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Резюме. Приводятся основные положения книги «Звоночек и все остальное» [1] и отдельно издан-
ных ее глав «Малоизученное и неизученное» [2], посвященных нестандартным и не всегда достаточ-
но обоснованным подходам к пониманию процессов нервно-психической деятельности. Рассматрива-
ются «постановочные» вопросы, решение которых не может быть завершено без тщательной исследо-
вательской проработки. При этом предлагается использовать следующие гипотетически сформулиро-
ванные постулаты:

1. Жизненные процессы, обеспечивающие нервно-психическую деятельность, нельзя объяснить 
только традиционно понимаемыми рефлекторными механизмами.

2. Любая живая структура обладает биологической возможностью не только пассивно поглощать 
информацию, но и активно ее выискивать.

3. Проводниковая система использует в каждом рефлекторном действии мышечную энергию. Выс-
шая мыслительная деятельность формируется другими энергетическими, как экзогенными, так и эн-
догенными потоками.

4. Осознаваемые (и возможно не осознаваемые) жизненные события и поведенческий опыт не ис-
чезают из функциональной «библиотеки памяти»

5. Эволюционное объединение, несмотря на ситуационные противостояния, является жизненной 
необходимостью процесса взаимодействия. Из дальнейшего цикла развития выпадают несблизивши-
еся его части. Эта закономерность определяет общую для биологии и социологии теорию объедине-
ния и развития.

Ключевые слова: Рефлекторные механизмы. Нервно-психическая деятельность. Эволюционное объ-
единение. Функциональная память.
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Summary. The main ideas of the book «the Call and all the rest» [1] and of the separately published «the 
Unexplored and Unexamined» chapters [2] on non-standard and not always well grounded approaches to the 
understanding of neuro-mental activity. «Staged» questions are considered and their solution cannot be com-
pleted without careful research study. It is proposed to use the following hypothetically formulated postulates:

1. Life processes that provide neuropsychic activity cannot be explained only by traditionally understood 
reflex mechanisms.

2. Any living structure has the biological ability not only to passively absorb information, but also to 
actively seek it out.

3. The conductor system uses muscle energy in every reflex action. Higher mental activity is formed by 
other energetic, both exogenous and endogenous flows.

4. Conscious (and perhaps not conscious) life events and behavioral experiences do not disappear from 
the functional «memory library».

5. Evolutionary unification, despite situational confrontations, is a vital necessity of the interaction process. 
Its neblinensis parts fall out of the further development cycle. This pattern determines the general theory of 
unification and development for biology and sociology.

Keywords: Reflex mechanism. Neuro-psychic activity. Evolutionary Association. Functional memory

В центре современного изучения нервной и 
психической деятельности в норме и при 
болезненных нарушениях находится пред-

ставление о так называемом нервизме, которое в 
упрощенном виде объясняет философскую «тео-
рию отражения». Его основу составляют два по-
ложения. Во-первых, «проводниковый» характер 
деятельности нервной системы, подразумеваю-
щий систему связей нервных клеток и их обра-

зований через прямые или косвенные нейроме-
диаторные проводниковые контакты, осущест-
вляемые с помощью передачи нейрохимических, 
эндокринно-гуморальных механизмов и электри-
ческих потенциалов. Во-вторых, рефлекторный 
механизм, создающий возможность для возник-
новения того или иного эффекта (действия, про-
тиводействия, в том числе и сложных реакций) в 
ответ на раздражающий стимул. Благодаря этим 
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процессам, как свидетельствует огромное число 
публикаций, происходит побуждение к сенсорно-
му восприятию и соответствующей непроизволь-
ной или произвольной реакции. Их нарушения 
определяют многие нервные и психические рас-
стройства.

В 1863 г. И.М. Сеченов в книге «Рефлексы го-
ловного мозга» попытался доказать, что «все акты 
сознательной и бессознательной жизни по спосо-
бу происхождения суть рефлексы»*. При этом он 
во многом опирался на позиции Декарта, Гартли 
и других естествоиспытателей и философов про-
шлого. Сеченов считал, что и несознаваемые, и 
сознательно-волевые проявления психической де-
ятельности обусловлены внешними воздействия-
ми. Он писал: «Первоначальная причина всяко-
го поступка лежит во внешнем чувственном воз-
буждении, потому что без него невозможна ника-
кая мысль». Она реализуется, как считал Сеченов, 
всегда через движения. Ему принадлежит важ-
ное предложение выделять «укороченные» (уси-
ленные) и «удлиненные» (угнетенные) рефлексы. 
Первые из них определяют реакцию на «сумма-
цию» возбуждений, сопровождаемую «бурными 
ответными реакциями» (эмоциональными аффек-
тами). Удлиненные реакции, по Сеченову, контро-
лируются «центральным торможением», которое, 
если говорить о системном психическом реагиро-
вании, может быть отнесено к механизмам «обду-
мывания» ответа на внешнее воздействие.

В работах многих физиологов одним из основ-
ных исследовательских инструментов был анализ 
времени того или иного действия. При этом сле-
дует учитывать, что экспериментальная техника 
не предназначена для прямых регистраций «вну-
тренних» психических процессов и психологиче-
ских состояний и любые заключения делаются на 
основе оценки начала и конечных эффектов изу-
чаемого действия или процесса и их физиологиче-
ски оцениваемых последствий. До середины XIX 
столетия предполагалось, что нервные импульсы 
распространяются со скоростью, сравнимой со 
скоростью света. Однако экспериментально под-
считано, что их трансформация происходит зна-
чительно более медленно. Например, скрытый пе-
риод коленного рефлекса равен 63 мс, мигательно-

* История публикации книги такова: Сеченов по 
просьбе редактора журнала «Современник», писателя Н.А. 
Некрасова, находясь в командировке в Париже, начал пи-
сать популярную статью о сделанном им, но пока неиз-
вестном широкому кругу читателей открытии централь-
ного торможения рефлексов. Завершив ее по возвраще-
нии в Санкт-Петербург и назвав «Попытка свести способы 
происхождения психических явлений на физиологические 
основы», Сеченов передал рукопись в редакцию «Совре-
менника». Цензором публикация статьи для общественно-
сти была запрещена и ее набор в № 10 журнала за 1863 г. 
рассыпан. В вину автору было поставлено материалисти-
ческое объяснение психической деятельности физиологи-
ческими, а не «духовными» процессами. Впервые статья 
была напечатана с измененным названием «Рефлексы го-
ловного мозга» в «Медицинском вестнике» (3). Под этим 
названием первоначально планировавшаяся как популяр-
ное издание статья в виде отдельной напечатанной кни-
ги стала выдающимся событием в мировой физиологии. 

го рефлекса — 40–47 мс, перевода взора по пред-
варительной инструкции — 200 мс [4].

В настоящее время считается, что реакции че-
ловека, осуществляемые по «классическим» нерв-
ным путям, состоят из следующих этапов, требу-
ющих для своей реализации определенного вре-
мени:

•	 сенсорного раздражения рецепторов и за-
рождения «нервной энергии»

•	 передачи раздражения (энергетического 
импульса) на неспецифический путь и его 
проведения по нерву до головного мозга

•	 взаимодействия неспецифических и специ-
фических проекционных систем

•	 передачи возбуждения из коры головного 
мозга в ретикулярные образования

•	 сопоставления (сличения) в «акцепто-
ре действия» заранее заготовленных ком-
плексов возбуждения с обратной афферен-
тацией

•	 динамического преобразования возбуж-
дения в действия, в том числе прохожде-
ния центростремительного импульса че-
рез спинной мозг и его превращения в им-
пульс двигательного возбуждения, приво-
дящий к мышечным сокращениям и вы-
полнению движений.

Совокупное время действий указанных реф-
лекторных компонентов, по подсчету специали-
стов, меньше, чем простая сумма времени вы-
полнения составляющих ее частей, так как воз-
можна одновременность некоторых совершаемых 
процессов. При этом установлено, что время ре-
акции при более сильных раздражениях короче. 
Академиком Ю.В. Гуляевым отмечено, что в си-
туации принятия решения физиологическая реак-
ция мозговых структур осуществляется на 20–30 
мс раньше, чем осознается. Нельзя также не учи-
тывать, что у человека имеется речевое мышле-
ние и целеосознание последствий действия. При 
сознательном ответе скорость реакции, вероятно, 
подконтрольна осознанию содержательной значи-
мости информации и может регулироваться «руч-
ным», а не стандартным системным «мысленным 
управлением».

Во второй половине XX столетия, благодаря 
работам целого ряда отечественных (П.К. Ано-
хин, Э.А. Асратян и др.) и зарубежных исследо-
вателей, в классическое учение о двигательном 
условном рефлексе и второй сигнальной системе 
были внесены серьезные добавления. Это отно-
сится к двусторонней (прямой и обратной) связи 
всех основных элементов центрального нервного 
механизма, взаимодействию специфического и не-
специфического путей проведения возбуждения и 
некоторым другим. Было высказано предположе-
ние о том, что целенаправленное действие челове-
ка сопровождается предвидимыми реакциями на 
ожидаемые раздражители. При этом возник во-
прос, является ли «предвидение» в этих случаях 
«чем-то специально человеческим» или же это об-
щефизиологическое явление, свойственное как че-
ловеку, так и животным. П.К. Анохин опереже-
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ние афферентных воздействий предложил назы-
вать «акцептором действия», так как установил у 
него «оценочную» и «регулирующую» функции. 
С учетом этого предлагалось отойти от традици-
онной «одноколейной» схемы целенаправленной 
реакции человека и рассматривать любое дей-
ствие как сложный процесс, требующий логико-
математического и статистического анализа.

При этом было обращено внимание на то, что 
одним из проявлений памяти при оценке предсто-
ящего действия или события является независи-
мая от проводниковых раздражений инстинктивная 
оценка складывающейся ситуации. Она на генетико-
социальном уровне предчувствия результата обу-
славливает возникновение предрешения и побуж-
дения к определенной коррекции деятельности. В.П. 
Гарбузов выделяет 7 инстинктов, носящих как био-
логическое, так и социально-психологическое за-
щитное действие: самосохранения, продолжения 
рода, альтруизма, исследовательской деятельности, 
доминирования, свободы, сохранения достоинства 
[5]. Эти инстинкты контролируются кратковремен-
ной или долговременной памятью и могут вносить 
изменения в намечаемые действия.

Вопрос о разнице в относительно небольшой 
скорости передачи импульса энергии (информа-
ции) по центростремительным, а затем по цен-
тробежным «классическим» нервным путям и их 
сетям от начала воздействия на периферические 
рецепторы до итогового практически мгновен-
ного осознанного или неосознаваемого реагиро-
вания требует специального рассмотрения. Ско-
рость продвижения энергии зависит, как извест-
но, от источника «энергетического толчка», его 
потери в пути, условий принятия и дальнейшей 
трансформации. При этом, последовательные вре-
менные этапы реагирования на окружающее не 
учитывают, что проводниками передачи нервно-
психической информации может быть особая бес-
проводниковая энергия перемещения и трансфор-
мации материи, изучаемая современной или буду-
щей физикой*. В обобщенном виде временная по-
следовательность реакции на окружающее и ско-
рость выполнения действия могут быть представ-
лены в следующем виде:

А — время общей и локальной оценки осозна-
ваемой (неосознаваемой) окружающей ситуации и 
внутреннего состояния организма, осуществляе-
мой благодаря постоянно радарно-эхологическим 
сканирующим механизмам (см. дальше).

А1 — обычный адаптивный уровень.
А2 — резервно-повышенный уровень воспри-

ятия информации и адаптации (тревога, страх, 
другие проявления стрессовых воздействий).

А3 — пониженный уровень восприятия инфор-
мации и адаптации (сомноленция).

<?> В современной экспериментальной нейробиологии 
изучается влияние на нейроны через специфически чув-
ствительные белки света (оптогенетика) и тепла (термо-
генетика). Некоторые авторы предполагают возможность 
существования немолекулярных носителей биологической 
активности при формировании и передаче соответствую-
щей информации.

Б — время целенаправленного (осознаваемого 
или бессознательного) сенсорного информацион-
ного раздражения и возбуждения и их трансфор-
мации в механизмы памяти.

Б1 — внешнее (экзогенное) раздражение.
Б2 — внутренняя (эндогенная, висцеральная, 

вегетативная) активация.
В — время трансформации импульса в ЦНС.
Г — время анализа в функциональном центре 

приема радарно-сканирующей информации им-
пульса раздражения и его сопоставление с други-
ми импульсами, имеющимися в биологической и 
социальной памяти.

Д — время передачи информационного сигна-
ла «исполнительным структурам», осуществляе-
мое, как по проводниковым нервным сетям, так 
и по другим путям передачи информации.

А (А1; А2; А3) + Б(Б1; Б2) + В + Г + Д = 
Х — расчетное время ответа на раздражение, ре-
ализуемое сетями классической проводниковой 
нервной системы.

В экспериментах с анализом функционирова-
ния проводниковой нервной системы время ре-
ального ответа на раздражение (Е) оказывает-
ся меньше предполагаемого времени прохожде-
ния электрического возбуждения через все этапы 
его трансформации (Х > Е). Это свидетельству-
ет о том, что рефлекторный информационный 
путь проводниковой системы, вероятно, заменя-
ется (дополняется) другими возможностями пе-
редачи информации (биофизическими и др.), об-
ладающими принципиально превосходящей ско-
ростью. Можно допустить, что для конечного ре-
зультата имеет значение возможность параллель-
ного прохождения в ЦНС возбуждения и вызван-
ного им ответа и через радарно-эхологическую, 
и через проводниковую системы. Проводнико-
вая система создает и целенаправленно использу-
ет мышечную энергию. Высшая мыслительная де-
ятельность формируется другими экзогенными и 
зндогенными энергетическими потоками.

Все живые системы активно и целенаправлен-
но ищут новую актуальную для себя информа-
цию. Она является необходимой основой «под-
питки» и существования в конкретной внешней 
среде. Если это так, то основные постулаты си-
стемы классического нервизма отражают лишь 
часть механизмов жизнедеятельности. Они учи-
тывают влияние внешнего раздражения на го-
товые в той или иной мере его воспринять вну-
тренние структуры. Но не заключается ли пер-
вичная основа этого процесса в другом — в поис-
ковом анализе самой внутренней структурой ак-
туального для нее внешнего воздействия. Как в 
микромире отдельные клетки, «изучая» окружаю-
щее, находят подобных себе, объединяются в ор-
ган и формируют организм, так и в макромире 
любой жизненный процесс осуществляется бла-
годаря активному поиску в окружающем биоло-
гической (в дальнейшем и социальной) инфор-
мации, а вслед за ней физиологического объеди-
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нения*. Проводниковая нервная система передает 
информацию «из внешнего во внутреннее». Вслед 
за этим следует бесконечная цепочка корригиру-
ющих исследовательских взаимодействий внутри 
организма, заканчивающихся ответом на то или 
иное сенсорное раздражение. В этой трансфор-
мационной цепи большую роль играют нейроме-
диаторные процессы. Благодаря функциональной 
активности дофаминовых, серотониновых, опиат-
ных и других известных в настоящее время си-
стем, изучены многие нейрофизиологические ме-
ханизмы. Указанный путь отражает пассивное, а 
не активное восприятие нервного импульса и со-
ответственного раздражения (возбуждения), что 
противоречит жизнеобразующему началу актив-
ного информационного поиска. Биологически ак-
тивная живая структура должна обладать «поис-
ковым» инструментом. Благодаря этому она «объ-
являет о себе» окружающему микро- и макроми-
ру и осуществляет поиск необходимой для жиз-
недеятельности информации. Прекращение воз-
действия биологического начала клетки и орга-
низма на окружающее ведет к их гибели. Можно 
предполагать, что любая живая структура в функ-
циональном отношении не является только вос-
принимающей «иждивенкой» для окружающего, 
а служит ее наполняющей системной единицей.

Человек, как и любой живой организм, с этой 
точки зрения не пассивный «восприниматель» 
окружающего, он сознательно или неосознанно 
выбирает и усваивает информацию. Для целена-
правленного системного ее восприятия нужны 
механизмы, исходящие от человека, являющиеся 
своеобразными сканирующие радарными уста-
новками, постоянно информационно «прощупы-
вающими» не только экзогенные влияния, но и 
эндогенные изменения в организме. Они долж-
ны «улавливать» в физических и социальных по-
лях окружающего значимую в данный момент ин-
формацию и давать импульс на ее учет при нео-
сознаваемых изменениях в организме и осознан-
ной корреляции поведенческих актов. Вероятно, 
любой организм, как и живая клетка, функцио-
нирует на принципе активного поиска значимой 
физиологической (биологической) и социально-
психологической (у человека) информации**. Мас-

* Для жизнесохранения у простейших организмов, как 
и у растений, существуют механизмы реагирования на на-
шедшиеся в окружающем пространстве запах, температу-
ру, звук, другие физические константы. В дальнейшем по-
явились специализированные и все усложняющиеся в сво-
ей морфологической структуре и функциональном пред-
назначении органы.

**  В 1908 г. в Москве была издана книга доктора Н. 
Котика «Непосредственная передача мыслей». В ней на 
основании серии экспериментов автор приходит к выво-
ду о том, что «во время мышления» в мозгу вырабаты-
вается особая энергия, «скапливающаяся на поверхности 
тела». Она излучается, способна проходить сквозь непро-
зрачные перегородки и попадать в мозг другого челове-
ка. Благодаря этому при дополнительных условиях переда-
ются представления и мысли. Открытую доктором Коти-
ком энергию он предложил называть «психофизической». 
Ее основу составляет «лучистая» (так называемые радио-
активные N-лучи «усиливающие фосфоресценцию») и не 

штаб этого процесса в клетке, в организме в це-
лом и у человека различен, но принципы его 
функционального исполнения идентичны.

Психофизиологическая функция предвидения 
и оценки сенсорно обусловленного раздражения и 
любой информации может осуществляться с по-
мощью особой, условно называемой эхолокатор-
ной системы. Центр ее управления локализован 
в головном мозге. При этом проводниковая си-
стема с достаточно хорошо изученными путями 
распространения и преобразования нервных им-
пульсов является важной составной частью более 
значимой и объемной по своему функционально-
му предназначению беспроводниковой эхолока-
торной системы. Проводниковая система позво-
ляет анализировать отдельные локальные раздра-
жения, а не всю совокупность механизмов позна-
ния окружающего. С помощью локаторного по-
иска с момента рождения и формирования орга-
низма информацией начинает заполняться сво-
еобразная «паутина» нервных сетей, из которой 
она никуда не исчезает. Пришедшая информация 
формирует «индивидуальную библиотеку», сведе-
ния из которой привлекаются с использованием 
принципов обратной связи для решения опера-
тивных вопросов жизнедеятельности***. Поступаю-
щая информация формирует функциональные ли-
сты «эхолокаторной карты», необходимые в том 
числе и для опережающего учета ситуации перед 
оперативным осуществлением того или иного пе-
рестроения. С учетом виртуально существующих 
карт в живых организмах происходят наиболее 
рациональные физиологические и биологические 
изменения. По той же принципиальной схеме, 
можно допустить, реализуются и осознаваемые 
целенаправленные действия, для которых требу-
ется сопоставление множества эхологических ин-
формационных «срезов». От того, как функцио-
нирует виртуальный эхолокатор с уже усвоенной 
информационной памятью, зависит скорость при-
нимаемых решений и коррекция их содержания. 

лучистая, выделяющаяся сравнительно медленно в виде 
потока «мельчайших частиц — электронов». (Рецензия В. 
Громбаха на книгу «Непосредственная передача мыслей» 
опубликована в журнале «Современная психиатрия» [6]). 
Наблюдая за поведением любого животного, можно лег-
ко убедиться, что оно осознанно-целенаправленно или 
автоматизированно-бессознательно следит за изменяю-
щейся вокруг обстановкой. В силу своих возможностей 
животное оценивает как влияние окружающей обстанов-
ки на себя, так и возможное свое собственное воздействие 
на нее. В этом проявляется необходимая для жизнедея-
тельности адаптация к конкретным условиям существо-
вания.

*** Если информация оставила свой след в индивиду-
альной «библиотеке памяти», то, вне зависимости от того 
осознана она или нет, сохраняется возможность влияния 
на оперативные изменения физиологических систем. Осо-
знанная человеком информация в принципе может быть 
целенаправленно или случайно активирована. Об этом 
свидетельствует анализ воспоминаний при гипнотических 
сомнолентных состояниях, а также в экстремальных усло-
виях, при травмах головного мозга и нейрохирургических 
операциях, когда раздражение отдельных мозговых струк-
тур напоминает в хаотическом или последовательном виде 
о давно забытых информационных потоках и событиях.
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Механизмы эхолокаторно-информационного сбо-
ра и поглощения информации с помощью извест-
ных и, вероятно, открываемых в недалеком буду-
щем биофизически-энергетических сканирующих 
устройств, можно предполагать, получают из не-
дифференцированного информационного пото-
ка актуальную для своей жизнедеятельности ин-
формацию, хранят ее в памяти и ситуационно ис-
пользуют. В реализации этого процесса участву-
ют не только системы, отвечающие на раздража-
ющие внешние воздействия, но и исследующие 
в постоянном режиме окружающее физическое, 
а у высших животных и человека — и психиче-
ское «пространство». К числу их механизмов мо-
жет быть отнесена вся совокупность звеньев пока 
еще неизвестной системы активного эхорадарно-
сканирующего информационного поиска*. Она 
принимает участие в развитии разных биологи-
ческих структур: от отдельной клетки, функцио-
нирующей в генетически определенном простран-
стве, используя собственный «первобытный» ана-
лиз окружающего, до высокодифференцирован-
ного радарно-сканирующего информационного 
поиска у человека. В неживой природе** сканиру-
ющие «приборы» отсутствуют, что, наряду с не-

* Осознанный поиск информации у человека требует 
инициативных действий.

** У химических веществ, молекул, атомов, электронов 
отсутствуют болевые реакции, у них нет потребности рас-
суждать, кого-то возвышать или, наоборот, обижать. Но 
без познания их перемещений, «притягивания» и «оттал-
кивания», специализации и универсальности биологиче-
ского действия, создающих «жизненную энергию», невоз-
можно оценить многие процессы жизни людей, их боле-
вые ощущения, состояния здоровья и болезни и даже ду-
шевные конфликты.

возможностью процесса обмена веществ, отли-
чает ее от жизнеспособных структур. Автоном-
ное беспроводниковое сканирование отдельными 
клетками и низшими животными дает направле-
ние их роста, формирования ассоциаций клеток, 
выбора половых партнеров. Если система скани-
рования повреждена, развитие живого организма 
становится невозможным. У человека сканирова-
ние окружающего сохраняет ту же цель, что и во 
всем животном мире, но его усложнение за счет 
дублирующих и взаимодействующих между со-
бой специализированных органов и систем соз-
дает качественно иные возможности. Они позво-
ляют системно осознавать и прогнозировать от-
дельные действия и поведение в целом (рис. 1, 2).

Исходя из сделанных предположений о «нерв-
ной энергии» и путях ее трансформирования в 
живых системах, которые нуждаются в серьез-
ных перепроверках, можно составить общую вир-
туальную схему информационного взаимодей-
ствия живого объекта с внешней для него сре-
дой. Она состоит из двух основополагающих про-
цессов, учитывающих, что простые реакции тре-
буют внешнего раздражения, а сложные поведен-
ческие реакции могут возникать не только экзо-
генно, но и эндогенно.

1. Клетка (организм) осуществляет первона-
чальный генетически запрограммированный опе-
ративно необходимый для жизнедеятельности по-
иск информации во внешней среде. Каждый ней-
рон из почти 100 миллиардов, имеющихся у чело-
века, вероятно, представляет собой процессор, ра-
ботающий в рамках своих функциональных воз-
можностей в нейронных сетях. Поиск информа-
ции растениями и низшими животными неосо-

Рис. 1. Возможная схема «радарного покрытия» пространства, окружающего человека  
(заимствована из рутинных записей авиадиспетчеров)
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знаваем. Эволюционно, однако, он становится все 
более целенаправленным и пользующимся разви-
тыми специализированными структурами. У че-
ловека этот процесс качественно иной. Он соци-
ализирован и отличается комплексностью и функ-
циональной плановостью.

Реализация внешнего «представления» клет-
ки (организма) и контроль за экзогенной (у че-
ловека и социогенной) актуальной ситуацией осу-
ществляется эхолокаторной системой. Эндогенно 
или экзогенно спровоцированному действию, ве-
роятно, предшествует сканирующий блиц анализ 
состояния физического и социального «полей», в 
которых его необходимо произвести.

2. Информация «внешней среды» и меняющего-
ся эндогенного гомеостаза поступает в соответству-
ющие центры головного мозга через: а) сенсорные 
системы; б) проводниковые пути нервной системы; 
в) неизвестные беспроводниковые пути энергетиче-
ского контакта; г) сигналы «обратной связи» посто-
янно действующей эхолокаторной системы.

Оба процесса обмена информационных по-
токов «клетка (организм)» → «внешняя среда» и 
«внешняя среда» → «клетка (организм)» многоли-
ки и реализуются параллельно, начинаясь с раз-
ных концов представленной виртуальной схе-
мы. Ее структурной биологической базой являет-
ся разветвленная нервная система, а вместе с ней 
и комплекс эндокринных, биохимических, био-
физических, иммунологических и других жиз-
необеспечивающих и условно разделяемых си-
стем организма. На этой базе формируется еди-
ное «физико-биологическое поле» каждого живо-
го объекта, включая животных и человека*.

* Имеются подсчеты параметров физического поля че-
ловека как «биологического объекта». Совокупность элек-
трического поля, по мнению некоторых исследователей, не 
достигает 10 Гц, длина волн информационного излучения 
составляет 8–14 мкм. В последнее время появились сооб-

Передача сложного «нервного» энергетическо-
го импульса в нервной системе рассматривается 
как основной триггерный механизм реализации 
нервной деятельности, обеспечивающий актива-
цию в нервной системе различных центров ло-
кализации функций, формирующих возможность 
определенного действия. Вместе с тем во мно-
гих случаях, как отмечалось выше, имеется от-
ставание скорости «продвижения» нервного им-
пульса от зарождения до обусловленного им ко-
нечного эффекта. При простых реакциях это не 
так заметно, однако при сложных многосистем-
ных реакциях, осуществляемых с помощью боль-
шого числа нейронов, отставание движения нерв-
ного импульса, проходящего через проводнико-
вые нервные образования и синаптические свя-
зи, накапливается и не согласуется с мгновен-
ностью реализуемого эффекта действия. Прежде 
всего это относится к сложной психической реак-
ции**. Мысль в норме всегда первична, осознавае-
мое действие — вторично. Можно думать, что оно 
происходит во многих случаях практически не-
замедлительно, благодаря особому, менее специ-
фичному, чем классическая проводниковая систе-
ма, информационно-аналитическому каналу. Это 
позволяет предполагать, что беспроводниковый 
путь нервных импульсов осуществляется электро-
магнитным воздействием и нанобиофизическими 

щения о создании нового варианта магнитоэнцефалогра-
фа, с помощью которого обнаруживаются излучаемые го-
ловным мозгом сверхслабые биомагнитные поля, которые 
значительно слабее магнитного поля Земли.

** С точки зрения некоторых исследователей, психи-
ческие процессы, в отличие от физиологических, не из-
меримы. С этим нельзя согласиться: отрыв психических 
процессов от мозговых недопустим. Из этого следует, что 
измерять время психического акта безотносительно к его 
материальным проявлениям невозможно. «Бессубстракт-
ных» психических явлений, скорее всего, не существует.

Рис. 2. Принцип эхолокации
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и нейрохимическими механизмами*. При этом 
нельзя исключить множества биохимических пре-
образований, являющихся, как первичными «сиг-
налами» внешнего воздействия, так и следствием 
«вторичных» функциональных и структурных из-
менений в самом организме.

Вероятно, можно допустить, что классиче-
ская рефлекторная основа деятельности нервной 
системы существует наряду с другой во многом 
еще не познанной биологической системой, уча-
ствующей в реализации нервно-психических ак-
тов. Действие этой системы может начаться, а за-
тем и развиваться, как под влиянием экзогенно-
го влияния, так и эндогенно без обнаруживаемого 
внешнего побуждения, вне прямого воздействия и 
контроля со стороны «проводниковой» сети нерв-
ной системы.

Можно предположить, что психофизические 
возможности человека при этом формируются 
благодаря структурно-функциональной, постоян-
но корригируемой реорганизации мозговых си-
стем на базе двух условных беспроводниковых 
функционально-энергетических контуров. Их де-
ятельность направлена на физическое и психиче-
ское отражение внешних влияний и адаптацию к 
складывающейся ситуации**. Первый, «внешний», 
контур реализует непосредственное и оператив-
ное психофизическое взаимодействие с окружа-
ющим, «просеивает» и трансформирует инфор-
мацию в «энергетическое поле» человека, благо-
даря чему создается возможность строить «вну-
тренний» мир соразмерно «внешнему» и соот-
ветственно действовать в нем. Второй, «вну-
тренний», контур создает условия для активно-
го целенаправленного функционирования перво-

* В этом отношении представляют интерес методиче-
ские подходы к экспериментальным исследованиям взаи-
модействия нейронов и организации деятельности ЦНС. 
К их числу относятся, в частности, оригинальные рабо-
ты, проводимые в Институте физиологии им. И.П. Павло-
ва РАН (проф. С.П. Романов и др.), направленные на не-
инвазивный экспресс-мониторинг механизмов движения, 
и в физическом институте им П.Н. Лебедева РАН (проф. 
А.А. Комар и др.), посвященные разработке объективно-
го метода функционирования ЦНС, основанного на нано-
секундных измерениях флуоресценции.

** Осознаваемые поступки в норме в ходе их реали-
зации постоянно подвергаются коррекции, что реализу-
ется на биологическом уровне с помощью функциональ-
ных изменений мозговых структур и общесоматическо-
го статуса. Примеры современных исследований, с точки 
зрения общих подходов к пониманию развития биологии 
и медицины, лишний раз подтверждают известную исти-
ну о том, что появление новых методических возможно-
стей и объектов исследования определяют прогресс в раз-
ных областях науки. С течением столетий визуальные ана-
томические исследования древности постепенно замени-
ли (дополнили) современные исследовательские подходы 
(изучение трупов, органов, молекулярного строения тка-
ней и жидкостей, генотипа, физиологии, психологии, пси-
хопатологии и т.д.). Чем сложнее механизмы патологиче-
ского состояния, тем меньше они зависимы от структурно 
наблюдаемых изменений, что требует более сложного, ме-
тодически выверенного анализа, необходимого для пони-
мания сути патологического процесса. Это в полной мере 
относится к изучению причин психических болезненных 
проявлений и к обоснованию терапевтической тактики.

го контура на основе «углубленной» системной 
переработки экзогенных и эндогенных измене-
ний в организме (рис. 3). В определенной мере 
можно считать, что первый контур в большей 
степени выполняет информационные функции, 
а второй — обеспечивает мотивационные стиму-
лы. При этом формируемое или индивидуальное 
информационно-психофизиологическое поле от-
носится к таким же жизнеобеспечивающим осно-
вам, как полноценное воздушное пространство.

Показатели активности обоих контуров дина-
мичны, они являются проявлением постоянно из-
меняющегося процесса, обеспечивающего в каж-
дой конкретной ситуации деятельность челове-
ка, учитывающую внешние условия и собствен-
ную «базу данных», накопленную во внутренней 
системе. При этом человеку, как и животным, 
не требуется анализировать механизмы возбуж-
дения, скорость нервных передач. Умозрительно 
можно допустить, что контуры взаимно «подпи-
тывают» друг друга, формируя возможности «пси-
хической работоспособности». При этом между 
проявлениями их функциональной активности 
могут возникать как синергические, так и анта-
гонистические взаимовлияния. Внешний контур 
воспринимает окружающее и обеспечивает осно-
ву механизмов реализации поведенческих актов. 
Благодаря ему происходит непрерывное взаимо-
действие с внешней средой. Если организм не мо-
жет приспособиться к внешним условиям или из-
менить их, он погибает. При частичной блокиров-
ке в связи с разными причинами функциональ-
ных возможностей, как первого (экзогенного), так 
и второго (эндогенного) блока, психофизиологи-
ческая база ограничивается (во втором блоке она 
замкнута на внутренней информации), что, веро-
ятно, во многих случаях определяет развитие па-
тологических проявлений***.

Второй контур в значительной мере закрыт, 
«секретен» для постороннего проникновения. О 
его функциональных возможностях можно судить 
опосредованно через анализ активности первого 
контура. Изучать и даже измерять деятельность 
человека, его эмоциональное состояние, логиче-
ски предвидеть поступки можно, но «залезть в 
мысли» нельзя. Никакие самые современные при-
боры напрямую не улавливают содержательную 
сторону мыслительного процесса. Они дают осно-
вание судить о нем на основании внешних прояв-
лений (действий), сопровождаемых прежде всего 
эндокринными, биохимическими, психофизиоло-
гическими и некоторыми другими изменениями.

Изложенные подходы к анализу нервно-
психической деятельности не основываются на 

*** Путем различных экспериментов, вероятно, можно 
найти причины (физические, химические и другие воз-
действия), приводящие к изоляции организма от внеш-
них информационных потоков и передачи данных о себе 
во «внешний доступ». На этой основе возможен поиск 
средств и методов воздействия на психофизиологическое 
поле с терапевтическими целями при различных болез-
ненных состояниях. 
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научных доказательствах*. Однако в качестве ги-
потетических предположений они могут рассма-
триваться в следующих направлениях.

1. Биологическая клетка — атом жизни любого 
организма, имеющий в своем составе необходи-
мый набор веществ для своего развития и фор-
мирования вместе с другими клетками соответ-
ствующего органа**.

В клетке (организме) должен существовать 
механизм сканирования окружающего и памяти. 
Он только намечен и крайне примитивен у изо-
лированной клетки, сложен в синергически объ-
единенных в отдельный орган клеточных специ-
ализированных конфигурациях и крайне сложен 
и многообразен у сформированных организмов. 
Это усложнение обеспечивается генетически де-
терминированной морфофункциональной биофи-
зической и биохимической основой эмбриогенеза 
и по мере ее количественного увеличения приоб-
ретает новые специализации и качественные воз-
можности.

Эволюционное стремление клеток к объедине-
нию в ассоциации, а потом и формирование ор-
ганизмов, может рассматриваться как проявление 
реализации общей тенденции морфологического 
и функционального биологического (в последую-
щем и социального) развития в сторону объеди-
нения. Несмотря на различные жесткие межви-

* В научных исследованиях необходима доказательная 
система с соответствующей методологией. Впечатлений и 
даже большого числа наблюдений при этом недостаточно.

** Наиболее показательно это видно при наблюдении 
развития яйцеклетки.

довые конфликты, именно объединение являет-
ся постоянным условием выживания и развития***.

***  Эволюционное многовековое объединение живых 
клеток, формирование простейших, а потом и сложных 
организмов животных и человека, несмотря на времен-
ные ситуационные противостояния, в том числе и ката-
строфические размежевания, обусловленные сохранени-
ем биобаланса развития, является жизненной необходи-
мостью процесса взаимодействия. При этом выпадают 
из дальнейшего цикла развития не сблизившиеся его ча-
сти. (Даже борьба видов в эволюции — всего лишь эпи-
зод в побеждающем развитии, построенном на обобщен-
ном опыте и победителей, и побежденных.) Это положе-
ние по существу является законом биологической эво-
люции. Оно, возможно, применимо даже к основным 
социально-биологическим явлениям, которые в совре-
менном макромире повторяют жизненные процессы, на-
блюдаемые на моделях развития микромира. В Евангелии 
(Новый Завет) основная идея взаимодействия и создания 
людей — милосердие и любовь. Семейные и родовые оча-
ги, урбанизация, многолюдное население современных вы-
сотных зданий, постоянно укрупняющиеся промышлен-
ные корпорации, блоковое содружество разных стран и 
т.д., несмотря на временные разъединения и конфликты, 
сохраняют главное для своего жизнеопределяющего раз-
вития — стремление к объединению. Без совместного со-
существования и вынужденного объединения и сохране-
ния цивилизации, наверное, невозможно будет противо-
стоять возможным климатическим изменениям, астеро-
идным разрушениям, стихийными бедствиями и другим 
общеземным катастрофам. Однако при решении не толь-
ко столь глобальных проблем, а даже банальных житей-
ских противодействий до тех пор, пока каждая сторона 
любого конфликта будет претендовать только на превос-
ходство и главенство, упорядоченные действия затрудне-
ны и не приведут к стабильному решению общих вопро-
сов. С учетом этого можно думать о необходимости раз-
вития и реализации и в биологии, и в социологии еди-

Рис. 3. Внешний и внутренний контуры, формирующие психофизическое состояние
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2. Отдельная клетка имеет крайне незначитель-
ные, прежде всего пассивные возможности пере-
движения в узком пространстве своей жизнео-
беспечивающей среды. Ассоциации клеток и от-
дельные органы лишены возможности самостоя-
тельного функционального перемещения. Они не-
сут вспомогательную роль для организма, в со-
ставе которого эволюционно сформированы (по 
аналогии с микроанатомическими структурами 
отдельных клеток). У каждого организма долж-
на быть определенная степень независимого пе-
редвижения (свободы) в пространстве. Ее разви-
тие в процессе эволюции направлено на форми-
рование механизмов, осуществляющих функции 
движения*. К их числу относится мышечная си-
стема, благодаря которой происходят индивиду-
альные перемещения организма и его приспосо-
бление к условиям существования. По мере совер-
шенствования животного мира и формирования 
человека, наряду с биологической эволюцией, воз-
никла психическая деятельность, появились ког-
нитивные процессы и сформировались психоло-
гические возможности развития. В этом многове-
ковом процессе наглядно просматривается веду-
щая роль для прогресса возможностей движения. 
От первобытного к современному человеку легко 
можно проследить параллелизм развития возмож-
ностей передвижения и связанным с этим освое-

ной общей теории объединения и развития. Ее осозна-
ние требует высшей степени совершенства этики понима-
ния духовной сути человеческого общества. Социальная 
несогласованность во многих случаях противоречит био-
логической необходимости сближения. Вполне возможно, 
что концепция объединения позволит не только в биоло-
гических системах, но и в разных жизненных ситуациях 
«подсказать» эволюционно наиболее рациональные пути 
успешных совместных действий, без которых нет будуще-
го. Кажущиеся в наши дни «историческими» противосто-
яния всегда являются лишь кратковременными эпизода-
ми. Они всегда заканчиваются примирением и объедине-
нием. Все зависит от времени, а у истории его лимита нет. 
С философской точки зрения, вне зависимости от масшта-
ба, причиной социальных конфликтов в большинстве слу-
чаев являются претензии на властное первенство и обла-
дание собственностью. При этом забывается, что в чело-
веческом обществе понятие «мое» растворяется в объеди-
няющем понятии «наше», которое только пожизненно мо-
жет временно принадлежать кому-то. Незрелость в пони-
мании этого ведет к безвозвратной трате времени и ресур-
сов общества и в конечном счете к замедлению его раз-
вития. Виртуальное отчуждение от каждодневных прояв-
лений жизненных событий при определенном интеллек-
туальном и социальном воображении позволяет появить-
ся представлению о жизни как о многоактовом спектакле, 
на который приглашает жизненная биологическая основа. 
Зрители и актеры в этом спектакле часто меняются роля-
ми и местами. Никто из них при этом не торопится по-
кидать единое пространство жизненного театра, но био-
логические механизмы подталкивают: время ваших обще-
социальных и индивидуальных психологических игр вы-
шло. Не очень важно, кто выиграл и кто проиграл в жиз-
ненных схватках, — апелляционных судей здесь не бывает. 
На месте ушедших появляются режиссеры, герои и участ-
ники массовых сцен новых спектаклей.

* Фундаментальным отличием любого живого орга-
низма от самого совершенного отдельного органа являет-
ся возможность самостоятельного передвижения (переме-
щения) в пространстве.

нием окружающего пространства. Колесо, мотор, 
ракета и огромное число их модификаций изме-
нили возможности передвижения, а вслед за этим 
значительно ускорили процесс развития человека. 
При этом они повысили и продолжают повышать 
степень свободы существования и общения раз-
ных групп людей.

3. Во взаимодействиях любого живого объек-
та с внешним для него миром используется следу-
ющая принципиальная схема. Клетка (в дальней-
шем — ассоциация клеток, орган, организм) осу-
ществляет в начале жизненного цикла генетиче-
ски запрограммированный первоначальный по-
иск во внешней среде благоприятных для жизне-
деятельности условий. Этот биологический про-
цесс неосознаваем у растений и низших живот-
ных и все более усложняется и специализируется 
у представителей животного мира во время их ро-
ста и развития. У человека он постепенно соци-
ализируется и сознательно планируется. Резуль-
татом вечного поиска адекватных условий может 
быть адаптация к окружающему и «представле-
ние» себя (передача в той или иной форме инфор-
мации о себе во «внешнюю среду»). Ответная ре-
акция «внешней среды» воспринимается прежде 
всего через сенсорные системы и использование 
классических нервных путей. Однако только ими 
невозможно объяснить скорость мыслей и дей-
ствий и выверенную целенаправленность реаги-
рования, позволяющую не только приспосабли-
ваться к окружающим условиям жизнедеятель-
ности, но и активно их формировать. Имеюща-
яся у человека вторая сигнальная система, в ко-
торой внешними раздражителями являются сло-
ва, служащие «высшим орудием ориентировки в 
окружающем мире и в себе самом» (И.П. Пав-
лов), далеко не в полной мере объясняет многие 
физиологически-психологические процессы**.

4. Общим для любой клетки, ее объединений и 
организма в целом является возможность не толь-
ко реагировать на внешние воздействия (раздра-
жения), но и предвидеть и изучать («прощупы-
вать») окружающее. Эта способность к «преддей-
ствию» осуществляется по типу эхолокации. Она 
носит примитивный характер у отдельных клеток 
и высокоорганизованное системно-анатомическое 
исследовательско-защитное, в основном неосозна-
ваемое, дорефлекторное действие у человека***.

Можно предположить, что эндогенно или экзо-
генно спровоцированному действию предшеству-
ет открытие шлагбаума блиц-анализа его рассмо-
трения в социальном или физическом сканирую-
щем поле. С прекращением эхолокационного по-
иска прекращается активная жизнедеятельность, 
как отдельной клетки, так и биологической ста-
бильности организма. Получение новой информа-

** «Если существует пробел в наших знаниях основ, то 
должна существовать бездонная пропасть и в нашем по-
нимании болезней» (А. Сент-Дьердьи).

*** Простые реакции требуют раздражения извне. Слож-
ное поведенческое реагирование осуществляется с участи-
ем сканирующих свойств органов и организма в целом и 
может провоцироваться эндогенно.
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ции любой живой клеткой (органом, организмом) 
не является пассивным процессом. Ее целенаправ-
ленный поиск и возможность «поэтапного» вос-
приятия спасает от хаотической неуправляемости 
собственного существования. Инструментом изу-
чения человеком окружающего являются три вза-
имодействующие системы: радарно-сканирующая 
(от того, как работает «локатор», зависит воз-
можность формирования познавательной пси-
хической деятельности), нервно-проводниковая 
и когнитивно-интеллектуальная, преобразующая 
поступающую информацию. При этом следует 
учитывать, что в окружающем пространстве име-
ется нескончаемое число кратковременно возни-
кающих или длительно существующих индивиду-
альных биологических (биофизических) потоков 
(маркеров), формирующих энергетическое поле 
живого организма и его нервные сети.

5. Воспринятая биологическим объектом ин-
формация формирует содержание памяти, явля-
ющейся аналитическим хранилищем опыта от-
дельной клетки, органа, организма. В поле памяти 
«засасывается» информация, которая привлекает-
ся неосознанно, а у человека — с участием созна-
тельных механизмов. Этим обеспечивается важ-
нейшая закономерность: пока человек жив, долж-
на существовать постоянная система, связываю-
щая его прошлое и настоящее (это относится как 
к биологической, так и к психологической осно-
ве жизнедеятельности). На этой базе формирует-
ся будущее. Где эта система? Классические совре-
менные представления о нервизме вряд ли смо-
гут расшифровать место ее нахождения. Новые 
подходы, какими бы парадоксальными на первый 
взгляд не казались, могут послужить возможны-
ми путями расширения представлений о морфо-
функциональных сетях, осуществляющих нервно-
психическую деятельность.

6. Организация функционирования нервно-
психических процессов является важнейшей ча-
стью основ жизнедеятельности организма. Одна-
ко, возможность его существования определяется 
и другими системами. Они (сердечно-сосудистая, 
выделения, опорно-двигательная и др.) являются 
частями единого целого, «работающими друг на 
друга». Поэтому живой организм всегда больше, 
чем «сумма его частей». Как и во всех других слу-
чаях, это объясняет понимание того, что функ-
циональные возможности целого превышают дей-
ствие оторванных от него составляющих. В этом 
состоит объяснение сущности эффектов различ-
ных вариантов коллатеральных, взаимозаменяю-
щих и дополняющих друг друга жизненных про-
цессов. В их реализации многое зависит от всех 
звеньев системы нервно-психической деятельно-
сти и целостного функционирования всего орга-
низма. При этом появляются новые подходы к по-
ниманию границы здоровья и нездоровья.

Рассмотренные направления изучения нервно-
психической деятельности могут учитываться при 
планировании теоретических, экспериментальных 
и клинических разработок. В обобщенном виде 
они определяются следующими постулатами.

1. Жизненные процессы, обеспечивающие 
нервно-психическую деятельность, нельзя объяс-
нить только традиционно понимаемыми рефлек-
торными механизмами, использующими прово-
дниковые нервные пути.

2. Любая живая структура (клетка, орган, ор-
ганизм) обладает биологической возможностью 
не только пассивно поглощать информацию, но 
и активно ее выискивать с помощью пока неиз-
вестного радарного энергетического комплекса. 
Его устройство элементарно на уровне клетки и 
простейших организмов (поиск необходимых для 
жизни условий — температуры окружающей сре-
ды и питания) и крайне сложно в специализиро-
ванных физико-биологических системах у высших 
животных и человека, где биологические механиз-
мы дополняются социально-психологическими 
контактами и их анализом.

3. Информация об окружающем передается и 
соответственно воспринимается развитыми био-
логическими объектами не только благодаря си-
стеме нервных цепей, но и действующими с гораз-
до большей скоростью пока неизвестными энерге-
тическими потоками, обеспечивающими по типу 
обратной биологической связи взаимодействие с 
радарными энергетическими устройствами. Про-
водниковая система создает и целенаправленно 
использует в конце каждого рефлекторного дей-
ствия мышечную энергию. Высшая мыслительная 
деятельность формируется другими энергетиче-
скими, как экзогенными, так и эндогенными по-
токами.

4. Время реального выполнения осознаваемых 
и неосознаваемых действий («Е»), осуществляе-
мых в биологическом энергетическом поле, всег-
да меньше расчетного времени рефлекторных ре-
акций, реализуемых сетями классической прово-
дниковой системы («Х»).

Х>E
5. Осознаваемые (и, возможно, не осознавае-

мые) человеком и оцениваемые животными жиз-
ненные события и поведенческий опыт не исче-
зают из функциональной «библиотеки памяти» 
и в принципе всегда могут быть воспроизведе-
ны. Они участвуют в мыслительной внутренней 
дискуссии при принятии решений и контроле за 
их выполнением. При исполнении простых опе-
ративных, во многом автоматизированных дей-
ствий такого рода «внутренняя подготовка», ве-
роятно, сведена к нулевому значению. Наиболее 
прочно сохраняются следы событий, обусловлен-
ных или предопределенных сенсорно значимыми 
влияниями (реальность закрепляется в результа-
те ощущений). Это может являться результатом 
молекулярио-биологического заполнения соответ-
ствующих «библиотечных ниш памяти», связан-
ных с трансформацией сенсорного восприятия.

6. Эволюционное многовековое объединение 
живых клеток, формирование простейших, а по-
том и сложных организмов животных и челове-
ка, несмотря на временные ситуационные проти-
востояния, являются жизненной необходимостью 
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процесса взаимодействия. Из дальнейшего цикла 
развития выпадают несблизившиеся его части. С 
учетом этого можно думать о необходимости соз-
дания и в биологии, и в социологии единой об-
щей теории объединения и развития. Вполне воз-

можно, что она позволит не только в биологиче-
ских системах, но и в разных жизненных ситуа-
циях «подсказать» эволюционно наиболее раци-
ональные пути действий, без которых нет буду-
щего.
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