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1. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПРИРОДЕ, НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
Понятие обратной связи впервые возникло в естествознании в связи с анализом механизма управления 

как функциональной системы, родившейся в процессе эволюции и лежащей в основе процессов саморегуля-
ции и саморазвития живой природы, общественных систем и их экономики, всей ноосферы, а также процес-
сов познания.  

Развитие -это процесс самоорганизации, в котором важнейшее значение имеет генезис механизма управ-
ления. Основой механизма управления выступает обратная связь объекта управления с так называемым 
управляющим субъектом. Структура этого механизма едина для различных по характеру и области примене-
ния разделов естествознания. Интерес автора к закономерности обратной связи возник при описании сде-
ланного в 1982г. изобретения в техники СВЧ полосно-пропускающих фильтров с АЧХ на основе дробей Золо-
тарёва [1]. Стимулом к данному исследованию явилась разработка основ квантовой гравитации с выводом ос-
новного уравнения обратной связи электромагнетизма и гравитации [2]: 
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Наиболее яркие примеры использования обратной связи демонстрируют нам такие науки, как киберне-
тика, радиоэлектроника, теория поля (в частности – теория электромагнитного поля).  

Так , например, косная материя, мир организмов и мир людей объединяет единый процесс - процесс об-
ратной связи («Feed – back»). В общем виде (упрощенная схема) эта обратная связь представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Упрощенная схема обратной связи произвольного процесса. 

Приведенная схема обратной связи может быть реализована в термостатах, различного рода регуляторах, 
как механических устройств, так и электрических цепей, в моделях общественного и биологического регули-
рования.  

 Устойчивость систем к внешним и внутренним воздействиям достигается различными способами: прину-
дительным внешним управлением; наличием определенного набора способов поведения – искусственная 
или естественная защита от случайностей; активным воздействием системы на возмущение. И только про 
динамические системы с обратной связью можно сказать, что они обладают активным изменением самой 
системы на внешнее воздействие, сохраняя ее устойчивость.  

Упрощенная схема (рис.1) системы с обратной связью имеет исключительную общность: она присутствует 
во всех без исключения областях действительности. Не только в созданной человеком технике (термостат, 
карбюратор бензинового двигателя и пр.), но и в самом человеке, окружающей его природе обратная связь 
проявляется в регулировании, приспособлении, отборе и других наиболее важных функциях.  
                                                           
1 ЗОС -закономерность  обратной связи 

http://esa-conference.ru/
http://www.esa-conference.ru/


2 

 

www.esa-conference.ru 

Линейная причинность выступает в этом случае как особый случай взаимодействия. Линейная причин-
ность до некоторой степени имеет место тогда, когда обратная связь близка к 0. Этот факт имеет большое 
значение. Таким образом, линейную причинность можно понимать как особый случай взаимодействия, об-
ратной связи, а не наоборот. Все системы во Вселенной являются системами обратной связи. Только в совер-
шенно особых случаях и только в совершенно особых аспектах имеют место причинные ряды, приближаю-
щиеся к линейным [3].  

И все формы порядка во Вселенной могут быть объяснены как относительно устойчивые состояния рав-
новесия внутри связей взаимодействия. Устойчивость всегда проявляется там, где результат процесса об-
ратно влияет на предпосылки и основы этого процесса. Вселенная как целое является системой упорядочен-
ных систем, созданных так, что они исключают абсолютное господство случая. Системы с обратной связью в 
известной степени устойчивы к случайным изменениям воздействующих факторов. “Поэтому, категория об-
ратной связи, построенная на категории взаимодействия, является ключом к объяснению господства порядка 
во Вселенной [4].”  

Две формы обратной связи составляют сущность устойчивости систем с обратной связью. Положительная 
обратная связь усиливает воздействие, вызывает качественные изменения и действует «революционно, раз-
рушительно» для самой системы. Отрицательная обратная связь ослабляет входное воздействие, стабилизи-
рует систему.  

Системы с обратной связью обладают, как уже упоминалось выше, нелинейной причинностью и являются 
основой устройств с нелинейными свойствами. В технике, конкретно в радиоэлектронике, типичное нели-
нейное устройство представляет собой автогенератор электромагнитных волн, включающий в себя: источник 
питания, усилитель и устройство обратной связи. Для простейшего автогенератора можно записать так назы-
ваемые неравенства устойчивости (неустойчивости) через коэффициент усиления усилителя и коэффициент 
обратной связи: 

Кос<𝟏
Ку

, (1), Кос>𝟏
Ку

 (2) 

где: Кос – коэффициент обратной связи устройства обратной связи; Ку - коэффициент усиления усилителя. 
Первое из этих неравенств выражает условие устойчивости любого линейного усилителя с положитель-

ной обратной связью, а второе – условие самовозбуждения (неустойчивости). Перепишем первое неравенство 
в виде: 

1ос уK K   (3). 

Вместо единицы в правую часть неравенства подставим произвольный коэффициент, значительно мень-
ший единицы ξ<<1 и запишем так называемое обобщенное уравнение устойчивости системы: 

ос уK K    (4) 

Приведенное уравнение интересно уже само по себе, т.к. не только характеризует условие устойчивости 
произвольной системы, но и указывает нам на вид т.н. законов сохранения физики. Константа в правой части 
уравнения (4) ʊ для конкретного взаимодействия выполняет роль фундаментальной константы данного вза-
имодействия при сохранении устойчивости данной системы.  

Изложенный подход к анализу фундаментальных взаимодействий в природе, приведенных к виду обоб-
щенного уравнения устойчивости - закономерности обратной связи (ЗОС) процессов [5] позволил по-новому 
осмыслить и объединить все известные взаимодействия, включая гравитацию. 

Сейчас становится ясно, что для теории управления и естествознания, вообще, нелинейность должна стать 
неотъемлемым элементом теории. Примеры других наук, в том числе теории управления, наглядно демон-
стрируют тот факт, что учет нелинейных явлений многократно обогащает теорию содержательно: нелиней-
ный «мир» несоизмеримо богаче линейного, и именно на этом пути возникают новые явления, принципы и 
законы. Так, например, теория автоматического управления существенно обогатилась благодаря решению за-
дач об абсолютной устойчивости, исследованию автоколебательных процессов, адаптивного управления. 
Примеры из других наук, например физики, химии, радиоэлектроники - еще более выразительны.  

Конструктивный путь в нелинейный «мир» лежит в направлении систематического использования важ-
нейшего принципа кибернетики - принципа обратной связи. Сегодня становится очевидным, что этот прин-
цип является основой саморегуляции и развития всего живого. 

В силу единства механизма управления в природе, обратная связь, как главный атрибут этого механизма 
выступает в качестве принципа научного исследования.  

2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В МАТЕМАТИКЕ 
Обратная связь «пронизывает» окружающую нас действительность: она служит ключевым элементом био-

логической эволюции и естественного отбора; она обеспечивает регуляторный механизм в равновесных си-
стемах, в частности в природных экосистемах, и является необходимым элементом работоспособных эконо-
мических конструкций; наконец, она составляет основу саморегулирующихся и самоподдерживающихся био-
систем. Но до сих пор мы очень мало знаем о механизме обратной связи. Здесь ситуация аналогична ситуации 
с другими законами естествознания [6]. В свое время физик Ричард Фейнман сказал о законе тяготения: «За-
кон действует сложно, но его коренная идея проста. Это обстоятельство роднит все наши законы» [7]. 

Процессы с обратной связью известны и используются в самой математике уже достаточно давно. Так, 
описание явлений природы с помощью дифференциальных уравнений, которое ввели около 300 лет назад 
Исаак Ньютон и Готфрид В. Лейбниц, основано на принципе обратной связи [9]. 

В программировании широко используются процессы с обратной связью, когда результат одной итерации 
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является начальным значением для следующей. Это операции с рекурсией и итерацией. Так, итерационный 
процесс даже с несложной формулой дает интересные результаты, реализующие принцип самоподобия в 
природе. Бенуа Б. Мандельбротом впервые экспериментально обнаружены и теоретически подтверждены 
основные положения нового направления в науке – фрактальной геометрии [8]. 

Эксперименту с числами, чтобы понять их сущность, великие математики уделяли достаточно времени, и 
не напрасно. Наиболее заметно и впечатлительно это увлечение было у Леонарда Эйлера , уделяющего рас-
четам, построению таблиц чисел по их определенным свойствам значительное время. Также и Карл Фридрих 
Гаусс не терял драгоценного времени зря. Пожалуй, теория чисел, одна из немногих областей математики, 
допускающая проведение эксперимента с самими числами. 

Математика и физика имеют много общего: единая идеология построения, базирующаяся на детерми-
низме; общая конструктивная методология. Это подтверждается тем, что основное понятие математики - 
натуральные числа невозможно осмыслить вне понятия физический объект. Впрочем, и наоборот, невоз-
можно осмыслить понятие объект без понятия натурального числа. Единство гносеологии математики и фи-
зики проявляется также и в том, что фундаментальные математические константы могут определяться, как и 
в экспериментальной физике, путем проведения экспериментов с физическими объектами. Как, например, 
иррациональное число π можно определить методом «иглы Бюффона», или при помощи «бильярдного» ме-
тода. С позиции постнеклассической науки становится понятно, что математические вычисления, а следова-
тельно, и любые логические суждения, это всегда некий физический процесс на квантовом уровне. На этом 
основывается идея создания в недалеком будущем, так называемого, квантового компьютера. По мнению со-
временного выдающегося российского математика В.И. Арнольда: «Математика является экспериментальной 
наукой - частью теоретической физики и членом семейства естественных наук.… … математика — просто 
часть физики, экспериментальная наука, которая открывает человечеству самые важные и простые законы 
природы. 

Разница между математикой и физикой состоит только в том, что в физике эксперименты стоят миллионы 
или даже миллиарды долларов, а в математике — единицы рублей или копеек» . Экспериментальному наблю-
дению математических фактов посвящена одноименная книга В.И. Арнольда [9]. 

3.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ОСНОВАНИЯХ МАТЕМАТИКИ: ТЕОРИИ ЧИСЕЛ 
Обратная связь, Закон обратной связи между числами? Порой можно увидеть на лицах ученых, а и тем 

более, профессионалов - математиков недоуменное выражение. Да, в естествознании, в современной инфор-
матике, кибернетике, физике, синергетике - она присутствует естественно и не вызывает особого удивления. 
Но, в математике, в основе ее - теории чисел?! 

Исследованиями автора в области теории чисел впервые, в основах математического фундамента, обна-
ружена периодическая закономерность изменения свойств чисел, их взаимосвязь между собой посредством 
обратной связи. Таким образом, принцип обратной связи приобретает всеобъемлющее значение для всего 
естествознания, обогащая своей методологической значимостью различные по характеру области знаний. 

Материалы, изложенные в работе, неоднократно, в своем развитии были доложены в 1999 - 2002 г.г. на 
научных философско-методологических семинарах сектора философии науки Института философии и права 
СО РАН. Чисто математическая сторона исследований была представлена в докладе на Международной кон-
ференции по Алгебре и теории чисел в г. Туле в мае 2003г.  

Эмпирическая закономерность взаимосвязи простых и составных из простых сомножителей > 7 чисел в 
натуральном ряде существует, реализуется в виде Закона обратной связи (1) и, более того, представляет собой 
для составных чисел детерминированный алгоритм. По этому алгоритму находятся, при желании, все со-
ставные числа любого произвольного периода джойнт ряда чисел и, таким образом, в соответствии с Законом 
обратной связи, находятся все простые числа [8]. 

В настоящей работе представлен новый метод определения простоты произвольного числа и разложения 
составных чисел на простые множители (факторизации). 

Метод основан на эмпирически выявленной в 1987 г. закономерности распределения простых чисел в 
натуральном ряду чисел [10,11], опубликованной в 1999г. Открытая автором закономерность проявляется во 
взаимозависимости распределения простых и составных из простых сомножителей > 7 чисел, выражающейся 
в так называемом Законе обратной связи чисел - Законе сохранения количества чисел джойнт2 ряда: 

q(х)+π (х) = [ʂx]  (5) 
где: q(x)- количество составных из простых сомножителей > 7 чисел, не превышающих целое х; 
π(х) - количество простых чисел; 
[ʂx]- целая часть произведения; 
ʂ = 0,266(6) - структурная постоянная джойнт -ряда чисел.  
Существенно для вычислений уже то, что количество простых и составных чисел 

из простых сомножителей >7 в натуральном ряду не превышает 26,66(6)%. Поэтому, область определения про-
стоты произвольного числа и разложения на множители сужается до 26,66(6)% от значения конкретного 
числа. Например, для числа х = 7013, имеем: 

                        x  7013  0,266 6 7013  1870,133 3         (6) 

где целая часть [ʂx] = 1870 соответствует количеству простых и составных из простых сомножителей > 7 
                                                           
2 Джойнт (от англ. Joint) – совместный  
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чисел в количестве чисел, равном 7013. Постоянная  =0,266(6) - структурная постоянная джойнт ряда чисел: 
отношение количества чисел в матрице (24 числа) к периоду повторения следующей матрицы (90чисел); 

также связана с функцией Эйлера для n=30: 1 1 1
(30) 30(1 )(1 )(1 )

2 3 5
     , (30) 24 8

30 90 30


   . (7) 

Знание Закона обратной связи чисел позволяет не только понять сущность распределения простых чисел 
в натуральном ряду чисел, но и дает возможность нахождения, теоретически, всех простых чисел. Фактори-
зация составных чисел с простыми множителями > 7, определение простоты числа теперь представляет собой 
не наивное деление, либо алгоритмы для нахождения делителей чисел Мерсенна, а - синтез составных чисел 
джойнт ряда по простым формулам для известного х и, соответствующего ему индекса периода повторения 
n. Причем, синтез составных чисел предполагает, естественно не деление, а умножение по найденному алго-
ритму [10]с максимальным числом операций до ~ ʂ x . 

Известно, что простым называется натуральное число, которое не имеет делителей - чисел, которые де-
лили бы его без остатка, - кроме единицы и самого числа. Проблеме распределения простых чисел в нату-
ральном ряду чисел уже довольно почтенный возраст, примерно в две с половиной тысячи лет. Хотя и этот 
срок может быть отодвинут в глубину веков, если взять во внимание некоторые второстепенные результаты 
истинного распределения простых чисел. Приведу, в качестве примера, два высказывания математиков по 
данной проблеме за период, примерно в 15 лет. То есть, с 1988 по 2003 г.г. 

Простые числа при своем таком простом определении и при своей роли кирпичиков, из которых строятся 
все натуральные числа [10], являются самими капризными и упрямыми из всех объектов, вообще изучаемых 
математиками [14]. “Последовательность простых чисел подчиняется какой-то плохо различимой закономер-
ности, и простые числа живут по собственным правилам. Их сравнивают с сорной травой, случайным образом 
распределенной среди натуральных чисел. Перебирая одно за другим натуральные числа, можно набрести на 
области, богатые простыми числами, но, по неизвестной причине, другие области оказываются совершенно 
пустыми. Математики веками пытались разгадать закон, по которому распределены простые числа, и всякий 
раз терпели поражение. Возможно, никакого закона и не существует, и распределение простых чисел слу-
чайно по самой своей природе” [13]. 

Здесь необходимо отметить именно взаимодействие разных, по определению, простых и составных чисел 
между собой. Находясь в ограниченном ареале, матрице на 24 числа, либо джойнт ряде из восьми порожда-
ющих чисел, простые и составные числа саморегулируют количественное соотношение между собой. Неда-
ром существует поговорка: «Все познается в сравнении». Действительно трудно, да и невозможно увидеть 
закономерность в однообразии, без взаимосвязи со своей противоположностью в самом крайнем случае. Не-
даром, тот же Д. Пойа пишет о невозможности найти порядок в простых числах, анализируя всего лишь только 
таблицы простых чисел: «...Чтобы убедиться, следует только взглянуть на таблицу простых чисел, которую 
некоторые взяли на себя труд вычислить дальше, чем до ста тысяч, и осознать, что здесь нет никакого порядка 
и никакого правила. Это тем более удивительно, что арифметика дает нам определенные правила, с помощью 
которых мы можем продолжать последовательность простых чисел сколь угодно далеко, не замечая, однако, 
ни малейшего следа порядка» [12]. 

Закон обратной связи чисел является динамическим, строго детерминированным законом. Так, если 
джойнт ряд представляет собой некоторую числовую систему, то предшествующие состояния этой системы 
однозначно определяют ее последующие состояния. Как и по определению, Закон обратной связи чисел 
представляет собой существенную внутреннюю и устойчивую связь простых и составных чисел, обусловли-
вающую их упорядоченное изменение. 

Качественно, простые и составные числа джойнт ряда имеют явно противоположные характеристики. Ко-
гда одни, простые числа, демонстрируют нам, в силу определения, монолитность и неделимость на части, 
другие, составные числа, напротив, являются композитными, делящимися на составные части. Делимость и 
неделимость представляют для натурального ряда чисел два противоположных свойства числа. Открытие 
противоречивых, взаимоисключающих противоположных тенденций в самых различных явлениях и процес-
сах всегда имело и имеет принципиальное значение как для формирования диалектического восприятия дей-
ствительности, так и для осмысления процессов изменения, развития. Под диалектическими противополож-
ностями понимают такие стороны, тенденции того или иного целостного, изменяющегося предмета (явления, 
процесса), которые одновременно взаимоисключают и взаимопредполагают друг друга. Диалектическим 
противоположностям присуще единство и взаимосвязь в рамках некоторого целого. Так, в "рамках" джойнт 
ряда чисел простые и составные числа выражают единство и взаимосвязь, взаимодействие "полярных" про-
тивоположностей. Единство и "борьба", гибкое взаимодействие противоположностей - простых и составных 
чисел, выражает существо джойнт ряда и всего натурального ряда чисел и поэтому дает "ключ" к формирова-
нию и эволюции распределения простых чисел. 

В качестве наглядного примера приведем график изменения простых и составных из простых сомножи-
телей > 7 чисел джойнт ряда. 
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Рис.2. Рассчитанные нормированные значения количества простых  и составных  чисел в нату-
ральном ряде чисел. 

Изменение количества простых и составных чисел происходит в соответствии с Законом обратной связи 
чисел q(х)+π(х) = [ʂx]. Из графика видно, насколько коррелированны изменения противоположностей. И если 
в самом начале, от числа 7 ("великолепная семерка") до числа 49 имеется 12 (дюжина) простых чисел и - ни 
одного составного числа, то уже первое составное число 7*7=49, стоящее на 13 (чертова дюжина) месте нару-
шает тенденцию неуклонного роста кривой распределения простых чисел. Возрастание количественного со-
держания составных чисел в джойнт ряде приводит к неуклонному уменьшению относительного количества 
простых чисел, что и отражает график. Когда абсолютное количество составных чисел становится равным 
абсолютному количеству простых чисел в распределении чисел "наступает" короткий промежуток равнове-
сия, количественного баланса противоположностей. В равновесии количество простых и составных чисел со-
ставляет: 

10000 2666
666 667 1333 1332,995869...

2 2




 
     

 

-самостепенное число, 

где:  4,6692016... -константа Фейгенбаума [19]. 
При этом, количество простых чисел ( )x ( )x =666, и - составных чисел q(x)-667; простое число 4999 яв-

ляется 666-ым простым числом и находится в n = 166 периоде порождающего числа 19. 
P.S. Действительно, тут начинаешь задумываться о том, что в глубокой древности люди, по-видимому, уже 

знали об этом Законе. Недаром эти числа упоминаются в Библии, а в распределении простых чисел являются 
"реперными точками" распределения. 

Так же наглядно Закон обратной связи чисел проявляет свое действие и в матрицах на 24 числа [10 и ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ1.]. 

 

Рис.3. Периодическая матрица на 24 числа простых и составных из простых сомножителей чисел > 7.  
 - отмечены составные числа. 

Матрица на 24 числа периодически, с периодом Т=:90 чисел, "пронизывает" весь натуральный ряд чисел, 
до бесконечности. В принципе, характер Закона и изменения относительного количества простых и состав-
ных чисел можно оценить на абстрактной единственной матрице на 24 числа, через которую просеивается 
весь натуральный ряд чисел. 

В генезисе распределения простых чисел можно выделить несколько этапов развития, сменяющих друг 
друга. Из анализа графика распределения простых и составных чисел, рис. 1., укажем эти этапы: 

а) возрастающий участок кривой распределения простых чисел от числа 7 до числа 49; имеется всего 12 
простых чисел и ни одного составного числа; 

б) спадающий участок этой кривой от числа 53 до числа 4999; абсолютное и относительное количество 
простых чисел в этой промежутке чисел преобладает над количеством составных; 

в) соответствующий возрастающий участок кривой распределения составных чисел синхронно возрастает 
от числа 49 до числа 4997; абсолютное и относительное количество составных чисел в этом промежутке усту-
пает простым числам, но - неуклонно возрастает;  

г) "точка равновесия" противоположностей, простых и составных чисел, характеризуемая количеством чи-
сел: ( )x  666, q(x)=667 и q(х)+π (х) = [ʂx]=  (4999) + q(4999) = [   4999] = 1333; 

x

x



 )(

x
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д) спадающий участок кривой распределения простых чисел от числа 4999 при х ; абсолютное и 
относительное количество простых чисел на этом этапе развития меньше абсолютного и относительного ко-
личества составных чисел и имеет противоположную составным числам тенденцию резкого уменьшения; 

е) возрастающий участок кривой распределения количества составных чисел, синхронно с уменьше-
нием количества простых чисел, характеризуется ростом абсолютного и относительного количества состав-
ных чисел и преобладанием количества составных чисел над количеством простых чисел.  

Удивительно, но т.н. реперные точки распределения чисел джойнт ряда: 
7- первое число ряда; на 13-ом месте стоит первое составное число (49=72 ); а в точке равновесия, пример-

ного равенства простых (666) и составных чисел (667), начинающейся "борьбы" за наполнение числами джойнт 
ряда чисел, ярко проявляется число простых чисел, равное 666: 7, 13, 666. 

Предварительный итог проведенного анализа распределения простых и составных чисел следующий:  
“Если под результатом "единства и борьбы" противоположностей понимать абсолютное и относительное 

количественное изменение, то можно отметить, что в ограниченном свойствами чисел (признаки деления на 
9 и 10) ареале (матрице или джойнт ряде) количество простых и составных чисел всецело подчиняется Закону 
обратной связи чисел. При этом качественные характеристики изменения количества - количественное пре-
восходство, меняются местами у простых и составных чисел. Следовательно, Закон обратной связи чисел со-
держит в себе и "отрицание отрицания", аналогом чего и в природе и в обществе, в любых самоорганизую-
щихся системах служат, в частности, "спиралевидные" процессы, сочетающие в себе цикличность, относи-
тельную повторяемость и поступательность” [12]. 

Методологически важно отметить, что выявление какой-либо закономерности в природе, естествознании, 
обществе всегда сопровождается поиском диалектических противоположностей, полярных тенденций, что 
и является, в конечном счете, основной характеристикой развития какого-либо процесса. 

Механизм обратной связи чисел, представленный в данной работе, действующий на формирование рас-
пределения простых чисел в натуральном ряду чисел, может быть использован в качестве одного из методов 
синтеза обратных связей в различных направлениях исследования современной науки.  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 
Удивительный мир физики и ее связь с музыкой, поэзией, философией и религией очень удачно представ-

лен в книге В.П. Ковтуна [16]. В одноименной книге «Язык, музыка, математика» венгерские авторы Варга Б. и 
др. на многочисленных примерах показывают общие закономерности и структуры в языке, музыке и матема-
тике [17]. 

Другое свойство реальности - самоподобность универсума в микро- и макрокосме. Это самоподобие при-
роды проявляется в линиях берегов морей и рек, в очертаниях облаков и деревьев, в турбулентном потоке 
жидкости и в иерархической организации живых организмов. Похожесть планет, их орбит, вид галактик, их 
скоплений и т.д. и т.п. Некоторые "картины" природы бесконечно повторяются. Это обычные процессы с об-
ратной связью, в которых одна и та же операция выполняется снова и снова, когда результат одной итерации 
является начальным значением для следующей. Единственное, что при этом требуется, нелинейная зависи-
мость между результатом и начальным значением. 

Существуют законы и объяснения, редукционные и исходящие. Существуют математические абстракции; 
домыслы; искусство; этика; теневые фотоны и параллельные вселенные. Степень истинности этих символов, 
образов и теорий, - то есть определенное сходство с конкретными или абстрактными вещами, к которым они 
относятся, - определяет новую самоподобность, которую дает реальности их существование. "Эту самоподоб-
ность мы называем знанием" [17]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как видно из изложенного материала, принцип обратной связи имеет и в математике довольно прочные 

«корни». Хочется верить, что предложенный в работах автора механизм возникновения и действия обратной 
связи чисел найдет свое применение и в других областях современного естествознания. Нужно признать, что 
представленный материал — это лишь основы, первые шаги в понимании действия законов сохранения и, 
соответственно, закона обратной связи, в фундаменте математики - натуральном ряду чисел. 

Мы так часто говорим о единстве и борьбе противоположностей, что это понятие стало тривиальным, само 
собой разумеющимся и не требующим исследования. Может быть, поэтому этот фундаментальный закон при-
роды так мало исследован и углублен и, что характерно, почти совершенно не математизирован [18] . А между 
тем он достоин самого пристального изучения и развития - ведь это один из основных, наиболее общих зако-
нов мироздания. В законах сохранения, принципе обратной связи как раз и обнаруживаются черты фундамен-
тального закона. Выявление и понимание действия принципа обратной связи в естествознании является, на 
наш взгляд, одним из необходимых условий интеграции знаний постнеклассической науки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Программа факторизации по алгоритму нахождения составных чисел джойнт ряда на Maple 12, Pril1.mw 

. Программа по представленному алгоритму составлена старшим научным сотрудником к.ф.-м.н. Емельяно-

вым П. Г.  
> restart: 
> Digits:=100; 
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> M1 := rand(10^42)(233); 
M2 := rand(10^48)(5325); 
p := nextprime(trunc(M1)); 
q := nextprime(M2);#p:=nextprime(10^4-233); #q:=nextprime(trunc((10^4)/2)+127); 

 
 

 
 

> X:=p*q; length(X); #X:=p*q; #RSAflag:=true; #ifactor(X,lenstra); #nextprime(10^10)+2; #X:=65732917;  
>   

 
> GetVal:=proc(s,x)local p; for p in s do if lhs(p)=x then RETURN(rhs(p)) fi od; end;   

> #press ENTER key two times 
> TB[7]:=array(1..8,1..3,[[11,17,6], 
 [7,31,7], 
 [13,19,8], 
 [23,29,22], 
 [17,41,23], 
 [19,43,27], 
 [29,53,51], 
 [31,37,38]]) : 
TB[11]:=array(1..8,1..3,[[7,23,5], 
 [13,17,7], 
 [11,31,11], 
 [19,29,18], 
 [17,43,24], 
 [23,37,28], 
 [29,49,47], 
 [31,41,42]]) : 
TB[13]:=array(1..8,1..3,[[7,19,4], 
 [11,23,8], 
 [13,31,13], 
 [17,29,16], 
 [19,37,23], 
 [23,41,31], 
 [29,47,45], 
 [31,43,44]]) : 
TB[17]:=array(1..8,1..3,[[7,11,2], 
 [13,29,12], 
 [19,23,14], 
 [17,31,17], 
 [11,37,13], 
 [23,49,37], 
 [29,43,41], 
 [31,47,48]]) : 
TB[19]:=array(1..8,1..3,[[7,7,1], 
 [13,13,5], 
 [17,17,9], 
 [11,29,10], 
 [23,23,17], 
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 [19,31,19], 
 [29,41,39], 
 [31,49,50]]) : 
TB[23]:=array(1..8,1..3,[[11,13,4], 
 [7,29,6], 
 [17,19,10], 
 [23,31,23], 
 [13,41,17], 
 [19,47,29], 
 [29,37,35], 
 [31,53,54]]) : 
TB[29]:=array(1..8,1..3,[[7,17,3], 
 [11,19,6], 
 [13,23,9], 
 [29,31,29], 
 [17,37,20], 
 [19,41,25], 
 [23,43,32], 
 [31,59,60]]) : 
TB[1]:=array(1..8,1..3,[[7,13,2], 
 [11,11,3], 
 [19,19,11], 
 [17,23,12], 
 [29,29,27], 
 [31,31,31], 
 [13,37,15], 
 [23,47,35]]) : ;  
printlevel:=0 : 
#Digits:=1000 : ; 
P:=X mod 30; U:=X mod 9; #K:=p mod 9; T:=q mod 9; 
N:=trunc(X/30); #n1:=trunc(p/30); n2:=trunc(q/30); 
if P=1 then  
 N:=N-1  
fi; 
if ({P} intersect {1,7,11,13,17,19,23,29}) = {} then  
 print(`This number does not belong to the joint-series!`) 
 else 
 #I9:=X mod 9; 
 flag:=true;  
 for i from 1 to 8 do  
 A:=TB[P][i,1];  
 B:=TB[P][i,2]; 
 V:=TB[P][i,3]; 
 #J:=trunc((sqrt((A+B)^2+120*(N-V))-(A+B))/60);  
 #sol:={isolve({(A+30*x)*(B+30*y)-X=0})}; 
 sol:={isolve({V+A*y+B*x+30*x*y-N=0})};print(x,y); 
 for s in sol do sX:=GetVal(s,`x`); 
 sY:=GetVal(s,`y`); 
 if (sX>=0) and (sY>=0) and (sX<=sY) then 
 flag:=false; 
 print(30*sX+A,30*sY+B); 
 fi; 
 od; 
# if (((A*B) mod 9) = I9) then 
# J:=trunc(((sqrt((A-B)^2+4*X))-(A+B))/60);  
# if RSAflag then  
# START:=J; FINISH:=0; STEP:=-1; 
# else  
# START:=0; FINISH:=J; STEP:=1; 
# fi; 
# for L from START to FINISH by STEP do  
# if (X mod (A+30*L)) = 0 then  
# flag:=false;  
# Z:=X/(A+30*L); 
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# print(A+30*L,Z)  
# fi;  
# od;  
# fi; 
 od;  
 print(X, time()-0, `if`(flag,` prime`,` composite`)); 
fi; 
>  
>  
>  

 
  

 
 
 
 
 
 
  

  

>  
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