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Объект исследования – философская онтология. Предмет – формально-

аксиологический аспект философских оснований теории относительности 

пространства и времени. Метод – дискретное математическое моделирова-

ние предмета исследования системой уравнений двузначной алгебры фор-

мальной аксиологии. Научная новизна: построена и изучена дискретная ма-

тематическая модель формально-аксиологического аспекта основных фило-

софских идей теории относительности пространства и времени – система 

формально-аксиологических-уравнений композиций ценностных функций 

«бытие (чего) х»,  «материя (чего) х»,  «движение (чего) х»,  «пространство 

(чего) х»,  «время (чего) х», и др. Даны точные табличные определения этих 

функций; представлены точные дефиниции понятий «закон двузначной ал-

гебры формальной аксиологии» и «формально-аксиологическая эквивалент-

ность (ценностных функций)». Результаты значимы для «оцифровки» фило-

софии и представления ее в искусственных интеллектуальных системах. 
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логии, формально-аксиологическое-уравнение 

 

Введение 
 

Происходящая в наше время компьютеризация человеческой деятель-

ности, целенаправленное конструирование и совершенствование человеко-

машинных систем требуют «оцифровки» основных аспектов человеческой 

культуры для адекватного их представления в относительно автономных 

искусственных интеллектуальных системах. Если философская деятель-

ность есть важный аспект человеческой культуры, то и она должна стать 

объектом математического моделирования с целью адекватного ……….. 
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представления систем философских знаний людей в системах искусствен-

ного интеллекта относительно автономных роботов, взаимодействующих с 

людьми (в интересах людей). При этом очень важным аспектом возникаю-

щей перед человечеством стратегической задачи является адекватное 

представление системы человеческих ценностей и норм поведения в ИИ 

(Искусственном Интеллекте) автономного робота. В данной связи, от пози-

тивистской философии науки, отвергающей аксиологию [1; 2], целесооб-

разно отказаться. Задача оптимизации взаимодействия людей с системами 

ИИ-роботов предполагает трактовку человеческой культуры и, в частности, 

философии как некой аксиологической системы. От жарких споров о воз-

можности или невозможности, желательности или нежелательности мы в 

данной статье абстрагируемся. Ее предмет – изучение следующего вопроса: 

«если, в принципе, достаточно адекватное представление философского 

знания (существенным аспектом которого является ценность) в искусствен-

ном интеллекте автономного робота возможно, то как эту возможность ре-

ализовать? Что необходимо для ее реализации?  

Думается, что, как обычно, для успешного решения очень сложной за-

дачи, прежде всего, необходимо разделить ее на части (подзадачи) и решать 

по частям (а в конце синтезировать все частичные решения в одно целое). 

Поэтому, сперва от грандиозной задачи «оцифровки» философии вообще, 

перейдем к «более скромной» задаче «оцифровки» философской онтоло-

гии, а затем к еще более скромной проблеме – математическому моделиро-

ванию философской онтологии пространства и времени в связи с классиче-

ской и релятивистской физикой. Литература по данному аспекту филосо-

фии физики обширна [3–14]. Но нас в данной статье интересует не сама по 

себе философская онтология пространства-времени, а то, как ее предста-

вить в искусственных интеллектуальных системах. Вопрос «Как?» обра-

щает внимание на метод. В настоящей статье в качестве метода использу-

ется дискретное математическое моделирование предмета исследования 

– философии пространства и времени, – системой уравнений двузначной 

алгебры формальной аксиологии. Использование двузначной алгебры фи-

лософии как формальной аксиологии [15–19] означает целенаправленную 

разработку некого двоичного кода для представления философских (в част-

ности, онтологических) знаний в искусственных интеллектуальных 

 
 Систематическое использование такого метода исследования указанной темы является 

не просто новой идеей в философии: это качественно новая парадигма философствования (по 

поводу пространства и времени), о которой мечтали и предпосылки которой создавали Р. Лул-

лий, Р. Декарт, Г.В. Лейбниц, и многие другие.  
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системах. Перейдем теперь непосредственно к точной формулировке упо-

мянутой алгебры философии как формальной аксиологии.  

 

Двузначная алгебраическая система формальной аксиологии 
 

Упомянутая в названии данного раздела статьи алгебраическая система 

[15–19] основывается на множестве Δ. По определению, элементами Δ яв-

ляются такие (и только такие) или существующие или несуществующие 

объекты (вещи, свойства, отношения, системы, процессы, субъекты (инди-

видуальные или коллективные – неважно), которые являются или хорошими 

или плохими с точки зрения некого оценивающего субъекта (оценщика) V, 

представляющего собой некое лицо (физическое или юридическое – не-

важно), по отношению к интересам которого (осознанно или неосознанно) 

осуществляются все оценки. Здесь слова «хорошо» и «плохо» имеют аб-

страктные аксиологические значения, которые более универсальны по срав-

нению с их частными случаями, используемыми в этике: в настоящей статье 

слово «хорошо» обозначает абстрактную положительную ценность во-

обще; слово «плохо» – абстрактную отрицательную ценность вообще. 

Очевидно, что V является переменной: изменение значений переменной V 

может привести к изменению оценок конкретных элементов множества Δ. 

Однако, если значение переменной V зафиксировано, то оценки конкретных 

элементов из Δ являются вполне определенными.     

 Алгебраические операции, определенные на множестве Δ суть аб-

страктные ценностные функции (в частности, морально-правовые). Аб-

страктные ценностные переменные этих функций принимают значения из 

множества {g, b}. Здесь символы «g» и «b» обозначают абстрактные ак-

сиологические значения «хорошо» и «плохо», соответственно. Абстрактные 

ценностные функции принимают значения из того же самого двухэлемент-

ного множества. Символы «x» и «у» обозначают абстрактные аксиологи-

ческие формы элементов из Δ. Простые аксиологические формы, отвлечен-

ные от их конкретного содержания, суть независимые ценностные аргу-

менты, а сложные аксиологические формы, отвлеченные от их конкретного 

содержания, – абстрактные ценностные функции, зависимые от своих цен-

ностных аргументов.      

Ценностными функциями от одной ценностной переменной называ-

ются отображения {g, b} → {g, b} в собственно математическом значении 

слова «отображение». Ценностными функциями от двух ценностных пере-

менных называются отображения {g, b}{g, b} → {g, b}, где символ  обо-

значает декартово произведение множеств. Вообще говоря, ценностными 
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функциями от N ценностных переменных называются отображения {g, b}N 

→ {g, b}, где N –  любое целое положительное число. 

Чтобы проиллюстрировать сказанное выше на конкретных примерах, рас-

смотрим приведенные ниже таблицы 1—3, точно определяющие некие цен-

ностные функции, во-первых, зависящие от одного ценностного аргумента, 

и, во-вторых, зависящие от двух ценностных аргументов. Эти таблицы иг-

рают важную роль не просто в качестве конкретных примеров для иллю-

страции вышесказанного: они представляют научную ценность и сами по 

себе (как точные определения), и в качестве необходимого средства для по-

лучения новых нетривиальных научных результатов, представленных в па-

раграфе 2 настоящей статьи.    

Глоссарий для следующей ниже таблицы 1. Символ Bx обозначает цен-

ностную функцию «бытие, существование, присутствие (чего) х»,  Символ 

Nx – «небытие, отсутствие (чего) х»,  BАx – «абсолютное бытие (чего) х»,  

NАx – «абсолютное небытие (чего) х», Vx – «пустота (чего) х»,  Sx – «про-

странство (чего) х», VАx – «абсолютная пустота (чего) х», SАx – «абсолютное 

пространство (чего) х», Cx – «изменение, движение, течение (чего) х», Tx – 

«время (чего) х»,  CАx – «абсолютное движение, изменение (чего) х»,  TАx – 

«абсолютное время (чего) х», Дх – «действие, воздействие на (что) х». Rx – 

«сопротивление (чему) х». Эти ценностные функции определяются ниже 

таблицей 1. 

 

Таблица 1. Ценностные функции от одной переменной 

x Bx Nx BАx NАx Vx Sx VАx SАx Cx Tx CАx TАx Дx Rx 

g g b g b b g b g b g b g b b 

b b g g b g b b g g b b g g g 

 

Глоссарий для следующей ниже таблицы 2. Hx – «невозможность 

(чего) х»,  Px – «возможность (чего) х», Mx – «материя, материальность 

(чего) х»,  Jx – «форма (чего) х»,   Fx – «ощущение, чувство (чего) х»,  Их – 

«измерение (чего) х», Ox – «относительное (что) х»,  Фх – «физическое 

(что) х», Ax – «притяжение к (чему) х» Iх– «инертная масса (чего) х», Гх – 

«гравитационная масса (чего) х», Uх – «(единая) масса (чего) х (вообще)», 

Кх – «конечное (что) х», или «конечность (чего) х», Бх – «бесконечное (что) 

х», или «бесконечность (чего) х». Эти функции определяются ниже табли-

цей 2.  

1  
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Таблица 2. Одноместные ценностные функции 

x Нx Рx Мx Jx Fx Иx Оx Фx Ax Ix Гx Uх Кx Бх 

g b g b g b b b b g g g g b g 

b g b g b g g g g b b b b g b 

 

Глоссарий для следующей ниже таблицы 3. Символ К2xy обозначает 

ценностную функцию от двух ценностных аргументов «совместное бытие 

y с x», или «объединение x и y в одно целое» E2xy – «отождествление (экви-

валентность) x и y». C2xy – «бытие y в x». R2xy – «бытие x относительно y», 

или «бытие x по отношению к y», или «бытие x в связи с y». A2xy – «дей-

ствие, воздействие (чего) y на x. М2xy – «движение, изменение (чего) x (чем) 

y», или «бытие y двигателем, т.е. движущей причиной, (чего) x». O2xy – 

«бытие y внешней (трансцендентной) причиной, (чего) x». Y2xy – «бытие y 

внутренней (имманентной) причиной, (чего) x». Эти двуместные ценност-

ные функции определяются ниже таблицей 3.   

 

Таблица 3. Ценностные функции от двух переменных 

x y К2xy E2xy C2xy R2xy A2xy М2xy O2xy Y2xy 

g g g g g b b b b g 

g b b b b b b b b b 

b g b b g g g g g g 

b b b g g b b b b g 

 

Понятия: «формально-аксиологическая эквивалентность»; «фор-

мально-аксиологический закон»; «формально-аксиологическое противоре-

чие» точно определяются в двузначной алгебраической системе филосо-

фии следующим образом.  

Определение DEF-1 двуместного отношения «формально-аксиологиче-

ская эквивалентность»: в алгебраической системе формальной аксиологии, 

любые ценностные функции  и  формально-аксиологически эквива-

лентны (это обозначается символом =+=), если и только если они при-

нимают одинаковые аксиологические значения (из множества {g (хо-

рошо), b (плохо)}) при любой возможной комбинации аксиологические 

значений своих ценностных переменных.     

Определение DEF-2 понятия «формально-аксиологический закон»: в 

алгебре формальной аксиологии, любая ценностная функция  называется 

формально-аксиологически (или необходимо, или универсально) 
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хорошей, или законом алгебры формальной аксиологии, если и только если 

 принимает значение g (хорошо) при любой возможной комбинации ак-

сиологические значений своих ценностных переменных. Иначе говоря, 

функция  является формально-аксиологически (или постоянно) хорошей, 

если и только если =+=g.   

Определение DEF-3 понятия «формально-аксиологическое противоре-

чие»: в алгебре формальной аксиологии, любая ценностная функция  

называется формально-аксиологическим противоречием, если и только 

если  принимает значение b (плохо) при любой возможной комбинации 

аксиологические значений своих ценностных переменных. Иначе говоря, 

функция  является формально-аксиологически (или необходимо, или 

универсально) плохой, если и только если =+=b.  

 

 

    Система уравнений двузначной алгебры формальной аксиоло-

гии, моделирующих философскую онтологию пространства-вре-

мени, и система переводов этих уравнений с искусственного 

языка на естественный 
  

Систематически используя данные выше определения, можно аккурат-

ным вычислением ценностных таблиц дедуктивно обосновать следующую 

ниже систему уравнений двузначной алгебры философии как формальной 

аксиологии. В свою очередь, используя приведенные выше глоссарии, 

можно перевести полученные уравнения с искусственного языка математи-

ческой модели на естественный язык людей (эти переводы помешены 

справа от уравнений непосредственно после двоеточия) и таким образом 

сравнить двоичную математическую модель с человеческой философской 

интуицией. Теперь, представив все необходимые определения, перейдем к 

построению модели – порождению помещенного ниже списка уравнений. 

Начнем с уравнений, моделирующих учение И. Ньютона (и его сторонника 

С. Кларка) об абсолютном пространстве и абсолютном времени [20; 21], а 

также ее критическую оценку Г.В. Лейбницем [21], Э. Махом [7], А. Пуан-

каре [8], Г. Рейхенбахом  и др. [3; 4; 6; 10–11]. 

   

1) НFSАx=+=g: невозможность ощущения абсолютного пространства – за-

кон алгебры формальной аксиологии.  

2) НИSАx=+=g: невозможность измерения абсолютного пространства – за-

кон алгебры формальной аксиологии.  
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3) НСSАx=+=g: невозможность изменения абсолютного пространства – за-

кон алгебры формальной аксиологии.  

4) НДSАx=+=g: невозможность воздействия на абсолютное пространство – 

закон алгебры формальной аксиологии.  

5) НДТАx=+=g: невозможность воздействия на абсолютное время – закон 

алгебры формальной аксиологии.  

6) НFТАx=+=g: невозможность ощущения абсолютного времени – закон 

алгебры формальной аксиологии.  

7) НИТАx=+=g: невозможность измерения абсолютного времени – закон 

алгебры формальной аксиологии.  

8) НСSАx=+=g: невозможность изменения абсолютного времени – закон 

алгебры формальной аксиологии. 

9) ФSx=+=SМx: физическое пространство есть пространство материи.  

10) ФSx=+=ОSx: физическое пространство – относительное пространство.  

11) ФТx=+=ТМx: физическое время х – время материи х. 

12) ФSx=+=ОТx: физическое время х – относительное время х. 

13) ФТx=+=Сx: физическое время х – движение, изменение х. 

14) ФТx=+=Мx: физическое время х – материя х.  

15) ФТx=+=JВМx: физическое время есть форма существования материи. 

16) ФSx=+=JВМx: физическое пространство есть форма существования ма-

терии. 

17) ФSx=+=ФТx: физическое пространство и физическое время суть одно 

физическое пространство-время [10; 11; 13; 14]. 

18) К2ФSxФТx=+=ФК2SxТx=+=JВМx: единое физическое пространство-

время есть форма существования материи. 

19) ФSx=+=Мx: физическое пространство х – материя х. 

20) Мx=+=РFx: материя х есть возможность ощущения х. 

21) Bx=+=РFMx:  бытие х есть возможность ощущения материи х. 

22) Bx=+=СMx:  бытие х есть движение материи х. 

23) ВФSx=+=A2SxМx: бытие физического пространства х есть воздействие 

материи х на пространство х. 

24) ВФТx=+=A2ТxМx: бытие физического времени х – воздействие материи 

х на время х. 

25) ВФК2SxТx =+=A2К2SxТxМx: бытие физического единства пространства 

и времени х есть воздействие материи х на единое пространство-время х.  

26) ВФSx=+=М2SxМx: бытие физического пространства х есть изменение 

пространства х материей х. 

27) ВФТx=+=М2ТxМx: бытие физического времени х – изменение времени 

х материей х. 
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28) ВФSx=+=М2SxМx: бытие физического пространства х – изменение про-

странства х движением х.  

29) ВФTx=+=М2ТxМx: бытие физического времени х есть изменение вре-

мени х движением х. 

30) Вx=+=М2ФSГx: бытие х есть изменение физического пространства х 

гравитационной массой х.  

31) Гх=+=Ах: гравитационная масса х – притяжение к х. 

32) Вx=+=М2ФSIx: бытие х есть изменение физического пространства х 

инертной массой х. 

33) Ix=+=RCx: инертная масса х – сопротивление изменению х. 

34) Ix=+=Гx: принцип эквивалентности инертной массы х и гравитацион-

ной массы х. 

35) Е2IxГx=+=g: эквивалентность инертной и гравитационной масс (чего) х 

есть формально-аксиологический закон алгебры философии.  

36) Ux=+=К2IxГx: масса х есть единство инертной массы х и гравитацион-

ной массы х. 

37) Вx=+=А2ФТUx: бытие х есть воздействие массы х на физическое время х.  

38) Вx=+=А2ФSUx: бытие х – воздействие массы х на физическое простран-

ство х. 

39) Вx=+=М2SxUx: бытие х – изменение физического пространства х мас-

сой х.  

40) Вx=+=М2ТxUx: бытие х – изменение физического времени х массой х.  

 

Заключение 
 

Приведенные в данной статье точные табличные определения ценност-

ных функций и формально-аксиологические уравнения двузначной ал-

гебры философии как формальной аксиологии образуют математическую 

модель важного аспекта собственно философской онтологии, представлен-

ной для искусственных интеллектуальных систем в двоичном коде. Создан-

ный в этой работе прецедент можно использовать как эффективный метод 

в связи с другими аспектами философской онтологии, а также в связи с соб-

ственно философской эпистемологией, эстетикой, этикой, и философией 

естественного права.  
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The investigation-object is philosophical ontology. The subject-matter – for-

mal-axiological aspect of philosophical foundations of the relativity theory of 

space and time. The method – discrete mathematical modeling the subject-matter 

by a system of equations of two-valued algebra of formal axiology. The scientific 

novelty is constructing and studying: a discrete mathematical model of formal-

axiological aspect of basic philosophical ideas of the relativity theory of space and 

time, namely, a system of formal-axiological equations of compositions of evalu-

ation-functions “being of (what) x”, “matter of (what) x”, “motion of (what) x”, 

“space of (what) x”, “time of (what) x”, etc. Precise definitions of these functions 

are given; exact definitions of the notions “law of two-algebra-of-formal-axiol-

ogy” and “formal-axiological-equivalence (of evaluation-functions)” are submit-

ted.   The investigation-results are significant for “digitizing” philosophy and rep-

resenting it in artificial intelligence systems.  

Key words: ontology, matter, motion, mass, space, time, relativity, evalua-

tion-function, algebra-of-formal-axiology, formal-axiological-equation  

 

 

  


