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В статье рассматриваются исходные положения и основные аксиомы теории обозначения. 
Отмечается взаимосвязь отдельных положений теории обозначения с элементарной онтологией 
Лесневского. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью этой статьи является построение аксиоматической теории обозначе-
ния (именования). Построенная теория обозначения является прикладным ис-
числением относительного чистого исчисления символьных выражений. 

Поэтому начнем с формулировки теория истины с операторами истинности 
и ложности, в рамках которой формулируется исчисление символьных выраже-
ний [4; 5]. 

1. ТЕОРИЯ ИСТИНЫ С ОПЕРАТОРАМИ 
ИСТИННОСТИ И ЛОЖНОСТИ TFT(∀, Σ, ^) 

Алфавит TFT(∀, Σ, ^): 
s, s1, s2, ... переменные для символьных выражений языка; 
c, c1, c2, ... константы для символьных выражений языка; 
T, F логические константы, обозначающие операторы истинности и ложности; 
¬, ⊃ логические константы, обозначающие отрицание и импликацию; 
∀ квантор всеобщности; 
^ конкатенация (операция сочленения); 
), ( технические символы. 

Язык теории TFT(∀, Σ, ^) 

Правила образования 
 1.1. Если S есть переменная или константа для символьных выражений, то S 

есть символьное выражение (сокр.: S-выражение). 
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 1.2. Если S1, S2 есть S-выражения, то S1^S2 есть S-выражение. 
 1.3. Если S есть S-выражение, то S, T(S), F(S) есть формулы, в которые вхо-

дят S-выражения (сокр.: S-формулы). 
 1.4. Если v есть переменная для символьных выражений и S есть S-формула, 

то (∀v S) есть S-формула. 
   Из всего класса S-формул выделим подкласс формул, которые обра-

зованы из префиксированных операторами истинности или ложности 
формул (называемыми в дальнейшем TF-формулами (TF-ф.)). 

 2.1. Если S есть S-формула, то T(S), F(S) есть TF-ф. 
 2.2. Если P1, P2 есть TF-ф., то (TP1), (FP1), (¬P1) и (P1 ⊃ P2) есть TF-ф. 
 2.3. Если v есть переменная для символьных выражений и P есть TF-ф., 

то (∀v P) есть TF-ф. 
 2.4. Всякая TF-ф. есть S-формула. 
 3. Ничто иное не является S-формулой и TF-ф. 

Метапеременные: S, S1, S2, ..., для S-формул; 
 P, P1, P2, ..., для TF-ф. 

Определим ряд производных связок классическим образом. 

D1.1.1. (P1 ∧ P2) ≡df ¬ (P1 ⊃ ¬ P2), 
D1.1.2. (P1 ∨ P2) ≡df (¬ P1 ⊃ P2), 
D1.1.3. (P1 ∨ P2) ≡df ((P1 ∨ P2) ∧ ¬ (P1 ∧ P2)), 
D1.1.4. (P1 ⊃⊂ P2) ≡df ((P1 ⊃ P2) ∧ (P2 ⊃ P1)). 

Схемы аксиом 

 A1.1. (P1 ⊃ (P2 ⊃ P1)) 
 A1.2. (P1 ⊃ (P2 ⊃ P3)) ⊃ ((P1 ⊃ P2) ⊃ (P1 ⊃ P3)) 
 A1.3. ((¬P1 ⊃ ¬P2) ⊃ (P2 ⊃ P1)) 
 A1.4. ∀s P(s) ⊃ P(S1), если S-выражение S1 свободно для s в P(s). 
 A1.5. ∀s (P1 ⊃ P2) ⊃ (P1 ⊃ ∀s P2)), если P1 не содержит свободных вхождений s. 

К этим схемам аксиом добавим аксиомы, которые выражают условия ис-
тинности и ложности для TF-формул. 

A1.6.1. TP ⊃⊂ P (T-эквивалентность для TF-ф.) 
A1.6.2. FP ⊃⊂ ¬P 

Условия истинности и ложности для кванторов формулируем в виде сле-
дующих аксиом. 

A1.7.1. T∀s S ⊃⊂ ∀s TS 
A1.7.2. F∀s S ⊃⊂ ∃s FS 
A1.7.3. T∃s S ⊃⊂ ∃s TS 
A1.7.4. F∃s S ⊃⊂ ∀s FS 
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Аксиомы существования. 

A1.8.1. ∃s (¬Ts ∧ ¬Fs) 
A1.8.2. ∃s (Ts ∧ Fs) 

Правило вывода 

1 1 2

2

P , (P P )
MP

P

⊃
 

Правило вывода 

S
Gen

s S∀
 

Определим оператор строгой истинности (истинности и не ложности) ⎡ и 
введем еще два правила вывода. 

 D1.2. ⎡S ≡df (TS ∧ ¬FS), 

Правило введения ⎡ Правило удаления ⎡ 
S

S⎡
 

S

S

⎡
 

Определим импликацию ⊃D которую назовем D-импликацией, так как именно 
она фигурирует в еще одной теореме дедукции. 

D1.3.1. (S1 ⊃D S2) =df (⎡S1 ⊃ ⎡S2) 

Определим константу «ложь» f и D-отрицание: 

D1.3.2. f =df F(s ⊃D s) 

D1.3.3. ¬DS =df (S ⊃D f) 

Содержательная интерпретация D-отрицания: не истинно или ложно, что S, 
или не строго истинно S, усматривается из следующих теорем: 

 T1.1.1. ¬DS ⊃⊂ (¬TS ∨ FS) 

 T1.1.2. ¬DS ⊃⊂ ¬⎡S 

 T1.2.1.  (S1 ⊃D (S2 ⊃D S1)) 

 T1.2.2.  (S1 ⊃D (S2 ⊃D S3)) ⊃D ((S1 ⊃D S2) ⊃D (S1 ⊃D S3)). 

 T1.2.3. ((¬DS1 ⊃D ¬D S2) ⊃D (S2 ⊃D S1)) 

Производное правило вывода 

D
D1 1 2

2

S , (S S )
MP( )

S

⊃ ⊃  

Теоремы T1.2.1—T1.2.3 вместе с MP(⊃D) являются формулировкой клас-

сической логики со связками ¬D и ⊃D, которую обозначим CL4(For, ¬D, ⊃D). 
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Отметим, что она имеет четырехзначную, а не двухзначную, интерпретацию, то 
есть не главную (по Черчу [9]). 

 T1.2.4. ∀s S(s) ⊃D S(S1), если выражение S1 свободно для s в S(s). 
 T1.2.5. ∀s (S1 ⊃D S2) ⊃D (S1 ⊃D ∀s S2)), если S1 не содержит свободных вхож-

дений s. 

Исходя из следующих теорем 

 T1.3.1. ¬D P ⊃⊂ ¬P 
 T1.3.2. (P1 ⊃D P2) ⊃⊂ (P1 ⊃ P2) 
можем для удобства убрать верхние индексы. 

В рамках теории истины с операторами истинности и ложности TFT(∀, Σ, ^) 
сформулируем исчисление символьных выражений SEC, в котором будут явно 
фигурировать только символьные выражения, логические связки ¬, ⊃ и квантор 
всеобщности. 

Алфавит SEC 
s, s1, s2, ... переменные для символьных выражений языка; 
c, c1, c2, ... константы для символьных выражений языка; 
¬, ⊃ логические константы, обозначающие отрицание и импликацию; 
∀ квантор всеобщности; 
^ конкатенация (операция сочленения); 
), ( технические символы. 

Правила образования 
 1.1. Если S есть переменная или константа для символьных выражений, то S 

есть символьное выражение (сокр.: S-выражение). 
 1.2. Если S1, S2 есть S-выражения, то S1^S2 есть S-выражение. 
 1.3. Если S есть S-выражение, то S есть S-формула. 
 1.4. Если S1, S2 есть S-формулы, то (¬S1) и (S1 ⊃ S2) есть S-формулы. 
 1.5. Если v есть переменная для символьных выражений и S есть S-формула, 

то (∀v S) есть S-формула. 
 2. Ничто иное не является S-формулой. 

Метапеременные: S, S1, S2, ..., для S-формул. 

Роль аксиом возьмут на себя следующие теоремы, помеченные звездочками, 
аналогичные вышеприведенным теоремам T1.2.1—T1.2.5. 

T1.2.1.* (S1 ⊃ (S2 ⊃ S1)) 
T1.2.2.* (S1 ⊃ (S2 ⊃ S3)) ⊃ ((S1 ⊃ S2) ⊃ (S1 ⊃ S3)). 
T1.2.3.* ((¬S1 ⊃ ¬S2) ⊃ (S2 ⊃ S1)) 
T1.2.4.* ∀s S(s) ⊃ S(S1), если выражение S1 свободно для s в S(s). 
T1.2.5.* ∀s (S1 ⊃ S2) ⊃ (S1 ⊃ ∀s S2)), если S1 не содержит свободных вхожде-

ний s. 
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Производное правило вывода 

1 1 2

2

S , (S S )
MP

S

⊃
 

Правило вывода 

S
Gen

s S∀
 

Необходимо отметить, что исчисление SEC может рассматриваться только 
в рамках теории TFT(∀, Σ, ^) и вне ее становится некорректным. 

Об исчислении SEC можно говорить как о чистом исчислении символьных 
выражений в том смысле, что выражения еще не подразделены по каким-либо 
категориям, сортам, типам, порядкам или уровням. 

Сами же выражения предназначены для того, чтобы служить именами и зна-
ками предметов и объектов, а также для описания фактов и положений дел. По-
этому необходимо ввести категорию объектов и построить теорию обозначения, 
в которой символьные выражения именуют обозначаемые ими объекты. 

2. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ФОРМУЛИРОВКА 
АКСИОМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Для рассмотрения и построения аксиоматической теории обозначения (сокр. 
АТО) принимаем следующие содержательные предпосылки. 

Отношение обозначения (именования) — это сложное отношение, необходи-
мой составляющей которого является конвенционально устанавливаемое соот-
ветствие между знаками (именами) и объектами — денотатами этих знаков. Это 
отношение принадлежит к семантике. А. Тарский в [7] об этом пишет следующее: 
«Семантика есть дисциплина, которая, вообще говоря, имеет дело с определен-
ными отношениями между выражениями языка и обьектами (или «положениями 
дел»), к которым «относятся» эти выражения. В качестве типичных примеров 
семантических понятий мы можем указать понятия обозначения». 

Сами знаки некоторого языка являются объектами и могут быть обозначаемы 
в метаязыке. Тем самым они могут быть денотатами для других знаков метаязыка. 

Универсум объектов с задаваемым на нем отношением соответствия, которое 
является базисным, возьмем в качестве исходного. Множество знаков определя-
ется конвенционально устанавливаемым отношением объект-объектного соот-
ветствия и будет подмножеством универсума объектов. Следовательно, понятие 
знака (имени) является не исходным в данном подходе, а определяемым. 

Знаки обычно строятся из некоторого набора исходных объектов, называемых 
исходными символами, комбинации из которых образуют символьные выражения. 
Подмножества этих выражений будут служить как в качестве знаков (имен), так 
и в качестве предложений или высказываний. Высказывания, так же как и знаки 
и имена, имеют значение и смысл и предназначены для описания положения дел, 
событий, ситуаций и фактов. 
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Будем вводить два сорта переменных: (индивидные) переменные для объектов 
и переменные для символьных выражений языка. При этом, в отличие от концеп-
ции множественной денотации Мартина [11], нет необходимости отделять мно-
жество объектов, являющихся денотатами, от множества объектов, являющихся 
именами, а также от множества объектов, являющихся именами имен, то есть 
эти множества пересекаются или включаются в другие. 

Также совместно будем рассматривать пустые, единичные и общие имена 
согласно той традиции, к которой принадлежат Аристотель, Гоббс, Д.С. Милль, 
в которой общие имена так же, как и единичные, являются обозначающими и при-
надлежат одной и той же семантической категории. Этим предлагаемый подход 
отличается от логической семантики Г. Фреге, который ограничивается именами 
собственными. В [8] он пишет «под знаком и именем я понимаю любое обозначе-
ние, представляющее собою собственное имя, чьим значением, стало быть, являет-
ся определенный предмет (в самом широком смысле этого слова)», а также «Соб-
ственное имя (слово, знак, конфигурация знаков, выражение) выражает свой 
смысл, означает или обозначает свое значение. Со знаком связан выражаемый 
им смысл и обозначаемое им значение». 

При построении теории обозначения учитываются принципы теории имено-
вания Карнапа (см. [1, 2]). 

Знаки (имена) рассматриваются как имеющие значение и смысл, объем и со-
держание или экстенсионал и интенсионал. 

На первом этапе построения теории обозначения рассматривается экстен-
сиональная составляющая многоаспектного отношения обозначения (см. [3, 6]), 
а на следующем этапе включается в рассмотрение и интенсиональная составля-
ющая этого отношения (см. [6]). 

То, что символьное выражение (объект) s соответствует объекту x, выступая 
тем самым знаком для x, или, говоря кратко, символьное выражение s обозначает 
объект x, будем символизировать формулой (s σ x). 

2.1. Язык исчисления аксиоматической теории обозначения 

Алфавит 
x, y, z, ... переменные для объектов; 
s, s1, s2, ... переменные для символьных выражений языка; 
¬, ⊃, ∀, = логические символы; 
σ предикатный символ для отношения обозначения; 
), ( технические символы. 

Правила образования термов и п. п. ф. 
 1.1. Если t — переменная, для объектов, то t есть терм. 
 1.2. Если ta — переменная для символьных выражений языка, то ta есть терм 

и ts-терм. 
 1.3. Если t1 и t2 — термы или ts-термы, то (t1 σ t2), (t1 = t2) есть п.п.ф. 
 1.4. Если P, Q — п.п.ф. и v есть переменная, то (¬P), (P ⊃ Q), (∀v P) есть 

п.п.ф. 
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Метапеременные: t, t1, t2 ... для термов, ts, ts1, t
s
2 ... для ts-термов, P, Q, R ... 

для п.п.ф. 

Принимаются аксиомы и правила вывода исчисления предикатов первого 
порядка с равенством. Остальные связки и символы: ∧, ∨, ≡, ∃ задаются стандарт-
ным образом. 

Определим формулу Zn(t), выражающую условие непустоты терма t и яв-
ляющуюся определением непустого знака (имени). 

D2.1.1. Zn(t) ≡df ∃x (t σ x) 

Непустым знаком называется терм t, который обозначает некоторый объект x. 
Здесь, конечно, идет речь об экстенсиональной непустоте знака, не касаясь ин-
тенсиональной его составляющей. 

Определение единичного знака (единичного имени) 

D2.1.2. Ind(t) ≡df ∃! x (t σ x) 

Единичным знаком будем называть терм t, который обозначает только один 
объект x. 

Аксиомы существования знаков 

A2.1.1. ∃s ∀x (s σ x), 
смысл которой состоит в том, что существует универсальный знак. Примером 
такого знака в естественном языке могут быть слова «объект», «предмет», место-
имение «нечто». 

A2.1.2. ∀x∃s ((s σ x) ∧ Ind(s)), 
смысл которой состоит в том, что каждый объект может быть обозначен еди-
ничным именем. 

A2.1.3. ∃s∀x ¬(s σ x), 
которая говорит о существовании пустых символьных выражений или первич-
ных объектов. 

A2.2.1. ∀s∃x (s = x), 
смысл которой состоит в том, что всякое символьное выражение есть объект. 

A2.2.2. ¬∀x∃s (s = x), 
которая говорит о том, что не всякий объект есть символьное выражение. 

A2.2.3. ∀x∃s (Zn(x) ⊃ (s = x)) 
которая говорит о том, что всякий объект, который нечто обозначает, есть сим-
вольное выражение. 

При формализации семантических отношений необходимо не допускать по-
явление семантических парадоксов. 

В связи с этим имеет значение наличие следующей модели, использующей 
арифметику без умножения Пресбургера S+. 
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В качестве предметной области D, которую пробегают переменные для объ-
ектов, возьмем множество натуральных чисел. 

В качестве предметной области Ds, которую пробегают переменные для сим-
вольных выражений языка, возьмем подмножество натуральных чисел, задаваемое 
следующим образом. 

Если (n ∈ D), то ((n + n) ∈ Ds) и ((n + n + n) ∈ Ds). 
Пусть k, n — натуральные числа, тогда формула (k σ n) есть сокращение 

для следующей формулы: 
(k σ n) ≡df ((k = (n + n)) ∨ ((k + n) = (n + 3))). 

2.2. Классификации объектов и знаков 

Имеем следующую метатеорему, которая выражает отношение между об-
ластями значений переменных для объектов и переменных для символьных вы-
ражений языка. Пусть P(t) и P(ts) есть п.п.ф. 

MT2.2.1. ∀x P(x) ⊃ ∀s P(s) 

Первичным объектом или пустым символьным выражением называется 
терм t, который ничего не обозначает. 

D2.2.1. Ur(t) ≡df ∀x ¬(t σ x) 
 T2.2.1. ∃s Ur(s), 

которая говорит о существовании первичных объектов. 

Универсум объектов разделяется на две непересекающиеся области — не-
пустых знаков и первичных объектов. 

Дальнейшая классификация объектов возможна следующая. 
Первичными именами называются объекты, которые обозначают только 

первичные объекты. 

D2.2.2. Pn(t) ≡df ∀x ((t σ x) ⊃ Ur(x)) ∧ Zn(t) 

Метаименами называются объекты, которые обозначают имена. 

D2.2.3. Mn(t) ≡df ∃s ((t σ s ) ∧ Zn(s )) 

Эта трехуровневая классификация исчерпывает универсумы символьных вы-
ражений и объектов. 

 T2.2.2. ∀x (Ur(x) ∨ Pn(x) ∨ Mn(x)) 

Можно провести более тонкую классификацию символьных выражений по 
рангам, определяя ранги объектов следующим образом: 

D2.2.4. Rn1(s) ≡df ∀y ¬(s σ y) 
  ....................................... 
  Rnm+1(s) ≡df ∀x ((s σ x) ⊃ Rnm(x)) ∧ Zn(s) 
  ....................................... 
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Такая иерархия не будет исчерпывающей, так как автонимные объекты, оп-
ределяемые ниже, в нее не включаются. 

Отличительной особенностью аксиоматической теории обозначения является 
наличие в ней универсальных и автонимных имен. Присутствие таких имен, тем 
не менее, не приводит к парадоксам в силу наличия модели, основанную на ариф-
метике без умножения. 

Универсальным знаком будем называть терм t, который обозначает все объек-
ты рассматриваемого универсума. 

D2.2.5. Un(t) ≡df ∀x (t σ x) 
 T2.2.3. ∃z Un(z). 

Автонимным знаком будем называть терм t, который обозначает сам себя. 

D2.2.6. An(t) ≡df (t σ t) 
 T2.2.4. ∃x An(x) 
 T2.2.5. ∀x (An(x) ⊃ Mn(x)) 
 T2.2.6. ∀x (Un(x) ⊃ An(x)) 
 T2.2.7. ¬∃z∀x ((z σ x) ≡ ¬An(x)), 

которая говорит, что не существует имени, равнообъемного предикату неавто-
нимности. 

Знаки характеризуются как их объемом (и еще более абстрактно — мощно-
стью), так и рангом в иерархии метаязыковых уровней. Это позволяет рассматри-
вать аналогии между соответствующими предикатами теории обозначения и кар-
динальными и порядковыми числами. 

2.3. Объемные отношения знаков 

Определения отношений включения, тождества и не пересечения по объему 
следующие. 

D2.3.1. (t1 ≤ t2) ≡df ∀x ((t1 σ x) ⊃ (t2 σ x)). 
D2.3.2. (t1 ≡ t2) ≡df ∀x ((t1 σ x) ≡ (t2 σ x)). 
D2.3.3. (t1 | t2) ≡df ¬∃x ((t1 σ x) ∧ (t2 σ x)). 

Можно усмотреть аналогию между отношениями обозначения (z σ x) и вклю-
чением по объему (t1 ≤ t2) и теоретико-множественными отношениями принад-
лежности (x ∈ z) и включения (y ⊆ u). Имеются сходства и различия между по-
ложениями теории множеств и теории обозначения. 

Отношения равенства и равнообъемности, совпадающие в теории множеств, 
различаются в теории обозначения. 

3. ОНТОЛОГИЯ ЛЕСНЕВСКОГО 
И РАСШИРЕНИЕ ЯЗЫКА АТО 

Связку «есть» Лесневский рассматривает в онтологическом смысле и кладет 
ее в основание построения онтологии [10, 12]. В онтологии Лесневского отноше-
ние между именами x и y описывается термином ε, который Лесневский считает 



Вестник РУДН, серия Философия, 2013, № 4 

44 

соответствующим связке «есть» польского языка. Он считает, что предложение 
«x есть y» (символически x ε y) имеет смысл для любых имен x, y: пустых, еди-
ничных, общих. 

Принимается, что предложение x ε y истинно, если и только если имя x еди-
нично, и его объем включается в объем имени y. 

Для того, чтобы выразить в терминах аксиоматической теории обозначения 
вышеуказанные условия истинности предложения x ε y, достаточно ввести сле-
дующее определение. 

 D3.1. x ε y ≡df Ind(x) ∧ (x ≤ y). 

Исходя из этого определения доказывается утверждение 

 T3.1. xεy ≡ ∃x xεy ∧ ∀x3∀x4 ((x3εx ∧ x4εx ⊃ x3εx4) ∧ ∀x (xεx ⊃ xεy), 

являющееся единственной аксиомой элементарной онтологии Лесневского. 

Необходимость и достаточность определения D3.1. связки ε, построенного 
в соответствии с условими истинности предложения x ε y, для доказательства 
теоремы T3.1. показывает сложный, неэлементарный, синтаксический и номина-
листический характер этой связки. 

Определение D3.1. и теорема T3.1. показывают, что элементарная онтология 
Лесневского погружается в АТО. Можно поставить вопрос о возможности по-
гружения аксиоматической теории обозначения в онтологию Лесневского. Ответ 
на этот вопрос является отрицательным. 

Элементарную онтологию Лесневского сопоставляют с атомной алгеброй 
классов. 

Формулы t ε t и Ind(t) являются условиями атомности и эквивалентны друг 
другу. 

 T3.2. t ε t ≡ Ind(t) 

Исчисление имен Лесневского имеет ту особенность, что в ней возможны 
креативные определения. Для обеспечения некреативности определений Ива-
нусь добавил к аксиоме Лесневского еще две аксиомы. В формулировке этих 
аксиом используются операции алгебры имен. Поэтому расширим язык теории 
обозначения символами операций алгебры имен и зададим аксиомы алгебры 
имен. 

В знаковых системах имеются процедуры образования новых знаков. Будем 
вводить новые знаки с помощью операций объединения, пересечения и разности 
(их символы ∪, ∩, / ). Правила образования термов и п.п.ф., а также аксиомы 
будем формулировать по порядку рассмотрения новых операций. 

Операции объединения, пересечения и разности образуют новые объекты 
и знаки по правилам, которые задают алгебру имен. Добавим к правилам обра-
зования следующее: 

1.1′ Если t1, t2 есть термы, то (t1 ∪ t2), (t1 ∩ t2), (t1/ t2) есть термы. 
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Аксиомы алгебры имен 

 A3.1. ∀x2 ((t1 ∪ t2) σ x2) ≡ ((t1 σ x2) ∨ (t2 σ x2)) 
 A3.2. ∀x2 ((t1 ∩ t2) σ x2) ≡ ((t1 σ x2) ∧ (t2 σ x2)) 
 A3.3. ∀x2 ((t1 / t2) σ x2) ≡ ((t1 σ x2) ∧ ¬( t2 σ x2)) 

Дополнение знака t определим как разность универсального знака и знака t. 
При этом воспользуемся символом /, чтобы не умножать число логических сим-
волов. 

 D3.2. (/t σ x2) ≡df ∃x (Un(x) ∧ (x / t) σ x2)) 

Данная алгебра знаков аналогична алгебре множеств. 
В алгебре имен АТО имеем следующие теоремы, из которых следуют форму-

лы, соответствующие аксиомам Ивануся. 

 T3.3.1. ∀x x ε /y ≡ ((x ε x) ∧ ¬(x ε y)) 
 T3.3.2. ∀x x ε (y1 ∩ y2) ≡ ((x ε y1) ∧ (x ε y2)) 

Таким образом, заданы аксиоматически, определены и рассмотрены основные 
понятия, с которыми имеет дело теория обозначения, а именно: отношение обозна-
чения, понятие знака, метазнака, классификация знаков по рангам. Имеется ряд 
соотношений, касающихся этих понятий, отмечены сложности их определения. 
Также в АТО вводятся операции со знаками и правила образования новых знаков. 

Рассмотрено соотношение АТО с онтологией Лесневского и показано, что 
последняя погружаема в предложенную аксиоматическую теорию обозначения. 
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