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Логик#. -  необходимый метод получения нового научного зна
ния, которое отличается .от обыденного тем, что оно н</ только 
истинно, но и логически систематавированно, а его внутренняя 
логика обусловливает его творческое развитие. Логика -  орудие 
мысленного творчества, повтор без неё невозможна' интенсифика
ция производства вообще и духовного производства в частности, 
ведь датзнсификация предполагает внедрение новых научных гидей.

Человек, который неспособен к сознательному логическому 
анализу своих и чужих рассуждений, который полагается только 
на интуитивнуйлогичность, ни себе, ни другим людям но может 
Доказать логичееяй правильность какой-либо новой мысли, а зн а - 
чит, чай̂ е всего неспособен обеспечить внедрение своих интуи- 
^ишие ^еда^о*. Если такой человек становится преподавателем 
Нематематизированных дисциплин, то он неспособен вполна деле-’ : 
направленно уч1;ть мийлить и контролировать. результаты этого 
Обучения, поскольку неспособен с уверенностью отличить: уыо?, 
заключение от простого набора фраз.

Логика -  наука о законах правильного построение жол(Д. ' 
Логическая правильности рассуждений необходима для того , что
бы из исходных истинных мыслей получать нозыв иетины. Разу
меется, что и истинность неходок мыслей.» истинность положе
ний 'самой логики доказывается практикой.

йлилеиие изучается и другими науками, в частности: психо-j 
догией. Современная психология доказывает, что вторая сигналь
ная <5цст$ма, Язык символов, коде* ’'эффективно выполнять свев 
роль лишь в единотве с первой' сигнальной системой, т .е .  д о »  
КОМ образэв.1 Логическое мышление имеет свой особый предмет 
и свой особый язык образов -  это язык логических диаграмм.
Как в мышлении вообще, так и в ’ логическом мьшении связь язи-.’ 
ка символов о языксм образов обеспечивает, понимание символов' 
и связей между ними, а также необходима дол творческой продук
тивности’ человеческого мышления. _ _ _  __

Неспециалист по логике долненовлад*вать ею Недля ее же 
развития, а для использования вн&учном иывлении. рдя этого* 
нужны не только верные, но и понятные методы. Интекс~£икащ-я

3 6м. t Be « е р  Л.М . Психически процессы. Т. 2 . -  * . *--Яэд-^ю ■ ХГЗ\ 
1976. с . 131* 168, 4&. ,
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требуетучитб"ся ползать правильные решения наименее трудоём
ком и вреадёмхим путей, и легко
усваиваешми средства»!. Выбор Предлагавшее ниже до1 ических 
диаграмм, символики, методов водчинен этому требованию.

Символический язьев представляет собой знаковую мформа- 
ционнуюсистему. Он выполняет такие функции: матвриелизует 
мысль в виде упорядоченных последовательностей знаков, слу
жит для передачи мысли /дафорыации/ между людьми, позволяет 
строить мысленную модель объективной реальности посредством 
осмысления ч^вственкшс образов.

Язык логики -  один из шогкх научных- искусственных язы
ке». Исяуссч венные языки в науке необходимы потому, что есте
ственный язык, который стихийно складывается для коопера1?ии 
людей в процессе труда, имеет ряд недостатков:; I /  значения 
его знаков изменяются неуправляемо; 2/  одни и те же понятия 
выражаются разными словами /синонимами/ ,и есть частичная 
избыточность знаков; 3 / в нем распространены оы&таг- слова, 
имеющие много значений; 4 /  невсякую мюль можно хорошо выра
зить имеющимися словами /частичная недостаточность выбора зна
ков/; 5/  правила грамматики естественного языка не позволяют 
отличить бессмыслицу.

В искусственных научных языках, называемых формализован
ными, чтобы преодолеть указанные недостатки естественных язы
ков, устанавливаются: II  набор исходных выражений, принимае
мых за: простершие, с  четким указанием их значений; 2/правшга, 
позволяющие отроить и отличать правильно построешые выраже
ния /формулы/ данного языка; 3 / правила чисто формального 
преобразования одаих правильно построенных форыул ./выражений/ 
в другие; благодаря таковым особым правилам в языке логики 
из истинных пооаше с необходимостью получают истинные заклю
чения.

При составлении логических схем необходим язык логичэс- 
хих символов. Топко запись такими симвелаш даёт возможность 
кратко в чистом виде представить логическую структуру любого 
рассуждения, чтобы затем проверить его логическую правильноотк? 
выяснить, соответствует ли его отрухтура законам яогиет.эдесь 
из соображений крвлмещ  »  Щедроты эзйяоиj» e r a  ицдаа оеЦ *
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символика:
It А,В,С... -  символы дня понятии или высказывания, а равно 
маслимых в них множеств предметов;
2 / х,у, . . .  -  символы в общих определениях логических струк
тур или операций ,_такме, на место которых должныподотавяять- 
ся символы А,А»В,В^С.. . ,  понятия или высказывания;
3 / логические союаы:

А/или отсутствие знака мекду буивами; АВ, ху и т .д ./ -  
соедаюительное "и" /символ воныонкции/,
-V w "или" /символ дизъюнкции/,

—  ■/■-*/■> "если/,.* /сии&ов дазвдюофт/,
-• / —/  -  "если и только если... ,  т о ..."  /сызол эквивалент
ности/ ,
черточка над символами, например: А, х у , -  "н е -..."'и ?»

_ "нивернб, «то».." /сшвоя юркцания/;
4 / твяочввкие знаки яашса' фястов; Ы -  левая и правая 
ежобт, указывающие х&к в в  математике порядок выполнения 
«прядай.

В яэнве линейннг'.ниагрвмм символам А,В,С,х,у.%. соответ
ствую* линии ,на поименоваквдйс атимн симвоамш параллелях, а 
символам A ,S,C ,x,y... соответствуют пробелы на тех же парал
лелях.

Примечание; Часто a veto "Понятие" используют символику, 
иоторую принято считать оидаоликой теории мнокеств, а в дру
гих тешх иную символику, принимаемую для логики высказываний 
И логики предикатов. Этим закрепляется чрезмерный разрыв меж- 
ду темами "Понятие" и “Выска&нваяие", который вполне правомер
но Преодолевается некоторую» автора!». /См.: Зегет В, Элемен
тарная логкка/Пер. с ней. И.М.Морозовой..-г М, f Высв*шн.>1Ш5./ 
фактически же части логита* васяавнванийи яргики .предикатов , 
Изучаемые по навей программа вйсшне подведадпи по  ̂ теорию «то
жеств, а параллелизм т«ореивим«<ясественно1! я собственно ло
гической интерпретаций' охазнвавтея вэлш1да/Э  даншк указа- 
ниях реализуется в эта подввдапюетъ, и испавь&оваиие символов 
логических еовзо* в теоре**ко~шда:ественном значвнии.Делает» 
ся &п> впсцюв в соответствии с современней литературой: ем. : 
Справочная книга по математической логик#. Ч.П. Теория шо» 
«•ви.-Ж г!кзта.^ 1982,сЛ00.
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В логике изучаются 3 основных формы мшления: понятие, 
высказывание /суждение/, умозаключение. Соответствие между 
етими формами мысли, выражениями язнка /знаками, символами/ 
и объективной реальностью /обозначаемыми, мыслимыми предмета
ми/ показано на таблицеТ:

Табл.Т.
Мысль понятие высказывание (умозаключение
Знак термин /имя, 

наименование/
предяокение, 
связь терми
нов

сложное предло
жение, опосред
ствованная связь 
терминов

Обозначае множество непосредственная опосредствован
мое, мысли
мое

предметов связь множеств 
предметов, а так
же множество пред
метов, отличаемое 
этой связью

ная связь мно
жеств предметов

Символы языка логики выражают качественные различия меж
ду множествами предметов мышления /множества всего того, о 
чем мы мыслим/, но фиксируя, что эти различия есть, символы 
А ,Ь, С .. .совё]^нно~безра»№»да к“ тону, каковы именно эти раз
личия, важно лишь то, что они позволяют отличать одно от дру
гого, третьего и т .д . Всякая форыа мшшення есть отражение 
множества предметов или отношения между множествами предметов, 
а эти множества мааио изобразить отрезками линий, участками 
плоскости, ограниченными линиями, что и делается на логичес* 
ких диаграммах.

ПО Ы Я Т И.Е

Понятии -  мысль об определенном множестве предметов и о 
единой отличительной совокупности признаков у каждого из них, 
ьыракаемая в языке термином /именем/*

Имена предметов мысли -  это отдельные слова либо слово- 
сочетания. Отдельйда слова -  простые термины, словосочетания -  
сдскние. Чтобы понимать -сложные термины, надо понимать соОТав* 
дякцре их лрозп». :£оиючение из атогоправила -  идиоматичес
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кие выражения, неразложимые словосочетания. Но такую неразло
жимость , исключительность в научной языке всегда надо строго 
доказывать, иначе возможно неправильное поникание.

Совокупность признаков, маслшая в понятии, называется 
содержанием понятия. Зги признаки выражаются в высказывания* 
о пресетах. Признаки есть существенные, без которых данные 
предметы не могут существовать, и несущественные. Существен
ность признаков может определяться не только с точки зрения 
объективного существования или несуществования предметов с 
этиш признаками, но и с  точки зрения соответствия или несоот
ветствия этих признаков"осуществлению тех или иных интересов 
людей. Например: объективно существенным признаком книги являет
ся то , что она есть средство хранения и передав информации, 
содержащейся в тексте, а субъективно существенным дня некото
рых людей оказывается то , что книга есть приличное заполнение 
книжного шкафа. Под предметом понимается всё, что мыслится в 
понятии, а под признакакш -в с ё ,  что позволяет отличить эти 
предметы от всех прочих. Вопрос о признаках -  "Какое это?" 
Вопрос о том, каким понятием охватываются данные предаете -  
"Что бывает таким, а нь таким не бывает?"___________________

По тому, что в них дасдится, понятия делятся;на понятия о 
предметах*» обладающих совокупностями качеств, свойств,/юрист, 
город/} понятия об отдельных качествах, принадлежащих разним 
предметам /краснота, твердость/; понятия со отношениях между 
парами, тройкамии т .д . предметов /  быть родственником, нахо- 
даться между/.

Шожество предметов, шелишх в понятии, назь®ается его 
объемом. При втом каждай предают в отдельности/но не часть 
предмета! /  называется элементом объема. Объемпонятия свой
ства -  все случаи обнаружения принада«етв05И етих свойств 
разнымпредметам. Объёй понятия отношения .* вее случаи нали
чия такого отношения между парами, тройками и т .д . предметов.

По объему различаются: /■: .
I /  Единичное понятие -  это-понятие с одним моментом в объеме, 
например: Троя.Солнца. - ‘  “
2 / Общее понятие -  с  более, чем одаим элементом 8 объеме, на
пример: человек, станок.
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По существовала) либо несуществованию предметов, включае
мых в объем, различается:
I /  Пустое понятие, в объеме которого нет реально еуществуюзрсс 
предметов /кентавр, Аполлон/. Эти понятия -  лскные мысли. Вы
сказывания, а которых выражается содержание э^их понятий, ли
бо все , либо их часть -  ложны. Пустота некоторых понятийяе 
очевидаа сразу и выявляется лдаь в хода практического или ло
гического познания. Формально они фигурируют как обв̂ мв или 
единичные. Обозначаются знаком "О",
2/ Непустое понятие, в объеме которого есть реально существую
щее преддаты. Око непустое тйяько со отношению к этим предметам.

Понятие с объемом, который охватывает всю предметную об- 
пасть данного рассуждения, исследования, называется понятием 
а универсальным объемом. Считать или не считать объем некото
рого понятия универсальным зависит от того, по отношению к 
какому конкретному рассуждению рассматривается этот объем, 
охватывает ли он всё, о чём речь. 'й.кой объем будет обозна
чаться знаком "И".

Есть закон обратного отношения между объемом и содержа
нием понятий: если содерсание одного понятия /А / включается 
в содержание другого понятия /В /, то объем другого понятия 
/В / включается в объем первого /А /. Например: А -  книга, В -  
рукописная книга.

ОТНШНйЯ ИДУ ОБЬЕШИ ,ЮШШ изображаются логически
ми диаграммами. В истории логики довольно даогие внесли свой 
вклад в развитие графики и языка_ логических диаграмм, хак ли- 
нейныхТ так и плоскостных. Самое широкое распространение приоб 
рели плоскостные диаграммы Эйлера и Венна. Достаточно известны 
линейные диаграммы Ламберта, несколько меньше -  диаграммы 
Велтона. Самыми универсальными из перечисленных являются диа
граммы Венна. Они лришннщг для решения задач логики классов 
/мнокеств/, логики вкиказываний, логики предикатов. .Еиагралшы 
Ламберта и Велтона применялись только к решению задач тради
ционной еиллоГ1Ю*ита  ̂ йо в последаее время есть примете *ео^ 
ретих6-шокестве1«ор о  применения линейных диаграмм*»

 ̂ бм .; Пашкин Ю.Л» 'Э6лероз* характеристика^- М.: Наука, 1984,
0.63.
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Чтобы ускорить и упростить выполнзние логических диаграмм 
оказалось возмогшим применение особого вида линейных диаграмм 
и особой линейки для их выполнения, разработанных составите
лей этих указаний. Они и буду? использоваться. Их перевод в 
другие вида диаграмм см. в приложении I .

Линейка для выполнения линейных логических диаграмм имеет 
следующий вид:

П З  вспомогательная линейка 3 элементарные участки

ПОЛЗУН О  бУКВеННКШ .
V ваимшованшми параллелей % \ линейка !

Еинейка и ползун, двигазоа^йся но Полю линейки долины 
быть изготовлены из тонкого листа металла или пластмассы. 
Линейка I  входит в отверстие охватывающего её ползуна 2.

На линейных диаграммах объем понятия изображается линией, 
а отсутствие элементов этого объема -  пробелом. Но прежде,чем 
мы знаем, как реально соотносятся какие-то объеш понятий, мы 
допускаем, что есть элементы со всеми возможными комбинациями 
их включение и невключения в обьекы всех Соотносимых понятий. 
Эго показано на постоянной части линейных диаграмм данного 
вида» которая изображена на линейка. Эта часть состоит во 
вертикали из п параллелей, соответствующих логически пере- 
нвншш, т .е . соотаосишш понятиям или высказываниям, а также 
иг сшгошой линии И, которая представляет собой изображение 
универсального множества /объемами ограничивает длину диа
грамм!. По гориаонтали диаграша на линейке состоит из 2П 
пронумерованных элементарных участков, аналогйвдях располо
жению единиц и нулей в  натуральном ряде чисел в двоичной сис
теме исчисления, если каждое число записывать ft знаками 
/0000, 0001;, 0010, ООП и Т .д ./ .  Ползуном отграничивается 
соответствующее данному числу й количество элементарных участ
ков. Яри помопр» вспомогательной линейки 3 лредотврая^ется с?де-
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щение элементарных участков диаграш отдельных опершфЯ по 
горизонтали.

Примё^шше; В основу решениялогических аадач посредст
вом sweVzwc логических диаграмм лолокены те же привода, что 
и в основу решения логических задай при помощидиагргсмм Веша 
/См.: Кондаков Н.й. Логический словарь-справочник, -  М.: Наук»! 
1975, с» I42-I43 ./ или ари помощи составления таблиц истиннос
ти /См.: тан же, с . 5 6 4 ./. Каждому полю диаграммы Венна соот
ветствует одноименный участок такой линейной диаграммы. Но, . 
во-первых, если при определении отношения объемов понятий на 
диаграммах Венна заштриховываются множеством линий пустые поля, 
тон а  выполняеыойна бумаге части линейной диаграммы на однои
менных пустых участках оставляются пробели, а иа одноименных 
неяустых участках прочерчипаетсяпо линейке диаграмма Иси за
тем переносятся с линейки на бумагу комбдашри линий и пробе- ’ 
лов на этих у^етках, эо-вторых, если, при проверке правиль
ности проотых категорических силлогизиов,пуетыв поля опять -  
таки задпгрихошваются множеством линий, то на одаоимзншх . 
участках линейных диаграшставитсязнак , а на одооимея- 
ных непустых участках »  зная "+ ". Каждой строчке таблицы истин
ности, при решении задач лог:ти высказываний, на линейной диа
грамме соответствует участок и, наоборот, каждому элементар
ному участку лшейной диаграмш соответствует строчка таблицы 
истинности. Вместо проставлеииябукв илиединщ.обоишчаицих 
истину^ в таблицах истинности, черев соответствувнре участки 
линейных дааграмм прочерчиваются отрезки прямых линий, *  вш- 
стобуквшшнулей, обозначавирнсв таблицах истинности ловь, 
на соотв0тствую1цг1х участ1сах линег41нх да^рв1ш оставляются про
белы.

Линейяа работает следугациы образам. Ползун 2 перемещает
ся по волю линейки I и устанавливается напротив того из распо- 
лоаенных на уровне символов Ав«" чисел 4 , 3 , 2 ,  I ,  которое 
равно числу п в решаемой за д а ч е .т .е . с  левой еторонн той ра
бочей части лшейки,которая участвует в вычерчивании данной 
конкретной дваграшы. Линейна кладется горизонтально на лист ■ 
бумаги. Во внутреннем углувыступа S и спрааого края диграм
мы на бушге выполнятся вертикальные ютрихи,необходеш» дав 
совмещения участков диаграмма, имеющихся на линейке и вдаоя-
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няемых на бумаге. Епроиежуткв, образованном выступом 5 ,пишет
ся при необходимости символическое обозначение диаграммы шш 
номер операции* При решений задач логики высказавшей выпол
няется диаграмма первое операции, далее ДОЯ выполнения следаю- 
щвй операции линейка с^игаетсявертикально вниз с  соблюдением 
совпадение края вспомогательной лвдейси с контрольным штрихом, 
в прочерчивается диаграмма второй операции и т .д . Диаграмма, 
показывающая отношения объемов понятий, мскет выполняться ha 
адной .параллели. После того, как переменная часть ^иаграшы 
начерчена и результат решения считан, линейка отнимается от 
части 'дош-р^ляы, выполненной найумаре, а При необходимости 
проверки или повторного считывания решения снова прикладавает- 
ся к этой части диаграммы иго штрихам ©•Ыечаюарге. её крал. Но 
надо учрййвать, что только-перемершая часть диаграммы сама по 
себе,без сочетания с частью деграмш  на линейке, самостоятель
ной в^ Л я д а^  не обладает, по&трйу дограмш  отношений объе
мов Понятий будем строить полные, а противное будем orоваумвать.

Отношения объемов'понятий есть отношения ..мыояидох мно* 
меотВф Эаа.адозсес^ва бывают сравннмыии'и несравнимыми. Сравни
мые mem  хотя бы-однн общий признан /основание сравнения/; 
а несравнимы® не икеют ни одаого общего признака.

Рассмотрим отношения сравнимых шслимах шокеств:___
. . . . . .  Табл.2^'.

Диаграмма .'Название отношения!Выражение в яьыке \
Отношения совместимости: .

х—  —  часигчвая совмести- Ёеть:х?» зф» ху» ^
у—- lv иость - Некоторые х есть у, а V-
.'■■■: .-■■»■' »" ■— Иг некоторыеу есть х.
„  X ИЛИ у. у ИЛИ X. • ,
Пример:'.х -  мыслящий иначе, ушслящий во вред'оба,вству.
х-г—. полное вкамчёние Есть ху, ху, ху, нет ху.
у- -  -  ■ одного в щутоь* йсе х ееть у . Если х, то

Иу ; '  подчинение ' у. х , следовательно, у . ;
Пример: х -  ыолот, у -  орудие труда. ■ " • - •
* —  . полное вэаиш^е ;Боть ху, ^5у; не» ху, ху.
у—*  взшюениё * равно-; : Только х вое ес*ь у.

1т. значность, зкзиз*- Только если х , «о у»
..'. ' йентаость

Иримерг х -  уынкй, у -  логйадый /уточнение: допускается 
штуипнная, необ-оективируеиая логичность/.
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ху-- .
2--- *-

Отношения нееозмеотишсти 
соподчинение^ Нет xyzj есть xyr, xyz, 

xyz.
-Иг

Примерах -  бюрократ, у -  грузчик, z  -  работник, И ,- работник! 
х —  противоположность Нет ху ; есть ху, хуДу.

Пример: х -  творец, у -  догматик, 
х—  *  • противоречие Есть х ; есть х . <
Пример: х  -  довазательннй, У -  бездоказатедьный/недоказатель-

Если слова врассуждеяии связываются ыеад собойЗез опо
средствования их связи представлением» чувственным образом 
отношения объемов понятий, «то * просто еловоплётство. Построе 
нив дааграш отношений объемов панятийдаёт возможность и тре
бует уточнять наше знание о предметах, часто заставляет сде
лать некоторые умозаключения в ходе их поотроеш?я и далее по
зволяет подиаграммам делать некоторые заключения, т .е . новые 
шск&зшааия о предаетах.

Есть доа основных типа диаграмм отношений объемов поня- 
тий: с полннця с  неполнш определением отношений объемов. 
Примеры диаграмм первого типа дана в последней таблице.

Диаграммы с полным определением отношений «кремов пока- 
зьщают, что предаееты о любой и эвсех  возмокныхкомбинаций 
признаков либо есть, либо их нет- /обладание признаками, со
ставляющими оодерасанне данного понятия . равнозначно включению 
а объем втого понятия-/. Указанные комбинации признаков равно
значны комбинациям включения и невключения предметов в объемы 
понятий, в содвршшме которых входят эти признаки. Например: 
если предмет обладает признаками стола и мебели, то этот пред
мет есть стел и есть мебель. Рассмотрим подробнее составление 
такой дн&грамш длл понятий: А -  стол, В -  мебель, С -  машины̂

' <ffc...........
В
с
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После,цовательновть операций при составлении диаграммы: 
i /Понятия обозначаются символами, как показано вш е. Опреде
ляется число соотносимых понятий п, Здесь п »  3.
2/На линейке отделяется 2П элементарных участков. 2^ = 8 .
Таким образом, на линейке при П = 3 отделается 8 элементар
ных участков, различающихся комбинациями линий и пробелов на 
параллелях А, В, С.
3/Линейка прикладывается горизонтально к листу бумаги.
4/Во внутреннем углу выступа 5 И с  правого края диаграммы 
на бумаге выполняются вертикальные контрольные штрихи. В про
межутке, образованном выступом 5, пишется символ И .обозн а 
чающий реальное универсальное м нож ество, из которого исключе
ны пустые участки, т .е , в которое включается только то, что 
есть в. реальности,
5/  Каясддй элементарный участок на шкале линейки I слева напра
во просматривается с целью выяснения,есть или нет предметы, 
которые одновременно А,или не-А, В или не-В, С или не-С. В 
данном примере комбинации линий и пробелов на разных элемен- 
тарных участках читаются так: Табл.З.
Р Предметы есть, ,м= Предметы есть,
уч. нет уч. нет
7 стол-мебель-машна нет 3 стоя-мебель-не-мапшна есть
6 не-стол-кебель-машииа нет 2 не-стол-мебель-не-машина есть .
5 стол-не-мебель.. .  нет I стол-не-кебель. . .  нет
4 не-стол-не-мвбель-глаишна есть 0 не-стол-не-мебель-не~ма-

шина есть

6/  Вели предметы, соответствующие данному элементарному участ
ку диаграммы, есть, то на этом участке прочерчивается аккурат
ная линия во всю длину этого элементарного участка, а если 
предм етов, соответствующих' данному участку, нет, то по всей 
длине этого участка оставляется пробел. В данном примере линия 
прочерчена на участках 4 , 3, 2, О* Только эти участки и содер
жат в себе информацию об отношении объемов понятий между собой 
И с реальным универсальным объемом.
7 / Линейка опускается вертикально вниз на 3-4 мм. Вертикаль-  
ноеть контролируется совпадением левого контрольного штриха 
со вспомогательной линейкой 3 . На участках, где линия на парал
лели А совпадает с линией Иг (в датты случае на участке 3),



v j m m m  во нашфотк otc^ctbwo признаке. /нащж-
мер: черное -  не««ркое я т ,я ./ Дюсокшичеекое- оевовнсЛ вид. 
Анализируя возможные кскЛянации обладания идвобдадания разны- 
ш  ppH$H№jjUtt! ври ямищи диаграмм нота чвя&а представить раз-* 
личия .м ода/щ ^^ 9 любом Дояшйи о0ьта«е. Делен ие яо-
нятий в вауке называефея МВСС5И$»1ЮЗДЛ̂  класея-
4фащт дедается по внешним пфМзнавакр ш  жо^вае? сущеотйен- 
ноа в связях нрвдаетов, а естественная иекрадает.

X/ Делениеобьеш,яев^дежиного пснятия, а тою» деление в 
липниыи чдеда1̂ ,- Нащ»м»р! часто делят объемпонятия "обдест- 
,венное создание* без четкого определения. аведьтольво на~вй 
нршгага« « |^ 0  лобчво^в1и т “ зигуиция мскет 0*ноев*ь 
нив"обвр»етва«св еоз}шше* во Ы!эдьшей 5»ni р а э^  обьвмцп
4£/ освааавивобществвнкнх вП1»де«еш|вотей в гротивсволаЕвосп» 
природам, наличное в сознании любого с̂убъекеа: 0 ——
/О к» обчвстввннйе, с 7 »  И /  - совнание/ пч';| - '' ®

ч^о чеясдавэдстао состоит из З-хвубаектов: 
i и С сввзаий оДфстводниии отисиекияы*, а В, ш  связан. Отразим 
на диагра|^:арвч«ю 4 значвиия:/2/ -  дознание общества, исыв>- 
•чаицее яеваиюрне а*емвятн сознания "робинвсна** /3 /  * сознание, • 
порсясдажее обцеедсш, вдово воё чхмнадае; /4 /. ? овцее в « » -  
гашии всех; /5 / -  oifape в оознании белее,49м сдоопс, т .в . группы:

I-  
I 
i
2/He зц ^ о^ р ед оа ой  
йапрш*ер:в явявви* a ^  tu :«n ip d ij 
адшвюй смеваны но крайне* мврв З осяпвяиив д а н я к  воум г

W. Сюиюа в даяекии t члены даяеюи^не 
яаутадкяятся на обвротвеннне, фвавческае,

4/ Вобъеьеыс членов деления естьобар» элементы./См. 3/*>. *ру»
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5 / 3 объеме делимого понятия есть элементы, не включшиь» ни 
в один S3 членов деления /см .2/  -  нетрудоспособные юрослые/.

ОБОЩЯЕЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ШШТШ. Обобщение -  переход и 
бои>яему объему путем исключения из содержания понятия некото
рого признака. Ограничение -  яереход к меньшему объему путей 
вшдачения в содержание понятия видового признйка.Ваприыер:
А -  деяние, В -  преступление, С -  уголовное преступление.
Схема: д . '

ограничение !  В-,» ■».»..: 4 об<Хйцение
ДДШИЦЙЯ /ппиу^ж иик/ ШШШЯ есть указание единой сово

купности признаков, которой обладает каждый из предметов, мыслит 
шас в понятой,» не обладав!» прочив предает». Определением назы
вают и всякую, мысль, уточняющую содержание, а заодно и объем по  ̂
нятия. Ваз определений нет определенности мыслей^без неё нет 
определенности целей, без 'определенных целей нет сознательного 
целенаправленного действия.

Определение понятия кем-либо выполняет тринеразрывных 
функции /терминологическую, понятийную, предметную/ притом 
одау из них явно, а другие неявно: I /  показывает, что то®,: кто 
определяет, считаетнужным употреблять оЬределяемый термин в 
определенных сочетаниях с другими терминами; 2 /  уточняет его 
мысли /понятие/ о предметах, названных этим термином; 3 / сооб- 
врв* об отличительных признаках этих предметов. Чаете из непо
нимания этих функций происходи неумение отличать спор о слова-, 
принявши/гформу спора о лредегете, от спора о предмете г  приняв
шем форму спора о вдовах*Шщшмер^от того, будетли в ощжде- 
ленш интереса фигурировать сочетание "субъект мажетдействовать 
вопреки своему интересу" зависит наша практическая способность 
выявлять причины человеЧеекой деятельности и влиять на них.

Правила определения:
1. Соразмерностьопределяемое = определяющему" -  обязательная 
структура правильного явного определения.
2. Определенность определяющего: а / отсутствие круга, т .е .  в 
сййтаве опрадёляйцего im должно быть определяемого ujtuaw } 
б /  немнш’оэнаодость терминов в отделяющей части; я/ наличие 
определений каждого элемента определяющей части. Пример ов',*~ 
бок: "Па •ревность -  нужда или недостаток в чемтлибо, необходи
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мом дня поддержания жизнедеятельности человека или социальной 
системы" /  а / -  по Дрдв "Нужда ж. *> надобность, потребность, 
необходимость"; б /. -  <яоёе "необходимое” -  то ли вившим слова 
"нужно®" * то ли проиэводао от философской категории? в / отсут
ствие опрэделения нужды, необходаости и др,

Определяя» полезно взял обычно включаема в определение . 
понятия и попытаться построит* дааграмцу вполне определенного 
отнопения объемов всех этих понятий. Эго помогает проварить со
размерность дефиниции и стимулирует уточнение объемов едределяю- 
щих понятий. Например: стыден» Ш  -  учащийся Ш  вуза /Й/,
И,—— . '-W  :'-г** '. ■— -  Диаграмма делает явним» что

'В ■ ■ : объем понятия "студент" дия вас ...
/С,*-— , р а в н о з н а ч е н  объему понятия "уча- 
щийеявуза", но $ке объемов понятий "учащийся" и "что есть в 
вузе".

В Ы С К А З Ы В А Н И Е

Ййказыаакие >■ ото истинное или явимое отражение звяэи мно
жеств предотовв виде свези понятий, вщкяедаой обычно повеет- 
вовательным предяожениеи. /Побудительные предишения и вол о
сы непосредственно нб есть висказывания./ С̂ (№ше высказываки0 
образованы союзами, логическими связками.из простых, а  простые 
ве образованы из других высказывания союзами ияк их эквивален- 
тами. Кроме того, часто простота высказываний,обычно нашваемых 
лростнми^относительйа искорееуеловна, так как^несмо*ря на от» 
сутетвие союзОв* они содержажвсебе истидаую или дсаную инфор
мацию о связях бояее чем двух понятий, выраженныхпростым 
термдаоы. Ооэтому они могут рассматриваться как сложные выска
зывания. Например; "Садовник нюхает красную розу" «-  ̂ Садовник 
шзхает красно^ж оадовник щзхает розу” ; Надо различать и анали
зировать высказывания, чтобы извлекать из них м^ормапию и 
записывать её в нужной форма,

-  ЯРОСШЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ -  это внеказнвания о существовании 
или несуществовантпредмётов,'входящих в объеш* не менее чем 
двух понятий, йринимзамых за простые. Эгя понятия могут быть 
полакигелып̂ мй и отрицателыами. Далее будем рассматривать проё* 
тое высказывание как мысль о принадлежности предметам некого- : 
рюс признаков: облаиатькачестваш, свойствами Или бнтьвнеко-
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тором отношении к друшм. предметам; / условимся приравнквать 
высказывенкя е отношениями к атрибуздганш/.Вшнсазыв&ния о 
существовании или несуществовании предметов, входящих в объем 
одаого понятияt выступают как дополняющие, вспомогательные.

Обычно в гак называемых простых атрибутивных высказываниях 
различают: I /  кванторные слове: nEcej!, "ни одно*, "каждое", 
"некоторое" и т .п . ; 2 / субъект -  то, о чём сообщается в выска
зывании, 3 / сйязку "есть" или "не есть" / пауть“ , "не суть"/;
4 / предикат -  то, что сообирется о субъекте.^Поскольку слова 
"каждое", "ни одно", "все", "некоторые" информации о существо
вании нз нзеут, то естественно.считать, что такую информацию 
должна лести связка "есть" или "не есть"*/Если не признавать, 
что высказывание "все х есть у” несет информацию о существова
нии ху, to  из него нельзя делать и ьакйочение "некоторые х есть 
у ", а ато противоречит аксиоме силлогизма/.Л 
1 Ыы будем различать две нормальных логических формы-простей
ших высказываний: "Есть ху" и "Нет ху", Сокращенно они будут 
соответственно записываться "ху" и |гху". На место х и у  в ятих 
фбрШЗГ: высказываний могут быть подставлены пары 'любых подскя- 
тельннх или отрицательных понятий, и тогда, ш  получим истинное 
или лажное высказывание. Нормальные формы простых высказываний 
явно или неявно используются причвсякой попытке представить отно
шения объемов понятий в виде диаграмм. На линейных диаграммах 
высказывания типа "Всть ху" будем отмечать знаком V , а участ
ки, соответствующие высказываниям типа "Нет ху", -  знаком i,
Шкеследущие диаграммы показывают,какую информация) несут в себе 
/Обычные формы выскаеываний, считающихся-простыми /некоторые из 
них есть двойные, тройные, хо5я и усганавлиаавт связь между 
двумя понятиями/;' и показывают различие видов простых высказы
ваний:
1. х —  — ху -  Есть ху. Некоторые х есть у . существуют

У —~~у ’.ц. х , такие* ч"о у* £сть:узс,и т .д .
2. х ~  —  S y -^Нет ху. Нет ух. Ни одно х не есть у»

У —  jj Ни одно у на есть х. .
3 . х ~  ху.яу -  Все х есть у , Каждое х есть у . Есть

У — ~  ’ . д ху. й нет X. которое не-у.



4. х  ху<ху ■* Только не вое х еоть у. Не каждое из
У д есть у . Не все из х есть у.

5. jc ~  ху,5?у * Только х есть у.Некоторые х и только
У д , х есть у./Некоторые -  не исключено»

■ '■■■ л: что в с е . /
6. х xy*Xy,xf -  Только х вое: есть у. Только у все

У ■■■ д ' есть х ,

7. х i . " - - . *  x?,% y ,x?,W  -  Есть только ху. Есть только ух.

Вооб1че возмовкна 81дааграша такого вида. Не всем иг них 
соответствуют обычно употребляемые простые виоказывагош. Необ
ходимо учиться выражать информацию любого высказывания .. выска
зываниях "Есть ху*,> нНет ху". Этого достаточно для составлений 
йвбах простых ввс^авайй»

СЛОМй ВыСХ&ЗЫВМда разлкчаются: I / по образующий их- сою- 
■зам и 2/ по тоцу»какие значения'истинности они принимай* при 
разных К01йш£щиях аначений истинности составлянцих их вшяса- 
зываний.По’ второ^основ^лсниделятсяна^^^
ВСЕГМ. ИСЩИНЫВ /знак -  В/{41Ш!1£йй>НЫЕ, т.е. вспашке при одних, 
лоздые при других комбинациях* BCEI'M ЛОШЫЕ /знак'- 0/. .

ПрвМмЬные дад̂ ктивиш уиозаключения й доказательства, за
коны логик» -  всегда истинны. Это вннвляетсядиаграмами. • 

fiftSFp&utet истювюстисоставляютоя так:
I. %octae шск&зыБания с̂ означат'Ся символаыи АгВ. С ..., а 
саам» знаками Л , У, /ей. : с , 15-16/, Загасавается формула 
сложного высказывания и над ней шйнэами отвечается порядок 
выполнения ошфацкй.г
г. Определя&тоя число переменных А, В, С ... -  п. затем число 
8яе№нтарных уч&сткав на диаграмме - 2й, Линейка устанавливает- ; 
сд Горизонтально на бумаге.Прочерчиваются контрольные ш*рияг 
по краям диаграммы.■
3. В выступе бпйшетса цифра !» Вспоминается определение етой 
операции, т.е^ того союза. С»м4чаетоя взглядом, на какихучаот- 
ха* истинны, на каюк участках лсяны соединяемые союэои выска- 

; ям»ж»ш> /иаро помчать. что отрицание выстазивания истинно * 
касте пробеле, и «осно в местелинии/. Согпасно определению



союза чертится лдаиядиаграмш операции!*- 
4» Линейка опускается вертикально вниз на 3*4 мм. При этом 
отсутствие сдвига линейки по горизонтали контролируется совпа
дением' вспомогательной линейки с  левый контрольным штрюсом.
В выступе 5 пишется 1?фра 2. Выполняется диаграмма этой операции. 
5. То же для последующих операций, сдвигая линейку вниз после 
каждой операции. Диаграмма последней операции есть диаграмма 
всей Формулы. j 4 2 . 4 3  6 _ 5 _

Пример: ( (А—В) A~tMD)A ®  VSi J — (A VC). Прочтение опе
раций при построении диаграммы:_1 -  <А—В ); 2 -  {С—3D); 3 -  
<SV®; 4 - {1Л 2А 3 }; 5 - & vb); & - (4—5>.
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5 &■ 
Т- 
В ■

JL; -и
ОТНОШЕНИЯ МЩУ ШСКАЗЫВАЩЩ Ш ИСТИННОСТИ выясняются в 

каждом диалоге. О? этого Зависит, могут ли люди договориться, 
сформулировать общие цели я вместе в о едействовать на те предме
та,ожоторшс говорят.Если они говоря? о раэдак предметах, их 
высказывания несравнимы, >а еслиоб одаих предметах, то сравнимы.

Точнее̂  простые высказывания сравнимы, если в. каждом из 
нихтермины -  одаи и те хе,/«апример:пА есть В” и "не-В есть А"/ 
я несравнимы, если термины разные /напрю<вр: "А есть В"и "В 
есть Си/. Сложные высказывания сравнимы, еез» в них есть, хоть 
одно ogupe простое высказывание, и несравнимы, вопя такого выска
зывания лет, Рассмотрим таблицу отнеоеннй сравнимых высказываний!

■ .ц ... ■■■- г . » . , . . -   ■ . - * М  м. | I pi 11 ■ jn.-M.HWn [И#|« «*у;|'н",Г|̂ 1i I. им ХЙУДгУ*
Вид оякяемп' Диаграмме , Сам. нокажм их сравнивае-
____________________ « и * * * * »  ^  ИСТИН‘

Совместимость х — "в* VHpto х -  И и у ■ И/
безусловных у —истин ■... — И
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2 . Эквивалентность, х равнозначность у  < 
/полная совместит . 
иость по истине
к лжи/

3. Логическое следо- X • 
'  ваше /совмести- у  •

мость одного с  ■
другим, но не 
наоборот/

4 . Частичная совмеОт- х 
тиыость у ■

Несовместимость:
5. Противоположность х

б. Противоречие

Г

х
У'

7 . Полное отрицание х 
всего у

“если и только еелих, то у " , 
"«только если х , то у ", тогда 
и только тогда’ х , когда у ", 

"X эквивалентно У  и т.п. 
"только если у» то хп
"если х , то у " , “х , следо -  
вателько, у" и т.п.

"х или у*', "у  или х " , 
вх или же у” и т.п.

х и у несовместны",
"у  и х несовместны" и т.п .

"либо х* либо у ", *'шш X» 
или у " , "или у , или Xй -

"ни х* т  у"» "ни у , н* х"-
• 1

Отнсазешш п р о с т ы х высказываний по истшшости связаны с их 
внутренней структурой. Нше диаграммы а / и б / нокаанваюя: I /  
если на диаграмме множество предметов, относительнокоторых вы- 
оказывание истинно, отобракаем линией /наяример;ху/, го йнояест- 
во пресетов, относительно которых истинно его отрицание /3 ^ /# 
отображаеывробелом; 2 /  двойное, третное и учетверенное выска- 
зьшание истинны лишь тогда, когда одновременно иетшин все 
входящие в него высказывания /наприыер:ху,ху истинно, когда 
и ху и ху ястинны/ i  Чтобы определить отношения межд*- двумя - 
а /  х у ,^  —  ху,х5_ простШЯ высказ1®аниш«

^  М  по этШ дваграий^надо
.---------—  К зрительно ввдвлить участ-

на которых ати высказывания иетиннН^иопредедить отчо-ки
шение высказываний по предыдущей таблице. Напримерху эквива
лентно ух /"^астки 3 и I соответствуют и iowy, и дчругеаяу/, 
логически следует из ху,ху /участок 3 включается в  участки 3 и* 
I / ,  частично совместимо с ху и ху, противоречит ху и 55? и ни
какому высказыванию не противоположно. Пример противоположных: 

7 х у р § / я iff /участок 2 бтобраяае® "третье" ыевду двумя проиг- 
вополскностями.
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W

Eo всех диаграммах и таблицах темы "Высказывание" подразу
мевается возмашость В-ми проетейашх дааграш, из комбинаций 
которых получаются 81 войдеокная диаграмма простых высказываний, 

- и подразумеваются следующие возмогшие подстановки А/А/ и В/В/

Последовательные Диаграммы Диаграммы
подстановки Д/А/ высказываний высказываний
ч/В/выеето х и у типа "Бсть ху" типа "Не*' ху"

АБ АЁ АВ АВ - ху + ху -
IS iS A B A B хУ + W  ■' -  '
Aff ЛВ IS  АВ ХУ + *у; -
ДВ AS SB АВ ху + ху

к И А А X—— ■ —— X----- . —  ■ ■
1  Б В В .. Уг— — У---------  .

■. ----- ------------- и . --------------------- -и
Примечание: Традиционная логика трактует высказывания 

Щ И хр как такие, что ху -*■ ху, если иметь в виду, про- из 
общво»р1в<атедьн<м -̂ выбкааивания "da ©дно х яе есть у" она 
позволяет делать заключение "  се х  есть не'-у", аследователь- 
нв иТяиюда: ■ иНй~одао'хне есть нё»у*^и "Некеторда -xbcik. 
не-у / т  следний в современной математической логике трактуете? 
как "Существуем х , которое нв-у".. Возшите иотинйуа посылку. 
“Йк один леший не есть человек" и таким путей получите ложное 
заключение "существует аеший» который не-человек ” .

Л О Г И К И  .

"существует aei

З А К О Н Ы
Законы логики -  это всегда истинные высказывания. Основные 

из них:
I . "А **■ А" -  закой такдества -  требует,чтобы во всём рас- 

бухдени» о^ним и тем se теркййвм обозначалось &' адво и т . 
Z./fA А -  закон противоречия- .̂Зсшрещает противоположные



.«тиишно v ^ ^  том жв̂
3, AVA -  закда,отключенного третьего -  запрещает проти- 

»орвчеи^ висказьшанвд; ;.jp6 фдаом ^
. .4. Закон достаточного веамваншг требует дс«Я*точиозти иопш- 

^ п о сд а о в д о д е д а е ы ^
всегда истинных формул/вм,:  нике,в теме "Умозаключение '/ ,

главным образен у̂ ки̂ ши. исходах ммяей ж поаучваш зоне в 
арацвеее умозаключение и доказательства:
/ I /  АД» ~  ВЛА; /з /  АЛА — AiM AAttVB) — A;
72/ AVB —  BVAj /4 / AVA -  A»/6/ AV*AAB} « . A;
/7 / ,<ААв) Л c — aAJbACJ —  M b A<J;
/6 / MVB) VG ~  AVtBVO' -  AVBVCJ
/9 / AAffiVO -  (АЛВ1 V fA A 9 ; / I j r r o - A V S ;
/10/ AV/BAO — MVBlAttVCf j /12/ T O  -  АЛВ}
/13 / AVA — И; /16 / ААИ — Aiw/I 7 / AVH *? И*г
/14/ АЛА -  Of /16/ АЛО -* 0{ /18/ AV0 -  4 ; /19/ А>  А»
AO/fA — В) — (AVB) -
/21/  — В) • *  ((Av — В) А ев -  А/) -  /ОЛИ V O A fti

Эга формухы указывают BosMcentiocTbynpcrteHHHB сокращении 
слокнах «ли просто громоздок рейсуздвний.

В форму» Лиее простой, щи ш ш ават л  ей л»вш| фор> 
l ^  /B $Ojp»Ql̂  a«K <^

:*ии^^8Й »йЦ  :>4̂ . нет
bceN©':4̂ ^ .^ :  W i.%  “»o«Mto е с л и .,;, T O V i.V "® ^ */.*  
аибо...*; 5 /'* «*  сй$*йад«и

Запись тояько чживад АуУ  И О ^ « 5 * й в «  кЦ ко ода1Ш1ч- 
нше шмвояов навцвается нормальной формой. Олйюшвввражэния 

* надо нреобраарвнвмг к вроете йшвй нормальной форме;
У М ОЭ А К Д ЮЧ Е НИ Б 

Укозакяючейие -  это расеуяедвя» Q, - ftanb» 
н^о внеяия /пойОгок/ йоБсе знание /эаключею»/^

* Различаются даДухшвине я нв*од$Ктивкге, в том числе индук
тивные .yMoeamwaHWJ.B4 ДБДуктязйом умозаключении, «ели пооылкя .. 
и©«|Ьш,*6 иааюючение всегда встинто, а в индуктивном мокот 

,4 w i я ловец.
. Есть нейЪфвдстветнае и «юоредогвдаатаые,

■■̂ заЛючейия-..:
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НИЮСРВДСТШЙШЕ УУОЗАКШШййделавтвя из одаой шхэдкя 
ншания/ по диаграммам оякдавнкЛ простых ьыска- 

знваний по истинности /см.: с 24, 25 /. Эти диаграммы показн- 
satrtt4p6 логически еледует, во-дарии, из самой посылки, «спи 
взввся-го, «то она нслмна, а во-вторых, изогряцаяия лосшкя, 
вся» ивМсчсво/ ч*о .'.оналожна. Новизна заключеняямокег вы{я- 
шазеься: I/ в  изменении квангорннх слов /"вое", "некоторне" и 

2/yfe сдана местгсубъекта и аредоказд 3 / в то», чго 
ут»|ад|твльнда сувьв1с»< цредикат илисвяэяа становетсь отри- 
цатвльншяилм наоборот. Дьй таких заключений по диаграмме а/ 
/ей .: й.24/ пол57чав«5я следующая таблица: I

xy.ty j ху,*5? ) ху f y x j ЗУ j У* } *? { Ух j xy { fo
я
и

И . И Л Л И И Л  л? ? ? ? ? ? j_х.
л — и — ? ? ? ? ? ? ? ?

1: *»у.«-У :;:ж;у .:.ж,:;,г ;»■ У . »  ;Ч;..:И у./. *
*'■

Л -
Я •

_Й_
л

JL
? ?

и
и — и —■ л

-Й:
л
и

?
?

?
?

X
и

— и — и ?
— Л — л ?

?

1Ш Ш 4
JL

я и ■*» ? 
л -»• л «— У

У
я
?
л

?
J L I

Ч

?
X

I
Г

?
?

*
?

X ?

Л
J L

ж
Л1;

1 ?
? Т

л —  и —  И

Л ■ и —  и

Невосрвяственние умозаключениямогуттаике ;у»ли.тьеян8 
внсказысанмА а  возможности, дайиг-витв льности < необходимое?*, 
/Такие Еыскаанвания називаются родальнцп»./ йхдалазгио  
следующим схемам /  -» *  *есл и .,., т о ..." ,  * -  -  ’ . . .  ,е с л *... 
I/  адобхпдамо х действительно х .-*■ возможно xi 
2 j яжткчтое - •  веб необходешое 

«в *  х Л  ВОЭДвВДОв^
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Подробные разъяснения во «гай ажеме cat.: Фсрмаяшаа логика. -*  _ 
Л .: Издательство Ленинградского университета, 1977, о. 63 *€6.

з'йозйш ш ш  о связи д а *  внсяамс ж ш вс®  оосщ сйои
ИХ СВЯЗИ С ТРЕПЛИ. Проверка такого уиовеи л т ж , дрияиооц  
простых высказываний в качестве посылок для Бмвйалда'вшме*’ -. . 
вне всех всюмояй^эаключешЛдо тек: I / fpsruft /орздай*/ 
термин в посылках обозначается оиивошшкШляб» х Ш ,  дашую- 
щми саыуивврхнте параллельнаяинейке; остальные хедодш otfo- 
аначаем буквами в , С либо у, х, %1 йя&ормация носшок вапив»- 
гавтся символически в виде ХУ, ху и «•£.- 3 / На авале лшейга 
Отдалятся £ элементарных участков. 4 / Ошейка кладется на бу- 
мату и : вертикальными штрихам»; отмечаются' края днатраюы. ; 
5/Зажяняется даагра*ма: а/ вначале на бумаге .на окрвдяне 
каждого I» вявйаяларанх участков , сбответтроцкх выокааива- 
ниякпти "Йетху” , где аа месте х »  у могут,быть В одной по» 
салке А/А/ я S /I /, а в другой -  А/Х/ » С /5/, ставится знак 
б / затем рассматривается участки /если они есть/, соответ
ствующие высказывания! типа "Seek ху”, и,ост* на едйм из 
жаждой нары тахих учас*кав >ето»га ухе знак га я» ЗДргои 
ставятся анак "+ ", а л е я  *r «а един в» mac «ш «  таг»
»о и внак не ставим, таккахникакой определим#®©™ В 
свяаь В м С такое обозначение' ка вносит; 6 / Построенная 
грамма посылок ‘есть wtaow e т<ц- диаграмма вацдййюю. '
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Примечание: Обратите вникание, что комбинации линий и пробе
лов на параллелях В и С делят вс» диаграмму на 4 части каждая 
не Z элементарных участка: ВС, В5,ВС, Бс.Надо узнать связь В и(* 
7 / Записываем в©е возможные заключения. Если на каждомиз двух 
участков ху некоторой четверти стоят знаки , то записываем 
в заключении Если есть участок ху со знаком и+", то'
затаеиваемв заключении ху, ух, т.е. заключаем, что есть ху, 
есть ух. После этого переписываем заключение м нужной-форые 
и убираем линейки с бумаги.

Примера:I/ Проверить умозаключение: Все марксисты /В/ - 
атеисты /А/. Jtaorae борцы за мир /С/ -  не атеисты /А /. Следо
вательно , -многие борцы за мир - не марксисты. ЪА,Ш,(Ж «*> (S:
А — . Умоваключвние правильное.
В ............ — —  Опущено заключвние”шогиб _С ... .—I    ке mpsaspm * борщ за мир./ВС/.

2/ Проверить умозаключение: Некоторые юристы и только юристы 
/В /-  следователи /А/. Все участники семинара /С/ - следова- 
тели 7А/. Следоветельно, все участники семинара /С/ -  юриста /В/. 
A -£» * ~ —  ВА,ЗА,СА,СА -*• СВ,Ж. Уыоэаялю-
§ чение правильное. Опущены заклю-

. .... и чения БС, Sc.
Если умозаключение «ифащенное, то̂  построив дааграмму 

имехцейся посылки к заключения, мскно восстановить отсутствую
щую, но подразумеваемую посадку.

Ёсли умозаключение сложное, состой* ив более чем двух 
посылок и более чем трёх терминов /соотносимых множеств/, то 
АоЭДческие задачи такого типа рекомендуется'решать либо мето
дом отдельных силлогизмов /умозаключений из трёх мыслимых мно- 
жевада/»либо методом подчеркивания, которые разработаны и изло- 
жены в книге Льюиса Кадоола "История с узелками” /М.: Мир. 1985, 
с .266-277/. Диаграммный метод, заложенный на с. 28-29, совер
шенно аналогичен методу Льюков Квррола, но при чтении "Истории 
9 узелками" учтите следующие значения его синводобТх"- 5} 
ху0 -  ЯУ; Xjy£ -  ху.ху или где черточка перед х означает 
его с^еетвованиз. При этом проверка правильности посылок и 
нахождение заключения методом подчеркивания иыеет вид / сгоав-
ните: там же, с.2?5/:-к1 ,S ,-a o ,-в£, Sx, 15,-88 ■» -3?

Г Г  5~ 7 2" Г  Г



Чтоб нв иереписывата вапись flUouw, нумеруется не исходгаЛпо- 
рядок поашгок. й М |>я^и з)»се«^^  в й*
сути вы^кизавтся. вс^нй раз тот термин* воторый записан в 
двух обпрк пекмиках с. огрицанивм и бэз .него /х  й X/.

ЩЩЩЩВ У1ДОЗ)№ШШЯ,ИЗ СВЯ31.ШШЕШ, ЩОШЩВ 
ЮШШЯХ И ВМ(АЗЬ(МНИНХ̂  00ЙЁцШ. Формула правильного такого 
умоза1Ш>ченИя -  всегда йстинна, т.в. дредо'1»вяяет собой аахсн ■■ 
логики, .Отсади етедуетпроцедурапроверки его правильности:
1. Записей снмволичосЕк посьаиС В заключение.
2.' По<аш9г соедини®ь межда собой адаом',А и /сопз "и"/,
•3. ^гду посылкамн и заг^адндаы гкютедить знак >
4i Поотроить доаграюиу формулы уиоаакдочения /си .: е.22-23/.
5. .Если. диаграмма последой операции равнозначна И /сг .хяиая 

лявия без пробелов/, то умозаключение правильное.
Прииер проверки правильности умозаключения, а именно фор- 

ц#ш2$ /сы.нике/ дан на страницах ;i2-23.
Некоторвв ф<р*улй правильных умоеаздочвяр «допускащие 

замену любого шшьола /А ,В .»./ во всех случаях ого употребле
ния на его отрицание /А Д ../, даны киш 
/22/ (А — В>Д А -* В; /23/ (А — ЙЛ§ — X;
/24/ Ш  «* • • • '

726/  MtyB v'O A  A *^ I / \ S ; /26/  !Y A V B V C j A / i A B J > C ;
7 2 ? / М Ш Ш ~  j » 7S ;Щ ЛЯ 
/28/ tt ,-± В>Л (С — »Л  (AV& ^  В ;•„
/2&/ fA -  ВМ Ю -*» ТО Л Д \ © К - A VC;
/X/ Ц ^  -* А;

Ш1ДУКЦНЯ. Условно Оредекииш мыслимое в некотором понятии 
мнокеотао элементов х е̂ известныадббфми признаками. шще-стй# 
нумерованных̂  а*ёшнта|«ых/ участков на диаграмме, Поодедователй 
но перебирал «и  элементы, выясняем наличие у каждого х в/фУ.--- 
некоторых обя?а п^энакс® А. Обнаруживаем, что и первый и вт!- 
рой а греткй и 'т.Д.'' глем«№ * а<мь А *  неесть не-А. Пря э#й- 
воалоюш # а  елуШйУ
I, Рассмотрены Boeî jjeaeimi * /на диаграм; о цж̂ рами dftftfwm 
lifo «ймеотаряь» у^Ьтки ■*/: и  относительно каждого мвивнта 
^«ьмснил.*», что:вс«г ХдА и нет х^е-А> Делаем заключение* 

х «оть A. ун»»ак«рче«га навивают псимб# jnwfc*»
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ОД*й. Линейная диаграмма дня полной индукции имеет вид: 
t I  2 3 4  5 6 ?  I  2 3 4 5 6 7

IlpjMep: В вузе Й, семьфакультетов/х/, На перво* в мае идут 
занятия, навторомтаке, на третьем, на четвергом, на пятом, 
шестом и седьмой тоже идут занятия. Следовательно, на веек 
факультетах вуза Н в мае идут занятая.
Q. Рассмотрены не все предметы х /на диаграмме цифрами обозна
чены не see элементарные участки х /, но все же делается заклю
чение, чтовсехесть А. Тахоеумозаключение называется непол- 
ной шдуйЦией. Линейная диаграмма дая «её имеет вид:
л: + + + ■ ■ ■■ ■» ■•*■'.».. ■ ;■ • -р: -

1 2  3 * ' S ' * *

      ------------------    ,,,------------    и _
Зашшчения в неполной индукции могут оказаться и лактат, /на- 
пример, доаро считавшееся истинным заключение, что все лебеди 
белы/. Н© именно индукция даёт наш высказывания типа "все х  
в с »  у " , что наглядею выступает в сравнении дие граммы такого 
выскааывания с диаграммами, призеденна-зд на етой страниш^ 
СЬшэоличвская завись: / i jA ,  х^А, Х дА .../ вероятно хА.хА

СХЕМЬ1 ЙВДЖ1ШШХ МЕТОДОВ ПОИСКА ЙЕРОКШОЙ ПРИЧИШ /X/ и 
«леем, условия не явядащихся причинами некоторого действия Д>/: 
М тк саводоядо Метод рааююия: Метод солутствувщих
М А Х  — 1> А,В,СД — D изменений;
О л К «М :а Р » , 4 .3 .8 ,, , .г J L .
ЭД мяю ЗбИ Г Вероятно X -X )  2 _r :
JfaMft А,В,С,Хз %

- В ч ^ - х - о
Вероятно X ** £

СХЕМА АНАЛОГИИ, умозаключения da основании известннхобкрвг 
признаков у двух иредметовмышдаияо наличшясгугих общих првч 
знаков: xABCD, уАВС -*  вероятно э©.



Д;О Х;А a *  r g  /в;;
Логическое докаа«дед.ство,Дудута записавши смюодпвюдщ, 

ск5нару»ивав« о*рук*э^ «ид® жв '«Я* и умозаключение. Соответ
ствие' акеиентов умоваюшчетш и доказательства «жапшао* ехм»г 
Умозаключение: посылки выводеааяюченив 

! / А А В А С . . . /  — *■ Р
Аргумента деыоиОТрация тезис -  доказательство. 

Отсюда ясно, чтодоказательстао!^ диаграммами так же,
как и. умозаключение.

....................................................Г Н й :,1 . ;
Раэдичцыеввдн давграж д а  умозаключеши "Все К есть Р. 

Вре С ест* V, С 1вд<т»давю , э «  е  есть Р ." :

^>агрши1.Ла1<берта<

и _ _ ,
■;С .....

Йограша Велтсна:

■ Г  №: ;

ЬШ й-W
Ĵ arpaMia Э̂йлера: Круговая

15ай*ичная диаграша Веш» 
о упрощенным заполнением*
■У-;- р : р_
£,'fc3U &
«

Веян»;

Предлагаемая дааграмАи
м

а/цолностью

.
б/ нерекенная чаоть дмифамш, ■ 
выполненной- np:t ломовда лотя- -- :: 
ческой линейки

Ромщ ав»


