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n р е д и с л о в i е. 
Въ настоящемъ учебникЪ Логики «силлогистикi>» удi>лено 

больше :мi>ста, чi>мъ это слrБдовало бы по представленiю со

временнаго читателя, для котораrо силлогистика есть символъ 

старой схоластической логики. Поэтому можетт поitазаться, 

что я въ своей книгi> предлагаю возвратиться ко временамъ 

схоластиitи. Но пренебрежительный взглядъ па силлогистику 

лвляется однимъ изъ nредразсудковъ) мЪшающихъ распростра- . 
• о о о 

нен1ю у насъ такои важнои научнои дисциплины, какъ лоrИIШ. 

Не говоря yJite о томъ, что безъ силлогистики понятiе у:мо

заключенiя было бы не.яснымъ и индуктивная лorиita остава

лась бы совершенно непонятной, изученiе силлогистики являетс.я · 
чрезвычайно важпымъ для уметвеннаго развитiя учащихся. Обра-

• • о 

вовательное значеmе ея основывается на томъ, что учащ1ися, 

знакомясь съ разнообразнъiми формами дедуктивнаго у:мозаклю

ченiя, научается болiJе ум'Вло обращаться съ собственною 

мыслью. Въ этомъ заключается практическая важность логикп, 

какъ образовательнаго предмета. 

Но изученiе логики отнюдь не должно ограничиват:11ся теоре

тическимЪ изученiе:мъ правилъ, , изложенныхъ въ учебникt. 

Истинное знанiе логики nредполагаетъ не только зна,комство 

съ nравилами ~логики, но и умi>нiе ихъ примi>нять. Позтому 

необходимо, чтобы nри изучевiи лоrиitи учащiйся упражнялса 

въ практическомъ примi>ненiи логическихъ правилъ. 'fолько 

въ томъ случаi>, если онъ на nримi>рахъ са:м:остоятельнсJ раs

смотритъ примi>ненiе тi>хъ или другихъ правилъ, ивученiе ло

гики можетъ оказаться цi>лесообразнымъ. Для этой цi>ли въ 

учебникi> помi>щены задачи, которыя учащiйся обязанъ рi>шить. 

Задачи предна:мi>ренно избраны легкiя, вполнi> доступвыя для 

nачинающаrо. Если же кто-либо изъ учащихся пожелаеТL 



• 

• 

VIII • 

испробовать свои силы на болtе трудныхъ задачахъ, то онъ 

найдетъ богатый и разнообразный nодборъ ихъ въ приложенiи 

къ логикt Минто, сдi>ланно:м:ъ переводчика:м:и этой книги А. С. 

Бi>лкиньтмъ и Н. В. Ивановским:ъ, а также въ книгi> Н. О. 

Лосспа2о « Сборникъ эле:м:ентарныхъ упражненiй по лorиiti> ». 

Спб. 1908. 

Предисловiе нъ 3-му изданiю. 
• 

Въ настояще:м.ъ издавiи частичныя поправки введены почти 

во вcrh главы и прибавлены нi>которыя задачи. Главы и nа

раграфы, обозначенные sвi>здочками или отдi>левпьiе скобками, 

могутъ быть пропущены nри изуч:енiи уЧебника въ гимназiи. 

Предисловiе нъ 4-му изданiю. 

Въ настоящемъ изданiи nрибавлено около 150 вадачъ. Боль
шинство этихъ sада~ъ nридумано слушательницами . Москов

скихЪ Высшихъ Женскихъ Курсовъ. Я бы желалъ, чтобы это 
• 

послужило доказательствомЪ того, что учаЩiеся :могутъ не только 

рtшать задачи, но и самостояте.пьно придумывать таковыя. 

Авторъ • 

• 

-

• 
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ГЛАВА 1-я. 

Опредtленiе и задачи логики. 

Опредtленiе логики. Для того чтобы опредr:Влить, что тartoc 
логиi\а~ мы должны предварительно выяснить, въ чемъ заклю

чается цi>ль человtческаго познанiя. Цi>ль познанiя заitлю

чается въ достиженiи_ и с т и н ы . П]И . nомощи .м.ыщленiя, цrБль 

рознанiя есть истина.· Логика же есть наука, которая показы-.. 
···~-~ .. 

ваетъ, к.акъ д о л ж н о совершаться мышленiе, чтобы была 
• 

достигнута истина; какимъ правиламъ мыmлен1е должно под-

чиняться для того, чтобы была достигнута истина. При по-
• 

мощи мыmлен1я истина иногда достигается, а иногда не до-

стигается. То мыmленiе, при по:м:ощи котораго достигается 

истина, должно быть названо п р а в и д ь н ы :м ъ .мышленiемъ. 

Такпмъ обравомъ логика можетъ быть Оf!~д;lшена какъ наука . " 
о законахъ правильнаго мышленiя, или наука о законахъ, которымъ _____ ,_ 

подчиняется правильное мышленiе. 

flвъ этого опредtленiя видно, qто -!!Огика ивсл.t11.уетъ за :&J2 ы 

мы m л е н iя. Но такъ какъ изслi>дованiе заi\оновъ мышленiя, 
какъ извЪетнаго класса психическихЪ процессовъ, является 

• 
также предметомъ психолоr1и, то предметъ логиitи выяснится 

лучше въ томъ случаrВ, если мы разсмотримЪ отличiе логиrtи 

отъ психологiи въ изслtдованiи законовъ мыmленiя. 

Психолоriя и логика. На мышленiе мы можемъ с~1отрiть 
съ двухъ точекъ зрtнiя. Мы можем:ъ на него смотр'Вть прежtде 

всего какъ па извi>стный пр о ц е с с ъ, законы котораго мы 

изслi>дуе:мъ. Это будетъ точка зрi>нiя психологическая. ПсИхо
логjя описываетъ, какъ совершается процессъ мыmленiя. Съ 

другой стороны, мы можемъ см:отрtть на мыmленiе какъ на 

сред с т в о д о с т и ж е н i я и с т И н ы. Эта цtль можетъ до

стигаться, можетъ и не достигаться. Логика изслtдуетъ, какимъ 

законамъ д о л ж н о подчиняться мышлен~е, чтобы оно мог л о 

привести къ истинt. 

Iiтакъ, раsпица между психологiей и логикой въ отношенiи 

I\Ъ процессу 1\Iышленiя 1\rожетъ быть выражена сл'Ьдующи~r1 

1 (t " ... огика • 1 
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образомъ. Психологiл раsсмttтриваетъ мышленiо татtъ, Itai~ъ 

оп о е с т ь; логика такъ, каrtъ оно д о л .iit н о быть. Психологiл 

разсматриваетЪ безразлично всевозмолtные роды мыслительпоn 

дtятельности: разеуждепiе генiя, бредъ больного, :мыслитель

ный процессъ ребенка, .iкивотнаrо для психологiи nредста-
о 

вляютъ одинаковыи интересъ, потому что она разсматриваеТЪ 
• 

только, какъ осуществляется процессъ мышлен1я; логика же 

разсматриваеТЪ условiя, при :которыхъ мысль моJкетъ быть 

истинной, достовi>рной. Въ это:мъ отношенiи логика сближается 

съ этикой, или науrtой о нравственности, и съ грамматикой. 

Подобному тому, какъ этика указываетЪ законы, которымъ 

должна подчиняться наша жизнь, чтобы быть добродЪтельпой, 

и грамматика указываетЪ правила, которымъ дол.iкна nодчи

nяться р'вчь, чтобы быть nравильной, такъ логика указывастъ 

nамъ пр а в и л а, за к о н ы или н о р мы, которымъ должпо 

подчиняться наше мыmленiе для того, чтобы быть истиннымъ. 

(Норма отъ латинскаго слова norma есть правило, которое 

показываетЪ, какъ что~либо должно совершаться.) 

Психологiя есть на_ука о п и с а т е ль н а я, nотому что она 

описываеТЪ и объясняетъ, каrtъ совершаются въ дi>йствитель

nостИ ум-ствен вые процессы; логика есть наука -н о р м а т и.в

п а л, ПОТО}IУ что она уrtазываетъ · тi> нормы, которыъrъ мышле· 
• n1e должно подчиняться. 
ДШI того, чтобы понять утвержденiе, что существуютЪ извtст-

• 
nыя правила, которымъ должно nодчиняться :м:ышленiе, раз-

смотримъ, въ че:м:ъ заключается задача логики 

+ Задача логики. Есть nоложенiя или факты, истинность кото-
• 

рыхъ усматривается н е nо с р е д с т в е н н о, и есть nоложен1я 11 

факты, истинность которыхъ усматривается п о с р е д с т в е н н о, 

именно черезъ посредство друrихъ положенiй или фактовъ. 

Если я ска.яtу: «Я голоденъ», «Я слышу звукъ», «Я ощуща1о 

TJJjKeCTЬ», «Я ВИЖу, ЧТО ЭТОТЪ предметЪ бОЛЬШОЙ», «Я вижу, 

что этотъ предметъ движется» и т. п., то я выражу фаitты, 

Itоторые должны считаться н е п о с р е д с т в е н н о nоз н а

в а е мы м и. Такого рода фатtты мы ь1ожемъ назвать также 

непосредственно очевидны м и, nотому что они не нуждаютсн 

nи въ какомъ доказательствt: ихъ истинность очевидна безъ 

доказательствЪ. Въ самомъ дtлt, развt я нуждаюсь въ дока

зателъствt, что передо мно1о паходится nредметъ, им~ющiй 

зслепый цвtтъ; nоуJкели, если бы I~то-нибудь сталъ до1~алы .. 

. . 
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nатъ, ЧТО t>ТОТЪ nреДМОТЪ ne sелоnый, а черный, JI nовгЬрилъ бы 

ему? Этотъ фактъ для меня непосредственно очевидспъ. I\ъ числу 
• о 

непосредственно очевидныхъ положеmи относятся npextдo всего 

ТЬ положенiя, которыя являются резулыатомъ чувственнаго 
• • 

воспрiятiя, а таitжсе и внутренпяго оnыта, напр.: «это воспо-

минанiе для меня непрiятно>>. Rъ непосредственно очевиднымъ 
• • • 

nоложе НIЯ?\IЪ относятся также :м: а т е м а т и ч е с It 1 я а к с 1 о м ы 

и оn р е д rВ л е н i я. 
Bci> тi> фаitты, Itоторые совершаются въ нашемъ отсутствiи 

(напримtръ, nроmедшiя явленiя, а тait.iite и будущiя), могутъ 

быть познавае~1ы тольк<f' nосредственно. Я вижу, что дождь 

идетъ, это есть фактъ непосредственнаго nuзнанiя; что nочыо 

шслъ дождь, есть фаitтъ nосредственнаго nознанiя, потому что 

я объ этомъ узнаю черезъ посредство другого фаitта, именно 

того факта, что почва моitрая. Факты посредственнаго позна

нiя или просто посредственное познанiе является результа

томЪ у м о з а к л 10 ч е н i я, в ы в о д а. По развалинамъ я умо

заключаю, что здiсь былъ городъ. Если бы я тысячу лtтъ 

тому назадъ былъ на этомъ м:tстt, то я непосредственно вос

nринялъ бы зтотъ городъ. По слi>да:м:ъ я заклiочаi{), что здtсь 

проi>халъ всадникъ. Если бы я былъ здi>сь часъ тому назадъ, 

то я непосредственно воспринялъ бы самого nсадниitа. 

Посредственное знанiе доrtазывается, дi>лается убtдительнымъ, 

очевиднымъ nри nомощи знанiй непосредственныхъ. Этотъ 
nослi>днiй nроцессъ называется д о It аз а т е ль с т в о м ъ. 

TaitИ}IЪ образомъ есть положенiя, которыя не нулtдаются 
• 

въ д о к аз а т е ль с т в ах ъ, и есть положеn1я, Itоторыя нужда-

Iотся въ доitазательствахъ и очевидность Itоторыхъ усматри

вается nосредственно, косвенно. 

Если есть nоложенiя, Itоторыя нуждаются въ доказатель-

ствахъ, то въ чемъ 'ке заключается доказательство? Д.оказатель-

ство заключается В'Ь томъ, что мьt положенiя неочевидныя стараемен 

свести нъ положенiямъ или фактамъ непосредственно очевиднымъ 

или вообЦJ.е о~евиднымъ. Такого рода сведенiе полох{енiй пеоче

видныхъ ItЪ поло.лtенiямъ очевиднымъ лyqme всего можпо ви-

. д·nть па доitазательствахъ :математическихЪ. Если возьмемъ, на

примi1ръ, теорему Пиоагора, то она на первый взглядъ совсi>мъ 

не очевидна. Но если мы станемъ ее д о It азы в а т ь, то, пере
ходя отъ одного положевiя Itъ другому, мы nридемъ въ Itoнцi>

I\Ollцonъ къ аксiомамъ и опредtлевiя:иъ, Itоторыя И?\I,.Iнотъ но-

1* 

• 
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. nосредственно очевидный характеръ. Тогда и са!\rа.н теоре~1а 

сдtлается длл насъ очевидной. 

Такимъ образо:мъ повнанiе посредственное нуждается въ до-
• 

казательствахъ; познан1е непосредственное въ докавательствахъ 
о • о 

Ire Нj7Ждается и служитъ основои для доказательства познан1и 

посредственныхЪ. 
~ 

3ам,.hтивши такое отноmенiе между положенiями посред-
• 

ственно оченидвыми и положеmями непосредственно очевид-

ными, мы можемъ понять задачи логик.и. Когда мы доказы

ваемъ что-либо, т.-е. когда мы сводимъ неочевидныя положепiя 

rtъ непосредственно очевиднымъ, то въ этомъ nроцессЪ еведе

Ша :мы можемъ сдi>лать ошибку: наше умо.заключенiе можетъ 
быть оmибочнымъ. Но существуrотъ опредi>леннь1я правила, 

• 
которыя показываютъ, какъ о т л и ч и ть у м о э а :к д ю ч е н1 я 

п р а в и л ь н ы я о т ъ у м о з а к л ю ч е н i й о m n б о ч н ы х ъ. 
Эти правила указываетЪ логика. Задача логики поэтому заклю

ч~"ся въ томъ, чтобы показать, какимъ nравиламъ должно 

сл1>довать у~rозаключенiе, чтобы оно было правильнымъ. Если 

мы эти nравила знаемъ, то мы :можемъ опредtлить:J соблюдепы 

ло они въ томъ или другомъ процессt у:моваключснiя. 

Ивъ такого опредtленiя задачъ логики :можно понять вна-
• 

чен1е ЛОГИI~И. 

Значенiе и ПОJIЬЗа логики. Для выясненiя вначепiя логики 
обыкновенно принято исходить ивъ опредЪленiя ея. Мы ви

дtли, что логика оnред1>ляется какъ наука о з а к о н ах ъ Пр а
вил ь н а г о мы т л е н i я. ·изъ этого опредtленiя логики, по

видимому, сЛ'Вдуетъ, что стоитъ изучить заitопы правильнаго 

мышленiя и примtнять ихъ въ npoцecct мышлепiя, чтобы 
.. ~ можно было мыслить вполнt правильно. Многи~1ъ даже ка-

jкется, что лorиita можетъ указывать средства для о т к р ы т i я 
истины въ различныхъ областяхъ внанiя. 

Но ВЪ дrhйствительности Э1'0 невг:Врно. Логиi\а пе поставляетЪ 

своею цiлью о т к р ы т i е истинъ, а ставитъ своею цЪлыо 

д о к аз а т е ль с т в о уже открытыхъ истипъ. Логика указы

ваетъ nравила, при помощи которыхъ могутъ быть открыты 

ошибки. Вслtдствiе этого, благодаря лоrикi> молrно ивбtjкать 

ошибокъ. Поэтому становится понятны~rъ утвер.iкденiе анrлiй

скаго философа Д. О. Миллл, что польза лer:rfitи главны:мъ 

образо:мъ отрицательная. Ея задача заi\лючаисп въ томъ, что

бы пр е д о с т ер е ч ь о т ъ в о з ~I о .1:к п ы х ъ о m n б о 1' ъ. Всл·Ьд-
• 


