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Как изменить жизнь общества? Чем определяется 
поведение человека?  


 
Цель: рассмотреть процессы в жизни общества, процессы текущие в психике каждого из нас и 
понять причину их происхождения. 
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Введение 
Жизнь организма любого биологического вида протекает в соответствии с 


закономерностью, представленной на рисунке «Периоды в жизни человека». Различие 
только в соотношении длительности периодов к общему жизненному циклу, у человека 
период детство (юность) – самый большой по сравнению с любым другим биологическим 
видом в биосфере. 


Взрослая жизнь отличается от детства следующим:  
1) Детство является периодом подготовки особи к взрослой жизни. 
2) Заботу о подрастающем поколении берут на себя взрослые особи (родители). 
Подготовка родителей к рождению ребёнка должна начинаться ещё до зачатия, намерения 


родителей на будущее, их помыслы и здоровье во многом определяют судьбу ребёнка. 
Согласиться с этим или нет – Ваше право, но в истории немало фактов подтверждающих 
справедливость этого наблюдения1. С рождения и до школы на развитие ребенка семья оказывает 
наибольшее влияние и как должен развиваться, и чему должен научиться, и в каком возрасте – 
описано полно и правильно в литературе о дошкольниках. В школе гармоничное развитие 
подростка нарушается – телесное развитие опережает развитие психики. Почему так происходит? 
Почему физически взрослый организм формируется к совершеннолетию, а психика нет? Как 
удаётся педагогам замедлить развитие психики? 


Все дело в том, что формирование физического тела происходит под управлением 
генетической программы автоматически, как у всех видов живых организмов, а формирование 
психики идёт в процессе обучения. Детство предназначено для того, чтобы ребенок мог усвоить 
генетически не передаваемую информацию и что он усвоит в этот период напрямую зависит от 
процесса обучения. Именно поэтому, чему и как учить – главное в воспитании человека. 


 
 


 
 
 
 
 


                                                      
1 В МПКС «ПРОЗРЕНЬЕ» на стр. 463 - 464 описана судьба семьи Николая II и цесаревича Алексея. 
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1. Этапы развития организма и этапы формирования человека 
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1.1 Дошкольный период 
Если родители не ограничиваются в отношениях с ребёнком тем, что кормят его, 


обстирывают и укладывают спать, если они по-настоящему работают над его 
психическим развитием (читают ему, много с ним разговаривают, показывают картинки, 
слушают музыку, рисуют, лепят, выводят в общество других малышей и т.д.), то к трём 
годам ребёнок в психическом отношении уже довольно развит. Восприятие детей 
этого возраста достойно восхищения. Работая с пластилином или цветным мелком, 
ребёнок создает простые формы, которым он затем даёт название по их внешнему виду. 
Он интересуется функциональной способностью предметов, которые он сравнивает, 
складывает, сортирует по форме и цвету, разбивает по частям ("портит" – считают 
родители). 


Для большинства детей в три года уже характерно следующее: 
♦ ребёнок узнаёт по голосу близких людей; 
♦ ребёнок запоминает мелодию и подпевает, когда знакомую мелодию слышит; 
♦ ребёнок различает цвета и знает их названия; 
♦ игры ребёнка становятся всё более сложными; быстро освоив игру, какую 


показала ему мама, ребёнок способен эту игру несколько усложнить, добавить в неё 
собственные элементы, даже правила; 


♦ ребёнок иногда фантазирует, рассказывает то, чего не было; может разговаривать 
с куклами и другими неодушевленными предметами; 


♦ ребёнок много рисует и получает от рисования удовольствие; в рисунках его ещё 
трудно угадать какой-то смысл, но уже часто среди массы так называемых каракулей 
угадываются некие фигуры – треугольники, круги, четырёхугольники и т.д.; 


♦ ребёнок с удовольствием лепит; причём ребёнка в этом возрасте при лепке 
интересует не столько результат, сколько сам процесс – как материал мнётся, как легко 
подчиняется он движению пальцев; 


♦ ребёнок с интересом рассматривает картинки в книжках; от того, что картинки 
ему знакомы, он не теряет к ним интерес; даже наоборот – воспринимает их как старых 
знакомых; 


♦ ребёнок демонстрирует хорошую память; может поставить маму в тупик, 
напомнив ей то, о чём она забыла; легко запоминает детские стишки, считалочки, 
поговорки и пр.; легко и естественно запоминает слова из других языков; 


♦ ребёнок с удовольствием общается со взрослыми и детьми; проявляет интерес 
практически ко всему, что видит, и поэтому задаёт очень много вопросов; 


♦ ребёнок способен определять общий признак у разных предметов (например, у 
предметов мяч, яблоко, арбуз, глобус общий признак – все они круглые) и даже может 
разделить предметы по группам, у каждой из которых свой определяющий признак; 


♦ ребёнок в три года может уже различать 8 цветов: белый, чёрный, красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый; многие дети к этому возрасту 
различают и оттенки – розовый, голубой, сиреневый; 


♦ запас слов ребёнка в три года составляет триста и даже более; ребёнок довольно 
легко составляет простые фразы и достаточно ясно выражает свои мысли, свои желания; 


♦ ребёнок в три года старается во всём походить на маму с папой; часто и с 
большим интересом разглядывает себя в зеркало; примеряет мамины или папины вещи. 


На поведение ребёнка всё больше оказывают влияние культурно обусловленные 
автоматизмы, а внутренний психологический конфликт «инстинкты – культурно 
обусловленные автоматизмы» в поведенческих ситуациях в большинстве случаев 
разрешаются в пользу культурно обусловленных автоматизмов. В этом проявляется 
переход от животного типа строя психики к типу строя психики биоробота, «зомби». 


Овладение лексикой и словарный запас в триста и более слов – значимый рубеж в 
жизни будущего человека, он подготовился к освоению достижений культуры.  
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Что же он может в 5 – 6 лет? 
В 4 года малыш уже смело проходит по скамейке, бревну. На поляне или в лесу 


свободно обегает пни, деревья, кусты. Может пробегать в быстром темпе 10—20м, но 
потом скорость замедляется. В медленном темпе рядом со взрослыми или другими детьми 
с удовольствием пробежит 150—200м. Он умеет спрыгивать с невысоких предметов, 
перепрыгивать через них, прыгать в длину с места, вверх. Всё будет лучше, если 
поставите перед ребёнком цель: допрыгни до черты и достань шишку, перепрыгни через 
ручеёк, канавку и т.д. 


Ему исполнилось 5 лет, и вы замечаете, как он изменился. Его движения стали 
уверенными, красивыми. Он хорошо сохраняет равновесие, идя по бревну или скамейке; 
бегает по пересечённой местности, ловко прыгает на одной ноге, перепрыгивает через 2—
3 предмета; пытается прыгать с короткой скакалкой и хорошо владеет мячом. Уверенно 
лазает по гимнастической стенке, висячей лесенке, канату. 


В 6 лет ребёнок чётко выполняет все основные движения, соблюдает правила во 
время игры. Значительно совершенствуются прыжки: в высоту с разбега – 40см, в длину с 
места – 80, с разбега в длину – 100см. Хорошо играет в мяч, бросает в цель, уверенно 
лазает по стенке и канату. 


В 5—6 лет осязательный и моторный опыт уходят на второй план. Помимо 
зрительных впечатлений приобретают значение слуховые впечатления. Ребёнок 
постоянно начеку – "выслеживает, разоблачает", повторяет выражения, услышанные от 
взрослых или от других детей. Он различает песенки, сопровождая их ритмичными 
движениями. Психика ребёнка устойчиво пребывает в состоянии типа строя психики 
биоробота и всё чаще переходит к демоническому типу строя психики. 


У него развивается творческий ум, появляется понятие о количестве (умеет считать 
до 10) и времени. Ребёнок активно и критически смотрит на окружающий мир, на 
собственные действия. У него превалирует фантазия в изображении предметов, лиц или 
животных и в использовании красок. Только к концу периода младшего детского возраста 
появляется более чёткое разграничение между воображением и действительностью. 


Развитие речи, памяти, внимания ребёнка к 6—7 годам должно подготовить его к 
жизни в школе, а для этого ребёнок должен уметь: 


• решать простые логические задачки, головоломки и ребусы, отгадывать загадки; 
• находить лишний предмет в группе; 
• добавлять в группу недостающие предметы; 
• рассказывать, чем похожи или отличаются те или иные предметы; 
• группировать предметы по признаку и называть его; 
• восстанавливать последовательность событий (что было сначала, потом); 


раскладывать картинки в правильной последовательности. 
• находить 10-15 отличий на двух похожих картинках; 
• точно копировать простой узор; 
• описывать по памяти картинку; 
• запомнить предложение из 5-6 слов и повторить его; 
• писать графические диктанты («одна клетка вверх, две клетки влево, две клетки 


вниз, одна клетка вправо»); 
• прочитать наизусть стихотворение, рассказать сказку; 
• пересказать услышанный рассказ; 
• составлять рассказ по картинке! 
Перед поступлением в первый класс необходимо освоить основы математики: 
• уметь считать от 1 до 10 и обратно, восстанавливать числовой ряд, в котором 


пропущены некоторые числа; 
• выполнять счётные операции в пределах десяти, увеличивать/уменьшать 


количество предметов «на один», «на два»; 
• знать понятия «больше-меньше-поровну»; 
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• знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации из 


геометрических фигур; 
• уметь сравнивать предметы по длине, ширине и высоте; 
• уметь поделить предмет на две/три/четыре равные части. 
Важно, чтобы ребенок: 
• отличал буквы от звуков, гласные от согласных; 
• мог найти нужную букву в начале, середине и конце слова; 
• подбирал слова на заданную букву; 
• делил слово на слоги; 
• читал предложения из 4-5 слов и понимал прочитанное. 
Для успешного начала учёбы в школе требуется освоить навыки письма: 
• правильно держать ручку и карандаш в руке; 
• проводить непрерывные прямые, волнистые, ломаные линии; 
• обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги; 
• уметь рисовать по клеточкам и точкам; уметь дорисовать отсутствующую 


половину симметричного рисунка; 
• копировать с образца геометрические фигуры; 
• уметь продолжить штриховку рисунка; 
• уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за контуры. 
После выхода в 2005 году аналитического сборника ВП СССР по вопросам 


педагогики «Нам нужна иная школа» замалчивать проблемы школы в обществе стало 
невозможно, проблемы школы стали активно обсуждаться. Корпорация 
профессиональных педагогов вынуждена была реагировать на претензии и требования 
родителей. Многолетняя дискуссия о реорганизации системы образования во всех её 
жизненно значимых аспектах в их взаимосвязи привела к разработке проекта нового 
государственного образовательного стандарта в 2010 году. В 2011 году проект был 
доработан и получил название Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования РФ (далее – Стандарт). 


1.2 Начальная школа 
Вот некоторые значимые фрагменты из этого документа: 
«… 
Проект нового государственного стандарта адресован, прежде всего, взрослым и 


описывает то, чему они должны учить и научить ребёнка. Причём учить желательно так, 
чтобы учиться детям было интересно и радостно. Нынешний стандарт понимается как 
общественный договор личности, семьи, государства, всех заинтересованных сторон. 
Поэтому рассматривается совокупность требований к структуре образовательных 
программ (чему и как учить), требования к результатам образования (чему научить), а 
также к условиям, которые должны быть школе обеспечены, чтобы она могла добиваться 
в очерченных рамках необходимых результатов, в которых заинтересована семья и сам 
ребёнок. Примерные требования к результатам образования разработаны. Требования к 
результатам – не узкопрофессиональный документ, он адресован самым широким слоям 
населения и, конечно, депутатам Государственной Думы, которые принимают решения о 
финансировании образования. Профессиональный документ, адресованный педагогам, 
условно называется «Планируемые результаты освоения основных учебных программ».  


Что такое планируемые результаты образования? Их задача – описать основной 
круг профессиональной деятельности, основные «предметные» результаты начального 
образования, основные требования к нему. В первую очередь те предметные 
универсальные способы действий, которые рассматриваются как основа для развития и 
формирования способностей учеников и как основа продолжения образования на 
следующих ступенях обучения. Один из важнейших результатов – это воспитание 
умения учиться. Не менее значимый результат – это индивидуальный прогресс ребёнка в 
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основных сферах личностного развития. И то и другое является непосредственным 
содержанием образования в начальной школе.  


Самое важное – это позиционирование учителя. Как он видит себя, свою задачу – 
рассказать детям то, что написано в программах и учебниках, и затем оценить то, что у 
них отложилось, или организовать такую деятельность, которая позволит каждому 
научиться правильно действовать в той или иной учебной ситуации.                              …» 


1.3 Основная школа. 
«… 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-


педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 


осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 
в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 


— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 
перспективе; 


— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 


— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 


— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 


Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 
5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он 
уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 
с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 


Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 
характеризуется: 


— бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 


— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 


котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 


характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 


к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 
этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности; 


— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста); 


— изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 


Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 


Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены отношений прежнего типа 
на новый – отношений взрослых. 


Для подготовки школьников к успешной жизни в информационном обществе 
школа, как минимум, должна формировать у своих учеников умения, составляющие 
ИКТ2-компетентность. ИКТ-компетентность – это общешкольное умение. Формирование 
ИКТ-компетентности должно проходить на всех уроках (а не только на уроках 
информатики). Необходимо сделать акцент на формирование этих умений в соответствии 
с требованиями информационного общества, в котором большая часть информации 
представлена в электронном виде: для этого учитель должен быть настроен на 
формирование этой компетентности; потребуется изменение дидактических целей 
типовых заданий, которые вы обычно даёте своим учащимся (целей будет как минимум 
две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-компетентности); 
формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 
обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). На ступени 
основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 


• четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»; 


• учебных программ по всем предметам – «Русский язык. Родной язык», 
«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».                                                                  …» 


Проект «Федеральный государственный образовательный стандарт» неплох по 
сравнению с ныне действующим, но проблема достижения подростком человечного типа 
строя психики ранее полового созревания в стандарте даже не обозначена. Проблема 


                                                      
2 ИКТ-компетентность, информационно-коммуникационно-технологическая компетентность. 
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достижения человечного типа строя психики подрастающим поколением в очередной раз 
заболтана корпорацией педагогов профессионалов.  


Тем не менее, в проекте затронут очень важный момент воспитания 
подрастающего поколения - – это воспитание умения учиться. Развитие навыков 
умения учиться должно опираться на представление о системе Знаний человечества – на 
культуру, если под культурой понимать весь объём информации, выработанный и 
передаваемый из поколения в поколение внегенетическим путём. Традиционно, теория 
познания относится к компетенции философии, которая почитается «наукой наук», но это 
неправильно, к сожалению, в современном нам обществе нет такой науки как 
культурология. Есть только слово «культура» под которым дельцы от «науки» обозначают 
различные явления в жизни общества, например: отношения геев называют культурой 
секс меньшинств, чайную церемонию – культурой чаепития, вопли и пляски на сцене – 
поп культурой, и т.д. 


Культурология как общественно полезная прикладная наука должна обеспечить 
общество сведениями обо всей той информации, которую несет культура Человечества, 
произвести систематизацию этого Знания, выработать отношение к этому Знанию, и 
главное: обеспечивать упреждающе по отношению к нуждам развития общества 
выработку необходимых Знаний. 


Человек воспринимает окружающую Реальность и, соответственно, в окружающем 
мире различает нечто, существующее в реальности3 – объекты: явление или предмет, на 
которые направлена познавательная и практическая деятельность индивида. Состояние 
объектов в Мирозданье изменяется и это также может различать человек и, 
соответственно, это явление принято называть процессом. Во множестве объектов в 
окружающем мире человек может различить (выделить) объекты, которые могут 
воздействовать на другие объекты, их принято называть субъектами. В процессе жизни 
постоянно изменяющаяся (динамическая) картина Мира в виде образов загружается в 
психику индивида, образуя его мировоззрение.  


В жизни часто возникает необходимость поделиться (обменяться) содержанием 
собственного мировоззрения и для этого человек использует языки описания окружающей 
Реальности, например: речь, но предварительно необходимо образам своего 
мировоззрения поставить в соответствие слова, то есть сформировать миропонимание. 
Закодированные словами образы собственного мировоззрения человек и выдаёт в 
окружающую Реальность. Индивид, воспринимающий речь (слова – коды), строит свои 
образы в соответствии с воспринятыми словами (кодами), таким образом, и 
осуществляется обмен информацией в обществе.  


В процессе жизни, решая возникающие проблемы понимания при обмене 
информацией, человечество прошло путь от введения терминов и стандартов языка4 до 
создания формальных языков описания: математики и ДОТУ – достаточно общей теории 
управления. Использование формальных языков описания привело к созданию моделей в 
процессе моделирования.  


Моделирование является неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку сложность 
любого материального объекта и окружающего его мира бесконечна вследствие 
неисчерпаемости материи и форм её взаимодействия внутри себя и с внешней средой. 
Моделирование без использования математики (как формального языка описания) 
малопродуктивно, так как математика оперирует числами, а это выражение меры. 


Как без всего этого формировать воспитание умения учиться? 
Современная официальная наука выделяет в мире (окружающей Реальности) три 


структурных уровня: Микро, Макро, Мега миры. В то же время человек различает живую 


                                                      
3 То есть независимо от сознания. 
4 Например: словарь Даля. 
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и не живую материю, то есть микро, макро и мега миры состоят из живой и не живой 
материи. Живая материя это ещё один структурный уровень организации материи.  


Микромир – это молекулы, атомы, элементарные частицы – мир предельно малых, 
непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, пространственная разномерность 
которых исчисляется от 10-8 до 10-16 см, а время жизни – от бесконечности до 10-24 сек. 
Макромир – мир устойчивых форм и соразмерных человеку величин, а также 
кристаллические комплексы молекул, организмы, сообщества организмов; мир 
макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта: 
пространственные величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах и километрах, а 
время – в секундах, минутах, часах, годах. Мегамир – это планеты, звёздные комплексы, 
галактики, метагалактики – мир огромных космических масштабов и скоростей, 
расстояние в котором измеряется световыми годами, а время существования космических 
объектов – миллионами и миллиардами лет. И хотя на этих уровнях действуют свои 
специфические закономерности, микро- , макро- и мегамиры теснейшим образом 
взаимосвязаны. Ход времени с точки зрения скорости протекания однотипных событий 
гораздо быстрее на микроуровне и медленнее на макроуровне. Особо важным качеством 
окружающей Реальности является взаимовложенность микро, макро и мега миров.  


Каким образом можно дать понимание всего этого, если в школе не собираются 
преподавать азы астрономии, геологии, теории управления? 


Предполагается запуск пилотного проекта в 14-ти школах, по результатам будет 
корректировка, доработка и т.д. Не пройдёт и ХХ-ти лет и начнётся реформа образования. 


1.4 От прекрасного завтра в наше настоящее 
Однако, вышесказанное – это всё наше будущее, а в настоящем – учителя-


профессионалы формируют мировоззрение, интеллект, нравственность и психику в целом 
не адекватную Жизни5 в подрастающих поколениях, которые, вступая во взрослую 
жизнь, не подозревая об управлении, воспринимают жизнь как «калейдоскоп», где всё в 
руках «слепой фортуны» и последствия такого восприятия и поведения в жизни общество 
и вкушает каждый день. 


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, 
самообразованием, 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. 


Процесс самообразования позволяет раскрыть генетический потенциал индивида и 
исполнить ему свою миссию на земле. «Что будет сопутствовать в дальнейшей жизни 
каждого, осуществившего его личную «программу-максимум» ранее исчерпания жизненных 
ресурсов его организма, – Бог знает. Но уклонение от осуществления «программы-минимум» и 
усугубление состояния «ноосферы» своими личностными ошибками действий и бездействия и, 
прежде всего, – ошибками в избрании нравственных мерил и определении их иерархической 
упорядоченности, которые задают всю алгоритмику психической деятельности личности, 
включая и её участие в эгрегорах коллективной психики, – неизбежно ведёт к исчерпанию 
Божиего попущения ошибаться и к пресечению жизни индивида в этом Мире ранее того срока, 
который мог бы обеспечить врождённый потенциал его здоровья». – Диалектика и атеизм: две 
сути несовместны.  с. 135. 


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


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


                                                      
5 Чего стоит формирование клипового сознания, при котором невозможно сколько-нибудь 


длительная концентрация мысли и внимания, а также «включение» в сознание человека фальшивых 
ценностей? Сколько повлекло трагедий и смертей такое сознание? Эти трагедии на совести учителей! 
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• 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. 


1.5 Модель мировосприятия и сознание человека 
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 umwelt6. 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 то 
же 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 и т.п. 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 


                                                      
6 Umwelt (нем.) – «окружающий мир, окружающая среда». От um – «вокруг, около» и welt – «мир». 
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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 
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 
музыкальных7) 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»)8.  


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: 


                                                      
7 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. 


8 В формуле символ U – знак логической операции «объединение». 
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• 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;  


• 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. 


Входной поток информации, поступающий извне в психику человека на уровень 
сознания, ограничивается диапазоном и порогом чувствительности анализаторов органов 
чувств, вниманием (целеполаганием), языком и концепцией мировоззрения, остальная 
часть информационного потока загружается в безсознательные уровни психики. Результат 
обработки этой части информационного потока, как результат деятельности 
безсознательных уровней психики личности, поступает в виде эмоций на уровень 
сознания. Безсознательные уровни психики в своих возможностях обработки информации 
многократно превосходят уровень сознания. Вся эта информация является основой 
принятия управленческих решений и, соответственно, определяет качество жизни 
индивида. 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.  


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.  
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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 Различением9 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 факторов10. 
Поэтому всякая «картина Мира» страдает явной недостаточностью и совсем не 
тождественна окружающей Реальности. 


Рисунок «Модель мировосприятия» иллюстрирует процесс восприятия Мира. 
http://www.kob-crimea.org.ua/index.php/library/prozrenie/211-2011-10-21-09-06-05#420 


Рисунок № 6 «Модель мировосприятия» 


                                                      
9 Различение – информация, необходимая для разрешения неопределённости вида «это» – «не это», 


«да» – «нет». 
10 Например: силы света, направления и влияния среды на рассеивание и поглощение света фары. 
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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, мозаичность


11 и 
калейдоскопичность


12 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.  


Сознание, как явление психической жизни, это область информационного 
отождествления индивида с Жизнью как таковой на основе его миропонимания13 и потока 
чувственного восприятия жизни в каждый момент времени.  


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:  


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


упорядоченности и целостности. 
13 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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- 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. 
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. 
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2. Процесс управления поведением человека во внешнем мире 
Формирование линии поведения человека во внешнем мире иллюстрирует 


алгоритм на рисунке «Явления в психике индивида и их взаимосвязи». Органы чувств 
(перцептуальный аппарат) под управлением Различения на границе внешнего и 
внутреннего миров делят поток событий на две части: одна часть потока событий 
попадает на уровень сознания, а вторая часть – на безсознательный уровень. На уровне 
сознания идёт процесс осмысления воспринятой информации. Вся эта информация 
является основой принятия управленческих решений и, соответственно, определяет 
качество жизни индивида. 


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.14 Безсознательные же уровни психики обладают 
многократно большей информационной ёмкостью и производительностью по обработке 
информации.  


 
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. В 
двухкомпонентой информационно-алгоритмической системе возможны несколько 
вариантов её функционирования: 


 


                                                      
14 «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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2.1 Вариант первый – сознание определяет линию поведения. 
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 
время15, либо на следующее утро после обильного пьянства. Поскольку бóльшая часть 
деятельности людей протекает на основе информационно-алгоритмического обеспечения 
безсознательных уровней психики (например: управление собственным телом – 
автоматизмы), 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. 


 


                                                      
15 Сон – необходимый для психики процесс, в течении которого организм не только 


физиологически отдыхает и восстанавливается, но в течении 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 (есть иные мнения на этот счёт), 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. 
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2.2 Вариант второй – безсознательное определяет линию поведения. 
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. 


 2. Обеспечивать взаимодействие индивида с ситуацией, в которой он находится, но 
в течение событий в которой 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 небезопасным 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 
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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 
их волевого решения игнорировать те или иные положения инструкций и правил и 
умышленно нарушать их, полагаясь на «авось, ничего плохого не произойдёт». 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. 


2.3 Вариант третий – взаимодействие сознания и безсознательных уровней 
психики определяет линию поведения индивида. 


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.  
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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 – познанию и творчеству:  


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


• исправлять ошибки и неадекватности в тех компонентах информационно-
алгоритмического обеспечения поведения личности, которые уже наличествуют в 
психике.  
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И соответственно безсознательные уровни психики должны обслуживать работу 
уровня сознания.  
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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.  


Характер и результаты преобразования информации в психике человека 
обусловлены его нравственными стандартами: 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.  


«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. 
Нравственность в психике человека едина: она одна и та же и для уровня сознания, и для 
безсознательных уровней психики. Объективно свойственная индивиду нравственность – 
это та, которая выражается в его реальных действиях, а не та, которая им заявляется в 
самооценках и декларациях на публику.  
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3. Процесс управления связью с Богом 
Человек также может по своей воле обратиться к Богу и вступить в диалог с Богом. 
ДИАЛОГ С БОГОМ −−−− предмет внутренней сокровенной этики индивида и Бога, 


внутреннее сокровенное индивида, не обусловленное ритуалом, культурной традицией, 
пропагандой, контрпропагандой и т.п. Доказательство Своего бытия Бог даёт каждому 
Сам этически: в соответствии со смыслом обращённых к Нему молитв изменяются 
жизненные обстоятельства вокруг индивида тем более ярко и явственно, чем более 
индивид отзывчив к обращению к нему самому Бога через совесть, других людей, 
памятники и произведения культуры, через жизненные обстоятельства вообще.  


Язык жизненных обстоятельств человечество осваивает намного медленнее, чем 
ребёнок учиться говорить. Почему? Главная причина – неадекватное Жизни 
мировоззрение и миропонимание населения. Есть несколько факторов объясняющих 
процесс формирования неадекватного Жизни мировоззрения и миропонимания:  


- иждивенческая позиция основной массы населения (жажда халявы); 
- неуёмное стремление Глобального предиктора паразитировать на себе подобных 


(осатанелость и та же жажда халявы); 
- деятельность Глобального предиктора, направленная на взращивание атеизма. 
ДИАЛОГ С БОГОМ во сне происходит намного проще для большинства населения 


Земли, почему? Вероятно, ДУШЕ не мешает что-то, что отвлекает её от управления в 
режиме бодрствующего сознания. Попробуем с этим разобраться.  


Во время сна внимание и воля бездействуют. В стадии быстрого сна интеллект 
раскладывает по полочкам полученную информацию, и мозг излучает её в виде 
высокоамплитудных (сотни микровольт) дельта-волн частотой 1—4 Гц. Интеллект 
анализирует условия окружающей среды, в которых находиться организм и вырабатывает 
стратегию адаптации. Косвенным подтверждением этого суждения является тот факт, что 
у новорождённых быстрый сон составляет 50%, у взрослых – 20-25%, у пожилых людей – 
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15%. Во время быстрого сна протекают процессы обучения, например, приобретение 
двигательных навыков – формируются автоматизмы. Есть ещё один любопытный факт, 
который не вызывает споров – в быстром сне к нам приходят самые яркие сновидения! В 
других стадиях сны тоже присутствуют, но они размыты, и мы очень плохо их помним.  


Следовательно, внимание отвлекает ДУШУ от безупречного управления в режиме 
бодрствующего сознания и в «погоне за миражами» ДУША, а вместе с ней и человек 
совершает ошибки в Жизни. «ЖИЗНЬ – Язык, на котором Бог говорит со всеми и 
каждым, в жизненном диалоге подтверждая или опровергая истинность мнений 
человека» – «Диалектика и атеизм: две сути несовместны», с.365. 


Чтобы понять, почему возникают «миражи», необходимо вспомнить, где находится 
(располагается, базируется) ДУША. А находится ДУША в психике индивида и через 
психику, как через линзу смотрит на внешний мир. Если линза загрязнилась, то картина 
Мира искажается. Это плохая основа для качественного управления. 


Во всякой личностной психике есть область, которую можно назвать сокровенным. 
Что в ней происходит, – известно только самому индивиду и Богу. Сокровенное в целом 
принадлежит и безсознательным уровням психики, и в большей или меньшей мере – 
сознанию. Соответственно воля и внимание индивида могут действовать, исходя из 
осознанной части сокровенного. К тому же на границе сокровенного концентрируется 
эгрегориальная энергетика подобно тому, как всевозможный мусор концентрируется в 
полосе прибоя при нагонном ветре. То, что концентрируется на границе сокровенного – 
наваждения, «миражи» генерируемые как эгрегориальной алгоритмикой, так и другими 
субъектами, – искажает картину Мира и отвлекает ДУШУ от безупречного управления в 
режиме бодрствующего сознания.  
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4. Поведение человека, вера Богу и действие в русле Промысла Божиего 
4.1 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 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 
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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.16  


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. 


4.2 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 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 
Единобожии17.  


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».  


                                                      
16 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. 


17 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. 
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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. 


4.3 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.Ожегова18 (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. Иными 
словами, если признать соответствующими действительности слова «Сунны»19: «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…  


                                                      
18 Сергей Иванович Ожегов (1900 – 1964), первое издание его словаря вышло в свет в 1949г. 
19 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. 







29 
 
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 культуры20. 


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.  


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 спалаB» 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. 


                                                      
20 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. 
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• 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)21, характерных для типов строя психики животного, 
зомби, 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 животных22 (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.23  


                                                      
21 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.  


22 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. 


23 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 
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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 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 
взрослости. В зависимости от статистики распределения 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. 


                                                                                                                                                                           
(для каждого своей уникальной) работы по приведению организации их собственной психики к необратимо 
человечному типу. 
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5. Извечный вопрос: что делать? как изменить жизнь общества? 
Неадекватность Жизни мировоззрения, миропонимания и нравственности одних 


людей создаёт основу для того, чтобы над ними владычествовали другие, в том числе и 
злоупотребляя своими способностями и социальным статусом. А это порождает 
нынешней способ организации жизни общества и тот самый произвол одних над другими. 


Есть несколько факторов объясняющих процесс формирования неадекватного 
Жизни мировоззрения и миропонимания:  


- иждивенческая позиция основной массы населения (жажда халявы); 
- неуёмное стремление Глобального предиктора паразитировать на себе подобных 


(осатанелость и та же жажда халявы); 
- деятельность Глобального предиктора, направленная на взращивание атеизма. 
На рисунке «Концептуальная власть: процессы, протекающие вне 


законодательного поля» отображено, каким образом Глобальный предиктор формирует 
управленческую кадровую базу общества и осуществляет управление всеми видами 
власти в обществе. Кадры решают всё! Эта истина актуальна во все времена и для всех 
народов. 


 
Только устранение из жизни общества неадекватности Жизни мировоззрения, 


миропонимания и нравственности людей, как основы злоупотребления своими 
способностями и социальным статусом, может защитить общество от злонамеренного 
произвола «мировой закулисы», ГП. Решить эту проблему возможно только в процессе 
осознанного целенаправленного мировоззренческого самообразования. 


Задача в том, чтобы, личностно развиваясь по собственной инициативе, люди 
обретали концептуальную властность на основе человечного типа строя психики и 
концептуальная власть в лице множества концептуально властных людей, считающих 
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себя частью человечества и соответствующего национального общества, а не 
противопоставляющих себя им, была представлена во всех сферах жизни всех культурно 
своеобразных обществ, включая их институты государственной власти и бизнес, но 
прежде всего – институты всеобщего обязательного и высшего образования, исключая 
предпосылки к возникновению противоестественного поведения его индивидов из жизни 
общества. 


Рисунок «Концептуальная власть: процессы, протекающие в законодательном 
поле» иллюстрирует путь перехода к иному кадровому составу власти, путь к 
справедливому жизнеустройсву общества - процесс не быстрый, но надёжный. 


 


 


Понять всё вышесказанное можно только в процессе осознанного 
целенаправленного мировоззренческого самообразования, осуществляемого по 
собственной инициативе соотнося получаемые результаты с жизнью и результатами 
самообразования других людей. 


Что делать?  
Необходимо вырваться из привычной Вам суеты, найти время и силы и 


непрестанно заниматься МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИМ самообразованием, дабы прийти к 
такому пониманию предложенной общественной инициативы, чтобы действовать 
самостоятельно с Божией помощью в её русле, не задавая вопросов «чего изволите, 
чтобы я исполнил?», но по доброй воле бескорыстно помогая другим и принимая с 
радостью их помощь в соответствии с Вашим искренним видением и пониманием 
происходящего и перспектив в течении событий. 


В жизненном диалоге с Богом разум индивида, пребывающего в «мире сём», 
только осмысляет и переосмысляет даваемое Свыше в Различение, вводя даваемое в 
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систему миропонимания индивида. Утверждать на Земле Правду-Истину — это долг 
каждого человека, прежде всего, перед самими собой, перед своими детьми, внуками, 
потомками вообще. И каждый, даже если и не понимает этого, вносит свой вклад в то, 
чтобы мудрость Всевышнего стала достоянием мира сего, воплощаясь в каждом его 
обитателе, в его намерениях и делах, утверждая лад в обществе, в биосфере Земли, в 
Космосе. 


 
В.Б. Русаков 
июнь 2012 г 






