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Аннотация. Возможности достигаются при совершенствовании искусственного интеллекта 
как метаязыка, который способствует функционированию нейросетей с новыми метаданными. 
Предлагается повышение эффективности образования проводить на эпистемологии правдопо-
добных рассуждений. Для этого 10 праман индийской философии сводятся до 4 глав, в каждой 
из которых создаются нейронные сети на основе 20 предметных метрик по 4 семействам чи-
сел. Математический генезис раскрывает акты полагания для расчета индекса цитирования. 
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Abstract. Potential is achieved by improving artificial intelligence as a metalanguage that facilitates 
the functioning of neural networks with new metadata. It is proposed to improve the efficiency of 
education based on the epistemology of plausible reasoning. For this purpose, 10 pramanas of Indian 
philosophy are reduced to 4 chapters, in each of which neural networks are created based on 20 sub-
ject metrics for 4 families of numbers. Mathematical genesis reveals the acts of supposition for cal-
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Правдоподобные рассуждения (ПР) – это формализованный переход от фи-
лософии культурного текста в эпистеме к математическому выражению, универ-
сальному в любом пространстве и времени. Для качественных признаков ПР 
начинаются с натуральных чисел (N), а целые числа (Z) отражают их расщепле-
ние. Для количественных признаков ПР начинаются с вещественных чисел (R), а 
их расщепление отражают рациональные числа (Q). ПР проводятся на основе 
таблиц, содержащих ячейки интеллекта, связанные в сеть, на которой проводится 
математический генезис. Возможности семейства чисел скудны, т. к. они образо-
ваны простым добавлением единиц в математике, но значительно различаются в 
4-х философских актах полагания. Рассмотрим математический генезис ключе-
вых слов в ПР об искусственном интеллекте (ИИ) и нейронных сетей (НС). 
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Интеллект. Искусственный потому что складывается из определений (дефи-
ниций, атрибутов, устройств) в приведенных ниже ключевых словах. В совокуп-
ности образует 20 метрик, раскрывающих 10 праман, сводимых к 4 главам. 

Сеть. Нейронная потому что собирается на основе взаимосодействия «язы-
ковых» элементов интеллекта. Поэтому она двух видов, характеризующих неод-
нородность социума. Общественные нейронные сети (ОНС) характерны для раз-
витого общества на основе учебных и законодательных практик. Индивидуаль-
ные нейронные сети (ИНС) типичны для развивающегося общества в виде за-
щиты диссертаций и написании научных трудов.  

Праманы. За более чем двух тысячелетнюю историю эпистемология Индии 
создала следующий набор понятий: i) «вада» – учение; ii) «прамана» – «инстру-
мент правильного измерения; iii) корень «мa» – мерить, измерять; iv) приставка 
«пра», обозначающая движение вперед и «усиливающая значение слова «пра-
вильный». Поэтому В. Г. Лысенко приводит, что «Термины пра+ма+навады – это 
не столько продукт систематизации структурных элементов познавательного 
процесса (знания, его субъекта, объекта и инструмента), сколько объединение в 
систему определенных ролевых функций» [1].  

4 главы, имеющие роли, складываются из 10 праман, которые отражают 
обобщение познавательных способностей в эпистемологию ПР. Главы обеспечи-
вают оценку развития в пространстве на основе уверенности во временном срезе. 
По две праманы в одной главе – это стороны доступного разума. Каждая глава 
образует НС как стороны разума с учетом исторических событий, всегда адапти-
рованных к условиям жизни и необходимой интеграции с параллельной вселен-
ной здравого смысла.  

Метаязык. Понять фундаментальную роль метаязыка в построении ИИ и ме-
таданных в осуществлении НС можно на основании философии праман [2], пред-
ставленной нами в табл. 1. Для нашего времени когнитивизм это «способность к 
умственному восприятию и переработке внешней информации», которая явля-
ется «доброкачественным новообразованием» в виде ИИ т. е. продолжением ме-
таязыка. 

Метаданные – это то, что складывается в смысл и приводит к образованию 
бумажных и электронных хранителей и носителей. Их полнота применения за-
висит от содержания субстанции, формирующей единицы измерения и коэффи-
циенты пересчета. Рост количества порождает средства сжатия информации. По-
этому метаданные рассматриваются по 4-м актам полагания и раскрываются в 
«пересчете» 20 позиций ИИ.  

Метрики раскрывают акты полагания по четырем семействам чисел как НС 
или должны отражать достигнутые знания для конкретной эпохи. Метрики те-
стируются на уровень грамотности математическими измерителями. Тестирова-
ние на уровне философии объясняет идейную связь с главами. Именно на этом 
уровне проходит движение от философии к математике и обратно, т. е. существо-
вание НС. Метрики ПР образуют НС, фрагментированные по дисциплинам, от-
раслям и профессиям. Поэтому совершенствовать можно методы измерения, 
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расчеты комплексных показателей и следить, чтобы они не выходили за области 
предметного познания. 

Акты полагания, сформулированные А. Ф. Лосевым, раскрываются через 
содержание метрик. Полагание многогранно, что приводит их к совершенствова-
нию и дополнению, исходя из неизбежной реформы пространственно-временных 
координат. Поиск точности высказываний разрушает принципы начала и отодви-
гает завершение в формализации ПР.  

Цитирование. Предметом творчества является смысл, не имеющий норм и 
правил, так как мысль членится (раздробляется, консолидируется) на слова и 
предложения. Они копируются и теряют первоначальный смысл, обрастая конъ-
ектурным интересом. Во времени он содержит сущность из прошлого и зачатки 
нового для будущего творчества. Рождение и смерть смысла не являются рубе-
жами нового исчисления или перерасчета. Поэтому смысл фундаментален для 
написания нового текста с другой предметной сущностью и позволяет продол-
жать цитирование. Индексы цитирования (ИЦ) - это измерение мыследеятельной 
практики. Она образует комплекс интеллектуальных и коммуникативных процес-
сов, находящихся над смыслом: 1) на основе метаданных в НС; 2) в границах 
метаязыка ИИ. 

Чтобы конкретизировать ИЦ, необходимо выделять 4 уровня глав, две из ко-
торых взаимодействуют между математикой и философией, а другие говорят о 
предметном изложении в тексте и применении на практике. Главной проблемой 
больших баз данных является формирование и расположение третьей оси, отра-
жающей предметный, профессиональный, т. е. учебный процесс.  

Если цитирование отражает размерность цифрового пространства в виде 
НС, то самоцитирование рекламирует возможности вашего ИИ. Для метаязыка, 
сохраняющего уровень интеллекта, необходимо изучать по строкам целостность 
предмета таблицы. Для метаданных, вытянутых в сеть, необходимо определить 
места ослабления регулирующих функций по столбцам таблицы. 

Учебно-методическая работа в СГУГиТ позволила опубликовать статьи, 
объединенные как «Эпистема правдоподобных рассуждений», исходя из того, что 
«индийская теория достоверного познания основана на идее соразмерности по-
знавательных инструментов (праман) – их предмету (прамея)» [3], т. е. прибли-
жения метаязыка к метаданным. Нами определено, что семантический треуголь-
ник, как коннотат характеризуется 12 млн. слов, как десигнат – 61 учением, напи-
санные 150 авторами, а как денотат не более 10 федеральными законами [4]. 

 
Таблица 1 

Праманы – площадка для построения ИИ и НС 

 
МетаЯзык 

ИИ 

МетаДанныедля НС на основе актов полагания чисел 

Натуральные 
числа, N 

Целые числа, Z 
Рациональные 

числа, Q 

Вещественные, 
действительные 

числа, R 

Глава 1. Математическая формализация на основе праман: Абхавы, Упамана и Артхапатти 
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Продолжение таблицы 1 
1.1. Абхава — отсутствие, осознания предмета. Доминирование несуществующего в содержа-

нии на основе метрик о метафизики и оценки статистических моментов 

1.1.1. Метафи-
зика, ОНС 

Бифуркация Фрактал Синергетика Аттрактор 

1.1.2. Моменты 
статистичес-
кого распреде-
ления, ОНС 

I порядка о гра-
ницах простран-
ства и протя-
женности вре-

мени 

IV порядка: слу-
чайность или 
необходимость. 

II порядка: о 
простом или 

сложном в этом 
мире. 

III порядка: кау-
зальность только 
по законам при-
роды (детерми-
низм) или случай-
ность, как свобода 
выбора (риск). 

1.2. Упамана — уподобление, что-то подобно чему-то другому на основе метрик о в виде мо-
дели измерения и модели статистической оценки 

1.2.3.Модели из-
мерения, ОНС 

Абсолютные 
признаки, отра-
жающие сложе-

ние 

Коэффициенты, 
отражающие 
вычитание 

Доли, отражаю-
щие деление 

Удельные показа-
тели, отражающие 

умножение 

1.2.4. Модели 
статистической 
оценки, ОНС 

Признаки, соот-
ветствую-щие 
шкалам измере-

ния 

Упрощение ин-
формации о яв-
лениях до форм 

познания 

Применение в 
системном ана-

лизе 

Образование ин-
формации при пе-
ресечении L и T в 
степенной форме 

1.3. Артхапатти — предположение, сделанное на основе другого известного факта: Статисти-
ческого распределения и Вхождение в предмет через формализацию математики 

1.3.5. Оценка 
статистическо-
го распределе-
ния, ОНС 

Среднее, мода, 
медиана 

Эксцесс 

Дисперсия, 
среднее квадра-
тическое откло-

нение 

Асимметрия 

1.3.6. Вхожде-
ние в предмет 
через формали-
зацию матема-
тики, ОНС 

Арифметика Геометрия Алгебра Анализ 

Глава 2. Философское единение на основе праман: Арша, Самбхава и Анумана 

2.4. Арша – утверждение, сделанное почитаемым святым или полубогом на основе метрик в 
виде четверояком корне закона достаточного основания Шопенгауэра и Логики высказываний 

2.4.7. О четверо-
яком корне за-
кона достаточ-
ного основания 
Шопенгауэр, 

ИНС 

Изначальному 
множеству объ-
ектов соответ-
ствует второй 
класс объектов 
для субъекта и 
господствующая 
в нем форма за-
кона достаточ-
ного основания 

Объекты 
научно-практи-
ческого изуче-
ния соответ-
ствуют треть-
ему классу объ-
ектов для субъ-
екта и господ-
ствующая в нем 
форма закона 
достаточного 
основания 

Предметы 
научно-практи-
ческого изуче-
ния соответ-
ствуют четвер-
тому классу 
объектов для 
субъекта и гос-
подствующей в 
нем форме за-
кона достаточ-
ного основания 

Исходному множе-
ству закономерно-
стей соответствует 
первый класс объ-
ектов для субъекта 
и господствующая 
в нем форма за-

кона достаточного 
основания 
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Продолжение таблицы 1 
2.4.8. Логика 
высказываний, 

ОНС 
Импликация → Отрицание, ¬ Дизъюнкция, ˅ Конъюнкция, & 

2.5. Самбхава – включение: большее количество заключает в себе меньшее на основе метрик 
о Функции мышления по Канту и Структурализма Фуко 

2.5.9. Функции 
мышления по 
Канту, ИНС 

Количество суж-
дений  

Модальность  Качество Отношение 

2.5.10. Структу-
рализм Фуко, 

ИНС 
Эпистема Матезис Таксономия Генезис 

2.6. Анумана – умозаключение, основанное на обобщенном опыте, полученном путем рас-
суждения или дедукции на основе метрик о Антиномии по Канту и Антиномии Флоренского 

Антиномии по 
Канту Т – тезис;   
А – антитезис, 

ИНС 

Т. Мир имеет 
начало во вре-
мени и с точки 
зрения про-
странства он 
также ограни-

чен.  
А. У мира нет 
начала и границ 
в пространстве; 
в отношении 
времени, как и 
пространства, он 
безграничен. 

Т. К миру при-
надлежит нечто, 
что – или как 
часть мира, или 
как его причина 

– есть без-
условно необхо-
димое суще-

ство.  
А. Нигде – ни в 
мире, ни вне 

мира – не суще-
ствует никакого 
абсолютно не-
обходимого су-
щества как при-
чины мира. 

Т. Всякая слож-
ная субстанция 
в мире состоит 
из простых ча-
стей, и повсюду 
существует 

только простое 
или то, что сло-
жено из про-

стого.   
А. Ни одна 

сложная вещь в 
мире не состоит 
из простых ча-
стей, и в мире 
нигде не суще-
ствует ничего 
простого. 

Т. Каузальность по 
законам природы – 
не единственная 
каузальность, из 
которой можно 

вывести всю сово-
купность явлений 
в мире. Для объяс-
нения явлений 
необходимо еще 
допустить каузаль-
ность, [осуществ-
ляемую] через сво-

боду.  
А. Нет никакой 
свободы, все в 

мире совершается 
только по законам 

природы. 

2.6.12. Антино-
мии Флорен-

ского, 
ИНС 

Мирво времени 
и в пространстве 
бесконечен 

В этом ряду нет 
ничего необхо-
димого, все в 
нем случайно 

Нет ничего про-
стого, все 

сложно [, со-
ставлено] 

Нет никакой сво-
боды, все есть при-

рода 

Глава 3. Филологическое содержание на основе праман: Честа и Пратьякша 
3.7. Честа – знак или символ: если кто-то делает рукой жест (например, «V») или какую-ни-
будь мудру на основе метрик о Видах сказываемого по Аристотелю и Служебных частей речи 

3.7.13. Виды 
сказываемого по 
Аристотелю, 

ИНС 

Определение Привходящее Род Собственное 

3.7.14. Служеб-
ные части речи, 

ОНС 

Предлог, место-
имение 

Частица 
Союз, междоме-

тие 
Наречие 
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Продолжение таблицы 1 
3.8. Пратьякша — прямое восприятие на основе метрик о Психологической функции по 

Юнгу и Арифметических действий по Лосеву 
3.8.15. Психоло-
гические функ-
ции по Юнгу, 

ИНС 

Мышление Ощущение Чувство Интуиция 

3.8.16. Арифме-
тические дей-
ствия по Ло-
севу, ИНС 

сложении вычитании делении умножении 

Глава 4. Опыт в доступных формулировках на основе праман: Артхья и Шабда 

4.9. Артхья – традиция на основе метрик о Формантах и Комплексной оценке 

4.9.17. Фор-
манты, ОНС 

-logia -metria -graphia -nomia 

4.9.18. Ком-
плексная 

оценка, ОНС 

Среднее линей-
ное отклонение, 
мера субстанции 

НеГауссовость. Херст 

Сантивность [са-
мовосстановление] 
и пативность [са-
моразрушение] 

4.10. Шабда – звук (откровение) на основе метрик о полагании. 
4.10.19. Пола-
гаться на слово, 
свидетельство 
настоящих 
надежных экс-
пертов, ОНС 

  
Тип числа: 
integer – Целый 

Тип числа: 
Double – двой-
ной, компьютер-
ный формат 

Векторный анализ 

4.10.20. Пола-
гаться на слово, 
свидетельство 
прошлых, ОНС 

Аксиомы Пеано для формализации 
натуральных и целых чисел 

Аксиомы теории вероятностей А.Н. 
Колмогорова для формализации раци-
ональных и вещественных чисел 

 
Наша практика информационного метаболизма [5] в совершенствовании 

эпистемологии правдоподобных рассуждений включает: 
ИИ в развитие метаязыка в главе 1 предназначен проводить математическую 

формализацию при доминировании несуществующего на основе статистических 
моментов [6] и метафизики. Для главы 2 философское единение научных автори-
тетов в предложениях с глубоким и всё охватывающим смыслом. Филологиче-
ское содержание главы 3 - содержать прямое восприятие на основе знаков и сим-
волов, а для главы 4 сохранения традиции и звукового откровения в предметной 
области. 

НС нуждается в единстве единиц измерения между метаданными [7] для 
главы 1: состоящих из метрик о метафизике, моментов статистических распреде-
лений, моделей измерений и статистических оценок, оценок распределения и 
вхождения в предмет через формализацию математики. Для главы 2 философское 
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единение [8] проводится между законом достаточного основания, логикой выска-
зывания, функцией мышления по Канту и структурализмом Фуко, антиномиями 
по Канту и Флоренскому. Для построения главы 3 применяются: виды сказывае-
мого по Аристотелю, служебные части речи, психологические функции по Юнгу, 
и арифметические действия по Лосеву. Доступные формулировки в главе 4 со-
здаются на основании формантов и комплексных оценок, а также принятых форм 
заключений и выводов. 

Неопределенность в образовании [9, 10] является следствием универсально-
сти математики, неопределённости в наукометрии и индексе цитирования. По-
этому следует ожидать инновационные преобразования в ПР [11, 12, 13]. Свод 
ПР в образовании может быть построен на предметном основании, в т. ч. и нашей 
практики института гигиены и геодезической академии. В социально-экономиче-
ских исследованиях сохраняется доминирование политэкономической трудовой 
теории стоимости [14, 15, 16, 17]. В здравоохранении руководствуются междуна-
родной классификацией болезней [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,]. Экология и её при-
родные агрегаты не исчерпаны познанием, которое отстаёт от сознания [25, 26]. 

Заключение 

ИИ не становится генератором метаязыка, с меньшим количеством симво-
лов. НС не сводятся в большие метаданные для получения арифметических актов 
полагания. Эти два «железных» правила важны для моделирования компьютер-
ной техники в образовании на принципах «человеческого интеллекта» и сниже-
ния нагрузки на здоровье. 
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