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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПСИХИКИ 

Вопрос о происхождении психики – это один из фундаментальных вопросов в биологии и 
психологии. Ответ на него неразрывно связан с пониманием того, что такое вообще психика.

Цель этой статьи – ответить на вопрос, когда и как в ходе эволюции появилась психика, и тем 
самым прояснить понятие психики. 

В работе применены методы теоретического анализа, обобщения и мысленного моделиро-
вания. 

Психикой обладают не все живые организмы, этот способ взаимодействия с внешним миром 
появляется на определенном этапе эволюции и обеспечивается нервной системой, достигшей 
необходимого уровня сложности. Психика впервые в природе появляется вместе с возникнове-
нием чувствительности (в виде ощущений). Ощущения есть психический процесс установления 
условных связей между безусловным и условным раздражителями. На физиологическом уровне 
условные связи обеспечиваются условными рефлексами. Условные рефлексы требуют наличия 
нервной системы определенной степени развития. Самые ранние животные с нервной системой, 
удовлетворяющей минимальным требованиям, – это, видимо, плоские черви. С этих организмов 
можно вести точку отсчета появления психики в эволюционной лестнице.

Психика есть этап на биологическом эволюционном пути развития форм отражения и взаи-
модействия, используемых организмами. Рассмотрение природы психики в совокупности с дан-
ными биологии позволяет более четко очертить ее границы, понять ее суть и описать ее воз-
никновение. 

Ключевые слова: условный рефлекс, ощущение, эволюция психики, возникновение психики, 
природа психики
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On the origin of the psyche 

The question of the origin of the psyche is one of the fundamental questions in biology and psychol-
ogy. The answer to it is inextricably linked with an understanding of what the psyche is in general.

The objective of this article is to answer the question of when and how the psyche appeared in evo-
lution, and thereby clarify the concept of the psyche.

In the article methods of theoretical analysis, generalization and mental modeling are used.
Not all living organisms have a psyche; this method of interaction with the world appears at a certain 

stage of evolution and is provided by a nervous system that has reached the required level of complexity. 
The psyche first appears in nature with the emergence of sensitivity (in the form of sensations). Sensa-
tions are the mental process of establishing conditioned connections between unconditioned and condi-
tioned stimuli. At the physiological level, conditioned connections are provided by conditioned reflexes. 
Conditioned reflexes require the presence of a nervous system of a certain degree of development. The 
earliest animals with a nervous system that meets the minimum requirements are apparently flatworms. 
These organisms can be considered as a starting point for the appearance of the psyche in the evolution.

The psyche is a stage on the biological evolutionary path of development of the forms of reflection 
and interaction used by organisms. Consideration of the nature of the psyche in conjunction with bio-
logical data allows us to more clearly outline boundaries, understand essence and describe the origin of 
the psyche.

Key words: conditioned reflex, sensation, evolution of the psyche, the origin of the psyche, nature 
of the psyche.
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Психиканың пайда болуы туралы

Психиканың пайда болуы – биология мен психологиядағы мен негізгі мәселелерің бірі болып 
табылады. Оның жауабы жалпы психиканың не екенін түсінуімен тығыз байланысты.

Бұл мақаланың мақсаты – эволюция барысында психика қашан және қалай пайда болды де-
ген сұраққа жауап беру және сол арқылы психика ұғымын нақтылау. 

Осы мақалада теориялық талдау, жалпылау және психикалық модельдеу әдістері қолданы-
лады. 

Барлық тірі организмдер психикаға ие емес. Сыртқы әлеммен өзара әрекеттесудің бұл әді-
сі эволюцияның белгілі бір кезеңінде пайда болады және қажетті күрделілік деңгейіне жеткен 
жүйке жүйенің болуын талап етеді. Психика табиғатта алғаш рет сезімталдықпен бірге пайда 
болады (түйсік түрінде). Түйсік – бұл шартсыз және шартты тітіркендіргіштер арасында шартты 
байланыс орнатудың психикалық процесі. Физиологиялық деңгейде шартты байланыстар шарт-
ты рефлекстермен қамтамасыз етіледі. Шартты рефлекстер белгілі бір дәрежеде дамыған жүйке 
жүйесін талап етеді. Ең төменгі талаптарға сай жүйке жүйесі бар жануарлардың алғашқысы бо-
лып жалпақ құрттар табылады. Осы организмдерден бастап эволюцияның барысында психика-
ның пайда болғаның болжауға болады.

Психика – организмдер қолданатын бейнелеу мен өзара әрекеттесу формаларының дамуы-
ның биологиялық эволюциялық жолындағы кезең. Психиканың табиғатын биология деректері-
мен бірге қарастыру оның шекараларын неғұрлым нақты анықтауға, оның мәнін түсінуге және 
оның пайда болуын сипаттауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: шартты рефлекс, түйсік, психиканың эволюциясы, психиканың пайда болуы, 
психиканың табиғаты.

Введение 

Вопрос о происхождении психики – это 
один из фундаментальных вопросов в биологии 
и психологии. Ответ на него неразрывно связан 
с пониманием того, что такое в целом психика. 
Если мы знаем, как и на каком этапе эволюции 
появилась психика, то мы лучше понимаем, что 
это вообще такое. 

Исторически подходы к решению этого 
 вопроса сводились к следующим концепциям 
[1-4]: 

- панпсихизм: считалось, что психикой обла-
дают все формы материи (в этой концепции пси-
хика отождествляется либо с понятием души, 
либо с понятием отражения);

- биопсихизм: психикой обладает все живые 
формы материи (подразумевается, что психика 
начинается с раздражимости);

- анималопсихизм: психикой обладают толь-
ко животные (концепция исходит из того, что 
наличие психики предполагает не только раз-
дражимость, но и поведенческую активность);

- нейропсихизм: психикой обладают только 
животные с нервной системой (психика рассма-
тривается как способ функционирования нерв-
ной системы); 

- антропопсихизм: психикой обладает только 
человек (здесь, видимо, отождествляется психи-
ка и сознание). 

В большинстве концепций психика понима-
ется, в основном, как некая способность, свой-
ство живого организма. Подобное рассмотрение 
психики в отрыве от ее структурной составляю-
щей приводит к разному определению ее границ: 
от чрезвычайно широких до слишком узких. 

В вопросе происхождения и определения 
границ психики наиболее известны и цитируе-
мы работы А.Н. Леонтьева и К.Э. Фабри [5, 6]. 
Они считали, что психика появляется вместе с 
чувствительностью, и ею обладают уже про-
стейшие (например, инфузории) и допускали 
возможность развития у них условных связей. 
Однако, предполагаемый механизм формирова-
ния этих связей они так и не описали. Опыты, 
на которые они ссылались и в которых якобы 
была продемонстрирована возможность обуча-
емости инфузорий, позднее были признаны не-
корректными [7]. Тем не менее, некоторые со-
временные авторы продолжают опираться на 
их работы и пытаются в той или иной мере рас-
крыть и дополнить их основную идею [1, 8-10]. 
Недостатком этой идеи является рассмотрение 
психики односторонне с функциональной точки 
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зрения без взаимосвязи с ее структурной состав-
ляющей. Психика – это не только способность 
к чему то, но и некая система, обеспечивающая 
эту способность. 

Цель этой статьи – ответить на вопрос, когда 
и как в ходе эволюции появилась психика, и тем 
самым прояснить понятие психики. 

Результаты и обсуждение

Психика как часть естественного мира
Идея эволюции как универсального прин-

ципа Вселенной высказана еще в середине XIX 
века философом Гербертом Спенсером [11]. 
Эволюция материи миллиарды лет идет от эле-
ментарных частиц и атомов ко все более слож-
ным структурам. По мере усложнения материи 
сформировались последовательно физический, 
химический и биологический «уровни» мира. 
Компоненты и системы «нижележащего» уров-
ня являются одновременно элементами более 
сложных систем «вышележащего». Каждый 
уровень базируется на «нижележащем» и при 
этом имеет свои собственные законы по универ-
сальному принципу «система является большим, 
чем сумма ее элементов» [12]. Постепенное ко-
личественное усложнение систем приводит к 
качественным скачкам – появлению новых си-
стемных свойств на более высшем уровне. Эти 
новые свойства материи зачастую невозможно 
понять и вывести логически из «предшествую-
щих» качеств материи и, видимо, необходимо 
принимать их как данность, подобно физиче-
ским константам. 

На определенном этапе биологической эво-
люции появляется и развивается психика, как 
необходимое условие для дальнейшего услож-
нения биологических систем (организмов). 

Психика функционирует по законам, часть 
которых не выводится из биологических пред-
посылок. Она формирует новый – психический 
– уровень бытия и, достигнув определенного 
уровня развития, уже сама порождает отдельные 
пласты реальности: общественные отношения, 
культуру и технологии.

Психика не является неким эпифеноменом 
или трансцендентным процессом, протекающим 
параллельно «истинно физическим» явлениям. 
Психика есть неотъемлемая естественная часть 
мира, появившаяся на определенном этапе эво-
люции материи. 

Психика как форма отражения 
Согласно теории отражения способность к 

отражению является универсальным свойством 
материи [13]. Объекты, которые взаимодейству-
ют друг с другом, то есть влияют друг на друга, 
в то же время отражают свойства друг друга. Мы 
можем в какой-то степени судить о свойствах 
какого-либо объекта по тем изменениям, кото-
рые он вызвал в другом объекте. 

Взаимодействие в неорганической природе 
есть примитивная форма отражения. Отраже-
ние в виде пассивного изменения, которое было 
преимущественной формой отражения в неорга-
ническом мире, постепенно трансформируется 
в адаптивное отражение, результатом которого 
было усовершенствование жизненной организа-
ции и закрепление внешних воздействий в тех 
или иных химических комбинациях первичных 
биологических систем. Живые организмы при-
обретают способность «опережающего отра-
жения действительности», таким образом они 
приспосабливаются к изменчивости мира. Ор-
ганизмы, приобретают способность опережать 
ход внешних событий, тем самым с наибольшей 
выгодой приспосабливаются к будущим, часто 
опасным, явлениям внешнего мира задолго до 
того, как эти явления будут иметь место [14]. 

У примитивных организмов отражение реа-
лизуется за счет биохимических процессов. За-
тем, по мере эволюционного усложнения живых 
систем, отражение обеспечивается физиологи-
ческими нервными процессами, а затем психи-
кой. Психика является высшей формой отраже-
ния, тем самым фактором, который «в весьма 
значительной степени повышает пластичность 
животных по отношению к быстрым изменени-
ям среды» [15]. 

Возникновение психики
С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев обозна-

чили, что психика появляется тогда, когда воз-
никает ощущение и чувствительность [5, 16]. То 
есть, ощущение – это элементарный психиче-
ский процесс. С ощущения начинается психика. 

Нам следует понять, когда, на каком эта-
пе эволюции, у каких организмов впервые по-
являются ощущения. А.Н. Леонтьев [5] решил 
почему-то, что эта способность появляется уже 
у простейших одноклеточных организмов (ин-
фузорий), так и не пояснив, за счет каких ме-
ханизмов реализуется такая способность. Этот 
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момент в его гипотезе противоречив и по насто-
ящее время не подкреплен ни эмпирически, ни 
теоретически, на что указывают и другие авторы 
[17, 18]. 

В качестве гипотезы рассмотрим ход эволю-
ционных событий, который представляется бо-
лее последовательным и логичным. 

Живые организмы должны взаимодейство-
вать с внешней средой для поддержания своей 
жизнедеятельности. Взаимодействие проявля-
ется в виде обмена веществ и энергии, а также 
реагирования на изменения, происходящие во-
круг организма. Раздражимость является самой 
простой формой реагирования на внешние раз-
дражения. Раздражимость – это фундаменталь-
ное свойство живой клетки и в ходе эволюции 
материи появляется вместе с возникновением 
этой сложной формы биологической системы 
[19]. Раздражимость обеспечивает простое при-
способительное поведение в виде тропизма и 
таксиса [20]. Реализуется такая активность за 
счет физико-химических механизмов: внешнее 
раздражение запускает цепь химических реак-
ций внутри клетки. Этот механизм жестко и од-
нозначно детерминирован генетическим кодом. 
Определенная активация определенного рецеп-
тора всегда приведет к определенной последова-
тельности физико-химических процессов, кото-
рые приведут к определенному поведенческому 
 проявлению. 

На следующем этапе эволюции появляются 
простые многоклеточные организмы. В них за 
рецепцию раздражений отвечают специальные 
клетки – нервные клетки. Нервные клетки об-
разуют примитивные формы нервной системы 
(например, диффузная нервная система у гидры 
[21]). 

В ответ на раздражение нейроны генерируют 
электрический потенциал, который быстро рас-
пространяется по нервной системе и передается 
на клетки-эффекторы (например, мышечные). 
Совместная работа этих клеток обеспечивает 
приспособительное поведение всего организма. 
За счет специализации функций происходит го-
раздо более быстрая и скоординированная реак-
ция организма, которая обеспечивается не про-
сто последовательностью химических реакций, 
но уже физиологическим процессом распростра-
нения возбуждения. Так появляется безуслов-
ный рефлекс. 

По мере усложнения организмов усложня-
ется и нервная система, растет количество ней-
ронов и связей между ними. На данном этапе 
эволюции нервная система функционирует за 

счет безусловных рефлексов. Эти рефлексы обе-
спечивают более быструю реакцию организма, 
большее разнообразие реакций. Какое-то время 
эволюция продолжается за счет экстенсивного 
роста нервной системы и наращивания количе-
ства безусловных рефлексов. Организм реагиру-
ет на большее количество раздражителей в виде 
большего количества двигательных ответов. 

Однако эти рефлексы по-прежнему детер-
минированы генетическим кодом. Это накла-
дывает большие ограничения на разнообразие и 
гибкость поведения организма. При таком виде 
программирования ответов адаптация к измене-
ниям внешней среды невозможна без изменений 
в генетическом коде, а на это уходят тысячи и 
миллионы лет. Рост разнообразия (а значит, 
и адаптивности) поведения таких организмов 
ограничена ресурсами ДНК и небольшими мощ-
ностями примитивной нервной системы. 

Для дальнейшей эволюции, для дальнейшего 
усложнения организмов, для дальнейшего роста 
возможностей адаптации возникает потребность 
в принципиально новом подходе в отражении 
окружающего мира и взаимодействии с ним. 

Когда экстенсивный количественный про-
гресс нервной системы достигает определенного 
уровня, количество переходит в качество, и си-
стема приобретает новое уникальное системное 
свойство – способность образовывать условные 
связи. Появляется условный рефлекс. 

Нервная система обретает способность свя-
зывать между собой два раздражителя, име-
ющих общность по временному параметру: 
воздействующих одновременно или в течение 
относительно небольшого промежутка време-
ни. Один из них является жизненно важным 
раздражителем, запускающим безусловный 
рефлекс. Второй раздражитель сам по себе яв-
ляется «нейтральным», его воздействие на ор-
ганизм не имеет непосредственного влияния на 
метаболические процессы. При формировании 
условной связи «нейтральный» раздражитель 
приобретает значимость жизненно важного и 
запускает механизм безусловного рефлекса. 
Таким образом, нейтральный раздражитель 
становится сигналом для организма, сигнали-
зирующим о скором воздействии важного раз-
дражителя [22]. Организм, получив это сигнал, 
не дожидаясь непосредственного воздействия 
жизненно важного раздражения, уже запускает 
ответную реакцию, опережая события, подго-
тавливаясь и получая некое преимущество во 
времени. «Опережающее отражение» выходит 
на новый уровень. 
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Почему организм вообще изначально реаги-
рует на нейтральный раздражитель? На этот во-
прос, возможно, следует ответить следующим 
образом. 

Живые системы в ходе эволюции приобрета-
ют способность реагировать только на ограни-
ченное количество раздражителей, важных для 
жизнедеятельности («биотические» раздражи-
тели по А.Н. Леонтьеву [5]). В целях экономии 
ресурсов и энергии нейтральные раздражители 
остаются «без внимания». Однако, и на одни и 
те же биотические раздражители реакция орга-
низма бывает разной. При постоянной интенсив-
ности раздражителя реакция организма может 
угасать и вовсе исчезать. Вновь реакция возни-
кает при изменении интенсивности воздействия. 
Таким, образом организм начинает реагировать 
не на сам раздражитель, а на изменение его ин-
тенсивности воздействия. 

Рассмотрим пример. У простейших имеется 
отражение-движение, отражение-взаимодей-
ствие. Отражение реализуется через ряд вну-
тренних химических процессов и двигательный 
ответ. Ориентиром к движению служит измене-
ние концентрации вещества [23]. Если это ат-
трактант (полезное вещество – еда), то организм 
движется в сторону увеличения концентрации. 
При стабильной концентрации вещества в опре-
деленном объеме пространства организм стоит 
на месте. Отражается таким образом не столько 
само вещество, сколько изменение в его концен-
трации. Изменение в концентрации изменяет 
количество раздражаемых рецепторов. Измене-
ние в количестве раздражаемых рецепторов за-
пускает цепь реакций. Таким образом, организм 
реагирует на изменение в среде, но при этом 
раздражителем становится изменение количе-
ства вещества, а не само по себе вещество (здесь 
можно говорить о некой степени абстракции в 
отражении). 

Само изменение интенсивности воздействия 
прежнего раздражителя становится самостоя-
тельным тригерром. Организм реагирует на из-
менение какого-то параметра в окружающей 
среде, т.е. он реагирует на что-то новое. Посте-
пенно закрепляется эта способность реагировать 
на новое (в рамках доступной рецепции). Из этой 
способности, имеющейся еще у простейших, и 
вырастает ориентировочный безусловный реф-
лекс (реакция на новое [24]) у организмов, об-
ладающих нервной системой. 

Итак, условный рефлекс связывает два без-
условных рефлекса, один из которых является 
ориентировочным. Комбинация ограниченного 

числа безусловных рефлексов позволяет полу-
чить на порядок большее количество условных 
рефлексов. По мере дальнейшего усложнения 
нервной системы образуются условные связи 
2-го, 3-го и т.д. порядка. Условные рефлексы об-
разуются уже на базе других условных рефлек-
сов. Это лавинообразно наращивает возможно-
сти организма по разностороннему отражению 
внешнего мира. 

С момента появления условного рефлек-
са больше не требуется кодировать все до-
ступные виды раздражений и поведенческих 
реакций организма на уровне ДНК. Способы 
ответа на новые раздражители уже можно за-
креплять в нервной системе индивидуального 
организма с помощью условных рефлексов. 
Учитывая ограниченность ресурсов ДНК и по-
тенциальную безграничность возможностей 
наращивания условных связей – это было важ-
нейшее событие в биологической эволюции, 
открывающиеся широчайшие возможности 
для обработки информации и поведенческой 
адаптации. Новые способы адаптации могут 
возникают уже не только в филогенезе, но и 
в онтогенезе. Уже не требуется смена тысяч 
поколений и «обновления программ» в ДНК, 
чтобы организм научился взаимодействовать 
по-новому. Способность адаптироваться, об-
новляться переносится из ДНК в гораздо бо-
лее гибкую систему условных рефлексов. При 
этом, конечно, роль ДНК не отменяется. В те-
чение эволюции ее емкость продолжает расти, 
расширяется закрепленный в ней набор наибо-
лее важных адаптивных реакций и шаблонов 
поведения (в форме безусловных рефлексов и 
инстинктивных действий). 

Условный раздражитель является сигналом 
в полном смысле этого понятия. Условный сиг-
нал никак не связан с сигнализируемым, кроме 
как сопряжением во времени. Что угодно может 
стать сигналом чего угодно (в рамках доступных 
раздражителей и в рамках реальных связей объ-
ектов и явлений внешнего мира). В этом смыс-
ле впервые появляются носитель информации 
и сама информация, не связанные между собой 
однозначными физико-химическими законами. 
Информация абстрагируется от своего носите-
ля. Одно и то же значение теперь может быть 
передано разными носителями. Вероятно, мож-
но сказать, что в этот момент эволюции бытия 
вообще впервые появляется информация (в 
определенном смысле этого термина). Физико-
химический способ отражения заменяется на ин-
формационный. 
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Возникает вопрос: за счет чего нервная си-
стема приобретает эту новую способность соз-
давать условные связи? 

Ответ: за счет возникновения принципиаль-
но нового явления в природе – психического 
процесса. Условная связь – явление не только 
физиологической природы. Условная связь воз-
можна только при переходе материи на следую-
щий уровень бытия – психический. Биологиче-
ская система, достигнув определенного уровня 
сложности, приобретает новое свойство и воз-
можности. Физиологические (биологические) 
процессы протекают в условиях определенности 
и детерминированности физико-химических за-
кономерностей. Сами по себе они не могут обе-
спечить условность. Изменчивость, непостоян-
ство, условность и гибкость сигнала возможны 
только на ином уровне – психическом. Только 
психический процесс может обеспечить услов-
ную связь между безусловными биологическими 
процессами. То есть эта связь по своей природе 
является психической. Таким образом, термин 
«условный рефлекс» отражает лишь физиологи-
ческую сторону появившейся новой способно-
сти нервной системы. 

В чем природа психического процесса и его 
отличие от нервного процесса? Нервный про-
цесс – явление, протекающее преимущественно 
на уровне вещественной материи: возбуждение 
нейронов, выброс нейромедиаторов, потенциал 
действия и т.д. Психический процесс, устанав-
ливающий связи между нервными процессами, 
протекает видимо на уровне поля (например, 
электромагнитного поля [25, 26]). 

Мысль о том, что условный рефлекс есть в то 
же время и психический процесс, далеко не нова. 
Неясно только, почему эта мысль не получила 
должного развития и распространения. Еще И.П. 
Павлов считал, что условный рефлекс является 
не только физиологическим явлением, но в то 
же время и элементарным психическим явлени-
ем [22]. А если принять тот факт, что элементар-
ное психическое явление – это ощущение, то мы 
получаем, что «условный рефлекс = ощущение». 
Понятия «условный рефлекс» и «ощущение» 
описывают одно и то же явление (одно на языке 
физиологии, другое на языке психологии). 

Итак, с появлением условного рефлекса по-
является и психика, а условный рефлекс есть 
физиологическая сторона элементарного психи-
ческого процесса – ощущения. 

С появлением условного рефлекса заканчи-
вается история развития беспсихической биоло-
гической материи. Дальнейшее усложнение био-

логических организмов оказалось невозможным 
без возникновения психики – новой системы по 
обработке информации, отражению мира и регу-
ляции поведения и приспособления.

В процессе эволюции появляются условные 
рефлексы достаточно рано. Так они обнаружи-
ваются уже у плоских червей, уже имеющих не-
которые общие с более развитыми позвоночны-
ми структурные и биохимические особенности 
нервной системы [7, 27, 28]. Это и есть прибли-
зительно тот этап эволюции, когда впервые воз-
никает психика. Можно предположить, что пло-
ские черви – это первые организмы, у которых в 
ходе эволюции зарождается психика в виде эле-
ментарных ощущений. 

Развитие психики 
Появление условного рефлекса и ощущения 

есть важнейший скачок в эволюции. Потенци-
ал этого скачка в последующие миллиард лет 
развертывается в полную мощь, порождая ор-
ганизмы со сложной нервной системой и пси-
хикой. 

Ощущение является сложным многоаспект-
ным процессом. На физиологическом языке 
ощущение есть условный рефлекс и реакция на 
раздражитель. В информационном смысле ощу-
щение есть процесс распознавания сигнала и 
присваивания ему значения. В психологическом 
смысле ощущение – субъективное переживание 
отражения определенного параметра или каче-
ства внешнего мира. С точки зрения гносеоло-
гии – первая ступень познания. 

С появлением ощущения организм становит-
ся познающим субъектом, а не просто отражаю-
щим. Он начинает накапливать индивидуальный 
объем знаний о внешнем мире. 

С появлением ощущений возникает инди-
видуальность. До этого живые организмы с 
идентичным геномом имеют практически оди-
наковое поведение. Все их взаимодействие с 
внешним миром определялось кодом ДНК. 
Какие-то минимальные особенности могли быть 
обусловлены влиянием эпигенетики. Появление 
условного рефлекса позволило организмам на-
капливать индивидуальный опыт. Особи одного 
вида теперь могут по-разному вести себя в за-
висимости от того, чему они научились за время 
своей жизни. Из этого явления в течение сотен 
миллионов лет вырастет уникальность и непо-
вторимость личности человека. 

У низших животных психика состоит из 
ощущений (элементарная сенсорная психика). 
Ощущение у них включает в себе зачатки ком-
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понентов, которые позднее разрастаются и обо-
собляются в целые сферы психики. 

Ощущение у низших животных – это недиф-
ференцированный процесс, включающий в себя 
распознание сигнала и реакцию на него. Ощу-
щения формируются только по отношению ко 
значимым раздражителям. Они сигнализируют 
либо о приближающейся опасности (страдании), 
либо о возможности удовлетворения потреб-
ности. Организм соответственно либо уходит в 
сторону от источника опасности, либо стремит-
ся к источнику удовлетворения потребности. 

У низших животных в один процесс слиты 
принятие информации, запуск внутренних про-
цессов, обеспечивающих двигательную реак-
цию, и сама двигательная реакция (поведение). 
Поведение будет зависеть от того, какой тип 
внутренних процессов запущен, а последний бу-
дет зависеть от того, о чем предупреждает сиг-
нал: об опасности повреждения или о возмож-
ности удовлетворения потребности. Эти самые 
внутренние процессы есть зачатки будущих 
вегетативных процессов и эмоций. В психоло-
гической литературе эмоции рассматриваются 
почему-то, в основном, как способ оценки субъ-
ектом воздействий и ситуаций (позитивная или 
негативная оценка). Однако, более правильно 
рассматривать эмоции как механизм, изначаль-
но обеспечивающий энергией (за счет гормо-
нально-вегетативного компонента) двигатель-
ную реакцию организма. 

Дальнейшее развитие нервной системы, на-
ращивание системы условных рефлексов и ус-
ложнение психики приводит к дифференциров-
ке процессов. Организм переходит от познания 
через ощущения отдельных параметров внеш-
них объектов к познанию целостного предмета 
через восприятие. Психика животных становит-
ся способной связывать разные ощущения от 
нескольких анализаторов и моделировать все 
более полные образы объектов внешней среды. 
Так, зрительные образы формируются на ос-
нове зрительных ощущений от сетчатки глаза, 
ощущений проприорецепторов глазных мышц, 
осязательных ощущений от кожи и чувстви-
тельных волосков [16, 29]. Способность разли-
чать отдельные предметы означает способность 
воспринимать отношения и связи между ними, 
что, по сути, есть мышление. Так, одновремен-
но с восприятием развивается мышление. Та-
ким образом, по ходу эволюции формируются 
отдельные сферы психики: восприятия, мыш-
ления, эмоций, памяти, регуляции движений и 
т.д. 

Следующий качественный скачок во всеоб-
щей эволюции происходит с появлением второй 
сигнальной системы, речи и усложнения соци-
альных взаимодействий. Кодирование информа-
ции с помощью слова позволяет выйти на сле-
дующий уровень познания и взаимодействия. 
Слово становится «суперусловным» сигналом, 
обозначающим что угодно без каких-либо огра-
ничений. Хранение информации выходит за пре-
делы нервной системы конкретного организма и 
осуществляется средствами языка. Обработка и 
хранение информации более не ограничена био-
логическими ресурсами мозга отдельного орга-
низма. Появляется сознание, как высшая форма 
отражения и адаптации. 

Заключение 

Психика есть сложное многогранное явле-
ние. Затронутые в статье определенные аспекты 
этого явления позволяют сформулировать неко-
торые положения к пониманию психики. 

Психика – это способ функционирования 
сложной нервной системы. Для существования 
психики необходима нервная система (это ут-
верждение согласуется с высказыванием И.М. 
Сеченова о том, что «все без исключения пси-
хические акты развиваются путем рефлекса» 
[30], если принять положение, что для работы 
рефлекса необходима нервная система). Но и 
для работы сложной нервной системы необхо-
дима психика, только ранние примитивные типы 
нервной системы функционируют без психики. 

Психика – это функциональная система ус-
ловных связей между нервными процессами, 
обеспечивающая их гибкое взаимодействие. 
Психический процесс – это способ установления 
условной связи между нервными процессами на 
уровне поля (скорее всего, электромагнитного). 

Психика – это высшая форма отражения, 
обеспечивающая наивысшую степень адаптации 
организма, предполагающую на этапе своего 
высшего развития (у человека) не только при-
способление к условиям внешней среды, но и 
преобразование этих условий. 

Психика – это информационный способ от-
ражения, предполагающий индивидуальное на-
копление знаний и возможность обучения. 

Психика – это способ существования инди-
видуальности. Психика позволяет организму 
приобретать личный опыт и проявлять свою ин-
дивидуальность через приобретенные паттерны 
поведения, отличные от имеющихся у других 
особей того же вида. 
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Психика – это способ существования позна-
ющего субъекта. Познание возникает с появле-
нием психики. Беспихические организмы отра-
жают внешний мир и взаимодействуют с ним, но 
не познают его. 

Психика не является неким «свойством моз-
га», как пишут многие авторы. Говорить, что 
«психика есть свойство мозга» то же самое, что 
говорить: «Программное обеспечение есть свой-
ство системного блока компьютера». Несосто-
ятельность такого утверждения очевидна. Пси-
хика – это гораздо больше, чем свойство мозга, 
это необходимое условие для работы мозга, это 
способ работы мозга. 

Психикой обладают не все живые организ-
мы, этот способ взаимодействия с внешним 
миром появляется на определенном этапе эво-
люции и обеспечивается нервной системой, 
достигшей необходимого уровня сложности. 
Психика впервые в природе появляется вме-
сте с возникновением чувствительности (в 
виде ощущений). Ощущения есть психический 

процесс установления условных связей между 
безусловным и условным раздражителями. На 
физиологическом уровне условные связи обе-
спечиваются условными рефлексами. Условные 
рефлексы требуют наличия нервной системы 
определенной степени развития. Самые ранние 
животные с нервной системой, удовлетворяю-
щей минимальным требованиям, – это, видимо, 
плоские черви. С этих организмов можно вести 
точку отсчета появления психики на эволюци-
онной лестнице. 

В последующем идет усложнение структу-
ры психики с дифференцированием процессов. 
Очередной скачок эволюции происходит с по-
явлением речи и развитием социальных систем. 
Эволюция социальных систем в свою очередь 
влияет на дальнейшее усложнение психики. 
Высшей степени развития психика достигает у 
человека. Дальнейшая эволюция психики чело-
века, видимо, будет связана с влиянием техноло-
гий, которые являются продуктом деятельности 
этой же самой психики. 
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