
УРОК 5. ЭТИКА ОБЪЕКТОВ 

        При анализе поведения физических объектов не принято говорить о 

Сознании и Чувствах этих объектов. Данные аспекты деятельности обычно 

соотносятся только с «живыми» объектами. Более того, до настоящего 

времени отсутствуют уравнения, посредством которых можно было бы 

описывать Сознание и Чувства. Доказательство факта, что материальный 

мир подчинен этике, было бы хорошим шагом в направлении построения 

моделей Сознаний и Чувств, ассоциированных с физическими объектами. 

Ведь доказательство наличия этики у каждого объекта дает шанс на 

преодоление кажущейся пропасти между живым и неживым миром.  

       В этом разделе показано, что возможно введение этики для любых 

объектов и явлений. Анализ базируется на использовании для системы 

матриц пары операций. Стандартная матричная операция дополнена 

введенной мною в 2011 году комбинаторной операцией. Только в этом случае 

получается алгебра, которая обобщает известную алгебру Буля для этики. 

Поскольку любые физические системы, как показал анализ, могут быть 

выражены через матрицы, новая алгебра вводит этику как норму поведения 

объектов.  

        Но тогда требуется создать новую систему отношений между всеми 

объектами. Но тогда следует изучать и применять новые языки и средства 

общения в материальном мире.  

 

       Из анализа алгебры совести Лефевра следует, что есть две этические 

системы, имеющие разное математическое представление в алгебре Буля:  

а) математическое представление «капиталистического» типа   

1 0 0,

1 0 1,

 

 
 

(объединение добра со злом есть зло; борьба добра со злом есть добро) 

б)  математическое представление «социалистического» типа 

1 0 1,

1 0 0.

 

 
 

(объединение добра со злом есть добро; борьба добра со злом есть зло) 



        Рассмотрим вариант модели, из которой указанные «сценарии» 

получаются как частные случаи. Зададим сумму и произведение величин 

однопараметрическими зависимостями, которые аналогичны используемым  

в электродинамике без ограничения скорости. В ней скорость первичного 

источника излучения и скорость вторичного источника излучения 

объединены формулой: 

   1 1 .fs mu w u wu w a wb       

По аналогии с указанной зависимостью зададим сумму и произведение 

величин в алгебре. Пусть 

 1 ,
f

a b fa f b     

    1 1 .
f

p
a b f a fb f f ab ba        

Значения функции  

  0, 1i f f     

соответствуют принятым Лефевром двум этическим схемам поведения  

сообществ людей. Согласно законам сложения и произведения при значении 

0f   получим 
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Согласно законам сложения и произведения при значении 1f   получим 
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1 0 1 0 1,

1 0 1 0 0.
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Изменение параметра f  в указанных пределах (что естественно для 

нормированных функций) позволяет осуществлять переход от одной 

этической модели к другой. Этот переход может быть подчинен 



динамическим законам и наделен физическим смыслом. Нормы этики, 

согласно данному подходу, динамичны.  

        Противоположные этики являются асимптотическими значениями 

параметрического семейства этик. Следовательно, есть процессы 

изменения этики, что прекрасно подтверждает практика. Теперь этот факт 

получил начальное математическое выражение.   Указанный алгоритм 

сложения эффективно применяется в электродинамике движущихся сред, что 

косвенно свидетельствует о наличии у частиц света элементов логики в 

отношении к скоростям.  

        Легко доказать коммутативность и ассоциативность данных 

произведений при указанных фиксированных значениях параметра f . При 

других значениях параметра  f  имеет место некоммутативность 
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и неассоциативность 
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Образно можно сказать, что неассоциативная и некоммутативная алгебра 

чувств «движется» в ассоциативных и коммутативных берегах. 

Выполняются условия, используемые Лефевром: 

   

   

1 1 1, 0 0 0,

1 1 1, 0 0 0.

 

 

   

   

 

Они, в одной из интерпретаций, выражают предположения, что любое 

взаимодействие добра с добром не порождает зло, а любое взаимодействие 

зла со злом не порождает добро.  

        Имеет место изолированность добра и зла при использовании таких 

операций. Указанные формулы являются частным случаем более общих 

формул: 



   

 

 
 

1 1 1, 0 0 0,

1 1 1 2 1 ,

0 0 0.

f f

f

f

f f

   

   

 

 

        Новая модель описывает пару сценариев при борьбе добра с добром: 

возможно как увеличение, так и уменьшение добра. Этого нет при борьбе зла 

со злом.   

        Рассмотрим нормативные импликации (воздействия объекта на объект с 

итогом), которые могут использоваться в алгебре логики. Малая цифра  под 

большой цифрой описывает ситуацию воздействия (давления, разрушения 

объекта, соответствующего цифре) со стороны объекта с его свойствами, 

обозначенного большой буквой. Таблица импликаций, характеризующая 

объекты с «нормальной этикой», получается такой: 
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Нахождение малой цифры вверху свидетельствует о «возвышении», 

усилении качества, ассоциированного с этой цифрой. Так, первой формуле 

соответствует информация: разрушение плохих качеств добрыми качествами 

есть добро. Последняя формула утверждает, что усиление добра добром есть 

добро. Таблица описывает смысловые оттенки отношений между 

объектами с разными свойствами, канонически оценивая их направленность. 

Смысловая нагрузка приведенных обозначений состоит в следующем: 

каноническое число в форме индекса означает фактор, на который идет 

влияние от объекта, представленного управляющим каноническим числом. 

После стрелки показан логический итог такого влияния. Если индекс 

находится внизу, качество, ему соответствующее, ослабляется или 

разрушается. Если индекс находится вверху, качество, ему соответствующее, 

усиливается или укрепляется.  



       Назовем каноническое число, равное нулю, словом «зло», а каноническое 

число, равное единице, назовем словом «добро». Условимся писать эти слова 

без кавычек. Тогда представленные выше импликации имеют 

морфологическое выражение.  

       Согласно первой формуле «зло, которое разрушает зло, порождает 

добро». Остальные формулы «читаются» аналогично.  

       Согласно последней формуле «добро, которое укрепляет добро, есть 

добро».  

        Будем рассматривать импликации как операции второго уровня над 

объектами, заданными  на каноническом множестве. Запишем нормативные 

импликации формулами: 

     ( ) 1 1 , 1 1 .n n


 

                  

В них последовательно подставляются указанные канонические числа. На 

множестве импликаций действует закон «сохранения» для взаимных 

импликаций: 

    1.n n




    

Возможен, конечно, выбор других импликаций, а также их активных 

деформаций. Множество импликаций можно подчинить динамическому 

закону, зависимому от обстоятельств, учитываемых в задаче.  

       Дополним нормативные импликации, указанные выше, их отрицанием, 

ненормативными импликациями. Получим совокупность импликаций, в 

которой первый и третий столбцы задают нормативные импликации, а 

второй и четвертый столбцы задают ненормативные импликации: 
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Формулы для ненормативных импликаций таковы: 

   1 , 1 1 .




               

Нормативные и ненормативные импликации согласованы между собой 

согласно  закону: 

   1, 1.n n
 

 

        

        Наличие нормативных и ненормативных импликаций предполагает 

реализацию композиции из них в форме «смешанной системы импликаций». 

Элементы первого и второго столбцов импликаций, соответствующие 

этике разрушающего типа,  могут быть перемешаны между собой, 

формируя типы объектов, имеющих разное этическое поведение. Например, 

это может быть вид объектов с «нормальной этикой», которая  подчинена 

импликациям по первому столбцу. Это может быть вид объектов с 

«ненормальной этикой», которая подчинена импликациям по второму 

столбцу. Взаимная замена одного или более элементов первого столбца 

элементами второго столбца образует виды объектов со «смешанной 

этикой». Объектов со «смешанной этикой» будет 10. Общее количество 

видов этики разрушающего типа равно 12. Общее количество видов 

созидающей этики равно 12. Охарактеризуем действующий объект полным 

набором импликаций. Они относятся к первому и второму типу «этических 

объектов», классифицируя действующие объекты. Общее количество видов 

«этических объектов» равно 144 12 12  . Оно получено произведением видов 

объектов с «разрушающей этикой» и объектов с «созидающей этикой».  

       Рассмотрим с общей точки зрения пару объектов с разными типами 

этики.  Мы обнаружим, что пара может иметь весь набор импликаций, 

дополняя друг друга. Наибольшее количество вариантов представляет здесь 

совокупность объектов со смешанной этикой. Интересно отметить, что 

полный набор импликаций получится также у пары объектов, относящихся к 

объектам с «нормальной этикой» и с «ненормальной этикой». С другой 

стороны, пара может не обладать всем набором импликаций, тогда она имеет 

«дефектный набор импликаций». На этой основе также возможна 

классификация объектов с этикой и их динамики. Смешение импликаций 

можно подчинить динамическому закону, полагая, что разные импликации в 

данной ситуации и в данный момент времени имеют разный «вес». Зададим 



«вес» импликации величиной  ,i j . Тогда динамический закон  для пар 

импликаций может иметь структуру: 
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Разрушающие и созидающие импликации могут быть подчинены разными, 

они управляются величинами    1 2, , ,i j i j  : 

   ˆ , , .p pL i j f i j   

Унарную операцию отрицания можно также рассматривать на основе 

релаксационного закона динамического перехода от прямого значения 

величины к ее отрицанию. Рассмотрим эту возможность. Пусть 

   
1

1 1 2 21
lim , 1 , 1 .a a a a a a a a


   


        

Тогда получим .a a   Подчинение отрицания динамическому закону задает 

еще одну грань этических состояний и процессов. В рассматриваемых 

случаях за основу анализа динамики взято уравнение, вытекающее из анализа 

релаксационных процессов. Эти процессы широко распространены в мире 

живых объектов. Поэтому есть основания надеяться, что мы в состоянии 

получить модели, проясняющие структуру и динамику этических состояний 

и процессов. 

        Учет возможности преобразования одних состояний в другие, равно как  

и одних импликаций в другие, позволяет «ввести динамику» в законы 

композиции величин. Введем переменные величины в законы, предложенные 

ранее. Пусть каждая величина может быть переменной и может «стремиться» 

к другому значению. Тогда мы имеем дело с объектами типа 

   1 , 1 .i j i j

ij ij ij ija a a b b b          

По повторяющимся индексам может быть суммирование, но оно не 

обязательно. Это условие определяется конкретными обстоятельствами 

задачи. Указанные коэффициенты могут быть подчинены разным 

динамическим уравнениям. Принимая такую точку зрения, мы приходим к 

обобщенным законам композиции: 
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  , , 1,2.s sf f i j s   

После указанных замечаний и предположений можно переходить к анализу 

ситуативных формул. Так, например, рассмотрим 

1 2, ...
aa b a b a ba a a       

Эти формулы можно записать на основе зависимостей, указанных выше.  

        Для построения физических моделей, учитывающих этические аспекты 

поведения, требуется новое математическое  выражение рассматриваемых 

соотношений. Поскольку физические модели имеют стандартное выражение 

на основе матриц, «алгебру совести», а также законы импликаций также 

следует задать на основе матриц. 

        Рассмотрим такую возможность, исследуя матрицы размерности три. 

Формально разобьем их на два класса. К классу с символом 0  отнесем 

матрицы, симметричные относительно второстепенной диагонали  и правые 

идеалы: 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 , 0 1 0 , 1 0 0 , 0 0 0 , 1 1 1 , 0 0 0 .

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

           
           
           
           
           

 

К классу с символом 1  отнесем матрицы, симметричные относительно 

главной диагонали и левые идеалы. 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

0 1 0 , 0 0 1 , 1 0 0 , 1 0 0 , 0 1 0 , 0 0 1 .

0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1

           
           
           
           
           

 

Используем полученное ранее комбинаторное произведение  и стандартное 

матричное произведение. На паре матриц проанализируем пары импликаций. 

Например, 
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1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ,

0 1 0 0 0 0 0 1 0
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Мы получили на основе пары операций канонические законы этики 

«капиталистического типа» 

1 0 1,

1 0 0.
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Получим законы этики «социалистического типа 

1 0 0,

1 0 1.
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Они следуют при другом выборе элементов: 

1 0 0 0 0 1 0 0 1

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 ,

1 0 0 0 1 0 1 0 0
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1 0 0 0 0 1 0 0 1

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .

1 0 0 0 1 0 0 0 1

m m
     
     

         
     
     

  

 Следовательно, конечное множество матриц, разбитое на два класса, 

позволяет получить систему импликаций, если использовать две операции, 

что превращает  множество в алгебру. Другими словами, «этические 

возможности конечных физических систем»  естественны с математической 

точки зрения. Они далеко не так просты по своей структуре. В частности, они 

скрыты от анализа, если используется только матричное произведение. 

Поскольку этика базируется не только на логике, но и на оценках ситуации, 

мы приходим к выводу, что конечные физические системы имеют «скрытую 

логику», а потому и «скрытое сознание». Этика неразрывно связана не 

только с оценкой ситуаций и состояний, но и с отношением к ним, что мы 

называем чувствами. Поэтому, с формальной точки зрения, «чувства» могут 



быть описаны системой матриц с приданной к ним системой операций. По 

сути подхода мы обязаны рассматривать систему операций как совокупность 

элементов, единых с матрицами, которые используются нами. Этот подход 

принят в алгебре, когда объекты рассматриваются согласованно с 

операциями. Представляет интерес задача построения всей системы 

импликаций, основываясь на разбиении  конечного множества на два класса 

и пары операций на множестве: матричного и комбинаторного произведений. 

Кроме этого, можно поменять порядок произведений. В этом подходе очень 

легко доказать возможность первой строки импликаций. Действительно, 

получим 

0

0

1 0 0 0 0 1 0 0 1

1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1,

1 0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 0 0 1

1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0,

1 0 0 0 1 0 0 0 1

m m m

k k k

     
     

           
     
     

     
     

           
     
     

 

0

0

0 0 1 1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,

0 1 0 1 0 0 1 0 0

0 0 1 1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1.

0 1 0 1 0 0 1 0 0

k k k

m m m

     
     

           
     
     

     
     

           
     
     

 

При построении указанных соотношений использовано правило, что нижнее 

число умножается на верхнее матрично или комбинаторно. Этому правилу 

соответствует изменение порядка сомножителей. При построении 

импликаций с нулями мы обнаруживаем три возможности. Во-первых, есть 

элементы, которые дают один и тот же логический результат как при 

изменении операций, так и при изменении порядка множителей. Так, 

получим, например 
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0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 ,
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Таких вариантов достаточно много. Реализуются также другие возможности. 

В частности, выполняются правила 

0 0 0,0 0 1
m k

     

для следующих упорядоченных пар матриц: 

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0

1 0 0 , 1 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 .

0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

          
          
          
          
          

 

Выполняются правила 

0 0 0,0 0 1
k m

     

для следующих упорядоченных пар матриц: 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 1 0 , 1 1 1 , 0 1 0 , 0 0 0 .

1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

          
          
          
          
          

 

Следовательно, на множестве пар нулевых матриц выполняются три закона 

композиции, которые имеют разные логические следствия. На множестве пар 

единичных матриц ситуация аналогична той, которая имела место на 

множестве пар нулевых матриц. Так, выполняются законы 

1 1 0,1 1 1.
m k

     

Например, такова пара  

1 0 0 1 0 0

0 1 0 , 0 0 1 .

0 0 1 0 1 0

   
   
   
   
   

 

Выполняются законы вида 

1 1 1,1 1 0
m k

     

для пар элементов 



1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

0 0 1 , 0 1 0 , 0 0 1 , 1 0 0 .

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

          
          
          
          
          

 

Выполняются законы вида 

1 1 0,1 1 1
m k

     

для пар элементов 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 , 1 0 0 , 1 0 0 , 0 0 1 .

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

          
          
          
          
          

 

Общее правило состоит в том, что конечное множество имеет систему 

нетривиальных импликаций. Они зависят от того, какие пары элементов и в 

каком порядке используются в модели. Кроме «нормальных» и 

«аномальных» импликаций имеют место «нетривиальные» импликации. 

Общая «логическая структура» конечного множества достаточно сложна. 

Поскольку мы пытаемся установить место и роль логических элементов в 

физических моделях, из данного рассмотрения следует трансфинитность 

логики. Трансфинитной логике соответствует   трансфинитное поведение. 

Его физическое обоснование базируется на принципе трансфинитности 

физической реальности. Но оно не имело математического выражения, 

адекватного столь сложной версии. Теперь есть основы трансфинитной 

математической структуры логики. По этой причине становится 

возможным учет  логики в физических моделях. Рассматриваемая схема 

может быть усовершенствована. Из практики следует, что и добро, и зло 

могут быть использованы как на добро, так и на зло. Другими словами, у 

добра и зла есть две стороны. От объекта зависит, как, и в каких условиях 

используется то, что имеет объект. В соответствии с приведенными 

соображениями дополним представителей алгебры Буля знаками плюс и 

минус, расположенными слева и справа от представителя алгебры. Получим 

такие элементы: 

 

Примем правило произведения знаков, полагая, что первые знаки 

соответственно умножаются друг на друга, аналогично умножаются правые 
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знаки. Например, получим обобщение этики «капиталистического типа» (в 

ассоциативном варианте произведения знаков): 

           

           

           

           

,

,

,

...

k

k

k

m

I O I

I O I

I O I

I O O

       

       

       

       

 

Например, получим обобщение этики «социалистического типа» (в 

неассоциативном варианте произведения знаков, когда внутренние знаки и 

внешние знаки умножаются друг на друга): 
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Наиболее ярким моментом таблицы является превращение пары 

отрицательных для двух представителей алгебры Буля в элемент с парой 

положительных качеств. Предлагаемый вариант можно рассматривать не 

только как расширение алгебры совести, но и как углубление её. Знаки 

могут быть подчинены динамическим уравнениям. Кроме этого, понятно, 

анализ проводился с точностью до множителей перед матрицами. Если 

учесть ещё эту возможность, мы получим «гибкую» модель динамизации 

этики. На этой динамизации будет «развертываться» динамизация сознания и 

чувств. Применение мономиальных матриц как основы моделирования 

структуры и поведения объектов согласуется с пониманием мономиальных 

матриц как математических представителей конечной совокупность 

объектов, у которых может быть то или другое расположение относительно 

некоторого первичного порядка. Фактически, мы имеем некоторые 

физические изделия, отличающиеся порядком, в котором расположены одни 

и те же объекты. Эти изделия имеют систему физических свойств, 

допускающих измерение. Эти физические системы имеют математическое 

выражение в форме мономиальных матриц.  

         



Мы подчиняем знаки представителей алгебры Буля таблице: 

.

       

         

         

         

         

 

        Для матриц других размерностей, в частности, для матриц с 

размерностью четыре, используемых в физических моделях, ситуация 

аналогична.  

        Конечная система матриц порождает спектр импликаций. Пусть, 

например, исследуются одинаковые матрицы вида 

0 1 0 0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1,

1 0 0 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.

1 0 0 1 0 0 0 1 0

k k

m m

     
     

         
     
     

     
     

         
     
     

 

Перестановка элементов соотношений не меняет. Данная пара порождает две 

разные импликации. Элементы 

0 1 0 0 0 1

0 0 1 , 0 1 0

1 0 0 1 0 0

   
   
   
   
   

 

порождают одну импликацию 0 0 0
k

   и три импликации 0 0 1


  . Элементы 

0 1 0 0 0 0

0 0 1 , 0 0 0

1 0 0 1 1 1

   
   
   
   
   

 

порождают одну импликацию 0 0 1
k

   и три импликации 0 0 0


  . Элементы 



0 1 0 1 1 1

0 0 1 , 0 0 0

1 0 0 0 0 0

   
   
   
   
   

 

порождают четыре импликации 0 0 0


  . Имеет место неоднородность 

порождения импликаций парами объектов. Этот факт можно 

интерпретировать как различие «этических норм» каждой пары матриц. 

У каждой пары, при принятии указанной точки зрения, есть своя 

«логика» и свои отношения к другим объектам.  Одинаковые матрицы 

естественно устойчивы к переменам своих мест в паре. Поскольку 

импликации «строятся» по-разному в зависимости от исходного разбиения 

матриц на классы, появляется еще одна степень свободы в анализе 

импликаций как самостоятельного физического элемента моделирования и 

как математического свойства конечных систем.  

        Этические нормы зависят от разбиения конечного множества на 

классы, от классовой характеристики конечного множества. 

Самостоятельной задачей является анализ инвариантных свойств такого 

разбиения. При рассмотрении физических моделей, заданных разными 

наборами матриц, мы обнаруживаем «скрытость этики». Действительно, в 

этих вариантах может быть одинаков векторный вид уравнений, равно как и 

физические проявления свойств исследуемых объектов. Однако 

совокупность импликаций у данных «одинаковых» уравнений различна.  

        Так, уравнения электродинамики могут быть заданы, в простейшей 

реализации, шестью способами, вытекающими из структуры канонической 

мономиальной группы. Она содержит не только нормальную подгруппу A , 

но и 5 классов элементов, обозначенных буквами , , , ,B C D E F . 

        В силу этого обстоятельства возможно конструирование молекулы света 

из атомов света, аналогичных изомерам: они имеют разную структуру, но 

одинаковые физические свойства (проявления на эксперименте).  

        Это возможно, если «тонкая структура» атомов света не проявляется в 

проводимых экспериментах. Обозначая элементы малыми буквами, мы 

получаем алфавит для построения «предложений», составленных из этих 

букв. Буквы  

, , , , ,a b c d e f  



могут располагаться в любой последовательности. Это могут быть как 

указанные наборы, так и сочетания нескольких одинаковых «букв», так и 

«рисунок», образованный из них. Например, для конечного набора базовых 

элементов могут существовать изделия вида 

,

....

aaaeffebbbbbcdddfffffffeeeeeeeababababcdcdcdcdcccccfafaaaa

fffacdbdbcdadddddddbbbbbbbaaaaaaaaaaaeeeeeeeaffabbbbbb
 

      Принимая «логическое различие» данных изделий, мы вправе 

полагать, что  уравнения, «одинаковые по эксперименту», способны 

нести как «словесную» информацию, так и совокупность скрытых 

этических норм.  

      Эта черта физических моделей аналогична свойствам живых объектов, 

которые «внешне» «одинаковы», но имеют разную мотивацию и разное 

поведение. Измеряя только вес и рост человека, что можно сказать о его 

Сознании и Чувствах?  

        Внешние проявления объекта всегда дополняются его внутренними 

проявлениями. Оно может не фиксироваться приборами, которые мы 

используем. Это различие  внутренних свойств принято описывать 

параметрами, которые характеризуют свойства сознания и чувств. У них есть 

своя геометрия и алгебра. 

       Заметим, что одна базовая система матриц имеет разные формы для 

представления одних и тех же экспериментальных данных. Так, умножая 

матрицы нормальной подгруппы A  на  её же матрицы. Мы получим четыре 

варианта представления теории на одной подгруппе. Аналогично нормальная 

подгруппа действует на «полочках» факторгруппы.  

        При использовании комбинаторного произведения мономиальных 

матриц мы получаем матрицы, которые являются левыми или правыми 

идеалами по матричному произведению. Поскольку появился новый класс 

объектов, они могут использоваться при построении новых физических 

моделей. С одной стороны, это могут быть модели на идеалах. Но они будут 

очень упрощенными, если их структура будет аналогична структуре 

уравнений математической физики, в которой слева и справа от матриц 

используются скалярные функции, а волновые функции имеют форму 

спиноров.  

        По этой причине следует найти изящную математическую конструкцию, 

в которую будет заложена система возможностей. Кроме этого, желательно 



рассмотреть матрицы, которые являются левыми или правыми идеалами по 

комбинаторному произведению. На них могут быть построены новые 

физические модели. Они будут дополнять уравнения физических моделей, 

если будут согласованы с ними. Возможен и другой вариант, когда будут 

построены некие общие уравнения, модификация которых даст уравнения, 

описывающие сознание и чувства физических объектов.  

 

 


