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As a result, modern Belarus is one of the few countries where there are no confessional 

conflicts. 
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Сегодня современный мир отражен в огромном количестве событий, процес-

сов, формирующих его неповторимое многообразие и уникальность. Из-за чего, 

в постоянно изменяющейся реальности, возникает необходимость определения 

не только роли человека, но и его особого места в пространстве, в котором  

он существует, развивается и совершенствуется.  

Каждый человек в той или степени формируется под влиянием окружающих 

его изменений, которые влияют на его жизненные принципы, мировоззренче-

скую и нравственную направленность его интересов, поступков, намерений, спо-

собов построения межличностных отношений, создавая тем самым определен-

ные ценностные ориентации, характерные конкретно для каждой личности  

в отдельности, определяя тем самым её индивидуальность и неповторимость.  

С течением времени человек сталкивается с различного рода социальными  

и не только препятствиями, в процессе преодоления которых, содержание  

и характер его ценностных ориентаций видоизменяются и приобретают в основ-

ном общественный характер. Это обусловленно тем, что социализация каждого 

человека происходит в условиях взаимодействия с обществом, ввиду которого 

каждый человек приобретает часть ценностей от окружающего его мира, таким 

образом преобразовывая и «подстраивая» себя под окружение.  

Создание некоторого числа особых ценностных ориентаций требует от ин-

дивда осознанности, которая может быть создана за счёт совершения определен-

ных действий. Примером действий, способствующих развитию осознанности, 

является изучение такой научной дисциплины, как логика. Именно она может 

стать тем особым инструментом, который позволит создать собственные  
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жизненные принципы и сформировать качественные положительные  

межличностные отношения.  

Логика, выступая как наука о правильном мышлении, способна раскрывать 

содержание многих действий и процессов, происходящих вокруг человека.  

Однако полное овладение данной дисциплиной не гарантирует полного  

«просветления» в построении ценностных ориентаций. Тем не менее, следуя  

некоторым основным её правилам и законам, индивид способен получить значи-

тельные возможности восприятия, осознания и, в отдельных случаях, преодоле-

ния изменений окружающего мира.  

Основные законы логики были сформулированы ещё в древности одним из 

основоположников данной науки, древнегреческим философом и эрудитом Ари-

стотелем. Первый закон, или «закон тождества», является основополагающим, 

так как оформляет сохранность суждений, тем самым «формируя» здравый 

смысл. В своем трактате «Метафизика», мыслитель давал такую трактовку  

закона: «…иметь не одно значение – значит не иметь ни одного значения; если 

же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с 

другом, а в действительности – и с самим собой; ибо невозможно ничего мыс-

лить, если не мыслить что-нибудь одно». В его основе лежит утверждение, что 

любая мысль (любое рассуждение) обязательно должна быть равна (тожде-

ственна) самой себе, т. е. она должна быть ясной, точной, простой, определенной. 

Говоря иначе, этот закон запрещает путать и подменять понятия в рассуждении 

(т. е. употреблять одно и то же слово в разных значениях или вкладывать одно  

и то же значение в разные слова), создавать двусмысленность, уклоняться от 

темы и т.п. Применение этого закона в реальности может быть использовано  

понимания намерений других людей. К примеру, менеджер используя закон тож-

дества может тактично указать своим работникам на факт невыполнения их 

непосредственных обязанностей и задач. Так как обещание выполнить работу и 

факт того, что она не была реализована не являются тождественными понятиями, 

вследствие чего первый закон логики нарушается, и работодатель получает воз-

можность указать своим подчиненным на их ошибки, тем самым выстроив си-

стему межличностных отношений, создав при этом определённые ценностные 

ориентации внутри коллектива.  

Содержание второго закона раскрывается в цитатах нескольких древнегрече-

ских философ. Платон определял этот принцип: «Невозможно быть и не быть 

одним и тем же», Аристотель определял трактовку закона в своем труде «Мета-

физика»: «… наиболее достоверное положение – это то, что противолежащие 

друг другу высказывания не могут быть вместе истинными». Закон содержит по-

ложение о том, что если одно суждение что-то утверждает, а другое то же самое 

отрицает об одном и том же объекте, в одно и то же время и в одном и том же 

отношении, то они не могут быть одновременно истинными. Говоря иначе, ло-

гический закон противоречия запрещает что-либо утверждать и то же самое от-

рицать одновременно. Прежде всего в повседневной жизни индивиды чаще всего 

встречаются с дистантными противоречиями, когда между суждениями нахо-

дится значительный интервал в речи или тексте. За счет определения дистантных 
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противоречий, индивиды получают возможность формировать собственные 

принципы относительно утверждений, которые могут быть предложены окружа-

ющим индивида обществом. К примеру, отдельные личности могут высказы-

ваться в поддержку определенных поведенческих норм, которые являются обще-

ственно приемлимыми и принимаются многими членами общества, однако  

при рассмотрении позиций и утверждений могут быть найдены многие противо-

речия в данных нормах, которые ставят под сомнение «следование» им [1].  

Следующим краеугольным камнем формальной логики является закон ис-

ключенного третьего, который впервые был сформулирован Аристотелем в трак-

тате «Метафизика». Согласно этому закону, процессе рассуждения всякое суж-

дение или истинно, или ложно. Данный закон устанавливает связь между проти-

воречащими друг другу осмысленными высказываниями (в рассуждении, в тек-

сте или теории): одно (и только одно) из них истинно, другое ложно. Аристотель 

считал, что закон исключенного третьего следует ограничить высказываниями  

о прошлом и настоящем и не прилагать его к высказываниям о неопределенных 

будущих событиях, то есть к таким, наступление которых в настоящий момент 

ещё не предопределено, поскольку нет причины ни для того, чтобы они произо-

шли, ни для того, чтобы они не случились. Благодаря закону исключенного  

третьего индивиды получают возможность рационально оценивать истинность 

суждений и определять, какие из них могут быть ложным.  

Предположим, индивид констатирует, что завтра будет встреча двух людей, 

и данное суждение является истинным. Из этого следует, что не может быть та-

кого, чтобы завтра встреча этих двух людей не произошла. Следовательно, это 

необходимо, чтобы завтра встреча обязательно произошла. Подобно этому те-

зису, если сегодня утверждение о завтрашней встрече между этими людьми 

ложно, то необходимо, чтобы встреча завтра не произошла. Но высказывание о 

том, что завтра произойдет встреча, сегодня истинно или ложно (логический 

принцип двузначности, в соответствии с которым всякое высказывание является 

либо истинным, либо ложным, то есть принимает одно из двух возможных  

истинностных значений – «истинно» и «ложно»).  

Принцип двузначности предлагает нам выбрать одну из этих двух альтерна-

тив как верную, то есть или необходимо, чтобы встреча завтра произошла, или 

необходимо, чтобы она завтра не произошла. На самом деле, если сегодня вы-

сказано «Завтра будет встреча двух людей или завтра не будет встречи двух лю-

дей», то это высказывание будет неопределенным, если неопределенны образу-

ющие его части. Но утверждение «Завтра будет встреча двух людей или неверно, 

что завтра будет встреча двух людей» будет истинно: если высказывание «Завтра 

будет встреча двух людей» неопределённо, то высказывание «Неверно, что зав-

тра будет встреча двух людей» истинно. Благодаря суждениям, которые возни-

кают при использовании закона исключенного третьего, индивиды получают 

возможность определять истинность суждений, тем самым формируя собствен-

ные ценности, далее на основе которых могут базироваться не только личные 

умозаключения индивидов, но и их поведенческие особенности.  
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Ещё одним основополагающим принципом формальной логики является  

закон достаточного основания, утверждающий, что любая мысль (тезис) для 

того, чтобы иметь силу, обязательно должна быть доказана (обоснована) какими-

либо аргументами (основаниями), причём данные аргументы должны быть  

достаточными для доказательства исходной мысли, т. е. она должна вытекать  

из них с необходимостью (тезис должен с необходимостью следовать из основа-

ний). Подобный общелогический принцип предполагает возможность рацио-

нально определять содержание суждения, благодаря чему можно определять 

насколько сильно имеют связь тезис и основание, тем самым создавая свою  

неповторимую систему ценностей.  

Зачастую пример достаточного основания применяется в юридической сфере, 

которая требует создания определённой системы обоснованных мнений, кото-

рые в той или иной степени определяют, является ли действие незаконным и тре-

бует наказания. К примеру, в рассуждении: «Преступление совершил Н. (тезис), 

ведь он сам признался в этом и подписал все показания (основание)», – закон 

достаточного основания, конечно же, нарушен, потому что из того, что человек 

признался в совершении преступления, не вытекает, что он действительно его 

совершил. Закон достаточного основания, требуя от любого рассуждения дока-

зательной силы, предостерегает индивидов от поспешных выводов, голословных 

утверждений, дешевых сенсаций, слухов, сплетен и небылиц. Запрещая прини-

мать что-либо только на веру, этот закон выступает надежной преградой для  

любого интеллектуального мошенничества, не случайно он является одним  

из главных принципов логики как научной дисциплины.  

Таким образом, логика и основные законы, применяемые в данной сфере, 

считаются особым мощным инструментом, благодаря которому индивид полу-

чает определенные возможности, позволяющие создавать свою собственную  

систему ценностных ориентаций. Благодаря использованию общелогических 

принципов члены общества, при наличии определенных сомнений, могут исклю-

чать нерациональное следование общественным суждениям, которые можно рас-

смотреть с точки зрения законов логики, тем самым определив их истинность 

или достаточность основания для их констатации. Благодаря законам логики,  

человеческая цивилизация сохранила особые способы и методы «облегчения 

жизненного цикла», которые ещё в древности были заложены Аристотелем, Пла-

тоном и другими философами и эрудитами, стремящимися сделать существова-

ние людей более осознанным, в окружающем ежесекундно меняющемся мире. 
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Аннотация. Сегодняшний мир является одним из наименее стабильных  

вещей, постоянное обновление информационного поля заставляет человека все 

чаще задумываться о своих социальных ролях и способах существования.  

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/aristotel_metafizika_perevody_kommentarii_tolkovanija/7-1-0-125


222 

Из-за чего, в свою очередь, возникает естественная потребность в облегчении, 

которое может быть осуществлено с помощью фундаментальных законов  

логики, описанных еще много веков назад. Закон тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего и закон достаточного основания способны не про-

сто повлиять на поведение индивида, но и помочь ему сформировать собствен-

ную систему ценностных установок и межличностных отношений.  

Ключевые слова: ценностные установки, логический закон, индивид, система 

межличностных отношений, образ мышления. 

VALUE ORIENTATIONS IN THE INFORMATION SOCIETY: LOGICAL 

ASPECT 

Abstract. Today's world is one of the most unstable things, the constant updating 

of the information field makes people think more and more about their social roles and 

ways of being. Because of what, there is a natural need for relief, which can be achieved 

by means of the fundamental laws of logic described centuries ago. The law of identity, 

the law of contradiction, the law of the excluded third and the law of sufficient reason 

can not only influence an individual's behaviour, but also help him to create his  

own system of values and interpersonal relationships. 

Key words: value attitudes, logical law, individual, system of interpersonal  

relations, mindset. 
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Идеология патриотизма представляет собой особый вид описания ценно-

стей, лежащих в основе государственного устройства. Содержание этих цен-

ностей, их формы, и способы воздействия на общественное сознание выгля-

дят по-разному, в различных странах, и в концепциях ученых и философов, 


