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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель: Обеспечение предметно-методологической подготовки как составной части 

профессиональной подготовки учителя математики и информатики. 

Задачи: 

 формирование осознанных представлений о сущности и принципах построения 

логико-символического языка и его предметных интерпретаций; об общий прин-

ципах построения дедуктивных теорий; 

 уточнение понятия “логико-математическое доказательство” 

 раскрытие сущности аксиоматического метода в математике 

 выявление “логической составляющей” школьного курса математики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 вводный курс математики; 

 алгебра. 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

 числовые системы; 

 методика обучения математике; 

 педагогическая практика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОПК - 2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий)                                                                           

ѐ ПК-2. Способен осваивать и применять базовые научно-теоретические знания по 

предметам в профессиональной деятельности                                                                                    

 ПК-4. Способен использовать полученные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области общего образования 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК - 2.1. Готов участвовать 

в разработке программ учебных 

дисциплин, курсов, методиче-

ских материалов, оценочных 

средств основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм 

Знает: - технологию разработки плана учебного занятия 

и подбора учебных задач на материалах математической 

логики;                                                                                                              

-- общие принципы построения формального математи-

ческого языка и построения его интерпретаций;                                            

- приложения логики высказываний и предикатов; 

- современные результаты в области аксиоматического 

метода построения математики и приложений логики 

высказываний.  

Умеет: - строить формальный логический вывод из ак-

сиом; 

- определять в конкретной интерпретации истинность 

высказываний сложной логической структуры; 

- проводить равносильные преобразования логических 

формул; 

- анализировать математическую речь, выделять ошиб-

ки школьников при работе с высказываниями и преди-

ИПК - 2.1. Владеет содержани-

ем предметных областей в со-

ответствии с образовательными 

программами 

ИПК - 2.2. Анализирует базо-

вые научно-теоретические под-

ходы к сущности, закономерно-

стям, принципам и особенно-

стям изучаемых явлений и про-

цессов в предметных областях 



ИПК - 2.3. Использует систему 

базовых научно-теоретических 

знаний и практических умений 

в профессиональной деятельно-

сти 

 

катами; 

-  анализировать и синтезировать информацию. 

Владеет: - осознанными представлениями об аксиома-

тическом методе в математике и его разновидностях;  

- методами проверки требований к аксиоматике дедук-

тивных теорий (непротиворечивость, независимость, 

полнота); 

- основными средствами дедуктивного доказательства;       

- понятием модели формальной теории, приемами при-

менения моделей для характеризации аксиоматических 

теорий; 

- способами проверки правильности логических рассуж-

дений, формализации и анализа информации. 

 

ИПК - 4.3.Применяет методы 

научного (в том числе профес-

сиональной деятельности науч-

но-педагогического) исследова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Профиль (направленность) Курс 
Всего 

часов 

Количество часов по видам учебной работы 

Лек. Практ. Лаб. КСР 
Сам.  

работа  

Экза-

мен  

 

Математика и Информатика 3 108 4 4 0 2 89 9 

Итого 
108 4 4 0 2 89 9 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Раздел / Тема Содержание 

Количество часов 

Лекц. Практ. Лаб. 
Сам. 

работа 

Курс 3     

1. Введение. Элементы алгебры высказываний     

1.1 Введение. Элемен-

ты алгебры выска-

зываний. 

Предмет математической логики. 

Логика как наука о средствах и 

способах правильных рассужде-

ний. Исследование оснований 

математики. Аксиоматический 

метод. Логический вывод. Иссле-

дование проблем непротиворечи-

вости, независимости, полноты 

аксиоматических теорий. Прило-

жения математической логики. 

Роль математической логики в 

подготовке учителя математики. 

Высказывания, их истинностные 

значения. Числовые равенства и 

неравенства. Законы противоре-

2 0 0 10 



чия и исключенного третьего. 

Конъюнкция и дизъюнкция вы-

сказываний. Двойные и «нестро-

гие» неравенства. Импликация и 

отрицание высказываний. Фор-

мулы алгебры высказываний. 

Таблицы истинности. Тождест-

венно истинные, тождественно 

ложные, выполнимые формулы. 

Равносильность формул алгебры 

высказываний. Законы логики. 

Преобразования формул алгебры 

высказываний. Сущность тожде-

ственных преобразований в ма-

тематике. Конъюнктивная (КНФ) 

и дизъюнктивная (ДНФ) нор-

мальные формы формул. Распо-

знавание тождественной истин-

ности и тождественной ложности 

(выполнимости) формул с помо-

щью КНФ и ДНФ. 

2. Логика предикатов 

 2.1. Предикаты и кван-

торы 
Предикаты различной местности, 

их множества истинности. Урав-

нения и неравенства. Логические 

операции над предикатами. 

Множества истинности конъ-

юнкции, дизъюнкции, имплика-

ции, отрицания предикатов. Сис-

темы и совокупности уравнений 

и неравенств. 

Кванторы. Истинностные значе-

ния высказываний с кванторами. 

Доказательство и опровержение 

общих и частных утверждений. 

Изменение местности предиката 

при связывании переменных 

кванторами. Свободные и свя-

занные переменные. Коллизия 

переменных. 

2 0 0 10 

 2.2. Формальный язык 1 

порядка; Формулы 

логики предикатов 

Основные принципы построения 

языка математических теорий. 

Однозначность математического 

языка. Логический и предметный 

формальные языки            1 по-

рядка.  Сигнатура специальных 

символов. Формулы  данной сиг-

натуры. Индуктивные определе-

ния.  

Семантика специальных 

0 0 0 10 



символов данной сигнатуры. Ин-

терпретации. Истинностные зна-

чения формулы в различных ин-

терпретациях. Универсальность 

формального логико-

математического языка. 

Замкнутые и незамкнутые фор-

мулы (формулы со свободными 

переменными). Тождественная 

истинность и выполнимость в ин-

терпретации незамкнутых фор-

мул. Тождества в математике. 

Общезначимость и выполнимость 

формул. Замыкания незамкнутых 

формул. 

 2.3. Равносильность. 

Предваренная 

нормальная форма. 

Проблема разре-

шимости.  

Равносильность незамкнутых 

формул. Связь множеств истин-

ности равносильных формул. 

Равносильные уравнения и нера-

венства. Распространение зако-

нов алгебры высказываний на ло-

гику предикатов. Равносильность 

замкнутых формул. Основные 

равносильности логики предика-

тов. Приведение формулы к 

предваренной нормальной форме 

(ПНФ). 

Теоремы об общезначимости 

замкнутых формул, имеющих в 

ПНФ одноименные кванторы. 

Обзор проблемы разрешения в 

логики предикатов и ее методо-

логических аспектов. 

 

 

0 0 0 10 

3. Формальные аксиоматические теории     

3.1 Логическая струк-

тура математиче-

ского доказатель-

ства.                   

Дедуктивные 

средства доказа-

тельства. Фор-

мальный логиче-

ский вывод 

Логический анализ доказательст-

ва теорем школьного курса мате-

матики (на примерах). 

Дедуктивные средства доказа-

тельства. Логические и специаль-

ные аксиомы, их назначение, раз-

личие между ними. Запись акси-

ом в виде формул некоторого 

формального языка. Схемы логи-

ческих аксиом. 

Правила вывода как основа пра-

вильных рассуждений. Основные 

и производные правила вывода. 

0 0 0 10 



Неявное использование правил 

вывода в «обычных» логико-

математических рассуждениях. 

Логически полные и «обычные» 

логико-математические доказа-

тельства. 

Формальный вывод как уточне-

ние понятия логико-

математического доказательства. 

Определение вывода и выводи-

мости формулы из совокупности 

исходных формул. Доказательст-

во и доказуемость формулы. Вы-

водимость из гипотез. Свойства 

выводимости формул. 

 3.2. Аксиоматический 

метод построения 

дедуктивных тео-

рий. 

Дедуктивный характер математи-

ки. Аксиоматический метод по-

строения дедуктивных теорий. 

Содержательный и полуфор-

мальный виды аксиоматического 

метода, их проявление в различ-

ных разделах математики и в 

школьном курсе математики. 

Формальный аксиоматический 

метод. 

0 0 0 10 

 3.3. Элементарные тео-

рии 
Общенаучный смысл понятия 

«теория». Дедуктивная теория 

как совокупность доказанных ут-

верждений. Формальная теория 

как совокупность доказуемых 

формул. Элементарные теории 

некоторой сигнатуры. Логиче-

ские и математические элемен-

тарные теории. Замкнутость эле-

ментарной теории относительно 

вывода. Доказуемая формула как 

теорема элементарной теории. 

Теоремы и метатеоремы. 

0 0 0 6 

3.4. Исчисление вы-

сказываний 

Язык исчисления высказываний 

некоторой сигнатуры. Дедуктив-

ные средства исчисления выска-

зываний. Исчисление высказыва-

ний как элементарная теория. 

Теоремы исчисления высказыва-

ний. 

Теорема дедукции для исчисле-

ния высказываний, следствия из 

нее. Обратные предложения. До-

казательство математического 

предложения как вывод заключе-

0 0 0 4 



ния из условий.  

Эквивалентность формул исчис-

ления высказываний. Формаль-

ный вывод некоторых законов 

алгебры высказываний. 

3.5 Характеризация ак-

сиоматики: непро-

тиворечивость, не-

зависимость аксиом, 

полнота. 

Требования к аксиоматике дедук-

тивных теорий: непротиворечи-

вость, независимость, полнота в 

широком и узком смыслах; их 

методологическая сущность. Во-

просы непротиворечивости, неза-

висимости, полноты в исчисле-

ния высказываний. 

Приписывание истинностных 

значений формулам исчисления 

высказываний. Теорема об ис-

тинностных значениях формулы, 

выводимой из совокупности 

формул. Тождественная истин-

ность доказуемых формул исчис-

ления высказываний. Непротиво-

речивость аксиом исчисления 

высказываний (ИВ). 

Доказательство независимости 

некоторых схем аксиом ИВ. 

Полнота ИВ в широком смысле. 

Совпадение по объему понятий 

доказуемых и тождественно ис-

тинных формул исчисления вы-

сказываний. Совпадение по объ-

ему понятий эквивалентности 

формул исчисления высказыва-

ний и равносильности формул 

алгебры высказываний. Логика 

высказываний как единая логиче-

ская теория. Полнота аксиом ИВ 

в узком смысле. Анализ дедук-

тивных рассуждений средствами 

логики высказываний. 

0 0 0 6 

3.6 Расширения исчис-

ления высказыва-

ний: исчисление 

предикатов, исчис-

ление предикатов с 

равенством 

Задача расширения исчисления 

высказываний. Язык исчисления 

предикатов некоторой сигнатуры. 

Правила вывода: связывания 

кванторами, замена свободных 

переменных. Примеры построе-

ния выводов в исчислении пре-

дикатов. Правила обобщения, 

конкретизации, конкретного за-

ключения, их содержательный 

смысл; правила вывода в логико-

0 0 0 4 



математических рассуждениях. 

Исчисление предикатов данной 

сигнатуры как элементарная тео-

рия. Характеризация аксиом ис-

числения предикатов: непротиво-

речивость, независимость, полно-

та в широком смысле и неполно-

та в узком смысле  (обзор). 

Исчисление предикатов с равен-

ством. Содержательный смысл 

аксиом равенства.  Симметрич-

ность и транзитивность равенства 

как теоремы теории и как произ-

водные правила вывода. 

3.7 Математические 

элементарные тео-

рии и их модели. 

Математические элементарные 

теории – элементарные теории со 

специальными аксиомами. Фор-

мальная теория групп – язык и 

специальные аксиомы. Пример 

формальной теоремы теории 

групп. 

Модель элементарной теории. 

Применение моделей для доказа-

тельства непротиворечивости и 

независимости аксиом теории (на 

примере теории групп).                                  

Формальная арифметика нату-

ральных чисел. Язык, дедуктив-

ные средства. Схема аксиом ин-

дукции. Пример формальной тео-

ремы. Обзор результатов                

К. Геделя о неполноте формаль-

ной арифметики натуральных чи-

сел, их методологическое значе-

ние для оснований математики. 

Непротиворечивость формальной 

арифметики натуральных чисел 

(обзор). 

 

0 0 0 3 

3.8 Анализ дедуктив-

ных рассуждений 

средствами логики 

высказываний 

Утверждение о связи понятий до-

казуемости в исчислении выска-

зываний и тождественной истин-

ности в алгебре высказываний. 

Утверждение о связи понятий эк-

вивалентности в исчислении вы-

сказываний и равносильности в 

алгебре высказываний. 

Описание способа проверки ло-

гической  правильности дедук-

тивных рассуждений в общем ви-

0 0 0 4 



де и на примере. 

3.9 Другие приложе-

ния логики выска-

зываний 

Контактно-релейные схемы. Ре-

шение логических задач методом 

конкретизации, табличным спо-

собом, с помощью графов, теории 

множеств и диаграмм Эйлера-

Венна. 

0 2 0 6 

 Экзамен     9 

 Итого  4 2 0 102 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.  

 

           9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

9.1. Рекомендуемая литература: Приложение 2. 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru . 

9.3.  Перечень программного обеспечения: 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Пакет LibreOffice. 

3. Пакет OpenOffice.org. 

4. Операционная система семейства Windows. 

5. Операционная система Linux. 

6. Интернет браузер. 

7. Программа для просмотра электронных документов формата pdf, djvu. 

8. Медиа проигрыватель. 

9. Программа 7zip 

10. Пакет Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

11. Редактор изображений Gimp. 

9.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных               

систем: Приложение 3 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроекто-

ра и подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ:  
      При освоении дисциплины предполагается вовлечение студента в следующие виды 

учебной деятельности:  

1. На аудиторных занятиях:  

- прослушивание лекций;  

http://www.edu.ru/


- диалоговое взаимодействие по тематике дисциплины. 

2. При осуществлении самостоятельной работе:  

- подготовка к практическим занятиям по предлагаемой тематике;  

- выполнение контрольной работы,  

- подготовка к тестовому срезу знаний.  

3. При проведении консультаций:  

- подготовка отчетов о самостоятельной работе;  

- диалоговое взаимодействие с преподавателем по тематике дисциплины. 

 4. Текущий контроль:  

- презентация готовности по темам практических занятий;  

- участие в контрольном срезе на основе выполнения контрольной работы и выпол-

нения тестовых заданий.  

       Готовясь к лекционным и практическим занятиям по предмету, контрольным работам 

нужно ориентироваться на вопросы, приведенные в конце каждой главы     

Решая упражнения необходимо изучать образцы решенных задач, представленные в лек-

циях и учебном пособии. Также важно своевременное выполнение индивидуальных зада-

ний, домашних самостоятельных работ. Индивидуальные задания выполняются в отдель-

ной тетради. После проверки преподавателем необходимо исправить ошибки. Результаты 

исправления обсуждаются с преподавателем во время консультации. Для успешного про-

хождения курса нужно изучить лекции, выставленные в расширенном курсе математиче-

ской логики в системе «Moodle», выполнить тесты в той же системе. 

Методические рекомендации для студентов, осваивающих дисциплину по индивидуально-

му учебному плану 

        Студенты, переведенные на индивидуальный учебный план, до начала занятий по 

дисциплине должны обратиться к преподавателю и получить пакет заданий по дисципли-

не для самостоятельного овладения материалом, а также определить с преподавателем 

точки рубежного контроля и способы дистанционного взаимодействия. 

Методические рекомендации для обучающихся (с ОВЗ) 

 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. Построение образовательного процесса ориентировано на учет индивиду-

альных возрастных, психофизических особенностей обучающихся, в частности предпола-

гается возможность разработки индивидуальных учебных планов. Реализация индивиду-

альных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (родителя, взявшего на себя 

тьюторские функции в процессе обучения, волонтера). Обучающиеся с ОВЗ, как и все ос-

тальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установлен-

ные сроки с учетом индивидуальных особенностей и специальных образовательных по-

требностей конкретного обучающегося.  При составлении индивидуального графика обу-

чения для лиц с ОВЗ возможны различные варианты проведения занятий: проведение ин-

дивидуальных или групповых занятий с целью устранения сложностей в усвоении лекци-

онного материала, подготовке к семинарским занятиям, выполнению заданий по само-

стоятельной работе. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами за-

дания, так и формы их выполнения. Выполнение под руководством преподавателя инди-

видуального проектного задания, позволяющего сочетать теоретические знания и практи-

ческие навыки; применение мультимедийных технологий в процессе ознакомительных 

лекций и семинарских занятий, что позволяет экономить время, затрачиваемое на изложе-

ние необходимого материала и увеличить его объем.  

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации преподаватели, в соответствии с потребностями студента, отмеченными в ан-



кете, и рекомендациями специалистов дефектологического профиля, разрабатывает фон-

ды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образователь-

ной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, за-

явленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для сту-

дентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Лицам с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное время для подготовки к ответу 

на экзамене, выполнения задания для самостоятельной работы.  

При необходимости студент с ограниченными возможностями здоровья подает 

письменное заявление о создании для него специальных условий в Учебно-методическое 

управление Университета с приложением копий документов, подтверждающих статус ин-

валида или лица с ОВЗ.  
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