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Учебное посооиі uo курсу "йатематические методы в • ш 

научно-техииче ской инфс]імадии" представляет <обой изложен» 

нов математики ь применении в задачам теории чаучно-техниче и » 

и {формации.

Пособие состоит из двух частей. Автором первой часта яв

ляется каод.фмлод.наук Е.В.Пьдучева, второй - хайд, техн .наук 

В. Ь. Борщев.

Ь часта I содержатся сведения об общи* понятиях семвот» 

ки. Вводятся основные понятия "еории множества. Большое внима

ние уделяется понятию отношения. Рассматриваются операции над 

о ’ноиениямй и свойств-’ отношений. Описываются многоместны- от

ношения V их применение в фактографическим информационным юис- 

новым системам. Излагаются применения теории отношений к описа

нию синтаксической структуры предложения в математической jk.it- 

вистике.

Пособие предназначен' др я слушателей системы повышения 

квалификации информации иных работников.

(£, HB^Tpjgrn повышения квалификации информационных работни

ке ли 20 лет назад математику преподавали в основном буду

щем игженерым и физика» Іне считая, конечно будущих математи- 

K' bî, то теперь ее изучат лингвисты и психолоіт историю и 

< циолпіе, оволоти и экономисты.Преподают математику и в ИПКИРе 

"Математические методы в теории научно-технической ивформа- 

ши" входит в программу почти всех специальностей института. За- 
чнь же ьужна математика информационным работникам?

Язык математики позволяет четко и ясно говорить об основ 

ад.} проблемах информатики Без математики трудно поня^’Ь, как 

работают информационные системы - как документальные, так и 

фцктодрофьческие. Математика помогает увидеть какие структуръ 

.ежат в онове классификаций, каким закономерностям подчиняются 

информационные потоки, как устроеі язык - основной носитель ин

фу рмации.

В программу курса входят далеко не все разделы математи

ки , жпользуемые р информатике Данное пособие, в свою счередь, 

ч'- схватывает всей программы. Таким разделам программ кат 

лакенты теории вероятностей, теория графов, теория алгоритмов 

предполагается посвятить следующие выпуски. Части I и П пособия 

включают следующие, тесно связанные друг с другом раздать: эле

мент теории множеств, теории отношений и матеметачѳской логи- 

п Креме того в пособие включены раздели, которые формально 

те г ходят в програту. Это прежде всего раздел об основных но-
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!• .<;о5иѵ ->< обый раздел, который выполняет роль ввил -яя. і > 

ль "Некстоіие понятия математической лиегвистичи' и Релагион- 

ear модель оавков дмньыг' .тоже не входяіди ₽ і'.іс’ралі ь- <<- 

чянь ь качестве подробных примеров того, как аппарат, введенный 

ь основных разделах, 'работает г информагике. К>юме того, зтв 

разсели могут быть полезна сами пс себе: лм’ввстичес ос » •- 

ечение играет все большую рель г.рв создании автометгяиоовенчьэ 

информационных систем; банки данньх - вго теже бурно разниваэ- 

иаясн область, оанк данных является основой всякой ' »временной 

фаеготрафвче ьай информационной системе.

Основу данного пособия составил курс лекций, ротный авто- 

ь в течение ряда леі читали в ІіЗШРе. Этот курс читали таиже 

ЬЛ.Ші <-11дер, M.N.. Ровоселов и другие преп сдавал елл. Кооде авт«» 

■* F) чели читать курс в институ,т’е , прогр.змьа в содержацве егс 

к. ь основном сложились Первое пособие п<> ат эму «yj^y ннсѵ- 
’tw Ю. A. трейдеру.** іио, эднаьс, не охватывало не коте ртх час

ть роггнммх - ’леме^ін теорю мі ожеств и (основные d »яятчя ма

тематической логики. Эти общевзвестнье іэаЕдель, впрочем, соде 

жатся почти в каждой книге по началам математики. Поэтом.^ дня 

ное пособие ни в коей мере не претендует на оритиналъностт

Основная задача, котируй решали авторы настоящего по<с'и» 

- по возможности кратко и популярно наложить соответстеутаиис 

донятня. При »том авторы старались иапольэовять существуют- 
материалы, заимствуя из нгх, в частности, структуру изложения, 

форму- определений, примеры. Укажем основное источники, к< т-рые

Шрейдер І .А. Оемв ( тические основы кчфермиттки. Лекции.
2-е изд. - к,- ИНКИР, 1975. - 80 о.
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Г л а в a I. ОСНОВНЫЕ ID-ЯТИГ СЕШОТИЮ'

§ I. Знак и знаь твая ситуапия

Зі-ак - этс неопределяемое исходное понятие семиотику - 

науки о знаковых системах'; знак - это объект или событи» . кото

рый способен что-то обозначать ,тс есть указывать на 

некоторый другой объект, и (или) что-то означать, ' > 

есть иметь некоторый смысл Таким образом, знак - это объел, 

который несет для его использова телей какую-то ин^сршадих. ідсо- 

нее всего продемонстрирован. содержание понятая з-ака на і.ыме 

pax.
Слово ’Луна" обозначает конкретный физический объект и 

алеет смысл 'естественный спутник Землиі Знак JF обозначает 

число 3,14... в имеет смысл ‘стнлкние длины окружности к ее 

диаметру’ . Зеленый сигнал светофора означает. Движение раз ре 

шеко^ Имя ’Длексакді Сергеевич Пушкин" обозначает определенно

го человека, то есть делает возможным упоминание об этом чело

века и сообщает определенную информацию с нем, в част

ности, сообщает, как зовут этого человека и как звали 

его отца Сочетание "чемпион мира по шахматам" обоэ - 
ньчает(пс положению на Ï979 г.) Анатолия Карпова и эднодреьен 

во имеет определенный смысл. Сочетание "автор«*Вэверлея»" обоз

начает Вальтера Скотте и какое-то время было его псевдонимом. 

Заглавие статьи, пьеса, музыкального іроизведения является зна

ком этого произведения Ейблиотечкы; шифр книги является знаком 
- 6 -



г той ни л» о однозначно указывает на книгу а несен’ ощеделы 

гую, >отя и специфическую информацию о ней.

Приведем примеры не-знакоь. Зе> к иф] не является сам по се

кс знаком поскольку он ничего не означает (хота звук [и 1 мож- 

н< рассматривать как знак - это отдельное слово русского языка), 

le каждый осъчет сопоставленный каким-то обрезом другому объек

ту, является его знаком. Например, у человека обычно есть пас

порт, н( паспорт не является знаком человека, так каь паспорт не 

используе"'ся в ситуации когда надо всего лишь упомянуть о Бело

ве ке Т< же сам- ѳ касается других документов - квитанций или 

гардрооныь номерков. 37 келеек не являются знаком бутылки 

ива, хотя в находятся с вей в определенных соотнесения?.Рефе

рат статьи в нормальном случае не является знаком этой статьи 

петому ”то когда говорят о какой-то ста’тье, обычно пользуются 

ее названием или какой-то описательной характеристикой, но не 

реферетпм (котя реферат сам пс себе является знаком, как в лю

бой языковый текст: он описывает некоторую внѳязыкоьую ситуаціи, 

в несет определенный смысл).

С поняти» знака чѳпосредственнс связаны поняти» денотата 

и концепта знака. Объект, обозначаемый данным знакам, называет

ся его денотатом. Денотат знака вовсе не обязательно является 

конкретным физическим объектом, имеющим определенные координа

ты в пространстве и времени. Например, денотат числа - 

весьма абстрактная сущность, да и денотат числа 2 - тоже .

Как правило, объект сам по сеэе не предопределяет одзаз- 

Ч8ЧВ1 знака, которым он может быть обозначен; иначе говоря,од- 

чому объекту может соответствовать много разных знаков. Примеэы 

оазных знаков одного объекта:

(I) Пупкин; автор "Евгения Спешна"; первый муи Натальи 

Николаевны Гончаровой,

1-4 - 7 -



(z J Héjiau Инаинь; . там*« e ” й > • , '■«. j.--- i U'P 

j ііиярв '.ça /, P&a,MeeiGH pt ч ахет i знаіа? ■• • » аде•-~> т 

никоторой юнс р₽іной сигуягув) j

(3) Точка пересечения явке терпя двуі і’вдиан тпеутольнвка; 

Ч'Чь перниеченря другой пары м план тог же треугодтнми . 

Kt іервсе»еніи всех трех хели< ? этого треугг тыка;

14) един и "от же объеіг обозначают выреодниг: ; - ; z , 
?. 3 + 1 и ÎU - 6.

Каждый р зрый знав дани о? о предмета ббыч не і'ригч -. 

нне» ее тот же предмет, s од и ов[ именно ізыквгяет какой-ю » 

аспект предмета, ввделяе т в нем некой то ивой признак алі гь >1 

в' Поэт .му говор !• что с каждым знаком связан определен» <» по 

дт" иначе говоря - смысл знака. Концегт згака это -п< '

иэ’; а.* .ется, югда мы по той /ли иной іричиве заменяем т и ной 

зг*» Ц’ецме^а къ как й-то иной, нс возможно более бііизк'й *ь 

j\ Ь частности, концепт знакх - -’То тс, чт. можно пѳрвкх^'Ч 

одноі с языка на дрѵоЁ • это то обшее, чтг е< ті я । эзных 

дли звата. По а оег ^ни» немецкодс филосефь Г.Фрвге, юниеіл 

знака - это лоиоб. которым знак указывает на свой давкх'.

Сгзошегля между знака/, arc гонцѳгтой и денстатох ны /t-r 

так называемый семиотический тх.ѵт’од^ник. или тте/голънЕк >,)№> 

(іимеі и карсте который доказал лстиаь:кѵк необхедлмост , с п - 

нятиь концепта знака): Z" X
(КОНЦЕІГП

Знак выражает свой концепт и обозначает 'идя назеваи, у к я. 

зыварт,именует) свой двН' таі .іро концерт юнорят, что <з сц|»~ 
- 8 -



и ч да » > іео . I в’ 'Тв‘ ьле, it в.» да« іи. <яі.з» н. рь< 

ло.^.аі.е.ѵі .ели < .аче.-Исд а нада.

И '_ЬаГТ UL- СТЫС -Л Ч. «H TapHBF ) Е «JJ «АНЬ д СС^'Ы лаН- 

, „ ., Ч- ■» ize аил :- I’ TAe , 40 СЛи ® ЫЙ.

гь ■ tf ко; э"ѵ д-'я олч* > oöjfK'" ® постоянное и едино-) 

ч , » зчрн '- ъ ул ' грузах ~ в* емен лая фучиілг Крас ая

г , -с . t’ïvt знак.«і опасног*і h дороге. ■ цеІ быті 

„,И ггі< .цдѵ'ой г испод зовапа пре проявлении фотографѣ, п 

_ . ,. » t 1 -часівь r-нада Когда ^-a? реально ьстугасг во 

. . yj, « де^твье с свои« денотатом і ѵочцеі Тим, во&нікест снако- 

”'J ■■! ’Д ЕДИН«
та j * Цут с )С«ч ыи знак-!« и, то е тг ьасксм1, имеющлли

и - д >« А- 'пт, цосіэтосно часто ч<-"^ечагіся вырожве H/t ьчр 

ЛИ, И "че говоря. вОЗКОДРм зчиьоьые СИТУНЖЕ. В И ГООИ ОДгіЬ 

г ^еигоі и etьѵ. ічгіѳсиоГО треуі’ильвкьс отсутствует юл о і».к 

h но!» *9 ' инь іатіл сктуачлй

.’на э . ь- с мекп.ие пет итата

■ Aj

2риьсрами таких эеаков ял.а тся ЧІ.-іаУ , "Криво 

t г” . F' обпр все илеза сказочных и «т.'іолтт^ес.ких существ, 

л-роав лвтератуонах гроизведеікіі); выражения ".шчеііс.ий король 

дал . ’'наибольшее Несильное число", целые корни уравне- 

» *л»н X - I, "небесное тело, наиболее удаленн«?е от Земля".

.«алетим.что в ли, гвислике, начиная с основатетг с^укту- 
P'-.'p-At і.де Сосен оа, принято ечитаті а аком цвусторонню»- 
сыницу, socroflwyi' из <ч> ‘х твеньо знакг і его клше.га; тс 
г '■■! ич кичоЙ зьак - это гара < знак, <ѵнцеіл> ' в -ерміп-ах 

сюре это пара озь ,-чадцее оз не чьем ое >



.тен »н'іиу" .₽*vr ѵ». ч ищжвдиг нучнніі -nt-t ч дл

ТеТЬ"ОГО ПЫ.ѲЖ> МН »'СТВѲЕЗЭ” UK JU >)-аі ИЧ» Я>- І X I ) -> 

ч^сьчых суіяести’тельш.л ча еие, -анис “ р°зл внчве. і'н»"ъж,.< 

,.e»f, с и'изалге, уэыв.. ше - слева j.bmI, ныьоз. l яі • ij » 

вооѵргнима>'~пя кат имеициг нулевой cyùxJïiKf суцеотвитн іы-а < 

реф> энгвіон » цнале нулево} реферат, тс е ".в „ефераі - г" 

ьаюцийся библия паническим описанием, юлст быть « °г.риня і о 

не вей знак смысл кчторокс - ^аьтья лессодерхатс.лі.не н ■ } 

знак возможен только в составе знаковой системы (сл.$ S>

§ 2. Синонимия, омориі ия ѵ евтонюия знаков

Соответствие межггѵ знака®, конце іами и лентіе іні«» j.■>. 

et не всегда яв.ъелхя взанмьооднозначнаѵ. Нос кольну, го мь . н 

Г.фре.^е знак обозначав। денотат через посредство своел ко-- 

лепта, мі гудем ні же изображен треугольник Ф еіч- "вытянутш 

е Utni 1 ö, К, Д - эіо соответственно знак конце и?, денотн'"’

ZD 
X

Іри о'су тс тки, взаимнооднозчал. Гч состеететвия с.еѵ

■■эм, гондептсм и денотатом могут возчикаи (.лед^кме соот1 х- 
чин.

I. "'.«ъ он алия знакоь
Знав; 3j и ^2- а' ыввгтсн ,инияимич сы то. ноли ■ ни ы ь- 

жалг один и тот же н оииі г.



»' )* " • Ч11НР V s’ . л > w r <» н-j^ '•

• ” іквиьа) th т» *' яг эю — ; чьи» * »

ігнниГ jH;к * ина иминчь в алее« рг- Знак ’ ьнсяь.е<'"TF <> веек ’ ю’й х 

“I ■ - ’ < иионимичнт знаку "мновь< тво » эх чисел, kttojHc делятся 

С. Зиг<»ними®ян зна и "мой дядя по отцу" и "брат моею отца"

I. Де(Г"’аіУвгое тождество знаков

Suaire j и 3^, каждый со своею кошіептоь, называются 

1 татазнс тождественным? ѳелю он? обозначают один г тот ле де-
Ні ТЭТ1

®. \ / Л

\ X > х 
''•f I yr

Л' й.Черчу, такие злаки рсзличаи тся "способом, которым они 
^называют Нс оной денотат" Нанрим»-);, знаки -{ь.І,2,з] и 

у [ ’ - натуральное число ? т < 4 j денотативно тождествен) ы. 

гач,виг тождественны знаки "4.С.Гошкин" и "авфор Евгения 
п- ?нн>'\ х| ЧЕЛ9ЫЖ (s)j и X I ВЕСЛдЮЯ ДВПСЛЭЬ 

» Мосжвя’ ? "Столица СССР", ’женя царя Федоре" е "ce, тра 

' '* 'цдучива", "9" и "число планет солнѳчн< й сцетеѵн"

Денотативное тождество знаков следует отличать от сянони- 

лии «разы ’Лектор стоит спиней аудитории’ и "Лектор стоит ли- 

I»« к доске" магу быть денстативнс тождественны, то есть обоэ- 

ч-чЕТь одну и ТУ ситуацию; чс они ге синонимичны. Выражения 

_ _ - и b обозначают ццж и то же число но не являю
2 

4 и іониками.

3. Омонимия знска

;,дак называется алонимючным (или nногазнамьм}, если он 
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может въ режа пь ' ѵіѳе чн» один к нцег.т;

Например, ! - это восклицательный знав и знав феьто, в .■ 

Знак Москва' обозначает (в Москве) кинотеатр, реете] аь. 

духи, гостиницу и т.д. Слове "соль" - название пииевок прогу 

та и ноты. Слово "симиѳтшчвий" обозначает свойство (вагрммер. 

фигура мотет быть симметричной) и отношение Снацримѳр, точка 

может быть симметрична другой точке относительно некоторой *). 

Омонимичны такие слова, как установка, организация, сопротивле

ние, разряд простой.

4. Денотативная неоднозначность знака

Знак 3 называется денотативно неоднозначным, если ов, при 

одном и том же концепте, мотет обозначать различные де нс тате-

Денотативная неоднозначность свойственна всем та» называемым 

указательным знакам - я, ты, здесь, сейчас, этот стол и т.д., 

- в концепт которых входит отсылка к речевой ситуации или к ее 

участникам. Например, знак я обозначает в разных случаях раз

ных людей, имея при этом один и тот же смысл: g - 'тот человек 

который произносит в данный момент слово я . Соответственно, 

денотативно неоднозначными будут все сложные знаки, включающіе 

указательный знак в свой состав, например, мой сосед оправь, 

- 14 -

■ ел',, д >м {«Uli >й (= м< Р доц родной ).

Денотативную неоднозначность знаков ье следует смешивать 

we чимией.

5. Автонимное употребление знака

■ <нйии мечут иметь помимо обычного употребления автонимное, 

къ к 3 у отреблен авт они лно, если денотатом знака 3 в дынной зна

ковой ситуация является сен знак 3.

iai.jÄMep, во фразе "Хлеб - существительное мужского рода' 

-лове хлеб обозначает не пищевой продукт, а само слово хлеб .В 

Формальных языках автонимное употребление обычно избегается, и 

»ел надо указать, что денотатом слова является оно само, тс 

• лево выделяется курсивом или ставится в кавычки,

Автоья»-но употребленными могут быть целые предложения,ср.: 

" я ira вгедает в Каспийское море - это приме]: трежальной исти

ны' . "2» 2 = 5 - ложное высказывание".

Когда знак обозначает сам своя, его нельзя заменить на си- 

імм без изменения смысле тексте или предложения Например, 
предложение " й* похож не ф " истинно; а предложение " А по

ходе не ф " ложно, хотя знаки £ и Л синонимичны. Лрвдложе- 

"Оку чист - слово иностранного происхождения' истинно, а пред- 

r.од ение "Гьазник - слово иностранного происхождения" ложно.

Треугольник Фреге в случае автонимного употребления знака

I »інимаеі вид:
СТф 

(Ь 

Здесь концепт перестает быть посредником при отнесении 

нада к денотату.

- 15



В'.гакоаан си с сма - зті я »e<--:< зіі - сь хді л«г- г. 

деланны»- регулярны соо'ЖОш ния ■■•чад) яв ками цадахшие рн 

лирные >w соотношения ыежду их конаептаи® (соот'м тс твеь.« 

ч.тртами). Bai uÀ't«a.io, j ищи пользуются н- лг>.ли’'оьннн нт ( 

• ими s хменнс заксными системам»

'дин из основателей семи»* *, Ч, Лоррис, вида ли; в знш 

rot системе » аспекте - зт сянтакімке сяманипга и ирвіѵ ІИ 

іа. ілжіэй и? Р'Ш> аспекту изучается соответствует ]аг-очп(.« 

геми. tout. (рис 1).

I. Задачей син” аі тип, является изучение внугое. рѳ < < ■, 

тиа знаковой системы - правилі.остроѳчия сложных зяаи в и, 

і р, сты> для языковых знаковых си сем гаисималь ныч -ті, г it

дальне сложным) зилом ріыюе считалось п іедв'же:-» ычете- 

ій« ырв,йЛ(Аѳнлй уже не расоматі'ивелос 1 каі единый знбі сд,аі ■• 

сейма в лингвистику входи1 тео)с> свя&ноп текста,кот« - й 

максимальным знакам является тексі.

Если оассматрива"! ес тег "'венный мѵ каг знаі .х' ,,, ч

то лтя нее скнтектика - г іо синтаксис. Задача синія л< чн с< ■> 

г»з р тем чтооы определить понятие гравьлььо построит нс * 

: еже гия. Этг определение можно дать с по^ошьг rioj .тждакіпѳй з р «■ 

матики <см. главу ІУ).

В искусственных языках, например, в логике, сьнтак^икв 

определяет, что такое правильно ос трое иная форм/ла Вратить, 

посте пенное вы ре же ни е - «то значит ’Т'У"енпиальн< осмыиленнс <

П. задача семандка - изучение соотношения, с одной ст< 

оны, между янакамі' и их денотатам ? и другой - межд ѵ ааі .■ 

и иг концептамі (смыслами). До гослецнеіс віемени логическая 

се антика занималась нэеимѵшс. "венно цс даілами _-іс рода



( * к V' ♦ ’ - I а с H I M .-»• •"«- ₽ H< >>•

т ik - ' -► . I - , i- <ajjr, j . пя > <мв зак 'HJ> ig ki тори b-

«■ ’•'* •’ 1' л» ны> знавoi, Tt есть сгчсл. слов и кокстѵуки fl .’кла- 

нчванк» змысл цьл'И’о то есть смысл предложения или текст;

Ht“ ѵя’ііі н время логическое в лингви отеческое понимание семан

тики u.LiiF^mtk и сслижаются одно с другим. При описании смысла

-'■tu т .и.:гите исходным является понятие синонимии знаков и^зн 'А 

< ”* -и» .ж-о. ц - оі миним' тъг»? знаков до регнх текстев. ‘ямс

по' к- " -масла о: редьляется как инвариапт синонимических преоб-
■і.- jPek k A

Лс. I

□ ЛрагматиіА изучает знаки с точю э;«ния их от ошѳкиг 

рани'/елк и адресату соо'жчиб. Слова лицо и рожа зоотвегст- 

” ио иму и тоау же классу объектов, ю тз.шчаются с по^гма 

ые и f течкк нрѳіия - второе отраэь л ''трида.ельчое отношение
- Г -



говорящего к упоминаемом? іре омету; аналогичное различие меаду 

словами дшионаж и разведка.

Другой прагматический аспект знака - степень его информа

тивности для адресата. Смысл текста не зависит от адресата; 

он существует объектива . Между гем информативность текста не 

является его объективной характеристикой- информативность текс, 

та для данною адресата записи1’ от количества знаний, которыми 

он уже располагает. Информативность текста может быть равна 

нули в любом из следующих случаев: Î) если текст известен ад

ресату; 2) если текст непонятен адресату, поскольку тот не 

имеет необходимых знаний; 3) если текст бессмыслен для данною 

адресата, поскольку входит в противоречие с его знаниями.
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Г л а в а П. ЭЯЭДЕНИ ТЕОНШ МНОЖЕСТВ

§ ]. Основные понятия теории множеств

Множество - это исходное и,тем самым,неопределяемое понятие 

теории множеств. Его смысл можно пояснитъ так. множество - это 

обрелие предметов, которые мыслятся как единое целое, как эд ин 

щидает. Многие объекты, с ксюрымв мы имеем дело, являются мно

жен інами. Так, можно говорить о множестве іланет Солнечной систе

мы множестве студентов, отучающихся в данный момент в данном ин- 

те туте; множестве людей в данной комнате; множестве всех целых 

чисел, множестве всех точек отрезка и т.д.

Само слово "множество" означает примерно то же, что "соно- 

. уьиость". В языке есть много других ело®, близких но смыслу к 

слі>ВУ множестве: "собрание”, "класс", "системе", "семейство", 

комплекс", ансамбль", "коллекция", "группе". Имеются также спе

ши чье названия для множеств различной конкретно® природы; "сте

ло' »животных}, "отара" (овец) "стая" (птиц), "букет" (цветов), 

■‘массив" (документов).

Объект, входящий в некоторое множество, называется алемев- 

том этого множества.
Обозначение. xcÆ читается: X - а лемерт мно

жества А, ил? У уходит в А, или X принадлежит А. Знак С 

обозначает, таким образом, отношение принадлежности элемента мно

жеству. Выражение х А читается: х не іі}янадлежит А.

2-2 - 19 -



Г.,р. К. ѲДЬЯШІЯАМЫе » ЬНВ

1. Г еооваю г > реДізленнос те составе. b иь а о . ■ -

I множества? тгиькс в тех случаях когда іл каждый ы.•ам»> 1 >ж-

но о определены рты < казьті .принадлежит иь мнижківу или Ht-г. 

?&к нельзя говорить, бея дальнейших уточнений, о множестве в< 

лов ру - etc языка, поскольку не ясн принаплеж > - " » ' 

дае^ву, скажем тети? злеменпы іет с *кэй. гирла. АЛГий.

TgI мисс медиа намакаронищея. дведдп. и п? те тьс^чндк и т д

2. Т]іебо» ние различимости ’лемеюов. Пре калл, лев осъек 

те нал? знать, являются ли они одоим и тем же одемньтом множе, :>• 

tv= или разными. Так г предыдущем гримере множества в<х}х л л 

’УССКОГО ЯЗЫКЯ надо уточнить, ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕ, Скажем, СТСЛ И I -JL. 

«і)г>й t той » единицей нашего < ловарч или двум? { нммс. ... 

тогичн ; завязать - завязыьать трзить строите .ь ѵ і.д. 9 іио« 

говорить о множестве всех слов фрезъ ïjyxcF глух и „ Евад at суг 

і.ѵдьг глухого надо удочка ть: і < читееч ли мь одо й и тел *е 

слогом pt’ о е словоформъ и ' :чигае; ли »4 одним ь "ч ж< >- 

вон нрилядательное глухо? и глухой • суще пвитолол >е. Ьде іі"и 

мер. Лільг-а го* рить о множестве всех бугш слева ио,око, не г ' 

нив, что имени > имеется в веду С одной стороны, мож\о іос т л 

текое гл:гожеетво ь сотого« оулет четыре теме’та; с д^ухй 

н слове молоко, как известит, шесть букв тек что можно пост] 

ипь и такое множестве, ь коте ре« будет тесте элементов (в чь ’~ 

ней в, три э с первое о второ« р третье).

Сі ециально отметим, что дтя мужества гесутцествсь пс е то 

е^о эптментоь. Гіоетму наприь слове не является множество« 

буке: вол и лов - разные слова, хотя оукнь в них тдот и те »е; 

трэда ’жени( не яв^шется мнэже.тво« слоь У по іа б^л; соогут 

предложен: е, а Собака пипа быт.а у нет.
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< • a J - 41' ) W » e

■' " V’- . ) ьаь >1 «а.»Ж00іье чд j ре<п ч м жі

теп арумъ г цосоСааи

»особ задах ия множества - i еуе-.ь леа ем эдеме е.'оь

I' А о в в а ч е ( I е. А ut , а 'j чупаеі

- множестве А постам из элементов ,СЧ . u«

Ннориъе. А = , 2, 3 ?, о т зто множеств м^лпу)
.'■4₽Г)Н. 1)(> асЛЬКу Г ОР-НІ ОК ЭЛѲМѲНТОВ Ь ^рКвСТВѲК . |І, , J, 4, =

' <■ 3 2, 1*1 X £І. 5, 2, 4 ?i и т.п.

Другой праеер. А - р.ванов, Петров, Сидоров^ . Это мо- 

*■'•" оь/т. наприме,, множѳсгьо всех отличников 1-Гс ’А” ѵль -а 

«кодь к 333 г. Мех чвь Перечисление^ может Сыіч задано, окажѳв .

трп в, н) городов Украинской ОСР; множестве всех гласных 

>> в pj екого азы? 4«тожество всех пеокриптоі ов в внроомецвон 

■с-подасков ч язкке ѵИЛЯ) некоторой поисковой ежлемн

Ьс все: стих примере» ifErypepjiYT конечные множества. Л»с- 

’■ приход»тса, ншако, иметь тало < оѳеконечныли множилваме 

мн же. тво всех и одой тельных чисел; мг одество веет точеі отрез- 

л> ли жестео всех паош.л юграммов и т.ц Бесконечные множь 

в тѳегвеняо не могут быть заданы перечислением элементов.

”< < <)■ оо задан» > мнакесть харадтепистичо^ким удой 

j тс есть указанием, свойства, которым вое элемента данвэ- 

го множества облагают, е все остальные объекта нет.

Херіктепистеческое свойство всех подамгельню чисел оос- 

и в том. что он» больше нуля; характеристическое свойстве 

всех четных чисел - в qàM. что он» дедуся на 2 и т.д.
Обозначение. А = |х| fir.j читается;

_ ix м- жество всех тех і тальке тех элементов X которые oö~ 

чех», ха актер» < тичестом свойством 1

гак, множество Л', все) пмокительпЫХ чисел может _>ыть 

2-3 -21-



зада® след; длим образ о :
X, - I X I Л > С j

.Множество всех четных чисел задается таз:

/4 — }х I X делится на 2 j .

Разумеется, и конечна множество можно, и иногда удобнее, 

задавать характеристическим свойством а не перечислением. На
пример, |і, 2, 3, 4 Е j’ = j x I X целое и 0 < л <6* j .

Два множества называются равными (или совпадающимиесль 

они состоят из одних V тех же элементов. Бывает так что га?ны- 

характеристические свойства задают равные множества (тс есть од

но и то же множество)

Примеры равных множеств.
I) А = | X I X лежит на бис сею рисе угла j ; В = | | > 

равноудален от сторон угла | ; А =Е.

2) А = Jx * X - че "врѳху ’ельник. и у X вое углы прямые} ; 

Р = ■< Зг I 2 - чета]х>хуголь)1ик, йух три угла прите j , А - н.
3) А =[ 1,2,3,4.б} ; В » у 5,4,3,2,1 j-; А = В.

Вхдь л ноже с тв

В теории множеств рассматриваются такие вида множеств ко

торые определяются не конкретной природой элементен, а некоторн 

мв общими ю свойствами. Различаются следующие вида множеств.

I) Конечное множество.

2) Бесконечное множество

3) Цустое множество. Это множество, не содержащее ни яс

ного элемента. Необходимость в рассмотрении пустого множества воз

никает, например, в связи с тем, что можно сформулировать такое 

характеристическое свойство, который не обладает ни един обьек’ 

например:

- 22 -



- ииАг-<тв< г ex 4fcTbj<e\j юльнвгоъ, і FiiTOpbJ три угла пр» 
мне а четверти® - остри®,

мгожегтрс значимых слов русского языка, ни содержащих 

гласной;
- j X I ) - целое число, и 0 < л < I j .

Неооходимость в дустом множестве возникает также пре опре

деления операций над множествами, см. § 2.

Обозначение для пустаго множества - ,

4) Единичное множество ото множество, состоящее из одно

го элемента. Единичное множество следует отличать от элементе 

множества Например, библиотека, состоящая из одной кнѵти. - 

это иной объект, чем одноименная книга в составе библиотеки. 

Другие примеры единичных множеств: багаж пассажира (в общем 

случае - ьножес’во вещей,, состоящий из одного чемодана, сло

варе (в оощеи случае - множа ты слов) попугая, состоящий из 

одного слова и т.д. Іслезно обратить внимание на следулцее газ- 

тичие. Пусть имѳгтся кгпги К- и Ю?; тогда “ »то
оиолиотекь, состоящая из двух книг, а /W -Ы- это мно

жество (ио ли отек.

5) Универсалыое множество. Это множество веет объектов, 

ю>тс)не в данный момент входят ь рассмотрение. В разннх сятуа- 

даях универсальные множества будут разные. Например, в арифме

тике универсальное множество - это множество всех чисел, в гео

метрии - множество всех точек и т.д.

Обозначение для универсальнаго множества -U.

Подмножества

Определение. Множество / называется подмножест

вом множества В, если всякий элемент А является одновременно 

элементом В.

Обозначение. А£В читается: множество А яв

ляется шдмяожестьом множества В; или иначе : множество А нестпо- 
2-4 - 23 -



2' Аключавс т , од hi н. г J ~остпоі >■ -o-uio’vv 

* Ae.ioUH- « ira і'аЫ- "л" -tt е» I А S 1 .

ІИ-tpPb 1 / Пѵ Tl - I" »tf ТВО В< t < ЪЯшЛХ .-ЫН 'M -и 
* '»° гьс все> в них дегеі '"оу^а ç

Jl Пг, .. л множе тво всех хищніь.оь I, - унов^ гее ь с} 

позвоночных. № можествг всех млокап arur-x; -егда х -- і ■- л 

>; Чуете и - мспмесіь зсех кьедра."оь, in- - тожеств , о 

/н’Тѵг ников, il/ мнодестві всех ^раллелограммс* ' 

*■'■ тв< всех ifcnjot л? голииков. Г к де- В - 11? ЧА С_ Ч.

.-мрл’б с> £ іаком - употреолтот знак ? исі А і 

чв . чтся: А нестрог с ек уч еі Ь йстрствеі не , есч /. т

I 3 А.

Каь легко воетъ, для любого множестве А ,мееі место

А - А. Еслі иь.еет место опноз^аѵенно А P aFç/ ето озчь 

чаеч что А = В. Воли А&В / А - В,то иіі;л А сВ (ад я м> - 

* ствс а cTpjg с включено в множество £}. А л> В нит^ет я. ч - <. 
<< рклочаеі Б, 

йіецуе'і' осх гитъ внимание не различие межиу знаком € " * 

ньдлежности элечентр »нижеству и знаком £- нестрого «► w «- я 

ч ижіі 'гвь в множество, ха", если А - 4. л, 3, ч , тс 

"на, но незерно, ч"(іУ S’ I Спиетих сл^іукцее । нзличие знак е 

t и Ç . 'і-.ли А В и ч « с, jo А 9 С, о. в)іпг прите > 

Но если 6 € В, а ь е С, то отсюда не следуе"’, что а в С, Ваг <1'- 

мер, Еред< таким себе ситѵаци» в мебельном іиагвзиче, іде it аф ■ î 

входит в состав гарьитуоа (множества объектив; Ь, т.е являе' 

с емечтом множества В, а В входи™ в множество объектив ?. п> ТУ 

.ивших в продажу, В эч-ой ситуации акаф сг не принадлежит множе

ству С (то есть не мох.е' бытх сам до себе куплен).
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> • I t J » • 41 » ГНЛ'У

•i Hi ><ЯД г» p ГС?Ч<'ЛШ 1 dbv < ’’К' * ri >L

■>i поз ачныя 1РЧОІ 1, е~ь- » іжестзс, гелс о ѳеся j езул

п‘ ’і ій сѵ t дан ( ччал-'”. ” I тому, Кео о ьрацим 1і ц ги- и

И Іірн b ЛИ- Р, СОСТОЯ'- Ь ТОМ что ) ЛТу.М ЧИ'-J к іяхо- 

’ретье и горо< чвляес -я их сую ой

я.ует различать название операдав г название {езульта-

* Mt нения этой опередив к зедачііл множества (ср. в ариі- 

■ ' ш сл<»в) ие - У ѵ , умножение - произведен в л .д }, »->

; 4 ,где oat Суду* не- наться одним в тем »<? словом

? сть лі т»с тва ( В являют». і и м ожестваш универсалъ 
■ ! ai жестве Ь Ч.е. А.З с Ц ).

1. передав рбъеданения PesMbTai і ераца* >> ведин» ни»., 

' мь ne. гв. О о f з Е а я е н и е « U > че ается 
ь-ди 4 іиь мвов-еі п » и В.

. шевеление. J и В - ^х.| л £. ( і.т А - Ь 

или л * А и I •• б uuHOB^eMftHH'>’j Iчитается- ооъедивеш^’ 

»e. "в ■ и В является м'-.т»естчо в е: тех и тольг'п тех олемен-

которое -іивадлежр'; или ииожеі'ьву ел- множее'”' -, 
If і> Зоим).

Примеры. T) \ ^2, і, <3 ~ ^1, 2, с, 4j

2) МАЛ. ЧІІКИ Lx Г®ОЧИ. • ДЕТИ.

с (Ai дели' и на 2 pj , > I х делится не 5, = ч|

т - не 2 ли на о илх яа оба чл> в сразу .
4) { А * ? 2 S С ( к I > > 5 J = { X I X ? 2 у .

f Iioi-Tx cj АІ’ГЛПТЪ КИНО < х J > поел или артест кинс.у .

]. операция * юсече мн Pe3jAbTa. операции - 

тв. Соозиачение. тГ>В читается-
■ ■■■ л .ожестя и Е.

О еделени.е. АпЕ^ z | А с А и ’ 

- 25 -
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тьетоя: üfре.л ченуст i. , Ниже л в в f является мч ж тио все» то

и только тех элементов X , -оторые принадлежат одновреме чнс 

множеству А и множеству В).
Примеры, I) ^1, 2, 3 j И ^2, 3, 4^ - ^2, з}

2) МАЛЬЧИКИ Л ДВОЧЮ = £>.
3) I Л I X делится не 2 j Л {л | X делится на 5 । - 

= Y * I X делится на 10 j .
4) {x jx ? 2j П {a I X у 5} =^a|x> 5)

5) ПОЭТЫ C\ АРТИСТЫ КИНО = £ Евтушенко ЬнсощаА ...j.

Ш. Операция вычитания. Результат операции - разнос ть к ж 

жесть. О б о з 1 ачение. А\Ь читается: разность мно

жеств А и В.
0г редел е ни е . А \ В - -[ л |л € А (читав

ся: разнос так множе< тв А и В является множество, состоящее в? 

тех и только тех элементов X , которые принадлежат А и Ft при

надлежат В).
Примеры. I) ^1, 2, з\ \ 2, 3, 4^ ~

2) ДЕТИ \ НАД} ЧИКИ = ДЕВОЧКИ

Операция вычитания, в отличие от ооьѳдиненья и пересече 
нвя, не коииутативне: А X В 3 \ А; так, ^2, 3, 4| \

^1. 2, 3^ = j4J .

ХУ. Операция перехода к дополнению. Результат операции - 

допелнение множества. Обозначение. А читается До

полнение множества А.
Определение. А =|х|% êUh л А (читает

ся: дополнением множества А является множество всех тех элемен

тов X , которые принадлежат универсальному множеству и не при
надлежат А).

Примерь. I) Пусть А - множество всех четных чисел Тагде 

А - множестве нечетных чисел (если - множестве все> іюль<

26 -



4F "ІѲЛ) «

А. Напрсмер At В

' MÖcksj'jÜi = НЕЖСР.ВР it ecjo {/ - множестве людей; если 

И - множество всех объектов ьоооше, то ЙбСКВ'ЧИ = НЭДЭСКВйЧй 

U ЧЕ ЛОИ).
З)^ I * > 0 или > < G^ (если II - числь,.

§ 3. Взаимное расположение множеств

Пусть л и В - подмножества некоторого универсального мно- 
ж -іва J , т ѳ. / , 3 €ІІ. Имеется всего пять в принниге возмож

ных соотношений множеств А и В друт с другим:

]) А строго включено в В (А СВ); т.е, если X (■- А, то

<= В такой, что

имеет место, если А - множество четных чисел а В - множестве 

всех целых чисел

2) В строго включено в А (ВС А); т.е. если 1 € В, 

то > 6 А и существует в А такой, ѵтг ч f В. Нал жмер, 

b с А, если В - множество всех квадратов, а А - множество всех 

четырехугольников

3) А V В частично пересекаются; то есть существует эле

мент X акой, что У € А» If Б, существует 4 t А та

кой. что В, и сушесттует ? t В такой, что 2 А. 

I’ пимер, пусть А - множество всех поэтов, а В - множеітво всех 

переводчиков; тогда, очевидно, А частично пересекается с В.
а) F и В не пересекаются (А Н В = ф ) ; то есть не 

существует элемента TÜ такого, что х А ѵ х «£ В. Непре- 

секаиіимися являются, напри ер, множество школьников и множест

ве студентов; множество стран Азии и множество ^тран Южной А.ме- 

реки.

5) А и В равны (А = В); то есть если z £ А,то л С В, 

и епл> X £ В, то X € А. іаіример, если А 1, 2, 3, 4, 5 j , а 

Ь 4, 3, 2, іу , то А и В равны.
- 27 -



H' ц/ л и> ч* Ч * ГЬ Ь ’ ! J 8. ■ Г ■ hl •

lé ЗЫ .ИЬ -*.Ыл A Hé- , Л..! л И ' ѵні I* pctu ЬЬ > ?Ч< ж < F к

*. <лся в ^иде прял .»угольни «., а множе< >■ і В в- е і, , • t 

ni ы платается ф”< ^.эмвчтал» г отчеств со ль рр<і вук п • пчки . ло 

к^< I диаграмм. Венн діщ Сги <уучнев аз8И“іЬ'Пі расппл оf.hkг

ІЖ -ТВ ППРД-Л -іь ;ІГ .Ы НЬ рис 2

Рис. 2
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ч • h t 1 К ‘Ы'І

I I. j к ht »• с 1 И б. . .ѴОійЖвѴ TBÔ '■■ НЗЗіВ'

•»• •• -иіь ,>< f-' 'ъ множества) J іепусги> ют-ожес-ч t ,
.. '• множе-.’вь А такая, что

I) >j Аг <, - А (иначе говоря любой элемс <" > <■

"Ч” м крайней *-t » >Ф j і" ^си.лножеотв А ‘ );

< для любых двух различив х одмножесть А и 4t .

1 * <£ il' начс 1 оворх, ни оі н в чемеіг х ■ ' не вю пит су -

■ имен I ) р два годги яества).

не і.рчмер. разбиение множс г вя А слевя» ких языков <даеі 
( 4 - *• міеха со<‘."ояиізл из подмножеств j - вест очнослаяновтл

•ы- и А2 - запада X1 авян-кие языки и Aj ют ославянскі ; я. ь

КИ •
Ге. ізин. жества я Л2...............оаобгения I' незываг™« я с■ j>

к сносах t '»зсиенвя.

Если от системы : гтебуется, ч"ооы она обладала с войкткя.. 

- нс -perVс-ея, ѵтооь оі.а осллазк- -зсй' тяа-і *,,"■< > л вазы 

■*■ ' поі рытием л. ожества я.

а. им< если вывалить в і/ножястье е всех целхх чи< &> 

множеств.' Aj ч( " іыѵ чипа,’ , нечетных «ѵ''«». - па ожи

Но-ni ч Сзл г эга система п< Дк<ожеств 'удв" пскры^чем " > 

іч I ое а н- оудет разбиеі. ием, так как, на дрищет?, число 2 

нл- лит одновременно в /у и Aj.

$? rjF\’?p к пс.т овани^ Лівраіпоі au множествгми 

іи ‘op-у,’і.ровке оиоковог« пре ,писают в ИПС лесксинтоі •-'on- 
■типа

инук ».taiiKuHHo-лоисковой систег/-. ч|пС) г :к.и;тс но:- 

«меняется носрги .атное индексирования цл лентов, 'ос 

гьвляоних информационней массив систем. именно важдо’ іо- 

’* ~ г - ІНО^ОСТВО ТиКу-ле тсв, состав.'гици
- 29 -



1 < > ci m ишй м*грипгснваетсе набц (неупоряі 1 • -іньй ■,« 
».х.юров из множества } = | , ц n j десксипторя» ИГЧ, и.

пользуемаго в данной системе. Этот набор дескрипторов являете 

индексом, который характеризует содержание документа. Например, 
если документу L &■ Т приписан набор дескрипторов

^БИБЛІОТЕКА, АЛТСМАТИЗАІВІЯ j , 

это значит, что в £ вдет речь ос автоматизации библиотек 

набор
{ПГОИЭНОДОІВО, САМОЛЕТЫ, ДНИУИУИу , 

приписанный документу t. , означает, что в t, идет речь о іш- 

изводстве самолетных двигателей, и т.д.

Выбрав некоторый порядок (грсизвольный, но фикдароіет гй) 

для множества Т всех документов информационною массива в для 

множестве Д дескрипторов данной ИПС, ложно построить следующую 
таблицу = у • Д = /^л,

В таблице каждая строка задает индекс соответствующего 
документа. Например, документ имеет индекс 1 

дай столбец задает инверсное множество соответствующего деск 

риптора, то есть множество всех документов информационного мал - 

сива, которые теист в составе своего индекса данный дѳскрилтот. 

Если обозначить инверсное множество дескриптора (X через 
- 30 -



' . то. на' , L {3 i - ■< t,, t J, i л I Для любого 
■/i UJui.» L<JuUJu ..uUtb т.

Легко видеть, что любой содержательный saipoc, то едть 

іпеоование о выдаче документе® информационного массиве, имеющих 

" или иное содержание, можно перевести в поисковое ігредписгіние, 

> >торое будет представлять собой задание некоторого и ожества 

документе® через теореико-гноже ственные операции чал инверенн- 

.11' множествами исходного информационного массива.

Примеры.

Запрос "Выдать документъ пс автоматизации нцучно-техивчес- 

«х библиотек" переводится в предписание: "Найта множество 
[аЭТМ/АТИЗАПИя] П (ШЫЮТЕІМ] П [НАУКА И ТЕХ КА)” 

’•ne [аВТСШтаЗАЛИП - инверсное множестве дескриптора АВТСХАТИЗк- 

ІХЯ и т.д.

Запрос "Выдать документа о перфокартах ручного обращения” 

чире водится 1 предписание: "Найти множество
[ІГРАКВЫЕ lEPtOKAPW] о[щЕЛЕЗЫЕ ПЕРФОКАРТз] [сУПЕРПОЗИЗДОНЛьи^. 

ірос "Ведать документы, карающиеся иностранных акиалингі 

I Азиь" переводится в предписание: ’Найти множество

( (АВИАЦИОННЫЕ ЛИНИИ] П [ АЗИЯ]) \ [СССР]"

Формулировка гои сков or о предписания в нкде тесретико-тно- 

же-твентых операций над инверсными множествами дескрипторов од- 

нові еменно а) отражает смысловое содержание вопросе; о) являе1’- 

ся точной инструкцией для отыскания множестве документов, кото

рые соотвел твуют запросу.

Упражнения

1. Представьть с помощью диаграмм Be те операции объели 

I ' ,и>.. пересечения и вычитания для каждого из пяти случаев вза 

•много расположения двух множест (результирующее множество за
штриховать).
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Знаком oes денотата является іеоелелная в м» там/так Д'-fr 

ствительно, смысл переменной (свободной) - наіішмер, числ< е й 

состоит в том, что вместо нее можно подставляв в качестве ее 

значений различные числе, причем для од ой и той же переменной 

данной формулы - одно ® тс ве число (во для разных переменных 

не осязательно разные!).Но эта числа не являются денотат»и 

переменной: у этих чисел есть своя обозначающие их знаку.

К числу зіако® оез денотата относятся также так называе

мые неполные знаки; это знаки которые не имеют денотата сакв 

по свое, но способны входить в состав сложных знаков, нот»рье 

уже имеют денотат. Так союз "и не имеет сооственного денота

та, во с его помощью образуются знаки, имеющие денотат. напри

мер, "Платон и Сократ". Слове "стол" не имеет денотата сам. 

п< сеое; ео с его помощью образуются знаки, имеющие денотат 

в каждой конкретной ситуации, например, "мой стол" "этот ст.лл"

2. Знаки, не имеющие концепта

€>-----------Ф

Согласно некоторый из суще. твующю теорий в частых п» 

согласно теории английакоі о философа С.Милля' к знака»’ бе» 

концепта относятся собственные имена, а также чисто указатель 

ные знаки: " это", "то", "вот". Более убедительной, однакг яв

ляется точка зрения, что у собственных имен и указательны/ 

знаков есть концепта. Вот чтс пишет об этом английскгй логи? 

л.Черч; ”В противоположность Миллю мы не будем допускать сумеет 

вование имен, имеющих точюе значение •^денотат/’ , но ье ил ею 

щих сопутствующего значения <1концепта^> , и будем считать что 

шля вееіда должно указывать свое точное значение < денотат

каким-то образом, то есть посредством своел смысла. Эти і е 

- 10 -



исключает того чті t некоторых медиальных случаи смысл имени 

Моин- свцнвться к тому, что денотат зовется так-то и так-то 

tHatjBMep, в случае личных имев), или к тому» что денотат есть 

то чт< находится в лея ом месте в данное время (как в некоторых 
случаях указательного "это")'*’Несомненно, однако, что у соост- 

вевиогс имени концег"- является пенее определенным, чем у других 
знаков. Какой, например, 'концепт у имени "Наполеон*3 Различные 

определения которые могут быть даны Наполеону (например "по- 

беди-т-ль оитвб при Аустерлице”, "император, проигравший войну 

12—го года” "узник Святой Елены" и проч,), - это сведения о На

полеоне, которые мы знаем не из смысла его имени, а из истории.

К числу знаков без собственного концепта относятся таі 

еазнваѳмые не-, ооственные .или с инка те го рематические знаки; это 

знаки, которые не имеют смысле сами по себе, и толъкс в сочета

нии другими собственным» и несобственными знаками образуют 

ныражения, уже имущие смысл. Таковы, наприхѳр, скобки з соста

ва математических формул

3. Нулевые зняіш:
■ о--\ 

Примера, нулевого знака является знак операции умножения 
в алгебре; например, выражение О- è понимается как О- X в 

Ъольчие количество нулевых знаков и еется в естественном языке. 

Тсъ. на фше того, ° то сущее твителі ьое в русскох языке обычно 

имеет окончание (юшгоа, книгой, стол-н, стол-ов). словоформы

Черч А. Введение в математическую логику, - М. : Изд-во 
иностр лит-ры, I960, т.I с 343.
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" > -ticм см 4 Ц/ Ж А* . _ і и1 ► - u ïQ

ія* м с иьа; чер і мн* ж* ст вс докум *.. *гіев< »u л

тчошеник к некоторому запросу 2 ("содержательная выдаче"' 

I рецположиі , что I ответ на за'.« < сис"емг выдала множа« т, 

документов В Охарактеризовать с помощью юноаьий «ап мнит’«, 
і.и Ь F:

м жест* ре лева нт. ых ьъог ы> документов;

- множество рел» вднтнь,ѵ нелыра? чы* документов;

- ножествс Мд выда ных Hepej евантк их документов.

3. Іо троит -агр'мг ь' Венна для всех воем'же/r л’чаеі 

„заимнсго расположения пижеств Б ѵ f е уьр?жі₽нии 2 j »,». 

■ nj ■ i“z полнота аццгч шга IOC"1? о кеки> л^аят ■»’чьи е > ь- 

р аз II и,;

4. Показе гь, с помодь к ди аг за л bei и, ітс 

) \ Б А ■ Р;

0) А (BUC) = (АA3) < (А ПС);

9/ А < Б п С) - ( A\J В) Л (/ \J с).

J и 1 ₽ и ь ï у 4 а 

іімсансв/* Ю./. Рвепение в современную * тем.та,у ■* 

Науке, Тее'.І, дл Ц

2. Стом, f ». Множества. Лоіикз. Аксиоматически 'чс «ѵ.

1 . I рссввга? тие, .‘>68. 232 с, гл. I.

3. Черный '<•>'. Ввеиеі-ие в те< лк і пор,аіло ноге ои < 

- * аука, 1975 238 с. гл Б.

к)
Полнот выдачи »читается равной 100%, еслі все рел» ь 

документъ выдал.»; точно, ть выдачи счи^етоя per irf 'M eu и 
все выданные документы релевантны.
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Г J. А В А Ш.

§ л Понят?1 отюшекия

В нашей г]>актике мы часто встречаемся с отьоаіениял» . Іри

> еь римеры отношений. Отношения мсдгу числами МЕНШЕ,ДЬ'ЛИІ- 

>4 ЧА (- КРАТНО), ЯГПШСТСЯ ДВйИТЕХЭл. (Книденья м«жд?. гесмеф- 

* ре-ними фигурам ХИСЕЕГ (например, оди треугольник дцу"о- 

м). ПА’АЛЛКіЕН (например отрезок отрезку), ПРИЧАЛЕ®’’ (точ- 

*ь прямой' hOHTpV'J ТВН (jrcji углу). Междѵ мн .жестьѳмв • СГ°С- 

)■ BIÜÀ’fliMt) (одно множестве в другое), ЧАСТИЧНО ГЕР/ГИКЛЬЛ,Я 

ль иѳствс с множеством.' Между другими о^ектам’- СЕВЕРЯН?

’ д.№ город другого), СТкИІІ ( д» ь человек другого;, №АТ (один 

ал >тѳ другому), СИНОНИМИЧНО (одно <.ловг другому), '.іН)Т1ВОРЕ 

іИ” (одно вы< кезнвание другому) и т.д.

У жн< заметить, что гаждое ио вттх отн'.изний нпдеаяе’’' 

чы і-оъектоь, принадлежа пит некоторому мнсяеству, и устанае- 

лнял > ■'.вяъь между объектами вікх rap On ре де ленке понятия от- 

шения строится ш основе понятия пар;.

Введем сначала некоторые вспомогательные пенят?я.

I-эрой (пли упо. ядочеьней харей) Сугем называть дьа обьек 

взятые ь определенном порлдіе.

"•Оозі ярение s А ? 1 " этс 11£(*
аі аимер 4^ , 2} - пара чи-ел

I паре еаяичается і-я и 2-я кемдонекпа. частном слу- 

4 it в ^gpe І-t у 2-й компонентой может оы^ь одиц і тот же

- 33 -
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осъект Ьапример, <^2, 2'S - паре.

Чем пара обличается ст дв^хапементтого множества?

Во-первых, тем, что ь паре нередок элементов значим;

так, Г, 2} и ^2, - это разнье пари, т.ѳ.(7, 2^/
<2, І> (хотя {j, 2^ - (2, lÿ ).

Во-вторых, тем, что в паре ï-й и 2-й компонентой может 

быть опин и ^от же объект (а в множество каждый соъект вход*? 

"один раз"}.

Грямым произведением множеств А и В называется мнсжѳс" 

во всех пар (<ij таких, »тоЯ£А и éff В.

Обозначе н в е. АХВ - прямое произведете мио 

В.жества A на ьножество

Не рис. 3 точки соответствуют элементам множеств А в В 

а стрелки - парам, т.е элементам множества АХВ

Наі ример, если А = -£Иван, Ilerpj , В =/Иванович,Петро 
вич| , то АХВ = ^(Иван, Иванович > , <Иван, Петрович > , 

С Петр, Иванович > , Петр, Петрови^ .

Ь частности, можно рассмотреть прямое произведение мно-
2 

жества А с самим собой, АХ А = А . В этой случае говорят о 

квадрате множества А. Так, для множества А в примере 

на рис.

- 34 -



еле* і можно о,трвдедать саме понятое отношения.

греде тени е С/ношениек (фгнарным) не множест
ве t чезнпается любое множество А такое, что *= А^ Ина

че говоря отношение на множестве А - это некоторое множество 

упорядоченных пар элементов иэ А.
Обозначение. X К ÿ читеется: X накопится в 

отношении (С к у, То же самое можно записать так: £ (х,у), 

или таи: читеется: пере /х,^} принадлежит

стьошаяию .
Примеры. I) Pat смотрим семью, состояшѵх. из семи человек 

Николай - муж Маоии- У Николая ecu орат Егор, у Ьарии - сест

ра Дарья Шетя, Ваня и Таня - дети Николая и Марии. Тодде не 
множестве А =/ Николай, Мария, Егор, Дарья, Петя, Ваня, Таня у 

отношение СЕСТРА состоит из четырех пар: / кария, Дарья > , 

Дарья Мария} ^Таня. Петя}, ^Таня, Ваня,} . Отношение 

M?ï на этом множестве состоит из одной пары £ Николай, Мария} 

А отношению ДЕД не принадлежит ни одной пары, так как нет ни 

одной пары людей (в множестве А), находящихся в г том о^нопетки 

ял.етом, что на äpjtom множестве названные отношения со< тояли 

оы из других пар
2) Отношение МЕНЬШЕ не множестве А = ^1,2,3^ задается 

множеством пар К= {<*. 2>, <2, 2> , <1, 3>j . Множеству 

(R і)янадаѳжат все те и только те пары элементов из А, кото- 

I не находятся в отношении MEHHLE. Таким образом, множество 

задает отношение МЕНЬШЕ на А, то есть является отношением 

МЕНЬШЕ
3) Отношение МЕНЬШЕ на множестве N всех натуральных 

чисел задается так:
Я. = I существует такое, что X + 2.=ÿj 

Характеристическое свойство позволяет из всех пар мнс-

3-2 - 35 -



°'.ЦЬ •* •*" '*Ь TRF ИР t г Iх jtc ( Жл«’ и*

MEсх1£Е тс есть таіье, е ьото]ь> T- ь д »мпоневте мнкдав ..-t

4) Отношеніе преддочтевич Ht мнош^стве школьных '«*««■» .>ъ 
2, 3, 4, 5 j задается мыле твои пар J ( 5, 4 ' , г, 

<5, /> , <4, 3> , <4. 2> <3, 24/} .

5) Отношение СЕВЕШЕі на множестве гордо® 7 Риі«, Мин.ь, 
I , ,

Киев, Одессе задается перш®: ^(Іига. Минск; , ç іига 
"л-і^ ^Рига, Одессе^ , Минск, Киен\ , Минск, Одесса') .

: -frei, Оде<са'>'(

6) Стноштие принадлежности ’очьт прям>? не рис. 4 -цр.- 
етсл nejHMP А <В, ( В, , < С, £\

/С,7*У

/ 
//

ГИС. 4

Рассмотренные примеры пласываю", что всякое отношение 

яьляется множеством пар. Разумеется, не всякое мнишество ньр 
Aw S гадает какое-то "разуяное” отношеніе - аналогично 

тому, как из множеств объектов сдни являются "разумными1 т» 

есть соответствуют кгким-то содержательным свойствам, а та«’ те 

"ВОДЯТОЯ "для оошности".
Заметим, что к понттию "отношенпл'мі жно породить дроді 

С одной стороны имеется идея, или концепт ^тнод. ния (ом. b і
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Hb i t ' ( .» Ч 1 Ht к < 5- ' Л л, .Л' V P-J. > Ofc •< ‘U*

if - >рси и :«»ou>.-/ется ь еслстьб н> им ; зыке * *аче тир и*р

./ -наго т ношен я (ср. ѵлова СЕСТРА, міЕНЫЕ і* т.д.).С д-угой 

т j >На aMeeï.* ценотат ’-"ношения - ынигѳствс пар объектов, 

няодящкхзя в 8"*см стношениж. Теоретике -миоже отвенчое понятие 

.-н чтения отражает второй ив этиз подходов
Все рассмотренные де сил пор отношения были сизарны- 

. то е'-ті etc бнги отношения между дзумн объема-?, аозм чы 

к че'и - оные отношении, я ал симе} і оьхме< гные : ЛЕЖИТ МЕ№' 

I ■■ чр- ц лежду "очной Е и точкой С) ДЩГіАКОВС УДА/ІЕг ( луч т 

іь > c-opuf утла'; че нусхместн'п и т.д. Трехлеіінс- отвошедие 

адае’ия се множеством пап, ан жеством оряпо«енны' оек 

че'ы е'1 >t - мюкествол упоочдоченнь/ четверок и т і Чис- 

I мт л отношения называется арностю отношения. Иногда /î -ap- 
(ое те сиен и обозначал А . Упорядоченная доследэветель- 

, ть произьелней ( -о конечной длинъ, называется не .теж^м. 

Іа л». осра.'А, в оещьм л;учае, арное ст'Ошедае - это мно

жь іи кортежей длины 4. В дальнейшем будут в основном расо- 

латіжвЕ 'ъся биварнте г іноинни' .и под отношение і будет п'інг- 

«янн.дое отьоыеяие), а перехеи > нѳбинарнгм отношениям 

печально оговаривается.

Сгособы і-адагия с■'нотания

1 Задание отношен я де речи злением пар. Естественно этот 

j ■ имнниіл только к отношен ям ла коне -г ол м ,яестве. О.

в 1_е Примерь I, 2, 4 ! , 6.

I. шла вле отношение характерноти шским свойства/ па,.. 

Примере I) ( тношеьие Ъ эти мп зхеотво
( I ( ’сулествует положитеіьнс 7 таюе, что х" ж у 

шечс ’торн, отн гонение > за ается июжеством вис > тех пар, 

• rojHX t'- .>.iç элементу нале прибавить некоторое went (ьот.о- 

- 37 -



ЖИТЬДЬН'р), ЧТОСы получить х-Й.

2) Отношение іБРАТНОЕ ЧИСЛО - э^о множество

{<*•’> I ’-~Ь
Иначе говоія, число X является обратным для (то есть па- 

ра <^Х,у> принадлежит отношению), если X = —-— .
Поскольку отношение это разновидность множества, две

отношения равны, если они задаются одним и тем же ьножестѳоь

"ар.

В частности, две разных характеристических свойства м.» 

гут задавать одно и то же отношение; ср. другое характежсти- 

ческое свойство для отношения ОНЧТНОЕ ЧИСЛО:
ОБРАТНОЕ ЧИСЛО = | < хф ' = Л j

рафиче кие способы изображения отношекия (на конечна 
множестве)

1. Матрица отношения. Пусть отношение А, задан на ко

нечном множестве А, содержащем И. элементов. Тогда матрицей 

сношения является таблица из /1 строк и AI столбцов; чал

дая строка и каждый столбец соответствуют некоторому элементу 

множества А, а каждая клетка,расположенная на пересечении 

о -й строки и J-1*0 столбца, соответствует некоторой паре 
" 2

элементов из А, то есть некоторому элементу множества * . 

Крестит ставятся в клетки, соответствующие тем элементам 
множества А^, которые принадлежат отношению /L .

Пример. Матрицу отношения < на множестве | I, 2, 3^ 
см. на рис. 5: < = | /і» 2> , ^1, 3> , < 2, 3^j .

Рис. 5 
зе -



1 гнг«™- чие не к ноже' “ne Л мои к. быть ь«ден> графим; 

njÆ этом элементы множества А изображаются точками, а каждоГ 
;ib])t 4 X. , , входящей г (L , соотвѳтств}ет стрелка, всад

пая от X к у.

Примеры. I) Граф отношения на ^ом же множестве 

А - <1, 2, ЗУ см. на рис. 6.

Рис. 6

2 ) Граф отношения непосредственного алфавитного предлест- 
всвания на мтожѳстве слов ^"арба, ірбуз, баран. вол, галка ■ 

см. на рис. 7.

4
I 
і і 4

арба

арбуз 

баран 

вол

галка

Рис. 7

И. Отношение может быть задано с помоцью таблицы, Табли- 

ад-. задающую отношение между человеком и местом его рождения 

(для некоторого конечного множества людей), сг. на рис. 8.



Mb TR) НДІвШ

Иванов V ‘ 1 Мольве

jlleiot® П.П. 1 Москь.

Юидсроі 1'уль
(.(олесоь F. К. ! крыльев
luaraj M.é Витебск (

Рво )

J помощью тасдгаиы может 'Hmi задал не только бина? •< ^ 

т ошение, но и і ф. ошение люб >Й да.ѵг^ oj-нос”* (к та. j ц> 

трехместногс отношенья межда- чаловекаѵ местом рожденьи в г-.дпь 

пожденир на ри<,. 9.

’’из. 9

І.ЛЙСТС )і 70F ЮЩЖЯ

Î ! 2 3

Ивуков И.И. MtCFBr 19Х
Петров II. и. MoCxvBât I89F

Звдороь С.С. іуда 1935 1

Кадесов Г’.К. Норидыз 937
L ч-’ат *л .3. î Взіебст 1889 J

Среда отношений, которое мэіут быть задачи н. мн< жест« 

Л, ві деляетср пуссое сінопрнис ç/. (ср. пустое множестве ‘, 

' еотс стчошеяи- задаваемое .іустыг множеством пар, та 

Д2£ отношеніе 'ср.^'И-черсальное мнокест. о), задавааѵое 
'тво? ) = Л^, диаго сально г отношение Д , задаваем

' тво все п.-і( ьадгі <z Д>ІЯ POtX ) < -
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•пѵ 'n- t

' ж V ” я слегупо»’«» матрпвж:

Полное. Диагональ кое

отношение оп_ошеі.Ик

2 3 12 3 Ï 2 Q V,

1 1. • I X * X J • •

• 2 го X
31. 3 К Ч * • •

^ис. 10

§ 2. Опирании ни. оіисшенцяхл

I » кс п Kj ст? кім-ис есть, по се ре целест к., множестве і.ар, 

- "э- м еже с тво, СТ.Ц отношениями можно граи звонить 

' те чс оперѳты, что и нал множествами. Таким ос разом, іа - 

■ - гр г у операций нал отношениями составляет теоретию-мно-

"черныс операции Ко второй г-у ■> относя пя операции грг-

• -м чС цАГИаТЬНО К СТН< ПС.НИЯѵ .

Tçope п: ко- ін<^еотвенные()пе ра'g i

'устъ имеются орошенія и , заіаі ннс. ht лножесi 
‘ Таким (.срезом, , 3* Ç /2.

1. f ни ал ог'он е'ий и S назыв£е?сн отіошени»

КсчѴ I I”ra

(Heal- говоря, объединением отрешений X и *J язлкется

о. чьи г зьц.гт-іемое множеством всех п?о (д, у > таквх.чтс 
^<R. • іи ^х, ѵ) С. У и?іи обоим!.

ірммерь U Z =

<’) <
с) л.н:ь и ОТ'ци. -- рс^паль ;

-41-



4) іЛл \J CECTlА QSSCEWISTKF ' т е е?в ооцих р::и -м
2. Пересечением отношений R. ѵ. S называется отноиеяѵ ?

То есть пересечением отношений А и является множеотіс 
всех пер х, у^> аких, что (х, е К и одновременно

<х, у>е/ .

Примеры. I) Г* ( = ,

2) БРА” Л СЕСТРл = <р> .
3. Разностью отношений к. и S называется отношение

« (<х, у> |/1, j>éR и^х, y>££f^

Иначе, разностью отношений R и Ç* называется множество 

всех пар/х, ÿ> таких, что <fx, ÿ>e R и<х, y>
Примерь. I) \ ~ ‘

2) СОСЛУКІВЕЦ \ НАЧАЛЬНИК = ПОаЧИЙЕНііШ' 

РУДНИК.

4. Дополнением отношения /\ не множестве А2 называет ■ 

отношение

R = X, у> ' <х, у> é А2 . / X, у> ф к ‘і 

Примеры. I ) = ~~І~ ■

2) kMffih = СЕВЕРНЕЕ U НА ОДНОЙ ШИРОТі

Прочие операции над отношениями
5. Отношение называется инверсией отношенія А. <.И'-И 

обратным для А ), если оно состоит из всех nsp <* >, У^> 

таких, что пара (у, х^> R .
Обозначение. Инверсия отношения R обозна'fe

en R, . Таким образом, $ -І= < х, У> | С У • х } е >Д 5

Примесь. I) .'ЛУК-' = SE ІА;
2) РОДИТЕСЬ -і = РЕБЕНОК;

3) Инверсией отношения > является отяо.'Ю; /;

' itjiejj е от н и тия - является само хлношение = ;
5) СИНС,№ = СИНОНИА.

Если отношения R е заданы матрицами то матрица

С симметрична матрице А относительно главной диагонали

в Отношение называется комнозицией отношений А и J , 

если ого состоит из всех пар х, у>, для которых существует 
2 е А таксе , что < х, ?>éR и сг>у> в У

О б о s f я 1 е I ие. композиция отношений fi к fi? обозна

чается R о £. Таким образ ом,

Р — у I существует }• & А такое,что

и / г р .
Ірпмерь. Î)EPAT <> РОДИТЕЛЬ - ЖДЯ.

Действитѳліьс, если я прихожусь дядей Тимоше, это значит, 

т- уществуе^ че овѳк такой, что я являюсь братом это^о чело- 

ы кб, а он является родителем (то есть отцом или матерью) Тимо- 

и» . < Здесі ге принимается во внимание другой случай, когда дадя 

влнетси не братсм родителя, а млжем сестры родителя)

2) ИЛТЬ с .ОТ = СВЕКРОВЬ.

Отметим, что операция композиции не коммутативна: 
г о R ; цейс”вительне, скажем мать муж'з - это не то же, что 

му» матер:
7. Композиция отношения R. с самим собой называется

Кондратом отнесения .
Пример. ОТЕЦ2 = ДЕД.

асобше, yoz.Ho возводить отношение в любую степень: 

О', ni • = ПРАДЕД, и т.д.
8 Транзитивны.м замыканием отношения R называется отно

шение, обозначаемое и состоящее из всех пар / х, у) іа-

XIU, Ч' о (х ÿ)( R , или ( X, у^ 6 R , ИЛИ /х, у>£ g .
- 43 -



<' i.. uüpe ом,
І - { : 1 г ' ( K

c- * -77 j
Иначе ложно îKasfcTb, '4

t = Ru R’uR’u.

Примеры. I) Травгитивнсе зам.кание отчоиенчч я 

отноше и І.Рі’іДОК 1' (ШХ'КОіі ДЛНМИ

2 Et ту (\ - отношение неге родственниц,. ? 
еітного .іо^лествования, к f - шени₽ пр-кто предше, ь 

іля. Так, в примере чн jho. ■ пара <£арба, 

геяи‘ .а'ношени к , ни она п)>инадле*і • othw-іию К

3. Для о^ношенитра»'ниин ■ ><- замькутие ьс- 

г же самое отношение > .

Две по >е,шие оі ратин, і и -С, .чи«; н'я >т и ц

3 - f тем, чі і іи Ленины че только і ОИгарным сгнсичіиям; 

применимы я отношениям роизводінои степени

к. Сцеплением отчішений 4 і t имою/х tj '-cj- 

т<-нні арности л , г , называется отношеніе, состоя,, • 

рпех г-те», -, котерье гогучагт я в рез 'яьтете ■ пс, ч^< • 
дится когте < отюіпеюя R , у ютооож последняя н ?ѵ >нѳ ■>■ 

«квіp ! ■■от с первой компонентой м которого к >рте- а из х ?

<і»цая та1-, ,' пар кортежей ' оклеі веемся" в »диі но ий ’■ 1 

компоненте.
Сбозначе и ? Сцепление отношенчі-' fi И aS с, - 

н-ічаетсі Таким образом, '

I и <3 узж>е,У - чі
/■» л ь іи отношенія .а и ' заданы іибл ідагшг, т< та. г, 

отношения состоит из всех стрск вида /7 у z 1, '

, ,’нких, что строка в?да с ' <г^. вхоо.і'' < '■
...il', > иг R е трока < / ъи> «
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)уі f ’A > трек, г с ѵчаем f леиваниом строк > тнппіем, 

г іісці., компонент К" \>рая являет я іосіецнеа г стр»<е
ги л > i f-pBOÈ в строке для / )

л рям спепленая л ношений ив рис. I’.

1 е)
t.

___ ______
< F 2 1 I 2 з

с

е

ь
ь 
d

ь 

d
е

е
8 
J

а

С

С

Ь 
t 
<А

е

е

йоли

к * буде■

Р и о. И
и

KMBt T арность , с >> - арность 15 , Т'

вме^і арност? pi - 1

яалогичным образам можно определк^ь сне. еаие отношении
• др,уг:ш отношением, а с мкожес^ом’ А-* 4 ето стнопеяие 

м-ь мн охе< трои все* тек кгріежей о^неше гая J\ , в вотс-

* t« іедняя к млонентя совпадает с одним ив элементов мро- 

»- гet A; А V P - это отношение, задаваемое множеством всех 
, , |^е»ей итняения R. ь которьх первая компонента яв-

■” я одно в ■ ?мен о элементом множества А
IpoFKEjiefr отношения Р ^арности И ) на его компо- 

че чту К. • С < < Ю называется множество, которому принадле

жит в'р те V только те элементъ’, которые являются с -му 

мітонѳнтаіш кортежей из К .
■ С о з н з ч е в и с. Проекция отнопнеір к wi его 

fli.HP'T.v К; обозн'чается

Тэким образом, RC.K ] состоит из все* различна* элемен- 

■ . f х< дядя» f с-м ст )доеь таблицъ отношения R. .

45



оагіимер, цооекцвя та ииенин ► на oe . ht ej и 

ненту К-2 - это множество 
Проекция отношения /ч 

состоящее иг множества всех

соответственно 
Topoj’o кортежа ив отношения А ,

арности ft на пару компонент
- это отношение P С К’ > J , 

пар (/} ? *) > таких, что /Г 

с-й, и j-ji компонентой него-j являются

Например, для отношения Л* 5 на рис ïï проекция на пару 
компонент Kg, Кд - это отношение Ал S [ъ,г, Кд^| -

Аналогично определяется проекция отношения на любую упоря

доченную последовательность его компонент. Например, проекція 
стіошени * fri не рис. II на тройку компонент £Kj, Kg, К0 

- это то же отношение , в таблице которого, однако.,

столбцы 2 и 3 поменялись местами.

§ 3. Свойства отношений

При всем разнообразии конкретных отношений между ками мож

но обнаружить некоторые сходства. Например, отношения РАВЕН, 

СИНОНИМИЧЕН, РОДСТВЕННИК сходны в тон отведении, что если и .у- 

цествить над ними операцію инверсии, то мы получим то же семое 

отношение - в отличие, скажем от отношений МЕНЫ1Е, ЦЕЕДкЕСТ’.'Г'ЕТ, 

ПРЕДОК, л-ія которых инверсия даст в каком-то смысле противопо

ложное отношение. Другой пример Отношение ПАРАЛЛЕЛЕН и РОДСТ 

ВЕНйМЕ похожи друг на друга в том смысле, что если подвергнутк 

их транзитивному зажканию, то подучится то же отношение; тогда 

как отношение ЕЕ1ОСРЕДС7ВЕЧНО ПРЕДШЕСТВУЕТ и ОТЕЦ принадлежат 

к другой группе - их транзитивное зашканве является новым от
ношением.

Рассмотрим некоторые общие свойства отношений, когорте 

позволят объединять отношения в такого рода классы.
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“сношение K на мніиестве A называется рефлексивны» 

ec I® дли все» х € А ( *. é Я ,

примеры рефлексивных отношений: параллельность, равенство,

ОЙНСНИМИЯ

Другое, эквивалентное определение рефлексивности. к реф

лексивно, если и только если Д SR •

Отсюда следует простой способ распознавания рефлексивных 

отношений пс их матрице: отношение рефлексивно, еслх онс вклю

чав - циггональ Например, на рис. 12 отношение > рефлексивно, 

а не рефлексивно:

Р и с. 12

I 2 3 I 2 3

I X • • I • • •
2 X X • 2 X • •
3 X X X 3 X X •

Отношение Р на множестве А называется антирефлексивным, 

р ля пля всех X Ç а <.х, х"> £ ft.

Например, отношение < антарефлексивно.
Другое, эквивалентное определение: Рч антирефлексивно.

еі лв и только если

к с\ л = 0.
Отношение может быть одновременно не рефлексивным и не 

антирефлексввнкм. Например, это отношение, задаваемое матрицей 

на рис. 13.
J 2 3

I . . .

2 . X X

3 . X X

Рис. 13
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'•< «и- рндлекпввь. фин et u ,

t не tнтнрефтек.лине, і <ка± ввио.а^ч ütj> <ч , л

<3, 3^> . Примером реальною оіноп ния таьо.о ті. it иі ж• » 

окаж< м, отношение УВАЖАЕТ, заданна на кавой-”о мгоже—ъ- » 

лей: сдни люди с уважением относятся к самим себе, > л ;ч* , 

оь сь мояет, его утратили.

2. (’тчоіение на множестве А называется свмііетл““ 

hw, eczi для лк :of парь X, h 'ltPfc <У, 1 ,ж'
шжнядлеіиі А

Примерь < имме -ричны: отношений1 равенство, iapaz :■ л < » 

синонимия родство.
Другс< оЕредез инне. Эфчоше-ие }( симметоичі.і. іи 

тслькг если -и

Симметричное стношенте легко расдознеется до сн<*1 w » 

де. матрица fимме римного отношения ьим> т ична ічосит” 

дияговалт Примерь отношэниЁ с симме’Гіичнымі матрицамъ •гл 

рис. 14

Нс.

■Г 2 3 ]

I X X I X л X

2 X • > X /

X X - і > X

Отнош іние 
что < X, у^ 6 ft

Иначе говоря,

называется е-чтионмме^рьчяа», если из г ■

И (у, О С А , стегнет, что х=у. 

антиси.мметричнс, если и только . и 
к _ Л і< о ç А

Прилерь антисимметричных отн шениіі: , Ъ тх , ?Т/ЛІ},

гШОТСЯ ЧАСТЬЮ.
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t ч i " ‘ rl i I it I u t '1F< » f

t. t ч . Ши. ' «НчЬ СИМѴетрИЧН 'Ій С С 'в I ..Ь.т » , *е* 

rf'«-л чі <е"г»чнсотт am'' асимуетичность, От ■ л деіие НаЗа-
.и«-1'-; лсим^е грвчным в" ли з ого, что < х, у^бк, ; лед»ел

! Л â И • ломмметрмгюоть, в стжчие ст tow имме 
р^;і • '». І-: u/іуонает н,лучил в составе А. пар влив /х,У> , 

,г іа. ' о< тояших иб одинакова х еіэмевто . ок в вычнінея фо - 
ака асляме"'ричності : А агиммет :ично, если ь только ecu

А л ? =

г?« видеть, гс г. асимметрично, если и только еода К.

и г л..--1 лично в аь та рефлексивно
: Отношенье Й ь = множестве fi называете»* т рынке, тавчым*

, ъ ьп> >u ьх трех алиментов о, у,/ е иь того, ч’с
*гГ'е )< 0-42^6 й следует, что / ^, у к 

Гіримеры транзитивных отношенье: гараллельност», равенство, 

< ’j ! ne и нестрогое гклгчение, - агонимия, род'/в 0-..ношения

I t че іраьеитивны. Не является тоанзитивным отношение 

чаг имі. ~иа.
і jpoe о jtf елечие іраь&і ^явности, отношение А. травзмівв-

1 , (к чи г юльк I если
А = R,.

ч л -гонение к на ьложестве А называется связным, ее’.? 

нюоь двух различных элементов х, у £ А пара ( х( у>

-^ а 4^'» ХУ (ита 006 } принадлежит к

Наіриме,, отношение < связно, я отнесение ~ не свяоно.

-емент« X, у 6. 3 такие, что и ( х, у"> , ни ^У^'і 

пШ’. лежи- \ , называются нес іавнимн^д» отнооителі но f 
Иг -и- ivoæho оказать, что R- ѵі >• свяатс, есль любые два рае-

4t » т'мент иг Z еріг’ти*» о'"нос/,"ельнс
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§ 4. Тяпы отношений

1. Эквивалннтностт и толерантность

Определение I. Отношение f1 на множестве а 

называется отношением типа эквивалентности (или просто экви- 
валентностью). если Ç рефлексивно, симметрично и тр{нзитивв> 

т.е. если

I) для всех X Ç А < х»х<> £ R ,

2) для всех х é А, если £х,у> £ R , то 0,x>Ç Р »

3) для любых X, у £ А’ѲСЛИ <x,i>tß и

то < *>}У £ R
Примерами эквивалентностей являются; отношение подобия, 

равенство, родства; отношение ЖИЗПІ В ОДНОМ ДОМР, СОСЛУУ/ВЕ^., 

ОдаыГОНИК, ОДНОФАМИЛЕЦ.

Не является эквивалентностью, скажем, отношение JL , п 
скольку оно не транзитивно: если. <? | / и SS.C , то неверно, 

что с . Не является эквивалентностью отношение "иметь 

общи! делитель'; так, числа 2 и ІО имеют общий делитель 2 

и числа IJ и 5 имеют общи:' делитель 5; а числе 2 и 5 взаимно 

простые.

Подчеркнем, ѵто эквивалентность - это название типа отно
шения, а не конкретно"') отношения. Так, на множестве А ,£, ^ 

можно задеть несколько различных эквивалентностей, наіриме; 

отношение равенства, полное отношение, отнопение "иметь одина

ковую четность".

Эквивалентности обладают еще одни.) замечательным свойст
вом: если отношение R на множестве А является эквивалент
ностью, то £ задает разбиение (см. § 4 главы П) мнсжествч А 

ьа классы А±, Aj,.... \ такое, что для любых двух элементов 

X, у é А, принадлежащих одному и тому же классу Л( этого
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“Ьк , <»>’H II , ал> люоыд ^вул элементов ? , а 6 А, 

pu ад»ежч![и> .азным классам, çè;«y Q .

Іы, отношение "начиньться на одну и ту же букву" на мно- 

* "зѳ слив некоторого словаря - это отношение типь эквивадечт- 

юс.и; действительно, оно рефлексивно, симметрично в транзитов- 

о. исада следует то обстоятельство (известное из практики1, 

что множестве слов можно разбить не непересекаюшиесь классы 

я«, что в одном классе будут слова, начинающиеся на одну к ту 

е б' кву, а £ разных классах - на разные.

Аналогично^ из того, что отношение подобия на множестве 

мноіоугс льников является эквивалентностью, следует, что это 

множество можно разбить на классы так, что в одном классе все 

мны сугольники будут подобіиJ один другому и никакие две подоб

на » .лнот'оугольника не скажутся в разных классах.

Верно в обратное: любое разбиение множестве А на клас
са задает на А отшменш эквивалентности Я таим. что<х/>« Æ 

вад» в только eon х ж у принадлежа» некоторому одному а тоцу 

же классу раабяеижв.

Это дополнительное свойство отношений эквивалентности мож- 

>- исилъзовать для более простого графического представления 

-тв’ )тношгний чтобъ указать на множестве А некотсрое отноше

ние эквдвален'чіости, достаточно указать, на какие классы это 

(твошѳние разбивает множество А

Например, чтобы задать не множестве А отнопение родстве, 

достр^очно задать разбиение не классы родственников.

I и ределение 2. Отношение, которое является 

рефлексивным и симметричным, но не обязательно транзитивным, 

назевается юдерантностыо.

Например, отношение знакомства, в общей случае, не явля- 

t транзитивным: человек X может быть знаком с человеком ? , 
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t - 1, fs}* • сн • • e ь ' I. iw» др j _ л

г .-"иЯг ие текомствв рефлвкоивг и оиі .0),ч> ,■ , 

толерантЕООТЫз,

другой приме; тслерачтностк - стношетче соа дч >. і,

г оже peQi; екоив.іо в симме'і'риѵ.о. ни,вообще говсоо 
Еолр отноше ие Д на а , ожестѵ А являете/

I. ему соответствует система (j = Аі » А^.., \

■ ,i.ö "'раюіи ,Ö4 

голерьЕ"> or (. r 

ПОДміі»е ■
”! ОЖОС . В£ к ТЬКНЯ, ЧТО X, у

ЛЕ < >,J > t: . Tl кая, тс 
Ь A и: , ,зс.и<
(p< яьл1 ется j охуе тиѳм

r'r- bkO

< VI. < I

’ ивъ .1) множества A. Тьяим образом, отнсгениЕ т стер ч^н«- 

ч< м> лес'ве к соответствует системъ дѵдмі;ожестъ жжн* л 

вообще говоря, піресекаащ. хсч.

Например, іусть граф на рис, ж5 ь. задает отноиениі ч.о< в 
юрс-р не множестве а = j х, И, л, 1, 4 Сисима 

инажес'ь І А множества А таких, что длн лобых этеме-ггов 

< э 6. / х,у Ь А . если » Тольке естіь х я у - ..чл»«<рь. 

изоо>сжена н. рио. 15 о. Яеяс, чті э.ѵ системъ ягляетсн .и - іь- 

тием чножеч ты- а, нс не являете, разорением по коль.-^ г сьмн- 
i«rTIa пересекаются.

Fau. j5

2. Ст ношею я дорад 
Строгіе рорядкь 

Определена е. Отношеіхе на мнохеотее * н< .

в£ется отношением строгого порядка, если:
1) I-, антирефлексивно, то есть )ілг всех £ А (х > f /

<.) А транзитивно то есті для ілбых х у, г & ■ • 1

< л ,г> е R и. Ь) #> е іА\ г«» < ’ 7 > ( [
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lpt1»«., -1 Ис (2imji'.'TWtJ - i

u'r n чгчп» уни» трогого горяцкь Онсшвни^ £ , 'ТЬ.!

м аияются строчный порядками, так как онг не транзитивнн. jt- 

, ; !|PW непосредственного t/jç it битного предшествования тоге ве 

Пнине* в строгим аопядкам.
. доказать, чгро егця пурогенЕ® г*, на мнчже тге А 

:«рефлексивно и трьвзитивнс', т< А а> га симметриям Действв- 

’"ьно, предположим. что К не антисимметрияас. то есть «то 
-J1 ‘1 х. У é Л пакие, чтс £х, ÿ, R и < j ,/>e-R Нс

де, Е силу транзита внос т и, ( х, <; К, что противоречие 
к адю ангирефлѳксйвкости П С ледов* тельни, f( антис-■ -мет-

>Г ’Н<

Такиѵ образом, отношенье строгого пэряддг обладает тремя 

чо твамг: онс актирефтексичн» , аятиои:.ѵр тричне и транзитами

Не одно? множестве мдас задать раь^чние отпои епя* ст, > 
іо’ і'орядк«; например не множестве А = J 1,2,3.«У миваз за- 

■■■ ч >тч )шегия < й которые оба являтж я отриі'иьл порядками.

<у тіе прижры отндиепий строгогг- порядка: > таіоіьение СІАЬ- 

і|, . j)F-•■ ог-’ве всех /поде!*, стадшени. ііАЧАГь 4В На множестве

І > хйьов некоторого учреждения, отнемѳсте ^ЕВЕЯЕЗВ ль лмогѳет- 

е и ч,еныіх пункта р( отноше.ае EJEUTï КАЧАЛУ КООРХп ІАТ че 

' ѵЛЕе ті«ек вс ординарной слОокоота
Tk,.Œ X. - отношеніе трогог" порчдка^ яо ек "рѳф не ио- 

ь-рджт пзтедк (то есть замкнутых гутеі, котооае ведут от зле- 
к HfcAty самому).

Т«скольку отношвхля строгого порядка тріязетивны. еотест* 

3 и - пользоваться, при их эадаьич о помощью графа, с ос. раке »- 

,"!® Xр-адгми. то есть ’•акамѵ, в которых опущени стрелки, выте- 

' -up ■ из г іѲГ^ИТИВНОСТИ

1 , V м е у 1t рис. И изображен пенал а) и сокиашея-

4 -О.--



иШйіШШІ ______________________________________________________________________________ -

ньй (б)граф отношения Ht множестве

Рис. 16

Нестрогие порядни 
Определение, Д называется отношением ни т.и 

ю порядка, если Æ, I) рефлексивно, 2) антьсймметрвчгс и 

3) транзитивно.

Примеры.*) Отношение £ на системе полижи 

множества к - это отношеніе нестрогого порядка.

2) Отношение ДЕЛИТСЯ НА ^имеется в виіу, делится без ос 

татка ) на множестве натуральных чисел - это тоже нестроги? 

порядок,

3) На рис. 17 приводится сокраденный граф отношения 

включения одним словом другого на множестве слов пара, .ж.. 

графин, пара, граф, дар, apt, да, В1ІІ, рді (" слово а включает 
ét 7" - значит Ь целиком вкладывается в Сі ). сто с і 

шение является нестрогим порядком; в частности, оно рефлексу ь- 

но: каждое слово включает само себя. Поскольку отношение не <- 

рогого порядка всегда рефлексивно, в сокраденноѵ графе этой 

отношения естественно опускать стрелки, вытекающие ио рефле 

сивности.

Ч 
'■3
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Строгие в нестрогие порядки связаны следующими простыми 

соотношениями: если - нестрогий порядок на множестве А, то 
^Х Д - строгий порядок ня том же А; если А, - строгий поря- 

гст нс ыножестве А, тс - нестрогій порядок на том же

ѵ.южѳстве.
Совершенные и древесные порядки

Среди порядков,как строгих, так и нестрогих, выделяется 

«агтвый случай - совершенные поряди.

Определенье . Отношение порядка £ (строгого 

или нестрогого) на множестве А называется отношением совершен

ного порядка, если оно связно, т.е. если любые два различных 
элемента х, у € А сравнимы по Р (либо { х, у>б^, либо 

4у. x>ôR ).

Например, отношение - это отношение совершенного по

рядка (строгого), поскольку иг двух различных чисел всегда од- 

н меньше другого. А отношение С. уже не является совершенным 

порядком, поскольку два подмножества Aj, Ag множества А могут 

оы"ь раз лчныьи, и тем не менее не будет верно ни, Aj <_ Ag ни 

д, С. /]_; например, А^ и Ag могут не пересекаться, как в 

а, на сие. 18, или частично пересекаться, как в б).



’’’’ I іие n r t (■ •< I I ■’v < *- Nir-»-

к* wwj тт-jè eлонеіи Morjo іньчорг ч в >зр т crm

^EXTISF Hf аляе”ѵЯ птхмѵв? соь1 )і=-нст тоу >. г и» „ 

гі£ неселеьь /. дун„де мо.’,»"" /еж. г не дне*4 дарелгеі о.

1 оди -. Ht оу 1,3" с еверн а другог

ЙН ОТНѵіі-1 іИЙ : r- t '""’’С порядке Cl”" U' 14e < ,ЛЧ I

совершенным порядком, t отниіечие не является.

Граф отношении овериенпэго строгою порядке (так ■■ - . н t 

• ’Кр-тш-ишы' ?ра® ' тношенвя совершенного честрогсг* порягк я 
ляѳтся цепью,

Д’Т'Ч’ѵ ^ео^ным случаем порядке как стрсгпго, 

строгого' явінетсі циевесньій порядок.

Чгсоы определите, ото "аксе древес w-^ пет дог, нуяо < <

чала ввести понятия .лакеи мальког* в HsaoorBTcro э смен ■

1- лиж I ”ол же лчожестве мелно задать инчг рг ѵ 

отношений г О ви де. Договоримте содоржетельнс сонимать rirr , , 

юіпѳние юрядке /\ как "сте -me1 .
Э”ем€И/ Л множа. Tp ч a < отношен)'- v> . орндке fi на - .

' я гак і.лальі- M, ecu не су шествует Ч 6- ' такс о 
Р г.е. есхя не существует э-»®мента, оперой " т<ж ' /

•--демеН'1 > «-новее ч а \ - отношением порядке / Н.іаы 

ется наибеДдИ-ііѴ , если дл> любого 6 А 4> у > е к u . t -. >■ 

X Старше" все-- остальных элѳиеі-тсв А).

Воли «ножествс л конечне в R, оовершевгшй порядс, 

строгий ви нестроіий ; и в л существует ел. ігтв» гп- '■ 

м. а чій элемент, и он же На’больший. В противном случае w *• 

осг шего Элемента мохе; н.е быть, пачример, во множе. іе нь ' 

р- ' ьчых исе; нет наибедьше-о чис д.. Отношение вк .кчения н^ 

ni'-- тве слон ла -и. 1е » ч горяиск . ее "’регги ч нен 

шек ілемента.
5t -



)4ЬЗх -гется Г2Э-*сным e ),u

"U 'IvaW >, ÿ,* f- È ₽' ЛИ ■>,< <• ).* ■

(. > ) огсвнимі (т.е. есп имекгсл два sтемен ’Ь» которые

? , го .пгн я? них старее другого ;

' Р СѴШ* гвуеі НайбС ЛЪЫГб еМНН.
ЕвчлокЯ. является древес дм, есю> ■ •• 'Скредеян ѵ 

f 'о ’гьл<: ется де >евом

Lt <е.]>ь древесных nopyiwob.
>тн ш. ие служебного лодгрнееия на мнокестве с тсуднн- 

lAMxeept этс др₽ іесный дорндон (строгий).

. лаеогфикахдая хивстнь* г.о классам, отря, . л, семѳйс ва', 

(1 « и виды, задает ни множестве этих ру:риі- отношение дреізѳс-

I д ісядаеі фрагмент і тоі к.іасс/фиюниі представляя гр^фог 

.f рис. -9.

ITc. 19

3 ha множестве рубрик JЛК, начинающихся с общей цифра, 

. ци "( г отношение древесного порядка. См. пример на рис. 21.
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Тхл позволит сравнить дрѵг с другом разные типы отьо- 

ше.чвй с точкіг зрения их свойств. Скобки в таблице означают, что 

ценное значение данного признака вытекает гз зіячендй, прини

маемъ? друи чи признаками; ноль означает, что значение этого 

дензнака неоугаестьенно для данного типа отношений.

Таблица

? 5 Пример исц'олььования теории отношений г 
информатике : банки данных

X Свойства

ЭЯМвенид Ре
фл

ек
си

в
но

ст
ь

А
нт

ир
еф

ле
к

си
вн

ос
ть

Си
мм

ет
ри

ч
но

ст
ь

А
Н

Т-
И

СЧ
І*

- 
ме

тв
ич

но
ст

ь

ЧіЭО
Н

-аиА
ианиІі Св

яз
но

ст
ь

Эк мивалентіость f (-) 4- (-) 4 0

Толерантность •f (-) ♦ (-) 0 0
.третій порядок (-) + (-) (■») + 0

Сі.ьсриенный стро
гий порядок (-) С-) (1) + 4-

Нестрогий порядок (-) (-) + 4 0

чериенный не-
<"ЭОГИЙ порищок * (-) (-) + + 4

■ левой фактографической И110 (то есть ИГС, "редказначен

ий, I отличие от документальных ИІІС, для выдачи не библиогра- 

>и«еоких, Е фактических сведений) является банк ден-д х, то есть 

■рокупчость сведений, _одлежащих различным видам переработки 

в заі лоиѵостгі от нуад пользователя и характера информационного 

■ '' ,а. Способ представления этой исходной совокупности све-

ни4 в памяти ЭВМ должен обеспечивать а) простоту и унивор- 

оы ті процедур поиске информации .і ответ нс разнообразные 

і -'и ь, 1 также 5) удобств, процедур добавления новой инфор- 
- 59 -



маци> и >отраксіни> »стареаи-и. "а*'' * , (-""р

',а>лих с,у цес £ъьіишм Оро s о. ыивиси copt • гмины ' к ф*- , < .л

чес ото писке.

1 числе предлагавшихъ. л рент эованюх на і^акулке ".и

4 < банк- цаю-.х одной рз наиболее перс лгтивнах яе .ѵ"' j - 

гсзываемая ре ■ я п и с н н а я стр\ тура ('’одре чо» 

ч. Г й насте чего пособил), сбоями л образел опирающая і 

'гсоретико-хЛісиѳсівзяное понятье отношения.

taccv^^jiHz £ it„ me примех баы данных Г, > пес.«..,, ► 

■ невозможные вед< ни, с необходи.'ъ'. je чд..у ы;.

леи - быт: разти’ ЧаХ наименованій, из ’ "сгляться и; рсл» л 

"'’.палов и имет’ разные размеры, они, далее, могут поста» л>'"Ь' 

различны:® пре д-трият^ми в различу * количества:; ред. - и 

м-'гу' «ах «литься в различных городах, каждое имееі св ‘ п н - 

и >рою нетегср/о, ьргчем в е эті раь;і w «орут роооц.

юре, (і ц суідеі'"ванны тля заказчика.

Pal' г Cfihcos, д":п® X F должна быть состоянии ві енч > 1

вет. ноі.учгег, не следиад» -ілх ci

(I) Касте детали поставляет такое-то Лреді.риятие?

(2) <акие предприятия поставлял болъ» такого-~о

(3' К л» -іредприя"»я, г.остав'тядаие еднов^-л ни к, 

кул ЧКй И Mydyb..

(4) ЬС "Ъ ДИ Пр-хгриятия. ПООТРВЛнЛиИе ІХЧТЫ к АЙНО 1 . 

к< ноте іазмере?

(5) какоР КЕтегсрии относятся "редприятт , ■ ' 

такую-то цеталт и. н? ходпіпиес.' в такои»-то горсте, и т.д.

Существенно, что не только конкретное сспеонани , » ₽ 

Се тип вотросо не оояз«н быт жестко закресленни заоь>,°

Бсршев В. b Математические метопъ t теории нал -шо-т«- сіи• ► 
юи инцх рмадии Ч. D. Математическая / лика, сазс » 
- ,і • ИТКИР, 19’ 9.
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, ” U" • Л ' f C'A CC-
. ’V, -m< wdH' . - к. t "ЛИСР’-'.- л, T.ih F "6Хт ‘вТЫ t <r V

мм'ь.х. 1 пчкткчеок; вс ;.ад л. віл Vцдачах мне ж, стві >к 

5( прдоти-ляювд.х интерне, конечны* і хотя, ни може . и 

о 'л л> '»■ , и стношечия на таких множествах могуі оьт а д 

j с речволеі ием зсех угх.іядочевньх ін- р им юо ает- 

и : ' ое . чв^внпо» ѵ т.д - * зазисимостт ci арности 

с -іш оринядлвжаши» отноіе>d. "от перемеръ удобно эм» 

цпч кел'сі о otHOufc-üu ( сэ”’ве'г<,твуюда? елц таблицей 

и. ри.ѵер, P* еоматриьаемій банч іаниых состоит ив трех он- 

. р. кия - отношение ИзДЕГдІЬ (И), отношиние Ш'ЦЩРИЯТИВ , 1) и 

• ,. . шіеняе цОС1АВЩК-ИЩ 1ЛИБ ПИ'
И- ЖЕ - еті чеп’лрелиаі.'і-ное отношение указывавшее < 

. 'в<н»е и-мегіяі с мстариег; ь) размер ,р каких-то -далі,- 

- гр и?. hi V “пучее для -час нес.у:зе твеюъх , миме тоге, 

домен 0Ы") кои, который юзьолял Ое ре-стчать и.

не сотт чламщие хотя Оы f илном из сущѳственк- х оепаметпев 

< J. я '?т-ни , метфиьл” И/ік размер; Fe? »м 'чея,чязл> іа- 

' ■*- ивп-'тия чгжно 0 ло оы и увндат?’..

в іе і- Пь/ІЗ,у! і'ГЛ; f нашей приме о; ел тоже четыре.ѵ 

ол о. рецеляет; > од і м-дррі ітин} б) вание; ь; ка- 

.»■ , г) местснахох^дёние (город).

ші "( 'ІСДьІІИ1 ""о трехместнее і.лі >ѵле, уиазыв . - 

іак> изделия '.то есть кода) поставляв" каждое ирецприпті- 

> , ■'■•'М ! слил-^7.за (количестве . цехтвоя 1 каких-то с

-V !- » имережи, здесе ж- уточняемых).

ірк rcnozuM, чт' иг какой-тс о” езок времени н< иитерн-

« 18‘гке '"'и лень- F ! к 'l1 •>•.’■!• :')т ' оледуюцн'вд . 

.,11 л? СМПОН '' I .Til и' ГЧ J'H - F ііОМ И

ив ; 4 іИЯ,П +î_f *' .’’s'li )>,,v -’'Öl’1:

- 61 -



............... I.. .

ИЗДЪЛИЕ (И) 1

• и# ндаан' - 
ЗаНИЕ МАТЕЖАЛ

1 ......
РАЗМЕР

I 2 3 4 посталцик-издели! ши)

ИІ муфты чугун 19 № ЮІІІЕ-. 
СТЕО

И2

ИЗ

болта

О ОЛТЫ

латунь 

чутун

17

25
I 2 3

И4 винты сталь 15 ш ИІ 3

И5 винты сталъ 17 ш М2

И6 гайки сталь 17 ЙІ И5 4

1 D2 ИІ 5
1

__________J П2 И2 5

пітшірііі'.ие (п) ПЗ ИЗ 3

НАЗВн- I
НИЕ КАТЕГОРИЯ ГОРОД

ЕЗ

ЛЗ

И4

И€

4

4

I 2 3 4 D4 И2 і,ь

;к "Салют" I Тула ПЬ ИІ 2

П2 "Заря" I Тула

ІЬ "Рассвет 1 2 Серпухов
|114 "Восход* 1 3 Серпухов
№ : "Рассвет і 3_____ . Чехов

Ответ не любой и? вопросов типа (I) - (5) может бытъ пат

чен применением, быть может многократным., к исходным отношеьым 

банка данных Б двух операций над отношениями - это операція miet 

ления отношений и операция проекции отношения на его компоненту 

или последовательность компонент (см.§ 2). Тем самым перенол воп

роса V реляционному банку данных на язык операций над отношеньями 

становится поисковым предписанием, то есть тючной инструкцией дл* 

отыскания ответа.
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Ниже приведены пример» запросов Ht язык операций нал от

ношениями; для ньглядьости ппи задании операций проекции компо

нента отношений обозначаются своими названиями, а не порядковы

ми номерами, как в определении из § 2.

Ça) Вопрос ’'Какие предприятия (коды) поставляют изделие 
ИІ ?” Перевод- (ПИ [п^ , И<] Л (иі*р [п<] .

Вычисленье ответа.

ПИ [ufc

D# г-г

П1 ИІ

П1 И2

П1 И5

П2 ИІ

П2 И2

ИЗ ИЗ

го И4

го И6

П4 И 2

П5 И 7

1_

и/. [114* . иД1*{йі^

Н и 4
in И]
П2 ИІ
lib ИІ

- 63 -

(б) Вопрос: "Какие изделия (наименования) поставляет пред 

приятие П2(б) 7"
Перевод:((ПИ іЦГ • 1'^ * [НАИЛЕВ^



oe «tms'flt« .

ПР * Y П2‘ ! ( ПИ * <кр Л% 'У 1
11- 1 ’!> KGJDH и I
112 ! и: ! Е

1 П2 I
1

« И2 1 5 1 “ h?

НІИ * 1 ; г ₽ , и4>~ *■ и

п4 И-# FA1 -в’ ГАТ£И4АЛ РновТЬР

Г2 j /.I ьуфги гѵтуч ІЭ '

П2 1 42 болт
_______ і_____ ______

ЛвіуНХ- L_TJ

Ответ: £ муфты,

<ь) öolpou■ "Юга.e гуеді.рия'тія (коды} постатлют и^ел, . —- 

ные кз стали?"
Перевод- Ц ПИ [ і| , И-^] * И) * ^сіаі£< ■ ■

Вычислен/0 с-пр ты-

ПИ [Пй, Ш 'Ll» , и 1 *

:>.вогрос(.а) ну НАИМЕ!’ 1 Мл ГЕНіАЛ A3fc±..
j

ПІ ИІ муфты чугун
ь 1

ІИ И2 болты латунь 1
ш И5 винты сіалт

П2 их vj-фты чугуь 1t 1
112 ;і2 СОЛТЫ ла уч > I? ,
ГО из бОЛІа чуіѵн

ГеЗ 1 И 4 ГЫ сталь 1

- (4 -



ПЗ И6 ■пай!"' сталь
17 1

Ik И2 беи ты латунь 17
п& ИІ муфтъ Чугут 19 1

Ответ: ^fll, ПЗ} .

КИМ L ІЛ » 1/ И) н >сталь*|

пЛ vif АИК.Ч. КДТГРІЛГ BGJJ14

ш И5 ВИі ты сталь 17

ПЗ И4 винтя стал* 15

1 из И6 гайки сталь 17

i'r) Вопрос: "Для каждого изделия (кода) пказать все города, из 

ко" >і ь> оно может быть получекэ”.
t ревсд. (ПИ [Й П<\ > г [ , город]) £и<,Р>РСД,

Вычисление ответа'

к н I Г ІЙ , гокХ и н . П4> : 1 '' ,го:к>^
* ■ 4 Л ГОРОД Ч ГОЛД

—1'—
ИІ I EI Ш 1 Тула ИІ ш Туле

И | П2 П2 Туле ИІ П2 Тула

ИІ I .15 ПЗ Сергухсв ИІ П5 Чехов
2 1 il.

П4 Серпухов И2 Ш Туле I

П2 П5 Чехов И2 П2 Тула

ГІ4 И2 Г 4 Серп хов

ИЗ ПЗ ИЗ ПЗ Се риухов

М ПЗ И4 ПЗ Сергухов

И5 ш Тула

Ч 1 13 И6 ПЗ -------—
Серпухов 

--------------- J
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симметричным!

Date С. An introduction to database systems 

Heading (Mass ) : Addison Wesley, 1975.

lliiülilUlUliUlliiiili.iiliiiü.iiliHüüidiUilluiitiihijhÜilllliillllhihIld

Упражнения

Ответ; и4Г 1 ГОРОД

ИІ Тула

ИІ Чехов

И2 Пула

И 2 Серпухов

ИЗ Серпухов

И4 Серпухов

115 Тула

И6 Серпухов

I. Определить, являются ли рефлексивными, 

и транзитивным следующие оті ошегия:

отношение непосредственного алфавитного предшествовъ- 

ния (на некотором множестве слов);

отношение "состоять из одинакового числа (укв" (hl 

произвольном множестве слов?;

j?j- отношение антонимии (на произвольном множестве слов);
ß отношение соавторства на множестве авторов ^Цветов, 

Петров Сидоров, Чернов, Белов, Рыжов Михайлов} , высту.. х>ги> 

в печати в следующих авторских коллективах.

Иванов, Петров, Сидоров;

Сидоров, Чернов;

Белов, Рыжов;

Белов, Чернев;

Иванов, Михайлов, Чернов.

2. Построить транзитивное замыкание отношения, задаваемо

го следующим графом:

а)

б)

в)

д)
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К какому типу принадлежит это отношение?

3. Перевести на языі операций над отноиениями следующие 

вопросы:

(I) Какие детали (кода) поставляют предприятия города 

ІУЛЫ?

(2) Из каких гсролог могут быть получены болты9

Литература
I. Ишханович Ю.А Введение в современную математик} . - M.Î 

І'.уке, 1965.

2. Столл Г.Р. Множества. Логика. Аксиоматические, теоряа. 
М.’ Просвещение, 1966. Гл. I, § 6, 7, 10.

3 Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. - М., Паука.' 
T971.



Г л а в а ІУ. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМёТИЧЕОЮЙ 

1ИПГВИСТИКИ

Ілавная задача лингвиста, изучающего естественный яз л - 

оьисать ф о р f у языковых выражений, тс есть описать, как они 

построены и охарактеризовать із смысл, то есть указа'}, ч 

они означают. Форма языкового выраженья - ато тс что передав ср 

отправителем сообщения и воспринимается адресатом, тс ь о 

доветельности букв, звуков и т.д. Смысл - это "о, что имеете г 

виду отправителем и донимается адресатом.

Соответствие между формой т смыслом в языке не яв іяе-г ей 

простым» ни однозначным. Возможны разные по форме предложения, 

которые имеюі один и тот же смысл, см. пример (Г): 

СТ) а. Иван уехал г с тому, что у него заболело мать, 

б. Лричуюй отъезда Рвана была болезнь метсри, 

в. УИване заболела мать, и он уехал;

г. Поскольку у Ивана заболела мать, он уехал;

Л,. Болезнь матери заставила Иване уехать,

е. Иван уехал из-за болезни матери.

Ь тс же время может бы"ъ так, что одно и то же і.редлсад иг 

допускает разные понимания, то есть имеет более чем один > ы -, 

cf. пример 12):
(2) а. бн начал печь Сто ли ‘строить пеп то ли'печь веч "с 

наприме р, пироги ) ;
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. ггрговю вятекой ьоблой торчала ерег/ явіик-

» то ли жешдна торговала воблой, то ли она торчала, кои вобла) ;

да Врач подошел f мужичку ла кос таи ях (то лѵ муж/ of оьл ;

fос wnr , то ли врач);

I іооадь юра отставала от адъютан'а и равномерно встряхгвг- 

п ег I (его • то лі Льера, то ли адо.ютантаЛ

Пример* (I) и (2) наказываю, что общ й смысл предложеніи 

зависит не толію от смысла ею слов, но и от синтаксической 

структуры предложения Спитакомвеская структура впедложения - 

г о совокупное"’ сведетй о связно между его словами і а>оы со- 

Ч'.'іаш іми.Ниже в §1-3 излагаются er особь описания синтаксическій 

т) нгрі предложения, разработанье в математической лингвисти- 

fда ; в § 4 вводатся понятие порожу ающей грамматики.

§ ! Іредставление ’труктуры предан женин в ви«е дг рева 
подчинения

Слов в предложении связаны друг с другом по смыслу и ас 

. рле, то есть находятся в определенном «тюшеігли дру^ f другу; 

.pi чег ii.ошени это,вообще давсря, несиииетричнон: о”із слова

дат и подчиняют себе другие. Формальное едчинеіие 

сост-ит в том, что одно слово определяет гпамматическу форму 

руг г >; наприпн]., сущестід тельное отделяет род чнсл< и ..адеж 

1 насованного < ним придатительного и, воооще, определению, 

!. дом большой - река большая - село большое -реки оолышс и

1.1'.; редяог определяет падеж у равляемого игл сущее твите юъно- 
; ос. у школы ( * у школе), но при школе ( при школы), гла-

1 ол он лде.іяе'1 bhöoj предлога, ср. войта в дом, но отойти от 

А. ла и т.д. Смысловое подчинение состоит в том, что 

'ь'Зу, к к гітвило, соответствует некоторая ситуация с опреде- 

-ѵнныі,' аборо ■ участников, > слово, обозі.ачающее та-ух ситуягда). 
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подчиняет себе 'ыюза.ооозначаюш, а- учаі тнлкол э?у ситуации et 

сопу тстукмие обстоятельства; например, в предложен'«! Ауд»м лк 

нарисовал s тот изотрет углам слово нарисовал обознача( т слтуа і 

с тремя участниками - кто?, ^то? у чем17 и.соотіетс'вечіо одни 

няѳт себе слова художник, юртрет и углем; в предложении Книта 

лежит на столе слове лежит подчиняет себе слова книга и на (с^ь- 

ле); в сочетаніе юл;га ѵ тетрадь соединительный союз и подчинят ” 

себе слова, которые св соединяет,

Предложение состоит гз слов, точнее - из словоформ. Синтак

сическая структуре предложения может быть представлена деревом 

синтаксического подчинения, или просто деревом подчинения, за

данным на множестве словоформ предложения.

Введем определения.
О п I еделение]. Бинарное отношеі.и Z на л ноже 

стве М называе тся от ношением синтаксического подчинения, если 

оно обладает следующими свойствами:
I) У каждого злемегга X'ê/Ц, кроме одного, есть хотя о. 

одно подчиняющее. Иначе говоря, и всех іем, кроме оді ого, 

существует Ч é И такой, что <Ц?д>е2). Элемент, kotojhä не 

имеет подчиняющего, называется вершиной М

2) Ни оддп X é. М не может иметь двух подчиняющих. Иначе 

говоря іе существуй ^2 £ м ( у 2 ) тагах что <>,ж'5

<=? и ZE, О вХ>.
3) Если X - вершине, то для любого у €L М (у / х) 

^x,y^>ér (где - транзи'лвюе замыкание отношения JZ 

бм.§ 2 главы И!).

Иначе можно сказать, что есть синтаксическое подчине

ние , если его транзитивное замыкание X; есть отношение дре

весного порядка (см. § 4.2 ілавы 1ІІ). Таким образом, если .2 ес 
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син ьклчоское подчиненіе. ю его rjag (полней) являет*я дер ,воь.

Е<л? <Х>У^> хЗ » говорятк что X синтаксически нодчи- 

і-лет у, г ди г росте, ’•то х подчиняет у.

.1 ределен не 2. Объект ^М, , где М- м да

же* ьо словоформ предложения , а - отношени.е синтаксисес- 

KOJ подчинения на М называется деревом педчикел-я пре/ложь 

НИЯ .

II р м е р. Дерево подчинения предложения (1) Тамбовские 

1 ло зж'ки собрали бог'ідй урожай см на рис. ?

Рис. 21.

ОггеделениеЗ. Объект IV у£)} , ідеТі -

си таксическое подчинение та множестве М , а JZ - отношение 

г удагс порядка на , называется расюложеннын деревом подчи

нил.

Содепжазелъно, отюшение это линейное расположена 

* лев гредлэжеіиг

П р и м е р. На рис. 22 указаны два способа графического 

и ' ажения расположенного дерева подчинения предложения (I).



б) Уамс эвские колхозники

Рис. 22

ШіЫШШШйіШШІіійіШШІІІІ

собрали богаты; урожгй

Возможность сопоставить предложению дна различных дер*- 

вг подчини чуя обычно свидетельствует с его неоднозначно«! Iы

Н£ рис. 23I' ы

<2)

см

Молодые

<3)

Jr » 

специалисты из Еревана уехали о /и£)

Гг —пЪnt Jr^ 1 І'І 1J 1

б) Молодые специалисты из Еревана уехали В Kt. fl

1 І 7
;

Г"
■ д

а) I С НЯР" лес баг <яннй свой убор

1
1 і *

0/ Po нет лес багряный свой убор

Рис. 23

Иногда различие ) сниманий іцедложеия может ^ыі м ./"-ь

д> .-зон подчинения только при услови/, что различайте,- 'И.іь ■ - 

чинен«». Дерево подчи >ения с различением типов подчи er.* назы

вается размеченным деревом под чинения, ііь графе гип подчиненье 

указивается пометой при стрелке. Примеры см.на рис. 24

(т) Мать любит дочч •

а)
уносит 

і.одл / \ кхшл 

мать Л < Дочь

- 72 -



о) ЛМЮИ 1»
КиМЛЛ х подл

мать л * дочь

=< 'Труіни '.ь Іванова уяолилі за огозданил.

Риг-. 24

О б о з н ь чѳкия : подя (от слова подлежащее) - под- 

чинение сказуемому подлежащего^ компл (от слова комллетиь) - под

ин »е глаголу или отглаголы" му имени дополнения; аппоз (от 

■» алвозитив) подчінение слов}’ приложения.

Задачи, связанные с дерево’ подчинения, могут быть следую

щие.
Задача I. Определить, является ли отношение К 

заданное іа множестве словофорь м, сичаксически:« подчинением.

8 а т а ч а 2. Понять, соответствует ли данное сиьтакси- 
n^.Kje подчинение на ілножестве словоформ предложения Д^само- 

предложению : т.е. является ли даеное синтаксическое под- 

иъ. е»е ад екватным отражением синтаксических свьзей в данном

лр 'іложении.
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Задача 3. Ьс строит шь’ори^тческук процедил п.,*- 

ПИСЫВ8 хцую предложению его дерево подчинения.

Задача I решается элементарно* достаточно проверить, удов
летворяет ли предъявляемое отношение условиям 1° - 3°иа опреде

ления I. Задача 2 белее сложная. В простых случаях соответсти- 

и несоответствие отношения "7> поедложению очевидно; например 

отношение ^Z> , задаваемое графой примера (6), является сю таг 

сическим подчинением, но очевидным о'разом не соответствует 

предложению 46):

J г" I !
(6) Колхозники собрали урожай.

Однако, скажем, для предложения (?) способ іредставле, лр 

его синтаксических связей в ваде дерева подчинения не вполне 

ясен:

(7) Сеянье всходит и заходит.

Задача 3 решается применительно к тому или иному репе ю 

проблемы 2, в частности, в системах авгоматшеско”' анализа 

текста при маш, нас: переводе.

§ 2. Поняті е проективности 

Спредеяёние. В расположенном дереве подчлѵ<ь >-

4 с1.ношение синтаксического полчи: ѳ.оія незывае мя

проективным относительнс линейного порядка (юіи иначе для 
отношений 7-> и «С на множестве М соблюдается условие в роек 

тивности). если для любых х, у, к £ М таких, что ^'х, у>е 
а к лежит между х и у, £ху 6

так, в примере (I) условие проективности вы’олнсіе. а г 
примерах (2) - (4) отношение JÄ непроективно относительно

(I) а) б)
Г ~і I “1 < І "

К > У К х

f-------- —-п._______
в) I *1

У К X І

I )
У 14 *

I----------------- ZZZZZ2_______
О) I I *---------♦ 1 4 *

К_______ К. f

“> I î—1[-----il
2 y К X

Применительно к принятому способу графического изображен 

расположенного дерева подчинения (см.рис. 22б), критерій проек

тивности состоим в том, что стрелки, выражающие . одчинение; а) 

не должны ;.ересекаться (как в (3) і (4)); б) те должны покрадетъ 

вершину (как в (2)).

Как правило, при наличии разных возможностей человек іо- 

нимае” едложение таки,.’ образом, чтобы отноше-ле подчинения 

г кем бык проективным. Так для предложения

>врем иные маши ны решают вычислитель ше заде’ и 

естествен!:о понимание (а) с проективным подчинением,а непроектив— 

но ппниілание (о) исключено: ----------------------------------------,
I Ц I I І U

а) Современные ъашиіл решгют вычислительные задачи
! !4 ІГ V . 1'1

) Loipe: ешые машины эешают вычислительные зада і

Есть предположение, что у строчек из "Евгения Онегина"
- 74 -
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IV le » at w манной

I оивез „ еяп','1 плодъ

(не вполне понятых, поскольку эгитет "гуманная е оч>:тч г с- 

вен іс отношению к “ермании) имеется погтг ани , коі">ро° в ;м ■ 

лов од отношении солее естественно - Он из Герме-ни привез олсшы 

^маяний учености - но которое обычно нг іриходит в головѵ. 1 .

кол ку о; с соотвс-де твует > еі.роегтиьному подчинения :

|Т=І ~r^~ïî| —- ( 11
Он из Г'рдінии туматаой Ljaoees учености плоды.

.реективност, дает такое расположение слов, Lj» ко г » 

синтаксически связан? /е слова ?аходя'ся, в целом, в максима, 

юй Злизос'Ч' дру" к Друу.

» екото.дае ти структур , в.-тре иамиеся в русском м ...-

'ѳчии, воспринимая гея как стилистические дефектное имен ' г*- -• 

нарушения проективности:

I м j * П ’ г ; г і
(6- Грибывающий злектролоезд на 2-й путь следует д< и 

(7) Купленные товара в другом магазине предъявляя? по>

Не следует, идгако, думать, что непроегтивност <,■. р,. 

ес т°с '■венного язькв дзл?ос т_.ю илааичена Так, фраза 'И > 

она г непроективда, вполне удовлетворительна:

<8) О(>волчьк вашу я давне натуру з

§ 3. Система составлявши?

В общем случае синтаксические (формальные и смысл 'вы < 

связи в предложении не сводятся естественным, образом к свя я
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--ЖіГ ........lu. и Еч I vV*1» ► 1' СЧ-П JiJ'J <1 II : \ -ІД-

I-НИ» ' I' ІЬСИЧССЧ'.Н CTJJjr / "••pu Пры.. ГОЖ 1-ИН , при НОТСріМ 

и■ |>Е !» ЬМЫКЮТСЯ группировки СЛОВ( КЯЧ правил , Е'Л Г.гі 

н . X-3KZ' ..])едл'линия J, связаві.ье друг д „/ ом. врег:и ен- 

ur устроенное множество отрезков оіедложенізі (ni. ни-

»■• Ичэнвьется его систо Л с ю «авляюн л» а кіждый тре&эв к 

• й си. .с- составляющей . эедложенин Пример ис’смь оосаі— 

► ни » i ce выделяемые отрезк» - кг же эд. ослов-гых - отра ячекп 

г ■ м Ь/ • ) * q
j Тамбовские колхознику 1 с ' рал/ [богатый у . жа 

еделение. С. .темой ос этяълякщих н< ччь<ет •> 

. » -а 2 отрезки • гред.ожеілв (состоящие из Са.'Э’о и я 

« *,п.кчх лов), тгкоѳ, что:

. t 1 входят все отрезки, состояніе из од ого .стона, 

/ . т . -ч рінв uÿ всему п ejv ж ■ по.

<■ Отвоюй» строіосг вкгг''чешл не ьнѵж отве. оірезкг 

вляіѵоя древесных герялхо , т °.

а) е ш для > ,у ; і fc ' ьернс., ч- о х ? д ? 

ч.г. ' * у ил». : X (і.е. > и у сравнима п > ).

’> < уіьѳ. ГЕ V - .1 ВЯИ wiJL /.i грез 1, Т. .11 ѴІ1 ОГ"Ц и!

с ; , Iп доев л ос: о , t (у > > вер; о, чт>< х і у.

е -ю и? г!_ н;.зываютая составами і».

. ?• ”'вь (ле соед/ет, чті состав.ія»)ці исіут • - 

.) 11 u--f г p. ься (см. § 3 mat: f ), ■ .e. ■ ли x ' < f , 

> Tin ■ т> X. ьод'рьиггельно ат озни гс ч"0 

.в; чѵ ’рании отр зисв скооіахр е .. г'. - -.ы-ь "ігепг- 
» и».. < ..ii-iuK г. .< ■' г на симе ... таких tbpar feronibnj,

Г'гЗг'б, огра, ичг-нны> скосками, мог; т имен оэщвй
•" ЬЮ т:.«| ’.'Чае, если ОДИН 3 ІИХ ”t ■ >Х входи? Б 
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друге і", если отрезки не входят цел..ког. одл, в дууі й, " ѵ 

вообще не ne есекаются.

Системе составляющих поедложезия ,іжет быть предо''авлен? 

графом (сокращению) отношение Э не жожестве составлял и х Л 

Этот граф называэтся де^зевсм составляющих. Граф, который зада.' 
одновременно отношение S5 и отноиение <Z* лилейного расположе

ния составляющ.'х в предложении называется расположен іым д> ;>ев' .. 

составляющих см. рис. 25.

тамбовские колхозники
собрали богатый jрожай

тамбовские 
колхозники

тамбовские /
колхозники

ли богатей 
урожай

богатый
П урожай

бозатый» уромай

Рис. 25.

Дерево составляющих, как гпавило, изображается сокращенные 

образом: выписываются полностью только те отрезки предложения, 

которые соответствую" конце вы. / узлах, дерева, а неконцевым узинъ, 

соответствует тот стрезок предложения, который получается ес. и 

прочесть подряд все слове, до которых можно "дойти" по cT]>e®at! 

ст данного узла (рис. 26). , ____

тамбовские колхозники соорап богатый урожай

Рис. 26
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Система сост&ьляюоо' называется раьыеченюй, если каждой

>с те ваяющей согоставлеа ев грашатгчесгкй тип.Пример Размет иная

и теыг составляющих представлена с помощью дерева на рис. 27.

тамбовские колхозники собрали богатый урожай
Рис. 27.

Сокраценив; Joui - подлежащее, Сказ - сказуемое, Опр - опреде

ление Лиддл, хдон и ГСказ - группа, соответственно, г.одлежаше- 

го, дополнения в сказуемого; Дредд - гредложение.

t-азмеченная системе» составляющих может быть задана также

с помощью размеченных скобок:

( колхознике'■) 
Подл-1 "Подл

{(собрали' Пбогатый) \урожай) Г
Сказ - Опр ' Дон ІДотг ГСказ1 Предд

Система составляющих, как и дерево подчинения, может быть 

ис.і ользована для различения разных пониманий неоднозначного ііред- 

л лечия:
(]) а{(ліолодае специалиста"] (из Еревана}] [уехал:

• ( Молодые специалиста"} [из Ереван?"} уехали

(в Киев]; 

(в Киев],

Пример предложения, в котором Для различения омоними : еоб- 

>')Діп „ змеченная система составлявших:
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I I t 'Jtl И .vE4 I 
г

l4 'Пэдл

,КЯЗ I , 
iip* ;u

if ДИТьЛИ )

1 1] '₽ • '■

и<тэмч состгв л<чи> называется иерархи совс-н ней <■<• * - 

жеждш наборе непосредственных составляющих выделена глав.

•ц^/хирова. над система супавлидих одпозначь j определи • ь_>

->ш я , . дерево і угчинения. Таким отрази*, меаду ”И м.

с • ссбніл г.іепсіаагч'П'я струкгуі і предложения имеется eo'e«' — 
НН: связь.

§ 4. 1L киДо-отв* грамма», ici

л « 1.3 ”авы задач эіз- ■< іия синопсиса -.■ ci <■ чн< : 

языса о” редел л ть, сочетания слиі воа.ринхмаотея мѵ (

пильные предложения (ом. общие задачи ютіактики при опи е ь. 

шаховой '-зис'тэмг в § 3 л павы it менее вл с определить ч 

ѵи ьенрав льг. itти ресльнс вг тоечаемы. предлоли ні.Й. F-. л- 

■ и «мер, заиоіомерншуи хрупаны е предлзл ік> (I) - ,ч 
-X *г U) іопъезжия ь суиннии. у меня ».ал*, длине., 

(£; *’чоя м я г 1ни ай, 

( 3 ) * і взя мой ' ь джаж ;
(<) ’’сто зав: ;ИТ.

■ и» »' -і-а . .ТИНа ЗВ .1 УТ іа, Зх ч, ,t ■

іи г ■ лшсагі’/я м 'іжествь ■'швилышх п * д <е чй я <ыь , -щ. f »» 

”0 эксигод ' С указав дійстьутацав я нег. си. 'ікігчь d, 

’ ост .

lier* свениз . _ >и penit ми агой задачъ ье.хЬ'я рь. 

h лміее титл« *• н-.е і эсл<юваиъс. чтоа. аепіить вту Яі.дячу, на» 

и/іЗ’’ать, что некото^е ппедложения, разные . п к и-

іаВ/ имеют одну и ту же синтаксическую струк"уру; ч.ѵ ...><■-■ 
і ридЛ''Чи1.И°, иНЗНЫе 11. • ЛО»і ОСТИ .І,І»Т , > >■ > И "і” ,.4t .
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I. кя” ( WH.' p r\ ю іаксическ''» ■ lv . »-'* 1

'»““ЛИ.

ач^Оову-ки ° X >3 ки .эбр—Д 5o.Tc'"‘«fl_yrr>icJi;

ѵклГ дые Сге_ь сЛ .с а j>° щ_>и сложную ваде \ѵ ;

‘ Мчоюлые кигхоячи’! уъид-ли оольшой город.

ip^ÄP-жя прилепа (6) блинки по структуре к предложениям
1 1 !-■ (С . нс руктурь (о? -ян, а <6С) сложнее чем (£.»•

4 -Uj 'ОЧНИ Л!_С< біНЛН jp.gdi ;

молодые іемюьжие спец_лг. р дилг дложнуь ьачясли- 
-'Іь.ѵк гадачу.

■ . г.не гоіожд леей .'}ш атъки лежит идея струнтурю 

‘“"и между ^екси-хе;кі рьз/лчннмр і .едложеюл)® г идее стру* 

► ”'t ыязоств I ине ложных предложений к ? лее простым.

ч гчалли, вѵ^лдадціи ; ран с тина ьто объект виде
• ? R/> где V - словарь терминаль .шх :вмволоь

1“ JiGjs яяыкг-J, V - слог ар вспомогательны, сімволов (т.е 

■атичесюх гигов сис лулюцих), - начальный сиьвсл.
* • м іж«< ав° правил пцц- гаьовки вид; J" -=> где Je \J ,

1 t-т'-иа ;”ѳмен""<і из 'jVuV. Ьывцд j гпр?»^амі.ей грам

■i t ч . послсдовс’'•-'іьюсть пп,рок таких »-то І-я лрок« - аю 

• .tAn;v. огто/т и иг ” -іь герминальных лмвилси

* вл I послѳдуіхіш лучается кз пу>едь'дущей .«м/ірнение къ- 

- чигу л ’ авали подсанов о депочка попеждаетгя данн >й 

р. ■-■! но й, ослѵ она является > оследней строкой некоторое ьн- 

. е«:‘ г и на может б> т ььведе е прави..аіли полстаген-

, , ^ч, л .j сиифол«- V не соде]ілог ■вспомогательны симво-

г . » » ( у п гождні<иаи "раииьтика Ijj, задапрір один

г м ' ><* jpa’Vr-Hi руоскэГС яяыка:



£ * Предо ------ * Под/' Скае;

Подл —9 колхозники, сгециалиста, 

Сказ —> трудятся, работают отдыхают^ ;
\С « колхозники, специалиста, трудятся, раоотают.сч

дыхают;
\/ = Предо, Подл, Ская^

5 = Пред/,,

Один из возможных выводов в данной порождающей грамма ь

Предо

Подо Сказ 
колхозники Jkss

I I
колхозники трудятся

Эта грамматика порождает, следовательно, предложение 

Колхозники трудятся, а также (2) Колхозники отдыхахт, 131 спе

циалиста трудятся и т.д,

П р и м е р 2. Порождающая грамматика , задающая чу™к 

голее сложный фрагмент русского языка
f\ -- I Предо —» ГПадт ГСказ,

П одо —Опр ГПсдо,

Людл —9 Подо,

ГСказ Сказ ГДсп, 

ГДоп —=» Опр ГДоп, 

ГДог —> Дог,

Подл —> колхозники.епеоуалють, маш. ны 

Сказ —р собирают, решают, госещают, 

Доп ---- урожай, задач» , городе,

Опр ----- > тамбовские, молодые,большие, ел »
ные, вьчислительнье } ,
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4\| = j КиЛХ : ТИКИ, ... , СЛОЖНЫв, вычислительные^ » 

V s | Прадл, Шелл, ГСказ,Опр,Бодл,Сказ,ГДоп, Доі^ 
? - Прѳдл.

Гример вывода в грамматике :

Предг^

ТПодл ГСказ1
Опр ) Подл ГСказ , »
Опр Подл

1 
Сказ ГДоп 1

Опр
1

Подл
(

’каз Доп
1 

современные Подл
1 

Сказ Доп

современные мавптны решают задач;

via грамматика порождает, помимо предложения (4) Современ 

ч ■ иьы решаюг задали, другие вполне нормальные предложения 

къ (.овремение машины решают сложные вычислительные задачъ; 

і-; молодые тамбовские колхозники собирают большие урожаи; (7) 

> а>]«м иные спет ла ли та посещают большие города и т.д Наряду с 

а и она порождает большое количество предложений ь том или

тношѳник аномальных іал]шмер, предложение (8) Вьчисли- 

ті Hi - < ецнелисть посещают тамбовские урожаи, которое, однако 

' мніадсичрской точки ; рения вполне травильво.

Вывод предложения в грамматике автоматически сопоставляет 

ем; размеренное дерево составляющих. Например, вывод предложе

ния (4) сопоставляет ему следующее дереве (чтобы получить дчре-

I > выводу, достаточно в выводе соединить каждый символ с те- 

п* иійпволами, в которые от перешел ври применении травила под- 

ставоькг, и устранить повторения):

6-4 - 83 -
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