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ФРАКТАЛЬНЫЕ БАЗЫ 
 
 
Рассмотрение фрактальных баз (ФБ, Концепция BIP) может быть представлено, как в 
условно чистом варианте, так и в ее проекции на алгоритмику периферического сознания 
личности.  
 
Максимально кратко 
(«на пальцах») это можно отобразить следующим образом: 
 
V. ФБ – Представитель данной группы, говоря примитивно простым языком, не имеет ни 
одной извилины. Все происходящее вокруг него и с ним предельно хаотично и 
непредсказуемо, своих мыслей нет, только чужие, да и то с «чужого плеча», мир внутри и 
вовне неосознаваем, жизнь управляется внешними процессами и событиями и своими 
инстинктами. Уровень собственной устойчивости и целенаправленности может быть 
обозначен как нулевой (0), доминанта собственных стремлений отсутствует, степень 
свободы нулевая (0). 
 
IV. ФБ – Данный индивидуум сумел сформировать выраженную доминанту («извилину»), 
проявляемую им как некое стремление или цель и смысл своего существования, вне 
зависимости от характера его направленности. И эта цель доминирует над всем 
остальным, подавляя и порабощая ее обладателя. Потенциал, вкладываемый в ее 
достижение может быть чрезвычайно большим, приводя в предельном случае к движению 
по головам и трупам. Во всем остальном, не связанном с доминирующим стремлением, 
это может быть очень мягкий и податливый человек. Он может предельно глубоко и четко 
ориентироваться в одной из научных дисциплин, но увидеть глубокую общность физики и 
психологии будет выше его реальных возможностей. Это прекрасный исполнитель, но как 
правило, не творческая личность.  Данная ситуация будет соответствовать одному 
направлению собственной устойчивости (1) и одной степени свободы (1). 
 
III. ФБ – Обладатель этой алгоритмики уже способен  увидеть общность двух различных 
направлений, т.е. он способен одновременно рассматривать или анализировать 
процессы в той или иной плоскости бытия. Характер его желаний и стремлений 
значительно менее полярен, чем в предыдущем случае, но горизонт его «видения» еще 
ограничен. Начинают проявляться творческие порывы и поиск смысла своего 
существования. Присутствует два направления собственной устойчивости (2), которым 
соответствуют две степени свободы своего проявления. 
 
II. ФБ – Данной группе уже присуще объемное «видение» происходящего, в рамках 
которого присутствует (или может быть сформировано) четкое понимание цели и 
смысла своего существования, происходящее вокруг и внутри них имеет 
циклическую основу и весьма закономерно. Полярность мнений, стремлений и 
проявлений целенаправленно снижена, формируется осознанное стремление к 
целостности, гармоничности и внутренней комплементарности. Но это пока только 
стремления, в реальности же могут быть обычные общечеловеческие дефекты и 
недостатки, но они уже не доминируют, а присутствуют. Число одновременно 
фиксируемых направлений восприятия, анализа и реализации, а следовательно и степень 
устойчивости от трех и более (≥3), аналогичным образом можно охарактеризовать и 
степень свободы творческой проявленности (≥3).  
 
I. ФБ – В данном варианте рассмотрения необходимо говорить о возможности 
Универсального восприятия, анализа и реализации человеческой сущности, 
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достигшей данного уровня. Точнее будет сказать, что данная сущность является 
человеком пока она еще стремиться к универсальности своего проявления, т.к. достигнув 
его, она перестает уже им быть, выходя на уровень богоподобия или другой этап своего 
развития. Поэтому степень устойчивости подобной сущности стремиться к бесконечности 
(∞), аналогичным образом и степень свободы ее творческой реализации также стремиться 
к бесконечности  (∞). 
 
При этом следует понимать, что Универсальность достижима только в случае осознанной 
ориентации на Базовую Первооснову всего сущего (Разум Вселенной, Бога, Создателя). 
Проблемой же текущей цивилизации является как осознанное, так и безсознательное 
смещение акцента внимания (доминанты внимания) на значительно более периферийные 
аспекты, т.е. более материальные (тленные) и более осязаемые для основной массы 
сознаний (на различные "божества", на идолопоклонничество вне зависимости от того, 
что под ним подразумевается, ментальные знания, эмоции, власть, деньги и т.д.). 
Подобный уход от сознательной ориентации на вечные, нетленные ценности, со 
скатыванием на сугубо сиюминутные, иллюзорные, примитивные по своей внутренней 
сути, вещи и привело к повсеместной проявленности и доминированию эгоцентризма, 
приводящего исключительно к вражде, злобе, стремлению доминировать над себе 
подобными, подавлению любых других целей и задач кроме как ублажения собственного 
эго. 
 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В КОРРЕКТНО РАЗВЕРНУТОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ  
для тех, кто не утомился при чтении предыдущего. 

 
 
Вариант подхода к рассмотрению Фрактальных Баз (ФБ) (выдержка из форумной темы 
«Сознание и эволюция Пространства»).  
 
Постараемся максимально простым образом проявить структурные категории 
окружающего нас пространства, придерживаясь при этом структурных категорий 
выявленных в процессе предыдущего обсуждения. 
 
Учитывая фрактальность пространства, мы можем выбрать любую произвольную точку 
(например, отдельную личность), приняв ее, условно, за некоторую нулевую точку нашего 
отсчета. Возьмем в качестве первичного объекта рассмотрения - произвольное точечное 
образование, не имеющее, с точки зрения выбранного нами уровня отсчета, никаких 
извнутренне проявленных тенденций и проявленных резонансных контуров, 
характеризующих его уровень сознательного проявления. Данный точечный объект будет 
изменять свое положение или характер состояния в рассматриваемом нами пространстве 
только в результате совокупности внешних воздействий, которые и будут реально 
определять характер его положения и состояния. Поэтому можно констатировать, что 
степень свободы действий данного объекта = 0, а уровень его стабилизации в 
окружающем пространстве будет также = 0.  
 
Совокупность подобных объектов выделим  в отдельную категорию – называемую V 
фрактальной базой (V ФБ) и характеризующуюся нулевым уровнем самостабилизации и 
нулевой степенью свободы  собственного самовыражения. Подобные объекты могут быть 
организованы или объединены в некую общность или множество только под 
воздействием каких-либо внешних воздействий, способным придать данным объектам 
некую внешнюю форму. Но как только  внешняя форма потеряет степень своей 
выраженности или проявленности, так данные объекты, не имеющие никаких извнутренне 
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проявленных тенденций к формированию внешних взаимодействий или взаимосвязей,  
распадутся на множество отдельных единиц, ничем не взаимосвязанных друг с другом. 
 
Теперь представим гипотетическую ситуацию, в которой данный объект совершая под 
действием внешнего воздействия последовательную смену своего положения и состояния 
вдруг теряет свою индифферентность к происходящим изменениям и пытается проявить 
некое стремление к целенаправленному выбору приемлемых с его точки зрения 
положений.  Другими словами, допустим, что он проявит некую извнутренную 
направленность  выбора своего положения или состояния.  В этом случае можно будет 
говорить о некой векторности данного проявления. Но вектор представляет собой 
непрерывный бесконечный набор отдельных локально-точечных положений в рамках 
выделенного направления в окружающем нас пространстве. А это означает, что этот 
вектор не может быть образован из некоторого конечного числа отдельных точек.  
 
Подходя к этому вопросу с позиции математики мы можем записать выражение  

, 
(набор состояний точки А, отображенный как последовательность А и-тых, при 
бесконечном числе своих проявлений стремится к виду вектора В), т.е. при попытке 
объединения отдельных точечных образований в некую векторную единицу мы в пределе 
окажемся перед неким барьером, не имея принципиальной возможности реализовать 
данное стремление. Тем самым мы показали наличие принципиальной разницы между 
отдельной точечной позицией и понятием или категорией векторности.  
 
Теперь, по аналогии, перейдем к рассмотрению векторных категорий. Вектор имеет 
выраженную направленность своего проявления и возможность условно бесконечного  
разворота (роста) в выбранном направлении движения. Следовательно, данный объект 
характеризуется только одним извнутренне проявленным направленным стремлением или 
выбором, и в данном направлении  может иметь бесконечно большую устойчивость 
проявления собственного стремления или самовыражения, т.е. можно сказать, что он 
имеет хотя бы один проявленный резонансный контур.  По аналогии с предыдущим 
рассуждением мы можем констатировать наличие у векторного образования одной 
степени свободы и одного направления стабилизации. По другим направления наш вектор 
не имеет проявленных предпочтений или тенденций собственного самовыражения и, 
соответственно с этим, будет подвержен влиянию любых внешних воздействий, но с 
учетом взаимного соотношения абсолютных значений собственной векторности и 
внешнего воздействия. Совокупность подобных объектов выделим  в отдельную 
категорию – называемую IV фрактальной базой (IV ФБ) и характеризующуюся первым 
уровнем самостабилизации и одной степенью свободы  собственного самовыражения. 
 
Теперь попытаемся представить себе, что по каким-то неизвестным нам причинам у 
данного объекта зародилось сомнение в правильности выбранного направления, и он 
попытался внести коррективы  в направление своего выраженного стремления, т.е. 
проявил направленность, не совпадающую с ранее им проявленной. В этом случае он 
«охватит» своим устремлением некоторое плоскостное образование. Теперь, мы будем 
вынуждены признать невозможность сведения этого небольшого фрагмента плоскости, 
заключенного между двух векторов к сумме некоторого наперед заданного числа 
аналогичных векторных образований ввиду наличия очередного предельного перехода, 
т.к. всегда между двумя соседними в нашем рассмотрении векторами всегда можно будет 
разместить еще как минимум один вектор. А это опять означает, что пытаясь набрать 
некоторую плоскость из отдельных векторных единиц мы можем сколь угодно близко 
приближаться к целостному плоскостному образованию, но никогда не сможем его 
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реально получить. Это означает, что мы проявили еще одну принципиальную границу,  
отделяющую линейные категории от плоскостных. 
 
Совокупность рассмотренных объектов, обладающих поверхностью, содержащей в себе 
бесконечное число векторных образований, способных одновременно проявить два 
взаимоортогональных направления собственного развития или стабилизации в 
окружающем их пространстве отнесем к III фрактальной базе (III ФБ), содержащей 
объекты с двумя степенями свободы и двумя направлениями одновременной 
самостабилизации и самовыражения.  
 
Интерполируя ранее приведенные рассуждения на зону перехода от плоскостных 
категорий к трехмерным мы получим аналогичную ситуацию – пространственные 
образования (II ФБ) будут структурно отделены от плоскостных некоторым барьерным 
уровнем, не позволяющим осуществить переход из одной категории в другую путем 
простого количественного увеличения уже имеющихся характеристик или потенциала.  
 
Итак, на данном этапе нашего рассмотрения выделены уже 4 принципиально отличные 
структурные категории пространственных состояний. Самым интересным в нашем 
теперешнем рассмотрении будет то, что переход от 3-х мерного образования к 4, 5, 6 и т.д. 
мерным образованиям не будет содержать ранее рассмотренных барьерных уровней. Т.е., 
начиная с цифры 3 процесс увеличения мерности рассмотрения будет являться не 
вариантом качественного изменения состояния объекта, а количественным параметром. 
 
Но, попытавшись продолжить наше рассмотрение подобным образом, мы опять 
наталкиваемся на очередной принципиальный барьер – а именно, увеличивая мерность 
рассматриваемых нами пространственных категорий мы никогда не сможем достичь 
бесконечной мерности этого рассмотрения. А это означает наличие еще одного 
предельного перехода отделяющего одну фрактальную базу от другой. В данном случае 
речь идет об объектах, хараетризующихся мерностью пространственной стабилизации и 
самовыражения от 3 до N (стремящейся к бесконечности).  
 
Возникает вопрос, а возможно ли принципиально сформировать систему взаимосвязей, 
изначально имеющую бесконечное число равнозначных взаимно ортогональных 
направлений стабилизации и соответственное же число степеней свободы своего 
извнутреннего самовыражения? 
 
Да, действительно, ответ напрашивается сам собой – реализация данного положения 
становиться возможным, если в качестве рабочей модели будет взята сфера, имеющая 
всего два параметра своего определения в виде координаты центра и радиуса сферы при 
абсолютной однозначности определения координат любой точки на своей поверхности (I 
ФБ).  
 
Теперь осталось свести результаты нашего рассмотрения в таблицу и завершить текущий 
анализ рядом сопутствующих заключений. 
 


