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Аннотация. Цель статьи заключается в выяснении значения фрактального подхода 
в раскрытии механизмов воздействия искусства, особенно цифрового (мультимедийного), 
на сознание молодёжи. В настоящее время происходит эстетизация многих сфер жизни 
общества, прежде всего это касается системы образования. Данное обстоятельство ак-
туализирует проблему влияния искусства на изменение сознания молодежи в процессе ее 
социализации.

Методология. Нами используются методы философского анализа, положения о диа-
лектической неисчерпаемости мозга и сознания человека с целью выявления механизмов 
воздействия искусства на сознание молодёжи, определенных ментальных моделей и фор-
мирования соответствующих ценностных установок. В качестве теоретико-методологи-
ческой базы используется категориальный аппарат социальной философии, фрактальный 
подход как ключевая концепция синергетической парадигмы, которая лежит в основании 
новой фрактальной педагогики.

Результаты исследования. В результате нами впервые в философской и педагогичес-
кой литературе показана роль фрактального подхода в качестве методологического и ло-
гического объяснения значимости искусства, пронизывающего все сферы деятельности 
человека, в формировании сознания молодёжи. Значимость фрактального подхода в реше-
нии проблемы воздействия искусства на сознание человека, в том числе и души молодого 
человека, обусловлена тем, что социоприродная реальность носит «шероховатый», фрак-
тальный характер, что произведение искусства, которое содержит в себе весь мир, всю 
скрытую гармонию и связь человека с обществом и природой, является по своей природе 
фрактальным, что вся психика человека как «микрокосм», выражающий в себе «макро-
косм», тоже фрактальна.

Перспективы исследования. Именно исследуемые с позиции фрактальной методо-
логии механизмы воздействия искусства на формирование моделей мира, на генезис мен-
тальных моделей в ландшафте души молодого человека позволяют выявить в перспективе 
значимость исцеляющей и корректирующей в случае психопатологии функции искусства, 
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обеспечения «безопасности пространства» сознания молодого человека, формирования 
традиционных ценностных установок, моделей отечественной ментальности и развития 
творческого потенциала личности.
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Abstract. The purpose of the research is to clarify the significance of the fractal approach 
in revealing the mechanisms of the impact of art, especially digital (multimedia) art, on the 
consciousness of young people. Currently, there is an aestheticization of many spheres of 
society, first of all, it concerns the education system. This circumstance actualizes the problem 
of the influence of art on the change in the consciousness of young people in the process of their 
socialization.

Methodology. We use the methods of philosophical analysis, the provisions on the dialectical 
inexhaustibility of the brain and human consciousness in order to identify the mechanisms of the 
impact of art on the consciousness of young people, certain mental models and the formation of 
appropriate value systems. As a theoretical and methodological base, the categorical apparatus 
of social philosophy is used, the fractal approach as the key concept of the synergetic paradigm, 
which underlies the new fractal pedagogy.

Research results. As a result, for the first time in philosophical and pedagogical literature, 
we have shown the role of the fractal approach as a methodological and logical explanation of 
the significance of art, penetrating all spheres of human activity, in shaping the consciousness of 
young people. The significance of the fractal approach in solving the problem of the impact of 
art on the consciousness of a person, including the soul of a young person, is due to the fact that 
the socio-natural reality is «rough», fractal in nature, that a work of art that contains the whole 
world, all the hidden harmony and connection of a person with society and nature, is fractal in 
nature, that the entire human psyche as a «microcosm», expressing the «macrocosm» in itself, is 
also fractal.
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The prospects of the research. It is the mechanisms of art influence on the formation of models 
of the world, on the genesis of mental models in the landscape of the soul of a young person, 
studied from the standpoint of fractal methodology, that make it possible to reveal in the future the 
significance of the healing and corrective function of art in the case of psychopathology, ensuring 
the «security of space» of the consciousness of a young person, and the formation of traditional 
value attitudes, models of domestic mentality and the development of the creative potential of the 
individual.

Keywords: art, fractal approach, mental warfare, socialization, consciousness, morality, 
methodology, mentality, value orientation, dudling, youth
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Введение. По утверждению советни-
ка министра обороны Российской Федера-
ции А. Ильницкого, разворачивающаяся За-
падом против России информационно-психо-
логическая (ментальная и консциентальная) 
война нацелена прежде всего на кардиналь-
ную трансформацию сознания молодёжи 
[14]. Здесь весьма эффективным средством 
преобразования сознания российской мо-
лодёжи (особенно поколения Z или так на-
зываемых «зумеров», тех, кто родились пос-
ле 1996 года) является искусство. В данном 
случае следует принимать во внимание две 
противоположных тенденции в современной 
педагогике, психологии, психотерапии и со-
циальной работе с детской душой на Западе 
и в России: авторитарный подход (он преиму-
щественно используется в Северной Амери-
ке) и демократичный подход (в основном ха-
рактерен для России).

В этом плане значительный интерес 
представляет монография Дж. Аллана «Лан-
дшафт детской души. Юнгианское консуль-
тирование в школах и клиниках», характери-
зующая эти тенденции [1]. Автор акцентиру-
ет внимание на том, что в отличие от концеп-
ций Платона и романтиков о ведущей роли 
искусства в воспитании, в формировании 
ландшафта детской души западные теории 
считают ребенка источником недугов циви-
лизации, потому что он является носителем 
«дурного семени». По этой причине ему ока-
зывают помощь, начиная с детского массажа 
и заканчивая игровой терапией и корректи-
рующими занятиями. Считается, что душа 
ребенка в нашем мире приобретает форму 

«адаптивных расстройств», в том числе фор-
му аутизма. В действительности же, отмечает 
Дж. Аллан, у ребенка имеется потребность 
в красоте, следовательно, основную роль 
в его развитии играет искусство. Однако пси-
хология, образование и социальная работа 
не принимают это во внимание, игнорируя 
исключительное значение красоты, которая 
воздействует на глубины души, вследствие 
чего в сфере профессионального образова-
ния консультантов (воспитателей) домини-
рует жесткий реализм. Значимость искусст-
ва состоит также и в том, что оно соединяет 
первичный мир воображения ребенка с дейс-
твительным миром, обеспечивая тем самым 
фундаментальные психопатологии ребенка 
[1]. Значение искусства состоит в том, что 
оно «не воспроизводит видимого мира, оно 
делает его видимым» [32, с. 8]. Существен-
но следующее: искусство пронизывает все 
стороны деятельности человека, в том числе 
знания и сознания [32].

Тенденция значимости искусства в ланд-
шафте детской души (молодёжи, чьи лобные 
доли, ответственные за принятие решения, 
созревают только к 22 годам) просматрива-
ется в ряде трудов западных исследователей. 
Прежде всего, заслуживает внимания класси-
ческий труд К. Д. Джуула, в котором дан об-
зор европейских практик в отношении искус-
ства в специальном образовании и терапии 
как основы для их применения в групповой 
помощи. Он начинается с некоторых исто-
рических перспектив и описания искусства 
в контексте шести основных теоретических 
моделей: развивающей, психоаналитической, 
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гуманистической, поведенческой, экологи-
ческой и трансцендентальной. Затем в нем 
описывается терапевтическое использование 
музыки, изобразительного искусства, твор-
ческих движений и интегрированных ис-
кусств для воспитания молодежи [37].

Немалый интерес представляют иссле-
дования группы исследователей (Р. Райт, 
И. Джон, Р. Алладжиа и др.), в которых дана 
комплексная оценка национальной програм-
мы по искусству, проводимой в течение трех 
лет в ряде провинций Канады. Статистичес-
кий анализ включает моделирование кривой 
роста пяти волн данных и интервью с учас-
твующей молодежью и её родителями. Ре-
зультаты показывают, что высококачествен-
ные художественные программы оказывают 
значительное влияние на поведение детей 
в рамках программ и эмоциональные про-
блемы. Результаты качественных интервью 
показывают, что отбор участников, устране-
ние барьеров для участия и высокая степень 
вовлеченности родителей способствовали 
привлечению молодежи в данную програм-
му. Предполагаемые достижения молодежи 
включают повышение уверенности в себе, 
формирование художественных навыков, 
улучшение социальных навыков и навыков 
разрешения конфликтов [43]. О возрастании 
в образовании детей и молодежи роли музе-
ев и галерей, дополняющих школьное, идёт 
речь в работе Т. Фукс. Движение по обуче-
нию искусству стремится приобщить мо-
лодежь к художественному образованию, 
развитию профессиональных навыков и т. д. 
[36]. Наконец, весьма интересным являет-
ся применение разработанной Дж. Каном, 
Р. Когеном, А. Тюбиан универсальной про-
граммы по укреплению психического здоро-
вья и профилактике самоубийств в школах 
«Youth Aware of Mental Health» (YAM), кото-
рая значительно снижает число попыток са-
моубийства и серьезных суицидальных мыс-
лей. Исследование направлено на выясне-
ние психологических механизмов, лежащих 
в основе эффективности YAM. Выдвинутая 
в статье гипотеза состоит в том, что YAM 
использует стратегии выживания, направлен-
ные на снижение суицидальных мыслей. Эти 
стратегии выживания были оценены на ис-
ходном уровне (T0) и через 12 месяцев пос-
ледующего наблюдения (T12): «обучение», 

«обращение за помощью», «искусство», 
«спорт» и «борьба». Полученные результаты 
показали, что социализация, сопровождаемая 
YAM, повышает эффективность предотвра-
щения суицида [38].

Проблема воздействия искусства на со-
знание человека, в том числе и сознание мо-
лодёжи, находится и в центре отечественных 
исследований, достаточно назвать труды 
В. П. Бранского, В. Я. Проппа, Л. С. Выготс-
кого, А. Постригай, Т. Григорьян, Л. В. Петра-
новской, Н. Д. Кортунова, Т. В. Черниговской 
и др. [5; 7; 30; 25; 29]. Весьма оригинальным 
в концептуальном плане является подход би-
олога и филолога Т. В. Черниговской, которая 
в статье «Нейронаука в поисках смыслов: 
мозг как барокко?» рассматривает мозг чело-
века не с позиции современной науки, а с точ-
ки зрения искусства: что он видит и как он 
видит мир, благодаря чему он создал шедев-
ры цивилизации, как он слышит, как органи-
зует мир? Ведь деятельность мозга человека 
отнюдь не исчерпывается только процедура-
ми вычислительной техники, ибо её высшие 
проявления в искусстве и науке не являются 
алгоритмическими: «Хороший мозг, как мне 
думается, устроен по аналогии с барокко… 
Мозг высвечивает необычные, нетривиаль-
ные черты мира, борется с тьмой» [33, с. 22].

Следует отметить, что до сих пор идут 
исследования человеческого мозга и многое 
непонятно в его функционировании, не рас-
крыт код мыслительной деятельности че-
ловека, неизвестны многие механизмы воз-
действия, имеющего фрактальный характер 
искусства на сознание человека, особенно 
на ландшафт детской души. По этой причине 
цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 
выяснить значение фрактального подхода 
в раскрытии механизмов воздействия искус-
ства, особенно цифрового (мультимедийного) 
искусства, на сознание молодёжи. Решение 
данной цели достигается путем целостного 
анализа многомерного мира молодого чело-
века, его сложности и неоднозначности, рас-
крытия природы искусства. В данном случае 
авторы исходят из нового подхода к искусст-
ву как средства выживания человека, которое 
активизирует скрытые резервы организма 
в экстремальных ситуациях, а также концеп-
цию новой фрактальной педагогики [40; 22]. 
К тому же авторы принимают во внимание 
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происходящие кардинальные изменения в на-
учной картине мира, требующие пересмот-
реть существующее мировоззрение, особен-
но его социально-гуманитарную компоненту.

Методология. В качестве теоретико-ме-
тодологической базы нами используется ка-
тегориальный аппарат социальной филосо-
фии, фрактальный подход как ключевая кон-
цепция синергетической парадигмы, который 
дает возможность в новом ракурсе раскрыть 
механизмы воздействия искусства на ланд-
шафт души (сознание) молодёжи. Методо-
логической основой исследования являются 
концептуальные положения фрактальной 
педагогики, идеи гуманистической педаго-
гики, идеи Н. Лумана об искусстве как ауто-
поэзисе, взгляды У. Эко о множественности 
смыслов в искусстве. Существенным в ходе 
раскрытия механизмов воздействия искус-
ства на ландшафт детской души (и сознания 
молодёжи) являются синтетический и акси-
ологический методы, изменение парадигмы 
познания с аналитической на синтетическую, 
стирающее узкие междисциплинарные гра-
ницы, что обусловлено ростом значимости 
нано-, био-, инфо-, когно- и социально-гума-
нитарных технологий (НБИКС-технологий), 
которые породили тезисы о диалектической 
неисчерпаемости мозга и сознания челове-
ка [2]. Именно конвергентные НБИКС-тех-
нологии выступают инструментом решения 
проблемы единства естественных и гумани-
тарных наук, а также единства науки и искус-
ства, которые оказывают влияние на форми-
рование определенных ментальных моделей 
и адекватных им ценностных установок. За-
пад использует выработанный им ряд спо-
собов и форм поражения и разрушения мен-
тальных — цивилизационных — оснований 
общества России, к которым относятся ин-
формационные технологии, медиаискусст-
во, цифровые мультимедиа, постмодернизм, 
плюрализм ценностей и др. Для этого Запад 
исходит из особенностей российской цивили-
зации, ценностных, психологических, куль-
турных и концептуальных установок, чтобы 
переформатировать сознание и ценностные 
ориентации молодёжи в контексте парадиг-
мы западной цивилизации.

Действительно, одни социологические 
исследования [31] свидетельствуют об уни-

версализме ценностей студенческой моло-
дежи России, которая оказывается весьма 
гибкой как в отношении процессов модер-
низации, так и сохранении российской спе-
цифики. Заслуживает внимания тот факт, что 
для сознания нашей студенческой молодёжи 
характерно совмещение разных ценностных 
оснований и уход от патерналистских ус-
тановок (здесь универсализм имеет разную 
степень для молодежи столичных и регио-
нальных вузов). Другие исследования [12; 19] 
свидетельствуют о противостоянии правовой 
цивилизации Запада и силовой цивилизации 
России в процессе их столкновения и инсти-
туциональной конкуренции, когда в процессе 
модернизации делается попытка заменить ин-
ституты силовой цивилизации институтами 
правовой цивилизации, что влечет за собой 
смену цивилизационных парадигм. Однако 
сейчас происходит девестернизация России 
по сравнению с 1990-ми годами и трансфор-
мация командной экономики в рыночный ста-
линизм. В таком качестве начинается новый 
виток противостояния Западу. Социокультур-
ная система России находится в неполном 
взаимодействии и подчас противоречит кон-
куренции, поэтому государство должно фор-
мировать активную и творческую личность 
молодого человека, а не человека-потреби-
теля. Избранная 30 июня 2021 года на долж-
ность президента РАО О. Ю. Васильева в ин-
тервью Радио «Вести FM» 29 июля 2021 года 
подчеркнула, что вся наша система образо-
вания в условиях гибридной войны должна 
готовить к Большой жизни человека-творца.

Существенно то, что западные ценности 
противоречат таким базовым ценностям куль-
туры России, как коллективизм, социальное 
равенство, справедливость, народовластие, 
патриотизм, приоритет духовных ценностей 
над материальными. В Америке как ведущей 
державе Запада культивируются принципи-
ально совсем другие ценности: в школьном 
учебнике перечисляются такие основополага-
ющие ценности, как достижение личного ус-
пеха любой ценой, эффективность, исключи-
тельность американской нации, прагматизм, 
выгода, мобильность (в среднем американцы 
4–5 раз меняют свое местожительство). Аме-
рика использует интернет и социальные сети 
для формирования своих ценностей и мента-
литета у поколения «миллениалов» («детей 
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цифровой эпохи») Запада и России, исполь-
зуя сходные у них черты [28]. В связи с этим 
возникает фундаментальная проблема защи-
ты сознания нашей молодёжи от воздейс-
твия средств и форм влияния, используемых 
социальными институтами и организация-
ми Запада, таких как продукция Голливуда, 
многопользовательские компьютерные игры, 
произведения этически «непристойного» ис-
кусства и пр.

Искусство, по Н. Луману, это «комму-
никация, использующая восприятие» [39, p. 
18]. Во фрактальном характере состоит ауто-
поэзис искусства. Искусство обладает спо-
собностью осуществлять самонаблюдение 
общества. Оно включает в себя элементы са-
моподобия, самовоспроизведения. Культура 
в целом — это самореферентная система.

Искусство передает множество смыс-
лов, поэтому мотивирует человека на их 
поиск. Искусство создает воображаемый 
мир и «предлагает позицию, из которой еще 
что-то можно определить как реальность» 
[39, p. 142]. Создавая воображаемую реаль-
ность, искусство удваивает мир. Тем самым 
у человека появляется возможность наблю-
дать за собою со стороны, исправляя в оп-
ределенных случаях свои деяния. В этом 
случае искусство выполняет воспитатель-
ную функцию.

Взгляд на искусство как особый вид ком-
муникации, создающий вымышленный мир 
и имеющий фрактальный характер благодаря 
множественности смыслов, близок выска-
зыванию У Эко. Он отмечал, что искусство 
представляет собой «принципиально неод-
нозначное сообщение, множественность оз-
начаемых, которые существуют в одном оз-
начающем» [34, с. 5].

Поскольку искусство выполняет функ-
цию создания «дублера» реальности, то че-
ловек, приобщаясь к искусству, приобретает 
навык самонаблюдения. Оно, в свою оче-
редь, способствует формированию креатив-
ности. Развитие креативности, как показано 
в исследовании Г. С. Остапенко и Р. И. Оста-
пенко, «является необходимым фактором ког-
нитивного развития, познавательной актив-
ности подростков, так как оно связано с от-
крытием нового знания самим подростком» 
[23, с. 124].Следует отметить, что сущест-
вующие парадигмы научных исследований 

уже не вполне адекватно описывают новые 
феномены информационно-сетевого обще-
ства, становящейся НБИКС-цивилизации. 
В этом плане заслуживает внимания то, что 
отечественные специалисты в области био-
медицины и философии науки В. М. Еськов, 
А. А. Хадарцев, В. В. Еськов, Т. В. Гаврилен-
ко и М. А. Филатов в статье «Complexity — 
особый тип биомедицинских и социальных 
систем» показывают ограниченность первой 
детерминистской и второй стохастической 
парадигм научных исследований и выдви-
гают третью хаотически-организованную 
парадигму, адекватно описывающую непре-
рывное хаотическое движение в фазовом 
пространстве состояний. Именно эта тре-
тья парадигма, или теория хаоса и самоор-
ганизации, адекватна описанию постоянно 
эволюционирующих сложных (complexity) 
уникальных, неповторимых и невоспроизво-
димых систем (И. Р. Пригожин), она состав-
ляет методологические основания биологии, 
экологии, медицины, психологии, фракталь-
ного (самоподобного) развития сложных 
систем [11]. Здесь существенным является 
то обстоятельство, что динамика поведения 
человека как отдельного элемента отличается 
от молекул частично управляемой системы 
(частично управляемой также может высту-
пать государство) [11].

В общем плане В. М. Еськов, В. В. Еськов, 
Л. Б. Джумагалиева и С. В. Гудкова подчер-
кивают, что системам третьего типа присущ 
постоянный динамический хаос, поэтому 
вектор состояния систем описывает в фазо-
вом пространстве неповторимые и невоспро-
изводимые траектории движения. Именно 
к таким системам они относят Вселенную, 
Галактику, биосферу нашей планеты, обще-
ство, человека, его организм, психическое 
состояние, его физиологические процессы 
и поведение [10]. В нашей монографии «Фи-
лософия фрактального мира» рассматрива-
ется малоисследованная проблема философ-
ского осмысления фрактальной парадигмы 
современной науки, показываются особен-
ности данной парадигмы, описывающей 
иерархическое строение мира — от Вселен-
ной до микромира, её значимость в развитии 
современной цивилизации [27].

В данном случае существенной является 
возникшая фрактальная педагогика, значе-
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ние которой показано в статье «Концепту-
ально-теоретические основы фрактальной 
педагогики как новой области социально-гу-
манитарного знания». Здесь речь идет о фи-
лософско-методологических основаниях 
принципиально новой области социально-гу-
манитарного знания — фрактальной педаго-
гики. Она возникла в русле постнеклассичес-
кой парадигмы, что позволяет проектировать 
современные модели обучения, отличающи-
еся значительным потенциалом творчества. 
Фрактальная педагогика, подчеркивают ав-
торы статьи, дает возможность интеграции 
фрактально-синергетического и системно-
синергетического подходов, необходимой 
для решения проблемы взаимоотношения 
естественнонаучной и гуманитарной куль-
тур. Решение данной проблемы способству-
ет изменению системы образования таким 
образом, чтобы можно было обучать, воспи-
тывать и формировать подрастающее поко-
ление [22]. Иными словами, категориальный 
аппарат фрактальной педагогики выступает 
основанием образования и культуры. Именно 
на этом принципе возможно формирование 
и развитие вероятностного стиля мышления, 
адекватного решению задач цифровой эко-
номики и цифровых технологий [9]. Все это 
дает возможность показать значимость фрак-
тального подхода как методологии в выясне-
нии механизмов воздействия искусства на со-
знание молодёжи.

Результаты исследования. Впервые 
в философской литературе, прежде всего 
в философии образования, показана роль 
фрактального подхода в качестве методоло-
гического и логического объяснения меха-
низмов воздействия искусства на сознание 
молодёжи, что позволяет выявить их значи-
мость в условиях ментальной войны Запада 
против России. Впервые обоснована гипоте-
за, согласно которой в своем генезисе искус-
ство представляет собой средство выживания 
вида Homo sapiens, потому что оно было не-
раздельно связано с магией и религией, носи-
ло сакральный (священный) характер, так как 
входило в архаический ритуал, культ (здесь 
биологические цели достигаются отнюдь 
не биологическими средствами) [26; 40].

Анализ специальных работ в области фи-
лософии искусства свидетельствует о том, 

что искусство и религия, согласно психоби-
ологу Дж. Янгу, являются программами де-
ятельности человеческого мозга, которым 
подчиняется функционирование его нейро-
нов [44]. В свое время выдающийся польский 
специалист в области философии искусства 
М. Собеский в книге «Экзотическое искусст-
во» подверг тщательному анализу искусство 
первобытных народов, которое находится 
за рамками высоких культур Европы и Ближ-
него Востока. Заслуживают внимания его 
размышления о детском искусстве, специфи-
ка которого состоит в том, что ребенок рисует 
не по модели, но исключительно по памяти 
и воображению, рисует то, что его заинтере-
совало интеллектуально в предмете, и то, что 
он о нем знает, рисует идеопластично [42]. 
При помощи рисунка ребенок говорит о себе 
и о мире, в котором он живет, причем этот ри-
сунок не имеет ничего общего с натуралис-
тической иллюзией, потому что он является 
интеллектуальным символическим выраже-
нием зримой (знаниевой) действительности. 
Ребенок знает, что человек не теряет своего 
размера в ходе удаления от него, поэтому он 
использует перспективы в рисунке, его рису-
нок относится к рентгеновскому стилю [42]. 
Рентгеновский стиль в искусстве характерен 
не только для первобытного искусства, он 
присущ искусству австралийских абориге-
нов, древнеегипетскому искусству, искусству 
экспрессионизма, не имеющего ничего обще-
го с первобытным искусством [42].

Отметим тот интересный факт, что древ-
неегипетское искусство почти полностью 
было сакральным и погребальным и выпол-
няло функцию преобразования жизни в веч-
ность [35]. Как известно, в религии Древнего 
Египта немалое место занимает бог-ремес-
ленник с головой быка Хнум, который вы-
лепил Вселенную и все живое на гончарном 
круге. Здесь искусство связано с процессом 
создания Вселенной, что определило его 
практическую функцию: оно нужно не для 
наслаждения человека, а для задабривания 
или нейтрализации потусторонних сил (мыш-
ление древних египтян носило магический 
характер) [17]. Аналогично древнеегипетско-
му искусству в своем происхождении имеет 
сакральный и погребальный характер и ис-
кусство Древнего Китая, специфика которого 
определяется принципами даосизма, что при-
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нципиально отличает концепцию восточного 
искусства от концепции западного искусства. 
Исследования показывают, что в кругу этой 
древнекитайской культуры художник прина-
длежал к слою образованных бюрократов, 
причем роскошь любоваться произведения-
ми искусства была привилегией множества 
умерших и только немногочисленных живых 
[41]. Другими словами, художественные про-
изведения (бронзовые сосуды-треножники 
и бронзовые зеркала) предназначались для 
почитания умерших, тогда как предназначен-
ные для живых людей произведения искусст-
ва представляли собой единство поэзии, кал-
лиграфии и живописи.

В плане нашего исследования сущест-
венное значение имеет то обстоятельство, 
что искусство вырастает из детского рисун-
ка и архаического ритуала, дающих возмож-
ности выжить человеку и обществу в экстре-
мальных ситуациях. Этот генезис искусства 
(не следует забывать того фундаментального 
методологического положения, что природа 
любого явления есть его свернутый генезис) 
ярко проявился в условиях блокадного Ле-
нинграда, когда ряд социокультурных факто-
ров — социальный статус, этические и худо-
жественные ценности — в опоре на нейро-
биологические механизмы мозга позволили 
выжить человеку в тяжелых ситуациях [40].

Существенным является то, что имен-
но детский рисунок в виде каракулей лежит 
в основании происходящей сейчас так назы-
ваемой дудлинг-революции, о чем идет речь 
в книге С. Браун «Креативные каракули», 
которая посвящена визуальной грамотности, 
направлена против невежества и помогает 
раздвинуть горизонты возможностей, наце-
лена на упрощение чрезмерной сложности, 
выступает в качестве медитации или игры 
в поиске озарения или открытия. Все эти 
возможности можно реализовать на практи-
ке посредством «дудлинга» (первоначально 
термин означает машинальное рисование — 
черканье). С. Браун придает ему револю-
ционный смысл — зарисовки, спонтанные 
метки как важный элемент обработки инфор-
мации, способствующие творческому мыш-
лению и озарению [6]. Сам дудлинг выраста-
ет из детских каракулей, представляющих со-
бой случайные абстрактные линии, которые 
обусловлены развитием зрительно-моторной 

координации ребенка. Дудлинг не обязатель-
но представляет собой визуальные формы, 
он может быть в виде кинестических форм, 
жестов рук, музыки, ментальных меток, по-
являющихся в процессе мыслительной де-
ятельности. В качестве примеров С. Браун 
приводит С. Джобса (кинестический дудлер), 
А. Эйнштейна (музыкальный дудлер), Н. Тес-
лу (ментальный дудлер).

Заслуживает внимания то обстоятель-
ство, согласно которому детский рисунок 
лежит в основании ряда фундаментальных 
разделов современной математики, исполь-
зуемых в НБИКС-технологиях и НБИКС-на-
уке. В своих лекциях математик А. Звонков 
излагает математическую «теорию детских 
рисунков», в которой очень простой комби-
наторный двумерный граф связан с весьма 
богатым и разнообразным набором мате-
матических структур — группы перестано-
вок, римановы поверхности, алгебраические 
кривые, разветвленные накрытия (накры-
вающие системы дифференциальных урав-
нений), рациональные функции, полиномы 
и пр., алгебраическая теория чисел (теория 
Галуа), топологические структуры и пр. Ма-
тематик А. Гротендик назвал всю эту сово-
купность связей и теорий теорией детских 
рисунков, потому что существует глубокая 
связь простых картинок (рисунков детей 
и подростков) с весьма глубокими разделами 
математики. Эта связь была выявлена благо-
даря теореме Белого, которая объясняет ри-
сунки группы Матьё (карты, графы, направ-
ления на поверхности и пр.) [13].

В общем плане все это вполне укладыва-
ется в выдвинутую Т. В. Черниговской ори-
гинальную гипотезу о необходимости изу-
чать человеческий мозг с позиции искусства 
барокко [33]. Данная гипотеза вполне адек-
ватна концепции У. Эко, согласно которой 
«… каждая деталь барочного мира в свер-
нутом — и то же время развернутом — виде 
заключает в себе весь космос» [16, с. 234]. 
В данном случает красота барокко выражает 
весьма сложное взаимопереплетение целого 
и детали, которое не имеет своего иерархи-
ческого взаимоотношения. Фактически речь 
идет о фрактальной природе красоты в ис-
кусстве, что объясняет механизмы воздейс-
твия искусства на сознание молодёжи (и лю-
бого человека). Неслучайно Г. Айленбергер 
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сравнивает занятия естественными науками 
со строительством готического собора (На-
учной картины Мира), который благодаря ре-
волюционным открытиям фрактального ис-
числения оказался преображенным: «утратив 
готическую холодность, он приобретет при-
чудливые барочные очертания!» [24, с. 155]. 
Таким образом, научная картина мира носит 
фрактальный характер, что объясняет значи-
мость в современном мире произведений ис-
кусства, использующих НБИКС-технологии.

Цифровое (мультимедийное) искусство 
отличается от традиционного искусства как 
законченного целого тем, что оно позволяет 
не только оцифровывать действительность, 
но и подвергать обработке (так называемому 
морфированию и упрощению), тем самым 
изменяя конечный вид произведения. Други-
ми словами, и художник, и реципиент могут 
неограниченно трансформировать произве-
дение искусства, что оказывает значительное 
воздействие на психику человека. Таким об-
разом, сложилась обусловленная применени-
ем компьютеров и Интернета принципиаль-
но новая ситуация, которая дает возможность 
совершить немало открытий, в том числе 
связанных с лечебными целями [21]. Все 
изложенное выше позволяет считать фрак-
тальный подход новым методологическим 
и логическим средством решения проблемы 
выяснения механизмов воздействия искусст-
ва на сознание молодежи, чтобы можно было 
обеспечить эффективное противодействие 
в ходе ментальной войны против России.

Обсуждение результатов. Значение по-
лученных данных вытекает из того эмпири-
ческого факта, согласно которому широко 
применяемые в современной науке детер-
министская и стохастическая парадигмы 
не вполне адекватны в решении проблемы 
выяснения механизмов воздействия искусст-
ва на сознание молодёжи. Именно в рамках 
детерминистской и стохастической парадигм 
сейчас происходит выдвижение академиком 
К. В. Анохиным гипотетических оснований 
будущей фундаментальной теории мозга 
[4]. Здесь предполагается, что существую-
щие методы нейронауки дают возможность 
выдвинуть положение, согласно которому 
мыслящий характер мозга человека объясня-
ется тем, что «в нем сконцентрированы мы 

сами» [4, с. 34]. Именно на этом построена 
выдвинутая К. В. Анохиным нейроннная ги-
персетевая теория мозга, которая позволяет 
связать психику человека со сложным пред-
метным миром [4]. Нейронную гиперсеть 
в данной теории обозначают понятием «ког-
нитом» (когнитом каждого человека является 
индивидуальным, уникальным). Узлы в этой 
нейронной гиперсети являются гранулами 
когнитивной информации, нашего знания 
о мире — именно они позволяют протекать 
в ней процессам, делая наш мозг мыслящим: 
«Мышление — это трафик в нейронной ги-
персети разума… наш мозг — это одновре-
менно и разум, то, что делает нас уникальны-
ми личностями» [4, с. 36].

Предложенная К. В. Анохиным гиперсе-
тевая теория заслуживает внимания, однако 
она является неполной, потому что не при-
нимает во внимание фрактальный подход 
(синергетическую парадигму), игнорируя 
тем самым значимость искусства в изуче-
нии мозга. Мы согласны с фундаментальным 
положением Т. В. Черниговской, согласно 
которому созданное человеком искусство 
способно показать, как функционирует эта 
гигантская нейронная гиперсеть, как человек 
создает мир. «Продолжая идти по принятому 
в нейрофизиологии пути, мы продолжаем де-
лать критические ошибки и заведомо не до-
стигнем цели» [33, с. 21]. Полученные нами 
данные согласуются с концепцией Т. В. Чер-
ниговской о барочном характере деятельнос-
ти человеческого мозга, потому что именно 
в искусстве барокко воплощены представле-
ния о единстве, безграничности, многообра-
зии, сложности и изменчивой вечности мира, 
иррациональный и рациональный характер 
стихий природы, совмещение реального 
и иллюзорного, контрасты масштабов и рит-
мов, динамичность [15].

Наш фрактальный подход к проблеме 
выяснения механизмов воздействия искус-
ства на сознание молодёжи подтверждается 
действующим в Линце с 1979 года по насто-
ящее время фестивалем «Ars Electronica», 
произведения искусства которого создают-
ся на стыке культуры и науки. В 2009 году 
в Линце был открыт уже центр современного 
искусства Ars Electronica, имеющий научную 
лабораторию и круглогодичную выставоч-
ную программу [20]. Ars Electronica пока-
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зывает любому посетителю успехи в сфере 
медиаискусства, генной инженерии, робото-
техники, биотехнологии и протезирования, 
обладающие доведенной до совершенства 
интерактивностью (все представленные про-
изведения можно трогать руками). Главная 
задача центра Ars Electronica и лаборатории 
Futurelab состоит в стирании границ между 
наукой и искусством и нацелена на создание 
междисциплинарных проектов [20]. Коллек-
тив медиахудожников, дизайнеров, ученых 
и инженеров создают познавательные филь-
мы и арт-проекты в 3D-формате, позволяя 
зрителям погружаться и в глубины космоса, 
и в дивный мир «Весны священной». Значи-
мость деятельности центра Ars Electronica 
и лаборатории Futurelab состоит в том, что 
достижения взаимодействия науки и искус-
ства теперь оказались доступными для широ-
кого круга людей, погружающихся в вирту-
альную реальность. Именно эта доступность 
объясняет, почему погружение человека, 
прежде всего молодых людей, в виртуальный 
мир и возможность путешествовать в нем 
способны кардинально изменять существу-
ющую социальную реальность, создавать но-
вую реальность, причем существенным здесь 
является использование синергетической па-
радигмы (фрактального подхода).

В компьютерной индустрии создается 
многообразие VR-девайсов, которые позво-
ляют молодым людям путешествовать в вир-
туальной реальности, в том числе внутри 
картин знаменитых художников и фантасти-
ческих фильмов, а также внутри изучаемых 
в системе образования физики, химии, био-
логии и пр. В этом плане заслуживает внима-
ния девайс Oculus Go, дающий возможность 
осваивать химию путем путешествия внутри 
вещества на уровне атомов: «Детей не отор-
вать, и все сложные законы отпечатываются 
в мозгу навсегда» [8, с. 47]. Таким образом, 
виртуальная реальность оказывает воздейс-
твие на зону творчества молодого человека. 
Этот феномен может использовать и наш про-
тивник, внедряя в формирующееся сознание 
молодого поколения свои западные ценности 
и идеи, воплощенные в яркие художествен-
ные образы виртуальной реальности.

Фрактальный подход дает возможность 
в условиях ментальной войны внести в за-
конодательство России необходимые нормы 

для обеспечения гуманитарной составляю-
щей информационной безопасности поколе-
ния зумеров. В данном случае адекватным 
является введенное А. Н. Колмогоровым по-
нятие «невероятностной», «алгоритмичес-
кой» и «комбинаторной» информации с его 
понятием сложности (простая колмогоровс-
кая энтропия индивидуального объекта) [18, 
с. 137–140, 143–145]. Именно такое понятие 
«невероятностной» информации позволяет 
понимать механизмы воздействия произведе-
ний искусства на сознание молодёжи, потому 
что они имеют дело с колоссальной ёмкос-
тью смысловой информации. Существен-
ным здесь является то, что колмогоровская 
«невероятностная» информация приложима 
к сложным индивидуальным произведениям 
искусства. В применении к проблеме обеспе-
чения безопасности молодого цифрового по-
коления в условиях ментальной войны, когда 
содержащийся в произведениях искусства 
смертоносный информационный вирус дейс-
твует на самоощущение и эмоции [3], это 
означает разработку средств блокирования 
вредоносной художественной информации, 
идущей с Запада.

Заключение. Впервые выявлено значе-
ние фрактального подхода как методологии 
и логики научного познания в раскрытии ме-
ханизмов воздействия искусств на сознание 
молодёжи (ландшафт детской души) в ходе 
освоения ею культурного наследия цивили-
зации России с её традиционными ценност-
ными установками, моделями ментальности, 
нацеленными на развитие творческого потен-
циала молодого цифрового поколения. Впер-
вые на основе аксиологической и нейробио-
логической методологии и логики показаны 
возможности использования наряду с соци-
альным статусом этических и художествен-
ных ценностей, что позволяет минимизиро-
вать последствия идущей со стороны Запада 
ментальной войны против России, экстре-
мальных ситуаций для человека. Выдвинута 
гипотеза о том, что в своем генезисе искус-
ство представляет собой средство выжива-
ния вида Homo sapiens, потому что оно имело 
сакральный (священный) характер и было 
неотъемлемой частью архаического ритуала, 
когда биологические цели осуществляются 
социокультурными средствами.
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Существенным здесь является то фун-
даментальное положение, согласно которо-
му действенность искусства в социализа-
ции молодого цифрового поколения обус-
ловлена фрактальным характером самого 
искусства, психики и организма человека, 
всего окружающего мира, потому что при-
рода человека носит многомерный, нели-
нейный, многоэтажный характер, выражен-
ный в формуле «человек как микрокосм» 
содержит в себе «макрокосм» (Вселенную 
и общество). Именно фрактальная методо-
логия, исходящая из особенностей нейрон-
ной гиперсети и понимания деятельности 
мозга в соответствии с принципами бароч-
ного искусства, позволяет в процессе соци-
ализации молодого поколения формировать 
вписанные в контекст отечественной циви-
лизации присущие ей ментальные моде-
ли мира. Именно эти модели при помощи 
механизмов искусства способны исцелять 
и корректировать психопатологические яв-
ления, что дает возможность создать «безо-
пасное пространство» сознания молодого 
поколения в условиях ментальной войны 
Запада против России.

Фрактальная педагогика, образование 
и искусство совпадают по своим основным 
функциям. Во-первых, фрактальная педаго-
гика, способствуя саморазвитию личности, 
формирует «фрактально-голографический 
тип мышления» [22, с. 457]. Однако и искус-
ство способно сформировать фрактально-го-
лографическое мышление у обучающихся. 
Во-вторых, идеалы гуманизма являются ве-
дущими для системы образования и фрак-
тальной педагогики. Гуманизм, являясь ос-
новным свойством искусства, предполагает 
свободное духовное развитие человека. Так-
же гуманизм относится к числу аутентичных 
российских ценностей.

Наконец, следует эстетизировать, насы-
щать произведениями искусства школы, кол-
леджи, вузы, придать нашему образованию 
художественные формы, чтобы воспитывать 
эстетический вкус у молодого цифрового по-
коления России в контексте нашего культур-
ного кода. Необходимо также ввести во все 
учебные пособия, учебники и монографии 
по социально-гуманитарным, естественно-
научным и техническим наукам разделы, 
посвященные искусству.
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