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Практическая логина -  это та, узнать, пошить и использо
вать которую может быть интерес у любого делового человека, 
чтобы познавать новое, необходимое для интенсификации произ
водства, и контролировать правильность своих и чужих рассужде
ний^ Интерес как таковой состоит в том, чтобы за счёт миними
зации затраты сил на удовлетворение каадой частичной потребно
сти всеми сила:.™ удовлетворять максимум потребностей, Поэтому, 
встав на точку зрения интересов потребителя логики, придётся 
принять .следующие установки:

I ,  Логическая форма мысли без её конкретного содержания 
проще, чем их совокупность, поэтому понять и показать соответ
ствие шсли некоторым правильным формам должно быть не труднее, 
чем полностью раскрыть её.

П. Мысль о логической форме, кал и всякая человеческая 
шсль есть неизменный перевод /инвариант перевода/ с языка 
символов на язык образов. Это значит, что значения логических 
выражений естественного языка и отношения объемов важнейших по
нятий и различия нечётко различаемых значений наиболее часто 
употребляемых многозначных выражений надо показать на логичес
ких диаграммах.Без такого словесно-диаграммного словаря мышле
ние не имеет исходного материала для строгих построений.

Ш. В практической логике должна быть общая часть к специа
лизированные разделы дая отдельных категорий работников. Обв'ее 
требование к ней -  максимизировать при прочих равных условиях, 
каждый из следящих признаков: простоту, лёгкость запоминания, 
удержания и восстановления в памяти, наглядность /наличие образ 
ных аналогов логических операций/, скорость записи логической 
информации, скорость проверок правильности рассуждений и униаер 
сальность. Практическая логика должна не только выяснять логи
ческие значения выражений естественного языка, но и рекомендо
вать их употребление з оптимальном, не противоречащем нормаль
ной речи значении и предлагать новые как можно более простые, 
понятные, удобные формы, восполняющие их нехватку в естествен
ном языке.

Такие установки включают в себя покушение на непорочную 
естественность обычного языка. Однако, учиться мыслить -  учить-

I .  Формулирование задач практической логики см .: Ивлев Ю.З., 
Петров В.А. Логическая теория и практика преподавания логи
к и // Философские- науки. Ю08. ” 1. C.I05-IG9.



ся, в частности, языку. Поэтому сознательное формирование мыш
ления предполагает сознательное упорядочивание языка и его 
связей с образами и реальностью. Учитель-филолог должен созна
тельно обучать не только грамматической, но и логической пра
вильности речи, а также тому, как правильно связывать употреб
ляемые языковые знаки с образами, иначе он будет обучать не 
искусству слова, а. искусству словоблудия, будет воспитывать не 
разумного человека, а говорящее' попугая.

Практическая логика нужна, чтобы обеспечить логичность вы
ражения мыслей и самого мышления. Хотя то , что происходит в 
мозгу непосредственно не контролируется, но именно постутаение 
правильных логических форм извне делает мозг способным правиль
но мыслить. Изучение практической логики должно быть сознатель
ным "самопрограммированием" человека на более эффективную логи
ческую переработку информации. Никакой искусственный интеллект 
не компенсирует неиспользованных резервов естественного, без 
которого невозможна разумная, компетентная демократия.

Для создания практической логики, приемлемой для массово
го потребителя, необходима кооперация теоретической логики с 
языкознанием, психологией, в том числе исторической психологией, 
педагогикой, социологией и т .д .

Ниже, конечно, даётся лишь частичка практической логики, 
а именно разработанные на основе наиболее компактных и простых 
для печати диаграмм, методы, которые разрабатывались с учетом 
указанных требований.

КАКОВЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ 0Р1ЩСТВА ШКТИЧЕСКСЙ ЛОГИКИ?

Самые простые и легкодоступные дня изготовления, понимания 
и использования, самые надёжные логические устройства -  это ло
гическая линейка и её  модификации. Они в несколько раз ускоряют 
логические операции при проверке правильности рассуждений. С 
ними работа, необходима* душ собственного умственного развития, 
не отдаётся машине, да та же приближают к способности вести 
разумный диалог с машиной. Они усилят и ускорят работу вашей 
головы. Эти устройства всегда могут быть в вашем кармане.

Логи’-осяую линейку истно изготовить за несколько минут из 
пгччто;; деревянно'; липе;+ки или из полоски картона, начертив на 

стороне постоянную часть линейных днагр&’ял. Принцип по-
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строения этой части прост: чертим отрезок линии, делим его по
полам, поднимаемся чуть выше и на левой половине чертим линию, 
каждую из лоловин делим полола!*, поднимаемся повыше и на левше 
половинах половин чертим линии, каждую четверть делим пополам 
и т .д . Логическая линейка имеет вид:

«*» -г *г
п = 4 3 2

I I л

Здзсь нижняя сплошная линия означает универсальное множе
ство. Это -  множество всех предметов о которых мо;.<ет идти речь 
в данном рассуждении. Линии А, В, С, Б и пробелы /разршы/ т х -  
ду ниш делят все оледантн универсального множества на те, ко
торые обладают признаками А, В, С, Б , и те, которые не обладают 
ими. Участки линии А /самые короткие/ к пробели между н и м и  де 
лят вс» диаграмму на 16 участков от 0 -го  до 15-го в денном при
мере, а вообще на 2й участков, где п -  количество стяич'ит'злышх 
признаков: А, 3 , С ...  Какдай из участков отличается от друг и;-, 
неповторимой комбинацией линий и пробелов по вертикали, чте 
соответствует комбинации наличия и отсутствия отмеченных приз
наков у части элементов универсального множества. Таким призна
ком может бить и 'истинное или ложное суждение о существовании 
таких элементов. Перечисление участков идет от 0 до 13, а не 
от I до 16, чтобы у вас под рукой была таблица перевода двоич
ных чисел в десятеричные и наоборот: надо только подлит;;;, 
на места пробелов 0, а на места лингй -* 1 / С -  0000, 1 - 1У ‘1, 
г  -  0010 и т .д . А согласовывать рааение о&цей задачи ь-зей рруг;- 
пой учащихся путем проговариванля ноьшроз участков и того, <;•>•: 
на них надо делать, мо:«но и при такоП нумерации, Ка рио.утп. ■ 
также показано, какая часть постоянлой част;? диаграм^и дся*.па 
визуально выделиться и умствовать в рмаэш!:» З'.дячи к сь-исп- 
моетк от чпела/п/ буквенных символов /А ,В ,С .. . /  в »•- си 
на лэике л о г и к и , ??о -  рабочая чагть шкыш Я'.тайук. На ;а 
шкатэ рабоч^о часть ко.зо  отделять в лдвва я справа, но спрее», 
это удобнее дечать лодзуном. Значения г -  4, с , <1, I , ук-.тич-

ABCD/п = 4 /-
АВС/п = 3 /——4*------- АВС/п = 3/-

— АВ/п = 2/м к -  АВ/п -  2/-»
Т =
В-----р.__
D-

а = 4 I. 2,____________3 3
15 14 13 12 II 10 6 6 7 6 5 4 3 2 1
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ные над линией укиьерсальногс ш о^зства, отделяют рабочую часть 
справа, а значения п = I , 2, 3, 4 - слева.

/йхя того, чтобы рабочею часть выделять не только ризуально, 
к линейке был предложен ползун и иэ нём линейка символов /наз
вание, дани оз экспертой/, которая используется также дчя контро
ля за вертикальность!;; опускания линейки. Таксе механическое уст 
ройство для решения логических задач было прйгшано изобретением 
/авторское свидетельство СССР по заявке !;ЭД52026/24-24 - реке- 
нив с выдаче авторского свидетельства по форме S-i/9 от 30.ОС, 
В7года/. Смотрите рисунок ниже слеве. Для решения силлогисти
ческих задач, чтобы экономить время на вычерчивании постоянных 
частей диаграмм, предлагается зрячим -трафарет с прорезями для 
написания знаков на бумаге, а .слепым похожее на него устройст
во, где вместо прорезей над каждым элементарным участком 4-х 
линеек о диаграммами сделаны отверстия для установки фк.-иек с 
символами /рисунок справа/.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ВЫРАЖАЕТСЯ ЛИ СЛОВАМ 011РВДЗЛШЫЕ
понятия ?

Понятие есть мысль о представляемом множестве предметов, 
только каждой из которых обладает определенной совокупностью 
признаков. ?го множество предметов называется объемом понятия, 
я рта совокупность признаков -  содержанием понятия. Только 
свр?аанне собоЛ и с чувственными образа?™ /предс галлония- 
уи/ слова вделают понятия, то есть делают понятны*.*, что /сод е- 
р г ие/ и о чём /об>е:л/ говорится. Указать, каковы предметы, 
гн—-;гт укпрздь пределы их шог.ества, определить их. У г/но-геств 
;г-.-.:ч'Тсз с ; азнымм къзш ш к’я: -jcvb и одни )' те и редлкчкзл*



признак:!. Согласно представлениям конкретного че.човэка суще
ству ш ! или не суцестБумт предает и с р а з н о й  сочетаниями нриг- 
наков. Выяснить эти представления значит узнать, какие лоичтия 
он выражает теми или шьс,ш словами, как соотносятся объеш его 
понятий и их содержание, вместо с теь вшгскяются и ег-з явные 
ыш неявные определения понятий, Легче бсчго это сделать пу:ёи 
построгана диаграны отношений объемов понятий /сокр.лц.ныо - 
ДСОЛ/. От: г..сгу? помочь выявить недоск;точ~уы олред-^сгшость 
наших понятий и необходимость пополнить знания, гомочь прояс
нить , что разьи.:;-: словами ьнрз'-ается одно и то we понятие, а 
одним ь те у хе слово;.! -- разнт1'-- и этик помочь либо договорить
ся упо?с?-6лл1'Ь слов;;. ", oiaiO-',i и чъ смысле и значении, либо 
хотя о:.) попд-дпъ друг- друга* Отмечаемая на таких д^агракпх 
i<ria;opnai;:if: ей отношениях объемов понятий выражается в суждения*., 
а точнее.в тех логических конструкциях, которызлк связываются 
тадоиш» в суждениях и суждения между собой. Это информация о 
то:;., есть или нет предаете с той или иной комбинацией щшяна- 
ко». Смотрите табдиьу в разделе о .суждении.

Определение понятия -  это  унач&няз некоторой cotu/cynHOc-ra 
прпнанов, которой обладает только калднй из элементов -л-о сЛье- 
ш . Для готового явного определении более всех подходила S* 
форма суждения "Только каждый X есть У", а ферма "X есть У", 
хота распространена, ко слишком шогезначка и оставляет г.хг 
сы "Только ли X?" и "Каждый ли }',?"на которые приходная искать 
ответы за пределами этой формы. Соответственно дкагридо додд- 
на показать, что только каждое именуемое Х /А/ обладает сово
купностью признаков У /В ,С .. . / ,  иначе в проверяемых суждениях 
нет правильного определения. Например:

Только каждай студент/А/ только ^к-ядый i '* одько
есть учащигся/Я/ вуза/G /. g  h

„---------- 1 __ — -  О
,1,иагра.».!мыЛанберта, a ото -  одеа из них, пригодны чац-; 

всего для соотнесения 2, 3 объемов. Bcwwe универсальны
диагра^ш, поз-ip оешше при помощи логической линейки. j'OOf! при 
её пс;.'опл! строятся так:

1. Отделив рабочую часть, кладёи я.л*ейку горизонтально.
2 .  Леьйб } ’у.:лгр&},<1М  по краю логической л и к в й т  или по яре- 

воау к; ап линейки о;шаслой черти»' вертикальную линии якбе втрю ;,



чтобы совмещая с ними те края линеек, по которым они прочерчены, 
контролировать перпендикулярность опускания устройств.

3. Перечерчиваем на бумагу постоянную часть диаграммы.
i,. Заполняется переменная часть диаграммы: При этом после

довательно слева направо прочитывается наименования элементар
ных участков. В буквенное наименование мысленно подставляется 
признаки,составляющие содержанке соотносимых понятий. Если 
хоть I  предмет с такой совокупностью признаков есть, то на 
этом элементарном участке ставится анак "+ " , а если ни одаого 
нет, то -  В случае неопределенности оставляется пробел.

При наличии стандартной линейки можно и не чертить постоян
ную часть дааграмш на бумаге. В этом случае линейка кладётся 
горизонтально, левый и правый края диаграммы /рабочей части 
шкалы линейки/ отмечаются на бумаге вертикальными штрихами и 
переменная часть диаграммы заполняется,как указано выше. Инфор
мация считывается и линейка убирается. Если надо восстановить 
диаграмму, линейка опять кладётся горизонтально и левый край 
постоянной части диаграммы совмещается с левым штрихом.

Диаграмма,равнозначная указанной на с .7, имеет вид:
д  I +  "  ~  +  ~  +  "» + 1  — 4 ‘ " + в

3 ----------  ----------  /переменная часть отдельно/
U  ----------- .

ДСШ.на которой должны быть только два значения: "есть" 
и "н ет", может выполняйся следующим образом.

J. Отделив рабочую часть кладем линейку горизонтально.
2, Левее диаграммы, как и при выполнении предыдущего вида 

диаграмм, с гой же целью чертим вертикальную линию либо штрих.
3. Левее вертикальной линии вплотную к линейке на бумаге 

ставится знак которой здесь имеет значение "в сё , что есть1.'
I. На все:- участках, которые соответствуют существую»^ 

совокупностям признаков, чертится линяя, а на остальных остав
ляются пробелы.

ft. Линейка сдвигается на 3-4 мм вертикально вниз.
G. под гнакоь* "+" зплотную к лттойке пишется А.

, Прочерчивается линия над темя участками А, которые на-
7ся под дшгей '-.со знаком "+ ".
к. Хдасйка сдвигается на 3-4 мм вертикально вниз.

8
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9 . Под буквой А пишется В.
10. Прочерчивается линия на участках В под линией
11. Линейка опускается на 3-4 мм. . . .  И т .д . до послед

ней буквы, обозначащей соотносимое на диаграмме понятие.
ДООП такого вида, равнозначная последней, такова:

Студент/А/ -  учащийся/В/ в у за /С /.д
В.  ___

ДОШ -  хорошее средство, зас 'авляющее уточнить значения 
употребляемых слов. Например, требуется соотнести понятия:
А -"отец" В ■‘ "комсомолец", С -"сын", I  -  "мужчина". Оказывает
ся, что без  уточнения понятий ДООП построить невозможно, а с 
уточнениями диаграмма получилась такой:
А - ± -  ♦ - ± -  +  ~  ’  —  -  - 1 -  -  —  -  ~  ~  +
В       —   —
с — — ------------------ -   — . ■
D   ------ -----------------------

15 14 13 12 II  10 9 8  7 6 5 4 3 2 I О 
На ней элементарные участки читаются: 15 -  о те ц-к оме омолец- 
еын-мужчина, 14 -  не-отец-комсомолец-сын-мужчина, . . .  I  -  
отец-не-комсомолец-не-сын-не-мужчина, 0 -  не-отец-не-комсо- 
молец-не-сш-не-мужчина. На участке II  пришлось уточнить, 
что сын -  это человек мужского пола, имеющий родителей и что 
мужчин совершенно искусственного происхождения нет. На участ
ке ?  уточнено, что под мужчиной понимается человек мужского 
пола без различия возраста, поэтому нет сына не мужчины, а на 
участке 2,  что комсомолец -  ето член ВЛКСМ мужского пола.' ?ти 
уточнения -  ответы на вопросы, которые ставит диаграмма: "Есть 
ли не-СВ?", "Есть ли Сне-D ?", "Есть ли Вне-Сне-Е?" и т .д .

В научном языке недопустима двусмысленность терминов, J..U Л 
покажет различие значений одного и того же выражения и 
закрепить за термином определенное значение. Например: только 
из-за прилагательной"общественное" интуиция может относить 
выражение ’’ общественное сознание" по меньшей мере к 5-ти раан.:., 
объемам: I  -  осознание общественных определенностей в прстиЕс- 
псложность природным, наличное в сознании любого субъекта /0  - 
общественное, С -  сознание/» 0  »

— — г с
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Далее примем: I -  сознание первого субъекта, И -  сознание вто
рого субъекта, Ш -  сознание третьего субъекта, притот/ первый и 
второй связаны общественными отношениями, а третий -  "робчизон", 
и всё человечество состоит только из них. Отразим на тг-агт^м*? 
прочие 4 значения: 2 -  сознание общества, т .е .  прин :  - ;ес
тем, кто связан общественными отноаоч • -и, исключая^1 • <=• кото-
Z ■ -----  —— рце элементы соэнат-?. ' ч:о<5шзо-
^ ~  на” ; 3 -  сознание.пс” -денное
5 _ -------------  -----  обществом, каково - сознание;
П "  ~~~ 4 -  общее в еозв^«-...и всех;
щ  ,...—- g -  общее в сознаний более, чем

Созн. 0даого, т ,е .  группы. См. слева.
Без уточнения того , какое собственно множество предаетоб 

подлежит делению, недопустимо начинать классификацию, особенно 
научную, деление элементов множества на виды, разновидности.
С другой стороны и определение включает в себя деление веех 
предметов на обладающие некоторой совокупностью признаков и 
не обладающие.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛИТЬ /КЯАСШИЦДРОВАТЬ/ ?
Деление /классификация/ -  это поступательное различение 

взаимно исключающих шожеств элементов только внутри всего 
объема определенного понятия, осуществляемое каждый очередеой 
раз по изменению одного признака. В этом определении перечис
лена правила деления» а значит и классификации, в ток числе 
научной./В последней есть ещё требование существенности основа
ния деления./ Согласно ему отличаются: делимое -  объем опреде
ленного понятия; основание деления -  признак, по изменению ко
торого различаются вида элементов делимого объема; члены деле
ния -  тож ества элементов, составляющие части делимого объема.

Соогавление ДОСП есть классификация элементов универсаль
ного множества. Она состоит из одного или более актов деления 
этих элементов на такие, у которых есть какой-то признак, и та
кие, у которых его нет. К такому делению могут быть сведены 
все другие виды деления. В целом составление Д00П есть нагляд
ная классификация по сочетанию наличия или отсутствия каждого 
из признаков А, В, С , . . .  у  любого предметов.

Например: поделим множество единиц возможной про.пукции 
/производственных возможностей/ по наличие для их производства:



духовных возможностей /Д /, физически возможностей /Ф /, возмож
ностей , заключенных в средствах труда /С / и возможностей,заклю
ченных в предоетах труда /П /. Диаграмма имеет вид:

Рез. ,пот 
Пр.силы 
Пр.возы

С-п-
15 14 13 Ld II 10 9 8 7 6 5 4 3 г  1 0

Здесь участок 0 показывает, что не заключенными ни в чём исполь
зуемом субъектом для производства производственные возможности 
быть не могут. Участок 15 соответствует производительным силам, 
определяемым как единство возможностей производства, которые 
заключены в средствах производства и в организмах людей, но 
отличны от них, а тождественны своему проявлению -  реализации 
этих возможностей в фактическом производстве. Участки i - A  
соответствуют неполным комбинациям производственных возможнос
тей. Эти неиспользуемые возможности полезно поделить на сохра
няемые /резервы/ и несохраняемые /бестолковые потери/. На каж
дом участке могут быть проставлены числовые показатели тех и 
других. Уменьшение потерь и использование резервов есть увели
чение Д, Ф, С, П, совпадающих на участке 15 и увеличение произ
водительных сил за счёт интенсификации при ресурсосбережении. 
Определение производительных сил как совокупности средств произ 
водства/А /, т .е .  как экономических ресурсов /В /,  исключает, ч-! о 
бывает р'ост/С/ производительных сил, которщ не был бы рогш.( 
ресурсов; смотрите участок 5 на диаграмме, иллюстрирующий го, 
что такое определение соответствует задаче не интенсивного, g 
экстенсивного развития производительных сил:
А- i -  + + -£~  + + А -  средства пршзводстна а
В— —     работники
С  --------------- В -  экономические ресурс»

7 6 5 4 3 г  I О* С -  растущие...

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СОСШ ЬЩНУ СУ^ЕНИШ И ЧТО ДАЁТ
их пош е'Ж Е ?

Иначе говоря, что даёт логика высказываний для поог^ое.к:
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правильных рассуждений на естественном языке?
Логика высказываний близка к практической. Символический 

язык прост: целые высказывания / суждения/ обозначаются буквами; 
союзы -  сокращающими знаками; вместо знаков препинания -  для 
отделения смысловых блоков— скобки. Она и популяризируется 
чаще. Применение же логической линейки и линейных диаграмм де- ■ 
лает её ещё практичнее.

Суждение /высказывание/ -  это  истинная или лсокиая мысль о 
существовании, о качествах или отношениях множеств предметов, 
выраженная в языке предложением. Логика высказываний не вникает 
в его внутреннюю структуру. Она определяет союзы при помощи 
таблиц истинности, а мы определим их при помощи равнозначных 
этим таблицам диаграмм. Значению "истина" на диаграммах будет 
соответствовать линия, а значению "ложь" -  пробел.

При этом надо учитывать, что отрицание истинного суждения 
даёт ложь, а отрицание ложного суждения истину. Отрицание в 
обычном языке осуществляется добавлением частицы "не", слов 
"неверно, ч т о . . . "  и т .п . В логике отрицание выражаетея чёр
точкой над отрицаемым символом, символическим выражением; А 
читается как не-А. Диаграмма операции отрицания имеет вид:
А —  Она показывает, что не-А истинно, если А ложно,
АШ _ _  и наоборот, не-А ложно, если А истинно.

Примечание. Истина -  это утверждение о том, что есть , что 
оно есть , или о том, чего нет, что е го  нет, а ложь -  наоборот. 
Суждение может рассматриваться как мысль о существовании мно
жества предметов с  некоторой совокупностью признаков. Поэтому 
информацию, которая передаётся диаграммами истинности, можно 
передать и диаграммами существования с обозначениями 
и т .д ./С м . ниже//В логике предикатов фактически суждение о су
ществовании элементов, обладающих некоторым признаком, определяет
ся как истинность яотя бы одного из соединежых союзом "или" суж
дений о каждом из элементов, что он обладает этим признаком./ 

Союзы в обычном языке многозначны. Диаграммы истинности 
определяют одно из их значений. В этом определении выясняется 
зависимость значения истинности сложного высказывания,образо
ванного некоторым союзом,от значений истинности соединяемых 
им суждений»

Сложное суждение, образованное союзок "и" / " а " ,  "н о", "да"
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и другие в том же значении/, истинно,только если каждое иа свя
занных им суждений истинно. Это "и" -  соединительное. .Как пра-*
X и У * ХЛ У—  вило, отсутствие союза между суж-

у  дениями в тексте равнозначно со*-
 -------------------- зу "и" в таком значении.

Сложное суждение, образованное союзом "или’У 'либо" в сое- 
динительнок значении/ истинно, только если хоть одао из соеди
няемых им суждений истинно.
X или У -  ХУУ—  ---------

У ~ — ^

Сложное суждение, образованное союзом "л и б о . .. ,  л и б о ..."  
/" и л и .. . ,  и л и .. ." /  истинно, только если одно иа связанннх т  
суждений истинно, а прочие ложны.
Либо X, либо У -  Х 7У  ----------

. y z z — :

Сложное суждение, образованное союзом "есл и ,. . ,  т о . . . "  
/ " т о г д а . . . ,  к о г д а .. ." ,  " . . .  следовательно,... и т .п . /  истинно, 
только если основание /первое суждение/ ложно ю  следствие 
/второе суждение/ истинно.
Если X, то У -  Х-*У  ——

У~ -— ~ ~
Сложное суждение, образованное союзом "тряьк® в ея н ..., 

т о . . / " т о г д а  и только тогда. . , ,  когда.. , ,*!2^вв*еаиачно 
тому, ч то . . . "  и т . п . /  иотинно, только если оба связанных ий 
суждения истинны или оба ложны.
Только если X, то У -  Х**У-—  ——

В суждении с союзом "е с л и ... ,  т о . . . "  основание е<ш> доета- 
точное условиевследствия, а следствие -  лишь необходимое «режо- 
вие основания. Например: суждение "Если идёт дождь, то шгфоч-э 
на улице" говорит о том, что достаточно бить довдэ, чтойм зай
ца была мокрой и что без мокроты на улице дождя не ймэажт» ©деа- 
ко мокрой улица мсекет быть и по другим причинам. В о у я д е т г  
типа. "Только если X, то У" и основание X и Следствие У ~ явезд- 
точные условия друг по отношению к другу.
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Сложное суждение, образованное союзом " и г . . , ,  н и . . . " ,  ис
тинно, только если каждое из соединяемых им суждений ложно.
Ни X, ни У -  Х»У -----

v _____
Сложное суждение4 образованное союзом " . . . и . . .  несовмест 

ны /несовместимы/", только если хотя 5к одно из соединяемых 
им суждений ложно.
X и У несовместимы - Х/У'VI

У-

Знание логических союзов полезно для проверки правильнос
ти рассуждений путем их символической записи и построения диа
грамм истинности. При построении диаграмм лучше вспоминать 
более короткие, чек вышеприведенные формулировки, прямые ука
зания, где чертить линию при построении диаграммы, соответ
ствующей очередному сорэу:

Чертить лини», Информация о
где значатся: _ существовании
не то X ------   у -  • ~ •
все вместе Х Д У ------ Х Л У + ----------
ни одно X i  У -----  X i У  +
хоть одно Х \/У — ------------- Х\/У* • • -
не каждое Х /У  —-------------  Х / У -  . . .
He-л или У Х -»У   -----  X—У . . -  .
на-У'-ЯЖа X Х *-У  -----------  X—У . -  . ,
каждое одоо без прочего X у'У ----------  X уУ  -  . . -
оба вместе или ни одно Х-»У —— — -  Х-»*̂ ’ . .—  .

у Ш — у И - ~
Прочитайте нушое выражение с союзом, прочитайте в той у а стро
ке слева, где чертить в этом случае линию в переменной части 
диаграммы. В качестве примера рассмотрите, на каких участках 
прочерчена линия в переменной части диаграммы напротив этого 
вкр&жения, каково расположение линий и пробелов на постоянной 
я&г/т доваграмж на- этих участках. Учтите действие отрицания:
Щ . т у —  х—у,х—:?,xvy  х'Уу.х-и-у—  —
Х»У,лЛУ —  X—УД—$Л ЧУ   —  X W '.X W  -------
ХГ/.ХЛУ —  X-*-y,X*-y,iiV$—  ------- Х ^У .^—У — ~
Ш .х Л ?  —  — - —  хV?,Х**У—



На этих диаграммах показано, как употрзо'лекие отрицании мзяяет 
место прочерчивания линии в переменной части и что одна и та 
же линия соответствует разным союзам, ио при разном употреб
лении отрицания. Одинаковость диаграмм для разных союзов в 
выражениях,записанных здесь через запятую, означает, что эти 
выражения равнозначны: 7ЛУ = ХАУи т.,д.

Учтите также, что двойное отрицание отбрасывается: X = X.
Диаграмма истинности для проверки правильности построе

ния рассуждений при помощи союзов строится так:
1. Простые суждения обозначаются буквами А, В, G . а 

союзы знаками А , V и т .д . Записывается формула .рассуждения 
как одного елейного высказывания и над ней цифрами отмечает- 
лвн .порядок связывания отдельных частей рассуждения союзами от 
Фолее простых к болев сложным. Этот порядок на обычном языке 
показывается знаками препинания и паузами', а в формуле скоб
ками. В этом же порядке должны вычерчиваться диаграммы отдель
ных операций связывания союзами, то есть диаграммы указанных
в формуле союзов. Употребление одного из союзов: "и " , "или” , 
"л и б о . . . ,  л и б о .. ." ,  " н и . . . ,  н и ..."  и разнозначных им союзов 
дая соединения сразу нескольких предложений, не подчиненных 
одно другому, есть одна операция и обозначается одной цифрой. 
Соответствие между знаками формулы и знаками препинания в 
тексте показано в нижеследующем -примере: с . 17. Связь отдель
ных посылок равнозначна связи союзом "и ", а слово "следовате
льно” соединяет совокупность посылйк и заключение.

2 . Определяем перечень символов А, В, С . . .  Затем отделяем 
на линейке ползуном или визуально те участки, на которых еегь 
все комбинации линий и пробелов напротив зтих символов /п  сим
волов -  2П участков/. Левее края диаграммы, чтобы вертикально 
спускать устройство,чертим, как указано на с .7 -6 , вэртакальчую 
линию либо штрих. Правый край диаграммы отмечаем штрихом.

3. На бумаге над буквой А вплотную к линейке пишем цифру
I. Вспоминаем, где вообще чертить линию для союза под этим ьо-* 
мерсм. Ищем соответствующие участки и чертим на них линии, 
заполняя каждый из этих участков от края до края. Линчи иа 
соседних участках должны сливаться в одту. Воли на соевдазм 
участке пробел, то линия должна обрываться точно ка границе 
между mmmv А и пробелом.

iQ
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4 , Линейка опускается строго по вертикали вниз на 3 -5ш .
На бумаге под цифрой I вплотную к линейке пишется цифра 2. 
Прочерчивается диаграмма этого союза.

5. Так же прочерчиваются диаграмма последующих союзов. 
Диаграмма последнего союза есть диаграмма всей формулы в целом.

Такие диаграммы показывают, при каких значениях истиннос
ти простых суждений рассуждение истинно, а при каких ложно. 
Формы /формулы/ рассуждений, образованные союзами, бывают: 
всегда истинные -  линия по всем участкам, обозначаются знаком 
И; всегда ложные -  пробел по всем участкам, обозначаются зна
ком Л; истинные не всегда -  есть участки с линией и есть с 
пробелом, /Рассуждение приравнивается к сложному суждению./

Всегда истинны законы логики, правильные дедуктивные умо
заключения и доказательства, правильные отождествления двух 
суждений или рассуждений. Отрицая всегда ложное получаем все
гда истинное. По диаграмме не всегда истинной формулы /формы/ 
строится новая форма, которая по значениям истинности находит
ся в нужных отношениях к исходной, чтобы,соединив эти формы 
нужным союзом, получить всегда истинную форму правильного 
рассуждения. Особенно ценны новые формы, показывающие, что 
следует из исходной или из чего следует исходаая, а также но
вые формы более простые и короткие, которыми можно заменить 
исходную. Проще всего строится новая форма,состоящая из после
довательного соединения союзом "или''/ V /  общих наименований, 
выделяющих как можно большее число нужных участков с линией, 
с  союзом Ви"/Л  /  между символами/буквам/. Чуть сложнее строит
ся формула, состоящая иа последовательного соединения союзом 
"и"/А /  общих наименований, выделяющих как можно большее число 
ненужных участков с пробелом, с  союзом "или” /  V / между буква
ми /суждениями/ и о добавлением к каждой букве знака отрицания, 
го  есть с заменой знака каждой буквы на противный. Примеры ниже. 
/Примечание для логиков: воли не соблюдать требование общности 
наименований, а именовать элементарные участки, то получатся 
СШ  и О Д » ./  .

Иикв на таблице диаграммы показывают отношения между мно- 
жаотз&ма уча.тгов с линиями на диаграммах высказываний., а вме- 
с'ч» с тт и отсевная между ними;.



Табл.I
Вид отношения Диаграмма Союзы, которые соответ- 

отношения ствуют данным отношениям
1. Совместимость X —  

безусловных У —
истин —

2. Равнозначность, X —  
взаимное логичес- У —
кое следование, -----
взаимоз&меншость

3. Логическое следо- X —  
ванне У -----

4 . Частичная X
совместимость У

о : Противоположность, X 
разность У

6. Противоречие 

? .  Общее отрицание

X
У

X
У

"и" /при X = И и У = И/

если и только если Х,то У", 
"только если X, то У1' ,  "то
гда и только тогда X, когда 
У", "X равнозначно тому,что 
У","только если У, то А*и т .п .
"если X, то У", "X, следова
тельно У", "У, если X ", "У 
следует из того, что Хли т .п .
"X или У", "У или X" и т .п .

"X и У несовместимы” ,
"У и X несовместимы" и т .п .

"либо X, либо У", "или X, 
или У", "или У, или Xй

"ни X, ни У” , "ни У, ни X"

Пример I .  В соревнованиях по шахматам можно либо вьшграть^ 
либо^проиграть? либо сделать ничью? Получение чемпионского ти
тула несовместимо с ничьей? Однако, он не проиграл^ получает 
чемпионский титулт Следовательно, он выиграл^ а не сделал ничью? 
Либо А, Либо В, либо С. D несовместимо с С. He-В и D. Следова
тельно А, а не С. j  т * z  4 3 в 5

т  VB П )Л  t o / c M  гёЛ Ш -* .(А Л с)

3 — —  II— —. Г "  ! ' “  ~
4 — -
&■ ■"■■■■■         .
в— :— ' НИ— ! "ZZ— ~ 'r ’ ' Z Z —

Умозаключение правильно.



Пример 2. А, В, С или В. Ии С, ни Ъ, вели Я. В и Е несов
местим. Е. Следовательно А.

i l l  5 Z 3 5 4  5 б
//A  VB VC VD/Л  //С И )/—Е/Л /В/Е/Л Е//-*-А
’I-
2
а -
4
5 
6—

Умозаключение правильное. /Вид переменной части. Линейка 
убрана. На дааграммз ю  линий вместо 352 знаков таблицы истин
ности, включая её постоянную часть, заменяемую линейкой./

Пример 3. Упростить форйу м Проверить равнозначность:
I I * 2 5 3 4 . $  _ 6 .  б .8  _ 8 II  .9  9_ 9

///А Д В Л  G/+-D/ V //B *B /* -C //ty /A V B V C /= W /S A  СЛ Б/У/АДЕ/ДсАГ'/
I I  10 10.10- .15  12 15 .13 ,13  13_ 15 14.14 14
V /АЛ вл  CAD//*CA /BVD/Л  ЯЛ/В VOVB/Л  /А VB VC W

4 — .—  --------  — Ш И  ~ ~
 5 ----- ----------- ------------------------------------------ ;-----------------------
6       —  -------------------

9 8 е "  1 о
12     ,  . ----------
1 3 ------------— —  --- :---------------------------------
14  ---------- — -------- ------------- ----------------------- - ----------
15 ------- ;— . —

в ~ — ! ■-»--------- ! “ —  — !
с ------------—.   —

. D ----------------- ------------------------

О ЧЁМ ШОБЩАЙТ РАЗНЫЕ ФОРШ СДИДНИй К КАК ЭТО 
ЗНЛНШ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В УМОЗАЮГОЧЕШЯХ И ДОКАЗАТШЯВАХ V

• Заменим термины суждений буквами X, У и останутся их фор- 
,ты. Простейшие суждения сообщают, есть или нет предаеты с  т а »  
угодно одним признаком или без него:"Есть Xм, "Есть не-Х",
"Чзт X", "Нет не-Х". Более сложные сообщают, есть или нет 
с; ег '̂ в гсгв .о  чём может идти речь а данной ситуации, пресеты  
с.р?эни№ комбинргшми наличия и отсутствия двух признаков /X , 
У/. Признаки могут рассматриваться как составные, тогда да.

X г.г;и У к-сучс псу;стазлять любые совокупности признаке1?,
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но здесь будут пока рассматриваться как простые. Общая стан
дартная форма такого суждения: количественные /кваяторш е/ 
слова /в се , некоторые и д р ./ -  то , о чём речь /логическое 
подлежащее, субъект/ -  связка /е ст ь , не есть , является, суть 
или д р ./ -  предикат /т о ,  что сообщается о субъекте, логическое 
сказуемое/. В обычной речи любой из названных элементов может 
отсутствовать, но подразумеваться и быть ясным по контексту. 
Часто употребляются формы равнозначные стандартным и более 
богатые по информации, с другим порядком элементов.

Таблица П. позволяет наглядно представить значения пере- 
числешшх за ней форм суждений, которые, в  определенном кон
тексте даит информацию об отношениях объемов, двух понятий.
Эго -  словарь перевода с обычного языка на язык диаграмм и 
наоборот. Соответствие форм суждений и диаграмм указано номе
рами. № таблице левее номеров есть упорядоченные наборы знаков 
для поиска диаграмм с этими знаками. Правее номеров переменные 
части обобщающих диаграмм для рассматриваемых форы под одаой 
общей постоянной частью, Вцё правее -  символическая запись 
переменных частей диаграмм при разных значениях терминов.

Значения знаков на элементарных участках диаграмм следую
щие: "+" -  есть такое /сущ ествует/, -  нет такого /не суще
ствует /, -  есть такое иди не такое /на каком-то другом 
участке должен быть знак " . ft или хотя бы поставленный на его 
место знак " - " / ,  пробел /"о"/ -  неопределенно, есть или нет,
Для сохранения наглядности информация Форм суждений записывает
ся либо в виде диаграмм, либо в виде их переменной части. На
пример: форма "Не только ка*дай X есть У" записывается лкбс в 
виде X -t- + ~  или X -£• + ~  , либо в виде ХУ++-о, по кстсрому

легко представить всю диаграмму, подставив снизу мысленно или 
фактически пос оянную часть, учитывая, что, если X перед У, то 
на диаграмме он должен быть над У: ХУ«- + -  о *= 'JY.+ -  + о .

/Примечание для логиков: У!В++~о аа языке яопчси одаоместних 
предикатов записывается: ЗхАхЛЗх/АхЛ В х/АЗх/А хАВ х/, !
V ,  "о" дают 3^=8J- дчагрхм>«у /строки 1 -2 1 /. V ,  " ,

' 'о ” дда.’ ^56 /.катрена;: ни/ ЗУ з-^сь не н.ле«,- ^-ыслн и
не учазпш, 75 с 5иакоч "."/строл и  26*27/ сводятся
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данным в строках 2 -5 ,12-15 ,17-18 , а опускаемая часть их проч
тения в списке взята в скобки /оставшаяся часть конкретнее 
опускаемой/, 67 /строки 22-25,38-49/ имеют самостоятельное 
значение, если построены по таким суждениям и в таких условиях, 
что нь требуется ставить знак " . " н а  участок со знаком "+” , 
в противном случае знаки"." теряют силу. На диаграммах непо
средственно соответствующих суждениям 38-49 знаки V  не игно
рируются. /Примечание: суждениям А, Е, I ,  0 соответствия»: А 
-  1 -я /5 -я / в 12-й строке, Е -  I -я  в 7-й  строке, I -  I-я  во 
2-й и 0 /в  ода ой из интерпретаций/ -  3 -я  во 2-й отршю, .Диа
граммам Кэррояа соответствуют те , что дани в строгая Я,3 ,7 ,6 , 
12 ,2 2 ./ Вверху перечислены те значения тврмкжж, кончив при 
данном расположении наименований линий /X -  разорвайная, J  -  
Целая/ на диаграмме и при данной переметаю* «всте  ичявягааяявт- 
ся в нужные формы суждений.

В списке формы суждений справа я  смвва рваагатася  тем, 
что термины /Х ,У / в них меняются места*», т э  есть ц ршсзведит 
обращение, а информация при этом нврадаётся одаа и та же. Если 
ферма суждения, не меняясь, несёт одау ш чу же мфермкцию при 
перемене мест терминов, то ш а  сямотша сдраш. s m  смюетричная 
буквой С. Цифра I после номера строки в  чайяице дааграмм и про
черк справа в списке форм суждений взгадает, что значения в 
эти формы можно подставлиъ п ш к о  из ряда I .

Таблица П и сшгс-ак к «ев  рвосадташ главным образом на 
перевод с языка я о т ж  ш  встеагоенный язык, так какэтот пере
вод признается ®вдюе тврдгрми, чем «братний.

При переводе с  g&rororo явыка на диаграммный делается 
следующее:

а/тщ$тт s  суждении обозначаются буквами X, У, 
б /в  «н «ж е отнекивается данная или равнозначная ей форма, 
в/п<? истлеру этой формы находится нужная строка в таблице, 
г/®  верху таблицы отыскиваются такие значения /отсутствие 

«пи «втш ие знаков отрицания/ терминов X и У, которые имеются 
согласно суждению* тем самым определяется и столбец таблицы, 
к котором находится запись переменной части нужной -диаграммы; 
«вт-сгшае*: ей, ставя перед нею ХУ и по ней восстанавливаем,
•сслк i-’лдо, диаграмму. Предполагается, что, потренировавшись 
с ?тг’ "а':с»Е4 ем".келю  ке.учпться достаточно уверенно само- 
»'Л''.-‘:т«:ьчо фиксировать нг. диаграммах, что есть , чег^ нет,
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согласно разным формам сидений.
Перевод с языка диаграмм на обычный язык делается так: 
а /  подсчитывается число знаков в перемен

ной части данной диаграммы,
б /  на левом краю таблицы П отыскивается набор с таким же 

числом каждого из этих знаков,
в /  в строчках диаграмм с таким набором отыскивается запись 

переменной части данной диаграммы,
г /  записывается номер строки, где найдена эта запись, 
д /  записываются находящиеся в верху столбца с этой записью 

переменной части диаграммы буквы ХУ,УХ вместе с чёрточками отри
цания над ними вначале из I  ряда, затем из П ряда,

е /  по номеру, строки в списке х орм суждений находятся нуж
ные формы,

ж/ в формы,стоящие слева, в том числе в симметричные, 
подставляются с сохранением знаков отрицания буквы, выписанные 
из I ряда: на место X -  первая, на место У -  вторая,

з /  в форш, стоящие справа, а также в симметричные, подстав
ляются с сохранением знаков отрицания буквы, выписанные из 
П ряда: на место У -  первая, на место X -  вторая,

и / в полученную форму подставляется на место X та буква, 
которой; на переводимой диаграмме именуется крайняя, разорванная 
линия, а на место У та , которой именуется цельная линия, 

к /  на место букв подставляются содержательные термины 
и получается суждение! + _

Например, надо перевести диаграммы: I /  g /процесс
перевода со указанием пунктов вышеприведенного описания/ 
а -б / .  .+~ ;в-г~д /46; 1:УХ; П:ХУ; е /  Помимо ХУ есть только не-Х; 
ж/ Помимо УХ есть только У. /не-не-У = У/ з /  -  и / Помимо не-ВД 
есть только В. Помимо нерастерявшегося мужчины были только 
растерянные. 'И А —  —  ”  а -б /+ — ; в -г -д /1 5 ; 1:Х?; П:УХ;

е /  Есть X, а /н о ,д а / нет У. Нет У, а / н о . . . /  есть X. ж/ Есть X, 
а /н о . . . /  нет не-У. з /  Нет не-У, а / н о . , . /  есть X. я / Есть А, 
а нет не-У. к /  Есть соучастие, а непреднамеренности нет.

Потренировавшись со "словарём” вполне возможно развить 
навык самостоятельного чтения диаграмм, а вместе с тем способ
ность передавать практически любую информацию об отношениях 
обьеко» ; ,аух понятий. Особое внимание обратите на форму 12.
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Табл.П

у П :1.УХ 2 . УХ З.УХ 4 . УХ 5.ХУ 6 . ХУ 7 .ХУ 8 . ХУ
X 1:1 .Х У  2 .ХУ З.ХУ 4.ХУ 5.УХ 6.УХ 7.УХ 8 . УХ

I OOQO
+ 2 + + О о о ¥ о о о ¥ О OOOf
++ 3 + + ++00 00++ +OfO Of Of

4 + + 0++0 +оо+
+++ 5 + + + 0+++ +0++ ++0+ +++Q
++++ 6 + + + + ++++
- 7 - -0 0 0  0 -00  00 -0 OOO-
— 8 .1 - - - 0 —0 0 -0 - —  00 00—

9 - - - 0 0 -  0— 0
10тт — - — 0—  —о—  — о - - — о

+ -
11
12 + - + 0 -0  сн-о— сн-о 0-O f + -0 0 -+00  OOf- 00“+
13 - + 0-+0 -00+  + 00 - Of-O

+— 14 + - - + — 0 -+ о -----0+- 0— +
15 - - + - -+ 0  — 0+ + 0 - - O f--  —+ —0 + -0 -  -C -+  0 -+ -

+~— 16 + - - - + —  - + ----------h"” - - - +
++~ 17 + + - + + -0  ++0-----0++ 0—++ +—+0 -+0+ +0+“ 0+-+

18 + + - 0++— + 0-+  +-O f -++0
++— 19 - + + - -+ + -  +— +

2 0 .1 - + - + -+ -+  + -+ - — —+ f ++—-
+т+— 21 - + + + —+Ц+ + —++ ++~+ +++-
• » 2 2 .1 .0 ,0  0 .0 . , .00 00. .

23 0 . . 0  .0 0 .
• • 24 . . .0  , . 0 .  .0 ,  ,
• • t • 25 • • • •
• + 2 6 .1 + + 0 .0  сн-о. .0+0 O.Of + .0 0 .+00 oo+. ooe+

27 + « + 00 . 0 + .0 о .+о * 00+
.++ 28 + + . + + .0  ++0. »0++ 0. ++ +«+0 .+0+ +0+, 0+.+

29 + + •++0 + .0 +  +0# + 0H-+ •
.+++ 30 + + + •+++ +*++ + + .+ +++.
.+ - 31 + . • + . - 0  ,+ 0 -----Of. 0 - .+  + -* 0 —+0. ,0 + -  0 . -+

32 + - , + 0 - .  0 + . -  - .+ 0 .-O f  + -0 . - + .0  0 .+ -  , 0 4
33 * - + .-+ 0  —• о+ + 0 . - 0+-* .+ -0 + .0 -  **’0 .+  0 -+ ,

* + -- 34 + - , + — . - + * -  - , + - . — +
3 5 .1 - - + — + . — .+  + . — •+—  -+ -* + “ .** •“ . - +  * -+ -

,+ + - 36 + + - • + + -.  +4-.- - .+ + • —++ +***+« -+ .+  + ,+ -  .+ -+
37 . + + • ♦++- + * -+  +-♦ + -+ + .

• »+ ‘ 3 8 .1 + • , + *0. . + «0 0» + • .0*+  + 0 . . 0 + .,  , .+ 0  *,0+
39 + ♦ • + • .0  . + 0 . ,0 + , 0 . ,+

. .+ + 4С.1 . + . + *+*+ + •+* ++ • «
41 + + • .+ + . + •• +
4 2 ,1 • , - . 0 .  . " * 0  0 . - .

011о о t • f о ?

43 - ♦ « -•• 0  . - 0 ,  « 0 - . 0 . •**
■*4.1 • « • »“ ***
45 . - • . - “ * * ** • " "  ♦

• *+■“ 4 6 .1 + • - * + .*•  •+•- ••+* . - . +  + - .* - + . .  i . -+
47 + • • • +••** *+•• •-+#

• • »+ 48 + • * • + . . .  •+*• ,*+*
* • * *"* 4У - • • * * . .*  • *»!* • •
* * 5 0 .1 * t- .4 *0 ,0  OfOy , ,0 0 0 0 ,,
н “ 51 - 9 - t fO »*o* 0 , , -

Ъ ш е ч о н у е ; диаграммы с одай:.! знаком без другого зна-
ка " . иди t " И дааграмш о одаим в лакея/ оез ту го го  зна-
ка " ИЯМ ИвИ не интерпретируют ся. i -слеваtil-справа в списке.
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1. Всё возможно /относительно Х ,У /.
2. Есть ХУ. Некоторые X есть У. С

Есть что-то, которое X в У. G
Есть что-то, которое ни не-Х, ни не-У. С

3. Не только X есть У. Не каждое У есть X.
4. Некоторые, кроме X, есть У. С
5. Только ХУ возможно нет. Всё есть, кроме 

возможно ХУ. С
6. Всё есть /в  чем есть и Х,У/.
7. Нет ХУ. Ни одао X не есть У. С

Если что-то есть X, то оно есть не-У. Что-то есть не-У,
если оно есть X.

’ !>f у либо быть X и быть У несовместимо. С
8 . ■' . X /при возможном У/.Нет ХУ и нет ХУ.-
9. л  кроме X, если есть , то У. С

. - о если что-то есть X, то оно есть У. С
1C. /У возмогло есть . Ничего нет,

г .возможно ХУ. С
I I .1 - '«*т/в чём допускались бы и Х ,У /. -
12. I«сякое, вое, любое/ X есть У. Только У естьХ.

Ничто, кроме У, не 
есть X.

13./,.. > •> каждого не прочего есть йа У и X каждого не
гич • X. прочего нет только У.

14.Толы№ газсдое X есть У. С
15.Есть У, а /н о , да/ нет У. __Нет У, а есть X.
16.Есть чпяъко ХУ. Нет ничего, кроме XX ХА У. С
17.Не тадьео каждое X есть У. Только из У неко

торые /часть/есть X . 
16.Все, кроме некоторых X, есть У. G
19.Каждое, кроме X, есть У. С
20 .Нет только X. Всё есть , кроме X /при 

возможном У/.
21.Всё есть, кроме ХУ. Нет только ХУ. С .
22.Есть X /У  или не-У/.Есть ХУ или есть Хне-X-
23.Есть что-то, которое либо X, либо У. С
24 .Есть что-нибудь, которое X или У. С
25.Есть что-нибудь/в чём возможны и Х ,У /. -
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2 6 .Есть/Х и даже /более того//ХУ.
2 7 ./Есть что-то , которое либо X, либо ке-У, 

и точно/ есть ХУ. С
2 8 ./Есть X, и / не только X есть У. /Есть Х,и/не каж

дое У есть X.
2 9 ./Есть X, и / некоторые? кроме X, есть У. С
3 0 ./Есть X, и /в с ё  есть, кроме возможно ХУ. С
31 ./Есть У, и / каждое X есть У. /Есть У, и/только

У есть X.
3 2 ./Есть что-то , которое либо X, либо /Есть что-то , кото-

не-У, и / каждое X есть У. рое либо У,либо не-Х,
и / только У естьХ.

3 3 ./Есть X, а /  из X и У каждого не прочего /Есть У, а/из У и X 
есть только X. каждого не прочего

нет только У.
34 .УЕсть ч то -то , которое либо X, либо 

не-У, и / только каждое X есть У. С
35.Есть Х ,/и  есть негУ ,/ но нет У.
3 6 ./Есть не-Х, и/не только всякое X есть У. /Есть не-У,и/только

из У некоторые есть X.
3 7 ./Есть X, и /в се , кроме некоторыхX, есть У.С
38.Помимо ХУ есть не-Х.
39.Помимо ХУ есть что-нибудь, которое

либо X, либо У. С
40 .Помимо всякого относительно У прочего 

есть X.
41 .Есть не только X и У каждое не прочее, С
4 2 .Нет. ХУ, и есть не-Х.
•13.Нет ХУ, но есть что-то* которое либо X, 

либо У, С
44.Есть только X /при возможном У /.

Х - т о ,  что есть. /X -  может быть оуяде- -  
нием. См. с ,  1 4 ./

45 .Есть только то , что либо X, либо У. С 
Либо X, либо У -  т о , что есть,/С и , с .1 4 /С
Только если не-Х, «о  У /тцчто есть* С /Сы. с .14 ./

46.Пониио ХУ есть только не-Х. -
47.Помимо ХУ есть тслька то, что либо X,

«ибо У. С
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4 8 .И помимо ХУ есть что-нибудь.Есть не 
только то , что X и У. С

4 9 .Если X, то не-У /т о , что есть^ Х-*У Не-У, если X /то,
что естьL У«-Х 

Не-Х или не-У -  то что есть. Х\/У С
X и У несовместны /т о , что есть/ Х/У О
Есть что-нибудь, кроме ХУ. Есть только 
не то, что ХУ. С

50.Нет ХУ или нет Хне-У.Нет тэх У или тех 
не-У, которые X.

51.Нет X или нет У. С

ВЫЯСНЕНИЕ ТОГО, КАКИЕ СЭДЕНЙЯ /ЗАКЛЮЧЕНИЯ,ТЕЗИСЫ/ ЛОГИ
ЧЕСКИ следуют ИЗ ДРУГИХ СУЖДЕНИЙ / посылок, аргушшзв/ ,  кото
рые В СОВОКУПНОСТИ СОСТОЯТ ТОЛЬКО Ш  ДВУХ ТЕИяИНОВ:

I.Термины посылок обозначаются буквами. Под одной общей 
постоянной частью в соответствии с порядком посылок отмечают
ся строчками одна под другой переменные части их диаграмм.
Под нигоей строчкой прочерчивается черта, обозначающая логи
ческое следование.

П. При более чем одной посылке под чертой строится пере
менная часть диаграммы наиболее информативного заключения. Поо
чередно слева направо рассматривается каждый из элементарных 
участков в отдельности, /а /  Если на нём над чертой есть хоть 
один знак "+" и нет знака , то под чертой на нём ставится 
"+ ". / б /  Если над чертой хоть один знак " - н и нет знака "+” , 
то под ней на этом участке ставитоя"-” /в/Если над чертой на 
одном и том же участке есть и есть то посылки проти
воречивы и из них ничего не следует. Затем рассматриваются 
совокупности знаков в каждой отдельной отроке, / г /  Если
хоть один из знаков находятся на участке со знаком "+" в
другой строке, то все знаки в этой строке игнорируются.
/д /  Если из участков, где в данной строке стоят знаки в 
других строках более чем на одном участке нет знака то 
на тех из этих участков, которые свободы  от знака под 
чертой ставятся знаки / е /  Если из участков, где в данной 
строке стоят знаки " , " ,в  других строках только на одном нет 
знака "о  на этом одном, под чертой ставится знак 
/ж / Если на всех участках, где в данной строке стоят знаки



в других строках стоят знаки , то посылки противоречи
вы. относится к как к а к как " . " 
к Ниже даны примеры применения перечисленных правил:
/а /^ ------    / б / г     / в / г    / г /  ------------- ------------- -------------

л -1г+ ~  Х ~  —  X—  —  >:~ . Т
 .Г  —  — --------- -I-----------

/ д / -----------------/е/   - / ж/  --
у    у   у   у _
X—  —  X—  ~  X —  —  X -

Т - г 4 -
V

/Полюбопытствуйте по таблице и списку,из каких фора суждений 
делались заключения на этих диаграммах./

Ш. Если посьшка одна,то её диаграмма есть диаграмма наи
более информативного заключения, то есть нового суждении, ко
торое передаёт ту же информацию, но отличается от посылки по 
ферме. Кроме этой диаграммы можно получить и другие. Для это
го  в совокупности знаков переменной части диаграммы наиболее 
информативного заключения различаются составляющие её знаки;

и неделимые, рассматриваемые как один знак парк или 
тройки знаков либо При устранении одного или более 
кв перечисленных самостоятельных знаков остальные, оставаясь 
на своих участках,представляют переменную часть диаграммы 
менее информативного заключения. Таких дааграш-заключинйй 
вместе с исходной может быть 2П, где п -  число самостоятельных 
знаков, минус одна. Эта одна -  ХУоооо отбрасывается, так как 
ив наличия информации её отсутствие не следует. Прочтение диа
грамм посылок в заключении должно быть другим.

1У. Но таблице и списку определяются соответствующие диа
граммам фермы суждений,подходящие для заключений,и в них под- 
стайляюток термины, содержащиеся в посылках.

Пример:

X—  —  Бее аддокаты /X / -  юристы /У /

+ -  Только юристы /У / -  адвокат /К/.
+ Некоторые а.'эокаты -  юристы.Некоторые юристы -

аддокаты.
Км о,’ ,ин »ш юрют не является чдаокато.. Ни (.дик 
адчо-» ?  не Суййй? не мр^сто'ч



Крше выракеншк в таблице П и списке, а умозаключениях 
>1 доказательствах надо учитывать сл е д а ^ е  законы логики: 
х. Если есть ХУ, то есть X. 2. Неверно, что есть /"не воть”/
X = нет л. 3, Есть X = неверно, что нет /"на не е сть "/ X.
4. Не-не-Х = X. и тот .же знак в рассуждении должен иметь 
одно и oiiaqe:;iic, Противоречащее истинному ложное сужде
ние необходимо устранять. Противоречие деух истинных суждений 

кается конкретизацией /Есть АБ и нет АВ, только если есть 
нет АВяе-Х. Здесь X -  конкретизирующий признак./

Если метод диаграмм применяется к доказательствам, то упо- 
’-ш аеш е вш е посылки становятся аргументами, а заключения - 
тезисами. Вообще и умозаключения и доказательства состоят из 
основания и следствия, связанных каким-нибудь обозначением 
логического следования, но в умозаключении выводится заключе
ние, а в доказательстве обосновывается тезис.

Ж ЯАШ Ж Ш Я i! Д0!САЗАТЕ1ЬСТВА, СОСТОЙ?® ИЗ ТРЁХ ТЕРМИ
НОВ, один из которых общий во всех суждениях основания, не идёт 
в следствие, а два разных идут,обеспечиваются следующими мето
дами . Определение правильннх следствий из данного основания:

I . Обозначаем термины буквами и определяем формы суждений 
основания и следствия. Информацию этих форм записываем отдель
ными двухбуквенними диаграммами. На всех диаграммах суждений 
основания крайни® /разорванную/ линии обозначаем р о й  же буквой, 
«тс  и общий термин.

П. Строим совмещенную трёхбуквенную диаграмму суждений 
основания:

А, Вначале отмечаем, чего нет,согласно суждениям основа
ния : ищем первый /любой/ знак на их двухбуквенных диаграм
мах. Определяем наименование участка.на котором он стоит. Ясли 
на данном участке напротив буквы линия, то читается буква без 
частицы "не11. Если напротив буквы пробел, то буква читается 
с частицей "не". /Например, наименования участков: АВ, не-АВ, 
Аке-В, не-Апе-В и т .д . /  Ищем на трёхбуквенной диаграмме Z 
участка, одноименных с этим участком./Здэсь и далее имеется в 
виду одноименность при отбрасывании третьей параллели, которой 
нет на сопоставляемой двухбуквенной диаграмме./ Ставим на кат- 
дом из них ике:.: следа*.'(Ий на двухбуквенных длзгг«'■п.ах
суждений основания. Определяем наимоновзние участка, на кото
ром он стоит, и находи:.: одноименных с отин участка на тре,:-



буквенной диаграмме. На каждом из них ставим Если на одном 
из них уже стоял то оставляем его, а на другом ставим 
И так далее, пока не исчерпаем все знаки на двухбуквенных 
диаграммах суждений основания. Знаки " в такого рода умозак
лючениях и доказательствах игнорируются.

Б. Затем отмечаем, что есть согласно знакам "+" на дэух- 
буквенных диаграммах суждений основания. Ищем первый /любой/
"+" на этих диаграммах. Определяем наименование участка, на 
котором он стоит. Ищем 2 одноименных с этим участка на трех
буквенной диаграмме. Если на одном из них уже стоит то на 
другом,евободаок от знака ставим Если на обоих участ
ках стоят знаки то суждения основания противоречивы и из
них ничего определенного не следует. Если ни на одном из этих 
участков нет знака и нет знака "+" ни на одной из четвертей
с этими участками, то на каждом из них ставим знак /Имеют
ся в виду четверти ВС, не-ВС, Вне-С, не-Вне-С с двумя элемен
тарными участками в каждой./

В. Наконец отмечаем, что есть согласно имеющимся на двух- 
буквенных диаграммах суждений основания знака!-,;'".". Рассматри
ваем на одной такой диаграмме одновременно все участки со зна
ками Отыскиваем «се одноименные с ними участки ка трех
буквенной диаграмме. Если ни на одной из четвертей с этими 
учаетк&ш нет знака то на каждом свободном от знака 
таком участке ставится Если хоть на одной из четвертей 
с этими участками есть то все знаки данной двухбуквак- 
ной диаграммы игнорируются. Если на всех этих участках трёх
буквенной диаграммы есть знаки то суждения основания про
тиворечивы и правильного следствия из них нет. То же проделы
ваем со второй деухбукъенной диаграммой суждения основания, 
если на ней есть знаки

Ш. Переводи!,: информацию с трёхбуквенной диаграшч на 
деухбуквенную диаграмму оаключения согласно таблица:

Табл.Ш
Что стоггг на чстгерт!; /ВС, ие-ВС 
Г’нл-С, на-Бне-С/ трёхбуквенной

Чаю стзвнтся на 
С':но!:;..цнмой четверти 
/участке/ двучсбуквен' 
ной диаграм.г>;

•Ч-", "+ . '7
■ь знака "+" I; II

аз; е.г/чаш: ОСТ'а-ЙК'Э 1СЯ п р о б ел/"»"/
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\JZ. + jL ~  В А Пример:й ____  Все, кроме постовых^ спали.В Г Ад _±_~ . Каждый, оставшийся во дворе спал.
С

д  -  Все, кроме некоторых но постовых,
В     не остались во дворе Я
С --------------- '

а

В
С

' /Все постовые не остались вс дворе.
[ Все оставшиеся во дворе не постовые./

Может быть набор посылок, часть из которых состоит из 
общего и одаого из разных терминов, а другая часть из общего 
и другого из разных терминов. Тогда вначале делаются умозаклю
чения с двумя терминами, заключения которых служат посылками 
для умозаключения■с тремя терминами. Ниже пример диаграмм 
такого комбинированного умозаключения с б-ю посылками:
В   С --------  А -£» + —  С —

+ -  -  A - i -  ~ + ' у ~ -+ +___  __+____+_ с — .. + -
А

-  +с
В ± . ~ ± .

Восстановление пропущенной посылки умозаключения о тремя 
терминами:

I . Строятся,как.указано выше, двухбуквенные диаграммы 
имеющейся посылки и заключения.

П. Заполняется совмещённая диаграмма посылок и диаграмма 
пропущенной посылки:

А. Вначале-проставляются знаки Сперва отмечаем на 
трёхбуквенной диаграмме, чего нет согласно имеющейся посылке. 
После этого рассматриваем каждую четверть трёхбуквенной диаг
раммы, на обоих участках которой,согласно заключению,должны 
стоять, но не стоят знаки Если на любом таком участке 
нет знака то он должен быть проставлен на основании про
пущенной посылки. Поэтому определяем наименование етего эле
ментарного участка, учитывая только символы пропущенной посыл
ки,и ставим знаки на нём, ка одноименном участке диаграммы
пропущенной посылки и на другом одноименном элементарном участ
ке совмещенной диаграммы.

Если на диаграммах зак
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лючения есть V ,  го выясняем,может ли этот "+" быть простав
лен на основании имеющейся посылки по правилам, указанным на
с , 28, Если не может, то рассматриваем исходную четверть трёх
буквенной диаграммы, где, согласно диаграмме заключения,,должен 
стоять Учитывая только параллели диаграммы пропущенной 
посылки, выделяем такую же вторую четверть с такими же наиме
нованиями элементарных участков. На этих четвертях т р и  такую 
пару одноименных элементарных участков, чтобы один из них.сво
бодный от знака ” -",бьш бы на исходной четверти, а другой,со 
знаком ’*-* был бы на второй четверти к чтобы этот знак был 
проставлен на основании имеющейся погашен. Если такие два эле
ментарных участка на трёхбуквенной диаграмме есть, то на одиоа- 
мёииок с ниш участке диаграммы пропущенной посылки ставим -эдак 
”+ ". Если таких двух участков нет, то из имеющейся и пропущен
ной посылок е общим термином это заключение логически не следует. 
&го не исключает, что isа?.ет быт'Ь дополнительная посылка только 
о терминами заключения.

В. Диаграмма посылок, имеющих общий термин /А/, могут давать 
диаграмму заключения со знаками но только такими, которые 
несут информацию о существовании того, что обозначено одним из 
терминов заключения, /Например: "Есть В", "Есть не-Б", "Есть С", 
или “Есть не-С.7 Информация такта суждений вводится в диаграммы 
соответствующих посылок по правилам умозаключения с двумя тер
минами после выполнения того, что указано в пунктах А и Б.
Притом на диаграмме имеющейся посылки это не должно вызывать 
н ш а ои  изменений, иначе умозаключение неправильно. Проверяет
ся правильность перевода информации выражаемой знаками с 
отдельных диаграда посылок через их совмещенную трёхбуквенную

St иной ;j-aT^mv.x п яш | р*й « яровуцвидай посятеи до полного 
1?-о'':'~.чгг-лени-; посяедаей.

на диаграмму заключения. /См. правила на с .28 пункт В./
Пример определения пропущенной посылки: 
Только квалигоицированчнй врач\гог помочь 

В -------
С -------

Пропущенная посылка: Все эти люди не ква
лифицированные врачи4

В —
Цифры над знака.’®  и "+" указывают 
псс,ч8Д(4тУ«л№«<;ть .заполнения трёхОук-



В!, Записываем суждение, соответствующее диаграмме пропу
щенной посылки. Если оно ложно, то заключение необоснованно.

Поиск пары аргументов.из которых следовал бы тезис:
I. Строим диаграмму тезиса /на трафарете диаграмма ВС/.
П. Строим разные варианты диаграмм аргументов:
A. Вначале, Если ка диаграмме тезиса есть то на обоих 

элементарных участках одноименной четверти трёхбуквенной диагра
ммы ставим знаки Один знак считаем поставленным от первого 
аргумента. Определяем наименование участка о этим знаком, учи
тывая только скшояы диаграммы первого аргумента,- к ставим зна
ки на одноимённом участке диаграммы этого аргумента и на 
одноимённом участке трёхбуквенной диаграммы. Другой злак 
считаем поставленным от второго аргумента. Определяем наимено
вание участка с этим знаком, учитывая только символы диаграммы 
второго аргумента, и ставим знаки на одноимённом участке 
диаграммы этого аргумента и на сдаоимённоы элементарном участке 
трёхбуквенной диаграммы. То же делаем с прочими знаками 
которые есть на диаграмме тезиса. Строя другие варианты диа
грамм аргументов, меняем те аргументы, от которых считаем по
ставленными тот и другой знаки на четверти трёхбуквенной 
диаграммы.

Б. Затем. Если на диаграмме тезиса есть то хоть на 
одаом из участков одноименной четверти трёхбуквенной диаграм- 
Ми долкен стоять ”+ " . Рассматриваем одновременно эту и втору» 
четверть с такими' ке комбинациями линий и пробелов на паралле
лях первого аргумента. Если на этих четвертях есть такая пара 
одаоиманккх. участков,что только тот из них ео знаком кото
рый ка второй четверти# то на свободном от знака участке 
исходаой четверти трёхбуквенной диаграммы и на одноимённом уча
стке двухбуквенной диаграмш первого аргумента ставятся знаки

Строя другие варианты диаграмм аргументов, с  той же целью 
рассматриваем вторую четверть с такими- же комбинациями линий 
и пробелов на параллелях второго аргумента,

B. Наконец, если на диаграмме тезиса есть знаки и.'*, то 
диаграммы аргументов дополняем по яравгагам пункта В на с ,30.

Ш, Записываем пары суждений, соответствии^ разным ва- 
риан-тач двухбуквенких дааграим аргументов. Отбраедааем пары, 
где есть ложные суждения, а из оставшихся выбираем приемлема». 
Если ис-ггаших аргументов нет, то кузин другой тин д«».з«.тепь-



32

ства или его вообще нет.
Пример: дхя тезиса БС-н—о возможны варианты аргументов; 

I /  ЛВ-+0+ АСоос- П/ АВ+-оо AC0 +-0  И/ AB+ -+ 0  АСоо-о
Основные правила вывода /без  трёхбуквенных диаграмм/:

h -  _
в ------
А ± . —

^ А—  -  
В-------

п в ~  - ШВ —
А -----
А —
С-----

и ' в - - _

-  А —  -
с ------

. 1УЛ-  ~-
в —

В — + —  
с -------

В —  —
с ------- с —

В —
С-----

~  ? ?

Проверка и построение соритов:
В посылках любой из терминов,идущих в заклю

чение обозначаем цифрой I ,  а ,другой термин, как в 
этой посылке, так и в другой посшгке обозначаем 
цифрой 2 и т.д.  Строим двухбуквенные диаграммы по
сылок с последовательностью цифр сверху вниз: Т,2,
2 , 3 , 3 . . .  Соединяем линиями такие элементарные уча
стки со знаками на которых напротив общих 
цифр на одной диаграмме линия, а на другой пробел.
На диаграмме заключения с крайними цифрами ставим 

на таком участке, где напротив каждой из цифр 
то же /линия или пробел/, что и на отмеченных сое
динительной чертой участках со знаками в посыл
ках. Если ка диаграммах посылок с этими цифрами есть 
информация о существовании / " + " " . " / ,  переводим её

 --------  на диаграмму заключения , учитывая, что, если есть
_  ХУ, то есть X. Пример диаграмм слева.

Проверять и строить умозаключения с посылками, каждая из 
которых образована одним союзом,молено путём построения с логи
ческой линейкой совмещенных диаграмм существования дая совокуп
ности пооылок /например, см. строчку I переменной части диагра
ммы ниже/ или разнозначной ей диаграммы универсального множест
ва всего чего нет, где линия на участке заменяет а пробел 
-  "+" или например, строчка И переменной части диаграммы 

умозаключения по формуле /А VB VC/А  /С VD/А  Д>Л В/-*-А
П - . ---------------------  '----------  -----------------------------------------------------

I
10

?'   ----------
Q, -------------- —
Г»—  --------   ■—

Готвпричт ЯемХУ.Тзрв* SOU т .З а к а *  434, 1988 г .


