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Аннотация. Исследуются основные психические факторы формирования и раз-
вития экологически целесообразного мировидения. Рассматривается онтологический
аспект человеческой психики и ее основных компонентов (сознания, подсознательного
и бессознательного). Уточняется понятие реальности субъекта как реальности созна-
ния и внесознательного.

Моделируются некоторые варианты взаимодействия психических процессов с фак-
торами внутренней (биологической и духовной) и внешней (природной и социальной)
среды с целью продемонстрировать предназначение психики человека для его адапта-
ции и ориентации в мире. Эта модель используется для выявления причин функциони-
рования психики и глубинных психических истоков вариантов экологического мировоз-
зрения (антропоцентризма и экоцентризма).

Указывается на факты изменения психикой человека (через деятельность) внеш-
него мира и обратного влияния уже измененного природного окружения на психику.
На основании этого допускается участие трансформированной людьми внешней при-
роды в нарушении функционирования человеческой психики. Делается попытка иссле-
довать экологически интерпретируемую деятельность психики человека с позиций си-
нергетического и кибернетического подходов.

Уточняется схема механизма побуждения к выполнению экологического действия
на уровне внесознательного и сознания. Конкретизируется малоизученная роль созна-
ния и внесознательного в получении, трансляции и объективации экологической инфор-
мации. Дается экологическая характеристика основным частям психики человека, ко-
торые образуют структурно-функциональное единое информационное целое.
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Психика есть феномен бытия, ей свой-
ственна своя, особая реальность. Полагаем,
что будет онтологически правомерным пози-
ционировать психику в качестве психической
реальности. Но является ли носитель психи-
ки субъектом? Или субъект есть носитель
сознания? Правомочно ли относить сферу вне-
сознательного к субъективизму? В.П. Туга-
ринов считает, что субъект сознания есть в

то же время и субъект психики [6, с. 32]. Ста-
ло быть, между ними нет существенных раз-
личий. Субъективными качествами, то есть
индивидуальностью идеального обладает не
только сознание человека, но и вся его психи-
ка. Психика, как реальность, заключает в себе
такие онтологические явления, как сознание
и внесознательное (подсознательное и бессоз-
нательное). Носителем сознания выступает
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субъект, а значит реальность сознания, с по-
зиции онтологии, субъективна. Психика
субъекта несет в себе не только осознавае-
мое, но и неосознаваемое содержание. Кро-
ме реальности сознания субъекта, бытие его
психики есть также бытие неосознаваемых
(или недостаточно осознаваемых) психичес-
ких состояний и процессов. Последние обра-
зуют относительно самостоятельную область
бытия психики или субъективной реальности –
реальность внесознательного. В целом, пси-
хика есть сложная идеальная система, пред-
назначенная для активного отображения об-
разов объективной среды и их свойств, сто-
рон, создания на их основе адекватной миру
картины, необходимой для регуляции своего
поведения и деятельности в данном мире.

Любое живое существо с усложненным
поведением вынуждено постоянно адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям внешней
среды. Такому организму свойственна пси-
хика. Основа психики этого существа – осо-
бое взаимодействие высшей нервной дея-
тельности организма и факторов среды. Вне-
шние объекты воздействуют на анализато-
ры, рецепторы (по типу стимулов, раздражи-
телей), вызывая ответную реакцию со сто-
роны физиологии нервной системы. Стимуль-
но-раздражительное воздействие обязатель-
но предполагает обратное реагирование орга-
низма, побуждающее его действовать. В про-
стейшем случае это взаимодействие «сти-
мул-реакция» осуществляется на уровне эле-
ментарной экстерорецепции (рефлексов).
В случае психического взаимодействия че-
ловека с миром реализуется сложный комп-
лекс обоюдных воздействий объектов мира
и психофизиологических процессов их ото-
бражения и реагирования на эти воздействия.
В любом случае наблюдается изменение
свойств состояний и процессов нервной дея-
тельности, реагирующих на воздействие фак-
торов. Эти изменения запечатлеваются в
качестве неких «следов», которые несут ин-
формацию о данных факторах и произведен-
ных ими трансформациях. На базе такой ин-
формации организм рефлекторно или более
сложно – на уровне психики – формирует со-
ответствующее действие, направленное на
источник внешнего воздействия (или с целью
устранения, избегания его и его влияния).

Причем особенности психического (и
любого рефлекторного) реагирования на фак-
торы внешней среды определяются, прежде
всего, арсеналом средств передачи, хранения
и мутационного изменения наследственной
информации (генами). Наследственность и
изменчивость наследуемых признаков в пер-
вую очередь определяет специфику, диапазон
и иные характеристики психофизиологическо-
го и социально-психического отражения и от-
ветного воздействия на вызов извне. Картина
психического взаимодействия с внешними
факторами еще более усложнена участием в
выработке и реализации информации для ус-
пешной ориентации в окружающей действи-
тельности процессов, происходящих в так на-
зываемом «внутреннем духовном мире». Ди-
намика этого мира инициируется и поддержи-
вается воздействиями из окружающей приро-
ды и социальной среды. Фильтруя информа-
цию из внешнего мира, высшие психические –
духовные (сознательные) процессы и состоя-
ния позволяют осуществлять более гибкую и
точную регуляцию и полную, совершенную
организацию практического взаимодействия
с объективной действительностью.

Итак, мы получаем некое общее виде-
ние причин функционирования психики. Вне-
шний мир, будучи средой обитания носителя
психики, определяет ее бытие непосредствен-
но (воздействуя на нее) и опосредованно (че-
рез изменение актуализируемой наследствен-
ной информации, а также субъективно иска-
жаясь, преломляясь в сложных механизмах
внесознательной и сознательной работы са-
мой психики). Обратная сторона психическо-
го отражения – реагирование, детерминиру-
ясь генетически, обретая индивидуальную ок-
раску в ходе ее духовной переработки субъек-
том, воплощается в действии, призванном либо
скорректировать свое практическое отноше-
ние к миру и положение в нем (исток экоцент-
рического мировидения), либо устранить ис-
точник, вызвавших данное действие, изменить
воздействие факторов внешней среды (исток
антропоцентрического миропонимания).

Не следует забывать и об интерорецеп-
торах, посылающих сигналы от внутренних
органов, тканей, функциональных систем орга-
низма. Интерорецепция есть в определенной
мере отпечаток экстерорецепции, так как мно-
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гие внутренние телесные изменения во мно-
гом вызваны внешними влияниями на орга-
низм, по сути, экологическими факторами.
Импульсы от частей организма в психику пос-
ле их внутренней трансформации призваны
подсказывать субъекту, как отладить даль-
нейшее практическое взаимодействие с вне-
шними объектами.

В настоящее время увеличиваются
масштабы и ускоряются темпы замены при-
родного окружения человека им сотворенной
реальностью. Искусственность среды оби-
тания людей возрастает почти в геометри-
ческой прогрессии год от года (от доиндуст-
риального общества через индустриальное к
постиндустриальному, информационному).
С этим связаны проблемы психического от-
ражения и регулирования происходящего во
внешнем мире.

Психика человека все больше артикули-
руется не на объективно изменяющемся по
своим законам мире, а на человекотворной
реальности – искусственно созданных пред-
метах, явлениях, виртуальных образах. Люди,
делая все более искусственным свое окруже-
ние, не осознают границ вмешательства в ес-
тественное развитие мира и своих отношений
с ним. Они также мало что знают и понима-
ют о границах своего вмешательства в обла-
сти еще не очеловеченного и уже очеловечи-
ваемого ими мира, нарушая законы мирозда-
ния, земной природы. Многие случаи такого
обратного вмешательства измененных миро-
вых процессов обретают облик экологических
проблем, в том числе проблем функциониро-
вания организма и психики человека, проблем
межличностного общения и социальной ком-
муникации. Психика, искажающая мир, иска-
жает себя, нарушает нормы своей работы на
психофизическом уровне. Такая неадекватная
психика, более того, оказывается искажаемой
продолжающими действовать законами
объективно изменяемой действительности.
Мера неадекватности этим законам психики
равна мере искусственности перерабатывае-
мой ею информации, идущей из мира челове-
ческой культуры.

Психика, исходя из второго закона тер-
модинамики, противодействует росту энтро-
пии в ходе эволюции природы. Ее возникнове-
ние и развитие у высших организмов, у чело-

века является ярким примером внутреннего
телеологизма природы. Она появляется на
высшей стадии развития живой природы, слу-
жа свидетельством наличия в ней тенденции
к целесообразному развитию. В свою оче-
редь, эта тенденция есть проявление общей,
синергетической закономерности выведения
энтропии во вне сложной диссипативной струк-
турой (которой является живой организм), спо-
собной к саморегуляции и самоорганизации.
Имеется в виду поддержание внутреннего
порядка, свойства материального гомеоста-
зиса и состояния душевно-духовной комфор-
тности, закрепленного тысячелетней эволю-
цией за счет преодоления хаоса в своей внут-
ренней среде и ближайшем окружении.

Целесообразный характер психики в том,
что она ориентирует субъекта на действие
сообразно цели самосохранения в условиях
изменяющейся окружающей среды. Изначаль-
но целесообразна именно психика, а не созна-
ние, отличающееся более совершенным ва-
риантом целесообразности. Уже бессозна-
тельно организм способен вести себя вполне
сообразно поставленной цели будущей дея-
тельности благодаря генетическим програм-
мам, инстинктам.

Психика есть итог развития природы в
плане возрастания свободы действия, степе-
ни повышения многозначности решений, при-
нимаемых материальными объектами. Пси-
хика человека есть апофеоз наиболее пол-
ной и по разному проявляющейся свободы,
характерной чертой которой служит вариа-
бельность, способность реализации беско-
нечного числа возможностей отражательной
и практической активности. Нужно думать,
что и это свойство психики, а не только со-
знания. Выбор той или иной возможности
проявить активность имеет место уже на
уровне бессознательного.

В экстремальных условиях среды чело-
век не всегда сознательно принимает наибо-
лее верное решение в данной ситуации, не ус-
певая оценить степень его правильности.
О вариабельности психики свидетельствует
тот факт, что в одних и тех же условиях, один
и тот же организм, человек (а тем более раз-
ные) реагирует на одни и те же стимулы, по-
буждения по-разному. Уже физиологический
ответ на одно внешнее воздействие (не го-
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воря о сознательном реагировании субъек-
та) одного организма, а тем более разных
организмов различается по причине индиви-
дуально происходящих метаболических,
энергоинформационных обменных процессов
их функционирования в каждый данный мо-
мент времени.

Сознание отличается тем, что осмысля-
ет цель будущей деятельности и необходи-
мость выбрать то или иное средство ее осу-
ществления и определенный путь, в наиболь-
шей мере позволяющие достичь цели. Вне-
сознательное в психике подстилает сознание,
подобно тому, как физиологические процессы
имеют свой материальный субстрат, носите-
лей. Так, все проявления сознания в своей ос-
нове имеют соответствующие рефлексы, ней-
рофизиологические акты, неосознаваемые его
носителем.

Информация, получаемая в ходе психи-
ческого отражения, обеспечивает ориентацию
человека во внешнем мире. Эта информация
должна удовлетворять потребностям действий
в окружающей среде. Эти действия согласно
принципу обратной связи удостоверяют, на-
сколько адекватна полученная информация,
осуществляют контроль над процессом ее
получения (то есть познания). Этот контроль
осуществляется в социальной деятельности.
Посредством такой обратной связи, по сути,
кибернетически происходит сравнение полу-
ченного практического результата (того, что
имеется) с исходным идеальным образом
(того, что должно быть). Данный образ в виде
символической модели предшествует дей-
ствию, предваряет и опережает его итог.

Функционально психика есть деятельно-
стная сила, активность, высшее проявление
жизненности, непрекращающейся динамики
идеальных процессов. Источник психических
движений в противоречивости взаимных из-
менений состояний психики и отражаемой ею
реальности. Психика есть функция организ-
ма, одно из его внутренних динамических жиз-
ненно важных состояний, его не материаль-
ное, а идеальное тело. Психика есть также
свойство мозга идеализировать и структури-
ровать объективную информацию, поступаю-
щую извне, а затем обратным образом, исхо-
дя из своих потребностей, объективировать
ее в духовные и материальные формы.

С точки зрения кибернетики, экологичес-
ки эксплицируемая психическая деятельность
представляет собой циркулирование по кана-
лам прямой и обратной связи не просто сиг-
налов из окружающей среды (как в случае с
актами раздражительности и условными реф-
лексами), а операций их анализа и синтеза.
Поступление информации экологического ха-
рактера в виде отдельных сигналов от анали-
заторов и рецепторов осуществляется в осо-
бой анатомо-физиологической среде осуще-
ствления высшей нервной деятельности че-
ловека. В этой среде благодаря густой сис-
темы нервных волокон элементарные сигна-
лы легко и быстро либо объединяются в ком-
плексы (чувственные образы), либо разъеди-
няются как в человекотворных кибернетичес-
ких системах электроимпульсы. Данные об-
разы подвергаются информационному коди-
рованию посредством знаковых систем в коре
головного мозга. Сами операции анализа и
синтеза присущи природе. Песок скрепляет-
ся в песчаник, а песчаник, под влиянием пе-
репадов температуры, давления, влажности,
ветра, рассыпается в песок. Но в психике эти
операции производятся не над веществом, а
над информацией, в том числе и в веществе.

Такая операциональность психики специ-
фична наличием чувствительности, свой-
ственной нервной системе, нервным клеткам
и их отросткам. Именно чувствительность
нервов позволяет психике адекватно отражать
и реагировать на происходящее вовне ее. На-
личие чувствительности дает возможность
перцепции быть предпосылкой для эмоций,
ценностно-мотивационной и других сфер пси-
хики. Последняя определяет и ориентирует
операции над информацией согласно, прежде
всего, генетически запрограммированных и
социабельных потребностей.

Таким образом, с позиции кибернетики
экологически репрезентируемая психика есть
система операционных процессов над инфор-
мацией извне в сигналах и знаках, которая
реализуется функциями сложных структурных
образований нервной ткани головного мозга и
продуцирует целесообразные реакции в ответ
на поступившую из окружающей среды ин-
формацию.

В целях экологического осмысления пси-
хики человека наиболее важно понять меха-
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низм побуждения к выполнению действия,
спровоцированного теми или иными экологи-
ческими факторами. Прежде всего, на уров-
не инстинкта самосохранения такое действие
может вызываться бессознательной реакци-
ей адаптации к изменению экологической об-
становки. Стимулом к ней служит возникно-
вение дискомфорта, то есть ощущение несо-
ответствия жизненно важных потребностей,
ценностей и условий жизни. Участие инфор-
мации в такой бессознательной психической
регуляции инициируется данной реакцией и
сводится к задействованию информационных
(генетических и поведенческих) программ,
придающих ходу адаптации характер целесо-
образности. Эти программы нацеливают реа-
лизацию адаптационной реакции организма,
поведения человека по определенному сцена-
рию. А факторы изменения экологической сре-
ды, вызвавшие внесознательную реакцию пси-
хики на приспособление, стимулируют соот-
ветствующее побуждение, мотив, которые об-
наруживаются в будущем действии.

Сознательная адаптация к изменившим-
ся экологическим условиям среды жизни свя-
зана с человеческой познавательной и прак-
тической деятельностью. Познание есть иде-
альный процесс усвоения информации о мире,
а практика – процесс изменения материаль-
ных объектов мира. Получение информации
экологического характера и ее преобразова-
ние сознанием предопределено материальной
преобразующей среду деятельностью. Прак-
тическое изменение среды обитания предва-
ряет экологическую специфику познания, а
затем и сознания. Но верно и обратное, эко-
логическое сознание информационно (наличи-
ем полученных знаний) определяет человечес-
кую практику в природе. Образуется всего
рода замкнутый круг: сознание и практичес-
кая деятельность взаимно обусловливают друг
друга. И все же, очевидно, что если бы не
изменение экообстановки, то не было бы из-
менения, развития сознания на основе полу-
ченной информации о нем.

Таким образом, определяющим являет-
ся объективная реальность, измененная людь-
ми (или самой природой). Источником эколо-
гических изменений является непосредствен-
но не сознание, а объективные процессы или
противоречие между экологическими услови-

ями жизни людей, перестающими соответство-
вать их экологическим потребностям. Это про-
тиворечие инициирует соответствующую де-
ятельность, осуществляемую с целью созна-
тельной адаптации. Информационная роль со-
знания в данном случае заключается в том,
что оно предваряет преобразующую экологи-
ческую среду деятельность, но, не являясь при
этом ее причиной, не мотивируя эту деятель-
ность. Побудительной силой преобразования
природного окружения служит названное про-
тиворечие несоответствующей потребностям
человека экосреды и нацеленной на удовлет-
ворение этих потребностей материальной де-
ятельности. Одновременно данное противоре-
чие оказывается источником побуждения к по-
лучению информации об изменившейся экос-
реде и трансформации сознания после усвое-
ния этой информации. В свою очередь, транс-
формированное сознание не побуждает к уже
осуществляемой деятельности, а обеспечива-
ет ее оптимизацию. Важно отметить, что со-
знательно усвоенная информация (в отличие
от внеосознаваемой информации) своим источ-
ником имеет не столько саму объективно скла-
дывающуюся экологическую ситуацию, сколь-
ко акты ее преобразования. Человек, как со-
знательное существо, получает информацию
в процессе деятельности или из ее результа-
тов, то есть пропуская знания экологической
реальности через социальную активность.

Способность к раздражительности до-
полняется рефлекторной деятельностью – та
и другая образуют нейрофизиологический
фундамент высших функций психики –
чувств, мышления, сознания в целом. Раз-
дражительность, чувствительность, через
посредство клеточного и межклеточного
метаболизма, энергообмена, обнаруживает
генетическую информацию. Тогда, как сами
раздражительность и чувствительность, бла-
годаря рефлексам, обеспечивают организм
и сознание необходимой для выживания ин-
формацией из окружающей природной и со-
циальной среды. И.А. Бескова считает, что
«переработка когнитивной информации на-
шей когнитивной системой направляется ге-
нетически и протекает как на предсознатель-
ном, так и на сознательном уровнях» [1, с. 92].
Примером внесознательно ощущаемой эко-
логической информации, способность к чему



ФИЛОСОФИЯ

ISSN 1998-9946. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2014. № 6 (26) 1 7

закреплена веками эволюции в генах, явля-
ется сигнальная информация, поступаемая на
субсенсорном уровне об изменениях магнит-
ного поля Земли, электомагнитных есте-
ственных и искусственных полей, давления
атмосферы. Эти экологические факторы вли-
яют на ощущаемый их организм, изменяя его
внутреннее психофизиологическое, электро-
химическое состояние.

Говоря о соотношении сознания и бес-
сознательного, нельзя обойти классиков пси-
хоанализа. З. Фрейд исходил из постулирова-
ния наличия изначального конфликта общества
и природы внутри человека [7]. Внутренняя
природа человека (в образе «Оно») противо-
речит всей человеческой культуре, в том числе
в самом человеке (в образе «Сверх Я»). Это
происходит потому, что содержание бессоз-
нательного составляют не только биологичес-
кие проявления его психики, но и вытеснен-
ные, то есть культурой отторгаемые формы
естественного поведения, неприемлемые ею
поведенческие проявления биологической при-
роды человека. Сознание есть инстанция ис-
кусственного мира в человеке. И только боль-
шим напряжением воли, осознанием становит-
ся возможным не только сохранять мир куль-
туры в себе, но и встраивать его в свое со-
знание, управлять им своей природой и регу-
лировать с его помощью свою природу. А ведь
бессознательное есть инстанция внешней при-
роды во внутренней природе человека, в его
организме.

Следуя вслед за З. Фрейдом, выделяю-
щим три структурные части психики («Id»,
«Super ego» и «Ego») [там же, с. 351–392], мы
рассмотрим экологическое назначение и един-
ство бессознательного, подсознательного и
сознательного. Бессознательное “ представи-
тельство естественно-природной реальности
во внутренней природе организма человека, в
его идеальном, которая осуществляет связь
психики, сознания с внешними законами и про-
цессами мира. Сфера бессознательного вы-
полняет функцию трансляции информации из
социального и природного окружения, ее пе-
реработку и не сознательное регулирование
действий человека в экологически изменив-
шихся условиях. Механизм бессознательно-
го как бы служит подстраховкой и инициато-
ром запуска процесса осознавания происходя-

щего. Он запускается организмом произволь-
но, когда стимулы и побуждения из его внеш-
ней и внутренней среды не составляют осо-
бой угрозы для жизни и не требуют сложных,
планомерных действий по ее устранению.

В последнем случае, прежде всего, ин-
стинктивно актуализируется предсознание или
подсознательное. Такое «сумеречное созна-
ние» есть «промежуточное состояние психи-
ки между сознанием и бессознательным»
(термин А.Н. Книгина) [2, с. 198]. В нем на-
блюдается недостаточное осознание происхо-
дящего, что можно рассматривать как нача-
ло осмысления и понимания реально возник-
шей ситуации. Сумеречное сознание еще не
позволяет человеку даже достаточно узнать
себя, свое отношение к экологически небла-
гоприятно изменившемуся окружению, а тем
более опасность такого изменения для себя.
Тем не менее, предсознание принципиально не
противостоит экологическим реалиям в сво-
их актах полусозерцания или полупережива-
ния, полуосмысления. В не экологизированном
обществе большинство находится в так ин-
терпретированном сумеречном полуосознава-
нии себя, а тем более средств необходимых
для его разрешения в качестве жертв эколо-
гического кризиса.

«Я» человека заполняется еще и «ясным
сознанием», собственно проявлениями «Super
ego», когда он отчетливо знает себя и что су-
ществует в им созданном мире. Понимая при
этом этот мир не частью универсума, не под-
чиняющегося человеческим потребностям, а,
наоборот, требующим таких потребностей и
действий по их реализации, которые соответ-
ствовали бы, определяющим все сущее и его
жизнь (в частности), принципам организации
объективной реальности.

Важно отметить единство этих трех ос-
новных психических модусов. Подсознание и
бессознательное при всей своей эмпиричес-
кой значимости и эффективности реакций на
экологическое неблагополучие не могут суще-
ствовать (хотя и в оппозиции) без собственно
сознания, дополняющего их в крайне сложных
и опасных случаях, связанных с серьезной
угрозой жизни. Сознание есть сугубо созна-
ние только в сопоставлении с Id и Ego, при
сопоставлении в психике всего того, что не
подходит под их определения. В то же время,



ФИЛОСОФИЯ

1 8 С.П. Мякинников. Психические детерминанты становления

то и другое внесознательное не могут суще-
ствовать для носителя психики, не будучи ос-
мысленными и понятыми собственно созна-
нием. Базисом единения всех модусов психи-
ки является ее информационная природа. Ин-
формация, а точнее операции, процедуры по
ее получению, переработке трансляции при
экстериоризации и интериоризации лежат в
основе как бессознательного, подсознания, так
и сознания.

Интересную точку зрения на соотноше-
ние психики, сознания и внесознательного
высказывает В.Л. Райков. Он полагает, что
«психика», «отражение» и «неосознаваемое»
являются «саттелитами» сознания. Они есть
«… некие аналоги процесса сознания, суще-
ствующие обычно как мало продуманные,
неоправданные повторения, не имеющие на-
стоящего, адекватного научного обоснования
и … чаще вообще не нужные» [5, с. 7]. Он, по
сути, подменяет смысловое содержание пси-
хики расширительным толкованием сознания.
Внесознательное заменяется им различными
вариациями сознания (органолитическое со-
знание по каналам восприятия, эмоциональное
сознание, невербальное, но знаковое «симво-
лическое» сознание, «математическое» созна-
ние, «музыкальное», «шахматное», зритель-
ное, слуховое, обонятельное, вкусовое, так-
тильное и др. сознание» [там же]. Но здесь
же он оговаривается, что «органическое ус-
воение мира по каналам восприятия может
быть осознаваемо, но так же и неосознавае-
мо». Эта оговорка все же не мешает ему
отождествить психифизиологический меха-
низм с сознанием. Видимо, не борясь за низ-
вержение многовековой традиции использова-
ния понятия психики, Райков оправдывает его
использование в случае отождествления с
психикой, психическими процессами «всех
процессов, происходящих в организме» [там
же, с. 8]. Но как особый механизм отражения
и регуляции действий психика этим автором
не принимается. Более того, он отделяет по-
нятие отражения от процессов сознания и пси-
хики на том основании, что «отражение есть
отражение» без свойственных приписывае-
мых психике и сознанию процессов усвоения,
обработки поступившей информации. Так ме-
ханистически понимаемое отражение не мо-
жет быть креативным, творческим.

Если отражение субъективно (так как
оценивается с позиции самого себя, не имея
статуса объекта и ему присущего), то созна-
ние всегда объективно (так как есть адекват-
ное усвоение действительности). В конечном
счете, Райков признается, что «никто не зна-
ет, что такое психика и чем она отличается
от сознания» [там же, с. 16]. Известно, что
незнание способно порождать множество са-
мых различных (в том числе нелепых, нео-
рдинарных) объяснений, вариантов понимания.

В связи с этим экологически неверным
и даже опасным представляется идея Райко-
ва создать идеально чистый генофонд чело-
вечества, удалив из него «биологические на-
следственные программы агрессивности, зло-
бы, ненависти и стремления к уничтожению».
Такова, по его мнению, должна быть одна из
важнейших и ближайших целей человечества,
достижение которой избавит людей от «фа-
тальной осложненности» развития человечес-
кого общества [там же, с. 106]. Он не желает
признать, что нет генов ненависти или любви,
добра или зла, и что эти психологические чер-
ты, по большому счету, необходимы в каче-
стве средств адаптации к изменению своего
окружения. Как тут не вспомнить «общее
дело» Н.Ф. Федорова и не менее красивые
утопии других русских космистов.

В действительности, мы полагаем, пси-
хика как единство внесознательного и созна-
ния есть интегративный механизм активации
врожденных информационных программ при-
родных задатков, опосредованных спецификой
невербальной перцепции (тактильно, эмоцио-
нально) и вербальными средствами (чув-
ственно, понятийно), которые интерпретируют-
ся идеальным образом. Сама активация ге-
нетической информации запускается извне,
под влиянием факторов внешней среды (а не
по воле человека). Эти же факторы во мно-
гом определяют обратные реакции, за кото-
рыми лежит перестройка, регулировка психо-
физиологических процессов генетической де-
терминации функционирования перцептивно-
телесной, чувственно-эмоциональной, рацио-
нальной, ценностно-мотивационной сфер пси-
хики. Получается, что механизм работы пси-
хики экологичен по своей сути.

Живая активность восприятия и реали-
зации переработанной информации давно ин-
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тересует многих. Марксисты, например, об-
ратили внимание на то, что если понимать
отражение только как способность пассивно-
го воспроизведения свойств того, что отобра-
жается в психике извне, то остается необъяс-
нимым способность психики к целесообраз-
ному воздействию на объекты мира. В сере-
дине прошлого века «югославские товарищи»
для того, чтобы объяснить креативность со-
знания абстрагировались от психики, разор-
вали связь психофизиологических процессов
организма и социопсихологических характе-
ристик индивида общества. Это позволило
этим «праксологам» сделать критерием твор-
чества сознания практику вместо отражения,
как критерия всей психики. Подобного мне-
ния придерживаются некоторые промарксис-
тски настроенные материалисты. Так,
Ф.Т. Михайлов не усматривает связи между
сознанием и отражением, полагая, что для изу-
чения первого достаточно выяснить законы
общества [3, с. 22]. Традиционно марксистс-
кую позицию на соотношение психики и со-
знания занимает С.Е. Ячин. Он утверждает,
что сознание – высшая ступень развития пси-
хики есть сугубо человеческий феномен, воз-
никающий в социокультурной среде [9, с. 24–
25]. Еще один марксист А.И. Яковлев, исходя
из материалистической теории, заявляет, что
сознание служит свойством особо организован-
ной материи мозга. При этом он считает, что
«проложить какую-то грань между сознанием
и психологией невозможно» [8, с. 83]. Утверж-
дая неразрывную слитность психического и со-
знательного, Яковлев подробно прослеживает
формирование представлений о «нервной энер-
гии», считая ее (а не информацию) средством
трансформации электроимпульсов нейромозго-
вых процессов, реакций на внешние факторы в
сознание [там же, с. 139–148; 194–199]. Он пы-
тается зафиксировать тот момент, когда не-
рвный импульс превращается в ощущение, а
от него переходит к осознаваемому восприя-
тию – полноценному чувственному образу, ука-
зывая на роль в этом зрительных анализато-
ров и рецепторов.

Профессиональные психологи понимают
под сознанием высшую форму развития пси-
хики, ссылаясь на научные данные об эволю-
ции психики и поведении животных и челове-
ка [4, с. 47]. Для многих исследователей, при-

держивающихся точки зрения о том, что со-
знание и психика имеют однозначно биосоци-
альный характер, очевидно, что психика не-
разрывна с сознанием на всех уровнях и во
всех формах их совместного проявления [там
же, с. 55].

Но стоит только попробовать понять
суть отражения, как обнаруживается единая
основа всех психических процессов и недо-
стающее звено для связи психики с сознани-
ем, внесознательным и отражением. Отраже-
ние есть, прежде всего, взаимное запечатле-
вание свойств взаимодействующих объектов
в структурах друг друга. Результатом этого
запечатлевания служит информация. Уже на
стадии рецепторного ощущения психическое
отражение обеспечивает фиксацию качеств
тех объектов, что чувствуются и обратное –
способность практически запечатлеть каче-
ства неких последействий носителя психики
в изменившейся структуре этих процессов.

Каким образом на предсознательном и
сознательном уровнях психики происходит
переработка информации об экологической
ситуации? Еще в середине ХХ в. когнитивной
психологии было известно, что информация о
свойствах воспринимаемых стимулов не толь-
ко осознается, но и обрабатывается парал-
лельно автоматически на уровне предсозна-
ния. Такие стимулы, как считалось, подвер-
гаются анализу только после подсознатель-
ного фокусирования на них внимания. Иными
словами, они должны пройти по каналу селек-
ции, прежде чем участвовать в установлении
смысла содержащейся в них информации.

Это означает, в нашем случае, что стиму-
лы из внешней среды, экологической ситуации
на которых сфокусировано внимание субъекта
психики не могут не осознаваться. После этого
данные стимулы проходят вербальный анализ,
результат которого облекается в знаковый от-
чет (например, в виде слов). Если эти экологи-
ческие, по сути, стимулы не попали в центр вни-
мания, то есть не были осознаны, то и не могли
быть подвергнуты вербальному анализу, не об-
рели языковую форму. Это значит, что без кон-
центрации внимания нет осознания экологичес-
кой информации, а без осознания ее не возмож-
на концентрация внимания.

Но позднее оказалось, что такие стиму-
лы уже подсознательно обрабатываемые вне
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зоны внимания могут затем обнаружиться в
центре внимания, активируя сознательную
обработку. В таком случае предсознание ста-
новится способным не только к распознава-
нию объективных свойств внешнего источни-
ка стимула, но и в особых условиях происхо-
дит предсознательный анализ значения сти-
мула еще до сознательной концентрации на
него внимания. И только благодаря этому
механизм получения и переработки информа-
ции придает, определяет значение этому сти-
мулу еще до осознания. Получается, что воз-
можна когнитивная ситуация, когда субъект
еще не способен оформить знаково, вербаль-
но полученную информацию от стимула, но эта
информация уже прошла предсознательную
переработку. В частности, слуховые и зри-
тельные стимулы, перерабатываемые в сфе-
ре бессознательного до фокусирования на них
внимания, привлекают информацию уже на-
ходящуюся в центре внимания. Причем осоз-
нание информации на входе происходит дале-
ко не сразу, поэтому значение знаков (слов, сло-
восочетаний, предложений) может произво-
дится до их осознавания и вне его. Человек
может осмыслить, но не выразить вербально
полученную им информацию.

На уровне предсознания осуществляется
не просто распознавание знакомых, простейших
физических стимулов вне внимания, но и преда-
нализ образов перцепции. Скорее всего, созна-
ние не вмешивается в процессы поступления и
обработки входной информации, а параллельно
сопровождает их. Оно производит более гибкий,
глубокий анализ информации от стимулов неиз-
вестного, нового содержания. Тогда как пред-
сознание осуществляет преимущественно иден-
тификацию и детальный анализ привычных сти-
мулов. Во втором случае участие сознания ока-
зывается не обязательным.

Входная обработка и распознавание сти-
мулов представляют собой начальные этапы
обработки информации психофизиологическим
механизмом. Такое усвоение разнокачествен-
ной информации от стимулов производится вне
сознания одновременно многочисленными
мозговыми структурами. Далеко не все об-
рабатываемые данные попадают под при-
стальное внимание субъекта. Из многих кон-
курирующих стимулов оказываются достой-
ными внимания те, что представляются осо-

бо важными и интересными. Такой отбор, ду-
мается, производится не без участия созна-
ния. Особенно хорошо это обстоятельство
демонстрируется на примерах с экологичес-
кой информацией. Прежде, отбираемая часть
экологической информации проходит этап до
выборной предсознательной переработки без
участия внимания. Самые важные стимулы
первыми попадают в фокус внимания. Сле-
дует учесть, что экологические условия внеш-
ней среды очень динамичны, непрерывно из-
меняются. В связи с чем происходит посто-
янное обновление этих стимулов и предсозна-
тельного определения их значимости в каж-
дую единицу времени.

Такие предсознательные оценка и отбор
стимулов, по крайней мере, предопределяют-
ся наследственными структурами и осуществ-
ляются в виде настройки чувственных анали-
заторов перед поступлением от стимулов ин-
формации о состоянии природного окружения.
Данная настройка обнаруживается, в частно-
сти, в стремлении обрабатывать информацию
чувственных образов с помощью особо важ-
ных, общих слов означивающих взаимосвязи
между частями стимулов. И даже на уровне
сознания подобный выбор не всегда обходит-
ся без участия бессознательного предвыбо-
ра, заключающегося, например, в особой ак-
тивности мозговых структур. Так, обнаруже-
но, что сознательному намерению совершать
действие «предшествует (с интервалом до
одной секунды) медленный отрицательный
сдвиг в электрическом потенциале («потенци-
ал готовности») [1, с. 85]. Это означает, что
уже подсознательно человек принимает реше-
ние, после чего оно осознается.

Участие сознания в обработке поступа-
ющей информации возрастает, когда информа-
ция исходит от новых, незнакомых стимулов, в
случаях обучения новым навыкам и умениям.
Но и в этом случае предпосылки и многие нью-
ансы такой обработки не контролируются со-
знанием. Осознание новых стимулов с задей-
ствованием внимания лишь облегчает освое-
ние от них информации. Причем осознанию
предшествует предсознательная обработка с
участием внимания (описанная выше). Уже
потом сознательно распознается незнакомый
стимул путем комбинации чувственных дан-
ных, получаемых из множества входных рецеп-
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торов и анализаторов (зрительных, слуховых,
тактильных и пр.), из которых интегрируется
более сложный и соответствующий реальнос-
ти чувственный код. Наименование стимула,
его осмысление часто требует продуцирова-
ния связей ассоциативного свойства между
разными системами кодирования информации
(например, зрительными, синтаксическими и
семантическими). Выработка таких ассоциа-
ций производится в ходе обучения, воспитания,
самообразования, которые обеспечиваются
существенной концентрацией внимания на об-
работке поступающей информации. Хотя гене-
рация этих связей, как и генерация систем ко-
дирования, недоступны сознанию для интрос-
пектного анализа (самоанализа).

В общем же смысле следует утверж-
дать, что информационные процессы в психи-
ке, сопровождаемые осведомленностью, осоз-
наваемые идут с обязательным участием
внимания. Только в принципе возможны экс-
периментальные случаи обработки информа-
ции с привлечением внимания, но без созна-
ния. В действительности полное отделение
концентрации внимания на перерабатываемую
информацию от ее осознания невозможно.
Хотя эволюционно, у животных внимание воз-
никает намного раньше сознания человека.

Поговорим о связи сознательной и вне-
сознательной сфер психики с мнемическими
процессами, памятью. Всем очевидно, что
долговременная память пополняется, обнов-
ляется посредством сознания. Только созна-
тельно переживаемое экологическое событие
запоминается. При этом сознание, включаю-
щее кратковременную память, и долговремен-
ная память отличаются от процессов кодиро-
вания информации, передачи ее из одного вида
памяти в другой, поиска информации в анна-
лах памяти, которые осуществляются без пря-
мого участия сознания. Более того, содержа-
ние бессознательного может влиять на запо-
минание осознаваемой информации.

Чаще всего предсознательная информа-
ция, не достигшая стадии отбора при задей-
ствовании внимания, быстро забывается (око-
ло 30 сек.). Как оказалось все же не осозна-
ваемая информация также может храниться
в долговременной памяти и проявляться из
нее, минуя сознание. Например, «болевые сти-
мулы» могут быть вписаны системой коди-

рования в долговременную память без их
осознания посредством гипноза [там же, c. 87–
88]. Подсознание, получая информацию от
стимулов извне, не только способно обраба-
тывать ее самостоятельно, но и вырабаты-
вать на них адекватную реакцию – произво-
дить акт идентификации без привлечения со-
знания. Обрабатываемая внесознательно ин-
формация может влиять на осуществление
планирования (например, речевых структур,
процесса речеобразования). Некоторые иссле-
дователи берут под сомнение саму необходи-
мость осознания повторения учебного мате-
риала для его запоминания в ходе обучения.

О ведущей роли бессознательного и
предсознательного в психической деятельно-
сти говорит и факт мыслетворчества и чув-
ствотворчества. Новая идея долго вынаши-
вается, проходя латентный период внесозна-
тельного вызревания, и рождается в сознании
внезапно, неожиданно, приходя в голову даже
при отсутствии условий для творчества, вне
психологической установки на него. Таким
образом, творческое принятие решения не
является сугубо сознательным процессом.

Тем не менее, исследования показыва-
ют, что не осознаваемая в ходе обучения ин-
формация способна пополнять долговремен-
ную память, но и не может быть распознана
и извлечена из нее. Думается, что здесь как
раз и задействуется некая функция сознания,
обеспечивающая доступ к идентификации под-
сознательно складируемой в долговременную
память информации, функция ее извлечения и
трансляции, активации в различных психичес-
ких процессах (тем самым, объединяя, интег-
рируя их совместное функционирование).

D. Kahneman, A. Treisman и B.J. Baars
полагают, что внимание участвует в транс-
ляции усвоенной информации в другие пси-
хические отделы ее обработки [10; 11]. Мозг
человека самим человеком моделируется
больше как «черный ящик», в котором отме-
чаются лишь входные сигналы (познание) и
реакции на выходе (деятельность) без пред-
ставлений того, что происходит в самом моз-
ге. Из учета этого обстоятельства следует,
что любая мозговая модель информационной
обработки очень условна, неполна. Что по-
зволило И.А. Бесковой предположить, что
«содержание сознания, которое следует из
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данных процессов переработки информации,
возникает благодаря участию сознания в этой
переработке» [1, с. 91].
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Abstract. The major mental factors of formation and development of environmentally
reasonable worldview are investigated in the article. The ontological aspect of the human
mentality and its main components (consciousness, the subconscious and the unconscious)
are discussed. The notion of reality of the subject as the reality of consciousness and the
outside consciousness is clarified.

Some variants of interaction between mental processes and the factors of internal
(biological and spiritual) and external (natural and social) environment are modeled in order to
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demonstrate the applicability of human mentality in the process of adaptation and orientation in
the world. This model is used to identify the causes of mentality functioning and deep psychic
origins of environmental worldview (anthropocentrism and ecocentrism).

The author points to the facts of changing the outer world by human mentality (through
activity) and the reverse effect of already modified natural environment on the mentality.
The attempt is made to explore ecologically interpretable activity of the human mentality from
the viewpoint of synergetic and cybernetic approaches.

The author specifies the mechanism of appeal to the implementation of environmental
actions at the level of the consciousness and the outside consciousness. The poorly explored
role of consciousness and outside consciousness in obtaining, broadcasting and objectifying the
environmental information is specified. The ecological characteristics of the main parts of the
human mentality, which form the structural and functional single information unit, are given.

Key words: mentality, consciousness, the outside consciousness, the unconscious, the
subconscious.


