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«Аналитик, будь верен правде,  
иначе однажды ночью 
к тебе придет злой эквидомоид-мститель 
и сожмет твою грудь тоской и тревогой» 

 
Один из многоголовых авторов, известных под 

псевдонимом Н.Бурбаки 

  

            Помню, еще в бытность студентом-химиком, я посещал в университете известный 

философский семинар по проблемам диалектического материализма для 
естествоиспытателей. Для меня тогда это было совершенно новым впечатлением, но я 
пришел основательно подготовившись. Полагалось задавать вопросы. Они подавались в 
записках. Конечно, мой вопрос касался "основного вопроса философии". Я спросил: 

"Материально ли отношение? Если оно материально, то сознание является отношением к 
материи, следовательно, оно материально». Известный философ стал говорить о 

постановках вопросов, что так нельзя ставить вопросы, что вопросы надо ставить 
правильно, т.е. по-философски и т.д. Я, конечно, и не ожидал ничего другого. Правда он 

признал, что развитие тоже развивается, но Бога нет и т.д.  

            Попробуем поставить несколько вопросов в этом же направлении. "Материально 

ли время?" «Время является формой существования материи»,- классический ответ школы 

материалистов. «Материальна ли форма?». Увы, ответа нет. «Материально ли 

движение?». «Движение является формой существования материи». Короче, время и 

пространство являются формой существования материи. Если мало кому понятно сейчас, 
что такое время и что такое пространство, то, наверное, и еще менее кому понятно, что 

такое «материя». Тем более, что это первый принцип, и он объяснений не требует. В 

средние века за вопросы о первых принципах отправляли «куда следует».  

            Пришло "Новое время", и вопросы можно стало задавать. Даже не надеясь на 
нахождение ответа. Любые.  

            Продолжу мой старый вопрос. Время является отношением. Уже давно 

подразумевается, что время материально, по крайней мере, в физике. Оно участвует в 
«большом взрыве» и других физических моделях, а также в повседневной реальности.  

            Остается вопрос о его отношениях. Если бы не было отношений, то не было бы и 

вопроса. Другими словами, отношения должны объяснять время или время должно 

объяснять отношения? Или между этими категориями нет отношения? Или, иными 

словами, время релевантно или иррелевантно? Вряд ли время тянет на статус 
первопринципа. Или наоборот, положить в основу изменение и время? Если убрать 
изменение или время из философской концепции, то останется «догматика», а может 
быть, и ничего не останется.  



            У «главного диалектика» Г.В.Ф.Гегеля все было опосредованно. Даже бытие и 

ничто опосредованы становлением. Непонятно, почему отношение появляется только 

рядом, как производный принцип. Потом экономические отношения были положены в 
основу, в качестве «субстанции», хотя они по своей природе явно обусловлены обменом, 

т.е. отношением. Любое производство тоже является отношением, как его не привязывай к 
«материи». Нет ничего более материального, чем современные мировые финансовые 
отношения, носящие чисто «виртуальный характер».  

            Является ли время отношением или субстанцией? В зависимости от того, как 
понимать «субстанцию».  

            Категорно-функторный подход акцентирует внимание на отношениях. Объекты 

относительны, морфизмы явно являются отношениями, категории, которые, в свою 

очередь, могут быть объектами, тоже относительны. Внутрь и вовне все относительно. 

Это правильно. Нет субстанции. Она является неизвестным отношением.     

            Напомню, что эссе носят аллегорический, а не категорический характер. Они 

побуждают к размышлениям, а не являются ответами на вопросы. Скорее это  

  

«Небрежный плод моих забав, 
…Ума холодных наблюдений 

И сердца горестных замет". 



ɋȿɆɖ ɇɈɌ ɋɍɉȿɊɄȺɌȿȽɈɊɂɂ ȼɊȿɆȿɇɂ

ɋ.Ⱥ.Ɋɨɳɢɧ

Ɉɛɫɭɠɞɚɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɫɫɟ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ
ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɨɬɪɢɰɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩ "deja vu", ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɦɩɬɨɦɨɦ
«ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɯ ɢɞɟɣ» ɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɡɚɪɚɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɤɚɧɨɧɚɦ. ɇɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɨɳɟ, ɱɟɦ "ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ" ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɚɤɫɢɨɦɵ ɢ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɞɟɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɜ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ.

Ɇɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ,

ɬɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ «ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɛɥɢɡɤɢɯ», ɨɞɧɚɤɨ ɭɫɤɨɥɶɡɚɸɳɢɯ ɨɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɢɧɨɝɞɚ «ɡɚɲɨɪɟɧɧɵɯ»,

ɯɨɬɹ ɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬɧɵɯ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ «ɜɵɡɨɜɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɨɬɜɟɬɚ» ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ.

ȼ ɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 7 ɡɚɦɟɬɤɚɯ ɹ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ
ɜɪɟɦɹ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɹɞɚ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.

ə ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸ ɧɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɤɨɪɟɟ ɦɨɹ
ɢɧɬɟɧɰɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɯ ɫɬɪɨɤɚɯ ɩɨɷɬɚ:

«… ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɞɭɬ, ɫɦɟɧɢɜ ɭɸɬ ɧɚ ɪɢɫɤ ɢ ɧɟɩɨɦɟɪɧɵɣ ɬɪɭɞ.

ɉɪɨɣɞɭɬ ɬɨɛɨɣ ɧɟ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ».



ȻɂɈɄȺɌȺɅɂɁ ȼɊȿɆȿɇɂ

ɋ.Ⱥ.Ɋɨɳɢɧ

ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɛɢɨɫɮɟɪɭ ɤɚɤ ɛɢɨɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɩɟɪɪɟɚɤɬɨɪ, ɬɨ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɢɧɵɟ
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɨɥɹ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟ «Ʉɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ» ɫ
ɩɨɡɢɰɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɢɥɢ ɧɨɜɵɯ
ɨɬɤɪɵɬɢɹɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɭɩɟɪɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ, ɤɚɬɟɝɨɪɧɨ-

ɮɭɧɤɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɋɤɨɪɨɫɬɢ ɨɛɦɟɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
ɤɥɟɬɤɚɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɯ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɷɩɢɮɟɧɨɦɟɧ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɬɨ ɨɛ ɷɬɨɦ ɞɚɠɟ
ɧɟɭɞɨɛɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ɍɧɢɬɚɪɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɂ.Ȼɚɹɧɭ http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/levich_teoriya_mnozhestv_yazyk.djvu ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɣ
ɩɨɩɵɬɤɨɣ ɧɚɣɬɢ ɤɥɸɱ ɤ ɫɬɪɨɝɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɛɢɨɫɮɟɪɵ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦɚ.

Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɫɟɛɟ ɧɚ ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ
ɂ.Ȼɚɹɧɭ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ Ɇɢɯɚɷɥɢɫɚ. ɗɬɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɡɚɜɟɞɟɬ «ɦɚɲɢɧɭ ɜɪɟɦɟɧɢ» ɧɚ
ɧɨɜɵɟ ɨɛɨɪɨɬɵ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ. ɂɡɦɟɧɢɬɫɹ ɯɨɞ ɷɜɨɥɸɰɢɢ,

ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ ɛɢɨɤɚɬɚɥɢɡ. ȼɫɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɭɯɧɟɬ,

ɤɚɤ ɤɚɪɬɨɱɧɵɣ  ɞɨɦɢɤ. ȼɨɡɧɢɤɧɭɬ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɠɢɡɧɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɢ
ɤɚɬɚɛɨɥɢɡɦɚ. Ɂɚɦɪɭɬ ɢ ɩɨɣɞɭɬ ɫɧɨɜɚ ɞɪɭɝɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɱɚɫɵ. ɗɧɬɪɨɩɢɹ ɫɬɚɧɟɬ ɫɭɞɶɟɣ ɜɪɟɦɟɧɢ.

ɇɚ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɦ ɢ ɤɥɟɬɨɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ (ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɬ ɜɫɟ
ɫɭɩɟɪɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ȼɢɨɝɟɨɰɟɧɨɡɵ ɩɨɦɟɧɹɸɬ ɫɜɨɣ ɨɛɥɢɤ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɩɨɫɥɟ
ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ. ȼɨɡɧɢɤɧɟɬ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ Homo Sapiens, ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɚɯ. ɂɡɦɟɧɢɬɫɹ ɷɬɧɨɝɟɧɟɡ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ.

Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬ ɜɫɸ ɛɢɨɥɨɝɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɝɨ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ. Ɍɚɤɨɣ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ "ɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ" ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɢɨɤɚɬɚɥɢɡ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟɫɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ.

http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/levich_teoriya_mnozhestv_yazyk.djvu


ȾȿɅɖɌȺ-ɎɍɇɄɐɂə ȼɊȿɆȿɇɂ

ɋ.Ⱥ.Ɋɨɳɢɧ

Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɞɟɥɶɬɚ-ɮɭɧɤɰɢɢ ɉ.Ⱦɢɪɚɤɨɦ ɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɥɹɬɢɜɢɫɬɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚ
ɫɬɚɥɨ ɩɨɱɬɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɩɨɡɢɬɪɨɧɚ, ɧɨɜɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢɰɵ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɡɞɧɟɟ ɜ 1932 ɝɨɞɭ ɢ ɫɩɢɧɚ.  ȼɨɡɧɢɤɲɢɟ ɤɜɚɧɬɨɜɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɨɡɞɧɟɟ
ɫɨɥɢɬɨɧɵ ɩɪɨɧɢɤɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɥɚɡɟɪɵ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɸ, ɜ ɫɩɨɫɨɛ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ȾɇɄ.  «ɂ ɫɬɪɟɥɤɢ ɡɚɫɬɵɥɢ, ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɠ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɬɵɫɹɱɢ ɬɵɫɹɱ ɜɟɤɨɜ». ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɰɭɧɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɜɨɟ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. Ɍɪɭɞɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɥɶɬɚ-ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɫɜɨɟɝɨ
ɫɥɟɞɚ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɫɨɛɵɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɧɟɨɛɴɹɫɧɢɦɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.

ɗɬɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɜɥɢɹɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɤɨɦ, ɢ ɧɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɝɨ ɬɨɱɧɨ ɫ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ (ɯɨɬɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɢ ɪɚɧɧɟɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ɉ.ɏɟɜɢɫɚɣɞɨɦ). ɇɟɪɟɞɤɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɣ. Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɞɚɜɧɨ ɧɭɠɞɚɥɚɫɶ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ, ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.

ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɬɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɇ.Ɋɚɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɷɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɧɹɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ. ɍɠɟ Ɋ.Ɋɨɡɟɧ ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɟɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɂ.Ȼɚɹɧɭ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥɢ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɮɨɪɦ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦɚ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢ ɮɭɧɤɬɨɪɨɜ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɷɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɟɳɟ ɧɚɣɬɢ ɞɨɥɠɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ.

ȿɫɥɢ ɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɮɢɡɢɤɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɬɨ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɢ (ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ) ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɴɟɤɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ.

Ⱦɟɥɶɬɚ-ɮɭɧɤɰɢɹ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɪɵɬɶ ɧɨɜɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɷɧɬɪɨɩɢɣɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɚ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ.

Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɞɨɛɧɵ «ɰɭɧɚɦɢ». ɇɟɪɟɞɤɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɨɞɨɛɧɨ ɰɭɧɚɦɢ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɞɚɠɟ ɫɢɥɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɨɱɟɧɶ
ɫɥɚɛɵ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.
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ɇɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɬ Ⱦ.Ƚɢɥɶɛɟɪɬɚ, ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɟ
«Ƚɢɥɶɛɟɪɬɨɜɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ». ɗɬɨ ɛɵɥ ɩɪɨɪɵɜ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ.  «Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ, ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɡɧɚɬɶ» -

ɝɨɜɨɪɢɥ Ⱦ.Ƚɢɥɶɛɟɪɬ. Ɋɭɯɧɭɥɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɫ ɧɟɣ ɢ ɜɫɹ «Ʉɚɪɬɢɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ»,

ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɞɚɠɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɬɨɦɚ ɜɨɞɨɪɨɞɚ. ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɤɜɚɧɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɗȼɆ ɫɬɚɥɚ «ɛɪɚɬɶ ɜ ɛɚɡɢɫ ɪɚɫɱɟɬɚ» ɞɟɫɹɬɤɢ, ɢ ɩɨɡɠɟ, ɫɨɬɧɢ ɚɬɨɦɨɜ, ɨɬɤɪɵɜɚɹ ɩɭɬɶ ɤ
ɪɚɫɱɟɬɭ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.  Ʉɜɚɧɬɨɜɵɟ ɦɭɬɚɰɢɢ ɫɬɚɥɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. Ɍɟɨɪɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɢ «ɫɭɩɟɪɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ» - ʠ0, ʠ1, ʠ2 … Ȼ.Ɋɚɫɫɟɥ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ
ɩɚɪɚɞɨɤɫ «ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɫɟɯ ɦɧɨɠɟɫɬɜ», ɨɬɤɪɵɥ ɩɭɬɶ ɤ ɬɟɨɪɢɢ ɤɥɚɫɫɨɜ. ɏɨɬɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɚɧɟɟ «ɜɟɥɢɤɚɹ
ɬɟɨɪɟɦɚ Ɏɟɪɦɚ» ɢ «ɦɚɥɚɹ ɬɟɨɪɟɦɚ Ɏɟɪɦɚ» ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɬɟɱɚɦɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.

Ɍɟɨɪɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɫɬɚɥɚ ɜɨɫɩɪɢɟɦɧɢɤɨɦ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɨɬɤɪɵɥɚ ɧɨɜɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ «ɨɛɵɱɧɵɯ» ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ. ɋɬɚɥɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
«ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ» ɱɟɪɟɡ «ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ», ɞɚɧɧɨɟ ɇ.Ȼɭɪɛɚɤɢ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɚ, ɪɚɜɧɨɦɨɳɧɨɝɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ, ɬɨ ɷɬɨ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ.

ɉɨɢɫɤ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦɨɜ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɢ ɤɚɤ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɭɠɟ ɜ
ɩɟɪɜɨɣ ɬɪɟɬɢ XX ɜɟɤɚ ɩɨɪɨɞɢɥ ɦɚɫɫɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 30 ɝɨɞɨɜ ɲɤɨɥɨɣ ɇ.Ɋɚɲɟɜɫɤɨɝɨ ɛɵɥɢ ɧɚɱɚɬɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɬɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɗɬɨ ɛɵɥ «ɡɨɥɨɬɨɣ ɜɟɤ» ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ. ɉɨɦɢɦɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɛɵɱɧɨ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɧɚɭɤɚɦɢ, (ɰɢɤɥ Ʉɚɪɧɨ +

ɷɧɬɪɨɩɢɹ ɞɥɹ ɩɚɪɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ) ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɲɢɪɟ ɢ ɛɥɢɠɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɪ.) ɂ. ɉɪɢɝɨɠɢɧ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɞɨɤɚɡɚɥ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɜ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. Ƚɪɭɩɩɚ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ, ɧɨ ɩɪɢɲɟɞɲɢɯ «ɤ ɨɛɳɟɦɭ
ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɸ» ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɭɸ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɭɤɢ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɩɵɬɤɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɛɵɥɚ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɡɚɦɟɱɟɧɚ ɢ ɤɪɚɬɤɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɨɫɨɛɢɢ
http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/levich_teoriya_mnozhestv_yazyk.djvu

ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɟɬɟɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ) ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɦɟɧɚ ɧɚɭɱɧɵɦɢ
ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ ɧɟ ɪɚɜɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɢɥɢ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ). ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɪɟɲɟɧɚ,

ɢ ɜɪɹɞ ɥɢ ɛɭɞɟɬ ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ ɪɟɲɟɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɟɬ ɪɟɲɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ə ɬɨɥɶɤɨ
ɯɨɱɭ ɨɩɹɬɶ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɟ ɫɥɨɜɚ Ⱦ.Ƚɢɥɶɛɟɪɬɚ «Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ, ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɡɧɚɬɶ».
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ɉɨɦɧɸ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɟɳɟ ɭɱɢɥɫɹ ɜ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɛɵɥ ɨɛɴɹɜɥɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ
ɬɨ, «ɤɬɨ ɧɚɩɢɲɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ». ɉɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɡɧɚɤɨɦɟɫɬ ɞɥɹ ɟɝɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. Ȼɚɥɥɚɦɢ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɤɨɦɟɫɬ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɬɜɟɬɚ. ɉɨɛɟɞɭ ɨɞɟɪɠɚɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ "+1". ɂɦɟɥɨɫɶ ɜ
ɜɢɞɭ, ɱɬɨ +1 ɤɨ ɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ. ɉɨɬɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɥ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɥɢɦɩɢɚɞ.

 ȼ ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɜɟɤɚ ɧɚɭɤɚ ɫɬɚɥɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɭɱɟɧɵɯ ɪɟɲɚɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.

Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɥɨɫɶ ɜɪɟɦɹ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ, ɢ ɭɱɟɧɵɟ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɪɟɲɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼɪɟɦɹ
ɫɬɚɜɢɥɨ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɢ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɚɠɟ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɱɚɫɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɟɲɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɜ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.

ɇɟɪɚɡɪɟɲɢɦɨɫɬɶ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɰɟɥɵɯ ɱɢɫɟɥ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ 2ɯ=1, ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɯ2

=2, ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɯ2
=-1, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ

ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɟɥɶɬɚ-«ɮɭɧɤɰɢɢ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɨɫɬɢ…

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɩɨɞɯɨɞɚ,

ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɝɨ «Ȼɟɧɜɟɧɭɬɨ-ɧɟ ɫɢɞɹɳɟɝɨ-ɧɢ-ɦɢɧɭɬɵ».

Ɍɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ
ɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɟɩɪɟɯɨɞɹɳɢɦ ɬɟɦɚɦ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɳɢɦ ɤɪɚɫɧɨɣ ɧɢɬɶɸ ɜɫɟ
ɬɟɤɫɬɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɹɡɵɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. ȼɪɟɦɹ ɞɥɢɥɨɫɶ,

ɪɚɫɬɟɤɚɥɨɫɶ, ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɨɫɶ, ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ ɢ ɢɫɱɟɡɚɥɨ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɷɬɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ȼɫɟɨɛɳɢɦ ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɤɨɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ
ɮɭɧɤɬɨɪɨɦ, ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɧɨ-ɮɭɧɤɬɨɪɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɧɵ ɞɪɭɝɢɟ, ɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ,

ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɩɨɧɹɬɢɹ ɱɢɫɥɚ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɫɥɟ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.

ə ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɫɶ ɦɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «+1».
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ȿɫɥɢ v=dx/dt, ɬɨ dt=vdx. ȿɫɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ v  ɢ dx, ɬɨ t ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ. Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ t ɢ x (ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɞɪɟɜɧɢɟ), ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɤɚɤ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ. ɇɶɸɬɨɧ ɜɜɟɥ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ t ɢ x. ɋɤɨɪɨɫɬɶ
ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɭɠɟ ɗɣɧɲɬɟɣɧ ɜɜɟɥ c (ɋɄɈɊɈɋɌɖ ɋȼȿɌȺ), ɤɚɤ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɬɚɧɬɭ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ x ɢ t ɫɬɚɥɢ ɮɭɧɤɰɢɟɣ c (ɫɤɨɪɨɫɬɢ!). ȼ ɮɢɡɢɤɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ
ɩɨɥɧɨɦɭ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɭ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɬɤɪɵɬɢɹɦ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ XX ɜɟɤɚ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɩɥɚɧɟɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ (Ƚɚɥɢɥɟɣ) ɢ ɭɞɚɥɟɧɧɵɟ ɝɚɥɚɤɬɢɤɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ ɢ ɦɢɤɪɨɦɢɪ
(ɗɣɧɲɬɟɣɧ) ɛɵɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶ
ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ.

ȼ ɤɨɧɰɟ XIX ɢ ɜ XX ɜɟɤɟ, ɚ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ XXI ɜɟɤɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ
(ɩɚɧɞɟɦɢɢ, ɦɢɪɨɜɵɟ ɜɨɣɧɵ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ, ɧɨɜɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ ɬ.ɞ.) ɜɵɲɥɢ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ,

ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɭɤ ɫɬɚɥɢ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɮɟɪ ɡɧɚɧɢɣ. Ɇɢɪ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɜɵɲɟɥ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɩɨɬɟɫɧɢɥ ɡɚɫɢɥɢɟ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ, ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɮɟɪ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɟɧɵɯ. Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɫɬɚɥɚ, ɧɟ ɱɬɨɛɵ, «ɰɚɪɢɰɟɣ ɧɚɭɤ», ɧɨ ɨɬɤɪɵɥɚ ɲɢɪɨɱɚɣɲɭɸ ɫɮɟɪɭ “terra

incognita” ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɳɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ, ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ,

ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɫɭɩɟɪɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɛɢɨɰɟɧɨɡɵ, ɛɢɨɫɮɟɪɚ ɢ ɬ.ɩ.). ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɷɤɨɥɨɝɢɹ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɵɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɥɢɥɢɫɶ ɜɨɟɞɢɧɨ. ɋɬɚɥɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɧɨɜɵɟ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ,

ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɞ.

ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɥɸɞɟɣ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ, «ɤɚɤ ɛɵɫɬɪɨ
ɹ ɫɬɚɪɟɸ», ɚ ɧɟ «ɤɨɝɞɚ ɹ ɭɦɪɭ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɡɚɦɟɞɥɹɸɳɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɜ ɰɜɟɬɭɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɑɚɫɬɨ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ.

ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɥɢɲɟɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ (ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ)

ɪɟɚɤɰɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɷɩɢɮɟɧɨɦɟɧ. Ȼɢɨɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɡɚɦɟɬɢɦ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ,

ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ. Ɍɚɤɠɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ. ɗɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɣ «ɫɭɩɟɪɪɟɚɤɬɨɪ», ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɇɚɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɜ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɯ, ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ
«ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ» ɜɪɟɦɟɧɢ.

ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɭɫɥɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɸ ɨ «ɛɢɨɤɚɬɚɥɢɡɟ ɜɪɟɦɟɧɢ» ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɩɩɚɪɚɬɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɫɭɩɟɪɫɢɫɬɟɦɵ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɭɧɢɬɚɪɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɂ.Ȼɚɹɧɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɤɧɢɝɟ
http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/levich_teoriya_mnozhestv_yazyk.djvu. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ
ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɧɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ.
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ɇɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ Ȼ.Ƚɟɣɬɫ ɧɚɩɢɫɚɥ ɤɧɢɝɭ «Ȼɢɡɧɟɫ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɦɵɫɥɢ». ȼ "ɋɤɚɡɤɚɯ ɒɟɯɟɪɟɡɚɞɵ»

ɞɟɦɨɧ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥ ɝɟɪɨɹ «ɛɵɫɬɪɟɟ ɦɵɫɥɢ». Ⱥ ɫ ɤɚɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɦɵ ɦɵɫɥɢɦ? ȼ ɱɟɦ ɟɟ ɢɡɦɟɪɹɬɶ? ȼ
ɱɢɫɥɟ ɛɢɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɭɤɜɚɦ ɫɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɛɭɞɭɱɢ ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɹɬ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ»? Ɍɨɝɞɚ ɜɫɟ ɦɵɫɥɢ ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɨɬɪɟɡɨɤ [0,1]. ɂɥɢ
ɜ «ɬɪɚɧɫɮɢɝɭɪɚɰɢɢ» ɤ ɧɨɜɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ? Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɞɟɫɹɬɤɢ ɥɟɬ «ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɥɢɱɧɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɢɱɟɝɨ.  "Ɇɝɧɨɜɟɧɧɨɟ ɨɡɚɪɟɧɢɟ" ɞɚɪɢɬ ɟɦɭ ɫɱɚɫɬɶɟ,

ɨɬɤɪɵɬɢɟ, ɧɨɜɭɸ «ɥɢɱɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ». Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɡɚɛɨɬɥɢɜɨ ɩɟɫɬɭɟɦɵɟ ɧɚɭɤɨɣ,

ɩɨɫɥɟ Ƚɚɥɢɥɟɹ, ɩɨɱɬɢ ɧɚ 100% ɧɟ ɞɚɜɚɥɢ ɩɨɱɬɢ ɧɢɱɟɝɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɤɪɨɦɟ ɬɳɟɫɥɚɜɢɹ ɢɥɢ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɢɯ ɩɟɪɜɨɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɟɣ.

«Ⱦɟɦɨɧ» ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɜ ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ ɨɤɚ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥ ɝɟɪɨɹ (ɩɨɱɬɢ)

ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɜ ɥɸɛɵɟ ɦɟɫɬɚ (ɧɚɪɭɲɚɹ ɬɟɨɪɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɣɧɲɬɟɣɧɚ). ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɱɟɧɵɟ ɢɥɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɚ ɬɚɤɠɟ «ɩɢɫɚɬɟɥɢ-ɮɚɧɬɚɫɬɵ»), ɤɚɤ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ, ɧɟɞɨɥɝɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. Ʉɚɫɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɢɥɢ
ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ȼ ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ ɨɤɚ, ɩɪɨɫɧɭɜɲɢɫɶ ɩɨɫɥɟ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɤɪɚɯɚ,

ɮɢɧɚɧɫɢɫɬ ɢɥɢ ɛɢɪɠɟɜɢɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɨɜɨɦ ɚɤɬɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɫɸ ɦɨɳɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ.

ɇɚ ɱɟɦ ɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɦɨɳɶ ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɚ ɢ «ɞɟɦɨɧɚ»? ɇɚ ɨɞɧɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɧɨɣ
ɦɨɞɟɥɢ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɩɟɪɢɪɭɸɬ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɨɦ ɜɫɟɦɢ ɥɸɞɶɦɢ
(ɤɪɨɦɟ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɸɬ, ɢɥɢ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɨɟ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ). ɉɪɢ ɜɫɟɣ ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɪɨɣ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ «ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ», ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɱɢɫɥɨɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɚ ɨɞɧɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɚɹɫɹ
ɩɨɫɥɟ Ƚɚɥɢɥɟɹ (ɯɨɬɹ ɢ ɩɪɟɠɞɟ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣ (ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɨɠɟɫɬɨɱɟɧɧɵɟ ɫɩɨɪɵ ɢ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ). Ɉɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ. Ȼɢɪɠɟɜɚɹ ɦɟɯɚɧɢɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡɚɢɦɨɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɩɪɢɞɚɟɬ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ
ɦɧɨɝɨɫɥɨɠɧɵɦ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ.

ɇɚɭɤɚ ɫɬɪɨɢɬ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɩɪɨɫɬɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɛɵɱɧɨ ɫɥɟɞɭɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɝɧɨɪɢɪɭɹ ɢɯ, ɭɫɬɪɟɦɥɹɹɫɶ "ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ". Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ,

ɦɟɯɚɧɢɤɚ, ɮɢɡɢɤɚ, ɯɢɦɢɹ ɭɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ
ɨɩɢɫɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɋɥɨɠɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ,

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬ.ɞ.) ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
(ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɢɧɢɦɭɦɚ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢ
ɜɜɨɞɚ ɜ ɦɨɞɟɥɶ. Ʉɚɬɟɝɨɪɧɨ-ɮɭɧɤɬɨɪɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɬɶ ɢ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ,

ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɚɜɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ (ɤɚɪɬɢɧɭ) ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ.

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɜ
ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɪɢ ɷɬɨɦ «ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ» ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɧɹɬɢɹ, "ɛɢɨɦɚɫɫɚ",

"ɪɚɡɧɨɨɨɛɪɚɡɢɟ", «ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ» ɢ ɬ.ɞ. ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɬɚɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ.

ɉɪɢ ɱɟɦ ɠɟ ɬɭɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ? Ɇɵɫɥɶ ɬɨɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɣ
ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɛɢɨɫɮɟɪɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. «ɋɤɨɪɨɫɬɶ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɞɧɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɥɸɞɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ,

ɦɵɫɥɹɳɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɷɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɹɬɧɚ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ ɛɨɥɟɟ
ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɚ, ɱɟɦ «ɜɪɟɦɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ». Ɉɛɵɱɧɨ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ «ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ
ɞɭɦɚɬɶ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢ ɞɭɦɚɬɶ» ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ. Ɉɞɧɚɤɨ, «ɩɭɬɶ» ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɵɣ «ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ» * «ɜɪɟɦɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ», ɬ.ɟ. ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ. Ⱦɚ ɷɬɨ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɭɞɢɜɥɟɧɢɹ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɬɨɠɟ ɧɟ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɷɬɢ ɪɚɦɤɢ.



ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈȿ ȼɊȿɆə
(ȼɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɡɚɞɚɱɚ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ)

ɋ.Ⱥ.Ɋɨɳɢɧ

Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɱɬɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɜɲɟɟ  ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥ.ɗɣɧɲɬɟɣɧɚ, ɜ ɮɢɡɢɤɟ, ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɟ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɉɚɥɚɬɟ ɦɟɪ ɢ ɜɟɫɨɜ ɉɚɪɢɠɚ, ɠɭɪɧɚɥɚɯ
ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ ɭɯɨɞɚ ɫ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɩɢɫɹɯ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ,

ɛɢɪɠ ɢ ɬ.ɞ. ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɚɧɬɭɪɚɠɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ «ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ» ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɡɚɛɵɜɚɹ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɬɟɨɪɢɸ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɧɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɵɱɧɨ ɠɢɜɟɬ ɫɜɨɟɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ. ɂɥɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ, ɢɥɢ ɭɠɟ ɧɟ ɩɵɬɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɩɵɬɚɥɫɹ. Ɍɚɤɠɟ ɢ ɫ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ.

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɱɚɫɬɢɰ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ. Ʉɚɠɞɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ, ɞɜɢɠɭɳɚɹɫɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɍ ɧɟɟ ɫɜɨɹ
ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɚɫɬɨ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɟɣ, ɢ ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧɚ ɞɜɢɝɚɥɚɫɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ, ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɜɟɬɚ, ɨɧɚ ɛɵ ɦɨɥɨɞɟɥɚ, ɢɥɢ ɭɠ
ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɜɟɱɧɨ ɸɧɨɣ.

Ʉɚɠɞɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ,

ɩɨɦɢɦɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ «ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɦ» ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɚɫɬɨ ɞɥɹ ɧɟɟ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɦ, ɝɢɛɟɥɶɧɨɦ ɢ ɭɠ
ɬɨɱɧɨ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɦ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɢɦɩɚɬɢɣ. ȼɫɩɨɦɧɢɦ ɦɨɞɟɥɶ «ɯɢɳɧɢɤ-ɠɟɪɬɜɚ» ȼ.ȼɨɥɶɬɟɪɪɚ. ȼɪɹɞ
ɥɢ ɠɟɪɬɜɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɚɩɩɟɬɢɬ ɯɢɳɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ «ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɚɹ ɪɨɥɶ» ɜ ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɨɧɚ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɫɠɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɨɱɟɤ ɢ ɩɪɨɫɬɢɬɶɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɤɚɤɢɦ ɛɵ
ɪɚɧɟɟ ɩɥɨɯɢɦ ɨɧɨ ɧɢ ɛɵɥɨ. Ʉɬɨ ɡɧɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟɦ
ɱɭɞɨɜɢɳɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɨɬɪɹɫɲɢɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜɟɤɚ, ɢ ɩɪɢɜɟɞɲɢɯ ɤ ɧɨɜɵɦ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɚɥɢɹɦ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɪɚɫɱɟɬ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ? Ⱦɚɠɟ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɪɨɤɚɪɢɨɬ ɢ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇɨɥɟɤɭɥɚ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɢɥɭ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɦɨɥɟɤɭɥɨɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɰɟɣ, ɢ ɜɫɬɭɩɚɟɬ, ɢɥɢ ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬ, ɫ ɧɟɣ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɦɟɧɹɸɳɟɟ ɟɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɫɨɫɬɚɜ ɢ "ɠɢɡɧɶ", ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠ ɨ ɹɞɟɪɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɹɯ. Ɍɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɢ «ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ», ɞɜɢɠɭɳɢɯɫɹ ɜ ɚɞɪɨɧɧɵɯ ɤɨɥɥɚɣɞɟɪɚɯ ɫ ɫɭɛɫɜɟɬɨɜɵɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ.

Ɍɚɤ ɜɪɟɦɹ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɢɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ (ɪɟɥɹɬɢɜɧɨɟ, ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɟ,

ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɨɟ, ɤɜɚɡɢɥɨɤɚɥɶɧɨɟ, ɩɨɬɨɤɨɜɨɟ ɢ ɬ.ɞ.)? ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɝɞɟ-ɬɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ, ɞɚ ɢ ɧɟ ɧɭɠɧɨ). ɇɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ «ɢ ɜɪɟɦɹ ɬɟɱɟɬ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ». ȿɫɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ
ɤɪɢɡɢɫ, ɧɟɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɞɟɧɟɝ ɫɜɨɹ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ. ɋɬɚɟ
ɫɚɪɚɧɱɢ ɢɥɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜɨ ɮɶɨɪɞɟ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɞɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ
ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ƚɪɭɩɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ (ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɨɡɚɛɨɱɟɧ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɟɬ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Ƚɚɥɢɥɟɹ ɢɥɢ ɉɬɨɥɟɦɟɹ. Ɉɧ ɩɵɬɚɟɬɫɹ
ɠɢɬɶ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɛɢɨɤɚɬɚɥɢɡ, ɛɢɨɫɢɧɬɟɡ ɢ, ɜɨɨɛɳɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɫɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɧɟɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ).

ɗɬɨ ɜɫɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨ. Ɍɚɤ ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ (ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɫɭɩɟɪɨɪɝɚɧɢɡɦɚ) ɫɜɨɟ
«ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ»? ɂɥɢ ɨɧ ɩɪɨɫɬɨ «ɜɥɨɠɟɧ» ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ? ɂ ɧɢ ɨ ɱɟɦ ɧɟ ɧɚɞɨ ɞɭɦɚɬɶ…

Ɋɚɡɧɵɟ ɛɵɜɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɪɚɡɭ ɭɦɢɪɚɸɬ ɨɬ ɝɪɢɩɩɚ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ «ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɨɛɬɢɪɚɧɢɹ
ɢ ɭɬɪɟɧɧɸɸ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɭ», ɱɬɨɛɵ ɩɨɩɪɚɜɢɬɶɫɹ. ȼ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɥɸɞɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ, ɷɬɧɨɫɚɦ, ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹɦ ɨɫɨɛɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɜɪɟɦɹ. ȼ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ
ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɩɟɪɫɥɨɠɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ "ɱɟɥɨɜɟɤ"

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ, ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ, ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɫɬɪɚɧɧɵɦ ɚɬɬɪɚɤɬɨɪɨɦ», «ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɵɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ», ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ. ɂ ɦɚɫɫɚ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ (ɢ ɧɟ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ) ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɚ, ɱɬɨ ɷɬɨ «ɫɬɪɚɧɧɵɣ» ɦɨɦɟɧɬ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɚɥɶɧɵɦ, ɡɚɫɬɵɜɚɟɬ, ɛɟɠɢɬ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚɡɚɞ, ɜɵɞɟɥɵɜɚɟɬ
ɤɭɧɲɬɸɤɢ, ɚ ɧɟ ɢɞɟɬ ɜɩɟɪɟɞ; ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɧɨ ɢɞɟɬ ɢ ɜɩɟɪɟɞ ɢ ɧɚɡɚɞ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɬɨɫɬɨɜ.

Ⱥ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ «ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɷɬɧɨɫɚ ɢɥɢ ɫɭɩɟɪɷɬɧɨɫɚ»? əɫɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉɚɤɨɜɵ ɟɝɨ ɩɪɢɱɢɧɵ – ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ,

ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɚɤɬɨɪ «ɏ» ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ? ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɲɢɪɨɤɨ



ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ. ə ɧɟ ɫɬɚɜɥɸ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ
ɩɪɢɱɢɧɚɯ. ə ɨɬɦɟɱɚɸ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɟɟ ɧɟɪɟɲɟɧɧɨɫɬɶ. Ɉɧɚ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɱɢɫɬɨ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɢɡɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ⱦɚɠɟ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɟɫɬɶ
«ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ».

Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɟɫɥɢ ɡɚɠɚɪɢɬɶ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦ ɧɚ ɫɤɨɜɨɪɨɞɤɟ, ɬɨ ɨɧ «ɜɥɨɠɢɬɫɹ» ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɮɢɡɢɤɢ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɥɹɬɢɜɢɫɬɫɤɢɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɜ ɮɨɬɨɧɧɨɦ ɤɨɫɦɨɩɥɚɧɟ). Ɉɞɧɚɤɨ ɜ
«ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ» ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɪɟɦɹ ɭ ɧɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ? Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɠɢɜɟɬ ɷɬɧɨɫ,

ɛɢɨɫɮɟɪɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ ɚɦɟɛɚ, ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɥɢ ɜ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢ
ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ?

ɉɨɫɥɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ Ɇɕ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɦ ɫɩɨɫɨɛ ɛɵɬɢɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦ ɢ ɫɭɩɟɪɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɭɫɬɚɜ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ, ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɥɢ ɇɂɂ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɯɨɞɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɭɦɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ «ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ» ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ «ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ», ɛɢɨɪɢɬɦɵ, ɛɢɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɸ. ɉɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɞɚɜɧɵɦ-ɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ», «ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ ɨɬɱɟɬ» ɢ ɬ.ɞ.

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɝɨɞɨɦ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɛɢɨɫɢɫɬɟɦ ɧɟ
ɤɚɤ «ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɬɨɱɟɤ» ɬɨɠɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.

Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɂ.Ȼɚɣɚɧɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ
ɜɜɟɫɬɢ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ (M,R)- ɫɢɫɬɟɦ Ɋ.Ɋɨɡɟɧɚ. Ⱥ ɷɬɨ
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɩɭɬɶ ɤ ɧɨɜɵɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦ. ɂɬɚɤ, ɏɪɨɧɨɫ ɠɞɟɬ ɧɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɳɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ…



ɋɌɊɍɄɌɍɊɂɊɈȼȺɇɕ Ʌɂ ɋɌɊɍɄɌɍɊɕ?

ɋ.Ⱥ.Ɋɨɳɢɧ

ȼɪɹɞ ɥɢ ɫɬɨɢɬ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ. ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɧɟɬ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɛɵ ɨɧ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɮɢɡɢɤɚ, ɯɢɦɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ,

ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɮɢɧɚɧɫɵ, ɩɪɚɜɨ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɠɞɵɣ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɷɬɨɬ ɫɩɢɫɨɤ. Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɫ
ɭɫɩɟɯɨɦ ɢɥɢ ɤɚɤ ɞɚɧɶ ɦɨɞɟ. ɂɧɨɝɞɚ ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɥɨɞɵ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɚɦɭ ɬɤɚɧɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɠɟ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ Ʉ.Ʌɢɧɧɟɹ XVIII ɜɟɤɚ. ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ⱦ.ɂ.Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɜ ɯɢɦɢɢ. «Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ», ɫɟɬɟɜɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɂɧɬɟɪɧɟɬ) ɜ XXI ɜɟɤɟ. ə ɧɟ ɝɨɜɨɪɸ ɭɠɟ ɨ XX ɜɟɤɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɬɚɥ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɭɠɟ ɢ ɤ ɢɦɢɞɠɭ ɢ ɦɚɤɢɹɠɭ.

 ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɱɧɨ
ɜɨɲɥɢ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɧɚɭɤɢ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɭɤɢ. Ɂɚɱɟɦ ɠɟ ɟɳɟ ɧɭɠɟɧ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ "ɤɚɬɟɝɨɪɧɨ-

ɮɭɧɤɬɨɪɧɵɣ" ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ? Ɂɚɱɟɦ ɛɢɨɥɨɝɚɦ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɢ?

Ɂɚɱɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɷɧɬɪɨɩɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ, ɜɪɟɦɟɧɢ,

ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɭɩɟɪɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ? Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ,

«ɡɚɱɟɦ ɤɨɡɟ ɛɚɹɧ»?

ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɜɭɱɚɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɤ: "ɡɚɱɟɦ ɱɢɫɥɚ
ɡɟɦɥɟɦɟɪɭ?", "ɡɚɱɟɦ 1ɋ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɭ?», «ɡɚɱɟɦ ɛɚɧɤɭ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ?» ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɨɛɳɟɦ-ɬɨ,

ɩɨɧɹɬɧɨ, ɡɚɱɟɦ. Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɬɨɧɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɧɤɢɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɞɚɬɶ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɉɪɚɜɞɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɨɜɨɣ
ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɜɵɞɜɢɝɚɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɚ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɜ XXI

ɜɟɤɟ ɛɭɞɭɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ «ɤɚɬɟɝɨɪɧɨ-ɮɭɧɤɬɨɪɧɨɝɨ» ɩɨɞɯɨɞɚ. ȼɪɟɦɹ – ɷɬɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɥɢ ɫɭɩɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɹ? Ʉɬɨ ɡɧɚɟɬ… ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ.



CHANGÉ LA LANGUE DE BASE 

 

С.А.Рощин 

 

 Замена базового языка, естественного или искусственного (машинного) принципиально 

меняет не только все мировоззрение, ориентиры, способы постановки проблем, но и потенциальные 

подходы к исследованию и моделированию общих и конкретных явлений и проблем, их решению. 

Конечно, деятельность переводчиков и кросс-компиляторов, создание «универсальных языков 

программирования» позволяет прочитать тексты поэтов и писателей на родном языке, транслировать 

коды программы на C++ и выполнять другие удивительные преобразования, плодами которых 

наслаждаются читатели или пользователи компьютеров. Однако, жемчужины слова, скрытые 

смыслы или оптимальность полученных компьютерных программ при этом теряются. Старые, давно 

позабытые языки выражали некоторую реальность, заслуживавшую внимания в свое время. Новые 

языки регистрируют новое восприятие реальности, ориентированы на решение новых задач.  

Математика и естествознание всегда разрабатывали новые языки для описания своих оснований. 

Одним из таких языков является язык теории категорий, созданный в середине прошлого века. 

Последствия перехода к этому базовому языку могут быть, наверное, сравнимы с последствиями 

перехода от языков ряда реликтовых народов Африки, у которых были понятия «один», «два» и 

«много» к английскому, французскому или испанскому языкам в Новое время. Конечно, это был 

«культурный шок», позволивший им вступить в цивилизацию с денежными отношениями. Надо ясно 

понимать, что цивилизация не стоит на месте, скорости ее развития, например, в сфере 

информационных технологий, управляются экспоненциальным законом. Замена языка теории 

множеств на язык теории категорий также привела к решению многих проблем математики, которые 

ранее казались неразрешимыми или к постановкам новых задач, что гораздо более важно для 

развития наук. На этом перекрестке сталкивающихся подходов постоянно рождаются новые 

подходы, в том числе, и к проблеме времени. Конечно, они рождаются в тиши лабораторий 

Университетов и ведущих научных институтов, международных ассоциаций ученых совершенно 

разных профилей и философских сообществ. Вряд ли кто рискнет даже написать список работ, 

посвященных этой проблеме! Поэтому я приглашаю новое молодое талантливое поколение ученых 

принять участие в этом процессе. 

 

 



ВРЕМЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ТИП ДАННЫХ 
 

С.А.Рощин 

 

 

 Тип данных даты и времени давно входит в арсенал многих языков программирования. Он 

позволяет использовать текущее, универсальное и зональное время для построения различных 

приложений. Обычно используется формализация обычного ньютоновского времени. В последнее 

время появилось много работ по применению теоретико-категорного подхода к разработке новых 

типов данных. При условии наличия рациональных математических моделей неньтоновского 

времени для решения специфических задач нетрудно прогнозировать его вхождение в специальные 

языки программирования в виде новых типов данных времени. Разработка соответствующих 

специальных языков программирования или конструирование новых типов данных времени в рамках 

существующих языков позволит естественным образом строить оптимальные программы для 

решения задач, требующих введения неклассических концепций времени. По-видимому, от этого 

выиграют и разработки новых моделей времени и открывающиеся возможности эффективно 

использовать их в потенциальных практических приложениях. 



КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ. ПРОСТО О ГЛАВНОМ 
 

С.А.Рощин 

 

 

  Классический теоретико-множественный подход ориентируется на элементы, категорно-

функторный подход - на отображения. Самые элементарные, базовые понятия рассматриваются 

иным образом.  

 Рассмотрим простейшую теоретико-множественную модель времени. Пусть время t 

представляется точками некоторого множества T, (например, вещественной прямой R). Тогда 

преобразование времени, в простейшем случае – тождественное, будет выглядеть следующим 

образом: 

 

    ιt: T -> T,    ∀t∈T: ι(t)=t.     (1) 

 

Здесь игнорируются вопросы конечности, дискретности и любых других свойств того или иного 

реального времени, обращаем внимание только на то, что преобразование времени определяется 

через моменты времени - элементы времени, носителем которого выступает множество T.  

 

 Соответствующая простейшая категорно-функторная модель времени будет выглядеть 

принципиально иным образом. Пусть ι:T -> T - тождественное преобразование времени, тогда для 

любых преобразований α: T -> T и β: T -> T выполняются соотношения  

 

    αι = α и ιβ = β.      (2)  

 

В этой модели речь идет о композиции преобразований, а не об элементах множества. 

Тождественное преобразование определяется не через моменты времени (1), а через соотношения 

для преобразований (2). 

 

Приведенные построения могут вызвать недоумение – зачем вводить вспомогательные конструкции, 

когда и так все ясно с тождественным отображением? Зачем нужно применять «абстрактную чепуху 

со стрелками», выдуманную математиками, как многие называют теорию категорий? Вспомним, 

однако, из школьного курса геометрии, что «дополнительные геометрические построения» помогают 

доказать теорему Пифагора. Попробуйте доказать элементарные теоремы геометрии без 

дополнительных геометрических построений. Теория категорий ввела «дополнительные построения» 

для решения классических проблем теории множеств, при этом коренным образом изменив облик 

современной математики.  

 

Становится понятно, что не обязательно T=R. Например, T= [0,1], T=const или T = ∅. Множество T 

становится объектом выбора, удовлетворяющем целям построения соответствующей прикладной 

модели времени. Не обязательно преобразование является тождественным. 

 

Чему соответствует T=∅? Это статика, где время не присутствует явным образом, или 

рассматривается фиксированный момент времени? Или это большой взрыв вселенной, где время еще 

не образовалось? Тогда как происходила эволюция T=∅ «после этого», хотел сказать «события», но 

это понятие уже предполагает одновременность во времени? Хотя и сказать «после» тоже нельзя, 

поскольку времени «до этого» не было, поскольку пустое множество ∅ не содержит элементов, т.е. 

моментов времени. 

 

Теория категорий вводит «внешний» подход к объектам, через который «внутренние свойства» 

высвечиваются в совершенно другом облике, открывая новые проекты исследования.  

 

Я уверен, что эти новые проекты будут иметь также и практическое применение во многих областях. 



О СУБСТАНЦИАЛЬНОМ И РЕЛЯЦИОННОМ 
 

С.А.Рощин 

 

 

 В субстанции по Аристотелю мыслится постоянно-сущее, а в причинности подход к 

описанию изменчивости. Для Спинозы пространство субстанциально. Спиноза под субстанцией  

разумеет «то, что есть в себе и понимается через себя, т. е. понятие чего не нуждается в понятии 

другой вещи, которым оно должно бы было быть образовано". Декарт говорит, что "под субстанцией 

мы не можем разуметь ничего иного, кроме вещи, которая существует так, что не нуждается ни в 

какой другой вещи для своего существования". 

 Для Юма и Локка субстанция есть нечто мнимое. Для Канта субстанция уже близка к 

материи, и отождествляется с материей у Шопенгауэра. 

 Субстанция становится пребыванием реального во времени. 

 Далее в философской традиции появляется не только «субстанция», и «причина», но и 

«отношение субстанциальности», «отношение причинности» (Гегель). Субстанция предполагает 

акциденции и их смену, т. е. в ней совершается из нее же с необходимостью исходящий процесс.  

 Субстанция релятивизируется, становится отношением. 

 Конечно, философская традиция оказывает влияние и на естествознание. Субстанциальное 

пространство у Эйнштейна вступает во взаимодействие с не менее субстанциональным временем. 

Вступая в отношение пространство и время релятивизируются.  

 Взаимодействие частиц становится виртуальным, в результате взаимодействия возникают 

новые частицы и взаимодействия. Происходят и другие события, которые трудно было представить 

Аристотелю. Здесь не идет речь о «революциях в естествознании» и других областях, речь идет о 

поиске новых, более адекватных подходов к решению актуальных задач, стоящих не только перед 

естествознанием.  

 В теории категорий объекты (в далеком прошлом референты субстанции) и морфизмы (в 

далеком прошлом референты отношений) настолько релятивизируются, что можно уже почти забыть 

об объектах и переключиться на морфизмы и пойти далее. Как ни странно, но этот подход проливает 

дополнительный свет и на объекты и на их отношения. И не только в логической и математической 

сферах. Юджин Вигнер говорил о непостижимой эффективности методов математики в 

естественных науках в своих «этюдах о симметрии».  

 Субстанциальна ли симметрия или является отношением (релятивна)? Это хороший 

затравочный вопрос. Элементарные частицы давно трактуются в рамках теории представлений 

групп. Это позволило найти новые элементарные частицы.  

 Возвращаясь в 19 век, напомним, что «периодическая» (теоретико-групповая) система 

элементов Д.И.Менделеева позволила ему предсказать три новые химических элемента, названных 

им El (экаалюминий), Eb (экабор) и Es (экасицилий). Впоследствии они были открыты (галлий, 

скандий, германий).  

 Вряд ли кто сейчас будет оспаривать практическую роль математических теорий. И не только 

в естествознании. Это было популярно сто лет тому назад. 

 В рамках теории категорий мне представляется, что реляционный подход является более 

естественным, однако это не исключает перспективности и субстанциального подхода. 

 Возвращаясь к теме данного эссе, я бы хотел сказать, что не важно какой подход – 

субстанциональный или релятивный восторжествует в исследовании проблемы времени. Следуя 

А.П.Левичу http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/levich_vremya-substan.htm «субстанциальный и 

реляционный подходы … составляют не оппозицию, а дополнение друг к другу».  Принцип 

дополнительности Н.Бора является в этом методологическим основанием. 

  

  



ТЕМПОРОГЕНЕЗ 
 

С.А.Рощин 

 

 Классическое время представляют в виде прямой, имеющей направление: 

 

 

             (1) 

 

При этом проблема «начала и конца времени» остается открытой. Заметим, что открытой остается и 

проблема «момента времени» и перехода к «другому моменту времени». Непонятно также и с 

существованием времени. Как может существовать «будущий момент», «будущее», если его еще 

нет? В потенции, т.е., потенциально? И этим, то есть иным статусом существования, и задается 

«направление времени»? «Прошлого момента» тоже не существует? Получается, что существует 

только «настоящий момент времени», изображаемый точкой, а его «течение» остается проблемой.  

Видно, что геометрический подход, представляющий время, как актуально данную «ось времени» 

внутренне проблематичен. Дело даже не в топологическом анализе его непрерывности, а в 

отношениях с атрибутом существования. Ничего не меняется, даже если рассмотреть 

«квантованное» время: 

 

  . . . . . . . . . . > (2) 

 

Все вышеперечисленные вопросы остаются. Ясно, что необходим «локальный» подход. Пусть 

существует элементарный «темпорон», впрочем, он может и не существовать, достаточно 

выполнения условий «перехода» или «темпорогенеза» для любого темпорона. Темпорон не является 

частицей, т.е., он не субстанциален. Он является отношением, порождающим отношение 

темпорогенеза. Темпорогенез вводится для описания отношений порядка или частичного порядка 

при изменениях. Речь идет не обязательно о движении «материальной точки». Темпорогенез и 

является временем, способным описать скачкообразные или непрерывные изменения. Данная 

простая конструкция может быть легко формализована в рамках языка теории категорий и 

разработана для описания различных явлений.  

 

 



Категорное время в программировании 

 

 

Моя озабоченность касается собственно теоретико-категорного подхода к проблеме и 

его разработке. 

По моему мнению, университеты должны на упрощенных моделях подводить к пониманию и 

овладению новыми методами, применять методический подход «от простого к сложному».  

Метод не простой и требует обоснования своего применения, понятного даже для 

школьников. 

Есть огромное количество пособий по теории категорий для школы и для первых курсов 

Alma Mater. 

Я не знаю ни одного, где бы проблема времени толковалась в этом аспекте. 

Поэтому я попытался написать предельно простую модель времени с точки зрения 

теории категорий. 

Полезно было бы показать применение теории категорий не в самых экзотических 

областях применения, не на cutting edge, а в самом традиционном применении, например к 

Ньютоновскому абсолютному времени, доступному всем? Что она дает? Как открывает новые 

подходы? 

До обращения к проблемам естествознания и других областей полезно было бы 

рассмотреть категорное моделирование времени, например, в программировании. 

Вы знаете, что элементарное понятия «точка», как тип данных в современном 

программировании очень не похоже на его представление в первых языках программирования. 

Теория категорий оказала существенное влияние на осмысление «типов данных», 

применяемых в программировании. Мне представляется, что этот аспект тоже должен быть 

отражен на сайте. 

Для меня «программирование» не исключается из «естественных процессов». Для меня 

Hardware и Software такие же естественные процессы, как и диффузия в растворах. 

Тип данных «время» в разных подходах тоже представлял бы огромный практический 

интерес. 

Вряд ли в программировании уместен «субстанциальный» подход. 

Я не говорю о естествознании. Хотя программирование совершенно изменило наш подход 

к проблемам естествознания. 

 

 

 

С уважением, 

 

Сергей Александрович 

 

 

 

 



АВТОРЕФЕРЕНТНОСТЬ ВРЕМЕНИ 
 

С.А.Рощин 

 

 Может ли время быть автореферентным? В истории философии и религии есть много 

примеров объектов, похожих на автореферентные, например «бытие-в себе-и для себя», «дух- в себе- 

и для себя», материя как «causa sui» и т.д. Здесь я намеренно отвлекаюсь от социальных судеб, школ, 

направлений, течений, последствий, интерпретаций и т.д. этих объектов. Они могут быть 

монистическими, дуалистическими, тринитарными, диалектическими и т.д. Роль их в том, что 

последующие объекты, наблюдаемые, объясняемые и т.д. «возвращаются» к «первичным», 

утверждая их в качестве доминанты. Наверное, и каждая «научная дисциплина» тоже 

автореферентна. При этом все прочие объекты релятивизируются, то есть становятся в отношение к 

автореферентным объектам, т.е. становятся референтными. 

 Попробуем сделать самую скромную попытку рассмотрения в этом отношении категории 

времени. В философском аспекте «вечное возвращение» не является открытием XIX века. Это 

лейтмотив традиции, прерванной (прерывающейся) успехами естествознания и прогресса. Если 

время циклическое, «возвращающееся к самому себе», то оно автореферентное?  

 Я хочу поговорить о другом. Чем является любое суждение о времени? Время является тем то 

и тем то. Другими словами, время «пытаются определить» аксиомами, конечным или бесконечным 

набором аксиом. Будет ли это или то суждение о времени непротиворечивым, истинным, 

доказуемым, изоморфным или вычислимым?  Определением или суждением о суждении? Это 

совершенно разные постановки проблемы. Сегодня такие рассуждения не удивят даже школьника, 

хотя век тому назад они казались дикими даже в логике и математике. Момент «времени» не 

является ли автореферентным? Вспомним Гете: 

 

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно». 

 

Здесь есть референция к времени, ход которого неостановим, однако «момент» выполняет 

автореферентную функцию. Автор страстно желает, чтобы «момент» остановился, то есть разорвал 

свои отношения с текущим временем. Он переживает это событие вместе с благодарными 

читателями. В их «реальности» момент становится автореферентным. Нет ничего, кроме данного 

момента, и он повторяется вечно, а лучше сказать «пребывает». В нем истина жизни, он не требует 

доказательств, он изоморфен самому себе. Здесь прослеживается прототип «темпорона» (момент, 

автореферентность) и «темпорогенеза» (текущее время, референтность). Таким образом, 

автореферентность и референтность прекрасно «уживаются друг с другом» в фантазии поэта и 

очарованного читателя. Кстати здесь содержится и «кибернетическая» идея об управлении временем. 

И читатель остается в восторге от этой возможности (советую испытать это ощущение и моему 

читателю). Я не разделяю «физиков и лириков» на две «партии», которые всегда  «борются друг с 

другом». Я думаю, что и лирика и физика всегда, пока существуют люди, подпитываются гармонией 

высших сфер. И только это является истинным «прогрессом», движущим человечество, своего рода 

«эстетическим темпорогенезом». «Вечно блаженные боги восседают на Олимпе». Разве это не 

абсолютная автореферентность времени? В музыке, этом наиболее временнОм из искусств разве 

отсутствует идея автореферентности? (См. Даглас Р.Хофштадтер «Гедель, Эшер, Бах: эта 

бесконечная гирлянда» http://wmate.ru/ebooks/book483.html . ) Там же содержатся многочисленные 

примеры из теории чисел, логики и математики. Даже простое доказательство Эвклида о 

бесконечности множества простых чисел оказывается не таким уж и очевидным. 

 

Однако здесь я хочу вернуться из сферы искусств в более «приземленную» сферу природы и 

естествознания. В физику, химию (и биологию?) Есть ли какие-либо намеки на автореферентность 

времени в этих областях? «Намеки» на референтность времени здесь не трудно найти. Время, в 

качестве параметра входит почти во все уравнения движения. Труднее найти намеки на 

автореферентность времени. Однако, во многие «законы сохранения», «официально признанные» в 

полном соответствии с опытом, время не входит явно. Это, например, законы сохранения «зарядов». 

В общем физическом плане заряды входят в картину пространства и времени. Однако, перемещаясь 

в пространстве и времени, они «сохраняются». Т.е., не подвержены влиянию времени. Другими 



словами, они являются автореферентными, как «в-себе и для себя- бытие». Нетрудно заметить, что 

это противоречит принципу изменчивости «все в мире течет и изменяется». Инварианты и 

переменные входят в современную физическую картину мира почти наравне. Так сложилось. 

Фундаментальные постоянные, субстанции и законы движения дополняют друг друга. «Заряды» 

являются очевидными автореферентными объектами в физике. Возможен ли «гармонический 

синтез» автореферентых и референтных объектов природы, как некоторый аналог принципа 

дополнительности?  



МОСТ ВРЕМЕНИ 

  

С.А.Рощин 

  

Время… Культуры и цивилизации по-разному воспринимают время. «Запад и Восток», 

«Восток и Запад» - вот рубрики, непрестанно появляющиеся при подходе к этой 

проблеме. Исследователи немедленно реагируют на различие этого восприятия. В чем 

дело? В «прогрессе западных цивилизаций», в отсталости  «восточных»? Да нет, просто 

этносы по-разному относятся к времени в разных фазах этногенеза.  

Мой друг, недавно возвратившийся из Китая, пытался назначить время встречи 

китайскому бизнесмену. Когда? Тот ответил: «В три часа, а может быть, в четыре, а может 
быть в пять, а может быть, завтра, а может быть, и никогда».  Это нормально для Китая.  

Линейная модель времени, циклическая, реляционная, субстанциальная  и т.д. 

выражают, в конечном счете, отношение фаз этносов ко времени. Не бывает времени без 
человека, как бы ни пытались его «абстрагировать и объективизировать» 

(«антропоцентричность»). Пытаются доказать, что Е=МС2
 является окончательным 

доказательством преимуществ «Западной модели времени». На самом деле, элементарные 
наблюдения за домашним котом (или кошкой) или цветком разубеждают в этом. Кот или 

цветок не увлечены «моделями Вселенной», религиозными убеждениями или 

политическими проблемами. У них собственное время, конечно, пока их не коснутся 
«отрицательные воздействия цивилизации». Быть может, все уже так зациклись на 
«самосознании»? 

Становление экологического сознания, ОТВЕТСТВЕННОСТИ людей перед 

ПРИРОДОЙ знаменует собой возникновение МОСТА между относительно 

обособленными группами живых организмов, популяций, сообществ, народов и т.д.  

Помимо сотен тысяч свалок и хранилищ отходов «цивилизованных народов» 

существуют тысячи языков, наречий, диалектов, которые используются повседневно для 
общения. Тем не менее, уровень взаимопонимания между их носителями и «глобальными 

цивилизациями», как и между ними самими, пока оставляет желать лучшего. Почти во 

всех языках существует специфическая грамматическая категория времени (весьма 
разнообразная, часто уже отсутствующая в «цивилизованных языках»). Однако я смею 

утверждать, что КАЖДОЕ СЛОВО любого языка является суперкатегорией и несет на 
себе внутренний отпечаток собственного времени. Это нарушает «единый ход 

глобального времени» в «международной коммуникации». Никто не понимает «малые 
народы» даже на их языке. Не говоря об их концепциях времени.  «Западная модель» 

доминирует, утверждая свое понимание времени войнами и захватами,  Е=МС2
. 

Сегментирование текстов, создание переводческой памяти (ТМ), баз знаний, 

компьютерных социальных сетей, лингвистических корпусов - даже невозможно 

перечислить всех инноваций, изменяют время взаимопонимания и переводят виртуальное 
время на новый суперкатегорный уровень (L-системы).  



Микроорганизмы, растения и животные не знают категории времени, но, если бы 

они и узнали бы о ней, может быть, и они бы проголосовали за разнообразие понимания 
категорий времени.  

Я уже не говорю о существовании катергорно-функторного подхода, который, 

возможно, поможет сделать свой вклад  в наведение мостов времени между различными 

культурами, языками и цивилизациями.  

Кстати, может быть, улыбка, а не супероружие, станет тем мостом времени, 

который позволит нам наладить контакты с инопланетными цивилизациями, которые, 
наверное, давно уже освоили категорно-функторный подход и экологическую 

ответственность перед галактиками :). 

 

 



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 

С.А.Рощин 

 

 Сразу определюсь с первоисточниками, поскольку научные открытия принадлежат уже XXI 

веку, например, прогресс в исследовании ДНК человека привел к возможности коммерческого 

определения генеалогии конкретного человека по заказу (Клѐсов А.А. Интернет: Заметки научного 

сотрудника; Клѐсов А.А., Тюняев А.А. Происхождение человека (по данным археологии, 

антропологии и ДНК-генеалогии), книги доступны в сети Ozon). Это не просто удовлетворение 

потребностей клиента в реконструкции его родословной, что естественно и не вызывает возражений. 

Хотя с моральной точки зрения узнать, что прадедушка/прабабушка был(а), может быть, и не совсем 

высокоморальной особой с современной точки зрения (мало ли что было…, идеалы изменяются) 

будет шокирующим обстоятельством. Ранее эти вопросы относились к ведомству науки истории 

(муза Clio), изучению текстов, археологическим исследованиям и т.д. Сегодня при свете белого дня 

биохимики за небольшие деньги предоставляют любому лицу данные о его БОЛЬШОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ (ЭТНИЧЕСКОЙ) семье (имеются в виду «родственники» до 10 > 100 колена). 

  Естественно нет ничего более захватывающего, чем пообщаться с "родственниками", 

жившими 4000 и более лет тому назад. Удивительно, но ученые установили соответствие между 

изменением маркировочных последовательностей нуклеотидов ДНК и ориентировочным временем 

соответствующих мутаций. 

 Возвращаясь к проблеме биологического времени, обращая внимание на проблемы эволюции, 

происхождения и т.д., я хотел бы отметить непосредственную возможность формализации 

указанных соответствий в рамках теории категорий и функторов.  

 В модели Ю.Л.Щаповой (см. Клѐсов А.А., Тюняев А.А. Происхождение человека (по данным 

археологии, антропологии и ДНК-генеалогии) предложено использовать ряд чисел Фибоначчи для 

моделирования антропогенеза. Ряд (1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89…), в котором каждый член, начиная с 

третьего, равен сумме двух предыдущих. Тогда математическая модель хронологии и периодизации 

археологических эпох выглядит следующим образом: 

 

1 28657-17711-10946-6765-4181-2584-1597 

2                                   6765-4181-2584-1597-987-610-377 

3                                                               1597-987-610-377-233-144-89   

4                                                                                       377-233-144-89-55-34-21 

5                                                                                                             89-55-34-21-13-8-5 

6                                                                                                                             21-13-8-5-3-2 

7                                                                                                                                           5-3-2-1-1 

8                                                                                                                                                  2-1-1  

 

Эта таблица наводит на мысль о применимости модели темпоронов и темпорогенеза для 

моделирования этой модели. Представим ряд в виде категории, объектами которой являются целые 

числа, а морфизмами – суммы двух предыдущих чисел. Тогда некоторая ее часть будет изоморфна 

представленной таблице. При этом «векам» будут соответствовать тройки морфизмов, единичные 

морфизмы – «фазам веков». Темпоронами можно считать, например, века или фазы, 

темпорогененезами – переходы от века к веку. Если вложить это категорное время в модель 

организмических суперкатегорий, то получится своеобразная картина, в которой имеются 

осмысленные вычислимые элементы, динамика и представления. Она может быть формализована в 

виде алгоритма и программы для компьютера, содействующей систематизации. Очевидна 

необходимость разработки соответствующей модели и для ДНК-генеалогии в отношении времени. 

   

          



КЛАПАНЫ (ТРИГГЕРЫ) ВРЕМЕНИ 

 

С.А.Рощин 

 

 Время лишено активности, Время выступает в позиции «стороннего наблюдателя» и только 

регистрирует, как в паспортном отделе, или как в знаменитом «патентном бюро А.Эйнштейна» 

новые изобретения, взаимодействия и т.д.   

 Время от времени время взрывается, ученые уходят из «патентных бюро», не в силах 

перенести воздействие человека на природу и общество, а также по своим внутренним 

автореферентным причинам. Взрыв нефтяной скважины в Мексиканском заливе , пожар на 

Фукусиме или Большой взрыв Вселенной дают экологам богатый материал для размышлений. Если в 

течение 10, 30 50, 100 или 10 
100 

лет не происходило сингулярных изменений, то по теории 

вероятности их вероятность только увеличивается. Неравномерность течения процессов может быть 

истолкована как воздействие субстанциальных причин, «Вселенная взорвалась». При этом она 

понимается в качестве всем очевидной наблюдаемой-ненаблюдаемой субстанции. А, может быть 

«переключился» ход времени? Которое было долго долго до ее взрыва? 

  Если принять концепцию авторефернтности времени, то можно все «списать» на ход времени, 

«так сказать, на темпороны и темпорогенез». Речь идет не об этом. Если принять позицию 

стороннего наблюдателя, то «Бог времени, Хронос» управляет временем и всеми делами. А если 

время является своего рода «нефтяной трубой», из которой качают знания естествоиспытатели? В 

модели «машины времени» Геделя, «сферы с ручками», (то есть с трубами, по нашему пониманию, 

извините) была поставлена знаменитая проблема «путешествия во времени, по новому и не в первый 

раз». Упаси Бог здесь, обвинить меня в «разработке вечного двигателя» в этой связи. Хотя и эта 

проблема, как и «поиск бессмертия» должна заслуживать уважения. А кому не хочется бессмертия? 

А кто бы не хотел, чтобы цены на электроэнергию не повышались? Если бы был «вечный двигатель» 

(очевидный автореферентный объект»), то все бы изменилось взрывным образом, и больше не надо 

было бы думать, работать и т.д. В случае изобретения «вечного двигателя», «бесконечной нефтяной 

трубы» человечество, «высший продукт природы» немедленно бы деградировало до состояния 

динозавров, амеб, а потом и до аминокислот и разложилось бы до «элементарных частиц» и исчезло, 

аннигилировало. Оппоненты сказали бы, что оно «достигло бы вершин вечного Олимпа и вечного 

блаженства», но я глубоко в этом сомневаюсь.  

 Автореферентные объекты служат не для этого. Открытие автореферентных объектов далось 

нелегко, и было триумфом человеческого гения. Если уже в первичных интуитивных понятиях 

целых чисел таится целый мир загадок (Теорема Геделя), то что же нас ожидает в научной 

деятельности? Лучше ее бросить, не начав. Как говорил один древнегреческий философ «Лучше бы 

было и не родиться/ А если и родился, то сразу и умереть» (вольный перевод). Именно поэтому, я и 

призываю новые таланты для просветления этой проблемы.  

  

 



МАШИНА ВРЕМЕНИ И МАШИНА ЭВОЛЮЦИИ 

 

С.А.Рощин 

 

 

 Еще недавно химия и теория эволюции пересекались в довольно 

абстрактном «методологическом» пространстве. Конечно, «химические основы 

наследственности» начали определять передовые рубежи научных исследований с 

конца позапрошлого и в середине прошлого века. Но никто не мог предположить, 

что заветные мысли алхимиков о синтезе «гомункулуса» в реторте получат 

экспериментальное подтверждение в последние годы. Возможность синтеза около 

миллиона нуклеотидов “in vitro” позволила реконструировать ДНК бактерии, 

вполне жизнеспособной, т.е. удовлетворяющей критериям эволюции. Отметим, что 

ошибка на 1 (один) нуклеотид приводила к «мертвенным состояниям». Этот 

очередной этап научных достижений привел к бурной полемике всех мыслимых 

заинтересованных сторон. Биологическая  этика немедленно отметила возможность 

использования этих достижений в глобальном аспекте против человечества. Это 

очень правильная общечеловеческая и правовая позиция. Нет ничего важнее, чем 

предотвращение использования успехов науки против жизненных интересов 

человечества. Иначе говоря, в интересах ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Это 

очень емкое биологическое понятие. К сожалению, очень редко, почти никогда,  

«голос разума» воспринимается должным образом. И, недавно  разлив нефти в 

Мексиканском заливе «много дней потрясших мир», и, возможно, влияние 

выбросов вулкана в Исландии, название которого столь трудно выговорить, и 

которые повлияют непредсказуемым образом не только на план авиаперевозок, но 

и на флору, фауну и здоровье людей в очень широких географических регионах. 

Техногенные и природные катастрофы конкурируют за степень значимости 

(синдром Фукусимы).  

 Определенные международные регулирующие органы будут отслеживать и 

останавливать неправомерные действия в области развития экономических 

отношений . К сожалению, «отношения» выстраиваются очень неблагоприятным 

образом.  

 Химия, «простирая свои руки в дела человеческие», подходит к некоторым 

границам, за которыми «генезис» становится некоторым «лабораторным опытом». 

При этом эволюция становится автомодельной. Некоторый Хомо Сапиенс и Ко. 

моделирует  «нужные виды» и организует маркетинг за «достойные» деньги. 

Можно представить себе количество современных «Остапов Бендеров» в этом 

бизнесе. На Луне, на  Марсе и в Галактиках. Триллионы и квадриллионы долларов. 

 Необходимо остановить «разработки на шельфах», без обоснования. Дальше 

я уже и не говорю. Потому что ТАМ обоснований уже и нет. 

 Если уже синтезировали ДНК бактерий, то скоро синтезируют и ДНК 

“Homo Sapiens”. И скоро, как говорил поэт,  

 

«Мы будем уже почковаться». 

 

В пробирках. В соответствии с мыслями «сумеречных» немецких гениев.    

 



МИКРОМОМЕНТ И ВРЕМЯ 

 

С.А.Рощин 

 

 

 Если ρέω («рео») на древнегреческом языке - это течение, поток, то реология изучает течения. 

Аналогично звучащее русское слово «реальность», к сожалению, по-видимому, не является 

производной от этого слова, а переводится как "практика". Хотя текучесть реальности, наверное, 

является ее атрибутом. А жалко, если бы «реальность» означало «текучесть», то всем известное 

высказывание «все течет, все изменяется» приобрело бы неожиданный смысл. Современная реология 

изучает движения неньютоновских жидкостей. Справедливости ради, заметим, что она успешно 

изучает и газы и плазму и даже твердые тела, которые при определенных условиях ведут себя как 

жидкости, и другие нетрадиционные для гидромеханики физические объекты. Т.е., реология 

является обобщением классической гидродинамики «ньютоновских» жидкостей. Важность ее 

практических приложений к описанию «текучих материалов» неоспорима. Открыты 

«неньютоновские» вихревые движения материалов, «неньютоновская турбулентность» и другие 

загадочные явления, ранее не входившие в диапазон явлений, описываемых классическими 

уравнениями движения «идеальной жидкости» Эйлера и уравнениями движения «вязкой 

ньютоновской жидкости» Навье-Стокса.  

 Напомню, что в прошлом году широко отмечалось 100-летие формулировки 

«микромоментной механики сплошных сред», связанной с публикацией фундаментального труда 

братьев Коссера, опубликованного в 1909 году на французском языке. Заметим, что он переведен на 

многие языки, но до сих пор нет его перевода на русский язык. В нем впервые сделана попытка 

нарушить спокойное течение «однородных ньютоновских частиц» в непрерывной среде, 

обладающих импульсом, т.е., массой и скоростью. «Частице сплошной среды» была приписана 

странная способность к вращению, т.е. наличие «микромомента». Отметим, что к этому времени 

были уже сделаны почти все «революционные» открытия в физике. И радиоактивность, и 

«специальная теория относительности» и первое применение Эйнштейном понятия «кванта» и 

«фотона» уже стали достоянием мировой науки.  

 Для современников введение «микромомента» было полной неожиданностью. Все привыкли к 

моменту количества движения системы материальных точек. Но как частица сплошной среды может 

иметь собственный момент количества движения? Представим себе сплошную среду в виде 

однородных частиц псевдоконечных размеров, которые «трутся друг о друга», обусловливая 

«вязкость» в соответствии с законом трения тел. Тогда мы приходим к модели «вязкой жидкости». В 

уравнениях идеальной жидкости Эйлера частицы были «бесконечно малыми», а бесконечно малые 

частицы не могут «тереться друг о друга», что «очевидно». Как же могут частицы «псевдоконечных 

размеров», обладающие собственным моментом, «тереться друг о друга»? Ведь, если представить 

себе среду в виде конечных шариков, которые сталкиваются друг с другом, то они не будут 

вращаться после столкновения, если до этого не были «заряжены» моментом количества движения. 

А если все псевдошарики сплошной среды были уже заряжены моментом количества движения, то 

они продолжат вращение после столкновения, т.е., трения. Как будут вращаться «непосредственно 

соприкасающиеся» частицы сплошной среды. Такие, совершенно наивные, рассуждения показывают 

интуитивные трудности понимания модели. 

 Реология рассматривает объекты, похожие на классические идеальную жидкость Эйлера и 

вязкую ньютоновскую жидкость. Однако описываемые ею материальные движения могут быть и 

сыпучестью порошков, или горных пород, и т.д., внешне весьма далекие от отправной модели. Это 

достигается введением обобщенных определяющих материальных соотношений в форме 

соотношения тензора напряжений и тензора скоростей деформаций.  

 Микромомент сходен с моментом количества движения системы материальных точек или 

твердого тела, но не является им. Спин похож на микромомент, но не является им. Темпороны и 

темпорогенезы похожи на время и его ход, но не являются ими. Время течет. Введение обобщенных 

определяющих соотношений позволит найти объекты сходные с классическим ньютоновским 

временем.    

 

 



ЭКСТРАТЕМПОРАЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ 

 

С.А.Рощин 

 

Поставим мысленный эксперимент по поиску вневременных моделей. Не во все модели, 

представления и подходы входит время. Классическая механика традиционно делится на статику и 

динамику. В статике время (в явном виде) не присутствует. Отделение временных и вневременных 

моделей является традицией. Интенция заключается в том, что привнесет с собой в схемы включение 

времени. Гераклит в европейской традиции первым представил мироздание в форме изменения, 

процесса. "Движенья нет, сказал мудрец брадатый". Вспомним бессмертные слова А.С.Пушкина: 

 

ДВИЖЕНИЕ  

Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить; 

Хвалили все ответ замысловатый. 

Но, господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводит: 

Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 

Однако ж прав упрямый Галилей.  

 

Зрительное восприятие движения потерпело фиаско. Все стали говорить о движении и его новых 

свойствах. В то же время, постановка вопроса об изменении не исчезла. У Гегеля идея поглощает 

время, и только потом время развивается из пространства. Время является становлением и 

прехождением. Подчеркивается логико-математическая природа пространства и времени, (а также, 

лингвистическая, по моему пониманию). Абсолютное вневременно и внепространственно. Бог 

создал землю в семь дней. Но Бога не создавал никто. Есть теодицеи, трактующие о происхождении 

богов. 

Как говорил Гераклит: «Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из 

людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий». 

Возможно, некоторые из людей принимают посильное участие в создании «этого космоса». 

 

 В проблеме пространства и времени постоянно идет тема упорядочения, порядка, относительности 

одного к другому, отношения восхождения или дохождения к первопринципам , в первую очередь. 

Очевидно, что время выполняет функцию, необходимую для человечества. Пространство, тоже, вне 

зависимости от его интерпретаций, очень полезно для человечества. Однако, возникновение новых 

эпидемий, например, сегодня, A/H1N1, и не только, вновь ставят проблему охраны окружающей 

среды в качестве проблемы №1, не менее важную, чем проблемы мировоззрения. Ибо некому будет 

заниматься проблемами мировоззрения, и никто и не сможет ими заниматься после очередной 

пандемии. Биологические отношения, проблемы, концепции, изменчивость, разнообразие настолько 

волнуют человечество, что уже и с этой точки зрения, а не только физики, возникают вопросы к 

пространству и времени и даже к биологическому полю. Может быть, концепции времени требуют 

дополнительного осмысления в поле биологических и экологических проблем, а также в медицине? 

 

Принцип «времени» уже проверялся многочисленными поколениями «современников», науками, 

претерпевал многочисленные изменения, но, тем не менее, остался «актуальным». В 

многочисленных отношениях, «референтах времени». Уже давно наблюдается, что все хотят 

«управлять временем». А не управляется ли время самим собой, «богом времени Хроносом, 

демократией»? Не правы ли древние (Гераклит), что концепция «изменения» требует 

дополнительного осмысления в отношении «пространства, времени и движения»?  

Она не сводится к концепции времени, разрабатываемой современной наукой. В науке эта проблема, 

в лучшем случае, находятся в стадии предразработки. Топология, алгебраическая  топология, 

геометрическая алгебра и т.д., занимающиеся «бесконечно малой точкой»» и, том числе, всем 

вообще,  должна дать ответ на вопросы пространства и времени с топологической точки зрения.      

  



Теория категорий и функторов, возникла после Второй мировой войны, в рамках топологии и 

теоретической и математической логики, спасибо, что сохранились направления.  Насколько я 

понимаю, Р.Розена, профессора  Принстонского  университета, в его усилиях  никто не поддерживал.  

Расслоенные пространства, топосы, всегда пытаются достучаться до сознания современников, 

безуспешно. Новые логические конструкции следуют.     

Вот зачем диалектика, софистика и скептицизм? Обычная юридическая практика, чтобы и «нашим и 

вашим, и с одной стороны и с другой стороны и.т.д.»? С придыханием люди повторяют магические 

формулы о парадоксах, тождественности всего и прочую ерунду, зацикливаясь на элементарном 

СЛОВАРЕ (АЗБУКЕ), вместо того, чтобы заниматься исследованиями. И уже тысячи лет идет 

«пространство-время», «бытие-небытие» и т.д. «Социум» не только противоречив, но и лжив. Этому 

посвящено множество исследований, не только «остров лжецов, где все лгут. Лжет ли лжец на 

острове лжецов, когда говорит правду?".  Ложные методологии пронизывают всю обозримую 

историю человечества.  Очень часто они негативные (не буду называть). Я бы не стал говорить об 

этом, если бы не включился в обсуждение категории времени.  

 Для обсуждения всегда есть "свободное пространство".  По моему мнению, его можно 

открыть даже, если тысячи "авторитетов, т.н., «Великих» высказали свое мнение".  Хватит 

апеллировать к «авторитетам», вспоминать страшную национальною историю, нашу и не только 

нашу  (историцизм). Исследователи могут поставить снова проблему времени и приблизиться к ее 

«решению». Конечно, как я и ранее говорил, это проблема  +1, которая не является разрешимой…  

 Почему я называю темпоральный подход «экстратемпоральным»? Я  отрицаю абсолютное 

время. Концепция времени связана в бесчисленных отношениях со всеми другими категориями. 

Даже обычный метеорологический прогноз на завтра имеет только вероятностный характер. «Чистое 

время и чистое пространство» давно остались вместе с «чистым разумом» в анналах истории. 

Например, даже скромные попытки Н.А.Козырева переосмыслить проблему времени немедленно 

вызвали цепную реакцию последующих исследований.    

 Удивительно просто, но для толкования категории времени необходимы другие категории. 

Без них не получится толкование, объяснение или теория. В этом смысле время экстратемпорально. 

Получается, что время – это не время. Само время вневременно. Классическим примером для 

обсуждения «абсолютной истины» является тот факт, что «Наполеон родился 15 августа 1769 года». 

Нет, он родился еще в конкретные часы и минуты, повторяют при обсуждении относительности 

истины. Замечу, что для решения проблемы истины вообще несущественно, когда родился 

Наполеон. Есть гораздо более важные проблемы. Абсолютное относительно. Относительное 

абсолютно. Эта проблема глубже, как и проблема времени или истины. Измерение времени, и 

уточнение измерения времени являются только подходами к проблеме времени в рамках 

определенной концепции. Универсальность времени или время, как форма, архетип и т.д. все равно 

требуют других категорий, референций, реляций для толкования. Попытки абсолютизировать одну 

из ипостасей времени, математическую, механическую, физическую или другую не решают 

проблемы. 

 А что, если переосмыслить категорию времени в рамках теории категорий и функторов?  

Может быть, эти категории несут в себе другие перспективы в решении этой проблемы?  
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Наверное, для измерения времени нет ничего привычнее циферблата часов и бегущих по нему 
стрелок.  

  

 

 

 

На вопрос: «Сколько сейчас времени?» мы отвечаем: «10 утра, 7 вечера и т.д.». Допустим, что сейчас 
10 часов утра. Сколько времени будет через 3 часа? 1 час дня. Получается 10+3=1. Противоречит 
привычной таблице сложения. 12-ричная система измерения времени, доставшаяся нам от древнего 
Вавилона, замыкает привычное линейное время  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12------> 

в петлю или цикл. Арифметика линейного времени после замыкания преобразуется в другую 
арифметику с другими таблицами сложения и умножения.  

Можно представить себе и другие конечные замыкания: 

   --------------------------------------------> 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11------> 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10------> 

0-1-2-3-4-5-6-7-8------> 

0-1-2-3-4-5-6-7------> 

0-1-2-3-4-5-6------> 

0-1-2-3-4-5------> 

0-1-2-3-4------> 

0-1-2-3------> 

0-1-2------> 

0-1------> 

0------> 

Впрочем, последнее замыкание пригодно для измерения, быть может, только в момент Большого 
Взрыва. С каждым из замыканий может быть связана своя «часовая арифметика» или арифметика 
вычетов. Поскольку в такой арифметике только конечное число элементов, в ней легко может быть 
решено любое кубическое уравнение (или другой степени) простым перебором вариантов (или 
доказано их отсутствие). Число решений кубического уравнения в конечных (n) арифметиках вычетов 
образует ряд En, который несет всю существенную информацию о кубическом уравнении, другими 
словами, является его ДНК. Эта конструкция сыграла важную роль в доказательстве Великой теоремы 
Ферма, найденном Э.Дж. Уайлсом в 1994 году (Саймон СИНГХ. ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА. МЦНМО 
2000). 

Наверное, пора задать вопрос: «А при чем же здесь категорно-функторный подход?» Мы видим, что 
«часовая арифметика» образует группу, так как множество целых чисел от 0 до n-1 образует группу по 
сложению, в которой нейтральным элементом является 0=n, а обратным элементом для числа t 
является t-1= n-t, так как t+(n-t)=n=0. Категорно-функторные методы в теории групп хорошо известны. 
Отметим, что речь идет о «самом обычном» времени и его течении. Более привычное время, 
наверное, невозможно себе и представить. Однако, категорно-функторная модель темпорогенеза по 
модулю 12 может служить и нотами интродукции в весьма необычное космологическое время-
пространство-энтропию черных дыр в теории струн (Rolf Schimmrigk. Emergent Spacetime and Black Hole 
Probes from Automorphic Forms). 
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http://ega-math.narod.ru/Singh/FLT.htm
http://ega-math.narod.ru/Singh/FLT.htm
http://arxiv.org/pdf/1204.6468.pdf
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕМПОРОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКТОРА 

С.А.Рощин 

Возможно, категорно-функторный подход может служить в качестве естественной основы 

Новой хронологии? 

Рассмотрим категорию естественных преобразований N темпорологического функтора TF 

из категории артефактов A в категорию времени T. Здесь время отражается в потоке 

статистических соответствий-параллелей. Их статистика позволяет решать задачу идентификации 

и датировки реальных событий по артефактам (гороскопам, текстам, изображениям  и т.д.) 

В книге А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского Божественная комедия накануне конца света. М. МГУ, 2012  

описан индиктовый способ летоисчисления (1-15;1-28;1-19). 

  15   28   19  

 

 

 

        Индикт        Круг Солнцу         Круг Луне 

Аналогично описанной ранее категории времени по модулю 12 можно построить 

триадную темпорологию по модулям <15,28,19>, которой можно сопоставить Индиктовую 

категорию времени TInd. 

 Очевидно, что функторы  ошибок X.ZZZ ->1ZZZ, I.ZZZ ->1ZZZ, X.ZZZ ->ZZZ, I.ZZZ ->ZZZ и т.д.  в 

категориях приводят к сдвигам во времени и возможности изменения всей реконструируемой по 

текстам реальности. Представляется вероятным, что генетические артефакты будут 

корректировать (или подтверждать) хронологии, полученные другими методами. 

http://www.e-reading.club/book.php?book=1020681


ОБЪЕКТИВНОСТЬ ВРЕМЕНИ 

С.А. Рощин 

Эссе о времени было бы неполным без упоминания теоретического вклада Стивена Хокинга в 

космологию (Stephen Hawking. A brief history of time. Bantam Books. New York, 2017). 

Предположение об отсутствии границ (No Boundary Proposal) и введение мнимого времени сняли 

вопрос о начале во времени и о том, что было до Большого Взрыва. Слабый антропный принцип, 

объясняющий существование нас именно в этом, одном из возможных параллельных миров в 

Мультиверсуме (мультивселенных), неожиданным образом раскрывает соотношение 

объективности времени и ее взаимосвязи с интеллектом как свойством высокоорганизованных 

молекулярно-биологических организмов на нашей планете.  Наличие интеллекта является 

условием объективного существования времени в той Вселенной, в которой мы живем. Квантовая 

гравитация, отсутствие границ на ранней стадии возникновения и вечное расширение 

наблюдаемой Вселенной свидетельствуют о существовании Мультиверсума.  

При объединении гравитации с квантовой механикой приходится ввести мнимое время, 

неразличимое с направлениями в пространстве. При этом нет различий между направлениями 

вперед и назад. Однако в реальном времени существуют три стрелы времени – 

термодинамическая, психологическая и космологическая. Направление термодинамической 

стрелы времени совпадает с направлением роста энтропии. Направление психологической стрелы 

времени совпадает с направлением, в котором мы помним прошлое, а не будущее. Наконец, 

направление космологической стрелы времени совпадает с направлением, в котором Вселенная 

расширяется. Предположение об отсутствии границ и слабый антропный принцип могут 

объяснить, почему все три стрелы времени имеют одинаковое направление. 

Представляется, что категорно-функторный подход является естественным фундаментом 

космологической теории времени в параллельных вселенных. Однако его разработка выходит 

далеко за рамки настоящих кратких заметок. См., например статью, А .В. Родин Теория категорий 

и поиски новых математических оснований физики, опубликованную в журнале Вопросы 

философии и статью Баез Дж. К. и Стэй М. Физика, топология, логика и теория вычислений: 

новый Розеттский камень. 
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