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Нейрофизиологические преимущества 
биоадекватной методики преподавания 
учебных дисциплин
Анализ технологии проведения биоадекватного урока вы-
явил, что при традиционной – левополушарной методике 
преподавания. возникает противоречие между социальным 
и биологическим аспектами функциональной системы го-
ловного мозга.  Это побуждает педагогов искать новые 
методы преподавания на основе незадействованных ранее 
резервов человека. 
В статье воспитание и образование, как процессы фор-
мирования высших психических функций, рассмотрены 
как сложные формы сознательной деятельности, которые 
регулируются соответствующими целями и программами. 
Показано, что для полноценного восприятия и закрепления 
в памяти полученной информации важно, чтобы были мак-
симально активизированы нейронные связи головного мозга 
по вертикали (подкорка – кора) и по горизонтали (левое и 
правое полушария). В этой связи головной мозг рассмотрен 
как сложная метасистема, состоящая из макро- и микро-
систем, объединённых в многоуровневую организацию с мно-
жественными горизонтальными и вертикальными связями. В 
такой системе код восприятия, переработки и сохранения 
информации востребован в условиях ориентировочно-иссле-
довательской деятельности и максимально соответствует 
инстинкту самосохранения личности.
Исходя из того, что левополушарная методика преподавания, 
разделяя разум и чувства, ведёт к «роботизации» личности, 
разобщению с долговременной памятью, разобщается целепо-
лагание и природные инстинкты. Дальнейшее использование 
левополушарной методики преподавания в условиях компьюте-

ризации общества, таит в себе опасность деградации после-
дующих поколений.
Традиционный метод преподавания нарушает генетическую 
последовательность восприятия информации и ведёт к функ-
циональному разобщению в интегративной деятельности мозга, 
формируя «туннель реальности», ограниченный кратковремен-
ной памятью, с одной стороны и узким кругозором, с другой 
стороны, что существенно ухудшает качество жизни, психо-
эмоциональное и физическое состояние личности. 
Показано, что биоадекватный метод преподавания явля-
ется развивающим. Пользование им приводит к раскрытию 
способностей и потенциальных возможностей мышления и 
сознания личности на физическом, творческом, межличнос-
тном, социальном уровнях, а также на уровнях принципов и 
мировоззренческом. 
 Личности с целостным мышлением и устойчивой психикой 
способны создать общество с устойчивым развитием, которое 
сегодня является целью прогрессивных устремлений человечест-
ва. Биоадекватный метод преподавания на современном этапе 
превосходит другие методы преподавания по биологической 
адекватности и должен быть рекомендован Министерством 
образования и Министерством здравоохранения к обязательному 
применению в практике школ, ВУЗов и других образовательных 
учреждений.

Ключевые слова: биоадекватная методика преподавания, 
учебные дисциплины, левополушарная методика, целостное 
мышление ребёнка, ноосферное образование.

The analysis of technology of teaching a biorelevant lesson showed 
when using a traditional methodology of teaching (the sinistrocerebral 
one), there is a contradiction between social and biological aspects 
of the cerebrum functional system. It impels teachers to search for 
new methods of teaching on the basis of human reserves that have 
not been involved before. 
Personal development and education, as processes of forming higher 
mental functions, are considered in the article as complex forms of 
conscious activity, which are regulated by the corresponding aims 
and programs. It is shown that for comprehensive perception and 
fixing of the received information in memory, it is important that 
neural connections of cerebrum were maximally activated verti-
cally (subcortex-cortex) and horizontally (left and right brain). In 
this connection, a cerebrum is considered as a complex metasystem 
consisting of macro- and microsystems incorporated into a multilevel 
organization with multiple horizontal and vertical relations. In such a 
system, the code of perceiving, processing and maintaining information 
is highly sought in the conditions of research activity and corresponds 
to a person’s instinct of self-preservation at most.

On the principle that the sinistrocerebral methodology of 
teaching, dividing reason and feelings, leads to “robotiza-
tion” of an individual, disconnection with long-term memory, 
teleologism and natural instincts are disjoined. Further use of 
the sinistrocerebral methodology of teaching in the conditions 
of computerization of society threatens with degradation of the 
succeeding generations.
The traditional method of teaching violates the genetic sequence 
of perceiving information and results in the functional discon-
nection in the integrative brain activity, forming the “tunnel of 
reality”, limited by short-term memory, on the one hand, and by 
the blinkered vision, on the other hand, that worsens the quality 
of life, psychological-emotional state and physical well-being of 
a person significantly.
It is shown that a biorelevant method of teaching is developmental. 
Its application results in unveiling capabilities and potential pos-
sibilities of a person’s thinking and mind on a physical, creative, 
interpersonal, social levels, and on the levels of principles and 
world view, as well.

Neurophysiological advantages of biorelevant 
methodology of teaching academic 
disciplines
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 «Воспитание мышления на 
современном этапе имеет 

идеалом целостность – целостное 
восприятие мира»

Н.В. Маслова

Введение

Человек живёт в постоянно 
растущем потоке информации. 
От умения воспринимать и 
перерабатывать информацию, 
принимать решения и действо-
вать зависит его адаптация в 
социуме, физическое и психи-
ческое благополучие. Умение 
воспринимать и перерабаты-
вать информацию приобрета-
ется в процессе образования, 
когда формируется мышление. 
В настоящее время передовые 
педагоги считают, что совре-
менная система образования 
находится в состоянии кризи-
са. Ранее применявшиеся ме-
тоды преподавания перестали 
удовлетворять требованиям 
конца начала ХХI века в ско-
рости, эффективности, опе-
ративности. Конфликт между 
растущими объёмами инфор-
мации, недостаток времени на 
их грамотную презентацию и 
переработку вызывает наруше-
ния, сбои в работе головного 
мозга, психике, ритме, темпе 
жизни учащихся и является 
важным фактором в снижении 
здоровья населения в целом. 
Это побуждает педагогов ис-
кать новые методы преподава-
ния на основе незадействован-
ных ранее резервов человека. 

Анализ технологии прове-
дения биоадекватного урока, 
как эталона качества, позволил 
рассмотреть недостатки фор-
мирования функциональной 
системы головного мозга при 
традиционной – левополушар-
ной методике преподавания. 
Стало ясно, как формируется 

нецелостная функциональ-
ная система головного мозга, 
состоящая из социального и 
биологического аспектов, про-
тиворечие между которыми, 
как уже было известно, при-
водит к внутренним конфлик-
там, неврозам и психосомати-
ческим заболеваниям. Вывод 
К.Г. Юнга об «отчуждённости 
цивилизационного человека 
от своей инстинктивной при-
роды, которая неизбежно пог-
ружает его в конфликт между 
сознанием и бессознательным, 
духом и природой, знанием и 
верой» [1], получил обосно-
вание нейрофизиологический 
аспект формирования фун-
кциональной системы голо-
вного мозга в зависимости от 
методики преподавания. Оче-
виден вывод: если физиологи 
считают, что к 17-и годам в 
основном завершается форми-
рование психофизиологичес-
ких механизмов мыслительной 
деятельности, то технология 
ведения урока определённо 
влияет на этот процесс.

Особенности воспитания и 
образования как процессов 
формирования высших 
психических функций (ВПФ)

Под ВПФ будем понимать 
сложные формы сознательной 
деятельности, которые осу-
ществляются на основе соот-
ветствующих мотивов, регу-
лируются соответствующими 
целями и программами. В реа-
лизации каждой ВПФ: зрение, 
слух, внимание, восприятие 
в целом, память, мышление, 
произвольные движения и 
действия, – участвует весь 
мозг, но каждый отдел моз-
га вносит свой вклад. Каждая 
ВПФ базируется на функци-
ональной системе головного 

мозга, которая формируется и 
закрепляется в процессе на-
учения (память). Каждый акт 
научения способствует фор-
мированию единицы индиви-
дуального опыта, основанной 
на функциональной системе 
поведенческого акта. 

Для полноценного воспри-
ятия и закрепления в памяти 
полученной информации важ-
но, чтобы были максимально 
активизированы нейронные 
связи головного мозга по вер-
тикали (подкорка – кора) и по 
горизонтали (левое и правое 
полушария). Только при этом 
условии обеспечивается вовле-
чение максимально большого 
количества нейронов в процесс 
восприятия, что необходимо 
для устойчивого запоминания 
полученной информации. 

Для активизации вертикаль-
ного контура необходимо вов-
лечение в процесс восприятия 
структур подкорки, которые 
обеспечивают доминирующую 
мотивацию, а для активизации 
горизонтального контура важ-
на достаточная активация ре-
тикулярной формации ствола 
головного мозга. Другими сло-
вами, в центральной нервной 
системе (ЦНС) генетически 
заложен специальный код для 
восприятия, переработки и 
сохранения информации. На-
илучшим образом этот код 
востребован в условиях ориен-
тировочно-исследовательской 
деятельности, в основе кото-
рой – инстинкт самосохране-
ния. 

Для понимания вопро-
са, каким образом методика 
преподавания влияет на фор-
мирование функциональной 
системы головного мозга, оп-
ределим некоторые представ-
ления о структуре и функци-
ях головного мозга. В данной 

Mentally stable individuals with integral thinking and are able to 
create a society with sustainable development that today is the aim 
of progressive intentions of humanity. At the present stage, the biore-
levant method of teaching excels other methods of teaching in terms 
of biological adequacy and must be recommended by the Ministry 
of Education and Ministry of Health for obligatory application in 

practice of schools, higher educational institutions and other educa-
tional establishments.

Keywords: biorelevant methodology of teaching, academic disciplines, 
sinistrocereebral methodology, child’s integral thinking, noospheric 
education.
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работе головной мозг будем 
рассматривать как сложную 
метасистему, состоящую из 
макро- и микросистем (ансам-
блей), объединённых в единую 
многоуровневую организацию 
с множественными горизон-
тальными и вертикальными 
связями, с иерархической со-
подчинённостью систем на ос-
нове прямых и обратных свя-
зей. 

Согласно структурно-фун-
кциональной модели интег-
ративной работы мозга, пред-
ложенной А.Р. Лурия [2], весь 
мозг подразделяется на три 
структурно-функциональных 
блока: 

I блок – энергетический, 
или блок регуляции уровня ак-
тивности мозга. 

II блок – блок приёма, пе-
реработки и хранения инфор-
мации (исходящей извне). 

III блок – блок программи-
рования, регуляции и контро-
ля за протеканием психичес-
кой деятельности. 

Каждая ВПФ, восприятие 
в том числе, осуществляется 
при участии всех трёх блоков 
мозга. I блок мозга регулирует 
два типа процессов активации: 
общие генерализованные из-
менения активации, которые 
являются основой различных 
функциональных состояний; 
и локальные избирательные 
изменения активации, необ-
ходимые для осуществления 
ВПФ. Первый тип процессов 
активации обеспечивает рети-
кулярная формация ствола го-
ловного мозга (РФ). РФ име-
ет связи с многочисленными 
структурами коры и подкорки, 
через которые осуществляет 
широкую реакцию активации 
одновременно во всех отде-
лах коры больших полушарий, 
обеспечивая высокий уровень 
бодрствования и непроизволь-
ного внимания. Активность 
РФ поддерживается импуль-
сами от всех органов чувств: 
зрения, слуха, осязания, вкуса, 
обоняния, кинестетики. Вто-
рой тип процессов активации 
обеспечивается механизмами 

быстродействующей актива-
ционной системы, которую 
обеспечивают структуры, свя-
занные с рецепторами орга-
нов чувств избирательно (се-
лективно). Таким образом, I 
блок регулирует процессы ак-
тивации, обеспечивает общий 
активационный фон, подде-
рживает общий тонус ЦНС, 
необходимый для любой пси-
хической деятельности. I блок 
имеет непосредственное отно-
шение к процессам внимания 
– общего, неизбирательного, 
и селективного, а также созна-
ния в целом. I блок включает 
структуры, имеющие непос-
редственное отношение к про-
цессам памяти (в их модаль-
но-неспецифической форме), 
с запечатлением, хранением и 
переработкой разномодальной 
информации.

I блок мозга включает лим-
бическую систему, имеющую 
непосредственное отношение 
к эмоциям и мотивациям, и 
связанную с различными пот-
ребностями организма. В лим-
бический отдел входят: гипо-
таламус, который отвечает за 
субъективные переживания и 
энергетическое обеспечение 
деятельности; поясная извили-
на, связанная с корой больших 
полушарий и со стволовыми 
центрами, выполняющая роль 
главного интегратора различ-
ных систем мозга, форми-
рующих эмоции; миндалина, 
которая формирует преиму-
щественно отрицательные 
эмоции: страх, гнев, ярость и 
стимулирует защитно-оборо-
нительные реакции организ-
ма при блокировке базовых 
потребностей. Наряду с этим 
миндалина в структуре ориен-
тировочно-исследовательской 
деятельности участвует в про-
цессе сравнения конкурирую-
щих эмоций, выделяет домини-
рующую эмоцию и мотивацию 
и, следовательно, влияет на 
выбор поведения; медиобазаль-
ная кора больших полушарий 
имеет хорошо выраженные 
связи с миндалиной, отвеча-
ет за формирование эмоций, 

возникающих при социальных 
отношениях людей, в твор-
честве. Блокировка её влечёт 
растормаживание эмоций, 
связанных с биологически-
ми потребностями (еда, сон, 
секс), а в социальных контак-
тах – эмоциональную тупость 
– оцепенение. Таким образом, 
I блок головного мозга (энерге-
тический) составляет основу 
жизнеобеспечения организма, 
включая и высшую нервную 
деятельность. I блок мозга пре-
имущественно ответственен и 
за эмоциональное «подкрепле-
ние» психической деятельнос-
ти (переживание «успеха – не-
успеха). 

II блок – блок приёма, пере-
работки и хранения поступаю-
щей извне информации (инфор-
мация о состоянии внутренней 
среды организма в норме на 
II блок не поступает), пред-
ставлен первичными, вторич-
ными и третичными полями 
коры. Первичные корковые поля 
осуществляют максимально 
тонкий анализ поступающей 
информации, так как связа-
ны непосредственно с рецеп-
торами органов чувств через 
специфические ядра таламуса 
(подкорковый интегративный 
центр), образуя тем самым 
анализаторы: слуховой, зри-
тельный, кинестетический, 
чувствительный. Вторичные 
корковые поля (ассоциативные) 
функционально объединяют 
разные анализаторские зоны, 
осуществляя синтез поступаю-
щей информации, и обеспечи-
вают гнозис и праксис. Гнозис 
– функция различных видов 
узнавания: формы, величины, 
значения предметов, понима-
ние речи, познание процес-
сов, закономерностей, оценка 
пространственного располо-
жения предметов. Вариантом 
гнозиса является формирова-
ние в сознании трёхмерной 
модели тела («схемы тела»). 
Праксис – хранение и реали-
зация программ двигатель-
ных автоматизированных ак-
тов (рукопожатие, зажигание 
спички, езда на велосипеде). 
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С участием третичных кор-
ковых полей осуществляются 
сложные надмодальностные 
виды психической деятельнос-
ти – символической, речевой, 
интеллектуальной. Третич-
ные корковые поля не связаны 
с периферией (рецепторами 
органов чувств) никоим обра-
зом, а получают информацию 
по горизонтальным связям от 
других корковых полей. Тре-
тичные корковые поля форми-
руются, в основном, к семи-
летнему возрасту. 

III блок – блок программи-
рования, регуляции и контро-
ля за протеканием психичес-
кой деятельности. Это лобная 
кора больших полушарий с её 
корковыми и подкорковыми 
(таламус) двусторонними свя-
зями (таламолобная система), 
которая формирует программы 
целенаправленного поведения. 
Реализация этой функции ос-
новывается на других функ-
циях таламолобной системы: 
формирование доминирующей 
мотивации, обеспечивающей 
направление поведения чело-
века. Oбеспечение вероятнос-
тного прогнозирования: из-
менение поведения в ответ на 
изменение обстановки окру-
жающей среды и доминирую-
щей мотивации; самоконтроль 
действий путём постоянного 
сравнения результата действия 
с исходными намерениями, что 
связано с созданием аппарата 
предвидения (акцептор резуль-
тата действия в функциональ-
ной системе, согласно теории 
П.К. Анохина). Формирование 
лобной коры продолжается до 
12–13-летнего возраста. 

Заслуживает внимания сле-
дующее: важная роль в форми-
ровании доминирующей моти-
вации при выборе поведения 
принадлежит подкорковым 
структурам: таламусу и лим-
бической системе. При этом 
эмоции служат катализатором 
для формирования акцептора 
восприятия и реализации про-
грамм поведения. Если учесть, 
что межполушарное взаимо-
действие происходит через 

связи только на уровне вто-
ричных и третичных корковых 
полей (первичные поля коры 
правого и левого полушарий 
головного мозга не связаны 
между собой), то очевидно, 
что деятельность II и III бло-
ков мозга зависит от восходя-
щего активирующего влияния 
ретикулярной формации и от 
степени активации подкорко-
вых структур. Только аналити-
ческие процессы в коре голо-
вного мозга не могут создать 
реального представления об 
окружающей среде. Здесь ключ 
к пониманию проблем воспи-
тания общественного сознания 
и поведения. Только совокуп-
ная деятельность анализато-
ров обоих полушарий головного 
мозга обеспечивает образное 
и целостное представление 
о предметах внешнего мира. 
При этом формируется пред-
ставление как об отдельных 
качествах – цвете, форме, кон-
систенции, запахе, вкусе, так и 
о свойствах объекта в целом, 
т.е. создаётся определённый 
целостный образ воспринима-
емого объекта. 

Установлено, что орган 
чувств по мере необходимос-
ти мобилизует то большее, то 
меньшее число рецепторов на 
единице площади рецептор-
ного поля. Это механизм фун-
кциональной мобильности, 
который определяет физиоло-
гическую способность орга-
низма ослаблять или усиливать 
возбуждение анализаторских 
систем путём уменьшения или 
увеличения числа работающих 
функциональных единиц. Дру-
гими словами, здесь заложен 
резерв для улучшения функ-
ции восприятия. Чем интерес-
нее и важнее информация, тем 
активизируется большее ко-
личество рецепторов органов 
чувств, что способствует боль-
шей активизации ретикуляр-
ной формации и первичных 
корковых полей, в большей 
степени активизируются ней-
роны вторичных и третичных 
полей коры, а это важно для 
вовлечения обоих полушарий 

головного мозга в реализацию 
процессов памяти.

Для восприятия и усвоения 
информации, как и для любой 
другой деятельности, необ-
ходима мотивация. Мотива-
ционное возбуждение в ЦНС 
возникает с появлением какой-
либо потребности. Оно имеет 
доминирующий характер, т.е. 
подавляет остальные мотива-
ции и направляет поведение 
организма на достижение по-
лезного результата, который 
удовлетворяет имеющуюся 
потребность. Состояние орга-
низма при мотивациях харак-
теризуется рядом общих черт: 
во время любой мотивации 
наблюдается активация мотор-
ной системы (Исключением 
является пассивный страх, т.к. 
при этом наблюдается замира-
ние организма); повышается 
тонус симпато-адреналовой 
системы для энергетическо-
го обеспечения деятельности; 
наблюдается активация сен-
сорных систем, возрастает по-
исковая активность, которая 
носит целенаправленный ха-
рактер; происходит воспоми-
нание предыдущего опыта, что 
необходимо для реализации 
поискового целенаправлен-
ного поведения и достижения 
результата; возникают эмоции. 
Возникновение мотиваций 
часто сопровождается появле-
нием отрицательных эмоций, 
а устранение мотивации вызы-
вает положительную эмоцию. 
Доминирующая мотивация 
сходна с доминантой и тем, 
что она имеет в своей основе 
возбуждение некоторой фун-
кциональной совокупности 
центров, расположенных на 
различных уровнях ЦНС, так 
называемый корково-подкор-
ковый комплекс мотивацион-
ного возбуждения. 

При достижении результата, 
удовлетворении потребности 
и получении положительной 
эмоции корково-подкорковый 
комплекс мотивационного воз-
буждения угасает, но в памяти 
остаётся единица индивиду-
ального опыта. Совокупность 
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единиц индивидуального опы-
та составляет операциональ-
ную базу мышления. 

Следует отметить, что мозг 
человека имеет две системы 
восприятия информации: спе-
цифическую и неспецифичес-
кую. Специфическая систе-
ма передаёт информацию от 
органов чувств до первичных 
корковых полей, где происхо-
дит анализ поступающей ин-
формации. Неспецифическая 
система образована ретику-
лярной формацией ствола го-
ловного мозга и заканчивается 
на всех нейронах коры боль-
ших полушарий, создавая вы-
сокий уровень бодрствования 
и непроизвольного внимания, 
т.е. готовность к восприятию. 
Взаимодействие обеих этих 
систем обеспечивает генети-
чески детерминированный 
способ восприятия и перера-
ботки информации. Необхо-
димым условием активации и 
специфической, и неспецифи-
ческой систем восприятия ин-
формации является вовлече-
ние в процесс восприятия всех 
органов чувств. Чем больше 
нейронных микро- и макроан-
самблей вовлекается в процесс 
восприятия информации, тем 
эффективнее её запоминание 
и воспроизведение. Это проис-
ходит при активации познава-
тельного рефлекса в структуре 
ориентировочно-исследова-
тельской деятельности. 

Учитывая, что конкретный 
процесс научения затрагивает 
определённые системы микро- 
и макроансамблей головного 
мозга, сравним формирование 
корково-подкоркового ком-
плекса мотивационного воз-
буждения на природосообраз-
ном – биоадекватномуроке и 
на традиционном – левополу-
шарном уроке. Здесь открыва-
ется возможность понимания 
перспектив и резервов образо-
вания, воспитания и реинжи-
ниринга образовательно-вос-
питательной системы. Говоря 
стратегическим языком – в 
этом вскрываются возмож-
ности нового этапа эволюции 

образования и переход педаго-
гики на новый – ноосферный 
этап образовательно-воспита-
тельной системы. 

Наши исследования выяви-
ли, что биоадекватный урок 
начинается созданием такой 
обстановки, чтобы обстановоч-
ная афферентация не только 
прогнозировала безопасность, 
но стимулировала мотивацию 
– проявление любознательнос-
ти, стремление к творчеству и 
способствовала возникнове-
нию мотивационного возбуж-
дения. Можно утверждать, что 
самый важный фактор в созда-
нии психологической модели 
обстановки – это личность 
учителя. Душевный настрой 
педагога, искренний интерес 
к ученикам на волновом резо-
нансе передаются учащимся. 
Эмоциональность речи учите-
ля (вспомним проникновен-
но-таинственное начало изло-
жения любой сказки.) – это 
непосредственное обращение 
к правому полушарию с пер-
вичным посылом к эмоциям и 
долговременной памяти, и ус-
ловие создания положительно-
го настроя на слуховое воспри-
ятие – возбуждение интереса. 
Целенаправленно вовлекаются 
в процесс восприятия органы 
чувств учащихся. Стимулиру-
ется зрение – центральное и 
периферическое. Центральное 
зрение стимулируется разгля-
дыванием ярких красочных 
иллюстраций биоадекватного 
учебника, выполненных с учё-
том пропорции «золотого сече-
ния». Периферическое зрение 
стимулируется наличием яр-
ких макетов базового символа 
урока (цветок, колос, дерево, 
бабочка) в пространстве клас-
сной комнаты. Наличие извес-
тного ученику образа стиму-
лирует также положительные 
эмоции. Другими словами, 
функция зрения, как и любая 
другая ВПФ, имеет настро-
ечную и целенаправленную 
составляющие. Рецепторы пе-
риферического зрения, связан-
ные со всеми отделами коры и 
подкорки, являются субстра-

том для воспроизведения обра-
зов из долговременной памяти 
(воспоминание), и обеспечи-
вают функцию воображения и 
предвидения, прогноза. 

Особенности связей 
рецепторов центрального 
и периферического зрения 
с корой головного мозга, 
играющие важную роль 
в интегративных процессах 
в коре головного мозга

При поглаживании гладких 
глянцевых страниц биоадек-
ватного учебника стимулиру-
ется функция осязания. Ося-
зание через рецепторы кистей 
рук активизируют большую 
площадь коры головного моз-
га в соматосенсорном поле 
(двигательно-чувствительном), 
т.к. проекция руки, наряду с 
речевой мускулатурой, имеет 
наибольшее представительство 
в коре головного мозга. Осяза-
ние возбуждает центры стерео-
гноза в коре больших полуша-
рий и активизирует ощущение 
трёхмерной модели тела («схе-
му тела»), что в совокупности 
с активацией правого полуша-
рия улучшает осознание себя, 
своей личности, и способству-
ет формированию «образа Я». 
Стимуляция обоняния фрук-
тами, цветами, овощами, вет-
ками деревьев, маслами с при-
родными ароматами вызывает 
активацию структур I блока го-
ловного мозга, ответственных 
за память и эмоции (корковый 
отдел обонятельного анализа-
тора расположен в I блоке). 

Естественное повышение 
тонуса всех органов чувств 
мобилизует максимально 
большое число рецепторных 
элементов на единице рецеп-
торного поля и настраивает их 
на восприятие информации. 
Импульсы от всех органов 
чувств, максимально вклю-
чённых в процесс восприятия, 
активизируют ретикулярную 
формацию ствола головного 
мозга. Ретикулярная форма-
ция, максимально включённая 
в процесс восприятия, акти-
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визирует задний гипоталамус 
(энергетическое обеспечение 
деятельности и стимуляция 
сенсорных систем по обрат-
ным связям), и неспецифичес-
кие ядра таламуса (компонент 
неспецифической системы 
восприятия). Тем самым I блок 
головного мозга реализует пер-
вый тип процессов активации, 
который обеспечивает высо-
кий уровень бодрствования и 
непроизвольного внимания, 
т.е. осуществляет «настройку» 
и готовность головного мозга к 
восприятию (неспецифическая 
система восприятия).

Активация сенсорных сис-
тем (зрение, слух, осязание, 
обоняние) стимулирует ориен-
тировочные реакции, кратков-
ременную память и селектив-
ное (избирательное) внимание. 
Это создаёт позитивный пси-
хологический настрой учащих-
ся и усиливает произвольное, 
целенаправленное внимание. 
Благодаря активной психо-
сенсорной стимуляции в пер-
вые минуты урока возникает 
максимальная активация всех 
анализаторских систем в ЦНС, 
включая первичные корко-
вые поля обоих полушарий. 
Высокий уровень активации 
первичных полей способс-
твует более тонкому анализу 
поступающей информации, 
а в совокупности с активнос-
тью таламуса и гипоталамуса 
обеспечивает высокий уровень 
активации вторичных (ассоци-
ативных) полей, которые име-
ют наибольшее значение для 
мышления. Максимальная ак-
тивация первичных и вторич-
ных полей на общем высоком 
уровне бодрствования и вни-
мания обеспечивает высокий 
уровень активации третичных, 
интегративных полей – суб-
страта интеллектуальной, сим-
волической и речевой деятель-
ности. 

В структуре биоадекватного 
урока фазы релаксации череду-
ются с фазами активации [3]. В 
фазе релаксации при закрытых 
глазах активизируется пери-
ферическое зрение – субстрат 

для воспроизведения образов 
из долговременной памяти. 
Долговременная память на 
уровне нейрона – это струк-
тура, белки памяти, в разуме 
же – это образ. Долговремен-
ная память – образная, едини-
ца долговременной памяти – 
символ, голограмма, волновой 
пакет, включающий материю 
(волновую), информацию и 
энергию отношения к ней [4]. 

Когда из долговременной 
памяти извлекается базовый 
образ урока (бабочка, колос, 
ягодка и т.д.) – «представьте 
себе…», сразу активизируются 
корковые поля на всех уров-
нях, и оживляются чувства. 
Например, при активации об-
раза пшеничного колоса пер-
вичное корковое поле анали-
зирует отдельные его качества, 
вторичное корковое поле «уз-
наёт» конкретный колос, а в 
третичном корковом поле – 
это символ опыта землепашца, 
многовекового опыта возделы-
вания земли, опыта контакта 
с землёй, символ урожая, зна-
чит, уверенности в будущем, 
символ любви к земле – кор-
милице. 

Восприятие образа из дол-
говременной памяти происхо-
дит в соответствии со стадия-
ми восприятия по Пиаже [5]. В 
фазе активности в ходе обсуж-
дения и рисования «волнопо-
добный» образ (представление) 
переходит в «частицеподоб-
ную» форму (изображение) и 
приобретает свойства диске-
ты. В фазе релаксации на эту 
«дискету» наносится инфор-
мация, а в фазе активности с 
помощью речи и подключения 
кратковременной памяти (пов-
торение) информация про-
ходит через структуры левого 
полушария. Через организо-
ванную на уроке двигательную 
активность ученика – поворо-
ты головы и глаз, ритмичные 
движения с проговариванием 
информации, достигается ши-
рокая активация вертикальных 
и горизонтальных связей коры 
больших полушарий и под-
корковых структур, включая 

мозжечок, подкорковый центр 
поворота головы и глаз (безу-
словный рефлекторный взор) с 
4-мя центрами поворота голо-
вы и глаз в полушариях голо-
вного мозг, обеспечивающих 
целенаправленный взор. Од-
новременно эти действия «раз-
гружают» моторику, стимули-
руют положительные эмоции, 
тем самым поддерживают ак-
тивность лимбико-ретикуляр-
ного комплекса и высокий 
уровень внимания в течение 
всего урока. На биоадекват-
ном уроке часто вовлекаются 
вкусовые рецепторы учащихся 
(сок, фрукты и др.) для акти-
визации вкусового анализато-
ра, который непосредственно 
связан со структурами, отве-
чающими за долговременную 
память. Кроме того, угощение 
символизирует поощрение. 

В процессе урока базовый 
образ, оживлённый в долго-
временной памяти с помощью 
периферического зрения и 
наполненный информацией, 
увеличивается многократно, 
проходя через максимальное 
число нейронов обоих полуша-
рий, через все анализаторские 
системы, включая моторику. 
Таким образом, информаци-
онная свёртка – «образон» в 
процессе архивирования ин-
формации оказывается связан-
ной со всеми органами чувств 
и со всеми отделами коры го-
ловного мозга. Это значитель-
но облегчает воспроизведение 
заложенной в долговременную 
память информации. 

Состояние успеха является 
важной составляющей приро-
досообразного урока. На лин-
гвистической стадии урока в 
обстановке совместного твор-
чества ученик воспроизводит 
усвоенную информацию и 
переживает состояние успеха. 
Это и эмоциональное «под-
крепление» деятельности, и 
удовлетворение биологической 
потребности в признании, что 
способствует психологичес-
ки комфортному состоянию 
развивающейся личности, и 
лучшему усвоению информа-
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ции (память эмоциональна). 
Переживание успеха на фоне 
высокой степени активности 
всех органов чувств, лимби-
ко-ретикулярного комплекса 
и правого полушария (чувс-
твенно-образного) формирует 
позитивное восприятие учени-
ком своей личности в команде 
одноклассников – свидетелей 
его успеха. Это имеет важное 
положительное значение для 
воспитания. В этом смысле, 
каждый природосообразный 
урок – это «кирпичик» в ин-
тегративный обобщённый «об-
раз мира» и «образ своего я», 
которые формируются в восхо-
дящем потоке – к раскрытию 
высшего потенциала личности. 
А главное, всё это стимулиру-
ет мотивацию – стремление 
к творчеству (биологическая 
потребность) и способству-
ет формированию устойчивой 
здоровой психики ребёнка. 

Так генетически последо-
вательно, в соответствии с 
логикой природы, нейронные 
ансамбли I, II и III структур-
но-функциональных блоков 
головного мозга включаются 
в процесс восприятия инфор-
мации. Корково-подкорковый 
комплекс мотивационного 
возбуждения на биоадекватном 
уроке включает максимальное 
количество нейронных микро- 
и макроансамблей коры обоих 
полушарий головного мозга и 
подкорковых структур. 

Интеграция различных от-
делов мозга в единую систему 
определённой биологической 
мотивации проявляется в виде 
единого ритма этих нейронов. 
Согласно теории А.А. Ухтомс-
кого, усвоение единого ритма 
нервными центрами является 
механизмом их объединения 
в единую функциональную 
констелляцию. А возрастание 
синхронизации электрической 
деятельности коры и подкор-
ки характерно для ориентиро-
вочного рефлекса в структуре 
ориентировочно-исследова-
тельской деятельности, основа 
которой – инстинкт самосо-
хранения. Это важное условие 

формирования устойчивой 
психики. 

Феномен природы в 
системы «человек» как база 
биоадекватности в методике 
преподавания

Биоадекватная методи-
ка преподавания переводит 
процесс обучения как «вид 
практики» в процесс позна-
ния – через активацию поз-
навательного условного реф-
лекса, который образуется 
в первые годы жизни ребёнка 
на базе ориентировочных без-
условных рефлексов ствола 
головного мозга (тип доми-
нанты – условный рефлекс 
на безусловном рефлексе), 
формирует мотивацию иссле-
довательской деятельности и 
стремление к творчеству. Фун-
кциональная система головно-
го мозга, формирующаяся при 
использовании биоадекватной 
методики, и базирующая на ге-
нетически детерминированном 
способе восприятия инфор-
мации, становится прочной 
основой для формирования в 
процессе познания множес-
тва распределённых систем 
в коре больших полушарий, 
т.е. образует мощную откры-
тую систему для восприятия 
информации, её запоминания 
(отложения в долговременной 
памяти) и совершенствования 
в процессе обучения. 

Биоадекватная методика 
физиологична, потому что про-
цесс восприятия информации 
обеспечен и усилен энергети-
чески. Нейрофизиологическое 
обследование учащихся до и 
после биоадекватного урока 
подтверждает отсутствие утом-
ления и повышения интереса 
учащихся к восприятию ин-
формации. Взаимодействие 
левого и правого полушарий, 
коры головного мозга и под-
корки приводит к тому, что 
тело и разум достигают гармо-
нии и функционируют в еди-
ном ритме. Это обеспечивает 
интегративную деятельность 
головного мозга (интеллекту-

альную, символическую) на 
высоком уровне физиологичес-
ких возможностей организма и 
без ущерба для здоровья. При 
этом I блок головного мозга 
со всеми структурами, имею-
щими отношение к эмоциям, 
биологическим потребностям 
и мотивациям, включая боль-
шой лимбический круг Пейпе-
ца и малый – вместе с минда-
линой, полностью включён в 
процесс восприятия информа-
ции. Это исключает напряже-
ние в подкорке, что вместе с 
переживанием успеха является 
залогом хорошего физического 
и психического самочувствия 
в процессе обучения и профи-
лактикой психосоматических 
заболеваний. 

Со временем корково-
подкорковый комплекс мо-
тивационного возбуждения 
природосообразного урока 
закрепляется как доминанта 
ноосферного образования и 
становится основой целост-
ной функциональной системы, 
в пределах которой формиру-
ется акцептор восприятия и 
акцептор результата действия. 
Высшие психические функции 
(ВПФ) формируются с макси-
мальным использованием воз-
можностей головного мозга – 
сложной метасистемы – как 
по вертикали (кора больших 
полушарий – подкорка), так 
и по горизонтали (правое – 
левое полушария). Функцио-
нальная макросистема, сфор-
мированная в головном мозге 
при природосообразной ме-
тодике преподавания, обеспе-
чивает человеку «нормальное 
сознание», (т.е. сознание здо-
рового человека) – результат 
деятельности мозга как пар-
ного органа. Асимметрия по-
лушарий – частный случай их 
взаимодействия – не означает 
асимметрии нормального со-
знания. Сознание – целостная 
интегративная деятельность 
всего мозга» (А.Р. Лурия). 
И такое сознание обеспечи-
вает целостность восприятия 
и целостное мышление. Вов-
лечение в процесс восприятия 
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правого полушария обеспечи-
вает «чувственную базу созна-
ния» (осознание внешнего и 
внутреннего мира). Совмест-
ное функционирование обо-
их полушарий создаёт общую 
смысловую структуру созна-
ния, т.е. обобщённый «образ 
мира» и целостный «образ са-
мого себя», которые составля-
ют содержания сознания [6].

В процессе ноосферного 
образования одновременно ре-
ализуется и психокоррекцион-
ный эффект. Основа психокор-
рекции в том, что и творческая 
и патологическая доминанты 
(основа патологического ком-
плекса) как корково-подкор-
ковые комплексы (макросис-
темы), образуются из одних и 
тех же микросистем (нейрон-
ных модулей), и в процессе 
творческого раскрытия в со-
ответствии с нейрофизиологи-
ческим законом изменчивости 
микроансамблей происходит 
постепенная трансформация 
патологической доминанты 
в творческую. При введении 
природосообразной методики 
преподавания в лингвисти-
ческой гимназии №120 г. Ал-
маты (Республика Казахстан) 
заболеваемость учеников за 
один учебный год снизилась 
на 11%, а показатель качест-
ва знаний учащихся составил 
94%. В школе №79 в 2005 г. 
на 7,5% увеличилось качество 
знаний по русскому языку, в 
1–3 классах успеваемость по-
высилась на 20%, а заболева-
емость снизилась на 30%. Во 
всех экспериментальных клас-
сах улучшились дисциплина и 
психологический климат. Эти 
результаты мы лично отсле-
живали и фиксировали, буду-
чи независимым врачом, при-
влечённым для мониторинга 
результативности эксперимен-
та по ноосферному образова-
нию в этих учебных заведени-
ях [7].

Иначе формируется кор-
ково-подкорковый комплекс 
мотивационного возбуждения 
на традиционном – левополу-
шарном уроке. Процесс вос-

приятия информации органи-
зован как целенаправленная 
деятельность для реализации 
социальной установки на обу-
чение (условный рефлекс на 
условном рефлексе). «Обуче-
ние детей в школе есть вид 
практики» 

Преобладающая мотивация 
ученика на уроке – не получе-
ние удовольствия от процесса 
познания, а стремление избе-
жать наказания (порицание, 
плохая оценка), как проявле-
ние биологической потребнос-
ти самосохранения. Пассив-
ный страх подавляет моторику. 
Кроме того, происходит ак-
тивное подавление моторики, 
как условие традиционного 
урока. На стадии обстановоч-
ной афферентации большое 
значение имеет физическое и 
душевное состояние учителя. 
Словесный информационный 
канал контролируется левым 
полушарием, а несловесный 
(голос, интонация) – правым 
полушарием. Правое полуша-
рие воспринимает зрительный 
образ целостно, сразу со все-
ми подробностями, и настрое-
но на контроль и восприятие 
эмоций. Именно поэтому уче-
ники бессознательно мгновен-
но улавливают и оценивают 
физическое состояние учите-
ля. Даже если учитель старает-
ся скрыть внутреннее раздра-
жение, усталость, у учащихся 
бессознательно включаются 
ориентировочные оборони-
тельные реакции, блокирую-
щие восприятие информации, 
что ведёт к нарушению дис-
циплины на уроке. 

Запуск деятельности, на-
правленной на восприятие ин-
формации, начинается с III-го, 
программного блока головного 
мозга. Мотивационное возбуж-
дение извлекает необходимую 
информацию из блоков памя-
ти, которая определяет целе-
направленную деятельность 
на основании приобретённого 
ранее опыта. В данном случае 
из блока памяти извлекает-
ся опыт поведения на уроке. 
Мотивационное возбуждение, 

память и обстановочная аффе-
рентация создают готовность к 
восприятию, а пусковой раз-
дражитель – команда «вни-
мание» при объявлении темы 
урока включает произвольное 
внимание и целенаправленную 
составляющую функции вос-
приятия. Задано по «команде 
сверху» включаются только 
слух и центральное зрение, ко-
торые активизируют, в основ-
ном, специфические и ассоци-
ативные ядра таламуса (второй 
тип процессов активации), а 
также первичные и вторичные 
поля левого полушария, имею-
щие отношение к речи и слуху. 

Через передние ядра тала-
муса вовлекается лимбическая 
система (лимбический круг 
Пейпеца без миндалины) и ме-
диобазальная кора. Активация 
ретикулярной формации недо-
статочная, чтобы обеспечить 
высокий уровень бодрствова-
ния и непроизвольного внима-
ния, т.к. не все органы чувств 
активизированы, доминирую-
щая мотивация формируется 
«по команде сверху», и минда-
лина гиппокампа (малый круг 
Пейпеца) исключена из про-
цесса восприятия. Без подде-
ржки ретикулярной формации 
и миндалины нет достаточных 
условий для активации долго-
временной памяти и правого 
полушария. Несомненно, что 
на уроках по традиционной 
методике происходит актива-
ция первичных зон коркового 
отдела зрительного анализато-
ра (поле 17) и слухового пер-
вичного коркового поля обоих 
полушарий, но интегративная 
деятельность коры правого по-
лушария значительно ограни-
чена. Таким образом, III блок 
мозга через прямые корково-
подкорковые связи производит 
следующее: 

– стимулирует специфи-
ческие структуры I блока, 
имеющие отношение к про-
извольному вниманию и крат-
ковременной памяти; 

– стимулирует тонус ве-
гетативных нервных центров 
ствола мозга (гипоталамус) для 
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обеспечения энергией про-
цесса усвоения информации, 
тем самым поддерживая ак-
тивность рецепторов зрения и 
слуха; 

– подавляет моторику, био-
логические потребности и мо-
тивации. 

Без достаточной поддержки 
ретикулярной формации (пер-
вый тип процессов активации) 
происходит быстрое истоще-
ние энергетического обеспе-
чения, наступает утомление, 
снижается внимание, возника-
ет сонливость (активизируется 
передний гипоталамус, где на-
ходится «центр сна»). 

На перемене ученики де-
монстрируют психомоторное 
возбуждение. Это значит, что 
активизировалась ретикуляр-
ная формация со всеми струк-
турами, имеющими отношение 
к эмоциям и биологическим 
мотивациям – по принци-
пу положительной индукции. 
Учащиеся бессознательно ос-
вобождаются от напряжения 
в подкорке, что создаёт про-
блемы с поведением. А рети-
кулярная формация оказыва-
ет активирующее влияние на 
кору головного мозга, обес-
печивая полноту ощущений и 
различные эмоции. Реализа-
ция на перемене генетически 
детерминированного способа 
восприятия информации акти-
визирует правое полушарие. 

С началом следующего уро-
ка в коре правого полушария, 
возбуждённого на перемене и 
невостребованного на уроке, 
возникает очаг торможения по 
принципу отрицательной ин-
дукции. Очагу торможения в 
коре свойственно распростра-
нять торможение на другие 
участки коры головного мозга. 
В результате с каждым после-
дующим уроком увеличивается 
сонливость, нарастает утомле-
ние, ухудшается внимание и 
запоминание. 

Таким образом, на традици-
онном (левополушарном) уро-
ке нарушаются: 

1) генетическая последова-
тельность вовлечения структур 

головного мозга в процесс вос-
приятия информации:

2) часть нейронных ансам-
блей левого полушария – пер-
вичное сенсорно-моторное 
корковое поле, вторичное поле 
коркового зрительного анали-
затора, связанное с перифери-
ческим зрением, значительная 
часть 1 блока головного мозга 
и правое полушарие – оказы-
ваются невостребованными в 
процессе усвоения информа-
ции; 

3) недостаточная актива-
ция ретикулярной формации 
ведёт к недостаточной актива-
ции заднего гипоталамуса, что 
вызывает быстрое истощение 
энергетического обеспечения 
деятельности; 

4) исключение из процесса 
восприятия малого круга Пей-
пеца (через миндалину) бло-
кирует творческую мотивацию 
и ведёт к недостаточной акти-
вации лимбической системы, 
ограничивая эмоциональную 
составляющую функции вос-
приятия; 

5) подавление биологичес-
ких потребностей и исклю-
чение из восприятия мин-
далины ведёт к накоплению 
агрессии – основы протестных 
реакций. Перенапряжение в 
подкорке вызывает нарушение 
вегетативной регуляции, ведёт 
расстройствам в иммунной и 
гормональной системах. Такой 
организм крайне уязвим и при-
способление его к изменениям 
в окружающей среде снижено. 
В этих случаях на предъявле-
ние нагрузки возникает реак-
ция адаптации с ухудшением 
здоровья, приобретением бо-
лезни. 

Корково-подкорковый ком-
плекс мотивационного воз-
буждения включает значитель-
но меньшее число нейронных 
микро- и макроансамблей и, в 
основном, левого полушария. 
Реализуется преимущественно 
второй тип процессов акти-
вации ствола головного мозга 
при недостаточной активации 
ретикулярной формации (пер-
вый тип процессов активации), 

что способствует формиро-
ванию корково-подкорковой 
дезинтеграции в процессе вос-
приятия информации. Со вре-
менем корково-подкорковый 
комплекс мотивационного 
возбуждения традиционного 
урока закрепляется как доми-
нанта левополушарного обра-
зования и становится основой 
функциональной системы го-
ловного мозга, в пределах ко-
торой формируются высшие 
психические функции (ВПФ) 
– основа целенаправленного 
поведения. Эта функциональ-
ная система включает преиму-
щественно левое полушарие и 
верхнюю часть ствола головно-
го мозга, и связана по горизон-
тали с лимбической системой 
и медиобазальной корой. Эта 
функциональная констелля-
ция становится основой лево-
полушарного типа мышления 
(дискурсивно-логического), 
а в связи с функциями речи, 
слуха и слухоречевой памятью 
определяет сознание и форми-
рует социальную детерминанту 
как основу социального аспек-
та личности. 

В таблице 1 представлен 
сравнительный анализ психо-
эмоциональных характеристик 
учащихся на традиционном 
(левополушарном) и биоадек-
ватном уроке (формирующего 
целостное мышление) по всем 
параметрам.

В связи с тем, что в интег-
ративные процессы включены 
центры стереогноза преиму-
щественно левого полушария 
(ощущение трёхмерной мо-
дели тела), левополушарная 
личность отождествляет себя, 
своё сознание только со сво-
им телом. Невостребованные 
в процессе традиционного 
обучения правое полушарие 
и значительная часть 1 бло-
ка головного мозга, которая 
включает структуры, отвеча-
ющие за эмоции, биологичес-
кие потребности и мотивации, 
формируют функциональную 
систему биологической детер-
минанты как основы биоло-
гического аспекта личности. 
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Следовательно, формируется 
корково-подкорковая дезин-
теграция. При этом социаль-
ная детерминанта по принципу 
иерархии подавляет биологи-
ческую детерминанту и стано-
вится основой формирования 
социальных потребностей и 
мотиваций, следовательно – 
основой создания программ 
действий в соответствии и 
ними. Эта ситуация и является 
основой левополушарного кри-
зиса мышления, что полностью 
согласуется с трактовкой кри-
зиса мышления, изложенной в 
работе Н.В. Масловой [8]. 

Биологическая детерми-
нанта, включающая преиму-
щественно правое полушарие 
головного мозга, и часть I бло-
ка, связана с долговременной 
памятью, поэтому способна 
обеспечить чувственное вос-
приятие (правое полушарие 
эмоционально, воспринимает 
информацию образно и обра-
батывает «гештальтами», а в 
основе гештальта – функцио-
нальная система поведенчес-

кого акта). Фрустрация био-
логических потребностей с 
подавлением миндалины гип-
покампа вызывает напряже-
ние в подкорке, способствует 
возникновению отрицатель-
ных эмоций и формированию 
агрессивно-оборонительных 
реакций с образованием пато-
логических доминант в I блоке 
головного мозга [9]. Патоло-
гическая доминанта простра-
ивается до коры головного 
мозга преимущественно пра-
вого полушария, как интегра-
тивный корково-подкорковый 
комплекс, как единая система 
определённой биологической 
мотивации с высокой степе-
нью синхронизации коры и 
подкорки. Мощность этой 
системы определяется доми-
нирующей мотивацией защит-
но-оборонительного характе-
ра, в формировании которой 
важную роль играет миндалина 
(см. выше). В каком-то смыс-
ле патологическая доминанта 
представляет интересы под-
корки в коре больших полу-

шарий и является связующим 
звеном между биологической 
и социальной детерминантами 
левополушарной личности. 

Таким образом, традицион-
ное образование способствует 
тому, что у учащихся в преде-
лах одного мозга формируются 
две значимые функциональные 
системы: социальная и биоло-
гическая, которые разобщены 
структурно и функционально 
на уровне больших полуша-
рий, но объединены I блоком 
головного мозга (энергетичес-
ким). Известно, что в реали-
зации каждой ВПФ участвует 
весь головной мозг, и каждый 
отдел мозга вносит свой вклад. 

В условиях разобщённой 
функциональной системы го-
ловного мозга акцептор вос-
приятия и аппарат предви-
дения (акцептор результата 
действия – образ цели) форми-
руются в пределах социальной 
детерминанты, а реализация 
программы действия проис-
ходит с участием биологичес-
кой детерминанты, поэтому 
иерархическое превосходство 
социальной детерминанты су-
щественно ограничено. При 
реализации программы дейс-
твия подкорковые структуры 
в первую очередь реагируют 
на биологически значимые 
импульсы, и тогда личность 
в сознательном стремлении к 
высоким идеалам бессозна-
тельно вплетает в целенаправ-
ленную деятельность защитно-
оборонительные реакции. При 
разобщении интегративных 
процессов в коре больших по-
лушарий интеграция происхо-
дит на низшем уровне. 

Взаимоотношения социаль-
ной и биологической детерми-
нант могут складываться в трёх 
вариантах: 

1) содружество – на основе 
единства мотиваций;

2) противоречие – вследс-
твие конфликта мотиваций 
(проявление психологической 
защиты); 

3) мирное сосуществование 
с периодическими противоре-
чиями вследствие конфликта 

Параметры традиционный – 
левополушарный биоадекватный

Мотивация избежать наказания творческая
Эмоция страх удовольствие

Внимание произвольное непроизвольная и 
произвольная

Память кратковременная долговременная и 
кратковременная

Система восприятия специфическая неспецифическая и 
специфическая

Тип активации ЦНС второй тип активации первый и второй тип 
активации

Вовлеченность органов 
чувств зрение и слух все органы чувств

Вовлеченность 
зрительного анализатора центральное зрение центральное и 

периферическое

Тип доминанты условный рефлекс на 
условном рефлексе

условный рефлекс на 
безусловном рефлексе

Корково-подкорк. 
комплекс мотивац. 

возбуждения

преимущественно левое 
полушарие и часть ствола 

головного мозга

правое и левое 
полушария и весь ствол 

мозга
Участие лимбической 

системы
круг Пейпеца без 

миндалины
круг Пейпеца с 

миндалиной
Тип функциональной 

системы закрытая открытая

Мышление дискурсивно-логическое целостное,
интуитивно-образное

Личность лево-, правополушарная целостная

Таблица 1

сравнительный анализ характеристик учащихся на традиционном 
(левополушарном) и биоадекватном уроках
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мотиваций, который возника-
ет при определённых обстоя-
тельствах, но не происходит в 
обычных, привычных условиях 
(комплекс). 

Это заключение полностью 
согласуется с выводами И.П. 
Павлова о трёх видах взаимо-
отношения ориентировочно-
исследовательской реакции с 
различной, уже сформировав-
шейся на основе временных 
связей деятельностью орга-
низма [10]. Чтобы осознать в 
полной мере степень разобще-
ния интегративных процессов 
в коре больших полушарий, 
которое формируется при тра-
диционном типе образования, 
важно ещё рассмотреть струк-
туру и функцию зрительного 
анализатора. 

Сетчатка глаз имеет слож-
ное строение. Рецептивные 
поля сетчатки – это аналог 
проекционных (первичных) и 
ассоциативных (вторичных) 
полей коры головного мозга. 
Физиологи называют сетчатку 
«частью мозга, вынесенной на 
периферию». Первичное изоб-
ражение видимого предмета 
возникает на сетчатке, но оно 
должно быть репрезентирова-
но в первичное (проекцион-
ное) зрительное поле коры (17 
поле), чтобы быть включён-
ным в процессы анализа, син-
теза и интеграции с информа-
цией, поступающей от других 
органов чувств. Но здесь есть 
особенности зрительного ана-
лизатора: 

1) рецепторы перифери-
ческого зрения (палочки или 
Y-клетки) равномерно распре-
делены по сетчатке и обеспе-
чивают настроечное зрение, а 
рецепторы центрального зре-
ния (колбочки или Х-клетки) 
обеспечивают целенаправлен-
ное зрение. Вспомним, что 
зрительное восприятие, как и 
любая другая ВПФ, обеспечи-
вается настроечной и целенап-
равленной составляющими. 

2) область центрального 
зрения (Х-клетки) связана с 
первичной зрительной зоной 
(поле 17), а периферия сетчат-

ки (Y-клетки) – с вторичной 
зрительной зоной (поля 18, 
19). Поле 18 является первич-
ным полем для периферичес-
кого зрения (настроечного) и 
вторичным – для центрально-
го зрения. 

Третья важная особенность 
зрительного анализатора: в 
специфических зрительных 
ядрах таламуса (подкорковые 
зрительные центры в I-ом бло-
ке), куда приходят волокна 
от сетчатки глаз, есть рецеп-
тивные поля, но меньшие по 
размеру, чем в сетчатке (ещё 
один уровень репрезентации 
в зрительном анализаторе). 
На уровне подкорковых зри-
тельных центров происходит 
процесс взаимодействия аф-
ферентных сигналов (идущих 
от сетчатки глаз) с эфферент-
ными – из области коркового 
отдела зрительного анализато-
ра. С участием ретикулярной 
формации здесь происходит 
взаимодействие со слуховой и 
другими сенсорными система-
ми, что обеспечивает процес-
сы избирательного зрительно-
го внимания путём выделения 
наиболее существенных ком-
понентов сенсорного сигнала, 
соответственно поставленной 
цели. Другими словами, задан-
ный акцептор восприятия – 
образ цели, способствует по-
давлению другой информации, 
не соответствующей этому 
образу. Следовательно, вос-
приятие по типу акцепции 
субъективно: мы можем видеть 
только то, что мы хотим или 
научены видеть. 

Сложность устройства сет-
чатки, сложность устройства 
и большие размеры вторичной 
зрительной зоны, структурные 
и топографические взаимоот-
ношения между вторичной и 
первичной зрительными зона-
ми первичного (проекционно-
го) коркового поля убеждают 
в важности связи перифери-
ческого зрения и вторичной 
зоны в структуре зрительного 
анализатора. Нейрофизиоло-
гам известно о широких ассо-
циативных связях полей 18 и 

19 в коре головного мозга [6]. 
Вторичная корковая зона по 
периферии окружает поле 17 
и примыкает к ассоциативным 
полям: 7-му – центру стерео-
гноза («схема тела» и узнава-
ние предметов наощупь), и к 
полю 37 (часть слухового цен-
тра речи левого полушария). 
Этот центр обеспечивает рече-
вой гнозис – распознавание и 
хранение речи, как собствен-
ной, так и чужой. Благодаря 
исключению периферического 
зрения в процессе обучения 
корково-подкорковая дезин-
теграция дополняется дезин-
теграцией в коре больших по-
лушарий. Из-за недостаточной 
активации вторичных зритель-
ных полей не происходит до-
статочной интеграции зритель-
ного образа с сетчатки глаз с 
импульсами от других орга-
нов чувств, т.е. не происходит 
формирование интегративного 
мыслеобраза в процессе вос-
приятия информации. 

Таким образом, в условиях 
традиционного, левополушар-
ного преподавания формиро-
вание единицы индивидуаль-
ного опыта – операциональной 
базы мышления, происходит с 
погрешностями, так как не-
достаточно активизирован 
вертикальный контур (кора – 
подкорка) и нарушено меж-
полушарное взаимодействие 
(горизонтальный контур). Био-
адекватная же методика пре-
подавания при максимальном 
вовлечении всех компонентов 
функциональной системы по-
веденческого акта (см. сравни-
тельную таблицу параметров 
биоадекватного и традицион-
ного уроков) активизирует все 
звенья функциональной сис-
темы, включая интегративный 
мыслеобраз – базовый образ 
урока, наполненный информа-
цией (образон), и способствует 
полноценному формированию 
единицы индивидуального 
опыта, функциональная сис-
тема которой формируется при 
максимальном включении вер-
тикального и горизонтального 
контуров головного мозга. 
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Сравнительный анализ 
функционирования 
головного мозга целостной 
и левополушарной личности

Мозг функционирует по-
добно тому как работает эхо. 
При восприятии какого-либо 
предмета или события импуль-
сы от органов чувств поступа-
ют в кору головного мозга, где 
происходит их анализ, синтез, 
интеграция, создание мысле-
образа – голограммы, и кор-
реляция с образом из дол-
говременной памяти. Затем 
реализуется обратная связь, 
происходит восприятие «отоб-
ражённых» импульсов рецеп-
торами органов чувств, и мы 
осознаём увиденное и услы-
шанное. Через мозговой ствол 
в кору головного мозга прохо-
дят две системы восприятия 
информации: одна – специфи-
ческая, передающая информа-
цию от органов чувств (зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус, 
кинестетика) до нейронов пре-
имущественно 4-го слоя коры 
(первичные корковые поля); 
другая – неспецифическая, об-
разованная ретикулярной фор-
мацией, заканчивается на всех 
нейронах коры. 

Взаимодействие обеих сис-
тем обусловливает окончатель-
ную реакцию корковых нейро-
нов. Левополушарная личность 
в освоении ситуации использу-
ет возможности функциональ-
ной системы головного мозга, 
сформировавшейся при лево-
полушарном типе образования 
– социальной детерминанты. 
Ситуация воспринимается пре-
имущественно центральным 
зрением и в слухо-речевом 
диапазоне. Первичный зри-
тельный образ, возникший на 
сетчатке глаз, передаётся через 
специфическую систему тала-
муса в первичную зону зри-
тельной коры обоих больших 
полушарий (поле 17). Перифе-
рическое зрение и вторичная 
зона зрительного коркового 
поля (обширная область коры, 
кольцом обхватывающая поле 
17 со всех сторон) привычно 

не вовлекаются в восприятие 
ситуации, что существенно 
ограничивает участие зритель-
ного восприятия в процессах 
интеграции. Отсутствует ге-
нерализованная реакция ак-
тивации корковых нейронов, 
т.к. ретикулярная формация 
недостаточно активизирована 
в пределах социальной детер-
минанты и восприятие инфор-
мации ограничивается левым 
полушарием головного моз-
га. Интегративные процессы 
в коре при явном недостатке 
информации не обеспечивают 
создание в разуме мыслеоб-
раза, реально отображающего 
ситуацию. Долговременная па-
мять не востребована. Прак-
тически неинтегрированный 
образ ситуации вернулся на 
сетчатку. Другими словами, че-
ловек должен видеть «мозгом», 
а видит глазами. Дефект вос-
приятия не осознаётся, потому 
что отключено правое полуша-
рие, отвечающее за «осознание 
себя». В результате у человека 
нет всестороннего интегри-
рованного «образа ситуации», 
нет «образа Я в ситуации», и 
уж конечно нет «образа Я с си-
туацией во Вселенной». 

Акцептор восприятия и ап-
парат предвидения формиру-
ются в пределах социальной 
детерминанты, а реализация 
программы достижения ре-
зультата происходит с учас-
тием биологической детерми-
нанты (в реализации каждой 
ВПФ участвует весь мозг и 
каждый отдел мозга вносит 
свой вклад), оснащённой па-
тологическими доминантами. 
Происходит реализация «трёх 
вариантов взаимоотношения 
ориентировочно-исследова-
тельской реакции с различ-
ной, уже сформировавшейся 
на основе временных связей 
деятельностью организма» – 
И.П. Павлов. Мгновенного 
охватывания ситуации не про-
исходит, поэтому-то ситуация 
воспринимается как проблем-
ная. 

Как вариант, биологическая 
детерминанта на отрицатель-

ной эмоции активизирует дол-
говременную память, оживляет 
отрицательные мыслеобразы и 
вносит свой вклад в решение 
проблемы в нисходящем по-
токе. Обычно левополушарная 
личность старается размыс-
лить ситуацию логически, об-
думывает способы решения, 
тактики и стратегии поведе-
ния. Если решение проблемы 
затягивается, левополушарная 
личность страдает, фантази-
рует, болеет, убегает в работу, 
т.е. бессознательно использует 
все возможности в трёхмерном 
мире, доступные её ограни-
ченному восприятию, реали-
зуя доступную на этом уровне 
понимания психологическую 
защиту. В бессознательном 
стремлении к воссоединению 
с чувствами левополушарная 
личность стремится к острым 
ощущениям, экстремальным 
видам спорта, безотчётно со-
здаёт стрессовые ситуации. 

При целостном мышлении, 
формирующемся в процессе 
ноосферного образования, при 
возникновении незнакомой 
ситуации все органы чувств 
включаются в восприятие ин-
формации. Импульсы от всех 
органов чувств через специ-
фическую систему восприятия 
(анализаторские системы) пос-
тупают во вторичные и тре-
тичные поля коры на высоком 
активационном фоне корко-
вых нейронов всех отделов 
больших полушарий, который 
обеспечивает ретикулярная 
формация. 

Катализатором процессов 
восприятия служат эмоции 
и потребности с выделением 
доминирующей мотивации – 
решить проблему наилучшим 
образом. Все структуры голо-
вного мозга с вертикальными 
и горизонтальными связями 
включены в процесс воспри-
ятия ситуации. На фоне высо-
кой активности специфичес-
кой и неспецифической систем 
восприятия интегративные 
процессы в коре головного 
мозга происходят на высоком 
уровне. Создаётся максималь-
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но приближённый к реальнос-
ти суммарный образ ситуации, 
включающий в себя также и 
энергию индивидуального от-
ношения к ней (голограмма 
акцептора восприятия), как 
волновая структура в разуме. 

На основе доминирующей 
мотивации с чётко сформули-
рованным речевым запросом, 
отражающим желание решить 
ситуацию наилучшим образом, 
эмоционально подключается 
долговременная память. На 
волновом резонансе из дол-
говременной памяти поступа-
ет мыслеобраз, содержащий и 
образ решения подобной про-
блемы (голограмма акцепто-
ра действия). И не важно, это 
наш личный опыт или опыт 
всего человечества (что, впро-
чем, одно и то же). Главное, 
найден прецедент в трансцен-
дентном мировом опыте. Об-
разы совпадают, происходит 
коллапс волны. Интегриро-
ванный результат восприятия 
по центробежным волокнам (в 
обратном направлении) пос-
тупает в I блок (таламус) и к 
рецепторам органов чувств, 
реализуя обратную связь. Ор-
ганы чувств воспринимают 
«интегрированное эхо». Интег-
рированный образ появляется 
на сетчатке глаз, проецируется 
вовне и ситуация определяет-
ся как знакомая (узнаваемая), 
т.е. с готовым решением. Ле-
вое полушарие логически ос-
мысливает и озвучивает реше-
ние проблемы. Всё происходит 
мгновенно. Так совместная 
работа обоих полушарий обес-
печивает интуитивно-образное 
мышление. Нетрудно заметить 
в освоении ситуации стадии 
восприятия информации по 
Ж. Пиаже. 

Личность с целостным 
мышлением (целостная лич-
ность) живёт в постоянном 
информационном обмене со 
сферой разума – ноосферой 
через долговременную память. 
Чувство вибрации, включён-
ное в интегративную деятель-
ность через привлечение мыс-
леобраза, усиливает волновой 

резонанс личности, что в сово-
купности с другими органами 
чувств значительно расширяет 
возможности зрительного ана-
лизатора в восприятии окружа-
ющего мира, что очень важно 
для формирования «внутрен-
ней вселенной». Включение в 
процесс интеграции на уров-
не коры больших полушарий, 
обоняния и вкуса активизи-
рует долговременную память, 
улучшая информационный 
обмен, привносит ощущение 
«вкуса к жизни». «Таким об-
разом, благодаря памяти с её 
сравнениями, современный 
человек, не выходя из тесных 
рамок земного бытия, стано-
вится, так сказать, участником 
вселенской жизни. Память со-
здаёт не только настоящее, но 
и будущее», – по определению 
великого русского физиолога 
И.М. Сеченова [11]. Нецелост-
ная, левополушарная личность 
функционирует в пределах 
«туннеля реальности», сфор-
мированного в условиях де-
зинтеграции в коре головного 
мозга по вертикали и по гори-
зонтали, ограниченного крат-
ковременной памятью и субъ-
ективностью восприятия, и, 
конечно, не может «стать учас-
тником вселенской жизни». 

Таким образом, природо-
сообразная методика препо-
давания, разработанная Н.В. 
Масловой, базируется на ес-
тественном, генетически за-
ложенном в человеке способе 
восприятия и переработки ин-
формации, с использованием 
возможностей головного мозга 
как парного органа, с включе-
нием в познавательный про-
цесс 1 блока головного мозга 
(энергетического) полностью. 
Биоадекватный педагог вла-
деет методикой целостного 
мышления, что помогает ему 
достигать внутренней гармо-
нии, так необходимой в обще-
нии с детьми. 

Психологическая методика 
целостного мышления вклю-
чает в себя всё лучшее из ми-
ровой психотерапевтической 
практики, когда психоанализ 

превращается в непосредствен-
ное общение на чувственном 
восприятии со структурами 
личного и коллективного бес-
сознательного (мыслеобразы) 
с трансформацией негативного 
мыслеобраза (незавершённый 
гештальт) в позитивный (за-
вершённый гештальт) на вы-
сшем потенциале. Методика 
экологична, так как полностью 
исключает суггестию (внуше-
ние) и манипуляцию сознани-
ем. Практическое применение 
этой методики неограниченно. 
Это и средство самоактуализа-
ции – увлекательнейший про-
цесс самопознания, и средство 
саморегуляции, позволяющее 
адекватно воспринимать и пе-
рерабатывать поступающую 
информацию, сохраняя здо-
ровье. Это и мощное средство 
профилактики и терапии не-
врозов и психосоматических 
заболеваний. Биоадекватный 
педагог может также способс-
твовать психокоррекции уча-
щегося в ходе урока, являясь 
объектом бессознательной 
позитивной проекции роди-
тельского образа для психоло-
гически травмированного уче-
ника. 

Ноосферное образование 
на основе биологической пот-
ребности самосохранения, ак-
тивизируя ориентировочно-
исследовательские реакции, 
включая в процесс восприятия 
оба полушария головного моз-
га, стимулирует мотивацию 
творчества и способствует 
формированию творчески на-
правленной личности. Оно 
способствует воспитанию и 
становлению личности, кото-
рая благодаря целостному вос-
приятию имеет «образ своего 
Я», «образ Вселенной», и фун-
кционирует на высоком уров-
не физиологического и психо-
логического гомеостаза. 

Важной особенностью но-
осферного образования являет-
ся снятие противоречия между 
социальным и биологическим 
аспектами в личности, тем са-
мым сохраняя для неё связь с 
инстинктами. Всё это вместе 
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с творческой направленнос-
тью определяет деятельность 
человека с учётом интересов 
природы, с целью сохранения 
Земли – среды его обитания, 
так как инстинкт самосохра-
нения отдельного человека 
трансформируется в инстинкт 
сохранения человека как вида. 
Левополушарная методика 
преподавания, разделяя разум 
и чувства, ведёт к «роботиза-
ции» личности, разобщению с 
долговременной памятью, что 
приводит к нарушению пре-
емственности поколений, и к 
разобщению с инстинктами, 
что нарушает инстинкт само-
сохранения на уровне всего 
человечества. Дальнейшее ис-
пользование левополушарной 
методики преподавания в ус-
ловиях возрастающего потока 
информации и компьютери-
зации общества, таит в себе 
опасность деградации последу-
ющих поколений.

Заключение 

Таким образом, методы 
преподавания (передачи ин-
формации) в ходе учёбы пря-

мо влияют на формирование 
лево- правополушарного или 
целостного системного) ин-
тегрированного способа мыш-
ления личности и определяют 
сознание и психику человека, 
являясь средством информаци-
онного управления развитием 
личности. Традиционные ме-
тоды преподавания ориентиро-
ваны на тренировку левого по-
лушария головного мозга и не 
работают на функционально-
структурное развитие правого 
полушария головного мозга и 
целостное мышление. Тради-
ционный метод преподавания 
нарушает генетическую пос-
ледовательность восприятия 
информации и ведёт к фун-
кциональному разобщению 
в интегративной деятельнос-
ти мозга, формируя «туннель 
реальности», ограниченный 
кратковременной памятью, с 
одной стороны и узким круго-
зором, с другой стороны, что 
существенно ухудшает качест-
во жизни, психо-эмоциональ-
ное и физическое состояние 
личности. Биоадекватный ме-
тод преподавания – развиваю-
щий и потенциализирующий: 

пользование им приводит 
к постепенному раскрытию 
способностей и скрытых по-
тенциальных возможностей 
жизни, мышления, сознания 
личности на физическом, 
творческом, межличностном, 
социальном уровнях, а также 
на уровнях принципов и ми-
ровоззренческом. Совокуп-
ность личностей с целостным 
мышлением и сознанием спо-
собна создать новые приори-
теты и новое качество жизни 
общества. Только личности с 
целостным мышлением и ус-
тойчивой психикой способны 
создать общество с устойчи-
вым развитием, которое на 
сегодня является целью про-
грессивных устремлений че-
ловечества. Биоадекватный 
метод преподавания на сов-
ременном этапе превосходит 
другие методы преподавания 
по биологической адекват-
ности и должен быть реко-
мендован Министерством об-
разования и Министерством 
здравоохранения к обязатель-
ному применению в практике 
школ, ВУЗов и других образо-
вательных учреждений.
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