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abstract. We implement two systems of syllogistic with singular
terms that are the extensions of  Lukasiewicz syllogistic. In the language
of the first system singular terms can place only the subject position and
singular propositions are of special type. In the language of the second
one singular terms can place the subject as well as the predicate position
and there are no special syllogistic constants for singular propositions.
We prove the embedding of these singular syllogistics into the classical
predicate calculus.
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Широко известное силлогистическое исчисление, сформули-
рованное Я. Лукасевичем в [1], является системой чистой пози-
тивной силлогистики, поскольку в его языке содержатся нело-
гические символы только одного типа — общие термины (знаки
множеств предметов), а среди логических символов отсутствуют
терминообразующие операторы (например, терминное отрица-
ние). Аксиомами силлогистики Лукасевича являются тавтоло-
гии классической логики высказываний (ЛВ) и формулы сле-
дующих типов:

A1. (MaP &SaM) ⊃ SaP , A4. SiS,
A2. (MaP &M iS) ⊃ SiP , A5. SeP ≡ ¬SiP ,
A3. SaS, A6. SoP ≡ ¬SaP .

Cам Лукасевич последние две схемы аксиом трактовал как опре-
деления силлогистических констант e и o через, соответствен-
но, константы i и a. Единственное правило вывода в системе —
modus ponens. Понятия доказательства и теоремы обычные. Cил-
логистика Лукасевича в классификации В.А. Cмирнова [3] по-
лучила название системы C4.
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Задача данной статьи заключается в том, чтобы предложить
расширения силлогистики C4, в языке которых наряду с об-
щими терминами содержались бы и сингулярные (единичные)
термины — знаки отдельных предметов.

Cуществует, по крайней мере, два способа введения сингуляр-
ных терминов в язык силлогистики. Первый из них был исполь-
зован Аристотелем, который в качестве примеров рассматривал
силлогизмы с единичными высказываниями. Анализ этих при-
меров позволяет установить следующее. Cингулярные термины
употребляются Аристотелем только в качестве субъектов вы-
сказываний, но никогда в качестве предикатов. Он не исполь-
зует сингулярные термины в общих и частных высказывани-
ях — высказываниях типа a, e, i и o. Иначе говоря, высказыва-
ния с сингулярными терминами представляют собой особые
типы категорических высказываний «v есть P» и «v не есть P»,
не сводимые к другим типам — общим и частным высказыва-
ниям.

Другая трактовка роли сингулярных терминов в силлогисти-
ческом языке была характерна для У. Оккама. В противопо-
ложность Аристотелю Оккам использует сингулярные терми-
ны на местах как субъектов, так и предикатов высказываний.
Причем единичные высказывания (высказывания с сингуляр-
ным субъектом) не рассматриваются им как высказывания осо-
бого типа, а представляют собой разновидность множественных
(общих или частных) высказываний. При оккамовском подходе
осмысленными оказываются высказывания вида «Всякий (неко-
торый) v есть (не есть) P». Таким образом, второй способ вве-
дения сингулярных терминов в язык позитивной силлогистики
не требует использования новых, отличных от a, e, i, o, cилло-
гистических констант, допуская употребление на аргументных
местах как универсалий, так и сингулярных терминов.

Cовременное формальное представление сингулярных расши-
рений чистых позитивных силлогистик как в «аристотелевском»,
так и в «оккамовском» языке осуществлено в монографии [2]
применительно к системе фундаментальной силлогистики CФ
и к системе C2 В.А. Cмирнова, которая считается наиболее
адекватной формализацией силлогистики Аристотеля. В дан-
ной статье аналогичная задача будет решаться применительно
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к системе C4, формализующей традиционный вариант чистой
позитивной силлогистики.

Cначала будем строить сингулярное расширение C4 в языке
(условно будем называть аристотелевским), в котором пред-
полагается, что сингулярные термины могут выступать толь-
ко в качестве субъектов, а единичные высказывания образуют
самостоятельные типы категорических высказываний. Нелоги-
ческими символами этого языка наряду с общими терминами
(будем обозначать их в метаязыке буквами S, P , Q, M ,. . . ) яв-
ляются сингулярные термины (в качестве метапеременных по
последним будем использовать знаки v, w, v1, w1, v2, . . . ). Cилло-
гистическими константами наряду со стандартными (a, e, i, o)
будут новые константы ä (для единичноутвердительных выска-
зываний) и ë (для единичноотрицательных высказываний). В
алфавите содержатся также пропозициональные связки и скоб-
ки.

Определение формулы задается так:

1. Если S и P — общие термины, то выражения типов SaP ,
SiP , SeP , SoP являются формулами;

2. Если S — общий, а v — сингулярный термин, то выражения
типов väS (читается: «v есть S») и vëS (читается: «v не
есть S») суть формулы;

3. Если A и B — формулы, то ¬A, (A&B), (A∨B), (A ⊃ B),
(A ≡ B) — формулы;

4. Ничто иное не есть формула.

В данном языке сформулируем исчисление C4C
A, схемами ак-

сиом которого являются:

AC
A0. Cхемы аксиом классического исчисления высказываний,

AC
A1. (SaP & väS) ⊃ väP , AC

A4. SoS ≡ ¬SaP ,

AC
A2. (väP & väS) ⊃ SiP , AC

A5. vëS ≡ ¬väS,

AC
A3. SeP ≡ ¬SiP , AC

A6. SiS,

а правилами вывода:
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R1. modus ponens,

R2.
⊢ (väS & väP ) ⊃ A

⊢ SiP ⊃ A
, R3.

⊢ (väS & vëP ) ⊃ A

⊢ SoP ⊃ A
,

где сингулярный термин v не содержится в формуле A.
Покажем, что исчисление C4C

A представляет собой расшире-
ние силлогистики C4:

МЕТАТЕОРЕМА 1. Всякая теорема системы C4 доказуема в
исчислении C4C

A.

Доказательство.
Достаточно продемонстрировать доказуемость в C4C

A всех ак-
сиом системы C4.

Пропозициональные тавтологии доказуемы в C4C
A в силу AC

A0.

A1. (MaP &SaM) ⊃ SaP

1. (MaP & väS) ⊃ väP AC
A1

2. (SäM & väS) ⊃ väM AC
A1

3. (MaP &SaM & väS) ⊃ väP 1, 2; ЛВ

4. vëP ≡ ¬väP AC
A5

5. (väS& vëP ) ⊃ ¬(MaP &SaM) 3, 4; ЛВ

6. SoP ⊃ ¬(MaP &SaM) 5; R3

7. SoP ≡ ¬SaP AC
A4

8. (MaP &SaM) ⊃ SaP 6, 7; ЛВ

A2. (MaP &M iS) ⊃ SiP

1. (MaP & väS) ⊃ väP AC
A1

2. (väP & väS) ⊃ SiP AC
A2

3. (¬väP & väM) ⊃ ¬MaP 1; ЛВ

4. (väM & väS) ⊃ (SiP ∨ ¬MaP ) 2,3; ЛВ

5. M iS ⊃ (SiP ∨ ¬MaP ) 4; R2

6. (MaP &M iS) ⊃ SiP 5; ЛВ

A3. SaS

1. vëS ≡ ¬väS AC
A5

2. (väS& vëS) ⊃ SaS 1; ЛВ
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3. SoS ⊃ SaS 2; R3

4. SoS ≡ ¬SaS AC
A4

5. SaS 3,4; ЛВ
Аксиомы видов А4, А5 и А6 системы C4 доказуемы в C4C

A,
поскольку они являются соответственно аксиомами AC

A6, AC
A3

и AC
A4 последней системы.

q.e.d.

Далее мы покажем, что силлогистика C4C
A погружается в

классическое одноместное исчисление предикатов. C этой целью
первоначально демонстрируется погружаемость C4C

A в другую
систему сингулярной позитивной силлогистики, а именно в си-
стему CФC

A — «фундаментальный» вариант силлогистики ука-
занного типа.

Исчисление CФC
A получается за счет отбрасывания из акси-

омной схемы AC
A6 — SiS. Это исчисление подробно исследовано

нами в [2]. В частности, для него была сформулирована адек-
ватная семантика.

Моделью является пара < D, φ >, где D ̸= ∅, φ приписывает
значения сингулярным и общим терминам следующим образом:
φ(v) ∈ D, φ(S) ⊆ D. Условия истинности элементарных формул
в модели < D, φ > таковы:

И1. |SaP |φ= 1, е.т.е. φ(S) ⊆ φ(P ),

И2. |SiP |φ = 1, е.т.е. φ(S) ∩ φ(P ) ̸= ∅,

И3. |SeP |φ= 1, е.т.е. φ(S) ∩ φ(P ) = ∅,

И4. |SoP |φ= 1, е.т.е. φ(S) \ φ(P ) ̸= ∅,

И5. |väP |φ = 1, е.т.е. φ(S) ∈ φ(P ),

И6. |vëP |φ = 1, е.т.е. φ(S) ̸∈ φ(P ).

Условия истинности для сложных формул, понятие истинно-
сти в модели и CФC

A-общезначимости стандартные.
В [2] доказаны непротиворечивость и полнота системы CФC

A

относительно приведенной семантики. Отсюда следует справед-
ливость утверждения:

МЕТАТЕОРЕМА 2. Всякая формула доказуема в исчислении
CФC

A, если и только если она является CФC
A-общезначимой.
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Был также задан «фундаментальный» перевод ∗ формул язы-
ка сингулярной позитивной силлогистики аристотелевского ти-
па на язык классического исчисления предикатов:

(SaP )∗ = ∀x(Sx ⊃ Px), (SeP )∗ = ∀x(Sx ⊃ ¬Px),
(SiP )∗ = ∃x(Sx&Px), (SoP )∗ = ∃x(Sx&¬Px),
(väS)∗ = Sv, (vëS)∗ = ¬Sv,
(¬A)∗ = ¬A∗, (A∇B)∗ = A∗∇B∗,

где ∇ есть любая бинарная пропозициональная связка.
Доказана метатеорема о погружаемости системы CФC

A в клас-
сическое одноместное исчисление предикатов (ИП):

МЕТАТЕОРЕМА 3. Всякая формула A доказуема в исчисле-
нии CФC

A, если и только если ее перевод A∗ доказуем в ИП.

Для силлогистики C4C
A зададим другую функцию перевода

Θ на язык ИП, определяемую с использованием функции ∗:

Θ(A) = (∃xS1x& . . .&∃xSnx) ⊃ A∗,

где S1, . . . , Sn — список всех различных общих терминов в со-
ставе формулы A.

Перевод Θ указывает на то, что любое силлогистическое утвер-
ждение в C4C

A содержит характерную для традиционной силло-
гистики пресуппозицию о непустоте всех входящих в него общих
терминов. Что же касается сингулярных терминов, то нет ника-
кой необходимости эксплицитно выражать для них подобную
пресуппозицию, поскольку утверждение о непустоте всех сингу-
лярных терминов — один из исходных постулатов классического
исчисления предикатов.

Перед обоснованием тезиса о погружаемости C4C
A в ИП по-

средством Θ докажем, что эта система погружается в фунда-
ментальную сингулярную позитивную силлогистику CФC

A по-
средством следующей операции:

ω1(A) = (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A,

где S1, . . . , Sn — список всех содержащихся в А общих терминов.
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МЕТАТЕОРЕМА 4. Перевод ω1 погружает C4C
A в CФC

A.

Доказательство. В доказательстве метатеоремы будем исполь-
зовать следующий критерий погружаемости одного исчисления
в другое, предложенный В.А. Cмирновым [4]:

Исчисление S1 погружается в исчисление S2 посредством
функции ψ1 (из множества формул S1 во множество
формул S2), если и только если (1) для каждой форму-
лы языка S1 имеет место: если S1 ⊢ A, то S2 ⊢ ψ1(A),
и существует функция ψ2 из множества формул S2 во
множество формул S1, такая что (2) для каждой фор-
мулы A языка S2 имеет место: если S2 ⊢ A, то ⊢ ψ2(A),
и (3) S1 ⊢ A ≡ ψ2(ψ1(A)) для каждой формулы A языка
S1.

Продемонстрируем сначала, что ω1-переводы всех теорем C4C
A

доказуемы в фундаментальной силлогистике. Рассмотрим дока-
зательство C1, . . . ,Ck произвольной теоремы системы C4C

A и
методом возвратной индукции покажем для каждого Ci, что
CФC

A⊢ ω1(Ci).
Пусть Ci — аксиома C4C

A. Аксиомы AC
A1–AC

A5 системы C4C
A

являются также аксиомами CФC
A. Поэтому их ω1-переводы вы-

водятся в последней системе из соответствующих аксиом с ис-
пользованием закона утверждения консеквента. ω1-перевод ак-
сиомы AC

A6 представляет собой формулу SiS ⊃ SiS, которая
является классической тавтологией.

Пусть Ci получено из Cj ⊃ Ci и Cj по modus ponens. Пусть
M1, . . . ,Mr — список общих терминов, входящих в Cj , но не вхо-
дящих в Ci; P1, . . . , Pm — список общих терминов, входящих и
в Cj , и в Ci, а Q1, . . . , Qn — список общих терминов, не входя-
щих в Cj , но входящих в Ci. Ясно, что по отдельности каждый
из трех списков может, в принципе, оказаться пустым, но по
крайней мере один — первый или второй, а также второй или
третий — обязательно непуст. Обозначим через KM формулу
M1iM1 & . . .&MriMr, через KP — формулу P1iP1 & . . .&PmiPm,
и через KQ — формулу Q1iQ1 & . . .&QniQn.

Очевидно, что ω1(Cj) = (KM & KP ) ⊃ Cj , ω1(Ci) = (KP &
KQ) ⊃ Ci, а ω1(Cj ⊃ Ci) = (KM & KP & KQ) ⊃ (Cj ⊃ Ci).
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Cогласно индуктивному допущению, ω1(Cj ⊃ Ci) и ω1(Cj) до-
казуемы в CФC

A. Покажем, что в таком случае теоремой этой
системы будет и формула ω1(Ci).

Из доказуемости (KM & KP ) ⊃ Cj и (KM & KP&KQ) ⊃ (Cj ⊃
Ci) в силу законов логики высказываний вытекает доказуемость
в C4C

A формулы KM ⊃ ((KP & KQ) ⊃ Ci), т.е. KM ⊃ ω1(Ci).
Если список M1, . . . ,Mr пуст, то последнее выражение есть

просто ω1(Ci), и мы уже получили утверждение о доказуемости
ω1-перевода Ci.

В случае непустоты указанного списка продолжим рассужде-
ние методом «от противного». Допустим, что ω1(Ci) недоказуе-
ма в CФC

A. В силу Метатеоремы 2 данная формула не является
CФC

A-общезначимой, т.е. существует модель< D, φ >, в которой
она принимает значение 0. Рассмотрим модель < D, φ′ >, где ′

всем терминам, отличным от M1, . . . ,Mr, приписывает те же са-
мые значения, что и φ, а общим терминам из списка M1, . . . ,Mr

сопоставляет в качестве значений множество D: φ′(M1) =
φ′(M2) = · · · = φ′(Mr) = D. В модели < D, φ′ > каждая из
формул M1iM1, . . . ,MriMr примет значение 1 в силу того, что
множество D непусто. Поэтому и конъюнкция этих формул KM

истинна в рассматриваемой модели. Что же касается формулы
ω1(Ci), то поскольку она не содержит терминов M1, . . . ,Mr, зна-
чение ее в < D, φ′ > останется тем же самым, что и в модели
< D, φ >, т.е. она в обеих моделях принимает значение 0. Из ска-
занного следует, что формула KM ⊃ ω1(Ci) ложна в < D, φ′ >,
и потому она не является CФC

A-общезначимой. Отсюда в си-
лу Метатеоремы 2 получаем, что KM ⊃ ω1(Ci) недоказуема в
CФC

A, что противоречит выведенному ранее из индуктивного
предположения следствию. Поэтому допущение о недоказуемо-
сти ω1(Ci) неверно. Cледовательно, эта формула является тео-
ремой CФC

A.
Пусть Ci получено из Cj по правилу R2. Тогда Cj P (väS&

väP ) ⊃ A, а Ci P SiP ⊃ A. Множества общих терминов в Cj и
Ci совпадают.

1. CФC
A ⊢ ω1((väS& väP ) ⊃ A) инд. доп.

2. CФC
A ⊢ (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ ((väS& väP ) ⊃ A) 1, опр. ω1

3. CФC
A ⊢ (väS& väP ) ⊃ ((S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A) 2; ЛВ
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4. CФC
A ⊢ SiP ⊃ ((S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A) 3; R2

5. CФC
A ⊢ (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ (SiP ⊃ A) 4; ЛВ

6. CФC
A ⊢ ω1(SiP ⊃ A) 5, опр. ω1

Cлучай, когда Ci получено по правилу R3, рассматривается
аналогично.

Итак, ω1-перевод любой теоремы C4C
A доказуем в системе

CФC
A. Рассмотрение первой части критерия В.А. Cмирнова за-

вершено.
Зададим теперь обратный перевод ω2 из CФC

A в C4C
A:

ω2(A) = A.

Поскольку исчисление CФC
A является подсистемой C4C

A, ω2-
перевод любой теоремы CФC

A доказуем в C4C
A.

Перейдем к рассмотрению третьей, последней части крите-
рия В.А. Cмирнова. Необходимо показать, что для произволь-
ной формулы A языка систем C4C

A и CФC
A верно утверждение:

C4C
A ⊢ A ≡ ω2(ω1(A)).

Поскольку ω2(ω1(A)) = ω1(A) = (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A,
нам требуется доказать в C4C

A формулу A ≡ ((S1iS1 & . . .
&SniSn) ⊃ A):

1. A ⊃ ((S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A) тавтология ЛВ

2. S1iS1 & . . .&SniSn из AC
A6; ЛВ

3. ((S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A) ⊃ A 2; ЛВ

4. A ≡ ((S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A) 1, 3; ЛВ

Таким образом, все три части критерия погружаемости вы-
полняются, следовательно, перевод ω1 погружает C4C

A в CФC
A.

q.e.d.

Перейдем к доказательству основной метатеоремы:

МЕТАТЕОРЕМА 5. Перевод Θ погружает C4C
A в ИП.
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Доказательство.
Из доказанных ранее утверждений о погружаемости систе-

мы CФC
A в ИП посредством операции ∗ (Метатеорема 3) и о

погружаемости C4C
A в свою подсистему CФC

A (Метатеорема 4)
посредством функции ω1 следует, что силлогистика C4C

A погру-
жается в ИП посредством композиции переводов ω1 и ∗. Оста-
ется показать, что эта композиция равносильна в ИП переводу
Θ:

ω1(A)∗ = ((S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A)∗ = (S1iS1 & . . .

&SniSn)∗ ⊃ A∗ = (∃x(S1x&S1x) & . . .&∃x(Snx&

&Snx)) ⊃ A∗ ≡ (∃xS1x& . . .&∃xSnx) ⊃ A∗ = Θ(A).

q.e.d.

Таким образом, построено расширение силлогистики Лукасе-
вича за счет введения в язык сингулярных терминов и опериро-
вания ими в аристотелевском стиле.

Перейдем теперь к формулировке другого сингулярного рас-
ширения чистой позитивной силлогистики C4, основанного на
двух описанных выше оккамовских принципах употребления син-
гулярных терминов: 1) сингулярные термины допускаются как
на места субъектов, так и на места предикатов; 2) высказывания
с сингулярным субъектом не рассматриваются в качестве само-
стоятельного типа категорических высказываний, а могут быть
либо общими, либо частными. Таким образом, здесь разреша-
ется квантификация сингулярных терминов: «Всякий (некото-
рый) v есть (не есть) P». В связи с этим необходимо пересмот-
реть их семантику, предположив, что значениями сингулярных
терминов являются теперь не индивиды, а одноэлементные мно-
жества.

Язык сингулярной позитивной силлогистики, построенный на
основе указанных выше принципов, будем условно называть ок-
камовским. В алфавит оккамовского языка, как и в алфавит
языка аристотелевского типа, входят бесконечные списки общих
и сингулярных терминов, пропозициональные связки и скобки.
Но в данном языке содержатся лишь стандартные силлогисти-
ческие константы a, e, i и o.
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Здесь существенным оказывается введение понятия силлоги-
стического термина:

1. Всякий общий термин является силлогистическим терми-
ном;

2. Всякий сингулярный термин является силлогистическим
термином;

3. Ничто иное не является силлогистическим термином.

Элементарными формулами в оккамовском языке являются
выражения видов SaP , SeP , SiP и SoP , где S и P — силлоги-
стические термины любого из двух типов. Cложные формулы
образуются из других формул с помощью пропозициональных
связок.

В [2] было осуществлено расширение в данном языке двух си-
стем чистой позитивной силлогистики — CФ и C2. Исчисление
CФC

O, формализующее «фундаментальный» вариант сингуляр-
ной позитивной силлогистики, содержит следующие схемы ак-
сиом:

AC
O0. Cхемы аксиом классического исчисления высказываний,

AC
O1. vav, AC

O4. (vaP & vaS) ⊃ SiP ,

AC
O2. vaw ⊃ wav, AC

O5. SeP ≡ ¬SiP ,

AC
O3. (MaP & vaM) ⊃ vaP , AC

O6. SoP ≡ ¬SaP .

В системе CФC
O три правила вывода:

П1. modus ponens,

П2.
⊢ (vaS & vaP ) ⊃ A

⊢ SiP ⊃ A
, П3.

⊢ (vaS & veP ) ⊃ A

⊢ SoP ⊃ A
,

где v не содержится в заключении. S, P и M в формулировках
аксиомных схем и правил — любые силлогистические термины
(как общие, так и сингулярные), v и w — сингулярные термины.

В [2] сформулирована следующая семантика силлогис-
тики CФC

O. Моделью является пара < D, φ >, где D ̸= ∅,
φ(v) ∈ D, а φ(S) ⊆ D, где S — общий термин. Далее в мо-
дели < D, φ > определяется новая функция σ, приписывающая
значения любым силлогистическим терминам — как сингуляр-
ным, так и общим. Такими значениями должны быть подклассы
D. Cингулярному термину v функция приписывает класс, един-
ственным элементом которого является объект, сопоставленный
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v посредством φ, т.е. σ(v) = {φ(v)}. А общему термину S функ-
ция σ сопоставит тот же класс, что и φ, т.е. σ(S) = φ(S). Усло-
вия истинности формул типа SaP , SiP , SeP , SoP оккамовского
языка в модели < D, φ > отличаются от определений И1–И4
заменой φ на σ в определяющих частях:

У1. |SaP |φ= 1, е.т.е. σ(S) ⊆ σ(P )
У2. |SiP |φ = 1, е.т.е. σ(S) ∩ σ(P ) ̸= ∅
У3. |SeP |φ= 1, е.т.е. σ(S) ∩ σ(P ) = ∅
У4. |SoP |φ= 1, е.т.е. σ(S) \ σ(P ) ̸= ∅

Условия истинности сложных формул, понятия истинности в
модели и CФC

O-общезначимости стандартные. Доказана адек-
ватность данной семантики сингулярной силлогистике CФC

O:

МЕТАТЕОРЕМА 6. Всякая формула доказуема в исчислении
CФC

O, если и только если она является CФC
O-общезначимой.

Перевод силлогистических формул оккамовского языка осу-
ществляется в язык исчисления предикатов, расширенный за
счет введения символа =, причем переводу формул предшеству-
ет отображение множества силлогистических терминов в мно-
жество предикатов исчисления предикатов с равенством (ИП=).
Эта особенность обусловлена следующим обстоятельством. При-
нимаемая в фундаментальной силлогистике интерпретация ка-
тегорических высказываний фиксировалась ранее посредством
перевода ∗ на язык логики предикатов. Однако при этом пред-
полагалось, что субъектами и предикатами общих и частных
высказываний могут быть только общие термины, которые в
логике предикатов выступают в качестве одноместных предика-
торов (знаков свойств). В оккамовском силлогистическом языке,
как уже говорилось, на местах субъектов и предикатов общих и
частных высказываний могут находиться и сингулярные терми-
ны. Причем тип их значений в составе множественных выска-
зываний в силлогистике (одноэлементные классы) отличается
от типа значений сингулярных терминов в логике предикатов
(индивиды). Cвойство принадлежности классу, единственным
элементом которого является объект v, может быть выражено
в ИП= посредством предиката «x = v». Очевидно также, что
свойство принадлежности классу S предмета х (где S — общий
термин) можно выразить посредством предиката «Sx».
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Функция θ, сопоставляющая силлогистическому термину неко-
торый предикат с одной предметной переменной x в языке ИП=,
задается следующим образом:

θ(v) = θ(x = v), θ(S) = Sх,
где v — сингулярный, S — общий термин.

Функция ∗ переопределяется так, чтобы она сопоставляла фор-
мулам оккамовского силлогистического языка замкнутые фор-
мулы языка и выражала принимаемую в фундаментальной сил-
логистике интерпретацию категорических высказываний (S и
P здесь являются произвольными силлогистическими термина-
ми):

(SaP )∗ = ∀x(θ(S) ⊃ θ(P )), (SeP )∗ = ∀x(θ(S) ⊃ ¬ θ(P )),
(SiP )∗ = ∃x(θ(S) & θ(P )), (SoP )∗ = ∃x(θ(S) &¬ θ(P )),
(¬A)∗ = ¬(A∗), (A∇B)∗ = A∗∇B∗.

В [2] было доказано, что модифицированный перевод ∗ погру-
жает CФC

O в ИП=:

МЕТАТЕОРЕМА 7. Всякая формула A доказуема в исчисле-
нии CФC

O, если и только если ее перевод A∗ доказуем в ИП=.

Построим теперь в оккамовском языке систему сингулярной
позитивной силлогистики, которая является расширением сил-
логистики Лукасевича. Назовем эту систему C4C

O. Аксиомати-
ческая формулировка данного исчисления получается за счет
добавления к множеству постулатов системы CФC

O новой схе-
мы аксиом:

AC
O7. SiS.

Покажем, что система C4C
O содержит все законы силлогисти-

ки Лукасевича:

МЕТАТЕОРЕМА 8. Всякая теорема системы C4 доказуема в
исчислении C4C

O.

Доказательство.
Доказательства в C4C

O аксиомных схем А1–А6 системы C4
аналогично их доказательствам в C4C

A, представленным в обос-
новании Метатеоремы 1. Отличие в том, что вместо силлоги-
стической константы ä должна стоять a, а все вхождения кон-
станты ë должны быть заменены на е. Кроме того, в качестве
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термина v, используемого в доказательствах аксиом, выбирается
сингулярный термин, который отсутствует в самих этих аксио-
мах. Остается только доказать в C4C

O аналог используемой в
указанных выводах аксиомной схемы AC

A5 (vëS ≡ ¬väS) систе-
мы C4C

A — формулу veS ≡ ¬vaS:
1. (vaS& vav) ⊃ viS AC

O4

2. vav AC
O1

3. vaS ⊃ viS 1, 2; ЛВ
4. (waS& vaw) ⊃ vaS AC

O3

5. wav ⊃ vaw AC
O2

6. (wav&waS) ⊃ vaS 4, 5; ЛВ
7. viS ⊃ vaS 6; П2
8. veS ≡ ¬viS CAC

O5

9. veS ≡ ¬vaS 3, 7, 8; ЛВ
q.e.d.

Имеются веские основания считать именно систему C4C
O адек-

ватной современной формализацией сингулярного позитивного
фрагмента традиционной силлогистики. Действительно, в том
варианте силлогистики, который излагается в учебниках по тра-
диционной логике, допускается использование сингулярных тер-
минов на предикатной позиции, а единичные высказывания сво-
дятся к множественным (обычно к общим). Кроме того, с семан-
тической точки зрения, в системе C4C

O принимается, что будет
показано ниже, характерная для традиционной версии силлоги-
стики предпосылка о непустоте силлогистических терминов.

Зададим перевод Θ′, фиксирующий указанную экзистенци-
альную предпосылку, формул рассматриваемого силлогистиче-
ского языка на язык ИП= и докажем адекватность данного пе-
ревода.

Пусть A — произвольная формула оккамовского варианта
языка сингулярной позитивной силлогистики, ∗ — переопреде-
ленный только что перевод, погружающий систему CФC

O в ИП=.
Пусть S1, . . . , Sn — список всех содержащихся в формуле А об-
щих терминов. Если данный список непуст, то

Θ′(A) = (∃xS1x& . . .&∃xSnx) ⊃ A∗;

а в случае, когда А не содержит общих терминов, т.е. силлоги-
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стическими терминами в составе А являются лишь сингулярные
термины, —

Θ′(A) = A∗.

При переводе в язык ИП= формул языка C4C
O снова нет необ-

ходимости явно выражать предпосылку о непустоте сингуляр-
ных терминов, поскольку формула ∃x(x = v), содержащая ин-
формацию о непустоте термина v, доказуема в ИП=.

В ходе обоснования тезиса о погружаемости C4C
O в ИП= по-

средством Θ′, как и в рассмотренном ранее случае первого син-
гулярного расширения C4, используем в качестве «промежу-
точной» фундаментальную силлогистику, на этот раз — систему
CФC

O.
Зададим перевод из C4C

O в CФC
O. Пусть S1, . . . , Sn — список

всех общих терминов, содержащихся в произвольной формуле
А языка этих силлогистик.

Если данный список непуст, то
ω′(A) = (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ A,

а в случае отсутствия универсалий в составе A —
ω′(A) = A.

C использованием сформулированного В.А. Cмирновым кри-
терия погружаемости одного исчисления в другое докажем ме-
татеорему:

МЕТАТЕОРЕМА 9. Перевод ω′ погружает C4C
O в CФC

O.

Доказательство.
Покажем сначала, что ω′-переводы всех теорем C4C

O доказу-
емы в CФC

O.
Рассмотрим доказательство C1, . . . ,Ck произвольной теоре-

мы системы C4C
O, и методом возвратной индукции покажем для

каждого Ci, что CФC
O⊢ ω′(Ci).

Рассмотрим сначала случай, когда Ci — аксиома C4C
O. Аксио-

мы AC
O1 и AC

O2 системы C4C
Oне содержат в своем составе общих

терминов, их ω′-переводы совпадают с ними самими и являются
аксиомами CФC

O. Аксиомы AC
O3–AC

O6 системы C4C
O являются

также аксиомами CФC
O. Поэтому если они не содержат общих

терминов, их ω′-переводы доказуемы в CФC
O. Если же эти акси-

омы содержат в своем составе общие термины, их ω′-переводы
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выводятся в последней системе из соответствующих аксиом с ис-
пользованием частного случая закона утверждения консеквен-
та — Ci ⊃ ((S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ Ci). ω′-перевод аксиомы AC

O7
SiS, если S — общий термин, является законом логики высказы-
ваний SiS ⊃ SiS. Если же S — сингулярный термин, например
v, то ω′-перевод данной аксиомы есть формула viv, которая до-
казуема в системе CФC

O:

1. vav AC
O1

2. (vav& vav) ⊃ viv AC
O4

3. viv 1, 2; ЛВ

Пусть Ci в составе доказательства C1, . . . ,Ck в системе C4C
O

получена по правилу modus ponens из предыдущих формул этой
последовательности Cj ⊃ Ci и Cj . По индуктивному допуще-
нию, CФC

O⊢ ω′(Cj ⊃ Ci) и CФC
O⊢ ω′(Cj). Рассмотрим четыре

случая в зависимости от того, содержатся ли в составе формул
Cj и Ci общие термины.

1. Ни Cj , ни Ci не содержат общих терминов. Тогда ω′(Cj ⊃
Ci) = Cj ⊃ Ci, ω′(Cj) = Cj . Формула ω′(Ci), совпадаю-
щая с Ci, может быть получена в системе CФC

O по modus
ponens.

2. Cj не содержит, а Ci содержит общие термины (например,
S1, . . . , Sn). В этом случае ω′(Cj ⊃ Ci) = (S1iS1 & . . .&
SniSn) ⊃ (Cj ⊃ Ci), а (Cj) = Cj . Формула (Ci), совпа-
дающая с (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ Ci, выводится в CФC

O из
этих двух теорем с использованием закона коммутации и
правила modus ponens.

3. Ci не содержит, а Cj содержит универсалии (S1, . . . , Sn).
Тогда ω′(Cj ⊃ Ci) = (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ (Cj ⊃ Ci), а
ω′(Cj) = (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ Cj . C использованием за-
кона самодистрибутивности импликации из этих двух фор-
мул выводим в CФC

O формулу (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ Ci.
Рассуждением от противного покажем, что и формула Ci

в этом случае будет теоремой CФC
O. Допустим, что это не

так. Тогда в силу Метатеоремы 7 Ci не является CФC
O-

общезначимой, т.е. найдется модель < D, φ >, в которой
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Ci ложна. Пусть функция означивания φ′ всем силлоги-
стическим терминам, кроме общих терминов S1, . . . , Sn, со-
поставляет те же значения, что и φ, а φ′(S1) = · · · =
φ′(Sn) = D. В силу непустоты множества D каждая из
формул S1iS1, . . . , SniSn, а значит и их конъюнкция, ис-
тинны в модели < D, φ′ >. Поскольку Ci не содержит об-
щих терминов S1, . . . , Sn, она будет иметь в < D, φ′ > то
же значение, что и в < D, φ >, а именно значение «ложь».
Cледовательно, формула (S1iS1 & . . .&SniSn) ⊃ Ci ложна
в < D, φ′ >. Тогда она не является CФC

O-общезначимой, и
по Метатеореме 7, не доказуема в исчислении CФC

O. По-
следнее утверждение вступает в противоречие с ранее по-
лученным. Таким образом, допущение о недоказуемости
формулы Ci в CФC

O опровергнуто, а в данном случае Ci

совпадает с ω′(Ci). Поэтому CФC
O⊢ ω′(Ci).

4. Обе формулы — Cj и Ci — содержат в своем составе общие
термины. Обосновываем доказуемость ω′(Ci), рассуждая
аналогично тому, как при доказательстве Метатеоремы 4.

Пусть Ci получено из Cj по правилу П2. Тогда Cj P (vaS&
vaP ) ⊃ A, а Ci P SiP ⊃ A. Очевидно, что множества универса-
лий в Cj и Ci совпадают. Если эти множества пусты, то ω1(Ci),
совпадающая с Ci, выводится в системе CФC

O из ω1(Cj), сов-
падающей с Cj , по правилу П2. Если же Cj содержит в своем
составе универсалии S1, . . . , Sn, рассуждаем как при рассмот-
рении случая R2 Метатеоремы 4 (меняя в самом рассуждении
константу ä на a, а в его анализе ссылку на правило R2 ссылкой
на применение П2).

Аналогичным образом рассматривается случай, когда Ci по-
лучено из Cj по правилу П3.

Индуктивное рассуждение завершено. Показано, что ω′-перевод
любой теоремы C4C

O доказуем в системе CФC
O.

Задаем обратный перевод ω′′ из CФC
O в C4C

O:

ω′′(A) = A.

Поскольку исчисление CФC
O является подсистемой C4C

O, ω′′-
перевод любой теоремы CФC

O доказуем в C4C
O.
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Остается удостовериться в выполнении третьей части крите-
рия погружаемости В.А. Cмирнова — в том, что C4C

O⊢ A ≡
ω′′(ω′(A)) для любой формулы А. Если А не содержит общих
терминов, то ω′′(ω′(A)) = A, а A ≡ A — теорема C4C

O. Если же
А содержит общие термины, то формула A ≡ ω′′(ω′(A)) дока-
зывается в C4C

O так же, как и в Метатеореме 4.
q.e.d.

МЕТАТЕОРЕМА 10. Перевод Θ′ погружает C4C
O в ИП=.

Доказательство. Из утверждения о погружаемости CФC
O в

ИП= посредством модифицированной функции ∗ (Метатеорема
7) и только что доказанной погружаемости C4C

O в CФC
O посред-

ством ω′ (Метатеорема 9) следует, что система C4C
O погружается

в ИП= посредством композиции ω′ и ∗. Данная композиция рав-
носильна в ИП= переводу Θ′. Если силлогистическая формула
А не содержит общих терминов, то [ω′(A)]∗ = A∗ = Θ′(A). В
противном случае осуществляем рассуждение, аналогичное со-
держащемуся в доказательстве Метатеоремы 5.

q.e.d.
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