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Составитель: доцент кафедры Арабского языка, Макаев Х.А-А., Грозный, 

2023 г. Рабочая программа дисциплины «Логика¬ составлена для студентов 

второго курса факультета Шариатские науки, в соответствии с 

установленным стандартом в 2019 году Советом по исламскому образованию 

России. 

 

Семестр 
Трудоемкость 

час 

Лек. 

час 

Практ. 
занятий, 

час 

КСР Контроль 
СРС, 

час 

Форма 
промежуточного 

контроля 

(экз./зачет) 

I 36  18   18 зачет 

II 34  17   17 зачет 

Итого 70  35   35  

 

1.Пояснительная записка 

 

- Наименование направления и профиля 

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций¬ 

Профиль подготовки – «Исламские науки¬ 

- Код и наименование дисциплины 

ОГС.11 Логика (мантык) 

- Цель(и) освоения дисциплины 

• ознакомление студентов с основами мусульманской логики в ее 
классическом варианте, со стандартными логическими процедурами 
рассуждений и основными формами логического мышления. 

Задачи курса: 
• усвоение сведений о предмете логика, ее основных вопросов, 

специфики исторического развития логики как науки, вкладе 
мусульманских богословов в логику и очищении ее от всего того, что 
противоречило исламской догматике.  

• овладение знаниями о специфике и процедуре  логического 
рассуждения, обучение умению использовать логические законы и 
принципы в практических исследованиях; 

• усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации 
и критики, ведения полемики. 

- Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Данная дисциплина входит в базовую часть цикла общие гуманитарные и 
социальные дисциплины плана подготовки бакалавров факультета 
Шариатские науки. Взаимосвязана с дисциплинами «Основы исламского 
права (усуль аль-фикх)¬ и «Исламское вероубеждение (акыйда)¬. 
-Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 
Религиозные компетенции (код - РК) 

• способность к анализу авторитетных богословских суждений для 
оценки актуальных проблем личности и общества с исламских 
позиций; 

• способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, 
поступков, а также мыслей, убеждений, поступков других людей с 
точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама. 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК) 

• знание основной классической религиозной исламской терминологии, 
необходимой для изучения исламских наук на арабском языке. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины  
Программа по дисциплине «логика¬ рассчитана для изучения студентами 2 

курса на 3 – 4 семестрах обучения. 

Программа включает в себя только практические занятия. 

Количество зачётных единиц: 2 или 70 часов. 
 

Виды  учебной  
работы 

 

Всего 
часов 

Семестры  

Всего часов  1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

70   36 34     

Аудиторные занятия          

Лекции (Л)          

Практические занятия 35   18 17     

Самостоятельная 
работа студентов 
(СРС) 

35   18 17     

Вид итогового 
контроля: 
зачет/экзамен 

   зач зач     

 

2.2. Лекционные занятия по дисциплине не предусмотрены  
    

2.2.1. Тематика и содержание самостоятельной работы обучающихся  



 

3 семестр 

№ 
Название темы   

Кол-во 
часов 

Сам. 
работа 

1 Тема 1: Предисловие 

Значение логики. Актуальность 
логики, для обучающихся шариатским 
наукам. 

Разногласие учёных по поводу 
принятия данной науки и 
главенствующее мнение мусульман по 
этому поводу.  
 

 

 

 

 

1 1 

  1 1 

2 Тема 2: источник знаний     

Знание делится на две понятийные 

единицы: извечное и приобретённое, 

первое присуще творцу, а второе- 

творению (человеку, джинам, ангелам) 

  1 1 

  1 1 

 

3 Тема 3: слово и суждение как 
источник знаний и носитель 
информации: 

    

 правильное представление значения 
слова после его озвучивания, либо 
подтверждение, либо отрицании связи 
между субъектом и предикатом в 
любом суждении.   

  1 1 

 
 

 

 

 

1 1 

4 Тема 4: семантика в логике     

Понятийное значение слова делится на 
три вида: (полный смысл слова, 
частичный смысл и прилагаемый).   

  1 1 

  1 1 



5 

Тема 5:смысловая концепция слов     

Гармоничность, неоднозначность, 
несовместимость, синонимичность, 
омонимичность, гиппронимы, 
гипонимы.  

  1 1 

  1 1 

6 

Тема 6: единственное число с точки 
зрения логики. 

    

Единственным числом в логике 
считается слово указывающая на что 
то одно: (человек; предмет).вне 
зависимости от количества букв или 
сочетаний слов, или даже целых 
предложений если это имя 
собственное одного конкретного 
человека или предмета. 

  1 1 

    

  1 1 

7 

Тема 7: как строятся простые 
суждения 

    

 Простые суждения могут быть 
сконструированными из двух слов 
одна из которых является субъектом а 
другая предикатом. 

  1 1 

  1 1 

8 

Тема 8: суждение как носитель 
информации. 

    

Любое предложение с глаголом 

повелительного наклонения или 
вопросительное предложения не 
являются носителями информации.    

    

  1 2 

9 

Тема 9:    1 1 
 

  1 1 

  1 1 

10 Тема 10:      



 
  1 1 

 

  1 1 

11 

Тема11:предложения с не 
законченным смыслом не является 
суждением. 

    

Простой набор слов или первая 
основная часть условного 
предложения не является суждением 
так как речь идёт о предложении с 
законченным смыслом где чёткая 
выдаётся какая либо информация. 
 

  1 1 

  1 2 

12 

Тема12:логическое подлежащее и 
сказуемое и логическая связь между 
ними. 

    

Логическое подлежащее –это не 
всегда синоним подлежащего в 
грамматике, так же логическое 
сказуемое хотя и совпадает иногда в 
порядке очерёдности слов и 
содержания смысла.  

  1 1 

  1 1 

13 

Тема 13: разновидности суждений     

Простые и сложные суждения, 
кванторы и способы различения 
каждого из этих видов ( категоричные, 
частичные, частные, и свободные). 

  1 1 

14 

Тема 14: разновидности кванторов     

Кванторы бывают категоричными и 
частичными и указывают на статус 
суждений в простых и сложных 
суждениях. 

  1 1 

  1 1 

15 Тема 15: разница между понятиями :(     



(предложение и суждение). 

Повелительные предложения и 
подобные им не являются носителями 
информации и поэтому не 
рассматриваются в логике. На пример: 
(Где вы живёте?  Здесь ясно что 
спрашивающий сам нуждается в 
информации. Вы живёте в Москве. 
Данное предложение и есть суждение, 
потому что есть возможность 
подтвердить или опровергнуть данную 

  1 1 

  1 1 

16 

Тема 16: виды условных суждений     

Дизъюнктивные, импликационные, 
конъюктивные, эквиволентные 

  1 1 

  1 1 

17 

Тема 17: перевёрнутые суждения     

перевёрнутые суждения – это те 
суждения где субъект и предикат 
меняются местами при этом сохраняя 
смысл 

  1 1 

  1 1 

18 

Тема 18: противоречие     

В данной науке предполагается 
противоречие между двумя 
суждениями (утвердительной и 
отрицательной). 

  1 1 

  1 1 

 

4 семестр 

№ 
Название темы   

Кол-

во 
часов 

Сам. 
работа 

1 Тема 1: силлогизм     

Лексический смысл   1 1 



силлогизма в арабском языке. 

Терминологический смысл 
силлогизма и вводные 
термины. 

  1 1 

 

2 

Тема2: разновидности 
силлогизмов 

    

Силлогизмы сравнительные 
(со слабым доводом). 

Силлогизмы исключительные 
(сильным доводом). 

  1 1 

  1 1 

 

3 Тема 3: первая форма     

Отличительная черта первой 
формы силлогизма в том что 
средний термин в малом 
посыле является предикатом а 
в большом посыле субъектом. 

  1 1 

4 Тема 4: вторая форма     

 

Отличительная черта второй 
формы силлогизма в том что 
средний термин в малом 
посыле является предикатом а 
в большом посыле 
предикатом. 

  1 1 

    

  1 1 

5 

Тема 5: сложные суждения 
первой формы 

    

Отличительная черта первой 
формы силлогизма из 
сложного суждения в том что 
средний термин в малом 
посыле является следствием а 
в большом посыле основной 

  1 1 

  1 1 



частью. 

6 

Тема 6: сложные суждения 
второй формы 

    

Отличительная черта второй 
формы силлогизма из 
сложного суждения в том что 
средний термин в малом 
посыле является следствием и 
в большом посыле следствием 

  1 1 

  1 1 

7 

Тема 7: третья форма      

Отличительная черта третьей 
формы силлогизма в том что 
средний термин в малом 
посыле является субъект а в 
большом посыле субъект. 

  1 1 

  1 1 

8 

Тема 8: четвёртая форма     

Отличительная черта 
четвёртой формы силлогизма 
в том что средний термин в 
малом посыле является 
субъект а в большом посыле 
предикатом. 

    

9 

Тема 9: сложные суждения 
третьей формы 

    

Отличительная черта третьей 
формы силлогизма из 
сложного суждения в том что 
средний термин в малом 
посыле является основной 
частью и в большом посыле 
основной частью 

  1 1 

  1 1 

10 
Тема 10: сложные суждения 
четвёртой формы 

    



Отличительная черта 
четвёртой формы силлогизма 
из сложного суждения в том 
что средний термин в малом 
посыле является основной 
частью а в большом посыле 
следствием. 

    

11 

Тема 11: силлогизмы 
исключительной формы 

    

Это форма силлогизмов 
верное умозаключение и 
строится по принципу 
большой посыл построенный 
из условного суждения 
впереди а малый вторым идёт 
и имеет при себе 
исключающую частицу.   

    

12 

Тема12: силлогизм 
«альжадалий¬ 

    

Используется для ведения 
споров и убеждения 
оппонентов в своей правоте 
посредством наиболее 
известным и общепринятыми 
доводами. 
 

    

13 

Тема 13: силлогизм 
«альхатабий¬ 

    

Этот вид силлогизма широко 
используется проповедниками 
в мечетях и в других 
массовых обращениях к 
народу. 

    

14 
Тема 14: силлогизм 
«ашши1рий¬ 

    



Этот вид силлогизма 
называется поэтическим, по 
тому что там используется 
стиль писателей и поэтов и 
очень влияют на 
эмоциональное составляющее 
человека. 

    

15 

Тема 15: силлогизм « 
софистика ¬ 

    

Этот вид был широко 
известен в древней Греции и 
использовался для видения в 
заблуждение. Наша задача 
только ознакомление.  

  1 1 

  1 1 

16 

Тема16: самодостатачность 
силлогизимов, и умение 
опускать умозаключение 

    

В зависимости от уровня 
восприятия у собеседника 
предпочтительно не 
упоминать умозаключения 
так как его можно понять из 
самого силлогизма.  

  1 1 

  1 1 

17 

Тема 17:допускаемые ошибки 
при построении «Бурхан¬ 

    

Неправильное построение 
суждений, неправильный 
порядок слов, и смысловые не 
совместимости. 

  1 1 

  1 1 

 

2.2. Содержание дисциплины 

3 семестр 

Тема 1. Развитие науки логика (мантыйк). Определение науки. Причины 
изучения науки логики и секрет ее названия. Предмет логики. Влияния 
логики на другие науки. Правовая норма изучения логики. 



Тема2. Виды приобретенных информаций (аль-‘ильм аль-хадис). Понятие 
(тасаввур) и суждение (тасдык) 

Тема3. Фразы и их указания на смыслы 

Тема4. Пять категорий (куллият хамса) 
Тема5. Определения (та‘рифат) и его особенности 

Тема6. Основы суждения (кадыйа).  Классификация суждений: простое 
суждение (кадыйахамлийа), соединительно-условное суждение 
(кадыйашартийамуттасиля), разъединительно-условное суждение 
(кадыйашартийамунфасиля) и их составные. 
Тема7. Аргументация (истидлял) и его особенности 

Тема8. Аналогия (кыйас) 

Тема9. Индукция (истикра) 

Тема10. Анализ (тахлил) и синтез (таркиб) 

Тема11. Представление (тамсил) 

Тема12. Доказательства (худжадж) и их виды 

4 семестр 

Тема 13. Рациональные и обычные нормы 

Тема 14.Замкнутый круг (даур) и бесконечная цепь (тасалсул) 

Тема 15. Десять категорий (макулат ‘ашара) 

Тема 16. Чтойность (махийавахувиййа) 

Тема 17. Виды информаций (аксамма‘лум) 

Тема 18. Причина (‘илла) и следствие (ма‘лул) 
Тема 19. Основные правила познания 

Тема 20. Этикет дискуссий.Введение. Развитие искусства дискуссии. Этика 
дискуссии. Столпы и условия дискуссии. Этапы дискуссии и ее результат. 
Сферы дискуссии 

Тема 21. Правила дискуссии. Практические задачи.Дискуссия в выражениях. 
Дискуссия в передачах. Дискуссия в определениях. Дискуссия в делениях. 
Дискуссия в логических задачах (тасдикат). Запрещенные инструменты 
дискуссии. Окончание дискуссии. 
 

2.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

2.3.1. Основная литература: 

  

Основная:  
Ал Имам Ал Ахзарий «Шарх Ассулам¬, 100 стр. «Учебно- методическое 
пособие по логике¬ 41 стр. Макаева Х. А-А. 
  

2.3.2. Дополнительная литература: 

1. Иброхим ал- Бажурий  « Ассулламу ал-муравнаку фи 1илми ал- 

мантики¬ 240 стр. 
2. Кутбу ад-дини ар-рози « Тахриру ал –каваиди ал-мантикиййа¬ 263 стр. 
3.  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Москва 2005г. 



4. А.Д. Гетманова. Логика. – М.: 1995. 
5. Грифцова И.Н. Логика как теоретическая и практическая дисциплина. К 

вопросу о соотношении формальной и неформальной логики. – М.: 
Эдиториал УРСС, 1998. 
 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

   
 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально 
оборудованную учебную аудиторию (3-28,) для проведения лекционных, 
практических и семинарских занятий по группам  студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано 
комплектом электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), 
специализированной мебелью и оргсредствами (доска аудиторная для 
написания мелом и фломастером, интерактивная доска, стойка-кафедра, стол 
лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух 
студентов), стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими 
средствами обучения (экран настенный с электроприводом и дистанционным 
управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные 
презентационной техникой (видеопроекционное оборудование для 
презентаций, компьютер, интерактивная доска), доступом в сеть Интернет, 
учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 
(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет.  

Рекомендуется использовать ресурсы на электронных носителях, аудио 
и видеоматериалы на CD, фильмы, магнитофонные записи, компьютер.  
 

2.4.1.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 Znanium.com 

1http://ru.wikipedia.org/wiki/Логика 

  

  
http://www.youtube.com/watch?v=CgAIplwqXlc & 

  
t=PL888E58AC08038EF0 &index=1 

2.4.2. Информационные технологии. 
Word. 

Excel. 

Power Point. 

Google Chrome. 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.youtube.com/watch?v=CgAIplwqXlc&t=PL888E58AC08038EF0&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=CgAIplwqXlc&t=PL888E58AC08038EF0&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=CgAIplwqXlc&t=PL888E58AC08038EF0&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=CgAIplwqXlc&t=PL888E58AC08038EF0&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=CgAIplwqXlc&t=PL888E58AC08038EF0&index=1


2.5. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 
студентов 

2.5.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Основная форма занятий по дисциплине «Логика (мантык)¬ - 

лекционные занятия. Занятия направлены на ознакомление студентов с 
основами мусульманской логики, с логическими процедурами рассуждений и 
основными формами логического мышления. 

Контроль формирования компетенций, предусмотренных данной 
дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных 
работах и на промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 
выявления соответствия уровня теоретических знаний и  формирования 
компетенций в форме зачета и экзамена. 

2.5.2. Методические указания для студентов 

Обучение дисциплине реализуется в виде коллективной формы, в 
рамках практических занятий. На занятиях по логике происходит введение, 
закрепление и активизация учебной информации. Студентам на первом 
занятии необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, где 
прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Также студент должен 
внимательно изучить перечень основной и дополнительной литературы и 
взять необходимые учебники в библиотеке. Для студента необходимо 
посещение всех практических занятий и выполнение указаний 
преподавателя, так как незначительное отставание в языковых знаниях по 
причине непосещаемости занятий может привести к непониманию 
последующего материала и снижению заинтересованности к изучению 
дисциплины. 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения логики. 
Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их 
обобщения и систематизации; 

- формирование необходимых компетенций, профессиональных 
умений и навыков по направлению подготовки. 

- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на 
практике. 

 Самостоятельная работа по дисциплине «Логика (мантык)¬ включает в 
себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 
- устное и письменное выполнение логических задач; 
- работа с текстами: определение логических ошибок и их исправление. 

 

2.6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки формирования компетенций фонда оценочных средств. 

2.6.1. Примерные вопросы текущего контроля 



1. Что такое «мантык¬? Расскажите о ее статусе среди религиозных 
дисциплин. 

2. Что изучает логика? Какова история развития данной науки? 

3. Каков вклад мусульманских ученых в логику? 

4. Расскажите о термине «тасаввур¬ как форме мышления. Какие виды 
тасаввура бывают? 

5. Расскажите о термине «тасдик¬ как форме мышления. Какие виды тасдика 
бывают? 

6. Расскажите об указаниях (далаалат) и его видах. Приведите примеры к 
каждому из них. 

7. Дайте определение термину “суждение (кадыйа)”. 
8. Расскажите оструктуре и видах простых суждений (кадыйамуфрада). 
9. Расскажите оструктуре и классификации сложных суждений 

(кадайамураккаба). 
10. Какие виды отношений между суждениями (нисба) существуют. 
11. Расскажите о классификации аргументации. 
12. Перечислите виды сопоставлений с примерами. 
13. Определите, к какому суждению относятся следующие предложения 

А) Каждая душа вкусит смерть 

Б) Некоторые религиозные учебные заведения не являются вузами.  
В) Ничего из лени не является полезным. 
Г) Некоторые студенты спортсмены. 
14. Дайте определение рациональным и обычным нормам? Дайте 
небольшое разъяснение данным понятиям вместе с примерами. 
15. Что такое даур и тасалсул? Приведите по два примера к каждому 
термину. 
16. Что подразумевается под «макулат ‘ашара¬ в мантыке? Объясните 
каждую категорию посредством практического примера. 
17. Разъясните тему «Чтойность (махийавахувиййа)¬. 
18. Какие виды информаций существуют в мантыке? Приведите примеры 
относительным логическим понятиям (мафхумати‘тибариязихнийа). Какие 
виды акциденции (‘арад) существуют в мантыке? 

19. Дайте разъяснения терминам «причина (‘илла)¬ и «следствие 
(ма‘лул)¬. 

2.6.2. Примерные термины и тексты для перевода: 

 ننطق / ثصور / ثصدًق / دلامة / امجزام.

  امػلماء مم ًجؿلوا غلى رأي واخد ؾي غلم اممنطق، ةل اؾجركوا غلى جلبجة أكوال. هذلروا ؾٌما ًلي:
غلم اممنطق، ووذا امرأي كال ةه الإنام امنووي واةن امصلبح* ( وغٌروما، وكد  امرأي الأول: ثدرًم 

 ةنوا كومهم غلى أن اممنطق نلدنة ملؿلصؿة، وامؿلصؿة نخامؿة ملدًن، ونا لان نلدنة ملؿاشد ؾهو ؾاشد نحله. 
أي إذا  ومكن وذا امرأي لا ًصلم إلا إذا أجبجوا أن اممنطق لا ًمكن أن ًصجؿاد ننه إلا ؾي امؿلصؿة،

 أنكنهم إجبات أن اممنطق نلدنةً ملؿلصؿة خاضة، كد* ( ًصلم مهم نا كاموه.
وأًضاً ؾئهه ًجب غلٌهم إجبات أن امؿلصؿة ؾاشدة نطللاً مكوهها ؾلصؿة، ووذا ؾٌه هظر، ؾامؿلصؿة ؾػل 
ً وكد لا ًكون لذمك، ؾلٌس لل  ً نطاةلا غللي ؾي اموجود وللٌات امطبٌػة وامػللٌات* (، كد ًكون ضدٌدا

ظر غللي ؾي امكلٌات ؾلصؿة ةاطلة، ةل ةػض الأهظار امؿلصؿٌة ضدٌدة، ولذمك هلول إن غلم امكلبم ه
ً ؾهو  امطبٌػٌة وامصرغٌة وامػللٌة، ولا ًمكن أن هلول ةؿصاد غلم امكلبم نطللاً، ةل نا لان ننه ضدٌدا



ضدٌح ونا لان ؾاشداً ؾهو ؾاشد، ةل وذه كاغدة ؾي لل امػلوم، لػلم أضول امؿله واملػوًات وامجؿصٌر، ةل 
مم ًحبت أهه نلدنة ملؿلصؿة ؾلط، ةل كد ًكون نلدنةً  ؾي امطبٌػٌات وامرًاطٌات، وغٌروا. ؾاممنطق إذاً 
  مػٌروا نن امػلوم، ؾلب ًصح املول ةبطلبهه نطللاً* (.

ووذا نا أجبجه اممدللون نن امػلماء، ؾلد أجبجوا أن اممنطق نلدنةً مصائر امػلوم، لا ملؿلصؿة ؾلط، 
  املول. وةناء غلى ذمك ؾلب ًمكن املول ةدرنجه نطللاً لما أطلله أضداب وذا

امرأي امحاهي: ةػض امػلماء أوجبوا غلم اممنطق نطللاً* (. وكال ةػضهم: ًجب غلى امناس وجوب  
لؿاًة أن ًػلموا اممنطق، ووذا امرأي أخصُّ نن الإًجاب نطللاً، لأهه إًجاب غلى شبٌل امكؿاًة، لصائر  

ةهِِ* (.   امػلوم الإشلبنٌة، وكد ًؿُ!هَمُ نن للبنهم نجردُ هدَ!
لَ ؾٌلول: املدر امضروري نن اممنطق واجبٌ وجوبَ غٌن، ونا زاد غلى  ومصاخب وذا امرأي أن ًؿُصَ ِ
ذمك ؾهو واجبٌ وجوبَ لؿاًة* (. والإنام امػزامي وو نن ثصدى لإجبات وذا املول وضرح ةه ؾي أوائل لجاب  

أنحلةً شرغٌةً غٌرَ   اممصجصؿى ؾي أضول امؿله، وةادر إمى ثؤمٌؽ غدة لجب ؾي اممنطق* ( أودع ؾٌها
نجػارطةٍ نع امدًن، نجواؾلةً نع غلائده، ؾجرده نن الأنحلة امؿلصؿٌة اممجػارطة نع امدًن، ؾخلب لجاةه نن 

  أشباب اغجراض امػلماء غلى غلم اممنطق. وثبػه غلى وذا املول لحٌر نن امػلماء اممدللٌن.
جمهور امػلماء، ووو أن ثػَلَُّمَ غلم امرأي امحامث: ووي املول امذي رجده اممصنؽ، ةل وو رأي  

اممنطق ًجوز* ( ملذي نارس غلوم امكجاب وامصنة، وثدللت ؾي هؿصه امػلوم الإشلبنٌة، ؾاطمؤنَّ إمٌها، ؾمن 
لان وذا شؤهه، ؾئن غلم اممنطق ًنؿػه ؾي ؾكره وهظره مٌس ؾلط ؾي امكجاب وامصنة، ةل ؾي شائر امػلوم، 

 لامطبٌػٌ ات وامرًاطٌات.
وا: إن الإهصان امذي ًلجزم كواغد اممنطق ؾئهه ًصبح أكرب إمى الاوجداء إمى الأكوال امصواب، وكام

لأن اممنطق آمة ملجؿكٌر امصدٌح، ونن غرؼ آمٌة امجؿكٌر امصدٌح ًكون أكرب إمى الامجزام ةها نمن مم 
ػرةي نمن مم ًػرؾه ةل ًػرؾها. لمن ًػرؼ غلم امندو ؾئهه ًكون أكرب إمى نػرؾة امجرلٌب امصدٌح ملكلبم ام

اغجمد ؾلط غلى خبرثه ةاملػة وشلٌلجه، ؾػلم اممنطق نع أهه غلم ًجواؾق نع امػلل امصدٌح، ةل إن كواغده 
ننها امضروري وننها امنظري، إلا أن لوهه نجواؾلاً نع امػلل امصدٌح لا ًكؿي ممػرؾة امناس ةه، ولا ًكؿي 

ةل لا ةدَّ مهم نع ذمك أن ًجػلموا املواغد امجؿصٌلٌة ؾٌه، ؾئن لامجزام امناس ةامطرًق امصدٌح ؾي امجؿكٌر، 
امجزانهم ةهذه املواغد نجوكؽ غلى غلمهم ةها. ولذمك ؾئهنا لا هلول إن للَّ نن غرؼ املواغد امصدٌدة 

  ًلجزم ةها، ؾئن امجزانه ةاملواغد امصدٌدة نجوكؽ غلى إرادثه وؾػله مذمك والجصاةه، لا غلى نجرد غلمه.
ؤنل ؾي وذا املول ًرى أن مه وجهاً كوًاً، خاضة ؾي شرطهم شلبنة املرًدة أي امذلاء وامنباوة واممج

مجواز ثػلم غلم اممنطق، ؾئن وذا مٌؤنن كارئه نن أن ثجمكن ةػض امصبه ؾي غلله، ؾٌضل، ووذا وو امصرط 
  أًضاً ؾي ثػلم غلم امكلبم وغٌره نن امػلوم امدكٌلة امجلٌلة املدر.

لول ةناء غلى وذا امجدلٌق أن لا ثػارض لبٌراً ةٌن وذا امرأي وةٌن امرأي امحاهي امذي وهصجطٌع ام
  أوجب اممنطق غلى امبػض املادر غلى خل ِ امصبه واممجمكن نن امػلوم الإشلبنٌة.

وامجدلٌق ؾي وذه اممصؤمة أن اممنطق نن خٌث وو غلم، ةػد ثجرًده نن الأنحلة امؿلصؿٌة، واممخامؿة  
مدًنٌة، ؾهذا املدر ننه مم ًدصل خلبؼ نن أخد نن امػلماء اممػجبرًن ؾي جواز الاشجػال ةه، وأنا ملػلائد ا

مو هظرها ؾي اممنطق لا نن خٌث وو غلم ةل نن خٌث امكجب امجي أمؿها اممناطلة غلى اخجلبؼ نذاوبهم، 
خلبؼ ؾٌه ةٌن امػلماء شواءً لاهوا ؾلبشؿة أم غٌروم نن اممجصرغة، ؾهذا اممؿهوم وو املدر امذي خصل ام

  غلى الأكوال امحلبجة امصاةلة. 
ونػنى ذمك أن املدر اممبٌن ؾي لجب امػلماء اممدللٌن لهذا امكجاب، ولجاب امصنوشي ولجاب 
امجؿجازاهي وامكاثبي وغٌروم نن امػلماء اممدللٌن، ؾلم ًلل أخد نن امػلماء اممػجبرًن ةدرنة امنظر ؾي وذا 

ن ثلدًره ونا وو ول امصخص اممػٌن كادر غلى ؾهم اممنطق أو لا، ؾئن لان كادراً ؾلب املدر، ةل امخلبؼ امممك
  ةؤس ؾي ذمك، وإلا ؾلب، شؤهه شؤن شائر امػلوم.

وأنا امكجب اممخلوطة ةػلائد امؿلبشؿة لكجب امؿاراةي واةن شٌنا وغٌروم، ؾهذه وي امجي ًجصور ؾٌها 
نها، هظر إمى اشجم امها غلى امػلائد امؿاشدة، وغدم كدرة لل امناس غلى امرد غلٌها امخلبؼ اممذلور، ؾمن خرَّ

واشجبٌان غلطهم ؾٌها، ونن أوجبها غلى امكؿاًة أو هدةها غلى امكؿاًة، غلَّق هظره إمى أن ةػض امناس وم 
غلى  املادرون غلى ذمك. وأن امرد غلى شبه امؿلبشؿة واممخامؿٌن ملدًن لا ًجم إلا ةامنظر ؾٌها وامجمكن نن امرد

شبههم اممودغة ؾٌها وؾي غٌروا، ؾؤوجبها وجوب لؿاًة غلى املادرًن. ونن كال ةجوازوا نطللا مممارس 



امكجاب وامصنة وغلوم امدًن امصدٌدة، ؾهذا هظر إمى امكجب اممنطلٌة اممدررة، لهذا امكجاب، ؾامنظر ؾي وذا 
  ثوكؽ. امكجاب إذن ودراشجه جائز غلى جمٌع الأكوال وواجب غلى ةػضها، ةلب

2.6.3. Примерные вопросы к зачету: 

1. Что такое «мантык¬? Расскажите о ее статусе среди религиозных 
дисциплин. 

2. Что изучает логика? Какова история развития данной науки? 

3. Каков вклад мусульманских ученых в логику? 

4. Расскажите о термине «тасаввур¬ как форме мышления. Какие виды 
тасаввура бывают? 

5. Расскажите о термине «тасдик¬ как форме мышления. Какие виды тасдика 
бывают? 

6. Расскажите об указаниях (далаалат) и его видах. Приведите примеры к 
каждому из них. 

7. Что такое «куллият хамса¬. Дайте полное разъяснение данной теме, 
приведя логические примеры к ним. 

8. Что такое «та‘рифат¬? На какие виды делится? Каковы условия 
правильности «та‘рифат¬. 

9. Дайте определение термину “суждение (кадыйа)”. 
10. Расскажите оструктуре и видах простыхсуждений(кадыйамуфрада). 
11. Расскажите оструктуре и классификации сложных суждений (кадайа 

мураккаба). 
12. Какие виды отношений между суждениями (нисба) существуют. 
13. Расскажите о классификации аргументации. 
14. Перечислите виды сопоставлений с примерами. 
15. Определите, к какому суждению относятся следующие предложения 

А) Каждая душа вкусит смерть 

Б) Некоторые религиозные учебные заведения не являются вузами.  
В) Ничего из лени не является полезным. 
Г) Некоторые студенты спортсмены. 
16. Дайте определение термину “суждение (кадыйа)”. 
17. Расскажите о структуре и видах простых суждений (кадыйа муфрада). 
18. Расскажите о структуре и классификации сложных суждений (кадайа 
мураккаба). 
19. Какие виды отношений между суждениями (нисба) существуют. 
20. Расскажите о классификации аргументации. 
21. Перечислите виды сопоставлений с примерами. 
22. Определите, к какому суждению относятся следующие предложения 

А) Каждая душа вкусит смерть 

Б) Некоторые религиозные учебные заведения не являются вузами.  
В) Ничего из лени не является полезным. 
Г) Некоторые студенты спортсмены. 
23. Дайте определение индукции. Приведите пример индукции. На какие 
виды она делится? 

24. Определите вид индукции:  
А) Хорошая организация дела – половина успеха. 



Б) Все свидетели ошибаются. Все врачи ошибаются. 
В) Курение, и алкоголь вредны здоровью. 
25. Разъясните важность индукции в шариатских науках. 
26. Расскажите об аналогии и его видах. Приведите примеры.  
27. К какому виду аналогии относится следующий пример: 
28. Каждый человек ошибается 

29. Наилучшие из ошибающихся кающиеся люди 

30. Наилучший человек – кающийся.  
31. Расскажите о логических основах теории аргументации. 
32. Дайте определение терминам: тезис, аргументы, демонстрация, 
опровержение. 

 أكسام امكلي  
 وكد كسم اممواطلة امكلٌات إمى خمسة أكسام* (، وذمك بملبحظة اموسةة بٌوها وبٌن امماوٌة 

غلى لثٌرًن نخجلفٌن قي امخلٌلة قي جواب نا وو، نثامه *امخٌوان(، قئهه ًلال غلى    امحوس ووو امكلي امملول
الإهسان وامفرس وامخمار، وًصدق غلٌها قي جواب كول املائل: نا الإهسان وامفرس وامخمار؟* ( قٌلال قي  

 امحواب: حٌوان 
 وإن شئت كلت قي ثػرًف امحوس: وو جزؠ امماوٌة امصادق غلٌها وغلى غٌروا 

صلامف  

 ووو جزؠ امماوٌة امصادق غلٌها قي جواب أي شيؠ وو، امممٌز مها غن غٌروا، لامواطق باموسةة ملئهسان 

 امػرَضُ امػام
ووو امكلي امخارج غن امماوٌة امصادق غلٌها وغلى غٌروا، لامماشي باموسةة ملئهسان ولا ًلع امػرض امػام  

خلٌلة قي جواب نا وو، لء*إهسان(، قئهه ًصدق غلى قي امووع ووو امكلي امملول غلى لثٌرًن نجخدًن قي ام
آ غوها قي نثل كومك: نا زًد وغمرو وبكر؟ قٌلال قي امحواب: إهسان   زًد وغمرو وبكر، قٌلع جوابا

 امخاصة ووي امكلي امخارج غن امماوٌة امخاص بها لامضاحك ملئهسان 
2.6.4. Примерные вопросы к зачёту: 

1. Дайте определение рациональным и обычным нормам? Дайте небольшое 
разъяснение данным понятиям вместе с примерами. 

2. Что такое даур и тасалсул? Приведите по два примера к каждому термину. 
3. Что подразумевается под «макулат ‘ашара¬ в мантыке? Объясните 

каждую категорию посредством практического примера. 
4. Разъясните тему «Чтойность (махийавахувиййа)¬. 
5. Какие виды информаций существуют в мантыке? Приведите примеры 

относительным логическим понятиям (мафхумати‘тибариязихнийа). 
Какие виды акциденции (‘арад) существуют в мантыке? 

6. Дайте разъяснения терминам «причина (‘илла)¬ и «следствие (ма‘лул)¬. 
7. Перечислите и дайте разъяснение основным правилам познания. 
8. Расскажите об этикете дискуссии 

9. Перечислите правила дискуссий и ее особенности. 
10. Приведите пример анализа заблудших воззрений религиозных людей , 

воспользовавшись темой «даурватасальсул¬. 
11. Примените тему «макулат ‘ашара¬ по отношению к словам «ислам¬, 

«университет¬, «богослов¬. 
12. Приведите примеры разрешения конфликтов внутри религиозной 

общины, опираясь на тему «причина (‘илла)¬ и «следствие (ма‘лул)¬. 



2.6.5.  Формы контроля освоения дисциплины 
Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и 

активность студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю 
(рубежная контрольная работа по пройденному блоку тем) и итоговый 
контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, 
тестирования, проведения коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, 
проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или 
коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в 
виде письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам 
дисциплины, изученным в течение семестра.  

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, 
реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими 
учебной программы на данный момент времени. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение 
практических заданий, тестирования, презентаций. 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 
студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины 
проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 
Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично¬ 90-100 % 

«хорошо¬ 75-89% 

«удовлетворительно¬ 60-74% 

«неудовлетворительно¬ менее 60% 

Зачтено, не зачтено  

 

 

28 августа 2023 г. 


