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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Математическая 

логика» разработана для студентов учреждений высшего образования, обуча-

ющихся по специальности 1-40 04 01 «Информатика и технологии программи-

рования» в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 

образования первой ступени и типового учебного плана вышеуказанной специ-

альности.   

Учебная дисциплина «Математическая логика» является математической 

основой современных информационных технологий, рассматривается как язык 

и математические средства построения и анализа моделей в области проектиро-

вания автоматизированных систем управления, обработки информации и кон-

струирования средств вычислительной техники и электронных устройств. Зна-

ния и навыки, полученные при изучении курса математической логики, явля-

ются общепрофессиональными, формируют базовый уровень знаний инженера 

и необходимы для освоения других учебных дисциплин учебного плана специ-

альности 1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования». Большое 

значение в рамках изучения учебной дисциплины «Математическая логика» 

уделяется с таким разделам математической логики как булевы функции, логи-

ка высказываний, логика предикатов, теория множеств.  

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины: освоение студентами основ теории логиче-

ских функций, теории множеств и отношений, основных положений и аппарата 

математической логики, а также формирование навыков практического приме-

нения полученных знаний для решения инженерных и научно-

исследовательских задач. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

приобретение знаний по разделам теории булевых функций, логики вы-

сказываний, логика предикатов, теории множеств; 

освоение принципов решения задач математической логики; 

приобретение навыков использования изученных разделов в научной и 

инженерной деятельности; 

формирование терминологической и понятийной базы, необходимой для 

самостоятельного изучения специальной математической литературы; 

формирование понимания основ дискретных моделей;  

развитие логического мышления. 

Базовыми учебными дисциплинами по курсу «Математическая логика» 

являются «Основы алгоритмизации и программирования», «Аналитическая 

геометрия и линейная алгебра». В свою очередь учебная дисциплина «Матема-
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тическая логика» является базой для таких учебных дисциплин, как «Дискрет-

ная математика», «Программирование». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

 СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Математическая логика» 

формируются следующие компетенции: 

универсальные: 

владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, 

анализ и синтез информации; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

базовые профессиональные: 

применять основы теории логических функций, основы теории множеств 

и отношений, основные положения математической логики, аппарат 

математической логики для решения прикладных задач. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы теории булевых функций; 

основы теории множеств и отношений; 

основные понятия и законы математической логики, области и методы ее 

применения; 

уметь: 

применять на практике методы минимизации булевых функций; 

строить модели простых математических рассуждений с использованием 

языка математической логики; 

исследовать структуру математических доказательств; 

владеть: 

системой понятий математической логики; 

совокупностью умений и навыков решения стандартных задач. 

 

Программа рассчитана на 108 учебных часов, из них – 50 аудиторных.  

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 

26 часов, практических занятий – 24 часа. 

Программа разработана без учета часов, отводимых на проведение теку-

щей аттестации, определенной типовым учебным планом. 

 

 



 5 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Наименование раздела, темы 

Всего 

ауди-

торных, 

часы 

Лекции,  

часы 

Практи-

ческие 

занятия,  

часы 

Раздел 1. Булевы функции 16 8 8 

Тема 1. Булевы функции и их свойства 4 2 2 

Тема 2 Теорема о функциональной полноте 4 2 2 

Тема 3. Минимизация булевых функций. Ос-

новные методы минимизации 

4 2 2 

Тема 4. Минимизация неполностью опреде-

ленных булевых функций 

4 2 2 

Раздел  2. Элементы теории множеств и от-

ношений  

16 8 8 

Тема 5. Основные понятия и определения тео-

рии множеств. Алгебра множеств 

8 4 4 

Тема 6. Множества конечные и бесконечные 4 2 2 

Тема 7. Соответствия, отображения. Отношения 4 2 2 

Раздел  3. Элементы математической логики 18 10 8 

Тема 8. Основные понятия и определения ма-

тематической логики 

4 2 2 

Тема 9. Правила вывода в исчислении выска-

зываний 

4 2 2 

Тема 10. Логика предикатов 4 2 2 

Тема 11. Правила вывода в исчислении преди-

катов 

6 4 2 

Итого: 50 26 24 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ 

 

Тема 1. БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА 

Определение булевых функций, основные свойства, набор значений ар-

гументов. Способы задания булевых функций. Функции одной переменной. 

Таблица функций двух переменных. Равносильные преобразования формул: 

коммутативный, ассоциативный, дистрибутивный законы, правила Де-Моргана. 

Следствия из законов алгебры логики: операции склеивания, поглощения, пра-

вила развертывания логических выражений. Применение булевой алгебры. 

 

Тема 2. ТЕОРЕМА О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЕ 

Пять классов функций. Операции суперпозиции и подстановки перемен-

ных. Основная функционально полная система логических связей (ОФПС). Ба-

зис Жегалкина, функции Шеффера и Пирса. 

 

Тема 3. МИНИМИЗАЦИЯ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 

МИНИМИЗАЦИИ 

Вхождение функции в функцию. Импликанты. Теорема Квайна-Мак-

Класски. Сокращенные, тупиковые, минимальные формы. Метод импликант-

ных матриц. Метод диаграмм Вейча. Метод испытания импликант. Методы по-

лучения минимальных конъюнктивных нормальных форм. 

 

Тема 4. МИНИМИЗАЦИЯ НЕПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ БУЛЕВЫХ 

ФУНКЦИЙ 

Постановка задачи минимизации. Эквивалентные булевы функции. Тео-

рема о минимальных дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах 

неполностью определенной функции. Алгоритмы минимизации. 

 

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ. 

АЛГЕБРА МНОЖЕСТВ 

Множество, элемент множества, принцип принадлежности. Способы за-

дания множеств. Понятие подмножества. Операции на множествах. Диаграммы 

Эйлера. Способы доказательства теоретико – множественных тождеств. Связь 

между логическими операциями и операциями на множествах 

 

Тема 6. МНОЖЕСТВА КОНЕЧНЫЕ И БЕСКОНЕЧНЫЕ 

Определение бесконечных множеств. Множества счетные и континуаль-

ные. Свойства счетных множеств. Мощность множества. Формула включений-

исключений. Теорема о сравнении мощностей. 
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Тема 7. СООТВЕТСТВИЯ, ОТОБРАЖЕНИЯ. ОТНОШЕНИЯ 

Соответствие, обратное соответствие, композиция соответствий. Отобра-

жения и их свойства. Типы отображений. Функции, операторы, функционалы. 

Отношения, свойства отношений. Типы отношений: отношения эквивалентно-

сти, порядка, доминирования, толерантности. 

 

Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Тема 8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ 

Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. Фор-

мулы алгебры высказываний, виды формул. Применение алгебры высказыва-

ний. 

 

Тема 9. ПРАВИЛА ВЫВОДА В ИСЧИСЛЕНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Операция импликации. Логический вывод. Правила вывода. Дедуктивные 

и недедуктивные выводы. Правила введения и удаления конъюнкции. Правила 

введения дизъюнкции. Правила удаления импликации, введения и удаления эк-

виваленции. Метод Вонга, метод резолюций. 

 

Тема 10. ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ 

Основные понятия и определения. Логические формулы в исчислении 

предикатов. Основные равносильности логики предикатов. Кванторы общности 

и существования. Нормальные формы логики предикатов. Приведение форму-

лы к нормальному виду. 

 

Тема 11. ПРАВИЛА ВЫВОДА В ИСЧИСЛЕНИИ ПРЕДИКАТОВ 

Логическое следование. Общезначимость и выполнимость формул. Ис-

пользование формул логики предикатов в теории доказательств. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Физматлит, 2007. –  592 с. 
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 9. Фудзисава, Т. Математика для радиоинженеров. Теория дискретных 

структур ; пер. с япон. / Т. Фудзисава, Т. Касами. – М. : Радио и связь, 1984. – 

240 с. 

 10. Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузне-
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дат, 1988. – 480 с. : ил. 
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дентов специальностей Н.08.02.00 и Т.12.01.00 : в 2-х ч. – Ч. 2 : Элементы тео-

рии переключательных функций / Э. А. Баканович, Н. А. Волорова, А. В. Епи-

хин.  –   Мн. : БГУИР, 2000. – 52 с. : ил. 

12. Закревский, А. Д. Основы логического проектирования : в 3 кн. Кн. 1 : 

Комбинаторные алгоритмы дискретной математики / А. Д. Закревский, Ю. В. 

Поттосин, Л. Д. Черемисинова. – Мн. : НАН РБ, 2004. – 226 с. 

13. Закревский, А. Д. Основы логического проектирования : в 3 кн. Кн. 2 : 

Оптимизация в булевом пространстве / А. Д. Закревский, Ю. В. Поттосин, Л. Д. 

Черемисинова. – Мн. :  НАН РБ, 2004. – 240 с. 

14. Закревский, А. Д. Основы логического проектирования : в 3 кн. Кн. 3: 

Проектирование устройств логического управления / А. Д. Закревский, Ю. В. 

Поттосин, Л. Д. Черемесинова. – Мн. : НАН РБ, 2006. – 254 с. 
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17. Миллер, Р. Теория переключательных схем : в 2 т. Т. 1 / Р. Миллер. – 

М. : Наука, 1970. – 416 с. 
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М. : Наука, 1971. – 304 с. 
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: Наука, 1977. – 400 с. 

20. Баранов, С. И. Синтез микропрограммных  автоматов / С. И. Баранов. 

– Л. : Энергия, 1979. – 232 с. 

21. Скляров, В. А. Синтез автоматов на матричных БИС / В. А. Скляров. – 

Минск : Наука и техника, 1984. – 287с. 

22. Лазарев, В. Г. Синтез управляющих автоматов / В. Г. Лазарев, Е. И. 

Пийль.  – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 328 с. 

23. Савельев, А. Я. Прикладная теория цифровых автоматов / А. Я. Саве-

льев. – М. : Высшая школа, 1987. – 272 с. 

24. Глушков, В. М. Логическое проектирование дискретных устройств / 

В. М. Глушков, Ю. В. Капитонова, А. Т. Мищеко. – Киев : Наукова думка, 1987. 

– 264 с. 

25. Фридман, А. Теория и проектирование переключательных схем / А. 

Фридман, П. Менон. – М. : Мир, 1978. – 580 с. 

26. Теория прикладного кодирования :  учебное пособие : в 2 т. / В. К. 

Конопелько, В. А. Липницкий [и др.] ; под ред. проф. В. К. Конопелько. – Мн. : 

БГУИР, 2004. 

27. Лидл, П. Конечные поля : в 2 т. / П. Лидл, Г. Нидерррайтер. – М. : 

Мир, 1988. 

28. Горбатов, В. А. Основы дискретной математики : учебное пособие для 

студентов вузов / В. А. Горбатов. – М. : Высшая школа, 1986. – 311 с. 

29. Судоплатов, С. В. Элементы дискретной математики : учебник / С. В. 

Судоплатов, Е. В. Овчинникова. – М. : ИНФА-М, 2002. – 280 с. – (Серия “Выс-

шее образование”). 

30. Бусленко, Н. П. Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко.  –  

М. : Наука, 1968. 

31. Верещагин, Н. К. Лекции по математической логике и теории алго-

ритмов : в 3 ч. Ч. 1 : Начала теории множеств / Н. К. Верещагин, А. Шень. – М. : 

МЦНМО, 2008. – 128 с. 

32. Гиндикин, С. Г. Алгебра логики в задачах / С. Г. Гиндикин. – М. : 

Наука, 1972. – 288 с. 

33. Тишин, В. В. Дискретная математика в примерах и задачах / 

В. В. Тишин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2016. – 336 с. 

34. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов / Р. Хаггарти. 

–  М. : Техносфера, 2004. – 320 с. 
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35. Сигорский, В. П. Математический аппарат инженера / В. П. Сигор-

ский. – 2-е изд., стереотип. – Киев : Техника, 1977. – 768 с. 

36. Вавилов, Е. Н. Синтез схем электронных цифровых машин / Е. Н. Ва-

вилов, Г. П. Портной. – М. : Советское  радио, 1963. – 440 с. 

37. Фомичев, В. М. Дискретная математика и криптология : курс лекций / 

В. М. Фомичев ; под ред. Н. Д. Подуфалова. – М. : ДИАЛОГ – МИФИ, 2003. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И  

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следу-

ющие формы самостоятельной работы: 

самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудито-

рии во время проведения практических занятий под контролем преподавателя; 

решение индивидуальных домашних заданий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

 

Типовым учебным планом по специальности 1-40 04 01 «Информатика и 

технологии программирования» в качестве формы текущей аттестации по 

учебной дисциплине «Математическая логика» рекомендуется экзамен.  

Оценка учебных достижений студента производится по десятибалльной 

шкале.  

Для промежуточного контроля по учебной дисциплине и диагностики 

компетенций студентов могут использоваться следующие формы: 

собеседования; 

контрольные опросы; 

контрольные работы; 

отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой; 

индивидуальные типовые задания; 

отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 

оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные рекомендуемые методы (технологии) обучения, отвечающие 

целям и задачам учебной дисциплины: 

лекционно-семинарская система; 

элементы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-

поисковый метод), реализуемые на лекционных и практических занятиях; 

элементы контролируемого обучения (контрольные опросы, контроли-

руемые домашние задания, контрольные работы), реализуемые на практиче-

ских (частично на лекционных) занятиях, а также в ходе самостоятельной рабо-

ты студентов; 



 11 

обучение, организованное на платформе Moodle. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Булевы функции и их свойства; 

2. Теорема о функциональной полноте; 

3. Минимизация булевых функций. Основные методы минимизации; 

4. Минимизация неполностью определенных булевых функций; 

5. Основные понятия и определения теории множеств. Алгебра множеств; 

6. Соответствия, отображения. Отношения; 

7. Множества конечные и бесконечные; 

8. Основные понятия и определения математической логики; 

9. Правила вывода в исчислении высказываний; 

10. Логика предикатов; 

11. Правила вывода в исчислении предикатов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ  

( необходимого оборудования, наглядных пособий и т. п.) 

 

1. Среда программирования языков высокого уровня; 

2.  Система компьютерной алгебры Maple. 

 


