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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ 

МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО и 

примерной основной образовательной программой по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 

логики» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу 

(ЕН.00) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

− Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

− Формулировать задачи логического характера и применять средства мате-

матической логики для их решения 

знать: 
− Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов. 

− Формулы алгебры высказываний. 

− Методы минимизации алгебраических преобразований. 

− Основы языка и алгебры предикатов. 

− Основные принципы теории множеств. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В соответствии с государственным стандартом учащийся должен обладать 

компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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№ 

п.п. 

Индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или еѐ части) 

Знания Умения 

1. ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 
различным контекстам 

основных принципов 

дискретной математики и 

возможности ее 

применения в рамках 

выполнения 
профессиональных задач. 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства дискретной 

математики для их решения. 

2. ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

роль методов дискретной 

математики в развитии 

современной информатики 

и информационных 

технологий, в том числе в 

области профессиональной 

деятельности. 

использовать логический 

аппарат дискретной математики 

при организации собственной 

деятельности и выполнении 

профессиональных задач. 

3. ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 
команде 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 
особенности личности; 

основы проектной 

деятельности. 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

4. ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

особенности социального 

и культурного контекста; 
правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

5 ОК 9 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 
тексты на базовые 

профессиональные темы. 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практическая работа 14 

Самостоятельная работа
1
  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Структура дисциплины 

 

№ 

тем 

Тема Всего 

часов 

Лекции Практиче

ские 

Лабораторн

ые 

Самостояте

льная раб. 

3 семестр 38 20 16 –  

1 Раздел 1. Основы математической 

логики 

13 9 4 –  

2 Раздел 2. Элементы теории 

множеств 

11 5 6 –  

3 Раздел 3. Логика предикатов 4 2 2 –  

4 Раздел 4. Элементы теории графов 6 4 2 –  

5 Раздел 5. Элементы теории 

алгоритмов 

2 2 – –  

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды 

компетен

ций 

Раздел 1. Основы математической логики 13 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 
Содержание учебного материала 6 

1. 
Понятие высказывания. Основные логические операции. 2 

2. 
Формулы логики. Таблица истинности и методика еѐ 

построения. 
2 

3. Законы логики. Равносильные преобразования. 2 

                                                             
1   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 



 

8 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Формулы логики. 

 

1 

Упрощение формул логики с помощью равносильных 
преобразований. 

1 

Тема 1.2. Булевы 

функции 
Содержание учебного материала 3 

1. 
Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 1 

2. 
Операция двоичного сложения и еѐ свойства. Многочлен 

Жегалкина. 
1 

3. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных 

преобразований 

1 

Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, 

минимальной ДНФ и КНФ. 

1 

Раздел 2. Элементы теории множеств 11 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 
ОК 5 

ОК 9 

 

Тема 2.1. Основы теории 

множеств 
Содержание учебного материала 5 

1. Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные 

операции над множествами и их свойства. 

1 

2. Мощность множеств. Графическое изображение множеств на 

диаграммах Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. 
1 

3. Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 1 

4. Теория отображений. 1 

5. Алгебра подстановок. 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L, 

M. Полнота множеств. 
2 

Множества и основные операции над ними. 2 

Исследование свойств бинарных отношений. 2 

Раздел 3. Логика предикатов 4 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Тема 3.1. Предикаты Содержание учебного материала 2 

1. 
Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 1 

2. Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к 

предикатам, содержащим кванторные операции. 
1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

 
Теория отображений и алгебра подстановок. 

2 

Раздел 4. Элементы теории графов 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Тема 4.1. 

Основы теории графов 

Содержание учебного материала 4 

1. 
Основные понятия теории графов. 

Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 

1 

2. 
Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций 

для графа. 
1 

3. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
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Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 2 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 2 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Тема 5.1.Элементы 

теории алгоритмов. 
Содержание учебного материала 2 

1. 
Основные определения. Машина Тьюринга. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Всего: 36  
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2.4. Содержание разделов дисциплины  

2.4.1. Занятия лекционного типа 

 

№ 

тем 

Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего  

контроля 
1 2 3 4 

3 семестр 
1 Основы 

математической 

логики 

Понятие высказывания. Основные логические операции. 

Формулы логики. Таблица истинности и методика еѐ построения. 

Законы логики. Равносильные преобразования. 
Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 

Операция двоичного сложения и еѐ свойства. Многочлен Жегалкина. 

Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 

Т 

2 Элементы 

теории 

множеств 

Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции 

над множествами и их свойства. 

Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах 

Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. 

Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 

Теория отображений. 

Алгебра подстановок. 

Т, КР 

3 Логика 

предикатов 

Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, 

содержащим кванторные операции. 

Т 

4 Элементы 
теории графов 

Основные понятия теории графов. 
Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 

Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. 

Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 

Т 

5 Элементы 

теории 

алгоритмов 

Основные определения. Машина Тьюринга. Т 

Примечание: Т – тестирование, КР –контрольная работа 

2.4.2. Занятия семинарского типа  

 не предусмотрены  

 

2.4.3. Практические занятия 

№ 
тем 

Наименование  
раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего  
контроля 

1 2 3 4 
3 семестр 

1 Основы 
математической 

логики 

Формулы логики. 
Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных 

преобразований 

Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ 

и КНФ. 

ПР, Т 

2 Элементы 

теории 

множеств 

Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L, M. 

Полнота множеств. 

Множества и основные операции над ними. 

Исследование свойств бинарных отношений. 

ПР, Т 

3 Логика 

предикатов 

Теория отображений и алгебра подстановок. ПР, Т 
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№ 

тем 

Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего  

контроля 
1 2 3 4 
4 Элементы 

теории графов 

Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. ПР, Т 

5 Элементы 

теории 

алгоритмов 

  

Примечание: Т – тестирование, ПР –практическая работа 

 

2.4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

Не предусмотрено 

 

2.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Не предусмотрено 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных и вне 

аудиторных занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В процессе преподавания применяются образовательные технологии развития 

критического мышления. Обязательны компьютерные лабораторные практикумы по 

разделам дисциплины. 

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными технологиями 

используются компьютерное тестирование, тематические презентации, 

интерактивные технологии. 
 

3.1. Образовательные технологии при проведении лекций 

 

№ Тема  
Виды применяемых образовательных 

технологий 
Кол. 

час 

1 2 3 4 

1 Основы математической логики Аудиовизуальная технология, 

проблемное изложение  

9/2* 

2 
Элементы теории множеств 

Аудиовизуальная технология, активное 

обучение 

5/4* 

3 Логика предикатов Аудиовизуальная технология, активное 

обучение 

2/2* 

4 Элементы теории графов Аудиовизуальная технология, активное 

обучение 
4/2* 

5 Элементы теории алгоритмов Аудиовизуальная технология, активное 

обучение 
2/2* 

 Итого по курсу 22 

 в том числе интерактивное обучение* 12* 
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3.2. Образовательные технологии при проведении практических занятий 

 

№ Тема занятия Виды применяемых образовательных 

технологий 

Кол. 

час 

1 Практические занятия № 1-4 по теме: 

«Основы математической логики» 
Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 

4/2* 

2 Практические занятия № 5-7. по теме: 

«Элементы теории множеств» 
Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 

6/4* 

3 Практические занятия № 8. по теме: «Логика 

предикатов» 
Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 

2/2* 

4 Практические занятия № 8. по теме: 

«Элементы теории графов» 
Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 

2/2* 

 Итого по курсу 14 

 в том числе интерактивное обучение* 10* 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в специально оборудованном 

кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: 

- учебные места для учеников и мебель; 

 мультимедийный проектор, экран;  

 персональный компьютер;  

 рабочее место преподавателя: 

 доски учебные (меловая). 
 
Наглядные пособия:  

Плакат: «Комбинаторные формулы» 

 

 

4.2. Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. 7-zip;   (лицензия на англ. http://www.7-zip.org/license.txt) 

2. Adobe Acrobat Reader; (лицензия - 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 

3. Adobe Flash Player;  (лицензия - 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 

4. Apache OpenOffice; (лицензия - http://www.openoffice.org/license.html) 

5. FreeCommander; (лицензия - 

https://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0

%b8%d1%8f/) 

6. Google Chrome;(лицензия - 

https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

7. LibreOffice (в свободном доступе); 

8. Mozilla Firefox.(лицензия - https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

 

1. Седых, И.Ю. Дискретная математика : учебное пособие / Седых И.Ю., 

Гребенщиков Ю.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 329 с. — ISBN 978-5-406-05751-3. 
— URL: https://book.ru/book/938234. — Текст : электронный. 

2. Куликов, В. В. Дискретная математика : учебное пособие / В. В. Куликов. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 303 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-369-01826-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045945. – Режим доступа: по подписке.  

3. Гашков, С. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476337. 

4. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476342. 

5. Баврин, И. И.  Дискретная математика. Учебник и задачник : для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469649. 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Палий, И. А.  Дискретная математика и математическая логика : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13522-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474064. 

2. Вороненко, А. А. Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями 

: учебно-методическое пособие / А.А. Вороненко, В.С. Федорова. — 2-е изд., испр. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 105 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-015671-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045617. – Режим доступа: по подписке.  

3. Игошин, В. И. Математическая логика : учебное пособие / В. И. Игошин. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015595-1. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043090. – Режим доступа: по 

подписке.  

4. Скорубский, В. И.  Математическая логика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. 

Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11631-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476344. 

5. Судоплатов, С. В.  Дискретная математика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 

5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11632-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476343. 

5.3 Периодические издания 

1. Вестник Московского Университета. Серия 1. Математика. Механика. - 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/9045/udb/890. 

2. Вестник Московского Университета. Серия 15. Вычислительная 

математика и кибернетика. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9166/udb/890. 

3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. 

Астрономия. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/71206/udb/2630. 

4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. 

Информатика. Процессы управления. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71227/udb/2630. 

5. Известия вузов. Математика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/7087/udb/12. 

5.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные 

курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-

энциклопедии, словари] : сайт. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-

на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.   

4. ЭБС «Znanium.com» [учебные, научные, научно-популярные материалы 

различных издательств, журналы] : сайт. – URL: http://znanium.com/. 

5. ЭБС «BOOK.ru» [учебные издания – коллекция для СПО] : сайт. – URL: 

https://www.book.ru/cat/576. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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6. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL:  https://www.monographies.ru/.  

7. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» 

[российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования; большая часть изданий – свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

8. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на 

русском языке) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным 

наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по информационным 

технологиям; Статистические издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: 

http://dlib.eastview.com.  

9. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL:  http://cyberleninka.ru. 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 

общего, среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.   

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для преподавания 

и изучения учебных дисциплин начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: http://school-collection.edu.ru.  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

14. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – 

URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

15. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

16. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на русском 

языке) по экономике и менеджменту] : сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php.  
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Элементы дискретной математики» нацелена на формирование 

профессиональных компетенций, связанных с использованием логики в 

профессиональной и коллективной деятельности. 

Обучение студентов осуществляется по традиционной технологии (лекции, 

практики) с включением инновационных элементов. 

С точки зрения используемых методов лекции подразделяются следующим 

образом: информационно-объяснительная лекция, повествовательная, лекция-беседа, 

проблемная лекция и т. д. 

Устное изложение учебного материала на лекции должно конспектироваться. 

Слушать лекцию нужно уметь – поддерживать своѐ внимание, понять и запомнить 

услышанное, уловить паузы. В процессе изложения преподавателем лекции студент 

должен выяснить все непонятные вопросы. Записывать содержание лекции нужно 

обязательно – записи помогают поддерживать внимание, способствуют пониманию и 

запоминанию услышанного, приводит знание в систему, служат опорой для перехода 

к более глубокому самостоятельному изучению предмета. 

Методические рекомендации по конспектированию лекций: 

– запись должна быть системной, представлять собой сокращѐнный вариант 

лекции преподавателя. Необходимо слушать, обдумывать и записывать 

одновременно; 

– запись ведѐтся очень быстро, чѐтко, по возможности короткими 

выражениями; 

– не прекращая слушать преподавателя, нужно записывать то, что необходимо 

усвоить. Нельзя записывать сразу же высказанную мысль преподавателя, следует еѐ 

понять и после этого кратко записать своими словами или словами преподавателя. 

Важно, чтобы в ней не был потерян основной смысл сказанного; 

–имена, даты, названия, выводы, определения записываются точно; 

–следует обратить внимание на оформление записи лекции. Для каждого 

предмета заводится общая тетрадь. Отличным от остального цвета следует выделять 

отдельные мысли и заголовки, сокращать отдельные слова и предложения, 

использовать условные знаки, буквы латинского и греческого алфавитов, а также 

некоторые приѐмы стенографического сокращения слов. 

Практические занятия по дисциплине «Элементы дискретной математики» 

проводятся в основном по схеме: 

-устный опрос по теории в начале занятия (обсуждение теоретических 

проблемных вопросов по теме); 

-работа в группах по разрешению различных ситуаций по теме занятия; 

-решение практических задач индивидуально с групповым обсуждением 

результатов; 

-подведение итогов занятия (или рефлексия); 

-индивидуальные задания для подготовки к следующим практическим 

занятиям. 

Цель практического занятия - научить студентов применять теоретические 

знания при решении практических задач на основе реальных данных. 

На практических занятиях преобладают следующие методы: 

-вербальные (преобладающим методом должно быть объяснение); 
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-практические (решение задач, групповые задания и т. п.). 

Важным для студента является умение рационально подбирать необходимую 

учебную литературу. Основными литературными источниками являются: 

– библиотечные фонды филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани; 

– электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн»; 

– электронная библиотечная система Издательства «Лань». 

Поиск книг в библиотеке необходимо начинать с изучения предметного 

каталога и создания списка книг, пособий, методических материалов по теме 

изучения.  

Просмотр книги начинается с титульного листа, следующего после обложки. 

На нѐм обычно помещаются все основные данные, характеризующие книгу: название, 

автор, выходные данные, данные о переиздании и т.д. На обороте титульного листа 

даѐтся аннотация, в которой указывается тематика вопросов, освещѐнных в книге, 

определяется круг читателей, на который она рассчитана. Большое значение имеет 

предисловие книги, которое знакомит читателя с личностью автора, историей 

создания книги, раскрывает содержание.  

Прочитав предисловие и получив общее представление о книге,  следует 

обратиться к оглавлению. Оглавление книги знакомит обучаемого с содержанием и 

логической структурой книги, позволяет выбрать нужный материал для изучения. Год 

издания книги позволяет судить о новизне материала. В книге могут быть 

примечания, которые содержат различные дополнительные сведения. Они печатаются 

вне основного текста и разъясняют отдельные вопросы. Предметные и алфавитные 

указатели значительно облегчают повторение изложенного в книге материала. В 

конце книги может располагаться вспомогательный материал. К нему обычно 

относятся инструкции, приложения, схемы, ситуационные задачи, вопросы для 

самоконтроля и т.д. 

Для лучшего представления и запоминания материала целесообразно вести 

записи  и конспекты различного содержания, а именно: 

– пометки, замечания, выделение главного; 

– план, тезисы, выписки, цитаты; 

– конспект, рабочая запись, реферат, доклад, лекция и т. д. 

Читать учебник необходимо вдумчиво, внимательно, не пропуская текста, 

стараясь понять каждую фразу, одновременно разбирая примеры, схемы, таблицы, 

рисунки, приведѐнные в учебнике.  

Одним из важнейших средств, способствующих закреплению знаний, является 

краткая запись прочитанного материала – составление конспекта. Конспект – это 

краткое связное изложение содержания темы, учебника или его части, без 

подробностей и второстепенных деталей. По своей структуре и последовательности 

конспект должен соответствовать плану учебника. Поэтому важно сначала составить 

план, а потом писать конспект в виде ответа на вопросы плана. Если учебник 

разделѐн на небольшие озаглавленные части, то заголовки можно рассматривать как 

пункты плана, а из текста каждой части следует записать те мысли, которые 

раскрывают смысл заголовка.  

Требования к конспекту: 

– краткость, сжатость, целесообразность каждого записываемого слова; 

– содержательность записи- записываемые мысли следует формулировать 

кратко, но без ущерба для смысла. Объѐм конспекта, как правило, меньше изучаемого 

текста в 7-15 раз; 
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–конспект может быть как простым, так и сложным по структуре – это зависит 

от содержания книги и цели еѐ изучения. 

    Методические рекомендации по конспектированию: 

– прежде чем начать составлять конспект, нужно ознакомиться с книгой, 

прочитать еѐ сначала до конца, понять прочитанное; 

– на обложке тетради записываются название конспектируемой книги и имя 

автора, составляется план конспектируемого теста; 

– записи лучше делать при прочтении не одного-двух абзацев, а целого 

параграфа или главы; 

– конспектирование ведѐтся не с целью иметь определѐнный записи, а для 

более полного овладения содержанием изучаемого текста, поэтому в записях 

отмечается и выделяется всѐ то новое, интересное и нужное, что особенно привлекло 

внимание; 

– после того, как сделана запись содержания параграфа, главы, следует 

перечитать еѐ, затем снова обращаться к тексту и проверить себя, правильно ли 

изложено содержание. 

Техника конспектирования: 

– конспектируя книгу большого объѐма, запись следует вести в общей тетради; 

– на каждой странице слева оставляют поля шириной 25-30 мм для записи 

коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов; 

– каждая станица тетради нумеруется; 

– для повышения читаемости записи оставляют интервалы между строками, 

абзацами, новую мысль начинают с «красной» строки; 

– при конспектировании широко используют различные сокращения и 

условные знаки, но не в ущерб смыслу записанного. Рекомендуется применять 

общеупотребительные сокращения, например: м.б. – может быть; гос. – 

государственный; д.б. – должно быть и т.д. 

– не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто повторяющихся; 

– в конспекте не должно быть механического переписывания текста без 

продумывания его содержания и смыслового анализа. 

Выполнение заданий домашней работы также должно выполняться в отдельной 

тетради, которая в дальнейшем сдается на проверку преподавателю. Каждое задание 

должно быть записано с выделением условия задачи и ее решения. Все задания 

должны быть сгруппированы по темам. В случае серьезных замечаний со стороны 

преподавателя, ученики проводят работу над ошибками. Для выполнения работы над 

ошибками выделяется отдельной место в тетради. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  
Раздел 1. Основы математической логики ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 
Контрольная работа, тест 

2.  
Раздел 2. Элементы теории множеств ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

Контрольная работа, тест 

3.  
Раздел 3. Логика предикатов ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

Контрольная работа, тест 

4.  
Раздел 4. Элементы теории графов ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

Контрольная работа, тест 

5.  
Раздел 5. Элементы теории алгоритмов ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9 

Контрольная работа, тест 

 

7.2. Критерии оценки знаний 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ в рамках практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий домашней 

работы. 

Контрольная работа. При проведении практических занятий регулярно 

проводятся письменные проверочные (контрольные) работы по вариантам. 

Проверочная работа содержит несколько заданий по образцу разобранных раннее на 

практических занятиях. Обучаемые самостоятельно решают задания и оформляют 

решения в виде письменных работ на отдельных листах с указанием фамилии и 

номера варианта. Проверочная работа оценивается по бальной шкале (с учетом числа 

и сложности заданий). Оценка работы учитывает степень решения задания, наличие и 

суть ошибок.  

Домашняя работа. Задания домашней работы проверяются отдельно по 

каждой теме. Оценка домашней работы учитывает степень решения заданий, наличие 

и суть ошибок. Обучаемые имеют возможность провести работу над ошибками, 

которая увеличивает общую оценку работы. Домашняя работа оценивается по 

бальной шкале (с учетом числа и сложности заданий). На основе оценки проверочной 

и домашней работы выставляется интегративная оценка по усвоению практических 

знаний по каждой теме в 5 бальной шкале оценок. 

Тест. Система стандартизированных заданий, позволяющая  автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест оценивается по 

количеству правильных ответов (не менее 50%). В целом тест ориентирован на 

дополнительную проверку усвоения теоретических знаний, которые могут быть не 

полностью оценены на практических занятиях. 

 

Критерии оценки знаний студентов в целом по дисциплине: 

«отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 
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уверенно применять их на практике при решении  конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений; 

«хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе  или в решении задач некоторые  неточности; 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации; 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий  дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач.  

 

7.3. Оценочные средств для проведения текущей аттестации 

Текущий контроль может проводиться в форме: 

-фронтальный опрос 

-индивидуальный устный опрос 

-письменный контроль на проверочных работах 

-тестирование по теоретическому материалу. 
 

Форма 

аттестации 
Знания Умения 

Владения 

(навыки) 

Личные качества 

студента 

Примеры 
оценочных 

средств 
Устный  

опрос по 

темам 

Контроль знаний 

по определенным 

проблемам 

Оценка умения 

различать 

конкретные 

понятия 

Оценка навыков 

работы с 

литературными 

источниками 

Оценка 

способности 

оперативно и 

качественно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Тематика 

вопросов 

устного опроса 

прилагается 

Письменный 

контроль на 

проверочных 

работах 

Контроль знания 

теоретических и 

практических 

знаний по 
определенным 

темам. 

Оценка умения 

решать 

практические 

задания, 
использовать 

теоретические 

знания для  

решения 

практических 

задач. 

Оценка навыков 

работы решения 

практических 

задач. 

Оценка 

способности 

оперативно и 

качественно 
решать 

поставленные на 

практических 

работах задачи и 

аргументировать 

результаты 

Примерные 

задания 

проверочных  

работ 
прилагаются 

Тестирование Контроль знаний 

по определенным 

проблемам 

Оценка умения 

различать 

конкретные 

понятия 

Оценка навыков 

логического 

анализа и 

синтеза при 

сопоставлении 

конкретных 
понятий 

Оценка 

способности 

оперативно и 

качественно 

отвечать на 

поставленные 
вопросы 

Тестовые 

задания 

прилагаются 
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7.4. Оценочные средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Форма 

аттестации 
Знания Умения 

Владение 

(навыки) 

Личные качества 

студента 

Примеры 

оценочных 

средств 
Итоговая аттестация 
Дифференци

рованный 

зачет 

Контроль 

знания 

теоретическо

го материала 
изучаемого 

по 

дисциплине 

Оценка умения 

понимать 

специальную 

терминологию, 
строить алгоритмы 

решения типовых 

заданий, использовать 

полученные знания в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Оценка 

навыков 

владения 

аппаратом 
математичес-

кой логики 

Оценка способности 

грамотно, четко и 

аргументировано 

излагать материал, 
ход решения задач и 

логический вывод 

доказуемых 

положений. 

Вопросы: 

прилагаются 

Оценка умения 

решать типовые 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

Оценка 

навыков 

логического 

мышления при 

решении задач 
в области 

профессиональ

ной 

деятельности 

Оценка способности 

грамотно и четко 

излагать ход 

решения задач в 

области 
профессиональной 

деятельности и 

аргументировать 

результаты 

Задачи 

прилагаются 

 

7.4.1. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(Дифференцированный зачет) 

 

1. Взаимосвязь дискретной математики с другими дисциплинами. 

Практические проблемы, изучаемые методами дискретной математики  

2. Составные высказывания. Простейшие связки. Логические отношения.  

3. Варианты импликации.  

4. Основные законы, определяющие свойства логических операций.  

5. Булевы функции.  

6. Свойства элементарных булевых функций.  

7. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы алгебры 

высказываний.  

8. Совершенная дизъюнктивная и совершенная конъюнктивная нормальные 

формы.  

9. Многочлены Жегалкина.  

10. Специальные классы булевых функций: функции, сохраняющие единицу, 

функции, сохраняющие нуль, самодвойственные функции, линейные функции, 

монотонные функции. Теорема Поста о функциональной полноте.  

11. Понятие множества. Способы задания множества. Подмножества. Операции 

над множествами.  

12. Соотношения между множествами и составными высказываниями.  

13. Соотношение между высказываниями и соответствующими им 

множествами истинности.  

14. Абстрактные законы операций над множествами.  

15. Кортежи и декартово произведение множеств. Степень множества.  
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16. Бинарные отношения в множестве и их свойства.  

17. Отношения строгого и нестрогого порядка.  

18. Отображение множеств. Функции.  

19. Определенность и неопределенность функций. Композиция отображений.  

20. Метод математической индукции. База индукции. Индукционный переход. 

Полная и неполная индукция.  

21. Основные правила комбинаторики. Методы алгоритмического перечисления 

(генерации) основных комбинаторных объектов: перестановка, сочетание, 

размещение.  

22. Комбинация элементов с повторениями. Бином Ньютона. 23. Предикаты. 

Применение предикатов в алгебре.  

24. Булева алгебра предикатов.  

25. Кванторы. Формулы логики предикатов.  

26. Равносильные формулы логики предикатов. Приведенные и нормальные 

формы в логике предикатов.  

27. Исчисления предикатов.  

28. Основные понятия теории графов. Степень вершины. Маршрут, цепи, 

циклы. Связность графа.  

29. Ориентированные графы.  

30. Изоморфизм графов.  

31. Плоские графы. Операции над графами.  

32. Способы задания графов. Некоторые типы графов.  

33. Сети. Сетевые модели представления информации. Применение графов и 

сетей.  

34. Вычислимые функции и алгоритмы.  

35. Рекурсивные функции.  

36. Нормальный алгоритм Маркова.  

37. Машины Тьюринга. 

7.4.2. Примерные задачи на дифференцированный зачет 

1. Докажите эквивалентность функции: fx y, z) = xA(xVz)A(yYz) и fx y z) = 

(xAy)Y(xAz).  

 

2. Опрос 100 студентов выявил следующие данные о числе студентов, изучающих 

различные иностранные языки: английский — 28; немецкий - 30; французский — 42, 

английский и немецкий - 8; английский и французский — 10; немецкий и 

французский - 5; все три языка - 3.  

1) Сколько студентов не изучают ни одного иностранного языка?  

2) Сколько студентов изучают один французский язык?  

3) Сколько студентов изучают немецкий язык в том и только в том случае, если они 

изучают французский язык?  

Решение. Нарисовать диаграмму Эйлера-Венна в виде трех кругов, обозначающих 

множество студентов, изучающих соответственно французский, немецкий и 

английский языки. В каждую из 8-ми областей вписать данные, используя 

приведенные цифры. Начинать с конца списка и двигаться к началу. Ответ: 1) 20; 2) 

30; 3) 38.  

3. Изобразите с помощью диаграмм Эйлера-Венна множества:  
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1) А ’= 3 и В ■= С;  

2) Ас 3; 3 •= С и А \ В = 0;  

3)А 3; 3 •= С и С=А U 3;  

4)А'=В;3'=С ИАГ:3 = 0;  

5)(А\ В) Г'(В \ А).  

 

4. Воспользовавшись диаграммой Эйлера-Венна, определите, какие из следующих 

высказываний истинны: а)Х X А; б) ХА А; в) XY (А”Л У); г) X—>(Y— *X); д)Х Д (У 

- ЛА. 

 

5. Пусть А = {1, 2}. Выписать все элементы декартова произведения Ах А.  

 

6. Рассмотрим два множества А = {a, b, c, d, e, f, g, h} и В = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.  

 

7. Футбольный мяч сшит из 32 лоскутов: белых шестиугольников и чѐрных 

пятиугольников. Каждый чѐрный лоскут граничит только с белыми, а каждый белый 

— с тремя чѐрными и тремя белыми. Сколько лоскутов белого цвета?  

 

8. Из 4 первокурсников, 5 второкурсников и 6 третьекурсников надо выбрать 3 

студента на конференцию. Сколькими способами можно осуществить этот выбор, 

если среди выбранных должны быть студенты разных курсов?  

 

9. Сколько можно составить четырехзначных чисел так, чтобы любые две соседние 

цифры были различны? 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекция №1 

Тема: Логические связки и высказывания 

 

План 

1.Понятие высказывания, логические высказывания 

2.Логические связки  

3.Алгебра логики 

4.Анализ логических высказываний и логических задач  

 

1.Понятие высказывания, логические высказывания 
 Логическими высказываниями являются утвердительные предложения, о 

которых можно судить, истинны они или ложны. Причем они не могут быть 

истинными и ложными одновременно. Логика высказываний рассматривает эти 

предложения не с точки зрения их смысла, содержания, а только с точки зрения их 

истин-ности или ложности. Для понятия «высказывание» иногда ис-пользуют термин 

«пропозиция», а говоря «пропозициональный», подразумевают относящийся к логике 

высказываний. Классический пример утверждения, не являющегося высказыванием, 

таков: 

Все, что написано почеркнутым  шрифтом - ложь 

Действительно, попытка определить истинностное значение этого 

«высказывания» приводит к противоречию: если то, что написано, истинно, то это 

противоречит смыслу слов в рамке. То же противоречие возникает, если 

предположить, что оно ложно. Вопросительные, повелительные и бессмысленные 

предло-жения не являются логическими высказываниями. Говорят, что если 

предложение истинно, то его значение истинности равно 1, если ложно — то 0. По 

аналогии с элементарной алгеброй, где любое число является константой, 

высказывание является логической константой, величина которой равна 0 или 1. 

Таким образом формулируем : 

Логическое высказывание — это любoе повествовательное пpедлoжение, в 

oтнoшении кoтopoгo мoжно oднoзначнo сказать, истиннo oнo или лoжнo. Алгебра 

логики рассматривает любое высказывание только с одной точки зрения — является 

ли оно истинным или ложным. 

Примеры высказываний: 

1) Число 6 является делителем числа 36. 

2) Число 225 делится нацело на 5. 

3) Число 225 делится нацело на 5 и не делится на 10. 

4) Если 81 делится нацело на 9, то 81 делится на 3. 

5) 16 кратно 2. 

6) 18 кратно 2 и 3. 

7) 2 ≥ 1. 

8) Число 39 имеет 2 простых делителя. 

9) Двузначное число 19 простое. 

10) Корнями уравнения x2 − 5x + 6 = 0 являются числа 2 и 3. 

2.Логические связки  
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Употребляемые в обычной речи слова и словосочетания "не",  "и",  "или", 

"если... , то",  "тогда и только тогда" и другие позволяют из уже заданных 

высказываний строить новые высказывания. Такие слова и словосочетания 

называются  логическими связками. 

Логическая связка "не" носит название отрицания и относится к унарным 

операциям, так как действует на 1 высказывание. 

Логические связки "и",  "или", "если... , то",  "тогда и только тогда" относится 

к бинарным операциям, так как действует на 2 высказывания одновременно, связывая 

их. Логические связки "и", "или" называют просто логическими и и или. Логическая 

связка "если... , то" носит название импликации и используется при формулировке 

теорем и схем доказательства. Логическая связка "тогда и только тогда" носит 

название эквиваленция и связывает 2 высказывания одинаковых логических 

значений. 

Bысказывания, образованные из других высказываний с помощью логических 

связок, называются составными. Высказывания, не являющиеся составными, 

называются элементарными. 

Истинность или ложность получаемых таким образом составных высказываний 

зависит от истинности или ложности элементарных высказываний. 

Пропозициональные переменные – переменные, областью определения которых 

являются высказывания. Будем использовать соглашение — большие буквы 

обозначают пропозициональные переменные, а маленькие буквы высказывания и 

обычные переменные. 

3.Алгебра логики 

Алгебра логики — это раздел математики, изучающий высказывания, 

рассматриваемые со стороны их логических значений (истинности или ложности) и 

логических операций над ними. 

Алгебра логики возникла в середине ХIХ века в трудах английского математика 

Джорджа Буля. Ее создание представляло собой попытку решать традиционные 

логические задачи алгебраическими методами. 
Математическая логика тесно связана с логикой и обязана ей своим 

возникновением. Основы логики, науки о законах и формах человеческого мышления 

(отсюда одно из ее названий - формальная логика), были заложены величайшим 

древнегреческим философом Аристотелем (384—322 гг. до н. э.), который в своих 

трактатах обстоятельно исследовал терминологию логики, подробно разобрал теорию 

умозаключений и доказательств, описал ряд логических операций, сформулировал 

основные законы мышления, в том числе законы противоречия и исключения 

третьего. Вклад Аристотеля в логику весьма велик, недаром другое ее название - 

Аристотелева логика. Еще сам Аристотель заметил, что между созданной им наукой и 

математикой (тогда она именовалась арифметикой) много общего. Он пытался 

соединить две эти науки, а именно свести размышление, или, вернее, умозаключение, 

к вычислению на основании исходных положений. В одном из своих трактатов 

Аристотель вплотную приблизился к одному из разделов математической логики - 

теории доказательств.  

В дальнейшем многие философы и математики развивали отдельные 

положения логики и иногда даже намечали контуры современного исчисления 

высказываний, но ближе всех к созданию математической логики подошел уже во 

второй половине XVII века выдающийся немецкий ученый Готфрид Вильгельм 

Лейбниц (1646 - 1716), указавший пути для перевода логики «из словесного царства, 
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полного неопределенностей, в царство математики, где отношения между объектами 

или высказываниями определяются совершенно точно» . Лейбниц надеялся даже, что 

в будущем философы, вместо того чтобы бесплодно спорить, станут брать бумагу и 

вычислять, кто из них прав . При этом в своих работах Лейбниц затрагивал и 

двоичную систему счисления. 

Следует отметить, что идея использования двух символов для кодирования 

информации очень стара. Австралийские аборигены считали двойками, некоторые 

племена охотников-сборщиков Новой Гвинеи и Южной Америки тоже пользовались 

двоичной системой счета. В некоторых африканских племенах передают сообщения с 

помощью барабанов в виде комбинаций звонких и глухих ударов. Знакомый всем 

пример двухсимвольного кодирования - азбука Морзе, где буквы алфавита 

представлены определенными сочетаниями точек и тире. 

После Лейбница исследования в этой области вели многие выдающиеся 

ученые, однако настоящий успех пришел здесь к английскому математику-самоучке 

Джорджу Булю (1815—1864), целеустремленность которого не знала границ. 

Материальное положение родителей Джорджа (отец которого был сапожным 

мастером) позволило ему окончить лишь начальную школу для бедняков. Спустя 

какое-то время Буль, сменив несколько профессий, открыл маленькую школу, где сам 

преподавал. Он много времени уделял самообразованию и вскоре увлекся идеями 

символической логики. В 1847 году Буль опубликовал статью «Математический 

анализ логики, или Опыт исчисления дедуктивных умозаключений», а в 1854 году 

появился главный его труд «Исследование законов мышления, на которых основаны 

математические теории логики и вероятностей». 

 Буль изобрел своеобразную алгебру - систему обозначений и правил, 

применимую ко всевозможным объектам, от чисел и букв до предложений. Пользуясь 

этой системой, он мог закодировать высказывания (утверждения, истинность или 

ложность которых требовалось доказать) с помощью символов своего языка, а затем 

манипулировать ими, подобно тому, как в математике манипулируют числами. 

Основными операциями булевой алгебры являются конъюнкция (И), дизъюнкция 

(ИЛИ) и отрицание (НЕ). 

Через некоторое время стало понятно, что система Буля хорошо подходит для 

описания электрических переключательных схем. Ток в цепи может либо протекать, 

либо отсутствовать, подобно тому, как утверждение может быть либо истинным, либо 

ложным. А еще несколько десятилетий спустя, уже в XX столетии, ученые 

объединили созданный Джорджем Булем математический аппарат с двоичной 

системой счисления, заложив тем самым основы для разработки цифрового 

электронного компьютера. 

Отдельные положения работ Буля в той или иной мере затрагивались и до, и 

после него другими математиками и логиками. Однако сегодня в данной области 

именно труды Джорджа Буля причисляются к математической классике, а сам он по 

праву считается основателем математической логики и тем более важнейших ее 

разделов - алгебры логики (булевой алгебры) и алгебры высказываний. 

Большой вклад в развитие логики внесли и русские ученые П.С. Порецкий 

(1846-1907), И.И. Жегалкин (1869-1947).  

В XX веке огромную роль в развитии математической логики сыграл Д. 

Гильберт (1862-1943), предложивший программу формализации математики, 

связанную с разработкой оснований самой математики. Наконец, в последние 

десятилетия XX века бурное развитие математической логики было обусловлено 
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развитием теории алгоритмов и алгоритмических языков, теории автоматов, теории 

графов (С.К. Клини, А. Черч, А.А Марков, П.С. Новиков и многие другие). 

4.Анализ логических высказываний и логических задач 

Логическая задача — задача, решение которой требует использования 

математической логики. Обычно такие задачи требуют формализации и 

представления в виде логических формул. Далее они анализируются как формулы 

логики — либо с использованием таблиц истинности, либо путем упрощения с 

помощью логически эквивалентных преобразований.  

Пример: 

В исходном состоянии робот находится около обрабатывающего устройства. Если 

обработка ящика закончена, то робот поднимает ящик 2 сек., затем поворачивает 

налево, опускает ящик на транспортер и возвращается в исходное состояние. 

Решение. Формализуем повествовательное предложение. Начальному режиму 

работы Робота поставим в соответствие высказывание НАЧРЕЖ. Обработку ящика 

отразим высказыванием РАБОТА, завершение работы ЗАВРАБ, подъем ящика — 

выражение ВВЕРХ, осуществление поворота налево  выражается утверждением 

ПОВОРО

высказыванием ВОЗВРАТ. Утверждение, сформулированное в первом предложении, 

формализуется формулой: 

(Если НАЧРЕЖ то РАБОТА) или (Если ЗАВРАБ то ВВЕРХ и ПОВОРОТ и 

ВНИЗ и ВОЗВРАТ). 

Теперь эту формулу можно представить как формулу алгебры высказываний и 

проанализировать. 

 






