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Непредумышленное предварение 

Всё чаще хорошо образованный по-универ-

ситетски современник сталкивается с не совсем для него 

понятным словосочетанием – философия хозяйства, 

хотя в ходу вокруг такие вполне вроде бы ясные и при-

емлемые прозвания, как «экономика», «экономическая 

наука», «экономическая теория», на худой конец – почти 

уже ушедшая куда-то в нети, но всё ещё шумная, «поли-

тическая экономия». 

В учёной голове ни в чём не повинного современ-

ника возникают законные вопросы, конечно же – недо-

умённые: почему это вдруг «хозяйство» и зачем это ни с 

того, ни с сего… «философия»? 

Зная, насколько трудно, тщетно и неблагодарно 

отвечать на эти и им подобные «убийственные вопро-

сы», попытаемся всё-таки если не ответить на них, из-

бегнув по возможности обязательной для таких случаев 

острокритической когнитивно-оценочной экзекуции, то 

хотя бы дать какое-то удобоваримое представление о 

предмете сего вопрошания, полагаясь более не на глубо-

кие познания вопрошающих и даже не на их оторочен-
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ный изящными науками интеллект, а всего лишь на… 

интуицию, совершенно, знаете ли, житейскую. 

Здесь вовсе не лишне превентивно заявить о почти 

полной бесполезности обретённого по-университетски 

знания, скорее даже – о его «врéде», ибо выход на «хо-

зяйство» и на его же «философию» – выход вовсе не на 

блестящий учебник, бесспорный справочник или ловко 

сколоченную энциклопедию, а на саму из себя… реаль-

ность, причём вполне реальную реальность, оснащён-

ную донельзя и самой что ни на есть реальной… ирре-

альностью. 

Так что, увы: либо ментальный прорыв сквозь 

благоприобретённые познания с вырывом к чему-то… 

иному – незнаемому, либо… ничего уж тогда не поде-

лать… личный когнито-воз так и останется там, где дав-

но уже и торчит – в массовидном, добротно по-вузовски 

обустроенном, ноо-болоте! 

Недаром, совсем даже недаром, на титуле сего 

претенциозного сочинения стоит загадочная презента-

ционная фраза – «Сумма иного знания», ибо речь в дан-

ном эпохальном случае идёт именно об ином знании, 

пусть и философическом (заметим: вольно философиче-

ском, а не тягостно философском!), но, главное – ином 

знании, которое по преимуществу уже где-то за преде-

лами успешно сформировавшихся, вовсю доминирую-

щих и даже ставших вполне культовыми знаний. 
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В чём же тут дело? А в том, что бытующие воль-

готно в университетских стенах знания (они же, как пра-

вило, и науки), а речь у нас идёт прежде всего об антро-

по-социальных, или гуманитарных, знаниях-науках, не 

слишком почему-то отвечают бытующей как за стенами 

университетов, так и внутри самих университетов, ре-

альности: в учебниках и на занятиях – одно, а вне всего 

этого – другое! 

За все конкретные знания-науки, а мы тут толкуем 

об обобщающих, фундаментальных, теоретических, то 

бишь об отвлечённых знаниях-науках, или же абстракт-

ных, знаниях-науках, мы, естественно, не отвечаем, а 

вот за знания-науки, близкие к собственно хозяйствен-

ной, или жизнедеятельской, проблематике, ответить мо-

жем – за ту же политическую экономию или тот же эко-

номикс, в которых как раз очень мало находим соответ-

ствия реальности, в особенности не в словарно-

терминологическом, а в трактовочном, объяснительном, 

понимательном аспектах. 

Итак, мы сразу же вполне намеренно обращаем 

внимание возможного читателя сего невозможного про-

изведения на то, что речь в этом «сказочном» творении 

идёт о чём-то ином, не обычном и не привычном, не 

ставшем уже родным, не въевшемся во все фибры обра-

зованной по-университетски интеллект-души, – и это 

самое иное имеет место не так даже в нижеследующем 

тексте, что само собой разумеется, как в самой по себе 
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реальности – что в настырно окружающей человека, что 

в самом же человеке благополучно и пребывающей. 

Тут ведь не что иное, как самая настоящая охота 

за… иным, что и заставляет охотника за этим вещим 

субстратом терпеливо бродить, испытывая необъясни-

мый познавательно-размыслительный восторг, где-то 

уже за пределами старательно добытого, логически 

сформированного и дидактически удостоверенного, да-

же и авторитетно академически утверждённого, вовсю 

уже и расхожего, учёного представления о реальности, 

пусть даже и строго научно, сверх  даже  всякой меры, 

обоснованного. 

Человек познающий, размышляющий и что-то се-

бе объясняющий долго шёл к обозначенному выше 

иному знанию – к той же философии хозяйства, про-

дираясь ментально через не одну только реальную ре-

альность, включая и свойственную ей ирреальность, но 

и сквозь накинутую на человеческое сознание гносеоло-

гическую пелену – уже ментальную ирреальность, вы-

дающую себя за реальность – мифологическую, фило-

софскую, теологическую, научную, – и он, человек ора-

зумленный, осознаниенный, как и ознаниенный, таки к 

этому в вузовском измерении предосудительному ино-

знанию пришёл, заявляя не так даже о новом знании, 

что было бы всего естественнее, а именно об ином зна-

нии, не столько добавляющем что-то к известному и уже 

затверженному знанию, сколько переводящем само че-
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ловеческое знание в совершенно иное, при уже иных 

концептуальных координатах, состояние. 

Взявший неосторожно в руки сию «подмётную» 

книгу или недоумённо всматривающийся через про-

зрачное компьютерное зерцало в дарованный интерне-

том крамольный текст, весьма и весьма рискует, да не по 

причине одних лишь затрат труда, времени и даже здо-

ровья, могущих оказаться совершенно напрасными, но и 

по поводу самого себя – а вдруг не сложится, вдруг не 

сойдётся, вдруг не возникнет искрящего воображенче-

ского контакта с подозрительным текстом, да ещё и с 

его и впрямь невозможным затекстьем, – чья тут станет-

ся в таком разе вина: незадачливого автора текста; само-

го этого невразумительного текста, оказавшегося чита-

телю совершенно чуждым; или же… собственно читате-

ля, представшего вполне чуждым этой неудобоваримой 

познавательной затее и оказавшегося нужным только… 

себе самому? 

Инознание, о котором речь – высшее знание, да-

же, быть может, – высшее из высших, – и легче всего его 

отбросить за обыденной ненадобностью, чем пытаться 

как-то освоить, – не знакомясь всего лишь просто и бег-

ло с ним, даже не втаскивая его в свою память, а до не-

го… дорастая! 

Только доросшему покоряется это и в самом деле 

сказочное знание, оно же и сверхзнание! 
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Вот где собака несносная и зловредная зарыта – не 

в нелепой книге вовсе, а в самом человеке-красавце, как 

раз к книге этой зачем-то и приобщающемся! 

Так что вперёд, опрометчивый читатель, а мо-

жет… и назад: ты предупреждён, в меру озадачен и, на-

до полагать, уже весьма озабочен: рисковать – не риско-

вать! – и либо ты берёшь новую интеллект-вершину, 

испытывая неописуемое от открывавшихся когнитивных 

далей удовлетворение, либо, притворно возгордившись, 

бежишь прочь от своей провальной читательской по-

пытки, свалив всю вину на предательский-де текст, 

вполне, кажется, и несуразный, оставаясь перед самим 

собой не более чем самодовольным образованцем! 

 



 

ПРОЛОГ 

 

Философия хозяйства – не так собственно зна-

ние, вполне готовое и лишь стерильно приращиваемое, 

как вольное размышление, нескончаемо приуготовляе-

мое и неброско обогащаемое, а потому более всего – 

знание-размышление, когда возможность понимания 

чего-либо гораздо значимее его конечной амбициозной 

дефинизации. 

Знание это исходно не формуемо и не консерви-

руемо, отчего оно вполне подвижно, зыблемо, перемен-

но. Плавное рассуждение здесь предпочтительнее уве-

ренного в себе суждения, а неторопливое, но верное су-

ждение ценнее хорошо сколоченного, но, как всегда, не 

очень верного определения; открытость мысли сильнее 

упорядоченной закрытости, а потому не теория тут, не 

доктрина, даже и не учение, а всего лишь заинтересо-

ванный взгляд на вещи, которые не так предмет для ис-

следования, как вещающая реальность, которую надо не 

так изучать усердно, как со вниманием слушать и не без 

понимания слышать; трактовка хозяйственного онтоса 

как системы, организма, механизма, как чего-то упоря-

доченного, стройного, технообразного, возможна, но в 

ограниченных пределах (дом, семья, предприятие, учре-

ждение, поселение, город, государство), а никак не в це-

лом, ибо хозяйство вообще «конгениально» жизни во-
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обще, бытию вообще, чему-то вообще бескрайнему, 

расплывчатому, стихийному, сравнимому с атмосферой, 

с морем, с самой Вселенной, а потому не модель тут, а 

нарратив (рассказ), не устав, а повествование, не кон-

ституция, а вольноопределяющийся текст. 

В таком «сердечном умствовании» нет претензии 

на конечную истину, как у той же достоверной-де науки 

или того же утвердительного богословия, здесь лишь 

стремление к пониманию, удовлетворяющему запрос 

человека думающего на осознавание им всего вокруг и с 

ним самим хозяйственно происходящего, разумеется, в 

ходе вполне реалистического восприятия реальности, 

пусть и не слепкового, а лишь откровенчески образного. 

Здесь царство не науки и не как таковой религии, а 

философии – именно философии, признающей науку и 

религию, даже и общепринятую философию, но предан-

ной всё-таки метафизике – своей, правда, метафизике, 

рождающейся от вполне светского признания метафизи-

са, иномирья и трансценденции. 

Хозяйство – чистейший метафизис вкупе с под-

линной метафизикой, имеющих, конечно, связь и дело с 

физисом и физикой, но к ним никак не сводящимся; хо-

зяйство – сначала и везде работа сознания, а потом уже 

те или иные физические в реалиях свершения; сначала 

возможность, намерение, проект, затем осознанная дея-

тельность, а уже потом видимые превращения, фикси-

руемые глазом продукты, новые физические реалии. 



 

 

 

 

 
ПРОЛОГ                                                  15 

 

Хочешь, не хочешь, а философия, ибо тут много 

потаённого, глубинного, внешне не выраженного, со-

всем и не ясного. Что в онтосе, что в гнозисе! Важно при 

этом иметь в виду, что речь идёт не столько об обще-

принятой философии, которую надо лишь бодро и учти-

во применять, сколько о специфической философии, 

идущей прямо от реальности, от самого хозяйства, и 

лишь проникновенно улавливаемой не так уж свободно 

философствующим, как философски хозяйствующим 

сознанием. Философия здесь более от реальности, чем 

на реальность! 

И дело тут не так в выявлении наличных концеп-

ций вовсю реализующегося хозяйства, не в характери-

стике его конкретных способов, хоть это и очень важно, 

как в осмыслении сути самого феномена, называемого 

«хозяйством», обрамлённого широчайшим, бескрайним 

и бездонным, но весьма активным и действенным кон-

текстом – воистину вселенским! 

В итоге соединения в одном познавательно-

размыслительном «кристалле» таких вот «хозяйства» и 

«философии» и получается «философия хозяйства» с её 

своеобразными ментально-смысловыми «свечениями»: 

философствующим хозяйством и хозяйствующей фило-

софией! 

Осознать бы! 

Но нет; никаких тебе софийных тонкостей: либо – 

либо! – или то и другое – философия и хозяйство – раз-
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дельно, или уж вместе, но в пределах не более, чем фи-

лософствования о достоверно де установленном предме-

те – никак не иначе: онтос якобы сам по себе не фило-

софствует, а уж философический гнозис совсем и не хо-

зяйствует! 

И тем не менее… философия хозяйства – причём 

как именно философия хозяйства, а не что-то другое – 

вразумительное и доходчивое – вроде какой-нибудь 

ладно скроенной научно-модельной теории, – так вот 

эта-то философия хозяйства уже есть, она существует, 

отвоевав в познавательно-когнитивном поле пусть ещё 

невеликий, но зато упругий и уже никак и никем не уст-

ранимый плацдарм. 

Широкое признание философии хозяйства, зато-

ченное на действенное её понимание, восходящее к от-

кровению, ещё впереди – сначала должно прийти широ-

кое осознание узости, оторванности от реальности и 

контрпродуктивности всех общедоступных мировоз-

зренческих догм, столь любезно лелеемых в «высоко 

компетентных» учёных и неучёных кругах; за сим 

должна последовать «революционная ситуация» – что в 

эзотерике самой уже содержательно выхолощенной тех-

ногенной реальности, что в метафизисе устоявших от 

атаки технократизма человеческих мозгов; а уж потом 

может случиться призвание на царство той же филосо-

фии хозяйства, ежели, конечно, всему этому недостой-

ному перевороту суждено состояться, хотя услужливая 
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вероятность сего происшествия всё-таки есть: для чего 

тогда вся эта нынешняя конфронтация Запада с Росси-

ей – не ради же одних материальных ресурсов? 

Плацдарм завоёван, и уже идёт большое негласное 

сражение!  

Каких-нибудь четверть века назад вдруг показа-

лось, что ментальное пространство в России освободи-

лось от назойливой догматики «вечно живых» учений и 

открылась возможность свободного и богатого на смыс-

лологию мыслеизъявления, но… не тут-то было – учё-

ный мир предпочёл либо остаться с привычными его 

уму и сердцу досужими представлениями, либо при-

нять… новую, хотя и не первой свежести, догматику, 

мгновенно налетевшую саранчовым вихрем на россий-

скую территорию из вдруг возвысившегося в таком разе 

закордонья – вполне, уже, кстати, и «вечно неживую», 

тупиково формализованную, семантически выхолощен-

ную, назойливо и игровую. 

Чего не пожелал делать отечественный учёный 

мир, так это… творить, ибо это потребовало бы от него 

беспрецедентного выхода в беспредельное пространство 

метафизиса и метафизики, так и остающегося для обра-

зованного большинства неведомым и недоступным, ма-

ло того – раздражённо и даже яростно отрицаемым! 

Учёный мир любит определённость и в неё само-

забвенно верит, а вокруг ведь царствует как раз неопре-

делённость, во всяком случае в сфере антропо-



 

 

 

 

 
18                                           ПРОЛОГ 
 

социального, хомо-бытийного, социо-хозяйственного, 

как и того же экономического. А неопределённость на 

то и неопределённость, чтобы не только не ставить себе 

гносеологических пределов, но и не подменять заведо-

мой, хотя, быть может, и спасительной для умного чело-

века, определённостью. 

В неопределённости, как раз и превалирующей в 

мироздании, бытии, жизни, не говоря уже о сознании, 

мыслях, представлениях, много всего есть, ибо там… 

ничего вообще-то и нет, а потому и нет там пресловутых 

законов, структур, систем, а есть… э-э… простор и воля, 

чего ни в какую земно-человеческую познавательную 

матрицу никому и никогда не вогнать.  

Философия хозяйства – не ничто вовсе, а некое 

безусловное нечто, но… нечто, тесно сопряжённое с ни-

что, мало того, его, это ничто, почтительно уважающее 

и ему доверительно преданное. Это делает философию 

хозяйства в значительной, если не решающей, мере зна-

нием о… незнании, чего никак ей не прощает наука, пре-

тендующая как раз на знание знания, хотя степень ото-

бразительного приближения науки и философии хозяй-

ства к реальности вовсе не в пользу первой. 

С философией хозяйства ещё можно ознакомить 

человека любознательного, а вот даже неофита сделать 

почти невозможно, ибо речь тут не о познании некоего 

предмета, а о вхождении в иную сферу когнитивно-

духовного бытия, что происходит не так по чьему-то 
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желанию, как… провиденциально! Не так познающий 

что-то из реального открывает для себя философию хо-

зяйства, как философия хозяйства открывает для себя 

адекватного ей реального провиденца! 

Вот почему сей необычный трактат никакой и не 

учебник, а вполне себе незаконный… антиучебник, как 

раз тот самый, который ничему бесспорному не учит, а 

лишь приглашает к глубоким, непрерывным, а иной раз 

и изматывающим, размышлениям – по поводу чего-то 

вроде бы явного, но такого при этом скрытого, неясного, 

нереального – совершенно и невозможного! 

Всё самое главное тут ведь не в реальности, а… в 

сознании! 

Вперёд, заинтересованный читатель, берись за ра-

боту, даже ежели это немало и изнурительно, не веря ни 

одному слову сего непотребного произведения! 

 



 
Человек – мера 

всех вещей, кроме од-
ной – себя самого! 

Не сознание от 
мира, а мир от со-
знания. 
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ЧАСТЬ I.    

НАЧАЛА  

 

ГЛАВА I.   

ЧЕЛОВЕК 

§ 1. Человек как  

человек 

1. Что есть человек? Кто ж 

это знает? Сам человек и 

знает, но знает лишь… 

как… человек! Что же че-

ловек о себе знает, ничего 

о себе толком и не зная? 

2. Сначала, в основании и 

впереди – незнание, а уж 

потом – знание, рождае-

мое как раз от… незнания! 

3. Незнание рождает зна-

ние! Какое же может быть 

знание… от незнания? Как 

раз то самое: условное  

(у-слов-ное), относитель-

ное, иллюзорное. Кажу-

щееся!  

И никаким иным это зна-

ние быть не может! 

4. Однако оно есть – зна-

ние человека о самом себе. 

5. Почему? От владения 

человеком словом, тем са-

мым словом, которого ни-

где в зримых окаёмах, 

кроме самого человека и 

нет. 

6. В начале было слово! 

7. Слово и в начале – че-

ловека! 

8. Без слова нет человека, 

нет и знания человеком 

самого себя. 

9. Человек – слово! Хотя 

слово – вовсе не человек, а 

Бог! 
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10. Слово – Бог в челове-

ке, а раз так, то человек – 

бог вне Бога и бог с Богом. 

11. Бог в человеке, но Бог 

и вне человека. Выходит, 

что человек со своим сло-

вом-богом… вне человека. 

Тогда где же? Не в приро-

де, а как раз вне природы. 

Слово – что-то неприрод-

ное, внеприродное, сверх-

природное. Человек, буду-

чи телесно природным, 

по-человечески же совер-

шенно неприроден! 

12. Он – человек как чело-

век – из иного мира, из 

иномирья, как раз оттуда, 

где Бог. 

13. Вот почему человек, в 

отличие от любого друго-

го природного создания,  

способен, владея словом, 

посмотреть на себя – сло-

весно! – со стороны, из 

иномирья, по-божески, 

себя обо-слов-ить, что то 

же самое – слов-ить. 

14. Человек не более чем 

его же – человека – сло-

во, – слово человека о са-

мом себе, слово о человеке 

как человеке. 

15. Человек как человек – 

слово человека о самом 

себе, – не более того! 

16. Это-то слово человека 

о самом себе и есть для 

человека истина, ибо ни-

чего другого более истин-

ного в распоряжении че-

ловека попросту нет. 

17. Итак: человек – слово 

о человеке, но слово, ска-

занное человеком о самом 

себе. И всё! 

 

§ 2. Человеческое  

в человеке 

1. Что, кроме слова? На-

верное – слова, много 
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слов, бесчисленное коли-

чество слов, словесный 

(он же словный) мир. Мир 

взаимоувязанный – слово 

к слову, слово зá слово, 

сочетание слов за сочета-

нием слов, конструкция из 

слов за конструкцией из 

слов, словесный текст за 

словесным текстом, речь. 

И всё это вовсе не жёстко, 

а переменчиво, гибко, пе-

реливчато, живо. 

2. Человеческое в челове-

ке – мир слов, словесный 

мир, словеса, словник, со-

словник. Тогда что это за 

мир такой? 

3. Неприродный мир, вне-

природный, сверхприрод-

ный, позволяющий чело-

веку знать себя, разумеет-

ся, как всего лишь самим 

же собою обо-слов-

ленного. 

4. А раз знать себя, то и 

иметь со-знание, быть с… 

сознанием, быть ознани-

енным, а соответственно – 

и о-сознан-иенным. 

5. Человеческое в челове-

ке, вслед за словом – соз-

нание!  

6. Как раз то, чего нет ни у 

кого и ни у чего на свете, 

кроме, разве, самого Гос-

пода Бога, хотя Господу 

Богу ничего подобного и 

не надо – Он вовсе не с 

сознанием, как человек, а 

сам Он и есть сознание, а 

может, и не сознание во-

все, а что-то совсем дру-

гое, под сознание и не 

подпадающее. 

7. Но что интересно: само 

по себе слово – ничто, 

ежели в слове нет… э-э… 

слова, но уже не просто 

слова, а… слова о слове, то 

бишь слова, трактующего 

само слово, как раз в слове 

и сидящего. 

8. В слове сидит… слово, 

которое же не есть собст-
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венно слово, а слово о сло-

ве. Что же это за внутрен-

нее слово в слове? 

9. Уже давно человеку яс-
но, что это есть предшест-
вующий слову смысл. 

10. Слово – обозначенный 
словом и в это же слово 
вложенный… э-э… самим 
же этим словом… смысл.  

11. Слово есть смысл, а 
смысл есть… слово! 

12. И при этом смысл, 
предшествующий слову! 

13. Нетрудно догадаться, 
что смысл есть мысль, а 
потому в слове заключена 
мысль – мысль человека, 
возможная только со сло-
вом, но к слову при этом 
не сводящаяся. 

14. Выходит, что в начале 
всё-таки не слово, а мысль 
о слове, попадающая в 
слово, в нём сидящая, а 
потом уже и слово с си-
дящей в нём мыслью. 

15. Мыслит – значит су-
ществует! 

16. Но какая-такая мысль 
без слова? 

17. Таковой может быть 
только мысль Бога! 

18. Однако изливаемая 
человеком, изливающаяся 
через человека, что озна-
чает, что ежели человек 
мыслит, то только с Бо-
гом, в Боге, через Бога, – и 
никак иначе! 

19. «Мыслить» означает 
не что иное, как со-
мыслить – с Богом! 

20. Нет, не как Бог вовсе, а 
как человек, но и по-
божьи тоже. 

21. Со-мысль и есть 
смысл! 

22. Всё в человеке и во-
круг него наполнено 
смыслом, то есть мыслью 
Божией, улавливаемой 
человеком, а потому и 
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становящейся для челове-
ка смыслом. 

23. Однако мыслью улав-
ливаемой… через слово: 
мысль и смысл не отдели-
мы от слова. И выходит, 
что мысль человеческая 
хоть и обо-слов-лена, но 
не есть только слово, она и 
до-слово, ибо она – 
мысль – от Бога, а вот сло-
во… оно уже и от челове-
ка. 

24. Смысл – уловленная 
человеком посредством 
его мысли мысль Божия, 
однако всегда представ-
ленная у человека словом, 
в слове, через слово. 

25. Мысль – ничто, а вот 
смысл – уже нечто! 

26. Между мыслью и 
смыслом – слово! 

27. Слово делает мысль 
«нечтом», а мысль делает 
слово словом – тоже ведь 
«нечтом». 

28. Так ничто переходит у 
человека и в человеке в 
нечто! 

29. И что же тогда есть 
сознание? Уже и не только 
знание, но и какое-то до-
знание, то бишь не только 
само по себе знание (сло-
веса), но и пред-знание, 
что то же самое – способ-
ность знания, его потен-
ция, дающая человеку 
возможность мыслить и 
делать знание, а потому и 
делать своё сознание. 

30. Сознание – не только 
знание, но и способность 
знания, его потенция, или 
же пред-знание. 

31. Предсознание и есть 
самое божественное в че-
ловеке, делающее челове-
ка человеком, но нисколь-
ко не делающее человека 
Богом. 

32. Человеку – человеково, 

а Богу – Богово! 
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§ 3. Сознание 

1. Сознание – то, что дела-

ет человека человеком, 

что есть человек в челове-

ке, что как раз и есть че-

ловек. 

2. Нет, не разум делает 

человека человеком, а 

именно сознание, а созна-

ние – не свойство, не чер-

та, не способность, а… 

мир – особый, неприрод-

ный, иномирный, сидящий 

в человеке, но и в челове-

честве тоже, ибо созна-

ние – принадлежность не 

только человека как особи, 

хотя это и есть, а и при-

надлежность всего чело-

веческого мира, без чего 

нет и не может быть чело-

века по отдельности. 

3. Сознание сообщено Бо-

гом не человеку как тако-

вому – особи, а человече-

ству – как непреходящему 

общественному организ-

му, как большой, хотя и не 

бескрайней, совокупности 

особей – членов целостно-

го общественного массива. 

4. Вот почему сознание – 

вовсе не только личност-

ная принадлежность, хотя 

это и есть, а и достояние 

общества, отчего и ди-

лемма: общественное соз-

нание – сумма индивиду-

альных сознаний или же 

целостность, распределён-

ная по человекам-индиви-

дам? То и другое тут сра-

зу. Вот она – диалектика! 

5. Сознание – обособлен-

ность от природного мира, 

это некий параллельный 

мир, сидящий в природ-

ном мире, но сам по себе 

не являющийся природ-

ным. 

6. Сознание – присутствие 

неприроды в природе, од-

нако в единении с приро-

дой, но в единении более 
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гетерогенном, чем гомо-

генном. 

7. Что в сознании природ-

ного? Ничего! 

8. Сознание не вышло из 

природы, а в природу во-

шло – из иномирья, а еже-

ли и как-то вышло, то так, 

что обрело неприродную 

данность, сидящую в при-

роде и ей противостоя-

щую. 

9. Либо сознание для при-

роды инородный прише-

лец, либо оно – отрица-

тельный продукт самой 

природы (неподобное из 

неподобного!). 

10. Сознание ино-природ-

но! 

11. Если природа – мир 

пространственно-времен-

ной, и в базисе своём, как 

принято среди людей го-

ворить – материальный, 

вещественный, упругий, 

«твёрдый», то бишь мир 

ограниченный, предель-

ный, конечный, то созна-

ние – мир вне пространст-

ва и времени, это мир ду-

ховный, открытый, без-

граничный, «пустой», в 

общем – никакой! 

12. Сознание – мир не ве-

щей, а знания, причём не 

только знания о самом 

знании, мало того – знания 

и о незнании. 

13. Знание среди незнания, 

а потом уже и знание сре-

ди знания. 

14. Сознание знает то, что 

знает – само знает, пусть и 

не без Божиего участия. 

15. То, что сознание в соз-

нании – понятно, но в соз-

нании ведь и весь мир, 

вовсе и не относящийся 

напрямую к сознанию, – и 

сидит весь мир в сознании 

только через его – созна-

ния – знание. 
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16. Сознание знает мир, 

пусть и не весь, и, удер-

живая в себе знание о ми-

ре, удерживает в себе и 

весь осознаниенный им 

мир. 

17. Иного мира сознание 

попросту не знает, хотя и 

хорошо знает, что он есть, 

а потому его в себе как 

известную данность ни-

как не удерживает! 

 

§ 4. Сознание и мир 

1. Сознание бытует снача-

ла в себе самом, а потом 

уже – в мире (внешнем 

для сознания мире). Для 

сознания первично созна-

ние, мир же для сознания 

вторичен! 

2. Сознание не только от-

ражает мир, включая и 

самого себя, но и утвер-

ждает мир, ибо никакого 

другого мира, кроме так 

или иначе сознанием 

осознаниенного, сознание 

не знает. 

3. Сознание имеет дело не 

с миром как таковым (бес-

сознаниевым миром), а с 

миром исключительно 

сознанием осознаниенным 

(не просто осознанным, а 

именно осознаниенным!), 

то бишь не с миром как 

таковым, а лишь с его в 

сознании отражением – 

слепком, так сказать. 

4. Что же это за слепок? 

Слова, понятия, образы, 

всё, что угодно, но только 

не сам по себе мир; ирре-

альность, иллюзия, галлю-

цинация; картинка, дагер-

ротип, селфи. 

5. Уже поэтому мир для 

человека не мир вовсе, а 

лишь… картина… мира – 

не более и не менее! 

6. И это здорово: иметь 

дело с миром, не зная что 
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он есть на самом деле; 

быть с ним в противостоя-

нии, дружить с миром и с 

ним же бороться, не зная 

при этом, чему-кому всё-

таки противостоять, с чем-

кем дружить, с чем-кем и 

бороться. 

7. С неизвестностью, в 

общем-то, однако и с в 

чём-то известной неиз-

вестностью – известной 

всего лишь сознанию – 

наблюдателю, актору и 

трактователю! 

8. Вот откуда познание 

мира сознанием – вплоть 

до познания мира само-

уверенной наукой, даже 

провозгласившей своё по-

знание… и вполне истин-

ным. 

9. Сознание и мир: созна-

ние не знает вполне и дос-

конально ни мира, ни са-

мого себя; отсюда и по-

знание незнания… незна-

нием; отсюда лишь позна-

ние сознанием самого се-

бя, а через себя и только 

через себя внешнего-де 

для него мира. 

10. Мир и сознание: мир 

тоже не знает, что есть на 

самом деле сознание, за-

чем оно и что ему от мира 

надо; отсюда и непрерыв-

ная игра в прятки, втём-

ную, в лабиринт; отсюда 

об-мир-щение сознания, 

его остановка, частенько и 

обнуление. 

11. Сознание за и против 

мира, а мир… э-э… ис-

ключительно против соз-

нания, но… раз сознание в 

мире, то и… мир в созна-

нии, а в некотором отно-

шении… мир и сознание, 

как и сознание и мир… э-

э… одно и то же! 

12. Такое разное и… одно 

и то же! 

13. Бог! 
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ГЛАВА 2. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

§ 1. Человек и человек 

1. Человек – животная 

осознаниенная особь, но 

при этом не только не са-

модостаточная (саможи-

вущая) особь, а и вооб-

ще… не особь! Человек – 

лишь относительная, лишь 

играющая в свою самость, 

вполне и иллюзионно, 

особь, ибо никакая дейст-

вительная особь, так ска-

зать – абсолютная, ника-

ким человеком ни зая-

виться, ни стать, ни быть 

не может. 

2. Сознание – феномен 

хоть и человечий, но со-

вместный, общий, межче-

ловечий – социальный, 

когда только «человек – 

человек» и есть человек, а 

вовсе не сам по себе обо-

собленный человек-ана-

хорет. 

3. Человек никогда не 

один, он всегда вместе, 

рядом, в отношении с дру-

гим человеком («другом», 

понимаешь ли!), который 

непременно его и ему по-

добие, отображение, двой-

ник («другарь», видишь 

ли), без которого живот-

ному под именем «чело-

век» просто никуда: ни 

слова тебе, ни языка, ни 

речи, ну и, соответствен-

но, – никакого тебе созна-

ния! 

4. Сознание – дело общее, 

совместное, обществен-

ное. Так что человек – это, 

непременно, и человече-

ство! 

5. Сознание не пробужда-

ется само по себе, а его 

усиленно пробуждают – 

уже осознаниенные осо-

би – родительские, стар-

шие по возрасту, изна-

чальные, причём занимает 

это совсем не малое время, 
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а делается это с помощью 

как раз уже пробуждённо-

го сознания, произноси-

мых слов, льющейся речи. 

Сознание пробуждает 

сознание, его делает, тво-

рит! 

6. И дело тут не в том, что 

человекам для выживания 

в природе надо быть со-

обща, хотя и это есть, а в 

том, что без этого «сооб-

ща» вообще нет и не мо-

жет быть человека – как 

осознаниенного животно-

го, как собственно челове-

ка! 

7. Человека нет и не мо-

жет быть без и вне чело-

вечества! 

8. «Маугли» – полу-зверь, 

недо-человек; отшельник – 

не зверь, конечно, но уже 

в какой-то мере и не-

совсем-человек, а некий 

после-человек, частенько и 

деградант; «Робинзон» – 

счастливое, вполне и вре-

менное, исключение – из 

человечества; одиночник 

из тюремного подземелья 

не очень-то склонен живо 

болтать, оказавшись на 

слишком уж долгождан-

ной свободе; взявший обет 

молчания может утратить 

разговорную, да и умст-

венную, форму. 

9.Человек непременно с 

человеком, рядом, вместе, 

в дружбе, во вражде, но… 

не врозь, не по одиночке, 

не «особливо». 

10. Человек – существо 

социальное, но не просто 

совместное, а осознаниен-

но и осознанно общаю-

щееся, даже под сводами 

инквизиторской залы! 

 

§ 2. Человечество  

как социум 

1. Человечество – не мас-

са, даже не стадо. Трудно 

представить себе осознан-
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но говорящее стадо! Не то 

что массу! Для человече-

ства характерен всё-таки 

социум, пусть и прими-

тивный – стадообразный и 

даже массовидный, но… 

социум! Хотя человеки 

совсем не редко впадают и 

в настоящее стадо, и в ре-

альную массу: здесь уже, 

правда, не так типажи, как 

состояния. 

2. Человечество – мир, но 

при этом и мироздание; 

человечество – всегда та 

или иная целостность, в 

которой наряду с элемен-

тами – человеками, особя-

ми, лицами, есть и части, 

комплексы, общности, но 

все элементы и части не-

пременно сообразованы 

между собой, хотя и по-

разному. Это-то сообразо-

вание элементов и частей 

и делает человечество со-

циумом. 

3. Строго говоря, «чело-

век» – это непременно и 

«человечество», хотя че-

ловек, конечно же, и 

особь, и индивид, и лич-

ность, но… среди, в соста-

ве, внутри человечества.  

4. «Человек» и «человече-

ство» не отделимы друг от 

друга, хотя и человек как 

таковой – единица – есть, 

и человечество как тако-

вое – сумма, совокуп-

ность, масса – тоже есть, 

но… с учётом того, что 

хотя «человек» и «челове-

чество» вроде бы не одно 

и то же, но лишь при ус-

ловии того, что это всё-

таки… одно и то же! 

5. Человечество, в отличие 

от человека-особи – сила, 

а коллективное сознание в 

сравнении с индивидуаль-

ным сознанием – сила не-

одолимая! 
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6. Человечество, в отличие 

от человека, «грешит» не-

определённостью, уходя 

своим наличием в беско-

нечность. Где оно – чело-

вечество? Разве что… вез-

де! Отсюда и некоторая 

качественно-определитель-

ная размытость реального 

феномена, называемого 

человечеством. Феномен 

вроде бы реален, но в то 

же время вполне и ирреа-

лен. 

7. Ситуацию спасает… 

социум, который более 

определёнен, чем просто и 

вообще человечество. Тут 

сразу являются семьи, ро-

ды, общины, поселения, 

коллективы, общности, 

народы, государства, на-

ции, в общем – прослежи-

ваемые и как-то опреде-

ляемые хомонаселенче-

ские со-образования, они 

же и пространственно-вре-

менны е целостности. 

8. Очень это серьёзная 

вещь – социум! Неважно и 

какой конкретно: общ-

ность, взаимообусловлен-

ность, взаимозависимость – 

всё это не просто призна-

ки, но и неотъемлемые 

принципы социума, от ко-

торых человеку и челове-

честву никуда… разве 

лишь в другой – похожий 

и не похожий – социум. 

9. Взаимное социальное 

рабство! Почему нет? 

Вполне иной раз и счаст-

ливое, во всяком случае – 

переносимое, сносное, при-

емлемое, почти что и не-

заметное. В какой социум 

ни сунься, везде оно – со-

отношение свободы и не-

свободы! И ничего не ос-

таётся человеку-индиви-

ду, как признать не просто 

наличие несвободы, но и 

её необходимость, неиз-

бежность, неотвратимость. 
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10. Любой социум для че-

ловека-особи – сначала 

несвобода, а потом, мо-

жет, и кое-какая свобода, 

иной раз и не маленькая. 

11. Социальная несвобо-

да – колыбель сознания! 

Изначальная свобода – 

погибель! 

 

§ 3. Сознание  

как ноосфера 

1. Сознание – достояние 

человека, но… человека 

социального, а потому и 

достояние… человечества 

(или человека как челове-

чества). Очень важная 

сентенция! Сознание вро-

де бы в человеке-

индивиде, – и это так! – но 

сознание и как бы за пре-

делами человека-индиви-

да, ибо не сознание вовсе 

как таковое, как особь, как 

единичность, а «созна-

ние – сознание», – как 

сознание с сознанием, 

сознание среди сознаний, 

наконец – сознание в мире 

сознания! 

2. Мир сознания! Что это? 

Сумма сознаний? Навер-

ное, и так. Но простая ли 

сумма? Конечно, нет! Да и 

сумма ли, а не что-то 

большее и лишь ловко 

рассредоточенное? С ка-

кой стороны ни заходи, а 

выходит, что и сумма че-

го-то, каких-то элементов, 

и рассредоточение чего-

то, чего-то большого, мало 

того – и какое-то непро-

глядываемое… ми ровое 

целое, совершенно никак и 

не очерчиваемое (?). Вот и 

выходит не что иное, как 

мир сознания! 

3. Что такое знания, навы-

ки, традиции, слова, исто-

рии, мифы, передаваемые 

от поколения к поколе-

нию, если не передаваемое 

общественное сознание? 
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Да, вроде бы сознание в 

человеках, в людях, в осо-

бях, но… как бы и вне 

конкретных людей, где-то 

среди них, над ними, – это 

что-то общее, независимое 

от индивидов, внешнее, 

хотя и, если отвлечься от 

иномирья, от Бога Творца, 

вне людей и не сущест-

вующее (?). 

4. Что тут интересно и 

очень важно? В людях и… 

вне людей, точнее – соб-

ственное – личное и как 

бы не собственное – об-

щее, обычно называемое 

родовым, народным, на-

циональным, ну и обще-

культурным. Тот же, к 

примеру, язык (словник): в 

людях он и… вне людей, 

что особенно заметно по 

алфавиту, книгам, библио-

текам. И это-то «вне лю-

дей» очень сильно опреде-

ляет то, что внутри людей 

в их точечном сознании. 

5. Вот и выходит, что соз-

нание, находясь в челове-

ке-особи, одновременно 

находится и где-то там, 

вне человека, будучи соз-

нанием общим, коллек-

тивным, общественным. 

6. Это-то общественное 

сознание – как бы и над-

человеческое – и пред-

ставляет собой то, что 

принято сейчас называть 

ноосферой. 

7. Ноосфера – память, 

кладезь, «мыслесборник» 

вовсе не пассивна, как не 

пассивно вообще созна-

ние, она вполне активна, 

хотя и по-своему, как тоже 

принято среди умных лю-

дей говорить – трансцен-

дентно, то бишь неведомо 

и необъяснимо. 

8. Человек – раб социума, 

но он в немалой степени и 

раб ноосферы. Сознание 

индивида вовсе не так уж 

свободно от общественно-
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го сознания, от ноосферы, 

в особенности если при-

нять во внимание, что ни-

какое индивидуальное 

сознание вне обществен-

ного сознания и без взаи-

модействия с ноосферой 

вообще не реализуется. 

9. Любой человек – чело-

век ноосферы, – вот что 

важно! Человеку только 

кажется, что он сам по се-

бе, что он сознаниевый 

мир, что он… о-го-го!.. на 

самом-то деле всё тут 

очень непросто, – не будь 

ноосферы – и ничего нет –  

 

 

 

 

 

 

 

ни сознания, ни человека, 

ни человечества! 

10. Ноосфера – «место», 

канал, средство связи че-

ловечества с иномирьем, 

Господом Богом, но толь-

ко иной по смыслу связи, 

чем связь отдельного ин-

дивида. Через ноосферу 

Иномирье как раз воздей-

ствует на общественное 

сознание, на человечество 

вообще, на бытие и пове-

дение человека вообще. 

11. Ноосфера – это очень 

и очень серьёзно! 
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ГЛАВА 3.  

СОТВОРЕНИЕ 

§ 1. Планета  

осознаниенного бытия 

1. Жизнь – странная непо-

требность! Выживание – 

вовсе не странная потреб-

ность! Сознание – чудес-

ная ноша, одновременно 

притягательная, сладкая, 

но и тяжкая, отталкиваю-

щая. Сознание – достоя-

ние, исключение, инако-

вость, но при этом и тягло, 

обуза, страда, – что-то од-

новременно увлекатель-

ное, радостное, даже и 

счастливое, но при этом и 

страдательное, гнетущее, 

вредное. Что говорить, 

жизнь прекрасна и удиви-

тельна, как и безобрáзна и 

жутка! И везде тут созна-

ние, везде осознание – 

всего и вся, и везде вполне 

осознаниенная тщета! 

2. Однако сознание есть 

сознание, оно из иноми-

рья, оно – иное, и стре-

миться оно должно к че-

му-то иному – ему – соз-

нанию – и неведомому. 

Почему так? От самого же 

сознания, по его «личной» 

вине, по причине само-

осознания сознания, кото-

рое будучи по происхож-

дению неприродным, не 

может не подниматься во-

образительно над приро-

дой, не парить над ней и 

не выходить за её преде-

лы – в своём житейско-

трудо-творческом рвении. 

Жизнь – да, а вот выжива-

ние – нет, это не для чело-

века, да и сама жизнь под-

ходяща для человека гре-

зящего вовсе не всякая, а 

вовсю им – человеком – 

осознаниенная. И ежели у 

сознания нет пределов, то 

и… всякая жизнь, как раз 

сознанием же и сотворён-

ная. 
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3. Всё дело тут в незнании, 
осознаваемом человеком, 
и в знании, которое чело-
век черпает из незнания, 
упорно его одолевая, но… 
не до конца, а потому и 
прибегает вынужденно 
человек к вообразитель-
ному творчеству, создавая 
благодаря исходному не-
знанию и на основе добы-
того им знания как раз то, 
чего нет в природе, в ок-
ружающем мире, даже и в 
самом человеке. 

4. Человек способен тво-
рить свой мир, вполне дру-
гой – неприродный, тво-
рить под себя, по своим 
представлениям и лека-
лам, что означает, что че-
ловек способен выполнять 
не просто жизненную, но 
и непосредственно деми-
ургическую функцию. 

5. А всё почему? Из-за 
инаковости, бесподобно-
сти и неуёмности прису-
щего человеку (дарован-

ного ему Господом) соз-
нания – довольно-таки и 
вольного! 

6. Человек со своим вооб-
разительно неограничен-
ным и сознательно при-
вольным сознанием уст-
ремлён к демиургической 
бесконечности, что оправ-
дывается историческим 
(шаг за шагом) движением 
к экзистенциальной пол-
ноте: раз сознание, то 
пусть будет так, как того 
хочет и может это самое 
сознание. 

7. А чего хочет человек 
творящий? Как раз иного, 
о чём у него как раз самое 
что ни на есть воображен-
ческое представление, ибо 
ничего такого – из конеч-
ного! – человек не знает, 
как не знает он, впрочем, и 
ничего такого и из на-
чального. 

8. А почему это вдруг  
хочет и почему именно 
иного? А потому, что не 
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хочет он этого – физиче-
ского, вещественного, 
природного, которое рас-
сматривает, – раз у него 
есть сознание, – не своим, 
себе не адекватным, не 
человеческим. 

9. Вот она – главная хо-
зяйственная коллизия че-
ловечества: хозяйствовать 
здесь, в этом мире, но ра-
ди чего-то иного, не ту-
тошнего! 

10. А как? Только двига-
ясь по странному векто-
ру – от природы к непри-
роде, от естества к искус-
ственности, от мира дан-
ного к миру взятому, сде-
ланному, сотворённому, – 
как раз уже человеком! 

 

§ 2. Творение иного 

1. Да – выживание, да – 

жизнь, да – движение 

жизни. Долгое время по 

кругу, с возвратами, по-

вторениями, трафаретами, 

графиками, традициями. В 

природе, с природой, по-

природному, но и вне при-

роды, рядом с ней, час-

тично и неприродно. Сна-

чала «дикари», потом 

«умники», но там и там 

Природа в основании, в 

приоритете, пожалуй что, 

и во главе. 

2. Да, переработка при-

родного материала, вы-

делка того, чего нет в при-

роде, делание чего-то даже 

и неприродного – по 

смыслу и функции, но по 

природному всё-таки об-

разцу – как дополнение к 

природе. Камень, дерево, 

животинка. Но пришло 

время отхода от природы – 

поначалу не очень замет-

но, а по прошествии вре-

мени всё более отчётливо: 

от природы к неприроде! 
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3. Пришло и созидание не 

просто внеприродного, а 

как бы уже и над-

природного или сверх-

природного, то бишь со-

зидание уже совершенно 

демиургическое – прямо из 

вдохновлённого вообра-

жением сознания. Прямо 

по лествице – от природе 

к неприроде! Это-то вос-

хождение по хозяйствен-

ной лествице к новому 

неприродному и стало на-

зываться прогрессом. 

4. И вот рядом с природой, 

над ней, а во многом и во-

преки ей, стал возникать 

другой мир, вполне и мас-

штабный, и целостный – 

неприродный, искусствен-

ный, совершенно уже че-

ловеческий. И стало выхо-

дить так, что целью и со-

держанием хозяйства ста-

ли вдруг не видовое вы-

живание и не полноценное 

жизнеотправление, а во-

одушевляющее… сотво-

рение иного! 

5. Ах, это сознание, ах, эта 

его трансцендентная спо-

собность к воображению, 

ах, эта его созидательная 

сила, ах, эта его потенция 

выходить за пределы, ах, 

это его стремление к ино-

му! 

 

§ 3. Иное как культура 

1. Всё неприродное, сози-

даемое человеком – куль-

тура! От топоров, хижин, 

машин и метрополитена 

до слов, знаний, худо-

жеств и музыки – всё – 

культура! 

2. Слово «культура» быту-

ет в сопряжении с куль-

том, – и разве всё, что в 

культуре, не вызывает у 

человека удовлетворения, 

уважения, восхищения, 

преклонения наконец? Не 
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одно лишь сакральное – 

объект культа, да и сам 

культ вовсе не обязатель-

но сакрален. Недаром же 

бытует в человечестве не 

только человек культур-

ный – как творец культу-

ры, и ею пользователь, но 

и просто культурный че-

ловек, как раз тот, который 

сам себе культ, вовсе и не 

обязательно очень уж 

страстный. 

3. Культура разнообразна. 

Отдавая должное квали-

фикациям и классифика-

циям, а в широком смыс-

ле – типологизации, по-

пробуем немного разо-

браться в культуре, её со-

держаниях и формах, её  

значениях и значимостях, 

разумеется, в самом об-

щем абрисе. 

4. Есть культура и куль-

тура, – и трудно отдать 

какой-либо из культур 

первенство, впрочем, не 

так уж и трудно, если 

учесть, что человек – это 

прежде всего сознание. 

Вот и начнём прямо с 

культуры сознания! 

5. Культура сознания. Это 

всё или почти всё в чело-

веке – вся культура там, 

но… одно дело отражение 

(зерцало), совсем другое – 

взгляд в самоё себя. Соз-

нание всматривается в се-

бя, находя всё самое соз-

наниевое в сознании, а 

именно: слова, образы, 

речь, смыслы, понятия, 

тексты, знания – вообще 

всё непосредственно иде-

альное, метафизическое, 

воображенческое, что как 

раз и есть культура созна-

ния – то ли дарованная, то 

ли благоприобретённая, то 

ли выработанная, а в об-

щем – и та, и другая, и 

третья. Помимо само й со-

держательной начинки 

сознания в культуру соз-
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нания входит и примене-

ние сей культуры в ходе  

неустанной работы созна-

ния, его непрерывной са-

мореализации. Культура 

как кладезь сочетается 

здесь с культурой как дей-

ствием, а в итоге – живая, 

продуктивная, творческая 

культура сознания – от 

низших форматов и про-

стых совершений до выс-

ших и суперсложных! 

6. Культура культуры. 

Здесь эманация сознания. 

Сознание, объятое культу-

рой сознания, выдаёт во 

внешний для себя кон-

текст – впрочем, немало и 

осознаниенный – культу-

ру – как идею, как кон-

цепт, как смысловую на-

чинку, что как раз и делает 

предметы, вещи, слова, 

тексты и т. д. носителями 

и принадлежностями куль-

туры. Камень на дороге – 

камень и всё, а вот поме-

щённый ни с того, ни с 

сего на каминную полку 

экспонатом в загородной 

вилле – объект (субъект) 

культуры! Не камень тут 

источник культуры, а соз-

нание, «поддавшее» кам-

ню «культурки» и превра-

тившее его во вполне при-

емлемый артефакт. Созна-

ние – источник культуры, 

её идейный генератор. 

7. Культура материальная 

(вещественная, предмет-

ная, твёрдая, упругая, ви-

димая, слышимая). О-о, 

тут как раз всё, что созда-

ётся человеком в дополне-

ние к природе, к мирозда-

нию, что есть содержимое 

человеческого, искусст-

венного, неприродного 

мира. Всё! Вовсе не только 

то, что называется пред-

метами искусства: в куль-

туру входит всё, вовсе и не 

только красивое, эстетиче-

ское, элегантное. Без-
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образное, уродливое, жут-

кое тоже там – в культу-

ре, – культура по воле че-

ловека, его сознания, 

включая и бес-сознание, 

легко сочетается с анти-

культурой (от чудесных 

шедевров Растрелли до 

пустотелых «гробов» Кор-

бюзье – один лишь «куль-

турный» шаг!). 

8. Культура идеальная 

(духовная, словесная, ре-

чевая, текстовая, образная, 

смысловая). И здесь тоже, 

как и в случае с матери-

альной культурой, целый 

культурный мир – слож-

ный, разнообразный, гиб-

кий, переливчатый. Здесь 

и предания, и мифология, 

и философия, и религия, и 

наука, и литература, и та 

же конституция – и всё в 

книгах, в библиотеках, в 

академиях и университе-

тах, в учительских и про-

фессорских головах, во 

всяких вообще письменах. 

Идеи, понятия, воззрения, 

теории, законы, инструк-

ции, уставы. И здесь тоже 

полно антикультуры, 

вполне и античеловече-

ской. А главное там – 

смысловедение! 

9. Культура поведенческая 

(словоизвержения, разго-

воры, жесты, мимика, по-

зы, походка, вообще вся-

кая телесная динамика, 

поведение как таковое, 

взаимности, отношения, 

пребывание среди людей, 

семейная жизнь, коллек-

тивное бытие, иерархия, 

труд, творчество, дружба, 

любовь, половые отноше-

ния, брак, мораль). Тут 

всего хватает, но главное, 

конечно, культурогенный 

остов: правила, законы, 

требования, ограничения, 

заповеди, ориентиры, при-

меры, эталоны. Что же 

касается антикультуры, то 
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тут ей при ослаблении мо-

ральной несвободы и вос-

стании аморальной свобо-

ды полное раздолье, со-

вершенно для человека и 

сознания самоубийствен-

ное! Вот почему культура 

поведения – мир всё-таки 

не вольностей, а запретов, 

не слабости, а строгости, 

не увлечений, а ответст-

венности. 

10. Культура интеграль-

ная – искусство (художе-

ства, скульптура, архитек-

тура, литература, театр, 

кино, ТВ, музыка, пение, 

мода, дизайн). Здесь соче-

тание материи и духа, 

предмета и образа, орудия 

и идеи, физики и метафи-

зики, имманентного и 

трансцендентного. Велика 

роль чувств, чувствитель-

ности и чувственности. Но 

и для ума тут простор, для 

рассудительности, для 

мысли. Здесь царствуют 

суд, суждения, оценки, 

приговоры. Впечатления и 

впечатлительность. В ходу 

и несмываемые печати – 

позитивные, негативные, 

нейтральные! А сколько 

тут антикультуры – море! 

11. Культура ценностная 

(градационная). Всякая 

культура имеет то или 

иное ценностное качест-

во – в аспекте её уровня, 

совершенства, даже и ве-

личия. Есть низшие уров-

ни, где преобладают при-

митивность, посредствен-

ность, смысловая нищета, 

«неотёсанность», гру-

бость, животность, а есть 

высшие уровни с харак-

терными для них совер-

шенством, большой смы-

словой нагрузкой, тонким 

вкусом, высоким стилем, 

изяществом, безусловным 

величием. Разделять куль-

туру по качеству бывает 
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сложно и подчас неблаго-

дарно, но не видеть в 

культуре «больших раз-

ниц» тоже нельзя. В осо-

бенности, ежели, с одной 

стороны, культура живи-

тельна, светла, сакральна, 

божественна, софийна, 

человечна, т. е. собственно 

культурна, или же высо-

кокультурна, а с другой – 

плоска, уродлива, отврат-

на, сомнительна, грязна, 

темна, болезненна, смер-

тоносна, бесовска, т. е. 

когда она ближе всего к 

антикультуре, когда она 

не-культурна, бес-куль-

турна. Культура – это… 

КУЛЬТУРА!, хоть и сидит 

в ней или бытует рядом с 

ней антикультурная анти-

культура, – а само разли-

чение культуры и анти-

культуры – тоже ведь 

культура, нередко и весь-

ма низкого пошиба. 

12. Культура управления 

(в социальной организа-

ции). Очень важная куль-

тура: от культуры управ-

ления в семье до культуры 

управления в той же ар-

мии. О-о, чего тут только 

нет: управление людьми, 

управление коллективами, 

управление институцио-

нальными образованиями, 

государственное управле-

ние, военизированное  

(армейское) управление, 

управление сознанием, 

поведением, процессами, 

потоками, да мало ли ещё 

какое и чем управление! 

Культура: директива, при-

каз, команда; побуждение, 

убеждение, общение, кон-

такт, непосредственное 

водительство; отчуждён-

ность управления, неви-

димость, скрытость; опо-

средованность управле-

ния, институциональность, 

бюрократичность; наси-
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лие, доброволье, социаль-

ная взаимность. Есть и 

самоуправление, как и 

свойственная ему культу-

ра. В управлении хватает 

антикультуры: чрезмерно-

го, ничем не оправданного 

насилия, лжи, обмана, 

«тёмности», античеловеч-

ности, зверскости. Что тут 

важно подчеркнуть: 1) не-

избежность того или ино-

го насилия, исполнитель-

ской дисциплины, диктата, 

наказаний; 2) необходи-

мость иерархичности, мно-

гоступенчатости, центри-

рованности, того же еди-

ноначалия; 3) необходи-

мость согласия, доброво-

лия, взаимопонимания – 

как на уровнях, так и меж-

ду уровнями управления; 

4) неизбежность немалой 

конспиративности, закры-

тости, потаённости в сис-

теме и ходе управления; 

5) потребность в некото-

рой открытости, извест-

ности, доступности управ-

ления. Тут важны мера, 

оптимум, порядок; сла-

женность, взаимность, 

общность; эффективность, 

благоносность, полезность. 

Диктатура бывает вполне 

приемлемой, а вот та же 

демократия способна ока-

заться очень даже вред-

ной. Всё здесь относи-

тельно, переливчато, пе-

ребивчиво, ну и, как во-

дится, противоречиво. Од-

нако – и тут культура в 

обнимку с антикультурой! 

13. Разность человеческой 

культуры по её типам и 

качествам – свидетельство 

сложности, разнообразно-

сти и невероятной полно-

ты человеческого бытия, 

человеческого хозяйства и 

человеческой продуктив-

ности. Культура во всём 

своём многозначительном 
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выражении и бескрайнем 

объёме – вернейший пока-

затель наличия среди Ми-

роздания не чего-нибудь, а 

человеческого мироздания, 

пусть относительно всего 

Мироздания и микроско-

пического, а вот наряду с 

Природой – уже человече-

ской неприроды, вполне 

уже и гигантской! 

14. Культура – это звучит 

круто! Человек, конечно, 

разумен и сознателен, это 

совершенно особенное 

живое существо на Земле 

и в Космосе, но бытует это  

особенное животное не 

как просто животное, а 

как… животное-неживот-

ное – посреди созданной и 

непрерывно создаваемой 

им культуры, то бишь бы-

тует как культурное жи-

вотное, как человек куль-

турный, что не мешает 

ему быть при этом и чело-

веком антикультурным – 

неким человекообразным 

гадом! 

§ 4. Бытие человека как 

открытая целостность 

1. Сознание безгранично, 

хотя и в рамках исходно 

дозволенного (человек – 

не Бог!). Творчество тоже 

безгранично, хотя и в рам-

ках допустимого  физисом 

и в русле возможного от 

метафизиса. Хозяйство как 

жизне-отправление и ми-

ро-творение не знает жё-

стких границ. Человек 

(человечество) как хозяй-

ствующий субъект уст-

ремлён в бесконечность; 

он преодолевает конеч-

ность природы, выходит за 

её пределы, творит непри-

роду. В итоге не только 

вмешивается в Бытие, в 

своих (зе мных) окаёмах 

его изменяя, но и создаёт, 

творя и творя, уже своё 

безграничное и при этом 

целостное бытие. 
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2. Человек бытует, как и 

любое живое существо (да 

и неживое тоже), но быту-

ет, сотворяя под себя са-

мого своё же бытие, чего 

не может позволить себе 

никто (и ничто тоже) в 

этом во всех отношениях 

замечательном мире. 

3. Человек – демиург! 

4. Бытие человека, вклю-

чая и его хозяйство, есть 

открытая – для творче-

ства, перемен и расшире-

ния – целостность, не 

сводящаяся к природе, а 

содержащая в себе и не-

природу, да не просто не-

природу, а неприродную 

культуру – придуманную, 

сделанную, учреждённую 

человеком. Природа для 

человека – вовсе не закон-

ченное целое, а только 

часть ещё большего цело-

го; наполненное челове-

ком для человека целое: 

естественная природа 

плюс культурная непри-

рода, хотя это и не всё – 

есть ещё иномирье, тоже 

входящее в мир человека 

(не в человеческий мир – 

как производный от чело-

века, а в мир человека – 

как воспринятый челове-

ком от Создателя, так и им 

самим – человеком – со-

творённый). 

5. Не имея возможности 

оставить в стороне вопрос 

с небытием, которое тоже 

сидит в бытии человека, 

заметим, что открытость 

человеческого бытия про-

является и в непреходя-

щем контакте бытия с… 

небытием, их органичном 

сочленении; в том, что 

бытие неизбежно уходит в 

небытие, что понятно, но и 

что бытие приходит из 

небытия, что не столь уж 

понятно, но что именно 

так; что бытие человече-

ское не есть лишь пере-
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менное постоянство, а и 

постоянная перемена, – и 

не только по текущему 

состоянию и качеству бы-

тия, что вполне понятно, а 

и по его заходам в небы-

тие и из него – небытия – 

выходам, что менее по-

нятно, но что именно так. 

6. И дело тут далеко не в 

одном лишь феномене 

смерти, как и в том же фе-

номене энтропии – в слу-

чае схода бытия в небы-

тие, даже не в постоянном 

негэнтропийном и живо-

творящем рождении бытия 

из небытия (уберите жен-

щин-матерей с их рож-

дающим чревом, и что 

станет, господа, с челове-

ческим миром?), а и в кое-

чём трудно объяснимом и 

почти невоспринимаемом: 

бытие вообще невозможно 

без небытия, как мир не-

возможен без антимира, 

хозяйство – без антихо-

зяйства, культура – без 

антикультуры, причём бы-

тующих не по-соседски, 

рядком, бок о бок, а прямо 

в тесном, пусть и противо-

стойном, единении: в каж-

дой корпускуле бытия си-

дит момент антибытия, в 

каждой завязи жизни пря-

чется мгновение смерти – 

не более и не менее! 

7. Бытие человеческое от-

крыто пространству и 

времени, хотя и ими же 

оно прикрыто; бытие че-

ловеческое открыто бес-

конечности и вечности, 

хотя им же оно и прикры-

то; бытие человеческое 

открыто самому себе, хотя 

им же и надёжно прикры-

то. 

8. Бытие человеческое 

длится, стоя на месте, а 

стоя на месте – длится. 

Где и как оно стоит, отку-

да и куда длится? Ответ: 

неизвестно где и как, не-
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известно откуда и куда! 

Никакие физические объ-

яснения тут не помогут, 

любая математика тут бес-

сильна, ибо стоит среди 

ничто и без ничего, длится 

из ничего прямо в ничто, 

что вовсе не означает, что 

само оно не нечто, что 

этого нечто нет и что оно 

никуда не идёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Стоит собой и длится 

собой, что означает, что 

живёт собой и идёт к себе 

– иному себе! 

10. К неизвестной полно-

те, может, и… вполне уже 

пустой полноте, а не идти 

оно никак не может! 
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ГЛАВА 4.  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

§ 1. Организация  

как организация 

1. Мир, как и всё в этом 

мире – организован, что 

значит, что он разделён и 

объединён – одновременно 

и однопространственно; 

разделён на элементы и 

части, объединён в струк-

турное целое; отсюда и 

порядок; отчего и бытует, 

и существует, и… живёт, 

мало того – не стоит на 

месте, а движется, ещё и 

изменяется. 

2. Организация – безус-

ловное начало мира, его 

неизбывное состояние и 

непреходящее достояние, 

имманентная принадлеж-

ность. 

3. Нет организации – нет и 

самого мира, как и всего в 

нём бытующего, включая 

и человека – как организ-

ма и как сверхорганизма 

(обладателя сознания). 

4. Быть организованным – 

быть! 

5. Если уж быть, то 

только организованным! 

6. Быть организованным – 

быть упорядоченным, 

воспроизводимым, жи-

вым! 

7. Организация – условие, 

реализатор и залог бытия 

мира, причём непременно 

в его пространственном и 

временнóм разрешениях. 

8. «Разделение – объеди-

нение» – пространство, 

перемены в «разделении – 

объединении» – время. 

9. Быть организованным – 

быть пространственным и 

овременённым! 

10. Быть во власти про-

странства и под властью 

времени – быть миром! 
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11. Факт мира – факт его 

организации, прежде всего 

его телесности: матери-

альности, вещественности, 

предметности; и факт на-

личия строя – в материи, 

в веществе, в плоти; но и 

факт телесных перемен, 

событий, происшествий, 

неурядиц, коллизий, ката-

строф. 

12. Пространство – рас-

пределение мира по миру; 

время – перемены в рас-

пределении мира по ми-

ру, – и ничего другого! 

13. Там и там, как и всюду 

в мире – организация! Ор-

ганизация пространствен-

ная и организация 

временнáя. 

14. Пространство и вре-

мя – разное вроде бы, но и 

одно и то же! Что же? 

Мир в его двойственной  

 

единоутробной организа-

ции. 

15. Вне организации – ни 

пространства, ни време-

ни! 

16. Организация и есть 

бытие, при этом ещё и его 

реализация: наличие, пе-

ремена, перестроение, вся 

его динамика, вся актив-

ность. 

17. Динамика бытия в 

пространстве и времени, 

через них, через динамику 

самих пространства и вре-

мени. 

18. Организация – факт 

«разделения – объедине-

ния», но и его процесс. 

19. Само осуществление 

«разделения – объедине-

ния» – тоже организация! 

20. Есть и она – организа-

ция организации! 
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§ 2. Организация  

организации 

1. Если телесная органи-

зация мира – явный и 

вполне неоспоримый факт, 

то что тогда есть органи-

зация организации, если не 

какое-то трансцендентное 

чудо? 

2. Чудо, конечно, но ведь 

не пустое же, ежели по-

всюду в мире энергий-

ность, информационность, 

мало того – идейность, 

смысловость? Наряду с 

телом мира есть ведь и 

душа мира, наконец, есть в 

этом мире и сознание – 

явное свидетельство при-

сутствия в телесном мире 

чего-то нетелесного, мало 

того – внепространствен-

ного и вневременнóго, хо-

тя и взаимодействующего 

с ми ровой организацией. 

3. Смысл организации – в 

организации! Реализация 

организации – реализация 

её смысла, но в прямой 

корреспонденции со смыс-

лом мира, человеку неиз-

вестного, что вовсе не 

значит, что мир не имеет 

своего, пусть и потаённо-

го, смысла. 

4. Смысл мира задаёт и 

смысл его организации, 

что означает в итоге и 

смысл самой организа-

ции – организации мира, 

его «разделения – объеди-

нения», его опространст-

вования и овременивания. 

5. А где смысл, там и идея 

смысла, или смысл самого 

смысла. Душа мира полна 

смысла, пусть и неизвест-

ного в полной мере чело-

веку. А смысл на то и 

смысл, чтобы осуществ-

ляться! Реализация смысла 

мира и есть организация 

организации, реализующая 

сам по себе мир. 

6. Смысл мира – аттрактор 

для ми ровой «энергии – 
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информации», служащей 

«разделению – объедине-

нию» мира, его рождению 

и бытию, надо полагать, и 

его неизбежной смерти. 

7. Могла ли мысль о мире, 

становящаяся мыслью ми-

ра, его смыслом, сама за-

родиться в полной пусто-

те, посреди бездны, ещё 

даже и не творящего хао-

са? Нет, конечно! Тут по-

требна смысловая завязь 

мира, его «когнитивное» 

зерно, основополагающая 

идея, а с нею и программа, 

да что программа – про-

ект! Причём не из мира 

сего, а из мира иного, 

внешнего, того самого, где 

Бог! 

8. Никакая масса никакой 

материи не могла родить 

никакой идеи никакого 

мира, а ежели что и про-

изошло вдруг идейного в 

массе материи, то, во-

первых, заряженной (или 

заражённой – всё равно!) 

идеальной субстанцией, 

во-вторых, субстанцией, 

реагирующей на замысел о 

мире, на идею мира, его 

проект. 

9. Тот же «умственный» 

наномир – уже не простой 

материальный мир, а что 

говорить о присутствую-

щем в этом мире ином ми-

ре?! Да, именно присутст-

вие иного мира в этом ми-

ре даёт возможность этому 

миру иметь в себе и реали-

зовывать для себя «свою» 

идею, а соответственно и 

свой смысл, и свой проект. 

10. Да, элементы; да, их 

взаимодействия; да, их 

структуры (из них струк-

туры), но ведь умные 

(идеально, а не матери-

ально) элементы, их ум-

ные взаимодействия, из 

них же умные конструк-

ции. 
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11. Мировой дух – это и 

есть иной мир в этом мире 

со всей своей идеально-

проективной начинкой. И 

выходит, что дух это Дух, 

он же и Информация, он 

же и Креатор, он же и 

Организатор – согласно 

инициации Божией! 

12. Есть она – организация 

организации, – и в исходе 

своём она из иномирья, а 

потому и представляет 

собою трансцендентное 

чудо, непрерывно и неус-

танно присутствующее в 

этом мире – тоже ведь 

вполне чудесном! 

 

§ 3. Организация и само-

организация 

1. Организованный мир 

организуется, но в целом 

вовсе не синергетически, а 

как запущенный волево 

механизм, вполне затем и 

автоматический – именно 

запущенный, а не само-

запущенный. Энтропия 

синергетически не пре-

одолевается, нужен негэн-

тропийный аттрактор, ко-

торым для мира этого яв-

ляется как раз мир иной, 

представленный в этом 

мире, возможно, той же 

«тёмной материей» и со-

общающийся с этим ми-

ром, в частности, через те 

же «чёрные дыры». 

2. И, однако, есть ли в 

этом мире не просто орга-

низация, а само-организа-

ция? Как начало начал 

видно, что нет, а вот как 

своеобразное проявление 

(и реализация) организа-

ции вообще вроде бы… 

есть. Ведь не всё же, к 

примеру, стадо домашних 

животных организуется в 

каждый момент пастухом, 

как и не вся масса людей 

на демонстрациях и ста-

дионах принудительно 
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кем-то организуется: там и 

там замечается момент не 

чего-нибудь, а именно са-

моорганизации. Как и в 

«море-окияне», как и в 

атмосфере? А в боевом 

сражении, а в той же игре 

в футбол? Организация 

вообще, судя по многим 

примерам и эпизодам, до-

пускает внутри себя мо-

мент само-организации, 

что позволяет говорить не 

только об организации, но 

и самоорганизации, одна-

ко не изначальной, не ис-

ходной, не самоимпульс-

ной, а внутренней, допол-

нительной, сопутствую-

щей, корректирующей, 

хотя иной раз чуть ли не 

самостоятельной, правда, 

всегда в известных преде-

лах. 

3. Тот же камень, упавший 

с горы на дорогу, явно ор-

ганизован – факт!, но он 

ведь и само-организован, 

хотя бы реактивно; жи-

вотное как организм орга-

низовано, а вот поведение 

животного имеет возмож-

ность и немалую долю 

самоорганизации, хотя бы 

в аспекте своего свобод-

ного выбора; социум ор-

ганизован, но в значитель-

ной мере он всегда и са-

моорганизован, что вряд 

ли стоит вообще оспари-

вать; человек (особь, ин-

дивид, личность) явно са-

моорганизуется – то с на-

слаждением, а то с отвра-

щением, – без самооргани-

зации человек и не чело-

век. Самоорганизация, та-

ким образом, тоже факт, 

хотя и по причине, в связи 

и рядом с другим фактом – 

организацией вообще. Есть 

организация, есть и само-

организация – как част-

ность в организации во-

обще, но всё-таки не как 

самостоятельная целост-

ность. 
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4. Видеть, фиксировать и 

выделять самоорганиза-

цию непременно надо: ре-

активную, случайную, 

вольностную. Как вообще 

организовать мир, приро-

ду, человека, социум и 

т. д., без их, этих феноме-

нов-мирков, самовольной 

самоорганизации? Да ни-

как! Самоорганизация не-

пременно запускается, а 

иной раз лишь допускает-

ся, организацией-несамо-

организацией. В основе, в 

начале и впереди органи-

зация вообще, но в ходе 

реализации этой послед-

ней необходимо допуска-

ется-запускается и само-

организация, частенько и 

не слишком подконтроль-

ная организации вообще, 

ей даже заметно противо-

речащая. 

5. Организация вообще 

невозможна без хотя и 

подчинённой ей, но от неё 

и весьма независимой, са-

моорганизации! Вся пре-

лесть самоорганизации как 

раз и заключается в её не-

избежной для организации 

мира, бытия, жизни орга-

низационной вольности, 

без чего организация во-

обще попросту невозмож-

на! Мир организован, да 

так, что он непременно и 

самоорганизован! 

6. Фронтовая разведка ор-

ганизуется сознательно 

штабом фронта, а реальная 

разведгруппа за линией 

фронта, выполняя заказ-

приказ штаба, действует, 

по преимуществу самоор-

ганизуясь, хотя и под дав-

лением разных обстоя-

тельств. Сиюмоментный 

выбор всегда не за шта-

бом, а за разведгруппой, 

как и весь уклончивый ход 

разведэкспедиции. 

7. Самоорганизация – не 

менее значимое достояние 
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ми ровой организации, чем 

организация вообще. Мира 

нет без его организации, 

но его нет и без его же 

самоорганизации. Почему 

же? Да просто без самоор-

ганизации никакой ми ро-

вой динамики и никакого 

развития, никакой в мире 

души, никакой жизни, ни-

какого сознания, никакой 

ноосферы, мало того, ни-

каких вообще событий, 

происшествий и приклю-

чений – покойная тишина 

и полная мерзость запус-

тения! 

 

§ 4. Сознание  

и организация 

1. Сознание, как и всё в 

этом мире, организовано, 

но… очень и очень по-

особому: как самобы-

тующее нечто, оно же 

при этом и ничто, полное 

вселенского духа, напич-

канное мириадами идей, 

мыслей, слов, смыслов, 

образов, безобразов, гал-

люцинаций, фантомов, 

миражей. Сознание есть, 

но его ведь и нет! И ежели 

оно организовано, то бо-

лее всего по своему собст-

венному произволению, то 

бишь вполне и самоорга-

низационно. Недаром же 

сознание – самый что ни 

на есть ближайший пред-

ставитель Господа Бога 

Творца на Земле, в этом 

мире, – по подобию же! 

2. Ловкое воспитание, ко-

нечно, весьма организует 

сознание, но это ведь ор-

ганизация от всё того же 

сознания – вполне и само-

вольного, а иной раз и 

вполне взбалмошного; об-

стоятельства формируют 

сознание, на него влияют, 

его держат либо куда-то 

ведут; сознание впитывает 

в себя контекст, традиции, 
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архетипы, культуру, обра-

зуя себя, свою матрицу. 

Однако всё это опять же с 

участием самого сознания, 

а потому, хотя это всё и 

есть, и влияет, и формиру-

ет, но более всего по воле 

самого сознания, что 

только подтверждает его в 

целом очень самооргани-

зационную природу. 

3. Есть, правда, гены, точ-

нее – генетизм, опреде-

ляющий сознание, его тип 

и индивидуальный харак-

тер, даже его житейскую 

реализацию, что сознанию 

бывает трудно, а то невоз-

можно, изменить. Врож-

дённая организация созна-

ния! Есть и такая, вполне и 

навязчивая, и липкая, и 

цепкая, но всё-таки с не-

которого, пусть и не 

слишком осознаваемого, 

согласия на неё самого 

зависимого-де от неё соз-

нания. 

4. Сознание – по большей 

части всё-таки самоорга-

низация! 

5. Сознание – дар Божий, в 

«составе» которого такой 

несомненный «презент», 

как… свобода, разумеется, 

не абсолютная, но всё-

таки свобода, без которой 

ни сознания, ни его само-

организации. 

6. Самоорганизация соз-

нания не абсолютна (чело-

век – не Бог!), но именно 

она в основании сознания, 

а не организация как не-

самоорганизация. Иное 

дело, что сознание челове-

ческое подвергается воз-

действию внешней орга-

низации, иной раз и впол-

не деспотической, но… 

тогда речь идёт уже не о 

сознании как таковом – 

как феномене бытия, а как 

о закрепощённом насиль-

но сознании – фактически 

уже и не о сознании. 
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7. Сознание – великий, 

уникальный, ничем, кроме 

самого себя, не ограничен-

ный, агент организации! 

8. Причём всякой: умной и 

неумной; рассчитанной и 

внезапной; ритмичной и 

спонтанной; конструктив-

ной и разрушительной; 

жизнетворной и смерто-

носной; мирной и «вой-

но вской». И т. д., и т. п. 

Список здесь безграничен, 

ибо сознание – нечто из 

ничто, как и ничто в не-

что, – а тут ведь всякое 

возможно! 

9. Сознание – неустанный 

аккумулятор (поглоти-

тель) внешней для себя 

организации, её же и ак-

тивный трансформатор 

(преобразователь), а также 

неусыпный генератор 

(инициатор) уже собст-

венной, прямо из себя, ор-

ганизации. Сознание – со-

вершенно чудесный орга-

низационный синергетик, 

аттрактор, негэнтропиец. 

Земно-неземной очаг как 

земной, так и неземной 

организации! 

10. Сознание легко пре-

вращает свою интенцион-

ную эндо-авто-организа-

цию в инициационную 

экзо-авто-организацию: 

как ментальную, когни-

тивную, идейную, метафи-

зическую, так и действен-

ную, материальную, веще-

ственную, физическую. 

11. Принимая извне внеш-

нюю для себя организа-

цию, реактивно самоорга-

низуясь, часто вполне вы-

нужденно, сознание выда-

ёт вовне свою собствен-

ную организацию, воздей-

ствуя целеположенно и 

стихийно на ми ровую ор-

ганизацию, заставляя по-

следнюю как адекватно, 

так и неадекватно реаги-

ровать. Сознание – нема-
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лый и весьма настырный 

организационный насиль-

ник! 

12. Будучи значимым 

иным миром в этом значи-

тельном мире, сознание 

оказывается мощным ор-

ганизационным полем, с 

которым не может не счи-

таться весь этот мир – не 

такой уж и безграничный. 

Общественное (коллек-

тивное) сознание, или 

ноосфера, – не просто ор-

ганизатор бытия, счи-

тающийся с самим этим  

 

 

 

 

 

 

 

 

миром, а и ему организа-

тор этому миру активно и 

постоянно противостоя-

щий, отчего мир этот – не 

одна лишь его – вроде как 

объективная – организа-

ция, а ещё и сознательная 

организация – вполне по 

масштабам и мировая. 

13. Сознание – не просто 

инициативный организа-

тор, это ещё и миромас-

штабный организатор, 

вполне и творческий! 
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ГЛАВА 5.  

ПРИРОДА 

§ 1. Природа  

как природа 

1. Под природой обычно 

понимается всё мирозда-

ние, но это, пожалуй, 

слишком: природа всё-

таки ближе к Земле, она 

рядышком с Солнцем, она 

там, где жизнь, где чело-

век, где сознание, где во-

обще всякие необычные 

для мироздания… роды! 

2. Природа – часть (и 

очень, очень маленькая!) 

мироздания, как раз та са-

мая, которая и оказалась 

при родах – самой себя и 

вместе с собою жизни (ор-

ганики и организмов), жи-

вотных, человека, созна-

ния, – всего не просто 

особенного для мирозда-

ния и даже для него ис-

ключительного, а явно от 

него отличного. 

3. Природа – часть миро-

здания, от него принципи-

ально, если не противопо-

ложно, отличная, – ведь 

мироздание в целом… не-

природно! 

4. Неприрода не могла 

произвести (родить, явить) 

природу: это дело всё-таки 

иномирья. 

5. Однако природа смогла 

оказаться производитель-

но-воспроизводительным 

лоном для природных же 

органик и организмов, для 

жизни, для животных, для 

человека, и что самое по-

разительное – для созна-

ния! 

6. В природу, ставшую и 

Природой-Матерью, ока-

залась заложена иномир-

ная программа производ-

ства жизни, органики, ор-

ганизмов, животных, че-

ловека, причём производ-

ства именно природного,  
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природе вполне адекват-

ного, хотя при этом и в 

меру и не в меру ей про-

тивостойного. 

7. Природа вдруг произве-

ла на свет нечто… совер-

шенно… неприродное, ма-

ло того – совершенно и 

иномирное, а именно – 

сознание! 

8. Первый большой шаг 

(акт) творения – мирозда-

ние (априорная, вполне и 

физическая, неприрода); 

второй шаг (акт) – приро-

да; третий шаг (акт) – соз-

нание (апостериорная, 

вполне уже метафизиче-

ская, неприрода). 

9. Рождение и бытие соз-

нания – акт, а затем и дея-

ние внутриприродные, но 

всё-таки… не природные! 

§ 2. Природа как жизнь 

1. В сердцевине природы 

не что иное, как жизнь. 

Жизнь – самое временнóе 

в природе и самое в ней 

нераспространённое; са-

мое хрупкое, лабильное, 

уязвимое, неустойчивое; 

самое загадочное! 

2. Сказать, что это обмен 

веществ, как это делают 

умные научники – ничего 

не сказать! Сказать, что 

жизнь полна витального 

духа, как это делают муд-

рые теологи, а потому она 

и жизнь – сказать в об-

щем-то немногим больше. 

Сказать, что жизнь это не 

что иное, как противобы-

тие в Бытии – высказать, 

пожалуй, более всего, хотя 

и не сказать всё-таки глав-

ного, а именно того, что 

по сути своей жизнь – фе-

номен трансцендентный! 

3. Жизнь хоть и реализу-

ется в мироздании, но реа-

лизуется вопреки ему и 

против него, на обороте, 

во встречном движении. 

На принципах мироздания 
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никакой жизни нет и быть 

не может! Мироздание 

безжизненно! И вдруг – 

жизнь! 

4. Ясно, что тут работает 

мощнейшая негэнтропия, 

но вот какая? Не простая 

вовсе, а какая-то многора-

зовая, многоэтапная, мно-

гочленная. На себя саму 

чудесным образом замк-

нутая – вкруговую; к себе 

самой обращённая – 

вихревó; саму себя усерд-

но отрицающая, трижды 

из себя вывернутая (отри-

цание, отрицание отрица-

ния, отрицание всего уже 

отринутого – иначе какая 

без всего этого «жисть»?). 

5. Вроде бы тут синерге-

тика! Может, и синерге-

тика, да вот очень и очень 

уж заведомая и принуди-

тельная – извне, из ниот-

куда, через иное. 

6. Мироздание бытует се-

бе и бытует, а жизнь – 

этот противомир – прихо-

дит и уходит – из небытия 

приходит, туда же и ухо-

дит. Жизнь – мгновение 

бытия! 

7. Природа – колыбель и 

очаг жизни, её подоснова 

и её жилище. Природа жи-

ва, но ведь и не жива тоже. 

Природа – не сама по себе 

жизнь, а лишь место для 

жизни, пожалуй что, и 

фабрика жизни. 

8. Жизнь – иномирное бы-

тие Бытия! 

 

§3. Природа и сознание 

1. Погружённое в тоталь-

ное незнание, сознание 

человеческое, познавая и 

познаваясь (сознавая и 

сознаваясь), способно ут-

верждать только одно: не 

только мироздание не 
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могло само по себе произ-

вести на свет сознания (не 

из чего и нечем было его 

из себя выдавить), но и 

природа тоже – вытащить 

из себя полную себе про-

тивоположность, ещё и 

воинственную, даже и гу-

бительную для самой при-

роды. 

2. Сознание – неприрода в 

природе, нечто природе 

инородное, что-то вроде 

пришельца, чуть ли не па-

разита. 

3. Зачем вообще мирозда-

ние, зачем природа, зачем 

сознание? Кто ж из смерт-

ных это знает? Бытийст-

венный парадокс! А что 

вокруг в Бытии не пара-

докс? 

4. Разве то же поедание 

одних организмов (вплоть 

до личностей) другими 

(тоже вплоть до лично-

стей) – не парадокс? А 

ведь едят же и охотно 

едят! 

5. Ни иномирья, ни Госпо-

да Бога невозможно чело-

веку представить. Факт! А 

то же мироздание, а при-

роду, а сознание? А жизнь 

со смертью? А Свет с 

Тьмою? А тот же вообще 

смысл? 

6. Реальность нереального; 

возможность невозможно-

го; бытие небытующего. 

7. Что искать логику и яс-

ность там, где их нет? 

8. Тайна! 

 

§ 4. Рождение и смерть 

1. Природа, роды, рожде-

ние. Мироздание возника-

ет, образуется, формиру-

ется, но уж никак не рож-

дается. Из бездны-то и 
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хаоса! Рождаются из рож-

дающего! Не из тверди 

вовсе, а из за-тверди. При-

рода родилась в мирозда-

нии, но она не была миро-

зданием рождена. 

2. Мироздание не мертвó, 

но и не живó. Природа 

же – жива! И либо живое 

от живого, либо уж от… 

всесильного иномирья. 

Иномирное же тоже от… 

иномирья. Заложенное в 

мироздании от иномирья 

иное дало в одной из точек 

мироздания в какой-то 

иномомент вследствие 

побудительного вмеша-

тельства в это иное абсо-

лютного иномирья не-

обыкновенный для миро-

здания эффект – рождение 

природы, однако с услови-

ем смертности рождён-

ного, его непременного 

ухода из мирозданья, хотя 

и при условии его непре-

менного же возрождания. 

3. Смерть как необходи-

мый «месседж» со сторо-

ны пространства-времени. 

Природа не в вечности и 

не в пустоте, она в тисках 

пространства-времени. 

4. Мироздание не умирает, 

хотя и может вдруг исчез-

нуть, зато умирает приро-

да, ибо рождается и воз-

рождается, хотя тоже мо-

жет внезапно исчезнуть. 

5. Аттрактор природы – 

жизненный дух, идущий 

от иномирья; и живое не 

может быть живым, не 

будучи смертным; живое 

не может быть раз и на-

всегда рождённым, оно 

может быть лишь возрож-

дающимся. 

6. Жизнь – смерть, а 

смерть – жизнь! 
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7. Рождение как преодо-

ление смерти. Смерть как 

повторение рождения. 

8. Природа как простран-

ственно-временнóе пре-

одоление этого мира, но  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

никак не воспроизведение 

мира иного. 

9. Иное в этом – да, а это 

всего лишь в Ином – не 

более того! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

ЧАСТЬ II.  

СОЗНАНИЕ 

 

ГЛАВА 1.  

БЫТИЕ  

И СОЗНАНИЕ 

§ 1. Сознание как бытие 

1. Сознание бытует благо-
даря природе и вопреки 
мирозданию. Однако бы-
тует по-своему – вовсе и 
не по-природному. Иначе! 
Сознание не материально, 
не вещественно, не энер-
гийно в физическом по-
нимании, оно всё из духа, 
из идеального, из эфирно-
го. А потому и бытует 
оно… не бытуя. И где 
оно – бытие сознания? 
Вроде бы есть, но ведь 
явно – нет; ясно, что нет, 
но вроде бы… есть! 

2. В человеке, с челове-

ком, по поводу человека.  

 

Бытие сознания там – в 

организме, но и вне этого 

последнего, ибо самостоя-

тельно оно – сознание, как 

самостоятельно и его бы-

тие. Не совсем, конечно, 

не абсолютно, но всё-таки 

достаточно, чтобы статься 

и быть… бытием при бы-

тии. 

3. Бытие сознания – оно и 

небытие тоже! Только с 

учётом этого обстоятель-

ства-момента можно по-

нять и принять бытие соз-

нания. Вовсе не всегда и 

не всеми человеками осоз-

наваемое. Сознание будто 

бы есть, но его ведь и нет: 

кто сказал, что оно есть? 

Тогда почему же такому 

бытию… быть? И уж если 

ему быть, то почему же не 



 

 

 

 

 
 

Часть II   СОЗНАНИЕ                                     71 
 

в единении с небытием? 

Никакие широко и обстоя-

тельно аргументирован-

ные разъяснения тут не 

помогут: нет… и всё! 

Впрочем, и да… тоже! 

4. Бытие сознания – всё-

таки ино-бытие, не при-

родное это бытие, – иное! 

Рождено сознание в при-

роде, да вот не природой 

вовсе, хотя и в чём-то по-

природному, ей даже 

весьма и вопреки. Не со-

биралась природа рождать 

сознание, да вот при-

шлось! Как? Через само-

отрицание, однако вынуж-

денное – аттракторное, 

негэнтропийное, побуди-

тельное, извнешнее – ино-

мирное! 

5. Бытие сознания – бытие 

Бога в Природе, в Миро-

здании, но, разумеется, не 

прямое бытие, а опосредо-

ванное – через Логос, с 

участием той же Софии, 

как и, нельзя отрицать, 

природного контекста, как 

и участия того же живот-

ного организма. 

6. Бытие сознания – не 

бытие природы, организ-

ма, животного, это бытие 

не физическое, хотя и 

имеет массу физических 

подпорок и проявлений, 

это бытие… метафизиче-

ское, взаимодействующее 

с пространством-време-

нем, даже от физиса зави-

сящее, но исходно и фун-

даментально всё-таки от 

всего этого природного 

свободное. Свобода – вот 

главный отличительный 

параметр бытия сознания, 

реализуемый им, правда, 

более всего по возможно-

сти да по усмотрению, а то 

и по капризу. 
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§ 2. Бытие как сознание 

1. Бытие как бытие, да ещё 

и в масштабе всего Бы-

тия – бессознательно (ли-

шено сознания). Однако это 

не значит, что бытие в 

своей какой-то простран-

ственно-временной части 

не может быть осознани-

енным (с сознанием внут-

ри себя), а, соответствен-

но – выступать как созна-

ние. 

2. Не только сознание 

здесь как бытие, но и бы-

тие – как сознание. 

3. Особое качество бы-

тия, – мало того, что ме-

тафизическое, но ещё и 

логосное, софийное, обо-

женное! 

4. Бытие Бога не только в 

его иномирном «быть», но 

и в его сеюмирном «есть»! 

 

5. Бытие самостоящее, ак-

тивное, действенное, из-

менчивое, производитель-

ное и преобразительное, в 

общем – энерго-информа-

ционный заряд, источник, 

очаг, мотор. 

6. Одно дело – сознание 

само по себе, его собст-

венное бытие, даже бытие 

сознания в бытийном кон-

тексте; совсем другое – 

бытие как сознание, как 

уже особенное бытие, ис-

ключительное, как так или 

иначе свободное бытие, 

ищущее себя, к себе иду-

щее, изменяющее под себя 

контекст – произвол-бытие! 
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ГЛАВА 2.  

СОЗНАНИЕ  

И БЫТИЕ 

§ 1. Сознание в Бытии 

1. Мало того, что сознание 

само по себе, но оно ещё и 

без границ, без верха и без 

дна, отчего сознание – 

бездна, полная многого 

идеального, миражного, 

трансцендентного, но ни-

как не бытийного, не упо-

рядоченного в «простран-

стве-времени». 

2. Сознание – само-себе-

бытие, а относительно 

Бытия вообще – бытие 

иное, – иное по сути, наря-

ду-бытие, вместе-бытие, в 

параллель-бытие. 

3. Сознание – неатрибу-

тивный атрибут Бытия. 

Сознание бытует, но бы-

тует по-иному, не так, как 

Бытие вообще. 

4. Сознание – что-то вроде 

«дыры» в Бытии, «кавер-

ны», «пещеры», «норы», в 

общем – «пустоты». Это и 

не-бытие, и вне-бытие, и 

даже анти-бытие, хотя это 

всё-таки… бытие! 

5. Сознание бытует, но 

бытует не только по-

своему, но и вопреки Бы-

тию вообще, мало того – 

оно бытует и против Бы-

тия вообще, – это некое с 

позиции Бытия вообще 

контр-бытие, способное 

противостоять, противо-

речить, противодейство-

вать Бытию вообще, его 

даже отрицать. Бездна, она 

и есть бездна, ещё и пол-

ная всего несеюбытийно-

го! 

6. Отсюда вовсе не одна 

лишь любовь между соз-

нанием и Бытием, тут и 

самая настоящая вражда! 
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7. Сознание в отношении к 

Бытию вообще – не что 

иное, как мета-бытие, вы-

ходящее за пределы Бытия 

вообще. Сознание бытует 

здесь, а питается там, от 

того и тем вдохновляет-

ся. Сознание в продуктив-

ном контексте с Иномирь-

ем, Логосом, Софией, Бо-

гом! 

8. Зависимое в своём фак-

тическом бытии от Бытия 

вообще сознание уже в 

аспекте своего самоопре-

деления от Бытия свобод-

но, отчего Бытию никогда 

не понять сознания, а еже-

ли и принять его, то лишь 

как нечто инобытийное. 

9. Всё сказанное о бытии 

сознания посреди Бытия 

относится и к бытию соз-

нания в лоне Природы: 

сознание бытует в Приро-

де совсем не по-

природному, наоборот – 

по-внеприродному. Зави-

симость бытия сознания 

от природы не переходит в 

природность бытия созна-

ния – последнее остаётся в 

основе от природного бы-

тия свободным. 

 

§ 2. Бытие в сознании 

1. Сознание, обладая спо-

собностью видеть, слы-

шать, обословливать, трак-

товать, образовывать – 

создавать свой собствен-

ный ментальный мир, ска-

нирует ближайшее ему 

бытийное окружение, не 

пренебрегая и бытием са-

мого сознания, а вместе с 

этим и сканирует Бытие 

вообще, включая и бытие 

сознания. 

2. Будучи «резиновым», не 

ограниченным ни про-

странством, ни временем, 

сознание способно во-
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брать в себя отображенче-

ски всё Бытие, весь Мир, 

всю Вселенную, включая 

и Иномирье с Богом Твор-

цом. И тогда получается, 

что сознание включает в 

себя всё бытийное, не ис-

ключая и всего небытий-

ного, что позволяет гово-

рить не только о бытии 

сознания в Бытии вообще, 

но и о бытии Бытия в… 

сознании. 

3. Да, это отображённое 

Бытие, как бы зеркальное, 

но… иного результата 

сознание достичь не мо-

жет: бездна бездной, а 

ведь отображающее соз-

нание всего лишь… точ-

ка, пусть и лучистая (во 

все стороны), и въедливая, 

и жадная до впечатлений, 

и щедрая на запечатления. 

4. Внешнее бытие «очуча-

ется» в сознании как его – 

сознания – внутреннее, им 

же – сознанием – запечат-

лённое бытие (сканиро-

ванное, сфотографирован-

ное, но при этом и осмыс-

ленное, обращённое в 

мысль, как и образован-

ное, обращённое в образ, 

как и вполне извращён-

ное – как в зеркале – не 

такое, какое на самом деле 

есть). 

5. Бытие вообще в реа-

лии – вовсе не то же самое 

бытие, что попадает в соз-

нание и в нём остаётся, 

хотя сознанию ничего не 

остаётся, как рассматри-

вать Бытие вообще имен-

но таким, каким оно толь-

ко и может быть сознани-

ем усмотрено – осознани-

енным, осознанным, «сво-

им»! 

6. Присутствие Бытия в 

сознании, пусть и отобра-
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зительно-вообразительное, 

означает не одно лишь 

наличие пассивного воз-

зрения сознания на Бытие, 

но и возможность актив-

ного с ним – этим боль-

шим бытийным образом – 

оперирования со стороны 

сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Выходит, что не только 

сознание заложено в Бы-

тие, но и Бытие оказыва-

ется заложенным в созна-

нии, – очень любопытная 

тут получается онтологи-

ческая заковыка: кто здесь 

во власти кого? 
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ГЛАВА 3.  

СОЗНАНИЕ  

КАК АГЕНТ БЫТИЯ 

§ 1. Сознание  

как субъект Бытия 

1. Ни Мироздание, ни 

Природа при всей их зна-

чимости и живности – во-

все не субъекты Бытия. 

Субъектом Бытия является 

только человек со своим 

сознанием, как и сознание 

вкупе с человеком, а по-

просту и кратко – созна-

ние! 

2. Сознание и запущено в 

Мироздание и в Природу 

как именно субъект (дей-

ствующее лицо), причём 

субъект иномирный (ино-

родный), способный не 

только быть в Бытии, но и 

действовать по своему ус-

мотрению, преодолевая и 

даже отрицая бытийно-

природный контекст. 

3. Только сознание обла-

дает необходимыми для 

субъектно-субъективной 

активности свободой, во-

лей и самоуверенностью, 

предоставленными созна-

нию Господом Богом 

Творцом. 

4. Господь Бог – субъект, 

и вполне трансцендент-

ный, человек со своим 

сознанием тоже субъект, 

хотя и не вполне уже 

трансцендентный – всего 

лишь иммманентно-транс-

цендентный (он здесь и 

там, а вовсе не только 

там). Человек – агент Бо-

га в имманентном мире 

(здесь!), обладающий, од-

нако, кое-какими транс-

цендентными свойствами, 

но никак не Бог. Ни одно 

животное – не субъект, а 

вот человек – субъект, и 

как раз вследствие своего 

сознания. Не разума вовсе, 

которого и у животных 
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хватает, а именно созна-

ния. 

5. Не простой это субъ-

ект – человек, ибо имеет 

возможность, благодаря 

сознанию, представлять 

себе мир (и представлять в 

целом), в меру его знать 

(увы, не во всей полноте!) 

и довольно-таки модели-

ровать (изоморфно, разу-

меется), ну и как-то пони-

мать его, признавать, де-

лая – ментально в основ-

ном и тоже в меру – сво-

им! 

6. Только у и для человека 

мир есть собственно мир, 

к тому же ещё и… дом! Но 

он – мир – ещё для чело-

века и… объект – интере-

са, исследования, воздей-

ствия, перемен! 

7. Коварный это субъект – 

человек – владелец созна-

ния: не стопроцентный 

враг, конечно, сему миру, 

но и не стопроцентный 

ему друг, – вот она – за-

гвоздочка! 

 

§2. Сознание как творец 

1. Вот она – главная тайна 

субъекта мирового бы-

тия, – и состоит она в на-

личии в субъекте творче-

ской потенции, даруемой 

ему сознанием, однако не 

ради ужимок и гримас, а 

для воздействия на бытие, 

на мир, на контекст, 

включая и человека, и его 

бытие, и его сознание. 

2. Сознание – творец! Не 

Бог, конечно, но творец 

немало и божеский: 

мысль, замысел, образ, 

проект, действие! Всё, как 

надо! С выходом за преде-

лы контекста. Мета! Всё 

здесь «мета», всё с выхо-

дом «за», всё где-то «там», 

всё зачем-то «оттуда»! 
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3. Будучи по происхожде-

нию иномирным, сознание 

не приемлет полностью 

это бытие и, противопо-

лагая ему иное бытие, 

пусть и воображаемое, 

творит это иное бытие: 

сначала ментально, проек-

тивно, затем практически,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действенно. Отрицая, пе-

ределывает, а переделав – 

утверждает… как уже по-

своему переделанное. 

4. Сознание в этом мире 

не ради этого мира и даже 

не ради самого сознания – 

оно ради… иного! 
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ГЛАВА 4.  

МЕТАФИЗИС  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

§ 1 Сознание  

как метафизис 

1. Как золото само по се-

бе не деньги, хотя и слу-

жит лучшим в бренном 

мире носителем и вырази-

телем денег, так и мозг 

сам по себе – не сознание, 

хотя и служит единствен-

но возможным его физи-

ческим (материальным) 

реализатором. 

2. Сознание за пределами 

физиса, хотя им и опосре-

довано; сознание начисто 

и насквозь метафизично; в 

отличие от мозга сознание 

невидимо, неуловимо, то-

чечно. Пустотно! 

3. Сознание – дыра, ка-

верна, «нора», чего нет, но 

что есть – что есть, но чего 

как будто бы и нет. Дыра-

то дыра, да вот вовсе не 

пустая, а вполне и напол-

ненная – чувствами, эмо-

циями, словами, смысла-

ми, призраками, миража-

ми, нюансами, причём на-

полненная вовсе не строй-

но, а очень даже хаотично, 

что как раз и даёт созна-

нию возможность неза-

медлительных «строевых» 

разрешений. 

4. Всё там – в сознании – 

возможно: думание, мыш-

ление, фантазия, решение, 

откровение, но и затмение, 

срыв, белиберда, абрака-

дабра, ибо сознание всегда 

в работе и всегда в обним-

ку с бессознанием, так что 

всякое и из всякого может 

выдать сознание, ведущее 

дружбу с подсознанием и 

сверхсознанием. 

5. Для сознания очень 

важна память, это замеча-

тельное свойство что-то 

задерживать в себе, с чем-
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то произвольно жить, 

иметь что-то в запасе, из-

влекать на гора себе по-

требное, вообще функцио-

нировать; не менее важна 

для сознания и способ-

ность что-то добывать, 

что-то выбирать, что-то 

отбрасывать, к чему-то 

никогда не возвращаться; 

тут же рядом умение соз-

нания импровизировать, 

что-то внезапно создавать, 

что-то творить, частенько 

и без особого на то осно-

вания. 

6. Сознание – мир, поле, 

среда, тьма! «Чужая ду-

ша – потёмки!» А своя 

душа разве не потёмки? 

Вот и сознание – тьма, 

даже для самого по себе 

сознания. Работает, дума-

ет, решает, выручает, под-

водит, ошибается, вре-

дит, – всё именно там – в 

сознании, этом трансцен-

дентном ничто! 

7. Сознание – творящий 

матафизис! 

 

§ 2. Сознание  

в сотворении 

1. Сознание не только са-

мо-себе-творец – хаос-

ный, калейдоскопический, 

«незнамо какой», оно и 

творец себя самого и всего 

вокруг себя тоже. Созна-

ние вовсе не для самосо-

хранения, ориентирования 

и выбора, что возможно и 

без сознания (животные с 

этим прекрасно справля-

ются), – сознание, во-

первых, для осознания 

(себя прежде всего) и, во-

вторых, для осознаниева-

ния контекста (окружаю-

щего прежде всего). Соз-

нание – не обретение лишь 

знания, но и его настойчи-

вое применение! 

2. Человече появился на 

Земле не так для выжива-
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ния, как для… творения, 

причём не чего-нибудь, а 

исходящего прямо из соз-

нания. 

3. Осознаниевание чего-

либо – творение в этом 

«что-либо» ещё чего-то 

дополнительного, нового, 

не бывшего, иного. Если 

не так, то зачем же тогда 

сознание, ещё и тёмное, до 

конца не известное, не вы-

веренное, неожиданное? 

4. Сознание – творящая 

трансценденция! 

5. И ежели человек –

хозяйствующий субъект, 

то субъект, безусловно, 

творящий, причём творя-

щий в исходе и в основе 

неизвестно зачем и неиз-

вестно с какими крайними 

последствиями. 

6. Очень важное обстоя-

тельство: творит, но тво-

рит – не зная что, зачем, 

чего ради, до какого бес-

предела? 

7. Не просто творит, а и 
вытворяет – из себя вы-
творяет, пренебрегая не 
только контекстом, но и 
самим собою. 

8. Метафизис! 

9. Трансценденция! 

10. Человек! 

 

§ 3. Сознание и воля 

1. Отдельное сознание 

(сознание отдельного че-

ловека) может быть огра-

ниченным, узкоматрич-

ным, прихваченным. Но 

сознание вообще безгра-

нично, самоуправно, свое-

вольно. Сознание не ото-

рвать от воли, а волю ни-

куда и никак не упрятать 

от сознания! 

2. Без воли нет сознания – 

сознания вообще, как и 



 

 

 

 

 
 

Часть II   СОЗНАНИЕ                                     83 
 

сознания вообще нет и не 

может быть без воли! 

3. Сознание – это воля, 
это и произвол! 

4. Иначе никакого мета-
физиса и никакой транс-
цендентности, как и ника-
кого творчества! 

5. Сознание лимитируется 
либо обстоятельствами, 
либо невозможностью, но 
никак не самим по себе 
сознанием, хотя оно и 
способно к самоограниче-
нию, но лишь в итоге его – 
этого самоограничения – 
волевого осознания. 

6. Окультуренное созна-
ние – итог самоосознанно-
го самоограничения соз-
нания! 

7. Самоосознанное само-
ограничение сознания 
возможно из-за угрозы 
самоисчезновения – смер-
ти! Только смерть здесь 
воистину критериальна и 
речива, только она! И не 

потому вовсе, что «жисть» 
человеку очень уж дорога, 
ибо она трудна, тяжка, 
невыносима, а потому что 
добровольная смерть не 
так для смертного созда-
ния облегчение, как сдача, 
слабость, никчёмность, а 
короче – измена! Жизни, 
сознанию, самому челове-
ку, даже и самой транс-
ценденции, как и Велико-
му Неизвестному! 

8. Сознание вообще из-

менчиво, непостоянно, и 

изменить себе оно может 

вполне и легко, и незамет-

но, и даже играючи, но… 

сознание на то и сознание 

(со-знание), чтобы стоять, 

выдерживать, перебары-

вать, а следственно – со-

быть! 

9. Сознание – немалая 

слабость, зыбкость, хруп-

кость, но по преимущест-

ву же это – сила, ибо соз-

нание – воля! 
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10. Воля к сознанию! От-

куда же она, эта воля соз-

нания к самому себе? Яс-

но, что от Господа Бога 

Творца, но всё-таки?.. От 

иномирья, надо полагать, 

от него – родимого, откуда 

сознание вдруг явилось и 

куда, видать, и стремится, 

вполне и неудержимо. 

11. А для этого творить и 

творить надо, что созна-

ние и делает, напрягаясь, 

жертвуя собой, проигры-

вая и выигрывая, частень-

ко и торжествуя: «Через 

тернии к звёздам!» – и 

никак иначе! 

 

§ 4. Нравственное  

сознание 

1. Само по себе сознание 

вообще-то безнравствен-

но – зачем ему такая тяж-

кая неприятная обуза? 

Нравственность – самоог-

раничение, а потому и ог-

раничение воли, возмож-

ностей, самой судьбы. 

2. Человек, как хорошо 

теперь известно – зверь, 

причём зверь страшный, 

гадкий, склизкий, – это 

ежели он сам по себе, вку-

пе со своим бессознатель-

ным сознанием. А коль 

скоро человек – человек, 

то непременно он уже и 

антизверь, укрощённый 

зверь, приторможенный. 

Нравственность – удавка 

для норова, разумеется, 

норова зверского, подлого, 

инфернального. 

3. Чтобы быть, сохраня-

ясь и быть осознаниен-

ным – реализующим соз-

нание, потребна мера – 

для самого же сознания. 

Воля волей, а мера – ме-

рой! И выработка этой 

меры для осознаниенного 

норова – задача и деяние 

самого сознания. Как? Че-

рез осознание вроде бы, 
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но… непременно и наси-

лие тоже, – как раз в об-

нимку со смертью. Выра-

ботка меры, тех же мо-

ральных норм – дело хоть 

и хозяйственное, но вовсю 

и смертоносное, не говоря 

уже о наказаниях, пытках 

и… зверствах. 

4. Где же тут правда, а где 

обманка – кто знает? 

5. Кровавое это дело – 

выработка человека в че-

ловеке! 

6. Хотя и словесное то-

же – увещевательное, раз-

говорное, песенное. Легко 

сказать, как и спеть, так-

то, мол, и так-то, а как че-

го-либо путного добиться 

от того же цивильного 

вроде бы современника, не 

говоря о древнем доисто-

рическом дикаре? Как? 

Ага-а, воспитание, роди-

тели, семья, школа, обра-

зование, а сколько труда, 

затрат, переживаний, стра-

даний, отчаяния! Сидит, 

сидит в человеке, прита-

ившись в недрах бессоз-

нания, зверь, и… никакая 

сила ничего с ним поде-

лать не может – массовое 

и неистребимое тут явле-

ние! 

7. И опыт есть, и преда-

ния, и наставления, и ре-

лигия, и наказания тоже 

есть, и даже угроза смер-

ти, а… зверочеловек так и 

остаётся зверочеловеком – 

загадка тут с невозможной 

разгадкой, ибо конфликт 

здесь бессрочный между 

миром этим – природ-

ным – и миром тем – вне-

природным, совершенно и 

нереальным. 

8. Отчего же зверь-то? А 

чем же быть человеку в 

природе-то лютой, как не 

зверем, пусть и с «бацил-

лой» сознания в животном 

своём организме? Кон-
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фликт духа с материей, 

идеи с твердью, сознания с 

бессознанием – факт! 

9. Сознание – ноша, 

груз, тяжесть! Лучше бы 

без него: зверь он и есть 

зверь! А то ведь созна-

ние – со своим осознанием 

и осознаниванием! Труд-

но, вязко, невыносимо! 

10. А тут еще нравствен-

ность, то бишь умерован-

ный норов, укрощённое 

сознание, матричное пове-

дение, упорядоченный че-

ловечище. 

11. Социум лишь спаса-

ет – социум, без которого 

ни сознания, ни нравст-

венности, ни человека. 

Социум и культура, кото-

рая в поведенческом пла-

не, конечно же, набор за-

претов, а для человека 

культурного – само-запре-

тов. Зверь в социуме – уже 

не совсем зверь, в социуме 

окультуренном – почти не 

зверь, а в цивилизован-

ном… э-э… совсем не 

зверь, хотя более всего в 

идеале. 

12. Нет, конечно, и тут 

зверь – человек всегда и 

везде зверь, даже и в кон-

серватории, даже и со 

скрипкой в руках – весь 

вопрос только в проявле-

нии своей изначальной, 

безукоризненной и избы-

точной зверскости. 

13. Отсюда и контроль, и 

внушения, и наказания, и 

заключения, и суровые 

приговоры – вплоть до 

пожизненного, а то и 

смертельного. До сих пор! 

Отсюда законы, суды, 

тюрьмы, как и само госу-

дарство, призванное как 

раз к исполнению… э-э… 

нравственности! 
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§ 5. Сознание и смерть 

1. Сознание и жизнь – 

понятно! Жизнь – на то и 

жизнь, чтобы… э-э… 

жить! Человеку жить! За-

чем? Чтобы непременно... 

э-э… умереть?! Жизнь – 

на то и жизнь, чтобы за-

вершиться… нежизнью, 

или же… смертью. И это-

го требует не дух вовсе, 

а… материя, природа, ми-

роздание, в общем – фи-

зис. 

2. А что метафизис? Он-

то как? Любопытно, что и 

он… э-э… не против 

смерти. Как же так? Да 

просто из-за своего пре-

бывания в материи, при-

роде, мироздании, навер-

ное, вполне и вынужден-

ного. Конфликт! Между 

жизнью и нежизнью, меж-

ду сознанием и бессозна-

нием, между миром тем и 

миром этим. 

3. Хозяйство Бога Творца, 

хотя бы видимое челове-

ком – хозяйство негэнтро-

пийное; точно таким же 

является и хозяйство че-

ловеческое, включая и са-

мого человека, Богом со-

творённого. Но негэнтро-

пия на Земле не может 

быть вечной, во всяком 

случае, непрерывной, не-

дискретной, неразрывной. 

Отсюда и феномен уча-

стия всего живого и своей 

же смертности. Пусть и по 

элементам, по частям, 

чтобы целое сохранять, 

может, и на срок. 

4. Смерть – момент жиз-

ни, её достойная спутница, 

с ней сакральная нераз-

лучница. 

5. На выручку человеку с 

его сознанием приходит… 

сознание же: осознание 

смерти, ее неизбежности; 

осознаниевание смерти, 

самого ухода человека в 
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небытие, ритуализация 

ухода; идея загробной 

жизни, бессмертия души, 

верного пребывания в 

ином – уже вечном – мире; 

восшествие к Богу, как и 

падение в Аид. 

6. Отсюда сказки, мифы, 

философии, религии. Если 

б не смерть, вряд ли что-

либо ценное явилось в 

умах человеческих, затро-

нуло бы души человече-

ские, возбуждая вообра-

жение. И самой жизни бы 

не было, не говоря о её 

спешности и устремлён-

ности, насыщенности 

смыслами и действиями, 

как и бессмыслием с от-

чаянием. Творчества бы не 

было, демиургии бы не 

было, поэзии бы не было, 

как и никакой магийной 

мистерии тоже. Драмы бы 

не было, трагедии, коме-

дии, любого вообще свя-

щенного действия, ника-

кого праздника, никакого 

карнавала. 

7. Вера в жизнь – вера и в 

смерть! И не так уж и 

важно, есть загробная 

жизнь или нет, ибо такой 

жизни – смертоносной, 

даже и смертогенной, там 

всё равно нет. А жизнь 

земная – ценность, как раз 

по причине… смерти. Вот 

почему смерть – не просто 

момент и условие жизни, 

но и ее «злато». 

8. Хозяйство жизни – хо-

зяйство смерти! Диалек-

тика! Но не только: здесь 

великая мудрость, ибо 

смерть – это итог, молча-

ние, тишина. Печать! Что 

может быть мудрее погос-

та, кладбища, могилы, а-а? 

Тут уже хозяйство самой 

Софии! 
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9. Что есть любая из книг, 

если не кладбище слов, 

речений, смыслов? А ведь 

оживает мертвый-де текст 

перед глазами, умом и 

душой читателя. Вот и 

любая человеческая жизнь 

тоже ведь книга, и тоже 

оказывается в царстве 

мертвых, и тоже оживает 

при желании в памяти 

людской. И что же тут 

важнее: суета мирская или 

память ожившая – боль-

шой вопрос? 

10. Там и там – хозяйст-

во, там и там сознание, там 

и там – метафизис! В раз-

ных мирах, с разными зна-

ками, в разном исполне-

нии. Единение! 

11. Вот откуда и почему 

реквием – этот гимн жиз-

ни от имени смерти, как и 

моление о смерти – ради 

жизни!  

§ 6. Сознание как вера 

1. Что такое вера? Это… 

когда неизвестное о неиз-

вестном – не более и не 

менее! Вера как вера в Бо-

га – частный случай веры 

вообще, а вера вообще – 

всё, всякое восприятие, 

всякое суждение, всякое 

понимание. 

2. Да, есть, конечно, кое-

какие вроде бы бесспор-

ные истины, а вот что там 

за ними, за этими истина-

ми, – вряд ли можно со-

ставить об этом столь же 

истинное представление. 

Так что истиннее всего не 

истины, а как раз вера в 

эти истины, этот вообра-

зительно представленче-

ский акт сознания! 

3. Так что вокруг более 

как раз веры в истину, чем 

самой по себе истины, а 

поскольку здесь так или 
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иначе всегда акт сознания, 

верящего в истину, то вы-

ходит, что и само созна-

ние, тоже… вера. 

4. Вера в сознание, как и 

осознаниевание веры! 

5. Сознание – вера, а ве-

ра – сознание! 

6. Вера – это как бы до-

знание, пара-знание, поч-

ти-знание. Это вовсе не 

обязательно псевдо- или 

даже квази-знание, вовсе 

не ошибка тут и не иска-

жение, здесь именно пред-

знание, позволяющее за-

тем признать его и за соб-

ственно знание. 

7. Не веришь, брат? – ни-

чего и не знаешь, а вот 

ежели веришь, то… кое-

что да знаешь! 

8. Без веры (пусть и ил-

люзорной) нет жизни, нет 

действия, нет хозяйства – 

ничего нет! 

9. Слово «вера» созвучно 

с латинским словом 

«veritas» (истина), как и с 

«verbo» (слово), что гово-

рит об истинности веры, 

её словности. 

10. Вера – вовсе не обяза-

тельно иллюзия, это по 

преимуществу как раз ис-

тина (слово), но… всегда 

условная, согласная, ого-

ворённая – пред-истина. 

11. Сознание переполне-

но верой, а вера насквозь 

пронизана сознанием, как, 

собственно, и наоборот! 

12. Сознание – вера, а без 

веры – какое же тогда соз-

нание?! 

13. Вот и доверие ко все-

му от веры, как и недове-

рие – от неверия! Как 

жить, хозяйствовать, взаи-
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модействовать без доверия 

с немалой толикой и недо-

верия, как? 

14. Без доверия и недове-

рия не то что невозможно 

жить, но даже и неинте-

ресно, не жизненно, не 

экзистенциально. 

15. Вера – гносеологиче-

ская разгадка миро-

бытийной онтологической 

загадки, включая и чело-

века, и Бога, с непремен-

ным оставлением этой по-

следней. Как хорошо, что 

кругом одни загадки, а не 

скопище разгадок, как хо-

рошо и то, что загадки 

разгадываются, но… 

вполне при этом загадоч-

но, не до конца, а лишь до 

ближайшей экзистенци-

альной завязи. 

16. Ах, этот онтологиче-

ский метафизис со своей 

гносеологической метафи-

зикой! 

§ 7. Сознание  

и бессознание 

1. Сознание формируется, 

поддерживается, культи-

вируется, а вот бессозна-

ние само является, мало 

того – упорно за себя и 

держится. О нём можно 

было бы не говорить, если 

б оно не сопровождало 

сознание, его оспаривая, 

отрицая, убивая, но и под-

держивая, выручая, об-

новляя. 

2. Сознание – сила, это 

сила от силы, а вот бес-

сознание – тоже вроде бы 

сила, однако уже сила от 

слабости. 

3. Бессознание – ничто, от 

которого всё в сознании 

как раз и происходит! 

4. Бессознание вполне 

необходимо – это перерыв 

сознания, его отдых, его 

отпуск, но и его снятие, 

его обращение, его затме-
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ние. Тьма! Однако не так 

черно-непроглядная, как 

туманно-эскизная. Трудно 

в это поверить, но… твор-

ческая, откровенческая, 

разящая! Чего не может 

совершить сознание, то 

может «отчебучить» бес-

сознание! Как сознанию 

заполучить без связки с 

бессознанием что-либо и в 

самом деле новое, не 

бывшее, незнаемое?  

5. За творчество творче-

ства и отвечает как раз 

бессознание! 

6.  Бессознание – прямой 

контакт с бездной, но и с 

Софией тоже, откуда всё и 

исходит; бессознание – 

погружение сознания в 

хаос, из которого всё и 

вываривается; бессозна-

ние – чувство, инстинкт, 

душа, из чего внезапно 

является всё потребное, 

нужное, невозможное. 

7. Бессознание – ресурс, 

резерв, кладезь; откуда как 

раз поддержка, подпитка, 

подмога, выручка, хотя и 

вампиризм тоже, и утес-

нение, и мор. 

8. Бессознание – сон соз-

нания, нирвана, беспамят-

ство. Здесь в ходу реаль-

ная ирреальность, несус-

ветное абстрагирование, 

вещающая галлюцинация. 

9. Хозяйствование, твор-

чество, демиургия – всё 

это делается сознанием с 

непременным участием 

бессознания – со всеми его 

снами, видениями, при-

зраками, миражами, со 

всей его непознаваемой 

мистикой. 

10. Сознание лишь сры-

вается в бессознание, а вот 

бессознание, знаете ли, до 

сознания восходит; бес-

сознание – итог сознания, 

его отключка, но при этом 
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сознание вовсе не источ-

ник бессознания, а вот 

бессознание всё-таки ис-

точник сознания; бессоз-

нание – пост-сознание, но 

при этом и пред-сознание; 

именно бессознание – 

предвестник сознания, а 

не наоборот! 

11. Круговорот сознания 

и бессознания, а в целом – 

реализация человека, хо-

зяйства, земного бытия! 

 

§ 8. Безумие 

1. Что это? Отключение 

сознания с одновремен-

ным включением бессоз-

нания, а может – разгул 

хаоса в сознании и в бес-

сознании сразу? А может – 

власть тьмы, и тоже – там 

и там? 

2. Да – срыв, сдача, паде-

ние, поражение. Но ведь 

не только, явно не только, 

ибо безумие – не одно 

лишь аномальное состоя-

ние чьих-то мозгов и душ, 

но и… нормальная (?!)… 

субстанция (?!), разлитая 

по сознанию, бессозна-

нию, ноосфере, по земно-

му бытию, по самому 

Космосу, сидящая в чело-

веческих коллективах, со-

циумах, на земле и в са-

мом космическом про-

странстве. Разве не так? 

3. Безумие сумасшедшего 

в общем-то понятно, а вот 

безумие всего, знаете ли, 

вполне вроде бы нормаль-

ного – что это? Правка, 

добавка, коррекция? 

4. Сознание – ноша! Тяж-

кая, страдательная, язвен-

ная. Бессознание тоже, 

хотя, быть может, и чуть 

полегче. Уж не спасение 

ли от сих нош скрывается 

за безумием? Вполне воз-

можно! Но опять же не 
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только: безумие – спутник 

сознания и бессознания, 

их оборотка, изнанка, их 

инферно. 

5. Разве может человече-

ское умие быть без и вне 

без-умия? Вряд ли, точ-

нее – не может! Отсюда 

вывод: безумие – необхо-

димая оборотная (тёмная) 

сторона умия. Тогда-то и 

ум вдруг получается, и 

умие нежданно-негаданно 

случается, ежели ум со 

своим умием противосто-

ит – стойко и не очень – 

безумию. 

6. Безумие – отдых от ума 

и умия, их вынужденная 

демобилизация, их неиз-

бежная «расслабуха». И 

опять же не только: в бе-

зумии заложен какой-то 

важный фундаментальный 

смысл, хотя, кажется, что 

в нём одна бессмыслица. 

И хотя так оно по пре-

имуществу и есть, но в 

бессмыслице и свой впол-

не позитивный смысл, 

восходящий к укору, суду, 

наказанию, как и к упреж-

дению с коррекцией, а то 

и к исправлению с пере-

меной. 

7. Безумие сидит прямо в 

уме и умии, в сознании и 

бессознании, в той же 

ноосфере. Сидит для игры 

в умие, в сознание и в бес-

сознание, в ноосферу. 

Вроде какой-нибудь игры 

дрессировщика с хищным 

прирученным зверем, ко-

гда трудно бывает разли-

чить, где там хищник, а 

где зверь. 

8. Есть и другое обстоя-

тельство, выражающееся в 

столкновении умия с не-

умием – как в пределах 

одного и того же организ-

ма (ума с душою), так и на 

просторах бытия – с зем-

ным и космическим кон-
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текстом, вовсе для челове-

ка и не умном. 

9. Есть и ещё кое-что: 

столкновение между со-

бой самих умов и умий, 

обуреваемых чувствами, 

страстями, иллюзиями, 

что и приводит к безумию 

в решениях, поступках, 

поведениях. 

10. Однако и это не всё: 

есть безумие, исходящее 

прямо от умия! Разве умие 

человеческое само по себе 

не безумно? Горе от ума 

не в уме вовсе, а в самом 

что ни на есть умном бе-

зумии. 

11. Наконец-то самое 

главное: безумен сам чело-

век, ибо не выжил бы, не 

схозяйствовал бы, ничего 

бы не натворил и не со-

творил в этом мире, не 

оказываясь ради него и 

ради себя как раз безум-

ным. 

12. Разве воспитание, об-

разование и те же религии 

не предназначены для ук-

рощения безумия, которое, 

хоть и укрощается ими, но 

не настолько, чтобы безу-

мию не заявлять о себе 

регулярно, едко и беспо-

щадно? 

13. Безумные фантазии, 

проекты, поступки, войны, 

битвы, криминалы, ре-

формы, революции, что 

там ещё? – а-а?.. тексты, 

музыка, художества, архи-

тектура, «кины», спектак-

ли, шоу, как и вообще по-

литика, экономика, куль-

тура, а также философия, 

та же наука, да мало ли 

что ещё? 

14. Ах, этот безумный, 

безумный, безумный мир! 

15. Безумие ведь куда как 

органичнее человеку, чем 

умие – не так ли? 
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16. Умие – укрощённое 

безумие, но ровно на-

столько, чтобы безумию 

оставаться в умии, а умию 

быть ловко интегрирован-

ным в безумие. 

17. Умие и безумие – не 

одно ли это и то же? 

 

§ 9. Метафизис  

как сознание 

1. Что заставляет метафи-

зис, кроме него самого, 

быть сознанием? Только 

Господь Бог! Для человека 

это означает – никто! Да-

а, божественный никто, 

пусть и по подобию чело-

веческому, но… какой же? 

Человек не должен этого 

знать, во всяком случае, в 

земной жизни. Если б 

знал, то какая бы была у 

него тогда жизнь, какое 

стремление, какая тщета? 

Ничего влекущего, ничего 

занимательного, ничего 

обыденного, ничего и ге-

роического. Прямо как в 

Раю! А на Земле-то вовсе 

не рай, а самый настоящий 

ад с райскими-де вкрапле-

ниями. 

2. Отсюда и сознание, 

обременённое сразу зна-

нием и незнанием, отсюда 

и ум с безумием, причём 

прямо в одном месте и в 

одно и то же время своего 

пребывания на Земле, в 

этом непонятном человеку 

мире; отсюда и деятель-

ская способность созна-

ния, влекомая зачем-то 

иным, а не этим миром; 

отсюда и воображение, и 

фантазии, и проектив-

ность, и утопии, и демиур-

гия. 

3. Человек – величайшее, 

хотя и страннейшее, как и 

страшнейшее, но при этом 

всё-таки величайшее, дос-

тояние Вселенной! И всё в 

человеке иное, вовсе и не 
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вселенское, совсем не та-

кое, как повсюду. 

4. Где он вообще – этот 

матафизис? Только в соз-

нании или через созна-

ние – где ж и как же ещё 

ему быть?  

5. В этом всё и дело! И 

чьё же это дело? Бога 

Творца, вестимо! Так или 

иначе, но и Великой Неиз-

вестности тоже. И сам че-

ловек со своим осознани-

енным метафизисом – ве-

ликая неизвестность! Од-

нако не ничто, не пустота, 

не нуль, а единица, субъ-

ект, значимость! 

6. Сосредоточение мета-

физиса, что-то вроде син-

гуляра, но и его – метафи-

зиса – рассредоточение,  

 

 

 

выброс по контексту. Рас-

сеяние при этом не так 

энтропийное, как негэн-

тропийное – семенное!  

Сознание – семя, но и от 

сознания в контекст тоже 

семя. Осеменение контек-

ста, а может – и самой 

Вселенной! Тайна! 

7. Человек метафизичен, 

но и метафизис, не забыть 

бы, очеловечен – не так 

ли? Единение! Вот она – 

великая сингулярность! 

8. Раб и Царь! 

9. Это уже не миссия, 

это – парадокс — уни-

кальный, странный и вер-

ный! 

 

 



 

 
 

 

ЧАСТЬ III  

ПОЗНАНИЕ 

 

ГЛАВА 1.  

ПОЗНАНИЕ  

КАК ПОЗНАНИЕ 

§ 1. Сознание и познание 

1. Познание – овладение 

человеком собственным 

сознанием, однако в 

функциональном едине-

нии с внешним миром, 

включая и самого челове-

ка, что находит выражение 

в осознаниевании мира, 

включая и самого челове-

ка, в помещении поимено-

ванного человеком – уз-

нанного, ознаниенного, 

осознаниенного – мира, 

включая самого человека, 

в содержательное поле 

сознания, что позволяет  

 

обогащать сознание, его 

расширять, делать при 

случае и другим – по каче-

ству, степени, типу. 

2. Сознание и познание – 

хотя вроде бы и разное, 

но… одно и то же! 

3. Вне сознания нет по-

знания, как и наоборот – 

без познания нет и созна-

ния! Жить по-человечески 

– беспрерывно познавать, 

что то же самое – непре-

рывно реализовывать соз-

нание. 

4. Жить – познавать, а 

познавать – жить! 

5. Мир, включая самого 

человека – свой для чело-

века и в то же время не 
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свой, мало того – сначала 

даже чуждый, а потом 

уже – как осознаниен-

ный – свой, причём оста-

ваясь всегда исходно чуж-

дым и вовсе не всегда ста-

новящимся своим. 

6. Только познание делает 

мир своим, причём не 

только познание нового, 

но и человеком давно уже 

опознанного. Обыден-

ность вовсе не лишена 

момента познания, она 

тоже вполне сводима к 

познанию. Познание – не 

только приращение зна-

ния, как и не только ос-

воение готового знания, 

но и ежедневное пользо-

вание уже добытым зна-

нием. 

7. Познание – усилие соз-

нания, его работа, его реа-

лизация, его затрата и его 

пополнение, его бытие. 

§ 2. Незнание и знание 

1. Познание – опознание, 

знание, осознавание! Тут в 

основе и в сердцевине 

знание, противостоящее 

незнанию. Последнее – 

ничто, хотя и полное не-

известного человеку зна-

ния, хотя частично и пред-

знания. Незнание – стимул 

познания, незнаемое – ис-

точник знания! Человек 

знает, что он… знает, но 

при этом человек знает, 

что он… ничего и не зна-

ет. Познание – ликвидация 

незнания, но не просто 

при наличии незнания, а и 

при его явном приоритете. 

Знание среди незнания, а 

не наоборот! Не было бы 

незнания, не было бы и 

знания. Именно незнание 

делает знание знанием! 

Имеет место исходно-

онтологический приоритет 

незнания над знанием, что 
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обусловливает и главный 

гносеологический закон 

сознания! 

2. Незнание – тоже зна-

ние – и знание незнания 

(знание о незнании) не 

менее, если не более, важ-

но, чем знание знания. 

3. Познавая мир, познавай 

себя, а познавая себя – 

познавай мир! 

4. Везде знание, но везде и 

неполнота знания. Позна-

ваемый мир, включая че-

ловека, непознаваем, а не-

познаваемый мир, вклю-

чая человека – знаниевое 

достояние человека, его 

сознания. Только опо-

знанная неизвестность, 

только осознанная непо-

знаваемость, только им-

манентная тайна, только 

запредельная трансцен-

дентность! 

5. Познание, как и созна-

ние, как и весь мир, вклю-

чая человека – сплошная 

трансцендентность! От-

сюда условность позна-

ния, его относительность, 

его подвижность, его ил-

люзорность. Отсюда вле-

чение к познанию и им 

увлечённость, им очаро-

ванность и к нему отвра-

щение, удовлетворение от 

ума и от него же… сума-

сшествие! 

6. Познание, как и созна-

ние – тяжкая ноша, беспо-

койное тягло, неизбывная 

страда, навязчивая боль! 

Познающий всегда в бо-

рении, в тяжбе, в тщете, 

нередко и в поражении, 

хотя при этом и в успехе, 

удаче, при победе, пожа-

луй что, и при счастье! 

7. Познание – миссия! 
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8. Вынужденная – безус-

ловно – миссия, как и бла-

годарно-неблагодарная; 

влекущая, открывающая, 

просветляющая, затмеваю-

щая, пугающая, отталки-

вающая; удерживающая, 

несущая, спасительная,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запутывающая, кидающая, 

ломающая, погибельная; 

восторгающая и бросаю-

щая в дрожь, оживляющая 

и убивающая; необходи-

мая, неизбежная, неустра-

нимая! 
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ГЛАВА 2.  

ПОЗНАНИЕ  

И ПОЗНАНИЕ 

§ 1. Познание и слово 

1. Познание, как и созна-

ние с осознанием, не бы-

вает и не может быть оди-

наковым. Есть примитив-

ное познание, низкое, поч-

ти животное, а есть позна-

ние сложное, высокое, а 

есть и совсем уж высокое, 

почти божественное, да-

руемое Богом совсем не-

многим – единицам! 

2. Человеческое позна-

ние – обо-слов-ленное по-

знание, цепляющееся за 

слово и слово же цепляю-

щее, оснащённое словом и 

в слове выраженное, пусть 

и в слове только подуман-

ном, не высказанном, 

«нутряном», в слове пота-

ённом и даже трансцен-

дентном, но всё-таки обо-

словленное, словное, сло-

вом оперирующее, восхо-

дящее к слову, довольст-

вуясь даже пред-словьем, 

за-словьем, пара-словьем 

или тем же после-словьем. 

3. Нет слова – нет и по-

знания! 

4. Благодаря слову чело-

век мыслит, но не от сло-

ва к слову, а попросту на-

ходясь со своим сознани-

ем в мире (пучине) слов, 

человеком не только не-

редко не произносимых, 

но даже и не… мыслимых, 

а всего лишь как-то подра-

зумеваемых. Для мышле-

ния вполне достаточно не 

слов как таковых, а всего 

лишь их теневых образов, 

невыраженных подобий, 

немотных обличий. 

5. Познание словесно, но 

непременно и около-

словесно, почти-словесно, 

квази-словесно. Прибли-

жение к слову, отклонение 
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от слова, уклонение от 

слова, отступление от сло-

ва – тоже ведь словеса, 

тоже какое-то обословли-

вание. 

6. Чем ближе к слову и 

дальше от бессловесья, 

тем вроде бы человечнее, 

сознаннее, чем дальше от 

слова и ближе к мета-

словью, тем… ещё чело-

вечнее, ещё сознаннее. 

7. Неосознаваемые слова и 

неосознаваемое мышле-

ние: трансцендентность! 

8. И как раз здесь на пер-

вый план выходит качест-

во: как словес, так и мета-

словес, как мышления, так 

и метамышления. И горе 

тому, кто не в состоянии 

приводить всё второе, т. е. 

всё «мета», ко всему пер-

вому – будь горемыка сей 

хоть трижды гением и се-

мижды мудрецом! 

§ 2. Неодинаковость  

познаний 

1. Легче всего даётся по-

знание слепковое, отпеча-

точное, «фотковое», что то 

же самое – описательное, 

всего труднее – проника-

тельное, обнаруженческое, 

«рентгеновское», что то 

же самое – откровенче-

ское. Как выразить словом 

то, что словом не выра-

жаемо? Приходится муд-

рецу да гению помалки-

вать и помалкивать, но 

ведь до поры – иной раз и 

до полного своего оди-

ночного помешательства. 

2. Познание – не одно 

лишь обнаружение и ум-

ножение знания, но и ак-

тивное пользование гото-

вым знанием. В сердцеви-

не любого познания – зна-

ние, как раз то самое, ко-

торое и делает сознание 

сознанием. Однако знание 

в сознаниях бывает раз-
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ное, а потому и познание, 

связанное с работой соз-

наний, их потенцией и ка-

чеством, разное. Сколько 

сознаний и их состояний, 

столько и познаний! 

3. Однако есть и общее, 

или общественное, позна-

ние – от взаимодействий 

сознаний, их взаимовлия-

ний друг на друга, их 

общности относительно 

друг друга, как и при 

пользовании всем об-

щим, – доступным особям 

и не очень, – знанием. По-

знание плюс познание (как 

одномоментные и совме-

стные, так и разновремен-

ные и разрозненные), а в 

итоге – общественное 

знание-познание (опять 

вроде бы общедоступное, 

хотя и не всегда и в разной 

мере). 

4. Не одна только качест-

венная разность сознаний 

и познаний имеет место, 

но и их иерархия: от про-

стых, низких, обыденных 

до сложных, высоких, 

элитарных. И никакая де-

мократия с никакой соци-

альностью отменить этого 

не могут. Великое разно-

образие сознаний и позна-

ний, хотя имеется и необ-

ходимая одинаковость, 

похожесть, даже и трафа-

ретность. В низах по-

больше, в верхах помень-

ше, а вот на самом вер-

ху… э-э… там уже явная 

индивидуальность, впол-

не, кстати, и трансцен-

дентная. 

5. Познание – залог осоз-

нанной деятельности, пло-

дотворного труда, уни-

кального творчества. Лю-

бое творение обусловлено 

познанием, а познание во-

истину хорошо вкупе как 

раз с творением. 

6. Познавая, человек по-

знаёт (1) мир, включая и 
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самого человека, (2) по-

знаёт самого себя – инди-

вида, а также познаёт 

(3)… уже не мир, не чело-

века вообще и не самого 

себя, а что-то… другое, 

чего нет в мире и что за 

пределами его самого – 

человека обыденного, те-

лесного, прочного, стой-

кого, верного, а именно 

познаёт… иллюзию, при-

зрак, фантом, некий авто-

образ, в общем – совер-

шенно ирреальную ирре-

альность, в которой чело-

веку «живётся» иной раз и 

не хуже, чем в самой на-

стоящей реальной реаль-

ности, как и в её менталь-

но-воображенческой ко-

пии. 

7. Наряду с познанием 

существующих реалий, 

включая и внутренние 

(личностные), имеет место 

и познание чего-то абсо-

лютно ирреального – не-

зависимого, самостоя-

тельного, чудесного! 

 

§ 3. Познание  

антизнания 

1. Мир познающего чело-

века – сложный мир, 

включающий в себе и не 

что иное, как антимир, 

особенно о себе заявляю-

щий – вполне невозможно 

и совершенно причудли-

во – в тех же произволь-

ных сновидениях, болез-

ненных галлюцинациях, 

внезапных миражах. 

2. И как же было тогда 

образоваться на Земле 

сознанию вне и без этого 

удивительного во всех от-

ношениях антимира? Соз-

нание и ему же атрибу-

тивное бес-сознание! Соз-

нание движется, колеблет-

ся, вибрирует, переливает-

ся, перемещается: от соз-

нания к бессознанию – 
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туда и обратно, а потому и 

существует, и живёт, и 

творит. А что же оно тво-

рит? Не просто познание, 

а… вовсю и придуманное, 

мало того, ещё и невоз-

можно воображённое, то, 

чего нет вокруг, а что есть 

лишь в зоне познаватель-

ного отчуждения созна-

ния – от самого себя! 

3. От необыкновенного к 

невозможному! 

4. Вот тебе и слово, и сло-

веса, и обословленность?! 

Оказывается, есть и анти-

слово, и антисловесность, 

как и вообще антимир! 

Слово – словом, а бессло-

весье – бессловесьем! И в 

каком же тогда случае-

положении человек всего  

 

 

 

ближе к Господу Богу – в 

слове или же где-то там – 

за словом? 

5. Познание вообще – во-

обще трансцендентно: со 

словом ли, без слова ли, а 

вот без слова… так совсем 

уж… ни в какие ворота!.. 

Недаром же о редких че-

ловеках-творцах умные 

человеки-всезнайки, они 

же и великие чего-либо 

охранители, судят обычно 

в терминах чудачества, 

фантазии, идиотизма, 

юродства, а то и попросту 

сумасшествия! И не так 

уж они бывают, увы, не 

правы! 
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ГЛАВА 3.  

ПОЗНАНИЕ  

ПОЗНАНИЯ 

§ 1. Опознавание  

познания 

1. Всякое рассуждение о 

познании уже есть позна-

ние познания, или самопо-

знание, познание челове-

ком себя, своего сознания. 

Но человеку познающему 

этого мало: он выходит 

непременно и к особо за-

данному познанию позна-

ния, ибо нуждается в раз-

личении способов, или 

методов, познания. Он 

выходит к опознаванию 

познания! 

2. Каждая эпоха, каждое 

место, каждая историче-

ская ситуация, каждый тип 

пребывающего на Земле 

человека, как и каждая 

познающая себя и мир 

особь, диктуют так или 

иначе особый вариант, или 

же путь, познания. И всё 

было бы ничего, если б 

зéмное человеческое об-

щежитие не было бы на-

столько внутри себя взаи-

мозависимым, перепле-

тённым, утеснённым на-

конец, чтобы не породить 

ряд основных образов по-

знания, вполне и собира-

тельных, без аналитиче-

ского обращения к кото-

рым познающий и все-

знающий человек уже 

обойтись никак не может. 

3. Познание тоже ведь на-

до знать, причём не ради 

одной интеллект-эрудиции, 

а ради самой познаватель-

ной практики, сопрягае-

мой и с тем или иным ито-

говым достижением. 

4. Речь идёт об организа-

ции познания, его дейст-

венном и эффективном 

применении, о целеполо-

женном праксисе позна-

ния. Вопрос образа позна-
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ния – вопрос выживания 

человека, эффективности 

его жизнеотправления, 

труда и творчества, тече-

ния и итогов его неза-

урядной судьбы. Совсем 

не праздный это вопрос! 

5. Познание – некий слож-

ный операциональный по-

ток сознания, его практи-

ческой реализации, не ис-

ключая и участия в этом 

потоке всего, что можно 

назвать пара-сознанием – 

вплоть до бес-сознания. 

6. И в этом массивном по-

токе образуются и дейст-

вуют отдельные потоки, 

имеющие ту или иную ап-

риорную цель и предпола-

гающие какой-то ожидае-

мый результат – осознан-

ные потоки, не лишённые 

при этом и неосознавае-

мых моментов хода и ре-

зультатов своей реализа-

ции. Эти-то осознанно 

формируемые потоки и 

представляют для челове-

ка познающего особый 

интерес. Да и возникают 

они не просто так, а по-

средством воспитания че-

ловека, его обучения, по-

становки задачи, воли к 

исполнению, даже и не-

дюжинного самоотверже-

ния. 

7. Мыслить, обретая смыс-

лы и решения, – далеко не 

одно лишь удовольствие, 

это и большая страда, тре-

бующая не одних энерго-

усилий, но и немалого са-

моотречения. 

 

§ 2. От обыденности  

к исключительности 

1. Обыденное сознание 

отдаётся обыденным же 

познавательным упражне-

ниям, не избегая при слу-

чае ни некоторых неожи-

данностей, ни исключе-

ний, ни новин. В целом же 
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такое познание не выходит 

за пределы обычного, 

привычного, повторяюще-

гося, а лучше сказать – 

простого, первичного, хо-

рошо известного, доволь-

но уже знаемого. 

2. Иное дело – выход соз-

нания за рамки обыденно-

сти – что фактической, что 

когнитивной, когда позна-

ние оказывается уже по 

задаче своей исключи-

тельным, особенным, са-

моценным, причём не так 

в аспекте редкости, как… 

инаковости, как раз убе-

дительно и радикально 

противостоящей обыден-

ности. 

3. Момент отчуждения от 

обыденного, хотя и в связ-

ке с обыденным, посреди 

обыденного, но зато не 

под его диктовку, ему во-

преки. Вырыв из обыден-

ного, его плена, его тряси-

ны, его обворожительной 

простоты! 

4. Итак: есть познание 

вполне обыденное и есть 

познание от обыденности 

отчуждённое! Свободное 

ли при этом? Разве лишь 

как редкое исключение. 

Но всё равно с немалой 

долей свободы, без кото-

рой вообще не может быть 

никакого преодоления 

обыденности. Сразу же 

приходит на ум менталь-

ная экстравагантность. Но 

нет, не в ней тут дело, а в 

содержательно-смысловой 

инаковости, которая впол-

не может оказаться в чём-

то и экстравагантной, но 

вовсе не ради самой по 

себе экстравагантности, 

даже не ради пресловутой 

новизны, а вследствие 

ухода думающего созна-

ния в иные дали. 

5. Редкое сознание спо-

собно на вырыв из обы-
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денного познавательного 

спектра – единичное! Что 

же это за сознание такое? 

Тут обычно толкуют о 

врождённых творческих 

способностях, быстроте 

мышления, необъятной 

памяти. Таланты, гении, 

новаторы! Но для прорыва 

в иное всего этого малова-

то, ибо потребно не просто 

исключительное сознание, 

а сознание… как раз… 

иное, явление которого 

связано не так с его ис-

ходными качествами, как с 

благоприобретаемой… 

судьбой! 

6. У каждого сознания, а 

имеются в виду личные 

(индивидуальные) созна-

ния, своя судьба. Факт! 

Чьё, где, когда? Полная 

тут трансцендентность! 

Личность, обстоятельства, 

события, происшествия, 

схождения, момент. Кто-

то, может, и сам отталки-

вается от обыденности, а 

кого-то оттуда выталкива-

ет какая-то неведомая си-

ла. Так или иначе, но фо-

кальное тут схождение 

судьбоносных линий, век-

торов, координат, а в ито-

ге – особая сознаниевая 

судьба! 

7. Сознание тут не просто 

усложняется и обогащает-

ся, оно действительно ста-

новится другим, но вряд 

ли по всему своему полю, 

скорее – где-то в глубоко 

сидящей творческой серд-

цевине, вступающей в 

тесный контакт с транс-

цендентной средой – с 

творящим ничто, получая 

и возможность собствен-

ного инотворения. Обре-

тение тут чего-то вроде 

Грааля, однако не сияю-

щего где-то в конце тун-

неля, а вовсю в человеке 

работающего. 
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8. Личная работающая 

трансценденция! 

9. Здесь не просто метод 

познания, а метод мето-

да, когда познание усили-

вается… познанием, но 

уже выходящим из ряда 

обыденных познаний, не 

исключая и тот же науч-

ный. 

10. Метод метода, а в 

итоге – метапознание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Не так знать, как ви-

деть, узнавая, причём ви-

деть всё сразу, узнавая и… 

непознаваемое, но не пе-

реводя это непознаваемое 

в разряд знаемого – сло-

весного, а лишь признавая 

его, учитывая, им неглас-

но оперируя, с ним втихо-

молку взаимодействуя. 

Особого рода тут позна-

ние – софийное! 
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ГЛАВА 4.  

СОФИЙНОЕ  

ПОЗНАНИЕ 

§ 1. Познание и смысл 

1. Без слова нет ни позна-

ния, ни знания, ни созна-

ния. Слово прямо в опор-

ной архитектонике созна-

ния и познания. Слово – 

верный, хотя и вибри-

рующий, иной раз и впол-

не вертлявый, носитель 

сознания и познания. 

2. Однако… что слово без 

сидящего в нём или же его 

наполняющего, пусть не-

определённо и на мгнове-

ние, смысла? А ведь 

смысл – не слово! Смысл 

и без слова смысл! Бес-

словное бытие смысла – 

тоже реальность! А вот 

слово без смысла – не бо-

лее чем… ничто, нуль, 

сущая простота с несущей 

пустотою. 

3. Смысл, делающий 

мысль мыслью, пусть и не 

без участия слова – что-то 

явно глубинное, запре-

дельное, сверхъестествен-

ное, а в общем-то – ино-

мирное. И это важно осоз-

навать: смысл уходит в… 

Ничто, откуда он, кстати, 

и приходит. Через слово 

приходит, но и… за сло-

вом тоже, как бы сам по 

себе, лишь анонимно (не-

выраженно и вкрадчиво) о 

себе заявляя (проступая 

абрисно прямо из Ничто). 

4. Смысл – это мысль Ми-

роздания, Вселенной, Бога 

Творца. Иного источника 

мысли, а за ней и смысла, 

Бытие попросту не знает. 

Метапознание – самое 

приближённое из позна-

ний к сему трансцендент-

ному источнику, им и 

осознанно питающееся. В 

некотором роде это за-

предельное познание: за 
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пределами явленного, вы-

раженного, обыденного, 

известного, сеюсветного. 

5. Сначала – мысль из 

иномирья, затем смысл – 

оттуда же, а потом и сло-

во – в человеческом уже 

мире. И вот уже человек: 

мысль, смысл, слово! А 

как иначе? Слово не пер-

вично – первична мысль, а 

смысл – связь мысли со 

словом. Но возможно и 

обратное: слово, смысл, 

мысль! Тут слово отзыва-

ется смыслом, мыслью, а 

затем и действием. 

6. Всего интереснее, ко-

нечно, смысл, придающий 

запредельный вес как 

мысли, так и слову. Без 

смысла ничего нет: ни 

мысли, ни слова, ни само-

го по себе мира. Мирозда-

ние наполнено смыслом; 

смыслом оснащается соз-

нание; обосмыслен и че-

ловек. Тот же камень на 

дороге – камень, но в кам-

не-то ведь сидит свой 

смысл. Какой же? Э-э… 

всего лишь… камня. Это 

так кажется сознанию, 

именующему ретиво всё и 

вся. А может, это и не ка-

мень вовсе, а, к примеру, 

сгусток запрятанной в 

«камне» энергии. Тогда 

что: есть камень или нет 

камня? И ежели есть, то в 

чём же его смысл, кроме 

как быть камнем? Может, 

послужить всего лишь 

как-нибудь «камнем пре-

ткновения»? 

7. Только в сонме (мире) 

других смыслов, напол-

няющих Мироздание, 

можно осмыслить смысл 

того же бессодержатель-

ного-де камня. Факт! Как 

и любой другой вещи: что 

материальной, что «эфир-

ной». Важно, что всё име-

ет в Мироздании, как и 

само Мироздание, смысл. 
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Без смысла ничего нет, 

даже пустоты, вакуума, 

ничто. Свой смысл имеет 

и иномирье – само ведь 

неиссякаемый источник 

всё того же смысла! 

8. Смысл Мирозданья, но 

ведь и смысл сего – от 

Мирозданья – творения! 

Ага, смысл смысла полу-

чается, – и чем дальше, 

тем трансцендентнее, чуть 

ли уже не… до полного 

бессмыслия. Однако там – 

в этом Бессмыслии, свой 

смысл запечатан, человеку 

не известный, а лишь при-

зрачно кажущийся. Не 

знает человек, что там, но 

зато знает, что есть оно – 

это самое нечто! И ничего 

не остаётся человеку, как 

признать… Бога Творца – 

смысла как раз обладателя 

и вещателя – посредством 

мысли своей, однако кое-

каких смыслов и человеку 

дарителя. 

9. Смысл трансцендент-

ный и смысл тварный, хо-

тя этот последний тоже 

ведь трансцендентен! 

10. Так вот и живёт чело-

век среди смыслов – его и 

не его смыслов, так вот и 

мается среди неполной 

известности и полной не-

известности, так вот, еже-

ли уж совсем невмоготу, 

немало и бесится. 

11. И чтоб не сойти с да-

рованного ему ума, не вы-

скочить из приданного 

ему сознания, не перестать 

ненароком быть челове-

ком, человек усилиями 

ума своего, дополненного 

стойкостью и интуицией, 

расширяет сознание своё – 

вполне и беспредельно, 

доходя в воображении 

своём – осознанном и не 

очень – до восприятия 

иномирья, от которого всё 

и идёт – вся мысль, все 

смыслы, даже и все слова! 
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§ 2. Тайна познания 

1. Вот и выходит, что соз-

нание человеческое куда 

как объёмнее, сложнее и 

«богатее» собственно че-

ловеческого сознания, да-

же с учётом сидящей в 

нём трансцендентности, 

ибо захватывает человече-

ское сознание и нечелове-

ческие сущности, вовсе не 

становясь при этом боже-

ственным, но оказываясь 

всё-таки обожнным! 

2. И всё это не так вопрос 

веры, как вопрос знания, 

извлекаемого для человека 

его же сознанием – так 

сказать, организменным 

сознанием – из своего же 

собственного – уже и не 

совсем организменного – 

сознания. 

3. Знание извлекается из 

незнания, – и знание за-

мещает собою незнание, 

оставаясь в глубине сво-

ей… незнанием! Такова 

она – сладкая обыденность 

человеческого ве дения! 

4. Однако есть и край, за 

которым уже не замеще-

ние незнания знанием, а 

обретение знания… в сою-

зе… с незнанием, то бишь 

улавливание знания через 

посредство незнания, с 

ним вместе, в единении с 

ним, во взаимодействии с 

трансценденцией, через 

неё. Здесь непременный 

заход в незнание с конст-

руктивным выходом к 

знанию, не исключающего 

вовсе незнания, а с ним 

накрепко увязанным. 

5. Понять это вряд ли воз-

можно – для человека 

обыденного, даже и ве-

рующего, а вот признать 

можно – и не на веру, а 

посредством вчувствова-

ния, однако не эмоцио-

нального, а откровенче-

ского. 
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6. Открывается что-

то, – и всё тут! 

7. Заход на незнание здесь 

не лобовой, не фронталь-

ный, а с тыла, откуда и 

выход на знание, не пре-

тендующее вовсе на ко-

нечное знание, а довольст-

вующееся всего лишь при-

знанием. 

8. Неизвестность тут на 

службе у известности, ко-

гда известность не отвер-

гает самонадеянно неиз-

вестности, не отгоражива-

ется от неё, ей не противо-

стоит, а с ней солидаризи-

руется и продуктивно со-

трудничает. 

 

§ 3. София и познание 

1. Софийное знание – со-

лидарное с незнанием зна-

ние! 

2. Знание, обогащаемое 

Софией! Чудо-знание! 

Крайнее, но вовсе не ко-

нечное. Открытое, про-

зрачное, призрачное! Но 

при этом и стреляющее! 

3. Прими софийное неиз-

вестное как друга, и ста-

нешь другим; иди к зна-

нию в союзе с Софией, и 

станешь… софийно знаю-

щим; не мудрствуй вне и 

вопреки Премудрости Бо-

жией, и достанешь самой 

большой мудрости! 

4. Софийное знание – зна-

ние, идущее навстречу 

Софии, а София не что-

нибудь, а Премудрость 

Божия, она же и перво-

мудрость, и пред-

мудрость, и про-мудрость. 

5. Мир и всё в нём – ис-

ходно и фундаментально 

человеку неизвестны, – 

здесь для человека сплош-

ная неизвестность – Вели-

кая Неизвестность, кото-

рая есть и которая работа-
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ет, – и задача человека 

признать и принять это 

Великое Неизвестное, во-

брать его в своё созна-

ние, – и не как просто тай-

ну, а как работающую 

тайну, как работающую 

трансценденцию, как ра-

ботающее Ничто. 

6. Непознаваемое – не 

враг, а друг, который де-

лает мир и человека дру-

гими, не примитивными и 

не обыденными, а слож-

ными, достойными благо-

говейного страха и благо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творного уважения, вол-

шебными. 

7. Мир – загадка, но и 

сказка тоже! 

8. София – загадка и сказ-

ка одновременно, но ещё и 

разгадка, и презентация, и 

нарратив, а в целом – не-

обходимое для познания 

мира руководство, сводя-

щее имманентное с транс-

цендентным и доводящее 

трансцендентное до кон-

структивного взаимодей-

ствия с имманентным. 
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ГЛАВА 5.  

МЕТОД МЕТОДА 

§ 1. Метод и метод 

1. Методов познания у че-

ловека хватает: от про-

стейших обыденных (жи-

тейских, бытовых, опыт-

ных) через сложные обы-

денные – научно-иссле-

довательские (феномено-

логические, фактологиче-

ские, логические, физиче-

ские) до запредельных, 

допускающих галлюцини-

рование, алогизмы и не-

ожиданные, ничем явным 

не обоснованные, откро-

вения. 

2. Промежуточное поло-

жение занимают «лекти-

ческие» (сужденческие) 

методы, среди которых 

всем известная, хотя и ма-

лопонятная, диалектика, 

предполагающая взаимо-

исключающие суждения-

заключения об одном и 

том же предмете да ещё и 

в совместности – «да» и 

«нет» в одном флаконе, 

переходящая при желании 

в триалектику, когда из 

объединения двух проти-

воположностей выходит 

единое целое – третье («я» 

и «ты», к примеру, дают 

«мы), а также в полилек-

тику, занятую осознанием 

сущностного единства в 

феноменальном разнооб-

разии, улавливанием он-

тологической многосущ-

ностности (множествен-

ной сущности, или же 

сущностной множествен-

ности): «мир есть созна-

ние» и «сознание есть 

мир», а в единстве – Бог! 

3. Полилектика близка 

софийному познанию, вос-

ходящему к софиасофии. 

Суть такого познания в 

заходе на реальность, 

включая и ирреальность, 

со стороны её – этой ре-
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альности – «тыла», со сто-

роны и через Ничто, по-

средством Великой Неиз-

вестности, мало того, в 

осмыслении реальности с 

учётом Ничто – Великой 

Неизвестности, но под во-

дительством Софии – 

Премудрости Божией, что 

то же самое – мудрости 

мудрости, причём пред- и 

сверх-человеческого ха-

рактера, однако человеку 

косвенно и в меру доступ-

ной. 

4. Софийный метод близок 

тому, что называется ме-

тодом обратной пер-

спективы (в иконографии, 

в частности), когда осоз-

нающий видит (чувствует) 

предмет познания весь в 

целом и весь сразу, в 

единстве пространства и 

времени, горизонтали и 

вертикали, генезиса, исто-

рии, настоящего и даже 

будущего, видит предмет 

как бы свёрнутым в фено-

менально-содержательно-

смысловую точку, в кото-

рой познающее сознание 

как раз и копается, извле-

кая целостное о предмете 

представление, не исклю-

чающее продуктивного 

контакта с непознавае-

мым. 

 

§ 2. Софиасофия 

1. Однако главная суть и 

великая сила софийного 

познания в рамках софиа-

софии состоят в познании 

иного, заключённого в 

этом мире, но восходяще-

го к Иному, к иномирному, 

как раз к тому, где и цар-

ствует София. 

2. Софиасофия – не позна-

ние Софии, а познание 

этого мира в единении с 

миром иным, находясь в 

контакте с Софией. Вот 

почему именно софиасо-
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фия (с «а»), а не софиосо-

фия (с «о»), и уж тем бо-

лее – не софиология (как 

некое учение о Софии)! 

3. Не только сей мир «си-

дит» в сознании, но и мир 

иной тоже. Сознание – 

кладезь всего сразу! Нет 

сознания – и ничего нет, а 

ежели помимо сознания 

что-то и есть, то совсем 

другое, о чём сознанию 

сказать вообще нечего, 

чего познание даже и не 

касается. 

4. Сознание – целый мир: 

из мыслей, смыслов, обра-

зов, картин, но и мир из 

миров, хотя бы этого и 

иного. Познание – не про-

сто деяние сознания, его 

возбуждение, но и позна-

ние самого сознания, в 

него углубление, его от-

крывание. Не исследова-

ние, хотя и оно есть, а 

именно познание – позна-

ние самого себя, самопо-

знание, самооткрывание. 

Познание сознанием… 

сознания! 

5. Софийное познание 

предполагает и софийное 

сознание! 

6. Что же это за сознание 

такое – софийное? Ясно, 

что в той или иной степе-

ни ософиенное: либо на-

ходящее поддержку Со-

фии, либо попадающее в 

отношение с Софией, либо 

попросту признанное Со-

фией, ею обогащённое и 

ею ведомое. 

7. Какое же сознание мо-

жет статься и быть софий-

ным? Любое, конечно, хо-

тя и не какое угодно, мало 

того: любое, но… редкое, 

крайне редкое, единичное. 

Открытое Софии, для неё 

же доступное, ей же пре-

данное. Талант, гений, ти-

тан? Да, наверное, хотя и 

не обязательно, вовсе не 
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каждый талант, гений, ти-

тан открыт Софии, ей дос-

тупен и ей предан. Тут 

тоже исключения, редко-

сти, единицы. Ясно одно: 

особое сознание! 

8. Никакого правила тут 

нет, нет и никаких зако-

номерностей: тут – вы-

бор – природы, генезиса, 

судьбы, Бога, самой Со-

фии, но и… человека, по-

началу и не осознаваемый, 

так сказать – стихийный, 

случайный, может, даже – 

пробный. Однако – выбор! 

Прямой или с перебором – 

всякий! Кто-то «назнача-

ется» смолоду, кто-то  

 

 

 

 

 

«попадается» в зрелости, а 

кто-то, увы, осеняется в 

старости. 

9. Критерий один – со-

фийность! Софийно ви-

деть, софийно понимать, 

софийно трактовать, но и 

софийно помалкивать. 

Быть мудрецом – моло-

дым, зрелым, старым. 

Быть мудрецом – быть 

всегда одному: «в» и 

«вне», «за» и «впереди», 

«до» и «после», но непре-

менно… одному – среди 

всех, но не со всеми, со 

всеми, но без всех. С кем 

же? С Софией, вестимо! 

 





 
Иное в сознании,  

а сознание  в  Ином - 
Бог! 

Не познание Ино-
го, а его признание. 
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ЧАСТЬ IV  

БЫТИЕ 

 

ГЛАВА 1.  

БЫТИЕ КАК БЫТИЕ 

§ 1. Мир как Вселенная 

1. Мир это всё! Всё чело-

веку известное и всё неиз-

вестное, что вокруг чело-

века и что в самом челове-

ке, всё видимое и всё не-

видимое. Всё! 

2. Вселенная – определе-

ние мира – как мира со-

держательного, насыщен-

ного, наполненного, насе-

лённого: материей прежде 

всего, её сгустками, ком-

плексами, структурами и 

потоками, но и духом то-

же, идеями, образами, грё-

зами, миражами. 

 

 

§ 2. Вселенная  

как Мироздание 

1. Вселенная не просто 

есть, она ещё и состоит, 

будучи разделённой, пар-

тикулярной, разнообраз-

ной. Вселенная – не моно-

лит вовсе, а единство раз-

ного; она из частей, эле-

ментов, особей, пылинок, 

частиц; она рассредоточе-

на, фрагментирована, раз-

на. 

2. Вселенная – система, 

конструкция, здание, хотя 

при этом и движение, и 

стихия, и калейдоскоп, и 

даже буря. 
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3. Вселенная – Мирозда-

ние, в котором принципы, 

правила, законы, хотя и 

всё противоположное все 

этому тоже. 

4. Вселенная – Мирозда-

ние, а мироздание – Все-

ленная, однако с услови-

ем, что мироздание есть 

определение Вселенной, 

её образно-смысловая ин-

терпретация. Мирозда-

ние – уточнение Вселен-

ной, её конкретизация, – а 

вот наоборот – распыле-

ние, абстрагирование. 

5. Вот почему: Мир – Все-

ленная – Мироздание, где 

мир встречается с самим 

собою через посредство 

Вселенной, становясь уже 

не просто миром, а миро-

зданием. Вселенческое 

насыщение мира делает 

этот последний мирозда-

нием. 

§ 3. Бытие как сущее 

1. Бытие это не только то, 

что есть, но и то, что су-

ществует, хотя есть и 

существует – две стороны 

одного и того же – Бытия, 

но уже в его реализации, в 

действии, в движении, в 

распространении. 

2. Бытие не просто есть, 

оно ещё и существует, – 

реализуя себя, о себе «за-

являя», себя «презентуя». 

Бытие непременно и су-

щее! 

3. Быть сущим – не просто 

быть, а быть бытующим – 

во времени и в простран-

стве, двигаясь – от начала 

до конца, почти что и 

«жить». 

4. Бытие – не вечность, не 

пустота, не ничто, но… из 

и от вечности, из и от пус-

тоты, из и от ничто!  
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Бытие – из и от Небытия, 

причём всегда, в любой 

точке бытийного про-

странства. 

5. Бытие и Небытие, а 

точнее бы – Небытие и 

Бытие, всегда вместе, в 

единении, в нераздельно-

сти, в неразрыве. Это 

только кажется, что во-

круг одно лишь Бытие, 

нет, вокруг и Небытие то-

же, лишь скрытое от нев-

нимательного, лишь 

скользящего по Бытию 

глаза.  

6. Всё бытийное из и от 

небытийного, от него ис-

ходящее, но при этом и в 

него уходящее. Бытие – 

отрицание Небытия, но 

никак не абсолютное, а 

компромиссное – на вре-

мя! 

7. Всё в Бытии имеет на-

чало и конец; безначально 

и бесконечно только Не-

бытие; всё начальное и 

конечное, т. е. бытийное, 

невозможно без и вне без-

начального и бесконечно-

го, т. е. небытийного. 

8. Бытие – сущее от, на 

основе, среди не-сущего; 

существующее существует 

благодаря и вопреки не-

сущему; сущее всегда 

вместе и едино с не-

сущим. 

9. Не-сущее переходит 

негэнтропийно в сущее, а 

не наоборот; сущее же 

лишь уходит энтропийно в 

не-сущее. 

10. Откуда в небытии 

сущная («сущейная») не-

гэнтропия? От бытия, но 

не этого, а иного – бытия 

уже и Божиего! 

11. А далее уже… одна 

тайна – Тайна! 
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§ 4. Бытие как явление 

1. Бытие бытует, сущест-

вуя, а существуя – бытует! 

Однако бытовать это не 

только существовать, но 

и… являться – во всей 

своей экстерьерной красе! 

2. Внешность Бытия – его 

явленность. 

3. Бытие – явление, как раз 

то, что улавливается соз-

нанием, им осознаётся, 

включая и само сознание. 

4. Всё вокруг – бытийная 

явленность, или явленная 

бытийность. Между Бы-

тием и Явлением – созна-

ние. Явленность – всё, что 

осознаётся сознанием в 

качестве Бытия, его вещ-

ной (от вести) оболочкой, 

его о себе информацией, 

только и доступной обы-

денному сознанию. 

5. А есть ли то, что быту-

ет, но… не является, хотя 

бы перед тем же обыден-

ным сознанием? Есть, ко-

нечно, но… в то же время 

и… разумеется… нет! 

Есть только что-то осоз-

нанное, хотя и здесь мо-

жет быть всё не так, впол-

не и наоборот: неосознан-

ное, а… есть! 

6. Бытие – явленность, но 

и неявленность тоже, а на 

стыке Бытия и Небытия 

располагается скрытое, 

неохотно о себе говоря-

щее, вполне закулисное… 

антибытие, что есть не 

Небытие как таковое, тем 

более – не Бытие как тако-

вое, а его – Бытия – обрат-

ная сторона, его собствен-

ная тыльная противопо-

ложность. Как у дома есть 

фасад и есть задник, так и 

у Бытия есть явленность 

(лицо) и есть противояв-

ленность (тыл), причём 

между лицом и тылом как 

органическое единение, 
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так и враждебное взаимо-

отрицание. 

7. Антибытие – не ничто 

вовсе, а нечто, как и само 

Бытие, но… другое… не-

что – отрицательное отно-

сительно Бытия. 

 

§ 5. Феномен антибытия 

1. Антибытие – принад-

лежность Бытия, возмож-

ная из-за «родства» Бытия 

с Небытием, но сидящая 

прямо в Бытии, хотя и си-

дящая вполне засадно, что 

не мешает антибытию вы-

ходить на свет, вперёд, на 

место самого Бытия. 

2. Всего проще понимать 

антибытие как патоявле-

ние, как что-то аномаль-

ное, болезненное, кризис-

ное. И это так, это верно, 

но, увы, недостаточно. 

Антибытие – обратная 

сторона Бытия, противо-

стоящая лицевой стороне, 

вполне и отрицательно 

противостоящая, но… не-

обходимо всё-таки проти-

востоящая, одновременно 

рискованно и… спаси-

тельно! 

3. Правильное-де Бытие и 

неправильное-де бытие, 

оно же и антибытие. В ан-

тибытии много нехороше-

го, скверного, даже и зло-

го, но… куда же идёт 

сброс плохого, отходного, 

ненужного, как не в анти-

бытие; откуда же раздра-

жение, возмущение, него-

дование, как не от антибы-

тия; откуда и та же по-

требность перемен, новиз-

ны, переходов; откуда и 

энергия переворотов, ре-

волюций, войн? Да-да, от 

него – от антибытия, что 

не значит, что всё в Бытии 

правильно, а в небытии 

неправильно, но что зна-

чит, что антибытие – от-

рицательный залог бытия, 

ограждающий Бытие от 
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Небытия, защищающий 

Бытие и его хранящий, 

но… через борьбу с Быти-

ем, в сражении с ним, не 

консервационно вовсе, а… 

возмутительно! 

4. Антибытие – резерв Бы-

тия, но резерв в роли его – 

Бытия – противоположно-

сти, даже и врага, хотя и 

более всего в качестве ин-

квизитора, даже и палача, 

но зато и в роли врача, 

хотя более всего беспо-

щадного хирурга, чем тер-

пимого терапевта. 

5. Итак: Бытие – анти-

бытие – Небытие! Анти-

бытие не то что переда-

точно-переходный меха-

низм между Бытием и Не-

бытием, но необходимое 

условие бытия Бытия, его 

поддержания, не исклю-

чающего при этом ни кри-

тики им Бытия, ни сраже-

ния с ним, ни, увы, полно-

го отрицания Бытия и его 

опускания в Небытие. Ан-

тибытие – удерживающий, 

меняющий, уничтожаю-

щий Бытие! Посредник 

между Бытием и Небыти-

ем, причём в обе стороны: 

от Небытия к Бытию и от 

Бытия к Небытию. 

6. Разве можно Бытию 

прийти к самому себе, не 

проходя на пути из Небы-

тия через антибытие? 

Антибытие – «место» и 

«время» в таком разе вы-

варки и выверки, вариан-

тов, выбора и отбора, тур-

булентности, выходов и 

отходов, борьбы, рожде-

ний и смертей, возникно-

вений и исчезновений, 

восхождений и падений, 

одним словом – производ-

ства. Чрево! 

7. А разве можно правиль-

ному Бытию без и вне не-

правильного антибытия, 

которое нечто вроде бы-

тийного зазеркалья, где в 
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ходу искажения, уродства 

и безобразия, где сплош-

ное «пато», но зато где и 

полная свобода, где ни 

«тупой» логики, ни закон-

ченных матриц, где бес-

системность, где беззако-

ние, то бишь где… воз-

можность? 

8. Раз антибытие, то, след-

ственно, и любое другое 

«анти» – вплоть до анти-

мира. Сильная тут пре-

зумпция: «мир – анти-

мир»! Мир… мир, но ведь 

и антимир тоже, да не где-

нибудь, а прямо в самом 

же мире. Ах, это зазерка-

лье, ах, эта тень, ах, это 

бессистемье, ах, это безза-

конье! Вселенная, Миро-

зданье, Космос, а тут… 

этакое безобразие, этакая 

нелепость, этакая чертов-

щина! 

9. Хочешь, не хочешь, а 

это именно так: бытие в 

мире и через мир – бытие 

в антимире и через анти-

мир, то бишь – антибытие; 

познание мира – познание 

и антимира, то бишь ка-

кое-то прямо-таки антипо-

знание, напичканное и ка-

кими-то антипонятиями, – 

и вовсе не гносеологиче-

ским мусором; осознание 

сознания – осознание и… 

антисознания, – ничего 

себе! – это прямо в чело-

веке, в «люде», в «умном 

животном»! 

 

§ 6. Бытие 

 как антибытие 

1. Раз есть антибытие в 

связи с Бытием, мало того, 

в самом же Бытии, то по-

чему же не может быть 

бытия как антибытия 

или, наоборот, антибытия 

как бытия? И может, и 

есть, и не может не быть – 

а как же иначе? 
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2. Антибытие – спутник, 

если не сопутник, Бытия, 

его кровный брат, причём 

сопутник, идущий Бытию 

навстречу – искажающий, 

мешающий, подправляю-

щий, меняющий, если не 

прямо уничтожающий. 

3. Бытие и антибытие – в 

непрерывной борьбе, во 

взаимоотрицании, в на-

пряжённом противодейст-

вии. Два «братца» под од-

ним родительским кро-

вом! И верх берёт то один 

«братец», то другой. От-

сюда непрерывное само-

выворачивание Бытия: то 

одной стороной наверх, то 

другой. 

4. Бытие не может не пре-

вращаться (выворачивать-

ся) в антибытие, как и не 

может вновь не возвра-

щаться к самому себе 

(опять выворачиваясь). И 

всё это сразу, в переплете-

нии, одновременно! Вот и 

выходит постоянное выво-

рачивание вывернутого, 

или неустанное отрицание 

отрицания, – с переходом 

Бытия в новое состояние. 

Отсюда и… развитие! 
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ГЛАВА 2.  

ХАОС И КОСМОС 

§ 1. Хаос как начало  

Бытия 

1. Хаос – не пустота, не 

ничто, не небытие. Хаос – 

пред-бытие! Может, это 

ещё не бытие, но уже и не 

небытие. Хаос – начало 

бытия! Откуда ж бытию 

взяться, если не из хаоса – 

творящего Хаоса? 

2. Великая особенность 

Хаоса вовсе не в беспо-

рядке, хотя он и есть, а в 

творческой возможности 

Хаоса, в свободе, перехо-

дящей в неизбежность – в 

антихаос. Никакой поря-

док не может явиться из 

порядка же, ибо порядок 

не допускает никакого 

следующего за ним и из 

него порядка. Консерва-

ция – задача и экзистенци-

альный смысл любого по-

рядка. И если любой но-

вый порядок непременно 

из… беспорядья (уже раз-

рушенного порядка-пред-

шественника), то вообще 

порядок может явиться 

только из вообще-Хаоса. 

3. Хаос может и обнулить-

ся, исчезнуть, уйти в пус-

тоту, так и не породив по-

рядка. Конечная, или пол-

ная, энтропия! Но любой 

порядок не возникнет из 

ничто без посредства хао-

са. 

4. Как же? Синергетиче-

ски, конечно, но… аттрак-

тором тогда что? Вот во-

прос, так вопрос! Ответ: 

мысль Божия! Да-а, ибо 

она из иного мира, а пото-

му и не мысль в человече-

ском измерении, а что-то 

совсем другое… э-э… 

мощнейшая энерго-инфор-

мационная интенция, 

вполне себе и проектив-

ная. 
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5. Что тут скажешь? Ведь 

иной мир – не наш мир, – 

там ни принципов, ни за-

конов, ни систем. Как? 

Ответ: трансцендентно! 

6. Тогда Хаос всё-таки 

творит или нет, или он 

всего лишь место, усло-

вие, материал творения? 

Нет, конечно, Хаос сам по 

себе ничего не творит, 

скорее, его творят, но без 

и вне Хаоса вообще нет 

никакого творения. Вот 

почему хаос – творящий 

Хаос! 

7. Что же творит Хаос, или 

что же вытворяется в и из 

Хаоса, в аспекте вообще-

Бытия? Ясно, что какая-то 

противоположность хаосу, 

какой-то порядок, проти-

востоящий хаосному бес-

порядью. Через посредст-

во антихаоса, то бишь 

негэнтропийного аттрак-

тора, который поначалу 

мысль Божия, а потом и 

антихаосное действо. Что 

же выходит из Хаоса? Из 

вообще-Хаоса выходит его 

полная противополож-

ность – Космос. 

 

§ 2. Космос как форма 

Бытия 

1. Космос – это прежде 

всего планеты, звёзды, 

солнца, кометы, астерои-

ды, камни, камушки, пыль, 

частицы, вещества, «на-

ны»… ну и энергии, тяго-

тения, силы, магниты, лу-

чи, как и всякие об этом 

всём информации. Это, 

безусловно, форма, некая 

упорядоченная явлен-

ность, стройность, струк-

турность, системность. 

Законченный до упорядо-

ченного образа антихаос, 

что то же самое – форма 

Бытия, его остов, скелет, 

но и всё его упорядочен-

ное содержание – тело! 
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Это и есть в именной ин-

терпретации Космос! 

2. Какое Бытие без тела, 

без остова, без формы? 

Хаос, может, тоже бытие, 

но всё-таки пред-бытие, 

недо-бытие, пара-бытие. 

Сам по себе хаос – не бы-

тие, а вот в Бытии хаос 

вполне возможен, мало 

того – необходим, более 

того – бытиен. А почему? 

Всего лишь вследствие 

перехода Хаоса в Космос, 

хотя и перехода не полно-

го, не абсолютного. Не 

Хаос позволяет Бытию 

быть бытием, а Космос: 

что говорить о хаосном 

бытии как бытии, если это 

не Бытие вовсе, а… хаос? 

3. Выйти из Хаоса, обра-

титься в Космос и стать 

Бытием! 

4. Космос – всё Бытие, вся 

Вселенная, всё Мирозда-

ние, весь Мир! Иное дело, 

что под космосом в оби-

ходе понимается всё не-

земное, как будто Земля не 

принадлежит Космосу, как 

и всё на Земле земное, 

включая и человека. Чело-

век столь же космичен, 

сколь космичны Солнце со 

своими планетами-спутни-

ками, звёзды и прочие 

обитатели Мира, Миро-

здания, Вселенной. Кос-

мос – не пространство во-

все, а тело – пространст-

венное тело! Однако «ку-

пающееся» в Хаосе – ви-

димом и невидимом, без 

которого и без чего Кос-

мосу просто «не быти»! 

 

§ 3. Космос и Хаос:  

наряду, вместе,  

в единении 

1. Хаос – не бытие, ещё-

не-бытие, хотя и начало 

бытия, причём начало по-

стояннодействующее: Бы-

тию необходим Хаос как 

постоянное условие бытия 
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(бытования), без которого 

ни упругости Космоса, ни 

его гибкости, ни перемен-

чивости. Упругость Кос-

моса – противополагание 

себя Хаосу; гибкость – 

родство с Хаосом, с ним 

взаимодействие; перемен-

чивость – допущение Хао-

са, с ним борьба. 

2. Абсолютный Космос – 

его отсутствие, смерть, 

ничто! Негэнтропийное 

совершенство, полная за-

конченность, застывшая 

статика – наоборотная 

энтропия! Организм ни-

когда не совершенен, не 

равновесен, не абсолютен; 

совершенен, равновесен, 

абсолютен только труп, да 

и то на негэнтропийное 

мгновенье – до своего эн-

тропийного разложения. 

3. Космос всегда и везде, 

несмотря на всю свою 

стойкость, рядом с Хао-

сом, мало того – вместе с 

Хаосом, более того – в 

единении с Хаосом. Без и 

вне Хаоса нет и Космоса, 

нет и самого космического 

бытия: возгораний и уга-

саний звёзд; пыльных 

бурь, астероидов и комет; 

столкновений и разруше-

ний тел; телесных новооб-

разований. Космическое 

бытие – космическая 

жизнь, включая и их зем-

ные филиалы! Земля со 

всем своим земным быти-

ем – тоже космос и тоже в 

единении с хаосом (да ещё 

каким!). 

 

§ 4. Хаосмос 

1. Хаос в органическом 

единении с Космосом да-

ют хаосмос, – нечто сред-

нее, смешанное, промежу-

точное, двоесущностное. 

Не космос и не хаос, а не-

что третье, однако в своей 

особой бытийственной 
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определённости. Это не 

сумма Хаоса и Космоса 

как составляющих Мир, 

Мироздание, Вселенную, 

само Бытие, а особая часть 

Мира, Мироздания, Все-

ленной, самого Бытия – 

что-то вроде «плазмы», не 

твердь и не дух, не поря-

док, но и не беспорядок, 

не законченность, но и не 

переходность. 

2. Как раз то, где, собст-

венно, всё и творится; где 

всё в ещё свободном дви-

жении, но уже и целепо-

ложенном; где возможны  

 

 

 

 

 

 

 

варианты, где идёт отбор, 

где исполняется выбор; 

где нет постоянства, но 

есть тенденции; где нет 

законов, но есть сообраз-

ность; где норма свободно 

сочетается с аномалией; 

где уже бытующее не ме-

шает новизне; где созида-

ние не препятствует раз-

рушению. 

3. Есть Хаос, есть Космос, 

а посреди – Хаосмос! Не 

он ли и есть Бытие, Су-

щее, Жизнь? 
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ГЛАВА 3.  
СОДЕРЖИМОЕ  

БЫТИЯ 

§ 1. Материя и Дух 

1. Всё вокруг из… всего: 

тверди, жидкости, паров, 

но и чего-то ещё – неви-

димого, неосязаемого, как 

бы и небытующего. Всё 

непосредственно осозна-

ваемое – Материя, а всё 

осознаваемое лишь умо-

зрительно – Дух. Мате-

рия – то, что явно есть; 

дух – чего как бы нет, но 

что… тоже есть! 

2. Материальный мир и 

духовный мир! Вроде бы 

антиподы, но… неразлуч-

ные антиподы: две состав-

ляющие одного и того 

же – Мира, Мироздания, 

Вселенной. 

3. Сознание улавливает 

прежде всего мир матери-

альный, вещественный, 

предметный. Оно и себя 

улавливает в рамках по-

добного же организма – 

тела человеческого. Мате-

рия непосредственна, она 

близка сознанию, ему по-

нятна. Однако сознание, 

задумавшись над собой, а 

затем и над окружающим 

миром, рано или поздно, 

так или иначе не может не 

заметить, что мир вокруг, 

и прежде всего само соз-

нание (как бы его ни трак-

товать), не сводятся к ма-

териальному, веществен-

ному, предметному итогу, 

что они полны чего-то 

другого – нематериально-

го, невещественного, бес-

предметного, как раз того, 

что умный человек назо-

вёт однажды духовным. 

4. Материя, а рядом, вме-

сте, в единении с нею – 

Дух! 

5. Потом человек поймёт, 

что дух не просто повсю-
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ду, ибо всё вокруг полно 

какого-то идейного со-

держания, но и что само 

сознание человека совер-

шенно не материально, не 

вещественно, не предмет-

но, а потому и уловит иде-

альное единство между 

своими сознанием и окру-

жающим миром, включая 

и самого человека – как 

организма, как тела, как 

животного. 

6. Осознавание и осозна-

ниевание мира приведут 

человека познающего к 

признанию Мирового Ду-

ха и одуховлённости мира. 

Придёт очередь и призна-

ния первичности Духа пе-

ред Материей, ибо дух – 

идея, а материя – всего 

лишь материал, в кото-

ром, правда, тоже заклю-

чена своя идея. 

7. А задумавшись над 

Идеей, человек придёт к её 

сути как мысли, а затем и 

обнаружит источник мыс-

ли – иной мир, а в этом 

последнем узрит и Бога 

Творца! 

 

§ 2. Физис и Метафизис 

1. Человек, осознавая и 

осознаниевая мир, пред-

ставляет его себе в том 

или ином осознанном ви-

де: пришло историческое 

время обозначить весь ма-

териальный, веществен-

ный, предметный мир как 

физис, изучаемый, описы-

ваемый и в меру переде-

лываемый исследователь-

но-опытно-практическим 

способом – физическим, а 

весь нематериальный, не-

вещественный, беспред-

метный, как и попросту 

духовно-идеальный, мир 

трактовать как метафи-

зис, скрытно бытующий 

как в физисе, так и за его 

пределами и восприни-
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маемый человеком более 

всего умозрительно, вооб-

разительно, откровенче-

ски, что то же самое – ме-

тафизически. 

2. Есть мировой физис, а 

есть мировой метафизис, 

но с той разницей, что 

первый прямо относится к 

этому миру, а второй ещё 

и к миру иному. 

3. Однако дело обстоит 

сложнее: физис не только 

физичен, что понятно, но 

и метафизичен, что не 

столь уже понятно, но… 

по размышлении… всё-

таки признаваемо, – всё 

вокруг имеет свою идею, а 

все идеи, во-первых, чис-

тый метафизис, а во-

вторых, они, в общем-то, 

оттуда… из… иного мира. 

4. И сознание человече-

ское – чистый метафизис, 

хоть и связано в своём бы-

тии с физическим орга-

низмом, а что говорить о 

мыслях, смыслах, идеях, 

то бишь обо всём воисти-

ну человеческом, а не жи-

вотном? 

5. «Мета» означает «за», 

«вне», иногда «сверх», в 

любом случае что-то вы-

ходящее за пределы чего-

то. Нетрудно догадаться, 

что познание физиса даёт 

физику, что фактически то 

же самое, что наука, а по-

знание метафизиса – ме-

тафизику, что как раз и 

есть собственно филосо-

фия. 

 

§ 3. Реальность  

и ирреальность.  

Виртуальность 

1. Присутствие в Бытии 

сознания, или бытие соз-

нания, непременно имеет 

результатом осознавание и 

осознаниевание Бытия че-

рез его познание и пред-
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ставление в сознании 

средствами последнего. 

Отсюда образы, картины, 

описания, тексты, поня-

тия, категории. 

2. Всё убедительно для 

человека бытующее, в 

особенности физическое, 

обозначается человеком 

как реальность, что под-

тверждается фактами, 

опытом, повторяемостью 

явлений и проявлений, их 

стабильностью, вообще 

той или иной реализацией, 

подтверждаемой и соот-

ветствующей её фиксаци-

ей сознанием. 

3. Всё неубедительное, 

невнятное, невозможное, а 

главное – не бытующее, не 

существующее, себя фак-

тически не утверждающее, 

объявляется человеком 

ирреальностью, в осо-

бенности, продуцируемое 

осознанием без должного 

фактического подтвер-

ждения. 

4. Реальность – сильное 

понятие, ибо оно объемлет 

если и не всё в мире, то 

очень и очень многое, 

включая не только многое 

метафизическое (образы, 

смыслы, идеи), но и… ир-

реальное, то ли бытующее 

(существующее), то ли 

нет. Та же мысль – она 

существует или нет? Вро-

де бы существует, но где 

она, да и что она? А труд 

как таковой – что он, где 

он? Вот и выходит, что 

ирреальность… тоже по-

своему реальность, но… 

другая реальность – ирре-

альная. 

5. Уместно заметить, что и 

сама реальность далеко не 

всегда… реальна, как, к 

примеру, тот же мираж в 

пустыне. Вот почему не-

редко полезно и специаль-

но оговариваться, прибе-
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гая к таким выражениям, 

как реальная реальность, 

ирреальная реальность 

или та же реальная ирре-

альность. 

6. Ирреальность тоже 

ведь не слабое понятие. 

Иной мир и Бог – вполне 

ирреальны относительно 

этого мира и человека, 

хотя они вполне и реальны 

в том же сознании того же 

человека. Вообще в созна-

нии человека гнездятся 

целые… ирреальные… 

миры, воспринимаемые 

человеком как вполне ре-

альные, хотя бы для себя 

самого. А сны человече-

ские, совершенно по со-

держанию ирреальные, 

разве не реальность, тем 

более, ежели они вещие? 

7. Где реальность, там и 

ирреальность, как и на-

оборот, хотя есть всё-таки 

реальность как таковая и 

есть всё-таки ирреаль-

ность как таковая – на 

краях бытийственного 

спектра. Есть мир реаль-

ный, а есть мир ирреаль-

ный, – как бы параллель-

ные друг другу, хотя 

вполне и между собой пе-

реплетённые. При этом 

можно говорить о внеш-

нем относительно созна-

ния ирреальном мире, как 

бы объективном, и внут-

реннем относительно соз-

нания ирреальном мире, 

как бы уже субъективном. 

И что важно: ни реаль-

ность не может без ирре-

альности, ни ирреальность 

не может без реальности. 

Взаимодополнение, взаи-

морасположение, взаимо-

действие, ну и, как водит-

ся, взаимопротиворечия, 

взаимоотрицания, взаимо-

противодействия. 

8. Как бы то ни было, но 

реальность и ирреальность 

не только сосуществуют, 
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но и перетекают друг в 

друга, – как мечта стано-

вится вдруг явью, а явь 

вдруг превращается в навь 

(ничто)! 

9. Сила реальности – в 

бытии, а вот сила ирре-

альности в… возможно-

сти бытия, а что тут 

«круче» – большой во-

прос! Ирреальность ирре-

альности – рознь! Есть 

просто сопровождающая 

текущую реальность те-

кущая ирреальность, а 

есть ирреальность, пред-

шествующая реальности – 

проективная, творческая, 

созидательная, демиурги-

ческая. 

10. Признание Бога Твор-

ца – признание величай-

шей по творческой силе 

ирреальности, обращаю-

щейся в реальность. Да и 

творческие возможности 

человека совсем не сла-

бые, что лишь подтвер-

ждает зависимость реаль-

ности от субъективной 

ирреальности. 

11. Ирреальная возмож-

ность бытия. Что это? 

Реалистичный или не 

очень, но… проект – то ли 

субъективный, то ли… 

объективный (такие ведь 

тоже в метафизисе есть): 

тот же, к примеру, ураган 

сначала-то ведь в проек-

те… у самой реальности. 

Так или иначе, но есть 

действительность, а есть 

всего лишь возможность 

действительности. То и 

другое есть, но по-

разному: первое – бытий-

но, а второе… э-э… вир-

туально. 

12. Виртуальность. Это 

не что иное, как возмож-

ное, но при этом и… бы-

тующее, но не как собст-

венно бытийственное, а 

как… э-э… внебытийст-

венное, парабытийствен-
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ное, параллель-бытийствен-

ное. Отсюда и виртуаль-

ное бытие, которое как бы 

бытие и небытие вместе; и 

виртуальная реальность, 

которая как бы реальность 

и ирреальность вместе; и 

виртуальный мир, кото-

рый что-то вроде мира и 

антимира одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Сознание сплошь вир-

туально! Это означает, 

что оно сплошь ирреаль-

но-проективно, но при это 

ещё и очень, очень само 

по себе, заметно неотми-

рово, немало и антимиро-

во. Важнейшее заключе-

ние, которого не избежать 

и которого никому и нико-

гда не проигнорировать! 

 



  

 

ЧАСТЬ V  

ХОЗЯЙСТВО 

 

ГЛАВА 1.  

ХОЗЯЙСТВО  

КАК ХОЗЯЙСТВО 

§ 1. Хозяйство  

как феномен  

человеческого бытия 

1. Бытие человека, как и 
любого достаточно орга-
низованного (не прими-
тивного) живого существа, 
не может не быть актив-
ным, деятельным, созна-
тельным, хотя и одновре-
менно весьма для контек-
ста разрушительным, пе-
ределочным, в общем – 
потребительно-производи-
тельным, как, собственно, 
и наоборот – производи-
тельно-потребительным. 

2. Человек, как и любой 

живой организм, прогоня-

ет через себя окружаю-

щую среду, служащую 

материалом для его физи-

ческого прежде всего вы-

живания, как и прогоняя 

через себя… самого себя, 

не отличающегося ни не-

рушимым постоянством, 

ни стойкой вечностью. 

3. Бытие человека – «те-

комое», но, в отличие от 

той же воды, не так массо-

плавно-движимое, как 

структурно-качественно-

переменчивое. Вне такого 

вот житейского течения 

нет и не может быть ника-

кого человеческого бытия. 

И выходит, что жить мож-

но лишь в непрекращаю-

щемся (путь и дискрет-

ном) движении веществ 

внутри и движении вещей 

вовне животного организ-
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ма. В движении! А это оз-

начает, что бытие челове-

ка уже не просто бытие 

(наличие), а бытие дви-

женческое, деятельское, 

изменческое, что то же 

самое – рабочее, трудовое, 

творческое! 

4. Бытие как вечная рабо-

та, как непрерывный труд, 

как настоятельное творче-

ство. Тяжко это всё для 

человека или нет – не в 

том вопрос, главное – это 

есть, и этого человеку не 

избежать. Его образ бы-

тия, жизни, существова-

ния! 

5. Таково жизнеотправле-

ние человека, реализация 

его физического – при-

родного – бытия. 

6. Внутриорганизменной 

динамикой (тем же обме-

ном веществ) здесь можно 

пренебречь, ибо хотя и 

есть тут животный орга-

низм, но нет собственно 

человека (особи, лично-

сти); куда как значимее в 

аспекте феномена челове-

ка его внешняя жизне-

творная динамика, связан-

ная с работой, трудом, 

творчеством, производст-

вом, потреблением, разно-

го рода переменами в бы-

тии человека, в окружаю-

щем контексте, в образе 

жизни; именно эта-то 

внешняя жизнетворная 

динамика человека явля-

ется первым и ведущим 

основанием того, что не 

очень принято, но надо бы 

непременно называть… 

хозяйством! 

7. Именно так: хозяйст-

вом! Отчего и сама жизнь, 

само бытие, само сущест-

вование человека есть не 

что иное, как… хозяйст-

во! Не только производст-

во с потреблением, не то 

же домоводство, а именно 

сами по себе жизнь, бы-
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тие, существование чело-

века, их реализация, их 

отправление, их динами-

ческое исполнение, их де-

лание человеком как раз и 

есть хозяйство. 

8. Хозяйство – не част-

ность относительно жиз-

ни, бытия, существования 

человека, а целостность, 

причём не относительная, 

а абсолютная – ни более и 

не менее! 

 

§ 2. Сознание  

и хозяйство 

1. Вряд ли надо доказы-

вать, насколько тесно соз-

нание связано с человече-

ским хозяйством, хотя са-

мое примитивное из воз-

можных хозяйств способ-

но реализоваться и без 

участия сознания, точнее – 

при его отсутствии (невк-

лючении), что особенно 

хорошо заметно на приме-

ре чисто животных жизне-

отправлений (инстинктно-

разумно-опытных). 

2. Человек – во всяком 

случае, достаточно уже 

ставший – ведёт, безус-

ловно, осознаниенное, 

осознанное и во многом 

вполне сознательное хо-

зяйство. Иначе у человека 

и быть не может! Зачем же 

ему тогда вообще созна-

ние? Выходит, не для од-

ного лишь примитивно 

физического выживания, 

как у иных животных, а и 

для чего-то более сложно-

го, высокого и, надо пола-

гать, не только физическо-

го, но и какого-то сверх-

физического… да и не 

выживания вовсе, а пол-

ноценного бытия, вполне 

и исключительного, со-

вершенно не мирозданче-

ского, даже и не природ-

ного, а некоего сверх- или 

мета-бытия, выходящего 

за рамки мирозданческого 
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и даже за рамки природно-

го. 

3. Располагая сознанием, 

человек вполне мог рас-

считывать на ведение не-

коего экстраординарного, 

а то и экстравагантного, 

хозяйства, – чего он и не 

проигнорировал, да и не 

мог этого сделать, ибо по-

средством и вследствие 

своего сознания был на 

это попросту запрограм-

мирован. 

4. Не пренебрегая ин-

стинктом, интуицией, 

опытом и разумом, чело-

век, сформировавшись в 

действительного челове-

ка – с сознанием, повёл 

вполне осознаниенное, 

осознанное и сознательно 

реализуемое хозяйство, 

сделав через его посредст-

во таковыми всю свою 

жизнь, всё своё существо-

вание, всё своё бытие. 

5. Хозяйство, ведомое че-

ловеком, не просто от не-

го, а и из него, ибо созна-

ние даёт возможность че-

ловеку относительно сво-

бодно и независимо вооб-

ражать себе будущую ре-

альность и строить, уже с 

меньшим, как правило, 

успехом, эту будущую 

реальность, становящуюся 

действительной. 

6. Сознательного проис-

хождения ирреальность 

ведёт здесь действитель-

ную реальность, хотя и не 

до каких угодно сознанию 

результатов. Реальность 

принимает ирреальность, 

реагирует на неё, изменя-

ясь, но до некоторых ре-

альных пределов, пусть во 

времени и подвижных. 

7. Осознаниенное хозяйст-

во – хозяйство с мощной, 

активной и непременно 

ирреальной (воображенче-

ской, представленческой, 
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виртуальной, возможной) 

составляющей, что позво-

ляет заключить, что чело-

веческое хозяйство – хо-

зяйство не просто антро-

погенное, а и ино-генное, 

это самое настоящее отно-

сительно мирозданческого 

и природного контекстов 

ино-хозяйство. 

8. Хозяйство из сознания, 

из иного, а потому оно то-

же иное, противостоящее 

контексту, в котором ве-

дётся и которым пользует-

ся, мало того – отрицаю-

щее контекст, его изме-

няющее и даже устра-

няющее. 

9. Такое хозяйство реали-

зуется в единении с кон-

текстом, но и в борьбе с 

ним, можно сказать – в 

непрестанной между хо-

зяйством и контекстом 

коллизии, – и вовсе не 

просто в выживательной, 

что понятно, а, скажем 

так, в экзистенциальной, 

не лишённой со стороны 

человека ни претенциоз-

ности, ни самонадеянно-

сти, ни даже известного 

коварства. 

10. Человек чает одного, а 

контекст – совсем другого; 

отсюда проблема и факт 

преодоления контекста, 

его качественного измене-

ния, создания иного кон-

текста; не выживания во-

все, а жития в ином кон-

тексте, чуть ли не в ином 

мире, во всяком случае, не 

в таком, каким его застаёт 

человек с дарованным ему 

сознанием. 

11. Иметь сознание – 

иметь возможность разно-

сторонне познать, тща-

тельно оценить, целостно 

смоделировать, выдвинуть 

претензию на иное, попы-

таться изменить вокруг 

существующее и самого 

себя тоже, в общем – дей-
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ствовать в соответствии с 

контекстом и ему вопреки! 

Это не только как бы па-

раллельное контексту (со-

существующее с контек-

стом) хозяйство, но и как 

бы этому контексту пер-

пендикулярное (отрицаю-

щее и меняющее контекст) 

хозяйство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Здесь напрашивается 

символический образ кре-

ста с разнонаправленными 

под прямыми углами пе-

рекрещивающимися век-

торами – вдоль и поперёк 

(ординатой и абсциссой). 
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ГЛАВА 2.  

ЧЕЛОВЕК  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

 

§ 1. Хозяйствующий 

субъект 

1. Сознание делает из че-

ловека-животного не бо-

лее и не менее, как чело-

века-субъекта. Тут вино-

вата уникальная возмож-

ность отвлечённо знать, 

иметь абстрагированное 

знание, обретать новое 

такое же знание и в соот-

ветствии со всем этим 

знанием и при его участии 

целеположенно, самоуве-

ренно и переустроительно 

действовать. Только чело-

век способен творчески 

противопоставить себя 

мирозданию и природе, 

явившись пред ними в ка-

честве… как бы иного ми-

роздания и иной природы, 

а лучше сказать – немиро-

здания и неприроды, если 

не сверхмироздания и не 

сверхприроды, пусть и 

микроскопических. 

2. Быть субъектом – быть 

иным, а не просто движу-

щимся, работающим, про-

изводящим и потребляю-

щим. А быть иным – быть 

выделенным из мира, 

пусть и ментально; быть 

относительно мира самим 

собой и самим по себе, 

хотя и не полностью авто-

номным; не быть целиком 

и насовсем лишь частицей 

этого мира, а самому быть 

миром, вовсе и не этим, а 

другим – особенным; быть 

относительно этого мира, 

мирозданческого и при-

родного контекстов, про-

тивостоящей им, но не их 

по качеству, особью, кста-

ти, совершенно уникаль-

ной! 
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3. Человек – субъект, а 

всё остальное в мире для 

человека – объект.  

4. Хозяйство человека – 

субъектно-объектное 

действо, как и субъектив-

но-объективное деяние. 

5. Инициатива тут за субъ-
ектом, реакция же – за 
объектом. Хозяйство льёт-
ся из субъекта, его созна-
ния, выливаясь на объект, 
его бессознание, вовсе не 
обязательно и нейтраль-
ное, «тупое», безразлич-
ное: природа умеет и 
упорно сопротивляться, и 
яростно отвечать, и бес-
пощадно мстить! 

6. Хозяйство человека – 
процесс взаимодействия 
субъекта и объекта, в ко-
тором субъект всегда в 
активной игре, нередко и 
нелепой, и рискованной, и 
отчаянной, и вовсе не все-
гда и не во всём он бывает 
в выигрыше. 

7. Хозяйство, ведомое че-

ловеком, может быть в 

целом и до срока вполне 

выигрышно для человека, 

но местами и временами… 

о-о!.. очень даже проиг-

рышно, как случается во 

время тех же военных 

действий. 

8. Любой человек, как и 

любой самоопределяю-

щийся социум (семья, род, 

племя, коллектив, община, 

село, город, народ, нация, 

государство, империя, ну 

и, разумеется, поместье, 

предприятие, фирма…), не 

может не быть хозяйст-

венным агентом (акто-

ром), занятым обеспече-

нием собственного суще-

ствования, – и в этом пла-

не не может не быть хо-

зяйствующим субъек-

том, – но в реальности 

под хозяйствующим субъ-

ектом по большей части 

понимается тот, кто явля-
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ется организатором бы-

тия, жизни, существования 

людей и социумов, кто 

несёт за них экзистенци-

альную ответственность, 

кто ими управляет, кто 

принимает общие и глав-

ные решения по реализа-

ции хозяйства, кто ведёт 

выходящее за рамки особи 

социальное хозяйствова-

ние. 

9. Нетрудно догадаться, 

что хозяйствующие субъ-

екты в реальности очень 

разные, что типология хо-

зяйствующих субъектов 

исключительно разнооб-

разна, что один и тот же 

субъект может относиться 

к разным по типу субъек-

там, а разные по качеству 

субъекты могут составлять 

единые субъектные сооб-

щества. Человечество – 

мир разнообразных хозяй-

ствующих субъектов, сре-

ди которых вовсе не толь-

ко занятые производством 

потребительных благ, в 

первую очередь матери-

альных, но и иные органи-

заторы человеческого бы-

тия, как, к примеру, вож-

ди, короли, президенты, 

полководцы, губернато-

ры – вкупе, конечно же, со 

всеми своими «аппарата-

ми». 

10. Хозяйствовать – де-

лать жизнь, обеспечивать 

существование, реализо-

вывать бытие! 

11. Хозяйствующий субъ-

ект – непременно органи-

затор, управитель, води-

тель. Да, хозяйствующий 

субъект может быть и 

«единоличником», даже и 

внесемейным, но это всё-

таки исключение. Общим 

правилом тут является 

другое: социальность хо-

зяйственного субъекта, его 

социальная деловая широ-

та и столь же социальная 

деловая срочность. 
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12. Счастливы сообщест-

ва, располагающие сон-

мом адекватных им и по-

деловому эффективных 

хозяйствующих субъек-

тов, тех самых субъектов, 

держащих на своих плечах 

далеко не лёгкий груз об-

щей экзистенциальной 

ответственности! 

13. Хозяйствующий субъ-

ект – обязательно центр: 

информации, инициатив, 

решений. Иное дело, ка-

ким бывает такой центр на 

практике, но ежели он 

действенный, то непре-

менно это – центр! 

14. Как и непременно та-

кой центр всегда на вер-

шине социально-хозяй-

ственной пирамиды, в той 

или иной манере и мере 

стратифицированной и 

иерархизированной. 

15. Структура и организа-

ция такой пирамиды могут 

быть на практике разны-

ми, но… ни одной дейст-

венной и устойчивой со-

циальной группировке не 

удаётся избежать ни пи-

рамидального строения, 

ни управления, осуществ-

ляемого сверху вниз. 

 

§ 2. Хозяйствование 

1. Деятельность по реали-

зации бытия, жизни, су-

ществования есть хозяй-

ствование. Можно и ина-

че: деятельность по реа-

лизации хозяйства есть 

хозяйствование. А можно 

ещё по-другому: всякая 

субъектная экзистенция 

есть хозяйство и хозяй-

ствование. 

2. Хозяйствование – дея-

тельность, дело, делание, 

деяние, несмотря на то, 

что в жизни человека не-

малое значение принадле-

жит думам, желаниям, на-

мерениям, планам; хозяй-
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ствование предполагает 

обязательное практиче-

ское действие, пусть и в 

виде управленческой ко-

манды, но непременно 

действие; всякое умствен-

ное упражнение, не пере-

шедшее в действие – не 

хозяйствование как тако-

вое, в лучшем случае – 

пред-хозяйствование, его 

предтеча, его подготовка. 

3. Любопытно, что в рус-

ском языке слово «хозяй-

ствование» близко такому 

слову, как «хождение», то 

бишь… опять же действие 

(ходить в лес по дрова, по 

грибы, по ягоды; ходить в 

поле; ходить за скотиной; 

ходить по воду; ходить за 

ребёнком; ухаживать за 

больным, но и за… де-

вушкой, женщиной; хо-

дить на работу, в школу, в 

магазин и т. д.). Конечно, 

тут человеку приходится 

буквально ходить, пере-

двигая свои ноги, но… а 

что можно вообще сде-

лать, не двигая ногами, 

руками, всем своим телом, 

не совершая того или ино-

го вполне и реального фи-

зического действия? 

4. Управлять можно, вроде 

бы и без движения своего, 

может, и тучного, но 

вполне мудрого тела. 

Можно! Но лишь отдавая 

команды, да и то ради чье-

го-то всё-таки движения, 

действия, деяния. Умст-

венная деятельность – 

вроде бы хорошая вещь, 

но более всего лишь как… 

понятие, ибо где она – эта 

самая деятельность, пока 

не воплотится во что-то на 

самом деле действенное, 

вовсе уже не только соб-

ственно умственное? 

5. Хозяйствование – субъ-

ектно-субъективная реа-

лизация сознания. Всё тут 

субъектно и субъективно, 

хотя и с учётом характера 
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объекта хозяйственного 

воздействия и возможных 

объективных обстоя-

тельств.  

6. Всегда в природе, через 

природу, при природе, ря-

дом с природой, хотя и не 

всегда собственно по-

природному. Сознание 

позволяет отдаляться от 

природы, уходить от неё, 

чуть ли не покидать её, 

действуя более всего по-

неприродному, вопреки 

природе, даже и вне при-

роды.  

7. Отсюда деление хозяй-

ствования на собственно 

природное (натуральное) и  

 

 

 

 

 

 

на фактически неприрод-

ное (искусственное), хотя  

в целом хозяйство ведётся 

человеком природно-

неприродно – при непре-

менном посредничестве и 

активном участии слова, 

знания, информатики, 

техники. 

8. В ходе хозяйствования 

сознание – само развива-

ясь, обогащаясь, вооружа-

ясь и совершенствуясь – 

усиливает давление на хо-

зяйственную составляю-

щую бытия человека в на-

правлении её всё большего 

антропо-техно-логизма и 

всё меньшего натур-вито-

праксизма. 
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ГЛАВА 3.  

ЧЕЛОВЕК  

ДЕМИУРГИЧЕСКИЙ 

§ 1. Осознаниенная  

хозяйственность  

как начало  

человеческого бытия 

1. Историо-бытийный век-

тор человеческой хозяйст-

венности как сочетания 

хозяйства и хозяйствова-

ния – от природности к 

неприродности, от естест-

венности к искусственно-

сти, от реальности к ирре-

альности, от опытности к 

проективности, от «весо-

мости» к виртуальности. 

2. В итоге всё более осоз-

наниенная хозяйствен-

ность, преодолевающая 

бытийное (зе мное) притя-

жение, выходящая на саму 

себя (становясь самой себе 

причиной) и вырываю-

щаяся на сверхбытийный 

(надземный) простор. 

3. От собственно хозяйст-

венности к не собственно 

сверх-хозяйственности! 

 

§ 2. Демиургия как 

сверххозяйствование 

1. Хозяйство – осознани-

енное бытие, трудо-

творческое жизнеотправ-

ление, умственно-проек-

тивное существование. 

Адекватное этому хозяй-

ствование: осознанное, 

деловое, действенное. Со-

ответствующий хозяйст-

вующий субъект: созна-

тельный, деятельный, во-

левой. 

2. И важнейший тут со-

вместительный эффект – 

хозяйственная демиур-

гия! 

3. Демиургия – созидание, 

творчество, сотворение 

Это вовсе не обеспечение 

текущего жизнеотправле-

ния, хотя и здесь возмож-
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ны новшества, необычно-

сти, экстраординарно-

сти, – речь тут идёт о дос-

тижении уже новых по 

качеству жизнеотправле-

ний, вполне и целостных, 

заметно уже отходящих от 

природных, да и вообще 

от природы, обретённой 

человеком при своём по-

явлении на свете, ею как 

бы застигнутым и погло-

щённым.  

4. Демиургия – выход в 

новые, уже сверхприрод-

ные, миры, обязанный не 

чему-нибудь, а пересо-

творению человеком хо-

зяйствующим данного че-

ловеку мира, с его – этого 

мира – целостным очело-

вечиванием. 

5. Демиургия – безуслов-

ная дерзновенность, если 

и не отпадение от Бога 

Творца, то уж вызов Ему – 

точно!  

6. Впрочем… почему же 

непременно вызов, мо-

жет… всего лишь… от-

клик… на призыв самого 

Господа Бога?  

7. Человек хозяйствую-

щий, не удовольствовав-

шись данным ему миром – 

природным, идёт на пере-

делку сего мира, создавая 

уже свой мир – неприрод-

ный (пусть с природой и 

связанный), ориентируясь 

на собственные представ-

ления, познания, лекала и 

проекты. 

8. И дело тут не в одном 

лишь сознании, присущем 

человеку, как и не только 

в осознаниенности чело-

веческого хозяйствования, 

как и не в осознании чело-

веком своих созидатель-

ных, творческих, проек-

тивных возможностей, а 

более всего в осознании 

человеком безначалья и 

бесконечья своего бытия, 
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что то же самое – незна-

ния человеком ни начала 

своего бытия, ни его кон-

ца, хотя и при понимании 

им, что есть они – начало 

и конец, что связаны они с 

иномирьем, что человек 

имеет-таки право и на 

свой творческий подвиг – 

от начала до конца, тот 

самый подвиг, который 

придаёт бытию человека и 

его хозяйству мощный 

трансцендентный смысл, – 

как раз демиургический – 

определяющий телеоло-

гию человеческой истории 

и эсхатологию всей чело-

веческой экзистенции. 

9. О чём конкретно думал 

человек хозяйствующий, 

вступая на демиургиче-

ский путь, не столь уж и 

важно, – главное, что он 

вступил на этот путь и по 

нему упорно идёт, до сих 

пор идёт, и будет идти, 

наращивая обороты. 

10. Демиургия – не что 

иное, как генеральный, 

внеисторический и сверх-

бытийный смысл бытия 

человека, разумеется, 

трансцендентный, ибо че-

ловек не знает в полной и 

окончательной мере, что 

он, откуда он, зачем он и 

куда он идёт, зато он уже 

хорошо знает, что он не 

просто уникальный для 

мироздания и природы 

хозяйствующий субъект, а 

и субъект инозданческий и 

иноприродный, обязанный 

совершить и что-то воис-

тину иное – не здешнее, не 

сеюмирное, даже и не че-

ловеческое. 

11. Демиургия – затяжной 

бросок в неведомое! 

12. Нетрудно догадаться, 

что здесь велика роль осо-

бого по качеству людского 

контингента, возникшего в 

давние (древнеегипетские, 

к примеру) времена, смог-
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шего сохранить себя во 

времени и пространстве, 

немало проявить себя по 

миру и в истории на ниве 

созиданий, разработок, 

строительств и в конце 

концов взять на себя рис-

кованнейшую миссию по 

реализации большой де-

миургической цивилиза-

ции – европейской, поныне 

существующей и дейст-

вующей, хотя и не в одной 

только Европе, а и далеко 

за её пределами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Демиургия – шествие 

человека созидательного 

из одной неизвестности в 

другую через посредство 

бодрой, хотя и относи-

тельной, и сомнительной, 

но зато выверенной из-

вестности – по преимуще-

ству физической. 

14. Демиургия – практиче-

ская победа физики над 

метафизикой, пока ещё не 

пиррова, но уже весьма 

предосудительная! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ VI  

ДЕЯНИЯ 

 

ГЛАВА 1.  

РАБОТАЮЩЕЕ  

ЗНАНИЕ 

§ 1. Сознание как знание 

1. Что бы ни говорили 
умники всех мастей о соз-
нании, никакого сознания 
без знания нет и быть не 
может, соответственно и 
без слова, это знание толь-
ко полноценно и выра-
жающего. 

2. Без слова ничего нет, а 
есть лишь мычание, немо-
та, пустота! 

3. Когда есть слово, язык, 
речь, тогда возможно и 
засловье, и язык тех же 
жестов, и немая речь, даже 
бессловесность возможна. 

 

4. Проточеловек, может, и 
обходился без слова, язы-
ка, речи, но он ещё не был 
полномерным человеком. 
Галлюционер – ещё не че-
ловек! Художник – тоже! 
Хотя оба уже и не совсем 
звери, не совсем живот-
ные, точнее – они уже и 
ещё мутанты, но вовсе по-
ка не ставшие, не образо-
вавшиеся, не возникшие 
иные существа – человеки! 
Они этого ещё и не зна-
ют! Чтобы это знать, по-
требно слово, несущее 
доступную новым сущест-
вам и ими адекватно вос-
принимаемую смысловую 
информацию. Только то-
гда является собственно 
человек – с осознанием 
своего слова! 
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5. Слово – знание, а зна-
ние – сознание! 

6. Но и знание – слово, 
нет знания без слова, хотя 
может быть рядом со сло-
вом и как бы бессловесное 
знание. 

7. Знание – слово, а сло-
во – сознание! 

 

§ 2. Знание как слово 

1. Что такое слово – кто 
знает? Ответ: никто! А всё 
потому, что слово транс-
цендентно – и по проис-
хождению, и по «телу» 
своему со своей же «ду-
шою», и по содержанию, и 
по форме, и по знаку, и по 
сокрытым смыслам. Слово 
вибрирует, слово играет, 
слово мечется! Где оно – 
слово в слове, слово слова, 
слово из слова? Только 
кажется, что какое-то сло-
во и есть такое-то слово. 
На самом же деле всё тут 

сложнее, путаннее, замы-
словатее: слово… и не 
слово вовсе, а так… неиз-
вестно что! 

2. И, однако, слово рабо-
тает, обеспечивая челове-
ка знанием и сознанием, – 
как раз таким знанием и 
таким сознанием, в кото-
рых и не разберёшься. Ус-
кользающее знание, убе-
гающее сознание! И одна-
ко – знание, а вместе с ним 
и сознание. Чудо! 

3. То и другое и в самом 
деле чудо. Трансценден-
ция! Сознание трансцен-
дентно оперирует со сло-
вом, а слово трансцен-
дентно обслуживает соз-
нание. Одно слово – раз-
ные смыслы, один смысл – 
разные слова. Выходит, 
что слово и где-то… вне… 
слова, между словами, за 
словом, в бессловесье. 
Слово – вовсе не всегда 
выраженное слово, совсем 
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не обязательно и полная 
ясность. 

4. Однако знание челове-
ческое в слове, через сло-

во, благодаря слову. Со-

всем бессловесного знания 

нет! Слово – мозго-

душевная замена реально-

сти, как в тоже время и 

сама по себе мозго-

душевная реальность. 

5. Знания без слова нет: та 
же цифра ведь тоже слово, 

и любая формула, и любая 

невыраженная в явном 

слове мысль. Разумеется, 

бытует междусловье, за-

словье, бессловье, но всё 

это благодаря как раз сло-

ву. 

6. Работает память, тру-
дятся образы, суетятся 
смыслы. И всё это сходит-
ся к слову – СЛОВУ! Сло-
ва же – не просто слова 
сами по себе, а словный 
мир, словная вселенная, 
словное поле, где, помимо 

слов, есть и межсловие, и 
засловие, и бессловие.  

7. Человек знает и мыслит 
не словами как таковыми, 
их старательно перебирая, 
хотя он это и постоянно 
делает, а словесным (слов-
ным) полем (контекстом), 
его кусками, ничего осо-
бенно не перебирая, а по-
просту беря необходимое, 
выдавая взятое на гора. 

8. Слово (как СЛОВО) – 
поле; знание – тоже поле; 
сознание – опять же по-
ле, – отчего и полевая 
триада, выражающая не 
что иное, как триипостас-
ное человеческое поле, или 
ноосферу. 

9. Поле взаимодействует 
с полем, а в итоге выходит 
совершенно человеческие 
жизнь, хозяйство, бытие. 
И конструктивным эле-
ментом там – слово, а 
фундаментом там – СЛО-
ВО, а каркасом там – сло-
веса! 
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§ 3. В сонме знаний 

1. Знание человеческое – 

разное, очень разное, это 

настоящая Роза Знания, в 

лоне которой находят 

приют всякие знания, то 

ли добытые человеком, то 

ли ему извне данные, то 

ли человеком попросту 

откуда-то взятые. Знания в 

человеке, в его умной го-

лове, в его бескрайнем 

сознании, – и знания эти 

не что иное, как знание-

вый мир, знаниевая ноо-

сфера, знаниевая вселен-

ная. 

2. Всё, что есть у челове-
ка воистину своего – его 

знания, которые живут в 

нём, которыми он живёт, 

которыми он владеет и 

которые владеют им. 

3. От простых опытно-

житейских знаний через 

сложные расчётно-техно-

логические до высших  

вообразительно-воззрен-

ческих знаний.  

4. Лествица знаний! Слу-
жащих человеку, его от-

крывающих и его же за-

крывающих, зовущих и 

ведущих вперёд и вдаль, 

окрыляющих, очаровы-

вающих и тут же обезору-

живающих, прозревающих 

и ослепляющих, спаси-

тельных и смертоносных. 

5. Знание – сила! Ничего, 

ведь, у и в человеке из яв-

но человеческого нет, 

кроме его знания, всё ос-

тальное – ничто! 

6. Сила – в знании! Кем 

бы был человек без своего 

знания! Кем угодно, но 

уже не человеком! 

7. Человек – знание! 

8. Со знанием человек не 
только что-то знает, но и 

многое, многое, невероят-

но многое… может! 



 

 

 
 

 

 
 

 

 Часть VI.  ДЕЯНИЯ                                     165 
 

 

9. Со знанием человек – 

демиург! 

10. Что же это за знание 
такое? Вполне замеча-

тельное знание, дающее 

человеку возможность не 

только выживать, но и 

творить, причём творить 

что-то известно-неиз-

вестное посреди чего-то 

известно-неизвестного – 

зная при этом и не зная, 

соображая и не соображая, 

зряче и вслепую, расчёт-

ливо и даже несуразно. 

11. Вокруг знания – не-

знание, но и в самом зна-

нии полно незнания, или 

же лжезнания, так что 

применяемые знания в 

немалой доле случаев – 

большой риск, совсем не-

редко и авантюрного 

свойства, если не попро-

сту безумного (и бестол-

кового тоже). 

12. Знание – оружие 

обоюдоострое, способное 

бить и по его обладателю, 

не говоря уже о прямом 

использовании знания 

против самого же челове-

ка. 

13. Всё человеческое – в 

знании, но и всё античело-

веческое тоже! Знание – 

польза, богатство, оружие 

и страх одновременно! 

14. Знание бьёт, знание 

крушит, знание убивает! 

15. И лукавит, и обманы-
вает, и искажает, и слепит. 

16. И пленяет, и кружит, 
и полонит. 

17. Но и выручает, выво-
дит, бодрит! Дарует сво-

боду, волю, простор. 

18. Обожествляет! 

 

§ 4. Знание как физика 

1. Самое близкое к пред-
мету знание о физисе – 

физика! Здесь и быто-
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опытное знание, и иссле-

довательски-эксперимен-

тальное, и расчётно-техно-

логическое, и теоретико-

концептуальное, и фило-

софски-воззренческое. 

2. Физика – знание прин-

ципиально рабочее, мас-

терское, творческое. Это 

по преимуществу приме-

нительное знание, всесто-

ронне себя практически 

подтверждающее, как и на 

деле и в деле себя коррек-

тирующее. Практика 

здесь – сила! 

3. И хотя в физике всё 

идеально – от человека, 

всё это идеальное физиче-

ское в общем и целом со-

ответствует реальному 

физису. И в этом адеква-

те – тоже великая сила! 

4. В физике хватает и не-
физического, а иначе – 

метафизического, но тако-

го метафизического, кото-

рое служит физическому, 

его утверждает. 

5. Да – точность и стро-

гость, да формулы и алго-

ритмы, да – системы, мат-

рицы и модели, но… не-

мало в физике и неточно-

го, неопределённого, слу-

чайного… как бы и нефи-

зического, но… физика, 

пользуясь метафизикой, в 

последнюю старается не 

переходить, ибо в против-

ном случае ни умственно-

го порядка с логикой, ни 

расчёта с математикой, ни 

науки с техникой. 

6. Физическое, оно же и 
научное, мировоззрение в 

чём-то явно метафизично, 

но не более, чем в физико-

научную меру, задавае-

мую и немалым гносеоло-

гическим лукавством. Фи-

зикам-научникам везде 

мерещится физис с физи-

кой и от своего мировоз-

зренческго кредо они ни-
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когда не отойдут, – иначе: 

какая-такая умная физика, 

какая вездесущая наука, 

какой эффективный тех-

нологизм? 

7. Физика парализует ме-
тафизику, её спутывает, 

вытесняет, замещает своей 

псевдометафизикой – и 

иначе она поступать не 

может, ибо метафизика не 

только «за» физику, но и 

«против» неё, причём не 

так даже идейно-гносео-

логически, как факто-

онтологически: онтос во-

круг вовсе не только фи-

зический, а прямо, по пре-

имуществу и в пределе 

своём как раз совершенно 

метафизический! 

8. Физический гнозис 

усердно обосновывается, 

поддерживается и закреп-

ляется всякой системати-

кой, называемой обычно 

научной, включая и мате-

матическую. Против фи-

зики просто так не «по-

прёшь», ибо физическое 

знание вовсю и весьма 

эффективно работает. 

Свидетельством сему фак-

ту грандиозная физиче-

ская, она же и научная, 

демиургия, находящаяся в 

режиме неустанного ре-

ального действия (тоже 

своего рода мистерии!) с 

достаточно уже явным и 

глобальным переделоч-

ным результатом. 

9. Физика, она же наука (в 

сердцевине – естествен-

ная наука), рассматривает 

окружающий мир и чело-

века в нём не просто как 

познаваемыми сознанием, 

но им – сознанием – эф-

фективно моделируемыми 

и переделываемыми. Над 

физикой довлеет идея по-

рядка: механического, ор-

ганического, системного, 

закононосного. Так в ма-

териальном мире и есть, 

отчего физика – чертовски 
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верна и бесовски удачли-

ва! 

10. Любая гносеологиче-
ская неясность оборачива-

ется в физике обязатель-

ной ясностью, пусть и на-

рочито навязанной закры-

тому от научного глаза 

физическому онтосу. В 

физике совсем не мало 

«вечных белых пятен» – с 

заботливо накинутой на 

них дедуктивной вуалью. 

 

§ 5. Знание  

как метафизика 

1. Любое человеческое 

знание, имея сознаниевое, 

а не какое-нибудь иное 

происхождение – обяза-

тельно метафизическое. 

Сознание – вовсе не фи-

зис, а метафизис, отчего и 

любое знание вполне ме-

тафизично. Но поскольку 

большая доля знания об-

ращена к физису и выгля-

дит как физическое, то 

остальная часть человече-

ского знания, как раз об-

ращённая к метафизису, 

не может не быть, хотя бы 

в пределах себя самой, – 

метафизикой. 

2. Бо льшая часть той же 
философии, не говоря уже 

о мифологии, той же лите-

ратуре и тех же высоких 

искусствах, их смыслах и 

о них впечатлениях – чис-

тая метафизика. 

3. В академической куль-
туре под метафизикой 

обычно понимают кон-

кретный образ философии, 

её как бы раздел, что, ко-

нечно, возможно, но в ши-

роком мировоззренческом 

плане, когда признаётся 

метафизический онтос 

(метафизис) и всё знание 

оказывается так или иначе 

метафизическим, под ме-

тафизикой следует пони-

мать не что иное, как по 



 

 

 
 

 

 
 

 

 Часть VI.  ДЕЯНИЯ                                     169 
 

 

преимуществу не физиче-

ский (не научный) гнозис, 

трактуемый вовсе не фи-

зически: не упорядоченно, 

не механически, не орга-

нически, не системно, не 

модельно, не закономер-

ностно. 

4. В метафизике главен-
ствует не факт как таковой 

(увиденный, подтвер-

ждённый, доказанный, 

проверенный), а образ, 

причём не какой-то там 

образ факта из реальности, 

а сам по себе… образ, но 

уже как и сам по себе… 

факт, причём не как при-

надлежность реальности, а 

как её трактовочный пред-

ставитель. Здесь важно 

уже вольное слово, сво-

бодное междусловие, ва-

риативное засловие, как и 

полное недоумения и смы-

слового риска… молчание. 

Если в физике господству-

ет эффективный экспери-

мент, то в метафизике 

преобладает совсем уже 

внешне не эффективное… 

переживание. Физика 

полна опытно-практичес-

кого знания, установлен-

ных и доказанных истин, а 

метафизика… э-э… всего 

лишь никак особенно не 

проверяемой, не опровер-

гаемой и весьма при этом 

невнятной… мудрости. 

5. В сердцевине практи-
куемой метафизики – фи-

лософия! Это не наука, 

вовсе и не искусство, это 

как раз философия, имен-

но философия – как рас-

суждение обо всём реаль-

ном и ирреальном, види-

мом и невидимом, общем 

и частном, в общем – обо 

всём, включая и то, о чём 

и сказать-то ничего путно-

го нельзя, разве лишь 

вздохнуть про себя в не-

доумённом изумлении. 
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6. Философия не там, где 
гносеологически всё ясно, 
а там, где даже онтоло-
гически ничего не ясно! 

7. Философия может 
весьма успешно обслужи-
вать ту же физику, но в 
основном же философия 
бытует за пределами фи-
зики, она как раз там, где 
расположен привольно 
метафизис, где зиждется 
трансцендентность, где 
прячется онтологическая 
тайна. 

8. А что на свете не тайна, 
не трансцендентность, не 
метафизис, в особенности 
ежели задуматься над 
фундаменталом, над пер-
воисточностью, над пер-
восутью, надо всем вооб-
ще закрайним? Многие 
физики-научники считают, 
что думать о чём-то по-
добном нет ни нужды, ни 
пользы, а вот порицаемые 
физиками метафизики по-
чему-то с этим не согла-

шаются и думают себе, 
думают, получая в свой 
адрес ладно бы хоть снис-
ходительные усмешки, а 
то ведь и гнусное презре-
ние, не останавливающее-
ся даже перед гонениями. 

9. В физике-де – истины 
(не Истина вовсе!), но хо-
тя бы истины, а вот в ме-
тафизике – кое-какая всё-
таки правда (близкая по-
чему-то и к самой Исти-
не). 

10. Наука, искусство, да-
же и религия мало что мо-
гут сказать путного о фи-
лософии, а вот философия, 
напротив, способна мно-
гое что сказать содержа-
тельного о них и обо всём 
на свете, ибо она… фило-
софия – любовь-де к муд-

рости, а мудрость – уни-
версальный ключ ко всему 
сразу – явленному и неяв-
ленному, включая и саму 
философию. 
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11. А что же такое муд-
рость? Вовсе не сама по 
себе философия! Это даже 
не умное суждение, ибо 
тут… ничто, являющееся 
само по себе и несущее в 
себе не что иное, как… 
смысловую завязь мира, 
объемлющую всё сразу: 
горнее и дольнее, здешнее 
и иное, элементное и все-
общее, физическое и ме-
тафизическое, живое и 
мёртвое, твердное и осоз-
наниенное, ми ровое и 
бездное, причём не выра-
женную словесно и тек-
стуально, а лишь пред-
положенную, при этом не 
образно вовсе, а… ско-
рее… иллюзорно, фан-
томно, миражно. 

 

§ 6. Знание как число 

1. Есть слово как слово, а 
есть слово как число. 

2. Один, два, три… до 

бесконечности. 

3. Чистый метафизис, си-
дящий, как и положено 

невидимому и проникно-

венному духу, и в физисе. 

4. Весь физис мира изна-
чально как-бы об-числен, 

а потом и, по возможно-

сти, ис-числен, но уже че-

ловеком. 

5. Мир как физис – чи-

словой порядок, ибо мир 

этот состоит из числовых 

элементов и частей, он 

численно пропорциона-

лен, структурен, системен, 

строен, а потому и цело-

стен. Отсюда и миро-

здание! 

6. Как есть мир слов и 
словесных текстов, так 

есть и мир чисел, или чи-

словой мир, – мир число-

вых текстов. 

7. Отражая мир, его рас-
шифровывая и укладывая 

обчисленным в сознании 

человека, число способно 
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и к собственному бытова-

нию – как само себе число, 

разумеется, в обчисленном 

сознаниевом поле. 

8. Счёт-расчёт, а вместе с 

ним и вся онтологическая 

и гносеологическая мате-

матика. 

9. Математика – числовая 

тяжба с миром, умная иг-

ра, она же и мистерия! 

10. Математика – мета-

физика, обслуживающая 

физику, но при этом вовсе 

не мудрость, а всего лишь 

метод. 

11. Математика ухваты-

вает физис, но мало что 

может поделать с метафи-

зисом, где царствует на-

сыщенная смыслами неис-

числимая пустота. 

12. Математика может 

многое, очень многое, но 

не всё; она пасует перед 

метафизисом, где господ-

ствует не число с матема-

тикой в человеческом из-

мерении, а никак не моде-

лируемая человеком им-

манентная математика, 

или мета-математика – 

трансцендентная мате-

матика. 

13. В сущности это уже и 
не математика как таковая, 

ибо ни доступных тебе 

чисел, ни бесспорных 

формул, ни точных алго-

ритмов, вообще никаких 

заметных исчислений, а 

счёт-расчёт всё-таки имеет 

место: мгновенный, то-

чечный, пустотный, даже 

и никакой! 

 

§ 7. Знание как письмо 

1. Всё знание человече-

ское метафизично, хотя не 

всё знание следует отно-

сить к собственно метафи-

зике. Последняя – непо-

средственно метафизиче-

ская метафизика, или ме-
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тафизика в квадрате, в 

степени. Однако ни одно 

сколько-нибудь важное в 

познавательном и практи-

ческом ракурсах знание не 

обходится без своей пись-

менной, вполне и физиче-

ской по виду, фиксации: 

царапин, бороздок, чёрто-

чек, любых видимых сле-

диков. Физическое здесь 

обслуживает метафизи-

ческое. За физическим 

скрываются представле-

ния, смыслы, знания, даже 

и само запечатлённое соз-

нание. 

2. Физическая печать на 
метафизическом! 

3. Письмо служит пред-
метно-материальной фик-

сации знания, его прочно-

му хранению, удобной 

передаче. 

4. Письменное знание – 

зафиксированная память, 

запечатлённая культура, 

складированная ноосфера. 

5. Письмо – хранилище, 

кладовая, оберег. 

6. Частью отставленное в 

сторону или на погибель, 

во многом хранимое, час-

тично работающее. 

7. Письменные слова и 

письменные цифры; пись-

менная информация; пись-

менные тексты; письмен-

ные источники; письмен-

ные послания; письмен-

ные свидетельства; пись-

менная история. 

8. Хозяйство! 

 

§ 8. Познание  

как деловой  

круговорот знания 

1. Знание – самая явлен-

ная и действенная выра-

женность сознания. Это 

целый мир, огромный, 

сложный, безграничный, 

сравнимый со Вселенной, 

даже её превосходящий, 
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причём неизвестно даже в 

какой степени. 

2. Знание всегда позна-

ние – как через пользова-

ние готовым знанием, так 

и посредством прираще-

ния знания. Знание всегда 

в познавательном движе-

нии, хотя есть и знаниевая 

статика, – причём в дви-

жении переменном, пре-

образовательном, пере-

ливчатом, непременно и 

круговоротном, а местами 

вихревом, даже турбу-

лентном, немало и хаоти-

ческом. 

3. Знание в ходе позна-
ния – деловой круговорот 

знания: выплески, перебо-

ры, сепарации, превраще-

ния, нововведения, выбро-

сы. Живое знаниевое поле! 

4. Сознание, не исключая 
подсознания, сверхсозна-

ния и даже бессознания, 

вовсю работает вкупе с 

мозгом и всем человече-

ским организмом, неус-

танно применяя знания, их 

сортируя, переставляя, 

включая и выключая: о 

мире, о бытии, о жизни и 

смерти, о себе самом, о 

своих делах – причём де-

лает сознание свою работу 

как осознавая вполне зна-

ние, так и его не слишком 

осознавая – инстинктивно, 

заученно, незнамо и как. 

5. Всё знание всегда в 

распоряжении сознания; 

оно всё если и не всегда в 

действии, то всегда «на 

стрёме», в готовности; в 

заметном действии обыч-

но конкретные, частные, 

как бы отдельные, знания. 

6. Знание всегда в круго-
обороте с незнанием. Зна-

ние вообще дискретно! Не 

только знание среди не-

знания, но и незнание в 

среде знания. Незнание – 

сопроводитель и даже за-

лог знания. Незнание – 
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кислород для знания, а 

знание – пища для незна-

ния. Незнание – отпуск 

знания, его отдохновение, 

его перерыв. Но и стимул, 

и раздражитель, и гнёт. 

7. Знание как растёт, так и 
убывает, как рождается, 

так и умирает. Оно живёт, 

дышит, что-то восприни-

мая и от чего-то освобож-

даясь, постоянно меняясь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Предзнание – в мире, в 

контексте, в среде обита-

ния; знание – в человеке, в 

сознании, в памяти; по-

слезнание – в артмире, в 

культуре, в неприроде. 

9. От предзнания через 

знание к послезнанию! 

10. От природы через ино-
мирье к неприроде! 
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ГЛАВА 2.  

ВЫЖИВАНИЕ 

§ 1. Жизнь  

как потребление 

1. Человек – существо 

вроде-бы прежде всего 

физическое, материальное, 

вещественное, организ-

менное, в общем – при-

родное, как, разумеется, и 

вообще мирозданческое. 

2. Природа, как и вообще 
мироздание, – движение, 

но не простое перемеще-

ние содержимого в про-

странстве-времени, а не-

пременное его превраще-

ние: энергий, сил, инфор-

маций, веществ, организ-

мов. Возникновение в 

природе чего-либо кон-

кретного (органической 

клетки, ячейки, растения, 

животного организма) и 

его – этого чего-либо кон-

кретного – обязательное 

исчезновение, хотя и с со-

хранением самой по себе 

природы – природы вооб-

ще – с её энергией, ин-

формацией, веществом, 

органикой. 

3. Жизнь – не просто при-

родное превращение в 

природе (сначала как не-

природного в природное, а 

затем как одного природ-

ного в другое природное), 

а непрерывное целеполо-

женное превращение не-

жизненного в жизненное, 

как и одного жизненного в 

другое жизненное, – непо-

средственно ради самого 

этого феномена – жизни! 

4. Жизнь – непрерывное 

превращенческое пропус-

кание миросреды и приро-

ды через природу, что то 

же самое – потребление 

природой миросреды и 

самой себя. 

5. Жизнь – это потребле-

ние! 
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6. Негэнтропийное по-

требление, как раз и 

имеющее чуть ли не слу-

чайным результатом са-

мую жизнь – вопреки ми-

розданию и даже природе, 

вовсе не случайно под-

верженных безукоризнен-

ной энтропии. 

7. Энтропия – смерть! 

Всё в этом мире смертно, 

не одно лишь живое, а уж 

живое… смертно в квад-

рате! 

8. Всё живое непременно 
умирает – прямо посре-

ди… живого! Жизнь и 

смерть неразлучны, хотя 

смерть чего-то живого не 

есть смерть всего живого. 

Убирая конкретное живое, 

смерть щадит живое во-

обще. Таковы распределе-

ние, возможности и не-

возможности негэнтропии, 

таковы распределение, 

возможности и невозмож-

ности энтропии. 

9. Жизнь на то и жизнь, 

чтобы, реализуясь в про-

странстве-времени, не 

быть вечной; однако 

жизнь на то и жизнь, что-

бы не стать в пространст-

ве-времени точкой и 

мгновением; жизнь на то и 

жизнь, чтобы иметь кон-

тинуум в пространстве и 

времени, а вместе с этим и 

контент (содержимое). 

10. Жизнь – полнота, а не 

пустота! 

11. Однако полнота, не 

преодолевающая раз и на-

всегда пустоту. Последняя 

всегда и всюду рядом, все-

гда и всюду начеку, всегда 

и всюду в действии. 

12. Континуум жизни в… 

жизни, но и в… смерти 

тоже! Сосуществование 

сущей жизни и не-сущей 

смерти, их между собой 

непрерывная и нескончае-

мая борьба, – с промежу-

точными победами и по-
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ражениями. Распределе-

ние и чередование жизни 

и смерти, их одноместни-

ческое и одномоментное 

присутствие, их кругово-

рот. 

13. Всё живое непремен-
но… живёт, но при этом и 

непременно умирает, а 

непременно умирая, оно 

непременно оставляет ря-

дом и после себя… жи-

вое! Тут действует даро-

ванный Создателем закон 

сохранения живого, хотя и 

через смерть, с её неукос-

нительным услужливым 

участием; без смерти ведь 

живому не можется; чтобы 

оставаться живым, живое 

требует… смерти; без 

смерти живого нет и быть 

не может; бессмертие – не 

живое, это… э-э… не 

мёртвое, быть может, но и 

не живое – неживое! 

14. Жить – потреблять, 

поедать, пожирать, про-

пускать через себя, преоб-

разовывать в себе и себя, 

пополнять, обеспечивать, 

компенсировать, поддер-

живать. А раз так, то и 

выживать, пусть даже и 

не слишком осознанно, 

вполне и примитивно – 

по-звериному, а то и хуже! 

15. Жить – это сначала 

попросту выживать – су-

ществовать физически, 

натурально, организменно. 

Это потом уже бытовать 

духовно, осознанно, мета-

физически. И всегда по-

треблять – всегда при-

родное, всегда мироздан-

ческое, хотя и не только – 

и человеческое тоже: что 

буквально (каннибализм), 

что не совсем (лишь как 

предоставляемое самим 

человеком внешнее для 

него благо). 

16. Благо – то, что, буду-

чи потребляемым орга-

низмом, жизнью вообще и 
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бытием вообще, позволяет 

быть, существовать, жить: 

от рождения до смерти 

(для организма), от начала 

до конца (для всего живо-

го), от неизвестности до 

неизвестности (для Бытия 

вообще). 

17. Для человека потреб-
ляющего всякое благо есть 

благо потребительное: 

физическое и метафизиче-

ское; материальное и ду-

ховное; жизнетворное и 

смертоносное (пусть это и 

антиблаго). 

18. Потребительное бла-
го – мощная онтологиче-

ская вещь (пусть и иде-

альная – вроде того же 

зрелища). 

19. Хозяйствовать – «бла-

жить», иметь дело с по-

требительными благами (и 

с антиблагами тоже), при-

чём не с ограниченным 

сонмом благ, а с целым 

миром благ (и антиблаг 

тоже), вполне и беспре-

дельным. 

20. Хозяйствовать, живя, 
как и жить, хозяйствуя, – 

не только иметь дело с 

необходимыми и не очень 

благами, но и иметь эти 

блага, ими располагать; 

либо беря «из-под ног» у 

природы, либо трансфор-

мируя что-то природное 

(вместе с природой или ей 

вопреки), либо уж изводя 

блага прямо из себя (те же 

знания). 

21. Жить – потреблять 

блага, хозяйствовать – 

иметь блага, а чтобы 

иметь блага, надо их не 

только брать у природы, 

но и производить. 

 

§ 2. Жизнь  

как производство 

1. Производство благ, 

прежде всего тех благ, по-

требление которых обес-
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печивает как саму воз-

можность жизни, так и 

полноту реализации жиз-

ни: сначала более всего 

для физического выжива-

ния, затем уже во всей 

полноте (целостности) жи-

тейного бытия – физиче-

ского и метафизического 

вместе в их высшей реали-

зации. 

2. Производство благ – 

действо, по глубинной су-

ти и по функциональному 

преимуществу коллектив-

ное, общественное, ми ро-

вое. Действо постоянное, 

бесконечное, «вечное». 

Нет производства благ – 

нет их потребления – нет и 

жизни! Производство 

благ – непременное усло-

вие человеческого бытия! 

3. Хочешь, не хочешь, а 

жизнь есть так или иначе 

производство благ, средств 

бытия, условий жизни. 

Отсюда и нацеленность 

хозяйства и хозяйствова-

ния на производство благ. 

Жизни нет без и вне про-

изводства благ! 

4. Блага разнообразны, 

разнообразно и их произ-

водство! Пища, одежда, 

жильё, тепло – прямые 

физические блага, совер-

шенно необходимые для 

человека потребляющего. 

Знания, управленческие 

действия, медпомощь – 

тоже блага и тоже весьма 

нужные блага. Разговоры, 

песни, пляски, – тоже бла-

га, не столь уж необходи-

мые, но всё-таки тоже 

нужные. Производство 

разнообразно, потребле-

ние тоже, ну и жизнь отто-

го насыщенна, полна, це-

лостна и… ценна! 

5. Полноценное производ-
ство – полноценное по-

требление – полноценная 

жизнь! 
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6. В развитом обществе с 
развитым и достаточно 

производительным хозяй-

ством открывается и нали-

чествует возможность для 

отдельных особей и общ-

ностей не слишком участ-

вовать в производстве 

благ, а то и вообще не 

участвовать, хотя при этом 

участвовать в потреблении 

благ, весьма активно и 

масштабно, но всё это при 

том важном условии, что 

производство благ в обще-

стве непременно имеет 

место и в объёме, доста-

точном для потребления 

всего общества, пусть и в 

разных количествах и на-

борах благ по всему про-

странству их потребления. 

7. Жизнь как производст-

во – производство благ – 

есть в то же время и про-

изводство жизни – тоже 

как блага (пусть даже и 

антиблага). Однако про-

изводство жизни не сво-

дится к производству благ, 

их потреблению. Произ-

водство жизни есть… 

производство жизни! Тав-

тология вроде бы, но зато 

какая вещая и продуктив-

ная! 

§ 3. Производство жизни 

1. Жизнь производит са-

му себя! Разве не так? Что 

в жизни не от жизни? Вот 

и человеческая жизнь 

производится как жизнью 

вообще, учитывая при 

этом производство жизни 

вообще как жизни вооб-

ще – из нежизни, между 

прочим, так и жизнью 

чисто человеческой. 

2. Производя блага и их 
потребляя, жизнь произ-

водит жизнь, без чего ни-

какой жизни в принципе 

быть не может. Жизнь в 

природе – от жизни в 

природе! Как, собственно, 
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и смерть – от всё той же 

жизни! 

3. Зародыш человека 

(пред-человека), то бишь 

зародыш человеческой в 

будущем жизни; потом 

рождение человека (ре-

бёнка), его воспитание, а 

потом и явление взрослого 

человека; вся последую-

щая жизнь. Жизнь от 

жизни! Чем не производ-

ство жизни, самого чело-

века, – и чем это не жизнь, 

чем не хозяйствование? 

4. Жизнь как производст-

во жизни! Факт! Тут и 

блага: мать, отец, воспита-

тели, учителя; колыбель, 

тепло, уют, слово, речь, 

безопасность; уморазви-

тие, навыки, знания, шко-

ла, занятия. Надо ли про-

должать? Вся жизнь тут, 

все её условия, все её бла-

га, включая и все возмож-

ные антиблага. Тут весь 

жизненный путь, вся 

судьба, достижения и про-

валы, победы и неудачи, 

разочарования и восторги. 

Много всего – из неисчис-

лимого! Ибо здесь не что-

нибудь, а жизнь, её произ-

водство, её изведение. Из 

чего, откуда? От жизни! 

5. Но и от смерти тоже! 

Смерть – спутница жизни, 

без которой нет и не мо-

жет быть жизни. Смерть 

не убивает жизнь, она её 

прекращает, сопровождая, 

поднимая и подпирая, оп-

равдывая и мобилизуя. 

Разве без и вне смерти 

можно вообще предста-

вить себе жизнь? Ведь у 

ангелов и демонов не 

жизнь вовсе, даже не бы-

тие, а что-то совсем дру-

гое – пустотное, пустын-

ное, беспространственное, 

безвременное, ничто-

жное. Бессмертие – не 

жизнь вовсе, не бытие, а… 

совершенное ничто! 
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6. Жизнь имеет векторы, 

континуумы, границы, 

сроки. Жизнь порождает 

жизнь, её длит, продолжа-

ет, несёт, не избегая смер-

ти, но при этом насовсем 

не исчезая. Что-то уходит, 

что-то сохраняется, что-то 

продолжается. Жизнь… 

живёт! 

7. От одной жизненной 

реализации к другой, от 

одной жизненной волны к 

другой, от одного жизнен-

ного сгущения к другому. 

От одной жизни к другой! 

Предшествующее, насто-

ящее, последующее. Чере-

да поколений! 

8. От поколения к поко-
лению: предки, жители 

(обитатели), потомки. По-

коления производят поко-

ления, уходя в Небытие и 

в Бытии оставаясь. Всё 

живое производит живое, 

уходя и оставаясь. Так по-

ступают и люди: отжив-

шие предки смыкаются 

через живущих со своим 

потомством. Экзистенци-

альное хозяйство! С пере-

дачей не одной лишь фи-

зической крови, но и 

«крови» метафизической 

(«сознаниевого крова»). 

9. Не один только челове-
ческий организм переда-

ётся поколенчески во вре-

мени-пространстве, как-то 

и изменяясь, а и сознание 

тоже – консервативное и 

изменчивое одновремен-

но. 

10. Производство жиз-

ни – её поколенческое 

воспроизводство. Но при 

этом воспроизводство пе-

ременное. Человек меня-

ется, – и наиболее измен-

чивой его составляющей 

является как раз сознание. 

11. Производство жизни 

для человека – непремен-

но и производство созна-

ния – как чисто воспроиз-
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водственное, так и обнов-

ленческое. 

 

§ 4. Производство 

сознания 

1. Рано или поздно чело-
веческое хозяйствование, 

включая и производитель-

ную деятельность, и по-

требительскую «страсть», 

становится осознаниен-

ным, причём настолько, 

что и само сознание ста-

новится производительно-

потребительным благом, 

мало того – целью и ре-

зультатом производства. 

2. Сознание производит… 

сознание! Вот он – экстра-

ординарный момент: не 

Мироздание, не Природа и 

даже не Господь Бог, дав-

ший человеку сознание, 

подобие себя и кое-какую 

свободу, а сам уже чело-

век, его сознание, произ-

водят сознание, а следст-

венно и самих себя! Сами 

себе они суть, причина и 

действие! 

3. Вдруг появляющийся 

на свет человек, он же ре-

бёнок, вовсе не сразу об-

ретает сознание: требуется 

время, причём время неко-

торого вводного пребыва-

ния ребёнка в осознаниен-

ном мире и активного 

пробуждающего влияния 

на ребёнка осознаниенно-

го мира (через прежде все-

го родителей – самых вер-

ных союзников пробуж-

дающего сознания). Соз-

нание пробуждается соз-

нанием, сознание пробуж-

дает сознание, сознание 

рождается сознанием! 

4. Но всего любопытнее 
другое: несмотря на всё 

влияние родительского 

сознания и всей окру-

жающей ребёнка осозна-

ниенной среды, новое 

(молодое, явившееся, вхо-



 

 

 
 

 

 
 

 

 Часть VI.  ДЕЯНИЯ                                     185 
 

 

дящее) сознание формиру-

ется, причём в решающей 

степени… самим же этим 

формирующимся сознани-

ем (?!). Как, чего ради, за 

счёт чего? Вследствие не 

чего-нибудь, а самой на-

стоящей сознаниевой ге-

нетики! Оказывается, что 

и такая есть (вроде тех же 

нано-частиц, «чёрных 

дыр» или «тёмной мате-

рии»)! 

5. Выходит, что во вроде 
бы бессознаниевом ребён-

ке уже сидит некая созна-

ниевая матрица-програм-

ма, или же какое-то пред-

сознание, что и заявляет о 

себе в момент обретения 

человеком сознания, или 

его – сознания – проявле-

ния, во всяком случае, о 

себе – сознании – извеще-

нии. 

6. Каким урождается че-
ловече, таким он и бывает 

по жизни в параметрах 

сознания, поведения и да-

же морали. Можно сколь-

ко угодно яростно отри-

цать врождённость созна-

ния, но от этого она нику-

да не денется. А как же 

тогда с производством 

сознания? Оно же не огра-

ничивается зачатием соз-

нания и его пробуждением 

среди сознания? Нет, не 

ограничивается, ибо соз-

нание – это не один лишь 

факт бытия, но это ещё и 

содержание, и насыщен-

ность, и богатство, и кла-

довая, и казна, и сказка! 

7. Осознаниенный мир 

обеспечивает содержа-

тельную доводку созна-

ния, продолжая начатое 

при рождении сознания и 

реализуя заявленное при 

его пробуждении. Моло-

дое сознание обретает 

опыт, навыки, знания, 

словесность, реч-ность, 

смысловость, становясь 

сознанием жизненным, 
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субъектно-субъективным, 

самостоятельным, само-

управляющимся, одним 

словом – хозяйственным! 

8. Происходит непремен-
ное превращение сознания 

из дохозяйственного в хо-

зяйственное, причём с 

возможностью его – соз-

нания – бессрочного воз-

вышения над самим собою 

(развития, обогащения, 

совершенствования) – та-

кова главная миссия соз-

наниево-сознательного 

производства сознания, 

превосходящая даже зада-

чу «лицевания» сознания 

(формирования носящей 

его личности) и социали-

зации сознания (через вы-

делывание из личности 

члена людского общест-

ва). 

 

 

9. Производство созна-

ния – производство чело-

века хозяйственного, а при 

удаче и хозяйствующего 

субъекта! Человеческое 

хозяйство предполагает и 

такое производство – 

субъектно-хозяйственное, 

когда сам человек, уже 

хозяйственный и хозяйст-

вующий – хозяйственное 

благо, а его – этого блага – 

потребление способно 

дать потрясающие (вплоть 

до создания религии и от-

крытия нанотехнологий) 

результаты, вполне, кста-

ти, хозяйственные. 

10. Сознание творит 

сознание, а творящее соз-

нание творит и всё ос-

тальное: человека, жизнь, 

мир! 
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ГЛАВА 3.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

§ 1. Общественное  

бытие: от простого  

к сложному 

1. Человек – существо об-

щественное! Но не как 

стадное животное или 

ройное насекомое, хотя в 

чем-то и похожее (но не 

подобное), ибо здесь не 

куча, не масса, не раз и 

навсегда заведенная упо-

рядоченность, хотя что-то 

такое и имеет место у че-

ловека (человечества) то-

же. Человеку (человечест-

ву), наделенному сознани-

ем – личным и коллектив-

ным – свойственна совсем 

иная общественность – 

социальная, которая не 

буквально механизм, не 

организм, даже и не сис-

тема, а… социум, в кото-

ром хоть и есть что-то от 

механизма, организма и 

системы, но для которого 

всего более характерно то, 

что идет от сознания, а 

следственно – от немеха-

нического, не организмен-

ного, не системного…  

э-э… мало что стихийно-

го, весьма несуразного и 

чуть ли не нелепого, но 

еще и… трансцендентно-

го! 

2. Есть, конечно, физиоло-

гические мотивы и об-

стоятельства социализа-

ции человека (человечест-

ва), его совместного в об-

ществе выживания, но 

приоритет тут все-таки за 

человеческим и нечелове-

ческим метафизисом – 

сознанием и сверх-созна-

нием. 

3. Да, возможно, поначалу 

было всего лишь прото-

человеческое стадо, но 

человеку осознаниенному 

более свойственна общи-

на – родовая, племенная, 

со временем территори-
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альная, а сейчас либо чис-

то хозяйственная, либо 

административная, либо 

идейно-духовная. Общи-

на – самая простая и эф-

фективная форма соци-

альной общности челове-

ка, когда вся общность и 

ее жизнь на виду, как на 

том же виду и каждый 

общинник, включая пред-

водителей и всех её детей. 

Все там вместе: один за 

всех и все за одного! За-

мечательная форма – жи-

вучая! 

4. Совокупность общин, а 

ежели не общин или не 

только общин, то попро-

сту масс семей, даёт сна-

чала племя, а затем и на-

род. И тут и там – родст-

венность, генезис и гене-

тика, кровь! И ничего с 

этим не поделать: ежели 

на-род, то… на-родив-

шаяся масса людей, – и, 

несмотря ни на что, этот 

«род» держится и держит-

ся, определяя совокуп-

ность людей, их общность, 

не думая и исчезать – не-

смотря на заклинания сво-

их ярых, отчего-то и отку-

да-то взявшихся, против-

ников. 

5. Образование и поддер-

жание общины – не просто 

бытийно-жизненное, но и 

всецело хозяйственное 

деяние, если хотите – 

культурное, даже и фило-

софическое, ибо тут не 

одна железная необходи-

мость, а и виртуально-

сознаниевая потребность. 

Община, как и тот же на-

род – образование созна-

ниевое, предназначенное 

для бытия сознания, реа-

лизующаяся через созна-

ние. Если сознание рас-

цветает, то в общине, сре-

ди народа, а появление 

общин и народов, их сози-

дание, есть не что иное, 
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как движение сознания, 

его развития, а следствен-

но – и косотворения чело-

века (человечества)! 

6. Община, народ – социа-

лизация человека, это уже 

социальный мир, уже со-

циум, внутри и в среде ко-

торого сознание, слово, 

речь, мысль, знание, на-

выки, а одним словом – 

культура, что как раз и 

делает общность живот-

ную общностью человече-

ской, или социумом. 

7. Социум – культура! 

8. Как раз та самая куль-

тура, которая служит со-

циуму, его подтверждает, 

укрепляет и удерживает, 

его идентифицирует и об-

лагораживает. Без культу-

ры нет социума! А куль-

тура в социуме – сила! 

Может, и вторая после 

крови в той же племенной 

общине, но зато уже рав-

нозначимая ей в народе. 

Культура с её генотипиче-

скими архетипами – та же 

кровь для народа, только 

социальная, эгрегорная, 

ноосферная, сознаниевая. 

9. Бытие человеческое не 

может не меняться, ус-

ложняясь, как и не может 

не усложняться, меняясь. 

Все дело тут в самодейст-

вующем и саморазвиваю-

щемся сознании, в его 

творческом движении от 

природы к неприроде, в 

его демиургическом само-

выражении. Человека на 

земле числом всё больше – 

всё шире его горизонты, 

всё масштабнее человече-

ские общности – всё 

сложнее и разнообразнее 

социумы – всё вырази-

тельнее культуры! Тут за-

кон возвышения созна-

ния – над собой прежде 

всего, но и над контекстом 

(средой) тоже! Человек не 

в равновесии с тем же 

природным контекстом, 
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скорее, наоборот – в 

принципиальном дисба-

лансе, разумеется, гибком, 

подвижном. 

10. Однако всё по поряд-

ку: эволюционное движе-

ние от природы к непри-

роде приводит человека от 

природных стоянок и по-

селений к выделенным 

частично из природы де-

ревням, сёлам и хуторам, а 

затем и к… городу! Sic! 

Это уже самый настоящий 

эволюционный скачок в 

населенческом бытии че-

ловека – от села (деревни) 

к городу! 

11. Поначалу город мало 

чем отличался от села, но 

со временем он развил 

свой несельский характер, 

став уже не сельским, а 

именно городским социу-

мом. Что значит город-

ским? Может, и общин-

ным, и даже племенным, и 

народным, но уже и со 

сверх-родовым качеством 

и устройством социума, 

когда на первый план вы-

ходит принадлежность 

человека не к роду, даже 

не к территории, а к горо-

ду. Человек оказывается 

не просто жителем города, 

а горожанином, гражда-

нином – участником, или 

членом, города. 

12. В ранних, да и более 

поздних, городах хватало 

всего родового, племенно-

го, кровного, но надо всем 

этим стало возвышаться 

уже иное – городское, 

гражданское, допускавшее 

родовое разнообразие, но 

уже погружавшее его в 

городское единообразие. 

Человек, оставаясь замет-

но родовым, превращался 

в человека собственно со-

циального. 

13. Возник городской мир, 

со всеми своими бытий-

ными атрибутами: своими 
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сознанием, ноосферой, 

социумом, культурой, уст-

ройством, хозяйством, 

идеологией, религией. Всё 

в городе другое, не сель-

ское, не очень уже при-

родное, а более всего и 

неприродное; не столь не-

посредственное и целост-

ное, как в деревне, а раз-

делённое и от человека 

весьма отчуждённое. На-

чав с городской общины – 

полиса, город в конце кон-

цов перешел к обществу, а 

затем и сверхобществу. 

Общество – не сумма об-

щин, это большое людское 

образование (масса), дос-

таточно единое, чтобы 

быть общностью (локали-

зированной территориаль-

но), но и достаточно внут-

ри себя дифференциро-

ванное, чтобы, обретя со-

циальную неоднород-

ность, заполучить и соци-

альную иерархию – управ-

ленческую прежде всего. 

14. В отличие от общины, 

которая более самоуправ-

ляется, чем кем-то управ-

ляется, общество не так 

уже самоуправляется, как 

более всего управляется – 

управляющей структурой, 

возникающей в обществе, 

из него выделившейся и в 

него же интегрированной. 

На помощь обществу и 

управлению им приходят 

закон и пекущееся о его 

соблюдении наказание. 

Приходят и отчужденный 

от человека суд, а вместе с 

тем и приданная человече-

ству тюрьма. Нет, обще-

ство – вовсе не община, 

хотя и в общине есть кое-

какие зачатки обществен-

ной социальности, харак-

терной для городской 

общности, но лишь зачат-

ки. Община гомогенна, 

общество – гетерогенно, 

что и заставляет общество 

искать иные, чем в общи-

не, возможности для еди-
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нения. Административное 

насилие в городе-

обществе – вовсе не пат-

риархическая опека в де-

ревне-общине. 

15. Что же касается сверх-

общества, характерного 

для городского мегамира, 

для гигантских мегагород-

ских агломераций, то оно 

отличается от общества не 

только огромными разме-

рами, бесчисленными мас-

сами людей-элементов и 

бескрайним ареалом рас-

пространения по свету, но 

и своей по видимости не-

управляемостью, соче-

тающейся, однако, с неви-

димым (достаточно и кон-

спиративным) управлени-

ем – как бы исподтишка, 

незаметно, виртуально и, 

конечно же… инферналь-

но! 

16. Человечество, бытуя и 

хозяйствуя, растёт и раз-

вивается, усиливая свою 

социальность и трансфор-

мируя социальную орга-

низацию. От простого к 

сложному, от природного 

к неприродному, от сель-

ского к гражданскому! 

Община, общество, сверх-

общество. С возникнове-

нием городского мира 

(урбомира) возникает и 

соответствующий городу 

социокультурный мир – 

цивилизационный! 

 

§ 2. Цивилизация 

1. На слово «цивилиза-

ция» навешано много со-

бак, да и не только собак, 

а восходит оно к городу – 

     и к городскому – civil. 

Как раз отсюда и  civiliza-

tion – цивилизация! 

2. В деревне, если исклю-
чить на неё влияние горо-

да, всё… деревенское, 

сельское, и никак не ци-

вильное, не цивилизаци-
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онное. Там свои сознание, 

социум, культура, устрой-

ство, хозяйство. Зародыши 

цивилизации (или цивиль-

ные завязи) и в деревне 

есть, но нет собственно 

цивилизации, которая про-

израстает только в городе, 

хотя и перекидывается 

частично и в деревню, в 

особенности ежели по-

следняя оказывается под-

чинённой городу (город-

ская колонизация дерев-

ни – тоже ведь факт!). 

3. Цивилизация, строго 

говоря, противостоит смы-

слово  не культуре, как 

принято среди универси-

тетски образованных лю-

дей, а всему негородско-

му, природному, земель-

ному, пожалуй что, и че-

ловеческому (где более 

человек оказывается чело-

веком: на земле и среди 

природы или же на выло-

женных старательно кам-

нях и среди неприроды? – 

большой вопрос с очень 

даже неоднозначным от-

ветом). 

4. Цивилизация – город, 

смешанные скопления 

людей, отчуждённая от 

людей социальность, не-

пременное над любого 

рода уклонистом насилие, 

обязательное для многих 

гражданство. Это уже по-

том идёт особая культу-

ра – цивильная; особый 

образ жизни – тоже ци-

вильный; особое поведе-

ние – гражданское и анти-

гражданское тоже; адми-

нистрация со своей само-

достаточной администра-

тивностью; отвлечённое 

от человека право; отчуж-

дённое от каждого из гра-

ждан управление. 

5. Цивилизация – после-
довательная неприрода, 
это явно уже неприродный 
мир, совсем не причудли-
вая параллель природе. 
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Ничего чудесного: всё от 
сознания, от ума, от трез-
вого расчёта. Разумеется, 
не без дури и не без безу-
мия: цивилизация создаёт 
не только театры, стадио-
ны, школы и бани, но и 
изоляторы, тюрьмы, дома 
для умалишённых. Всё тут 
от человека – строителя, 
архитектора, демиурга! 
Всё целесообразно, всё 
продуманно, всё ловко 
сделано! Недаром благо-
разумный Каин покончил 
с неблагоразумным Аве-
лем, совсем недаром в 
итоге возникла цивилиза-
ция – совершенно уже че-
ловеческая! 

6. Город, общество, циви-
лизация. Как всему этому 

реально быть, существо-

вать, жить? Нужна органи-

зация, вполне и хозяйст-

венная. Какая же? Можно 

при желании и догадаться: 

государственная! И ника-

кая другая: в крайности 

своей вполне суровая, бес-

компромиссная, незыбле-

мая, даже и жестокая, од-

нако всеми цивилизован-

ными гражданами прини-

маемая, благословляемая, 

сакрализуемая, что вовсе 

никак априорно не значит, 

что и эффективная. 

§ 3. Государственность 

1. Хочешь, не хочешь, а… 

государство! Да, здесь 

цивилизация, но само по 

себе государство, будучи 

моментом цивилизации, 

не собственно цивилиза-

ция. Государство – это… 

государство, – и ничто 

другое! 

2. Государство – добро-

вольное (?) или принуди-

тельное (!) административ-

но-населенческо-простран-

ственное образование, ис-

ходящее из насилия, на 

нём стоящее и его непре-

менно культивирующее, 

заявляющее о себе как о 
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целостном суверенном 

субъекте, себя вовсю за-

щищающее и берущее на 

себя всю полноту ответст-

венности за возможность 

бытия себя, своих состав-

ных частей и входящих в 

государственное образо-

вание элементов. 

3. Да, государство – наси-

лие, что особенно стано-

вится понятным, ежели 

задаться вопросом, что 

есть государственного в 

государстве? Общность, 

субъектность, цивилиза-

ция? И получить неизбеж-

ный ответ – институцио-

нальное насилие: необхо-

димое, всячески оправ-

данное, освящённое! Толь-

ко государство может 

(имеет право) не только 

требовать повиновения от 

человека-гражданина, но и 

наказывать его, обвинять в 

предательстве, лишать 

свободы и даже жизни, 

хотя в основном государ-

ство занято повелитель-

ным (жёстким или мяг-

ким) поддержанием по-

рядка, строя, целостности, 

адекватной всему этому 

организацией бытия, су-

ществования, жизни. 

4. Государство, конеч-

но, – социум, но социум, 

как мы видим, особого 

порядка. Это безусловный 

субъект, причем субъект 

непременно цивилизаци-

онный. Государство – 

субъективированная циви-

лизация! 

5. Цивилизация и госу-

дарство нераздельны, это 

по сути две стороны одной 

медали – общества. Хо-

чешь своей цивилизации, 

имей своё государство; 

хочешь своего государст-

ва, заимей хоть какую-

нибудь цивилизацию. 

6. Государство, как и ци-
вилизация, бывает разным. 

При широком спектре го-



 

 

 
 

 

 
 

 

196                                 СКРИЖАЛЬ    ВТОРАЯ  

 

 

сударственных форм до-

минируют три типа госу-

дарств: 1) народный тип, 

он же демократический; 

2) авторитарный тип, он 

же царский, имперский, 

вождистский, диктатор-

ский; 3) олигархический, 

он же аристократический, 

парламентский, «хунтов-

ский». К этим трём типам 

надо добавить ещё три, 

реализующихся при лю-

бом из уже перечисленных 

типов: 1) гражданский – 

лояльный к гражданину, 

гражданским образовани-

ям и самому гражданско-

му сообществу в целом; 

2) деспотический – ко-

мандный, подчинитель-

ный, дисциплинарный, 

превращающий граждани-

на в государственного 

подданного; 3) тоталитар-

ный – поглощающий че-

ловека, снедающий лич-

ность, превращающий 

гражданина в «винтик», в 

«артикул», в «тварь дро-

жащую». 

7. Всё не просто в госу-
дарственном хозяйстве, 

совсем не просто, тем бо-

лее, если учесть, сколько 

там всего неявного, скры-

того, секретного, обман-

чивого, иллюзорного, мни-

тельного, лицедейного, 

циничного, лживого! По-

ди-ка разберись! 

8. Ничего, кроме государ-
ства, человеку социально-

му и цивилизованному не 

придумать! Не то что 

лучшего, а просто… ниче-

го! 

9. Приходится человеку 

мириться со своим почти 

что дьявольским изобре-

тением – государством! 

Надо ведь быть, держаться 

и держать, овладевать, об-

ладать, защищать, оборо-

нять, покорять, иметь по-

томство, удерживать со-

циум и пространство, зем-
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лю и ресурсы, воду и воз-

дух, иметь культуру и ци-

вилизацию, поддерживать 

жизнь и вести хозяйство, 

иметь историю, хранить 

память, традиции, архети-

пы. Чтобы понять необхо-

димость и неизбежность 

государства, достаточно 

представить себе его – го-

сударства! – отсутствие, 

что хорошо заметно уже 

по ослаблению государст-

ва в периоды смут, рево-

люций, войн, поражений, 

завоеваний из-за рубежа, 

колонизаций, всяких там 

«игов», да и попросту в 

моменты усиления крими-

нала, бандитизма, разбоя, 

обыкновенного воровства 

и изощрённого мошенни-

чества. 

10. Государственность – 

великое достояние челове-

чества, вполне сравнимое 

с культурой и цивилизаци-

ей! 

11. Государство – это, 

конечно, власть! Власть 

государства и власть в го-

сударстве. Кто держит в 

государстве власть, тот и 

исполняет власть государ-

ства. Никуда тут не деться 

и от иерархии: наверху 

властные управляющие, 

внизу – подвластные уп-

равляемые. Властные ме-

ры, как и само распреде-

ление власти по государ-

ственному социуму, могут 

быть разными: от редко-

стных оптимальных до 

заметно менее редкостных 

перекосных (скособочен-

ных), конечно – в сторону 

властей предержащих. Бе-

да здесь не в наличии ие-

рархии, а в её качестве, 

выраженности, реализа-

ции. Счастливы те госу-

дарства-социумы (или со-

циумы-государства), в ко-

торых иерархия человеч-

на, гражданственна, соци-

альна, действенна, когда 
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никто из «верхних» не 

нравственный урод и ни-

кто из низших не унижен-

ная «тварь». 

12. Государства являются 
на свет земной разными 

способами, в разные сроки 

и на разное по длительно-

сти время. Так или иначе, 

но всегда находятся осно-

ватели государств – эти 

могучие демиургические 

хозяйствующие субъекты, 

покорители бытия, социу-

мов и пространств, самой 

истории. Хорошо, ежели 

всё происходит без особых 

тяжб, страданий и крово-

пролитий, а то ведь вся эта 

«скверна» тут как тут, ещё 

и в полнейшем изобилии. 

13. Будучи феноменом 

цивилизации и культуры, 

государство непременно 

оцивилизовывается и 

окультуривается, даже и 

цивильно и культурно со-

вершенствуется, а главное – 

сакрализуется, вплоть до 

обретения в свой адрес 

соответствующего куль-

та – до преклонения перед 

собой и себе же поклоне-

ния. Мера тут бывает раз-

ная: от гражданского ува-

жения государства до дес-

потийного его обожеств-

ления. История тут решает 

сама, хотя и умами, уста-

ми и руками людей – что 

отдельных личностей, что 

элит, что народов, Какое и 

где-то там по сути и фор-

ме государство, как оно 

возникло, чего достигло, 

какой культ по поводу се-

бя заслужило или же по-

просту навязало? Сколько 

тут сказок, мифов, подта-

совок, извращений, обык-

новенного по глупости 

вранья вперемешку с не-

обыкновенными по изя-

ществу фантазиями… о-

о!.. лучше не подходить, 

не прикасаться, не обжи-

гаться! 
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§ 4. Неравенство  

и иерархия 

1. Люди не просто раз-
ные: по физису своему, по 

характеру, по сознанию, 

по уму, по поведению, но 

ещё и не равные: одни яв-

но умнее, сильнее, ловчее, 

другие, наоборот, не отли-

чаясь ничем выдающимся, 

оказываются проще, мед-

лительнее, слабее. Одни 

лидируют, идут вперёд, 

жаждут богатства, крутиз-

ны, новизны, другие же 

прямо наоборот – доволь-

ствуются малым, «сидят», 

в лучшем случае за кем-

нибудь следуют, не муча-

ясь ни стремлениями, ни 

амбициями, ни даже зави-

стью. 

2. Всяких различий меж-
ду людьми великое мно-

жество, всего и не пере-

числить. Главное: есть ве-

дущие и есть ведомые; 

есть стремящиеся и есть 

довольствующиеся; есть 

одарённые и есть лишён-

ные даров (обыкновен-

ные); есть активные и есть 

инертные; есть чего-то 

достигающие и есть всё и 

вся проваливающие (лю-

бое дело). Разумеется, всё 

в реальности сложнее, 

смешаннее, переливчатее. 

Однако – неодинаковость, 

разность, неравенство! 

3. Хоть убей, но у каждо-
го человека какой-то свой 

врождённый генотип: уро-

дился вот таким и всё тут! 

Можно сколько угодно 

много говорить о воспита-

нии, общении, культуре, 

цивилизации, школе, ар-

мии, религии, но… что-то, 

да остается, как раз то са-

мое – врождённое! 

4. И всё бы ничего, если б 
это не переходило на со-

циум, по-преимуществу 

уже не на родовой, а об-

щественный, где непре-
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менно возникнет феномен 

социального неравенст-

ва – по способности и 

функции, по власти и под-

чинению, по собственно-

сти и присвоению, по об-

разу жизнеотправления и 

вообще бытию. Верхи и 

низы, средняя между ними 

прослойка, элиты и народ 

(плебс), успешники и не-

удачники, богачи и бедня-

ки, просто зажиточные, 

трудники и паразиты, 

«лучшие» и «простецы», 

хозяева и рабы. Тут можно 

продолжать и продолжать: 

социум – сплошное нера-

венство! 

5. Социум – непременная 

иерархия, восходящая к 

власти, управлению и 

подчинению, и исходящая 

из неравенства: сначала 

природно-сознаниевого, а 

затем и социального. И 

никуда от иерархии не 

деться! Сверху вниз и от 

низа к верху. Управление 

сверху вниз, причём в ин-

тересах верха в первую 

очередь, чаще всего и по 

преимуществу, а вот соци-

альный лифт – снизу на-

верх, как уж кому удаётся. 

И что важно: таки удаётся! 

6. Идея всеобщего равен-
ства, как и идея безиерар-

хичности – либо наив, ли-

бо глупость, либо обман-

ка! 

§ 5. Эксплуатация 

1. Эксплуатация человека 
человеком: не более и не 

менее! 

2. Не просто возможна, а 
в цивилизованных социу-

мах непременно, широко и 

изобретательно практи-

куема. 

3. Можно ли обойтись 

без? Нет, нельзя! 

4. Можно лишь её гума-

низировать, если под этим 
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понимать что-то и впрямь 

хорошее – вроде сносной 

меры, приемлемой пове-

денческой культуры и 

приличной позитивной 

морали. 

5. Социальные способы 

бытия, жизни и хозяйства 

отличаются друг от друга 

только способом эксплуа-

тации человека человеком, 

её характером и степенью. 

6. Раса господ (эксплуата-
торов) и раса рабов (экс-

плуатируемых), а между 

ними обслуживающая их 

раса функциональных 

«умников» (специалистов, 

профессионалов, управ-

ленцев, администраторов). 

7. Но есть и раса более 
или менее свободных тру-

жеников, даже и незави-

симых (аграрники, ремес-

ленники, специалисты, 

профессионалы, деятели 

искусств, литераторы). 

8. Рабы: пленные (Древ-
ний Рим), должники (Фи-

никия), закрепощённые 

свои (Россия), свои же 

подданные (Азия), свои 

низшие касты (Индия), 

пришлые гастарбайтеры 

(современность), ну и на-

ёмные пролетарии (Евро-

па, Америка, весь мир). 

9. Борьба, протесты, вос-
стания – со стороны рабов 

всех мастей, но… государ-

ство, его сила, циничность 

господ и ловкость управ-

ленцев… и всё по-

прежнему, хоть кое-где 

что-то и меняется – иной 

раз и в лучшую сторону, 

но в целом… даже социа-

лизм оказался на деле 

вполне рабским, вроде бы 

на время, до срока, но… 

от рабства своего он и 

рухнул – не дал тружени-

ку потребной ему свобо-

ды, – любопытно, не прав-

да ли?! 
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§ 6. Армия 

1. Какой самостоятель-

ный социум, – государст-

венный, цивилизацион-

ный, ещё и самобытный, 

особенный, – без армии? 

Никакой! Армия – великое 

достояние! 

2. Защита прежде всего: 
государства, своей циви-

лизации, социума, земли, 

ну и истории тоже. Но не 

только защита, – есть ещё 

и нападения, и захваты, и 

колонизации. И везде ар-

мия, эта совокупность 

вооружённых и специаль-

но подготовленных к во-

инской доблести людей – 

милитариев. 

3. Сколько бы ни говори-
ли о мире без войн, а вой-

ны всё идут и идут, как и 

непрерывно ожидаются, к 

ним и вовсю готовятся. Да 

и залогом мира, пусть и 

временного, являются как 

раз армии, с их возможно-

стью сокрушительного 

удара. 

4. Не имеешь своей ар-
мии, явится другая – как 

раз извне, захватническая, 

колониальная. Лучше с 

армией, чем без оной, – а 

уж ежели быть действен-

ным субъектом, творящим 

историю, с которым в ми-

ре считаются, то… только 

с армией! 

5. Пацифизм хорош, ко-
нечно, но ему своё место и 

своё время, да и с армией 

пацифизм всего успешнее: 

есть армия, возможен и 

мир! 

 

§ 7. Полиция 

1. Ясно, что аппарат, яс-

но, что сила – безопасно-

сти, охраны, поддержания 

порядка, надзора, контро-

ля, репрессий, подавления, 

даже социального очище-

ния, а также содержания 
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тюрем, мест заключения и 

ведения исправительных 

работ, хотя и кое-какого 

управления, разносторон-

ней помощи и спасения, 

даже и опеки. Нужный 

компонент любого госу-

дарственно организован-

ного цивилизованного со-

циума. Без полиции (в 

широком смысле, включая 

и ту же пожарную, как и 

ей аналогичные, службу) 

просто никуда! 

2. Вопрос не в том, быть 
или не быть полиции, а в 

том, какой ей быть,  с ка-

кими полномочиями и ре-

альными возможностями. 

Тут всё решает фактиче-

ская история в зависимо-

сти от характера социума, 

сознания, культуры, циви-

лизации, государства. Есть 

социальные образования с 

полицией, а есть и попро-

сту полицейские по харак-

теру образования, когда 

полиции очень много и 

она всюду. 

§ 8. Интеллекциум 

1. Да простит нас чита-
тель за это несусветное 

словечко – интеллекциум, 

но иначе трудно обобщен-

но выразить интеллекту-

альную, когнитивную, ум-

ственную часть человече-

ского жизнеотправления. 

А ведь она есть, хотя и не 

столь формально выра-

женная, как те же армия с 

полицией, мало того, иг-

рает колоссальную роль в 

социальном и личностном 

бытии человека (человече-

ства), зачастую мало из-

вестную, даже и конспи-

ративную. 

2. Здесь всё: слово, куль-

тура, идеология, право; 

исследования, разработки, 

нововведения; мифология, 

философия, религия, нау-

ка; литература, искусство, 
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текущее мифотворчество. 

Колдуны, жрецы, волхвы, 

пророки, великие посвя-

щённые, основатели и раз-

работчики религий, учё-

ные, специалисты, изобре-

татели. Одним словом – 

служители ума, муз, тон-

ких миров, высших и, увы, 

низших тоже сил! Умель-

цы, таланты, гении! Тита-

ны! 

3. И вот отсюда-то как раз 

всё и льётся: объяснения, 

откровения, оправдания, 

утешения, как и затемне-

ния, искажения, заблуж-

дения. И правда кое-какая 

тоже, и наглая ложь в изо-

билии. Традиционализм и 

обновленчество, деспо-

тизм и свобода, консерва-

тизм и либерализм, пат-

риотизм и космополитизм. 

Отсюда укрепление и раз-

ложение, охранизм и ре-

волюция, покорность и 

бунт. 

4. Культура и антикуль-
тура, гуманизм и антигу-

манизм, уважение другого 

и к другому презрение, 

терпимость и ненависть, 

любовь и враждебность: 

всё оттуда, из этого уди-

вительного социального 

котла, который одновре-

менно и бездонная кладо-

вая, и беспредельная безд-

на, – и от которых исходит 

всё – что угодно и что не-

угодно, что оздоравливает 

и что отравляет, что очи-

щает и что грязнит. Побе-

ды и поражения, бытие и 

погибель, жизнь и смерть! 

§ 9. Церковь 

1. Не армия и не полиция, 
вроде бы даже не государ-

ство, но… институт! В 

исходе и в основе духов-

ный, идеологический, сер-

дечный, а на практике… э-

э… всякий! 

2. Любопытнейший это 

феномен – церковь! Не 
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государство, а строй, 

власть; не армия, а едино-

началие, порядок; не по-

лиция, а надзор, строгость. 

Социум в социуме, пре-

красно организованный, 

со своей культурой, хотя и 

с общей со светским ми-

ром цивилизацией, обыч-

но даже именуемой как 

раз в соответствии с глав-

ным религийным критери-

ем (христианская, мусуль-

манская, буддистская, ин-

дуистская). Любопытно! 

3. У церкви своя жизнь, 
достаточно и закрытая, 

своё хозяйство, своё бы-

тие. Храмы, церковные 

монастыри, общины, кле-

рикальные общества, 

школы, благотворитель-

ные учреждения, церков-

ные мастерские, подсоб-

ные предприятия. Уставы, 

распорядки, расписания. 

Священство, монашество, 

послушничество, прихо-

жанство. И всё продумано, 

обустроено, охвачено тра-

дицией и пронизано Ду-

хом Святым! 

4. Церковь может быть 

социально-политически 

нейтральной, но способна, 

как показывает история, и 

быть социально-полити-

чески активной, даже эта-

тической, мало того – им-

периальной! Влияние 

церкви на светскую жизнь 

может быть разным: ника-

ким, малым, значитель-

ным, решающим. Вот по-

чему в мире практикуются 

сейчас невмешательство 

церкви в мирскую жизнь, 

отделение церкви от госу-

дарства, её изоляция от 

гражданской власти. Что 

не мешает всё-таки от-

дельным церквям вполне и 

доминировать в социумах. 

5. Основная задача церк-
ви – духовно-психологи-

ческая работа с людьми, 

того желающими, чем 
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церковь по преимуществу 

и занимается. Средство – 

молитва, литургия, стяжа-

ние и ниспослание на мир 

Духа Святого, откровения. 

6. Церковь – не то чтобы 

сила, но явная духовная 

мощь, необходимая чело-

веку, включая и безуслов-

ный контакт с Иномирьем, 

с Софией, с Господом Бо-

гом Творцом! 

 

§ 10. Империум 

1. Есть государства, а есть 
и сверх-государства, кото-

рые называются импе-

риями. В них всё вроде бы 

как в государстве, но и не 

совсем так – и вовсе не по 

масштабу государственно-

го образования, размерам 

подвластной территории, 

неоглядным горизонтам, 

даже не по множеству 

включенных в империю 

стран и народов, разно-

родности империального 

населения и культур, хотя 

всё это весьма характерно 

для империй, а по качест-

ву самого этого образова-

ния – империи, что осо-

бенно становится замет-

ным при ответе на очеред-

ной сакраментальный во-

прос: «Что имперского в 

империи?». 

2. Тут сразу же всплывает 
феномен господства: цен-

тра над периферией, мет-

рополии над колониями, 

имперцев над остальными 

подданными, сильных над 

слабыми. Не отрицая этого 

славного момента, свойст-

венного-таки империям, 

хотя и не только им, обра-

тимся к другому моменту, 

действительно присущему 

только империям, а имен-

но – мирообусловленно-

сти. 

3. Любая империя пере-
стаёт всерьёз квалифици-
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роваться как всего лишь 

государственная единица, 

как одна из стран, как про-

сто держава. Империя – 

это мир (пусть и мир сре-

ди мира – планетарного, 

но всё-таки… мир!). Мир, 

соотносимый с планетар-

ным миром, то бишь дос-

таточно большой, разно-

образный и значимый. 

Империя – мирополагание, 

затем – миропризнание, а 

потом и падающая на им-

перию мирообусловлен-

ность. Империя полагает 

мир, мир её признает и, 

наконец, обусловливает. 

Имперскость империи в её 

мировости! 

4. Нет, не в мощи и не в 
силе, хотя это непременно 

и есть, а именно в миро-

вости, что означает, что 

империя может то, что не 

может никакое другое об-

разование, – и может не по 

причине лишь своей мощи 

и силы, хотя это и важно, а 

вследствие как раз своей 

миро-субъектности. 

5. Империя всегда – за 

исключением, быть может, 

квази- псевдо- и недо- им-

перских образований, ко-

торых тоже в реальности 

хватает, – целый мир, мир-

субъект, мировой фено-

мен, решающий гигант-

ские жизнеустроительные 

задачи, определяющий и 

трансформирующий бы-

тие огромных масс насе-

ления, делающий челове-

чество, цивилизацию и 

культуру реально другими. 

6. Даже не очень удачные 
попытки создать империю 

и кратковременное суще-

ствование имперских об-

разований могут иметь 

колоссальное, нередко и 

уникальное, значение для 

судеб человечества, всего 

планетарного мира, не го-

воря о регионах, конти-
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нентах и даже частях све-

та. 

7. Империум – такое же 

несомненное достояние 

человечества, как цивили-

зация и государствен-

ность, как та же культу-

ра, – и никто не может ни 

отменить феномена, ни его 

легкомысленно проигно-

рировать, делая вид, что 

он уже в прошлом и его 

сегодня не существует. 

Человечество есть, мир 

человеческий есть, бытует 

в этом мире и империум – 

эта несомненная, хотя и 

немало загадочная часть 

зе много мира! 

 

§ 11. Глобализм 

1. Долгое историческое 

время зе мное пространст-

во имело очаговую струк-

туру: один народонасе-

ленческий очаг был здесь, 

другой – где-то там, тре-

тий – где-то ещё. Очаги 

сходились и расходились, 

а иные вообще подолгу 

существовали сами по се-

бе, в самоизоляции, впол-

не анахоретно. 

2. Однако народонаселе-

ние Земли росло, занимая 

всё бо льшие по размерам 

локалии; очаги сливались 

между собой: один очаг, 

более сильный и удачли-

вый, поглощал другой. 

Возникали и очень боль-

шие образования (цивили-

зации). 

3. Ещё совсем недавно, 

каких-нибудь 500 лет на-

зад, та же цивилизованная 

Европа, уже пережившая 

Римскую империю и им-

перию Каролингов, более 

слышала об Индии, Китае 

и той же Японии, чем их 

знала. Хорошо зная Се-

верную (присредиземно-

морскую) Африку, мало 

что знала о той же Чёрной 
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Африке, а о таких конти-

нентах, как нынешние две 

Америки и Австралия, во-

обще ничего не слыхала. 

4. Великие географиче-

ские открытия и колони-

зация огромной части 

планетарного мира, со-

вершенные ренессансно 

проснувшейся и импери-

ально возбудившейся Ев-

ропой, сделали человече-

ский мир планетарным, 

хотя и поделённым на час-

ти, – вполне партикуляр-

ным, вовсе не единым. 

5. Экономический и тех-
нический прогресс, все-

влияние имперской коло-

ниальной и в то же время 

либеральной по духу и 

гибкой по делу европей-

ской культуры – как хри-

стианской, так и свет-

ской – обеспечили форми-

рование некоего разнооб-

разного по составу, всё 

еще вполне партикуляри-

зованного в культурном, 

цивилизационном и госу-

дарственном отношениях, 

мирового целого: мир стал 

рассматриваться именно 

как… мир – планетарный, 

шарообразный, зе мный. 

6. Активно продолжав-

шийся экономико-техни-

ческий прогресс, подкреп-

лённый рядом больших, в 

том числе и мировых, 

войн, привел в конце кон-

цов к глобализации мира, 

за что поборолись ряд 

проектов – западноевро-

пейский, англосаксонский 

и германский, а также 

«евразийский» социал-

имперский во главе с 

СССР и американский ли-

берал-имперский. Победа 

досталась последнему, как 

раз и провозгласившему 

эру глобализации, пони-

маемой глобо-Америкой 

исключительно эрой до-

минирования США вкупе 
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с Западным миром надо 

всей планетой Земля. 

7. Так возник феномен 

глобализма, означавший 

даже не столько имперское 

доминирование США, что, 

конечно же, в принципе 

полностью и надолго не-

возможно (дорого, неэф-

фективно, противодейст-

венно, рискованно), сколь-

ко небывалую взаимозави-

симость всех субъектов 

зе много бытия (госу-

дарств, наций), наличие 

общепланетарной подос-

новы всей хозяйственной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

8. Глобализм всё-таки не 

пирамида с вершиной в 

виде США, хотя такая пи-

рамидальность и чается 

Америкой; это, скорее, 

сочетание большой пира-

миды с пирамидами по-

меньше (прямо как в 

Древнем Египте!) – как 

раз региональными, но в 

любом случае это, безус-

ловно, не что иное, как 

глобальное мироустрой-

ство, не отменяющее, од-

нако, ни противоречий, ни 

конкуренций, ни войн. 
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ГЛАВА 4.  

ЭКОНОМИЗАЦИЯ 

§ 1. Экономика  

как экономика 

1. Экономика не домо-

водство вовсе, даже не 

производство благ с их 

потреблением, и не богат-

ство с его накоплением, не 

говоря уже о производи-

тельных силах с производ-

ственными отношениями. 

2. Ключом к пониманию 
экономики как экономики 

служит… феномен эконо-

мического, понимание ко-

торого возникает при от-

вете на вопрос: «Что есть 

экономическое в экономи-

ке?». Чем, собственно, за-

нимаются практикующие 

экономисты – именно как 

экономисты, а не просто 

предприниматели, масте-

ра, рабочие? Ага-а… де-

нежным счётом-рас-

чётом: цены, затраты, ин-

вестиции, доходы, креди-

ты, проценты, валютные 

курсы и т. д. Всем же ос-

тальным в хозяйстве за-

нимаются более всего тех-

нологи, хотя частенько 

технолог и экономист со-

единяются в одном лице, 

реализуя тем самым важ-

ную в хозяйстве двуипо-

стасность. 

3. Самое экономическое в 
экономике – денежный 

счёт-расчёт, а попросту – 

деньги. Не обычное потре-

бительное благо, не соха с 

машиной, не земля, даже 

не труд, а именно… день-

ги! Тоже, конечно, благо, 

но особенное – способное 

воплощаться в любом из 

существующих благ, быть 

им хотя бы на миг замес-

тителем, да ещё и в неко-

торых по каждому благу 

количествах – ценах. 

4. Будучи сами оценён-

ными, имея цену, деньги 
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оценивают всё остальное: 

оценивают собой, своим 

количеством, своей собст-

венной ценой. Единая де-

нежная цена оценивает все 

вокруг цены! И это вовсе 

не бессмыслица, не несу-

разица, а… трансцен-

дентность. А если учесть, 

что цена денег не посто-

янна, что она переменчива 

как и все остальные благо-

вые цены тоже, то эта 

трансцендентная бессмыс-

лица-несуразица ещё 

больше поднимается в це-

не, становясь уже совер-

шенно непостижимой. 

5. Оцененные деньги и 

оденеженная цена, а вме-

сте – стоимость! 

6. Вот оно, самое сущест-
венное в экономике и са-

мое существенно эконо-

мическое в хозяйственной 

округе – не деньги и не 

цены сами по себе, а 

именно... стоимость, ко-

торая, с одной стороны, 

деньги и цены, а с дру-

гой – что-то отличное от 

денег и цен, что-то выхо-

дящее за их пределы, что-

то им общее, для них сре-

динное, «нутряное», что 

лишь в них проявляется, 

но что всё-таки отличное 

от них, не они сами по се-

бе. 

7. Здесь явно прячется 

некая субстанция, разуме-

ется, не материальная, не 

физическая, не вещест-

венная, а вполне духовная, 

эфирная, метафизическая. 

Сама-себе-субстанция! 

Образуемая, питаемая и 

удерживаемая людьми, их 

мозгами, их сознанием, их 

действиями, их отноше-

ниями. В них-то – в лю-

дях, в их сознании и их 

памяти – вовсю себе и бы-

тующая. 

8. Причём как субстанция 

оцифренная, выраженная в 
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цифрах, но особой значи-

мости цифрах – оценочной 

значимости и во вполне 

мнимых (ментальных) 

цифрах – цифрах самих по 

себе, абстрактных, сугубо 

знаковых. Опять тут бла-

гая трансцендентность, 

опять великая непостижи-

мость, но опять же и дей-

ствительный факт, с кото-

рым ничего не поделать – 

здесь ведь не физис в пре-

имуществе, а метафизис, а 

потому и вполне вырази-

тельная метафизическая 

трансцендентность. 

9. Экономика – хозяйство 

со стоимостью, стоимо-

стное хозяйство, хозяй-

ствующая стоимость. 

10. Сначала была про-

стейшая экономика (Т – 

Т), лишь с намёком на 

стоимость; потом, с появ-

лением денег, пошла эко-

номика посложнее, уже 

немало оденеженная (Т – 

Д – Т) – экономика со 

стоимостью; затем явилась 

развитая экономика, уже с 

капиталом (Д – Т – Дʹ), 

дополненная банковским 

капиталом (Д – Дʹ); при-

шло время и совсем уж 

оденеженной экономики – 

финансовой (Дʹ), когда 

деньги растут как бы сами 

из себя. 

11. От простейшей товаро-

обменной экономики че-

рез капитальную экономи-

ку к финансовой экономи-

ке – финансомике. 

12. Стоимость, эта рабо-

тающая вовсю субстанция, 

проходит путь от роли 

простой товарообменной 

посредницы через роль 

активной предпринима-

тельницы и бодрой бан-

кирши до роли глобальной 

финансовой властитель-

ницы:  
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Дʹ 

Д – Дʹ 

Д – Т – Дʹ 

Т – Д – Т 

Т – Т 

Здесь самый настоящий 

путь наверх, стоимостной 

лифт, дорога к власти. 

§ 2. Экономическая  

революция  

и экономическая  

цивилизация 

1. Сначала была долгая 

экономическая эволюция 

(от простого товарооборо-

та до феномена капитала). 

Живыми воплотителями 

этой эволюции стали фи-

никийцы – морские (сре-

диземноморские в основ-

ном) торговцы и банкиры. 

При них даже возникла 

своеобразная экономиче-

ская цивилизация – под-

вижная, гибкая, плаваю-

щая. Не производитель-

ная, не стационарная, не 

оседлая. Торговая и рос-

товщическая. Однако 

вполне уже экономиче-

ская
*
. 

2. Экономическая рево-

люция, перевернувшая 

сначала Европу, а потом и 

весь мир, случилась поз-

же – в позднесредневеко-

вой, или же раннеренес-

санской, Европе, когда в 

ход пошёл уже производи-

тельный капитал, родив-

ший и разносторонний 

производительный про-

гресс. 

3. Тогда-то и отправилась 
в исторический путь эко-

номическая цивилизация, 

оснащаясь правом, поли-

тикой, полицией, судами, 

тюрьмами, культурой, а 

                                            
*
 Заслуга в обращении особо-
го внимания к изобретатель-
ным финикийцам принадле-
жит И.Р. Бугаяну. 
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также осваивая неэконо-

мические области и угол-

ки человеческого бытия 

(всё стало быть ради де-

нег, всё за деньги, всё на 

продажу, всё от денег, всё 

в деньгах). 

4. Экономическая циви-

лизация упорно не вклю-

чается «специалистами» 

от мира земного в истори-

ческий цивилизационный 

реестр, хотя она есть, и 

есть повсюду, она господ-

ствует и господствует по-

всюду, мало того – разви-

вается, расширяется, на-

глеет! 

5. Нет ничего более прак-
тически значимого, опера-

ционального и эффектив-

ного, чем экономическая 

цивилизация с экономикой 

в сердцевине и финансо-

микой на вершине! 

6. Кто только не прокли-
нает экономическую ци-

вилизацию – прагматич-

ную, бессердечную, бес-

пощадную, и кто только 

на неё не молится, охотно 

и бодро опускаясь перед 

ней на вполне послушные 

колени! 

 

§ 3. Экономическое 

правление 

1. Стоимость объемлет, 

стоимость обволакивает, 

стоимость держит. Но 

стоимость и управляет, и 

командует, и властвует. 

2. Что в рамках экономи-
ческой цивилизации воз-

можно совершить без 

стоимости, её присутст-

вия, её участия, её руково-

дящего действа? Кое-что 

можно, но… очень и очень 

немногое, точнее многое, 

но локально, местами и 

временами, а вообще же – 

почти ничего! 

3. Да, большáя, если не 
бóльшая, часть жизнеот-
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правления, хозяйства, 

проходит и реализуется 

вне стоимости, но… на 

краях этих лакун, в их на-

чалах и концах, непремен-

но фигурирует… стои-

мость, ибо… покупки, ин-

вестиции, кредиты, дохо-

ды, траты, то бишь  

всё экономическое, когда 

деньги опосредуют не-

пременно почти всё не-

стоимостное, неденежное, 

бросая всё это нестоимо-

стное и неденежное в объ-

ятия экономики. 

4. Стоимостному, или 

экономическому, обычно 

противопоставляется на-

туральное, что, может, и 

верно, хотя и не во всём, 

ибо есть немало в жизни 

нестоимостного и при 

этом всё-таки ненатураль-

ного. Однако не в этом 

дело: можно ли прожить 

сегодня в рамках цивили-

зации вне экономики, вне 

стоимости, вне денег, вне 

капиталов, вне инвести-

ций, кредитов, денежных 

доходов и расходов и т. д.? 

Нет, нельзя! Вот поэтому-

то и тотальность экономи-

ки, как и вездесущество 

экономической цивилиза-

ции с её нелицеприятным 

стоимостным правлени-

ем. 

5. Что оно значит, это 

правление? Не что иное, 

как правление с деньгами 

в руках и с денежным рас-

чётом в головах, в об-

щем – возможность реали-

зовывать себя экономиче-

ским человеком: стоимо-

стным счётчиком-расчёт-

чиком, обладателем стои-

мости и её распорядите-

лем, управителем хозяйст-

венным процессом через 

стоимость, с её участием; 

но и самому статься «обо-

стоимостным»; учитывать 

окружающую стоимость, 
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её динамику, поведение, 

рассудство и безрассудст-

во; управлять самой стои-

мостью; властвовать над 

стоимостью, а через её 

посредство и надо всем 

остальным. 

6. Главное – стоимость 

правит, в хозяйстве – эко-

номическое правление, а 

вот среди людей – эконо-

мическая дифференциация 

(«удальцы» и «простецы»; 

богатые, включая супер-

богатых, зажиточные и 

бедные, включая и нищих; 

управляющие и управляе-

мые; хозяева и рабы). 

7. Есть власть стоимо-
сти, или стоимостная 

власть, а есть власть над 

стоимостью, она же 

власть через стоимость. 

8. Найти бы в хозяйст-
венной жизни что-нибудь 

более тонкое, гибкое и 

изощрённое, чем экономи-

ческое правление: видимое 

вроде бы, но какое при 

этом и конспиративное; 

простое, но какое же иной 

раз запутанное; людское 

вроде бы, но какое же при 

этом бесчеловечное; чуть 

ли не пустое, но какое же 

при этом эффективное; 

нейтральное, казалось бы, 

но какое же влекущее, та-

щащее, побуждающее! 

9. Есть, есть она – эконо-

мическая красота! Манит, 

будоражит, довлеет, раду-

ет, но и бьёт, возмущает, 

ничтожит, убивает! 

10. Экономическое чудо: 

восхищает, влечёт, спуты-

вает, держит! Здесь тебе и 

кредо, и культ, и западня! 

11. А всего-то… стои-

мость! 

§ 4. Экономическая  

эксплуатация 

1. Самая ловкая, небро-

ская и верная! Эксплуата-

ция человека человеком: 
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работодателем-наёмщи-

ком работника-наёмника. 

От наёмника нанимателю 

труд, а от нанимателя на-

ёмнику денежки – и ника-

кого тут, знаете ли, мо-

шенства! 

2. Присутствует в эконо-
мике и другая эксплуата-

ция – банковско-ростов-

щическая: владельцем де-

нег – кредитором заём-

щика денег – должника. 

Здесь уже главенствует 

финансовая кабала! 

3. Задача финансового 

капитала – банкира ли, 

инвестора ли, страховщи-

ка ли – подчинить себе 

любого хозяйствующего 

или просто потребляюще-

го субъекта с целью крат-

косрочного или долговре-

менного закабаления 

(справедливость, чест-

ность или гуманность тут, 

наверное, возможны, но не 

в них тут суть – суть в 

эксплуатации, в предос-

тавлении возможности 

заиметь деньги должнику 

и получать денежный до-

ход заимодавцу). 

4. Менее всего бросается 

в глаза кредитно-

кабальная суть экономики 

вообще, капитализма во-

обще, как и финансизма 

вообще, проявляемая во-

все не обязательно лишь в 

прямых отношениях тру-

дового найма или денеж-

ного займа. Уже сам вы-

пуск (эмиссия) денег в 

экономико-хозяйственный 

оборот – кредит, заём, ка-

бала – ибо пустые, или 

фиктивные, в стоимостном 

отношении «деньги» ещё 

только предстоит реаль-

ному хозяйству наполнить 

реальным стоимостным 

содержанием – уже в ходе 

реального производитель-

но-хозяйственного про-

цесса, превращая выпу-
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щенные фиктивные «день-

ги» в реальные ходовые 

деньги. Именно фиктив-

ные деньги запускают ре-

альный процесс, его как 

бы кредитуя, а процесс 

должен этот кредит не-

пременно отработать. 

5. Стоимостная экс-

плуатация – эксплуатация 

сразу всего: труда, факто-

ров, ресурсов, хозяйства, 

общества и жизни в целом, 

даже и самой ноосферы. 

6. Экономическая экс-

плуатация – самая неза-

метная, хитрая, изощрён-

ная и эффективная экс-

плуатация, какую только 

мог вообще придумать 

человек – сознательный, 

деловой, изобретательный 

и… «гуманный»! 

7. Финансомика – это ко-

гда все деньги общества 

где-то там наверху в чьих-

то «жирных» и долгих ру-

ках, а внизу всего лишь 

лишённые денег, необхо-

димых для хозяйствен-

ной – и вообще экзистен-

циальной, самостоятель-

ности денег предпринима-

тели, производители, тру-

женики, интеллектуалы, 

деятели искусств и прочая, 

прочая, прочая… как раз 

все те, к кому деньги при-

ходят сверху, но, увы, на 

долговой основе – полу-

чай, но и… отрабатывай: 

либо рабочим, либо ме-

неджером, либо журнали-

стом, либо министром, а 

то и… уличной девкой! 

8. Да, когда-то экономика 

была по преимуществу в 

горизонтальном распро-

странении, находясь пря-

мо в среде непосредствен-

ного, или реального, хо-

зяйства; но пришло время 

вертикального расслоения 

экономики: на надстроеч-

ную – фиктивно-финан-

совую (господствующую, 

кабальную), и базисную – 
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реально-производительную 

(обслуживающую, посред-

ническую); тогда-то всё 

хозяйство, вся жизнь, всё 

бытие оказались под верх-

ней финансовой властью, 

в финансовой зависимо-

сти, под финансовым кол-

паком и в финансовой ка-

бале. 

9. Субъект-инвестор (го-

сударство, корпорация, 

банк, фонд, институт, 

фирма, семья) – наверху и 

с властью в руках, а субъ-

ект-труженик (фирма, те 

же корпорации с банками, 

отдельные лица и т. д.) – 

внизу, под властью, в ка-

бале. 

10. Отсюда и тотальная 
экономическая (финансо-

вая, инвестиционная, кре-

дитная, долговая, кабаль-

ная) эксплуатация – эко-

номическое рабство! 

 

§ 5. Экономика  

как мир-экономика 

1. Нет, дело тут не в том, 
что экономика распро-

странена на весь плане-

тарный мир, хотя и в этом 

тоже, а в том, что сама 

экономика вовсе не маши-

на, не организм, даже не 

выраженная картинно сис-

тема, хотя черты-образы 

всего этого и просматри-

ваются в экономике, – де-

ло в том, что экономика – 

это мир, сравнимый ныне 

(не по облику, а всего 

лишь образно, метафори-

чески) с мирозданием, со 

вселенной, с природой, с 

миром вообще. 

2. Экономика – поле (типа 

энергетического), среда 

(типа жизненной), стихия 

(типа морской). Экономи-

ка – жизнь, сознание, ноо-

сфера, наконец – большой-

пребольшой, безгранич-

ный, открытый во вне… 
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мозг, который охотно 

принимает разнообразную 

(всякую) информацию, её 

ловко перерабатывает, ду-

мает, принимает решения, 

выдаёт информацию во 

вне, в общем – действует, 

живёт, работает. 

3. При этом экономика, 

«состоя» из людей, субъ-

ектов, институтов, люд-

ских образований, будучи 

сама социумом и находясь 

в социуме, а ещё и нахо-

дясь в природе, в космосе, 

в мироздании, существуя 

во времени и пространст-

ве, как и вне их, в реаль-

ности и виртуальности, в 

возможности и действи-

тельности, в логичности и 

случайностности, выходя 

на макро-, микро- и мега-

миры, а теперь вот и на 

наномир, будучи всегда 

территориально-экстерри-

ториальной, размещаясь 

прямо в сознании и непо-

средственно в ноосфере, 

сидя в памяти людской, 

увязывающей воедино 

прошлое, настоящее и бу-

дущее, испытывая люд-

ские умие и безумие, под-

чиняясь праву, морали и 

традициям, как и им про-

тивостоя – если она и 

«мозг», то мозг совершен-

но особого рода – не еди-

ный, не субъектный, не 

целостный, а главное – 

скрытый, «тёмный», 

трансцендентный. 

4. Экономика – «море-

окиян», если, конечно, это 

не море и не океан, а что-

то иное – как раз мир-

экономика! 

5. Да-а… экономика – это 

мир! 

6. Мир-среда, мир-поле, 

мир-стихия, не подлежа-

щие ни одному из приня-

тых в физике чётких опре-

делений, тем более таких, 

как механизм, машина, 

агрегат, даже и организм, 
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а также и такого рода на-

учным обозначениям, как 

система, форма, структу-

ра, матрица, модель, хотя 

в экономике и находит 

себе место что-то подоб-

ное механизмам, организ-

мам и тем же системам. 

7. Экономика как целое – 

даже не целое в обычном 

понимании, а, скорее, 

лишь как целый мир – от-

крытый, безграничный, 

транцендентный, т. е. не 

очень-то и целый! Целост-

ность – не самая характе-

ристическая для экономи-

ки черта, точнее, совсем 

даже не характеристиче-

ская. Тут ведь целое… без 

целого! 

8. А коли так, то и внут-
ренняя жизнь экономики, 

как и её внешнее контак-

тирование с окружающей 

средой, не такая, как у 

возможных физических 

аналогов, хотя многое тут 

и похоже, и почти такое 

же, и чуть ли не одинако-

вое. 

9. Стойкий принцип, не-
одолимый закон, одно-

значная реакция – всё это 

не для экономики! Для 

экономики предпочти-

тельнее другое, что ближе 

к произволу, стихии, им-

провизации. 

10. Экономика – не по-

рядковый мир, хотя и не 

вполне стихийный. Это не 

космос, но и не хаос! 

Здесь – хаосмос! 

11. Хаосмос – возникаю-

щий из хаоса – творящего 

хаоса, самопроизвольный, 

но не доходящий до пол-

ной себя законченности 

порядок – некий почти-

порядок, квази-порядок, 

пара-порядок, может даже 

мета-порядок, подвиж-

ный, неустойчивый и из-

менчивый, позволяющий 

бытию, в котором он рож-



 

 

 
 

 

 
 

 

 Часть VI.  ДЕЯНИЯ                                     223 
 

 

дается, быть (воспроизво-

диться), но не сохраняя 

самого себя в достигнутом 

случайно образе-состоя-

нии, а переходя немедлен-

но – через участие хаоса – 

в новый, и тоже случай-

ный, псевдокосмический 

порядок. 

12. Природный, матери-

альный и экзистенциаль-

ный контексты заставляют 

экономику как-то струк-

турироваться – почти фи-

зически, напоминая собою 

чуть ли не упорядоченное 

мироздание – космос, но 

при этом экономика как 

таковая, т. е. сама стоимо-

стная субстанция, всё рав-

но остаётся текучей, про-

извольной, неопределён-

ной, малоизвестной, а в 

чём-то и непременно не-

познаваемой. 

13. Любой стоимостной 

параметр (деньги, цены, 

кредиты, инвестиции, до-

ходы, ссудные проценты, 

валютные курсы, что там 

ещё?) может быть вне 

времени и пространства 

любым, хотя в реальном 

времени и пространстве и 

не каким угодно! 

14. Всё течёт в виртуаль-
но-реальной экономике, 

всё изменяется; что-то 

обязательно возникает, а 

что-то непременно исчеза-

ет; что-то одно охотно или 

вынужденно переходит в 

другое, а что-то просто 

переливается из себя в се-

бя – сверкая, мерцая, исче-

зая. 

15. Произвол на произ-

вол, их борьба между со-

бой, их друг с другом 

столкновение, и вдруг – 

точка, мера, порядок, ра-

зумеется, до следующей 

атаки на них иного уже 

произвола. 

16. В экономике нет, как 
в том же физическом ми-
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роздании, постоянных ве-

личин, стойких соотноше-

ний, предельных скоро-

стей – нет, и быть не мо-

жет, ибо это хоть и мир, 

но не само по себе миро-

здание. Здесь явления, по-

токи, процессы, волны, 

завихрения, вспучивания, 

всплески, воронки, прова-

лы – всё, что угодно, толь-

ко не раз и навсегда, даже 

и не на заметное время, 

заведённый порядок. 

17. Что не значит, что в 
экономике нет и кое-

какого порядка, однако 

порядка своего, средоген-

ного, родственного. И все-

гда до поры, до момента, 

до точки очередного и, как 

правило, внезапного пере-

дела! 

18. Благо экономики тут 
не в постоянстве, а в из-

менчивости; не в порядке, 

а в стихии; не в предна-

чертанности, а в произ-

вольности; не в упорядо-

ченности, а в свободе! 

19. И ведь есть же она – 

экономика, – действует, 

держится, хоть и не без 

неурядиц, потерь, колли-

зий, даже и катастроф! 

Есть, держится, действует! 

 

§ 6. Экономика в работе 

1. Да, экономика, как 

perpetuum mobile, посто-

янно в работе, она ни на 

миг не останавливается, 

реализуя себя и подотчёт-

ное ей хозяйство. 

2. Экономика – живой 

мир, состоящий из людей, 

институций, социальных 

образований, в общем – из 

людского «материала», 

хотя вся суть экономики и 

заключена в стоимости, 

этой прячущейся в люд-

ских головах оцифренной 

субстанции, как раз в той 
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самой субстанции, суще-

ствование которой воз-

можно из-за сознания и в 

сознании, по причине лю-

дей и непосредственно в 

людском мире. 

3. Каждый человек, он же 

тот или иной экономиче-

ский субъект, или хотя бы 

просто агент, участник, 

отдельный мозг экономи-

ческого действа – сгусток 

сознания; обладатель лич-

ного метафизического по-

ля; приёмник, переработ-

чик и производитель раз-

нообразной информации; 

генератор решений и ини-

циатор; исполнитель субъ-

ектного и субъективного 

поведения; реализатор от-

ношений с другими субъ-

ектами. 

4. Экономика – живое 

сообщество экономиче-

ских субъектов, находя-

щихся между собой в эко-

номических и иных отно-

шениях, взаимозависимо-

стях и взаимодействиях, 

образующих в совокупно-

сти целый экономический 

мир, скрепляемый стоимо-

стью – этим субстанцио-

нальным счётно-реша-

ющим устройством, реа-

лизуемым сознанием – 

субъектными микросозна-

ниями (отсюда микро-

экономики) и социальны-

ми макро- и мега-

сознаниями (отсюда мак-

ро- и мега-экономики). 

5. Экономика – живая 

осознаниенная, самоопре-

деляющаяся социальная 

сеть, она же и стоимост-

ная сеть – сеть подвиж-

ная, дискретная и им-

пульсная, непрерывно ро-

ждающаяся из социо-ноо-

хаоса, в нём бытующая и в 

нём же непременно исче-

зающая; сеть бескрайняя, 

необозримая, путаная – 

трансцендентная. 
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6. Сеть вроде бы вполне 
живая – человеческая, со-

циальная, институцио-

нальная, но при этом и 

поразительно скрытая, 

«тёмная», конспиративная. 

Мириадная по части субъ-

ектов и отношений: ог-

ромное акционное изоби-

лие сочетается в ней с не-

исчислимым изобилием 

пустот, разрывов, дыр. 

Умопомрачительная пол-

нота увязана с ещё более 

умопомрачительной пус-

тотой! 

7. Однако вовсе не пустой 
пустотой, а метафизически 

наполненной – тем же 

сознанием с ноосферой, 

которое ведь немало и 

«потёмки», вполне кон-

спиративные, криптоген-

ные, трансцендентные. 

8. Вот тот же «рынок», о 
котором так любят гово-

рить наука с практикой, 

хотя и не «смогшие» най-

ти адекватного определе-

ния явному-де феноме-

ну, – как он работает? От-

вет тут совершенно прост: 

трансцендентно (незнамо 

как!). А всё почему? Как 

раз из-за «мозговой» эко-

номической «темени», где 

(в которой) всё значимое 

для рынка и вываривается 

(цены, спросы, предложе-

ния, разного рода уклоны 

и тенденции). 

9. Рынок, а точнее ска-
зать – экономика – тайна! 

10. Есть явная экономи-
ка – видимая, заметная, 

читаемая, местами и раз-

гадываемая, а есть и неяв-

ная экономика – невиди-

мая, незаметная, нечитае-

мая, неразгадываемая. 

Эти-то две экономики и 

надо иметь в виду – что 

практику, действующему в 

условиях неполной и 

скрытой информации, что 

теоретику, вряд ли адек-
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ватно представляющему 

предмет своего умозри-

тельного интереса (прак-

тику, правда, гораздо лег-

че всю эту неопределён-

ность признать, особенно 

возымев на свою голову 

деловые просчёты, потери, 

банкротства, а вот теоре-

тику, верному своему лю-

безному вузовскому про-

исхождению… практиче-

ски невозможно, ибо нет 

же его, нет – метафизиса, а 

есть-де один только физис, 

почти уже чуждый-де тай-

ны, невнятности, транцен-

дентности!). 

11. А она есть, неявная 
экономика, в сфере кото-

рой всё главное и решает-

ся! Не то это сверх-

экономика, не то суб-

экономика, а может – то и 

другое сразу. Одно ясно: 

тут, конечно, всему виною 

стоимость со своими 

стоимостными прарамет-

рами и акторами, но и со 

своей… тайной… тоже! 

12. Эдакий тут неопреде-
лённый (стохастический) 

общественный субъект – 

состоящий из целого моря 

субъектов и действую-

щий… э-э… объективно 

(стихийно, неявно, по-

своему, абы как). И вроде 

бы нет его – этого субъек-

та, а он… есть; вроде бы 

есть он, но… нет же его, 

нет! Да-а, тут «темень», 

«чёрный ящик», «тёмная 

материя», «пустая пусто-

та». 

13. Физиса в экономике, 

заметим, совсем уж не-

много: золотишко кое-

какое (ежели оно деньги), 

бумажки всякие (тоже 

деньги или их замените-

ли), писаные на деньгах 

цифры, тексты на эконо-

мических документах. Что 

ещё? Всё остальное: люди, 

предметы,  офисы, что 
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участвуют как будто бы в 

экономических процес-

сах – не экономические 

вовсе тела и вещи, и в 

экономический физис они 

никак не входят. 

14. Экономика – сплош-

ной метафизис: идеи, 

мысли, знаки, цифры, чис-

ла, суммы, причём более 

виртуальный метафизис, 

чем реальный, а метафи-

зис живёт своей жизнью – 

не физической вовсе, ибо 

он вне времени и про-

странства, – и любое под-

вёрствывание физики под 

метафизис обречено на 

провал, пусть и сухой, тё-

плый, долгоиграющий. 

15. Экономика – большая 

игра: игра с правилами, но 

и без правил; по правилам, 

но и мимо правил; с логи-

кой, но и без логики; ра-

циональная, но и безрас-

судная; умная, но и безум-

ная; расчётливая, но и 

«авосьная». Самая близкая 

к экономике игровая ме-

тафора – футбол, однако 

если на поле судью заме-

нить… стоимостью! 

Можно привлечь в качестве 

образа и шахматы, ежели 

фигуры на доске наделить 

сознанием и самостоя-

тельностью, а шахматиста 

заменить опять же стои-

мостью. Сколько-нибудь 

совершенно точных для 

экономики игровых анало-

гов всё же нет, ибо эконо-

мика сложнее, запутаннее, 

изощрённее, а главное – 

таинственнее! 

16. Экономика как игра 
хороша тем, что в ней – 

этой игре – в качестве 

главного игрока не что-

нибудь, а тайна, что и де-

лает экономику не просто 

игрой, а игрой уникаль-

ной, совершенно, знаете 

ли, мистериальной, да 
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что мистериальной – ни-

какой! 

 

§ 7. Экономика  

в сотворении 

1. Экономика работает, 

она производит, она тво-

рит! 

2. Экономика производит 
прежде всё экономиче-

ское: все стоимостные па-

раметры и меры; цифры, 

числа, суммы; стоимост-

ные потоки и процессы; 

весь стоимостной оборот. 

Деньги, цены, капиталы! 

На денежные расходы (из-

держки, инвестиции, вкла-

ды, кредиты) экономика 

отвечает денежными до-

ходами (прибылью, бан-

ковским процентом, рен-

той, заработной платой). 

Тут же налоги, акцизы, 

биржевые доходы. В об-

щем – вся тут стоимостная 

«мишура», за которой хо-

зяйство, производство, 

потребление, труд, экс-

плуатация, существование, 

бытие, пот, кровь, доволь-

ство, отчаяние, жизнь, 

смерть. 

3. Экономика тянет за 

собой хозяйство, труд, 

творчество, производство, 

потребление, жизнь, бы-

тие. Работая, экономика 

велит работать всему хо-

зяйству, которым она вла-

деет, которым управляет, 

которое определяет, кото-

рое тащит вперёд. 

4. Экономика не просто 
зовёт вперёд производи-

тельный и потребитель-

ный контекст, она его 

прямо-таки гонит вперёд, 

к безграничью, вызывая 

расширение, рост, разви-

тие, как раз то, чего не 

было и не могло быть в 

доэкономическом (нату-

ральном) хозяйстве, в до-

моводстве, ограничиваю-
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щимися необходимыми, 

пусть и с прибытком, по-

требностями. Экономика – 

простор, безграничье, изо-

билие! 

5. Экономика – производ-

ство благ, но и производ-

ство потребления благ, 

самих потребительных 

возможностей. Стоимость, 

овладевающая людьми, 

становящимися экономи-

ческими, стоимостными, 

не имеет никаких хозяйст-

венных ограничений, кро-

ме своих собственных, ею 

же обусловленных. Гра-

ницы раздвигаются, сни-

маются, исчезают: стои-

мость, самовозрастая в 

ходе реального хозяйст-

венного оборота, гонит 

вперёд хозяйство, застав-

ляя его работать и произ-

водить, производить и по-

треблять, потреблять и 

жить – расширенно, на-

сыщенно, богато! 

6. Речь здесь идёт, конеч-
но же, о самом, знаете ли, 

феноменальном после де-

нег экономическом фено-

мене – капитале, причём 

непременно о капитале 

производительном, в ко-

тором тесно и эффективно 

переплетаются работаю-

щая стоимость и рабо-

тающий нестоимостной 

контекст с его материаль-

ными и идеальными ре-

сурсами, с его факторами, 

с его трудом, творчеством, 

производством благ и их 

потреблением. 

7. Капитал – никакое уже 

не домоводство, это… ве-

домое стоимостью вполне 

уже внедомовое хозяйст-

во; это стоимостное дей-

ство посреди безмерного 

природно-социального 

контекста; это уже явно не 

домашнее, не семейное, не 

усадебное, не «мастер-

ское», а совершенно про-
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странственное деяние – 

производство благ для 

всех вокруг и… в никуда 

тоже, – какое уж тут до-

моводство! 

8. Производительный ка-
питал – сила, силища, 

мощь! Мощь не так даже 

экономическая, как произ-

водительная, изобрета-

тельская, творческая. Ма-

ло того, что авансирован-

ный капитал влечёт, обо-

рачиваясь и расширяясь, 

вперёд, но туда же тянет 

конкуренция с другими 

капиталами, ибо место 

действия не отгорожено, 

оно для всех общее, и его 

надо каждому субъекту-

предпринимателю не 

только за собой стара-

тельно удерживать, но и 

по возможности расши-

рять. 

9. И не так даже капитал 
чудесен, как связанные с 

ним предпринимательст-

во и конкуренция! 

10. Предпринимательство 

ведь не одно лишь стрем-

ление к экономическому 

(стоимостному) обогаще-

нию, хотя это и очень 

важно для и нестоимост-

ного обогащения, это ещё 

и стремление к содержа-

тельной вообще деятель-

ности, к бодрому инициа-

тивному хозяйствованию, 

к новой, а не просто луч-

шей, жизни, к вырыву во 

что-то иное, небывалое, 

несусветное, даже и за-

предельное. 

11. Конкуренция – борьба, 

соперничество, соревно-

вание, но ведь и ревност-

ное, вполне и безгранич-

ное, стремление к иному! 

12. Там и там – свобода! 
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13. Свобода стремления! 

14. Откуда это? Наверное 
не от экономики как тако-

вой, даже и капитальной (с 

капиталом). Тот же торго-

вец – капиталист, даже по-

своему и предпринима-

тель, но он, как и ростов-

щик, который тоже пред-

приниматель, – не произ-

водительный предприни-

матель, да ещё и произво-

дительно инициативный, 

инновационный, творче-

ский. Сама по себе эконо-

мика вопроса тут не реша-

ет, но зато может в реше-

нии поучаствовать, хотя 

бы самой возможностью 

устремиться, в отличие от 

того же цехового ремес-

ленника, к тому же допол-

нительному денежному 

доходу. 

15. Так, надо полагать, на 
первых порах и было: сня-

тие принудительных огра-

ничений на объёмы товар-

ной продукции, места её 

продажи и те же на неё 

цены не могло не сказать-

ся на производительной 

активности промысловых 

хозяйствующих субъек-

тов. 

16. Однако речь не об 

этом, не о свободе самой 

по себе хозяйственной 

деятельности, а о свободе 

(воле) стремления к произ-

водительному иному, при-

чём о реализуемом прак-

тически стремлении – со 

времен экономической 

революции в Европе до 

сего, уже всемирного, дня. 

17. В Европе нашёлся 

человек, точнее – челове-

ческий тип, уже не просто 

экономический, а произво-

дительно экономический, 

мало того – новаторски 

производительный, пере-

вернувший сразу всё: про-

изводство, потребление, 

хозяйство, жизнь, бытие, 
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историю, чуть ли не саму 

Землю! 

18. Ясно, что тут дело в 
сознании, его особом типе. 

Да – пассионарий, да – 

активист, да – деятель, 

но… не колониальный же 

конкистадор, не кондоть-

ер, не участник крестового 

похода, не авантюрист в 

конце концов, а вполне 

оседлый труженик, домо-

владелец, скопидом, семь-

янин… Явление! Вполне и 

безусловное! Восходящее 

к феномену самого чело-

веческого сознания, как и 

собственно европейского 

сознания – итальянцы, 

фламандцы, голландцы, 

англосаксы… у-ух… даже 

и русские староверы. 

19. Экономика, освобож-
даясь от феодальных и 

цеховых оков, лишь спо-

собствовала взрыву евро-

пейского производитель-

ного предпринимательст-

ва, но не была, конечно, 

его фундаментальной при-

чиной. Причина тут была 

в другом – в высвобожде-

нии демиургической по-

тенции, – как раз Каино-

вой! – всегда сидевшей в 

человеке, в его подсозна-

нии, и лишь ждавшей сво-

его исторического – Каи-

нова! – часа. 

 

§ 8. Экономическое  

демиургирование 

1. Освобождённое и под-

хваченное экономикой, 

демиургирование быстро 

стало экономическим, 

придав в свою очередь 

демиургический характер 

и самой экономике. Те-

перь была уже не фини-

кийская торгово-ростов-

щическая экономика, а 

европейская производи-

тельная с мощнейшим 
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внутри себя демиургиче-

ским зарядом. 

2. Экономика поощряла 

теперь не просто произ-

водство благ, не просто 

расширение этого произ-

водства, но и его постоян-

ное развитие, мало того – 

она поощряла производ-

ство нового бытия, она 

толкала вперёд человече-

скую общехозяйственную 

демиургию. 

3. Экономический чело-

век стал человеком деми-

ургическим, взявшим на 

себя функцию Бога Твор-

ца, – и Божиему деянию 

по сотворению мира и че-

ловека он противопоста-

вил своё творческое дея-

ние – пересотворение ми-

ра и… в перспективе… 

самого человека! 

4. Самонадеянно, конеч-

но, дерзко, нагло и риско-

ванно – факт! – а что не 

самонадеянно, не дерзко и 

не рискованно в бытии 

человеческом, если, ко-

нечно, отвлечься от теку-

щей обыденности и пере-

ключить внимание хотя 

бы на героико-приклю-

ченческую сторону чело-

веческого бытия? 

5. А в экономическом де-
миургировании, заметим, 

не так уж и много при-

ключенческого и, тем бо-

лее, героического, хотя 

оно, пожалуй, подерзост-

нее и порискованнее в 

глобально-историческом 

измерении любых имперо-

войновских деяний беспо-

койного человечества! 

6. Тут ведь не что иное, 
как хозяйственная рево-

люция, бросающая вызов 
самому Господу Богу 
Творцу, а также после-
дующее за ней гигантское 
пересотворенческое дея-
ние с неизвестным нико-
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му, кроме разве Господа 
Бога Творца, концом! 

7. Бывшая до этого рево-
люционного момента ис-
тория, вдруг ставшая пре-
дысторией, закончилась, и 
на арену Бытия вышла 
действительная история – 
новая история, обретшая 
заметную телеологиче-
скую направленность и 
возможную эсхатологиче-
скую завершённость. 

8. Человек как бы овладел 
своим бытием, своей ис-
торией, став уже полно-
ценным, как казалось че-
ловеку, творцом – деми-
ургом!  

9. Экономика, с её бесче-
ловечной, но человеком 
всё-таки управляемой, 
стоимостью, как нельзя 
лучше подходила, при ус-
ловии полного освобож-
дения экономики от не-
экономических пут, для 
решения великой демиур-

гической задачи, вдруг 
возникшей перед челове-
ком – Каиновым европей-
цем! 

10. Экономика – повиваль-
ная бабка человеческой 
демиургии, но не её роже-
ница; человеческая деми-
ургия рождена непосред-
ственно человеком – ан-
тибогом; это-то как раз и 
случилось в Европе во 
время приступа в ней ан-
тихристианства, исполь-
зовавшего свободу выбо-
ра, предоставленную че-
ловеку христианством, в 
чисто человеческую выго-
ду. 

11. В европейце тогда 

победил деятель, строи-

тель, архитектор, творец, 

демиург. Факт! То было, 

как казалось человеку-

антихристу, разрешение 

изначального фундамен-

тального противоречия, 

заложенного в человеке – 

между человеком и ино-



 

 

 
 

 

 
 

 

236                                 СКРИЖАЛЬ    ВТОРАЯ  

 

 

существом, противоречия, 

проявлявшегося в целом 

сонме противоречий: ме-

жду природностью и не-

природностью, между 

сеюмирностью и иномир-

ностью, между физисом и 

метафизисом, между те-

лесностью и сознанием, 

противоречия, которое 

стало со временем на-

столько тяготить человека, 

его сознание, что чело-

век – верный каинист – не  

мог не вступить на путь 

его преодоления посред-

ством переделки природы, 

физиса, сего мира, своей 

телесности; однако пере-

делки по замыслу (проек 

 

 

 

 

 

 

ту) человеческого созна-

ния, способного вообра-

жать всякое, в том числе и 

любое несусветное. 

12. И вот в Европе XIV – 

XVI вв. всё сразу и со-

шлось: сознание, включая 

его воображение; эконо-

мика, включая её деньги и 

капитал; предпринима-

тельство, включая его 

труд и творчество; конку-

ренция, включая её не-

обуздываемое стремление 

к иному; хозяйствование, 

включая его демиургию; 

хозяйство, включая веду-

щееся им и в нём пересо-

творение мира! 
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ГЛАВА 5.  

КУЛЬТУРА 

§ 1. Культура  

как культура 

1. Всё (или почти всё, 

многое, очень многое), что 

создано и созидается че-

ловеком на Земле, среди 

Природы, в Мироздании – 

та или иная культура. Всё 

неприродное, неземное, 

немирозданное, всё искус-

ственное, воображённое. 

Всё выдуманное, сделан-

ное, всё изчеловеческое – 

хорошее и плохое, краси-

вое и дурное, полезное и 

вредное, реальное и фик-

тивное, всё хомогенное, 

«изсознаниевое». 

2. И само сознание, стро-
го говоря – культура, 

пусть и божественного 

изначалья, даже и основа-

ния. Культура – чем-то и 

каким-то образом выра-

женное, во что-то обычно 

воплощённое сознание. 

3. Что у человека и от че-
ловека не культура? Ниче-
го (или почти ничего, не-
многое, совсем немногое)!  

4. Культура – продукт 
непременно человеческий, 
пусть и не без трансцен-
дентного божественного 
участия, но всё-таки – че-
ловеческий. 

5. Сам человек – продукт 
культуры! 

6. Нет культуры без чело-
века, но и человека нет без 
культуры! 

 

§ 2. Культура  
как творение 

1. Культура – вполне че-
ловеческое деяние челове-
ка! 

2. Человек – культура – 
человек! 
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3. Тут важно не пройти 
мимо не только факта тво-

рения человеком культу-

ры, но и факта творения 

человеком через культуру 

и самого себя – человека. 

И что тут впереди и в при-

оритете: человек или 

культура – культура или 

человек, ибо человек без 

культуры – не человек, а 

культуры без человека по-

просту нет? 

4. Важна органика: чело-
век – это культура, куль-

тура – это человек! Разве 

неокультуренный «чело-

век» – человек? И уж еже-

ли человек, то непремен-

но… окультуренный… э-

э… самим же собою! 

5. Творение (созидание) 

культуры – творение (со-

зидание) и самого челове-

ка! 

6. И важнейшее философ-
ско-хозяйственное заклю-

чение: человек творит 

(создает) самого себя! 

7. Разумеется, по воле, 

под присмотром и при 

участии Господа Бога 

Творца, а может – всего 

лишь по его милостивому 

попущению, кто знает? 

8. Творчество человека по 
поводу себя самого – как 

бы со-творчество человека 

с Богом Творцом, – силь-

нейший для понимания 

феноменов человека, его 

хозяйства и его бытия 

факт! Сильнейший! 

9. Отсюда и сам необык-
новенный творческий за-

ряд в человеке, его созна-

нии, как и великая творче-

ская воля в человеке, его 

сознании, неразрывно со-

четающаяся с творческой 

устремленностью, да не 

куда-нибудь, а в неизвест-

ность, в иное! 
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10. Несть человека без 

Бога, но несть человека и 

без человека! 

11. Круто, очень круто, 

даже весело, но при этом и 

очень страшно, но ведь 

как же иначе? 

§ 3. Сознание и культура 

1. Сознание начинается с 
бессознания, с дыры, с 

пустоты, оно из ничто – 

однако из божественного 

ничто, что и делает его в 

конце концов сознанием. 

2. Сначала ведь никакого 
знания, никакого слова, – 

сплошное, знаете ли, бес-

культурье; это потом, 

вполне при этом и чудес-

ным образом, возникает 

ни с того, ни с сего созна-

ние, обрамлённое, если не 

опутанное, культурой – 

тем же неотрывным сло-

вом. 

3. Что тут важнее и впе-
реди: бессловесье или же 

слово; воображенье или 

мысль; замысел или плод? 

4. Вот и бессрочная тяжба 
между сознанием и куль-

турой: что первее, что 

важнее, что «творее» и что 

«тварнее»? Нет культуры 

без сознания, но и созна-

ния нет без культуры! 

Факт! Чего же? Да всего 

лишь тайны вселенской, – 

и главное тут – ничего не 

упустить: ни полноты, ни 

пустоты, как и их загадоч-

ной смеси. 

5. Сознание – творящее 

ничто, а вот культура – 

тварное нечто, хотя мож-

но сказать и по-другому: 

культура – творящее не-

что, а сознание – тварное 

ничто! Всё тут возмож-

но – в пучине сознания и в 

дебрях культуры! 

6. И однако: культура из 

сознания, а не сознание из 

культуры, хотя культура и 

полнит сознание, и дер-
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жит, и ведёт. Сознание 

всё-таки первично, а куль-

тура всё-таки вторична, 

хотя первее всего всё-таки 

бессознание, дыра, темь, 

топь, сон, галлюцинация. 

Всё ведь оттуда – из безд-

ны, а сама бездна никуда 

ведь не «деется», она все-

гда здесь и всегда начеку: 

безумие, страх, уныние, 

цепенение, погибель! 

7. Слово – главное куль-

турное приобретение соз-

нания, как раз и делающее 

сознание сознанием. До 

слова лишь потенциальное 

сознание – некое пред-

сознание. Сознавать – ло-

вить словом, на слове, че-

рез слово – словливать! 

Сознание уловливает, а 

слово – осознанивает. Со 

словом сознание окульту-

ривается, а культура – 

осознаётся, – как именно 

культура! 

8. Человек – это сознание, 

а сознание – слово, в том 

числе и само слово «соз-

нание», а слова  в созна-

нии – культура, включая и 

слово «культ». Так вот всё 

и происходит! 

 

§ 4. Человек культурный 

1. Какой же? С культурой 
внутри себя. Как раз сло-

весной. Культурный чело-

век – текст! Слово к сло-

ву, слово за слово, словес-

ная канитель, словесный 

вернисаж. Матрица! 

Текст в себе, текст от себя, 

текст среди текстов. Тек-

стовое общение, речь, 

диалог, говорение. Меж-

сознанье, коллективность, 

общность. Социум! Вне 

сознанья нет человека, ибо 

без обословленного со-

циума нет и самого слова. 

Слово социально! Соци-

ум – ноосфера! А ноосфе-

ра – тоже ведь текст: от-
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крытый, видимый, «знач-

ный», но так же и закры-

тый, невидимый, немой. 

2. Обратим внимание: 

слово создаёт слово, текст 

создаёт текст, сознание 

создаёт сознание, человек 

создаёт человека! Всё 

здесь causa sui – сама себе 

причина! Выворот из себя, 

хотя себя ещё и не суще-

ствующего. Потенция су-

щего и его превентивный 

образ. Где, чьи, какие? 

Сознание – это трансцен-

дентность, работающая 

трансценденция, транс-

цендентная данность, ко-

торая и не данность вовсе, 

а лишь её прообраз, воз-

никающий прямо из… ни-

чего! 

3. Человек хоть и рожда-
ется от человеков, но не-

пременно этими же чело-

веками (родителями, 

предками, «рядышными») 

пробуждается, делается, 

осознанивается, окульту-

ривается, обословливается. 

Только со словом, только 

с культурой, только в об-

щении человеков с чело-

веками возможно созна-

ние, как и его включение в 

коллективное, массовое, 

общественное сознание, в 

ноосферу, без чего тоже 

нет и не может быть ника-

кого сознания. 

4. Вот вам и важнейшее 
хозяйственное деяние – 

первое, простое, прямое, 

но такое значимое, необ-

ходимое, фундаменталь-

ное! 

5. Человек культурный – 

просто человек, а вот 

культурный человек – это 

уже изысканный человек, 

высшего по критерию 

культуры разряда. Человек 

культурный – с культурой, 

но и с антикультурой то-

же. Культурный же чело-

век в принципе уже без 
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антикультуры – он естест-

венный, к тому же и ре-

шительный её противник, 

хотя и не всегда и не до 

конца последовательный. 

 

§ 5. Человек  

как сердце культуры 

1. Человек всегда и всюду 
в культуре, в том или 

ином её очаге: по пре-

имуществу, конечно, в 

обыденных очагах, но 

иной раз и в исключитель-

ных. Одно дело – быть в 

культуре, другое – творить 

культуру. От человека 

творящего до творящего 

человека – вовсе не один 

шаг, здесь – дистанция – 

через пропасть, через даль, 

через невозможность. 

2. Творческий человек – 

редкость; творческий ге-

ний – почти что небыль, 

ибо совсем уж он транс-

цендентен, он прямо-таки 

ниоткуда, прямо-таки… 

никто! Однако не тот ни-

кто, который по сути сво-

ей ничто, а тот, от которо-

го исходит вполне необъ-

яснимое нечто, да и исхо-

дит оно вполне необъяс-

нимо. 

3. Нет движения культу-
ры вверх и вглубь без ге-

ниев-творцов, хоть и хва-

тает на земле гениев иного 

рода – антикультурного, 

разрушительного, ядови-

того. Культура – в основе 

не оранжерея, хотя есть и 

оранжерейная культура, 

она же во многом и анти-

культура, – культура как 

культура – сама жизнь, 

само реальное человече-

ское бытие, – и несёт она в 

себе всё человеческое, 

включая и великое с мел-

ким, и бодрое с нудным, и 

«довольственное» со стра-

дательным, как и вообще 

всякое другое, но… вели-
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кие архитекторы, инжене-

ры, учёные, медики, писа-

тели, художники, артисты, 

композиторы, философы, 

основатели религий, бого-

словы… да мало ли ещё 

кто… и… вот вам великая 

культура как итог их не-

обыкновенной и неповто-

римой творческой дея-

тельности! 

4. И ежели «кто» тут бо-
лее или менее бывает из-

вестен, хотя и не слишком 

понятен, объяснён и адек-

ватно оценен, а сотворён-

ное им «что» вроде бы пе-

ред глазами и умами со-

временников и потомков, 

так или иначе к нему об-

ращающихся, то «зачем» и 

«чего ради» навсегда оста-

ётся он если не полной для 

человека тайной, то уж 

полутайной — наверняка? 

5. Отчего вдруг является 
гений-творец, зачем он 

сотворяет: сам ли, с чьей-

то трансцендентной по-

мощью, с какой тогда не-

мыслимой целью, да что 

из этого в итоге остаётся? 

О-о, людям, в особенности 

профессиональным знато-

кам и крутым специали-

стам, кажется, что они всё 

ведают, понимают, пра-

вильно обо всём судят, а 

ведь всё тут далеко не так: 

не очень-то и ведают, не 

очень-то понимают, а су-

дят… судят не то что не-

верно, а так… как бог на 

душу положит, ибо высо-

кая культура – самая 

большая тайна, восходя-

щая прямо к иномирью, а 

человече часто судит обо 

всём этом высоком, не 

страшась этой великой 

тайны – амбициозно, по-

верхностно, опрометчиво! 

6. Человек, он же гений-

творец, вряд ли в общем-

то ведает, что творит, для 

чего и с какими последст-

виями, что позволяет нам 
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обобщённо высказаться и 

так: человек вообще-то не 

знает, что он вообще и в 

целом творит, во всяком 

случае за пределами сугу-

бо выживательной необ-

ходимости – тут ведь цар-

ство Великого Неизвест-

ного! 

 

§ 6. Человек  

в среде культуры 

1. Человек творит куль-
туру, а культура творит 

человека! 

2. Человек не отрывен от 
культуры, он её отец и сын 

одновременно. 

3. Культура – контекст, 

среда, обстановка, но и 

дух, исходящий ото всего 

культурного: духовного, 

идейного, предметного. 

4. Какова культура, таков 
и человек вкупе со своим 

сознанием. А вот почему 

же христиане – именно 

христиане; конфуцианцы – 

конфуцианцы; буддисты – 

буддисты; индусы – инду-

сы; мусульмане – мусуль-

мане и т. д.? Кажется, что 

всё дело тут в историче-

ском случае, в явившейся 

где-то вдруг сакральной 

творческой личности, в 

произвольном заимство-

вании, в идейном насилии 

верхов над низами – и хо-

тя это во многом и так, но 

всё равно остаются вопро-

сы по поводу культуро-

генного сознания: откуда 

оно, что это, почему, для 

чего оно, с каким-таким 

безграничным прожектом? 

5. Культура – не житей-

ское удобство, хотя и 

удобство тоже, это сама 

жизненная среда, без ко-

торой ведь… ничего: ни 

быта, ни хозяйства, ни 

дум, ни замыслов, ни 
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творчества с творения-

ми… ничего! 

6. Без культуры ведь ни-
какого человеческого мира 

и нет! 

7. Культура – образ мира, 

более или менее доступ-

ный человеку, мало того – 

модель мира, его челове-

ческая интерпретация, 

трактующий и замещаю-

щий саму Вселенную 

текст. 

8. Культура – насквозь 

мистериальна, пусть вро-

де бы не вся, но… ежели 

поближе подобраться к 

смыслам, то… тут откры-

вается не что иное, как 

большая, неограниченная 

и непрерывная мистерия – 

без начала, без конечного 

решения и без провиден-

циального конца! 

9. Что значит мистерия? 

Да, конечно, прежде все-

го – тайна, безначалье и 

бесконечье, но и кое-что 

ещё – неустойчивость, 

зыбкость, временность, 

мгновенность, как и уход в 

неизвестность, в хаос, в 

небытие, ну и соседство, 

да что соседство – самое 

настоящее переплетение с 

иномирьем, преисподней, 

бездной, хотя и непремен-

но здесь же – в миру – со-

участие Господа Бога 

Творца, с ним контакт, 

синергия, сотворчество. 

10. Мистериальность куль-

туры ещё и в её смысловой 

и чувственной неодно-

значности, многоликости, 

изменности. То вроде бы 

культура, а то… бац!.. и 

антикультура, которая 

ведь тоже нужна: сброс, 

извращение, безобразие, 

протест, вопль, вой, раз-

рушение. Вот тот же кар-

навал: культура, понима-

ешь, или… понимаешь 

ли – антикультура? А ка-

кой-нибудь Серебряный 
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век, а тот же Постмодерн, 

а… бабий шабаш на Лы-

сой горе? 

11. Культура мистери-

альна (агрегат, паровоз, 

авто, самолет, корабль, 

завод, ТЭЦ; спектакль, 

балет, симфония, шоу, 

спортивное соревнование; 

школа, вуз, библиотека, 

книга; поэтство, писатель-

ство, художничество, ком-

позиторство, эскулапство, 

учительство, просвети-

тельство), и человек мис-

териален, и вся его жизнь, 

и его хозяйство, и вся ис-

тория, даже и финансовая 

экономика тоже! 

12. Вот и выходит, что 
человек в одночасье куль-

турен и антикультурен, – и 

когда он более культурен, 

сразу и не сказать… пока 

финал какой-нибудь не 

прибудет! 

13. Культура не минует 
антимира, а антимир не 

слишком уж бежит от 

культуры. Отсюда не одна 

лишь борьба культуры с 

антикультурой, но и ус-

тупки антикультуре со 

стороны культуры – рис-

кованные, конечно, по-

своему и весьма грозные – 

эсхатологические! 

14. Во всякой мистерии 
сидит эсхатологический 

момент, бытует отрица-

ние, замещение, смерть; 

мистерия всегда так или 

иначе реквием, последняя 

песнь, нередко и гробовая. 

Разве война – не мистерия, 

а технический прогресс, а 

убой скота, а допинг… о-

о!.. что только вокруг не 

мистерия?! 

15. Напряжение, нервы, 

адреналин, сомнения, 

страх, отчаяние, суицид – 

всё бытует в мистериаль-

ном человеке, всё ему 

свойственно, а что выру-

чает – культура с долей 
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антикультуры, – и ничего 

более! 

§ 7. Культура демиурги-

ческая 

1. От культуры матери-
альной до культуры деми-

ургической – не один, мо-

жет быть, шаг, но вовсе и 

не какой-нибудь непре-

одолимый ров, барьер, 

кордон. Препятствий тут 

особых нет, хотя и есть 

многозначительный смы-

словой переход: от обы-

денного к исключительно-

му! Воображения, замыс-

лы, проекты, деяния. Од-

ним словом – не «жисть» 

как таковая, а всё-таки де-

миургия – движение жизни 

вверх по лествице бытия – 

туда, туда… горе !. 

2. Вот уж где мистерия 
так мистерия – в демиур-

гии! 

3. Мистерия эта, однако, 

особого рода, когда из 

бескрайнего ничто вдруг 

рождается безграничное 

нечто, да и по качеству 

что-то такое, что весь мир 

не просто изумляется, 

ужасаясь, а непременно и 

переворачивается, непри-

творно содрогаясь! 

4. Пересотворение ми-

ра – вот и вся тут жизне-

воротная мистерия! Како-

во, а-а? 

5. Возникла на Земле (в 
Европе) и соответствую-

щая для такого переворот-

ного мистериального дея-

ния-процесса демиургиче-

ская культура: протеста-

низм, гуманизм, атеизм 

(это по части духа); ма-

сонство, ренессанство, 

просвещенство (это по 

части сознания); наука, 

технотворение, изобрета-

тельство (это по части 

знания); предпринима-

тельство, фабрикация, лю-

бое искусство (это по час-
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ти действия). Родилась 

культура прогресса – не 

прогрессивная культура, 

что само собой, а именно 

культура прогресса! 

6. Человек, его труд и 

творчество, почти вся 

практическая деятельность 

стали прогрессными – уст-

ремлёнными на новшест-

ва, на переделку, на искус-

ственность, в общем – 

на… иное, однако на 

зе мное, «сейное», бытовое 

иное, по преимуществу 

материальное, физическое, 

вещественное, предмет-

ное, но не только – идей-

но-духовно-бездуховное 

тоже. 

7. Развились необыкно-

венно наука-физика с тех-

нологией, подверглась от-

рицанию и осмеянию ме-

тафизика, ослабла и мес-

тами утратилась религия, 

замкнулось в себе сначала 

богословие, а затем со-

крылась в себе и филосо-

фия. Демиургии нужны 

были наука, математика, 

техника, логика, но никак 

не богословие, философия, 

металогика, всякое вообще 

неопределённое слово, а 

потому если и было что из 

отвергнутого знания до-

пущено к демиургической 

мистерии, так это лишь 

научная-де философия 

(уже и не философия как 

таковая), ну и вполне сис-

тематизированное и очи-

щенное от многосмыслия 

слово: научное, техниче-

ское, искусственное (тер-

минологическое). 

8. Демиургическая куль-

тура освоила всё зе мное 

жизнеотправление челове-

ка, его хозяйство, его бы-

тие, но так же и весь (поч-

ти весь) жизнеотправи-

тельный контекст. 

9. Если грамотей, то не-
пременно учёный-физик, 
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математик, технарь, инже-

нер, архитектор, строи-

тель, а ежели вдруг мыс-

литель, то предпочтитель-

нее всего быто-практи-

ческий фантаст, легковес-

ный прогнозист, выдум-

щик. 

10. Всё вдруг стало не 
просто объектом научного 

исследования, но и пред-

ставляться стало строго 

научным – даже человек, 

даже сознание с душой, 

даже социум с его ноо-

сферой. Всё! Победа сци-

ентизма, позитивизма, 

прагматизма, проектизма, 

конструктизма, инжене-

ризма, технократизма! 

11. И всё это в воспита-
нии, в образовании, в про-

паганде, в мировосприя-

тии, а следственно – и в 

сознании, поведении, вы-

боре, во всей человече-

ской экзистенции. Явился 

новый человек – демиур-

гический (всё равно какой: 

субъект или объект, ак-

тивный или пассивный, 

экспериментатор или под-

опытный «кролик», ини-

циатор или его продукт). 

12. Человек – не так уже 

устроитель, как переуст-

роитель; не так сотвори-

тель, как пересотворитель; 

не столько натуралист, 

сколько арт-ист (от нату-

ральности к искусственно-

сти). 

13. Сама культурная мис-
терия стала другой: она 

перестала быть сакрально-

культово-герое-субъект-

ной, а предстаёт больше 

всего как зрелищно-

обыденно-потребительно-

объектная. Внешний те-

атр, внешняя экспозиция, 

внешний чувственный 

раздражитель. То же рок-

шоу вроде бы мистерия, 

даже как будто бы с им-

манентным личным уча-
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стием её творцов и её по-

требителей, но… мало что 

с коварным инферналь-

ным знаком, а ещё и сило-

вая, жуткая, убойная. Тех-

ногенная, искусственная, 

смертоносная! 

14. Демиургия несёт в 

себе как конструктивное, 

так и разрушительное на-

чало, а потому, с одной 

стороны – «Время впе-

рёд!», а с другой – «Бездна 

времени»; отсюда и деми-

ургические мистерии 

столь неоднозначны: как 

«вперёд!», так и «в безд-

ну!». 

15. Демиургия вообще 

сродни… Бездне; обе не-

пременно мистериально 

сходятся, нередко и между 

собой мало различаясь: 

вроде бы здесь демиургия,  

 

 

но там же как будто бы 

и… Бездна!; где одно, там 

и другое; сходятся, пере-

плетаются, переливаются; 

лицедействуют! 

16. Бездная культура – 

тоже ведь культура, хоть 

по преимуществу и анти-

культура. Культура от  

Бездны и бездна от куль-

туры! И почему же они 

обе не «сродственницы»? 

17. Отсюда, знаете ли, то 
же абстрактное искусство; 

и ломаный балет; и ник-

чёмная однодневная лите-

ратура; и замусоренный 

пустым антисловом ин-

тернет. 

18. Антикультура – не 

одна лишь бездна, это ведь 

ещё и демиургия – тёмная, 

злая, беспощадная! 
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ГЛАВА 6.  

НЕСКОНЧАЕМАЯ  

ДЕМИУРГИЯ 

§ 1. Человек творящий 

1. Человеку мало приро-
ды, причём не так по объ-

ёму и содержанию, как… 

по сути! Природа не уст-

раивает человека, он жаж-

дет сверх-природы, стре-

мясь деловито и растороп-

но к неприроде. 

2. Неприроды нет в при-
роде (или почти нет), а 

потому человек, устремля-

ясь к неприроде – к неиз-

вестному, включает не 

более, не менее, как своё 

воображение – сначала 

вроде бы выживательное, 

затем как будто бы пол-

ножизненое, но в конце 

концов и ино-жизненное. 

3. Тут уже человек вы-
ступает в роли полноцен-

ного демиурга – создателя 

своего бытийного мира – 

над-природного, сверх-

природного, не-природ-

ного, ино-природного. 

4. Стремление человека к 
иному – следствие, конеч-

но, его – человека – осоз-

на ниевания. Именно нали-

чие сознания в человеке 

делает человека не просто 

творящим, а творящим 

демиургически. 

5. Сознание – сингуляр, 

который не то точка без 

точки, не то пространство 

без пространства, не то 

пустота без пустоты. Иной 

мир! Однако в котором всё 

сразу сходится и бытует, и 

из которого всё сразу и 

исходит. Отовсюду и во 

все стороны! 

6. Демиургия – не просто 

реализация сознания, это 

реализация сознания в 

сознании, причём в едине-

нии с бессознанием. Толь-

ко бессознание даёт воз-

можность сознанию вы-
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творять невозможное – 

внеприродное! 

7. Человек, познавая при-
роду и весь окружающий 

мир, познаёт и себя, а в 

итоге выдаёт на гора зна-

ние от сознания, не 

имеющее аналогов в ок-

ружающем контексте. 

8. Человек производит не 
только контекстное, но и 

внеконтекстное знание, 

которое он активно ис-

пользует для переделки 

имеющегося контекста и 

выделки нового – внепри-

родного – контекста! 

9. Знание – огромная си-

ла! 

10. Причём из-себя-зна-

ние, из-ничего-знание, из-

незнания-знание! 

 

§ 2. Проектант 

1. Человек творящий – 

безусловно проектант! 

2. Совсем не безобидное 

это понятие – проектант! 

3. Проект – образ, матри-

ца, модель – как раз то, 

чего нет, но что может 

всё-таки быть – из замыс-

ла, из мечты, из сказки! 

4. От возможного, вирту-

ального, придуманного, 

воображённого к действи-

тельному, реальному, фак-

тическому, бытующему. 

Каково! Тогда что же есть 

на самом деле сознание? 

Разве это не иной мир в 

мире этом? 

5. А что такое проект? 

Прорыв, отрыв, полёт? 

6. Вырыв! 

 

§ 3. Артмир 

1. Человек-демиург сози-

дает свой мир, который в 

отличие от натур-мира 

(природного, естественно-
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го) оказывается арт-

миром (неприродным, ис-

кусственным). 

2. Человек и себя делает 

арт-человеком, всё более 

отрываясь от своего перво-

образа и всё более стре-

мясь к ино-образу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Став демиургом и ак-

тивно демиургируя, чело-

век и себя демиургирует, 

превращая и себя в арт-

человека. 

4. Арт-мир и арт-

человек! 

5. Деяния! 





 
Не исследовать ре-

альность, а слышать… 
Любое знание – миф, 

но не любой миф – зна-
ние. 

 

 
 

СКРИЖАЛЬ ТРЕТЬЯ 



 

 

 

 

 



 

 

  

ЧАСТЬ VII 

ИСТОРИЯ 

 

ГЛАВА 1.  

ИСТОРИЯ  

КАК ИСТОРИЯ 

§ 1. История как бытие 

1. История – то, что есть 

(«исть»), что имеет ист-

ок, что ист-екает, что в 

конце концов даже ист-

инно. История – само бы-

тие, во всём своём много-

образии, во всей своей вы-

раженности и всей своей 

невыраженности тоже. 

История при этом и со-

бытие, т. е. не просто само 

по себе бытие, а его реали-

зация, течение, ход, или 

же бытие бытия, что по-

зволяет говорить об исто-

рии как о непрерывном 

событии, действе, даже и 

мистерии. 

 

 

2. История вселенская, 

история космическая, ис-

тория материальная, исто-

рия каменная, история ог-

ненная, история природ-

ная, история животная, 

история человеческая, ис-

тория духовная, история 

идеальная, история созна-

ниевская. 

3. Осознаниенная исто-

рия! 

4. Человеческая история – 

история человеческого 

бытия, или же бытия в 

Бытии. 

5. Само бытие, которое 

есть так или иначе движе-

ние – уже история, хотя 

история как таковая – не 

просто бытие, а бытие, 

взятое в движении, что 

тоже самое – движение 
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бытия, но при этом дви-

жение от начала и до кон-

ца, пусть лишь сиюмо-

ментного конца (не самого 

по себе конца – как смер-

ти, а лишь как конечного, 

последнего, сеюмоментно-

го взгляда человека на бы-

тие). 

6. Опять же не просто 

движение бытия, а движе-

ние переменчивое: от со-

стояния к состоянию, от 

облика к облику, от фор-

мы к форме – через разно-

го рода события, акции, 

происшествия, действа. 

7. Тогда-то и выходит 

история – как длящаяся во 

времени и растёкшаяся по 

пространству ПЕРЕМЕ-

НА! 

 

§ 2. История как деяние 

1. Человеческое бытие не 

оторвать от деяний – Бо-

жеского и человеческого. 

Сначала только Божеско-

го, затем совместного – 

Божеского и человеческо-

го, а теперь вот уже более 

всего человеческого. 

2. История человеческого 

бытия – не только история 

человеческих деяний, это 

ещё и само по себе боль-

шое человеческое ДЕЯ-

НИЕ, оно же и ДЕЙСТВО, 

оно же и МИСТЕРИЯ! 

3. История как деяние, 

как действо, как мисте-

рия, а деяние, действо, 

мистерия как история. 

4. Но при этом история – 

сама себе история, сама 

себе событие, сама себе и 

деяние. 

5. История делается, но 

она  не сама себя делает. 

6. Все бесчисленные че-

ловеческие деяния каким-
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то непостижимым (транс-

цендентным) образом сли-

ваются в одно большое 

безграничное действо – 

историю! 

7. Кто делает историю? 

Все насельники Земли – 

они же и агенты (акторы) 

истории. Однако с разной 

мерой участия в трансцен-

дентном историческом 

вареве: от незаметных ми-

риадных акций до миро-

масштабных уникальных 

деяний. 

8. Делается история через 

делание бытия, а делание 

бытия есть не что иное, 

как хозяйство. Отсюда 

сначала хозяйство, а по-

том – история, а не наобо-

рот! 

9. Делание жизни впереди 
и в основе делания исто-

рии – при всём временно м 

совпадении обоих деяний. 

§ 3. История как поток 

1. Деяние за деянием, со-
бытие за событием, сюжет 

за сюжетом, перемена за 

переменой, что-то обяза-

тельно следует за чем-то: 

неясное за ясным, а ясное 

за неясным, одним сло-

вом – поток! 

2. История – поток! За 

которым и в котором вре-

мя, за которым и в кото-

ром пространство. Миро-

вый порядок! Ход вещей! 

3. Откуда и куда? Где его 
начало и где его конец? Из 

сингуляра в сингуляр? Из 

бездны в… бездну? 

4. Хочешь, не хочешь, а 
есть она – историческая 

телеология – цель; хо-

чешь, не хочешь, а есть 

она – историческая эсха-

тология – завершение (то 

ли по достижении цели, то 

ли по причине вполне слу-

чайного по дороге срыва). 
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5. Исторический поток 

сложен: рождение, им-

пульсы, ускорения и за-

медления, прерывания, 

провалы, взрывы, колеба-

ния, завихрения, возвраты, 

кружева, обороты, подъё-

мы, спады, разоры, распа-

ды, схождения, повторы, 

циклы, экспоненты, угаса-

ния. Великая общеистори-

ческая поступь! 

6. Алгоритмы истории. 

Очень и очень разные, их 

много – не перечесть! Бы-

товые, хозяйственные, по-

литические, экономичес-

кие, государственные, на-

родонаселенческие, куль-

товые, идейные, цивили-

зационные, военные, в 

общем – любые! 

7. Однако есть и собст-
венно исторические алго-

ритмы, относящиеся к 

ходу, течению, процессу 

самой истории. От просто-

го к сложному, от природ-

ного к неприродному, от 

животного к человеческо-

му, от человеческого к… 

надо полагать… уже по-

стчеловеческому. 

8. Исторический про-

гресс. Есть ли он? Всё в 

сознании человеческом и в 

мировом контексте по хо-

ду истории меняется – ус-

ложняясь, обогащаясь, 

виртуализируясь, – но 

прогресс это или нет? 

Технический прогресс по-

нятен, понятен прогресс в 

знаниях, понятен бытовой 

прогресс, в какой-то мере 

понятен прогресс в этике и 

поведении, а вот есть ли 

общеисторический про-

гресс – вроде Иаковлев-

ской лествицы? 

9. Ответ, как всегда, не 
прост, скорее даже – лу-

кав: и да, и нет! От дои-

стории через предысторию 

в историю, а затем и… в 

постисторию. Что ж, воз-
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можно это и есть общеис-

торический процесс. Но 

что меняется в истории с 

точки зрения истории во-

обще – история, она и есть 

история? Выходит, что 

прогресс вроде бы есть и 

его как будто бы и нет! 

10. Только завершение 

истории обозначит факт 

общеисторического про-

гресса, а пока… история 

как всего лишь история, а 

не как непременный при 

ней прогресс. 

11. Да, поступь истории, 
безусловно, есть: сего-

дняшний мир – не тот же, 

к примеру, что античный 

мир. Однако прогресс ли 

тут, а может, всё-таки… 

регресс? Возвышение тут 

или нисхождение? Из Ада 

в Рай или же прямо наобо-

рот? Кто это знает? Учё-

ная психо-идейная вку-

совщина здесь никак не 

поможет – потребна мета-

история, выходящая за 

рамки собственно исто-

рии, а как её обнаружить, 

узнать, представить, по-

нять? 

12. История есть («исть»), 
она куда-то и зачем-то 

идёт – не без прогресса и 

не без регресса, идёт к ка-

кой-то цели, то ли её вы-

бирая, то ли ею, наоборот, 

выбираясь. А ведь целью 

истории может быть и… 

отсутствие всякой цели, а 

то и само… Великое Ни-

что! 

13. История хороша… 

самой по себе историей, 

своим реальным бытием, 

своим непременным осу-

ществлением, как и её 

обязательным деланием, 

хотя интересна она более 

всего своей телеологией 

(целеполаганием) и своей 

эсхатологией (завершени-

ем), но и самим своим 

фактическим течением 
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тоже, самим фактом сво-

его наличия, самой своей 

обозримой данностью. 

14. История хороша при 
этом своей неизвестно-

стью: откуда, зачем, «до-

кудова»? – причём хороша 

даже более, чем известно-

стью, где всего хватает – 

кроме уверенной в ходе 

истории надежды! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. История – не только 

«ход человека», не просто 

«ход вещей», но и «ход 

неизвестности», любящей 

проявляться внезапно и 

самым невероятным обра-

зом. История в основе всё-

таки более трансцендент-

на, чем самой себе имма-

нентна! 
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ГЛАВА 2.  

ИСТОРИЯ  

КАК ЗНАНИЕ 

§ 1. История  

как нарратив 

1. Вообще история – 

текст, как и весь мир, всё 

бытие, как та же природа. 

Информация! Своя собст-

венная, в самой истории 

сидящая, если там не пря-

чущаяся. Информация 

прочитываемая, воспри-

нимаемая, усваиваемая 

сознанием. Воспринятый 

сознанием через информа-

цию текст, он же – нарра-

тив (рассказ об истории). 

Принятый сознанием нар-

ратив – знание об истории, 

или историческое знание. 

2. Всё, что человек знает 
об истории – не более чем 

исторический нарратив, 

включающий в себя и не-

знание, «белые пятна», и 

всякие невозможности, и 

саму по себе трансцен-

дентную тайну, даже если 

о ней… «ни гу-гу». Реаль-

ная история – она же и 

ирреальный в себе и для 

себя нарратив! 

3. Не сам предмет знания 

тут известен человеку, а 

лишь некое знание о 

предмете, – что ни плохо, 

ни хорошо, но что про-

сто… так есть! 

4. Нарратив – это прежде 

всего фактология, отра-

жение в знании того, что 

было, случалось, сверша-

лось. Реалистика! 

5. Было что-то или не бы-

ло, случилось или не слу-

чилось, не так уж и важно: 

раз «было», «случилось», 

«свершилось», значит, 

было, случилось, сверши-

лось! 

6. Фактология – вещь (от 

вести) тонкая, часто не-
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уловимая, нередко и фик-

тивная. 

7. Нарратив – вещь (от 

вести) дискретная, не 

сплошная, не монолитная, 

а как бы взвешенная (от 

взвеси), подвижная, нема-

ло и броуновская. 

8. Однако ничего, кроме 
ирреального нарратива – 

прямо от самой историче-

ской реальности, у чело-

века нет, и вынужден че-

ловек считаться с присут-

ствием в нарративе пробе-

лов, нехваток, пустот, как 

и вынужден их чем-то за-

полнять – для пущей же 

ясности. 

9. Факты – вещь (от вес-

ти) упрямая, но… какие-

такие факты: чьи, от кого, 

для чего и для кого? 

10. Факты – не всё в исто-

рии, вовсе не всё, есть ещё 

и всякого рода нефактиче-

ские свидетельства, смы-

словое значение которых 

иной раз даже превосхо-

дит якобы фактические 

данные. История вещает 

о себе… историей, вклю-

чающей пробелы, недого-

ворённости, искажения, 

пустоты! 

 

§ 2. История как миф 

1. Какая она, история, ес-
ли её… как данности… 

попросту нет? Где она – 

история, как её узреть, 

пощупать, как с тщанием 

исследовать и изучить. 

если истории как таковой 

нигде во времени-

пространстве нет: ни в 

прошлом, ни в настоящем, 

ни в будущем? 

2. История только в соз-
нании, и только в нём, а 

если что вокруг сознания 

и есть из исторического, 

то лишь некая внеистори-

ческая мешанина из дея-
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ний, событий, фактов, 

фикций, миражей, иллю-

зий. Гм! Тогда как же 

быть с историей? Очень 

просто: история – текст, 

история – нарратив, исто-

рия – знание, а в итоге – 

МИФ, – реальный и ирре-

альный; прочитанный и 

выказанный; удостоверен-

ный и выдуманный! 

3. Уже сама… э-э… ре-

альная (объективная-де) 

история – миф, а что го-

ворить о рассказываемой 

взахлёб ирреальной исто-

рии – осознанной вроде 

бы, да и то не до послед-

него конца, не до полной 

полноты, не до конечной 

истины? 

4. Кто, что, зачем, как, 
для чего, с какой целью 

творит историю, творя бы-

тие, жизнь, прогресс, вой-

ны, ту же неприроду? 

5. Разумеется, что-то че-

ловеку известно, что-то 

ему показано, что-то им 

удостоверено, что-то даже 

вразумительно протракто-

вано, но что же, кем, опять 

же для кого и для чего? 

6. Хочешь, не хочешь, а… 

миф! И никуда от него не 

деться! И какой простор 

для фантазии! Слава богу, 

хоть есть вроде бы неос-

поримые факты, точнее, 

факты, принимаемые за 

неоспоримые, или же по-

просту общевоспринятые 

факты! 

7. Но на фактах далеко 
тоже не уехать, ибо каж-

дый факт требует воспри-

ятия, понимания, тракто-

вания, в общем – непре-

менного о нём мифотвор-

чества! 

8. Знаниевая история – 

миф, что легко подтвер-

ждается как разностью 

исторических трактовок, 

так и её – знаниевой исто-
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рии – служебной, если не 

сервильной, ролью. 

9. Недознания, додумки, 

выдумки; аберрации, ис-

кажения, враньё; иллюзии, 

«хотения», «нужности». 

Истинная неистина и не-

истинная истина! Вели-

кое незнание! И всё! 

 

§ 3. История  

как идеология 

1. История фактологична, 

реалистична, и даже по-

своему истинна (знать бы 

только!), но при этом и 

мифологична, нереальна – 

в меру и без меры неис-

тинна. История на деле – 

идеологическая конструк-

ция, кому-то для чего-то 

нужная, кого-то почему-то 

устраивающая, кем-то за-

чем-то лелеемая. История 

явно потребна, но потреб-

на более всего как исто-

рия идеологическая, – то-

гда почему же ей таковой 

и не быть? 

2. Такая она как раз и 

есть! Самая обыкновенная 

идеологическая история, 

выполняющая функцию… 

sic!.. исторической идео-

логии, что посерьёзнее, 

покруче и поопаснее, чем 

просто и вообще идеоло-

гизированная история. 

3. Историческая идеоло-

гия, всегда и везде вы-

дающая себя за правду – 

объект веры, уверенности 

и надежды. Раз так нарра-

тив говорит, значит так и 

было, есть и будет, ибо 

говорит историческая иде-

ология от имени самой 

реальной истории, проис-

ходящей жизни, фактиче-

ского бытия. 

4. От истории как идеоло-

гии до идеологии как ис-
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тории даже не один шаг – 

достаточно и незаметного 

мгновения! 

5. И ничего тут не поде-
лать: история сообщает, 

учит, воспитывает, фор-

мирует, держит – и ничего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другого, кроме историче-

ской идеологии, предло-

жить нельзя – всегда, ко-

нечно, новой идеологии, 

чем обычно и занимаются 

разные новые хозяева об-

щественного сознания. 
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ГЛАВА 3.  

МЕТАИСТОРИЯ 

§ 1. От истории  

к метаистории 

1. История – что фактиче-

ская, что умело рассказан-

ная – вроде бы то и сё, а 

при этом она… не то и не 

сё, а что-то… э-э… иное – 

всегда и всюду иное: мо-

жет, реально и происхо-

дившее, но либо не уви-

денное, не замеченное, не 

понятое, либо попросту 

упущенное, если не опу-

щенное и не выброшен-

ное. 

2. Дело тут не в одних 
фактах и их умных интер-

претациях, дело ещё и в 

смыслах, реализуемых са-

мой историей, даже и 

смыслах (мотивах) её 

трактовочных искажений. 

3. История – как осознан-

ное прочтение реально-

сти – сплошная метафизи-

ка, отражающая не один 

реальный исторический 

физис, но и вполне реаль-

ный, хотя и по преимуще-

ству скрытый, метафизис. 

Исторический метафи-

зис – движение имманент-

ного реальности «смыс-

лия» (и бессмыслия тоже), 

а историческая метафи-

зика – трактовочное смы-

словедение (бессмыслове-

дение тоже). История, взя-

тая со стороны метафизиса 

и подаваемая со стороны 

трактующей его метафи-

зики – метаистория! 

4. Метаистория как бы 

внутри собственно исто-

рии – что реальной, что 

ментальной. В своей по-

знавательной функции 

метаистория вовсе не пре-

небрегает фактами и не 

игнорирует никакие дос-

точтимые мифы, она про-

сто всем этим не ограни-

чивается, а, выходя за их 
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пределы, по-иному их ви-

дит, понимает и трактует, 

выявляя в итоге то, что 

стоит за фактами и мифа-

ми – имманентный исто-

рии смысловой ток исто-

рии! И что тут в основа-

нии, в приоритете и впе-

реди – история или метаи-

стория – большой вопрос! 

Историк выступит, конеч-

но, за историю, а вот фи-

лософ, он же историософ,  

выскажется непременно за 

метаисторию. И каждый 

по-своему окажется прав! 

5. Большие смыслы 

большой истории, или 

трансисторические смыс-

лы, вливающиеся в общий 

(глобальный, вселенский) 

трансисторический ме-

тасмысл! 

6. Смыслы чего? Выжи-
вания с существованием, 

сотворения с пересотворе-

нием, преобразования с 

преображением? Тогда от 

кого, почему, с какой це-

лью? 

7. Реальная метаистория 

прёт себе вперёд и прёт, 

пожирая время и про-

странство, а вот идеальная 

метаистория только-толь-

ко подходит к адекватно-

му осмыслению всего в 

истории происходящего на 

метасмысловом уровне. 

 

§ 2. Метасмыслология 

1. Величайшее достиже-

ние трепетного от своей 

божественной сущности 

человеческого сознания, 

весьма при этом трепе-

щущего перед полной 

трансцендентной неиз-

вестности реальностью – 

метасмыслология! 

2. Сочетание метареаль-

ности с метасознанием; 

единый метасмысловой 

поток: улавливание метаи-
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сторических ходов и исхо-

дящих от них флюидов. 

3. Величие, торжество, 

восторг – от ума, интуи-

ции, воображения! Но и 

смятение, страх, ужас –  

от познания, открытий, 

осмыслений! 

4. Реальная и воображае-

мая человеком истории – 

совсем не те, что видятся 

обычно человеку; они – 

другие, с другим наполне-

нием, а главное – с иным, 

совершенно и неизвест-

ным, исходом. 

5. Кажется, что в круге 

истории некоторое это, – 

и правильно кажется, но 

на самом-то деле имеет 

место что-то совсем дру-

гое – адекватно человеком 

и не прочитываемое. 

6. Чтобы адекватно чи-

тать историю, нужен иной 

подход, а именно – мета-

физический подход, а как 

его обрести, ежели кругом 

в приоритете одна физика? 

7. Кто из здравомысля-

щих учёных на такое об-

ретение пойдёт, да ещё и 

самокритично? Разве лишь 

в момент последнего от-

кровения на смертном од-

ре? 

8. Ага-а… потребен муд-

рец… но где его нынче 

взять, да и кто его станет 

сегодня слушать? 

9. История на этот счёт 

нема, метаистория – неиз-

вестна, – вот и весь исто-

рический сказ! 

10. Но всё равно метас-

мыслология – и ничто 

другое, ежели понимать 

что-то в истории, сознавая 

хотя бы, что истинная ис-

тория – совсем другая! 
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§ 3. Три  

метаисторические  

метаморфозы 

1. Три не то исторические 
эпохи, не то исторические 

выплески, не то внеисто-

рические ипостаси, в об-

щем – три метаморфозы, 

а точнее бы – метамета-

морфозы, имеющие ныне 

настырно трескучие име-

на: Премодерн, Модерн и 

Постмодерн. 

2. В центре сего метаи-
менного ряда – Модерн, 

который сидит во всех 

именах, ибо в нём – мо-

дерне – вся метасмысловая 

собака этого именного ря-

да и зарыта. 

3. Модерн (или Модерни-

ти) – модернизация, об-

новление, переделка, пе-

реустройство, а в фило-

софско-хозяйственном по-

нимании – пересотворе-

ние: мира, природы, чело-

века. 

4. От позднего Средневе-
ковья вкупе с ранним Ре-

нессансом до XX в. от 

Р. Х. – эпоха Модерна. 

Перед ней вне начальных 

сроков – эпоха Премодер-

на, а следом за Модерном 

идёт уже вне конечных 

сроков эпоха Постмодер-

на – XX—XXI в.в., в ос-

новном по очагу и образу 

своему евроамериканская. 

5. Эпоха Премодерна – 

время становления чело-

века, его сознания, вкупе 

со словом, языком, речью, 

письменностью, счётом-

расчётом, мифологией, 

философией, религией, 

кое-какой наукой, замет-

ной технологией, алхими-

ей. Эпоха сотворения че-

ловека и человеческого 

мира (не без Каиновой 

печати!) во взаимодейст-

вии с Природой и Богом 

Творцом (с приоритетом 

Природы и под опекой 

Сакрала). 
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6. Эпоха Модерна – время 

торжества человека хозяй-

ствующего, его освобож-

дения от тенет Природы и 

авторитета Сакрала; время 

его активного переделоч-

ного хозяйствования по 

своему и только своему 

усмотрению; время неог-

раниченного применения 

человеком своих неограни-

ченных знаний; время от-

крытой, откровенной и 

безмерной демиургии; 

время создания человеком 

своего, как бы параллель-

ного естественному, ми-

ра – искусственного мира, 

или арт-мира, целостно 

противостоящего природе, 

космосу, всему миру дан-

ному; время активной реа-

лизации проекта Царства 

Божиего на Земле (при 

этом проекта сугубо чело-

веческого). 

7. Эпоха Постмодерна – 

время торжества создан-

ного человеком артмира, 

его разворота к Космосу, 

Природе и Человеку с це-

лью полного приспособ-

ления этих последних к 

артмиру и окончательного 

утверждения авторитарно-

го приоритета и созида-

тельного лидерства арт-

мира во всей Вселенной. 

 

§ 4. Метасмыслология в 

действии 

1. Человеку только ка-

жется, что он применяет 

свои позитивные (физиче-

ские, инженерные) знания 

для решения вполне прак-

тических (физических, 

инженерных) задач, тоже 

человеку немало кажу-

щихся, – на самом-то деле 

человек, выступая как не-

осознанный по преимуще-

ству метафизик, решает 

вполне им не осознавае-

мые метасмыслологиче-

ские задачи. 
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2. Человек и не должен 
вполне осознавать, что 

творит на Земле и в Кос-

мосе на самом деле. 

3.  Это ведь Великая Не-

известность творит через 

человека ему неизвестное! 

4.  Метафизическое со-

средоточение метафизиче-

ского внимания на исто-

рическом метафизисе даёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможность некоторого 

улавливания и даже кое-

какого трактования ме-

тасмыслологического хода 

исторического бытия. 

5. Отсюда и история в 

истории, история через 

историю, как и история 

вне истории.  

6. Тайна! 

 



 

 

  

 

ЧАСТЬ VIII  

АПОКАЛИПТИКА 

 

ГЛАВА 1.  

БЫТИЕ И НЕБЫТИЕ 

§ 1. Бытие Небытия 

1. Человек знает, точнее, 

ему кажется, что он знает, 

что есть вообще Бытие, и 

знает даже, что такое это 

самое Бытие. Человеку не 

остаётся ничего, кроме как 

это знать, ничего в точно-

сти и не зная. 

2. Человек знает, точнее – 

подозревает, что есть и 

Небытие, хотя он ничего 

достоверного о Небытии 

не знает, кроме разве того, 

что это вроде бы то самое 

ничто, которое ничто-

жит! 

 

 

3. Человек догадывается о 

бытии Небытия, хотя это 

последнее он совсем не 

видит и ничего достовер-

ного о нём не знает. 

4. Почему же догадывает-

ся? По причине того, что 

понимает, что всё из ниче-

го и всё в ничто; откуда-то 

почему-то берётся и куда-

то зачем-то исчезает; мир 

в пустоте, – не в Космосе 

только, а именно в Пусто-

те. 

5. Всё из Бездны и в Безд-

ну! 

6. Нет, конечно, Небытие 

не бытует вовсе, оно даже 

не есть, но иначе человек  
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думать не может: Небытие 

как бы бытует и как бы 

есть. 

7. Хотя бы потому, что без 

Небытия и Бытия-то ника-

кого нет! 

8. Так что и Бытие у чело-

века есть, и Небытие тоже. 

Так вот и наличествуют 

они «бок о бок», «ряд-

ком», один подле другого, 

так и тревожат сознание и 

воображение человека, так 

вот себя перед человеком 

и утверждают. 

 

§ 2. Бытие как небытие 

1. Как же так? Бытие и, 

вдруг, оно же и… небы-

тие? Не Небытие, которое 

наряду, а именно небытие, 

которое прямо в Бытии и 

зиждется? 

2. Странно, быть может, 

но… факт! Да ещё и не 

просто зиждется в Бытии, 

а его как бы собою и за-

слоняет? 

3. Бытие, выходит, и не-

бытие тоже, ибо как тогда 

понимать если не рожде-

ние, которое от семени с 

яйцеклеткой – от бытия 

вроде бы, такое небытий-

ное явление, как… смерть, 

распад, исчезновение – 

уход в никуда? 

4. Бытие как момент Не-

бытия, а не наоборот! 

5. Приговор Бытию и ве-

личальная Небытию! 

6. Небытие без Бытия – 

небытие; Бытие без небы-

тия – не бытие вовсе, а 

всего лишь… тоже небы-

тие; бытие возможно 

только… будучи… небы-

тием. 

7. Взаимодействие тут, об-

мен, слияние. Единение с 

взаимным отрицанием и 

взаимным полаганием. 

Взаимовыворачивание. 
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8. Спираль! 

9. И что-то третье – мета-

бытие! 

 

§ 3. Мир – антимир 

1. Мир никак не может 

быть без своей противопо-

ложности, из которой он 

приходит и в которую 

уходит; через которую, 

отрицая её, себя полагает; 

с которой он в непрерыв-

ной связке – творческой 

связке. 

2. Всё новое оттуда – из 

антимира, из небытия, из 

ничто! Новое всегда из 

неизвестного, из ниоткуда, 

из невозможного. 

3. И сознание не лишено 

ни своего собственного 

антимира – бессознания, 

ни своей связи с антими-

ром вообще. А что в соз-

нании от мира сего, кроме 

знания о нём? Не ближе ли 

сознание к антимиру – во-

все уже не сему миру? 

4. «Тёмная материя» и 

«чёрные дыры» – не более, 

чем связки с антимиром, 

который весь там – в неиз-

вестности, что не мешает 

ему и быть здесь – в этом 

мире, будучи в него необ-

ходимо вплетённым. 

5. Вот почему не так мир и 

антимир, как «мир – анти-

мир» – как целое, как 

сложный метамир. 

6. Между миром и анти-

миром в пределах мира-

метамира как единение, 

так и противоборство, от-

чего и жизнь, и смерть, и 

движение, и… развитие! 

7. Одно, выворачиваясь, 

переливается в другое, а в 

итоге бытие, жизнь, экзи-

стенция. 
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8. Вот и выходит, что мир 

этот, включая и человека в 

нём, даже в особенности 

человека с его сознанием-

бессознанием, каким-то 

необходимым неизбыв-

ным образом не только  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвижен и не просто из-

менчив, но и настойчиво, 

непрерывно и бессрочно 

напряжён, беспокоен, не-

благополучен, а выража-

ясь более или менее са-

крально – апокалипти-

чен! 
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ГЛАВА 2.  

АПОКАЛИПТИКА 

КАК  

АПОКАЛИПТИКА 

§ 1. Апокалиптика  

вообще 

1. Это не только и даже не 

столько учение о состоя-

нии мира – не гнозис, а 

само реальное состояние 

мира, его онтос. 

2. Мир этот исходно и он-

тологически апокалипти-

чен, что то же самое –  

само-отрицаем, а потому 

апокалиптика – свойство 

мира, его своеобразное 

качество, его принадлеж-

ность. 

3. Распады, разрывы, раз-

ломы, горения, а для жи-

вого мира – борьба, взаи-

мопожирание, болезни, 

смерть, а для человека ещё 

и зверство, войны, экс-

плуатация человека чело-

веком, разного рода унич-

тожения, расстройства, 

срывы, помешательства, 

гиблая ложь, всякое вооб-

ще зло – всё это проявле-

ния и показатели одного и 

того же – апокалиптики. 

4. Однако это не всё: во-

обще сознание, вообще 

психика, вообще поведе-

ние, вообще творчество – 

тоже ведь апокалиптич-

ны, – и тоже изначально и 

онтологически. 

5. Сам по себе человек 

изначально и онтологиче-

ски апокалиптичен, как и 

его, пусть и не всё, бытие, 

его хозяйство, его исто-

рия, как и многие его дея-

ния. 

6. Апокалиптика – сам об-

раз бытия человека, его 

хозяйства, его истории, 

той же демиургии. Ну и 

любой человеком практи-

куемой мистерии! 
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7. Введя в гнозис апока-

липтику – прямо от онто-

са – куда как понятнее 

становятся мир, человек, 

его творения! 

8. А сомнения, блуждания, 

страхи? Разве это не по-

нятно? Запреты, законы, 

преступления, казни? 

9. Вся мораль! И религии 

тоже, и идеологии, и куль-

тура с антикультурой. А 

явление самого Христа? 

Разве оно не апокалиптич-

но? Да и где её нет – этой 

са мой апокалиптики? 

 

§ 2. Апокалиптика  

в работе 

1. Апокалиптика не просто 

есть, опосредуя бытие и 

овладевая миром, она ещё 

и вовсю работает. Апо-

калиптика – начало, если и 

не творческое, то явно уж 

работающее, хотя почему 

и не творческое, коли про-

цветает та же антикульту-

ра, вполне и «творческая» 

(ТВ, театр, кино, художе-

ства, литература, та же во 

многом и наука). 

2. Апокалиптика – раз-

дражитель, побудитель, 

провокатор, вообще «бес-

покойщик». Адский фер-

мент, от которого и инте-

рес, и желание, и замысел, 

и интенция, и действие: 

как прямо… туда, так и 

непрямо… в «нетуда»; как 

в «яблочко», так и в «мо-

лочко»; как ради жизни, 

так и в угоду смерти. 

3. Апокалиптика – неус-

танное отрицание, но та-

кое, которое не только ни-

чтожит, но и полагает – 

через неполноту отрица-

ния и то же отрицание 

отрицания. 

4. Апокалиптика – бытие с 

выворотом, с риском, на 

краю, под сенью смерти и 

с угрозой исчезновения. 
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Война – чистая апокалип-

тика, да ещё и с неизвест-

ным для воюющих сторон 

исходом. А вот энтропия – 

скрытая по преимуществу 

апокалиптика, незаметная, 

незримая, невыраженная, 

но зато с каким же явным 

исходом: деградацией, 

распадом, россыпью, рас-

творением, исчезновени-

ем. 

5. Вне апокалиптики нет 

новизны, новшеств, ново-

введений, хотя сами по 

себе инновационные дея-

ния-происшествия как 

будто бы и не апокалип-

тические. Однако новое 

всегда разрушает старое, 

бередит настоящее и ко-

рёжит будущее: вот она – 

апокалиптика, которая 

прямо в работе, – и в ни-

чтожащей работе тоже! 

 

 

6. Хозяйство – наполовину 

всегда апокалиптика! 

Творчество… э-э… тоже. 

Демиургия… о-о… в осо-

бенности! 

7. Везде отрицание, везде 

уничтожение, везде смерть! 

8. Апокалиптика работает, 

но и сама работа бытия 

апокалиптична! 

9. А что такое эсхатоло-

гия, если не апокалиптика, 

как и телеология, с апока-

липтикой сопряжённая и к 

эсхатологии ведущая? 

10. Куда ни кинь своего 

незаинтересованного 

взгляда, везде она – рабо-

тающая апокалиптика, 

без чего ни бытия, ни хо-

зяйства, ни истории, ни 

роковой апокалиптиче-

ской кульминации! 
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ГЛАВА 3.  

В СРЕДЕ  

АПОКАЛИПТИКИ 

§ 1. Апокалиптика  

сознания 

1. Может ли сознание – 

это неприродное в Приро-

де, не «зданческое» в Ми-

роздании и не имманент-

ное Вселенной НЕЧТО, 

которое при этом и НИ-

ЧТО – не быть апокалип-

тическим? 

2. Уже само творение соз-

нания апокалиптично – в 

противоречие, наперекор, 

«назло», «во вред» среде, 

контексту – так почему же 

самому сознанию тоже не 

быть апокалиптическим, 

как и не быть апокалипти-

ческой его практической 

реализации? 

3. Сознание – не просто 

тайна, а тайна… апока-

липтическая, то бишь 

волнительная, тревожная, 

разорная. Зачем сознанию 

то же отрицательное бес-

сознание, зачем ему неяс-

ное подсознание с тем же 

неявным сверхсознанием, 

зачем ему воля, доля и 

безволие, зачем то же не-

избывное страдание? 

4. А зачем человеку впол-

не в нём бытующее бес-

сознательное сознание – 

безумное, бешеное, звер-

ское? А что есть тогда ду-

ша, сердце, та же совесть, 

как бы дополняющие и 

обогащающие – вполне и 

бессознательно – созна-

ние, его, де, очеловечи-

вающие? И зачем вообще 

очеловечивать сознание 

(как и бессознание), ещё и 

жертвуя для этого Самим 

Сыном Божиим? 

5. То, что патологическое 

сознание, оно уже и бес-

сознание, апокалиптично – 

это понятно, но ведь ока-

зывается в конце концов 
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понятной и апокалиптич-

ность совершенно нор-

мального сознания, где и 

сама норма… э-э… апока-

липтична! Никакой неапо-

калиптической нормы для 

сознания нет и быть не 

может: в противном слу-

чае… лишь… пустота, по-

кой, твердь! 

6. Сознанию вообще не 

присуща благоустроен-

ность, ему ближе неблаго-

получие, страда, ужас! 

7. Здесь ведь и вся «адек-

ватика» сознания контек-

сту, хотя и «неадекватика» 

тоже.  

8. Апокалиптика – образ 

бытия сознания, как и сам 

ход этого бытия. А как 

иначе при хаотической-то 

матричности сознания? 

9. Сознание – свет, но свет 

из тьмы, из закулисья, из 

зазеркалья, одним сло-

вом – из бездны! 

10. Безграничность созна-

ния, его неисчерпаемость, 

его импровизационность, 

его вариативность, как и 

непременная раздвоен-

ность, имманентная про-

тиворечивость, обязатель-

ная неопределённость, не 

говоря уже о хаосности, 

калейдоскопичности, гал-

люционности сознания – 

всё это опоры, рычаги и 

признаки сознаниевой 

апокалиптики. 

11. Апокалиптика – не 

всегда сознание, а вот соз-

нание – всегда апокалип-

тика! 

 

§ 2. Апокалиптика  

человека 

1. Человек по изначалу 

своему – апокалиптиче-

ский зверь. Антиапокалип-

тическая культура, не пре-

небрегая насовсем апока-

липтикой, делает из зверя 
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человека. Становясь чело-

веком, человек всё равно 

остаётся в той или иной 

мере зверем – либо чело-

веко-зверем, либо зверо-

человеком. Отсюда и яв-

ная апокалиптика челове-

ка. Но есть ещё и неявная, 

уже чисто человеческая, 

апокалиптика, обязанная 

более всего сознанию и 

его вынужденной… вы-

нужденности. 

2. Человек как человек 

вполне апокалиптичен, 

ибо он иномирен, не орга-

ничен довольно жизнен-

ному контексту, имма-

нентно противоречив, не-

устроен и неустойчив, ис-

ходно несчастлив. 

3. Человеку не хочется 

быть человеком! Либо уж 

сверх-человеком, к чему 

человек стремится, всё 

более возвышаясь над 

данным ему миром и от-

рываясь от навязанного 

ему жизненного-де кон-

текста, либо уж недо-

человеком, если не попро-

сту зверем, к чему человек 

тоже весьма тяготеет, не 

без охоты и удовлетворе-

ния снисходя в подземную 

преисподнюю. 

4. Нежелание человека 

быть человеком, включая 

его протест против Бога 

Творца и сопротивление 

Природе, – верный при-

знак апокалиптической 

сути человека, его собст-

венной и ему родной апо-

калиптики. 

5. Вне имманентной чело-

веку апокалиптики челове-

ка вообще не понять! 

6. И не старайся, роман-

тик, найти среди людей… 

ЧЕЛОВЕКА, хотя он и 

есть, и не один, и даже во 

множестве, но… брилли-

ант на то и бриллиант… 

так что исходи, мечтатель, 

из идеала, да и сам к нему 
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стремись по возможно-

сти, – тогда-то и увидишь, 

и поймёшь, и ужаснёшься! 

7. Человек-де не соверше-

нен! Правильно! А совер-

шенный-то человек – че-

ловек? 

8. Человек потому-то и 

человек, что несоверше-

нен, что звероподобен, что 

апокалиптичен. Апока-

липтика – не только колы-

бель для человека, это и 

его «дом», его «батискаф», 

его «скафандр». Обита-

лище! 

9. Человек хорош не от-

сутствием в себе апока-

липтики, а её в себе при-

сутствием, как и с нею 

неустанной и бесперспек-

тивной борьбой. 

10. Какое движение чело-

века вперёд без сидящей в 

нём апокалиптики, какое 

безоглядное стремление в 

никуда, какой неведомый 

и неотвратимый про-

гресс?! 

11. Коли человек, то уж и 

имманентная ему апока-

липтика! И только с нею 

вместе, через неё и с нею в 

борьбе получается чело-

век, пусть немножко и 

зверь, пусть немного и 

негодяй, пусть немало и 

подонок, но… человек 

(нет, не ЧЕЛОВЕК во-

все!)! 

 

§ 3. Апокалиптика  

социума 

1. Человек человеку… э-

э… друг, брат, враг, 

скот… очень не простой 

вопрос с очень непростым 

ответом: и то, и другое, и 

третье… Тогда как же 

быть с социумом, – чело-

век-то существо социаль-

ное? 

2. А так вот и быть – апо-

калиптически, с учётом 
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присущей социуму, как и 

тем же межчеловеческим 

отношениям, апокалипти-

ческой данности: эгоизм, 

разногласия, раздоры, на-

силия, борьба, конкурен-

ция, войны, взаимоунич-

тожения, эксплуатация 

человека человеком, а уж 

о каннибализме, челове-

коненавистничестве и том 

же разноликом терроризме 

можно и помолчать. 

3. Межчеловеческие от-

ношения заражены апока-

липтикой, по социумам 

разлита апокалиптиче-

ская субстанция. Разве не 

так? 

4. Откуда запретоносная 

культура (этика, мораль); 

откуда государство с ци-

вилизацией; откуда зако-

ны, полиция, суды и 

тюрьмы; откуда армии с 

их боевыми действиями; 

откуда… откуда?.. Можно 

и не продолжать, и так 

ясно. 

5. Отсюда, кстати, и грех с 

неустанным его осужде-

нием, и любовь с её безу-

держным прославлением, 

и ответственные религии, 

и благостные мечты, и 

солнечные утопии, такие 

деяния, как воспитание 

социального человека, 

формирование приемле-

мого для жизни социума и 

поддержание удовлетво-

рительного общежития. 

6. Постоянная антиапо-

калиптическая борьба 

апокалиптического созна-

ния с социальной апока-

липтикой. Круто, не прав-

да ли? 

7. Иерархии, классы, кас-

ты. Завоевания. Властите-

ли и подвластные. Рево-

люции и гражданские 

войны. Традиции, их сбе-

режение. Выталкивание и 
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внедрение нововведений. 

Перемены. 

8. И неисчислимые жерт-

вы при этом, и обильная 

кровь, и непрестанная 

смертная плата! 

9. Не вся апокалиптика – 

социум, зато всякий соци-

ум – апокалиптика! 

 

§ 4. Апокалиптика  

знания 

1. Уже сама исходная ус-

ловность человеческого 

знания делает его апока-

липтическим: знание че-

ловека, будучи вроде бы 

его знанием, не так уж и 

его, а потому оно по пре-

имуществу либо знаемое 

незнание, либо же незнае-

мое знание, что вовсе не 

так уж и радует человека 

познающего, – знает вроде 

бы, а вот что знает: то 

или не то, да и знает ли 

что-либо вообще? 

2. Человек – знание, а зна-

ние в этом зéмном мире – 

человек! 

3. Знание светит, ведёт, 

выручает, но и темнит, 

заводит в тупик, мешает. 

Знание «за» и «против» 

человека, но и сам человек 

тоже не только «за», но и 

«против» знания. 

4. Знание «белое» и знание 

«чёрное»; правда от зна-

ния и от него же ложь; 

польза и вред; уверенность 

и сомнение; спасение и 

погибель. Знание – сила, 

но сила разной, в том чис-

ле и противоположной, 

направленности. 

5. Знание живительное и 

знание смертоносное! 

6. Сколько в знании и от 

знания заблуждений, оши-

бок, лукавства, потерь! 

Сколько всего странного, 

надуманного, ненужного 

и… страшного! 
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7. Знание – среда, поле, 

сфера, в лоне которых и 

бытует человек, живёт, 

действует, хозяйствует. 

Знание – сам мир челове-

ческий и есть! И ему ли – 

этому причудливому зна-

ниевому миру – не быть 

апокалиптическим? 

8. Накопление знания, его 

умножение и усложнение, 

его всё больший отрыв от 

реальности, его всё боль-

шее для себя самого бытие 

(ауторизация) – удел чело-

века познающего, знаю-

щего и ознаниенного. И не 

выдерживает человек зна-

ния, и боится его, и бежит 

от знания, и отбрасывает 

его. Конфликт! Вроде бы 

знание – друг, но в то же 

время и враг, отчего и от-

чаяние человека, и скорбь 

от знания, и от него же 

сумасшествие. 

9. Знание – сила, но сила 

коварная, а потому – знать 

или не знать, применять 

или не применять, иметь 

или избавляться, быть или 

не быть! 

10. Апокалиптика знания 

более всего не в незнании, 

а в самом же знании – в 

этом благе и антиблаге 

одновременно. 

11. Знание требует силы, 

стойкости, иной раз и доб-

лести, что и проявляет че-

ловек-титан, не считаясь 

ни с чем, нередко и жерт-

вуя собой. 

12. Апокалиптика знания 

сопряжена с апокалипти-

кой познающего и знаю-

щего, с апокалиптикой 

человека и всего челове-

ческого мира. 

12. «Знание умножает 

скорбь», – сказано в Свя-

щенном Писании, – и пра-
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вильно сказано! Есть вещи 

(от вести), которые лучше 

бы не знать, а знать всё-

таки приходится – как 

всем, как многим, так и 

избранным, – и ничего тут 

не поделать! 

13. Тяжко бывает  что-

то такое знать! 

14. Слава мудрецам, слава 

посвящённым, слава из-

бранным, однако не в бое 

громких литавр, а в тиши-

не забвения – как призна-

ние не доблестных заслуг, 

а беспредельного страда-

тельного подвижничества! 

15. Не сносить знающему 

головы, – оттого-то и ум-

ное у него молчание! 

§ 5. Апокалиптика  

культуры 

1. Вот уж где апокалипти-

ки невпроворот, так это в 

культуре – всякой, ибо 

культура как созидаемая 

человеком параллельная 

реальность, замещающая 

естество, формирующая 

неестественное бытие че-

ловека и образующая са-

мого человека как челове-

ка, включая сознание, по-

ведение и социум, в зна-

чительной, если не в ре-

шающей, степени детище 

как раз апокалиптики – 

как противостоящее ей, 

так и ей потрафляющее. 

2. Вся культура в той или 

иной мере апокалиптична, 

ибо восходит, с одной 

стороны,  к противополо-

жению сознания и окру-

жающего мира, а с дру-

гой – к внутренней раз-

двоенности самого созна-

ния – то ли чего-то внут-

риприродного, то ли вне-

природного. Сознание в 

неустанной борьбе с кон-

текстом и с самим собою. 

Отсюда и вся апокалипти-

ческая коллизионность 
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всего, создаваемого созна-

нием, а это всё так или 

иначе – культура! 

3. Культура вроде бы «за» 

человека, будучи в основе 

«против» контекста, но 

она способна быть и «про-

тив» человека и даже вы-

ступить неожиданно «за» 

контекст. Та же атомная 

бомба – что это? 

4. Культура вроде бы «за» 

сознание, она его форми-

рует, держит, ведёт, но 

зато как же она может ра-

дикально выступать «про-

тив» сознания, его сжи-

мая, опуская, уничтожая, – 

становясь, правда, уже 

более всего антикульту-

рой. 

5. Культуру не отделить от 

антикультуры, – и по 

большому счёту культура 

и антикультура – хоть и не 

единое, но всё-таки целое 

(искусственное целое). 

6. В среде культуры осо-

бое место занимают те её 

ответвления, которым об-

разованное человечество 

давно присвоило статус 

культур как таковых: речь 

идёт о культуре поведе-

ния, включая межчелове-

ческое общение и общече-

ловеческую деятельность, 

и о культуре как культу-

ре – особого рода хозяйст-

ве: искусствах, религиях, 

культах и т. д. 

7. Культура поведения – 

неотъемлемая атрибуция 

человека как человека, 

именно она прежде всего 

делает человека челове-

ком, преодолевая, контро-

лируя и вытесняя в чело-

веке и из человека зверя. 

Это, безусловно, запрети-

тельно-научительная про-

филактика зверского нача-

ла в человеке – деяние 

вполне антиапокалиптиче-

ское, но не покидающее 
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навсегда лона апокалип-

тики. 

8. Зверь сопротивляется, 

не уходит и не исчезает, а 

сидит себе в человеке, в 

потёмках его души и зако-

улках ума, терпеливо 

поджидая своего часа, а в 

некоторых особях, коллек-

тивах и обществах бытуя и 

на немалой для себя воле. 

Тут уже не скрытое, часто 

латентное, бытие апока-

липтики, а самая настоя-

щая для нее вольница. 

9. Кульминация сей воль-

ницы – война, криминали-

тет, бандитизм, терроризм, 

но не особенно лучше вы-

глядят и такие мирные её 

проявления, как корруп-

ция, хамство, злоба, любое 

житейское ненавистниче-

ство. Поведенческая ан-

тикультура – тоже ведь 

достояние человечества, 

вполне и неизбывное! 

10. Гораздо тоньше выгля-

дит в реальности и слож-

нее трактуется апокалип-

тика в культуре как куль-

туре. Здесь позитив легко 

переплетается с негати-

вом, причём негатив очень 

старается выдать себя за 

позитив, а явно бросаю-

щийся в глаза позитив 

вдруг преподносится ни с 

того, ни с сего как нега-

тив. 

11. Культура как культу-

ра – сфера как собственно 

культуры, так и антикуль-

туры, причём далеко не 

всегда достаточно опреде-

лённо выраженных, как 

правило – смешанных, 

переливающихся, друг 

друга замещающих, между 

собой перемешивающих-

ся! 

12. Культура как культура 

апокалиптична уже по 

своему происхождению – 
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как раз прямо из апока-

липтики, причём оказыва-

ется она как антиапока-

липтической, так и про-

апокалиптической, рабо-

тая как против разлагаю-

щей человека апокалипти-

ки, так и за неё. И часто 

тут ничего не различить, 

ни в чём не разобраться, 

никого и не пригвоздить! 

13. Вот тот же античный 

премодерн – какая высо-

кая культура, смогшая и 

антикультуру себе подчи-

нить, и об апокалиптике 

высококачественно выска-

заться, а уж о высоком 

модерне и говорить нече-

го: умная философия, реа-

листическая литература, 

гуманистические искусст-

ва, божественная музыка – 

в общем, там и там рас-

цвет культуры! Но насту-

пает вдруг паракультур-

ный ХХ век и… высокой 

культуры всё меньше, она 

в явном отступлении, если 

уже не в резервации, а на 

её месте гордо восседает 

разношерстная антикуль-

тура, одержавшая в ХХI 

веку полную (пусть и поч-

ти полную) победу над 

культурой, её собою не 

только заменившая, но и 

выдающая себя… за куль-

туру – якобы высочай-

шую, тончайшую, изы-

сканнейшую – для немно-

гих, и вполне грубую, 

примитивную, наглую – 

для масс. 

14. Однако не всё так про-

сто: на принципах высо-

кой культуры с конца 

XIX в. возникла непосред-

ственно и апокалиптиче-

ская культура (не анти-

культура, нет!) – как пре-

вентивный глашатай всё 

более разыгрывающейся 

хомо-социальной апока-

липтики: вышедшая из 

апокалиптики, культура к 
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ней вынужденно возвра-

тилась, приняв на себя 

удар вновь восставшей 

апокалиптики! 

15. Есть апокалиптика 

культуры, а есть и, наряду 

с апокалиптической анти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культурой, культура апо-

калиптики, – и всё это на-

до иметь в виду, рассуж-

дая не только о культуре, 

но и о человеке, социуме, 

хозяйстве, бытии вообще. 
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ГЛАВА 4. 

CONTRA ET PRO 

§ 1. Апокатастика 

1. Есть апокалиптика, но 

есть и антиапокалиптика, 

называемая апокатасти-

кой. 

2. Не будь апокатастики, 

не было бы и бытия, жиз-

ни, человека. 

3. На краях миробытия – 

явная апокалиптика и яв-

ная апокатастика, а вот в 

середине, особенно в ядре 

миробытия – сплошная 

апокадиалектика! Где там 

апокалиптика, а где там 

апокатастика – не разли-

чить! 

4. Есть не только указан-

ные противоположности, 

но и их жизнетворное и 

смертоносное переплете-

ние, – главное – что всё 

это есть, действует, вер-

шится! 

5. Ведущая роль в Бытии, 

конечно, за апокалипти-

кой, – и ей придаётся осо-

бое значение в понимании 

всей мирореальности, 

включая человека с его 

сознанием и деяниями. 

Однако апокалиптика не 

может быть только сама 

по себе, ей нужно сопро-

тивление, как раз и зада-

ваемое апокатастикой. И 

хотя кажется, что апока-

липтика в основе и впере-

ди, но это не так: она в 

основе и впереди только 

потому, что есть охваты-

вающая её, хотя её и не 

подавляющая, апокатасти-

ка. 

6. Апокалиптика заставля-

ет человека действовать, 

страдая, а апокатастика 

позволяет человеку быть… 

тоже страдая, а в итоге 

бытие, жизнь, хозяйство, в 

общем – человек! 
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§ 2. Апокалипсис 

1. Сгущение апокалиптики 

приводит к феномену апо-

калипсиса. 

2. Апокалипсис – пред-

вестник, вестник и верши-

тель КОНЦА! 

3. Вовсе не обязательно, 

что полного, последнего, 

смертельного, но всё-

таки… конца! Для чего-то 

и кого-то, может, и смер-

тельного, но не для всего 

сразу, хотя в перспективе 

всегда маячит где-то вдали 

и всеобщий конец, про-

зорливо именуемый 

КОНЦОМ СВЕТА. 

4. Апокалипсис, как и 

апокалиптика, – вещь (от 

вести) бытийно-истори-

ческая, хотя возможен и 

апокалиптический вырыв 

за пределы истории как 

таковой и вообще бытия. 

5. В апокалипсисе, как и 

вообще в апокалиптике, 

важен момент апоката-

стики, а потому конец че-

го-либо (и кого-либо) со-

провождается обычно на-

чалом чего-то (и кого-то) 

другого, а при всеобщем 

апокалипсисе возможно и 

какое-то масштабное (це-

лостное) преображение – 

старого в новое, бывшего 

в ещё не бывшее, отжив-

шего в живое, здешнего – 

в иное! 

6. А как же иначе – без 

апокалиптики и апокалип-

сиса, как и без апоката-

стики, без уродливых пе-

ремен и страстных преоб-

ражений, без большой по-

гибели и внезапного воз-

рождения, без прощания с 

одной животворно-смерто-

носной страдой и непре-

менного вырыва к новой? 
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7. Может, где-то в ином 

мире и всё действительно 

иначе, но в нашем, в 

зéмном, не в вечном, а в 

бытийно-историческом 

мире, только так – через  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельную апокалиптику 

и не без помощи судного – 

беспощадного и всепо-

глощающего – апокалип-

сиса! 

 





 
Фактическая ре-

альность – не вся ре-
альность, ибо основное 
прячется в андеграунде 
бытия. 

Прошедшее остаёт-
ся в кладовой реально-
сти – теребя, исцеляя, 
мстя! 

 

 
СКРИЖАЛЬ ЧЕТВЁРТАЯ 



 

 

 

 

 



  

ЧАСТЬ IX.  

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

ГЛАВА 1.  

НЕО-МИР  

КАК ПЕРЕДОВОЙ  

МИР – МИР-«ДА» 

§ 1. Арт-мир 

1. Исполнилась крутая 

мечта восходящего к са-

мому себе человечества – 

европейского (ныне ев-

роамериканского): чело-

век-демиург создал свой, 

по своим собственным 

лекалам, искусственный 

мир, он же арт-мир, 

вполне уже целостно про-

тивостоящий на планете 

Земля и отдельными пока 

вкраплениями в околозем-

ном космосе не только 

миру естественному, но и 

миру-вообще. 

2. Свершилось! 

 

3. Арт-мир и есть безус-

ловный нео-мир, или же 

мир-«Да»: да – всему че-

ловеческому, да – всему 

неприродному, да – всему 

прогрессивному, да – но-

вому миру! 

4. Нет, нео-мир не сущест-

вует сам по себе, он в тес-

ной связке как с естест-

венным миром, так и ми-

ром-вообще – жизненной, 

деятельной, потребитель-

ной. Человек хозяйствую-

щий, творящий, демиур-

гирующий вырвался вроде 

бы из тенет мира, ему 

данного, для него исход-

ного, ему родного, но ото-

рваться от этого последне-

го насовсем не смог (мо-

жет, пока не смог), выну-

жденно оставаясь с остав-

ленным им когнитивно и 
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проективно миром-вообще 

в эффективной для себя, 

хотя и небезвопросной и 

небезопасной экзистенци-

альной связи. 

5. Арт-мир теснит, заме-

щает, губит, преобразует, 

приспосабливает под себя, 

покоряет мир-вообще, а 

этот последний, вынуж-

денно отступая, сопротив-

ляется, бьётся за себя, 

мстит своему наглому 

обидчику. Отсюда и мощ-

нейшая коллизия – меж-

мировая брань, в которой 

«Арт» бьётся с «Натуро», 

а «Нео» с «Вообще» – уже 

не на жизнь, а на смерть! 

6. Экологика – слабая по-

пытка смягчить сию мощ-

нейшую, вполне и судьбо-

носную, коллизию. 

7. Столкновение введён-

ной человеком в бытие-

историю хозяйственной 

телеологии с полученной 

человеком от бытия-

истории хозяйственной 

эсхатологией! 

8. Конфликт, который сам 

не уходит и из которого 

нет проектируемого выхо-

да! 

9. Апокалиптическая 

страда! 

 

§ 2. Нео-арт 

1. «Арт» был, можно ска-

зать, всегда, но не всегда 

был целостный арт-мир, 

который воцарился как раз 

сегодня – на рубеже ХХ и 

XXI вв. от Р. Х.  

2. «Арт» был всегда, но не 

всегда он был «Нео». А в 

этом самом по себе вроде 

бы невзрачном и даже 

пустоватом «Нео» много 

чего спрятано – вполне 

качественного, даже по-

своему весьма значимого! 

3. Если техническое, то 

непременно «Хай»; если 
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что-то новое материаль-

ное, то обязательно несус-

ветное; если информаци-

онное, то всего лишь «да – 

нет» (1 и 0); если 

временнόе, то если и не 

всегда мгновенное, то все-

гда очень скорое, почти и 

без-временнόе; если про-

странственное, то не очень 

и протяжённое, легко и 

быстро одолимое; если 

идейное, то… никакое; 

если словесное, то неодо-

лимо велеречивое; если 

образное, то либо безобрáз-

ное, либо безόбразное; ес-

ли показное, то… обяза-

тельно кривое, нелепое, 

карикатурное. 

4. Здесь тебе не камень, не 

дерево, не железка, даже 

не пластмасса, а… неиз-

вестно уже что – скрытое, 

где-то внутри всего сидя-

щее, точкоподобное, мгно-

венное. Теперь всюду 

микро, гено, нано!.. 

 

§ 3. Нео-мир в целом 

1. Прежде всего это, ко-

нечно же, глобальный 

мир, что означает не одно 

лишь его планетарное 

распространение («вшаро-

вую»), но и самый на-

стоящий обхват им всей 

Земли при её чуть ли не 

стопроцентном освоении: 

земной тверди, водной 

стихии, ледяного панциря, 

атмосферы и даже около-

земного космоса. 

2. Кое-какие резервы для 

продолжения физической 

глобализации зéмного хо-

мо-мира ещё остаются, но 

их всё меньше и меньше – 

хомо-мир достиг (или 

почти достиг) пределов 

своего на планете физиче-

ского распространения. 

Вся надежда теперь у че-

ловеческого мира на само-

ограничение, сжатие себя 

и качественные в себе пе-

ремены. Здесь уже заявля-

ет о себе явная эсхатоло-
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гия – вполне уже и конеч-

ного (если не светокон-

цовского) свойства! 

3. Нео-мир – исключи-

тельно мобильный мир, 

смогший подчинить себе 

тягостное время и поко-

рить под себя бесконечно 

долгое пространство. От-

сюда феномены реального 

(текущего) времени и, 

можно сказать, нереально-

го (ускользающего) про-

странства. Но не только: 

это ещё и непрерывно, 

почти уже и незаметно, 

меняющийся мир, когда 

сегодня – он один, а зав-

тра… уже другой. Не ка-

чественные скачки, про-

исходящие время от вре-

мени, теперь в моде, а 

сплошной (пусть и почти 

сплошной) переменный 

поток (даже не ход пере-

мен, а именно переменный 

поток). Здесь тоже даёт о 

себе знать конечная эсха-

тология – безудержное 

движение за пределы су-

ществующего мира – но 

вот… куда, в какой мир, в 

какие-такие кущи? 

4. Подобный ультрапере-

менчивый и спорый во 

всех своих проявлениях 

мир уже не только без 

прошлого, ему ненужного 

(конец Истории!), не толь-

ко без уже мимолётного 

настоящего (которое как 

бы не задерживается в Бы-

тии), но и вне уже явно 

ожидаемого и вполне себе 

возможного будущего, 

пусть всегда неизвестного, 

но всё-таки всегда дол-

женствовавшего. Теперь 

же… только в конечную 

неизвестность при от-

сутствии фьючерного 

долженствования. 

5. Мир раскатившийся и 

неостанавливающийся, 

причём уже не просто мир 
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перемен, а мир… ПЕРЕ-

МЕНЫ, конечно же – 

вполне эсхатологиче-

ской – с обязательным но-

вым концом и необяза-

тельным новым началом! 

6. Нео-мир – пугающая по 

глобальным размерам, не-

бывалому качеству и не-

известным перспективам 

надстройка над миром-

вообще, а потому послед-

нее слово Бытия, Жизни и 

Человека по поводу этой 

надстройки ещё не сказа-

но: эсхатология, предло-

женная нео-миром, вовсе 

ещё не эсхатология, мо-

гущая быть принятой ми-

ром-вообще. Отсюда и 

эсхатологические вариан-

ты, рождающиеся в борь-

бе нео-мира с миром-

вообще! Неизвестность, 

конечно, но ведь вариа-

тивная! 

 

 

§ 4. Нео-мир в деталях 

1. Первое, что бросается в 

глаза, это, конечно, высо-

чайший техницизм нео-

мира, его потрясающая 

насыщенность техниче-

ской культурой и вели-

чайшая зависимость чело-

веческого мира от этой 

последней, от техномира. 

2. Орудие, машина, авто-

мат, компьютер, искусст-

венный интеллект. Чело-

век с техникой, в технике 

и для техники. Техника с 

человеком, ради человека, 

но и… вместо человека. 

Искусство не только овла-

девает природой, её поко-

ряет, оно овладевает и че-

ловеком, его тоже неук-

лонно под себя покоряя. 

От человека с техникой 

через технику с человеком 

к… уже истинному техно-

тронику! 
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3. Зависимость современ-

ного человека от техноса 

практически абсолютна – 

тогда почему же техносу 

не устранить человека из 

текущего бытия как не-

нужное совершенному 

техносу несовершенное 

существо; не всё челове-

чество, разумеется, и не 

сразу, но явно ведь мно-

гое, почти что и всё, а по-

чему и не сразу? 

4. Сейчас ведь не просто 

техника, а кибер-техника – 

самоуправляющаяся и са-

ма всем и вся управляю-

щая – да, конечно, не сто-

процентно (пока!) управ-

ляющаяся и не преимуще-

ственно (пока!) управ-

ляющая, даже человеком 

ещё и вовсю управляемая, 

но… тем же ли уже чело-

веком, что бытовал совсем 

недавно в той же Европе 

или ещё бытует в «нераз-

витой» части земного ша-

ра, или уже совсем другим 

человеком – кибер-чело-

веком, – и почему же это-

му кибер-человеку не 

стать со временем каким-

нибудь полноценным ки-

боргом, мало уже чем от-

личающимся от совер-

шенной кибермашины? 

5. Информация вообще – 

фундаментальная принад-

лежность Мироздания, 

Бытия, Жизни. Но лишь до 

тех пор, пока умный науч-

ник-технолог не обратил 

на неё пристального вни-

мания и не научился ею – 

как тот же экономист той 

же стоимостью – эффек-

тивно пользоваться. Те-

перь информация не про-

сто свойство-атрибут бы-

тия, а выделенная из него 

особость, чуть ли не мир-

субстанция, как та же 

стоимость – оцифренная, 

всё и вся собою объемлю-

щая, во всё и вся вникаю-



 

 

 
 

 

 
 

 Часть IX.  СОВРЕМЕННОСТЬ                          305 
 

щая, всё и вся знающая, 

всем и вся посреднически 

и даже прямо управляю-

щая.  

6. Информация-менеджер. 

Не просто хозяйственная 

информация, которая все-

гда была и есть, всегда 

работала и работает, а ин-

формация хозяйствующая, 

информация – хозяйст-

вующий субъект, пусть 

лишь и посредствующий 

(между человеком и быти-

ем). 

7. Теперь не мир с инфор-

мацией, а информацион-

ный мир, или инфо-мир – 

роковая принадлежность 

нео-мира. Цифра овладе-

вает бытием, хозяйством, 

самим человеком. Был че-

ловек-особь (человек-

мир), а теперь вот… не 

более, чем информацион-

ное облачко (призрак, ми-

раж), некая оцифрованная 

матрица («цифрон»), ин-

формационный чип (чипо-

вей). Удобно, надёжно, 

доступно! Где теперь 

замкнутый на себя, цело-

стный, живой человек – 

человек-мир? 

8. Вездесущие, безвремен-

ные и беспространствен-

ные, невидимые и вкрад-

чивые, всезнающие и кон-

спиративные информаци-

онные потоки, летящие по 

вычурному, неземному, 

надземному, подземному 

и околоземному элек-

тронно-вычислительному 

полю-пространству, ото-

бражающие всё и вся, как 

и всё и вся собою заме-

щающие, перекрещиваю-

щиеся, переплетающиеся, 

заполняющие собою весь 

земный мир, говорящие, 

молчащие, шипящие, вну-

шающие, контролирую-

щие, управляющие, в об-

щем – инфо-мир, вполне и 

таинственный, и транс-

цендентный, и, что скры-

вать… вполне уже инфер-
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нальный. Вот он – всепро-

никающий эфир, вовсе не 

божеский, а вполне уж 

человеческий – умотвор-

ный! 

9. А ведь всё она – наука: 

физика, математика – ма-

тематика, физика! Нача-

лось всё с электричества и 

беспроволочного телегра-

фа (радио), а завершается 

объемлющим весь мир и 

над ним невесомо дов-

леющим информационным 

эфиром. Не одно тут на-

учное познание, не только 

добываемое знание, но и 

безудержное созидание, 

как раз то самое – демиур-

гическое! 

10. Вместе с информацией 

как информацией, с инфо-

миром, с умотворным 

эфиром пришла в челове-

ческий мир субстанциаль-

ная – самостоятельная и 

своевольная – виртуаль-

ность – сама-себе-вирту-

альность. 

11. Виртуальность как ат-

рибут осознаниенного бы-

тия, как мысль, как воз-

можная возможность, как 

проект, как некое вообра-

зительное предшествова-

ние реальности, как пред-

варительная когнитивная 

реальность, её иллюзорно-

галлюциогенный образ 

(первообраз), то бишь как 

всего лишь способность, 

обслужившая сознание, 

человека и саму свершав-

шуюся человеком реаль-

ность, обрела вдруг воз-

можность как бы собст-

венного бытия, свободно-

го парения над бытием, на 

него своевольного автори-

тарного давления, но при 

этом и созидания под себя 

реальности, её собою и 

замещения. 
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12. Нео-мир – виртуали-

зированный мир, что озна-

чает некое преобладание 

виртуала (виртуальной 

когнитивно-воображен-

ческой реальности) над 

реалом (реально происхо-

дящей реальности). 

13. Неважно, что вокруг 

есть, что действительно, 

что реально – от Бытия, 

гораздо теперь важнее, что 

осознанно, подумано, во-

ображено – вольно, непри-

тязательно, чуть ли не с 

потолка, ибо всё это, вы-

шедшее из сознательно-

бессознательного котла, 

претендует стать и таки 

становится самой настоя-

щей реальностью. 

14. Не имеет теперь значе-

ния, реально что-то или 

нет; нужно это что-то че-

ловечеству и бытию во-

обще или нет; богоугодное 

оно, сугубо человеческое 

или же попросту бесов-

ское; как и откуда и зачем 

пришло, – это что-то всё 

равно случится, если не в 

предметно-организменной 

среде, то в виртуально-

информационном эфире, в 

котором, как в реальности, 

и с которым, как с новой 

ноосферой, всё более жи-

вёт и общается человек, 

обрастая умотворными 

чудесами. 

15. Правда и ложь уже 

смешалась между собой 

настолько, что злодейст-

венная ложь – правда, а 

вялая правда… не ложь, 

быть может, но и не прав-

да, а так – ничто! 

16. Нео-мир – мир не соб-

ственно человека, – как 

боговдохновлённого и са-

мооприходованного (осоз-

наниенного) особливого 

на Земле существа, а мир 

более всего пара-челове-

ческий, существующий 

как бы рядом с человеком, 

но при этом и его – чело-

века – любезно, неустанно 
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и жадно поглощающий, 

делающий его весьма дру-

гим – уже хотя бы нео-

человеческим! 

17. Нео-мир хорош ещё и 

тем, что это уже всего бо-

лее не социум, а… Сеть, 

или нето-мир. Сеть, как и 

тот же эфир, невидимая, 

но зато крепкая, эластич-

ная и упругая, вполне и 

неразрывная. Теперь ведь 

не так отношения между 

людьми, как связи; не так 

слияния сердец, как кон-

такты; не так сообщества  

 

 

 

 

 

 

 

 

людские, как сетевые об-

разования (наросты); не 

так территории обитания, 

как сетевые (матричные) 

ячейки, а сами люди те-

перь всего лишь либо 

«мушки» в сети, либо се-

тевые «паучки», часть из 

которых, конечно же, 

вполне гигантские и осо-

бенно прожорливые. Хо-

чешь быть, сиди в Сети, 

всё равно – кибер-мушкой 

ли, кибер-паучком ли, а то 

и самим… э-э… кибер-

змием – многоглавым и 

абсолютно безгрешным! 
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ГЛАВА 2.  

НЕО-МИР  

КАК ПЕРЕДОВОЙ 

МИР – МИР-«НЕТ» 

§ 1. Мир-оборотень 

1. Нео-мир не просто дру-

гой мир, воздвигнутый 

человеком-демиургом по-

среди мира-вообще, как и 

над ним, – это… оборот-

ный мир, или мир-

оборотень! 

2. Почему же так? Да-а, 

чудо, конечно, сотворён-

ное человеком-демиургом, 

по смелому своему замыс-

лу, даже по своему гран-

диозному переустроитель-

ному и строительному 

ПРОЕКТУ, причём ради 

самого вроде бы челове-

ка… впрочем, не только… 

ещё и ради трансцендент-

ной Неизвестности, из-за 

устремлённости человека 

к Иному, упорно провоци-

ровавшейся отречением 

человека от мира Этого – 

Земного. Чудо из чудес – 

целостно искусственный, 

насквозь неприродный, 

сознательно-

бессознательно сооружён-

ный, хотя при этом и со-

вершенно чуждый Миро-

зданию, мир! И как же ему 

было не статься оборот-

ным? 

3. Нео-мир – из Сознания! 

А что есть сознание? Да-а, 

божеское благо-достояние, 

но ведь посреди не очень-

то и благого для человека 

мира. И новый мир прямо 

из ниоткуда, из ничто, из 

сознаниевой бездны! Про-

тивоположный миру во-

обще, совсем не такой, 

иной, следственно, и на-

оборотный – мир-оборо-

тень! 

4. Мало того, что другой, 

что противостоит он миру 

вообще, его преобразует, 

так ведь и отрицает этот 

последний, уничтожает, 

замещает собой. Обернув-
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шийся против материн-

ского мира – мира-вообще, 

природы, всего мирозда-

ния! 

5. Этакий «Змий-дитятко», 

пожирающий своих опро-

метчивых родителей – то-

же ведь, казалось бы, не 

травоядных! 

 

§ 2. Человек-оборотень 

1. Да-а, случились люди, 

герои, титаны – персоны и 

персонажи Европейского 

Ренессанса, эпохи Модер-

на, времени Великой Де-

миургии! 

2. Не люди даже, а сверх-

люди, снабжённые супер-

сознанием, овладевшие 

высшими на тот момент 

знаниями, открывавшими 

созидательную дорогу к 

Новому, Другому, Иному! 

3. Состоялась и Великая 

демиургическая экспонен-

та – круто вверх в ходе 

полутысячелетия и… на 

Земле – новый мир, он же 

нео-мир, прямо… на исто-

рической тележечке! 

4. Творцы-гиганты сего 

нео-мира уже ушли из 

зе много мира, может, уш-

ли в какой-то неведомый 

человеку иной мир, а мо-

жет, попросту исчезли в 

Небытии, – кто знает? – но 

мир новый доставили-таки 

на Землю, на ней же его и 

оставили – потомкам, а 

потомки эти, сами при 

этом немалые демиургий-

цы, имеют теперь дело с 

этим новым миром – живя 

вроде бы в нём и с ним, 

действуя, созерцая, тру-

дясь, творя, а главное – 

что-то непременно поти-

хоньку и осмысливая: что, 

зачем, как, с каким же ко-

нечным исходом? 

5. И стал замечать человек 

мыслящий (всё-ещё-мыс-
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лящий!), что нео-мир во-

все не такой уж служеб-

ный для человека, хоть 

вроде бы и служит он из-

рядно человеку, что мир 

этот не только втягивает в 

себя человека, не только 

его к себе приручает, но и 

попросту овладевает им, 

его под себя неустанно и 

переделывая. 

6. Демиургия человече-

ская, не перестав быть всё 

ещё реализующимся в бы-

тии феноменом, вдруг 

обернулась демургией но-

вомировской, идущей уже 

прямо от нео-мира, за-

ставляющей человека не 

просто приспосабливаться 

к нео-миру, но и нео-

«перевращаться», стано-

вясь непосредственно уже 

нео-человеком, а следст-

венно – тоже ведь обо-

ротнем! 

7. Под мощным, усердным 

и необоримым давлением 

нео-мира человек вывора-

чивает из себя (не выделя-

ет даже, а именно вывора-

чивает!) нео-человека, 

превращаясь в элементно-

сетевую принадлежность 

нео-мира – не-совсем-уже 

и человеческую, а может, 

уже-и-нечеловеческую. 

8. Современный человек, 

он же и самый передовой 

в мире человек – это уже 

не человек Модерна, он 

уже с иным – постмодер-

новым – сознанием, что 

означает не просто какое-

то культуро-моральное 

обновление сознания во-

обще, а и отход самого 

сознания от самого же че-

ловека вообще, недюжин-

ный шаг к пост-человеку. 

9. Нео-человек – человек 

сам по себе; космополит, 

подвизающийся, где ему 

угодно и когда ему угод-

но, подвисший между 

Землёй и Небом; безна-

чальный и бесконечный, 

перелётный; в общем-то – 
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никакой!; с техногенным, 

информатизированным, 

оцифрованным сознанием; 

этакий интернетный ма-

гик; дешифрованный ау-

тист; вполне удачливый 

технологист; самодоволь-

ный игрок «в бисер»; че-

ловек-химера; антропо-

технический кентавр; ещё 

и человек-робот. 

10. Сказочный человек, в 

котором всё сказочное как 

раз и сбывается: явный 

уже змий о двух головах; 

кентавр, химера; как и 

фантазмическо-человеко-

образное, которому всё 

доступно – вплоть до бес-

смертия; ещё и научно-

технический феномен – 

мало что сам знающий, но 

зато всё или почти всё за-

просто могущий  – через 

сервер с чипом, когда сер-

вер и чип – одно и то же! 

11. А там, глядишь, вско-

рости на самом деле явит-

ся пост-человек: как в 

функции хозяина-господи-

на, так и в роли трудника-

раба, а меж ними – ме-

неджера-сетевика. Тогда-

то всё сказочно-мифоло-

гическое и научно-фантас-

тическое наконец-то и 

сбудется! 

 

§ 3. Мир-апогей 

1. Апогей вроде бы всегда 

хорошо, но всегда непре-

менно и не очень хорошо, 

ибо с достигнутой верши-

ны, которая есть всегда 

завершение, дорога уже 

только вниз. 

2. Нет, конечно, нео-мир 

ещё в движении вверх, 

ещё в довершении, но… 

уже и в интересном для 

себя положении: как во 

внешнем себя отрицании – 

со стороны мира-вообще, 

той же природы, того же 

всё-ещё-человека, что 
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вполне и понятно, так и во 

внутреннем отрицании – 

от самого себя, не так уже 

и бросающемся в глаза. 

Апогей, пусть даже только 

его приближение – уже 

повод для начала само-, 

как и извне-, отрицания. 

3. В нео-мире немыслимо 

много демиургической 

амбиции, но зато слишком 

мало жизнетворной силы, 

скорее даже – ужасно 

много мертвоносного бес-

силия, разъедающего нео-

мир изнутри прямо по хо-

ду его становления. Очень 

уязвимый от самого же 

себя мир – без глубоких 

жизненных корней, без 

живой крови и живитель-

ных соков, без плотной 

витальной субстанции. 

Вымороченный мир-

паразит, нуждающийся в 

вампирической подпитке, 

в пожирании мира-

вообще, а главное, не 

имеющий полноценной 

экзистенциальной мотива-

ции попросту быть! 

4. Телеология данного 

«мирочка» не так даже 

вопросна, как по-

настоящему страшна, ибо 

эсхатологическая цель тут, 

как это ни странно, одо-

леть, заместить и в конце 

концов устранить Богом 

данный зéмный мир вме-

сте с главным носителем 

его – человеком как чело-

веком, всё более явственно 

и зримо не только оказы-

вающимся нео-миру чуж-

дым, но и по преимущест-

ву ему ненужным. 

5. Не будущий ли он 

убийца, этот нео-мир, не 

нуждающийся ни в чело-

веке, ни в сознании, ни в 

мире-вообще, – судия и 

убивец Божиего зéмного 

мира? 

6. Да, вполне может стать-

ся, что он, этот нео-мир, – 

всего лишь стартовый мир 
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для пост-мира, способно-

го решительно отправить-

ся куда-то в Космос и в 

нём навсегда растворить-

ся, – почему нет? 

7. И поскольку не сам по 

себе мир-вообще породил 

нео-мир, а породило его 

всё-таки бездное челове-

ческое сознание вкупе с 

таким же бессознанием, то 

этот зéмный мир-вообще 

не может не сопротив-

ляться смертоносному для 

себя нео-миру – как со 

стороны всё-ещё-природы 

с ей органичными лими-

тами, так и со стороны 

всё-ещё-человечества с его 

обязательной культурой. 

8. Апогей как раз и рожда-

ет ему – этому апогею – 

сопротивление! А коль 

скоро это апогей нео-мира, 

то и логичное ему – этому 

нео-миру – нео-сопротив-

ление! 

 

§ 4. Выход на нео-арену  

антимира 

1. В чём роковая пробле-

ма, она же и неизлечимая 

язва, нео-мира? Ведь нео-

мир в целом не так уж 

плох, как и вовсе не весь 

он античеловечен? 

2. Нео-мир, подстёгивае-

мый своей чудесной но-

визною и самоуверенно 

отрицая мир-вообще как 

уже безнадёжно устарев-

ший, высвободил – того, 

возможно, и не желая – не 

что иное, как антимир с 

преисподней в его основа-

нии и исходе. 

3. А антимир с преиспод-

ней на то и антимир с пре-

исподней, чтобы, восполь-

зовавшись благоприятной 

для себя внеисторической 

ситуацией, дать разруши-

тельный бой всё-ещё-

миру – миру-вообще. 
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4. Сдерживавшиеся куль-

турой, цивилизацией и 

ограничительной идеоло-

гией и сидевшие где-то в 

туне бытия антимир с 

преисподней, вдруг вы-

шли на волю и, воспользо-

вавшись Мировой войной 

и Революцией, включая и 

научно-технологическую, 

взяли, внедрившись в рас-

цветавший нео-мир, верх 

надо всем земным бытием. 

5. Вместе с нео-миром на 

Земле воцарился и анти-

мир со своей неразлучной 

преисподней, что имело 

результатом значимую 

инфернализацию всего 

земного бытия, в особен-

ности – передового. 

6. Нео-мир оказался край-

не привлекательным для 

человека, в него погру-

зившегося, даже и прель-

стительным: лёгкость, 

удобность, комфортность, 

подвижность, быстрота. 

Тяжкий и мучительный 

мир-вообще вдруг отошёл 

в сторону, отступил куда-

то назад, если не исчез 

уже местами вовсе, – и 

потекла на Земле другая 

жизнь – вполне даже бес-

страдательная. 

7. Сознание сжалось, 

уменьшилось, подраство-

рилось, стало лёгким, воз-

душным, парящим, как бы 

уже и совершенно эфир-

ным. В человека вселился 

и крепко застрял в нём 

сладостный антимир – не-

притязательный, импрови-

зационный, игровой, гедо-

нистический, весёлый! 

8. Сознание теперь сидит в 

искусственной ноосфере, в 

оцифрованном техносе, 

извлекая оттуда не одну 

справочную информацию 

и необходимые для жизни 

практические сведения, а 

и само умопомрачитель-

ное виртуальное бытие, 

вполне и симуляционное – 
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подобное реальному бы-

тию. 

9. В человеческом мире 

утвердилось бытие-

симулякр, принявшее в 

себя также сознание-

симулякр, сделавшее и са-

мого человека человеком-

симулякром: много вроде 

бы знающим, энергично 

действующим, уверенным 

в себе, невыразимо проек-

тивным, даже и весьма 

верующим, чуть ли не ду-

ховным. 

10. В этой вездесущей 

субстанциальной симуля-

ции как раз и выражен се-

годня более всего анти-

мир – сам симуляционная 

ирреальность – вовсю по-

добная, поддельная, сур-

рогатная, но при этом и 

побочная, подпольная, 

инфернальная. 

11. Симуляция вообще – 

не новость для мира-

вообще! Новостью стала 

не сама по себе симуля-

ция, а явление целого си-

муляционного мира (под-

мира, парамира, субмира), 

провокационно, инициа-

тивно и проективно завла-

девшего миром-вообще. 

12. Есть и виновники: нау-

ка с техникой, экономика с 

капиталом, информатика с 

кибернетикой, глобали-

стика с футурологикой, 

демиургика с искусством, 

воображение с проектиз-

мом, в общем – сознание с 

бессознанием! 

13. Преисподняя – вовсе 

не гулкая подземная пе-

щера с адовой жаровней, а 

скрытая подпольная кла-

довая, да и не набитая 

рухлядью вовсе, а со све-

жими новинками – как раз 

антимировыми, теми са-

мыми, что всё и вся в 

зéмном мире отрицают, 

полагая что-то ему иное, 

не зéмное, но при этом… 
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чу!.. и не небесное! Там 

тоже фабрика мысли, там 

тоже проектирование, там 

тоже демиургия! Мастер-

ская! 

14. Прометей – не оттуда 

ли? 

15. А тот же Интернет? 

16. Всегда, мол, так бы-

ло – движение Преиспод-

ней вверх, в жизнь, в Бы-

тие. Да, было – факт! Но 

одно дело – домоводство и 

выживательное хозяйство, 

другое – городская циви-

лизация с акведуками и 

булыжными дорогами, 

третье – фабричное произ-

водство с машинами и же-

лезными дорогами, чет-

вёртое… и т. д. ... вплоть 

до виртуального элек-

тронно-информативного 

монстра, выдающего себя 

за новое истинное бытие, 

пусть и безжизненное 

(может, как раз и сверх-

жизненное), в котором 

человек уже и не-совсем-

человек (может, как раз 

уже вовсю становящийся 

пост-человек). 

17. Прометеевская преис-

подняя всегда снабжала 

человека искусством и 

техносом, вооружая его и 

поднимая в собственных 

глазах, доведя человека до 

осознания себя богопо-

добным творцом – деми-

ургом, но только сейчас, 

на рубеже ХХ и XXI вв., в 

момент встречи двух ты-

сячелетий, произошло не-

вероятное – Преисподняя 

занялась самим человеком 

и делает это через попу-

щенный, если не сотво-

рённый ею и прихвачен-

ным ею человеком арт-

мир, достигший стадии 

нео-мира – мира-симу-

лякра. 

18. Информатика, «эфири-

ка», кибернетика, генная 

инженерия, нанотехноло-

гика, когнитивная техно-
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логика, что ещё из того, 

что призвано совершить 

самый великий хозяйст-

венный переворот: от 

господства антропоса к 

господству техноса! 

19. Торжествующий анти-

мир с органичным ему и 

им же воодушевляемым 

нео-человеком, может, во 

многом уже и анти-

человеком! 

§5. Кризис мира –  

кризис человека 

1. Не кризис в мире и даже 

не мировой кризис, а 

именно кризис мира – ми-

ра как такового, во всей 

своей красе, во всей своей 

разнообразно и богато на-

сыщенной целостности.  

2. Весь нынешний глоба-

лизованный мир, самоуве-

ренно и комфортно угнез-

дившийся на планете Зем-

ля, в глубоком и целост-

ном кризисе, который 

принято «вежливо» назы-

вать системным, но это не 

совсем так, а то и совсем 

не так, ибо зéмный мир 

слишком уже велик, раз-

нообразен, подвижен и 

изменчив, можно сказать 

даже – стихиен, чтобы в 

реалиях быть собственно 

какой-то там системой. 

3. Да, какая-то структура, 

весьма при этом и услов-

ная, в мире, безусловно, 

просматривается, но вряд 

ли вытекающее из этого не 

слишком определённое 

строение можно почитать 

за систему как таковую. 

Кризис мира, о котором 

речь, не так системный, 

так сказать – строевый, 

как кризис… э-э… содер-

жательный, смысловой, 

ноуменальный, хотя и ма-

териально-природный (ре-

сурсно-экологический) 

тоже. 
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4. Кризис этот не так фи-

зичен, хотя физики всякой 

тут предостаточно, как 

метафизичен, ибо задевает 

он не что-нибудь, а саму 

Идею Мира вкупе с самой 

Идеей Человека! 

5. То, что это кризис Мо-

дерна с его гуманизмом-

демиургизмом – понятно 

(кризис самой европей-

ской мировой идеи, За-

падной цивилизации, воз-

вышающейся чуть ли не 

по Иаковской лествице на 

Небеса, передового-де и 

вовсю прогрессивного-де 

человека из Европы и 

США), как понятно и то, 

что это кризис всего пла-

нетарного мира, находя-

щегося под доминирую-

щим водительством Запа-

да, но при этом и сопро-

тивляющегося этому во-

дительству, одновременно 

принимая в себя и оттал-

кивая от себя Запад, ему 

целеположенно и вполне 

уже стратегически проти-

водействуя. 

6. Однако это не всё и не 

главное в феномене кризи-

са мира – кризиса челове-

ка, ибо речь идёт уже не о 

конкретном историческом 

образе мира и таком же 

облике человека, а о самих 

по себе мире и человеке 

как трансцендентных га-

лактико-мирозданческих 

феноменах, причём с по-

становкой и проблемным 

разрешением рокового 

сакраментального вопро-

са: «Быть или не быть?». 

7. Кризис мира – кризис 

человека – не только и не 

столько кризис арт-мира, 

нео-мира и даже мира-

вообще, включая и чело-

века, сколько уже кризис 

вообще человека, вообще 

сознания, вообще души 

человеческой, а вследст-

вие этого и кризис собст-

венно человеческого ми-

ра – вообще-мира! 
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8. Мир как бы ни с того, 

ни с сего очутился вдруг 

на откосе, на грани, на 

краю, да ладно бы из-за 

той же, к примеру, атом-

ной бомбы или той же ан-

тиэкологии, а по причи-

не… э-э… неожиданного 

выхода человека со свои-

ми сознанием и душой за 

собственно человеческие 

пределы, когда стало 

вдруг почему-то вовсе и 

не ясно, что же есть на 

самом деле человек: зверь, 

человек, робот или же… 

что-то ещё? 

9. Вообще в человеке хва-

тает всего: доисторическо-

го зверя, исторического-де 

человека, а сегодня вот 

уже и внеисторического 

робота. В какой же точке 

сего «триипостасного» 

смешения собственно че-

ловек? Именно в точке и 

именно смешения, а вовсе 

не в имманентном про-

порционном сочетании. 

Тот же передовой постмо-

дернист – что он? 

10. Да, он и неизжитый 

зверь, и человек вроде бы, 

и даже живой робот; но 

вся загвоздка в том, что 

сидит в нынешнем по-

стмодернисте не так даже 

зверь, не так тот же чело-

век и не такой уж и робот, 

как кое-что уже иное, что 

тоже вообще-то всегда 

было присуще человеку, 

но сегодня… о-о!.. в пер-

востепенном значении, в 

явном избытке, как раз то 

самое, что и назвать-то 

адекватно человеческой 

сути невозможно, а имен-

но – какое-то нелюдство, 

совсем уж что-то неесте-

ственное, что-то потусто-

роннее, инфернальное, 

несусветное. 

11. Триипостасное смеше-

ние выдало кое-что чет-
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вёртое, уже и необозна-

чаемое: тёмное и при этом 

прозрачное; пустое, но 

зато вездесущее; фальши-

вое, но очень прельсти-

тельное – бездное! 

12. Бесовское, конечно, но 

какое-то совсем уже за-

человеческое! 

13. И в чём же тут главная 

«фишка»? А в самой уже 

невозможности человеку 

быть… человеком, даже и 

скверным! Человек сам 

отрицает в себе человека! 

А созданный человеком 

вне-зéмный мир этому от-

рицанию сильно способст-

вует, – сам себя при этом 

тоже отрицая! 

14. Вот и кризис мира с 

кризисом человека в своей 

сердцевине! 

15. Апокалиптический 

кризис, из которого нет ни 

автоматического, ни про-

граммируемого выхода: 

только через преображе-

ние – страдательное, за-

тратное и жертвенное! 

16. Концевое! 

17. А всё дело ведь не в 

телесности мира и челове-

ка, хотя и в этом тоже, а в 

их – мира и человека – 

идеях, гласящих теперь 

более не о перспективе, а 

о Конце! 

18. Выход, однако, всегда 

есть – неизвестно какой, 

но есть, и за него идёт 

очередное большое апока-

липтическое сражение – 

всемирное и всечеловече-

ское! 

19. Мир против антими-

ра, человек против анти-

человека, – даже с сеюмо-

ментным превосходством 

в ходе актуального сраже-

ния как раз антимира и 

античеловека! 
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§ 6. Мир-война 

1. Историческая кульми-

нация, которой, кажется, 

ещё не было в богатой со-

бытиями неоднозначной 

по сути, извилистой и тур-

булентной по реализации 

истории человечества, не-

однократно претерпевав-

шей сполохи, срывы, кра-

хи, концы. Где движение, 

там и обязательные неуря-

дицы, необязательные 

промахи, необходимые 

противодействия и неиз-

бежные падения. Апока-

липтическая эсхатология! 

2. Как же без неё и куда ж 

от неё, ежели вокруг всего 

лишь этот мир со своим 

предельным «пространст-

вом-временем»; планета 

Земля с её ограниченным 

глобусным безграничьем; 

человек со своим хоть и 

одушевлённым, и осозна-

ниенным, и технически 

оснащённым, но всё-таки 

ограниченным во все сто-

роны телом – уязвимым, 

недолговечным, смерт-

ным? 

3. Кульминация! Быть в 

целом человеку или же в 

целом ему не быть? Ди-

лемма, не имеющая ника-

кого вразумительного раз-

решения. Всё здесь в воле 

трансценденции, сидящей, 

правда, и в самом созна-

нии, как раз в его «бессоз-

нательном» сегменте. 

4. Мир-вообще со всем 

своим техносом и искус-

ством, сходу вероломным 

нео-миром с антимиром в 

своей сердцевине, – и на 

повестке Истории, угро-

жающей ни с того, ни с 

сего вдруг прекратиться, 

борьба мира-вообще с нео-

миром, что по сути то же 

самое, что мира и анти-

мира. 
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5. Передовой, он же За-

падный, мир против мира 

отставшего – остального! 

6. Война миров! Не наро-

дов, не стран, не конти-

нентов, не государств, ни 

даже цивилизаций, а 

именно миров, – и война 

эта всякая: идейная, кон-

цептуальная, культуро-

генная, трактовочная, ин-

формационная, техно-

тронная, милитарная, бое-

вая, мирная, дипломатиче-

ская, открытая, конспира-

тивная, тихая, громкая, 

молчаливая, говорливая… 

Война миров, а сам мир, в 

котором идёт такая вот 

война – мир-война! 

7. За что же идёт этакая 

войнища? За победу, вес-

тимо, но… не так всё-таки 

за неё, родимую, ибо как 

её вообще себе предста-

вить – такую вот побе-

ду? – а идёт война за мир 

зéмный – каким ему во-

обще далее быть, а мо-

жет… вовсе и не быть; за 

бытие как таковое – тоже 

ведь быть ли ему и каким 

же в итоге статься; за 

жизнь дальнейшую, её бу-

дущий образ, а пока… по-

ка – за человека, его соз-

нание, его душу, включая 

слово, язык, культуру с 

антикультурой, – в войне 

этой на карту поставлено 

всё и во вполне полном 

объёме: война миров как 

война за мир вообще! 

8. Война не так через вой-

ну как таковую, хотя это 

тоже есть, а война через 

само по себе бытие, жиз-

неотправление, хозяйство, 

культуру с антикультурой, 

то бишь вроде бы и не че-

рез войну, а скорее даже 

через… мир, но зато не 

как мир-мир, а уже как 

мир-войну. 

9. Вот уже где и когда ра-

зыгралась апокалиптика! 
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10. Цветущая апокалип-

тика! 

11. И разве сегодня не гу-

дит утробно и веско все-

мирный апокалипсис? 

12. Главный вопрос: вый-

дет ли вообще выворачи-

вающийся усердно из себя 

зéмный мир из дарованно-

го ему Историей апока-

липтического – вполне, 

пожалуй, уже и Судного – 

злоключения, а ежели 

выйдет, то КАКИМ? 

13. О-о, нет, не ответить 

смертному землянину на 

этот вопрос, ибо реально в 

истории случается всегда  

 

 

 

 

 

самое невероятное, не-

ожиданное и непостижи-

мое!  

14. Никакого выразитель-

ного выигрыша здесь не 

будет, ни славной кого-

либо над кем-либо побе-

ды, но и разумного ком-

промисса между мирами 

не произойдёт, а выйдет… 

э-эх… не будем об этом, 

ибо… пусть неумолимая 

трансценденция всё сама и 

решит! 

15. Сегодня ведь война, 

никак не беременная ми-

ром, – мир в такой войне 

просто не предположен! 

 



ЧАСТЬ Х  

ИСХОДЫ 

 

ГЛАВА 1.  

СТЯЖАНИЯ 

§ 1. Изобилие 

1. Сбылась великая мечта 

человечества – у передо-

вого, конечно, высшего, 

верховного человечества: 

наступило массовое изо-

билие! И хлебы есть, и 

воды, и домы с теплом, и 

пути-дороги, и зрелища! 

2. Изобилие! Да не для 

господ только да, может, 

ещё их верно-неверных 

слуг-менеджеров, а для 

многих, для масс, даже и 

для рабских масс. Пусть 

разное, но… изобилие! 

3. И что интересно: случи-

лось это совсем недавно, 

уже на исходе ХХ-го и в 

начале XXI в., после  

 

стольких трудов, жестоких 

эксплуатаций, научно-

технических прорывов, 

ряда революционных пе-

реворотов, большой миро-

вой войны, да ещё благо-

даря экономике, капита-

лизму, в чём-то и социа-

лизму («массизму»), коло-

ниализму, банкам, финан-

сизму, в общем – благо-

носному Западу, включая 

его Ренессанс, Протестан-

тизм, Просвещение, Науку 

с Техникой, Позитивную 

философию, Материализм, 

ну и Атеизм тоже! 

4. Облагодетельствованное 

человечество знает, кого 

благодарить, кем восхи-

щаться, кому следовать, 

кого любить: нет, не Хри-

ста вовсе, а самого что ни 

на есть Антихриста, как 
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раз всё это изобилие и 

принесшего. 

5. Всё есть ныне у лучшей, 

гуманистической, про-

грессивной части челове-

чества: жилища с удобст-

вами, земельные учас-

точки с райскими кущи-

цами, автоколесницы, 

электричество с радио и 

ТВ, а теперь вот и компь-

ютеры, и интернет, и сел-

фи, а если надо и не надо, 

то и разный услужливый 

транспорт, включая скоро-

стные поезда и самолёты. 

6. Есть и многое ещё дру-

гое вроде детских садов, 

школ, поликлиник, боль-

ниц, хосписов, театров, 

стадионов, дансингов, 

дискотек, концертных за-

лов, парков культуры и 

отдыха, бассейнов, фитне-

сов, игротек, зоопарков, 

диснейлендов, музеев, га-

лерей, выставочных пло-

щадок и залов, ну и, пар-

дон – магазинов, торгово-

развлекательных центров, 

пёстрых и обильных рын-

ков, кафе и рестораций, 

«макдональдсов». 

7. Есть ещё величайшее 

после праздной охоты и 

развлекательно-отвлека-

тельной рыбной ловли до-

суговое изобретение – ту-

ризм! О-о, мириады по 

Земле, над Землёй, по го-

родам, горам и весям, по 

морям и рекам никчемуш-

ных путешественников, 

ищущих новых впечатле-

ний, бытовых перемен, 

экзистенциальных забве-

ний. 

8. Изобилие – это ведь не 

просто изобилие потреби-

тельных благ, это что-то 

вроде жизненной стихии, 

аналогичной воздуху, во-

де, свету или какого-то 

иного фундаментального 

условия бытия – вроде 
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того же земного притяже-

ния. 

9. Изобилие, однако, ко-

варно! За ним расслаблен-

ность, гедонистика, гла-

муристика, пустота. Хо-

рошо, ежели изобилие 

окупается трудом, творче-

ством, полезным делом, а 

то ведь… сопровождается 

лишь игрой, спектаклем, 

имитацией, в общем – си-

муляцией. 

10. Ничего нового: Гос-

подь, ежели хочет нака-

зать покрепче человека, то 

дарует ему не что-нибудь, 

а как раз изобильное бла-

гополучие. За что? Как раз 

за стремление к изобилию 

и благополучию – к ска-

терти-самобранке, к ков-

ру-самолёту, к сапогам-

скороходам, к яблочку 

наливному. Новое тут 

только в том, что яблочко 

это красивое откусывается 

теперь массами, да что 

массами – народами, на-

циями, мирами! 

 

§ 2. Избыток 

1. Где изобилие, там и из-

быток – утрата меры! 

2. Избыток – ненужность, 

в том числе и изобилия. 

3. Достаточно и достат-

ка: голод не тётка, холод 

не дядька, смерть не вра-

чиха, а потому без дома и 

печки нельзя, без землицы 

нельзя, без скотинки нель-

зя, ну и… без изобилия, 

выходит, тоже нельзя, ан 

нет… без изобилия всё-

таки можно, а вот без дос-

татка… действительно 

нельзя! 

4. Избыток – убийца при-

роды, среды обитания, са-

мого же человека! 

5. Рядом, если не вкупе с 

миром нужным, оказыва-
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ется мир ненужный – 

прожорливый, гибельный. 

И не отмахнуться от него, 

не избавиться, не скрыть-

ся! 

6. Плата за изобилие! 

Вполне и роковая: куда 

теперь с неисчезающими 

отходами, горами мусора, 

полями рукодельной и 

мозгогенной «чёрной ма-

терии»? 

7. Если изобилие – безу-

мие, то что же тогда избы-

ток? 

 

§ 3. Предел 

1. За стабильным изобили-

ем и хроническим избыт-

ком сразу же замаячил 

предел – ПРЕДЕЛ! 

2. Ещё каких-нибудь пол-

столетия назад просве-

щённому человечеству (не 

дикому вовсе, а именно 

просвещённому – вполне и 

масонски!) казалось, что 

мир человеческого обита-

ния безграничен, бездонен 

и неисчерпаем, что чело-

вечеству, устремившемуся 

к изобилию, не так много 

и надо – всего лишь… 

изобилия, которое мир ок-

ружной преспокойненько-

де и выдюжит. 

3. Мир явно материален, 

бездушен, не жив; Земля – 

всего лишь сгусток мате-

рии, включая горящий 

внутри Земли огонь, тоже 

бездушный; а душа чело-

веческая всего лишь слу-

чайное свойство высоко-

организованной и остро-

чувствительной материи. 

4. Однако перед очами 

бывалого современника – 

обитателя планеты рубежа 

ХХ—XXI вв. от Р. Х. и её, 

этой планеты, пламенного 

преобразователя, вдруг 

стала открываться истина, 

могущая соперничать по 



 

 

 
 

 

 
 

 

 Часть X.  ИСХОДЫ                                    329 
 

степени истинности лишь 

со смертью, что мир оби-

тания человеческого… 

пределен, да что мир – сам 

человече как странный 

феномен Бытия… тоже 

пределен! 

5. Нехорошо, гадко, про-

тивно! Только-только ра-

зогнали производительные 

силы, науку с техникой 

вперёд выставили, раска-

тили прогресс, чуть ли не 

въехали триумфаторами в 

Царство Божие на Земле, 

зажили вроде бы по-

человечески – изобильно, 

красиво, вольготно, и на 

тебе – предел, да не тот, 

который и преодолеть 

всуе можно, а тот самый – 

неодолимый! 

6. Разумеется – «устойчи-

вое развитие», экономное 

хозяйствование, разумная 

экология, выспренная бое-

витая «зелень», ну и неис-

черпаемые источники 

энергии, хотя… куда те-

перь с этими прожорли-

выми очагами небытия – 

мегалополисами, как и со 

снующими туда-сюда ав-

токолесницами, летящими 

поездами, ёмкими кораб-

лями, миражными самолё-

тами и… о-о, господи!.. 

обезумевшими от чрез-

мерной своей и всего кон-

текста житейской динами-

ки, электронно-информа-

ционных клещеподобных 

сетей, вездесущей разуха-

бистой «музычки» и раз-

бойной назойливой рекла-

мочки… «людями» – вы-

битыми из благоразумной 

колеи, опустошёнными в 

«интерьере» своём и обез-

личенными в «экстерье-

ре», мечущимися по сдав-

ленному стандартами ми-

ру в поиске беглого при-

зрачного счастья? 

7. Куда теперь с бескрай-

ним неодушевлённым ис-

кусственным миром – ан-
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тимиром и мириадами его 

столь же искусственных, 

вполне уже и обездушен-

ных, насельников – живых 

ещё мертвецов? 

8. Вопль души, конечно, 

но вопль-то не случайный, 

не пристрастный, не по-

казной! 

9. Теперь мир человечий 

совершенно пределен, да и 

сам человече теперь пре-

делен, хоть долго и счаст-

ливо и живущий, – и нет 

ничего ужаснее в феноме-

нах сознания и осознанной 

жизни вкрадчивого и 

терпкого ощущения этого 

общего экзистенциального 

предела – ПРЕДЕЛА! 

10. Оказывается, земной 

шар пределен, суша на 

нём предельна, океан пре-

делен, пресная вода пре-

дельна, чистый воздух 

пределен, даже атмосфера 

предельна, космос ближ-

ний пределен, ну и сама 

жизнь на Земле предельна, 

да что жизнь, и сознание 

тоже, оборачивающееся 

неуклонно бессознанием, 

хаосом, безумием! 

11. Субстанция предела. 

Пришёл срок и её опозна-

ния. Что ныне вокруг не 

предельно, за исключени-

ем разве бессознания, хао-

са и безумия? 

12. Нет, не о физических 

пределах мы тут вовсю 

печёмся – с ними и так всё 

ясно, а о метафизических: 

человек со своим сознани-

ем уже не выдерживает ни 

сознания, ни самого себя, 

ни осознаниенного им ми-

ра, а это, знаете ли, что-то 

и впрямь дивное, нелепое, 

страшное! 

13. Вроде бы умён не-

обыкновенно современ-

ник, счётно-расчётлив, 

суперкомпетентен (мате-
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матика, информатика, 

компьютерика; искусст-

венный разум; модели, 

программы, проекты), а в 

то же время невероятно 

прост, примитивен, пуст, 

что и поговорить-то с ним 

не о чем, кроме разве те-

лесно-чувственного да 

потребительски-туристи-

ческого, на крайний слу-

чай – техно-обыденного 

или же нарочито безóбраз-

ного. 

14. Сознание отказывается 

расширяться, обогащаться, 

расти, предпочитая суже-

ние себя и себя же обед-

нение, превращая себя в 

двумерную плоскую пла-

ту. 

 

 

 

 

15. Так всегда, мол, и бы-

ло! Было-то было, да вот и 

не всегда, и не везде, да 

и… не очень-то и было, 

ибо предела своего созна-

ние долго вовсе не чувст-

вовало и о замене себя ни-

какой технограммой никак 

не озабочивалось. Человек 

когнитивно рос, развивал-

ся, совершенствовался, а 

тут вдруг… предел! 

16. Полный неразрешимой 

тайны «Чёрный квадрат» 

Казимира Малевича – 

тёмный, злой и ясный 

символ вдруг наступивше-

го ПРЕДЕЛА! 
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ГЛАВА 2.  

СТРАХИ 

§ 1. (Не) Сама-себе-(Не)-

Катастрофа
1
 

1. Сами по себе страхи 

вполне реальны, даже 

ежели они не от текущей 

реальности, а всего лишь 

от будущей; а ныне… ны-

не уже в мир вселилась 

настоящая субстанция 

страха, причём, знаете ли, 

питаемая не так физиче-

скими (природными, хо-

зяйственными, техноген-

ными, научными, военны-

ми) угрозами, как метафи-

зическими, гораздо менее 

шумными и заметными, но 

неумолимо к человеку 

подступающими, да что 

подступающими, уже и 

человека усердно сне-

дающими. 

                                            
1
 Это «(Не)» с последующей 

за ним заглавной буквой – 

реалия В.Т. Рязанова. 

2. Страх перед какой-то 

необычной, немыслимой, 

тотальной катастро-

фой – сознания, человека, 

мира! 

3. Сами по себе катастро-

фы в принципиально апо-

калиптическом Бытии во-

обще и в человеческом 

бытии в частности – ника-

кая не новость! Случались 

в бытии Земли и вполне 

тотальные катастрофы. Но 

вот чтобы к собственной 

катастрофе тянулось ум-

ное, деятельное, демиур-

гическое человечество… 

это что-то явно новое, а 

если и не так, то уж явно 

новое для собственно ис-

торического человека. Не-

даром же вдруг выскочил 

словно чёрт из табакерки 

дерзкий и неприятный те-

зис о «конце истории»! 

4. Если говорить о катаст-

рофе текущего момента, 

то надо говорить не столь-
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ко о более или менее ныне 

осознаваемой катастрофе 

демиургического хозяйст-

вования с его великолеп-

ным результатом – искус-

ственным антимиром, 

легко и надёжно расправ-

ляющимся с человеком, 

сколько о катастрофе 

трансвселенского проекта 

под кодовым названием 

«ЧЕЛОВЕК»! 

5. Уже случилась кое-

какая прелюдия: крах так 

называемого «Красного 

проекта» – как сáмого 

осознанного, продуманно-

го, обоснованного, выве-

ренного, а главное – со-

вершенно благоносного-де 

для человека! 

6. Обильно оплаченный 

трудом, страданием и кро-

вью, бодро и тщательно 

спроектированный «Крас-

ный мир» не устоял-таки 

ни перед вселенским про-

ектом «Человек», ни перед 

миром вообще, ни, что как 

раз самое поразительное, 

перед самим собою. На-

чавшись с катастрофы под 

шифром «1917», он и кон-

чился катастрофой – уже 

своей собственной – 

«1991». Но… и это самое 

интересное… он не остал-

ся в стороне от вдруг ра-

зыгравшейся следом ката-

строфы уже не идеи, не 

проекта, не строя, а… не-

посредственно человека, 

социума, культуры, госу-

дарства, цивилизации, 

экономики, хозяйства, как 

раз от всего того, что и 

продемонстрировали 

славные 1990-е – эти уди-

вительные наследнички 

«Красной эпохи». 

7. Катастрофа 1990-х ясно 

показала не только свою 

реальную возможность 

случиться, но и реальную 

тягу просвещённого вроде 

бы человечества ко все-



 

 

 
 

 

 
 

 

334                               СКРИЖАЛЬ  ЧЕТВЕРТАЯ 
 

му… античеловеческому, 

инфернальному, бесов-

скому! 

8. То был даже не урок, то 

был… приговор! 

9. Вот такая она – сама-

себе-катастрофа! Сидит 

себе туманной потенцией 

в глубинах человеческих и 

поджидает момента для 

показательного прыжка 

наверх, выворачивая соз-

нание, человека, мир че-

ловеческий, вытаскивая на 

деятельскую арену их за-

тихших в глубинный те-

мени антиподов. 

10. Они же – катастрофа – 

и (Не)-Сама-себе-катас-

трофа, ибо готовилась она 

изрядно, пусть и не очень 

и не всегда осознанно, но 

ведь готовилась же, и не 

только идейным отступ-

ничеством и коварным 

предательством, а и по-

слушным уступничест-

вом – пошлости, алчности, 

порочности. 

11. Она же и сама-себе-

(Не)-Катастрофа, ибо по-

чему же обязательно ката-

строфа, ежели Россия с её 

насельниками не провали-

лась в бездну, а пребывает 

по-прежнему на своём бы-

тийном месте, не процве-

тая, быть может, но ведь 

не так уж и бедствуя, даже 

и кое-как поднимаясь? 

12. Да-а, России довелось 

со своими насельниками 

не сгинуть в пучине Не-

бытия, как тому же СССР 

со своим «советским на-

родом», но… тут надо бы 

учесть, что всякая соци-

альная катастрофа сопро-

вождается тем или иным 

ей сопротивлением, чуть 

ли не катастрофной ан-

тикатастрофой, – и в 

России случилось чудо… 

непогибели! – как раз са-

мой по себе России, впол-
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не долженствовавшей то-

гда и исчезнуть! 

13. Катастрофа в остаточ-

ной от СССР России – 

Российской Федерации – 

состоялась, но не так с 

Россией, как именно в 

России – катастрофа соз-

нания вообще, человека 

вообще, человеческого 

мира вообще, – и благода-

ря корневой Руси-России 

она не стала крайней, 

окончательной, погибель-

ной – для самой России, 

как раз той самой России – 

мистической! 

14. И вот сегодня, на пике 

экзистенциального про-

цветания и техно-когни-

тивного доминирования 

передового на планете ми-

ра – Западного, мы вдруг 

говорим о какой-то уже 

всемирного пошиба ката-

строфе, причём не об эко-

логической, к примеру, 

или той же ресурсной, что 

было бы понятно, а о са-

мой что ни на есть челове-

ческой, вовсе к тому же не 

громкой, не вызывающей, 

не жёсткой, а вполне себе 

тихой, вкрадчивой, даже и 

мягкой, почти что и неза-

метной, но всё-таки… уже 

настойчиво и неустанно 

подползающей! 

15. Высшие силы, освобо-

ждая Россию от «утопиче-

ского» ига, бросили её, с 

одной стороны, в итого-

вую, с другой – в превен-

тивную, а с третьей – в 

вылетную, гуманитарную 

катастрофу, давая воз-

можность России выско-

чить из одной роковой со-

бытийной истории, пере-

жить другую и вползти в 

третью – в силу и ценой 

погружения прямо в 

зéмный ад! 

16. Ничего подобного не 

происходило в это же са-

мое время на Западе, в его 
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заокеанском Центре, – на-

оборот, долгожданный 

победный взлёт на верши-

ну мира и откровенная 

попытка установления над 

миром тотального управ-

ленческого контроля! 

17. Катастрофы могут 

быть теперь где угодно, но 

только не там, не в гло-

бальном Центре, не на 

вершине мировой пирами-

ды, не в райском сегменте 

зéмного бытия. Да ладно 

бы свои катастрофы, а то 

ведь сделанные прямо тем 

самым глобальным Цен-

тром, который иначе как 

экспортируя катастрофы, 

поступать просто уже не 

может, как не может уже 

остановиться в созидании 

и большой мировой ката-

строфы, долженствующей 

принести Центру вожде-

ленную абсолютную 

власть над переделанным 

им – как предстоящим по-

бедителем! – планетарным 

миром. 

18. Так что ожидаемая 

большая катастрофа – ти-

па Юрской (динозаврской) 

или той же Неолитической 

(неоандертальской) – не 

просто ещё проект, а уже 

исполняемая явь: расчело-

вечивание человека (как 

бы современного «неан-

дертальца») идёт полным 

ходом. 

19. Это, конечно, не толь-

ко движимая Постмодер-

ном сама-себе-катастрофа, 

а и не сама по себе катаст-

рофа, что делает аван-

гардное стояние в заго-

ловке главы «(Не)» вполне 

и оправданным. 

20. Почему же на ум при-

ходит именно катастро-

фа, а не что-нибудь ещё? 

Весь казус тут в том, что, 

во-первых, речь идёт не 

просто о трансформации 
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человечества, вместе с на-

личным образом его бы-

тия, а о ликвидации само-

го этого человечества со 

всей его культурно-

цивилизационной атрибу-

тикой, совсем уже для 

светлого будущего ненуж-

ными; во-вторых, реализа-

ция сего благородного на-

мерения идёт как раз ка-

тастрофически – внезап-

но, бодро, упорно, беспо-

щадно! 

21. Перескок от Мике-

ланджеловой «Систины» 

к малевичевскому «Квад-

рату» – никакое не разви-

тие искусства, а самая 

обыкновенная его катаст-

рофа! 

22. Сегодня мир не так 

меняется сам по себе, 

пусть и не без влияния 

субъективного фактора, 

как старательно рушится, 

замещаемый глумливыми 

фрагментами антимира. 

Ру-шит-ся! Разве не так? 

23. За осознаниеванием 

мировой катастрофы, ею 

сознательным управлени-

ем, стоит, конечно же, 

катастрофа сознания. 

24. Катастрофное созна-

ние – сила! 

25. Не алармистское вовсе, 

а именно катастрофное – 

катастрофогенное! 

 

§ 2. (Не) Сам-себе-суицид 

1. Суицид всегда ведь сам-

себе-суицид (само-убий-

ство). А тут почему-то ещё 

и «(Не)»? Тогда выходит, 

что тут как бы не совсем 

суицид, а то и совсем не 

суицид? Это уж как по-

смотреть: и суицид тут, и 

как будто (не)-суицид, а в 

основе-то всё одно – лик-

видация – как раз самого 

себя! 
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2. Процесс идёт! И его в 

общем-то нетрудно и за-

метить: разносторонняя 

деградация сознания чело-

века, социума, мира чело-

веческого – факт! А под-

тверждающих сей факт 

других фактов – море! 

3. Да-а, вселенский проект 

под названием «Человек» 

явно пробуксовывает, если 

не катится в преиспод-

нюю; и атакует его не 

Природа, не Жизнь, не 

Мироздание, а сам чело-

век, как раз демиурги-

рующий, восставший про-

тив Господа Бога Творца, 

выдвинувший и реали-

зующий свой проект под 

названием «Гуманизм», 

переходящий уже вольно 

или невольно в проект под 

названием «Антигума-

низм»; так что суицид, о 

котором речь – не такой 

уж и случайный: человек 

восстал и против самого 

себя – и поразительно, и 

интересно, и жутко! 

4. Зачем же нам «(Не)» в 

названии сего параграфа? 

А разве сам человек как 

человек хочет самоликви-

дации? Или же кто-то или 

что-то его к этому упорно 

подталкивает, стимулиру-

ет, ведёт? 

5. Случится ли оконча-

тельный суицид человече-

ства – дело бытия-истории 

и самого человечества. 

Сейчас важно осознать 

уже идущий самоликвида-

ционный процесс, как и 

осознать вдруг свалив-

шуюся на голову человека 

мыслящего саму возмож-

ность постановки вопроса 

о всеобщем суициде. 

6. Россиянам, конечно, 

повезло с 1990-ми, когда 

извергнулось инферно, и 

суицид, о котором речь, 

оказался самой обыкно-
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венной реальностью, – 

россияне знают о злом фе-

номене не понаслышке, не 

из иностранных источни-

ков, а по собственному 

злосчастному опыту. 

7. Суицид разгуливает по 

миру, он активно занялся 

счастливой Европой, ов-

ладевает несчастной Ук-

раиной, продолжается, 

хоть и ослабленно, в ме-

тущейся России, подбира-

ется… о-о, ужас!.. и к са-

мим неуязвимым-де США! 

Суицид, конечно, везде, но 

есть зоны его особой ак-

тивности, причём не толь-

ко там, где войны, террор, 

вообще погибель, а и там, 

где изобилие, мир, до-

вольство. 

8. Постмодерн в принципе 

суицидален! 

9. Суицидален весь искус-

ственный мир! 

10. Суицидальны наука с 

техникой! 

11. Апокалиптика не 

дремлет, ожидая своего 

апофеозного часа, кото-

рый, кажется, уже и при 

дверях! 

12. И всё-таки: сам-себе-

суицид или же не-сам-себе 

суицид? Самый простой и 

по сути верный ответ: и 

то, и другое, т. е. (Не)-

Сам-себе-суицид. 

13. И ежели так, то тогда 

кто же этот кто-то и что 

же есть это что-то? 

«(Не)» требует ответа! И 

ответ тут такой: если суи-

цид не совсем сам-по-себе, 

т. е. он не только случаен, 

не только стихиен, не 

только объективен, то 

кто-то и что-то за ним 

есть, скорее всего, нечто 

между ними общее, сред-

нее, единое, как бы слитое 

в одно целое, а именно: 

проектант и проект, дея-
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тель и деяние, управитель 

и процесс, как, собствен-

но, и наоборотно: проект и 

исполнитель, деяние и эк-

зекутор, процесс и реали-

затор, но в любом случае – 

генератор и генерация, но 

не самого по себе суицида, 

а перемен, новшеств, ино-

го, за чем как раз и следу-

ет Его неотвратимость 

суицид! 

14. Само бытие ведь суи-

цидально, а что говорить о 

жизни, о сознании, о чело-

веке – в особенности еже-

ли…. ПРЕДЕЛ! 

 

§ 3. (Не) Сам-себе-

Армагеддон 

1. Армагеддон – послед-

няя всеобщая война, война 

всех против всех, апока-

липтический апогей, апо-

феоз кризиса (катастрофы) 

мира, предвзятый суицид 

человечества. 

2. Если это случится, то 

вовсе не случайно: гло-

бальный мир тянется к 

глобальной войне; если это 

произойдёт, то, несомнен-

но, не только как произ-

водное от чего-то событие, 

а и как само-себе-

событие, или из-самого-

себя-событие, ибо такого 

рода происшествия хоть и 

разыгрываются субъек-

тивно, но сбываются всё-

таки по требованию само-

го бытия, мало того, по 

«желанию» самого этого 

происшествия; не только 

нынешний мир тянется к 

глобальной войне, но и 

глобальная война тянется 

к глобальному миру; в ито-

ге всего этого глобальный 

мир втягивается в Арма-

геддон, который, заметим 

особо, разве сегодня уже 

не идёт?! 
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3. Миру человеческому, 

конечно, не нужен гло-

бально катастрофический, 

суицидальный Армагед-

дон (увольте!), но миру 

нужна большая война, 

способная дать возмож-

ность глубоко и масштаб-

но (целостно) кризисному 

миру, включая и человека 

как феномена Мирозда-

ния, разрешить свои не-

разрешимые просто так 

проблемы: война расчи-

щает экзистенциальную 

площадку; убирает старое, 

ненужное, отжившее; 

снимает прошлое; даёт 

возможность победителю 

установить новое настоя-

щее, причём в своих инте-

ресах и по своим лекалам. 

Война нужна, да вот Ар-

магеддон не нужен! 

4. Однако в апокалиптиче-

ском Бытии-Истории слу-

чается не то, чего кому-то 

очень хочется и что кем-то 

тщательно планируется, а 

что-то иное, причём самое 

невероятное, и случается 

это иное всегда внезапно: 

реальность работает по-

своему, не по заказу – 

трансцендентно! 

5. Происшедший на глазах 

современников филигран-

ный крах во всех отноше-

ниях замечательного 

«Красного проекта» – ве-

ликолепное тому под-

тверждение; почему же не 

случиться краху того же 

глобального проекта, при-

чём посредством как раз 

«Большой войны»?; и о 

чём глаголет разворачи-

вающийся на виду у зем-

лян крах того же «Евро-

пейского проекта» – 

вполне, кстати, катаст-

рофный и суицидальный?; 

а украинские события – 

прямо-таки живая иллю-

страция своенравной вне-

исторической – невероят-

ной и внезапной – апока-

липтики (натужный пере-
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бор этаких злобных чёток, 

сотавленных из нанизан-

ных на украинскую экзи-

стенцию заведомых не-

удач!). 

6. Залогом Армагеддона 

является не чьё-то вы-

мышленное предсказание, 

а сама путаная-перепу- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танная глобальная ситуа-

ция, жаждущая глобально-

го разрешения и ждущая 

то ли своего судьбоносно-

го Рубикона, то ли мол-

ниеносного удара по Гор-

диеву узлу! 

7. Одно другого тут, и 

впрямь, «хужее»! 
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ГЛАВА 3. 

ПРОРЫВЫ 

§ 1. Трансмутация,  

или (Не) Оно 

1. Человека и мир челове-

ческий ожидают большие 

ПЕРЕМЕНЫ; человек и 

мир человеческий ждут, 

хотя, быть может, и не 

жаждут, больших ПЕРЕ-

МЕН! 

2. Перемена – знамение 

победного для человека и 

его мира времени! Нико-

гда ещё ни человек, ни его 

мир не поднимались на 

такую высокую высоту, с 

которой и Шар земной 

кажется всего лишь Ное-

вым ковчегом посреди 

бесконечного космическо-

го пространства, уже 

предназначенного для без-

застенчивого освоения. 

Человек и его мир и 

впрямь, ежели выживут и 

продолжатся, перед боль-

шими переменами, а мо-

жет… уже и в этих боль-

ших переменах, рождаю-

щих немыслимые проры-

вы в ещё не бывшее, а по-

жалуй что, и невозмож-

ное! 

3. Впереди, безусловно, 

какая-то необыкновенная 

трансмутация, в резуль-

тате которой на Свет Бо-

жий явится какое-то не-

обычное для Земли и Кос-

моса существо, может, и 

человекообразное, а мо-

жет, и нет; при этом то ли 

человек смутирует по сво-

ей или чужой воле, то ли 

кто-то (что-то) ещё, в об-

щем – явится некий «му-

тант», а может, и не му-

тант вовсе, а кто-то (что-

то) уже «от-себя-самого 

изведённое». 

4. В любом варианте – 

трансмутация, как и не-

пременно – Оно (явлен-
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ность), но при этом и не-

Оно (неизвестность). 

5. Ежели нечеловекооб-

разное, то что тут ска-

жешь, кроме повторения 

сказок, мифов, фэнтези, а 

вот ежели человекообраз-

ное, то, конечно же, сме-

шанное, сдвоенное или 

строенное, кентавриче-

ское – искусственно-

естественное, телесно-

тéхносное, но вот с душой 

ли, с сознанием ли, или же 

с чем-то уже иным, с той 

же суперразумной платой? 

6. Наука с техносом не-

пременно сделают своё 

дело, Апокалипсис им по-

может, Армагеддон заста-

вит! 

7. Но для чего? Кто ж из 

смертных знает, коли она-

таки есть – смерть? Из не-

бытия к небытию через 

бытие, но ведь и из бытия 

к бытию через небытие. А 

на этом более чем стран-

ном – вполне и трансцен-

дентном – пути – созна-

ние, сопряжённое с бес-

сознанием. Тогда зачем 

оно – сознание, что же та-

кое осознать, а что же, на-

оборот, обессознанить? 

8. Тайна! 

 

§ 2. Трансгрессия,  

или (Не) Он 

1. Трансгрессия – переход 

в иное, не в другое вовсе, а 

именно в иное!  

2. То ли на Земле настанет 

что-то совсем иное – иной 

мир, а Земля вдруг пере-

станет из-за этого назы-

ваться Землёю, планетой, 

шаром, телом; то ли иной 

мир явится где-то совсем в 

другом месте Мироздания, 

а зéмный мир подвергнет-

ся забвению; то ли иной 

мир просто свалится на 
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Землю, вобрав в себя оста-

точное постчеловечество, 

ему вовсе и ненужное. 

3. Он и не-Он! Что-то ста-

нется, но вот что? Да и 

станется ли? 

4. И не через миллиарды 

лет, а очень даже скоро: 

сотня лет – большой в ус-

ловиях тотальной транс-

грессии срок, а что гово-

рить о тысячелетии? 

5. Интересно, что думали 

египетские жрецы, вави-

лонские волхвы или те же 

греческие мудрецы о сво-

их родных мирах – как о 

мирах временных, сроч-

ных, быстротечных, или 

же разумели их стойкими, 

непреходящими, вечными, 

разве только в меру 

трансформирующимися? 

6. Мироздание вроде бы 

на месте, на месте звёзды, 

планеты, галактики, а вот 

где Древний Египет, 

Древний Вавилон, Древ-

няя Греция? 

7. А сегодня все мысли 

почему-то о пределе, о 

конце, о ничто. Неужели 

Бытие устремилось в Не-

бытие, чтобы там – в Не-

бытии… э-э… с вечно-

стью навсегда сойтись? 

 

§ 3. Трансэнтропия,  

или (Не) То 

1. А что, разве трансэн-

тропия – это так уж и не-

возможно? 

2. Всего лишь точка не-

возврата – на пути от не-

гэнтропии к энтропии! 

3. Энтропия везде, она 

вроде всеобщего ничто-

жащего духа, а негэнтро-

пия лишь в локалиях, поч-

ти что и в точках. Если 

само Солнце не вечно, то 

почему же жизнь под 

Солнцем должна быть 
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вечной? Да она, собствен-

но, и не вечна, даже впол-

не и кратковременна. Миг, 

да и только! 

4. Зачем человек в услови-

ях житейского изобилия 

делает жизнь свою невы-

носимой? Уж не ради ли 

внезапных эсхатологиче-

ских трансмутаций и 

трансгрессий, поначалу 

лишь сопровождаемых 

энтропией, а затем и ею 

вполне завершаемых? 

5. Зачем вдруг суицид, 

столь к нему уже заметное 

стремление? Выходит, что 

мегапроект «Вселенная» 

не только неизмеримо 

объёмнее макропроекта 

«Человек», но и гораздо 

сильнее его, – раз он дик-

тует последнему даже не  

 

 

помысленные им само-

убийственные самопре-

вращения? 

6. Кто, или что, тут дума-

ет за человека? Кому, или 

чему, нужны все эти ката-

строфы, суициды, арма-

геддоны, трансмутации и 

трансгрессии? 

7. Молчит Великое Неиз-

вестное, вовсе не обязан-

ное открывать человеку – 

«Венцу творения» – своих 

конспиративных истин, да 

и знает ли оно само свои 

же творческие тайны? 

8. Так именно То случится 

с человечеством или же 

именно не То? Кто это 

знает? Да и не должен 

знать! 
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ГЛАВА 4.  

ИСПЫТАНИЕ 

§ 1. Порог неизвестности 

1. Неизвестность – не но-

вость для человека и его 

экзистенции. Вся так на-

зываемая известность – 

условность, и ничем иным 

она быть не может; однако 

она спасительна – вне 

фундаментальной иллю-

зии об известности неиз-

вестного сознание попро-

сту невозможно! 

2. Труд, творчество, деми-

ургия – прямые доказа-

тельства известной из-

вестности неизвестного, 

равным образом и обрат-

ного – вполне известной 

неизвестности известного. 

Однако выход у сознания 

есть, и он работает – на 

вход и выход! Вход в не-

известность с выходом к 

известности, как, собст-

венно, и наоборот – вход в 

известность с выходом на 

неизвестность. Спасение 

сознания, человека, экзи-

стенции! 

3. Человек и неизвест-

ность, может, и не совсем 

уж добрые союзники, но и 

не озлобленные друг на 

друга враги: неизвестность 

даже служит своеобраз-

ным покровом для челове-

ка – чтобы было бы, узнай 

человек всю подноготную 

неизвестности и самого 

себя! 

4. Однако одно дело – во-

обще неизвестность, со-

провождающая человека 

по бренной жизни, а соз-

нание по ходу старатель-

ного бдения, и совсем дру-

гое – неизвестная неиз-

вестность, вдруг угро-

жающе приблизившаяся к 

порогу человеческого бы-

тия – при дверях! 
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5. А сегодня как раз что-то 

такое и есть – экстраорди-

нарное, колкое, тревож-

ное! 

6. Пороговое! 

7. Что там – за порогом, за 

дверьми, за грешным ми-

ром? 

8. Молчит запороговая 

неизвестность, солидарная 

с неизвестностью предпо-

роговой, здешней, ми ровой; 

но чувствует человек тяж-

кое дыхание своей собст-

венной ми ров-ской неиз-

вестности – озаботясь, 

сжавшись, робко размыш-

ляя, а то и веселясь без 

удержу, чтоб не знать, не 

думать, ничего не алкать; 

эсхатологическое испыта-

ние, давненько уже не 

случавшееся: кто, с чем, 

куда, во что, с какой и за 

что платой? 

9. Веер возможностей у 

будущего, может, и не 

очень велик, но зато от-

крыт для любого невоз-

можного варианта, вклю-

чая и самый крайний – 

тот самый! 

10. Замри, смертный, при-

слушайся к музыке далё-

ких вселенских сфер, раз-

личи неуклонно усили-

вающийся и приближаю-

щийся диссонансный гул – 

спутник поднимающегося 

неукротимо творящего 

хаоса, осознай неосозна-

ваемое, прими невозмож-

ное, признай неизбежное, 

держи волевой форс-

мажор, глядишь, что-

нибудь у тебя и получит-

ся! 

 

§ 2. Пытка 

1. Ожидание неизвестнос-

ти! Ещё и ожидание от 

неизвестности, бесцере-

монно, уверенно и про-

ворно накатывающейся на 
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мир, человека, сознание. 

Разве не пытка? 

2. И никакой тебе обнадё-

живающей на перспективу 

зéмной идеологии вроде 

уже отыгравших своё гу-

манизма или коммунизма, 

кроме кое-каких утешаю-

щих кое-как и ловко за-

крывающих реальность 

мифоподобных «учений»! 

3. Тяжко «порядочному 

человеку» вглядываться в 

текущую реальность, осо-

бенно в российскую – 

предательскую, отврат-

ную, непереносимую, од-

нако почему-то явившую-

ся и развязно пытающую, 

пытающую, пытающую… 

до каких же пор? 

4. Что это за испытание 

такое, зачем вся эта бес-

подобная – беспредельная 

и бесконечная – пытка – 

низостью, хамством, скот-

ством, произволом? Зачем 

этот всесторонний, беше-

ный, инфернальный, хотя 

внешне совершенно мир-

ный, интеллектуальный, 

гражданский, террор, об-

рушившийся на человека и 

социум и не собирающий-

ся исчезать? Как это во-

обще могло произойти? 

5. Переворот, конечно, это 

выворот наизнанку, гадкая 

«рокировочка», но никак 

не случайное помрачение, 

не спонтанное затмение, 

никакая не вынужден-

ность – здесь что-то дру-

гое, вовсю и… закономер-

ное, вызревшее, взлелеян-

ное – прямо самим-по-

себе-человеком! 

6. Атеизм с волюнтариз-

мом, конечно, виноваты, 

но не они причиной, ибо 

тут нет прямой причины, 

точнее, не в ней дело, а в 

самом по себе человеке – 

создании отнюдь не ми-

лом: убери контроль над 

ним и дай ему волю – и 
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получишь всё инферналь-

ное в избытке! 

7. Теперь нестерпимый 

гнёт вырвавшегося на сво-

боду и зарвавшегося в ис-

тязательной истоме анти-

человека, сидящего прямо 

в человеке, включая и 

«очень хорошего челове-

ка». Недаром же были у 

людей понятия: «плохой 

человек», «чёрный чело-

век», «дурной человек», 

«нелюдь»! Сторонились, 

не давали ходу, изолиро-

вали. Эх, гуманизм с ком-

мунизмом, как же вы про-

считались! 

8. Жатва теперь, вполне и 

жертвенная! Но тут же и 

стояние, и выдержка, и 

сопротивление. Уверенно-

сти нет, но есть надежда, 

питаемая верой в… неиз-

вестность, её неожидан-

ные развороты. А что ос-

таётся всё-ещё-чело-веку, 

кроме себя мобилизации и 

непрерывной за себя 

борьбы. Тяжко, сложно, 

горько!  

9. Пытка! 

 

§ 3. Преодоление 

1. Личное, коллективное, 

общественное. Возможно 

ли? Вроде бы уже и нет, 

но ведь бытие полно не-

ожиданностей, среди ко-

торых и явные невозмож-

ности, чудесным образом 

становящиеся действи-

тельностью. 

2. Консерватизм – опора, 

но не двигатель. Прошлое 

поддерживает, но не стро-

ит. Модернизм высвобож-

дает, обновляет, но и ко-

рёжит. Будущее ничего 

ясного не сулит. Остаётся 

настоящее, как раз то са-

мое – бойкое, стремитель-

ное, рискованное. 
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3. Осознание апокалипти-

ки современности, как и 

современной апокалипти-

ки – великое дело! Зна-

ешь – уже вооружён, 

идёшь не вслепую, бо-

решься не только «про-

тив», но и «за». А вот за 

что? За жизнь – естест-

венно, да вот за какую, не 

за старую же, ушедшую, 

невозвратную? 

4. Ага-а, нужен проект, 

концепция, идеология! 

Возможно ли? 

5. У Америки свой про-

ект – лидерский, глобали-

стский, господский, коло-

ниалистский, и ей от него 

не отвернуть; Европа, ка-

жется, уже без своего про-

екта, точнее, может, и с 

проектом, но… как бы 

рассасывающимся, ре-

деющим, исчезающим, а 

потому она уже почти по 

уши в американском про-

екте; Китай, как и та же 

Индия, в надежде на свою 

исходную специфику, не 

только их выделяющую в 

мире, но и немало от него 

отделяющую; Россия же 

вынуждена идти вперёд 

как бы ощупью, стараясь 

чувствовать себя, замечая 

пределы и их преодолевая, 

не отходя далеко уже от 

себя (наигралась!). 

6. Россия возвращается к 

России, но уже к новой 

России, ранее не бывшей, 

не имея при этом априор-

но выдвинутой модели, 

что сейчас совсем и не 

плохо, более того – един-

ственно и возможно, но 

мало эффективно и спаси-

тельно. Россия и (Не) Рос-

сия в единении! Нельзя 

сказать, что цель – ничто, 

а движение – всё, ибо и 

цель есть, и движение к 

ней тоже есть, но… буду-

щее… хоть и манит, но не 

держит, к нему надо жад-

но идти – в борьбе – и его 
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надо уже сегодня держать 

в уме и руках – не без 

опять же жёсткой борьбы! 

7. Нет, не позволят, уце-

пятся, не дадут! Что из-

вне – из глобального Цен-

тра прежде всего, вполне 

уже и жёстко империаль-

ного, не без участия его – 

Центра – послушных са-

теллитов, претенциозных 

«соседушек» – бывших и 

нынешних «братушек», 

как и усердно помалки-

вающих «союзничков» и 

«доброжелателев», в об-

щем – всего, или почти 

всего… sic!.. мирового  

контекста; но что и изнут-

ри – по инициативе преж-

де всего своей анти- 

 

 

 

 

России и всех её «сторон-

ничков», но и при молча-

ливо-инертном согласии 

«элит» и «масс». 

8. Ох, как выворачиваться 

придётся России и имма-

нентному ей истеблиш-

менту, как и адекватному 

ей населению – ох, как 

придётся и ох, как выво-

рачиваться! В этом «при-

дётся» всё и сидит: пред-

назначение, неизбежность, 

судьба, а в «выворачива-

нии» – затраты, тягости, 

жертвы. Взбаламученная 

неотмирная Россия и вы-

плеск ею новой неотмир-

ной невозможности! 

 

 

 



 

 
 

ЧАСТЬ XI  

РОССИЯ 

 

ГЛАВА 1.  

РОССИЯ  

КАК РОССИЯ 

§ 1. Ничто – Нечто –  

Ничто 

1. Россия – Тайна! 

2. А потому и Ничто, но 
не то ничто, которое ни-

чтожит, хотя и это имеет 

место в российском бы-

тии, а Ничто, из которого 

всё как раз выходит – 

творящее ничто, из кото-

рого и всё время рождает-

ся Нечто – Россия! – она 

же и Славяния, Русь, Мос-

ковское царство, Святая 

Русь, Российская империя, 

а теперь вот, после стран-

новатого Союза Советских 

Социалистических Рес-

публик (где каждое из пя-

ти слов не соответствова-

ло никакой фактической 

реальности), Российская 

Федерация (где «федера-

ция» – словечко тоже ус-

ловное, показное, выста-

вочное), а потому не про-

сто нечто, а какое-то… 

многое нечто, почти-что 

и… ничто! 

3. В каком историческом 
образе более всего собст-

венно Россия – кто знает? 

Глубоки исторические 

корни России, они там – 

во внеисторическом Ни-

что, как и в историческом 

уже хаосмосе, а потому 

«Рос», или «Рус», что-то 

совершенно и неизвест-

ное – иное, а судя по са-

мой странной России и её 

несусветной истории – и 

впрямь что-то не от мира 

сего!  
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4. Что есть на самом деле 
это «Рос», или «Рус», и не 

по этимологии, хотя это 

тоже интересно, а по 

смыслу – исходно-истори-

ческому, воспроизводя-

щемуся, никак не исче-

зающему – кодовому? 

5. Легко сказать – архе-

тип, но вот какой? Ме-

няющий культуры, инсти-

туты, лики, но непоправи-

мо бытующий, никуда не 

девающийся, а если и сам 

как-то меняющийся, то 

более всего симулятивно, 

камуфляжно, поддельно. 

Не просто архетип, а 

сквозной архетип, стерж-

невой, стволовой! 

6. Неотмироность России, 
её явная инаковость – не 

доказательство её прямой 

иномирности, но значимое 

указание на возможность 

таковой. Если так, то что 

тогда ожидать и требовать 

от России внятных разъ-

яснений? Россия как мол-

чала веками на этот счёт, 

так и продолжает молчать. 

Россия немотна, а ум че-

ловеческий Россию, как 

известно, не постигает. 

Тут лишь сверхсознатель-

ное откровение может по-

мочь, да и то без слов и 

текстуальных заверений. В 

Россию можно только… 

верить! 

7. Россия – объект не ис-

следования, не познания, а 

веры! Веры в саму тайну 

России – ТАЙНУ! Откуда, 

зачем, с какой целью? Од-

на тут только констатация 

факта, да и то приблизи-

тельная. Кто, что, куда? 

8. Большая тут, знаете ли, 
Неизвестность, восходя-

щая к самой Великой Не-

известности. А потому 

Россия хоть и страна, и 

мир, и Евро-Азия, а более 

всего – феномен, который 

как раз не что иное, как 
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сам-себе-феномен: некое 

нечто в контексте ничто, 

весь феномен из ничто и 

весь он в ничто, вся суть 

здесь не в сути вовсе, а 

всего лишь в знаке, в име-

ни его, в самом слове 

«Россия» – РОССИЯ! 

9. Научнику этого не по-
нять, да и не всякий мня-

щий себя метафизиком это 

спокойно примет – весь 

«золотой смысловой за-

пас» России ютится в этом 

кратком, загадочном и не-

вероятно притягательном 

слове – «Россия»! 

10. Объяснить тут ничего 
и практически никому не-

возможно, ибо здесь цар-

ство метафизиса россий-

ского, для выражения ко-

торого достаточно этого 

знако-смыслового зёр-

нышка – словца «Россия». 

11. Весь смысловой код 
России сокрыт в слове 

«Россия», откуда сразу всё 

и выходит: не Европа и не 

Азия, хотя и Европа тут и 

Азия; что-то в сем про-

странстве явно есть, но 

вот что, если не иное, за-

мешанное к тому же на 

антимире и чуть ли не на 

преисподней; вроде бы 

бытие, жизнь, кое-какая 

вообще экзистенция, но не 

слишком ли много небы-

тия, антижизни, всякого 

скверного mortido; как 

будто бы полнота, но по-

чему-то не густая, не ус-

тойчивая, призрачная, как 

будто бы зависшая над 

бездной, в неё зачем-то и 

кусками ниспадающая? 

12. Россия – сплошной 

вопрос! 

13. То ли над «чёрной 
дырой» она, то ли в «тём-

ной материи», то ли в 

«зияющей пустоте», то ли 

у «немотной тверди»? 

14. Если Россию не вдох-

новляет благоустройство, 
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как и счастливое постоян-

ство бытия, и если ей пре-

тят всякие осмысленные 

перемены к устойчивому 

лучшему, то для чего то-

гда она, почему она, вроде 

бы не успешная и не уст-

роенная, в мировом бы-

тии, да столько времени, 

да ещё и не на задворках 

бытия, а чуть ли не в са-

мом его центре, а, пожа-

луй что, и на самом деле в 

центре? 

15. Россия, конечно – фе-

номен, но прежде всего 

как идея, а потом уже как 

живое целое, как душа, 

как тело. Идея! Какая же? 

Ах, если б знать, если б 

знать! Идея… без идеи, – 

без известной кому-либо 

идеи, по крайней мере. 

Идея-то есть, но… не че-

ловеческая она, не сею-

мирная, тем более не су-

етная, не обыденная, не 

бытовая. 

16. Она как раз там – на 

конце иглы, которая прямо 

в яйце, которое в ларце, а 

ларец тот, увы, где-то там, 

не здесь, не в этом мире!.. 

17. Не страна, а чудо! 

18. Мир среди мира, но 

такой мир, который и ми-

ром-то не назовёшь. Фан-

том! Но такой, что худо 

от него не одному бли-

жайшему контексту быва-

ет, а и дальнему, да не от 

худа вовсе, а от незнания, 

непонимания и… страха. 

19. Змий, конечно, но та-

кой, знаете ли, змий, кото-

рого и врагу не пожела-

ешь! Сам-себе-змий! Не-

прочитываемый, немоде-

лируемый, сам себя не 

знающий, одновременно 

вялый и внезапно подвиж-

ный! 

20. Ничто она, Россия, из 
ничто выходит, в ничто и 
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уходит, всё время остава-

ясь невнятным «нечтом» 

посреди бытия. 

21. Шкуру свою время от 

времени меняет, образ, 

лик, а нутро своё держит, 

никому не отдаёт, не утра-

чивает, чем и спасается. 

22. Что-то поглощает, 

что-то вываривает, что-то 

выдаёт, ни на чём не оста-

навливаясь, жаждая чего-

то необычного, нездешне-

го – иного! 

23. А пока бытует – не 

бытуя, живёт – не живя, но 

зато дышит, сопит, воро-

чается! 

24. Загадка! 

25. Чья? Кто и когда её 
разгадает? 

§ 2. Империум 

как Россия 

1. То, что Россия – импе-

рия, мало кто сегодня уже 

сомневается. А вот почему 

и с каких пор – тут уж од-

ни вопросы. 

2. Не со времён вовсе не-
истового Петра Великого, 

а очень даже издавна – 

ещё с первых Рюрикови-

чей! Да, империей тогда 

не называлась, но зато на-

стойчиво ею жила: слав-

ный Святослав – первый, 

наверное, из возможных 

тогда императоров. Импе-

рии вроде бы не было, но 

всё-таки она была, хотя бы 

как прото-империя, может, 

тогда и не совсем прямая, 

но кое-какая наследница 

Византийской империи – 

соседская. Недаром Рюри-

ковичи зарились на Визан-

тию, а Византия старалась 

всё время хотя бы приру-

чить лютую Русь. 

3. Уже Владимир Свя-

той – фактически импера-

тор-сосед, а Владимир 

Мономах и подавно – с 

византийским вторым 
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именем и с уже вполне 

имперскими регалиями. 

Ярослав Мудрый – чем не 

император, а что уж гово-

рить об Иване III Вели-

ком? Империя на просто-

рах Восточной Европы 

должна была возникнуть, 

и она таки возникла – сна-

чала неявно, потом факти-

чески, а затем уже и но-

минально. 

4. Империум – не инсти-

тут, а состояние, не факт, а 

потенция, не имя, а идея, 

не феномен, а ноумен. 

Рюриковичи пришли, 

спустившись на Русь с Се-

вера по пути из варяг в 

греки, как раз империум 

строить, стараясь овладеть 

Византией, а вовсе не пра-

вить местечково славян-

скими племенами, завидуя 

лучезарной имперской 

Византии. Что-то подоб-

ное в конце концов и слу-

чилось: Русь сама стала 

имперской, хотя и не без 

влияния угасавшей уже 

Византии, а Византия, раз-

громленная турками, сама 

прибыла на Русь – пусть 

уже и лишь идейно-

духовно. Империя русская, 

она же и восточно-

европейская, свершилась! 

5. То ли потенциальный 
империум нашёл Россию, 

то ли Россия нанизалась 

на прораставший импери-

ум, но с некоторых пор и 

до сего дня Империум и 

Россия неразлучны: Рос-

сия – империя, а империум 

на востоке Европы, в Се-

верной Евразии – россий-

ский! 

6. Российская империя 

складывалась на основе… 

самой себя, складываясь в 

большое, а потом и огром-

ное, государство. Расши-

рение Руси на Восток, за 

Урал, в Азию было уже 

деянием свершившейся 
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империи, лишь наследо-

вавшей империи чингизи-

дов. Сначала на Русь при-

шли имперские азиаты – 

ордынцы, немало замед-

лив, а потом и ускорив 

окончательное формиро-

вание русской империи, а 

по прошествии недолгого 

времени имперская Русь 

ответила натиском на Вос-

ток, подмяв под себя се-

верную чингизиаду. Осво-

ив Сибирь и Дальний Вос-

ток, русская империя ста-

ла евразийской по про-

странству распростране-

ния, а вот по духу и бук-

ве – российской, в образе 

которой и пребывает аж 

по сей день. 

7. Российский импери-

ум – особый империум, 

ибо, во-первых, это единое 

многоэтническое государ-

ственное образование; во-

вторых, с этносом-

лидером – русским этно-

сом, но без этноса-

господина; в-третьих, с 

имперским центром, но 

без метрополии и коло-

ний. Это имманентный, 

можно сказать – гомо-

морфный, империум, от-

чего и весьма живучий. 

8. Русский этнос, он же 
народ – имперский этнос, 

но не в силу господско- 

завоевательного характера 

(инстинкта), а в силу вы-

павшей на его долю им-

перской миссии, вовсе в 

российском случае и не 

сладкой. 

9. Русская имперская 

миссия – грандиозная но-

ша, вполне и затратная, и 

тяжкая, и страдательная, 

но, безусловно, историче-

ски значимая, судьбонос-

ная, великая. Всякое ра-

циональное объяснение 

здесь неполно, ущербно, 

неясно, ибо тут работает 

трансценденция – Исто-

рический Промысел, ни 
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заведомо, ни итогово 

вполне не осознаваемый и 

уж тем более не формули-

руемый. 

10. Ни киевский Свято-
слав с последующими 

Владимирами, ни Алек-

сандр Невский с москов-

скими Иванами, ни даже 

Пётр I с немецкими пре-

столодержателями были 

создателями русско-рос-

сийской империи, хотя в 

этом и весьма преуспе-

ли, – империя создавала 

себя сама – сама-себе-

империя! 

11. Восточно-Европейская 

равнина – место со всех 

сторон открытое для на-

шествий и колонизаций, 

отчего и неизхбежность на 

этом месте большого гос-

образования, вполне и им-

перского. История как раз 

и выбрала в конце концов 

второе – ИМПЕРИЮ! И 

она – эта империя – со-

стоялась, мало того – сто-

ит, более того – укрепля-

ется! А ведь по всем ум-

ным «расположениям» все 

империи-де разрушаются, 

да и вообще гигантам не 

жить более некоего са-

крального срока, а вот им-

перская Россия живёт себе 

и живёт – иной раз и рас-

пускаясь, сужаясь, чуть ли 

не исчезая, но… непре-

менно вновь собираясь, 

возрождаясь, даже и рас-

ширяясь! 

12. Никак не осознать 

умникам всех образован-

ных мастей, что дело тут 

не в феноменологии с её 

логической гносеологией, 

а в ноуменологии с её ме-

талогической онтологией, 

вполне и трансцендент-

ной. 

13. Лишить Россию им-
перского статуса, как и 

желать российской импе-

рии скорейшей погибели, 
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конечно, можно, но… ах, 

этот нелюбимый научни-

ками метафизис, эта нена-

видимая правильными 

учёными трансценденция, 

эта невозможная для про-

свещённого мира София… 

и Россия есть, и империя 

российская есть, и ника-

кой пост-империи, не го-

воря о пост-России, пока 

не предвидится! 

 

§ 3. Российская  

апокалиптика 

1. Весь зе мный мир апо-
калиптичен, но россий-

ский – в особенности! 

2. Место такое – откры-

тое, ровное, просторное, 

переменчивое. Доступное 

и непонятное. Рискован-

ное! Жить вроде бы мож-

но, но трудно, затратно, 

жертвенно. Много темени, 

холода, сырости. И Смер-

ти тут хватает! Не ад, 

быть может, но совсем и 

не рай; не преисподняя, но 

и не Свет Божий. Хаосмос! 

Русские не боятся смерти, 

они её презирают. Русские 

и жизни не боятся, они ею 

не очень-то и дорожат. 

3. Великое тут смешение 
семен, генов, кровей. Эт-

ническая загадочность. 

Кто они – русские? Гипер-

борейцы, арийцы, скиф-

цы? Славяне! Но ведь и 

угро-финны, и татаре, и 

тюркоиды. Однако – рус-

ские! И иными себя не ви-

дят, не знают, не называ-

ют. И весь мир за это – за 

«русских», даже и за не-

русских русских – только 

«русских» с Востока Ев-

ропы и знает. 

4. Русскость – неотмир-

ность! Все народы вокруг 

правильные и праведные, 

земные, кроме… русских, 

которые какие-то незем-

ные, неправильные, ибо 
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жить-де не умеют, и, само 

собой… неправедные, ибо 

не знают правды общече-

ловеческой – сеюмирной. 

Этим миром русские и в 

самом деле не дорожат и в 

нём ретиво и надёжно не 

обустраиваются, хотя мир 

свой таки имеют – русский 

мир, который на земле 

вроде бы, но и как бы вне 

земли, над нею, а может, и 

под нею – не совсем, так 

сказать, здесь! 

5. Неотмирность русских, 
их незе мность – причём 

вовсе не религиозного 

происхождения, восходит 

к трансцендентной апока-

липтике русского мира, а с 

учётом геостратегического 

местоположения и метаи-

сторического предназна-

чения самого русского 

мира – к апокалиптике 

уже самой Руси-России. 

6. Апокалиптика здесь не 
только не случайность, как 

вовсе не какое-то там от-

клонение, а самая настоя-

щая органика. Иным рус-

ский мир просто быть не 

может! 

7. Россия, хоть и сама-

себе-Россия, но не-сама-

для-себя Россия! Пара-

докс, надо полагать, но 

парадокс не зе мный – ме-

тафизический! Россия са-

ма тут вряд ли виновата, 

скорее тут заслуга высше-

го мира, а может, и низше-

го тоже, в общем – иноми-

рья, никак не подлежаще-

го суетному суду челове-

ческому, даже и учёному. 

8. Какой убедительный 

насельник Земли может со 

всей этой несуразностью 

согласиться: быть, стя-

жать, жертвовать, но… не 

для себя! Никакой! Да и 

русский не особенно с 

этим согласен, но… иная 

доля что-то у него никак 

не клеится, хоть и, чего 
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греха таить, иной раз и 

сильно старается, а всё 

одно – заботы, траты, 

страды, да всё не для себя! 

9. Даже империальность 

свою не может в свою же 

выгоду обратить! 

10. Не настоящим живёт 
русский, а либо про-

шлым – то безмерно кляня 

его, то, наоборот, безу-

держно расхваливая, либо 

будущим – то сердечно 

чая его, то, наоборот, 

опасливо поджидая. 

11. Быть русским, как и 
патриотичным россияни-

ном – не просто, совсем не 

просто, ибо надо быть па-

радоксальным насельни-

ком земли родимой: лю-

бить её, отрицая, и отри-

цать, её любя! 

12. Вот она – пресловутая 

раздвоенность русских, 

вовсе, правда, не шизоф-

реническая, ибо вряд ли 

кто так осознанно и жерт-

венно стоит за землю свою 

родную, как человек рус-

ский, как, впрочем, за себя 

и за други своя тоже! 

13. Каких-только люби-

телей захватить землю 

русскую не бивал русский 

человек, кого-только не 

защищал и не освобождал 

он за пределами родной 

земли! 

14. Хотя сам – сам в род-

ной стране не только слу-

жил ей беспрекословно, но 

и рабствовал немало в 

угоду не столько стране, 

сколько её владетелям и в 

ней разного рода управи-

телям. Империя в России – 

далеко не одна государст-

венность как таковая, не 

только особое админист-

ративное устройство, но и, 

увы, служба с рабством, в 

общем – тягло народное и 

служение элитное! 
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15. Армейскость здесь 

очень значима, дисципли-

на, исполнительность. 

Факт! Так уж сложилось: 

огромное пространство, 

редкое население, боль-

шие оборонные и наступа-

тельные задачи. Постоян-

ное внешнее давление, 

периодические вторжения 

извне, грабежи и угоны 

родных людей в инозем-

ное рабство, угроза коло-

низации. Будешь тут ар-

мией – даже и в относи-

тельно мирной жизни! 

16. История России – 

история почти непрерыв-

ных войн! 

17. И ничего удивитель-
ного, что в России имеет 

место и почти субстанци-

альное ею неудовлетворе-

ние, замешанное на отри-

цании, причём не только 

чего-то в России, что 

вполне понятно, но и во-

обще России, что не так 

уж приемлемо, но в об-

щем-то объяснимо. 

18. Россия надёжно 

снабжена… анти-Россией, 

проявляющейся вовсе не 

обязательно в бегстве её 

особей из страны или ей 

откровенной измене, но и 

в весьма оголтелой крити-

ке России, её окарикату-

ривании и осмеянии, её, 

выразимся публицистич-

но, очернении, мало того, 

её постоянном опроверже-

нии и желании радикаль-

но – реформно или рево-

люционно – изменить, ра-

зумеется, по передовому 

европейскому образцу. 

19. История России – ис-

тория имманентной войны 

России, как она есть, с от-

рицающей её анти-

Россией, стремящейся к 

разрушению России, её 

коренному преобразова-

нию, а то и погибели. 
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20. Большая это проблема 
России как зе много фено-

мена – нескончаемая 

борьба России с анти-

Россией, что нередко 

трактуется как всего лишь 

борьба реальной истори-

ческой России с другой – 

при этом, разумеется, по-

тенциальной – Россией. 

Ирреальная, но зато хоро-

шая-де и правильная Рос-

сия, против России, пусть 

и реальной, но зато непра-

вильной и нехорошей! 

21. Анти-Россия – не ис-

торическая аберрация, не 

ошибка и не недоразуме-

ние, вообще не чей-то 

злой умысел – это реаль-

ная историческая дан-

ность, не могущая не воз-

никнуть и не стать сопро-

водительным моментом 

российского бытия. Здесь 

великая историческая 

драма России, источник, 

проявление и действенный 

фактор её корневой апока-

липтики. 

22. Служение Великому 

Неизвестному дорого об-

ходится России!  
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ГЛАВА 2.  

РОССИЯ  

КАК СОБЫТИЕ 

§ 1. Метаистория России 

1. История это прежде 

всего фактология. Факты 

бывают разные, и среди 

океана поверхностных 

фактов теряются факты 

существенные, вообще 

мало замечаемые по при-

чине их смыслового не-

восприятия. Описать фак-

тическую историю более 

или менее можно, а вот 

понять её, оценить, вывес-

ти смысловую логику её 

движения очень сложно, 

почти что и невозможно. 

Это пытается делать ис-

ториософия, но… где 

здесь критерий истинно-

сти, или хотя бы приемле-

мости, металогических 

рассуждений? 

2. Всякая история ещё и 
метаистория, то бишь 

история не фактологиче-

ская, а смысловая, причём 

не в аспекте отдельных 

событий, а в ракурсе всего 

исторического процесса. 

3. Фактологическая исто-
рия России насыщена, ин-

тересна и важна, но гораз-

до значимее для понима-

ния России и её истории, 

конечно же, метаистория 

России, в которой отража-

ется как метасмысл самой 

России, так и её историче-

ского движения, метаи-

сторической судьбы. 

4. Метаистория страны – 

история этой страны, её 

смысловая история, но не 

только, это ещё и, во-

первых, история самой 

истории, т. е. уже не со-

всем и страны, а, скажем, 

её идеи, а во-вторых, ис-

тория страны как один из 

потоков, более масштаб-

ной, чем страновая, исто-
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рии – континентальной, 

региональной, мировой. 

5. Идея такой метастра-
ны, как Россия, конечно 

же, трансцендентна, она 

не сводится ни к одной 

практической задаче, ре-

шаемой в рамках сеюмир-

ного бытия (что не значит, 

что такого рода задачи 

вообще не решаются Рос-

сией как страной, населе-

нием, государством, импе-

рией, хозяйством). У Рос-

сии есть, безусловно, ка-

кая-то сверхидея, связан-

ная и с решением какой-то 

сверхзадачи, к исполне-

нию которой Россия, воз-

можно, только приближа-

ется. 

6. Утверждать подобное 

позволяет то важное об-

стоятельство, что несмот-

ря на в общем-то непре-

кращающиеся страдатель-

ные испытания и практи-

чески хроническое, за ис-

ключением кратковремен-

ных периодов, экзистен-

циальное неблагополучие, 

страна, во-первых, суще-

ствует, проявляя недю-

жинную самовольную 

жизнеспособность, во-

вторых, решает неподъём-

ные практические задачи, 

вплоть до свершений 

вполне мирового значе-

ния, в-третьих, не расста-

ётся с будущим, ей неве-

домым, и вряд ли таким 

уж светлым, но ею всегда 

упорно и с надеждой чае-

мым. 

7. До Петра Великого 

Русь жила собою, укреп-

ляясь и расширяясь, а 

также обороною от внеш-

ней агрессии, включая и 

освобождение от ордын-

ского ига. С Петром и от 

него Русь, ставшая как раз 

с его нелегкой руки Рос-

сией, превратилась в не-

сомненного субъекта сна-
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чала международного, а 

затем и мирового класса. 

8. Бытие для себя, вполне 
и деспотическое по внут-

реннему устройству, хотя 

при этом и соборное, со-

четалось у России с быти-

ем не для себя, по крайней 

мере со времени Тридца-

тилетней войны в Европе. 

Участие во франко-

наполеоновских войнах и 

в победе над Бонапартом 

придало России статус 

мировой державы. Но 

вместе с этим стало разго-

раться противостояние 

между мировым поли-

державным (одержавен-

ным) контекстом и едино-

державной, в то же время 

и социо-державной, Рос-

сией, не утихающее до сих 

пор. 

9. Заметим: между Рос-

сией как мировой держа-

вой и мировым — не менее 

державным — контек-

стом! 

10. Метаистория России 

обусловлена (sic!) не толь-

ко Россией, включая и 

беспокойно беспутную 

анти-Россию, но и миро-

вым державным (заинте-

ресованным, неравнодуш-

ным, настырным, агрес-

сивным) контекстом! 

11. Для новейшей все-

мирной истории это более 

чем явленно! 

12. В чём же тут дело? 
Частично, конечно, в фи-

зисе: бескрайнее жизнен-

ное пространство России, 

её огромные материаль-

ные ресурсы, удобное ев-

разийское местоположе-

ние – всё это привлекает 

агрессивно-колониальное 

внимание кое-кого из 

сильных мира сего. К это-

му надо добавить вполне 

физического характера 
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конкуренцию, которая 

способна выдавать миро-

вому контексту хозяйст-

венная, производительная 

и творческая Россия. Но 

главное всё-таки не в фи-

зической стороне дела, а 

в… метафизической! 

13. Мировой державный 

контекст, разумеется, про-

тив самого по себе мета-

физиса России, причём 

вполне против как раз ме-

тафизически: неприятие, 

если не ненависть, не зна-

ет ведь ни разумных объ-

яснений, ни рассудочных 

оправданий, ни достойной 

меры, хотя имеют место, 

конечно же, и завиральные 

объяснения, и жалкие оп-

равдания, и апология без-

мерия. 

14. Инаковость России, 

причём инаковость север-

ной, европейской, «бе-

лой», даже и арийской, 

России, её явная альтерна-

тивность ЕвроАмерике, 

давно вызывают не одно 

лишь раздражение пере-

дового Западного мира, но 

и его страстное желание 

расправиться с дикой, не-

лепой, «медвежьей» стра-

ной, лишь-де мешающей 

общечеловеческому про-

грессу, реализуемому по 

европо-ренессансным, а 

сегодня уже американо-

постмодерновым, лекалам. 

Отсюда и Бонапартово 

нашествие, и Крымская 

война, и германский им-

периализм, и большая ев-

ропейская война против 

СССР, и холодная война 

против того же СССР, и 

«победа»-де Запада во 

главе с США в холодной 

войне над СССР, и сего-

дняшняя «гибридная вой-

на» против Российской 

Федерации, включая те же 

текущие антироссийские 

санкции. 
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15. Тут, правда, не одно 
лишь неприятие всего 

иного в России, но и яв-

ный страх перед нею, даже 

и перед расстроенной, 

обескураженной и обесси-

ленной по итогам проза-

падных «преобразований» 

1990-х гг. 

16. Феномен анти-Рос-

сии, вовсе не лубочный в 

самой России и не сугубо 

«культурогенный» из-за её 

пределов, имеет давнюю 

историю – хотя бы с мо-

мента Великой Смуты и 

большой тогда в Россию 

иностранной интервен-

ции, – и история эта со-

всем не безобидна для 

России: здесь и граждан-

ские войны, и вторжения, 

и бунты, и антироссийские 

реформы, и столь же ан-

тироссийские революции. 

17. Что было русского, 

как и провославного, в тех 

же петровских реформах, 

в декабрьском возмуще-

нии 1825 г., в александ-

ровских реформах 1861 г. 

и последующих лет, в тех 

же революциях 1917 г., 

как и в «преобразованиях» 

славных 1990-х? Зато уж 

антирусского было хоть 

отбавляй! 

18. Россия бытует в мощ-
ном антироссийском исто-

рио-стратегическом пере-

крестье, точнее, в двух 

перекрестьях – внутрен-

нем и внешнем, в которых 

вертикаль – Россия, а го-

ризонтали – антироссий-

ские! 

19. Однако Россия всё-

таки… остаётся… Росси-

ей! Невозможность, сказ-

ка, чудо! Даже СССР не 

смог избавить евразийское 

пространство от России, 

даже большевики со ста-

линским социализмом, 

даже мировое революци-

онное движение со своей 
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международной социали-

стической системой во 

главе с тем же СССР, а что 

говорить о Петре Вели-

ком, с его неуёмным евро-

пеизмом, как и об онеме-

ченных, хотя изрядно и 

обрусевших, Романовых? 

Вот и глобалическая анти-

российская реформация 

1990-х терпит в России 

поражение – перед подёр-

нутым многовековой па-

тиной таинственным ли-

ком России, точнее, с не-

исчезаемой и неисчерпае-

мой тенью России, её за-

гадочным архетипом, её 

потаённым метафизиче-

ским кодом. 

 

§ 2. Выворачивание  

вывернутого 

1. История течёт, кружит-
ся, вихрится; загибается, 

колеблется, волнится; 

пульсирует, резвится, 

рвётся; падает, поднима-

ется, длится. 

2. Змея – образ хода исто-

рии, её «походки»; спи-

раль – модель её витиева-

того, возвратно-поступа-

тельного движения; экс-

понента – фигура безу-

держного подъёма, флат-

тер – спутник внезапной 

судороги; кризис – свиде-

тель болезненной ломки; 

«черная дыра» – символ 

упадка и конца. 

3. Всякое из возможного 
и невозможного присуще 

истории, её затейливому 

движению; всякое можно 

обнаружить и в россий-

ской истории, её страдном 

многоструйном течении; 

особого внимания заслу-

живает то, что можно на-

звать выворачиванием 

бытия-истории с непре-

менным затем выворачи-

ванием вывернутого. 
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4. Причём выворачива-

ния – не обязательно с 

«плюса» на «минус», или 

наоборот, как и выворачи-

вание вывернутого тоже. 

Выворачивание – всегда 

из себя, а вот выворачива-

ние вывернутого – вовсе 

не всегда в себя, тем бо-

лее – прежнего себя. 

5. Та же Великая Смута, 
случившаяся на Руси в 

начале XVIII в. – великое 

выворачивание Руси из 

самой себя – прямо в Не-

русь, а потом, уже по ис-

течении великих страда-

ний, мук, потерь, потоков 

крови и выворачивания 

вывернутого, но лишь час-

тично с возвратом назад, к 

Святой Руси, а генерально 

всё-таки уже к иной Ру-

си – вовсе не Святой, а 

Романовской, этакой ев-

роРуси, что и было завер-

шено и утверждено Пет-

ром Великим, как раз и 

превратившим Святую 

Русь в имперскую Россию. 

6. Почему же такая вот 
вывернутая двухходовка 

непременно случается, во 

всяком случае, в Руси-

России? Ясно, что от како-

го-то крайнего общего не-

устроения; от тотальной 

несправедливости; от зам-

шелой косности структур 

и институтов; от безумной 

временами усталости; от 

великих, вполне и хрони-

ческих, разочарований; от 

острого желания перемен; 

от жажды свежих бытий-

ных дуновений; от непо-

нимания со стороны вла-

стных кругов необходимо-

сти и направления изме-

нений, их нежелания и 

неумения действовать. 

Такого рода события – 

свидетельство поражения 

прежде всего домини-

рующей и правящей эли-

ты. 
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7. Одинаково, конечно, 

такие грозные события не 

происходят, они всегда 

разные, хотя и немало ме-

жду собой схожие. Хаос, 

насилие, тьма, зверство, 

падение, смерть – вот адо-

вы спутники вывертовых 

потрясений! 

8. Упомянутая выше сти-

хийная Великая Смута, 

как и сознательно прово-

дившиеся петровские ре-

формы, не избегшие гру-

бых и смертоносных вы-

ворачиваний – аж на це-

лый век хватило!; револю-

ционная страда уже XX в., 

определённо начатая  

1917-м годом, а завер-

шившаяся лишь с Великой 

Отечественной войной, 

легитимировавшей боль-

шевистскую новь; постсо-

ветская (фактически – по-

слесталинская) реформа-

ция, начатая «вежливо» в 

1980-е и «невежливо» 

продолженная в 1990-е, 

кое в чем повторившая 

петровские и даже боль-

шевистские преобразова-

ния (сверху, антироссий-

ски, беспощадно!). 

9. Как будто гигантский 

невидимый лемех, ведо-

мый большой инферналь-

ной силой, проходится 

время от времени по рос-

сийскому бытию, его  

нещадно переворачивая 

вверх дном, выталкивая 

наверх антибытийный 

антимир, мгновенно за-

хватывающий инициативу 

и творящий что-то нево-

образимое, хотя всегда и 

не до полного заверше-

ния – жизнь не даёт, само 

бытие противится, ин-

стинкт самосохранения 

срабатывает, традиция, 

архетип, культура спо-

спешествуют, почва удер-

живает, даже и трансцен-

денция велит. 
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10. Однако мимо сих 

беспощадных, неудержи-

мых и жертвенных «па-

хот» реальная история всё-

таки не проходит, уступая 

время от времени натиску 

безобразной, но деятель-

ной антиистории. 

11. Иметь долгую, насы-
щенную событиями и дея-

ниями историю – уметь 

выворачиваться, во всяком 

случае – России! 

12. Вот и сейчас в России 
очередное выворачивание 

вывернутого – пост-

реформенное, ищущее но-

вой исторической нормы 

для России, как и её ново-

го исторического образа, 

причём… sic!.. российско-

го, а не европейского, 

американского или же 

пресловутого «общечело-

веческого»! 

13. Процесс не во всём 
явный, довольно-таки и 

скрытый; вовсе и не про-

стой и не лёгкий, скорее – 

трудный, тернистый, терп-

кий; не без вязкого себе 

противления, но уже неос-

тановимый; Россия ищет 

себя в новой России; она 

возвращается к себе, к се-

бе прежней уже, конечно 

же, не возвращаясь. И это 

всё вопреки сначала пет-

ровскому, затем больше-

вистскому, а сейчас вот и 

глобалическому, пленени-

ям. 

14. Выворачиваясь и вы-
ворачивая вывернутое, 

Россия бытийно-истори-

чески изворачивается, то 

намеренно-стихийно ухо-

дя от себя, или стихийно-

намеренно к себе возвра-

щаясь, – и всегда в новом 

облике, пусть и непремен-

но лишь на срок. 

15. Своеобразный хаос-

но-кризисный, как и поис-

ко-возрожденческий, цик-
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лизм: и всё это от неот-

мирности включённой в 

этот мир России, её не-

обычного эгрегора. 

16. Идея России – Россия, 

но она – идея – не только в 

России, она и в мире – как 

одна из ведущих мировых 

идей! 

17. Изворачиваясь, Рос-

сия служит этой идее, как 

её постигая, так и её сози-

дая, ибо идея сия – идея 

софийная, вполне и транс-

цендентная, и знать её не 

положено, ибо Россия, пе-

рестав изворачиваться, 

вдруг и остановится – 

вместе с миром! 

 

§ 2. Россия в мире  

и мир в России 

1. С некоторых пор, а 

именно петровского им-

перского взлёта, Россию 

никак уже не отделить от 

мира, не говоря о Европе и 

Азии. Россия – на мировой 

арене, сначала вроде бы в 

чисто европейском мун-

дире, хоть и с русским в 

основе умостроением, не 

говоря уже о душе, а по-

том и в альтернативной 

Западу и Востоку, а также 

самой России трудовой 

интернационал-коммунис-

тической робе, хотя и с 

неустранимыми до конца 

особенностями этнона-

циональной ментальности, 

«почвенного» поведения. 

2. История мира – не ис-

тория России, как и на-

оборот, история России – 

не история мира, но нет 

ныне истории мира без 

истории России, как и ис-

тории России без истории 

мира. 

3. Бытие России тесно 

переплетено с бытием ми-

ра, а бытие мира – с быти-

ем России. Россия – не 

просто мировая держава, 
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это ещё и держава мира, 

на которой, как и на ряде 

других мировых держав, 

как раз и держится сего-

дня весь зе мный мир! 

4. Не Россия как таковая 

уступила Западу во главе с 

США в холодной войне: 

Западу уступил, немало 

при этом и проиграв, 

СССР, который хоть и был 

наследником Российской 

империи (то бишь Руси-

России), но наследником 

во многом отрицательным 

(противостойным), а по-

тому и не был он собст-

венно Россией. СССР – 

вовсе не российское по 

идее, замыслу и исполне-

нию образование, хоть и 

имевшее в себе немало 

чего пара-российского, 

даже и пара-русского. 

5. Россия же, сидевшая в 
СССР почти что по уши в 

Нави, наоборот, спасла, 

выскочив вдруг из Нави – 

сначала в духе, а потом и в 

Яви, то, что оставалось от 

СССР на евразийском 

пространстве, включая и 

все вдруг явившиеся на 

свет божий «независимые 

государства». Если б не 

сохранившаяся чудом 

Россия, не было бы ни са-

мой России, ни сонма  

«самостоятельных» госу-

дарств-отпрысков (как быв-

ших «союзников», так и 

нынешних «союзничков», 

как и, разумеется, нынеш-

них ярых противников и 

сердешных «противнич-

ков»). Только российский 

оборонный потенциал 

(«ракетно-ядерный щит») 

позволил как продолжить-

ся самой России, так и 

статься всем «братским» 

государствам, ряд из кото-

рых сегодня даже ходит в 

отъявленных врагах Рос-

сии (и опять же вследст-
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вие того, что есть она – 

Россия!). 

6. Не будь России, ника-
ких «независимых госу-

дарств» не было бы: ни 

тех, что вроде бы сейчас с 

Россией, ни тех, что явно 

уже против неё: одних 

Россия отечески прикры-

вает, другие же пока нуж-

ны оппонентам России в 

роли антироссийских вра-

гов-поскрёбышей. 

7. Теперь война ведётся 
не против СССР с его ми-

ровым социалинтер-

проектом, а против как раз 

России, даже и не Россий-

ской Федерации. Только-

только освободившись от 

СССР, пусть и ценой су-

веренитетских, территори-

альных и иных потерь и 

уступок, как и ценой раз-

деления русского мира, 

Россия, только-только на-

чав сосредоточиваться и 

подниматься, как сразу же 

стала не по своей воле бе-

зоговорочным врагом… э-

э… нет, не всего мира, 

конечно, но его передовой 

части – западной – это уж 

точно! 

8. Здесь виною три об-
стоятельства:  

1) сама Россия – как аль-

тернативный проект транс-

цендентного Промысла, 

вполне и Софийного (ду-

мал ли Пётр Великий, для 

чего толкал взашей Рос-

сию, выводя её на миро-

вой геостратегический 

простор?); 

 2) морально-когнитивно-

силовая катастрофа, в ко-

торую Россию увлёк с по-

мощью Запада заскору-

зившийся, умопомрачив-

шийся и стратегически 

растерявшийся СССР, не 

помешавшая России удер-

жаться, сохраниться и вы-

жить, мало того – собрать-

ся с силами, обновиться и 
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выйти на новый для себя 

исторический рубеж – уже 

и явно российский!;  

3) разгорающийся проект-

ный, цивилизационный и 

лидерский кризис передо-

вого Западного мира, уже 

и как кризис явно апока-

липтического характера, 

заставляющий Запад не 

только сильно нервничать, 

впадая в отвратительно 

неодолимый флаттер, но и 

вести авангардно-арьер-

гардные сражения с вовсе 

не атакующим его, а лишь 

поднимающимся во весь 

свой недюжинный рост, 

северным евразийским 

исполином (вот только кто 

здесь за Голиафа, а кто за 

Давида – вопрос). 

9. Запад во главе со всё 

более обезумливающими-

ся США только вступил в 

свой разносный субъект-

но-системный кризис, 

подстёгиваемый яростно 

торжествующим Постмо-

дерном и новой технокра-

тической революционной 

авантюрой, а вот России 

уже довелось пережить 

«расцвет» своего апока-

липтического кризиса, с 

которым, освобождаясь 

из-под «опеки» кабально-

колониального Запада, она 

собирается навсегда по-

кончить, не без труда и 

проблем выходя на новую 

историческую прямую. 

10. Китай по своему 

обыкновению трудится, 

пыхтит и помалкивает, 

надеясь избежать нового 

для себя бешено-систем-

ного кризиса – уже «бур-

жуазно-капиталистичес-

кого», да и овладеть тихой 

сапой освобождающимся 

от Запада полумиром. Что 

ж, всякое возможно под 

высокими восточными 

небесами, в том числе и 
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внезапный целостный кри-

зис и самой Поднебесной! 

11. Едва наметившегося в 
яви подъёма России как 

самостоятельного держав-

ного субъекта мирового 

класса вполне хватило для 

того, чтобы Россия вдруг 

оказалась… в центре ми-

ра, даже и для своих за-

клятых партнёров вроде 

ЕС и США, разумеется, в 

идейно-морально-

духовном аспекте, а никак 

не в политическом, эконо-

мическом или военном 

(хотя как на это всё по-

смотреть!). 

12. Мир потянулся к Рос-

сии как к провозвестнику 

мировой правды, не мол-

чаливо вовсе, а вполне 

звеняще противостоящей 

изрядно уже надоевшей 

человечеству утонченной 

мировой лжи. 

13. Что касается всё ещё 
вроде бы передового, хотя 

уже и весьма антимиров-

ского, Запада, то он стал 

активно подтягиваться, 

используя и «независимые 

государства»-поскрёбыши, 

к России и её границам в 

качестве её принципиаль-

ного-де противника, не 

стесняющегося вести про-

тив России хоть и не объ-

явленную, но вполне уже 

реальную, войну. 

14. Военно-базовская 

«Анаконда», созданная 

ещё со времён холодной 

войны против СССР, хо-

рошо известна и никаких 

сомнений относительно её 

антироссийской заданно-

сти не вызывает. Сложнее 

осмыслить другое: все 

остросюжетные события 

последней четверти века 

вроде югославских, ближ-

невосточных, европей-

ских, латиноамерикан-

ских, кавказских, прибал-

тийских и тех же польских 

с украинскими – события 
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хоть и прозападные (про-

американские), но при 

этом непременно и анти-

российские! 

15. Война, она и есть 

война! 

16. Россия сегодня – в 

войне! 

17. Однако не только в 

почти лобовой войне с 

недовольным и страша-

щимся России Западом в 

лице тех же США. Гло-

бальный передовой мир 

успел за время советско-

российского отступления 

основательно проникнуть 

в российский социо-

хозяйственный организм, 

превратив его в этакого 

глобо-российского, либо 

россо-глобального, кен-

тавра. Всякий мир нынче 

бытует в России: россий-

ский, глобальный, анти-

российский, антиглобаль-

ный, не говоря уже о всё-

ещё-человеческом и уже-

анти-человеческом мирах 

(мире и антимире). 

18. Так что ежели война, 

в которой сейчас Россия, 

то уже не только война с 

явно выраженным внеш-

ним противником, а и 

внутренняя – почти что 

уже и гражданская – вой-

на, которая как раз в Рос-

сии… и есть.  

19. Не умно и не пер-

спективно пугаться в эпо-

ху лукавого и лживого 

Постмодерна таких вот 

«жутких» слов-понятий, 

как война или гражданская 

война, ибо, во-первых, это 

не те, не бывшие ранее 

горячие войны, хотя тако-

вые и в современном мире 

имеют бодрое хождение, а 

войны особого рода – как 

бы мирного, а потому 

войны изоляционистского, 

диффамационного, осад-
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но-изматывающего, уду-

шающего характера, – 

очень и очень опасные это 

войны – не всегда и замет-

ные, но зато всегда ковар-

ные и беспощадные! 

20. Не только Россия в 

войне, но и война в самой 

России! 

21. Однако весь мир пла-
нетный ныне в общемиро-

вой войне – новой войне – 

«армагеддонистой», после  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

которой ежели мир 

зе мный и останется, то 

останется совсем уже дру-

гим – как количественно, 

так и качественно, ну и 

конфигуративно тоже. 

Россия прямо в эпицентре 

сей последней войны, что 

и плохо и хорошо одно-

временно – рискованно, 

конечно – до умопомраче-

ния, но зато и ясновидче-

ски мобилизационно! 
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ГЛАВА 3.  

РОССИЙСКАЯ  

(НЕ) ПЕРСПЕКТИВА 

§ 1. Вырыв России  

к России! 

1. Да, это так: кризисный 
постмодерновый глоба-

лизм толкает кризисную 

Россию от России номи-

нальной к России факти-

ческой. 

2. Выход России к Рос-
сии – как возможность 

преодоления как своего 

собственного кризиса, на-

чавшегося ещё в СССР и 

усиленного антироссий-

ской и проглобалической 

реформацией, так и воз-

можность России защи-

титься от нарастающего 

кризиса мира, провоци-

руемого кризисом передо-

вого глобализированного 

и постмодернизированно-

го человечества. 

3. Западный Проект, вос-
ходящий если не к Древ-

ней Греции, то уж к евро-

пейскому Ренессансу, дос-

тигнув своей антигуман-

ной кульминации и впав в 

эсхатологический кризис, 

приступил к суицидной 

самоликвидации, таща за 

собой в небытие весь пла-

нетарный мир. 

4. Незападный, или ос-

тальной, мир этой «пер-

спективе» совсем не рад, 

он её не принимает и ей 

сопротивляется. Россия, в 

силу своей исходной не-

отмирности и открытости 

к геостратегической им-

провизации, оказалась, 

несмотря на всю нынеш-

нюю свою погруженность 

в глобалическую новь, на 

ведущей, даже и цен-

тральной, позиции в сем 

большом судьбоносном 

противлении. 
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5. Пережив своё вынуж-
денное участие и страда-

тельное пребывание в  

евроинтернациональном 

«Красном проекте», Рос-

сия, отходя от домини-

рующего ныне глобально-

го «Либерального проек-

та», уже евроамериканско-

го, не может не обращать-

ся к самой себе, к своему 

источниковому метафизи-

су. 

6. Верный союзник у Рос-
сии сегодня только один – 

сама Россия! 

7. Верный ещё не значит, 
что надёжный, а потому и 

к России у России должно  

быть крайне осмотритель-

ное отношение.  

8. Речь здесь может идти 
не о возврате к чему-либо 

уже сбывшемуся, а всего 

лишь об обращении к ис-

токам, конечно же – ме-

тафизическим! Ни гадать, 

ни изобретать тут ничего 

не надо – нужно лишь 

держать за ориентир и 

главный критерий дейст-

вия… «РОССИЮ», этот 

удивительный «философ-

ский камень», который всё 

потребное и подскажет! 

9. Трудно, тернисто, не-
возможно, но другого пу-

ти у России нет – иначе 

распад, растворение, ис-

чезновение – как раз в пу-

чине мирового кризиса, 

который есть не что иное, 

как совершенно уже апо-

калиптический кризис ми-

ра! 

 

§ 2. Российский  

апокатастасис 

1. Удержать, оборонить, 

обновить Россию, идя на-

встречу концептуальной 

России – безусловная апо-

катастатическая задача 

терпкой российской со-

временности! 
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2. Никакой внятной кон-
цепции России как России 

нет! Выдумывать какую-

то концепцию России, а 

заодно и формулировать 

какой-то новый умозри-

тельный для неё проект, 

не нужно, невозможно и 

даже вредно! Россия – са-

ма-себе-концепция и сама-

себе-проект! 

3. А вот слышать и чувст-
вовать Россию непремен-

но надо, как и видеть её 

незримый триипостасный 

образ – прошлый, настоя-

щий и будущий — в еди-

нении и сразу! 

4. Антиапокалиптический 
апокатастасис возможен 

для России только при 

условии её неуклонного 

продвижения к России! 

5. Россия в её метафизи-
ческом исполнении – един-

ственный жизнетворче-

ский резерв России! 

6. И вот тут-то и важна 
неотмирность России, её 

способность к неожидан-

ной концептуально-сис-

темной импровизации. 

7. Сегодня нет никакого 
резона для России идти в 

ту же Европу, как это бы-

ло как будто бы при Петре 

Великом, или же прибли-

жаться вплотную к Аме-

рике, как это сделала по 

итогам Второй мировой 

войны, плана Маршалла и 

своего межнационального 

объединения та же Запад-

ная Европа – ныне всего 

лишь сателлит своего соб-

ственного детища – Аме-

рики. Россия вполне само-

достаточна для своего 

бытия как России! 

8. Что значит сегодня 

апокатастасис? Всего 

лишь обретение самостоя-

тельной жизнеспособно-

сти при полноценной на 
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мировой арене субъектно-

сти! 

9. Кажется, что всё дело в 
оборонке, производстве, 

науке и технике, экономи-

ке, хотя это во многом и 

так, но важнее всего тут 

всё-таки метафизический 

выбор в пользу России, её 

метафизиса, ибо за всем 

этим не что иное, как свой 

целостный позитивный 

мир, как раз тот самый 

«Дом на семи холмах», 

защищающий человека от 

инфернальных бурь и не 

допускающий его падения 

в бездну! 

 

§ 3. Загадочная  

(Не)-Известность 

1. Неизвестность – вовсе 

не одна пустота, это впол-

не себе и полнота, – неиз-

вестная не только к ней 

идущему, а и самой себе! 

Неизвестность – не так 

бытие, как возможность 

бытия, причём не единст-

венная вовсе возможность, 

а всякая, хотя и не какая 

угодно. Неизвестность – 

не так беда, как достоя-

ние – это возможность об-

ретения каких-то новых 

реалий, а потому не про-

клинать её надо, а привет-

ствовать – за свободу вы-

бора своего будущего, да-

же и в чём-то рокового. 

2. Что было бы с челове-
ческой экзистенцией, если 

б будущее было человеку 

заранее известным? Ясно 

что – конец! 

3. Будущее загадочно, в 
чём и состоит величайшее 

благо осознаниенного бы-

тия. 

4. Известность всего 

предстоящего в таком ра-

зе, ежели она вдруг есть, 

не более чем… новая не-

известность, переходя-

щая в (Не)-Известность, 
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то бишь в неизвестность, 

уже обременённую потен-

циальной известностью. 

5. В бытии-истории слу-

чается обычно самое неве-

роятное и почему-то слу-

чается всегда внезапно. А 

уж в России – в особенно-

сти! Предсказывать буду-

щее России в прогности-

ческой картинке – пустое 

занятие! Тут достаточно 

прочной веры в будущее 

вроде бы безбудущной на 

сегодня России. 

6. Вера в Россию – сила! 

7. Однако одной веры ма-
ло, потребно и действие. 

Какое же? Вовсе не только 

устроительное, хотя оно 

тоже должно быть, а… 

трансцендентно-когнитив-

ное, метафизическое, что-

то вроде непрерывной со-

фийной молитвы, но не 

испрашивающей что-то у 

высших сил, а и дающей, 

изливающей в Россию по-

требный для неё смысло-

вой экзистенциальный по-

ток. 

8. Возможно ли? Воз-

можно! Но не потому, что 

поток этот был, есть и бу-

дет, а вследствие того, что 

есть и будет он в особой 

исторической ситуации, 

когда идёт многовектор-

ная эсхатологическая вой-

на и когда один выход для 

России – к России, что не 

означает ни забвения рос-

сийскости России, ни ос-

тавления ею здорового 

интернационализма. 

9. Разворачивающийся по 
слепой инициативе Запада 

мировой апокалипсис, бу-

квально выдавливает из 

России… Россию, как и 

ставит её в центральное, 

ведущее, лидирующее по-

ложение, что заставляет 

российский мир не просто 

отмобилизоваться ради 
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своего и мирового буду-

щего, но и усиливать 

мощь и экзистенциальное 

значение имманентного 

себе смыслопризводи-

тельного ядра – россий-

ского Грааля! 

10. Жалкая фантазия? 

Вовсе нет! Достаточно 

ментально-духовно по-

пасть в точку обратной 

перспективы, оглядеться 

вокруг через посредство 

внутреннего зрения и уви-

деть происходящее в Рос-

сии и с Россией не с 

внешне-

феноменологической, а с 

внутренней – уже и но-

уменологической – сторо-

ны, – и заметить для себя 

обычно не замечаемое: 

Россия не только есть, 

она… наступает, и дела-

ет это не так стихийно 

самопроизвольно, как про-

думанно, целеположенно и 

волево ! 

11. Вот-те раз! Это как 
же? Да-да, из… центра, но 

центра рассредоточенного, 

блуждающего, почти что 

конспиративного. Здесь 

нет ни дома, ни улицы, ни 

града никакого… хотя… 

почему же нет… есть! – 

как тот же сказочный Ки-

теж! 

12. Есть, есть… этот рус-

ско-российский Грааль, 

есть! И он… работает, во-

всю работает, о чём свиде-

тельствуют не одна лишь 

живучесть России, а и её 

бесподобная метафизиче-

ская мысль, сдабриваемая 

непрерывным молитвен-

ным волхвованием, за что 

и порицаема, и отвергае-

ма, и спасительно для чу-

ждого ей мира не заме-

чаема. 

13. Выходит, что гряду-
щая неизвестность не та-

кая уж и неизвестность, а 

скорее, пожалуй, в самом 
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деле – (Не)-Известность, 

где известность и задаётся 

как раз отечественным 

неизвестно-известным 

Граалем. 

14. Барахтаясь в океане 
так называемой мировой, а 

на деле – евроамерикан-

ской, онаученной мысли, 

поощряемой всякими пре-

стижными наградами и 

премиями, как и почётной 

мировой славой её вы-

дающихся адептов, можно 

не только не понять Рос-

сии, но даже её и не заме-

тить – как уникального 

содержательного феноме-

на-субъекта, а не просто 

пространной географиче-

ской единицы. Постиже-

ние России – постижение 

её за пределами нагово-

рённой бесчисленными  

 

 

научными доброхотами 

моровой для России миро-

вой мысли. 

15. За пределами – не 

значит, что без учёта; учи-

тывать мировую мысль 

надо, а вот не выходить за 

её пределы – нельзя!; при-

чём выходить надо во все 

стороны, а не только в бо-

ковые – левую и правую; и 

вверх надо выходить, и 

вниз; именно такой все-

сторонний выход, как и 

выход самой России к 

России, даётся софийной 

метафизикой, в ядре ко-

торой в роли Грааля как 

раз русско-российская 

мысль – не египетская, не 

греческая, не та же немец-

кая, – русско-российская! 

 

 



 

 

 
Философия хозяй-

ства – общение с Иным! 
Софиасофия – гор-

нее сознание! 
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ЧАСТЬ XII  

СУММА ФИЛОСОФИИ  

ХОЗЯЙСТВА 

 

ГЛАВА 1.  

ОНТОС 

§ 1. Нецелостная 

 целостность 

1. Хозяйство – целост-

ность, но… несистемная 

целостность, открытая, 

безграничная, тотально и 

непрерывно изменяющая-

ся, полная неопределённо-

сти, а потому и… нецело-

стная целостность! 

2. Бытие человека, его 

жизнь, всё его текущее 

жизнеотправление – хо-

зяйство. Вне хозяйства 

как непрекращающегося 

действа-процесса нет ни 

жизнеотправления челове-

ка, ни его жизни, ни бы-

тия, как и наоборот – вне  

 

жизнеотправления челове-

ка, его жизни, бытия, нет 

никакого хозяйства. Здесь 

не связь, а полное и нераз-

рывное единение! 

3. Вряд ли поэтому есть 

смысл говорить о каком-то 

особом предмете филосо-

фии хозяйства, как это 

принято в той же эконо-

мической науке, не ус-

тающей на теоретическом 

уровне отыскивать свой 

предмет вот уже не одно 

столетие. Нам достаточно 

лишь обозначить онтоло-

гическую сферу познава-

тельного интереса и ког-

нитивного удовлетворения 

того знания-размышления, 

которое называется фило-

софией хозяйства, сферу, 
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непременно затем пре-

вращающуюся в гносеоло-

гическую сферу реализа-

ции философии хозяйства. 

Не предмет тут, а сфера – 

онто-гносео-логическая 

сфера, – не более того! 

4. Не очень-то уж опреде-

лённым выглядит тут тща-

тельно определяемый-де 

онтос, хотя это не значит, 

что у него нет онтологиче-

ских и гносеологических 

пределов, правда, по боль-

шей части размытых, не-

схватываемых, уходящих 

куда-то прочь, усколь-

зающих, потаённых. 

5. Онтос – (Не)Онтос! 

6. Делание жизни – жиз-

ненное действо; деятель-

ное бытие – бытие дея-

тельности; жизнь бытия – 

бытие жизни; осознание-

вание бытия – бытие соз-

нания. 

7. Сплошная онтологиче-
ская неопределённость, не 

говоря о гносеологиче-

ской. Она же, де, и великая 

учёная несправедливость. 

 

§ 2. Нескончаемое  

движение 

1. Онтосом здесь служит 
не так что-то явленное и 

движущееся, что понятно, 

как… само движение это-

го явленного. Не просто не 

существует статичного 

хозяйства, что тоже по-

нятно, но и само движение 

тут… хозяйство – эдакое 

(Не)Хозяйство в хозяйст-

ве. 

2. В самом слове «хозяй-
ство» уже чуется динами-

чесий момент: «ход», 

«хождение», не правда 

ли? – хотя «хоз», «хауз» 

вроде бы всего лишь 

«дом», но какой же «дом», 
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какая в нём «жисть» без 

хождения 

3. Хозяйствовать – хо-

дить, хотя вовсе не обяза-

тельно только ходить но-

гами, можно и двигать ру-

ками, и шевелить (!) моз-

гами, и трепетать душою 

(«душа в пятки ушла»). 

4. И не просто ходить, а 
ходить целесообразно, 

хоть бывают и исключе-

ния. Целесообразное «хо-

ждение всем организмом», 

включая сознание, которое 

тоже ведь «ходит», как раз 

и есть хозяйствование. 

5. Именно в движении 

сознания, ума, души рож-

даются замыслы, намере-

ния, проекты, которые са-

ми по себе тоже движения, 

пусть на время иной раз и 

застывающие. 

6. Физическое движение 

понятно, но ведь есть и 

метафизическое движе-

ние – то же внутрисозна-

ниевое, которое не обу-

словлено перемещением 

чего-либо из одной точки 

в другую, тем более на 

глазах, а представляет со-

бой скрытое движение – 

как бы на месте, в точке, 

вне пространства и време-

ни. Мысль – она ведь… 

такая – ходячая! 

7. Движение – всё, хотя 

само по себе движение 

при этом – ничто! Даже 

физическое! Ни увидеть, 

ни потрогать, ни поймать, 

хотя можно и рассудочно 

заметить, даже и как-то 

зафиксировать, но уже в 

себе, в своём сознании, 

через свой мозг. А что уж 

говорить о метафизиче-

ском движении: тут уж 

ничто – так ничто! 

8. Движение хозяйствует, 
ничто хозяйствует.. э-э… 

даже пустота хозяйствует! 

А тут подавай какой-то 
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там предмет, да ещё и оп-

ределяй его, формулируй, 

выдавай обязательную 

дефиницию. Всё это мож-

но, конечно, но вот… за-

чем? 

9. В науке очень любят 

всякие межчеловеческие и 

межинститутные «отно-

шения», но разве все эти 

любимые наукой отноше-

ния сами по себе… не ни-

что? О-о, ещё какое ни-

что, хотя и работающее, и 

пользу заметную прино-

сящее, и вред изрядный 

наносящее. Что делать: 

бытие с небытием так тес-

но переплетены в реально-

сти, что иной раз одно от 

другого и не отличить! 

10. Без Небытия ведь не 

статься… Бытию! Ни 

животворному движению, 

ни творящему хаосу, ни 

услужливому хаосмосу, ни 

благоразумному порядку. 

Ни хозяйству тут не 

статься, ни человеку! 

§ 3. Безудержное  
стремление 

1. Небытие подгоняет Бы-

тие, и Бытие куда-то всё 

время упорно стремится. 

Факт! Живое, конечно, 

бытие, не говоря уже об 

осознаниенном. Стремле-

ние это держит бытие, его 

изменяет, совершенствует, 

делает другим. 

2. Без такого стремле-

ния – лишь небытие, пус-

тота, нуль. Хочешь быть, 

жить,  осознанно сущест-

вовать – стремись! Думая, 

делая, хозяйствуя, а вме-

сте с тем и осознанно су-

ществуя, живя, бытуя. 

3. И дело тут не в одном 

только простом выжива-

нии, но и в необычных пе-

ременах, то ли промысли-

тельно предопределённых, 
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то ли случайно выпадаю-

щих, то ли коварно кем-то 

подсовываемых, однако 

ведущих всё-таки к чему-

то иному. 

4. Иное – неизвестность! 

Можно обрести что-то но-

вое, изменив своё бытие, а 

можно и напороться на 

«дыру», вдоволь схватив и 

небытия. Риск! Хозяйст-

во – дело рисковое, но не 

только из-за текущих 

опасностей и недоразуме-

ний, а и по причине 

трансцендентного стрем-

ления хозяйства к транс-

цендентно манящей неиз-

вестности. 

5. От природы к неприро-

де! От этого мира к ино-

му миру! От себя к… себе 

ли? 

6. Тут что-то летучее и 

парящее, что-то горящее и 

сгорающее, что-то пла-

менное и плазменное. Не-

прерывно меняющееся и 

дискретно преобразую-

щееся: от состояния к со-

стоянию, от образа к обра-

зу, от бывалого к небыва-

лому, а главное – от из-

вестного к неизвестному! 

7. Ну и онтос, ну и мирок, 
ну и «предметец»! Вроде 

бы что-то есть, но как буд-

то бы и ничего и нет! 

8. От мгновения к мгно-
вению, а в итоге – шест-

вие, да ладно бы круговое, 

центрированное, окаём-

ное, а то ведь и опромет-

чиво поступательное – 

прямо над бездной, но 

вот… куда и зачем? 
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ГЛАВА 2.  

ГНОЗИС 

§ 1. Постижение непо-

стижимого 

1. Если онтос невидим и 
неуловим, то каким же 

тогда должен статься гно-

зис?  

2. Не имея ничего против 
исследования реальности, 

фиксации его результатов 

и последующего эксперт-

ного «оговаривания», весь-

ма порою и лукавого, при-

ходится всё-таки обра-

щаться более всего к во-

ображению, но… вовсе не 

к вольному воображе-

нию – наподобие sci-

ence-fiction (фантастики), а 

обращённому к реально-

сти, а потому и постига-

тельному – проникатель-

ному и размыслительному 

одновременно. 

3. Да-а, тут тоже «говоре-
ние», но говорение всё-

таки иное – не «точное», 

не «приговорное», не «ис-

тинное», а… нет, не при-

близительное вовсе, а 

лишь допускающее нали-

чие в реальности и внутри 

себя… фундаментального 

неизвестного, не просто 

ещё не познанного, а и 

вообще непознаваемого – 

скрытого, трансцендент-

ного, иного! 

4. Раскрываемое всегда 

раскрывается, хотя и не до 

конца – и в ход вступает 

постижение непости-

жимого, что не означает 

вольной фантазии, хотя 

таковая и неизбежна (в 

меру!), а означает адек-

ватное раскрываемому 

феномену ноуменальное 

творчество (со-творение!) 

либо же творческое «адек-

ватирование» реальности. 

5. Здесь важно вхождение 
познающего, но при этом 

и размышляющего созна-
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ния вглубь объекта позна-

вательного интереса – 

«объективирование», 

«вчувствование», проник-

новение в суть объекта, 

его смысловое ядро, его 

ноумен (в метафизис, в 

эгрегор, в идею), – и про-

никновение обнаружи-

тельное, вытаскивающее 

на свет божий чего-то 

особенно значимого, важ-

ного, решающего, чего нет 

на поверхности, в чистой 

феноменальности, в теку-

щей явленности. 

6. Все «почему», «зачем», 
«чего ради» как раз там – в 

интерьере, куда надо во-

образительно зайти, мыс-

ленно там «оглядеться», 

затем адекватно осмыс-

лить «увиденное» и вы-

дать осознанное на гора, 

его удобоваримо экстерь-

еируя. 

7. Эзотерическая тут по 
преимуществу гносеоло-

гия, не избегающая вовсе 

и экзотерических подхо-

дов. Экзотерика полезна, 

но не достаточна; эзотери-

ка необходима, но очень 

уж трудна. Отсюда и про-

блемность знаменитого 

«восхождения от абст-

рактного к конкретному»: 

от чего восходить-то? Да и 

это-то что вовсе не твёр-

дый камень, не упругая 

подставка, не надёжная 

ступенька, а зыбкая, 

скользкая, убегающая 

суть – вроде того же мыль-

ного пузыря? 

 

§ 2. Отображение 

1. Всё, что может дать 

встроенное в реальность 

воображение – образ ре-

альности! 

2. Главная гносеологиче-
ская проблема – адекват-

ность образа самой ре-

альности. Тут между об-
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разом и реальностью 

люфт: от безобидных 

тайнозрительных аберра-

ций до катастрофических 

ошибочных заблуждений. 

Экзотерика приходит на 

помощь эзотерике, но, 

увы, не так уж и эффек-

тивно. Эзотерику тут вы-

ручает лишь… другая эзо-

терика! 

3. Фактическая сторона 

любого феномена (бытия, 

хозяйства, истории, чело-

века) – вовсе не весь фе-

номен, а иной раз и не фе-

номен вовсе, а лишь некая 

его личина. Статистика 

это хорошо подтверждает. 

Наука, как известно, лю-

бит факты, – и правильно 

делает, но нередко выхо-

дит, что факты не совсем и 

факты, если не прямо ан-

тифакты; что одни и те же 

факты говорят о разном, а 

разные вроде бы факты 

говорят о чём-то одном, 

часто и неизвестном; что 

факты могут ни о чём и не 

говорить, а вот отсутствие 

фактов – о многом; что 

факты всегда так или ина-

че интерпретируются, по-

лучая разное толкование. 

В общем: факты фактами, 

а додумывание додумыва-

нием, отчего и лженауки 

хватает в науке, даже и в 

самой что ни на есть точ-

ной. 

4. Образ не пренебрегает 
фактической стороной по-

знавательного дела, но он 

этой стороной не ограни-

чивается, обращаясь ещё и 

к иному началу – уже не 

фактическому, а… мета-

фактическому, касающе-

муся как раз того, что сто-

ит за фактами, бытует меж 

фактов, к фактам никак не 

сводится. Образ силён не 

факторикой, а… смысло-

вой начинкой, а с учётом 

всюду присутствующей 
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трансцендентности – ме-

тасмысловой. 

5. Факторика – вовсе не 

вся реальность, мало того, 

и не главная, не решающая 

реальность. Та же факти-

ческая история – не только 

не вся история, но и… не 

история в её существе. 

Грубо, но верно! То же 

самое можно сказать и о 

той же экономике, ибо 

действительная экономика 

там – за фактами, в сущ-

ностной глубинке, в но-

уменальном слое, где всё 

как раз и решается. В ме-

тафизисе! 

6. Образ куда «богатее» 

факта! В образе, как в ка-

пле воды, всё сразу и ото-

бражается, причём не 

только сам объектный фе-

номен, но и потребный 

для его опознавания кон-

текст. Образ дружит с 

«точкой сферической пер-

спективы», из которой всё 

сразу и без ограничений 

видно – во все стороны, 

включая и обратные. 

7. Достоинство образа – в 
неограниченной смысло-
ёмкости, что часто делает 
образ даже точнее, а луч-
ше бы сказать – достовер-
нее, самого что ни на есть 
фактического факта. 

8. Гнозис, о котором 
речь – ото-браз-ительный 
по преимуществу гнозис. 
В этом его сила, хотя и не 
без некоторой оборотной 
слабости. Помощь тут од-
на и от одного – от реаль-
ности! Либо так, либо не 
так! Адекватность пред-
ставлений и эффектив-
ность решений, не говоря 
уже о действиях. Судия 
ведь тут не человек, не 
учёный, не эксперт, хотя 
куда ж без них – знато-
ков!, а сама реальность, 
которая никогда не пре-
минет обязательно выска-
заться, иной раз и роково ! 
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§ 3. Открытое знание-

размышление 

1. Здесь не теория – как 

обобщающая, внутренне 

согласованная и логически 

обоснованная познава-

тельная целостность, не 

концепция – как парадиг-

матическое ядро теорети-

ческой конструкции, 

здесь – симулятивное (не 

буквальное, не строго 

фактическое, условное, не 

законченное, открытое) 

отображение реальности, 

содержащей фундамен-

тально неизвестное и даже 

непознаваемое, а потому и 

(Не)Реальной реальности. 

Здесь приоритет не физи-

ки, а метафизики, а пото-

му никакой тут претензии 

на бесспорную точность, 

окончательность, истин-

ность. 

2. Никакой догматики! 

Это знание-размышление, 

когда знание гибко и под-

вижно, а размышление 

свободно и нескончаемо. 

Здесь не так утверждение, 

как суждение, не так дока-

зательство, как мнение, не 

так заключение, как воз-

можность мыслить. От-

крытость не в том, что 

можно говорить и гово-

рить, а в том, что можно 

говорить, не боясь нару-

шить гносеологический 

(теоретический, доктри-

нальный, дидактический) 

строй, которого нет. 

3. Нет здесь отчётливых 

границ, нет заведомых 

пределов, что не значит, 

что можно, по-учёному, 

конечно, красиво, горо-

дить, что ни попадя. На 

проверочной страже здесь 

сама реальность, полная 

не одних только феноме-

нов и событий, но и смы-

слов, включая, увы, и бес-

смысленные, как и бытий-
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ной ответственности, не 

отвергающей, как водится, 

и неизбежной безответст-

венности. 

4. Вообще реальность не 

только пристойно соче-

таема с присущей ей ирре-

альностью, но и надёжно 

оснащена всякой тайной, 

«чёрными ящиками» и 

«белыми пятнами», ус-

кользающей от наблюда-

теля «серой» неопреде-

лённостью. Отсюда по-

требность в гибком, не 

очень и стройном, вовсе 

не уставном трактовании 

реальности, априорно 

предполагающем некото-

рую рассредоточенность, 

вариативность, даже и не-

точность в суждениях и 

оценках, что как раз и ока-

зывается вполне изоморф-

ным разнообразной и не 

слишком на себе сосредо-

точенной объектности. 

5. Вот почему здесь не 

сухая наука, а цветущая 

философия, да ещё и ме-

тафизическая философия, 

проходящая сквозь внеш-

нюю феноменальность к 

внутренней ноуменально-

сти, сквозь поверхностную 

фактологию к глубинному 

смысловедению, сквозь 

игровую имманентность к 

таинственной трансцен-

дентности. 

6. Не знание тут незыб-

лемое, не строгое когни-

тивное сооружение, а 

вполне текучее знание-

размышление, этакое пла-

стичное ментальное об-

лачко, имеющее свой язык 

и выдающее свои тексты, 

но не замыкающее себя ни 

в точных дефинициях, ни 

в выверенных категори-

альных конструкциях. 

7. Такое вот знание-

размышление не только не 
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чуждо вечно живому оп-

росному листу: «что, за-

чем, куда, с каким ито-

гом?», но именно с ним в 

первую очередь и соли-

дарно, отвечая в меру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сил – не брезгуя ни интуи-

цией, ни откровением, – на 

его безответные вопросы. 

8. И как же такому умст-

венно-безрассудочному 

занятию не быть счастли-

во пластичным? 
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ГЛАВА 3.  

СОКРОВИЩЕ 

§ 1. Сама-себе-

субстанция 

1. Знание-размышление, о 
котором речь – сама-себе-

субстанция! Это не то 

знание, которое надо про-

сто узнать, прочитав по-

пулярный учебник-

инструкцию, это гибкое 

знание, в пространство 

которого надо свободно, 

осознанно и самостоя-

тельно войти, задумчиво в 

него погрузиться и позво-

лить ему овладеть своим 

сознанием, но не для ско-

вывания «оглашенного» 

прихожанина «конечными 

истинами», а для творче-

ского оживления его соз-

нания, созидательной для 

него и других сознаний 

работы. 

2. Не так здесь готовое, да 
ещё и безапелляционное 

знание, как открытая воз-

можность знания, а луч-

ше бы сказать – понима-

ния! 

3. Не сгусток лишь нара-
ботанной информации, а 

именно работающая зна-

ниевая субстанция – сама-

себе-субстанция! Усерд-

ный образованец этого не 

понимает и никогда не 

поймёт, это может «усечь» 

только вошедший, оку-

нувшийся, даже и отдав-

шийся, но не знанию как 

таковому, повторяем, а 

возможности… да и не 

только самого по себе 

знания, а… обретения. 

4. Не так знать что-то, как 

понимать это что-то, в не-

го буквально вживаясь. 

Вещи ведь вещают, пусть 

и неохотно, если не лука-

во, но непременно веща-

ют – надо лишь уметь их 

слушать, находясь даже не 

в контакте с ними, что во-
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все не возбраняется, а 

внутри них, в их секрет-

ном логове, в их запрятан-

ной кладовой, в их «кон-

спиративной квартире». 

5. Возможность! Это и 

есть сама-себе-субстан-

ция, ибо речь тут не об 

абстрактной вообще воз-

можности, а о возможно-

сти с заданностью, с бага-

жом, со смыслом, то бишь 

речь о вполне оснащённой 

субстанционально воз-

можности, способной к 

самовыражению и само-

реализации – пусть и в 

независимых головах сво-

их своевольных героев! 

 

§ 2. Сама-себе-матрица 

1. Какая ещё матрица, 

ежели тут везде откры-

тость, пластичность, свое-

волие, неопределённость? 

Да-а, именно матрица, 

причём, конечно же, сама-

себе-матрица, то бишь 

вольно возникающая, пе-

ременчивая, ускользаю-

щая, если не лукаво ухмы-

ляющаяся… на глазах не-

счастливого счастливца, её 

вдруг узревшего. 

2. Нет, не таблица хими-
ческих элементов Менде-

леева, не чертёж уникаль-

ного сооружения, не пе-

чатная схема электронного 

устройства, даже не исто-

рический график способов 

хозяйства и не стройный 

расклад исторических ци-

вилизаций, а всего лишь 

некоторая, не совсем и 

ясная, смысловая карти-

на – неявная, размытая, 

загадочная! 

3. И однако она есть – эта 

самая матрица, на кото-

рую и опереться можно, с 

которой и полетать вооб-

разительно можно, через 

посредство которой и по-

нять кое-что можно. 
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Эфирная, полевая, ноо-

сферная! Само сознание в 

неё посвящённого и слу-

жит тут матрицей, правда, 

сконцентрированное и на-

целенное, даже сгущён-

ное – в раздумьи и пере-

живании.  

4. Что же в ней – в матри-

це? А всё: онтос и гнозис, 

материальное и идеальное; 

прошлое, настоящее и бу-

дущее; временное и веч-

ное; точечное и масштаб-

ное; живое и мёртвое; фе-

номенальное и ноуме-

нальное; физическое и ме-

тафизическое. И почему 

же вдруг – матрица? А 

потому что не только в ней 

всё, но и от неё всё – всё 

для знания-понимания!  

5. Можно заговорить 

здесь о зерне, яйце, клетке 

и т. п. вещах как о замени-

телях матрицы, – и это 

будет справедливо, но… 

не все эти вещи как бы 

являются заранее, они 

лишь входят (попадают, 

вносятся) в благоприят-

ную среду, чтобы выдать в 

итоге полное жизни рос-

кошное древо, а вот в на-

шем случае плодоносная 

матрица должна сама сна-

чала возникнуть в созна-

нии отдавшегося транс-

цендентному познанию 

мыслителя… не без уча-

стия и самого мыслите-

ля, – тут всё-таки обоюд-

ное творение: мастера и 

матрицы, матрицы и мас-

тера, а потому и их общее 

со-творение! 

6. Матрицу вырабатыва-

ют, с ней встречаются, как 

и, наоборот, матрица сама 

находит своего носителя, 

чтобы ему служить, поко-

ряя его и не отпуская, но 

вне матрицы, называемой 

как раз «хозяйством», и 

вне матрицы, называемой 

как раз «философией», 

никакой философии хо-
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зяйства вообще не слу-

чится – тоже ведь насквозь 

матричной! 

7. Сия матрица – не набор 

согласованных между со-

бой непререкаемых истин, 

а скопище взаимодейст-

вующих между собой и 

переливающихся друг в 

друга потаённых смыслов.  

8. Закулисная это матри-
ца, зазеркальная! 

 

§ 3. Таинство 

1. Знание по большей 

части – борец с неизвест-

ностью, принимаемой 

обычно за неизведанность, 

и лишь ожидающей своего 

познавательного разобла-

чения. Наше же знание – 

союзник неизвестности, её 

признающий, уважающий 

и с ней охотно взаимодей-

ствующий. Отсюда и ос-

торожное отношение ме-

тафизического размысли-

теля к таким вещам, как 

предмет тщательного ис-

следования или та же сис-

тема незыблемых катего-

рий. Всё добываемое ме-

тафизиком знание прони-

зано не только неопреде-

лённостью, но и неизвест-

ностью. Последняя всегда 

присутствует и в са мом из 

известных знаний, причём 

именно в знании, а не ря-

дом с ним. 

2. Знание, о котором речь, 
органично сопряжено с 

тайной – тайной бытия и 

тайной самого знания о 

бытии. 

3. Философия хозяйства – 

таинство! И не то таин-

ство, которое лишь надо 

разгадать, а таинство, с 

которым надо эффективно 

жить, мыслить, действо-

вать. 

4. Наука тоже полна та-
инства, хотя и иного ро-

да – не очень-то и таинст-
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венного, но она почему-то 

не любит об этом гово-

рить, неохотно признавая 

как своё незнание, так и 

своё лжезнание. Метафи-

зическая философия не 

только не страшится не-

знания – как неизвестнос-

ти, как тайны, она со всем 

этим непосредственно со-

лидаризируется. Разумеет-

ся, философия грешит 

ошибками и заблужде-

ниями, но у неё нет изна-

чальной претензии на ко-

нечную истину в послед-

ней инстанции: в когни-

тивном поле философии 

всегда присутствует воз-

можность и корректиро-

вок, и опровержений, и 

новых концептуальных 

разрешений. 

5. Философия хозяйства – 

не отточенное ремесло, не 

повторяющаяся изо дня в 

день процедура, не раз и 

навсегда заданный текст, 

не тщательно отрепетиро-

ванный спектакль; фило-

софия хозяйства свободна, 

гибка, открыта, но не по-

тому, что ей всё равно что 

говорить, как и не потому, 

что она не знает толком, о 

чём ей говорить; просто 

философия хозяйства бо-

лее всего обращается к 

сокровенному, не очень-то 

и выразимому словами, не 

то что цифрами, а потому 

и тяготеет она не так к по-

зитивному (явному) зна-

нию, как к знанию сокро-

венному (неявному), кото-

рое как раз и «наполняет» 

собой то, что называется 

мудростью. 

6. А что такое мудрость, 
если не откровенное та-

инство: понимания, вы-

ражения, воздействия? 

Мудрец ведь больше мол-

чит и бездействует, чем 

говорит и действует, а 

ежели говорит, то иноска-

зательно, немногословно, 

аллегорически, мало то-
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го – уклончиво, косноя-

зычно, немотно. И фило-

софия хозяйства не любит 

велеречения, разглаголь-

ствований, ораторства. 

Она не молчит, конечно, а 

говорит, но говорит сдер-

жанно, ёмко, веско, рас-

считывая не столько на 

текущее восприятие про-

говариваемого, сколько на 

последующее за сказан-

ным продумывание – ска-

занного и за-сказанного. 

7. Философия хозяйства – 

сокровище, но не столько 

как кладезь когнитивных 

ценностей, сколько как их 

источник. Это не так биб-

лиотека, как лаборатория, 

но не экспериментальная,  

не опытная, не исследова-

тельская, а мыслительная,  

 

 

 

 

продуктом которой явля-

ется не так функциональ-

ная, не деловая, не прак-

тическая мысль, как мысль 

смысловая, воззренческая, 

«сознаниевская». 

8. Не в дело какое-либо 
вкладывается по преиму-

ществу философия хозяй-

ства, а в сознание, не 

сильно заботясь о возна-

граждении, а уж потом в 

дело – через деятельное 

сознание, его практиче-

ские деяния. 

9. Философия хозяйства – 

культура! Культура хо-

зяйствующего сознания. В 

тоже время это – наивыс-

шая хозяйственная куль-

тура! 
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ГЛАВА 4.  

МИССИЯ 

§ 1. В е )дение 

1. Философия хозяйства 

кое-что знает – ведает – 

причем что-то такое, чего 

не знают – не ведают – 

другие источники и кла-

довые знания, но не так в 

силу своей предметной 

особости и методологиче-

ской специфики, как по 

причине своего выхода за 

пределы уже действую-

щих знаний: науки, фило-

софии, религии, даже и 

эзотерики, любого другого 

знания, причём выхода 

меж- и мета- догматиче-

ского, как раз и дающего 

возможность обретения 

своих собственных миро-

видения и мироведения, 

включая видения и веде-

ния человека, социума, 

хозяйства, истории, эко-

номики, культуры, науки, 

техники – в их отношении 

к самим себе, к природе и 

мирозданию, к тонким 

мирам и высшим силам. 

2. Философия хозяйства – 

не экономическая в пол-

ном смысле слова и, тем 

более, по классификации 

наука, но это и не обычная 

философия, какая-то её 

отрасль, ибо это филосо-

фия не на хозяйство, а от 

хозяйства, в котором по-

чётное место занимает и 

сама философия; несмотря 

на лояльное отношение к 

религии и богословию, как 

и вообще к тонким мирам 

и высшим силам, филосо-

фия хозяйства вовсе не 

религия и не отрасль бого-

словия, а как раз метаре-

лигиозное и метабого-

словское знание-размыш-

ление; базирование на ме-

тафизике не означает, что 

философия хозяйства от-

расль эзотерики, ибо фи-

лософия хозяйства занята 
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не так мировоззренчески-

ми загадками, как дея-

тельностью человека, его 

праксисом, хотя и не так в 

функциональном, как в 

смысловом аспекте. 

3. Философия хозяйства – 

самостоятельное знание-

размышление, для которо-

го возможность размыш-

ления и обретения вместе 

с тем подвижного знания, 

никак опять же не игнори-

рующего и не сковываю-

щего свободного размыш-

ления, выше блестяще до-

бытого, ловко сформули-

рованного и тщательного 

оформленного в учение 

знания. 

4. Философия хозяйства – 

слово, но и засловье тоже, 

где скрывается возмож-

ность бессловесного по-

нимания, отнюдь при этом 

не оторванного от реаль-

ности. 

5. Философия хозяйства – 

целостное знание-размы-

шление, ничего из реаль-

ного и ирреального не иг-

норирующее и не от чего 

существующего не закры-

вающееся, как и не избе-

гающее ни одного «страш-

ного» вопроса по бытию, 

хозяйству, культуре, исто-

рии, как и, разумеется, 

жизни и смерти. 

6. Философия хозяйства 

признаёт Великое Неиз-

вестное и с ним, по воз-

можности, взаимодейству-

ет; она исходит из Тайны 

Мира и ей не перечит; она 

не страшится Трансцен-

дентности и с ней дру-

жит. 

7. Да-а, в каких-то аспек-

тах философия хозяйства 

перекликается с другими 

знаниями, – и это хоро-

шо! – но в основе своей 

философия хозяйства не 

только не повторяет ка-
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кие-либо знания, но и вы-

годно от их отличается, 

прежде всего – недогма-

тичностью! Философия 

хозяйства никому ничего 

не навязывает, как и сама 

никому не навязывается! 

Она предлагает, пригла-

шает, но не диктует и даже 

не манит. Подавляющее 

большинство образован-

ных людей нуждается в 

удобных мифах, а то и во 

лжи, а вот кому-то нужна 

не то чтобы правда, а хотя 

бы просто приемлемый 

образ реальности? 

8. Философия хозяйства – 

открытое знание-размыш-

ление: как вовнутрь и 

внутри себя, так и вовне и 

извне (во вне и из вне). Не 

будучи догмой, филосо-

фия хозяйства свободно и 

по-разному имманентно 

себе выражает, хотя и у 

неё появляются свои мен-

тальные инварианты, од-

нако не стесняющие при-

сущую ей живую мысль. 

Не стремясь запереться ни 

в какой «золотой башен-

ке», философия хозяйства 

открыта для контекста, да 

так, что её мысль попро-

сту не отделима от по-

следнего: философия хо-

зяйства и контекст – одно 

целое! 

9. И ежели всё это вме-
сте – мысль и контекст, 

гнозис и онтос, содержа 

что-то для себя общее – 

идею, а то и «плоть», даёт 

возможность адекватного 

этому философского трак-

тования, то почему же не 

явиться тогда кое-какой 

адекватной такому тракто-

ванию философии – имен-

но философии хозяйст-

ва – как идеологии гло-

бальной и бесконечной 

деятельской мистерии 

человеческого бытия? 

10. Хозяйство Бога (тво-
рение), хозяйство человека 
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(творчество), хозяйство 

Вселенной (движение)! И 

где тут, скажите, не мис-

терия? 

11. Да и сама философия 
хозяйства – мистерия, – 

да ещё какая! – без чего ни 

уловить, ни осмыслить, ни 

понять, да и не описать 

всей мистерии осознани-

енного и осознанного Бы-

тия, а ведь так этого хо-

чется – как раз сознанию! 

§ 2. Концептуальный 

мониторинг 

1. Философия хозяйства 

не так философия на хо-

зяйство, как философия 

от хозяйства. Можно и 

«круче» – это философия 

самого хозяйства, его 

собственная концептуаль-

ность, имманентная ему 

смысловость, разумеется, 

вполне бессловесная, но… 

говорящая… подготов-

ленному для восприятия 

сего немого свидетельст-

вования сознанию. 

2. Осознаниенная и осоз-
нанная философия хозяй-

ства – преломленное в 

сознании следствие бес-

сознательной концепту-

альности бытия. Не сочи-

нение тут вольное, не уче-

ная фантазия, а осмыслен-

ное отражение реальности, 

однако не пассивное, не 

нейтральное, а вполне и 

творческое. 

3. Адекватность концеп-

туального представления о 

реальной концептуально-

сти самой реальности даёт 

возможность не только 

текущих «смотрин» ре-

альности, но и кое-какого 

слежения за её – этой ре-

альности – качественной 

динамикой, даже и кое-

какого предвидения этой 

последней. 

4. Отсюда органичная 

философии хозяйства ин-
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теллект-функция, которую 

можно назвать концепту-

альным мониторингом. 

5. Очень значимая вещь 
(от вести) – этот самый 

концептуальный монито-

ринг! 

6. Как поймать концепту-
альную весть от реально-

сти? Ясно, что надо про-

никать во внутрь, в суть, в 

ноумен, в эгрегор, но как? 

Через введение концепту-

альности, присущей ре-

альности, в себя, своё соз-

нание, свой ноумен, свой 

эгрегор и превращение 

внешней концептуально-

сти в свою, через её  

о-свое-ние. Трудно, за-

тратно, невозможно! 

7. Поймать скрытую в 

глубинах бытия волну! На 

то и мудрец, чтоб не сходя 

с места не только чуять 

движение сокрытых сти-

хий, но и видеть (прозре-

вать) движение образов 

(картин), а мудрецом про-

сто так не стать, если, ко-

нечно, не явится вдруг не-

объяснимая интенция и не 

выпадет ни с того, ни с 

сего благотворный случай. 

8. Большинство наблю-

дателей за реальностью и 

её качественной динами-

кой закрыты для проник-

новения в метафизиче-

скую область бытия, а по-

тому и мониторят лишь 

событийную поверхность, 

немало в ней на перспек-

тиву и путаясь. Филосо-

фия хозяйства помогает 

наблюдателю прорываться 

сквозь фактическую заве-

су и выходить к глубин-

ным смысло-потокам, но 

совершает сие деяние всё-

таки человек, он же и 

мудрец, он же иной раз и 

наш брат – философ, гля-

дишь, и философ хозяйст-

ва. 
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9. Философия хозяйства – 

не панацея, но явная спо-

рительница, ежели, конеч-

но, пронизать собою фи-

лософию хозяйства и ею 

же при этом основательно 

пропитаться. 

 

§ 3. Вед е )ние 

1. Философия хозяйства 

кое-что важное ведает, но 

она кое в чем значимом и 

ведёт! 

2. Нет, это никакое не ру-
ководство к действию, но 

зато необходимое миро-

воззренческое и жизнеот-

правительное условие лю-

бого большого с перспек-

тивой деяния. Можно ведь 

действовать и в тумане, и 

в лабиринте, и в неизвест-

ности, но лучше-то все-

таки в достаточной ясно-

сти, в довольной опреде-

лённости, на хорошем по-

знавательном свету, а 

главное – не зашоренным 

общепризнанным, «несо-

мненным» и вполне уже 

культовым знанием, не-

важно от кого пришед-

шим – от Аристотеля, Ге-

геля, Маркса или того же 

Кейнса. 

3. Философия хозяйства – 

вариативное, всегда как 

бы вновь рождающееся, не 

догматическое, открытое 

знание, позволяющее его 

адепту не только никогда 

познавательно не засы-

пать, но и всегда размыс-

лительно бодрствовать. Не 

раз и навсегда тут решён-

ное, а раз за разом решае-

мое! 

4. Никаких «законов», 

«систем», «строев», хотя и 

не сплошная тут импрови-

зация: лишь постоянно 

возникающая возмож-

ность неожиданного мо-

ниторингового решения 
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под оперативным влияни-

ем философии хозяйства! 

5. Не философия хозяйст-
ва как таковая тут решает, 

а субъектное сознание, 

погруженное в метафизис 

и в ноосферу и оснащён-

ное философией хозяйст-

ва, её методологическим и 

мировоззренческим под-

ходами. Сама философия 

хозяйства – тоже сознание, 

тоже ноосфера, тоже ме-

тафизис, как и некая даже 

субъектность. Творческое 

соединение агента-«мони-

тора» с таким познава-

тельным «орудием», как 

философия хозяйства, и 

даёт необходимый позна-

вательный, оценочный и 

«рисуночный» эффект. 

6. Философия хозяйства 

не соревнуется вовсе ни с 

наукой, ни с религией, ни 

с каким другим течением 

знания-познания, она сама 

по себе, сама-себе-

уважение и сама-себе-

порицание, – и не решая, 

конечно, всё и вся, она 

обеспечивает те или иные 

решения почти обо всём – 

ей, разумеется, так или 

иначе доступном. 

7. Кристал, бриллиант, 

философский камешек! 

Может, даже и сам Гра-

аль! Почему нет, ибо здесь 

сгусток самопроизвольных 

идей и генератор самояв-

ляющихся мыслей, этакий 

дерзкий «ящик пандоры», 

от даже приоткрытия ко-

торого кому-то становится 

сразу очень жарко, а кому-

то через мгновение и 

очень холодно, а кое-кому 

и вовсе невыносимо – тря-

сёт, лихорадит, ломит? 

8. Не сама по себе фило-
софия хозяйства сильна, 

ловка и опасна, а человек-

мониторингист, ею осна-

щённый, а лучше бы ска-

зать – вооружённый – как 
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рыцарь, как конкистадор, 

как бунтарь! 

9. Что ж у философии хо-
зяйства своя, очень не 

простая, хотя и вполне 

благородная, но по-своему 

и коварная, миссия: знать, 

размышлять, вскрывать, 

находить решения, указы-

вать, отгадывать, оберегая 

адепта от заблуждений, 

немало с ним при этом 

блуждая и заблуждаясь, но 

ещё и ища адекватно-

приемлемых решений, а 

потому и вести , даже и 

бороться, – и всё это в 

когнитивно-деятельской 

сфере, через гнозис, при-

бегая к метафизике, не 

пренебрегая интуицией, 

откровениями, иносторон-

ней вестью, опираясь на 

выкокородную мудрость, 

стремясь к Иному! 

10. У философии хозяйства 
не только свой онтос со 

своим же гнозисом, но и 

свой праксис – необыч-

ный, проницательно-

откровенческий, честно . 

Как он получается – иное 

дело, но ведь… получает-

ся же! 
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ГЛАВА 5.  

АПОЛОГИЯ 

§ 1. Суд 

1. Философию хозяйства 

вокруг не знают и знать не 

хотят, не замечают, игно-

рируют, отвергают, в меру 

и без меры поносят. Суд 

идёт – идёт суд! Судят 

охотно, небрежно, занос-

чиво. Зачем она, чего хо-

чет, куда лезет? Невнят-

ная, непонятная, недос-

тойная. А в чём-то и для 

кого-то попросту ненави-

стная! 

2. Философию хозяйства 

не приветствовали уже во 

мгновение её небезнату-

женного рождения (за 

идеализм, противосциен-

тизм, антиэкономизм, 

трансцендентизм, боголю-

бие и софийность); при 

первой возможности её 

запретили, упрятав прови-

денциальные тексты с глаз 

долой, причём (sic!) особо 

рьяно и тщательно; не по-

ощряется философия хо-

зяйства и сегодня, хотя и 

не запрещается, а у учёной 

публики, просвещённой 

Просвещением и «уку-

шенной» Постмодерном, 

она не более чем заковы-

ченная «философия хозяй-

ства» (вроде недоразуме-

ния), как, собственно, и та 

же «русская мысль» (как 

полная невозможность, 

если не абсурд). 

3. Философию хозяйства 

судит в основном эконо-

мическая наука, гордя-

щаяся своей «экономично-

стью», так ею до сих пор и 

не разгаданной; судит и 

«классическая филосо-

фия», давно уже запутав-

шаяся в самой себе и ни-

как не могущая выйти на 

жизненный простор (ау!, 

где вы – философы?); по-

тихоньку судит и богосло-

вие, которому нерушимая 
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догматика и церковная 

обрядовость дороже лю-

бой экзистенциальной 

концептуальности, тем 

более – софийной. 

4. Судят все, кому не 

лень, а кому всё-таки лень, 

тот попросту не считает 

нужным даже заметить 

сие когнитивно-откровен-

ческое явление – филосо-

фию хозяйства. 

5. Разумеется, есть и по-
нимания: как сознательно-

конструктивные, одобри-

тельные, даже и востор-

женные, так и обратные – 

опасливые, охранитель-

ные, «отбивательные» – 

как бы не заразиться, не 

впасть в «ересь», не ока-

заться на обочине славной 

научной культуры, не про-

слыть чудаковатым мар-

гиналом, не расстаться с 

привычным, удобным, за-

щитным, да и вообще не 

лишиться пребывания в 

светлом научном звании! 

6. Здесь и инертность, и 
слабость, и страх! Погру-

жение в философию хо-

зяйства, как и пропитыва-

ние ею себя – большой 

труд, тяжкий и долгий, 

вполне и страдательный, 

беременный тщетою, на-

праслиной, даже и личным 

поражением, а потому 

лучше всего не связывать-

ся, не подходить, про-

шмыгнув незамеченным 

мимо, закрыв глаза и за-

ткнув уши, подморозив 

интеллект и затушевав 

душевную чувствитель-

ность, а главное – убедив 

себя в том, что это – дело 

странных, отрешённых, 

заблудших, да и попро-

сту… э-э… полусума-

сшедших юродивых! 

7. Какое для высокого 

учёного мира имеет зна-

чение, что теоретическая 
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наука, тщательно модели-

руя-де реальность, не от-

вечает ни на один судьбо-

носный запрос этой самой 

реальности, как раз и не 

соответствующей предло-

женной ей познавательно-

аналитической модельной 

интерпретации. Нет, ко-

нечно, кое-что наука всё-

таки говорит, исследуя 

внешнюю фактологию – 

часто, кстати, весьма со-

мнительную – но… реаль-

но помочь текущей реаль-

ности в себе разобраться 

абстрактная наука практи-

чески не может. 

8. Здесь явный кон-

фликт – благообразной 

научной виртуальности с 

несовершенной, вполне 

уродливой и вовсю небла-

годарной реальностью! Не 

хочет почему-то реаль-

ность следовать «выве-

ренным» научным реко-

мендациям (не эксперт-

ным, что от утончённого и 

лишь наукообразного ре-

месла, а именно научным). 

9. Намного ли лучше об-
стоят дела у философии 

хозяйства – вопрос. 

10. Кто-то считает, что фи-

лософия хозяйства ещё 

дальше от реальности, чем 

абстрактная наука. И этот 

кто-то имеет полное право 

на такое заключение, не 

представляя себе ни соб-

ственно реальности, кото-

рая никак не сводится к 

поверхностной феноме-

нальности, не говоря уже 

о внешней фактологично-

сти, ни, естественно, не 

имея понятия, что же есть 

на самом-то деле филосо-

фия хозяйства. 

11. Последняя действи-

тельно немало удалена от 

реальности, но ровно на-

столько, чтобы эффектив-

но различать смысловую 

начинку реальности и ей 

по возможности соответ-
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ствовать: факто-феноме-

нальная одежда реально-

сти как-то при этом утон-

чается и опрозрачнивает-

ся, как раз настолько, что-

бы позволить философско-

хозяйственному наблюда-

телю-осмыслителю всту-

пить в продуктивный 

творческий контакт с не-

реальной реальностью – 

ноуменальной, где всё са-

мое главное в историко-

хозяйственной действи-

тельности и случается. 

  

§ 2. Оправдание 

1. Строго говоря, ни ме-
тафизическая философия 

вообще, ни философия 

хозяйства в частности в 

каком-то особом оправда-

нии не нуждаются, ибо, 

во-первых, не претендуют 

ни на фактические, ни на 

догматические истины, а 

во-вторых, им глубоко всё 

равно, что о них думают 

не знающие их ретивые 

оппоненты. Для самих 

этих знаний важно не само 

по себе гносеологическое 

утверждение, хотя они 

такового насовсем и не 

избегают, а онтологиче-

ское понимание, дающее 

возможность действовать 

в неопределённых обстоя-

тельствах и при недоста-

точной, а то и недостовер-

ной информации, лишь 

придерживаясь нащупы-

ваемого трансцендентно 

металогического курса. 

2. Философия хозяйства – 

совершенно ведь кризис-

ный феномен, обусловлен-

ный кризисом всего чело-

веческого хозяйства – как 

онтологического, так и 

гносеологического. Кри-

зисный по ситуации и об-

стоятельствам, но анти-

кризисный по целеполага-

нию! Не будь кризиса Мо-

дерна и вслед за ним кри-
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зиса человечества, попав-

шего в апокалиптический 

Постмодерн – не было бы 

ни гуманной потребности, 

ни злой необходимости, 

ни благоприятной воз-

можности обнаружения и 

освоения («заселения») 

такого своеобразного 

«ковчега спасения», каким 

оказывается философия 

хозяйства. 

3. «Ковчег спасения» – 

вовсе не ради получения 

гранта, премии или меда-

ли! 

4. Однако не тот ковчег, в 
котором можно надёжно 

укрыться, переждать нена-

стье и дождаться выхода 

на простор яркого солнца. 

Ковчег ментальный, со-

вершенно метафизиче-

ский, пронизанный глубо-

ким переживанием, – это 

вовсе не новый технос, 

которым надо всего лишь 

ловко воспользоваться, 

даже и не новое писание, 

которое надо лишь быстро 

пролистать; тут совсем 

иное – самое для homo sa-

piens и страшное: напря-

жённо думать надо, от-

крывать невозможное, 

преображаться! 

5.  Философия хозяйст-

ва – ориентатор, спори-

тель, спутник, может, да-

же – маяк; это не так прак-

тическое руководство к 

действию, как его – этого 

действия – осмысливаю-

щий «мозг»; куда теперь 

податься человеческому 

хозяйству, достигшему 

пределов зе много мира, 

без плотного осмысления 

своей телеологии и своей 

эсхатологии, чему может 

споспешествовать только 

философия хозяйства, по-

груженная в трансцен-

дентную метафизику. 

6.  Вот и выходит, что 

философия хозяйства не 
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просто нужна – как об-

ласть особого знания и 

специфический способ 

размышления, а спаси-

тельно необходима – как 

возможность проникнове-

ния в скрытые и обычно 

ускользающие от спеша-

щего когнито смысловые 

потоки, имеющие для гло-

бального демиургического 

хозяйства судьбоносное 

значение – но лучше их 

всё-таки воспринимать, 

чем не замечать! 

7. Приблизившиеся, во-

шедшие, а тем более по-

свящённые, не нуждаются 

в оправдании философии 

хозяйства: они даже не 

борются за её признание; 

это ведь не принудитель-

ное диссертационное «ис-

следование»; это сам-себе-

очаг, пламенеющий неза-

висимо от публичного о 

нём мнения и официаль-

ного к нему отношения; не 

человек разбирается с фи-

лософией хозяйства – 

быть ей или не быть, а фи-

лософия хозяйства разби-

рается с человеком – быть 

ему с ней или не быть, – 

совсем не праздный, не 

академический и вовсе не 

административный во-

прос! 

 

§ 3. Достояние 

1. Философия хозяйства – 

плод частично мировой, 

но более всего всё-таки 

русской мысли, русской 

культуры, даже и русского 

языка, в котором есть сло-

во «хозяйство», которое 

хоть и употребляется не-

редко как синоним «эко-

номики», но означает и 

кое-что важное другое, 

что позволяет уйти от нев-

разумительной «экономи-

ки» и обратиться к вполне 

ясному «жизнеотправле-
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нию», а за «экономикой» 

оставить кое-что вполне 

уже для неё подходящее – 

стоимость! 

2. Философия хозяйства 

как собственно философия 

хозяйства, а не филосо-

фическое рассуждение о 

хозяйстве, экономике, до-

моводстве, производстве, 

потреблении, труде, твор-

честве, деятельности и 

т. д., родилась в момент 

острого кризиса онтологи-

ческой науки, её отказа от 

предметной гносеологии и 

перехода её к абстрактной 

математической гносеоло-

гии, развивающей, кажет-

ся, специальную матема-

тику, но вовсе не отражая 

собственно экономиче-

ский, не говоря уже о хо-

зяйственном, онтос. 

3. Наука окончательно 

отстранилась от филосо-

фии, феноменология – от 

ноуменологии, фактоло-

гия – от смыслологии, мо-

дель – от бытия, а количе-

ство одолело-таки качест-

во. Однако же теория 

смогла победить и… саму 

себя, выродившись факти-

чески в теоретическую 

фантазию. Игро-расчётная 

гносеология, виртуализи-

руясь, вытеснила сколько-

нибудь реалистическую и 

объяснительную гносео-

логию, отправив послед-

нюю в бессрочную от-

ставку. 

4. Не только философия 
подвергнута ныне отрица-

нию и забвению, но и… 

теория! 

5. Теория сейчас не более, 
чем упрощённая дискурс-

ная культура, вводное об-

разовательное пособие, 

даже не вспомогательное 

средство. Всерьёз к тео-

рии в среде образованного 

люда никто уже не отно-

сится! 
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6. Игнорируется образо-

ванным классом и фило-

софия хозяйства, как и 

вообще метафизика, эзо-

терика, любое смыслове-

дение. Такое уж теперь 

время – обессмысленное! 

7. Образовательно-рассу-

дительный мейнстрим се-

годня категорически про-

тив, если уж говорить от-

кровенно, любого прони-

кательного, откровенче-

ского, провидческого зна-

ния-размышления, – и 

ежели последнее как-то 

ещё культивируется, то, 

конечно же, вопреки экс-

пертно-технологическому, 

если уж не прямо техно-

генному, мейнстриму. 

8. Искусственный мир, 

вполне уже механический, 

электронный, неодушев-

лённый, десакрализован-

ный, не нуждается ни в 

какой самостоятельной 

философии, тем более – 

критической, ему доста-

точно артистического со-

бой восхищения! 

9. Человек выветривается 
из человека, а человекооб-

разная оболочка стреми-

тельно уходит к постчело-

веку. 

10. Философия хозяйст-

ва – уже последнее челове-

ческое в ментально-

нравственном поле чело-

века. Это надо бы иметь в 

виду! 

11. Философия хозяйст-

ва – безусловное достоя-

ние всё-ещё-человека – 

мыслящего, проникающе-

го в суть, мудрствующего, 

но при этом и что-то тво-

рящего, демиургирующе-

го, идущего вперёд. 

12. Человек озабочен в 

основном текущей жиз-

нью, возможной вдруг 

смертью, потреблением, 

благополучием, комфор-
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том, практическим знани-

ем, техникой, коммуника-

циями, разными функцио-

нальными умениями, но 

он менее всего думает о 

том, кто и что он, зачем 

он что-то творит и что же 

в итоге вытворяет, к чему 

всё-таки он должен стре-

миться за пределами по-

стылой обыденности. 

13. Учёность, увы, здесь 
не выручает: игровая вир-

туальность уже заменила 

глубокомысленную мета-

физику, и учёный чело-

век – не меньший ныне  

 

 

 

 

 

 

 

обыватель, чем какой-

нибудь бодрый бармен 

или веселый шоумен. 

14. Философия хозяйст-

ва – несомненный дар че-

ловеку, причём явно от 

высших сил, ибо она не 

могла возникнуть ни от 

обывательства с потреби-

тельством, ни от учёности 

с экспериментаторством, 

ни от наслаждения с нава-

ждением. 

15. Философия хозяйст-

ва – апокалиптическая 

крайность, вполне и са-

кральная! 

 

 



 

ЧАСТЬ XIII  

СОФИАСОФИЯ 

 

ГЛАВА 1.  

СОФИЯ  

ПРЕМУДРОСТЬ 

БОЖИЯ 

§ 1. София как София 

1. Признание Бога Творца 

и Его Творений ведёт к 

признанию Первомудро-

сти, присущей Богу Твор-

цу и положенной им в 

«идейно-концептуальное» 

основание тварного мира. 

2. Первомудрость – смы-

словая первооснова мира, 

Божий замысел о мире, 

первопроект мира. Всё это 

до сотворения Богом мира, 

по-над Бездной, пред Хао-

сом. Из-начально, ис-

ходно, из-дельно! 

 

3. Перво-мудрость – она 

же и пред-мудрость, то 

бишь и пре-мудрость. 

4. Премудрость Божия – 

София! 

5. София божественная 

(исходная) и София твар-

ная (воплощённая). 

6. София – высшая, во 

многом и трансцендент-

ная, мудрость, вполне и 

нечеловеческая (сверхче-

ловеческая, метачеловече-

ская), но человека не избе-

гающая, в нём частично и 

в меру пребывающая. 

 

§ 2. Обращение к Софии 

1. Можно быть, жить, де-

лать, то бишь «человече-



 

 

 
 

 

 
 

 

Часть XIII.  СОФИАСОФИЯ                         427 
 

ствовать», не обращаясь 

осознанно к Софии, даже 

её настойчиво игнорируя, 

вполне и заносчиво отри-

цая. Можно не замечать 

вотворённую в мир, в при-

роду, в человека муд-

рость – онтологическую, 

за которой как раз и гоня-

ется весь человеческий 

гнозис, сам не лишённый 

мудрости, исходящей от 

мудрости сознания. Соз-

нание ведь – вотворённая 

в него и исходящая из него 

мудрость! 

2. С некоторых пор чело-

век склонен более всего 

полагаться на собствен-

ную мудрость, которая, 

конечно, мудрость, но 

не… Премудрость, никак 

не божественная (Небес-

ная) София, ибо искажена 

материальностью, твер-

дью, механикой, наконец – 

временностью бытия и 

смертностью человека. 

3. Наука ещё более отвра-
тила человека (образован-

ного человека!) от Софии, 

обеспечив, не без помощи 

догматического богосло-

вия, её для себя и передо-

вого человека, забвение. 

Нет-де Софии, и всё тут! 

4. Однако острый кризис 

амбициозной европейской 

цивилизации с её без-

грешным гуманизмом и 

бесспорной наукой вызвал 

вдруг не менее острый 

интерес к Софии – источ-

нику вселенских, зе мных и 

человеческих смыслов. 

5. Так родилась софиоло-

гия – не рубеже XIX – 

XX вв., в России. 

6. Что творит человек, 

зачем, куда идёт? 

7. Ответ требовал не нау-
ки, не учения, даже не но-

вой религии, а всего лишь 

иного взгляда на вещи – не 

догматического, не строго 
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логического, не вполне и 

имманентного. 

8. Взгляда как раз со сто-

роны Софии – метадогма-

тического, металогическо-

го, метафизического! 

9. Не Логос, не Слово, не 

Речь, а Мудрость, Молча-

ние, Тишина! 

10. Это в XX-то веке?! В 

век вселенского грохота 

прометеевской индустрии; 

монструозных кровопро-

литных войн; безостано-

вочного верчения капита-

ла-дракона; лихорадочно 

нараставшего безумства 

науки, искусств, словесно-

сти; незатухающего скре-

жета Мировой революции; 

неумолимого приближе-

ния Конца Света, заме-

щавшего всё более отчёт-

ливо не что иное, как всё 

более чаемое людьми 

Царство Божие на Земле. 

11. Ни подзабытая рели-
гия, ни обветшалая фило-

софия, ни разбежавшаяся 

по дороге познания и пе-

реустроения бытия наука, 

ни свихнувшееся на анти-

мире искусство не смогли 

спасти мир человеческий 

от катастрофы – мир 

оказался оставленным 

Промыслом Божиим, 

включая и пособничество 

Премудрой Софии! 

12. Как? Вполне и 

трансцендентно, без слов 

и речений, вопреки до-

нельзя возгордившейся 

человечности. 

 

§ 3. Бес-софийность  

новейшего мира 

1. Однако мир человече-
ский не остался уже ни 

прежним, ни собственно 

человеческим: он внезапно 

вывернулся, при этом кру-

то перевернувшись, а по-
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следующее за страшной 

войной новое переворачи-

вание ознаменовалось яв-

лением вдруг материально 

изобильного, но зато ду-

ховно истощённого и 

крайне искажённого – как 

раз уже за-человечес-

кого – мира. 

2. Война дорого обошлась 
зе мному миру: и не толь-

ко, как кажется, са мой 

кровопролитной бесчело-

вечной войной, а и в ещё 

большей степени её 

трансцендентными по-

следствиями, на первый 

взгляд, не очень и замет-

ными, но зато очень и 

очень въедливыми. 

3. Не сразу, но явился-

таки и новый человек (че-

ловек благополучный!), и 

новый человеческий мир 

(мир изобильный!), а вме-

сте с тем и обозначилась 

внутренняя пустота – там 

и там, а в итоге возникло 

то, что сегодня и есть: то-

тальная искусственность, 

суррогатность, симуляци-

онность, виртуальность, в 

общем – Постмодернити 

с нарастающим постми-

ром и подстраивающимся 

под него постчеловеком. 

4. Без Великой Войны и 
последующего за ней раз-

витийного перевыворачи-

вания ничего подобного 

бы не произошло, как не 

могла бы вдруг утвердить-

ся в зе мном мире суб-

станция безумия, которая 

не мешает передовому че-

ловеку и его миру лететь, 

сломя голову, вперёд, но 

зато препятствует челове-

кообразу остановиться, 

оглядеться, осмыслиться. 

5. Конец рассудительной 

науке, конец фундамен-

тальной философии, конец 

суровому вероисповеда-

нию, конец реалистиче-

скому искусству, конец 
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вескому литературному 

слову: человек и его мир 

полегчали, опустошились, 

опрозрачнились. Интер-

нет – не просто ведь ин-

тернет, а виртуальный за-

меститель реального мира, 

что вроде бы и не плохо, 

даже удобно, но… это уже 

настолько… иное – о ка-

ком-таком вообще челове-

ке и его мире может те-

перь идти речь? – так она 

ведь уже и не идёт, а еже-

ли и идёт, то уже не о че-

ловеке и его мире как та-

ковых, а об их сеюмо-

ментных эфирно-вообра-

зительных образах-кари-

катурах – не более того! 

6. В Великой войне и по 

её итогам человек состря-

пал такой замечательный 

во всех отношениях мир, 

вполне уже и искусствен-

ный, при котором человек 

как человек и мир как мир 

бытовать уже не могут, а 

должны непременно и 

весьма скоро… удалиться, 

конечно же, – прямиком в 

небытие! 

7. Откуда же такая уве-
ренность? Оттуда – из 

трансценденции! Это 

только неунывающим на-

учникам кажется, что 

трансценденция – пустое, 

ан-нет, наоборот, вполне и 

насыщенное – невыказан-

ными смыслами, а потому 

и способное к смысловому 

истечению, улавливаемо-

му лишь очень тонким 

восприятием – как раз тем 

самым… никаким! 

8. Не любят учёные зна-
токи Ничто, ох как не лю-

бят, самоуверенно не за-

мечая ни Великого Неиз-

вестного, ни Трансцен-

денции, ни даже Софии! И 

какие же они все одинако-

вые, даже выражениями 

лиц своих – со степенями, 
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званиями, премиями, от-

личиями, наградами! 

9. А что София? А София 
откликается и даже идёт 

навстречу – кому надо! 

Иной раз и открывается – 

перед кем надо, как раз 

перед избранными, да из-

бранным не на выверен-

ном кастинге, а на сти-

хийной стезе труда, стра-

ды и воли! 

 

§ 4. Покровительство 

Софии 

1. Есть ли оно – софийное 

покровительство? Самое 

странное – что… есть! 

1. София, конечно, где-то 

там – за горизонтом бы-

тия; но она и здесь – в Бы-

тии; мало того – она и в 

человеке, не в каждом, 

конечно, ибо бес – он и 

есть бес, а уж во многих 

человекообразных – точ-

но!, хотя почти никто из 

таковых об этом и не до-

гадывается. Семенем, за-

родышем, потенцией. А 

вот обильно плодоносит 

София лишь в единичных 

сознаниях. 

2. В каких же? У идущих 

и призванных! Всего-то: 

идти и быть призванным! 

Но: идти-то ведь тяжко, 

долго, да и куда? – и быть 

вдруг призванным – не-

ожиданно и «безоткатно», 

но вот – почему и для че-

го? 

3. София выбирает сама! 

Вовсе и не каких-то там 

особо достойных или же 

исключительно одарён-

ных, – не экзамен же, а 

попросту ей зачем-то по-

требных, вполне и транс-

цендентно. Выбирает в 

меру и с мерой, осторожно 

и строго, покровительст-

вует, что не значит, что 

комфортно и в удовлетво-

рение – тут не взаимная 
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борьба, но и не сплошное 

благоволение, не говоря о 

благолепии, – тут жёсткое 

испытание, хоть и не пыт-

ка, – да и лишь иногда ра-

дость – от факта сакраль-

ной промыслительной  

связи, а не от смысла са-

мой вести. Стойкость тут в 

ходу, выдержка, мужест-

во, как и не малый риск! 

4. София не отвечает на 

вопросы, она лишь веща-

ет, когда нужно ей самой, 

а не к ней вопрошающему! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Речь-то ведь немая не о 

благах вовсе, а о бытии – 

всяком! 

6. У человека свобода ду-
мать и действовать – среди 

обширной несвободы, у 

Софии тоже свобода – но 

уже среди сакральной ме-

ры. 

7. Контакт – возмож-

ность, но не гарантия! 

8. Сложно всё, тяжко, не-
возможно! 

9. Но иного выхода ведь 
нет! 
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ГЛАВА 2.  

СОФИАСОФИЯ  

КАК ВЫСШАЯ  

МЕТАФИЗИКА 

§ 1. Софиасофия  

как софиасофия 

1. Софиасофия – не со-

фиология, это не учение о 

Софии, а всего лишь твор-

ческий контакт с Софией 

Премудростью Божией, 

возникающий не так по 

желанию мыслителя, как 

по воле самой Софии, од-

нако при ментально-

переживательном движе-

нии мыслителя навстречу 

Софии – напряжённом, 

дерзновенном, рискован-

ном! 

2. Софиасофия – не столь-

ко знание о чём-либо, 

сколько возможность ос-

ведомления о чём-либо в 

контакте с Софией. 

3. Приходящее сведение, 

прямо из сознания, само-

открывающееся. Знание 

изнутри, но вовсе не быв-

шее ранее и лишь подня-

тое наверх, а внове вдруг 

явившееся, однако благо-

даря творческому сосре-

доточению сознания, им 

же вознамеренному. 

4. Само сознание тут всё 

и решает, но непременно 

открытое в сей важный 

момент Софии, ею творче-

ски и возбуждённое. 

5. Тайна творчества – 

тайна сознания – тайна 

Софии! 

6. Интуиции здесь хвата-

ет, однако… софийной! 

7. Новые заходы, новые 

решения, новые смыслы. 

Если тут и перебор всего 

нового, то эзотерический, 

трансцендентный, а в ито-
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ге – непроизвольное ухва-

тывание чего-то нужного! 

8. Софиасофия – безус-

ловная метафизика, при-

чём в её высшем проявле-

нии, ибо восходит софиа-

софия непосредственно к 

Софии Премудрости Бо-

жией – первоисточнику 

метасмыслов! 

9. В отличие от фило-

софии в софиасофии муд-

рость с двух сторон, при-

чём с одной стороны – 

прямо впереди – София – 

как мудрость божествен-

ная, а с другой – уже поза-

ди – софия – как мудрость 

уже чисто человеческая. 

10. Философия тоже вос-

ходит к Софии, но не 

столь непосредственно, 

как это получается у со-

фиасофии – не так здесь 

априорная любовь к муд-

рости, как уже сама обжи-

гающая ум и сердце со-

кровенная Мудрость! 

§ 2. Софиасофия  

в действии 

1. Всюду и везде подавай 

сегодня пользу! Какая-

такая выгода от софиасо-

фии? Философия хоть соз-

даёт понятия, которые 

управляют миром. А со-

фиасофия? Какой-то там 

невразумительный кон-

такт с Софией, а фактиче-

ски с… ничто! Миф де 

это, да ещё и совершенно 

бесполезный! 

2. Образованным на «от-

лично» умникам всех мас-

тей ничего ведь не объяс-

нить, да они и не стремят-

ся чего-нибудь понять – из 

отличного от того, чего 

они вроде бы хорошо зна-

ют, чему верят, чему и 

усердно поклоняются. 
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3. Модерновые универси-

теты подают, конечно, се-

куляризованную культуру, 

но менее всего они стре-

мятся к истине как тако-

вой: они утверждают лишь 

свою истину, уже акаде-

мически узаконенную, но 

вовсе не ищут никакой 

реальной истины в самой 

реальности, которую они 

сами и делают, ибо тогда, 

если б они что-то находи-

ли, нужно было бы закры-

вать все эти благодушные 

университеты. 

4. Создать о чём-либо по-

нятие – не значит обеспе-

чить действительное по-

нимание этого чего-либо, 

которое возможно и без 

понятия, даже и без слов – 

где-то и как-то там – меж-

ду словами! Понятие бы-

вает одно, а понимание – 

совсем другое! 

5. Софиасофия – знание 

без знания, вне знания, 

вопреки знанию – без и 

вне строгой логики, ей 

тоже вопреки; без и вне 

расчёта, ему тоже вопреки. 

Проникновение в суть, 

откровение, озарение, вне-

запное обретение смысла, 

а не исследование, опыт, 

фактология, как и та же 

тщательная индукция с 

нарочитой дедукцией 

впридачу. 

6. Софиасофия не против 

всего вышеуказанного 

гнозиса, но она сама по 

преимуществу всё-таки за 

его пределами: здесь хоть 

и гнозис, но не на онтос, а 

в единении с ним, когда 

онтос и гнозис как бы од-

но и то же. 

7. Онтос – мысль Божия, 

ну а софийный гнозис – 

тоже ведь мысль, хоть уже 
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и не буквально Божия, но 

ей вполне адекватная. 

8. Софиасофия – единство 

мысли Божией и мысли 

человеческой при посред-

стве Софии. 

9. София – не Логос, она 

вовсе не слово, а мысль, к 

тому же предшествующая 

слову. София – со-мысль 

относительно Бога, отчего 

и смысл, ещё до-

словесный. Слово же – 

уже словленная мысль, 

схваченная, а потому и не 

первозданная. Тут воз-

можно и искажение! 

10. Слово бывает одно, а 
смыслы под ним разные; 

смысл бывает один, а сло-

ва над ним разные. Где же 

тут истина? Уж не вне ли 

слов? 

11. Софиасофия – вне-

словный контекст со 

смыслом, мыслью, исти-

ной. Последняя ведь не 

терпит посредничества, 

она всегда налицо и всегда 

однозначна. Не видеть её, 

но… знать! 

§ 3. Феномен софиасофа 

1. Философ как таковой 
всегда в той или иной ме-

ре софист, ибо вынужден 

громогласно рассуждать, 

бодро словесничать, ис-

крометно себя выражать. 

Софиасоф же может, как и 

мудрец, помалкивать, ух-

ватывая в молчании бег-

лую истину, даруемую ему 

доверительно Софией. 

2. Факт – истина, но не 

вся, если даже он истинен. 

Научное заключение – ис-

тинно, но не вся же опять 

в нём истина. Философ-

ское рассуждение само по 

себе, или же само перед 

собой, тоже вполне истин-

но, чего о нём уже не ска-

жешь с помещением его 

во внешний смысловой 

контекст. 



 

 

 
 

 

 
 

 

Часть XIII.  СОФИАСОФИЯ                         437 
 

3. Всего лишь мелькнув-

шая в сосредоточенном 

сознании софиасофская 

тень оказывается истиннее 

всего остального, ибо она 

не что-то, а всего лишь… 

ничто, лишённое обклад-

ки, одежды, формы – одна 

лишь смысловая «заява»! 

4. Ах, эти смысловые те-

ни, блики, призраки! За-

тмевают, искажают, уво-

дят, но и нацеливают, вы-

светляют, открывают! 

5. Фактическая бытийная 

видимость – одно, а ре-

альное течение бытия – 

другое, часто и очень дру-

гое, если не совсем другое. 

Смыслы конкретных со-

бытий вообще не совпа-

дают с самими событиями 

и открываются потом, уже 

после событий – как бы 

смыслы уже совсем дру-

гих событий. 

6. Софиасофия, как и фи-
лософия – смысловедение, 

но не выводимое мысли-

телем, а обнаруживаемое 

отдельным счастливцем-

несчастливцем, ибо не от 

человека к человеку оно, а 

от Софии – к вечности! 

7. Софиасофия – достоя-

ние мудрецов, открытых 

Софии Премудрости Бо-

жией. Как раз счастливых 

несчастливцев, ибо ноша 

тут, страда, чуть ли не 

пытка. Если уж большое 

знание вызывает скорбь, 

то что же тогда способно 

принести знание софий-

ное? 

8. Софиасофия – это и 

местоположение сознания 

в смысловой точке бытия, 

и смыслозренческое со-

стояние сознания, и смы-

словедческая работа соз-

нания, и восприятие соз-

нанием софийных откро-

вений, а в целом – обра-
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щение сознания в сверх-

сознание, когда сознание 

уже и не сознание, а… 

София! 

9. А что такое тогда со-

фиасоф? Э-эх… если б 

знать! 

 

§ 4. Расхожая антисо-

фийность 

1. О-о, она повсюду и все-

гда: ни отринуть, ни изба-

виться, ни укрыться! 

2. Что только в бытии че-

ловеческом не сопротив-

ляется Софии, что ей не 

противоречит, что ей не 

противостоит! Всё прими-

тивное, плоское, мнимое, 

фальшивое, горделивое, 

эгоистичное, как раз всё 

то, чем и полнится до кра-

ёв текущее человеческое 

бытие – обыденное, по-

нятное, приемлемое! 

3. Человек в основе и в 

целом – антисофиец, и 

интересы у него такие же, 

и деяния, и результаты. Да 

ладно бы просто из обыва-

телей, а то ведь и из пра-

вителей, учёных, деятелей 

искусств, словесников, 

даже и философов! Мно-

гие против Софии, да не 

по одной лишь к ней не-

доступности, что понятно, 

а и по воинственной от неё 

закрытости, отстранённо-

сти, даже и высокомерной 

к ней презрительности – 

что как раз и особенно по-

разительно! 

4. Ах, эта веская образо-

ванщина, ах, эти классные 

знатоки, ах, эти великие 

профессионалы! А ведь и 

в церковь хаживают, и Бо-

гу молятся пред иконами, 

и поклоны бьют, а вот Со-

фию не признают, как и 

присутствующую вокруг и 
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проявляющуюся в бытии 

софийность. 

5. Да ладно бы вообще 

знать не знают и знать не 

желают, а то ведь пытают-

ся на софийном поле по-

играть, своей учёной трес-

котнёй софийность живую 

замещая, ещё и атаковать 

Софию, осуждая и пори-

цая. Не ведают, конечно, 

учёные фарисеи, давно 

ничего из мудрого уже не 

читавшие книжники, что 

творят, но ведь творят же! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. А ещё требуют высо-
комерно: покажи, объясни, 

докажи! С полной уверен-

ностью в дискуссионном 

провале «софиасофа». 

Будто бы им и так всё яс-

но – разумеется, «по-

ихнему», по-учёному, по-

обывательски. 

7. Тут уж ничего не поде-
лать: не видят, не чуют, не 

ведают – счастливцы! – 

прямо во спасение своё – 

интеллектуальное, экзи-

стенциальное, душевное!  

8. Слава! 
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ГЛАВА 3.  

СОФИЙНОСТЬ 

ФИЛОСОФИИ  

ХОЗЯЙСТВА 

§ 1. По направлению к 

Софии 

1. Философия хозяйства 

метафизична; она ставит и 

в меру сил решает отнюдь 

не физические, не фено-

менальные, не фактологи-

ческие вопросы, хотя ни-

чем подобным никак не 

пренебрегает; философию 

хозяйства волнуют смыс-

лы: почему, зачем, до ка-

кого экзистенционального 

предела, как и событийно-

го беспредела? 

2. Философия хозяйства 

не может не выйти к Со-

фии – Премудрости, быв-

шей с Господом Творцом 

в момент Творения, да не 

просто бывшей, а лёгшей в 

основу замысла Бога о 

Творении и в смысловую 

начинку самого Творения. 

3. Не только философия 

вообще в меру софийна, а 

и хозяйство человеческое 

тоже софийно, но это не 

всё – сама София хозяйст-

венна, да ещё и, пусть и 

краем только, «филосо-

фична». 

4. Выход метафизической 
в основе философии хо-

зяйства к Софии не то что 

логичен, а вполне, скажем, 

естествен, тем более, что 

там – в философии хозяй-

ства, знаете ли, столько 

мистико-магической неиз-

вестности (трансцендент-

ности), что ничего фило-

софии хозяйства не оста-

ётся, как родниться с Со-

фией – дабы как-нибудь 

справиться с сакральной 

неизвестностью да войти в 

конструктивный контакт с 

трансцендентным. 
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5. Так появляется и со-

фиасофия, то ли втекаю-

щая в философию хозяй-

ства, то ли, наоборот, из 

неё вытекающая, а мо-

жет – то и другое сразу. 

Софиасофия – часть фи-

лософии хозяйства, а фи-

лософия хозяйства – 

часть софиасофии! Не 

Уроборос тут символом 

(змея, проглатывающая 

себя за хвост), но что-то 

всё-таки подобное: одно 

входит в другое, и одно из 

другого выходит, и оба 

начала вместе, в неразры-

ве, вроде какого-нибудь 

андрогина. 

6. Философия хозяйства 

подтверждает Софию, а 

София оплодотворяет фи-

лософию хозяйства! 

7. В неразрыве! 

 

 

§ 2. В направлении от 

Софии 

1. София – кладезь, ключ, 

источник, ещё и критерий, 

советник, ревизор. «Меж-

ду» Софией и хозяйст-

вом – Трансценденция! 

Вбирает и выдаёт – в обе 

стороны, вольно и неволь-

но преобразуя. Принимает 

всё, а вот пропускает через 

себя не всё: иначе ни зага-

дочной Софии, ни неодно-

значного хозяйства. Смыс-

ло-печатный трансформер! 

2. Хозяйство без Софии – 

чисто выживательное, 

простейшее, нетворческое. 

Собственно, это и не хо-

зяйство! Хозяйственные 

телеология и эсхатология, 

вполне и трансцендент-

ные – София! Хозяйствен-

ное стремление к Иному – 

тоже София! 
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3. Осознаниенное хозяй-

ство – София! Иное дело, 

как сознание хозяйствует 

в реалиях – про-софийно 

или анти-софийно. По-

пробуйте, господа, ото-

рвать творчество как 

творчество от Софии, хотя 

творчество реализует себя 

на практике очень по-

разному: про-софийно и 

анти-софийно. 

4. Софийно – вовсе не 

значит хорошо, правиль-

но, по-доброму, благодат-

но. Это в монастыре, да и 

то не в каждом, можно 

хозяйствовать вполне 

(почти) софийно, а вокруг-

то по бытию совсем и не 

так… кто ж этого не зна-

ет? 

5. Да-а, философия хозяй-
ства софийна, но вот на-

сквозь ли? И сама София 

всегда ли идёт навстречу 

философии хозяйства? 

Отнюдь это не праздные 

вопросы. 

6. Открытие и утвержде-
ние софиасофии – великие 

познавательно-оценочные 

акты, ибо тут выход как за 

пределы хозяйства – в ми-

роздание, так и за пределы 

философии – в работаю-

щую трансценденцию. 

7. Что бы ни говорили 

проницательные и хитро-

умные учёные о «Большом 

взрыве», «чёрных дырах», 

«тёмной материи» и тех 

же наночастицах, а жизнь-

то откуда и зачем, человек 

со своим сознанием, хо-

зяйство человеческое с его 

демиургией – как это всё 

понимать? Уж не Муль-

тивселенная ли? 

8. Тогда, возможно, и 

мультихозяйство с муль-

тиисторией, как и мульти-

экономика с мультистои-

мостью, а-а? 
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9. Тогда о чём мы – об-

разованные человеки – 

вообще говорим? 

10. Софиасофия – дос-

тояние России, продукт 

русской мысли, не исклю-

чено, что и великий шанс 

России, вполне и судьбо-

носный. Это почему же? А 

по причине возможности 

вырыва из-под гнёта ког-

нитивно-идейной догма-

тики на идейно-духовный 

простор. 

11. Депрессивная, скуко-
женная, нелепая! Обиль-

ная и убогая! Маргиналь-

ная! Но при этом… ха-

ха… софийная! 

 

 

 

 

 

12. Вот и философия хо-

зяйства тут же – как воз-

можность целостного 

видения, отражения и 

отображения, равным 

образом и понимания, 

трансцендентно обуслов-

ленного мира, его динами-

ки и судьбы, с учётом, на 

основе и через призму дей-

ствующего в нём творче-

ского, равным образом и 

демиургического, созна-

ния. 

13. Не наука, не специ-
альная идеология, не ре-

лигия, а так – русское от-

кровение, вполне и со-

фийное! 



 

 

ЭПИЛОГ 

«Не явилось ещё на свет коллектив-

ное (бес) сознательное, открытое для фило-

софии хозяйства, не говоря о софиасофии». 

Современник. Из частной беседы 

 

1. Не удаётся, конечно же, никак не удаётся: ни по-

казать, ни объяснить, ни хотя бы приоткрыть! Тут, как го-

ворится, глухо: если у них мир, то, безусловно, лишь мате-

риальный; если субстанция, то только из тверди; если 

жизнь, то ни с того, ни с сего самозародившаяся – без вся-

кого проекта-аттрактора; если человек, то всего лишь итог 

животной самоэволюции; если сознание, то не более чем 

случайное свойство высокоорганизованной материи… Ни-

чего не удаётся! Разве лишь заведомое поражение – мир 

учёный твёрд, стоек, непоколебим! Стена! 

2. Что говорит София? Что всё вокруг, как минимум, 

двойственно: есть нечто, а с ним в сцепке обязательно и 

ничто, которое ведь тоже есть; во всём существующем 

есть непременно сущее, а в любом бытующем – мета-

бытующее, вроде как суб-бытующее, эндо-бытующее, ин-
тра-бытующее, к самому легально бытующему вовсе не 

сводящееся; есть физис, или материя, упругость, твердь, а 

есть метафизис, он же дух, эфир, вакуум; есть реаль-

ность – как действительная, ставшая, замечаемая обыден-

ность, а есть ирреальность – как некая не-данность, неот-

ступно сопровождающая всякую внешнюю данность: либо 

как пред-данность – ещё только возможная, «проектная», 

становящаяся, либо как после-данность – следовая, отпе-
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чатковая, исчезающая, либо как пара-данность – парал-

лельная, спутниковая, обво́лочная; есть мир, а есть и ан-
тимир – противоположенный, оборотный, задний, заку-

лисный, зазеркальный! 

3. Мир не просто двойствен (диалектичен), говорит 

София, он ещё и множествен. Мир – это мультимир! Мир – 

сумма миров! Хорошо известны, как бы и без участия Со-

фии, микро- (включая нано-), макро- и мега-миры, но не 

столь уже признаваемы рáзумной современностью такие 

миры, как мир зéмный, мир подземный и мир небесный, 

хотя признаются наряду с природными – живым и нежи-

вым мирами – ещё и мир сознания (ноо-сферы), а также 

искусственный мир с включённым в него виртуальным 

(отвлечённым) миром. 

4. Для человека размышляющего и тем более мудр-

ствующего особенно важен при контакте его с Софией и по 

обретении им софиасофии мир метафизиса с включённым 

в него миром сознания. Отсюда, кстати, и философия хо-
зяйства – как мировоззренческое пособие для человека 

думающего, творящего, думиургирующего. 

5. Факто-феноменальная сторона бытия – вовсе не 

всё бытие, даже и не бытие в своей реально действенной 

полноте, ибо всё самое главное творится не во внешней 

оболочке бытия, а внутри него, как раз там, где бытие схо-

дится с небытием и где возможно поэтому всякое: обыкно-

венное, повторное, новое, внезапное, кризисное, хаосное, 

взрывное, катастрофное, причём не как явное для наблюда-

теля событие, а как неявное пред-событие, как потенция, 

стихийное намерение, сам-себе-проект, причём исходящий 

из всего сразу и прямо из ничего – как всплеск, как вы-
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плеск, как порыв, как вихрь, но и как искра, как вспышка, 

как случайно сверкнувший луч света посреди непрогляд-

ной темени. 

6. Хозяйство – взаимодействие метафизиса и физиса, 

сознания и внешней реальности, ноосферы и бытия, бытия 

и антибытия, мира и антимира. Хозяйство – жизнеотправ-

ление человека, обеспечение бытия человека, реализация 

доставшейся на долю человека напряжённой экзистенции. 

Хозяйство – активное, деятельное, целенаправленное осо-

знаниевание бытия, его трудовая, творческая, проективная 

переделка, сопровождаемая созиданием иного, неприрод-

ного, искусственного бытия, что то же самое – неустанное 

строительство арт-мира. 

7. Осознаниенность – фундаментальное свойство че-

ловеческого хозяйства! Но сколько же при этом случается 

неосознаваемого, выпадает бессознательного, творится 

внесознаниевого! Хозяйство хозяйствуется – человеком, 

но и само оно хозяйствует. Объективно, самовольно, про-

извольно! Волевая организация сочетается в хозяйстве с 

вольной самоорганизацией. Мало того – хозяйство взаимо-

действует с антихозяйством – как жизнь со смертью, отче-

го деяния, достижения и взлёты сочетаются с падениями, 

потерями и жертвами. Хозяйство – труд, страда, тягло, хоть 

при этом и удовлетворение, и благо, и радость! 

8. Нет хозяйства – нет и жизни, ибо сама жизнь и 

есть хозяйство! Что только не относится к хозяйству: про-

изводство благ и их потребление, труд и ничегонеделание, 

беды и праздники, трапезы и тризны, молитвы и песнопе-

ния, врачевания и погребения, митинги и забастовки, вос-

стания и войны, реформы и революции, театральные по-

становки и уличные карнавалы, изящные искусства, лите-
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ратура, семейные беседы и картёжные посиделки, тяжкая 

учёба и тщетное учительство, заумное философствование и 

строгий научный поиск, вся семейная жизнь, всё домовод-

ство, весь быт и т. д., и т. д. Всё, всё, всё!  

9. Повторяемость, обыденность, житейщина, – куда 

без них и от них? Но имеют место и перемены: медленные, 

редкие, робкие, а время от времени и резкие, и частые, и 

отважные, а теперь вот и практически непрерывные, мало 

того – тотальные! Вся реальность теперь в переменах: от 

одного бытия-хозяйства прямиком к другому хозяйству-

бытию, да ладно бы ради выживания, ради того же житей-

ского благополучия – а то ведь ради перехода от одного 

неудачного-де мира к другому – тоже ведь, как водится, 

неудачному, прямо по странному, но вполне реальному, 

вектору – от природы к неприроде! 

10. Вдумаемся: от природы к неприроде, от есте-

ственного бытия-хозяйства ко всё более искусственному 

хозяйству-бытию – с достижением не чего-нибудь, а все-
зéмного арт-мира. 

11. Движение к иному, да не просто неприродному, а, 

пожалуй что, уже и внезéмному, чуть ли не пара-

космическому бытию-хозяйству. 

12. Ах, это неприродное среди природы сознание! 

13. В сознании всё ведь и сидит – осознанное и не-

осознанное, – и это последнее будет, пожалуй, позначимее 

первого! Что из творимого человеком так уж здорово им 

осознаётся? Что это за стремление к иному – неприродно-

му, внеприродному, сверхприродному? Как, когда и поче-

му возникла сия странная хозяйственная потребность, она 

же и программа? До истории, в течение истории, благодаря 
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ей или же вопреки? А сама эта история, чья она – Земли, 

Космоса, Человека, Бога, Великого Неизвестного? Согла-

симся, на всякий случай… не только человека, не только 

Земли и Космоса, то бишь не только человеку предположи-

тельно известного. Тогда что же это такое – сознание? 

14. Что за субстанция такая? – ведь не мозг как тако-

вой, не сердце вовсе, разве лишь – душа, а мы высокомерно 

Софию отвергаем, уверенные в силе и возможностях мате-

риальной эволюции? 

15. Хозяйство – выживание, но не только; это ещё и 

жизнь, но опять же не только; это ещё и реализация 

сверхжизни, чего-то неизвестного и необъяснимого – нече-

ловеческого! 

16. Это-то созданное человеком нечеловеческое и 

подступило сегодня к человеку-творцу с вопросом: «Быть 

человеку со своим миром или не быть?», а ежели «Быть!», 

то кому, с чем, как, для чего? 

17. Иное тут уже с таким-то вопросцем выживание, 

если уже не пере-живание, не пере-ход, не пере-

воплощение, не пере-скок? 

18. И как же тут, господа, без Софии? 

19. Для чего Древний Египет со своими жрецами, 

пирамидами и Гермесом Трисмегистом; для чего удиви-

тельная и вечная Индия со своей древней мудростью, свя-

щенной рекой Ганг и повествовательной «Махабхаратой»; 

для чего незыблемый, иероглифический и даже инопланет-

ный Китай со своими Поднебесьем, Великой стеной и не-

опровержимым Конфуцием; для чего Древняя Греция со 

своими эталонными Афинами, проницательными Сокра-

том, Платоном и Аристотелем, меченосным Александром 

Македонским; для чего Древний Рим со своими рассуди-
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тельными трибунами, великолепным Цезарем, непобеди-

мыми когортами и философскими банями; для чего Карфа-

ген с его лукавыми финикийцами, их торговлишкой и зо-

лотишком; для чего Древняя Иудея с богоданным Моисеем 

и сокровенным Ветхим Заветом, а потом и с божественным 

Христом и вдохновенным Новым Заветом; для чего Европа 

с загадочным христианством, блестящим Ренессансом, де-

ятельным масонством и благодетельным Просвещением; 

для чего европейская колонизация мира с вдруг возникшей 

Новой Европой – Соединёнными Штатами Америки; для 

чего странная наследница Византии и Ордынщины покор-

но-непокорная Русь-Россия со своими преподобным Сер-

гием и Петром Великим, Ломоносовым и Пушкиным, 

Циолковским и Королёвым; для чего французская револю-

ция с её гениальным выскочкой Бонапартом, его дерзкими 

завоеваниями и безумным походом в Россию; для чего Ев-

ропе понадобились Руссо, Гегель, Маркс или тот же Ниц-

ше; для чего в России явились Толстой с Достоевским и 

случилась бесподобная Русская революция; а Гитлер со 

своим изумительным европо-германским фашизмом зачем; 

а Ленин со Сталиным, а сам СССР со своими Победой, 

Космосом и удивительнейшим самопоражением; для чего 

сейчас США со своими утончённым техносом, наглым 

глобализмом и яростной претензией на мировое лидерство; 

а неожиданный подъём Китая и Индии на фоне западо-

европейского угасания и раздрая; а вроде бы невырази-

тельный, но какой-то чересчур заносчивый БРИКС зачем; а 

Новая Россия со своими «правдой-маткой», оборонкой и 

геостратегической тайной? 
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20. Факты, фигуры, поступки, события, конфигура-

ции, происшествия – чего только не было и нет в реальной 

истории, чем только она не живёт, чем только не прикры-

вается, а вот метаистория… э-э… прёт себе и прёт, реали-

зуя либо просто неизвестность, либо чей-то проект, вполне 

и не ясный человеку-демиургу, причём делает она это че-

рез сознание, хотя в основе вполне и бессознательно! 

21. Кто из современников, кроме отъявленных обра-

зованцев, осмелится сказать, что будет с миром завтра, по-

слезавтра, не говоря уже о какой-либо непроглядной пер-

спективе? Да и будет ли вообще сам этот земной мир? 

22. Пост-мир или… ничего! 

23. Возгорающаяся война земных миров, как и война 

мира с антимиром, включая и сражение человека с техно-

сом-змием – совсем даже не игра, а если и шутка, то о-

очень уж весёлого шутника – шута горохового! 

24. И как тут не сойти с ума, как не впасть в суб-

станциальное безумие? Уж не в безумии ли этом и есть 

человечье спасение? Тот же филигранный «Апокалипсис» 

Иоаннов – что он, зачем и о чём? 

25. Обратим внимание: что ни слово ныне, то… 

бред; что ни жест, то… уродство; что ни деяние, то… чума! 

«Безумству умных поём мы песню!», как и «Уму безумных 

слагаем гимны! ». 

26. Ах, эта безумная, безумная Россия, обращённая 

умом и сердцем прямо к Софии! 

27. Что же в этой обезумевшей России? А в ней, зна-

ете ли – всё! 

28. Весь мир сегодня в России – умием своим и 

безумием, сердцем и дырой вместо сердца, благом и бре-

дом, любовью и ненавистью! Чего только нет в современ-
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ной России – и всё остро, пламенно, напряжно, с выходкой, 

гамом, шумом, прерываемыми внезапными и жёсткими 

оцепенениями. 

29. Замес, варево, котёл, – что-то вываривается, се-

парируется, сортируется! Отбросив «совето-социа-лизм», 

прошмыгнув через зазеркалье финглобализма, немало и 

обучившись лукавому финикийству, побывав «восьмёроч-

кой» в лабиринте «семёрочки», Россия пустилась-таки по 

российской, а не по западной и не по восточной, дороге – к 

самой себе, но уже к Новой России, совсем ещё не бывшей, 

не пренебрегая ни своей врождённой имперскостью, ни 

органичной себе государственностью, ни привычной для 

себя общественностью (соборностью), ни даже стойкой 

ордынщиной (армейщиной), ибо хорошо осознаёт: «либо-

либо» – либо она есть, либо её нет! 

30. Новая Россия, новый человек-россиянин, новый 

российский мир. В то же время и альтернатива нынешнему 

встревоженному и весьма неуверенному в себе миру. Везде 

либо умело сотканные проекты с не отменными уже дело-

выми программами, либо затверженные традиции с неста-

реющими архетипами, а в России – старт в чистом поле, 

где и когда всё только зачем-то и начинается. 

31. И ведь что-то выйдет, непременно выйдет, ибо не 

«расслабуха» ныне в России, а сосредоточенность, чуть ли 

не мобилизация. Мировая ситуация в её вопросительно-

претенциозно-требовательном отношении к России выжи-

мает из России, во-первых, собственно Россию, во-вторых, 

бытийственную альтернативу (Россия ведь не просто стра-

на, а целый мир!), в-третьих, само будущее человеческое, а 

может уже и постчеловеческое. 
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32. Страшно всему зéмному миру – как с непонятной 

ему Россией, так и без России, – и особенно страшно пере-

довому, но уже прошедшему апогей собственного величия 

и уже загибающемуся от самого себя – милейшего – запад-

ному миру, ох, как страшно! – и всё по той причине, что 

Россия выжмет-таки из себя что-то необыкновенное – се-
верное!, – даже не евразийское, хотя в чём-то и евразий-

ское, даже и мировое, тоже. 

33. Мало кто в России всерьёз и надёжно верит в 

Россию, хотя большинство россиян, безусловно, с Россией. 

В Россию легче верят… за пределами России, пусть и не 

все, далеко не все, но вовсе и не единицы, а всё почему? – 

всего лишь за вселенскую правду, идущую сегодня из Рос-

сии, за возможность альтернативного выплеска, гнездя-

щуюся в России, и за безудержный гон, который ведёт на 

Россию самый «совершенный», но и самый напуганный 

российской правдой англо-американский мир. 

34. Да, мало вроде бы хорошего в России, и бежит из 

неё обыватель, и грабит её наглец, и не верит в неё «ум-

ник», но… какая-то чудесная сила закручивает в России 

новое бытие, и люди новые откуда-то являются, и решения 

новые вдруг зачем-то выскакивают. Всё невозможное ведь 

из… невозможного! 

35. Что бы было, если бы каждый онаученный обра-

зованец истолковывал бы по-своему Россию? Не было бы 

тогда никакой России! Россия сама за себя держится, ни-

кому и ничему не поддаваясь, ни перед кем не раскрыва-

ясь, ничего из внятного и всем понятного не допуская. Рос-

сия – тайна! 

36. Да что тайна: вертеп, омут, жернова и огнище 

одновременно! Можно и круче: Ад! Но ведь всё ценное 
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рождается как раз в огне, меж жерновами, в омуте, посреди 

адского вертепа. Не в благополучии же! 

37. Что действительно нового и животрепещущего 

может родиться от любого исторического «совершен-

ства» – разве лишь априорно… мертвая имитация? Разве 

выскочила бы вновь на передний исторический план давно 

уже чуть ли не похороненная Русь-Россия, не произойди 

самоликвидации СССР? И стала бы Русь-Россия алкать 

лихорадочно новой правды, не случись ужасных 1990-х с 

их подлейшей зависимостью от мирового глобализма. 

38. История не знает сослагательного наклонения, но 

она не знает и физико-технологической (логистической) 

логики. Бытие вихрится и самоуправляется, а Промысел 

ведёт куда-то и ведёт, может, не зная и куда, а может, того 

и вовсе не желая, а может… зачем же тогда Россия в пере-

крестье мировых событийных линий, как и в центре разо-

шедшейся всемирной полифуркации? 

39. Удел, заноза и удача России в… незнании… ни 

себя, ни своей судьбы, ни своего пути; Россия открыта Со-

фии: ежели Россия – не София, то София, не будучи Росси-

ей – в России; ничего здесь не пропадает: Россия собрана 

из всех исторических Россий; она непостижима, как непо-

стижима Великая Неизвестность; Россия от иномирья, а 

разве иномирье кому-либо из смертных разгадать и напе-

рехват удержать? 

40. Тяжко быть русским, хотя и весьма заниматель-

но; ещё хуже быть русским мыслителем, ибо нет ему – по-

сланцу иномирья, никакого земного доверия; невыносимо 

самой России, жаждущей иного, которого нет на Земле и 
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не будет, но которое непременно чудесным образом когда-

нибудь случится. 

41. Есть простор, есть ресурсы, есть tabula rasa, есть 

внутренняя потребность, есть внешнее давление, есть зве-

риное чутьё, есть гибкий интеллект, но есть и необъясни-

мое желание новой исторической реальности – явятся, ес-

ли уже не явились, адекватные бурной исторической дина-

мике вольные строители, и восстанет новая Россия – 

постреформенная, послепогибельная, в чём-то уже и по-

строссийская, но в сердце своём всё-таки российская, а 

иного хода вперёд у России попросту нет! 

42. Мечты, скажут нам антироссийские доброхоты, 

наивные, мол, русофильские мечты всё ещё неизжитых 

«почвенников», на что у нас только один ответ: смотри, 

гражданин мира, да подмечай, что за Россия вокруг подни-

мается: имперская, конечно, оборонная, но и неоиндустри-

альная, хайтековская, космогенная, ну и когнитивная, 

изобретательная, софийная! 

43. Омытая за пятнадцать лет нового тысячелетия 

пореформенной мёртвой водой, Россия быстро оживает, 

напоясь водою живою, уже постреформенной, наливаясь 

новой силой и выходя, слегка пошатываясь от свежих ду-

новений, на новую историческую дистанцию. 

44. Если не так, то зачем же тогда неземной проект 

под кодовым названием «Россия», зачем тогда сказочная 

златоглавая Москва с парящим над ней, над Россией и даже 

надо всем миром пирамидальным и остроконечным уни-

верситетом, а в университете том зачем тогда недюжинный 

Центр с необыкновенной постнаучной лабораторией, отку-

да явилась вновь рождённая в том же университете фило-

софия хозяйства и вышла на передний план из профессор-
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ской староимперской софиологии нынешняя, но уже ново-

имперская, софиасофия? Зачем?  

45. Ясно, что всё это не просто так: философия хо-

зяйства уже зримо и незримо работает, софиасофия в ожи-

дании своего сакрального призвания, София в неустанном 

бдении, а Россия… Россия, расправив плечи и высвободив 

сознание, вольно и невольно… демиургирует! И кто же 

осмелится её остановить и как он это сделает, ежели все 

внешние и внутренние антироссийские происки уже рас-

крыты, а России попросту ничего не остаётся, как обер-

нуться вопреки и назло сим неблаговидным инициациям… 

Россией? 
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