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Теоретико-множественное видение мира широко известно в научном сообществе 

своими попытками охватить не только математику ради внутренних проблем самой 

математики, но и различные сферы науки в целом. Это казалось вполне возможным: как 

говорится, плоха та наука, которая не использует методы математики. В статье рас-

сматриваются с философской точки зрения некоторые области науки с позиции теоре-

тико-множественных оснований математики и определяется в них её место. 
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После многочисленных попыток, каза-
лось бы, удалось привести всю математику 
в порядок. То, что раньше просто принима-
ли на веру благодаря положительным опыт-
ным результатам, теперь стало строго дока-
зано с помощью законов логики; то, что 
раньше было неявным, обосновали кон-
кретными понятиями, терминами. Но, как 
сказал Фреге, едва достроили здание, как 
фундамент рухнул.  

С развитием науки, с техническим про-
грессом, в научном мире всё больше и 
больше стали говорить об утрате лидирую-
щего положения математики, использую-
щейся как инструмент естествознания. Од-
нако вполне ясно, что другого более уни-
версального инструмента у человечества 
нет. Этот факт порождал многочисленные 
споры ученых, пытающихся защитить и оп-

ровергнуть математику ещё на её основани-
ях.  

Что мы имеем на сегодняшний день? 
Континуум-гипотеза, которая ещё недавно 
находилась в подвешенном состоянии. Не-
смотря на утверждение Коэна [5] о невоз-
можности её доказательства и доказательст-
ва её отрицания средствами аксиоматиче-
ской теории множеств, она была доказана. 
Далее: великая теорема Ферма — счита-
лось, что он её доказал. Писал на полях 
книги, будучи угнетенным тем фактом, что 
слишком мало места: «Я нашел поистине 
удивительное доказательство своему ут-
верждению, но поля книги узки, чтобы его 
уместить» [7]. Но откуда нам знать, много 
кто, и много где вводит людей в заблужде-
ние. Теорема была доказана, возможно ком-
пьютером, но это уже не имеет значения, 
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особенно после того как доказательство 
теорем математики методами искусственно-
го интеллекта стало популярным.  

Предположим, что всё недоказанное на 
сегодняшний день, все парадоксы и ошибки 
— это не что иное, как наша вина. Есть из-
вестная философская позиция — «всё, что 
бессмысленно, — невозможно». Что мы 
можем понимать под «бессмысленным»? 
Может то, что ещё не сумели доказать? 
Ведь ещё совсем недавно люди невозмож-
ным считали то, что принесли Интернет и 
мобильные телефоны. Сегодня мы уже при-
выкли к ним. 

Бесспорно, что с появлением новых от-
ветов на вопросы природы появляется на-
много больше новых вопросов, на которые 
у нас нет ответа, поэтому сам собой возни-
кает философский вопрос: «почему»? Далее 
человечество начинает сомневаться, и эти 
сомнения слишком быстро охватили всю 
математику и, в частности, теоретико-
множественный её подход. Что касается по-
следнего, необходимо с множественной 
точки зрения рассмотреть сферу примене-
ния математики как внутри неё, так и в не-
которых сферах науки, использующих ме-
тоды математики, и сделать выводы об ак-
туальности теоретико-множественного под-
хода. 

Элементарная, так называемая синтети-
ческая, геометрия, или, как некоторые ма-
тематики, например Гильберт и Кон-
Фоссен, называли ее «наглядная геомет-
рия», является одной из красивейших об-
ластей математики. В то же время некото-
рые вопросы математики уже сами собой 
относятся к наглядной геометрии — напри-
мер, теория многогранников. Сюда же мож-
но отнести всю геометрическую кристалло-
графию. При изучении других вопросов ка-
залось, что геометрия при их решении не 
играет никакой роли. Таковыми, в частно-
сти, были некоторые важнейшие вопросы 
элементарной и алгебраической теории чи-
сел, например, теория автоморфизмов квад-
ратичных форм и теория приведения, тео-

рия алгебраических единиц и многое дру-
гое. Но еще в первой половине прошлого 
века Гаусс и Дирихле отмечали, что некото-
рые из этих вопросов, по существу, являют-
ся геометрическими. На рубеже XIX и XX 
веков Минковский и Вороной создали но-
вую большую область — геометрию чисел, 
в которой многие трудные вопросы теории 
чисел решаются методами геометрии. К 
примеру, долгое время теорема Дирихле об 
алгебраических единицах считалась одной 
из самых трудных теорем всей математики. 
А сейчас в геометрическом изложении она 
становится совсем наглядной [4, с. 3]. 

Таким образом, там, где не получилось 
решить проблему алгеброй, — решили гео-
метрией, использующей точки, прямые и 
плоскости, которые, по своей сути, имеют 
множественные основания. 

В геометрии должно быть всё так, как 
происходит в природе, — это утверждение 
правильное. Напротив, в природе должно 
быть так, как в геометрии — небрежное вы-
сказывание. В момент внедрения геометрии 
в физику, химию и другие естественнонауч-
ные дисциплины в геометрию внедряются 
множественные основания математики, без 
которых невозможно её применить практи-
чески и теоретически. 

Теоретико-множественные основания про-
слеживаются и в современных теориях: 
описывая что-либо, мы зачастую описываем 
множество с целью отыскать что-то универ-
сальное, способное не просто описать, а 
даже создать теорию. Создание конкретного 
алгоритма не представляет интереса, если 
его невозможно в дальнейшем обобщить, по 
меньшей мере, на похожие ситуации. Так же 
в самой математике: для того, чтобы что-
либо доказать, нужно сделать это для все-
возможных случаев (в рамках рассматри-
ваемой проблемы), а для опровержения 
достаточно лишь одного примера. В этом, 
— собственно суть многих парадоксов, на-
личие противоречия, неразрешимого вопро-
са. И что-то одно, возможно, даже незначи-
тельное, ставит под сомнение всю теорию. 
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Рассмотрим, например, современную 
теорию массового обслуживания, берущую 
начало в XIX веке, при решении задачи о 
телефонной линии. Математический аппа-
рат этой теории довольно широк, в ней ис-
пользуются методы теории вероятностей и 
статистики. На сегодняшний день эта тео-
рия ещё не совершенна, но, может, это пока 
и закономерно. Если раньше в какой-то сте-
пени потребности человека порождали воз-
можности, то сегодня часто происходит на-
оборот. К сожалению, люди современного 
общества стали «рабами вещей»: теперь 
при появлении чего-либо нового им сразу 
становится это нужно. Следует обозначить 
мысль, связанную непосредственно с тео-
рией массового обслуживания. Здесь техни-
ческий прогресс порождает новые задачи, 
которые, разумеется, требуют решения, но 
не всегда его находят, оставляя теорию в 
том самом «несовершенстве». 

В частности, приведем пример одной из 
задач теории массового обслуживания. На 
телефонную станцию в случайном порядке 
поступают вызовы; если в момент поступ-
ления вызова на станции имеются свобод-
ные линии, то происходит подключение 
абонента и начинается разговор. В против-
ном случае есть два варианта решения про-
блемы: система с ожиданием и система с 
потерями. В первом случае происходит 
ожидание, во втором — вызов просто от-
клоняется [3, с. 6]. 

Это — известная и, вероятно, одна из 
распространенных задач ТМО. Наличие 
факта потерь — проблема, которая требует 
решения, проблема, которая не позволяет 
теории быть совершенной. Абоненты в дан-
ном случае — это множество, как и теле-
фонные линии; связь осуществляется тех-
ническими средствами. Здесь неизбежно 
обращение к математике, в частности, к 
теории графов. Следовательно, имеет место 
теоретико-множественный взгляд на теорию 
массового обслуживания — ведь она не ре-
шает проблему одного абонента, она стре-
мится решить проблему в целом. Как это 

сделать? — вопрос математики и экономи-
ки. Зачем это нужно — вопрос философии и 
социологии. 

Другим примером может послужить со-
временная теория надежности. Интерес к 
теории надежности, который сейчас прояв-
ляют инженеры, экономисты, математики, а 
также организаторы производства, продик-
тован техническим прогрессом, он привел к 
значительному прорыву в этой области. 
Проблемы теории надежности весьма мно-
гогранны. В них затрагиваются самые раз-
личные аспекты науки и выявляется необ-
ходимость разработки нового, универсаль-
ного математического аппарата, приспособ-
ленного к специфике выдвигаемых вопро-
сов [2]. 

Главной целью данной теории является 
постепенное движение к результату и 
стремление к некоторому совершенству. 
Главную роль в этом стремлении занимают 
моделирование и математический аппарат. 
Постоянно требуется анализ и исправление 
ошибок как на моделях, так и на объектах-
оригиналах. В этом — суть самой «надеж-
ности», требуется добиться максимально 
возможного качества с минимальными за-
тратами, будь это техника или что-либо дру-
гое. Процесс напоминает математическую 
индукцию, когда проводятся рассуждения 
для частного. По окончании исследования 
происходит то, ради чего всё и было заду-
мано — начинается движение от частного к 
общему, от модели — к серийному произ-
водству. Здесь явно прослеживается теоре-
тико-множественный подход, который по-
зволяет сделать процесс этого движения оп-
тимальным и выгодным с экономической 
точки зрения.  

Тем не менее появление новых проблем 
зачастую несет в себе невозможность при-
менения традиционных алгоритмов реше-
ния задач и соответствующих математиче-
ских моделей. Уже одно это обстоятельство 
приводит к необходимости разработки но-
вых математических методов исследования 
и делает теорию надежности источником 
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новых математических задач, а также новых 
математических теорий. Очевидно, что ме-
тоды математической статистики, теории 
вероятностей, теории эксперимента нужда-
ются в серьезном развитии, чтобы они мог-
ли в достаточно полной мере способство-
вать развитию теории надежности [2, 
с. 9−13]. 

В данном случае общность рассматри-
ваемых задач с множественной точки зре-
ния можно показать на множестве потреби-
телей, множестве технических возможно-
стей реализации конкретной задачи или 
группы задач одного характера и на других 
примерах. Ни к чему углубляться в методы 
математики, достаточно знать, что любые 
расчеты связаны с числами — это вновь по-
казывает множественный характер возни-
кающих задач. 

Рассмотренные примеры не преследова-
ли цель указать в очередной раз на несо-

вершенство математики. Они говорят о том, 
что теоретико-множественный взгляд в нау-
ке не утратил актуальности и до сих пор 
востребован. Поэтому не стоит останавли-
ваться в поиске ответов на вопросы, лучше 
верить, что ответы будут найдены позже и в 
этом поможет именно теоретико-множест-
венное видение мира. К тому же, с фило-
софской точки зрения, ничего не делать 
нельзя, наука должна развиваться. В ан-
тичности применяли теорему Пифагора 
задолго до того, как она стала носить имя 
этого выдающегося ученого. То есть за-
долго до того, как он её доказал, люди не 
нуждались в строгом доказательстве по 
всем законам логики, ведь утверждение 
теоремы подтверждалось опытным путем. 
И пример этот не единственный. Может 
быть, нам и сейчас не стоит опускать ру-
ки и не бояться делать неправильные вы-
воды? 
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