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Физическим объектам свойственны та
кие величины, как энергия, заряд, масса, 
чётность, спин и т.п., которые отличаются 
от других величин, присущих этим же объ
ектам, тем, что они сохраняются в процессе 
взаимодействия с другими объектами. Это 
означает, что данные величины не возни
кают и не уничтожаются ни при каких вза
имодействиях, а лишь переходят от одних 
объектов к другим. Существует несколько 
вариантов обмена такими сохраняющи
мися величинами. В одном случае такой 
обмен происходит в форме их взаимного 
перехода, т.е. в форме передачи сохраняю
щихся величин друг другу. В другом случае 
обмен проявляет себя в виде нейтрализа
ции или денейтрализации противополож
ных сохраняющихся величин. В результате 
этих процессов образуется либо их единс
тво, либо исходное единство само распада
ется на противоположные части. Вместе с 
тем, во всех этих вариантах имеется нечто 
общее: сумма сохраняющихся величин до 
взаимодействия равна их сумме после него. 
Условием сохранения каждой величины 
является то, что взаимодействие происхо
дит в изолированной системе, так как со
гласно принципу суперпозиции наличие 
или отсутствие внешних взаимодействий 
не оказывает никакого влияния на процес
сы, происходящие внутри. Это позволяет 
рассматривать внутренние взаимодействия 

как относительно изолированные, а все со
храняющиеся величины и соответствую
щие им законы сохранения позволяет объ
единить в особую группу, отличную от всех 
других законно природы. При этом саму 
относительность локальной изолирован
ности следует понимать лишь как условие 
обособления самого факта взаимодействия 
совокупности тел, вступивших в непос
редственный контакт друг с другом, в отли
чие от всех других тел, к этому контакту не 
причастных. Взаимодействие всех других 
объектов не принимается во внимание. Их 
влияние остаётся за границей события, на
блюдаемого субъектом. Они играют роль 
опосредующих факторов, влиянием кото
рых в данный момент времени можно пре
небречь. Так рассуждают в физике.

В метафизике, когда речь идёт о «бытии» 
как об информационном «многом», нахо
дящимся в суперпозиции к «небытию» как 
«единому», сохранение ряда физических 
величин как неизменяемых в любых вза
имодействиях означает признание факта 
сохранения самого бытия как «многого». В 
информационном плане, т.е. в плане соот
ношения порядка и беспорядка сохране
ние физических величин означает факт са
мосохранения различия частей бытия, ко
торый, тем самым, является препятствием 
стирания информационной основы бытия. 
В силу этого «бытие» – это не только харак
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1�3теристика того, что существует, но и того, 
что существует всегда благодаря сохраня
ющимся величинам как информационное 
различие его частей и целого. В этом мета
физическая значимость законов сохране
ния физических величин. Части «бытия» 
всегда взаимодействуют между собой, но 
в силу сохранения самого различия этих 
частей взаимодействие между ними не со
провождается изменением статуса бытия 
как «многого»: независимо от характера их 
взаимодействия «бытие» остаётся бытием 
«многого». Законы сохранения определён
ных физических величин во всех взаимо
действиях природных объектов с точки 
зрения метафизики являются выражени
ем принципа самосохранения «бытия», 
принципом сохранения его отношения к 
самому себе как единой реальности, в её 
отношении с информационной реальнос
тью «небытия». Сопряжённость бытия как 
«многого» с небытием как «единым» позво
ляет утверждать, что бытие сохраняется 
в любых взаимодействиях его частей, так 
как эти взаимодействия происходят в рам
ках информационной симметрии отноше
ния «небытие – бытие». Согласно принци
пу симметрии порядка и беспорядка, воз
растание различия частей бытия между 
собой и усиление их автономности в отно
шениях друг с другом никогда не превысит 
величины изначального порядка, если бу
дут сохраняться начальные условия самой 
этой симметрии. Сопряжение порядка и 
беспорядка, а, следовательно, их сумма 
на всём протяжении становления бытия 
будет величиной постоянной. В этом пла
не можно говорить о законе сохранения 
самой свободной информации, несмотря 
на непрерывно убывающую негэнтропию 
субстанциональной связи «двух» и столь 
же непрерывно возрастающую энтропию 
на всём протяжении становления бытия 
нашей Вселенной. Сумма величин негэн
тропии и энтропии должна быть величи
ной постоянной в конкретной Вселенной.

В свою очередь, самосохранение бы
тия конкретной формы материи возможно 
только тогда, когда отсутствует внешнее 
по отношению к нему воздействие, т.е. том 
случае, если «бытие» ограничено «небыти
ем», соотношение с которым и образует ин
формационную симметрию между ними. 
Поэтому сохранение отношения первона
чал «единое–многое» как универсального 
отношения между порядком и неупоряд
ченностью является информационной 
формой симметрии объективного про
шлого и объективного будущего времени. 
Тогда как пространственная симметрия 

бытия «многого» представлена отношени
ем «негэнтропия–энтропия». Постоянство 
суммарной величины соотношения поряд
ка и хаоса обусловлено тем, свободная ин
формация для субъекта вынесена за преде
лы всего бытия, где она приобрела статус 
«единое едино» в лице чистого времени. 
Её величина, не меняясь, остаётся, тем не 
менее, изменяемой: как бы мы не дробили 
бесконечность на части, каждая из них ос
таётся равной бесконечности как целому.

Другое дело, что связанная информа
ция, которая присуща самому бытию в лице 
субстанциональной связи «двух», обретает 
в ней статус «единое существует». Это про
странственное единство бытия, которое 
является пределом упорядоченности раз
личий частей самого «бытия». Негэнтро
пия как носитель высшей внутренней упо
рядоченности бытия, не способна, вместе 
с тем, преодолеть различия «двух» и стать 
материальным «единым». Его привнесение 
изначально принуждает «бытие» оставать
ся «многим», способного обрести возмож
ность интегрироваться в информационное 
единство. Величина негэнтропии, напро
тив, является изменяемой величиной. Она 
дискретна во времени, но остаётся, тем не 
менее, неизменной в пространстве, так как 
пространство, невзирая на то, что его час
ти взаимодействуют между собой, в целом 
остаётся постоянным, хотя при этом не
прерывно изменяется.

Поэтому любое взаимодействие конк
ретных физических тел как частей бытия, 
непосредственно вступивших в контакт 
друг с другом, сопровождается утратой не
гэнтропии, т.е. изначальной упорядочен
ности субстанциональной связи «двух» и 
возрастанием неупорядоченности в лице 
энтропии их отношения друг с другом. 
Таким образом, внутренним источником 
энтропии является не свободная инфор
мация, а негэнтропия.

Её нарастание предопределено тем, 
что ситуация непосредственного взаимо
действия тел обособляет их от других тел, 
не имеющих с ними непосредственного 
контакта. Эти последние оказываются за 
условной границей, порождаемой разли
чием связей непосредственно взаимодейст
вующих объектов и связей этих объектов, 
воздействующих теперь на первые через 
посредников. Последние оказываются вне 
той ситуации, которую образуют первые. 
Граница подобного обособления не имеет 
физического смысла. Она имеет информа
ционный смысл, который допускает субъ
ективный произвол введения, сужения, 
расширения, отмены этих границ. Их 
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введение означает относительную само
изоляцию тел, вступивших друг с другом 
в непосредственный контакт. Образуется 
открытозамкнутая область некоторых час
тей бытия, а сами взаимодействия, проис
ходящие в них, обретают относительный 
статус внутренних процессов, которые, тем 
не менее, подчинены единой тенденции – 
энтропии. Если же принять во внимание 
всё множество областей таких ситуативных 
взаимодействий частей внутри всего бытия 
«многого», то они однозначностью результа
тов своих взаимодействий образуют общую 
временную направленность изменения бы
тия – термодинамическую стрелу времени, 
задающую всем физическим ансамблям 
различных уровней взаимодействующих 
объектов единую необратимую тенденцию 
утраты порядка. Таким образом, сам факт 
локализации взаимодействия отдельных 
групп физических объектов между собой 
способствует формированию их автоном
ности, а усиление автономности такого 
рода локальных взаимодействий усиливает 
общую тенденцию необратимости, способ
ствуя всё большей замкнутости этих ан
самблей бытия и дальнейшему ослаблению 
самих взаимодействий.

Такого рода метафизическая интер
претация физических законов сохранения 
может служить методологической основой 
для расширения сферы их применения, 
открывая возможность включения в орби
ту их действия биологические и социаль
ные объекты в том случае, когда речь идёт 
об избирательных взаимодействиях между 
ними. Взаимодействующие биологические 
объекты также как и взаимодействующие 
физические объекты образуют в этот мо
мент относительно замкнутые группы, в 
которых эти взаимодействия обретают ха
рактер внутренних процессов. С той толь
ко разницей, что включаются в эти отно
сительно замкнутые группы они намерено. 
Поэтому направленность избирательных 
процессов взаимодействия отдельных 
групп биологических объектов по харак
теру их результатов обретает общий для 
них характер информационной стрелы 
времени, которая противоположна термо
динамической направленности изменения 
взаимодействующих физических объектов. 
Биологические и социальные объекты, вза
имодействующие между собой, образуют 
особый тип избирательных взаимодейс
твий, порождающих обратимые процессы, 
то симметрия отношения приращения по
рядка не может превышать неупорядочен
ность того множества различий, которые 
служат условием этого приращения.

Суть обратимости, как уже отмечалось 
проявляется в отождествлении началь
ного пространственного различия частей 
бытия, направленность обретения которо
го происходит в отрицательном времени, 
тогда как суть необратимости проявляет
ся в разотождествлении пространствен
ного единства частей «бытия», направлен
ность изменения которых проявляется в 
положительном времени. Стирание раз
личий значений отдельных величин про
исходит по мере приближения процесса 
взаимодействия биологических объектов 
к пределу отождествления их исходных 
пространственных различий. Обретение 
очередного предела их отождествления 
при реализации очередной цели развора
чивается как процесс поэтапного сближе
ния с упорядоченностью субстанциональ
ной связи «двух». Становление биологи
ческого объекта происходит путём отож
дествления его генетического различия. 
Одновременно оно сопровождается его 
несохранением, т.е. забыванием исходно
го генетического различия, постепенной 
утратой своего прошлого. Факт несохра
нения исходных величин не означает их 
полного уничтожения в пределах одного 
или нескольких актов жизнедеятельности. 
Дискретный характер обратимых процес
сов предполагает другую динамику. Каж
дая последующая точка траектории разви
тия биологического объекта не поглощает 
и не растворяет в себе предшествующую 
точку, а надстраивается над ней за счёт 
включения свободной информации в мате
риал, её последующего структурирования 
в свой материал за счёт накопления в нём 
негэнтропии. Получается, что биологичес
кий объект продолжает изменяться и даже 
совершенствоваться. Каким же образом 
достигается сохранение несохраняющих
ся исходных величин в условиях, когда в 
процессе их изменения исходное различие 
должно последовательно стираться? Ведь 
развитие биологического объекта проис
ходит с забыванием его прошлого. Био
логический объект не может в обратном 
порядке свернуться в свою исходную гене
тическую программу, но не может и отор
ваться от неё полностью. Изменяясь, он со
храняется в ней. Потенциал различия его 
становления оказывается исчерпанным в 
силу ограниченности начального набора 
условий его становления.

Исчезновение исходных величин, сти
рание их различия между собой преодо
левается за счёт их очередного воспроиз
водства. Получается чтото вроде сохране
ния исходных величин в процессе их несо



Ср
ед

а 
об

ит
ан

ия

1��хранения. Сохранение несохраняющихся 
биологических величин обретает харак
тер самосохранения, если это достигается 
за счёт многократного воспроизводства их 
исходного генетического разнообразия.

На фоне этих взаимодействий биоло
гических объектов взаимодействие фи
зических объектов становится внешним. 
Поэтому биологические величины, сохра
няющиеся в рамках обратимых процессов, 
образуют между собой неоднократные из
бирательные взаимодействия, обретают 
статус внутренних возобновляемых ха
рактеристик процесса бытия отдельной 
его части. В силу этого биологические 
процессы протекают в рамках той же сим
метрии отношения «небытие–бытие», т.е. в 
рамках того же отношения между поряд
ком и хаосом, что и физические процессы, 
но с противоположной направленностью 
времени. Генетическим взаимодействиям 
различных фрагментов программы свойс
твенны комплементарные отношения друг 
с другом, в рамках которых они взаимно 
дополняют друг друга. Причём дополня
ют так, что их сопряжение уничтожает их 
исходное различие, способствуя их вза
имному отождествлению. Такому обмену 
свойственен характер нейтрализации или 
денейтрализации противоположных со
храняющихся величин. В результате об
разуется их единство, которое сопровож
дается приростом упорядоченности, либо 
исходное единство само распадается на 
противоположные части, порождая при
рост энтропии.

Вместе с тем, во всех этих вариантах 
имеется нечто общее: сумма сохраняю
щихся величин негэнтропии и энтропии 
до взаимодействия начальных условий 
равна их сумме после него. Это наглядно 
проявляется в размножении. Условием со
хранения каждой величины является то, 
что взаимодействие происходит в относи
тельно изолированной системе, так как со
гласно принципу суперпозиции наличие 
или отсутствие внешних взаимодействий 
не оказывает никакого влияния на про
цессы, происходящие внутри [2, с. 214]. 
Это позволяет рассматривать взаимодейс
твия при размножении как генетически 
относительно изолированные, а все сохра
няющиеся величины и соответствующие 
им законы сохранения позволяет объеди
нить в особую группу, отличную от всех 
других законов природы. Увеличение упо
рядоченности за счёт стирания различия 
исходных величин – это одновременно 
несохранение комбинаторики начального 
разнообразия их бытия

С другой стороны, несохранение разли
чия между фрагментами данной програм
мы – это сохранение их тождественности 
как принадлежности их к целостности, 
которая, в связи с этим обретает статус 
самосохранения единого за счёт несохра
нения информационного различия отде
льных частей «многого», например, генов. 
Другими словами, стремление к сохране
нию отрицательного характера отождест
вления разнообразия частей бытия – это 
стремление к сохранению самой тенден
ции изменения биологического «бытия», 
его тенденции обретения состояния на
ивысшей своей упорядоченности при 
данных условиях. «Небытие» – лишь сим
вол той границы, за которой это процесс 
прекращается. Предел обратимости био
логических процессов – это достижение 
в рамках биологических взаимодействий 
максимально возможной величины опти
мизации её отношений с природной сре
дой. Обратной стороной предела оптими
зации исходных генетических различий 
программы в процессе онтогенеза являет
ся обретение биологическим объектом не 
только своей наивысшей целостности, но 
и обнаружение предельной актуализации 
всех компонентов программы. Предельная 
актуализация, в свою очередь, означает 
прерывность самой возможности дальней
шего отождествления данного исходного 
разнообразия. В пределе отождествления 
снова инициируется выбор: можно ли со
хранить себя как «особенное» явление 
или утрата своей тождественности, само
ценности становится неотвратимой. Если 
сохранение тождественности самому себе 
при сохранении исходного разнообразия 
начальных условий невозможно, то для 
дальнейшего наращивания упорядочен
ности своего необходимо расширить круг 
исходного набора генетических фрагмен
тов, чтобы создать за счёт этого больший 
информационный потенциал их разли
чий, частично поступившись своей само
тождественностью. Для воспроизводства 
самой генетической программы на более 
широкой основе используются два инди
вида с комплементарным относительно 
друг друга набором генов. С его помощью 
такого расширенного воспроизводства ге
нетической программы можно преодолеть 
предел обратимости уже достигнутого 
отождествления. Если же такого расшире
ния исходного потенциала не произойдёт, 
то начинается процесс разбалансирова
ния достигнутого тождества, деградация 
генетической целостности объекта, ослаб
ление его автономности. Одновременно, 
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утрачивается доминанта прежней инфор
мационной направленности изменения 
его как субъекта над термодинамической 
направленностью изменения его как объ
екта. Эта трансформация биологической 
целостности завершается его распадом на 
отдельные составные части, не способные 
взаимодействовать между собой, скатыва
ясь в «биологический хаос», обретающий 
характер физических различий.

Методологическим основанием интер
претации закона сохранения информации 
[тождества любых различий], определяю
щего природу биологических взаимодейст
вий, может служить сам факт тождествен
ности [единства] всех законов сохранения 
физики. Эта общность, их тождественность 
проявляется в том, что все они применимы 
только к бытию «многого», а потому явля
ются законами сохранения лишь материи. 
К «небытию» как к области несуществова
ния «бытия» они не применимы.

Другое дело, биологические объекты [1, 
с. 62]. Класс взаимодействий биологичес
ких объектов должны характеризовать та
кие величины, которые в результатах этих 
взаимодействий, напротив, растворяются 
(не сохраняются в информационном смыс
ле) и в силу этого оказываются причастны
ми к области «небытия», хотя и погруже
ны при этом в область бытия «многого». 
В пределе их слияния «небытие» обнару
живается как информационная тождест
венность их исходного различия, обре
тая относительный статус абсолютного 
порядка. Идеальный характер тождества 
«бытия» олицетворяет собой факт диск
ретности обратимых процессов в момент 
обретения ими своих пределов упорядо
ченности. Соответственно, преодоление 
этой дискретности становится условием 
дальнейшего движения к новому уровню 
упорядоченности, которая воссоздается 
путём воспроизводства исходного разли
чия условий – следствий, порождённых 
физическими причинами, комбинация 
которых имеет случайный характер, в его 
новом расширенном варианте. Вот почему 
проблема сохранения несохраняющихся 
биологических величин – это проблема 
самосохранения самого принципа избира
тельного взаимодействия. И достигается 
это за счет периодического воспроизводс
тва самих несохраняющихся величин, к 
которому биологические объекты прибе
гают после очередного взаимодействия с 
другими субъектами или объектами. Са
мосохранение величин за счёт их воспро
изводство придаёт случайному процессу 
характер субъективной необходимости.

Из всех форм обмена сохраняющими
ся величинами, которые присущи физиче
ским взаимодействиям, для объяснения 
природы биологических взаимодействий 
подходит лишь одна. Такой формой явля
ется нейтрализация или денейтрализация, 
выражением которой становится единство 
биологических величин, растворяющее в 
себе исходное различие явлений – набора 
следствий в цели как причине избиратель
ного взаимодействия.

Так как взаимодействие происходит 
только при непосредственном контакте, то 
биологические объекты неизбежно замы
каются в комплементарную группу, в кото
рой их информационное различие может 
направленно нивелироваться. Это про
исходит не всегда, а только в том случае, 
если биологические объекты, входящие в 
такую группу, не просто отличаются друг 
от друга, а являются противоположными в 
значениях своих несохраняющихся вели
чин. Именно противоположные по своим 
значениям несохраняющиеся величины 
в биологических объектах позволяют им 
взаимно ограничивать и взаимно допол
нять друг друга, порождая, тем самым, 
относительно замкнутое единство, кото
рое создаётся их внутренней изначальной 
комплементарностью. Во всех остальных 
вариантах биологических взаимодействий 
происходит размыкание автономности [3]. 
Последствием этого становится неспособ
ность создавать между собой интегратив
ные связи и формировать информацион
ное единство.

Однако, прежде чем, выявить такие 
несохраняющиеся величины, которые 
служат условием самосохранения биоло
гических объектов и которые можно обна
ружить у них только в случае их взаимной 
интеграции, необходимо отметить ещё 
одну особенность этих объектов. Это их 
способность вступать именно в такие вза
имодействия, которые способствуют обра
зованию их целостности, и уклоняться от 
других, которые способны разрушать их 
целостность. Речь идёт о способности био
логических объектов к избирательному 
внутривидовому взаимодействию. Чтобы 
раскрыть особенность этого свойства био
логических объектов, необходимо понять 
специфику движения, т.е. перемещения 
биологических объектов, его отличие от 
движения физических объектов.

Физические объекты имеют столько 
свойств, сколько существует разновидно
стей их взаимодействий с другими объек
тами, а их проявление соответствует кон
кретному типу физического взаимодейст
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ным объектом проявляются соответству
ющие этому типу свойства. Все остальные 
его свойства при этом не обнаруживаются, 
но сохраняются в нём потенциально. Не
прерывность изменения всех объектов 
одновременно в их взаимодействиях друг 
с другом – это непременное условие про
явления всей мозаики их свойств в той 
или иной степени их очерёдности. Спон
танность их проявления зависит от осо
бенностей причин и специфики необхо
димости получения таких результатов, 
которые способны удовлетворить их же 
потребности. Это приводит в формирова
нию определённых типов внутривидовых 
и межвидовых взаимодействий. Взаимо
действие физических объектов, вступив
ших в контакт друг с другом, является 
условием обмена сохраняющимися физи
ческими величинами между ними. Если 
само непосредственное взаимодействие 
порождает эффект их самозамыкания друг 
на друга и взаимного самоограничения, то 
результат этого взаимодействия проявля
ется в эффекте усиления следственности 
и случайности изменения всего простран
ства, в которых постепенно растворяется 
исходная причинность и необходимость 
этих взаимодействий. В результате этого 
в физическом пространстве усиливается 
автономность каждой из сложившихся 
групп взаимодействий тех или иных объ
ектов. К тому же любое взаимодействие 
физических объектов является следствием 
проявления внутренней причины и необ
ходимости, которые из прошлого побуж
дают их изменяться к будущему. Такого 
рода направленность изменения взаимо
действий физических объектов возможна 
лишь при условии, если энергия этих вза
имодействий привносится в них извне.

Другое дело – взаимодействие биоло
гических объектов между собой. Помимо 
того, что они как объекты обладают свойс
твами, характерными для физических объ
ектов (масса, скорость и т.п.), они имеют 
ещё способность избирательно вступать 
или не вступать в непосредственный кон
такт с объектом. Для этого им помимо вне
шней энергии необходима ещё внутрен
няя энергия, наличие которой является 
условием их самодвижения. Без неё нельзя 

осуществить избирательный контакт с из
бранным объектом. Причиной самодвиже
ния становится другой объект, но избран
ный данным биологическим объектом как 
субъектом для взаимодействия с ним. Он 
обретает в связи с этим статус цели движе
ния. Поэтому биологическое перемещение 
объекта – это не просто изменение его по
ложения в пространстве и не только его 
перемещение относительно других объек
тов (всё это характерно и для особеннос
тей движения физических объектов), а это 
такое перемещение, направление которого 
формируется не под действием причины, 
лежащей в прошлом, а под действием при
чины, лежащей в будущем. Биологическое 
движение – это такое перемещение объек
та, которое является движением сближе
ния с чемто или удалением от чегото. В 
силу этих особенностей объект, к которому 
устремлено движение биологического объ
екта, обретает значение причины, т.е. цели, 
ценности и смысла этого перемещения од
новременно. Относительная замкнутость 
взаимодействия, которая при этом органи
зуется за счёт предварительного формиро
вания избирательного отношения к бли
жайшему из окружения объекту, служит 
основой для построения новой системы 
пространственновременных координат 
будущего перемещения. Нулевая точка 
пересечения пространственных и времен
ных характеристик ассоциируется самим 
биологическим объектом как субъектом со 
своим положением в точке пространства 
«здесь» и во времени «сейчас». Перемеще
ние из данной точки в точку «здесь» (2), а 
затем в точку «здесь» (3) и т.д. по всей тра
ектории сближения или удаления данно
го биологического объекта от избранного 
представляет собой дискретную последо
вательность действий биологического объ
екта, выстраивающихся в направленный 
процесс собственного перемещения. Дис
кретный характер траектории движения 
создаёт определённые преимущества для 
биологического объекта, так как в любой 
из этих дискретных точек, образующих со
бой последовательность всей траектории 
движения, биологический объект всегда 
находится в одном и том же временном 
«сейчас», которое служит для него анало
гом субъективного настоящего времени.
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