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Эстетика бесконечных рекурсий: 
фракталы как художественный образ 
в фотографии

Аннотация: Статья посвящена эволюции фрактальной образности в фотографии как 
эстетического приема и парадигмы творчества в искусстве ХХ века. Предметом исследо-
вания являются способы репрезентации рекурсивной бесконечности в аналоговой и цифро-
вой художественной фотографии. Выявляются параллели между фрактальной рекурсией в 
фотографии и в произведениях традиционного и постмодернистского изобразительного ис-
кусства (средневековой иконографии mise en abime, живописи С. Дали, Дж. Поллока, гравю-
рах М. Эшера, рекламном графическом дизайне). Особое внимание уделяется креативному и 
когнитивному значению фрактальных форм в разных фотографических жанрах. Эстетика 
рекурсивной бесконечности в фотографии рассматривается с позиций междисциплинарно-
го подхода, интегрирующего понятия философии, теории искусства, истории искусства, 
теории хаоса, концепции фрактальности и компьютерных технологий. На основе анализа 
обширного фотографического материала, включающего как произведения российских и за-
рубежных профессиональных фотохудожников, так и полупрофессиональные работы чле-
нов неформальных арт-сообществ, выделены типы репрезентации фрактальной рекурсии 
в художественной фотографии: фиксация фрактальных форм реального мира; конструиро-
вание фракталов особыми фотографическими техниками; фрактализация образов с помо-
щью цифровой пост-обработки; алгоритмическое конструирование фрактальных компо-
зиций. Делается вывод, что первые фотографические опыты репрезентации фрактальных 
рекурсий осуществлялись намеренно анахроническим способом, а источником фракталь-
ной образности была природная среда как она есть, но со временем образы бесконечной ре-
курсивности в фотографии стали результатом специфических цифровых техник, а сама 
«фрактальная зона» поиска переместилась в область человеческой природы и культуры.
Ключевые слова: Фрактальное искусство, художественная фотография, эстетика 

бесконечности, фрактальный супрематизм, фрактальная абстракция, эффект Дросте, 
фрактал, рекурсия, пост-обработка изображения, цифровое искусство.

Review: The article is devoted to the evolution of fractal images in photography as an aes-
thetic means and creative paradigm in the art of the 20th century. The subject of the research is 
the means of representing the recursion infinity in analogous and digital art photography. In her 
research Nikolaeva defines parallels between fractal recursion in photography and traditional 
and post-modernist paintings (medieval iconography mise en abime, Salvador Dali's and J. Pol-
lock's paintings, M. S. Escher's graphic art and advertising graphic design). Special attention is 
paid to the creative and cognitive meaning of fractal forms in different genres of photography. The 
aesthetics of recursion infinity is viewed from the point of view of the interdisciplinary approach 
that integrates the ideas of philosophy, art theory, art history, choas theory, fractality concept 
and computer technologies. Based on the analysis of a wide range of photographs made by both 
Russian and foreign professional photographers and semi-professional members of informatl art 
socieities, the researcher defines the following types of representation of fractal recursion in art 
photography: fixed fractal forms of the real world; fractals constructed by special photographic 
techniques; fractalisation of images bu using the digital post-processing; and algorithmic con-
struction of fractal compositions. It is concluded that the first photographic experience of fractal 
recursions were deliberately performed by the anachronic method and the source of fractal im-
ages was the natural enviromment as it is. Later images of infinite recursion in photography be-
came the result of the application of specific digital techniques and the 'fractal zone' of the search 
was shifted into the sphere of human nature and culture.

Keywords: Recursion, fractal, Droste effect, fractal abstraction, fractal suprematism, aesthetics 
of infinity, art photography, fractal art, image post-processing, digital art.
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Первые фотографические опыты в се-
редине ХIХ века были связаны с мак-
симально точной, «объективной» 
фиксацией образов окружающего 

мира. По мере того, как «субъективность» 
стала проникать в фотографию, фотографи-
ческое изображение начало превращаться из 
беспристрастного отражения реальности в ее 
художественную интерпретацию. Индивиду-
альный взгляд фотографа на мир вокруг него, 
свет и тень, ракурс, фокусировка и другие тех-
нические приемы и техники фотосъемки – все 
это привело к тому, что фотография стала пре-
тендовать не только на статус документа, но и 
на статус произведения искусства. Во второй 
половине ХХ столетия художественная фото-
графия уже не уступала по композиционной 
сложности и семантической глубине образа 
«традиционной» живописи. В репрезента-
ции реальности художественной фотографии 
оказалось под силу, с одной стороны, зафик-
сировать самые необычные формы физиче-
ского мира и преобразить самые привычные 
предметы и пространства, а, с другой, создать 
иную, медийную реальность, в которой фото-
графический образ – сам целая вселенная с 
множеством хронотопов, референтов и сим-
волических кодов [1] .
С приходом в культуру цифровых техно-

логий произошел революционный сдвиг в 
способах передачи, хранения и обработки 
информации любого типа. Одновременно 
произошло «переформатирование» реаль-
ности с помощью многочисленных высоко-
технологичных «приложений» и возникла 
новая – постнеклассическая – парадигма на-
уки и творчества, основанная на нелинейной 
картине мира [2], в которой сосуществуют и 
постоянно интерферируют реальное и вир-
туальное, рациональное и иррациональное, 
упорядоченное и хаотичное, конечное и бес-
конечное. Концепты теорий сложности, хаоса 
и фрактальности оказались востребованы не 
только в рамках специализированных науч-
ных практик, но и в самых разных видах ис-
кусства – от архитектуры и медиа-инсталля-
ций до цифровой живописи и фотографии. 
Постнеклассические научные практики [3] 
инициировали «переключение “гештальта” 
на … распознавание и интерпретацию фрак-
тальных структур» в самых разных контекстах 
[4, с. 48]. По существу, это ознаменовало нача-
ло нового Большого стиля культуры, перехода 
культуры от линейно-циклической модели 
мира к нелинейной модели детерминирован-

ного хаоса, от «аналоговой» к «цифровой» па-
радигме, основанной на специфических (циф-
ровых, электронных, виртуальных и т. п.) со-
циокультурных и технологических формах и 
«формулах» быта, бытия и концептуализации 
действительности.
Между тем, само цифровое искусство стре-

мительно развивалось, пройдя путь от схема-
тичности ASCII-графики и яркого минима-
лизма пиксель-арта до барочной сложности 
фрактальной живописи. С каждым годом 
цифровые инструменты становились все бо-
лее «тонкими» и разнообразными, предо-
ставляющими художнику не только техноло-
гические возможности имитации классиче-
ских техник, но и абсолютно новые способы 
самовыражения. И хотя программные коды 
и алгоритмы постепенно превращаются во 
все более «закрытый», но «дружественный» 
пользователю компьютерный интерфейс, 
«машинность» все более эмоционально окра-
шенных и эстетически привлекательных циф-
ровых образов перестает быть очевидной. За 
динамическим хаосом линий и красок начи-
нает проступать личность цифрового худож-
ника, его особое видение мира и специфиче-
ская манера концептуализации реального и 
метафизического [5]. Постнеклассическому 
искусству, в том числе цифровой фотографии, 
оказались доступны все образные средства от 
метафоры и оксюморона до коннотативных 
отсылок к самым разным пластам гипертек-
ста всей многовековой художественной куль-
туры. Но кроме этого, искусство в цифровую 
эпоху, оперируя математическими формула-
ми и программными кодами, легитимирова-
ло совершенно новый тип художественной 
образности, основанный на постнеклассиче-
ской – алгоритмической – эстетике [6]. Одной 
из центральных категорий алгоритмической 
эстетики является бесконечность, в том числе 
бесконечность рекурсивного самовоспроиз-
водства образа [7, с. 65-68]. 

Фрактальное искусство 
и бесконечность

Одним из видов постнеклассического ис-
кусства является фрактал-арт. В основе фрак-
тального искусства лежит особая область ма-
тематики – фрактальная геометрия, которая 
связана с описанием бесконечных самопо-
добных структур, возникающих в результате 
последовательного повторения геометриче-
ских или алгебраических преобразований. 
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Концепция фрактальной геометрии была 
разработана в 1970-80-х гг. франко-амери-
канским математиком Бенуа Мандельбротом 
[8]. Согласно его неформальному определе-
нию, «фрактал – это структура, состоящая из 
частей, которые в некотором смысле подобны 
целому» [9, с. 19]. Таким образом, главной 
характеристикой фрактала является самопо-
добие, то есть бесконечное рекурсивное вос-
производство в разных масштабах одних и тех 
же, или похожих, паттернов, в той или иной 
степени повторяющих всю конфигурацию в 
целом. Самоподобные структуры, как оказа-
лось, можно обнаружить во многих природ-
ных объектах – галактиках, горных массивах, 
дельтах рек, облаках, снежинках, ветвистых 
деревьях, цветах и т.д. Еще один максималь-
но наглядный вид самоподобия – вложенные 
структуры вроде русской матрешки или ге-
ральдических конструкций (герб в гербе).
Линейные фракталы, получаемые путем 

геометрических преобразований, могут ре-
ализовываться в виде самых разных конфи-
гураций из ломаных линий (например, сне-
жинка Коха), треугольников (треугольник 
Серпинского), квадратов (ковер Серпинско-
го) или кругов (Апполониева сеть). Наиболее 
зрелищные фрактальные композиции дают 
так называемые нелинейные, или алгебраи-
ческие, фракталы, которые представляют со-
бой визуализации функций с комплексными 
переменными [10], получаемые с помощью 
специальных программ-фракталогенерато-
ров (Ultra Fractal, Fractal Explorer, Apophysis 
и пр.). Самыми популярными комплексны-
ми функциями, используемыми в цифровом 
фрактальном искусстве, являются множества 
Жюлиа и Мандельброта. Именно они дают 
«гипнотические» логарифмические спирали, 
лежащие в основе многих фрактальных кар-
тин, создаваемых цифровыми художника-
ми-фракталистами (K. Mitchell, M. Townsеnd, 
J. Parke и др. [11]). 
Важно, что подобие фрактальных форм не 

всегда абсолютно: многие фракталы облада-
ют подобием стохастического или алеатор-
ного типа, то есть содержат некоторые, порой 
весьма значительные, искажения исходного 
паттерна.
Помимо подобия частей любого уровня и 

целого фракталы характеризуются бесконеч-
ной «глубиной»: воспроизводство самоподоб-
ной фрактальной структуры принципиально 
незавершимо. Фрактал – не статическая фор-
ма, но постоянное становление, аутопоэти-

ческое погружение в бездну бесконечности и 
развертывание в ней все новых и новых само-
подобных фрагментов. 
В цифровом фрактальном искусстве беско-

нечность является главным критерием гене-
рации фрактального образа и семиотической 
подкладкой фрактальной картины в целом. 
Соотнесенность с бесконечностью лежит в 
основе композиционного строения, а для не-
линейных фракталов еще и цветовой семан-
тики. Одно из исключительных качеств фрак-
тального искусства состоит в визуализации и 
сенсуализации бесконечности, не как мате-
матической абстракции, но как механизма и 
результата конструирования художественно 
опосредованной реальности, благодаря че-
му произведениям фрактального искусства 
присуща художественная образность особого 
типа, в которой оказывается возможным по-
строение необычайно красивых, сложно ор-
ганизованных «невозможных» пространств. 
Фрактальная эстетика, таким образом, осно-
вывается на визуальном «потенциале безгра-
ничного построения в бесконечном процессе» 
[12, p. 28].
Бесконечность фрактальных изображений 

представляет собой «потенциально бесконеч-
ное» в аристотелевском смысле – существую-
щее в модальности возможного, становящее-
ся, но не ставшее, делимое до бесконечности, 
«то, вне чего всегда есть что-нибудь» (Ари-
стотель. Физика, III, 6, 206b) [13]. По сути, о 
фрактальной бесконечности говорил и сред-
невековый математик Григорий да Римини, 
считавший, что «всякое нечто, которое беско-
нечно, может быть равно какой-то части всей 
бесконечности» [14, с. 27]. В Новое время Ге-
орг Кантор, автор теории множеств, чье имя 
носит ныне хрестоматийный фрактал – «Кан-
торова пыль», пришел к выводу о существо-
вании не только разных типов бесконечности 
(счетной, т. е. дискретной, и несчетной, т. е. 
континуальной), но и вообще о бесконечности 
различных бесконечностей. И, как полагал 
Павел Флоренский и другие русские матема-
тики начала ХХ века, сочетавшие свои изы-
скания в области дескриптивной теории мно-
жеств с поисками религиозно-философского 
обоснования реальности бесконечности, «бес-
конечные множества после их поименования 
обретают реальность, которой они до этого не 
обладали» [14, с. 32]. 
С конца 1990-х годов в технике фрактального 

искусства работают многие профессиональные 
художники и любители «с различным миро-
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ощущением и образованием, которые выбрали 
хаотически-фрактальную парадигму в каче-
стве модели своего творчества» [15]. При этом 
«креативное и когнитивное значение фрак-
тальных форм превратилось в эпистемологи-
ческую метафору» [15]. Так в качестве главного 
постулата фрактального искусства в «Манифе-
сте фракталистов», подписанном участниками 
группы «Les Fractalistes – Art et Complexité» в 
1997 году, выдвигается утверждение «пара-
дигмы хаотически-фрактальной сложности» и 
«отказ от евклидовой рациональности в пользу 
непрограммируемых и непредвиденных про-
цессов» [12, p. 28-30]. 
Благодаря компьютерным технологиям 

фрактальное искусство смогло не только визу-
ализировать бесконечность, но и предъявить 
зрителю своего рода поименованные худо-
жественные бесконечности – бесчисленные 
эстетические актуализации фрактальной бес-
конечности. При этом фрактальное искусство, 
изображая бесконечное в конечном как упо-
рядоченный хаос, сумело избежать ловушки 
гегелевской «дурной бесконечности». 
Необходимо отметить, что фрактальные 

изображения встречались в художественной 
культуре задолго до цифровой эпохи: в орна-
ментах мандалы и в сюжетах mise en abime
средневековой иконографии («Триптих Сте-
фанески», ок. 1330, Джотто ди Бондоне и 
т. п.), в рисунках Леонардо да Винчи и на гра-
вюрах Кацусики Хокусая. В ХХ веке фракталь-
ные образы появляются в работах П. Филоно-
ва, К. Малевича, Ф. Купки, П. Клее, С. Дали, 
Дж. Поллока, М. Эшера и др. [16]. 
Однако настоящая актуализация бесконеч-

ного самоподобия как эстетического приема 
в изобразительном искусстве произошла на 
рубеже ХХ – XXI веков. Наряду с цифровой 
фрактальной живописью, основанной на ви-
зуализации математических формул, возник 
особый жанр цифровой фотографии, которая 
фиксирует и конструирует фрактальную бес-
конечность, порожденную образами реально-
го мира.

Фрактальная образность 
в фотографии

Фрактальные образы, запечатленные на 
фотографии, могут быть результатом фик-
сации фрактальных форм реального мира 
или конструирования фракталов с помощью 
особых фотографических техник, кроме то-
го, фрактализация фотоизображения может 

осуществляться с помощью цифровой посто-
бработки или специальных программных ал-
горитмов. 

1) Фиксация фрактальных форм реального 
мира. 
Природные фракталы. В самом простом 

случае фрактальные образы в фотографии яв-
ляются художественной репрезентацией при-
родных фрактальных форм, таких как горы, 
деревья, снег, лед, роса и т. д. [17]. Благодаря 
завораживающей красоте природного ауто-
поэзиса естественные фракталы, схваченные 
фотообъективом, превращаются в подлинные 
произведения искусства. Строго говоря, для 
фиксации таких образов нет необходимости 
в цифровых технологиях: можно найти не-
мало аналоговых фотографий прошлого века 
с изображениями фрактальных природных 
объектов, снятых безо всяких теоретических 
установок, исключительно из-за интуитивно 
ощущаемой, необычной гармонии, возника-
ющей на границе порядка и хаоса. Собствен-
но, и в цифровой фотографии не каждое изо-
бражение ветвистого дерева или морозного 
узора воспринимается самим автором как 
фрактальная картина. Поэтому для отнесе-
ния к категории фрактального искусства той 
или иной фотографии, на которой изображе-
ны природные фракталы, отправной точкой 
должна, по-видимому, служить авторская или 
зрительская интерпретация, вербальные или 
концептуальные отсылки к понятию фрак-
тальности и упорядоченного хаоса в названии 
и/или композиции фотографии. 
Первые опыты намеренного отображения 

фрактальной эстетики природного хаоса в 
фотографической технике были продемон-
стрированы в работах британского фотографа 
Сюзан Дерджес (Susan Derges), члена группы 
«Les Fractalistes». Она проявляла фракталь-
ные образы реального мира – ручей, ветви, 
свисающие над водой, тени деревьев и т. д. – 
непосредственно на фотобумагу с помощью 
лунного света [18]. Французский Сюзан Конде, 
анализируя серию ее работ «Woman Thinking 
River» (1997-1999), отмечала: «Дерджес пыта-
ется поймать миры в их транзитивности, в ко-
торой используется язык фрактальных форм. 
Ее образы представляют собой проекции тур-
булентности, хаоса и порядка, нестабильности 
и бифуркационных структур; одним словом, 
ее работы образуются из вокабулярия хаоса и 
сложности» [19, p. 4]. 
Японский фотограф Х. Сугимото (Hiroshi 

Sugimoto) в серии фотографий «Lightning 
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Fields» (2008) также исследует фрактальную 
нелинейность природного хронотопа, воспро-
изводя старинную фотографическую технику 
проявки изображения вспышек молнии на су-
хие серебряные пластины [20]. 
С распространением компьютерной фрак-

тальной графики природные фракталы стали 
опознаваться фотохудожниками и становить-
ся предметом художественной рефлексии. 
Например, запечатленный на фотографии 
«Волшебные птицы» (А. Дурягин, 2012) (Рис. 
1) морозный узор на стекле не только фракта-
лен, но и весьма напоминает гравюру Морица 
Эшера «Liberation» (1955). Наиболее распро-
страненные фрактальные композиции в со-
временной любительской фотографии (раз-
мещенные в персональных фотоальбомах 
на fotki.yandex.ru и my.mail.ru) – рекурсии, 
образованные многочисленными капелька-
ми росы: фотография «Роса» (В. Белорусов 
(belss), 2012), серия фотографий «Капель…ка» 
(Э. Старкина, 2012), серия «Одувашки» (П. Са-
винков (baikali), 2014) и др.

Рис. 1. Природные фракталы на фотографии. 
Волшебные птицы. А. Дурягин. 2012. Источник: 
https://fotki.yandex.ru/next/users/ana58647549/

album/51659/view/653262?page=0.

Все чаще фрактальность образа составляет 
концептуальное содержание фотографии и 
специальным образом артикулируется в на-
звании и/или в хэштегах, например: «Фракта-
лы на берегу реки Вычегда» (2015) фотографа 
и художника-этнофутуриста Юрия Лисовско-
го. Выставка работ профессионального фото-
художника Сержа Головача «Fractal Zone» 
(2003, Витебск; 2005, Москва; 2008, Москва, 

ИФ РАН) включала в себя несколько серий 
фотографий, полученных в разных техниках и 
относящихся как к фракталам природного ми-
ра (фотографии «The Earth’s crust», «Streams» 
и др.), так и к фракталам урбанистического 
генезиса («Spiral», «Beijing Bas-Relief» и др.), 
о которых речь пойдет ниже.
О том, что фрактальность вошла в тезаурус 

современного фотоискусства и как компо-
зиционный прием, и как эстетическая кате-
гория, свидетельствует проведение на сайте 
Фотоконкурс.ру – площадке для тематиче-
ских фотоконкурсов – специального конкурса 
«Фракталы» (2014), на который было пред-
ставлено 135 фотографий природных фрак-
тальных объектов (http://www.fotokonkurs.ru/
contest/1096/r1). 
Зеркальные фракталы. Эффект фракталь-

ной бесконечности в реальном мире легко 
получить с помощью системы из двух и более 
зеркал. Многократные отражения отражений 
образуют уходящий в бесконечную даль ре-
курсивный ряд (или ряды) вложенных фрак-
тальных паттернов. В современном искусстве 
фрактальная бесконечность зеркальных от-
ражений составляет эстетическое содержа-
ние разного рода инсталляций, построенных 
по принципу зеркальной комнаты. В свою 
очередь, фотографии зеркальных комнат с 
бесконечными рекурсиями могут стать само-
достаточным художественным артефактом, 
например, помещенные на обложки музы-
кальных альбомов («No Pussyfooting», Brian 
Eno & Robert Flipp, 1973 или «Efecto Dominó», 
Chetes, 2008). Примером фрактальной образ-
ности, порожденной зеркальными отражени-
ями, могут также служить фотографические 
автопортреты американской фотохудожницы 
В. Майер (Vivian Maier) (Рис. 2) [21]. 

Рис. 2. Зеркальные рекурсии: фотографический ав-
топортрет В. Майер. 

Источник: http://photo-element.ru/analysis/
maier/0076.jpg. 
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Урбанистические фракталы. В куль-
туре нового тысячелетия неиссякаемым 
источником фрактальных форм становит-
ся сам город с его явными и латентными 
фракталами, образуемыми архитектурой 
и конфигурациями зданий, детерминиро-
ванным хаосом старинной и футуристи-
ческой застройки, нелинейными траекто-
риями транспортных развязок. Конструк-
тивная фрактальность некоторых город-
ских зданий очевидна – как старинных, 
наподобие, Миланского кафедрального 
собора или Парижской оперы (арх. Ш. 
Гарнье), так и постмодернистских, вроде 
Сиднейского оперного театра (арх. Йорн 
Утзон) или испанского отеля «Marqués 
De Riscal» (арх. Фрэнк Гери). Однако, ур-
банистические фракталы на современной 
художественной фотографии чаще всего 
образованы не столь очевидными архитек-
турными формами. Поскольку цифровая 
фотография уже в определенной степени 
настроена на фрактальную «оптику» ви-
дения окружающего мира, для некоторых 
фотохудожников поиск специальных ра-
курсов, обнаруживающих фрактальные 
паттерны в городской среде, является со-
знательной творческой игрой с простран-
ственными образами. Художественную 
ценность такой фотографии придает имен-
но эстетика фрактальной бесконечности. 
Среди фракталов городской квазире-

альности, зафиксированных на фотогра-
фии, особой популярностью пользуются 
круговые и маршевые поворотные лест-
ницы, которые при фотографировании с 
верхних пролетов приобретают вид фрак-
тальных спиралей. 
Более сложные фотокомпозиции основа-

ны на выявлении фрактальных урбанисти-
ческих пейзажей, в которых фрактальная 
бесконечность возникает из упорядочен-
ного хаоса пересечений вертикальных и 
горизонтальных плоскостей, нелинийных 
пространственных конфигураций, визу-
альных рекурсий конструктивных элемен-
тов городской среды, «транспонирован-
ных матриц» небоскребов, интерференции 
света и тени (Рис. 3). Наиболее интересны 
в этом отношении фотопроекты «Urban 
Zoom» (Jacob Wagner), «Stacked Hong 
Kong» (Peter Stewart), «Looking Up» (Alen 
Palander), «When the city isn’t looking» 
(Bill Peters), «NYC Fractal» (Carsten Witte), 
«Abstract Geometry» (Jared Lim).

Рис. 3. Урбанистический фрактал. Macau, China. 
2016. Alen Palander.

Источник: https://500px.com/photo/151556483/
macau-china-by-alen-palander

2) Конструирование фракталов особыми 
фотографическими техниками.
Фрактальный супрематизм. Понятие 

«фрактальный супрематизм» было пред-
ложено философом В. В. Тарасенко в каче-
стве концептуального термина, определя-
ющего суть творчества группы художников 
«SUPREMUS», в которую входят Александр 
Шумов, Виктор Рибас и Серж Головач. Фрак-
тальный супрематизм, по мнению В. В. Тара-
сенко, создает новый язык для «превращения 
геометризированной пустоты в вещи» и для 
конструирования новых схем объяснения и 
конструирования нового мира – мира, осно-
ванного на сложно структурированных само-
подобных формах [22, c. 222].
Сами участники группы «SUPREMUS» 

называют свои работы «фрактальными аб-
стракциями». Художники исследуют «фрак-
тальную зону» природного и социального 
бытия, выявляя «фрактальную формулу» фи-
зической реальности и культурного бессозна-
тельного: собственно так и назывались пер-
сональные выставки С. Головача – «Fractal 
Zone» (2003, Витебск; 2005, 2008, Москва) 
и В. Рибаса – «Fraktale Formule der Nacht» 
(2009, Berlin). «Фракталы – мощное вырази-
тельное средство, взгляд на вещи и процессы 
в их динамике и становлении. <…> Мы выра-
жаем неустойчивость и причудливость, жиз-
ненность и морфогенез природного и соци-
ального хаоса [23, с. 226]», – объясняет Серж 
Головач. В определенном смысле группа 
продолжает попытки своих предшественни-
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ков-авангардистов выявить и визуализиро-
вать законы пронизывающей весь окружаю-
щий мир взаимосвязи между фигуративным 
и абстрактным, видимым и невидимым, упо-
рядоченным и хаотичным. Однако, в эпоху 
(пост)постмодерна эта связь видится уже не 
хаотической гармонией правильных евкли-
довых форм, как у Малевича, но упорядо-
ченным хаосом нелинейных рекурсивных 
процессов. «Ужас черного квадрата должен 
быть преодолен» [23, с. 226], манифестиру-
ет С. Головач и призывает перестать быть 
заложниками простых евклидовых форм и 
старого мышления. «Этот лозунг, – считает 
художник, – должен объединить … искусство 
и науку, геометрию и фотографию, технику и 
культуру в поисках выражения сложного, ка-
тастрофичного и живого мира» [23, с. 226]. 
Действительно, нельзя не согласиться, что 
фрактальные образы в работах С. Головача 
сложны, парадоксальны, «взрывчаты и несут 
в себе смыслы и оттенки всей … постмодер-
нистской реальности» [24, c. 228].
Фрактальная абстракция художников 

группы «SUPREMUS» не столько супрема-
тична, сколь графична, и отображает не ве-
щественность и предметность, но состояние 
и пространственность. Эфемерная теле-
сность и развоплощенная предметность рас-
творяются в рекурсии движения, превраща-
ясь во фрактальные следы физического в 
метафизическом. Белые или красные линии, 
складывающиеся в черном пространстве в 
сложные рекурсивные траектории, являются 
попыткой «схватить» и даже «взломать» мир 
в его фрактальной упорядоченности, транс-
парентности вещественного и вещественно-
сти трансцендентного. 
В свое время П. Флоренский указывал, что в 

отличие от живописи, которая распространя-
ет вещественность на пространство, графика, 
наоборот, раскрывает суть вещей через про-
странство и движение: «графика истолковы-
вает самые вещи как некоторые возможности 
движений в них, <…> как пространство особых 
кривизн, или как силовые поля» [25, с. 145]. В 
графике именно пространство выступает в ка-
честве семантического кода для внутреннего 
содержания вещей: художник-график, «строя 
пространство из движений», подобным же об-
разом «изображает объем вещи, делая внутри 
него мысленные движения, т. е. воображае-
мые двигательные опыты» [25, с. 145].
Неслучайно поэтому фотографические 

картины В. Рибаса (http://www.ribas.ru/) и 

С. Головача (http://golovach.info/gallery/) 
чрезвычайно графичны, их фрактальные аб-
стракции – это не просто развеществленная 
фигуративность, но «оплотнение» (говоря 
языком П. Флоренского) трансцендентного, 
бесконечное становление топоса, создающе-
го в себе неевклидовы фрактальные формы 
и самого создаваемого ими.
В фотографиях Сержа Головача фрак-

тальные «узоры» – будь то фейерверк (се-
рия «Витебский салют» (2003)) или экс-
татическая динамика человеческого тела 
(серии «Русский камерный балет» (2003) 
и др.) – образуются благодаря технике 
«визуальной деформации»: вращательное 
смещение камеры, большая диафрагма и 
длительная выдержка (10 сек). Члены груп-
пы SUPREMUS также используют в своем 
творчестве фотографическую технику, изо-
бретенную Виктором Рибасом [26] , – фото-
графирование в лазерных лучах с длитель-
ной выдержкой. «Хаотические» следы ла-
зерного луча на человеческом теле («Linien 
in Rot» В. Рибас, 2008; «Homo Lumen», 
С. Головач, 2009, 2011 и др.) сплетаются в 
графический каркас, в котором телесное 
как статический объем замещается про-
странственным «двигательным опытом» 
(Рис. 4) – подобно тому, как в «капельной 
живописи» Джексона Поллока детермини-
рованный хаос движений тела художника 
проецировался на холст в виде фракталь-
ной сетки, образованной линиями выплес-
нутой краски. 

Рис. 4. Фрактальная абстракция. В. Рибас. Источ-
ник: http://rybas.weebly.com/. 
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Фотографическая фрактальная абстрак-
ция – это и одновременно запечатленные 
«техники экстаза» бесконечных рекурсий 
телесного и технологического (выставка ра-
бот группы «SUPREMUS» в ММОМА в 2009 
году так и называлась «Техники экстаза»), и 
«экстаз техники», запечатлевающей человека 
как рекурсивную сущность, человека, «рас-
творенного в предельно медиализированном, 
обусловленном виртуальными технологиями 
мире» [27, с. 38]. В этом цифровом мире един-
ственное алиби существования человека – ре-
курсивные следы его бесконечного движения 
и бесконечного самодостраивания. 

3) Фрактализация образов с помощью циф-
ровой пост-обработки.
Фрактальные текстуры. В цифровую эпо-

ху компьютерная пост-обработка фотографи-
ческого изображения с помощью специаль-
ных графических редакторов (Photoshop, Corel 
Photo Paint и т.п.) является рутинной практи-
кой – ретушь, изменение палитры, эффекты 
старения и пр. В число доступных современ-
ному пользователю опций входит «фрактали-
зация» образа на фотографии, которую мож-
но осуществить с помощью плагина Redfield 
Fractalius. Как указывают разработчики пла-
гина, «эффект основан на извлечении так 
называемой скрытой фрактальной текстуры 
изображения» [28]. В результате изображе-
ние покрывается своего рода «фрактальной 
сеткой», в некотором отношении схожей с ли-
ниями на фрактальных абстракциях группы 
«Supremus». Однако, «фрактальная текстура» 
таких изображений возникает не в результате 
динамического хаоса движения луча, задавае-
мого художником, но детерминировано самой 
конфигурацией изображения, фрактальность 
которой выявляет компьютерная программа. 
Фрактальные текстуры могут быть обнару-

жены в любом фотоизображении – от пор-
третов людей и фотографий флоры и фауны 
до природных ландшафтов и городской архи-
тектуры. Особенно зрелищными после такой 
пост-обработки получаются «фрактальные» 
образы животных. Например, целая серия 
фрактальных животных создана участником 
сообщества deviantart.com Minimoo64 (Julia, 
Canada). При этом, однако, стоит особо отме-
тить другую ее работу – «Mask» (2016) (Рис. 
5), в которой фрактальная маска оказывает-
ся философской метафорой многослойности, 
фрактальности самой человеческой лично-
сти, скрытой под множеством социальных и 
культурных масок.

Рис. 5. Фрактальные текстуры: Mask. Minimoo64. 
2016.

Источник: http://minimoo64.deviantart.com/art/
Fractal-Mask-605814452.

4) Алгоритмическое конструирование 
фрактальных композиций
Эффект Дросте. Как отмечалось выше, в 

истории изобразительного искусства можно 
найти немало примеров рекурсивных компо-
зиций, состоящих из нескольких вложенных 
друг в друга копий изображения в целом. Од-
нако вплоть до начала ХХ века количество ре-
курсивных повторений фрактальных паттер-
нов внутри картины, как правило, не превы-
шало двух. В двадцатом столетии кардиналь-
ное изменение картины мира, происходившее 
вместе с формированием (пост)неклассиче-
ской научной парадигмы, основанной на те-
ории относительности, теории бесконечных 
множеств и фрактальной геометрии, привело 
к усложнению художественной репрезента-
ции реальности, в том числе к увеличению 
глубины рекурсии до предела различимости 
и технической воспроизводимости образа.
Наглядная иллюстрация бесконечной ре-

курсии появилась в 1900-х годах на упаков-
ке какао-порошка голландской компании 
«Droste». На коробке, дизайн которой пред-
положительно разработал художник Ян Мюс-
се (Johannes Musset), была нарисована сестра 
милосердия, несущая поднос с такой же ко-
робкой какао, на которой такая же девушка 
несет поднос с такой же коробкой, на кото-
рой… (Рис. 6). С тех пор попытки визуализи-
ровать «бесконечную вложенность материи» 
продолжались в самых разных форматах и 
жанрах изобразительного искусства (от жи-
вописных полотен («Лицо войны», С. Дали, 
1940) до обложек музыкальных альбомов 
(«Ummagumma», Pink Floyd, 1969)). В 1970-х 
годах с легкой руки нидерландского журна-
листа Нико Схепмакера (Nico Scheepmaker) 
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рекурсивные ряды из уменьшающихся до бес-
конечности фрактальных паттернов в изобра-
зительном искусстве получили название «эф-
фекта Дросте».

Рис. 6. Эффект Дросте. Дизайн упаковки какао 
«Droste» (1904).

Источник: https://www.dutchdelicacies.com/product/
droste-cacao-2/?lang=en. 

Необходимо отметить, что особое место сре-
ди произведений такого рода принадлежит 
гравюрам Морица Эшера. Его графические 
«мозаики» состоят из множества самоподоб-
ных паттернов, которые, постепенно умень-
шаясь, сходятся в центр (или расходятся из не-
го), растворяясь в бесконечно малом («Smaller 
and smaller», 1956; «Whirlpools»,1957; «Path of 
life II», 1958 и др.). На исходе ХХ века имен-
но гравюры Эшера в значительной степени 
вдохновили цифровых художников на по-
иски алгоритма создания художественных 
композиций, воспроизводящих фрактальную 
топологию «эшерианских» невозможных 
пространств. К этому времени стремительно 
развивающиеся компьютерные технологии, а 
также математические и философские аспек-
ты концепции фрактальности обеспечили 
программные и семиотические основания для 
художественной репрезентации мира через 
бесконечную рекурсию самоподобных фраг-
ментов реальности. 
В 2015 году фотографу Джошу Соммерсу 

(Josh Sommers, California, USA) удалось соз-
дать программный код, позволяющий преоб-
разовывать любую фотографию в рекурсивно-
«бесконечное» самоподобное изображение. 
Свою программу «Escher’s Droste effect» 
Дж. Соммерс разместил в открытом доступе в 
Интернете. Полученные Дж. Соммерсом весь-
ма любопытные фрактальные трансформации 

с Дросте-эффектом можно увидеть на его пер-
сональном сайте (http://joshsommers.smugmug.
com) и личных страничках Facebook и Flickr. 
Вскоре на основе программного кода Дж. 

Соммерса были разработаны плагины для 
графических редакторов (Photoshop Droste 
PixelBender и т. п.). Дружественные пользова-
телю опции и фильтры сделали алгоритмиче-
ское конструирование фрактальной бесконеч-
ности все более популярной любительской 
практикой в цифровой фотографии. Приме-
чательно, что отсылка к бесконечной «шоко-
ладнице» в массовой культуре, основанной на 
бесконечном потреблении материального и 
нематериального, в том числе художественных 
образов, оказалась более востребованной: в ре-
зультате осталось только «Дросте», превратив-
шееся в условиях современной «фотолихорад-
ки» в «hyperdroste» (приложение для iPhone). 
Представленные в публичном медиапро-

странстве (фотохостинги и т. п.) образы с эф-
фектом Дросте, полученные при трансформа-
ции цифровой фотографии, композиционно 
могут быть отнесены к следующим типам.

1) самопоглощение: фрактальный паттерн 
(часть человеческого тела, например, голо-
ва) размещается рекурсивно «внутри» самого 
человека (обычно во рту или в глазу). Такова, 
например, композиция Дж. Соммерса «The 
Eternal Scream» (Рис. 7).

Рис. 7. The Eternal Scream. J. Sommers. 
Источник: https://joshsommers.smugmug.com/Art/

The-Droste-Effect/i-pD3Nghr.

2) саморепрезентация: рекурсивный ряд 
состоит из многократно повторяющегося и 
все уменьшающегося «портрета в портрете», 
т.е. человек держит портрет самого себя, дер-
жащего портрет самого себя… и т.д. Это наи-
более распространенный тип фотографий с 
эффектом Дросте. Существует стохастический 
вариант «портрета в портрете» с некоторым 
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философским подтекстом: на каждом шаге 
рекурсии на портрете изображен один и тот 
же человек, но в более молодом возрасте – 
вплоть до раннего детства. Вложенные фрак-
тальные портреты на фотографиях обычно 
помещены в классические багетные рамки, 
однако, рамками также могут служить сло-
женные окошком пальцы, границы экрана 
мобильного телефона и т.п. (Рис. 8).

Рис. 8. Эффект Дросте: саморепрезентация. 
Источник:

http://re-actor.net/photography/3949-
fotomanipulation-droste-effect-recursion.html

3) «эшерианский» портрет: лицо челове-
ка складывается из «уложенных» в спирали 
фрактальных паттернов в виде этого же лица в 
разных масштабах. Пожалуй, самые изящные 
фрактальные портреты в этой технике выполне-
ны нидерландским фотолюбителем Ben van den 
Bussche, зарегистрированном на фотохостин-
ге flickr под ником «Amsterdamned!» («I’ll keep 
an eye on you!», 2009; «the art of photography», 
2009; «portrait..s», 2009) (Рис. 9), а также канад-
ской фотохудожницей Kassy Wilkinson («Fractal 
K», 2010) (http://lefumeefromage.deviantart.
com/art/K-Fractal-172122926). 

Рис. 9. I’ll keep an eye on you! Amsterdamned! (Ben van 
den Bussche). 2009.

Источник: http://www.flickr.com/photos/
amsterdamned/3394538255/.

4) фрактальное «дерево»: рекурсивная эстети-
ка фотокомпозиции возникает за счет фракталь-

ного «ветвления» образа по принципу «обнажен-
ного дерева Пифагора». В результате появляется, 
например, фрактальная ладонь с бесчисленным 
количеством пальцев-ладоней или фрактальный 
жираф с рожками-головами (Рис. 10).

Рис. 10. Фрактальное «дерево»: Фрактальный жираф. 
Источник: http://www.memes.com/img/203986.

5) рекурсивная топология: вложенные фрак-
тальные паттерны на фотографии состоят из 
фрагментов пространства (здания, площади и 
т.п.) или предмета (чашка, часы, шахматная до-
ска, велосипед и др.). Фрактальный циферблат 
уже превратился в медийный мем, который слу-
жит иллюстрацией для самых разных социокуль-
турных практик – от сна и тайм-менеджмента до 
игры в покер и уходом за детьми – и встречается 
не только в сети, но и в печатной рекламе (Рис. 11).

Рис. 11. Рекурсивная топология: Фрактальный 
циферблат. 

Источник: http://www.moviepostershop.com/being-
erica-movie-poster-2008
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Важно, что в художественных фотогра-
фиях с эффектом Дросте реализуется два 
разных типа фрактальности – линейные 
рекурсии, построенные по типу матрешки, 
и нелинейные рекурсивные ряды, образу-
ющие логарифмическую спираль. Таким 
образом, визуализируется одно из глав-
ных свойств фракталов – возможность ре-
презентации структур, сочетающих в себе 
и дискретное, и непрерывное.

Подводя итог, отметим, что первые фотографи-
ческие опыты «проявки» фракталов осуществля-
лись намеренно анахроническим способом – за-
свечиванием фотобумаги без использования спе-
циальной аппаратуры, а источником фрактальной 
образности была природная среда как она есть, но 
со временем фрактальные образы в фотографии 
стали результатом специфических цифровых тех-
ник, а сама «фрактальная зона» поиска перемести-
лась в область человеческой природы и культуры.
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