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Целью работы является построение информационных моде-

лей заглавных объектов с позиций психофизической культуран-
тропологии. Данная цель достигнута благодаря созданию новой 
методологии, включившей функциональные связи между семанти-
ческой логикой, теориями размерности и хроматизма. Проведена 
полуэмпирическая верификация неизвестных ранее квантовых чи-
сел, основанных на естественном характере источника излучения. 
Представлен ареал единой науки о развивающейся личности в це-
лостном мире субъект-объектных отношений. 
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Nikolay V. Serov. Modelling research of a photon and-or the man and 

light as methodological approximation of the «tautomerism» mankind 
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semantic logic, dimension and chromatism theories that promoted pur-
pose achievement. Semiempirical verification of results has shown work-
ing capacity of the unknown quantum numbers based on natural charac-
ter of a source of radiation. Light and the man are base for creation of a 
uniform science about mankind. 

Keywords: methodology, science metalanguages, chromatism, quan-
tum optics, communication codes, information models, the semantic logic. 

 
В последнее время наблюдается тенденция обособления 

различных разделов науки, и в частности филологии, психоло-
гии и физики. А ведь с позиций метафизической онтологии 
можно сопоставить такие, казалось бы, разнородные имена, 
как «человек», «свет», «цвет», «спектр», «фотон» и «человече-
ство». В самом деле, без света мы не замечаем ничего, кроме 
собственного воображения. Однако стóит появиться свету, как 
перестаем замечать и сам свет. Зато начинаем замечать окру-
жающий мир во всем его беспредельном противоречии. 

Принято полагать, что, с одной стороны, квантованная 
энергия оптического излучения в виде «фотона» не имеет дос-
товерного обоснования в теоретической физике [4, с. 1189, 
1213], а с другой – существует система гармонических октав, 
коррелирующая с оптикой источников излучения [7, с. 15] по 
характеристическим особенностям их тригонометрических 
функций (ТФ). При этом обычно полагают, что окончательное 
выяснение «истинных» свойств фотона – вопрос лишь времени 
и усилий. Большие надежды возлагаются на введение новых, 
часто нечетко определенных терминов и понятий, оставляю-
щих широкий простор для последующих толкований и уточне-
ний. Эта оптимистическая точка зрения (которой до сих пор 
придерживается, по-видимому, значительная часть физиков) 
сохранилась со времен введения Эйнштейном понятия светово-
го кванта в начале века, несмотря на видимое отсутствие ка-
кого-либо прогресса на этом пути [4, с. 1192]. 

С другой стороны, ХХ век ознаменовался релятивистской и 
квантовой революциями в физике. И тем не менее ежедневное 
использование этих теорий не может заглушить чувства 
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удивления от их огромного эмпирического успеха. На чем поко-
ится их инструментальная эффективность: на скале надеж-
ных концепций или на песке неопределенных оснований? Измере-
ние квантовой системы исследует или даже создает реаль-
ность или просто изменяет веру? – задаются весьма обосно-
ванными вопросами исследователи [17]. 

Нет ли здесь какого-то противоречия: явный прогресс века 
НТР vs отсутствие прогресса… Лазеры, смартфоны vs отсутст-
вие прогресса… GPS навигация, полеты к Марсу vs отсутствие 
прогресса… В чем же дело? Быть может, – в иконическом пово-
роте от образа к слову (‘имени’) в ситуации ХХ в., то есть в век 
ухода от реалий бытия к виртуальному пространству имен, 
принадлежащих к пустому классу? Это мы детально рассмот-
рим ниже. 

Здесь же я не побоюсь аналогии между светом, гением и 
платоновскими тенями. Пока гений не пришел, всё находится 
во власти устаревших парадигм, которые уже не только не тре-
буют доказательства их истинности, но, наоборот, требуют до-
казательств их неправомерности. Приходит же гений, и вдруг 
выясняется, что все не так, как в это верило человечество, что 
гений показал свет – новое освещение старой картины мира. 
Но… в этом «свете» гений наш стал выглядеть столь отрица-
тельным персонажем, что его просто не хотят замечать («Нет 
пророков в своем отечестве»).  

Ибо все уже привыкли к старой полутемной картине и 
никак не хотят менять «свои» принципы… Я не зря закавычи-
ваю слово «свои», ибо на протяжении научной работы посто-
янно сталкивался с догматиками «старой картины мира», ко-
торые искренне верили в то, что лишь проповедуемые ими 
принципы истинны: ведь их некогда принес гений. И не со-
мневаются эти догматики, что аксиомы вечны. Не верят эти 
догматики, что кто-либо может их опровергнуть, что «все те-
чет, все изменяется»...  

В самом деле, ниже мы увидим, как начало ХХ века повлия-
ло на миф о фотоне, как атом водорода превратился в догму 



Культурология 

199 

для всей физики, – ибо все остальное не могло быть просчита-
но по старой аксиоме… Но… догматик до сих пор считает, что 
гении начала ХХ в. не могут ошибаться и в веке ХХI. 

В настоящем сообщении не будет никаких сложных фор-
мул и/или физических представлений. Мы просто попытаемся 
промоделировать процесс познания нашего внешнего и внут-
реннего мира с помощью таких простых понятий, как «аппрок-
симация» (лат. approximare– приближаться, то есть упрощать 
сложности по типу построения их информационных моделей) 
и «таутомерия» (гр. tauto – тот же самый + meros– часть) как 
двуединое (материальное и идеальное) противоположение 
всех сущностей нашего мира. И внешнего (свет – фотон – цвет) 
и внутреннего (сознание, подсознание, бессознание). 

Однако до последнего времени не существовало какой-
либо методологии для одновременного их сопоставления в 
живом человеческом мире и в неживом физическом. Поэтому 
первоочередной целью нашей работы следует полагать созда-
ние такой методологии. Однако для достижения этой цели нам 
придется коснуться возможных причин «старения» старых ак-
сиом, то есть рассмотреть историческое преломление несколь-
ких фактов из психологии и физики. И, как ни странно звучит 
это совмещение (физики и психологии), далее мы увидим их 
вполне гармоничное сочетание в отношении подобия идеаль-
ного и материального планов бытия или, если это будет по-
нятнее для филологов, – смысла имен и значений денотатов 
реального мира, о сущности которых речь пойдет ниже. 

Да и судя по тенденциям развития информатики, гумани-
тариям пора уже привыкать к трансформации своего много-
значного языка хотя бы в метаязык I порядка, как это, напри-
мер, принято в логической семантике. Ибо без этого не может 
быть и реальных кодов познания. Зададимся вопросом: чем 
гуманитарный язык отличается от естественно-научного? Не 
тем ли, что не имеет ни одного метаязыка (исключения лин-
гвистика – семантическая логика и философия – эпистемоло-
гическая дихотомия на идеальное и материальное)? Ниже мы 
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увидим, что причины этого отсутствия могут заключаться не 
столько в несовершенстве познания внешнего мира и/или ин-
теллекта, сколько в формально-логическом методе нашей науки. 

Проблема естественного интеллекта обусловлена гумани-
тарным характером не столько самого предмета анализа, 
сколько его интерпретаций. К примеру, как констатируют пси-
хологи [16], кардинальные различия объяснения в психологии и в 
естественных науках усугубляются и тем обстоятельством, 
что часто в основу психологических объяснений кладутся не 
эмпирические законы, а такие понятия, как «либидо», «морбидо» 
и т.п., которые сами по себе требуют не только объяснения, но 
и доказательств того, что за ними стоит какая-либо реаль-
ность». И «разорвать этот порочный круг, – полагает 
А.В. Юревич, – можно только одним способом – разомкнув про-
странство психологического объяснения путем изменения от-
ношения к редукционизму». Однако боязнь решения психолога-
ми ими же созданной психофизической проблемы никак не по-
зволяет изменить им это отношение. 

Аналогичное заключение можно сделать и о такой области 
физики, как квантовая механика. Ибо и здесь мы встречаемся с 
трансформацией сознания ученого в квантовоизменяющемся 
мире: традиционные коды классической картины мира (имев-
шей денотаты в релевантных классах вещей) сменились на та-
кие прагматико-виртуальные методики взаимодействия тео-
рии с практикой, правила игры с которыми уже можно не объ-
яснять ни себе, ни окружающим – любой «игры слов» [22, 
p. 29]. 

Отсюда и проблемы современного образования: коды 
классической науки и культуры сменялись на все более и более 
ужесточающиеся инструкции и требования министерств вести 
студентов не к знаниям, а к успешности и/или прагматике, не к 
смыслам, а к форме, к формальным компетенциям, а этоприве-
ло к сведéнию проблемы языковой компетентности к угады-
ванию тестовых ответов, то есть к форме, а не к содержанию.  
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Для примера приведу и высказывания физика [4, c. 1191]: 
«Метафизический язык основан на убеждении, что понятию 
“фотон” отвечают не только математические символы, но и не-
которая “реальная” физическая сущность с какими-то априор-
ными свойствами (элементами физической реальности – по из-
вестной формулировке Эйнштейна) и что любое электромаг-
нитное поле излучения состоит из набора таких независимых 
сущностей, подобно тому как идеальный газ состоит из невзаи-
модействующих атомов. Вообще, в квантовой физике наблюда-
ется резкий контраст между очень высокой точностью некото-
рых расчетов, дающих иногда совпадение с измеренными зна-
чениями в седьмом знаке (и лучше) и туманностью вербального 
описания явлений, приводящей в отчаяние студентов. Дополни-
тельные трудности создает отсутствие в учебниках четкой гра-
ницы между математикой и физикой, между классической и 
квантовой физикой, а также неудачная терминология». 

Итак, и физики, и психологи говорят практически об 
одном и том же: слова есть, а вещи исчезли. В чем же дело? 
Как понять причины этого парадокса? Каким путем подойти к 
решению этой проблемы? Реально ли совместить все эти дос-
таточно разнородные представления в единой информацион-
ной картине мира? Как обойти полисемантическую ограни-
ченность и гипотетичность гуманитарного дискурса филосо-
фов, психологов и/или социологов? Можно ли адекватно фор-
мализовать связи онтологически идеальных предикатов с их 
материальными денотатами для последующей классификации 
и строго научного анализа?  

В ответах на эти вопросы оказалось актуальным исследо-
вание оптико-тригонометрических закономерностей для поис-
ка физического смысла приведенных положений по корреля-
циям между эмпирическими данными обоих подходов. Итого-
вой задачей является построение информационной модели 
излучения (ИМИ) и его поглощения атомом (информационная 
модель атомного поглощения – ИМАП) для обобщения пред-
ставленных положений.  
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Для достижения этой цели необходимо решить такие во-
просы, как разделение данных и информации в информацион-
ных моделях, а также попытаться найти достоверные обосно-
вания для подразделения «кванта» и «фотона» с позиций ИМИ 
и/или ИМАП. Все это, в свою очередь, может базироваться на 
оптических свойствах упомянутых октав в виде релевантных 
корреляций, которые могут быть получены при спектроскопи-
ческой интерпретации ТФ, описывающих естественный круг-
лосимметричный (в пределе – точечный) источник излучения 
[7, с. 21−23]. Помимо типа излучателя решение поставленной 
выше задачи связано и с необходимостью ввести очевидные 
постулаты, непосредственно сочетающиеся с известными ак-
сиомами оптики. 

Во-первых, оптико-механическая аналогия, то есть сходст-
во траектории движения частицы в потенциальном силовом 
поле с траекторией светового луча в изотропной оптически 
неоднородной среде основывалась на универсальности мате-
матических моделей физических явлений [13]. Отсюда оказа-
лось возможным и проведение корреляции между ТФ кругло-
симметричного источника излучения по его проекции со спек-
троскопической интерпретацией получаемых октав [7]. 

Во-вторых, необходимо найти естественные (натурные) 
корреляты света и вещества. Поскольку взаимодействие излу-
чения с веществом определяется преломлением (рефракцией) 
света, то нам необходим параметр, связанный с изменением по-
казателя преломления n среды, через которую лучи проходят. 
Казалось бы, здесь необходимо использовать синусоиды, отве-
чающие законам геометрической оптики. Но нам необходим по-
иск «внутренней» сущности света. Поэтому оптимальным вари-
антом оказывается тангенсоида, образ которой буквально вто-
рит экспериментальным данным по рефракции света. 

Поскольку же релевантной величиной для изучения опти-
ческих корреляций является тангенс, семантика которого 
весьма показательна для построения ИМИ, то уже известная 
аналогия поведения тангенса и показателя преломления среды 
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n=c/λν в области абсорбционного взаимодействия с атомом по-
зволяет считать его важным параметром для построения адек-
ватной ИМИ. С другой стороны, понятие «тангенс» историче-
ски включает сущностные значения (в переводе с арабского 
«тангенс» – неотделимая от предмета тень, спутник, соприка-
сающийся; с латинского tangibilis – воспринимаемый осязанием 
от tangere – прикасаться, граничить, овладевать).  

Вообще говоря, мы пытаемся найти тот язык природы, ко-
торый не разделяет свет на какие-либо его корпускулярные 
и/или волновые функции, навязанные искусственным языком 
теоретиков. Ведь именно благодаря свойствам такой функции, 
как тангенс, можно было бы выявить естественный язык при-
роды света, ибо любой естественный язык – не только средст-
во коммуникации, но и необходимый инструмент для освое-
ния мира. И здесь, безусловно, тангенс является самым естест-
венным и универсальным языком из существующих, ибо несет 
в себе такие характеристические функции, как зависимость от 
числа π, имеющего всеохватывающий характер для всех разде-
лов науки о свете и человеке. 

И в-третьих, экстремумы, то есть узловые точки октав, 
должны соотноситься с тригонометрией источника излучения, 
поскольку проекция (сечение) естественного источника может 
быть соотнесена с измеряемыми углами излучения, кратными 
хπ при x<1. Если же энергия электромагнитного/светового по-
ля перемещается с фазовой скоростью, то энергия фотона со-
относится с частотой в вакууме и/или с релевантной длиной 
волны как самосогласованные коды данных и метода их обра-
ботки. Поэтомуискомой величиной, которая несет информаци-
онные потоки от источника излучения к приемнику, является 
не энергия и не длина волны по раздельности, а совместная 
зависимость их изменения, то есть именно ΔE(Δλ) как некая 
гипотетическая «аппаратная функция» изменения энергии ис-
точника ΔE через изменение «ширины щели» Δλ. Тогда эту ве-
личину можно и далее рассматривать как релевантный аргу-
мент для установления информационных характеристик излу-
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чения в ИМИ и/или ИМАП. Для начала же необходимо огово-
рить сущностные свойства информационных моделей. 

Вообще говоря, любая система воспринимает только ту 
информацию, которую она способна поглотить. Поскольку эта 
часть информации будет обладать резонансными характери-
стиками, общими с компонентами поглощающей ее системы, 
то как воспринятая (поглощенная) информация может являть-
ся той самой внутренней информацией онтологически идеаль-
ного плана, которую мы связываем с характеристическими 
компонентами моделируемого объекта.  

Тогда к связанной можно отнести такой вид информации, 
который коррелирует с функциями, но не со структурой, не с 
составом компонентов и межкомпонентных взаимодействий 
системы, относящимся к онтологически материальному плану. 
Последнюю в данном приближении можно отнести к свобод-
ной. Отсюда несложно дать семантическое определение: ин-
формация – это согласованное распределение вероятностей 
источника по релевантным кодам связанных и свободных со-
стояний приемника. Что дает это определение? Сопоставим его, 
к примеру, с определением С.В. Симоновича [3, с. 13]: «Инфор-
мация – это продукт взаимодействия данных и адекватных им 
методов». Легко видеть, что эта формулировка полностью 
подтверждает наше определение, основанное на субстанцио-
нальной семантике понятия «информация». 

Сигнал как процесс, несущий информацию, подразделяется 
на механический, электромагнитный, тепловой, светоцветовой 
и др. Иначе говоря, каждый из этих видов сигнала содержит в 
себе поток данных, который при адекватном методе интерпре-
тации становится информацией. Так как для нас имеет значе-
ние не масса в механике, не заряд (частота, амплитуда или фа-
за) в электромагнетизме, теплоемкость в термодинамике или 
фотон в оптике, а собственно информация, которую несут эти 
величины в сигнале, то попытаемся выявить, если можно так 
сказать, их качественно-функциональное и одновременно ме-
таязыковое единство. 



Культурология 

205 

Для информатики это единство вытекает уже из общности 
законов Ньютона для взаимодействующих масс, Кулона для 
зарядов и/или Кеплера для источника и приемника излучения. 
Ниже мы коснемся этой общности, поскольку качественная 
сторона информации, передаваемая этими массами, зарядами 
и/или фотонами, функционально остается неизменной – как 
для механического, так и для электромагнитного вида сигна-
лов. Каким же путем можно подойти к решению этой пробле-
мы? Реально ли совместить все эти, казалось бы, весьма разно-
родные представления в единой информационной модели? 
Можно ли адекватно формализовать связи онтологически иде-
альных предикатов с их разнородно-материальными денота-
тами для последующей классификации и строго научного ана-
лиза?  

Поскольку ИМ как совокупность информации характеризу-
ет сущностные свойства и типические черты объекта, то по-
строение ИМ не сводится к каким-либо тривиальным упроще-
ниям в соответствии с собственным критерием сохранения ис-
ключительно характеристической информации о сложной сис-
теме. Оптимальным примером ИМ может служить размерность 
физической величины, в которой элиминированы все несуще-
ственные параметры, благодаря чему исследователь легко мо-
жет проверить формализацию своих рассуждений. 

Как известно, любое измерение в любой области представ-
ляет собой исключительно информационный процесс, то есть 
получение информации (об измеряемом объекте на уровне 
экстенсионального контекста), которая далее включает эти 
экстенсионалы в обобщающие теории (интенсионалы). Для 
возможности адекватного моделирования проблемных облас-
тей в хроматизме была модифицирована известная теория 
размерностей физических величин. Проводимый ниже анализ 
размерностей, вообще говоря, является метаязыком, позво-
ляющим устанавливать функциональные связи между сущест-
венными для изучаемого явления разнородными планами за-
данной системы анализа.  
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При этом размерностный анализ в хроматизме основан на 
таком представлении размерностей этих планов, при котором 
выражение, определяющее функциональную связь между пла-
нами, остается справедливым при любом изменении конкрет-
ных компонентов заданных систем. Строго говоря, здесь по-
стулирована инвариантность планов в системе хроматических 
размерностей как неизменность их относительных (друг дру-
га) свойств по отношению к преобразованиям в различных 
системах анализа. Поэтому нам необходимо ввести триадный 
критерий размерности величин, принципиально не зависящий 
от области знания в силу его интенсионального, то есть обоб-
щенно-семантического характера. 

В теории размерностей принято [12, с. 17−19], что размер-
ность основной величины не зависит от других величин и в 
отношении самой себя равна 1, то есть формула размерности 
основной величины совпадает с ее символом. В хроматизме 
анализу подлежало взаимодействие всех без исключения сто-
рон объективного и субъективного мира. В связи с этим нами 
была принята аксиома: помимо времени [T] и пространства [L] 
существует единственная независимая обобщенная (общая для 
измерений любого рода) величина – информация [I]. Действи-
тельно, информация является основной величиной, то есть од-
новременно и независимой от вышеуказанных, и наиболее об-
щей (интенсиональной) для любых областей исследования.  

В случае же если единица производной величины не изме-
няется при изменении какой-либо из основных единиц, то та-
кая величина обладает нулевой размерностью по отношению к 
соответствующей основной. Отсюда непосредственно следует, 
что и любые другие величины должны быть связаны с инфор-
мацией, но не с массой, зарядом и т.п. (например, в единицах 
энергии). Иначе говоря, если информация как основная едини-
ца может существовать вне энергии, то энергия без информа-
ции – нет, поскольку энергия определяется произведением ак-
туальной информации на потенциал релевантного поля.  
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Таким образом, размерностный анализ использованных 
параметров включил единицы и результаты измерений, кото-
рые принято записывать в формализованном виде, соответст-
вующем понятийным представлениям. Так, если размерности 
[L] и [T] традиционно описывали обобщенное представление о 
пространстве и времени, то [ I ] несла в себе уже интенсио-
нальное представление об информации, которая в зависимости 
от системы анализа определялась релевантными экстенсиона-
лами: массой (m) в механике, удельной теплоемкостью (cv) в 
термодинамике, зарядом (e) в электромагнетизме и т.п., оста-
ваясь инвариантом для всех областей знания, включая гумани-
тарные.  

Итак, с этих позиций можно приступить к решению по-
ставленных задач. В философско-методологической литерату-
ре под моделью чаще всего понимается функциональный го-
моморфный перенос (отображение) компонентов внешнего 
мира на систему понятий (изображений, символов, знаков, и 
т.п.). Однако, не являясь изоморфным, это отображение тем не 
менее сохраняет определенные связи, существующие между 
компонентами внешнего мира. Последнее свойство позволяет 
модели не только описывать связи и отношения между компо-
нентами внешнего мира. Поскольку алгоритмы, способы и/или 
методы построения таких моделей обычно не приводятся, то 
нами был поставлен вопрос о создании метода построения ин-
формационных моделей. 

Для начала определимся с минимумом требований, кото-
рым должно отвечать такое построение. Существенными ком-
понентами информационной модели являются: 

− понятия, определения, термины, знаки, символы, реле-
вантные понятиям, используемым для адекватного понимания 
модели; 

− сущностные постулаты (теории, закономерности, кон-
кретные модели), основанные не на аксиомах (они временны), 
а на опыте и воспроизводимости; 
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− анализ и включение функций (онтологически идеально-
го плана), но не структуры как относительно материального 
плана сложных систем (объектов); 

− интенсионалы как база для включения релевантных экс-
тенсионалов; 

− правила трансформации (вычислений), позволяющие 
сравнивать результаты, получаемые при анализе информаци-
онной модели, с опытными (экспериментальными) данными 
и/или практическими результатами сопоставления с теорией. 

В физике принято считать «информацию» с позиций и тео-
ретиков (информацией являются любые сведения и данные, от-
ражающие свойства объектов), и экспериментаторов (инфор-
мация – содержание сообщения, рассматриваемое в процессе его 
передачи, восприятия и использования). В гуманитарии же «ин-
формация» имеет субъективно-объективный характер, так как 
возникает лишь при субъективной интерпретации объектив-
ных данных. 

В информатике достаточно доказательно принято, что ин-
формация – продукт взаимодействия данных и адекватных им 
методов [3, с. 13]. Вместе с тем опыт создания информацион-
ных моделей постоянно показывал, что информация как про-
дукт и/или результат тут же превращается в данные. В чем де-
ло? Как можно и можно ли разделить данные и информацию, 
и/или согласно поставленной выше задаче квант и фотон? 

С позиций онтологии информация идеальна относительно 
данных, но материальна относительно субъекта-интерпрета- 
тора. В свою очередь, именно так характеризуется и «слово» 
как идеальное относительно его опредмеченного вида (в фо-
неме ли, или в лексеме, в символе ли, или в знаке), но матери-
альное относительно его смысла (семантического наполнения, 
кодов интерпретации и т.п.).  

Так, еще Нильс Бор в ответ на сентенции о фундаменталь-
ном характере реальности, лежащей в основании языка (прак-
тически по Витгенштейну [22, р. 3]), утверждал: «Мы так под-
вешены в языке, что не можем сказать, где верх, а где низ. Сло-
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во «реальность» является также только словом, которое мы 
должны научиться употреблять правильно» (цит. по: [20, 
р. 302]). 

Непосредственно с этим связана и копенгагенская интер-
претация квантовой теории, практически сведенная к инфор-
мации, осмысляющей появившийся формализм. По ранней вер-
сии этой интерпретации «состояние квантовой системы» име-
ет отношение не к реальному миру, а к нашим знаниям, то есть 
к информации, полученной при измерении квантовых систем. 
Или, как говорил Бор: «Нет никакого квантового мира. Есть 
только его абстрактное квантово-физическое описание» [Ibid]. 

Однако, согласно Шредингеру, уже соотношение неопреде-
ленностей Гейзенберга указывало на то, что классические по-
нятия пространственного положения и импульса нужно поме-
нять на какие-то другие новые понятия, которыми можно бы-
ло бы пользоваться точно, а не приблизительно. Понятно, что 
Бор принять это не мог: только классические физические поня-
тия позволяют координировать наш опыт тем способом, ко-
торый соответствует нашей природной способности к кон-
цептуализации [21]. 

А с этим никак не мог согласиться Эйнштейн: «По моему 
мнению, ничего нельзя заранее сказать о том, каким образом 
нужно строить понятия и связывать эти понятия с другими 
понятиями и с опытом. Необходим только некоторый набор 
таких правил, поскольку без правил невозможно приобрести 
никакое новое знание. Можно сравнить эти правила с прави-
лами некоторой игры, которые являются вполне произволь-
ными, но без которых данная игра невозможна. Однако такие 
правила не задаются раз и навсегда, но применяются только в 
строго определенных рамках» (цит. по: [18]). 

Фактически же, с позиций Бора, в квантовой механике го-
ворилось не о внешнем, объективном мире, а о той информа-
ции, которая может быть получена в результате измерения и 
релевантной интерпретации параметров квантовых систем. В 
философии науки эта позиция названа инструментализмом – в 
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противовес реалистической трактовке квантово-механическо- 
го аппарата [21]. 

Показательно, что сторонники последней, как бы элими-
нируя научную соотносимость языка и реальности и/или ин-
струментализма и реализма, утверждают адекватность своих 
воззрений следующим образом: все технологические достиже-
ния XX-XXI века не могли бы быть созданы, если бы прикладники 
и технологи не оперировали реальными квантовыми система-
ми, например фотонами, а руководствовались бы представле-
ниями о том, что квантовая механика – не о реальном положе-
нии дел вмире, а лишь о наших знаниях результатов измерений 
состояний квантовых систем [5, с. 64]. 

По существу, любая область науки имеет дело исключи-
тельно с информацией. Ибо вряд ли, к примеру, физик-
экспериментатор будет думать, что измеряет массу фотона или 
молекулы, когда на его измерительном устройстве регистри-
руется какое-либо изменение показателей. Вспомним опреде-
ление Симоновича: прибор регистрирует данные и в силу сво-
ей настройки выдает информацию о той информации, которую 
содержали полученные данные. Физик, в свою очередь, полу-
чает данные уже с этого прибора и далее в силу своего уровня 
знания и определенных аксиом интерпретирует эти данные 
как информацию. 

Информационная же модель, отражая лишь существенные 
свойства объекта, является характеристическим его описани-
ем, благодаря которому и познается реальная действитель-
ность. Информационная модель в информатике – это пред-
ставление объектов и отношений, ограничений, правил и опе-
раций, призванное указать сущностную семантику данных для 
выбранного домена (проблемной области). Строго говоря, ИМ 
не претендуют на конкретные расчеты и/или изменения суще-
ствующих теорий, поскольку являются метаязыком онтологий 
для определенного количества доменов. 

Итак, под информационной моделью далее понимается ор-
ганизованная по определенным правилам совокупность ин-
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формации о состоянии и функционировании анализируемой 
системы. К примеру, хроматические (информационные) моде-
ли – это модели, созданные на естественном языке семантики 
цветовых концептов и их онтологических предикатов (то есть 
на языке смыслов и значений цветовых канонов, репрезента-
тивно воспроизводившихся в мировой культуре). Примеры 
хроматических моделей: «атомарная» модель интеллекта 
(АМИ) и модель аксиолого-социальной семантики (МАСС), соз-
данные на базе теории и методологии хроматизма, сопостав-
лены друг с другом по критерию хром-планов (χ) в табл.1: 
 

Таблица 1 

Соотношение между информационными предикатами  
индивида и социума 

χ Критерии АМИ МАСС 
1 2 3 4 

Mt Социаль-
ное, рацио-
нальное, 
теоретиче-
ское, 
прагмати-
ческое 

Сознание (душа, рассу-
док) – произвольно 
осознаваемые функции 
формально-логических 
операций с опытом 
и/или понятиями1 

Правовые понятия как со-
циально-идеальное относи-
тельно Ма-плана, но отно-
сительно Ид-плана – идео-
логически опредмеченное в 
тезаурусе (власть как Мт-
план МАСС) 

Id- Культур-
ное, эсте-
тическое, 
внепрагма- 
тическое 

Подсознание (дух) – 
частично осознаваемые 
функции образно-
логических операций 
«восприятия» (в игре, 
искусстве, творчестве)2 

Культура как индивидуаль-
ный образ-концепт преди-
катов социума – психиче-
ское, эстетическое, идеаль-
ное, распредмеченное (ин-
теллигенция как Ид-план 
МАСС) 

 

  

                                                           
1К примеру, как замечает Кант, «человеческий рассудок дискурсивен 
и может познавать только посредством общих понятий» [Кант И. Ос-
новы метафизики нравственности. М.: Мысль, 1994.С. 115]. 
2 Следуя Канту, «прекрасно то, что познается без посредства понятия» 
// Там же. С. 1091. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
S- 

Природное, 
биологиче-
ское, ути-
литарное 

Бессознание (тело) – 
принципиально не-
осознаваемые функции 
природно-
генетического кодиро-
вания информации1 

Социально-телесная пред-
назначенность человека (f – 
рождение, воспитание, m – 
работа) – биологическое. 
синтоническое (масса, толпа 
как С-план МАСС)2 

Ma 

Внешняя  
среда 

Внешняя светоцвето-
вая и/или социальная 
среда – (Ма-план сис-
темы «внешняя среда- 
АМИ») 

Цивилизация как правовое, 
идеологическое, техниче-
ское, биологическое окру-
жение, опредмеченное в Ма-
плане МАСС 

 
С другой стороны, интенсиональная семантика этого мета-

языка благодаря универсалиям, создаваемым ИМ, позволяет 
дополнять известные методики и/или теории сущностными 
дополнениями, основанными на опыте. Прежде всего это свя-
зано с тем, что из-за совмещения «несовместимых» для обыч-
ного языка баз данных и/или представлений в едином смы-
словом пространстве метаязыковых баз знаний ИМ создает 
новую информацию, которая уже далее формально-
логическими средствами начинает обосновываться в точных 
науках. То есть принятая нами методология дает основания 
для решения поставленных задач. 

Для этого нами был проведен детальный анализ ТФ. Как 
было показано в начале сообщения, релевантным для наших 
целей оказалось отношение квадрата тангенса излучаемой 
энергии tg2E к информационной составляющей этого излуче-

                                                           
1Barbieri M. The organic codes. An introduction to semantic biology. Cam-
bridge, UK: CUP, 2004. 312 р. 
2 «Под рождением нужно понимать не только рождение детей в узком 
смысле слова, но и всякую жертвенную отдачу своей энергии и мате-
рии, начало космическое в отличие от личного. Женщина есть душа 
мира и душа земли, рождающая и укрывающая в своем лоне // Бердя-
ев Н.А. О назначении человека. Париж: Современные запис-
ки, 1931.С. 264. 

http://209.85.229.132/1931_026_00.html
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ния ΔE(Δλ). Последовательность действий была следующей: 
π/4 составлялоуголφ1=0,78539 радиан. Это была первая точка 
октавы для шага в 45⁰. Оказалось, что все точки этой октавы 
(φ2=1,57077, φ3=0,78539 и т.д.) с точностью до 5 знаков совпа-
дали с известной шкалой энергии в электронвольтах 
(Е1=0,78539 эВ, Е2=1,57077, Е3=0,78539 и т.д.). Отсюда по фор-
муле λ=ch/Е были получены длины волн λ, а также определен-
ные числа qи∙Z, которые соответствовали порядковым номе-
рам индексов у величин φ и Е. 

Верификация полученных таким путем значений первой 
октавы подтверждалась и соответствием энергии Е1=0,78539 
эВ в точке пересечения кривых sin2E/ΔE(Δλ) и cos2E/ΔE(Δλ), то 
есть характеристической величине tg2E при λ=1578,63 нм. А 
это, в свою очередь, подтверждало известное положение о ми-
нимизации квантовых эффектов при переходе от видимой к ИК 
области излучения при нормальных условиях эксперимента (в 
слабом поле). 

Вообще говоря, если зависимость всех ТФ от ΔE=const дава-
ла гармоники, а от Δλ=const – прогрессию, то ТФ от ΔE(Δλ) пока-
зывали характеристические свойства спектра излучения в 
ИМИ. Вероятно, это обусловлено тем, что, согласно определе-
нию «информации», коды источника и приемника информации 
оказались согласованными из-за естественного характера то-
чечного источника излучения и проекции приемника. Если же с 
λ=1578,63 нм начиналось квантование континуума, то, по-
видимому, необходимо было говорить о возможности построе-
ния информационной модели квантования (ИМК), которая в 
нулевом приближении могла базироваться на полученных со-
отношениях ТФ между ИМИ и ИМАП. 

Критерием проявления экстремумов излучения в октавах 
оказались величины амплитуд Аtg2Е/ΔE(Δλ) при значениях, 
кратных π/4,с периодом 2π, то есть определяемых формулой 
ΔEn=(En-En-8)=2π. Это позволило определить в каждой октаве 
определенные узловые точки, связанные с длиной волны, 
энергией и амплитудой излучения. Так, в частности, невоз-
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можность отрицательных значений света в видимой области 
оптического излучения привела к необходимости брать квад-
рат тангенса. Логарифмическая функция оптических парамет-
ров оказалась более объективной величиной именно для ви-
димой области, где проявились характеристические свойства 
визуальной октавы, а именно границы, а также «центр» види-
мой области, разделяющий «теплые» и «холодные» цвета 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Тригонометрические соотношения оптики для видимой области 

Цвет λ, нм Е, эВ Угол, рад tg2E ln2[tg2E/ΔE(Δλ)] 
Красный 789,31 1,57 1,57077 ∞ 440,047 
Зеленый 526,21 2,36 2,35615 1,0 29,225 
Фиолет 394,65 3,14 3,14159 0,0 48,578 

 
Все это позволило интерпретировать полученные выше 

данные по ТФ как с позиций психофизиологии цветового зре-
ния, так и в представлениях спектроскопии и/или физической 
оптики. Если же начало первой октавы оказалось в пределах 
ИК области (1578,6 нм – π/4), то ее максимум – при 789,3 нм 
(π/2), что практически отвечало верхней известно-условной 
границе для видимого света 780−790 нм. Нижняя граница ви-
димой области при 395,7 нм – (π) также совпала с ее общепри-
нятым обозначением 390−400 нм. Случайно ли, что в табл. 2 и 
точка при 526,2 нм (3/4π) оказалась границей между «теплы-
ми» и холодными» цветами видимого света, которая ранее 
считалась релевантной для «среднего стандартного наблюда-
теля» [6, c. 72−85]? 

Следующие точки первой октавы соответствовали границе 
УФ с максимумом при 263,1 нм (3/2π) и границе вакуумной УФ 
области (197,3 нм – 2π). Можно ли было считать все эти «сов-
падения» случайными, если задолго до выявления нами этих 
точек ТФ они были получены эмпирическим путем учеными 
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различных областей исследования «света, цвета и человека» 
[Там же].  

Итак, получены соотношения для всех членов октав: по-
рядковый номер октавы определялся выражением n=Z2π/q2π; в 
каждой октаве значения порядкового номера q (от 1 до 8) по-
лучались по зависимости q=φZ/E, где q– коэффициент корре-
ляции; Z – целое число, соответствующее порядковому номеру 
характеристических линий/полос ТФ во всей оптической об-
ласти, начиная с точки пересечения функций sin2E/ΔE(Δλ) 
иcos2E/ΔE(Δλ). В следующих (II и III) октавах значения порядко-
вого номера в каждом периоде q (от 1 до 8) находились по этой 
же формуле. Как это можно интерпретировать? 

Как показано выше, теория размерностей используется и в 
целях концептуализации и спецификации сложной системы 
разнородных отношений. Возможности адекватного модели-
рования проблемных областей позволили модифицировать 
теорию размерностей физических величин. А это, в свою оче-
редь, привело к построению метаязыка, который вполне одно-
значно устанавливал функциональные связи между характери-
стическими для изучаемого явления разнородными планами 
заданной системы анализа при заданных граничных условиях. 

Тогда сигнификаты любой заданной предметной области 
могут быть промоделированы единой триадой размерностей 
[LIT]. Здесь интенсионал [I] – информация о измерении реле-
вантного экстенсионала в заданной области знания. Поскольку 
выбор основных величин размерностей определялся и семан-
тикой, и прагматикой, и синтактикой, то этот подход привел к 
практическому выявлению семиотического единства формул, 
включавших единицы разнородных областей знания. В правом 
столбце табл.3 представлены единицы измерения СИ, преобра-
зованные в LIT-систему основных величин.  
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Таблица 3 
Информационная модель хроматической онтологии (ИМХО)1 

Модели 
полей 2 

Модель физической картины мира 
(МФКМ) 

АМИ Размер-
ность 

Гравита-
ционное 

Термоди-
намическое 

Электро-
магнитное 

Интеллекту-
альное 3 

L I T 

ИНФОР-
МАЦИЯ 
(экстен-
сионалы) 

Масса 
(m) 

Теплоем-
кость 
(Cv≡ c) 

Заряд 
(q) 

Образ-концепт 
(Кλ) 

0 1 0 

Скорость v=l/t v=√Tо v=h/mλ v=√N = √d 1 0 -1 
Ускоре-
ние 

a= F/m = 
v/t 

a(=grad 
Tо)=v/t 

a=F/q=v/t (a= v / t) 1 0 -2 

Потенци-
ал 

U=Fl/m U = Tо=v2= Fl 
/ c 

U= Fl/q (U=) N=Fl/Кλ= 
v2 

2 0 -2 

Импульс p=m⋅v p=c⋅ v p=h/λ = q⋅v (p=) INS = Кλ⋅ v 1 1 -1 
Сила F= p/t = 

m⋅a 
F(=c⋅grad 
Tо)=ca 

F = p/t = q⋅a (F =) МN = Кλ⋅a 1 1 -2 

Энергия Е=m⋅v2 E = c⋅ Tо = c⋅ 
v2 

Е =ε = m⋅v2 Еm = Кλ⋅N  2 1 -2 

Работа A= m⋅ U A(Q=c⋅∆Tо)= 
c U 

A = q⋅ U (A =) AIM⋅ l = 
Кλ⋅U 

2 1 -2 

Мощ-
ность 

W=A/t = F⋅ 
v 

W=c⋅∆Tо/dt 
= F v 

W =A/t = F⋅v (W=)INT= N⋅Кλ/ 
t=F⋅v 

2 1 -3 

 
Табл. 3 позволяет сделать определенные выводы. Во-

первых, среди LIT-размерностей всех законов физики не оказа-
лось ни одного со степенью информации I выше единицы, что 
может свидетельствовать лишь о известном (измеримом) объ-
еме информации. Во-вторых, преобладающее большинство 
формул физики содержит время T в знаменателе, то есть пока 
мы умеем говорить только о событиях прошлого (свершив-
шихся), но не будущего, что подтверждает и тот факт, что по-

                                                           
1 ИМХО (как и МФКМ и АМИ) не включает безразмерные величины, 
коэффициенты и т.п. по определению. 
2 Под полем здесь понимается область знаний, актуализирующая из-
меряемую в нем информацию I. 
3 Вывод функций интеллекта представлен в 12 главе «Светоцветовой 
терапии» (СПб., 2001). 
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ложительная степень при T содержится в формулах для сопро-
тивления, вязкости, трения етс, то есть неких «преград» для 
достижения чего-либо. И в-третьих, пустые клетки в табл. 3 
дают возможность предсказания аналогичных по I законов фи-
зики в других областях знания, как это было показано нами в 
работе «Классификация формул физики» (М.: ВИНИТИ, 1975. 
№ 3479−75 Деп.). 

Может ли быть ‘энергия’ универсальнее ‘информации’? Ка-
залось бы, в самом деле, энергия является универсалией. Одна-
ко используем метаязыковую систему размерностей LIT и сра-
зу же убедимся, что энергия L2IT-2 является производной вели-
чиной от информации I и потенциала L2T-2.Легко видеть, что 
для экспериментальной физики LIT-система размерностей яв-
ляется слишком обобщенной, тогда как для информатики 
и/или теории естественного интеллекта – адекватной, по-
скольку представляет именно информацию об объектах с при-
сущими отношениями-связями и одновременно элиминирует 
их какие-либо нехарактеристические атрибуты (коэффициен-
ты, безразмерные постоянные и т.п.), что является сущност-
ным требованием для построения адекватных онтологий 
и/или информационных моделей. 

Для корректного сопоставления полученных результатов с 
известным одноэлектронным построением многоэлектронных 
атомов кратко обрисуем известные на сегодняшний день по-
строения. Описание многоэлектронного атома базируется на 
классификации одноэлектронного, поскольку не существует 
другого пути для спектроскопического расчета возбужденных 
состояний. Это связано с тем, что до настоящего времени не 
существует ни одного метода расчета многоэлектронных сис-
тем, который был бы сравним по точности со спектроскопиче-
скими методиками их измерения. Правда, выше мы видели, что 
теоретики иногда получают отличные результаты, но «ино-
гда» не есть наука… Строго же говоря, если и уравнения Шре-
дингера, и матричные подходы Гейзенберга из-за принципа 
неопределенности не всегда дают требуемую точность и/или 



Человек. Культура. Образование. 3 (21). 2016 

218 

достоверность, то, быть может, имеет смысл попытаться ис-
кать другие постулаты и/или методики расчета? 

Так, если принять, что основному состоянию атома соот-
ветствует нулевая энергия Ео, а возбужденному – Еn = hν, то для 
каждого атома можно найти последовательность чисел, назы-
ваемых спектральными термами этого атома Tn = Еn – Ео = Еn. 
Как аддитивные свойства энергий, так и соотношения, опреде-
ляющие расположение спектральных линий в различных сери-
ях, могут быть получены из комбинационного принципа. 

Серия Лаймана (линии которой всегда резонансные, то 
есть характеризуются связанным типом информации) обычно 
наблюдается как в условиях абсорбции, так и эмиссии. При 
этом принятая комбинаторика резонансных термов серии 
Лаймана дает значения остальных серий, благодаря чему в ос-
нове современной спектроскопии лежит тот факт, что энергия 
возбуждения некоторой спектральной линии оказывается 
равной сумме/разности энергий, соответствующих каким-либо 
двум другим линиям спектра.  

Современное состояние теории атомных спектров допус-
кает достаточно строгое рассмотрение исключительно в слу-
чае одноэлектронных атомов, то есть для атома водорода и во-
дородоподобных ионов Не+, Li2+, Be3+ и т.п. Теория спектров 
многоэлектронных атомов основывается на приближении цен-
трального самосогласованного поля, при котором состояние 
атома как целого определяется совокупностью состояний всех 
его электронов с учетом их взаимодействия [15, c. 36−39]. Де-
тальный анализ одноэлектронного приложения к многоэлек-
тронному атому широко представлен в современной литерату-
ре [1; 15], и мы не будем на нем останавливаться. 

Схематическое согласование определенных атрибутов 
атомных термов по схеме Рассела – Саундерса (LS-связь) с па-
раметрами ТФ представлено в табл. 4: 
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Таблица 4 
Корреляция между схемой LS и параметрами ТФ 

 LS1 ИМК ПСЭ ИМАП 

n 
Главное кванто-
вое число (атом 
Бора) 

№ октавы 
n = Z2π / q2π 

№ периода 
1(K), 2(L), 
3(M)… 

№ атомного тер-
ма 2 
Zn=1+( Eφn∙ λatn – b) 
/ a 

Z 
№ элемента 
(общее число 
электронов) 

№(.) ТФ по 
области Zγ = 
q∙E / φ  
Число фото-
нов 

№ элемента 
(общее число 
электронов) 

Число атомных 
термов. Количе-
ство электронов 
Ze = Eφ / φ1  

q 
L,S, J – кванто-
вые числа атома  
0(S), 1(P), 2(D)… 

№ (.) ТФ в ок-
таве  
Качество фо-
тонов q= 4φ∙/ 
π 

№ (.) в каждом 
периоде 
q = φn/ φ1 

Значение терма в 
атоме. Качество 
электронов 
q=λ∙φ∙Z / ch 

φ ħ = h / 2π (360o) 3 φ1 = φ /q (45o) φ1 = π / 4 (45o) h= π∙λ∙Z/ 4c (45o) 
E E = hν E = Z∙ φ / q E = φ1 ∙Z Eφ= ch / λφ 

 
Согласно Д.Н. Клышко, в квантовой оптике сложилась па-

радоксальная ситуация: для ее основного понятия – фотона 
(как элементарной частицы светового поля) нет четко опре-
деленного места в формальной квантовой теории… Если су-
дить по современным публикациям, то фотон есть нечто, объ-
ективно существующее в пространстве-времени… Детально 
анализируя этот вопрос, Д.Н. Клышко приходит к выводу, что 
фотон как элементарная частица оптического поля не имеет 
разумного четкого определения и, следовательно, является, по 

                                                           
1 Схема Рассела – Саундерса работает в кулоновском поле ядра одно-
электронного атома, то есть с правилами отбора для дипольного из-
лучения ΔJ=0, ±1 и Δm=0, ±1 [1, c.117]. 
2nнесет многозначную семантику, то есть в ИМАП, как и в LS, может 
характеризовать и орбиту в атоме Бора, и порядковый номер терма, и 
собственно период ПСЭ (2n2). 
3 Проекции векторов L,S,Jв LS-схеме квантуются кратными ħ (углам 
360о) [1, с. 38, 212]. 
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предлагаемому определению, метафизической категорией [4, 
c. 1191−1192]. 

С другой стороны, до сих пор принято полагать «фотон» си-
нонимом «кванта света»: фотон как элементарная частица яв-
ляется квантом электромагнитного излучения (света). При 
этом нередко добавляется, что обычно излучаемый свет конти-
нуален, а квантуется лишь при поглощении веществом [7, 
с. 12−13], что согласовывается и с базовыми положениями кван-
товой теории, и с общепринятым определением Международно-
го светотехнического словаря: ФОТОН – элементарная частица 
излучения, энергия которой (КВАНТ) равна произведению посто-
янной Планка и частоты электромагнитного излучения [6, с. 19]. 

Что же получается, если принять во внимание полученные 
выше данные ТФ в их интерпретации по ИМИ и ИМАП? Можно 
ли полагать, что одновременно фотон – единица излучения Z, а 
квант – количество фотонов Zn? Учитывая эти свойства фотона, 
следует ли различать понятие фотона и кванта энергии излу-
чения с введением их релевантной формализации, поддаю-
щейся верификации по Попперу? И не остаемся ли мы тогда в 
метафизическом представлении фотона, горячо осуждаемом 
Д.Н. Клышко?  

Предположим, излучение электромагнитного поля состоит 
из фотонов Z, энергия которых поэтому может принимать 
лишь дискретный ряд значений, кратный неделимой порции – 
одному кванту Z. С другой стороны, если фотон – единица света 
(оптической области электромагнитного поля), а квант – коли-
чество фотонов, согласно зависимости Z(q,φ) в табл.4, то с по-
зиций информационного подхода это выглядит следующим 
образом. «Фотон» как элементарная частица электромагнитно-
го поля имеет определенную энергию в ИМИ, тогда под «кван-
том» должна пониматься энергия фотона, преобразованная в 
ИМАП по равенству ИМК: E=hν=ch/λ=Zφ/q, где q и Z– выявлен-
ные выше порядковые номера в октаве (периоде) и во всей оп-
тической области, соответственно, λ – длина волны, φ – угол 
проекции ИМИ на ИМАП, с – скорость света. 
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При допущении же, что фотон – излучение источника с 
энергиейhνи единицей измерения эВ, а квант – «угол» его па-
дения на проекцию/атом, измеряемый в радианах, оказалось 
справедливым данное равенство, которое естественным обра-
зом включило и количество Z, и качество q фотонов, релевант-
ных соответствующим параметрам электронов как самосогла-
сованных кодов переработки информации. Поскольку в I окта-
ве 1эВ = 1рад, а в последующих – значениям E = Zφ/q, то и с по-
зиций теории размерностей были подтверждены элементар-
ные принципы квантования излучения с релевантным по-
строением ИМК как функции ИМИ(ТФ) и ИМАП(ТФ).  

Строго говоря, с этих позиций фотон и квант оказались 
разнесенными по физическому смыслу не только количествен-
но, но и качественно. Ибо если считать h в формуле E=hν лишь 
коэффициентом пропорциональности между континуумами 
энергии и частоты, то в чем тогда физический смысл их кван-
тования? Только ли в дискретизации ћ=h/2π или могли суще-
ствовать какие-то натурные пути выявления дискретностей в 
континуумах энергии и частоты?  

Поскольку величины энергии фотона можно было выра-
зить через соотношения между величинами q, Z, φ, то простая 
их подстановка давала соотношение h = Z φ / qν. Верификация 
полученной октавы: заряд и/или терм атома/молекулы дол-
жен быть кратным элементарному заряду и/или терму. А это 
уже указывало на полученную нами кратность параметров ТФ 
с кратностью углов воздействия излучения.  

Отсюда вытекает, что, с одной стороны, величина 
Zявляется выражением энергии, а с другой – оригинальным 
квантовым числом, которое последовательно увеличивается 
на единицу при шаге квантования 0,25π. В свою очередь, вели-
чина q показывает качественные отличия фотонов в каждой 
октаве, согласно величине угла q = 4φ / π. 

Таким образом, во-первых, величина qявляется не только 
порядковым номером узловых точек ТФ в каждой октаве, но и 
качественным показателем принципа квантования. При этом 
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Zвключает это качество q с параллельным сохранением 
свойств количественного показателя q = φZ/Е, что позволяет 
предполагать в семантике qкоэффициент трансформации 
энергии фотона φZ в энергию электрона E = eU как целочис-
ленный угловой коэффициент Z(φ). 

Приведенные в табл. 4 корреляции между величинами ТФ 
и схемой LS для одноэлектронного атома позволили сопоста-
вить известные ранее и полученные соотношения. Отсюда сле-
довало, что размерности [E] и [Z] тождественны, но Z может 
указывать на число фотонов, численно сопоставимое в ИМАП с 
главным квантовым числом n в приближении одноэлектрон-
ной схемы LS.  

Вообще говоря, под ИМ понимается организованная по оп-
ределенным правилам метаязыковая совокупность информации 
о состоянии и функционировании анализируемой системы. 
С одной стороны, языком принято считать совокупность 
средств, необходимых для переработки и передачи информации. 
Вместе с тем язык можно рассматривать не только как средство 
коммуникации, но и как объект изучения. Так, язык, при помо-
щи которого начинается формализация обычного языка, можно 
назвать метаязыком первой степени, а когда будет определен 
формализованный язык, то этот последний можно назвать ме-
таязыком второй степени, так как он при определенной интер-
претации будет отображать структуру первого языка, а возмож-
но, и некоторых других языков в той мере, в которой метаязы-
ковая структура этих языков одинакова [2, c. 12]. 

Различие между значением и смыслом в семантической ло-
гике основано на принципе абстракции: для абстрагирования 
следует говорить об имени денотата, называющем этот дено-
тат. Если же высказывание об именах есть высказывание мета-
языковое, то, согласно Г. Фреге, отношение имени к тому, что 
оно называет или обозначает, является отношением называ-
ния, а вещь, которая называется, является значением имени. Не 
следует думать, что вещь является значением независимо от 
имени, ибо любая вещь есть просто вещь и могут быть нена-
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званные вещи. Но всякое имя всегда что-то называет, и это что-
то – определенная вещь. Таким образом, значение – это свойст-
во имени, которое реализуется в назывании вещей. Смыслом 
же Фреге называет различие в способе обозначения предметов 
именами [19, с. 210]. 

Иначе говоря, действия с именами можно считать эквива-
лентными операциям с денотатами (вещами), что при нераз-
личении смыслов позволяет производить эти операции авто-
матически, то есть независимо от понимания принятой ин-
формации, а именно переходя в область чистой семиотики и 
формальной онтологии. Если же возможно разделение кана-
лов, по которым проходят значение и смысл, то возникает про-
блема вынесения за скобки значения имен с анализом спосо-
бов, которые формируют смыслы имен. При этом мы перехо-
дим в область чистой семантики и конкретной онтологии. Схе-
матично имена семантической и формальной логики сопостав-
лены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Предикаты семантической и формальной логики 

Логика Денотат Имя Значение Смысл 

Семанти- 
ческая 

– объект, от-
ношение, 
свойство, обо-
значаемые 
именем (язы-
ковым выра-
жением) 

– форма-
лизация 
денотата 
на задан-
ном языке 
выраже-
ния 

– свойство 
имени, реа-
лизуемое в 
назывании 
объектов, 
свойств, от-
ношений  

– концепт дено-
тата, то есть 
усваиваемый в 
онтогенезе спо-
соб понимания 
и указания 
именем на де-
нотат 

Формаль-
ная 

‘объем’ ‘содержание’ 

 
Поскольку различные выражения – один и тот же денотат 

с различными смыслами, а некоторые выражения могут иметь 
смысл и при отсутствии денотатов, то денотат и смысл явля-
ются двумя взаимосвязанными сторонами значения любой 
формализации.  
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При построении логических систем отношение именова-
ния должно удовлетворять трем принципам: 

1. Принципу однозначности: имя должно иметь один и 
только один денотат. 

2. Принципу предметности: всякое предложение говорит 
только о денотатах входящих в него выражений, но не о самом 
предложении и/или его смыслах. 

3. Принципу взаимозаменимости: если два имени имеют 
один и тот же денотат, то одно из них можно заменить другим 
так, что второе предложение остается истинным при соблюде-
нии следующих принципов: 

3а. Принципа экстенсиональности: конкретные денотаты с 
единичными именами взаимозаменимы только в экстенсио-
нальном контексте. 

3б. Принципа интенсиональности: денотаты с общими 
и/или пустыми классами имен взаимозаменимы только при 
учете степени их абстракции. 

Если обычный язык предназначен для именований объек-
тов (объектный, предметный язык), то в семантическом ана-
лизе существует и метаязык, на котором говорят уже о самом 
языке как объекте. В естественном языке объектный и мета-
язык практически неразделимы и образуют семантически 
замкнутое пространство, тогда как построение формализован-
ных языков определяется обязательным разделением объект-
ного и метаязыков для элиминации парадоксов (при-
мер:«Критянин заявил, что все критянине – лжецы»). 

Поэтому считается, что предметная область, теоретически 
соединяющая и/или обобщающая разнородные объекты, явля-
ется логической абстракцией, требующей установления 
экс/интенсиональности их имен при заданных граничных ус-
ловиях существования этой области. Так, согласно правилу 
Локка, если некоторое свойство принадлежит любому единич-
ному имени изучаемой предметной области, то есть является 
его параметром, то это свойство может принадлежать и всем 
именам данной области при фиксации их денотатов в задан-
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ном классе. Если же имя не имеет денотата в предметной об-
ласти, его относят к пустому классу имен, которые могут при-
обретать и множественный (вероятностный конкретно-
абстрактный) смысл. 

С позиций эпистемологии, разумеется, здесь есть свои осо-
бенности. Ибо естественный язык всегда и во всем базируется 
на семантических закономерностях сочетания понятийного и 
чувственно-образного языков так, что сенсорные каналы вос-
приятия непосредственно (автоматически) влияют на форми-
рование языковой, а этим и субъективно концептуальной кар-
тины мира, внутренне присущей интеллекту. И хотя методоло-
гия естественных наук элиминирует любую субъективность в 
построении объективной картины мира, она не в силах вос-
препятствовать множественным толкованиям многозначности 
таких – принадлежащих к пустым классам – имен в истории 
науки, как теплород, эфир, волновая функция и др. К примеру, 
для меня как спектроскописта-экспериментатора волновая 
функция ψ всегда относилась примерно к тем же именам, что 
русалка или кентавр для антрополога, то есть к пустому классу 
имен. Ибо, несмотря на обладание множественным (вероятно-
стным) смыслом и при отсутствии денотата, ψ всегда имела 
многозначный концепт. А этим атрибутом никогда не характе-
ризовались естественные науки, с начала ХХ в. практически 
отрицающие чувственные компоненты восприятия не только 
денотатов, но и концептов, что переводило язык в плоскость 
сугубо формальной логики, как это показано в табл. 5. 

С другой стороны, и существование концептов, которые не 
являются концептами никакой реально существующей вещи, и 
существование имен, которые выражают смысл, но не имеют 
денотатов, привело А. Черча к замечательному выводу: «Если 
имя имеет денотат, то этот денотат есть функция смысла име-
ни». Под функцией в данном случае Черч понимает такую опе-
рацию, которая, будучи примененной к смыслу имени как ар-
гументу, дает некоторую вещь в качестве значения функции 
для данного аргумента. [14, с. 19−24].Обратный вывод для 
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имени, отображаемого в пустом классе,то есть не имеющего 
денотата, возвращает нас к квантовой теории в ее упомянутом 
в начале статьи реализме как реальной успешности в современ-
ной физике. 

Об этом реализме говорят и диаграммы Гротриана, кото-
рые до сих пор пользуются огромным успехом у спектроскопи-
стов. «Вместе с тем примечателен тот факт, – подчеркивают 
исследователи [8], – что в курсах квантовой механики диа-
граммы Гротриана не применяются. По-видимому, в подобных 
курсах теория атома излагается как иллюстрация к общей 
квантовой механике, и диаграммы Гротриана оказываются 
отягощенными информацией, избыточной с точки зрения вы-
сокой науки».  Этот факт, несомненно, свидетельствует о се-
лективной, практической направленности системы Гротриана 
и ее ориентированности на углубленные исследования кон-
кретных атомов, молекул и ионов. 

По-видимому, именно принадлежность имени волновой 
функции к пустому классу и объясняет эту «любовь» теорети-
ков к диаграммам Гротриана, в которых именуются только ре-
альные (измеримые) денотаты. Описание же состояния микро-
объекта с помощью волновой функции ψ имеет вероятностный 
характер, так как квадрат ψ дает значение вероятностей тех 
величин, от которых и зависит ψ. Поскольку вероятность опре-
деляется квадратом ψ, то последнюю называют также ампли-
тудой вероятности. Отсюда следует, что волновая функция 
принадлежит к пустому классу (классу отсутствующих денота-
тов, так как смысл имеет лишь ее квадрат) и одновременно об-
разует семантически замкнутое пространство лишь как ампли-
туда вероятности.  

В связи с этим вспоминается мнение Шредингера, согласно 
которому понятия импульса и положения нужно отбросить в 
случае, когда они имеют только «размытые» значения, что для 
Эйнштейна было достаточно обоснованным: «Успокоительная 
философия – или скорее религия? – Гейзенберга – Бора так 
хитро устроена, что каждому истинно верующему она дает 



Культурология 

227 

мягкую подушку, от которой его очень трудно оторвать. По-
этому лучше оставить его на ней лежать» (цит. по: [9]). 

В табл. 6 представлены примеры выделения в языках раз-
личных областей знания семантико-логических степеней абст-
ракции. В 1 графе показан принцип выделения метаязыков на 
примере 2–3 граф. В 4, 5 и 6 графах приведены основные сту-
пени абстрагирования при построении релевантных теорий 
размерности LIT, волновой функции ψ и квантовых чисел ТФ, 
соответственно, снизу вверх, то есть от денотата к его значе-
нию и смыслу. В 7 графе указаны релевантные каждой строке 
χ-планы. 

Таблица 6 

Семантика метаязыков при различных подходах к смыслу 

Языки Семантическая 
логика Информатика LIT-система 

языка ψ TF χ 

Метаязык 
II 

Смысл значе-
ния 

Смысл значе-
ния 

LIT-смысл раз-
мерностей (ψ2)1/2 [LIT] Id- 

Метаязык 
I 

Значение де-
нотата 

Значение 
средств 

Размерности 
языка в СИ Ψ2 φ, E, Z Mt 

Язык Имя денотата Средства 
коммутации 

Язык формул 
объекта f(ψ) f(E,λ) S- 

Вещи Денотат Свойства, 
отношения 

Объект приро-
ды/языка E(ψ) ΔE(Δλ) Ma 

 
Смысл как значение имени, усвоенное в процессе онтоге-

неза (обучения), может существовать даже при отсутствии де-
нотата, определяемого этим смыслом, то есть нахождении 
имени в пустом классе, как это демонстрирует зависимость по-
тенциально измеряемых величин энергии от принципиально 
неизмеряемых («амплитудно вероятностных») величин (ψ2)1/2. 
Это подтверждается и сопоставлением соотносимых по стро-
кам значений и смыслов языков.  

Так, с позиций построения хроматических моделей (то есть 
ИМ в онтологии относительного детерминизма денотатов и 
имен) можно показать, что при обозначении денотата как ма-
териального (нижняя строка табл.6) его имя будет материаль-
ным относительно значения, но идеальным относительно де-
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нотата. В свою очередь, значение оказывается материальным 
относительно имени, но материальным относительно смысла. 
И наконец, смысл представляет собой идеальное по отноше-
нию ко всем компонентам данной онтологии.  

Если же преобразование сигналов – одной идеальной 
и/или материальной природы в сигналы другой материальной 
и/или идеальной природы соответственно – можно назвать 
переходом на другой код, то при переходе от вещи к метаязыку 
II порядка мы имеем двойное перекодирование, характери-
зующее и «реализм» экспериментаторов в языке формул, и 
«инструментализм» теоретиков в языках I и II порядков. 

Итак, табл. 6 наглядно показала, что у физиков есть инст-
румент формул (метаязык I порядка) и размерностей (мета-
язык II порядка), тогда как у гуманитариев он «смешан» благо-
даря совмещению этих языков в хроматических (χ) планах. 
Иначе говоря, физик, оперирующий понятием ψ, находится в 
виртуальном мире исключительно из-за различий в представ-
лении реальности. И поскольку ψ принадлежит к пустому клас-
су имен, человеку ничего иного не остается, как включать 
формальную логику, которая наглядно представлена в центре 
рис. 1 с сопоставлениями с бытовой (слева) и творческой 
(справа) логикой.  

 

 
 

 

Рис.1. Хроматические схемы бытового, формального  
и творческого мышления 

 
Поскольку же ψ как вещь отсутствует, то формальная ло-

гика приводит ученого к все большему и большему числу вир-
туальных парадоксов, негативные коннотации которых в по-
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следнее время увеличиваются в геометрической прогрессии [4; 
17; 21]. О каком-либо творческом мышлении здесь и речи не 
может идти до тех пор, пока не появляется гений, живущий в 
идеальном мире виртуальной реальности – между ощущением 
(S) и смыслом (Id-) вещи. 

Одним из важнейших оксфордских вопросов [17], на мой 
взгляд, был следующий: Что мы можем узнать о квантовой 
физике, используя понятие информации? Попытаемся ответить 
на него, используя созданную методологию и информацион-
ные модели излучения и вещества. 

Корпускулярно-волновой дуализм света характеризуется 
следующими атрибутами: с одной стороны, фотон демонстриру-
ет свойства волны в явлениях дифракции и интерференции при 
масштабах, сравнимых с длиной волны фотона. Например, оди-
ночные фотоны, проходя через двойную щель, создают на экра-
не интерференционную картину. И вместе с тем эксперименты 
показывают, что фотон ведет себя и как частица, которая излу-
чается или поглощается целиком объектами, размеры которых 
много меньше его длины волны (эффект Комптона и др.).  

С позиций информационного подхода это можно тракто-
вать благодаря известному научному приему «идеализиро-
вать» сложные системы и/или их отношения. Так, например, в 
математике понятие «идеал» для точки косвенно связано с ид-
планом в хроматизме точно также, как в физике существует 
вакуум и/или в химии – идеальный газ и т.д. и т.п., то есть та 
система элиминации сложностей, благодаря которой анализ 
может быть основан исключительно на сущностных свойствах 
оставшихся параметров сложной системы. 

Поскольку в онтологии считается невозможным выявле-
ние таких взаимозависимых параметров бытия, как идеальное 
и материальное, то мы используем их семантические корреля-
ты хроматических планов (χ ∩ Id-, S-, Ma- и Mt-планы). Разуме-
ется, χ-планы имеют относительный друг от друга характер и 
никак не могут абсолютизироваться вне зависимости от сис-
темы анализа. Так, при встрече частицы (ид-) с более матери-
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альными предметами (кристалл, атом етс) частица проявит 
свои идеальные («волновые») свойства, при встрече же с менее 
материальными предметами (микрочастица, легкий атом, 
электрон, етс) – свои материальные свойства.Так, критерием 
онтологической «идеальности/материальности» может яв-
ляться количество информации, ибо, к примеру, кристалл об-
ладает большим количеством информации, чем частица, тогда 
как в системе «тяжелая частица – легкий атом» – наоборот, как 
это схематически представлено в табл. 7: 

 
Таблица 7 

Хроматический метаязык спектроскопии и квантовой оптики 

χ Предикаты фотона 
(ИМИ) 

Характеристики спектра 
(ИМАП) Формулы [LIT] 

Mt 
Формальная запись 
всех характеристик 
фотона (ниже) 

Формализованная запись  
Е = mс2,  
E =hν, E= ch/λ, E=Zφ/q 

Е=hν 

E/Z=¼π 
L2IT-2 

Id- 

Волновые предикаты 
фотона при распро-
странении в поле с 
потенциалом U 
приЕ=eU ~Id, гдеId = 0 
при I ≠ 0, U = 0 

Волновая составляющая 
фотона при распростране-
нии в электромагнитном 
поле с потенциалом U=c2 
(дифракция волн де Брой-
ля λ=h/p; ν=E/h). 

λ= ch/E 
λ=qch/Zφ 

L 

S- 

Корпускулярные пре-
дикаты фотона в поле 
с потенциалом U (эф-
фект Комптона)  
Е>10 эВ 

Корпускулярная состав-
ляющая (электроны, ионы) 
проекции фотона в поле с 
потенциалом U (фотоэф-
фект) 

Im = E/U 
(p= h/λ) 

Ie 

Ma 

Корпускулярно-
волновые предикаты 
фотона hν при встрече 
с Ма-объектом (ре-
шетка, ESCA етс)  
Е< 10 эВ 

Корпускулярно-волновые 
проявления фотона (ди-
фракция, интерференция, 
фотоэлектронная эмиссия)  
ch= Const 

λ = h/p 
(ν = E/h) 
ch=λZφ/q 

L3IT-2 

 
Соответствие величины информации I и ее размерности 

может быть выражено [I]. Чем меньше λ, тем больше mе, то есть 
это – граница Id/Ма. Если физические величины с размерно-
стью кванта действия (h) значительно превышают h (h – пре-
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небрежимо малая величина), то в граничных условиях данной 
задачи полностью применим классический подход, где можно 
ввести понятие оптического, а точнее, спектроскопического 
эквивалента Z/E=1,272. 

С этих позиций оказались объяснимыми и размерностные 
соответствия энергии и угла падения излучения (1эВ=1рад), 
поскольку во всех формулах ТФ фигурировали не абсолютные 
значения энергии, а относительные, то есть их изменения от-
носительно изменений по длине волны. Ибо выше были пред-
ставлены опытные данные, согласно которым критерием про-
явления максимумов/минимумов излучения в октавах явля-
лось изменение энергии излучения ΔE и/или поглощения его 
атомом IP при значениях, которые, с одной стороны, кратны 
Δπ, а с другой – Δλ.  

Итак, приведенные данные позволяют полагать, что ха-
рактеристическим свойством информации следовало считать 
именно содержание сообщения при адекватных методах его 
обработки. Именно таким свойством оказались наделены ре-
курсивные функции ТФ, включавшие в себя одновременно се-
мантику самосогласованных кодов источника и приемника из-
лучения (информации). Благодаря этим свойствам было пока-
зано, что дискретизация светового континуума как самосогла-
сование кодов интерпретатора, то есть метода дискретизации 
(n, q, Z, φ) и данных континуума (E=hν), позволяло проводить 
квантование и света и вещества, по крайней мере для первых 
периодов ПСЭ. 

Поскольку данные тезисы можно верифицировать и в экс-
перименте с фотонами, поляризованными под углами 0, 45, 90, 
135 градусов, то попперовский принцип окажется совместим и 
с требованиями Д.Н. Клышко, убежденного в необходимости 
разграничить квантовую физику, для которой характерно не-
прерывное плодотворное взаимодействие между эксперимен-
тами и математическими моделями, и бесплодную, преимуще-
ственно вербальную, квантовую метафизику, не контролируе-
мую экспериментами, но претендующую на глубокое описание 
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квантовых явлений. «Физика как экспериментальная наука не 
может, по-видимому, обойтись без критериев типа принципа 
фальсифицируемости Поппера или операциональной опреде-
ляемости Бриджмена (хотя бы для некоторых ключевых поня-
тий)» [4, c. 1189]. 

Если же такими понятиями оказались полученные выше 
операциональные определения для квантовых чисел ТФ, кото-
рые могут оказаться релевантными и при описании много-
электронных атомов, то они, без сомнения, должны подверг-
нуться принципу фальсифицируемости, как это представлено 
ниже. 

Понятие «спектроскопия» обычно включает аналитиче-
ский метод, основанный на разделении электромагнитного 
излучения по длине волны λ и/или по энергии излуче-
ния/поглощения E = сh/λ. Если же произведение λE = сh = φZ = 
const, то – с учетом семантического разнесения энергии фотона 
Eφ(Z) и кванта как количества фотонов Zn – произведение 
λat(Z)∙Eφ(Z) должно показывать линейную зависимость от Zn как 
характеристической величины ТФ: Zn =f[λnat(Z), Enφ(Z)], где Zn – 
включающий количество фотонов порядковый номер терма в 
серии Лаймана, то есть наблюдающейся в поглощении; λnat – 

длина волны перехода, соответствующая по Zn релевантной 
энергии ТФ Enφ(Z). 

Поскольку функция Eφ(Z) определялась самосогласован-
ным кодом данных фотона Eφ(Z) и метода их обработки в атоме 
произведением λat(Z)∙Eφ(Z), то должна была наблюдаться ин-
формация о группе термов, релевантных квантовым числам по 
табл. 4 и 7: Zn = 1 + (λnat∙Enφ – b) / a, где a и b – эмпирические ко-
эффициенты, которые в современном варианте модели Бора 
коррелируют с постоянными экранирования σ и квантовыми 
дефектами Δsв LS схеме [1, c.197, 217], ибо также пропорцио-
нально растут с увеличением Zв каждой группе ПСЭ, как это 
демонстрируют рис. 2 и 3. 

Обратим внимание на размерности λat(Z)∙Eφ(Z) [L3IT-2] и 
λat(Z)/λφ(Z) [L0I0T0], отвечающие размерностям ch и оптиче-
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скому эквиваленту Z/E соответственно. Отсюда следует, что 
выявленная ТФ в виде tg2EΔλ/ΔE оказалась, если можно так 
сказать, «оптической ДНК»,«гены» которой (E, q, Z, φ) несут це-
лостные объемы/фрагменты информации о фотоне и/или 
взаимодействующим с ним веществе. Любопытно, что излуче-
ние естественного источника света имеет поляризационную 
«закрутку», аналогичную спиралям ДНК так, что E, q, Z и φ яв-
ляются функциональными единицами дискретной информа-
ции фотона. Разумеется, эта аналогия претендует лишь на 
представление о семантическом единстве биологических и фи-
зических законов мироздания, но никак не на их формально-
логическое уравнивание. 

Это, в свою очередь, позволило полагать обоснованным 
проведение корреляции между свойствами TF и атомных тер-
мов, что было подтверждено опытными данными. Так, в част-
ности, ИМАП оказалась соответствующей известному описа-
нию одноэлектронного атома, но – что существенно – детали-
зировало его по φ в 8 раз с адекватным сохранением свойств 
атомных систем. Аналогичные зависимости для элементов Iа и 
VIII групп ПСЭ представлены на рис. 2 и 3 с позиций оптических 
эквивалентов λat/λφ с возможностью экстраполяции термов 
вплоть до потенциалов ионизации: 

 
Рис.2-3. Регрессии λat(Z)/λφ(Z) для Iа и VIII групп ПСЭ без учета  

мультиплетности. Абсцисса – (Z), ордината – значения функции 
λat(Z)/λφ(Z)-b. Величины термов для Na, K, Cs и элементов VIII группы 

ПСЭ приведены по [11] и для Rb – по [1, c. 223; 3, c. 654] 
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Поскольку потенциалы ионизации, по существу, являлись 
пределом Tn, где электрон выходил за границы кулоновского 
поля ядра, то данная регрессия позволяла, во-первых, экстра-
полировать значения высоколежащих термов, и, во-вторых, 
разделять термы по величинам полных моментов J=L+S элек-
тронной оболочки атома. Ибо «квантовая оптика часто имеет 
дело с линейными проблемами, что упрощает ее сопоставление 
с классическими моделями» [4, c. 1189]. Так, соотношение меж-
ду длиной волны атомного терма λat(Z) и релевантной по Z 
энергией ИМК Eφ(Z) выявило неизвестную ранее линейную 
регрессию λat(Z)∙Eφ(Z) как функцию квантовых чисел Zn,и J, 
представленную на рис. 4  для известных термов нейтральных 
атомов H, He и Li. 

 

Рис.4. Регрессия λat(Z)∙Eφ(Z) с учетом мультиплетности: 1 – термы 
Н: 1а – P3/2, 1b – P1/2; 2 – термы Нe: a – известные, b – экстраполяция;  

3 – термы Li: a – P3/2, b – P1/2, c – D3/2. Абсцисса – (Z-1),  
ордината – значения функции λat(Z)∙Eφ(Z)-b, в нм∙эВ.  

Величины длин волн приведены по [11, с. 73−81] 
 
Понимая под фотоном единицу света Z, а под квантом ко-

личество фотонов, то есть величину энергии квантов Zn в зави-
симости от главного квантового числа n, можно попытаться 
перейти к понятию интенсивности излучения I. 
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Поглощение и вынужденное испускание являются вынуж-
денными процессами; а их отличие состоит в том, что под воз-
действием излучения при элементарном процессе поглощения 
число Z фотонов частоты vуменьшается на единицу (n=Z–1), а 
при элементарном процессе вынужденного испускания – n на 
единицу увеличивается (Z=n+1). Отсюда можно полагать, что 
отношение Z/n может являться той характеристической парой 
связанной информации, которая позволяет оценивать величины 
интенсивностей в заданном приближении. Поскольку связан-
ные с интенсивностями силы осцилляторов представляют отно-
сительные вероятности переходов [1, с. 179], то разумно брать 
величины относительных интенсивностей Irel=Imax/In, которые, 
согласно приведенным выше данным, представляют собой ко-
личество информации в ИМИ как квадрат амплитуды А. Тогда 
произведение корня квадратного из величины, измеряемой на 
опыте амплитуды, на характеристическое отношение Z/nдает 
корреляцию между квантовыми числами и интенсивностью пе-
рехода, с величиной достоверности, близкой к единице, как это 
представлено на рис. 5, где обращает на себя внимание воспро-
изводимая точка (Z=8) «смены» полного момента Р3/2 и Р1/2  как в 
регрессиях с λat(Z), так и Irel(Zn/n) у атома водорода. 

 
Рис. 5. Распределение относительных интенсивностей переходов в 
зависимости от полного орбитального момента атомов водорода  

и гелия:1 – термы Н: a – P3/2, b – P1/2; 2 – термы Нe: a – n1-n8, b – n9-
n12Абсцисса – (Zn-1), ордината – значения функции Irel1/2∙Zn/n 

Величины интенсивностей приведены по [11, с.73−81] 
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Вопрос о том, почему «смена» орбитальных моментов J(n) 
объяснима у водорода и необъяснима у гелия (где в пределах 
одноэлектронного приближения разрешенный переход 
1s2 1So→np 1P1 не имеет альтернативы по J,) остается открытым 
для детального анализа будущих исследований. Пока же можно 
обратиться к зависимостям атомарных термов H и He от Z. Как 
следует из регрессий рис. 4, у водорода в самом деле происхо-
дит смена J(n) при Z=8, тогда как у гелия этого не происходит 
при той же точности получаемых данных. Размерность 
Irel1/2∙Zn/n [000] указывает на возможность введения безраз-
мерного коэффициента корреляции [12, с. 15−16] между вели-
чинами Irel1/2∙и Zn/n, поскольку нами использовались относи-
тельные величины интенсивностей. 

Итак, и длины волн, и относительные интенсивности в 
атомарных спектрах оказались формализованными по мульти-
плетности благодаря ТФ (Eφ и Zφ), что было недостижимо в од-
ноэлектронном приближении. Показательно, что зависимость 
J (φ) для дублетных термов атомов водорода и лития показала 
релевантный «разрыв» именно в области Z=8 «сменой» термов 
np2Po3/2 на 8p2Po1/2. Отсюда непосредственно вытекает, что для 
регрессий λat(ТФ) и Irel(Zn/n) существует методика верификации 
– возможность экспериментально подтвердить/опро- 
вергнуть предсказанные по этим регрессиям высокие мульти-
плетные термы с релевантными интенсивностями. При этом 
рис. 2−3 показывают, что для увеличения точности экстрапо-
ляции тяжелых элементов (Z>36; jj-связь) по регрессиям 
λat(Z)∙Eφ(Z) иλat(Z)/λφ(Z) требуется привлечение более точно-
го расчета высокоэнергетических октав с соответствующим 
разнесением по мультиплетности, как это было представлено 
для легких атомов (LS) на рис. 4−5. 

Итак, возвращаясь к поставленной цели, а также отвечая 
на перманентный вопрос оппонентов хроматизма («А хочет ли 
собственно гуманитария и/или виртуально-квантовая теория 
стать наукой»?), мы попытались обосновать следующие поло-
жения. Прежде всего, в перспективах построения естественной 
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картины мира (не разделенной формальной логикой) все бо-
лее и более актуальным становится тезис о необходимости 
представить хотя бы ареал единой науки о развивающейся 
личности в целостном мире субъект-объектных отношений 
психофизической культурантропологии. Что для этого требо-
валось и чего мы достигли? 

Во-первых, свет, как и человек, оказались настолько внут-
ренне оппозиционно компаративны, что достаточно емко ха-
рактеризовались известным представлением о функциональ-
ной таутомерии, то есть периодическом взаимозамещении оп-
позиционных χ-планов (Id-, Ма, Мt, S) в качестве феноменально 
определяемых доминант. Так, культура (Id-), и язык (Мt) в сво-
ем развитии периодически проходят через доминирование 
стадий становления и разрушения. Так, человек нередко по-
ступает иррационально (S) по отношению к природе (Ма), хотя 
исходит из прагматических (Мt) соображений. К примеру, ра-
ционален ли человек, если поступает иррационально? Рацио-
нальны ли толкования парадоксальной (иррациональной) фа-
зы сновидений?.. 

Здесь-то нам и пришлось столкнуться с тем, что понятие 
таутомерии (от греч. ταύτίς – тот же самый и μέρος – мера) ока-
залось наиболее релевантным для описания таких явле-
ний/характеристик света и/или человека, как обратимые пе-
реходы одних χ-планов в другие, им оппозиционные. При этом 
«таутомерное равновесие», то есть одновременное функцио-
нирование χ-планов (таутомеров) в определенном соотноше-
нии и у света, и у человека оказалось зависящим от граничных 
условий существования системы. Так, свет и/или человек сами 
по себе сущностно включают оппозиционные χ-планы, тогда 
как при встрече с непредвидимым обстоятельством (свет с 
веществом, человек с экстремальными условиями и т.п.) про-
являют свои односторонние характеристики. 

Во-вторых, для хроматического описания, а строго говоря, 
для информационного моделирования этих явлений, нам при-
шлось использовать метод аппроксимации (от лат. approximare 
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– приближаться), то есть вполне осознанно упрощать «слиш-
ком точные» теоретические знания с целью привести нако-
пившиеся противоречия/парадоксы в соответствие с природой 
и/или опытом. Именно включение аппроксимации в ме-
тодологию хроматизма позволило производить адекватные 
замены сложных и/или виртуальных объектов на релевантные 
χ-планы. Исследование же системно-функциональных свойств 
сложных объектов на уровне χ-планов и привело нас к дости-
жению поставленной цели. 

И, в-третьих, следует еще раз подчеркнуть, что в методоло-
гии хроматизма основную роль играют базовые принципы от-
носительного детерминизма и системно-функциональный 
анализ. Если же в информационных моделях спектроскопии 
речь идет исключительно о функциях и/или связанной ин-
формации, то речь не может идти ни о структуре, ни о механи-
ческих частицах и/или их взаимодействии в согласии с этим 
принципом. Ибо в ИМИ, ИМК и ИМАП нет вероятностей (фак-
тор статистики), а есть строгая воспроизводимость (критерий 
науки).  

Вообще говоря, любая неопределенность ограничивает 
возможности познания мира, проигрывая в этом плане класси-
ческому взгляду на мир. В самом деле, выше мы видели, что 
идеальный план любой – и макро-, и микросистемы – не может 
быть структурирован из-за сущностной функции информации, 
что, в свою очередь, и ведет к построению их информационных 
моделей исключительно на системно-функциональном уровне. 

Необходимо особо отметить, что принцип неопределенно-
сти собственно элиминируется строгими методиками спек-
троскопии, в которых и λ, и Е(I) всегда и во всем строго воспро-
изводимы при заданных граничных условиях. Для квантовой 
механики этот принцип, быть может, и существен, ибо вероят-
ность коррелирует с неопределенностью и/или многозначно-
стью, как мы видели выше. И это вполне обосновано для меха-
нических (структурных) параметров как характеристик онто-
логически материального плана микрообъектов при их вери-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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фикации в плане идеальном, но никак не может быть адекват-
ным для идеального плана характеристической информации, 
которую представляют узловые точки ТФ онтологически иде-
ального плана света. Именно это указывает на веками испове-
дуемую аксиому, согласно которой в науке следовало бы отли-
чать «вероятность переходов» от «вероятностной формализа-
ции их определения». 

В связи с этим остается сопоставить мысли 
Л. Витгенштейна и/или Н. Бора с поистине научным подходом 
А. Эйнштейна к «правилам игры» «слов» и «реальности», или, 
как мы видели, в частности, – «одноэлектронного приближе-
ния» и многоэлектронных атомов. Безусловно, полученные 
выше соотношения и эмпирические корреляции ИМИ, ИМК и 
ИМАП требуют дальнейшей разработки и обдумывания того, 
каким путем можно наиболее безболезненно и плодотворно 
перевести классификацию одноэлектронного приближения на 
язык многоэлектронного атома и т.д. и т.п.  

При этом всегда следует учитывать необходимость вери-
фикации полученных информационных моделей, чтобы не 
скатываться в метафизический раздел квантовой механики, 
как это неоднократно оговаривает Д.Н. Клышко. Ибо «основ-
ными критериями при сравнении достоинств альтернативных 
языков являются, очевидно, возможность предсказания новых 
эффектов, способность к объединению, классификации и сис-
тематизации явлений, универсальность, компактность, про-
стота, наглядность» [4, c. 1212]. 

Можно полагать, что дальнейшее изучение ИМИ, ИМАП и 
ИМК создаст мощный инструментарий для иных оптических 
корреляций и/или информационных моделей, которые смогут 
привести и к построению новых теорий в оптике. В сочетании с 
полученными здесь результатами это может внести опреде-
ленный вклад в будущие разработки информационной интер-
претации понятий «фотон» в двусторонних представлениях 
квантовой оптики и/или «человек» в многосторонних пред-
ставлениях человечества. 
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Итак, новый подход для построения информационных мо-
делей излучения (ИМИ), квантования (ИМК) и атомного по-
глощения (ИМАП) благодаря зависимостям между световыми и 
тригонометрическими функциями (ТФ) связал проекцию есте-
ственных источников света и поглощающих это излучение 
атомов. Данное положение было подтверждено верификацией 
информационной связи между атомными термами и узловыми 
точками ТФ путем проведения линейных регрессий, позво-
ляющих давать достоверные предсказания неизвестных тер-
мов и/или их классификации. Благодаря ИМК и ИМАП пред-
ставлена потенциальная альтернатива одноэлектронной клас-
сификации многоэлектронных атомов.  

Вообще говоря, эта альтернатива вполне вписывается в 
историю развития культуры. Так, к примеру, в теории и прак-
тике цвета человечество прошло многовековой путь от реа-
лизма Ньютона до романтизма Гете, от импрессионизма Моне 
и представлений Максвелла к гипотезам Эйнштейна – Планка и 
кубизму Пикассо, от пуантилизма Сислея и опарту Вазарелли 
до сюрреализма Кафки – Дали – Магритта, от постмодернизма 
Уорхола до формализм-парадоксов постквантовой теории. Тау-
томерные примеры формального vs творческого мышления в 
культуре, в частности в квантовой оптике, достаточно нагляд-
но показали, что квантовая теория виртуально расширяет на-
ши возможности познания мира, проигрывая в этом плане 
классическому взгляду на мир. В самом деле, классическая фи-
зика позволяет измерять величины, тогда как центральное для 
квантовой теории соотношение неопределенностей лишает 
такой возможности – аналогично виртуально-возможным об-
разам Дали или Кирико, ибо свет – никак не структурируемый 
Ма-план света, а функциональный Ид-план, онтологически 
проявляющий и материальные (относительно потенциала), и 
идеальные (относительно вещества) свойства. Как сказали бы 
органики – своеобразная таутомерия функций.  

Выявленная корреляция между континуумом оптической 
области и ее октавами в ИМИ позволила предположить воз-
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можность разработки новых принципов квантования, посколь-
ку между фотоном и квантом энергии оказалось количествен-
ное соответствие «углов» и энергий в ИМК. В частности, триго-
нометрия излучения естественного источника света позволила 
уточнить пределы видимой области спектра (395−789 нм) с 
выводом четкой границы между «теплыми» и «холодными» 
цветами, то есть выявить природное единство законов физики 
и психофизики цветового восприятия света. Именно здесь 
субъект интеллектуального пространства культуры оказался 
релевантным объекту внешней среды, подтверждая единство 
кодов культуры и природы в художественных и/или научных 
практиках. И здесь же можно заключить, что человек и свет 
представляют собой своеобразную аппроксимацию «таутоме-
рии» человечества в своем противоречивом развитии. 
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