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4. Психология 
Цель: дать представление об основной задаче психологии, как практически 


полезной науки и её роли в жизни людей, общества и в формировании культуры. Понять, 
почему справедливы выражения: «человек – венец природы» и «Бог создал человека по 
образу и подобию своему»? 
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4.1 Психология как общественно-полезная прикладная наука 


4.1.1 Вселенная для Человека существует как непрерывный процесс1 
отображения 


В биосфере идёт непрерывный процесс отображения информации из окружающей 
её Вселенной; одновременно идёт процесс обратного отображения информации из 
биосферы во Вселенную в соответствии с мерой.  


Отображение – передача информации из одного фрагмента Вселенной в любой 
другой2, приводящая к изменению упорядоченности фрагмента-приёмника (т.е. его 
носителей информации и соответственно – его информационного состояния, несомого им 
образа). Вселенная существует как непрерывный процесс отображения. Прекращение 
отображения через границы какого-либо фрагмента Вселенной ведёт к тому, что фрагмент 
исчезает для его окружающих, после чего гибнет, если не может сам стать полной 
Вселенной. Отображение3, управление – взаимно вложенные процессы и понятия, 
поскольку управление – кольцевая замкнутость прямого и обратного отображений. 


Управление – обмен информацией между объектом управления, находящемся в 
некой среде, и управляющим субъектом; либо при отсутствии локализованного 
управляющего субъекта – это циркуляция информации по замкнутым контурам в 
самоуправляющейся системе в процессе её обмена со средой. Вместе с тем управление это 
и единая функция, представляющая собой иерархически упорядоченную совокупность 
разнокачественных действий, и это процесс, протекающий во времени и способный 
порождать некое время. 


Всякий разум – индивидуальный или соборный – в иерархии Вселенной решает, 
прежде всего, задачи самоуправления в пределах возможностей, предоставленных 
иерархически высшим объемлющим управлением, и задачи высшего управления по 
отношению к иерархически низшим системам.  


Это общее положение справедливо и по отношению к каждому человеку и по 
отношению к различным человеческим общностям, начиная от семьи и кончая 
человечеством в целом. Все и каждый живут так, как они решают задачи управления и 
самоуправления: хорошо или плохо; исходя из Любви или исходя из 
индивидуалистических и корпоративных вожделений, в угоду которым они подавляют 
окружающий мир.  


4.1.2 Терминологический и понятийный минимум 
Главная задача психологии как общественно полезной прикладной науки – помочь 


человеку организовать его психическую деятельность так, чтобы он не был «ошибкой 
Природы», которую Природа со временем бы исправила, безжалостно уничтожив 
человека; чтобы всякий мог благотворно в полной мере реализовать в жизни свой 
генетический потенциал развития.  


Вспомним значения некоторых терминов: 
Явление – вообще всё, что чувственно воспринимаем, совокупность процессов 


материально-информационного преобразования, обусловленных общими причинами. С 
точки зрения наблюдателя может быть: постоянным, периодическим, эпизодическим.  


                                                           
1 Процесс (от лат. processus – прохождение, продвижение) – последовательная смена состояний или 


движений элементов системы и её подсистем, любого объекта, совершаемых под влиянием внутренних и 
внешних условий. 


2 В том числе из одного в тот же самый между уровнями иерархии в его организации. 
3 Отображе2ние, как функция – это такое отображение, у которого изменения аргумента приводят к 


изменениям значения отображения. То есть, прежде всего, это обмен информацией, другими словами – это 
процесс управления. 







Явление как философская категория, – форма обнаружения (выражения) сущности 
предмета, отражающая внешние свойства и отношения предмета, неразрывно связана с 
категорией сущности.  


Су"щность (лат. essentia) – то постоянное, что сохраняется в явлении при 
различных его вариациях, в том числе и временных. Сущность обычно трактуется либо в 
метафизической, либо в логической плоскости. В метафизике, особенно в томистской, 
сущность (эссенция) есть источник или основание существования (экзистенции). 
Синонимами слова сущность часто являются слова: идея, назначение, функция. В логике 
сущность (как существенный признак – лат. essentialia constitutiva) – это неотъемлемое 
качество, без которого предмет невозможно мыслить.  


Субъе�кт (от лат. subjectus – лежащий в основе) – одно из ключевых понятий в 
философии, обозначающее существо, наделённое волей. Индивид, познающий внешний 
мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности. 


Объект (от лат. objectum – предмет) – нечто, существующее в реальности (то есть 
независимо от сознания): предмет, явление или процесс, на которые направлена 
предметно-практическая и познавательная деятельность субъекта (наблюдателя). 


Понятие – двухкомпонентное явление (определённый образ + определённое слово, 
словосочетание),  понятия в этой совокупности могут быть взаимно связаны как на уровне 
языковых средств, так и на уровне образной составляющей.  


Психика личности – это в своём существе информация и алгоритмика4, 
определяющие своеобразие личности. Биомасса организма, включающая в себя 
вещественное тело и биополе (у трупа нет биополя), – материальный носитель этого 
информационно-алгоритмического личностного своеобразия. Если в психике индивида 
нет информации и алгоритмики, то по существу нет и личности человека.  


Сознание, как явление психической жизни, это область информационного 
отождествления индивида с Жизнью как таковой на основе его миропонимания5 и потока 
чувственного восприятия жизни в каждый момент времени.  


В состоянии бодрствования, сознание большинства людей связано с их 
вещественным телом и органами чувств вещественного тела, а все процессы, 
протекающие на основе полевых носителей проходят мимо сознания, хотя 
безсознательные уровни психики могут воспринимать и их. Осознанное произвольное 
восприятие этих процессов в состоянии бодрствования возможно на основе освоения 
психо-физиологических практик разнородных йог и шаманизма.  


Кроме того разного рода практики позволяют расширять сознание, т.е. 
включать в поток мировосприятия то, что в обычном состоянии бодрствования не 
воспринимается органами чувств вещественного тела; либо смещать сознание в иные 
области мировосприятия, в большей или меньшей мере утрачивая в такие периоды 
восприятие мира посредством органов чувств вещественного тела. 
                                                           


4 Алгоритм – искажённое аль-Хорезми – имя среднеазиатского математика средних веков, данное по 
названию города Хорезм, где он жил. Его именем называется преемственная последовательность действий, 
выполнение которой позволяет достичь определённых целей. Также алгоритмом называется описание такой 
последовательности действий. Алгоритм представляет собой совокупность: 


• информации, описывающей характер преобразования входного потока информации в каждом 
блоке алгоритма, и  


• мер (мерил), управляющих передачей потоков преобразуемой в алгоритме информации от 
каждого блока к другим. 


Под алгоритмикой понимается вся совокупность частных функционально специализированных 
алгоритмов.  


Среди понятий, свойственных субкультуре, сложившейся на основе гуманитарного образования, 
терминам «алгоритм», «алгоритмика» наиболее близок термин «сценарий», причём сценарий – 
многовариантный.  


5 Напомним, что в основе миропонимания – мировоззрение, вследствие чего всякий раз, когда 
упоминается миропонимание как явление в психике человека, следует осознавать, что мировоззрение как 
основа миропонимания – не забыто, а подразумевается. 
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Так сознание может смещаться по частотным диапазонам своего 
функционирования. Это выражается в том, что некоторые люди способны переходить от 
одного психотипа (флегматики, сангвиники, холерики и прочие) к другим. Одни делают 
это под воздействием обстоятельств, другие умеют делать это произвольно в зависимости 
от своих потребностей в активности. Кроме того, в литературе описаны случаи, когда 
люди, пережившие экстремальные ситуации, вспоминали, что в ходе развития этих 
экстремальных ситуаций они воспринимали как весьма продолжительные те явления, 
которые в обычном состоянии представляются всем мгновенными. Такого рода 
свидетельства6 существуют, хотя в условиях эксперимента явление «замедления течения 
времени» – «смещения сознания в иные частотные диапазоны мировосприятия» 
воспроизвести не удалось. В частности и в сновидениях сознание смещается в иные 
частотные диапазоны мировосприятия: как показывают исследования психологов, то, что 
субъективно воспринимается как продолжительный во времени сюжет, развивающийся в 
сновидении, длится от долей секунды до нескольких секунд. 


Сознание всегда индивидуально. Термины типа «коллективное сознание», 
«общественное сознание» исключают однозначность их понимания именно потому, что за 
ними не стоит никакое реальное явление, хотя они допускают понимание в смысле 
«совокупность сознаний индивидов» и т.п.  


Воля как жизненное явление представляет собой способность индивида подчинять 
себя самого и течение событий вокруг себя осуществлению осознанной им 
целесообразности. Воля всегда действует с уровня сознания. 


Внимание, как и воля, явление свойственное уровню сознания в психике индивида, 
представляет собой способность индивида сосредоточить деятельность всех органов 
чувств на каком-нибудь объекте, а может быть и инструментом безсознательных уровней 
психики (а в некоторых случаях, – внешних сил: этому соответствует оборот речи 
«завладеть вниманием» собеседника или кого-то ещё), когда они работают на то, чтобы:  


� либо довести до осознанного восприятия индивида некую информацию; 
� либо не допустить осознанного восприятия индивидом некой информации путём 


отвлечения его внимания на какую-то другую информацию. 
Такими внешними силами могут быть другие субъекты, эгрегоры как таковые, 


непосредственно взаимодействующие с психикой индивида, а также – объекты и 
субъекты, подставленные для привлечения/отвлечения внимания эгрегорами или иными 
субъектами. В двухуровневой модели психики воля и внимание – действуют на уровне 
сознания.  


Сознание опирается на безсознательные уровни психики личности. Их обычно 
именуют «подсознанием» или «безсознательным».  


Безсознательное находится в каждый текущий момент вне границ сознания и 
поэтому о его содержании, и о разграничении личностного безсознательного и 
окружающей среды индивид сам не может осознанно судить в темпе течения событий, 
хотя может проанализировать эту проблематику позднее:  


• по проявлениям в деятельности, переосмысляя своё прошлое; 
• либо, проанализировав по пробуждении те сны, которые остались в памяти, 


доступной сознанию в бодрствовании (хотя часть снов – просто «разгребание 
информационного мусора», но бывают и иные сны, в которых безсознательные уровни 
психики на личностно специфическом языке символических образов в прямой или 


                                                           
6 Так один из участников Великой Отечественной войны рассказывал, что, когда рядом с ним упал и 


взорвался снаряд, то он видел, как по корпусу снаряда медленно поползли трещины, через трещины стали 
прорываться раскалённые газы взрыва, а потом снаряд разорвался на куски и его осколки полетели в разные 
стороны. Хотя все осколки пролетели мимо, но очевидец получил контузию, после которой приходил в себя 
некоторое время. 







метафорической лексике показывают сознанию индивида своё содержимое и свои 
внешние границы). 


В безсознательном можно выделить личностно локализованную компоненту и 
некую коллективную компоненту, обусловленную той социальной и природной средой, с 
которой взаимодействует личность в рассматриваемый момент времени. 


И сознание и безсознательные уровни психики представляют собой 
информационно-алгоритмические системы, взаимодействие которых и образует 
психику личности. И чтобы понимать, какой именно вариант их взаимодействия 
является наилучшим, надо осознавать возможности и того, и другого. 


Сознание способно ставить перед безсознательными уровнями психики две задачи, 
аналогичные друг другу по своему существу – познание и творчество:  


• вырабатывать информационно-алгоритмическое обеспечение тех видов 
деятельности, которыми человек ранее не занимался; 


• исправлять ошибки и неадекватности в тех компонентах информационно-алго-
ритмического обеспечения поведения личности, которые уже наличествуют в психике.  


И соответственно безсознательные уровни психики должны обслуживать работу 
уровня сознания. Воля и внимание, – в психике человека действуют на уровне сознания, а 
одним из объектов воздействия воли и внимания являются безсознательные уровни 
психики: за автоматизмы безсознательных уровней психики осознанно должен отвечать 
сам индивид. 


Мышление уровня сознания представляет собой единство потока эмоций, потока 
языковых конструкций и образных представлений (это можно назвать эмоционально-
смысловой строй души).  


Эмоции, в свою очередь, представляют собой выход на уровень сознания в форме 
предельно обобщённой оценки «хорошего» или «дурного» настроения осознанно не 
осмысленных нравственно обусловленных результатов деятельности безсознательных 
уровней психики личности, в своих возможностях обработки информации многократно 
превосходящих уровень сознания. 


Что объединяет сознание и безсознательные уровни психики в единую 
информационно-алгоритмическую систему – психику индивида? Ответ на этот вопрос 
прост: нравственность и нравственно обусловленная взаимосвязь эмоций и осознаваемого 
смысла. 


«Нравственность», «безнравственность», «эмоции» – слова, которые 
употребляются довольно часто и которые как бы понятны всем в обыденном разговоре. 
Однако они же приводят в недоумение почти всех, когда им предлагается объяснить, 
какие именно реальные явления в психике индивида стоят за этими словами. Если же мы 
опираемся на мировоззрение триединства материи-информации-меры, то всё это можно 
легко понять, и это понимание будет адекватно жизни.  


Нравственность представляет собой совокупность нравственных стандартов, 
свойственных алгоритмике психики личности. Всякий нравственный стандарт (как 
компонента нравственности в целом) функционально – аналог оператора условного 
перехода. 


Если некий алгоритм представить как блок-схему, то в операторах условного 
перехода (последовательностях операций), свойственных алгоритму, информационный 
поток  разветвляется. Отсутствие определённости в условиях перехода (перенаправления 
информационного потока) – аналогично поломанной железнодорожной стрелке, которая 
не способна направить поезд ни по одному из двух путей, исходящих из неё, что обычно 
влечёт за собой катастрофу. Соответственно безнравственность – это отсутствие 
определённости в некоторых нравственных стандартах, всегда чреватое катастрофой. 


Нравственные стандарты управляют всеми информационными потоками в 
психике человека. Соответственно этому обстоятельству мудрость разных народов 
гласит: что бы ни сделал добрый человек – добро, что бы ни сделал злой человек – зло. 







6 


 


Общественное бытиё формирует множество индивидуальных психик, 
компонентами которых является сознание индивидов. Роль общественного бытия 
определяющая, но только до того момента, пока индивид не займётся самопознанием, 
переосмыслением себя и жизни общества и не приступит к целенаправленному 
саморазвитию на этой основе. После этого он станет способен оказывать осознанно 
целесообразное воздействие на общественное бытиё. 


Однако прежде, чем начать вырабатывать понимание каких-либо общих или 
частных вопросов, включая и названные, полезно определиться в ответах на другие 
вопросы: 


• что представляют собой миропонимание и мировоззрение как явления в психике 
индивида и как социальные явления? 


• как мировоззрение и миропонимание личности взаимосвязаны друг с другом? 
• какие общеприродные, и в силу этого – объективные, явления лежат в основе 


субъективных по характеру своего содержания мировоззрения и миропонимания 
личности? 


Без определённости в ответах на эти вопросы – социология в целом и психология 
как одна из её отраслей, имеют склонность к утрате метрологической состоятельности 
вследствие того, что стирается граница, разделяющая субъективно-иллюзорное и 
объективную основу адекватного Жизни субъективизма, со всеми вытекающими из этого 
факта последствиями для потребителей такой психологии и социологии. 


 







 


4.2 Процесс мышления, построение картины Мироздания 
Познание – это расширение своей личной ограниченной частной меры при 


освоении общевселенской меры в процессе получения из неё информации. Мhра – 
матрица возможных состояний – объективна.  


С самого начала мы вынуждены признать, что возможности человека в процессе 
получения информации ограничены не только чувствительностью и диапазоном 
анализаторов (1), но и вниманием (2). На ту часть Реальности, которая не укладывается в 
диапазон и порог срабатывания его анализаторов, человек не имеет возможности обратить 
внимание. В настоящее время официальная наука открыла огромное количество полей, не 
воспринимаемых человеком, а они из той же окружающей нас Реальности! А это значит, 
что некоторая (быть может, бесконечно значительная) часть информации о Реальности 
остаётся вовсе недоступной непосредственно восприятию органами чувств и только 
через интеллектуально-рассудочную деятельность может быть использована в 
процессе построения картины Мира.  


Легко можно проследить, какая часть информации, доступной перцептуальному 
аппарату и полученной им, отсеивается сразу же, это так называемый сенсорный "шум", 
лежащий в стороне от луча внимания, осмысление которого специально не производится. 
Здесь следует помнить, что только внимание определяет, что в данной ситуации "шум", 
что – полезный сигнал. Например, для здорового человека скорость и характер 
сокращений его сердечной мышцы почти всегда является сенсорным "шумом", 
восприятие которого полностью безсознательно. Но в случае серьёзной озабоченности 
болезнью сердца такая информация быстро может стать полезным сигналом, а в "шум" 
превратится что-нибудь другое. 


В каждый отдельный момент мы сознательно воспринимаем лишь то, что 
оцениваем, то есть, решаем неопределённости вида «это» – «не это», «да» – «нет». 
Осмысление, оценка сигнала, для своего успешного протекания, нуждается не во всём 
образе (комплексе информации собранным восприятием), а лишь в отдельных 
параметрах, по которым должна производиться оценка в конкретной ситуации. 


На оставшуюся часть информации об объективной Реальности накладываются 
понятийные (3) и концептуальные (4) ограничения, определяемые абстрактной моделью 
Реальности. Референция – процесс наделения смыслом, является, возможно, самым 
сложным моментом в механизме восприятия. Произведённая референция порождает и 
устранение информации, в той или иной степени противоречащей избранной оценке, 
логической схеме или причинно-следственной связи. Проблема в том, что большая часть 
информации обрабатывается безсознательными уровнями психики и хранится там же, 
вследствие чего сознанию, дискретно оценивающему результаты обработки информации 
безсознательными уровнями психики, оказывается доступной та информация, которая 
выбрана по собственному произволу. И в этом случае сложность механизма восприятия 
обусловлена Различением7 и подвижностью внимания.  


Итак, на выходе из референтного блока на уровне сознания мы получаем 
информацию усечённую лучом внимания. Подобно тому, как автомобильная фара в 
темноте высвечивает часть дороги и прилегающей местности, так и сознание проявляет 
часть окружающей Реальности – туннель, параметры которого зависят от ряда факторов8. 
Поэтому всякая «картина Мира» страдает явной недостаточностью и совсем не 
тождественна окружающей Реальности. 


 
                                                           


7 Различение – информация, необходимая для разрешения неопределённости вида «это» — «не это», 
«да» — «нет». 


8 Например: силы света, направления и влияния среды на рассеивание и поглощение света фары. 
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Рисунок «Модель мировосприятия» иллюстрирует процесс восприятия Мира. 


 
Почему же такая недостаточность ускользает от нашего внимания и, более того, 


кажется совершенно неочевидной в большинстве случаев?  
Механизм, с таким успехом скрывающий убожество нашего восприятия, Гриндер 


и Бэндлер удачно назвали "галлюцинированием". Мы же можем именовать его, например, 
достройкой. Ибо все утерянные, отсутствующие после вытеснения компоненты 
заменяются сконструированными, достроенными, чтобы неизменно сохранять иллюзию 
целостности. "Галлюцинирование" делается явным, когда человек, исходя из 
собственных предубеждений, начинает приписывать людям или объектам характеристики 
и действия, не существующие в Реальности. В таких случаях говорят: он видит то, что 
хочет видеть. Нам никак не верится, что он галлюцинирует, т.е. создаёт иллюзию – 
воспринимает несуществующее как Реальность. Мы поневоле хотим думать, что это 
сознательное искажение, обман и тому подобное. К несчастью, здесь оказывается 
поражённым процесс отождествления внутреннего образа с объектом (фрагментом) из 
окружающей Реальности, протекающий в области сознания (нет Различения), так что 
переубеждение этих упрямцев наталкивается на почти непреодолимые трудности.  


Известный эксперимент Постмена и Брунера очень убедительно демонстрирует 
универсальность процесса достройки ("галлюционирования"). Брунер и Постмен 
обращались к испытуемым с просьбой идентифицировать игральные карты, которые 
можно было видеть в течение очень короткого и тщательно измеренного отрезка времени. 
В основном это были обычные карты, но попадались и "аномальные". Например, красная 
шестёрка пик или чёрная четвёрка червей. Даже при самом коротком предъявлении 
большинство испытуемых правильно идентифицировали почти все нормальные карты. 
Что же касается аномальных, то они, чаще всего, без колебаний идентифицировались как 
нормальные. Чёрную четвёрку червей принимали либо за чёрную четвёрку пик, либо за 
красную четвёрку червей. При этом испытуемые вовсе не высказывали своих 
предположений, они называли то, что действительно видели. Это подтвердилось 
следующим образом. По мере увеличения длительности предъявления аномальных карт, 







испытуемые начинали колебаться, выдавая тем самым некоторое осознание аномалии. 
При предъявлении им, например, красной шестёрки пик они сообщали следующее: "Это 
шестёрка пик, но что-то в ней не так... У чёрного изображения края красные"(!). Поистине, 
мы видим то, что сами сконструировали внутри себя.  


Первое, второе и третье ограничение, и мы получаем информацию достаточно 
усечённую, и поэтому человек может иметь адекватное представление (в образах своего 
внутреннего мира) об окружающей Реальности только в виде мозайки, способной 
упаковать колоссальные объёмы информации в «контейнеры» образов. Но ограниченному 
временем, ресурсами, локализацией субъекту она доступна только в какой-то её части: 
отсюда субъективизм, то есть неполнота, ограниченность, мозаичность9 и 
калейдоскопичность10 восприятия мира. 


Иными словами, мы видим то, что можно сравнить с картой местности, которую 
сами составили внутри себя и не знаем в большинстве случаев, насколько «картина Мира» 
соответствует окружающей нас Реальности – изучаемой местности.  


По отношению к информации вся материя, все материальные объекты, выступают 
в качестве носителя единого общевселенского иерархически организованного 
многоуровневого информационного кода – общевселенской меры. По отношению к 
информации мера – код11. По отношению к материи эта общевселенская мера выступает 
как многомерная (содержащая частные меры) вероятностная матрица возможных её 
состояний, т.е. “матрица” вероятностей возможных состояний; это своего рода 
«Многовариантный Сценарий бытия Мироздания», предопределённый Свыше.  


Он статистически предопределяет упорядоченность частных материальных 
структур (их информационную ёмкость) и пути их изменения при поглощении 
информации извне и при потере информации (конечно несомой материей). Исчерпание 
частной меры – переход в иную частную меру, обретение некоего нового качества. И то, и 
другое может сопровождаться нарушением соразмерности, гармонии как отдельных 
фрагментов структуры, так и её иерархичности в целом. Утрата соразмерности – 
деградация, но по отношению к объемлющим структурам, деградация каких-то частных 
фрагментов может быть развитием структуры в целом. Так цветочная почка проходит 
путь: почка, бутон, цветок, плод, семя, растение: и деградация элементов неотделима от 
развития системы в целом. 


Судя по всему опыту человечества, эта вероятностная матрица возможных 
состояний, мера, обладает голографическими свойствами в том смысле, что любой её 
фрагмент содержит в себе некоторым образом и все её остальные фрагменты во всей их 
информационной полноте. Мера пребывает во всём, и всё пребывает в мере. Благодаря 
этому свойству меры мир целостен и полон. Выпадение из меры – гибель.  


4.2.1 Органы чувств – перцептуальный аппарат Человека 
Человек вышел из животного мира (?) и, в процессе естественного отбора выжили 


те особи, органы чувств которых давали оптимальный объём информации для задачи 
самоуправления (выживания – сохранения целостности системы). Поэтому человек, 
каждый живой организм проявляет ту Вселенную, которая обеспечивает лучшие условия 
воспроизводства, то есть обеспечивает устойчивость при смене поколений. 
Следовательно, каждый живой организм и человек в том числе, если он желает жить как 
целое на макроуровне, постоянно вынужден отвечать на два вопроса: 


1) Что необходимо и возможно съесть (включить в свои границы) из окружающей 
среды, для поддержания жизненного цикла (процесса проявления)? 


                                                           
9 мозаичность – целостность картины, набранной из частностей. 
10 калейдоскопичность – несвязность частностей, не отображающих в их совокупности 


упорядоченности и целостности. 
11 человеческий язык – частная мера, ибо он – код. 
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2) Что необходимо и возможно сделать, чтобы не съели (не включили в свои 
границы) его самого другие особи из окружающей среды, для поддержания своего 
жизненного цикла (процесса проявления)? 


Соответственно и органы чувств (анализаторы) у человека делятся на два типа: 
1) Тактильные, обонятельные и вкусовые анализаторы. 
2) Слуховой и зрительный анализаторы. 
Для своевременного нахождения ответа на вопрос «что включить в свои границы», 


анализаторы дают информацию о свойствах материи на макромолекулярном уровне в 
виде ощущений: фаза состояния (газообразное, жидкое, твёрдое) и размеры; физические и 
химические свойства. 


На второй вопрос – что сделать, чтобы не включили в свои границы его самого 
другие особи из окружающей среды, используя волновые свойства материи на 
макромолекулярном уровне, не вступая в контакт с объектом – даёт ответ слуховой 
анализатор. Однако человек, используя зрительный анализатор на микромолекулярном 
уровне, получает 90% всего объёма информации для решения задачи самоуправления. 
Такой эффектный рост объёма информации даёт переход с макроуровня на микроуровень! 


Всякий индивид – маленькая частица бесконечной Жизни, к тому же ограниченная 
как по продолжительности своего бытия, так и по информационной ёмкости структур 
своего организма.  


Соответственно этим обстоятельствам дискретный характер мировоззрения при 
конечном наборе входящих в его состав образно-музыкальных модулей – средство, 
позволяющее с некоторой детальностью отобразить бесконечность Жизни в 
ограниченность индивида. Выделение из целостности окружающей Реальности частных 
явлений и объектов – особенность мировосприятия человека, пользующегося 
ограниченными частными мерами при их различении. В основе выделения частного 
объекта, лежит даваемое непосредственно Свыше каждому Различение – способность 
разделить в своём восприятии целостную объективную Реальность на две составляющие 
«это – не это». Только после этого разделения на «это – не это» возможно осмысление 
воспринятой таким способом (в предельно двоичном коде) информации. Вопрос о 
локализации объекта Вселенной, выделение из неё частного процесса – всегда вопрос об 
уровнях тех или иных физических полей, несущих информацию об объекте, 
принимаемых в качестве граничных для объекта – это вопрос о пороге 
чувствительности средств восприятия (органов чувств) этих физических полей. То есть 
это вопрос об информационных характеристиках и выборе меры их различения. 


Вне трансовых состояний человека возможности его сознания по переработке 
информации ограничены (максимум 15 бит/сек. и 7 ÷ 9 объектов одномоментно)12 и 
поэтому, только на основе мозаичного мировоззрения (способного упаковать 
колоссальные объёмы информации в «контейнеры» «это» – «не это», соответствующие 
обычным возможностям сознания) человек может иметь адекватное представление (в 
образах своего внутреннего мира) о течении событий в жизни и вести себя 
целесообразно Божьему промыслу, осознанно управляя куда более объёмными потоками 
информации на безсознательных уровнях своей психики и в коллективном сознательном и 
безсознательном общественных групп и общества в целом, пребывая в ладу с 
управлением, осуществляемом иерархически высшими субъектами в Объективной 
реальности. 


                                                           
12 15 бит/сек. это эквивалентно проекции киноленты со скоростью 15 кадров в секунду. Это 


предельная скорость проекции, при которой сознание воспринимает фильм как последовательность 
отдельных кадров. При скорости проекции 16 кадров в секунду и выше отдельные кадры фильма в сознании 
неразличимы и сливаются в непрерывный процесс бесступенчатого изменения образов, запечатлённых на 
киноплёнке. Но «25 кадр» (средство программирования психики), проходя мимо обычного сознания всё же 
западает в безсознательные уровни психики и его возможно увидеть только в трансовых состояниях либо 
“вычислить” по впечатлению, оставленному фильмом. 







 


4.2.2 Адекватное Жизни представление о реальном мире как процессе в 
дискретно-мозаичных образах внутреннего мира Человека. Мировоззрение и 
миропонимание 


Человек познаёт окружающий мир, Вселенную через инструмент, который дан ему 
в виде пяти органов чувств; другими словами – анализаторов: зрительный, слуховой, 
тактильный, обонятельный и вкусовой. Все анализаторы используют явление 
резонанса. Функциональная схема всех анализаторов одинакова: чувствительный 
элемент, мышечный аппарат, его настраивающий, и канал связи с управляющим 
центром. Объём информации, поступающий от каждого, различен. 


Единый и целостный мир человек воспринимает дискретно, фрагментами и затем в 
своём внутреннем мире строит мозаичную картину окружающего его мира. Мозаичная 
картина окружающего мира обладает свойством, которое при необходимости позволяет 
уточнять, детализировать либо укрупнять, обобщать изображение, не нарушая при этом 
информационного содержания картины. Таким образом, в процессе жизни в сознании 
человека формируется ряд последовательных мозаичных изображений окружающего мира 
подобно тому, как кадры образуют фильм. При решении постоянно возникающих 
практических задач человек оперирует не с самим объектом, а с его отображением и 
точность, детальность отображения зависит от стоящей задачи. Следовательно, человек 
оперирует параметрами объектов и в каждом конкретном случае решает, с какой 
точностью он может описывать необходимый ему объект.  


Перцептуальный аппарат (органы чувств) во внутреннем мире человека создаёт то, 
что этологи называют немецким словом umwelt13. Это «мировое поле», то есть 
окружающий мир, как он воспринимается данным субъектом. Наши модели Мироздания – 
наши umwelt – наши образы и построения – индивидуальны, так как отличаются 
диапазоны наших анализаторов, но это, к сожалению, далеко не главная причина 
формирования разных по содержанию и типу мировоззрений. 


Собаки и кошки тоже ощущают и видят, но совсем не такой же umwelt (или, что 
тоже самое, «туннель реальности»), как люди. Однако собачьи, кошачьи и обезьяньи 
туннели реальности остаются в достаточной степени сходными для того, чтобы между 
собаками, кошками и приматами легко могли возникать общение и даже дружба. 


Змеи живут в гораздо сильнее отличающемся (от теплокровных) «туннеле 
реальности». Они, например, видят тепловые волны и, кажется, не видят «объектов». Тот 
мир, который видит змея, очень похож на спиритический сеанс – во мраке плавают поля 
«жизненной энергии». Вот почему змея бросится на воздушный шарик, надутый горячим 
воздухом, если он «вторгнется» на её территорию. Для змеи тепло воздушного шарика, и 
тепло ноги охотника имеют одно и то же значение: пришёл непрошеный гость. В обоих 
случаях змея будет защищать свою территорию и, атакуя шарик, она допускает ошибку – 
нет различения в данной ситуации. 


Поскольку umwelt или туннель реальности змеи настолько фундаментально 
отличается от туннелей реальности млекопитающих, дружба между людьми и змеями 
случается гораздо реже, чем между людьми и собаками или кошками. 


Если рассматривать жизнь с учётом этих факторов, мы увидим, что большинство 
животных воспринимает такой туннель реальности их среды обитания, какой позволяет 
статистически большей части особей данного вида жить достаточно долго для 
продолжения рода. И никакому человеку или животному не позволено самонадеянно 
утверждать, что мир, распознаваемый (создаваемый) его органами чувств и мозгом, во 
всех отношениях равен реальному миру, или «единственному реальному миру. Лишь в 
некоторых фрагментах, umwelt и реальный мир – равнозначны, как шарик и нога 


                                                           
13 Umwelt (нем.) – «окружающий мир, окружающая среда». От um – «вокруг, около» и welt – "мир". 
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охотника для змеи. Картина мира (мировоззрение) всё равно, что карта, отображающая 
местность, но это далеко не реальная местность.  


МИРОВОЗЗРЕНИЕ – субъективная модель Объективной реальности, а также 
субъективная модель течения Жизни на основе образов, свойственных психике индивида. 
Это – совокупность принципов, взглядов, убеждений, которые определяют отношение 
человека к себе и окружающему миру.  


Мировоззрение является средством моделирования течения событий в жизни во 
множестве вариантов в темпе, опережающем реальное течение событий, что позволяет 
заблаговременно выявлять неприемлемые варианты возможного будущего, выбирать 
приемлемые и вырабатывать в некотором смысле наилучшую линию поведения индивида 
в жизни. 


Мировоззрение может существовать и без языковых средств, а миропонимание 
невозможно без языковых средств. 


МИРОПОНИМАНИЕ индивида – это совокупность понятий, свойственных его 
психике. 


Понятие – как явление в психической деятельности индивида – образуется на 
основе установления в личностной психике определённого взаимного соответствия 
языковых конструкций того или иного языка и субъективных образных (а также и 
музыкальных14) представлений о Жизни, свойственных личности. Т.е. понятие как 
явление в психической деятельности индивида включает в себя: 1) языковые конструкции, 
2) субъективные образы («музыку» в самом общем значении этого слова), 3) 
определённость взаимного соответствия языковой конструкции и образов (т.е. «понятие» 
= «определённые языковые конструкции» U «определённые субъективные образные 
представления»)15.  


Причём в данном случае речь идёт не только об исторически сложившихся языках 
народов, но и об искусственных и специфических языках науки и других отраслей 
деятельности, таких как математика в её приложениях к решению практических задач, 
профессиональные слэнги (жаргоны) и разного рода языки-шифры, назначение которых 
скрыть информацию от посторонних (т.е. фраза про «глокую куздру» в неком языке-
шифре может быть однозначно понимаемой). 


• Соответственно, миропонимание как явление в психической деятельности 
личности это – совокупность понятий и система взаимосвязей между ними, 
существующие в психике индивида (1 – 2 – 3). 


• А мировоззрение как явление это – совокупность субъективных образно-
музыкальных представлений о Жизни и система взаимосвязей между ними, 
существующие в психике индивида (2 – 3). 


При выраженном выше понимании таких явлений в психике индивида как 
«понятие», «миропонимание», «мировоззрение» становится ясным, что способность к 
взаимопониманию разными людьми друг друга основывается: 


• со стороны пишущего (говорящего) – на его навыках закодировать свои 
субъективные образно-музыкальные представления о предметной области, ставшей темой 
повествования, в общепринятых языковых средствах, или же – развить языковые средства 
в тех случаях, когда имеющиеся в культуре общества языковые средства не позволяют 
закодировать образные представления адекватно;  


                                                           
14 Жизнь Мироздания – это разнородные колебательные процессы. Иными словами Природе 


свойственны не только звуки, но колебания в иных частотных диапазонах и материальных средах, которые 
однако подвластны тем же законам мелодийности и гармонии, которые выражаются в музыкальной 
культуре общества. Эта разнородная «музыка жизни» – основа жизни Мироздания. Поскольку за её 
восприятие и переработку, как и за обработку и переработку образов, в ходе психической деятельности 
отвечает правое полушарие головного мозга человека, то далее речь будет идти об образно-музыкальных 
представлениях как о компонентах мировоззрения индивида. 


15 В формуле символ U – знак логической операции «объединение». 







• со стороны читающего (слушающего) – на его навыках на основе восприятия им 
языковых конструкций (родной речи, иностранного языка, языка моделей на основе 
математического аппарата и т.п.) построить в своей психике образно-музыкальные 
представления о явлениях жизни, достаточно хорошо совпадающие с образно-
музыкальными представлениями автора текста (речи), повествующего о тех же явлениях.  


Структурная и содержательная идентичность мировоззрения и миропонимания 
многих людей, являющаяся основой их взаимопонимания, непрестанно воспроизводит 
единство общества; при этом специфика тех или иных множеств людей в аспекте 
содержания и структуры мировоззрения и миропонимания, складывающаяся в пределах 
этой общей для всех идентичности, выражается в наличии в обществе того или иного 
множества социальных групп, характеризуемых большей частью по внешне видимым 
признакам профессионализма, социального статуса и т.п. (поскольку социология, выделяя 
социальные группы, не вдаётся в изучение особенностей преобладающей в них 
личностной психики: нравственности, мировоззрения и миропонимания их «типичных 
представителей»).  


В этом состоит социальная роль мировоззрения и миропонимания индивидов и той 
составляющей культуры общества, на основе которой вырабатываются мировоззрение и 
миропонимание новых поколений. 


4.2.3 Восприятие пространства 
Человек – и особь и биологический вид – часть Вселенной. Человек имеет 


возможность воспринимать всю Вселенную как процесс-триединство: МАТЕРИЯ и 
ИНФОРМАЦИЯ изменяются по МЕРЕ развития. Мировосприятие и выражающее его 
мировоззрение человека обусловлены освоенной им – в пределах данного Свыше 
Различения – мерой бытия. 


В Мироздании – объективном триединстве материя-информация-мера – существует 
два типа соизмеримости: один тип соизмеримости порождает восприятие пространства; 
второй тип соизмеримости порождает восприятие времени. Если говорить языком 
современной науки, то всё сущее в тварном Мироздании – это материя, в её различных 
агрегатных состояниях. Агрегатные состояния, пути и способы перехода из одного из них 
в другие, свойства материи в каждом из них и в переходных процессах предопределены 
для неё Свыше. В процессе осознанного или безсознательного соотнесения одного 
фрагмента Мироздания с другими, выявленными на основе Различения, человеку 
открываются два вида восприятия соизмеримости:  


- восприятие пространства;  
- восприятие времени. 
Восприятие соразмерности порождает два вида численной определённости: 


единицы длины и единицы времени, объективно связанные друг с другом через 
материальность16 на иерархическом уровне микромира соотношением 
неопределённостей Гейзенберга17, в котором выражается невозможность 
разрозненного восприятия ни пространства без времени, ни времени без 
пространства, ибо пространство и время – порождения размеренной во всех её 
агрегатных состояниях материи. 


                                                           
16 Ничто, кроме международных соглашений об избрании эталонов и кое-каких технических аспектов не 


мешает определить продолжительность секунды на основе частоты излучения эталонного светильника, 
задающего длину метра, либо поступить наоборот: длину метра определить на основе длины волны, 
соответствующей излучению эталона, задающего продолжительность секунды. Но во всяком случае без 
материального эталона не будет ни единицы измерения пространства, ни единицы измерения времени вне 
зависимости от того принадлежат эталонные процессы микро- или макромиру. 


17 Численное соотношение ошибок при измерении координаты и импульса (масса, умноженная на 
скорость) микрочастицы: неопределённость в измерении координаты, умноженная на неопределённость в 
измерении импульса, по абсолютной величине не менее значения постоянной Планка.  
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Во всех без исключения случаях, для восприятия пространства и времени 
необходим эталонный процесс, с которым сравниваются все прочие времена и 
пространства. Этим эталоном может выступать и сам человек (древний афоризм: человек 
– мера всех вещей) и какие-то объекты мироздания. Если нет эталонного процесса, то 
возникает “проблема Удава” из мультфильма, который в одиночестве мучился вопросом о 
том, какова же его длина? – до тех пор, пока ему не помог Попугай, взявший на себя 
функцию эталона длины и определивший, что длина Удава – «38 попугаев и одно 
попугайское крылышко». Без этого акта измерения Удав так и остался бы равным самому 
себе в неопределённой единичной длине Удава.  


Представление людей о различных агрегатных состояниях материи, так или иначе, 
соответствуют пословице «Нет вещи без образа». Но что такое мера и какое отношение 
она имеет к образам материи? Наука о мере, численной определённости самой по себе, – 
это математика. Но в материальном Мироздании мера – численная определённость – 
перестаёт быть самой по себе: она воплощена в объектах и субъектах Мироздания – всему 
тварному придана предопределённая Свыше мера. В Мироздании всё материально и меры 
одних фрагментов численно сопоставимы с мерами других фрагментов, т.е. всем 
фрагментам Мироздания свойственна соизмеримость как между собой, так и со своими 
составляющими. 


Мера – это прежде всего численная определённость: 2×2=4; одна секунда – 
9192631770 периодов излучения, соответствующих переходу между двумя сверхтонкими 
уровнями основного состояния атома 133Cs (цезиевый эталон частоты и времени); 1 метр – 
1650763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между 
уровнями 2p10 и 5d5 атома криптона-86 (86Kr) (данные об эталонах секунды и метра взяты 
из “Советского энциклопедического словаря” издания 1986г.); «длина Удава – 38 
Попугаев и одно попугайское крылышко» (сообщает известный мультфильм); атомы 
химических элементов отличаются друг от друга по числу протонов в их ядрах, 
определяющих порядковый номер каждого из них в Периодической системе 
Д.И.Менделеева; изотопы одного и того же элемента отличаются друг от друга 
количеством нейтронов в составе их ядер. И так далее: на что ни обрати внимание – везде 
откроется численная определённость – мера: либо единичная, либо множественная, 
представляющая собой статистику, позволяющую отличать множества друг от друга. 


4.2.4 Восприятие времени  
Понятие и ощущение времени возникает у субъекта в процессе отображения 


одного колебательного процесса (или совокупности) на другой колебательный процесс, 
частота которого избрана в качестве эталонной. Отсюда и восприятие времени разное. 
Рождались занятные “прибаутки” на эти темы, вроде высказывания Блаженного 
Августина о том, что когда его не спрашивают о природе времени, ему всё ясно, а как 
только спрашивают, так он и не знает, что сказать…18  


В действительности, что объективно существует, то субъективно познаваемо. 
Измерение времени основано на выборе некоего маятника и счётчика полных 


колебаний. Выбор же эталона субъективен – в зависимости от оценки того или иного 
развивающегося процесса во Вселенной, но не всегда выбор бывает осознанным, а в 
некоторых случаях эталон не определён или теряется. Отсюда и время – неопределённое 
бытовое, физическое, биологическое, социальное и т.п. 


• Время t – величина, характеризующая последовательную смену явлений и 
состояний материи, длительность их бытия. 


Некоторые понятия, связанные со временем. 


• Момент события – положение события во времени, аналогичное положению 
геометрической точки на прямой. 


                                                           
18 В передаче смысла нашими словами. 







• Интервал времени (промежуток времени) – время, истекшее между двумя событиями. 
• Начальный момент – условное начало отсчёта времени. 
• Шкала  времени – непрерывная  последовательность интервалов времени определённой 


длительности, отсчитываемая от начального момента. 
• Эпоха – числовое выражение момента события, указанное в какой-либо шкале времени. 
• Дата – особая форма записи эпохи, отличающаяся тем, что отсчёт лет, месяцев и 


суток указывается не с нуля, а с единицы. 
• Местное среднее солнечное время – время по шкале, в которой единица времени равна 


средней солнечной секунде, а начальный момент соответствует нижней кульминации среднего 
Солнца на меридиане данного места. 


• Всемирное время – среднее солнечное время на начальном (Гринвичском) меридиане. 
Время – основная величина Международной системы. 
Размерность и единица времени, как и всех основных величин СИ, установлены 


произвольно:   dim t = Т,   [t] = 1с (атомная секунда). 
• Секунда равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу 


между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 [XIII ГКМВ 
(1967) Резолюция I]. 


Такое определение секунды в нашей стране и ряде других стран было введено в 
1972г. До этого единица времени – секунда – определялась на основе периода вращения 
Земли вокруг своей оси и периода обращения Земли вокруг Солнца. 


Первоначально секунда была принята за интервал времени, равный 1/86400 
средних солнечных суток. 


• Средними солнечными сутками называется интервал времени между двумя 
последовательными верхними кульминациями «среднего солнца». 


• «Среднее солнце» – это воображаемая точка, которая обходит небесный свод, 
двигаясь равномерно по небесному экватору за такой же интервал времени, что и 
истинное Солнце, движущееся неравномерно по эклиптике19. 


 


4.2.5 Типы мировоззрения и миропонимания 
Теперь рассмотрим типы мировоззрения и миропонимания, классифицируя их по 


характеру организации в них информационных модулей, а не по тематике содержания, 
выражающей своеобразие культуры обществ на достигнутых ими стадиях исторического 
развития и специфику профессионализма и особенности биографии индивида. 


Можно представить себе мировоззрение, в котором нет устойчивых во времени 
связей его компонент друг с другом, обусловленных самими же компонентами 
мировоззрения, а также – матрицей возможных состояний и переходов материи из 
одних состояний в другие20 (выделенное курсивом – характеристическое уточнение). 
Имеющиеся связи носят непродолжительный во времени характер, исчезают и возникают 
под воздействием изменений настроения индивида и активности тех или иных процессов 
в его психике, а также и под воздействием входящих потоков информации. Иными 
словами мировоззрение представляет собой собрание разного рода частностей, в своём 
большинстве не связанных друг с другом. Если искать метафору для характеристики 
такого типа мировоззрения, то наиболее подходящая метафора это – калейдоскоп21.  


                                                           
19 Небесным экватором называется линия пересечения плоскости земного экватора с небесной 


сферой. Эклиптика – линия пересечения плоскости земной орбиты (линии, по которой Земля Движется 
вокруг Солнца) с небесной сферой. 


20 О матрице возможных состояний и переходов материи из одних состояний в другие речь пойдёт 
далее в главе 3. 


21 Калейдоскоп – игрушка. Представляет собой трубу, на одном конце которой расположен окуляр, в 
который смотрят, а другой конец закрыт матовым стеклом. К матовому стеклу с его внутренней стороны 
примыкает полость, в которую помещены разноцветные стекляшки. Внутри трубы калейдоскопа, находится 
несколько пластин (в большинстве случаев их три), примыкающих друг к друг краями. Они образуют собой 
призму. Внутренняя поверхность призмы – зеркальная. Одно основание призмы упирается в прозрачное 
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Альтернативу калейдоскопическому мировоззрению представляет собой мозаичное 
мировоззрение. В нём существуют устойчивые во времени связи между его 
компонентами, обусловленные самими же компонентами, а главное – матрицей 
возможных состояний и переходов материи из одних состояний в другие (выделенное 
курсивом – характеристическое уточнение). Изменения мозаичного мировоззрения 
происходят в результате чувственно-мыслительной деятельности индивида и 
представляют собой расширение тематического состава мозаики и замену одних её 
фрагментов другими (более детальными или альтернативными по своему характеру 
прежним тематически однородным), а также и изменение системы взаимосвязей 
компонент мозаики друг с другом. 


Названные типы мировоззрения представляют собой два крайних случая. В чистом 
виде в жизни они в психике людей вряд ли существуют. Реальные мировоззрения одних 
людей более калейдоскопичны, других – более мозаичны. При этом в калейдоскопе могут 
«крутиться» какие-то мозаики, носящие частный характер (например, обусловленный 
профессиональной деятельностью). А в целом мозаичная картина Жизни в психике других 
людей может содержать какие-то частные калейдоскопические фрагменты, компонентами 
которых также могут быть какие-то ещё более частные мозаики. 


Также надо понимать, что реальные калейдоскопы и мозаики, которым мы 
уподобили типы мировоззрения, носят в жизни двумерный характер (т.е. они 
развёртываются на плоскости или криволинейной поверхности), реальное же 
мировоззрение – многомерно: уподобление его типов калейдоскопу и мозаике (и далее по 
тексту уподобление миропонимания «кубику Рубика») – всего лишь аналогии, 
позволяющие умозрительно представить и понять характер взаимосвязей между 
компонентами мировоззрения (а также и миропонимания). 


Кроме того и мозаичные в своей основе мировоззрения разных людей могут 
принадлежать к одному из двух подтипов. Каждый из подтипов мозаичного 
мировоззрения характеризуется направленностью наращивания общего числа своих 
компонент в процессе детализации и упорядоченностью развития структуры мозаики. 
Вариантов два, и они взаимоисключающи по отношению к одной и той же 
мировоззренческой мозаике как компоненте мировоззренческой системы индивида.  


Мозаичное мировоззрение может развиваться в направлении: 
• либо «от общего к частностям»; 
• либо «от частностей к общему».  
Об особенностях содержания каждого из типов мозаик мы поговорим позднее (в 


главе 3) и тогда же дадим им названия. 
Соответственно компонентами мировоззрения индивида как системы, включающей 


в себя некоторый набор элементов, могут быть мозаики обоих типов одновременно, при 
этом мозаики как компоненты мировоззренческой системы индивида могут отчасти 
пересекаться по своему содержанию, а отчасти могут быть специализированными, т.е. 
включать в себя не совпадающие друг с другом аспекты восприятия Жизни индивидом. 
При этом возможны конфликты различных мировоззрений-компонент в пределах одной и 
той же мировоззренческой системы в психике индивида. 


Короче говоря: 
Мировоззрение индивида может быть большей частью калейдоскопическим либо 


большей частью мозаичным, а мозаики в составе мировоззренческой системы личности 
могут принадлежать к одному из двух подтипов, характеризуемых направленностью их 
развития: либо от «общего к частностям», либо «от частностей к общему». 


                                                                                                                                                                                           


стекло, отделяющее полость со стекляшками от внутреннего пространства калейдоскопа. Противоположное 
основание призмы открыто для просмотра через окуляр. При вращении или потряхивании трубы 
калейдоскопа стекляшки перемешиваются, образуя при этом причудливые узоры, а зеркальная изнутри 
призма создаёт иллюзию, что вы смотрите на узорчатую бесконечную плоскость. 







Здесь необходимо обратить внимание, что процесс мышления на основе обоих 
типов мозаик может протекать в обоих направлениях: и «от общего к частностям», и «от 
частностей к общему», но в развитии мозаик всегда доминирует какая-то одна 
направленность, в которой смена направления на противоположное может быть только 
краткосрочным эпизодом, обусловленным необходимостью внесения каких-то уточнений 
в структуру мозаики и устранения в ней ошибок22. 


Поскольку миропонимание представляет собой совокупность понятий и их 
взаимосвязей в психике индивида, а всякое понятие это – единство образно-музыкальных 
представлений, языковых конструкций на основе определённой взаимосвязи образно-
музыкальных представлений с языковыми конструкциями в психике индивида, то всё 
сказанное выше о классификации мировоззрений относится и к классификации 
миропониманий.  


Особенность, отличающая структуру миропонимания от структуры мировоззрения, 
в том, что мировоззрение – основа миропонимания и одновременно – его составляющая, 
вследствие чего связи между компонентами миропонимания носят двухуровневый 
характер: в миропонимании на уровне мировоззрения (т.е. во множестве образно-
музыкальных представлений) существует одна система связей, а на уровне языковых 
конструкций – вторая система связей, обусловленная словарным составом23, морфологией, 
грамматикой и фонетикой24 языка, дополняющая систему связей уровня мировоззрения. 
При этом языковой уровень связей в миропонимании способен быть основой как для 
установления первоначально отсутствующих связей на уровне мировоззрения, так и для 
исправления ошибок в мировоззрении. 


Кроме того, одна из функций языка в культуре общества состоит в том, что он 
может быть средством выявления ошибок как в собственном мировоззрении и 
миропонимании индивида, так и в мировоззрении и в миропонимании других; а также – 
быть средством развития мировоззрения и миропонимания в аспекте расширения их 
тематики и детальности. Но эту функцию язык может выполнять только в общении людей 
– либо непосредственном, либо через тексты. Человек – существо общественное, и люди 
развиваются и совершенствуются в общении друг с другом, одним из средств обеспечения 
чего является язык как объективная данность и как культура пользования языком, 
свойственная обществу. 


Связи между компонентами мировоззрения и компонентами языков, образующие 
миропонимание, носят множественный характер вследствие того, что многие слова в 
языках обладают несколькими словарными значениями, а, кроме того, попадая в 
определённый контекст, слова и другие языковые конструкции могут обретать 
контекстуально обусловленный смысл, который может быть даже противоположным 
словарным значениям либо не совпадать ни с одним из них. То же касается и связи 
разного рода математических и иных абстракций с компонентами мировоззрения.  


Такого рода множественные связи между компонентами мировоззрения и 
языковыми конструкциями должны обретать однозначную определённость в процессе 
пользования языковыми средствами, однако личностная языковая культура многих людей 
этому требованию не удовлетворяет ни тогда, когда они сами что-то говорят или пишут, 
ни тогда, когда они слушают других или читают чужие тексты. Поэтому любой текст или 
речь для них – в большей или меньшей мере повествование «о глокой куздре». 


Головоломка «кубик Рубика»25, популярная в 1970-е – 1980-е гг., представляет 
                                                           


22 При этом надо иметь в виду, что устранение ошибок может быть как реальным, так и 
иллюзорным – в зависимости от конкретики вносимых в мозаику изменений. 


23 Характерным для языка набором несущих смысл корней слов. 
24 Звучанием языка. 
25 «Кубик Рубика» – игрушка-головоломка, изобретённая венгром Рубиком в 1974 году. 


Головоломка представляет собой пластмассовый куб (форм-фактор в первоначальном варианте 3 × 3 × 3), 
составленный из 26 кубиков меньшего размера, способных вращаться вокруг невидимых снаружи осей. 
Каждый из девяти квадратов на каждой стороне кубика окрашен в один из шести цветов, как правило 
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собой хорошую аналогию, зримо представляющую характер взаимосвязей мировоззрения 
и миропонимания. Одну грань «кубика Рубика» можно уподобить мировоззрению, 
противоположную ей грань – языку. Грани, перпендикулярные двум названным, можно 
уподобить связям компонент мировоззрения с языковыми конструкциями. Кубик в целом 
при таком представлении является аналогом миропонимания. Ясно, что необходимо 
правильно собрать и «грань-мировоззрение», и «грань-язык», и правильно установить 
грани-связи компонент мировоззрения с конструкциями языка. Только в этом случае 
«кубик-миропонимание» будет собран правильно, и на основе правильно собранных 
мировоззрения и миропонимания можно будет успешно решать различные житейские 
задачи. 


Вследствие специфики словарного состава, морфологии, грамматики и фонетики 
разных языков одно и то же мировоззрение не может одинаково выражаться в разных 
языках.  


По отношению к культуре человечества в целом, сказанное подразумевает, что: 
• объективно существует возможность построить некоторое наилучшее по своей 


функциональности мировоззрение; 
• этому наилучшему по своей функциональности мировоззрению должен 


соответствовать некий язык, в котором наилучшее по своей функциональности 
мировоззрение выражалось бы наиболее полно и адекватно. 


Ответ на вопрос о предпочтительности того или иного варианта мировоззрения и 
миропонимания может быть получен только на основе рассмотрения функций 
мировоззрения и миропонимания в психике индивида. 


 


                                                                                                                                                                                           


расположенных парами друг напротив друга: белый-жёлтый, синий-зелёный, красный-оранжевый, образуя 
54 цветных квадрата. Повороты сторон кубика позволяют переупорядочить цветные квадраты множеством 
различных способов. Задача игрока заключается в том, чтобы, поворачивая стороны куба, вернуть его в 
такое состояние, когда каждая грань состоит из квадратов одного цвета («собрать кубик Рубика»). 


Устраивались соревнования, писались статьи об алгоритмах сборки «кубика Рубика», все были 
охвачены энтузиазмом до такой степени, что в одном зоопарке «кубик Рубика» показали горилле. Потом его 
покрутили и отдали горилле в пёстрогранном состоянии. Она крутила его минут пять, безуспешно пытаясь 
собрать, но пришла в крайнее раздражение, запустила им в стену и… брызнули разноцветные сегментики и 
чудо-шарнирчик, разлетевшись в разные стороны. 







4.3 Работа «программного обеспечения» Человека 


4.3.1 Пару слов об алгоритме 
Алгоритм как описание представляет собой совокупность информации, 


описывающей характер преобразования входного потока информации в каждом блоке 
алгоритма, и мер (мерил), управляющих передачей потоков преобразуемой в алгоритме 
информации от каждого блока к другим. 


Формально алгоритмы и их фрагменты могут быть отнесены к одному из 
следующих типов или же представлять собой их упорядоченную комбинацию: 


- линейные – в них информация передаётся по цепочке от блока к блоку; 
- циклические – в них несколько блоков образуют кольцо, по которому передаётся 


информация в процессе преобразования; 
- разветвляющиеся – в них передача информации от одного блока к последующему 


не определена однозначно структурой алгоритма, а обусловлена результатами обработки 
информации; 


- «распараллеливающиеся» – в них информация от одного блока передаётся сразу 
нескольким блокам-приемникам процесса. 


Все типы, кроме линейного требуют некоторого управления потоками 
информации при передачи их от блока к блоку. Управление информацией, в алгоритмах 
при передачи её от блока к блоку, основано на сопоставлении полученных результатов с 
некоторым стандартом сравнения. Такой стандарт может быть как «вычисляемым» в 
самом алгоритме, так и быть неизменным свойством самого алгоритма. В двух 
экземплярах одного и того же достаточно разветвлённого алгоритма (с некоторым 
количеством циклов обработки информации) входной поток информации будет 
преобразовываться в различные результаты, если в одном из алгоритмов заменить 
значения стандарта сравнения (меры), свойственных алгоритму (а не вычисляемых в 
нём26), с которыми сравниваются промежуточные результаты обработки информации и на 
основании сравнения с которыми информационный поток передаётся в последующий 
блок для дальнейшей обработки. По существу в мировоззрении триединства материи-
информации-меры такой стандарт сравнения, управляющий информационными потоками 
в алгоритме, представляет собой одно из жизненных выражений меры, то есть это – 
мерило (качество отображения). 


4.3.2 Человек – венец природы 
Человек – венец природы, рассмотрим путь развития от простейшего организма до 


человеческого или, правильнее сказать, путь Творца – создателя человеческого организма.  
Мир материален, все в мире – материя, организм часть мироздания и также 


является материей. В мировоззрении триединства материи-информации-меры 
утверждается: нет информации без материального носителя и нет материи без 
информации, соответственно материя и информации в виде вещества и поля, это то, с чем 
взаимодействует организм, являясь частью мироздания.  


Все организмы взаимодействуют с окружающей средой, взаимодействия могут 
происходить контактным образом на уровне вещества и бесконтактным на полевом 
уровне. Взаимодействия, обеспечивающие процессы жизнедеятельности организма, могут 
происходить с целью получения веществ, для жизнедеятельности (например: роста) и с 
целью получения информации об изменениях окружающей среды.  


Как это происходит? Все живые клетки могут реагировать на два типа внешних 
воздействий: химический состав окружающей среды и механические воздействия. При 


                                                           
26 Для их изменения необходимо перестроить какие-то блоки алгоритма. 
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контакте происходит обмен веществом и информацией, несомой этим веществом. Есть и 
третий источник информации — поле электрическое, гравитационное и торсионное, 
звуковое и электромагнитное излучение. Способность воспринимать свет и звук развита 
практически у всех организмов. Эти свойства клеток, лежащие в основе любых 
физиологических процессов, обеспечивают обмен информацией. 


Клетки всех организмов имеют единый план строения, в котором четко 
проявляется общность всех процессов жизнедеятельности. Клетки животных и растений 
различаются по строению их наружного слоя. У растений, а также у бактерий, сине-
зеленых водорослей и грибов на поверхности клеток расположена плотная оболочка, или 
клеточная стенка. У большинства растений она состоит из клетчатки. Клеточная стенка 
играет исключительно важную роль: она представляет собой внешний каркас, защитную 
оболочку, обеспечивает тургор27 растительных клеток: через клеточную стенку проходит 
вода, соли, молекулы многих органических веществ.  


Наружный слой поверхности клеток животных в отличие от клеточных стенок 
растений очень тонкий, эластичный. Поверхностный слой животных клеток получил 
название гликокаликс. Гликокаликс выполняет, прежде всего, функцию непосредственной 
связи клеток животных с внешней средой, со всеми окружающими ее веществами. Имея 
незначительную толщину (меньше 1 мкм), наружный слой клетки животных не выполняет 
опорной роли, какая свойственна клеточным стенкам растений. Образование 
гликокаликса, так же как и клеточных стенок растений, происходит благодаря 
жизнедеятельности самих клеток. 


Способность реагировать на воздействия внешней среды – раздражимость (реакция 
на стимул) это и есть обмен информацией. Воспринимаемая рецепторами информация 
передается, в конце концов, эффекторным клеткам и вызывает в них реакцию, 
определенным образом связанную со стимулом. Связь между рецепторами и эффекторами 
осуществляют проводящие клетки нервной системы – нейроны. Их разветвленные 
отростки аксоны пронизывают весь организм, образуя сложную систему связей. 


Мембрана аксона с внутренней стороны заряжена отрицательно (–70 мВ) по 
отношению к наружной поверхности. Эту разность потенциалов называют потенциалом 
покоя (зависящим от электрохимического градиента ионов К+), который у сенсорных 
клеток остается постоянным при отсутствии стимула.  


Стимуляция сенсорных клеток приводит к кратковременному повышению 
проницаемости мембраны аксона для ионов Na+. В результате потенциал мембраны 
повышается до некоторой пороговой величины, после которой возникает потенциал 
действия – импульс, называемый спайком (+4 ... +40 мВ). Амплитуда импульса 
постоянна. Сила стимула кодируется частотой импульсов-спайков. 


Передача информации от одной клетки к другой происходит в синапсах – местах 
контакта окончания аксона одного нейрона с отростком (дендритом) другого. Нервный 
сигнал передается через синапс с помощью вещества-посредника, названного 
медиатором. В результате возникновения потенциала действия медиатор на 0,5 мс 
выделяется и замыкает контакт между клетками, передавая потенциал другому нейрону, 


                                                           
27 Тургор от позднелатинск. turgor - вздутие, наполнение, напряжённое состояние клеточной 


оболочки, создаваемое гидростатическим давлением внутриклеточной жидкости. В растительных клетках 
внутр. давление на клеточную стенку всегда превышает давление на неё наружного раствора. У 
большинства растений тургорное давление лежит в пределах 5-10 атм, у галофитов, грибов - 50-100 атм. В 
течение суток оно обычно меняется, что связано с динамикой транспирации, - максимально в предутренние 
часы и минимально в послеполуденные. При значительном иссушении почвы или сильной транспирации 
тургор может снизиться до 0 увядание. Благодаря тургору ткани обладают упругостью, сохраняется 
вертикальное положение стеблей у травянистых и т.д. Тургор клеток тесно связан с их физиологическими 
функциями напр., тургесцентное состояние замыкающих клеток устьиц приводит к их открыванию, а потеря 
тургора - к закрыванию. Все процессы увядания, автолиза и старения сопровождаются снижением тургора. 
В животных клетках тургор не бывает высоким из-за отсутствия в них прочных клеточных стенок, 
мембраны выдерживают разницу внутреннего и внешнего давления не более 0,5-1,0 атм . 







после чего разлагается ферментом, и импульс прерывается. Мембрана аксона 
деполяризуется. Этот механизм позволяет обеспечить задержку для пропускания нового 
импульса.  


Время действия медиатора 0,5 мс для всех видов организмов практически 
одинаково, следовательно, скорость передачи информации по нейронной сети также 
одинакова для всех организмов. 


Жизнеспособность организма (адаптивность) определяется реакцией на любые 
изменения окружающей среды. Адаптивность (приспособляемость) построена на 
химической, электромагнитной и механической чувствительности специализированных 
клеток. Как повысить скорость реакции организма на воздействия окружающей среды? 


Только путем усовершенствования схем обработки информации, именно в этом 
направлении шла эволюция организмов в биосфере. Разные схемы (не способы) обработки 
информации обеспечивают для одних и тех же объектов в одних и тех же условиях 
различную скорость реагирования на стимулы, а это во многом определяет качество 
управления и эффективность действий в межвидовой борьбе за ареалы обитания и 
внутривидовой конкуренции между особями за ресурсы.  


На первом этапе развитие шло по пути повышения эффективности восприятия и 
передачи сигналов на уровне “общения” клеток в пределах многоклеточного организма, 
как например у растений. Клетки постоянно поддерживают связь друг с другом. Соседние 
клетки связаны специальными каналами так, что вещества с небольшой молекулярной 
массой могут непосредственно переходить из клетки в клетку. С помощью таких 
контактов достигается согласованная работа многих клеток. Клетки растений способны 
вырабатывать гормоны (фитогормоны), которые регулируют и координируют 
индивидуальное развитие: ауксины, гиббереллины, цитокинины. Фитогормоны 
вырабатываются в интенсивно растущих тканях: кончиках корней, верхушках стеблей, в 
молодых листьях, а затем током жидкости переносятся к другим частям растения, 
стимулируя их рост и развитие. Кроме этого, клетки могут обмениваться сигналами на 
расстоянии, синтезируя специальные химические вещества. Этот путь привел к 
специализации клеток. В процессе специализации клеток, отдельные общеклеточные 
функции развились особенно сильно. 


На втором этапе, специализация клеток породила новое качество обмена 
информацией, новый уровень взаимодействия с окружающей средой – упреждающей 
адаптации. Это означает, что организм успевает подготовиться к изменению 
окружающей среды заранее, до непосредственного контакта с раздражителем. Для этого 
природа создала огромное разнообразие органов чувств, в основе работы которых лежат 
три механизма: химическая, физическая и электромагнитная чувствительность мембраны 
клетки.  


Химическая чувствительность может быть представлена обонянием и контактным 
органом вкуса, осморецептором и рецептором парциального давления кислорода. 
Механочувствительность реализуется в виде слуха, органов боковой линии, грави- и 
терморецепторов. Чувствительность к электромагнитным волнам обусловлена наличием 
рецепторов внешних или собственных полей, светочувствительностью либо способностью 
воспринимать магнитные поля планеты и Солнца. 


Появление органов чувств потребовало и центра координации и управления – 
нервной системы. Три типа чувствительности в процессе эволюции выделились в 
специализированные органы, что неизбежно привело к повышению направленной 
чувствительности организма. Рецепторы сенсорных органов приобрели возможность 
воспринимать различные воздействия на расстоянии. В процессе эволюции органы чувств 
возникли у нематод, свободноживущих плоских и круглых червей, кишечнополостных, 
иглокожих и многих других примитивных живых существ. Такая организация нервной 
системы в стабильной среде вполне оправдывает себя. Организм недорогой ценой 
приобретает высокие адаптивные возможности. До тех пор, пока нет внешнего стимула, 
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нервная система "молчит" и не требует особых расходов на свое содержание. Как только 
ситуация меняется, она воспринимает это органами чувств и отвечает направленной 
активностью эффекторных органов.  


Однако с появлением упреждающей адаптации у организма возникли проблемы: 
Во-первых, одни сигналы идут от фоторецепторов, другие – от хеморецепторов, а 


третьи – от рецепторов электромагнитного излучения. Как сравнить столь разнородную 
информацию? Сопоставить сигналы можно только при их однотипной кодировке. 
Универсальным кодом, позволяющим сравнивать сигналы из разных органов чувств, стал 
электрохимический импульс, генерирующийся в нейронах в ответ на информацию, 
полученную от органов чувств. Он передается с одной нервной клетки на другую за счет 
изменения концентрации заряженных ионов по обе стороны клеточной мембраны. Такой 
электрический импульс характеризуется частотой, амплитудой, модуляцией, 
интенсивностью, повторяемостью и некоторыми другими параметрами. 


Во-вторых, сигналы от разных органов чувств должны прийти в одно и то же 
место, где их можно было бы сравнить, и не просто сравнить, а выбрать самый важный на 
данный момент, который и станет побуждением к действию. Это реально осуществить в 
таком устройстве, где были бы представлены все органы чувств. Для сравнения сигналов 
от разных органов чувств необходимо скопление тел нервных клеток, которые отвечают 
за восприятие информации различной природы. Такие скопления, называемые ганглиями 
или узлами, появляются у беспозвоночных. В узлах располагаются чувствительные 
нейроны или их отростки, что позволяет клеткам получать информацию с периферии тела. 


У растений информация о воздействиях внешней среды сохраняется только в 
форме тела растений, как в своеобразной структурной памяти. Она хранится как 
индивидуальная форма, но не используется для оперативных целей. Растения решили свои 
проблемы при помощи автотрофности28, размера и времени жизни. Существует и другой 
вариант жизни без нервной системы. Можно поселиться в чудесном месте, где много 
пищи, организм защищен и согрет. Жизнь солитёра вполне соответствует этим 
требованиям. Солитёр и растения не обладают нервной системой. У растений нервной 
системы никогда не было, а у солитёра она полностью утрачена. В обоих случаях её 
функции выполняют отдельные клетки, обладающие химической, электромагнитной и 
механической чувствительностью. Действительно, в оптимальных условиях питания и 
размножения нервная система вообще не нужна. Однако завидная для многих приматов 
судьба паразитических червей скорее исключение, чем правило в животном мире. Для 
большинства организмов окружающий мир слишком нестабилен и требует постоянного 
приспособления к нему. Адаптация к изменяющимся условиям должна быть 
генерализованна и охватывать все структуры организма. Таким органом быстрого и 
интегрированного реагирования стала нервная система. 


На третьем этапе шло усовершенствование органов чувств по диапазону 
восприятия и чувствительности, по критерию устойчивости вида в преемственности 
поколений. Например: инфракрасный диапазон излучения у змей; ультразвуковой 
диапазон излучения у летучих мышей; органы чувств, регистрирующие электрические 
поля, поля вращения и т.д. Каждый организм выделяет информацию о внешней среде 
(окружающей реальности) в диапазонах, наиболее значимых с точки зрения устойчивости 
вида в преемственности поколений. Это привело к формированию ареала обитания. 


На четвертом этапе шла борьба за скорость и устойчивость работы органов 
чувств вне зависимости от условий внешней среды, яркий пример: появление 
теплокровных. Развитие в этом направлении привело как созданию индивидуальных 
средств защиты организма в виде защитных покрытий: оперение, шерсть, слой 


                                                           
28 Аутотрофный [авто... + гр. trope пища] - питающийся неорганическими веществами; а-ные организмы, 


или автотрофы, - организмы, источником питания которых, осуществляемого путем фотосинтеза или 
хемосинтеза, служат неорганические вещества (углекислый газ, аммиак и др.). 







подкожного жира, так и коллективного пользования – целенаправленному созданию 
искусственной среды обитания, например: строительство жилища как средства защиты от 
действия неблагоприятных факторов внешней среды. Это же помогло решать задачу 
расширения ареала обитания. 


На пятом этапе развитие шло в направлении построения «картины мира» 
наиболее адекватной окружающей реальности и жизни. И судя по всему, на этом этапе у 
человечества родилась идея вмешиваться в процесс построения «картины мира» 
индивидом. Развитие, в процессе внутривидовой конкуренции, шло в направлении 
усовершенствования способностей вмешательства в процесс построения «картины мира», 
речь идет о лжи и об экстрасенсорных возможностях представителей сгинувших 
цивилизаций, в ходе глобальных геофизических катастроф. 


На шестом этапе человеческий организм обрел такую конструкцию, что никто не 
может влиять на процесс построения «картины мира», только сам индивид, только по его 
воле формируется мировоззрение. Организм человека – это вещественное тело и несомое 
им биополе. Причём под биополем понимается не некая особая разновидность материи, а 
та совокупность общеприродных полей, излучение которой свойственно живым 
организмам, включая и человека29. Вынос центра обработки информации в биополе решил 
три глобальные проблемы:  


- защитил процесс построения «картины мира» от физического непосредственного 
вмешательства себе подобных; 


- значительно повысил скорость обработки информации и объемы памяти; 
- обеспечил непосредственную связь с Богом в процессе обработки информации на 


уровне биополя, поскольку электромагнитное поле порождает торсионное поле.  
Осталось победить ложь, научившись ее различать, и как это сделать – 


человечество знает не одну тысячу лет. Сколько раз человечество получало откровения 
Свыше? Каким должно быть человеку и обществу. Да, именно изменение нравственности 
и формирование человечного строя типа психики! Речь об этом… 


4.3.3 Схемы обработки информации 
В зависимости от характера организации контуров прямых и обратных связей 


возможны различные схемы управления30. Разные схемы (не способы) управления 
обеспечивают для одних и тех же объектов в одних и тех же условиях различную гибкость 
реагирования на возмущающие воздействия и различный максимально достижимый 
уровень качества управления. Будучи реализованы на одних и тех же объектах, они 
обеспечивают им разные запасы устойчивости управления. Схемы управления отличаются 
одна от другой распределением по компонентам замкнутой системы полной функции 
управления. 


Структура, реализующая схему управления, может быть полностью размещена на 
объекте, либо какие-то её элементы могут быть размещены вне управляемого объекта по 
разным причинам. Частным случаем такого варианта является дистанционное управление, 
когда на объекте размещены преимущественно исполнительные элементы структуры, 
которые не жалко потерять или которые заведомо невозможно сохранить. Последнее 
часто имеет место по отношению к команде марионеточных политиков, изображающих 
реальную власть, а также при употреблении роботов31 в опасной обстановке.  


                                                           
29 У организмов каждого биологического вида своё специфическое по его параметрам биополе, а в 


пределах этой видовой общности имеют место проявления индивидуального своеобразия. 
30 Нами используются термины типа «схема управления», а не типа «принцип управления», 


употребительные в технических вариациях теории управления, потому, что подразумевается схема 
архитектуры структуры, осуществляющей процесс управления, т.е. схема каналов информационного обмена 
элементов структуры друг с другом и внешней средой. А одни и те же «принципы управления» могут быть 
реализованы на основе различных схем управления. 


31 Хотя в толпо-«элитарном» обществе политики редко не представляют собой роботов — биороботов. 
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Программная схема управления. Внешние обратные связи после включения 
схемы в процесс управления в замкнутой системе отсутствуют: текущая информация о 
состоянии внешней среды и положении объекта в ней в системе управления не 
используется. 


Управляющий сигнал является функцией времени и, возможно, — информации, 
поступающей по каналам внутренних обратных связей.  


Учёт влияния на поведение объекта всех возмущающих воздействий производится 
на стадии проектирования и создания объекта и (или) системы управления им и 
программы управления. Уровень максимально возможного качества управления является 
функцией соответствия программы управления реальным условиям её реализации, 
поскольку замкнутая система не реагирует на реальное воздействие внешней среды. 
Гибкость поведения отсутствует. 


Программно-адаптивная схема управления. Внешние обратные связи в системе 
есть. Управляющий сигнал является функцией реальных параметров внешней среды и 
замкнутой системы, информация о которых поступает по цепям внешних и внутренних 
обратных связей. Но в то же время управляющий сигнал является и однозначной 
функцией программы (закона управления) в том смысле, что одинаковой информации, 
поступающей по цепям обратных связей, всегда соответствует один и тот же 
управляющий сигнал.  


Эту тождественность реакции «вход — выход» можно понимать и в смысле 
соответствия статистических характеристик управляющего сигнала информации, 
поступающей по цепям обратных связей. Реакция системы на возмущение до некоторой 
степени гибкая в том смысле, что управляющий сигнал и реакция замкнутой системы на 
возмущения — функция этих возмущений. 


Программно-адаптивная схема может реализовывать разные принципы управления. 
Отметим два наиболее часто встречающихся: управление по возмущению, и управление 
по отклонению. В первом случае система управления вырабатывает управляющий сигнал 
на основе измерения в процессе управления непосредственно возмущающего 
воздействия. Во втором случае система управления вырабатывает управляющий сигнал на 
основе измерения контрольных параметров и оценки их отклонений от значений, 
характеризующих идеальный режим управления. При необходимости оба принципа могут 
сочетаться в одной и той же системе управления. 


Если нет возможности измерять контрольный параметр непосредственно в 
процессе управления (то есть в отношении него разорваны внешние и внутренние 
обратные связи), то в таком случае вместо не поддающегося непосредственному 
измерению значения контрольного параметра может быть использована его косвенная 
оценка на основе его производных, интегральных и иным образом информационно с ним 
связанных параметров, которые измеряются непосредственно. Однако в этом случае 
программно-адаптивное управление имеет свойство неограниченно накапливать с 
течением времени ошибку рассогласования по контрольному параметру. Причина 
неограниченного накопления ошибки управления по контрольному параметру — 
накопление ошибок измерения и преобразования измеренных величин в процессе 
косвенной оценки необходимой характеристики.  


Примерами такого рода ошибок полна летопись морских катастроф, когда 
навигаторы, не видя берега в течение многих недель, из-за плохой погоды не видя звёзд, 
вынуждены были определять место корабля по счислению (на основе расчётов), и из-за 
ошибок в измерении скорости хода, ошибок в оценке влияния ветра и течений, неточности 
хода корабельных хронометров (часов) и ошибочного показания компасов теряли точные 
координаты (место) и гибли на камнях, которые по их расчётам должны были находиться 
за много миль от них. Таков же механизм накопления ошибок инерциальными 
навигационными системами, употребляемыми в ракетно-космической технике, на 
подводных лодках и системах оружия, в которых текущие координаты объекта 







определяются на основе ввода исходных координат, измерения ускорений и их 
двукратного интегрирования. 


Качество управления при употреблении программной схемы ниже в сопоставлении 
с программно-адаптивной при одинаковой алгоритмике моделирования поведения 
объекта, положенной в основу формирования управляющего сигнала. Но и возможное 
качество управления при программно-адаптивной схеме может оказаться ниже 
минимально необходимого уровня в сложившихся условиях. 


Допустим, что в какой-то момент времени вектор ошибки управления равен нулю. 
Но в какой-то момент времени, даже в тот же самый, замкнутая система будет 
подвергаться ненулевому возмущающему воздействию. Если бы в состав замкнутой 
системы входила идеальная система управления, то она формировала бы управляющий 
сигнал так, что управляющее воздействие в каждый момент времени в точности 
компенсировало бы возмущающее воздействие, вследствие чего вектор ошибки 
управления сохранял бы своё нулевое значение неограниченно долгое время. 


Но в большинстве случаев возмущающее воздействие прямому измерению не 
поддаётся. Но даже если что-то и возможно измерить, то существует порог 
чувствительности средств измерения величин всех факторов, на основе информации о 
которых формируется управляющий сигнал. Информация при передаче искажается в 
некоторых пределах в самой системе. Системе управления требуется время на 
формирование и передачу управляющего сигнала. Средства управления также обладают 
ограниченным быстродействием. Сам объект управления обладает характеристиками 
инерции, и ему необходимо время, чтобы отреагировать на возмущающее воздействие, в 
результате чего возмущённое движение объекта также успевает набрать инерцию и 
требуется более мощное управляющее воздействие, чтобы вернуть объект к исходному 
режиму; но объекту необходимо время и для реакции на управляющее воздействие.  


По этим причинам управляющее воздействие, соответствующее в некоторой мере 
вызвавшему его возмущающему воздействию, в программно-адаптивной схеме 
управления неизбежно запаздывает. Даже если мощность средств управления достаточна, 
чтобы полностью компенсировать возмущающее воздействие, она не может быть 
полностью использована вследствие того, что всегда имеет место фазовый сдвиг между 
возмущающим воздействием и компенсирующим его управляющим. По этой причине 
объект всегда находится под возмущающим воздействием факторов, реально 
учитываемых системой управления, не говоря уж о воздействии не учитываемых 
факторов: неопознанных, признанных мало влияющими, оказавшихся ниже порогов 
чувствительности средств измерения и т.п.  


Соответственно замкнутая система — колебательная система, преобразующая 
возмущающее воздействие и управляющее воздействие в вектор ошибки управления, 
изменения которого в устойчивом процессе управления носят колебательный характер.  


Потребность уменьшить вектор ошибки управления за счёт повышения 
эффективности использования располагаемых ресурсов приводит к схеме «предиктор-
корректор» — предуказатель-поправщик (предсказатель-поправщик).  


Смысл слова «предуказатель» объемлет смысл слова «предсказатель», поскольку 
включает в себя и многовариантный прогноз, и выбор варианта для осуществления (либо 
взаимно согласованной совокупности вариантов). Но на Западе и в отечественной научной 
традиции уже принят термин «предиктор-корректор», однако не в общем управленческом 
смысле, а в ограниченном: в технике и вычислительной математике32. Поэтому мы, 
оговорив по-русски особенности нашего понимания — «предуказатель-поправщик», а не 


                                                           
32 Термин «предиктор-корректор» — название одного из методов вычислительной математики. В нём 


последовательными приближениями находится решение задачи. При этом алгоритм метода представляет 
собой цикл, в котором в последовательности друг за другом выполняются две операции: первая — прогноз 
решения и вторая — проверка прогноза на удовлетворение требованиям к точности решения задачи. 
Алгоритм завершается в случае, когда прогноз удовлетворяет требованиям к точности решения задачи. 
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«предсказатель-поправщик» — сохраняем уже прижившийся на Западе термин 
«предиктор-корректор», однако расширив область его применения введением в контекст 
достаточно общей теории управления. 


Схема управления предиктор-корректор.  
Управление в схеме предиктор-корректор строится на основе прогнозирования в 


самом процессе управления поведения замкнутой системы, исходя из информации о 
текущем и прошлых состояниях замкнутой системы и воздействии на неё окружающей 
среды.  


Система управления, реализующая схему предиктор-корректор, может быть 
условно представлена как сочетание:  


• предиктора, выполняющего функцию прогноза и выработки закона управления 
(программы управления) — этому соответствуют 1-й — 4-й этапы полной функции 
управления,  


• и программно-адаптивного модуля, который управляет объектом на основе 
закона управления, выработанного предиктором, адаптируя его к конкретике 
обстоятельств, в которых протекает процесс управления, — этому соответствуют 5-й — 
7-й этапы полной функции управления.  


При этом прогнозная информация в форме закона управления подаётся на вход 
программно-адаптивного модуля системы управления.  


Вследствие этого система управления реагирует не только на уже свершившиеся 
отклонения замкнутой системы от идеального режима, но и на те, которые только имеют 
тенденцию к осуществлению (в случае, если прогнозирование достаточно точное).  


Если программно-адаптивное управление замыкает прямые и обратные связи через 
настоящее и уже свершившееся прошлое, то в схеме предиктор-корректор некоторая 
часть прямых и обратных связей замыкается через прогнозируемое будущее.  


Информация о свершившемся прошлом и о настоящем в схеме предиктор-
корректор, кроме прогнозирования и выработки управляющего сигнала, также 
используется как основа для минимизации (периодического обнуления) в процессе 
управления составляющей вектора ошибки, обусловленной накоплением с течением 
времени ошибок прогнозирования. 


При сопоставлении программно-адаптивной схемы и предиктора-корректора на 
основе вектора состояния, используемого программно-адаптивной схемой33, одному и 
тому же вектору состояния в схеме предиктор-корректор будут соответствовать разные 
управляющие сигналы, поскольку в основе прогноза предиктора-корректора лежит вектор 
состояния большей размерности, чем в программно-адаптивной схеме. На основе 
информации, выходящей за пределы тождественной части векторов состояния, 
используемых в обеих схемах, предиктор-корректор будет получать разные прогнозы, что 
и выразится в несовпадении управляющих сигналов, вырабатываемых в программно-
адаптивных модулях обеих схем управления. То есть предиктор-корректор при 
адекватной прогностике «умнее» и обеспечивает более гибкое, нешаблонное управление 
в сопоставлении его с иными — более простыми схемами. 


При условии достаточно высокой точности прогноза схема предиктор-корректор 
обеспечивает наиболее высокое качество управления за счёт того, что в ряде случаев 
фазовый сдвиг между возмущающим воздействием и управляющим воздействием, 
обеспечивающим компенсацию возмущения, сводит до нуля (а при необходимости — до 
отрицательных величин: это — упреждающее управление).  


Это позволяет употребить ресурсы замкнутой системы на повышение запаса 
устойчивости управления и производительности замкнутой системы в отношении 


                                                           
33 Предиктор-корректор может использовать в прогностике более широкий набор параметров, 


включающий и те параметры, которые не используются программно-адаптивной схемой для выработки 
управляющего воздействия. 







вектора целей управления. При других схемах управления эти резервы не могут быть 
использованы или расходуются на компенсацию той составляющей отклонений от 
идеального режима, которая обусловлена запаздыванием управляющего воздействия по 
отношению к возмущающему в сопоставлении с теоретическим случаем отсутствия 
фазового сдвига между возмущением и управляющим воздействием. 


Разновидностью схемы управления предиктор-корректор является 
интеллектуальная схема управления, которая предусматривает творчество системы 
управления — субъекта-управленца — как минимум в следующих областях:  


• выявление факторов среды, вызывающих потребность в управлении;  
• формирование векторов целей;  
• формирование новых концепций управления;  
• совершенствование методологии и навыков прогноза при решении вопроса об 


устойчивости в смысле предсказуемости при постановке задачи управления и (или) в 
процессе управления по схеме предиктор-корректор (предуказатель-поправщик). 


С точки зрения теории и практики управления, — значимость информации, 
характеризующей процесс управления как таковой, убывает в следующем порядке: 


• объективно открылись (возникли, появились) возможности к тому, что течение 
процесса управления в будущем может отклониться от нормальных параметров; 


• возможности начали реализовываться и наметились тенденции к тому, что 
течение процесса управления отклонится от нормальных параметров; 


• течение процесса отклонилось от нормальных параметров, но ещё находится в 
пределах допустимого; 


• отклонение параметров процесса на грани допустимого; 
• процесс вышел за допустимые пределы. 
И практически нулевой управленческой значимостью обладает информация о том, 


что всего названного ранее нет, вследствие чего процесс управления протекает нормально. 
При этом следует пояснить ещё один аспект учёта возможностей и тенденций в 


выработке управляющего воздействия. Открываться могут не только неблагоприятные 
возможности, но и возможности благоприятные, реализация которых позволяет ощутимо 
повысить качество управления. То же касается и учёта тенденций.  


Но учёт в управлении открывшихся возможностей и наметившихся тенденций 
обеих категорий возможен только в схеме предиктор-корректор, программно-адаптивные 
схемы управления к этим объективным факторам слепы и в отношении негативных 
возможностей и тенденций работают по принципу «пока гром не грянет — мужик не 
перекрестится», а позитивные возможности и тенденции в них оказываются не 
реализуемыми.  


4.3.4 Человек – алгоритмика мышления 
Всё сказанное вполне применимо и к алгоритмике психической деятельности в 


целом, как индивида, так и коллективов. По отношению к психике индивида проблема 
состоит в том, что большая часть блоков-преобразователей информации в ней упрятана в 
безсознательные уровни психики, в следствии чего бодрствующему сознанию 
осуществить их ревизию не удаётся, если индивид не овладел психотехниками 
произвольного вхождения в трансовые состояния, в которых при определённых навыках 
сознанию оказывается доступной та информация, которая в обычном его состоянии 
недоступна. Поэтому, только на основе мозаичного мировоззрения, способного упаковать 
колоссальные объёмы информации в «контейнеры» образов и различать их, человек 
может иметь адекватное представление (в образах своего внутреннего мира) о течении 
событий в жизни. Алгоритмика психики на протяжении жизни может меняться как по 
тематическому составу, так и качеству каждого из функционально специализированных 
алгоритмов, но по отношению к скорости течения событий (входному потоку 
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информации) – неизменна34 и, вне трансовых состояний, возможности сознания человека 
по переработке информации ограничены (максимум 15 бит/сек. и 7 ÷ 9 объектов 
одномоментно)35. 


Алгоритмика всякого мышления включает в себя сознание индивида, 
безсознательные уровни его индивидуальной психики и какие-то фрагменты 
коллективной психики, в которой он соучаствует (эгрегоры, фрагменты которых 
размещены в психике индивида). По существу сознание индивида «едет по жизни» на 
теле, управляемом непрестанно во внешнем и внутреннем поведении безсознательными 
уровнями психики (на автопилоте). Психика подавляющего большинства устроена так, 
что если её безсознательные уровни решают какую-то задачу, то невозможен осознанный 
самоконтроль правильности решения этой задачи в самом процессе её решения. Причина 
этого состоит в том, что требование безошибочного контроля решения какой-то 
определённой задачи в темпе её же решения требует совместного решения по существу 
двух задач: 


- собственно решение жизненной задачи с достаточно высоким качеством; 
- решения задачи надёжного контроля безошибочности первого решения в темпе 


выработки и осуществления решения. 
Собственно проблема сводиться к правильному распределению ограниченных 


ресурсов психики, а они всегда ограничены. Наилучшим вариантом распределения 
ограниченных ресурсов психики представляется выделение максимальных ресурсов под 
решение жизненной задачи при минимальном контроле за наиболее грубыми ошибками, 
что и реализовано в человеке двухуровневым построением психики: 


- максимальные ресурсы безсознательным уровням психики (автопилоту) 
непрерывно обрабатывающим весь входной поток информации; 


- минимальные ресурсы сознанию, дискретно оценивающего результаты 
обработки входного потока информации и участвующем в управлении течением событий. 


Правда, этот вариант требует изначальной уверенности в безукоризненности 
работы безсознательных уровней психики. При этом алгоритм мышления представляет 
собой диалог сознания и безсознательных уровней психики. И в этом диалоге сознание, 
руководствуясь эмоциями, большей частью дает добро или налагает запреты на 
использование результатов обработки информации безсознательными уровнями психики, 
хотя у многих сознание присутствует при этом процессе, не вмешиваясь в него.  


Эта особенность психики приводит к тому, что индивид воистину не ведает в 
процессе самой деятельности, что творит, поскольку события увлекают в том смысле, что 
безсознательные уровни психики непрерывно реагируют на входной поток информации, 
отсекая сознание, а тем самым и волю36 субъекта от участия в управлении течением 
событий. Вследствие чего индивид на протяжении каких-то интервалов времени 
оказывается заложником не всегда осознаваемой им информации и не всегда 
предсказуемых для его сознания алгоритмов её обработки, которые содержатся в 
безсознательных уровнях психики или доступны ему через них в какой-то коллективной 
психике. Соответственно, будучи заложником своего безсознательного, индивид может 
сам не заметить того, как окажется одержимым (то есть управляемым извне помимо его 
                                                           


34 В подавляющем большинстве случаев. 
35 15 бит/сек. это эквивалентно проекции киноленты со скоростью 15 кадров в секунду. Это 


предельная скорость проекции, при которой сознание воспринимает фильм как последовательность 
отдельных кадров. При скорости проекции 16 кадров в секунду и выше отдельные кадры фильма в сознании 
неразличимы и сливаются в непрерывный процесс бесступенчатого изменения образов, запечатлённых на 
киноплёнке.  


Но «25 кадр» (средство программирования психики), проходя мимо обычного сознания всё же 
западает в безсознательные уровни психики и его возможно увидеть только в трансовых состояниях либо 
“вычислить” по впечатлению, оставленному фильмом. 


36 Воля всегда действует с уровня сознания, с безсознательных уровней действуют только 
различные автоматизмы поведения или наваждения извне. 







целесообразной воли или вопреки ей) каким-то субъектом или объектом, от которого его 
безсознательные уровни психики получают информацию, определяющую поведение. 


Ведать индивид может только по завершении каких-то этапов своей деятельности, 
осознанно переосмысляя уже совершённое им, либо – перед началом действий, 
сформировав свои намерения (цели и способы осуществления своих действий): 


- в отношении прошлого он ведает по факту свершившегося; 
- в отношении намерений на будущее – ведает в пределах того, насколько его 


субъективные оценки устойчивости по предсказуемости течения событий, (в которых 
он намеревается участвовать или уже участвует) совпадают с объективными 
возможностями течения этих же событий при его участии. 


Благодаря этому, индивид может соотнести с реальным результатом свои 
предшествующие намерения. Может подумать об алгоритмике своего мышления и 
психической деятельности в целом, дабы выявить и устранить те сбои в алгоритмике 
собственной психики, которые привели к тому, что результаты деятельности не совпали 
с вожделениями и намерениями в той мере, как это предполагалось.  


Возможности сознания человека вне трансовых состояний по переработке 
информации ограничены следующими показателями: индивид в состоянии удерживать 
сознательное внимание и оперировать 7 – 9 объектами (информационными потоками) 
одновременно; при этом он способен различать не более 15 смысловых единиц в секунду 
(иными словами, быстродействие сознания составляет 15 бит/сек).  


Если первое более или менее понятно, то второе нуждается в пояснении. Каждый 
кадр на киноленте – смысловая единица. Быстродействие сознания составляет 15 бит/сек – 
это эквивалентно проекции со скоростью 15 кадров в секунду. Это предельная скорость 
проекции, при которой сознание воспринимает фильм как последовательность отдельных 
кадров. При скорости проекции менее 16 кадров в секунду сознание воспринимает фильм 
не как движение, а как череду различных неподвижных положений, последовательность 
которых представляет собой разные фазы движения. При скорости проекции киноленты 
16 кадров в секунду и более, сознание вне трансовых состояний воспринимает 
изображение как движение; при этом отдельные кадры фильма в сознании неразличимы и 
сливаются в непрерывный процесс бесступенчатого изменения образов, запечатлённых на 
киноплёнке. «25 кадр», проходя мимо обычного сознания всё же западает в 
безсознательные уровни психики и его увидеть можно только в трансовых состояниях, 
либо “вычислить” по впечатлению (по эмоциям), оставленному фильмом. В трансовых 
состояниях, сознание смещается в иные частотные диапазоны, и способно воспринимать 
как «медленные» процессы, так и столь скоротечные явления как взрыв артиллерийского 
снаряда, способно даже выудить из фильма пресловутый «25 кадр», наложенную 
фонограмму, смещённую в инфразвуковой диапазон (средства программирования 
безсознательного поведения).  


Безсознательные уровни психики, рассматриваемые как система обработки 
информации, обладают гораздо большей производительностью и охватывают более 
широкий диапазон частот, нежели доступные возможностям сознания вне трансовых 
состояний. Как показали исследования, безсознательные уровни психики при просмотре 
фильма успевают построить и те фазы движения, которые должны находиться между 
фазами, запечатлёнными на кадрах кинопленки. Вся информация, свойственная 
безсознательным уровням психики (образы, мелодии и т.п.), представляет собой 
информационное обеспечение жизни индивида. 


Спрашивается: как подать на уровень сознания в темпе течения реальных 
событий всю ту информацию, которую обрабатывают безсознательные уровни психики, 
если возможности сознания в обработке информации вне трансовых состояний 
ограничены 7 – 9 объектами и не более 15 смысловых единиц в секунду, а в трансовых 
состояниях – тоже ограничены, но другими параметрами? 
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Может быть подана своего рода обобщающая оценка ситуации и направленности 
её изменений, которая не будет подавлять остальную информацию, обработкой которой 
занят уровень сознания в это время. Эмоциональный фон, настроение, свойственные 
индивиду во всякое время его бодрствования, обусловлены памятными и текущими 
обстоятельствами его жизни и могут быть осмыслены им на уровне сознания как знаки, 
встающие из безсознательных уровней психики, несущие предельно общие отчёты о 
результатах деятельности безсознательных уровней психики, только в предельно плотно 
упакованном виде, позволяющем её осознать хотя бы в управленчески значимых 
оценочных категориях прошлых событий и направленности их течения: «хорошо», 
«плохо», «не имеет значения» или «значение не определено» либо «обусловлено 
сопутствующими обстоятельствами». 


В мировоззрении триединства материи-информации-меры все эмоции осмыслены 
именно в этом качестве: как предельно обобщающие – отчётные показатели – 
безсознательных уровней психики перед уровнем сознания, отождествляемым 
большинством индивидов с их собственным «Я» в каждый момент времени. Информация 
– в виде эмоций, может быть распакована, осознана, понята, если это позволяет 
личностная культура мышления, но это требует времени, в течении которого эта 
информация была бы передана сознанию не в виде эмоций, а в иной доступной его 
восприятию форме. 


Сознание и безсознательные уровни психики – это взаимно дополняющие и 
обменивающиеся друг с другом информацией компоненты одной и той же психики в 
целом. В информационном отношении нравственность индивида представляет собой 
совокупность описаний каких-то жизненных реальных и возможных ситуаций с оценками 
каждой из них «хорошо», «плохо», «не имеет значения» или «значение не определено» 
либо «обусловлено сопутствующими обстоятельствами». В алгоритмике психики каждого 
нравственность, которая едина и для сознательных, и для безсознательных уровней 
психики, объединяет сознательное и безсознательное в целостную систему обработки 
информации тем безупречней, чем меньше в ней взаимоисключающих друг друга мнений 
по конкретным частным вопросам и их взаимосвязям. 


В мировоззрении триединства материи-информации-меры «эмоции + 
нравственность + сознательные и безсознательные «слагаемые37» процесса 
мышления» предстают как единый алгоритмический комплекс, обрабатывающий 
объективную информацию: как ту, что поступает от органов чувств, так и ту, что хранится 
в памяти. Именно в этой триаде «эмоции + нравственность + сознательные и 
безсознательные «слагаемые» процесса мышления»  представляющей собой единый 
алгоритмический комплекс преобразования информации, вырабатывается внутреннее и 
внешнее поведение всякого индивида.  


Для того, чтобы «иметь жизнь и иметь её с избытком38», а не «выживать39», 
преодолевая преимущественно нежелательные стечения обстоятельств, необходимо 
выявить функциональную нагрузку компонент этого единого алгоритмического 
комплекса, дабы уметь настраивать его как целостную систему на объективно 
безукоризненную обработку информации. 


4.3.5 Структура человеческой психики, проявляющаяся в личности 
Ощущение – простейшая реакция организма на раздражение, под раздражением 


понимается всё: свет, звук, контакт, изменение температуры, изменение среды и т.д. 
Другими словами: ощущение – результат обработки информации психикой, точнее одной 
из компонент единого алгоритмического комплекса (психики в целом). Эта компонента 
                                                           


37 «Сложением» управляет нравственность. 
38 «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь, и имели (её) с избытком» – слова Христа в передаче 


апостола Иоанна, гл. 10:10. 
39 Цель наивысшей значимости в существовании индивида, согласно воззрениям саентологов. 







проявляется с момента возникновения организма и так как наиболее заметно проявляется 
в младенческом возрасте, то и назвали её – оральная система биовыживания. Оральная 
система биовыживания есть у представителей всех биологических видов, по мере 
усложнения организации вида усовершенствуется и она, но усложнение не всегда 
однозначно эффективней или лучше, что доказывает успешное совместное проживание 
различных конкурирующих видов. 


Эмоции – результаты обработки информации безсознательными уровнями 
психики, проявляющиеся на уровне сознания человека, можно сгруппировать и выявить 
функциональные компоненты этого единого алгоритмического комплекса обработки 
информации, то есть информационные системы. Каждая информационная система имеет 
свою нейронную сеть, обрабатывающую поступающие сигналы через анализаторы и свою 
память – базу данных (образов). Информационные базы данных, информационные 
системы и алгоритмика психики, которая на протяжении жизни может меняться как по 
тематическому составу, так и качеству каждого из функционально специализированных 
алгоритмов обработки информации образуют иерархически упорядоченную структуру, 
которую официальная наука называет строем психики. Совершая те или иные действия, 
мы руководствуемся четырьмя группами взаимодействующих между собой факторов: 


1. Врождённые инстинкты и безусловные рефлексы. 
2. Бездумная отработка привычек, традиций, копирование действий окружающих. 
3. Рассчитанный, предварительно продуманный выбор того или иного варианта 


действий. 
4. Интуитивные подсказки души, которые могут быть поняты лишь впоследствии. 
Все эти факторы, так или иначе, от рождения представлены у каждого человека. В 


процессе жизнедеятельности складывается та или иная психика каждого из нас с 
преобладанием того или иного фактора, побуждающего к большинству поступков. В 
зависимости оттого, что главенствует при принятии решений (в последовательности, 
соответственно предыдущей нумерации) выделяются четыре основных типа строя 
психики и пятый, порождённый современными условиями жизни: 


1.    Животный строй психики. 
2.    Психика зомби – биоробота. 
3.    Строй психики демона. 
4.    Строй психики Человека Разумного. 
5.    Строй психики опущенный в противоестественность. 


Поведение индивида, принадлежащего биологическому виду Человек Разумный, 
связанно с алгоритмикой преобразования информации его психикой, и результат зависит 
от того в каком полушарии головного мозга происходит обработка информации.  


Существует два вида письменности: фонетическая, слоговая и иероглифическая. 
Письменность фонетическая, в которой каждая буква или их сочетание40 обозначают 
определённый звук, а иероглифическая письменность основывается на том, что каждый 
иероглиф представляет собой символ некоего объективного явления или же 
субъективного образа некоего явления. Иначе говоря, текст, записанный на основе 
фонетической азбуки, структурно идентичен изустной речи, а иероглифический текст 
структурно аналогичен «раскадровке» некоего видеоряда. 


На уровне сознания, и на уровне безсознательной деятельности каждого из 
полушарий, согласованности либо несогласованности их работы – соответствуют свои 
проявления. В различии (в разных культурах) последствий повреждений одних и тех же 
областей левого полушария головного мозга выразилась функциональная специфика 
правого и левого полушарий: 


                                                           
40 Так в английском языке сочетания букв «CH» – эквивалент звука «Ч», «SH» – эквивалент звуков «Ш» 


либо «Щ», «ZH» – «Ж», для обозначения которых специфические символы в латинице отсутствуют. 
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• правое полушарие ответственно за обработку образного и музыкально-
мелодийного восприятия мира и моделирование течения событий в субъективных 
образно-музыкальных представлениях – оно несёт функцию образно-процессного 
мышления, оно мыслит процессами; 


• левое полушарие ответственно за дискретно-логическое восприятие мира и 
моделирование течения событий как некой последовательности шагов (ступеней, 
дискрет), в пределах каждого из которых детали для левого полушария не существуют при 
избранной степени детализации образов и процессов, за которые отвечает правое 
полушарие (слова складываются из звуков-букв соответственно структуре, определяемых 
морфологией и грамматикой языка; предложения – из слов, соответственно нормам 
грамматики). 


Выделенное курсивом в предыдущей фразе говорит о том, что в психике индивида 
правое и левое полушарие в ходе интеллектуальной деятельности должны взаимно 
поддерживать друг друга. Если отказывает правое, то левое производит пустословие либо 
оперирует некими абстракциями, не соотносимыми определённо с реальной жизнью; если 
отказывает левое, то неточности словоупотребления и сбои в логике ведут к тому, что 
язык для такого индивида перестаёт быть средством общения и взаимопонимания с 
другими людьми. Если нет взаимосвязей правого с левым, то пустословие сливается с 
грамматической и логической неправильностью речи, миропонимание собирается 
неправильно, либо не собирается вовсе. Кроме того, правое полушарие не умеет лгать: 
человек лжёт левым полушарием41. 


Надо отметить, что большинство людей в евро-американской цивилизации мыслят 
на уровне сознания преимущественно в лексике, а не в образах42. Вследствие этого 
деятельность правого полушария люди иногда отождествляют с деятельностью 
безсознательного, а деятельность левого – с сознанием. Тем не менее, отождествлять 
деятельность правого полушария с безсознательным, а левого – с сознанием (либо 
наоборот: правое – с сознанием, левое – с безсознательным) неадекватно тому, что 
реально имеет место в психике: в частности, если нравственные стандарты функционально 
аналогичны операторам условного перехода в алгоритмах, а нравственность – едина для 
сознания и безсознательного, то это означает, что некая логика работает и на 
безсознательных уровнях психики. Другой вопрос в том, как именно логика 
безсознательных уровней психики реализована. 


Однако взаимная согласованность работы правого и левого полушарий не 
гарантирована автоматически генетически, а представляет собой результат выработки 
личностной культуры психической деятельности.  


Носителем психики как процесса обработки информации является биополе 
человека, а вещественные структуры тела, включая и головной мозг, являются 
излучателями и приёмниками соответствующих каждому из органов биополей. Поэтому 
взаимно согласованная работа правого и левого полушарий достигается только при 
соответствующих параметрах излучения им биополей.  


На это обстоятельство можно указать в лексике, но в лексике необходимые для 
согласования работы обоих полушарий параметры биополя непосредственно 
непередаваемы от одного индивида к другим: их каждый человек должен научиться 
воспроизводить в себе сам либо с помощью других людей, у которых он может 


                                                           
41 Соответственно в русском языке существует оборот речи «Боже правый», а бес-искуситель, лукавый – 


слева и нашёптывает в левое ухо. 
42 Традиционно считается, что за арифметику, счёт отвечает исключительно левое полушарие. И хотя 


это так, но если за отображение результатов вычислений на уровень сознания в психике индивида отвечает 
правое полушарие, рисуя перед внутренним взором страницу тетради с уже решённой задачей или табло 
калькулятора, то человек считает и осознаёт результат вычислений существенно быстрее, чем если при 
«вычислении в столбик» сознательно сопровождает лексической процедурой в стиле: «7 пишем, 2 на ум 
пошло…». 







перенять соответствующее настроение, т.е. эффективные параметры настройки 
биополя. 


4.4 Двухуровневая модель психики: сознание и безсознательное – 
режимы взаимодействия  


4.4.1 Сознание и безсознательное 
Все проблемы современной психологической науки и психологических практик, 


обусловленных Я-центризмом, можно исправить, если построить двухуровневую модель 
психики, включающую в себя две компоненты – сознание и безсознательное. 


Сознание, как явление психической жизни, можно определить как область 
информационного отождествления индивида с Жизнью как таковой на основе его 
миропонимания43 и потока чувственного восприятия жизни в каждый момент времени.  


В религиозном миропонимании формулировка остаётся прежней – под 
«индивидом» понимается вечная душа. 


Такое определение сознания соотносимо практически со всеми состояниями 
индивида. Если индивид бодрствует, то он что-то осознаёт. Если он спит, то с точки 
зрения окружающих он без сознания, однако при этом сам индивид может видеть сон, и 
если по пробуждении сновидение будет достоянием его сознания, то с точки зрения 
самого индивида он в период сновидения пребывал в сознании, однако область 
информационного отождествления его и Жизни в период сновидения не совпадала с той, 
которая ему обычно свойственна в состоянии бодрствования. Однако, поскольку в 
состоянии бодрствования люди не помнят большей части потока событий, протекавших в 
их сознании в период сна, то это является основой убеждённости многих в том, что в 
период сна их сознание было выключено: но сновидения оставшиеся в памяти и в период 
бодрствования, являются знаком того, что сознание и во сне сохраняло свою активность, 
но было разобщено с областью мировосприятия, характерной для бодрствования, а 
индивид решал какие-то иные задачи. 


В состоянии бодрствования, если нет воздействия психотропных веществ на 
психику, сознание большинства людей связано с их вещественным телом и органами 
чувств вещественного тела, а все процессы, протекающие на основе полевых носителей 
проходят мимо сознания, хотя безсознательные уровни психики могут воспринимать и их. 
Осознанное произвольное восприятие этих процессов в состоянии бодрствования 
возможно на основе освоения психо-физиологических практик разнородных йог и 
шаманизма.  


Кроме того разного рода практики позволяют расширять сознание, т.е. включать в 
поток мировосприятия то, что в обычном состоянии бодрствования не воспринимается 
органами чувств вещественного тела; либо смещать сознание в иные области 
мировосприятия, в большей или меньшей мере утрачивая в такие периоды восприятие 
мира посредством органов чувств вещественного тела. 


Так сознание может смещаться по частотным диапазонам своего 
функционирования. Это выражается в том, что некоторые люди способны переходить от 
одного психотипа (флегматики, сангвиники, холерики и прочие) к другим. Одни делают 
это под воздействием обстоятельств, другие умеют делать это произвольно в зависимости 
от своих потребностей в активности. Кроме того, в литературе описаны случаи, когда 
люди, пережившие экстремальные ситуации, вспоминали, что в ходе развития этих 
экстремальных ситуаций они воспринимали как весьма продолжительные те явления, 


                                                           
43 Напомним, что в основе миропонимания – мировоззрение, вследствие чего всякий раз, когда 


упоминается миропонимание как явление в психике человека, следует осознавать, что мировоззрение как 
основа миропонимания – не забыто, а подразумевается. 







34 


 


которые в обычном состоянии представляются всем мгновенными. Такого рода 
свидетельства44 существуют, хотя в условиях эксперимента явление «замедления течения 
времени» – «смещения сознания в иные частотные диапазоны мировосприятия» 
воспроизвести не удалось. В частности и в сновидениях сознание смещается в иные 
частотные диапазоны мировосприятия: как показывают исследования психологов, то, что 
субъективно воспринимается как продолжительный во времени сюжет, развивающийся в 
сновидении, длится от долей секунды до нескольких секунд. 


Кроме того есть психофизические практики, которые обеспечивают смещение 
сознания как по матрице возможностей, так и в «пространственно-временной» 
локализации независимо от местопребывания вещественного тела. 


Освоение всевозможных «сверхспособностей», чтобы они были подвластны воле 
индивида в состоянии бодрствования, для многих оказывается заманчивым. Однако 
психика индивида – информационно-алгоритмическая система, в которой все компоненты 
должны взаимно соответствовать друг другу. И одна из опасностей самочинного освоения 
практик расширения сознания и т.п. состоит в том, что если индивид начинает в своём 
сознании воспринимать информации больше, чем он может осознанно осмыслить, то он в 
большей или меньшей степени утрачивает самообладание (способность осознанно 
осмысленно вести себя в жизни)45: в результате информационные потоки, которые он не 
успевает осмыслять, гнетут и гонят его по жизни примерно так, как осенний ветер гонит 
по поверхности пруда опавшие листья, захлёстывая их волнами. 


Сознание всегда индивидуально. Термины типа «коллективное сознание», 
«общественное сознание» исключают однозначность их понимания именно потому, что за 
ними не стоит никакое реальное явление, хотя они допускают понимание в смысле 
«совокупность сознаний индивидов» и т.п. Такого рода термины – один из примеров 
ошибок в сборке миропонимания. 


4.4.2 Воля и внимание 
Воля как жизненное явление представляет собой способность индивида подчинять 


себя самого и течение событий вокруг себя осуществлению осознанной им 
целесообразности. 


Воля всегда действует с уровня сознания. 
Хотя в сюжетах сновидений сознание чаще всего безвольно, однако в ряде случаев 


воля может активизироваться и действовать в ходе развития сюжета сновидения. 
Сновидения, в которых воля проявляет активность, имеют специфическое свойство: если 
в таком сне субъектом разрешены какие-то его нравственно-этические проблемы, то 
следствием «сна», а по сути – разрешения нравственно-этических проблем – может стать 
переход к иному качеству жизни, поскольку перезадание нравственных стандартов в 
таких снах влечёт за собой перестройку матриц – сценариев будущей жизни сновидца. 


Внимание, как и воля, тоже – своеобразное явление, свойственное уровню сознания 
в психике индивида. Отметим, что в двухуровневой модели психики воля и внимание – 
действуют на уровне сознания.  


Вторая опасность (помимо того, что индивид может начать чувствовать больше, 
чем способен осмыслить), связанная с самочинным освоением разного рода практик 
расширения и изменения сознания, состоит в том, что если в таких состояниях индивид 


                                                           
44 Вечером катались на велосипедах со своим другом, так получилось что я резко остановился, а мой 


друг ехавший сзади на своём велосипеде не заметил моей остановки, влетел в меня с приличной скоростью, 
авария. Всё произошло быстро, я ничего не успел сообразить, но в какой-то момент времени я наблюдаю, 
как подо мной медленно проплывает руль моего велосипеда, то есть я лечу вперёд через руль и всё как в 
замедленном кино. Потом отключаюсь, включаюсь – лежу на земле на спине, ко мне подъезжает мой 
велосипед, останавливается и начинает сваливаться на бок, прям на меня. Я вытягиваю руки и ловлю его. 
Ошарашенный друг подбегает с вопросами: «ты как мол, нормально всё?». 


45 Это – определение термина «самообладание». 







утрачивает волю (и соответственно – самообладание), то последствия во многом 
непредсказуемы (и для него самого, и для окружающих) и в большинстве случаев – 
неблагодатны. 


Сознание опирается на безсознательные уровни психики личности. Их обычно 
именуют «подсознанием» или «безсознательным».  


Безсознательное – соответственно прямому значению этого слова – находится в 
каждый текущий момент вне границ сознания, и потому как о его содержании, так и о 
разграничении личностного безсознательного и окружающей среды индивид сам не может 
осознанно судить в темпе течения событий, хотя может проанализировать эту 
проблематику позднее:  


• по проявлениям в деятельности, переосмысляя своё прошлое; 
• либо, проанализировав по пробуждении те сны, которые остались в памяти, 


доступной сознанию в бодрствовании (хотя часть снов – просто «разгребание 
информационного мусора», но бывают и иные сны, в которых безсознательные уровни 
психики в личностно специфическом языке символических образов и в прямой или 
метафорической лексике показывают сознанию индивида своё содержимое и свои 
внешние границы). 


В безсознательном можно выделить личностно локализованную компоненту и 
некую коллективную компоненту, обусловленную той социальной и природной средой, с 
которой взаимодействует личность в рассматриваемый момент времени. 


4.4.3 Психика личности – взаимодействие информационно-алгоритмических 
систем  


И сознание и безсознательные уровни психики представляют собой 
информационно-алгоритмические системы, взаимодействие которых и образует психику 
личности. И чтобы понимать, какой именно вариант их взаимодействия является 
наилучшим, надо осознавать возможности и того, и другого. 


В обычном состоянии сознание подавляющего большинства людей способно 
удерживать 7 – 9 объектов одновременно, а скорость обработки информации при этом 
составляет не более 15 бит/сек.46. Последняя характеристика непосредственно ощутима 
человеком и выражается в том, что при скорости проекции киноплёнки 16 кадров в 
секунду и более сознание воспринимает не последовательность сменяющих друг друга 
кадров, а «движущееся» изображение, становясь жертвой киноиллюзии. Иллюзорность 
движения на экране перед сознанием разоблачается только опосредованно, например, 
иногда на экране видно, что колёса машин, если судить по направлению «движения» спиц 
или отверстий в ободе колеса, вращаются в сторону, противоположную направлению 
движения самой машины, либо неподвижны или изменяют направление своего вращения 
при ускорении и замедлении движения машины (то же касается гусениц танков и винтов 
самолётов и вертолётов). Возникновение этой иллюзии обусловлено определёнными 
соотношениями частоты кадров киносъёмки и частоты вращения колёс и носит название 
«стробоскопический эффект». 


Безсознательные же уровни психики обладают многократно большей 
информационной ёмкостью и производительностью по обработке информации. В 
частности, как показали исследования психологов, в то самое время, когда для сознания 
индивида отдельные кадры проецируемой киноленты «плывут» и сливаются в иллюзию 
явно видимого движения, безсознательные уровни психики не только способны 


                                                           
46 «Бит – единица количества информации в двоичной системе счисления, соответствующая 


информации, полученной при осуществлении одного из двух равновероятных событий» («Толковый словарь 
иноязычных слов» под редакцией Л.П.Крысина, Москва, «Русский язык», 1998г., с. 117). 
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воспринять пресловутый «25-й кадр»47, но сверх того успевают «прорисовать» те фазы 
движения, которые не попали в кадры реальной киноленты, а должны находиться в 
интервалах между ними.  


Это соотношение возможностей сознания и безсознательных уровней психики 
говорит о том, что не надо возлагать на сознание задачи, которые оно решать заведомо не 
способно: сознание и безсознательное должны взаимодействовать друг с другом, решая 
свои задачи в объединяющем их процессе психической деятельности индивида. Однако 
всего лишь в двухкомпонентой информационно-алгоритмической системе возможны 
несколько вариантов её функционирования, характеризуемых параметрами 
взаимодействия её компонент. 


Вариант первый. Сознание активно, т.е. воля действует, однако доступ к 
информационно-алгоритмическим ресурсам безсознательного для него почти полностью 
закрыт.  


Такое состояние возникает, если человек просыпается «неправильно», когда сон 
прерывается будильником или ещё какими-то факторами в некоторое неподходящее 
время48, либо на следующее утро после обильного пьянства. Поскольку бóльшая часть 
деятельности людей протекает на основе информационно-алгоритмического обеспечения 
безсознательных уровней психики, то утрата доступа к ним приводит к тому, что индивид 
едва способен совершать самые простые действия и не может приступить к серьёзным 
делам до той поры, пока не восстановится привычный для индивида формат доступа к 
информационно-алгоритмическим ресурсам безсознательных уровней психики. 


Кроме того, такой режим взаимодействия сознания и безсознательных уровней 
психики характерен и для тех случаев, когда безсознательные уровни психики работают 
на пределе своих возможностей, решая какие-то специфические задачи (например, 
осуществляя кардинальную реорганизацию мировоззрения и миропонимания49), 
предоставляя при этом уровню сознания минимум ресурсов для обеспечения 
взаимодействия индивида с потоком событий. 


Вариант второй. Воля не действует, сознание пассивно в том смысле, что 
воспринимает информацию о внешней среде, приносимую органами чувств отстранённо 
созерцательно, не вмешиваясь в течение событий, аналогично тому, как воспринимает 
кинофильм зритель. Безсознательные уровни психики могут быть в это время активны и 
заняты следующими делами: 


 1. Выдавать на уровень сознания результаты своей деятельности по обработке 
информации, входящей в миропонимание, в связи с решением каких-то жизненных задач 
индивида, не обусловленных непосредственно ситуацией, в которой он находится в это 
время. 


                                                           
47 Стандартная скорость киносъёмки и проекции в профессиональном большом кино – 24 кадра в 


секунду; в домашнем узкоплёночном любительском кино, которое существовало до эпохи видеокамер, 
скорость съёмки составляла 16 кадров в секунду. 


48 Сон – необходимый для психики процесс, в течение которого организм не только физиологически 
отдыхает и восстанавливается, но в течение которого происходит и упорядочивание компонент психики и 
решение разного рода задач. Сон как процесс обладает своею ритмикой и включает в себя разные фазы, 
поэтому прерывание сна, если оно обрывает в неподходящие время процессы обработки информации, ведёт 
к утрате работоспособности индивидом в большей или меньшей мере.  


Соответственно этому цивилизация, в которой большинство живёт не по своим биоритмам, а по 
будильнику, – неправильная цивилизация. Точно так же и перевод часов с зимнего на летнее время, хотя и 
экономит электроэнергию, но психологически вреден, вследствие чего может быть допустим только в 
каких-то чрезвычайных периодах жизни общества. Если он – норма календаря из года в год, то это 
показатель того, что общество – анонимно-рабовладельческое, и чтобы от энергоресурсов была наибольшая 
отдача рабовладельцам, биоритмы рабов можно ломать без зазрения совести. 


49 Если это действительно имеет место, то может продолжаться на протяжении продолжительного 
времени: от нескольких недель до нескольких лет. 







 2. Обеспечивать взаимодействие индивида с ситуацией, в которой он находится, 
когда в течение событий его воля не встревает. 


 3. Отчасти делать оба названные выше дела одновременно, перераспределяя между 
ними свои информационно-алгоритмические ресурсы и мощности по обработке 
информации. 


Первое – жизненно необходимое явление, представляющее собой процесс 
осознания себя и осознания Жизни, но оно должно протекать в соответствующих этому 
обстоятельствах, поскольку, если взаимодействие с ситуацией протекает на основе 
безсознательных автоматизмов без контроля сознания как за развитием ситуации, так и 
за автоматизмами безсознательных уровней психики, то это оказывается не безопасным и 
для самого индивида, и для окружающих.  


Так, если сознание занято на улице разговором по мобильнику или внимает 
результатам обработки какой-то информации, выдаваемым безсознательными уровнями 
психики, отстранившись от ситуации, то велики шансы стать жертвой дорожно-
транспортного происшествия. Тем более опасно и для себя, и для окружающих впасть в 
такое состояние за рулём автомобиля. И анализ развития многих катастроф, которые не 
были вызваны неожиданной поломкой техники, показывает, что либо операторы, 
управлявшие этой техникой, либо те кто готовил эту технику к использованию, 
немотивированно, т.е. безсознательно действовали вопреки всем инструкциям по её 
обслуживанию и эксплуатации. Причём их неадекватные действия не были результатом 
волевого решения игнорировать те или иные положения инструкций и правил, и 
умышленно нарушать их, полагаясь на «авось, ничего плохого не произойдёт», он не 
предполагал. Всё произошло как-то само собой, и все такого рода негативные результаты 
в русском языке объясняются словами «нечаянно», «не умышленно», «не нарочно». 


По существу рассмотрение описанных выше режимов функционирования 
личностной психики, в которых сознание и безсознательные уровни психики работают 
самостоятельно, и какой-то из уровней доминирует в выработке и осуществлении линии 
поведения индивида, показывает, что такие режимы недопустимы, за исключением одного 
единственного случая – процесса осознания себя и Жизни на основе выдачи на уровень 
сознания безсознательными уровнями психики результатов обработки ими некоторой 
информации. Но этот режим требует внешних обстоятельств, гарантирующих 
безопасность самого индивида и окружающих. 


Во всех остальных случаях, когда человек бодрствует, сознание и безсознательные 
уровни должны пребывать в диалоговом режиме обмена информацией, и каждый уровень 
психики должен решать свойственные ему задачи. 


Вариант третий. Сознание активно (в смысле активности воли и внимания) и 
пребывает в диалоговом режиме взаимодействия с активными безсознательными 
уровнями психики. По характеру информационного обмена между сознанием и 
безсознательными уровнями психики и задачам, решаемым на каждом из уровней, этот 
режим аналогичен взаимодействию живого пилота и автопилота в процессе управления 
самолётом.  


В наши дни самолёт по маршруту в большинстве случаев ведёт автопилот, а 
некоторые модели автопилотов, способны выполнять и определённые манёвры. В 
обязанности же пилота входит ставить задачи перед автопилотом и настраивать его на те 
или иные режимы полёта на основе информационно-алгоритмического обеспечения, 
вложенного в автопилот, а также – контролировать соответствие параметров полёта под 
управлением автопилота полётному заданию.  


Психика человека в представлении её двухуровневой моделью «сознание + 
безсознательное» от этой аналогии отличается одним: сознание способно ставить перед 
безсознательными уровнями психики ещё две задачи, аналогичные друг другу по своему 
существу – познание и творчество:  
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• вырабатывать информационно-алгоритмическое обеспечение тех видов 
деятельности, которыми человек ранее не занимался; 


• исправлять ошибки и неадекватности в тех компонентах информационно-алго-
ритмического обеспечения поведения личности, которые уже наличествуют в психике.  


И соответственно безсознательные уровни психики должны обслуживать работу 
уровня сознания.  


При этом ещё раз обратим внимание на то, что воля и внимание, – в психике 
человека действуют на уровне сознания, а одним из объектов воздействия воли и 
внимания являются безсознательные уровни психики: за автоматизмы безсознательных 
уровней психики осознанно должен отвечать сам индивид. Соответственно: 


Режим взаимодействия, при котором сознание находится под диктатом 
безсознательных уровней психики, в плену своего безсознательного, безвольно или 
по невнимательности следует всему, что делает безсознательное, – ошибочен. Это – 
СИСТЕМНАЯ ошибка50. 


Анализ процессов в предложенной двухуровневой модели психики приводит к 
вопросу о том, что объединяет сознание и безсознательные уровни психики в единую 
информационно-алгоритмическую систему – психику индивида? Ответ на этот вопрос 
прост: нравственность и нравственно обусловленная взаимосвязь эмоций и осознаваемого 
смысла. 


«Нравственность», «безнравственность», «эмоции» – слова, которые 
употребляются довольно часто и которые как бы понятны всем в обыденном разговоре. 
Однако они же приводят в недоумение почти всех, когда им предлагается объяснить, 
какие именно реальные явления в психике индивида стоят за этими словами. Причина 
этого недоумения – Я-центризм, в котором информация и мера не являются 
объективными категориями бытия. 


Если же мы опираемся на мировоззрение триединства материи-информации-меры, 
то всё это можно легко понять, и это понимание будет адекватно жизни.  


 


                                                           
50 Широко известный пример – король в исполнении Е.П.Леонова в фильме «Обыкновенное чудо» (по 


сказке Е.Л.Шварца). 







4.5 Алгоритмы обработки информации психикой, типы строя психики 


4.5.1 Типы строя психики 
Человек от всех прочих биологических видов в биосфере Земли отличается тем, что 


информационно-алгоритмическая структура его психики генетически не 
запрограммирована однозначно, а представляет собой результат личностного развития, 
протекающего как под воздействием внешних обстоятельств, так и на основе его 
собственного разумения.  


Если вспомнить общешкольный курс биологии, известный всем, и заглянуть в 
собственную психику, то можно утверждать, что информационно-алгоритмическое 
обеспечение поведения представителя биологического вида «Человек разумный» 
включает в себя: 


1) врождённую компоненту – инстинкты и безусловные рефлексы (как 
внутриклеточного и клеточного уровня, так и уровня видов тканей, органов, систем и 
организма в целом), а также и их оболочки, развитые в культуре; 


2) традиции культуры, стоящие над инстинктами; 
3) собственное, ограниченное чувствами и памятью, разумение; 
4) «интуицию вообще» – то, что непроизвольно «всплывает» на уровень сознания 


из безсознательных уровней психики индивида, приходит к нему из коллективной 
психики, является порождением наваждений извне и одержимости в инквизиторском 
понимании этого термина, а в момент появления не находит себе объяснения на основе 
осознаваемых индивидом причинно-следственных связей; 


5) водительство Божье в русле Промысла, осуществляемое на основе всего 
предыдущего, за исключением наваждений и одержимости как прямых вторжений извне 
в чужую психику вопреки желанию и осознанной воле её обладателя. 


В психике всякого индивида есть возможное или действительное место всему 
этому. В частности всё, что касается наваждений извне и вопроса о бытии Бога, – в этом 
разделе мы оставим в ранге гипотезы, т.е. предположений, которые должны быть 
подтверждены практикой. Но поскольку эта тематика присутствует во всех культурах 
на протяжении нескольких тысячелетий истории, то игнорировать её при 
рассмотрении вопросов организации личностной психики было бы неправильным.  


Объективно в жизни есть то, что выделяет человечество из биосферы планеты, 
однако на это господствующие ныне биология, психология и социология внимания не 
обращают, и потому об этом не пишется ни в школьных, ни в вузовских учебниках. Суть 
этого умолчания состоит в том, что названные выше компоненты могут быть по-разному 
иерархически упорядочены, порождая различные типы структуры личностной психики, 
вследствие чего всякая взрослая особь биологического вида «Человек разумный» может 
быть носителем одного из четырёх более или менее устойчивых в течение её жизни типов 
строя психики: 


• Животный тип строя психики – когда всё поведение особи подчинено 
инстинктам и удовлетворению инстинктивных потребностей, не взирая на 
обстоятельства. 


В животном типе строя психики можно выделить одну социально значимую 
модификацию: скотский тип строя психики. Его специфичность можно понять из 
пословицы «волка ноги кормят» и из житейского наблюдения – «а скотину хозяин». 


Без хозяина, который обеспечивает уход за нею, скотина, будучи предоставлена 
сама себе и обстоятельствам, большей частью погибает; меньшей частью дичает и 
возвращается к адекватной для самостоятельной жизни в биоценозах организации 
психики, после чего её тоже начинают «кормить ноги». Но и при хозяине, поскольку в 
скотском типе всё подчинено инстинктам, индивид со скотским типом строя психики 
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ориентирован на получение максимума физиологических и психоэмоциональных 
удовольствий при минимуме работы.  


Поэтому, когда на скотский тип строя психики накладываются притязания на права 
человека, то получается весьма агрессивно-паразитический антисоциальный тип – ему все 
и всё должны, но он сам никому и ни чем не обязан и ничего не должен. Вследствие этого 
за ним остаётся полоса разрухи, а одно из удовольствий для него – напакостить 
окружающим, которые – по его мнению – не отдают ему должного, не ценят его «как 
личность». Однако если его предоставить самому себе и обстоятельствам на 
продолжительное время, то в них он являет свою полную недееспособность и либо 
погибает, либо (хотя бы на некоторое время – до нового изменения обстоятельств) 
перестаёт быть скотом. 


• Строй психики биоробота, «зомби» – когда в основе поведения лежат культурно 
обусловленные автоматизмы, а внутренний психологический конфликт «инстинкты – 
культурно обусловленные автоматизмы» в поведенческих ситуациях в большинстве 
случаев разрешается в пользу культурно обусловленных автоматизмов. Но если 
изменяющиеся общественно-исторические обстоятельства требуют отказаться от 
традиционных в той или иной культуре норм поведения и выработать новые, то «зомби» 
отдаёт предпочтение сложившейся традиции и отказывается от возможности творчества. 


• Демонический строй психики характеризуется тем, что его носители способны 
волевым порядком переступить и через диктат инстинктов, и через исторически 
сложившиеся нормы культуры, вырабатывая новые способы поведения и разрешения 
проблем, возникающих в их личной жизни и в жизни обществ. Будет ли это добром или 
злом в житейском понимании этих явлений окружающими – зависит от их реальной 
нравственности. Обретая ту или иную власть в обществе, демонизм требует 
безоговорочного служения себе, порождая самые жестокие и изощрённые формы 
подавления окружающих. При этом демонизм может быть привержен добродетельности, 
но такая приверженность носит декларативно-показной характер либо покрывает некое 
скрытное зло, которое сам демон может и не осознавать.51  


Демонический тип строя психики включает в себя два подтипа:  
� демоны-единоличники, предпочитающие обособление и единоличные действия,  
� и демоны-корпоративники, предпочитающие соучастие в деятельности какой-


либо корпорации на основе той или иной иерархически организованной корпоративной 
этики. 


• Человечный строй психики характеризуется тем, что каждый его носитель 
осознаёт миссию человека – быть наместником Божиим на Земле. Соответственно этому 
обстоятельству он выстраивает свои личностные взаимоотношения с Богом по Жизни 
осознанно, и волевым порядком осмысленно искренне способствует осуществлению 
Божиего Промысла так, как это чувствует и понимает. Обратные связи (в смысле указания 
на его ошибки) замыкаются Свыше тем, что человек оказывается в тех или иных 
обстоятельствах, соответствующих смыслу его молитв и намерений и подтверждающих 
его правоту или указывающих на его ошибки. Иными словами Бог говорит с людьми 
языком жизненных обстоятельств. 


4.5.2 Вера Богу и действие в русле Промысла Божиего 
Для человечного типа строя психики нормально, когда в иерархии алгоритмики 


психики интуиция – подчинена совести и выше разума, разум выше инстинктов, а все 
вместе они обеспечивают пребывание человека в ладу с биосферой Земли, Космосом и 
Богом. Для человечного типа строя психики нормальна неформальная, внедогматическая 


                                                           
51 Один из наиболее изощрённых вариантов проявления принуждения окружающих к добродетельности, 


в качестве образца поведения, привёл Ф.М.Достоевский в «Селе Степанчиково и его обитателях» – Фома 
Фомич Опискин. 







и внеритуальная вера Богу по жизни и действие в русле Промысла Божиего по своей 
доброй воле. Доказательства Своего бытия Бог даёт персонально – всем и каждому в 
диалоге с Ним тем, что отвечает молитве изменением жизненных обстоятельств в 
соответствии с её смыслом, либо так или иначе даёт понять, почему просимое не может 
быть исполнено. Т.е. для человека нормально язычество в Единобожии52.  


Как уже было сказано:  
Бытие Бога – не вопрос веры в то, что Бог есть либо в то, что Бога нет: это вопрос 


нравственно обусловленного осмысления своей личной религиозной практики и знание, 
практически подтверждаемое в повседневности жизни в диалоге с Богом. 


Тем не менее, атеистические убеждения свойственны многим людям, поэтому 
человечный тип строя психики в том смысле, в каком он определён выше, для них – 
выдумка, фикция. Соответственно в их миропонимании демонический и человечный тип 
строя психи структурно неотличимы друг от друга, т.е. они сливаются в один и тот же тип 
строя психики, в пределах которого им видится всё же различие по признаку «добрые» 
либо «злые». «Злых» они в большинстве своём согласны называть «демонами», а 
«добрых» они согласны называть «человеками».  


Однако такой подход должен ставить их перед вопросом об объективности 
различия «Добра» и «Зла» и об источнике различения в реальной жизни «Добра» и «Зла» в 
их конкретных проявлениях. 


4.5.3 Совесть – чувство взаимосвязи души индивида с Богом 
Если же бытие Бога признаётся, то демонический и человечный типы строя 


психики предстают как структурно различные, хотя неизбежно признание того факта, что 
среди демонов тоже встречаются вполне благонамеренные демоны. 


С человечным типом строя психики (как объективно наличествующем в жизни 
явлением) связаны такие компоненты личностной психики, как стыд и совесть. 


«Словарь русского языка» С.И.Ожегова53 (23-е издание под ред. член-
корреспондента АН СССР Н.Ю.Шведовой, М.: Русский язык. 1990г.) понятие «совесть» 
определяет так: 


«СОВЕСТЬ, -н, ж. Чувство нравственной ответственности за своё поведение 
перед окружающими людьми, обществом» (с. 739). 


Столетием ранее В.И.Даль определил понятие «совесть» иначе: 
«Совѣсть (слово писалось через  «ѣ» – «ять», а не через «Е», как пишется ныне) 


ж. нравственное сознание, нравственное чутьё или чувство в человеке; внутренне 
сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение 
каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, 
побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к 
добру и к истине; прирождённая правда, в различной степени развития» (“Словарь 
живого великорусского языка” В.И.Даля). 


Разница обоих определений в том, что:  
• по В.И.Далю совесть – внутренне свойство человека – «прирождённая правда, в 


различной степени развития»; 
• по словарю С.И.Ожегова совесть – явление социально обусловленное. 
Конечно, человек существо социальное, и многое в его психике и жизни социально 


обусловлено, но всё же – по нашим наблюдениям – совесть не формируется обществом, а 
проявляется в жизни индивида, вскорости после того, как он выходит из младенчества. 


                                                           
52 Суть язычества – убеждённость в том, что Бог ведёт разговор с людьми (индивидами, 


коллективами и обществами) языком жизненных обстоятельств. И этот язык вполне постижим, и верующий 
Богу человек может его освоить. 


53 Сергей Иванович Ожегов (1900 – 1964), первое издание его словаря вышло в свет в 1949г. 
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Иными словами, если признать соответствующими действительности слова «Сунны»54: 
«всякий человек рождается мусульманином (т.е. пребывает в ладу с Богом в момент 
рождения – наше пояснение при цитировании) и только родители делают его иудеем, 
христианином или многобожником (т.е. личность в процессе своего становления 
черпает из культуры те убеждения и верования, которые характеризуют индивида 
как атеиста или приверженца того или иного исторически сложившегося 
исповедания – наше пояснение при цитировании)», – то можно сделать вывод: 


Совесть – врождённое религиозное чувство (т.е. чувство взаимосвязи души 
индивида с Богом), замкнутое на безсознательные уровни психики личности. 


Поэтому осознанно убеждённый атеист может быть совестливым, если воспитание 
в семье и общество не подавили его безсознательное религиозное чувство. А осознанно 
исповедующий то или иное вероучение, если его религиозное чувство подавлено, может 
быть беспредельно бессовестным при всей его ритуальной безупречности. 


Соответственно сказанному выше человечный тип строя психики – диктатура 
совести на основе веры Богу (а не веры в Бога), т.е. жизнь в диалоге с Богом при 
осознанном исполнении своей миссии в русле Божиего Промысла.  


Тем не менее приходится встречаться с возражениями в том смысле, что «я живу 
по совести, а вы пытаетесь дурить мне и другим людям голову своими россказнями, чтобы 
взять власть над людьми». Голос совести – один из «внутренних голосов», но только – 
один из многих. Поэтому человек, живущий по «внутреннему голосу», в котором он не 
разграничивает голоса совести и всего прочего, может сказать и не такое…  


Если произвести подмену понятий «внутренний голос = совесть», то можно очень 
далеко углубиться в круги земного ада. Пример такого рода неявного программирования 
усугубления положения человечества на основе возведения в ранг совести чего-то ещё, 
скорее всего не понимая сути того, что он сказал, дал «юморист»-потешник Михаил 
Жванецкий: «Совесть в пределах Библии, Библия – в пределах знания». А поскольку 
знание и его применение, в свою очередь, – обусловлены нравственностью (в 
рассматриваемом контексте так называемой «совестью»), то М.Жванецкий своим 
афоризмом охарактеризовал спиральный путь деградации людей под властью библейской 
культуры55. 


Тем не менее в психике личности голос совести отличим от всех прочих 
внутренних голосов: совесть – упреждающе по отношению к темпу течения событий в 
жизни – обязывает человека что-либо делать либо отказаться от каких-то определённых 
его намерений или предлагаемых ему другими действий. При этом совесть затрагивает 
проблематику Добра и Зла и её мнение неизменно по одним и тем же вопросам в 
сложившихся обстоятельствах. Совесть не ссылается на представления индивида о пользе 
и выгоде каких-либо действий для него самого, его близких и т.п., и это отличает её от 
внутренних голосов, поскольку совесть апеллирует непосредственно к Правде-Истине как 
таковой – как указал В.И. Даль: совесть – прирождённая Правда, в различной степени 
развития. 


Совесть действует упреждающе по отношению к течению событий, и в этом её 
отличие от стыда: стыдно становится после того, как человек оказался глух к голосу 
совести либо проигнорировал её мнение.  


                                                           
54 Сунна – собрание свидетельств о поведении пророка Мухаммада в разных ситуациях, его 


высказываниях по разным вопросам жизни общества. Сунна признаётся мусульманами-суннитами и 
отвергается мусульманами-шиитами. 


55 Ведь веками конопля возделывалась и была весьма полезной так называемой «технической 
культурой», но пришёл ХХ век и множеству не состоявшихся в качестве человека субъектов от неё 
потребовались не пакля и масло, а дурман. Этиловый спирт (алкоголь) – одно из наиболее экологически 
чистых топлив, к тому же воспроизводимое на биологической основе из пищевых отходов и отходов 
сельскохозяйственного производства, но попробуйте перевести автотранспорт на спирт. 







Может быть и иначе: совесть в индивиде подавлена, но стыд ещё жив, и в этом 
случае после совершения порочных поступков бессовестному индивиду становится 
стыдно. 


Одно из значений слова «стыд», «студ» в Словаре В.И.Даля определяется так: 
«Стыд (…) чувство или внутреннее сознание ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОГО 


(выделено нами при цитировании), уничижение, самоосужденье, раскаянье и смиренье, 
нутреная исповедь перед совестью». 


Среди пословиц и народных поговорок, приводимых В.И.Далем в этой статье, есть 
и такая:  


«Людской стыд (т.е. чужой стыд: наше пояснение при цитировании) – смех, а свой 
– смерть».  


По сути свой стыд для многих оказывается страшнее смерти, вследствие чего не 
вытерпев стыда в жизни, они избирают смерть и кончают собой в безосновательной 
надежде уйти от стыда по смерти, даже в тех культурах, где вероучение обещает 
нескончаемый ад в качестве воздаяния за самоубийство. Стыд представляется им более 
нестерпимым, чем ад. 


Подводя итоги, можно свести воедино сказанное выше о совести и стыде.  
• Функциональное назначение совести в психике личности – в диалоге сознания и 


безсознательных уровней психики упреждающе уведомить индивида, что те или иные его 
намерения и проистекающая из них деятельность (в том числе и соглашательство с 
определёнными мнениями и деятельностью других людей) – греховны.  


• Стыд уведомляет о том же, что и совесть, но уже после свершения индивидом 
дурных поступков, т.е. после того, как он проигнорировал предостережение совести, либо 
после того, как добился того, чтобы «совесть спала2» и не мешала ему «жить».  


• Совесть и стыд это – два средства, которые позволяют индивиду стать человеком.  
Если подавить совесть и стыд, – получается человекообразная нелюдь, не 


способная стать человеком до тех пор, пока стыд и совесть не пробудятся вновь.  
Голоса совести и стыда – «внутренние голоса» психики. От прочих «внутренних 


голосов» психики они легко отличимы в силу специфики доводимой ими до сознания 
информации и её Источника. Кроме того, они не окрашены самодовольством, а так же – и 
озлобленностью на себя и других, хотя сообщаемое ими достаточно часто неприятно 
для самолюбия индивида. 


Ещё один тип строя психики люди породили сами. 
• Опущенный в противоестественность строй психики – когда субъект, 


принадлежащий к биологическому виду «Человек разумный», одурманивает себя разными 
психотропными веществами: алкоголем, табаком и более тяжёлыми наркотиками наших 
дней. Это ведёт к противоестественному искажению характера физиологии организма как 
в аспекте обмена веществ, так и в аспекте физиологии биопóля, что имеет следствием 
множественные и разнообразные нарушения психической деятельности во всех её 
аспектах (начиная от работы органов чувств и кончая интеллектом и 
волепроявлением)56, характерных для типов строя психики животного, зомби, 


                                                           
56 При этом не стоит самообольщаться тем, кто употребляет алкоголь и/или курит якобы «в меру», 


якобы когда хочет (а когда не хочет – то не пьёт и не курит). Реально интенсивность систематического 
воздействия разного рода дурманов на их психику такова, что говорить о трезвости их духа не приходится 
(последствия новогоднего фужера шампанского при рассмотрении интеллектуальной деятельности на 
пределе возможностей человека компенсируются через 2 – 3 года, и то же самое касается воздействия 
однократного употребления пол-литра пива).  


Тем самым индивид, допускающий в своём рационе разные дурманы и психотропные вещества в любом 
количестве, – уже сходит с того пути, на котором он может стать человеком и осуществлять Божий 
Промысел. Особенно это касается тех, кто уже уведомлён об этом, но продолжает настаивать на том, что 
волен жить так, как ему захочется. Более обстоятельно об этом см. Приложение в постановочных 
материалах учебного курса «Достаточно общая теория управления» факультета Прикладной математики – 
процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета.  
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демонического (носители человечного типа строя психики не одурманивают себя). 
Так человекообразный субъект становится носителем организации психики, которой нет 
естественного места в биосфере, и по качеству своего не отвечающего складывающимся 
обстоятельствам поведения оказывается худшим из животных57 (тем более, если он 
носитель скотского типа психики и преисполнен самомнения о том, что он – человек, и 
возможно – выдающийся). И за это нарушение им самим Свыше предопределённого для 
него статуса в биосфере Земли он неотвратимо получает воздаяние по Жизни. 


При этом если у субъекта возникает зависимость от дурманов, то он обретает 
стойкое искажение своего биополя. И соответственно, по параметрам своего духа он 
перестаёт принадлежать к биологическому виду «Человек разумный». Кроме того, 
большинство дурманов являются генетическими ядами, т.е. они нарушают работу 
хромосомного аппарата и разрушают хромосомные структуры тех, кто их принимает в 
свои организмы. Дефективные хромосомные структуры передаются потомству, что так 
или иначе подрывает их здоровье, потенциал личностного развития и творчества. Это тем 
более имеет место, если зачатие происходит до того, как системы восстановления 
хромосомных структур, действующие в организме, успевают исправить повреждения. Но 
если генетические яды поступают в организм слишком часто и в таких количествах, что 
системы восстановления хромосомных структур организма не успевают исправлять все 
повреждения, то потомство просто обречено на вырождение.  


Именно эти обстоятельства и позволяют назвать этот тип строя психики, – 
порождённый самими людьми и воспроизводимый культурой общества, – опущенным в 
противоестественность. 


Тип строя психики может меняться в течение жизни в процессе личностного 
развития (а равно и деградации) и быть устойчивым на протяжении некоторого 
продолжительного периода времени. Но тип строя психики может быть и неустойчивым, 
т.е. меняться под воздействием обстоятельств даже по нескольку раз на день.  


При этом все знания и навыки, которые несёт личность, являются своего рода 
«приданым» к типу строя психики в каждый момент времени: т.е. знания и навыки сами 
по себе тип строя психики не характеризуют, а одни и те же знания и навыки могут быть 
достоянием носителей разных типов строя психики.58  


Каждый из типов строя психики взрослых людей (за исключением 
опущенного в противоестественность) выявляется на том основании, что в 
алгоритмике психики индивида доминирует тот или иной источник информационно-
алгоритмического обеспечения поведения.  


Но если рассматривать психику индивида в её развитии от состояния 
новорождённого младенца до взрослого, достигшего необратимо человечного типа строя 
психики, то можно заметить: то, что является нормой для определённых возрастных 
периодов, составляет основу нечеловечных типов строя психики взрослого (за 
исключением опущенного в противоестественность). Иными словами между 


                                                           
57 Чарльз Дарвин некогда сказал: «Обезьяна, однажды опьянев от бренди, никогда к нему больше не 


притронется. И в этом обезьяна значительно умнее большинства людей» (приведено по публикации 
«Орангутаны – культурное племя» в газете «Известия» от 8 января 2003г.; интернет-адрес: 
http://www.izvestia.ru/science/article28471).  


Однако Дарвин говорил об обезьяне, которой «на психику не давят». Если же это условие не 
выполняется, то «Человек разумный» способен приучить домашних животных к чему угодно: в том числе и 
к алкоголизму, поскольку при совместном проживании, именно хозяин-кормилец воспринимается 
домашними животными в качестве вожака стаи, который предписывает им образцы поведения. 


58 В связи с этим необходимо отметить одно выявившееся статистически значимое обстоятельство. Есть 
субъекты, которые, получив знания о типах строя психики, их особенностях и различии, впадают в 
убеждённость, что они вследствие этого уже состоялись в качестве человеков, не свершив определённой 
(для каждого своей уникальной) работы по приведению организации их собственной психики к необратимо 
человечному типу. 







определёнными возрастными периодами и типами строя психики можно провести 
определённые параллели. 


Так практически всё информационно-алгоритмическое обеспечение поведения 
новорождённого младенца – врождённые инстинкты и рефлексы и всё прочее в поведении 
подчинено им. И это соответствует тому, что во взрослости характерно для животного 
типа строя психики.  


Потом, немного подросший ребёнок начинает подражательно перенимать у 
взрослых всё без какого-либо осмысления и каких-либо нравственных оценок того, что он 
перенимает; он начинает строить своё поведение в жизни на основе того, что смог 
перенять. И это соответствует тому, что во взрослом состоянии характерно для типа строя 
психики зомби-биоробота. 


Далее ребёнок (если он к этому времени не раздавлен психологически 
обстоятельствами и авторитетом старших) вступает в период, когда в его поведении 
доминирует освоение его личностного творческого потенциала, которое находит своё 
выражение в отрицании культуры взрослых, в поисках самовыражения. И это носит 
достаточно часто безоглядный характер, что соответствует демоническому принципу «что 
хочу – то и ворочу». 


И только после того, как ребёнок замечает, что его личностно-автономные 
возможности ограничены, и что они должны быть в ладу с неограниченным, он, если 
задумывается о религиозной и философской проблематике в жизни и о Промысле Божием, 
– начинает продвигаться от более или менее интенсивных и ярких проявлений 
подросткового демонизма к необратимо человечному типу строя психики. 


Т.е. этот анализ показывает, что типы строя психики «животный», «зомби», 
«демонический», проявляющиеся в поведении взрослых людей, представляют собой 
результат остановки их личностного развития на каком-то из ранних этапов, выражение 
незавершённости личностного становления. Иными словами: 


Тип строя психики взрослого человека изначально обусловлен воспитанием, т.е. 
недостижение личностью к началу юности необратимо человечного типа строя психики – 
результат порочности культуры общества и неправедного воспитания со стороны 
родителей, которые сами – отчасти жертвы той же порочной культуры, но в её более 
ранней версии.  


Поэтому, будучи взрослым и осознавая этот факт, индивид способен перейти от 
любого типа строя психики к человечному – основе для дальнейшего личностного и 
общественного развития; индивид способен осознавать при каком типе строя психики он 
действовал в тех или иных обстоятельствах в прошлом, при каком типе строя психики 
пребывает в текущий момент времени; индивид способен предпринимать 
целенаправленные действия для того, чтобы перейти к необратимо человечному типу 
строя психики, и Бог поможет ему в такого рода усилиях. 


Статистика распределения взрослого населения, не достигшего необратимо 
человечного типа строя психики, по типам строя психики, при которых они проводят 
бóльшую часть времени, представляет собой статистику остановки в личностном развитии 
на пути от младенчества ко взрослости59. В зависимости от статистики распределения 


                                                           
59 Указанным типам строя психики (за исключением противоестественного и скотского) соответствуют 


возрастные периоды естественного развития ребёнка от младенчества ко взрослости, в каждом из которых 
его поведение характеризуется преобладанием: 1) рефлексов и инстинктов; 2) освоенных навыков, 
перенятых у окружающих; 3) склонности к творчеству, самовыражению, своеволию без оглядки на 
последствия как для себя самого, так и для окружающих и будущего.  


Остановка в личностном развитии на каком-то из этапов, для которого характерно преобладание в 
поведении индивида чего-то одного из названного, во взрослости характеризует сложившиеся типы строя 
психики: 1) животный, 2) зомби, 3) демонический. Если индивид в возрастном периоде, поведенчески 
аналогичном демоническому типу строя психики взрослого, начинает задумываться о приведении своей 
ограниченности в лад с неограниченностью Мироздания и Бога и работает над собой в этом направлении, то 
он с Божией помощью достигает человечного типа строя психики. 
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людей по типам строя психики общество порождает и свою социальную организацию, 
развивает свою культуру: либо способствуя консервации достигнутого состояния и 
рецидивам попыток рабовладения, либо способствуя тому, чтобы человечный строй 
психики был признан нормой и гарантированно воспроизводился культурой при смене 
поколений к началу юности в качестве основы для дальнейшего личностного и 
общественного развития народов и человечества в целом. 


В связи с выявлением различий людей по типам строя психики необходимо 
отметить, что оно осознавалось в обществах во все времена, хотя и в иных формах. 


 


                                                                                                                                                                                           


В материалах Концепции общественной безопасности эта проблематика обстоятельно освещена в работе 
«Диалектика и атеизм: две сути несовместны» в разделе 7.2 «Жизненный алгоритм становления личности». 







4.6 Эгрегориальная обусловленность поведения человека 


4.6.1 Биополе – носитель психики человека 
Можно догадаться о том, что, если психика индивида представляет собой 


информационно-алгоритмическую систему, то люди порождают информационно-
алгоритмические системы, компонентами которых являются личностные психики каждого 
из них, просто в силу того, что представляют собой некоторую общность, в пределах 
которой протекают процессы обмена энергией, информацией, алгоритмикой. Вопрос 
только в том, на какой материальной основе складываются информационно-алгоритми-
ческие системы надличностного уровня, порождаемые множеством личностных психик. 


Один из носителей коллективной психики людей – памятники культуры. 
Согласитесь, что если мы читаем некий древний текст и высказанные в нём мнения 
учитываем в процессе построения своего мировоззрения и миропонимания, выработки 
линии поведения, то следует признать, что древние выразители этих мнений – 
соучаствуют в той же коллективной психике, в которой соучаствуем мы сами. В свою 
очередь, мы, оставляя потомкам памятники культуры своей эпохи, некоторым образом 
соучаствуем в их психической деятельности.  


Таким образом, получается, что человечество в определённом смысле едино во 
всей череде прошедших и будущих поколений. 


Однако памятниками культуры ответ на вопрос о носителях коллективной психики 
не ограничивается. Вещественные памятники культуры прошлого и современные нам – 
просто один из каналов обмена информацией и алгоритмикой между людьми, причём 
обладающий самыми низкими пропускной способностью и быстродействием. 


Организм человека – это вещественное тело и несомое им биополе. Причём под 
биополем понимается не некая особая разновидность материи, специфически 
свойственная живым организмам, включая человека, а та совокупность общеприродных 
полей, излучение которой свойственно живым организмам, включая и человека (у 
организмов каждого биологического вида своё специфическое по его параметрам 
биополе, а в пределах этой видовой общности имеют место проявления индивидуального 
своеобразия). Окончательно умерший труп от живого организма отличается не только 
прекращением физиологии обмена веществ, но и отсутствием биополя, характерного для 
живого. 


И есть основания полагать, что информационная ёмкость вещественных структур 
организма человека и реально возможные скорости перехода их из одного состояния в 
другие недостаточны для того, чтобы именно они были непосредственными носителями 
психики человека как информационно-алгоритмической системы. А вот полевые 
процессы, сопровождающие физиологию вещественного тела организма человека, 
обладают достаточной информационной ёмкостью и высокими частотными 
характеристиками для того, чтобы быть носителем психики человека как информационно-
алгоритмической системы. То есть непосредственным носителем психики индивида как 
процесса является его биополе, а вещественное тело в составе организма решает две 
основные функции: 


• взаимодействие с вещественным миром; 
• энергетическая подпитка биополя. 
В состав биополя входят разные специфические поля, отличающиеся друг от друга 


и характером своего силового воздействия, и затратами энергии на их излучение, и 
скоростью распространения в разных средах, и характеристиками падения напряжённости 
поля в зависимости от удалённости от источника излучения. Тем не менее все они так или 
иначе промодулированы информацией, свойственной индивиду, в общих для 
биологического вида «Человек разумный» системах кодирования информации. Часть этих 
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систем кодирования носит биологически обусловленный характер, а часть культурно 
обусловленный характер. Эта спектральная близость биополей всех людей и некоторая 
общность для них биологически и культурно обусловленных систем кодирования 
информации и является основой для порождения людьми разного рода коллективных 
психик. 


4.6.2 Эгрегор 
Это не некое новое открытие. Коллективные психики, порождаемые разными 


социальными группами, в латиноязычной терминологии издавна называются 
«эгрегорами». В латиноязычной терминологии сложилась смысловая пара: «индивид» 
(что означает «неделимый»), и «эгрегор» (какое слово отсутствует в толковых словарях с 
негласным грифом «для толпы», но, как можно догадаться, является однокоренным со 
словом «агрегат», означающим соединение некоторого множества узлов в одно 
функционально своеобразное устройство).  


Психика индивида через её безсознательные уровни (а в ряде случаев и на уровне 
сознания) всегда связана с какими-то эгрегорами. Т.е. индивидов, чья психика не 
включена в алгоритмику какого бы то ни было эгрегора, не бывает.  


Прежде всего эгрегор – это алгоритмика, что подразумевает наличие определённых 
целей, на которые она работает и определённого содержания – информационно-
алгоритмического обеспечения, а также некоего определённого набора «аргументов» – 
параметров активации алгоритмики в целом или тех или иных частных алгоритмов в 
составе алгоритмики. Эта алгоритмика различными своими фрагментами может быть 
распределена по индивидуальным психикам множества людей, а также может быть в 
большей или меньшей степени продублирована в том образовании, которое можно 
назвать «полевым телом эгрегора» – полевой структурой, которая способна существовать 
некоторое время сама по себе в случае, если исчезнут все индивиды, психика которых 
включена в этот эгрегор.  


При условии, что разные эгрегоры энергетически не разобщены, они могут взаимно 
проникать друг в друга, объединяться на основе идентичности целей или каких-то 
фрагментов информационно-алгоритмического обеспечения, единства параметров 
энергетики, а также и общности для нескольких эгрегоров индивидов, которые являются 
своего рода «мостами» между ними или «сцепками». 


Прежде всего, для замыкания психики индивида на определённый эгрегор 
необходима энергетическая совместимость биополя индивида с эгрегором, как по составу 
природных полей, так и по параметрам мощности и фазово-частотных характеристик.  


Энергетическая совместимость индивида и эгрегора может быть обеспечена как 
генетически принадлежностью к виду «Человек разумный» и его популяциям, так и 
воздействием ряда веществ, изменяющих физиологию биополя. Последнее касается 
эгрегориальной общности пьющих, курящих и прочих наркоманов.  


Кроме того, в жизни человечества сложились культуры разнородного шаманизма. 
Шаманизм включает в себя воздействие на шамана и его «клиентов» разного рода 
снадобий, некоторые из которых предназначены для обеспечения энергетической 
совместимости биополя человека и тех или иных эгрегоров. Отчасти это касается и 
воздействия на биополе индивида и различных рационов питания. 


Также надо знать, что разного рода психофизиологические практики (например, 
йоги в ведической культуре) способны изменить параметры биополя индивида, 
вследствие чего в те эгрегоры, в которые йог способен войти, другие не смогут войти 
вообще либо в таком качестве, в каком способен войти йог. 


Без обеспечения энергетической совместимости с эгрегором соединение с ним либо 
невозможно, либо небезопасно: это подобно тому, как должна быть обеспечена 
совместимость электроприборов (генераторов и потребителей энергии) и действующей 







сети электроснабжения; технических характеристик телевизионных и радиоприёмников и 
уровня соответствующего сигнала в месте их работы.  


Для замыкания психики личности на эгрегор при наличии биополевой 
энергетической совместимости с эгрегором необходимо как минимум одно из трёх: 


• действующие нравственные стандарты личности, фактически управляющие 
обработкой информации в психике индивида, должны быть идентичны нравственным 
стандартам, свойственным алгоритмике эгрегора (чем больше таких идентичных 
нравственных стандартов в паре «личность – эгрегор», и чем они более 
высокоприоритетны60, тем более глубокие связи личности с эгрегорами); 


• индивид является носителем алгоритмики, характерной для эгрегора, либо каких-
то фрагментов тех или иных алгоритмов; 


• индивид является носителем информации, характерной для эгрегора. 
Для замыкания психики индивида на эгрегор при обеспечении энергетической 


совместимости с ним достаточно одного из вышеперечисленных факторов; наличие двух 
других факторов не является обязательным.  


Замыкание психики личности на эгрегор может происходить как через 
безсознательные уровни психики, так и на обоих уровнях: отчасти через уровень 
сознания, а отчасти через безсознательные уровни психики. При этом нравственные 
стандарты личности определяют характер взаимодействия индивида и эгрегора. В связи с 
этим необходимо пояснить два аспекта: 


• ПЕРВЫЙ. Замыкание на эгрегор исключительно через нравственные стандарты 
при отсутствии в психике личности алгоритмики и информации, характерной для 
эгрегора.  


В этом случае идентичность нравственных стандартов играет роль своего рода 
«пароля» для получения доступа к информационно-алгоритмическим (и возможно, 
энергетическим) ресурсам эгрегора. Если «пароль» признан, то отсутствующие в психике 
личности информационно-алгоритмические ресурсы будут «загружены» в неё из эгрегора 
в течение некоторого времени – в соответствующих обстоятельствах, возможно, 
сформированных вокруг индивида этим же эгрегором. 


• ВТОРОЙ. При несовпадении нравственных стандартов личности со стандартами, 
характерными для эгрегора, замыкание психики индивида на эгрегор возможно 
посредством одного из двух других факторов по отдельности либо обоих вместе – 
наличия в психике информации или алгоритмики, характерной для эгрегора. В этом 
случае индивид, входя в эгрегор, тем не менее не может вписаться в его алгоритмику.  


Однако характерные для эгрегора нравственные стандарты, в психике индивида 
при этом всё же могут наличествовать, но не в качестве фактически действующих 
нравственных стандартов личности, а в качестве компоненты её информационного 
обеспечения – информации для сведения (дескать «бывают или могут быть субъекты и с 
такими нравственными стандартами, хотя это и не моя нравственность»). 


4.6.3 Типы эгрегоров 
Совокупность эгрегоров, с которыми личность связана постоянно и с которыми она 


может быть связана временно, можно разделить на три группы: 
• В первую входят биосферно-биоценозные эгрегоры, с которыми индивид связан и 


информационно-алгоритмически, и энергетически просто в силу своей принадлежности к 
биологическому виду «Человек разумный». О какой-либо специфической нравственности 
в отношении них говорить вряд ли уместно, хотя какие-то извращения нравов под 
воздействием социально обусловленных факторов могут быть такими, что биосферно-
биоценозные эгрегоры отвергнут субъекта как «нежить», вследствие чего он станет 
жертвой их «иммунной системы». 


                                                           
60 Нравственные стандарты неравнозначны друг другу, а иерархически упорядочены по значимости. 
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С биосферно-биоценозными эгрегорами индивид связан на протяжении всей своей 
жизни, хотя биоценозная составляющая может изменяться на протяжении его жизни как 
вследствие изменения самих биоценозов, так и вследствие перемещения индивида из 
одного биоценоза в другой на сроки, продолжительность которых позволяет войти в 
эгрегоры биоценозов по месту пребывания. Конечно, корневой эгрегор этой группы – 
биосферно-биоценозный эгрегор так называемой «малой родины» – места рождения. 


• Во вторую группу входят культурно обусловленные эгрегоры, которые можно 
разделить на две подгруппы: 


� социально-статусные, взаимодействие с которыми носит продолжительный 
характер в том смысле, что протекает на протяжении многих дней, месяцев, лет, 
десятилетий (таковы, в частности, этнические эгрегоры, эгрегоры религиозных 
конфессий, а так же профессионально-корпоративные эгрегоры и иные эгрегоры 
субкультурно своеобразных социальных групп, включая и эгрегоры носителей 
определённых типов строя психики и их специфических вариантов), 


� текущие переменные, в которые индивид включается в домашнем быту и на 
работе по мере перехода от одного вида деятельности к другому (сел за руль – включился 
в водительский эгрегор; оставил машину на стоянке и поехал общественным транспортом 
– включился в эгрегор функционирования общественного транспорта и т.п.). 


• В третью группу входят родовые эгрегоры, представляющие собой связующий 
элемент между биосферно-биоценозными и культурно обусловленными эгрегорами.  


Для них характерно то, что в своей основе они биологические, поскольку 
принадлежность к роду-племени программируется при зачатии генетическим механизмом 
биологического вида и запечатлевается в геноме индивида пожизненно. Но при этом они 
несут и некоторую культурно обусловленную составляющую (нравственные стандарты, 
алгоритмику, информацию), на основе освоения которой в родовой эгрегор могут 
включаться биологически чуждые ему индивиды (прежде всего – фактические супруги – 
жёны либо мужья, в большинстве случаев являющиеся представителями других родовых 
эгрегоров, а так же – приёмные дети, близкие друзья и т.п., а кроме того – самое 
потенциально опасное – любовники и любовницы при распутном образе жизни). Однако 
возможны и эффекты обратного действия – когда родовой эгрегор отторгает биологически 
принадлежащих к нему людей в случае, если они становятся носителями каких-то 
неприемлемых для родового эгрегора нравственности, информации и алгоритмики.  


Во всяком эгрегоре индивид обладает определённым «эгрегориальным статусом», 
который может меняться на протяжении времени, а в разных эгрегорах статус одного и 
того же индивида может быть тоже разным. Основные возможные статусы индивида в 
эгрегорах: 


• «дойная корова» – индивид только подпитывает эгрегор своей энергетикой, что в 
подавляющем большинстве случаев не идёт ему на пользу, либо является для эгрегора 
источником каких-то иных ресурсов – информации, алгоритмики, каналов 
информационного обмена и т.п.; 


• «исполнительный элемент» – индивид вписывается в алгоритмику эгрегора и 
играет в ней определённые не управленческие (по отношению к эгрегору) функции (это 
происходит большей частью безсознательно); 


• «эгрегориальный лидер», «эгрегориальный менеджер» – индивид способен 
управлять эгрегором на основе информационно-алгоритмического наполнения эгрегора, 
однако не изменяя его (это может быть как осознанным, так и безсознательным); 


• «программист» – способен изменять информационно-алгоритмическое 
наполнение эгрегора (это требует некоторой осознанности). 


Три первых статуса характеризуются тем, что индивид – своего рода пленник 
эгрегора (конечно, если он не входит в какой-либо ещё эгрегор, иерархически высший по 
отношению к первому, обладая в нём каким-то иным статусом), его мировосприятие, 
осмысление жизни, воля некоторым образом так или иначе искажаются эгрегориальной 







алгоритмикой: именно вследствие искажения его психической деятельности под 
воздействием эгрегориальной алгоритмики индивид в большей или меньшей мере не 
свободен ни в выборе информации, ни в её осмыслении, ни выработке линии поведения и 
в проведении её в жизнь.  


«Программист» может быть тоже пленником эгрегора, но может быть и независим 
от того эгрегора, по отношению к которому он является «программистом». 


Одна из основ того явления, которое было выше названо «эгрегориальным 
статусом», это – соотношение личностной воли и эгрегориальной алгоритмики. Вариантов 
такого рода соотношений несколько: 


• Воля индивида либо не развита, либо в процессе взаимодействия с определённым 
эгрегором в силу каких-то причин подавлена или не связана с процессом взаимодействия 
с этим эгрегором. В этом случае индивид – зомби-ретранслятор эгрегориальной 
алгоритмики, а информационно-алгоритмическая граница между личностью и эгрегором 
отсутствует: «личность» – один из ликов эгрегора. 


• Воля индивида – продолжение эгрегориальной алгоритмики, адаптирующая её к 
конкретике ситуации. В этом случае индивид «едет» на эгрегориальной алгоритмике, 
информационно-алгоритмическое разграничение личности и эгрегора функционально 
аналогично административной границе в пределах одного и того же государства. 


• Воля индивида в конфликте с эгрегориальной алгоритмикой, но индивид не 
способен выйти из неё (эгрегориальной алгоритмики). Это один из тех случаев, когда 
ситуация может характеризоваться словами «не везёт»: эгрегор не «везёт» индивида. 
Информационно-алгоритмическое разграничение личности и эгрегора в этом варианте 
носит неопределённый характер и подобно борьбе двух государств за перенос линии 
границы в формах, начиная от вкапывания своих пограничных столбов на «спорных 
территориях» и кончая открытой войной. 


• Эгрегориальная алгоритмика – продолжение воли индивида, т.е. эгрегор – 
инструмент осуществления его воли. Это возможно при статусе «эгрегориального 
лидера», а также и при статусе «программиста», хотя, как было отмечено выше, каждый 
статус обладает своей спецификой. При статусе «эгрегориального лидера» 
информационно-алгоритмическое разграничение личности и эгрегора не определённо, т.е. 
его нет, но нет и конфликта по поводу разграничения; при статусе «программиста» 
информационно-алгоритмическое разграничение личности и эгрегора может быть и 
определённым, и не определённым, но так же может быть алгоритмический конфликт по 
поводу определённости разграничения и иным поводам. 


Что касается энергетического обмена личности и эгрегора, то он качественно 
отличается от процессов подключения потребителей к источнику постоянного или 
переменного тока тем, что энергетические потоки в энергетическом обмене личности и 
эгрегора промодулированы61 информацией и алгоритмикой, обеспечивающими 
взаимосвязи личности и эгрегора. Иными словами потоки энергообмена личности и 
эгрегора весьма отличаются от стандартов подачи и потребления постоянного и 
переменного тока в технике, от энергетического «белого шума», поскольку 
«отформатированы» системами кодирования информации и алгоритмикой её пересылки и 
обработки, которые свойственны индивиду и эгрегору. 


Вследствие «форматирования» энергопотоков в энергетическом обмене личности и 
эгрегоров:  


                                                           
61 В данном случае под модуляцией понимается обусловленность параметров высокочастотного 


колебательного процесса (амплитуды, частоты и т.п.) амплитудно-частотными характеристиками 
низкочастотного колебательного процесса. Пример амплитудной модуляции – звуковое радиовещание 
(AM), основанное на том, что изменение амплитуды радиосигнала на несущей частоте (частоте 
радиовещания) повторяет частотные и мощностные изменения передаваемого звука. В советские времена 
реализация этого принципа в радиотехнике изучалась в курсе физики 6-го класса. 
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• энергия, получаемая индивидом из чуждого для личности эгрегора, – своего рода 
«батарейки не той системы»;  


• то же касается и «вливания» в эгрегор энергии кем-либо из чуждых ему 
индивидов. 


Автоматически-самопроизвольное осуществление и того, и другого в жизни 
маловероятно, именно вследствие «форматирования» энергопотоков, которое порождает 
взаимную разобщённость по-разному «отформатированных» энергопотоков.  


Однако и то, и другое осуществимо целенаправленно, если удаётся преодолеть 
исходную взаиморазобщённость «форматов» энергообмена. В случае целенаправленного 
преодоления исходной взаиморазобщённости «форматов» энергообмена такое вливание 
чуждой энергии способно что-то разрушить в приёмнике либо преобразить его: это 
касается всякого приёмника, будь то приёмник-эгрегор либо индивид. 


Осознание индивидом связи с тем или иным определённым эгрегором представляет 
собой, прежде всего прочего, осознание своеобразия информационного и 
алгоритмического наполнения этого эгрегора, а так же и характерных для эгрегора 
нравственных стандартов.  


В данном случае в жизни реально порядок оказывается обратным по отношению к 
упомянутому ранее (от нравственности к информации), поскольку в жизни из осознания 
информации и алгоритмики в их проявлениях можно выявить нравственные стандарты, 
характерные для эгрегора. Выявить непосредственно нравственные стандарты, 
характерные для эгрегора, тем более в случаях, когда нравственные стандарты не 
проявляются в действующей алгоритмике62, – для большинства это требует настроения, 
весьма отличающегося от их обыденного. 


Кроме того, надо понимать, что хотя эгрегоры могут существовать в 
преемственности многих поколений людей63, что по своим информационно-
алгоритмическим и энергетическим ресурсам они могут многократно превосходить 
всякого индивида, тем не менее эгрегоры (по крайней мере культурно обусловленные), – 
порождения людей: эгрегоры – вне зависимости от характера их порождения – не 
обладают собственной волей, вследствие чего попытки общаться с эгрегором в целом как с 
некой «сверхличностью», обладающей своей нравственностью, этикой, 
осмысленностью, волей, однако не воплощённой в вещественном теле, аналогичны 
попыткам общения с магнитофоном на принципах межличностного общения. 


Как было отмечено выше, носители каждого типа строя психики порождают свои 
эгрегоры. В Русском языке эгрегор носителей человечного типа строя психики издревле 
называется «соборность» (о его особенностях см. работу ВП СССР 2003г. «От 
корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии»). 


Совокупность эгрегоров человечества образует человеческий сегмент «ноосферы» 
– сферы разума планеты. 


 


                                                           
62 Если такого рода «спящие» нравственные стандарты начинают проявляться в активной алгоритмике 


(т.е. выражаются в поведении), то ситуация описывается поговоркой «человека будто подменили». 
63 В этом случае индивиды по своему положению в эгрегоре аналогичны клеткам организма: организм 


существует, а клетки в нём обновляются, сменяя друг друга. 







4.7 Информационные потоки и матрицы общения 
Если попросить кого-нибудь нарисовать схему информационных потоков в 


процессе общения двух людей, условно обозначаемых «А» и «Б», то большинство 
нарисует что-то подобное показанному на нижеследующем рисунке. 


Но приведённый рисунок и ему подобные имеют право на 
существование только в качестве иллюстрации иллюзии, 
порождаемой Я-центричным мировоззрением и Я-центричным 
способом миропонимания субъекта, осознанно воспринимающего 


своими органами чувств только овеществлённую часть Мироздания и не 
задумывающегося о полевых (духовных) носителях информации как об одной из 
составляющих Жизни. На рисунке всё однозначно соответствует именно этому: кружочки 
вокруг идентификаторов «А» и «Б» – условные изображения границ «Я» каждого из них, 
что в большинстве случаев означает – их тел, а стрелки – информационные потоки, 
идущие через среду-проводник.  


Т.е. схема, показанная на приведённом рисунке, даёт слишком загрублённое 
представление о том, как в действительности происходит обмен информацией в общении 
личностей «А» и «Б», и не позволяет рассмотреть проблематику информационного обмена 
в общении людей. Однако прежде, чем рисовать какие-то иные схемы информационных 
потоков в общении людей, для того, чтобы они не производили впечатления оторванных 
от реальной Жизни абстракций, ещё раз вкратце повторим наши представления о 
структуре психики личности. 


Во всех работах, касающихся вопросов психической деятельности индивида и 
общества ВП СССР ограничивается рассмотрением двухуровневой структуры психики 
личности: 


1.  Сознание – как область отождествления осознающего себя «Я» с Жизнью как 
таковой; 


2.  Безсознательно-эгрегориальная составляющая психики, принадлежащая как 
личности, так и остальному Мирозданию, в том числе и другим личностям, 
включающая в себя всё то, что пребывает вне сознания в рассматриваемый момент 
времени. 


В этой модели граница между сознательным и безсознательно-эгрегориальной 
составляющей подвижна; а граница, разделяющая две личности – понятие во многом 
безсмысленное, поскольку область локализации личности в Мироздании определяется 
порогом восприятия биополей излучаемых всеми людьми, а в одни и те же эгрегоры 
входят разные личности на основе общности для них информации и алгоритмики, 
характеризующей эгрегор, и соответствующей ему настройки параметров излучения 
биополей. 


При этом воля человека определяется как способность индивида подчинять 
достижению ставших достоянием его внимания осознаваемых им целей,64 разного рода 
ресурсы, обстоятельства и течение событий, (иначе говоря, воля – осознаваемая 
индивидом целенаправленность разного рода его личностных способностей). И 
соответственно воля человека всегда действует с уровня сознания в его психике. Однако, 
поскольку безсознательно-эгрегориальная составляющая – неотъемлемая компонента 
психики личности каждого человека, то каждый человек своими безсознательными 
уровнями психики включается (всегда включён) в какую-то коллективную психику, – в те 
или иные эгрегоры (при этом на какие-то эгрегоры он может замыкаться и через уровень 
сознания в своей психике). 


                                                           
64 Иными словами воля вовсе не обязательно выражается в подчинении себе, хотя “подчинение себе” 


тоже может быть целью приложения личностной воли. 
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Соответственно этой модели психики личности ситуация, предшествующая началу 
общения как процессу обмена информацией между личностями «А» и «Б», может быть 
схематизирована так, как показано на нижеследующем рисунке. 


Здесь области внутри кругов с идентификаторами «А» и 
«Б» обозначают уровни сознания личностей «А» и «Б» 
соответственно. Область листа вне кругов «А» и «Б» 
соответствует эгрегориально-безсознательной составляющей 
психики личностей (пресловутому «альтер эго» – «другому я»). 
Граница, разделяющая личности по эгрегориально-


безсознательной компоненте психики каждой из них, показана как вертикальная 
пунктирная линия. Пунктирная, а не сплошная линия избрана в качестве символа границы 
между осознающими себя личностями «А» и «Б» потому, что среди всего множества 
эгрегоров человечества есть эгрегоры, в которые входит только личность «А»; есть 
эгрегоры, в которые входит только личность «Б»; есть эгрегоры, в которые входят обе 
личности. Соответственно эгрегоры, в которые входит только «А» подразумеваются 
расположенными от границы на стороне «А», и в составе разграничительной линии их 
отделяют чёрточки «-» от эгрегоров, в которые входит только «Б» и которые расположены 
на стороне «Б»; а общим для «А» и «Б» эгрегорам соответствует отсутствие границы 
между ними, обозначаемое в пунктирной линии пробелами. 


Ситуации, в которых сознание одной личности – фрагмент сознания другой 
личности полностью (т.е. один круг находится внутри другого круга) или сознание одной 
личности – фрагмент сознания другой личности частично (т.е. круги пересекаются, 
образуя в пересечении общую область), – в жизни могут иметь место, но для толпо-
“элитаризма” они не типичны, поэтому мы их рассматривать не будем. Кроме того, в этой 
схеме никак не отражено то обстоятельство, что в общих для них эгрегорах роль «А» и 
«Б» может быть различной, а общие для них эгрегоры могут занимать в эгрегориальной 
структуре ноосферы Земли разное положение в порядке взаимной вложенности, что 
неизбежно так или иначе выразится в характере общения.  


Теперь можно перейти к рассмотрению информационных потоков в общении 
людей. Начнём с рассмотрения различных простейших информационных потоков, в 
которых выражается активность стороны «А» в качестве распространителя информации 
(для определённости «А» – слева от границы, «Б» – справа). Полученные результаты 
сведём в таблицу 1. 







 
Таблица 1. Первичные базовые варианты информационной активности «А» в отношении «Б» 


1 
 


Монолог, подчинённый осознанной воле «А», при молчании 
эгрегоров. 


2 


 


Монолог, подчинённый осознанной воле «А», уходящий в 
эгрегоры «Б».  


3 


 


Монолог эгрегора «А», доходящий до сознания «Б». 


4 


 


Монолог эгрегора «А», уходящий в эгрегоры «Б». 


5 


 


Монолог эгрегора «Б», возбуждённый присутствием «А». 


6 


 


Монолог, сознания «А», уходящий в его же эгрегоры. 


7 


 


Одержимость «А» его же эгрегором. Стрелка, обозначающая 
информационный поток, – волнистая, чтобы показать отличие 
варианта 7 от варианта 5: одержимость – свойство «А», не 
обусловленное присутствием «Б», что и отличает вариант 7 (в 
отношении «А») от варианта 5 (в отношении «Б»). 


В таблице 1 не показаны варианты, в которых происходит уход информации в общие для «А» и «Б» 
эгрегоры. Их можно изобразить как наложение друг на друга вариантов № 2 и № 6, в которых 
информация уходит либо в эгрегоры «А», либо в эгрегоры «Б».  


Таблица 1 включает в себя первичные базовые варианты, в которых имеет место 
только один информационный поток. Но реально информационных потоков, в которых 
выражается активность стороны «А», может быть больше, чем один. Поэтому можно 
построить ещё много вариантов информационной активности «А» в общении с «Б» путём 
наложения друг на друга разных вариантов, сначала сочетая их по 2 из 7, потом по 3 из 7, 
по 4 из 7 и т.д. вплоть до получения наложения друг на друга всех 7 первичных базовых 
вариантов. Если признать, что количество первичных базовых вариантов равно 7, то 
общее количество базовых вариантов информационного воздействия стороны «А» на «Б», 
равное N, можно вычислить по формуле (1), определяющей общее количество 
«сочетаний»65, взятой из раздела математики, именуемого «комбинаторика»: 


                                                           
65 Сочетание – в данном случае термин математики из раздела комбинаторика. Это понятие вводится 


следующим образом: если имеется n предметов, то сколькими способами можно выбрать из них m 
предметов (без различия, в какой последовательности выбирать: т.е. один и тот же предмет может быть 
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где  
m)! -(nm!


n!
Сm


n =     (2) , 


 
здесь n! = 1×2×3×…×n (в такого рода формулах по определению – соглашению 0! = 1). 


Если все полученные базовые варианты информационной активности «А» в 
отношении «Б» отобразить зеркально относительно границы, разделяющей «А» и «Б», то 
получится такое же количество базовых вариантов информационной активности «Б» в 
отношении «А». 


Так вариант  (№ 1 в таблице 1) преобразуется в вариант , и 
все остальные варианты аналогично преобразуются в варианты, зеркально им 
симметричные относительно вертикали. 


Расположив все варианты информационной активности «А» в отношении «Б» в 
столбик, а все варианты информационной активности «Б» в отношении «А» в строку в 
одинаковой упорядоченности, можно получить таблицу 2 – матрицу возможных 
вариантов информационных потоков в общении «А» и «Б». В ней на пересечении каждой 
строки и каждого столбца путём наложения друг на друга соответствующих базовых 
вариантов активности участвующих в общении сторон получаем схему информационных 
потоков между ними в процессе общения.  
Таблица 2. Матрица возможных информационных потоков в общении «А» и «Б» 
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Для n=7, соответствующего избранной нами модели, формулы 2 и 1 дают значение 
N, определяющее размерность матрицы информационных потоков в общении двух людей, 
равное 127, и соответственно в построенной нами матрице содержится 16129 ячеек. Т.е. 
обычное сознание человека не способно воспринимать матрицу такого размера вне 
изменённых состояний, поскольку человек в состоянии обычного бодрствования способен 
воспринимать не более 7 – 9 объектов одновременно и различать не более 15 дискретных 
(пошаговых) изменений ситуации в секунду. Реальное же общение людей при его 
отображении в построенную нами матрицу может быть не статическим, соответствующим 
какому-то одному элементу матрицы, а представлять собой переход от одних элементов 
этой матрицы к другим. 


Это означает, что нарисовать и вызубрить эту матрицу во всей её полноте и 
детальности элементов – занятие заведомо дурное и бесполезное. Но осознать и понять 
алгоритм её получения, начиная от избрания первичных базовых вариантов 
информационной активности одной из сторон в отношении другой и вплоть до получения 
самой матрицы размерности N×N – полезно. Это – необходимая основа для того, чтобы 
ориентировать алгоритмику своей психики на построение такого рода матрицы образов, 


                                                                                                                                                                                           


выбран и первым и последним, и эти варианты выборки не различаются). Этот способ выборки называется 
«сочетание».  


Количество сочетаний по m объектов из n объектов вычисляется по формуле (2).  







дабы в процессе реального общения алгоритмика психики могла обеспечить соотнесение 
с нею реального информационного обмена, включая и динамику перехода общения из 
одной ячейки матрицы в другую. Без такого рода контроля за адресацией и характером 
информационных потоков невозможно управление общением как процессом адекватного 
обмена информацией. 


При опоре на избранную нами двухкомпонентную модель психики (сознание во 
взаимодействии с безсознательно-эгрегориальной составляющей) именно в таблицу 2, 
обретая детальность и жизненную состоятельность, отображается та картинка-иллюзия, с 
которой мы начали в этом разделе рассмотрение вопроса об информационном обмене в 
процессе общения людей. И наоборот: в Я-центричном миропонимании вся эта 
квадратная матрица размерности 127×127 сводится в примитивную и иллюзорную по её 
существу схему. 


И соответственно в эту иллюзорную схему отображаются все 
описания общения с кем-либо типа: «Я сказал ему: “…”, а он мне в 
ответ: “…”»,  – даваемого «А» (для определённости). Хотя в 
реальности всё могло происходить совершенно иначе, например, 


так, как показано на ниже следующем рисунке. На нём номера при стрелках, 
обозначающих информационные потоки, соответствуют очерёдности их возникновения в 
процессе общения. 


То есть реально «А», обращаясь к «Б», сказал (или иначе передал) 
что-то, что прошло мимо сознания «Б», но ушло в эгрегоры «Б» – поток 
№ 1. Эгрегоры «Б» под воздействием этой информации возбудились и 
выдали какую-то информацию в сознание «Б» – поток № 2. Реагируя на 
поток № 2, «Б» даёт свой ответ «А», который доходит до сознания «А», а 


также уходит и в эгрегоры «А» – потоки № 3. И это качественно отличается от описания, 
данного «А»: «Я сказал ему: “…”, а он мне в ответ: “…”»? – поскольку поток № 1 до 
сознания «Б» не дошёл, а полученный «А» якобы в ответ на поток № 1 поток № 3 – вовсе 
не осознанный ответ «Б» на выданный «А» информационный поток № 1. О такого рода 
ситуациях можно сказать иными словами: 


Общение было, а диалога, смысл обмена мнениями в котором адекватно доходит до 
сознания как «А», так и «Б», – не было.  


И к сожалению, в наши дни господствующая в обществе культура общения такова, 
что такие диалоги без понимания или взаимное одурманивание пустым трёпом – не 
редкость. 


Таким образом, даже если не вдаваться в существо информации, которой 
обмениваются стороны, в особенности алгоритмики обработки информации, 
обусловленные полом, строем психики, образованием (в смысле информированности и 
владения определёнными навыками), настроением каждой из сторон, то и в таком 
упрощённом представлении общение (в смысле предсказуемого по последствиям обмена 
информацией) предстаёт как не самое простое искусство, которому ныне господствующая 
культура не только не учит, но и подавляет его, поскольку процесс управления в толпо-
“элитарном” обществе включает в себя разрыв извне возникающих между людьми 
несанкционированных связей, а один из способов недопущения возникновения такого 
рода связей – построить систему воспитания так, чтобы, достигая взрослости, люди 
утрачивали навыки вхождения в общение с незнакомыми людьми, которые свойственны 
подавляющему большинству детей. И обучение толпо-“элитарному” этикету в этом играет 
далеко не последнюю роль. 


Суть же искусства общения (в смысле адекватности донесения и получения 
информации в процессе общения) состоит в осознанно-волевом управлении 
безсознательно-эгрегориальным «маревом», обладающим собственной динамикой и 
алгоритмикой активности. 
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Безсознательно-эгрегориальная составляющая психики в данном случае названа 
«маревом»66, поскольку вследствие её активности осознаваемые впечатления стороны «Б» 
от общения с «А» могут не совпадать с теми намерениями и смыслами, которые сторона 
«А» вкладывала в общение с «Б». Т.е. характер «А» в общении с «Б» с точки зрения «Б» 
искажается подобно тому, как в пустыне марево горячего воздуха, обладающего 
собственной динамикой, искажает образы предметов и порождает миражи. То же касается 
и впечатлений, производимых на «А» общением с «Б». При этом ошибочно думать, что 
безсознательно-эгрегориальное марево – достояние и проблема только какой-то одной из 
сторон.  


Марево – общее для них, и характер его динамики и алгоритмики во многом обусловлен 
личностными качествами общающихся сторон. 


Вследствие этого в общении «А» и «Б» эгрегориально-безсознательное марево 
может вести себя не так, как в общении «А» и «В». По этой причине «В» может не знать 
сторону «А» такой, какой её знает по своему общению с нею «Б». Обладая собственной 
динамикой и алгоритмикой, безсознательно-эгрегориальное марево в своём 
автоматическом или управляемом третьей стороной поведении способно как объединять 
людей в задушевном безпроблемном общении, так и разобщать их, доводя их 
взаимоотношения до конфликта вопреки их намерениям, желанию и выражающей их 
воле.  


При таком понимании информационно-алгоритмического характера общения 
первейшая задача в общении – обеспечить адекватный обмен информацией. 


Если обратиться к построенной нами 
матрице вариантов информационных потоков 
в общении людей, то наиболее полный и 
адекватный обмен информацией в диалоге 
обеспечивает вариант информационных 
потоков прямого и ответного (аналогичного по 
структуре потоков) информационных 


воздействий, показанных на рисунках слева, при условии, что и в прямом, и в ответном 
информационном воздействиях все потоки взаимно дополняют друг друга и между ними 
(в системе подачи информации каждой стороной) нет антагонизмов смысла. 
Соответственно отсутствие любого из каналов, несущих все показанные информационные 


                                                           
66 «Марит в знойное лето, когда всё изнемогает от припёка солнца, земля накаляется, нижние слои 


воздуха пламенеют и струятся, искажая отдалённые предметы, которые мельтешат, играют; марит перед 
грозою, когда воздух душный, пот и слабость одолевают; также во время лесных палов, когда воздух 
становится мутным, горкнет, и среди мглы солнце стоит тусклым багровым шаром; марит и в раннюю 
весну, когда солнце знойно припекает груды рассыпчатого снега, полои и топкую грязь, а волнистые пары 
производят то же, что знойные летние испарения. В глаголе марить спутаны два понятия: морить и 
морочить.  


Мар м. сухой туман или мгла, знойный и тусклый, мрачный воздух. Марево ср. зной, при мутной 
белизне воздуха, с мрачностью, мглою низших слоёв его и малой прозрачности; сухой туман; мрачность при 
ясной погоде, во время лесных палов стоит марево: воздух, за сотни вёрст, напитывается дымом, чадом, 
гарью; солнце стоит мутным багровым шаром, травы блекнут, из болот подымаются вредные испарения, 
засуха способствует палам и пожарам, являются падежи, повальные болезни, суеверные пророчества о 
бедствиях; сильные дожди оживляют природу. В южных и восточных степях знойное и ясное лето рождает 
марево, мороку, подвод, мираж: нижние слои воздуха, на глаз чистые и прозрачные, отражают и искажают 
мелкие степные предметы (кустики, бугорки) в самых разнообразных образах, и притом являют подобие 
обширных вод, позади которых видится заселённый берег; вблизи, всё это исчезает, или, изменяясь 
разнообразно, уходит от путника всё далее вперед. Иногда марево исчезло уже перед конным, а пеший его 
ещё видит; иногда оно скрывает верхушки, верхнюю половину предмета, и тогда называется верхорез, 
верхосъём. Степное марево до того морочливо кажет воду, озёра и превращает бурьян в лес, что обманет 
всякого неопытного» (“Словарь живого великорусского языка” В.И.Даля, словарная статья «Мара»). 







потоки в общении или нарушение в их системе потоков принципа взаимно дополняющего 
единства смысла делает общение всё более и более неадекватным и бедным. 


При этом, естественно, должна обеспечиваться языковая общность сторон «А» и 
«Б».  


Также предполагается, что инициатором всех информационных потоков в 
прямом и ответном информационном воздействии в случае адекватного обмена 
информацией является воля субъектов «А» и «Б» (соответственно) в ранее 
определённом смысле слова «воля»: способность индивида подчинять достижению 
ставших достоянием его внимания осознаваемых им целей, разного рода ресурсы, 
обстоятельства и течение событий, (иначе говоря, воля – осознаваемая индивидом 
целенаправленность его разного рода способностей).  


И смысл информации во всех информационных потоках должен быть в согласии с 
со смыслом потоков, исходящих из сознания «А» и «Б» и дополнять его, а алгоритмика 
психики человека нормально должна быть ориентирована на самонастройку в режим её 
функционирования, обеспечивающий наиболее полный и адекватный обмен информацией 
при вступлении в общение и поддержание его в процессе общения. 


Смысл термина «адекватность донесения информации» в настоящем контексте 
поясним следующим примером: если «А» осуществляет своею волей намерение довести 
до осознания «Б» сообщение о том, что 2×2=4, то в ответ придёт уведомление о том, что 
«Б» понял, что с точки зрения «А» 2×2=4, и «Б» не будет пребывать в искренней 
убеждённости, что «А» рассказывал ему о том, что «вода мокрая» или 2×2=3÷5 в 
зависимости от потребностей и желания “арифметика”. При этом, зная мнение «А» по 
вопросу о «2×2=…», «Б» может в силу разных причин придерживаться по этому же 
вопросу иных мнений, точно так же, как и в случае, если бы «А» довёл до его сведения 
своё мнение о том, что 2×2=5 или 2×2=3÷5 в зависимости от потребностей и желания 
“арифметика”.  


Т.е. речь не идёт об истинности или ложности той или иной информации, которая 
передаётся от «А» к «Б» и в обратном направлении в процессе общения. Вопрос об 
истинности или ложности той или иной определённой информации – это вопрос, 
относящийся к предметной области, которая стала темой общения, и вопрос культуры 
непосредственного и опосредованного (через других людей, артефакты и тексты) 
восприятия Жизни и осмысления воспринятого, а не вопрос, относящийся к культуре 
общения как таковой67. И речь не идёт о попытках управлять чужим поведением, 
предпринимаемых какой-то одной или обеими сторонами, путём программирования 
психики или за счёт подавления или искажения воли другой стороны. Такого рода 
умышленные попытки не соответствуют идеалам КОБ и противоречат её нравственно-
этическим принципам. 


Тем не менее, рассмотренный ранее вопрос об управлении поведением другой 
стороны за счёт подавления или искажения её воли входит в проблематику рассмотрения 
культуры общения и выработки культуры общения, выражающей КОБ. И он является 
одним из частных случаев среди множества возможных вариантов общения. Его 
рассмотрение по отношению к жизни людей на основе КОБ в её развитии актуально, 
поскольку кроме умышленных попыток управлять поведением других людей, 
выражающих чью-то осознанную волю, в общении людей могут активизироваться такого 
же характера алгоритмы, полностью или какими-то своими фрагментами принадлежащие 
безсознательно-эгрегориальным составляющим психики участвующих в общении сторон.  


                                                           
67 Теории и практике познания Жизни и выявления истины посвящена работ а ВП СССР “Диалектика и 


атеизм: две сути несовместны”, там же описан тандемный режим деятельности, как одно из наиболее 
эффективных средств выявления и преодоления ошибочного субъективизма на основе определённой 
культуры общения. 
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Поскольку в символике матрицы вариантов информационных потоков в общении 
двух людей (таблица 2) эта проблематика не отражена, то обратимся к ней. Начнём её 
рассмотрение с того, что повторим ещё раз: 


Самые тяжёлые для решения задачи воплощения КОБ в жизнь относятся не к сфере 
жизни общества (как целостности, обладающей той или иной внутренней структурой и 
организацией), не к его политической идеологизированности или “деидеологизированнос-
ти”, не к экономике, искусствам и т.п., а к духовной жизни каждой личности, являющейся 
частью этого общества, – к её жизни в своём «внутреннем мире». Это так, поскольку 
именно жизнь «внутреннего мира» человека представляет собой непосредственное и 
наиболее полное выражение организации его психики, а организация психики множества 
личностей однозначно обуславливает внутреннюю структуру и организацию жизни 
общества как целостности, алгоритмику порождаемых обществом разного рода эгрегоров 
и характер их взаимовложенности.  


Пока же распространение информации КОБ в обществе носит большей частью 
характер «прививки» (в смысле этого слова, близком к садоводческому) Знания, не 
свойственного исторически сложившейся культуре, на не соответствующую этому 
Знанию нравственно-психологическую подоплёку тех, кто знакомится с материалами 
КОБ. И в этом взаимном несоответствии одного (Знания) другому (нравственно-психоло-
гической подоплёке) нет принципиальной разницы между теми, кто относит себя к 
сторонникам воплощения идеалов КОБ в жизнь; и теми, кто является противниками КОБ 
потому, что расценивает КОБ как бред или злой умысел с целью дальнейшего 
порабощения человечества.  


Личностная духовность и тех, и других во всех её аспектах (биополевом 
энергетическом и информационно-алгоритмическом, включающем в себя и нравственные 
мерила личности) – во многом порождение толпо-“элитарной” культуры. И она более 
соответствует безсознательно-автоматическому воспроизведению толпо-“элитаризма” в 
преемственности поколений, нежели осознаваемой многими людьми целесообразности 
порождения в исторически короткие сроки некоего другого образа жизни глобальной 
цивилизации, в котором среди людей царила бы Любовь от Бога и устойчиво 
поддерживался бы лад во взаимоотношениях человечества и биосферы, идейным 
выражением устремлённости к какому идеалу является КОБ. 


Поэтому воспринятая в процессе личностного становления на основе культуры, 
унаследованной от прошлого, безсознательно-эгрегориальная склонность к 
воспроизводству толпо-“элитарных” взаимоотношений свойственна и искренним 
сторонникам68 КОБ и неизбежно выражается через алгоритмику безсознательно-
эгрегориального марева в их общении как с другими сторонниками КОБ, так и с людьми, 
не имевшими до вступления в общение с ними никакого представления о КОБ.  


Неспособность управиться с безсознательно-эгрегориальным маревом в ситуациях 
общения – только одно из проявлений подневольности личности её собственной 
безсознательно-эгрегориальной составляющей психики, что свойственно подавляющему 
большинству населения планеты и, в особенности, – населению так называемых 
«развитых стран».  


При этом – поскольку ноосфера и порождаемое ею безсознательно-эгрегориальное 
марево – наше общее достояние, то те, кто понимает, что человек не должен быть 
безволен или подневолен безсознательно-эгрегориальному мареву, должны вести себя 
соответственно – целесообразно воздействуя по своей воле непосредственно на эгрегоры 
ноосферы, преобразуя их алгоритмику и информационное наполнение, и вступая в 


                                                           
68 О лицемерах мы говорить не будем, поскольку от лицемерия их не очистит никто, кроме них 


самих в проявлениях их собственной воли на основе переосмысления ими прошлой жизни и намерений на 
будущее. Т.е. лицемеров мы оставляем наедине с «мистикой» воздействия Жизни на них, которую в 
отношении самих себя они сами же и вызывают, и которая проявляется в их жизни в определённой 
статистике происшествий. 







общение с другими людьми, способствуя пробуждению в них разума, оживлению сердца, 
пробуждению и возрастанию веры и воли, поскольку никто не может подменить своей 
персоной всё человечество. 
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4.8 Оценка качества общения 
Обратимся к рассмотрению общения в парах, но обращая внимание не на 


структуру информационных потоков и их содержание (смысл), а на характер общения. 
Поскольку в основе личностной иерархии толпо-“элитаризма” лежит безусловное 
подчинение одной личности другой вне зависимости от сопутствующих обстоятельств, 
а равно и готовность к такого рода безусловному подчинению, то наличие или отсутствие 
такого рода проявлений в парном общении нас и будет интересовать. При высказанных 
условных предположениях возможно три варианта воздействия в общении одной 
персонально определённой стороны «А» на другую персонально определённую сторону 
«Б»: 


1.  Рассматриваемая сторона «А» не возбуждает в «Б» ничего свойственного в 
указанном смысле толпо-“элитаризму”, и соответственно общение протекает «На 
равных».  


Если обе стороны пребывают при этом при человечном типе строя психики69, то 
это нормальное человеческое общение. Однако общение «на равных» может иметь место 
и при других типах строя психики каждой из сторон, будучи обусловленным какими-то 
обстоятельствами, воздействующими на стороны, а не особенностями организации 
психики каждой из них. 


2.  Рассматриваемая сторона «А» излучает другой стороне «Б» команду-запрос на 
возбуждение в «Б» алгоритмики типа «Подчиняюсь», т.е. алгоритмика психики «А» 
объективно направлена на подчинение себе «Б».  


Этот факт может проходить мимо восприятия, осознания и понимания причин как 
одной, так и обеими сторонами, но может восприниматься третьей наблюдающей 
стороной. 


3.  Рассматриваемая сторона «А» излучает другой стороне «Б» команду-запрос на 
возбуждение в «Б» алгоритмики типа «Подчини меня», т.е. алгоритмика психики «А» 
такова, что «А» объективно ищет подчинения у «Б», призывает «Б» к властвованию над 
собой.  


Этот факт может проходить мимо восприятия, осознания и понимания причин как 
одной, так и обеими сторонами, но может восприниматься третьей наблюдающей 
стороной. 


Но поскольку мы рассматриваем парное общение, то те же возможности в общем 
случае могут быть отнесены и ко второй стороне. Соответственно качество общения в 
парах описывается матрицей (таблица 3). Чтобы не перегружать таблицу 3 текстом, её 
элементы мы обозначим так, как принято обозначать элементы матриц в математике: 
буквой с двумя индексами, первый из которых равен номеру строки, а второй – номеру 
столбца. Отрадно то, что в этой матрице 9 клеток, то есть она осознаваема обычным 
человеком в обычном состоянии бодрствования.  


                                                           
69 О типах строя психики см. работы ВП СССР “Диалектика и атеизм: две сути несовместны”, “ От 


человекообразия к человечности”, “ Достаточно общая теория управления” (в изданиях отдельной 
брошюрой), “Троцкизм – это «вчера», но никак не «завтра» (Печальное наследие Атлантиды)” и др. 







 
Таблица 3. Матрица возможного качества пáрного общения  


После того, как она построена, можно выявить значение каждого из её элементов, 
определяющее характер общения. Однако прежде, чем это сделать, необходимо указать на 
два фактора, которые обуславливают общение, но которые непосредственно в 
построенной нами матрице не отображены.  


Во-первых, каждая из сторон может пребывать при одном из четырёх типов строя 
психики. Соответственно, если рассматривать парное общение с учётом этого 
обстоятельства, то придётся рассматривать 16 вариантов матрицы качества общения 
стороны «А» со стороной «Б» (хотя в этом полном наборе вариантов часть из них будет 
образовывать пары аналогичных вариантов, в том смысле, что «А» и «Б» в них 
поменялись ролями). Иными словами у элементов матрицы качества общения (таблица 3) 
появится третий индекс, который может принимать значения 1÷16. 


Во-вторых, возможность общения может быть обусловлена концепцией 
организации жизни общества, в русле алгоритмики которой живёт каждая из сторон, 
возможно сама того не ведая. Иными словами, обусловленность возможности общения 
концепцией организации жизни общества означает, что темы общения, которым есть 
место в русле одной концепции, не то что запретны для обсуждения в русле другой, но 
просто в ней как бы не существуют, вследствие чего общение, связанное с ними, если не 
невозможно в принципе, то весьма проблематично. 


Соответственно, если эти два фактора (для  краткости) оставить вне рассмотрения, 
то в матрице (таблица 3) можно выявить группу элементов, в которых обеспечивается 
определённое устойчивое соответствие алгоритмики психики «А» и «Б», и группу 
элементов, в которых такого рода устойчивого соответствия нет. 


В группу изначального взаимного соответствия алгоритмики психики сторон 
входят: 


С11 – нормальная деятельность обеих сторон по инициативе каждой из них при 
взаимной поддержке сторонами друг друга без попыток взаимного подчинения. Это 
качество общения и необходимо для действия каждой из сторон в русле КОБ. Оно 
выражает КОБ при устойчивом пребывании обеих сторон при человечном типе 
строя психики.  


С22 – разлад в форме встречного конфликта на тему «кто из двух главный?», 
протекающий в форме открытого противоборства или интриги в режиме зверя, зомби или 
демона по отношению к каждой из сторон. Это качество общения в русло КОБ не 
укладывается и дискредитирует КОБ во мнениях окружающих, с нею не знакомых. 


С33 – обоюдное стремление к подчинению одного другому обрекает каждую из 
сторон на нерешительность и бездействие, последствия которого могут быть в худшем 
случае разрушительными, а в лучшем случае – безплодными. Это качество общения в 
русло КОБ не укладывается. 


С23 – «А» стремится подчинить себе «Б», а «Б» призывает «А» к господству над 
собой – основа для взаимной удовлетворенности сторон друг другом. По отношению к 
КОБ это – имитация её обеими сторонами. В русле КОБ «Б» не имеет права на 


«Б» возбуждает  
в «А» алгоритмику: 


 
«А»  
возбуждает  
в «Б» алгоритмику: 


 
 


Общаться 
«на равных» 


 
Подчиниться 
стороне «Б» 


(т.е. «Б» пытается 
подчинить «А») 


Подчинить себе 
сторону «Б» 


(т.е. «Б» призывает 
«А» к господству над 


собой)  


… «на равных» С11 С12 С13 


… подчиниться «А» С21 С22 С23 


… подчинить себе «А» С31 С32 С33 
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возведение кого бы то ни было в ранг господина. И хотя деятельность «А» может 
лежать по внешним показателям в русле КОБ в силу объективности меры и 
информации в триединстве материи-информации-меры, но и со стороны «А» она 
носит имитационный характер, если «А» не выявляет и не блокирует возбуждаемую 
в «А» алгоритмику. В другом случае, если «Б» действует в русле КОБ, а сторона «А» 
внутренне осознанно агрессивна по отношению к КОБ, то «Б» становится орудием 
противника КОБ. 


С32 – аналогично С23 , но при смене ролей «А» и «Б». 
В группу изначального взаимного несоответствия алгоритмики психики 


сторон входят: 
С12 – стремление «А» к общению на равных наталкивается на стремление «Б» к 


господству над «А». При этом Деятельность «Б» по внешним показателям может 
лежать в русле КОБ, но в режиме зомби (в смысле типа строя психики) или 
подчинившегося демона (т.е. это имитация КОБ со стороны «Б»). Однако «А» 
способен действовать в русле КОБ, в зависимости от того, насколько «А» чувствует, 
знает и понимает КОБ и характер своих взаимоотношений с «Б». 


С21 – аналогично С12 , но «А» и «Б» поменялись ролями. 
С13 – стремление «А» к общению на равных находит безусловное подчинение со 


стороны «Б», т.е. «А» сталкивается с холопством со стороны «Б». Если «А» Действует в 
русле КОБ, то по внешним показателям и действия «Б» могут лежать в русле КОБ, и 
обе стороны могут пребывать в иллюзорной убеждённости, что они слаженно 
действуют в русле КОБ. В другом случае, если «Б» действует в русле КОБ, а со 
стороны «А» имеет место противодействие КОБ в режиме зверя, зомби или демона 
(также в смысле типа строя психики), то «Б» становится инструментом агрессии 
против КОБ. Если «А» действует в русле КОБ, то «Б» имитирует КОБ. 


С31 – аналогично С13 , но при смене ролей «А» и «Б». 
Сказанное о матрице качества общения необходимо пояснить ещё в одном аспекте: 
Пребывание какой-то одной или обеих сторон при человечном строе психики не 


гарантирует того, что в их безсознательно-эгрегориальных составляющих психики нет 
компонент, при активизации которых в тех или иных обстоятельствах, их общение будет 
протекать не в режиме С11 , а в каком-то ином режиме. Но при человечном строе психики, 
несущая его сторона, выявив такого рода несоответствие течения событий идеалу, будет 
реагировать на него не так, как при нечеловечных типах строя психики. Ещё раз 
подчеркнём, что обретение человечного типа строя психики – не конечная цель, а 
необходимая основа для жизни, деятельности и дальнейшего личностного развития. 


 







4.9 Создание туннелей реальности70 


4.9.1 Две точки зрения на процесс формирования мировоззрения и 
миропонимания 


Если говорить об информации, приносимой чувствами на протяжении жизни 
индивида, то в этом потоке можно выделить информацию, которую можно назвать 
«первичной». «Первичная» – это та информация, которой в психике индивида не было 
ранее того момента, как она впервые стала доступна личности. Вся остальная 
информация, приносимая органами чувств, представляет собой некие дубли, вариации и 
комбинации той информации, которая в качестве первичной некогда попала в психику 
индивида.  


Создание туннелей реальности, другими словами, формирование мировоззрения и 
миропонимания без поступления первичной информации невозможно ни в аспекте 
расширения кругозора, ни в аспекте наращивания детальности субъективной модели 
Жизни. Без поступления новой первичной информации возможны только перестройка 
системы взаимосвязей между компонентами мировоззрения и миропонимания, и 
моделирование течения событий и творчество, но только на основе уже 
наличествующей в психике информации. В психику человека первичная информация 
попадает только в результате озарений Различением как способностью выделить 
информацию из потока событий. В озарениях Различением Бог предоставляет 
информацию индивиду соответственно его предназначению (судьбе), соответственно его 
нравственно обусловленным жизненным интересам, целеустремлённости и фактической 
деятельности, – в зависимости от того, как это всё субъективное соотносится с целями и 
путями осуществления Промысла. 


Это касается не только первичной, но в ряде случаев и информации, не 
являющейся первичной, когда она повторно даётся в озарении Различением как намёк-
подсказка, хотя в других ситуациях такая же информация может проходить мимо 
восприятия неразличимой на фоне всего остального либо она различима, но внимание 
пропускает мимо факт её восприятия органами чувств. 


Процесс формирования мировоззрения и миропонимания официальная наука 
описывает так:  


Необходимость освоения больших объёмов внегенетически обусловленной 
поведенческой информации сопровождается появлением детства, в течение которого 
особь накапливает жизненно необходимый минимум этой информации либо 
индивидуально, либо под опекой взрослых особей. Хромосомный аппарат передаёт 
врождённую информацию, большей частью касающуюся строения молекул вещества их 
тел, что определяет, прежде всего, телесные характеристики особи и многие её прочие 
возможности. Информация, приобретённая в процессе воспитания в детстве и 
накопленная особями как опыт взаимодействия со средой каждой из них, представляет 
собой своего рода надстройку над фундаментом врождённого информационного 
обеспечения поведения (безусловных рефлексов и инстинктов). Доказано, что у животных 
бывают краткие периоды «импринтной уязвимости», когда нервная система может 
отождествить некий свой внутренний образ с объектом (фрагментом) из окружающей 
Реальности. Импринты71 связывают нейроны в рефлексные сети – связывают, похоже, на 
всю жизнь. 


                                                           
70 Подобно тому, как автомобильная фара в темноте освещает часть дороги и прилегающей 


местности, так и сознание проявляет часть окружающей Реальности – туннель, параметры которого зависят 
от ряда факторов. 


71 Импринты – жёстко заданные программы поведения, которые организм формирует только в 
определённые моменты его развития.  
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Фундаментальные исследования импринтирования (например, исследование, за 
которое Лоренц и Тинберген разделили Нобелевскую премию в 1973 году) показали, что 
статистически нормальный гусь импринтирует свою мать – то есть начинает отличать её 
от других гусей – вскоре после рождения. Этот импринт создаёт нейронную «связь», 
благодаря чему и сам гусёнок привязывается к матери. Такая привязанность может 
проявляться самыми разными способами. 


В моменты уязвимости, импринтироваться может буквально что угодно. Лоренц, 
например, описал случай, когда гусёнок в отсутствие матери импринтировал шарик для 
пинг-понга. Он повсюду следовал за шариком, устраивался к нему поближе, а когда 
достиг половозрелого возраста, попытался вовлечь шарик в половые отношения. Другой 
гусёнок импринтировал самого доктора Лоренца – с теми же роковыми последствиями. 


Фактор своевременности формирования тех или иных способностей человека 
отражён в пословице: “Не научился Ванечкой – Иван Иванычем не научишься”. Прежде 
всего, это касается тех способностей, которые обеспечиваются возникновением 
структурных особенностей в организме, для формирования которых генетическая 
программа отводит жёсткие, вполне определённые временные границы. Это особенно 
видно при формировании головного мозга во внутриутробный период и в период 
взросления. То же касается и формирования психики человека. Попытки вернуть в 
общество реальных взрослых “маугли” никогда не удавались по причине неразвитости 
человеческих структур (нейронных сетей) в организме (бионосителе души), т.е. 
неразвитости человеческой психики. 


Но генетика и импринты – это ещё не всё для человеческой психики и наших 
воспринимаемых umwelt (эмических реальностях) в процессе создания туннелей 
реальности. Следует также упомянуть: 


- Кондиционирование72. В отличие от импринтирования, при котором 
единственного переживания достаточно для установления постоянных нейронных связей, 
кондиционирование требует многократных повторений одного и того же переживания и 
при этом не устанавливается навсегда.  


- Обучение. Как и кондиционирование, обучение требует многократного 
повторения. Но, кроме этого, оно требует ещё и мотивации. Вот почему обучение, 
похоже, играет менее важную роль в человеческой психике при восприятии и 
формировании туннеля реальности, чем кондиционирование, и гораздо менее важную, 
чем генетика и импринтирование. 


Потенциал развития каждой особи, в поведении которой объём внегенетически 
передаваемой информации значителен, по всем качествам, характеризующим особь, 
генетически обусловлен, хотя он может и не раскрыться, не наполниться реальным 
содержанием, если условия среды обитания к этому не располагают, что и проявляется в 
судьбах реальных «маугли».  


Но есть и другое описание процесса формирования мировоззрения и 
миропонимания с позиции знаний КОБ «Мёртвая вода». 


Если вспомнить детство, особенно – раннее, и посмотреть на жизнь малышей, то 
жизнь человека в тот возрастной период – почти беспрерывная череда озарений 
Различением: по некоторым оценкам в первые семь лет человек получает столько же 
новой для него информации, сколько и за всю последующую жизнь… 


На первый взгляд, если исходный вопрос психологии как науки: «Чем обусловлена 
способность человека выделить «сигнал», несущий ту или иную информацию, из потока 
событий Жизни?» в сознании индивида не встаёт, то ему представляется, что 
неподвластная индивиду способность к Различению особой роли в жизни не играет, 
поскольку озарения Различением во взрослой жизни редки. Однако, это не так: озарения 
представляют собой ключевые события на протяжении всей жизни людей, 


                                                           
72 Кондиционирование – программы, которые модифицируют импринты. 







открывающие или закрывающие перед ними те или иные возможности. И в зависимости 
от организации психики людей, их нравственности – такие моменты озарений ведут 
индивидов либо на новые ступени в их развитии, либо к жизненной катастрофе – по 
нравственно обусловленному (возможно безсознательному) выбору каждого: хотя сам 
факт совершения выбора тоже может не осознаваться вследствие того, что роль 
(функциональность) нравственности и эмоций в психической деятельности индивида тоже 
большинством людей не осознаётся.  


Предоставление определённой информации с предсказуемыми последствиями – 
является одной из разновидностей управления. И, соответственно, такое понимание 
источника озарений Различением и роли Различения как способности в жизни индивида, 
делает понятным кораническое сообщение – сура 7: 


«181 (182). А тех, которые считали ложью Наши знамения, Мы низведём так, 
что они не узнают. 


 182 (183). И Я даю им отсрочку: ведь Моя хитрость – прочна». 
То есть, если признавать истинным это кораническое сообщение, то поговорка: 


«Если Бог желает кого-либо наказать, то Он лишает его разума», – предстаёт как 
поверхностная: в подавляющем большинстве случаев люди, принимая для себя 
неправедные нравственные стандарты, сами лишают себя способности адекватно 
мыслить. И соответственно своим нравственным стандартам они избирают из потока 
событий жизни информацию в пределах биологической и культурной обусловленности 
мировосприятия, и в соответствии с ними же Бог даёт Различение, либо отказывает в 
таковом, заведомо предвидя последствия, вследствие чего никто и ничто не может выйти 
за пределы Его воли. 


Бог – Вседержитель – даёт в Различение информацию, которая позволяет индивиду 
при той нравственности, которая у него сложилась, войти в ситуацию, в которой он мог 
бы переосмыслить свои нравственные стандарты и миропонимание так, чтобы они стали 
более адекватными Промыслу; но если индивид упорствует в своей неправедности, то та 
же самая информация (или некая иная дополнительно данная ему в Различение 
информация) ведёт его к усугублению его проблем вплоть до гибели, если он исчерпывает 
Божие попущение ему быть неправедным и ошибаться. 


Отказ Свыше в предоставлении в озарениях Различением первичной информации и 
намёков-подсказок по жизни обращает всякого индивида фактически в человекообразный 
автомат, который не способен выйти во взаимодействии с Жизнью за пределы множества 
вариаций комбинаторики того информационно-алгоритмического обеспечения, которое 
уже наличествует в его психике.  


Собственно так сдерживается и уводится на тупиковые и самоубийственные для 
них пути вседозволенность демонов, вследствие чего они при всех своих притязаниях на 
неподконтрольность и неподотчётность действий – объективно несвободны так же, как 
несвободны и носители типов строя психики животного, зомби, опущенного, хотя 
ограниченность демонов (в сопоставлении с прочими) обусловлена иным неподвластным 
им фактором – Различением, над которым властен только Бог.  


Соответственно, если индивид уже давно забыл, когда в его жизни имело место 
последнее озарение Различением, то это – основательная причина, чтобы задуматься о 
смысле собственной жизни, своей нравственности, организации психики и этике… 


• В принципе такое существование в режиме обездоленности Различением, если 
индивид не выявляет и не устраняет целенаправленно ошибки в своей нравственности и 
организации психики, чревато катастрофой, которая способна разразиться непредсказуемо 
вследствие неадекватности жизни непрестанно устаревающего информационно-
алгоритмического обеспечения деятельности индивида.  


• В противоположность ему заблаговременное озарение Различением позволяет 
людям и обществам, своевременно выявлять и разрешать свои проблемы и тем самым 
избегать катастроф и прочих неприятностей. Соответственно этому в ряде случаев 
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арабское слово «ал-Фуркан» переводится на другие языки как «Спасение», а в других 
случаях – как «Различение». К вопросу о Различении в разных аспектах этого явления 
Коран обращается неоднократно (суры 2:50 (53), 3:2 (4), 8:29, 21:49 (48), 25:1, в 
частности), хотя и не вдаётся в объяснения его роли в жизни индивидов и обществ: 
способный думать, способен и понять всё это сам. 


Если же истинность коранического сообщения об источнике, об объективной и 
субъективной обусловленности Различения отвергается, то озарения в жизни людей 
предстают необъяснимыми и безсмысленными, а исходный вопрос психологии как науки 
остаётся безответным, поскольку утверждение о том, что всякий индивид изначально 
самодостаточен во всех – без исключения – ситуациях в вопросе выборки информации из 
потока событий – всего лишь гипотеза, не подтверждаемая в жизни реально ничем.73 


Во имя Аллаха, милостивого, милосердного 
О вы, кто верует! 
Коль устрашитесь гнева Бога, 
Он Различение вам даст, 
Очистит вас от ваших злодеяний 
И (прегрешенья) вам простит, – 
Господь, поистине, Владыка милости великой! 


Коран, 8:29, в переводе Пороховой. 


Вне зависимости от субъективных мнений об истинности либо ложности 
приведённого выше коранического сообщения 8:2974, – первичная информация в психику 
человека поступает только в озарениях Различением. 


4.9.2 Способность к осмысленной членораздельной речи и к творчеству что 
дает? 


Также виду «Человек разумный» присущи и особенности, которыми не обладает ни 
один из прочих видов, в генетической программе которых заложено детство и воспитание 
(обучение) старшими поколениями младших. Наиболее зримых особенностей две: 


• человеку генетически свойственна способность к осмысленной членораздельной 
речи, благодаря которой младшим поколениям становится осознанно доступным опыт тех 
предков, которые не были их современниками и не могли передать им свой жизненный 
опыт в непосредственном общении. Во всех остальных биологических видах обучение и 
передача опыта от особи к особи в некоторой форме требует их непосредственного 
общения. 


• человеку генетически свойственна способность к творчеству. 
Вследствие чего работа его общевидового генетического механизма выходит за 


пределы общебиологических закономерностей животного мира нынешней биосферы. Но 
если генетическая способность к осмысленной членораздельной речи, при жизни в 
обществе реализуется большей частью всегда, то способность к творчеству оказывается 
востребованной общественной жизнью далеко не всегда и потому не всегда она и 


                                                           
73 И как сказано об этом в Коране, «И большинство их следует только за предположениями. Ведь 


предположение (т.е. гипотеза, в данном контексте – жизненно не состоятельная: – наше пояснение при 
цитировании) ни в чём не избавляет от истины. Поистине, Бог знает то, что они делают!» (сура 10:37 (36) ). 
– Иными словами, всё в полном соответствии с декларируемым наукой принципом «практика – критерий 
истины», опровергающим жизненно несостоятельные гипотезы-предположения. 


74 И в связи с этим следует обратить внимание на то, что в Коране в аяте 8:29 ответ на исходный вопрос 
психологии как науки уже дан. И произошло это более, чем за 1 300 лет до того, как в публичных 
дискуссиях по проблематике психологии люди догадались сформулировать этот исходный вопрос. Об 
объективных и субъективных причинах этого упреждения тоже полезно подумать, а не списывать по 
предубеждению и этот факт на слепой и безсмысленный «случай» или пытаться убедить, что постановка 
исходного вопроса психологии как науки якобы жизненно несостоятельна и потому упреждающий его 
коранический ответ значимостью не обладает. 







реализуется. Более того, некоторые типы организации общественной жизни 
(общественно-экономические формации) умышленно построены так, чтобы подавлять 
реализацию и развитие творческих способностей людей, в них живущих. 


4.9.3 Обрести в себе новое качество, целенаправленно изменив себя по образу 
и…         


Благодаря способности к творчеству, возможная индивидуальная и коллективная 
реакция представителей вида «Человек разумный» на неприятное для них воздействие 
среды, качественно отличается от реакции на неприятные для них воздействия среды 
представителей других видов. Если классифицировать разнообразие реакций на 
неприятное воздействие среды, то для большинства биологических видов его можно 
разделить на три класса, названия которым мы дадим условные: «напасть», «убежать», 
«принять воздействие на себя, оставаясь самим собой». 


К этим трём, условно названным классам (индивидуальной и коллективной 
реакции на воздействие объективной Реальности), у вида «Человек разумный» 
добавляются ещё два (обусловленных генетически заложенной способностью к 
творчеству): «внести в среду что-то новое, изменив качества среды» или «обрести в себе 
что-то новое, изменив качество себя». В результате такого рода творческого акта прежде 
неприятный фактор либо вообще не способен оказать воздействие, либо оказывает 
существенно меньшее воздействие, либо перестаёт быть неприятным, хотя человек 
продолжает находиться в пределах его досягаемости. 


Человеческое творчество способно изменить самого человека в пределах 
генетически заложенного потенциала его развития (в диапазоне от персонального до 
общевидового), данного Свыше. При этом генетически заложенный потенциал развития 
будет освоен, что эквивалентно завершению истории нынешней глобальной цивилизации 
и переходу преобразившегося таким путем человечества к иному качеству личной и 
общественной жизни. 


 
Материал дополнен 2011.11.08. 






