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Перифраза как паралогическая структура языка является таким 
средством языковой организации, при котором описание некоторого яв-
ления осуществляется при помощи замены его более сложным оборотом. 
Перифраза даже одного слова предполагает его замену рядом других 
обозначающих его слов. В соответствии с требованием закона тождества, 
на котором основана перифраза, такая замена не должна сопровождаться 
потерями в содержании. 

Метафора – паралогическая структура языка, которая базируется на 
установлении сходства между двумя понятийными сферами. Принцип 
сходства состоит в выявлении общего у близких явлений при отсутствии 
реальной связи между ними. Механизм функционирования метафоры 
предполагает перенос некоторого признака с одного явления на другое. 

Метонимия является паралогической структурой языка, в основании 
которой лежит принцип смежности, позволяющий выявлять общее меж-
ду двумя понятийными сферами при наличии реальной связи между ни-
ми. Механизм метонимии заключается в экстраполяции признака неко-
торого явления на все явление, что дает возможность судить о целом по 
его части. 

Ирония представляет собой паралогическую структуру языка, по-
средством употребления которой происходит выражение в словах смыс-
ла, противоположного их значению. Основываясь на принципе контра-
ста, ирония говорит утвердительно о том, что на самом деле отрицает, 
поскольку явлению, обладающему некоторым признаком или свойством, 
противопоставляется другое явление, у которого данный признак или 
свойство отсутствует. Ирония, имеющая вид одобрения некоторого тези-
са, на деле является неявным утверждением антитезиса. 

Таким образом, была представлена классификация паралогических 
структур языка. Понимание механизмов их функционирования позволит 
решить многие проблемы в различных отраслях знания. Выявление ме-
тодологического статуса паралогизмов важно не только для построения 
их теоретической модели. Особенно важно то, что исследование данного 
феномена способно принести большую практическую пользу. Оно может 
помочь в экспликации методологических стратегий построения фило-
софских и других видов текстов, что углубит их понимание, прояснит то, 
как понимаются логически и лингвистически нерегулярные построения. 
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ПРОБЛЕМА  «ВОПРОС-ОТВЕТ»  НА  ПРИМЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  ИГР 

Вопросы и ответы – необходимое звено, без которого невозможно 
мышление и общение людей. В вопросно-ответных комплексах мы вы-
ражаем наши знания о внешнем мире, осуществляем передачу этих зна-
ний от одного человека к другому. Представление о том, что есть вопрос 
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и ответ, имеется у каждого человека. К чему же тогда рассматривать и 
без того очевидные вещи? В качестве возражения можно было бы гово-
рить о том, что интуитивное понимание понятий «вопрос» и «ответ» не 
позволяет нам формализовать всякий вопросно-ответный комплекс и уж 
тем более не является гарантией того, что человек может найти ответ на 
любой вопрос, что он умеет вести спор и обладает культурой аргумента-
ции. Чтобы убедить вас, что не всё так просто с вопросами и ответами, 
мы бы хотели задать вам вопрос, ответ на который известен каждому из 
вас, но при этом вовсе не является очевидным: 

Когда в 1987 советская компания «Фильмэкспорт» дублировала этот 
сериал на английский, то русское идиоматическое выражение в переводе 
звучало, как «You just wait». Под каким названием нам известен этот се-
риал? (Ответ: Ну погоди) 

В логике существует специальная теория, изучающая вопросно-
ответные комплексы (эротетическая, или интеррогативная логика). В 
рамках данной теории рассматривается структура вопросов и ответов, их 
виды, характеристики, способы представления вопросов в языке, а также 
решается проблема формализации вопросно-ответных выражений, кото-
рая, как нам известно, в логике предикатов не решается. 

В рамках интеррогативной логики под вопросом понимается языко-
вое выражение, фиксирующее стремление человека к устранению со-
мнения, колебания, неопределённости в знании и получению нового, бо-
лее полного и точного знания. Вопрос в игре «Что? Где? Когда?» (далее 
– ЧГК) является заданием, сформулированным на естественном языке 
(возможно, с привлечением нетекстовых элементов), и характеризую-
щийся краткостью, общедоступностью, метафоричностью. Специфика 
вопросов обусловлена тем, что ЧГК – это состязание интеллектов, а не 
знаний: ведь куда интереснее состязаться в логике, гибкости мышления, 
способности к нетривиальным ассоциациям и т.п., чем демонстрировать 
знание огромного количества голых фактов. 

Предназначение ответа заключается в уменьшении неопределённо-
сти, выражаемой вопросом, в ряде случаев ответ указывает на непра-
вильную постановку вопроса. Так как вопрос ЧГК является заданием, то 
ответ должен быть правильным решением (известно, что правильный от-
вет существует, необходимо лишь логически выйти на него). Все ответы 
должны быть прямыми, полными и по существу. 

Разберём логическую структуру вопроса на следующем примере: 
Газета «Друг для друга» сообщает, что власти Курска признали ЕЁ 

«эффективной рекламной площадкой». Рекламу в НЕЙ называют новым 
горизонтом для рекламодателей, хотя этот «горизонт» и ограничен не-
сколькими метрами замкнутого пространства. Назовите ЕЁ двумя слова-
ми. 

Логическая структура вопроса включает искомое, или область неиз-
вестного. В данном вопросе искомое – ОНА, описываемая двумя слова-
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ми. Предпосылочным знанием, или логическими предпосылками вопроса 
является характеристика ЕЁ как эффективной рекламной площадки, ог-
раниченной несколькими метрами замкнутого пространства. 

Логическая структура включает также требование перехода от неиз-
вестного к известному: «назовите ЕЁ». Наверное, вы уже догадались, что 
это кабинка лифта. 

Согласно логической классификации, вопросы делятся на простые и 
сложные (критерий – структура, возможность деления на вопросы), уз-
ловые и наводящие (критерий – отношение к познавательной цели), 
творческие (делятся на вопросы-задачи и вопросы-проблемы в зависимо-
сти от того, достаточно (логический путь) или недостаточно (логи-
ка+дополнение) знаний адресата) и нетворческие (критерий – сложность, 
опосредованность). 

Стоит сказать, что практически все вопросы ЧГК относятся к твор-
ческим – иначе поиск ответа не составлял бы труда и соревнования были 
бы бессмысленными. 

Следующая проблема – как найти правильный ответ на вопрос ЧГК. 
Алгоритмом поиска ответа могут быть один или несколько логических 
шагов, интуитивный поиск, «озарение» и т.п. 

Для того чтобы выйти на правильный ответ, часто используются 
следующие методы: мозговой штурм (игроки высказывают максимальное 
кол-во любых идей, а затем они анализируются, развиваются и выбирает-
ся окончательная версия), синектический штурм (высказывание идей и их 
критика происходит одновременно), раскручивание вопроса с конца (эф-
фективен для многоходовых вопросов), подбор нужного знания. 
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