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Abstract. 

 Today, science have a powerful tool for the description of reality - the numbers. However, the concept of 

number was not immediately, lets try to trace the evolution of the concept. The numbers emerged as the need for 

accurate estimates of the amount in order to permit a comparison of some objects. So if you see to it how many 

times a day a person uses the numbers and compare, it becomes evident that the comparison is used much more 

frequently. However, the comparison is not possible without two opposite basic standards. Thus, to introduce the 

concept of comparison, must have two opposing standards, in turn, the operation of comparison is necessary to 

introduce the concept of number. Arguably, the scientific description of reality is impossible without the concept of 

opposites.  

 In this paper analyzes the concept of opposites, as the basis for the introduction of the principle of 

development. 

 

Введение. 

  

 Сегодня наука располагает мощным инструментом описания действительности – числами. Однако 

понятие числа возникло не сразу, попробуем проследить эволюцию этого понятия. Числа возникли как 

необходимость точной оценки количества для того, чтобы можно было произвести сравнение чего либо. Так 

если проследить за тем сколько раз в день человек пользуется числами и сравнением, становится видно, что 

сравнение используется гораздо чаще. Однако само сравнение невозможно без двух противоположных 

базовых эталонов. Таким образом, для введения понятия сравнения, необходимо наличие двух 

противоположных эталонов, в свою очередь операция сравнения необходима для введения понятия числа. 

Можно утверждать, что научное описание действительности невозможно без понятия противоположности. 

 В данной работе проводится анализ понятия противоположности, как базиса для введения принципа 

развития. 

 

Принцип развития. 

 

 Попробуем представить два противоположных объекта, таковыми например, могут быть два шара: 

черный и белый. Возникает вопрос, являются ли шары полными противоположностями, очевидно - нет, т.к. 

белый и большой шар, более противоположен черному и маленькому шару. Белый, твердый и большой шар, 

еще более противоположен черному, мягкому и маленькому шару. Т.е. для представления двух сильно  

противоположных объектов необходимо пользоваться большим числом простых противоположностей. 

Запишем это свойство математически: 

 

⊕𝑖= − ⊖𝑖           [1] 

 

⊕=  ⊕𝑖

∞

𝑖=0

,   ⊖=  ⊖𝑖

∞

𝑖=0

         [2] 

 

 В формуле [2] используется понятие абсолютно противоположных объектов ⊕ и ⊖, которые 

являются объединением бесконечного числа простых противоположностей ⊕𝑖  и ⊖𝑖 . Из формулы [2] 

следует, что две абсолютные противоположности не являются простыми [3]. 

 

⊕≠ − ⊖        [3] 
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 Очевидно, что описание действительности на основе простых противоположностей является 

приближенным и не полным, для этого необходимо использовать абсолютные противоположности или их 

приближения. 

 

 Рассмотрим классическое понятие числа. Для построения числовой оси используются две простые 

противоположности -∞ и +∞, относительно которых и выстраиваются все действительные числа. Попробуем 

теперь взять за основу две более сложные противоположности: точку и прямую (рис.1), которые 

описываются выражением [4], и попробуем найти между ними среднее значение. 

⊕= 0, ⊖=  𝑖

+∞

𝑖=−∞

      [4] 

 

 
Рисунок 1. Графическое представление двух приближенных противоположностей ⊕ и ⊖. 

 

 Среднее значение между двумя противоположностями можно вводить разными способами. 

Рассмотрим два способа введения среднего значения. 

 Первый вариант это деление прямой на два луча, можно утверждать, что луч является средним 

значением, между прямой и точкой, т.к. он имеет начало, но не имеет конца (рис.2). Как известно, числовую 

прямую может задавать операция деления 0 на 0. А луч можно задать при помощи модуля операции деления  

нуля на ноль. 

 
Рисунок 2. Первый вариант представления среднего значения противоположностей ⊕ и ⊖. 

 
 Второй вариант это случайное число из интервала [-∞,+∞], т.к. потенциально возможен любой 

вариант выбора точки лежащей на прямой. 

 

 Можно утверждать, что первый и второй варианты эквивалентны, на основании этого можно 

приравнять два представления т.к. они являются по сути одним и тем же. В результате чего получаем 

формулу случайного числа [5]. 

𝑅 =    
0

0
   

 

[5] 

 

 Далее, так как первый и второй варианты эквивалентны, то скомбинировав их можно описать 

прямую частично через противоположность ⊕. Аналогом прямой будет являться луч с случайным началом 

в диапазоне [-∞,+∞]. 

⊕ 

⊖ 

0 +∞ -∞ 

𝑠(⊕,⊖) 

⊕ 

⊖ 

0 +∞ -∞ 



 Очевидно, что изначальная прямая потеряла симметрию, превратившись в синтез ⊕ и ⊖. Данный 

шаг синтеза, можно записать так [6], где s1 и s2 два различных представления среднего значения между ⊕ и  

⊖. 

⊖= 𝑠1 ⊕,⊖  𝑠2 ⊕,⊖        [6] 

Согласно [6], противоположность ⊖ можно получать рекурсивно бесконечное число раз, т.е. 

справедлива следующая запись [7]. 

 

⊖𝑘+1= 𝑠1 ⊕,⊖𝑘  𝑠2 ⊕,⊖𝑘      [7] 

 
 Как видно из [7]  значение ⊖𝑘  с каждым шагом все больше приобретает черты ⊕, оставаясь по 

сути одним и тем же – полной противоположностью ⊕ (в нашем случае описанием прямой). А 

противоположность ⊕ остается неизменной на всем пути развития ⊖, тем не менее задавая направление 

развития. 

 

Заключение. 

Заметим, что рассмотренная реализация принципа “тезис-антитезис-синтез” универсальна, в силу 

того, что можно вводить средние значения между различными противоположностями. Таким образом, 

применение данного принципа открывает новые возможности для установления законов развития, в 

различных областях науки. 
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