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Аннотация 

В части 1 настоящей статьи представлена динамическая модель умирания абстрактного 

сознания, определяющая инженерно-физические условия, необходимые для градуирова-

ния универсальной метрологической шкалы эволюции. 
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В Части 1 настоящей публикации представлены основы динамической теории умирания 

(смерти) абстрактного сознания. Которая выступает в качестве инженерно-физического 

базиса для решения проблемы градуирования универсальной метрологической шкалы 

эволюции. Градуирование этой шкалы является важнейшей научно-технической задачей 

для количественного управления состояниями объектов, обладающих самосознанием, 

превосходящем исследователя по совершенству, и развивающихся в постиндустриальны-

ми технологическими средами. А также – для решения задач военно-политического и бое-

вого планирования и управления в условиях войны постиндустриального типа, ведущейся 

на геоцентрическом ТВД. 

Показано, что фрустрация и эффекты самореанимации абстрактного сознания вызываются 

синхронизацией квантовых состояний абстрактного сознания и психического пространст-

ва как одного из двух апектов объективного пространства космоса, в котором ведется по-

стиндустриальная война. Что открывает новые перспективы для прикладных оборонных 

НИОКР, в том числе, связанных с проблематикой разработки оружия на новых физиче-

ских принципах.  

 

 

В работе [1] было показано, что управление развитием проектов, реализуемых в постин-

дустриальных технологических средах, основано на проектировании и манипуляциях объ-

ектами, обладающих свойствами психического совершенства, превосходящими проекти-

ровщика, а также способностями к самостоятельному (независимому от проектировщика) 

эволюционному развитию или инволюционной деградации.  

Так, если речь идет об управлении в условиях войны постиндустриального типа, 

это означает, что некоторые применяемые в боевых действиях виды автономного воору-

жений или военные подразделения, части и соединения в процессе накопления боевого 

опыта быстро изменяют свои свойства и в отдельных случаях начинают качественно пре-

восходить штаб командования войной по степени совершенства. В результате штаб час-

тично или полностью теряет управление ходом боевых действий. В истории СВО яркой 

иллюстрацией этой тезы служит динамика неконтролируемых самоусовершенствований 

отдельного штурмового корпуса особого назначения, более известного под названием 

ЧВК «Вагнер». 

Как показало «технологическое» исследование предыстории «мятежа Пригожина» 

в июне 2023 г., тот кризис был вызван исключительно названным механизмом – все ос-

тальное, что сопровождало «мятеж», было в некотором роде «антуражем». Причем эти 
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выводы были подтверждены независимыми расследованиями, проводившимися ГУ ГШ 

ВС РФ и ФСО РФ.   

В работе [1] было показано, что комплексный биомедицинский, политический, 

экономический и социальный  кризис, вызванный пандемией и необдуманными решения-

ми по принудительной вакцинации в странах объединенной Европы, имел своей основой 

глубокое невежество руководителей этих стран в области управления эволюцией в воен-

ных целях. Однако после июня 2023 г. уже нельзя сказать, что эти же проблемы обошли 

стороной Россию, хотя и на другой почве. Хотя следует подчеркнуть, что руководство МО 

и силовики РФ удивительно быстро сделали адекватные выводы из летнего военно-

политического кризиса. Вместе с тем тот кризис резко повысил актуальность тематики, 

рассматриваемой в настоящей серии публикаций. Поэтому после определенного перерыва 

данная серия статей была продолжена. 

 Итак, вернемся к универсальной метрологической шкале эволюции. В данной пуб-

ликации будет рассмотрена математическая модель перехода от точки «примитивное соз-

нание» к точке «смерть». Т.е. к точке нуля свойств абстрактного сознания, в которой жи-

вая материя превращается в мертвую в физико-математическом смысле. 

 

1. Методология разработки основ динамической модели смерти  

В работах [1, 2] была сформулирована задача системного проектирования универ-

сальной метрологической шкалы эволюции как базовой модели, необходимой для управ-

ления эволюцией в военных целях – основы теории постиндустриальной войны. В итоге 

искомая шкала была определена как масштабная (измерительная) шкала, для которой вы-

полняются следующих условий: эквивалентность и строгого упорядочивание состояний 

(точек шкалы) и интервалов между ними, а также частных от деления этих состояний [2-4] 

(см. рисунок 1).  

Последнее свойство в определении универсальной шкалы эволюции – «характери-

зуется строгим упорядочиванием… частных от деления… состояний» – означает, что 

переход влево от любой точки на этой шкале (кроме точки смерти), соответствующий 

процессу инволюции или умирания абстрактного сознания, должен подчиняться единой 

универсальной для всей шкалы физико-математической модели.  

Далее. В работе [3] было показано, что все точки на шкале эволюции (при движе-

нии вправо, что соответствует эволюции) являются  последовательностью усложняющих-

ся топологических моделей ячеек памяти абстрактного сознания. Из которых всякий раз 

при переходе от одной точки эквивалентности к другой создаются все более сложные то-

пологии ячеек памяти самоосознания. Той же логике следуют и все переходы влево. Но 



 4 

при переходе от точки «1» («примитивное сознание») влево (инволюция или умирание) к 

точке «0» («смерть») никакое изменение сложности топологии ячейки памяти не возмож-

но, поскольку при сдвиге влево от точки «1» в силу вступают ограничения, описываемые 

уравнения смерти. Иными словами, смещение от точки «примитивное сознание» влево в 

любом случае ведет лишь к смерти абстрактного сознания, что равносильно уничтожению 

любой формы жизни.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Рисунок 1. Графический эскиз универсальной метрологической шкалы эволюции. Точка 

«1» соответствует топологии примитивного сознания, к которому относятся все из-

вестные нам сознания, существующие на нашей планете. Точка «0» – точка смерти, в 

которой любая форма жизни прекращается и живая материя превращается в неживую. 

(Источник: [3].)  

 

 Данное обстоятельство дает возможность построить модель перехода между точ-

ками шкалы эволюции влево (модель смерти) в самом простом, базовом виде. А затем вос-

пользоваться полученными физико-математическими конструктами для моделирования 

переходов между точками шкалы более высоких порядков сложности сознаний. Т.е. для 

всех остальных переходов между точками шкалы эволюции от точки «примитивное соз-

нание» вправо.  

Самая главная и сложная проблема моделирования количественных переходов ме-

жду точками эквивалентности универсальной метрологической шкалы эволюции – это по-

теря понимания физических смыслов полученных теоретических конструктов. Так если 

мы можем (хотя бы очень относительно) представить, что собой представляет человече-

ское или близкое к нему сознание в стадии умирания, то для сознаний, радикально пре-

восходящих исследователя по совершенству, впасть в оторванные от действительности 

или даже откровенно болезненные фантазии не просто легко. Значит, нужны специальные 

процедуры, не допускающие подобных эксцессов. 

0 1 2 3 

Эволюция 

Инволюция 
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Именно поэтому создание универсальной модели умирания (в данной публикации 

речь пойдет об основах универсальной динамической теории смерти) следует приступать 

крайне осторожно, начав с самого простого случая: умирания «примитивного сознания» 

как наиболее близкого к нам типа абстрактного сознания. Тут мы найдем гораздо больше 

примеров и аналогий из нашей жизни или событий, окружающих нас в бытовой жизни 

или военной практике. Быть может порой ужасных или отвратительных для нормального 

человека, но в целом понятных и знакомых для военных, привыкших к действиям, приво-

дящим к угрозам для их собственных жизней или к смерти других людей и животных. 

Итак, физический смысл конечной точки умирания примитивного сознания (точка 

«смерть») на шкале эволюции очевиден и прост. Это – состояние неживой материи, в ко-

торой невозможно возникновение никаких субъективных образов объективной реально-

сти. Иными словам, смерть примитивного сознания есть полное прекращение психиче-

ской активности.  

В то же время (как будет более детально показано в последующих статьях по дан-

ной теме) смерть более сложных форм абстрактного сознания приводит к тому, что они 

трансформируется в более простую, более примитивную форму абстрактного сознания, но 

не к полному прекращению психической активности. В итоге в последующем при моде-

лировании смерти более совершенных топологических форм абстрактных сознаний, фак-

тически придется описывать переходы от одних форм сознания к другим, более прими-

тивных. Но не к полному прекращению психической активности [2, 3]. Что принципиаль-

но сложнее, чем переход к полному «нулю». 

 

2. Динамическое умирание примитивного сознания 

В работе [5] была предложена математическая модель ячейки памяти самоосозна-

ния абстрактного сознания как базового «кирпичика» эволюции: 

 

 Я1      {Я1} →  Я2     
                                                                            
 Я3      {Я1} →  Я4   
                                                                               (1). 
 Я5      {Я1} →  Я6                                                                                
 

 

Эта система уравнений имеет пространственно-топологическую форму в виде шес-

тиугольной ячейки памяти самоосознания субъекта (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Схематическое представление системы уравнений (9) в виде шестиугольной 

ячейки памяти динамической саморефлексии абстрактного сознания примитивного типа  

(Источники: [3, 5]).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Формирование ячеистой структуры памяти самосознания абстрактного соз-

нания примитивного типа. (Источники: [3, 5, 6]). 

 

Множество ячеек, объединяясь в соответствии с определенными математическими 

правилами, формируют сплошное ячеистое поле памяти самоосознания познающего субъ-

екта (рисунок 3). Которое полностью предопределяет всю специфику восприятия объек-

тивной действительности – вплоть до того, почему мы воспринимаем наш мир трехмер-

ным [6]. 

Как было показано в предыдущих публикациях, посвященных умиранию прими-

тивного сознания, его смерть, рассматриваемая в динамике, представляет собой распро-

страняющуюся во времени по ячеистому полю памяти самосознания (рисунок 3) волну 

«отключений» (или волну смертей) отдельных ячеек памяти. Когда для каждой после-

дующей ячейки начинают исполняться условия смерти для всех трех уравнений системы 

(1). Или, говоря строго, система уравнений (1) для каждой следующей ячейки памяти, за-

хватываемой волной смерти, становится эквивалентными хотя бы одному из уравнений 

смерти [7, 8]: 

 А | А → В        В  →  0        (2),  
  

{Я1} 

{Я1} 

{Я2} {Я3} 

{Я4} 

{Я1} 

{Я2} {Я3} 

{Я4} 



 7 

 А |А  →  0         В  →  0        (3), 
 
 А      В |  В → 0   →   0        (4), 
 

А      В |  В → А  →   0        (5).   
Таким образом, общий процесс умирания абстрактного сознания примитивного ти-

па выглядит следующим образом. Волна смерти разбегается во все стороны по полю па-

мяти самосознания. И когда она охватит все ячейки поля памяти, абстрактное сознание 

умирает в физико-математическом смысле. Тем самым переход от точки «примитивное 

сознание» к точке «смерть» завершается – опять таки в физико-математическом смысле. В 

итоге состояние эквивалентности, соответствующее точке «примитивное сознание» шка-

лы эволюции, переходит в эквивалентность точки «смерть»: живое становится мертвой 

материей. 

 

3. Динамическая модель смерти: уравнение Ферхольста 

В свете вышесказанного очевидно, что умирание абстрактного сознания примитив-

ного топологического типа представляет собой не мгновенный акт, а процесс, развиваю-

щийся во времени. В основе которого лежит поглощение волной смерти однотипных в то-

пологическом плане ячеек памяти, создающий непрерывное поле памяти самосознания.  

Предположим, что в произвольный момент времени t = 0 для N ячеек поля памяти 

уже выполняются одно из условий, описываемых уравнениями смерти (2)-(5). Эти N ячеек 

состоят из двух типов ячеек памяти. Один – постоянно находится в состоянии смерти, ко-

торое не развивается во времени: наличие таких ячеек в топологической структуре поля 

памяти самосознания является следствием математического аномалии модели свойств по-

ля памяти абстрактного сознания примитивного типа. И в этом смысле носит фундамен-

тальный характер [5, 6].  

Иными словами, наличие таких мертвых зон в абстрактном сознании примитивного 

типа является его неотъемлемым свойством, которое находит выражении в наличии раз-

решенных и запрещенных зон рефлексии. Что в свою очередь уже нашло практическое 

воплощение, например, в технологии пульсирующих ударных волн в абстрактных созна-

ниях – основы одного из методов стойкого безинформационного засекречивания [9,10]. 

То же касается и модели фрустрации абстрактного сознания. Для которой (также 

используемой в решении задачи стойкого безинформационного засекречивания) харак-

терно, что фрустрация как кратковременное выпадение из узла ячейки памяти самосозна-

ния одного или нескольких образов с математической точки зрения описывается на основе 

применения уравнений смерти [10]. Поэтому в момент времени t = 0 ячейки памяти поля 

самосознания, охваченных фрустрацией, также войдут в число N. Хотя через короткое 
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время эти ячейки должны были бы «зарасти», и для них уравнения смерти перестанут вы-

полняться. 

Итак, в момент времени t = 0 делается как бы мгновенный снимок всего поля памя-

ти самосознания. В следствие чего обнаруживается, что часть ячеек памяти находятся в 

состоянии фрустрации, при которой в узлах ячеек временно выпадают образы. А другая 

часть ячеек относится к стабильным «мертвым зонам» поля памяти самооосознания (зоне 

«запрещенной рефликсии»). И для тех, и для других при t = 0 выполняются уравнения  

смерти.  

Таким образом, число N в любой произвольный момент времени носит целочис-

ленное значение и не равно нулю. Но при этом не может превышать общего числа ячеек 

памяти самоосознания В:  

0 ˂ N ≤ В           (6). 

Но как только выполняется условие N = В, наступает математическая смерть абст-

рактного сознания примитивного типа.    

Поскольку все ячейки поля памяти самосознания связаны между собой [5, 6], то 

смерть одной ячейки приводит к тому, что через небольшой промежуток времени смерть 

от нее перекидывается на соседние ячейки. И так далее. Соответственно, скорость умира-

ния (скорость распространения волны смерти по ячеистой топологической структуре па-

мять самоосознания) пропорциональна как числу ячеек N (для которых уже выполняется 

хоты бы одно уравнение смерти), так и числу (В - N) оставшихся ячеек, еще не затрону-

тых смертью. В итоге приходим к простому дифференциальному уравнению:  

(dx/dt) = k·x (N-x)           (7), 

с начальными условиями х = N/ɣ при t=0;  k – положительный коэффициент пропорцио-

нальности. Интегрируя (7), получаем: 

(1/N)·ln [x/(N-x)] = k·t + C        (8). 

Примем, что (N·C) = C1. Тогда приходим к следующему равенству:  

x/(N – x) = A· eN·k·t         (9), 

где А = eС1. 

Если выражение (9) разрешить относительно х, получим: 

x = N ·(A·eN·k·t) / (A· eN·k·t -1)  

или 

х = N / (1 + P· e-N·k·t)         (10), 

где Р = 1/А.  

Уравнение (10) получило название логистического уравнения или уравнения Фер-

хольста [11]. Первоначально оно было выведено для решения задач популяционной дина-



 9 

мики. Однако если рассматривать развитие процесса умирания примитивного сознания 

как последовательное распространение действия уравнений смерти на все возрастающее 

число ячеек памяти самосознания абстрактного сознания, то бинарные изменения состоя-

ния каждой отдельной ячейки (живая/мертвая) по физическому смыслу соответствует из-

менениям численности живых людей в динамической модели популяции.  

Вообще же следует подчеркнуть, что логистическое уравнение имеет весьма широ-

кий спектр применений. Так, например, Р. Перл использовал его для описания автоката-

литических реакций. Этой же математической закономерности подчиняется распростра-

нение научных и технологических нововведений, эффективность рекламных кампаний и 

т. д., и т.п. 

Таким образом, по формальному подходу к исходным условиям и признаку подо-

бия областей применения данное уравнение является наиболее пригодным для моделиро-

вания динамического процесса умирания абстрактного сознания примитивного типа. Если 

рассматривать его с точки зрения физического смысла волны смерти, распространяющей-

ся по ячеистой структуре поля самоосознания. 

 

4. Роль коэффициента k в динамической модели умирания примитивного соз-

нания 

В работах [1-3] было акцентировано, что основой полной модели эволюции абст-

рактного сознания служит динамическое единство двух одновременно действующих ме-

ханизмов: умирания и рождения. Первый из них описывается системой уравнений смерти 

(2)-(5). А второй механизм в его физико-математическом выражении, как было условлено 

в [1-3], не будет рассматриваться в настоящей серии публикации из-за его крайней важно-

сти для практического решения вопросов Власти в постиндустриальном мире. Однако бы-

ло приведено устоявшееся название уравнений, описывающих механизм рождения: урав-

нение первого вздоха. Кроме того, было оговорено, что в качественном виде механизм 

действия уравнений первого вздоха будет приводиться по мере необходимости. Сейчас 

именно тот случай. 

Для начала уточним физический смысл коэффициента k в уравнении (10). Для это-

го вернемся к уравнению (7). В нем (dx/dt) – это скорость прирастания количества ячеек 

памяти самосознания, для которых выполняются уравнения смерти. Иными словами, 

(dx/dt) – скорость умирания абстрактного сознания. А теперь воспользуемся физтеховским 

способом качественного решения физических задач в размерностях. 
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Итак, левая часть уравнение должна иметь размерность скорости, выражая прирас-

тание количества умерших ячеек памяти [шт.] в секунду [с-1]. Примем также, что «штуки» 

не имеют размерности. В итоге получаем: 

[dx/dt] =  [шт./с] = [c-1]        (11). 

Теперь обратимся к правой части уравнения (7): k·x (N-x). Здесь х и N также число 

ячеек, выраженных в «штуках».  Т.е. являются безразмерными членами. В итоге получаем, 

что размерности dx/dt  и коэффициента k одинаковые и соответствуют частоте, выражен-

ной в герцах: 

[dx/dt] = [k]  = [c-1] = [Гц].        (12). 

Что логично, поскольку выше было принято, что механизмом умирания абстрактного соз-

нания является распространение волны смерти по ячеистому полю памяти самосознания. 

Соответственно, скорость умирания должна быть пропорциональна частоте перескоков 

смерти от одной ячейки на другую.  

Однако применение логистического уравнения (10) для моделирования популяци-

онной динамики и умирания абстрактного сознания, учитывая разницу физических смы-

слов обоих процессов, приводит к пониманию принципиального различия поведения ко-

эффициента k в обоих типах задач.  

В популяционной динамике или в динамике автокаталитических реакций k = const. 

А в динамической теории смерти он переменный: k = var. Поскольку является функцией 

скорости умирания: k = f (dx/dt). Но при этом скорость изменения числа ячеек памяти, для 

которых выполняются уравнения смерти, определяется действием не одного, а двух, кон-

курирующих между собой, механизмов: смерти ячейки и ее рождения (или, говоря в более 

привычных терминах, реанимации только что умершей ячейки памяти). Первый механизм 

ведет к увеличению числа «мертвых» ячеек памяти, второй – к уменьшению. 

В принципе обратимость смерти не должна вызывать непонимания. Она хорошо 

знакома для врачей-реаниматологов, военно-полевых врачей или специалистов по меди-

цине катастроф. Однако для разработки разного рода практических приложений динами-

ческой теории смерти абстрактного сознания количественные и качественные исследова-

ния временной вариабельности коэффициента k таят поразительные и нередко шокирую-

щие открытия.  

 

5. Точка сингулярности модели абстрактного сознания 

Предположим, что в момент времени t = t1 под действием каких-то факторов про-

цесс умирания ячеек памяти сменился их восстановлением. В итоге первоначальный при-
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t 

рост числе мертвых ячеек остановился на максимальном значении x = N1, а затем их число 

стало уменьшаться: пошел процесс реанимации абстрактного сознания (рисунок 4). 

В точке максимума (N1, t1) кривой числа умерших ячеек памяти скорость умирания 

абстрактного сознания (dx/dt) = 0. При этом, следуя логике физического смысла коэффи-

циента k, следует принять, что и частота перескоков смерти с одной ячейки на другую в 

данной точке также становится равной 0. Подставляем эти значения в уравнение (dx/dt) = 

k·x (N-x) и получаем 0 = 0·x (N-x). Что сводит уравнение (7) к неопределенности типа 

«0/0».  

 
 

Рисунок 4. Вид графика изменения числа ячеек памяти самосознания во времени при пере-

ходе от умирания к реанимации абстрактного сознания.  

 

Таким образом, в точке максимума (N1, t1) возникает сингулярность. В этой точке 

абстрактное сознание как математический объект оказывается не определено и имеет не-

регулярное поведение. 

Подобная ситуация уже возникала раньше: при рассмотрении парадокса и теоремы 

барьера осознания. В работе [12] было показано, что в следствие конечность полосы осоз-

нания как фундаментального свойства абстрактного сознания (в частности, сознания че-

ловека), на верхнем конце этой полосы возникает логический парадокс, требующий либо 

признать, что модель динамической рефлексии неверна, либо принять без доказательств, 

что существует Б-г, который скрывается за этим верхним барьером осознания и задает 

первичный поток образов. Под который в конечном итоге отстраивается вся система осоз-

нания действительности в сообществе осознающих индивидов. 

Простое и логичное инженерно-физическое разрешение данного парадокса было 

предложено на основе механизма обмена квантовыми состояниями психического про-

х 

N1 

t1 

(dx/dt) = 0 
Точка сингулярности 
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Gi 

τ = 0 

… 

G1 

… 

Gn 

странства и множества сознаний отдельных людей, участвующих в иерархической систе-

ме управления. Что достигается путем состыковки отдельных ограниченных в психиче-

ском плане сознаний в цепочку, заполняющую всю полосу осознания, упирающуюся в 

верхний барьер осознания (рисунки 5 и 6).  

По сути, речь идет об учете не одного, а двух типов обмен, на основе которых 

функционирует любой абстрактное сознание: один тип – обмен субъективными образами 

(например, на основе кодифицированных коммуникаций между людьми), второй – обмен 

квантовыми состояниями (между сознанием каждого отдельного человека и единого для 

всей планеты психического пространства, в котором ведется постиндустриальная война).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Схема двух типов каналов внешних взаимодействий абстрактного сознания. 

(Источник: [12].) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Уточненная схема психогенной системы {G1- … - Gi - …- Gn-1 - Gn}, услож-

ненная до уровня учета взаимодействия сознаний, составляющих эту систему, с психиче-

ским пространством планеты. (Источник: [12].) 

 

На основе инженерно-физической модели, благодаря которой был успешно разре-

шен парадокс барьера осознания, разработан и внедрен в практику управления конфлик-

τ τ = ∞ 

Псих. пространство 

[ обмен квантовыми состояниями ] 

[ обмен субъективными образами ] 

Сознание Gi 
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тами относительно широкий спектр технологий разведки и управления в условиях сверх-

критической информационной прозрачности. А также – некоторые виды летального «ин-

формационного оружия», включая ОМП (сегодня это принято называть, «на новых физи-

ческих принципах») [13-14]. Это означает, что и для разрешения проблемы сингулярности 

в точке максимума (N1, t1) на кривой изменения числа «мертвых» ячеек памяти (рисунок 

4) следует воспользоваться механизмом обмена квантовыми состояниями психического 

пространства и абстрактного сознания, попавшего в неопределенность точки сингулярно-

сти. 

Говоря простым языком, в точке (N1, t1) модель абстрактного сознания перестает 

действовать. И на краткий момент его квантовое состояние синхронизируется (подменяет-

ся) с квантовым состоянием окружающего психического пространства. Иными словами, 

для начала любой даже самой кратковременной реанимации абстрактного сознания, в него 

должно «вторгнуться» внешнее психическое пространство, точнее его энергия. Или, гово-

ря еще более простыми словами, реанимация всегда начинается из-за поступления им-

пульса энергии (квантового состояния) из внешнего пространства. 

Любой реаниматолог использует такой подход в своей практике, быть может не 

понимая физическую теорию, описывающую инженерные основы процесса реанимации 

абстрактного сознания. Но на своем опыте прекрасно знает, что нужно использовать элек-

трический разряд для запуска остановившегося сердца пациента.  

 

6. Заключение к Части 1 

Проектирования универсальной метрологической шкалы эволюции должно в обя-

зательном порядке включать в себя инженерно-физическую модель, позволяющую задать 

правила определения частного от деления интервалов между строго упорядоченными со-

стояниями эквивалентности различных последовательных этапов эволюционного разви-

тия абстрактного сознания [2-4] (рисунок 1). Представленная динамическая модель уми-

рания позволяет логично и на основе строгой научно-инженерной методологии описать 

переход от точки «примитивное сознание» к точке «смерть», как процесс, развивающийся 

во времени. Что с одной стороны, позволило существенно усложнить модель метрологи-

ческой шкалы эволюции, введя в нее параметр времени. В последующем это позволило 

разработать и верифицировать инженерно-физические модели таких экзотических прило-

жений динамической теории смерти как устойчивые скомпенсированные предсмертные 

состояния, эффекты самореанимации, абстрактные зомби-сознания. А также – ряд прин-

ципиальных уточнений в части планирования инвестиций в НИОКР по тематике практи-
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ческого бессмертия, т.е. продления продолжительности жизни человека до 200-300 или 

более лет.  

В принципе все эти вопросы представляет собой непрерывное изложение одной и 

той же темы, начало которой было предложено в данной статье. Однако в силу ограниче-

ний по объему публикации было принято решение выделить названные выше дополни-

тельные вопросы в Часть 2. Которая является неотделимой от Части 1. По этой причине во 

второй части сохранится непрерывной нумерация параграфов, а также общий список и 

порядок нумерации литературы. Будут лишь добавлены несколько источников, которые в 

изложении материала Части 1 не были нужны.   
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