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составляющих условимся называть МИР [3]. Как уст-
роен МИР? Приблизиться к пониманию этого позво-
ляют работы В.И. Вернадского [1], И.В. Дмитриева 
[2], И. Пригожина [4], Г.И. Шипова [5].  

Вернадский писал: «Излучениями нематериаль-
ной среды охвачена не только биосфера, но всё дос-
тупное, всё мыслимое пространство. Кругом нас, в 
нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменя-
ясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной 
длины волны…» [1]. Следовательно, весь МИР есть 
единство мира материального и нематериального – 
волнового. 

Рассматривая материальный мир как единую 
систему, из принципов макроэкологии следует, что 
Вселенная должна быть частью системы более высо-
кого уровня [3]. Это пространство («духовный мир», 
вакуум, торсионное поле...) расположено между орби-
тами электронов, между протонами и нейтронами в 
ядре, между атомами. Рождая элементарные частицы- 
электроны и позитроны [2], это пространство даёт дух 
жизни, и потому название ДУХ - «действие, упорядо-
чивающее хаос» (хаос по Пригожину [4]) отражает 
сущность. Отличие системы ДУХ в том, что она сози-
датель, а вакуум – это пустота [3]. Подобное фило-
софское понимание подтверждают современные тео-
рии. 

И. Пригожин, изучая физико-химические реак-
ции в сложных системах, пришёл к выводу, подтвер-
ждающему системность ДУХА: «Даже Вселенная не 
является замкнутой системой. Она погружена в кван-
товый вакуум... к Вселенной не применим второй 
принцип термодинамики» [4]. Она не «погружена», а 
находится в непрерывном взаимодействии с ДУХОМ. 
Обмен между материей и ДУХОМ происходит энтро-
пией на энергию, что следует из уравнений Пригожи-
на: «В нашем варианте уравнения Эйнштейна уста-
навливают взаимосвязь не только между пространст-
вом-временем и материей, но и энтропией… Энтро-
пия связана с материей» [4]. Пригожин, используя 
понятие хаос - синоним энтропии, развил теорию его 
самоорганизации, а производство материи – свойство 
ДУХА.  

Г. Шипову удалось построить строгую математи-
ческую модель физического вакуума. Его « уравнения 
описывают структуру десятимерного пространства 
событий произвольно ускоренных четырёхмерных 
систем отсчёта с четырьмя трансляционными коорди-
натами и шестью угловыми координатами – тремя 
пространственными углами и тремя псевдоэвклидо-
выми углами… Частицы являются лишь возбужде-
ниями вакуума» [5]. Теория Шипова является шагом к 
пониманию некоторых свойств ДУХА, а представле-
ние о спиновом поле подтверждает идеи Дмитриева 
об образовании истинно элементарных частиц из ва-
куума. 

Вместо не наблюдаемых в опытах первичных 
«кирпичиков» материи - десятков типов кварков и 
многих десятков «элементарных частиц» Дмитриев 
доказывает, что «у природы есть только два истинно 
элементарных «кирпичика», обладающих массой по-
коя, из которых можно построить любую покоящуюся 
сложную частицу, тело или объект, - электрон и пози-
трон, вернее 3 разновидности электронов и позитро-

нов» [2]. Эти элементарные частицы возникают в ре-
зультате «работы» вакуума: «Каждая истинно элемен-
тарная, не составная частица, имеющая границу раз-
дела с вакуумом, при возникновении из вакуума при-
обретает вращение по одной, двум или трём собст-
венным внутренним осям с одинаковой максимально 
возможной угловой скоростью» [2]. Свойство внут-
реннего вращения элементарных частиц определяет 
все их физические свойства (масса, спин, энергия…), 
которые находят понятный смысл, чего не даёт ядер-
ная физика. Из электронов и позитронов в соответст-
вии с принципом максимума конфигурационной эн-
тропии, как кристаллы, построены мезоны, а из 7 ме-
зонов по тем же правилам - протоны. 

Объединяя идеи Пригожина, Шипова и Дмитрие-
ва можно утверждать, что «весь материальный мир 
существует только потому, что есть вакуум, вращение 
по собственным внутренним осям, выделяющее ис-
тинно элементарные частицы из вакуума…» [2]. 

Анализ законов макроэкологии о существовании 
и развитии систем позволил сформулировать закон 
существования МИРА [3]: 

«МИР – единство двух дополняющих систем: 
ДУХА – всеохватной, созидающей окружающей сре-
ды и материальных тел. Развитие – основная функция 
МИРА, а развитие его материальных тел - результат 
взаимодействия через поверхность с нематериальным 
ДУХОМ». 

На основе изложенных идей и законов макроэко-
логии можно построить семеричную схему строения 
МИРА, основными структурными «кирпичиками» 
которой являются последовательно: 0 - Энергия ДУ-
ХА, I - Электроны-позитроны, II - Протоны-
нейтроны, III- Атомы, ионы, IV.А - Минеральные по-
роды, IV.Б - Клетки, V- Био- и геосферы, VI- Звёзды, 
VII- Галактики, 00 – МИР = Вселенная + ДУХ [3].  

МИР развивается! 
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Количественный анализ предполагает использо-
вание математических методов. При этом теория на-
чинается, как правило, с получения исходных абст-
ракций реальности. Далее создается модель с приме-
нением математического аппарата. Однако, совре-
менный математический аппарат представляет собой 
совокупность абстракций и абстрактных форм, по-
строенных в отрыве от окружающей действительно-
сти [1]. Тем не менее, первоначальные математиче-
ские объекты и действия над ними являются отраже-
нием реального мира [1]. Поэтому математику необ-
ходимо рассматривать как абстрактную логическую 
конструкцию, основанную на вполне определенной и 
конкретной точке зрения на реальность. При этом из 
всего богатства взаимосвязей в природе математикой 
фиксируются преимущественно количественные про-
странственные отношения. Такие фундаментальные 
свойства материи, как движение, развитие, отраже-
ние, не имеют соответствующей интерпретации в ис-
ходных математических объектах (число; тензор; 
элемент булевой алгебры и т.д.). 

Использование математического формализма для 
систематизации теории неизбежно ведет к потере час-
ти исходной информации, не укладывающейся в “ма-
тематическую” точку зрения на природу. Это служит 
принципиальным ограничением при построении лю-
бой математической модели. 

Выявленное противоречие между обобщающей, 
систематизирующей и ограничивающей ролями ма-
тематических методов при проведении количествен-
ного анализа может быть сглажено путем использова-
ния формализма, основанного на новых начальных 
математических объектах. Подобные объекты должны 
более содержательно отражать реальность. 

Качественный анализ в предельно общем виде 
реализуется в философии. В данном случае результа-
ты обобщения представляются в виде философских 
категорий, т.е. понятий, характеризующих наиболее 
существенные связи в реальной действительности, и 
законов диалектики.  

Процесс создания обобщенных представлений 
тесно связан с логикой процесса познания. В процессе 
познания открываются неизвестные ранее свойства, 
признаки и отношения изучаемых объектов. Под при-
знаком обычно понимается показатель, примета, знак, 
по которым можно узнать, определить что-нибудь. 
Свойство рассматривается как сторона предмета, ко-
торая обусловливает его различие или общность с 
другими предметами и обнаруживается в его отноше-
нии к ним. Под понятием «отношение» подразумева-
ется форма связи, включающей в себя свою собствен-
ную противоположность – взаимоисключение, раз-
граничение сторон. 

Введем обозначения формальных операций, реа-
лизуемых в ходе формулирования философских кате-
горий. Выявление конкретного свойства (свойств) – 
ϕ1, конкретного отношения (отношений) – ϕ2, кон-
кретного признака (признаков) – ϕ3, всеобщего свой-
ства (свойств) – ϕ4, всеобщего отношения (отноше-
ний) – ϕ5, всеобщего признака (признаков) –ϕ6. 

Одновременное совместное применение несколь-
ких операций записывается путем суммирования ин-
дексов. Например, запись ϕ1+5 означает факт выявле-

ния конкретного свойства (свойств) и всеобщего от-
ношения (отношений). 

Общий вид формулы, характеризующей акт по-
знания, можно записать как XϕiY, где X – категория; 
ϕi – операция, i = 1...6; Y – категория, детализирую-
щая категорию X. 

С помощью введенных обозначений, в соответст-
вии с правилами комбинаторного анализа, система 
категорий представима в виде графа. 

Для построения формализованной системы необ-
ходимо найти вид операций, связывающих категории. 
С этой целью рассмотрим основные категории мате-
риалистической диалектики.  

Движение – это всеобщее свойство материи. По-
этому можно записать формулу: "материя ϕ4 движе-
ние". 

Категория «время» отражает изменения движу-
щейся материи и характеризуется отношением между 
сменяющимися объектами, признаками порядка их 
последовательности и длительности: "движение ϕ3+5 
время".  

Материя имеет всеобщие свойства отражения и 
дискретности, то есть "материя ϕ4 отражение"; "мате-
рия ϕ4 дискретность". 

Информацию составляют передаваемые, а также 
воспроизводимые признаки, свойства и отношения 
отражаемого разнообразия в любых объектах и про-
цессах неживой и живой природы: "отражение ϕ1+2+3 
информация". 

Информационное поле определяется как сово-
купность передаваемых или воспроизводимых при 
отражении устойчивых отношений между состав-
ляющими объективную реальность материальными 
образованиями, то есть "информация ϕ2+5 информа-
ционное поле". 

Дискретность материи характеризуется отноше-
нием непрерывности, то есть взаимосвязью, взаимо-
обусловленностью, единством: "дискретность ϕ5 не-
прерывность". 

Непрерывность имеет свойство бесконечности: 
"непрерывность ϕ1 бесконечность". 

Дискретность обладает свойством целого (систе-
мы): "дискретность ϕ4 целое (система)". 

Целое (система) может быть представлено в виде 
совокупности находящихся в различных отношениях 
частей, которые играют роль признаков при опреде-
лении целого (системы): "целое (система) ϕ2+6 часть". 

Части целого, находящиеся в устойчивых отно-
шениях между собой, имеют значение элементов сис-
темы: "часть ϕ2 элемент". 

Совокупность устойчивых отношений между 
элементами составляет структуру системы. Структура 
и элементы взаимообусловливают друг друга: "эле-
мент ϕ2+5 структура". 

Совокупность всех частей целого, их свойств, 
признаков и отношений представляет собой содержа-
ние целого: "целое ϕ1+2+3 содержание". 

Форма характеризуется набором признаков, с 
помощью которых определяется вид организации со-
вокупности устойчивых отношений между частями 
целого. Форма находится в диалектическом единстве 
с содержанием целого: "содержание ϕ2+3+5 форма". 
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Предмет, как некоторая целостность, выделенная 
из материи, имеет определенные свойства, признаки и 
находится в отношении с другими предметами, то 
есть "целое (система) ϕ1+2+3 предмет". 

Пространство характеризуется отношением меж-
ду сосуществующими предметами, признаками по-
рядка, рядоположенности и протяженности предме-
тов: "предмет ϕ3+5 пространство". 

Категории «качество» и «количество» обознача-
ют некоторую совокупность свойств и признаков 
предмета. Качество и количество находятся в отно-
шении диалектического единства: "предмет ϕ1+3+5 
качество"; "предмет ϕ1+3+5 количество". 

Находящиеся в противоречии противоположно-
сти имеют определенные свойства и признаки, харак-
теризующие их как противоположно изменяющиеся 
стороны предмета: "предмет ϕ1+3+5 противоположно-
сти". 

Энергия имеет признак меры движения предмета: 
"предмет ϕ3 энергия". 

Случайное характеризуется свойствами, призна-
ками и отношениями предмета, обусловленными 
внешними обстоятельствами: "предмет ϕ1+2+3 случай-
ное". 

Необходимое представляет собой свойства, при-
знаки, отношения, обусловленные внутренней приро-
дой предмета: "предмет ϕ1+2+3 необходимое". 

Совокупность необходимых свойств и отноше-
ний в их естественной взаимосвязи составляет сущ-
ность предмета: "необходимое ϕ1+2 сущность". 

Сущность проявляется при взаимодействии 
предметов в явлении через массу случайных свойств 
и отношений: "сущность ϕ1+2 явление". 

Взаимодействие предметов или их частей, обу-
словливающее соответствующие последующие изме-
нения, выступает как причина. Причина характеризу-
ется признаком предшествования следствию и необ-
ходимым свойством вызывать следствие: "предмет 
ϕ4+6 причина". 

В категории «следствие» фиксируются вновь 
возникающие свойства, признаки и отношения, вы-
званные причиной: "причина ϕ1+2+3 следствие". 

Вещь представляет собой предмет, имеющий 
свойства устойчивости состояния и относительной 
независимости: "предмет ϕ1 вещь". 

Вещь обладает единичными и общими свойства-
ми, находящимися в отношении неразрывного един-
ства как противоположные стороны отдельного: 
"вещь ϕ1+5 общее"; "вещь ϕ1+5 единичное". 

Особенное характеризуется признаком выявле-
ния отличительных свойств вещи, познающихся при 
сравнении вещи не со всеми, а лишь с определенными 
вещами: "единичное ϕ3 особенное". 

Понятие «живой объект» можно сопоставить ве-
щи, обладающей свойством быть живой (то есть 
свойством – жизнью). Кроме того, в естественных 
науках жизнь играет роль признака, по которому от-
личают живые объекты от неживых: "вещь ϕ1 живой 
объект"; "живой объект ϕ1+3 жизнь". 

Человеку присущи признаки, характеризующие 
его как живой объект, находящийся на высшей ступе-
ни живых организмов на Земле. Человек находится в 

отношениях и имеет ряд свойств как субъект общест-
венно-исторической деятельности и культуры: "жи-
вой объект ϕ1+2+3 человек". 

Человек обладает свойством выполнять творче-
скую познавательную деятельность, раскрывающую 
сущность действительности, то есть разумом: "чело-
век ϕ1 разум". 

Мышление, как высшая форма активного отра-
жения объективной реальности, является необходи-
мым признаком творческой познавательной деятель-
ности: "разум ϕ3 мышление". 

Свойство мышления человека отражать реаль-
ность в виде представлений, мыслей, идей и других 
духовных феноменов проявляется в сознании: "мыш-
ление ϕ1 сознание".  

Полученные отношения между категориями 
представлены на рис.1. 

Принято считать, что система философских 
представлений о реальности вместе с законами диа-
лектики представляет собой научную картину мира, 
сформулированную в предельно общем виде. 

Как видно из построенной формальной системы, 
рис. 1, анализ реальности в обобщенных понятиях 
проводится на основе трех уровней целостности. На 
первом уровне в качестве целого выступает материя, 
на втором – предмет, и на третьем – вещь. При пере-
ходе на более детальные уровни рассмотрения поня-
тий уменьшается общность соответствующих опреде-
лений. 

Из представленных данных (рис.1) следует, что 
законы единства и борьбы противоположностей и 
перехода количественных изменений в качественные 
"привязаны" к категориям, характеризующим второй 
уровень общности при рассмотрении реальности, и, 
таким образом, не могут претендовать на роль всеоб-
щих законов природы. По-видимому, данные законы 
– частный случай проявления неизвестных в настоя-
щее время всеобщих закономерностей движения. 

Можно констатировать, что система философ-
ских категорий (рис.1) носит "созерцательный" харак-
тер и в целом статична. Это не случайно. В основе 
построения системы лежит понятие связи (дифферен-
цированное через понятия признак, свойство и отно-
шение). Связь и взаимосвязь рассматриваются как 
исходные, основополагающие базовые понятия. По-
этому, отражение обобщенных представлений о при-
чинах возникновения, динамике изменения и источ-
никах связи в представленной системе невозможно, 
так как это требует использования других базовых 
представлений. Изложенное предопределяет статич-
ность системы. 

Таким образом, современное состояние качест-
венного и количественного анализа имеет ряд суще-
ственных недостатков и ограничений, являющихся 
тормозом на пути более глубокого познания природы. 
Кроме того, на наш взгляд именно данные ограниче-
ния обусловливают существование в современной 
науке двух типов анализа: качественного и количест-
венного при рассмотрении одного и того же предмета 
изучения – реальности. 
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Рисунок1. Формализованная система категорий (стрелки направлены к детализирующим категориям; 

цифры над сторонами соответствуют индексам примененных операций) [2] 
 
В связи с изложенным, авторы считают, что в на-

стоящее время назрела необходимость разработки 
основ новой науки "Символьного представления при-
роды", вводящей символы на уровне всеобщих пред-
ставлений о материи в качестве объектов единого (как 
количественного, так и качественного) анализа. Это 
позволит при переходе от общих представлений к 
конкретным явлениям живой и неживой природы ис-
пользовать в конкретных науках для теоретического 
анализа единый символьный аппарат. 

Для решения поставленной задачи необходимо, в 
первую очередь, перейти от статической картины 
Мира (рис.1) к более продуктивной – динамической. 
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Информация всегда рассматривалась (особен-

но в эпоху бурного развития информационных тех-
нологий) как фактор, влияющий на различные сферы 
общественной жизни и на развитие общественных 
отношений в целом. В связи с этим данный феномен 
становился предметом исследования гуманитарных и 
технических наук. Осознание роли и значения ин-
формации в системе «индивид - общество - госу-
дарство», в развитии личности и государства, 
привело к возникновению необходимости по-
строения информационного общества и осозна-
нию общих проблем его формирования, в том 
числе глобального характера. 

Одной из глобальных проблем современности 
является «цифровой разрыв», под которым понимает-
ся как неравенство в доступе граждан к информации, 
так и различный уровень развития и использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
странах мирового сообщества. Проблемы циф-


