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Мышление свободное.самостоятельное и творческое, в смысле 
способности получать новое знание из имеющегося, стало особен
но нужным в связи с интенсификацией материального и духовного 
производства, в связи с компьютеризацией и ростом того уровня 
1;льтуры, не достигнув которого нельзя или опасно использовать 
'■■■временные технологии.

Существует интуитивное, бессознательное применение логики, 
которое наш мозг программируется в процессе обучения правиль- 

: : рассуждениям и практическим действиям. Существует и созна
нное применение логики, при котором человек знает, может выяс- 

н: \ и показать другим, по каким правилам строятся, должны или 
могут строиться рассуждения. Интуитивная логичность, в отличие 
от сознательной, может дать не знание, а в лучшем случае веру 
в правильность собственных умозаключений и доказательств. Она 
ке даёг мышлению подлинной самостоятельности, свободы, незави
симости от каких-либо внешних арбитров, которые также не могут 
быть вполне добросовестными, не обладая сознательной логичное^ 
тью. Мы пока мало знаем, как информация перерабатывается в Моз
гу, чтобы достоверно утверждать, что творческая интуиция внёло- 
гичка. Зато достоверно знаем, что об .учение логической переработ
ке информации есть и без него мышление вообще и тем более твор

ческое не формируется.
Такое переложение или изложение логики, которое может заин

тересовать массового потребителя в том, чтобы узнать, помнить 
и использовать его для развития интуитивной логичности и опера
тивного контроля за правильностью рассуждений,будем называть 

практической логикой.
Для выяснения и строгого доказательства Оптимальности то

го , чему, как и чем учить, практическая логика йопольэует общий
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критерий эффективности и потребительного качества -  соответст
вие того, что сравнивается, интересам потребителей, а в конеч
ном счёте общества. Интерес, субъекта вообще состоит в том, что
бы, согласно своему сознанию, в сложившихся объективных условиях 
каждую потребность удовлетворить без лишней затраты сил, а за

тратой тех сил, какие есть, удовлетворить свои потребности мак
симально. Отсюда Две формулы, чтобы сравнивать выгодность дан
ной затраты сил на удовлетворение разных потребностей или вы
годность удовлетворения данной потребности затратой разных .сил:
и = -.ПлуУ-  ; и   -----— — , где Ие -  интерес затраты сил, С -
0 0 *' С M r

определенные силы, которые затрачиваются на удовлетворение по

требностей, Пдавлг -  максимум потребностей, которые могут быть 
удовлетворены путем затраты данных сил; ИП -  интерес удовлетво
рения определенных потребностей, П -  определенные потребности 

или отдельная потребность, C v w t  -  минимум сил, необходимый 
для того» чтобы удовлетворить данную потребность или совокуп
ность потребностей. Упрощая, можно на место потребностей под
ставляй полезные результаты, а на место сил -  затраты для дос
тижение етих результатов. Затраты /С / могут представляться, лю
быми соизмеримыми показателями* например, количеством графичес
ких алементов или знаков в выполняемых диаграммах либо в реше
ниях одних и тех же задач разными методами. В конечном счёте 
затрата моту» соределиться расходом времени или энергии. Полез
ные результат» приобретения, удовлетворенные потребности /П / 
могут соизмеряться по количеству и значимости задач, безошибоч
но решаемых разными методами, по количеству людей, которым 

нужна метода контроля за правильностью решения этих задач, по 
степени риска и опасности последствий, связанных с возможностью 
неправильного решения данных задач, по степени уверенности в
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правильности решения, по затратам времени на проверку этой пра
вильности и т .д . ,  а в конечном счёте по результатам практичес

кой деятельности, зависшем от её логичности.
Вышеуказанный критерий требует признать, что выделить в 

языковом выражении мысли логическую форму, понять и показать её 
правильность или неправильность должно быть проще, чем осмыслить 
выражение ещё и со стороны того содержания, которое вложено в 
эту форму.

Язык практической логики максимально приближается к естес
твенному языку, на котором мы обычно рассуждаем. Прямая задача 

этой логики -  без лишних затрат делать использование логических 
средств обычного языка сознательный, чтобы делать сознательной 
и развивать интуитивную логику. Однако, чтобы совершенствование 
мышления было целенаправленным, нужно такое же целенаправленное 
совершенствование языка и владения им. Поэтому практическая ло
гика отрицает предрассудок о необходимости стихийного развития 
естественного языка и берется давать рекомендации по лучшему 
использование и развитии логических средств этого языка. Это 
полезно, в частности, для улучшения диалога с компьютером.

Практическая логика основывается на том положении психоло
гии, что человеческое мышление,- в отличие от машиноподобного 
алгоритмического оперирования с символами, включает в себя свя

зывание символов е образами, что мысль о  логической структуре, 

как и всякая человеческая мысль, есть то , что остаётся неизмен

ным при переводе с  языка символов на язык образов.^ Такими язы
ками образов, которые необходимы для целенаправленного формиро-

I . Ои. : Беккер Л.М. Психические процессы. Т .2. -  Л .: йзд-во ЛГУ, 

I976.-C. 188.
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8Я.НЙЯ MK'BЧ? <?«<*, ^ Ir ; «a»T- PV». \  Что srs яте-

v. з -разш-tz е^'^ественчич идч 'ч?ч;№?.?Еэгаи* я^№ов ’^гчче-стспе ек-
ра*е*п'? wveb? 0,Tr’0 'i* то « о  рвл»Г»н«<% ' точно рия-л-яется, только 
*" "* '

ли в « с о т в ё т й ^ е  им гтрй г^ревогв '■•трв^'л о.етч к тот же оЛ- 

раз, одаа я те же диаграмма. Йра*тическчд логика''стремится, 

выяснить., как не •ч^^ственнс;* jfes*». И'ЯЕно поре.озть лйбуг- ’̂кфор- ■ 

:,'31ТЯ с дтаграчм и ’•' • дштп'Г’^и у̂Ч ноня-з-?% •’ нс.’ ^нйч -г̂ к5ол?-^ -
Г" " ’ 'ДО J'nrj't?CT'-,f./v я ‘V~'S '•• "t-V Г»ро;.: .

л оп .>"1 р - 1Л ',<"'гг'Чй*'т' 'п'г^гя :."{*{£•' гк-,г:«адо*'И!
.ЗЯОЗЙрЬ, В котором ЯН?.5??М('Г? !5'̂ nn;/<N>*̂ !.;v *-.-■-:<'=? «irtp? до чт'ГСН

рулгрвлешгя. •й’м  онй. расшкрйбт «Ъоггё'гс.тьную логичность в р а с

суждениях' hr ерте'етввином лчако, расширяв ? .множес^йо -тех х р а 

нений' естёСтЗёййогп языка, которые могут в -гочно плчинйрл'си' эта- 
чинин употребляться в ^ -J K ^ e  с  к о м и ь ^ р о м .

Cjfe^ctsyei' ;ягЬге тт-сй .;7«а.«"^*м. ке л ^ о?^  <з т-**? ’.-рочи'-:"
пр«к?«ад-зкйй 'ларук*.' Автэе лоог>бкл п р ы г а е т  сгсй типы догшчё- 
гкях'дйагр«аЙ*: л инейн т. фигур^че /граф ссиг, рисуночные/ и г;-'~ 

нвйно-фигуркш..Линейные оуйгчвмся от soex  изустных. аек, иго 

в них. постоянна», з^гэоравлш ая часть мо*се* аыпоякяться ка пол~ 

■„■бнчноЙ линейки, которая превышается нр*-’ ,-у?си й логическую дй--' 

кзйку, . а пзрзмейнне ч*йст* диагрруч 'о?д*ш»»уг яэгш?»ских <^язс* 
находятся знй'оЛ^пй дсетояяной ччстч и гаъузая эке яругой, и по
тому для иьяоянеймя дмлгрэлйк'достаточно гйротзхить пкеки пере* 

канной ’-гас” " ,  с""?'1:- "? а^кмвнья**.*'? Чиог* rrVfiine~wwx ятемек-
тов/точвд, 'Чёрто’-йи, яре.иияк :5й>- т .п . / .  Т'т :ба  обтегчятъ поик- 

маняе и помести® 67>й Мнейвве диаграмму з 'табличные сетки,- оь-и 

могут ВВДСЯНЯТЬСЯ на зяб ой wy:4^?;P'VJ^--:-! Осанке* 2 :?7!t!TKV. Вооб- 

вф тахие диаграммы большей часть», могут £.-ы;:однятьея и хорошо 
читаться без такой сетки. Метод линейных диаграмм до предела 

.сокращает число графических элементов, необходимое для легя-
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к!;х вычислений)й зремлt тоёходе-моа дад них. Такиы путем so 
M.WSO i-d'i v<OivCj.yic 1Сй Ci:>fQC’ii-a'iЫлЬН.\>9 СеЭМе4«йНИ0в йёШОЛКвНИв ЯО’г
T';s4esKiu д&псда^г о уйяь&в но^мм&ниеы значения каждого .дей- 
игьил и иамього осуурствдяе'гся обучение и самообу
чение логике. З^октлзяее са-адсймтоя беэыашинвый контроль за 
логкмкос 1ьа, Bsfbca-5 ь. ц^з^да'&вмыб графические ыетоды прямо- 
i‘dKH г;>'УСДГОЙ Ь-4 Дй;Л*ДдЙ AvWUbfi'iSyii К. 3 Щ’рОЬЫе С$уЧ;ШЦИе арО~

граммы.
Логическая линейка и другие >orp6fte*Sa' дая Построения пред- 

. латаемых ланейадс диаграмм - это е&ыыё, гфоетые и легкодоступные 
дая изготовления, поша&нйя и испЗДьзованйй, саш е над&йше’ спе
циальные логические устройства. Тйвиё. усилители И". ускорители 
работы вашей головы всегда ыогу$, бы$.ь. При аде. Если желательно 
.помеп^ть диаграммы в табличную сетку, то постоянную их.часть 
можно выполнить на полоске той же бумаги, на которой эти диаг
раммы будут вычерчиваться, а затем наклеить ату полоску на ли
нейку: это избавит от неудобств, связанных с нестандартность» 
размеров клеток на бумаге. Шкала логической линейки будет такой:

п=4 3 2 
I1

.........* ВС/п=ч
ADV.U

/  т ’ •,
...............

/Н ЭП /я. о /
— АВ/п=2/ - -  АВ/|Т=2/

А я~м- «к * _
В 1
U

JD — с r - f р~~ If- ■— V
15 и15ш71 10 т “ ^

Разумейся, лзшейку и йё шкалу мсишо сделать уже-.

Принцип построения постоянной части диаграммы прост: выпрд-
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няетея отрезок здании на уровне одной строки, этот отрезок делит
ся пополам и на уровне дэугой строки на левой половине выполняет
ся линия, каждая из половин делится пополам и на уровне третьей 
строки на левых половинах половин выполняются линии, каждая чет
верть делится пополам и г .  д. В начале каждой строки перед левым 
концах каждой лшии, кроме первой, ставится одаа из букв латин
ского или даугого алфавита. Эта буква -  название линий, стоящих 
в этой строяе. /Для краткости первая линия макет не вычерчивать
ся , во деват  подразумеваться, ш есто  неё правый край диаграммы 
н а м  o t$ e a m e a  вертмгальной линией../

Значенее линий и .пробелов линейной диаграммы лучше разъяс
нятся, если рассмотреть следующу- — тайно-фигурную диаграмму:

*0
в  G  
с ' О

ф © ф ф о о 0 О
Здесь,как и «а *исто линейной диаграмме, различаются: строчки 
с бумвами А, В, С> строчка исходной линии и строчка фигур-пред
метов, а такжестолбцы, разделенные перпендикулярами. Показано, 
что всё множесгво предметов, окоторых мсясет идти речь /здесь 
ото фигурь.' О 5  разньаш комбинациями наличия или отсутствия
3 -х  разинх чёрточек внутри/, выстроилось в одну шеренгу. Каждому 
предае*у соответствует участок на самой длинной линии, которая 

есть упрощённее изображение всех втих предагетов /универсального 
шм*ества предаеяо»/. Фигляа-предаеш строятся отрого в зависи- 
моетй от того , какиммиззаданных признаков, условно обозначен* 
ных буквами А, В, С, они обладает, а какимине обладают. Рядом 
с  буквами изображенн ‘ сами обозна*4енНне ими различительные приз-
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наки фигур: А -  О ,  В -  0 ,  С -  О  . Те предавты, которые

имеют признак С /  ©  / ,  иначе говоря, предмета С, ветали на ле
вую половину шеренги, в столбцы е линией С, а те , которые не 
имеют признака С, иначе говоря предметы не-С, встали на правую , 
половину шеренги. В столбцах правой половины напротив буквы С 
нет линии, то есть имеется пробел. В свою очередь на каждой по
ловине шеренги предметы, которые имеют признак В,встали слева 
в столбцы с линиями В, а предметы не-В справа в столбцы без ли
нии В; Подобным же образом при построении предметов в шеренгу 
учтено наличие или отсутствие у них признака А. В результате, 
при-3-х различительных признаках, предмэты распределились по 
8~ми столбцам-участкам. Такие участки считаются элементарными, 
если-на данной'диаграмме они не делятся на ещё меньшие участки. 
Границы элементарных участков /столбцов/ диаграммы определяются 
перпендикулярами-,, проходящими через концы садах коротких отрез
ков линии /в  данное случае, линии в строчке с буквой А /. Каждый 
из этих элементарных участков отличается от других такой особой 
комбинацией по вертикали линий и пробелов, которая еоответет-. 
вует комбинации наличия или отсутствия признаков А, В, С. Это 
выразятся в различии- наименований участков и предметов, стоящих 
на этих участках.. Если в строчке с данной буквой на участке/в 

столбу®/ стоит линия, то в наименовании этого участка ставится 
просто, буква /А , Б **»/. а если пробел, то ставится буква с час
тицей "не-" /не-А« . . / .  Например:

не-А
нэ-В
не-С

А
не-В
не-С

А
3

не-С

не-А
В

ке-С

А
В
С

А
не-В

С

не-А
Вг\О

не-А
не-В

. С ’
Здесь кадмекогагг-я участие* /столОцсв/ ч>::аютс;; ctc: гк:.:з.
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Таким образом,по наименованиям участков ясно, какие комбинации 
наличия или отсутствия признаке®, обоаначенных буквами, имеют-  
aft и различаются у предметов# мйсяенно поставленных на эти участки.

Количество элементарных участков на таких диаграммах всегда 

равняется величине 2й, где п -  количество букв в постоянной час
ти диаграммы в строчках с линиями н пробелами: при 2-х  буквах 
- 4 , при 3-х буквах -  8, при 4 -х  -  16 елементарных участков и 
т .д . На линейке удобно иметь 4-6 таких букв, но при её помощи 
можно• отроить и. б-'^-буквеннае диаграммы. .‘ /Своего рода рекорд 

автора -  10*букЫнная диаграммаt построенная на миллиметровке 
при помовр? В-* буквенной линейки♦/ Если число п в решаемой эа~ 
даче меньве, чем на шале линейки» то надо отделять рабочую 
часть шаян либо появунои на правой стороне, либо зрителшо на 
левой стороне Ликейй?, На чертеже логической линейки на страни
це 7 сбоку и сверху указаны размере Шквх частей д а я я , которые 
участвуют в построении диаграмм в р®.садам число*; п. Значения п »
4 , З г 2 , -I,указанные над линией универсал?.-ис1Ч\ ынонества,отде

ляют рабочую часть справа, а значения I ,  £ , 3 , 4. -  слева.

Линейка с ползуном, на котором расположена линейка симво

лов /наевш ие,данов экспертом/, чтобы отделять рабочую часть 

линейки справа и контролировать вертикальность спускания-ли- . 
нейки.при вычерчиваний разных строчек диаграмм, составляет

Г

линейка
символов

устройство /Жалдак Н.Н. Устрой

ство для обучения решению логи
ческих задач. Авторское свиде

тельство S? 1427407. Бюллетень 
изобретений, 1938, $ 36, С.2 0 2 ./, 
изображенное слева;

3 2 .1 0
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В переменных частях предлагаемых диаграмм разных видок про
ставляются следующие знаки: стрезок линии, проходящий через весь 
элементарный участок,, имеет значение "истина" шш вэдедяет нуж
ный признак, набор признаков; "+" -  есть такое /существует/;

-  нет такого /не существует/; -  есть такое иди /и / не
такое /знаки выражают информацию, которая требует поставить 
кх не меньше 2-х  и только на участки /столбцк/} свободавз о? зна 
ка в противном еяуча® они не ставятся/; -  обладает

признаком; пробел / о /  на элементарном участке в противопостав
лении знаку "истина" имеет вначение "ложь", а в противопрстав™ 
лении аналсам ' V ,  " . . . . "  имеет значение "неопределен
но, есть или нет"

Дальше вы яознакшотвеь с раэншк типами задач, возникаю
щих при контроле за логической правильностью рассуждений, с нре- 
дельно простыми, но весьма универсальными методами решения этих 
задач и с некоторыми допояиитяьнши устройствами, облегчающи
ми обучение. Вам'будут показаны значения логических Слоз, кото
рое.согласно частотнвм словарям, употребляются наиболее часто, 
так что напрашивается вопрос:"А. что ш  вообще понимаем, если 
нечётко понимаем эти слова?" Здесь же в примерном диаграммном 
логическом словаре для развития поникания этих слое п р ел а га ет

ся в 10-15 раз больше, чем в традиционных учебниках, форм так 
называемых простых суждений. Применение методов логического 
контроля показано на примерах, ддя овладения методами даны 
упражнения,

Чтобы увеличить наглядность, сократить тексты и не о~.-ла
кать читателя от логической формы на осмысление нелогичен-.! 

содержания, а такхе уменьши1Ь трудности восприятия дог-,:1̂ -:: о

яоыка.в диаграммах служат фигуры. 1.!е?од графического летучее -
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кого моделирования отношений приакакоэ сродни некоторым занима
тельным задачам психологических практикумов и тестов на интел
лект. В управлениях яо этому методу не символы, нуждающиеся в 
переводе» а сами предаеты или юс отдельные признаки связывают
ся логическими конструкциями, отчего значения последних ста
новятся понятнее. Если в суждениях заменять термины или более 
простые суждения буквами, то остаётоя логическая форма, в ко
торой говорится неизвестно о чём /о т  конкретных предметов, от 
конкретного содержания мы отвлеклись/.-Если ке вместо букв ис

пользовать графические фигурки /графы/, то с одаой стороны 

фигурки а делом и их еяементы /р®бра/ могут выполнять роль 

буквенных наименований предметов и признаков, с другой стороны 
эти фигурки и их элементы можно рассматривать как сами предме
ты и признаки их, а бессодержательная форма оказывается вполне 
содержательным суждением и нисколько не отпугивает абстрактно

стью.
Наше мышление состоит в основном из-понятий, суждений и 

умозаключений. Предварительно определим, что это такое.
Понятие есть мысль о представляемом и имеющем наименование 

множестве предметов, только каждый иэ которых обладает совокуп
ностью признаков, определямвей »?о  множество, Такое множество 
предметов называется объомом п о н я т ,  -такая- совокупность при®- 
■таков - ссдеряением понят»»*, a указанное. наименование /слово 

мта олоргсочет&ки'?/ - термином. Если ивслиюю прс-дызты есть в . 
иеЛетятепыиъти, обт-ем понятия непустой, а оолк wet*, то

пустой.
ИЖййН® - зто выраженная предла гением истинная или .чакная 

миоль о гом, что н^оториц продеты или пары-тройки предметов 
r j Dy i T - r  rif: -yi : 1 ; mvib'f' или но тпог какие-то при- 
-■hSXii - i-»"., отношен № г мм д р ./. Су̂ -.дчн.̂ б.м
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одаако,далее для. краткости будем называть и то предложение, ко
торым ета шель выражается. Суждение истш ко, если соответствует 
действительности,и ,ложно, если не соответствует. Комбинации 
тех признаков, которые в них мыслятся,могут приравниваться к 
комбинациям их значений "истина", "ложь*.

Умозаключение и доказательство -  это связь логического ос

нования и следствия. Однако в умозаключениях суждения основания 
называются посылками, а следствия -  заключениями. В доказатель
стве же следствие называется тезисом, а суждения основания -  
аргументами. Умозаключение -  форма получения новых суждений 
/заключений/ из известных. Доказательство -  форма обоснования 
известного суждения /тези са / аргументами.

Ниже рассмотрим проблемы логического контроля, любая из ко
торых касается и понятий,» суждений, и умозаключений.

Задачи, упражнения, игры
1.B  каком порядке надо расставить следующие триграммы 

/комбинации из трёх разорванных или цельных отрезков линии/, 
которые начертаны в древнекитайской "Книге перемен", чтобы они 
соответствовали еяементарным участкам логической линейки от 7 -го

а б . в г д е ж э
2. Учитывая принцип построения линейно-фигурных диаграмм, 

изложенный выше, дочертите в фигурах нужные детали,но учти
те , что фигуры могут иметь различные несущественные признаки, 

которые не должны влиять на решение.
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3. й ш -  Кахдкй из игроков по очереди ставит партнёру та
кую задачу, как указанная только что, но со свош  расположением 

графических адементов в контурах фигур. Второй играющий должен 
за установленное зремя решить зё , изобразив мукные детали б 

конторах фигур А и В. Если отве? партнера точен, то ему засчи

тывается шигрданое очко. За прочерчивайте каждого лишнего еде-- 

ыен-га и за пропуск «вкдого кйймго аивмеага ец" засчитывается 
проиграюое очко. /{йфатегкя , состоит в том, чтобы услож

нить рисунок» "спрятать” нужные елвавявд-яргаааки среди*'лкших'! , 
отвлекающих внимание./

КАК ПРАВ1ШЮ КЛАСШ Ш Ш МЙ?.

Клаесифицйровать миот>эстэо предметов -  это значит поделить 
кх на клаесн /груяпн разгего вида/ по едвдуэдаак правилам:

Во-первых, надо указать, ограничено ли делимся w-c честно 5 
а если да, то надо уточнить его определение -

Во-вторых, ;дая каждого очередаогй акта деления долан о быта 

выбрано одно основание деЯбвиа. Это основание -  признак, обоб- 
щшщий некоторый отяишгвяьнне признаки разделавмых классов. 

/Например: основание деяёкйя строений ка кирпичные, дгрвш-нкыв 
и т .д . -  материал./ О сн ош А я бывают прооткэ и слсжнке, а проводи
мые по ним различий -  качественными в келичественшыи.

В~третьих9 надо назвать класса,.различаемые по данному - 
основанию: а / чтобы м бой  предает имея отличительный признак 

только одного из отих классов; а ёсяи у  части предаетов приз

наки смешиваются иди не может быть определено наличие или от
сутствие признаков , то должен быть выделен особы!* класс с ком
бинированным признаком или с веопредёденньал наличием или отсут
ствием признака/например, кирпично-деревянные строения, наряду
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с кирпичами и деревдянши; б /  чтобы в дабоы из классов бип 
хоть сдан предав»; в / чтобы во всех этих классах выли все п р и 

меты делшого мна/.ееъва и только бил.
В-четвёртых, нельзя, чзобы в одном перечне чаеть классов 

выделялась по одному основали», а часть по этому и еще одному; 
Комбинирование наличия признаков здесь не имеется в виду. /На

пример: деление гостей бая» на иужчт, бвощшон  и брюнеток./
На классификации оеноеывав*ся'вне наше мышление. Любое ре

шение логических задач цетцдом т&гр&щ сводится к 4-ём дейст
виям деления. В каждом из действий обсуж«р0мне предметы делятся 
по одному и$ перечисленных оснований: II т  тому, что об этих 

предметах сообщается: они есть", "их нег", “ они и есть и нет" 
/противоречие/; либо не сообщается- ни что они есть , ни что их 

нет /неопределенность/; 2/  по наличию признака делится на те, 
у которых есть признак,к те, у которых его нет;3/по комбинациям 
наличия признаков делятся на всевозможные виде, каждой из кото
рых отличается от всех других видов особенной комбинацией нали

чия и /или/ отсутствия заданных признаков; 4 /  по тому соответ
ствуют или не соответствуют комбинации признаков этих предметов 
■тем выражениям; э которых наименован и данных признаков соеди

няются логическими союзами, ’ :
,''едение по шатчи&'.арчэвшон .и по комбинациям их наличия 

и стоу?с:ь,:н делдегок автоматически при' построении постоянной 

части д.1агр&/!'.:ы. Деление по Наличию признака -  это простейшей 

д-.-ленке. Бое другие вида деления сродотся к повторению этого 
дейотвия с учо'.'-и, раэиих признаков. Далеко не всегда щерр-.ги 
можно р^'.нл гхь'на те, у которых есть накотори!: признак,:! те, 
у которое -':Г_ i:.v ; например, разделить твёрдое к нэтвёрдое, 
.;:ивоз :* -г-.-.-'л  так. г . Часто ч*?ти пр;;ца>':и, о г-.-~
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торых точно неизвестно, что его за предавты. В классификации 

неопределенные предметы должны рассматриваться как особый вид. 
То, что разные вида предметов различны по комбинациям наличия 
признаков, трактуется как то , что при переходе от одного вида 
В другому происходит видоизменение одного общего признака. Этот 
признак -  обладание одной из таких комбинаций. Общий видоизме

няющийся признак оказывается обобщением собственных видоизмене

ний. Часто классификаторы указывает такой признак, но не раск
рывают содеркание видоизменения. Легко, например, заявить, что 
обцествбнно-экономические формации различаются господством опре

деленны^ форм собственности или способов производства. Нашого 
труднее точно определить самые простые признаки, особыми комби
нациями наличия или/й/ отсутствия которых взаимно отличаются 

формы собственности ли&> способы производства, иначе не было 

бы известных теоретических осложнений с определением особеннос

тей социалистической формы собственности.
Форма классификационного суждения имеет виды:а/ "Все А де

лятся на В, С . . . " ,  если признак А полностью входит в содержание 
и В, и С, и других видовых понятий /смотрите диаграмму а / в при

мере I / ;  либо б /  "Все А делятся на А В, А С . . . " ,  если признаки 

В и С есть не только у А /смотрите диаграмму б /  примера I / .
Рассмотрим разные примеры диаграммной проверки классифика

ции:
Пример I.
а / Все взрослые нормальные люди /А / делятся на мужчин /В /

И женщин /С /.
Диаграмма показывает, А 
что деление правильное. В

С
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б /  Все нормальные жат  /А / дедятая на имеюнрнс мужской 
под /В / и женский под С/ ________

Диаграмма показывает, Д-т~ .- -------- -----------
а — --------  --------------что деление праеедькое

*• -f 4- — + 4.
Признание; На эфоА диаграмме я аа последующих вериендакудлрь. 
яроюдящие, через вее ксвщ  отредкрь m< -tosfmoA часто, цр«ц«р~ 
чивадься из буду®. Ддя m  о , адейы раагравичигь аадыенз'а^^ 

уш о*»и диаграмма, м м  нэраШфЩфЩрь' яроото вообразив
ЙШ Ш .а» Яо£8*¥М ыио«®8*ее vex возысшноотзй произведшей 

ародршии /ш оавстео адшшц яозмодро# продукции/ п~ н ш ч ш  в 
и* eoewaj» духовник зв'^еедеееей /& ., »;*»ичвских воамш». u*e« 
/ * / ,  воэмаввосеей, зышпош ик щ вр-дскш с груда /С/ к воаиа - 

«осгай, 5й1ишчен*Щ' -а сршдояцс spj'.w /и / .  Д. аграмма Лает .. ..

Пр.воэ#. 
I » .  сшш 
г%а. , т .

Й-

Здесь н а  у ч а с т к а  ьй*>, ^ - « .« й -С  не~й - ^-.иЗал»., * u  ц*. ■.. • -
н и х  в о з м о ж н о с т е й , «и * * * -., I ,  v  >> I», . » о т .  , -a-~-jw8 ,u i, -  Л, 

дел ен н ы й  я ш и в й  о  ш иэк-.--»*м м *ы  чП р, w . - : » 4 , -к«*э;аыв&й : ,  •«*■,. -■

н о д в т е л ь н » *  с и ж  -л ф е ^ л .-ж г о й  а д е с ь  »*и . един-- в о з м о « <  : ■' 

п р о и з в о д с т в а ,  к о г е р э  е а л т ч е д и  в  щ р ^ а л х  -«д у л й в е д с ъ ь *  «  v * . -  

-и з м а х  л ю д е й , но о ? « * ч н к  JT е т и х  еым*. tiOQmnj '•, а  йл;;:ц. :■•. 

с в о е м у  п р оя в л ен и ю  -  р е а л и за ц и и  э т и х  гс<-а*даио1; * с «  б  ф « . , . г - i t ; . ,^<ы

: р 0ИЗВ0Д02' » е . Уча ;* й й , е «  ё л е ш ш е  ДИг 5 Й.О<)ОЗла ЗНКО" " r . - j ,  , 

О Т . " ,  SOOi’B S T C r-S jriT  Н Ы Н -'-яШ  КОМбИИ* и/Ш П ривоо^ВО  ,:

важностей. Эти не;,~п^д~; возкоут-?ти пс.'' n c^ -w u  
; о х р а н я е м о е  /р е з е р в ! ; : /  к : е сох р ен м ем Е ь  . г :о т е р ;: . Иа
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не могу* быть яросаавлена чнеяоше йотаактелн tex ' и других дяя 

конкретных случаев. Уменьшение потерь ш использование резервов 
есть увеличение долей Д, § ,  С, П, совпадающих на участке Д Ф С 
П, а вш сте а тем увеличение производительных сил за счёт интен
сификации при ресурсосбережении.

Определен-«е протводительвшт выя яак совокупное?1-? средств 
производства *  работников /А /,  »  есть tea* «сш ош честкх рэсур- 

еов /Й /, 'исключает такой рзст лротводкеяы ш х сия. кс.гэрнй «а 

•Зет бн ростом эздг техощ ^мах р е су р со в Э т о , а также г. vte
такое сдредаение ooo*mr,*tn f9*  вадаче ав интенсивного. а ж&ен~ 
оивнего rf.̂ BHTWff првязвоетягзлшк ©ия. r a n e m m t  тшй’г’гг. Ане-ВО 

. т  нйжеех;едующей доаграг^.??

^  ' А -  ёреяетва зроизв^г- < ш -j  г—- —-  - — бот шяи
В -  —  * • ----------  В' - ГАЪАСЖЧ&ЫУ* JWCjipOl
А- j r  + ~*г~ + ~|г 4 - г -  „ 0 » растущие., .

t e s J j
. ' BbCCBOtpW яоаксг? г ПЖ-.?ятО:;"’, ;:яш~Х ~~ -*Г«элс-; ■ тгв-3'

яш  их яриь'иш«ккэста ч н*'.и йк>й ш х х к. .гг,-: гр- . . ч^э
люди щ ш > л  жщ»й ( * я - ■■'."! А -  t e j t  " у -  _

В -  обвей сноноиакэй, С - обтзы тш-.-ь,, Т> "  н-я; ;

шишяогией я imbfygssft. г?'сгу зш  '

Нации

На этой диаграмме линией на учасясе А Б С О' показано, что т.os 

нации от п етой  до ноаю ш ей, при уяааеэтми кг г»ави^.',гг:? глва- 

?ыва*» лвдк»й зшшь с о,т?:->3 ш  воех. воз«з:агых *; '« ш а ^  • - »л' vm 

даш от'5у^!?т:я об^гоог/? таррч^ории, акоиомичг языка, •': кЧйЕс-



гия к культуры:, национальной. Попробуйте ввести в такую 

му допалки-'тзлшаб признаки; I  -  раднай/ая, ое/.-в смысле "го , что
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новного/, F - от отца и какие хотите другие. После втого'поставь
те задачу проставить з каждый столбец полученной диаграммы числс 
живых и мёртвых, у  которых есть.соответствующая комбинация приз
наков. При добросовестном подхода станет явно,что делить по нацио
нальности -  вто резать но живому, что строг© по ней разделить 

нееозмежно даже физическим уиичтсжениеы,'нечистопороднах". Диа- 
грамма практической логики даёт хорошую наглядность по етому 
практическому вопросу. Что же касается действительного деления 

по нациям, тс око осущеатвляэтоя в жизни не согласно истине-, а 
согласно интересам ш преимущественно бюрократическим методом.
Эвин даджея заниматься другой раздел практической логики и 
дарся в 'целом.

■Задач*. м а ш ш . ,  ИГШ
I. Ниже щриведвш 4 примера классификации. Казднй т  них 

ш ж и  зялюс’гр&цшй нарушения одного из правил классификации, 
зеретесленных :га отраншах 14-15, хотя не исключено совпадение 
тщяшевмй сразу двух правил. Распределите эти иллюстраи^и по 

уасшшутш правилам.

было основным с детства” /пощ) обуйте ещё отделить основно® от нвоо-

пустые фигуры.

! _ делятся на <3 * и размещенныетс я на

на правог.
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□  Д □  Д □  □ D O

4/ О А  Ь, □ Сз О. 'vi
Все фигуры делайся на угловатые и овальные.

2. Сколько эядов фигур «окно рваличить по изображения» их
контуров в 3** 
проекциях на дай

нам чертеже? На 

Шкив участи* 
линейной диаграм
ма следует поста
вить эти фигуре,

о
о

□
если левей грай «той

3 . йчж ; Графический пример:

О
А
0

указанный вид?

ответ

гсафлческая 
часть задачи

Правила; Пяркый игрой а / пря помощи постоянной части яин€ 
диаграммы строи? упорядоченный ряд фигур /в  графическом примере 

смотрите ответ /; затем б /  н ш  этого ряда строит ещё один рад, 
в котором такие же фигуры будут размечены в ином порядке, щ>й 
етом, чтобы не запутаться при перестановке, вначале вычерчи
вает контуры фигур нигкнего ряда, затем соединяет перекрёстно 

линиями попарно фигуры с контурами, а после этого воспроизводит 
в каждом контуре те графические детали, которые имеются у соеди

нённой с ним фигура; в /  перерисовывав» этот юпшкЯ ряд, то есть 
графическую часть з а д а н н а  отдельный листок; г/'передаёт его 
зхорс,’.у игроку. . Т О С - "Г):-0К а / дедкен со.образ;:~ь, какими фягу-
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рами-признаками, ааадвшшряци буквы А, Б, 0 , , . ,  обозначены линии 
в постоянной части линейной диаграмму и должен выстроить фигуры 

в упорядоченный соответственно этой части диаграммы ряд. Второй 
игрок даёт первому такое же встречное задание, свой ряд фигур.

За каждую правильно указанную фигуру игрок получает плюс 

о,що очко; а за кажцу» неправильно указанную фигуруАтриэиак/- 
минус одно очко. Э?о очки аа сообравительность.

Остается игровая возмйвдасть утадать9в какой песледова- 
теязяести указанные фирурл-гфизкаки обозначают на дааграше гш~ 
ник; от цельной к самойраздробленной: эа каждое угаданное меото 
фигуры игрок получает дяюо одно очко, а за иавдое нвугаданное 
-  ишус о,про очко. Зто о д а  8& ДОГВДНУ» которые Ы<адо и не счм~ 
■гать.

Примечание. аитурв могут быть з запутывающими, неоуирствен- 
итк дяя данной классификации признаками.

4, Игра. Гр<фт®тЪ пример пригоден тот ж , что и »  пред- 
аествуыщей игра.

Правила i Первый игрок э№орчи9аат неупорядоченный ряд фигур з 
количестве 4 , 8 или 16 и вычерчивает i< этих фигурах определен** 
рое тесло отличительных графических (элементов, Второй игрок 
добавляет такое же число еяеыенсов, различающих фигуры. Затеи 
наяднй из них пытается обнаружить как мсшгс' больше порядка 1 
хаосе отличий путем выстраивания фигур под постоянной частью 

линейкой диаграммы с как можно большим числои линий, обозна
ченных фигураыи-признакаыи,и с как моано большим числом отли

чительных элементов в фигурах. За каждую фигуру насчитывается 
одно очко, за каждый элемент -  пол-очка. Выигрывает тот, у кого 

набирается больше очков.
Примечание: 3 этой кгре может исключаться;, а ;<с̂1>т и но
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Исключаться такой вариант, когда сложение одаих отличительных 

признаков или их элементов дй|? целиком другой отличительный 
признак. Например, олоаение QQ и 0  даёт Ш  :

- _____ Д О Д п

ш ш ш Ш ® Ш 0 О
В т  Ш  ш \  признаки, яо которым в стояб-

Ш  СП С и /  щ и  q ип" евть противоречие
О д о о .  при тако* упорядочивали! на участках с букв ой "п У означаю
щей противоречие, линия уааавдает наличие признака, а пробел - 
ртсутотвие того же признана, не фигуры-предметы, выстраиваясь 
в ряд, в перву» очередь подчиняются линиям и лишь во вторую - 

пробелам. (?ри упорядочивании о противоречием игрок должен, как 
показано, отметить буквойиП* 80# противоречивые участки. В таком 
случае он получает плюс одно очко за дополнительную фигуру-приз- 
нак, но за каждый не отмеченный буквой нп" противоречивый учас
ток • он подучав? Ш у е  о т о  о т о .  Получить минус одао очко -  это 

значит записать на счёт соперника паюс одао очко.
5. Попробуйте, используя учебную или другую литературу по 

философии, выяснить, хотя бы отчасти, соответствует ли правилам 
деление общественного сознания на политическое, правовое, нрав
ственнее, эстетическое, религиозное, философское с учетом того, 

что могут быть вариации с добавлением экономического сознания 

ИЛИ науки или другие отклонения. Если покажется, что деление 
общественного сознания на какие-то из перечисленных видов пра

вильно®, то ещё раз проработайте втот раздел, а если нет, то 
переходите к следующему разделу.
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КАК ПРОВЕРИТЬ,. ВЫРАЖАЮТСЯ ЛИ СЛОВАШ ОГРВДЕИШНЫЕ ПОНЯШЯ?

. Только связанные между собой и о чувственными образами 
/представлениями/ слова выражают понятия, то есть делают понят- 
н ш , что /содержание, совокупность признаков/ и о  чём /объем, 
множество предметов/ сообщается. У разных людей одни и те же 
слова могут выражать белее или менее различные Понятия, а адггэ 
и то же понятие макет передайат&ся разными словами. К тему же 

нередко слова употребляются по привычке» так сказать, "без 
понятия", притом часто бвв осознания втого непонимания./Понимать 
термин, то есть название предметов, значит представлять их и 
иметь суждения о н и х ./ Чтобы избаяа» втого, нужны определения.

Определение -  »то  указание некоторой совокупности сущест
венных признаков, которой обладает только каадый из элементов 
его объема.

Определить -  значит выделить класс предметов' с одной ий 
всех возможных комбинаций признаков, то есть не просто разделить 
обсуждаемые пре;даетк по некоторым основаниям, но и указать толь
ко одну часть множества таких предметов.

Явное определение имеет форму:"По определению, X есть У"или 
"X 4эсть то же /множество предметов/, что У", а там,.где важно 
не то, какими признаками выделяются предметы, а важны границы 

их множества, породит форма "Только каждое X есть У" /буквами 

X, У . . . ,  А, В ... будут заменяться термшы суждения./ ®ojssa же 
"X есть У" хотя распространена, но слишком многозначна и не 
отвечает на вопросы: "Только ли Х?"и "Каждый ли Х?в В логичес

ких формах определения первый' термин /X / -  определяемая, а 
второй /У / -  определяющая часть. Определяющая часть -  это, 
кал правилv , Теркин, который 'состоит из двух ил;; более
простых тег., .'ков.
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И в определяемой,и в опрэдедшцэй части нас могут интере
совать: I /  термины, 2 / понятия, 3 / представления /образы/ пред - 
дотов, 4 / сами предав ты /вещи/* которав,аывывая ети представав- 
ния /обрезы /, всегда остаются га ними. Таким образом, читая 

определение, мы можем выяснять; I а /  каииы термином гаменябт- 

ся и с какими терминами сочетается, б /  какое понятие выражает, 
в /  какое представление обозначает или г /  какой предмет обозначает 
определяемый термин; П -  а /  какими терминами выражается, 5 /  ка

кому понятии равнозначно, а /  какому представлении соответствует 

или г /  отражением какого предмета является определиемое понятиеi 
Ш -  а /  какими терминал обозначаемой» б/ с какими понятии.® 
связано, в /  о какими представлениями связано» г /  отражением 
какого предаете является определяемой представление; 1У -  а / 

какими тар м тш » сшей§аетея и абознй^-шется, 0 /  в виде каких 
понятой или гф®дв«шявн*а р/ каким гфедметам тож- .
дзственнн илй О какши пресетами « fe&K свлэанн определяемые 
предмет. Если определение прямо Л© своей формулировке отве

чает на один на m M  & -*» > w ^ iil|8 y  'вопросов, to  оно яе а необ

ходимое*!»» косвенно х у т  иди яучше отвечает на все остаЛьные

$д*в. 8 практике дезкуесий* волн Ш ь  желание договориться о 
Предмете, надо в конце концов придти й одинаковым ответам на 
вое эти вопросы, водая, что спор о едовах может принимать 

форму спора о предмете, а сж$> в предмете -  форму спора о 

еяеаах, яюудашх, првдетавледадх и * .д . Следует только не 

путать слово как наименование других предметов и одоао как 

: самостоятельный объект языкознания.
В любом случае определение в его непосредственном виде - 

это связанные мвзду собой в суждении слова, термин-j, хотерпе 
' пусты, &сли мй не представляем, что и о чё« они сооб^с-?.
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Для выяснения и сопоставления #9Ш представлений, to  есть непо
средственных значений терминов* иевамекиш диаграммы отношений 
объемов термине®. При помоем vtm  двагрош мы можем выявить, 
ото наши понятия недостаточно определенны и необходимо пополнить 
свои знания /окаяется, что йеиввеетно, какой знах -  или 
и т .д .-  ставить на яшем-4« вяементарнсы участке диаграммы, 
как показано на гфимере ияав/. 8»М диаграшы пометут показать 
ообеседаикам, «по рим м и оданнии «црмавтов вдао и то »  по
нятие, а одаим и тем ж* в*«м *-ри ви е, и и м  помогут договорить
ся употреблять слова »  «дом* я там ж» ешюя» ш вштвиш или 
хотя бы понимать друг д о г » .

В разных ентужцвях qppanmmu разнив црнэва!ш я моту» да
ваться разные определения « д о х  ш тех же предается. Например, 
следователь, определи преступника, может указать либо его 
отпечатки пальцев, либо особвдаооти голоса, либо чт&'-то другое, 
приоуцве только «ом у  преступнику. Для характеристики отношения 
признаков, составляю ^ содержание разных понитий и терминов» 
может использоваться метод графических фигур.

Чтобы определение было правильный, необходимо следующее:
■ • Во-первых, наде, чтобы и определяемый, и весь определяшртй
термин были названиями тош о одаих в тех *» предметов* взятых 
в едао время в одаих и тех же отношениях. Соблюдение этого 
правила вполне проверяется построением линейной диаграммы /ем. 
ниже пример I / .

Во-вторых, надо, чтобы содержание всеге определяемого поня
тия и содержание любого простого определяюв^го псиятия состояли 
из неповторяющегося сочетания признаков. Соблюдена этого пра
вила помогают показать графические фигуры /ем . ш е  пример П/.

Соблюдайте эти правила и пользуйтесь названтль графически*
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ыи методами проверки, и все обычно перечисляемые в логике пра
вил» определения будут вами соблюдаться. /Эго касается правил 
соразмерности, непротиворечивости, положительности, ясности, 
точности, по крайней мере для составителей диаграмм, правила 
отсутствия порочного круга и краткости, поскольку вы будете 
выявлять и устранять ненужные повторы в содержании определяю
щих понятий./ Отмечаемая на таких диаграммах информация выра
жается в суждениях, а точнее-информация об отношениях объемов 
пенятий выражается а тех логических конструкциях, которым свя
зываются термины в суждениях и Суждения между собой. В целом

о тем, еоть или И»* предметы о некоторыми комби- 
нациями признаке*. Смотрите кие* диаграммный словарь таких 
логических конструкций /$ ($ * /.

При помочи логической «шайки диаграммы строятся так:
I . Отдал» рабочую часть линейкой символов или мысленно, 

кладём линейку горизонтально.
Zt Левее диаграшы по «рав логической линейки или по пра

вому хр«» линейки оимвелов чертдо вертикально линию либо штрих, 
чтобы, сюмецде е ними те края «ямам, по которш они прочерчены, 
кентрол»фовать перпендикулярность апускания логической линейки,

3. Правый край диаграшы отмечается вертикальный штрихом.
4. Заполняется перемещая частьдиаграмиы. ф и этой после

довательно слева направо прочмтмиштая наименования елементар- 
ных участков, в буквенное наименование мысленно подставляются 
признаки, составляете содержание соотносидах понятий. Если 
хоть один предмет с цакой совокупностью признаков есть, то ва 
атом влементарном участке ставится знак "+ " , а если ни одного 
нет, то В случае неопределенности оставляется пробел.
/й  зависимости от союзов, которыми связаны тетины определяющей
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части, возможно проставление т а к о в  а не
5. Если необходимо, те на бумагу перечерчивается постоян

ная часть диаграммы: .о раепояшмшем над переменной частью она 

вычерчивается дд проставления шахов и. д р ., а с располо
жением под переменной частью -  пооле. Без прочерчивания постоян
ней части диаграмма воосташ мивается подстановкой точно такой 

же стандартной линейки под Мременную часть в том же положении, 
при котором ета переменная часть выполнялась.

Например, для проверки щреяильности определение студента 
/А /.как  учащегося /В / ву*а /С / отроится дааграива отношений 
объемов понятий, обозначении* буквами А, В, G, которая, еели 
вы оомасленно принимаете- именно такое определение , будет 
иметь вид:

• * -4 - _=> -X - 1 '  + ‘  1§  _ _ _ _ _  /переменная часть после
8 . . снятия линейки и без вычер-

♦ чиванйя постоянной части/

ШФФФввОО
Фкгурм под звт Ят йк  диаграммой показывают соотношение содержа
ния понятий. Учащийся я  вузовский как таковой имеют общий приз

нак бить участвуициюн в обучении / О / ,  в качестве подвергающе
гося обучению / 0 / ,  т.-е. учащегося, или в качестве обусловли
вающего своей деятеагшостью высший уровень образования / Q / ,  
то есть вузовский, студент, работник или что-то другое.

Однако, кто-то даугой макет называть студентами учащихся 
не только вуза, но и средних специальных учебных заведений.
Если «то  заставит sac усомниться в собственной правоте, то вы 

либо уберёте знак с участка А В не-С, либо буквой "С" обо

значите выражение "вуза или среднего специального учебного за
ведения" и измените принимаемое ваий определс-нле студента. Если
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*е надо щ щ и н уть  разницу в определениях, що можно построить 

диаграмму, отраяаицую различие точек арония, точнее-различие 

значений, придаваемы*; олову "студен*", где цифрой I обозначена 
ваш  строчка с  заполнением переменной части диаграшы, а циф- 
1 I + -  -  -  -  * рой 2 -  стречка вашего ошто-

I . —  —  — • нвнга, а ва учаотке А В не*С

С ---------  ООМааНО «$>0СМ»$£9ЧНв сопос
тавляемых определений.

Возможны разновидности диаграш определения. Ну ж  инфор

мацию, которая содвраитоа в диаграаюе определения сту д ен т  /А / 
как учащегося /В / вуаа /0 /, мшдао передать более простой диа
граммой: каждый! только.! каждый 

АТ. ' ^ Г ^

По такому способу построена диаграмт  ироиэводагельных сил на . 

отранице 17. Разумеется.пояснения со стрелками не обязательны. 

Такая диаграмма показывает, что не-А В С не? Столько А есть 
ВС) и А за пределами Ь С нет /каждое /в с е /  А есть В GJ. Диаг
раммой такого вида удобно иллюстрирован у*е проверенное пра
вильное определение.

Что делать, если терминов в олределашрй части б о а д е , 

чем букв на линейке?
-  Вели связь этих терминов выразима союзом "и ", то можно 

обойтись постоянной частью диаграммы всего лишь с тремя буква- 

ни:"А ", "В", "-С''. Однако надо будет по очереди обозначать бук
вой "В" один ив определявших терминов, а совокупность всех 

остальных из них в то же время с-оозаачать оунвой С, но очеред
ное?* отмечать цифрами. При етоы надо форму определения запи
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сать так: "А етгь то же, что B j, Bg, В3 , В4 , ВБ. К а к и е  зна
чения С будут соответствовать каждому отдельному значению В,

чать, каким терминам соответ
ствует ета строчка: строчка I соответствует терминам В р Сг ; 
строчка 2 -  терминам Bg» Cg и т .д . Если знаки "+" и в 

двух строчках должны располагаться в ощ т  и тех же столбцах 
диаграммы, то две строчки Можно объединять в одну, только 

левее номера предшствущеЯ стройки через запятую надо писать 
номер последующей строчки. Напримею,возьмём диаграмму:
5 ,4 ,3 ,1  + -  -  -  -  Эта диаграмма показыг

2 4- — -t- “ ”
д     — _   вает, что определяющие

С  --------------  термины /наименования

признаков/ B p  В3 , В4 , Bg необходимы в проверяемом определении, 
а термин Bg для выделения определяемого.множества предметов не 
обязателен: второй слева и+" во второй строчке показывает, что 
есть А не-В С. Таким образом, маленькая линейка но;,сет помочь 

проверять большие определения.
Составление линейных диаграмм -  отличное средство для 

того, чтобы заставить себя или другого уточнить значения упот

ребляемых слов, выражаемые словами ггонягйя. Например, требует
ся соотнести понятия: А -  "отец ", В -  "коммерсант", С -  "сын", 
D -  "мужчина". Оказывается, что без уточнений диаграмму даже 
таких понятий построить невозможно, а с уточнения»»! она получи
лась такой:

показывает табличка.. 
Теперь возьмём линейку и

В- С С

будем заполнять знаками "+ ", 
строчки переменней! чаоти 

диаграммы. При етом цифрой а. 
начале строчки будем обозна-



J5 14 13 12 II  10 9 6 7 6 5 4 3 2 I 0 
На ней элементарные участки /столбцы/ читаются: 15 -  отец- 

кркыерсшIх- сш-мужчина, 14 -  нв-атед-коммерсакт-сьщ-музкчдаа,

. . .  I -  отец-ь з-к ом>*ерсант-не -  сын -не -мужчина, 0 -  не-отец- 

и9-комыерсаит™Ц0-сш-на"ыуачшш. На участке I f  пришлось уточ

нить, что сш  -  это человек мужского пола, имеющий родителей,
И что мужчин совергаанно искусственного происхождения нет. На 
участке 7 уточнено» что под мужчиной понимается человек мужско
го  пола без различия возраста, повтому нет сына не мужчины, а 
на участке 2 уточнено, что' коммерсант -  это лицо, занимающееся 

частной торговлей, любого пола. Эий уточнения -  ответы на во

просы, которые ставит диаграмма: "Есть ли не-C D ?, "Есть ли 

С не~Ю?", "Есть ли В не-С не-J)" и т .д .
В научном языке кедопутиыа двусмысленность терминов.. 

Диаграмма отношений понятий покажет различие значений одю гс 
И того же выражения и заставит закрепить за термином опреде

лённое значение. Например, только из-за прилагательного "об

щественное" интуиция ыс«£8т относить выражение "общественное 

сознание" по меньшей мере к 5-ти разным объемам: I -  осознан^ 
общественных определенностей в противоположность.природным, 
которое имеется в сознании любого субъекта,что показано на
следующей диаграмме: 0 —1—  где 0 -  общественное, а

——------- ■ С
О -  сознание, Дадее примем:обозначения: I -  сознание первого 

субъекта, П -  сознание второго субъекта, Ш -  сознание третьег 

субъекта. Условимсд, что первый и второй субъекты связаны 
•общесч'аэннда! отношеикнии, то есть составляют общество, а 
fpe-j -Л субьзнт - "росынзон" и всё человечество состоит только
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из них. Отразим на диаграмме значения 2, 3 , 4 , 5:

2 —------------   :-------  Здесь 2  -  сознание общества,
О " ' '   1,11 1
4 —  то есть принадлежащее тем,
| —  —  —  — . кто связан общественными

Ш--------------------  отношениями, исключающее
  --------------------------- Созн.

некоторые элементы сознания 
"робинзона"; 3 -  сознание, порожденное обществом, каково всё 
сознание; 4 -  общее в сознании всех; 5 -  общее в сознании 
более, чем одного, то есть группы. ■

Деление и определение взаимосвязаны. Поэтому одни и те же 

диаграммы демонстрируют и деление,и в некоторых случаях опреде

ление.
Смысл операции определения мшно показать на диаграмме, 

соответствующей суждению "По определению О  есть О и О " :

0  ? ? ?

Здесь в ряду фигур-предметов указан только один, а именно: 
определяемый вид фигур. На других участках фигуры, . 0  отсут
ствуют, а на месте тех, о которых в определении нет информа

ции, стоят знаки вопроса. Условимся, что за каждой фигурой- 

предметом в нижнем ряду стоят только все такие фигуры, у ка

ких есть сочетание признаков, указанное диаграммой. Например, 
за фигурой О ,  согласно этой диаграмме, может быть такой набор 

©  0  ©  ®  Ф  . Однако, согласно последнему
условии, любая из этих фигур может встать на место фигуры 
на диаграмме в качество фигуры-пресета. Поэтому, чтобы ограни

чить произвол , условимся так>.:е, что у фигуры-предлета на диаг-
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шыые указывается только все те признаки, которые имеются лишь 
у каждой из фигур, стояа}юс за ней.

Задачи» и и и ш ь .и г а н .
1. Ниже слева даны 5 горизонтальных рядов произвольных 

фигур-предыетов, а справа определяющее суждения. Какое из 

суждений подходит к какому раду? /Всё обсуждаемое -  I р я д ./

I . ®  ф  ®  ®  ®  1.По определению 0  есть 0 .

п .  0  Ф  Ф  0  ф  2 ."  -  " -  " ®  есть 0 и  ф  .
Щ. 0  Ф 0  0  0 '  з." - « - "® есть Фи 0  .
®у.0 0  Ф Ф Ф 4 ." - " - " 0  есть €)и 0  .
у. 0  в  Ф Ф €> 5 ."  - '* - Г© есть 0 и 0 .

2. Какие определяйте суждения верны, а какие ошибочны, 
если все обсуждаемые I ИВ S I s И 
фигуры составляют I . По определению ®  есть И и И .
указанный ряд? 2 .По определению есть Н . Ш  .

3.По определению в  есть 0 и 0  .
4 .По опрвдедении и  есть Е Ш  .

3. Попробуйте по интуиции решить, какая из форм сужде
ний лучше прочих подойдёт для определения./Если будут сомнения, 

вернитесь к этой задаче, когда разберётесь в разделе о сужде

н и я х ./: I .  Все А есть В, которые С. 2 . Ничто, кроме А, не есть
B, которое С. 3. Всё, кроме А, есть не то , что есть В, которое

C. 4 . Всё, кроме А,есть нв-В» которое С.
4. Игра. Игроки ставят друг другу задачи с условиями за

дачи I ,  данной на этой ае странице, но со своими наборами

фигур-предмеуоз и фигур признаков. Количество рядов и фигур в 
них, число определений зависит си договоренности игроков, но 
обязательно должен быть выбор с возможностью ошибки. Подсчёт 

Подучаемых очков: к числу горизонтальных рядов фигур плюсуется
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число определений, и из втой суммы вычитается число ошибочно

отнесенных или не отнесенных к отделениям рядов и число
н

ошибочно отнесении* или не отнесенных к рядам определений. 
/Возможны варианты правил.принимаемых игроками./

5 . Попробуйте оценить при помощи построения диаграммы 
такое определение, взятое ив " (Энциклопедического словаря": 

"Потребность /А / -  нуяда /В / или недостаток /С / в чем-либо, 
необходимом /С  /  дяя подцзрвшия жизнедеятельности /Е / чело

века или социальной системе", ооновшаясь на том, что ,а / по 
словарю Даля, "нужда ж. -  надобность, потребность, необходи
мость” , б /  слово "необходимое" -  ото то ли синоним слова 
"нужное", то ли производао от философской категории, в /  в 
тексте словарной статьи отсутствует определение нужда, необ
ходимости и других терминов, употребленных в определяющей час

ти. Подумайте, может ли быть организовано исправное удовлетво
рение потребностей в обществе при таком их определении и пони

мании. Возьмите словари и проанализируйте даваемые в них опре
деления, например следующие^"лёсс -  неслоистая, однородная, 
тонкозернистая, известковистая, осадочная горная порода светло- 
жёлтого или палевого цвета; 2/"лептом /лептома/ -  часть луба 
у высших растений, по которой передвигаются питательные веще
ства"; 3 /  "питание -  поступление в организм растений, живот
ных и человека и усвоение ими веществ, необходимых для воспол
нения энергетических затрат, построения и возобновления тканей."

ЧТО ОЗНАЧАЮТ союза Я КАК конжшмровать ПРАВИЛЬНОСТЬ 

их у ш т р е ш щ я ?

Вообще союзы "и " , "или" и другие в обычной речи многознач
ны, tin же рассмотрим каждой из основных союзов в том значении,
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которое наяболве оущеотвэНно и в которой они употребляются 
в OGHOBHtix равдед&х современной догони. Ёев йЬнимания етих 

$№ *$Н нй еа в а о я  ИВЯЬ8Я(* «ветнооти, првобреотй компьютерную 

г^ о -га о о ть . Чтобы уиавлть, что союаи используются в етих 
единственных внаЧениях, они будут ваменятьвя спец^альньши 

символами,
Cbaau н о г у *  упэтрвбяятьоя я д м  ввязывания суждений в 

более сложные суждения, и д»я овяаж&ййй понятий в болзе сяо- 
mitm п т я м я .  Оуаденвд о те», «* »  в^ийишний предает имеет 

йр^тйеицибтинно, только ваи*й он имеет w o* Пряанвк, и ложно, 
М К в  осям не 'д о г м * » *  ЭМ*енм *иагмА" и "ловь" сужде
ний в налиКми при*наа» едайада®* оовтввтвтввнно о наличием и 
отсутствием при•#«**. Потому вооби р  комбинирование на диа
граммах 9наЧвн*й "ибТйИй", НЙЙ*|»'' равиввйачно комбинированию 
наличия и  QtoyPCttHfi ярм9НАйв8 у tmOi Ь Ш  идёт речь./Здесь 
надо различать наличие и ш у^етвив лризнаков в комбинациях 
с* наличия й w q fm m  m m  а р н т ш , у кот&рмк маслится 
тайие хомбикацим ярвэ^ш ой./

Союзы отяичавтвя №  § ш р *  ш х > ®  и *  всех »ряытнах комбина
ций наяяшй или отсутствия приэйаиев либо значений "истина" m v. 
"ядва»" сс& вийШ Ш Г  <зу*деийй Ш  ОШ *1в*Ь?вуат . О пределяя  значения 
каждого ив оовебв, будвв годерять ф оето  о комбинациях нали
чия Ш№ отсутствия того , что Обоиаачеко выражениями, соединен

ными данным еоваом, В §*ий опрвдвАейий* информация о том, есть 
ияя нет предаеты 6 Ш и т  комбинациями признаков, не содержится. 

Эти «Ыршмния /термины Кай Аыдк&зыжания, суждения/ на постоянной 
m e t#  дк*гр«им буду# Мженены а у к ш т  "А ", "В" ,  4С" . . .  Наличие 
п р я м *  4  м .. ьначеквв "истина" будет обозначаться линией
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на элементарном участке в строчке, начинающейся с етой буквы, 
а отсутствие признака или вначенив "ложь" -  пробели* на таком 
участке. На диаграмме в одаой строчке переменной части в столб
це символических обозначений /слева диаграммы/ будем зализывать 
символическое /при решении бадач -  цифровое/ обозначение того 

сложного выражения, которое образуется данным соювом. В этой 

же строчке на «элементарных участках о теми комбинациями дин^й 

и пробелов, которые соответствуют атому выражению,будем прочер
чивать отрезок линии, притом строго от края до края элементар
ного участка,а на влементарных участках о несоответствующими 
комбинациями будем оставлять пробел. При етом надо учитывать, 
что отрицание наличия признака или истинного суждения даёт, 

соответственно, отсутствие признака иди ловдаое суждение, а 
отрицание отсутствия признака или ложного суждения даёт с о о т 
ветственно, наличие признака или истинное суждение. Поэтому 
вначале определю» отрицание. *&таЯ| пытайтесь вначале по .диа
граммам дать свои определения.

чёрточкой над буквой или символическим выражением /например,

X читается "н е-Х "/. Выражению "не-Х" соответствуют комбинации, 

в которых нет X. /Нет признака, «б означает, что нет предлога, 
у которого нет этого признака./ Не-Х -  не т о . которое X. Диа

грамма в этом абзаце показывает следующее: I /  не-Х истинно, 

если X лсино, и, наоборот, ие-Х лоано, если X истинно;

2 / не-не-Х равнозначно X, то есть I  * X; 3 / .отрицание наличия 

признака у предаете оваьчает переход к пре,:;..' ту, не имр*££"У 
этот признак: если у фкгуры-пре^ета нзт пригнала, гс- он просто

Отрицание обычно обозначается добав

лением частицы "не", выражения "неверно, 
что" и других. В логике обозначается
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^изображается, а над фигурой-привнахом, как и над буквой, 

дтадится чёрточка, обозначайся отрицание именно указанного 

9 ртой фигуре признака и никакого другого, либо к этой фигуре 
присоединяется частиц "не" / н е -О  равнозначно /.

О Л О х Л У   " . . .и , . . "  /"а",

8Х — — — — . “цо", "да" и другие
у      —   —  в том же еоединитель-

— -г— -г— н0“  «нвчеиии/ в ло-Ф О 0 0
ГИКв заменяется знаком Д . Смай вовдом "к" /Хм У/ соответ

ствуют комбинации, в которых ест* щ вдц и щ  овивакные /X, У 
, , , / ,  Сложное суждение, образованное о омам “и", истинно, толь

ко если истинны вое вместе соединенные нм суждения. Связывание 
наименований возможных признаков предмета войом "и" означает 

приписывание ему всех вместе е*и* признаков. О и © равно
значно О  . Часто отаутсгвяе сома равнозначно употребление 

союза "и" в таком соединительном значении. О А  0 * 0

О V© Х УУ -------------- " . . .  или..." /"либо','
ОХ —  —
© у -------------

“  "или/и/" и тому ПО-
___________ ______ дойны* в значении,

© О О О  не исключающей сое
динение в логике заменяется внаком У . Связи ооюаом "иди"
/X или У . . . /  соответствую!! комбинации, в которых есть хоть 
о^ио из связанных /X , У . . . / .  Сложное оуудшив, образованное 
союзом "или", истинно, только если истинно хотя бы одно из 
соединявши им суждений. Связывание наименований возможных 
гфизнахов предмета союзом "или" означает приписывание ему 
хотя бы одного из втих признаков, не исключая их соединения. 
О или Q равнозначно тому, что О , О или О .
О V© «© VO vo



37

Q t f P  xyy
f l x .
Q*-

- ............ . "Или.. . ,  или.. . "
_  /" л и б о .. . ,  л и б о ...” и
__________________  другие в том же значении

ЕЗ О  и  I 1 разделения, взаимногоt- iJ 1 и! 11 —I ..iJ
исключения/ в логике заменяется знаком V- Связи союзом 

"и л и ..., и л и ..."  /или X, или У . . . , /  соответствуют комбинации, 
в которых есть любое из связанных одно без прочих /X не-У,
У не-Х, . . . / .  Сложное суждение, образованное союзом "и л и ..., 
и л и ..."  истинно, только если истинно любое одно из связанных 
им суждений, а прочие ложны. Связывать наименования возможных 
признаков предмета союзом "или... . ,  и л и ..."  значит указывать, 

что у него может быть любой из етих признаков, но только без 
прочих. Либо В  , либо L=Jравнозначно тому^что □  или ЕЭ , 

но ЕЗ исключено. □  С З  = / Q v P  М  Ш
Х -* у ----------------- - --------  "Если.. . ,  т о..."

Е З х / " т о г д а . . . ,  к о г д а ..." ,

□у -----------------
"следовательно" и т .п . /  ш в в  □ Этот союз заменяется 

знаком ■* . Выражению "если X, то У" соответствуют комбина

ции, в которых есть не-Х или У, то есть в которых нет осно
вания /X / или есть следствие /У /. Иначе говоря, связи осно
вания /X / и следствия /У / не соответствуют только комбинации, 
в которых есть основание, а следствия нет. Сложное суждение, 
образованное союзом "есл и ... , т о . и с т и н н о ,  только если 
основание ложно или следствие истинно. Связывать наименования 

возможных признаков предмета союзом "е с л и ... ,  т о . . . "  значит 
указывать, что у него нет первого признака или есть второй, 

в том числе и совместно с первым. Есл:: В  то Q  равнознач

но тому, что н е - В .  И „: □ .  B - Q = B v B
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Существенно, что союз " е с л и ... ,  т о . . . "  в обычном языке означает 
связь между основанием: ,и следствием по смыслу, а не только по 
значениям "истина" и "ложь", но такую связь проще пока контро
лировать без диаграмм.

е сл и ..."  / " . . . ,  еж ел и ...", " . . .  следует и з . . . "  и . 

Т . п . / .  Данный союз заменяется знаком * -  , который указывает, 

что основание и следствие идут в обратном порядке: У-+-Х = Х-*-У. 
Диаграмма для У*-Х та же, что и два Х-*У. Выражение "если X, 

то У" равнозначно выражению "У, если X". Таким образом,можно 
ограничиться определением союза " . . . ,  е сл и ..."  через союз 
" е с л и ... ,  т о . . . "

C w Q  Х**у --------    "Только е сл и ... ,

т о г д а .. ."  и т .д . /  Эгот союз заменяется знаком * * .  Выражению 
"только если X, то У" соответствуют комбинации, в которых есть 

оба или нет ни одного из связанных /X , У/. Сложное суждение, 
образованное союзом "только е с л и .. . , т о . . . "  истинно, только 

если оба связанные им суждения вместе истинны или вместе ложны. 
Связывать наименования возможных признаков предмета союзом 

"только е с л и ... ,  т о . . . "  значит указывать, что у него либо есть

выражает смысловую связь между основанием и следствием, которая 
Мб показана приведенной диаграммой, так как требует вникать в 

всдертмме основания и следствия.
[■ с союзами "е с л и ... ,  т о . . . " ,  " . . .  е сл и ..."

X
|У

т о . . . "  /"тогда и толь
ко т о г д а .. . ,  к о гд а ..."
" . . . ,  только если. . ,  
" . . . ,  тогда и только

оба ети признака, либо нет 
равнозначно тому, что

рбычном языке этотсоюз,как и предыдущие два,
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основание есть достаточное, но не необходимое условие след
ствия, а следствие -  необходимое, но не достаточное условие 
основания. Например, суждение "Если идёт дождь, то на улице 
мокро" говорит о теш, что достаточно быть дожде, чтобы улица 
была мокрой,и что без мокроты на улице дождя не бывает, не 

исключая, что улица может быть мокрой и по другим причинам.
В суждениях с союзами "только е с л и . , т о . . . "  и т .п . основа
ние /X / и следстие /У / -  достаточные и необходимые условия, 
одновременно каждое по отношении» к другому.

соответствуют комбинации, в которых нет rot одного из 
связанных. Сложное суждение, образованное союзом " н и .. . ,  
н и ..." , истинно, только если ложны /неистинны/ все вместе 

связанные этим союзом суждения. Связать наименования возможных 
признаков предмета союзом " н и .. . ,  н и ..."  значит отрицать у не-

зом " . . .  и . . .  несовместны" /X и У несовместны/ соответствуют
комбинации, в которых нет хоть одного из связанных. Сложное 
суждение, образованное соггзом " . . .  и . . .  несовиеотнк", истинно, 
только если л окно /кеист..нно/ хотя бы одно >:з связанных втим 
союзом суждений. Связать ч ., ' C'V-v.: ок.а.'-х

"Н и ..., н и . . . " ,
заменяемый знаком V ,  
Связи союзом "н и .. . ,

X
.У

□  н и .. . "  /ни X, ни У,../

равнозначно тому, что

0 / 0  х /  у " . . .  и . . .  несов
местны /несовместимы/"
Этот союз заменяется 

знаком "/'.' Связи сою-
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признаков предмета значит утверждать, что у него нет хоть 
одного из таких признаков. О и О  несовместный означает, 
что ©  или О .  0 / © = © У ©

В предложенных вш е определениях отрицания и союзов под

чёркнуты опорные слова. Когда вы будете составлять сложные 

диаграммы, то чтобы быстрее определить, какие комбинации линий 
и пробелов и,соответственно,какие элементарные участки диаграм

мы соответствуют тому или иному союзу, удобнее вспоминать ети 
опорные слова. Сведём ети ыини-опре,деления в отдельную -таблицу:

Выделять линией столбцы 
с сочетаниями,а которых:

не т о ...................................... I
все ш е сте ......... . . . . . .  ХЛ у(—
ки одао...........................  Х$У
ХОТЬ ОДНО. . . . . . . . . . . .  X V l f ------
нет хода» одаого  Х /У
це-Х или У...................  Х-*У —
нв-У или X .   ...........  Х*-У — «
каждое ода о без прочих X 
•оба вместе или ни одно Х<*У}— •

. Пользуясь определениями союзов, учтите, что ка место X 

ц If в них машо подставлять любые положительные г, отрицательные 

термины и высказывания. Учтите, что если линии на диаграммах 
обозначены букваш без отрицаний, то буквам с отрицание».;
будут еоответствшвать не линии, а пробелы. Это покаеапо на сле

дующей ниже диаграмме, на которой под обшей постоянной часть*, 

в каждой из строчек переменной части линиями отмечены комби- 
нации,соответствующие двум или более выражения»?, укы^днныь, 2 
#Т0Й строча  слева.
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равнозначные выражения г 
с разными союзами : У

X УУ ХУ 
XV У ХУ
Tvу х у  
F W  ху  
х / у  Х-*У

X 4 У ХЛУ 
X t,y  ХЛ У 
Х *У  ХЛУ 
х * у  Ш  
Х+-У ХУУ

н

х / у  Х-*У X—У ХУУ 
х / у  Х-*У Х*-У XV? 
к/у х-*-У Х-у XV? 
X V y X V y w y  л*»У
Х У У  А ^ У  л « * У  X * * ?

— I

X
2
3.
4
5
6
7
8
9
10

Кроме равнознач
ных выражений в каждой 

из строчек этой диаг
раммы, комбинации 

линий и п р о б е л о Е  на 
ней показывают, если 

учитывать их соот
ветствие союзам, вели
кое множество других 
равнозначных /тождест
венных/ выражений, то 

есть таких выражений, связь между которыми можно выразить с о ю 

зом только е сл и ..."  /**/. Например, /Х*+У/ *-*■ (ХУ\/ХУ) *+

( (Х-гУ1А (Х*-У)} **■ ( (х -+ у }л  /У -*Х // и другие. На отой диаг

рамм® тяже видно, что изменение расстановки отрицания в выра
жении с  одним и тем же союзом меняет место прочерчиваниег линии 

в перемедаой части диаграммы; и, напротив, то, что выражениям 

в одной строке соответствует одна и та же линия и диаграмма в 
целом,означает возможность получать равнозначные выражения, 
комбинируя разные союзы с различное расстановкой знаков отри
цания /вапрймер, $  i  У) ++ (ХЛУ) и т .д . / .

Эаать точные определения значений логических союзов полез

но дая проверки правильности рассуждений путем их символической 

записи и построения диаграмм истинности, равнозначных таблицам 

истинности. Проверка правильности построение расеуздений при 

поШЦи; союзов делается так:
Првстые суждения обозначаются буквами или фигураьги-приз- 

ваКШ*'? указанными на линейке, а союзы -  знаками, указанными 

выше. /В-'в»о«'ови«ании.-виберем буквы: "А” , "В",  "С" и т . ; . /



Записывается формула рассуждения как одного сложного высказы

вания и над ней цифрами отмечается порядок связывания отдель
ных частей рассуждения союзами от более простых к более сложным. 
Этот порядок на обычном языке показывается знаками препинания 
и паузами, а в формуле -  скобками. В этом же порядке должны вы

черчиваться диаграммы отдельных операций связывания союзами, 

то есть переменные части диаграмм союзов, указанных в формуле. 
Употребление одного из союзов: "и ", "или", "л и б о ..., л и б о ..." , 
" н и . . . ,  н и ..."  и равнозначных им союзов для соединения сразу 
нескольких предложений,не подчиненных одно другому, есть одна 

операция и обозначается одной цифрой. Соответствие между знака
ми препинания в тексте и знаками формулы показано ниже в приме

ре. Связь отдельных суждений основания равнозначна связи.сою
зом "и ", а слово "следовательно" соединяет совокупность суж
дений основания со следствием.. Пример смотрите на странице 47.

2 . Определяем обозначаемое буквой"т\"количество букв "А", 

"В", " С " . . .  в формуле. Ползуном или визуально отделяем на ли
нейке рабочую часть, которая состоит из 2П елементарных учас
тков. Прочерчиваем на левом краю или отмечаем на разлиновайной 

бумаге готовую вертикальнуи линию для контроля за вертикально
стью опускания линейки, а правый край диаграммы отмечаем штри

хом.
3. На бумаге над буквой "А" вплотную к линейке пишем цифру 

" I " .  Вспоминаем, какие комбинации соответствуют союзу под этим 

номером. Ищем участки с такими комбинациями и чертим на них 

линии, заполняя каждый из этих участков от края до края. Линии 

НА соседних участках должны сливаться в одну. Если на соседаем 
участке пробел, то линия должна обрываться точно на границе

линией А и пробелом.
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4. Линейка опускается строго по вертикали вниз на 3-5 мы. 
На бумаге под цифрой " I "  вплотную к линейке пишется цифра "2". 
Прочерчивается линия диаграммы этого союза.

5. Так же прочерчиваются динии диаграмм последующих союзов. 
Диаграмма последнего союза есть диаграмма всей формулы в целом, 
Эта диаграмма показывает, что.либо формула является всегда 
истинной -  сплошная линия на всех участках, либо формула 

истинна при некоторых, но не всех, комбинациях значений "исти
на" и "ложь" у простых суждений, либо формула всегда ложна - 
сплошной пробел на всех участках. /Всегда истинную формулу 

обозначают буквой "И", а всегда ложную -  буквой "Л "./
Всегда истинны законы логики, правильные дедуктивные умо

заключения: и доказательства, правильные отождествления двух 
суждений или рассуждения. Отрицая всегда ложное, получаем 

всегда истинное. По диаграмме не Есегда истинной формулы /фор
мы/ строк:»: новую форму, которая по значениям истинности нахо
дится в нужных отношениях к исходеой, чтобы соединить обе 

формы нужный союзом и получить всегда истинную форму правиль
ного рассуждения. Особенно ценны новые формы, показывающие,
-что с л е з е т  из исходной или из чего следует исходная, а также 

новые формы ̂ боаее простые и короткие, которыми можно заменить 
исходную. Пропр всего по диаграмме строится новая форма, сос
тоящая из последовательного соединения союзом "или" /  V / таких 
буквенных наименований с союзом "и" /А  /' ыевдг буквами, которые 
выделяют как можно большее число нужных участков с линией.

Чуть слсшнэе строится другая форма. Она состоит из последова
тельного соединения союзсч "и" / А  /  таких общих буяиенннх наиме

нований, которшй зыделя-о.ся кик mosho большее число ненужных 

участков с пробеле;;, ко с песол. л:ко:' б зти сссза
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"или" /  V/ между буквами и с добавлением к каждой букве знака 
отрицания /при етом знак каждой буквы меняется на противный/. 
Пример такого упрощения смотрите ниже > /Теоретическое примеча
ние: если соблюдать требование общности наименований, то будут 
получаться 1Ш6 и ДЩ, а если? не об обязан, иыеновать каждой из 
элементарных участков, то получатся СКШ и 0ДШ>./

Ниае следует таблица, на которой простейшие диагр&шш 

показывают, какие комбинации линий и пробелов соответствуют 
разным отношениям высказываний или признаков X и У, притом 
эти диаграммы, но без букв: можно использовать в качестве 
обозначений этих отношений:

Табл.1
Вид отношения

I. Всеобщая 
совместимость

Диаграмма
отношения
X —
V

2. Равнозначность, у 
взаимное логичес- у  
кое следование, 
Езаимозаменимоеть

3. Логическое следо- . X 
вание, включение У

4. Частичная
совместимость

5. Противоположность, X 
разность У

6, Противоречие

7, Общее отрицание X
У

Союзы, которые соответ
ствуют данному отношению

"й" /при X = й и У =» й/или
X '? У всеобщие признаки/
"если и только если X, то У", 
’“только если X, то У", "го 
рда и только тогд;д X, когда 
У", "X равнозначно тоьу,что 
У" "только если У,то X и т.п .
"если X, то У", "X, следова
тельно У", "У, если X ". "У 
следует из того, что X и т.п .

"X или У", "У или X" к т .п .

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

"либо X, либо У” , "или X, 
или У", "или У, или X”

"ни X, ни У", "ни У, ни X"

lift*:;» X и У -  высказываний, то линья обозначает истину, 
проезд - iiasi-, а ота таблица показывает отношения ьисказша-
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НИЙ DO ИСТИННОСТИ.
В свою очередь истинное суждение или признак, обозначенные 

линией диаграммы /X, У /, могут оказаться сложным суждением или 
сложней признаком, то есть множеством истинных суждений или 

множеством признаков, о  таком случае можно рассматривать не 
только отношения меиду непосредственными значениями истинности 
высказываний X и У или множествами п ресетов X и У, но и отно
шения между суждениями по смыслу или между понятиями по содер
жанию, /В теоретической логике область, которая етим {занимает
ся, называется интенсиональной логикой-/ Построим диаграмму, 

на которой покажем все возможные вида и тех,и других отношений: 
смотрите на странице 46.. Чёрточками в фигурах будут обозначать
ся не только элементарные признаки, но и простые суждения, вхо
дящие в X или У. Линии X и У постоянной части диаграммы имеют 
8 щу. '1 н гур-признаков^j  Каждой из етих пар соответствует I 
ряд фигур-предметов , расположенных под постоянной частью.
Какой именно ряд -  это указано пунктирами, а какое отношение 
образующих X и У множеств элементарных суждений или признаков, 
это указало под соответствующей парой фигур-признаков. Над 
постоянной частью диаграммы линиями в 8-ми строчках выделены 
те её комбинации X, не-Х, У, не-У, которые соответствуют ука
занным в каждой строчке слева маленькой диаграммкой отношениям 

X /верхняя линия/ и У /нижняя линия/. Эти маленькие диаграммки 
показывают , что получилось бы из постоянной части большой диа

граммы, если бы соединить только все те её участки, которые 

выделены линией. Эта совмещённая диаграмма заменлет собой 64 
мелких диаграммы, типа Q) —  и так далее:

Q -

Q
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II

ш
а .

в
сн
а
□
□

г а

0

г а

G3
0

0
©

0
г а

□
в
0

□
СИ
о
о
□
□
□
0

Здесь признак, не входящий в содер*;анке понятий X и У (и ли 
простое суждение, не входящее в содержание едвденйй X и У/, 
изображен только в столбце X У» хотя мог бы быть в некоторых 

других от олбцах, и отмечен точкой.
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Обозначение сложного признака простым наименованием - 

это всего лишь сокращение. Поэтому точно так же, как на место 
сокращенного наименования сложного признака макет подставлять
ся сложное наименование, в котором особо назван каждый прос
той признак, точно так же информация с сокращенных диаграмм, 
строчки которых соответствуют сложным признакам, информация 

может быть переведена на полные диаграммы, на которых все 

сложные признаки разложены на простые и каждый простой приз
нак представлен особой строчкой в постоянной части.

Рассмотрим примера применения линейных диаграмм. В первом 
из них показано, как при помощи логической линейки последова
тельно графически выполняется каждая отдельная логическая 
операция.

Пример I . Надо проверить следующее умозаключение. "3 
соревнованиях по шахматам можно либо выиграть , либо проиг-

гз Г Г)рать , либо сделать ничью . Получение чемпионского титула 
несовместимо с ничьей^. Однако- он не проиграл и получает 
чемпионский титул Следовательно, он выиграл, а не сделал 

нт ъхР." Сокращенная запись с подменой терминов буквами будет 
иметь вид: "Либо А, либо В, либо С. D несовместимо с С. Не-В 

и Ю. Следовательно А, а не С ." Формула с нумерацией последо

вательности операций такова: ( { f a  -^АДсУ

Нике на рисунках выполнения каждЬй отдельной операции 
указываются только те части диаграммы, которые участвуют в 
выполнении именно этой операции. Край логической линейки нахо

дится под номером выполняемой' операции и над линией А. диа
грамма этого примера отличается только тем, что при вычерчива
ние диагре:-?,' с ллнейкор. л:*н::я вэтэрчизаегся-на уровне нкга, а 
не средин;; тон ииТры, K ^,rro i. эга  л.-нгл обозначена.



Либо А, либо В. либо С /где каждое сдао без прочих/:

Б-
С-

3, не-В и D /где все /о б а / вм есте/:

В ' ■---------- ~~™-----

4. I и 2 и 8 /где все вместе/:

5. А и не-С /где все вместе/:

6- Если. 4 , го 5 /где не-4 или 5 /:
4 -----С.

Полностью диаграмма дня данной формулы в всех её опорац.
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Пример 2 . Логическая структура умозаключения такова: 
"А, В, С или Б. Ни С, ни Ю, если Е. В и Е несовместимы.' Е. 
Следовательно А ." Запишем эту структуру формулой:
( ( к  VB VC VDM (ССГО> « -  Е)£ Е) . ->  А

I
 1___________________________ _ _____________________________
2    .________
3  — -------------------------4 •      , ------------  ----------- -------------- ----------------
5 —
 6 .     ;   _____

Умозаключение правильное. /Вид переменной части,взятой отдельно. 
Линейка убрана. На диаграмме II линий вместо 352 знаков таблица 
истинности, включая ту .часть таблицы, которая заменяется постоян
ной частью диаграммы,выполненной на линейке./

Пример 3. Упростить форму и проверить равнозначность:
(((АД  ВА С,! «-DJ V ( (В $ р )~ -С ) )  у  ГА VB \^С)=?=((В/\ С/V D ) \^(АЛВЛСАП)

V (A A  ВД (VI = б/\ {В VDM (К VB VC VDJ Л (A VB VC VD)
II 10 10 10 15 12 16 13 £3 13 15 14 14 14

2 —   :------
3 ----------4 —  -----------  . ---------------------
•5------------------------------------   ;---
6 :      -7 ---------------- --------------------------

9 6 8 10
12 ;    —
1 3 ----------------------  — ;----------------------------------
1 4 ------------ :------------------------------------------------------
15 . — ------------  —
А—  —  — . -----  —  —  — -

■ В -   ■    ■------------------- . -----
С— —— — ---- ' ------------------------
D _~—  --------------- ----------------

Задачи. упражнения. игры
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I. Если буквой к линией обозначено отсутствие чего-то, 
то буквой с отрицанием и пробелом обозначено наличие етого, 
и наоборот. Что поставить на место вопросительных знаков на 

следующих диаграммах:

^  V---------------;----------------------------

? Ш И  -------

        не-В

б / __________________  _̂___________________
А ------------------- — ------ -------

не-В -------------------- -----------------------------------------

.   ^

2. Отсутствие какого-то признака -  это тоже признак.

Какие признаки обозначены буквой,.я А, Б, С т  следумцоа рису;;ке: 
в каждом из перечисленных рядов и отдельности:

А  --------  --------  ---------

‘ В  Н Ш Н Г 0  §  И  0  
2 © Ф 0 Ф @ ® Ф ®
» н я я й н в а э

3 . Упражнение. Гю таблице опорных слов полное 

определение каждого союза, оа'гем г;с от;':: он, ь}-:я..иукт вычерти

те такую же диаграмму, как ь атой тьбли:й, помещенной на стра
ница 40.

4 . Игра. Камден чз партнеров по очереди о cm v  :он;:е "У... ,У" 
на м есю  многсточил cv.jb..1: .^Зо;: ^ai:и-



знаки отрицания над одной или обеими буквами. За правильно пост
роенную диаграмму насчитывается одно очко. Для сверки служит 
совмещенная диаграмма, приведенная на странице 41.

5. Рассмотрите диаграмму и ряды фигур:

у _______________ ~~ '    ~

х 1®~бГ® о ® е> © 0" 0 о о ш й в в ш ш н н а и и о
.Определите, какие фигуры-признаки соответствуют буквам "X" и "У” 
и заполните таблицу рисунками фигур-признаков:

Выражения с Фигуры-признаки, у которых сочетания
признаков X и У по отношению к выра- 

еоюзами жениям с с о ю з а м и __________

У Фигур О у фигур Q

соответ-г
ствуют

не соот- 
ветств.

соответ
ствуют

не соответ! 
ствуют

X и У 
X или У 
либо X, либо У 
если X, то У 
X,- если У
только если X, то У 
ни X, ни У 
X и У несовместны

B. Ответьте, соответствуют ли какие-то выражения с фигурами- 

признаками выражению ”Х и Г ,  а если соответствуют /равнознач

ны, то какие именно:
а / в I ряду: I -  0 „ ©  , г -  0 , 0  , з -  0 , 0 ,
б /  во П ряду: 1 -  В и Ш  , з -  Н и Ш  ,
C. Можно- ли в какок-якбудь из вьгра :ений, перечисленных в пункте 
В этой задачи, зчкенить со;сз "и" союзом "v.r/л", vr.-fe око г»;ло 
равнозначны:.! вкрагению "X или У"?
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6 . По диаграмме, данной на странице 41, берите выражения с 
союзами и по соответствующим тому или иному взятому союзу соче
танию линий и пробелов находите равнозначные выражения.

7 . Откройте для себя законы логики путем построения диаграмм 
и обнаружения равнозначных пар среди следующих выражений:

8 . Постройте диаграммы истинности и докажите, что следующие 
формулы законов логикь всегда истинны;

9 . Определите, какие признаки должны быть дочерчены у фигур 
с вопросами, чтобы выражение с этими фигурами-признаками было 

равнозначно тому, которое стоит перед знаком " о " .

10. Замените в формулах задач ? и 8 буквы"А", "В", "С" свя

занными по смыслу суждениями о чём-то из вашей практической про

фессиональной деятельности.
11. Докажите, что если приравнять отсутствие союза между сло

вами К наличию между ниш союза "и ", то вместо выражений "тогда и 
только тогда11, "если и только если", "каждой и только каждый",
"там и только там" можно пользоваться как равнозначными им более 
короткими выражениями: "только тогда", "только если" "только каждый" 

"только- там",

I /  (А-*В)Д (С-*В) * к .  

2 /  (А-*В)Л (к - * С ) + * . .
& / .. .+ * (А А  В) У(АЛС) 

б / . . .* * /А  VB)A (A V C )
3 / A V /(B A C )*t... 
4 /  АД < B V C )«* ... 
5 / ((А /\ В )+ С )« ...

г / . . (А -* -0 -+ С ))
д /...** '(А -*(Ь Л

I /  ((А -*В)Л А)-*В; 2 /  ( (к ~ * В )А  В)-*А; 3 / ( ( к Щ ) Л  А ) -*В; 
4 / (АЛВ)-►А; 5 / к ~ *(А \ / В ); 6/ ( ( А + В )Л (В -+ С % + (А -* С ) ;
7 / (А-*>В)-|А VC)-*-^VCj^; В/ ( к - * - В ) ( ( к Л  С)-*• В А С )); 

9 /  ((А-*В) А ( В - * 0 ) ) - + ( к + С ) .



53

КАКИМИ ФОРМАМИ СУЖДЕНИЙ МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ НУЖНУЮ ИВОНШДО?

На этот вопрос отвечает диаграммный словарь логических форы 
суждений, утверждающих наличие или отсутствие предметов с неко
торыми признаками. В словаре на страницах 57-66, вы могете бук
вально увидеть, какую информацию передают разные формы суждэнкй. 
Такие фарш выделяются путём замены наименований предметов и приз
наков обозначениями "А", "не-А", "В ", "не-В” или другими. Оговорим, 
что наименования предметов -  это наименования тех признаков, бла
годаря которым они являются данными предметами.

Существуют наипростейшие суждения с одаим термином, которые 
сообщают, есть или нет предметы о каким-либо одним признаком или 
бэз него: "Есть деньги", "Нет денег", "Есть неудобства", "Нет 
неудобств". Их формы: "Есть А", "Нет А", "Есть не-А", "Нет не-А".

Более сложные суждения сообщают, есть или нет среди всего, 
о чем может идти речь в данной ситуации, предметы с разными ком
бинациями наличия или отсутствия двух признаков /А , В /. Т^кие суж
дения будем рассматривать как состояние из одного, двух, трёх или 
четырёх суждений типа "Есть А В", “Нет А В" и тому подобных. Нап
ример: суждение "Всякое варенье вкусное" по содерка^йея в нём 
информации состоит из' двух: "Есть варенье экусное" и "Нет варенья 
невкусного", соединенных союзом "и " . Признаки теше могут рассмат
риваться как составные, тогда на место букв "X" или "У" могут под
ставляться сложные выражения, в которых составляющие признаки бу
дут обозначены другими буквами.

рбшрж признаваемая в традиционной логике форма такого типа 
суждений включает в себя: I /  количественные /кванторные/ слова 
/"в с е " , "некоторые" или другие/j 2/  первый термин -  наименование 
того, о чём речь /логическое подлежащее, субъект суждения/; 3 / 
связка между терминами /"е с т ь , "не есть" или, особенно в русском 
языке, другая форма связывания терминов/; 4 /  второй термин, назы
ваемый логическим сказуемым, предикатом, -  наименование призна
ка, которым обладает то, о чём речь. Логические подлежащее и ска
зуемое могут быть простыми и сложными наименованиями, включающи
ми в себя и второстепенные члены предложения. Обычно логическое 
подлежащее -  первый термин, а логическое сказуемое -  второй, но 
в конечном счёте при логическом анализе роль терминов определяет
ся с учетом контекста и того, о чём мы хотим получить информации. 
Например, в самом по езбе предложении "Бытие определяет сознание" 
не указало чётко, что чем определязтея, что можно считать
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в качестве субъекта, а что в качестве предиката. Однако, кслтеког 
позволяет выяснить, что данным предложением передаётся суждеьке 
"Еытяэ есть то, чем определяется сознание". В обычных предло
жениях любач из 4 -х перечислзннкх частей суждения может отсутст
вовать, ко может при этом подразумеваться и быть ясной по контек
сту, а кроме того, нонет изменяться у последовательность этих 
частей.

В предлагаемом диаграммном словаре различаются такие шдк 
форы суждений;

I /  Фермы суждений обо всём обсуждаемом, В них роль термина, 
вакаш ш » слова "в сё", "ничего", "что-нибудь" или тому подобные. 
При таких суждениях множества обсуждаемых предметов и признаков 
могут подразумеваться по контексту.

2/ Форш суждений с одним явным термином, то есть таниа, ь 
которых указано наименование одного иа обсуждаемых привнаков, а 
прочие из этих признаков могут подразумеваться по контенег.,

3 / формы суждений о двумя явнши терминами: /а /  одам, в ко
торых эти термины, обозначаемые "А", "не-А", "В", "не-В", . 
етоятелькы; / б /  другие, в которых из этих терминов союзом или 
без союза образован один сложный термин.

Каждая из статей этого словаря состоит из одаой,двух, четы
рех или восьми разных диаграмм дтя одной или более форы суждений. 
Переменные /выходане/ частя этих диаграмм могут размещаться под 
одной общей постоянной /входной/ часть®. В той строж е, в которой 
размещена некоторая переменная часть диаграммы, равмеч&ется пол- 
ностью или начинается запись соответствующих форм суждений с coos 
ветствующими комбинациями утвердительности или отрицательности 
терминов.

, Перемена терминов места?® называется обращением.. Этой пере
становке терминов соответствует перестановка букв А и В вместе со 
знаками отрицания. В словаре имеются такие формы, з которых пере
мена местами первого и второго терминов вместе с  отрицаниями не 
меняет сообщаемую этими фермами информацию. Данные формы можно 
назвать симметричными. Например, одну и ту же информацию несут 
формы: "Некоторые А есть и "Некоторые В есть А". Имеются так
же несимметричные формы. Чтобы суждение при перемене терминов ' 
уестами передавало ту же информацию, что и заданная несимметрич
ная форма, надо заменить эту форму на иную. Например, информацию 
формы "Зое А есть В" передаёт форма "Только В есть А " н е  фор-, 
ма "Все В есть А". Поэтому, пользуясь словарём обращайте вн;тма-
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ние на то, как обозначения терминов расположены на посголк-юй 
части диаграммы и в соответствующих формах суждений.

В переменной части в отдельных столбцах диаграмм в слсваре 
проставляются знаки V ,  которые читаются следу::--
щиы образом: "+" - " е с т ь " /"cyujeствует" / ,  -  "нет" /"не суще
ствует"/» -  "есть такое или иное", -"нет этого или нет 
другого". Пробел, отсутствие любого из перечисленных знаков в 
столбце диаграммы, тоже рассматривается как знак, который читает
ся: "Не определено есть такое или нет". Пробел означает отсутст
вие информации о той есть предметы с данными признаками или нет, 
и поэтому может не читаться.Пробел можно отмечать знаком "о ".

Например, форме суждения "Не только каждый А есть В" соот- 
ветствует диаграмма — ;----------------  . Информация этой диаграммы

на языке логики предикатов записывается: Эх (Ах ,А Вх) А Зх(Ах А 
Вз^Д 3x(5ix Д Вэ<). Записи такого вида делаются для символических 
преобразований в ходе логических вычислений без диаграмм. Одна
ко, для передачи необходимой информации достаточна лишь часть 
знаков втой записи, притом можно графически сократить и знаки 
" 3 "  и " 3 " ,  а взамен их пользоваться знаками "+" и В ре
зультате формула приобретет вид: +АВЛ+ АВ А -АВ. Такая запись 
почти не уступает по экономности записи, предложенной Л.Кэрро- 
лом, но универсальнее, поскольку рассчитана не только на двой
ные, но и тройные и четверные суждения /здесь имеется в виду 
количество элементарных суждений, соединяемых в оимолической 
записи логическим союзом "и ", то есть знаком "А " / .

Значения суждений без терминов или с одним термином пока
заны в словаре безбуквенными или одаобуквенными,соответственно, 
диаграммами. Однако, такие формы приводятся также и с дополне
ниями, которые указывают на признаки, по каким сравниваются 
обсуждаемые предметы. Информация этих дополнений даётся на диа
граммах с двумя буквами /А, В /.

Со знаками ' V ,  двумл или более знаками и п: оте
лами возможны 148 явухСуот«нных дг'згргмк. Все они указаны в 
словаре. Для каждой диаграммы псд^Оранн фэргн суждения в г? 
или в на>’Сс::-ъ^е< мс; о •̂:'/‘гяетг.гвуУи|::е грзбе-п'п-’як с'ьпн'.т j рус
ского языка.

Песед rnoif'tvi и дч1? у'.чгко ? ii- '>с;! ло;яьч-с':!’У и :::- 
vki.oв / ,  у г ' . " . х  : г •'
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’••оз ”4-” , и "о" /пробелов/ в диаграммах, ооотввтству»-
£»пс формам суждений с нужным словом или словосочетанием.

Способ перевода о обычного языка на диаграммный. то есть 
записи диаграммой той информации, которую передаёт та или иная 
форма суждения:

а / первый термин в суждении обозначается буквой "А", а 
второй -  буквой "В", притом со знаками отрицания, если термины 
отрицательные. /Например: суждение "Только врачи бывают хирур
гами* записываем в форме "Только А бывает В " . /  Буквенные обоз
начения в постоянной части диаграммы ставятся тан же, как в сл о
варе, то есть буквой "А” обозначаемся разорванная линия, а бук
вой "В" -  цельная: В —  ;

А -----
б /  по указателю находим, что олово "только" имеется в фор

мах с  диаграммами, в переменной части которых стоят знаки "+о-о" 
в тан далее. Затем в словаре находим вначале диаграммы, в кото
рых имеется один один и два пробела. Среда соответст
вующих форм суждений находим форму "Только А есть В ", отмечаем 
последовательность в какой знаки и пробелы / " о " /  стоят
перед формой "Только А есть В" и в этой же последовательности 
переносим их на диаграмму, получаем: В ;

в /  если в конечном счёте какой-то термин суждения надо обо
значить не буквой "А".например, а какой-то другой /например, "С” / ,  
то заменяем букву "А" буквой "С" одновременно и в полученной фор
ме суждения и на диаграмме: "Только С есть B "-g  .

Способ перевода с языка диаграмм на обычный язык: Находим 
диаграмму о таким же числом и такой же последовательностью зна
ков , пробел / " о " / ,  что и в заданной диаграмме.
Например, диаграмме g .соответствуют в словаре

следующая диаграмма и форма суждения: g  'ZHZZ, ~ "Есть В,
но нет не-А". А - у -  _ —  _
После замены "А" на ПСН получаем нужную нам форму: "Есть В, но
нет нв-С".

Поупражнявшись со словарём можно существенно развить способ
ность точно улавливать, какую информацию передают логические фор
мы суждзний, и точнее подбирать их для сообщения о наблюдаемых
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отношениях множеств предметов, то есть объемов псмятий.
УКАЗАТЕЛЬ ЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

А — но и другие.
Бывает +ооо; + о-о  и другие.
Все /каждое, л ю б о е .../ + о -о ; в с ё . . . ,  кроме возможно... он-+; 

о - — ; всякое ++++; всё возможно оооо; все , кроме -о о - ;  
ои —; -+++; лишь /только/ все +— о 

Да — ю  и другие.
Если -о о о ; - о о - ;  есть +ооо; .о .о  и другие ещё + . . .
И +ооо; о*++; и помимо ++оо; или . . . ;  »о ,о ; исключая - . . . ;  из

0"*+0J + f +
Каждое + о-о ; + - -о ;  каждое, кроме -+ + -; - о о - ;  не каждое ++оо;

кроме -+-+ и другие; не каждое ++оо; лишь каждое +—о 
Любое ++++; + о -о ; +— о; лишь каждое +— о; либо, либо о ..о  
Многие +ооо
Некоторые +ооо и другие'; кроме некоторых о++-; н и . . . ,н и . . .  +ооо;

ни одно " -о о о ; несовместимо -оооо 
Одно +ооо; . о .о ;  относительно оооо и другие 
Помимо ++оо; + . - . ;  +.»•* +••<>; .+ .+ ; +••-; + . . . ;  прочего

си--о
Только /лишь/+о-о; +— о; -+++; + . - . ;  + . . - ;  о+-о;

не только ++оо; только /лишь/ каждое +— о; не только каж
дое ++-о; только не - . . .

Хотя бы одно +000
Что-то +0 0 0 ; -о о о ; в чем ~оо-;что-нибудь . . . ;  + . . .

Примечание: Поскольку в словаре нет всех возможных вариан
тов употребления логических терминов, постольку и этот указатель : 
мажет служить лишь для примерной ориентации при первоначальном 
ознакомлений со словарём, для поиска выражений близких по зна
чению к искомым и тому подобного.

ДИАГРАММНЫЙ СЛОВАРЬ ЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ СУЖДЕНИЙ

Вея*ое возможно относительно А, В.
Есть А В. Есть В А. Некоторые /хоть одно, многие, 
к а к и е -т о ,. . . /  А есть В /В есть А /. Есть что-то, 
которое А и В /В й А /. Есть что-то, которое ки 
не-А, ни не-В /ни не-В, ни не-А /.

+
+
+



58

+ Есть ве-А Б. Бею»о|И8 не-А есть В, Есть что-то,
+ п оясов ае-А я В. Есть что-то, которое ни А, ни

. Н 8-В .
+ Есть А ве-В . Некоторыз А есть не-S . Есть что-то,
+ которое 1 а не-В. Есть что-то, которое ни не-А,

аи В.
+ Есть не-А не-В. Некоторые не-А есть не-В. Есть
+ что-то, которое не-А и не-В- Есть что-то, кото

рое rnr-A, ни В,

" Не только А есть В. И пенимо А есть В/нв-А есть В /. 
Не каждое В весь А. То, что В , есть /бывает/ 
не тольно А /не-А /.

+ + Не только А /не-А / есть не-В. И помимо А /не-А /
есть не-В.

+ + Не каждое не-В есть А /н е-А /. То, что не-В, есть
не только А /н е-А /.

♦ Не только В /не-В / есть А. И помимо В /не-В / есть 
А.

♦ На каждое А есть В /н е-В /. То, что А, есть не 
только В /н е-В /.

. + Не только В /не-В / есть не-А. И помимо В /не-В /
есть не-А.

+ Не каждое не-А есть В /н е-В /. То, что не-А,есть
не только В /н е-В /.

В   ~ "
^ -  + “Г ” Некоторые, креме А, есть В. Некоторые, кроме не-А,

+ + есть не-В. Некоторые, кроме В, есть А.
+. + Некоторое, креме не-А, есть В. Некоторые, кроме
4 + А, есть не-В. Некоторые, кроме В есть не-А.

В   “  . ..
А + Т "  + Только А В /В А/ возможно нет. Всякое есть, кро-* 

ме вовможно А В /В А /.
+ + + Только не-А В /В не-А / возможно нет.
+ + + Только /лишь/ А не-В /не-В А/ возможно нет.

+  +
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Только /ливь/ не-А не-В /не-В не-А/ воанпано, нет.

Любое /в ся к ое/ есть , в чем есть и X» У.

Нет А В /В А /. Ни одао А не есть В. №  одаа в  
не есть А. Чему-либо быть А и бызь В несовмес
тимо. Чему-либо быть В и быть А несовместимо.
Если ч то-то  есть А, то оно есть не-В.
Что-то есть не-В, если оно есть А*
Нет не-А В /В н е-А /. Ни одао не-А не есть В. 
Чему-либо быть не-А и бы*ь В несовместно. *
Если ч т о - т о  есть не-А, то оно есть не-В.
Что-то есть не-В, если оно есть не-А.
Нет А не-В /не-В А /. Ни одно А,не есть. не-В. 
Чему-либо быть А и быть не-В несовместимо.
Если что-то есть А, то оно есть В.
Что-то есть В, если ш о есть А,
Нет не-А не-В /не-В не-А /. Ни одао не-А не есть 
не-В. Чему-либо быть не-А и быть не-В несовмес
тимо.
Если что-то есть не-А, то оно есть В.
Что-то есть В, если оно есть не-А.

Нет А В и нет А не-В. Нет А /при возможном В /.
Нет не-А /при возможном В /.
Нет В /при возможном А /.
Нет не-В /при возможном А /.

Нет А.
Her не-А. .

Каждое / з с е , . . . / ,  креке А, если есть , то В. 
Каждее, 'кроме-В, еелк есть , то Каждое, крене 
не-А, -e/sait ес*ь, то не-В. Тсяьке /лишь/ если
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что-то есть А, то оно есть не-В. Лишь если что- 
то есть не-В, то оно есть А. Лишь если что-то 
есть не-А, то оно есть В. Лишь если что-то есть 
В, то оно еоть не-А. Что-то есть А, лишь если 
оно есть не-В. Что-то есть не-В, лишь если оно 
есть А. Что-то есть не-А, лишь если оно есть В. 
Что-то есть В, лишь если оно есть не-А.
‘Каждое, кроме не-А, если есть, то В. Каждое, кро
ив А, если есть , то не-В. Каждое, кроме В, если 
есть , то не-А. Каждое, кроме не-В, если есть, то 
А. Лишь если что-то есть А, то оно есть В. 
Что-то есть А, лишь если оно есть В. И так да
лее , см. в ш е .

Только А В возможно есть. Ничего нет, кроме воз
можно А В /В А/ .
Только /лишь/ не-А В возможно есть. Ничего нет, 
кроме возможно не-А В.
Лишь А не-В возможно есть. Ничего нет, кроме воз
можно А не-В.
Лишь не-А не-В возможно есть. Ничего нет, кроме 
возможно не-А не-В.

Ничего нет из того, что можно было бы обсуждать 
и в чем допускались бы и А, В.
Ничего нет из того, что можно было бы обсуждать.

Каждое /в се , л ю б о е .../ А есть В. В /тем, что 
В / бывает только В.
Только /лишь/ В есть А. Ничто, кроме В, не есть А. 
Каждое не-А есть В. Не-А есть только У.
Только В есть не-А. Ничто, кроме В, не есть не-А.
Каждое А есть не-В. А есть только не-В. .
Только не-В есть А. Ничто, кроме не-В, не есть А.
Каждое не-А есть не-В. Не-А есть только не-В.
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Только не-В есть не-А. Ничто, кроме не-В, не 
есть не-А.
Каждое В есть А, В есть только А.
Только А есть В. Ничто, кроме А, не есть В. 
Каждое В есть не-А. В бывает только не-А.
Только не-А есть В, Ничто, кроме не-А, не есть В
Каждое не-В есть А. Не-В бывает только А.
Только А есть не-В. Ничто, кроме А, не есть не-В
Каждое не-В есть не-А. Не-В бывает только не-А. 
Только не-А есть не-В. Ничто, кроме не-А, не 
есть не-В.

Есть А не-В и нет Не-А В. Из А и В каждого не 
прочего есть только А.
Из В и А каждого не прочего нет только В.
Есть не-А не-В и нет А В. Есть не-В не-А и нет 
В А.
Есть А В и нет не-А не-В.
Есть не-А В и нет А не-В.'

Только /лишь/ каждое /в се , л ю бое ,...,/ А есть р. 
Лишь только каждое А есть В. Каждое и только 
каждое А есть В /В есть А /.
Только каждое не-А есть В /В есть не-А /,
Только каждое А есть не-В /не-В есть А / . .
Только каждое не-А есть не-В /не-В есть не-А /.

Есть А, а /н о, да/ нет В. Нет В, но есть А.
Есть не-А, но нет В. Нет В, но есть А.
Есть А, но нет не-В. Нет не-В, но есть А.
Есть не-А, но нет не-В. Нет не-В, но есть не-А, 
Есть В, но нет А. Нет А, но есть В.
Есть В, но нет не-А. Нет не-А, но есть В.
Есть не-В, но. нет А. Нет А, но есть не-В.
Есть не-В, но нет не-А. Нет не-А, но есть В.



Есть только А В ./В  А /. Нет ничего, кроме А В/В А /. 
Есть только не-А В. Нет ничего, кроме не-А В.
Есть только А не-В. Нет ничего, кроме А не-В 
Есть только не-А не-В. Нет ничего, кроме не-А 
не-В.

Не только каждое А есть В.
Только /лишь/ из В некоторые /ч асть / есть А.
Не только каждое не-А есть В.
Лишь только из В некоторые /ч асть / есть не-А.
Не только каждое А есть не-В.
Лишь только из не-В некоторые/часть/ есть А.
Не только каждое не-А есть не-В.
Лишь только из не-В некоторые /часть / есть не-А.
Не только каждое В есть А.
Лишь только из А некоторые /часть / есть В.
Не только каждое В есть не-А.
Лишь т:*ько из не-А некоторые /ч а сть / есть В.
Не только каждое не-В есть А.
Лишь только из А некоторые /часть/ есть не-В.
Не только каждое не-В есть не-А.
Лишь только из не-А некоторые, /ч а сть / есть не-Ё.

Каждое / в с е , . . ./ ,  кроме А,есть В /кроме В, есть А /. 
Каждое, кроме не-А, есть не-В /кроме не-В, естЬ 
не-А /.
Каждое, кроме не-А, есть В /кроме В, есть не-А /. 
Каждое, кроме А, есть не-В /кроме не-В, есть АД

Нет только А, при наличие»! В. Всё есть , креме А, 
при наличном В.
Нет только не-А, при налиадом В. Всякое есть, 
кроме не-А, при наличном В.
Не? только В, при наличном А. Всякое есть , кроме
В,' при налимом А.



Нет только не-В, при наличном А. Всякое, есзчь, 
кроме не-В, при наличном А.

Нет только А. Есть только не-А.
Нет только не-А. Есть только А.

Всякое есть , Креме А В. Нет только А В. /Нет 
только того, что А и В ./
Всякое есть , кроме не-А В. Нет только не-А В. 
Всякое есть , кроме А не-В. Нет только А не-В. 
Всякое есть , креме не-А не-В. Нет только не-А 
не-В.

Есть А, которое В или не-В. Есть А<В или есть 
А не-В.
Есть не-А, которое В или не-В. Есть не-А В или 
есть не-А не-В.
Есть В, которое А или не-А. Есть В А или В не-А. 
Есть не-В, которое А или не-А. Есть не-В А ит  
не-В не-А.

Есть А.
Есть не-А.

Есть ч то -то , которое либо А, либо В /либо не-А, 
либо н е-В /. Есть что-то, которое либо В, либо А . 
Есть что-то, которое либо не-А, либо В /либо А, 
либо не-В; либо В, либо не-А; либо не-В,либо А /.

Есть что-нибудь, которое А или В /Вили А /.
Есть что-нибудь, которое не-А или В.
Ест» что-нибудь, которое А или не-В.
Есть что-нибудь* которое не-А или не-В.

Есть что-нибудь.
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Есть что-нибудь, в чем возможны и А, В.

. Помимо А В есть не-А.
Помимо не-А В есть А.

+ . Помимо А не-В есть не-А.
. + Помимо не-А не-В есть А.
. . Помимо В А есть не-В.
• . Помимо В не-А есть не-В.
+ Помимо не-В А есть В.

+ Помимо не-В не-А есть В.

Т "  Помимо А В есть что-нибудь, которое либо А, 
либо В.

. Помимо не-А В есть что-нибудь, которое либо 
не-А, либо В.

+ . Помимо А не-В есть что-нибудь, которое либо А,
либо не-В.

. + Помимо не-А не-В есть что-нибудь, которое 
либо не-А, либо не-В.

~  + ~ Г* + Помимо .всякого прочего есть А, которое В или не-В.
+ . + . Помимо всякого прочего есть не-А, которое В или

не-В.
. . + + Помимо всякого прочего есть В, которое А или не-А.
+ + . Помимо всякого прочего есть не-В, которое А или

не-А.

"Т* + Т *  . Есть не только А и В /не-А  и не-В/ каждое не 
прочее.

+ .• . + Есть не только не-А В /А не-В/ каждое не прочее.

В— ------
А___  ̂ ^ ^ет д д )И есть не-А. Нет А В, а есть нё-А.

. -  . Нет не-А В-, а есть А



Нет А не-В, и есть не-А. 
Нет не-А не-В, и есть А. 
Нет В А, и есть не-В. 
Нет В не-А, и есть не-В. 
Нет не-В А, и есть В. 
Нет не-В не-А, и есть В.

Нет А В» но есть что-то, которое либо А, либо В. 
Нет не-А В, но есть что-то, которое либо не-А, 
либо В.
Нет А не-В, не есть что-то, которое либо А, 
либо не-В.
Нет не-А не-В, но есть что-то, которое либо не-А 
либо не-В.

Есть только А, которое В или не-В.
Есть только не-А, которое В или не-В.
Есть только В, которое А или не-А.
Есть только не-В, которое А или не-А.

Есть только то , что либо А, либо В./не-А,либо не- 
Есть только то, что либо не-А, либо В /либо А, 
либо не-В /.

Помимо А В есть только не-А.
Помимо не-А В есть только А.
Помимо А не-В есть только не-А.
Помимо.не-А не-В есть только А.
Помимо В А есть только не-В.
Помимо В не-А есть только не-В.
Помимо не-В А есть только В.
Помимо не-В не-А есть только В.

Помимо А В есть только то, что либо А, либо В.



66

Помимо не-А В есть только то, что либо не-А, 
либо В.
Помимо А не-В есть только то, что яибо Л, либо 
на-В.
Помимо не-А не-В есть только то, что либо не-А, 
либо че-В.

Помимо А В есть ещё что-нибудь. Есть не только А 
Помимо не-А В есть ещё что-нибудь.
Помимо А не-В еоть ещё что-нибудь.
Помимо не-А не-В есть ещё что-нибудь.

Есть что-нибудь, но не А В /исключая А В; кро
ме А В /. Есть лишь /только/ не то, которое А В. 
Есть что-нибудь, но не не-А В. Есть лишь не то, 
которое /какое, что/ не-А В.
Есть что-нибудь, но не А не-В. Есть лишь не то, 
которое А не-В.
Еоть что-нибудь, но не не-А не-В. Есть лишь не 
то, которое не-А не-В.

Нет А В или нет А не-В. Нет тех В или тех не-В, 
которые А.
Нет не-А В или нет не-А не-В. Нет тех В или тех 
не-В, которые не-А.
Нет В А или нет В не-А. Нет тех А или тех не-А, 
которые В.
Нет не-В А или нет не-В не-А. Нет тех А или тех 
не-А, которые не-В.

Нет А или нег В. Нет В или нет А.
Нз? н::-А и.Т! нет В.
Нчт А кет н е -3 .
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Дополнение: Нет А = неверно, что есть А, = не есть А,
Есть А = неверно, что нет А, »  не не есть А, В словаре содержится 
жится множество отношений тождества к логического следования 
между формами суждений. Эти отношения являются законами логики-

Некоторые формы суждений в словаре непривычки, например: 
"Лишь каждое А есть В", "Не только каждое А есть В" и другие. 
Однако есть информация, дли передачи которой это -  кратчайшие, 
достаточно легко и правильно понимаемые большинством, нэ т згс- 
щие конкурентов сочетания слов. Протест против такого рода, 
форл был бы проявлением консервативной реакции против развит!'? 
культура владения логическими средствами русского языка, "охра
ной'' логической бедности в русскоязычном мышлении. Необходимо 
свободное владение логическими средствами языка во всех допут*- 
каемых их собственными значениями сочетаний». Свободами естест
венный логический язык - условие свободного незашорвнного' мш- 
яения.

В формах "Всё е ст ь ” "Ничего нет" плова "все" и "ничего" 
выполняют роль единственного термгаа. Отновительно неопределен
ного множества предметов к признаков такие суждения заведомо 
ложны. Поэтому слова "всё" и "ничего" в них выступают как наиме
нования всех обсуждаемых в данной конкретней ситуация предметов. 
Когда вам говорят: "Ничего «з?"  -  вам-, должно быть ясно указано, 
о чём речь,- Притом для суждения "Ничего нет" достаточно указать 
множество.всех обсуждаемых предметов, а ?пг суждения "Все есть" 
необходимо, кроме того, указать вое обсуждаемые признаки, чтоб'-’ 
ограничить количество сочетчнкй их наличия или отсутствия.

Конкретные наименования всех обсуждаеыых предметов, как 
правило, не указываются явно ни в тех формах суждений, в кото
рых идёт речь обо всех этих предметах, ни на диаграммах стих 
форм. Одаако эти наименования приходится указывать, когда начи
нают обсуждать не только эти, но и другие предметы. Делается 
это следующим образом:
С — -----------------
Б   _
д ___ —  всякое С вовмолу-!о относительно А, В.

+ + + + Всякие С есть, в которых есть и А, В.
-  -  -  -  Никаких С нет.
+ - Никакие С-, кроме А, не есть В.
~ + + -  Вое С, кроме А, есть В,
. . . . Есть какое-нибудь С.
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Примечание. Диаграммы, переменные части которых выступают 
из текста слева, таковы, что если на место X и У не только в фо

рме суждения, но и в обозначениях линий постоянной части диаграм
мы ставить обозначения терминов во всех случаях зыесте с имеющи
мися при них отрицаниями, то будут получаться именно эти диаг

рамму. Например, диаграмма суждения "Все А есть не-В" имеет вид: 

в З Ш  Теперь, изменив обозначения линий диаграммы,
Н0*”А • r-i

+ '  найдём одаоименные участки на диаграмме с симво
лами "А" и "В" без отрицаний и поставим на этих участках те же 
знаки, которые стоят на вышеприведенной диаграмме: В — -  
На обеих диаграммах знак "+" стоит на участке  ̂ +
"А не-В", а знак стоит на участке "А В", то есть ’’А не-не-В ", 
хотя вид диаграмм разный.

Необходимо уточнение, почему в словаре фактически пропуще
на известная форма "Некоторые X невесть У” ./Многие отождествляли 
её с с формой "Некоторые X есть не-У", а другие логики оспари

вают такую трактовку/.Для этого необходимо выяснить, какими сло

вами в суждении сообщается, что чего-то нет. Информация "Нет X У" 

передаётся формой "Ни одно X не есть У". В ней утверждается, что 
даже одно из X не есть У, что если чего-то нет, то нет ни одного. 
Форма же "Некоторые X не есть У" сама по себе противоречива: она 
предлагает исчислять те X, которые не есть У. Прежде, чем быть 

исчисляемым, предмет должен обладать качеством, а то, что обладает 

качеством, то есть /существует/ по крайней мере как предмет для 
дальнейшего обсуждения./Отсутствующее,в этом смысле,исчислять 
незачем./ На диаграмме для формы "Некоторые X не есть У” необ
ходимо ввести ходя бы один отличительный признак Т, благодаря 
которому X У будет не одно, то есть многое, о чем,хоть и на 

Предэле,мсяшо сказать "некоторые". Диаграмма будет иметь вид:
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XJL _1 _L _1_ Она показывает, чаю суждение "Некоторые X
2 не есть У" равнозначно сложному суждению

' "Нет Х У /  или X я е -$ *  есть X ". /На языке
логики предикатов -(§я(Х(х)Л  )fr )A Z (4 V  3 *  (  Х#Л Щ А Ш )Л  ЗхУ&) 
где2Г -  признак, который позволил отлиши* те яреднетых с приз

наками X и У,-каких нет, от тех,какие е с т ь ,/

Некоторую трудность в восприятии могут представлять суждения 
о исключающими оборотами.анализируемые нике. Однако их*мо
жно рассматривать как состоящие из двух оуаддаДОг 1 / основного 
суждения, 2 /  суждения исключающего оборота. Покажем эго :
I . "Ничто, кроме Х,не есть У" = "Не-Х не есть У и Х есть У?',
П. "Все, кроме Х,есть У" = "Все не-Х есть У и /в о е / X еоть не-У". 
Ш. "Все, кроме некоторых X, есть У” *> "Все не-Х ес‘ть У и некото

рые X есть не-У".
1У. "Некоторые, кроме X, есть У" = "Некоторые не-Х есть У и неко

торые X есть не-У".
/В утвердительных суждениях с исключающим оборотом рубьект основ
ного суждения -  отрицание субъекта суждения отрицающего оборота, 
а предикат суждения исключающего оборота -  отрицание предиката 

основного суждения./

Задачи, упражнения, игры ■ •
J. По тому.как знаки У .  стоят под одаой из 4-х

постоянных частей диаграмм, определите, как они должна располага
ться в тех же строчках под другими постоянными частями.

у   не-У------  не-У------
не-Х— —  1  —  —  не-Х— —

+ + -

У-
X-
1
2
3
4 П

-  + +
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Е:< можете сами увеличить количество строк в этой таблице и.ставя 
произвольный набор знаков "о" /пробел/ под одной
из постоянных частей диаграмм, определять, как они должны ставить
ся под другими. При затруднениях прочитайте примечание на стр. 64.

2. Какое из выражений—а / "только", б / "только каждый", 
в / "ни один0  не", г /  "каждый", д / "каждый,кроме 2 3  -

надо подставить на место многоточия или многоточия и квадрата о 
диагональю., наклоненной вправе, чтобы получить подпись к каждому 
ия рисунков, отличную от других?

I /

2/

. 0  стоит под линией.

3 /

СТОИТ ПОД ЛИНЙ5Й.

4/

И  стоит-под линией.

5 /

0  стоит под линией.



3.

СГ5 о  О О СИ' А  Л  л
Сделайте 8 разных подписей, соответствующих этому ру.оуиа/, 

подставляя на место многоточия в конструкцию " . . .  СТ0ЙТ/.Т.7 
ПОД ЛИНИЕЙ" наименования фигур и по одному иь следующих х р а 
нений: I -  "ШДЬЙ/АЯ/", 2 -  "ТОЛЬКО” , 3 -  "НИ ОДИН/НА/.. .  НЕ%
4 -  "ТОЛЬКО КАЖДЫЙ/АЛ/", 5 -  "Ш Д Ш /АЯ/, КРОМЕ...,"’, 6 - "НЕ
КОТОРЫЕ", 7 -  "НЕ КАВДЙ/АЯ/", 8 -  "НЕ ТОЛЬКО".

4.•Логики Гамильтон и Томпсон решили для большей определен
ности употреблять слова "всякое", "некоторые" не только перед 
логическим подлежащим, но и перед логическим сказуемый. Например, 
даётся форма .суждения "Всякое А есть всякое В". Вопросы: I !  О 
скольких А и о скольких В сообщает эта форма суждения? П/ Прак 
тично ли использование такой формы суждения?

5 . 'Игра на логическую понятливость. Делаются 16 одинаковых 
по форме и цвету фишек. На одной стороне 4-х из них сделайте 
знак " i ” , на 4-х других -  на 4-х третьих -  а 4 оставь
те чистыми. Фишки переворачивают чистыми сторонами, кверху и 
перемешивают. . Партнеры по очереди вытаскивают вначале одну 
фишку, затем две, три, четыре, но всякий раз до. выявления хотя 
бы одного из знаков или не менее двух знаков а
опытные игроки сразу начинают вытаскивать по 4 фишки. После 
этого каждый партнер задаёт другому последовательность этих зна
ков в переменной части. Каждый получивший такой набор знаков 

должен подставить его в диаграмму ® и Дать своё прочтение 
полученной диаграммы без словаря. Затем та форма суждения, 
которую он считает соответствующей заданной ему диаграмме, для 

проверки переводится на язык диаграмм при помоги слоьаря. Пере
менная часть проверочной диаграммы hovv.-t не сошагать с пере

71
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менной Чаотьй ЭЗДЗЖОЙ диаграммы. За каждый совпадающий знак 
насчитывается одао выигрышное /положительное/ очко, а за каж
дый несовпадеэдий -  одао проигрышное /отрицательное/ очко. На 
счёт игрока запвсвдается разность полученных им очков. Выигры

вает тот, у  к о м  больше положительных или меньше отрицательных 
очков и кто,судя но втому результату,более понятлив.

Напримерj первый партнер вытащил фишки со знаками
Знак " . ".поскольку он один, засчитывается за пробел / " о " / .

Диаграммы, заданные партнерами друг другу, имеют вид:

I/ А —  ” —  И/ В — • — +
В  А -------

Прочтения, данные партнерами,таковы: I . Только А есть В; П. Ни 
одао не-А не есть В. Проверка показывает, что первый правильно

Л.,
прочитал свою диаграмму и получает 2 выигрышных очка, а второй 
дал такое прочтение, •' которому соответствует диаграмма со 
знаком на участке "не-А В ", за что он получает плюс одао 
очко, но без знака "+" на участке "не-А к?-В ", за что он получает 

минус одао очко, итого ноль очков.

КАК выяснить следствия КЗ ОСНОВАНИЯ, КОТОРОЕ В ЦЕЛОМ состоит 
ТОЛЬКО ИЗ ДВУХ ТЕР,1ИН0В?

I. Термины суждений основания обозначаются буквами. Под 
общей постоянной частью в первой строчке выполняется переменная 
часть диаграммы первого суждения, во второй -  второго и та* 
лее. Под переменней частью диаграммы последнего суждения основа

ния делается черта, которая обозначает логическое следование.
П. В первой строке под этой чертой выполняется■переменная 

часть диаграммы наиболее информативного следствия. При этом 
поочередно слега направо рассматривается каждый из столбцов
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/элементарных участков/в .отдельности и информация суждений осно
вания переносится в переменную часть диаграммы этого следствия, 
которое дальше будем называть полным следствием, по следующим 

правилам, которые иллюстрируются диаграммными примерами:
/ а / --------------------

В ----------

+ + строки основания
+ + строка полного следствия

Если в столбце над чертой есть хоть один знак V  и кет знака
то з строчке под чертой в этом столбце ставится знак

/б /  — —------------- Если чад чертой логического следования в
В ----------
д —— столбце есть хоть один знак и нет
—  -------- ---------  знака ю  под чертой э этом столбце

ставится знак
/тз/

в ----------
--------------  Если над чертой в одном к том же столбце

A -J— — - есть и и , то под чертой в нём
 -----—-------— ставится знак "п" /"противоречие"/, ко-

XI
тсрьгй обозначает, что простейшие суж

дения .■ содержащиеся в суждениях основания и соответствующие этим 
знакам 'V  и противоречивы.

/ р \  —----------------- - Бели над чертой в одной из строк хоть один

А —  —  из знаков нахедштел в столбце со зна-
 -------------- —  ком *+" в другой строке, то все знаки

первой строки игнорируются.

/д /  ------------------------- бели над чертой в некоторых столбцах в одной

л —  -  - строке стоят гкаки а в других строках
. . . ---------- 1......—— с’о лее. чек в одном из этих столбцов нет

знака то в тех столбцах, которые сбо - 
• -'VZ под чертой стазлгся знаки
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/ е /  -------------------------------     Если над чертой в некото-
В ----------  В ----------
А —— < —  А —— _ - =-  _ рых столбцах в одной стро-

— +— =------------- —$— =— г— z—  ке стоят знаки а в
других строках только в

одном из этих столбцов нет знака то в том столбце, кото

рый свободен от знака под чертой ставится знак

/я /  •--------------------  Если над чертой в некоторых столбцах в
А -----  —  одной строке стоят знаки а в другой
— ~— -—  --------  строке или строках в каждом из этих столб-

It1" "    ■■
цов стоят знаки то под чертой логиче

ского следования прочерчивается линия с буквой "п " на левом 
краю, что означает наличие противоречия между суждениями основа
ния в тех столбцах, через которые проходит линия. Однако это 

.знак противоречия в одаом или больше и неизвестно)в каких из этих 

столбцов.
Ш. Если суждение основания одно, то его диаграмма есть диа

грамма наиболее информативного следствия, го есть другого сужде
ния, которое передаёт ту ке информацию, но отличается от первого 
по форме или по месту терминов. На основе этой диаграммы можно 
получить все диаграммы менее информативных следствий. Для этого 
в совокупности знаков переменной части диаграммы наиболее инфор
мативного следствия различаются составляющие её знаки: 
и неделимые пары или тройки знаков которые рассматриваются 
как один знак. При устранении одного или более из перечисленных 

самостоятельных знаков остальные, оставаясь на своих участках, 
про вставляют переменную часть диаграммы менее информативного 
следствия. Если какая-то из диаграмм такого следствия и совпадает 
с су^ген;:;: оенсьання, то прочтение этой диаграммы обя-
■3:1 ?■. га ?ьск от прочтения суждения ссяс-Еания.
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/Примеры смотрите ниже/,

1У. По диаграммному словарю определяются соответствующие 
диаграммам формы суждений, подходящие для следствий, и в них 

подставляются термины, содержащиеся в основании.
Пример I .

У
X ” + “  Некоторые юристы /У/ не адвокаты /не-Х/

+ + _ Не только адвокаты /X/ -  юристы /У /.
+ Только юристы /У / - адвокаты /X /.
+ + -  Не только все адвокаты /X/ -  юристы /У /.
+ + Не каждай юрист /У/ -  адвокат /X /.
+ - . Только юристы /У/ бывают адвокатами /X /.

Пример П.

0
Я

+ Есть И  , которые S .

Только К  суть £ 3 .
Нет о ;  которые не- 0

+ -  — - Есть только 1 3 .

+ -  Все К  суть И .

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОСНОВАНИИ?

Долгое время господствовало мнение, что из противоречащих 
посылок ничего не следует. В дальнейшем отношение к непротиво
речивости стало уточняться. Суть.дела в том, что если полностью 

исключать суждения, в которых содержится противоречие из сос- 

taBa посылок умозаключения, то вместе с противоречивой может



76

отбрасываться и непротиворечивая, вполне вероятно, что псшезнаи 
информация.

Есть противоречивое и непротиворечивое в том, как-разные лю
ди воспринимает, представляют вещи и в том, что они говорят о 
них. Жизнь учит, что"на всякого мудреца довольно простоты", что 

во всякой совокупности суждений, кажущихся истинным», весьма ве
роятно и какое-то' ложное. Отбрасывать всё услышанное или прочи
танное из-эа отдельного ложного суждения -  признак незрелого 
ума. Именно получая из своих частично противоречивых представ
лений и суждений непротиворечивую информацию, люди полагаются 
на неё как на истинную в совместной практической деятельности. 
Чтобы успешнее делатъ это, будем придерживаться следующих прин
ципов :

I . Один и тот же знак в рассуждении должен иметь одно и то 
же значение. /Предложение, простое или сложное, -  это тоже слож
ный знак./ Не соблюдая этот принцип, мы вместо.разрешения проти
воречий будем запутываться в них.

If. Обнаруженное противоречие надо разрешать конкретизацией 
по такой логической форме: "Если есть А и нет А, то есть А X и 
нет А не~Х,или есть А не-Х и нет А X". В этой форме вместо тер- 

шна"А"можно подставлять любой сложный .термин, а термин"Х” -  это 
наименование конкретизирующего признака. Например, если имеются 
два суждения "Есть мясо полезное" и "Нет мяса полезного", то 
надо не упираться в это противоречие, а конкретизировать: "где", 

"когда" , "для кого", "при каком хранении", "какого животного" 
и так далее,а если надо, расширить круг вбсуядаемых предметов.

Ш. Противоречащее истинному ложное суждение, как и всякое 

ложное суждение, необходимо устранять из основания для истинного 
следствия. "Это vqsho сделать присоединением к ложному суждению
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указания о его ложности. Например: "Атом неделим" -  ложное сужде

ние, а "Неверно, что атом неделим" -  истинное. П рисоединив ука

зания о ложности "неверно, что" /н е -Х / служит конкретизирующим 

признаком, который исключает суждение "Атом делим" из раесуждьькй 

о действительности, направленных на определение истины.

КАК ЗыЯСНИТЬ СЛЕДСТВИЕ ИЗ ОСНОВАНИЯ, СОСЮЯИрЖ) ИЗ 1.ВУХ

с ж o m ii, в  кото рых один терм ин  о щ ий , а д м  р а з ж ч я М ’пн?

Идя начального обучения решению такого рода задел, которые 

называются силлогистическими, лучше всего пригодно изобретенное 

автором устройство для обучения решению силлогистических ьадач 
/Авторское свидетельство СССР i=J 1575225/. По схеме расположения 
на нём постоянных частей диаграмм и мест для выполнения перемен-  

них частей диаграмм оно подобно изображенному ниже т р а ф а р е т у t 
состоит из 4-х  линеек, располсженных на планшете, в котором имеют

ся окна /углубления/над линейками, и из фишек, несущих символы, 

для установки в окна. Существенно, что символы на нём выполнена 

рельефно и в восприятие включается осязание, благодаря чему оно 
особенно пригодно для тех , кто не имеет зрения или слуха, Проще 

в изготовлении устройство, в котором постоянные части диаграмм 

выполнены прямо на планшете /таким планшетом может служить лист 

плотной бумаги или картона/, окна для фишек очерчены просто, а 

фишки с символами на обеих сторонах плоские и линии А, В, С вы-; 
полнены разнши цветами /наприыер: А -  красные, В -  синие, С -  
зеленые/. Подучившись, можно использовать силлогистический тра
фарет, в котором есть прорези дяя написания значков переменной ■ 
части диаграмм,на бумаге, подложенной под него. Хороший трафарет 
»;ожно изготовить из квадратика плотного белого картона или фото

бумаги. Он будет экономить вш.! время на избавлении от зычерчива-:
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ния постоянных частей диаграмм, пока для той же цели вы не нау
читесь обходиться одной логической линейкой. Вид трафарета:

трафарет^

прорези

f
в
---  Л ̂ ---- --- - , 1ХД»|---- ^

с ---------
-  1----------- --------- -----------------1

1 
о

ш
>

| If
°П 

1 

1 
1 1

Выяснение следствия осуществляется построением 4-х диаграмм. 
Далее их будем различать по тем буквам, которые на них имеются:
"А В ", "А С", "А В С% "В С". Общий термин в суждениях основания 

обозначаем буквой ”А” . а разные термины в первом и втором сужде

ниях соответственно буквами "В" и !,С". Строим диаграмму "А В", 
которая показывает сйязь В с А, затем строи», диаграмму "А С", 
которая.показывает связь С с А. Г.алее строится .диаграмма "А В С", 
наг которой совмещается различная информация двух суждений осно
вания и в результате возникает новая информация о том,- кая
посредством А свйзййы йежду собой В я С. Затем &t& информация 

переносится на диаграмму нового суждения "В С".
Совмещенная трёхбуквенная диаграмма посылок строится так:
А. Вначале отмёчавй» чёто нет, согласно суждениям основания: 

/берём последовательно каждый в отдельности знак на их двух
буквенных диаграммах^ Определяем наименование участка»на котором 
этот знак стоит /йаприкер, участок "А В " . /  Ищем на трехбуквенной 
диаграмме два участка, которые в своих трёхбуквенных наименования.'



содержат данное двухбуквенное наименование /наименование "А В" 
содержится в двух наименованиях: "А В С" и "А В не-С"; наимено
вание "не-А В" содержится в наименованиях "не-А В С" и "не-А В 
не-С" и т .д . /  Ставим на каждом из двух этих участков знак 

Если на одном из них уде стоит знак то оставляем его, а на

другом ставим А __ А —  " __
Я _ Т5Справа на диаграм- _

мах показаны при- С -------- С --------
меры переноса зна- g      j| _ ____

f* _ _ _ _ _ _  Р - ц _ _ков на трёх-
буквенную диаграмму.

Б. Затем отмечаем, какие предметы есть, согласно суждениям 
основания и знакам на их отдельных двухбуквенных диаграммах. 

Берем последовательно каждый в отдельности знак "+" на этих диа
граммах. Определяем наименование участка, на котором он стоит. 
Ищем два участка трёхбуквенной диаграммы, в наименованиях кото
рых содержится наименование этого участка. Если на одном из 
двух участков уже стоит знак то на другом, свободном от зна
ка ставится знак Помните, один знак "+" в этом случае
не может переноситься сразу на 2 участка /столбца/ трёхбуквенной 
диаграммы. Если ни на одном из этих участков нет знака и нет
знака "+" ни на одаой из четвертей трехбуквенной диаграммы с эти
ми участками, то на каждом из них ставим знак /имеются в ви

ду четверти, каждая из которых имеет по два элементарных участка 
и которые именуются: "В С","не-В С", "В не-С", "не-В н е -С "./ Если 

знак "+" ставится на четверть, в другом столбце которой стоит 
или может ставиться з н а к " ." ,  то в этих задачах оба знака 
устраняются /вычеркиваются/ или не ставятся, так как они ке 
делают определеннее связь В и С. Если в следствии о связи В и С
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требуется только такая информация, которая передаётся знаками 
<V' v то знаки на диаграмме "А В С" вообще не надо 

ставить, а из этих правил надо опускать то, что касается таких 
знаков. Если на обоих участках, на один из которых мог бы пере
носиться знак , стоят знаки то на эти знаки ставим 
знак противоречия "п". Поскольку в суждениях основания значения 
;ерминовиВ"и "С” не совпадают, то и противоречить информация о 
"В" и "С" не может. Противоречить может только информация об А 
или/и/ ке-А. Поскольку же термин "А" связывает термиия "В" и 
"С ", то противоречивой оказывается информация об интересующей нас 

связи В и С,а значи^нисакого определенного следствия об их свя
зи получить нельзя. Смотрите ниже примеры применения правил это
го пункта /пункта Б/ на диаграммах:

В. Наконец, если Ш x&tm иметь как котно более полную ин

формацию о соотношении В й С< отмечаем, что есть согласно имею
щимся на двухбуквенных ,скагра:/ыах суждений основания знакам 

Рассматриваем на отдельной такой диаграмме' двухбуквённые наимено
вания всех участков со эннками Отыскиваем на трёхбуквенной 
’диаграмме все учагтки, ~&ииен;/заии& которых ссдеркат в себе эти
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двухбунвенные наименования и на которые могли бы переноситься 
эти знаки Если ни на одной из четвертей/"В С", "не-В С ’ ,
"В не-С", "не-В н е-С "/, на которых расположены такие участки, 
нет знака "+", то на каждом таком участке, свободном от знака 

ставим знак а если такой свободный от знака 

участок всего один, то на нём ставим знак Если хоть на одной 
из четвертей с такими участками есть знак "+ ", то все знаки 
данной двухбуквенной диаграммы игнорируются. Если на всех таких 
участках трёхбуквенной диаграммы есть знаки то суждения осно
вания противоречивы, на этих участках ставится знаки "п". Для зна
ков это возможно только в том случае, когда одно из суждений 
основания-"Ничего нет" или же "Нет А /н е -А /" . Противоречивой ока
зывается информация об А или/и/ не-А. Следствие о том,как связа
ны посредством А предметы В и С,получить невозможно, а та инфор
мация, которая остаётся непротиворечивой, в таких задачах не 
рассматривается. То же проделываем со второй двухбуквенной диа
граммой суждения основания, если на ней есть знаки Примеры 
применения правил этого пункта на диаграммах смотрите ниже:

А —  —  ’ а ‘ ' А —  —  *
В   В    В --------

A А — “ —  “ А —  ” —
В -—  В -------  В --------
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Информация следствия переводится с трёхбуквенной диаграммы 

"А В С" на двухбуквенную диаграмму "В С" согласно следующей
таблице:

Что стоит на четверти /"В  С", Что ставится на одноимен
"нз-В С", "В не-С", "не-В не-С" ной четверти /участке/
трёхбуквенной диаграммы двухбуквенной диаграммы
"А В С " "В С"

Два знака / " — " / »t_ll
Хоть один "+" /"+ о " ,

Ч а п/ 1*̂ 1» :
Хоть один знак без знака "+"
/  " п ." ,  " .о " , II II
В остальных случаях /" о о " ,  " о - " , оставляется пробел
"оп ", "пп" / / " о " /

Л|даечание. Если вь*.%е хотите игнорировать непротиворечивую 

информацию, несмйтр^ на противоречие в суждениях основания, то 
знак "п" на трёхбуквенной диаграмме можно приравнивать к пробе

лу-
Примеры применения данных на таблице прави'Л перевода инфор

мации смотрите на следующих диаграммах, которые для наглядности' 

разделены на четверти вертикальными линия.™:

? Ш 1 [  ? Ш Т 1  вс Ш 1 1

Примечание. Четверти диаграмм со знаком "+" в этом примере 
могут быть такими ка-кдая в отдельности, но не всё .вместе. 

Рруиёр-еатеча т.
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I  вариант посылок:

I /  Всех грабителей /А / надо арестовать /В /.
П/ Все, кто в доме /С /,  -  грабители /А /.

П.. вариант пронлрк;
I /  Всех грабителей /А / надо арестовать /В /.
П/ Только те, кто в доме /С /, -  грабители /А /.
Ответьте: можно ли в обоих вариантах сделать заключение, что 
надо арестовать всех, кто в доме?

Решение.

I вариант:

а / Строим раздельные диаграммы посылок "А В" и "А С". На 
диаграмме "А В”, согласно посылке "Всех грабителей /А / надо арес
товать /В /", отмечаем знаком "+", что есть грабители /А /, которых 
надо арестовать /В /,  и знаком-"-", что нет грабителей /А /, кото
рых не надо арестовать /н е -В /. Согласно посылке "Все, кто в доме 
/С /, -  грабители /А /" ,  отмечаем на диаграмме "А С" знаком "+", 
что есть те, кто в доме /С /,  грабители /А / ,  и знаком '"-", что 
нет тех, кто в доме /С /,  не грабителей /н е -А /. Смотрите рисунок I.

б /  Отмечаем на 
совмещенной диаграм
ме посылок "А В С" 
/рисунок I /  знаками 

I что, согласно
диаграмме "А В", то 
есть согласно пер
вой посылке, нет 
грабителей /А /, ко
торых не надо арес

товать /н е -В /, независимо от того,в доме они /С / или не в 
доме /не-С/.На диаграмме "А В С" понвилиь два знака .

1раоители А 
Надо арестов. В

Грабители A - i -
Кто в доме С  --------

Грабители А
Надо арестов. В 
Кто в доме С

Надо арестов. В — 
Кто в доме С —

Рис. I
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в / Отмечаем на диаграмме "А В С" /рисунок 2 / знаками
что, согласно диаграмме "А С", то есть согласно второй посылке,
А —  —  | нет не-грабителей /не-А / в доме /С /. На

д | диаграмме "А В С" появились ещё два зна-
С, ка на которые указывают стрелки,

д  “ _Ц_- __ JZ- I
3 ------  ------- Они же указывают, что знак перено-
С -------------

сится на участки "не-А В С" и "не-А не-В 
Рис. 2 '

С" диаграммы "А В С" с участка "не-А С"

диаграммы "А С".
г /  На диаграмме "А В С" /рисунок 3 / отмечаем знаками 

A J_ -С. | что’ согласно диаграмме "А В ", то есть
® _-------------------- согласно знаку "+" на ней, есть грабите

сь    ̂ ли /А / , которых надо арестовать /В / , но
В I о которых мы из рассмотренной информации
С -------------  пока не знаеМ) в доме / с /  или не в доме

*’ис> 3 /не-С / они.
д / На диаграмме "А В С" отмечаем /р,:сунок 4 / знаком

что,согласно диаграмме "А С ", то есть согласно знаку "+" на

д |  ней,на участке "А С", есть грабители /А /
ВВ _ в доме /С /, притом те, которых надо арес-

А "* —  1
С ------   товать /В /. Дело в том, что на участке

А ~  ■—• I "а не-В С" уже отмечено, что тех грабите-
С -------------  лей /А /,  которых не надо арестовать /не-В /

В -i- ~ —  j
С ___ -  и которые в доме /С /, нет. Значит извест-

Рис. 4 но, что есть именно А В С, и знак с
участка ”А В не-С" убирается /на данной диаграмме вычеркивается/.

е /  На диаграмме'"Б С" /рисунок 4 / знаком "+" отмечаем, что, 
согласно диаграмме "А В С", есть те, кого надо арестовать /В / в 
доу» /С /, а знаком от:.ечаем, что нот тех, кого не надо арес
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товать /не-В / в доме /С / ,  поскольку, согласно диаграмме "А В С" 
таковых нет ни грабителей, ни н е  грабителей. Стрелками указано, 
в каких участков диаграмм* "А В С" на какие участки диаграммы 
"В С" и какая информация переносится. Полученная диаграмма "В С" 
соответствует заключению: "Всех тех, кто в доме /С / ,  надо арес
товать /В /" .

П вариант /диаграмма решения -  рис. 5 / :

а /  Согласно первой посылке "всех  грабителей /А / надо арес- 
#

т о р а »  /В /"  получаем такую же диаграмму "А В ", ках и в первом 
варианте.

* _±_ -Z. j 6/  Согласно второй посылке "Только
® т е , кто в доме /С /,  -  грабители /А Л ,

Ь ± - г  ' на диаграмме "А С* отмечаем Ьнаком
| ~~ . I что есть те , кто в доме /С /,  грабители /А /,
р .—  ■—  и знаком н- м, что нет не тех, кто в доме

В -*• —  |
С — — /н е -С /, грабителей /А /.  Обратите внимание,

Рис* 5 чт0 диаграммы второй посылки в первом и вс

втором вариантах отличаются местом знака
в /  В результате изменения информации второй посылки изме*- 

няется и размещение знаков на диаграмме " A B C " .  Вместе с 
тем исчезает возможность сказать в заключении, что нет С не-В, 
то есть тех, кто в доме /С / и кого не надо арестовать /н е -В /: 
на диаграмме "А В С" остаётся неопределенным сочетание признаков 

не-А не-В С /на участке "не-А не-В С" -  пробел/, то есть не ис
ключается, что могут быть и не грабители /н е -А /, которых не 
надо арестовывать /н е -В /, но которые в доме /С /.

г /  Диаграмма "В С" соответствует заключению "Некоторых, кто 

в доме /С /,  надо арестовать /В /" .
Можете прикинуть, приятно ли вам было бы,будучи невиновным,
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оказаться в этом доме и иметь дело со следователем, который 
действует на основании И варианта посылок, но не может правиль
но учесть в своём умозаключении различие значений слов "все" и 
"только". Если вы делаете вывод, что в этой ситуации есть неприят
ные возможности, то постарайтесь увеличивать логичность в .своём 
и в чужом мшлении.

Пример 2.
А — + —  “  Вое, кроме дежурных /Б /, отдыхали /А /.

, + -  Каждый оставшийся в комнате/С/ отдыхал/А/.
с —  — - —  ------------- — --------------:---------- ---— ~

д + Все, кроме некоторых не дежурных /В / , не
С остались в комнате /С /. /Все дежурные не

В — + —  остались в комнате. Все оставшиеся в ком-
С .......

нате не дежурные./

Может быть набор посылок, часть и з  к о т о р ы х  состоит из обще
го и одного из р а з н ы х  терминов, а другая ч а с т ь  из общего и друго
го из разных терминов. Тогда вначале делается умозаключения с 
двумя терминами, заключения которых служат посылками для умоза
ключения с тремя терминами. Ниже следует пример диаграмм такого 
комбинированного умозаключения с 6-ю посылками:

В ------- С ------ л — + —  * С -------
А —  —  ■ Л ~г —  В ——  В -р  _ -у+

A i ' -  + г
_+_+______  + + С ------- - + -
+~+ -  ■+ -  -  + д _+_ “ + +

-  +В
с

Диаграмма "С В", крайняя справа, показывает, что из полученного 

заключения гсжет быть сделано ещё семь заключений, 6 из которых 

менее
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Говорят, что если бы мы излагали полные, несокращенные умо- 
вакдючения и доказательства, то речь была бы скучной. Сокраще

ние же предполагает, что читатель или слушатель достаточно 

умны и искушены в прочтении ненаписанного,в понимании неска
занного, чтобы восстановить пропущенное в основании или подра
зумеваемое следствие. Сокращение может служить своего рода защи
той от непосвященного или способом ограничения утечки информации 
И * т  Далее. Поэтому, чтобы поменьше быть в непосвященных и 
уметь извлекать из,казалось бы,посторонних суждений информацию 

об интересующем вас предаете* развивайте способность к выяснению 
того, ив чего же следует или могло бы следовать то или иное суж
дение. Для начала освойте способы)описанные ниже ?

Восстановление одной пропущенной посылки умозаключения 
/равным образом одаого пропущенного аргумента доказательства/ 
из двух, имеющих один общий и по одному разному термину.

I .  Строятся по известным правилам двухбукввнные диаграммы 

имеющейся посылки и заключения.
П. Заполняется совмещенная диаграмма посылок и диаграмма 

пропущенной посыяки:
А. Вначале проставляются знаки Сперва отмечаем на трёх- 

буквенной диаграмме, Чего нет согласно имеющейся посылке. После 
этого рассматриваем каждую четверть трёхбуквенной диаграммы,

.Ш  обоих участках которой,согласно выключению,должны стоять, но 
не стоят знаки . Если на любой таком участке нет анака 

f o  он должен быть проставлен на основании пропущенной посылки. 
Поэтому определяем наименование втого влеыентарного участка, 
учитывая только буквы диаграммы пропущенной Посылки, и етавик 
знаки во-первых, на нём, во вторых, на участие двухбукввнйОй



‘диаграммы с таким наименованием, в-третьих, на другом участке
трёхбуквенной диаграммы, который содержит это наименование в
своём наименовании. Ниже дан пример: на рисунке t показан пвре-

А —  “ _  д Ju “  _  нос на диаграмму
в   в --------  '  "А В С” информации

А —  —  А —  _
С —  —  Ь том, чего ив»

В | ~~ /знак с  даа-
С С “  граммы, имеющейся

В —  —  В — + —
С ------- С — — посылки "А В ", а
Рис. I Рис. 2 на рисунке 2 ука

зан стрелками перенос информации о том, чего нет, с диаграммы 
заключения ”В С" на участок "А В G" трёхбуквенной диаграмм*, 
затем на участок "А См диаграммы "А С” и,наконец,на участок 
"А не-В С" диаграммы " A B C " .

Б. Затем проставляются знаки Если на диаграмме заклю
чения есть то выясняем, может ли этот "+" быть проставлен 
на основании имеющейся посылки по уже известным правилам. Если 
не макет, то определяем наименование того участка диаграммы за
ключения, на котором стоит знак /например, смотрите на рисун
ке 3 участок "не-В С"/.Затем рассматриваем одноименную с ним
д   четверть/во взятом примере -  "не-В С"/
® —1—  трёхбуквенной диаграммы, именно ту четверть,

Д ■L!~+ —  с которой именно это* знак "+" долк-ен были ■ ■ у
д попасть на данный участок диаграммы заключе-
В ------ ; j   ния. Далее отбрасываем- ту букву и линию,Ь , {

\  которой нет на диаграмме пропущенной посыл-
В —С   ки,и определяем сокращенные наименования
Рис. 3 двух элементарных участков этой четверти

/на рисунке 3 это участки "А Св и "не-А Си/ .  На трехбуквенной 
диаграмме ищем другую четверть с двумя элементарными участками,



которые при отбрасывании той же буквы и линии имеют те же наиме
нования, и среди них ищем пару,у которой эти наименования оди

наковы и участок на четверти, где должен быть ' V , свободен от 
знака а находящийся на другой четверти имеет знак 
притом такой, который поставлен на основании имеющейся посылки. 
Если такие два элементарных участка на трёхбуквенной диаграмме 

есть, то на одноименном с ними участке /на рисунке 3 это участки 

"не-А С "/ диаграммы пропущенной посылки ставим знак Если 
таких участков, нет, то из имеющейся и пропущенной посылок с об
щим тер м и н ом  это з а к л ю ч е н и е  логически не следует. Это не исклю
чает, ч т о  может быть дополнительная посылка только с терминами 
заключения.

Б. Наконец, если на диаграмме заключения есть: знаки и 
эта информация всё же доя нас важна, притом если эти знаки 
не объясняются переносом информации с диаграммы имеющейся посылки, 
то восстанавливаем на диаграмме пропущенной посылки тот знак н+н 
или те знаки которые даваджбы в заключении информацию,вы
раженную знаками Определяем Ьаименования участков, на
которых стоят эти знаки,на диаграмме заключения /на рисунке 4 , 
например, это участки "не-В Си »  "В не-€У. Иа трёхбуквенной диа
грамме находим соответствующие одноимённые четйерти. Ни на одеой*
д  _ из этих четвертей не долаюо быть знака V ,

3 --  и на тех ма них, на которых доякны стоять
С   знаки доданы быть элементарные участ-

^ —  —  ’ ~~ ■ ~  ки.срободш* от знака Определяем нан-
Р  --------  мановения а*их свободных участков без бу -

в —— *
С ------- я в и ,  которое не? на диаграмме вооотанаь-

Рис- 4 ливависЛ /на рисунке 3 ато -  уча
стки "не-А С" и "А н е -С " / . Р т ст гр и в а ем  у ч а ст и  диаграммы про^



пушенной посылки с такими наименованиями. Из этих участков выби-

при переносе на трёхбуквенную диаграмму давали знаки п."  только 
на каждой из нужных четвертей /в  примере на рисунке 4 это без 
выбора участки "не-А С" и "А не-С” диаграммы "А С", с которых 

информация переносится на четверти "не-В С" и "В не-С" диэграм-

акзков то следствие не обоснование. Если вариант не один, 
то выбирается более легкий для прочтения, более подходящий.

I .  Записываем суждение, соответствующее диаграмме пропущен
ной посылки. Если оно ложно, то заключение необоснованно.

венно"! диаграммы и диаграммы пропущенной посылки до. полного 
восстановления последней.

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

элементарных участках с;жтмето/* четверти трёхбуквенной диаграм- 
:л: с\авкк знаки Один знак считаем проставленным от первого 
аргумента. Г!пге^?л.с:«.7 -«;именоваш:е участка с этим знаком, учиты- 
р первого аргумента, и ставим знаки

рпем набор таких , чтобы проставленные на них знаки

мы "А В С / .  Если при выборе нет варианта,дающего такой набор

Пример

Только квалифицированный врач /А / мог 
помочь ему /В /. Следовательно, все эти 
люди /С / не могли помочь ему /В /.
Пропущенная посылка : Все эти люди /С / 
не квалифицированные врачи /А /.В

С

С -
Цифры над знаками и "+" указывают 
последовательность выполнения трёхбук-
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" - " н а  одноименном участке диаграммы этого аргумента и на соот- 
ветствующзм втором участке трехбуквенной диаграммы /пример на 
рисунке I / .  Другой знак считаем проставленным от второго 

» -    аргумента. Определяем

А
наименование участка

С с этим знаком, учиты-
  ____  вая только символы

“ диаграммы второго
О — — аргумента, и ставим

Рио. I Рис. 2
ном участке диаграммы этого аргумента и на соответствующем вто
ром элементарном участке трёхбуквенной диаграммы /пример на ри
сунке 2 / .  То же делаем с прочими знаками которые есть на 
диаграмме тезиса. Строя другие варианты диаграмм аргументов, 
меняем те аргументы, от которых: считаем поставленными тот и ' 
другой знаки на четверти трёхбуквенной диаграммы.

Б. Затем. Если на диаграмме тезиса есть то хоть на 
одном из участков одаоиыенной четверти трёхбуквенной диаграммы 

должен стоять "+". Рассматриваем одновременно эту четверть и вто
рую, которая оказывается такой же, если отбросить букву и линию, 
которой нет на диаграмме первого аргумента. Если на этих четвер

тях есть такая пара одноименных участков, что только тот из них 
со знаком который на второй четверти, то на свободном от 

д " __ знака участке исходной четверти трёх- .
~  + буквенной диаграммы и на одаоиыенном учас-

  тке двухбуквенной диаграммы первого аргумен-
2 ~   та ставятся знаки "+" /пример на рисунке 3 . /
р _______д - + Отроя другой вариант диаграмм аргументов,

С — — рассматриваем одновременно четверть трах-
Рие. 3
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буквенной диаграиыы, на которой должен стоять "+и, и вторую чет

верть, которая оказывается такой же, если отбросить линию с 

бунвой, которой нет на диаграше второго аргумента, и так далее.
В. Наконец, если на диаграмме тезиса есть знаки то пы

таемся восстановить в разных сочетаниях с другими знаками внача
ле на диаграмме первого аргумента, затем на диаграмме второго 
аргумента знаки V  или которые давали бы на диаграмму те
зиса информацию, выраженную знаками Определяем наи
менования участков, на которых стоят эти знаки на диаграмме те
зиса, На трёхбуквенной, диаграмме находим одноименные четверти.
Ни на одной из этих четвертей не должно быть знака "ч ", и на тех 
из них, на которых должнк стоять знаки должны быть элемен
тарные участки, свободные от знака " - ' ' .  Определяем наименования 
этих свободных участков, отбрасывая линию с буквой?отсутствую
щей на диаграмме тог5*аргумента, который восстанавливаем. Рас
сматриваем участки диаграмма этого аргумента с такими наимено
ваниями. СреДи этих участков ищеы набор гакмх, чтобы поставлен
ные на них знаки при переносе на трёхбуквенную диаграмму 
давали знаки только на каждой из четвертей, одноименных
с теми участками диаграммы тезиса, на которых стоят знаки

По правилам А, Б, В находится первый подходящий или сос
тавляются все возможные варианта диаграмм аргументов.

Щ. Определяется подходящий общий термин /А / аргументов. 
Записываем пары суждений, соответствующие полученньм вариантам 
двухбуквенных диаграмм аргументов. Отбрасываем пары, где есть 
ложные суждения, а из оставшихся выбираем приемлемые. В тех 
случаях, когда истинных аргументов нет, требуется менять общий
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терщн, выбирать другой вид доказательства иди признать дохава- 
тельство невозможным.

Геймер: отыскиваются аргументе дол обоснования тезиса "Не 

только кахдай кролик вот капусту^./Воё обсуждаемое -  некие "эти 

животные"; А -  травоядные, В -  кроликя, С -едят вапусту./

А — + — + I вар Л  Не только каждый кролик /В / не трашояден
" 'А _  /н е -А /. -  Ва*ь

Л
— -  Нет не травоядных /н е -А /, которые не едят

капусту /н е-С /. -  Ложь
-  +  + -  -

В
С

± .  +  S .  Не только каждый «ролик /В / ест вапусту /С /

д   П вар. Все кролики /ВА травоядные /А /. -  Истина.
в . _ Есть не травоядные /н® -А /, которые едят

А —  _
С ------- капусту /С /, и нет гравоядаых/А/, которые

В "  не едят капуоту /в е -С /, -  Ложь.
С

в i  + Л. Не только каждый ярошш/В/ ест капусту/С/.

А + _ - ±  Ш вар- Не только каждый кролик /В / травоядев/А/.
§  -  Истина.

А —  •
С ------- Нет травояданх /А /,  которые не едят адпуо-. + -  + -  -  •»

g ~~ ту /С /. -  Истина /для этих «ивотаих/.

В - * - + ~  № только каждой
С ;
Пример помааввмт, что истдашнв следствия могут 4 ы п  и ив 

ложного основания: «мотритв I и П варианты аргументов. И вариант 
тоже не идеален, во ыосно яредстаавть, «го  обсуждается така* ,
UHOKeGTBO ЖИВОПШХ, ДЛЯ которого он пэдходит.
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ПРАВИЛА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЛЕЩС'ШИЯ ив основания,в двух суждениях 
которого два разных термина связываются одаим общим ,пояазаю1 

ниже на диаграммах, которые для легкости запоминания поясняют
ся в стихах. Буквы "Э ", Т . ,  "И" — это первые буквы местоимений 
"эти ", "такие", "иные". Местоимениями в обычной речи и в этих 

стихах так же, как и буквами в логике,заменяются любые наимено
вания предметов или признаков. Правда, поскольку Ь языке нет 

трех местоимений, настолько же равносильных, как буквы в форму
лах, то придётся условно считать их равносильными.

_  И ^э—  • _  И /я — ” —
Т — -  Т - _ ? _ ___

& Э -4-  —  э  —  —

а
И—  • й   и

+

I И\
Я -

^  ' Л . . : На диаграммах для першда и второго

8 —  —- правил надо обратить данинмание на сле-

п И л *■ -  ДУ’ици» части трёхбуквенных диаграмм.:
Щ . I .1... — I /  ^ —* Ш/ ^  гтг ——

г_— Эти части показдоают суть правил I и Я.

В посылке есть термины: "эти"., ’ ’такие*'.
В другой: общи.# -  "ь-щ ", отличный -  "иные".

Их разных вещей -заменяй именами ,
•Но "не", "нет" и "есть" руководствуют нат ,

"Такие", "иные" идут в заключенья.

Ряд правил нам все указует значенья:
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I /  Hex этих таких, нет не этих иных,

Так следует, что нет таких, но иных. -ЗГ Л -8й -*• -Я !
2 / Нет этих таких и есть вти иные,

Так следует, есть не такие иные. -ЭТ А  +Ш +ТИ
3 /  Нет етих таких, нет не этих таких,

Так следует, что вообще нет таких. -ЭТ Л -§Г -*• -Т
4 / Когда еоть сужденья "нет этих", "есть вти",

То не основанье для вывода это.
В них противоречие, а «начит они
Долянн б И » ИЗЪЯТЫ И уточнены. -8  А т а

Задачи, упражнения, игры

1. Упражнение: Пишите столбиком буквы "9 " , "Т ", "И" и напро
тив каждой пишите наименования предметов или признаков, которые 
могли бы служить терминами правильного умозаключения, вначвде

по Г  правилу, затеи по И, затеи по обоиы виесте. Наименования 
при етоы могут быть и с  отрицанием.

Примечание: Правила I и П -  вто простейшие формы правиль 
ных умозаключений, то есть формы получения новой информации о 
тем, чего нет / I  правило/,и о том, что есть /П правило/, соглас
но посылкам. Из их соединения складываются более сланные формы.
Их надо обязательно освоить, чтобы свободно и вместе с тем пра
вильно связывать два понятия посредством третьего.

2. Ниже не очень серьёзные примеры простейших, а ещё ни**

и более сложных по содержанию умозаключений. Отделите заключения 
от лишней информации, данной ради полной строчки и рифиы, обо»-, 
начьте^ерьшны буквами и определите, по каким правидаисни оде- 
даны. /Бели неясно, обо всех или о некоторых предметах некоторо

го* вида идёт речь, выясните, что всё-таки имеется в виду./
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J / Нет радостей горьких, не горьких потерь, -  
Что к , вначи* в в радость потеря не верь!

2 / 8вт лаояинедафав, пт  до#ркк обвд, -  
У «ок и  обядаой гтждтшя гид.

3 / (Ниг сладко* се л е # », нвмадаих конфет, -  
Н и, змлит, конфета евледечиой не?.

4 / Нет вепотов гроиквх, в е л  гроюив крики, -  
Чю крики не в$оои», т уж привели.

5 / a lt  «ирдах пврия,ееть ив я д а  п ер и », -  
ЙИНвв#*» пухаваи о т * М Ч Ш в .

У  руки, нет шяавс не uumx, -
Шту> ш и и к г п т  I п т т ш  п ш ш

MW*if, «в » «Ширю вяжи, - 
flfc « н е  «м ш ш й вкп  « * - * я ф т 'г д а .

б /  О Д  СфМ| немида, глутада явпридтйи, -

9 / Все т т  щ т т к ,  во» « и »  првщ ш я», -  
ЩрЯИЮ 0$68£ЯЕВМ& 1ft шяЩт ШЩЩШО.

W ' В м д о я »  а я эц а н ю , « ш  №  « в и » ,  -  

В а р  и м с « ш е  «н м » иве < и « т » . 
и / »  9» тт тщ «**» * шт. *тщт, - 

Шал « н а »  »  в  ааюямк* евебодао.
12/ щит р в н »  ш я р ац ю , а ю  д н я  сйврнйдаь, -  

Ын в Щ0ШШ варбшк дезяю  ю ш ш » .
3 . f e a y  д а  BJtf da рвваитие способности

и н а я  |»ш «ям «йия по (жялапямвч&вкшу ^уефарету включает 
в сввщ rrji гита тд^ ц ттп  или р е т о в о д ш г о  вву устройства ̂ е д у -  

вдоеш дф а «| тараг«пий»ш  иа ег® греяя* фигурами, которые по- 

каанмм»; до какая о д е »  в гкВвоЗ в  ВО втопов посылках умоза
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ключения стоит общий термин/раевёреду сторон кубика смотрите 
на рисунке I / ;  набор из 6-ми карточек, которые получатся, если 
каддел из 8-ми участков /столбцов/ постоянной части трёхбуквен
ной диаграммы представить на отдельной карточке. Яучшо, если 
для игры берется устройство о цветными диаграммами и соответ

ствующими цватншй линиями на карточках* а также е цвеунда изо

бражением фигур ка кубике. Кроме того»в устройство входит набор 

карт, ка одной сторойе парад написана о д р  ив фор* сужденияг 
на каждой карте другая форма. Чтобы получать все возможные ком- 
бииацки посылок, надо сделать две колода таких карт и объеданоть 
в одну. При каждой и& форм указываема /или не указывается, при 
более то?кои варианте игры/ первая из указами*: в соотвемтвую- 

щей словарной форме диаграмм, Сяоапрь <тал прилагается к. у с * - . 
роксгву. При чэезяом устр'сйатве п $ т ш т  .могу* служить словаs 
"красный"/'Ь красной линквй'У, "синий''/*Ь оинвй линией"/, "зеле- 
ный" /*‘ с зеленой линией1' / ,  Дч. можно обозначить сс*шз®тотвеяко 
буквами ’’К", " С ,  ” 3 " ,  что и показано на рисунке I ,  где изобра
жена развертка, кубика, т р ъ о ч щ с  комбинациями линий'и карща:

Рио. I
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Правила игры:
Вариант I . Один из партнеров раздаёт по две карты с формами 

суждений вначале для первой, затем для второй посылки каждому из 
игроков. Далее он же раздаёт по одной из 8-ми карточек с линиями 
и пробелами: по наличию линии определяется, что термин "К", "С" 
или "3" берется без отрицания, а по наличию пробела -  что с отри

цанием /"н е-К ", "не-С" или "н е -3 " /. После раздали карточек и 
карт.для каждого из игроков в отдельности или для всех вместе 
один раз бросается кубик. По его верхней стороне определяется, 
на каком месте в первой и на каком во второй посылке стоит общий 
термин. После этого каждый из партнеров на индивидуальном устрой
стве строит диаграммы посылок и затем получает диаграмму умоза

ключения. Например:
I.Bce не-С есть К.

С К 
3 К

Заключение: Только 3 есть не-С.
Выигрывает тот, кто получает больше правильно поставленных 
знаков или меньше поставленных ошибочно на диаг

рамме заключения. За каждый правильно поставленный знак даётся 

j-I очко, за каждый поставленный ошибочно даётся - I  очко. Резуль
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тат игры зависит и от умения,и от везения: какие карты выпадут.
Вариант П. Отличается от I -го  тем, что на каждого игрока 

раздаётся по 4 или 6 карт с формами суждений и по 2 или 3 кар

точки, определяющие положительность или отрицательность терми
нов. Игроку предоставляется возможность комбинировать расста
новку терминов и знаки отрицания у  них с тем, чтобы при данных 
картах получить максимум очков, строя 2 или 3 умозаключения.

Вариант Ш. Отличается от И-го тем, что на каждую посылку 
выбрасывается по 2 или по 3 карты с тем, чтобы игрок делал одно 
комбинированное умозаключение, которое включает в себя два умо
заключения из пар или троек посылок с двумя терминами в каждой 
паре или тройке и умозаключение из полученных таким образом суж
дений, основанное на связывании двух разных термин'ов общим.

Вариант 1У, Отличается от I -го  тем, что по первой карте 
определяется форма одной посылки, а по второй -  форма заключения, 
и требуется восстановить пропущенную посылку. Подсчет очков по 
тому же принципу.

Вариант У. Отличается от 1Ьго варианта тем, что кубик с фи
гурами, определяют,ими места терминов в умозаключении с тремя тер
минами, не выбрасывается. В этом случае успех зависит от умения 
избежать противоречий , сделать саше информативные посылки и 
самое информативное конечное: заключение.

4. Представьте себя в соответствующей ситуации и докажите 

тезис "Я законный жилец /С / этой квартиры /В /.
5. Восстановите пропущенную посылку умозаключения "Только 

заинтересованный человек качественно выполняет свою работу, сле
довательно, этот слесарь работает не качественно".
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КДК ПРОВЕРИТЬ И ПОСТРОИТЬ ЦЕПОЧКУ УМСЗАКЛ»ШИЙ, в которой 
каждое предыдущее даёт своё заключение в качестве коошши для 

поеледущего? /Таку* цепочку раостирившо? ка» одао умоаекдв- 
чекие и вазшгда соритом./

В у^кда цзлсчках может быть слишком много а’вришов, чтобы 
•,прав5ически быяо можно построить совмещенную диаграмм всех по
сылок, ведущих к конечному заключению. Облако мсшдао воспользо
ваться уже известными правилами, чтобы подучись то за&'йзчеим 

аез такой диаграммы. Рассмотрим ~ть правила иодуодяш следогаия, 
но ужз баз трёхбуквенных: диаграмм:

1В -  ~  1
А _

о Ш ~

в —  —  
с -------

Здесь обратите внмчйшэ чз диагр&ныу первого сразила- С з  пока
зывает, <й>о если на диаграмме одаой пооыяки '?"~ч саок? ке 

участке, где в строчке общего термина т-у^-аъа м т ,.:„ а ка 
диаграмме другой посыг:й знак етоит на участка, где* в строч
ке общего термина икается Пробел, to на диаграмм заключенья. 
кз ётой пары посылок ставится зная на таком уч/дсл-;-, где 
S Строчке каждого кеобщего термина посылок имзется то же /линия 

ййй пробел/, что и на учао-гйе со эШком дааграуж пзошпш: 
/ -М  Л -1с '-* - -ВС/. Благодаря этюцу правилу и возможен елвдущий 
метод»

В посылках Любой из терминов, идуарпс в конечное заключение, 
обозначаем Цифрой т , а крутой термин, как е э т о й  посылке, так и 
Б другой посылке обозначаем цифрой 2 и так далее, таким образом, 
что общие тер;*ини в кс.~дой из непосредственно евлзанньк посылок

1 ± -
А — ~ —  
С-~—-

п в ~  —
А -
д .±. —  
С -~ —

Шв-Г. л
А ------
А — —

1 У в л - „
А-----~
А -~  -

В - -  —
С— ™

в ~ ~ * _  
с ~ —~

В —  ~ В—  t _fj__
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обозначены одаой Цифрой. Строй»» /ваотригв кияе прииер/ двух- 

буквенныв дийгр»Ш  постоя о пос*вдоватсдьяо<5ть« Qrfgp сверху 
вниз: I ,  г ,  Й» а ,  3, 4. . .  СоедеМИ» яймштя wuafe алмштерные 

участки со «ваш *  *-*,..*» «м о р »  s стречка* обц» цифр на 

одаой даатр&й» иввзтея й «я я , 41 ш  Яругой -  пробел. На д и г 

рамме заключит* в ЛрИЙйкмй /т повторяячяцйея/ Uf4pem ста
вки не taitfitf ym&nm, где в строчке каждой Яв цифр имеет

ся то же /«ят я «ян пробел/, что я на отмвчекнй* воединитвлькой 
дартой участй» во «йакаым я ЛОДОювх. Воли т  дааграымах 

посылок с зТйЙЙ Шарами еетьийфсрмедия о сущйаг&звтхк, ср а 

женная знаками ”+" turn то переводам йа диаграмму «вклю

чения. При этвм овтжнваэвся на тем, что если .ее** АВ, то ест» А. 

Гример:

X -Г. j L  Лев спадкалиоти /I/ nfe прогнозировала успех /вв-2/,

? + -   йаяудай яеяакодтй'гфвйставиться стсчранштом /3/ про-
3 — — гйсзяроталуспвх /2/.
3 — + — ” We не «аяавамв ^явтйвяЕТъея стороншкаии /не-Э/
4  говорили обратное /4 / .
4 1 . —  See говоривши обратное /4/ обваиывали /5/.

с -  + Bfee оймамвавабя! Ш  не помогали преодолев труд-
§ ~~ аоетя /нв-6/.
А -  + Т&яысо не друзья /н е -7 / не помогают преодолевать
7 ~ трудности /ве-6/.
„  + -  Только дарая / 7 /  п м он а и  в доительных нвприят-
■ “  йветях m t  ..8 -  + Все , крома помогавшие а м к  дямтвлыалс ке прият - 

гое /8/, не етрейияясь содействовать /не-9/.| “  ностях / 8 / ,  не етрейияясь содействовать
-с. ■+ -  Только те , кто о г т ч т с в  содействовать /9/, иэу-

  чаяя ситуацию./ I w .
-г  See, юге не неуча* /йе--й>/#.' 88 йаходал»
t j  воэиоадоотей умекмйдащ потерь /н е -1 1 /.

■г -  + See специалисты / I /  не находили возможностей умень-
j j ~   шения п о т е р ь /н е -I I /.
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Задачи, ш ш негаш , итса

I* Упражнение; Приобретите йди сделайте саги устройстве дая 
реаения соритов, состоящее иэ трафарета о таким столбцом постоян
ных частей диаграмм, какой изображен в последнем примере,и о пол
зуна! , который ставится под постоянной частью диаграммы заключе
ния и имеет выступ с цифрой"!", которая становится на место ю а 
ней цифры этой диаграммы /смотрите рисукоа I / .  С таким устройот- 

"* 1 вам мокно упражняться в построении дааграмм сори
тов, делая при атом записи соответствующих форм 
суждений типа ,!Bcs 5 есть 6" к .так далее ,

2. Проверьте уыо'зттчвтя: IJ

.2 / Уода>ко I есть 2= Только не-3 зсть 2. Все, кро
ме 4 , есть 3. Только не-5 a s »  4. £ов 5 есть 6.
Только ке-6 есть 7 . Следовательно, вое 7 есть I .

3 / Есе 1 есть 2, Ни ода о 4 не есть 5. Вое 2 еем> s g -З. Только 5 
есть -6. Все, oipowe 3, есть 4, Bee, кро*ге не-б^вет** 7 .  Следова
тельно, вое 7 ееть не- i ,  /Определите, 2 -я  или 3 -я  ■еоответствув»
..-Г/,!./

3. К гш : Кажгзай из игроков, е усяэойетеви зт  без него, ш - 
годня«* дааграимы к даёт .соотвез'ствуадре 'вооиики:

Вариант I . Какда* нгрод по очереди даёт посадку дая одного 
сорита до первой’ сшибки одного из партнеров. Йто сшибся, то в с »  
ла~ гйпразигьнуто или зуадение., которое не монет быть
-рэяйьиой пссклксй, тег проиграл.

7‘г;р’/гнт П. "йг. ; iirc. об^'.к исходная посылка. Каждый строит 
звоё умозаключение /с о р : ;: / .  Выигрывает тот, у кого больше посылок.

Еариен"- Г, четс i : /'"чение. строит как можно бо

лее дл'-гчмую г ? : ' - ; ' - . ' . . - . г - ь > :  п с склок, гедуа'Нх к этому закяюче-

Рия. У
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ни», Выигрывает тот, у кого при отаутствиу. ошибок боиьае г.осз- 
лок: за :шзду» ао<ашу s-i считывается одно очко.

Вариант 1У. От’л;11' ; ?я от '-з предвеотвущих подсче

том очков. При прав^ль Ч',:; посынкаг. ' ;чко насчитывается не за

каждух г-зшпгз'. •- г- -..v,.::# npsEHT.v-: ~вставленный з'-т - \ " 

на дв&грауда. Пр? это*' 7-эдет п р ой г^ ?л ~ установка ка за;  ̂ г..- 

ние умозаг-дияеш*;? тебормйцч” ;' ■-? звраЗатяваетг.# ;• ;.£

выуживать яркую  m/bou'

В о ^а а ?  Iг, Как-дй и-> пар-* --т. по

с договоренным s's* гос£зг"яьн«.* : о.г.'*-! тюавяъ-: и даЗ; 
проверку, гоедварчт'т^г Эдетав поеч^'я я усЪжпив •»-< - — 
обозначения ТеркинеВки~рывае5* та:' к~о саяывв 7 очи О c<n«#S-! 
лит правильность и-тг г?~правильность дззгяого ему бфита я nottss.- 
жет это на диаграмме-

ш  аыясшд1ъ л о г к 'т г г ж  с щ р к т . т  оскован йя •? ■ i :l -
ЧЕНКШ ЧИСЛОМ С Щ Е Н Г v v H W l i ! ;  ’̂ TO R T ЗГУТ ш т,, .

ЗОВАКЫ СШ93&2Ш ” 3 R X . T ”  ■’-ЗННСГО V! ТРОС _  я в к л г

Вначале Mcacsrs лсгс^аться раз<~«ж.л>зя в  примере» 

следует n sse , как в c-su-.ч род» годс^ийшзкв,, затем т о о ы с я и т  
его как идяюзтрецгж я * ... --.-^аия оийал.-us; далее празкл.

Каждое А кли В е ст ь , > , то В « Е, ког< рю  н е-Е ^к i .  

Следовательно, нэк от ори. £ есть  н е-д  -В.



I . Логически зир.чю*ук ицформвциа зал даек <№* ощт’. я диаг
раммами или щеками ах т р ьт ш ш  час?аЦ. flp* в?ом;

I/ Птштм нвкмерда е^мадя* оужд^ри* о^<*«*ия за проотее, 

Ы3<ттчм» ш я Ш  «в tw o *  щ т я о е  Зукяеб Ч " ,  “В ", ***« док
р о й /

2/ Отт л еш <яш  ю р т * *  / »  n a tm m m  w w m & m *  к в 
доричводш  сказуем ом / о б о * т ч ш  о т в о д а м и  "А  %  * V я №  друг*" 

м .  От'.рм “ А "• ш «ду :цровщт  «дойнами ч щ *  qpaqF ^-^oe.'

3 / I v . -  *ог«ч»в*ое n- n«enu|M niw хормт&т i

зущтех'- ■ с-дорэд». f t - » w  . ^рввоввйвд»» ьомтт, ? e ;wr>*-a '
'.яде*гп:

■•feqscb £?.'>?<'■ ■}■■ ^ щ т т я & *  Щ : , -
: V. ' j {?',«£ 0$ЯЪК8Ш С

м о т '-  ’Щ хрх.~  , . ©№■ * Й 5, Д. ^вз ;г .- J-; . -.  ̂v  ̂ -v V.

а ви^ ’'"Нл «й8Г»£«- >*# шядсг;. <подюк> > a m ^ f . - ’ '
.этих Ч‘*> ‘«яда» ^ШЮЯ ыр?** -(fors ' «о г : : - !-
слсждак ’̂ agvrni * /дят-у'::->р& щщвечиад о у ле^чое.;?:'-:, s - -  

зуемо*’г,'
' : I ;  лр'руг i^rpsiMi№--j ^#да№*#ег -ж т* - Л /

оя «ли п;’Ц|»звд®?»ет№ '-'**•• ИД * Р4'/ ■ , а ша;;:т я
следствие’ о ш ) '*-*♦" /•' ' '■■оатеяькс"/

П. Ест  надо, на ■ Сйгаошлвсжо«Г зашг.ь: - « и т ь

номерами im zm 'isскую ;•'. ^ ьам льн есяь логических с? ?d&uk$. Эго 

послвдо»?'чштсчк;  в р .- . ? логическими есаюш® ш » ъзд с '  

^ одхт ст т т к  алозами ьа простых терминgs образую т-?  '^ с . нне

и. далее я? сложнах тернину? образуются суждения,qat *;« к-* э::с: 
суждено* Su“ «5e елокниг, й .наконец, в с?  псио?."1 ^ ' ~ це

лом. Кь. л::*яолнчасксй оха нумерация идSr в гг^;с'-' ~ \ “ Г •

к е : *sv-v - ■ ' - ' " . е л  . ■■г г одно": •-■/.’ w  ~ -уягг " :! ' :~
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ней вначале нумеруются союзы одного сложного термина, затем дру
гого сложного термина, если термины сложны, затем очередным но
мером обозначается сама диаграмма, далее последовательно нуме
руем операции на диаграммах остальных суждений основания м по- 

.следним номером обозначается союз "Л "  / " и " / ,  связывающий все 
эти диаграммы.

Ш. Под или над одаой постоянной частью, в которой линий 
столько, сколвко букв,и каждая линия обозначена только одаой из 
них, отдельными строчками одна под другой строятся переменные 
части диаграмм пронумерованных операций. Переменные части диаграмм 
союзов сложных терминов прочерчиваются линиями, как об этом гово
рилось в разделе о союзах. Переменные части диаграмм дая связок 
с количественными словами выполняются знаками от
дельной строчкой для каждого из суждений основания. Информация 
о том, что есть, чего нет, проставляется на тех же участках, на 

каких она проставлена на имеющих две строчки с буквами
диаграммах отдельных суждений основания. Однако, на заполняемой 
диаграмма такой участок ыоает состоять из многих элементарных 
участков из-за того, что на ней все предаеты

делятся оолае чем по двум обозначенным буквами признакам. В 
таком случае один знак превращается в знаки на каждом 
из г,?их э.. ̂ «тарн ы х участков /по одному на каждом/, а знак V ,  
к:к и знак V .  превращается в знаки по одному на каждом из 
э'гих элементарных участков. Правила этих превращений таковы:
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1У.-Если суждений основания больше одного, то строим диаграм
му союза "Л " /"и"А соединяющего все эти суждения. Цои эхом поо
чередно слева направо просматриваем каждый элементарный участок, 
а на нём только лишь все знаки ' V ,  !,. " } и переносим информа
цию, передаваемую этими знаками, в переменную часть диаграммы . 

этого союза "Л "> которая вместе с тем есть совмещенная диаграм
ма возможных следствий и вместе с тем диаграмма наиболее информа
тивного следствия. Этот перенос делается по следующим правилам, 
которые рассматривались в связи с умозаключениями-)- составленными 
из 2-х терминов, но здесь имеют более общее значение. Их приме
нение показано на диаграммах, где строчка возможных следствий 

обозначена Цифрой "3 ":
I /  — -------—  Если в строчках основания на данном элементарном
А —  участке стоит хоть один "+" и нет знака то
-I + • • ^
2 +■+ + +■■" , в строчке возможных следствий ставитоя знак
3 •*( ‘Г Ч* i*

Затем рассматриваются совокупности знаков в каждой 

отценьлой строке ог>:’ ?зпия и сопоставляются со знаками "+" и 

в пругих строках основания.

Если в строчках основания на данном элементарном 
участке /в  данной столбца/ стоит хоть один знак 

и нет знака то в строчке возможного след- 

аъ:т  'ставится ъ этом столбце '

2
3

3 / Если а строчках основания в данном столбце 
есть знак "+" и знак то в строчке возмож
ных следствий ставится знак ’^"/"противоречие"/;

г
?

I • •
Лели хоть одян из ьнаков находится в столбца 

с Г- знаке!.' ’V  в другой строке, то все знаки " . "  

i строк* игнорируются.
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б / Если из столбцов, где в данной строке
т « • * •
2 _____  основания стоя? знаки " . " ,  в других строках
3 -5- только Нчодком кет знака те в этом

одном в строке возможных следствий ставим V .
6 / Если во всех столбцах, где в данной строке

: . т . . . .
g _ _ _ -  стоят знаки " . *  в других строках стоят знаки
°. то основание в зтих столбцах противоречи-

во,и  в них в строке возможных .оснований, ставит
ся ликич со знаком ип" на левой краю /с м .to .74 /. 

7 /  Если из столбцов, где в данной строке оено-
2 * ' .1 вакия стоят знаки " . " ,  в других строках ни на
я

одном . нет знака 'V 1 и б оде 9 чем в одном 
нет знака то набор .знаков V  из этой строки а именно из 
этих свободен* от знаков столбцов входит в диаграмму.воз

можных следствий. В частя случаев эта информация игнорируемой., 

а еслы нельзя ея терлть, то 'rasas наборы соотносятся между собой, 

и те из них; которые доллзш аойти в диаграмму возможных следствий, 
либо выделим, «очеркнув лёгкой чертой, либо, если набор один и 
точек в нем немного, перзнеоеи его в строчку- возможных следствий. 
Если один такой набор полностью включается в другой /в се  точки 

первого в тех столбцах, где есть точки второго/, то только 
такой полностью включаемый набор должен войти в диаграмму воз
можных следствий. /Взаимно включаемые наборы рассматриваются как 
один и тот ж е ./ Если оба набора частично или полностью не совпа- 
т . . дает? /в  каждом из наборов есть хоть одна точка б
g _ столбце, в котором нет точки другого Набора/,, те

j  , ,  в диаграмму возможных следствий входят оба набс-
2 . .с  . ра.
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У. Диаграммой фактического следствия может быть диаг
рамма возможных следствий,и такое следствие наиболее информатив
но, а может быть и любая часть диаграммы возможных следствий, 
которая получается из неё путем отнимания из её переменной части 

самостоятельных знаков /самостоятельные знаки -  это знаки
и стоящие в одной строке знаки ” . " /  или путем отнимания из 

ее постоянной части букв с линиями и построения диаграммы с 
меньшей постоянной частью. /Уменьшение постоянной части умень

шает и переменную ч а сть ./ При этом добавлять информацию, кото
рой, нет на диаграмме возможных следствий, то есть добавлять 
новые знаки переменной части или новые буквы с линиями, нельзя. 
Кроме того, следствием из данного основания является отрицание 
/утверждение о ложности/ любого суждения, в диаграмме которого 
есть хоть один знак, Противоречащий знаку диаграммы возможных 
следствий. Для лучшего запоминания этих правил служит стих:

В истинном целом -  истинны части.
Ложно и всё , если ложно отчасти.
Истйн в набор# яювт йзвлеченье 
Истинным делает1 и заключенье.

Устранять из ди&грашн буквы, соответствующие терминам, 

которые должны Эойтй в следствие, нельзя. Поэтому при устране
нии букв надо р а з л и т ь  в основаниях термины трёх родов: I /  

связываемые, 2 / свяэышщив, 3 / лишние. Связываемые термины -  
это те , которые составляют логическое подлежащее и логическое 
сказуемое одаого суждения только в конечном следствии из всего 
даннбго основания./От конечного следствия надо отличать всякое 
промежуточное следствие, если оно есть, которое делается из 
определенной части основания и, хотя и не записывается, но вклю
чается в основание конечного следствия. Связывающие термины -



109

это те, без которых наименования „ого,  что и о чём говоримся, 
в конечном следствии не могли бы соединиться в одном суждении. 
Лишние термины -  это всё прочие /не связываете и не связывающие 
Рекомендуется в рассуждениях обходиться без лишних терминов. 
Например: I . В рассуждений "Вое А есть В. Некоторые не-А есть 
В С. Следовательно, не только все А есть В" термины "А” и "В” 
выступают и связываемыми,и связывающими, а термин "С" -  лишний.
2. В рассуждении "Все А есть В, Все В есть С, Все С есть D " 
термины "А" и "В " -  связываемые, а остальные-связывающие, и 
есть промежуточное следствие "Все А есть С".

При уменьшение постоянной части диаграммы следствия, когда, 
из неё устраняются некоторые буквы с  линиями, то те участки, ко
торые не были' элементарными только аз-за устраняешь букв и ли- 

’ ний, становятся элементарными* то есть теряют деление на меньше 
элементарные, Например, на следующих ниже рисунках с .диаграммами 
"А В С", "А 3" и "А" на диаграмме. "А Б" участок "А В” теряет де
ление на участки "А В С" и "А В не-С ", затем на диаграмме "А" 
участок "А" теряет деление ка участки "А В" и "А не-В" и в свою 
очередь превращается в элементарный участок однобуквенной диаг

раммы.
С мьшшзлььой потерей информация переменной части большей 

диагрг-миы ги:^йкосйтсн на ыеньшу» по следующим правилам:
на некотором участке, разделанном на элементарные, 

^ о м  хсгь :  jus.i V ! * любые другие знаки "о " , ” п" / ,
то, UV0T участок в элементарны^

 ̂  ̂ (J __

А -г- —  - .......... А ~  — - г  . %~Г .■+

ь —
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Смысл зтих дааграьш: если нечто есть какое-то, то нечто есть,*4' -
2 / Если на некоторой участке, разделенном на элементар

ные участки, на каждом из зтих элементарных участков стоит 
, то,превращая этот участок в элементарный, ставим

на нём знак " - н , а если не на каждом, то не ставим:

А — —----  С _-------- . с

С А --------  “  а

А
В

Сшсл этих диаграмм: если этого никакого нет, то этого нет.
3 / Если на некотором участке, разделенном на элементар

ные, есть полный набор знаков " /информация о том, что есть, 
передаваемая отдельным суждением/, то, превратив его в элемен
тарный, на нём надо поставить знак, а если только часть 

 _________________ . ....______    , полного набора знаков
С -------------  А
в __ з "  __ в то на этом учас

тке, превращенном в 

элементарный,надо 
ставить знак 
/Смотрите рисунки 
слева. /

Смысл изображенного перехода от знаков к этику "* " : 

если есть -гг о , :а:ич, -.;ли :т~ ое , то с?о ес;-ь.
< /  ь е л ;;  ь.-;. ::. ;-ч" ,рс:л  у ч ? , р а з д е л е  :г>ок к а  г л е м е н т й р -  

п к э , с с 7 i ?К'-у ’ . - знаков-". ' ' ,  то на этом
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участке, когда он делается элементарным, ставится знак
_________ . а вое знаки игнорируются. /Рисунок

В ~ ~____  сл ева ./ ‘Смысл этого правила: если
А . Т~ . “Г  есть это  такое и есть  это такое или 

С ~  Hs гакое> 50 есть это такое и есть
в Т  “  это .

5 / Если на некотором участке, разделенном на элементар
ные, есть на каждом из элементарных участков знаки "п " , то

 ,_______ ___  ня этом участке, корда он делается
R __. элементарным, ставится знак а
А -ц -п —  —  - если не на каждом, го не ставится.

Смысл в том, что противоречие -суще- 

- j f  — ствует лишь при сочетании знаков

^ 3 —  г ф орм ац и и , что нечто есть и

что его  же нет. Поэтому противоречие 
сохраняется только тогда, погдо сохраняется и та ,и  другая 

информация., к ’Ч ", у. Кз общего П|.?£-;звречия следует 
частное, ко не наоборот,

6 / Если на некотором участке, разделенном на элементар

ные участки, ни на одном и а элементарных участков не стоят 

знаки V ,  "п * , то и когда, он йревршцается в эле
ментарный , они,ка нём не ставятся.

;'ля удобства при -уменьшении диаграммы вначале выделяем 
участок с нужным наименованием /э т о  общее наименование толь
ко тех элементарных участков, на которые он поделен/, затем - 
смотрим,какие знаки на нал стоя? и какие должны стоять ка 
уменьшенной диаграмме.

Пример получения диаграмм.; заключений по правилам У-го

раздела этих правил:
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7а/ /б /
Б

+ -
+ -  
+
+

/истина/

/бЛ/ DA /В ^С/ /6.2/

 ложь
-  -  ложь

-  ложь
ложь 

f -  ложь
+ лол;ь

+ ложь
+ + + ложь
И 7 . Я.

/истина/
ложь

/истина/ 
Л ожь

-  «- + -  -  +
(б . 1 /и /б .2 / -  ледствия /заключения/, 

считанные о дкаграмыы/б/.
На диаграмме /а! нике строки I ,  кото

рая содержит переменную часть диаграммы 

возгонных следствий, даны отдельными 

строчкам!: переменные части диаграмм чго- 

ти*шых следствий, котормз истинны, оплч 
/сти 'гнс счедств;;? э строке I ,  Ота иет?:н~ 

ность подразумевается'. Кроне тоге , в строч

ках со словом "докь" представлены ,>шаграшы, е которых аоть знак, 

противоречащий кякоку-то sUs'Jy истинного следствиями это слово 

"ложь" есть необ::о;;ышй элемент прочтения данной ;^агрдш.ш кая 
следствия :?з данного основания. ■

УТ.Переводим .диаграмму следствия на обычный язык как можно 
5олее коротким суаденйем /перевод,состоящий из прочтений каждо

го элементарного участка со знаками "+", " ." , слишком, как
правило,дяшея и неудобен/, стараясь,- бдн&ко, избежать потерь ин

формации. Для этого выделяем элементарные участки с общим прос- 
тьа или слоккым признак ом, на которых в стеж е заюгоченгя есть

такая коибинэцич знак-Р ’ о"’ /п р ^ а л / ,  при какой

значения этих участков :-:с*но жсле.-тно передать Диаграммой, 

имвюгзЯ 2 строки v e r . оз /А, В. .  Л '• выразить кахэй-лязс из 
фор;:, утшпамныгс в , oarv ;;:.”.:ноо лог^'-еоко!; словаре, ополнк^,
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если надо, эту форму указанием общего признака всех рассматри
ваемых элементарных участков. Так,в примере на странице 109 

информация, которая на диаграмма / б /  передается знаками "+" и 
может также быть передана условно двухбуквенной диаграммой 

/6 .1 /  и прочитана формой суждения "/И з/ D, которые либо С, либо 

В , есть только А не-Вп. Здесь *D, которые либо С, либо В" -  
общрй призна» всего обсуждаемого, а "есть Только А не-В" -  

.форма суждения IP 32 из диаграммного словаря. Вместе с тем ту 
же информацию можно передать, используя форму (Р 25, так: "Все 
Б» которые либо С, либо В, есть А не-В". Диаграмма, в которой 
лишь две строчки с  буквами, будет гакой: '■.■ ■■ ■ ... - — ;------ , ■

»Л (С VB/ г— •
А не-В _ —  •

Заодно этот пример показывает, что некоторые формы; с одним 
сложным термином /здесь. ,fA не-В "/ и с указа^ем елейного или 
простого признака данного обсуждаемого щсясества предметов 
/"D , которые либо С, либо В "/, могут превращаться в такое суж
дение о большем обсуждаемом MHCssecTB.e, в калсом признак меньшего 
обсуждаемого множества обозначается самостоятельным термином.

Одаой формы суждения может быть недостаточно, Чтобы пере
дать всю информация» сложного следствия. Так*в том же примере 

/ б /  информацию, передаваемую знаками " . " ,  пришлось перевести 
на диаграмму /6 .2 / ,  которая,в частности,прочитывается фермой . 
153 : "Некоторые В есть не-С".

Полученные форш суждений можно соединять союзом "и", если 
они относятся R одному и томуже множеству обсуждаемых предме

тов. Так,в том же примере, можно прочитать всё следствие "Все.
D, которые либо С, либо В, есть А не-В и некоторые В есть не-С", 
яо нельзя читать "/И з/ Г ,  которые либо С, либо В, есть только 
’А не-В и нехоторыё В есть не-Е".
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Перевод на обычный язык только части диаграммы возможных 
следствий даёт частично® следствие. В том.же 'примере' на диаг
рамме / а /  под строкой Г указываются диаграммы всех вариантов 
истинных частичных, следствий в строчках без олова "ложь", 
Диаграшы /6,1/ -и /6,2/ ~ это тоже диаграммы частички* слчдст- 
•51-.Й, Р'ечве информативные /частичные/ следствия соответствует 

части'множества элементарных участков оо зна^ми
ГГ «» *

В переводе.диаграммы следствия на обычный язык не должно 
содержаться информации отличной от той, какая есть на самой 
диаграмме.'Вместе с.тем суждение, в котором есть информация, 
противоречащая диаграмме следствия., преврак^етоя в правильное 
следствие добавлением, к нему указания, что оно ложно.

Пример; Решим задачу Венна, В статье. "Задача Венна" 
А.С.Кузичев излагает её в формулировке Кутюра:"Члены, правления 
финансового общества^* суть или владельцы облигаций^ или вла- 

. дельцы акцийру /но не то и другое вместе/. Все владельцы обли
гаций® являются членами правления^ Что можно отсюда заключить' 

Логическая структура посыпок: "А. суть или В, или С. бое 
В являются А." Раздельные диаграммы посылок и совмещенная:

В^'С _  а ! 7  -г - в
I 2 4 3 j

2 -  . . -
3 • -  ■
4  ̂ — +■ ■ ** т ■

Полная информация, даваемая диаграммой возможных следствий; 
/строка 4 / : "Все В суть не-С и нет не-С, которые либо А., либо 

. В? Вое владельцы облигаций суть не владельцы акций. Нет не

Хуз1:чев А.С. Задача. Венна//йстория и методология естествён- 
ных наук. -7. ??<!; вып. Тб ,-С . 128-136.
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'йглдельцез акций, которые либо члены привлекая финансово*.: .5 - 
шзотва, либо Еладелыда облигаций /ни не то и другое одаовре- 
;.->гкло/, Кро.«-? того, о.оверщенно определенно следует , что 
■-iJiSKoi прЗ-ьчвнйй /А/ , которые вльдвм? облягадмамк /В / и ае зл«- 
дают акцияш /ке-С /.

Примерг'Если кзаа-ч С eon, А или Р, каадос. А есад С <:л,; I ,  
кбкагорце Is A ср-ь m -L  и некоторая В С oj-j-i не-А, «у i;
~ '-y i l  А ’-rbKvivpiaO В Суть В. " Надо upCBSptile Пра^Ш).сЧии1а civj.

xvo;: у^лчеат ,  а ::ак*е одел^ь наиСслто шфср«а:-::ьйе, -
к,пг:, ; . ; э,  Ьапчсь ькфор:»;ации.данной ф,:.рш дег-рбы*:и,;..>:

A..VT) -~ ™ ~ —  . Д ь Л в “ Г ~ “-_ - -  л ■
1 2 9 . 3 . . . -  4 9 6 9rf ■

В A 'j . С -  , в  —
“Т “ . . Л  Ю ::+ :+ .

8
" з^-лал диагр&ша посылок:

4
б
V.
6

4
5

пл;; реь,!?нЧя задала деггаа-йчно при помоги логической янньй- 
показана гли.^, , xpoifub аоргиеннуа, /.лех.ь . , 

.'■'•■'я ракли Зга ,~"~$глгмз псказг-лза®-?, что w o -  ■
-п^ченж n’jasi-flfcuoe, xotrf звкл«адвга, /з.члечё»«бв из даИах 

лооылпк «аяоэнфОрмаптно/Значительно более ин~
•5ср: г : .'вио З'-’сдалбнке ’’Не каждое В. С еегь А не-С и кн сдао 
г : -Г- не Г;с-Ть А и?-С кли те-А С " , а наиболее ифума-тивно заклю
чение "Есть не-А В С Vi воть А В С нё-Ю. йзт не-А СВ  я нет

Си.: К о т г - 'г  сЧиР Т Избраяикс проиаве.-сяия. - 'М. ,  Т963-.С.525
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А не-С не-D.
Задачи:

1.Проверьте правильность и полноту каждого на перечисленных 
заключений, сделанных из следующих посылок:

Не только всякое А есть В или С.
Все В суть не-Б.
Все не-А суть не-D или не-С.
Ни одно D не есть не-С не-В.
Все не-А не-D суть С.

I /  Все D суть А не-В С.
2 / Есть только С.
3 / Есть только А не-В С D, не-А В С не-D и не-А не-В С не-Ю.
4 / есть только А не-В C D, не-А В С не-D и возможно не-А не-В

С не-D.
2. Проверьте, равнозначны ли следующие две совокупности посы

лок, а если неравнозначны, то что надо изменить во второй из них 
чтобы установить равнозначность.
I. Все А, кроме В, суть С. П. Нет А В С, не-В G, не-C D

Все С или не-Р, кроме А, суть В. А не-В.
• Все не-В суть не-С. Есть не-А В, А В не-С не-

Все не-А D суть С. D, не-А не-В не-С не-D.
3. Определите, что есть согласно посылкам задач I и*2, если

А -  О ,  не-А -  ( 3 ,  В -  ( ^ ,  не-В -  О *  с  " (£ )>  ке-С ‘

О, D - О, не-D -  О.
4. Восстановите по диаграммам формы посылок 1-4 и заключений 

6-9. Определите, можно ли информацию диаграммы 5 в составе сов
мещённой диаграммы передать так: "Не только D есть А В не-С. Все 
А суть В не-С. Ни одно D не есть такое не-А, которое В или не-С"

А-

4 -
+
+



ДОПОЛНЕНИЕ: ДИАГРАММНЫЙ СЛОВАН- "ОГИЧЕСКИХ ФОРМ СУВДШЙ!
  А. О случаях

^ оооо По всякому может быть в случаях, в которых ы т вч  быть, 
что А и В. , -

+ооо Бывает, что А, а В. В некоторых случаях /иной р&а/
A. а В. Не без того, что А, а В» С

++оо Не только в тех случаях, в которых А, в тех В. jfe-C 
++00 Не всякий раз, как В, так А.
э++о В некоторых случаях, кроме тех* в которое А,

бывает, что В. С
о+++ Только такого /таких случаев/, t t o  А, а В, возможно 

нет. По всякому бывает, кроме возможно такого, что, 
как А, так и В. С

++++ По всякому бывает относительно того, что А, ЧТО В. С 
-ооо  Не бывает, что А, а В. Ни в одаом случае, в котором

д, не бывает , что Bi* Чтобы вале, что А* к В* м о
несовместимо. г С

оо-о  Если А, то В. Не бывает, что A, 6es *ого, two В. Jfe-C 
оо-о  В, если А.
*-о—о Не бывает такого, что А /при той, что Boeironro В /. -
- о -о  Не бывает, что А, а В, и не бывает, что А, а не-В. -  
-о о -  В любом случав, кроме тех, в каких А, если что-то

бывает, то В. О
о— о Только /лишь/ если А, то В. Если и тоаько если А,

то В. А, только /лишь/ если В. С
о—  Возможны только случаи* в которых А, а В. С
  Ничего не случаетоя такого, о чем баг шла речь,
+ о-о  Во всяком случае, в нотором А, в том В. Всякий раз,

хак А, так В. Не-С
+о-о Ни в каких случаях, кроме тех, в каких В, ае

бывает, что А. Лишь /только/ в тех случаях, в каких
B, в тех А.

о-+о Бывает, что A, ft не-В* не бывает, что В, а не-А. С
+— о Лишь всякий раз, как А, так В. С
— ю  Бывает, что А, и не бывает, что В. Не-С
-г+О-, Не бывает, что В, и бывает, что А.
+ - — Бывает только, что А, а В. Иначе не бывает, как

так, что А, а В. С
++-о Не только веяний раз, как А, бывает, что В. Не-С
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++-0 Лишь иэ случаев, в каких В, в чаоти бывает, что А.
0++- Всякий раз А, кроме некоторых случаев, в каких В. С
-++- Во всех случаях А, кроме тех, в каких В. С
-+-+ Не бывает только, что А, при том, что случается В. -
-+++ По всякому бывает, кроме такого, чтобы А, а В. Не

бывает только, чтобы и А, и В. с
.0,0 Бывает, что А /в  случаях, в которых В или не-В /. -
0. .0 Бывает, что либо А, либо В. с
...0 Бывает, что А или В. с
-— В. 0 временах

+ 000 Иногда, когда А, тогда и В. Бывает, что А, когда В.
Иногда А, а В. с

++00 Не только когда А, тогда В. Не--с
++00 Не всегда, когда В, тогда А.
-ООО Когда А, никогда не бывает, что В. с
+0-0 Всегда, когда А, тогда В. Не--с
+ 0-0 Только /лишь/ когда В, Тогда А.
+— 0 Лишь всегда, когда А, тогда В. с

— Воегда только А, а В. с
++-0 Не только всегда, когда А, бывает, что В Не--с
++—0 Лишь когда В и лишь иногда /не всегда, но/

бывает, что А.
-++- Всегда А, кроме времени, когда В. с
-+++ Никогда не бывает только так, чтобы и А,и В одно

временно. с
.0.0 Иногда /к огд а -н и б у д ь ,.../ А. -

— - С. 0 местах

T o o o Кое-где /гд е -н и б у д ь ,.. . /  А, а В. с
++00 Не только где А, там В. Не-с
++00 Не везде, где В, там А.
-ООО Нигде не попадаетоя, чтобы А, а В. с
-0-0 Нет мест, где А. ^ -
+0-0 Везде /всрду, в любом м есте/, где А, тай В. Не-с
+0-0 Лишь /только/ где В, там А.
+— 0 'Лишь везде, где А, там В. с
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В —
А++-о Не только везде, где А, бывает, что В. Не-С

++-о Только из ыест, где В, в кое-каких /в  части/ 
бывает, что А.

-++- Везде А, кроме меот, где В. С
-+++ Нет только мест, где А, а В. С
. о . о  Есть места, где А /там где В, или где не-В /.

Данные здесь оловари форы суждений о случаях, временах 
и местах сильно оокращены. Каждый из них может быть развёрнут 
и представлен в таком же объеме, как и словарь форм суждений 
о предметах, изложенный на страницах 57-66,

Правила действий с диаграммами при контроле за умозаклю
чениями и доказательствами, образованными из суждений о слу
чаях, временах, местах, те же, что и для образованны! из суж
дений о предметах /смотрите страницы 72 -  114/. Следует только 
не смешивать суждения о предметах, случаях, временах и иеотах. 

Пример:
Всегда, когда некоторые Е бывают D, ни одао не-А не бывает
С. ‘
Всегда, когда каждое А есть В, некоторые Е бывают р .

I.Всегда, когда каждое А есть В, ни одно не-А не бывает С.
П.Бывйёт /в  некоторое время/, что каждое А есть В и ни одно 

не-А не бывает С.
Ш.Бывавг, что ни одно С не есть не-В.

Здесь I следствие -  это заключение о временах из исходных 
посылок; П следствие -  это непосредственное еаключениё о време
нах из I следствия; Ш следствие -  это заключение о временах, 
которое включает в себя заключение о предметах,, сделанное из 
двух посылок, которые служили терминами П следствия.

 ̂ Имеются в виду.такие предметы обсуждения, которые рассматри
ваются в пространстве*, времени и по случаям. Вне отношения к 
таким предметам и места, и времена /моменты иди промежутки 
времени/, и случаи, в свою очередь сами есть предметы обсужде
ния.
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