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Предисловие 

На сегодняшний день неоспоримым является тот факт, что тра

ДlIциоиная ИllформаЦИОlIная образовательная парадигма, ОСНQВ3НllaЯ на 

передаче готового знания , не учитывает 11 не может противостоять, тем 

более способствовать преодолению переживаемого глобалыюго КрIlЗИ

са ЦИВИЛИЗ3Ц1ЮIllIOГО развития в эпоху современности. Возможности 

траДИЦИОНllоli модели образования ограничены, Оllа апеллирует к тому, 

'fГO научные знания универсальны 11 объективны, а учебныii процесс 

здесь ориентирован в ОСIIОВIIОМ на ПОЗllаватеЛЫIУЮ деятелыlOСП" но

сящую репродуктивный характер . ЭЛБИИ Тоффлер вполне правомерно 

отнес задачу обновления образования к «стратегии ВЫЖИВЮIИя)) . 011 
ПОНIIМал под «стратегиеii ВЫЖlIвания» переориентацию образования с 

траДИЦИОlllюii модели на «предугадывание того, что подкинет буду

щее,) [25J, т.е. на исследовательскую модель. СовремеНIIОСТЬ ДlIктует 
иные условия, lIам нужен специалист, способныii к решению неорди

нарных проблемных ситуаций , творчески ориеНТllрованный, подготов

ленный к плюрализму мнений и разновекторности тенденций , стремя

щийся к постоянному повышению уровня своего образования. 

В ишювациоиных проектах выхода образования из кризиса пер

востепенное зна чение отводится нахождению средств и способов, спо

собных поднять «качество рассуждающей способности разумю, . ИIIIЮ

вационные проекты утверждают себя под разными наименованиями : 

«рефлексивное образованиС) , «Ilсследовательское образование,), «ин

терактивное обучеНIIС), «критическое мьшшение», «сократический 

метод обучения)) и пр. Не смотря на различия в толковании этих тер

МIШОВ IшноваЦИОllIIОЙ педагогикой, главное здес ь - ВЫСТУПIlТЬ альтер

нативой традИЦИОlllюii инфор~taШЮIIIЮЙ модели образования . В JJ1IIЮ

ваЦIIОIIIЮЙ педаГОГlIке обучающнйся - это субъект познавательной 

деятельности , а не объект для воздействия педагога. «Акцент в них 

смещен, - CYMMllpyeT итог Н.С Юлина, - с усвоения учащимися коли

чества ЗI!аIllIЯ на качество их рассуждающей деятельности и на обрете

Iше навыков самостоятелыюго мышления. Их общая цель - сделать 

интеллект пластичным перед лицом неординарных проблемных ситуа

ц\IЙ , которые может подбросить ХХl век и количество которых умно

жается все с большеii скоростыш) [29, c. 17J. На первом плане не просто 
получение готовых знаний или количество информации, но формиро

вание умения добывать новые знюшя, оперировать ими , давать им са

мостоятельную оценку. Иначе говоря , получив образование, главное, 

чему должен научиться человек, - это научиться учиться . 
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Субъект современного образования - это постоянно образовы

вающийся субъект. Образование способствует раскрытию ЛJIЧ]ЮСТlI, ее 

формированию. Человек обретает собственное ~<.Я» приобщаясь ценно

стям науки, искусства, культуры, религии . Человек, в стремлешш стать 

самим собой, выходит за пределы себя самого и осуществляет подъем 

к тому, что с.и . Гессен называет ~<сверхиндивидуалыIйй целостностью 

человечества» [6J . Можно ли завершить образование, исчерпать его? 
Очевидно, что нет, всю свою жизнь человек образовывается и в тече

ние этой жизни не может быть ОКОllчателыlO разрешена проблема его 

личного образования. Утверждать окончание образования для человека 

нельзя, человек всегда выступает в качестве субъекта образования, 01] 
трудится, создавая себя из себя, преобразуя себя в себя . 

Лоzика - это lIаука о ЗШШ/ШХ 11 фор,,,ах IIравШIЫIOZО .мышле

ItIlЯ. В силу этого представитель любой професс ии , сколько-нибудь 

связанной с мыслителыlOЙ деятелыюстыо, не должен выпускать из 

виду необходимость lIЗучеНIIЯ этой науки. Мы lIЗучаем логику для то

го, чтобы развить ясность 11 четкость мышления, научиться абстраги

рованию от конкретного содержания и сосредоточеНIIЮ на стру"-"Туре 

своей мысли. 

Конечно, многие люди размышляют и при этом не обращаются 

за помощью к ЛОГlIке как особоil теории. Однако сложившегося сти

хий]ю и порой неосознаваемого умения логически мыслить может 

быть недостаточно. Мы говорим более IIЛИ менее правилыю, но, тем не 

менее, это не отменяет необходимости в правилах грамматики. Логи

ческая ИНТУИЦIIЯ не всегда срабатывает и нужны спеЦllальные навыки, 

чтобы иметь возможность в критических случаях проверить последо

вателыlOСТЬ мыслеii и рассуждениii , убедиться в их правилыюсти или 

исправить IIХ. 

За более чем двухтысячелеТlНОЮ ИСТОрlIIО логикоii накоплено 

немало ПРllемов и методов, ОТlЮСЯЩIIХСЯ к анализу рассуждений, спо

собам построения доказательств и опровержеlШЙ. В логике существует 

учеllне об уловках и типичных ошибках, которые применяются в поле

мике . Знание языка ЛОГИКII и ее методов способствует приобретеНIIЮ 

таких важных навыков, как навыки правильного рассуждения 11 аргу
ментации, отчетливого формулирования мыслей, краткой и корректной 

записи предложений, выражающих эти мысли. Широкое применение 

методы логики нашли в информатике, и теория вычислительных ма

шин построена на основе базисных логических теорий вывода . Поэто

му з нание методов формальной логики , умение ими пользоваться яв-
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ляются важными для понимания работы ВЫЧИСЛlIтелыюй техники, об

легчают усвоение языков 11 методов программирования. 
Изучение ДИСЦИПЛИНЬJ кflогика» требует системаТllческих заня

тий в течение всего периода обучения. УсвоеНllе темы «Умозаключе

ние») невозможно без обращения к преДЫДУЩIIМ темам «ПОНЯТlJе», 

({СуждеJше». Кроме того, теоретические положения следует закреплять 

на практике, чему способствуют вопросы и задания , разработанные по 

каждой теме в настоящем учебном пособии. 

Данные материалы также способствуют организации такой важ

НОЙ деятельности, как самостоятельная работа по овладению курсом. 

Пособие поможет учащимся систематизировать свои знания, позволит 

овладеть навыками решения ЛОПlческих задач , выработать умение кри

тически разбираться в разнообразных решениях логических проблем, а 

также связывать изучаемый материал со своими профессиональными 

интересами, с теми науками , которые осваиваются параллелыю с логи

кой. Овладение результатами логической науки формирует культуру 

мышления, его ясность и четкость, способствует развитию ПРИРОДНЫХ 

возможностеii МЫСЛlIтелыюii деятельности человека, повышает его 

творческий потенциал. 

Знание логики необходимо для того, чтобы быть ясным и понят

JJhJM для окружающих, исключать расплывчатость в деловых перегово

рах, многозначность ПРJI составлении документов, бессистемность в 

работе с информацией. Использование логических законов помогает 

опровергать ОШllбочные положения, с которыми приходится сталки

ваться во время проведеНIIЯ деловых бесед, полеМИКII. 

Логично мыслить означает мыслить последовательно и точно, не 

быть противоречивым в своих рассуждеииях. Такие качества мышле

IШЯ значимы в любой области деятельности, где требуется точность 

мышления 11 обоснованность выводов. Современному специалисту 

важно не только быть профессионалом в своей области, 110 и уметь 
строго и логично излагать I! анализировать материал, владеть теорией 

и практикой аргументации. Задача данного учебного пособия - форми

рование целостного представления о логике, соединение логической 

теории и практики , логический анализ содержательно интересных про

блем. 
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Глава 1. Предмет и значение логики 

1.1. О роли мышления в познании 

Человеческое мышлени е - ЭТО сложный феномен, которыи ЯВ

ляется 06ъекmШI IIЗУЧСIIИЯ различных наук. Философия, ПСИХОЛОПJЯ и 

другие науки исследуют мышление под особым углом зрен ия , выделяя 

в нем свои спеЦИфllческнi1предмеm. Логика также относится к наукам, 

которые изучают мышлеlШС. Мышление здесь рассматривается как 

особый и//сmру..llеum 1I03IШIIIIЯ окружающего нас мира, как определен

ное средство получения JJСТШIIIЫХ ЗIIЮШЙ . Всем известно, что человек 

отражает деi!СТВJJтелыIOСП, в своем СОЗllашП1 как при помощи мышле

ния, так 11 посредством органов ЧУВСТВ . Ч увственное познание - это 

ОСlIова познавательного процесса I! необходимое условие достижения 

истины , однако его возможности ограничены (рис . 1. 1). 

ЧУВСТВС l ll lое 

IIОЗ l l аllll С 

дает нам ЗIНlН llе об 
ОТДСJI ЬНЫХ 

предметах, об их 

внешних свойствах 

ОЩУЩСIIIIС ВОС II РII Я 'I ' llе n рсдc-rа llJIСll llе 

отраЖСllllС цслостный образ чувственн ы й образ 
отдельных предмета, предмета, 

чувствен но ВОЗНllКaJОЩll fi в сохра НIIВШllfiся в 

воспрннимаемых результате его сознаНl111 

CBoi:tCTB предметов НСll0средстве Н НОI"0 

Ри с. 1.1 . 
Пять органов чувств человека - это окна, через которые он вос

принимает окружающий его внеШIШЙ мир. Чувственный опыт для че

ловека - это и сточник и опора познания . Однако чувствен ное познание 

локализовано в пространстве и времени, оно не может отделить суще

ственное от несуществешlOГО, закономерное от случайного, не может 

постигнуть глуБШlllые ОПlOшеIl ИЯ , возникающие между объектами . 

Выражаемые в системах ПОIlЯТИЙ 11 суждеНll ii , эти ОТllошеlШЯ ПОСТllга-
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ются мышлением. Огромную роль в решении познавательных задач 

играют такие операщш, как определение, классификация, умозаключе

ние, доказательство . Такого рода операции находятся в центре внима

ния логики. Также логика изучает понятие 11 суждение. 
Мьшшение по сравнению с чувственным познанием есть высшая 

форма отражения действительности. Однако же в реальном познава

тельном процессе чувственное познание и мышление IlераЗРЫВIIО свя

заны. 

ЛО211'11/0е Jllbll/lЛеl/llе - это Jllышлеllll е, которое соот

ветствует Оllределеllllbl.М "РlllЩllltaМ (заКОI/а.м, IIравшtaМ). Выра

ботка этих принципов есть одна из главных задач логики . Сравним с 

этой точки зрения два следующих несложных умозаключения: 

Все адвокаты имеют высшее ЮРllдическое образование; Петров 

- адвокат; следовательно, Петров имеет высшее юридическое образо

вание. 

Все адвокаты имеют высшее юридическое образование; Петров 

имеет высшее юридическое образование; следовательно, Петров -
адвокат. 

Эш умозаключения состоят нз одних 11 тех же IIСПIIIIIЫХ (все адВОКа1Ъ1 име
ют высшее юридическое образование; Пe-rpoв действительно имеет высшее 

юридическое образование; Петров является адвокатом) суждений . Однако 

связаны Э"Ш суждения по-разному. Талько первое умозаключеНllе является 

лотчески праВllЛЬНЫМ. Во втором вывод не следует с необходимостыо из 

посьшок (ведь, имея высшее юридическое образование, Петров может рабо

тать как адвокатом, так и , например, судьей или крш.IIIНaJ1ИСТОМ Itли В любоii 

отрасли народного хозяйства по спеШfaJ1ЫIOC1lI, не связанной с юридиче

ским образованием). Таким обраЗО.\I , использование связки «следовательнО) 

нужно признать логически неправомерным (эта ошибка так и называется: 

«не следуen». ЛОПlческих пршщипов, регламеlrruруюш.их различные ШrreJl

леюуальные операuни, дocratUЧl1O много. И не всегда нарушение ЩJaВllЛ ло

тки столь очеВIIДНО, как в приведешюм примере. Итак, ЛОПlка есть наука 

IIОР.I/ШllU6/ШЯ, ведь она не только описывает мыuшение как средство дrIЯ 

познания деiiCТnllтелыюсти, но она нормирует такие операшПl, как клас

сификация, умозаключение, доказательство и ДРУПlе nyreM выработки 

пршщипов IШИ норм, которым должны соответствовать Э'П1 операции, 'rr06ы 

они бьши праВltлЫIЫ.\Ш (рIlС . 1.2). 
ЛогичеСКlIЙ анал из мышления всегда имеет форму языкового ис

следования. Мышление осуществляется посредством языка, без языка 

оно невозможно. Логика, являющаяся наукой о мышлении, в то же 
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время есть наука о языке. Язык 11 мышление состоят в неразрывном 
единстве. 

Неразрывно связано с ЯЗЫ I"-О:-'1 

Отражает ДСЙСТВllтел ыtOсть в 

uGuGЩl::tIIlЫХ uG ,ПаХ 

М МШЛСI.l lt С 

Рис . 1.2. 

Процесс опосредованного 
от "женю[ дсiicТВIiТСЛЫIQСТИ 

Процесс "КТIIВНШ'О отражсния 

.Цt:Йl:Т1I 1 I"I"\:JI ЫЮlТН 

Необходимо OThlеппь таюке, что ПОШП11е праВИЛЫIОС111 в логике свя

зывается по npcIlM)'lЦCC1l!Y с такими аспею-а\lИ МЫlШIения , котрые имену

ются (!ЮР-"Ш/Ыlbl.МII. Стремясь К выработке оБЩIIХ принщшов резуш>r<rruВНG

го МЫlШlения, лотка OТR/Iекается от его содер)f.aтeJIыюй стороны и КОlщен

трllрУет внимание на тех формах, в которых различные Iштe.rutеюуальные 

операции npoтeкalOТ. О формальном подходе к МЫlШIеНI1Ю будет сказано 

далее. 

1.2. Понятие о форме мышления 

ОСllовllые фОР,}IЫ ,,,ышлеIllIЯ - 1I00lяmllе, СУ;Jlсдеll llе 11 J',}lOзак

ЛЮ'lе1lIlе. Каждая из ЭТIIХ форм мышления будет рассмотрена в отдель

Hoii главе. Сейчас же кратко lIа них остановимся, дабы р"скрыть понятие 

логической формы . 

В понятиях отражаются мышлением человека отдельные предме

ты или их совокупности. Например, «аффект>~ и «памяты) - это ПОIIЯ

тия , которые отражают различные предметы мысли. Аффе", - это об

щий термин, описывающий человеческие эмоции или настроение . Па

мять - функция сознания , позволяющая нам сохранять и восстанавли

вать информаuшо о прошлых событиях [10]. Но эти явления, будуч" 

различными, мыслятся способом одним 11 тем же - как определенная 

совокупность общих и существенных свойств, или признаков. 

Выделяя в определенном опюшеllllИ характерные признаки од

ного предмета или повторяющнеся, общие признакн группы предметов, 

мы тем самым образуем понятне предмета А как совокупность его су

щественных признаков а, в, с, d и т. д . , связанных друг с другом опреде

леШIЫМ образом. 
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в МЫlUлеlll1ll 'Iеловека раЗЛIIЧllые предметы оmра.ж:аются одU/ш

ково - как определеmшя связь их сущесmве////ых nРllзuаков. /1/. е. в 

форме 1l001ЯI1I1IЯ. 

В суждении отражаются связи между предметами и IIХ свойства

МИ. Данные СВЯЗII MOryr утверждаться или отрицаться. Например, в су

ждешш «Покупатеш. имеет право на обмен и возврат товара в установ

ленные сроюш связь мС'..кду покупателем и правом на обмен и возврат то

вара в установленные сроки утверждается. В СУ'..кдении «Это здание не 

является памятником архитеюурьm связь мС'..кду зданнем и памятником 

арXlrгeктуры ОТРlщается. 

Эти два суждения различны по содержанию. но способ связи час

тeii данного содержания одинаков. Связь здесь выражается через ут

верждение 11 через отрицание. Обозначив понятия, входящие в сужде
Iше, символами, принятыми в логике S (субъект) или предмет суждения 
и Р (предикат) или признак предмета, мы получим схему, которая будет 

общей для любого суждения данного вида: S - Р, где S и Р - понятия, 

входящие в СУ'..кдение, а знак «- » - обозначение связи между ними. 

S и 1) MOryr быть любые предметы н их свойства, знак «(- » -
может быть шобая связь (утвердитслшая ИЛИ отрицательная). Итак, су

Jlсдеllllе - :mlO способ свЯЗII поuяmuЙ. который выра.ж:еll в форме уm
вер.ж:деlll/Я Ш/l/ оmРUIjШ/l/Я. 

у'МОЗШШЮ'lеlluе - Э/l/О фо/ыш .. llыиlЛеIllIЯ. когда IIЗ су.ж:деuuii 

(посылок) выводится lIовое суждеuuе (заКЛЮ'lеllие). Например, из суж

дений: «Все участники сеМlIнара по криминалистике - следователю) и 

«Ярославцев - участник семинара по криминалистике» - вытекает с 

необходимостыо новое суждение: «Ярославцев - следователь» . Поче

му получается вывод? Ответ следующий: вывод будет получен, т.к. су

ждения, из которых заключение выводится, связаны понятием , являю

щимся для них общим - «участник семинара по кр"минал"стике». 

Соответствующим образом, можно получить вывод из суждений, 

имеющих любое содержание, благодаря связи суждений. Тем общим, 

'fТO находится в разнообразных по содержанию умозаключениях, будет 

способ связи суждеНIIЙ. 

Не зависящим от конкреТlЮГО содержания мыслей, общим для 

всех основных форм мышления будет способ связи элементов мысли 

IШИ признаков в понятии , понятий В суждении, СУ'..кдеIlИЙ в умозаключе

нии. Обусловленное этими связями, содержание мыслей существует в 

задаllllЫХ логических формах: ПОНЯТlIЯХ, суждениях и умозаключениях. 
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Фор,}ta ,,,ышлеItIlЯ IIЛlt лпzuческая фОр_fta - это СllосоБ свЯЗII 

элемеuтов AlblCJlIt, ее сmроеlше, Блаznдаря которо,,,у содер;щ;шше суще

ствует It пmра:нсает деitствlllllелЫIOСIllЬ. 
В реально ПРОllсходящем процессе мьшшения форма и содержание 

мысли существуют неразрывно, в единстве. У нас нет возможности гово

рlПь О «чистом}) содержаНlI1I без формы, Ile существует «ЧIIСТЫХ), ЛОП1че
ских форм без содержания . Но мы вполне можем ОТШlечься ОТ содержа

тельной стороны мысли Ii сделать предметом изучения форму мысли в це

пях специального анализа. 

Одна из важнейших задач лоп1ки СОСТОIIТ в исследовании ЛОП1ческих 

форм безОТllосительно к их конкре1ll0МУ содержанию. 

Знание ОСIЮВНЫХ форм мыuшеllllЯ, сознательное IIХ использование в 

познавательном процессе повышает кулыуру мыuшения, раЗВН&1ет КРIIТИ

ческое отношение к своим и чужим мыслям, вырабатывает навык мысли1Ъ 

более «гpaMO'I1lo). 

1.3. Язык логики 

Д. С. Лихачев самой большой ценностыо народа считал язык. 

(Слово, язык помогают нам видеть, замечать и понимать то, чего мы 

без него не увидели бы и не ПОНЯЛII, открывают человеку окружающий 

мир. Явление, которое не имеет названия , как бы отсутствует в мире. 

Мы можем его только угадывать с помощью других связанных с IIИМ И 

уже названных явлений, но как lIечто ОРIIГlшалыюе, самобытное оно 

для человечества отсутствует. Отсюда ясно, какое огромное значение 

имеет для народа богатство языка, определяющее богатство «культур

ного ОСОЗIJaНИЮ) Мllра» [15. с . 99]. Мышление 11 язык I/еразрывuо связо
//Ы 11 РlIмскиii философ Цицерон писал об этом следующим образом : 

«(Слова от мыслей, как тело от души, нельзя отделить, не отняв жизни и 

у того, 11 У другогО) [26, с. 209] . Язык '\/ОЖ/IO представить как матери
ш/ыlюю оболо'lКУ мыслей. ]uа'lШII ЭlllO то, '11/10 возмож/IO выявлеlluе .110-
ги'/еС,..·/Lt: структур посредством ШШЛ1iза выра.жеUllii языка. 

Рассмотрим кратко функции 11 структуру языка, СООТlюше/ше 

грамматических и логических категорий , приншшы построения языка 

логики как особого языка. 

Язык - это 1ltаковШI CltCme,11U, с IIо,}Iощыо кпmорm; ФIll':'СIIРУ
еmся, ХрШlllтся, обрабатывается 11 lIередаеmся lIItфОРJIIШ(IlЯ. 

]uакu служат как ОСlIов//ой сmроиmель//ыii .Iшmер"ал при язы

ковом КОl/сmруuроваllllll. Слова I! фразы естественного языка выступа

ют как языковые знаки . Слова I! выражения языка являются знаками , 

так как, с одной стороны , являясь матерналы/ыми объектами (колеба-
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IIIIЯМИ воздуха , следами чернил или типографскоii краски и т. д . ) , ОIШ 

доступны как таковые нашим органам чувств . С другой же стороны, 

языковые выражения представляют собой некоторые объекты, в пер

вую очередь из внеязыковой реалы юсти, ОIlИ имеют различные пред

метные значения (отдельные предметы ил и классы предметов, ситуа

ЦШI, процессы, свойства, отношения 11 т. д . ) . 

3ltaKo..11 nазывают любой предмет. '/увстве/ll/О BOcl/fJllllUMaellbltl JI 

выступающий в качестве представителя другого предмета. Мы мо

жем выделить два вида знаков: знаки-образы и знаки-символы. 311аКII

образы обладают достаточным сходством с теми предметами, которые 

ОIlИ обозначают. К таким Зllакам относятся , например, фотоснимки, ко

пии докуме]пов . 3I1aK/l-С/L.1180ЛЫ Ile обладают достаточным сходством с 
предметами, которые обозначают. Таковы, иапример, знаки азбуки Мор

зе, нотные знаки. 

Алфавит - это множество исходных знаков языка . 

Ce,llIIomUKa как общая теория знаковых систем осуществляет 

изучение языка комплекс но . Семиотика подвергает анализу язык в сле

дующих аспектах : синтаксический, семантический и прагматическиii. 

СllllnmКСIIСОМ называют это раздел сеМIIOПIК1I , который изучает 

структуру языка: способы его образования и преобразования , связи ме

жду знаками. СеltаltlllШШ обращается к проблеме интерпретации , к ана

лизу тех ОТlюшений, которые возникают между знаками 11 объектами , 

обозначаемыми ими. Прагмаmuка - анализ коммуникативной функции 

языка, эмоциональных, эстетических, психологических, ЭКOIюмических 

и других отношении носителя языка к языку. 

В заВIIСИМОСПI от происхождения языки бывают естествеlшые и 

IICKyccTBel]HbIe. 

ЕсmесmвеllllЫЙ язык - зто язык, вОЗ/lIIкающшi CIIOIIlI/aJlIIO в 

IIрOl(ессе развUnlllЯ человека как I/еобходlыmе средство обще/IIIЯ и 

1I0ЗIIШIIIЯ (русский, UСllшн.'Юlii. аl/zлuйскиii 1/ т. 11.). Есmесmве1lllые 
языки U,ltеют зllа'uullелыlеe выразuтелы/еe вОЗ.МО.JJCIIОСIIIII 1/ явля

ются lIосителЯ .. ШI ,tlllOговековой культуры I/ародов. Человечество 

располагает тысячами языков, однн IIЗ них мертвы (санскрит, латынь, 

прусский), а lIа других говорят МIIЛЛlIOIIЫ людеii. УДИВlпелыю, но 

человек осваивает свой родной язык, естественный язык еще до вся

кой грамматики. Язык передается от человека к человеку, от поколе

I11IЯ к поколенню путем подражания. Язык постоянно меняется, его 

нельзя зафиксировать окончательно, как организм 01] находится в по
стоянном развитни и ~шередается путем воспроизведения непосредст

Bellllo демонстрируемых образцов живой реч]])) [19, с . 62]. 
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Искусствеl/I/ЫЙ язык - это язык, который создается 'Iело

веко.'.' для KlJKIIX-Лllбо ОflределеllllЫХ I~елей (язык лоzиКII, язык " ш

mе.,"ШIIUКII, азбука J\10рзе, ЭСllераllmо 11 т. д.). Искусствеllllые Я1ЫКII 

КОllструuруются с 1I0,1I0ЩЬЮ есmествешlOZО языка. 

Искусственные языки, как уже было отмечено, ис пользуются н 

логикой. Один из таКIIХ языков - ЯЗЫК логИ/ш вЫСКQЗывШlllii. ДШIIIЫU 

ЯЗЫК прнменяется в логической системе, которая называется исчислеНII

ем высказываllUй. Здесь производится анализ рассуждений с опорой на 

ИСТИНllOстные характеристики логических связок и с отвлечением от 

внутренней структуры суждений. Другой язык - это ЯЗЫК ЛOZllКU IIредu

Iшmов. Язык логики предикатов применим в логической системе, кото

рая называется исчислением предикатов. Данная система при анализе 

рассуждениii делает учет как ИСТИIIIЮСТНЫХ характернстик ЛОПlчесКIIХ 

связок, так 11 внугреllней CТPYKryPbI сужденнЙ. Состав и структура этого 
языка будут нами рассмотрены ввиду того, что отдельные элементы 

данного языка будут IIСПОЛЬЗОВaJlЫ в данном изложении логики. 

Особая группа языков - это с,,,еlllUllllые IIЛII частUЧI/О u(жус

cmsellllbIe языки, где Базой BblcmYllaem ei.'mecmsellllbl;; (lIlJl~UОllаль

IIЫЙ) язык, дОflОЛllяе.,.,ыii сu.мвОЛlIкоii u условllЫ,Шl оБОЗllачеI/IIЯ,t/u. 

К частич.IЮ искусственным относятся языки естественных и гумани

тарных наук. 

Основная проблема изучения языка как особого средства позна

ния, является важной философской проблемой , суть которой можно 

обознач.ить следующим образО~I: как осуществляется связь объектов 

языка как знаков с тем, что они обозначают, и как возможно с по~ю

щыо достаточ.но lIебольшого количества зна ч.имых слов и предложе

ниii языка познание мнра, окружающего нас , а также и нашего внут

реннего мира в бесконеч.ном их многообразии? 

И,IIЯ. являясь выражением естественного или нскусственного 

языка, обозначает отдельный предмет или СОВОКУЛlюсть предметов, 

свойств, отношений и т. п . Например, слово «КУТУЗО8) обознач.ает от

дельный предмет - Михаила Кутузова; слово «полководец» обознача

ет класс людей, которые были комаНДУЮЩИМII войскаМII в сражеНIIЯХ; 

слово «белыii» обозначает свойство белизны; слово ,<выше» обознач.ает 

определенное отношение между предметами. 

Объект, подлежащий обозначению именем , называется деnоmа

mш/ этого имени. Смыслом имени называется содержание имеllИ, Иllа

ч.е говоря - это способ, которым имя указывает на свой денотат. 

Можно представить в виде схемы отношеНllе между именем, 

смыслом и объектом (денотатом): 
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имя ---~~ смысл --.~ ОБЪЕКТ I ДЕНОТАТ 

Обратимся за ПРОЯСllением данной схемы к известному философу и 

логику У. КуаИну. Гlроблема, ПОДlшмаемая У. Куаином , получила на

звание - проблема гавагаи. Реч.ь идет о ТОМ , что туземец при общении с 

европейцем, вдруг указывает на кролика 11 произносит «гавагаю) . Не

ПОНЯТНО, IIа что именно 011 указывает и каково значение его жеста. 
Возможно, речь идет о самом кролике, или же о части кролика, или о 

кролике и окружающей среде: K.Mbl можем перевести "гавагаи" как 

"кролик" или как "неотделимая часть кролика", ИЛИ как "появление 

кролика в поле зрения в даllНЫli момент времени" благодаря компенси

рующей регулировке в переводе сопровождающих оборотов речи. Дру

гие регуляции могл и бы означать перевод "гавагаи" как "КРОЛЬЧОНОК" 

I!ЛИ каким-либо иным выражением. Я нахожу это принципиалыю дос

тижимым, учитывая подчеркнуто структурный и контекстуальныii ха

рактер любых соображений, способных вести нас к переводу "а тузем

ный язык английского кластера взаимосвязанных приспособлеШIЙ ин

ДlIвидуализации. По всей видимости , всегда обязаны существовать са

мые разные ВОЗ~IOЖIЮСТИ выбора перевода, каждая из которых спра

ведлива при всех диспозициях к вербалыюму поведению со стороны 

всех, 11меющих к этому ОТlюшение)) [1 1, с. 46] . 
У. КуаНн решает проблему значения и ПРIIХОДИТ к TO~IY, что 

значение теРМlIна остается lIераскрытым, поскольку ЛОГllчески 0110 из 
ситуаЦИII не ВЫВОДIIТСЯ. Конечно, исследователь nyreM КОlIструирова
IШЯ граммаТИКII туземного языка придаст определенное значение сло

ву , однако же, проблема не будет окончательно разрешена. Более того, 

У. Куайн идет еще даш.ше, постулируя неопределешlOСТЬ перевода 

внутри сообщества носителей одного языка. В процессе общения мы 

пользуемся общими терминами, но вкладываем в них различное значе

Iше и лишь принцип благожелательности позволяет lIам ПОllllмать дру

гого человека. 

Имя обозначает объекты только через смысл, а не непосредст

венно. Языковое выражение, которое не имеет смысла, не может быть 

именем, так как оно не осмысленно, а значит и не имеет денотата. Вы

дающийся лингвист, академик Лев Владимирович Щерба [28] своим 
CТYД~HTaM , ~ фило~огам пред:тагал , проапализировать такую фразу: 
«Глокая куздра штеко будланула бокра 11 курдячит бокрёнка» - ис

кусственная фраза lIа основе русского языка, в которой все корневые 

морфемы заменены lIа бессмысленные сочетания звуков . 
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Имена предметов служат для обозначения единичных предме

тов, явлений, событий flЛlI их множеств. По составу имена бывают 

простые, не включающие других имен (президент), и СЛО.Жllые, кото

рые включают другне имена (с путн ик Юпитера). Едllllll'/IIые и Qбщие 

IIмена бывают по дснота1)'. Деllотатом единичного имени является 

ОДШI-еДИlIственныii предмет, например , «СокраТ) , ~< Новосибирск», 

«самое глубокое озеро в мире» . Денотатом общего имени является 

класс однородных предметов, например, ~iфIlЛОСОф)~, «ЮIИГЮ), «закон» . 

И,ltеuа nРUЗnflКов - свойств или О11lОшений - называются nредu

каnЮрШI1l. Обычно в предложени!! он!! выступают в качестве сказуемого 

(например, «бежать» , i<дарить» ~<жалеть» и т. д . ). ЧIIСЛО имен предметов, к 

которым относится предикатор, называется его ,lIеСnlllостью. Предикато

ры , которые выражают свойства, Прllсущие отдельным предметам, назы

ваются одllомеСnlllЫ.НU (например , «иебо голубое»). Предикаторы, кото

рые выражают ОТlюшеllllЯ между двумя и более предметами, называются 

.МllогомеСnlllьнtII. Например, предикатор юпобиты) относится к двухмест

ным (~(Иван любит Марью»), а предикатор i<дарl!Ть») - к трехместным 

(~iMaMa дарит коньки сыну»)) . 

Алфавшn языка ЛО.'UКll предикатов включает следующие виды 

символов: 

1) а, Ь, С , •• • - символы для единичных (собственных или описа

тельных) имен предметов; их называют IIред,uетllыми 1I0стОЯllfIы" m 

I(ЛИ KOIICmlJIIIIIlbllII; 

2) Х, у, Z, ... - символы для обозначения общих имен предме

тов ; их называют "гед..tlеmIlЫ.МII nере.меllllЫМЩ 

3) Р\ QI , R , .. . - СIIМВОЛЫ для обозначения предикатов , шщексы 
над которыми выражают их местность ; !!х называют nредиКllnlllыми 

lIере.меIlIlы.I/·. 

4) р, q, г, ... - символы для обоз начения высказываний, кото

рые называют высказыватсльными , I\ЛИ "РОnОЗIII(1I0IUIЛЫIЫ.l.1II nере

",'lellllbl,'1II (от латинского рroJЮs i tiо - «высказывание»); 

5) 'V,3 - символы для обозначения количественной характери

СТИЮI высказываний; их называют квШlmОРШIII: 'V - кваllmор ОUIЦIIO

сmll; в естественном языке ему соответствуют выражения - все, каждый, 

ВСЯКIIЙ , всегда и т. п. ; 3 - ква1lmор сущесmвовШIllЯ; 011 символюирует 
выражения - некоторый, иногда, бывает, встречается, существует и т. п. ; 

6) ЛО2и'lеские связки: 

л - конъюнкция (союз ~iЮ»; 

v - дизъюнкция (союз «ИЛЮ»; (различают строгую 11 нестрогую 
дизъюнкцшо; - знак строгой ДИЗЫOlIКЦJШ юшбо . .. , либо .. . »); 
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-)о - импликация (союз «если ... , то ... /»; 
== - эквивалеНШIЯ, I !Л И двойная импликация (союз «если и только 

если .. , то ... ,,); 
1- отрицание (<<неверно, что .. . н). 
Технически е знаки языка: (,) - левая и правая скобки, играю

щие роль знаков преПИllаиия естественного языка . 

Других знаков в данном алфавите нет. 

1.4. Из IIСТОР"И ЛОГИКИ 

Логика - имеет долгую и богатую историю. Ее истоки теряются в 

глубине веков. Основателем ЛОГlIКИ как науки принято считать древне

греческого философа Аристотеля (384-322 гг . до 11. э . ). Им были сдела

ны важнеiiшие открьггия в области логики, изложенные в нескольких 

трактатах, объединенных под общим названием (,ОрганOIШ (греч. -
,(орудие познаШIЮ). Аристотель сформулировал основные законы мыш

ления - закон тождества, непротивореЧIIЯ и исключенного третьего . 011 
исследовал разнообразные формы дедуктивных выводов, которые бьuш 

названы 11М силлогизмами, а также изложил учение о доказательстве . 

Для Аристотеля логика есть не просто отдельная наука, а орудие всякой 

науки. С точки зрения Аристотеля задачеii логики является исследова

ние методов, с помощью которых ({I!звеСТllое данное может быть сведе

но к элементам , способным стать источником его объяснению) [2, с. 

234]. 
Логика Ар"стотеля была канонизирована . Далее учение Аристо

теля развивали античные стонки - Зенон, Хрисипп и др . Логика стои

ков является основон такого направления матемаТllческой логики, как 

логика высказываlll1Й . 

Логическая проблемаТlIка привлекала ВllИмание КРУПllеЙШIIХ 

представителей философии . Новые идеи в это ii науке БЬШII реализованы 

РосцелшlOМ (ок . 1 050-0к. 1120), Ансельмом Кентерберийским (1033-
1 [09), Пьером А6еляром (1079- [ 142), Дунсом Скотом (ок. [266- [308), 
Вильямом Оккамом ( 1285- [349) и другими философами схоласти

ческого направления . 

С переходом на стыке XVI- XVJI вв. от кустарного производства к 
промышлешlOМУ стало ускоренно развиваться естествознание. Мыслители 

этого периода видели неСOQтветствие схоластизироваllllOЙ ЛОПfКII потреб

ностям естествознания . Это осознание выразилось в идее создания новой 

логики, реализовать которую взялся английский философ ФРЭIIСИС Бэкон 

(156[ - ]626). ОН исследовал и описал индуктивные методы получения 
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новых знаний. Свою индуктивную лотку он щютивопостаВIIЛ логике 

Аристотеля, которую считал беспомощной для научных открьm1Й, поэто

му свой главный труд в противовес аристотелевскому «Органону» назвал 

« Новый OpraHOIm. Ф. Бэкон исходил из того убеждения, что ЛОПJКИ изо
бретают методы научного исследования, которыми затем пользуются уче

ные-естествоиспьгтатели . На самом деле ЛОПJЮf только открывают и до

водят до сознания явления , составляющие содержание законов мышлеНIJЯ . 

Созданием индуктивноii логики Бэкон нисколько не пре

уменьш~m заслуг Аристотеля. ОН только дополнил его учение о дедук

ТlJВHЫX умозаЮJючениях учением о выводах lIа основе индукции. Позже, 

уже в XIX в., соотечественник Ф. Бэкона, Джон Стюарт Милль (1806-
1873) систематизировал бэконовские методы выявления ПРИЧИIIНОЙ СВЯЗII 
между явлениями в работе «Система ЛОПfКИ силлогистическоii и шщук

ТlfВlIOЙ» (1843) и с тех пор под названием бэконовских, или МШUlевских 
методов индукции они заняли прочное место в учебных пособиях по 

логике. 

ОсобешlOСТЬ формалыlOЙ ЛОПfКИ заЮJючается в том, что Оllа 

рассматривает формы мышления , отвлекаясь от их ВОЗlшюювеlШЯ, IIЗ

менения и развития. Эту сторону мышления lIЗучает диалектическая 

логика. Первым , кто пытался сознательно ввести диалектику в логику, 

был немецкий философ и . Кант (1724- 1804). Главную задачу Дllалек
тической логики он усматривал в исследованиях таких, по его мнеНIIIО, 

действительно OCHOBlIbIX форм мышления, как катеГОрIШ (категории 

пространства I! времени , количества и качества , причины и следствия и 

т. д . ). и. Кант впервые обнаружил действительно противореЧIIВЫЙ , 

глубоко ДllалеJ...""ТическиЙ характер человеческого мышления. 

Попытку выработать целостную СlIстему новой диалеJ...""ТическоЙ 

логики предпринял Г . Гегель (1770-- 1831). В своем труде «Наука ло
гикю) 011 раскрыл фундаментальное противоречие между наличными 
логическими теОРIIЯМИ и действителыюи практикой мышления. В фо

кусе системы новой логики Г. Гегеля - диалектика мышлеНIIЯ во всей 

его сложности и противоречивости. 

Проблемы диалектической ЛОПIКИ получили свое дальнейшее 

развитие в трудах К. Маркса (1818- 1883) и Ф. Эllгельса (1820-1895). 
К. Маркс в «Капитале,) попытался применить диалектическую логику к 

анализу современного ему общества . В России разработку отдельных 

проблем диалеКТllческой логики, ее соотношение слогикои формаль

ной осушествили г. Плеханов (1856-1918) и В. Ленин (1870-1924). 
Крупныii вклад в развитие лоrnки внес немецкиii фlUЮСоф 11 матема

llfK Г. Леiiбниц (1646-1716). Благодаря примененшо к лоrnческим 01110-
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шениям матемаПlческих методов, 011 создал ИСЧllслеlll l е классов, выявляя 

разнообразные варllaJпы� опюшеНIIЙ между IIИМИ, затем это ИСЧllсление 

попробовал использовать для проверки праВЮlЫIОСПI сшuюп[змов . Все это 

дало основание назвать г. Леiiбница основателем математической лошки. 

Именно ему обязана лошка введеНllем в ее арсенал таких пошггий, как ЩIС

числеш[е» , «фУНКШIЮ), « моделы), «J1еременнаю>, «постоя[шая» 11 др. Идеи, 

вокруг которых КOIще1ГГlшровалась фнлософия г. Лейбница, - Iщея логи

ческого исчисле[шя и Iщея универсальной символики - ОКaзaJllI заметное 

ВЛIIЯllllе на появление кибернетики, о чем писал сам ее создатель Норберт 

Винер. Однако только с середины XIX в. начинается , как это принято гово

рить, бурное развитие математической, или СlIмволическоii логики. Именно 

в зто время, благодаря работам Дж. Буля (] 81 5-1864), формальная лошка 
при обретает соответствующиii метод формализации . 

В основе логических исследований Дж . Буля лежит аналогия 

между логикой [1 алгеброй . Введя в качестве операций над классами 

сложение, умножение и отрицание, он построил строгое исчисление 

классов, которое в дальнеiiшем было названо алгеброй Буля. 

Своим исчислеllllем Дж. Буль подвел фундаментальную базу под 

математику н логнку. Дальнейшее усовершеllствоваllне алгебры ЛОПIКИ 

было осуществлено аНГЛIIЙСКИМ логнком У. С. Джево[[сом (1835- ]882), 
немецким логиком э. Шредером (1841- 1902), русским логиком п. с. 
Порецким (1846--1907). Булева алгебра, благодаря своей абстраКТI[ОС1l1 

11 универсальности, легла в основу исчисления СУl)'бо логических объек
тов - преднкатов и высказываний . Трудами американского логика ч. 

Г1ирса (1839- 1914) и немецкого лотка г. Фреге (1 848- 1925) разра
батывается исчислеllllе высказываний . Большой заслугой русского ло

Пlка и математика И. и . Жегалкина ( ]869- 1947) ЯВllлась дальнейшая 
разработка исчисления классов . Известный немецкий математик и логик 

Д. Гиль5ерт (1862- 1943) усовершенствовал метод формалнзации в 

применении к логическим операциям над высказываниями . 

Современный вид математическоii логике придал английский фи

лософ и математик Бертран Рассел (1872- 1970). В своих работах он 
обобЩIШ и снстематически IIЗЛОЖIШ теорию IIсчисле[IИЯ высказываний н 

классов, создал теорию llШОВ как научный IIlIcТPYMelfГ, содействующий 

преодолению логических парадоксов. Свои исследовани я в области 

математи ческой логики Б. Рассел совмccnю с А. Уайтхедом (1861-
1947) IIЗЛОЖIШ в трехтомном труде «Principia Маthеmаtiсю> , изданном в 

1910-1913 rт. В этоii работе математическая логика развивается мето

дом аКСlIоматизаЦИII и формализации исчислений и высказываний, клас

сов 11 предикатов. 
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Кроме названных ученых, больших успехов в развитии фоР)"lалыюй 

ЛОПiКИ в ее символическом вариаш'е ДOC1l1гли А. Тарский, А. Черч , С. Кли

ни, У . Куайн, Р . Карнап, я. Лукасевич, Е. Пост, л . э. Брауэр, r. Вейль, А. 
Геипшг, А. Н. Колмогоров, А. и. Мальцев, А. А. Марков, п. С. Новиков, Н. 

А. Шанин, Д. А. Бочвар, В. и. Шестаков, В. А. Успенский, С. А. Яновская и 

др. Так СЛОЖIillОСЬ, что «в российскую Нlпеллекryальную ЖНЗIIЬ ЛОПiка 

входила медленно - не самостоятельным предметом, а, как праюшо, при

ложеннем к лекциям по педагогике, риторике IШИ к тем IШИ иным ФIШО

софСКIIМ учениям, которые в разное время преобладалш) [3, с. 109]. История 
становления отечественной лотки весьма затейлива и разнообразна. 

Созданная трудами многих ученых современная формальная лотка 

представляет собой разветвленную научно-теоретическую область знюшй . 

Ее ОСНОВllые направления отличаются разным уровнем абстрактности , 

точностыо прнменяемых методов и практической значимостыо . Совре

менная формальная логика выросла из традиционной, удалившись вслед

ствие своей высокой абстракПlОСТИ от lIепосредствешюй мыслителы-

речевой деятельности . Логические исследования конца прошлого столе

тия начала ХХI в. - это органическое продолжение того, что предшест

вовало ранее, 110, вместе с тем, здесь активно внедряются компьютер

ные теХIЮЛОГШ1 и поднимаются проблемы, не существовавшие ранее. 

Еще одна особенность исследований в современной логике заключает

ся в их погруженности в тематику ~<искусственного интеллектю) . 

1.5. Значение логики 

Многие люди мыслят ЛОПiЧIЮ, не зная праВIill ЛОПiКИ. Следует ли 

нз этого то, что изучение логики не так уж необходимо? Попробуем разо

браться в этом вопросе. Существует такое понятие, как логическая куль-

1)'ра человека. Под эrnм ПОllятием следует понимать кулыnуру мыuutеllUЯ, 

t1fЮЯ8ЛЯЮЩУЮСЯ в культуре усmllОЙ u nuсЬ.меl/lюii реЧII. Говоря о лоrnче

ской КУЛЬ1)'ре, следует отметить значимость умений использовать лоrnче

ские знания в мыслителыюй пракrnке, оперировать ПОНЯТlIЯМИ, верно 

производнть различные логические операции с ПOlIЯПIЯМИ, выстраивать 

умозаключения, доказывать I! аргументировать. ПОllятие ЛОПiческой 

КУЛЬ1)'ры предполагает формирование навыков анализа как своих собст

венных мыслей, так и чужих, выра60ТКilнаиболее рациональных способов 

рассуждения, умения обнаруживать логические ошибки и устранять их. 

Конечно, выработка логической культуры - не такое простое дело. 

Здесь, очевидно, значение ЛОПiКИ велико. Однако, как не следует переоце

IIIlВать лоrnку , так и не нужно недооценивать ее. Неверно бьmо бы счи

тать, что логика учит человека мыслить. ЛОПiка не учит человека мыслить 
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так же, как ФIIЗIЮЛОГИЯ не учит переваривать пищу. «Предрассудок, будто 

логика научает мыслить, - в этом раньше видели ее пользу и, стало быть, 

ее цель (это похоже на то , как если бы сказали, что только благодаря изу

чеlШЮ анатомии и фИЗИОЛОГЮI мы научаемся переваРllвап. пищу и ДВII

гаться)>> , - писал Г.В.Ф. Гегель [5, с . 18]. Для того, 'fТобы IIспользовать 
логику необходимо наличие определенной способности к мышлению, а 

также логические знаНIIЯ . Еще до появления лошки люди мысшши более 

IШИ менее правильно, ЛОПfка возникла не случайно, а в результате обоб

щения практики праВIШЫЮГО мьшшеиия. И сегодня люди могут рассуж

дать праВlШЫЮ, не зная ЛОП!КlI. Значит ли ЭТО, что без знания ЛОПfКИ 

можно обойтись? Конечно, нет. Не стоит преуменьшать значение логики 

или ипюрировать его. ЕСЛII мы ХОП1м, чтобы наша речь и мысль была 

праВlШЫЮ построенной, причем не только в оБЬ1Денном дискурсе, но и в 

теоретических рассуждениях, то здесь трудно обойтись без логики. Логи

ку необходимо изучать, т.к. она открывает ВОЗМОЖIIОСТН надежного КОII-

1рОлироваНIIЯ мьшшеllllЯ со стороны его струюуры, формы и строения. 

Можно отметить, что в некотором отношении логика родственна грамма

ТlIке, осваllвая которую мы учимся лингвистическому анализу как пись

мешюй, так и устной речи , предупреждению грамматических ошибок 11 IIХ 
IIсправлеlll!Ю. 

Логические ошибки совершаются довольно часто и значение 

логики состоит в том, что она ДIIСЦИПЛlllшрует мышление. Культура 

мышлеllllЯ не является врождеШlOii и овладеть ею можно как 11 вся
кой другой культурой, упорно трудясь . 

Что же отсюда следует? НаУЧIIТЬСЯ с помощью ЛОГIIКИ мыслить 

нельзя , однако, изучать ее необходимо. Главное значение логики со

стоит в том , что она делает нашу МЫСЛllТельную деятельность более 

рациональной и в прющипе усиливает мыслительные способности 

человека. Д. С. Милль специально подчеркивал, что он не находит ни

какого ИЗВЮlеllИЯ для тех, кто, желая заниматься с успехом каким

нибудь умственным трудом, упускает изучение логики. Ведь логика 

есть великий преследователь темного 11 запутанного мышления; она 

рассеllвает туман, скрывающий от нас наше невежество и заставляю

щий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время когда мы его не 

понимаем [Цит. по: 27, с. 6J. 

ВОПРОСЫ и зада/tuя 

1. Че,\/ 06ЪЯСllUllln то, '11110 IШ IIроmя.жеиuи всего развитuя логll

ки особое ШIlt,!rШlllе в ией уделялос" вопросам. свяЗШIIII>L!r с шшлизом 

IIQзиШI1lЯ? 
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2. Какого типа З/Ш/lUя дает 1/(1011 '/увсmве/llюе IЮЗllшmе? Мо

:"сет Л/I "увсmвеmюе nОЗllаllие дать ЗIIШ/ИЯ в IIрll'lllllllОЙ завUСII,llOсmll 

.между явлеIlИя.ми? 

3. В "е,1I своеобразuе подхода логИК/I к аllалuзу .I/Ь/lllле/ll/Я? 

4. Как связаllЫ .lIежду собою МЫlUлеllllе 11 язык? 

5. Как вы объяс//uте то, 'тю ecmecmeellllblii язык яаляеmся 110-
сителе.·I/ .\IIюговековоЙ культуры lIародов? 

б. Мо.?IC/Ю лu создать соверше/lllЫЙ искусстаеllllыtl язык? Пред

nРUlllшались 1111 подобllые поnытки? 

7. В "е,1I О//LIШ"lIе IIcKyccmflellllblX 11 смеШШIIIЫХ языков? 

8. Что такое JJогll"еская фОр,IШ 11 как осуществляется фОр .. IШ

ЛIIЗШfUЯ ,1/ЫИlЛеIlIlЯ? 

9. Каков ОС/Ю6/юii IIpllllljllll форма}/h/lOii логllКlI1I 'lf1l0 0/1 предпо
лагает? 

10. Из "его состоит IICKyccmaellllblii язык логиКllllредuкаmов? 

11. Усmаllовlllllе, какие IIЗ nриведеll/lЫХ lIи.же мыслей /шеЮ/ll одu
lIакоаую логll"ескую ФОР,I/У: 

а) Иванов выиграл шахмаПJЫЙ турнир и стал чеМШIQНОМ . 

б) Если четырехугольник параллелограмм, то его диагонали , пе

ресекаясь, делятся пополам. , ' 
в) Если а не равно в-, то а не равно в. 

г) Мой друг закончил институт и получил диплом инженера. , , 
д) Если а = в , то а- равно в-. 

е) Если диагонали четырехугольника, пересекаясь, не делятся 

пополам, то этот четырехугольник не параллелограмм 

12. ЗаПllшите с помощью Сllмаолов nРllведе/lllые lIuже языко

аые flыражеllUЯ: 

мять. 

а) ОН образованный человек 11 неверно, что у него плохая па-

б) Если это число делится lIа 9, то оно делится на 3. 
в) Теоремы бывают прямые и обратные. 

г) Если хочешь быть умным, то научись разумно спрашивать, 

внимательно слушать, спокойно отвечать. 

д) Если он честный человек, то он уважает закон и поступает 

справедливо. 

е) На очередных выборах победят либо республиканцы , либо 

демократы. 
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ё) Если и только если человек ДОСТИГ пеНСИОНIIОГО возраста , то 

011 IIMeeT право на получение пенсии по возрасту . 

ж) " Русские долго запрягают, да быстро ездят". 

з) "Либо я найду пугь , либо проложу его". 

Н) Когда праюпеш,ство нарушает закон, оно порождает неува

жение к нему . 

13. Решите .зада',у: За 5 рейсов корабль перевез всего 500 пасса
жиров. В первом и втором рейсах было в общей сложности 190 пасса
жиров, во BTOPO~I 11 третьем - ] 55 пассажиров, в третьем I! четвертом -
2] О, в четвертом и пятом - 225 пассажиров. Сколько пассажиров было 
на корабле во время третьего рейса? 

14. Что было ядром аристоmелевской логики? 

15. Какова взаимосвЯЗh ,Ilежду логикой 11 риторикой ? 

16. Почеыу ГВ.Ф. Гегелh от/JUЦШ/ nОЗllавателhllУЮ це/lllOсть 

ФОР,IIШ1h1ЮЙ логики и критиковал Мllогllе ее nоложеllия? 

17. 0сuоватеЛh кибеРllеmики Норберт Виllер писал: «Философия 

ЛеiiбllllЦа КОllцеllтр"руется вокруг двух ос/ювllЫХ идей. тесно связаll

IIbIX .1Iежду собой: идеи у"иверсалыlOй символики 11 идеи логического 

IIС'lllсле/I1IЯJJ [4, с. 57]. Какие цеllllые реЗУЛhтаты получил r В. Леii6-

IIIЩ. разрабатывая :m11lllдеll ? 

18. В че.Н состоит Зllа'lеuuе логики ? 

19.3аче,11 совреме/llю .. ltу специалисту lIеобходllМО lfЗУ'lеllllе логll-
К1l? 

20. Что такое логосфера 11 какое вЛIIЯllllе OIШ оказывает 1т ло

гll 'lескую КУЛhтуру Лlflll/ОС/II/J? 
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Глава 2. Понятие 

2.1. Понятие как форма мышления 

J10llЯlllllе - это фор.ма _"IblшлеIlUJl, оmРlJJlt'tJlOll(ШI "редметы в 

IIХ сущесmвеUIlЫХ "РUЗllаках. 

ПРIIЗ/ЮКОМ nредjltеmа называется то , в чем предметы СХОДНЫ 

друг с другом или чем ОIlИ друг от друга отличаются. 

у любого предмета есть множество ПРИЗllаков. Принято выделять 

едШlU'lIIые I1РUЗ/ЮКII и общuе . ЕДШIИЧllые признаки характеризуют ОТ

дельный предмет, а общие ПРИIlaдJ1е'АШТ определенной группе предметов. 

Так, каждая кошка имеет признаки, которые будут ПРИllадлежать только 

ей и отличать ее от других кошек, 110 есть 11 такие признаки, которые бу

дут общими для определенной группы кошек (например, порода) . 

Кроме единичных и общих, в логике также выделяют признаКII 

сущесmвеUl/ые и l/есущесmвеUl/ые. Существенными являются такие 

признаки , которые необходимо принадлежат предмету и выражают его 

сущность. НесуществеШIЫМИ будут признаки, которые могут ПРШIaД

лежать, но могут 11 не ПРlIнадлежать предмету и которые не выражают 
его сущностн . 

Познание общих законов 11 закономерностей раЗЛIIЧНЫХ областей 
И сторон объективного мира составляет основную задачу любой нау

ки. Наука открывает общее в объеКТII ВНОМ мире путем юучения связей 

11 отношений между предметами и явлениями деilствительности . Позна

Iше объективных законов при роды и общества осуществляется при 

помощи ПОIIЯТllil и в самих ПОНЯТlIЯХ. Вне общих ПОIlЯТlIЙ нельзя 

было бы сформулировать 1111 одного закона , выделить предметную 

область той IIЛ!! НlIQЙ конкретной наУКII, создать научные теОРИII. 

Составить ПОIlЯТI!е о предмете - значит отличить его от других 

сходных с IIИМ предметов. Логll'lес"ие приемы обраЗОfl{lIIUЯ I/Qllятuй , 

IIспользуемые логикой, следующие: сравнение, анализ, сшпез , абстра

гирование 11 обобщение . 

Сршще/lllе - логический прием, при помощи которого уста

навливается сходство IIЮ! различие предметов действительности. 

АнаЛIIЗ - мысленное расчленеНllе предмета на составные 

части. 

Синтез - мысленное соединеllllе составных частей предмета. 

Абсmрагuровmmе - процесс отвлечения от свойств и отноше

I!ИЙ юучаемых предметов с целью более деталЫlOго юучения шпере

СУЮЩIIХ исследователя особенностеii изучаемого предмета. 
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Обо6щеlluе - переход от ряда фактов, ситуаций , сооыпш к 

IIХ отождествлению в kaKIIX-ЛИбо свойствах с последующим обра

ЗОВal lием множеств, соответствующих этим свойствам . 

Итогом применения перечислеНIIЫХ операЦIIЙ является образо

вание одной нз основных форм абстрактного мышления - ПОНЯТIIЯ . 

В логике рассматриваются две характеристики понятия - со

держание и объем, о чем будет сказано далее . 

2.2. Содержание и объем понятия 

Множество ПОНЯТIIЙ , которые сушествуют в нашем сознании, 

представляют более !!ЛИ менее упорядоченную Сllстему единиц мышле

IШЯ, находящихся в определенных отношеlШЯХ друг с другом. Возьмем, 

например, следующие понятия: «автомобиль», «JЮЗЮ), «гараж)) , «гвозди

кю) . Мы не только с достаточноii четкостыо ОТЛllчаем любое из них от 

трех других, но и в случае необходимости сможем сгруппировать дан

ные понятия, объещ![[ив, скажем , первое с третьим, а второе с четвер

тым. Как и почему, на каком основаНIIИ мы различаем эти понятия, 

можем сопоставлять их , группировать, вообще производить с IIIIМИ 

деЙСТВIIЯ разного рода? Это происходит потому, что любое понятне 

обладает рядом более ИЮI менее четко различаемых ПРИЗllаков. Так, 

понятия iiроза» и iiГВОЗДНКЮ) связываются с набором таких признаков, 

как быть растен ием, являться предметом декоративного садоводства . 

СодеР:Jlсаllие,,, flOl/ятuя lIuзывuется совОКУflllосmь сущесm

ве////Ь/х IIрuз//шшв IIред",сmа, которая ,"ЫСЛШflСЯ в дШ///О,1I 1l01lЯ-

11///11. Например, содержание понятия iiстуденТ)) раскрывается через 

такие существенные ПРlIзнаКII, как iiбыть учащимся вуза», iiQвладе

вать системоii знаlШЙ по какой-то спеЦlIaЛЫЮСП\)) . 

Кроме содержания, ПОllятие имеет объем. Объе",о.м 11O//Я/IIUЯ //а

зывасmся ,'1II0.JJCесmво IIред,lIеmов, ,mmорое .II/ЫCJJШIlСЯ в 1/00/ЯIllIШ. Так , 

объем ПОНЯТIIЯ (~cтyдeHn) составляют все учащиеся вузов , объем ПОНЯТШI 

iiКОНСТИТУЦИЯ» - все существующие в мире конституции. Иными слова

ми, объем понятия может быть охарактеризован как СОВОКУПlюсть пред

метов, обладающих признаками понятия . Эта совокупнОС1Ъ именуется 

также множеством или классом (например, класс (множество) ВЫСШIIХ 

учебных заведеНIIЙ , студентов, законов и т. д.) . Каждый предмет, принад

лежащий классу, называют элементом (элементами множества высших 

учебных заведеlШЙ будут Новосибирский государствеllllЫЙ педагогиче

ский университет, Новосибирский гуманитарIIЫЙ ИlIСТllтyr). 

Содержание и объем понятия взаимосвязаны. Эта взаимосвязь 

выражена в ЗUlшuе обраl1l1l0Z0 от//ОlllеflllЯ между объe.ftIlМt Il содер-
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.JICalllle,}t 1I001ЯI1I11Я, который фор,}tУЛllруется следУlOщu-'t образо,}t: 

еслu увеЛllчuвается объе.м 1I00lятuя, то соответствеllllО y,ltellb lllu 

еmся его l:одер:НСШlllе 11 lluоБорот. 
Возьмем, например, два ПОНЯТlIЯ «студент» и «студент техниче

ского вузю). Объем первого ПOlIЯТИЯ больше объема второго понятия, 

так как студентов вообще больше, чем студентов техннческих вузов. 

А содержание второго понятия шире содержания первого, так как 

кроме основного признака iiбыть учащимся вузю) здесь добавляется 

еще специфический признак iшбучаться в техническом вузе». 

Объем понятия принято изображать в виде круга . В пределах 

круга мысленно располагаются все предметы, входящие в объем дан

ного понятия. Например, круг, представляющий множество справоч

ных изданий, i(включаеТ» все справочные издання. Вообще есл и речь 

идет о некотором понятии Р, то в круг, обозначаемый символом Р 

(рис. 2. 1), входит все множество объектов х , о каждом их которых 

можно высказать истшшое суждение х естп Р. 

р 

рис. 2.1. Объем понятия (множество, класс) Р. 

2.3. Виды понятий 

Вопрос о видах ПОНЯТlIЙ есть вопрос о том, каковы в процессе 

познания способы мысленного выделеиия , а также обобщения предме

тов. Понимание данного вопроса безусловно важно с Гlюсеологической 

ПОЗIЩIШ, важно для пони мания того , как устроен процесс познания . Во

прос этот имеет таК'..ке значимость и практическую. Ведь речь идет о 

ПОIшмашш смыслов языковых выражений и об обеспечении опреде

леш юсти и точности в выражаемых мыслях. Знание видов ПОIlЯТИЙ су

ществешlO в формировании логической культуры мышления человека. 

Ilонятия имеют видовую характеристику в зав исимости от объема 

(рис. 2.2) и от содержания (рис. 2.3). 
Общими называются понятия, объемы которых включают два и 

более однородных предметов (явлен ий , событий). iiropoIO) - это об-
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щее ПОlIятие, так как количество городов, существующих на Земле, 

больше двух . 

ПОI I Я ·I · IIЯ R 

З3 RII СIIМОСТII ОТ 

объем а 

ЕДI1ll1l'ШЫ С I IYCTbIC ОБЩl1С 

PIIC. 2 . 2. 

ЕдШIIIЧIlЫ,ltII называются понятия, объемы которых включают 

только один предмет (явление, событие). Такими будуг понятия ~{и. 

Кант», {{Ч ёрное МОрб> . 

ПУСIIIЫМII называются понятия, объемы которых не включают /ш 

одного предмета (явления, события). Понятие ~<круглыi:i квадрап>, «ру

салка» - пустое (или с нулевым объеМО~I) , так как в реальностн мы не 

найдем ни одного предмета, который обладал бы признаком «быть 

круглым квадратом», {{быть русалкой» . 

06Щllе IIQIIЯlIlUЯ могуг быть регuсmрuруеllЬ/.·1I1I и I/ерегистриру

ellblMU. 

Регистрируемым называется ПОНЯТllе , в котором ЧIIСЛО мысли

мых В "ем предметов поддается реалыJOМУ учету, регистрации, на п ри

мер, ~(гopoдa Россию>, {{произведеШIЯ Н. В . Гоголю> . 

Общие ПОIlЯТНЯ, ОТНОСЯЩllеся к JJеопределешJOМУ ЧIIСЛУ пред

метов, /taзываются lIерегuсmрuруеIfЫ . .\II/, например, «человею~ - мыс

лятся все люди, которые ЖIIЛИ, живут 11 будут жить. 

В процессе рассужден ия общие I/OI/ЯIIIUЯ МОГУТ употребляться 

в собиратеЛЬ/IO_I/ 11 раздеЛШllеЛЬ/IO .. 11 С,IfЫСJШХ. 

Есл и высказывание относится ко всему классу предметов, взятых в 

IIХ единстве, и неПРИЛОЖIIМО к каждому предмету класса в отдельно

сти , то такое употребление понятий называется сQ6I1раmелыl,1l.. В вы

сказываНИII ~{CTyдe"TЫ первого курса ПРIIНЯЛИ учаСТllе в работе конфе

реНЦШI» угверждеllие ОТIIОСIIТСЯ ко всем студентам первого курса в 

целом. ПОlIятие «студенты первого курсю~ употребляется здесь в соби

рательном смысле. 

Если высказывание ОТIJOС IIТСЯ к каждому предмету класса, то 

такое употребление понятия называется раздеЛllmелЬ//ы .. ll. Напри

мер , высказывая мысль {{Студенты пер вого курса изучают филосо

фшш~, мы употребляем ПОll ЯТllе «студе нты первого курсю> в разде-
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лительном смысле, так как данное утверждение относится к каждо

му студенту первого курса . 

ПОII ЯТIIЯ 8 )aB IICII ~IOCТI I от 
. -31111 

Конкретные Абстрактные 

ПОЛОЖlIтеЛЫlые ОтРllцатсльныс 

Безотносительные СООТНОС IIтельныс 

Ри с. 2.3. 

Понятия , в которых обобщаются конкретные предметы и яв

леllllЯ действительности по тем или иным признакам, называются KOII

"pemllblMU. 
Понятия , в которых мыслятся свойства п редметов ИЛl1 ОТlIQ

шения между ними, называются а6сmfЮЮIlIlЫ~IIIl. 

Н апример, понятия ~<ЮlИга», ~<растение)} являются конкретными, 

а ПOl IЯТИЯ «белизню), ~<смелость)} - абстраКТl IЫМИ ПОНЯТИЯМIf. 

Понятия, в которых отражаются ПРИСУЩllе предмету прнзнаки, 

llaз ываются положитеЛЫIЫМII. 

Понятия, в которых признаки , состаВЛЯЮЩllе содержание по

ложительных ПОIIЯПJЙ, отрицаются, называются ompUIIameJlbllblMu. 
В русском язы�еe отрицательные ПОНЯТIIЯ выражаются обычно 

словами с частицами Щlе», (~без)}; в словах иностранного проис

хождения - чаще всего словами с отрицателыюй ПРllставкой «3» : 
«асимметрия», ~<аМОРфIIЫЙ)}, <<аморальный» . 

Примерами ПОЛОЖllТеЛЫIЫХ ПОIIЯТИЙ могуг быть : «грамотный», 

« порядок»; понятия «l lеграмотный», (~беспорядою) - отрицатеЛЫlые . 

Безоmllосumелыlеe понятия описывают предметы , существую

щие раздельно и потому воспринимаемые вие связи с другими предме

та~ш . В содержаllИlJ таких ПОIIЯПJЙ lIет указания lIа отношение к 

другим предметам, например : «(Деревш), (~ КIIIIГЗ»), ~< гocyдapCTBO». 

В соof/llloсllmелыlхx понятиях отражаются предметы, существу

ЮЩllе только взаимосвязано 11 одновременно друг с другом и поэто
му не мыслящиеся одно без другого. Например, понятия «родители» и 

(щетю), ЩJaЧалыIИЮ) и <<ПОДЧШIСIIIIЫЙ», <<причина и следствие». 
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Определить, к какому виду относится то или lIIюе ПОllятие 

- это, значи т, дать ему логическую характеристику. Логическая ха

рактеристика понятий уточняет их смысл, вырабатывает навыки более 

точного употреблеllИЯ ПОНЯПIИ в процессе рассуждения. 

2.4. Отношения между понятиям и 

Понятия находятся в различных отношениях друг к другу. Пре

жде всего, все понятия делятся на CpafilllL\lble и I/есравl/имые . Сравни

мые понятия имеют общие признаки, что дает возможность сопостав

лять их . Несравнимые понятия не имеют общих признаков и поэтому 

сопоставление ЭПIХ ПОНЯПIЙ не имеет смысла. Сравнимыми являются, 

например, понятия «квадрап) И «ромб», «прессю) и (пелеВllДеlше» . Но 

«(квадрат» несравним с (шрессой», а ( ромб» - с (пслевидеШlем». В 

логических отношениях могут находиться только сравнимые понятия. 

Сравиимые //ОlIяmuя делятся па CO(LlleCIIJUMble u lIeCO(LlleC1mLllble. 

CO(J,lteCfIJUMble 110llЯlllия - 3/1/0 такие nOl/Яlllия, объеА/Ы которых 

nОЛ/lOсmью Шlll чаСflJUЧI/О совпадают. НеСО(J,l/еСЛ1l1.мые - 31110 такие 
1/ОIIЯlllия, объемы которых I/е совпадают. 

Между совместимыми ПОIlЯТИЯМИ могуг быть отношения: 1) рав
lюобъеМIIОСТИ; 2) пересечения (перекрещиваIIИЯ); 3) подчинеlШЯ (субор
динащш). Между несовместимыми ПОНЯПIЯМН могуг быть отношения: 1) 
соподчинения (координации); 2) ПРОТИВОПОЛОЖНОСТII (контрарности); 3) 
противоречия (КОНТРадю.:торности) . Для иллюстрашш отношений между 

объемами понятий примеllЯЮТСЯ круговые схемы , впервые введенные Л . 

Эйлером . Каждый круг обозначает объем понятия, а каждая его точка 

- предмет, мыслимый в его объеме . 

Совместимые понятия 

1. В отношении равllообъе,\/IIОСIII/I находятся ПОIlЯПIЯ, в которых 

мыслится один и тот же предмет . Объемы этих ПОIlЯТllii пол

IЮСТЬЮ совпадают (хотя содержание различно). Например, 

(ЛРlIстотель» и «создатель формал ьной ЛОГИЮШ - это равно

объеМllые понятия . Опюшеllие между двумя равнообъеМIIЫМИ 

ПОIlЯТИЯМИ изображается в виде двух ПОЛlIOСТЫО совпадающих 

кругов А и В (рис. 2.4). 
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А В 

Рис. 2.4. 
где А - Арuсmоmель; В - создатель формалыюй логUКlI. 

А 8 

Рис . 2.5 . 
где А - J/ШltOМUСЩ" В - преподаватель. 

о 
Рис . 2.6. 

где А - дерево; В - хвОЙllое дерево. 

2. В отношении nересечеl/llЯ (перекрещиваllltя) находятся поня

тия, объем одного из которых частично входит в объем другого. Содер

жание этих ПОIlЯТИИ различно. В отношении пересечения находятся по

IIЯТIIЯ «JКOIIOМИС1) (А) И «преподзвателы) (В) (рис. 2.5): «Некоторые эко
номисты являются преподавателями (как некоторые преподаватели -
экономистами),). Заштрихованная часть схемы обозначает тех экономи

стов, которые являются преподаватеЛЯМII. 

3. В опюшешш !10д'llll/еuuя (суБОрДllllащш) находятся понятия , 

объем одного из которых ПОЛIIОСТЫQ входит в объем другого. В таком 

отношении находятся понятия iщерево» (А) и iiХВОЙlюе дерево» (В) 

30 



(рис. 2.6). Объем первого ПОНЯТIIЯ шире объема второго понятия, кро
ме хвойных деревьев существуют и другие внды деревьев, например, 

лиственные. Г!онятне с большим объемом А называется ПОДЧIIIIЯЮ

щим , ПОllятие с меньшим объемом В - подчиненным. Если в ОТlIQ

шении подчинеНIIЯ находятся два общих понятия, то подчиняющее 

понятие называется родом, подчиненное - вндом. Orпошение «рощ) 

- «ВIЩ) широко используется в логических операuиях, производимых 

над ПОНЯТИЯМII - обобщение, ограничение, определение, деление . 

Несовместимые понятия 

1. Два понятия находятся в отношении СОllод'luuеnuя (ко

ординации) к третьему, если они не имеют общих элементов объема и 

это третье понятие является ПОДЧИIIЯЮШIIМ для каждого из них. На

пример: «суд» (А), «обласпюй суд» (В), ~<городской суд» (е) (р" с . 

2.7). Гl о нятия, которые находятся в опюшеllJJlI подчинения к об

щему дЛЯ IШХ понятию , называются соподчиненными. 

А 

00 
Рис . 2.7. 

где А - суд: В - обласmllОЙ суд: С - городской суд. 

2. В ОТlюшеlllШ проmU601l0Лo:JlCllосmll (КOIlтраРIIOСТИ) находятся 

понятия, одно IIЗ которых содержит некоторые ПРlIЗнаКII, а другое содер

жит признаки, не совместимые с ними. Таковы, например отношения ме

жду ПОIlЯТIIЯМИ «черный» (А) и «белый» (в) (рис. 2.8). 

А В 

Рис. 2.8. 
где А - '/ерnый: В - белый. 
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3. 8 отношении nротиворечuя (конрадикторности) находятся 
понятия , од но ИЗ которых содержит некоторые признаки, а другое эти 

же признаки исключает. В отношении ПРОТlIворечия находятся положи

тельные и отрицательные понятия, например, ~(чеТlIЫЙII (А) и ~(I[ечет

ный)) (8) (рис. 2.9). 

А не-А 

Ри с. 2.9 . 
где А - '1enlllbIii; I/е-А - l/е'lеnIllЫЙ. 

Оllll/оUtеllllЯ ме.жду IЮ//Яl1lIlЯМlI можно представить следующей 

схемой (рис. 2.] О): 

ПОШIТ1II1 

C p .... H IIMbIC НССР''''Н '''''ЫС 

CO""'C(,1"IIMo.rc Несо""сст"мыс 

Ра""ооб1.см "OC"l·" СО"ОДЧ""СШ'С 

Пересс·,с .. "" Проn, IЮrlOJrОж " oC"l·'. 

Подо,,, ,, с .... с ПРОТН'ЮРСЧIIС 

Рис. 2. ]0. 
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2.5. Обобщение и ограничение понятий 

Обобщиll/Ь 1I0llЯlllllе - Зllа'lШIl lIepei'lll/lI от 1I00/Ю'IlIЯ с .Mellb

llШ'" объе.МО.М, 110 с большlI.,., содержшше,1t 1( 1I0llЯ1llUЮ С большu.·" 

оБЪеА/О,,,, 110 С .меIlЬШIНI содеРЖUlIlIеА/. 

Например, результатом обобщения понятия «НовосибllРСКИЙ госу

дарствеНIIЫЙ УНlIверситe'J'» является ПOlIЯПJе «государственный УНlIверси

тe'J» , а результатом обобщения последнего - понятие «университет». 

Обобщение ПOlIЯТИЙ не может быть беспредельным. Пределом 

обобщения являются понятия с наиболее широким объемом - катего

рии, например, «материя», ~(СОЗНaJШб>, «свойства», ~ютношение» и т. п. 

Категории не имеют рода, поэтому обобщить их нельзя. 

ОZРUШlчumь 1I011Яlllllе - 'JIIU'lltnJ иерейт" от 1I00lЯIIIIIЯ с боль
IIШ.'" объе.мо.М, 110 с ,,,ellbIUllM содержUlШе.м 1( 1I00lЯmшо с A/ellbIUlI.M объ
e.MO,1t, 110 с БОЛЬШII.,II COдepJICUllIle",. Например, ограни'lИвая понятие «ми

нистеРСТВQI', можно перейти к понятию «мшшстерство иностранных деш •. 
Пределом ограНИ'lения понятия является едини'lНое понятие, в данном 

СЛУ'lае понятие «Мшшстерство Иllостранных дел Россию> . 

ЛОГИ'lеские операции обобщения и ограНИ'lения часто приме

няются в практике мышления: переходя от понятия одного объема к 

ПОIlЯПIЮ другого объема, мы УТО'lняем предмет нашей мысли, процесс 

мышления становится определеннее и последовательнее. 

Так, расследование преступления связано с установлением его 

признаков. Установив, например, что данное деяние является преступ

ным, следователь обнаруживает у него признаки преступления против 

собствешlOСТИ. Дополнительное расследование выявляет новые при

знаки, позволяющие квалифицировать это преступление как кража. 

Мысль движется от понятия большего объема к ПОIIЯТИЮ меньшего 

объема: <<Деяние (А) - преступление (В) - преступление ПРОТIIв соб

ствеllllOСТИ (е) - кража (О)I> (рис. 2.11). 

РИС.2.11 . 
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2.6. Определение понятий 

Оllределеllll е,,, llазываеmся ЛОZII 'lеская OIlерш~uя, раскрываю

щая содерШ.'Шlllе 1I 001ЯI1I11Я. Суждение, раскрывающее содержание по

нятия, называют дефlll/UlfllеЙ. 

Понятие, содержание которого требуется раскрыть, называется 

определяемым (дефllllllеllдум): понятие, раскрывающее содержание 

определяемого понятия, - оnредeJ/ЯЮЩШ/ (дефшшеuс). Употребляются 

сокращенные обозначения: Dfd (от латинского dеfiпiепdшп - опреде

ляемое) 11 Dfn (от латинского definience - определяющее). 

Определение ПОIlЯТIIЯ - это один из важнейших способов пере

дачи информации в концентрированном виде, поэтому оно является 

сушественным моментом в познании мира . В каждои науке ученые 

стремятся всем ОС I ЮВНЫМ понятиям дать определения. Трудно пере

оцешlТЬ значимость определения в научной и практической деятельно

сти человека (рис . 2.12). 

НеоБХОДlI мос·rь в определеllll ll 

803 11 11"аст 

Для уяснеНlIЯ СУЩНОСТlI предмета 

Прн Уl"Iотрс6JIСIIIIIIIЮI\ЯТIII1 , содержаВll С 
которых КОМУ-Л llбо неизвестно 

В слу',зе введения в обllХОд нового 

11011>1"1"11>/ IIЛ И употреблеНII}/ пон}/п!}/ IS 

"ОООМ ,,,а' ,",,,,,, 

Рис . 2.12. 

Существуют различные виды оп ределения: 1) 1Iй\/UI/ш/ы/ые /1 ре

Шlы/ые. 2) Я611ые и uея6l1ые. 
НОМ/lI/(LЛЫ/ЫМ (от латинского пошеп - «имю~) называется опре

деление, посредством которого взамен ОПllсаllИЯ каКОГО-Лllбо предмета 

вводится HOBblii термин (IIМЯ) , объясняется значеНllе термина, его проис-
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хождение 11 т. п. Например: iiШаровым сегментом называется тело, отсе

каемое от шара JUlOскостыш) . 

реалыl,\/ называется определение, раскрывающее существен

ные прюнаки предмета . Например: iiИнформатика - это наука , пред

метом которой являются процессы и системы получения, хранения, 

передачи, распространения, испол ьзовюшя и преобразования инфор
маЦШI)). 

Определения делятся также lIа Я611ЫС 11 IIсявllЫС. В ятю,\/ опреде

лении даны определяемое ПОllятие и определяющее, объемы которых 

равны. Например: iiГрафомания - это болезненное пристрастие к ШI

сан ию, к многословному, пустому, бесполезному сочинительству». К 

IIСЯ611ы,1I относятся определения через отношение предмета и своей 

противоположности, контекстуалыюе, остенсивное и некоторые дру

гие виды определений. Например : iiСвобода есть познанная необходи

мосты), - это определение, которое дано через отношение предмета и 

cBoeii противоположности. 
К 'IIIСЛУ явных определений относится самый распространенный 

способ оnрсдслеllUЯ 'IСРез род J/ видовое оmЛJ/'IlIС, где формулируются 

сушественные прюнаки определяемого понятия. К примеру, таким бу

дет определение: iiПравильный многогранник - это многогранник, у 

которого все грани - правильные многоугольники и все многогранные 

углы равны)}. В этом определешш понятие Ю,lIIогограllllllЮ) - родовое, 

а ПОllятие iшраВlШЬНЫЙ многоугольник)} и iipaBeHcTBo многогранных 

углов» - два видовых отличия . 

Разновидностыо определеШIЯ через род и видовое отличие слу

жит геllсmи'lсское ОllределСlluе (iiгенезис)) [от греч .] - происхожде

ние). В генетическом определеШIl1 указывается способ образования 

только данного предмета : <i КрУГЛЫЙ ЦlШIIIIДР можно получить , вращая 

ПРЯМОУГОЛЫIIIК вокруг одной IIЗ его сторою) . Раскрывая способ образо

вания предмета, его происхождение, генетическое определеНllе играет 

важную познавательную роль, широко ис пользуется в математике, химии 

и других науках. 

Определение должно быть праВlIЛЫIЫМ , а это значит, что при его 

построении неоБХОДIIМО соблюдать ряд праВlШ. Таких правил четыре 

(рис. 2.1 3). 
1. Оllределеllllе дОЛ;JlС//О быть copa:и,epIlы. • . 
Правило сораз~,ерности требует, чтобы объем определяемого по

нятия был равен объему определяющего (д'=" Вс , или Dfd=Dfn). Иначе 
говоря, эти понятия должны находиться в отношении равнообъеМIIОСТИ. 

Например, определение iiРецидивист - лицо, совершившее умышлен-
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ное престуJUlение после судимости за ранее совершениое умышленное 

преступление» является соразмерным. Нарушеиие праВllла соразмер

ности может привести к логическим ошибкам. Пример такой логиче

ской ошибки - широкое определение. Так, в истории философш! IIЗ

вестен случай, когда ПлаТОII дал определение человека: «Человек -
это двуногое животное без перьею) . На лекцию Платона другой фило

соф Диоген принес ощипаш/Ого петуха и выпустил его со словами: 

«Вот человек Платоню). Утверждают, что Платон призная свою ошиб

ку и уточнил первоначалыюе определен ие: «Ч еловек - это ДВУllогое 

животное без перъев с широкими НОГГЯМIf» . Другая логическая ошибка 

- это узкое определение. Например, ~(ВеРШllllа - самая высокая часть 

холмю), однако и у горы есть вершина. 

ОllределеllllС 

I 
Должно быть Должно быть Не должно Н е должно 

соразМСрllhlМ ЯСIIЫМ содержать быть 

круга ОТРlluатеЛbtlЫ\l 

Рис. 2.] 3. 

2. О"ределеlluе lIе доЛ.NСIIО заЮ1l0'lаmь в себе KPJ'2lL 

Если при определеШIl1 мы Прllбегаем к другому понятию, кото

рое, в свою очередь, определяется ПРII помощи первого , то такое опре

деление содержит в себе круг. РаЗНОВИДIIОСТЫО круга в определении 

является IIШfШJOIIО211Я - ошибочное определение, в котором опреде

ляющее понятие повторяет определяемое. Например, «Смешное - это 

то , что вызывает смею). 

3. 01lределеllllе дОЛ:JlСIIО быть ИСllьиl. 
0110 должно указывать lIа известные признаки, не нуждающиеся в 

определении 11 не содержашие двусмыслеННОСТII , 0110 lIе должно подме

няться метафорами, сравнениями. Так , непраВИЛЫIЫМ будет следующее 

определеllие: <<Лень - мать всех ПОРОКОВ». 

4. Оllределеllllе ие дОЛ.NСIIО быть отрlll('ШlелЫIЫ.М. 
Отрицательное определение не раскрывает определяемого поня

тия . 0110 указывает, чем не является предмет, не указывая, чем 011 явля-

36 



ется. Таково, например, определен ие «Домохозяйка - это не профес

сию). Однако на определение отрицательных ПОНЯТI1Й это правнло не 

распространяется. «Безбожннк - это неверующиii человек» - пример 

правилыIгоo определения. 

2.7. Деление понятий 

Деле//uе.м lIазываеmся ЛО.'!lIческая Оllерация, рас"рывающая 

объе.м nOlIЯI1lIlЯ. 

В операции деления следует различать дели",ое nо//нmllе -
объем которого следует раскрыть, '/Леnы дШlеllUЯ - соподчиненные виды, 

на которые делится понятие (ОНII представляют собой результат деления), 

и ОСllовШl1lе делеllllЯ - ПРЮllак, по которому проюводится деление . Ло

гическая операция делення может быть представлена схемой (рис. 2. [4), 
где А - делимое понятие , В , С, о ... - члены деления. Например, дели

мое ПОНЯ111е «вулканы» делится на следующие '!Лены деления: «дейст

вующие», <<уснувшие», <<потухшие». Основанием деления будет выс1)'

пать такой прюнак, как функционирование вулканов во времеНII. 

Различают такие виды деления, как: 1) по видоизменению при
знака ; 2) дихотомическое деление. 

Делеllllе 110 вllдOllЗ.меиеllllЮ nР"ЗJltJка. Основанием деления яв
ляется признак, при изменении которого образуются видовые понятия, 

входящие в объем делимого (родового) понятия . Например, государства 

по изменению форм правления делятся на монархические и республи

канские, по изменению государственного устройства - на унитарные и 

федераТИВllые. 

А 

Рис.2.14. 

В процессе деления понятия необходимо соблюдать правила, ко

торые обеспечивают четкость и полноту деления. Таких правил четыре 

(рис. 2.15). 
1. Делеllllе дол.JIС/1O быть сорtJз.мер"bl.М. 
Это значит , что сумма объемов видовых понятий должна быть 

равна объему (делимого) родового понятия. Например, «Материки в 

37 



современную геологическую эпоху делятся на Евразию, Африку, Авст

ралшо, Северную Америку, Южную Америку и АlПарктиду» . Если ряд 

'UleIlOB деления исчисляется десятыми, то для соблюдения правила со

размерности после перечислеНIIЯ некоторых членов деления пишуг <01 
др) ~<И Т п » или ((11 т Д » , 

ДСЛСIIIIС 

I 
Должно быть Должно быть Должно Члены 

соразмерным непрерывным ПРОIIЗВОД IIТЬСЯ Делен"я 

по одно.\,у должны 

основаНllЮ IIСКJIючать 

друг друга 

Рис . 2.1 5. 

При ведем при меры , когда правило соразмерности нарушается: 

~(Треугольники бывают остроугольные!! ТУПОУГОЛЬНЫб). В этом случае 

объем делимого понятия больше суммы объемов 'Ule'IOB деления, так 

как пропущен один IIЗ 'UleHOB деления - «ПРЯМОУГОЛЫlые треуголыш

Ю!)). Ошибочное деление подобного рода называется uе1l0ЛIIЫМ . Другой 

пример: «Химические элементы делятся на металлы, неметаллы и спла

вь!)). В этом случае , объем делимого понятия меньше суммы объемов 

членов деления, так как объем понятия (~сплавы» не входит в объем де

лимого повят!!я . Ошибочное деление подобного рода называется деле

lIueM С IIЗЛlllШ/U .. 11II 'UJeUa llll. 

2.Делеlше дол:нсuо UРОU'Jводllться только 110 одUОJ.'У OCII08U-

IIIIЮ. 

в процессе деления IIЗбранный нами признак должен оставаться 

одним и тем же и не подменяться другим признаком. Например, граж

дан какой-либо страны в зависимости от поставленной задачи можно 

разделить по их социальному положению или национальности, профес

СШI или полу . Но нельзя смешивать эти признаки и делить, к примеру, 

граждан Италии на итальянцев, рабочих и женщин. 

3. Члеuы делеUIIЯ дОЛJН.'IlЫ IIСЮIЮ'ШI1lЬ друг друга_ 

Это правило вытекает IIЗ предыдущего. Если выбрано не одно ос

новаНllе, то члены деления - ВlIдовые понятия - будуг наХОДIlТЬСЯ в от-
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IlOшеНШI частичного совпадения. Приведем прнмер: ~<BoHHЫ бывают 

справедливые, Ilесправедливые и освободитеЛЫlые». ОсвободителЫlые 

воНны относятся к числу справедливых войн, следовательно, члены де

ления в данном примере не исключают друг друга. 

4.Делеllltе дОЛ:НСIIО быть lIеnрерывuы.1t. 

В процессе деления родового понятия нужно переходить к бли

жаЙШIIМ Вllдам , не пропуская их. В случае несоблюдения этого правила 

возникает ошибка, называемая скачком в делении. Например, ~(гpaMMa

тические предложения бывают ПРОСТЫМII, сложноподчиненными и 

СЛОЖlюсочинеIШЫМИ». В этом делении имеется скачок. Если мы разде

лим грамматичеСКllе предложения сначала на простые и сложные, а за

тем сложные предложения разделим на СЛОЖНОСОЧllllеШlые и сложно

ПОДЧИllеllllые, скачка в делении не произойдет. 

А 

Рис. 2.16. 
Дllхото.МlIческое делеuuе, или ДIIХОТОМИЯ (от греч. «сечение на две 

части»), представляет собой делеНllе объема делимого ПОНЯТIIЯ на два 

противоречащих понятия. Если А - делимое ПОIIЯПJе, то членаМII деле

ния будут два понятия: В и IIe-В. Например, современные государства 

можно разделить lIа республиканские 11 lIереспубликанские (рис. 2.16). 
Дихотомическое деление lIе всегда заканчивается установлением 

двух противоречащих понятиЙ. Иногда отрицательное понятие вновь 

деЛIIТСЯ lIа два понятия, что помогает выделить из большого круга пред

метов группу предметов, интересующих нас в kaKOM-Лllбо отношении. В 

этом случае дихотомическое деление может быть представлеllО схемой 

(рис. 2.17). 
Например, ПрlI определении меры наказания важно установить 

возраст обвиняемых. С этой целью лица , совершавшие преступленне, 

MOryr быть разделены на совершеннолетних (в) и несовершеllllOЛетних 
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(1Ie-B). НесовершешlOЛетних, в свою очередь, можно разделить на лиц, 

достигших 16 лет (С) 11 не ДОСТIIГШИХ этого возраста (не-С). ИзвеспlO, 

4ТО шща, совеРШlIвшие пресryпление в возрасте от 14 до 16 лет, при
влекаются к уголовноii ответственности ЛИШЬ за некоторые виды пре

ступлений. В О11lОшеНIIИ лиц моложе 16 лет следует установить, испол
нилось ИЛllllе ИСПОШIИЛОСЬ 11М ]4 лет (О и IIe-D), так как лица, не достиг

шие этого возраста , к уголовной ответствеННОСТI1 не ПРl1влекаются. 

Рис . 2.17. 

Дl1хотомическое деление удобно: оно всегда соразмерно, члены 

деления исключают друг друга, деление ПРОИЗВОДIIТСЯ только по одно

му ОСIIOВЮIIIЮ . Однако, дихотомия применима Ile всегда . Например, 

нельзя делить науки lIа точные и веточные, а художественные произве

дения на хорошие и нехорошие, так как четко указать критеРIIЙ в этих 

случаях весьма трудно : это понятия с « размытым)) объемом. 

Особым вuдоо" делеllUЯ является юltJссuфuкш(uя. КлаССИф llка

цией называется распределение предметов по классам согласно сход

ству 11 различию между ними, которое производится с таким расчетом, 

чтобы каждый класс занимал фиксирован ное место в с истеме дру

гих классов. КлассифuкаЦIIЯ JIIO.жеm быть всnо.llогателыlOU Ш/II есmе

сmве/llЮU. 

Вспомогательная клаСС l1фl1кация создается с целью наllболее 

легкого отыскания того I!ЛИ ИIIОГО предмета среди множества клаССllфИ

цируемых предметов . Примером СЛу"ЖИТ распределение фамилиii уча

щихся в списке класс ного журнала по буквам алфавита . 
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в случае вспомогателыюii классификаЩIl1 знание о том, в какой 

группе находится тот или шюi! предмет, не дает ВОЗМОЖIЮСТII сделать 

какие-либо yrверждеJJИЯ относителыlO свойств этого предмета. Так, если 

в алфавитном списке первой стоит фамилия учащегося Антонова, то это 

НlIкак не характеризует е го как ученика . 

Естествеl l ная классификация - это распределеllие п редметов 

по группам на ОС llOВallИ И их существен н ых прнзнаков . П ри естест

BeHHoii клаСС llфикашш , в отли чие от вспомогательной, знание о том, к 

какой группе принадлежит тот или иной предмет, дает возможность 

сделать несколько yrверждений о его свойствах. Классическим приме

ром естественной классификаuии служит периодическая система хн

мических элементов Д. И. Менделеева . 

Вопросы 11 задаllllЯ 
1. Какова роль 1I0llятиtl в IIроцессе J103I1ШIIIЯ? 
2. Дайте характеристику логll'lесКlШ приемам образовшшя 110-

lIятlll/. 

3. Как соот/iOСIlIl1СЯ 110//ятllе 11 слово? 
4. Назовите nО/lЯтllЯ, обладающие lIаIl60льиl/L-I/ объемQ,1/ в каж-

дой из nриведеlll/ЫХ lIи.ж:е групп: 

а) четыреХУГОЛЫIl1К , квадрат, правильный четыреХУГОЛЫIl1К; 

б) хищник, тигр, млекопитающее, животное; 

в) планета, планета Солнечноii системы , Земля; 

г) адвокат , прокурор, юрист; 

д) пистолет, кинжал, оружие; 

е) кедр , ель, хвойное дерево, дерево; 

ж) документ, удостовереНllе, паспорт; 

з) студент, учащийся, курсант ; 

и) книга, учебник математики, учеб н ик; 

к) плотник, сварщик, рабочий, трудящийся; 

л) село , районный центр, населенный пункт; 

М) серебро , аргон, химичеСКIIЙ элемент. 

5. Назовите liOllятия. обладаЮЩllе наибольшим содеРЖШ/Ш!,1I в 

каждоii из nрuведеНIIЫХ 1I1I.11Ce групп: 
а) знак, дорожный знак, знак поворота; 

б) религия, католицизм, христианство; 

в) игра, футбол, СПОРТИВllая игра; 

г) мобильный телефон , телефон, средство связи; 

д) студент, студент гуманитарного института , учащийся; 

е) учебное пособllе, КН ll га, учебное пособие по логике; 
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ж) газета, газета «Известия», периодическое издание; 

з) статья Гражданского кодекса, статья закона, ст. 47 Граждан
ского кодекса РФ; 

и) роман , литературное произведение, роман л. Н. Толстого 

«Воина и мир'); 

к) столица, столица Росс~ш; 

л) правнльный треугольник, треугольник, остроугольный тре-

угольник; 

М) полководец, полководец Суворов, русский полководец . 

б. ПравИJJЫ/О J/I1 проведеио обобщеUl/е: 

а) русский - славянин - человек; 

б) хрестоматия - книга - IIСТОЧНИК информащш ; 

В) класс - школа - средняя школа; 

г) слесарь - рабочий - трудящийся; 

д) отделен ие - взвод - рота - полк ; 

е) Аристотель - древнегреческий философ - мыслитель; 

ж) кража - вор - тюрьма; 

з) сантиметр - Метр - мера длины; 

и) автомобиль ~дКигулю) - автомобиль - средство передвижения; 

к) Луна - спутник Земли - спутник? 

7. ПравШJЫ/О ЛII проведеио 02rЮIIII'lеuuе: 

а) книга - раздел юшги - страница книги; 

б) время - час - минута - секунда; 

В) студеш - С1)'дент высшего учебного заведения - С1)'дент НГИ; 

г) карандаш - красный карандаш - красный карандаш, кото-

рым мальчик нарисовал цветок; 
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д) оружие - огнестрельное оружие - пистолет; 

е) шrrературное произведение - рассказ - рассказ А . п . Чехова; 

ж) строение - жилой дом - квартира в жилом доме; 

з) растен ие - роза - плетистая роза; 

Н) банда - преступная группа - преСТУПIIИК; 

к) ученый - русскнй ученый - В. и . Вернадский? 

8. Обобщитh 1/ огРШJl/1llmJh следующие 11011Я1II1IЯ: 

а) способll ыii ученик; ж) Жlшописец; 

б) КIIIЮфильм; з) словарь по логике; 

в) философ; и) студе нт ; 

г) опера; к) письменный стол; 

д) газета; л) дерево; 

е) работник прокуратуры; м) здание; 

ё) скрипка; н) логика. 



9. Дайте логическую характериС/IIику I/OI/яmиям: Российская 
Федерация; театр; юрист; неосмотрителыюсть; эрудит; точка; демокра

тия; суждение; самолет ТУ -154; порядочность. 
10. Решите задачу: Когда первая нз 7 яхт пересекла фШIИШllУЮ 

прямую, «Альбатрос» отставал на полкорпуса от «Бакланю), а «ЧаЙкю. 

была на полкорпуса впереди «Гагары) . (Гагара» была впереди «Аль

батросЗ» , а «БуревесТlШЮ) отставал от него больше , чем на 3 яхты. 
«ПеЛИКЗ!1» пришел к финишу, на полкорпуса опережая «Гагару.) , а 

«ПингвИI [)) фИlшшнровал lIа пол корпуса раньше «(БуревеСТlIIIКЗ». Рас

стояние между каждой из 2 яхт составляло по меньшей мере полкорпу
са. В каком порядке они фИlШШllроВали? 

11. Среди l1ереЧllслеllllЫХ J10//яmllй ука.Жllте едllllllч//ые, общие и 

пустые: 

а) студент ; 

б) автор комедии «Мастер и Мар-

гарита»; 

в) жареный лед; 

г) самое глубокое озеро на земном 

шаре; 

д) круглый квадрат; 

е) СПУГlшк Земли; 

ё) профессор; 

ж) город; 

з) луноход; 

и) Аристотель; 

к) Пегас ; 

л) журнал «Вопросы фило

софию. за март 20 15 г. ; 

М) суд; 

11) свидетель; 

о) Земля ; 

п) русалка; 

р) Ф.М. Достоевский; 

с) ноутбук; 

т) К. Маркс. 

12. Ука.Жllll1е вид отllошеllия, в котором //аходяmся ПОllятия в 

ка.ждоii IIЗ следующих пар, и 1lЗобразиmе это с I/ШIOЩЬЮ круговых 

схем: 

а) Персия, Иран; 

б) добро, зло; 

в) хирург, терапевт; 

г) россияне , русские ; 

д) золото, металл; 

е) растительный мир, ЖIIВОТНЫЙ мир; 

ё) Леllинград, Санкт-Петербург; 

ж) ЖlIвое, неживое; 

з) мудрость, глупость; 

11) студент , шахматист; 

к) преподаватель, фIlЛОЛОГ; 

л) Россия , Росс ийская Федерация; 
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М) экономист, спортсме н ; 

Н) четны й , нечетный ; 

о) АристотеЛh, создатель формальной логики ; 

п) эрудиция, невежество; 

р) преступление, взятка; 

с) совершеннолетний , несовершешюлетний; 

т) логика, традИЦlЮНllая логи ка; 

у) ВШlOвный, невнновный; 

ф) дерево , хвойное дерево; 

х) темное, светлое ; 

ц) ПСlIхотерапия, ЭКЗlIстенциальная ПСlIхотерапия; 

ч) друг, недруг. 

/3. Представьте с nО,lIQЩЬЮ круговых схе,1l ОnlllОlllеllUЯ 01lежду 

06be.Ma.MlIItMeu: 
а) поэт, русский поэт, русскиii поэт XIX в . , А. С . Пушкин ; 

б) водоплавающее животное, рыба , треска , кит; 

в) адмирал, англиiiскиii адмирал, русский адмирал, адмирал 

Нельсон, адмирал Ушаков ; 

г) ХIIЩНИК, млекопитающее, травоядное; 

д) преступление, взятка , грабеж; 

е) логика, диалеКТllческая логика, символическая логика; 

ё) опера, iiЮнона I! Авос!») , рок-опера; 

ж) мужчина, отец , с ын; 

з) Строение, беседка , дом, особняк, каменное строеНllе . 

/4. Подберите "Оllятuя, отllOllIеuuя ме.жду которыл/U соответ

ствуют nрuведеUUЫоllllllже круговы.м c '(e,l/{l,Il ' 

I 2 3 4 

г!j) '\ @G QfP ,--:; " 
~c) I~ 

/5. Укажите вид nриведеllllЫХ lIuже Оl1ределеuuй (I/ОМ/II/Шlыюе 
/О/ll реш//,uое) : 

а) правовым называется государство, в котором верховенствует 

закон , 
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б) барометр есть метеорологический прибор, служащий для из-

мереllllЯ атмосферного давления; 

в) неделя - отрезок времени в семь дней; 

г) филофонист - человек , коллекЦlIOНИРУЮЩИЙ грамзаписи ; 

д) широкую, обсаженную деревьями аллею вдоль улицы, берега 

моря]] т. д . , называют бульваром; 

е) логика - наука о за конах и формах правилыюго мышлеНIIЯ; 

ж) отца жены называют тестем . 

16. В nрuведепl/ЫХ /1II.же оnределе/lllЯХ ука.жuте оиlll6КII. если 

0/11/ есть: 

а) театр - это театр, а не кинотеатр; 

б) овал - это круг в стесненных обстоятельствах; 

в) фонтан - водопровод в экстазе; 

г) язык - знаковая система; 

д) сравнение - не доказательство; 

е) Шотландия - страна, где скупые мужья донашивают юбки 

СВОIIХ жен; 

ж) идеалист - человек идеалистических убеждений; 

з) архитектура есть застывшая музыка; 

11) психолог - это человек, занимаЮЩИIIСЯ психологией; 

к) упрямство есть порок слабого ума; 

л) газета - это lIе журнал; 

М) метла - летательный аппарат, lIа котором играют в квиДДич. 

17. В каких IIЗ nрllведеlll/ЫХ Iш.же слу'шее /о/еет л/есmо дllхоmо-
, llIl'IeCKOe деле/lllе: 

а) студенты делятся I la успевающих и lIеуспевающих; 

б) люди бывают плохие и хорошие; 

в) современные государства МОЖIIО разделить на республикан-

ские и нереспубликаиские; 

г) ~(B начале Бог сотворил небо и землю); 

д) войны бывают справедливые инесправедливые; 

е) иностранные языки делятся lIа трудные и легкие; 

ж) теоремы бывают прямые 11 обратные; 
з) внимание делится lIа произволыlеe и непроизволыюе; 

11) предложения бывают простые 11 сложные; 
к) почвы делятся на черноземные и нечериоземиые. 

18. Пока.жите IШ пр/о/ерах OIШIU'IlIе 6сnомогаmелыюii // есmеСf1I
веlllюii классuф//каЦIlII. 
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19. Уста//овите I1равUJlыюсmь делеllllЯ в IIрllведеllllЫХ I/uже IIpll
~llepa.x, в случае uеllравUЛЫЮ20 делеllllЯ uазовumе, какое правило делеllUЯ 

lIар)'шеIlО: 

а) войны бывают справедливые, несправеДШlВые 11 освободи

тельные; 

б) население деЛIIТСЯ на мужчин и женщин, стариков и детей; 

в) студенты делятся на отличников, успевающих и неуспеваю-

щих; 

г) власть бывает законодательная и исполнительная; 

д) право делится на уголовное, гражданское, наследственное ; 

е) жители Новосибирска делятся на русских, рабочих, ЭКО/lOми

стов 11 женщин; 
ж) все полимеры можно разделнть на три группы: природные, 

IIскусственные и синтетические; 

з) ПlIсьма делятся на отправленные, неотправлеllные 11 угерян-
ные; 

и) языки делятся на естественные, искусственные, язык логики 

предикатов; 

к) логика бывает диалеКТllческая, матемаТllческая, неклассиче-

ская. 

20. Решите задfl'IУ: Всю неделю на мосту дежурят семеро дру

зей. Каждый по одному дню. Известно, что Алексей дежурит сразу же 

после Степана. Владимир дежурит через два дня после того, который 

предшествует дежурству Михаила. Геннадий дежурит двумя днями 

раньше Петра. В четверг дежурит Иван . День его дежурства оказывает

ся ровно посередине между днями дежурства Геннадия и Степана. Ус

тановите график дежурства друзей. 
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Глава з . Суждение 

3.1. Суждение как форма мышления 

Мы уже рассмотрели такую форму мышления как ловятие. Бо

лее СЛОЖНОЙ по сравнению с ПОllятием формой мышления является 

суждение . Оно включает ПОIlЯТIIС, 110 не СВОДИТСЯ к нему, а представля

ет собой качественно особую форму, выполняющую СВОИ функuии В 

МЫШЛСШШ . СВЯЗI I ме-..кду предметами и IIХ ПРИЗllаками , О11IОШСНИЯ между 

предметами, утверждение IUlИ отрицание фапа существования предмета 

отражаются в мышлении в форме су..кдСIIИЙ, представляющих собоii связь 

llOllЯmllй. Например, в суждении «Иванов - патр"О1) , мы связываем ПОНЯ-

111Я «ИваllOВ» 11 «патриQТ» , отражая реальную связь между конкретным 

лицом и его признаком . В суждении ~(Иваll - брат Марью) в СВЯЗИ ПОIIЯ'ПIЙ 

(d1взш) И ~(Марья» выражены JЮдствеllllые О11ЮШСIlИЯ Между двумя лицами. 

В суждеНIIИ «В некоторых странах существуют национальные заповеДIIИЮ1» 

связь понятии yrверждает факт существования национальных заповедников 

в некоторых С1р3Нах . 

Связи и отношения выражаются в суждении посреДСТВОМ уm

верждеllllЯ ш/u оmрицйmm. В су..кдении (tlраждаllе Российской Федерации 

имеют право на образование~) связь между гражданами России и их правом 

на образование yrверждается; В су..кдении ~(HeKoтopыe люди не умеlОТ пла

ва1Ы) связь ме-..кду некafOjЮЙ чаCThЮ людей и IIX умением ПЛaвaTh отрицает-

". 
Всякое суждение может быть либо UClml llllblM, либо ло.ЖllbLll, т. е. со

ответствовать действ~rreлЬ1l0СП1 либо не соответствовать ей . Если в сужде

нии угверждается связь, существующая в деiiствителыюсти, или отрицается 

связь, которая в действительности oтcyrcтвyeт, то такое суждение будет 

ис11шным. Например, (~Россия - федерациЯ)~ , (<Логика - наука» - истин

ные суждения. Если же в суждении утверждается связь, которая в действи

ТСЛЫЮСПI не имеет места, IШИ отрицается сущecmующая связь, то такое су

ждение является ложным. Например, «Россия не я вляется федераци

ей», (Jlогика - не наукю) - ложные суждения, они противоречат ре

альному положению вещеii . 

Существуют суждения, ИСТИ1l1ЮСТЬ или ложность которых оче

видна или может быть легко установлена (например, «Сегодня ясный 

дeHЫ~ илн «Никитин - сотрудник ОБЭП»), но нередко они нуждаются 

в обосновании (например, «Н. совершил преступление») . Истинность 

или ложность такого суждения должна быть подтверждена другими су..к

деl 1ИЯМИ , ИСПIllIIOСТЬ которых устаlювлеlJa. 
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Су;щдeflllе - это фор.ма ,"ЫlllлеflllЯ, в которой утвер.щдается 

ШIII отрlll(ается связь ,1tе.»сду "редмето,,, 11 его nР"Зl/аКО,Jt, 01ll1l0ше1lllЯ 

.ме.»сду IIpedMemaMII IIЛII факт существовU1ШЯ "редАЕеmа; суждеllllе 

,"ОЖeltl быть либо IIСfflIШIIЬL", либо ложI/ы •• 
Подобно понятию суждение выражается посредством языка. Од

нако если материальной оболочкой понятия СЛУ'АШТ слово или слово

сочетание, то материальной формой существования суждения высту

пает предложение. Но единство суждения и предложения не означает их 

ПОЛIЮГО совпадеllИЯ . Суждение выражается 1l0весmвовШ1Ю7ЫlbLIt nред

ДО.жеllllе.,II, в нем содержится сообщение о чеМ-Лllбо. Например: «АРIIСТО

тель является основателем логиюш, ~(КРИМИllалистика - наукю). В ЭПIХ 

суждениях отражены связн между предметаМ II и их ПРlIЗнакаМII , эти свя

зи MOryr быть выражены в форме утверждения илн отрицания, они мо

ryr быть лнбо ИСТЮIIIЫМИ , либо ЛОЖНЫМII . 

Кроме повествовательных существуют воnросumель//ые и 1l0бу

дllте.llhllые предло.жеIlIlЯ. которые СУ'..кдеIlИЙ не выражают. Например, 

«Найдена ли книга?», «Когда ты начинаешь работать в саду?», «Войди

те!»), «Вылей воду» и т. п. Предложения с риторическим вопросом содер

жат суждение, ибо налllЦО утверждение, уверенность. « Кто IIЗ вас не лю

бил?»); «Кто же этого не знает?» - эп! предложения выражают суждения. 

Суждение 11 предложение различаются по своему составу . 

Суждение о связи предмета и его пр"знака состоит из двух ПОIlЯ

ТIIй - двух терминов суждеНIIЯ: субъеюnа (от латинского subjeknlm), от
ражающего предмет суждеНIIЯ, 11 "редШШl1lа (от латинского prnedikatull1), 
отражающего признак предмета. Субъект и предикат обозначаются ла

ТИ НСКlIМИ буквами S 11 Р. Кроме субъекта 11 предиката суждение включа
ет в cBoii состав связ"у - элемеlfГ суждения, который соединяет оба 

термина суждения, утверждая IШИ отрицая принадлеЖIIОСТЬ предмету 

некоторого признака. Связка выражается словами <~eCTb» «ше есть») , 

<(Является» (<<не является») и т . п . В русском языке связка обычно подра

зумевается или заменяется тире . Н апример, в суждеНИII «Москва -
столица Россию) субъектом является ПОIlЯПlе «Москва» (S), преДlIкатом 
- «столица РОСС IПШ (Р), связка заменяется тире. 

Суждения бывают простые и СЛОЖllые. 

Простым называется суждеНllе, не включающее другие сужде

ния. СУ'..кдеllие , состоящее из lIескольких простых суждений, lIазывается 

СЛО.ЖIIЫJ'. 

В ЛОГllческой литературе наряду с теРМИНО~1 «суждение») упот

ребляется теРМИII «высказываШlе» . Оба TepMIIHa мы будем употреблять 
как равнозначные. 
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3.2. Простые суждения 

Среди простых суждений выделяют атрибугивные суждения, 

суждения с отношениями и суждеНIIЯ существования. 

1. Аmр"БУnlllвllbl.М (от лаТIIНСКОГО attriblJtio - ~,с войство» , ,ШрlI

ЗJJaК») lIаЗblвается суждеllllе о "РUЗllаке nред.мета. В нем отражается 

связь между предметом и его признаком, эта связь угверждается или 

отрицается. Например : «Некоторые законы бездеi iствую'ш. 

Атрибугивные суждения называют также каmегор"'lеСКII,1t1l (от 

греческого kategorikos - «ясный», «безусловный») . 

Атрибугивное, JUШ категорическое, СУ'"кдение состоит ю субъек

та, IlредllКUlllа и свЯЗЮI: его логическая схема S - Р, где S - субъект 

суждения, Р - предикат суждения, ~(-» - связка. Субъект н предикат 

называются mep,lIIl11tLlIlI су,ждеIlUЯ. 
Атрибутивные суждения делятся на виды по качеству 11 по коли

честву. 

По К(l'Iесnшу суждения делятся на утвердuтель//ые и отрuцатель

lIые. уmвердllmелыIмM называется суждение, выражающее принадлеж

ность предмery некоторого признака . Суждение, выражающее отсугст

вне у предмета некоторого признака, называется отрuцателыIм •. На

пример, (Книга - могучее орудие ВОСПИТaJШЮ) - утвердительное суж

дение . Его логическая схема ,(S ecrL Р». (, Киты не рыбь!)) - отрицатель

ное сужденне . Логическая схема отрицательного суждеНIIЯ - «S не 
ecrL Il;). 

Утверждать или отрицать что-либо можно об OДHO~1 предмете , о 

части предметов некоторого класса и обо всех предметах класса. В соот

ветствии с ЭТИМ суждения по КОЛU'lесmву делятся на едUlIll'l//ые, 'ШСnlllые 

11 общuе. 

ЕдШIII 'll/blМ называется суждеНllе, в котором что-либо утвержда

ется IIЛИ отрицается об одном предмете. Например: «Это озеро - уни

кальный природный объекn>, «Сryдент Буркаев в спартакиаде не участ

BYC'J). Схемы еДИlJl!ЧIIЫХ сужденнй : «Это S ecТI. Р» и «Это S lIe eCTL 
Р» . 

ЧаСnlllbl.М называется суждение, в котором что-либо утверждается 

IIЛИ отрицается о чаСТII предметов некоторого класса . Частные СУ''''де

ния выражаются в предложениях, имеющих в своем составе слова: «JJe
которые», "Мlюгие», (неМJЮПlе», «боЛЬШИНСТВQ» , «меньшинство», 

«часты> . Например , ,(Многие спортсмены - фюнчески хорошо подго

товлеJшые лющш; «Часть студентов нашей группы не ПРИlIимала уча

стие в КВН». Схемы частных СУ'"кдений : (ille~OTOpble S eCТL Р» и ( Не

~OTopыe S не eCTL Р» . 
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06ЩШI называется суждение, в котором что-либо утверждается 

или отрицается обо всех предметах HeKQТOpoгo класса . Например: «Все 

свидетели дали показаниЯ) , ~(Ни один обвиняемый не оправдан» . Схемы 

общих су .... 'щеНий: «Все S eCTL Р» и ~illll OДlIO S не eCТL Р/). Общие сужде
IШЯ выражаются в предложениях, в состав которых входят, как праВIlЛО , 

слова ({Все» и «1111 один», а taK-А<е другие близкие 11М по смыслу слова, ука

зывающие на ПРИНaд1Jе'АШОСТЬ или lIа неПРИНaд1Jежность некоторого при

знака всем предметам данного класса : (~каждый»), «(Любой), ЮШКТQ») и др . 

Однако Эnl слова MOryr и отсугствовать. 

Объеднняя количественную и качественную харакгериcn!ки, су..кде

IIIIЯ делятся lIа общеугверднтельные, общеотрицателыlе,, часпюугверди

тельные, часпloотрицателыlе •. Для Ij:юРМaJlЫЮЙ записи эrnх видов су..кде
Iшii в лотке используются гласные буквы двух лаТlIIlСКIIХ слов «affinno» 
(<<утверждаю») и ~<negQ» «~отрицаю») . Тогда мы получаем таблицу 3.1: 

Таблица 3. 1 

QбъrД ИllСllllая h:лаССИФIIh:аЦIIН 

h:aTCI·opll'ICCh:lIX с)·ждrIIIIЙ 

А: Всс S сеть Р оБЩСУТ8СРДIПСЛhllОС НЗ!IРl1мер : ( Все люди 

(SaP) CMepTHbI)l. 

Е : HII одно S не есть Р оБЩСОТРllцаТСЛhllOС НШ!Рllмер: "Ни один ",-

(SrP) BIIИOBHbIii Ile должен быть 
наказан». 

1: Некоторые S сеть Р 1 ;13СПIОУТВСРШIТСЛЬ- Ha!lpllMep: "Некоторые 

SiP) lIor ШlсатеiШ ~. фРОНТOIIII КЮ;. 
О: Некоторые S не есть Р 1 'lастIIоотрllцатслыIсc НШIРllмер: « Есть людн, 

(SoP) которые не умеют IЮДI1ТЬ 

автомоБШlb>l . 

Суждение типа А НСТИIIIЮ при следующих взаllМООТllOшениях 

между ПОIlЯТИЯМИ S 11 Р. 

Суждение типа Е ИСТШIIIО при следующих отношениях между 

ПОIlЯТИЯМИ S и Р. 
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Суждение типа I ИСТllНно при таких отношениях между S и Р. 

а 

Суждение типа О ИСТИlIIIО при таких отношеНIIЯХ между S 11 Р. 

в д 

® ® 00 ffi (s) еР) 

2. Су::нсде/llIе,,, с mnIlOlUelllle,,, llа3ываеmся cYJIcdelllle об omllo

шеl/lШ .между nред.мета.МlI. Это могут быть отношения равенства, не

равенства, родства, пространствеНllые , BpeMellHble, ПР"ЧИlllю-след

cTBellllble и ДРУГllе отношения. Например: «А равно B>~, «(Москва 

больше Брянскю>, «Петр - отец Павлю>, «Казан ь восточнее Москвы», 

«Мораль возникла раньше правю>, ({ПЬЯIIСТВО - причина многих пре

ступлеIШИ», «Некоторые ЛЮДII знают английский язык лучше, чем 

японский». 

Принята следующая зап ись суждения с ОТlюшеIllJЯ ~tи: xRy, где х 
и у - члены опюшеlШЯ , 01111 обозначают понятия о предметах, R -
отношеllие между НIIМИ (R - первая буква лапшского слова relativus 
- (ФТlIOСlпеЛЫIЫИ»). Запись читается: х находится в ОТllошеlШИ R к у. 
Запись отрицательного суждения l (rRy) (неверно, что х находится в 
отношении R к у). 

3. В су:нсде/ШЯХ существоваflllЯ (экзистенциальных суждениях; 
от латинского existentia - «существование») вЫРaJlсается са.м факт 

сущесmвовШIllЯ lIЛlI lIесущесmвовШIllЯ Itped.Mema су::нсдеllllЯ. НаПрll

мер : «Существуют млеКОПlIтающие ЖIШОТllые»; «Суждения без пред

ложения не существуеn). Предикатами ЭТIIХ суждений являются поня-
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тия О существовании или несуществовашш предмета; связка , как пра

вило, в языке не выражается, 110 nyreM преобразоваllИЯ грамматической 
формы суждения она может быть выражена словами «есты), ,те есть), 

«являетсю) и т. п . Например: «Млекопитающие животные (S) есть 
(связка) то , что существует (Р») . 

3.3. Распределенность терминов в суждениях 

Каждое суждение достаточно многосложно по своему смыслу. 

Важно научиться выявлять то, что содержится в суждении неявным 

образом. Распределенность субъекта ИЛl! предиката или нераспреде

леш юсть в некотором суждени и значит то, что мы имеем в данном су

ждении информацию обо всех предметах соответствующего класса или 

не имеем ее . На распределешюсть (нераспределешIOСТЬ) субъекта ука

зывает количественная характеристика суждения «(ВСЯКИЙ», Юlекото

рыЙ))). В то, что касается объема информаЦИII относителыю предиката, 

то в утвеРДlIтельных суждениях полной Iшформ аЦII И о предметах Р мы 

не имеем, значит, в данных суждеНIIЯХ предикат нераспредслен. В от

рицательных суждениях преДlIкат распределен , т.к. здесь мы IIмеем 

знан ие о том, что Лllбо все, либо некоторые предметы не тождественны 

ни с ОДIIIIМ предметом Р. 

В целях IIспользоваllИЯ суждений в умозаключениях употреб

ляется объединенная классификаuия суждений по качеству и по коли

честву, а также распределеllllОСТЬ в IШХ терминов. 

Тер"'llll lIазывается РlIСllределеIlIlЫ.м, если его объе,'1 II0ЛIIО

стью входит 8 объе." другого тер,'IШIU lIЛll fJOЛllостыо lICIUIIO'la
ешся 1I ,) lIezo. 

Tep.~tlIlI lIе раСllределеll 8 су:"сдеШIll, еСлtl ezo объеJII составля

ет только "асть объе.ма другого тер,юта, т. е. в СУ:JlсдеШIll 2080-

РШnСJI uе обо всех nред.мета.t.:, охватывае.мых ЭnШ.м тер,tttШом. 

1. В общеyrвердlIтелыIхx суждениях - А - субъект распреде

лен, предикат не распределен. Так, в суждешш « Все ЛЮДII - смертиь!)) 

« Все S есть Р) , субъект (люди) рас пределе н так , как то , что мыслится в 

предикате суждения (быть смертным) относится ко всему объему 

субъекта (рис . 3. 1) . 
Исключения нз этого правила составляют некоторые общеyr

вердительные суждения , в которых субъект 11 преДlIкат имеют одина
КОВЫЙ объем; в таКIIХ суждениях распределен не только субъект, но и 

предикат. 

2. В общеотрицательных суждениях - Е - распределен субъект 

и предикат. Так, в суждении «HII один человек не является бессмерт-
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ным}) «Ни одно S не есть Р» понятия ~ШЮДИ» и (~быть бессмертным» не 
IIмеют IШ одного общего элемента объемов (рис. 3.2). 

р 

Рис. 3.1 . 

s(J 
Рис . 3.2. 

s р 

Рис . 3.3. 

s р 

рис . 3.4. 

3. В 4аСТlюyrвеРДIIТеЛЫIЫХ суждениях - 1 - субъект 11 преди
кат не распределены. В суждеНIIИ «Некоторые шахматисты являются 
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сryдентамю} «Некоторые S есть Р» ПОIlЯТIIЯ «шахматисты» 11 «сryден
ть];) находятся в ОТllOшении пересе'lения , а соглас но определению рас

пределешlOСТИ теРМIIНОВ, ОIlИ в случае распределешlOСТИ не должны 

иметь ШI одного общего элемента (рис . 3.3). 
4. В чаСТIIООТРllцатеЛЫIЫХ суждениях - О субъект не распреде

лен, предикат распределен. В суждеНИII «Некоторые ЛЮДII не имеют 

высшего образованию) «Некоторые S не есть Р}) субъект (ЛЮДII) не 

распределен, так как лишь о некоторых людях говорится, что они не 

имеют высшего образования. Предикат этого суждения (имеющие 

высшее образование) распределен, потому что в суждеНIIИ говорится, 

'По ко всем IIмеющим высшее образование не относится часть людей, 

мыслимая в субъекте (рис . 3.4) . 
РаспределешlOСТь терминов в суждеНIIЯХ представлена в виде 

таблицы 3.2, в которой распределешlOСТь терминов 1IЗ0бражается зна
ком «+)), нераспределеllllОСТь - знаком ~(~» . 

Таблица 3.2 

РаС ll р('Д('JI(' IIIIОСТI> T(' P MIllIOH Н S Р 

СУЖД(' IIИЯХ 

А + -
Е + + 
] - -
о - + 

Из таблицы 3.1 видно, что субъект всегда распределен в общих 
суждениях и не распределен в частных; предикат распределен в ОТРII

цательных и не распределен в утвердительных суждениях. 

3.4. Модальность простого суждения 

Будучи универсалЫlOif формоif отражеНIIЯ действительности , 

суждение может не просто констатировать некоторую связь объектов 

по пшу CТPYKryp S - Р I\ЛИ xRy . но характеРlIзовать эту СВЯЗь при по
мощи выражений «([[еобходимо», «возможнш}, «предполагается, что ... », 
«обязательно , чтобы ... )} и т. п . ТаКllе выражения называются модаль

ными операторами и придают суждению добавочный смысл. 

Благодаря модалыlмM операторам суждение выражает мысль о 

необходимости (возможности) некоторого факта, обязательности (до

пустимости, разрешешlOСТИ) какого-то действия, одобрении или пори

цании определенного события и т. п . Чтобы убедиться в этом , доста

точно сраВIIIIТЬ , например, такие суждения: «Пифагор РОДIIЛСЯ lIа ост-
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рове Самос», «Можно доказать, что Пифагор родился на острове Са

МОС», «Хорошо, что Пифагор родился на острове Самос». Хотя объек

том отражения здесь является один и тот же факт, каждое из суждении 

сушествеllllO отличается от других, при чем это отличие обусловлено 

именно модалыюй окраскои. 

Раздел логики, который изучает свойства модальных операторов, 

так и называется : модальная логика . Модальные операторы можно раз

бить на группы в завис имости от типа (характера) модалЫЮСПI . Так, 

деОllТич еС h:3Я (нормаТllвная) модаЛЫIОСТЬ имеет дело с операторами 

«обязательнО», «запрещеIЮ)), «(Нормативно безразличнО)); аh:СИОЛОГИ

чеСh:3Я (оцеIIOЧIl3Я) модальность исследует взаимосвязь операторов 

«хорощО)), «плохО)), «аКСlюлогически безраЗЛИЧIЮ)) и т. д . Одной из 

наиболее существенных систем модальных операторов считается так 

называемая ал еТИ'Iеская мод3лыlстьb (от греч. «алетейа)) - испша). 

Она связана с операторами (шеобходимО>~, «ВОЗМОЖНО», «Действитель-

110). 

Алетическая модальность позволяет выделить три (основных) 

вида суждении : аnодlllШIII'/ескuе (суждения lIе06ходu.мосmu), I/ро6ле

Л/атU'IеСКllе (суждения возмо.ж//осmu) 11 ассерторические (суждения 
деiiствllmеЛЫlOсmи). Аподиктическими /Ш3Ы6аюmся су.ждеН1lЯ, в ко

торых выражается lIеобходимосm" lIекоmорого фш:.mа. явJlеllUЯ. со

бытuя. Например: «На определенном этапе человеческои истории с 

необходимостыо ВОЗНlI кает письмеIllЮСТЫ>, «Речь жестов должна была 

исторически предшествовать звуковой речю) . I7роблеllШIIIl'/ескuе суж

де/ll/Я 6ыра.жйюm вОЗ~IIOЖllQсmn чего-лuuо, например: «Вероятно, бу

дет дождь), «Возможно, что эта теорема недоказуемю) . Ассерmори'/е

СКILМU lIйзываюmся суждеН1lЯ , в которых uзвесmllое явлеllllе просто 

КОllстйт1lруеmся (Оl1исывается, регистрируется) fllle завUСI/.,IIOСIll1l от 
его l/еобходиМОСlllU Шlll 60ЗМОЖ'/lOсти, например: «Сегодня прохлад

НО) , «Новосибирск расположен западнее И ркутска)). 

ИЗ приведеlJJlЫХ примеров видно, что в языке IIмеется множест

во средств , при помощи которых суждению придается соответствую

щая модал ьная окраска . Аподиктический характер суждения выража

ется таКИМII словами и оборотами, как (щбязателыlO)), «IlеизбеЖIIO» , 

«исключено, что ... » и т. п. П роблематичеСКllе суждеНIIЯ часто включа
ют выражения типа «Видимо», «Допустимо», <Ole исключено, что ... ») и 

другие. Что касается ассерторических суждений, то по общему правилу 

он и lIе снабжаются какими-либо модальными квалиф икаторами, соот

веТСТВУЮЩИМII категории (щеiiствительносты) . Своеобразное «нуле

ВОб) , или «неитралЫlOб), Зllачение (lIа щкале алетической модально-
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сти) И является показателем простой констатации факта, т . е. сигналом 

ассерторического характера суждения. 

Нужно иметь в виду, что модальная характеристика суждения 

может выражаться неявио, без помощи модальных операторов. В таких 

случаях первостепешюе значение приобретает контекст. Существуют 

области знания , методы исследования, способы IIзложения, как бы об

рамленные своеобразными модалЫ/ЬЫtIl рашш.мu. которые придают 

соответствующим суждениям определенную модальную окраску 11 де

лают использование оператора непосредственно в самом суждении IIЗ

ЛlIШIII!М (поскольку он подразумевается) . Например, формулировка 

теоремы (в математике или родственных ей науках) представляет со

бой суждение необходимости, хотя модальный квалификатор в тексте 

непосредственно не представлен . АналОГIIЧНО, если некоторая группа 

суждений рассматривается в рамках выдвинyrой гипотезы, то вовсе не 

обязательно снабжать каждое из них оператором «возможно»; пробле

матичность суждений здесь может органично вычитываться из контек

ста . Фиксация (регистрация, описание) результатов какого-либо экспе

римента оформляется по общему правилу в Вllде lIабора ассерториче

ских суждений [20J. 

3.5. Сложные суждения 

Сло",,:ным наЗЫ8ают суждение, состоящее IIЗ н есколышх НРО

с1ы�,, С8язаllllЫХ JlогичеСКИ~1I! связка~1Н . Различают следующие виды 

сложных суждений : 1) соединительные; 2) разделительные; 3) условные; 

4) эквивалентные. Истинность таких сложных суждениii определяется 
ИСТИIIIЮСТЬЮ составляющих их простых . 

3.5.1. Соединительные (конъюнктивные) суждения 

СоедшtumеЛЫlblJlI, IlЛlI IШ//ЪЮIlКlttuв"Ы.iIl, lluзывают су.ж:де'llIе, 

сосmОЯll~ее lIЗ llеСКОЛЬКlIХ "ростых, свЯЗШIfIЫХ лог"ческой связкоii 

1(1/;'. Например, суждение ~(Трудолюбие - душа бизнеса и ключ к про

цветalШЮ)) является соеДИJштеЛЫIЫМ суждением, состоящим из двух 

простых: « Трудолюбие является душой бизнес3)) , «Трудолюбие явля

ется ключом к процветаIIИЮ)). Если первое обознаЧIIТЬ р, а второе - q, 
то соединительное суждение СИМВОЛllчески можно выразить как р л q , 
где р и q - члены конъюнкЦlIИ, л - СIIМ ВОЛ коиъюнкцИl!. 

В русском языке логический союз КОНЪЮНКЦШI выражается через 
союзы: (~Ij)) , «3)), «110)), (<д3)) , «а также)), (~KaK 11)), «ХОТЯ)), (ШДllакО)) , Юlе-
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смотря н3»), «ОДlIовремеlШШ, и другими. Например: « ПраВОСУДllе 

должно совершиться, хотя бы погиб мир» . 

СоеДЮlIIтельное суждение может быть как двух- , так и МIЮГОСО

ставным; в символической записи: р л q л г л ... л 11. 
В языке соедшштелыюе суждение может быть выражено одной 

из трех логико-грамматических структур. 

1) Соединительная связка представлена в сложном субъекте по 
схеме: SI 11 Sl ecТl. Р . НаПрllмер : «Государственные пеНСIIИ и СОЦllaльные 

пособия устанавливаются законом» . 

2) Связка представлена в сложном предикате по схеме : S ecТl. Р I 
И P1. Например: «Все равны перед законом и судом». 

3) Связка представлена сочетанием первых двух способов по 
схеме : SI 11 Sl есть Р , и 1'2. Например: «С пошщмейстером и прокурором 
Ноздрев тоже был на «(fы� ) И обращался по-дружескш, (Н. В. Гоroт.). 

Возможны четыре способа сочетания двух исходных суждений 

«Р» и « q,~ в зависимости от их ИСТИIIIIОСТИ «Ш) и ложности (1)}. Конъ

юнкция таких суждений истинна в одном случае: С(:ли IIСТШIIЮ каждое 

из них в отдеЛЬНОСТII. В остальных случаях она ложна. Условия истин

IЮСТИ суждения р л q показаны в табл ице 3.3. 

Таблица 3.3 
р q рлq 

I 

" " " 
" 

, 
" , 

" 
, 

" л " 
3.5.2. Разделительные (дизъюнктивные) суждения 

рuзделllтелы/м,' IlЛlI дltЗЪЮIIК1JIIlвuы.1t, lIuзывuют с)'ждеl/llе, 

СОС1JlОЯIl~ее IIЗ uесколышх "ростых, свЯЗШIIIЫХ логll ческой связко;; 

<(llЛlт. ДИЗЪЮНКЦIIЯ бывает слабая 11 сильная (или lIестрогая 11 строгая). 
Нестрогая дIIЗЪЮI/Кl{IIЯ - суждение, в котором связка «илю) 

употребляется в соеДИllителыю-разделителыюм ЗllaчеllИИ (символ У). 

Например: «Холодное оружие может быть колющим или реЖУЩIIМ», 

символически р v q. Связка «IIЛШ) в данном случае разделяет, посколь
ку отделыlO существуют такие виды оружия, и соединяет, ибо есть 

оружие, одновременно 11 колющее, и режущее. 

Условия IIСТIIIIIЮСТИ нестрогой дизъюнкции представлены в таб

шще 3.4. Суждение р v q будет ИСТl1111Ю при ИСТИlШОСТII хотя бы одно-
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го члена дизъюнкции . Дизъюнкция будет ложноii при ложности обоих ее 

4Ленов. 

Таблица 3.4 
р q р \' q 

I 

" " " 
" л " 
л " " 
л л л 

Строгая дllЗЪЮШЩUЯ - суждение, в котором связка «~ШЮ> упот

ребляется в разделительном значении (символ tt). Например : «Либо я 
нанду nyrb, либо проложу его», символически р ~ q . 

Члены строгой ДИЗЪЮНКШНI, называемые альmер"umuвu.МU. не 

MOгyr быть одновременно ИСТIШНЫМИ. Условия ИСТИlIIЮСТII строгой 

ДИЗЪЮIIКЦИИ представлены в таблице 3.5. 

Су-ждеll ие р ~ q будет IIСТИШIЫМ при ИСТlШJЮСТИ одного И лож
ности другого члена, оно будет ложным, если оба члеllа НСПIIIНЫ или 

оба ложны. 

Разделительная связка в языке обычно выражается с помощью 

союзов «илю>, «(jШбо» . Для того 'fГQбы подчеркнyrь строго разделитель

IIЫЙ характер грамматических союзов, используется их УСllленная , двой

llая форма: «или . . . ИЛЮ>, (Либо ... либо,) , юш . . . ЛЮ) И др . (см . табл. 3.5). 
ТаБЛllца 3 5 

р q 
p" q 

" " л 

" л " 
л " " 
л л л 

3.5.3. Условные (импликативные) суждения 

УСЛО8I1ЫМ. "лu " .JtUlJlIlKtJ1nU8I1blM. IIQзывU1011I CY.JН.'дelllle. со

стоящее llJ двух "ростых, С8ЯJtJ1/1/ЫХ ЛО'?U'lеской С8ЯJКОЙ ((еСЛll •. , 
то ... ,;. Например: «Если предохранитель плавится , то электролампа 

гаснет». ИМПЛlIкаТИВllое суждение символически можно выразить как 

p-tq. 
Условия ИСТИlIIIОСТlI IIмпликаТIIВlIOГО суждения показаllЫ в таб

лице 3.6. ИмпликаЦIIЯ истинна во всех случаях, кроме одного : когда 

ИСТlШI\О р 11 ложно q. 
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Таблица 3.6 

р q P-J-q 

" " " 
" л л 

л " " 
л л " 

В русском языке ДЛ' выражения условных суждений ис-

пользуется не только союз «если ... , ТО ... )) , но и такие союзы как : «там ... , 
гдб). ~<тoгдa ... • когда ... )), «постольку ... , поскол ьку .. .)) и т. п. 

3.5.4. Эквивалентные суждения (двойная 
импликация) 

Эквllвалеll1nUЬЫ' uазываlOm СУ.JJсдеUllе. вЮIIО'lIIющее в качест

ве сосmавl/ЫХ два СУ.JJ('деI/IIЯ, связаll1lЫХ двОЙl/оii (lIря,ltой 11 обраm
иой) условl/ОЙ завIlс II.,mсIII ыо, выражае.,mЙ ЛОLlIчес"оii связкой ((еСЛII 

11 mоль"о еСЛII .•. , 1110 •.• /;. Например : ~<Если и только если человек дос

тиг пеНСНОIIНОГО возраста, то 0 11 имеет право на получение пеНС1ll 1 по 

возрасту). 

ЭквнваленТlЮСТЬ символически выражают как р ;:; q. Эта запись 
читается как: (~Если и только есл и р . то q)). Эквивалентное суждение 
истинно в двух случаях : когда оба составляющие его суждения истин

ны и когда они оба ложны. «МаТРIЩЮ) ИСПШ IIОСТlI эквивалентности 

представлена в табл . 3.7. 

р 

" 
" 
л 

q 

" 
л 

" 
л 

Таблица 3.7 

р • q 

" 
л 

л 

" 
в естественном языке, в том Чllсле 11 в юридических текстах , для 

выражения эквивалентных суждений используют союзы : (шишь ПрlI 

условии что ... , то ... )), «в том и только в том случае когда ... , тогда ... )), 
«только тогда когда ... , то ... )) и другие. 

Сводная ((маmрuцш; условий I/C1lllll1ll0C/llII СЛОЖ//Ь/Х сужде//IIЙ 

вЬ/2ЛЯдШIl следУЮЩIШ обраЗО,1I (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 

р q рлq ру. 

, " q 
р->. р - . 

" " " " " " " 
" " " " " " " 
" " " " " " " 
" " " " " " " 

3.6_ Отношения между простыми суждениями 

Основу отношений между суждениями составляет их сходство 

ПО смыслу 1I логическим значенням (нстюшости и ложности). По
этому отношения устанавливаются не между любыми, а только ме

жду сраВllИМЫМИ суждеllllЯМИ. 

HecpamlU~l/blMII среди простых суждений будут такие сужде

ния, у которых различные субъекты ИЛI! предикаты . Таковы , напри

мер, два суждеНIIЯ: «(Среди математиков есть педагопн>, «Среди ма

тематиков есть женщинь[)). 

Cpa6/IIIMbl~11U являются суждения с ОДlIнаковыми субъектами и 

преДlIкатами , различающиеся связкой или квантором. Например: 

«( Все психологи имеют спеЦllальное образование)), «Некоторые пси

хологи не имеют специального образоваllllЯ)). 

Отношения между ПРОСТЫМII суждениями обычно рассматри

ваются с помощью мнемонической схемы, называемой ЛОZII "ески,,, 

квадраmо •• , (рис. 3.5). Его вершины символизируют простые катего
рнчеСКllе суждения - А , Е , 1, О; стороны и Дllаго нали - отношения 

между суждеНIIЯМИ. 

Средll сравmн/ых раЗЛllчают СО&,lIесmи . .-IIые u lIecO&,lIeCmll.Mble су.ж
де//IIЯ. К С06.lIестимым О/III/осятся суждеl/IIЯ. которые oдllOflpeMe/ll/O ,1/0-

гут быть IiCIl1111111b1.MII. ВIIДЫ совмеСТIIМОСТII следующие: ЭКВlшалентность 
или полная совместllМОСТЬ (с помощыо ЛОПlческого квадрата ОТlюшеlШЯ 

между ЭКВlIвалеllТНЫМИ су-лщениями не иллюстрнруются), чаСТIIЧНая со

вместимость или суБКОlIтрарность, подчинение. 

Несов,lIесmи,IIЫ'\/II являются суждеllUЯ . которые одllовреJlleI/

//0 I/е могут БЫ/l/Ь IiC/l/IIIl1/blMII. Различают два вида несовместимо
сти: противоположность или контрарность, противоречие или KOII
традикторность. 

Устанавливать типы отношеНIIЙ между суждениямн по логиче

скому квадрату важно прн сопоставлении разных точек зрения по 

спорным вопросам в процессе дискуссии , редактировании текстов и 

в других случаях. 
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ПРОТIIНОIIОЛОЖIIОСТЬ 

А (KollТpap llOcTb) Е 

П П 
о о 

д t+. ~ д 

" о, • ~ ~~ 
" .. о " " 

... ~ ~{> 

" Q ~,. 
С "', . с 

" 
'о 

" '" " '.J " с с 

I ЧаСТII Чllая C08>1CCTII>lOCTb О 

(суБКО lпраРIIОСТЬ ) 
Рис. 3.5. 

Оl1lll0lllеllин nРОl1lи80речин (I<.ОlllllрадllI<.11I0р"ОСIIIll): А - О, Е 

- 1. Эти суждения не MOгyr быть одновременно ИСТШIIIЫМИ и ложны
ми. Из IIСТИННОСТlJ одного суждения следует ложность другого, из 

ЛОЖНОСТII одного - истинность другого. Выводы строятся по схе

мам: А " - Ол , А л - О", Е" - I л • Е л - 1". Н аПрllмер , если и с
ТИIШО А, что « Все адвокаты - юристы) , то ложно О, что « не

которые адвока ты - не ЮРIIСТЫ»). 

011l1l0шеllllН "РОШIl8010ЛОЖIIОСШIl (I<.ОllmраРIIОСI1lIl): А - Е. 

Противоположные суждеllИЯ Ile могут быть одновремеllllО И СТИIIIIЫМИ , 

110 могут быть одновременно ЛОЖIIЫМII . И З ложности ОДIIОГО суж

дения следует ИСТllllllOСТЬ другого, 110 из IIСТIIII1IОСТИ одного II З них 

может следовать как ИСТlIllIIOСТЬ , так 1I ложность другого суждения . 

Выводы строятся по схемам: А" - Ел , Е" - Ал, Ал - Е?, Е л - А? 

Например, если ИСТlIIIНО А, что « вс е л юди смертны», то лож -

110 Е , что ~< Ни один ч еловек не явля ет ся смертн ым». 

Оnmошеllllе чаСnШ'1II0ii C08.MeCllllbllOcmll (суБI<.Оllшрар"осnш): 1 
- О. Эти суждения могут быть оДновремеНIIО истинными , но не мо

гут быть одновременно ЛОЖНЫМII . И З ЛОЖНОСТII одного суждеНIIЯ 

следует IIСТИШIОСТЬ другого, но II З истинности одного II З них может сле

довать как I1СТИIll\ОСТЬ, так и лож/юсть другого. Выводы строятся по 

схемам : I л - О"' ОЛ - 1", 1" - О?, О " - I? Так, еСЛ II ложно 1, 
ч то «Н екоторые граждане вправе нарушать законы », то II СТ ИН

но О , что «По крайней мере , н екоторы е граждане не вп р аве 

нарушать зако ны )). 
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Оm1l0ше1lllе IlOдЧlшеllllЯ: А - 1, Е-О. Из истинности 

подчиняющего суждеllИЯ следует ИСТИIIIIОСТЬ подчинеНlЮГО суждеllИЯ, 

но не наоборот. ИЗ ложности подчинеlllЮГО суждения следует лож

ность ПОДЧЮlяющего суждения, но не наоборот. Выводы строятся по 

схемам : л.. - 1", Ем - О", 1 л - Ал, ОЛ - Ел. Так, если ИС11II11Ю А, 'IТO (J<aж. 

дый человек имеет право на получение медицинской помощю), то тем более 

IIС11ШIIO 1, 'IТO «По крайней мере некоторые люди имеют право на получение 
медицинской помощю). 

3.7. Отношения между сложными суждениями 

Сложные суждения - аналогично простым - находятся в опре

деленных отношениях между собой. Общим здесь является то, что ОIlИ 

тоже могут быть сравнимыми и несравнимыми, совместимыми и несо

вместимыми , причем и для них характерны отношения именно по их 

ИСПIIIIЮСТlI ИЛИ ложности. Однако отношения между сложными суж

дениями в известной мере специфичны. Обусловлено это их особой, 

более сложной и качественно иной структурой, отличной ОТ структуры 

простых суждений. 

Сравнимые сложные суждения характеризуются тем, что ОIlИ 

включают в себя одинаковые исходные суждения и различаются логи

ческими союзами - конъюнкцией, дизъюнкцией 11 т. Д. (включая от

рицание). Возьмем для примера два сложных суждения (обозначим их 

р и q): «Прокуроры и судьи имеют юридическое образование) (р) и 

~(H eBepHO , что прокуроры 1I судьи имеют юридическое образование» 
(q). Исходные составляющие здесь - А и В - одинаковые: «Г!ро

куроры имеют юридическое образование» (А) 1I (Судьи IIмеют юриди
ческое образоваШlе») (В) . Но логичес кая форма обоих сложных сужде

ний разная: первое (р) - конынкцияя (АлВ), а второе - отрицание 

конъюнкции (lАлВ) . Одинаковость составляющих и дает возможность 
соотносить их по смыслу и выяснять отношеllllЯ между IIИМИ по ис

ТИНIIOСТlI И ложности. 

HecpaHIll/.,l/ble сложные суждения отличаются тем , что их состав

ляющие полностью I!ЛИ частично раЗllые. Например : «Г!рокуроры и 

судьи имеют юридическое образование» (р) и «(Прокуроры и судыI 

стоят на страже заКОIllIOСТЮ) (q). Здесь общие субъекты, но разные 

предикаты . Может быть наоборот : разные субъекты, но обшие преди

каты. Например: «Г!рокуроры 11 судьи имеют юридическое образова
НIIС) (р) и «Следователи и адвокаты имеют юридическое образование» 

(q) . Наконец, разными могут быть и субъекты, и предикаты ОДlIовре

мешю. Например: «Кража и мошеШlIJчество - преступлеIlИЯ» (р) и 
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«Грабеж 11 разбой строго караются по закону)) (q). Поэтому такие суж
дения невозможно сопоставнть по смыслу и аналнзировать I1Х отноше

I!ИЯ по ИСПШIIOСТИ И ЛОЖIIOСТН . 

Сравнимые сложные суждения тоже бывают совместимымн 11 
несовмеСТИМЫМII. Поэтому здесь имеют место все основные отноше

ния, что и между простыми . 

Среди COllMeCIIIILltblX суждений различают эквивалентность, под

I.шнеНllе и частичную совместимость. 

Эквllвалеllffl1l0сmь. В таком отношении находятся те сложные 

суждения , которые при одних и тех же значениях ИСТШIIЮСТИ состав

ляющих I1меют одинаковые значения. ЕСЛII истинно р , то ИСПIIШО q, 11 
есл!! ложно р, то ложно и q. Но не может быть так, что р истинно. а q 
ложно, 11 так, что р ложно, а q ИСТИIllIO. 

ПодЧllllеUllе. Это отношение между сложными суждениям!! ха

рактеризуется тем, что прн ИСТИlIIЮСПI подчиняющего подчнненное 

ему всегда I1СТИ/ШО. Если р истшию, то И q истинно; если р ложно, то q 
может быть как IJCТI1HHbIM , так и ложным. Но не может быть так, что р 

истИ/шо, а q ложно. 

ЧаСl1lllЧIlUЯ СО8.месmШ.,ОСI1lЬ. Оllа выражается в том, что оба 

сложных суждения одновременно могут быть ИСПШIIЫМН, но не могут 

быть одновременно ложными. 

Среди lIесовмеСlIIимых сложных сужденнй - отношення протн

ВОПОЛОЖНОСТII и противореЧIIЯ . 

ПроmIl80flоло;»t'1I0сmь. Она проявляется в том, что оба слож

ных суждения не могут быть одновременно IIСПШНЫМИ , но могут 

быть одновременно ложными. Если р I1СПJIllIO, то q ложно; если р 

ложно, то q может быть ИСТIIIIIIЫМ И ложным. Но р и q не могут 
быть вместе ИСТНlIIIЫМИ. 

Противоречие. Характерным для этого отношения между слож

ными суждениями является то, что их значения могут лишь исключать 

друг друга : они не могут быть одновременно истинными и не могут 

быть одновременно ложными. Если р истинно, то q - ложно; если р 

ложно, то q - ИСТИIIIЮ И т. д. 

При ведем сводную матрицу ОТllOшениi! между сложными суж

дениями по IIСТlШ/IOСТИ 11 лож/юсти (рис. 3.6) (зачеркнутые строки оз
начают, что оба суждения не могут принимать данные значения одно

временно) (рнс. 3.6). 
Знание отношеllиii между сложными суждениями, как!! между 

простым и, помогает правильно сочетать их в рассуждениях, избегать 

собственных ОШl1бок и находить ошибки у оппонентов. 
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3.8. Проблема истины 

в начале данной главы бъшо сказано о том, что flбlКое су.ж:деlluе .,но

.жеm быть лuбо I/C/ll/ll/l/blM , либо ЛО.Ж//hlМ. Быть UС/l1ШII/ЫМ - З/Ю 'lIIl11 сооm

веmсmвоваmь деiiсmвumелы/Осmu. быть лаЖIfЫМ - ЗIЮ 'IIIIII I/е соответство

вать ей. Проблема испшы так нспроста 11 Иlrrepecllа и мы остановимся нз 

этой проблеме 4У1Ъ подробнее . 

Проблема истины есть проблема соответствия знании объектив

нои реальности . Вопрос о TO~I , ЧТО такое IIСТlша - ЭТО воп рос о ТОМ, в 

каКО)т.1 отношении находится знание к внешнему миру. ПОД ОТНОСИ

телыюii истиной ПOlШМЗЮТ форму выражения ИСТlШЫ, зависящую от 

конкретных историчеСКIIХ условии, характерllЗУЮЩИХ степень ее точ

ности, строrости 11 полноты , которая ДОСТllrнута на дан ном уров не по

знания . Абсолютная истина - совершенно полное, точ ное , всесторон

нее, исчерпывающее знание о каком-либо явлении. Абсолютная ИСТlша 

- п редмет веры человека. Ее существован ие оправдывает стремление 

человеческоrо познаНIIЯ. 

СущеСТВУЮЩllе ко/щепЦlШ реальной науки , представленные в 

трудах М. Полани, Т. Куна, п . Феilерабенда, л . Флека и др . не получи

ли CBoero окончателыюrо разрешения [24] . В числе вопросов, требую-
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щих прояснения на современном этапе развития науки, стоит вопрос о 

научной ОШllбке и научнои истине. Данная философско

меТОДОЛОГllческая проблематика, а также вопросы изучения отдельных 

случаев научных открытии, полеМIIКИ между учеными, ВЫДВllжение 

гипотез 11 построение теори й в оп ределенном социокульryрном кон

тексте есть область IIсследоваНIIИ Д. Гllлберта и М. Малкея . В своей 

работе (Открывая ящик Пандоры: СОЦlЮЛОГllческий анализ высказы

ваниii ученыХ) авторы утверждают факт раздвоения высказываниii 

ученых на эмпиристский и условный penepryap, который может трак
товаться как поляризация сознания ученых на то , что бы они хотели 

ввести в социальное пространство, и на то, что бы они хотели оставить 

npll себе [23]. В исследовательской литераryре преобладает эмпирист
ский penepryap, в неформальных интервью и обычных разговорах -
условный penepryap. Специфика Э,lI/lIIристского (или формалыюго) 

репертуара состоит в том. '11110 авторы подают себя как nейтраль
I/ЫХ 1I0средnиков, устами которых говорят СШIII явлеllllЯ Прllроды. в 

результате чего создается видимость объективuости. Мы имеем де

ло с феноменом сокрытия роли ПРlIвержеll/ЮСТИ определенным теоре

тическим позициям I! навязывания публике мифа о рашlOНалыюсти I! 

логичности науки . Ведущий "РШlциl условuого репертуара nря.мо nро

тивОllоложеll ОCJюшюii идее эмnиристского репертуара 11 позволяет 

учеIlО .. IIУ nOlШЗШIlЬ. 'InIO nрофессиоuалыlеe действuя 11 взгляды в з/ш

'l1Iтелыюii стеnеllИ определяются факторами. lIuходЯ1ij/L.\IIIСЯ за пре

делами сферы Э,IIIIIIРU'lеских явлеllий. В рамках условного репертуара 

де йствия ученых предстают не как однозначные реакции на реальные 

CBoiiCTBa при родного мира, а как поступки 11 суждения конкретных 
лиц, деiiствующих под ВЛИЯНllем своих IшдивllдуалыIхx склонностей и 

своего специфического места в системе СОЦlJалЫIЫХ связеii. Выявление 

различных репертуаров вскрывает в деятельности ученых наличие со

циалЫIЫХ механизмов, управляющих способами рефлексиВlЮГО 

оформления проделанной работы. 

На основе выявления двух penepryapOB высказываний ученых 
вскрыта UСU,II,\tетри'lllая структура оБЪЯСllеuия /mY'lIlOtI ошиБКII. Так, в 

IIнтервью ученые ПОСТОЯIIIЮ обращались к характеристике научных 

взглядов своих коллег и отмечали их теореТl!ческие либо эксперимен

тальные ошибки. Ученые часто пытались объяснить чу-",ие ошибки, то 

есть предлагали такие истолкования действий и взглядов своих коллег, 

которые ПОЗВОЛЯЛII легко понять эти ошибки. Как правило, оценка уче

ным причин научноii ошибки осуществляется задним числом. Ключ к 

прошлому лежит в настоящем : «Представление о нынеШIШХ следстви-

65 



ях совершенного в прошлом действия, относительно которого ученые 

выдвигают свои рационал ьные реконструкции, в огромной мере опре

деляется KoppeKTHocTыo научной ПОЗИЦJIII , занимаемой в настоящее 

время данным ученым. Эта зависимость столь широко представлена в 

наших данных, что в порядке рабочей Гlшотезы мы будем считать ее 

фундаментальным ПрШlЦипом объяснения социальных деЙСТВIIЙ в нау

ке» [7, с. 89]. При этом интеллектуальная позицня, занимаемая кон

кретным ученым в настоящий момент, не представляет собой некую 

стабильную точку отсчета, существенно завися от контекста , в котором 

0113 высказывается: « . .. предложенныЙ выше ПрllllЦИП означает , что 

каждый ученый строит свои оценки действий и взглядов в соответст

ВlШ с конкретным интерпретаЦИOJIIIЫМ контекстом, который объясня

ет, оправдывает и подтверждает данную версию научной позиции это

го ученого, выраженную в определенном отрывке разговора или в ка

кой-то другой дискурс ной еДИlшце,) [7, с . 89] . 
Опрошенные ученые фОрМУЛIIРУЮТ свою позицию, которую СЧII

тают верной, в эмпиристских терминах. Каждыii 113 IIIIX СЧllтает свои 
теоретllческuе взгляды lIеnосредсmвеllllЫМ выражеllием nрщюдllЫХ 

заКОIIШlер"осmеu в той cmenellU. в какой npllpoJa обllаРУЖUflает себя 
в резулыnаmа.х КОllmролируеl/ЫХ :жсnерuмеllmОfl. Здесь мы имеем дело 

с «Синдромом Пигмалионю>, ОШIСaJШЫМ Дж. Сингом. Этот американ

ский физик отмечал тот факт, что физик-теоретик очень часто забывает 

разНIIЦУ между действительным миром и миром моделей, считая, что 

Прllрода сама по себе именно такова, каковы ее физические и матема

тические модели, созданные человеком. «Такое смешение миров, - пи

шет Дж. Синг, - может повести ко многим недоразумениям, и хорошо 

бы Прllдумать название для ошибок подобного рода. Я буду называть 

их СIIIЩрОМОМ ПlIгмалиона по IIмени скульптора, изваявшего статую с 

таким потрясающим реалИЗМО~I, что Оllа сошла с постамента и зажила 

настоящей ЖIIЗНЬЮ. Иными словаМII , этот си ндром означает, что М

мир превратился в Д-мир в мозгу юлишне вдохновленного фюика» 

[21, О. 19J. 
Собствеllllая позиция у'/еlюго предстает 6еССnОРIIЫМ 1l lIeno

средсmвеllllЫМ оmра.жеllие.м реалы/Ого "шра nРllроды. А действия 11 

суждеllllЯ у'/еIlЫХ, которые, 1/0 его ,\IIlеllUЮ, заблуждалuсь /lЛlI заблуж
даются, характерюуюmся и оБЪЯСllяюmся в сугубо условllЫХ mер_lIlI

ItaX. «Их ОШllбочные утверждения о мире при роды изображаются как 
прямой или косвенный результат тех или иных свойств, присущих 

этим ученым как личностям ИЛII представителям определенного Тlша 

социальных действующих ЛIIЦ» [7, с . 95]. Например , ИlIтервьюируе-
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мый сообщает, что уче ные ошибаются, потому что ОНII авторитарные 

личности, догматики , всю карьеру построили н а опровержеии и чье

л ибо и т.д. Объясненuе ПРИЧUII l/аУ'lI/ОЙ ошuбки строuтся так, 'lfno 
ошибку не тОЛhКО связывают с раЗЛU'IIIЫМU фактора'\/и 8l1еэксnери

.·lleJllllалЫlOго харакmеро, //0 11 выводят I/шким образо,,, за пределы об

су.?lCдеllllЯ. 

АСI/.,ILмеmрия в оБЪЯСllеllUII nри'l1ll1 l/aY'Il/oii ошuб"и сосmошп в 
mш/. '11110 у'/еIlЫй IIредСlllаШlЯет С8О/' взгляды ко" правиJlпllые и ОС/IO
вШlllые па ЭКСl1еримеuталhllЫХ дШlllЫХ, а взгляды других У'lеIlЫХ. lIесов

падающие С !lоз/щией даю/Ого У'lе//ого. nредсmавляются как Оltlllбо'/

IIbIe и Оllll/бки оБЪЯСllяются вllеэксnеРU,llеll/1шлы/ыми, ЛII'lI/ОСIIIIIЫМU 

факторами. «Интервьюируемый старается представить собственные 

взгляды как единственно плодотворную и ПОДЛИIllIO научную систему 

отсчета, адекватную познаваемым явлениям при роды , по отношению к 

которой раСХОДЯЩllеся взгляды других ученых должны рассматривать

ся как явно ошибочные и нуждающиеся в объяснению) [7, с . 96] . Ис

пользуя условныii репертуар, ученый показывает, что суждения тех , 

кто заблуждается, MOryr быть ПОIIЯТЫ , если имен, в виду, ЧТО этим уче

ным, как 11 всем людям, СВОilственно заблуждаться . УчеllЫЙ представ

ляет в ЭМlluрuстскш/ репертуаре собствеllные взгляды как едиllст

вею/О IIравиЛhltую lIаУ'IIIУЮ сисmе.ну отс',еmа. одекваmllУЮ ПОЗllавае

MhLlI явлеllllЯМ nрllроды. Ошибки CflOlL'( коллег интервьюируемый 06ъ

ЯСllяет, обращаясь к условllО.ну репертуару. утвер.?lCдая, что взгляды 

другllХ Y'IellbIX БЫЛII IIска.?lCШ/Ы под действием 6nеllаУ'IIIЫХ факторов. 

ЛII'lIIOСIIIIIЫХ факторов. Отсюда следует. '11110 IICIIIO'lIlIlK ошибок - Э/1/О 

всегда люди. о ПРllрода есть истО'/II11К IIClllllllbI. 
В рамках условного репертуара может бесконеЧl10 изменяться 

версия оБЪЯСllения научной ошибки . Суждения о причинах научной 

ошибки , собранные Д. Гилбертом н М. Малкеем, пестрят таКИМII поня

ТИЯМII . как предубеждеllllOСТЬ, упрямство, сильный характер , субъек

тивные пристраСТIIЯ . наивность, элементарная тупость, страх потерять 

субсидии If т.п . В ыражениям , используемым учеными при объяснении 

причин научной ошибки в рамках условного репертуара, Прllсуща зна

чительная неопределешlOСТЬ и понятиiiная нетОЧ I ЮСТЬ. В ходе разгово

ра ученые не колеблясь отказываются от собственных сделанных ранее 

определений, если эти определения мешают решению последующих 

IIIlТерпретационных задач . 

Хотя подавляющее большинство объяснениii ПрlIЧИН научной 

ошиБКII асимметричны, во3.можны 11 Cll..lr..Ilemp"'lllbIe 06ЪЯСllеllUЯ 11, как 
правило, это связано с тем , что ученом у приходиться объяснять и свон 
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собственные ошибкн. Симметричные оценки нестабильны и очень не

многочисленны . У ченый не долго удерживается в позиции симметр"и. 

Из 65 суждений о правильных и ошибочных взглядах симметричны не 
более пяти , а 60 являются пр"мером того, что называется асимметр"ч
ным объяснением ПРИЧIIН научной ошибки. Достаточ но сmабlLIIЫ/О 

о(ущесmвляеmся aCu..\LllemplI'lIIoe оБЪЯСllеllие lIаУ'lIlОЙ ошuбки. Прак-

11/11'leCKII всегда собсmвеllllУЮ nравоту У'lеllые 060Сllовывают в Э . .\IIIIIРII
стско.\/ репертуаре. ОШll6К/I .же своих КОJL1ег опрошенные оБЪЯСJ/ЯЮт. 

обращаясь к усдовllОМУ реnертуару. Кроме того , асимметрич:ные оцен

Ю! наличествуют не только в науке , но и в совершенно иных областях 

социальной жизни. Прllемы асимметри 'нюй IIlIтерпретаЦНlIlIСТII Н IIЫХ 11 
ошибочных представлений являются lIа самом деле ч:астыо значител ь-

110 более общей ДIIСКУРСIЮЙ заКОlюмерности. 
Однако если в суждениях уч:е llЫХ присутствует подобная вариа

бельность, то как им удается создавать впечатлеНllе должной логично

сти и последовательности, избегать ПОСТОЯIIIIЫХ явных противоречий? 

Если в ходе обыч:ного разговора , не связанного с оценкой причин на

учной ошибки , IIСПОЛ ЬЗУЮТСЯ оба репертуара, то выражением IIХ по

тенциальной несовместимост!! и одновременно способом ее устране

ния служнт специфический шперпретационный прием (щсmшш 6Ы

явllтся са.·IIШ) (ИВС) . иве встреч:ается гораздо реже, чем асимметрич

ное объяснение научной ошибки. Тем не менее, применение этого 

приема имеет систематический характер, и 0110 тесно связано с совме

CTIIbIM использоваllием обоих ИlIтерпретаЦИОIIНЫХ репертуаров. 

ПроаналЮllруем пример использования приема Ю!СТJJlШ выявится 

сама» в интеРВьЮ с «rичаРДСОНО~1)), пр"верженцем хе~IИОСМОТIlЧеской 

гипотезы. «Ричардсо!]) начинает с пршщипа Оккама, согласно которому 

верна та теория , которая позволяет lIаиболее экономно оБЪЯСНЯТь IIмею

щиеся фаJ...'Ы. Далее он ГОВОрIП, 'по «нельзя угверждать, не покривив ду

шой, что этот принЦJШ всегда торжествует в действителыюсти» [7, с. 124]. 
Затем им выдвигается идея, что ПJюгресс научного зншlИЯ зависит не 

только от объяснения бllохимических фактов, 110 IJ ОТ ЛlIЧIЮСТIIЫХ особен

ностей исследователей. «в переводе на язык наших анашпических кате

гор\!й зто означает, что IIнтервьюируемый постепенно 11 нерешlIтелыIo 

переходит lIа указанном отрезке своего рассказа от эмпиристской интер

претации деiiствий и взглядов в науке, согласно которой основными чер

та~1II научного знания являются относительная определенность и факти

ческая обоснованность , к менее определенному УСЛОВIIОМУ юображению, 

которое отводит СОЦllальным и ЛIJЧIIОСТlIЫМ факторам существенную роль 

в научном мьшmеllИl!) [7, с . 125]. 
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Начав с акuентироваlllЮГО утверждения , что в научных сужде

IIИЯХ 011 в силу необходимости полагается на такие неопределенные и 
ЛИЧlюстные факторы, как интуиция и чутье, далее «Ричардсош. вновь 

возвращается к идее экспериментального доказательства и в заключе

ние подчеРКlIвает, 'fТO даже интуиция опирается на опыт. Затем IIIпер

выоируемыii говорит о компетентности 11 престиже, которые по его 

словам, [Iграют важную роль в развитии научных идей. Сразу после 

этих рассуждений «РичардсOlШ прибегает к приему «Истина выявится 

самю). Подразумевается, что закономерности фllЗического мира посте

пенно будут вскрыты, а искажающие ВЛlIЯНИЯ личностного и социаль

ного порядка, в конце концов, будут выявлены и устранены. Сама 

структура lIа)'к// такова, что //Сl1Jlша выявllтся ca·IJa. СOljlШЛЫIЫJIf 

факторам, .1IиЧIIЫ,\1 ,lтетIЯМ. IIIlmУlllfИU, npeC/llIiJlC)' и т./I. отводится 
оnределеllltaя POJ/b в развитии l/а)'К/I. 110 1II0ЛЬКО в краmКОСРО'IIIОМ I/ла
nе, тогда как в д}/uтелыюii I/ерс"ектllве оказываются ва.ЖIIЫ лишь 

/ta)''1l1bIe факты. «ПРllем ИВС, разделяя ЭМПIlРlIстские и условные мо

менты во времени , помогает разрешить все явные противоречия между 

ПОСТОЯННЫМII ссылками IIа экспериментальные факты как единствен

ную основу для теоретических выводов и высказанными вслед за тем 

соображениями о роли УСЛОВНЫХ факторою) [7, с. 126-127]. СуждеНIIЯ 
ЭМПIlРИСТСКОГО и условного характера оказываются справеДЛIIВЫМИ в 

равной степени, поскольку подразумевается, что они относятся к раз

личным стаДIIЯМ развития научной идеи . С течением времени значение 

ЭМПIlРИСТСКИХ факторов возрастает, а условных факторов - уменьшает

с.. 

Возможно, что характерное для иве разделение ЭМПИРИСТСКИХ 11 
условных факторов во времени - это 11Iперпретационный ПРllем специ

алыю для бесед и интервью и его НlIкак нельзя относить к собственно 

научной - экспер"ментальной н теореТllческой - деятел ьности ученых. 

С ТОЧКII зрения социологов иве - это один l1З приемов, используемых 

учеными для построения и подкрепления интерпретаuий своего 

социального Мllра. 011 вполне согласуется с ЭМПИРIIСТСКИМII формули
ровка"lIl их научных взглядов. 

Подвергнутые аналl1ЗУ при меры ИВС построены с эмпиристских 

ПОЗIIЦИЙ. Призиается само собой разумеющимся, что в надлежащее 

время факты наЧlIнают говорить сами за себя и что в определенном 

смысле ОIlИ незаВИСIIМЫ от ЛИЧIIОСТНЫХ 11 социальных воздействий. С 
течением времени ДОСТllгается все большая научная ясность 11 в ре

зультате становится возможным постепешlO выявлять 11 элиминировать 
условные ВЛИЯIIIIЯ. Интервьюируемыми ПРlIзнается , что эти ВJШЯIШЯ 
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искажают выводы ученых и ведут к научным ошибкам. Правильный 

процесс познания, описываемый учеными в ЭМШIРИСТСКИХ терминах, в 

конце концов, должен привести к IIстине, а ошибка, объясняемая ус

ловными ВШIЯНИЯМИ , должна получить обоснование как человеческое 

нарушение. Гlpue,1I иве позволяет учеllЬШ воссmшювuть :нmирисm

скую ОСllову для свою: СУ.Ж'l)еlluii. 110Cl<:ОЛЬКУ ca·IIG в//утреll//ЯЯ структу
ра иве подразумевает ЭМfluрuстскую tЮЗIIl/IIЮ. 

иве - это иСКЛЮ'lIIl11елыlO гибкий IIIll11ерnреlllаЦIIО/II/ЫЙ меха-

11113-11. Те ученые, чьи взгляды ПОЛУЧIIЛИ признание, с его помощью мо

гут показать , что по мере выяснения IIСТИНbI влияние условных факто

ров сошло на нет. Те, чыI взгляды не пользуются широкои поддерж

кой, не будут вынуждены отказываться от эмпиристского подхода в 

пользу условного. ОНИ в рамках своих оценок всегда могут отнести 

момент элиминации условных факторов в сколь угодно отдаленное 

будущее. На этот же момент обращает внимание и. Лакатос. При дос

таточной наХОДЧИВОСТlI, полагает 011, можно на протяжении ДЛlпелы!О
го времени защищать любую теорию, даже если эта теория ложна. 

~< Природа всегда может крикнуть: (Нет!,), но человеческая изобрета

тельность . . . всегда способна крикнуть еще громче . .. 11I1 ОДИII экспери
мент не является решающи~ш [12, с. 472] и достаточным для опровер
жения теории. Ученый может говор"ть, что если сейчас его идеи не 

пришшаются, то через какое-то время все может измениться и его тео

рия может занять центральное место. 

Таким образом, если рассуждения об истине ведутся в рамках 

ЭМШIРИСТСКОГО репертуара, то предполагается, что истина в конечном 

итоге будет установлена, а влияние условных факторов с течением 

времени сойдет на нет. Как при строительстве дома возводятся стены и 

леса , 110 цель - это сам дом, когда же он будет построен , то леса будут 

убраны, так и в научном познании - истина выявится, а леса, то есть 

условные, человеческие факторы будут устранены. Гlpuell иве - это 

общая .llIIровоззреll'lеская УСlllш/Ош:а l/аУКII. Однако если в высказыва

ниях эмпиристского репертуара ученые приходят к TO~IY, что испша 

существует незаВИСIIМО от человека и рано I\ЛИ поздно будет вскрыта, 

то совсем не так строятся рассуждеНIIЯ об истине в условном контек

сте. В условllО'\! KOllmeKcme IIстшш I/е существует объектuшю, о/ш 
nОIllLlшеmся как 'lелове'lеСКllii продукт, uстlllШ здесь ILlleem CO/jllO
культУРIlУЮ природу u является продуктом веры 11 соглашеllия людеii: 

« Истшш - это всего лишь то, во что сегод//я СКЛОI/IЮ верить боль

IlIШlсmво. Вот это и есть истина. Завтра ПрllДУТ другие люди , они не 

захотят верить данным , которым верили позавчера , изменится 11 сама 
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испшю) [7, с. 139]. Именно lIа это указывают Jlебедев с.А. и Коськов 
с.н. [13], когда ПIlШУТ о ВОЗМОЖIIОСТИ достижения истины в науке, но 

только в конвенциональном смысле. 

Научная истина в условном репертуаре изменчива, она трактует

ся как то, во что склонно верить большинство в каждый данный мо

мент. Говоря словами х. Патнэма, ЩfСТlша не является баЗIIСНЫМ 

уровнем : истина сама вырастает из наших критериев рашюнальнои 

приемлемостю) [17, с. 174]. Научные представления в таком изображе
нии сильно зависят от социокультурных реалий, в частности, от воз

можности достижения консенсуса. Идея, что может быть установлен 

свод окончательных ИСТIIН , начисто отвергается. Такое понимание ис

ТИIIЫ свидетельствует о нараЩlIвании методологической культуры 

ученого. Так, например, ЗаНДКlOлер х.Й. отмечает, что плюрализм кар
тин мира, теорий, методологий, норм и установок захватывает уже и 

науку [8, с. 84]. Плюрализм сегодня оказывается неизбежным, с пози
ций которого «только 11 возможно осмысление любых духовных фено
менов, в том числе 11 таких как наука IIlIаучное познаНИб) [13]. ФаКТII

чески подобные представления об истине ведут к КУЛ(1)'рному реЛЯТII

ВlIЗМУ как определяеМОСТII научной теории тем культурным KOI-lТек

стом , в рамках которого теория рождается и фУllкшюнирует. Истин

НОСТЬ знания в таком случае носит локальный характер. ИСТIIIIIIЫМ 

становится то, что почитается таковым СТОРОlIIшками той IШИ IIIЮЙ 

парадигмы, в результате оказывается, <по сколько парадигм - столько 

11 ИСТIIН [16, с. 239J. 
Прием иве способен ПрИМИрlIТЬ потенциальные противоречия 

между эмпиристским и условным подходами, что предполагает четкое 

размежевание ЭМПИРIIСТСIIКХ и условных фat.:торов, влияющих на науч

ные представления, и разновременность их действия. Этот прием дает 

возможность представить дело так, что со временем эксперименталь

ные доказател ьства становятся все более ясными и убедительными и 

позволяют ученым осознавать, учитывать и в конце концов ЭЛlfМИШ!

ровать влияние условных факторов. 

OCIIOflnblM резульmШIIШI UСlIользовШI1lЯ IIfJuе..IШ иве является вОС

сmШlQвЛе/lllе lIервеuства ЭМnllРllстского репертуара. ЭМПlIРИСТСКИЙ ре

перryар позволяет ученым трактовать свои взгляды как не требующие 

иных оправданий, кроме ССЬUlОК на «эксперимеlггалыlеe фаlПЪJ», якобы 

прямо соответствующие реалЫlOму миру. Научные утверждения ученого 

как бы сливаются с реалы\Остями изучаемого прнродного объекта. 

ПРllем иве - :JффектllflllЫЙ .MexaUII:L1I совмещеllllЯ IlIImерпреmа
IfIIOlIIlbIX репертуаров. 011 построен так, что с его помощью любой уче-
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ный, утверждающий , что его взгляды верны (независимо от степени их 

признания), способен примирить оба реперryара , оставив пр"оритет за 

ЭМПIlРИСТСКИМ подходом и, таким образом, обратив себе на пользу 

мощный оправдательный эффект этого подхода. Гибкость конструкции 

ИВС не беспределыш . Трудно совместить убеДlпеЛЫJЫЙ прием ИВС с 

подчеркнуто условной позицией в отношеНИII достоверности научного 

знания. Истина в условном контексте есть то , во что склошю верить 

большинство, истина все время меняется, ученый не в состоянии опре

делить, когда насryпят такие времена, что дальнейшее углубление на

учных взглядов будет ненужным. Трудно также испол ьзовать прием 

ИВС в оценке прюнанных ошибок. 

Безусловно, достижение IIСПШНОГО знания есть главная цель той 

деятельности человека, которую мы называем познавательной. Однако, 

истолковывая понятие ИСТIIНЫ , мы должны понимать, что данное поня

тие является многоаспектным. Разбllрая пр"ем ИВС, мы обращались к 

гносеологическому пониманию истины и давали шперпретаЦIIЮ со

держательной характеристике человеческих знаний . Толкование IIСТИ

ны в гносеологическом пониманин может быть различно. Обратимся 

лишь к некоторым теориям и спшы: корреспондентной, когерентной и 

прагматическоЙ . 

КорреСllоuдеUnlllОЯ теория предполагает идею соответствия 

(корреспондирования) между фактами 11 высказыван иями об этих фак
тах. Эта теория согласуется с представлеНIIЯМИ об истине на уровне 

здравого смысла. Самое ювестное определение испшы в рамках этой 

традиции дано Арисmотеле,1/: (( ... Говорить о суще.м. 'тю его иет, lLЛ/I о 
ue-суще .. \I, 'тю О/Ю есть, - 3//0'1/111/ говорить ЛО.Жl/ое; а говорить, 'тю 
сущее есть 11 I/е-сущее nе есть, - 31J(1'Illfll говориlllЬ ИСnllllll/ое1) [1 , с. 

141 J. 
Критерием IIСТИНЫ в когереllnmой теории выступает не соответст

вие данного суждения или убеждения Вllешнеii реалЬНОСТII, а то, является 

ли данное суждение и убеждение согласованным со всеми высказывания

ми, суждениями , убеждениями, входяши~ш в систему, котоJЮЙ данное 

суждение Taк-.tКe ПРllнадлежит. Система мыllения,, к КОТОJЮй пр"ншш 

когереНПЮСТl1 подходит наиболее очевидным образом - матемаПlка. Б. 

Спиноза, Г. Лейбниц отстаивали именно Эl)' теорию истины. 

ИСТlI нные убеждения в nраг,натu'/еской теории - это такие убе

ждения, которые приводят к действиям, ведущим к желаемым и ус

пешным результатам. С этим согласятся Ч. Пирс, У . Джеймс, Д. ДЬЮII . 

Самая популярная 11 влиятельная теория ИСПIIIЫ - это коррес

ПОllдеНТllая теория . Истина, как то, что соответствует деЙСТВlIтельно-
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СПI . Высказывание истинно в том случае, если оно соответствует дей

ствителыlOСТИ . 

Вопросы и JuдШlllЯ 

1. В какой языковоii фОр .. llе выра.жается су.ждеuие? 
2. Что ОЗIШ'lает раСllределеlllюсmь субъекта или предиката Ш/II 

I/ераспределеlllюсmь в иекоторо.м суждеllllll? 

3. Что ОЗllа'lаеm для су.ждеllllЯ быть исmllllllЫМ IlЛll ЛО.ЖIIЫ,\t? 

4. УсmШЮ6ите, кште IIЗ IIриведе/ll/ЫХ lIuже nредложеllUЙ ЯШIЯ-

юmся су.ждеUllями: 

а) «РУКОПИСllllе горят»; 

б) «Граждане, переХОЩlте улицу на зеленый свет светофора!»; 

в) «Вызваны ли свидетели?»; 

г) «Все люди смертны»; 

д) «Следуйте за МIЮЙ»; 

е) «Москва - столица Россию); 

ё) «Бедность - Ile порою>; 
ж) «Каждый может быть счастливым»; 

з) (<Здравствуйте, дети ! Даваiiте возьмемся за работу!»; 

11) «(Иглой ДОРОГИllе меря){)Т» ; 

к) « Небо голубое»; 

л) «Математика - самая IIIlТереСllая наука»; 

м) « Кто сегодня дежурный?»); 

11) «Закройте окна»; 
о) (Jlогика - наукю); 

п) «(Ах, как это УДlIвитеЛbllО!»); 

р) ( Красота спасет мир»; 

с) «Сократ - древнегреческий философ); 

т) «Когда произойдет солнечное затмение?»; 

у) «Лень - мать всех порокою>; 

ф) (Как пройти в библиотеку?»; 

х) (Суждение - одна из OCllOBHblX форм мышлению). 
5. Среди пере'lIIслеllllЫХ I/u.же су.ждеlluii выделuте аmрll6утив-

lIые, экзllсmеllцuGлыlеe 11 суждеllllЯ с оmlЮlllеllllЯМII: 
а) «ГОВОРЯЩ\JЙ МIIОГО часто ошибаетсЯ»; 

б) «Каждый из РОдllтелей старше своих детей»; 

в) «Есть жеllЩlIIlЫ в русских селеньях» (А. Н . Н екрасов); 

г) «Все металлы электропроводнь!»; 

д) «Рязань меШ.ше Москвы»; 

е) «Советского Союза нет»; 
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ё) «Все студенты� сдают экзамены 11 зачеть!»; 
ж) ,( Человеку свойственно мыслить»; 

з) (.дыма без огня Ile бываm>; 
и) "Иван - брат Ilетрю); 

К) ,(Ничто не вечно под луной». 

л) (,законы существуют для пользы и безопасности людей.) 

(М .М. Сперанский); 

М) "Гениii - это один процеllТ таланта и девяносто девять про-

центов трудю) (Т. Эдисон); 

Н) "Платон - автор трактата ,(ГосударствО»; 

о) (,земля меньше Юпитерю •. 
б. В nриведеllllЫХ I/U.же СУЖ'деIlUЯХ выделите субъект 11 предикат: 

а) "Отец и сын были lIа одно ЛlЩО»; 

б) ,(Апрель оказался теплыМ» ; 

в) ,(Кафе часто посещалось ПllсатеЛЯ~IIj»; 

г) ( В школе не было IIИ души »; 

д) «Ни один закон не может быть гарантом закоНlЮСТШ'; 

е) "Студент хочет стать хорошим специалистш.ш; 

ё) "Семья - богатство 11 достояние человекю); 

ж) (Ученье 11 труд все перетрут»; 
з) "Никому из сотрудников не было известно , кто станет глав-

ным менеджером»; 

и) "ЮРllii ГагарllН - первый космонавт»; 

к) "Данная гипотеза не подтверждается фактаМII». 

7. Устшювите вllд су.жде/lIlЙ (объедИllе/ll/QЯ клаССИфllкаЦJlЯ су-
ждеIlUЙ): 

а) "СреДII учащихся есть такие, которые учатся добросовестно»; 

б) "Каждый следователь знает хотя бы одного адвокатю); 

в) ,( Некоторые КlIIIГИ не интересны»; 

г) ( Киты - не рыбь!)); 

д) «Ни один обвиняемый не оправдаю.; 

е) ( Имеются приборы , преобразующие ультразвук в звук, слы-

шимый человеком»; 

ё) "Многие студенты активно занимаются спортом»; 

ж) ( Некоторые утверждают, что мир непознавае~l)); 

з) "Некоторые проблемы человеческой нсторни до сих пор не 

решены»; 
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Н) "НИ один ученый не мыслит формулами (А. Эйнштейн)>>; 

к) "Есть кннги, которые юр"сты читают с большим интересо)'.!)); 

л) "Никто не имеет право нарушать законы»; 



М) ~(HeKOTopыe математики пытались решить проблему квадра-

туры кругю); 

Н) «Кража - это преступление») ; 

о) ~,HeKoTopыe города - столицы Европы»; 

п) «доброе слово и кошке приятно»; 

р) "Всяк человек своего счастья кузнец); 

с) «Некоторые люди имеют преСТУПllые IJaКЛОIIIIQСТИ» ; 

т) «Каждому овощу свое времю); 

у) "Плохоil товар"щ не подмогю); 

ф) «Праздность есть мать пороков»; 

х) ~,CpeДH ученых есть лауреаты Нобелевской премию); 

ц) «Все дороги ведут в Рш,m ; 

'1) «Ни один человек не безгрешеJ/»; 
ш) « Есть европейские страны, не являющиеся членами Между-

народного валютного фонда»; 

щ) «Некоторые люди не обладают крепким здоровье~\)) ; 

э) «Каждая страна имеет свой ГI!мю); 

10) «Подавляющее большинство людей - это законопослушные 

граждане» . 

8. ЗаmШl1lте каждое высказываllие с ПОМОЩЬЮ С/l.мволов логики 

предикатов: 

а) «Если данное число делится на 2 без остатка , то оно четное»; 

б) (Никто не забыт и НIIЧТО не забыто»; 

в) (,Самое большое не имеет внешних границ, а самое маленькое 

не имеет предела внутри себю); 

г) «Право может способствовать экономическому развитию либо 

препятствовать ему»; 

д) " Красота спасет мир, если она добра»; 

е) «Теперь у нас дороги плохи, 

Мосты забытые пшют, 

На станциях клопы да блохи 

Заснуть минуты не дают (А. С. Пушкин»); 

ж) «Есл и выступаешь без хорошей ПОДГОТОВКII , значит, говоришь 

общо, неШlТересно, фразерствуешь (о. ГОllчар)) ; 

з) «Если ть/ не глуп, как пробка, то не полезешь в бутылку (М. 

ДРУЖИJJина»); 

и) «Если И только есл и число делится на 2, то 0110 четное»; 

к) «Если ты ВИДИШЬ ЮНОГО живым , ВОЗIЮСЯЩIIМСЯ на небо, то, 

ради бога, скорей ухвати его за пятку и сдерни lIа землю (Из древне

русской философии»); 

75 



л) «Если Оllа сделает домашнее задание и вымоет посуду, то ро

дители разрешат ей сходить в КШIO ИШI при глас ить домой друзей»; 

М) «ОН очень любит охоту, бридж и бильярд, поэтому можио 

сказать, что 011 азартен»; 
н) «Если вы страдаете беССОШllluей, не старайтесь заснуть, а 

лучше встаньте, заiiмитесь каким-либо делом и делайте его до тех пор , 

пока lIе почувствуете сонливосты); 

о) «Кто yrратил стыд, того нужно считать погибшим (Плавт)>>; 

п) «Если хочешь получить хорошую оценку на экзамене , Зllачит 

должен ходить на лекци и и много заниматься» . 

9-10. С помощью следУЮЩltх простых сужде//uii составьте 
высказываllUЯ. соответствующие формулам: 

9. р) «Я работаю в библно- 10. р) «Теория Дарвина является на-
теке»; учной»; 

q) <JI люблю свою профес

сию»; 

q) «Теория Дарвина может быть под
тверждена опытными даШIЫМIf)'; 

г) (JI учусь в IlIIститyrе» г) (<Теория Дарвина может быть опро-

верПlyrа опытIыыии ДaJIНЫМЮ) 

а) р л q л r а) р ~ (q v г) 
б) (рлq)~г б) (qv r) ~p 

в) рл-,qл-,г в) (-,qлг)~-,р 

г) (рлг)~q г) (qл -,г)~-, р 

д) г~(рлq) д) -,p~(-,qv-,r) 

е) -, р v -, r л q е) (-, q л -, г) ~ -, р 
11. Какие оmllошеllllЯ рассматриваются с ПО~I/ОЩЬЮ МllеМОIIII

'lecKoii схеЛtЫ, I/азываемоii логичеСКШt квадраmо .. lt ? 
12. Докажите 'IG nplLltepe справедлuвость следующего ymfiep

:нсдеIlUЯ: «Знание отношений между простыми атрибyrивными сужде

I!ИЯМ!! по IIХ ИСПIIIIЮСТИ И ложности важно в познаватеЛЫЮ~1 и прак

тическом отношении . 0110 помогает, прежде всего, избегать возмож
ных логических ошибок в собственных рассуждеIШЯЮ). 

13. Могут ли в с//Орах 11 диСКУССIIЯХ с.ltеиlllвш//ься nрОllluворе.ю

Щllе 11 ПРОlllllвОПОJlОЖllые суждеllUЯ? Приведите примеры. 

14. Реишmе задачу: Гриша, Мllша 11 Игорь - сыновья воеllllO

служащих. у одного из IШХ отец - офиuер флота, у второго - ракетчик , 

а у третьего - десантник. Юноши приняли решение тоже стать воен

НЫМИ. Од!!н из ШIХ попал на флот, другой стал ракетчиком, а третий -
десантником. Мllхаил по СОСТОЯIIIIЮ здоровья не попал в десанпшки, а 

Игорь не попал на флот. Не попал на флот!! сын моряка. ЕСЛII сын де

саllТlшка не стал десантником , то им стал сын ракетчика, а если Игорь 
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- десантник, то сын моряка не ракетч.ик. Где же служат ребята н их 

отцы? 

15. Следует ли руководствоваться отllошеlluе.·Н nротuворе'/Ия, 

выбирая О/llll/L\ШЛЫIУЮ стратегllЮ спора? ДI/Я omsellla lIа дШlllыii во
прос расс,нотрите следующую СlllllуаЦIIЮ. Ваш 011110llеЮll придержива

ется мuеUIlЯ о 11IОМ, '11110 «(Петр 1 - велиКIlЙ человек, 11 npel<:pacJ/o все, 
'11110 0/1 совеРlllllЛ». Вам I/еобходuмо оllровергllуть Вашего ОllllOl/е//mа. 

16. Алеmll'lеская ,,,одШlЬ/lOсть позволяет выделить три тиnа 

сужде/llll/ : аllодllктll" еское, IIробле."ШIIII',еское 11 ассерторuческое. 

Охарактеризуйте 3 /1111 суждеllllЯ. 

17. Как вы полагаете, деiiствlllllелЬ/1O Лll .. 1/0дШlЬ/lOсmь дает 

воз.можuость тО'lIIее 11 nОЛllее выразить раЗЛII'lIIые коllmекстуалыlеe 

xapaKmepIIC1lJlIKlI суждеllllll, зависящие от раз//ого I/одхода к IШМ. IIX 
рОЛIl в /ЮЗ/ШUllll11 IIраЮllи'lеском деiiсmШIII ? ОБОСllуйте ответ. 

18. СоглаСIIЫ .11/1 вы с те.м. 'тю lIаиБолыlllii /II/lllерес для модаль

/юго аuализа представляет деОЮIIII'lеская характеристllка l/ор,I/Ы как 

регулятора nравоотllОlllсиий ? 

19. Ycmalloflllme //(/ IIРIl,\lерах IlClllllllllOClIIh следующего заКЛЮ'lе-

1ll1Я: «Посредством ИСnОЛЬЗОВallИЯ символов и формальных методов 

современной неклассич.ескоИ логики расплывчатые инеопределенные 

модальные термины естествен\IOГО языка приобретают Ilеобходимую 

ясность, однозначность и точ.ность)) . 

20. Решuте задачу: Пять человек - Леонид, ВлаДИМIlР , Николаii , 

Олег и Петр - живуг в одном городе. Их фаМIIЛИИ - Степанов, Борисов, 

Козин, Дроздов ]1 Истомин. Борисов знаком только с двумя , а с Кози

ным знаком только один человек. Петр знаком со всеми, кроме одного, 

а Леонид знает только одного из них. Николай и Истомин знают друг 

друга с детства. Владимир и Николай дружат с Олегом. Дроздов и Вла

ДИМIIР вовсе не знакомы. Олег, Николай и Борисов ч.асто ходят вместе 

в кино. Назовите IIмена и фамилии каждого IIЗ них. 
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Глава 4. Основные законы формальной 
логики 

4.1. Общая характеристика формально-логических 
законов 

ЗаК011 есть lIеобходU,1tlJе, сущесmвеllllOе, устойчивое, 1I0вmо

ряющееся оmuошеUllе .между явлеIlUИ~I II. Существуют законы приро

ДЫ, законы общества 11 законы мышления. Необходимо отметить, что в 

объективном мире действует много других заКОIIОВ , изучаемых кон

кретными науками: физические законы, биологические законы , хими

ческие заКOIIЫ и др. Эти законы называются конкретно-научными, ил и 

частными. Существуют и 06щенаУЧllые законы, например, за кон со

хранения энергии , закон сохранения вещества . На основе ЗIIЮШЯ зако

на возможно достоверное предвидение течения процесса. 3аКОII выра

жает одну из сторон сущности явления. Все явлеШIЯ в Мllре подчиня

ются определенным за конам. Различают динамические законы , т . е. 

законы однознаЧllоii (жесткой) детерминации, например, закон Ома, 

закон Кулона и др . и статистические законы (закон веРОЯТIЮСТИ), кото

рым подчиняются массовые случайные явлеНIIЯ , например, рождение 

ребенка определеlllЮГО пола, процент всхожести семян и др. Правил ь

ное мышление подчиняется логическим законам, которые изучает та

кая наука как логика. 

Итак, ЗUlШ// .tlЫlllле//uя, lШll лоzuчеСЮIl; JUlШlf, - это //еобхо

дILМая , с)'щесmвеШlая связь ..tlыслеЙ в "роцессе раССУ.JlсдеIllIЯ. ОСlfов

//ые лоzuческие ЗUКОIIЫ - ЗUКOlI тО.JIсдесmва, зuкоu uеnротllвореЧIIЯ, 

заКОIl lIСЮ1ючешfO.?О третьего, заКOlI досmаmО'1Il0г0 осuоваlfllЯ. В 

логике они играют особо важную роль , относятся к числу тех, которые 

наиболее часто используются в рассу.ждеllllll , при оперировании 1I011Я

т//я"IIII, пр"меняются в У.·\lOзаЮlю'/еIllIЯХ, доказательствах и опровер

.же/llIЯХ. 

Логичес кие законы имеют долгую историю, наполненную кри

тическими размышлениями и неОДllOЗIШЧНЫМИ IJJперпретациями . Кри

тикуя философские течения своих современников, АРllстотель сфор

.lIулщювал заКОII lIIождества, заКОllllеnРОllluворе'IIIЯ 11 заКОII IIСЮlю'/еll

/lOго третьего. ]{/КО/l досmаПlO 'lIlОго ОС/lOвШIIIЯ был отКРЫIII гораздо 

nОЗ.же Г. Леiiб/llll{ем. 

ФормалЬНО-ЛОГllческие законы отражают в сознаШIIJ человека 

определенные отношения, существующие между предметам и объ

eKТlIBl/OrO мира, или отражают такие обычные свойства предметов, как 
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нх относител ьная устоiiчивость, определешюсп., несовместимость в 

одном и том же предмете одновременного нал ичия и отсутствия одних 

и тех же признаков. Следует особо подчеркнуть, что логические зако

ны являются законам и правилыюго мышления. но не я вляются зако

нами раЗВIIТИЯ самих вещей н явлений мира. Логичес кие законы есть 

отражение объективного в субъективном сознанш! человека, поэтому 

их нельзя отменить ИЛИ заменить другимн. 

Логические заКОIIЫ u.меют общечеловеческий характер: 0/111 едu

IIЫ для людей всех рас, //аций, IIрофессиii. ОСllовllые логические заКОIIЫ 

СЛО.?lCШ/UСЬ исторически и являются шnого,!/ M//ozoGeKoeoii I/fЮЮIIIlЮ/ 
nоз//ш/ия. 01111 отражают такие ваЖllые свойства правuлыюго мыш
леllllЯ, как его Оllределе/ll/Ость, //епротuворе'швость, оБОСllоваююсть, 

четкость .мышле/ll/Я, выбор «(llЛи-1LllШJ в определеllllЫХ «жесmКlL"О> С/l

туациях. 

Кроме основных, существует много HeocllOBHblX ЛОГllческих за
конов, которые надо выполнять ПрИ оперировании понятиями, ИЛИ су

ждениями. или умозаключениями. Логичес кие законы , как ОСlювные, 

так и неосновные, в мышлеНIIИ фУНКЦИОНllрУЮТ в качестве ПРИНЦIIПОВ 

правильного рассуждения в ходе доказательства ИСТlIIIIIЫХ суждений н 

Teopllii 11 опровержения ложных суждений и ложных гипотез. Логиче
скне законы играют роль универсальных связей мышления и общих 

ПРШIЦИПОВ любой МЫСЛlпельноii деятельности, выражающих требова

I!ИЯ методологического характера. Нарушение логических законов 

приводит к логической О/lIибке - ка к непреднамереllНОЙ - паралогиз

му, так и СОЗllателыюii - софизму, хотя .эти типы ошибок возникают н 

в других ситуациях. Но о софизмах реч.ь еще пойдет далее . 

4.2. Закон тождества 

Этот закон является одним нз основных законов правилыlгоo 

мышлеН IIЯ. Соблюдение закона тождества ПО1\югает определенности, 

точносТl! и ясности употребления понятий и суждеНllil . Так , например , 

умозаключение: 

«Матер"я веЧIIЮ). 

«Сукно - материю) . 

«Сукно веЧIIО». 

построено неправилыю, ибо понятне «материю) в первой и вто

рой посылках трактуется в разных смыслах, - в философском и обы

денном , следовательно, ПРОIIЗОШЛО нарушение закона тождества . Фор

мулируется закон тождества так: Всякая .мысль в "РOl(ессе рассуш.'де

II I1Я дОЛЖllа оставаться тОJlсдествеllllОЙ самой себе (<<а есть аn 
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I/ЛU а = а, где Ilод а 1I01lU,1tuеmся любая .мысль). ЗШ:О/l тождеС/l/ва 

.ножеm выражеll фор,ItУЛOlI р_р, где р обоз//а'lаеm любое 6ысказынu

lIие (су.ж:деlluе), а (( _ » - Зllак импликаЦIIII. В философии тождество 

ПОllимается как равенство, сходство двух или нескольких предметов в 

каком-либо отношении. Например, все гейзеры тождественны в том, 

что они являются Ilсто'шиками, периодически выбрасывающими фон

таны горячей воды и пара до высоты 20--40 м и более. В природе и 
обществе нет даже двух абсолютно тождественных предметов, напри

мер, двух близнецов, двух одинаковых цветков и т . д . , тождество су

ществует в связи с раЗЛИЧllем. Но мы отвлекаемся от существующих 

различий и фиксируем свое внимание только на тождестве. 

Закон тождества в мышлении представляет собоii нормативное 

праюшо (пршщип), гласящее, что в процессе рассуждення нельзя подме

нять одну мысль другой, одно понятие другим, нначе ВОЗIШЮJУГ Л02u'/е

СКllе ошuбки, называемые «подменой понятиЯ» или «подмеlЮЙ тезиса». 

Закон тождества означает также, что тождественные мысли нельзя выда

вать за различные, и наоборот, различные - за тождественные. Напри

мер, тождественными по объему, т. е. выражающими одного и того же 

человека, будуг такие два понятия (хотя 011И по содержанию 11 характери
зуют его с различных сторон): «Русский писатель Л. Н . Толстой),; ((аВТОР 

po~lalla "BoiiHa и мир"». Люди, выступающие не по обсуждаемой теме или 

употребляющие термины и понятия в ИIIОМ смысле, чем принято , и не 

предупреждающие об этом , нарушают закон тождества. Например, иногда 

люди вкладывают различный смысл в такие понятия, как «материю) , «соз-

1!аIШС», «наука», ~<Демократия», ~<свобода слова» и др., поэтому про

исходит отождествление нетождествешюго, т. е. нарушение закона тожде

ства . Логические ошибки часто происходят при употреблеllllll ОМОIIИМОВ, 

т. е. слов , имеющих два или более значений (,<движеlше», «следствие)" 

«ребрш), (шоле,), «мир», «косю) и др.). Например, «Из-за рассеЯIIIIОСТII 

шахматист не раз на ТУРНIlРах терял очкю). Соблюдение закона тождества 

необходимо везде - в науке, IIскусстве , в преподавании , в программиро

вании, в повседневной жизни и т. д. На нарушешш закона тождества стро

ятся анекдоты, каламбуры, двусмыслеШЮСl1l. Соблюдение закона тожде

ства в мышлеllШI помогает избежать неПОIlИМaJIИЯ. 

4.3. Закон непротиворечия 

в предметах объективного мира невозможно одновременное при

сугствие и отсугствие какого-либо свойства ИЛII отношения, например, 

невозможно, чтобы некто в настоящее время бьUl дома и не бьUl дома. По

этому и в свонх суждениях человек не должен одновременно утверждать 
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'ffо-либо о предмете А и то же самое о нем отрицать, иначе возникнет 

формалыю-логическое противоречие. Мышление человека станоюггся 

непраВIШЫIЫМ, если он допускает формалыю-противоречивые высказы

ваllИЯ. Логическое мышление харю(теризуется непротиворечивостью. 

Закон непротиворечия формулируется так: «Два lIесов",есntll

.,"ЫХ друz с друzо,,, су:нсдеllllЯ lIе AIOZYIII быть одllовре.,,,еlll/О иСnllll/
lIы",и; 110 краЙllей ",ере од1l0 из IIlIX lIеобходll.МО ЛОЖ1l0 (lIевер"о, 'lто 

а и lIе-а) /). ]ако// uеllроmllворе'IUЯ выражается ФОР,IIУJlОЙ -, (р /\ -, р) 
(nевеРIIО. что Р 11 //е-р одnовремею/О I/сmШIIIЫ). под р 1I0l/lшается лю
бое высказыва//lIе. под I/е-р - оmр/щаllllе высказывШIIIЯ р. 

Для правилыlOГО понимаНIJЯ закона необходимо иметь в виду 

следующее. Противоречия не возникают, если речь идет о разных 

предметах или об одном предмете, но взятом в разном отношении или 

рассматриваемом в разное время, например, суждение «Этот букет роз 

свежин,) и сужден ие ~(Этот букет роз не является свежи~ш не противо

речат друг другу , если речь идет об одном и том же букете роз, но рас

сматриваемом в разное время . В следующем при мере один и тот же 

предмет мысли рассматривается в разных отношениях . Так, о студент

ке Дроздовой можно сказать , что она хорошо знает английский язык, и 

ее знания вполне удовлетворяют требованиям, которые предъявляются 

к поступающим в ШIСТИТУТ. Однако этих знании недостаточно для ра

боты в качестве переводчика . В этом случае мы вправе сказать: «Дроз

дова плохо знает английский язык}). В двух суждениях знание Дроздо

вой английского языка рассматри вается с точки зрения разных требо

ва lШИ , следовательно, эти суждения также не противоречат друг другу. 

Противоречия не должно быть в строгом рассуждении, ведь то

гда противоречие соединит истину и ложь. Однако в обыденной языко

вой практике противоречие выполняет различные задачи . Н апример , 

противоречие ВЫС1)'пает основой сюжета в повествовании или испол ь

зуется для того , чтобы достигнуть особой выразительности в художе

ствешlOМ тексте. Реальное мышление далеко не всегда логично и тем 

более не сводимо к одной логичности. Здесь з начение имеет как дока

зателыlOСТЬ, так и проблематичность, как ясность , так и неЯСlIOСТЬ. 

Противоречию в реальном мышлении отводится особое место , порою, 

ПРОТlIворечие создает новые смыслы . 

ОКСЮ,\/ОРОJl, или ОКСIIМОРОН (греч. - остроумно-глупое), стили

стическиii приём, заключающийся в подборе словосочетания, прямые 

значения слов которого логически противопоставлены, но npl! этом 
одно II З слов является метафорой и его lIепрямому значению значение 

другого слова не противоречит [14, с. 336]. Не только в литературе , но 
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и в обыденной речи оксюморон воспринимается как образное и доста

ТОЧJЮ изысканное средство. 

Итак, ОКСЮМОРОIIЫ: «живой труш) (Л .Н. Толстой), iiсвеча темно 

горип) (А.с. ПУШКИН), iiубогая роскошь наряда» (Н.А. Н екрасов), iiваш 

сын прекрасно болею) (В . В . Маяковский), «горячий СllеГ» (Ю.В. Бон

дарев), iiQбыкновешюе чудш) (ЕЛ . Шварц). Мы встречаем два оксю

морона в стихотворных строках А.А. Ахматовой iiСl>ЮТРИ , ей весело 

грустить, такой нарядно обнаженной». 

Примером оксюморона может служить назван ие праздника 

i<Старый Новый год», словосочетаНIIЯ iюглушительная тишиню), (<nе

чальный смех», «сладкая горечЬ». Использование оксюморона делает 

фразу запоминающейся: iiBpaTb только правду» (Е . Андреева) . Но если 

оксюморон допустим в художественном тексте 11 в обыденной речи, то 

это еще не значит , что он допустим везде . Логические противоречия не 

могут быть допустимы в науке. Противоречия , обнаруженные в науч

НОil теории, могут представлять серьезную угрозу для существования 

данной теории и служить основанием для пересмотра ее парадигмы . 

Итак, закон непротиворечия выражает одно из коренных свойств 

логического мышления - его непротиворечивость, последователь

ность . Сознательное использование этого закона помогает обнаружи

вать и устранять ПРОПJВоречия в своих и ЧУ-АШХ рассуждениях, выраба

тывает критическое отношение ко всякого рода неточности и непосле

дователыюсти в мыслях и действиях. 

4.4. Закон исключенного третьего 

Как уже было сказано, в предметах объективного мира какой

либо указанный признак илн присутствует или его нет. Поэтому в суж

дениях человека , отражающего определенную СИ1)'ацию, должно на

блюдаться соответствие его мыслей действительному положению ве

щей . Так, из двух суждений: iiДжеймс ФеНIIМОР Купер является авто

ром серии романов о Кожаном Чулке, создававшихся на протяжеlJIIИ 

почти 20 Лel), И i<Джеiiмс Фенимор Купер не является автором серии 
романов о Кожаном Чулке, создававшихся на протяжении почти 20 
лет» , первое истинно, второе - ложно, и третьего - промеЖУТОЧIIОГО 

- суждения не может быть. 

Закон исключенного третьего формулируется так : ,Щва проти

воречащих СУJU.'деIlIlЯ lIе ,ttoгym быть одповре,,,епIIО ЛО:JICIIЫАIII, одllО 

IIJ IIILr lIеобходи" to IICffIllllllO (а есть ;Illбо Ь, либо lIe-Ь). ИстШ/l/О ЛI/

бо утвеРШ'деllllе ueKomopoZo факта, либо его оmРIЩШlllе11. К проти-
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воречащим относятся простые суждения следующих трех типов, где S 
- одинаковые термины и Р - одинаковые термины: 

1. А - <<,Данное S есп. р» и Е - ~(ДaHHoe S не есть Р». 
2. А - ~(Bce S есть Р » и О - ~(HeKOTopыe S не есть Р». 
3. Е - {(Ни одно S не есть р» 11 1- {(Некоторые S есть Р» . 

Одно из этих суждений в каждой из пар можно обозначить пере

менной р . а другое -, р. Тогда заКО/l IIсклю'/еll1юго третьего ~IIO.J/CIЮ 
запuсать так: 

pv-,p. 
где р - любое высказыванuе. -, р - его отрuцшше (з//ак «И> 

060з//uчает IIссmрогую диЗЪЮНКЦIIЮ. союз (<lIЛU»). 

В мышлении закон исключенного третьего предполагает четкий 

выбор одной нз двух взаимоисключающих альтернатив «щю) IШИ {(нет») . 

С другой СТОJЮны, действие этого закона ограничено наличием {(неопре

делешюспш в познании . Ведь в ПрllJЮде, обществе и самом мышлении 

имеются как опюсителыю устойчивые СОСТОЯllltя (опюситеЛЫIЫЙ покой), 

так и переходные СОСТОЯIШЯ 11 СИ1)'ации , т . е. изменения , переход предме

тов 11 их отдельных свойств в свою противоположность, например, новая 

автомашина превращается в старую, модная одежда устаревает и ста

IЮВIПСЯ немодноН и др . Поэтому и в самом процессе познания , отражаl(}

щем ЭЛI {(переходные) состояния объеКТIIВНЫХ предметов и ПJЮцессов 

прllроды и общества, часто возникает неопределешюсть. КJЮме того, от

ражение объеJ(ТИВJЮГО мира на определенном этапе познания всегда не

полно, неточно, т. к. соответствует лишь этому этапу знаний человека о 

мире . Скажем. о единичных будущих соБЬГГIIЯХ очень часто мы не можем 

заранее сказать, какое суждение будет ИСТЮIIIЫМ: {(Завтра я обязательно 

выиграю этот 1)'рнир по шахматам» ИЛII {(Завтра я 1111 за что не ВЫllграю 
этот турнир по шахматам». Ни одно из этих двух ПJЮПlВоречащих сужде

Jшii не имеет определенного ИСТИlIIIОСТJIOГО значения до MOMelrra оконча
JШЯ действия. 

Закон IIсключеJJJIOГО третьего не действует тогда. когда ВВОДIIТСЯ 

третье значеНllе ИСТИlШОСТII суждений - {(неопределеllllO» (к примеру, 

в социологичеСКIIХ анкетах предлагаются ответы: {(ДЮ), ((Hen) и ~ше 
знаю»; при голосовании предусматриваются следующие позицни: ({3Ю), 

(ШРОТIIЮ> И ~<воздержался»). В такого рода ситуациях мы попадаем в 

сферу действия трехзначной логики. 

4.5. Закон достаточного основания 

Этот закон был сформулирован в ХУН в. Г. Леii6mще,1l . Закон 

гласит, что 1111 одно явление не может быть действительным, ни одно 
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угверждение ilСТИlIIIЫМ без достаточного основания, почему именно 

дело обстоит так, а не иначе. Современное звучание закона достаточ

ного основания таково : ((Всякая .МЫСЛЬ nр"з"ае",ся llCIIIIIIIJIOli, если 

OIШ и,,,ее", досmаmО'lиое ОСllовШlllе" (еСЛll есть Ь, "'о есть 11 его ос-
1I0ваllllе а). При этом речь идет об оБОСlIоваllИИ только IIСТIIIШОЙ мыс

ли, ибо достаточно обосновать ЛОЖllыii тезис (ложное суждение) не

возможно. В отличие от законов тождества, неп ротиворечия , IIСКЛЮ

ченного третьего, которые как ПРШЩИПЫ мышления имеют содержа

тельную фОрМУЛlIрОВКУ, а в матемаТllческой логике выражаются фор

мулами , у закона достаточного основания формулы нет, ибо ему ПрlI

сущ только содержательный харю· .. тер. 
Что же следует сч итать достаточным ОС llOВaJшем для обоснова

ния ИСПШIIОГО тезиса? В доказательстве аргументами дл я подтвержде

I!ИЯ тезиса слу..кат удостоверенные еДllllИЧllые факты, оп ределения по

нятий, аксиомы и постулаты , законы науки и теоремы . Какую последо

вателыюсть в рассуждении определяет закон достаточного основания? 

Поскольку реальная причина и следствие (например, мы включили 

электрическую печь и в комнате стало теплее) не всегда совпадают с 

логическим основанием I! ЛОГl!чесКl!М следствием (термометр показы

вает более высокую температуру, чем прежде, значнт, в комнате стало 

теплее), то часто ПРИХОДИТСЯ ум озаключать от следствий, из ]шх выво

дя причину того IIЛИ иного явления. Так поступают, например, следо

ватели , которые в поисках реальной причины совершенного преступ

ления фОр~IУЛИрУЮТ всевозможные веРСИII , чтобы затем, отбросив 

ложные, оставить ИСТИllllые. Врачи , ставя диагноз болезн и , также идуг 

от реальных следствиii к реальным причинам . Проблема доказательно

сп] выдвигаемых положеН llii существенна ДЛЯ любого творческого 

проиесса, ПОЭТО~IУ ЗllaJше закона достаточного основания уберегает 

наше мышление от голословности и неМОТИВllровашlOСТИ. 

Вопросы 11 JuдШIIIЯ 

1. В логике достатО'1I1O )\IIlOго заКОllов, 110 nоче.·IIУ .же lIекото

рые из IIJL'( u.меllуются ОС/IOШIbl,IJII логи чеСКlt,1111 заКОIIй .. IIl1? 

2. Какие свойства nравиЛЫlOго мышлеl/llЯ отражают ОСllов//ые 

логll'lеские заКОIIЫ ? 

3. К каЮt,!r логи'lеСКIlМ оишбкам приводит lIеnредllQ..1tереЮlOе 11 

lIамереЮlOе нарушенuе логических заКOIюв? 

4. ОБОСllуiiте справедливость CJ1едующего утверждеllllЯ: ((Ло

ZU'leCKlle законы еди//ы для людей всех рас. lIациii 11 "рофессuЙ!!. 

5. Какую идею выра.жает ЛQгU'lеСКllii заКОII то.ждества? 
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тuя: 

б. МОЖ//О Лll /Jсnолыоватh как равUОЗllа'l/Iые следующие //ОIIЯ-

а) «равносторонний треугольнию) и ~шравильный треугольнию); 

б) (~кннгю) 11 «учебнию); 
в) «ЯДРО)) и (спортивный Сllаряд для толканию); 

г) ~(KBaHт)) 11 «наименьшая частица веществю); 
д) «житель НОВОСllбирскю) 11 «Iювосибирещ). 
7. Что такое 1I0д,l/еuа 1/00/ЯIllUЯ /J nод,l/еuа тезиса в случае с за

КО/ЮМ то.ж:десmва? Расс.мотрите IШ примерах. 

8. Усmшювите, в '/еlt суть lIаРУlllеlll/Я закOIШ 1II0.ж:десmва в nРII

ведеl/I/ЫХ IIlIже примеР{L\:. 

а) (~ Изо всей силы я ударил себя кулаком по правому глазу. Из 

глаза , конечно, так и посьшались искры, и порох в то же мгновение 

вспыхнул. Советую вам всякий раз, когда вы вздумаете развести огонь, 

добывать нз правого глаза такие же ИСКРЬ!)) (Распе э. Приключе/шя 

барона Мюнхгаузена); 

б) ~(Молодая была уже не молодю) (Ильф И. , Петров Е. Двена

дцать стульев); 

в) «Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ЛИ 

вьшша она замуж. - ПО страсти , - отвечала старуха : я , было, заупрями

лась, да староста грозился меня высечы). (Ас. Пушкин). 

г) «Некто Адамс, шевелюра которого стала катастрофически ре

деть, написал в научно-исследовательскиii центр одной химической 

компании письмо с просьбой посоветовать ему, как сохранить волосы. 

Через некоторое время пришел ответ: "Вы лучше сохраните волосы, 

есЛ!! будите собирать их в полиэтиленовый мешок с кусочками нафта

лина. Мешок рекомендуется держать в темном, прохладном и не слиш

ком сухом месте")). 

9. О че,1I говориlII логический заКО/ll/еПРОll1иворечuя ? 

10. Ука.ж:umе па nротивореЧI/Я в nрuведеlll/ЫХ nP/L-llерш; IIIlLll, 
где 01111 есть: 

а) ~(Бедеll я был, когда был богат, богат - когда беден . БЫЛII у 

меня раньше каменные палаты, да зато и сердце в моей груди было ка

меlllюе. А теперь у меня только домик с печью - да зато сердце челове

'1ье)) (Гауф В. Холодное сердце); 

б) «(8 детстве у меня не было детствю) (А п. Чехов); 
в) ~(Смотри, ей весело грустить , такой нарядно обнаженной)) (А. 

А Ахматова). 
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11. По',ему противоречие I/е вОЗlllllшещ если речь идет об од//ом 
npeд~lIeтe, /10 взятом в раз//о..\/ Оn1ll0шеllи1l IIЛU pacc .. llampufiaello~11 в 

ра3ll0е вре.ltя? 

12. Как строится оксюмороu? 
13. За что подвергается КРllnшке ЗШШIIIIСКЛЮ'lе/lllOго третьего ? 

14. IIO/ш.жите nробле,lJатll'IIIOСI1lЬ nРUЛО.ЖIlМОСll11l заКОllа IIСКЛЮ
'lеll1lОго третьего к высказывоuuя.м, оmuосящuмся к будущим событи

я.М. 

15. Устаиовите, вы11л//яетсяя ли ЗШШIIIIСIV1Ю'lеmюго третьего в 

следУЮЩ1L"С примерах: 

а) ~< Или-или, середины l)'T нет. Или сдать все экзамены и тогда 
можно быть уверенным, что место уч ителя обеспечено. Или же "прова

литься", и тогда снова поиск работы, снова случайные заработкю); 
б) «Чего же теперь , Афанасий Иванович, закусить? Разве КОРЖII

ков с салом, или пирожков с маком, или , может быть, рыжиков соле

ных? 

- Пожалуй, хоть и РЫЖIIКОВ или п!!рожков, - отвечал Афана

сий Иванович, и lIа столе вдруг являлась скатерть с п!!рожками и ры

жикамю) (Гоголь Н . В. Старосветские помещики). 

в) (~И , может быть, Я завтра умру! .. Одни скажут: он был добрый 
малый , другие - мерзавец. И то и другое будет ЛОЖНQ)) (Лермонтов 

м.ю. repoii нашего времени). 
16. Что ,llOжеm являться досmатОЧIlЫ,1I OCIlOGOlllleM какой-лuбо 

.. IIЫСЛU? 

17. УстаllО6ите, соблюдаются Л/I mребовШIIIЯ закоuа доста

тО'lllого ОСllовШIllЯ в IIрuведеlll/ЫХ lIиже IIрuмерах: 

а) <<А,IШОС Федоровll'l. Что же вы полагаете , Антон Антонович, 

грешками? Грешки грешкам - рознь. Я говорю всем открыто, что беру 

ВЗЯТКII , но чем ВЗЯТКИ? Борзым!! щенкам!!. Это совсем Иlюе дело . 

Городllи'lIlii. Н у, щенкам!! или чем другим - все взятки. 

А.-II.МОС Федоровuч. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, 

есл!! у кого-нибудь шуба стонт пятьсот рублей, да супруге шаль. 

Городllи'lUЙ. Н у, а что из того, что вы берете взятки борзым!! 

щенками? Зато вы в бога не веруете, вы в церковь никогда не ходите, а 

я , по крайней мере, в вере тверд I! каждое воскресенье бываю в церкви. 

А вы ... О, я знаю вас: вы, если начнете говорить о сотворен!!и мира, 
просто волосы дыбом ПОДlIимаютсЯ») (Гоголь Н. В. Ревизор); 

б) « Вы утверждаете, правда, что IIа свете существуют другие ко

ролевства и государства, где живут такие же гиганты, как вы. Однако 

lIаш!! ф!!лософы сильно сомневаются в этом . . Ведь не подлежит ника-
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кому сомнению, что сто человек вашего роста MOryr за самое короткое 

время истребить все плоды и весь скот во владениях его величества. 

Кроме того, у нас есть летописи. Они заключают в себе описание со

бытий за время в шесть тысяч луи , 110 ни разу не упоминают IIИ о каких 
других странах , кроме двух великих империii - Лилипутии и Блефу

ску) (Свифт Д. Путешествие Ле1>tlоэля Гуллнвера). 

18. ПокаЖllmе Зllачеllllе заКОllа досmаmО'lIIого ос/ювШIlIЯ в nро
феСС/IО/lалhl/о-праЮl1U'lеской деяn/ель//осml/. 

19. Реlllllmе задачу: В шахматном l)'риире ПРИИIIМали участие 

шесть игроков из разных городов России: Тюмени , Саратова, Иркут

ска, Уфы, Воркуты 11 Шатуры . В первом туре Андрей нграл с предста

Вlпелем Воркуты, уфимец - с Борисом , а ГрИГОрllЙ - с Евгеllием. Во 

втором l)'pe Дмитрий IIГРал с представителем Тюмени , а шахматист из 

Воркуты - с Борисом. В третьем туре Евгений играл с иркутянином. 

У становите, кто из IIГРОКОВ какой город представлял, если в IIтоге Бо

рнс занял первое место , Григорий и ИРКУТЯНIIН поделили 2 н 3 места, 
Дмитрий был четвертым, а Сергей 11 саратовец подеЛIIЛ И 5-6 места . 

20.МЬ/lIlлеllие 'Iеловека 1I0д'llll/еl/О заКОllам ,IIЫlllлеIlИЯ. На С/1Мо.·" 

ли деле :и110 так? 

87 



Глава 5. Умозаключение 

5.1. Умозаключение как форма мышления 

Мы уже рассмотрели такие формы мышления, как ПОIIЯТНС и су

ждение. Еще ОДНОЙ, более СЛQЖllоii формой мышления , является умо

заключение. Значение ФормалЫЮ-ЛОГllческого анализа умозаключения 

определяется тем , что именно в умозаключениях сокрыта «тайна» при

"удlfтелыlii силы речей. Именно умозаключения обеспеЧlIвают то , что 

мы называем в настоящее время силоii мысли. Теория умозаключений 

- наиболее тщательно I! глубоко разработанная часть логики . Это 

очень краСlIвая теория, где одно вытекает из другого. 

У.МОЗОЮlючеllllе - JItIO фор_мu ,"ЬШIЛе/IlIН, lIосредством которой 

IlЗ одllОШ Шlllllесколышх C)';)ICдelllltl выводlll1lСЯ 1I0вое су:ш:деuuе. 

Любое умозаключение состоит из посьшок, заключения и вывода. 

170CbUlKlLMlI умозаключеlШЯ называют исходные суждения, IIЗ которых 

ВЫВОДIIТСЯ новое суждеНllе. ЗаЮIIО'lеllllем называется новое суждение, 

получеlllюе логичеСКIIМ путем IJЗ посылок. Логи ческий переход от по

сылок к заключению называется выводо,,,. 

Например: ii Bce люди смертны ( 1). Сократ - человек (2). Сле
довательно , Сократ смертен (3)>>. 

В этом умозаключении I-e и 2-е суждения являются посылками, 

3-е суждение - заключением. 

При аналllзе умозаключения посьшки и заключение заПИСЫВalОТ 

отдельно, располагая IIХ друг под друro~l. Заключение записывают под 

горизонтальной чертой , отделяющей его от посылок и обозначающеii 

логическое следование. Слова (iследоватеЛЬНQ), и близкие ему по смыс

лу (юначип), (шоэтомр, и т. п . ) под чертоii оБЫЧIIО не ШIШ УТСЯ. В со

ответствии с этим приведенный пример примет слеДУЮЩIIЙ вид: 

Все люди смеРПIЫ . 

Сократ - человек. 

Сократ смертен. 

Умозаключения делятся на дедукmи6llые (от общего знания к ча

СПlOму) , IIIIдукm1l811ые (от частного знания к общему) и умозаключения 

1/0 шш]/огuu (от частного знания к частному). 
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эта классификация будет положена в основу дальнейшего изло

жения . 

Рассмотрим дедуктивные умозаключения. 

ДедУКllIIlВIIЬLШI (от латllllского dedllctio - «выведетlб!) "а

зывается J',,,озаключеlluе, в которо," переход от общего ЗIIШIliЯ к 

чосmllО.flУ является лоzически lIеобходll,1IЬLJI_ 

ДедУКlIIlIВllые УМОЗШUJЮ'lеIlIlЯ делятся lIа lIеnосредствеlll/ые, в 

которых заключеlluе вывООUlllСЯ IIЗ одllоii I/ОСЫJIIШ. u О/юсредсmво

вШlllые, в коnюрых заКЛЮ'lеllllе выводИIllСЯ IIЗ двух ПОСЫЛОК. 

Специфика дедуктивных выводов состоит В том, что ОIlИ обеспе

чивают ИСТИIllIOСТЬ выводимого высказывания - заключения - при 

ИСТИIIIЮСТИ исходных суждений - посылок вывода (умозаключения) . 

Это свойство дедуктивных выводов обусловлено наличием определен

ной связи между их посылкаl>Ш И заключением. Их связь воспро

изводит отношения логического следования между соответствующими 

высказывюшями . 

5.2. Дедукция. Непосредственные умозаключения 

Для ПОllимания значения и сути непосредственных умозаключе

ний надо помнить о том, что в суждении вместе с явно выражаемоii в 

нем информацией будет содержаться еще и некоторая скрытая инфор

мация. Означает это то, что каждое суждение многосторонне по сво

ему смыслу. Те формы выводов, которые мы будем здесь рассматри

вать, представляют собой определенные способы выявления того, что 

содержится в суждении JlеЯВJlЫМ образом. 

Неnосредсmвеlшые у.мозаЮlючеllllЯ часто 1I0зывuюm lIеllО

средсmвеllll Ы,III1 СIIЛЛОZllст 11 'leCKIIAIIt в ывода,11 ". 

Силлогистика (01/1 zpe'l. syllogi.'m,o.~ - у.мозuключеllliе. выве

деllllе) - это теория дедУКl1IltВllого выводо, nосmроеllllOго 110 OCIIO
ве вЫi.·казывОIllIi"i вllда SoP. SeP, SiP. SoP: 

SaP - Все S есть Р; 
SeP - Ни одно S не есть Р; 
SiP - Некоторые S есть Р; 
Sol' - Некоторые S не есть Р. 
Вывод, в которо,,, ЗОЮlЮ'lеllliе получается liЗ одllОЙ 1I0сылки, 

lIозываеmся lIеllосредсmвеllllЬЫI. НепосредствеllНЫЙ вывод принима

ет одну из следующих форм: обверсия. КОllверсия. КОllтраnОЗIIljIIЯ. 

умозаКЛЮ'lеllllЯ по логическому квадрату. 
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5.2.1. Обверсия 

ОбвеРСIIЯ (лат. - IIревРUЩl!uuе) - lIеllосредсmвеllllыii вывод, в 

IIрOl(ессе которого "редШШI1l 1I0СЫЛКII замеllяеmся "а противореча

щее ему 11.,\111 Il lIъ"еllяеmся ее ка"ество, 111. е. уmвердumель"uя по

сылка Jllме"яеmся /Ш Оl1lр"цаmельu)'ю lIuаобороm. 

Превращать МОЖНО общеугвердитеЛЫlые, общеОТРlluатеЛЫlые, 

частноутвердителыlеe и частIIQотрицателыlеe суждеlШЯ. 

общеуmвердumелыlеe суждеlluе (А) "ревраu(аеmся в 06щеоm

рUl(аmель"ое (Ь]. Например: ((Все металлы элею-ропроводIIы. Следова

телыlO, I/И один металл не является lIеэлектропроводIIыо).. 

Схема превращеllИЯ суждения А : 

Все S «пР SaP 
НИ ОДIIО S lIe есть Il e -P или другая заПIIСЬ SeP' 

ОбщеоmРU1(аmелЫlOе СУ:Jlсдеuие (Е) превращается в общеуm

вердumелЫlOе (А). Н апример: (~ Ни ОДНО реЛlIгиозное учеНllе не является 

научным . Следовательно, всякое реЛlIгиозное учение является ненауч

ным». 

Схема превращения суждения Е: 

Ни одно S I.e есть Р SeP . 
Все S есть Ile-P ИЛII другая заПIIСЬ SaP ' 

ЧаС1Jluоуmвердumельuое суш.·деuuе (1) IIревращаеmся в ЧllС"ШО
оmрuцumельuое (О). Н апример : (~ H eKOTopыe государства являются фе

дераТИВНЫМII. Следовательно, некоторые государства не являются нефе

деративны.ПI». 

Схема превращения суждеНIIЯ 1: 
Не ... -оторые S ecrb Р 

Некоторые S не есть не-Р или другая запись 

SiP 
SoP' 

ЧасmllооmРIII~а1JlеЛЫlOе су.ш:деllllе (О) IIревршчаеmся в часmllоуm

вердumеЛЬ1l0е (1). Например: «Некоторые государства не проводят неза
ВIIСIIМУЮ внешнюю политику. Следовательно, некоторые государства 

проводят зависимую внешнюю политику» . 

Схема превращения суждения О: 

Некоторые S не ес-п. Р SoP . 
Некоторые S есть не-Р или другая запись SiP' 
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Таким образом , чтобы превраппь суждеllие, нужно заменить его 

связку lIа противоположную, а предикат - на понятие, противоречащее 

предикаry исходного суждеllИЯ. Суждение, получеНllOе посредством 

превращения, сохраняет количество , но изменяет качество IIСХОДlIOГО 

суждения. Субъект исходного суждения не изменяется . 

ЗаключеНIIЯ , получеНllые посредством превращения, УГОЧIIЯЮТ на

ши знания. УстанаВЛlIвая отношения между субъектом 11 ПОНЯТllем , про

тиворечащим предикату исходного суждения, мы рассматриваем предмет 

суждеНIIЯ с новой стоJЮНЫ, фиксируя внимаНllе lIа свойстве, не совмесЛ1-

мом со свойством, выраженным в преДlIкате исходного суждения . В этом 

смысл превращеНIIЯ . Поэтому заключения , полученные с помощью этой 

логической операции, содержат некоторые новые знания о предмете. 

5.2.2. Конверсия 

Копверсия (лат. - обраlЦеl/uе) - I/еnосредствеl/I/ЫЙ вывод, в 

заКЛЮ'lеlll1ll /{оторого суБъекто.м является flредшшт, а Itредll/{ато,,, 

- суБъект IIсходllО,'О выс/{азывШIIIН - 1I0СЫЛIШ. 

ОБlЦеуmвердllmeJlЫlOе с)'ш:деllllе (А) обраll~ается в 'ШСl1l1lOуmвер

дllmеЛЬ1l0е (/). НаПрllмер: «Все студенты нашей группы сдали экзамены. 

Следовательно, некоторые сдавшие экзамены - С1)'деlffЫ нашей группы» . 

Схема обращеНIIЯ су-мдения А: 

Все S есНс.Р 5з Р . 
Некоторые Р есп. S или другая запись PiS 

ОбщеотРIll(ШfleJlЫlOе су:шде1lllе (Е) обращается в общеоmРIll(а

mелыlеe (Е). Например : «Ни одна планета не светит собственным све

том. Следовательно, ни одно тело, светящееся собственным светом, не 

является планетой). 

Схема обращения су-мдения Е: 

Ни ОДIIО S lIe eCТLP SeP . 
Ни одно Р lIe ест!. 5 IШИ другая запись p,s 

частllоуmвердllmeJlыlеe с)'ждеllllе (1) обращается в чаС"'1l0)'т
вердllmелы/еe (1). НаПрllмер : «Некоторые сущеСТВlIтельные - слова, 

liЗмеНЯЮЩllеся по падежам. Следовательно, некоторые слова, изменяю

щиеся по падежам, - существительные». 

Схема обращеНIIЯ cy-мдеНIIЯ 1: 
Некоторые S ест!. Р SiP . 
Некоторые Р есть 5 IIЛИ другая запись Pi5 
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часIшloоmрllцаmелыlеe суждеllllе (О) lIе обраll~аеIllСЯ. 

Таким образом , обращение суждения не ведет к IIЗменеlШЮ его 

качества. Что касается количества, то 0110 может измеIlЯТЬСЯ , 110 может 
оставаться тем же самым . 

Умозаключения посредством обращения играют важную роль в 

процессе рассуждения, мы уточняем наши знания , придаем им боль

шую определенность. Необходимо, однако, строго соблюдать правила 

обращения, нарушен не которых ведет к ошибкам в рассуждеШIII. 

5.2.3. Контрапозиция 

КОIlIllРШJOЗIlЦШI (лаlll. - "РОnlllвОllосmавлеllllе nредlllшmу) -
вывод, в ре'J)'JlЫnШI/е коmоро('о с)'бъекmо.,.t/ Сlllаllовlll1l СЯ nОIlЯlUlIе, 

"РОnlll воре'lаll~ее IIредlllШIIIУ, а nредикаmо.м - субъект lIс.х:одIlОШ 

С)':JJсдеIlUЯ. 

Противопоставление предикаry может рассматриваться как ре

зультат превращения и обращеНIIЯ : превращая IIсходное суждение S 
Р , устанавливаем ОТllOшеlше S к НС-Р; суждение, полученное путем 

превращения, обращается , в результате устанавливается отношение lIе

Р K S. 
Заключеll ие, получеШlOе посредством противопоставлеllllЯ пре

дикату , зависит от количества 11 качества исходного суждения . 

ОбщеуmвердUl1leJlЫlOе СУ:JlCдеllие (А) IlреоБРlJзуеl1lСЯ в общеоmрu

l(аllleJlыlеe (Е). Например: «Все студе lпы� имеют зачетные книжки . След(}

вателыю, НI1 один, "е имеющий зачетной КНИЖКII, не является С1)'деlffш,J)) . 

Схема ПРОПlВопоставлеllИЯ предикату суждения А: 

BccSecтъP SaP. 
HII одно не-Р Il e естьS I!ЛИ другая запись P"cS 

Правилыюсть полученного заключения можно проверить путем 

последователыюго примеllеllllЯ двух ЛОГllчеСКlIХ операЦIIЙ : превращеllИЯ 

11 обращения . Исходное общеугвердюелыеe суждение «Все S есть Р» 
превращается в общеотрицательнос с отрицательным предикатом «НII 

одно S не есть Ile-P». Общеотрицательнос суждение обращается без ог
раничения. Получаем общеотрицательное суждение «Ни одно IIС-Р не 

есть S,~. 

Обll~еоmР'ЩШllелы/Ое с)'ждеlluе (Е) IIреобразуеmся в 'lаСIIIIIОУ

mвердumелыlеe (J) . НаПрllмер : «Ни одно промышленное предприятие 

нашего города не является убыточным. Следовательно , некоторые неубы

точные предприятия являются промышлеllllЫМИ предприятиями нашего 

городю). 

92 



Схема противопоставлеШIЯ предикату СУ'..кдения Е: 

Ни одно S не есн. Р SeP . 
Hek.-оторbIе IIe-Р есп. S или другая запис!. P'iS 

ПроверllМ правилыюст!. заключения с помощью превращения и 

обращения. Исходное общеотрицательное суждение ({Ни одно S не есть 
Р)) превращается в общеугвердителыюе с отрицательным преДlIкатом 

({Все S есть lIe-Р)). Поскольку преДlIкат общеугвердительного СУ'..кдения 

не распределен, его обращение дает чаСТlюугвердителыюе суждение 

({Некоторые Ile- l ) есть S)) . 

Часmllоутвердllmелыmе с)шсдеllllе (1) 1I0средство,,, IIротllвОIlО

СlJlаШIШIllЯ IIредикату lIе nрео6разуется. Превращение суждения «Не

которые S ест!. р" дает чаСТlюотрицателыюе СУ'..кдение ({Некоторые S не 
есть lIe-Р)). Но частноотрнцательное суждение не обращается. 

ЧасmllооmРIll(ШlleJIЫlOе cY.Jlcдelllle (О) IlреоБразуеmся в "астIlОУ

mвердllтелыlеe (1). Например: ({Некоторые металлы не растворимы в 

воде. Следовательно, некоторые нераСТВОРЯIOЩllеся в воде вещества, 

являются метаJшамю). 

Схема противопоставлеlШЯ предикату СУ'..кдения О: 

Hek.-оторbIеSllеестъР SoP. 
Hek."OтopbIe IIe-Р есп. S или другая запись P' iS 

Проверим правилыюсть заключения посредством превращения и 

обращения . ЧаСТlюотрицателt.lюе суждение {( Некоторые S не есть Р) 

превращается в чаСТllоугвердител!.ное ({Некоторые S есть IIe-Р)), кото

рое обращается TaJ...JКe в частноугвеРДlIтелыюе ({Некоторые IIe-Р еС1Ъ S». 
Значение умозаключеНIIИ посредством противопоставления пре

дика"I)' СОСТОIП в том, ЧТО в них выясняется отношение предметов, не вхо

дящих в объем предиката, к предметам, отраженным субъектом исходно

го суждения. Устанавливая отношение между этими предметами, мы 

УГОЧllяем наши знаНIIЯ , высказываем нечто новое, что не было в явной 

форме выражено в исходном суждении. 

5.2.4. Умозаключения по логическому квадрату 

Учитывая свойства отношений между категоричеСКШ,1II сужде

IШЯМИ А, Е, 1, О, которые ИIIJIIDCтpИjЮваны схемой логического KBaдpaТ<l 

(рис. 5.1), можно строит!. выводы, устанавливая следование ИСТИlшости 
I[ЛИ ЛОЖНОС11I одного суждения IIЗ ИСТИIIIIОСПI IШII ложности другого суж

дения. 
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Рис. 5.]. 
Типы отношений между категорическими cy-..кдеIlИЯМИ будут сле-

дующие: 

- о. 

Оmllошеlluе противоречия (КОllтрадшmЮрllости) : А - О, Е - 1. 
Оnlllошеllие nроmивоnоло:ж//остll (КОllmраРllосmu): А - Е. 

Оm//ошеllllе '/QсmИ'I//оii C06MeCmll.MOCnIU (су6КОllmрарllосmu) : 1 

Оmllошеllllе nод 'lllllеllJlЯ: А - 1. Е- О. 

Знание зависимости истшшости ИЛИ ложности ОДIШХ суждении 

от ИСПШIIOСПI ИЛИ ложности другнх помогает делать праВI!ЛЬJlые вы

воды в процессе рассуждения. Умозаключения по логическому квадра

ту находят ПРlIменение во многих мыслительных приемах 11 операци
ях , например, в аргумеllтаЩIII, где построение некоторых способов 

косвенного доказательства и косвенного опровержения опирается на 

отношения противоречия . 

5.3. Дедукция. Опосредованные умозаключения 
из простых суждений 

5.3.1. Простой категорический силлогизм , 

его строение 

Наиболее распространенной и важной формой опосредствованно

го умозаключения из простых суждений является простой категориче

ский силлогизм . 

В истории ЛОПIКИ теория умозаключения этого рода являлась 

первой теорией умозаключении. Она была разработана Арнстотелем, 

представлена в Одlюii из Аналитик ((ОРГЮIOIIЮ>. Как выводы из катего

рических суждений, так и простой категорический силлогизм, есть 
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специфические формы умозаключений, выраженных в eCTecTBell HoM 
языке. 

Простой категорический силлогизм состоит из трех категориче

ских суждений, два IIЗ которых являются посьшкаМII, а третье - заклю

чением. НаПрllмер : 

Студенты имеют зачетные книжки . 

Иванов - студент. 

Иванов имеет заЧС'JlIУЮ кннжку. 

РаС4Леним С)'""IКдення, IIЗ которых состоит сшшогизм, на понятия . 

Этих ПOlIЯТИЙ три , причем каждое из них ВХОДIIТ В состав двух суж

дений «студенты}) - в ] -е (посылку) как субъект 11 во 2-е (посылку) как 
преДlIкат; «имеют зачетные книжкю) - в 1 -е (посылку) 11 в 3-е (заключе
ние) как их преДlIкаты; «( Иваною) - во 2-е (посылку) и в 3-е (заключе

Еше) как их субъекты. 

ПОШI1.1Я , входящие в состав СИЛЛОГlIзма, называют mеРМИllаМll 

СllЛJlогllз..на. Различают меньший, больши й и средний термины. 

АlеIlЬШU,Н mep.JtUIIO,Jt СUЛЛО"UЗ.на Ilазывается IIOIIЯТllе, кото

рое в зак:лючеllИII является субъектом «(ИваНО8)) . БОЛ ЬШIII\I 

mep,1tllllO,., СIlЛЛО .. Ilз..ttа называется 1lOllятие , которое в заключеllllН 

я вляется IlреЩlкатом «( имеет зачетную книжку)) . МеНЬШIIЙ и боль

ший термины называются краiilllL.IШ 11 обозначаются соответственно ла
ТШIСКИМII буквами S (меньший теРМIIН) и р (больший термин). 

Вывод в сшшогизме был бы невозможен, еслll бы в нем не было 

среднего теРМИllао Средuи,н mеР.АШIIО,,, Сllллогuз..,ш l13з ывается 110-
IIЯТllе , входящее в обе IIОСЫЛКII и отсутствующее в з а ЮIЮ'l еllllll 

(в нашем примере - «студеlm». Средний теРМIIН обозначается лаТlIII

ской буквой М (от лаТlШСКОГО medius - «среДlШЙ)). 

Каждый IIЗ крайних терминов входит не только в заключение, но и 

в одну из посылок. Посылка, в которую входит меньший термин, назы

вается .. ltellbluetl посылкой, посылка, в которую входит больший термин, 

называется большей посылкой. В нашем примере большей посылкой 

будет первое суждение (1), меньшей - второе суждение (2). 
Средний термин связывает два краii них термина . Отношение 

крайних терминов (субъекта и предиката) устанавливается благодаря их 

ОТllOшеншо к среднему терми ну. Вывод IIЗ посылок оказывается воз

~южным потому, что средний термин выполняет роль связующего звена 

между двумя краiiНIIМИ терминами силлогизма . 

Поставив в нашем примере на место терминов суждения термины 

Сlшлогизма, получим : 
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Сryденты (М) имеют зачеТllые КIIIIЖКИ (Р). 

Иванов (S) - студент (М) . 

Иванов (S) имеет зачетную книжку (Р) . 

Таким образом, "ростой категор""еск"й СIIЛЛОZIIЗ .. " - это 
у-мозаклю"еlluе об OIIJIlOllleJIIIIt двух кpaiilllL'( mер .. ШlI/ов lIa OCllonalll1ll 

lL\· 0I111/0ше1l1lЯ к средll&IIУ mер .. II//II)'. 

Правомерность вывода в категорическом СИJUюгизме основывается 

на aKCIIO .. lle сuллог//з.ма: все, 'тю утверждается //ЛII отр/щается 01111/0-
СllтелыlO всех предметов l/еКОlllорого класса, утверждается /IЛII отри

цается от/lOсuтелыlO ка:ж:дого предмета 11 любоii чаС11lи пред .. llеmов 
этого класса. 

В нашем при мере - все , что утверждается относительно всех 

студентов, утверждается и отиосительно конкреТlЮГО студента . 

5.3.2. Общие правила категорического силлогизма 

Категорический СIIЛЛОГИЗМ ПОДЧlIняется определеllНЫМ прави

лам , без соблюдения которых из истинных посылок нельзя сделать ис

ти нное заключеНllе . С помощью этих правил можно обнаружить ошиб

КII в СИЛЛОГИСТllчеСКIIХ умозаключениях . 

Существует семь общих правил силлогизм а : тр и правила 

терминов и четыре правила посылок . 

Правllла mepMUllon 
1. В СlIллогизме должно быть только три теРМlIна . 

2. Среднии терм ин должен быть распределен, по крайней ме

ре, в одной из посылок . 

3. Термин не может быть распределен в за ключеНIIИ , если он 

не расп ределен в посылке. 

Правuла llOСЫЛОК 

1. ИЗ двух отрицательных посылок нельзя сделать вывода. 

2. И З двух частных посылок нельзя сделать заключения . 

3. Если одна ]13 посылок отрицательная , то и заключение 

должно быть отрицательным . 

4. Если одна и з посылок частная , то 11 заключение должно 
быть частным. 

96 



5.3.3. Фигуры и модусы категорического силлогизма 

Ф'I2УРU,1tll СllллогllЗМU lIuзывuюmсн Фор,1tы IIростого кате

горического СllллогIlЗ,1tU . рuзл и'lUе.·lIые 110 1I0ЛОJн:еUIlЮ средllего 

теР,lIl11IU (М) в 1I0сыJlих •. Всего возможны 4 фигуры : 

Р PJM М[ Р Pz 
S М М S М 

М 

М s 
11 111 IV 

в lIервой фигуре средний термин занимает место субъекта в 

большей и место п редиката в мен ьшей посылках . 

Но второй фllгуре - место п реди ката в обеих посылках . 

Н третьей фllzуре - место субъекта в обеих посылках. 

В ',еmверmой фllzуре - место предиката в большей и место 

субъекта в меньшей посылке. 

При ведем несколько примеров . 

ПерfШЯ фигура: 

Все цветы (М) - растен ия (Р). 

Все розы - цветы . 

Все розы (5) - растен ия (Р). 

Вторая фигура: 

Ни один лжец (Р) не заслуживает доверия (М). 

ВсякиЙ добропорядочныЙ человек (5) заслуживает доверия (М) . 

HIJ один добропорядочны ii человек (5) не лжец (Р) . 

Третья фигура: 

Все углероды (М) - простые тела (Р). 

Все углероды СМ) - элеКТРОПРОВОДIIЫ . 

Некоторые элеКТРОПРОВОДII И КII (5) - простые тела (Р) . 

Четвертая фигура: 

Все чудеса п рироды (Р) привычны (М). 

Все , что п ривычно СМ), нас не поражает (S). 
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Есть вещи, которые нас не поражают (S) и которые являются 
чудесами при роды (Р). 

Особые "равllла фшур 

1 фигура: Б6льшая посылка должна быть общим суждением . 

Меньшая посылка - утвердительное суждение. 

11 фигура: Большая посылка - общее суждение. 

Одна из посылок - отрицательное суждение . 

111 фигура : Меllьшая посылка - утвердительное суждение. 

Заключение - частное суждение. 

lVфuгура: ОбщеутвердитеЛЫIЫХ заключении не дает. 

лtодуса.МII KumezopII'IeCKOZO СllллогllЗ.ма llазывuюmся РUЗIl0-

811д1l0Сnlll СIIЛJlог,нма, оmЛllчаЮll~lIеся друг 0111 друга КОЛII'lесmвеllllOii 

11 ка',есmве1lll0й xapaKmep',CmIlKa.A1II входящих в III1Х IIOСЫЛОК 11 зu

КЛЮ'lеl,',Я. 

В каждоii фигуре 64 модуса . ИЗ всех возможных модусов силло

гизма только 24 являются праВИЛЫIЫМИ, по 6 в каждой фигуре . Из 24 
правил ьных модусов 5 являются ослабленными. Если отбросить ослаб
ленные модусы, остается 19 правилыlхx модусов силлогизма . 

Теория СИЛЛОГlJЗма в традиционной ЛОГlIке была настолько де

талыю разработана , что все комбllнации прав ильных модусов ПОЛУЧИЛII 

специальные названия . Прll этом данные специальные назван ия со

ставлены так, что они содержат информацию о характере суждениii , 

составляющих данныН модус . 
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1 фигура: ВагЬага, Ce1arent , Dari i, Ferio. 
11 фигура: Cesare, Camestres, Festino, Вагосо. 
111 фигура: Darapti , Disamis, Datisi , Felaptoll, Bocardo, Ferisoll. 
lУ фигура: Barbari. Calentes, Dibati s, Fеsрашо, Fresisom. 

Таким образом, мы получаем следующие правильные модусы: 

Фигура t Фиг}'ра 2 Фигура 3 ФIII)'ра 4 
ААА ЕЛЕ АЛ! АА! 

ЕАЕ ЛЕЕ !А! АЕЕ 

АII ЕЮ А!! !А! 

ЕЮ АОО ЕЛО ЕАО 

ОАО ЕЮ 

ЕЮ 



5.4. Дедукция. Опосредованные умозаключения из 
сложных суждений 

Умозаключения строятся не только из ПРОСТЫХ, 110 и ИЗ сложных 
суждений . Широко используются умозаключения, посылками которых 

являются условные и раздешпеЛЫlые суждения, выступающие в раз

ных сочетаНIIЯХ друг с другом или с категорическим" суждеН IIЯМИ. К 

ним относятся 'lIIсто УСЛ06110е, условllо-кumегорuческое, рuздеЛII

mелы/о-кumеZОРl/чес/(ое l/ условllо-раздеЛl/mелы/Ое УJIIOЗUЮJюче//uя. 

Видами дедуктивных умозаключений являются также сокрuще1/lIые, 

сло:нt://ые 11 СЛОJ/t:1I0сокраще//1/ые с//ллогllМI (мы рассмотрим только 

сокращенный силлоГlIЗМ) . 

5.4.1. Чисто условное умозаключение 

УJlшзuклю',е1/l/е, в которо .. " обе II0СЬШКII являются условllbl.М/I 

су:нt:деIIllЯМI/, IIUЗЫ6uется 'llIсто условllЬНI. НаПрllмер: 

Если радиорепортаж построен интересно (р) 011 будет прослушав 
многими радиослушателями (q). 

ЕСЛII радllорепортаж будет прослушан многими радиослушате

лями (q), то это вызовет массовыН поток писем в редакцию (г). 

Если радиорепортаж построен интересно (р), то это вызовет мас

совый поток писем в редакцию (Т) . 

Схема цисто УСЛО6110го УJlfозаклю'/еllllЯ: 

Ср ~ q) л (q ~ г) . 

Р -Н 

5.4.2. Условно-категорическое умозаключение 

Умозаключение, в котором одва посылка - условное суждение, 

а другая посылка 11 заключение - категорические суждения , называ· 

ется УСЛОВlю,категорическим. 

Условно-категорический СIIЛЛОГИЗМ имеет два праВИЛЫIЫХ мо

дуса: утверждающий 11 отрицающий . 

РаЗНОВIIДIIОСТЬ условно-категорического силлогизма, в котором 

ход заключения направлен от утверждеН IIЯ основания к утверждению 
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следствия (т . е. от признания ИСТИIllIOСТlI основания к прнзнанию НС

ТИIllIOСТИ следствия), называется утверждающuм ~lroдУсШt (mOf!Us 
рОl1еns). Например: 

Если магнит ударить (р), то 011 размагнитится (q). 
Магнит ударили (р). 

Магнит размаПIIПИЛСЯ (q). 

Схе,IШ утверждающего .ltодуса: 

p ~ q, р. 

q 

Вторым праВI!ЛЫIЫМ модусом условно-категорического силло

гизма является отрицающuй лroдус (mOf!Us 101lel1s). по которому ход 
умозаКЛlочеШIЯ направлен от отрицания следствия к отрицанию сно

ваllИЯ , т. е . и з ложности следствия условноii ЛОСЫЛКlJ всегда следует с 

иеобходимостыо ложность ОСllОвания. Например: 

Если У больного ПIПОТOI IIIЯ (Р), то у него понижеНl/ое артери

альное давление (q). 
у данного болыlOГО не ПОllижено артериальное давление r q). 

у данного больного нет ПlПотонии о р) . 

Схе.IЮ отрицающего модуса: 

Та часть посылки, которая начинается словом «еслю) и СТОIIТ 

перед знаком импликации, наз ывается антецедентом или основанием. 

Та часть посылки , которая начинается словом «то)) 11 находится после 
знака импликашш, называется консеквентом [!ли следствием. 

5.4.3. Разделительно-категорическое умозаключение 

Раздел 11 тел bIIO-КU mе..'ОРll'lесКlЫ, lIUЗ Ь/ваеmся ),""озаКЛЮ'lеUllе, в 

которо.,,, одl/а 1/3 'IOСЬ/ЛОК - разделllmeJlыlе,' а друzuя nосЬ/лка 11 
заКЛlО'lеl/l/е - KumezoplI'leCKlle с)':нсдеI/lUl. 
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Разделител ьно-категоричес кие умозаключеНIIЯ имеют два 

правилыlхx модуса: угверждающе-отрицающий И отрицающе

утверждающи й. 

в умозаКЛЮ'/е//U1I 110 уmверждающе-оmрuцающему модусу 

(modlls рОllеnt!о lollell.~) IIроuзводumся omp//ljallue nосредствО,I/ уm

верждеll11Я. Например: 

(q). 
Облигации могу быть предъявитеЛЬСКIIМИ (р) или имеllllЫМ И 

Данная обл и гация предъяюпельская (р) . 

Данная облигаЦIIЯ не является именной r q). 

Схема уmвержадюще-оmfJицающего модуса: 

" p -;rg .p . 
, q 

где ~ - с имвол строгой дизъюнкщш. 
В умозаключеllИИ 1/0 оmрuцающе-утверждающеllУ JI/одусу 

(mo(IIIS IOlIe//{!o РОllеllS) nрОllзводuтся уmвер.ждеlluе I/осредсmвш/ от
Р/ЩШIIIЯ. Например: 

Приговор суда может быть обвинительным (р) шти оправдатель

ным (q). 
Приговор суда по данному делу не является оБВИНlпельным r р) . 

Следовател ьно , 011 является оправдательным (q) . 

Схема отрицающее-утверждающего >1I0дуса: 

p v g. 1p. 
q 

5.4.4. Условно-разделительное умозаключение 

У,мозаЮIIО'/ еllllе. в КОlfIOРО'" од"а 1I0СЫJlка УСJlов1l0е, а друzая -
разделllше.лЫlOе су:нсде,,"н, llазываеmсн УСJlовllо-раздеЛllmеЛЫlbl.М. 
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Разделительное суждение может содержать две, три и боль

шее ЧIIСЛО альтернатив, поэтому услов но-разделительные умозак

лючения делятся на дилеммы (две альтернативы), трилеммы (три 

альтернативы) и т. д. 
Рассмотрим на примере Дlшеммы структуру и виды условно-раз

делительного умозаключения. Различают два вида днлемм: кон

структивную (созидательную) и деструктивную (разрушительную), каж

дая из которых делится на ПJЮстую и сложную. РаССМотрllМ простую 

конструктивную дилемму . 

8 простой КО1lсmРУКnШ8110й дuле",~tе условная посылка содер
жит два основания, нз которых вытекает одно и то же следствие. Разде

лительная посылка угверждает оба возможных основания, заключение 

угверждает следствие. Рассуждение направлено от угверждения ИCТIIII

ности оснований к угверждению IIСТИIllIOСТИ следствия . Приведем ПРII

мер: 

Если эта книга напечатана в третьей четверти ХУ в. (р), то она 

называется IIнкунабулой (г). 

Если эта книга напечатана в четвертой четверти ХУ в. (q), то она 
называется инкунабулой (г). 

Эта книга напечатана в третьеil четверти ХУ века (р) ИЛII В чет

вертой четверти ХУ века (q). 

Эта книга называется инкунабулой (г) . 

Схема простой КОllструкmU8//ОЙ дилеммы." 

(р ~ г) л (g ~ г) , р v 9 . , 
8 простой десmРУКllltl8f10il дllле.м.ме условная посьшка содержит 

одно основание, из которого вытекает два возможных следствия. Разде

лительная посылка отрицает 06а следствия, заключение отрицает осно

вание. Рассуждение направлено от отрицаНIIЯ ИСТIIllIIOСТI1 следствий к 

отрицаНIIЮ IIСТШIIIОСТII основания. Пр"ведем пример: 

Если этот человек - месшыii житель (р), то он ХОJЮШО знает окре

стности (q). 
Если этот человек - местный житель (р), то он говорит на местном 

диалекте (г). 
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Неправда, что этот человек хорошо знает окрестности r q), IШИ не
правда, 

что он говорит на местном диалекте r г) . 

Этот человек не местный житель r р). 
Схе,1lй простой десmрукmU6110Й дuле,lI.,\/Ы: 

(р -t q) Л (р -t г), 19 v1 r . 

'р 

5.4.5. Сокращенный силлогизм (энтимема) 

Энтимема - в переводе с греческого языка означает «в уме» , «в 

мысляХ). Это название говорит о ТОМ, что та или иная часть силлогиз

ма подразумевается, а не высказывается. В процессе мышления мы 

часто не высказываем всех частей СИЛЛОГllЗма, а мыслим энтимемами. 

Эllllllыtе",о'; IIUЗЫ6аеmся СUЛЛО.',,:J.М, в /{оmоро.м "pOIIYIl~el/a од

I/а ,,3 110СЫЛОК "ли 1ШUlЮ'lеllllе. 

Чтобы восстановить ЭНТlIмему в полны�й силлогизм, следует ру

ководствоваться следующими правилам и: 

1. Наiiти заключение и так его сформулировать, чтобы больший 

или меньший термины были четко выражены. 

2. При нахождении посылок и заключения следует исходить из 

того, что заключение обычно помещается после слов «знаЧIIП) , «следо

вателыlO» и т. п. или перед словам и (ШОТО~IУ», «ЧТOI), (<Ибо)}, ;(Так каю). 

Другое суждение, естественно, будет являться одной из посылок. 

3. Если опущена одна из посылок, а заключение наличествует, 

то нужно установить, какая из "их (большая или меньшая) имеется. 

Это производится путем проверки, какой нз крайних терминов содер

жится в данной посылке. Если больший теРМИII , значит, имеется боль

шая посылка, есл и в посылке присутствует меньший термин , значит, 

меньшая посылка. 

4. Зная, какая l1З посылок опушена, а также з ная средний тер

мин, можно определить оба термина недостающей посылки. 

Итак, восстановим пропущенную часть силлогюма IIа следую

щем примере: 

Золото соед/II/яеmся с галогеШНfII nеllосредсmвеllllO. Следова

mелыlO, золото - металл. 
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1. Находим заключение (оно начинается в данном примере со 

слова «следовательно») : «Золото (S) - металл (р),;. 

2. Посылка ~волото (S) соеДllllяется с галогенами неnосредст
BellllO (М) •• является меньшеи, так как в нее входит меньший термин 
субъект закл ючеllllЯ . 

3. ВосстаНОВIIМ пропущенную большую посылку: ~(Bce металлы 

(Р) соединяются с галогенами непосредственно (М»). 

СИЛЛОГlIЗм примет форму: 

Все металлы (Р) соединяются с галогенами непосредственно (М). 

Золото (S) соединяется с галогенами неnосредствеllllO (М). 

Золото (S) - металл (Р). 

5.5. Индукция . Аналогия 

5.5.1. Полная и неполная индукция 

ИllдУКllluвllblJllII flазываюmся у.JIOЗUКЛЮ'lеmIЯ от ЗllumlЯ .1IеIlЬ

шей стеll еllll к ЗflOllllЮ большей Cme1lellU оБЩIlОСIIIIl, от фактов 

к обобщеllllЯМ. Различают два вида ИНДУКТIIВНЫХ умозаключении -
1IQ.iIllУЮ и uеllОЛIIУЮ иидукции. В полной индукции заключение о при

надлежности некоего признака ко всему множеству предметов полу

чают на основании повторяемости этого nРИЗllака у каждого из явле

ШIЙ. В Ilеnолнои ШlДукшш такое заключение получают на основании 

повторяемости признака у некоторой части рассматриваемого класса 

явлений. Если полная индукция дает достоверllы�e заключения, то не

полная индукция - только вероятные. 

Схема у.мозаключения ПОЛIIОИ IlIIдУКЦIlIl: 

ПОСЫJ/lШ: 

1) А 1 обладает "РUЗIIflКo..I/ Р. 
А 1 обладает "РIlЗllаком Р. 

А" обладает прuзнаком Р. 

2) А/, А}, ... Аn составляют класс К. 

Заключеuuе: 

Следоваmелы/О, Кa:JICдыи элемент класса К обладает nрuзнако.1r Р. 
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Все моржи - водные млекопитающие. 

Все ушастые тюлени - водные млекопитаЮЩllе. 

Все настоящие тюлени - водные млекошпающие. 

Моржи, ушастые тюлени, настоящие тюлени представляют 

семейство ластоногих. 

Все ластоногие - водные млекопитающие. 

Полная индукция дает достоверное заключение. Однако, для того 

чтобы применип, полную индукцию необходимо точно знать число 

предметов или явлений, подлежащих изучению, убедиться , что пр"знак 

принадлежит каждому элемен1)' этого класса и число элемеlfГОВ IIзучае

мого класса должно быть невелико. 

Схе.ма у,ttозаКЛЮ'lеIlIlЯ uеUОЛ/ЮII иидYКl(lIи: 

ПОСЫJ/lШ: 

1) А/ обладает nризuаком Р. 

А 1 обладает nриЗllаКО,I / Р. 

А n обладает nРIIЗllаКО,I/ Р. 

2) А/. А 1 • .•. А n nРllllадле.жаm классу К. 

3аКЛЮ'lеuuе: 

По-видимому, ка.ждыЙ :JЛемеnт класса К обладает nрuзuаКО,I/ Р. 

НеllОЛIlОЯ lII/дУКЦIIЯ делится 1Ю 110nУЛЯрllУЮ 11 l/ау'lUУЮ. Иllдук-

1(1111 через IIростое uере'lllслеlше uазывается 1I0llУЛ1lрuоii. ЕСЛII 

одllU 11 тот ш.'е IIрllзuак lIовторяется у ряда одuородllЫХ nред.ме

тов 11 отсутствует nротиворечащuй СЛУ'lUii. то делается заЮIIО

чеlше. '11110 да1ll/ЫII nРllзuак np"cylЦ все. ... IIред,ttетам :тlOёО рода. 

Например, долгое время европеiiцы с читали, что все лебеди белые, 

пока в XY Il в. они не обнаРУЖIIЛИ в Австралии черных лебедей . Ил и 

друго й пример : считаЛII, что все собаки лают, пока не встреТИЛII у 

ПlIгмеев собак, которые не лают. В популярной индукции наблюдае

мые объекты выбllраются случаliно , без всякой системы . Эта шщук

ЦIIЯ дает вероятное заключение. 

НаУ'luая ШlдУЮ(IIЯ - зто lII/дУЮ(IIЯ IIU ОСllове устаuовлеlll/Я 

ва:Jlсиеlllllей IIЗ uеобходll,"bL\: связеii - nРll'lIIlшоii. Это у,ttО'JаЮ1Ю'lеllllе, 

в которо .... IIU ОСUО6Ш/llIIIIОЗUШlllЯ uеобходlL"ЫХ UРIIЗllаков 111111 lIеобхо
дllМОII свЯЗII 'IUСnlll nред.метов КJlacca делается заКJIючеllllе обо всех 

IIред,,,етtL'( зтого КJlacca. Например : «Всем людям для их жизнедеятель

ности необходима влагю). Человек без пищи может прожить 30-40 дней, а 
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воду он должен пить ежедневно, ибо процесс обезвоживания ведет к на

рушению внутриклеточного обмена веществ, что приводит к гибели. 

Применеlше науч"оii ИIIДУКЦИИ позволяет формулировать общие сужде

ШIЯ, в том числе научные законы. Научная индукция, так же, как и полная, 

дает достоверное заключение. 

Итак, научную индукцию от популярной можно отличить по 

сознательно применяемым специальным приемам отбора случаев, на 

которых строится вывод, с целью избежать случайности . Популярная 

же индукция берет факты в том порядке, в каком они встречаются 

в реальной действительности, т. е . в подавляющем большинстве случа

ев - это первые попавшиеся факты; иногда же она бессознательно 

отбирает одни факты , пренебрегая ДРУГИМII . 

5.5.2. Методы научной индукции 

Существуют пять методов установления причинных связей: 1) 
сходства, 2) различия , 3) соединенный метод сходства и различия, 

4) метод сопутствующих IfЗменениij и 5) остатков. 
Каждый из этих методов можно выразить одной из следующих 

схем, где буквой обозначено явлеllllе, пр"ч"на которого устанаВЛlIва

ется , а остальные буквы - это различные обстоятельства (причины), 

при которых явление происходит или не происходит. 
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Аfетод с.ходства 

Первый случай : АВСО - явление происходит. 

Второй случай: ЕРКА - явление происходит. 

Третий случай : НАТО - явление происходит. 

Четвертый случаЙ: BLXA - явление происходит. 

По-видимому, А есть причина. 

Метод различuя 

Первый случай : АВСН - явление происходит. 

Второй случай: ВСН явление не прои схоДlIТ . 

По-видимому, А есть пр"чина явления . 

соедиl/llт елы/ii ,,,етод сходства 11 раЗЛlI'lUЯ 

Первыii случай: Аве - вызывает явлеНllе. 

Второй случай : МКВ - вызывает явление. 

Третий случай: МВС - вызывает явление. 

Четвертый случай: АС - не вызывает явление. 

Пятый случаii: МК - не вызывает явлеНllе. 



Шестой случаЙ: ме не вызывает явление. 

По-видимому, В является ПРИЧIIIЮЙ явления. 

Метод СОllуmствУЮlЦlIХ 1I'J,,,el/el/uii 

Первый случай : Авен - дает явление. 

Второй случай : A1 вен - дает явление. 

Трети Й случай : А2 вен - дает явление. 

По-видимому, А находится в причин ной связи. 

"'fеmод остатков 

Первый случаii: Аве - вызывает явление ,<аЬс» . 

Второй случай: А вызывает «ю> . 

Третий случаЙ: В вызывает « Ь » . 

Следовательно, С вызывает «с». 

в зависимости от того, по какой схеме получен данный ин

ДУКТllВный вывод, его следует отнести к тому или иному методу . Что 

касается оценки правилыlOСТИ применения методов индуктивного ис

следования, то надо руководствоваться следующим : 

- Чем больше рассмотрено случаев и чем разнообразнее обсто

ятельства в них, если к тому же установлено точно, что сходны эти 

случаи ЛlIШЬ в одном еДllIIствеllllOМ обстоятеш,стве, тем строже соблю

дены требования метода сходства . 

- Чем строже обеспечена идентичность всех, кроме одного, из об

стоятельств в обоих исследованных случаях, тем правильнее соблюде

ны требования метода различия. При этом должно быть точно уста

новлеllO, что эти случа и различны лишь в одном единственном об

стоятельстве. 

- Чем надежнее наши сведения: ]) что все , кроме одного, об

стоятельства в рассмотренных случаях неизменны; 2) что измененне 
этого еДШ lствешlOГО обстоятельства находится в правилыIмM соответст

вии с изменением явления , причину которого мы ищем, тем точнее 

вывод по методу сопутствующих изменений . 

- Чем надежнее наши данные о пр"чинах уже изученных частеЙ 

явления, тем надежнее будет умозаключение по методу остатков о 

существовании ранее неизвестного обстоятельства . Своеобразие ме

тода остатков заключается в TO~I , что по этому методу делается умо

заключение о наличии такого обстоятельства, о существоваlllШ ко

торого до того не было известно. 
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5.5.3. Умозаключение по аналогии 

АIlШlОZIIН - это У.·llозаЮIIО'lеllllе о "Р"lluдлеJU.'flОСIIIII отделЬflО,"У 

Ilред,lIеmу IlЛ" классу OdllOPOdllЫX nped.flemos OIlределешlOZO "Р"ЗIlUlШ 
(свойства Шlll OIШlOшеlllIН) 1/0 ОС1l0ваllllll сходства в L"}'ществеlll/ЫХ 

"РllЗIlШ<'lL'( с dpYZIl.M IIредмето,,, (Шlll классом одиородuых "ред.меmов). 

В широком смысле аналогией называют сходство некоторых явле

ний по каким-то признакам. Про сходные (подобные) в чем-то объекты 

говорят, что ОНII В этом аналогичны . Таким образом, аналогия есть особое 

Оllюшение, связывающее два или большее количество предметов, ситуа

ЦИЙ, процессов и т. д . Иlюгда аналогия очевидна, иногда же Оllа охватыва

ет сущностные, не бросающиеся в глаза связи и может быть установлена 

только ПрlI помощи сложных абстракций . Два разных дома MOryг быть 

аналогичны в том смысле, что имеlОТ одинаковый план расположения 

комнат. Полет деш,таплана по своей плавности аналогичен парению орла . 

Лналоп[я леж~гг в основе матема1l1ческого моделироваНIIЯ и поэтической 

метафоры, помогает подражаllИЮ и обучению. 

Сопоставляемые объекты могут обладать не только одной, но и 

некоторым неопределенно большим множеством аналогичных черт. 

Это создает возможность мысленно переlЮСИТЬ признак, зафиксиро

ванный у одного из объектов, на второй, предполагать наличие данного 

признака у второго объекта. На таком переносе и основано умозаклю

чение по аналогии. Предположим , что в журнале «Вопросы филосо

фИII)} объявлен выход новой КНИГИ по философии и метОДОЛОГIIИ науки. 

По своим выходным данным (авторский коллектив, издательство, тип 

издания, объем) она во многом наПОМlIнает книгу, вышедшую в свет 

год назад . Эта последняя бьmа снабжена предметно-именным указате

лем. По аналогии можно заключить , что [1 объявленная новинка также 
имеет предметно-имешюй указатель . 

Логическая теория описывает несколько раЗНОВlIдностей умо

заключения по аналогии. Одна из типичных (и соответствующих ПРII

веденному ПРlIмеру) выводных схем может быть представлена сле

дующим образом. 
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Посылки: 

А, обладает свойствами Р, Q, R, Т. 
А2 обладает свойствами Р, Q, R. 

3аКЛЮ'lеuuе: 

МОЖНО предположить, что А 2 обладает свойством Т. 



Y-\rозаКJ/Ю'lе//uя по ШШЛ021111 IIРlllшдJlе:нсаm к классу веро

яmllОСnlllЫХ выводов. !lоэmО~IIУ С'llImаеmся, что доказательсmвеlllШЯ 

сила I/X lIевелика. Следует, однако, иметь в виду, что надлежащую 

оценку выводные операции данного типа могуг получить лишь В дос

таточно широком контексте конкретных обстоятельств, которые в со

СТОЯIIIIII существенно повысить НЛI1 ПО/llIЗИТЬ вероятность заключеШJЯ. 

Особое значение при этом имеют не столько количественные, сколько 

некие качественные аспекты� аналогии. Важно не просто найти как 

можно больше общих свойств (Р, Q, Я) У сопоставляемых объектов (А/ 
и AJ), но и учесть их возможное опюшение к пере носимому признаку 

(Т). Это подтверждается анализом приведешюго выше простого при

мера. Любые две книги имеют множество аналогичных элементов : пе

реплёт, корешок, Проllумерованные страницы 11 т. д. Однако для пере
носа признака по аналогии (наличие предмеТlIо-имешюго указателя) 

01111 несущественны и поэто,\'у не включаются в посыл ки . В то же вре

мя lIетрудно усмотреть определенную зависимость переносимого при

знака от действующих именно в данном издательстве правил подго

товки научных КlШГ именно данного пша и объема, от уровня культу

ры именно данного авторского коллектива. Вообще в идеале следует 

стремиться к тому, чтобы сходные элементы и переносимый признак 

были связаны друг с другом достаточно сильной зависимостыо. Если 

бы удалось установить , что эта связь носит необходимый характер, то 

само по себе налllчие у объектов А / и А ] общих элементов Р, Q, R стало 
бы логическим основанием для достоверного заключения о наличии 

признака Т у объекта А 2 • Но такой вывод был бы не вероятностным , а 

демонстративным 11 осуществлялся бы по иным образцам. 
А'ШЛО2UЯ ИIllРОКО используется в худо.жествеl/1/0Й Лllтературе, в 

06ыдеllllOt/ .ЖUЗIIII, в I/ауке, в искусстве. Чем объяснить такое повсеме

спюе использоваlше данного ПРllема? Возможно, аналОГIIЯ так привле

кателыla в силу своей образности, яркости. Обратимся за примером к 

русской народной сказке ,арн зятя», в которой рассуждение по анало

гии положено в основу сюжета. 

Ж,ши старик со старухой и бьши у НIIХ три дочери . Старшую дочь 

старик отдал в жены за Месяца Месяцовича, среднюю - за Солнышко, а 

младшую взял Ветер Ветерок. Прошло время 11 реШIШ старик проведать 
дочерей. Вот пришел 011 к Месяцу Месяцовичу. Встретила его дочка, об

радовалась. Вот повели старика в баню. А Месяц Месяцович в щелку па

лец просунул - всю баню осветил. Попарился старичок, погостил у дочки 

и домой отправился. Шел, шел, поздно ночью пришел. 

- Ну, - говорит, - старуха, топи баllЮ. 
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Пошла старуха в баню, а старик палец в щель сунул: 

- Светло ли тебе, старуха? 

- Какое светло, темным-темнехонько! 
Да как оступилась бабушка, шайки-кадушки побила, воду про

лила, еле жива выскочила. А старик все палец в щели держит. 

Вот еще год прошел. Гостит старик у второй дочери. Растворила 

хозяйка тесто. Село Солнышко посреди избы, а жена ему тесто lIа го

лову льет да старику блины подает - хорошие, румяные да масленые. 

Hayrpo старик домой отправился . 

- Н у, - говорит, - старуха! Давай блины печь. Ты знай тесто де-

лай , а печь я буду. 

Растворила старуха тесто. Сел стари к посреди IIзбы. 

- Лей , - говорит, - мне на лысину. 
- Да ты что, старик, Ile болен ли? 
- Знай лей! - говорит. 

Нал~mа ему старуха lIа лысину. Что ryт было, что тут делалось!. 

Трll дня старика в бане отмывали , наСIIЛУ отмыли. 

Еще год прошел. Погостил старик у младшеii дочки и стал домой 

собираться. А дочка да зять провожать пошли . Вот дошли до реки. 

Старик и говорит : 

- Я в обход пойду . 

А зять ему : 

- Зачем в обход? 
Бросила старикова дочка на воду платок. Ветер его надул пузы-

рем. Сел старик, и Ветер его мигом на другую сторону переправил. 

Старик до дому добрел и говорит жене: 

- Идем, старуха , lIа море, покатаемся. 

Пошли к морю, а лодка течет . 

- Не горюй , жена. Бросай lIа море платок! 

- Да ты что, в уме? Платок дорогой , шерстью шитый . 

- Бросай, говорю, не пропадет! 

Бросила старуха платок . 

- Прыгаii! - говорит старик . 

Прыгнула старуха , а старик давай дуть. Дул, дул - а старуха уже 

в воде по колени . Дул, дул старик - а старуху уж соседи из воды чуть 

живую вытащили. 

С тои поры бросил старик по зятьям ходить. Лежит дед lIа печи , 

тачает сапоги, ест ПIlРОГИ да сказки сказывает. 

Вот так старик действовал по аналогии, но как это печально за

каllЧIIВалось для lIего каждый раз. Н е смотря lIа всю привлекателыlOСТЬ 
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рассуждениii по аналогии, использован. аналогию следует умело и то

гда поставленные цели окажутся достижимы . 

Вопросы 11 задаUIIЯ 

1. Определите. nравllлыlo ли nроведеllа обаерсuя (nреврmцеиие) в 
IIрllведеUIIЫХ IlIIже у.мозаIUlЮ'/ClIIIЯХ: 

а) «Все С1)'денты юрндичеСКIfХ вузов изучают логику. Значит, 

среди тех. кто изучает логику, есть С1)'дентыюридических вузою); 

б) «Столица России - город Москва, но город Москва может и 

не быть столицей РОССIIЮ); 

в) «Все ЛИСIIЧКИ - съедобные грибы . Значит , ни одна ЛИСlIчка не 

является несъедобlюi"i»; 

г) «Некоторые люди не умеют готовить. Значит, среди людей 

есть такие, которые готовить не умеют»; 

д) «Н и один человек не рождается престушшком. Значит, все 

ЛЮДl! рождаются не преС1)'ПНlJками»; 

е) «Некоторые художники были признаны при жизни , значит, 

есть художники, которые не были неПРИЗllаННЫМIJ npll жизни»; 
ж) «HII один человек не бессмертен . ЗнаЧIIТ, всякий человек 

смертеш); 

з) «Некоторые птицы не умеют летать. Значит, среди тех , кто не 

умеет летать, есть птицы»; 

и) «Все деТII любят играть. Значит, все те, кто играть не любит, 

не дети»; 

к) «Некоторые растения цветут весноЙ. Следовательно, некото

рые растения не являются не цветущими весной». 

2. Определите, l/{ювШIЫ/О л/I IIроведеllа КОllверсия (обращеllllе) в 

nРllведеииых l/lfже умозаклю'/еIlIlЯХ: 

а) « Никто из людей не имеет права нарушать законы. Значит, 

среди тех , кто имеет право нарушать законы, нет людеii»; 

б) «Все мужчины любят читать газеты. Значит, среди тех, кто 

любит читать газеты, есть мужчины»; 

в) «Некоторые С1)'деIlТЫ часто пропускают заНЯТIIЯ . Значит, все 

те, кто пропускает занятия , - С1)'дентьm; 

г) «Хороший кузнец и блоху подкует. Значит, среди тех, кто мо

жет подковать блоху, есть хорошие кузнецы); 

д) «Ни один металл не является неэлектропроводным . Значит, 

все металлы элеКТРОПРОВОДIIЫ»; 
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е) «Все студенты - учащнеся. Значит, среди учащихся есть cl)'
дентьm; 

ж) « Ни один настоящий мужчина не обндит женщину. Значит, 

среди тех, кто может обидеть женщину, не может быть настоящих 

МУЖЧИI!)); 

з) «Некоторые животные - ХИЩIIIIКИ. Следовательно, среди 

хищников есть ЖIШОТНЫб>; 

и) (Все журналы - периодические IJЗДaJШЯ. Значит, некоторые 

периодические IJЗдання являются ЖУРllaламю>; 

к) «( Ни один человек не застрахован от ошибок. Значит, всякий 

застрахованный от ошибок, не человек». 

3. ПравllЛЫ/О ли осущеС1lJfU/еllа КОIl1llраПО311ЦIlЯ в IIрuведеиlIЫХ 

IIlIже случаях? 

а) «Все актеры тшеславны. Значит, все нетщеславные - не акте-

рьm; 

б) «Книга - источник знаний . Следовательно, не источник зна

ний не является книгой>~; 

в) «Ни один человек не умеет летать. Значит, среди тех, кто не 

умеет летать, нет 1111 одного человека»; 
г) «Некоторые люди не умеют Пllсать . Значит, среди тех, кто не 

умеет писать, нет не людей»; 

д) «Некоторые деревья не pacтyr в северных широтах. Значит, 

некоторые растения , не растущие в северных Шllротах, не являются не 

деревьями»; 

е) «Всякая истина конкретна. Значит, все неконкреТlюе есть не 

истиню>; 

ж) (Ни один из подсудимых не ВllllOват. ЗнаЧIIТ, все неВllllOвные 

не являются ПОДСУДИМЫ1>НШ; 

з) «Некоторые войны не являются справедливыми. Значит, неко

торые несправедливые деяния - войны»; 

и) «Все математики - ученые . Значит, все не ученые сугь не ма

тематикю.; 

к) «Ничто не вечно под луной. Значит, все, что вечно, находится 

не под луной». 

4. ПРОllзведllll/е обверСIIЮ IIрuведеlll/ЫХ IIU.же высказыванuй: 

а) «Все судьи - юристы»; 

б) «Некоторые ВЫПУСКlIIIКИ-ЭКОIIОМIIСТЫ не работают по специ

алЫIQСТЮ.; 
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в) «Некоторые многолетние растения цветут один раз в ЖIJЗШJ)); 

г) «Пауки не являются насекомымю>; 



д) ,(Всякая книга имеет своего авторю); 

е) «Некоторые дети хорошо рисуюТ); 

ж) ,<Все студенты юридических вузов изучают логику»; 

з) «Некоторые математики пытались решить проблему квадрату-

ры кругю); 

11) «Ни один человек не будет себе враго~ш; 
к) «Некоторые растения не содержат хлорофиллю); 

л) «Некоторые государства не проводят независимую внешнюю 

ПОШIПIКУ»; 

М) «Все пианисты - музыканты»; 

11) «Ничто не вечно под луной». 
5. Проmведumе КОllвеРСIIЮ "РllведеlllЫХ lIиже высказываIlUi/.: 
а) « Ни одно насекомое не имеет более трех пар lIOП); 

б) «Некоторые существительные - слова, измеllяюшнеся по па-

дежам»; 

в) (,Все неисследоваШlOе пленяет воображеllllе» ; 

г) ~(Bce студенты нашеи группы успевающиС); 

д) «Некоторые школьники играют в шахматы»; 

е) «Ни один неВИlIOВIIЫЙ не должен быть наказаю); 

ж) ~(Bce млекопитающие - ПОЗВОIIОЧllые ЖIШОТllые»; 

з) «Некоторые преСТУШIIIКlI являются реuидивиста~н{)); 

и) «Всякий закон является НОР~Jaтивно-правовым актом»; 

к) «Некоторые художники - портретисты»; 

л) «Ни один настояший мужчина не обидит женщину»; 

М) «Некоторые студенты часто пропускают занятию). 

н) «Некоторые журналы интересны и познавательны» . 

б. Решuте задаtlУ: На одном преДПРИЯТlIl1 работают четыре суп

ружеских пары, однако никто из супругов не работает в одном цехе 

или отделе. Георгий, Анна 11 Галина работают в одном цехе . Коллега 

Анны - Бочкин - прямоii руководитель Беллы . Валентина БОЧКИllа и 

Борис работают в лаборатории . Галина, Валентин и Атаманова - чле

ны профсоюзного бюро цеха. Белла и Арсен Валеев выиграли в пар

IЮМ разряде межцеховой турнир по теШIIIСУ. Галина, Атаманов и Бел

ла ВЫСТУШlЛи в капустнике на праЗДllIIЧIIОМ вечере в отделе. Георгий 

обучает ГОрИllа работе на компьютере, так как ОIlИ работают в паре. 

Кто кому пр"ходится мужем и женой? 

7. Укажите состав, фигуры, .модусы приведеlll/ЫХ lIuже СШ/JlO-
2113.'\/ов, определите, являются ЛII 0/111 щ){/вШ/ЫlhLllII: 

а) Все студенты имеют зачетные книжки. 

113 



ком. 
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Иванов студент. 

СледователыlO, Иванов IIмеет зачетную книжку. 

б) Все рыбы дышат жабрами. 

Ни один кит не ДЫШIIТ жабрами. 

HII один кит не является рыбой. 

в) Все ужи - пресмыкаЮЩllеся. 

Ни одно пресмыкающееся не есть беспозвоночное. 

Ни одно беспозвоночное не есть уж. 

г) Ни один КШIЖНЫЙ червь не является ЖlIЗнерадостным челове-

Некоторые КШlжные черви - умные люди. 

Некоторые умные люди не являются жизнерадостными. 

д) Некоторые ученые верят в Бога. 

Ни один материалllСТ не верит в Бога. 

Некоторые материалисты не являются учеными . 

е) Ни один взяточник не честен . 

Некоторые бюрократы не являются ВЗЯТОЧШIками. 

Некоторые бюрократы являются честными людьми . 

ж) Все углероды - простые тела. 

Все углероды - элеКТРОПРОВОДIIЫ. 

Некоторые элеКТРОПРОВОДНИКII - простые тела. 

з) Все философы читали «КРИПIКУ чистого разум3»). 

Некоторые писател и 'fllтали «Критику чистого разумю) . 

Некоторые Пllсатели являются философами. 

11) Ни ОдИlI лжец не заслуживает доверия. 
ВСЯКIIЙ доБРОПОРЯДО'fIIЫЙ человек заСЛУЖlIвает доверия. 

Ни один доБРОПОРЯДОЧllы ii человек не лжец. 

к) Все женщины любят красиво одеваться. 

Некоторые проФессора - женщины. 

Некоторые профессора любят красиво одеваться. 



л) Есть злые люди, обладающие огромным состоянием. 

Все злые люди несчастны. 

Есть несчастные, обладающие ОГРОМНЫМ состоянием. 

М) Все историки умеют работать с IIСТОЧllIIкаМII. 

Все историки - интеллигенты. 

Все интелл игенты умеют работать с источниками . 

Н) Ни один педант не может быть учителем. 

Некоторые взрослые - педанты. 

Некоторые взрослые не должны быть учитеЛЯМII. 

о) Взятка - уголовное преступленне . 

Всякое уголовное преступление наказуемо. 

Среди наказуемых деяний есть взятка . 

п) Некоторые писатели - женщины. 

Все жеНЩllIIЫ любят цветы. 

Среди тех, кто любllТ цветы , есть Пllсатели. 

р) Ни одна булавка не имеет честолюбивых намерений . 

Ни одна IIголка не булавка. 

Ни одна иголка не имеет честолюбивых намерений. 

с) Ни один ЭГОIIСТ не нравится окру-..кающим. 

Все обязатеЛЫlые ЛЮДИ нравятся окружающим. 

HIJ один обязательный человек - не эгоист. 

т) Всякая мысль имеет свою форму. 

Всякая Форма имеет содержание. 

Нечто, имеющее содержание, есть мысль. 

у) Все гимнасты выступают на соревнованиях . 

Некоторые мастера спорта - гимнасты. 

Среди мастеров спорта есть те, кто выступает на соревнованиях . 

ф) ОсвободитеЛЫlые войны являются справеДЛИВЫМII. 

Ни одна захваПlИческая воНна не может быть справедливоii. 

Освободительные войны не могут быть захватническими. 
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8. Усmшювumе, 110 правU)/Шt какой фигуры категорu'/еского СИJl
догиз,\ш дОЛЖIIО быть сделш/О заЮlю'/еllllе. Выведите заю/ючеllllе. 

а) «Всякое преступлеllие - наказуемое деяние. Всякая кража -
преступлениеl> ; 

б) «Некоторые студенты - спортсмены. Все спортсмены ведут 

активный образ ЖIIЗIIШ>; 

в) "Все солдаты умеют маршировать. Некоторые солдаты имеют 

Iшградьm; 

г) ,(Взятка - уголовное преступление. Всякое уголовное пре

ступление наказуеМQ»; 

д) i'НИ один человек не бесконечен. Материя - бесконечна»; 
ж) «Некоторые ЮШПI являются IIнтереСIIЫМИ . Все КНИГII - ис

ТОЧIIIJК IIнформаЦIIЮ>; 

з) i(Bce студенты сдают экзамены. Среди отличников есть сту
дентьт; 

и) (,Некоторые проltзведения искусства бесценны. Всякое произ-

ведение искусства есть шедевр»; 

к) (,Все ЛЮДII смеРТIIЫ. Сократ - человек»; 
л) «Все судьи хорошо знают законы. Все судыl - юристы». 

9. К какому IIIIII/Y у.IЮЗ(lЮlю'/еllllii (чисто УС}/О6110е, УСЛ08110-

каlllегорU'lеское, разделllтеJlы�о-каmегорu'/еское,' услов//о-разде}/II

!1Iе}/ыюе) ОIllIЮСШIIСЯ даlllюе умозаклю'/еllllе? Прllведuте схему умозак

ЛЮ'lеIIllЯ. 

а) (,Если в треугольнике два угла равны между собой, то 011 -
равнобедренный. Данный треугольник имеет два равных угла, значит, 

он равнобедреIlНЫЙ»; 

б) i(1l0llятие может быть абстрактным или конкретным . 1l0нятие 

"белИЗllа" является абстрактным, значит, его нельзя назвать конкретным»; 

в) «Если человек изучает логику, то он имеет представление о 

том, что такое умозаключение. Если 011 имеет представлеllие о том, что 
такое умозаключеlJИе, то 011 знает , что такое категорический силло

гизм. Следовательно, если человек изучает логику, то он знает, что та

кое категорическиii силлогизм»; 

г) «На почте 011 мог отправить телеграмму или купить конверты. 
011 не отправил телеграмму, значит , 011 купил конверты»); 

д) (Если ему предстояло готовить себе ужин, то 011 не мог обоii
тись без юшги по КУЛlIнарии. 011 собирался готовить себе ужин, зна
чит , он не мог обоilТIIСЬ без книги по кулинарию>; 

е) i(Если человек изучает философию, то он Зllает, кто такой 

Аристотель . И если человек изучает ЛОГIIКУ, то он знает, кто такой 
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АристотеЛl •. Человек изучает философИЮ ИЛИ логику. СледователыlO , 

011 знает, кто такой АРlIстотелы); 
ж) «Когда у меня болит зуб, я ПРlIIшмаю анальгин. И когда у ме

ня болит голова, я тоже принимаю аиальгин. У меня болит зуб или го

лова . Я ПРШlИмаю Юlальгшш; 

з) «Приговор суда может быть оБвинlIтелыIмM или оправдатель

ным . П риговор суда по данному делу не является обвинительным. 

Следовательно , он является оправдательным»; 

и) «Если случается пожар, то бьют в набат. Сейчас не бьют в на

бат, значит, пожара нет»; 

к) «Суждение может быть простым ИЛИ сложным. Данное суж

дение простое. Знач ит, данное суждение не является сложным) . 

10. Разберите IШ примере справедливость дшт020 нысказына
IIIIЯ: «ИСI10ЛЬЗОНШlllе сокраще//l/ЫХ СUЛJюги:Llюв оБУСЛОfIЛеllО тем. 'ImO 
nроnущеmшя I/осылка I/JIU заЮ/Ю'lеllие либо содержит извеСnlllое 1/0-

до.жеllllе, которое lIe lIуждается н устllОМ Шlll I1l1сьмеlllЮ~11 ныра.же-

111111, либо н КОllтексте выраже/lllЫХ 'шстей умозаКЛЮ'lellIIЯ О/Ш легко 
1/0дразуменаеmся)) . 

11. Образуiiте нсе вОЗМО.Жllые :JlIIlJtLlle.·lIhI из nринедеlll/ЫХ IIIl.же 
СllЛлоги:Llюв: 

а) Все люди , которые делают подобные вещи , порочны . 

Этот человек делает подобные вещи. 

Этот человек порочен. 

б) Ни ОДИllllевменяемый не наказуем . 

Некоторые преС1)'ПlIII КII Ilевменяемы. 

Некоторые преСТУШIl1КИ не наказуемы. 

12. С целью УСnlШlOнлеl/UЯ IIравUЛhlЮСI1lU рассуждеll1lЯ lIайдите 
"ро"ущеllllые 'ItIC/l/U У,llOзаКЛЮ'lеllия 11 НОССI11ШlOmmlе Эllnmме.му н 110.11-
IIЫЙ СUЛJ/огll3.М: «По даш/О..\IУ делу lIе мо.жет быть Bblllecell Оl1равда
mеJlыlйii I1риговор, 011 дол.жеll быть 06вш/шIleJ/ыll.I/)). . 

13. ДейСnlвШllе}/hllO ли развертыва//uе Эl1l1хеiiре,IIЫ н I/ОЛUСШ/ЛО-

2//:L11 110зноляет IIронеРllnlЬ IIравllЛhlюсть рассуждеl/llЯ. из6е.жать .110-
211ческих 01l11l60К. которые .\lOгУ/I/ осmШIlЬСЯ lIеЗ{L\lе'lе/IIIЫМU в Эl1ихей

ре,lIе? Приведите примеры. 

14. Какона роль IIl1дУК/l/иШlhlХ умозаКЛЮ'lеlluii в /mY'IIIOM 110Зllа

II/II/? ПРОШШЛll3uруii /l/е I1рlшеры IIЗ IICmOpll1lllaYKII. 
15. Чем 06ЪЯСllllnlЬ то. '11110 Ile с.мотря lIа огРШIII'/е/ll/УЮ доказа

/l/е}/ьuую СUЛУ lIеnО}/1/0Й IIIlдУКЦlI1I ~llhI так 'ШСnlО к I/ей 06ращаемся ? 
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16. Че,1f lIеnоЛ/шя J/llдУКIfUЯ отJlu'шеmся от nОЛllоii? 

17. В nОnУЛЯРIlОЙ иllдУI<:lfиlI J/аблюдаемые объекты выбираются 
СЛУ'Шй//О, без всякоii системы. С nо..IIOЩЬЮ ко//кретllЫХ фактов /10-

1.:а.Жllте вероятllOстllыii характер заКЛЮ'lеllutl IIl1дукциll '/ерез про

стое пере'/Uслеlluе. 

18. Какова роль аllал02иll в ШIУ'IIIOМ lIOЗIIШIIIII? ДеiiствUl11елыlO ли 
рассу:нсдеllUЯ 110 ШIШlO21111 6 lIaYKe СllособсmвовШ/ll nоявлеllUЮ .-III102Ю: 
блестящuх результатов, lIередко совершеlll/О lIео.жидШIIIЫХ? Разбе

рите па примерах. 

19. В каких слу'/аях у.IfОЗ(lКЛЮ'lе"uе //0 ШlйЛ021111l1еСОСfllоятелыю? 

СоглаСIIЫ ли вы с тем, 'IIIIO cmellellb вероятllОС1l111 умозаКЛЮ'lеllUЯ по 
ШlйЛ021111 ,11O.жет быть Зllа'шmелыlO 1/0flbllllellU? ОБОСlIуйте свой от
вет. 

20. Деiiсm6umеJJЫЮ лu ,ltетафора представляет собоii свеРIlУ

тую аIlUJJ02ШО? Отвечая IЮ :m1Ol11 вопрос, обратllтесь к высказывШIIIЮ 

Арuсmоmеля: « .. старость так ОIlIl/ОСIllIlСЯ к Ж1l3/III, как ве'/ер к дllЮ, 

поэтому ЛЮ.ЖIIО IIUЗ6ать вечер «старостыо дllЯ)) .. а старость - «ве

'lepOM .)ICIl311I/;1. 
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Глава 6. Логические основы 
аргументации 

6.1. Логика вопросов и ответов 

6.1 .1. Понятие вопроса и его логическая 
характеристика 

По своей формалыюii оргаllнзащНl вопрос чрезвычайно близок к 

сужению. Например, в конструкциях «Существует ЛИ вечный двига

теш,?», ~(KTO открыл Америку?» можно усмотреть связь ПОllятнii , напо

минающую связь субъекта If предиката в атрибугивном СУ'..кдСIIИИ. Однако в 

отличие от последнего здесь эта связь не КОllстаl1lРУется лугем ymСJТnщс

ШIЯ МИ отрицания, а принимает специфическую форму мысли, направ

ленной на получение ответа. Связь суждения с вопросом проявляется в 

том, что любое СУ'..кдеllие в ПРИllшше МОЖНО рассматривать как )ТАСе полу

ченный ответ lIа нскоторый вопрос. 

ВОПРОС - это выра.»('еlluая в вОIlРОСllmеЛЫIО./Н IIредJlо;ж:еIllШ 

.·"ЫСJlЬ, I/UllравлеUl/ltЯ lIа у1ItО'lllеllие или дОIlОЛllеllие m:ходllого или 

баЗUСIIОго ЗIIШIllЯ. П о своей логическоii харю(теРИСТlIке вопросы раз

личны (рис. 6.]). 

[ ~Ino ~",«n),,,." :1 
Г11'Onюшc:КIК I теме . . 

С. ____ ~, Не посушеспу 

j темы I 

Н C'"~,,~~ ~ к""""" ! upanqжСПII& I i 

I Heloppe~"Т1Iwe 

Н ПОJНaaaтc.rtW/U I ф}lIПUlI 

I УПl'llllЮЩllе 

"11"- 101* 

Вос:ЛОЛНJlOЩllt ] 
! ''ПО-~W' _ 

~г--i"",=""", .. ,----" ~ 
~ " 

Рис.6.1. 
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В ходе обсуждения проблем в любых сферах деятельности необ

ходи~1O разл ичать два пша вопросов по отношению их к обсуждаемой 

теме . Так, это могут быть вопросы по существу темы, а также I/e ПО 

существу те,lIЫ. Если вопрос задается по существу темы, значит 011 
прямо I!ЛИ косвенно связан с темой, которая подлежит обсуждению. 

Здесь полученный ответ будет уточнять или дополнять исходную ин

формаuию. Вопрос Ile по существу темы не будет иметь непосредст
венного ОТllOшеlШЯ к теме, которая обсуждается . Вопрос не по сущест

ву темы лишь кажется связанным с непосредственно обсуждаемой 

проблемой, однако, это не так. Такие вопросы уводят дискуссию в сто

рону от проблемы и даже вредны еН . 

е точки зрения семантической характеристики предполагается , 

что вопрос должен быть правильно сформулнрован. Такне вопросы мы 

будем называть корреЮllllhLllII. Неправилыю построенные, lIекорреКII1-

I/ble вопросы дезориеlПИРУЮТ того, кому они направлены , вызывают на

прасную трату времени и сил. В корректных вопросах основная часть 

должна опираться на IIcTIIIIHble предпосылки. Приншшиальная возмож
ность получения истинного ответа на вопрос «Кто автор романа «Война 

и мир»?» - позволяет охарактеризовать данный вопрос как логически 

корректный. НО есть вопросы , на которые получить ИСТИllllые ответы 

ПРИНЦlшиалыю невозможно . Таков вопрос «Кто сейчас является коро

лем Франuии?» 11 вопрос «Какой вид энергии IIСПОЛЬЗУется lIа Ilлуто

не?). Оба вопроса базируются на ЛОЖНЬLХ предпосьшках 11 являются некор
реКll1ЫМИ. В саМО"1 деле, каким бы именем мы IШ замеlllШИ искомую чаС1Ъ 

первого вопроса и какой бы ю двух возможных ameтoB (да, нет) IШ дали на 

второй, результат нельзя будет прюнать удовлетворmeльным. Объясняется 

это тем, ЧТО в основе вопросов лежат ложные допущения (так, современ

ная Франция является монархическим государством). Поэтому единственно 

верной реакцией на HeKoppeKТllыe вопросы является агрицшше предпосьшок, 

ксугорые в неявной форме содержатся в ОСIЮВIЮЙ чаСl1l, т. е. , по существу, 

отвержеllllе самого вопроса. 

Велика роль вопроса в познаllllИ и коммуникации. Хорошо IIзвестно, 

что взаимодействие вопроса и ответа - ТllПичная форма диалога в об

щении между людьми. В современном обществе, производящем огромное 

КОЛllчество разнообразной информаЦIIИ, ИСКЛЮЧитeJlыlO велика jЮль вопjЮ

са как средства информационного поиска . Но еще более глубокие истоки 

вопросно-ответlюii деятеЛЫIОСПI усматриваются в процессе познания. Ог

ношения человека с окружающим МlljЮМ MOryr быть представлены как сво

его jЮда диалог, в КОТОjЮМ вопросы И ответы постоянно сменяют друг дру

га. Человек как бы задает миру (природе) вопросы, исследуя действи-
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тельнОС1Ъ, получает ответы , выдвигает новые вопросы и так далее без кон

ца. Без вопроса нет 11 не может быть познания. Великая познавательная 
роль вопроса состоит в том, 'пО он является звеном, связывающим по

знашюе снепознанным, МОС11IКОМ, переЮIllУГЫМ от crapoгo знания к еще 

несформулированному новому. Будучи одним IIЗ наllболее ярких показа

телей динамики мышления , вопрос в то же время представляет собой 

могучий внyrрешшй стимулятор развития знания . 

Различают исследовательские и информационные вопросы. Во

просы, направленные на получение нового знания (вопросы, на которые 

пока еще нет ответа), называют I/сследоваmельски.МII. Основная цель 1/11-
фО/НfйljlIOIII/ЫХ вопросов состоит В приобретешш (передаче от одного 

лица другому) уже имеющихся сведений. Так как познавательная и 

коммуникаТИВllaЯ фУНКЦИII теСIIО взаимосвязаны , различие между эти

ми двумя типами вопроса до определенной степени условно; в исследо

вательских вопросах на первый план выдвигаются познавательные за

дачи, в информационных - КО1>IМУlIIlкаПIВJlые. Исследовательскими 

являются актуальные научные вопросы , над которыми в каждый дан

ный момент работают ученые. С информационными (по преимущеетву) 

вопросами связаны такие формы получения нужных сведений, как 

анкета или интервью. Как исследовательские , так 11 информационные 
вопросы возникают в ЖИЗIIII каждого человека. С особым видом исследо

вательского вопроса связано понятие nробле.мы. В широком смысле слова 

проблемой называют любой вопрос, а в обыденной речи эти слова часто 

употребляются как СШIOIIИМЫ. В специальном значении проблемой име

нуют относительно сложный исследовательский вопрос , как правило, 

поддающийся разложению на несколько подчиненных ему (вытекаЮЩIIХ 

IIЗ него) вопросов. Нередко бывает, что некоторые нз подобных вопросов 

уже решены, другие же находятся на стадии разраБОТК II. Совокуп

ность решенных и нерешеНIIЫХ вопросов , объединенных единством про

блемы, "ногда называют nроблемаmlllшii. Вопрос IШИ Пjюблема в соче

ТШlИи с некоторыми сведениями, которые полагаются необходимыми 

условиями для получения ответа, составляют задачу. 

Итак, по своей познавательной фУ"КЦIIИ вопросы делятся на 

уmО'lI/ЯЮ1ljuе, или « ли-вопросы» , 1I вОСIIОДIIЯЮ1ljuе, или « 'тю-вопросы» . 

Уточняющий вопрос направлен на выявление истинности суждения, 

которое в нем выражено. Приведем прнмеры: <~ействительно ли, что 

Земля вращается вокруг Солнца?,,; ~Jlвляется ли Россия членом 

ВТО?» . Грамматически yrОЧllяющие вопросы обнаруживаются в слу

чае наличия в предложении частицы ли : «Действительно ли, что .. .»; 
(<Является ли ... »; «Верно ли, что ... ),; 11 др . Восполняющий вопрос на-
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правлен на выяснение того, каковы новые свойства у исследуемых 

явлений. Приведем ПРlIмеры: «Где состоялось решающее сражение 

Второй МIlРОВОЙ войны?)); «Кто создал гелиоцентрическую модель МII

ра?)). ГраммаТllчески восполняющие вопросы обl шруживаются I!аЛИ

чнем вопросительных слов в предложении: где? кто? что? когда? как? 

н др . 

Структура вопроса такова , что мы можем выделить вопросы 

простые и сложные. Простой вопрос не включает других воп росов в 

качестве составных частей . В том случае, если вопрос включает другие 

вопросы, объединяемые ЛОГllчеСЮIМИ связками , в качестве составных 

частеii , тогда такой вопрос является СЛОЖIlЬШ. Сложные вопросы мо

гут быть соеДl1ЮlТеЛЫ I ЫМИ, разделительными и смеШЮIIIЫМ II. СоеДII

нительный вопрос содержит вопросы, СВЯЗЮlllые союзом «IJ)): «Когда и 
где был подписан акт о капитуляции Германии в конце Второй миро

вой войны?) Разделительный вопрос содержит вопросы, связанные 

союзом ЮIЛlШ : «Действительно ли , 4ТО Сталинградская битва есть ре

шающее сражение Второй МИРОВОЙ войны ИЛII таковым сражением 

является Битва за Москву?) Смешанный вопрос объединяет соедини

тельные и разделительные вопросы. 

6.1 .2. Виды и логическая структура ответов 

Познавательный процесс предполагает такую форму развития 

знаний, которую можно назвать вопросно-ответной . Ответ есть JleoTh
е~lЛемая часть процесса познания. Ответ - это I/овое су.ж·деl/ие, 

утО'll/яющее или дОIlОЛllяющее в соответствиlI с 1l0сmавле/IllЬUI 

вОllрОСО,JI Ilсходl/ое JIlU1l11e. При поиске ответа на поставленный во
прос мы обращаемся к той области теоретических или прю·;'Тических 

знаний , которую можно назвать областью поиска ответов (рис. 6.2). 
Знание, которое мы ПОЛУЧIIМ в ответе, может стать основанием для 

фОР1\IУЛИРОВЮШЯ новых, более сложных вопросов. 

По своему содержанию и структуре ответ неоБХОДIIМО выстраи

вать так, чтобы он был соотнесен с вопросом . Тогда мы можем утвер

ждать, что данный ответ - это ответ 1/0 сущесnmу вопроса , который был 

поставлен , а значит, даllllыi i ответ выполняет свое главное назначение , 

т.е. выявляет необходимую информаЦIIЮ. 

Относительно семантической характеристики ответы делятся lIа 

uстШlI/ые 11 ЛО.?lCuые. Ответ будет истинным, если выражаемое в нем вы

сказывание соответствует деЙСТВllтельности . Ответ будет расценен как 

ложный, если выражаемое в нем высказывание не соответствует тому, 

что есть на самом деле . Например, получен ответ на вопрос о том, являет-
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ся ли астрология наукой: «АСТРОЛОПIЯ - не наукю> . Данное высказывание 

является истинным, т.к. соответствует деЙСТВIIТельности. 

Пос)"шеrnу ! 
~ Ornош"",, J{ 8(iпрха ! 
! IOI1JЮCY I j Не по С)"Щerny . , 

ВО""", ' 

~ ~'ЫЗJП1"""ifГ 
IIШIННЫС I , . 

j xae:TepHCТH~a.! 
ЛОJ.llЫ~ 

Пр~уы~ 

Н Об"", """J{ j oneтoB I 
Kocвcнны~ 1 

I , 
I 

Kpamк: I 

IГ""'Ы8П""'j~ 
I ~'EU" I 

Разllq!Н)'ТW~ 

пQJ[иы~ 

Ц Об"," , 
j IШf2fмawШ .1 

Непnднwе I 
1 

j ОпрсJlелеЮfЫе 

Ч Степень 

f ТО'IJIОСТН I - '" елtнныe 

1 , 

Рис. 6.2. 

Область поис ка ответов характеризует IIХ как IIРЯJlfые 11 косве/l
lIые. Прямым будет ответ , который взят из непосредственной поиско

вой области ответа . Так , прямым ответом на вопрос «Является ли ло

гика наукой ?» будет суждеlше: «Да, логика - это наукю). Косвенным 

будет ответ, получеНll ыii из области более ШllРОКОЙ , чем область поис

ка ответа . К примеру, для вопроса «В каком году началась Первая ми

ровая война?" косвенным будет такой ответ : ~< Ilервая мировая война 
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началась за три года до Великой Октябрьской социалистической рево

люции:н . 

Краткими 11 развер"утыми могут быть ответы по своей грамма
тической форме. Краткими считаются односложные, т.е . ~(ДЮ) ИЛlI 

(шет», ответы. Развернутыми будут ответы, в которых все данные эле

менты вопроса повторяются. Так, на вопрос «Является ЛlI Россия фе

деративным государство:.!)) может быть получеи краткий утвердитель

ный ответ: - «Да» и развернутый ответ - «Да, Россия является федера

тивным государством». Часто краткие ответы� дают на простые вопро

сы, но если вопрос сложный , то, скорее всего, ответ на него будет дан 

развернутыii. 

ПШlllые u lIеl10Дllые ответы могут быть в ТО:'I случае , если речь 

идет об объеме информации, представленной в ответе. Полным назы

вается ответ, который включает информацию по всем частям и элемен

там вопроса. На вопрос «Действительно ли Орлов, Соколов и Иванов 

принимают участие в научно-праКТllческой конференшш?» полным 

будет следующиii ответ: (~Орлов 11 Соколов - докладчики на конферен

ции, а Иванов - слушатель» . Н еполиый ответ информирует лишь отно

сительно отдельных частеii 11 элементов вопроса. 
По степени точности ответы бывают определеllllые u lIеоnреде

леllllые. Старинная пословица гласит: «Каков вопрос, таков и ответ». 

Это значит, что между вопросом 11 ответом есть логическая зависи
мость. Ответ во многом зависит от того, каким образом поставлен во

прос. Если вопрос поставлен неВIIЯТНО, то вряд ли удастся получить lIа 

него ЯСIIЫЙ и ТОЧIIЫЙ ответ. А значит, если вам нужен определенный 11 
точный ответ, то 11 вопрос вы должны сформулировать таким же обра
зом. Неточные вопросы - это вопросы двусмысленные, содержащие 

скрытую информацию. 

Конечно, языковая прю(тика столь разнообразна 11 ситуаЦlШ, в 
которые мы попадаем, порою так нетривиальны, однако, ответы, кото

рые мы бы хотели получить - это ответы истинные, по существу, пря

мые, полные и развернутые, достаточно определенные. А это значит, 

'fТO 11 вопросы неоБХОДIIМО задавать логически правильно . 

6.2. Аргументация и доказательство 

Аргу..llе//тацuя - это способ рассуждеlllЩ включающuй дока

зательство u опровержеllllе, в процессе которого создается убе.жде
IlIIе в IlстШlllостu теЗllса 11 ЛОЖ/ЮСIIIU аllПlllтеЗllса как самого доказы

вающего, так u у ОnnОllеllтов, оБОСllовывается Ijелесообраз//ость nрu
IIЯI1ШЯ тезиса с целью выработки актuвllОЙ ЖUЗllе/llЮЙ 110Зllljllll 11 реа-
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лизаЦIl11 Оl1ределе/ll/ЫХ nрогра.мм действий. вытекающих из доказы

ваемого flоложе/lllЯ. 

ПОlIятие ~<аргументацию) богаче по содержанию, чем понятие 

«(ДоказатеЛЬСТВQ)). Целью доказательства является установление истин

ности тезиса, а целью аргументаЦИII еще 11 оБОСНОВaJше целесообраз
IIOСТИ принятия этого тезиса, показ его важного значения в данной 

жизнеllllОЙ ситуации и т. д . В теории аргументации «аргуменТ)) пOlШ

мается шире, чем в теории доказательства, т. к. первый включает не 

только аргументы, подтверждающие ИСПIJlIIOСТЬ тезиса, но и аргумен

ты, обосновывающие целесообразность его ПРИIIЯТИЯ, демонстрирую

щие его преимущества по сравнению с другими подобными утвержде

I!ИЯМИ. Аргументы в процессе аргументащш гораздо разнообразнее, 

чем в процессе доказательства . Форма аргумеитации и форма доказа

тельства так же не совпадают полностыо. Форма аргументацин , как и 

форма доказательства , включает в себя разлнчные внды умозаключе

IШЙ - дедуктивные, ИlIдуЮ"ивные, по аналОГIIИ - или их цепь, но, 

кроме того, сочетая доказательство 1I опровержение, предусмаТРlI вает 

обоснование. Форма аргументации чаще всего носит хараЮ"ер диалога, 

IIбо аргументатор не только доказывает свой тезис, но опровергает ан

титезис оппонента, убеждая его ИЛlI аудиторию в праВIIЛЬНОСТИ своего 

тезиса. 

Доказательство - ')"'0 логи.,ескан ОllераЦIIН оБОСllоваllUН ис

",1II1110еl1ll1 какого-лu60 еу:нсдеllUЯ е 1I0.·"0Il(ЬЮ других " efflllllllblX и 
евЯЗUlI1lЫХ е lIи,,, еуждеllllii. 

Учитывая, что ПОllятие «аргументацию) является более ШИРОКIIМ, 

нежели ПОllятие «(ДоказатеЛЬСТВQ)), далее будет рассматриваться состав, 

структура, способы и правила аргументаПШIIОГО процесса. 

Итак, под ap"y,,,el/1l1U1~ lIeii ~/bl буде.А1 1I001II.маmь OIlерUl~UЮ 060е-

1l0ваllllЯ kaKllx-либо еуждеmUI, в КОl1l0РОЙ Ilаряду е ло"u.,ееКII~1ll 

"РII"'etIЯЮII/ея l1Iак:нсе ре.швые, э,"ОЦIIOlIUЛЫIO-lIсuхологll',ееКlIе 11 
дру""е вllело"uчеекuе _"еmоды 11 "рuе,,,ы убе:нсдаЮlЦего воздеЙствuя. 

Раскрывая понятие аргументации, следует BcnoMllIITb о человеке , 

блестяще владевшем теорией и праЮ"икой аргументашш. I7левако Фе

дор Никифорович (1842- 1909) был адвокатом, ОДIШМ Itз крупнейших 

дореволюционных русских юр"стов. Это был человек, который умел 

убеждать и защищать. РеЧII Плевако славятся тем, что здесь огромное 

количество ссылок на библейские, художественные тексты. Его судеб

ным речам присущи как глубокий анализ, так и обоснованность, выра

зительность, спокойность тона. Современники именно о Гlлевако гово

рили : «гений словю), Ю,ШТРОПОЛIIТ адвокатуры)) 1I др . Имя его было 
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широко известно и стало даже нарицательным: «найду себе Плеваку», 

говорили тогда, когда был нужен ОТЛliЧНЫЙ заЩIIТНIIК . При ведем не

сколько фрагментов из легендарных процессов . 

«20 миlI)'пm 
Очень IIзвестна защита адвокатом Ф.Н . Плевако владелицы не

большоii лавчонки, полуграмотной женщины, нарушившей правила о 

часах торговл и I! закрывшей торговлю на 20 минут позже, чем было 

положено, накануне какого-то религиозного праздника. Заседание суда 

по ее делу было назначено на 10 часов. Суд вышел с опозданием на 10 
минут. Все были налицо, кроме заЩИТНl!ка - Плевако. Председател ь 

суда раСПОРЯДIIЛСЯ разыскать Пле вако. МIIНУТ через 10 Плевако, не то

ропясь, вошел в зал, спокойно уселся lIа месте защиты 11 раскрыл 
портфель . Председател ь суда сделал ему замечание за опоздание. Тогда 

Плевако вытащил часы, посмотрел на них и заявил , что на его часах 

только пять мннут ОДИlшадцатого. Председатель указал ему, что на 

стенных часах уже 20 минут одиннадцатого. Плевако спросил предсе
дателя: - А сколько на ваших часах, ваше превосходительство? Пред
седатель посмотрел и ответил: 

- На моих пятнадцать МIIНУТ ОДlшнадцатого. Плевако обратился 

к прокурору: 

- А на ваших часах, господин прокурор? 
Прокурор, ЯВIIО желая ПРИЧШIIIТЬ защитнику неприятность, с 

ехидной улыбкой ответил: 

- На моих часах уже двадцать пять минут ОДllllllадцатого. 
ОН не мог знать, какую ловушку подстроил ему Плевако и как 

сильно 011, прокурор , помог защите. 

Судебное следствие заКОНЧIIЛОСЬ очень быстро. Свидетели под

твердили , что подсудимая закрыла лавочку с ОПОЗДaJшем lIа 20 минут. 
Прокурор просил ПРИЗllать ПОДСУДIIМУЮ ВIIIIОВIЮЙ. Слово было предос

тавлено Плевако . Речь длилась две минуты. 011 заявил: 
- Подсудимая действительно опоздала на 20 МIIНУТ. Но, господа 

Прllсяжные заседатели, она женщина старая, малограмотная, в часах плохо 

разбllрается. Мы с вами люди грамотные, I!lIтеллигентные. А как у вас 

обстоит дело с часами? Когда на стенных часах - 20 МIIНУТ, У господина 

председателя - 15 МI!IIУТ, а lIа часах господина прокурора - 25 минут. Ко
нечно, самые верные часы у господина прокурора. Значит, мои часы от

ставали lIа 20 минут, и поэтому я lIа 20 МИIIУТ опоздал. А я всегда СЧllТал 
свои часы очень точными, ведь 01111 у меня золотые, мозеровские. 

Так если господин председатель, по часам прокурора, открыл за

седание с опозданием на ] 5 минут, а защитник явился на 20 минут 
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позже, то как можно требовать, чтобы малограмотная торговка IIмела 

лучшие часы и лучше разбllралась во времени, чем мы с npoKYpop0r..J? 
Присяжные совещались одну минуту 11 оправдали ПОДСУДИМУЮ. 

(( J 5 лет lIеСllраведлuвых l/onpeKOfl)) 

Однажды к Плевако попало дело по поводу убийства одним му

жиком своей бабы . На суд Плевако пришел как обычно, спокойный и 

уверенный в успехе , причем безо всяких бумаг и шпаргалок. И вот, 

когда дошла очередь до защиты , Плевако встал и произнес : 

- Господа ПРlIсяжные заседатели! 
В зале начал стихать шум. Плевако опять : 

- Господа ПРIIСЯЖllые заседатели! 
В зале наступила мертвая ТИШШIa. Адвокат снова : 

- Господа присяжные заседатели! 
В зале прошел небольшой шорох, но речь не начиналась. Опять : 

- Господа ПРИСЯЖllые заседател и! 

Тут в зале прокатился недовольный гул заждавшегося долго

жданного зрелища народа. Плевако снова: 

- Господа ПРIIСЯЖllые заседатели! 
Тут уже зал взорвался возмущением, воспринимая все как изде

вательство над почтенной публикой . А с ТРllбуны снова : 

- Господа ПРlIсяжные заседатели! 
Началось что-то невообразимое. Зал ревел вместе с судьей, про

курором и заседателями. И вот наконец Плевако поднял руку, прнзы

вая народ успокоиться. 

- Ну вот, господа , вы не выдержали и 15 минут моего экспери
мента. А каково было .этому несчастному МУЖIIКУ слушать 15 лет не
справедливые попреки и раздраженное зудение своей сваРЛIIВОЙ бабы 

по каждому ничтожному пустяку?! 

Зал оцепенел, потом разразился восхищеШIЫМИ аплодисментами. 

Мужика оправдали. 

((30 КОllеею) 
Суд рассматривает дело старушки, потомственной почетной 

граждаНКII, которая украла жестяной чайник СТОИМОСТЬЮ менее 50 ко
пеек. Прокурор, зная о том, что заЩllщать ее будет Плевако, решил вы

бить почву У него из-под ног, и сам живописал ПРИСЯЖIIЫМ тяжелую 

ЖIIЗНЬ подзащитной , застаВIIВШУЮ ее поiiти на такой шаг. Прокурор 

даже подчеркнул, что преСТУШlИца вызывает жалость, а не негодова

ние. Но, господа, частная собственность священна, на этом пршщипе 
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зиждется мироустроiiство , так что если вы оправдаете эту бабку, то вам 

и революционеров тогда по логике надо оправдать . Присяжные соглас

но кивали головами, I! тут свою речь начал Плевако . ОН сказал: «Мно

го бед., много испытаний пришлось претерпеть Росс ии за более чем 

тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы , татары, 

поляки. Двунадесять языков оБРУШIIЛИСЬ lIа нее, взял и Москву. Все 

вытерпела, все преодолела Россия, только крепла 11 росла от IIспыта

I !ИИ . Н о теперь . . Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек . 

Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погиб"ет безвоз

вралю . . . )) 
Старушку оправдали [18] . 

6.3. Состав и способы аргументации 

6.3.1. Субъекты аргументации 

обязаmелыI.мии учаСI1ll1ll /{tl.ми, или субъе/{та,"'l, apzy.MellllJa
IIJU8UOZO "РOl(есса явлЯЮI1lСЯ "РОIIОllеиl1l , OllllOllellIn Il аудиl1l 0рия. 

ПРОIIОllеnтом nазывают участнuка аргу.1 tеnтаlllllflllого IIроцес

са, выдвигающего // оmсmа//вающего Оllределеl/lюе по}/о.жеuuе. Без 

пропонента нет аргументаТИВIIОГО процесса, поскольку спорные вопро

сы не возникают сами по себе, 01111 должны быть кем-то сформулиро
ваны 11 поставлеlJЫ на обсуждение. Гlропонент может выражать свою 
личную позицию или представлять коллективное мнение, будь то мне

ние определенного сообщества, коллектива , обвинения и т. д. 

ОllllОllеllтом nазывают участnuка аргу,ltеиmативиого процесса , 

выра.жающего lIесогласие с 1I0зицией ПРОПОllеllта. Оппонент может 

непосредственно присутствовать и лично участвовать в обсуждении. 

Но может и не быть непосредственным участником аргументаЛ!ВIIОГО 

процесса . Например, в своей речи по истории античной философИI! 

лектор выражает несогласне и подвергает КРИТlIке этичеСЮJе взгляды 

Эпикура, ПОЗИЦIIЯ которого не совмеСТlIма с развиваемой лектором 

концепцией. В этом случае Эпикур с его взглядами выполняет роль 

оппонента либо лектор оппонирует ЭШIКУРУ . 

Аудитория - :mlO трепшtl, коллективllыtl субъект аргумеиlllа

тll6lюго IIРОljесса, поскол ьку как ПРОПОllент, так и onnOl leHT видят 
главную цель обсуждения Ile только и не столько в переубежде llИI! 

друг друга, сколько в завоеваНИII "а свою сторону аудитории . Тем са

мым аУДИТОрllЯ - это не пассивная масса, а IIмеющий свое шщо, свои 

взгляды и свои коллективные убеждения социум , выступающий основ

IlbIM объеКТО~1 аргументативного воздействия. 
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6.3.2. Строение аргументации 

Аргументация включает ТрИ элемента: тезис, аР"'),.меllты, де

АlOllсmРа/(IIIО. 

Тезис - Э1ll0 выдвиll)'тое "РОI0Ilеllmо,,, cYJН.'дelllle, которое 011 

оБОСllовываеm в "РOl(ессе аргу,,,еШllа/(lIl/. 

В качестве тезиса могут выступать теоретические положения 

науки , которые складываются из одного, нескольких или целой сис

темы взаимосвязанных суждений . Роль тезиса может выполнять до

казываемая в математике теорема. В эмпирических исследованиях те

зисом могут быть результаты обобщения конкретных фактических 

данных ; теЗIIСОМ может быть суждение о свойствах I!ЛИ причинах воз

IIИКlювения еДlfllИЧIЮГО предмета или события. Например, в историче

ском исследовании обосновывают суждение, в котором выдвигают 

версию о существовании конкретного исторического события. В су

дебно-следствешюй деятельности доказывают суждеНIIЯ об отдельных 

обстоятельствах преступления (о мотивах преступления, о местонахо

ждеllИИ преС1)'ПНllка и др . ) 

Apzy,1telllllbI - это lIсходllые lIIеоретll'/еСКlIе IIЛ/I Факm/l'/еСКllе 

1I 0ЛОJ/('е////я. с 'JOА'ОЩЫО которых оБОС//О8Ы8аlOт тезис. 

Наиболее часто встречаемые виды аргументов : (1) ранее дока
занные положения; (2) суждения об удостоверенных (непосредственно 
воспринятых, зафиксированных путем наблюдения, в эксперименте и 

т. д.) фактах; (3) аксиомы; (4) определения . 

Любое ранее доказанное положение, прежде чем обрести статус 

аргумента, выступало в роли тезиса в некотором ранее осуществлен

IЮМ доказательстве . Например, в математике, где при доказател ьстве 

теОрlIИ в качестве ОСНОВЮlllii привлекают ранее доказанные теоремы, 

такой способ аргументации обладает наибольшей доказательственной 

силой. Часто используются в качестве аргументов суждеНIIЯ об удосто

веренных фактах. 

Суждения о фактах используются как доводы в истории и физи

ке, в геологии и судопроизводстве, в биолоГlШ и лингвистике. Так , для 

физика фю .... тами будут результаты непосредствеНI/ЫХ наблюдениii над 
фllЗичеСКl!МII явлеНIIЯМИ - показюшя приборов о температуре, давле

нии и другие; для врача - результаты анализов и описание симптомов 

заболеваНIIЯ ; для историка - конкретные события в обществе, коллек

тивные действия людей 11 поступки отдельных личностей. В судебном 
исследовании, где восстанавливается прошлое единичное событие по 

его следам , оставленным на матеРllальных предметах и в сознаШIl1 ЛlО

дей , наблюдавших это событие, фактами, обосновываЮЩIIМИ тезис об-
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винительного заключения или приговора, могут быть, например : на

блюдаемое свидетелем поведеНllе обвиняемого; оставленные на месте 

совершения преступления следы; lIЗъятые при обыске вещи и ценности 

и другие дан ные. 

Аксиомы и определения в фУНКЦИII аргументов используются по 

преимуществу при построении так называемых аксиоматических сис

тем (в математике, символической логике и т . д . ) . Фактические доказа

тельства в таких теор"ях ПРИIIЦlШИалыю неприменимы . 

Де.МОllстРШ(IIЯ - это ЛОZII'lес"ая связь .ме.Jlсду аргу,,,еllmа.мu 11 

теЗllСО,". В текстовой конструкции демонстраuия (в ОТЛИЧllе от тезиса 

и аргументов) не выражена в виде суждеНIIЙ. Она вообще может быть 

не выражена в явной форме или же представлена связками пша «сле

дователыю)), «(J1таю), «ПОЭТОМУ» и др. 

Логический переход от аргументов к тезису протекает в форме 

У,\/ОЗШV/Ю'lеuuя. Это может быть отделt.ное умозаключение, но чаще их 

ueno'IKa. Посылками в выводе являются суждения, в которых выраже

на информация об аргументах, а заключеНllем - суждение о тезисе. 

17родемо//стРllровШllh - ЗIIQ'шт IlОкаЗШllh, '11110 теЗIIС логU'lеСКIl сле
дует I1З IIрuuяmых аргу,\ /е/lI/lОв 110 nравшш.М соответствующих умозак

ЛЮ'lеUIllI. 

6.3.3. Способы аргументации 

По способу аргументаuии различают два вида обоснования вы

двинутого положения: прямое и косвеююе. 

Прн,ttым Ilазывuюm обm.'1I0вШlllе тезиса без оБРUlЦеllllЯ " "0/1-

"УР"РУЮlЦlI"l С me'Jllco .. " дОllущеllllЯЛ". 
Косвеlшы .. 1t lIuзываюm 060СllовШlllе mе311са 1Iуmем усmшtoвле

IlIIЯ ЛО.JICIIОСlllll аlllllllтезlU.'U IlЛlI дрУZIIХ КОII"УР"РУЮЩIIХ С mеЗIIСО.·" 
дОllущеllllll. 

В построении прямого обоснования можно выделить два связан

ных между собою этапа: отыскание тех, признанных обоснованными 

утверждеlШЙ, которые способllЫ быть убедительными аргумеllтами 

для доказываемого положения; установление логической связи между 

найденными аргументами и тезисом. Нередко первый этап считается 

подготовительным и под доказательством ПОllимается дедукция , свя

зывающая подобранные аргументы 11 доказываемый тезис. 
Например, нужно доказать , что космические корабли под

ЧIIIIЯЮТСЯ действию законов небесной механики . Известно, что эти за

коны универсальны: им подчиняются все тела в любых точках косми

ческого пространства. Очевидно также, что космический корабль есть 
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космическое тело. Отметив это , строим соответствующее дедуктивное 

умозаКЛЮ'lеllие. Оно является прямым обоснованием рассматриваемо

го утверждения. 

В косвеШЮl\t обосновании рассуждение идет как бы окольным 

путем. Вместо того чтобы прямо отыскивать аргументы для выведения 

IIЗ них доказываемого положения, формулируется антитезис, отрица

ние этого положения. Далее тем IIЛИ IШЫМ способом показывается не

состоятельность антитезиса. По закону исключенного третьего, если 

одно из противоречащих друг другу утверждений ошибочно, второе 

должно быть верным. Антитезис ошибочен, значит, тезис является 

верным. 

допустим, нужно построить косвенное обоснование такого тези

са: ~(KBaдpaT не .является окру-.ююстью». Выдвигается антитезис: 

«Квадрат есть ОКРУ-АШОСТЫ). Необходимо показать ложность этого ут

верждения. С этоii целью выводим IJЗ него следствия. Если хотя бы 

одно II З них окажется ложным , это будет означать , что и само утвер

ждение, из которого выведено следствие , также ложно. Неверным яв

ляется , в частности, такое следств ие: у квадрата нет углов . Поскольку 

антитезис ложен, исходный тезис должен быть ИСТlшным. 

Другой пример. Врач, убеждая пациента, что тот не болен грип

пом, рассуждает так. Если бы действительно был ГрIIПП, имеЛIIСЬ бы 

характерные для него симптомы: ГОЛОВllая боль, повышенная темпера

тура и т. п. Но ничего подобного, нет. Значит, нет 11 гриппа. 
Это опять-таки косвенное обосноваНllе. Вместо прямого обо

снования тезиса выдвигается антитезис , что у пациента в самом деле 

грипп. Из антитеЗllса выводятся следствия, но они опровергаются объ

ективными даН НЫМII. ЭТО говорит, что допущеН llе о гриппе неверно. 

Отсюда следует, что тезис «Гриппа Hen) истинен. 
Косвенные обоснования обычны в наших paccy-..кдеIШЯХ , особен

но в споре. 

6.4. Правила и ошибки в аргументации 

Под логll'leСКОЙ оuшбко/i обычно имеют в виду непреДllамерен

ное нарушеНllе праВIIЛ логики в процессе рассуждения по ПРИЧlIне ло

гической небрежности либо неосведомлеш/Ости. Такие ошибки назы

вают lIаралогuзмаМII. Преднамеренные нарушения логических правил с 

целью ввести в заблуждение оппонента и слушателей Лllбо создать ВII

димость победы в ДIIСКУССИИ называют логU'lесю",ш УЛО6кй..IIII, или со

физмаМII. О софизмах мы скажем чуть позже, а теперь речь пойдет о 
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том, какие правила в аргументации необходимо соблюдать, дабы не 

впасть в заблуждение. 

6.4.1. Правила и ошибки в отношении тезиса 

Тезис является центральным пунктом рассуждения , раскрытию I! 
обоснованию которого подчинен весь процесс аргументации. 

Логичное рассуждение предполагает соблюдение двух правил в 

отношешш тезиса: определеmюсть тезuса I! uеuзмеmЮСIllЬ тезuса. 
ПравlLГ10 О1lределеllllости ОЗllа'llJеm, что тезис дОЛJlсеll быть 

СфОр,"УЛllроваll ЯС1l0 11 четко. ОП l!сание тезиса с помощью новых 

терминов вполне допустимо, но в таком случае неоБХОДIIМО четко вы

явить IIХ смысл через раскрытие содерЖШIllЯ употребляемых /lOIIЯ

тиЙ. Краткое определение дает возможность уясн ить точный смысл 

терминов в отличие от I!Х расплывчатого употребления. 

Требование определенности , отчетливого выявления смысла вы

дви гаемых суждений в равной мере относится как к IIЗложеllllЮ собст

венного тезиса, так и к изложению кр"тикуемого положения - анппе

зиса. 

ПравllЛО lIеll:ЫЕеllllOстll тезиса ОЗllачает ЗШlрет lIа вllдОIlЗ.,l/е

uеllllе IIЛlI оmсmу"леllие от lIервО1IU'IШlЫIO СфОр.41УЛllровШI1l0i'О 110-
ложеllllЯ в IIрOl(ессе раССУJJt'деIlIlЯ. 

Характерная ошибка в отношешlИ теЗl!са - подмена тезиса . 

Частичная подмена тезиса выражается в сужеlllШ ил и расширении те

зиса. Пр"ведем пр"мер сужения теЗllса. Так, для доказательства того, 

что сумма углов треyrОЛЫlИка двум прямым , недостаточно доказать, 

что эта сумма не больше 180°. Для обоснования того, что человек дол
жен быть честным, мало доказать , что разум ному человеку не следует 

лгать. 

Тезис может также расширяться. В этом случае нужны допол

IштеЛЫlые основания, И может оказаться , что IIЗ IIIIX вытекает не толь
ко исходный тезис , но и какое-то иное , уже непр"емлемое yr
верждение. ~< KTO доказывает слишком много, тот ничего не дока

зывает)) - это старая лаТlIнская пословица как раз и имеет в ВlIДY та

кую опасность. 

Иногда случается полная подмена теЗllса, притом она не так ред

ка, как это может показаться. Широкую известность получил случай с 

древнегреческим фllЛОСОфОМ ДиогеIlО~I, которого однажды за подмену 

тезиса спора даже побили. ОДIIН фllЛОСОф доказывал, что в мире, как 

он представляется нашему мышлению, нет ДВllжения , нет многих ве

щей, а есть только одна-единственная вещь, притом неподвижная I! 
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круглая. В порядке возражения Диоген встал и начал не спеша ходить 

перед с порящими . За это его, если верить некоторым старым ис

ТОЧllИкам, и поБИЛII палкой . А речь шла о том, что для нашего ума мир 

неподвижен. Диоген же своим хождением пытался подтвердить дру

гую мысль : в чувственно воспринимаемом мире ДВllжение есть. Но это 

11 не оспар"валось. Автор мнения, что ДВllжения нет, СЧIIТал , что чувст

ва , говорящие о МlюжествеlllЮСТ!1 вещей 11 их движении, просто обма
нывают нас . 

6.4.2. Правила и ошибки в отношении аргументов 

Аргументы, используемые в процессе рассуждения, должны 

удовлетворять следующим правилам : 

1. Аргу.меlllllЫ дОЛЖIIЫ быть IICl1l1lllllbl.tlll СУ.JIсдеllllR.МII. 
2. Ар .. у .. llеllmы дОЛ.)ICIIЫ БЫIllЬ СУJlсдеllиЯ"'II, IIсmШIIIОСIllЬ 1(01110-

ры!( УСlllаllавлllваеmсн llезавIlСII,'to от тезиса. 

3. Арi'у.мешnы дОЛЖIIЫ быть досmатО'lIlЫ," ОС1l0ва1lllем для 
дОl(азывае.·.,о"о тезиса. 

Нарушение указанных правил приводит к различным логиче

ским ошибкам, делающим аргументацию некорреКТIЮЙ . 

Наиболее частая ОШllбка в отношении аргументов - это полная 

обоснованность тезиса с помощью ложных аргументов. Слоны как из

весТlЮ , не летают . Но рассуждение «Только птицы летают; слоны не 

птицы ; следовательно, слоны, не летаюТ») не является, конечно, доказа

тельством этого факта. В рассуждении используется lIеверная посылка, 

что способllЫ летать одни птицы: летают и МIIОГllе насекомые, и мле

копитающие (например, летучие мыши), и самолеты и др. С помощью 

же посылки «Только птицы летают)) можно вывести не только ИСТШI

ное, 110 и ложное заключеlше, скажем, что п челы, поскол ьку они не 

птицы, не летают. 

Аргументы, используемые в ДИСКУССИII, споре, могут быть раз

делены lIа два Вllда: аргументы ad ,·еm (к существу дела) и аргументы 
ad IlOminem (к человеку). Аргументы первого вида имеют отношение к 
обсуждаемому вопросу и направлены на обоснование IIСТlШIIOСТИ до

казываемого положения. В качестве таКIIХ аргументов могут использо

ваться основоположения IIЛИ пршщипы иекотороil теории; определе

IШЯ ПОIlЯТlIЙ, принятые в науке; суждеНIIЯ, ОПllсывающие установлен

ные факты ; ранее доказанные положеНIIЯ и т. п . Если аргументы дашю

го вида удовлетворяют перечислеНIIЫМ выше правилам, то опирающе

еся lIа них доказательство будет корректным с логической точки зре

IIIIЯ. 
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Аргументы второго вида не относятся к существу дела 11 испол ь

зуются лишь для того, чтобы одержать победу в дискуссии. Они затра

гивают личность оппонента, его убеждения, апеллируют к мнениям 

аудитории и т. п. С точки зрения логики эти аргументы не корректны и 

не могут быть использованы в дискуссии , участники которой стремят

ся к выяснению н обоснованию испшы. Наиболее распространенными 

разновидностями их являются следующие: 

Аргу..llеllm к авторитету - ссылка на высказывания или мнения 

великих ученых, общественных деятелей , Шlсателей и т . Д. В поддер

жку своего тезиса. Такая ссылка может показаться впол не допустимой, 

однако она не корректна. Дело в том, что человек, получивший прнзна

ние благодаря cBoeii успешной деятельности в некотороН одной облас
ти, не может быть столь же авторитетен во всех других областях. По

этому его мнение, выходяшее за пределы той области, в которой он 

работал, вполне может оказаться ошибочным. Kp01\.le того, даже в той 

области, в которой творил великий человек, далеко не все его высказы

вания или мнения безусловно верны. Поэтому ссылка на то, что такой

то человек придерживался такого-то мнения , ничего не говорнт об ис

ТИlIIIОСП\ этого мнения. Аргумент к авторитету имеет множество раз

нообразl l ЫХ форм. Апеллируют к авторитету общественного мнения, к 

авторитету аудитории, к авторитету противника и даже к собственному 

авторитету. Иногда изобретают вымышленные авторнтеты ИЛИ припи

сывают реальным авторнтетам такие суждения, которых 01111 НlIкогда 

не высказывали. 

АргУ~llеllm к публике - ссылка на мнения, настроения, чувства 

слушателей. Человек, пользующиiiся таким аргументом, обращается 

уже не к своему оппоненту, а к присутствующим, иногда даже случай

ным слушателям, стремясь привлечь их на свою сторону и с их nOIlIO
щью оказать психологическое давление lIа противника. Например, на 

однои из дискуссий по поводу теории происхождения видов Ч. Дарви

на епископ 8ильберфорс обратился к слушателям с вопросом, были ли 

их предки обезьянами. Защищавший данную теорию биолог Т. Хаксли 

ответил lIа это , что ему СТЫДIIО не за своих обезьяньих предков, а за 

людей, которым lIе хватает ума 11 которые не способны отнестись все
рьез к доводам Дарвина. Довод епископа - типич:ныii аргумент к пуб

лике. Тем, кто присутствовал lIа этой происходившей в КОllце прошло

го века дискуссии, казалось lIе совсем ПРИЛИЧIIЫМ иметь своими, пусть 

даже отдаленными, предками - обезьян. 

Одна из наиболее эффективных разновидностеii аргумента к 

публике - ссылка lIа материальные интересы присутствуюших. Если 
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одному из противников удается показать, что отстаиваемыii его оппо

нентом тезис затрагивает материальное положение, доходы и т. п. при

сутствующих, то их сочувствие будет, скорее всего, на стороне перво

ео. 

АргУ,lIеlllll 1< ЛIl'IIIOС11I11 - ссылка на ЛlIчностные особенности оп

понента, его вкусы , внешность, достоинства IIЛИ недостатки . Ис

пользование этого аргументы ведет к тому, что предмет спора остается 

в стороне, а предметом обсуждеНIIЯ оказывается личность оппонента, 

причем обычно в негаТIIВНОМ освещении. Например, когда преподава

теш" оценивая ответ ученика, ставит ему явно заНllженную оценку, 

ссылаясь на то, что раньше этот ученик не учил уроки , что и по другим 

предметам он успевает плохо, что когда-то он прогулял УРОКII , что 011 
неряшливо одет и т. п. , то он использует аргумент к ЛlJЧНОСТlJ. 

Встречается аргумент к ЛlJЧI/ОСТИ И С противоположной направ

леIllЮСТЬЮ, т. е. ссылка не на недостатки , а на достоинства человека. 

Такой аргумент часто используется в суде защитниками обвиняемых. 

Аргу_"еUIII к тщеславllЮ - расточеНllе неумеренных похвал про

тивнику в надежде, что , тронутый комплиментами , 011 станет мягче и 
покладllстеЙ. Как только в ДНСКУССИ II начинают встречаться обороты 

типа «не подлежит сомнению глубокая эрудиция ОППОllент3) , « как че

ловек выдающихся достоинств, оппонент ... ) и т. П. , здесь можно пред

полагать завуалированный аргумент к тщеславию. 

Аргу.llеUIII к C/LQe - угроза неприятными последствиями, в част

IЮСТИ угроза применеllИЯ насилия или прямое применение каких-либо 

средств прннужде llНЯ . У человека, наделенного властью, фнзической 

силой или вооруженного, порой возникает искушение прибегнугь в 

споре к угрозе, особенно с интеллектуально превосходящим его про

ТИВlшком. Однако следует помнить о том, что согласие, вырванное под 

угрозой наСIIЛИЯ , ничего не стоит и IIИ К чему не обязывает соглаСIIВ

шегося. 

Аргу_"еUIII к жаЮСl/JlI - возбуждение в другой стороне жалости 

и сочувствия. Например, студент, плохо подготовленный к сдаче экза

мена, просит профессора поставить ему положительную оценку, иначе 

его лишат СТlшеllДИИ и т. п. Этот аргумент бессознательно использует

ся многими людьми , которые УСВОИЛII манеру постоянно жаловаться на 

тяготы жизни, на трудности, болеЗНlI , на неудачи и т. п. В надежде про

БУДIIТЬ в слушателях сочувствие и жеЛaJше уступить , помочь в чем-то. 

Аргу_"еUIII к uеве.жесmву - использование фактов I! положений, 

неllзвестных оппонен1)', ссылка lIа СОЧlIнения, которые он заведомо не 

ЧIIТал . Люди часто не хотят ПРНЗllаваться в TO~I , что они чего-то не 
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знают, им представляется, что этим они роняют свое ДОСТOIIIIСТВО . В 

с поре с такими людьми аргумент к невежеству иногда действует безот

казно. Однако если не бояться показаться невежественным и попросить 

onnOlleHTa рассказать подробнее о том, на что он ссылается, может вы

ясниться, что его ссылка не имеет никакого отношения к предмету 

с пора. 

Аргу~lteJlm к здраво.'\/у смыслу - часто используется как апелля

ЦIIЯ в обыденному сознанию вместо реалы/Ого обосноваШIЯ. Хотя из

весТlЮ, что ПОНЯТllе здравого смысла весьма относительное, нередко 

оно оказывается обманчивым , есл и речь идет не о вещах домашнего 

обllхода. 

Все переЧllсленные аргументы являются некорреКТIIЫМII и не 

должны IIспользоваться в ДИСКУССI!II . 

6.4.3. Правила и ошибки демонстрации 

Аргумеиты связаны с теЗIIСОМ посредством деДУКЦИII, иидукции 

11 аналогии . ДемонстраЦIIЯ будет логически корректна , если соблюда

ются правила соответствующих умозаключеНIIЙ. 

1) Дедукmuв//ый способ аргу"еllmаЦIIU предполагает соблюдение 
ряда методологических и логических требований. К ним относятся: 

а) точное определение или описаlше в большей посылке, вьшол

няющеii роль довода , IIСХОДНОГО теоретического или ЭМШIРИЧескоro по

ложеllИЯ (это дает возможность убедительно продемонстр"ровать науч

ные ПОЗИШIИ или практические соображения , КОТОРЫМII руководствуются 

пр" оценке конкретного события; к примеру, в качестве обобщаЮЩIIХ до

водов MOryr выступать отдельные, точно изложенные, статьи кодексов, на 

основе которых дается правовая оценка конкретным явлеНIIЯМ); 

б) точное описаНllе коикретного события , которое дано в мень

шей посылке (точное описаlше соБЫТIIЯ помогает отыскать среди тео

реПlчеСКIIХ положеНIIЙ нужное обобщение и правильно ПРlIменить его 

к KOllKpeTlloMY случаю, а еСЛII это праВIIЛО не соблюдается, то это пр"

водит к тому, что лишь приблизителы/О выбирают соответствующее 

общее положение IIЛИ ошибоч ную оценку конкретному событию; на

пример, при "еточном описаШIII меньшей посылки , в которой ФIIКСII

руется знание о еДШIИЧIЮМ событии, не исключается судебная ошибка, 

в результате которой могут быть привлечены к ответственности неВII

IlOвные шща); 

в) дедуктивная аргументация приводит к достоверному обосно

ванию тезиса при соблюдении СТРУК1)'рных праюш этой формы вывода, 

относящихся к терминам, количеству, качеству и логическим связям меж-
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ду посыламII умозаключения (речь идет о соблюдении правил категори

'Iеских, условных, раздешпельных и смешанных форм СIШЛОГllЗмов). 

2) ИllдУК/l/Uвllыii способ аргуме/l/l/ациII ПРlIменяется тогда, когда 
в качестве доводов используются фактические данные. Доказательное 

значение индуктивного обоснования зависит от устойчивой повторяе

мости свойств у однородных явлений. Чем больше число благоприят

ных случаев наблюдается и чем разнообразнее условия их отбора, тем 

основательнее Iшдуктивная аргументация. Чаще всего индуктивное 

обоснование пр и водит лишь к проблематичным заключениям, т.к. то, 

что свойственно отдельным объектам, не всегда присуше всей группе 

явлений. В социалыю-экономической области следует очень осторож

но обращаться к индуктивному способу аргументации, ибо внешне 

сходные фю .... ты здесь MOгyr быть вызваны различными ПРИЧlIнами. 
3) Аргу..llеllmаЦIlЯ fI фОР~llе аllалогllll ПРllменяется в случае упо

добления единичных событий и явлений . При обращешш к аналогии 

необходимо соблюдать некоторые правила: 

а) аналогия состоятельна тогда, когда два явления сходны между 

собой в существенных прюнаках; 

б) при уподоблении двух событиii или явлений следует учиты

вать разли ч ия между ними, т. к. если два явления существенно отли

чаются друг от друга, то, несмотря на наличие сходных признаков, их 

нельзя уподоблять 11 аналогия в ЭТО"I случае будет несостоятелыюЙ. 

Аналогия не всегда дает окончательные заключения, что означает то, 

что ею можно пользоваться как дополнением к дедукти вному или ИII

ДУКТИВlюму обоснованию . 

ОшиБКlI в де,"ОllсmрШ(1I11 свЯЗQIIЫ с отсутствие.1l лоzи'lескоii 

связи .ме.ж'ду арzу,,,еlllllамиlllllеЛIСО.М. 

Бывает так, что ВЫС1)'пающий оратор для обоснования своей 

мысли ПРИВОДIIТ множество цитат , фактов, ссылается на авторитетные 

мнения и создается впечатление, что его речь вполне аргументирован

на. Однако при внимательном при рассмотрении оказывается, что ис

ходные положения - аргументы - логически не связаны с тезисом 

(ошибка ~(мнимого следованию» . 

Мнимое следование часто возникает по причине lIесоотвеТСТВIIЯ 

между логическим статусом посылок, в которых представлеllЫ аргу

менты, и логическим ста1)'СОМ суждения, содержащего тезис . Типич

ные случаи нарушения демонстрации следующие : 

1. Логический переход от узкой области к более широкоii облас

ПI. Например, в аргументах речь идет о свойствах определенного вида 

явлений, а в тезисе говорится о свойствах всего рода я влеlШЙ . 
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2. Переход от сказанного с условием, к сказанному безусловно. 
Так, представляются аргументы, являющиеся !!СТlШIIЫМ!! при некото

рых условиях. В процессе же аргументации об этой условности забы

вают и приходят к выводу, что ПРИlIятые аргументы с необходимостыо 

обосновывают тезис, которы� й формулируется в безусловной форме. 

3. Переход от сказанного в определешюм отношении , к сказан

НОМУ безотносительно к чему бы то ни было. К примеру, мнимым бу

дет следование в том случае, если, опираясь на проблематичные дово

ды, пытаются обосновать достоверный тезис. 

Итак, во всех трех вышеизложенных пунктах несоответствие 

между аргументами и тезисом в случае мнимого следования проявля

ется в том , что логичеСКII слабыми аргументами пытаются обосновать 

логическ и более СИЛЫlыii тезнс. 

Ошибка мнимого следования будет иметь место и тогда, когда 

для обоснования теЗllса при водят логически не связанные с обсужда

емым тезисом аргументы (об ошибочных аргументах было сказано ра

нее - аргумент к силе, аргумент к авторитету и т. д . ). 

6.5. Паралогизмы , софизмы и логические парадоксы 

Обсуждение дискуссионных вопросов приводит К истинным ре

зультатам в том случае, если оно было проведено с соблюдением пра

вил аргументации. ЕСЛII же правила нарушаются, то , как уже было ска

зано, это при водит к логическим ошибкам и уловкам. Остановимся lIа 

этом вопросе несколько подробнее. 

Паралоzuз.МШIll lIазывшоmся lIеllредllамереllllые ЛОZU'lеСКllе 

OlШl6кu. дОllускаемые людМtII вследсmвuе ux IIllзкоtl культуры 

о·J/ ЫlllлеllllЯ IlllеЗIlШIIIЯ lbltllllpaSlUl Л(NllКlI. 

СОФllз,J/Ы (от "p e'l. sорlti.шIU - уловка, вЫ.мысел. головОЛО,1Iка) 

- это "редllа,,,ереlllto lIеnравllЛЫlО nOCmpOellllble раССУ:JlсдеIlIlЯ, в 

OCltose которых ле.JН.'аm ЛО<' Il'lеСКlIе ошuБЮl, доnускае.мые С l(елью 

ввести КО<'О-llllбудь в за6ЛУJIl'деиие IlЛи поставишь в lIеловкое nоло

.JIl'elllle. Софюмы известны с дреВНОСТII . В ыявление этого феномена 

дало толчок для серьезных логических исследований, начатых Демок

plJТOM и Аристотелем . 

В обычном 11 распространенном понимании софизм - ЭТО умыш

ленный обман, основанный на нарушеНIIИ прав ил языка I\ЛИ логи ки. 

Цель софизма - выдать ложь за I I СПШУ. Софизмы существуют и обсу

ждаются более двух тысячелетий, причем острота IIХ обсуждения не 

снижается с годами . Софизм представляет собой неизбежную lIа опре

деленном этапе развития теоретического мышления форму постаllОВКИ 
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пробле~1. Слово «софисп, означает не только «интеллектуального мо

шеШIIIКЮ" но 11 фllлософа, впервые задумавшегося над проблемами 

языка 11 логики . 

В основе любого софизма лежит тщательно замаскированная ло

гическая ошибка, которую нетрудно обнаружить при налllЧIШ опреде

леНIIЫХ навыков логического анализа . При ведем при меры некоторых 

широко известных древних софизмов. Вот ход доказательства утвер

ждеНIIЯ о том, что черное - то же самое, что и белое. 

Софист показывает черную кошку и спрашивает у слушателей: 

«Это черное животное кошка?)}. Слушатели отвечают ут

веРДlIтеЛЫIQ . Тот же вопрос задает, показывая белую кошку. Затем ста

вит вопрос: «Черная кошка и белая кошка - это одно и то же живот

ное?)}. Получив утвердительный ответ, софист делает неожиданный 

вывод : «3наЧIП, черное - то же самое, что I! белое!». Что 11 требова
лось доказать . 

Ошибка , lIа которой основан этот софизм, состоит в отождеств

леlllШ прнзнаков на основе тождества предметов. Таким способом 

можно доказать тождество любых различных признаков тождествен

ных предметов. Похожая ситуация рассмаТРlIвается в следующем при

мере. Так , в одном ИЗ СВОIIХ диалогов Платон описывает, как два со

фllста запутывают простодушного человека по имеНI! Ктес ипп: 

«СкаЖII-ка, есть ли у тебя собака?), - « И очень злаю), - отвеча

ет Ктесипп. «А есть ли у нее шенята?» - «Да, тоже злые» . - «А их 

отец собака тоже и этот отец тоже твой?» - «КонеЧНQ». - «Значит, 

ты утверждаешь, что твой отец - собака и ты брат щенят! » 

Смешно, если и не Ктесиппу, то всем окружающим: ведь такие 

беседы обычно ПрОИСХОДlIШ! npl! большом стечении народа. 
Иного рода ошибочное отождествление лежит в основе извес

пюго древнего софизма «РогатыЙ». 

Софист спрашивает у слушателя : «Ты не терял рогов?». Тот от

вечает: «Нет, не теряю) . Софист тут же делает вывод : <вначит, ты IIMe
ешь рогю) . 

Здесь безосновательно отождествляются объемы двух неравно

объемных имен - «то, что ты не теряю) и «то, что ты имеешы) . 

Знаменитые рассуждеИIIЯ древнегреческого фl!лософа Зенона 

((АхltJlлес 11 'Iереllахш>, «ДuхоmшшЯ». «Стрела» 11 др., I/азывае,\tые 

<(QIIОРIIЯМU» (затруднениями), были направлены будто бы против ДВII

жения и существования многих вещей. Сама идея доказать, что мир 

это одна-единственная н к тому же неПОДВlIжная вещь, нам сегодня 

кажется странной. Странной она казалась и дреВНIIМ. Настолько стран-
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Hoii, что доказательства, ПРИВОДIfВШlfеся Зеноном, сразу же были отне

сены к простым уловкам, причем ЛllшеШIЫМ в общем-то особой хитро

сти. Такими 01111 11 СЧIIТались две с ШIШIIИМ тысячи лет, а иногда СЧII

таются и теперь. Посмотрим, как OIIИ ФОРМУЛИРУЮТСЯ. 

Самое быстрое существо не способно догнать самое медленное, 

быстроногий Ахиллес никогда не настигнет медлительную черепаху. 

Пока Ахиллес добежит до черепахи , она продвинется немного вперед. 

ОН быстро преодолеет 11 это расстояние, но черепаха уйдет еще чуточ

ку вперед. И так до бесконечности. Всякий раз , когда Ахиллес будет 

достигать места, где была перед этим черепаха , она будет оказываться 

хотя бы немного, 110 впереди (рис . 6.3). 

Рис . 6.3. 

в «Дихотомию, обращается внимаНllе lIа то, что движущийся 

предмет должен дойти до половины своего пути прежде, чем 01 1 дос

тигнет его конца. Затем он должен пройти половину оставшейся поло

вины, затем ПОЛОВIIНУ этой четвертой част" 11 т. Д . до бесконечности. 

Предмет будет постоянно приближаться к коиечной точке , 110 так ]111-

когда ее не достигнет. Это рассуждение можно несколько переи наЧIIТЬ. 

Чтобы пройти ПОЛОВIIНУ пуг!!, предмет должеll пройти половину этой 

половины, а для этого нужно пройти половину этоii четверти и т . Д . 

Предмет в "тоге так и не СДВlшется с места (рис. 6.4). 

2 
в 

3 1 

Рис. 6.4. 
Сугь апорий Зенона не в том, чтобы доказать неВОЗМОЖIIОСТЬ 

движения , а в том, чтобы теоретически "сконстру"ровать" такой объ

ект, как движение . 
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Этим простеньким на вид рассуждениям посвящены сотни фи

ЛОСОфСКlIХ 11 нау'lНЫХ работ. В них десятками разных способов до

казывается, 'lТО допущение возможности движения не ведет к абсурду, 

LJТO наука геомеТРIIЯ свободна от парадоксов и 'lто математика способ

на описать ДВllжен ие без противоре'lIlЯ. Рассуждения Зенона сеЙ'lас 

ОКОН'Iателыю выведены из разряда хитроумных уловок. Они, по сло

вам Б. Рассела , iiB той или llIюil форме затрагивают основания ПО'lТlI 

всех Teopllii пространства, времени и бесконе'lНОСТИ , предлагаВШIIХСЯ с 

его времени до наших дней» [Цит. по : 9, с. 297]. 
Общность этих рассуждениii с другим и СОфllЗмами древних не

сомнен на. И те и другие имеют форму краткого рассказа или ОШIСaJlIIЯ 

простой В cBoeii основе ситуащш, за которой не стоит как будто ника

ких особых проблем. Однако ОПllсаНllе преподносит обыденное явле

ние так, 'lто оно оказы� аетсяя явно не совместимым с устоявши~шся 

представлеНИЯМII о нем. Более сложноii формой СОфllЗМОВ являются 

ЛОГИ'lеские парадоксы , которые мы раССМОТРIIМ далее. 

Парадоксы представляют собоii наиболее интересное ЛОГИ'lеское 

явление. Парадокс в широком смысле есть положение, которое резко 

расходится с общепри нятыми, устоявши~шся и ортодоксалЬНЫМИ мне

НИЯМII. Согласно г. Лихтенбергу, общепризнанные мнения и то, 'lТО 

С'lитают делом давно решенным, 'Iаще всего заслуживают исследова

ния. Парадокс является на'lалом такого IIсследования . 

Парадокс вообще - это ситуация, которая содержит в себе про

тиворе'lащие возможности . ЛОZllчес""", IIарадоксам IIUЗЫ8иется CII
mУШ(IIЯ, в которой дви "роmll80речиll(lIХ 8ыскизывUIIIIЯ lI.tlеют одll

lIаК080 СШIЫlOе оБОСllоваllllе. Антиномия - наиболее резкая форма 

парадокса, рассуждеНllе, доказывающее эквивалентность двух утвер

ждений, одно из которых является отрицаНllем другого . 

ЛОГИ 'lеские парадоксы известны людям с древности. Наиболее 

IIнтересные из них сохранились до наШIIХ дней. Существует распрос

траненное среди У'lеных, логиков и математиков мнение, 'lто пара

доксы представляют собой неразрещимые ЛОГИ'lеские проблемы, 'lТО 

они пря'lУГ В себе тайну, раскрыть которую предназна'lено будущим 

поколениям. ЛОГИ'lеским парадоксам и раЗЛ II'lНЫМ вариантам их ре

шеШIЯ посвящены М/ЮГО'lllсле/шые наУ'lные труды . Давайте попро

буем разобраться, все ли на самом деле так сложно. С этой целью про

аналllЗируем некоторые II З наиболее известных парадоксов. 

На'lнем с древнего парадокса под названием (Лжец» . С этим па

радоксом связана судьба многих людей, в том 'Iисле и трагическая. 

Благодаря ему остался IIзвестным в IIСТОРИИ его автор - ЭвБУЛllд /IЗ 
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Милета. Ходит легенда, что некий Филит Косскнй покончил С собой, 

не сумев его решнть. Один из известных древнегреческих логиков 

Диодор Кронос уже в преклонном возрасте дал обет не прннимать пн

шу до тех пор, пока не решит этот парадокс. Так и он умер, не выпол

нив своего обещания. 

Приведем наиболее простую формулировку этого парадокса, 
cyrh которого от ЭТОЙ простоты не нзмеиится. 

Кто-то говорит «Я ЛJY» н больше ничего. Спрашивается, что вы

ражает эта фраза - истину или ложь? Если человек, угверждающий 

(<Я лry)), говорит при этом правду, то он лжет, а еслн лжет, то предпо

жением (<Я ЛJY» говорит правду. Таким образом, получается парадокс 

- положение, истинность и ложиость которого одинаково доказуемы. 

Попробуем выявить ошибкн, лежащне в основе данного па

радокса. Во-первых, в вопросе о логическом значении этого пред
ложения оно берется в материальной суппозицни, в то время как ответ 

на него предполагает употребление его в формальной суппозиции. 

Спрашивается о логическом значенни высказывання, а в ответе гово
рится о человеке, который его пронзнес. 

Во-вторых, глагол (ШГУ» в этом предложении может употреб

ляться только в потенциаш.ном значении. Тот, кто спрашивает о его 
нстинносПl, предполагает, что этот глагол имеет здесь актуальное зна

чение. Иными словамн, предполагается, что человек может лгать уже 

самим произношением предложения «Я лry»). 
В-третьих, лгать можно, говоря о чем-то, а ие просто лгать, не 

говоря ни о чем. Взятое отвлеченно, с использованием глагола «ЛJY» в 

актуальном значении, это предпожение является незаконченным, а по

тому - бессмысленным. Осмыслеиным при указанном значенин гла

гола оно бьшо бы в следующем варианте: «Я лry, говоря о том-то)). 
В-четвертых, заданный вопрос имплнцитио содержит в себе тав

тологию. Сказать (<Я лгу)) - то же самое, что сказать «это - ложь), 

не показывая при этом нн на одно высказыванне и относя указательное 

местоименне «ЭТО») только к слову «ложь)). Тогда сформулированный 

выше вопрос будет преобразован в такую форму: (<Является лн выска

зывание «Это - ложЬ)} ИСТИНОЙ lШИ ложью?}} Данный вопрос не имеет 

смысла, как не имеют смысла вопросы типа: «А ходит ли ходьба?)), «А 

развивается ли развитие?)). Ответ на иего «Ложь является ложью)) 

представляет собой обычную тавтологию, а ответ «Ложь является ис
тиной) содержит явное противоречие. Мы так подробно остановились 

на анализе парадокса «Лжец), чтобы показать, иасколько тяжелым мо

жет быть анализ тупиковых ситуаций в мышлении для иеосведомлеи-
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ного В логике человека. Трудиость с анализом именно этого парадокса 

состоит в том, ЧТО в нем содержится не одна , а несколько логических 

погрешностеЙ. 

Рассмотрим еще один не менее знаменитый древний парадокс 

под lIазванием ((ЭвШ1JШ,. 

Некто Эватл обратился к известному софисту Протагору с 

просьбой обучить его праву . Протагор согласился и предложил тому 

следующее условие : Эватл заплатит за обучение после того , как вьшг

рает свой первый судебный процесс. Окончив обучение, Эватл , чтобы 

не платить деН ЬГII Протагору, не стал заниматься ЮРИДllческой праКТII

кой. Потеряв надежду получить деньги, Протагор пригрознл Зватлу 

судом, на что тот ответил: «В любом случае я не уплачу тебе деньги , 

Протагор. Если суд присудит уплатить тебе, то я проиграю свой пер

вый судебный процесс 11 не уплачу тебе, согласно нашему уговору, а 

если суд ПрllСУДИТ не платить тебе, то я не уплачу в соответствии с по

становлением суда». На что Протагор возразил: «Нет, Зватл, в любом 

случае ты должен будешь заплатить мне. Если суд присудит уплатить 

мне деньги, то ты должен будешь заплатить мне по приговору суда. 

Если же суд присудит не платить мне, то ты выиграешь nepBbIii судеб
ный процесс и вынужден будешь заплатиТl. мне в соответствии с на

шим уговором» . 

Каждый из IШХ как будто прав. Поэтому возникает вопрос: дол

жен или не должен Зватл платить деньги Протагору . 

Ошибка, на которой основан этот парадокс, лежит на повер

хности, 11 каждый более-менее образованный юрист покажет, в чем тут 

дело . Удивительно, что ученые, наЧlIная с самого Протагора (который, 

будучи озадаченным этоii своей ситуацией, lIаписал даже специальный 

трактат «(Тяжба о nлатС)) и заКЮI 'lивая современными, считали и счи

тают дюшый парадокс неразрешимым . Вся загвоздка в этом парадоксе 

в том, что здесь употреблен нечетко определенный термин (<первы й 

судебныii процесс Зватла». В договоре между Зватлом и Протагором 

не оговорено, в какой роли Зватл должен выступ ить lIа этом процессе. 

Из ситуации вытекает, что под первым судебным процессом Зватла 

Протагор ПOlIllМал своего рода экзамен на предмет определеНIIЯ каче

ства ЗIIЮIIIЙ своего ученика в области права. 3наЧIП, Эватл на нем дол

жен был выступить в роли одной из сторон - обвишпеля или защит

ника. В судебном процессе по иску Протагора 011 должен выступать в 
роли ответчика. На этом ОСlюваЮIIJ данный судебllыii разбор почему

то называют первым судебным процессом Зватла. Между тем такого 

рода процесс у Эватла мог быть до того, как 011 поступил на обучение к 
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Протагору. Можно предположить, что Эватл мог быть привлечен су

дом к ответственности за какой-нибудь проступок ранее 11, оправдав
шись, ВЫllграть этот свой первый процесс. Тогда Протагор, зная об 

этом факте, мог сразу же после заключения между IIIIMIf договора, не 
приступая к обучению, потребовать от Эватла деньги на том основа

нии, что тог уже выиграл свой первый судебный процесс. Тем самым 

была бы создана абсурдная ситуация: Эватл должен был бы платить 

деньги Протагору за ничто. Поэтому суд по исковому заявлению Про

тагора не может считаться первым судебным процессом Эватла. 

В Древней Греции пользовался большой популярностыо рассказ 

о крокодиле и матери , совпадающий по своему логическому содержа-

111110 с парадоксом «Протагор и Эватш). 
Крокодил выхватил у еГIlПТЯНКИ, стоявшеii на берегу реки, ее ре

бенка. На ее мольбу вернуть ребенка крокодил, пролив, как всегда, 

крокодилову слезу, ответил: 

- Твое несчастье растрогало меня, и я дам тебе шанс получить 

назад ребенка. УгадаН, отдам я его тебе или нет. Если ответишь пра

вилыю, я верну ребенка. Если не угадаешь, я его не отдам. 

Подумав, мать ответила: 

-Ты не отдашь мне ребенка. 

-Ты его не получишь, - заключил крокоДlШ, - Ты сказала либо 

правду, либо неправду . Если то, что я не отдам ребенка - правда , я не 

отдам его, так как иначе сказанное не будет правдоЙ. Если сказанное 

неправда, значит, ты Ile угадала, 11 я не отдам ребенка по уговору. 
Однако матери это рассуждение не показалос ь убедительным. 

- Но ведь еСЛII я сказала правду, то ты отдашь мне ребенка, как 

мы и ДОГОВОРИШIСЬ. Если же я не угадала , что ты не отдашь ребеllка, то 

ты должеll мне его отдать, иначе сказаllное мною не будет неправдоЙ. 

Кто прав: мать или крокодил? К чему обязывает крокодила дан

ное им обещание? К тому, чтобы отдать ребенка или, напротив, чтобы 

не отдавать его? И к тому, и к другому одновременно. Это обещание 

внутренне противореЧIIВО , 11, таким образом, 0110 невыпшIIIмоo в силу 
законов ЛОГIIКИ. 

Итак, софизмы 11 логические парадоксы - это не только и не 

столько приемы IIнтеллектуалhlЮГО мошенничества. Конечно, софизмы 

древних нередко использовались с намереНllем ввести в заблуждение. 

НО ОШI имеЛII и другую, гораздо более интересную сторону. Многие 

софизмы поднимали проблему текучести, измеllЧИВОСПI окружающего 

мира и в своеобразной форме указывали lIа трудности , связанные с 

отождествлеllllем объектов в потоке непрерывного изменеllllЯ. 
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Сфор,"улировШlllые в тот период. когда I/ауки логики еще I/е бы

ло, древuие СОфll3МЫ u парадоксы nРЯJIЮ ставили вопрос О uеобходlLIЮ

сти ее посmроеllИЯ. Имею/О тогда IЮ'lаЛОСh ОС.lrысле/lI/е и изу'/еuuе до

IШЗШlleJIhства и опровержеuuя и зарождеlluе особоii иауки О IIравиль

IIO~II, доказаmелЫ/о,11 JIIЫlUлеIlИII. 

ВОIlРОСЫ и зuдlШUЯ 

1. Как вы полагаете, вопрос деiiствllтелы/О обладает особой 

в//ушающей (cyzzecfIIllflJ/oii) сшюй? Ответ оБОСJ/уйте IШ KOIIKpenlllbIX 
nРlшерах. 

2. Какова роль вопроса в IШУЧIЮ-lюз/швШllелыюii деяmеЛЫЮСl1l11 

'!eJlовека? 

3. Могут ли вопросы (те 1/0 существу» I1рlIlIILIШlllhСЯ к 06суж
детllО в раЦllо//алы/О оргаllизоваmюй дискуссии? Поясuиmе свой от

вет. 

4. От чего зависит тО'II/0Сl1lЬ ответа? ОБОСJ/уйте свою то'!ку 
зреuuя, оnuраяСЬ IШ одuо uз правил полемики: каков вопрос, lIIаков 11 

ответ. 

5. При ответах /lа СЛОЖllые вопросы ,Iюгут IIOЗ//иЮlутh I1Iруд

,/Ости. Какого рода :тlU труд/lОСnlll? 

6. СоглаСIIЫ ли вы с me~II, что Зllание логu'/еского .·lrехаllи:LIШ по

становки вопросов // конструировш/Ия ответов IШ lIих слу.ж//т рац//о
I/ш/ыюii осиовой успешного проведеНIlЯ дискуссиЙ. Свой ответ аргу

,\/e/llllIIpyiillle. 
7. Решите зада'/у: В одном купе поезда (Москва-Владивостою) 

собрались молодые люди, которые познакомились в этой поездке. Все 

они напраВЛЯЛIIСЬ на работу в разные города Восточной Сибири и 

Дальнего Востока . Один из них - Белов - У'..ке не раз бывал здес ь. ОН 

хорошо знал этот край и много рассказывал о нем свонм новым друзь

ям. Среди ИИХ оказался москвич Суворов, который в Сибири никогда 

до этого не был. ОН неплохо играл в шахматы 11 поэтому не отходил от 
Серепша, который был ему достойным оппонентом. Наташа ехала в 

Хабаровск после того, как ОКОИЧllЛа :ЖОllо~шчеСКllii техникум. Она бы

ла замужем за Евгением. У другой девушки из этой комнаты фамилия 

была такая же, как I! у Дмитрия , а ИМЯ такое же, как у Серегина. Оказа

лось, что Лоскутов и СереГIIН - оба из Ярославля, а ГеОРГIIЙ из Сарато

ва. В фамилии Евгения Tpll гласных буквы, а Юлий любит теННIIС. Ус

тановите IIмена и фамилии всех собраВШIIХСЯ в этом купе молодых лю

дей. 
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8. СОО/l/llеси/l/е /IOIIЯ/l/UЯ аргумеllтаЦИII 11 доказательства. Ка

ковы mребовШIllЯ. предъявляемые к дШIIIЫ~1I операция.м ~llышлеIlИЯ ? 

9. Пока.жите справедливость следующего утверждеllllЯ: «Ау

дUII/ОР/1Я является ОС/IOШIЫJН объектО~1I аргУ_lIеШJ1а/llивllого воздейст

вuя. 

10. В каЮL'( СЛУ'/аЯХ следует nрu6егать к косве/IIIШIУ оБОСllова
/IIIЮ тезиса ? 

11. ПРОШШЛllзuруiimе случай ПОЛIIОЙ nодмеllЫ теЗllса, "РОIl30-

шедUllltI с древuегре'/есюш фUЛОСОфом Диогеllшr : «Одllll философ до

казывал, '111/0 в .нире, как 0// представляется lюше,ну мышлеuию. lIет 

движеllliЯ, lIет M/IOZ/L'( вещей, а есть толЬ/ш одllа-едlll/ствеююя вещь, 
nР1Ш/Ш/ lIеподвU.Жllая u круглая. В порядке возражеuия Диогеll встал 11 

lIачал lIе СllеllЮ ходить перед СJ10РЯЩ/t.,IIШ). В '/ен заклю'шется суть 

Оllll/6КII, совершеююtl ДиогеllОМ? 

12. Как оБЪЯСJ/uть столь часто «cmpe'lae.lloe ис/юльзовШlllе 

ошuБО'lIIЫХ apZYlIlell/1/0fl в nроцессе споров 11 дIlСКУССUЙ? При ответе IЮ 
вопрос 06ратитесь к таким аргумеllтам, как аргУ,lIеЮII к Лl/'II/ОСIIIИ, 

аргумеllт к lIевежеству, apгY~lIelllll к авторитету. 

13. Какова роль аргумеlllllШj/Ш в /JaУ'IIIШI /lOз// аllllll ? Прuведllте 

IIplL.llepbl 113 UCnIOpll1l uаУКII. 
14. Софизмы как род IIIlтеллектУШlЫlQго ,IIQUIe/IIIU'IeCmfla Ш/II 1/0-

пытка IIривле'/ь вllllмште к IIробленам логического аllаЛllза языка. Ка

ково ваше отllошеlluе в этоii пробле,не? 

15. Че,н оБЪЯСllить U/III/epec к СОфll3 .. IЩ.11 IШ IIротяжеllllll более 

двух тыся'/елетllй? 

16. Какую роль СОфIlЗ~IIЫ сыграли в стаllовлеllllU логllки? 
17. Каково З/Ja'/ellllе парадоксов для стаllовлеllUЯ /J развития ло-

гики? 

18. Какие решеllия nредлагаЛIIСЬ для парадокса «Эваmл»? 
19. С lIIо'/ки зреllия А. Тарского, IICnIO'lIIlIKOM парадоксов являет

СЯ се.МШШIII'/еская заМКlIутость языков. Как вы nO/l/L-Iшеmе КО/lцеllljию 

А. Тарского: еСЛII сделать .метаязык более богШl1Ы,II, чем язык-объект, 

11 вК}/Ю'lumь переводы выра.же/lllii языка-объекта в метаязык, то па

радокс «Лжец» усmраllяеmся? 

20. Какие выводы для логики следуют из I/ШIII'IUЯ большого '1l1с}/а 
парадоксов? 
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Глава 7. Гипотеза 

7.1. Общая характеристика гипотезы 

ГU1l0mеза - это IIlJУ'ШО 060Сl/О8U1/110е "редltоло:нсеuuе о "РU

'1llllUX "ли заКо/lO,1tерuых связях каких-либо явле1lшi UЛII соБЫnlllii 

IIрuроды, общества, ."ышлеIlUН. 

Обычно предположение так или иначе связано с проблеМIIОЙ си

туацией , т. е . с вопросом или с группой взаимообусловленных вопро

сов , возникающих в ходе какой-то деятельности. Не нз всякие вопросы 

могут быть сразу даны однозначные ответы в виде категорических су

ждениii; иноii раз ответы ПРИlIIIМЗЮТ фОР~IУ предположений, догадок, 

допущений. Предположения нуждаются в проверке. Иногда они легко 

11 быстро проверяlOТСЯ какими-то неСЛОЖIIЫМII действиями . Скажем, 

чтобы проверить возникшую у меня догадку, что Зllакомыii голос в 

соседней комнате принадлежит Андрею Андреевичу, достаточно от

крыть дверь. Примерно так же просто проверяются предположения об 

ИСТОЧlIике шума за окном , о том, что причиной болевых ощущений в 

руке является заноза и т. Д . Другие предположения (гипотезы) прове

рить сложнее. Таково, например, предположение, что буква «ъ» реже 

других букв встречается в русских словах; таково возникшее у препо

давателя подозрение, что студент-вечеРНIIК Н. имеет тенденцию неса

мостоятелыю (а с чьей-либо помощью) выполнять контрольные рабо

ты; такова догадка о закономерной зависимости между ростом потреб

ления наркотиков в данном регионе и престушюстью 11 т . п . Проверка 

подобных предположеНIIЙ требует определенных, достаточно длитель

ных, и , по существу, Ilсследовательских действий (включающих на

блюдение, отбор материала и др. ), направленных на то, чтобы исклю

чить случайный результат. 

Есть ситуаци и, когда предположения становятся IIСХОДНЫМ 

пуш.том ряда весьма сложных интеллектуальных операций, осушеств

ляемых в соответствии с определенной методикой. Чтобы уяснить 

смысл этоil методики, рассмотрим несколько примеров . Собрав неко

торые фактические данные о преступле llИИ , следователь выдвигает 

предположение (в юридической практике такие предположения име

нуются версиями), что престушшком является некий А. Далее 011 мо
жет рассуждать приблизителыlO так : «Если преступление совершил А. , 

то : 1) по Bceii вероятности, 011 руководствовался такими-то и такими-то 
мотивами ; 2) у него не может быть алиби; 3) и т. п.». Эти вытекающие 
113 предположения следствия и становятся далее объектом проверки. 
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Другой при мер. Наблюдаемые врачом симптомы болезни (боли в об

ласти желудка, похудание, утомляемость) могут ВЫЗЬJ ваться гастритом. 

Для провеРКJI этой пшотезы ПРОJiЗводится зондирование, которое либо 

подтверждает диагноз, либо заставляет заменить его новым предполо

жением. Как видим , J\ здесь объектом проверки стало выведенное из 

предположения следствие . 

Эти примеры в некотором отношении ОДJЮТlШНЫ, они основаны 

на следующих процедурах: 1) для объяснения или описания некоторо
го факта (события , процесса, вообще объекта или группы объепов) 

выдвигается предположеlJl1е в виде суждения р; 2) поскольку его ис
ТИШЮСТlюе значение не может быть установлено непосредствеино, 

суждение рассмаТРlIвается как ЛОГllческое осиование для выведения 

некоторого множества следствий q. r. s и т. д.; 3) установление IJСТШI
IЮСТlIQГО значения полученных таким способом следствий (путем их 

сопоставления с фрагментами имевшегося или приобретаемого в ходе 

исследования знания) позволяет надлежащим образом оценить и пред

положение. Именно, этот смысл термина «гипотеза» ПРШJl1мается в 

логике. 

В процессе разработки гипотеза может стать объектом доказа

тельствеllJ J ЫХ процедур, позволяющих сопоставить аргументы, под

тверждающие или опровергаюшие выдвинутое предположение. 

Резких границ между предположением как таковым и ГlIпотезой 

в специальном з начении слова нет и не может быть. Главное различие 

состоит в относительной СЛОЖJЮСТl! исследоватеЛЬСКIIХ процедур , на

правленных на проверку некоторого положения. Иногда к ЭТОМУ до

бавляют и особое познавательное значеНllе гипотез в отличие от обыч

ных предположеНIIЙ, сопровождающих повседневную практику. В 

этом смысле гипотеза с полным ОСНОВaJшем может быть названа УНII

версальной формой развития науки, предвестником великих ОТКРЫТIIЙ, 

необходимым этапом становления глобальных научных концепций. 

Гипотезой некогда была идея дискретного (атомного, корпускулярно

го) строения материи; как гипотеза ВОЗJJlНUJa теория эволюции органи

ческого мира; гипотеза леЖIIТ в основе открытия европейцами амери

канского континента, обнаружения планеты Нептун и т. Д. И т. п . Лю

бая сфера науч:ного познания, в какой бы момент мы ее IJИ захватили, 

содержит множество гипотез, ОТllOсящихся к едшlИЧНЫМ фапам JJЛJI к 

IJeKOTopbJM заКOJlOмерным связям. В утвеРДIIВШIIХСЯ, обшеПРИЗJJaШIЫХ 
иауч:ных теориях IIмеется , по общему правилу, множество гипотетиче

ских элементов, выраженных в форме проблематичных суждений. С 

этой точ:ки зрения гипотеза может быть охарактеризована как показа-
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теш, ДllllаМИКII научного познания, становления нового, связи извест

ного с неизвестным. 

В зависимости от степени общности объяснения класса одно

родных явлений выделяются такие виды Zllllотезы: 06Щllе, чuстllые 11 
едllllllЧllые. Общая zиnотеза - это научно обоснованное предположе

ние о ПРIIЧlIнах, законах и закономерностях при родных 11 обществен
ных явлений, а также закономерностях психической деятелыюст!! че

ловека. Например, гипотеза Демокрита об аТОМIIСТllческом строении 

вещества, Гипотеза К. Э. Циолковского о возможности космических 

полетов . В случае подтверждения общая гипотеза превращается в на

учную теорию. 

Часnuшя гlllютеза - научно обоснованное предположение о 

ПРИЧlIнах, происхождеllИИ и закономерностях части объектов , выде

ленных IIЗ класса рассматриваемых объектов природы , общественной 

жизни или психической деятельности человека. Например, в биологии 

выдвинугы гипотезы о ВОЗlшкновешlИ злокачественных опухолей, о 

происхождешш вирусов IJ др . 

ЕдllllUЧllая гunотеза - науч но обоснованное предположение о 

причинах, происхождеШIII и закономерностях еДIШИЧНЫХ фактов, кон

кретных событий или явлений. Например, гипотезы о Тунгусском ме

теорите, упавшем 30 июня 1908 г. в Сибири. 

В научноii работе и других видах деятельности используются 

рабочие гипотезы - предположения, ВЫДВl l гаемые чаще всего в нача

ле исследования явления и не ставящие еще задачу выяснения его при

чин или закономерностей. Рабочие гипотезы используют ученые в ходе 

IIХ работы по исследовюшю определенных пробле~1. 

7.2. Версия 

Гllll0тезы, выдвигае.мые в историчеСКО,lI, СOl(1I0ЛОZIl',еско.М IIС

следовUllllll, в суде6110-следствеll1l0ii "рактике, при 06ЪНСIlеШlll от

делыlхx фактов иЛII COBOKYllllOCIIIll обстоятельств uазываmт вер
CIIJLllll. 

Версия в судОnрОllзводстве - одllа 113 60ЗМО.Ж//ЫХ гипотез, объ
ЯСIIЯЮЩI/Х происхождеllие или СUОЙСlIJва отдельных ЮРllди'lеСКII З//fl'III

,·ных обстоятельств JlЛllllресmУnllеllия в целом. 

При расследовании преступлений и судебном разбllрательстве 

строят различные по содержаШ!lО и охвату обстоятельств версии . Сре

ди них различают общuе веРС1I1I и веРСlIlI '1аСf1/1/ые. 

Общая веРСIIЯ - это предположение, оБЪЯСllяющее все пре

сmупле//uе в Ijелом как едlillУЮ clIcme .. lty KOIIKpeIIIllblX обстоятельств. 
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Она отвечает не на один, а на множество взаимосвязанных вопросов, 

выясняя всю СОВОКУШlOсть юридически значимых обстоятельств дела. 

Важнеiiшими среди этих вопросов будут следующие: какое преступле

ние совершено? кто его совершил? каковы мотивы преС1)'пления? 

Неизвестноii реальной причиной, по поводу которой создается 

версия, ВЫС1)'пает не принщш развития или объективная закономер

ность, а конкретная совокупность фактических обстоятельств, из кото

рых складывается едшшчное преступление. Освещая все подлежащие 

выяснению в суде вопросы, такая версия носит черты общего сумми

рующего предположения , объясняющего все преС1)'пление в целом. 

Часnuшя версия - это nредnоло.жеllllе, 06ЪЯСllяющее 0111-
делыlеe обстоятельства раСС~IIШnРllвае,\lОго преСI1lУ"J/е/lIlЯ. Будучи 

неизвестным или малоизвестным, каждое IIЗ обстоятельств может быть 

предметом самостоятельного исследования, по поводу каждого IIЗ них 

также создаются веРСIIИ, объясняющие особенности 11 происхождение 
этих обстоятельств . 

ПРIJмерами частных версиii могут быть следующие предположе

ния : о местонахождении похищеllНЫХ вещей ил и о местонахождении 

преС1)'ШlIIка ; о соучастниках деяния; о способе проникновения пре

С1)'пника к мес1)' совершения деяния и др. 

Частные и общие версии тесно взаимосвязаны друг с другом в 

процессе расследования. Знания, полученные с помощью частных вер

СIIЙ, служат OCHOBIIOii для построения , конкретизации и уточнения об

щей версии, объясняющей преС1)'пное деяние в целом . В свою очередь, 

общая версия дает возможность наметить основные направления для 

выдвижеНIIЯ частных веРСl l Й по поводу еще не выявлеllllЫХ обстоя

тельств дела. 

7.3. Основные этапы построения гипотезы (версии) 

Построение и развитие версии в судебном исследовашш , как и 

любоii гипотезы, складывается IIЗ трех этапов . Первыii этап - выделе

IIl/е "ру/ты фактов 1/ оmllОlllеlll/ Й .flе.JlCду IIlЫIII , второй этап - 0606-
щеlluе фактов, третий этап - выдвll.1Iсеиllе nред/lOложеIllIЯ . 

Итак, рассмотрим первый этап. В процессе построения версии , 

чтобы уяснить характер преСТУШIQГО деяния 11 ШЩ, ВIШОВНЫХ В его со

вершеlllШ , необходнмо аналитически исследовать имеющиiiся факти

ческий материал, т. е. мысленно расчлеllllТЬ его на составляющие 

группы фактов и последовательно изучить их. Цель такого анализа -
выделить среди множества фактических обстоятельств такие, которые 

прямо или косвенно, явно или неяВlIO связаны с преС1)'плеНllем. 
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Исходный фактический материал обнаруживают в процессе про

изводства осмотров и обысков, при ознакомлею1И с докумеlггами, при 

допросах свидетелей и обвиняемых. Например, при осмотре места 

происшествия фиксируют отпечатки пальцев, орудия преступления, 

оставленные вещи. Внимательно относятся к таким предметам, кото

рые первоJJачалыIo кажутся не связанными с исследуемым событием, 

вроде окурков и т . п. , но которые могут помочь восполнить картину 

преступления. 

В процессе первого этапа важно выявить у различных фактиче

ских обстоятельств нечто общее, установить отношение этих обстоя

тельств с преступлением. Связь отдельных фактов с событием престу

плеllllЯ устанавливается ЛОГllческим путем. Успешное решение этой 

задачи помимо знания техники, тактики и методики оперативноii и 

следственной работы предполагает также овладение искусством логи

ческого анализа. 

Умозаключения , с помощью которых анализируют факты, зави

сят как от особенностей самих фактов, так и от харю\-гера ранее приоб

ретенных знаний. Если следователь прибегает к общим знаЮIЯМ, его 

вывод протекает в форме дедуктивных умозаключений. В качестве ис

ходных посылок таких силлогизмов выступают либо проверенные нау

кой положеНIIЯ, либо полученные в судебно-следствеНI/оii практике 

эмпирические обобщения. 

В процессе анализа используют также ИНфОР1\lацию о единичных 

случаях и фактах, которые встречались при расследоваНIIИ других дел, 

т. е. строят умозаключение по аналогии, уподобляя одно единичное 

явлеlше другому . 

АнаЛIIЗ фактов может протекать и в фОР~lе индукции. Например, 

по сходным особенностям почерков в ряде преступлений , связанных со 

вскрытием сейфов, следователь сделал предположительный обобщаю

щий вывод о TO~I , что все эти преступления совершены одним и тем же 

ЛIIЦОМ. Это предположение в дальнейшем подтвердилось. 

Следующий шаг в логической обработке фактов - это их обоб

щение, мысленное объединение аналитически выделенных фактов в 

единство, при отвлечении от случайных обстоятельств. 

Расследован ие преступлений требует развитого аналитико

синтезирующего мышления , умения правильно связывать фа,,-гы , выяв

лять среди I/ИХ особенное, специфическое. Обнаружеlll1е заВIIСИМОСТИ 

между фактами, направления и последователЬ/юсти этой зависимости 

позволяют восстановить всю цепь причинной связи. Синтез фа,,-гиче

ских данных в еди ную систему является основной предпосылкой 1/0-
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строения гипотезы, ил и версии - рождения обоснованного предполо

жения о событии преступления. 

Любое уголовное дело наряду с общими чертами имеет и свои 

особенные характеристики . Нередко особенное в отношениях между 

фактами проявляется в необычном характере самих фактов для данных 

условий, места и времени отдельных деi!ствиii и обстоятельств. Такого 

рода факты и отношения MOгyr послу..кить ключом к построению вер

сии об обстоятельствах преступления или версю! о личности преступ

ника. 

Так, в деле о разбойном нападешш на пункт обмена валюты 

важную роль сыграло содержание разговора между нензвеСПIЫМИ . По

терпевшая показала, что один из неизвеСТIIЫХ определял lIа ощупь ка

чество бумаги, на которой отпечатаны банкноты. Это послужило OCIIO
ванием для версии о причаСТIIОСТИ к ограблению работника банка, что 

в дальнеiiшем и подтвердилось. 

Третий этап построения гипотезы (версии) - это выдвижение 

предположения. 

Важным условием построения плодотворной пшотезы в наУЧIIО

исследовательской деятельности нли плодотворной версии в судебно

следственной работе является соблюдение ПРШlUипа объективности 

исследования. Это означает отсутствие предвзятости (когда исследова

тель руководствуется интересами установления истины , а не своими 

субъективными предпочтениями) и всесторонность исследования с 

целью установления ИСТlIIIЫ (должен учитываться весь исходный эм

пирический материал , и должны быть построены все возможные в кон

кретных условиях веРСIШ). 

Несколько слов необходимо сказать об условиях состоятельно

сти гипотезы. Гипотеза в науке, как JJ судеб но-следственная версия 

считается состоятелыlй, ' если Оllа удовлетворяет ряду лоп!ко

методологических требований, среди которых мы выделим следую

щие: 

1. Гипотеза должна быть непротиворечивоЙ. 

2. Гнпотеза должна быть ПРИНЦlшиалыlO проверяемой (судеб

ная версия должна допускать проверку фактами). 

3. Гипотеза считается состоятельной, если она эмпирически и 

теоретически оБОСIIOВallа. 

4. Познавательная ценность гипотезы определяется ее информа

тивностью, которая выражается в предсказател ыlйй и объяснительной 

силе гипотезы. 
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7.4. Проверка гипотезы 

Чтобы из выдвинутой гипотезы получить следствия, суждение 

IIЛИ группа суждениii, посредством КОТОРЫХ формулируется гипотеза, 

включается в цепи умозаключений. 

Предположим, что гипотеза, выражаемая суждением р, может 

стать логическим основанием для следствия , представленного сужде

нием Ч. Логический механизм развития и проверки такой гипотезы 

легко описы�аетсяя следующим образом: импликация р-н; пр"нимается 

как одна IIЗ посылок условно-категорического умозаключения; вторая 

же посылка образуется в результате проверки следствия и представляет 

собоii его отрицание 1 ц или утверждение Ч. Отрицание следствия со
ответствует схеме отрицающего модуса условно-категорического умо

заключения (р-*J)Л 1 q и, как известно, ведет к отрицанию основания 1 
р. т. е . к прнзнанию ложности гипотезы р. Утверждение следствия со

ответствует одному из iшепраВIIЛЬНЫХ)) модусов (р~ч) Л ч: этот модус 

в состоянии сообщить основаШ!lО (гипотезе р) лишь определенную 

степень веРОЯТНОСТII. Итак, Тlшичная картина развития и провеРКII ГlI

потезы в принципе представима двумя слеДУЮЩИМII схемами условно

категорического умозаключения: 

(I) p--Joq . l q 

lp 

Cxe.lla ОllрО6ер.:нсе/lfIJt lunuml!Зьt 

(2) р --Joq. Ц 

BepoJlTHO. ЧТО Р 

C \"t',II a IItlдmверждеmtН lUIIUllleJьt 

Эти схемы и будут рассматр"ваться как основные для анализа 

гипотезы. 

Высказывалось мнение, что для плодотворной разработки гипо

тезы необходимо получение возможно большего количества слеДСТВIIЙ. 

Разумеется , если принятое предположение р позволяет одновременно 

вывести некоторое множество следствий (ч, г, ... , z), то достаточно 
большое IIX количество в определенных УСЛОВIIЯХ может положителыю 
повлиять на оперативность провеРКII . Было бы, однако, ошибочно счи

тать, что есть некий количественный МИlшмум выведенных слеДСТВIIЙ, 

без достижения которого Гllпотеза не должна подвергаться проверке. И 

дело не только в TO~I , что подобный минимум невозможно установить. 

Иногда достаточно проверки одного следствия, чтобы существенно 

повысить вероятность гипотезы ИЛII , напротив, отвергнуть ее 11 заме
IIИТЬ иной. Решение суда всегда должно быть основано на достоверном 
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знан ии обстоятельств рассматриваемого дела. Это значит, что каждая 

гипотеза в судебном рассмотреНИII должна быть доказана. 

7.5. Доказательство гипотезы 

Поскольку гипотеза всегда представлена суждением нли группой 

суждений, процедура устаllовлення ее IIСТlШIЮСТИ по с воей структуре в 

прющипе должна быть во многом аналогична операщш доказывания 

как таковой со всеми присущю.ш последней особенностями. Она 

должна содержать аргументы, демонстративные выводные схемы, под

Ч IIНЯТЬСЯ правилам доказательства . Что касается тезиса как объекта 

доказывания, то им стаНОВIIТСЯ сама гипотеза. Специфика доказа

тельства именно выявляется ЛIIШЬ, тогда, когда эта процедура рассмат

ривается в связи с ВОЗIшюювением и развитием гипотезы, т. е . как бы 

ретроспективно проецируется на предыдущие этапы ее разработки. 

Иными словами, доказательство здесь ПOlшмается lIе просто как авто

номная операция по выведению теЗllса из аргументов, а как своего рода 

операция с предысторией . С этой ТОЧКII зрения .IIО2ут быть выделены 

два ОС/IOШIЫХ способа доказательства 2шютезы, которые услошlO 

ЛIOЖ/1O lIазваmь :HlIIllplI'leCk"lJ..\Ill mеоретll'ШСКII,II. 

Э",lIl1РU'lеское доказtlтельство гиllотезы связано с тем , что ее 

разработка lIа предыдущих этапах (выдвижение , развитие) позволяет 

осуществ ить непосредственную проверку пугем ВОСПРИЯТIIЯ соответст

вующего факта, события , процесса. КлассичеСКIIМ примером такого 

доказател ьства гипотезы является открытие планеты Нептун. На осно

вании наблюдеНIIЙ за траекторией Урана (ДЛЯ объяснеНIIЯ непонятных 

ускорении в его ДВllжении) было выдIшугоo предположеlше о сущест

вовании lIеllзвестной планеты. Почти одновременно 11 незаВIIСИМО друг 
от друга Д. Адаме и У. Леверье проювеЛII расчеты, подтвердившие эту 

гипотезу JJ позволившие астроному И. Галле в 1846 г. зафиксировать 

на небесном своде планету, названную НеПТУIIОМ . Связь ЭМП ИРllческо

го доказательства (факта существования планеты) с историей разра

ботки ГlIпотезы здес ь очеВlIдна : IIменно ее развитие определило на

правление поиска, обусловило производство ТОЧIIЫХ расчетов . Приме

нителыю к судебному исследованию эмпирическое доказательство ги

потезу будет выражаться через непосредствешюе обнаружение иско

мых предметов. Версии в судебном исследовании нередко ставят своей 

задачей выявление факта существован ия в определенное время и в оп

ределешlOМ месте конкретных предметов Ij явлений либо отвечают на 
вопрос о свойствах и качествах таких предметов . Н аиболее убедитель

ным способом превращеНJJЯ такого предположеНIIЯ в достоверное зна-
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Iше является непосредственное обнаружение в искомых предметов ли

бо непосредственное восприятие предположеНIIЫХ свойств. Например, 

Прll расследовашlИ уголовных дел о хищениях, а также о разбое, мо

шенничестве н т. п . важной задачей судебно-следствеllНЫХ органов 

является обlшружение приобретеllllЫХ или накоплеllllЫХ преступным 

путем вещеii, ценностей и денежных сумм . Эти ценности и вещи , как 

правило, прячутся или реализуются преступниками. В связи с этим и 

возникают частные версии о местонахождении таких вещей и ценно

стей . 

Теоретическое доказательство i'1II/0тезы возможно тогда, ко

гда она включается в систему не вероятностных, а демонстративных 

(доказательных) умозаключеllllЙ и с необходимостыо выводится из 

некоторых истинных суждений. Каким же образом осуществляется 

переход от вероятностных выводных схем (характерных для развития 

гипотезы) к доказательным умозаключениям? Описать все формы та

кого перехода lIе представляется возможным, 110 lIаибольшего внима
пия заслуживает трансформация импликативной зависнмости P--:kj, 
посредством которой обычно оформляется выведение следствий из 

гипотезы , в эквиваленцию p=q Если развитие гипотезы позволяет 

произвести подобную замену, то ИСПШIЮСТЬ выведенного из гипотезы 

р следствия q оказывается равносилыюii ИСТИIIIЮСТИ самой гипотезы р . 

Напрнмер, исследуя материалы по делу об ограблешlИ ювелир

ного магазина, следователь предположил, что в день ограблення пре

ступник Н. был в магазине (пшотеза). Построенная на материале дан

ной гипотезы импликация «Если Н. в день ограбления был в ювелир

ном магазине, то 011 наверняка оставил CBOII отпечатки пальцею) (P-J<J). 
как легко убедиться , в действительности является не импликацией, а 

ЭКВlшаленциеii p=q, поскольку q без р невозможно . Союз «есл и , ... тш) В 
данном случае вполне может быть заменен связкоii эквиваленции «ес

ли и только если , ... тш) . Тем самым мы получаем следующее умозак

лючение: 

Еслн (и только еслн) Н . в день ограбления был в ювелирном ма

гаЗНllе , 

то он наверняка оставил свон отпечатки пальцев. 

Отпечатки пальцев Н. зафиксированы криминалистами. 

Н. в день ограбления был в ювелирном магазине. 
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Таким образом, мы получаем знание об обстоятельствах npecl)'
плеНIIЯ и его участниках 11 это ЗНaJlllе является достоверным 11 не вы
зывает сомнениii в своей ИСТIIIШОСТИ. 

ВОIlРОСЫ и JuдlШUЯ 

1. Расс.,нотрите логllческий .меХа//ИЗ,'\! посmроеllllЯ гlllюmезы. 

2. Че~11 nредnоложе/lllе отЛII'шеmся от гипотезы? 

3. Как характеризуются общие, 'ШС1ll1lые и едИIIII'lIIые гипоте-

зы? 

4. Гипотеза М.В. Лш/О"осова 06 amO.-llIIСnlll'lеСКО~1t сmрое/lllll ве-
щества является общей, '1acl1Jlloii или едИIIII'IIIОЙ? 

5. Какова спецuфика рабочей гlllюmезы? 
6. ПОllятие судебllо-следсmвеююii версии. 
7. Зllа'Jеllие веРСllи в nОЛlllllmюгИ'lеско,ll, СОЦlю}/огll'lеСКО,II, исто-

pll'lecKoM исследоваllllllПРИ объясuеmш ряда фактов. 
8. Как версия соотносится с IШУ'IIIOlI гипотезой? 
9. Гипотеза как форма разmmlllЯ З/Ш/lIIЯ. 
10. Устш/Овllте, достатО'lIlЫ ли ос//овШIIIЯ для того , '1II1О6ы 

С'IIlIIIШIlЬ версию nодтверждеююtl: «В течеНllе трех дней подряд в од

ном и том же районе города было совершено несколько краж из авто

l-юбнлеЙ. Все кражи были совершены вечером. Ни в одном случае не 

сработала ПРОТИВОУГOlшая СИГНaJllIЗация. Ни в одном случае автомо

бllЛЬ не был повреждеll. Более того, все потерпевшие утверждали , что 

они обнаруживали кражу только после того, как открывали запертую 

на ключ машину. В связи с установленными фактами была выдlшутаa 

версия, что все кражи были совершены ОДНИМII и теМII же Лllцами или 

лицом, которые имеют отношение к установке ПРОТИВОУГОIIIЮЙ СИГlIa

лизации. Так как в городе была только одна фирма, выполнявшая Эl)' 

рабоl)', веРСIIЯ предусмаТрlIвала, что преСТУШШКII Imи престушшк ра

ботают именно здесь. Подозрение пало на гр. К-на , недавно ПРИIIЯТОГО 

на работу в эту фирму. В ходе дальнейшего расследования было уста

новлено, что именно он заll llМался установкой сигналllзации lIа двух из 

пяти автомобилей, из которых были похищеllЫ ценные вещи, ос

тавленные там владельцами автомашин. После проведешюго на квар

тире у К-на обыска были обнаружены две похищенных автомагнитолы, 

две пары колонок к ним, а также связка ключей, несколько из которых 

подходили к автомобилям потерпевших)) . 

11. В lIауке, где существоваlluе КОIIКУРUРУЮЩIL'( гшютез обяза
mе}/ы/О, предllО'lmеllие скорее будет оmдш/О me,11 гшютеза.м. которые 
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могут дать более простые 06ъясuеllllЯ, предсказать I/овые явлеuия. 

ОЗIIG'шет ли это с логи'lескоii тО'lКII зреюlЯ, что дШlllые гипотезы 

являются более IIIIf/ЮРМШ1Il1вIlЫ,\Ш? 

12. Как nроверяеmся гшттеза ? 

13. Как выстраивается nодтвер.ждеuие гШlОтезы ? 

14. Мо.жет ли 21lllотеза быть Оl1ровергnута lIутем доказатель

ства Уl1lверждеllИЯ, которое является отрицаllием гипотезы ? 

15.ДеЙствиmелы/О ли это так: ((Если дедУКl1IивllО выводимое из 

2111l0mезы следствие оказывается ло.жuым. то это указывает /Ш 

ЛО.ж/тсть гШlОтезы))? 

16. Э~II1IIIfJII'lеское и теоретическое доказательство гUllотезы . 

17. СправедЛllво Л// утвержде/lие о том, 'тю гшютеза есть 

у"иверсш/ышя форма разmШIIIЯ /шуки, nредвесrmшк великих О/m:рытuй 

и lIеоmъе.млемыЙ этап сmаllовлеllия гJtобалЫIЫХ /ШУ'IIIЫХ КОllцеnций ? 

Ответ 060СllуЙmе. 

18. ]амеllllll/е буквы цифРШIII так, '11IlOбы результат сло.жеllllЯ 

соответствовал действumеJtыюсmи, У'llIтывая при этШt, '11110 од/та
ковые буквы соответствуют одlllшковым цuфРCLIt и ка.ждая llЗ букв 

соответствует какоii-либо Цllфре: 

РЕШИ 
t ЕСЛИ 
СИЛЕН 

19. Три uграль//ые карты llз од/юii /шлоды лежат в ряд рубаш

ками вверх. Справа от короля дCLIЩ иШI двойка. Слева от да..lIЫ - дама 

или двойка. Слева от карты червовой .Iюстll ле.жит карта "иковой 

.масти Шlll двоiiка. Справа от карты I111ковой ,\юсти лежит карта 1111-
ковой масти иЛ/l двойка. Назовите карты, ле.жаЩllе /Ш столе, 110 по
рядку (Гардuер М. Маmе,lIатичеСКllе /твеллы) . 

20. Усmаllовumе вОЗМО.Жllые пути 1I0дmверждеm/я ШIU 01lровер
.?/СеnIlЯ гunотезы: «Дик СЭНД предполагал, что река найдется, и вот по

чему он так думал. Река , впадавшая в АтлаНТllческий океан в том са

мом месте, где ПРОIIЗОШЛО крушение «Пнлигримю), не могла течь изда

лека. С севера 11 с востока горизонт замыкала довольно БЛlIзкая горная 

цепь, которую вполне можно было прннять за Анды. Следовательно , 

река ил и текла с этих высот, или русло ее загибалось к югу, - в обоих 

случаях она была где-то недалеко. Возможно, что , не доходя до этой 

большоil реки (Оllа имела право называться большой, ибо прямо впада

ла в океан) , встреТI1ТСЯ какой-нибудь I1З ее притоков и маленький отряд 

сможет проехат!' по нему на пло1)' . Словом, невдалеке, несомненно, 

был какоii-нибудь водный путы> (Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан) . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Программа курса (содер:жателыI3Я "асть) 

1.1. Цель 11 зада'! ll ДIfСЦИПЛIIIIЫ: 

Целью курса ~(JlогикЗ) является IfЗУЧСll ие законов и форм по

знающего мышления . Логические знания необходимы для грамотного, 

точного и доказательного выражения своих мыслей , придания им пра

вильной формы . Цель ДИСШШЛ ИII Ы заключается также 11 в ТОМ, чтобы 

научить студентов делать правилыlеe ВЫВОДЫ, избегая логических 

ошибок, парадоксов, трюизмов, тавтологий 11 тривиальности, познако

миться с искусством ведения спора, с теориеii аргументации и по

строения гипотезы. 

Задачи ДIIСЦИПШШЫ: 

1. VСВОСIIИС сведений о предмете логики, ее основных категори

ях , с пецифики исторического развития логики как науки 11 ее OCl lOBlIblX 

Iшправлениях; 

2. ПриобретеНllе навыков операций с понятиями ; 

3. ОвладеНllе знаниями о специфике и процедуре ЛОГllческого 

рассуждения; 

4. Формирование знаНlli i ЛОГllческого вывода для ИСПОЛЬЗОВЮIIIЯ 

в научно-исследовательской 11 профеССllоналыю-праКТllческоi! дея

тельности; 

5. Обучение умению использовать логические законы и п рин
ЦlШЫ в практических исследованиях ; 

6. Усвоение знаний , составляющих содержание правильной ар

гументаШIIIИ КРIIТИКИ , ведения поле~IIIКII , построения гипотезы . 

1.2. СодеРil<Зllllе разделов ДИСЦИПЛIIIIЫ [22] : 

Модуль 1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ. ПОНЯТИ:Е 

Тема t. ФормироваНllе формальной ЛОГНЮI. 
Определение понятия «логикю •. Гlонятие, мышление, логика. 

Формализация мышления . История ВОЗНИКlIовеllllЯ логики как теории 

прав илыlгоo рассуждения. Логика как наука о законах и формах пра

вилыюго, корректного мышлеlШЯ . Основные особенности формальной 

ЛОГИКlI . Математическая и диалектическая логика. Основные этапы 

развития логики. Логика и другие науки о мышлении . З начение логики. 

Логика и культура мышления . 
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Тема 2. Роль мышлеllllЯ в 1103113111111. 
Познание как процесс отражения объективного мира сознанием 

человека - единство чувственного н рационал ьного познания . Основ

ные формы чувственного познания. Мышление, его специфика и роль в 

познании и деятел ьностн . Основные особенности мышления. Понятие 

о форм е и законах мышления. Основные логические законы. Закон то

ждества. Закон IIепротиворечия . Закон исключенного третьего . Закон 

достаточного ОСIЮВaJIIIЯ . 

Тема 3. Язык ЛОПI)Ш. 

Мышление 1I язык. Знакн-образы и знаки-символы. Семиотика 

комплексное изучение языка. Синтаксис и семантика . Деление языков 

на естественные, искусственные и смешанные. Основные функции 

языка. Алфавит языка логики предикатов. 

Тема 4. ПОlIятие "а" форма мышлеllllЯ. Содержание It объем 

ПОIIЯТIIЯ. 

Общая характеристика понятия . п онятие и слово . Логические 

приемы образования понятltЙ . Понятие как форма отражеНIIЯ деЙСТВII

тельности . Существенные и несущественные признаки предметов. 

Содержание 11 объем ПОIlЯТIIЯ. Класс (множество) 11 подкласс 

(подмножество). Элемент класса. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия . Обобшение и ограничен ие понятий . 

Тема 5. Виды ПOlI ЯТИ Й. ОТllOшеllllе между понятиям". 

Виды ПОНЯТlIЙ . Общие и еДlIIшчные понятия . Собирательные и 

несобирателыlе,' конкретные и абстрактные, положительные 1I отри
цательные, беЗОТlIOСllТеЛЫlые и соотlюс ителыlеe понятия . 

ОПlOшеНllЯ между ПОIlЯТIIЯМII . Сравнимые 11 несраВНlIмые поня
тия . Виды сраВIШМЫХ понятий : совместимые и несовместимые поня

тия . Т IlПЫ совместимости: раВllообъеМ IIОСТЬ, пересечение (перекрещи

вание), ПОДЧ IJllение (субординация). Типы несовместимости: соподчи

Ilеllие (координаuия); противоположность (контрарпюсть); противоре

Чllе (КОIlТРадикторность). Круговые схемы как средство анализа и вы

ражения ОТlюшеШlii между ПОНЯТl IЯМII . 

Тема 6. Определеllllе 11 де.'lение нонятиЙ. 

TeopetlJKO-ПОЗllaватеЛЫlые характеристики определениii . Опре

деление понятиЙ . Сущность 11 значение определений. Ношшзльные 11 
реальные, явные и иеявные определения. Определение через род и ви

довое отличие. 

Споры об определеНIIЯХ. Граниuы эффективных определений. 

Гlриемы, сходные с определеНllем : ОПllсание, харю(теРИСТlIка, разъяс

нения посредством примеров . Правила построения определеНIIЙ . 
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Ошибки в определениях. Значение определений в ПОЗНЮIIIИ и праКТII

ческо~! рассуждении. 

Деление ПOllятиii. СУЩНОСТЬ деления. Виды деления: по видоиз

менению признака 11 дихото~шческое делеи ие . Классификация как осо

быii вид деления. Естественная 11 искусственная клаССllфllкация. Пра
вила делеНIIЯ и возможные ошибки в делеНИII . ЗначеНllе делен ия и 

классификации в познашш 11 практическоii деятельности . 

Модуль 2. СУЖДЕНИЕ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тема 7. Суждеlше как форма мышления. Простые суждеШIЯ . 

Общая характеристика суждеlJИЯ. Суждение как форма отраже-

ния деЙСТВl1телыlOСТИ. Суждение и предложение . Повествовательные, 

побудитеЛЫlЫе, вопроситеЛЫlые предложения 11 их отношеllllЯ к суж
дению. Суждение и норма. 

Простые суждения. Состав простого суждения. Виды простых 

суждеШIЙ: атрибутивные, суждения с отношениями (реЛЯШlOнные), 

суждения существования (экзистенциалЫlЫе). Деление суждеllИЙ по 

количеству и качеству. Объединенная классификация суждений. Выде

ляющие и исключающне суждения. Распределешюсть терминов в суж

дениях. Круговые схемы отношений между терминаМII. 

Тема 8. Сложные суждеШIЯ . Л ОГltчеСЮl е ОТllошеlШ Я между 

суждениями. 

Виды сложных суждений: соеДИlштеЛЫlые (дизъюнктивные), 

условные (импликаПlвные), ЭКВlIвалентные суждения. Комбинация 

сложных суждений. Языковые выражения логических связок. Таблич

ные выраження конъюнкции, ДIIЗЪЮНКЦlШ, строгой дизъюнкции, им

пликаЦИII , ЭКВllвалеIlТIIОСТII . 

Логические отношеllИЯ между суждеllИЯМИ. ОпюшеНllе совмес

тимости: эквивалентность, частичная совместимость, подчинеllие . от

ношения IlесовмеСТИМОСПI: ПРОПIВОПОЛОЖIIOСТЬ (контрарность, ПРОТII

воречие, контрадикторность). Понятие о логичеСКО~1 квадрате и ОТIIО

шеШIЯХ между категорическими суждениями. Табличный способ опре

деления ОПlOшений между сложными суждеllИЯМИ. 

Тема 9. МодалыlOСТЬ суждеlШ Й. 

ПОlIятие 1I виды модальности. ЭПllстемическая модалыlOСТЬ су
ждений. ДеОНПlческая модалыlOСТЬ суждений . АлеТllческая модаль

ность суждениii: логическая модальность, фактическая модалЫlOсть . 

Тем а 10. Дедуктивные умозаключеu ня. ВЫВОДЫ из "РОСТЫХ 

суждеllиii. 

Понятие умозаключения. Умозаключение как форма мышления. 

ВИДЫ умозаключеllиii. НепосредствеНllые умозаключения . Превраще-
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Iше (обверсия), противопоставление предикату (контрапозиция), умо

заключения по логичеСКО~IУ квадра1)' . 

Простой категорическиii силлогизм . Состав простого категори

ческого силлогизма . Термины, посылки и заключение силлогизма . Об

щи е правила категори ческого силлогизма . Фигуры и модусы с иллогиз

ма. Особые правила и познавательное значение фигур силлогизма . Ка

тегорическиii силлогизм с выделяющими суждениями . Умозаключения 

из суждений с отношениями. 

Тема 11. ДеДУh'l"IIВНОСТЬ умозаt-.:лючеIIИЯ. Выводы IIЗ CJlOil\
IIЬEX cYil\Дellllii. Сокращеllllые 11 СЛОil\ные СIIЛЛ ОГIIЗМЫ. 

Чисто условное умозаключение . Условно-категорическое умо

заключени е . РаздеЛlIтеЛЫIO-категорическое умозаключение . Условно

разделителыюе умозаключеllие. Сокращеl lllЫЙ силлогизм (энти мема). 

Сложные 11 сложносокращенные СIIЛЛОГИЗМЫ . Понятие о логике выска

зываний 11 логике предикатов . 

Тема 12. ИIIДУh.,НВllые умозаКЛЮЧСIIIIЯ. Умозаt-.:Л Ю'lеIIllЯ 110 

аllаЛОГlIН. 

Общая характеристика II НДУКТИВНЫХ умозаключений . Отличие 

индуктив ных умозаключений от деду"-'ИВНЫХ . Ти пы IШДУ"-,ивных 

умозаключений . П олная ШlДукция . Н еполная индукция. Популярная 

индукция . Н аучная индукция . Методы научной индукции : сходства, 

различия, соеДlшеllllЫЙ метод сходства и различия, метод сопутст

вующих изменен ий, метод остатков . СтаТlIстическое обобщение, взаи

мосвязь и ндукци и и дедукции в процессе раЗВIIТIIЯ З l talш i i . 

ПОНЯТllе аналОГlIII . Виды аналОГIIИ . АналОГlIЯ предметов . АналОГIIЯ 

ОТllOшеIШЙ . Условия самостоятельности выводов по аналопш. Значение 

аналогии : ЭВРИСТllческая фУНКШIЯ аналогий, аналогия как логическая ос

нова моделирования . Роль аналогии в науке и правовом процессе. 

Модуль 3. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИl1 . 

ГИПОТЕЗА 

Тема 13. Логика вопросов н ответов. 
Вопросно-ответные СIl1)'ации . В IIДЫ вопросов. Семанти ка вопро

сов . Функци и вопросов. Структура вопросов . ОТllошеlше к обсуждае

мой теме . 

Виды ответов. Истинные и ложные ответы. Ответы прямые и 

косвенные . Краткие и развернутые ответы. Полные и неполные ответы . 

ТОЧllые (определенные) 11 нетОЧllые ( 1IеопределеНllые) ответы. 

Тема 14. АРГУМСlIтацня н доказател ьство. 

Доказательство и убеждение . Структура доказательства. ВIIДЫ 

доказательства : прямое и косвенное доказательство . 
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Состав аргументации: субъекты , структура . Способы аргумента

ЦJШ. Обоснование тезнса . Критика. Правила и ошибки в аргументации. 

Поля аргументации. Понятие и состав полей аргументации. Согласова

Iше полеii аргументации . 

Тема 15. СофИЗМЫ и ЛОПI'lес .. ие парадоксы. 
Паралогизмы 11 софизмы. Софизмы 11 логические парадоксы в 

античной философии и логике. ТраДИЦJЮllllOе истолкование СОфllЗмов. 

Апория Зенона: «АХllллес и черепахю), «Дихотомию), «Стрела» . Со

фllЗмы «Рогатый», (Электрю), «(Покрытый» как образцы мнимой муд

рости? Софизмы и зарождение логики. Парадокс «(Лжец». « Расслаива

ние языкю) - язык И метаязык . Парадокс Рассела. Парадокс Санчо Пан

сы. «Крокодил и мать)) . Парадокс как форма постановки проблемы. 

З начеНllе парадоксов для логики. 

Тема 16. ГllllOтеза. 
Формы развития знания: проблема, гипотеза, версия, теория. 

Общая характеристика гипотезы . ОБЩllе, частные и единичные ПlПоте

зы . Версия. Основные этапы построения гипотезы (версии). Проверка 

гипотезы. Эмпирическое 11 теоретическое доказательство ПlПотезы. 
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1.3. Темати~а сеМIII13РСКИХ заIIЯТИЙ: 

Модуль 1. Предмет 11 3113'1еlше ЛОГИКlI. ПОlIятие. 

Тема 1. ФормироваНllе формальной ЛОГИЮI. 

Вопросы: 

1. Специфика логики как науки. 

2. История логики. 

3. Роль логики в формировании логическоii культуры человека . 

4. Значение ЛОГИЮI. 

Тема 2. Роль мышлеНIIЯ в ПО3113111111. 

Вопросы: 

1. Мышление как объект ЛОГIIКИ. 
2. Содержание и форма мышления. 

3. Связь мыслей. Закон мышления. 

4. Истинность и правилыlOСТЬ мышления. 

Тема 3. Язык ЛОПI .. И. 
Вопросы: 

1. Язык как знаковая система. 

2. Взаимосвязь языка и мышления. 

3. Естественные и искусственные языки. 

4. Основные семаНТllчеСКllе катеГОРIIИ языка . 



Тема 4. ПOllятие ка .. форма мышлеllllЯ. Содер",аlше и объем 
IIОIIЯТIIЯ. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика понятия . 

2. Роль понятия в познании. 
3. Содержание 11 объем ПОIlЯПIЯ. 

4. 3аКОII обратного отношения между объемом и содержанием 

понятия . 

ния. 

Тема 5. ВИДЫ IIОIIЯТlIИ. ОтuошеllllЯ между IIOIIЯТIIЯМII. 

Вопросы: 

1. Понятие и слово . 

2. Виды ПОНЯТllii по их содержанию. 

3. Виды понятиii по их объему. 

4. Совместимые и несовместимые понятия. 

Тема 6. Определеllllе и деJlенне 1I0IlЯ1·1I". 
Вопросы: 

1. Виды определения понятиi\. 

2. Правила определения . 

3. Операuия деления. Правила и ошибки. 
4. ПОlIятие о классификаuии . 

Модуль 2. Су;.кдеllне н умозаЮlючеlше. 
Тема 7. Су;.кдеlIllЯ .. а .. форма мышлеllНЯ. Простые су;.кде-

Вопросы: 

1. Суждение и предложение. 

2. КатеГОрllческие суждения. 

3. Релящюнные и экзистенциальные суждеНIIЯ. 

4. Отношения между простыми суждениями. 

Тема 8. Сложные су;.кдеIIllЯ . Логические ОТllошеllllЯ ме;.кду 

суждеllllЯМИ . 

Вопросы: 

1. Понятие о сложном суждеШIII . 

2. Отношения между сложными суждения ми. 

3. Отриuание суждений. 

4. Формализаuия рассуждений . 

Тема 9. МодалыlOСТЬ суждеllНЙ. 

Вопросы: 

1. Модальная оценка. 

2. Виды модальности . 

3. Современная модалЫIaЯ ЛОГlIка . 
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Тема 10. ДеДУ":ТllВllые Уl\lозаКЛЮ<lеIIИЯ. ВЫВОДЫ IIЗ простых 
суждениii. 

Вопросы: 

1. Необходимые и вероятностные умозаключення. 

2. НепосредствеНllые СllЛлогистические выводы. 
3. Простой категорический СИЛЛОГИЗМ . 

Тема 11. Дедуктивные умозаключеllИЯ. ВЫВОДЫ из СЛOiIШЫХ 
суждениii. СОJ..:ращеllные 11 СЛОil\ные СIIЛЛОГНЗМЫ. 

Вопросы: 
1. Сложные силлогюмы. 
2. Сокращенные и сложносокращенные СИЛЛОГИЗМЫ: 

2.1 ЭНТlIмемы; 
2.2Сориты; 
2.3 Эпихеiiремы. 
Тема 12. ИIIДУJ..,IIВllые умоза..:лючеIlIlЯ. УмозаКЛЮ<lеllllЯ 110 

аналогии. 

Вопросы: 
1. Индукция как способ обоснования общих утверждеllиii. 

2. Полная 11 неполная и ндукция. 
3. Аналогия и моделирование как виды обоснования. 

4. Аналогия СВОЙСТВ 11 аналогия отношений. 
Модуль 3. Логические основы аргументаЦlIИ. ГllllOтеза 
Тема 13. Логика вопросов и ответов. 
Вопросы: 

1. Роль и функции вопросов в общении. 
2. Логическое строение вопроса . 
3. ВIIДЫ вопросов. 

4. Ответ и его виды. 

Тема 14. Аргумеllтация 11 доказатеш.ство. 
Вопросы: 

1. Доказательство как вид обоснования. 

2. Понятие опровержеНIIЯ н его внды. 

3. Структура аргументации. 
4. Правнла и ошибки в аргументаци и. 

Тема 15. СОфllЗl\tы 11 ЛОПРlеСJ..:llе парадоксы. 

Вопросы: 

1. Место спора в дналоге. 
2. Логнческне основы с пора. 

3. Софнстичсскис уловки В споре. 

4. Значеlше соф ЮМОВ н логических парадоксов для становления 

логики как науки. 
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Тема 16. ГllllOтеза 

Вопросы: 



1. Характеристика ги потезы. 

2. ВИДЫ гипотезы. 

3. Понятие версии . 

1.4. ЛllТература дл и углублеllllOГО изучении: 

Модуль 1. Предмет и Зllачение ЛОГllюt . ПOlIЯТllе. 

1. Арно А . , Николь П. Логика, или Искусство мыслить. М . , 

199] . 
2. Асмус В. Ф. АllТичная философия . М. , 200] . 
3. БРЮШIII/КИН В. Н. Практический курс логики для гуманита

риев . М., ] 996. 
4. Витгенштеiiн Л. Логико-философский трактат 11 Витгеll-

штеliн Л. ФИЛОСОфСКllе работы. М. , 1994. Ч. 1. 
5. Войшвилло Е. К. Понятие как форма мышления. М. , 1989. 
6. Гетмаllова А. Д. Логика для юристов: Учеб. пособll е. М . , 

20]2 . 
7. Гетмаllова А . Д . Логика: Словарь и задачник: Учеб. Пособие 

для студентов вузов . М., 1998. 
8. Жоль К.к. Логика в лицах 11 символах . М. , 2007. 
9. Ивин А.А. Современная логи ка. М . , 2009. 
10. Ивин А.А., НIIКИфоров АЛ . Словарь по логике. М. , 1998. 
11. История ЛОП1 КИ: Учеб. пособие 1 В. Ф. Берков, Я. С. Яске

вич, С. В . Воробьева и Др.; Под общ. ред . В . Ф. Беркова, Я . С . Яскевич. 

Минск, 200 [. 
12. Кириллов В. И . , Старченко А. А. Логика: УчебlШК. М., 2014. 
13. Кобзарь В . И. Логика в вопросах и ответах: Учеб. пособие. 

М. , 20]3 . 

14. Курбатов В. И . Логика в вопросах и ответах. Ростов н 1 Д., 
]997. 

15. ЛихтаРНIIКОВ М . М . Занимательные логические задачи. 

СПб., ]996. 
]6. Логика: наука и искусство . М., ]993. 
17. Маковельский А. О. История логики. М., 1967. 
18. Рассел Б . История западной фIlЛОСОфШl. М., 1993. Т. 1, 2. 
19. Суханова Н.П . Логика: ПроблеМНО-МОДУЛЫIЫЙ курс. - Но

восибирск: НОУ ВГЮ НГИ, 20 14. - 116 с. 
20. Шуман А. Н. Философская логика : Истоки и эволюция. М . , 

200] . 
Модуль 2. Су...щеllне н умоза~лючеllНе. 
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1. Бартон В. и. Логика: Учеб. пособие. Минск, 2001. 
2. Войтвилло я . к. , Деrrярев м.г. Логика с элементами ЭШI

стемологии 11 научной методологии. Учебник. м. , ] 994. 
3. Гетмаllова А.Д. Логика. Углубленный курс. М. , 2008. 
4. Гетманова А. Д. Логика: Учеб . для студентов лед . ШI-ТОВ. 

М ., 1986. 
5. Горский Д. п. Определение. М. , 1985. 
6. Григорьев Б. В. Классическая логика . М., 1996. 
7. Грядовой Д.И. Практическнй курс основ формальной логи-

ЮJ . М. , 2007. 
8. Демидов И . В. Логика. Учеб. м. , 2009. 
9. Зегет В. Элементарная логика. М. , 1985. 
]0. Ивин А.А. Логика. Теория и праКТlIка: Учебник для бака-

лавров. М., 2014. 

20]2. 

11. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. М. , 1990. 
12. Меськов В. С. Логика: Наука и искусство. М., 1992. 
13. Михайлов К. А. , Горбатов В. В. Логика. ПраКТIIКУМ. м ., 

14. Курбатов В.И. Логика для юристов. М ., 20]0. 
]5. Кэрролл Л. История с узелкамн. М. , 2001. 
16. Маслов Н.А. Логика: Учеб. Р н/Д., 2007. 
17. Петров ю. А. Азбука логического мышления. М. , 1991. 
18. Светлов В.А. Логика. Учеб. СПБ. , 2011 . 
19. СВIПIЦов В. и . Логика: Элементарный курс для гуманитар

ных специальностей. м ., 1998. 
20. Суханова НЛ . Логика: проблемно-модулыlйй курс. - Но-

восибирск: НОУ ВПО НГИ, 2014. - 116 с. 
Модуль 3. ЛОГllческие основы аргументации . Гипотеза . 

1. Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1978. 
2. Арно А. , Николь п. Логика, или Искусство мыслить. М ., 

199]. 
3. Асмус В. Ф. Античная философия. м ., 2001. 
4. Берков В. Ф. , Яскевич я. С. Логика 11 РИТОРlIка . Хрестома

тия . М., 2007. 
5. Войтвилло я . к. , Деrrярев м.г. Логика с элементами ЭШI-

стемологии и научной методологии. Учебник. М. , 1994. 
6. Гетманова А. Д. Логика: Учебник. М. , 20]3. 
7. Зайцев Д.В . Теория и прю(тика аргумеllтацИIJ. М. , 2011. 
8. Ивин А.А. Логика и теория аргументации. Элементарный 

курс. М. , 2007. 
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9. Ивин А . А. Практическая логика. Задачи и уп ражнения . М ., 

1996. 
10. Ивлев Ю.В. Теория и праКПlка аргументации . М ., 2011 . 
11. Карпович В. Н. Проблема, гипотеза , закон. Новосибирск, 

1980. 
12. Ксенофонтов В.Н . Логика : Учеб. пособие. М. , 2007. 
13. Кэрролл Л. История с узелками. М. , 200 1. 
14. Кэрролл Л. Логическая игра. М. , 199]. 
15. МихалКИ/l Н.В . Логика и аргументация для юристов. М. , 

20] ]. 
16. Поварнин С. Искусство спора . М. , 2009. 
17. Смаллиан Р. М. ПРИlщесса или тигр . М . , 1985. 
18. Сопер п. Л. Основы искусства речи. М . , ]995. 
19. Суханова нл . Логика : ПроблеМНО-МОдУЛЫlыii курс. - но

восибирск: НОУ ВПО НГИ, 2014. - ] 16 с. 
20. Хоменко И.В. Логи ка. Теория и праКТl1ка аргументации . 

М ., 2011 . 

1.5. Тематика рефератов: 

Модуль 1. Предмет 11 ЗII3'1еIlIlС ЛОГlIЮI . ПOlIЯТlIС. 

1. Формальная логика как теория праюlЛЫЮГО мышления . 

2. Ролъ мышления в познании. 

3. Зна чеНllе логики. 

4. Естественный язык 11 искусственные языки. 
5. М ногообраЗllе функциii языка. 

6. Логика ]1 математика. 

7. Логика и философия . 

8. ЛОГllческая характеристика понятия как формы мышления . 

9. Определение поняп,Й . 

10. Реалъные и НОМlшалъные определения . 

11. Ролъ определений в науке. 

12. Деление понятиii как логическая операция. 

13. Дихотомическое деление. 

14. Естественная и искусственная классификация . 

15. Классическая 11 неклассическая логика . 

Модуль 2. Су...щеIlНС н умозаключеlше. 
16. ЛОГIlЧеская характеРИСnlка суждения как формы мышления. 

17. Сложные суждения : структура , виды, условия ИСТИlIIIОСТИ, 

способы выражеНIIЯ в языке . 
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18. Модалыюсть суждения: понятие 11 виды. 

19. Основные законы классической формальной логики. 

20. Индуктивные умозаключения. 

21. ИНДУКТlIвные умозаключения: сущность, виды, значение. 

22. Дедукция и индукция. 

23. Дедуктивные умозаключения: сущность, виды, значеНllе. 

24. Дедуктивные выводы из простых суждениii . 

25. Простой категорическиii СIIЛЛОГИЗМ. 

26. Дедуктивные выводы из сложных суждений . 

Модуль 3. Логич еские ОС IIОВЫ з ргумеllТЗ ЦlIН. Гипотеза 

27. ЛОГllческая характеристика гипотезы как форма знания . 

28. Доказательство 11 опровержение. 

29. Аргументация и доказательство. 

30. Логические и внелогические ПРI1НЦlIПЫ и правила полемики. 

3 1. Логика вопроса . 

32. Традиционная и символическая логика. 

33. ПОlIятие о логике высказываний. 

34. Понятие о логике предикатов . 

35. Умозаключение по аналогии. 

36. Апории Зенона . 

37. Будущее логических парадоксов. 

38. Роль софиз~IOВ в становлеНИII логики. 

39. Устранение н разрешение парадоксов . 

40. Парадокс «Лжец)) . 

1.6. Вопросы для саМОКОIIТРОЛ Я: 

1. Что такое логика? 

2 . Основные логические законы. 

3. Язык логики . 

4 . ПОlIятие как форма мышления. 

5. Содержание и объем понятия . 

6. Виды поиятиii . 

7. Отношения между понятиями. 

8. Обобщение и ОГРШlИчеlше понятий. 

9. Определение понятиii . Виды и правила определения. 

10. Деление ПОIIЯТИЙ . Виды 11 правила деления. 

1 ]. СуждеНllе как форма мышления. 

12. Виды и состав простых суждений. 

13. РаспределешlOСТЬ терминов в суждеНIIИ . 



14. Сложные суждения. В иды сложных суждений. 

15. Логический квадрат . 

16. Понятие и виды модальности . 

17. Умозаключение как форма мышления. 

18. Непосредствеllные умозаключеllИЯ . 

19. Простой категорический силлогизм . 

20. Общие п ра вила категорического силлогизма. 

21. Фигуры и модусы категорического с иллогизма. 

22. ДеДУКТИВll ые умозаключеllИЯ. 

23. ЧIIСТО условное умозаключение. 

24. УСЛОВl ю-категор"ческое умозаключение . 

25. разделlIтелыo-категорич ескоеe умозаключение . 

26. УСЛОВlю-разделительное умозаключение. 

27. Сокращенныif СИЛЛОГlIЗМ. 

28. Индуктивные умозаключения . 

29. Полная и непол ная индукция. 

30. Научная индукция. 

31. УмозаключеНllе по анаЛОГИII . 

32. Виды аналогии. 

33. Логические основы аргументаци и . 

34. Аргументация и доказательство. 

35. Софизмы 11 ЛОГl l чеСКllе парадоксы . 

36. НеклаССllческая логика . 

37. Логическая структура гипотезы . 

38. Способы проверки гипотезы. 
39. Виды пшотез . 

40. Версия. 

2. Тестовые задания 

2.1. Тестовые задания «Предмет 11 Зlшчеllllе логики. ПOlIЯТllе» 

1. Основателем ЛОГИКII следует С'штать: 
Евклида . 

Конфуция . 

АРll стотеля . 

Зенона . 

2. ОСllOвателем математичеСh:ОН ЛОПlh:ll я вляется: 

И. Кант. 

r. ЛеЙБН IIЦ. 
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К. Маркс. 

Дж. Буль. 

3. Создателем целостной системы диалеh:ТllчеСh:оii логики и 
автором труда «Наука логики» был: 

Д. Скот . 

В. Оккам. 

Г. Гегель . 

Ф . Энгельс. 

4. Создателем IIIIДУII."ТIIВНОЙ ЛОГИh:И, представлеllllOЙ в труде 

«Новый ОргаНОIШ, будет: 

Ф. Бэкон. 

Д.Юм. 

Р. Декарт . 

Т. Гоббс. 

5. Логика - это IШУh:а: 

О мышлении . 

О формах и законах мышления. 

О праВllлах мышления. 

О процессе мышления . 

6. Что Tah:oe последовател ыlOСТl. умственных деiiСТВIIЙ по 
заранее ФИh:сироваllllЫМ правилам? 
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Формальная логика. 

Формалыюе мышлеllие. 

Логическая фОР~lа . 

7. Дайте определеllие классической ЛОГИЮI. 

УчеНllе о человеческой ПСlIхике. 

Способ связи частей МЫСЛIIМОГО содержания. 

Наука о структурах правилыlгоo мышления. 

8. OClloBIlLIe формы мышлеllllЯ - это: 

Суждение. 

ПОIIЯТllе. 

ДелеНllе. 

Умозаключение. 

9. Виды логики: 
Формалыtaя . 

Дllалектическая . 

Математическая. 

Женская. 

10. Уh:ююпе формалыl-лol"ическиеe за КОIIЫ: 
ЗаКOII достаточного ОСIIОВalIИЯ. 



Закон исключенного третьего. 

Закон сохранения. 

Закон тождества . 

11. ВIllШlllmе nравUЛhllыii ответ. Способ СВЯЗII элементов мыс

ли . ее cTpoelllle, благодаря II:OTOPOMY содержаlше существует и от
ражает деii ствlIтелыIсть,' IIaз ывается фор-

ма_--с'"""'ос-___ ---, __ _ 
12. Соотнесите формы I\.lышлеllllЯ с "риведеllllЫМII ПРlIмераМII: 
1) ПОJlятне . 2) Суждение. 3) Умозаключение. 
А) Красная роза. В) Роза красная. С) Все красные розы - расте

ния. Следовательно, IIИ одна красная роза не является нерастением. 

13. О[lредеЛlIте очереДIIОСТЬ следования в lIЗучеНlI1I форм 

мышлеl[ИЯ: 

1. Г!Оllятие. 
2. Умозаключение. 
3. Суждение. 

14. ОЩУЩClше - это : 

Отражение отдельных свойств предметов и явлений , воздеliст

вующих в данный момент на органы чувств . 

Целостное отражение предметов 11 явлений объективного мира 
прн их непосредственном воздействии в ДaJlIIЫЙ момент на органы 

чувств . 

Образ предмета, который не воспринимается в данный момент, 

но ВОСПРИlJИмался ранее тем или иным способом . 

Отражеllие существенных прнзнаков предмета. 

15. Восприятием является: 
Отражение отдельных свойств предметов и явлений , воздейст

вующих в данныН момент на органы чувств . 

Целостное отражение предметов 11 явлений объективного мира 
при их непосредствешlOМ воздействии в данный момент на органы 

чувств . 

Образ предмета, который не воспринимается в данный момент, 

110 воспршшмался ранее тем I!Л И IIIIЫМ способом . 

Отражеllие существеllllЫХ признаков предмета. 

16. Представление есн. 
Отражение отдельных свойств предметов и явлений . воздеliст

вующих в данный момент на органы чувств . 

Целостное отражение предметов 11 явлений объективного мира 
при IIX непосредствешlOМ воздействии в данный момент на органы 

чувств . 
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Образ предмета, который не воспринимается в данный момент, 

но ВОСПРIllJИМался ранее тем или иным способом . 

Отражеllие существенных признаков предмета. 

17. Логика относится к Iшукам, IlЗучаЮЩIIМ: 

Цешюсти . 

Мышление. 

Глобальные проблемы. 

Политические процессы . 

18. Логичное мышлеllllе есп" мышлеllllе: 

Правилыюе. 

ОбыдеНlюе. 

Религиозное. 

Метафизическое. 

19. Три IIЗ четырех OCllOBllbIX заКОllOВ мышления формаль-

IIOЙ ЛОГИКII были сформулированы: 

Демокритом. 

Платоном. 

Аристотелем. 

Эпикуром. 

20. OClloBllLIe формы <IYBcTBeHHoro ПОЗIIaIIllЯ: 
ОщущеНllе. 

Воспр"ятие. 

Представле llие. 

Умозаключение. 

21. К основным формам рационалыlOГО ПОЗIIaIllIЯ ОТIIOСЯТСЯ : 

Воспр"ятия. 

Понятия. 

Гипотезы . 

ТеОрИII. 

22. Что Ile является ЛОГlI"еСJ..:оii формой мышления? 
ПОIIЯТllе. 

Восприятие. 

Представление. 
23. Впишите nравШ/hllЫЙ ответ. ____________ мыш-

ление - :по мышление, которое соответствует ОllределеШIЫМ 

ПрllllЦllllaМ (заJ..:ОIJaМ , IIраВllлам). 

24. Соотнесите авторов с их трудам" по логике: 
1) А. АрНо, П. Николь . 

2) Г. Гегель. 
3) Л. Кэрролл. 
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а) «Наука логики)}. 

б) ,<Логика, или Искусство мыслит!:,)). 

в) «(История с узелкаш[)). 

25. О"редеЛllте очереДIIOСТl. этапов Ilостроения логических 

теорий: 

1. Диалектическая ЛОГlIка (Гегель) 
2. Дедуктивная логика (Аристотель) . 

3. Символическая логика (Лейбниц). 
4. ИНДУКТlI ВllaЯ логика (Бэкон). 
26. Зllаковая система, с ПОМОЩl.ю KOTOpoii фиксируется , хра-

IIIIТСЯ , обрабатывается и lIередается информация - это: 

Дискурс . 

Язык . 

Мышление. 

СОЗllallие. 

27. Мпожество IIСХОДIIЫХ ЗI13КОВ языка ест ..... 
АлфаВIIТ. 

Субъект . 

Предикат. 

Объект. 

28. Любой чувственио ВОСllринимаемый предмет, высту"аю-

щиii представителем другого "редмета - это: 

Факт. 

Знак. 

Квантор. 

Денотат. 

29. Общая теория Зllаковых систем, осуществляющая ком

илеКСllое изучеllllе языка, аllаЛllзирующая язык в трех аспектах: 

СlIlIтаКСllческом, семаllтическом и прагмаТllческом, lIазывается 

Семиотика. 

ЭТНОlIимика. 

Герменевтика. 

Ономастика. 

30. Язык, ВОЗllIIкаЮЩIIЙ спонтаllllО в IIроцессе развития че-

ловека как необходимое средство общеllllЯ 11 IIОЗI13I1I1Я - это 

ИскусствеllllЫЙ язык. 

Естественный язык. 

НеестествеllllЫИ язык. 

Смешанный язык. 
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31 . Языковое я влеllие, когда ОДIIIIМ 11 тем же имеll ем 060Зllа-

ч ают раЗllые объекты, lIазывается ... 
ОМОIIИМIIЯ . 

СИ I IOНИМИЯ. 

Антонимия . 

ЭТIIOIIИМИЯ . 

32. Укажите виды ЗIJaКОВ: 

Знаки-образы. 

ЗнаЮI-прообразы. 

ЗIIaЮI-СИМВОЛЫ. 

Зllaки-указател 11. 
33. Выделяют слеДУЮЩll е группы я зыков: 

Естественные . 

Искусственные. 

Противоестественные. 

Смешанные. 

34. Логич еС КИМII связками являются: 

Конъюнкция . 

Эквиваленция. 

Экспликация. 

Импликация . 

35. Вnmииmе nравШlbllЫЙ ответ. Язык, KOTOpblii создается че-

ловеком для к:а КИХ-Лllбо OIlределеllllЫХ целей зто 

____ -ссс-=с-_____________ я зык. 

36. CooTHeclITe символы алфавита языка логики IIредикатов 

с их 060зна'lеllНЯМ 11: 
1) p\ QI, R1. 

2) ~,3 . 

3) л - конъюнкция; 

v - дизъюнкция; 

--)о - IIмnликация; 

== - эквивалеНЦIIЯ. 

а) Кванторы. 

б) ПреДlIкатные перемеНllые. 

в) Логические связки. 

37. Соотнесите логич еСКllе связки с их выражением в естест-

венном языке : 

1) л - конъюнкция; 

2) v - дизъюнкция; 

3) --)о - импликация; 
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4) == - эквиваленция . 

а) союз «если ... , то ... »; 
б) союз ~(Ю); 

в) союз «еСЛ II и только если . . , то . Я . 

г) союз ЮШЮ); 

38. Набор ПРIIЗII3КОВ объе ... а , которые мыслятся в да llllО~1 

ПОIlЯТIIII - это 

Содержание. 

Объём. 

Денотат. 

ем : 

IIO? 

39. 3аКОII обраТllOГО отношеllllЯ BblpaiJ<aeT связь ме;.tЩу ... 
Объёмом и именем понятия . 

Именем и смыслом ПОНЯПIЯ. 

Объёмом 11 содержанием понятия . 

40. Укатите ПОllятие, обладающее Il3ибош.ШIIМ объемом: 

Дверь. 

Белая дверь. 

Белая дверь в кирпичной стене. 

41. УкаiJ<lпе 1lOllятие, обладающее lIанБОЛЬЩllМ содеРтаllН-

Рамочка. 

Красивая рамочка. 

Красивая lIа загляденье рамочка, висящая в комнате. 

42. Какое ПОllятне не является реПIСТР"РУЮЩIIМ: 
Война [8[2 года. 
Война. 

Война в Европе. 

43. В каком IIЗ даШIЫХ СЛУ'шев ограllичеllllе проведеllO вер-

Стол - предмет мебели - письменный стол . 

Планета - планета Солнечной системы - Венера. 

Наука - история - происшествие. 

44. В каком нз ДЮIllЫХ СЛУ'шев обобщение проведеllО lIeBep llO? 
Сантиметр - метр - километр. 

Класс - школа - среднее учебное заведение. 

Кинжал - холодное оружие - оружие. 

45. Каким образом ПОIlЯТltе BblpaiJ<ellO в языке? 
Словом . 

Словосочетанием . 

Предложением. 
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46. Уt.':ажите, что 1IOIIЯТllеll1 не является: 
Все киты - млекопитающие . 

Млекопитающие живуг на суше и в море. 

Морские млекопитающие. 

47. Впииlllте IIJJa6Ш/Ыlыii ответ. Форма lI1ышлеllllЯ, отра-

жающая IIредметы в "х существеllllЫХ ПР"3I1аЮIХ это 

48. Соотнесите да llllые определ еllllЯ с опредеЛЯСМЫ~1II ПOlIЯ

тиями: 

1) Совокупность существенных признаков предмета, которая 

мыслится в дашlOМ поняТlШ. 

2) Множество предметов, которое мыслится в понятии. 

а) Объем понятия. 

б) Содержание понятия. 

49. Оllределнте очередность этапов "Рll уве.'III'IеIlИII объема 
понятия. 
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1. Студент гуманитарного вуза . 

2. УчаЩlliiся . 

3. Студент вуза. 
4. Студент. 
50. Kat.':oe 113 да llllЫХ IIОIIЯПIЙ является еДltlШ'IIIЫIl1? 

Планета. 

Пустыня. 

Мировой океан . 

51. Kat.':oe 113 даllllЫХ IIОlIятиii является оБЩIlIl1? 
Крокодил. 

л. Н. Толстой . 

Сладкая соль . 

52. Kat.':oe 113 даllllЫХ IIOIIЯТНЙ является пустым? 
Учебник ЛОГl!ки. 

ГраДУСНIIК. 

Марсиани!!. 

53. Назовите собиратеЛЫlое ПОIIЯТlIС: 

Философ. 

Страница . 

Союз журналистов . 

54. Назовите абстраh.'llOе ПОllятие: 
Цветной. 

Цветной телевизор. 

Летающая тарелка. 



55. Уt.':ажите t.':ollKpeТllOe IIОlIятие: 
ПрозраЧIЮСТЪ. 

Дикарь . 

СистеМlIOСТЬ. 

56. Уt.':ажите отрицатеЛЫlOе llOllятие: 
ОбразоваllНЫЙ. 

АтеllСТllческиЙ. 

ЗастеН ЧIIВЫЙ . 

57. Назовите беЗОТIIОСllТСЛЫlOе lIопятие: 
Ножницы . 

НачалыlИК. 

Отряд хищников. 

58. НаЗОВlIте раВIIOЗIШ<lIIые ПОIIЯТIIЯ: 
Дирижёр, композитор. 

У . Шекспир, автор «Гамлета». 

Сосна, берёза . 

59. ОБОЗll3чьте ПОIlЯТIIЯ , которые lIаходятся в ОТllошеlll1ll "е-

ресечеlШЯ: 

Медведь, ХИЩIIIIК. 

ПреДПрИIIиматель , юрист. 

Больные, здоровые. 

60. Каt.':ая и з приведеllllЫХ круговых схем соответствует от

lIошеllИЮ между IIОIIЯТИЯМИ: «Врач, t.':ocMOllaBn}? 
а) б) 8) 

ШО@ 
61. Каt.':ая из приведеllllЫХ круговых схем соответствует от-""""" .. "'СБ"'о~"© 

62. Противоречащий теРМИII дЛЯ ПОIIЯТИЯ ((счаСТLе}): 
Несчастье. 

Горе. 

Беда . 
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63. Какие ПOlIЯТIIЯ являются сравнимыми: 
Слух, зрение, осязанне. 

Пощада, спешка, СКРIШII'lныil ключ. 

Закон, oTBeтcTBeIIllOCTb, порядок . 

64. Несовместимые понятия могут IШХОДИТЬСЯ В ОТIIОШelШИ: 
КонтраРIIOСТИ. 

Контрадиктор"ости. 

Сопод'пшеIlIJЯ. 

ПОДЧllllеIIIlЯ. 

65. ОБОЗllачьте понятия, которые Ile IШХОДЯТСЯ в отношении 
СОIIОД'llIIlеIIИЯ: 

Философия, античная философия. 

Дееспособный , недееспособныil. 

Самолёт, ракета . 

66. НаЗОВllте понятия, которые не находятся в отношеlllШ 

IIротиворечия: 

Насекомое, жук. 

Тихий, оглушительный. 

Аккуратный, IlеаккураТIIЫЙ. 

67. В каком из даllllЫХ слу'шев отрицаlше проведено IleBepllO? 
Светлыil - тёМIIЫЙ. 

Тепло - холод . 

800ружёllllЫИ - безоружный . 

68. Вl11l1llllте IIравuлыluu ответ. ПРОТИВОIIОЛОil\ныii TepMllH 

для ПОIIЯТlIЯ «субъеt.."Т ПОЗltaIШЯ» - зто -"''''==::--:::-:-:=-=с 
69. Вlllllllите пршшлыlй ответ. Понятия, имеющие общие 

признаки 11 позволяющие их СОllOста влять друг с другом, Iшзыва-

ются~~;с=-=сс=с-=-:::==,-__ __ 
70. Соотнесите 1IOIIЯТИЯ: 
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1) Подчинение. 

2) Соподчинение . 

3) Противоположность. 
4) Противоречие. 
а) СуБОРДИIШЦИЯ. 

б) Контрарность. 

В) КонтрадИКТОРlIOСТЬ. 

г) Координация. 

71. Что такое определеllllе ПОIIЯТИЯ"? 

Харю(теРIIСПlка понятия. 

Логическая операция раскрытия содержания понятия. 



ОписаНllе. 

72. Что Ta~oe дефиннендум ? 

ПОIIЯТllе , содержание которого требуется раскрыть. 

ПOlIЯТllе , раскрывающее содержание определяемого понятия . 

Часть дефИНIЩИИ . 

73. Что Ta~oe дефшшеllС? 
ПОНЯТllе, содержание которого требуется раскрыть. 

Понятие, раскрывающее содержание определяемого понятия . 

Ч асть дефИ/ШЦl1И . 

74 . Ka~oii вид определения является СООТНОСlпеЛl.НЫМ 110-
МllнаЛЫIОМУ? 

Ге/lетичеСЮI Й . 

Реальный. 

Явный . 

75. Логическая OIlерация, рас~рывающая объем ПОIlЯnlЯ - это 

Определение. 

Делеllие. 

Описание. 

Анализ. 

76. 8 Ka~OM нз даllllЫХ слу"шев имеет место дихотомичес~ое 

делеllне? 

Все люди делятся на друзей и врагов. 

ДеЯl lИЯ бывают справедливыми инесправедливыми. 

Знания бывают удовлетворительными и ХОРОШИМII . 

77. Ka~oe IIЗ даllllЫХ определении является реаЛЫIЫМ? 
Криминалистика - наука , разрабатывающая систему специаль-

ных приемов и средств собирания , IIсслеДОВЮIIIЯ и оценки судебного 

доказательства . 

Высший законодательный и исполнительный орган Первой 

французской респуБЛИКII назывался конвентом. 

ТерМИl I « ЮРИДllчеСЮIЙ» означает «ОТlюсящийся к правоведению, 

правовой» . 

78. Какие правила оиредеJlения IшрушеllЫ в даllllOМ приме-
ре: « Театр - это театр, а не ~ИlIотеатр»? 

Определение должно быть соразмерным . 

Определение не должно заключать в себе круга . 

Определение должно быть ясным . 

Определение не должно быть отрицательным. 

79. РаЗЛllчают следующие виды делеlllfЯ: 

По видоизменению П РlIзнака . 
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Дихотомическое деление . 

СИI Iтетическое деление. 

Классификация. 

80. В представлеllllЫХ прнмерах выявите ошибки в делеlllШ 
11 сопоставьте НХ с указа llllЫМИ IlраВllЛШШI деЛСIШЯ IlOlIятиii. 

1) ТреуголыlИКИ бывают остроугольные и тупоугольные . 

2) Граждане делятся lIа мужчин , женщин и детей . 

3) Boi1Hbl бывают справедливые, несправедливые 11 освободи

тельные. 

4) ГраммаТllческие предложения бывают простыми, сложнопод-

"I111[енными 11 СЛОЖIIOСОЧИllеIIllЫМИ. 

а) Члены делен ия должны IIсключать друг друга . 

б) ДелеНllе должно быть непрерывным. 

в) Деление должно быть соразмерным. 

г) Деление должно производиться только по одному основанию. 

2.2. Тестовые зада ll llЯ «СУiIЩеlше и умозаключеllllе» 

1. Каким предложеllllем выражается СУiIЩение? 
Вопросительным. 

ПоБУДlIтельным. 

Повествовательным. 

2. Какое IIЗ IlривеДeJШЫХ СУiIЩеllllН является аТРllБУТИВIIЫМ? 

Существуют ДИlшмические законы. 

А больше В. 

Все учителя - педагоги. 

3. РелЯЦНОlшое суждение - это су:ждеllllе: 

Об отношении между предметами. 

О ПРIIЗllаке предмета. 

О существовашlИ [!ли несуществовашш предмета. 

4. Укажите, какое 113 ПРllВедеllllЫХ суждеlшii является реля-

ЦИОIIIIЫМ? 

IIЫM: 
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Мораль возникла раньше права . 

Хороший кузнец и блоху подкует . 

Все деревья - растения . 

5. Какое нз даllllЫХ суждеШIЙ является экзнстеllЦllаЛЫIЫМ ? 

Суждения без предложения не существует. 

Каждый из РОДlIтелей старше своих детей . 

Все металлы электропроводны. 

6. Назовитс СУiIЩСНIIС, которое является чаСТlIоутверднтсль-



IlbIM: 

Есть кошки, которые дружат с собаками . 

Некоторые печатные издания не содержат полезную информацию. 

Ничто не вечно под луной. 

7. Назовите су...щеНllе, которое является частноотрицатель-

Некоторые врачи являются хирургами. 

Некоторые преподаватели являются коллекционерами . 

Н екоторые люди не умеют кататься на велосипеде. 

8. Суждеllllе «Heh:OTOpbIe студеllТЫ - ОТЛИЧIllIh:Н» СlIмво.тШ'lе-

ски выражается формулоii: 

Sa P 
SoP 
SiP 
SeP 
9. Су...щеllие «(Heh:OTOpbIe BIIДHbIe российские ученые "е ЖII-

вут в Москве» СИМВОЛllчеСКlI выражается формулой: 

SaP 
SoP 
SiP 
SeP 
10. YcтalloBIITe, h:аh:ие нз да llllЫХ IIредложениii не является 

суждением: 

Философия - это учения о предельных основаниях человеческой 

жизни и деятел ы/Ости . 

Некоторые студенты отлично знают логику. 

Войдите. 

По какой причине вы опоздали? 

11. Назовите су...щеllltя, которые "е являются общеутверди-
телt.llЫМИ: 

Все студенты сдают экзамены. 

Часть преступлений относится к экономическим. 

Большинство студеllТОВ lIашей группы не имеют академи ческой 

задолженности. 

Все люди смеРТIIЫ. 

12. Назовите су...щеllltя, которые "е являются общеотрица-
телt.llЫМИ: 

Некоторые химические элементы - радиоактивны . 

Ни один человек не является жителем Антарктиды . 

Некоторые студенты любят логику. 

Ничто не вечно под луной. 
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13. Соотнесите заllllСИ простых суждениii с IIX обозначеllllЯМl1 
в рам "ах объединеНllOЙ "лаССllфи"ации .-атегорически:х суждений: 

1) Общеугвердительное. 

2) общеотрицателые •. 
3) ЧаСТllоугвердителыюе . 

4) Частноотрицателыюе . 

а) 1: «Некоторые S есть Р») (S iP). 
б) А : «Все S есть р" (SaP). 
в) Е : « Ни одно S не есть Р» (SeP). 
г) О : « Н екоторые S не есть Р" (SoP). 
14. Соотнесите у"азаШlые IlpoCТble суждения с соответст

ВУЮЩЮ,IН схе~laJШI объединеllllоii .-лассификаЦlIИ катеГОРll'lеСЮIХ 

суждениii: 

1) Ни один человек не бессмертен . 

2) Некоторые люди - оптимисты. 

3) Все люди смеРТIIЫ. 
4) Есть люди , которые не любят живоп ис ь. 

а) А : «Все S есть Р» (SaP). 
б) Е : « Ни одно S не есть p)~ (SeP). 
в) 1: «Некоторые S есть Р» (S iP). 
г) О : «Некоторые S не есть Р,) (So1'). 
15. СоеДИllителЫIЫМ, ил и "ОIlЪЮНКТИВIIЫМ, называют с)'ж

деllие, состоящее из нескоЛl.КИ:Х IlpOCТblX , связаllllЫ:Х логической 

связ"оii 
(ШЛЮ, 

«Ю) 

(<постольку .. . , поскольку . . . » 
16. Разделительным, IIЛII ДIIЗЪЮIIh."ТIIВIIЫМ , Iшзывают с)'жде

Iше, состоящее из lIec.-о.!JЬ"'IХ иростых, связанных ЛОПlчес.-оЙ 

связ"оii 
(<тогда .. . , когда .. . » 
(<там . .. , где .. . » 
(ШЛЮ, 

17. УСЛОВlIЫМ, ИЛII IIМИЛllкаТИВIIЫМ , н азывают суждение, 

состоящее из нес"ольких нростых, связа НIIЫХ ЛOl"ической связкой 

«если . . . , то .. . ») 
<<только тогда когда .. . , то . .. » 
«Jшбо» 

18. Какое IIЗ "риведеllllЫХ суждеlШЙ является IIМПЛlIкаТIIВ

IIЫМ? 
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Леса бывают лиственные, хвойные или смешанные. 

Если воду нагреть при нормальном атмосферном давлении до 

] 00 ос, то она закипит. 

Либо я наиду путь , либо проложу его . 

19. ЭквивалеНТllЫМ Ilaзы8ютT суждеllllе, включающее в ка

честве cocтaBllblX д ва суждеllllЯ , связаllllЫХ ДВОЙНОЙ (1lРЯl\lоii и 

обраТllоii) УСЛОВНОЙ заВIIСИМОСТЬЮ, выражаемой ЛОПlческоii связ

кой 

«если и только если .. . , то .. . » 
«Ю) 

(<Илю. 

20. Какое IIЗ приведеШIЫХ суждений является ЭКВllВалеllТ
НЫМ? 

Если предохранитель перегорит, то телевизор выключится. 

Если повысить ПРОlIзводителыюсть труда , то произойдет сниже

ние себестоимости . 

Если и только если человек награжден орденами 1I медалями, то 

он имеет право на ношение соответствующих орденских планок. 

21. В совремеllНОЙ формалы�oiii логике СИ~IВОЛ «--+» имеет 113-
звание: 

Эквиваленция. 

ИМПШlкация. 

Дизъюнкция . 

КОНЪЮНКЩIЯ . 

22. В совремеllllОЙ формаЛЫlOii логике символ «Л» имеет 113-
звание: 

Эквиваленция. 

ИМПШlкация. 

ДIl3ЫОIIКЦlIЯ. 

Конъюнкция . 

23. В совремеllllОЙ формаЛЫlOii логике символ « v » имеет 113-
зваllllе: 

Эквивалеl[ЦИЯ. 

Импликация. 

Дизъюнкция. 

КОНЪЮНКЦIIЯ . 

24. В cOBpeMelllloii формаЛЫlOii логике символ « =: » IIMeeт "а
зваlше: 

Эквиваленция. 
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И~IПЛlJкация. 

дIIзыIIкцlIя •. 
КОНЪЮНКЦlIЯ . 

25. Какие из IlриведеllllЫХ СУЖДСllиii не являются h:OIIЪЮIIК
TIIBllbIMII? 

Красота спасет мир, есл и Оllа добра . 

Право может способствовать :ЖОНОМИ4ескому разв итию либо 

препятствовать ему . 

Санатории и дома отдыха служат для оздоровления людей. 

Мой друг заКОll411Л институт и ПОЛУ4ИЛ диплом. 

26. Какие из IlриведеllllЫХ СУЖДСllиii не являются ДИЗЪЮIII-:
TIIBllbIMII? 

Эффективность ПРОlIЗводства достигается нли повышением про

изводителыIстии труда , или укоренением новых технологий, или по

вышеlшем цены lIа производимый продукт . 

Никто не забыт и IШ4ТО не забыто. 

Если мы будем в Москве, то посетим Кремль. 

Или я найду ПУП" или проложу его . 

27. Kah:lle ЛОПI<lеСl-:ие связки использоваllЫ в следующем су
ЖДeJlНll: «Если погода будет хорошая, то мы поедем за город 11 бу

дем собllрать ГРllбы))? 

Эквиваленция. 

Импликация. 

дIIзыIIкция • . 
Конъюнкция . 

28. В/IIlUl1lmе IIравШlhllыtl ответ. Форма МЫШЛeJIНЯ , в которой 

утверждается или отрицается связь между предметом и его Ilpll
ЗIШКОМ, ОТlIОШСIIIIЯ между IIредмета~1II ИЛII факт сущсствоваllllЯ 

предмета - это ________ ~-----
29. Соотнесите условные оБОЗllачеllllЯ логичеСI-:ИХ связок с их 

lIазваllllЯМИ: 
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1) = 
2)~ 

3) V 
4) Л 
а) Дизъюнкция. 

б) Конъюнкция . 

В) Эквивалеll ЦИЯ. 

г) Импликация . 

30. МодаЛЫlые ollepaTopbI Ilридают СУЖДСIIIIЮ ... 



ДобаВОЧllЫЙ смысл . 

НевеРII ЫЙ смысл. 

Практическое значе ll ие . 

31. Раздел ЛОГlIКН, который изучает свойства модальных 

оп ераторов, называется: 

НеклаССllческая логика. 

Модальная логика. 

Символическая логика . 

32. модалы�ыыe OIlераторы MOih:HO разбllТЬ 113: 
Зоны . 

Группы . 

Объекты . 

33. С каtШМ видом модалыlOСТИ мы IIMeeM дело в даllllОМ 
npllMepe: «Студеllтам запрешеllO разговаРllВать 110 мобилыlOМУ 
телефону во время за нятий»)? 

ДеОllтическая (норыаТИВllая) модалЫlOсть. 

Аксиологическая (оценочная) модалЫlOсть. 

АлеТllческая модалЫlOсть . 

34. С каЮll\1 видом модалыlOСТИ мы имеем дело в даllllOМ 

при мере: 

«Как хорошо YJIIe!//h цитат,,! 
Не nадо к маме I/рuсmаваmь. 

Не lIадо бабушку mрясnш: 

«Проt/lllll . lIо.жалуiiсmа! Прочтll!)) (В. Берестов) 

ДеОНТllческая (1IOрмаТИВlIaЯ) модалыoсть • . 
Аксиологическая (оце l IOЧ l IaЯ) модалыoсть •. 
АлеТllческая модалЫI ОСТЬ . 

35. С каЮIМ видом модалыlOСТИ мы имеем дело в даllllОМ 
IIpllMepe: ( Вероятно, будет дождь))? 

ДеОllтическая (норыаТИВIIaЯ) модальность. 

Аксиологическая (оценочная) модалЫlOсть. 

АлеТllческая модалЫlOсть . 

36. Деонтнческая (нормаТИВllая) модальность IIMeeт дело с 
оп ераторами: 

(обязателыo)) •. 
«ЗапрещеllO»). 

« Нормативно безраЗЛIIЧНО». 

«Хорошо» . 

37. АКСllологическая (оцеllO'IIШЯ) модальность исследует 

взаимосвязь операторов: 
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«3ап рещенш}. 

«ХОРОШШ}. 

«ПЛОХШ,. 

«АКС lюлогически безраЗЛИЧIIШ,. 

38. АлеТИ·lес~ая модалыlOСТЬ связаlJa с Оllераторами: 
«Н еоБХОДИI>Ю,). 

«ПЛОХО». 

« ВОЗI>ЮЖIЮ». 

«ДеЙствителыlO». 

39. АлеТllчес~ая модаЛЫIОСТЬ позволяет выделить Tplt (ос-

HOBllblX) BllДa суждеllНii: 
ДеОНТllческие (нормаТlIвные суждения). 

Аподиктические (суждеllИЯ IlеоБХОДIIМОСТИ) . 

Проблематические (суждения возможности). 

Ассерторические (суждеllИЯ деЙствитеЛЫIOСПI ). 

40. Вmшште IIравllлыlii ответ. Явно или lIеЯВ110 выраженная 

в суждении дополиителыlяя информаЩIЯ о степени его обоснованно

СПI, логическом ИЛИ фактическом ста1)'се , о регулятив ных, оценочных 
И других его характеристиках - это _____________ _ 

41. Соотнесите представлеllllые Cy-.... деllИя в COOTBeTcTBl1II с 

ИСIIОЛLзуемыми в IШХ модаЛLIIЫМИ операторами ~ у"азаllllЫI\I ви

дам алеПlческоii модаЛЫIOС1·И: 

1) «Н а определенном этапе человеческой истории с неоБХОДII-

~юстью возникает Пllсьменносты) . 

2) «Возможно, что эта теорема недоказуемю) . 

3) «Новосибирск расположен западнее ИркугскЗ». 
а) В ассерторических суждениях известное явлеНllе просто КОII

статируется (описывается, 

б) Проблематические суждения выражают возможность чего-

либо. 

в) Аподиктические суждения выражают необходимость некото

рого фю(та, явления, события. 

регистрируется) вне зависимости от его необходимости или В03-

МОЖIIОСТИ. 

186 

42. У~аЖlIте большую IIOCblJI~Y силлогизма в "римере: 
Обвиняемый имеет право lIа защиту . 

Н lIкольскиii - оБВlIняемыii . 
Никольскиii - имеет право на защи1)'. 

Обвиняемый имеет право на заЩIl1)'. 

НII КОЛЬСКИЙ - обвиняемый. 



Никольский - имеет право на защиту . 

43. УЕ.":аif\ите меllЬШУЮ IIoсыл.":уy силлогизма в Ilримере: 
Все бад~Ш IIТОIII!СТЫ являются хорошими людьми. 

Все бадминтонисты стремятся к победе . 

Н екоторые люди, стреМЯЩllеся к победе , 

являются хорошими людьми. 

Все баД~ШНТОIШСТЫ являются хорошими людьми. 

Все бадминтонисты стремятся к победе. 

Некоторые люди, стремящиеся к победе, являются хорошим и 

людьми . 

44. Описание "aE.":oii фигуры категорического СIIЛЛОГlIЗ~нt 

приведеllО: «среДllНii теРМ1II1 IШ "ервом месте в обеllХ IIосыл ках))? 

Первой. 

Второй. 

Третьей . 

Четвертой . 

45. Оll"са"ие KaE.":oii фигуры Е.":атегор"чесЕ.":ОГО СllЛЛОГllЗма 
"р"ведеllO: «в IIосылеe "реДlIката среДI"'Н Tep~1II11 на "ервом мес

те, в IIосылеe субъеh."Та - "а втором))? 

Первой. 

Второй. 

Третьей. 

Четвертой . 

46. Оll"са"ие KaE.":oii фигуры Е.":атегор"чесЕ.":ОГО СllЛЛОГllЗма 
"р"ведеllO: «среДlшii терIШIII следует за IIреди"атом 11 за субъеt....ом 
в обеих IIОСЫЛЕ.":ах))? 

Первой. 

Второй. 

Третьей . 

Четвертой . 

47. Оll"са"ие KaE.":oii фигуры Е.":атегор"чесЕ.":ОГО СllЛЛОГllЗма 
"р"ведеllO: «в IIосылеe "реДIIЕ.":ата среДllIIН Tep~1II11 на втором мес

те, в IIосылеe субъеh."Та - "а IlepBO~f))? 

Первой. 

Второй. 

Третьей. 

Четвертой . 

48. УЕ.":аif\lпе фигуру "риведеllllОГО Е.":атегорического сltлло
ГllЗма: 
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Ни один лжец не заслуживает доверия. 

Всяки й добропорядочный человек заслуживает доверия. 

Н и один добропорядочный человек не лжец. 

Первая . 

Вторая. 

Третья . 

Четвертая. 

49. Y..::a<f\IITe фигуру ПРllВедеllllOГО ..::атегорнческого СIIШIO

ГlIзма: 

НИ ОД"Н счастливый человек не стремится к справеДЛИВОСТII. 

Некоторые стремящиеся к справедл ивости люди явля ются опти

мистами. 

Некоторые оптим исты не являются счастливыми . 

Первая . 

Вторая. 

Третья. 

Четвертая . 

50. Модусы простого ..::атегорического СIIЛЛОГllЗма - это раз

IIОВИДIIОСТИ силлогизма, раЗЛ llчающиеся ..::оличествеllllЫМИ 11 ..::а'lе

ствеllllЫМИ хараt..,еристи..::ами IIOCbIJIO"::. ЧIIСЛО IIравилыlхx моду

СОВ -
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256. 
64. 
19. 
51. Ка,,::ов модус даllllОГО ..::атегорического силлогизма? 

НИ ОД"" страус не летает. 

Все страусы птицы 

Некоторые птицы не летают. 

ЕЮ 

ЕАО 

ОА 1 

52. Ка,,::ов модус даllllОГО категорического силлогизма? 
Ни один педаllТ не может быТЕ> учителем . 

Некоторые взрослые - педанты . 

Некоторые взрослые "е должны быть учителям и. 

ААА 

ЕАЕ 

ЕЮ 

53. УмозаКЛЮ<lеllllЯ делятся 113: 
ДеДУКТИВllые . 



ИIlДуктивные . 

КOIJСТРУКТI1В ll ые . 

Умозаключения по аналопш. 

54. НепосредстпеШlые умозаJUJючеllllЯ или Ilепосредстпен

I.JbI e СIIЛЛОГИСТИ'lеские пы8дыы ' где заJUJючеllие получается из 

одной 1I0СЫЛ}Ш, имеют с.'IеДУЮЩllе форм: 

Обверсия . 

КOIIверсия . 

КOIIтрверсия . 

КOIIтрапозиция . 

55. Любое умозаключеlше COCТOIIТ нз : 

Заключения . 

Вывода. 

Посылок . 

Довода. 

56. Вmllиите nравилыlйu ответ. Форма мышления, IlOсредст

пом KOTOpoii НЗ ОДIIOГО IIЛII lIect-.:олышх суmдеlШЙ ПЫПОДIПСЯ нопое ср"-
деlше - это __ - ____________________ 7,---

57. В/IIlUlllте nравШlь//ыii ответ. Простой катеГОРII'lеСКIIЙ 

СНЛЛОГlIJМ - это умозаh:лючеllllе об отношеllllll дпух крайннх тер-

1ШIIIОП 113 ОСllOпаll llllИХ отношення h: TepMIllI Y. 
58. СООТllеСlIте у .. азаllllые ОllределеllllЯ lI еllOсредстпеllllЫХ 

У~lОзаКЛЮ<lеllИii с "Х назпаllИЯМН: 

1) НепосредствеН IIЫЙ вывод, в процессе которого предикат по

сылки заменяется на противоречащее ему имя и IIзменяется ее качест

во , т. е. утвердительная посылка заменяется на отрнцательную и на

оборот. 

2) НепосредствеlШЫЙ вывод, в заключении которого субъектом 

является предикат, а предикатом - субъект исходного высказывания -
посылки. 

3) Вывод, в результате которого субъеh"ТОМ становится понятие , 

противоречащее предикату, а п редикатом - субъект исходного суж

деНIIЯ. 

а) Конверсия (лат . - обращение). 

б) Обверсия (лат. - п ревращеlше). 

в) КОllтраПОЗИЦIIЯ (лат . - противопоставлеl l ие преДlIкату) . 

59. Ка .. назыпается умозаh:лючеllие, п h:OTOPOM обе ПОСЫЛ КII 

являются услопными су...ще II НЯМII ? 

Чисто условное. 

У СЛОВI 10-категорическое . 
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Разделителыю-категоричес кое. 

у слов ] ю-раздел ителы юе. 

60. Как Iшзывается умозаключеlше, в котором ОДllа посылка 

- УСЛОВllOе СУiIЩеlше, а другая посылка и заключеlше - катего

рические с)'ждеIIНЯ? 

Чисто условное . 

у словно-категорическое . 

Разделителыю-категоричес кое. 

у слов ] ю-раздел ителы юе. 

61 . Как называется умозаключеlше, в котором одна из IIOCbl
лок - разделитеЛЫlOе, а другая IlOсылка 11 З3l.:JlючеШlе - h.ilтcrOP"

ческие СУAiДeJIIIЯ? 

Чисто условное . 

у словно-категорическое . 

Разделителыю-категоричес кое. 

у слов ] ю-раздел ителы юе. 

62. Как Iшзывается умозаключение, в котором ОДIШ lIосылка 

условное, а другая - раздеЛlIтелЫlOе суждения? 

Чисто условное. 

у словно-категорическое . 

РаздеЛlIтелыю-категорическое . 

у словно-раздел ителыюе. 

63. Укатите вид умозаключеllllЯ, схема которого приведеllа: 
(р --t ц) л (ц --t г) . 

p--+q 
Чисто условное. 

у слов ] 10-категорическое. 
РаздеЛ lIтелыю-категорическое . 

у словно-раздел ителыюе. 

64. Укатите вид умозаЮlючеlШЯ, схема которого приведена: 
p_g.lq. 

Чисто условное. 

у словно-категорическое . 

РаздеЛ lIтелыю-категорическое . 

у словно-раздел ителыюе. 

'р 

65. К деДУ",IIВIIЫМ умозаКЛЮ'lеIIllЯМ, выводимым IIЗ CJlOm
ных суждеlШЙ, ОТIIОСЯТСЯ: 

]90 

Простоii категорический силлогiIЗМ. 

Сокращенный СИЛЛОГlIЗМ . 



СЛОЖНЫЙ СИЛЛОГИЗМ . 

СЛОЖllOсокращеll llЫЙ СИЛЛОГИЗМ . 

66. УСЛООllо-категор"чеСКIIЙ СIIЛЛОПIJМ IIмеет д ва IlраОIIЛЬ-
IIЫХ модуса: 

Утверждающи ii. 

Отрицающий. 

Утверждающе-отрицающиЙ . 

Отрицающе-утверждающиЙ . 

67. РазделитеЛЫIO-катеГОРllческие умозаключеН llЯ Ilмеют 

два IIраВНЛЫIЫХ модуса: 

УтверждаЮЩIIЙ . 

Отрицающий . 

Утверждающе-отрицающиii. 

Отрицающе-утверждающиЙ . 

68. Вnllшите nрашwь//ый ответ. Сокрашеllllыii СИШIOГНЗI\I -
СIIЛЛОПIJМ С "роlушеllllОЙ IIОСЫЛКОЙ IIЛII заключеlшем также 113-
Зывается

ос 
_____________ ' 

69. CooTllec llTe lIазоаllИЯ модусов умозаключеlшii нз слож-

ных суждеlШЙ с их лаТИIIСКlIl\Ш ЭКВllВалеllтаl\lII: 

1) УтверждаЮЩllii. 

2) ОТРllцающиЙ. 
3) Утверждающе-отрицаЮЩI!Й. 
4) Отрицающе-утверждающиli. 
а) modus ponendo to llens 
б) tnod~]s tollendo ponens 
в) tnodus ponens 
г) modus tollens 
70. Оllределllте очереДIIОСТЬ в заllllСII схемы простоii KOIICТPYK

TIIBIIOii Дllлеммы даllllОГО УСЛОВlIO-разделителЫlOе умозаЮlючеllllЯ: 

Если эта Кllига lIаllечатаllа в третьей четвеРТII ХУ в. (р), то 

olla lIазывается IIlIкунабулоii (r). 
ЕСЛII эта Kllllra lIанечатаllа в четоертой "етверти ХУ о. (q), то 

olla называется IIlIкунаБУJlоii (r). 
Эта ЮlИга lIанечатана в третьей "eTBepTII ХУ века (р) IIЛII О 

четвертой четоерти ХУ века (g). 
Эта книга назыоается 1I1Ih.-унабулоЙ (r). 
l )(р -Н) л 

2) с 
3) (q -> с), 
4) Р v q 
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71. Умозаключения от ЗllаllИЯ ~Iеньшей стеllеllИ ~ ЗII3IIИЮ 

большей степеllll общности, от фа .. -rов к обобщениям Il3зываются 
ИIIДУКТIIВ II ЫМИ. 

Дедуl .... ТиВнымlI . 

УмозаключеllИЯМИ по аI JaЛОГlШ . 

72. Различают два вида IIIЩУII.-rИВIIЫХ умозаЮlючеlШЙ 

по.rшая IIIIДУКЦИЯ И 

Выполненная . 

НеПОЛllая . 

Простая . 

73. ИIIДУ~ЦlIЯ через Ilpocтoe перечисление называется таJ..:Же 
Научной . 

Популярной. 

Предполагаемой. 

74. Индукция на oClloBe устаllовления важнеiiшеii II З необ-

ходимых свя зей - ПРИЧНllllоii II3з ы�аетсяя 

Научной . 

Популяр ной. 

Предполагаемой . 

75. Умозаключения 110 апаЛОГl11I ПРШl3длежат ~ ~л ассу веро

ЯТllOстных выводов, поэтому считается, что ДОh:азатсльствеllШIЯ 

сил а IIX 
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Велика. 

Невелика . 

Отсутствует . 

76. Схема Ka~oгo вида умоза~лючеllllЯ здесь предстаВJlеllа: 

ПОСЫЛКII: 

А 1 обладает свойствами Р, Q, R, Т. 
А2 обладает свойствами 1), Q, R. 

ЗаКЛЮ'lеllllе: 

МОЖIIO преДIIOJlОЖИТЬ, что А2 обл адает свойством Т. 

Дедуктивное умозаключе ние . 

ИНДУКТИ В l юе умозаключение . 

Умозаключение по аналогии . 

77. Неполная ШlДу~ция бывает следующих видов : 

Научная. 

Популярная. 



Простая . 

Сложная. 

78. УкаЖllте среди приведеШIЫХ примеров умозаlVllOчеllllЯ 110 
аllалопш: 

1) у Кllllгопечатника Д. Дантона был счаСТЛIIВЫЙ, 110 очень ко
POTKllii брак: молодая жена его рано скончалась. Спустя всего пол года 

он , однако, вновь женился. В истории своеil ЖИЗНII Дантон оправдывал 

столь скорое утешение тем , что вторая жена была всего лишь повторе

нием первой: кЯ поменял только лицо, женские же добродетели в моем 

домашнем круге остались те же. Моя вторая жена - не что IlllOе , как 

первая , но ЛИШЬ в новом издан ии , исправленном и расширенном , 11 я 
бы сказал : заново переплетёllllO~!)). 

2) Человек прочёл «Записки Пиквикского клубю) Ч. Диккенса 
понравилось, прочёл «Оливера Твиста» - тоже понравилось . На этом 

основашш он заключает, что 11 роман Диккенса «Домби и сьш» , к чте-

111110 которого 011 только ПрИС1)'пил, окажется интересным. 

3) В jЮмане «Восстание ангелов» А. Франс сраВНllвает пламя за

жженной СШIЧЮ1 со Вселенной . В этом пламени есТЕ, частицы , подоб

ные звездам и планетам; на некоторых частицах живут, подобно лю

дям , мельчаiiшие существа, которых нам никогда не увидеть; эти су

щества влюбляются, строят , спорят, и все это до тех пор, пока человек, 

зажеГШIIЙ спичку, не дунет lIа ее пламя и не погасит его. 

4) Человек без пищи может прожить 30-40 дней , а воду он 

должен пить ежедневно, ибо процесс обеЗВОЖlIвания ведет к нару

шеllИЮ внутриклеточного обмен а веществ , что ПРIIВОДИТ к гибеЛII. 

Всем людям для их ЖИЗllедеятеЛЫlOСТl1 неоБХОДlIма влага. 

79. Вlllllllите "равШIЫlыii ответ. УмозаКЛIO<lеlше о "Р"IIaД

ле"'1I0СТlI отделыlOМУ IIредмету или классу ОД IIOРОДIIЫХ предметов 

определешlOГО ПРИЗI13ка (cBoiicTBa ИЛII ОТllOшеllllЯ) 113 oClloBalll1Н 
сходства в существеllllЫХ IIризuаках с другим предметом (или 

классом ОД IIОРОДIIЫХ предметов) - это _-=-_________ _ 
80. В/IIlUшmе IIравllлыltl ответ. Долгое время eBpOlleiiUbI 

СЧlпаЛ II , 'ПО все лебеди белые, пока в XVII в. 01111 lIe обt13РУ"'ИЛII 
в Австралии чер"ых лебедей. Другоii пример: СЧlпаЛII , что все 

собаки лают, пока lIe встреТИЛ II у ПlIгмеев собак, которые lIe ла
ют. ИIIДУКЦIIЯ, дающая веРОЯТllое заключеllllе lIазывается 

2.3. Тестовые задаllllЯ (<ЛОГll'lеСКllе OCIIOBbl aprYMellTaUНlI. 
ГlIпотезю) 

193 



1. Выражеllllыii в форме ВОПРОСlIтелыlOГО предложеllllЯ и 

реализуемый в виде ответа запрос мысли, l13правлеllllыii 113 разви
тие, УТОЧllеllllе IIЛИ дополнение ЗII3II11Й - это: 

Вопрос. 

Запрос. 

Спрос. 

2. Ka.-оЙ вопрос является неllравилыlO поставлеllllЫМ? 
Где на карте расположен город Афины? 

КаКОil размер обуви у снежного человека? 

Каково расстояние от Земли до Луны? 

3. Какой 113 приведеШIЫХ вопросов будет уточняющим? 
Является ЛlI должностной подлог преступлением? 

Кто изобрел телефон? 

Когда произошло последнее извержение вулкана Везувий? 

4. Ka.-оЙ 113 приведеllllЫХ вопросов будет восполняющим? 
Верно ли, что Земля вращается вокруг Солнца? 

Деiicтвительно лн институт имеет Marllcтparypy? 

Когда начи нается зимняя сессия в вузе? 

5. Новое СРlщеl",е, УТОЧllяющее ЮIII дополняющее в соответ
СТВИII с поставлеllllЫI\I вопросом преЖllее Зll3ll11е представляет со

бой 

Суждение. 

Умозаключение . 

Ответ. 

6. Если в качестве ответа при водят хотя И ИСТИllllые, 110 со
держателыIo Ile связаllllые с BOIlPOCOM суждеllllЯ , то обычно "х ис

КЛЮ'l3ют из рассмотрения. Такие ответы расцеllllВают как ответы 

НеПОlIятные . 

Не по существу вопроса . 

НеожидаНllые. 

7. По логической стру"' .... уре и IIОЗllаватеЛ ЫlOii фуикции во-

просы подразделяются 113 два ОСНОВНЫХ типа: 
УТОЧНЯЮЩllе . 

ВОСПОЛНЯЮЩllе. 

Открывающие. 

Закрывающие. 

8. сло ..... "ым lIазывается вопрос, включающий в качестве со
cTaBllbIx частей другие BOIlpOCLI, объединяемые логичес.-ими связ
ка ... ш. В заВИСИМОСТlI от ТИllа связк" сложные вопросы могут быть: 
СоеДИll lпел ьны м 11 (КОIIЪЮНКТИВ 11 Ы ми). 
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РаздешпеЛЫIЫМИ (дизъюнктивными). 

СмешаllllЫМII (соеДllllитеЛЫIO-раздел итеЛЬНЫМII). 

Условными (импликативными). 

9. СреД11 ответов раЗЛИ<IaЮТ: истинные 11 ложные . 

Правдивые и ложные. 

Прямые и упрямые. Прямые и косвенные. Краткие 11 разверну

тые . Полные I! неПОЛllые . 

10. Вl1llllшmе IIравuлы/ыii ответ. Ответ, который берется не

посредствеllllO 11] области понска ответов, без ДОНОЛ llIIтеЛЫIЫХ 

сведеНllii IIЛ II рассу:+Щениii llaзывается 

11. Вmllllllте IIра6UЛЫlыtl ответ. Ответ, которын берется IIЗ 

более широкоii области, lIежели област!. ноиска ответов называет-

'Я __ ~~с-_______________ ' 

12. Соотнесите Ilредставлеllllые ВОIlРОСЫ с их типам и: 

1) «Верно ли, что Смирнов успешно заЩIIТИЛ дипломную рабо-

2) ~(Какие города расположены на Волге?), 

а) Восполняющие. 

б) Уточняющие. 

13_ Положеlше, ИСТИIIIIОСТЬ или ЛОЖНОСТL которого требуется 

доказаl"L, Il ззывается: 

ДеМOIlстрация. 

ТеЗIIС . 

AprYMeI IT. 
14. Сllособ ЛОГll'lескоii связи элементов до"азател!.ства - это 

ДемонстраЦIIЯ. 

Тезис. 

Аргумент . 

15. Суждение, "оторое ПРIIВОДИТСЯ дЛЯ подтвер:+Щеll llЯ IIЛИ 

ОllровержеШIЯ lIоложеllllЯ, И СТIIIIIIОСТL 11.'111 ЛОЖIIОСТ!. которого тре

буется докззат!. - зто 

ДеМOIlстраЦIIЯ. 

Тез ис. 

Аргумент. 

16. Участником apГYMeHTaTIIBllorO процессз не является 
ПропонеllТ. 

ОппоиеllТ. 

Аудитор"я . 

Объект. 
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17. Аргумеllтация "е 8JU1ю'шет в себя 
Тезис. 

ОIIТОЛОГИЮ. 

ДеМОllстрацию . 

AprYMellTbI . 
18. Аргументы к существу дела имеют ОТllOшеllие 
К обсуждаемому вопросу IJ направлены на обоснован ие ИСТИII-

I/ОСТИ доказываемого положе НIIЯ . 

К человеку. 

К с итуации . 

19. ДоказатеЛl.ство связано с аргумептаЦllеii 11 МОilШО отме-

тить, 'ITO 
Доказательство и аргументация тождествеllllЫ. 

Доказательство включает аргументацию. 

АргументаЦIIЯ - способ рассуждения, включающий доказатель

ство и опровержение. 

20. Доказательство, закл.ючающееся в IlепосредствеllllOМ выве-
депии IIЗ основания IIСТIlIllIOСТИ или ЛОilШОСТИ тезиса, Iшзывается 

Прямым. 

Косвенным . 

неправилыIм •. 
ПраВIIЛЬНЫМ. 

21. Укажите форму доказательства, IIсполыоваllllОГО И.А. 

БУ"ИIIЫМ в стихотвореllllН «8 степи» : 

]96 

Прямое. 

КосвеНlюе. 

Сложное. 

А к 113М идет угрюмая зима: 

Засохла степь, лес ГЛОХllет и желтеет, 

ОсеlllIНИ ветер, ТУ"Ш IШГОIIЯЯ, 

Открыл В кустах звериные лазы, 

Листвой засыпал долы и овраги, 

И 110 lIочам в их чер"ои TeI\IIIOTe, 
Под шум деревьев, свечками мерцают, 

ТаИllствеНIlО блуждая, ВОЛЧЫI очи ... 
Да, Kpaii родноii "е радует теперь! 

22. ВОЗМОЖllыii метод KocBell"oro lIодтверждения тезиса? 
ИllДУКТИВllое подтверждеllllе теЗllса . 

Дедуктивное подтверждение теЗl!са. 

Разделителыюе подтверждение тезиса . 



23. В каком значеllИИ употребляется в ЛОГllке TepM11II <<Дока-
зательствО)) "? 

Факты. 

Источники сведений о фактах. 

Процесс мышления. 

24. Че;\1 ОllроверЖСllИС тезиса ОТЛllчастся от сго lIодтверждеllИЯ? 

Логической структурой . 

Своим отношением к тезису . 

Правилами исполнения. 

ВОЗМОЖIIЫМИ ошибками. 

25. Среди "рIIвеДСIIIIЫХ ОllреДСЛСIШЙ выявите то, которое 

раскрывает ЛОГlI<IССКУЮ СУЩIIOСТЬ доказательства: 

а) Это одна из форм научно-творческого познatlllЯ 11 логического 
мышления, содержание которой составляет осознанное, зафиксирован

ное ПРОТlIворечие между непознашюй IIЛИ необъяснеlllЮЙ еще сторо

ной объекта познания и уже имеющимся знанием. 

б) Это вероятностное предположение о причине каких-либо яв

лений, достоверность которого при современном состоянии ПРОliЗвод

ства I! наУКI! не может быть проверена и доказана, 110 которое объясня

ет данные явлеНIIЯ , без него неоБЪЯСНlIмые. 

в) Это логическое рассуждеНllе, в процессе которого обосновы

вается истинность или ложность какой-либо мысли с помощью других 

положениii, проверенных наукой и КОlIкретной практикоii. 

г) Это систематизированное IIсследовательское 11 завершенное 

знание, истинность которого невозможно проверить эмпирически ИЛII 

она вовсе не рассматр"вается существенным признаком. 

26. СраВllIIвая логическое до"азательство и судебное дока

зываlШС, из IlриведеllllЫХ lIоложеlшii выберитс одно разЛlI'ШС ме

жду IIИМII: 

ЭТО мыслительный процесс оБОСНОВЮIIIЯ одной истины другими 

ИСТИI!аЛlll. 

Протекает по законам и правилам ЛОГlIЮI. 

Субъектом может быть любой человек . 

ДоказательствеllllЫМI! являются факты действнтелыlсти •. 
27. В чем СУЩIIОСТЬ раздсшпелыIгоo ОllроверЖСIIНЯ тезиса? 
Ложность теЗllса обосновывается пyrем определения ИСТИJllIOСТИ 

всех возможных альтернатив тезису. 

Ложность тезиса обосновывается непосредственно аргументами. 

Ложность тезиса обосновывается определеиием ИСТНllНости ан

титезиса. 
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28. Уh:а<f\ите то определеlше, h:OTopoe paCh:pblBaeT ПОllятие 
логической СУЩIIOСТII: 

а) Это одна из форм научно,творческого ПОЗIШlШЯ и ЛОГllческого 

мышления, содержание которои составляет осознаlllюе, зафиксирован

ное ПрОТllворечие между непознаlllюii или необъясненной еще сторо

ной объекта познания и уже имеющимся знанием. 

б) Это вероятностное предположение о причине каких-либо яв

лениii , достоверность которого при современном состоянии пронзвод

ства и науки не может быть проверена и доказана , но которое объясня

ет данные явления, без него необъясиимые. 

в) Это систематизированное IlCследовательское и незавершешюе 

знание, ИСТИlIIЮСТЬ которого lIевозможно проверить эмпирически или 

Оllа вовсе не рассматривается существенным приз наком. 

г) Это логи ческое рассуждение, в процессе которого обосновы

вается истинность или ложность какой-либо мысли с помощью других 

положениii, провереНIIЫХ наукой и конкретной практикой. 

29. Оllреде.rr llте СУЩIIОСТL разделитеЛЫIОГО подтвеРiIЩеllllЯ 

теЗllса: 

Истинность тезиса обосновывается пугем оп ределения ложности 

всех возможных альтернаТIIВ тезису. 

Истинность тезиса обосновывается непосредственно аргумента-

ми. 

ИСТIIIIIIОСТЬ тезиса обосновывается пугем определения ложности 

антитезиса . 

30. Уh:ажите методы, с ПО~lOщыо которых осуществляется 

прямое опровеР<f\еllие тезиса: 

Разделителыюе опровержение тезиса . 

Опровержение тезиса путем лишения основания. 

Апагогическое опровержение тезиса. 

Опровержение тезиса через опровержение вывода. 

31. КаюtМl1 меТОДaJШI осуществляется h:OCBellllOe ollpOBep<f\e-
Iше те:шса? 

разделителыеe опровержение тезиса . 

Опровержение тезиса путем Лllшения основания. 

Апагоги ческое опровержеlше тезиса. 

Опровержение тезиса [Iерез опровержение вывода. 

32. ОбязатеЛЫIЫМII учаСТIIllh:aJШI ар гумептаТIIВIIОГО "роцесса 
являются 

Пропонент. 

ОППOllент. 
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Аудитория . 

Объект. 

33. Аргумеllтации ВI..::л ючает таtше элемеllТЫ, как 

Тезис. 

Аргументы. 

Демонстрацию. 

Методологию . 

34. Наиболее часто встре'шемые ВIIДЫ аргументов: 
Pallee доказанные положения. 
Суждения об удостовереllНЫХ фактах . 

Определення. 

Софизмы . 

35. Логичное рассуждеlше предполагает соблюдение таких 
правил в отношеlШl1 Те3l1са: 

Определенность тезиса . 

Неизменность теЗllса. 

ПОПУЛЯрlЮСТЬ тезиса . 

36. Аргументы, используемые в процессе рассуждetlllЯ , 

ДОЛ"':IIЫ удовлетворять слеДУЮЩIIМ правилам: 

Аргументы ДОЛЖНЫ быть истинными суждениями. 

Аргументы должны быть суждеНIIЯМИ, ИСТИIllIOСТЬ которых ус

танавливается независимо от тезиса . 

Аргументы не должны быть достаточным основанием для дока

зываемого тезиса . 

37. Наиболее распростраllеllllЫМИ lIeKoppe",lIbIMII apГYMell-
там и, используеМЫМII в ДIIСКУССIIII , являются: 

Аргумент к аВТОрIПе1)'. 

Аргумент к публике. 

Аргумент к здравому смыслу. 

Аргумент к ЗllаlllIlО. 

38. Укажите виды доказательства 110 Сllособу аргументации: 
Прямые. 

правIIлыlе • . 
неправIIлыlе •. 
KocBeHllbIe. 
39. Вmllииmе IIравUЛhllЫЙ' ответ. Доказательство, заключаю

щееся в оБОСlIовашш IICТIIIIIIOCTII ИЛ II ЛОЖIIОСТII lIоло...:еllllЯ, "ахо

дящегося в определенном ЛОГllческом ОТllошеllll1l с тезисом, lIазы-

ваетси ________________________ __ 
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40. СООТllесите нрllВедеllllые Ilримеры с Tei\1II аргумеllта~lII , 

k70TOpbIe в 'IIIХ задействоваllЫ: 
1) Расточение неумеренных похвал противнику в надежде, что , 

тронутый комплиментаМII, 011 станет мягче и покладистеИ. 
2) Угроза неприятными последствиями, в чаСТНОСТII угроза при

менения насилия или прямое применение каких-либо средств принуж

дения . 

3) ИСПОЛЬЗОВaJше фактов и положе н ий , неизвестных оппоненту, 

ссылка на сочинен ия , которые 011 заведомо не читал . 

а) Аргумент к силе . 

б) Аргумент к невежеству . 

в) Аргумент к тщеславию. 

41. В основе софизмов лежат 

Основные законы формальной логи ки . 

Н епреднамерен но lIеправилыю построен ные рассужде н ия . 

Логические ошибки, допускаемые с целью ввести кого-либо в 

заблуждение или поставить в неловкое положение . 

42. Паралогизмами lIазывают: 

Неп реДllaмерен ные логические ошибки, допускаемые людьми 

вследствие их низкой культуры мышления и неЗ l laНИЯ правил логики. 

Преднамеренные логические ошиБКII . 

Определенные виды доказательства . 

43. Софизмы были из веСТlIЫ , lIаЧIIIШЯ с :шохи: 

АI IТIIЧНОСТИ . 

СреДНIIХ веков . 

Нового времен!! . 

44. СllтуаЦIIЯ, в KOTOpoii два "РОТllВоречаЩIIХ высказываllИЯ 

им еют одинаково СИЛЫlOе обоснование, lIазывается: 

Логическим следоваНllем . 

Логическим парадоксом. 

Логическим заТРУДl lеlшем. 

45. Автором нарадокса под Iшзваllllем ~(Лжец» явля ется: 

АРll стотель . 

Эвбулид из М llлета. 

Фалес МllлетскиЙ . 

46. Самое быстрое существо lIe СllособllО допшть самое мед

л еllllое, БЫСТРОllогиii .. . .. lIикогда "е настигнет медлительную че

pellaxy. ПОk7а ..... добежит до череllахи, Оllа НРОДВlшется lI еJШIOГО 

Вllеред . О" быстро преодолеет 11 зто расстояние, 110 черепаха уйдет 
еще 'IУТОЧ k7У Вllеред . И так до бескоие'шости. Всякиii раз, k70гда 
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..... будет достигать места, где была перед Э1"ИМ череl13ха, Оllа бу

дет оt.':азываться хотя бы иеМIIОГО, 110 впереди . 

Вместо МIIOГОТОЧIIЯ в этой аПОРИl1 ДОШJШО стоять Н~IЯ: 

Ахиллес 

Лнаксагор 

Атилла 

47. Выберите нз предло",ешlOГО cllllct.':a софИЗМЫ: 
«Государство». 

« ОргаlIOЮ) . 

« Рогатыli» . 

«МеДIIМН зерна». 

48. Уt.':а",ите ЛОI"ические I13радоt.':сы: 

«Крокодил 11 маты). 
«ЭватЛ» . 
(Jlжещ). 

«Стрелю>. 

49. ВПl/шите правuлыlii ответ. Искусство ведеШIЯ cllOpa на

зывается ",--,---:с:-с-,--,--с-. 
50. Вnllшите nравилыlйii Оllшет . В аПОр11И IIOД назваllИем (<ДII

ХОТОМII.Я» обращается BIIIIMalIНe 113 то, что дви"'ущиiiся предмет 
дол",ен доiiти дО ПОЛОВIIIIЫ своего пути прежде, чем 011 ДОСТllгнет 
его КОlща. Затем 011 дол",еп "ройти ПОЛОВlшу оставшейся полови
НЫ, затем ПОЛОВИIlУ этоii 'leTBepToii части и т. д. до бесt.':опе'ШОСТII. 

Предмет будет IIOСТОЯIIIIО прибли",ап.ся t.': КOIlеЧllOЙ точке, 110 так 
НlIкогда ее не ДОСТИГllет. Это рассуждеШlе МО"'1I0 Ilескольt.':о пере

If113ЧIIТЬ. Чтобы ПРОЙТII ПОЛОВИIlУ пути, предмет должеll IlрОЙТИ 

IIОЛОВIIllУ этоii IIOЛОВIШЫ, а для этого НУЖIIO проiiти IIОЛОВIIllУ этоii 

четверти и т . д . Предмет в IITore Tat.': и не СДВlшется с места. 
Автором апории был 

51. Выводы IIЗ фаt...ов и утверждеШlii, выражающих содер-

",ание гипотезы - это 

Основание гипотезы. 

Форма гипотезы . 

ПредположеНllе . 

52. Совокупность фаt.':ТОВ 11.1111 оБОСllоваllllЫХ утверждеllllЙ, 113 
которых ОСlIовывается ГllIIотеза есть 

Основание Гllпотезы . 

Форма гипотезы. 

ПредположеНllе . 
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53. Сово~уПlIOСТl. умоза~ЛЮ'lеllllii, 113 которых СТРOlIТСЯ ГII-

потеза, lIазывается 

ОсноваJ Jием пшотезы . 

Формоii гипотезы . 

ПредположеJшем . 

54. Определите IlepBblii этаll IlOстроеllllЯ ГllIIотезы (веРСIШ): 
Выделение группы фактов и отношении между IIИМИ. 

Обобщение фактов . 

Выдвижеlше предположеlШЯ . 

55. Какое место занимает ГИllOтеза среди других форм разви-
тия JlаУ'lIlОГО знаllllЯ? 

Гипотезой завершается эмпирический этап познаНIIЯ . 

Гипотезой начинается эмпирический этап познания. 

Гипотезой начинается теореТl!ческиii этап ПОЗllания. 

Гипотезой завершается теоретический этап познаНIIЯ. 

56. Гипотез ы, Вl.lДвигаемые в "СТОР"'lеском, СОЦllOлогиче

C~OM IlсследоваllИИ, в судебно-следствеНllоii IJра","Тике, при объяс

ненн" отдеЛЫIЫХ фактов ИЛII СОВОКУПНОСТlI обстоятельств IШЗЫ

вают 

Идеями . 

Версиями. 

Построениями. 

57. В зависимости от cTeHel'" оБЩllOСТII объяснеllllЯ класса 
ОДНОРОДIIЫХ явлений выделяются такие виды гипотезы: 

Общие. 

ЧаСТJJые. 

ЕДИJ JJlчные . 

ПроблемаТИЧllые. 

58. BepclIlI могут быть раЗЛII<IIIЫМИ по содер...-аllИЮ 11 охвату 
обстоятельств. СреДИIIИХ разли<шют верси,,: 

ИIJДивидуальные. 

Общие. 

ЧаСТJJые. 

Закономерные. 

59. Вlllllииmе прашшы/ыii ответ. Научно оБОСlJоваllllOе пред

поло...-еlше о ПРИЧIIIШХ или заКOIlOмер"ых связях каЮIх-лнбо явле

IIИЙ IIЛII событий нрироды, общества, мышления это 

60. Произведите сопоставление раЗЛИЧllЫХ видов ГllIIотез с 

IIРIIВОДИМЫМII rJp"Mepal\llI: 
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1) Единичная гипотеза . 

2) Общая гипотеза. 
3) Частная гипотеза . 

а) Гипотеза Канта-Лапласа о происхождении небесных тел . 

б) Гипотеза о происхождешш вирусов . 

в) Гипотеза о Тунгусском метеорите, упавшем ЗО июня [908 г . в 

Сибири . 

2.4. Ответы 113 тестовые задання 

2.4.1. Ответы 113 тестовые задания ((Предмет и значеllllе ло

ГlIh":И. ПОIIЯТllе)) 

1. Аристотеля . 

2. r. Лейбниц. 
3. r. Гегель. 

4. Ф. Бэкон. 

5. О формах 1I законах мышления. 6. Формальное мышление. 
7. Наука о структурах правильного мышлеШIЯ. 

8. Суждение; ПОlIятие; Умозаключение. 

9. Формальная; Диалектическая; Математическая. 

10. Закон достаточного основания; Закон исключенного третье-

го; Закон тождества. 

11. Мышления. 

12. 1 -А; 2-8; з-с. 
13. ПОlIятие . Суждение. Умозаключеl lие . 

14. Отражение отдел ьных свойств предметов и явлений, воздей

ствующих в данный момент на органы чувств . 

15. Целостное отражение предметов и явлений объективного мира 
при их непосредствешlOМ воздействии в данныймомеllТ 113 органы чувств . 

16. Образ предмета, который не воспринимается в данный мо-

мент, но ВОСПРИIIИМался ранее тем или иным способом . 

17. Мышление . 

18. Правилыюе . 

19. Аристотелем. 
20. Ощушение. Восприятие. Представление. 

2 1. Понятия. Гипотезы.теории. 
22. Восприятие . Представление . 

23. Логичное 
24. А. Арно, п . Н нколь «Логика , или Искусство мыслитЬ); Г . Ге

гель ((Н аука ЛОПIЮШ; Л. Кэрролл « История с узел камю). 
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25. Дедуктивная логика (Аристотель). Индуктивная логика (Бэ
кон). Символическая логика (Лейбниц) . ДиалеКТllческая логика (Ге

гель) . 

26. ЯЗЫК. 
27. Алфавит. 
28. Знак. 
29. Семиотика. 
30. Естественный язык. 
31. ОМОНИМIIЯ . 

32. З"аки-образы.Знаки-символы. 
33. ECTecTBellllbIe. Искусственные. СмешаНllые . 

34. КОНЪЮНКЦИЯ. Эквиваленция. Импликация. 
35. Искусственныii 
36. рl, Ql, R1 _ ПредикаТllые перемеНllые. \:1, ::3 _ Кванторы. л 

КОIIЪЮНКЦlIЯ; v - дизъюнкция; -)о - ИМIUlllкация; == - эквиваленция -
Логические СВЯЗКII . 

37. Л - конъюнкция - СОЮЗ «(11,); v - ДИЗЪЮНКЦIIЯ - СОЮЗ <<ИШШ; 
-)о - ИМIUlикация - СОЮЗ «если ... , то ... »; == - эквивалеНЦIIЯ - СОЮЗ «если 11 

только если ... , ТО .. Я. 

38. Содержание. 
39. Объёмом 11 содержанием понятия . 

40. Дверь. 
41. КраСlIвая lIа загляденье рамочка, Вllсящая в комнате . 

42. Война. 
43. Планета - планета Солнечной системы - Венера. 

44. Сантиметр - Метр - КlIлометр . Класс - школа - среднее учеб

ное заведение . 

45. Словом . Словосочетанием. 

46. Все киты - млекопитаюшие. Млекопитаюшие живут на суше 

и в море. 

47. ПОlIятие. 
48. Совокупность существенных признаков предмета, которая 

мыслится в данном ПОIIЯТШI (Содержание понятия). Множество пред

метов, которое мыслится в ПОНЯТlIII (Объем понятия). 

49.Студент гуманитарного вуза. Сryдент вуза. Сryдент. УчаЩIIЙСЯ . 

50. Мировой океан. 
51. Крокодил. 
52. МаРСllанин. 
53. Союз журналистов. 
54. Цветной. 
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55. Дикарь. 
56. Атеистическиii. 
57. Ножницы. 
58. У. Шекспир, автор «Гамлета». 

59. Предпршшматель, юрист . 

60. 

m 
61. 

@ 
62. Несчастье. 
63. Слух, зрение , осязание. Закон, ответственность, порядок. 

64. Контрарности. Контрадикторности . Соподчинения. 

65. Философия , античная философия . Дееспособный , недееспо-

собныЙ. 

66. Насекомое, жук. Тихий, оглушительный. 
67. Светлый - тёмныЙ. Тепло - холод . 

68. Объект познания , 

69. Сравнимыми. 
70. Подчинение (Субординация). Соподчинение (Координация). 

Противоположносп. (Контрарность). Противоречие (Контрадиктор

ность). 

71. Jlогическая операция раскрытия содержания понятия. 
72. Понятие, содержание которого требуется раскрыть. 

73. Понятие, раскрывающее содержание определяемого понятия . 

74. Реальный. 
75. Деление. 
76. Деяния бывают справедливыми инесправедливыми. 
77. КРЮ,lIшалИСТlJка - наука , разрабатывающая систему специ

алЫIЫХ приемов и средств собирания, исследования и оценки судебно

го доказательства . Высший законодательный и исполlштелыlйй орган 

Первой французской республики IIЗЗЫВался KOllВeIlTOM. 

78. Определение не должно заключать в себе круга. Определение 
не должно быть отрицательным. 

79. По видоизменению ПРИЗllака. Дихотомическое деление. 

Классификация. 
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80. Треугольники бывают остроугольные и тупоугольные (Деле
ние должно быть соразмерным); Граждане делятся на мужчин , женщин 

11 детей (Деление должно ПРОИЗВОДIIТЪСЯ только ПО одному основанию); 

Воины бывают справедливые, несправедливые 11 освободительные 

(Члены деления должны исключать друг друга); Грамматические пред
ложения бывают простыми, СЛОЖIIОПОДЧИllеНllЫМИ и СЛОЖlюсочинен

ными (Деление должно быть непрерывным). 

2.4.2. Ответы 113 TeCl'OBLIe задания (Суждеllllе и умозаJUIЮ

чение» 

1. Повествовательным . 

2. Все учителя - педаГОГII. 

3. Об отношении между предметами. 

4. Мораль ВОЗllllкла раньше права. 

5. Суждения без предложения не существует . 

6. Есть КОШКlI , которые дружат с собаками. 

7. Некоторые люди не умеют кататься на велосипеде. 
8. SiP 
9. SoP 
10. Войдите. ПО какой причине вы опоздали? 
11. Часть преступле ни й относится к ЭКOIюмическим. Большинст

во студентов нашей группы не имеют акаде~шческои задолженности. 

12. Некоторые химические элементы - радиоактивны . Н екото-

рые студенты любят логику. 

13. Общеутвердительное - А : «(Все S есть Р» (SaP). 
общеотрlluателыеe - Е : «( HII одно S не есть р» (SeP). 
частноутвердителыеe - 1: «Некоторые S есть Р» (SiP). 
частlloотриuателыеe - О: «( Н екоторые S не есть р» (SoP). 
14. Все люди смертны - А : «Все S есть р,) (SaP). 
НИ ОДIIН человек не бессмертен - Е: «Ни одно S не есть р» (SeP) . 
Некоторые люди - ОПТIIМИСТЫ - 1: «Некоторые S есть р" (SiP). 
Есть люди, которые не любят ЖИВОПlIСЬ - О: «Некоторые S не 

есть Р » (SoP). 
15. «(Ю) 
16. ((JШШ) 
17. «еСЛ II . .. , то .. . " 
18. Если воду нагреть ПРII нормальном атмосферном давлеНIIИ до 

100 ос, то она заКIIПИТ. 

19. «(если и только если .. . , то .. . » 
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20. Если 11 только если человек награжден орденами и медалЯМII, 
то он IIMeeт право на 1I0шеllllе соответствующих орденских планок . 

21. Импликация. 
22. Конъюнкция. 
23. ДIIЗЪЮНКЦИЯ . 

24. Эквиваленция. 
25. Красота спасет мир, если она добра. Право может способст

вовать экономическому развитию либо препятствовать ему. 

26. Никто не забыт и ничто не забыто. Если мы будем в Москве, 
то посетим Кремль . 

27. Импликация. КOIIЪЮНКЦИЯ . 

28. Суждение 

29. - - эквиваленция; --+ - ИМПЛlIкация ; V - дизъюнкция; Л 

конъюнкция. 

30. Добавочный смысл. 
31. Модальная ЛОПlка. 
32. Группы. 
33. ДеОНТllческая (нормативная) модалыIOСП •. 
34. Аксиологическая (оценочная) модальность. 
35. Алетическая модальность. 
36. « Обязателыю)) . «3апрещеНQ»). «Нормативно безразШIЧIЮ)). 

37. «ХОРОШQ»). «Плохо»). «дксиологически безраЗЛIIЧI!Q»). 
38. «НеоБХОДИМQ»). «ВОЗМОЖНQ»). «ДеЙствитеЛЬНQ». 

39. Аподиктические (суждения неоБХОДIIМОСТИ). Проблематиче
ские (суждения возможности). Ассерторические (суждения деЙСТВII

теЛЫIOСТII). 

40. Модальность. 
41. 1) «На определенном этапе человеческой ИСТОРИII с необхо

ДIIМОСТЬЮ ВОЗIIIIкает ШlсьмеIШОСТЫ) (АПОДИКТllческие суждения выра

жают необходимость не которого факта, явления, события). 

2) «Возможно, что эта теорема недоказуемю) (Проблематические 
суждения выражают возможность чего-либо). 

3) «Новосибирск расположен западнее Иркутскю) (В ассертори

ческих суждениях известное явление просто констатируется (описыва

ется, регистр"руется) вне заВИСIIМОСТlI от его необходимости или воз

можности). 
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42. Обвиняемый имеет право на заЩIl1)'. 
43. Все бад~ШIIТОНИСТЫ стремятся к победе. 
44. Третьей. 
45. ГlервоЙ. 
46. Второй. 
47. Четвертой. 
48. Вторая. 
49. Четвертая. 
50.19. 
51. ЕЛО 
52. ЕЮ 
53. ДеДУКТlIвные. ИНДУПlIвные. УмозаключеlШЯ по аналоГlШ. 
54. Обверсия. Конверсия. Контрапозиция. 
55. Заключения. Вывода . Посылок. 

56. Умозаключение. 
57. Среднему. 
58. 1) НепосредствеНIlЫН вывод, в процессе которого предикат 

посылки заменяется на противоречащее ему имя и изменяется ее каче

ство, т. е. утвердительная посылка заменяется на отрицательную 11 на

оборот (обверсия). 

2) Непосредственный вывод, в заключении которого субъектом 
является предикат, а предикатом - субъеп исходного высказывания 

посылки (конверсия). 

3) Вывод, в результате которого субъе,,"Том становится ПОllятие, 

противоречащее предикату, а предикатом - субъеп исходного суж

дения (контраПОЗIIЦИЯ). 

59. Чисто условное. 
60. Условно-категорическое. 
61. Разделителыю-категорическое. 
62. Условно-разделительное. 
63. Чисто условное. 
64. Условно-категорическое. 
65. Сокращенный СIIЛЛОГИЗМ . Сложный силлогизм. Сложносо-

кращеllНЫЙ С IIЛЛОГИЗМ. 

66. Утверждающий. Отрицающий. 
67. Утверждающе-отрицающиЙ. Отрицающе-утверждающиЙ. 
68. Энтимема. 
69. Утверждающий - шоdllS ponens; ОТРlщающий - шоdllS 

to11ens; Утверждающе-отриuающнй - шоdus ponendo tollens; Отрн
цающе-утверждающий - шоdнs tollel1do pOl1cns. 
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70. I)(p -H) Л 2)(q - H),3) pvq 4), 
7 1. Индуктивными. 
72 . Неполная. 
73. Популярной. 
74 . Научной. 
75 . НевеЛlIка. 

76. Умозаключение по аналогии. 
77 . Научная. Популярная. 
78.1)2)3) 
79. Аналогия. 
80. Популярной. 

2.4.3. Ответы 113 тестовые заД31111Я «Логические ОСIIОВЫ ар

гументации. ГllllOтеза)) 

1. Вопрос. 
2.КакоИ размер обуви у снежного человека? 

3. Является ЛI! должностной ПОДЛОГ преступлснием? 
4. Когда начинается зимняя сессия в вузе? 
5. Ответ. 

6. Не по существу вопроса. 

7. Уточняющие. Восполняющие . 

8. СоеДИlllIтеЛЬНЫМII (конъюнктивными). Разделительными 

(дизыlI� кти 811 ыми) . Сме шаllll ы ми (соеди IIl!телъlю-раздешпелыl ыми ). 
9. ИСТlIнные и ложные. Прямые и косвенные. Краткие 11 развер-

нутые . Полные и нсполныс. 

10. Прямым . 

11. Косвенным. 
12. «(Верно ли , что Смирнов успешно защитил дипломную рабо-

ту?» - Уточняющие. 
«Какие города расположены на Волге?» - Восполняющие. 
13. Тезис. 
14. Демонстрация . 

15. Аргумент. 

16. Объект. 
17. Онтологию. 
18. К обсуждаемому вопросу и направлены lIа обоснование ис

ТИIIIIOСТИ доказываеi\.ЮГО положения. 

19. Аргументация - способ рассуждения , включающиii доказа

тельство и опровержение. 
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20. ПРЯМЫМ. 
21. Прямое. 
22. РаздеЛlпелыюе подтверждеl lие тезиса. 

23. Процесс мышления. 
24. Своим отношением к тезису. 
25. Это логическое рассуждение, в процессе которого обосновы

вается ИСТИIIIЮСТЬ или ложность какоil-либо мысли с помошью других 

положений, проверенных наукой и конкретной практикоИ. 

26. Субъектом может быть любоii человек . 

27. Ложность тезиса обосновывается путем определения ИСТlШ
ности всех возможных альтернатив тезису. 

28. Это вероятностное предположение о причине каКИХ-Лllбо яв
лениii , достоверность которого при современном состоянии производ

ства и науки не может быть проверена и доказана , но которое объясня

ет данные явлеНIIЯ , без него необъяснимые. 

29. ИСТl1l1ll0СП. тезиса обосновывается путем определения лож

ности всех возможных альтернатив теЗIIСУ. 

30. Опровержение тезиса путем лишеНIIЯ ОС I ЮВЮIIIЯ . Опровер

жение тезиса через опровержение вывода. 

3 1. РаздеЛlпелыюе опровержеllие тезиса. Апагогическое опро-
вержение тезиса . 

32. Пропонент. Оппонент. Аудитория. 

33. Тезис. Аргументы. Демонстрацию . 

34. Ранее доказанные положения. Суждения об удостоверенных 
фактах. Определения. 

35. Определенность тезиса. Неизменность тезиса. 

36. Аргументы должны быть ИСТlшными суждениями . Аргумен

ты должны быть суждеНIIЯМИ , IJ СТИlШОСТЬ которых устанавливается 

независимо от тезиса. 

37. Аргумент к авторитету. Аргумент к пуБЛlIке . Аргумент к 

здравому смыслу. 

38. Прямые. Косвенные. 

39. Косвенным . 

40. Расточение неумеренных похвал ПРОТИВНIIКУ в надежде, что , 

троиутый комплиментами, он станет мягче и покладистей (аргумент к 

тщеславию). 

2) Угроза неПРНЯТIIЫМII последствиями, в чаСТllOСТII угроза пр"

менения наСИЛIIЯ IIЛИ прямое пр"менение каких-либо средств ПрIlНУЖ

дения (аргумент к силе). 
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3) Использование фактов и положений , неlIЗвестных оппоненту, 

ссылка на сочинения, которые он заведомо не читал (аргумент к неве

жеству). 

41.Логические ошибки , допускаемые с целью ввести кого-либо в 

заблужденне или поставить в неловкое положение. 

42. Непреднамеренные логические ошибки, допускаемые людьми 
вследствие их низкой культуры мышлеШIЯ и неЗllания правил логики. 

43. АНТИЧIIОСТlI. 

44. Логическим парадоксом. 
45. Эвбулид из Милета. 
46. Ахиллес 
47. « Рогатый)) . «Медимн зерню). 

48. «Крокодил и маты) . «Эватш). «Лжец)) . 

49. Эристика. 
50. Зенон. 
51. Предположение. 
52. Основание ПlПотезы . 

53. Формой гипотезы. 
54. Выделение группы фактов 11 ОТllOшеШ111 между ними. 

55. гипотезой начинается теоретичеСКllii этап познания. 
56. Версиями. 
57. Общие. Частные. Единичные. 

58. Общие. ЧаСТllые . 

59. Гипотеза . 

60. Общая гипотеза : Гипотеза Канта-Лапласа о происхождеllИII 

небесных тел. Частная ПlПотеза : Гипотеза о происхождеШIII вирусов. 

Единичная гипотеза : Гипотеза о Тунгусском метеор"те, упавшем 30 
нюня 1908 г . в Сибири . 

3. BapltallTbI контрольных работ 

8ttpllttllffl J 
1. Обобщить и ограничить понятия: 

студент; 

Кllllга; 

2. Определите ОТllошеllllЯ между понятиям и и 1IЗ0бразите с по-

мощью круговых схем: 

аДМllрал, РУССJ..:IIИ адмирал ; 

добро, з.'IO ; 

учашиiiся, cnopTCMell; 
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3. Установите вид суждения (атрибутивное , реляционное или 

экзистеl l циалыюе ): 
Бога нет; 

Moct.":Ba - столица POCCIIII; 
4. Установите вид суждения по количеству 11 качеству (объеДII -

неll ная клаССllфикация суждений): 

ВСЯЮIЙ моряt.": умеет п.rшвать; 

Het.":oTopble люди Ile умеют водить автомобиль; 

Есть кошJ.i:и , которые дру",ат с собаt.":аl'olН; 

НII"'О не хотел умирать; 

5. Укажите состав , фигуру и модус категорического силлогизма: 

Все УЖII - Ilресмыкающиеся 

Ни ОДllO Ilресмыкающееся Ile есть беСIIOЗВОНО<1II0е 
НИ ОДIIО беСПОЗВОllOЧllOе не есть у"'. 

Вариш/т 2 

1. Обобщить и ограничить понятия : 

планета ; 

у ниверситет; 

2. Определите отношения между понятиями и изобраЗlIте с по-
мощью круговых схем: 

эt.":ОIlОМИСТ, иренодаватель; 

ноэт, русский ноэт; 

металл , lIеметалл; 

3. Установите BIIД суждеlШЯ (атрибутивное, реляционное или 

экзистеllциалыюе ): 
Moct.":Ba больше НОВОСllбllрска; 
Некоторые млеt.":онитающие - ВОДОllлаваЮЩllе; 

4. Установите в ид суждения по коли честву и качеству (объеДII-

ненная клаССllфl l кация суждений): 
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НII ОД IШ кошка "е дру",ит с мышt.":а~lII; 

МlIOПlе люди все еще верят в злых духов; 

Все люди cMepTIIы; 

Не все ЮIIIГИ содер",ат IlOлеЗIlУЮ IlIIформацию; 

5. Укажите состав, фигуру и модус категорического силлогизма: 

НИ ОДIШ Ilл аllета Ile есть самосветящееся тело 
Все звезды cvть самосвеТЯЩllеся тела 

HII ОДIШ звезда не является IIлаllетой 



Bapualllll 3 

1. Обобщить и ограничить ПОIIЯТИЯ: 

автомобиль; 

учашиiiся; 

2. Определите отношеНIIЯ между понятиям и 11 IIзобразllте с по-

мощью круговых схем : 

трудовое право, гражданское право; 

водоплаваюшие ЖIfВОТllые, рыба; 

шедрость, жаДIIOСТЬ; 

3. Установите вид суждения (атрибутивное, реляшюнное IШII 

экзистеllциалыюе ): 
НовосибllРС": стоит 113 берегу реЮI Обll; 

На Луне IleT ЖIIЗIIII; 
4. Установите в ид суждения по количеству и качеству (объеди-

ненная классификация суждений) : 

На всякого мудреца доволыlO IIPOCTOTbI; 
Не,,:оторые ЛЮДII lIе умеют ..:ататься 113 велосипеде; 

Н е,,:оторые математики lIытались решить Ilроблему 

квадратуры круга; 

ЛЮД II в lIодавляющем своем БОЛЬШИIIстве хотят добра 

ДРУГIIМ людям; 

5. Укажите состав, фигуру и модус категорического силлогизма : 

Все Лllца, лишеllllые свободы, Ilмеют право 113 защиту 

Н. лишеll свободы 

Н. имеет IlpaBo 113 заЩIIТУ 

Bapualllll 4 

1. Обобщить и ограничить понятия: 

дерево; 

стол; 

2. Определите отношеН IIЯ между понятиям и и изобраЗlIте с по-

мощью круговых схем: 

судья, ПОДСУДlIмыii ; 

Свердловск, Е..:атерИllбург; 

шахматист, У'l а щиiiся; 

3. УстаНОВlIте BIIД сужде lJИЯ (аТРllбутивное, реляшюнное или 

экзистеllциалыюе ): 
Павел - отец Григория; 
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Подсудимый имеет право IШ защиту; 

4. Установите вид суждения по количеству и качеству (объеди-

ненная клаССllфllкация суждений): 

Не все то золото, 'ITO блестит; 
РЯД ВОДОllлавающих Ile дыщит :жабрами; 
у k7а:ждоii лошади ecТl. хвост; 

ПРllВидения Ile существуют; 
5. Укажите состав , фигуру н модус категорического силлогизма: 

КOIlТролыши работа SШШIе1·СЯ Ilровер"ой ЗIШIШЙ 

KOII'-РОJlЫШЯ работа - нсобходимый :)JIСМСIIТ в процсссс обучс-

Ilшl'---;-;-с--:-:::-сс--:-___ ,-:-;-:с-:сс-,,---:--::-:::-с-:-:::с-:-:-с-:--:-с-:,-:--:-; 
Не"оторым lIеоБХОДllМЫМ злемеllТОМ 8 "роцессе обучеllllЯ яв-

ляется провеРk7а Зllаниii 

8арllШШ15 

1. Обобщить и ограничить понятия: 

газета; 

преступлеllие; 

2. Определите отношеllllЯ между понятиями и l!Зобразите с по-

мощью круговых схем: 

CbllI, BIIY"; 
белыii, llебел ыii; 

юр"ст, адвокат; 

3. Установите вид суждения (атрибутивное, реЛЯЦНОlIное или 

экзистеllциалыюе ): 
ПЬЯIIСТВО - ПРИЧIIIШ MIIOГlIX преступлениii; 

Права авторов охраllЯЮТСЯ заk70НОМ; 

4. Установите ВИД суждения по количеству 11 качеству (объеДII

неllllая клаССllфикация суждений): 

сом; 
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Hek70TOpble HТlIЦЫ "е летают; 
Ест!. k7ll11rll, KOl·opble юристы читают с большим IlIIтере-

НИ ОДIШ 'ICJIOBeK не безупречен; 
Все k7ашалоты - ~tлеk70нитающие; 

5. Укажите состав, фнгуру 11 модус категорнческого СИЛЛОГl!Зма: 
8СЯk70е начало ТРУДIIО 

8СЯk70е дело "меет начало 

8СЯk70е дел о ТРУДIIО 



Bapualllll 6 

1. Обобщить и ограничить ПОIIЯТИЯ: 

город; 

учебllНК; 

2. Определите отношення между понятиям и 11 IIзобразнте с по-

мощью круговых схем: 

Аllтарh..ида, ледооыii КОIIТИllеIlТ; 

картИlI3, KapT1II13 с. Дали; 

прекраСIIЫЙ, безобраЗIIЫИ; 

3. Установнте внд суждения (атрибутивное, реЛЯШЮНllое IШII 

экзистеllциалыюе ): 
А больше 8; 
Астрология - не I13ука; 

4. Установнте вид суждения по количеству и качеству (объеди-

ненная классификация суждений): 

КУ; 

Несколько человек Ile IIOШЛИ в музей; 
ХОРОШllii КУЗllец It лягушку 1lOДкует; 

НИ ОД IIII заКOII Ile может быть гарантом заКOIIIIОСТИ; 
Некоторые студеllТЫ нашей ГРУШIЫ отлично З II3ЮТ логи-

5. Укажите состав , фигуру 11 модус категорического силлогизма: 
8зятка - УГОЛООllое преступлеllие 

8сякое \,ГОЛОВllOе преСТ\,llЛение Ilаказvемо 

СреД)1 того, 'lто 1IOдвергается ItaказаllllЮ, будет озятка 

8арllШl1l1 7 

1. Обобщить и ограничить понятия : 

дре8llегре'lескиii философ; 

пистолет; 

2. Определите ОТllошеШIЯ между понятиям и и IIзобраЗlIте с по-

мощью круговых схем: 

коадрат, IIРЯМОУГОЛЫIIIК; 

ЛеIlIlIIГРад, Callh."T-Петербург; 

белое, <Ieplloe; 
3. УстаНОВlIте вид суждения (атр"бутивное , реЛЯШЮllllOе или 

экзистеl lциалЫlOе ): 
Сущестоуют динамические законы; 

Мораль возникла раllьше Ilpaoa; 
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4. Установите вид суждения по количеству и качеству (объеди-

lIеlllJaЯ классификация суждеШJIi): 

Heh:OTopbIe аНГ.'II!'Шllе ",еIШТЫ; 
Есть. "'ИДh:ОСТИ, которые Ile являются металла~lII; 
Рыбы дышат жабрами; 

НИ ОД IIII 'Iеловек Ile бессмертен; 
5. Укажите состав , фигуру и модус категорического силлогизма: 

Б. Рассел - известный логик 

Б. Рассел - известный ФилосоФ 

СреД11 IlЗвеСТllЫХ философов есп. извеСТllые ЛОПIh:И 

8арllШlIII 8 
1. Обобщить 11 ограничить понятия: 

адвокат; 

учеllыii ; 

2. ОпредеЛllТе ОТllошеllllЯ между понятиями и изобраЗlIте с по-

мощью круговых схем: 

тружеllllh:, тунеядец ; 

писатель., "нсател ь. Б. ПастерlШК; 

ХВОЙllое дерево, Л llствеllllое дерево; 

3. Установите BIIД суждения (аТРllбутивное , реляционное или 

экзистенциалыюе ): 
Нь.Ю-ЙОРh: боль.ше Парижа; 
На Земле у",е "ет МIIOГIIХ видов жнвотных; 

4. Установите вид суждения по количеству и качеству (объеди-

неlllJaЯ клаССllфикация суждений): 
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Ню,.о не IIMeeT нрава Iшрушап. заКОIIЫ; 
В любоii бllблиотеке есть ЮlИги, h:OTopble реДh:О читают; 

Есть. ИСТОрl1Н с детеh..ИВIIЫМ сюжетом; 

Heh:OTopble люди Ile умеют IIлавать. ; 

5. Укажите состав, фигуру и модус категорического СIIЛЛОГlIЗма: 

"11 ОД"'I эгоист не нравится Оh:ружаЮЩIIМ 
Все обя затеЛLllые люди окрvжаюшнм Ilравятся 

НИ ОДИII обязателыliii человек "е является эгоистом 

8аРllШIIII 9 

1. Обобщить 11 ограничить понятия: 
компь.ютер; 

врач; 



2. Определите отношения между понятиям и 11 изобразите с по-
мощью круговых схем: 

роман, исторический pOMaJl; 
совер шеПII олетпlt й , песовер шеПllOЛ етпlt Й ; 

друг, враг; 

3. Установите вид суждения (атрибутивное , реляшюшюе или 

экзистеll Ц l1алыюе ): 
Пяп, меllьше семи; 

Человек есть раЗУМlIOе iIШВОТllOе; 

4. Установите в ид суждения по количеству и качеству (объеди-

ненная клаССllфикация суждениii): 

Всякая вешь хороша 113 своем месте; 

Heh:OTopbIe города - столицы Европы; 

Есть ЛЮД II , h:OTopbIe любят iIШВОПИСЬ; 

НИ ОД IIO lIaceh:OMoe "е является IIOЗВОIIОЧIIЫМ ; 

5. Укажите состав, фигуру и модус категорического силлогизма: 

Все :жеIIШIIIIЫ любят h:paCIIBO одеваться 
Все :жеIIШIIIIЫ любят цветы 

Среди тех, ... 0 любит цветы, есть любители h:расиво одеватLCЯ 

Вар"аflm /0 

1. Обобщить и огран ичить понятия : 

телефOlI ; 

дом; 

2. Определите отношеllllЯ между ПОIlЯТИЯМ И и изобразllте с по-

мощью круговых схем: 

Аристотель, создатель формалыlOЙ JIOПIh:И; 

музыкаЛЫlOе произведеНllе, опера ; 

aKh:ypaTllocTb, неряшливость ; 

3. Установите B IIД сужде llИЯ (аТРllбутивное, реЛЯШIOН llое IIЛИ 

экзистеllциалыюе ): 
Heh:OTopbIe ЛЮД II знают аНГЛИЙСh:ИЙ ЯЗЫh: лучше, чем ки

таЙСJ..:lIЙ; 

СОh:ровиша Ору:жеiillоii lIалаты являются государствеll

пым ДОСТОЯlшем ; 

4. Установите вид суждения по количеству 11 качеству (объеДII
ненная клаССllфll кация суждений): 

Среди частных детеКТIIВОВ есть БЫВШllе работники уго

ловного розыска; 
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Heh:OTopble h:ypcallTbl - мастера спорта; 

Каждый следователl. зuает хотя бы ОДIIOГО :ЩВОh:ата ; 

НИ ОД IIII h:ИТ не является рыбой; 

5. Укажите состав, фигуру и модус категорического силлогизма: 
Все студенты - учащиеся 

Неh:оторые vчащиеся полvчают СТlшендию 

Некоторые из тех, 1<..,0 Ilо.!Jучает СТИllеllДllЮ - студенты 

4. Термины и IIOНЯТИЯ 

Глава 1. Предмет 11 З lшчеlше ЛОПIh:И 

ЛОГИh:а форl'tШЛLШIЯ - lIаука о формах, законах и операциях 

правильного мышления. 

OClloBIILle формы МLIШ.!JеIIИЯ - ПОНЯТllе, суждение и умозак

лючение. 

ЯЗЫh: - это знаковая система, с помощью котороН фИКСllруется, 

хранится, обрабатывается и передается информаЦIIЯ. 

ЯЗЫh: естествеИ llыii - это язык, возникающи й cnOl ITaJ1l1O в 

процессе развития человека, как неоБХОДlIмое средство общения и по

знания (РУССКIIЙ , немецкий , аНГЛИЙСКIIЙ 11 т. п. ) 
Я ЗЫh: IIСh:усствеШILlii - это язык, который создается человеком 

для каких-либо определенных целей (язык логики, язык математики, 

азбука Морзе, эсперанто 11 т. д . ) . 

ЯЗЫh: ЛОГИЮI выскаЗLlваllИЙ прнменяется в ЛОГllческой СlIсте

ме, называемой исчислеllllем высказываний , которая анализирует рас

суждеНIIЯ, ОПllраясь lIа ИСТИlIIюстные характеристики логических свя

зок и отвлекаясь от внутренней структуры суждений . 

Я ЗЫh: ЛОГИЮI преДИh:атов " рименяется в логической cllcTeMe, 
называемой исч ислением предикатов, которая при аllализе рассужде

ний учитывает не только ИСТИНI/ОСТllые характеристики логических 

связок, 110 и внутреннюю структуру сужден ий. 

Алфавит ЯЗЫh:а ЛОП'h:И предикатов ВЮlючает слеДУЮЩllе ВIIДЫ 

символов: 

7) а , Ь, с , ... - символы для един ичных (собственных ШIИ описа

тельных) имен предметов ; их называlOТ IlреДМСТIIЫМИ ПОСТОЯllllыl't1ll 

IlШI h:Оllстаllтаl'tш ; 

8) х, у, Z, ..• - символы для обозначения общих имен предме

тов; IIХ называют IIредмеТIILIМII перемеНIIЫМИ; 
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9) Р\ Q\ R[ , .. . - символы для обозначения предикатов, шщексы 
над которыми выражают их местность; их называют IlреДII~атными 

перемеШIЫМИ; 

10) р, q, Г, ... - символы для обозначения высказываlШЙ, кото

рые называют высказыватеЛЬНЫМII, IIЛИ НРОIIOЗНЦНОIШЛЬНЫ IШI пере

меllllЫМИ (от лаТIIНСКОГО propositio - «высказываllИб»; 

11 ) 'r/,3 - символы для обозначения количественной характерн

СТИКlI высказываний; их называют KBallTopaMII: 'V - Iшантор оБЩIIOСТII ; 

в естественном языке ему соответствуют выражения - все, каждый. вся

кий , всегда 11 т . п.; 3 - ~BaIlTOp существовання; он СllМВОЛllзирует вы

ражения - некоторый, иногда, бывает, встречается. существует и т. п.; 

12) ЛОГII<lес~ие СВЯЗКII: 

л - КОНЪЮНКЦlIЯ (союз ~(Ю»; 

v - дизъюнкция (союз ({]ши»); (различают строгую 11 нестрогую 
дизъюнкцию; - ЗIIaК строгой дизъюнкции {(jШбо .. . , либо .. . »); 

--)о - импликация (союз «еслll ...• то ... »); 
== - эквиваленция, или двойная ИМПШIкаШ1Я (союз «еСЛII и только 

если .. , то .. . »); 
1- отрицание (<<неверно, что .. . »). 
Технические знаки языка : (,) - левая 11 правая скобки. 

Глава 2. 1l0llЯТll е 

ПШIЯТllе - это форма мышлеНIIЯ, отражающая предметы в IIХ 

существенных ПРIIЗ~laках. 

Содержаllllе понятия - совокупность существенных ПРlIЗнаков 

предмета, которая МЫСЛIIТСЯ в данном поняпlИ. 

Объем IIОIIЯТНЯ - множество предметов , которое мыслится в 

поняпш . 

Общее IlOlIЯТllе - понятие, объем которого включает более од

ного предмета . 

ЕдllllИЧllое IIOНЯТllе содержит в своем объеме лишь ОДИllllредмет. 

Пустое НОllЯТllе - ПОllятие, объем которого не включает ни од

ного предмета. 

КШlкреТllое ПОIIЯТllе отражает ПРlIЗнаки отдельных предметов 

или некоторых классов . 

АбстраКТllOе IlOнятие обобщает отдельные свойства, стороны 

или отношения предметов . 

Положительное НОIIЯТllе указывает на налИЧllе у предмета того 

или иного признака. 
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Отрицатс.'I ЫIOС ПOlIЯТIIС указывает на отсутствие у предмета 

того или иного признака. 

Безотlloснтелыlеe ПОllятне - это понятне, отражающее пред

меты, существующие раздельно и мыслящиеся вне их отношения к 

другим предметам. 

СООТlIOСlпеЛЫlое ПОllЯТllе содержит признаки, указывающие на 

отношение одного понятия к другому понятию. В ЭТНХ понятиях отра

жены предметы, существование одного нз которых не мыслится вне 

его отношения к другому . 

COBMeCTllMble IIOНЯТИЯ - понятия, объемы которых полностью 

или частично совпадают. Разли чают три Вllда совместимости : равно

объемность, пересечение и подчинение. 

РаВllOобъеi\IIIЫС IIOIIЯТIIЯ - понятия, объемы которых полно

стыо совпадают (хотя содержание различно). 

В ОТ11Oше11ll11 переССЧСIIНЯ II3ХОДЯТСЯ ПOlIЯТНЯ объемы кото

рых частично совпадают . 

ПодчltllеllllЫС IIOIIЯТИЯ - ПОНЯТIIЯ , объем одного из которых 

полностыо входит в объем другого, составляя его часть . 

Нссовместнмыс IIOIIЯТIIЯ - понятия, объемы которых не сов

падают ни полностью, ни частично. Различают три вида несовместимо

СТII: СОПОДЧИllеlше , противоположность, противоречие. 

СОПОД'lIIllСllllые 1IOIIЯТIIЯ - понятия, объемы которых исклю

чают друг друга, 110 одновременно входят сами в объем некоторого 

более ШIlРОКОГО понятия. 

ПрОТllвополо ..... Ные понятия - понятия, одно ИЗ которых содер· 

жит некоторые пр"знаки, а другое - пр"знаки , несовместимые с ним. 

Противоре<шщис ПOlIЯТНЯ - понятия, одно из которых содер

жит некоторые признаки, а другое эти же признаки исключает. 

Все указанные отношения между понятиями можно изобразить с 

помощью круговых схем (кругов Эйлера), где каждыii круг соответст

вует объему того или иного понятия . 

Совместимые ПОIIЯТИЯ 

А в 

РшшообъСМIЮСТЬ ПСРСССЧСНIIС ПОllЧlllIСНllС 
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HeCOBMCCTlllI1ble 1I01lЯТIIЯ 

А 

А Itс-А 

СОПОД'l lllI е IIII С I IРОТllвопол<rАШОСТЬ IlpOТltD°PC'IIIC 

Обобщить ПОllЯТllе - значит перейти от понятия с меньшим 

объемом, 110 с большим содержанием к ПОIIЯПIЮ С большим объемом, 

110 с меньшим содержанием. 

ОграllllЧIIТЬ 1I0llЯТИС - значит перейти от понятия с большим 

объемом , 110 с меньшим содержанием к IIОIIЯПIIO С меньшим объемом, 

110 с БОльшим содержанием. 

Определение IIOIIЯТИЯ - логическая операция, раскрывающая 

содержание понятия . Определения делятся lIа : 1) номинальные 11 ре

альные; 2) явные и НСЯВIIЫС . 

Правила Оllределсвня: 

1. Определение ДОЛЖНО быть соразмерным, 

2. Определение не ДОЛЖНО заключать в себе круга. 
3. Определение ДОЛЖНО быть ЯСНЫМ . 

4. Определение не ДОЛЖНО быть отрицательным . 

ДСЛСIIIIС IIОIIЯТНЯ - логическая операция, раскрывающая объем 

nОНЯТlIЯ. Различают такие виды деления , как: 1) по видоизменению 
признака ; 2) дихотомическое . 

Правила делеll llЯ: 

1. Деление должно быть соразмерным. 
2. Деление должно пронзводиться только по одному основанию . 

3. члены деления должны исключать друг друга. 

4. Деление должно быть непрерывным. 

Глава 3. СУЖДСllllе 

CY"'1lC1IIIC - это фОР~lа мышления , в которой утверждается или 

отрицается связь между предметом и его признаком, отношения между 

предметами или факт существования предмета; суждение может быть 

либо ИСТЮIII ЫМ, либо ложным. Суждения делятся на простые 11 слож
ные. 

221 



Субъеh:Т су...щеllИЯ - ПОНЯПlе о предмете МЫСЛИ : то, о чем го

ворится в данном суждении . Обозначается символом «$». 
Предикат су...щения - ПОllятие о признаке предмета мысли: то, 

'По говорится О предмете мысли. Обозначается СII М ВОЛОМ «Р» . 

Простое су...щеllllе - это суждение, не включающее другие су

ждеlШЯ. Среди простых суждений выделяют атрибутивные, суждения с 

ОТllOшениям!! и суждения существования . 

АтриБУТlIВllЫМ называется суждение о признаке предмета. 

Суmдением с отношеllllем н азывается суждеиие об ОТllOшеl lИ И 

между предметами. 

Суждение сущестВОВallIIЯ - это суждение, в котором выражается 

сам факт существования или нссуществования предмета суждения. 

ОбъеДlшеllll3Я h:лаССИфНh:ация СУif\деllнii по КОЛ II'lеству н 

качеству - классиф!!кация, в соответствии с которой выделяются че

тыре типа суждений : 

общеутвердителыlеe - А: «Все S есп. Р» (SaP). 
ОбщеОТРlщателt.llOе - Е: «Ни ОДIIO S "е есть Р)) (SeP). 
ЧаСТlIоутвеРДlIтелЫlOе - 1: «Heh:OTopLIe S есть Р)) (SiP). 
ЧаСТlIоотрицателt.llOе - О: «(Heh:OTopble S "е есть Р)) (SoP). 
РаСllределеllllOСТЬ TepMllllOB в С)""АЩеllllll связана с отношением IIХ 

объемов. Терм!!н считается распределенным, если он взят в полном объе

ме. Терм"н считается нсраспределенным, если он взят в чаСТII объема . 

Модальность - это явно или неявно выраженная в суждении 

ДОIIОЛlllпельная информаuия о степени его обоснованности, логиче

ском или фактическом статусе, о регулятивных , оценочных и других 

его характеристиках . 

СЛОif\lIое СУif\Деllие - это суждеllllе , состоящее из нескольких 

просты х, связанных логическими связками . 

СоеДlIlIlIтелЫIЫМ (КОНЪЮИКТIIВlIЫМ) называется суждеllие, со

стоящее из нескольких простых, связанных логической связкой «11) . 

РазделнтеJIt.lIЫМ (дизъюнктивным) называется суждение , со

стоящее из нескольких простых, связанных логической связкой (ШЛЮ) . 

НестрогflЯ дUЗЪЮ//КIIUЯ - суждение, в котором связка «ИЛЮ) употреб

ляется в соеДИНlIтеЛЫIO-раздеЛllтелыlOМ значении. Строгая дUЗЪЮIIК

ция - суждение , в котором связка <ШЛI!)) употребляется в разделитель

ном значен ии . 

УСЛОВIIЫМ (импликативным) называют суждение, состоящее из 

двух простых, связанных логической связкой «если . .. , то .. . ». 
ЭК8нвалеНТIIЫМ называется суждение, включающее в качестве 

составных два суждения, связанных двойной (прямой 11 обратной) ус-
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ловной заВIIСИМОСТЫО , выражаемой ЛОГllческоii связкой «если и только 

если . .. , то .. . ». 
Логический ",оадрат - диаграмма, служащая для запоминания 

некоторых логических отнощениii между суждеlШЯМII вида А, Е, 1, о. 
При этом, зная ИСТlшность одного из них , можно сделать вывод об ис

ТИНllOСТlI трех остальных. 

11 
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" 
" " 
" " , 

n РОТlt80tЮ.llОЖНОСТЪ 
А (t:ОlrrраРIЮСТЬ) 
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%. ~, 
~o t;, 
~. о 
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Е 

11 
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л , 
" 
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Глаоа 4. OCllOollhIe за"'ОIlЫ формаЛЫlOii логики 

3aKoII мышлеllНИ, ИЛ ]I логический за"'ОIl, - это необходимая, 

существенная связь мыслей в процессе рассуждения. 

3аКОII тождестоа : всякая мысль в процессе рассуждения должна 

быть тождественна самой себе, (<<а есть а.) , где под а понимается любая 

мысль). Формула заКОllа : р_р. 

3аКОII lIепротиоореЧIIИ : два несовместимых друг с другом су..кде

IIIIЯ не MOгyr бьnъ ОДlювремеlllJQ ИС11ШIIЫ1>Ш; по краiiней мере одно из них 

необходимо ложно (неверно , что а и не - а). ФО/шула закО/ю: l(p л 1 р). 
3ако" исключеllllOГО третьего: два противоречащих суждения 

не MOгyr быть одновременно ложными, одно IIЗ НIIХ необходимо ис

ТИlll10 (а есть либо Ь, либо не - Ь). Фор,,,),ла заКОllа: р v 1 р . 

3аКОII достаТОЧIIОГО оснооания: всякая мысль признается ис

тинной, если она имеет достаточ ное ОСlюваШlе (если есть Ь , то есть и 

его основание а) . 

Глаоа 5. Умозаключение 

Уl\lOзаКЛЮ<lеllНе - это форма мышлеНIIЯ , посредством которой 

IIЗ одного I!ЛИ нескольких суждений выводится новое суждение. 
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ДеДУh.'lIвное умозакл ючеllllе - это умозаключение, в котором 

переход от общего знания к частному является логически необходи

МЫМ. 

ИIIДУh.,НВIIOС умоза.-лючение - это умозаключение от ЗНaJlIIЯ 

меньшей степени к Зllанию большей степеШI общности, от фактов к 

обобщениям. 

УмозаключеllllЯ 110 анаЛОГlIII - это умозаключение о ПРШ!аД

лежности отделЬ/юму предмету или классу однородных предметов оп

ределенного ПРlIЗнака (свойства ~mи отношения) на основании сходст

ва в существенных признаках с другим предметом ( IIЛИ классом одно

родных предметов). 

НеllосредствеllllOе умозаключение - это умозаключение, в ко

тором вывод строится на основе лишь одной посылки . К таким умозак

лючениям относятся обверсия, конверсия, контрапози ция, умозаклю

чения по ЛОПlческому квадрату . 

ОбвеРСIIЯ (лат. - превращение) - непосредственный вывод, в 

процсссе которого предикат посылки заменяется на противоречашее 

ему имя 11 изменяется ее качество, т. е. yrвердитслыlяя посылка заме

няется на отрицательную и наоборот. 

Правила: 

SaP . SeP . ~ SoP . 
SeP' SaP' SoP' Sil) ' 

КOIlВерсия (лат. - обраШСlше) - непосредствеlшыii вывод, в 

заключении которого субъектом является предикат, а предикатом -
субъект исходного высказывания - посылки. 

Правила: 

SaP. SeP . SiP. 
PiS p,s PiS 

КOIIТРaJlOЗllЦИЯ (лат. - противопоставление предикату) - вы

вод, в результате которого субъектом становится ПОllятие, противоре

чащее предикату, а предикатом - субъект исходного суждеlШЯ. 
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Правила: 

SaP . SeP . SoP . 
p 'eS P'iS P'iS 

УмозаКЛЮЧСlIIlЯ 110 логическому квадрату : 

Отношенис противоречия (контрадикторности) : А - О, Е - 1. 
ОтношеlШС противоположности (контрар"ости): А - Е. 



ОтношеНllе чаСТIIЧНОЙ совместимости (субконтрарности): 1- 0. 
Onюшение ПОДЧlIнения: А - 1, Е - О. 

Простой t-:атеГОРllческий СIIЛЛОГИЗМ - это умозаключение об 

отношении двух крайних терминов на основании их отношения к 

среднему термину. СредиlI.М термином силлогизма называется поня

тие, входящее в обе посылки и отсутствующее в заключении (обозна

чается буквой М). Субъект вывода IшзыоаlOТ ,},eflblllll,lI термином (S), 
предикат вывода - БО}/Ь/lIlи, теРМИНО~1 (Р). При этом посылка, со

держащая 60лыuuii термин называется большей , а посылка, содержа

щая ,1tе//ьшuй термин, - ,1tеllьшей. 

ОБЩllе правила силлогизма - правила, которые распростра-

няются lIа все фигуры силлогизма. 

Правила mеРМIII/Ов: 

1) в силлогизме должно быть только три тер~шна; 

2) среДНIIЙ термин должен быть распределен, по краiiней мере, в 

одной из посылок; 

3) термин , не распределенный в посылке, не может быть рас-

пределеlll! в заключении. 

Правила посылок: 

1) из двух отрицательных посылок нельзя сделать вывода; 

2) из двух частных посылок нельзя сделать заключения; 

3) если одна из посылок отрицательная, то и заключение должно 

быть отрицательным; 

4) если ОДllа нз пос ылкK частная , то и заключе н не должно быть 

частным. 

ФIIГУРЫ СllШIOГllЗма - это его раЗIЮВИДI ЮСПI , различаЮЩllеся 

положением среднего термина в посылках . 

M~ P 

S~M 
Pi M мг

р 

P Z M 

S ~M M ~S М S 

фнгура 11 фнгура 111 фllГУРН IV 

Модусы СIIЛЛОГllзма - это раЗНОВllДlIОСТИ СIШЛОПlзма, различающиеся 

КОШlчественными и качественными характеристиками посылок. Каждая 

фшура силлогизма имеет свои правильные модусы. 

/ фигура: ААА, ЕАЕ , A II , ЕIQ. 
l/фuгyра: ЕАЕ, АЕЕ, ЕЮ , АОО . 

111 фигура: AA I, IA I, A II , ЕАО , ОАО , ЕЮ . 

/Vфuгура: AA I, АЕЕ , IA I, ЕАО, EIO. 
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Чисто условным называется умозаключен ие, в котором обе по

СЫЛКII являются условным и суждениями. 

УСЛОВIIО-h"атсгори'lССJ.ШМИ llaзывается умозаключеllИе , в кото

ром одна посылка - условное суждение, а другая посылка и заключе

ние - категорические суждения . 

РазделитеЛЬНО-h"атеГОРИЧССКIIМ llaзывается умозаключеllне , в 

котором одиа I1з посылок разделительное, а другая посылка 11 заключе
ние - категорические суждения . 

УСЛОВllо-раздеЛlпелЫIЫМ llaзывается умозаключение , в кото

ром одна посылка условное, а другая - раздельное суждения. 

ЭНТlIмема - С IIЛЛОГИЗМ , в котором пропущена одна ИЗ посылок 

ИЛИ заключение . 

Глава 6. ЛОГlI<lеские основы apr)'MellTaUIIII 

BOllpoc - это выраженная в вопросительном предложении 

мысль, IШllравленная на угочнение или дополнение исходного или ба

ЗИСIIQГО знания . 

Ответ - новое суждеНllе, УГОЧllяющее или дополняющее в со

ответствии с поставленным вопросом исходное знаllllе. 

Аргумснтации - операция обоснования каких-либо суждений, 

в которой, наряду с логичеСКIIМИ , применяются также речевые, Э~IQ

ЦИOl I3ЛЫIQ- ПСИХОЛОГllческие 11 ДРУГllе внеЛОГllческие методы 11 приемы 
убеждающего воздействия. 

ДОh"азательство - логическая операция обоснования истинно

стн каКОГО-Лllбо суждеНIIЯ с помощью ДРУГIIХ ИСТИIIIIЫХ И связанных с 

ним суждений. 

Прононентом называют участника аргументативного процесса, 

выдвигающего и отстаивающего определенное положение. 

ОПIIОНСIIТОМ называют участника аргумеllтативного процесса, 

выражающего несогласие с позициеii пропонента. 

Аудитор"я - треТIIЙ, коллективный субъект аргументапlВНОГО 

процесса. 

Тезис - выдlшугоеe пропонентом суждение, которое 011 обос
новывает в процессе аргументации. 

Аргументы - IIсходные теоретические или фаКТllческие поло

жения, с помощью которых обосновывают тезис. 

ДеМОllстраЦIIЯ - лоrnческая связь между аргументами и тезIlСОМ. 

Паралогизм - lIеумышлеllная, непреДllамереllllaЯ логическая 

ошибка. 
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Софизм - умышленная, преднамеренная логическая ошибка, 

допущенная с uелыо ввести в заблуждение оппонента , обосновать 

ложное суждение!! т. п . 

Логически" Iшрадокс - С Н1)'ация , в котороН два противореча

щих высказывания имеют одинаково сильное обоснование . 

Глава 7. ГИlIотеза 

ГllllOтеза - это научно оБОСI ЮВalшое предположение о причи

нах !!ли закономерных связях каких-либо явлеНIIЙ !!ли событиii, приро

ды, общества, мышления. Разл!!чают общие. 'ЮСnlllые 11 едШIU'lI/ые ги

потезы. 

ГШlOтеза общая - научно обоснованное предположение о при

[швах, законах и закономерностях природных и общественных явле

I!ИЙ . 

ГllllOтеза чаСТIШЯ - научно обоснованное предположение о 

причинах, про!!схождеllИII и закономерностях част!! объектов, выде

ленных из класса рассматриваемых объектов . 

Гипотеза еДНlIНЧIШЯ - научно обоснованное предположен ие о 

ПРИЧlIнах, ПрОllсхождешш и закономерностях едшшчных фактов, кон

кретных событий или явлений. 

Версия - гипотеза, выдвигаемая в ходе следственной или су

дебной деятельности. Различают общие и частные версии . 

Этапы построения ГllПотезы (BepcНlI) - выделен!!е группы 

фактов 11 отношений между ними ; обобщение фактов; ВЫДВllжеllие 

предположеllИЯ. 

Доказательство Пlпотезы - эмпирическое доказательство; 

теореТllческое доказательство. 
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