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ВВеДение

данное пособие содержит подробное и структурированное 
изложение теоретических вопросов в рамках тем, изучаемых в те-
чение трех семестров студентами философского отделения. Кро-
ме того, представлены основные вопросы практического курса, а 
также даны рекомендации по решению различных типов задач. 
также представлены рекомендации преподавателям и студен-
там по возможным формам контроля самостоятельной работы. 
в завершающей части пособия представлен список литературы 
и электронных источников для подготовки к семинарским заня-
тиям и экзаменам, а также примерный список теоретических во-
просов для экзаменов в конце каждого семестра. рекомендуется 
помимо теоретических вопросов включать в экзаменационные 
вопросы также и задачи.

одной из основных целей дисциплины логика является оз-
накомление студентов со своеобразием мыслей как таковых, с их 
строением (структурой) и основными разновидностями и взаи-
моотношениями, их специфическими основными и специальны-
ми (частными) законами. 

знание логики поможет студентам овладеть многообразной 
информацией, с которой они встретятся при изучении различных 
дисциплин и в практической деятельности. в ходе дальнейшего 
самообразования логика поможет им отделять главное от второ-
степенного, критически воспринимать определения и классифи-
кации разнообразных понятий, подбирать формы доказательств 
истинных суждений и способы опровержения ложных. созна-
тельное следование законам логики дисциплинирует мышление, 
делает его более аргументированным и эффективным.

раздел «символическая логика» дисциплины «логика» явля-
ется базовым в подготовке профессионального философа, помо-
гает овладению важнейшим теоретическим инструментом позна-
ния и служит основой для изучения современных искусственных 
языков, используемых в различных областях знания. 
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предлагаемое пособие будет способствовать формированию 
у студента способности ясно мыслить, критически осваивать по-
лучаемое знание, выделять главную мысль и формы ее обоснова-
ния, что улучшает понимание любого теоретического материала, 
дополняет и оптимизирует изучение других социальных и соци-
ально-этических дисциплин.

данное пособие предназначено для ознакомления студентов 
с методами современной символической логики, формирования у 
студентов доказательного, логического мышления, навыков пере-
вода описаний различных “фрагментов” мира и познавательных 
ситуаций с естественного языка на язык логического анализа; 
умения строить логические выводы в рамках логики высказыва-
ний и логики предикатов. 

изучение логики поможет учащимся в развитии культуры 
мышления, сформирует способность в письменной и устной речи 
правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 
деятельности; разовьет способность научно анализировать со-
циально-значимые проблемы и процессы, умение использовать 
основные положения и методы гуманитарных, социальных и эко-
номических наук в различных видах профессиональной и соци-
альной деятельности 

в рамках научно-исследовательской деятельности знание 
логики способствует овладению методами и приемами логиче-
ского анализа, развитию умения работать с научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми конструкциями. в  рамках 
педагогической деятельности  формируется умение использовать 
в процессе преподавания знания в области логики и др. фило-
софских наук. в рамках же организационно-методической дея-
тельности – это овладение навыками организации и проведения 
дискуссий.
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сОДержание Дисциплины
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раздел 3 Формы развития знания

тема 3.1. логика вопросов и ответов (и)

тема 3.2. построение гипотез и теорий (и)
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традиционная логика
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тема 4.2. простые и сложные суждения

тема 4.3. умозаключение как форма мышления
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тема 5.2. правила и ошибки доказательства (и)
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тема 7.4. полнота классического исчисления высказываний
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тема 8.2. натуральный вывод в логике предикатов
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тема 9.3. временная логика

тема 9.4. деонтическая логика
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Модуль 1
преДмет лОГики и ее Значение

раздел 1
прОпеДеВтика

тема 1.1. логика как наука, ее предмет и значение
процесс познания. чувственная и языковая ступени позна-

ния. мышление и язык. основные формы отражения действи-
тельности на чувственной и языковой ступенях познания.

предмет логики. рассуждение как предмет изучения логики. 
особенности отражения мира посредством абстрактного мышле-
ния. рассуждение и язык. правильные и неправильные рассужде-
ния. логика как наука о законах и формах правильных рассуждений.

теоретическое и практическое значение логики. логическая 
культура и мышление философа. значение логики для форми-
рования научных убеждений. логика в педагогическом процес-
се. овладение логикой как условие повышения культуры мыш-
ления. логика и философия. логика и лингвистика. логика и 
психология. логика и конкретные науки. логика формальная и 
диалектическая, символическая, классическая и неклассическая, 
традиционная, дедуктивная, индуктивная, многозначная, интуи-
ционистская, вероятностная, модальная, релевантная.

тема 1.2. Этапы развития логики 
логика в древней Греции до аристотеля. логика аристоте-

ля. логика мегариков, стоиков и перипатетиков. древнеримский 
период развития логики: Цицерон, апулей, Гален. древо порфи-
рия. логика в трудах боэция, давида анахта и иоанна дамаски-
на.  логика древнего Китая и древней индии. логика арабского и 
византийского средневековья. логика западноевропейского сред-
невековья.  логика ренессанса. логика нового времени. логика 
и методология естественных наук. френсис бэкон – основатель 
индуктивной логики. томас Гоббс. учение декарта о методе. 
логические идеи лейбница. развитие логики в XVIII в. алге-
бра логики. логические учения в. Гамильтона и а. де моргана. 
джордж буль – родоначальник математической логики. разви-
тие идей буля: с. джевонс, Э. шредер, Г. пирс, п.с. порецкий. 
индуктивизм джона стюарта милля. борьба психологизма и 
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антипсихологизма в логике конца XIX в. логика Г. фреге. ста-
новление классической символической логики и первые некласси-
ческие логические системы. интуиционистская логика л. брауэ-
ра и а. Гейтинга. Конструктивные логики. многозначные логики. 
трехзначная система я. лукасевича, Г. рейхенбаха, р.п. Гудстей-
на, д. бочвара и Гейтинга. m-значная система Э.л. поста. 

Конструктивные логики а.а. маркова, в.и. Гливенко, 
а.н. Колмогорова. модальные логики. положительные логики. 
Квазипозитивные логики. паранепротиворечивая логика.

тема 1.3. мышление и язык 
логика и язык. язык как знаковая информационная система. 

функция языка. понятие знака. предметное и смысловое значе-
ние языковых выражений. основные аспекты языка: семантика, 
синтаксис, прагматика. языки искусственные и естественные. 
логический анализ языка как средство выявления логических 
форм и законов. Экстенсиональные и интенсиональные контек-
сты. терминология. роль уточнения смысла слов в процессе рас-
суждения. понятие логического закона и закона логики. соблю-
дение законов логики – необходимое условие достижения истины 
в процессе познания.

основные семантические категории языковых выражений. 
дескриптивные и логические термины. дескриптивные (опи-
сательные) термины: имена предметов, виды имен. основные 
принципы теории именования. выражения, обозначающие свой-
ства и отношения; предложения. логические термины: логиче-
ские связки, кванторы. 

тема 1.4. логическая форма мысли 
понятие об искусственном языке науки логики. употребле-

ние переменных в логике: предметные, предикатные, пропози-
циональные. понятие пропозициональной функции. понятие о 
языке логики высказываний. понятие о языке логики предикатов. 
роль искусственных языков логики для выявления структур мыс-
ли. логическая форма мысли и способы ее выявления. основные 
формы мышления. логический закон. истинность мысли и фор-
мальная правильность рассуждения. формы правильных рассуж-
дений и их связь с законами логики. 
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раздел 2
принципы и Элементарные метОДы  

мыслительнОй ДеятельнОсти

тема 2.1. Основные методы мыслительной деятельности 
определенность, последовательность, непротиворечивость 

и доказательность (обоснованность) как принципы правильного 
мышления и результат действия основных законов классической 
логики – законы тождества, исключенного третьего, запрещения 
противоречия и достаточного основания. основные трактовки  
принципа непротиворечивости: запрещение противоречия в ши-
роком смысле (несовпадения двух мыслей об одном и том же) и 
узком (несовпадение полярных, крайних, противоположных мыс-
лей) диалектическое и формально-логическое противоречие.

тема 2.2. Основные законы классической логики
законы тождества, исключенного третьего и запрещения 

противоречия, их формулировки и формулы. закон достаточно-
го основания, его формулировка и связь с содержанием, с ис-
тинностной характеристикой мыслей. методы мыслительной 
деятельности как интеллектуальный инструментарий: анализ, 
синтез, сопоставление, сравнение, отличение, обобщение, отвле-
чение, идеализация, абстрагирование.

тема 2.3. нарушение законов классической логики 
парадокс и антиномия. антиномия (парадокс) «лжеца». ан-

тиномия рассела. парадоксы К.Греллинга и д.берри. парадоксы 
«протагор и еватл», «Крокодил и мать», «мэр города», «нор-
мальный каталог», «Куча», «лысый». парадокс подтверждения 
К.Гемпеля  парадоксы импликации. парадоксы теории множеств.

раздел 3
ФОрмы раЗВития Знания

тема 3.1. логика вопросов и ответов 
вопросительно-ответные ситуации. логические предпосыл-

ки вопросов. вопрос как логическая форма постановки проблемы. 
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познавательная функция вопроса. структура и виды вопросов. 
Критерий правильности вопросов. логически корректные и не-
корректные вопросы. тривиально некорректные и нетривиально 
некорректные вопросы. типы некорректных вопросов: бессмыс-
ленные, недоопределенные, провокационные, тавтологические. 
трудные и легкие вопросы. открытые и закрытые вопросы. виды 
ответов: полные и неполные ответы, ответы по существу и не по 
существу. правильные ответы: сильные и слабые, полные и не-
полные. неправильные ответы: тавтологичные и нерелевантные.

тема 3.2. построение гипотез и теорий 
язык науки. вопрос как логическая форма постановки пробле-

мы. научная проблема. понятие научной проблемы Гипотеза как 
форма развития знания. виды гипотез. Гипотезы общие и частные, 
описательные и объяснительные. проверка гипотез. Гипотетико-
дедуктивный и гипотетико-индуктивный методы. версия. постро-
ение версии. научная теория. формирование научных теорий. 

Модуль 2
траДициОнная лОГика

раздел 4
ОснОВные ФОрмы мысли

тема 4.1. понятие: определение, виды, логические операции 
понятие как мысль особого вида. логическая форма понятия. 

признаки предметов и их виды. логические приемы формирования 
понятий содержание и объем понятия. закон обратного соотноше-
ния между объемом и содержанием понятия. Класс (множество), 
подкласс, элементы класса. отношения принадлежности элемен-
та классу и включение класса в класс. виды понятий. отношения 
между понятиями: круги л. Эйлера. диаграммы дж.венна. логи-
ческие операции с понятиями: обобщение и ограничение понятий. 
определение и приемы, сходные с определением. номинальные и 
реальные определения. явные и неявные определения. правила и 
ошибки в определениях. логические и методологические требова-
ния к определению. значение определения. деление и его виды. 
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правила и ошибки деления. Классификация как разновидность де-
ления понятия. виды классификаций. значение деления. операции 
с классами (булевы операции с понятиями). объединение, пересе-
чение классов. дополнение к классу.

тема 4.2. суждение: структура, виды, отношения 
суждение как форма мышления. простые суждения. виды и 

состав простых суждений: атрибутивные суждения, суждения об 
отношениях. деление простых суждений по качеству и количе-
ству. объединенная классификация. распределенность терминов 
в суждениях. Круговые схемы отношений между терминами в ка-
тегорических суждениях. отношение между простыми категори-
ческими суждениями: «логический квадрат». сложные суждения 
и его виды: соединительные, разделительные, условные и импли-
кативные, суждения эквивалентности и материальная имплика-
ция. условия истинности сложных суждений (табличное опреде-
ление). отношение совместимости: эквивалентность, частичная 
совместимость, подчинение. отношение несовместимости: про-
тивоположность, противоречие. отрицание суждений. 

модальные суждения. алетическая, деонтическая, аксиоло-
гическая модальности. операторы модальностей. ассерториче-
ские и материальные суждения. 

тема 4.3. Умозаключение
умозаключение как форма мышления. структура умозаклю-

чения. основные виды умозаключений. непосредственные умо-
заключения. обращение, превращение и противопоставление 
предикату простых суждений. умозаключения по логическому 
квадрату. 

дедуктивные умозаключения. Категорический силлогизм. 
правила силлогизма. фигуры силлогизма. правила фигур силло-
гизмов. сведение модусов 2-й, 3-й и 4-й фигур силлогизма к мо-
дусам 1-й фигуры. сокращенные, сложные и сложносокращен-
ные силлогизмы. Энтимема. восстановление энтимем до полного 
силлогизма. Корректные и некорректные энтимемы. полисилло-
гизмы. сориты. Эпихейремы. 

условно-категорические, разделительно-категорические, и 
условные умозаключения. условный силлогизм: определение, 
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строение и виды. чисто условный силлогизм, условно-катего-
рический силлогизм и его правильные модусы (модус ponens и 
модус tollens) полисиллогизм из условных суждений. условно-
разделительный силлогизм, или лемматическое умозаключение: 
дилемма, трилемма и полилемма. правильные модусы дилеммы. 

индуктивные умозаключения. структурные особенности 
индуктивных умозаключений. полная и неполная индукции. 
виды неполной индукции: индукция через простое перечисле-
ние, или популярная индукция; индукция через отбор фактов, 
исключающих случайность обобщения и научная индукция. 
обобщающая индукция и ее виды. условия, повышающие до-
стоверность вывода по неполной индукции. научная индукция 
как умозаключение о причине. виды научной индукции и их 
структурные особенности: метод сходства, метод различия, со-
единенный метод сходства и различия, метод сопутствующих 
изменений и метод остатков. статистические обобщения. роль 
индукции в познании.

традуктивные умозаключения. специфика традуктивных умо-
заключений и их структурные отличия от дедукции и индукции. 
основания для вывода по традукции. умозаключения по аналогии. 
виды аналогии. аналогия предметов и аналогия отношений. стро-
гая и нестрогая аналогия. вероятностный характер некоторых тра-
дуктивных (по аналогии) выводов. условия повышения степени 
вероятности выводов по аналогии. роль аналогии в науке.

раздел 5
наУчные ФОрмы мышления

тема 5.1. логические основы аргументации 
аргументация. аргументация и убеждение. структура ар-

гументации: тезис, аргументы, форма аргументации. виды ар-
гументации: доказательная и недоказательная. способы аргу-
ментации: прямая и косвенная. виды косвенной аргументации: 
апагогическая и разделительная. Критика и опровержение. виды 
критики: обоснование антитезиса и сведение к абсурду. поля ар-
гументации. стратегия и тактика аргументации и критики. так-
тические приемы. 
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тема 5.2. правила и ошибки в доказательстве 
правила и ошибки в аргументации. правила по отношению 

к тезису. логические ошибки в отношении тезиса: потеря тезиса, 
полная или частичная подмена тезиса. правила по отношению 
к аргументам. ошибки в отношении аргументов: «основное за-
блуждение», «предвосхищение основания», «круг в демонстра-
ции» и др. правила и ошибки по отношению к форме аргумен-
тации и критики. ошибки в демонстрации – нарушение правил 
умозаключения,  «мнимое следование».

виды споров: научная дискуссия, деловая дискуссия, поле-
мика. 

раздел 6
лОГические Ошибки

тема 6.1. классификация логических ошибок 
софизмы и паралогизмы. фактические и логические ошибки. 

ошибки в логических операциях с понятиями. ошибка многих 
вопросов. ошибка отрицания основания. ошибка произвольно-
го вывода. ошибка утверждения следствия. ошибка учетверения 
терминов. ошибка разделения. ошибки  по отношению к тезису 
и аргументам.

Модуль 3
симВОлическая лОГика

раздел 7
классическая лОГика ВыскаЗыВаний

тема 7.1. язык логики высказываний
высказывания. истинность и ложность высказываний. про-

стые и сложные высказывания. формы высказываний. алфавит 
языка логики высказываний. основные логические союзы (зна-
ки). определение формулы логики высказываний. 

семантика логических союзов. схемы синтаксического раз-
бора высказываний на естественном языке и «деревья формул» 
логики высказываний. табличное определение логических со-
юзов. различия между логическими союзами и грамматическими 
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союзами. трудности перевода с естественного языка на язык ло-
гики высказываний.

таблицы формул логики высказываний. построение табли-
цы для формулы логики высказываний. равносильные формулы. 
основные равносильности логики высказываний. правило рав-
носильной замены. полнота системы логических союзов. закон 
двойственности формул логики высказываний. тождественно-
истинные и тождественно-ложные формулы. выполнимые 
формулы.

тема 7.2. нормальные формы формул логики высказы-
ваний

определение нормальной формы формулы логики выска-
зываний. процедура приведения формулы к нормальной форме. 
проблема разрешения в логике высказываний. разрешающая 
процедура. 

определение дизъюнктивной нормальной формы (днф) 
формулы логики высказываний. процедура приведения формулы 
к днф. понятие гипотезы формулы. определение совершенной 
дизъюнктивной нормальной формы (сднф) и ее использование 
для систематического обзора гипотез данной формулы. сокра-
щенная дизъюнктивная нормальная форма и выделение простых 
гипотез формулы. 

определение конъюнктивной нормальной формы (Кнф) 
формулы логики высказываний. процедура приведения формулы 
к Кнф. определение совершенной конъюнктивной нормальной 
формы (сКнф). процедура приведения формулы к сКнф. уточ-
нение понятия логического следования на языке логики высказы-
ваний. использование процедуры приведения формулы к сКнф 
для отыскания логических следствий из данных посылок. сокра-
щенная конъюнктивная нормальная форма и использование ее 
для нахождения наиболее сильных следствий. 

тема 7.3. натуральный вывод в логике высказываний 
понятие логического вывода: анализ формул логики выска-

зываний по схеме кратных импликаций. тождественно-истинные 
кратные импликации как выражения корректного логического пе-
рехода. определение правила логического следования. примеры 
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правил логического следования. структура формального доказа-
тельства. правила построения доказательства и правила логиче-
ского следования. прямое и косвенное доказательство.

система естественного вывода (натурального исчисления) 
с. яськовского (в варианте е. слупецкого-л. борковского). ос-
новные правила логического следования: удаление импликации 
(modus ponens), введение конъюнкции, удаление конъюнкции, 
введение дизъюнкции, удаление дизъюнкции. правила построе-
ния доказательства: правило построения прямого доказательства, 
правило построения косвенного доказательства. определение до-
казуемой формулы. историко-логические замечания о правилах 
логического следования. 

описание системы естественного вывода Г. Генцена. пра-
вила логического следования: введение импликации, удаление 
импликации, введение конъюнкции, удаление конъюнкции, вве-
дение дизъюнкции, удаление дизъюнкции, введение отрицания, 
удаление отрицания. правила построения доказательства. по-
нятия совершенного вывода и выводимой формулы. равнообъ-
емность систем с.яськовского и Г.Генцена. определение произ-
водного правила. процедура обоснования производных правил 
логического следования.

тема 7.4. полнота классического исчисления высказы-
ваний 

понятия (семантической) корректности, адекватности и пол-
ноты логической системы. полнота формальной системы как вы-
ражение ее адекватности в отношении формализации (уточнения) 
принципов правильного мышления. обоснование семантической 
адекватности системы естественного вывода. аксиоматическое 
представление исчисления высказываний. система Гильберта 
как пример аксиоматического представления исчисления выска-
зываний. определения доказательства и доказуемой формулы. 
понятие вывода из (исходных) посылок. дедукционная теорема. 
равнообъемность системы д.Гильберта и системы естественно-
го вывода с.яськовского. обоснование корректности системы 
д. Гильберта и системы естественного вывода с. яськовского. 
заключительные замечания о непротиворечивости и разрешимо-
сти логических систем. 
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раздел 8
классическая лОГика преДикатОВ

тема 8.1. язык логики предикатов 
алфавит языка логики предикатов. предметные переменные. 

Кванторы. определение формулы. определение свободных и 
связанных вхождений предметных переменных в формуле. пара-
метры формулы. операция подстановки переменной в формулу. 
требование корректности подстановки.

тема 8.2. натуральный вывод в логике предикатов
система естественного вывода в логике предикатов как 

расширение системы естественного вывода в логике высказы-
ваний. правила введения и удаления кванторов всеобщности и 
существования. ограничения на применение правила введения 
всеобщности и их смысл. ограничения на применение правила 
удаления существования и их смысл. обзор важнейших теорем 
логики предикатов. замечания о выполнении стандартов форма-
лизации в области логики предикатов.

раздел 9
неклассическая лОГика

тема 9.1. Основные виды неклассических логик
логики классическая и неклассическая. соотношение клас-

сической и неклассической логики, неправомерность абсолюти-
зации различий между ними. системы неклассической логики 
как расширения классической логики. виды неклассических ло-
гик (интуиционистская, многозначные, модальные, релевантные 
и др.)

многозначная логика. принципы построения и проблема 
гносеологического истолкования систем многозначной логики. 
интуиционистская логика л. брауэра и а. Гейтинга. Конструктив-
ные логики. многозначные логики. трехзначная система я. лука-
севича, Г. рейхенбаха, р.п. Гудстейна, д. бочвара и а. Гейтинга. 
m-значная система Э.л. поста. 

Конструктивные логики а.а. маркова, в.и. Гливенко, 
а.н. Колмогорова. модальные логики. положительные логики. 
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Квазипозитивные логики. паранепротиворечивая логика. мето-
дологическое значение многозначных логик. отношение между 
многозначной и двузначной логиками.

тема 9.2. модальная логика 
модальная логика. основные виды систем модальных ло-

гик (алетические, деонтические, эпистемические и временные). 
основные свойства модальных алетических операторов. язык 
модальной логики (высказываний). модальные операторы не-
обходимости и возможности. определение модальной формулы. 
сравнение функций высказывания классической логики и мо-
дального высказывания. значение модальной логики для постро-
ения языков методологии научного исследования. 

тема 9.3. Временная логика 
язык временной логики. временные операторы. определе-

ние временно-логической формулы. сравнение условий истин-
ности и функций высказывания в классической логике и овре-
мененного высказывания. временные ряды дж. Э.мак-таггарта: 
а-ряд и в-ряд содержание специфических постулатов (аксиом и 
правил вывода) временной логики – соотнесение истинностных 
значений высказываний с предположениями о различных свой-
ствах времени. значение временной логики для построения язы-
ков методологии научного исследования. историко-логические 
замечания о временной логике. 

тема 9.4. Деонтическая логика 
язык деонтической логики. деонтические операторы: обяза-

тельности, допустимости, запрещения. трудности формализации 
(уточнения) нормативных рассуждений. значение деонтической 
логики для построения языков методологии научного исследова-
ния в области социогуманитарного знания. историко-логические 
замечания о попытках разработки деонтической логики.

содержание постулатов деонтической логики. минимальная 
деонтическая логика и ее расширения. перспективы развития де-
онтической логики.
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сОДержание практическОГО  
раЗДела Дисциплины

практические (семинарские) занятия

модуль 1 преДмет лОГики и ее Значение

раздел 1 пропедевтиКа

Тема 1.1.

логика как наука, ее предмет и значение

Занятие 1 

1. предмет логики и ее задачи. мышление как пред-
мет изучения логики. логика как наука о законах и 
формах правильных рассуждений.

2. логическая культура и мышление философа. ов-
ладение логикой как условие повышения культу-
ры мышления.

3. теоретическое и практическое значение логи-
ки. значение логики для формирования научных 
убеждений.

Занятие 2 

4. логика в педагогическом процессе. 
5. логика и философия. логика и лингвистика. логи-

ка и психология. логика и риторика. 
6. логика формальная и диалектическая, символи-

ческая, классическая и неклассическая, традици-
онная, дедуктивная, индуктивная, многозначная, 
интуиционистская, вероятностная, модальная, ре-
левантная.

7. логика и язык. основные семантические катего-
рии языковых выражений. 
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Тема 1.2.

Этапы развития логики 

Занятие 1 

1. логика в древней Греции. 
2. древнеримский период развития логики.
3. логика западноевропейского средневековья.

Занятие 2 

4. логика нового времени.
5. развитие логики в XVIII в..
6. логика и основание математики.  
7. становление классической символической логики 

и первые неклассические логические системы. 

Тема 1.3.

мышление как предмет изучения логики

Занятие 1 

1. логика и язык. язык как знаковая информацион-
ная система. основные аспекты языка: семантика, 
синтаксис, прагматика.

2. логический анализ языка как средство выявления 
логических форм и законов.

3. понятие логического закона и закона логики.

Занятие 2 

4. роль уточнения смысла слов в процессе рассуж-
дения. 

5. предметное и смысловое значение языковых выра-
жений. 

6. Экстенсиональные и интенсиональные контексты. 
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Тема 1.4.

логическая форма мысли

1. понятие об искусственном языке науки логики. 
логическая форма мысли и формальная правиль-
ность рассуждения.

2. употребление переменных в логике: предметные, 
предикатные, пропозициональные. понятие про-
позициональной функции.

3. понятие о языке логики высказываний.
4. понятие о языке логики предикатов.
5. выявление логической формы.

раздел 2 принЦипы и Элементарные методы  
мыслительноЙ деятельности

Тема 2.1.

Основные методы мыслительной деятельности

1. определенность, последовательность, непротиво-
речивость и доказательность (обоснованность) 
как принципы правильного мышления

2. методы мыслительной деятельности как интел-
лектуальный инструментарий: анализ, синтез, со-
поставление, сравнение, отличение, обобщение, 
отвлечение, идеализация, абстрагирование.

3. основные формы мысли: понятие, суждение, умо-
заключение.

Тема 2.2.

Основные законы классической логики
Занятие 1 
1. основные законы классической логики.
2. закон тождества.
3. закон исключенного третьего.
4. закон достаточного основания.

Занятие 2 
5. закон запрещения противоречия.
6. основные трактовки принципа непротиворечиво-

сти: запрещение противоречия, диалектическое и 
формально-логическое противоречие.
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Тема 2.3.

нарушения логических законов

1. понятие логического парадокса как нарушения за-
кона логики. парадоксы теории множеств.

2. примеры парадоксов. возможные варианты реше-
ния парадоксов.

3. антиномия рассела. парадоксы К. Греллинга и 
д. берри. парадокс подтверждения К. Гемпеля  

4. парадоксы импликации.
раздел 3 формы развития знания

Тема 3.1.

логика вопросов и ответов (и)
Занятие 1
1. структура и виды вопросов. Критерий правильно-

сти вопросов. 
2. типы некорректных вопросов: бессмысленные, 

недоопределенные, провокационные, тавтологи-
ческие. 

3. открытые и закрытые вопросы. 
Занятие 2 
4. виды ответов: полные и неполные ответы, ответы 

по существу и не по существу. 
5. точные (определенные) и неточные (неопределен-

ные), краткие и развернутые, косвенные и прямые 
ответы.

6. правила формулирования вопросов и ответов.

Тема 3.2.

построение гипотез и теорий
Занятие 1 
1. научная проблема. понятие научной проблемы. 
2. Гипотеза как форма развития знания. виды гипотез. 
3. проверка гипотез. 
Занятие 2 
4. версия. построение версии.
5. научная теория. формирование научных теорий.
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модуль 2 траДициОнная лОГика
раздел 4 основные формы мысли

Тема 4.1.

понятие: определение, классификация,  
логические операции

Занятие 1 

1. признаки предметов и их виды. 
2. логические приемы формирования понятий. 
3. понятие как форма мышления. содержание и объ-

ем понятия. закон обратного соотношения между 
объемом и содержанием понятия. 

4. Класс (множество), подкласс, элементы класса. 
отношения принадлежности элемента классу и 
включение класса в класс.

Занятие 2 

5. основные логические приемы формирования по-
нятий.

6. виды понятий.
7. отношения между понятиями. Круги Эйлера. ди-

аграммы венна.

Занятие 3

8. логические операции с понятиями.
а) обобщение и ограничение понятия.
б) определение понятия.
в) деление понятия. Классификация как разновид-
ность деления понятия.

Занятие 4 

9. операции с классами.
а) объединение классов (множеств).
б) пересечение классов (множеств).
в) дополнение к классам (множествам).
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Тема 4.2. 

простые и сложные суждения

Занятие 1 

1. суждения как форма мышления. выражение суж-
дений в языке. 

2. структура суждения.
3. виды простых суждений. объединения классифи-

каций суждения по качеству и количеству.
4. отношения между простыми суждениями. логи-

ческий квадрат.

Занятие 2 

1. модальные суждения. операторы модальностей.
2. сложные суждения и их виды.
3. отношения между сложными суждениями. семан-

тические таблицы истинности. логический закон 
и логический парадокс. собственно-выполнимые 
(проблематичные и вероятностные) суждения.
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Тема 4.3.

Умозаключение как форма мышления
Занятие 1
1. умозаключение как форма мышления. Критерии 

типологизации.
2. непосредственные умозаключения:
а) умозаключения посредством преобразования струк-
туры суждений (обращение, превращение, противо-
поставление предикату, противопоставление субъек-
ту).
б) умозаключения по логическому квадрату.
Занятие 2
3. Категорический силлогизм:
а) структура простого категорического силлогизма;
б) разновидности простого категорического силлогиз-

ма: фигуры и модусы;
в) проверка правильности простого категорического 

силлогизма: общие правила и правила фигур;
г) сведение модусов фигур к модусам 1 фигуры;
д) Энтимема и ее восстановление;
е) полисиллогизмы. сориты. Эпихейремы.
Занятие 3 
4. выводы из сложных суждений: 
а) чисто условный силлогизм, полисиллогизм из ус-
ловных суждений.
б) условно-категорический и его правильные модусы 
(модус ponens и модус tollens); 
в) разделительно-категорические умозаключения: 
структура и модусы;
г) условно-разделительный силлогизм или леммати-
ческое умозаключение: дилемма, трилемма и поли-
лемма; правильные модусы дилеммы.
Занятие 4
5. индуктивные умозаключения.
6. методы установления причинных связей между 

явлениями.
7. умозаключения по аналогии.
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раздел 5 научные формы мышления

Тема 5.1.

логические основы аргументации
Занятие 1
1. аргументация и доказательство. 
2. структура аргументации.
Занятие 2 
3. виды аргументации. тезис и антитезис.
4. Критика и опровержение.

Тема 5.2. 

правила и ошибки доказательства
Занятие 1 
1. правила аргументации и критики, доказательства 

и опровержения.
2. правила по отношению к тезису. логические 

ошибки в отношении тезиса.
Занятие 2 
3. правила по отношению к аргументам. ошибки в 

отношении аргументов
4. правила и ошибки по отношению к форме аргу-

ментации и критики. ошибки в демонстрации. 

раздел 6 лоГичесКие ошибКи

Тема 6.1.

классификация логических ошибок
Занятие 1
1. софизмы и паралогизмы. фактические и логиче-

ские ошибки. 
2. ошибки в логических операциях с понятиями.
Занятие 2 
3. ошибки в умозаключениях. 
4. ошибки в доказательстве.
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модуль 3 симВОлическая лОГика
раздел 7 КлассичесКая лоГиКа высКазываниЙ

Тема 7.1.

язык логики высказываний
Занятие 1
1. истинность и ложность высказываний. простые и 

сложные высказывания. 
2. язык логики высказываний. 
3. определение правильно построенной формулы 

логики высказываний.
Занятие 2
4. семантика логических союзов.
5. таблицы формул логики высказываний. 
6. равносильные формулы. правило равносильной 

замены. 
7. полнота системы логических союзов. 

Тема 7.2.

нормальные формы формул  
логики высказываний

Занятие 1
1. нормальная форма формул логики высказываний. 
2. проблема разрешимости и разрешающая проце-

дура.
3. Конъюнктивная нормальная форма (Кнф).
4. совершенная конъюнктивная нормальная форма 

(сКнф). 
5. процедура приведения формулы к сКнф. 
Занятие 2
6. дизъюнктивная нормальная форма (днф).
7. совершенная дизъюнктивная нормальная форма 

(сднф).
8. использование совершенной дизъюнктивной нор-

мальной формы (сднф) для систематического об-
зора гипотез.

9. сокращенная дизъюнктивная нормальная форма и 
выделение простых гипотез формулы.
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Тема 7.3.

натуральный вывод в логике высказываний
Занятие 1
1. понятие логического вывода: натуральный вывод 

в логике высказываний.
2. определение правила логического следования. 
3. структура формального доказательства. 
4. прямое и косвенное доказательство.
Занятие 2
5. определение доказуемой формулы.
6. правила построения доказательства.
7. понятия совершенного вывода и выводимой фор-

мулы.
8. понятие производного правила.
Занятие 3
9. равнообъемные логические системы.
10. положительная (позитивная) логика как фрагмент 

системы натурального вывода.
11. Конструктивная логика как расширение положи-

тельной логики и фрагмент системы натурального 
вывода.

12. соотношение классической и конструктивной ло-
гики.

Тема 7.4.

полнота классического исчисления высказываний
Занятие 1
1. понятия (семантической) корректности, адекват-

ности и полноты логической системы. 
2. обоснование семантической адекватности систе-

мы естественного вывода.
3. аксиоматическое представление исчисления вы-

сказываний. 
Занятие 2
4. определения доказательства и доказуемой форму-

лы в аксиоматическом исчислении.
5. дедукционная теорема. 
6. непротиворечивость и разрешимость логических 

систем. 
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раздел 8 КлассичесКая лоГиКа предиКатов

Тема 8.1.

язык логики предикатов
1. язык логики предикатов. 
2. определение правильно построенной формулы. 
3. свободные и связанные вхождения предметных 

переменных в формулу. 
4. операция подстановки переменной в формулу. 

требование корректности подстановки.

Тема 8.2.

натуральный вывод в логике предикатов
Занятие 1
1. система естественного вывода в логике предика-

тов как расширение системы естественного выво-
да в логике высказываний.

2. правила введения и удаления кванторов всеобщ-
ности и существования. 

Занятие 2
3. ограничения на применение правила введения 

всеобщности и их смысл. 
4. ограничения на применение правила удаления су-

ществования и их смысл.
Занятие 3
5. важнейшие теоремы логики предикатов. 
6. выполнение стандартов формализации в области 

логики предикатов.

раздел 9 неКлассичесКие лоГиКи

Тема 9.1.

Основные виды неклассических логик
1. соотношение классической и неклассической ло-

гики.
2. виды неклассических логик. 
3. системы неклассической логики как расширения 

классической логики. 
4. история неклассической логики.
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Тема 9.2.

модальная логика 
Занятие 1 
1. модальная логика как разновидность неклассиче-

ской логики. 
2. история модальной логики.
3. основные виды систем модальных логик. 
4. язык модальной логики (высказываний). 
Занятие 2 
5. основные свойства модальных операторов. мо-

дальные операторы необходимости и возможности. 
6. определение модальной формулы.
7. значение модальной логики для построения язы-

ков методологии научного исследования.

Тема 9.3.

Временная логика
1. временная логика как разновидность неклассиче-

ской логики.
2. язык временной логики. временные операторы. 
3. определение временно-логической формулы. 
4. содержание специфических постулатов (аксиом и 

правил вывода) временной логики.
5. значение временной логики для построения язы-

ков методологии научного исследования.

Тема 9.4.

Деонтическая логика
1. язык деонтической логики. деонтические опера-

торы: обязательности, допустимости, запрещения. 
2. минимальная деонтическая логика и ее расшире-

ния. 
3. трудности формализации (уточнения) норматив-

ных рассуждений. 
4. содержание постулатов деонтической логики. 
5. значение деонтической логики для построения 

языков методологии научного исследования в об-
ласти социогуманитарного знания. 
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практические занятия проводятся в вопросно-ответной форме, 
включающей как теоретический, так и практический разделы. по-
сле повторения теоретического материала проводится разбор реше-
ния практических заданий. практические задания представлены в 
Иванова И. И. логика. планы сем. занятий, упражнения и задачи для 
ст. юрид. специальностей. - б., 1999. литература, необходимая для 
более подробного и углубленного ознакомления с темой, представ-
лена в рамках раздела «самостоятельная работа студентов».

самОстОятельная рабОта стУДентОВ

данный раздел пособия содержит рекомендации по подготовке 
к отдельным семинарским занятиям, рекомендации по выполнению 
определенных видов задач, а также примеры решения отдельных ти-
пов задач. Кроме того, в данном разделе содержатся рекомендации 
по контролю самостоятельной работы студентов, возможные типы 
домашних заданий по конкретным темам дисциплины.

содержание материала дисциплин,  
вынесенного на срс форма контроля

Модуль 1
преДмет лОГики и ее Значение

раздел 1 пропедевтиКа

тема 1.1. логика как наука, ее предмет и зна-
чение

тема 1.2. Этапы развития логики Коллоквиум (за-
щита реферата)

тема 1.3. мышление как предмет изучения ло-
гики Контрольная ра-

бота (письмен-
ная)тема 1.4. логическая форма мысли
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раздел 2 принЦипы и Элементарные методы  
мыслительноЙ деятельности

тема 2.1. основные методы мыслительной де-
ятельности тестирование

тема 2.2. основные законы классической ло-
гики

тема 2.3. нарушения логических законов Performance tests

раздел 3 формы развития знания

тема 3.1. логика вопросов и ответов игра «Конфе-
ренция»тема 3.2. построение гипотез и теорий

Модуль 2
траДициОнная лОГика

раздел 4 основные формы мысли

тема 4.1. понятие: определение, классифика-
ция, логические операции тестирование

тема 4.2. простые и сложные суждения Контрольная ра-
бота (письмен-
ная)тема 4.3. умозаключение как форма мышле-

ния
раздел 5 научные формы мышления

тема 5.1. логические основы аргументации
Performance tests

тема 5.2. правила и ошибки доказательства

раздел 6 лоГичесКие ошибКи

тема 6.1. Классификация логических ошибок Performance tests
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Модуль 3
симВОлическая лОГика

раздел 7 КлассичесКая лоГиКа высКазываниЙ

тема 7.1. язык логики высказываний

тестирование
тема 7.2. нормальные формы формул логики 

высказываний

тема 7.3. натуральный вывод в логике выска-
зываний

тема 7.4. полнота классического исчисления 
высказываний

раздел 8 КлассичесКая лоГиКа предиКатов

тема 8.1. язык логики предикатов Контрольная ра-
бота (письмен-
ная)тема 8.2. натуральный вывод в логике преди-

катов

раздел 9 неКлассичесКие лоГиКи

тема 9.1. основные виды неклассических логик Коллоквиум

тема 9.2. модальная логика Performance tests

тема 9.3. временная логика

тема 9.4. деонтическая логика
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Модуль 1
преДмет лОГики и ее Значение

раздел 1
прОпеДеВтика

тема 1.1. логика как наука 

подготовка к занятию требует ознакомления (помимо лек-
ционного материала) с дополнительным теоретическим мате-
риалом. занятие проводится в вопросно-ответной форме с эле-
ментами обсуждения. также на занятии решаются задачи по 
соответствующей теме. 

пример:
*определите, к каким семантическим категориям относятся 

следующие выражения и их части.
при выполнении этого задания необходимо определить, яв-

ляется ли приведенное высказывание предложением или терми-
ном. затем необходимо указать, каким именно предложением 
(простым или сложным), либо термином (имя или предикатор) 
является высказывание. если высказывание является именем, то 
необходимо указать, является это имя простым либо сложным, 
описательным либо неописательным, общим или единичным. 
если высказывание является предложением, то необходимо вы-
явить структуру предложения (в случае сложного указать, из ка-
ких простых оно состоит; в случае простого выявить субъект и 
предикат). 

например: четное число делится на 3 – это предложение про-
стое, повествовательное. субъектом данного выражения будет яв-
ляться «четное число», предикатом – «делится на 3». логическая 
связка явно не выражена.

четное число, делящееся на 3 – это термин, дескриптивный, 
имя, общее, сложное, описательное.
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тема 1.2. Этапы развития логики 

в ходе подготовки к занятиям по данной теме учащиеся долж-
ны ознакомиться с особенностями развития логики как науки в 
выбранный ими исторический период или в рамках выбранной 
теории. результаты подготовки представляются в форме рефера-
та, обсуждение которого происходит на занятии. данное занятие 
проводится в виде защиты рефератов (докладов) студентами по 
выбранным темам с обсуждением докладов.

темы рефератов для обсуждения на коллоквиуме по истории 
развития логики:

1. учение аристотеля о категориях. силлогистика аристотеля. 
2. платон и аристотель об эйдосах. 
3. место боэция в истории логики. 
4. авиценна как логик. логические труды ибн-сины (ави-

ценны).
5. реализм и номинализм в средневековой логике. 
6. логика высокого средневековья: фома аквинский и дунс 

скотт. 
7. начала индуктивной логики в «новом органоне» френсиса 

бэкона. 
8. учение декарта о методе. 
9. логические идеи лейбница.
10. Кант о формальной и трансцендентальной логике. 
11. алгебра логики джорджа буля. 
12. борьба психологизма и антипсихологизма в логике. 
13. логическая семантика Г. фреге. 
14. б. рассел о парадоксе лжеца. 
15. логицизм фреге-рассела, формализм Гильберта, интуи-

ционизм брауэра-Гейтинга. 
16. «Principia Mathematica» рассела и уайтхеда . 
17. «основания математики» Гильберта и бернайса. 
18. семантика возможных миров: л. витгенштейн, р. Кар-

нап, а.черч.

литература к теме:
1. ахманов а.с. логическое учение аристотеля. - м., 1960. 
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2. Котарбинский т. лекции по истории логики // Котарбин-
ский т. избранные произведения. - м., 1963. 
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Рекомендации по подготовке реферата

общий объем работы должен составлять примерно 40 тыс.
печ. знаков, т.е. около 25 листов шрифтом TNR 14 кегль. реферат 
должен состоять из оглавления, введения, основной части, вклю-
чающей 3-4 параграфа, заключения и списка литературы. во вве-
дении необходимо сформулировать актуальность темы и степень 
изученности проблемы,  указать цель работы, ведущую к раскры-
тию темы, задачи, решение которых  необходимо для достижения 
цели и реализуемые в рамках конкретных параграфов, структуру 
работы. в основной части раскрываются теоретические вопро-
сы работы, делаются выводы и обобщения в окончании каждой 
структурной части, строятся связи с остальными структурными 
частями работы.  в заключении вкратце делаются выводы, по-
лученные в результате проделанного анализа литературных ис-
точников. общий объем вводной и заключительной частей рабо-
ты должен составлять примерно 1/5  общего объема работы, т.е., 
примерно 2-3 стр. – объем введения, и 1.5-2 стр. – объем заключе-
ния. объем параграфов должен быть примерно одинаковым и со-
ставлять 4-5 стр. заканчивается работа списком литературы, кото-
рый должен включать в себя 5-7 источников. на защиту реферата 
отводится 7-10 мин., после чего докладчику задаются вопросы по 
обсуждаемой теме. 
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тема 1.3. мышление как предмет изучения логики 

подготовка к занятию требует ознакомления (помимо лек-
ционного материала) с дополнительным теоретическим матери-
алом. занятие проводится в вопросно-ответной форме с элемен-
тами обсуждения.

пример:
*укажите предметное (концепт) и смысловое (денотат) зна-

чение выражений. 
необходимо сначала указать смысловое значение выраже-

ния, т.е. указать свойства и признаки, присущие данному объ-
екту и выделяющие его из множества др. объектов (выразить их 
в начальной форме глагола). затем указать предметное значение 
понятия, т. е. то множество объектов, которое называется этим 
именем.

например:
преступник 
Концепт данного выражения:

• быть человеком (наиболее общий признак)
• нарушить юридический закон
• нарушить законы упК
• быть осужденным за нарушение упК
денотат данного выражения: все преступники – не поддаю-

щееся точному учету, но конечное множество.

тема 1.4. логическая форма мысли 

подготовка к занятию требует ознакомления (помимо лек-
ционного материала) с дополнительным теоретическим мате-
риалом. занятие проводится в вопросно-ответной форме с эле-
ментами обсуждения. также на занятии решаются задачи по 
соответствующей теме.

пример:
*выявите логическую форму следующих рассуждений.
сначала нужно определить является предложение простым 

или сложным. в случае простого предложения, при выявлении 
логической формы 2-го порядка, каждый дескриптивный термин 
(имя и предикатор) меняется на символы – переменные (большие 
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латинские буквы из конца алфавита), а между ними устанавлива-
ется связка (-). также, перед именем ставится квантор ($например:

1. университет 
2. деканат 
3. сорбонна
4. юр. фак-т 
5. декан 

в данном случае понятия 1, 2, 4, 5 находятся в отношении не-
сравнимости, не имеют общих элементов и не входят в один уни-
версум. понятие 3 находится в отношении подчинения к понятию 1.

пример:
*обобщите и ограничьте понятия.
– нужно произвести с каждым из предложенных понятий 

операции обобщения и ограничения поочередно (в тех случаях, в 
которых это возможно). операции следует проводить до предела 
(ограничение – до единичного понятия, обобщение – до катего-
рии). операции невозможны, а попытка их осуществления рас-
сматривается как логическая ошибка, в случаях: ограничить нель-
зя единичное понятие или понятие с нулевым объемом; обобщить 
нельзя категорию или понятие с нулевым объемом. 

например: первая буква греческого алфавита – данное по-
нятие нельзя ограничить, т.к. оно является единичным (предел 
ограничения). обобщение: буква греческого алфавита, буква, 
знак, символ.

*определите, правильно ли произведена операция ограниче-
ния понятий.

необходимо обосновать ответ, исходя из правил операции 
ограничения понятий.

например: юриспруденция – юрист – адвокат – адвокат N. 
на 1-м шаге допущена ошибка, т.к. понятия: юриспруден-

ция – юрист находятся в отношении несравнимости, что не до-
пустимо при ограничении понятия. далее (юрист – адвокат – 
адвокат N) операция произведена верно, т.к. между понятиями 
присутствуют только отношение субординации, завершающее 
понятие – единичное, т.е. операция выполнена до конца. 

 
1 

3 

 

 
2  

4 

 
5 
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пример:
*дайте характеристику следующих определений.
– необходимо привести обоснование ответа о правильности 

или неправильности определения. исходить нужно из знания 
правил операции определения (соразмерности, запрета порочно-
го круга, определенности и недопустимости отрицания), а также 
из знания сходных с определением операций и приемов (описа-
нием, характеристикой, сравнением, разделением, уточнением, 
пояснением, указанием). 

например: диаметр – прямая, соединяющая 2 точки окруж-
ности. 

определяемое понятие – диаметр
определяющее понятие – прямая, соединяющая 2 точки 

окружности.
определение неверное. допущена ошибка – нарушено пра-

вило соразмерности – объем определяющего понятия не соответ-
ствует (является более широким) объему определяемого понятия. 
ошибка - слишком широкое определение. 

пример:
*проведите операцию деления следующих понятий.
– необходимо осуществлять операцию деления понятия, 

исходя из знания из знания правил данной операции. (сораз-
мерности, единого основания, исключения совместимости 
понятий, непрерывности и недопустимости расчленения). до 
начала операции нужно сформулировать основание деления, 
исходя из которого делимое понятие будет разложено на члены 
деления. после совершения операции необходимо проверить 
полученный результат на соответствие всем правилам опера-
ции деления. 

например: число (делимое понятие) по расположению на 
координатной прямой (основание деления) может быть положи-
тельные, отрицательные и ноль (члены деления).

оз. балатон – единичное понятие – операция невозможна.
пример:
*дайте характеристику операций деления. 
– необходимо указать вид деления (через видоизменение 

признака или дихотомическое), ответить, правильно или непра-
вильно произведена операция, т. е. проверить операцию по пра-
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вилам деления и указать конкретную ошибку в случае нарушения 
(неполное деление либо с излишними членами, сбивчивое, ска-
чок, расчленение элемента объема). 

например: солнечная система состоит из солнца и 9 планет.
делимое понятие – солнечная система. 
члены деления – солнце и 9 планет.
деление неправильное. ошибка – расчленение элемента объ-

ема – деление единичного понятия. К конкретному виду деления 
не относится.

пример:
*образуйте дополнения к классам. произведите пересечение 

(вычитание, объединение) следующих классов
– нужно с помощью круговых схем изобразить отношения 

между предложенными множествами и штриховкой указать ре-
зультат проводимой операции – объединения, пересечения, до-
полнения. 

в операциях с классами приняты следующие обозначения:  
а, В, с, ... – произвольные классы, 1 – универсальный класс,  
0 – нулевой (пустой) класс, знак U обозначает объединение 
классов (сложение), знак ∩ – пересечение классов (умножение), 
а’ (не-а) – дополнение к классу а (отрицание). в операциях с 
классами обычно используются круговые схемы, универсальный 
класс обозначается прямоугольником. 

операция объединения классов (сложение) состоит в объеди-
нении двух или нескольких классов в один класс, состоящий из 
всех элементов, входящих в слагаемые классы. 

объединяя классы, находящиеся в отношении частич-
ного совпадения: «юрист» (а) и «депутат Государственной 
думы» (в), – получим множество, объединяющее юристов–
не-депутатов (1), юристов–депутатов (2) и депутатов-не-
юристов (3) 
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операция пересечения классов записывается с помощью 
знака умножения. а ∩ в. множество, полученное в результате 
умножения, называется произведением в результате умножения 
множеств, мыслящихся в понятиях «юрист» (а) и «депутат» (в), 
получаем новое множество: юристов-депутатов  

операция вычитания классов дает класс, состоящий из эле-
ментов, исключающих элементы вычитаемых классов. вычитая, 
элементы класса «следователь» (а) из класса «юрист» (в), полу-
чаем класс юристов не-следователей 

вычитая элементы класса «юрист» (а) из класса «депутат 
Государственной думы» (в), получаем класс депутатов Государ-
ственной думы, не являющихся юристами. множество, получен-
ное в результате вычитания классов, заштриховывается.

при умножении множеств, входящий в несовместимые по-
нятия, например «следователь» и «адвокат», получаем нулевой 
(пустой) класс, так как элементов, входящих одновременно в оба 
понятия, не существует. 

образование дополнения (отрицание) исключая множество 
адвокатов из универсального класса юристов, образуем допол-
нение: множество юристов-неадвокатов. в своей сумме оба по-
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нятия образуют весь универсальный класс, соответствующий 
понятию «юрист»

тема 4.2. суждения: их структура и классификация

пример:
*среди приведенных суждений найдите выражающие суж-

дения.
– обосновывая ответ, необходимо исходить из того, что суж-

дения выражают повествовательные предложения, обычные вос-
клицательные предложения и риторические вопросы; не выража-
ют суждения побудительные и вопросительные предложения.

например: ни один подложный документ не является дока-
зательством. – это предложение повествовательное, содержит в 
себе отрицание факта, состоит из субъекта, предиката и связки, 
следовательно, выражает суждение. 

вещай, великий муж, на что сей создан свет? Это предложе-
ние вопросительное, кроме того, содержит в себе побуждение к 
действию. следовательно, суждения оно не выражает.

пример:
*определите вид и состав следующих суждений.
– вид суждения должен быть указан по 5 пяти основаниям 

(в случае простого суждения). основаниями деления являются: 
структура суждения, объем субъекта (деление по количеству), со-
держание предиката, структура логической связки (деление по 
качеству), характер логической связки (деление по модальности). 
если суждение сложное, то указывается вид (эквивалентное, раз-
делительное, соединительное, условное), затем определяется вид 
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каждого простого суждения, входящего в его состав (по 5 осно-
ваниям).

например: раньше тверь называлась Калинином. 
субъект данного суждения – тверь, предикат – Калинином, 

связка – называлась. Это суждение по структуре – простое, по 
объему субъекта – единичное, по структуре связки – утвердитель-
ное, по характеру связки – модальное временное, по содержанию 
предиката – атрибутивное. 

дитя не плачет – мать не разумеет. Это суждение сложное, 
условное, состоит из 2 простых. 

– преобразовывая суждение, необходимо помнить, что суж-
дение с отношением содержит в себе отношение сравнения по 
крайней мере двух объектов, что выражается чаще всего сравни-
тельной степенью прилагательного. чтобы преобразовать его в 
атрибутивное суждение, необходимо приписать признак субъек-
ту, исключив его сравнением с др. объектом.

пример:
*дайте объединенную классификацию суждений (по количе-

ству и качеству) и определите распределенность терминов в них.
– в результате объединенной классификации суждение мо-

жет быть общеутвердительным, частноотрицательным, частно-
утвердительным или общеотрицательным. нужно помнить, что 
субъекты являются распределенными в общих суждениях, пре-
дикаты – в отрицательных. 

например: ничто не вечно под луной – это общеотрицатель-
ное суждение е, и субъект и предикат распределены.

встречаются животные и с 2 головами – это частноутверди-
тельное суждение I, ни субъект, ни предикат не распределены. 

пример:
*с помощью логического квадрата определите отношения 

между простыми суждениями.
– при определении отношений между парами суждений в 

качестве приема нужно использовать логический квадрат и не 
обращаться к оценке истинности суждений. сначала нужно опре-
делить вид исходного простого категорического суждения. в 
результате объединенной классификации суждение может быть 
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общеутвердительным, частноотрицательным, частноутверди-
тельным или общеотрицательным. Кроме того, встречаются от-
рицания суждения. в таком случае вид определяется также по 
логическому квадрату. отрицание суждения тождественно суж-
дению, находящемуся в отношении противоречия. 

например: все что ни делается, делается к лучшему – Кое-
что из того, что делается – не к лучшему. 1-ое суждение по своему 
виду общеутвердительное – а, 2-ое – частноотрицательное – о. 
по логическому квадрату определяем отношение между этими 
суждениями – это отношение противоречия. 

пример:
*с помощью логического квадрата образуйте суждения под-

чиняющиеся, противоположные и подчиняющиеся данным.
– необходимо сформулировать содержательные, а не формаль-

ные суждения, находящиеся с исходным в отношениях подчинения, 
противоречия и противоположности. сначала нужно определить вид 
исходного суждения, затем по логическому квадрату определить, ка-
кое именно суждение будет находиться в указанном отношении к ис-
ходному (формальная сторона). затем образовать содержательный 
вариант. необходимо помнить, что создать новое суждение, находя-
щееся к исходному в требуемом отношении не всегда возможно (для 
частных суждений возможно сформулировать только противореча-
щие им суждения). в отношении противоположности находятся об-
щие суждения, отношение противоречия существует между разны-
ми как по количеству, так и по качеству суждениями. в отношении 
противоречия находятся частные суждения. подчиняются частные 
суждения одинаковые по качеству, общим.

например: человек не живет 2 века. Это суждение общеотри-
цательное е. подчиняющимся ему суждением будет частноотри-
цательное о. некоторые люди не живут 2 века. противополож-
ным ему будет общеутвердительное а. все люди живут 2 века. 
или человек живет 2 века. противоречащим данному суждению 
будет частноутвердительное I. большинство людей живет 2 века.

пример:
*определите табличным способом, выражают ли формулы 

логические законы.
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- логический закон – это тождественно истинное суждение. 
следовательно, необходимо проверить истинность имеющихся 
суждений. при проверке сложного суждения на истинность сна-
чала устанавливается очередность проверки. затем выясняются 
все возможные сочетания истинности – ложности для перемен-
ных, составляющих сложное суждение. Количество сочетаний 
(горизонтальные строки) зависит от количества переменных и 
определяется по формуле 2ⁿ где n – количество переменных. за-
тем производится проверка истинности для отдельных констант с 
использованием семантических таблиц истинности. 

соедини- 
тельные

слабораздели- 
тельные

строгораздели- 
тельные условные эквивалентные

p    &     q p     V     q p    V     q p     >     q p    ≡     q
1     1     1 1     1     1 1     0     1 1     1     1 1     1    1
1     0     0 1     1     0 1     1     0 1     0     0 1     0     0
0     0     1 0     1     1 0     1     1 0     1     1 0     0     1
0     0     0 0     0     0 0     0     0 0     1     0 0     1     0

(p≡q)→(~p≡ ~q)

возможные сочетания истинности – ложности для 2 пере-
менных будут равны 4. Кроме того, указываются и обратные 
значения (за счет наличия отрицания перед суждением, изменя-
ющего его смысл на противоположный). сначала сравниваются 
суждения, находящиеся в скобках, затем результирующий стол-
бец – сравнение полученных промежуточных значений.

возможные сочетания истинности – ложности для 2 пере-
менных 
p    q  ~p ~q ≡    ≡   →   проверка по семантическим
1     1    0    0 1   1   1      таблицам истинности 
1    0    0    1 0   0   1     (эквивалентность и импликация)
0    1    1    0 0   0   1
0    0    1    1 1   1   1
Данная формула выражает логический закон.
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тема 4.5. Умозаключение 

пример:
*из приведенных ниже суждений сделайте выводы посред-

ством обращения, превращения и противопоставления предикату. 
– для того, чтобы осуществить преобразование, необходимо 

опреде-лить вид исходного суждения, а затем произвести преоб-
разование согласно правилам. особое внимание следует обратить 
на наличие отрицаний в исходном суждении и на корректность 
выражения отрицаний в процессе умозаключения. обращением 
суждения называется такое его преобразование, в результате кото-
рого субъект исходного суждения становится предикатом заклю-
чения, а предикат исходного – субъектом заключения. превраще-
ние – это такое преобразование простого суждения, в результате 
которого предикат заключения противоречит предикату исход-
ного, а качество суждения (связка) меняется на противополож-
ное. противопоставление предикату – это такое преобразование 
суждения, в результате которого субъектом становится понятие, 
противоречащее предикату, предикатом – субъект исходного суж-
дения, а качество суждения (заключения) меняется на противопо-
ложное по отношению к исходному. противопоставление субъек-
ту – это преобразование категорического суждения, в результате 
которого субъектом становится предикат исходного суждения, а 
предикатом - понятие, противоречащее субъекту исходного суж-
дения, а качество суждения (заключения) меняется на противопо-
ложное по отношению к исходному.

вид исходного  
суждения обращение превращение 

противопостав-
ление 

предикату

противо-
поставление  

субъекту

а все S есть P некоторые р 
есть S - I

ни 1 S не есть не-р 
- е

ни 1 не-р  
не есть S - е

некоторые р не 
есть не- S  – о

е ни 1 S  
не есть р

ни 1 р не есть 
S - е все S есть не-р - а некоторые не-р  

есть S - I
все р есть  
не–S  а

I некоторые S 
есть р

некоторые р 
есть S - I

некоторые S не есть 
не-р - о ---------------------- некоторые р  

не есть не- S –о
о некоторые S  
не есть р ---------------- некоторые S есть 

не-р - I
некоторые не-р  
есть S - I -------------------
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например: все гениальное просто. данное суждение явля-
ется общеутвердительным а, субъект – гениальное, предикат – 
простое. обращение данного суждения (с ограничением) Кое-что 
простое является гениальным. превращение данного суждения: 
ничто гениальное не является не простым (сложным). противо-
поставление предикату – ничто не простое (сложное) не является 
гениальным. противопоставление субъекту – Кое-что простое не 
является не гениальным.

пример:
*с помощью логического квадрата выясните, связаны ли 

приведенные суждения логическим следованием. 
– при выявлении наличия логического следования между 

парой суждений необходимо сначала определить виды представ-
ленных простых суждений и установить отношения между ними 
по логическому квадрату. затем нужно соотнести полученные 
виды отношений между суждениями с теми, которые дают логи-
ческое следование: подчинение и эквивалентность. если отноше-
ние между суждениями являются подчинением либо эквивалент-
ностью, значит, между этими суждениями существует логическое 
следование. следует обратить внимание на порядок расположе-
ния суждений: если в отношении подчинения находится не 2-ое 
суждение к 1-му, а наоборот, то логического следования между 
ними нет. 

например: никто его не понял – некоторые его поняли. 1-ое 
суждение общеотрицательное е, 2-ое – частноутвердительное 
суждение I. между ними отношение противоречия, которое не 
дает логического следования. 

пример:
*используя логический квадрат, выведите суждения, логиче-

ски следующие из данных. 
– сначала необходимо определить вид исходного простого 

суждения. затем с помощью логического квадрата определить, 
какое суждение будет подчиняться или будет эквивалентным, 
т. к. только эти 2 вида отношений дают логическое следование. 
следует помнить, что исходное суждение может быть отрицани-
ем простого суждения, поэтому вид суждения нужно определить 



47

точно. Эквивалентное суждение можно образовать из суждения 
любого типа, подчиняющиеся – только из общих (а и е). 

например: любая книга интересна. Это общеутвердительное 
суждение а, из него логически следует частноутвердительное 
суждение I. часть книг интересна. также логическим следовани-
ем оно будет связано через отношение эквивалентности с сужде-
нием, являющимся отрицанием частноотрицательного ~ о: не-
правда, что некоторые книги не интересны.

пример:
*завершите силлогизмы образованием в них заключений. 

проверьте правильность полученных выводов с помощью общих 
правил пКс.

- нужно сначала сделать вывод из предлагаемых посылок, а 
затем проверить полученный вывод с помощью именно общих 
правил пКс. первую часть задания можно выполнить, исходя из 
знания структуры силлогизма (расположения среднего и крайних 
терминов, а также большей и меньшей посылок). следует иметь 
ввиду, что субъект заключения берется из меньшей посылки, а 
предикат заключения – из большей. также нужно помнить о ко-
личестве и качестве суждений.

например: 
лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть пред-

ставителями сторон в суде.
N не может быть представителем в суде.
N – лицо, не достигшее совершеннолетия.
проверка правильности:
в данном пКс 3 термина: м – быть представителем в суде. 

р – лица, не достигшие совершеннолетия, S – N. 
большая посылка – 1-ое суждение – общеотрицательное 

е, оба термина распределены, следовательно, средний термин 
распределен также (хотя бы в одной из посылок). меньшая 
посылка – 2-ое суждение единичное = общеотрицательное е. 
оба термина распределены. заключение – единичное = обще-
утвердительное суждение а, субъект распределен, предикат 
не распределен. нарушена распределенность терминов. боль-
ший термин распределен в посылке, но не распределен в за-
ключении. обе посылки – общие суждения – вывод возможен.  
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заключение также общее суждение. обе посылки отрицатель-
ные суждения, следовательно, заключение с необходимостью 
не следует. обе посылки – отрицательные суждения, заключе-
ние – утвердительное суждение, что не позволяет перейти к 
заключению.

нарушены 2 правила: правило распределенности терминов и 
два правила посылок.

т. к. средний термин в обеих посылках стоит на месте пре-
диката, то этот силлогизм построен по 2-й фигуре. 

пример:
*сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогиз-

ма. с помощью правил фигур определите, следует ли вывод с не-
обходимостью.

– необходимо сначала сделать вывод из предлагаемых посы-
лок, а затем проверить полученный вывод с помощью специаль-
ных правил фигур. для этого нужно определить фигуру силлогиз-
ма, исходя из расположения среднего термина в предложенных 
посылках. 

например: 
некоторые врачи – кардиологи.
все присутствующие на совещании – кардиологи.
все присутствующие на совещании врачи.
в данном случае средний термин – кардиологи – в обеих по-

сылках расположен на 2-м месте. следовательно, это – 2-я фигура 
силлогизма. согласно правилам этой фигуры, большая посылка 
должна быть общим суждением, и одна из посылок должна быть 
отрицательной. в данном же случае большая посылка – частное 
суждение, и обе посылки – утвердительные суждения. следова-
тельно, нарушены оба правила, и полученный вывод не будет сле-
довать с необходимостью из данных посылок.

пример:
*восстановите энтимемы до полного категорического силло-

гизма.
– сначала необходимо выяснить, что именно пропущено в эн-

тимеме: заключение или одна из посылок; если пропущено заклю-
чение, то его необходимо образовать с помощью правил силлогизма; 
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если пропущена одна из посылок, нужно выяснить, какая именно: 
большая или меньшая. Это делается с учетом имеющейся посылки 
и за счет крайних терминов, фигурирующих в заключении. восста-
новление пропущенной посылки осуществляется с помощью со-
единения среднего термина, взятого из имеющейся посылки, с недо-
стающим крайним термином, который берется из заключения. при 
этом необходимо учесть количество и качество восстанавливаемого 
суждения; необходимо проверить восстановленную энтимему с по-
мощью правил простого категорического силлогизма. 

при выполнении данного задания следует соблюдать этапы 
процедуры восстановления энтимемы. 

например: 
у хороших учителей не бывает плохих учеников. значит, ты 

не очень хороший учитель. 
запишем в виде пКс:
у хороших учителей не бывает плохих учеников.
ты не очень хороший учитель.
слово «значит» указывает на то, что далее следует заключе-

ние. следовательно, пропущена одна из посылок. т.к. в заключе-
нии присутствуют только крайние термины, то субъект заключе-
ния (меньший термин) – «ты», предикат заключения (больший 
термин) – «очень хороший учитель». в посылке представлен 
больший термин – «хороший учитель», следовательно, имеюща-
яся посылка – большая. необходимо восстановить отсутствую-
щую меньшую посылку. Это можно сделать путем создания суж-
дения из имеющихся меньшего «ты» и среднего «наличие плохих 
учеников» терминов. т.к. заключение и имеющаяся большая по-
сылка – отрицательные суждения, то восстанавливаемая меньшая 
посылка должна быть утвердительным суждением. 

у хороших учителей не бывает плохих учеников.
у тебя есть плохие ученики.
ты не очень хороший учитель.
проверка правильности восстановленного силлогизма мо-

жет быть проведена с помощью 1 из способов: с помощью общих 
правил пКс, с помощью специальных правил фигур, с помощью 
правильных модусов.
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пример:
* сведите данный силлогизм к модусу первой фигуры:
– правильные модусы всех фигур могут быть представлены 

в виде следующей мнемосхемы, в которой  гласные буквы обо-
значают модусы соответствующих фигур. таким образом, все че-
тыре фигуры имеют 19 правильных модусов. согласные буквы 
этих латинских слов имеют определенный смысл. они указывают 
на те логические операции, с помощью которых модусы второй, 
третьей и четвертой фигур можно свести к определенному моду-
су первой фигуры, в которой очевидна применимость аксиомы 
силлогизма. начальные согласные названий модусов (B, C, D, F) 
показывают те модусы первой фигуры, которые получаются в ре-
зультате такого сведения.

первая фигура
AAA - Barbara
EAE - Celarent
AII - Darii
EAI - Ferio
AAI - Barbari
EAO - Celaront

Вторая фигура
EAE - Cesare
AEE - Camestres
EIO - Festino
AOO - Baroco
EAO - Cesaro
AEO - Cameostro

третья фигура
AAI - Darapti
IAI - Disamis
AII - Datisi
EAO - Felapton
OAO - Bocardo
EIO - Ferison
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четвертая фигура
AAI - Bramantip
AEE - Camenes
IAI - Dimaris
EAO - Fesapo
EIO - Fresison
AEO - Cameno 

так Cesare, Camestres, Camenes второй и четвертой и фигур 
сводятся к Celarent. буква “s” показывает, что высказывание, обо-
значенное гласной, после которой стоит эта буква, должно под-
вергнуться чистому (простому) обращению. буква “p” обознача-
ет, что высказывание, обозначенное этой буквой, нужно обращать 
с ограничением. буква “m” обозначает, что посылки нужно поме-
нять местами. буква “с” указывает, что данный модус может быть 
сведен к соответствующему модусу первой фигуры при помощи 
метода приведения к абсурду.

например: 
модус Cesare фигуры 2, как показывает начальная буква, сво-

дится к модусу Celarent фигуры 1. буква s в обозначении этой фи-
гуры показывает, что в суждении е должно произвести простое 
обращение. сведение Cesare к Celarent можно сделать ясным при 
помощи сопоставления схем этих модусов.

Cesare сводится к Celarent
E  ни одно P не есть M    E  ни одно M  не есть P
A  все S  суть M     A  все S  суть M
E  ни одно S не есть P    E  ни одно S не есть P
из сопоставления схем видно, что произошло только чистое 

обращение в большей посылке.

пример:
– Приведите примеры (из произведений художественной 

литературы) прогрессивного и регрессивного полисиллогизмов, 
прогрессивного и регрессивного соритов, эпихейремы.

Полисиллогизмом (сложным силлогизмом) называются 
один или несколько простых категорических силлогизмов, свя-
занных друг с другом таким образом, что заключение одного из 
них становится посылкой другого. различают прогрессивные и 
peгрессивные полисиллогизмы.  
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В прогрессивном полисиллогизме заключение предшествую-
щего полисиллогизма (просиллогизма) становится большей по-
сылкой последующего силлогизма (эписиллогизма). 

Пример:     Схема:
спорт (а) укрепляет здоровье (в)   все а суть в.
Гимнастика (с) – спорт (а).   все с суть а.
значит, гимнастика (с) укрепляет здоровье (в).  значит, все 

с суть в.
аэробика (D) – гимнастика (с).  все D суть с.
аэробика(D) укрепляет здоровье (в). все D суть в.
в регрессивном полисиллогизме заключение просиллогизма 

становится меньшей посылкой эписиллогизма. 
например:        схема:
все планеты (А) - космические тела (В).    все А суть В.
сатурн (с) - планета (А).       все с суть А.
сатурн (с) - космическое тело (В).
все космические тела (В) имеют массу (D)   все В суть D.
сатурн (С) - космическое тело (В).      все с суть В. 
сатурн (с) имеет массу (D).       все с суть D.
прогрессивный и регрессивный полисиллогизмы в мышле-

нии чаще всего применяются в сокращенной форме - в виде сори-
тов. существует два вида сокращенной формы полисиллогизмов 
(прогрессивного и регрессивного) или соритов: прогрессивный и 
регрессивный.

Прогрессивный сорит (гоклениевский) получается из про-
грессивного полисиллогизма путем выбрасывания заключений 
предшествующих силлогизмов и больших посылок последую-
щих. прогрессивный сорит начинается с посылки, содержащей 
предикат заключения, и заканчивается посылкой, содержащей 
субъект заключения.

пример:   схема прогрессивного сорита:
все продукты, содержащие  
витамины (А), полезны (В).   все А суть В.
фрукты (с) - продукты,  
содержащие витамины (А).  все с суть А.
бананы (D) фрукты (С).   все D суть с. 
бананы (D) полезны (В).  все D суть В.
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Регрессивный сорит (иначе аристотелевский) получается из 
регрессивного полисиллогизма путем выбрасывания заключений 
просиллогизмов и меньших посылок эписиллогизмов. в просил-
логизме меняем местами посылки. регрессивный сорит начина-
ется с посылки, содержащей субъект заключения, и кончается по-
сылкой, содержащей предикат заключения.
схема регрессивного  
сорита:     пример:
все а суть в.    все розы (А) - цветы (В).
 все в суть с.    все цветы (В) - растения (С).
все с суть D.   все растения (С) дышат (D).
все А суть D.    все розы (А) дышат (D).

сориты в мышлении применяются чаще, чем полисиллогиз-
мы, так как являются сокращенной формой полисиллогизмов. 
аналогично энтимемы в мышлении применяются чаще, чем пол-
ные категорические силлогизмы, ибо энтимема - это сокращен-
ная форма последнего.

Эпихейрема - сложносокращенный силлогизм, обе посылки 
которого – сокращенные простые категорические силлогизмы 
(энтимемы).

схема:
все А суть с, так как А суть В.
все D суть А, так как D суть Е. 
все D суть с.
пример эпихейремы:
благородный труд (А) заслуживает уважения (С), так как бла-

городный труд (А) способствует прогрессу общества (В). 
труд учителя (D) есть благородный труд (А), так как труд 

учителя (D) заключается в обучении и воспитании подрастающе-
го поколения (Е). 

труд учителя (D) заслуживает уважения (с).

пример:
*найдите основание и следствие в условных посылках, по-

стройте чисто-условное умозаключение.
– при выполнении заданий, связанных с выводами из слож-

ных суждений,  следует исходить из логической структуры соот-
ветствующего вида умозаключения.
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так, чисто-условное умозаключение. строить его из имею-
щихся посылок нужно содержательно. оно имеет следующую 
структуру:

р→q, q→r
       p→r

например: 
новый царь – новые законы, новые законы – новые прегре-

шения.
основание 1-ой посылки: (если) появляется новый царь.
следствие 1-ой посылки: (то) появляются новые законы. 
основание 2-ой посылки: (если) появляются новые законы
следствие 2-ой посылки: (то) появляются и новые прегреше-

ния.
в соответствии с логической структурой чисто-условного 

умозаключения заключение должно иметь вид:p→r . 
если появляется новый царь, то появятся новые законы, а 

если появятся новые законы, то появятся и новые прегрешения.
если появляется новый царь, то появятся и новые прегреше-

ния.

пример:
*используя посылки или только 1 из них – условную, по-

стройте условно-категорическое умозаключение по утверждаю-
щему или отрицающему модусу. 

– условно категорическое умозаключение может быть по-
строено 4 способами, но только 2 из них дают достоверные за-
ключения. правильными модусами являются: 

modus ponens р→q, p
   q

modus tollens р→q , ~ q
   ~ p 

при выполнении задания можно использовать только 1 мо-
дус, а можно и оба.
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например: 
если изменяются экономические отношения, изменяется и 

правосознание.
утверждающий модус:
если изменяются экономические отношения, изменяется и 

правосознание. Экономические отношения изменились.
изменяется правосознание.
отрицающий модус:
если изменяются экономические отношения, изменяется и 

правосознание. правосознание не изменилось.
Экономические отношения не менялись.

пример:
*сделайте вывод из посылок по одному из модусов раздели-

тельно - категорического силлогизма.
- разделительно-категорическое умозаключение также требу-

ет соблюдения правил. правильные модусы данного вида умоза-
ключений. 

p v q, p
 ~ q modus ponendo tollens

p v q, ~ p
      q modus tollendo ponens

например: 
либо мы все овладели логикой, либо ни один из нас не ус-

воил этой науки. но нельзя сказать, что мы все овладели логи-
кой.

ни один из нас не усвоил этой науки.
отрицающе-утверждающий модус.

пример:
*определите вид дилеммы, сделайте вывод.
выполнение задания предполагает сопоставление анализи-

руемого рассуждения с каждой из рассмотренных схем (опреде-
ление вида), а затем формулируется заключение. 

- для определения вида дилеммы необходимо выявить фор-
му представленного умозаключения, а также знать виды дилемм, 
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являющихся 1 из разновидностей условно-категорических умоза-
ключений.

(p→q)&(r→q), p v q
               q   простая конструктивная дилемма

(p→q)&(r→s), p v r
             q v s  сложная конструктивная дилемма

(p→q)&( p → r), ~ q v ~ r
             ~ p   простая деструктивная дилемма

(p→q)&(r→s), ~ q v ~ s
             ~ p v ~ r  сложная деструктивная дилемма

например: 
если бы он был умен, то увидел бы свою ошибку, и если бы 

он был искренен, то признался бы в ней. но он или не видит сво-
ей ошибки, или не признается в ней. 

он или не умен, или не искренен. 
сложная деструктивная дилемма, т.к. в качестве заключения 

выступает сложное суждение, а в качестве 2-й посылки выступа-
ет отрицательное суждение. следовательно, и заключение будет 
сложным отрицательным суждением. 

– в качестве дополнительного задания студенты должны са-
мостоятельно подобрать в произведениях художественной лите-
ратуры примеры каждого из рассматриваемых видов умозаклю-
чений (!!!)

пример:
*определите вид, структуру и правильность умозаключений, 

сделанных из сложных суждений.
– сначала нужно выявить логическую форму предложенно-

го умозаключения, т. е. определить его структуру и вид, а потом 
выяснить, не допущена ли в нем логическая ошибка. важно пом-
нить основные виды умозаключений из сложных суждений и их 
правильные модусы (чисто-условное, условно-категорическое, 
разделительно-категорическое, условно-разделительное). 
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сначала нужно выявить логическую форму предложен-
ного умозаключения, т. е. определить его структуру и вид, а 
потом выяснить, не допущена ли в нем логическая ошибка. 
важно помнить основные виды умозаключений из сложных 
суждений и их правильные модусы (чисто-условное, условно-
категорическое, разделительно-категорическое, условно-раз-
делительное).

например: 
если бухта замерзает, то корабли не могут входить в нее. бух-

та замерзла, поскольку корабли не могут входить в нее. 
данное умозаключение является условно-категорическим. 

первая посылка - если бухта замерзает, то корабли не могут вхо-
дить в нее – условное суждение. вторая посылка - корабли не мо-
гут входить в нее – категорическое суждение. заключение - бухта 
замерзла. данное умозаключение не соответствует правильным 
модусам условно-категорического суждения, следовательно, за-
ключение не будет достоверным.

пример:
*определите, можно ли произвести обобщение с помощью 

полной индукции.
– при определении вида индуктивного умозаключения нуж-

но исходить из знания конкретных видов индуктивных умозаклю-
чений, в т. ч. полной индукции, которая является правомерной, 
только если возможен учет всех элементов класса. следователь-
но, необходимо выяснить, соблюдено ли это условие. 

например: 
все билеты на спектакль были проданы. – обобщение с по-

мощью полной индукции возможно, т.к. число элементов класса 
конечно. учет всех элементов класса возможен.

– при анализе предложенных высказываний и определении 
степени состоятельности обобщений предстоит определить, 
основаны они на знании объективной причинно-следственной 
зависимости, которая является условием индукции, или учи-
тывается только временная последовательность событий, ква-
лифицируемая как ошибка индукции «после этого, значит, по 
причине этого». 
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пример:
*установите, состоятельны ли обобщения в пословицах и по-

говорках. 
например: 
подушку под собой перевернуть – собака выть перестанет. 

обобщение не состоятельно, т.к. причинная связь не является не-
обходимой и однозначной. ласточки шныряют низко – на дождь. 
обобщение состоятельно, т. к. основано на объективной причин-
но-следственной необходимости. 

раздел 5
наУчные ФОрмы мышления

тема 5.1. логические основы аргументации 

пример:
*в приведенных доказательствах укажите тезис и аргументы. 

определите форму обоснования тезиса.
– помимо выявления в явном виде тезиса (суждение, кото-

рое доказывают) и аргументов (суждения, с помощью которых 
доказывают) доказательства, необходимо указать, является ли 
приведенное доказательство косвенным (разделительным или 
апагогическим) или прямым (дедуктивным, индуктивным или 
по аналогии (последнее расценивается как ошибка)), т.е., указать 
вид используемого при доказательстве умозаключения. 

например: «история нашей литературы – это мартиролог, 
или реестр каторги…рылеев повешен…пушкин убит… Грибое-
дов убит… лермонтов убит…бестужев погиб на Кавказе…»

тезис - история нашей литературы – это мартиролог, или ре-
естр каторги

аргументы: 
рылеев повешен… пушкин убит…  Грибоедов убит…  лер-

монтов убит… бестужев погиб на Кавказе…
форма обоснования тезиса – прямое индуктивное.
– при подборе аргументов к определенному тезису необ-

ходимо сначала определить, какой вид доказательства целесо-
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образнее использовать в каждом конкретном случае: косвенное 
(разделительное или апагогическое) или прямое (дедуктивное, 
индуктивное или по аналогии). затем, в соответствии с выбран-
ной формой обоснования привести достаточные истинные ар-
гументы. 

пример:
*с помощью логического квадрата сформулируйте антитези-

сы к положениям.
– антитезисом определенному высказыванию будет проти-

воречащее ему суждение. для формулирования антитезиса не-
обходимо определить вид исходного суждения, а затем по ло-
гическому квадрату выяснить, какой вид суждения находится к 
исходному в отношении противоречия. сформулировать фор-
мально, а затем и содержательно противоречащее исходному 
суждение.

например: все люди великодушны. Это общеутвердительное 
суждение а. антитезисом ему будет являться суждение, находя-
щееся к нему в отношении противоречия - частноотрицательное 
– о. отдельные люди не великодушны.

тема 5.2. правила и ошибки в доказательстве

пример:
*в доказательствах покажите несостоятельность аргументов 

или демонстрации.
– ошибки доказательств могут быть порождены нарушени-

ями требований по отношению к тезису, к аргументам и к де-
монстрации. поэтому необходимо выявить конкретный элемент, 
который нужно проверить на правильность (аргументы или де-
монстрацию), а затем точно указать нарушенное правило по от-
ношению к конкретному элементу. 

при проверке состоятельности аргументов и демонстрации 
необходимо определить вид доказательства. затем, опираясь на 
требования, предъявляемые к доказательству, выяснить,  в какой 
структурной части доказательства и какая именно ошибка до-
пущена. 
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например: Это не может не быть правдой, потому что это 
истина. – нарушено требование автономного обоснования аргу-
ментов. ошибка по отношению к аргументам - круг в доказа-
тельстве.

если человек имеет неустойчивую нс, то он способен на 
преступление. андреев совершил преступление, следователь-
но, он имеет неустойчивую нс. Это условно-категорическое 
умозаключение, модус неправильный, заключение недосто-
верно. 

пример:
*проверьте правильность доказательств и опровержений.
– ошибки доказательств могут быть порождены наруше-

ниями требований по отношению к тезису, к аргументам и к 
демонстрации. необходимо выявить, поэтому, конкретный 
элемент, который нужно проверить на правильность (аргумен-
ты или демонстрацию), а затем точно указать нарушенное пра-
вило по отношению к конкретному элементу. сначала необ-
ходимо определить, что именно предложено к рассмотрению. 
затем – в какой структурной части и какая именно ошибка до-
пущена. 

например: роман писателя N заслуживает доверия, по-
скольку N правдив, а о правдивости писателя свидетельствуют 
его сочинения. Это доказательство, ошибка – круг в доказа-
тельстве. 

раздел 6
лОГические Ошибки

тема 6.1. классификация логических ошибок 

в рамках данной темы выясняется разница между паралогиз-
мами и софизмами, структурируется материал, представленный 
в рамках предшествующих тем и связанный с нарушением тре-
бований, предъявляемых к логическим операциям с понятиями, 
различными видам умозаключений и доказательств. занятие яв-
ляется итоговым и обобщающим по модулю. 
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Модуль 3
симВОлическая лОГика

раздел 7
классическая лОГика ВыскаЗыВаний

тема 7.1. язык логики высказываний 

подготовка к занятию требует ознакомления (помимо лек-
ционного материала) с дополнительным теоретическим мате-
риалом. занятие проводится в вопросно-ответной форме с эле-
ментами обсуждения. также на занятии решаются задачи по 
соответствующей теме.

необходимо помнить, что при выявлении логических форм 
контекстов естественного языка происходит абстрагирование от 
содержаний простых высказываний, а учитывается лишь то, с по-
мощью каких союзов и в каком порядке простые высказывания 
соединяются в сложные. данный уровень анализа логических 
форм предполагает наличие в  формализованном языке нелогиче-
ских символов только одного типа – параметров, которыми могут 
замещаться простые высказывания естественного языка (пропо-
зициональные переменные, обозначаемые символами p, r, q…). 
логические символы – пропозициональные связки, образующие 
из одной или нескольких формул новую формулу.

следует помнить, что  к логическим константам относятся:
& - конъюнкция – знак соединительной связи. в языке чаще 

всего выражается союзами «и», «а», «но», а также перечисли-
тельной интонацией. указывает на одновременное наличие двух 
ситуаций.

V - дизъюнкция – знак разделительной связи. в языке выра-
жается союзами «…или…», «…либо…», «…или…, или…», «…
либо,…либо…». разновидности: строгая – в случае, если одно-
временность событий невозможна. слабая – возможно одновре-
менное существование событий. закрытая – перечислены все 
возможные варианты решения ситуации.
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≡ - эквиваленция, тождество – знак равнозначной связи, слу-
жит для связи двух выражений, имеющих одинаковый денотат, 
является бинарной связкой. в языке передается словами «рав-
но…», «то же самое…», «одно и то же…», «точно так же…». 

→ - импликация – знак условной связи, является бинарной 
связкой. в языке передается союзами «если, …то…», «следова-
тельно…», «таким образом…», «отсюда вытекает…».

— логическая связка – служит только для связи между собой 
имени и предиката. в языке выражается словами «суть», «есть», 
«это», «является», «называется».

~ – отрицание – логическая константа, меняющая значение 
языкового выражения на противоположное. в языке выражается 
словами: «неверно,…», «неправда,…», «абсурдно…», «не…», «в 
противоположность этому…».

Квантор общности 
A

 – служит для указания того, что ут-
верждение или отрицание в рассуждении относится ко всем эле-
ментам рассматриваемого класса. в языке выражается словами 
«весь…», «всякий…», «каждый…», «никакой…», «ни один…», 
«никто…». 

Квантор существования 

E

 – служит для указания того, что 
то, что утверждается или отрицается в рассуждении, относится 
к некоторой части объектов рассматриваемого класса. в языке 
выражается словами: «некоторые…», «существуют…», «боль-
шинство…», «меньшинство…», «иногда…». логический смысл 
квантора: «хотя бы некоторые, а может быть и все».

Квантор всегда стоит перед именем.
особенность сложных суждений заключается в том, что их 

значение, т. е., истинность или ложность, определяется не смыс-
ловой связью простых суждений, составляющих сложное, но дву-
мя параметрами: логическим значением простых суждений, вхо-
дящих в сложное, и характером логической связки, соединяющей 
простые суждения.

логическое значение сложного суждения устанавливается 
при помощи таблиц истинности. таблицы истинности строят-
ся следующим образом: на входе выписываются все возможные 
комбинации логических значений простых суждений, из которых 
состоит сложное суждение. число этих комбинаций можно вы-
считать по формуле: 2n, где n – число простых суждений, состав-
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ляющих сложное. на выходе выписывается значение сложного 
суждения.

значения сложных суждений, образованных с помощью про-
позициональных связок, зависят только от значений тех выра-
жений, из которых образованы сложные. логика высказываний 
содержит в своем языке только истинностно-функциональные 
связки. 

логический закон – это тождественно истинное суждение. 
следовательно, необходимо проверить истинность имеющихся 
суждений. при проверке сложного суждения на истинность сна-
чала устанавливается очередность проверки. затем выясняются 
все возможные сочетания истинности – ложности для перемен-
ных, составляющих сложное суждение. Количество сочетаний 
(горизонтальные строки) зависит от количества переменных и 
определяется по формуле 2ⁿ где n – количество переменных. за-
тем производится проверка истинности для отдельных констант с 
использованием семантических таблиц истинности.

модальности составляют еще один тип пропозициональных 
связок.

- случайно,что…
 - возможно, что…
 - необходимо, что…

тема 7.2. нормальные формы формул логики высказы-
ваний 

необходимо помнить, что в языке пропозициональной логи-
ки имеется только один тип правильно построенных выражений 
– формулы. точное определение формулы задается следующим 
образом:

1. всякая пропозициональная переменная является формулой.
2. если а – формула, то ¬ а тоже формула.
3. если а и в формулы, то выражения (а&в), (аVв), (а ∩ в), 

(а≡в) тоже формулы
4. ничто иное не является формулой

атомарные высказывания со знаком отрицания или без него 
в скобки не заключаются. в каждой формуле число левых и пра-
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вых скобок должно быть равно. формулы, указанные в пункте 
1называются простыми, в пунктах 2 и 3 – сложными. формула, 
входящая в состав некоей другой формулы, называется ее под-
формулой. для того, чтобы записи формул имели более компакт-
ный вид, есть соглашение об опускании скобок – если первым 
знаком формулы является левая скобка, а последним – правая, то 
эти скобки опускают.

если в естественном языке простые высказывания соеди-
няются с помощью союзов, которым не соответствует ни одна 
пропозициональная связка из алфавита построенного языка, то 
сложное высказывание необходимо переформулировать таким 
образом, чтобы оно выражало то же самое утверждение, но со-
держало при этом только такие союзы, которым соответствуют 
связки из алфавита.

формула логики высказываний имеет нормальную форму, 
если она не содержит знаков →, ≡, исключающей дизъюнкции≠, 
а знаки отрицания стоят в ней только при переменных.

чтобы привести формулу к нормальной форме, нужно произ-
вести в ней следующие преобразования:

а ≠ в меняется на (аVв) &(~аV~в)
а→в -------на------~аVв
а≡ -----------на------(~аVв) & (~вVа)
~а&в -------на------~аV~в
~(аVв) ------на-----~а&~в
~~а ---------на --------а

тема 7.3. натуральный вывод в логике высказываний 

аппаратом в системе натурального вывода (снв)  служат 
правила вывода, каждое из которых является какой-нибудь эле-
ментарной формой умозаключения. переходя по этим правилам 
от посылок или некоторых допущений к новым формулам, посте-
пенно доходят до заключения. вывод из посылок осуществлен, 
если удалось элиминировать все сделанные допущения. правила 
снв позволяют оперировать со всеми связками, имеющимися в 
алфавите языка. они делятся на правила введения (в) и правила 
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исключения (и) связок. Кроме этих прямых правил получения но-
вых строк вывода, в снв приняты непрямые правила, определя-
ющие стратегию построения вывода. Косвенный вывод считается 
законченным, если в ходе вывода получена какая-то формула и ее 
отрицание, т е. противоречие.

К непрямым способам аргументации относятся: рассужде-
ние по правилу дедукции, рассуждение от противного, рассужде-
ние сведением к абсурду, рассуждение разбором случаев.

правила введения и исключения связок:

& в      а, в & и1  а&в & и2  а&в
  а&в    а  в

V в1  а         V в2  в     V и1   аVв, ¬а    V и2   аVв,¬в
    а V в   а V в      в           а

→ в    а       и →   а→в,¬в
      в→а      а

≡ и  а≡в 
(а→в) & (в→а)

¬ и  ¬ ¬ а
     а

тема 7.4. полнота классического исчисления высказыва-
ний 

основными логическими свойствами системы натурального 
вывода являются ее непротиворечивость (из истинных посылок 
могут получаться только истинные следствия, и если формула 
выводима из пустого множества посылок, то она тождественно 
истинна) и полнота (т.е., дедуктивных средств достаточно, что-
бы вывести из пустого множества посылок любую тождественно 
истинную формулу). необходимо помнить, что система функций 
истинности должна быть функционально-полной, имеются ко-
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нечные наборы функций, посредством которых выразима любая 
функция истинности, одни функции истинности могут быть вы-
ражены с помощью др. так, например логический смысл выска-
зывания аVв можно передать ((а&¬в)V(¬а&в)). следователь-
но, одной из функционально-полных систем является множество 
функций, представленных связками ¬, &, V, ∩ . не являются зна-
ками функций истинности модальности, релевантная имплика-
ция, некоторые случаи конъюнктивной связи.

литература к разделу:

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. основы логики. – м.: 
инфра-м, 1997.

2. Войшвилло Е.К. символическая логика (классическая и 
релевантная). – м.: высшая школа, 1989.

3. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. логика: учебник для ву-
зов. – м.: Гуманит. изд. центр владос, 1998.

4. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий сло-
варь по логике. – м., 1991. 

5. Жоль К.К. логика в лицах и символах. – м., 1993. 
6. Кондаков Н.И. логический словарь-справочник. – м., 

1975.
7. Кондаков Н.И. логический словарь-справочник. – м., 

1971; 2-е изд., 1975. 
8. Светлов В.А. логика. Экзаменационные ответы для сту-

дентов вузов. – спб., 2006.
9. Яшин Б.Л. задачи и упражнения. – м., 1996

раздел 8
классическая лОГика преДикатОВ

тема 8.1. язык логики предикатов 
логика предикатов является более общей логической систе-

мой и включает логику высказываний как свою часть. она рас-
полагает более эффективными логическими средствами для ана-
лиза рассуждений в естественном языке. язык логики предикатов 
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позволяет анализировать высказывания и умозаключения с уче-
том внутренней структуры простых высказываний. 

необходимо помнить, что алфавит логики предикатов вклю-
чает множество символов, подразделяющихся на логические, 
нелогические и технические. К нелогическим терминам отно-
сятся следующие категории: имена, предметные функторы и 
предикаторы. функторы и предикаторы могут быть n-местными, 
одноместными, 0-местными. нелогическими символами фор-
мализованного языка логики предикатов являются параметры 
нелогических терминов естественного языка: индивидные кон-
станты – параметры собственных имен естественного языка (a, 
b, c, d…), n-местные предметно-функциональные константы - па-
раметры n-местных функторов естественного языка (fⁿ, gⁿ, hⁿ…), 
n-местные предикаторные константы – параметры n-местных 
предикаторов естественного языка (Pⁿ, Qⁿ, Rⁿ…). также к нело-
гическим  символам относятся предметные (индивидные) пере-
менные (x, y, z…). логические символы – это во-первых, пропо-
зициональные связки – знаки функций истинности (¬, ∩ , v , &), 
составляющие функционально полную систему и кванторы 

A
 

–общности 

E

 – существования.
правила образования выражений формализованного 

языка из символов алфавита.
необходимо помнить, что в языке логики предикатов имеется 

2 типа правильно построенных выражений – термы и формулы, 
при этом результатом символической записи имен естественного 
языка являются термы, записи высказываний – формулы.

1. произвольная предметная константа является термом.
2. произвольная предметная переменная является термом.
3. если ф - n-местная предметно-функциональная констан-

та, а t, t1, t2….tn - термы, то ф(t, t1, t2….tn) – терм.
4. ничто другое не является термом.
выражения, указанные в пп. 1-2 называются простыми тер-

мами, а указанные в п. 3 – сложными.
если п - n-местная предикаторная константа, а t, t1, t2….tn – 

термы, то п(t, t1, t2….tn) является формулой.
1. если а – формула, то ¬а – формула.
2. если а и в формулы, то (а&в), (аVв), (а ∩ в), являются 

формулами
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если а – формула, а α – предметная переменная, то то 
A

αа 
и 

E

αа –являются формулами.
3. ничто иное не является формулой.
формулы, задаваемые п. 1 называются элементарными, или 

атомарными, а остальные – сложными, или молекулярными.
также необходимо различать свободные и связные вхождения 

переменных, знать область действия квантора, местность терма и 
формулы. язык логики первого и более высоких порядков.

тема 8.2. натуральный вывод в логике предикатов 

необходимо помнить, что натуральное исчисление преди-
катов включает дополнительные правила введения и удаления 
кванторов. выводом в исчислении предикатов будет называться 
непустая конечная последовательность формул с1, ….сn, удов-
летворяющая условиям:

– каждая сɩ есть либо посылка, либо получена из предыду-
щих формул по одному из правил вывода;
– если в выводе применяются правила → в или ¬ в, то все 
формулы, начиная с последней посылки и до результата при-
менения данного правила, исключаются из дальнейших ша-
гов построения вывода;
– ни одна индивидная переменная не ограничивается абсо-
лютно в вы-воде дважды;
– отсутствует переменная в выводе, которая ограничивает 
сама себя.
Кванторные правила вывода:
    в    а(α/β, γ1…γn)       где β - абс. огр.; β огр. γ1…γn.
        

A
αа(α,γ1…γn) E

в    а(α/t)
        

 E

αа(α)A
и  

A
αа(α)

         а(α/t) E

и   

 E

αа(α,γ1…γn)       где β - абс. огр.; β огр. γ1…γn.
        а(α/β, γ1…γn)
под выражением а(α/t) имеют ввиду результат правильной 

подстановки в формулу а(α) вместо всех свободных вхождений 
переменной α терма t. подстановка является правильной, если 

A
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число вхождений любой связанно переменной, определенное для 
формулы а(α), осталось неизменным и после подстановки. 

свободная индивидная переменная в составе формулы мо-
жет обозначать любой произвольный объект универсума – это ин-
терпретация всеобщности. если ее значения строго ограничены 
условием данного утверждения, то это условная интерпретация. 

литература к разделу:
1. Бочаров В.А., Маркин В.И. основы логики. – м.: 

инфра-м., 1997.
2. Войшвилло Е.К. символическая логика (классическая и 

релевантная). – м.: высшая школа, 1989.
3. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. логика: учебник для ву-

зов. – м.: Гуманит. изд. центр владос, 1998.
4. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий сло-

варь по логике. – м., 1991. 
5. Жоль К.К. логика в лицах и символах. – м., 1993. 
6. Кондаков Н.И. логический словарь-справочник. – м., 

1975.
7. Кондаков Н.И. логический словарь-справочник. – м., 

1971; 2-е изд., 1975. 
8. Светлов В.А. логика. Экзаменационные ответы для сту-

дентов вузов. – спб., 2006.
9. Яшин Б.Л. задачи и упражнения. – м., 1996.

раздел 9
неклассическая лОГика

тема 9.1. Основные виды неклассических логик 

данное занятие проводится в форме коллоквиума, на котором 
обсуждаются доклады учащихся по примерным темам:

1. интуиционистская логика л. брауэра и а. Гейтинга
2. Конструктивная логика
3. Конструктивные исчисления высказываний в. и. Гливен-

ко и а. н. Колмогорова
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4. Конструктивная логика а. а. маркова 
5. система естественного вывода (натурального исчисле-

ния) с. яськовского (в варианте е. слупецкого-л. бор-
ковского)

6. многозначные логики
7. трехзначная логика Гейхенбаха:
8. трехзначная система я. лукасевича 
9. трехзначная система а. Гейтинга 
10. т-значная система поста 
11. две бесконечнозначные системы а.д. Гетмановой

литература к теме:
1. Войшвилло Е.К. символическая логика (классическая и 

релевантная). – м.: высшая школа, 1989.
2. Генцен Г. математическая теория логического вывода. – 

м., 1967. 
3. Гетманова А.Д. учебник по логике. – м.: черо, 1997. 
4. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий сло-

варь по логике. – м., 1991. 
5. Ивин А.А. логика. учебник. – м.: Гардарики, 2000.
6. Ивлев Ю.В. модальная логика. – м., 1991.
7. .Кондаков Н.И. логический словарь-справочник. – м., 

1975.
8. Лукасевич Я. аристотелевская силлогистика с точки зре-

ния современной формальной логики. – м., 1959. 
9. неклассическая логика / отв. ред. п.в. таванец. – м., 

1970. 

тема 9.2. модальная логика 

К основным модальностям относятся следующие опрераторы:
- случайно,что…
 - возможно, что…
 - необходимо, что…
К основным законам модальной логики относятся: 
а →а
а→а
 а≡ ~~а
а≡~~а
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импликации а →а и а→а не могут иметь места в мо-
дальной логике, поскольку делают возможным доказательство со-
держательно ложных эквиваленций а ≡а и а≡а. отдельные 
модальные системы строятся как расширение классического ис-
числения высказываний, рассматриваемого в предыдущем разде-
ле., с помощью введения модального оператора .

необходимо иметь ввиду определение модальной формулы:
1. всякая пропозициональная буква есть модальная формула;
2. если а и в модальные формулы, то ~а, (а&в), (аVв), (а ∩

в) модальные формулы;
3. если а – модальная формула, то  а также модальная фор-

мула;
4. выражение считается модальной формулой, только если 

оно может быть построено в соответствии с пп.1-3.
литература к теме:
1. Ивлев Ю. В. модальная логика. - м., 1991. 
2. Костюк В. Н. введение в модальную логику. – м., 1987. 
3. Слинин Я. А. современная модальная логика. – л., 1976. 
4. Фейс Р. модальная логика. м., 1982. 
5. формальная логика /под ред. и.я. чупахина, и.н. брод-

ского. – л., 1977

тема 9.3. Временная логика 

логика времени представляет множество систем, распада-
ющихся на а-логику, ориентированную на временной ряд «про-
шлое – настоящее - будущее» и в-логику времени, ориентиро-
ванную на временной ряд «раньше – одновременно – позже». 
в а-логике рассматриваются высказывания, включающие в себя 
«было», «будет». К основным законам а-логики относятся, на-
пример, такие: то, что всегда было (будет), было (будет); неверно, 
что наступит противоречивое событие; и т.п. в в-логике рассма-
триваются высказывания, включающие «раньше», «одновремен-
но», «позже». понятия «раньше» и «позже» являются взаимоо-
пределимыми. среди законов в-логики выделяются такие как: 
ничто не раньше самого себя; если первое раньше второго, то не-
верно, что второе раньше первого; и т.п. 
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понятие «раньше» неопределимо через понятия «было», 
«есть», «будет», и наоборот. временные ряды «прошлое – насто-
ящее - будущее» и «раньше – одновременно – позже» несводимы 
друг к другу. следовательно, данные две системы временной ло-
гики являются несводимыми друг к другу ветвями. 

– в качестве дополнительного задания студенты должны са-
мостоятельно подобрать в произведениях художественной лите-
ратуры примеры рассматриваемого вида модальных суждений 
(!!!)

литература к теме:
1. Ивин А.А. аксиоматические теории времени //логика и 

эмпирическое познание. – м., 1972.
2. Ивин А.А. логика времени //неклассическая логика. – м., 

1970.
3. Ивлев Ю. В. модальная логика. - м., 1991. 
4. Караваев Э.Ф. основания временной логики. – л., 1983.
5. Костюк В. Н. введение в модальную логику. – м., 1987. 
6. Слинин Я. А. современная модальная логика. – л., 1976. 
7. Фейс Р. модальная логика. – м., 1982. 
8.  формальная логика /под ред. и.я. чупахина, и.н. брод-

ского. – л., 1977

тема 9.4. Деонтическая логика 

необходимо учитывать, что деонтическая логика слагается 
из множества систем, различающихся используемыми символи-
ческими средствами и доказываемыми утверждениями. выде-
ляются 4 структурных элемента нормы: характер, условия при-
ложения, содержание и субъект. системы, учитывающие только 
характер нормы и субъект, называются абсолютными. системы, 
учитывающие еще и условия приложения норм, называются 
относительными. основными законами деонтической логики 
являются закон деонтической непротиворечивости закон деон-
тической полноты. деонтическая логика может строиться как 
расширение теории действия (предполагает действие или воздер-
жание от него) или теории взаимодействия. существуют в рамках 
деонтической логики также два нормативных режима: либераль-
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ный и деспотический (из отсутствия запрещения вытекает либо 
соответственно не вытекает разрешение). 

– в качестве дополнительного задания студенты должны са-
мостоятельно подобрать в произведениях художественной лите-
ратуры примеры каждого из рассматриваемых видов норматив-
ных модальностей (!!!)

литература к теме:
1. Ивлев Ю. В. модальная логика. – м., 1991. 
2. Костюк В. Н. введение в модальную логику. – м., 1987. 
3. модальные и интенсиональные логики и их применение 

к проблемам методологии науки. – м., 1984.
4. Слинин Я. А. современная модальная логика. – л., 1976. 
5. Фейс Р. модальная логика. – м., 1982. 
6.  формальная логика /под ред. и.я. чупахина, и.н. брод-

ского. – л., 1977.

ОбраЗОВательные технОлОГии

1. занятия по курсу «логика», являющегося одним из осно-
вополагающих курсов при подготовке по направлению «филосо-
фия», начинаются традиционно с вводного занятия, на котором 
происходит знакомство преподавателя и студентов, объясняется 
место дисциплины в общем курсе подготовки, цели и задачи дис-
циплины, продолжительность ее изучения. занятия проводятся 
как в лекционной форме, так и в форме теоретических семина-
ров (теоретический анализ вопросов), а также и практических 
занятий по дисциплине (применение при рассмотрении конкрет-
ных заданий теоретического материала, рассматриваемого как 
на лекционных занятиях, так  и в результате самостоятельной 
подготовки).

2. студенты обязаны вести конспекты лекционных занятий, 
а также результатов самостоятельной (дополнительной, внеау-
диторной) подготовки, анализировать, запоминать конспектиру-
емый материал. на практических занятиях студенты, опираясь 
на теоретически освоенный материал, анализируют конкретные 
задания (отрывки научных и художественных текстов). в рам-
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ках теоретических семинарских занятий предполагается рас-
смотрение и анализ результатов самостоятельной подготовки 
студентов.

3. в рамках курса предполагаются письменные контрольные 
работы после рассмотрения (как теоретического, так и практиче-
ского) каждого раздела дисциплины. 

технологии проведения занятий

занятия могут проводиться в форме: лекционные – моноло-
гических высказываний с элементами обсуждения и полилога; 
семинарские (практические) – в форме коллоквиумов (рассмотре-
ние реферативных работ), анализа конкретных научных и худо-
жественных текстов – Performance tests, подбор текстов по задан-
ной тематике, либо анализ текстов на выявление определенных 
ошибок в них. также одной из форм проведения занятий является 
деловая игра. 

игра «Конференция» требует ознакомления студентов с те-
оретическим материалом по теме «логика вопросов и ответов», 
уяснении ими типов вопросов и ответов, а также правил их по-
строения ( то же касается и типов и правил построения гипотез). 
на занятии студенты разбиваются на минигруппы и формулируют 
вопросы заданного типа, на которые должны отвечать студенты 
другой минигруппы (либо формулируются гипотезы по опреде-
ленной социальной проблематике), затем обсуждается правиль-
ность их построения.

в качестве форм текущего контроля, помимо аудиторных за-
даний,  предусмотрены следующие  домашние задания:

составление примера диаграмм венна заданного уровня 
сложности.

предоставление примеров понятий, находящихся между со-
бой в определенных отношениях, что выражается заданной кру-
говой схемой.

предоставление примеров различных видов сложных суж-
дений.

предоставление примеров сложных и сложносокращенных 
силлогизмов, подобранных согласно соответствующим форму-
лам в произведениях художественной литературы.
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подбор в произведениях художественной литературы соот-
ветствующих видов вопросов и ответов.

подбор в произведениях художественной литературы при-
меров нарушения логических законов, софизмов либо парадок-
сов.

предоставление примеров выражений естественного языка 
по символическим записям как на языке логики высказываний, 
так и на языке логики предикатов.

формулирование примеров натурального вывода и их про-
верка.

подбор в произведениях художественной литературы приме-
ров модальных суждений – деонтических, временных и т.д..

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература:
1. Бойко А.П. логика. – м., 1994.
2. Бочаров В.А., Маркин В.И. основы логики. – м.: 

инфра-м, 1997.
3. Брюшинкин В.Н. практический курс логики для гумани-

тариев. – м.: новая школа, 1996.
4. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. логика: учебник для ву-

зов. – м.: Гуманит. изд. центр владос, 1998.
5. Войшвилло Е.К. символическая логика (классическая и 

релевантная). – м.: высшая школа, 1989.
6. Гетманова А.Д. учебник по логике. – м.: черо, 1997. 
7. Гетманова А.Д. логика: словарь и задачник. – м.: вла-

дос, 1998. 
8. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий сло-

варь по логике. – м., 1991. 
9. Григорьев Б.В. Классическая логика: учеб. пособие. – 

м.: Гуманит. изд. центр владос, 1996. 
10. Гусев Д.А. логика. Конспект лекций с задачами. – м., 2005. 
11. Дегтярев М.Г., Хмелевская С.А. логика. – м., 2003.
12. Иванова И. И. логика. планы сем. занятий, упражнения и 

задачи для ст. юрид. специальностей. – б., 1999.



76

13. Иванова И.И. пособие по логике. Контр. задания для сту-
дентов дистантного обучения с указанием по их выпол-
нению. – б., 2000.

14. Ивин А.А. логика. учебник. – м.: Гардарики, 2000.
15. Ивин А.А. практическая логика: задачи и упражнения. – 

м.: просвещение, 1996. 
16. Ивин А.А., Никифоров А.Л. словарь по логике. – м.: Гу-

манит. изд.центр владос, 1997.
17. Ивлев Ю.В. логика. – м., 2004. 
18. Кириллов В.И.,. Старченко А.А. логика: учебник. – м.: 

Юристъ, 2000. 
19. Кондаков Н.И. логический словарь-справочник. – м., 

1975.
20. Костюк В. Н. введение в модальную логику. – м., 1987. 
21. Малахов В.П. основы формальной логики. учеб. посо-

бие. – м., 1998.
22. Мендельсон Э. введение в математическую логику. – м., 

1976.
23. Никифоров А.Л. Книга по логике. – м., 1995.
24. Рузавин Г.А. логика и аргументация: учебн. пособие для 

вузов.
25. Тоноян Л.Г. сборник задач и упражнений по логике. – 

спб., 1999.
26. упражнения по логике. учебное пособие /под ред. 

в.и. Кириллова. – м., 1998.
27. Фейс Р. модальная логика. – м., 1982.
28. формальная логика /под ред. и.я. чупахина, и.н. брод-

ского. – л., 1977.
29. Челпанов Г.И. учебник логики. – м., 1994.
30. Яшин Б.Л. задачи и упражнения. – м., 1996

б) дополнительная литература:
1. Арно А. и Николь П. логика, или искусство мыслить. – 

м., 1991.
2. Ахманов А.С. логическое учение аристотеля. – м., 1960.
3. Белнап Н., Стил Т. логика вопросов и ответов /пер. с 

англ. – м., 1981.
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4. Бочаров В.А. аристотель и традиционная логика (анализ 
силлогистических теорий). – м., 1984.

5. Вишнепольский М.М. сборник упражнений по логике. – 
м., 1970. 

6. Войшвилло Е.К. символическая логика (классическая и 
релевантная): философско-методологические аспекты. – 
м., 1989.

7. фон Вригт Г.Х. логико-философские исследования. – м., 
1986. 

8. Грядовой Д.И. логика. учебное пособие в структурно-ло-
гических схемах. – м.: изд-во «Щит-м», 1998. 

9. Грязнов Б.С. логика, рациональность, творчество. – м., 
1982.

10. Жоль К.К. логика в лицах и символах. - м., 1993. 
11. Ивин А.А. аксиоматические теории времени //логика и 

эмпирическое познание. – м., 1972.
12. Ивин А.А. логика времени //неклассическая логика. – м., 

1970.
13. Ивин А.А. логика норм. – м.,1973. 
14. Ивин À.À. по законам логики. – м., 1983.
15. Ивлев Ю. В. модальная логика. – м., 1991.
16. Ишмуратов А.Т. логические теории временных контек-

стов. – Киев, 1981 . 
17. Караваев Э.Ф. основания временной логики. – л.,1983. 
18. Лебедев С.А. индукция как метод научного познания. – 

м., 1980.
19. логика / под ред. Г.а. левина. – минск, 1974. 
20. логика / под ред. в.ф. беркова. – минск, 1994. 
21. логический словарь дефорт. – м., 1994. 
22. Лукасевич Я. аристотелевская силлогистика с точки зре-

ния современной формальной логики. – м., 1959. 
23. Малыхина Г.И. логика. – минск, 2002. 
24. Минто В. дедуктивная и индуктивная логика. – екате-

ринбург, 1997.
25. модальные и интенсиональные логики и их применение 

к проблемам методологии науки. – м., 1984.
26. неклассическая логика / отв.ред. п.в.таванец. – м., 

1970. 
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27. Никифоров А. Книга по логике. – м., 1995. 
28. Новиков П.С. Конструктивная математическая логика с 

точки зрения классической. – м., 1977.
29. Переверзев В.Н. логика. справочная книга по логике. – 

м., 1995. 
30. Поварнин С.И. спор. о теории и практике спора / вопро-

сы философии. 1990. № 3; искусство спора. пг., 1923; м. 
1993. 

31. Поппер К. логика и рост научного знания. – м., 1983.
32. сборник упражнений по логике / под ред. а.с. Клевчени. 

минск, 1977; 2-е изд. – минск, 1981. 
33. Свинцов В.И. логика. – м., 1995. 
34. Слинин Я.А. современная модальная логика. развитие те-

ории алетических модальностей (1920-1960). – л., 1976. 
35. Смирнов В.А. теория логического вывода. – м., 1999
36. Смирнова Е.Д. формализованные языки и проблемы ло-

гической семантики. – м., 1982.
37. Смирнов В.À. логические методы исследования научного 

знания. – м., 1997.
38. современный словарь по логике. – минск, 1999.
39. Степанов Ю.С. имена, предикаты, предложения. – м., 

1981.
40. Таванец П.В. Классическая и неклассическая логика //не-

классическая логика. – м., 1970.
41. Уемов А.И. логические ошибки. – м., 1958. 
42. Уемов А.И. задачи и упражнения по логике. – м., 1961. 
43. упражнения по логике / под ред. в.и. Кириллова. – м, 

1990. 
44. Фатиев Н.И. возможные миры в философии и логике. – 

иркутск, 1992.
45. философские проблемы модальной и интенсиональной 

логики. – м., 1982.
46. Целищев В.В., Карпович В.Н., Поляков И.В. логика и язык 

научной теории. – новосибирск, 1982.
47. Чёрч А. введение в математическую логику. – м., 1960.
48. Шенфилд Дж. математическая логика /пер. с англ. – м., 

1975.
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в) интернет-ресурсы:
http://whatyouseeis.me/works/logics.pdf
http://www.rusichi-center.ru/uploads/f1/s/34/178/basic/1555/79/

Logika_Uchebnik_dlya_sredney_shkoly_Vinogradov_S_N_1954.pdf
http://informatika-vt-2011.narod.ru/olderfiles/1/Logika.PDF
http://www.tnu.in.ua/study/books.php?do=file&id=768
http://www.telenir.net/filosofija/logika_uchebnoe_posobie_

izdanie_2_e/index.php
http://www.ph4s.ru/book_gum_log.html – библиотека учебни-

ков по логике.

примерный перечень ВОпрОсОВ  
к ЭкЗаменУ пО ВсемУ кУрсУ

1-й семестр

1. предмет логики как науки. 
2. место и роль логики в системе наук. 
3. задачи и значение логики. 
4. мышление и язык. «язык» логики. 
5. методология логики как науки. 
6. структура логики как науки. 
7. понятие о логическом законе. основные и не основные 

законы логики. 
8. разновидности форм мысли. 
9. логика вопросов и ответов.
10. проблема и вопрос. виды вопросов. 
11. ответы: понятие и виды.
12. Гипотеза и теория, их структура, виды. 
13. Гипотеза как форма развития научного знания. 
14. структура и методы построения научной теории. 
15. построение и проверка гипотезы. Гипотеза и версия.
16. закон тождества и несовместимость суждений в логике и 

в аргументации. 
17. паралогизмы и софизмы, их классификации. 
18. основные этапы истории логики. 



80

19. общая характеристика развития логики в древней Гре-
ции. 

20. Элементы логики в произведениях досократиков и пла-
тона. 

21. общая характеристика логических трудов аристотеля. 
22. аристотель о диалектических умозаключениях и софи-

стических опровержениях. 
23. логика мегариков, стоиков и перипатетиков. 
24. место риторики в античной культуре. 
25. древнеримский период развития логики : Цицерон, апу-

лей, Гален. 
26. логика в трудах боэция и иоанна дамаскина. 
27. логика древнего Китая и древней индии. 
28. проблема универсалий в средневековой логике. 
29. логика раннего западноевропейского средневековья: ан-

сельм Кентерберийский, п. абеляр. 
30. логика арабского и византийского средневековья. 
31. логика высокого средневековья: фома аквинский, 

и. дунс скотт. 
32. терминизм у. оккама. 
33. логика ренессанса. 
34. логические идеи ф. бэкона и т. Гоббса. 
35. декарт и «логика пор-ройяля». 
36. учение Г.лейбница о принципах противоречия и доста-

точного основания и о силлогизме. 
37. и. Кант о формальной и трансцендентальной логике. 
38. логические идеи б. больцано. 
39. логические учения у. Гамильтона и де моргана. 
40. алгебра логики джорджа буля. 
41. развитие логических идей дж. буля ст. джевонсом, 

Э. шредером, ч. пирсом, п.с. порецким. 
42. исчисление высказываний и предикатов Г. фреге. 
43. логическая семантика Г. фреге. 
44. работы б. рассела в области логики и оснований матема-

тики. 
45. индуктивизм джона стюарта милля. 
46. логицизм фреге–рассела, формализм д. Гильберта, ин-

туиционизм брауэра–Гейтинга. 
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47. становление классической символической логики: 
«Principia Mathematica» б. рассела и а. уайтхеда, «осно-
вания математики» д. Гильберта и п. бернайса. 

48. первые неклассические логические системы: модальная 
многозначная логики. К.и. льюис и ян лукасевич. 

49. семантика возможных миров: л. витгенштейн, р. Кар-
нап, а. черч. 

50. понятие о софизмах и логических парадоксах.

2-й семестр

1. двойственная природа понятия. слово и контекст.  по-
нятие и слово. 

2. общая характеристика понятия. 
3. содержание и объем понятия. закон обратного соотно-

шения между объемом и содержанием понятия.
4. виды понятий. 
5. отношения между понятиями. Круговые схемы. диа-

граммы венна.
6. операции с понятиями 
7. деление понятия, его строение и правила, виды деления 
8. определение понятия. правила определения и виды 
9. реальное и номинальное определения. остенсивное 

“определение”. 
10. обобщение и ограничение понятия. 
11. операции с классами. Круги Эйлера.
12. суждение как форма мысли. суждение и предложение 
13. простые и сложные суждения 
14. виды простых и сложных суждений 
15. Классификация суждений по качественной и количе-

ственной характеристикам. 
16. распределенность терминов в простом категорическом 

суждении. 
17. отношения между категорическими суждениями. (“ло-

гический квадрат”). 
18. сложные суждения. отношения между сложными суж-

дениями. семантические таблицы истинности. 
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19. логический закон и логический парадокс.
20. общая характеристика умозаключения. виды умозаклю-

чений. 
21. дедуктивные умозаключения. 
22. Категорический силлогизм, его структура и виды. 
23. правила категорического силлогизма, правила посылок и 

терминов. 
24. фигуры и модусы категорического силлогизма, их пра-

вила. 
25. сокращенные силлогизмы. Энтимема. Эпихейрема. 
26. сведение модусов второй, третьей и четвертой фигур к 

модусам первой фигуры .
27. сложные и сложносокращенные силлогизмы.
28. полисиллогизм, его структура и виды. 
29. сорит и его разновидности. 
30. условный силлогизм, его структура и виды. 
31. условно-категорический силлогизм, его правильные мо-

дусы Modus Ponens и Modus Tollens.
32. разделительный силлогизм и его разновидности. 
33. разделительно-категорический силлогизм, правильные 

модусы Modus Tollendo Ponens и Modus Ponendo Tollens.
34. . особенности структуры конструктивной и деструктив-

ной дилеммы. 
35.  условно-разделительный силлогизм или лемматическое 

умозаключение. дилемма, трилемма и полилемма. 
36. индуктивные умозаключения, их структурные особен-

ности. 
37. виды индукции полная и неполная индукция. популяр-

ная и научная индукция. 
38. методы (разновидности) научной индукции. 
39. традуктивные умозаключения. 
40. умозаключение по аналогии. 
41. логические основы аргументации: доказательство, его 

структура и виды. 
42. общая характеристика доказательства. 
43. структура доказательства. 
44. доказательство и опровержение. 
45. прямое и косвенное доказательство. 
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46. виды опровержения. 
47. правила и типичные ошибки аргументации. 
48. ошибки демонстрации доказательства. 
49. ошибки в доказательстве по отношению к тезису.
50. поля аргументации.

3-й семестр

1. понятие вывода. свойства отношения выводимости. 
2. теорема о дедукции (без доказательства) и теорема об эк-

вивалентной замене (с доказательством). 
3. определения, связанные с доказательством адекватно-

сти: корректность, полнота, максимально непротиворе-
чивое множество формул. 

4. теоремы о корректности и полноте для нормальных ис-
числений (без доказательств). 

5. структурное дерево формулы, имеющей кванторы.
6. свободные и связанные вхождения переменных в формулу.
7. понятие логического вывода, его происхождение и зна-

чение.
8. законы, или правила, логического вывода 
9. основной состав формализованной системы.
10. основные черты “естественных” логических выводов.
11. язык логики высказываний. определение формулы логи-

ки высказываний. 
12. понятия (семантической) корректности, адекватности и 

полноты логической системы. 
13. аксиоматическое представление исчисления высказыва-

ний. 
14. семантические таблицы логических союзов. 
15. построение таблицы истинности для данной формулы. 
16. тождественно-истинные, тождественно-ложные и про-

межуточные формулы. 
17. виды логических союзов, их закономерности. взаимоза-

меняемость логических союзов 
18. отношение логического следования. 
19. свободные и связанные переменные. 
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20. правила преобразования. выводимые правила. производные 
правила. 

21. формальный вывод. 
22. введение и удаление логических знаков. 
23. формулы исчисления высказываний. 
24. зависимость формул и варьирование переменных. 
25. полнота исчисления высказываний. непротиворечи-

вость. понятие о свойстве синтаксической полноты фор-
мальной системы. 

26. разрешимость. понятие разрешающей процедуры. 
27. предикатные формулы. 
28. понятие сложности вывода и переход к табличным ис-

числениям. 
29. парадоксы материальной и строгой импликации. 
30. высказывание и форма высказывания. 
31. логические союзы и языковые средства их выражения. 
32. равносильные формулы. правило равносильной замены 

формул логики высказываний. 
33. закон двойственности формул логики высказываний. 
34. определение нормальной формы формулы логики выска-

зываний. 
35. Конъюнктивная нормальная форма (Кнф). процедура 

приведения формулы к Кнф. 
36. определение совершенной конъюнктивной нормаль-

ной формы (сКнф). процедура приведения формулы 
к сКнф и использование ее для отыскания логических 
следствий из данных посылок. 

37. сокращенная конъюнктивная нормальная форма и ис-
пользование ее для нахождения наиболее сильных след-
ствий. 

38. дизъюнктивная нормальная форма (днф). процедура 
приведения формулы к днф. 

39. определение совершенной дизъюнктивной нормальной 
формы (сднф) и ее использование для систематического 
обзора гипотез данной формулы. 

40. сокращенная дизъюнктивная нормальная форма и выде-
ление простых гипотез формулы. 
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41. система естественного вывода (натурального исчисле-
ния) с. яськовского (в варианте е. слупецкого-л. бор-
ковского). 

42. система естественного вывода Г. Генцена. 
43. чисто прямое доказательство. положительная (позитив-

ная) логика как фрагмент системы естественного вывода. 
44. правило построения доказательства по частям. 
45. правило построения доказательства разбором случаев. 
46. слабое косвенное доказательство. исчисление мини-

мальной логики. 
47. Квазисильное косвенное доказательство. Конструктив-

ная логика. 
48. расширение конструктивной логики (до классической 

логики) посредством добавления правила двойного от-
рицания. 

49. язык логики предикатов. 
50. естественный вывод в логике предикатов. 
51. деонтические и алетические модальности. 
52. основные этапы развития деонтической логики.
53. пропозициональные константы в деонтической логике. 
54. формальный и естественный языки в деонтической логи-

ке и их роль в рассмотрении парадоксов. 
55. нормы в деонтической логике. 
56. модальная (алетическая) логика. 
57. временная логика. 
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