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Аннотация. В статье делается попытка раз-
решения ряда вопросов, возникающих при при-
менении исследовательских разработок проблем 
в постнеклассике. С этой целью представлены, 
разработанные в психосинергетике, 10 концеп-
туальных моделей и подробно рассматривают-
ся некоторые из них. Рассматривается также 
психосинергетическое представление психики 
человека как гиперсистемы синергетического 
порядка с фазовой структурой, где каждая из 
фаз может быть представлена как открытая не-
линейная самоорганизующаяся среда. Введено 
понятие «плавающего»/«мерцающего» режима 
управляющего параметра. Обосновывается зна-
чимость мерности как основания модели и по-
стдисциплинарной классификации наук, а также 
представление об Альфасфере как следующем 
уровне развития человеческого разума после  
Ноосферы.
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Реализация целей, обозначенных в постнеклас-
сических исследовательских программах и пра-
ктиках [1], потребовала ответов на целый ряд 
философско-теоретических, методологических и 
практических, прикладных вопросов, в том числе и 
на вопросы о категориальном аппарате междисци-
плинарных исследований. Также это потребовало 
дальнейшей разработки методологии постнеклас-
сической [2] науки, концептуального переоткры-
тия категорий, соразмерности фундаментального 
и практического. Например, какой классифика-
цией наук, какими концептуальными моделями 
и какой/какими теорией/теориями психики мы 
будем пользоваться, применяя исследовательские 
разработки проблем в постнеклассике [3]. 

«… максимально разрастаясь, распадались.
… если наблюдается начало распада … целостности,

… достаточна ли нелинейность, чтобы повернуть процессы …,
переключить их на режим возобновления связей, 

затухания процессов в центре и их активизации на периферии структуры.
Если нелинейность недостаточна,

 то прежние интенсивные процессы могут просто затухнуть, сойти на нет». 
[19, 125]

Некоторые из этих проблем удается в опреде-
ленной степени решать с помощью предложенных 
психосинергетикой концептуальных моделей, пост-
дисциплинарной классификации наук, методологии 
исследования и теории гиперсистемы психики, 
теории ее развития в контексте постнеклассики.

Концептуальные модели – основания психоси-
нергетики к настоящему времени представлены 
следующими моделями и концепциями:

1) концептуальная модель психики – психика 
как гиперсистема синергетического порядка, с 
фазовой структурой – открытыми нелинейными 
самоорганизующимися средами:

дожизненная, прижизненная (система психиче-
ской реальности – СПР), послежизненная фазы 
(1989;1991,1993) [2-7], в определенных условиях 
проявляющими себя как управляющий параметр 
(введен термин «плавающий»/«мерцающий» ре-
жим управляющего параметра и принцип); 

2) концепция «информационно-ментально-ду-
ховно-эмоциональная среда» – ИМДЭС (сокра-
щенный вариант «информационно-эмоциональная 
среда» - ИЭС) и агрессивные факторы этих сред 
(2001;2002) [8];

3) концептуальная модель болезни/здоровья 
(Б/З) человека: А (В + С + Д), где В – открытая 
нелинейная самоорганизаующаяся (ОНС) среда: 
человек/организм; С – ОНС среда: болезнь/
здоровье; Д – ОНС среда обитания; А – ОНС 
мегасреда, формируемая тремя перечисленными, 
проявляющая себя как управляющий параметр 
(УП), но на нее как правило не ориентированы 
ни диагностика, ни лечение, ни профилактика 

(2002;2009) [9-10]; 
4) концептуальная модель (категория) «целое 

в целом», в т. ч. «нелинейное целое в нелинейном 
целом», а также ее разновидности – «среда в 
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среде», в т. ч. «нелинейная среда в нелинейной 
среде» (2004;2005) [11];

5) концептуальная модель психосинергетиче-
ских стратегий человеческой деятельности (2005) 
[11];

6) концепция осевого пространственно-времен-
ного центрирования (ОПВЦ) психики (внутрипси-
хический мир), личности (внутриличностный мир, 
ценностная сфера личности), тела и головного 
мозга (черепно-мозговая травма, политравма, ка-
татравма) (2004; 2008) и, соответственно, осевого 
пространственно-временного макро- и мегацентри-
рования; 

7) концептуальная модель мерности познания: 
психика как определяющая мерность производных 
от нее сред, процессов – психомерность, человек 
и социум как мерность – человеко- и социомер-
ность, природа и космос как мерности – природо-, 
геомерность и космомерность [11];

8) концептуальная модель агрессивности/са-
моуничтожения и/или безопасности/риска для 
сред с критической разностью проявления ка-
честв, определяемых принадлежностью каждой к 
некоторому классу/подклассу сред при объедине-
нии в макро- и/или управлении мега-. Например, 
Д (В-А-С), где «Д» – режим схождения систем 
(1993), их соединения (2009); «В» – водитель, 
«А» – автомобиль, «С» - природная/экологическая 
среда (2008;2009) [12-13];

9) концептуальная модель культуры нелиней-
ного мышления (КНМ) (1993;2008) [14-15];

10) концепция нелинейной системы высшего 
образования (СВО) (1993;2003;2006) [16]. 

Рассмотрим более подробно некоторые из них.
В рамках постнеклассических исследований 

в отношении исследования системы психики че-
ловека очевидной стала необходимость в такой 

теории психики, которая была бы адекватна как 
сложности объекта исследования, так и данному 
этапу развития науки. В психосинергетике к концу 
80-х гг. ХХ века было реализовано (Ершова-Ба-
бенко,1989-1992) обоснование представления о 
системе психики человека в контексте философ-
ского и научного оснований постнеклассики – как 
о гиперсистеме, открытой нелинейной самооргани-
зующейся (ОНС) среде синергетического порядка 
с фазовой структурой. Выделены дожизненная 
фаза, прижизненная – от момента зачатия до 
момента смерти организма живущего человека, 
и послежизненная фазы. Это выражено идеей 
мегауровня, макромоделью гиперсистемы психики 
человека и концептуальной моделью психосинер-
гетики «целое в целом» (1), в том числе «нелиней-
ное целое в нелинейном целом» (1а), включающей 
другие модели и концепции психосинергетики, 
например, осевого пространственно-временного 
центрирования (ОПВЦ), информационно-эмоци-
ональной среды (ИЭС), болезни/здоровья (Б/З), 
культуры нелинейного мышления (КНМ), системы 
высшего образования (СВО). В этой модели как 
фазы – нелинейные целые и их сочетания, так и 
гиперсистема в целом могут становиться и стано-
вятся мегуровнем, выполняющим функцию управ-
ляющего параметра (УП), например, в значении 
сверхмедленных переменных по Хакену (Рис.1).

В связи с позицией «может становиться и 
становится» введем понятие «плавающий» или 
«мерцающий» режим УП и, соответственно, прин-
цип «плавающего» режима УП. Это подчеркива-
ет также то, что для исследователя очевидность 
этого параметра, его «ощутимость» не являются 
непрерывно, всегда фиксируемыми. Однако он 
может быть обнаружен при изменении масштаб-
ности рассмотрения, выходе на адекватную этому 

Рис. 1. Макромодель психосинергетического понимания системы психики 
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параметру масштабность. Также введем понятие 
«неучтенный субъект», который является продук-
том отношений целого (среды) разного генеза с 
самим собой, двух и более целых (сред) друг с 
другом.

В работе 1991 года нами была раскрыта роль 
самоорганизующихся структур в представлении 
психической системы с научных позиций конца 
80-х гг. ХХ века, необходимость исследования 
психики как гиперсистемы, синергетического объ-
екта, рассмотрения её как природного специфи-
ческого сверхсложного явления, совокупности 
фазовых состояний различных видов и уровней 
самоорганизующихся сред и процессов. Целост-
ность психики в таком понимании раскрывается 
через множество измерений -информационных 
и энергетических, индивидуального прижизнен-
ного и трансличностного коллективного бытия, 
субстратных и процессуальных, соотносимых с 
уровнями живого, неживого и виртуального.

Сегодня эта работа (1991) получает свое раз-
витие в мегамодели, демонстрируя то, что живые, 
неживые и виртуальные уровни могут быть рас-
смотрены сами как фазовые проявления гиперси-
стемы, так и в сочетании с ранее выделенными 
ее фазами. В соответствии с принципом «плава-
ющего» режима УП каждое из этих проявлений 
может становиться и становится УП. При этом, 
учитывая роль «неучтенного субъекта», это, как 
правило, оказывается за границами внимания ис-
следователей. В мегамодели предпринята попытка 
показать явление масштабности УП, приводящее 
к реализации идеи осевого центрирования (кон-
цепция ОПВЦ) и его роли в процессе появления 
и срабатывания явления критической разности 
(критического порога) (Пригожин; Хакен) как 
действия УП в режиме «щелчка».

В соответствии с представленной моделью 
(Рис.1) каждая из фаз также рассмотрена как 
ОНС среда синергетического порядка. Подобная 
постановка вопроса оказалась возможной, с од-
ной стороны, в контексте междисциплинарного 
направления – синергетики, поскольку ею из-
учаются сложные самоорганизующиеся процессы 
различной природы в целях создания некоторой 
общей концепции на основе аналогий в этих про-
цессах, «новой концепции, прокладывающей путь 
к построению единой теории самоорганизации в 
сложных системах» [17]. С другой стороны, в 
контексте подхода И. Пригожина, т. к. нами из-
учаются психосинергетические стратегии психо-
мерных сред, человеческой деятельности и их 
производных.

Отличие фаз гиперсистемы психики друг от 
друга в контексте представлений психосинер-
гетики состоит в том, что прижизненная фаза,  

выраженная в т. ч. и СПР, которая формируется 
и развивается в течение жизни индивида, субъ-
екта, включает, соответственно, биологическую  
(а в ее аспекте информационную, энергетиче-
скую), социальную, культурологическую, природ-
ную и другие целостные среды/составляющие, 
которые присутствуют/участвуют в формировании 
СПР и в которых, в свою очередь, участвует СПР 
«Другого» - индивида/субъекта (в т. ч. группы, 
семьи, социума …). В до- и послежизненной фазах 
эти среды (в их био- и социопроявлениях) отсут-
ствуют, а сами фазы предположительно носят 
информационно-энергетический характер не би-
ологического происхождения, однако оказывают 
влияние на СПР по принципу «целое в целом». 

«Плавающий» режим УП позволяет человеку 
при жизни ощущать влияние каждой из фаз, а 
также гиперсистемы в целом, находясь в опре-
деленных психических состояниях, например, в 
измененных, в коме, в некоторых видах медитаций 
и в др., т. е. в зависимости от того масштаба, на 
котором работает сознание, воспринимается мир.

В психосинергетике предложена и разрабаты-
вается модель, в соответствии с которой в момент 
смерти организма человека/индивида происходит 
распад СПР, но «не до нуля», т. к. из образо-
вавшейся при жизни СПР «выходит» био-, со-
цио-, культурологическая и другие прижизненно 
сформированные среды/составляющие. Однако 
существует некоторый «остаток» («ядерный», 
сквозной) – то, что «пришло» из дожизненной 
фазы, присутствовало, соединившись с организ-
мом, в прижизненной фазе (СПР), «перешло» в 
послежизненную фазу и, фактически, выражает 
гиперсистемность [2]. Мы рассматриваем это как 
сохраняющееся (присутствующее, переходящее) 
некоторое межфазовое целое/ядро, (вероятно, 
активное при жизни организма и пассивное вне 
его), обладающее определенными параметрами/
мерностью и/или функцями, которые мы пока 
определим как УП/константы – сверхмедлен-
ные переменные мегауровня, т. е. гиперсистемы,  
а также как разномасштабное проявление «неуч-
тенного субъекта». 

Процедурой обоснования такого представ-
ления явились в нашей монографии 1993 года  
(и докторской диссертации, защищенной в Инсти-
тута философии НАН Украины) сначала генетиче-
ское и системное обоснования, а затем следующий 
после «новой холистики С. П. Курдюмова с со-
авт.» (1994) шаг, выразившийся в концептуальной 
модели «целое в целом» – возможности сущест-
вования одного целого в составе другого целого 
в разных режимах, в т. ч. нелинейного целого. 
Отличие в том, что модель С. Курдюмова сохра-
няет отношения «часть – целое», вводя новое  
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понимание в том, что целое не больше и не мень-
ше суммы частей, оно качественно иное. Методо-
логия исследования психики как синергетического 
объекта, ОНС среды, иерархо-неиерархической си-
стемы (1991) позволила создать концептуальную 
модель «целое в целом», включившую отношения 
в режиме «нелинейное целое в нелинейном целом» 
как без влияния и взаимодействия, так и с разной 
их степенью. Такая модель позволяет выйти за 
пределы дихотомии «часть-целое» или сведения 
к элементам (редукционизм), а также частично 
за границы новой холистики [18], сохраняющей 
мировоззренческую позицию «часть – целое»,  
т. к. в ней рассматривается «зависимость спо-
собов топологически правильно объединенных 
структур и ускорения темпа развития целого и 
его частей». 

Психоснергетическая концепция осевого про-
странственно-временного центрирования (ОПВЦ), 
разномерного и разномасштабного целого (2008; 
2009; 2011). получила развитие в отношении 
высокоскоростных политравм разного генеза 
с диффузным характером повреждения связей 
(психология, социология, политология, инфор-
мтехнологии, реабилитация – нейромышеч- ная, 
речевая и др.). Например травма ценностной 
сферы личности с диффузным повреждением 
ценностных связей, психоэмоциональная травма 
(потеря близких, мировоззренческие переоценки 
в социуме и под.), политравма в условиях высо-
коскоростной черепно-мозговой травмы (ЧМТ) с 
диффузно-аксональным повреждением (ДАП) свя-
зей головного мозга, травмы опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) в высокоскоростных условиях 
(авиа-, авто- и др.). ОПВЦ положена в основу 
постнеклассической теории психики и теории по-
литравмы (Ершова-Бабенко,2008-2012), является 
результатом осмысления в русле постнекласси-
ческих практик теоретическо- методологических 
проблем исследования поведения таких сложных 
объектов как человеко- и психомерные, социо- и 
геомерные среды, системы и гиперсистемы. Свое 
практическое применение концепция ОПВЦ нашла 
также в информационно-стратегической работе и 
моделировании поведения сверхсложных систем, 
психолого- и нейромышечной реабилитационной 
работе в отношении психологических аспектов 
посттравматических состояний на уровне инфор-
мационно-эмоциональной среды личности (ИЭСл) 
и ее ценностной сферы (ЦСл), одной из форм ЧМТ 
головного мозга при политравме в условиях ДАП 
головного мозга (ЧМТп ДАП) и нарушений ОДА. 
Обобщением является психосинергетическая тео-
рия высокоскоростной политравмы разного гене-
за с диффузным характером повреждения связей 
разного уровня (Ершова-Бабенко,2008). 

Что объединяет, с одной стороны, названные 
травмы, а с другой – постнеклассическую науку 
«в лице» психосинергетики, а также разрабо-
танные на ее основе методология исследования, 
концептуальные модели и метод? 

1) Высокая скорость, энерго-/эмоциоёмкость, 
смысло- и ценностноёмкость процессов, потоков 
и/или событий (для психики/личности человека, 
для организма/мозга/тела, а также для социума, 
информационных сред – ПЛОТМСИС); 

2) степень нарушения ОПВЦ до появления 
критического порога/критической разности на 
разных уровнях ПЛОТМСИС;

3) однотипность последствий при нарушении 
ОПВЦ в условиях высоких скоростей, выра-
женная диффузным разрывом связей на разных 
уровнях ПЛОТМСИС (проявление последствий: 
«нецчтенный субъект» без внешних воздействий 
смещается в сторону сохранившихся связей, что, 
как правило не предполагается и не учитывает-
ся в тактико-стратегических действиях личности, 
социума, политики, экономики); 

4) фрактальность (пространственно-временная 
композиционная подобность) «вторичной» (по «не-
учтенному субъекту») модели высокоскоростных 
повреждений ПЛОТМСИС; 

5) принадлежность к одному подклассу 
сред/систем/процессов – открытых нелиней-
ных самоорганизующихся (ОНС), к одному их 
типу, обладающему характеристикой ОПВЦ 
(оси пространства, времени и пространственно-
временные одновременно) на разных уровнях  
ПЛОТМСИС; 

6) возможность получать положительные ре-
зультаты при проведении психолого-реабилитаци-
онной работы, тактико-стратегических мероприя-
тий по методу «Создающая Сила» [11] и входящих 
в него методик, технологий («Убери лишнее», 
«Ресурсосберение», «ОПВЦ»), адекватных дан-
ному представлению о травме/политравме для 
сред разного генеза. 

Рассмотрим представленное утверждение бо-
лее подробно. Для этого обратимся к разъяснению 
механизма фрактальности (4) и однотипности по-
следствий (3) в условиях высокоскоростной психо-
эмоциональной травмы (ПЭТ) – нарушения ОПВЦ 
на уровне психики и личности (ценностная сфера), 
ДАП головного мозга при политравме, а также 
к постнеклассическому определению психики, 
сформулированному в рамках психосинергетики 
(1992) и вошедшему в философию, психологию и 
педагогику (1992; 2005), медицину (2008-2011), а 
затем в круг гуманитарных/когнитивных/ пове-
денческих/общественных/ социальных или пси-
хомерных/ человекомерных, в т. ч. медицинских 
научных знаний (2002-2011). 
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1. Возможный механизм функционирования 
нейронов и аксонов и последствия ДАП голов-
ного мозга при высокоскоростной политравме, 
исходя из присутствующего в постнекласической 
литературе описания работы нейронов. 

В исследованиях нейронов утверждается, что 
независимо от того, к какому типу относится 
нейрон, он может испускать только одну разно-
видность сигнала, а именно: короткий импульс 
продолжительностью около 1 миллисекунды. Этот 
электрический импульс распространяется вдоль 
аксона. Степень возбуждения нейрона кодиру-
ется скоростью испускания сигналов. Чем выше 
уровень активации или чем больше постсинап-
тический потенциал, тем с большей скоростью 
испускаются импульсы. Если воспользоваться ра-
диотехнической терминологией, то можно сказать, 
что при передаче нервных сигналов используется 
импульсно-кодовая модуляция. Клетки, принад-
лежащие различным областям мозга, например, 
зонам, ведающим обработкой слуховых или зри-
тельных сигналов, используют один и тот же код 
[18;20]. 

Поскольку, как приведено в [20] электрический 
импульс распространяется вдоль аксона, а мы рас-
сматриваем высокоскоростной тип политравмы, 
при котором связь между нейронами нарушается 
из-за ДАП, то, как следует из сказанного, ДАП 
головного мозга при высокоскоростной политрав-
ме приводит к нарушению этого распростране-
ния. При этом, может сохраняться способность 
нейрона к испусканию электрического импульса 
и к росту степени его возбуждения. Как показа-
ли наши исследования, кодирующая композиция 
может быть объемной, разноуровневой и разно-
масштабной, а ее действие подобно в поведении 
систем разного генеза [23].

С другой стороны, важную взаимосвязь между 
сенсорными входами и скоростью возбуждения 
нейрона обнаружили в свое время Хубель и Ви-
зель (1962), занимавшиеся изучением скорости 
возбуждения специфических нейронов в зритель-
ной зоне коры больших полушарий анестезирован-
ных кошек. Глаза кошек были открыты и могли 
воспринимать изображения. Типичным изображе-
нием была черта, проведенная в определенном 
направлении, которая перемещалась в том же на-
правлении. «Срабатывание» конкретного нейрона 
сильно зависело от ориентации черты. Например, 
если черта была проведена в горизонтальном на-
правлении, то нейрон вообще не возбуждался. 
Если черта была проведена под углом, например, 
45° к горизонтальной оси, то нейрон возбуждался 
с умеренной скоростью. 

Вышеописанная взаимосвязь между сенсор-
ными входами и скоростью возбуждения нейрона  

(Хубель, Визель,1962) дает положительный ре-
зультат срабатывая в ситуациях, которые наблю-
дались также в опыте применения метода «Созда-
ющая Сила» при проведении психолого-реабили-
тационных мероприятий у больных, перенесших 
инсульт, в частности, стволовой, ЧМТ головного 
мозга в авиа- или автокатастрофах с множествн-
ными односторонними переломами (нарушение 
ОПВЦ); у людей, подвергшихся кодированию по-
средством электрических сигналов – мобильный 
телефон и телевизионная реклама (это особенно 
касается детей), а также посредством специально 
организованного изображения геометрических фи-
гур в раздаточных учебных материалах некоторых 
так называемых «общественных организаций» или 
направлений типа «Сайентология»; в условиях 
высокоскоростной переоценки ценностей, миро-
воззренческих позиций (распад СССР, последую-
щие революции и военные). Вышеописанная вза-
имосвязь с направлением, вектором обнаружена 
нами с исследованиях передвижения «неучтенного 
субъекта» при разрыве связей в средах разного 
генеза, масштаба (в том числе, например, уровень 
взаимоотношений между странами). 

В контексте современного постнеклассическо-
го этапа развития науки (70-е гг. ХХ – первое 
десятилетие ХХI вв. по классификации В. Сте-
пина) психосинергетика определяет психику как 
гиперсистему синергетического порядка, откры-
тую нелинейную самоорганизующуюся (ОНС) 
иерархо-неиерархическую среду/систему с фазо-
вой многомерной, центрированной по осям про-
странства и времени как отдельно, так и вместе  
(в т. ч. они могут быть блуждающими по признаку 
«отдельности»/«совместности» ОПВЦ), событий, 
ценностей и др. в аспекте концентрации/плот-
ности, но в тоже время целостной подвижной 
структурой, существующей или потенциально 
способной существовать во многих измерениях 
одновременно. Выделены три фазы гиперсистемы: 
дожизненная – до момента зачатия, прижизнен-
ная – от момента зачатия до момента смерти, 
выраженная в том числе и системой психической 
реальности (СПР); постмортальная. Гиперсисте-
ма демонстрирует проявление фазовых состояний 
различных видов и уровней самоорганизующихся 
процессов. 

Психосинергетика раскрывает целостность 
психики через множество измерений – простран-
ственных, временных и пространственно-времен-
ных одновременно, информационных и энергети-
ческих (в т. ч. эмоциональных), индивидуального 
прижизненного и трансличностного коллективного 
Бытия и Становления, субстратных и процессу-
альных, соотносимых с уровнями живого, нежи-
вого и виртуального. При этом имеют значение 
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локализованные целостности, транспортируемые 
без их активизации на длительные расстояния в 
пространстве и во времени внутри гиперсистемы 
психики и ее фаз как ОНС сред. В таком понима-
нии психики особую роль получают самооргани-
зующиеся структуры (явление самоорганизации). 

С точки зрения психосинергетики, психика 
человека по определению выражает сосущест-
вование в режимах самодостраивания, положи-
тельной и отрицательной синергии, информации 
и энергии (в т. ч. эмоции в прижизненной фазе) 
в единстве их психического проявления, обеспе-
чиваемыми мозговыми системами, т. е. психика 
обладает информационными и энергетическими 
(в т. ч. эмоциональными) источниками и стоками, 
которые могут быть и потенциальными в каждой 
своей точке. Психика обменивается энергией, эмо-
циями и информацией не только с внешней для 
человека, для организма средой, но, прежде всего, 
с внутрипсихической средой, т. е. внутри себя с 
собой, с организмом, с личностными структурами 
человека. Присутствие и характер проявления 
источников и стоков в психике варьирует в за-
висимости от её фазы, порога, например, порога 
состояния и порога скорости (однако, принци-
пиальное отличие существует между условиями 
вблизи критического порога и условиями собст-
венно порога). 

Критическая разность на разных уровнях и/
или в целом является маркером сформированно-
сти точки/процесса перехода, выражающей факт 
возникновения травмы как психической, так и 
ценостно-личностной, информационно-эмоциональ-
ной или черепно-мозговой, например, в условиях 
диффузного повреждения/разрыва связей. Именно 
такая разность, а не любая, ведет к разрыву свя-
зей (в данном случае – к диффузному характеру 
разрывов) на многих уровнях. Например, мозг 
– разрыв аксонных связей; организм – разрыв 
связей между сигналом и реагированием орга-
на, скелета при переломах; внутриличностная 
структура – разрыв связей между имевшимся 
до травмы представлением («картинкой в памя-
ти») о себе, о пространстве, об отношениях с 
другими, между личностными ценностями и т. д.; 
информационные условия. 

В психосинергетике подчеркивается, что для 
человека психика выступает и как специфическая 
реальность, которая выражена совокупностью 
динамических состояний системы психической 
реальности (СПР), peaлизуемых в разных изме-
рениях на разных уровнях и скоростях, в том 
числе на информационно-ментально-духовно-эмо-
циональном (ИМДЭ) личностно ориентированном 
уровне при жизни. Как личностное целое она 
содержит множество личностно ориентированных 

структур-аттракторов, процессов-аттракторов, 
состояний-аттракторов, композиций-аттракто-
ров. Постоянное изменение одного или группы 
состояний психики создаёт картину нелинейной 
динамики психических процессов. Рефлексия име-
ет место, но психика, личность, организм, мозг не 
имеют при этом адекватной оценки себя и своего 
состояния. При травме подобного типа – высоко-
скоростной с диффузным повреждением связей, 
«прицел» - контроль опасности «сбит» одновре-
менно на многих уровнях: например, на уровне 
организма (распространяется и на Биосферу, т. 
к. ее законы в условиях ноосферы не действуют) 
[Кордюм,2006], на уровне личности (распростра-
няется и на Ноосферу, т. к. ее законы либо пока 
отсутствуют, либо не имеют окончательной фор-
мулировки), на уровне психики (распространяется 
и на Альфасферу, т. к. законы не известны).

Психика рассматривается психосинергетикой 
также как природное (в широком смысле – Кос-
мос, и узком – Земля, что зависит от фазы) спе-
цифическое сверхсложное явление, т. е. не только 
феномен, подпадающее в этом аспекте под дей-
ствие известных и принятых законов природы, а 
также тех законов, существование которых уже 
обозначено в науке, например, ноосферных [9] 
(ноологических), постноосферных (постноологи-
ческих) и альфасферных (альфалогических), но 
окончательной формулировки которых наука пока 
не имеет. 

Обратимся к иллюстрациям на уровне цен-
ностных и личностных связей в семье, которые 
будем считать примером-аналогом, позволяющим 
предъявить модель действия/протекания/развора-
чивания психически, личностно ориентированной 
травмы (в т ч. информационный, деятельностный 
уровни). В отношение ЧМТ выделим пред- и по-
стпсихотравмы [21]. Предпсихотравма (а) – это 
травма, следствием которой может стать высоко-
скоростная ЧМТпДАП головного мозга (б). По-
стпсихотравма (в) – это травма, которая может 
сформироваться в результате высокоскоростной 
ЧМТпДАП головного мозга (б). Наблюдаются 
следующие варианты их сочетаний: 1. – (а,б);  
2. – (б;в); 3. – (а,б,в); 4. – (а,б,в,б); 5. – 
(а,б,в,б,в). В последнем варианте наблюдается 
сознательно допускаемое личностью угасание 
интеллектуальной составляющей.

Пример 1. Семья: муж, два сына, мама и ее 
мама (бабушка). 

Схема: устойчивая, благодаря двум сыновьям, 
горизонтальная ось – сын/сын, вертикальная ось 
– муж/жена. Визуально это выглядит как ромб 
с «хвостиком» - жена/ее мать. Характер и сила 
связей по осям меняется. Также меняется харак-
тер процессов и ситуаций. 
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Ценности матери: привязанность/любовь к де-
тям, отсутствие себя или делание для других. Это-
му соответствует стабильная схема-расстановка в 
пространстве и времени личности матери. Имеет 
место агрессия со стороны мужа в отношении 
к матери, которая ослабляется детьми. Имеет 
место страх матери перед отцом из-за вспышек 
агрессивности.

Взросление детей приводит к их выходу из 
семьи и возникновению угрозы привязанности ма-
тери к ним. Возникает страх «как же без них». 
Растет концентрация агрессии со стороны мужа 
из-за выхода детей из схемы. У матери страх 
переходит в панический.

Рис. 1 муж 

 сын  сын 

мама
  мама жены

Пример 2. Семья: муж, жена, его сестра, его 
сын, мама жены. 

Схема: неустойчивая, т. к. есть только вер-
тикаль, у которой со временем увеличивается 
показатель напряженности. Временное тяготение 
к устойчивости в период присутствия сестры: го-
ризонтальная ось тоже неустойчивая – жена/
сестра. 

Ценности: привязанность/любовь к мужу, де-
лание для другого, стабильная схема-расстановка 
в пространстве и времени личности жены, тяже-
лая болезнь мужа, страх отсутствия возможности 
купить лекарства.

Угроза возможности купить лекарства из-за 
кризиса банковской системы – панический страх.

Рис. 2 муж 

 сын   сестра как 
   «длительный 3-й»
    на расстоянии 

  жена
    мама жены 

Пример 3. Муж, жена, два сына, мама жены.
Схема: устойчивая, благодаря двум сыновья, 

горизонтальная ось – сын/сын, вертикальная 
ось – муж/жена. Визуально – это выглядит как 

ромб с «хвостиком» - жена/ее мать. Характер и 
сила связей по осям меняется. Также меняется 
характер процессов и ситуаций. 

Ценности матери: привязанность/любовь к 
детям, отсутствие себя или делание для других. 
Этому соответствует стабильная схема-расстанов-
ка в пространстве и времени личности матери. 
Имеет место агрессия со стороны мужа в отно-
шении к матери, которая ослабляется детьми. 
Имеет место дородовая психотравма матери и 
панический страх матери, вызванный несколькими 
причинами нынешними.

Взросление детей сопровождается глубоким, 
паническим страхом за родителей из-за угрозы их 
расставания, что приводит к угрозе жизни одного 
сына и длительной бесперспективной в лечении 
болезни второго сына. Возникает страх «как же 
без них». Растет концентрация агрессии со сто-
роны мужа из-за отсутствия выхода из ситуации. 

Происходит «предельное» напряжение осей 
и связей на уровне психики, личности, сопрово-
ждающееся разрывом связей, который личностью 
подсознательно фиксируется, но это лишь усили-
вает внутрипсихическую панику. В конечном итоге 
происходит разрыв связей следующего уровня 
– это «сброс» на организм, стадия проявления 
органического заболевания, чаще всего у детей 
(больше мальчики) диабет 2-й группы, эмоцио-
нальная, умственная слабость и др.

Рис. 4. Общая модель №1. «Ромб с хвости-
ком».

    сын

Психоэмоциональная сфера личности как 
ОНС среда. По определению [6] к таким сре-
дам принадлежит и система психики человека. 
В них возникают качественно новые состояния, 
которые при этом не являются естественной за-
кономерностью. В этих средах, как известно, при 
определенных условиях может возникать нели-
нейная положительная обратная связь (НПОС) 
по всему пространству среды одновременно.  
В такой среде на определенной стадии возникает 
сверхбыстрое развитие событий. В терминологии 
[18] - это режим с обострением. Его механизмом 
и является нелинейная положительная обратная 
связь (НПОС), символизирующая, фактически, 
разрушение, раскачку, неустойчивость как обя-
зательное условие развития, качественного из-
менения. 

1. Закономерности новой холистики по Кур-
дюмову (1994). Нелинейный мир – нарушение 
обычного принципа суперпозиции и новое опре-
деление материи. Принципы новой холистики.  
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Эволюционный характер холистики в синерге-
тике. Синтетическая сторона мышления : Кант, 
Тейяр де Шарден …Хакен. Принцип «единство 
через разнообразие». Сложность структур, воз-
раст, стадия развития, пересекающиеся области 
локализации. Принципы объединения в синерге-
тике. Объединение структур через установление 
общего темпа эволюции в определенных классах 
нелинейных сред. Хаос на макроуровне как ме-
ханизм синхронизации темпа развития сложных 
структур. Топологически правильно объединенные 
структуры – соответствие собственным функциям 
среды, тенденциям организации. Установление об-
щего момента обострения – взаимная поддержка 
быстрых и медленных.

2. Увеличение темпов развития сложных струк-
тур при топологически правильной  организации 
– вторая закономерность новой холистики. Тран-
сформация структур при объединении, наслоение, 
пересечение, выпадение, отсекание – «перекрытие 
с дефектом энергии». Начальная стадия: экономия 
материальных и человеческих затрат и усилий как 
результат объединения – уменьшение «выжига-
ния среды». Математические модели объединения. 
Зависимость способов топологически правильно 
объединенных структур и ускорения темпа разви-
тия целого и его частей.Фундаментальное решение 
– математический образ сверхорганизации. Новые 
принципы объединения структур и новые законо-
мерности соотношения симметрии и асимметрии. 
Аналогии, обнаруживаемые на математических 
моделях объединения и эволюции структур не-
линейной среды. Фундаментальное условие для 
эволюционного скачка от неживого к живому. В 
рамках новой холистики коэволюцию различных 
систем предлагается рассматривать как трансфор-
мацию всех подсистем посредством механизмов 
системного согласования, системной корреляции 
между ними.

В работе [22] показано, что на быстрых процес-
сах (в условиях источников без стоков) локализуют-
ся нестационарные диссипативные структуры, что 
происходит за счет конечности времени структуры.

Для классической науки, в отличие от постне-
классики, характерным было отсутствие интереса 
к неустойчивости. В 90-е гг. изучение режимов с 
обострением вышло за границы физики плазмы, 
исследования лазерного термоядерного синтеза. 
Немногим ранее неустойчивость активно изуча-

лась школой И. Пригожина. Здесь был рассмотрен 
такой механизм как объемная НПОС, символизи-
рующая наличие эффекта в каждой точке среды, 
что приводит к самоускорению процесса, к его 
нелинейности.

В отношении психоэмоциональной (информа-
ционной, ценностной, интеллектуальной) сферы 
личности можно обрисовать этот эффект как кон-
центрацию во времени жизни личности и в разных 
ее сферах множества локальных эмоциональных 
(информационных, оценочных) всплесков. Если 
в локальной сфере концентрация эмоциональных 
всплесков растет, то в результате растет и их 
производство, что связано с реактивностью не-
рвной системы. Это становится условием перехода 
психоэмоционального (творческого или дегради-
рующего) состояния личности в новое состояние 
путем увеличения или уменьшения влияния сла-
бого воздействия. Таков, например, эффект при 
политравме и депривации разного генеза. 

Тем самым в психосинергетике сделан выход 
за границы модели «черного ящика», «стимул-
реакции» и внешнего воздействия как определя-
ющего, имеющих место в методологии ХХ в. Это, 
однако, не исключает их присутствия в режиме 
«встроенности» в наши представления и иссле-
довательские модели человекомерности, социо-
мерности, природомерности или космомерности 
психической деятельности. 

Необходимым аспектом концептуальных моде-
лей психосинергетики явилось введение мерности 
как основания модели и новой классификации наук 
(2005; 2008). Мерность в этом случае выступает 
как единое осевое понятие (Рис. 2), позволяющее 
применять одновременно разновременное и разное 
по основаниям научное знание, примирять авторов, 
по-разному трактующих классику, неклассику, по-
стнеклассику, научное знание, различающиеся в т. 
ч. и степенью разработанности научного аппарата. 

Мерность как основание новой постдисципли-
нарной классификации наук позволяет избежать 
неудобств при меж-, транс- и полидисциплинарных 
исследованиях, ставших особенно характерными 
для современного этапа развития науки. Неудоб-
ства возникают, как известно, из-за противоречий, 
несовместимостей. 

А путь – переход на определенную мер-
ность исследования, под «крышей» которой 
«мирно» могут сосуществовать как линейность,  

Психомерные Человекомерные Природомерные
(геомерные) Космомерные

НАУКИ

Рис. 2. Постдисциплинарная (постнеклассическая) классификация наук



58

НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

так и нелинейность, как фундаментализм, так и 
представители критического отношения к нему 
– антифундаменталистской парадигмы, в зависи-
мости от того, какую именно мерность стремится 
рассмотреть исследовательская группа. Это не 
аналог «всеядности», но инструмент временных, 
на период исследования, методологических ин-
струментальных договоренностей, которые стано-
вятся, наконец, возможными в условиях разной 
степени разработанности научного аппарата раз-
ных наук и направлений. Кроме того, мерность как 
основание новой классификации наук позволяет 
освободиться от невообразимой громоздкости 
дисциплинарно организованного «древа» наук и 
их изолированности по типу «отсеков» вместо 
необходимого при междисциплинарном исследо-
вании лояльного соединения.

Методологические задачи, на реализацию ко-
торых изначально была направлена психосинер-
гетика, а также развитие к концу 90-х гг. самой 
концептуальной модели «целое в целом», в т. ч. 
«нелинейное целое в нелинейном целом», пока-
зали, что по мере их решения психосинергетика 
переходит в разряд методологического инструмен-
та исследования и возникает потребность в более 
обобщающей области знания. Для этого в 1998 г. 
нами был введен следующий после психосинерге-
тики уровень обобщения знания – Альфалогия. 
Поэтому психосинергетику теперь целесообразнее 
определять как методологический инструмент ис-
следования, объектом которого становятся пси-
хомерные среды и их производные, а предметом 
– стратегии. Для концептуального соответствия 
обосновано представление об Альфасфере как 
следующем уровне развития человеческого разума 
после Ноосферы. Тем самым возникает цепочка 
«Биосфера – Ноосфера – Альфасфера», а также 
их гиперуровень. При этом по отношению к Но-
осфере сохраняется присутствие биологического 
носителя, а по отношению к Альфасфере как про-
изводной от Ноосферы, его присутствие может 
быть убывающим, вплоть до несущественным/
размытым. На вопрос, что является носителем 
разума в Альфасфере, пока можно ответить разве 
что словами известного украинского генетика, 
академика В. А. Кордюма: «… все что угодно» 
(2006) [22]. 

Тем самым в психосинергетике создано постне-
классическое научное знание (постнеклассическое 
как по времени создания, так и по концептуаль-
ным основаниям и моделям), позволяющее как 
выходить за границы классических и неклас-
сических позиций, а также произвола мнения 
и субъективности в отношении психического в 
человеке, так и встраивая их при необходимости. 
Будем надеяться, что все это в целом приближает 

нас к следующей степени адекватности научно-
го представления о столь сложном явлении как 
гиперсистема психики и система психической ре-
альности человека, а также обеспечивает дальней-
шую разработку методологии постнеклассической 
науки, ее концепций, категориального аппарата, 
соразмерности фундаментального и практического.
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Єршова-Бабенко І.В. Концептуальні моделі 
психосинергетики. – Стаття.

Анотація. У статті робиться спроба вирішен-
ня ряду питань, що виникають при застосуванні 
дослідних розробок проблем в постнекласичних 
дослідженнях. З цією метою представлені, роз-
роблені в психосинергетиці, 10 концептуальних 
моделей і детально розглядаються деякі з них. 
Розглядається також психосинергетичне уявлення 
про психіку людини як гіперсистему синергетично-
го порядку з фазовою структурою, де кожна з фаз 
може бути представлена як відкрите нелінійне са-
моорганізуюче середовище. Введено поняття «пла-
ваючого» / «мерехтливого» режиму керуючого 
параметра. Обгрунтовується значущість мірності 
як підстави для моделі та постдисциплінарной кла-
сифікації наук, а також уявлення про Альфасферу 
як наступний рівень розвитку людського розуму 
після Ноосфери.

Ключові слова: психосинергетика, мірність, 
Ноосфера, Альфасфера.

Ershova-Babenko I. V. Conseptual models 
of Psyhosynergetіcs. – Artіcle.

Summary. This article is an attempt to re-
solve a number of issues arising from the applica-
tion of research developments in postnonclassycal 
practices. For this purpose conceptual models of 
psychosynergetic are allocated and some of them 
are discussed in detail. We also consider the repre-
sentation of the human psyche as psychosynergistic 
hypersystem synergistic order with phase structure, 
where each phase can be represented as a nonlinear 
self-organizing. Introduced the concept of «float-
ing» / «flickering» mode of the control parameter. 
Substantiates the importance of the dimension as 
the base model and postdistsiplinarnoy classifica-
tion of sciences, as well as the idea of Alfasphere 
next level of development of the human mind after 
the Noosphere.

Keywords: psychosynergetics, dimensionality, 
noosphere Alfasphere.


