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Традиционно всякая логика, отличная от классической, называется 
«неклассической». Существует много неклассических логик, которые при-
меняются в основаниях математики, информатике, формальной филосо-
фии и эпистемологии, лингвистике и т.д. Причины, по которым ту или иную 
логическую систему называют неклассической, могут быть самыми разно-
образными. В частности, неклассической будет любая система, удовлетво-
ряющая хотя бы одному из следующих условий: 

— поведение одной из стандартных связок (импликации, дизъюнкции, 
отрицания, конъюнкции) в ней отличается от классического, например им-
пликация в ней может быть более «релевантной», избегающей так называ-
емых «парадоксов материальной импликации»; 

— в её языке присутствуют дополнительные связки, такие как модаль-
ные связки «возможно, что…» или «необходимо, что…», чья конкретная ин-
терпретация зависит от области приложений; 

— в её языке присутствуют виды кванторов, невыразимые в рамках 
классической логики первого порядка, такие как «существует бесконечно 
много x таких, что…». 

Неклассические логики могут быть сильно полны относительно подхо-
дящей семантики, сильно отличающейся от классической (семантики воз-
можных миров, топологической семантики, алгебраической семантики, 
теоретико-игровой семантики и т.д.). Вместе с тем для некоторых неклас-
сических логик не существует полных дедуктивных систем ввиду их боль-
шой алгоритмической сложности; однако такие логики по-прежнему 
можно изучать с теоретико-модельной точки зрения. 

Предполагаемый формат семинара — доклады продолжительностью в 
1-2 занятия. Каждый доклад будет посвящён тому или иному виду 



неклассических логик. Ожидается, что большую часть докладов сделают 
участники семинара — активные аспиранты и студенты.  

 

Некоторые из потенциальных тем докладов: 

— конструктивные логики (в частности, интуиционистская логика); 

— модальные логики (временные логики, логики доказуемости, дина-
мическая логика программ и т.д.); 

— дескрипционные логики; 

— релевантные логики; 

— субструктурные логики (главным образом исчисление Ламбека и 
его производные); 

— немонотонные логики; 

— вероятностные логики; 

— логики с обобщёнными кванторами (такими, как «существует беско-
нечно много»); 

— инфинитарные логики (вроде тех, чей синтаксис позволяет строить 
бесконечные конъюнкции и дизъюнкции); 

— логики второго и более высоких порядков. 

 

В качестве источников могут выступать статьи и главы из книг. Ниже 
приведены некоторый (отнюдь не исчерпывающий) список потенциаль-
ных источников. 
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