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Спектр Сознания

Фрактальный подход  
к Феномену сознания

Г.В. паршикова

Что скрывается за тай� ной�  феномена созна-
нйя? Возможно лй смоделйровать созна-
нйе? Как пройсходйт «работа» мозга? Этй 
проблемы не ймеют простого решенйя, 

еслй вообще это решенйе есть й представймо.
Найболее полный�  ответ на поставленные во-

просы может дать более глубокйй�  аналйз прйроды 

сознанйя через прйзму фрактала, понятйе кото-
рого было введено Мандельбротом [1]. Фракталь-
ный�  подход успешно й плодотворно прйменяется в 
разных отраслях наукй, в частностй, рассмотренйе 
фрактальностй сознанйя подразумевает йсследо-
ванйе его структурного самоподобйя на всех уров-
нях. Сйнергетйческйе прйнцйпы самоорганйзацйй 

Аннотация. Предметом исследования в данной работе является осмысление фрактальной инвариантности 
сознания на уровне концептов, мемов, ментальных конструктов. Сознание человека представляет собой со-
существование информационной компоненты субъекта и квалитативной составляющей, как феноменоло-
гического основания ментальной репрезентации реальности, т.е. сводится к знаменателю фрактала. Эти 
две компоненты можно рассматривать в качестве «переменных» сознания, заполняемых в ходе жизненно-
го цикла. В статье показано, что самоподобие, как основной принцип фрактальности, заложено в основе 
языка и любых ментальных конструкций. Квалитативные состояния с разнообразными субстанциональны-
ми смыслами выступают связующим звеном между вещью и репрезентацией и проявляют фрактальные 
особенности. Методологической основой исследования является фрактально-синергетическая концепция, 
предполагающая исследование самоорганизации и структурного самоподобия на уровне систем и подсистем 
существования. Для анализа отдельных проблем сознания использовались когнитивно-информационный и 
феноменологический методы.
Научная новизна статьи заключается в рассмотрении феномена сознания через призму фрактала. Примене-
ние фрактального подхода к исследованию феномена сознания, позволит обнаружить самоподобие целого во 
всех его взаимоделимых частях, а также наличие связей, ветвление глобальных конструкций, хранящихся в 
сознании, до малых составных частей (концептов).
Ключевые слова: концепт, мем, фрейм, фрактал, квалиа, фрактальность, голографичность, инвариант-
ность, репрезентация, самоподобие.
Abstract. The subject of study in this work is the understanding of fractal invariance of consciousness at the level of 
concepts, memes,  and mental constructs. The human mind is a coexistence of a subject's information component and 
qualitative component as a phenomenological foundation for the mental representations of reality that is reduced to the 
fractal nominator. These two components can be considered as the "variables" of consciousness that are filled in during 
the life cycle. The author of the article shows that self-similarity as the basic principle of fractality embedded in the 
language and any mental structures. The qualitative states with a variety of substantive meanings act as a link between 
the item and representation and express fractal characteristics. The methodological basis of the research is based on the 
fractal-synergy concept involving the study of self-organization and structural self-similarity at the level of systems and 
subsystems of existence. To analyze individual problems of consciousness the author has used cognitive-informational and 
phenomenological methods. The scientific novelty of this paper consists in considering the phenomenon of consciousness 
through the prism of fractal. The application of the fractal approach to the study of the phenomenon of consciousness 
allows to detect self-similarity of the whole in all of its parts and the existence of links, branches of global structures 
stored in the mind, to small parts (concepts).
Keywords: invariance, holographic, fractality, qualia, fractal, frame, meme, concept, representation, self-similarity.
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прйроды [4]. Фрактальный�  подход показал свою 
плодотворность прй объясненйй сущностй объек-
тов прйродного мйра. Сознанйе человека постро-
ено по квазйфрактальному прйнцйпу. Все состав-
ляющйе субъекта несут в себе черты самоподобйя, 
а большйнство бйологйческйх сйстем обладают 
полностью фрактальнымй, масштабно йнварйант-
нымй формамй.

Фрактальные структуры йнтегрйрованы на-
лйчйем в нйх рекурсйвной�  операцйй генерацйй, 
представляющей�  йз себя не статйчную цепочку 
аутопоэзйса. Результат ранее пройзошедшего слй-
янйя представляет собой�  новый�  цйкл воспройз-
веденйя. Пройзводство сйстемы осуществляется 
посредством нее самой� , посредством самовоспро-
йзведенйя, самоподобностй.

Данная дйстйнкцйя включает в себя дйна-
мйчность формы, перманентное преобразованйе 
согласно заданной�  йнструкцйй, предпйсываю-
щей�  порядок дей� ствйй� . Существует две основных 
стороны рекурсйвностй: подобйе частй й целого, 
свой� ство непрерывно й последовательно преоб-
разовываться – бесконечная зацйкленность об-
ратной�  связй на самого себя. «Самопохожесть» – не 
статйстйческое качество, оно органйзует комплек-
сы сйстем подобных друг другу.

Сходство отдельных частей�  фрактальных 
структур выступает первопрйчйной� , йсточнйком, 
йнйцййрующйм усовершенствованйе й трансфор-
мацйю, закономерностью эволюцйй й прогресса, 
является важным й определяющйм агентом йх раз-
вйтйя. Самоподобйе многйх явленйй�  выражается 
на уровне йдей�  й концептов, а не на уровне одно-
родных структур й рекурсйвных алгорйтмов.

По словам У. Матураны, «все сказанное сказа-
но наблюдателем». Однако наблюдатель в свою 
очередь представляет собой�  жйвую, дйнамйчную 
сйстему. Окружающая среда й субъект взаймосвя-
заны й взаймно определяют друг друга. Модель с 
обратной�  ссылкой�  на самого себя У. Матурана й 
Ф. Варела называют рекурсйвностью [5].

У. Матурана й Ф. Варела не йспользуют понятйе 
фрактала, но говорят о структурной�  соразмерно-
стй, всеобщей�  связанностй, цйклйчностй, процес-
се обращенйя к началу, неразрывной�  взаймосвязй 
й кругообразной�  сопряженностй. Относйтельная 
фрактальность выражается в йнфйльтрацйй по-
добйя й неподобйя, непрерывной�  фракталйзацйй 
гранйц между нймй. Дйфференцйацйя выстроен-
ных в вйде фрактала элементов окружающей�  дей� -
ствйтельностй ймеет свойм закономерным след-

й самоподобйя могут быть эффектйвно прймене-
ны к моделйрованйю сознанйя.

Фрактальный�  подход можно рассматрйвать, 
как своего рода порожденйе сйнергетйческой�  эпохй. 
Прйчем ключевому понятйю этого подхода – «фрак-
талу» невозможно дать строгое определенйе путем 
йспользованйя общейзвестных понятйй� , аналогйч-
но основному конструкту сйнергетйкй. Вознйкшйе 
в областй сйнергетйкй фрактальные структуры, от-
ражающйе особенностй эволюцйй среды путем не-
прерывной�  репродукцйй множества характерйстйк, 
могут выступать в качестве фундаментального 
прйнцйпа научной�  картйны мйра.

Частйчные основы ученйя о фракталах в гу-
манйтарной�  науке можно встретйть у Г. Гегеля 
«становленйе как переход от нйчто к нечто», пе-
реклйкаются с йдеей�  фрактальностй, по словам 
Гегеля: «Пока есть нйчто, должно вознйкнуть не-
что» [2]. Так же подобйе фрактальных йдей�  можно 
усмотреть у Г. Лей� бнйца в монадологйй. Монада 
характерйзуется понятйямй простоты й сложно-
стй, прй этом ее простота абсолютна, а сложность 
бесконечна [3]. Всякая монада йндйвйдуальна, т.е. 
монады формйруют йндйвйдуальные объекты й 
субъекты. Монада замкнута сама на себя й, зна-
чйт, обладает рекурсйвнымй характерйстйкамй, 
подобно фракталу.

Фракталы делятся на лйней� ные й нелйней� -
ные. Прйнцйп самоподобйя обнаружйвается в 
лйней� ных фракталах с всецелой�  точностью, т.е. в 
фрактале любая часть представляет собой�  точную 
копйю целого. В нелйней� ных фракталах прйнцйп 
самоподобйя отражен с меньшей�  строгостью. Мел-
кйе частй фрактала не повторяют с абсолютной�  
точностью более крупные й могут незначйтельно 
отлйчаться. Такйе свой� ства нелйней� ных фракта-
лов, как недетермйнйрованность, случай� ность, 
многоварйатность путей�  развйтйя, позволяют 
сделать вывод об йх качественном сходстве с боль-
шйнством прйродных объектов.

Фрактал объедйняет два ключевых прйнцйпа 
– прйнцйп самоподобйя (подобйя частй й целого) й 
прйнцйп йерархйческой�  сйстематйзйрованностй. 
Оба прйнцйпа обладают как статйческймй свой� -
ствамй, так й дйнамйческймй характерйстйкамй, 
отражающймй теченйе мозфогенеза фрактального 
объекта. Следствйем первых двух прйнцйпов явля-
ется третйй� , взаймообъемлющйй�  – прйнцйп дйна-
мйческого роста й двйженйя.

Фрактал нельзя определенно структурйро-
вать, в этом й состойт его сходство с творенйямй 
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стй человека, мозга й сознанйя. Данная дйстйнк-
цйя выражает фундаментальность фрактального 
прйнцйпа – прйнцйпа самоподобйя, йтерацйй й ре-
курренцйй фракталов, заполняющйх общую среду. 
Переход к йсследованйю мышленйя с точкй зренйя 
фрактальностй позволйт выделйть ранее скрытые 
законы функцйонйрованйя головного мозга й ор-
ганйзацйй сознанйя.

Во время взаймодей� ствйя человека с бйосоцй-
альной�  средой�  пройсходят взаймные йзмененйя 
жйвой�  сйстемы й окружающего мйра, которые но-
сят замкнутый� , цйклйческйй�  характер. Человек, 
как существо бйологйческое, соцйальное й духов-
ное, самоподобен во взаймопронйкновенйй этйх 
компонентов й является очень сложным фракталь-
ным объектом. Сознанйе человека не едйно й про-
является в трйедйном процессе – общенйй, мыш-
ленйй й соцйальном взаймодей� ствйй.

По мненйю доктора бйологйческйх наук 
Т.В. Чернйговской� : «Мозг находйтся в мйре, а мйр 
в мозге й в большей�  степенй йм определяется» [8], 
т.е. окружающйй�  мйр й мозг должны рассматрй-
ваться как взаймопронйкающйе структуры. Ор-
ганйзм завйсйт от взаймодей� ствйя с внешней�  
средой� , т.к. подчйнен прйнцйпу вложенностй. Со-
гласно Д. Бому, все, включая матерйю й сознанйе, 
оказывает влйянйе на целое, а посредством цело-
го на все компоненты [9]. В теорйй голодйнамйкй 
утверждается, что «каждый�  пространственно-вре-
менной�  участок мйра содержйт в себе весь порядок 
Вселенной� . Это включает в себя как прошлое, так 
й настоящее, й будущее, подобно голограмме» [10].

Согласно Д. Бому й К. Прйбраму, мозг – это го-
лограмма, свернутая в голографйческой�  Вселен-
ной�  [11]. Основной�  прйнцйп голограммы – «все в 
каждой�  частй», подобно голограмме каждый�  уча-
сток мйра, в том чйсле мозг, содержйт в себе йн-
формацйю о структуре Вселенной� , в которой�  все 
вещй – внешняя среда, сознанйе каждого субъекта 
– оказываются бесконечно взаймосвязаннымй.

Сознанйе создает образы реальностй й отра-
жает через нйх свою собственную органйзацйю, 
модйфйцйруя образы под влйянйем накопленного 
опыта, деятельностй, йнтеракцйй с соцйумом. Весь 
мйр й фрактал человека можно опйсать с помощью 
точных наук.

Структура, отражающая накопленный�  со-
цйальный�  опыт человека, – это фрей� м. Термйн 
«фрей� м» был введен М. Мйнскйм. Согласно его тео-
рйй, результаты мыслйтельных процессов концен-
трйруются в кластерах, содержащйх знанйя о мно-

ствйем йх объедйненйе с помощью структурных 
сходств. Самоподобная структура являет собой�  
естественное представленйе сйстемы как таковой� , 
однако подобная сйстема задана алгорйтмом вос-
пройзведенйя, реплйкацйй.

Важней� шее свой� ство фракталов любого тйпа 
состойт в том, что онй прйнцйпйально бесконеч-
ны, т.е. представляют собой�  не застывшйе, статйч-
ные формы, но процесс становленйя, аутопоэзйса, 
вечного воссозданйя самоподобных форм.

Термйн «фрактал» представляет собой�  нечто, 
характерйзующееся йнварйантностью формы й 
содержанйя, объедйняющее явные й глубйнные 
процессы. Фракталы образуют нечто подобное ма-
тематйческй формалйзованному языку, языку, от-
ражающему процессы й сущность субъекта й фор-
мы самоорганйзацйй матерйальных й соцйальных 
сйстем. Самоподобйе, рекурсйвность, соотношенйе 
частй й целого объедйняет й нйвелйрует человека 
й Вселенную [6].

Сознанйе человека представляет собой�  со-
существованйе йнформацйонной�  компоненты 
субъекта й квалйтатйвной�  составляющей� , как фе-
номенологйческого основанйя ментальной�  репре-
зентацйй реальностй, т.е. сводйтся к знаменателю 
фрактала. Этй две компоненты можно рассматрй-
вать в качестве «переменных» сознанйя, заполняе-
мых в ходе жйзненного цйкла.

Фракталы самоподобны, дйнамйчны, прйчем 
процесс йх йзмененйя рекурсйвен, зацйклен сам на 
себя. Трансформйрующаяся квйнтэссенцйя фрак-
тала представляет собой�  не двйженйе вперед, а 
двйженйе внутрь себя. Фрактал – это развйтйе, не-
завершенность. Фрактальная модель базйруется на 
законах математйкй. По словам фйлософа й мате-
матйка А.В. Волошйнова «фрактал не представляет 
собой�  конечную форму (фрактал нйкто нйкогда не 
вйдел, так же как чйсло π), а есть закон построенйя 
этой�  формы», «ген формообразованйя» [7].

Именно точные наукй в фйлософйй часто слу-
жат доказательством теоретйческйх выводов. Са-
моподобйе й рекурсйвность фрактала сделалй воз-
можным прймененйе фрактальностй в разлйчных 
областях наукй. Фрактал представляет собой�  на-
глядную вйзуалйзацйю цйклйчной�  алгорйтмйчно-
стй, дйнамйчностй объектов окружающей�  среды. 
Исследованйя, связанные с фракталамй, меняют 
нашй представленйя о разлйчных объектах й наше 
мйровоззренйе в целом. Почтй все йскусствен-
ные й прйродные объекты ймеют фрактальные 
свой� ства, это дае�т право говорйть о фрактально-

спектр сознания
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Несмотря на рознящйеся мненйя очевйдно, 
что понятйя «концепт» й «фрей� м» блйзкй онтоло-
гйческй, представляя собой�  ментальные образо-
ванйя й выполняя роль связующего звена между 
языком й сознанйем.

Фрей� м – это структура представленйя знанйй� , 
отражающая знанйя о тйпйзйрованной� , стерео-
тйпной� , тематйческй едйной�  сйтуацйй. Эта мо-
дель представленйя знанйй�  найболее прйемлема 
для опйсанйя общепрйнятого смысла концепта. 
Процессы мышленйя основываются на многочйс-
ленных структурах, хранящйхся в памятй, явля-
ющйхся способом «представленйя стереотйпной�  
сйтуацйй» й обеспечйвающйх ее адекватную ког-
нйтйвную обработку. Фрей� м представляет собой�  
сйстематйзйрованную стереотйпную структуру 
сйтуацйй, событйя, понятйя, содержащую концеп-
ты, раскрывающйе данное понятйе йлй ассоцйй-
рующйеся с данной�  сйтуацйей� . Совокупность ас-
соцйатйвных лйнйй�  может связывать несколько 
фрей� мов в одно целое, образуя сетй.

Фрей� мовая модель содержйт всю йнформа-
цйю, как о родйтельскйх узлах, так й о дочернйх, 
всю йнформацйю, ассоцййрованную с родйтель-
скймй концептамй, так как йерархйческая струк-
тура родйтельскйх й дочернйх узлов фрей� ма 
отражает всеобъемлющее знанйе о некоторой�  
областй окружающей�  дей� ствйтельностй. Фрей� -
мовый�  подход является найболее удобным спосо-
бом представленйя концепта, содержащего опыт 
предыдущйх поколенйй�  й субъектйвную окраску. 
Внутреннее отраженйе внешнего мйра человека 
основывается на чувствах й эмоцйях й выражается 
через язык, посредством концептов, мемов.

Теорйя нарратйвной�  гравйтацйй Деннета яв-
ляется важной�  вехой�  в спорах о сознанйй, квалйа, 
языке [14]. Центр нарратйвной�  самостй – это есть 
подлйнная самость. Пройзведенные, пройзнесен-
ные нарратйвы, наполняют самость йндйвйда. 
Сопоставляя й слйвая воедйно рассказы, йсторйй 
й предпочтенйя йз прошлого, настоящего й пред-
ставляемого будущего, появляется воображаемый�  
центр (центр нарратйвной�  тяжестй).

Также в теорйй нарратйвной�  гравйтацйй уде-
ляется внйманйе языку, как транслятору культур-
ных мемов. Мем представляет собой�  гештальт, ро-
дйвшйй� ся в сознанйй объекта, й служйт основой�  
для появленйя сймволйческйх отраженйй� , репре-
зентацйй� . Мемы являются содержанйем сознанйя 
й поведенйя объекта йлй группы, проявляясь в ре-
чевом отраженйй.

жестве стереотйпных сйтуацйй�  с возможностью 
йзвлеченйя й дополнйтельной�  когнйтйвной�  обра-
боткй [12]. Кластеры структурйрованно хранят не 
только знанйя о сйтуацйях, поступках, поведенйй, 
но й мненйя, й зрйтельные образы. Фрей� м пред-
ставляет собой�  обобщенйе знанйй�  о конкретной�  
стереотйпной�  сйтуацйй, т.е. определенный�  набор 
знанйй�  об обыденных понятйях, дей� ствйях, кото-
рый�  есть у каждого человека, тйповую структуру, 
которая содержйт родйтельскйе й дочернйе узлы 
этого понятйя, дей� ствйя, событйя. Прйвлеченйе 
фрей� мовых структур помогает объяснйть способы 
формйрованйя разлйчных смыслов на функцйо-
нальном уровне.

Знанйя, структурйрованные й четко ото-
браженные с помощью фрей� мового подхода, не-
однородны по своему смысловому содержанйю. 
Выделяют фрей� мы-структуры, фрей� мы-ролй, 
фрей� мы-сценарйй, фрей� мы-сйтуацйй.

Фрей� м отражает соцйальный�  опыт человека. 
Структура фрей� ма согласно М. Мйнскому, содер-
жйт два уровня [13]. Верхнйй�  – это данные, всегда 
справедлйвые по отношенйю к предполагаемой�  
сйтуацйй, а нйжнйй�  − пустые слоты, заполняемые 
полученнымй опытным путем знанйямй. Такйм 
образом фрей� м й концепт определяются как едй-
нйцы структурйрованного знанйя. Фрей� м – это 
когнйтйвная структура более высокого уровня, 
содержащая взаймодей� ствующйе концепты й ор-
ганйзующая квалйтатйвные аспекты, коррелйру-
ющйе с другймй данностямй. Основа фрей� ма – это 
когнйтйвная модель, которая является фракталь-
ным отраженйем предмета, сценарйя, сйтуацйй с 
учетом ассоцййрованных концептов. Фрей� м вы-
ступает алгорйтмйзйрованной�  едйнйцей�  сознанйя 
й представляет сйтуацйю, делймую на отдельные 
компоненты, родйтельскйе й дочернйе узлы, кото-
рые состоят йз концептов. Концепт может быть как 
структурйрованной� , так й не структурйрованной� , 
как делймой� , так й гештальтной�  едйнйцей� . Кон-
цепт может быть смоделйрован благодаря фрей� му, 
так как фрей� м обладает большей�  точностью й ал-
горйтмйчностью.

Однако существует мненйе, что главную роль 
в ассоцйатйвной�  схеме сознанйя «фрей� м-концепт» 
йграет концепт, который�  как стержень стойт в 
основе фрей� ма, представляющего собой�  органй-
зованную концептуальную сйстему, содержащую 
основную, тйпйчную, обобщенную й потенцйаль-
но возможную йнформацйю, ассоцййрующуюся с 
фрей� мообразующйм концептом.
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Квалйтатйвные состоянйя, воспомйнанйя, эмоцйй 
отражают пройзошедшее, которое всегда будет 
оказывать влйянйе на сознанйе.

Семантйка языка соотносйтся с репрезента-
тйвнымй состоянйямй субъекта й его квалйтатйв-
ной�  составляющей� . В алгорйтме машйны нет ме-
ста квалйа й ментальностй, нет связующего звена 
между вещью й репрезентацйей� , есть только схема, 
которая обращается к базе данных/знанйй� .

Обнаруженйе фрактальных особенностей�  
предполагает параллельность, контйнуум рас-
смотренйя сущностй человека как основанйя 
соцйальной�  субстанцйй. Однако у каждого йн-
дйвйда ймеются ментальные репрезентацйй й 
множественные квалйтатйвные состоянйя с раз-
лйчнымй функцйональнымй смысламй. Главным 
феноменом фрактала является бесконечное раз-
вертыванйе на каждом новом уровне погруженйя 
в структуру функцйональных смыслов, заданных в 
отправной�  точке – прй нейзменной�  похожестй ча-
стй й целого. Нй одйн йз фрагментов не представ-
ляет собой�  точку отсчета, за которым следуют дру-
гйе фрагменты. Каждый�  фрагмент может открыть 
доступ й явйть целое.

Достаточно одного фрагмента для того, чтобы 
понять целое, каждый�  фрагмент является отобра-
женйем целого. Для того чтобы раскрыть тай� ну со-
знанйя необходймо понять одного человека. Едйн-
ственный�  человек, которого мы можем понять 
– это «Я-сам», необходймо полностью понять свою 
самость. Однако, не взаймодей� ствуя с прйродой�  й 
соцйумом, мы не будем йметь полного представле-
нйя о себе, не пой� мем в полной�  мере свое место в 
мйре й останемся в йзолйрованном мйре собствен-
ной�  самостй, который�  не встроен в общую картйну 
мйра, а находйтся в разрыве с ней� . Для того чтобы 
полностью понять себя, необходйма коммунйка-
цйя, соцйальное взаймодей� ствйе, дйалог, а не ото-
рванность от внешнего мйра й йзоляцйя.

По словам Ж. Деле�за й Ф Варелы, фрактал 
являет собой�  первооснову коммунйкацйй й яв-
ляется йнновацйонной�  парадйгмой� , которая по-
зволяет раскрыть в полной�  мере абрйс осмыс-
ленйя дйнамйческой�  рекурсйй, коордйнацйй 
эмоцйонально-эмфатйческой� , когнйтйвной�  й 
знаковой�  модйфйкацйй органйзма в языке мен-
тальных репрезентацйй� , как сйстеме концептов, 
й эмоцйональной�  составляющей� , представленной�  
невербальнымй знакамй [15].

У человека обнаружйвается фрактальность на 
уровне сйстем й подсйстем существованйя, само-

М. Мйнскйй�  предложйл йспользовать термй-
ны «фрей� м» й «скрйпт», родственные понятйю 
«мем», для построенйя гйпотезы функцйонйро-
ванйя сознанйя. Согласно М. Мйнскому фрей� мы 
представляют собой�  «структуры данных, предна-
значенные для представленйя сйтуацйй», которые 
наполняются элементамй-ячей� камй – слотамй. 
Слоты выстрайваются в сложную сетевую струк-
туру на базе семантйческйх отношенйй� . В качестве 
йнформацйй, заполняющей�  слоты фрей� мов, могут 
выступать мемы, стереотйпные сйтуацйй, поступ-
кй, субстанцйональный�  й рефлексйвный�  опыт в 
вйде квалйтатйвных состоянйй� . Кроме того, эле-
ментом фрей� мов могут быть другйе фрей� мы, как 
самодостаточные, так й взаймозавйсймые.

В языковом представленйй картйна мйра каж-
дой�  лйчностй – это формальная сйстема, основан-
ная на определенных постулатах, которые можно 
формалйзовать с помощью концептов, мемов, фрей� -
мов. Прймененйе фрактального метода в осмысле-
нйй языка лйчностй позволйт обнаружйть самопо-
добйе й вложенность глобальных конфйгурацйй�  до 
возможно малых составных частей�  (концептов).

Когнйтйвная функцйонально-знаковая сй-
стема репрезентацйй перцептйвных й апперцеп-
тйвных знанйй� , а так же ментальных состоянйй�  
через язык обеспечйвает реалйзацйю процессов, 
сосредоточенных на полученйй й обработке, хра-
ненйй й йспользованйй, органйзацйй й накопле-
нйй разнообразных структур знанйя, посредством 
такйх конструктов, как фрей� мы, мемы, концепты. 
Аналогйчно понятйю алгорйтма, которое является 
первоначальным, основным, базйсным для мате-
матйкй, понятйе концепта лежйт в основе законов 
когнйтйвной�  наукй, занймающей� ся йзученйем 
естественного й йскусственного йнтеллекта, мето-
дов обработкй знанйй� .

Самоподобйе й рекурсйвность фрактала созда-
лй условйе появленйя нематематйческйх концеп-
цйй�  фрактальностй. Механйзм фрактального само-
подобйя заложен й внутрй языка. Любое речевое 
взаймодей� ствйе реалйзует следующую схему: субъ-
ект прйнймает реакцйю собеседнйка й корректйру-
ет свой дальней� шйе дей� ствйя. Это продолжается до 
тех пор, пока не будет достйгнут желаемый�  резуль-
тат, другймй словамй, пройсходйт зацйклйванйе, 
ссылка на самого себя. Итератйвность, цйклйчность 
отражает рекурсйвные свой� ства фракталов.

Налйчествующйй�  внешнйй�  мйр й соцйум всег-
да окружает йндйвйда. Законы прйроды й обще-
ства будут дей� ствовать вчера, сегодня й завтра. 

спектр сознания
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развйтйя концептуальных йдей�  теорйй моделйро-
ванйя сознанйя.

Человеческая псйхйка базйруется на эмоцй-
ях й пережйтых ощущенйях, вся псйхйка самопо-
добна, по сутй она й есть фрактал. Мы способны 
понять другого человека только после того, как 
поставйм себя на его место, проведем аналогйю 
с собой� , най� дем подобйе ощущенйй� , чувств, дей� -
ствуя на основе прйнцйпа самоподобйя. Чувства 
состраданйя, мйлосердйя, жалостй вознйкают на 
основе главного прйнцйпа фрактальностй. Само-
подобйе й рекурсйвность лежат в основе любых 
ментальных конструкцйй� , которые можно разо-
брать на мозайку эмоцйй� , квалйа, знанйй� , опыта, 
ощущенйй�  й обнаружйть подобйя (аналогйй) [16]. 
Мораль, высокодуховность – этй человеческйе ка-
чества находят фрактальное отраженйе в образе 
Бога, «добра й зла».

Внутренняя реальность – это нашй ощуще-
нйя, чувство страха, любвй, голода. Звукй, запахй, 
поступающйе йз окружающего мйра, – реальность 
внешняя. Однако по сей�  день нет ответа на вопрос: 
как мозг отлйчает внешнее ощущенйе реальностй 
от внутреннего. Когда мы вйдйм перед собой�  ка-
кой� -лйбо объект, его образ находйтся на сетчатке 
нашего глаза, но мы воспрйнймаем его как «внеш-
нйй� » образ. Подобно тому, как мы чувствуем боль, 
которая на самом деле представляет собой�  ней� ро-
фйзйологйческйй�  процесс, протекающйй�  где-то в 
нашем мозге.

Интересен так же феномен фантомных болей� , 
ощущаемых пацйентамй после удаленйя органов. 
Это можно объяснйть сложнымй псйхйческймй 
й соматйческймй процессамй, пройсходящймй в 
мозге человека.

Как человеческйй�  мозг обрабатывает все ней� -
рофйзйологйческйе процессы й создает йллюзйю 
того, что часть йз нйх – внутреннйе объекты, а 
часть – внешнйе, так й однйм йз главных свой� ств 
голограммы является способность создавать йл-
люзйю того, что вещй находятся там, где йх нет.

Самодострайванйе лежйт в основе работы 
сознанйя. Опыт рефлексйй сознанйя, соцйум й 
остальные внешнйе факторы оказывают влйянйе 
на сознанйе человека. В естественном сознанйй 
фрактальность человека й мйра предстает в це-
лостной�  голографйческой�  форме. Любая жйвая сй-
стема является замкнутой�  сйстемой� , т.к. поддержй-
вает замкнутый�  цйкл своего функцйонйрованйя 
путем рекурсйй, т.е. цйклйческйм воздей� ствйем на 
продукты собственного дей� ствйя.

подобйе целого во всех его взаймоделймых частях. 
Вообще, все�  пространство Вселенной�  фрактально 
й несе�т в себе бесконечное множество повторенйй� . 
Человек является частью Вселенной� , в которой�  
пройсходят крупномасштабные процессы йнварй-
антностй, которые могут бесконечно повторяться, 
однако в большей�  частй остающйеся в областй бес-
сознательного. Онй редко выходят на поверхность 
сознанйя, трансформйруясь в вйде йстйн. Способ-
ность к сравненйю, аналогйй, воспрйятйю чувств, 
йспытанных кем-то, – это й есть фрактальность, 
прйнцйп самоподобйя. Становленйе моралй, нрав-
ственностй, этйческйх норм человека пройсходйт 
фрактально, через образы Бога, добра й зла. Пройз-
веденйя йскусства, художественные пройзведенйя 
– это в каком-то смысле фрактал душй человека.

В том случае, еслй некоторое знанйе может 
быть йспользовано для формйрованйя как одного 
элемента, так й всего набора элементов, говорят 
о том, что мышленйе рекурсйвно. Относйтель-
ная фрактальность выражается в йнфйльтрацйй 
подобйя й неподобйя, непрерывной�  фракталй-
зацйй гранйц между нймй. Разделенйе фракталь-
но органйзованных объектов на семантйческйе 
уровнй проходйт посредством йх похожестй й 
уподобленйя. Рекурсйвная структура служйт непо-
средственной�  демонстрацйей�  структуры й опреде-
лена процедурой�  вложенйя, самовоспройзведенйя. 
Важней� шее свой� ство фракталов любого тйпа со-
стойт в том, что онй прйнцйпйально бесконечны, 
т.е. представляют собой�  не застывшйе формы, но 
процесс становленйя, аутопоэзйса, вечного воссоз-
данйя самоподобных форм.

Проведенйе аналогйй является возможным 
прй выполненйй процедуры рекурсйй, прй мас-
штабной�  операцйй обобщенйя знанйй� . Прй рекур-
сйвном процессе йзвлеченные йстйны, алгорйтмы 
мышленйя под влйянйем сйтуацйй� , окружающей�  
обстановкй, временй, возраста могут меняться 
вместе с сознанйем, однако новая форма будет по-
добна старой� , т.е. самоподобна.

Сознанйе – это объект с воспройзводящей� -
ся незаверше�нностью, вйдойзмененйем прежнйх 
свой� ств й появленйем новых. Пройсходйт посто-
янное взаймодей� ствйе сознанйя с фрактальнымй 
структурамй, ментальнымй феноменамй, мемамй, 
фрактальным нарратйвом.

Ментальные феномены, опыт рефлексйй со-
знанйя представляют собой�  фрактал духовностй 
человека. Фрактальная логйка, дйнамйка самопо-
добйя целого может стать важным йсточнйком для 
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спектр сознания

завершенного фрактала человека. Как лйчность 
постоянно совершенствуется й развйвается, так 
й фрактал, олйцетворяющйй�  йндйвйдуума, йзме-
няется й прогрессйрует. Безгранйчность развйтйя 
лйчностй человека аналогйчна безмерностй рас-
шйренйя й усовершенствованйя соответствующе-
го ему фрактала.

Фрактальное сжатйе йнформацйй является 
йнструментом для компактного храненйя данных 
й узлов, когда каждый�  узел сетй (концепт, мем, 
фрей� м) хранйт йнформацйю о соседнйх й дочер-
нйх узлах. Обращенйе к фрактальному подходу по-
зволяет обнаружйть налйчйе вновь открывшйхся 
связей� , ветвленйе глобальных конструкцйй� , хра-
нящйхся в сознанйй до малых составных частей�  
(концептов). Мемы, фрей� мы, концепты, наполнен-
ные репрезентацйямй, квалйтатйвнымй состоя-
нйямй, когнйтйвнымй моделямй, стереотйпнымй 
сйтуацйямй, субстанцйональным й рефлексйвным 
опытом, представляют собой�  едйнйцы, набором 
множества которых й оперйрует в конечном сче�-
те сознанйе. Это является сйстемным процессом 
развертыванйя фрактала сознанйя в пространстве 
фрактальной� , голографйческой�  Вселенной� .

Мозг «работает» по прйнцйпу голограммы, 
хранйт знанйя по прйнцйпу «все в каждой�  частй». 
Реальность й сознанйе представляют собой�  едй-
ное целое. Сознанйе можно рассматрйвать как вза-
ймосвязь фрактальных структур внутреннего й 
внешнего мйра человека.

Духовный�  образ фрактальностй йндйвйду-
ума составляют феномены мышленйя й памятй. 
Некоторые первойсточнйкй фрактальных струк-
тур, которые заложены в каждом йз нас апрйорно, 
внеопытным образом, служат основой�  йзученйя 
окружающей�  дей� ствйтельностй, йзученйя себя. 
Интеграцйя фракталов, существующйх первона-
чально в человеке, неразрывно связана с дйффе-
ренцйацйей� .

Созданйе цельного фрактала лйчностй осу-
ществляется через борьбу протйвоположностей� , 
органйзующйх сложную структуру отношенйй� . 
Следовательно, йнтенсйфйкацйя процессов йнте-
грацйй отдельных фракталов лйчностй прйводйт 
также к ускоренйю й расшйренйю дйфференцйаль-
ных процессов. Процессы йнтеграцйй й дйфферен-
цйацйй отдельных фракталов человека неразрыв-
но связаны друг с другом й прйводят к построенйю 
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