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Тема 1

Методология. Общие понятия
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Взаимовложенность уровней организации тела человека
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Взаимопложенность процессов 
управления/самоуправления
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Солнечна
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Биосфера 
(ноосфер
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Человече
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Цивилиза
ция

Народ
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Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой 
является разработка информационно-алгоритмического 

обеспечения управления процессами в какой-либо области 

1. Социальный 
институт 2. Результат 3. Процесс

Сообщество ученых, 
совокупность 

научных учреждений 
и структур научного 

обслуживания

Система достоверных 
научных знаний (о 
природе, человеке, 

обществе, 
технических системах 

и техносфере )

Научная 
деятельность

Методология 
научного 

исследования
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МЕТОДОЛОГИЯ («метод» - путь к чему-либо, «логос» - наука, учение) –
 учение о методах познания и творчества

• философское учение о методах 
познания и творчества 

• система принципов организации 
теоретической и практической 
научной деятельности,

• система понятийно оформленных 
объективных законов, тенденций 
развития мироздания, включая 
развитие самого человека-
исследователя

МЕТОДОЛОГИЯ – интегральное явление, объединяющее в себе ряд 
компонентов: мировоззрение и фундаментальные общетеоретические 

концепции, всеобщие философские законы и категории, 
обще- и частнонаучные методы

• вся совокупность общих и частных 
методов

•наука о специфических способах 
научной деятельности

• гносеология и логика

• мировоззрение (миропонимание) в 
действии



ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ

1. ФИЛОСОФИЯ 
рассматривается как 

теоретико-методологический 
плацдарм, отправная система 

методов в научных 
исследованиях

5. Весь комплекс компонентов 
методологии значительно 

РАСШИРЯЕТ И УГЛУБЛЯЕТ 
средства обоснования и 

доказывания результатов 
научного исследования, внедрения 

научных знаний в практику

2. В процессе познания 
реальности можно применять 

общенаучные положения и 
выводы  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
исследований

4. Расширяется проблематика 
методологии, что позволяет довести 

ее до ЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАВЕРШЕННОСТИ: субъективное 

превращается в объективное, 
абстрактное в конкретное и т.д.

3. Происходит ориентация на 
широкое использование в ходе 

научных исследований различных 
ЧАСТНОНАУЧНЫХ МЕТОДОВ



Основания методологии
1. Философско-

психологическая теория 
познания и творчества

2. Системный анализ 
и теория управления

3. Науковедение, 
теория науки

• диалектика, как 
искусство постижения 
истины

• тандемный принцип 
интеллектуальной 
деятельности

• Различение и чувство 
Меры –ключи к 
пониманию объективной 
реальности

• учение о системе методов 
исследования или 
проектирования 
сложных систем, поиска, 
планирования, 
реализации изменений, 
предназначенных для 
ликвидации проблем

•достаточно общая теория 
управления (ДОТУ) – 
язык 
междисциплинарного 
общения

• гносеология (теория 
познания)

• семиотика (наука о 
знаках)

• логика науки
• социология науки
• психология научного 
творчества
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УРОВНИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
I (высший) 

II

III

IV (низший)

Философская методология, определяющая общие принципы 
познания и категориальный строй науки (диалектика познания 
и творчества как искусство)

Общенаучные принципы и формы исследования (при 
относительном безразличии к конкретным типам предметного 
содержания отдельных наук обладает общими чертами 
процесса научного познания в его достаточно развитых 
формах)

Конкретно-научная методология (определенная совокупность 
методов, принципов исследования и процедур, применяемых в 
той или иной научной дисциплине)

Методика и техника исследования (набор процедур, 
обеспечивающих получение единообразного и достоверного 
эмпирического материала и его первичную обработку)



Структура научного знания

ФИЛОСОФИЯ – отрасль науки, система 
взглядов на мир – мировоззрение, методология

Центральная область – ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ знание:
физика, химия, космология, кибернетика, биология, 

антропологические науки, общественные науки, 
технические науки и т.д.

МАТЕМАТИКА – отдельная 
область научного знания, 

предмет – построение 
формальных моделей 
явлений и процессов, 

изучаемых остальными 
науками

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
(деятельностные) науки - 

основа технологий: медицина, 
педагогика, технологические 

науки и т.д.
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Ф – философия

ФДi – философия i-й 
частной научной 
дисциплины

КДi – картина мира i-й 
частной научной 
дисциплины

ЗДi – знания i-й частной 
научной дисциплины
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Философия – КАМЕРТОН для «настройки» всех наук

Камертон издаёт звук «Ля» 1-й октавы частотой 440 Гц.
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Характерные признаки любой научной области

1. Четко обособляемая 
совокупность 

ОБЪЕКТОВ познания

2. Выделение на совокупности 
объектов свойств, отношений, 

взаимодействий и 
преобразований (ПРЕДМЕТ 

отрасли)

3. Выделение в пред-мете 
ограниченного круга 

ПРОБЛЕМ, понятных 
специалистам

4. Существование 
КРИТЕРИЕВ ИСТИНЫ, 
принятых внутри данной 

отрасли познания

8. Наличие ПОНЯТИЙНО-
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
аппарата, специфичного для 
данной области знания, но 

связанного с другими областями

7. Существование 
специфических 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
знаний (для данной 

познавательной области) 

6. Существование исходного 
ЭМПИРИЧЕСКОГО БАЗИСА 

знания, полученной в 
результате наблюдения 

определенной информации

5. МЕТОДЫ исследования 
подчинены решению проблем, 

принятым критериям и 
ориентированы на предмет и 

объект отрасли 18



19

Древо познания

1. Почва – Объективная реальность + 
вся известная фактология

2. Корни – методология познания

3. Ствол – достаточно общая теория 
управления (ДОТУ)

4. Ветви (крона) – частные отрасли 
знаний

5. Основание ветвей – метрология

6. Плоды – результаты познания и 
творчества (как блага, так и негатив)
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Тема 2

Эра информационного взрыва. Закон времени. 
Значение и роль методологии
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Мир колебательных процессов
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Характеристика организационных типов культуры
Организационные 
типы культуры

Способы 
нормирования 
деятельности

Формы общественного 
устройства

Традиционная Миф и ритуал Коммуникативные группы, 
формируемые по принципу 
«свой-чужой» на отношениях 
родства

Корпоративно-
ремесленная

Образец и рецепт его 
воссоздания

Корпорация, имеющая 
формально иерархическое 
строение  - мастер, 
подмастерье, ученик

Профессиональ-
ная 

Теоретические 
знания в виде текста

Профессиональная 
организация на принципе 
онтологических отношений

Технологическая 
(проектно-
технологическая)

Проекты и 
технологии

Технологическое общество, 
структурированное по прин-
ципу коммуникативности и 
профессиональных отношений
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4. Новое информационное 
состояние общества!

27

Приспособление к изменениям условий среды

Медленно меняющимся Быстро меняющимся

Врождённые свойства Индивидуальная реакция

НТП как фактор среды

1. Химическое загрязнение

2. Локальный разогрев биосферы

3. Искажение э.м. и 
радиационного фона планеты
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VI уклад общества –

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ!!!
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Тема 3

Метрологическая состоятельность науки. Типы 
мировоззрения/миропонимания
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«ЧЕЛОВЕК – мера всех вещей»!
Протаго́р (ок. 490 г. до н.э. - ок. 420 г. до н.э.)
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Полный спектр электромагнитного излучения с выделенной видимой частью
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Рецепция различных видов материи органами чувств человека
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«Гомункулус» Пенфилда
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Метрологическая состоятельность
Метрологическая состоятельность – это способность выявить объективную 
качественно-количественную определённость, характеризующую природное или 
социальное явление или явление в технике, посредством

1) измерительно-приборной базы науки или
2) органов чувств человека или 
3) «умозрительно». 

«Наука начинается там, где начинают измерять»! Д.И. Менделеев (1834-1907 гг.). 

Определение относимо как к реально существующим явлениям, так и к объективно 
возможным явлениям (во втором случае подразумевается творческая деятельность).

Метрологическая состоятельность, если она обеспечена, выражается в успешном 
прохождении последовательности:

«объективно наличествующее в среде обитания явление ⇒ описание либо модель 
явления ⇒ деятельность, на основе описания или модели явления, связанная с этим 
явлением».



Метрологическая состоятельность

Метрология — наука об искусстве измерений и обеспечении 
метрологической состоятельности всех видов деятельности.

В основе метрологической состоятельности деятельности лежат четыре фактора:

•Первый — объективная метрика Мироздания, его размеренность.
•Второй — генетически запрограммированная идентичность чувств подавляющего 
большинства людей.

•Третий — адекватность Жизни как таковой мировоззрения и миропонимания 
индивида, ведущего научные исследования, а так же осваивающего науку как отрасль 
деятельности 

•Четвёртый — эталонная база, созданная наукой метрологией, она — следствие и 
выражение миропонимания, хотя изначально возможность её создания обусловлена 
объективной метрикой Мироздания.
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«Глокая куздра штеко будланула бокра и 
курдячит бокрёнка».

«…слушатель и читатель предложения про деяния «глокой куздры» не знает, какие 
образы в своей психике следует сопоставить словам предложенного ему текста». 
Л.В. Успенкский, Слово о словах.

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

А.С. Пушкин
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Понятие — как явление в психической деятельности индивида — образуется на основе 
установления в личностной психике определённого взаимного соответствия языковых 
конструкций того или иного языка и субъективных образных (а также и музыкальных) 
представлений о Жизни, свойственных личности.

«понятие» = «определённые языковые конструкции» U «определённые 
субъективные образные представления»

«слово» ≠ «понятие», «слово» = «код»
Слово «ЛУК»
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«Слово «луна» это только палец, указующий на луну, но не сама луна. И 
горе тому, кто спутает палец с самой луной».
(Дайэ, Дзен буддизм)
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Миропонимание как явление в психической деятельности личности 
это — совокупность понятий и система взаимосвязей между ними, 
существующие в психике индивида. 

Мировоззрение как явление это — совокупность субъективных 
образно-музыкальных представлений о Жизни и система 
взаимосвязей между ними, существующие в психике индивида.
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Задача исследователя — не запомнить сходу и не 
вызубрить как можно больше различных текстов 

на научные темы, а сформировать свои 
собственные, адекватные Жизни образно-
музыкальные представления о предметной 
области той или иной науки, а главное — о 

методологии познания и творчества
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По отношению к культуре человечества:

 - объективно существует возможность построить 
некоторое наилучшее по своей функциональности 
мировоззрение;

- этому наилучшему по своей функциональности 
мировоззрению должен соответствовать некий язык, в 
котором наилучшее по своей функциональности 
мировоззрение выражалось бы наиболее полно и 
адекватно.
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Функция мировоззрения - является средством моделирования 
течения событий в жизни во множестве вариантов в темпе, 
опережающем реальное течение событий, что позволяет 
заблаговременно выявлять неприемлемые варианты возможного 
будущего, выбирать приемлемые и вырабатывать в некотором 
смысле наилучшую линию поведения индивида в жизни.

Основной вопрос всякой ПОЛЕЗНОЙ философии: 
предсказуемость последствий действий с 
детальностью, приемлемой для практики!
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Мозаичное мировоззрение может развиваться в направлении:
* либо «от общего к частностям»;
* либо «от частностей к общему». 
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* наименее функциональным, является калейдоскопическое 
мировоззрение;

* мозаичное мировоззрение, развёрнутое в направлении «от 
частностей к общему», более функционально, чем 
калейдоскопическое, но по своей эффективности уступает 
мозаичному мировоззрению, развиваемому в направленности «от 
общего к частностям», вследствие как объективных причин, так и 
субъективно не выявляемых самостоятельно ошибок его 
носителей;

* наиболее функциональным и эффективным, а также 
помехозащищённым и обеспечивающим способность индивида к 
эффективной самодиагностике в нём ошибок, является мозаичное 
мировоззрение, развёртываемое в направлении «от общего к 
частностям».
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1. ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
ОБЪЕКТИВНОЙ информации из 
внешнего и внутреннего мира шестью 
органами чувств:

интуиция (>3,9·1014), зрение (3,9
·1014…7,5·1014 Гц), слух (20…20·1014 Гц), 
осязание (20…1014 Гц 30·1012…7,5·1014 
Гц), обоняние, вкус

2. Формирование СУБЪЕКТИВНЫХ 
МНОГОМЕРНЫХ ОБРАЗОВ на основе 
чувственных впечатлений

4. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ образов, то есть 
выражение их в лексике, облечение 
образов в ПОНЯТИЯ

3. Формирование взаимосвязей между 
образами, т.е. формирование 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ – модели мира в 
образах

5. Формирование взаимосвязей между 
понятиями, между понятиями и образами 
т.е. формирование МИРООНИЯМАНИЯ 
– модели мира в лексике и образах

Режим психической работы по формированию картины мира
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Тема 4

Первичные различения/предельные обобщения. 
Начало координат при развёртывании мозаики 
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«Всё вообще»

«От общего к частностям»

«Первичные различения???»

Частности, факты

«Предельные обобщения???»

«От частностей к общему»



Высшим божеством египтян был АМУН. В 
древнеегипетской мифологии – один из двух 
богов Солнца (второй – Ра, часто соединяется с 
ним в одного бога – Амона-Ра).

В его лице соединились четыре божества: 
вещество, из которого состоит всё на свете, — 
богиня НЕТ; дух, оживляющий вещество, или 
сила, которая заставляет его слагаться, 
изменяться, действовать, — бог НЕФ; 
бесконечное пространство, занимаемое 
веществом, — богиня ПАШТ; бесконечное 
время, какое нам представляется при постоянных 
изменениях вещества, — бог СЕБЕК. Всё, что ни 
есть на свете, по учению египтян, происходит из 
вещества через действие невидимой силы, 
занимает пространство и изменяется во времени, 
и всё это таинственно соединяется в 
четыреедином существе АМУН».

Книга для начального чтения» В. Водовозова 
(СПб, 1878 г.), в конце XIX века 
предназначавшаяся для самообразования 
россиян.



1) «МАТЕРИЯ» (вещество); 
2) «ДУХ», понимаемый: 

*и как «ЭНЕРГИЯ», «СИЛА» (в терминах нынешней физики — «СИЛОВЫЕ ПОЛЯ», представляемые в 
качестве разновидности «мате рии вообще» материалистическими разновидностями философии), 

*и как управляющее начало, т.е. «ИНФОР МА ЦИЯ» и алгоритмика её преобразований; 
3) «ПРОСТРАН СТВО»; 
4) «ВРЕ МЯ». 



«Тридцатью двумя путями — чудными, мудрыми, начертал IA, IEBE, Саваоф, Бог 
Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, 
Возвышенный и Пребывающий в вечности, — возвышенно и свято Имя Его, — создал 
мир Свой тремя сеферим: сефар, сипур и сефер...
Первый из этих трёх терминов (Sephar) должен означать числа, которые одни 
доставляют нам возможность определить необходимые назначения и отношения 
каждого (по контексту, возможно: человека — наше пояснение при цитировании) и 
вещи для того, чтобы понять цель, для которой она была создана; и МЕРА длины, и 
МЕРА вместимости, и МЕРА веса, движение и гармония — ВСЕ ЭТИ ВЕЩИ 
УПРАВЛЯЕМЫ ЧИСЛАМИ. Второй термин (Sipur) выражает слово и голос, потому 
что это Божественное слово и голос, потому что это Божественное Слово, это Глас 
Бога Живого, Кто породил существа под их различными ФОРМАМИ, будь они 
внешними, будь они внутренними; это его надо подразумевать в этих словах: “Бог 
сказал: “Да будет Свет” и “стал Свет”. Наконец, третий термин (Sipher) означает 
писание. Писание Бога есть ПЛОД ТВОРЕНИЯ. Слова Бога есть Его Писание, Мысль 
Бога есть Слово. Так мысль, слово и писание суть в Боге лишь одно, тогда как в 
человеке они суть три».

В. Шмаков «Священная книга Тота. Великие арканы Таро», 1916 г., репринт 1993 г.



«Он сотворил всё сущее и придал ему [должную] МЕРУ» (в переводе М.-Н.О. Османова).
«Кто сотворил все существа и предопределяя ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ бытие их»  (в переводе Г.
С. Саблукова).
«Он создал всякую вещь и РАЗМЕРИЛ её мерой» (в переводе И.Ю. Крачковского). 

Коран, Сура 25 «Различение»



МАТЕРИЯ — то, что пере-ОБРАЗ-уется, 
переходит из одного состояния в другое и 
обладает упорядоченностью, изменяющейся в 
процессе воздействия одних материальных 
объектов (процессов) на другие.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
(ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СМЫСЛ БЫТИЯ), 
ОБРАЗЫ, МЕЛОДИИ, иначе говоря, 
ИНФОРМАЦИЯ — само по себе не 
материальное «нечто», которое не зависит ни 
от качества его материального носителя, ни от 
количества материи (энергии) его несущей. Но 
без материального носителя это «нечто» в 
Мироздании само по себе не существует, не 
воспринимается, не передаётся.

МhРА (через «ять») — предопределённая 
многомерная многовариантная матрица 
возможных состояний и преобразований 
материи, хранящая информацию во всех 
процессах; в том числе информацию о 
прошлом и о предопределённой 
направленности их объективно возможного 
течения, т.е. о причинно-следственных 
обусловленностях в их соразмерности.
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Система координат при 
развёртывании мозаики

Я-центризм
С началом  от 

объемлющего всё 
процесса («матрёшки»)
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Наиболее дееспособный тип 
мировоззрения/миропонимания:

мозаичное мировоззрение, развёртываемое в 
направлении «от общего к частностям», на 
основе триединства Материя-Информация-
Мера с началом координат от объемлющего 

всё процесса («матрёшки»)
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Тема 5

Психологические основы научной деятельности 
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Главная задача психологии как общественно полезной прикладной 
науки — помочь человеку организовать его психическую 

деятельность так, чтобы он не был «ошибкой Природы», которую 
Природа со временем бы исправила, безжалостно уничтожив 

человека; чтобы всякий мог благотворно в полной мере 
реализовать в жизни свой генетический потенциал развития.



78

Подавляющее большинство тех «маугли», кого поймали и пытались 
вернуть к жизни в обществе людей, — так и не смогли состояться в 

качестве членов общества и вскорости умирали.





1. Младенчество

2. Детство

3. Юность

4. Взрослость

Этапы освоения:
Информационно-

алгоритмические модули психики





- ДЕМОНИЧЕСКИЙ

- СМЕСЬ ДЕМОНИЧЕСКИЙ + 
ЗОМБИ

- СМЕСЬ ЖИВОТНЫЙ + 
НИЗВЕДЕННЫЙ В 
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОСТЬ
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Выбор есть всегда!
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Тема 6

Психологические основы научной деятельности
(продолжение) 
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Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; 
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.

Козьма Прутков, коллектив авторов

Стыдно ни не знать, стыдно не пытаться понять...

Народная мудрость

Задача исследователя — не запомнить сходу и не вызубрить как 
можно больше различных текстов на научные темы, а 
сформировать свои собственные, адекватные Жизни образно-
музыкальные представления о предметной области той или иной 
науки, а главное — о методологии познания и творчества
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Двухуровневая модель психики

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

Бессознательное - находится в каждый 
текущий момент вне границ сознания, и 
потому как о его содержании, так и о 
разграничении личностного 
бессознательного и окружающей среды 
индивид сам не может осознанно судить в 
темпе течения событий, хотя может 
проанализировать эту проблематику позднее 
(проявление в деятельности, снам). 
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Сознание
Скорость обработки информации: 15-16 

бит/сек
Оперирование 7-9 объектами одновременно.
Краткосрочная память.

Бессознательное
Скорость обработки информации: до 4 млрд 

бит/сек
Оперирование более 2000 объектов 

одновременно.
Долгосрочная память.

Сознание – пилот: ставит задачи (задаёт 
программу) и контролирует

Бессознательное – автопилот: решает 
задачи, обеспечивает точность действий 
согласно заданной программе
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Воля как жизненное явление представляет собой способность 
индивида подчинять себя самого и течение событий вокруг себя 
осуществлению осознанной им целесообразности.

Воля всегда действует с уровня сознания.

Режим взаимодействия, при котором сознание находится под 
диктатом бессознательных уровней психики, в плену своего 
бессознательного, безвольно или по невнимательности 
следует всему, что делает бессознательное, - ошибочен. Это - 
СИСТЕМНАЯ ошибка.
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Алгоритм - искаженное аль-Хорезми - имя среднеазиатского 
математика средних веков. Его именем называется преемственная 
последовательность действий, выполнение которой позволяет 
достичь определённых целей. 

Также алгоритмом называется описание такой последовательности 
действий. Алгоритм представляет собой:

· совокупность информации, описывающей характер преобразования 
входного потока информации в каждом блоке алгоритма, и 

· мер (мерил), управляющих передачей потоков преобразуемой в 
алгоритме информации от каждого блока к другим. 

Под алгоритмикой понимается вся совокупность частных 
функционально специализированных алгоритмов.
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Линейные алгоритмы
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Алгоритмы о ветвлениями
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Алгоритмы с циклами
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Нравственность индивида представляет собой 
совокупность описаний каких-либо жизненных, 
реальных и возможных характерных событий с 
оценками каждого из них «хорошо», «плохо», «не 
имеет значения» или «значение не определено» 
либо «обусловлено сопутствующими 
обстоятельствами», которые ещё и иерархически 
упорядочены по их предпочтительности.

Нравственность, представляющая собой 
иерархически упорядоченную совокупность 
нравственных мерил (стандартов сравнения).

Едина и для сознательных, и для беcсознательных 
уровней психики и объединяет сознательное и 
беcсознательное в целостную систему обработки 
информации тем безупречней, чем меньше в ней 
взаимоиcключающих друг друга мнений по 
конкретным частным вопросам и их взаимосвязям

Хорошо/
плохо?

Да/нет

Нет/да

Действие 1

Жизненная 
ситуация

Действие 2
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Тема 7

Наука и персоналии. Свобода в исследованиях. 
Концептуальная обусловленность науки
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Психология

Зи́гмунд Фрейд (6 мая 1856, Фрайберг, Австрийская 
империя — 23 сентября 1939, Лондон) — австрийский 
психолог, психиатр и невролог.

Область исследований:

1. «Эдипов комплекс» - бессознательная 
устремлённость убить своего отца и совокупиться со 
своей матерью, якобы объективно свойственная 
психике всех мужчин.
2. «Латентный гомосексуализм» - бессознательная 
готовность к гомосексуальным отношениям, якобы 
объективно свойственная психике всех.
3. «Комплекс кастрации» - специфическая 
разновидность «комплекса неполноценности», якобы 
объективно свойственная психике женщин, вследствие 
того, что их промежность не имеет тех органов, 
которые наличествуют в промежности мужчин.
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Психология

Пётр Фра́нцевич Ле́сгафт (20 сентября 1837, Санкт-
Петербург — 28 ноября 1909) — выдающийся биолог, 
анатом, антрополог, врач, педагог. Также известен как 
создатель теоретической функциональной анатомии в 
палеонтологии[, научной системы физического 
воспитания, и прогрессивный общественный деятель 
России.

Область исследований:
1. Семейное воспитание ребенка и его значение
2.  Физическое воспитание. В основе педагогической 
системы П. Ф. Лесгафта лежит учение о единстве 
физического и духовного развития личности. Учёный 
рассматривает физические упражнения как средство 
не только физического, но и интеллектуального, 
нравственного и эстетического развития человека.

«Счастлив тот, кто не знает запаха вина, табака, карт, 
всевозможных развращающих развлечений и 
СПОРТА» .
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История
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Го́рная Шо́рия (шорск. Тағлығ Шор) — горно-таёжный регион, расположенный в южной части 
Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау.

Экспедиция Г. Сидорова, 2013 г.
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Языкознание

Влади́мир Ива́нович Даль (10 [22] ноября 1801 — 
22 сентября [4 октября] 1872) — русский учёный, 
писатель и лексикограф, составитель «Толкового 
словаря живого великорусского языка». 

Область исследований: русский язык, словестность.

1. Утверждал, что писать «русский» с двумя «с» - 
неправильно, и писал с одной (руский язык, руский 
человек, руская земля...).
2. В словаре В.И.Даля не найдёте приставку БЕС.
3. Совесть – внутренне сознание добра и зла, 
прирожденная правда, в различной степени развития.
3. По В.И. Далю ЖИД – скупой человек, скряга, а не 
национальность. После 1956 года статья ЖИД из 
словаря была изъята.
4. Записка о ритуальных убийствах, 1914 на основе 
«Розыскание о убиении евреями христианских 
младенцев и употреблении крови их».



102

Экономика

Маргрит Кеннеди, «Деньги без процентов и 
инфляции», 1993

Сильвио Гезель,  
«Естественный 
экономический порядок», 
1916

Гэлбрейт Дж. К., «Экономические теории и 
цели общества», 1976
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Естествознание

Альбе́рт Эйнште́йн (14 марта 1879, Ульм, 
Вюртемберг, Германия — 18 апреля 1955, Принстон, 
Нью-Джерси, США) — физик-теоретик, один из 
основателей современной теоретической физики, 
лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, 
общественный деятель-гуманист.

Область исследований:
Теория относительности, теоретическая физика.

С середины 1950-х годов известны наблюдения в астрофизике, 
в которых Н.А.Козырев обнаружил воздействие на 
крутильные весы, помещённые в фокальной плоскости 
зеркального телескопа, потока энергии, поступающего со 
сверхсветовыми скоростями, практически мгновенно от 
удалённых астрообъектов.

Теория относительности закрыла исследования в области 
альтернативной энергетики из окружающего пространства – 
вакуума, а также исследования экстрасенсорных 
возможностей человека. 
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Естествознание

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев (27 января 
[8 февраля] 1834, Тобольск — 20 января 
[2 февраля] 1907, Санкт-Петербург) — русский 
учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, 
метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, 
нефтяник, педагог, воздухоплаватель, 
приборостроитель. 

Область исследований: широкий круг интересов

1. Экономика может быть без инфляции («С Думой о 
благе Российском»).
2. Первоначальная (подлинная) таблица Д.М. 
Менделеева содержала Эфир – первооснову всей 
материи (Попытка химического понимания мирового 
эфира», СПб., 1905,)
3. Никогда не изобретал водку.
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Естествознание

Влади́мир Ива́нович Верна́дский (28 февраля (12 
марта) 1863 — 6 января 1945) — русский учёный 
естествоиспытатель, мыслитель и общественный 
деятель.

Область исследований: широкий круг интересов

Учение о биосфере и ноосфере.

«В биосфере существует великая геологическая, быть 
может, космическая сила, планетное действие 
которой обычно не принимается во внимание в 
представлениях о космосе… Эта сила есть разум 
человека, устремленная и организованная воля его как 
существа общественного».

Осмыслить учение о ноосфере – сфере разума – на 
основе мировоззрения четырёхипостасного Амуна не 
возможно, поскольку в нём отсутствуют объективные 
категории Информация и Мера (алгоритмика).



107

Кибернетика

Валенти́н Петро́вич Глушко́ (укр. Валенти́н 
Петро́вич Глушко́; 20 августа (2 сентября) 1908, 
Одесса — 10 января 1989, Москва) — инженер, 
крупный советский учёный в области ракетно-
космической техники; один из пионеров ракетно-
космической техники; основоположник 
отечественного жидкостного ракетного 
двигателестроения.

Общегосударственная автоматизированная 
система учёта и обработки информации (ОГАС) — 
проект системы автоматизированного управления 
экономикой СССР, основанной на принципах 
кибернетики, включающей в себя вычислительную 
сеть, связывающую центры сбора данных, 
расположенные во всех регионах страны.

Исследование были свёрнуты, поскольку в планы 
глобальной и местной «элиты» не входило 
экономическое процветание простых советских 
граждан.
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Теория эволюции

Чарлз Ро́берт Да́рвин ( 12 февраля 1809 — 19 апреля 
1882) — английский натуралист и путешественник, 
одним из первых пришёл к выводу и обосновал идею о 
том, что все виды живых организмов эволюционируют 
во времени и происходят от общих предков.

Естественный отбор работает в мире животных. А в 
мире людей как? Люди – это те же звери или нечто 
больше?

«Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее 
различными силами, изначально вложенными 
Творцом в незначительное число форм или только в 
одну», Происхождение видов, 1859
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Выводы:

1. Наука концептуально обусловлена. В угоду существующей 
толпо-«элитарной» концепции
а. исследования, способствующие вочеловечиванию, замалчивают 
(С.Гезель, М.Кеннеди, Дж.К.Гэлбрейт), запрещают (В.И.Даль), 
искажают (П.Ф.Лесгафт, Д.И.Менделеев, Ч.Дарвин), тихо 
сворачивают (В.П.Глушко) и т.д.;
б. исследования, способствующие расчеловечиванию, пиарят, 
пропагандируют, навязывают, оставляют вне критики.

2. Круг научных интересов и результат обусловлен 
нравственностью исследователя (типом строя психики).

3. Наука является частью идеологии.

4. Возможна иная концепция и совершенно иная наука. - Наука для 
Человека.
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1. Что такое методология (своими словами)?
2. Зачем это нужно вообще и мне лично?
3. Любой вопрос лектору.

Контрольный опрос №1
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Тема 8

Психологические основы научной деятельности
(продолжение 2) 
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Как сделать, чтобы оператор при 
своих ограниченных возможностях 

воспринимал ситуацию в целом?

Эмоции

Эмоции – аналог «контрольной 
лампочки»
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Эмоционально-смысловой строй

В каждой конкретной жизненной ситуации на 
уровне сознания в лексике и образах осознаётся 
некий смысл и сопутствующие ему эмоции. Эту 
совокупность «осознаваемый смысл + 
сопутствующие ему эмоции» можно назвать 
эмоционально-смысловым строем.

Объемлющий ВСЁ процесс безошибочен: всё, 
что ни делается, — делается к лучшему; всё, что 
свершилось и свершается, — свершилось и 
свершается наилучшим возможным образом при 
той реальной нравственности и производных из 
неё намерениях и этике, носителями которых 
являются индивиды, в совокупности 
составляющие общество.
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Процессно-образное и дискретно-логическое
мышление

* Правое полушарие ответственно за обработку 
образного и музыкально-мелодийного 
восприятия мира и моделирование течения 
событий в субъективных образно-музыкальных 
представлениях — оно несёт функцию 
образно-процессного мышления, оно мыслит 
процессами;

* Левое полушарие ответственно за дискретно-
логическое восприятие мира и моделирование 
течения событий как некой 
последовательности шагов (ступеней, дискрет), 
в пределах каждого из которых детали для 
левого полушария не существуют при 
избранной степени детализации образов и 
процессов, за которые отвечает правое 
полушарие 
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Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змию…

А.С. Пушкин, Домик в Коломне, 1830
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«Первичная» это - та информация, которой в психике индивида не было 
ранее того момента, как она впервые стала доступна личности. Вся остальная 
информация, приносимая органами чувств, представляет собой некие дубли, 
вариации и комбинации той информации, которая в качестве первичной 
некогда попала в психику индивида.

Самодостаточен ли человек в способности к выборке из потока событий 
Жизни информации, и прежде всего — первич ной информации, либо же нет? 
Или в иной формулировке: Чем обусловлена способность человека выделить 
«сигнал», несущий ту или иную информацию, из потока событий Жизни?

Способность индивида разграничить в своём восприятии Жизни 
разнокачественности — в общем случае можно назвать «РАЗЛИЧЕНИЕМ». 
Отчасти способность к различению обусловлена биологией организма 
человека и развитостью на этой биологической основе его личностной 
культуры чувств. Но в первую очередь обусловлена ОБЪЕКТИВНОЙ 
НРАВСТВЕННОСТЬЮ.

РАЗЛИЧЕНИЕ
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«Парадоксальные» состояния психики

Специфическая «глухота», 
«слепота» и т.п. Озарение, эврика

1. Озарение Различением ⇒ 2. Внимание самого индивида ⇒
3. Волевое решение об осмыслении обретённого в озарении Различением ⇒  

4. Интеллект в работе с мировоззрением и миропониманием ⇒ 5. 
Изменившиеся мировоззрение и миропонимание ⇒ 6. Осмысленно волевые 

действия в конкретике течения событий в Жизни ⇒ 7. Подтверждение или 
опровержение адекватности осмысления на основе принципа «практика — 

критерий истины» в конкретике жизненных обстоятельств».

Преемственные этапы обработки первичной информации в 
психике индивида:
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Тема 9

Личностная культура познания и творчества
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Знание – в широком смысле – это определённый фрагмент 
миропонимания/мировоззрения  индивида в виде понятий и образов.

Знания, умения, навыки

Умение – это основанная на знаниях и навыках способность индивида 
успешно выполнять определенную деятельность не только в 
привычных и и в меняющихся условиях.

Знание ≠ Информации (первичная, 
оперативная, ответная) 

Навык – деятельность, сформированная путем повторения и доведения 
до автоматизма.
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Знания и навыки

Воспринятые в готовом виде 
из культуры

Произведённые 
самостоятельно

Познание и творчество взаимосвязаны: 

* познание включает в себя познание существующего и 
познание возможностей существования того, что ещё не 
существует; 

* а творчество включает в себя воплощение в жизнь 
выявленных в процессе познания возможностей 
осуществления чего-либо. 
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Способы получения нового знания

Доказательный Описательный

Информационная база, 
полученная в результате 

наблюдений и экспериментов

Интеллектуально-рассудочная 
деятельность

Восприятие личностью 
объективной информации, 

преломление её через «призму» 
субъективизма

Выражение «преломившейся» 
информации в лексике

Естествознание              +       гуманитарные дисциплины 
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ПРАКТИКА  –  КРИЕРИЙ 
ИСТИНЫ!

 результаты могут быть не повторимы!
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Процесс познания и творчества может протекать в двух режимах:

* В одних случаях его полностью несут бессознательные уровни психики, ставя сознание 
перед готовыми результатами и в большей или меньшей степени не предоставляя ему 
самόй последовательности вопросов и вырабатываемых ответов на них. Сознание при 
этом может не ценить, пренебрегать, почитать ложными и вздорными даже вполне 
адекватные Жизни результаты бессознательной познавательно-творческой активности, а 
может спустя некоторое время признавать успехи познавательно-творческой 
деятельности бессознательных уро вней психики в целом

*  В других случаях диалог (информационный обмен) сознания и бессознательных 
уровней психики подчинён осмысленной воле индивида, и сознание в этом варианте 
опирается в своей познавательно-творческой активности на бессознательные уровни 
психики и обязательно оценивает полученные результаты.

Норма для человека – обеспечить устойчивый диалог (вопрос-ответ) 
сознания и бессознательного в процессе познания и творчества 
(постижения Истины).



Что есть Истина?

N. N. GE (1890)
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Socrates (etc.-Greek. Σωκράτης; 470/469 BC Athens — 399 BC) was an 
ancient Greek philosopher, whose teachings marks a turn in philosophy — 

from the consideration of nature and the world to the consideration of man. 

Один из родоначальников

ДИАЛЕКТИКИ, КАК МЕТОДА 
ОТЫСКАНИЯ ИСТИНЫ ПУТЁМ 
ПОСТАНОВКИ НАВОДЯЩИХ 
ВОПРОСОВ.
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ: 

- ДИАЛЕКТИКИ как метода осознанной выработки новых знаний и 
навыков путём построения последовательности вопросов, определённых по 
смыслу, и нахождения адекватных жизни ответов на каждый из них;

- ЛОГИКИ как метода выработки новых знаний на основе: 
определённых исходных данных, характеризующих некую проблему, 
некоторой аксиоматики и набора правил, определяющих допустимые и 

недопустимые операции с исходными данными и промежуточными 
результатами;

-  так называемой «ДЬЯВОЛЬСКОЙ ЛОГИКИ», с помощью которой в 
чём угодно можно убедить всякого, кто не владеет ещё более изощрённой 
«дьявольской логикой» либо - диалектикой Аксиомы - утверждения, 
принимаемые в качестве истинных без доказательств.
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ДИАЛЕКТИКА — не логика. Диалектика объемлет 
логику в том смысле, что вопросы по ходу диалектического 
процесса познания (и созидания) и ответы на них могут 
проистекать:
* из исходных данных и предыдущих суждений, как это 

имеет место в логике;
* из каких-то догадок, обоснованных как-то иначе, а не 

логически; 
* «браться с потолка» - т.е. из никак не обоснованных (в 

логике на это «имеют право» только аксиомы) 
интуитивных предположений и понятийно неясного 
ощущения не выявленных формально причинно-
следственных связей разных, казалось бы не связанных 
друг с другом явлений. 
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Общие принципы познания объективно существуют, но нет 
универсальных рецептов (процедур, алгоритмов) осуществления 
познания, поскольку познание и творчество всегда конкретны. 

- общие принципы формализовать можно, выразив их в лексике или 
какой-то символике;

- а вот конкретные рецепты осуществления познания тех или иных 
явлений жизни на основе осознания общих принципов необходимо 
вырабатывать самостоятельно.

Причины сбоев диалектического процесса познания (в том числе и 
перехода его в «дьявольскую логику») состоят в порочной 
нравственности, в ошибочности мировоззрения и неадекватной в 
целом организации психики. 

Выводы:
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Тема 10

Освоение метода диалектического познания
и тандемный принцип деятельности
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Способы освоения

1. Самостоятельно 2. Через тексты

3. На основе тандемного или 
политандемного принципа 

деятельности






