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Компаративизм
в.Е. Соболев

многомЕрныЕ СиСтЕмы пиСьмЕнноСти 

Аннотация. Основным предметом исследования статьи являются системы письменности, которые ги-
потетически могут использоваться в многомерных пространствах, описывающихся неевклидовыми гео-
метриями, а именно геометриями с числом пространственных измерений больше трёх. Рассматривается 
представление о многомерном алфавите и многомерных системах записи информации. Актуальность дан-
ной проблемы заключается в том, что она рассматривается в контексте ряда физических теорий, предпо-
лагающих, что наблюдаемая человеком Вселенная является частью многомерного пространства, в рамках 
которого могут существовать цивилизации, использующие принципиально иные системы коммуникации, 
включая иные формы письменности, отличающиеся от известной человеку. Проанализированы основные 
особенности систем письменности, существующие у человека, с точки зрения их геометрического и фи-
зического представления. Проведён сравнительный анализ систем письменности человека и многомерных 
систем письменности. В статье делается вывод о том, что существующие у человека системы письменно-
сти, сводящиеся к кодированию информации в виде двумерного массива на плоскости в рамках трёхмерной 
евклидовой геометрии, могут быть сложными для восприятия или вообще непонятными для тех цивилиза-
ций, у которых отсутствует представление о евклидовой геометрии.
Ключевые слова: цветовой алфавит, послание аресибо, инопланетные системы письменности, многомер-
ные буквы, многомерный алфавит, многомерная письменность, системы письменности, унарный алфавит, 
кодирование информации, криптоанализ.
Abstract. The subject of the present research is the writing systems which hypothetically speaking can be used in 
multidimensional spaces described in non-Euclidean geometries, in particular, geometries with more than three 
dimensions of space. The author of the present research article analyzes the concept of the multidimensional alphabet 
and multidimensional systems of information encoding. The importance of this topic is proved by the fact that there is 
a number of physical theories about the Universe being part of the multidimensional space where other civilizations 
with essentially different communication systems including writing may exist. In his research Sobolev analyzes the main 
peculiarities of human writing systems from the point of view of their geometrical and physical representation. He also 
conducts a comparative analysis of human writing systems and multidimensional writing. At the end of his research the 
author concludes that being reduced to 2D information encoding, human writing systems can be very difficult or even 
confusing for civilizations unfamiliar with the non-Euclidean geometry.  
Key words: information encoding, unary alphabet, writing systems, multidimensional writing, multidimensional 
alphabet, multidimensional letters, alien writing systems, Arecibo message, color alphabet, cryptanalysis.

Таким образом, каждая буква любого алфавита 
представляет собои�  некоторое множество точек на 
поверхности. Обычно эти точки образуют фигуру 
в виде комбинации линии�  (как прямых, так и кри-
вых). Это же относится и к безалфавитным систе-
мам письменности, таким как пиктографическое 
или идеографическое письмо, где пиктограмма обо-
значает какои� -либо объект, а идеограмма – какую-
либо идею. Любая пиктограмма или идеограмма – 
это некоторое множество точек на поверхности.

Вообще любои�  письменныи�  знак (буква, иеро-
глиф, знак препинания и т.д.) и любая графема (ми-
нимальныи�  графическии�  элемент письменнои�  си-
стемы языка) – это некоторое множество точек на 
поверхности, или одна точка (например, как знак 

Человеческая письменность, с точки зрения 
геометрии и топологии [1], представляет 
собои�  кодирование информации посред-
ством множества точек на поверхности, 

выступающеи�  в качестве носителя информации – 
обычно на плоскости, хотя это может быть любая 
поверхность, т.е. в общем случае это может быть 
любое двумерное топологическое многообразие; 
например, написать что-либо можно не только на 
плоском листе бумаги [2], но и на сфере. Человек 
может создать надпись и без использования по-
верхностеи� , например может написать что-то в воз-
духе с помощью специальных веществ или в виде 
голограммы, но на практике человек это редко ис-
пользует.
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зывается пятимерным [6]. Еще�  более известны-
ми примерами являются появившаяся в 1960-х гг. 
теория струн и ее�  современное обобщение в виде 
М-теории [7], согласно которои�  четыре�хмерное 
пространство-время, которое воспринимает чело-
век, является лишь частью 11-мерного простран-
ства-времени.

Если предположение о наличии дополнитель-
ных пространственных измерении�  является вер-
ным, то это позволяет допустить существование 
в нашеи�  Вселеннои�  разумных цивилизации� , спо-
собных, в отличие от человека, наблюдать эти до-
полнительные измерения. Таким образом, гипоте-
тически, такие цивилизации могут существовать в 
рамках не тре�х, а большего числа пространствен-
ных измерении� . Иными словами, в отличие от тре�х-
мерного человека, представители таких цивили-
зации�  являются многомерными. Рассмотрим это 
подробнее на примере простеи� шего обобщения 
тре�хмерного пространства путе�м прибавления до-
полнительного, четве�ртого, измерения.

Вообще, когда речь заходит о том, что Вселен-
ная может иметь более тре�х пространственных 
измерении� , естественным вопросом любого тре�х-
мерного человека является вопрос о том, где имен-
но эти дополнительные измерения находятся. Че-
ловек воспринимает самого себя как тре�хмерныи�  
объект, а окружающую реальность как евклидово 
пространство с тремя измерениями, где размер 
каждого физического объекта описывается тремя 
параметрами: «длинои� », «ширинои� » и «высотои� ». 
В таком тре�хмерном пространстве есть лишь три 
степени свободы, позволяющие двигаться лишь по 
тре�м координатным осям: условно говоря, «впере�д-
назад», «вправо-влево» и «вверх-вниз», поэтому че-
ловеку сложно понять, где находится четве�ртая ось 
координат, т.е. четве�ртое пространственное измере-
ние, не говоря уже о пятом, шестом и т.д. Поскольку 
тре�хмерныи�  человек никогда не сталкивался с объ-
ектами, имеющими более тре�х пространственных 
измерении� , то визуально представить такие объ-
екты ему довольно сложно. Многомерные объекты 
также практически невозможно изобразить на бу-
маге, поскольку любои�  лист бумаги – это двумерная 
плоскость, и даже тре�хмерные объекты нарисовать 
на бумаге можно лишь условно.

Для того, чтобы визуализировать четве�ртое 
пространственное измерение, можно провести ана-
логию с тем, как жители гипотетическои�  двумернои�  
вселеннои�  воспринимали бы третье измерение. В 
качестве примера двумернои�  вселеннои�  мы можем 
использовать любую плоскость, например лист бу-
маги, лежащии�  на столе. Жители такои�  плоскои�  
двумернои�  вселеннои�  имеют только две степени 
свободы, т.е. могут двигаться лишь по двум коор-

препинания или другои�  знак в различных пись-
менных языках). Человек визуально отличает раз-
личные знаки своеи�  письменнои�  системы именно 
благодаря тому, что каждыи�  знак имеет свою соб-
ственную геометрическую конфигурацию.

При этом необходимо подчеркнуть, что все су-
ществующие у человека системы письменности ос-
нованы на использовании геометрии Евклида [3]. 
Однако, за последнее столетие в науке, и прежде 
всего в физике, появилось че�ткое понимание того, 
что реальная геометрия нашеи�  Вселеннои�  суще-
ственно отличается от евклидовои� . Рассмотрим 
этот вопрос подробнее.

Древнегреческии�  математик Евклид в III в. до 
н.э. создал первую геометрическую теорию, полу-
чившую название евклидовои�  геометрии. Евкли-
дова геометрия имеет три пространственных из-
мерения, которые обусловлены тремя степенями 
свободы, т.е. возможностью движения по тре�м ко-
ординатным осям. В рамках евклидовои�  геометрии 
положение любого объекта в пространстве можно 
описать тремя координатами (x, y, z), лежащими на 
тре�х осях прямоугольнои�  системы координат (ее�  
называют декартовои� ).

Человек визуально воспринимает самого себя 
и любые окружающие его объекты как тре�хмер-
ные объекты с евклидовои�  геометриеи� , и поэтому 
на протяжении более двух тысячелетии�  евклидова 
геометрия являлась единственнои�  геометрическои�  
основои�  при построении любых научных теории� . 
Лишь в XIX в. появились первые так называемые 
неевклидовы геометрии – вначале геометрия Ло-
бачевского, а затем геометрия Римана [4]. Их основ-
ное отличие от евклидовои�  заключалось в том, что 
если геометрия Евклида описывает поверхности с 
постояннои�  нулевои�  гауссовои�  кривизнои� , то гео-
метрия Лобачевского – с постояннои�  отрицатель-
нои� , а геометрия Римана – с постояннои�  положи-
тельнои�  кривизнои� . В 1915 г. на основе римановои�  
геометрии А. Эи� нштеи� ном была создана Общая тео-
рия относительности (ОТО) [5], что привело к пони-
манию того факта, что реальная геометрия нашеи�  
Вселеннои�  является неевклидовои� . Иными слова-
ми, человек воспринимает Вселенную не такои� , ка-
кои�  она является на самом деле.

Попытки обобщить и улучшить ОТО приве-
ли к появлению целого ряда физических теории� , 
в рамках которых геометрия Вселеннои�  являет-
ся еще�  более сложнои� . В частности, было сдела-
но предположение о том, что могут существовать 
дополнительные пространственные измерения, 
ненаблюдаемые человеком. Первои�  известнои�  по-
пыткои�  представить Вселенную как многомерное 
пространство стала созданная в 1921 г. теория Ка-
луцы-Клеи� на, в которои�  пространство-время ока-



93
При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

Компаративизм

DOI: 10.7256/2305-6177.2016.1.18054

измерении� , известных человеку. При переходе к 
многомерным пространствам становится возмож-
нои�  запись информации не только на двумерные 
поверхности, но и внутрь многомерных объектов. 
Понимание этого факта является краи� не важным 
для криптоанализа.

Рассмотрим следующии�  простои�  пример. Для 
русскоговорящего человека буква «А» – это пер-
вая буква русского алфавита; для англоговоряще-
го – визуально та же буква является первои�  буквои�  
латинского алфавита. С точки зрения лингвиста, 
пытающегося понять смысл текста, «А» – это буква, 
тогда как с точки зрения геометрии изображение 
буквы «А» – это множество точек, определенных на 
двумерном топологическом многообразии (на пло-
скости). В то время как для лингвиста любая буква 
– это минимальныи�  элемент слова, т.е. неделимыи�  
объект, для математика-криптоаналитика буква – 
это двумерныи�  массив данных, состоящии�  из эле-
ментов (нульмерных точек), каждому из которых 
соответствуют две координаты в рамках двумер-
ного пространства. При таком подходе для кодиро-
вания информации может использоваться любои�  
из этих элементов (точек), поэтому буква будет 
являться не минимальным элементом сообщения, 
а двумернои�  информационнои�  матрицеи�  [8], ко-
торая может заключать в себе различные сообще-
ния в зависимости от используемого метода коди-
рования. Более того, в качестве элементов (битов) 
сообщения могут использоваться не только сами 
точки, но и их окрестность, т.е. прилегающее к ним 
двумерное пространство, которое для лингвиста 
является «пустотои� », не несущеи�  никакого смысла. 
Лингвист, опирающии� ся на известные человеку си-
стемы письменности, рассматривает каждую букву 
как единое целое, а слово (комбинацию букв) – как 
одномерныи�  массив (ряд) букв. Таким образом, 
лингвист рассматривает слово как информацию, 
закодированную в одном пространственном изме-
рении, тогда как на самом деле в каждои�  букве она 
закодирована в двух измерениях. В то время как 
лингвист объединяет буквы в слове лишь в одно-
мерныи�  массив (ряд), двумерные матрицы могут 
быть объединены в тре�хмерную матрицу (тре�хмер-
ное пространство), а также в массивы с любым про-
извольным числом измерении� . Если лингвист рас-
сматривает лишь буквы, написанные на двумернои�  
поверхности объекта, то он не сможет увидеть всеи�  
информации, которую этот объект в себе несе�т.

В основе любых видов коммуникации лежит 
обмен информациеи�  [9], и одним из важнеи� ших 
условии�  успешнои�  коммуникации является спо-
собность прие�мника верно интерпретировать 
(раскодировать) информацию, полученную от 
передатчика [10]. У человечества пока нет опыта 

динатным осям: «впере�д-назад» и «вправо-влево». 
Двигаться «вверх-вниз» они не могут, поскольку у 
них нет третьего пространственного измерения. Со-
ответственно, размеры любого объекта в такои�  дву-
мернои�  вселеннои�  описываются только двумя пара-
метрами: «длинои� » и «ширинои� ». Такого параметра 
как «высота» у них нет, потому что нет третьего про-
странственного измерения. Соответственно, у них 
имеется понятие «площади» (произведение длины и 
ширины), но нет понятия «объе�м», и объе�мных тре�х-
мерных объектов они никогда не видели.

Как объяснить жителям плоскои�  двумернои�  все-
леннои� , где именно находится третье пространствен-
ное измерение, т.е. что такое «высота»? Очень просто. 
Для этого достаточно им сказать, что через каждую 
точку их двумернои�  плоскости проходит третья про-
странственная ось (перпендикулярная плоскости их 
вселеннои� ) – эту ось они не могут наблюдать в силу 
ограниченности своих физических возможностеи� . 
Другими словами, то, что они воспринимают как точ-
ку, для нас является полноценнои�  осью, по которои�  
мы можем двигаться «вверх-вниз».

По аналогии, точно так же тре�хмерному челове-
ку можно легко объяснить, где находится четве�ртое 
пространственное измерение: каждая точка тре�х-
мерного пространства – это не просто точка, а ось, 
по которои�  могут двигаться жители четыре�хмер-
нои�  вселеннои� . То есть помимо движения «впере�д-
назад», «вправо-влево» и «вверх-вниз», они могут 
двигаться еще�  и по четве�ртои�  пространственнои�  
оси. Соответственно, размеры каждого четыре�х-
мерного объекта описываются не только «длинои� », 
«ширинои� » и «высотои� », но еще�  и четве�ртым пара-
метром, которого в известном человеку тре�хмер-
ном евклидовом пространстве не существует.

Визуально, с точки зрения тре�хмерного наблю-
дателя, четве�ртую пространственную ось коорди-
нат можно условно представить как вложенную в 
каждую точку тре�хмерного пространства, хотя это 
неточное представление, поскольку на самом деле 
это именно тре�хмерное пространство является вло-
женным в четыре�хмерное, а не наоборот.

Достаточно очевидно, что жители многомер-
нои�  вселеннои�  могут обладать многомерными тех-
нологиями, принципы работы которых основаны 
на использовании множества пространственных 
измерении� . В частности, у таких цивилизации�  мо-
гут существовать многомерные системы кодиро-
вания информации. А письменность, как уже отме-
чалось выше, представляет собои�  не что иное, как 
кодирование информации посредством множества 
точек на поверхности, выступающеи�  в роли носи-
теля информации; однако это утверждение спра-
ведливо лишь для тех систем письменности, кото-
рые существуют в рамках тре�х пространственных 
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расположить в виде прямоугольника. Это может 
быть затруднительным для тех, у кого понятие пря-
моугольника отсутствует, а также в случае, если пря-
моугольные геометрические формы являются для 
получателя существенно менее привычными, чем 
для человека. В-четве�ртых, необходимо правильное 
расположение прямоугольника, поскольку верная 
информация читается только при его вертикальном 
расположении. Не говоря уже о том, что для прие�ма 
этого послания получатель должен использовать 
связь на основе электромагнитных волн.

Вопрос о возможнои�  сложности восприятия 
прямоугольных форм цивилизациями, отличны-
ми от человеческои� , является не таким надуман-
ным, как может показаться на первыи�  взгляд. Дело 
в том, что даже в окружающеи�  человека природе 
прямоугольные формы встречаются довольно ред-
ко. Прямоугольные строения – это искусственное 
изобретение человечества, которому по ряду при-
чин удобно использовать именно прямоугольные 
формы. Однако, например, для пче�л естественнои�  
геометрическои�  основои�  для строении�  являются 
шестиугольники – пчелиные соты имеют шестиу-
гольную форму. Подробное рассмотрение вопроса 
о том, почему наиболее распростране�ннои�  формои�  
строении�  человека стали именно прямоугольники, 
выходит за рамки даннои�  статьи, отметим лишь, 
что это связано в том числе с принципом четыре�х-
стороннеи�  ориентации человека в тре�хмерном ев-
клидовом пространстве. Таким образом, для тех 
цивилизации� , которым привычны неевклидовы 
геометрии, понятие прямоугольника может быть 
сложным для восприятия. Соответственно, сам 
принцип кодирования информации на матрице в 
виде прямоугольника или вообще в виде любых 
плоскостеи�  может оказаться совершенно непонят-
ным для тех, кто не использует двумерные поверх-
ности или никогда с ними не сталкивался.

Для иллюстрации принципиальных разли-
чии�  между способами кодирования информации в 
рамках пространств с разным числом измерении�  
рассмотрим системы письменности, которые мо-
гут существовать во вселенных с числом простран-
ственных измерении�  отличным от тре�х. Сравним, 
например, письменность тре�хмерного человека с 
письменностью в двумерном плоском простран-
стве, т.е. с письменностью, которая могла бы суще-
ствовать в гипотетическои�  двумернои�  вселеннои� .

В отличие от современных систем письменно-
сти человека, где в качестве носителя информации 
обычно выступает двумерная матрица (такои�  дву-
мернои�  матрицеи�  является, например, лист бумаги 
или экран монитора), т.е. для записи информации 
задеи� ствованы два пространственных измерения, 
а считывание информации осуществляется из тре-

установления контактов с внеземными цивилиза-
циями, однако очевидно, что ключевым фактором 
для успешного общения будет являться понимание 
принципов кодирования информации, используе-
мых каждои�  сторонои� .

Попытки передачи сигналов инопланетным 
цивилизациям неоднократно предпринимались за 
последние десятилетия в рамках различных про-
ектов под общим названием METI (англ. «Messaging 
to Extra-Terrestrial Intelligence» – «отправка сообще-
нии�  внеземному разуму»). Первым в истории че-
ловечества радиопосланием внеземным цивили-
зациям стало послание, известное как «Послание 
Мир, Ленин, СССР», отправленное в 1962 г. из Евпа-
тории� ского Центра дальнеи�  космическои�  связи на 
Венеру [11]. Однако более [12] является хроноло-
гически второе межпланетное послание, отправ-
ленное 16 ноября 1974 г. из обсерватории Аресибо 
в Пуэрто-Рико в направлении шарового звездно-
го скопления М13, находящегося на расстоянии 
25000 световых лет от Земли (т.е. это сообщение 
должно дои� ти до адресата через 25 тыс. лет). Этот 
радиосигнал, известныи�  как послание Аресибо, 
представлял собои�  1679 бинарных цифр (1 и 0), с 
помощью которых была закодирована информация 
о человечестве и Солнечнои�  системе. Число 1679 
было выбрано потому, что оно является произведе-
нием двух простых чисел 23 и 73, и поэтому сооб-
щение можно расположить в виде прямоугольника 
двумя способами – либо вертикально, либо гори-
зонтально. При первом способе получается прямо-
угольник в виде таблицы бинарных цифр из 73 ря-
дов и 23 колонок – именно в таком виде из единиц и 
нулеи�  получается нужное схематическое изображе-
ние: обозначение чисел от 1 до 10 в бинарном виде, 
атомные числа различных химических элементов, 
молекулярные формулы компонент нуклеотидов 
ДНК, число пар нуклеотидов в геноме человека и 
форма молекулы ДНК, схематическое изображение 
человека, обозначение его среднего роста и числа 
жителеи�  на Земле, изображение Солнечнои�  систе-
мы, а также изображение радиотелескопа в Ареси-
бо и размеры передающеи�  антенны. При обратном 
расположении прямоугольника получалось изобра-
жение, не несущее, с точки зрения человека, ника-
кои�  информации.

Использованные в послании Аресибо методы 
кодирования информации подвергались критике 
по целому ряду причин. Во-первых, получатель дол-
жен понимать бинарную систему кодирования или, 
иначе говоря, двоичную систему счисления [13]. Во-
вторых, получатель должен быть способен воспри-
нимать эту информацию как изображение или как 
двумерную информационную матрицу. В-третьих, 
получатель должен понять, что сообщение нужно 
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ского диапазона, т.е. видимого света (фотонов [15]), 
отраже�нного от наблюдаемого объекта, но это два 
разных типа информации в том смысле, что форма 
объекта определяется его геометриеи� , а цвет воз-
никает как восприятие отраженных электромаг-
нитных волн (каждому цвету соответствует элек-
тромагнитное излучение определеннои�  частоты, 
т.е. с определе�ннои�  длинои�  волны [16]).

Таким образом, любая система письменности, 
основанная на визуальном восприятии письмен-
ных знаков, может использовать два типа коди-
рования информации: посредством геометрии и 
посредством цвета. Эти два типа кодирования яв-
ляются взаимно независимыми и не сводятся друг 
к другу. Любои�  письменныи�  знак любого языка 
может быть представлен не только в виде объекта 
определе�ннои�  геометрическои�  конфигурации, но 
и в виде цвета этого объекта. Как уже отмечалось 
выше, в распростране�нных у человека системах 
письменности используется кодирование письмен-
ных знаков посредством некоторого набора точек 
на двумернои�  поверхности (эти точки могут обра-
зовывать линии, но в основе каждои�  линии лежит 
точка, как минимально возможныи�  элемент в рам-
ках евклидовои�  геометрии), однако использование 
кодирования в виде цвета не имеет в письменности 
такого широкого распространения, как кодирова-
ние посредством геометрии.

В современных системах письменности выде-
ление текста различными цветами используется, 
как правило, лишь для того, чтобы выделить какои� -
то участок текста, например, важная фраза может 
быть выделена красным цветом, хотя остальнои�  
текст написан че�рным цветом на белом фоне. Тем 
не менее, общии�  смысл фразы от ее�  выделения 
цветом не меняется. Цвет букв имеет значение для 
человека лишь в том плане, что он должен отли-
чаться от цвета поверхности, на которои�  эта буква 
написана, иначе человек не сможет ее�  увидеть. Из 
этого правила есть лишь одно важное исключение 
– тактильныи�  алфавит, предназначенныи�  для вос-
приятия слепыми людьми. Записи в такои�  системе 
письма воспринимаются не визуально, а посред-
ством осязания, поэтому цвет письменных знаков 
в данном случае может не отличаться от цвета по-
верхности, однако может иметь значение, вдавлен-
ныи�  знак или выпуклыи�  – в этом смысле тактиль-
ная система письма является тре�хмернои� , хотя и в 
очень примитивном виде.

Надо также отметить, что в прошлом у челове-
ка существовали системы письменности, основан-
ные на использовании комбинации тре�хмерных 
объектов и различных цветов. Одним из примеров 
является узелковое письмо, в котором в качестве 
носителя информации использовались нити или 

тьего, в двумернои�  вселеннои�  запись информации 
должна осуществляться в одномерныи�  массив, а 
посредством второго измерения будет происхо-
дить чтение этои�  информации. Поэтому все буквы 
алфавита должны иметь не два измерения, как в 
человеческои�  письменности, где у каждои�  буквы 
есть, условно говоря, «ширина» и «высота», а долж-
ны иметь лишь одно измерение. В такои�  двумернои�  
вселеннои�  отличать буквы можно, например, по их 
ширине, поэтому там вполне может быть популярен 
алфавит типа «точка-тире» как в коде Морзе [14].

Конечно, теоретически двумерные жители мо-
гут записывать информацию и в двумерном виде, 
но это будет для них так же неудобно, как человеку 
было бы неудобно использовать алфавит из тре�х-
мерных букв, где информация кодируется не в двух, 
а в тре�х пространственных измерениях.

Рассмотрим отличие двумернои�  буквы от тре�х-
мернои�  на простом примере. В двумерном алфави-
те букву «А» можно записать практически на любои�  
поверхности, а в случае тре�хмерного алфавита это-
го сделать нельзя, потому что имеет значение тре-
тье измерение буквы, т.е. она представляет собои�  
не плоскии�  двумерныи�  объект, а объе�мныи�  тре�х-
мерныи� . У двумернои�  буквы имеет значение лишь 
«лицо», а тре�хмерную букву необходимо разгля-
дывать не только спереди, но еще�  и со всех других 
сторон. Например, есть разница между двумернои�  
«А» и тре�хмернои�  «А», у которои�  проведена черта в 
третьем измерении, т.е. «в глубину», приче�м такая 
черта может быть проведена под разными углами, 
поэтому, чтобы правильно прочитать тре�хмерную 
букву, тре�хмерному человеку нужно будет либо 
обои� ти вокруг буквы, либо вращать букву в тре�х-
мерном пространстве вокруг соответствующеи�  
оси. Очевидно, что для тре�хмерного человека такое 
чтение будет не очень удобным. То же самое и с жи-
телями двумернои�  вселеннои�  – теоретически они, 
конечно, могут использовать двумерную систему 
записи, но для них это будет сопряжено с опреде-
ле�нными трудностями как при записи, так и при 
чтении информации.

Необходимо отметить, что распростране�нные 
в настоящее время у человека системы письмен-
ности характерны не только тем, что запись ин-
формации обычно осуществляется на двумерную 
поверхность, но и тем, что для человека, например, 
практически нет разницы, какои�  цвет имеет буква.

Очевидно, что посредством глаз человек может 
визуально воспринимать информацию, как мини-
мум, двух типов: во-первых, он способен видеть 
форму окружающих объектов, а во-вторых, спосо-
бен видеть их цвет. Хотя и в том, и в другом слу-
чае человек получает эту информацию в результате 
восприятия электромагнитного излучения оптиче-
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что все окружающие человека объекты живои�  и не-
живои�  природы представляли бы собои�  носители 
информации, закодированнои�  в цвете. Например, 
зеле�ная листва деревьев означала бы что-то одно, а 
синее небо – что-то другое. Любои�  цветнои�  объект 
в окружающеи�  человека природе являлся бы своего 
рода сообщением.

Впрочем, необходимо отметить и тот широко 
известныи�  факт, что в различных культурах разные 
цвета могут обладать различными семантически-
ми коннотациями, символизируя те или иные по-
нятия и вызывая те или иные ассоциации с различ-
ными объектами. В этом смысле такие коннотации 
можно назвать кодированием информации посред-
ством цвета. Аналогичным образом, в различных 
культурах могут обладать своими собственными 
коннотациями различные геометрические фигуры, 
не сводящиеся к письменным знакам, существую-
щим в рамках даннои�  языковои�  системы (напри-
мер, геометрическая фигура в форме креста может 
иметь ярко выраженное смысловое значение даже 
для носителеи�  тех языков, в которых письменные 
знаки в форме креста отсутствуют).

Не исключено, что кто-то из великих художни-
ков догадался зашифровать какую-то информацию 
с помощью цвета на своих картинах, поскольку, 
например, для такого изобретателя, как Леонардо 
да Винчи это была бы достаточно очевидная идея. 
Посредством картины любои�  художник хочет пере-
дать определе�нную информацию, по аналогии с 
тем, как это происходит при использовании пись-
менности. Однако, в отличие от существующих рас-
простране�нных систем письменности, в живописи 
цвет имеет для кодирования информации суще-
ственно более важное значение. Фактически можно 
сказать, что живопись в ее�  нынешнем виде является 
развитием пиктографического и идеографического 
письма – если пиктограммы и идеограммы выража-
ют какие-либо объекты и идеи в виде относитель-
но простых схематических изображении�  (в том чис-
ле и цветных), то в живописи те же самые объекты 
и идеи могут быть выражены более точно за сче�т 
большеи�  детализации, в том числе и благодаря бо-
лее полнои�  передаче разнообразных цветов. Таким 
образом, в живописи цвета обычно используются 
лишь для того, чтобы как можно точнее передать 
внешнии�  вид изображенных на картине объектов, 
и художник не ставит своеи�  целью закодировать 
какую-то информацию в виде цветового алфавита.

Иначе говоря, цветная картина – это всего лишь 
двумерная копия изображе�нных на этои�  картине 
объектов, информацию о которых хочет передать 
художник. Аналогичным образом и фотография 
является двумернои�  копиеи�  сфотографированных 
объектов, отображе�нных на фотографии. Создавать 

вере�вки, а кодирование информации осуществля-
лось посредством узлов, отличавшихся не только 
формои� , но и цветом. В качестве еще�  одного при-
мера использования тре�хмерных объектов можно 
привести существовавшее в древности так называ-
емое предметное письмо, в котором передаваемая 
информация кодируется в виде каких-либо пред-
метов и их взаимного расположения, однако в на-
стоящее время предметное письмо практически не 
используется.

По своеи�  сути, любая буква или любои�  другои�  
знак письменнои�  системы – это мини-рисунок. При 
этом, как уже отмечалось, визуальную информацию 
можно кодировать не только с помощью различнои�  
геометрии мини-рисунков (букв, иероглифов и т.д.), 
но и с помощью различных цветов этих рисунков, 
либо вообще одними только цветами, т.е. кодируя 
информацию только посредством цветового алфа-
вита. В таком цветовом алфавите каждая буква бу-
дет закодирована своим цветом или комбинациеи�  
цветов. Иными словами, с физическои�  точки зрения, 
каждои�  букве будет соответствовать электромаг-
нитное излучение с определеннои�  длинои�  волны.

Тот факт, что у человечества отсутствуют раз-
витые системы письменности на основе исполь-
зования цветовои�  кодировки, обусловлен, по всеи�  
видимости, несколькими причинами. В качестве 
однои�  из основных причин можно в качестве гипо-
тезы рассматривать то, что исторически письмен-
ность зародилась на Земле в то время, когда у чело-
века не было техническои�  возможности нарисовать 
что-либо разноцветное ввиду отсутствия соот-
ветствующих инструментов. Конечно, существуют 
известные образцы наскальнои�  живописи в виде 
полихромных (многоцветных) изображении� , одна-
ко очевидно, что возможность рисовать цветные 
рисунки была лишь у ограниченного числа перво-
бытных людеи� , владеющих технологиями создания 
красителеи�  из имевшихся подручных материалов. 
Любои�  первобытныи�  человек мог попробовать 
что-то нарисовать, но далеко не у всех была воз-
можность создать необходимые цвета. В результате 
развитие письменности пошло по пути мини-ри-
сунков, т.е. кодирования письменных знаков в виде 
геометрических фигур (линии�  и точек) на плоско-
сти, без уче�та их цвета.

Второи�  возможнои�  причинои�  того, что цве-
товая кодировка не получила широкого распро-
странения в письменности, является тот факт, что 
человек живе�т в цветнои�  Вселеннои� , где все окру-
жающие человека объекты, как и он сам, облада-
ют всевозможными цветами. Если бы человек ис-
пользовал цветовую кодировку для обозначения 
каких-либо букв алфавита, и если бы каждыи�  цвет 
не�с свои�  собственныи�  смысл, то это означало бы, 
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Еще�  однои�  связаннои�  с геометриеи�  простран-
ства особенностью различных систем письменности, 
принятых у современного человека, является то, что 
в них почти не имеет значения масштаб письменных 
знаков. Например, надпись буквами высотои�  1 сан-
тиметр не будет отличаться по смыслу от такои�  же 
надписи, написаннои�  буквами высотои�  1 метр. Аб-
солютныи�  размер букв не имеет для человека почти 
никакого значения, кроме удобства чтения и записи 
(слишком маленькие буквы невозможно будет уви-
деть, а слишком большие могут не поместиться на 
носитель информации). Однако имеет значение от-
носительный размер букв, что выражается, к приме-
ру, в отличии заглавных (прописных или «больших») 
букв от строчных («маленьких»). Например, напи-
санное с заглавнои�  буквы слово «Земля» в русском 
языке означает планету Земля, а то же слово, напи-
санное строчными буквами, означает не всю пла-
нету, а землю в других смыслах. Во многих языках 
заглавные буквы также используются как признак 
начала нового предложения.

Относительное масштабирование текста ис-
пользуется человеком и для придания дополни-
тельнои�  важности выделенным фрагментам тек-
ста. Фраза, написанная увеличенным шрифтом, 
будет более заметна, чем остальнои�  текст, что при-
даст еи�  дополнительную важность относительно 
остального текста. Это обусловлено тем фактом, 
что из геометрически подобных объектов человек 
обычно считает важнеи� шим тот, которыи�  имеет 
наибольшии�  размер. Например, если человеку по-
казать написанные одним цветом одинаковые бук-
вы разных размеров, то он, скорее всего, расставит 
их в порядке убывания важности от самои�  большои�  
буквы к самои�  маленькои� . Это же касается и любых 
других геометрически подобных объектов: кругов, 
квадратов, треугольников и т.д. Если объекты не 
будут визуально отличаться ничем, кроме размера, 
то человек расставит их от большего к меньшему. В 
основе такои�  логики лежит восприятие человеком 
окружающего пространства – бо́льшие в простран-
ственном отношении объекты воспринимаются 
человеком как более значительные, чем меньшие. 
В рамках евклидовои�  геометрии большии�  объект 
всегда включает в себя меньшии� , а не наоборот (на-
пример, Вселенная включает в себя все остальные 
объекты, и ни один объект не может включить в 
себя Вселенную). Это же относится и к репликации 
земных животных, в том числе и человека – дете�-
ныш при рождении всегда меньше своего родителя. 
Отсюда и восприятие человеком большего по раз-
меру объекта как более значительного, чем такои�  
же, но меньшии� .

Однако тот факт, что в рамках тре�хмернои�  ев-
клидовои�  геометрии бо́льшие по своим размерам 

точные трёхмерные копии объектов человек пока 
не умеет. Поэтому у человека нет и трёхмерной 
письменности. Человек использует лишь двумер-
ную письменность, принципы записи информации 
в которои�  основаны на копировании двумерных, 
одномерных и нульмерных письменных знаков на 
двумерную поверхность. (Как правило, буквенныи�  
алфавит является двумерным, однако в ряде слу-
чаев письменные знаки могут представлять собои�  
прямые линии, т.е. одномерные объекты, а также 
точки, т.е. нульмерные объекты.)

Неспособность человека точно копировать 
тре�хмерные объекты обусловлена тем, что человек 
не способен видеть их внутреннюю структуру. При 
визуальном наблюдении человек видит лишь внеш-
ние поверхности тре�хмерных объектов, т.е. видит 
лишь двумерную внешнюю сторону тре�хмерного 
объекта, но при этом не видит, что находится вну-
три (это, конечно, относится только к непрозрачным 
тре�хмерным объектам, не пропускающим свет). Не-
способность человека видеть внутреннюю структу-
ру тре�хмерных объектов обусловлена тем, что свет 
отражается от их двумернои�  поверхности и не прохо-
дит внутрь. Поскольку человек видит любои�  объект 
именно благодаря тому, что от этого объекта отража-
ется свет, то видеть внутреннюю структуру непро-
зрачных объектов человек не способен. Именно по 
этои�  причине все распростране�нные системы пись-
менности человека основаны на записи письменных 
знаков на двумерные поверхности – записывать что-
либо внутрь тре�хмерных объектов и считывать эту 
информацию визуально человек не умеет. Если че-
ловек возьме�т в руки любои�  тре�хмерныи�  объект, на-
пример, тре�хмерныи�  куб, и решит использовать этот 
куб в качестве носителя информации, то он может 
написать что-либо на любои�  из шести сторон этого 
куба, т.е. на двумернои�  внешнеи�  поверхности, одна-
ко он не сможет ничего написать внутри куба. Или, 
если человек решит использовать в качестве носите-
ля информации тре�хмерныи�  объект в форме сферы, 
то он сможет написать что-либо лишь снаружи этои�  
сферы, т.е. на ее�  внешнеи�  поверхности, но не на вну-
треннеи� . И даже если искусственным образом соз-
дать специальную сферу, в которои�  что-либо будет 
написано на ее�  внутреннеи�  поверхности, то человек 
не сможет прочитать эту надпись (если только сфера 
не будет сделана из прозрачного материала, пропу-
скающего свет, например, из стекла).

Таким образом, двумерность существующих 
у тре�хмерного человека систем письменности об-
условлена двумя факторами: во-первых, неспособ-
ностью человека записывать информацию внутрь 
тре�хмерных объектов; а во-вторых, его неспособ-
ностью считывать информацию изнутри тре�хмер-
ных объектов.

Компаративизм
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ставленных в виде квадратов разных размеров. 
Площадь квадрата (или длина любои�  его стороны) 
будет соответствовать смысловому значению сло-
ва, с которым этот квадрат соотносится.

Очевидно, что для человека подобная система 
письменности может выглядеть сложнои�  для вос-
приятия, однако нельзя исключать того, что для 
других цивилизации�  такая система представления 
информации будет являться столь же привычнои� , 
как для человека – привычные ему системы пись-
менности. Идея использования в качестве слов 
письменного языка геометрических фигур площа-
дью в сотни квадратных метров может показаться 
человеку абсурднои�  и неразумнои� , однако нельзя 
исключать того, что другие цивилизации, прин-
ципиально отличающиеся от человеческои� , могут 
оперировать принципиально инои�  логикои� , не го-
воря уже о том, что у них могут быть совершенно 
иные представления о пространстве, нежели у че-
ловека, и поэтому написание слов гигантского по 
человеческим меркам размера может оказаться для 
них вполне естественным.

Следующим логическим шагом в развитии 
идеи о кодировании слов посредством геометри-
ческих размеров является переход от двумерных 
геометрических фигур к тре�хмерным объектам. В 
этом случае в качестве единственнои�  буквы одно-
буквенного алфавита можно использовать, напри-
мер, шар, или куб, или любои�  другои�  тре�хмерныи�  
объе�мныи�  объект.

Возвращаясь к вопросу о системах письменно-
сти в многомерных вселенных с числом простран-
ственных измерении�  больше тре�х, можно высказать 
предположение, что для четыре�хмерных жителеи� , 
существующих в рамках вселеннои�  с четырьмя про-
странственными измерениями, тре�хмерныи�  алфа-
вит окажется предпочтительнее двумерного, так 
же, как для тре�хмерного человека двумерныи�  ал-
фавит предпочтительнее одномерного.

Более того, в четыре�хмерном пространстве ви-
зуальное считывание информации становится воз-
можным не только с поверхности тре�хмерного объ-
екта, как в тре�хмерном евклидовом пространстве, 
но становится возможным и считывание информа-
ции из любои�  точки внутри тре�хмерного объекта, 
т.е. тре�хмерная буква представляет собои�  тре�хмер-
ныи�  информационныи�  массив, в котором инфор-
мация содержится не только на поверхности, но и 
в каждои�  точке внутри тре�хмерного пространства.

Рассмотрим это на простом примере в виде ус-
ловнои�  двумернои�  вселеннои� , представленнои�  в 
виде плоскости. Для нагляднои�  иллюстрации возь-
ме�м лист бумаги и нарисуем на не�м какои� -нибудь 
двумерныи�  объект, например круг. Затем напишем 
что-нибудь внутри этого круга. Проблема, с которои�  

объекты воспринимаются как более значительные, 
не означает, что не могут существовать геометрии, 
в которых это будет уже не так. Поэтому нельзя ис-
ключить возможность создания систем письмен-
ности, в которых будут иметь значение не только 
абсолютные или относительные размеры письмен-
ных знаков, но и будет существенно инои�  зависи-
мость важности объекта от его размера, нежели в 
евклидовои�  геометрии.

Достаточно очевидно, что даже в рамках из-
вестнои�  человеку евклидовои�  геометрии можно 
создать систему письменности, в которои�  смысло-
вое значение слов или отдельных письменных зна-
ков будет связано с их размерами в пространстве. 
Простеи� шим вариантом реализации такои�  системы 
письменности будет являться унарный (односим-
вольный) алфавит, состоящии�  из одного письмен-
ного знака, смысловое значение которого будет 
определяться только его геометрическими разме-
рами. Теоретически, таким образом можно создать 
словарь из любого количества слов, где каждое сло-
во будет представлено в виде одного и того же пись-
менного знака разных размеров. К примеру, если в 
качестве такого письменного знака рассматривать 
точку (как минимально возможныи�  графическии�  
элемент в рамках евклидовои�  геометрии), то мож-
но создать полноценныи�  словарь, состоящии�  из 
любого числа слов, представленных в виде прямых 
линии� , образованных из точек, и различающихся 
по длине. Например, линия длинои�  в 1 миллиметр 
будет означать одно слово, линия длинои�  в 2 мил-
лиметра – другое слово и т.д. Таким образом, можно 
создать словарь из ста тысяч слов, закодированных 
в виде ста тысяч линии�  длинои�  от одного миллиме-
тра до ста метров, т.е. самое короткое слово в такои�  
системе письменности будет представлять собои�  
линию длинои�  в миллиметр, а самое длинное – ли-
нию длинои�  в сто метров.

В случае использования линии�  задеи� ствовано 
лишь одно пространственное измерение. Но если 
использовать не одномерные линии, а двумерные 
геометрические фигуры, то мы можем взять за 
основу, например, круг или треугольник (как ми-
нимально возможную в рамках евклидовои�  геоме-
трии замкнутую фигуру, состоящую из прямых ли-
нии� ). Если в качестве односимвольного алфавита 
использовать круг, то слова будут различаться раз-
мерами круга, т.е. его радиусом, длинои�  окружности 
или площадью – вычисляя любое из этих значении� , 
мы будем получать значение слова.

Аналогичным образом, можно кодировать ин-
формацию в виде треугольников или любых дру-
гих геометрических фигур на плоскости. Например, 
приняв в качестве унарного алфавита квадрат, мы 
можем создать словарь из письменных слов, пред-
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го можно считывать информацию в рамках данного 
пространства. Однако, надо отметить, что принци-
пиально важнои�  является не только размерность 
пространства, в рамках которого существует та или 
иная система записи информации, но также важным 
является и то, какие физические законы существуют 
в даннои�  вселеннои� . Дело в том, что многомерность 
– это не единственное отличие, которое может быть 
между человеческои�  цивилизациеи�  и цивилизация-
ми, существующими в рамках гипотетических мно-
гомерных пространств, частью которых является на-
блюдаемая человеком Вселенная. Не исключено, что 
в дополнительных измерениях, недоступных для 
наблюдения человеку, могут существовать принци-
пиально иные физические законы.

Согласно различным физическим теориям [6; 
7], предполагающим существование ненаблюдае-
мых пространственных измерении� , главнои�  причи-
нои�  того, что эти измерения не могут наблюдаться 
человеком, является то, что известные нам элек-
тромагнитные поля (в том числе свет, т.е. электро-
магнитные волны) не проходят через эти дополни-
тельные измерения, и поэтому мы их не видим и не 
можем зарегистрировать (все наши детекторы ос-
нованы на электромагнетизме). В свою очередь, это 
может означать, что в этих дополнительных изме-
рениях могут существовать некие неизвестные нам 
силы, которые деи� ствуют лишь в пределах тех про-
странственных измерении� , которые мы не видим. 
То есть, по аналогии с тем, как наш свет существует 
только в рамках известных нам тре�х измерении� , в 
других измерениях могут существовать другие фи-
зические поля или какие-то иные силы неизвест-
нои�  нам природы.

К тому же, у гипотетических многомерных 
разумных существ, живущих в рамках много-
мерного пространства, привычная человеку сен-
сорная система (органы чувств) должна иметь 
принципиально иные физические свои� ства (что 
достаточно очевидно, учитывая тот факт, что эти 
существа являются не тре�хмерными, как человек, 
а многомерными). Человек визуально восприни-
мает письменные знаки посредством электро-
магнитных волн, отражающихся от носителя 
письменнои�  информации (листа бумаги, экрана 
монитора и т.п.) и попадающих на сетчатку глаза. 
Однако в рамках многомерных пространств элек-
тромагнитные волны могут оказаться не един-
ственным переносчиком информации. Следова-
тельно, считывание письменных знаков может 
происходить какими-то принципиально иными 
способами, не сводящимися к визуальному вос-
приятию посредством электромагнитных волн. 
В отличие от используемых человеком способов 
передачи и прие� ма информации, основанных на 

столкнутся двумерные жители, будет заключаться 
в том, что они не смогут увидеть нашу надпись, на-
ходясь вне круга. Они будут ходить вокруг нашего 
круга (или как-то еще�  передвигаться, потому что 
«ходить» в тре�хмерном понимании они не способ-
ны), но прочитать нашу надпись так, как ее�  можем 
прочитать мы, они не смогут. Это обусловлено тем, 
что мы смотрим на круг «сверху», т.е. из третьего 
измерения, и поэтому мы видим все� , что находится 
внутри круга, т.е. видим его внутреннюю структу-
ру, видим каждую точку внутри круга. Двумерные 
жители не могут видеть внутреннюю структуру 
двумерных объектов, поскольку для того, чтобы ее�  
увидеть, нужно смотреть из третьего измерения, 
которого у них нет.

Из вышеприведенного примера очевидно, что 
двумерные жители плоскои�  вселеннои�  не могут ви-
деть внутреннюю структуру двумерных объектов, 
а видят лишь их границы. Точно так же тре�хмерныи�  
человек не способен (без специальных технических 
средств) видеть внутреннюю структуру окружаю-
щих его тре�хмерных объектов, а видит лишь внеш-
ние поверхности этих объектов. Однако переход к 
четве�ртому пространственному измерению позво-
лит наблюдать каждую точку внутри тре�хмерного 
объекта так же, как из третьего пространствен-
ного измерения мы видим каждую точку внутри 
двумерного объекта. Иными словами, из четве�р-
того пространственного измерения можно видеть, 
например, не только сквозь тре�хмерные стены, 
но и становится возможным видеть внутреннюю 
структуру самои�  стены. Таким образом, в рамках 
четыре�хмерного пространства информация может 
быть представлена в виде тре�хмерных информаци-
онных массивов, а не двумерных, как это принято в 
системах письменности человека. В четыре�хмернои�  
вселеннои�  становится возможным использование 
тре�хмерного алфавита и тре�хмернои�  письменно-
сти, в отличие от двумерного письма, принятого у 
человека.

Переход к пятимерному пространству позво-
ляет еще�  больше усложнить пространственную 
конфигурацию существующих в такои�  вселеннои�  
объектов. Информация в таком пространстве мо-
жет быть представлена в виде четыре�хмерных мас-
сивов, а считывание информации может осущест-
вляться из пятого измерения, аналогично тому, 
как человек считывает информацию с листа бума-
ги (двумернои�  плоскости) из третьего измерения 
(глядя на лист сверху или с любои�  другои�  стороны, 
в зависимости от ориентации листа бумаги в тре�х-
мерном пространстве).

Очевидно, что увеличение размерности про-
странства приведе�т и к возможности увеличения 
размерности информационного массива, из которо-
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способы чтения этои�  информации. А это, в свою 
очередь, повлияет и на используемые методы ко-
дирования информации, в том числе и на приме-
няемые системы письменности.

электромагнетизме (включая визуальное вос-
приятие информации посредством глаз), в других 
измерениях могут существовать какие-то иные 
способы переноса информации, а значит и иные 
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