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гии	неявного	знания	существует	путаница.	Для	
обозначения	неявного	знания	применяют	в	раз-
ных	 ситуациях	 термины:	 латентный,	 импли-
цитный	 (implicit),	 неявный	 (tacit	 –	 тацитный).	
Исследование	неявного	знания	ведется	в	эписте-
мологии,	психологии,	информатике,	когнитоло-
гии.	В	этих	направлениях	по	разному	трактуют	
термин	имплицитный.	В	отдельных	работах	по	
психологии	термин	имплицитный	–	implicit	счи-
тают	синонимом	термина	–	tacit.	Мало	того,	не-
которые	авторы	 (А.В.	Барышева	Имплицитные	
знания	 как	 внерациональный	 когнитивный	ме-
ханизм)	ссылаясь	работу	М.	Полани	[2],	утверж-
дают	о	наличие	в	ней	термина	имплицитный.	Но	
там	 такого	 термина	 нет	 и	 применяется	 термин	
тацитный	(tacit).	За	рубежом	более	скрупулезно	
относятся	к	терминам	имлицитный	и	тацитный	
и	 подчеркивают	 различие	 между	 ними.	 На-
пример,	 в	 работе	 [3]	 (имплицитное	 обучение	
и	 тацитные	 знания)	 подчеркивается	 различие	
и	взаимосвязь	между	этими	понятиями.	Импли-
цитные	знания	рассматриваются	как	оппозиция	
к	термину	эксплицитные	знания.	Тацитные	зна-
ния	рассматриваются	как	оппозиция	к	термину	
явные	знания.	Сложность	в	том,	что	эксплицит-
ные	и	явные	являются	синонимами,	в	то	время	
как	 имплицитные	 и	 тацитные	 синонимами	 не	
являются.	 Различие	 можно	 найти	 с	 использо-
ванием	 системного	 анализа.	 Явные	 знания	 об-
ладают	 свойствами	 целостности	 и	 полноты	 [4,	
5].	 Имплицитные	 знания	 это	 скрытые	 знания,	
которые	 обладают	 целостностью	 и	 полнотой,	
но	 имеют	 иную	 форму	 представления.	 Напри-
мер,	если	считать	решение	задачи	или	проблемы	
явным	знанием,	то	условие	для	решения	такой	
задачи	будет	имплицитным	знанием.	Корректно	
поставленное	условие	(implicit)	всегда	дает	ре-
шение	задачи	(explicit).	По	полноте	и	целостно-
сти	 имплицитные	 относятся	 к	 явным	 знаниям,	
но	 в	 скрытой	 форма.	 Неявные	 тацитные	 зна-
ния	 часто	не	 обладают	 свойством	целостности	
и	 полноты.	 Еще	 одно	 различие	 возникает	 по	
признаку	 формализации.	Имплицитные	 знания	
как	условие	задачи	являются	формализованны-
ми.	Тацитные	знания,	особенно	личностные	[2],	
всегда	не	формализованы	или	мало	формализо-
ваны.	 Вывод.	 Имплицитные	 знания	 обладают	
полнотой,	 целостностью,	 формализованы,	 но	
имеют	 неявную	 форму	 представления.	 Тацит-
ные	 знания	 не	 обладают	 полнотой,	 целостно-
стью	 и	 не	 формализованы.	 Тацитные	 знания	
часто	 являются	 синонимом	 информационной	
неопределенности	 [6].	 Вполне	 уместно	 ввести	
в	русском	языке	термин	тацитные	знания	в	аль-
тернативу	термину	имплицитные	знания.
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Информационные	процессы	 являются	 важ-
ной	 составляющей	 информационных	 техно-
логий.	 Они	 подразделяются	 на	 две	 большие	
группы	 информационные	 взаимодействия	 [1]	
и	обработка	информации.	Для	обеих	 групп	ха-
рактерным	 являются	 потери	 информации	 или	
рассеяние	информации.	Часто	это	явление	назы-
вают	транзакционными	издержками	[2].	Инфор-
мационное	рассеяние	отличается	от	диссипатив-
ных	энергетических	процессов.	

Рассеяние	 информации	 включает	 три	
вида:	 рассеяние	 по	 объему;	 рассеяние	 по	 со-
держанию;	 одновременные	 потери	 и	 по	 объ-
ему	 и	 по	 содержанию.	 Рассеяние	 по	 объему	
связано	 с	 изменением	 отношения	 объема	 со-
держательной	 части	 сообщения	 к	 общему	
объема	 информации.	 Такие	 потери	 информа-
ции	имеют	место	при	обработке	изображений,	
когда	происходит	увеличение	или	уменьшение	
цифрового	изображения	[3].	Рассеяние	по	со-
держанию	связано	с	изменением	содержатель-
ной	 (семантической)	 части	 сообщение	 при	
изменении	 или	 сохранении	 общего	 объема.	
Последнее	обстоятельство	привело	к	понятию	
семантической	 информативности	 [4].	 Потери	
информации	 происходят	 даже	 при	 агрегации	
моделей	 [5].	 Рассеяние	 информации	 может	
быть	 обусловлено	 разными	 причинами.	 При	
передаче	 информации	 это	 несоответствие	
полосы	 пропускания	 ширине	 спектра	 пере-
даваемого	сообщения.	При	обработке	 это	ис-
кажение	или	снижение	точности	за	счет	алго-
ритма	 обработки.	 В	 когнитивных	 процессах	
информационное	 рассеяние	 происходит	 за	
счет	 антрпопэнтропии	 [6].	 В	 информацион-
ных	 взаимодействиях	 рассеяние	 информации	
происходит	при	нарушении	информационного	
соответствия	[7].	Таким	образом,	информаци-
онное	 рассеяние	 объективный	 процесс,	 обу-
словленный	множеством	причин.

Рассеяние	 в	 информационных	 процессах	
можно	трактовать	как	 такое	 состояние	процес-
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са	обработки	или	взаимодействия,	когда	между	
входной	 и	 выходной	 информацией	 нарушается	
информационное	соответствие.
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Финикийский	 торговый	 город	 Тир	 был	 ос-
нован,	 по	 мнению	 Геродота,	 героями	 полубога-
ми	в	XXVII	веке	до	Р.Х.	Важно,	что	этот	 город	
много	 раз	 упоминается	 в	 Священном	Писании,	
которое	 придает	 всем	 изображаемым	 историям	
архетипический	 смысл,	 рассматривает	 их	 как	
события,	 помогающие	 или	 мешающие	 спасе-
нию	 души.	 В	 этом	 контексте	 Тир	 есть	 символ,	
как	 древнейшей	 богоборческой	 цивилизации,	
так	 и	 прообраз	 современной	 мировой	 глобаль-
ной	 финансово-экономической	 системы,	 скон-
центрировавшей	 «все	 золото	 мира	 под	 брюхом	
левиафана»	 [1,	 с.	 166-178],	 в	 руках	 олигархов.	
Золото	–	инструмент,	 который	обеспечивает	ре-
альную	власть	в	материальном	мире,	и	поэтому	
становится	объектом	поклонения	и	культом,	осо-
бой	 «религией	 денег».	 Христос	 предупреждает,	
что	«никто	не	может	служить	двум	господам:	ибо	
или	одного	будет	ненавидеть,	а	другого	любить;	
или	одному	станет	усердствовать,	а	о	другом	не-
радеть.	Не	можете	служить	Богу	и	маммоне»	(2,	
Мф.	6:24).	Однако	некоторые	люди	и	даже	целые	
народы	 делают	 свой	 выбор	 в	 пользу	 маммоны	
(богатства)	и	невидимо	стоящего	за	ним	дьявола.	
Так,	в	процессе	морской	торговли,	как	указыва-
ет	 прор.	 Захария,	 город	 Тир	 «накопил	 серебра,	
как	пыли,	и	 золота,	 как	уличной	 грязи»	 [2,	 Зах.	
9:	3].	Большие	деньги	стали	причиной	духовной	
мутации,	измены	и	отступничества	от	истинного	
Бога.	Прор.	Иезекииль	поясняет:	«От	обширно-
сти	торговли	твоей	внутреннее	твоё	исполнилось	
неправды,	и	ты	согрешил»	[2,	Иезек.	28:	16].	Грех	
состоял	в	том,	что	в	процессе	обогащения	«в	не-
праведной	 торговле»	 [2,	 28:	 18]	 царь	 Тира	 воз-
гордился	силой	своего	практического	ума	и	вооб-
разил	себя	богом:	«я	бог,	восседаю	на	седалище	
божием,	в	сердце	морей»	[2,	Иезек.	28:	2].	Культ	
«нечистых	 денег»	 сопровождался	 поклонением	
богу	Ваалу	или	Молоху,	требовавшему	регуляр-

ных	человеческих	жертвоприношений	[2,	Иер.	7:	
31].	Большие	деньги	всегда	запачканы	человече-
ской	кровью.	Карфаген,	принявший	эстафету	от	
Тира,	 прославился	 в	 Древнем	 мире	 именно	 пе-
чальной	особенностью	своей	религии,	 обязыва-
ющей	ради	защиты	от	врагов,	процветания	и	ма-
териального	 благополучия	 приносить	 в	 жертву	
Молоху	 своих	 детей.	 Учеными	 подсчитано,	
что	 в	Карфагене	 за	 двести	 лет	 было	 принесено	
в	жертву	примерно	двадцать	тысяч	детей.	Однаж-
ды	во	время	осады	Карфагена	римлянами,	чтобы	
умиротворить	и	заручиться	помощью	своего	бога	
солнца	 и	 плодородия	 Ваала,	 финансовые	 оли-
гархи	 принесли	 единовременно	 в	 жертву	 Ваал	
Хаммону	двести	детей	из	знатных	семей.	Види-
мо	поэтому,	чувствуя	и	понимая	духовную	несо-
вместимость	 Рима	 с	Карфагеном,	 как	 сообщает	
греческий	 историк	 Плутарх,	 полководец	 Катон	
заканчивал	каждое	свое	выступление	в	римском	
сенате,	сегодня	хорошо	известными	словами:	«А,	
кроме	того,	я	полагаю,	что	Карфаген	должен	быть	
разрушен».	 Примерно	 такие	 же	 слова	 произно-
сил	Агамемнон	по	отношению	к	вероломной	тор-
гашеской	 Трое,	 выражая	 общее	 мнение	 греков:	
«Будет	некогда	день,	как	погибнет	высокая	Троя,	
Древний	 погибнет	 Приам	 и	 народ	 копьеносца	
Приама»	[3,	Илиада,	IV	164–165].	Троя	(в	1260	до	
Р.Х.)	и	Карфаген	(в	146	году	до	Р.Х.)	были	разру-
шены	и	стерты	с	лица	земли.	Но	духовное	устро-
ение	людей	не	имеет	привязки	к	тому	или	иному	
месту,	времени	и	народу.	Поэтому	экономическая	
система	Тира	и	Карфагена,	основанная	на	культе	
«золотого	 тельца»,	 успешно	 функционировала	
также	 и	 в	 Иерусалимском	 храме	 [4],	 а	 в	 конце	
XX	века	стала	глобальной	финансовой	системой,	
«сосущей	 кровь»	 из	 народов	мира	 посредством	
кредита	и	ссудного	процента.	
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