
2. СЛОЖНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО МИРА ЧЕЛОВЕКОМ 
  

«Вы не можете решать проблемы тем же способом мышления, которое соз-
дает эти проблемы» (А. Эйнштейн) 

Как отмечено в гл. 1, меняющийся и внутренне целостный мир бинарно множествен, но чело-
век с целью выживания отбирает из него только позитивные компоненты. Это не способствует объ-
ективному восприятию мира и среды жизни как множественной социально - экологической системы. 
Так, Гегель писал: «Истина и благо соединяются родственными узами лишь в красоте», И. Бродский 
полагал, что «зло вульгарно», Ф.М. Достоевский отмечал: «Любая правда не должна быть лишена 
нежности». В этих мыслях подчеркивается необходимость искусственного ухода от всего негативно-
го, помещения его за непрозрачную ширму, отказа от его анализа по упрощенному принципу «если я 
что-то не вижу, - следовательно, этого не существует». Видимо, наиболее необъективные мысли в 
этом направлении высказал известный философ Вл. Соловьев, который считал червя безобразным 
созданием, причем позволил себе неэтичное и совершенно нелогичное сопоставление красоты алмаза 
и червя в пользу первого, не обратив внимание на принципиально несопоставимую сложность строе-
ния, абсолютную незаменимость и хорошее выполнение функций «безобразным» червем; он полагал, 
что внутри каждого внешне прекрасного животного находится безобразный червь (так он называл 
внутренние органы) [33]. Вл. Соловьев уверенно делил животных на прекрасных и безобразных, при-
чем последним он отказывал в праве на существование. Этот пример подчеркивает склонность чело-
века и человечества к однополярному мышлению, которое не позволяет объективно оценивать пред-
меты и явления природы, и не дает возможности выявлять объективные, лишенные эмоциональной 
человеческой оценки, законы. Плохо, что эта склонность ведет к соответствующим действиям: без-
образные и плохие создания не имеют права на жизнь. Эта ограниченность мышления обусловлена 
филогенезом мозга, особенностями его строения и функционирования, в частности, стремлением к 
удовлетворению потребностей – «движителем истории, движущей силой поведения отдельного чело-
века», подлинной и единственной первопричиной исторического процесса (П.В. Симонов). Описан-
ная ниже противоречивая эволюция материальной и духовной культуры и среды жизни во многом 
вызвана особенностями мышления (сначала – мышление, затем – действия).  

Налицо разрыв между упрощенным мышлением человека и сложным миром природы, кото-
рым человек пытается управлять. Для мозга человека характерно упрощенное мышление как следст-
вие потребности в быстром реагировании на опасность и на некоторые другие сигналы с целью вы-
живания в сложном мире, полном опасных явлений, хищников и паразитов. Человек или животное 
должны были мгновенно выбрать путь выживания: «опасность – безопасность», «друг – враг», «бе-
жать – стоять», «хорошо – плохо», «нападать – защищаться», «бодрствовать – отдыхать», и пр. (рис. 
2.1). Отсюда и начинаются истоки упрощенного и быстрого реагирования и соответствующего «уп-
рощенного» мышления. Поэтому динамичный и внутренне целостный бинарно множественный мир 
далеко не объективно воспринимается мозгом человека, склонным к упрощенному мышлению. Чело-
век «живет» в кратковременной памяти, частями которой являются наиболее кратковременная ико-
ническая память емкостью 3 элемента и сенсорная память только что действовавшего стимула с мак-
симальной емкостью 7-9 элементов [31, 32б 47]. При реагировании на действующий стимул человек 
запоминает ограниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее действительным большим 
объемом, он не склонен и иногда не способен анализировать всю сложность мира.  

Дуальность восприятия действительности и реагирования была сформирована в процессе эво-
люции человека как представителя животного мира среди других живых организмов природы, для 
обеспечения естественного гомеостаза. Упрощенный дуальный анализ реальности (плохие – хорошие 
релизеры, гештальты, ситуации и стимулы, особенно если они имеют высокую биологическую цену) 
протекает намного быстрее, чем множественный. Вполне вероятно, что дуальное восприятие реаль-
ности является одним из наиболее необходимых механизмов выживания в живой природе: животное 
должно быстро реагировать на опасность, чтобы убежать или отразить нападение; оно должно быст-
ро определить объект питания, жертву, которую необходимо добыть и съесть, чтобы выжить. Это 
было бы невозможно, если бы кратковременная память использовалась для анализа большого объема 
информации, содержащего много единиц (бит). Поэтому в процессе естественной эволюции было 
закреплено упрощенное бинарное и даже однополярное мышление. Очевидно, именно таков способ 
мышления вообще у всех живых организмов в природе, если они выжили в процессе эволюции. Если 
представить себе гипотетическое животное, мозг которого в момент принятия решения был бы скло-
нен к более глубокому анализу взаимосвязей в природе, к определению более отдаленных последст-
вий своего поведения, то можно уверенно сказать, что животные с замедленным реагированием не 
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смогли бы выжить. Они были бы подобны шахматисту, которому нужно очень много времени для 
того, чтобы определить последствия своего 
хода хотя бы на 3 - 5 (снова – не более 7) 
шагов вперед.  
Рис. 2.1. Генезис быстрого дуального реа-

гирования 
Мозг человека отличается и рядом 

других особенностей, позволяющих считать 
некоторую ограниченность сознания объек-
тивной реальностью. Так, многими исследо-
вателями признается чрезвычайно малое 
число одновременно воспринимаемых еди-
ниц информации – от семи до девяти [31, 32, 
и др.]. Предполагается, что только один 
процент нервных клеток участвует в обра-

ботке содержимого сознания, обработка информации происходит медленно, – мозг различает около 
40 событий в сек. Органы чувств передают в мозг миллионы бит информации каждое мгновение, но 
переработка этой информации происходит на бессознательном уровне, почти все управление челове-
ком со стороны нервной системы происходит неосознанно. В мозгу идет процесс непрерывной реги-
страции внешних раздражителей и параметров внутренних систем без участия сознания, и только от-
дельные результаты этой огромной работы по сравнению и выбору попадают в сознание. Причем для 
ускорения работы результат сравнивается с готовым «мемом», «релизером», «моделью», знаковым 
стимулом, гештальтом [47]. 

Тип восприятия и поведения зависит от существования определенных нейронных структур и 
соответствующих нервных механизмов. Имеются закономерности восприятия, характерные для мозга 
человека: восприятие является активным процессом отыскания порядка, сортировки и истолкования; 
оно активно создает контрасты воспринимаемых объектов, более существенные  из которых выделя-
ются и усиливаются, а менее существенные – стираются; восприятие склонно к видению хороших и 
правильных форм, обобщая сходные формы и стирая изъяны. Если какие-то виды деятельности по-
лезны для адаптации, то мозг может сам себя вознаградить за это. Самовознаграждение мозга осно-
вано на том, что в мозгу есть участки, реагирующие на опиоидные пептиды и на другие «гормоны 
удовольствия». Сам мозг управляет синтезом и выделением всех этих веществ. Интересно, что эти 
вещества служат для подкрепления и поощрения тех или иных полезных форм поведения. Тенденция 
внутренней мотивации и самовознаграждения мозга – это свойство, выработанное в течение тысяче-
летий [28]. Самовознаграждение мозга, по-видимому, наступало и при полезном для выживания бы-
стром реагировании на опасность, при правильной и мгновенной оценке врага или друга, и т.д. К со-
жалению, оно же может проявляться при искусственных воздействиях на мозг.  

Иногда этой системе «самовознаграждения» отводится определяющая роль в эволюции чело-
века мозга: «Именно автономная система самовознаграждения лежит в основании всего пласта ко-
нечных целей, идеалов и ценностей  человечества – таких, как истина, добро и красота» [28]. Но не 
слишком ли упрощен взгляд на такую сложнейшую проблему, как идеалы и ценности человечества? 
Безусловно, роль автономной системы самовознаграждения велика, но не настолько. Нервная систе-
ма человека неразрывно связана с историей человеческой культуры, что позволяет считать нервную 
деятельность социальной. Нервная система обычного нормального человека склонна к построению 
четких, емких, связных, непротиворечивых, предсказательных моделей внешнего мира, к тому же 
обладающих притягательной силой. Эту систему называют изящной, красивой. По-видимому, имен-
но поэтому процессу переработки информации в мозгу можно приписать свойство «калогенности» 
(от греческих слов «калос» – прекрасный + «генезис» – порождение), порождения прекрасного [28]. 
Но сложный, триединый мозг порождает, на наш взгляд, и «негагенность» (от греч. «нег/ативус/» - 
отрицательный) как негативную часть бинарной множественности. Эволюционно сложившаяся сис-
тема самовознаграждения, предполагающая получение тяжкой ценой «божественной искры Радости» 
(слова из оды Шиллера «К радости»), в результате разветвления получила негативную часть – мгно-
венное получение радости без каких-либо затрат, искусственное порождение прекрасного (рис. 2.2). 

 

Стремление к минимизации отрицательных эмоций и са-
мовознаграждение при введении вредных веществ или при

некоторых воздействиях 

Калогенность: стремление к созданию четких, изящных, 
красивых моделей внешнего мира, обладающих притяга-
тельной силой 
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Искусственная калогенность - негагенность - создание 
красивых моделей внешнего мира при обмане мозга  пу-

м введения вредных веществ или воздействийте  

Ощущение красоты, когда согласованная работа левого и 
правого полушарий приводит к оптимальному вознаграж-

дению 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.2. Калогенность и негагенность 
Человек в итоге стремится к достижению положительных эмоций. Среди первичных эмоций 

практически всеми исследователями выделяется неравное количество позитивных и негативных: так, 
П. Экман выделяет 6 первичных эмоций (гнев, страх, отвращение, удивление, печаль и радость), из 
них только две – позитивные (третья часть). Дж. Грей рассматривает три основные эмоции – ярость – 
ужас, тревогу и радость, то есть треть – позитивна. Р. Вудвортс предложил 10 основных  эмоций – 
любовь, счастье, веселье, удивление, страх, страдание, гнев, решимость, отвращение, презрение, то 
есть три с небольшим эмоции можно считать позитивными. Групповое семантическое пространство 
эмоций включает в себя больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, рас-
терянность, гнев, отвращение, волевое усилие) и меньше позитивных эмоций (радость, восторг, уве-
ренность, спокойствие) [9]. Такое соотношение с преобладанием негативных, тревожных эмоций 
убедительно свидетельствует о «животных» истоках эмоций. Оно интересно с точки зрения пред-
ставления об эмоциональной сфере животных: оказывается, животные (по крайней мере, высшие) 
живут в постоянном тревожном состоянии, их жизнь заполнена негативными эмоциями, вызванными 
поиском пищи, защитой от нападения, поиском надежного укрытия, заботой о потомстве, и пр. Хотя 
и у животных бывают вполне определенные периоды преобладания позитивных эмоций, - например, 
время отдыха, игр. Именно такое соотношение эмоций унаследовано человеком. Поэтому, очевидно, 
и у первобытных племен преобладали негативные эмоции, которые постепенно все более настойчиво 
требовали уравновешивания позитивными, приятными. 

Для быстрого автоматического реагирования на некоторые знаковые стимулы у животных в 
процессе эволюции были созданы специальные сенсорные системы, воспринимающие соответст-
вующие стимулы и включающие реакцию. Эти перцептивные устройства были названы «врожденные 
пусковые механизмы» или «врожденные модели» [9] (подобные релизерам, гештальтам). Они запус-
каются по дуальному принципу «да - нет» автоматически при наблюдении некоторых знаковых сти-
мулов (например, детских черт, силуэта врага, и пр.). «Можно предполагать, что при естественном 
отборе в более благоприятных условиях оказались именно те организмы, которые сумели сократить 
время обработки информации и выведения в сознание лишь конечного результата интенсивного под-
сознательного анализа» (Dixon, 1990). Для этого и были созданы знаковые стимулы – «врожденные 
пусковые устройства», «мемы», «релизеры», и пр. Таким образом, у человека был создан упрощен-
ный внутренний мир, в котором он существует, который им осознается, в котором он действует. Уп-
рощенный внутренний мир помогал выживанию, но не соответствовал реальной сложности внешнего 
мира. Наряду с этим у человека существует и более сложный неосознаваемый внутренний мир  

Упрощенная и потому быстрая дуальность восприятия была одним из условий выживания. Но 
теперь сведение бинарной множественности предметов и явлений к дуальности (двойственности) и 
биполярности (к двум предметам или явлениям с противоположными свойствами) ведет чаще всего к 
недостаточно объективной оценке мира. От красоты до безобразия – множество переходных форм. 
Но таковы особенности мышления и восприятия мира человеком. Число основных эмоций – 7, ос-
новных запахов – 7, первичных вкусовых ощущений – 4, и т.д. Бинарное множество причинно-
следственных связей сводится, как правило, к двум-трем. Можно предположить, что сложные законы 
бинарно множественных взаимодействий предметов и явлений природы, сформулированные челове-
ком, носят чаще всего упрощенный, дуальный характер. Может быть, обнаруженные человеком зако-
номерности мира природы, в том числе и гениальные, имеют частный вид, они не могут быть общи-
ми законами, так как не учитывают сложную бинарную множественность взаимодействующих пред-
метов и явлений. Таковы, вероятно, и естественный отбор, и синтетическая теория эволюции, создан-
ные на основе дуального представления (например, биологический прогресс и регресс, ароморфоз и 
дегенерация, и др.). Поразительно, но, как правило, число определяющих факторов, рассматриваемых 
в массе законов, обычно не более 2-3(!).  
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В соответствии с дуальным мышлением человек создает законы эволюции и развития, осно-
ванные, как правило, на дуальных представлениях (закон отрицания отрицания, единства и борьбы 
противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, прогресса и регресса в 
развитии, и пр.). Все, что не вписывается в эти закономерности, принято называть исключениями (это 
- характерные признаки ограниченности действия открытых человеком законов). В действительности 
все правила и исключения должны вместе входить в бинарную множественность, дополняя друг дру-
га. Вполне вероятно, что человеку известны далеко не все исключения (или правила). Исключения 
подчеркивают неполноту законов, ограниченность их поля действия, и возможность включения их 
как частных законов в общие, которые учитывали бы бинарную множественность предметов и явле-
ний и их связей. 

Дуальность, упрощенность восприятия характерны для всей деятельности человека, в том 
числе и для исследований в важнейших областях – в изучении функционирования мозга, в генетике, 
и др. Исследования проводятся в соответствии с дуальным принципом «да – нет». Например, при 
изучении работы отдельных структур мозга они выключаются из работы, при этом наблюдают за из-
менением восприятия. Перерезая отдельные нейроны, наблюдают за откликом органа. Но в действи-
тельности все нервные сети взаимосвязаны, и выявленное упрощенное реагирование не дает действи-
тельную и сложную картину работы мозга. Для определения ответственности генов вводят один из 
них и наблюдают, что же изменилось в функционировании организма животного. При этом полага-
ют, что один ген отвечает за один вполне определенный фактор (так требует дуальный подход), хотя 
в действительности это не так. Функции многих генов не только взаимосвязаны, но и пока не уста-
новлены (при введении в организм мыши гена, ответственного за волосатость, волосы выросли, но 
одновременно задние ноги стали в три раза длиннее передних).  

В большинстве случаев кора больших полушарий не осуществляет полный контроль деятель-
ности нижележащих отделов мозга. Эмоциональное «я хочу» преобладает над логичным человече-
ским «нужно разумно ограничить потребление» (табл. 2.1).  

Таблица 2.1. Противоречивость желаний и реальности 
Желание Реальность 
Перманентное состояние счастья 
Красивое и неизменное во времени лицо и тело 
Постоянное здоровье и отсутствие болезней 
Сила мускулов 
Владение богатствами 
Яркая любовь 
Красивая жена (муж) 
Яркие, красивые одежды 
Наличие одного или нескольких талантов 
Красивое и умное потомство 
Большой и красивый дворец с парком 
Наличие ценностей, драгоценностей 
Наличие автомашин, яхт, самолетов 
Возможность любых путешествий 
Постоянное приобретение новых ценностей 
Создание самого лучшего учения 
Власть над многими людьми, над миром 
Поклонение многих людей 
Бессмертие 

В соответствии с би-
нарной множествен-
ностью признаков 
наиболее яркие при-
знаки, к которым 
мысленно стремится 
человек (красота, си-
ла, богатство, отсут-
ствие болезней, та-
лантливость, и др.) 
встречаются очень 
редко, правилом для 
среднего (массового) 
человека являются 
средние, обычные, не 
яркие значения пара-
метров.  

Упрощенное восприятие реальности и склонность к соответствующим простым решениям со-
провождаются подавляющим все 
остальное стремлением к дости-
жению положительных эмоций 
как результата удовлетворения 
множества растущих потребно-
стей. 

Стремление к удовлетво-
рению потребностей, как не раз 
отмечалось исследователями, 
считается одним из наиболее 
мощных факторов развития че-
ловека, хотя вряд ли может быть 

отнесено ко всему человечеству. Небольшое число положительных эмоций – это новая часть эмоцио-
нальной сферы, развившаяся и продолжающаяся развиваться именно у Homo Sapiens. Например, три 
важных отрицательных эмоции вполне определенно связаны с древними («животными») структурами 
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мозга – миндалиной и гиппокамп – септумом. Три пары паттернов реакций, связанных с этими тремя 
отрицательными эмоциями, однозначно подчеркивают упрощенное дуальное реагирование животных 
и человека [9] (рис. 2.3).  
 
Рис. 2.3. Три пары паттернов реакций подчеркивают упрощенное дуальное реагирование животных 
и человека  

Видимо, древние и старые структуры сложного мозга, несмотря на их небольшой объем, су-
щественно влияют на восприятие действительности, ее анализ и мышление в целом. Новые структу-
ры мозга выросли из старых, что еще более объединяет их. Ряд авторов считает, что неокортекс обра-
зовался от древней коры – обонятельного мозга, другие - что он произошел в результате дифферен-
циации структур старой гиппокампальной коры. В [2] отмечается возможность формирования не-
окортекса под действием двух видов афферентаций – внешней и внутренней, соматической. Поэтому 
«новые» структуры могут быть названы так только несколько условно, на самом деле это выросшие 
«прогрессивные» области древнего мозга, при этом производные первичной коры (гиппокамп, пере-
городка, миндалина) не теряют своего значения. В любом случае новые и старые, древние и древ-
нейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны,  что влияет на процесс восприятия, мышления и по-
ведения человека. Филогенез мозга оказывает основополагающее влияние на его деятельность. 

Человек в процессе эволюции получил весьма консервативный и чрезвычайно сложно устро-
енный орган управления – мозг с наслоениями сохранившихся древних и более новых структур, в 
котором последующие слои, отвечающие за все более сложные органы и действия, взаимосвязаны и, 
видимо, контролируются в той или иной степени всеми предыдущими слоями. Мозг содержит в себе, 
как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все древнейшие, древние, 
старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал, что кора больших 
полушарий в процессе исторического развития организма все более и более подчиняла себе деятель-
ность всех нижележащих центров мозга, и у высших млекопитающих и человека стала главным «рас-
порядителем и распределителем всей деятельности организма». Но в процессе восприятия импульсов 
от органов чувств и выдаче решений взаимозависимо участвуют почти одновременно многие более 
древние структуры [2, 9, и др.]. Среди этих структур множество таких, чьи функции познаны пока 
совершенно недостаточно. Причины этого - и то, что мозг человека изучается мозгом упрощенно 
мыслящего человека, и отсутствие надежных экспериментальных методов исследования функций 
множественного мозга без отключения его частей, и необычайная сложность строения наслаивавше-
гося миллионами лет мозга.  

Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все предыдущие структуры, ко-
торые достаточно успешно руководили животными предками. В [23] отмечается, что изменения моз-
га в процессе эволюции носят в большей степени количественный характер, увеличиваются относи-
тельные размеры мозга и его долей, что связано с усложнением функций, развитием психики и обу-
чением. Вместе с тем в нервной системе человека не выявлены морфологически принципиально ка-
чественные признаки, которые отличали бы его мозг от мозга крысы или обезьяны. Поэтому общая 
схема строения нервной системы у человека и многих животных отличается гораздо меньше, чем са-
ми эти организмы [23]. Поэтому, например, шимпанзе способен к обучению азбуке глухонемых и к 
оперированию понятиями. Новая кора стала надстройкой над предыдущими «животными» структу-
рами, включившей в себя всю нервную систему. Если учесть гораздо более древнюю и надежную 
связь лимбической системы и других древних отделов мозга с органами чувств (детекторами) и орга-
нами тела (эффекторами), то можно предположить, что после образования новой коры все сигналы 
проходят по тем же каналам через эти структуры. При этом древние системы являются своего рода 
фильтрами, добавляющими к мыслям чувства, к сознанию – эмоции. Все осознанное в мозгу, все 
мысли «окрашиваются», сопровождаются ощущениями, эмоциями. В функции новой коры входят 
когнитивные операции – мышление, воображение, запоминание, желание, причем все эти процессы 
делятся на неосознаваемые и осознаваемые (в категорию бессознательных включают досознательные 
– биологические потребности, безусловные рефлексы, подсознательные процессы - стереотипы, и 
сверхсознание – интуицию [9]) (рис. 2.4).  Эмоции – более древние психические процессы, чем соз-
нание и мышление, они интегрируют в себе соматические, вегетативные и субъективные компонен-
ты. Казалось бы, за эмоции должны быть ответственны только структуры лимбической системы, но 
это не совсем так. Например, миндалина получает сигналы от всех сенсорных систем и ответственна 
за эмоциональное и социальное поведение, но интенсивность и знак эмоций зависят и от работы пе-
редних отделов новой коры и гиппокампа [9]. «Нейронные сети, представляющие эмоции, распреде-
лены по многим структурам мозга» [9].  

 61 



В процессе эволюции, как считается, значение и функции отдельных структур мозга неодно-
кратно менялись, что приводило к усложнению и наслоению структур (например, гипофиз был вна-
чале у древних рыб фоторецепторным органом, но затем утратил эту функцию) [23]. В то же время 
известны древнейшие и самые консервативные обонятельные структуры. Если более древние струк-
туры нервной системы не исчезают (или не полностью исчезают) по мере ее совершенствования и 
роста сложности, то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в 
мозгу человека в разной степени сохранилось множество нервных систем его предков.  

Считается [9], что подтверждением этого служит, например, взаимодействие в передаче ин-
формации двух классов информационных молекул – медиаторов (появившихся намного позже и пе-
редающих информацию на близкое расстояние от нейрона к нейрону) и пептидов, действующих на 
большие расстояния по химическому адресу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4. Взаимодействие новой коры и более древних структур 
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«Рептильный ком-
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среднего мозга 

Ретикулярная фор-
мация – структура 
моста и ствола мозга 

Самые древние структуры 

Эволюционно более поздняя синаптическая система тесно взаимодействует с древней пепти-
дергической системой. Возможно, деление мозга на конечное число частей (2-3) условно, на самом 
деле частей намного больше. К тому же постоянно меняется число структур, относимых к лимбике. 
Есть древние части мозга, которые отвечают за вполне определенные системы организма животного 
(например, тот же гипофиз, контролирующий деятельность желез внутренней секреции). Все органы 
чувств были связаны с древними отделами мозга, например, с миндалиной. В то же время сейчас все 
они соединены и с участками новой коры, которая, в свою очередь, связана с древними структурами. 
Восприятие сенсорных модальностей (зрительных, звуковых, вкусовых, запаховых) зависит от того, в 
какой отдел мозга поступают однотипные сигналы – нервные импульсы (рис. 2.5). Древний отдел 
мозга предка человека воспринимал, например, зрительные образы внешнего мира. Предок эволю-
ционировал, органы и их функции усложнялись вместе с мозгом, появлялись новые, более сложные 
структуры мозга. Но при этом сохранялись и старые структуры, соединяемые с более новыми. Рецеп-
торы же сенсорных систем частично изменялись, не наслаиваясь друг на друга (глаз, ухо). Тогда как в 
мозгу сохранялись древние отделы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 62 

 Существуют ли во всех ядрах, в подушке таламуса, в 
первичной визуальной коре промежуточные визуаль-
ные поля и образы внешнего мира?   

Мозжечок: многофункциональная структура – равно-
весие, мышечный тонус, координация движений, 
участие в формировании условных рефлексов, проце-
дурная память, получение сигналов от сенсорных 
систем. Промежуточный визуальный экран? 

Кора головного мозга: получение сигналов от рецеп-
торов всех сенсорных систем, формирование специ-
фических ощущений, мышление, память, поведенче-
ские реакции. Экран внешнего визуального поля в 
зрительной коре   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.5. Возможное прохождение сигналов 

 
Миндалина: получение сигналов от всех сенсорных 
систем и критическая роль в эмоциональном и соци-
альном поведении. Первичное визуальное поле?  

Средний мозг: ретикулярная формация непрерывно 
контролирует активность коры больших полушарий. 
Сопоставление визуальных образов?  

Зрительные сигналы идут по нервным волокнам зрительного тракта с переключениями в бо-
лее древних структурах, - например, в верхних буграх четверохолмия среднего мозга, в таламусе, и 
т.д. Сигналы идут к первичной (стриарной) зрительной коре, к вторичной зоне, проецируются к по-
душке таламуса, к лобной коре. Сигналы от всех сенсорных систем идут в такие древние отделы моз-
га, как миндалина; в мозжечке проецируются афферентные (центростремительные) пути от зритель-
ных, слуховых и др. рецепторов.  

В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительного поля, участвует множе-
ство структур. Если древние отделы мозга сохранились, то не продолжают ли они создавать упро-
щенные, целиком «животные» картины внешнего мира (см. рис. 2.5)? Можно определенно утвер-
ждать, что это справедливо в отношении эмоционального восприятия мира. Показанные выше зри-
тельные пути человека от зрительных нервов сетчатки глаз подходят вначале к древним структурам – 
ядрам верхних бугров четверохолмия среднего мозга (не минуя ретикулярной формации), к ядрам 
латерального коленчатого тела таламуса, к супрахиазмальным ядрам гипоталамуса и к ядрам глазо-
двигательных нервов. В конечном итоге, пройдя массу промежуточных структур, сигналы достигают 
париетальной (теменной) коры, где и создается «экран внешнего зрительного поля» (рис. 2.6). Како-

Рис. 2.6. Сложней
вы функции древних структур на этом сложном пути?  
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структурами хождение 
сигналов по зрительным путям 

Интересно, как же рас-
преде

и и новыми отделами 
мозга по созданию сенсорных 
модальностей? Ведь сенсорные 
модальности должны воспри-
ниматься как ощущение сразу, 
параллельно, не менее чем в 
двух отделах мозга, – напри-
мер, в новой коре и в миндали-
не?  

Переработка зрительной информа
в ней участвуют иногда разные критерии, и один и тот же (реальный) мир предстает различ-

ным [11]. Что, кроме известных «переключений» [9], происходит с сигналами в древних структурах? 
Можно полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вначале с использованием 
критериев самых древних предков, затем, - менее древних, и так далее, вплоть до человека. То есть в 
этих отделах мозга создаются целиком «животные» картины внешнего мира, существенно отличаю-
щиеся от конечного экрана внешнего зрительного поля в париетальной коре. Возможно, эти картины 
становятся видимыми, когда снимается руководящее действие коры больших полушарий, - в экстре-
мальных обстоятельствах, если идет речь о жизни человека, либо в сновидениях.  

В [2] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга со
ольших полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие системы формируются 

как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) вызванный потенциал в коре 
взрослого животного является сложным, физиологически гетерогенным образованием, состоящим из 
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нескольких восходящих возбуждений, имеющих различный генез и разный филогенетический воз-
раст» [2]. Гетерохронизм заметен и после рождения, в процессе роста мозга.  

Высшая нервная деятельность коры головного мозга человека связана с мышлением, речью, 
способностью к логическому и абстрактному мышлению. Судя по ее наименованию, именно она 
должна определять всю деятельность человека. Но это было бы возможно только при идеальной эво-
люции мозга, когда в нем отсутствовали бы древние, полностью «животные», отделы. Их мощное 
влияние подчеркивается, например, структурой ретикулярной формации, две афферентные системы 
которой проходят во все слои коры больших полушарий. Реальная эволюция мозга человека исклю-
чительно далека от «идеального» прогресса (рис. 2.7).  

Древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку информа-
ции с точки зрения ее полезности, нейтральности или негативности для организма, эмоционально ок-
рашивая ее. Возможно, что описанные выше особенности работы отделов мозга приводят к интерес-
ным закономерностям деятельности сложного, многослойного мозга человека. Отдельные древние 
части мозга не совсем одновременно получают те же сигналы сенсорных систем, что и новая кора. 
Импульсы в кору больших полушарий поступают по нескольким каналам и в разное время. 

Реальная эволюция мозга                   Идеальная эволюция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.7. Отличие реальной и сложной эволюции мозга от идеального и «прогрессивного» раз-

вития 

Древнейший предок и его сен-
сорные системы  и мозг 

Древний предок и его сенсор-
ные системы и мозг 

Старый предок и его 
сенсорные системы  и мозг  

Человеческий  
мозг со всеми  
сенсорными системами  

Идеальный гипотетический 
мозг современного человека 
как результат прямого роста 
и развития (по степени 
сложности и по структуре) 
мозга древнейшего предка, с 
упорядоченными отделами 
и нервными сетями, без 
переключений импульсов

Осознаваемые и неосознаваемые ощущения (зрительные, звуковые, вкусовые, запаховые и 
др.) возникают одновременно не менее чем в двух структурах мозга, куда поступают сигналы от ре-
цепторов. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) информацию и сообщают новой 
коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, соматические и вегетативные компоненты. 
Роль этой окраски, включения эмоций в мышление, очень велика. Древние структуры мозга добав-
ляют к рациональному, далекому от чувств и «сухому» мышлению яркие эмоции, приятные или не-
приятные для человека и потому позволяющие легко оценить информацию, как правило, с дуальных 
позиций. Окраска мыслей чувствами может играть и позитивную, и негативную роль. Очевидно, да-
леко не любая информация может быть окрашена чувствами. Если информация полностью нейтраль-
на для человека (например, 2х2=4), то ей и не будут сообщаться чувства, хотя подобная, но более 
сложная, формула для математика при ее выводе может звучать как прекрасная поэма («поэзия мате-
матики»). Степень нейтральности информации и необходимость ее окраски оценивает, видимо, лим-
бическая система, а степень новизны - гиппокамп. Древняя кора сообщает наивысшим «человече-
ским» и высококультурным достижениям новой коры яркую эмоциональную окраску, вознаграж-
дающую человека за эти достижения. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, посту-
пающие одновременно от древних и новых структур мозга после поступления в них информации от 
рецепторов. Это может вызвать одновременное наличие двух решений мозга, не способного принять 
одно решение. Тогда человек может ощущать противоречивость и раздвоенность мышления, отсут-
ствие решения. В [9] отмечается, что важна оценка значимости воспринимаемых событий. Сигналы 
поступают одновременно через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипота-
ламус к лобной коре. Таким образом, древние структуры стоят на пути сигналов от рецепторов и оп-
ределяют их значимость. «Животные» структуры участвуют в оценке значимости «человеческой» 
информации. Но было бы лучше для гуманной коэволюции человека и естественной природы плане-
ты, если бы кора больших полушарий действительно руководила бы другими отделами мозга, если 
бы эмоции полностью контролировались ею? Это существенно обеднило бы жизнь человека. Красоч-
ные эмоции, унаследованные от животных предков, ярко украшают жизнь, в том числе и самые выс-
шие формы творчества («Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»). Можно сказать, что все эмоции необхо-
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димы (например, такая сложная и глубокая эмоция, как печаль). Это – неустранимая бинарная мно-
жественность, необходимая для развития и для жизни. 

Итак, мышление человека и вся система его реагирования и взаимодействия с окружающей 
средой носят несколько упрощенный характер как результат антропогенеза и филогенеза мозга. Вме-
сте с тем именно такая система оценки окружающей среды наиболее удобна и приятна для человека. 
Она практически неизменима, так как мозг  человека – это наиболее консервативный орган, не 
склонный к быстрым изменениям. Поэтому при создании условий сохранения и восстановления сре-
ды жизни, при разработке рекомендаций и разнообразных «кодексов» сохранения среды жизни, нуж-
но опираться на реального человека с его реальным мышлением. Все попытки быстрого создания 
«нового» человека и даже человечества с соответствующим «ноосферным» мышлением, живущего в 
условиях идеальной «ноосферы», обречены на неудачу.  
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Углубленное изучение животного мира показывает все большее сходство между поведением 
животных и человека, что позволяет в некоторой мере применять этологию к человеку. Почти вся 
жизнь и эволюция животных определяется удовлетворением в первую очередь самых насущных био-
логических и ряда других потребностей. Поэтому роль стремления к удовлетворению потребностей в 
эволюции исключительно велика. Любая адаптация животного или его органа тесно связана со 
стремлением к удовлетворению потребностей в условиях меняющейся среды. Адаптация вторична, 
так как она является следствием к наилучшему, более полному удовлетворению потребностей. Уп-
рощенное мышление и стремление к удовлетворению постоянно растущих потребностей органично 
связаны с процессами управления в живом организме. Управление в живом организме позволяет 
привести его в заданное состояние, достичь определенных целей или нужных результатов. Управле-
ние начинается с процесса развития организма, далее происходит управление сложившимся организ-
мом. Оно реализуется на разных уровнях - ауторегуляция на уровне химических взаимодействий,  
внутриклеточная регуляция на субклеточном и клеточном уровнях, физиологическая регуляция - 

управление кровообращением, 
дыханием и др.), управление 
поведением при поиске и до-
быче пищи и др. Наличие сис-
темы управления дает возмож-
ность сохранить вид и отдель-
ный организм, а также его 
структуру и функции в широ-
ком диапазоне условий внеш-
ней среды, с согласованием 
форм его активности с абиоти-
ческим, биотическим, соци-
альным и в последнее время - 
даже с техносферным окруже-
нием. Функции организма реа-

лизуются через кибернетическую и метаболическую системы. На метаболическую систему в общем 
случае возлагаются задачи доставки веществ из окружающей среды (топлива и субстратов,  кислоро-
да), производства энергии, обмена веществ, вывода продуктов обмена из организма; на кибернетиче-
скую (управляющую) систему - восприятие поступающей информации от сенсорных систем орга-
низма (зрение, слух, осязание и др.) и рецепторов внутренней среды - интероцепторов (барорецепто-
ры, хеморецепторы, механорецепторы, осморецепторы и др.),  обработка этой информации, принятие 
решений, формирование программ поведения, реализация этих программ через эффекторные систе-
мы организма - скелетно-мышечную, нервную, эндокринную, репродуктивную и др. Управление в 
живом организме основано на передаче различных информационных сигналов - например, от термо-
рецепторов кожи сигналы в виде нервных импульсов передаются в управляющую часть системы, за-
тем информация от центра терморегуляции поступает на гладкую мускулатуру кровеносных органов 
(эффектор) и в результате увеличивается или уменьшается приток тепла с кровью к соответствующе-
му органу.  Каналы передачи сигналов в организме образуют прямые и обратные связи. Прямая связь 
наблюдается при передаче сигнала от начала к концу системы и  встречается чаще  всего  в организа-
ции защитных рефлексов простейших животных. В обратной связи наблюдается передача сигналов в 
обратном направлении - от выхода системы к ее входу. В системах живого организма можно выде-
лить много обратных связей, в то же время в системах авторегуляции имеются  многочисленные 
сложные и разветвленные системы прямых и обратных связей, работающих с взаимным согласовани-
ем (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Система управления в живом организме 
Управление в живом организме направлено в первую очередь на поддержание стационарного 

неравновесного состояния метаболической  системы путем сбалансированной работы комплекса 
прямых и обратных связей. Для управления в организме применяется гармоничная работа всех управ-
ляющих частей и систем, причем организм сам формулирует цели поведения и определяет пути их 
достижения. Многообразие взаимоотношений организма со средой и, следовательно, управление им 
определяется главным образом необходимостью удовлетворения потребностей - первичных био-
логических, связанных с сохранением целостности в разных  ситуациях,  с продолжением  вида, и др. 
Самосохранению и поддержанию жизни организма способствует поддержание гомеостаза - относи-
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тельного постоянства переменных внутренней среды организма при внешних и внутренних возмуще-
ниях. В  процессе  жизни  организма  с помощью  систем  управления  осуществляется адаптация к 
условиям обитания и приспособление к стрессам. Например, функциональная система питания под-
держивает «в крови уровень питательных веществ, обеспечивающих оптимальное течение обменных 
процессов» с помощью обратных связей. Отклонения в уровне питательных веществ в крови и тканях 
возбуждают рецепторы, передающие эти сигналы в «пищевой центр» мозга, открытый И.П. Павло-
вым и располагающийся в древней лимбике. Этот центр может передать команды на использование 
внутренних резервов питательных веществ (из депонированного состояния, или за счет ограничения 
снабжения других органов), или на потребление питательных веществ извне. Во втором случае пове-
денческий акт включает механизмы мотивации голода, формирует пищедобывательное поведение, 
питание, насыщение. Внешние пищевые раздражители также могут формировать процесс мотиваци-
онного возбуждения и аппарат акцептора результата действия, анализирующий свойства пищи на 
основе индивидуального и генетического опыта (рис. 2.9).  

Рис. 2.9. Поведенческий акт 
Этот аппарат недостаточно совершенен: возможны и ошибки мотивации, и разные уровни мо-

тивации в зависимости от степени насыщения (известно, что животные могут переедать – то есть на-
едаться вплоть до потери подвижности). И животные, и люди в условиях дефицита питания стремят-
ся накапливать питательные вещества в виде жиров в разных частях организма («стеатопигия» у ряда 
африканских племен). В целом саморегуляторные механизмы можно представить в нижеследующем 
виде. Обратные афферентации от анализа результатов поведенческой деятельности позволяют срав-
нивать достигаемые результаты с необходимыми для нормальной деятельности организма, что по-

ми). В процессах управления 
и, таким образом, получения 
чувства у влетворения и 
соответствующих положи-

тельных эмоций, участвует в первую оче-
редь лимбическая система. В лимбиче-
ской системе сосредоточены структуры мозга, участвующие в организации эмоционально – мотива-
ционного, пищевого, полового, агрессивно – оборонительного поведения, смене фаз сна и бодрство-
вания, инстинктов [9]. Функциональной спецификой обладают, например, миндалина, гипоталамус и 
мезенцефальные структуры, образующие круг агрессивно – оборонительных, пищевых и сексуаль-
ных форм поведения. В связи с возникновением новых потребностей и ростом их сложности древняя 
лимбическая система, видимо, участвует и во множестве современных процессов управления (рис. 
2.10).   

зволяет регулировать дальнейшую деятельность (с некоторыми ошибка

до  

  Рис. 2.10. Процесс управления 
 
Вполне возможно, что новые потребности поддерживаются существующими «центрами» 

древних доминирующих биологических потребностей, так как в мозгу нет соответствующих струк-
тур, в которых можно было бы создать новые «центры» постоянно растущих потребностей. Поэтому 
все новые потребности закрепляются чаще всего как сексуальные, или пищевые, или агрессивно - 
оборонительные. Например, существенная часть трудовых и экономических потребностей удовле-
творяется с целью прямого или опосредованного «завоевания» самки: здесь и создание выдающегося 
произведения, и овладение богатством, и достижение разнообразных рекордов, и пр. Характерны в 
этом смысле строки Н. Гумилева о том, что красоту «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…»: все эти 
действия направлены на удовлетворение двух-трех биологических потребностей (пищевых, питье-
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вых, сексуальных), хотя речь в известном стихотворении идет об удовлетворении потребности в кра-
соте.   

Независимо от наличия абстрактного (высшего) мышления накоплено множество подтвер-
ждений предположения о закреплении новых и новейших потребностей как псевдо - древних. На-
пример, во многих языках для подтверждения привлекательности партнера говорится «сладкий мой» 
или «сладкая моя», «аппетитный мужчина», «пышка», «так бы и съел», а для двух партнеров имеется 
определение «сладкая парочка». Все это - целиком пищевые определения. Партнеры дают друг другу 
клички, заимствуя их из привлекательного животного и растительного мира («кошечка», «цыпочка», 
«зайчик», «птичка», «яблочко», «рыбка», и пр.). Многие последствия удовлетворения самых разнооб-
разных новых потребностей оцениваются с участием пищевого центра как «горькая доля», «сыт по 
горло». Внутренняя реакция на негативные действия в процессе общения отличается агрессивностью 
(«так бы и растоптал», «так бы и убил», «так бы и выцарапал глаза», и т.д.), хотя внешне это старают-
ся не проявлять. Во множестве взаимодействий проявляется иерархия: «мой господин», «я – твоя ра-
ба», и т.д. 

При оценке многих произведений в разных видах творчества, если она призвана подчеркнуть 
их высокий уровень, обычно прибегают к терминам, заимствованным из биологии: «яркий», «кра-
сочный», «пиршество цвета», «душистый талант» (о С.А. Есенине (!), «мощный», «сильный», «буй-
ство глаз и половодье чувств», «какая глыба, какой матерый человечище!», и т.д. Если множество 
новых потребностей закрепляется в древних «центрах», то становятся вполне понятны слова А.С. 
Пушкина о сладостном внимании женщин как почти единственной цели наших усилий, в том числе и 
самых новейших (об это много раз говорил и Мопассан). Не потому ли создатели чисто технических 
объектов - автомобилей, судов, и пр. часто присваивают им благозвучные женские имена, маскируя 
таким образом стремление к привлечению внимания? Можно с большой степенью уверенности ут-
верждать, что новые и новейшие потребности в большинстве закреплены в древних структурах мозга, 
в тех центрах (кругах) лимбической системы, которые поддерживают немедленное удовлетворение 
внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением 
нормальной жизнедеятельности организма (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Закрепление потребностей 
Это и поощряет стремление к немедленному удовлетворению (в реальности или в мифе, сказ-

ке, трансе, в произведении искусства) новых и новейших потребностей, которые замаскированы под 
первоочередные, настоятельные. Человек при этом получает не только естественные эмоции, которые 
достигаются с затратами значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том числе генерируемые с 
помощью фальшивого самовознаграждения мозга. Так древние структуры мозга определяют воспри-
ятие мира человеком и все его действия как элемента социально-экологической системы.  


