
05. Философия.pdf


1 


1 
 


5. Философия 


Цель: изучить типы философии и получить адекватное жизни представление об основном 


вопросе философии, как практически полезной науке. 
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Введение  


Филосо�фия (φιλία – любовь, стремление, жажда + σοφία – мудрость → др.-греч. 
φιλοσοφία (дословно: любовь к мудрости)) – дисциплина, изучающая наиболее общие 
существенные характеристики и фундаментальные принципы реальности (бытия) и 
познания, бытия человека, отношения человека и мира. 


Традиционно теория познания относится к компетенции философии, которая 
почитается «наукой наук». Однако, сама философия может быть уподоблена камертону в 
том смысле, что на камертоне невозможно исполнить ни одно музыкальное произведение 
(так и философия сама по себе не способна решить ни одну прикладную задачу), а с 
другой стороны по камертону настраиваются все инструменты оркестров, вследствие чего 
камертон незримо присутствует в игре каждого из них (так и философские системы, 
наличествующие в культуре общества, формируя мировоззрение и миропонимание людей, 
незримо присутствуют во всей их деятельности, обуславливая её).  


Функция науки в жизни общества – обеспечение управления во всех отраслях 
общественной деятельности в соответствии с определённой концепцией, даваемой 
обществу носителями концептуальной власти, т.е. наука обслуживает концептуальную 
власть. При определённом круге интересов и достаточно эффективной познавательной 
культуре тех, кто входит в научно-исследовательскую деятельность, наука сама способна 
породить концептуальную власть как социальное явление. Концепция общественной 
безопасности – прямое подтверждение этому. 


Соответственно, философия может быть двух типов: методологической, т.е. 
способной порождать знания и безполезной в этом смысле – цитатно-догматической. 
Методологическая философия, действует по принципу: «возник вопрос? – осваивай метод, 
который позволит тебе самому дать ответ на этот и на другие вопросы по мере 
возникновения потребности в ответах в ходе жизни». Цитатно-догматические философии, 
действуют в обществе по принципу: «возник вопрос? – ищи подходящие к случаю цитаты 
у основоположников и легитимных классиков-продолжателей». Таковы все философии 
церквей. И наиболее развитая и эффективная по отношению к определённым целям из 
всех цитатно-догматических философий, охватывающих некую общественную группу в 
целом, – ветхозаветно-талмудическая система иудаизма, под властью которой влачит 
существование раввинат и его паства. 


На основе чего же можно было закодировать всё население и превратить его в 
рабов? Нужно было дать такое изначальное представление о Вселенной, которое бы 
внешне казалось правдоподобным, но на самом деле скрывало бы действительно 
изначальный ключ познания Вселенной. В наше время, мы сталкиваемся всюду, в школе, 
в ВУЗах, что ни один академик ни нашей, ни зарубежной академии наук не может 
преодолеть в себе сформированные за века стереотипы о первоначальных философских 
категориях: материя, энергия, пространство и время. Оказалось, для того, чтобы 
закомпостировать мозги всем, надо было лишь ввести неправильное представление о 
триединстве материи, информации, меры! Сделано это было путём сокрытия 
изначальной философской категории "меры". "Материю" жрецы отдали науке, а 
"информацию" отдали церкви. Таким образом, единый целостный мир был "разорван" на 
части. Именно это и привело через многие столетия науку в тупик, а церковь к 
деградации. А предложенное человечеству 4-х единство, как стереотип, просуществовало 
5 тыс. лет и это 4-х единство привело к кризису в физике, кульминацией которого 
является, так называемое, понятие "неопределённости Гейзенберга", когда физики не 
могут одновременно определить частицу в пространстве и во времени. И ломают голову, 
что такое свет – частица или волна? 







3 


3 
 


5.1 Уровни организации материи 


В психологии мы рассмотрели путь Творца – создателя человеческого организма, 
путь развития от простейшего организма до человеческого, а сейчас рассмотрим путь 
познания Человека, путь расширения частных мер в процессе построения картины 
Мироздания – от простейших до наиболее общих закономерностей Бытия.  


Материя существует в различных агрегатных состояниях: полевом, газообразном, 
жидком, твёрдом – деление вещества на фазные состояния весьма условно. Человек 
воспринимает материю в форме поля и вещества, вещество воспринимает как дискретные 
объекты – тела, которые взаимодействуют и порождают поля либо просто являются 
источниками поля1. Поле человек воспринимает как пространство, в котором можно 
обнаружить результат взаимодействия дискретных объектов (тел) или воздействия.  


Современная официальная наука выделяет в мире три структурных уровня: Микро, 
Макро, Мега миры. В то же время человек различает живую и не живую материю, то 
есть микро, макро и мега миры состоят из живой и не живой материи. Живая материя это 
ещё один структурный уровень организации материи.  


Микромир – это молекулы, атомы, элементарные частицы – мир предельно малых, 
непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, пространственная разномерность 
которых исчисляется от 10-8 до 10-16 см, а время жизни – от бесконечности до 10-24 сек. 
Макромир – мир устойчивых форм и соразмерных человеку величин, а также 
кристаллические комплексы молекул, организмы, сообщества организмов; мир 
макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта: 
пространственные величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах и километрах, а 
время – в секундах, минутах, часах, годах. Мегамир – это планеты, звёздные комплексы, 
галактики, метагалактики – мир огромных космических масштабов и скоростей, 
расстояние в котором измеряется световыми годами, а время существования космических 
объектов – миллионами и миллиардами лет. И хотя на этих уровнях действуют свои 
специфические закономерности, микро- , макро- и мегамиры теснейшим образом 
взаимосвязаны. На микроскопическом уровне физика сегодня занимается изучением 
процессов, разыгрывающихся на длинах порядка 10-18 см., за время – порядка 10-22 сек. В 
мегамире учёные с помощью приборов фиксируют объекты, удалённые от нас на 
расстоянии около 9-12 млрд. световых лет. Ход времени с точки зрения скорости 
протекания однотипных событий гораздо быстрее на микроуровне и медленнее на 
макроуровне.  


Обратите внимание на рисунки № 1 «Спираль жизни» и № 2 «Органы чувств». 
На рисунке № 1 «Спираль жизни» слева объекты, которые изучает астрофизика, 


космология, справа – ядерная физика, биология.  
На рисунке № 2 «Органы чувств» можно представить какая часть Мироздания 


требует приборно-инструментальной базы для восприятия, либо какого-то другого 
способа изучения. При этом важно не забыть: углубившись в частности (детали) можно 
попасть в ситуацию «из-за деревьев – леса не видит», миропонимание описанное 
поговоркой – плохая основа для управления.  


                                                           
1 Поле – множество элементов, для которых определены арифметические действия, один элемент поля 


переходит в другой плавно, границу между элементами указать невозможно, поле непрерывно. Однако 
идентичность свойств таких элементов давала повод наделить их дискретными (квантовыми) 
характеристиками. По>ле в физике – одна из форм материи, характеризующая все точки пространства и 
времени, и поэтому обладающая бесконечным числом степеней свободы. При описании физическое поле в 
каждой точке пространства характеризуется определённым (постоянным или переменным во времени) 
значением физической величины (или её оператора – для квантованных полей). Это значение, как правило, 
меняется при переходе от одной точки к другой. В зависимости от математического вида этой величины 
выделяют скалярные, векторные, тензорные и спинорные поля. 







 
Рисунок № 1 «Спираль жизни» 
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Рисунок № 2 «Органы чувств» 


 







5.1.1 Микромир 


Демокритом в античности была выдвинута Атомистическая гипотеза строения 
материи, позже, в XVIII в. была возрождена химиком Дж.Дальтоном, который принял 
атомный вес водорода за единицу и сопоставил с ним атомные веса других газов. 
Благодаря трудам Дж.Дальтона стали изучаться физико-химические свойства атома. В 
XIX в. Д.И.Менделеев построил систему химических элементов, основанную на их 
атомном весе. В физику представления об атомах как о последних неделимых 
структурных элементах материи пришли из химии. Собственно физические исследования 
атома начинаются в конце XIX в., когда французским физиком А.А.Беккерелем было 
открыто явление радиоактивности, которое заключалось в самопроизвольном 
превращении атомов одних элементов в атомы других элементов. История исследования 
строения атома началась в 1895г. благодаря открытию Дж.Томсоном электрона – 
отрицательно заряженной частицы, входящей в состав всех атомов. Поскольку электроны 
имеют отрицательный заряд, а атом в целом электрически нейтрален, то было сделано 
предположение о наличии помимо электрона и положительно заряженной частицы. Масса 
электрона составила по расчетам 1/1836 массы положительно заряженной частицы. 
Существовало несколько моделей строения атома. В 1902г. английский физик У.Томсон 
(лорд Кельвин) предложил первую модель атома – положительный заряд распределён в 
достаточно большой области, а электроны вкраплены в него, как «изюм в пудинг». В 
1911г. Э.Резерфорд предложил модель атома, которая напоминала солнечную систему: в 
центре находится атомное ядро, а вокруг него по своим орбитам движутся электроны. 
Ядро имеет положительный заряд, а электроны – отрицательный. Вместо сил тяготения, 
действующих в Солнечной системе, в атоме действуют электрические силы. 
Электрический заряд ядра атома, численно равный порядковому номеру в периодической 
системе Менделеева, уравновешивается суммой зарядов электронов – атом электрически 
нейтрален. Обе эти модели оказались противоречивы. В 1913г. великий датский физик 
Н.Бор применил принцип квантования при решении вопроса о строении атома и 
характеристике атомных спектров. Модель атома Н.Бора базировалась на планетарной 
модели Э.Резерфорда и на разработанной им самим квантовой теории строения атома. 
Н.Бор выдвинул гипотезу строения атома, основанную на двух постулатах, совершенно 
несовместимых с классической физикой: 1) в каждом атоме существует несколько 
стационарных состояний (говоря языком планетарной модели, несколько стационарных 
орбит) электронов, двигаясь по которым электрон может существовать, не излучая; 2) при 
переходе электрона из одного стационарного состояния в другое атом излучает или 
поглощает порцию энергии. В конечном итоге точно описать структуру атома на 
основании представления об орбитах точечных электронов принципиально невозможно, 
поскольку таких орбит в действительности не существует. Теория Н.Бора представляет 
собой как бы пограничную полосу первого этапа развития современной физики. Это 
последнее усилие описать структуру атома на основе классической физики, дополняя её 
лишь небольшим числом новых предположений. Создавалось впечатление, что постулаты 
Н.Бора отражают какие-то новые, неизвестные свойства материи, но лишь частично. 
Ответы на эти вопросы были получены в результате развития квантовой механики. 
Выяснилось, что атомную модель Н.Бора не следует понимать буквально, как это было 
вначале. Процессы в атоме в принципе нельзя наглядно представить в виде механических 
моделей по аналогии с событиями в макромире. Даже понятия пространства и времени в 
существующей в макромире форме оказались неподходящими для описания 
микрофизических явлений. Атом физиков-теоретиков всё больше и больше становился 
абстрактно-ненаблюдаемой суммой уравнений.  







7 


7 
 


5.1.2 Макромир 


В истории изучения природы можно выделить два этапа: донаучный и научный. 
Донаучный, или натурфилософский, охватывает период от античности до становления 
экспериментального естествознания в XVI—XVII вв. Наблюдаемые природные явления 
объяснялись на основе умозрительных философских принципов. Наиболее значимой для 
последующего развития естественных наук была концепция дискретного строения 
материи – атомизм, согласно которому все тела состоят из атомов – мельчайших в мире 
частиц. Со становления классической механики начинается научный этап изучения 
природы. Поскольку современные научные представления о структурных уровнях 
организации материи были выработаны в ходе критического переосмысления 
представлений классической науки, применимых только к объектам макроуровня, то 
начинать нужно с концепций классической физики. Формирование научных взглядов на 
строение материи относится к XVIв., когда Г.Галилеем была заложена основа первой в 
истории науки физической картины мира – механической. Он не просто обосновал 
гелиоцентрическую систему Н.Коперника и открыл закон инерции, а разработал 
методологию нового способа описания природы – научно-теоретического. Суть его 
заключалась в том, что выделялись только некоторые физические и геометрические 
характеристики, которые становились предметом научного исследования. Галилей писал: 
«Никогда я не стану от внешних тел требовать чего-либо иного, чем величина, фигура, 
количество и более или менее быстрого движения для того, чтобы объяснить 
возникновение вкуса, запаха и звука». 


И.Ньютон, опираясь на труды Галилея, разработал строгую научную теорию 
механики, описывающую и движение небесных тел, и движение земных объектов одними 
и теми же законами. Природа рассматривалась как сложная механическая система. В 
рамках механической картины мира, разработанной И.Ньютоном и его последователями, 
сложилась дискретная (корпускулярная) модель реальности. Материя рассматривалась как 
вещественная субстанция, состоящая из отдельных частиц – атомов или корпускул. 
Атомы абсолютно прочны, неделимы, непроницаемы, характеризуются наличием массы и 
веса. Существенной характеристикой ньютоновского мира было трёхмерное пространство 
евклидовой геометрии, которое абсолютно постоянно и всегда пребывает в покое. Время 
представлялось как величина, не зависящая ни от пространства, ни от материи. Движение 
рассматривалось как перемещение в пространстве по непрерывным траекториям в 
соответствии с законами механики. Итогом ньютоновской картины мира явился образ 
Вселенной как гигантского и полностью детерминированного механизма, где события и 
процессы являют собой цепь взаимозависимых причин и следствий. Механистический 
подход к описанию природы оказался необычайно плодотворным. Вслед за ньютоновской 
механикой были созданы гидродинамика, теория упругости, механическая теория тепла, 
молекулярно-кинетическая теория и целый ряд других, в русле которых физика достигла 
огромных успехов. Однако были две области – оптических и электромагнитных явлений, 
которые не могли быть полностью объяснены в рамках механистической картины мира. 
Наряду с механической корпускулярной теорией, осуществлялись попытки объяснить 
оптические явления принципиально иным путём, а именно – на основе волновой теории, 
сформулированной X.Гюйгенсом. Волновая теория устанавливала аналогию между 
распространением света и движением волн на поверхности воды или звуковых волн в 
воздухе. В ней предполагалось наличие упругой среды, заполняющей всё пространство, – 
светоносного эфира. Исходя из волновой теории X.Гюйгенс успешно объяснил отражение 
и преломление света. 


Другой областью физики, где механические модели оказались неадекватными, 
была область электромагнитных явлений. Эксперименты английского естествоиспытателя 
М.Фарадея и теоретические работы английского физика Дж.К.Максвелла окончательно 
разрушили представления ньютоновской физики о дискретном веществе как 







единственном виде материи и положили начало электромагнитной картине мира. Явление 
электромагнетизма открыл датский естествоиспытатель X.К.Эрстед, который впервые 
заметил магнитное действие электрических токов. Продолжая исследования в этом 
направлении, М.Фарадей обнаружил, что временное изменение в магнитных полях 
создаёт электрический ток. М.Фарадей пришёл к выводу, что учение об электричестве и 
оптика взаимосвязаны и образуют единую область. Его работы стали исходным пунктом 
исследований Дж.К.Максвелла, заслуга которого состоит в математической разработке 
идей М.Фарадея о магнетизме и электричестве. Максвелл «перевёл» модель силовых 
линий Фарадея в математическую формулу. Понятие «поле сил» первоначально 
складывалось как вспомогательное математическое понятие. Дж.К.Максвелл придал ему 
физический смысл и стал рассматривать поле как самостоятельную физическую 
реальность: «Электромагнитное поле – это та часть пространства, которая содержит в себе 
и окружает тела, находящиеся в электрическом или магнитном состоянии». Исходя из 
своих исследований, Максвелл смог заключить, что световые волны представляют собой 
электромагнитные волны. Единая сущность света и электричества, которую М.Фарадей 
предположил в 1845г., а Дж.К.Максвелл теоретически обосновал в 1862г., была 
экспериментально подтверждена немецким физиком Г.Герцем в 1888г. После 
экспериментов Г.Герца в физике окончательно утвердилось понятие поля не в качестве 
вспомогательной математической конструкции, а как объективно существующей 
физической реальности. Был открыт качественно новый, своеобразный вид материи. Итак, 
к концу XIX в. физика пришла к выводу, что материя существует в двух видах: 
дискретного вещества и непрерывного поля. В результате же последующих 
революционных открытий в физике в конце прошлого и начале нынешнего столетий 
оказались разрушенными представления классической физики о веществе и поле как двух 
качественно своеобразных видах материи. Стало ясно, всё, что нас окружает – это вакуум 
и вакуум в возбуждённом состоянии! 


5.1.3 Мегамир 


Мегамир или космос, современная наука рассматривает как взаимодействующую и 
развивающуюся систему всех небесных тел. Все существующие галактики входят в 
систему самого высокого порядка – Метагалактику. Размеры Метагалактики очень 
велики: радиус космологического горизонта составляет 15 — 20 млрд. световых лет. 
Понятия «Вселенная» и «Метагалактика» – очень близкие понятия: они характеризуют 
один и тот же объект, но в разных аспектах. Понятие «Вселенная» обозначает весь 
существующий материальный мир; понятие «Метагалактика» – тот же мир, но с точки 
зрения его структуры – как упорядоченную систему галактик. Строение и эволюция 
Вселенной изучаются космологией. Космология, как раздел естествознания, находится на 
своеобразном стыке науки, религии и философии. В основе космологических моделей 
Вселенной лежат определённые мировоззренческие предпосылки, а сами эти модели 
имеют большое мировоззренческое значение. В классической науке существовала так 
называемая теория стационарного состояния Вселенной, согласно которой Вселенная 
всегда была почти такой же, как сейчас. Астрономия была статичной: изучались движения 
планет и комет, описывались звёзды, создавались их классификации, что было, конечно, 
очень важно. Но вопрос об эволюции Вселенной не ставился. Современные 
космологические модели Вселенной основываются на общей теории относительности 
А.Эйнштейна, согласно которой метрика пространства и времени определяется 
распределением гравитационных масс во Вселенной. Её свойства как целого обусловлены 
средней плотностью материи и другими конкретно-физическими факторами. Уравнение 
тяготения Эйнштейна имеет не одно, а множество решений, чем и обусловлено наличие 
многих космологических моделей Вселенной. Первая модель была разработана самим 
А.Эйнштейном в 1917г. Он отбросил постулаты ньютоновской космологии об 
абсолютности и бесконечности пространства и времени. В соответствии с 
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космологической моделью Вселенной А.Эйнштейна мировое пространство однородно и 
изотропно, материя в среднем распределена в ней равномерно, гравитационное 
притяжение масс компенсируется универсальным космологическим отталкиванием. 
Время существования Вселенной бесконечно, т.е. не имеет ни начала, ни конца, а 
пространство безгранично, но конечно. Вселенная в космологической модели 
А.Эйнштейна стационарна, бесконечна во времени и безгранична в пространстве. В 1922г. 
русский математик и геофизик А.А.Фридман отбросил постулат классической космологии 
о стационарности Вселенной и получил решение уравнения Эйнштейна, описывающее 
Вселенную с “расширяющимся” пространством. Поскольку средняя плотность вещества 
во Вселенной неизвестна, то сегодня мы не знаем, в каком из этих пространств Вселенной 
мы живём. В 1927г. бельгийский аббат и учёный Ж.Леметр связал “расширение” 
пространства с данными астрономических наблюдений. Леметр ввёл понятие начала 
Вселенной как сингулярности (т.е. сверхплотного состояния) и рождения Вселенной как 
Большого взрыва. В 1929 году американский астроном Э.П.Хаббл обнаружил 
существование странной зависимости между расстоянием и скоростью галактик: все 
галактики движутся от нас, причём со скоростью, которая возрастает пропорционально 
расстоянию, – система галактик расширяется. Расширение Вселенной считается научно 
установленным фактом. Согласно теоретическим расчётам Ж.Леметра, радиус Вселенной 
в первоначальном состоянии был 10-12 см, что близко по размерам к радиусу электрона, а 
её плотность составляла 1096 г/см3. В сингулярном состоянии Вселенная представляла 
собой микрообъект ничтожно малых размеров. От первоначального сингулярного 
состояния Вселенная перешла к расширению в результате Большого взрыва. 
Ретроспективные расчёты определяют возраст Вселенной в 13-20 млрд. лет. Г.А.Гамов 
предположил, что температура вещества была велика и падала с расширением Вселенной. 
Его расчеты показали, что Вселенная в своей эволюции проходит определённые этапы, в 
ходе которых происходит образование химических элементов и структур.  


В современной космологии принята следующая периодизация: 
• Самая ранняя эпоха, о которой существуют какие-либо теоретические 


предположения, это планковское время (10−43 сек после Большого взрыва). В это время 
гравитационное взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных 
взаимодействий. По современным представлениям, эта эпоха квантовой космологии 
продолжалась до времени порядка 10−11 сек после Большого взрыва. 


• Следующая эпоха характеризуется рождением первоначальных частиц 
кварков и разделением видов взаимодействий. Эта эпоха продолжалась до времён порядка 
10−2 сек после Большого взрыва. В настоящее время уже существуют возможности 
достаточно подробного физического описания процессов этого периода. 


• Современная эпоха стандартной космологии началась через 0,01 секунды 
после Большого взрыва и продолжается до сих пор. В этот период образовались ядра 
первичных элементов, возникли звёзды, Галактики, Солнечная система. 


Важной вехой в истории развития Вселенной в эту эпоху считается эра 
рекомбинации, когда материя расширяющейся Вселенной стала прозрачной для 
излучения. По современным представлениям это произошло через 380 тыс. лет после 
Большого взрыва. В настоящее время это излучение мы можем наблюдать в виде 
реликтового фона, что является важнейшим экспериментальным подтверждением 
существующих моделей Вселенной. 


5.1.4 Биосфера  


Человек различает живую и не живую материю. Живая материя это ещё один 
структурный уровень организации материи. Биосфера является целостной, но 
неоднородной системой вложенной в то, что принято называть неживой материей и 
состоит, преимущественно, из живых организмов. 







Организм – это открытая саморегулирующаяся система (от греч. systema – целое, 
составленное из частей), которая характеризуется высокой упорядоченностью, 
сложностью и структурированностью, избирательно использующая вещества и 
информацию из окружающей среды, для постоянного самообновления своих структур на 
основе имеющейся программы и способна к самовоспроизведению.  


Структурная сложность живых организмов отражается в уровнях организации 
живого, биосферы, которой свойственна иерархическая организация. Иерархической 
называется такая система, в которой части (или элементы целого) расположены в порядке 
от высшего к низшему или наоборот. Иерархический принцип организации позволяет 
выделить в живой природе отдельные уровни, что весьма удобно при изучении жизни как 
явления. Можно выделить три основные ступени живого: микросистемы, мезосистемы2 и 
макросистемы. 


1. Микросистемы (доорганизменная ступень) включают в себя молекулярный 
(молекулярно-генетический) и субклеточный уровни. 


2. Мезосистемы (организменная ступень) включают в себя клеточный, тканевый, 
органный, системный, организменный (организм как единое целое), или 
онтогенетический, уровни. 


3. Макросистемы (надорганизменная ступень) включают в себя популяционно-
видовой, биоценотический и глобальный уровни (биосферу в целом).  


На каждом уровне можно выделить элементарную единицу и явление. 
Элементарная единица – это структура (или объект), закономерные изменения которой 
(элементарные явления) составляют её вклад в развитие жизни на данном уровне. 


Иерархические уровни: 
1.1 – молекулярно-генетический уровень. Элементарная единица представлена 


геном. Ген – это участок молекулы ДНК (а у некоторых вирусов – молекулы РНК), 
который ответствен за формирование какого-либо одного признака. Информация, 
заложенная в нуклеиновых кислотах, реализуется посредством матричного синтеза 
белков; 


1.2 – субклеточный уровень. Элементарная единица представлена какой-либо 
субклеточной структурой, т.е. органеллой, которая выполняет свойственные ей функции и 
вносит свой вклад в работу клетки в целом; 


2.1 – клеточный уровень. Элементарная единица – это клетка, которая является 
самостоятельно функционирующей элементарной биологической системой. Только на 
этом уровне возможны реализация генетической информации и процессы биосинтеза. Для 
одноклеточных организмов этот уровень совпадает с организменным. Элементарные 
явления – это реакции клеточного метаболизма, составляющие основу потоков 
информации и вещества; 


2.2 – тканевый уровень. Совокупность клеток с одинаковым типом организации 
составляет ткань элементарной единицы. Уровень возник с появлением многоклеточных 
организмов с более или менее дифференцированными тканями. Ткань функционирует как 
единое целое и обладает свойствами живого; 


2.3 – органный уровень. Образован совместно с функционирующими клетками, 
относящимися к разным тканям элементарной единицы. Всего четыре основные ткани 
входят в состав органов многоклеточных организмов, шесть основных тканей образуют 
органы растений; 


2.4 – организменный (онтогенетический) уровень. Элементарная единица – это 
особь в её развитии от момента рождения до прекращения её существования в качестве 
живой системы. Элементарные явления – это закономерные изменения организма в 
процессе индивидуального развития (онтогенеза). В процессе онтогенеза в определённых 


                                                           
2 Понятие “МЕЗОСИСТЕМЫ” включает структуру взаимоотношений двух или более сред, 


представление о “СРЕДНЕМ” и “СЕРЕДИНЕ” в контекстах теорий МЕРЫ. 
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условиях среды происходит воплощение наследственной информации в биологические 
структуры, т.е. на основе генотипа особи формируется её фенотип; 


3.1 – популяционно-видовой уровень. Элементарная единица – это популяция, т.е. 
совокупность особей (организмов) одного вида, населяющих одну территорию и свободно 
скрещивающихся между собой. Популяция обладает генофондом, т.е. совокупностью 
генотипов всех особей. Воздействие на генофонд элементарных эволюционных факторов 
(мутаций, колебаний численности особей, естественного отбора) приводит к эволюционно 
значимым изменениям (элементарные явления); 


3.2 – биоценотический (экосистемный) уровень. Элементарная единица – 
биоценоз, т.е. исторически сложившееся устойчивое сообщество популяций разных видов, 
связанных между собой и с окружающей неживой природой обменом веществ и 
информации (круговоротами), которые и представляют собой элементарные явления; 


3.3 – биосферный (глобальный) уровень. Элементарная единица – биосфера 
(область распространения жизни на Земле), т.е. единый планетарный комплекс 
биогеоценозов, различных по видовому составу и характеристике абиотической (неживой) 
части. Биогеоценозы обусловливают все процессы, протекающие в биосфере. 


 
Рисунок № 3 «Тварное Мироздание» 


 


5.2 Основной вопрос философии 


Всё выше сказанное можно описать следующим образом: в Жизни3 происходит 
взаимодействие объективных разнокачественностей, имеющих общим свойством их 
принадлежность к Объективной реальности4. Такого рода взаимодействие 
разнокачественностей выражается как процессы развития структур Мироздания, а так же 
и как процессы их деградации и разрушения. В этом взаимодействии 
                                                           


3 Называемой в марксизме-ленинизме «объективной реальностью». 
4 Не обязательно проникающих друг в друга разнокачественностей или как-то иначе «единых» помимо того, что они 


имеют общую основу в принадлежности к Объективной реальности. 







разнокачественностей имеет место взаимная обусловленность качества количеством и 
порядком: количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные 
изменения; а качественные изменения выражаются в количественных и в порядковых 
изменениях в череде преображений5, свершающихся на основе внутренней и внешней 
алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей. Во взаимодействии 
разнокачественностей6 всегда может быть выявлено управление7: либо в форме 
самоуправления, в процессе осуществления которого никто из выявленных субъектов 
участия не принимает; либо в форме непосредственного управления со стороны кого-то из 
выявленных субъектов (одного или множества); либо самоуправление и управление как-
то взаимно дополняют друг друга. 


Вот в общем-то и всё, что можно сказать о наиболее общих закономерностях 
бытия, не вдаваясь в детали самого бытия и характер каждой из множества 
объективных разнокачественностей, во взаимодействии образующих в Жизни 
совокупность текущих событий.  


 
В тех случаях, когда люди действуют на основе знания, соответствующего Миру, 


их деятельность успешна; если действуют на основе знаний или лжезнаний (иллюзорных 
представлений), не соответствующих жизненным обстоятельствам, то их деятельность 
достигает результатов, худших, чем предполагалось перед её началом, вплоть до того, что 
терпит полный крах, и это может повлечь за собой большие человеческие жертвы и 
природные катаклизмы. 


И соответственно, только философия, способная давать ответы на вопросы в 
реальной жизни: будут ли результаты деятельности хуже, чем хочется перед её началом? 
либо будут не хуже (т.е. будут в точности такими, как предполагается, или даже лучше), 
чем хочется перед её началом? – обладает действительной практической значимостью в 
повседневной жизни большинства.  


Иными словами, основной вопрос практически полезной мудрости – это вопрос о 
предсказуемости последствий с детальностью, достаточной для ведения 
деятельности людьми (включая и управление обстоятельствами) как в одиночку, так и 
коллективно в реально складывающихся жизненных обстоятельствах8. И эта 
предсказуемость последствий базируется на адекватной Жизни картине Мироздания. 


В психике человека «первичная» информация является «строительным 
материалом» для формирования мировоззрения, ложащегося в основу миропонимания. 
Вся совокупность предоставленных на протяжении жизни в Различение «это» и «не это», 
фоновых по отношению к каждому «это», действительно подобны разрозненным, 
бессвязным стекляшкам в калейдоскопе. Свою картину Жизни во взаимодействии с 
обстоятельствами Жизни человек строит сам, но Кто, как и в русле какой Высшей 
целесообразности поставляет ему «стройматериалы» для его строительства, – об этом 
большинство не задумывается. А зря, поскольку соответственно тому, что Бог даёт в 
Различение каждому в его жизни, алгоритмика психики человека предназначена для 
упорядочивания всего множества «это» и «не это» так, чтобы они в психике человека 
сложились в мозаичную подвижную картину объективной Жизни, на основе которой 


                                                           
5 Как уже было сказано ранее, череда преображений – это более обще, чем «диалектико-материалистическая» 


беспросветно-адская циклика «отрицание отрицания отрицания…», реально выражающаяся в череде катастроф, хотя то, 
что в “диалектическом” материализме названо «отрицанием отрицания», может быть одним из событий в объемлющем 
процессе череды преображений. 


6 При этом количество взаимодействующих разнокачественностей может быть и больше двух (т.е. они никак не 
противоположности), взаимодействие их может быть и не борьбой. 


7 В освещении вопросов управления, как уже говорилось ранее, марксизм невнятен. 
8 И такая постановка основного вопроса практически полезной философии находит своё выражение в широко 


известном афоризме: «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи». Хотя в нём она извращена своекорыстно-паразитическими 
наклонностями любителей этого афоризма и лишена формы наукообразия, но она ближе к практическим потребностям 
большинства людей и честнее во всех отношениях, нежели постановка «основного вопроса» марксистской философии, 
прикрывающей устремлённость к паразитизму куда большего масштаба, чем опустошение кошельков отдыхающих на 
сочинском пляже. 
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человек сможет решать задачи субъективного моделирования вариантов течения событий 
в Жизни с целью избрания наилучшего – с его точки зрения – своего участия в ней.  


 


5.3 «Я-центричная» картина Мироздания 


Путь построения мозаичной картины Мироздания Человеком может быть 
направлен от простейших до наиболее общих закономерностей Бытия, а может быть и 
наоборот: от наиболее общих закономерностей до простейших. В чём разница? 


Если задаться мировоззренческой категорией «Всё вообще», которая включает в 
себя всё, объективно существующее, то встаёт вопрос о первичных различиях в ней, 
которые должны быть определены на первом шаге построения мозайки в направленности 
процесса её развития «от общего к частностям». 


Если же идти в обратном направлении «от частностей к общему», то встаёт 
аналогичный по существу вопрос о предельных обобщениях, которые предшествуют шагу 
окончательного обобщения и порождению мировоззренческой категории «Всё вообще». 


Оказывается, что наборы первичных различий в категории «Всё вообще» при 
развёртывании мозайки в направлении «от общего к частностям» и набор предельных 
обобщений, предшествующих категории «Всё вообще» при развёртывании мозайки в 
направлении «от частностей к общему» вовсе не обязательно совпадают друг с другом: в 
подавляющем большинстве случаев развитие мозайки в направлении «от себя, как от 
наиболее устойчиво воспринимаемой частности, к пределам Бытия» порождает набор 
предельных обобщений, предшествующих категории «Всё вообще», не совпадающий с 
набором первичных различий при развитии мозайки в направлении «от общего к 
частностям».  


По существу сказанное означает, что в мозайки одного подтипа не будут 
отображаться те объективные явления, которые отображаются в мозайки другого подтипа: 
в мозайках одного подтипа они будут либо отсутствовать, либо в них в одном и том же 
мировоззренческом или понятийном модуле будут сливаться и смешиваться объективно не 
тождественные друг другу, т.е. объективно разные явления.  


То есть, один из подтипов мировоззрения будет в чём-то не полон, а в чём-то 
смутен, расплывчат9, вследствие чего его носители будут обречены своими системно-
мировоззренческими ошибками на множество ошибок в прогностике и в выборе смысла 
своей жизни, в выработке и в осуществлении линии поведения, реализующей смысл 
жизни. 


Этот вывод ставит нас перед необходимостью войти в рассмотрение процессов 
становления и развития мозаик в каждом из направлений. 


Упомянутое выше содержательное различие мозаик обоих типов обусловлено 
двумя факторами: 


• спецификой мировосприятия человека, в основе чего лежит его биология; 
• и тем обстоятельством, что человек не рождается с готовым к употреблению 


мировоззрением и миропониманием некоего идеального «совершенного человека», но 
мировоззрение и миропонимание всякого индивида формируются в процессе личностного 
становления, начиная с внутриутробного периода жизни, по мере того, как органы чувств 
и структуры нервной системы в целом и головного мозга, в частности, развиваясь, 
                                                           


9 При типографской печати для воспроизведения цветного изображения применяется способ цветопередачи на 
основе совмещения четырёх оттисков одного и того же изображения, запечатлённого одноцветно – голубого, 
пурпурного, жёлтого, к которым добавляется чёрно-белое для улучшения точности цветопередачи и контрастности при 
оттиске.  


Если на этом примере строить аналогию, то смутность и расплывчатость мировоззрения подобна тому, как при 
типографской печати цветного изображения на основе наложения друг на друга четырёх одноцветных экземпляров 
одной и той же картинки, запечатлённой в голубом, пурпурном и жёлтом цветах и чёрно-белом отображении, один из 
экземпляров изъять, второй сделать не резким и при печати сместить относительно третьего, а в четвёртом ошибиться в 
градации контрастности при переходе от белого к чёрному через разные степени серого. Такой оттиск будет расценен 
как типографский брак. 







становятся способными поддерживать свойственные им функции; потом по выходе из 
младенчества на основе продолжающего развиваться мировоззрения по мере освоения 
речевых навыков, развития интеллекта и культуры мышления формируется 
миропонимание. 


Мировоззрение и миропонимание развиваются на основе информации, приносимой 
в психику индивида его органами чувств. По отношению к органам чувств подавляющего 
большинства людей вся Объективная реальность, распадается на две составляющих: 


• То, что ощущается непосредственно органами чувств. 
• То, что органами чувств непосредственно не ощущается, но не ощутимое 


непосредственно присутствие чего выявляется рассудочно-интеллектуально на основе 
осмысления восприятия Мира, ограниченного возможностями органами чувств. 
Иными словами, к этой категории относится всё то, что соответствует рассудочной 
активности индивидов на тему «есть, что-то ещё за пределами восприятия наших органов 
чувств». 


Развитие мировоззрения и миропонимания невозможны без некоторой 
интеллектуальной деятельности. Одно из направлений интеллектуальной деятельности – 
обобщение частностей. На уровне миропонимания обобщение частностей выражается как 
самостоятельное порождение индивидом обобщающих понятий и освоение обобщающих 
понятий, уже наличествующих в культуре. На уровне мировоззрения процесс обобщения 
частностей выражается в сведéнии частностей во множества по каким-то характерным 
для каждого множества признакам и оперирование множествами образов как в процессе 
моделирования течения событий, так и в процессе дальнейших обобщений частностей.  


Процесс накопления частностей и их обобщение наиболее интенсивно протекает в 
детстве10 и подростковом возрасте: «киска» и «собачка» это – животные, а «Волга», 
«Мерседесы» и прочие «машинки» – автомобили. Спустя какое-то время такого рода 
последовательности обобщений приводят к понятию «биосфера» и осознанию биосферы 
как явления, а всё рукотворное сводится к понятиям «техносфера», «памятники и 
достижения культуры» и т.п.  


В результате во взрослую жизнь индивид входит с мировоззрением и 
миропониманием, структура последовательности обобщений в которых в целом 
сформировалась и в которые – при сохранении их структурного типа – на протяжении 
дальнейшей жизни вносятся какие-то новые частности и переопределяются взаимосвязи 
между компонентами. Сформированные таким образом стереотипы не может преодолеть 
в себе подавляющее большинство людей. Исключения, когда в жизни людей на каком-то 
этапе происходит кардинальная перестройка структуры последовательности обобщений, и 
соответственно – мировоззрения и миропонимания – в обозримой истории и 
современности крайне редки. 


При этом, если не с внутриутробного периода жизни, то с младенчества, наиболее 
устойчиво воспринимаемая органами чувств и осознаваемая индивидом на основе чувств 
частность – это сам индивид. Вследствие этого его собственное «Я» обретает в процессе 
становления и развития мировоззренческой системы личности и миропонимания ранг 
«начала системы координат», с которым непосредственно или через цепочки 
взаимосвязей соотносятся все частности и все обобщения. Иными словами собственное 
«Я» объективно обретает в мировоззрении и миропонимании ранг центра Мироздания (в 
русском языке это характеризуется фразеологизмом «взгляд со своей колокольни»). 
Поэтому мировоззрение, складывающееся в процессе личностного развития на основе 
информации, поступающей от органов чувств непосредственно или из культуры, в 
которой выразилось такое же по характеру своего развития мировоззрение, можно 


                                                           
10 По некоторым оценкам в первые семь лет жизни индивид получает столько же новой для него информации, 


сколько и за всю последующую жизнь. Именно по этой причине влияние первых лет на последующую жизнь носит 
решающий характер. Об этом же говорит и народная мудрость: Не научился Ванечкой – Иван-Иванычем не научишься. 
Т.е. упущенное в детстве только отчасти можно компенсировать в дальнейшем… 
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назвать «Я-центричным». При этом термин «Я-центризм» в настоящем контексте 
указывает только на место корня мысленного древа, из которого развивается мозаичная 
картина-модель Жизни как таковой в психике индивида, но вовсе не подразумевает ярко 
выраженного эгоизма, как притязаний обладать всем, командовать всеми и ни перед кем 
ни за что не отвечать, хотя и такого рода эгоизм в своей основе имеет Я-центричное 
мировоззрение и миропонимание.  


Кроме того, непрестанное изменение обстоятельств, непосредственно 
воздействующих на «Я-центр», может привести к тому, что из Я-центра будет 
развёртываться практически одновременно несколько вариантов мозайки, которые будут 
отличаться друг от друга компонентами, непосредственно связанными в мировоззрении с 
Я-центром и находящимися вблизи от него по цепочкам взаимосвязей.  


Эти варианты могут быть не во всём совместимы друг с другом, вследствие чего, 
если процесс мышления сопровождается «перескакиванием» интеллекта с одного 
варианта мозайки на другой, то результаты мыслительной деятельности будут 
неадекватны или же многократные размышления на одну и ту же тему будут приводить к 
различным результатам, несовместимым друг с другом. Такой дефект мышления людей 
характеризуется поговоркой «семь пятниц на неделе»: и ещё хорошо, если только «семь 
пятниц на неделе», поскольку в календаре одного из персонажей Н.В.Гоголя была и такая 
дата, как «мартобря11 86-го числа». Иначе говоря, Я-центризм при некоторой специфике 
своего развития может приводить к шизоидности и к ярко выраженной шизофрении. 


Тем не менее, хотя личностное развитие всякого человека обладает определённым 
своеобразием и неповторимостью судьбы, однако процесс развития мировоззрения 
приводит в подавляющем большинстве случаев к одним и тем же для всех людей 
предельным обобщениями в пределах границ Мироздания. 


Всё, что ощущается органами чувств большинства людей, в процессе обобщения 
частностей попало в категорию предельного в границах Мироздания обобщения, 
именуемую «вещество», которое длительное время12 отождествлялось так называемыми 
«прагматиками» со всей «материей вообще»13.  


Но наряду с культом «прагматизма» и такого рода «материализма» в то же самое 
время разные традиции «мистики» говорили не только о веществе как о «грубой», 
«плотной материи», но и о так называемых «тонких материях», недоступных «телесным 
(вещественным) чувствам» вообще, а «духовным (биополевым) чувствам» большинства – 
недоступных без специальной подготовки.  


В основе такого рода «мистических» традиций лежит то обстоятельство, что во все 
времена в разных обществах находилось относительно небольшое количество людей, чьи 
органы чувств (и телесных, и биополевых) безо всякой специальной подготовки и 
тренировки оказывались более чувствительны, чем у остальных. Эти люди ощущали 
различные природные поля14 – «тонкие материи» мистических школ – так же, как 


                                                           
11 Название «месяца» сложилось из названия месяца март и окончания, свойственного именам нескольких месяцев, 


начиная с сентября.  
12 До тех пор, пока наука не выявила так называемые «силовые поля» и не включила их в философскую категорию 


«материя», до открытия полей включавшей в себя только вещество в различных агрегатных состояниях. 
13 В связи с этим следует отметить одну особенность Я-центричного мировоззрения и миропонимания в его крайних 


проявлениях, в которой выражается его слепо-бездумное неверие, обусловленное пороками нравственности и этики его 
носителей: с их точки зрения якобы «объективно» не существует всё то, что:  
• не воспринимается органами чувств индивида и приборным арсеналом науки,  
• либо имеет единичные, уникальные проявления и потому не поддаётся многократной экспериментальной 


проверке.  
Уникальные и редкие явления, свидетелями которых они сами не были, объявляются ими объективно 


несуществующими и невозможными, и характеризуются как заведомые вымыслы. Примером тому длительная 
убеждённость французской академии наук несколько веков тому назад в том, что «камни не могут падать с неба», 
вследствие чего все сообщения о падении метеоритов отвергались ею как выдумки и выражение невежества людей. 


14 «Физические поля» – если пользоваться грекоязычной терминологией науки: «физика» по-гречески – «природа»; 
«метафизика» – то, что за пределами «природы». 







остальные ощущали вещество: таких людей в разные времена называли по-разному – 
«духовидцами», «экстрасенсами» и т.п. 


Но и «духовидцы», и «не-духовидцы» жили в общем для всех них Мире и 
сталкивались с одним и тем же множеством явлений, по какой причине «духовидцы» 
могли рассказать остальным о том, чего те не воспринимают своими органами чувств и 
что для тех представляло скрытую реальность, невидимую сторону жизни, на которую 
духовидцы проливали свет (или изображали такого рода просвещение), объясняя 
взаимосвязи между казалось бы не связанными (с точки зрения не-духовидцев) явлениями 
жизни в веществе через взаимосвязи между ними на основе «тонких материй», 
ви>дение которых большинству недоступно.  


Свидетельствам «духовидцев» сопутствовали и интеллектуально-рассудочные 
утверждения прочих о том, что наряду с видимым и осязаемым веществом, в природе 
объективно наличествует нечто невидимое и непосредственно не ощущаемое 
большинством людей15, но что воздействует на вещество и придаёт ему некоторую 
упорядоченность, организацию. Такого рода явления в процессе обобщения частностей 
привели к возникновению понятия «дух», за которым представлялись некие 
невещественные по своей природе силы, воздействующие на «вещество» и управляющие 
им16. 


«Дух», «тонкие материи» в таком рассмотрении отличаются от грубого, плотного 
вещества определённо по признаку недоступности для восприятия через органы чувств 
большинства, а не по признаку силового взаимодействия с веществом17.  


Наряду с этим вещество и дух воспринимались и мыслились не сами по себе, а как 
находящиеся в пространстве и изменяющиеся во времени. При этом и пространство, и 
время сами по себе – вне взаимодействия с веществом и духом (биополем) человека – не 
воспринимаются органами чувств ни «простых смертных», ни «духовидцев»; и хотя 
восприятие вещества и духа связано с пространством и временем, пространство и время 
отличны и от вещества, и от духа; а кроме того, – пространство отлично от времени, хотя 
бы по признаку принципиальной возможности неоднократного возврата в пространстве в 
прежнее место пребывания, определяемое относительно избранной точки и нескольких 
(трёх в восприятии макромира большинством) не совпадающих друг с другом 
                                                                                                                                                                                           


Однако в науке прижился термин «силовые поля». И в этом термине выразилась неадекватность миропонимания 
материалистов: абсурдно звучит словосочетание «силовое вещество», поскольку контактное взаимодействие друг с 
другом вещественных объектов характеризуется возникающими силами; поле – разновидность материи, 
взаимодействующее с разными видами материи. Понятно, что взаимодействие разных видов материи также должно 
характеризоваться силами, как и в случае механического взаимодействия вещественных объектов. Вследствие этого 
эпитет «силовое» по отношению к полю, как к разновидности материи, неуместен точно так же, как неуместен по 
отношению к природному полю и более новый эпитет – «энерго-информационное», неуместность которого будет ясна 
из дальнейшего. Эпитет же «природные», «физические» по отношению к полям – уместен, поскольку в нём обобщены 
все разновидности полей как одного из видов «материи вообще».  


Как можно догадываться, в те времена, когда материалисты от науки не желали пользоваться издревле 
употреблявшимся термином «дух», им было не вполне ясно, что такое «поле как явление природы», но «сила» ими 
воспринималось как объективное явление и было понятно, вследствие того, что термин был метрологически 
состоятелен. Поэтому «силы», в объективном существовании которых никто не сомневался (за исключением сил 
инерции, которые во многих теориях рассматриваются как фиктивные), грамматически были преобразованы в эпитет и 
искусственно «прилеплены» ко «вновь открытому виду материи» – к «полям», о природе которых у них представления 
не имелось. Сам же термин «поле» им, судя по всему, пришлось перенять из весьма далёкой от материализма 
математики: один из разделов математики, употребляемого для описания и моделирования полевых явлений, называется 
«векторный анализ», и в нём есть подраздел «векторные и скалярные поля». В приложениях же математического 
аппарата к решению тех или иных задач математические абстракции нуждаются в эпитетах для установления 
взаимосвязей с описываемыми с помощью математики объективными явлениями. Так, судя по всему, слово «поле», 
обретя эпитет «силовое», заместило в лексиконе науке неприемлемый для материалистов «дух» как носитель 
определённых аспектов жизни. Как будет ясно из дальнейшего, эта замена не способствовала развитию миропонимания. 


15 В частности, магнитные и электростатические явления были известны и в древности. Хотя магнетизм и 
электричество незримы, но воздействуют на вещество, и это воздействие зримо и ощутимо. 


16 Эта особенность выразилась в русском языке в описании строения человека: человек состоит из плоти (вещество 
его тела), духа (биополя организма), и души – неотмирной (по отношению к тварному Миру) вечной компоненты 
человека. 


17 В русском языке вещественная по своей сути среда атмосферы планеты получила название «воздух», т.е. «ВОЗ-ле 
ДУХ-а», поскольку осязаемая атмосфера более отзывчива к воздействию непосредственно не осязаемых большинством 
и невидимых природных полей, нежели вещество в других агрегатных состояниях: твёрдом и жидком. 
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направлений (конечно, если рассуждения на тему «невозможно дважды войти в одну и ту 
же реку» не возводить в абсолют и рассматривать особо).  


Все эти предельные в границах Мироздания обобщения в «от субъекта» 
развёртываемом мировоззрении взаимосвязаны:  


Вещество, пронизанное духом («энерго-информационными» полями, как ныне 
говорят многие; «силовыми», как говорили в недавнем прошлом почти все соответственно 
тому, чему их учили в школе на уроках физики), занимает пустое бесконечное 
пространство-вместилище и изменяется в непостижимом по своей природе времени…  


Этот набор предельных в границах Мироздания обобщений традиционного 
мировоззрения, господствующего повсеместно в культуре глобальной цивилизации, 
представляется естественным до очевидности и общеупотребителен.  


И он – один и тот же на всём протяжении истории толпо-«элитарной» культуры, в 
которой общество зримо разделено на подвластное простонародье и властную над ним 
правящую «элиту», включая и мимикрирующую под окружающую социальную среду 
знахарскую корпорацию. 


5.4 Богоцентричное мозаичное мировоззрение 


Обратимся к Корану18.  
Однако дальнейшее не следует воспринимать как пропаганду традиционного либо 


некоего «радикального» ислама. Дальнейшее – продолжение экскурса в историю вопроса 
о различии мировоззрений людей и мировоззренческих основах культур разных 
исторически реальных и возможных в будущем обществ.  


И потому для социолога (вне зависимости от его личных религиозных либо 
атеистических убеждений) кораническое учение необходимо знать и понимать так же, как 
и прочие религиозные и светские учения для того, чтобы понимать специфику, общность 
и различие культур и психологии разных народов и разных эпох, возможности и 
тенденции развития культурно своеобразных обществ и человечества в целом.  


В Коране сура19 25 названа «Различение», и в ней открывается система первичных 
различий в предельно обобщающей смысловой категории «Всё вообще». Обратимся к 
ней: 


«1. Благословен тот, кто ниспослал «ал-Фуркан» («Различение»)20 Своему рабу, 
чтобы он (т.е. Мухаммад) стал увещевателем для обитателей миров; 2. [благословен] Тот, 
которому принадлежит власть <точнее полновластие: – наше уточнение при 
цитировании> над небесами и землёй, который не породил для Себя ребёнка21, и который 
ни с кем не делил власть <точнее полновластие: – наше уточнение при цитировании>. Он 
сотворил всё сущее и придал ему [должную] меру. 3. [Неверные] стали вместо Него 
поклоняться другим богам, которые ничего не создают, но сами сотворены. Даже для 
самих себя им не подвластны ни вред, ни польза, им не подвластны ни смерть, ни жизнь, 
ни воскресение» (в переводе Н.О.Османова). 


Те же самые аяты в переводе Г.С.Саблукова: 
«1. Благословен Тот, кто ниспослал Фуркан22 рабу своему для того, чтобы он был 


учителем мирам, 2. – Тот, кому принадлежит царствование на небесах и на земле; у кого 
никогда не было детей, кому не было соучастника в царствовании; кто сотворил все 
существа и предопределяя предопределил бытие их. 3. А они избрали себе богами, 
                                                           


18 В настоящей работе выдержки из Корана, где не оговорено особо, приводятся на основе перевода 
И.Ю.Крачковского с тем отличием, что слово «Аллах» арабского языка заменено русским словом «Бог».  


19 В Коране главы называются по-арабски «сурами», а стихи в главах – «аятами». 
20 Н.О.Османов, переведя «ал-Фуркан» на русский как «Различение», к этой скобке даёт комментарий: «Имеется в 


виду Коран» вопреки тому, что Различение это – Различение, а Коран это – Коран (в переводе на русский – Чтение). 
21 Мимоходом отметим, что в этих словах Коран отрицает догмат исторически сложившегося христианства о «Боге 


Сыне», и соответственно – в целом догмат о «Боге – Святой Троице», «единотроичном» божестве. Более обстоятельно 
об этом речь будет идти в последующих главах о богословских и социологических воззрениях, свойственных 
традиционным вероучениям исторически сложившихся культур. 


22 В переводе Г.С.Саблукова к этому слову дана сноска: «Т.е. Коран». 







опричь Его, тех, которые ничего не сотворили, а сами сотворены; 4. которые не имеют 
силы ничего сделать, ни вредного, ни полезного для самих, не имеют силы ни над 
смертью, ни над жизнью, ни над воскресением». 


То же в переводе И.Ю.Крачковского: 
«1 (1). Благословен тот, который ниспослал различение Своему рабу, чтобы он стал 


для миров проповедником, – 2 (2). у которого власть над небесами и землёй, и не брал Он 
Себе ребёнка, и не было у Него сотоварища во власти. Он создал всякую вещь и 
размерил её мерой. 3 (3). И взяли они вместо Него богов, которые не творят ничего, а 
сами сотворены. 4. Они не владеют для самих себя ни вредом, ни пользой, и они не 
владеют ни смертью, ни жизнью, ни воскресением». 


Разные переводы выражают разные грани смысла, заключённого в словах 
арабоязычного первоисточника, поэтому мы и привели несколько редакций переводов.  


Выделенное нами в тексте вариантов переводов жирным это – ключи к выходу на 
систему неизменно первичных различий в предельно обобщающей категории «Всё 
вообще», отвечающих кораническим воззрениям на тварное Мироздание, полновластие 
над которым (в целом и пофрагментно) безраздельно принадлежит только Богу: «… Бог 
дарует Свою власть, кому пожелает» (сура 2:248 (247)), а чьё-либо самовластье 
иллюзорно и действует только в установленных для него границах Божьего попущения. 


Прежде всего, следует отметить, что Коран везде провозглашает мировоззрение, 
отличное от всех разновидностей «Я-центризма». 


Через Коран ВСЕМ людям предлагается принять в качестве осознанной нормы 
организации психики индивидов и обществ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ИДУЩЕЕ ОТ БОГА К 
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, соприкасающемуся с Кораном и его переводами.  


Мировоззрение, идущее от Бога по крайней мере в двух взаимно дополняющих 
смыслах:  


• и как данное в Откровении Свыше,  
• и как определяющее направленность развёртывания мировоззренческой системы 


человека в однозначно определённом порядке: во-первых, Образ Божий в душе 
каждого23, во-вторых, образы тварного Мироздания, частью которого является и сам 
человек вместе с его психической организацией и внутренним миром. 


5.5 Предельные обобщения = первичные различия 


Теперь перейдём непосредственно к вопросу о неизменно первичных различиях 
в предельно обобщающей категории «Всё вообще», отвечающих кораническим 
воззрениям на тварное Мироздание. Как видно из ранее приведённых текстов переводов 
Корана на русский, одни переводчики отдавали предпочтение тому, чтобы выразить по-
русски смысл предопределённости бытия, другие отдавали предпочтение тому, чтобы 
выразить смысл меры, размеренности бытия и соразмерности24 в течении событий.  


То есть арабское слово, с которым они сталкивались, заключает в себе оба смысла, 
который в русском языке возможно объединить только в двухсловном сочетании 
«предопределённая мера», которую Н.О.Османов назвал «должной» – словом, 
выражающим в религиозном сознании один из оттенков определённости, как 
составляющей Предопределения Божиего. В атеистическом сознании к понятию о 
Предопределении Божием наиболее близко понятие об объективности общеприродных 
закономерностей бытия. 


Поэтому, если обратиться к словам, выделенным нами в приведённых переводах 
аятов 25-й суры Корана, то их обобщённый многогранный смысл можно выразить по-
русски и в следующей итоговой фразе:  


                                                           
23 Под термином «Образ Божий в душе каждого» понимается система субъективных представлений о Боге – 


образных и иных, которые свойственны психике индивида. 
24 «Ты не видишь в творении Милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор: увидишь ли ты 


расстройство?» – Коран, сура 67:3. 
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Бог сотворил всё сущее в Мироздании и придал всему предопределённую Им 
мhру25. 


Если говорить языком современной науки, то всё сущее в тварном Мироздании это 
– материя, в её различных агрегатных состояниях26: вакуум27, природные (физические) 
поля, «элементарные частицы», плазма (высокоионизированный газ, в котором электроны 
обладают такой энергией, что не могут удержаться в атомах на устойчивых орбитах), 
газообразное состояние вещества, жидкое состояние вещества, твёрдое (кристаллическое) 
состояние вещества. Агрегатные состояния, пути и способы перехода из одного из них в 
другие, свойства материи в каждом из них и в переходных процессах предопределены для 
материи Свыше. И представление людей об этих различных агрегатных состояниях так 
или иначе соответствуют русской пословице «нет вещи без образа».  


Но это утверждение приводит к вопросу: Что такое мера и как она проявляется в 
жизни материального Мироздания?  


Наука о мере, численной определённости самой по себе, это – математика. Мера как 
численная определённость включает в себя количественную и порядковую 
определённость. В грамматике языков (если не всех, то большинства) это выражается как 
разделение числительных на два соответствующих класса. Порядковая определённость, в 
свою очередь, может быть не только последовательной, но и векторно-матричной, 
выражающей в общем случае и такое свойство, как взаимную невыразимость одних 
количеств и порядков через другие28. Это обстоятельство приводит к понятию 
многомерности, в которой в некотором наборе упорядоченно объединяются 
разнокачественные количества, примером чему плоскости и иные поверхности, в 
которых выражается двумерность, и трёхмерность макромира, воспринимаемые всеми. 
При этом необходимо принять как данность объективное различие тех свойств меры, 
которые обозначаются словами «правое» и «левое» (правые и левые системы координат в 
математике: понятие о правом и левом первичны и логически не выводятся из каких-либо 
других; в частности, наша Вселенная большей частью «закручена вправо»), 
«положительное» (обозначаемое знаком «+») и «отрицательное» (обозначаемое знаком 
«−»).  


В абстрактной математике мера как численная определённость в различных её 
названных и не названных в предыдущем абзаце качествах предстаёт сама по себе. Одна 
из характеристик математики – «наука о возможных мирах»29. И соответственно в 
материальном Мироздании мера перестаёт быть самой по себе: она воплощена в объектах 
и субъектах Мироздания – всё в Мироздании несёт в себе численную определённость: как 
количественную, так и порядковую, объективные закономерности бытия так или иначе 
выражаются математически, т.е. мерно.  
                                                           


25 В древней русской письменности, где каждая букова была не только знаком, обозначающим звук в устной речи, но 
и иероглифом, «мера» через «е» – слово однокоренное со смертью, мерзостью, мерзавцем. Та «мера», о которой идёт 
речь в тексте, грамотно пишется через «h» (ять): мhра. Сделав эту оговорку, мы, однако продолжим текст на основе 
современных нам алфавита и орфографии, построение которых шло не от объективных явлений жизни и смысла, а от 
звучания речи, утратившей ясность звукопроизнесения, вследствие чего некоторые буковы, необходимые в древности, 
стали никчёмными к нашему времени. 


26 Термин «агрегатные состояния» традиционно употребляется по отношению к веществу: твёрдое 
(кристаллическое), жидкое, газообразное. В данном случае термин «агрегатные состояния» понимается в расширенном 
значении: по отношению ко всей совокупности разновидности материи, а не только по отношению к веществу. 


27 Те, кто не согласен признать вакуум материей, способной взаимодействовать с материей в других её агрегатных 
состояниях, пусть объяснят всем прочим, как волны (электромагнитные, гравитационные и т.п. колебания) 
распространяются в идеальном ничто – в пустоте. Почему «пространственно-временной континуум» «искривляется» 
при наличии в нём материи, подобно тому, как прогибается сетка вещественного батута под весом гимнаста? как это 
«ничто», «пустота» из себя производит «спонтанные» элементарные частицы, и как она же поглощает их? Эти и 
подобные им вопросы не встают, если природный вакуум – не ничто, а нечто – материя в одном из её агрегатных 
состояний и в таковом качестве осознаётся человеком. 


28 Простейшие примеры этого известны всем из курса арифметики начальной школы: количества яблок, выраженные 
в единицах веса, не могут складываться с количеством таких же яблок, выраженном в штуках; количества не могут 
складываться с порядковыми номерами. 


29 Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716), немецкий философ, математик, богослов, юрист: http://www-
sbras.nsc.ru/HBC/2001/n25/f28.html/. 







В Мироздании меры одних фрагментов численно сопоставимы с мерами других 
фрагментов, т.е. всем фрагментам Мироздания свойственна соизмеримость как между 
собой, так и со своими составляющими. 


Атомы химических элементов отличаются друг от друга прежде всего прочего – 
количеством протонов в их ядрах (протоны несут положительный электрический заряд); 
изотопы одного и того же химического элемента – количеством нейтронов в их ядрах 
(нейтроны электрически нейтральны). Химические соединения даже при одинаковом 
атомном составе, но при разной упорядоченности атомов в молекулах, – это разные 
вещества (это явление называется в химии «изомерия»). И так далее: на что ни обрати 
внимание – везде откроется численная определённость как количественная, так 
порядковая, т.е. – мера: либо единичная, либо множественная, представляющая собой 
статистику, позволяющую отличать множества друг от друга и выделять из множеств 
подмножества. 


В процессе осознанного или бессознательного соотнесения одного фрагмента 
Мироздания с другими открываются два вида восприятия их соразмерности:  


• восприятие пространства;  
• восприятие времени. 
Восприятие их порождает два вида численной определённости: единицы длины и 


единицы времени, объективно связанные друг с другом через общее свойство всех 
фрагментов Мироздания – его материальность – на иерархическом уровне микромира 
соотношением неопределённостей Гейзенберга30, в котором выражается невозможность 
разрозненного восприятия ни пространства без времени, ни времени без пространства, 
тем более – в отсутствии материи, ибо пространство и время – порождения 
размеренной во всех её агрегатных состояниях материи (именно вследствие этого и 
невозможно восприятие пространства и времени вне их обусловленности материальной 
средой, в каком бы агрегатном состоянии ни пребывала материя). 


И развитие метрологии ведёт по сути дела к отождествлению эталона длины и 
эталона времени. Так ныне:  


• 1 метр – 1 650 763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего 
переходу между уровнями 2p10 и 5d5 атома криптона-86 (86Kr);  


• 1 секунда – 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих переходу между 
двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома 133Cs (эталон частоты и 
времени на основе изотопа цезий-133)31. 


И ничто, кроме международных соглашений об избрании эталонов и кое-каких 
технических аспектов не мешает определить продолжительность секунды на основе 
частоты излучения эталонного светильника, задающего длину метра, либо поступить 
наоборот: длину метра определить на основе длины волны, соответствующей излучению 
эталона, задающего продолжительность секунды.  


Но без определённого материального процесса-эталона и пусть неосознанного 
соотнесения с определённой единицей измерения не будет ни восприятия пространства, 
ни восприятия времени, вне зависимости от того принадлежат эталонные процессы 
микро- или макромиру: восприятие всегда – соотнесение наблюдаемого процесса с неким 
процессом-эталоном и единицей измерения. 


Если же не определён эталонный процесс, то возникает «проблема Удава» из 
мультфильма, который в одиночестве мучился вопросом о том, каков же его рост? – до 
тех пор, пока ему не помог Попугай, взявший на себя функцию эталона длины и 
определивший, что длина Удава – «38 попугаев и одно попугайское крылышко». После 


                                                           
30 Численное соотношение ошибок при измерении координаты и импульса (масса, умноженная на скорость) 


микрочастицы: неопределённость в измерении координаты, умноженная на неопределённость в измерении импульса, по 
абсолютной величине не менее значения постоянной Планка.  


31 Данные об эталонах секунды и метра взяты из «Советского энциклопедического словаря» (Москва, «Советская 
энциклопедия», 1987г.). 
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этого Удава измерили своим ростом Мартышка и Слонёнок. Множеству измерений Удав 
подвёл итог, избрав субъективно эталон длины: «А в попугаях я гораздо длиннее».  


Но без этого акта измерения на основе того или иного эталона Удав так и остался 
бы равным самому себе в не определённой никак иначе как единичной и неизмеримой 
длине Удава, представляющей собой «вещь в себе», если пользоваться терминологией 
философии в отношении объектов, не поддающихся познанию в силу разных причин: от 
объективной иллюзорности бытия явлений до субъективной неготовности познать эти 
явления претендентов на познание и истолкование природы их бытия.  


Также примерно обстоит дело с измерением времени. Поскольку всякий процесс, 
поддающийся периодизации, может быть избран в качестве эталонного, то единицей 
измерения времени становится продолжительность периода эталонного процесса, с 
которым соотносятся все остальные процессы, обладающие собственным течением 
«времени». Последовательная нумерация периодов избранного в качестве эталона 
колебательного процесса даёт направленную из прошлого в будущее «ось времени» – 
хронологическую шкалу. По существу «время» характеризует алгоритмику течения 
процессов в сопоставлении с неким эталонным процессом, а также – неоднородность 
структуры Мироздания. 


Т.е. если мера в определённом выше смысле объективна и выражается во всех 
материальных структурах мироздания, а природный вакуум – не пустота (пусть и не 
идеальная), а одно из агрегатных состояний материи, образующей во всём множестве её 
разновидностей Мироздание в целом, то:  


• никаких проблем с познанием сути пространства и времени нет;  
• и всё в физике метрологически состоятельно.  
Если же Я-центризм навязывает представление о пространстве и времени, не как о 


проявлении объективной меры бытия в тотально материальном Мироздании, а как о неких 
«пустых вместилищах», в которые помещено материальное Мироздание, то физикам 
только и остаётся, что, уподобившись «гуманитологам», вести нескончаемые 
метрологически несостоятельные дискуссии о природе «пространства» и «времени» по 
отдельности, либо о природе «пространственно-временного континуума» и шарахаться 
«как чёрт от ладана» от эпизодически возникающих заявлений некоторых учёных, 
которые настаивают на том, что и время, и пространство в отсутствие вещества и 
элементарных частиц «сами по себе» всё же обладают теми или иными свойствами 
материи.32 


Непознаваемость же пространства и времени в Я-центричном мировоззрении 
«четырёх-ипостасного Амуна» или «пространственно-временного континуума», 
господствующем в цивилизации на протяжении всей её истории, – следствие отсутствия 
меры в наборе первичных различий и предельных обобщений. Если же мера входит в 
набор первичных различий и предельных обобщений, то пространства и времени как 
пустых «вместилищ» для материальных объектов нет, но конкретные пространства и 
времена как порождения материи и выражение меры всегда объективно измеримы всяким 
пожелавшим того субъектом: вопрос только в выборе им эталонной базы и методов 
измерения, а также соответствия эталонной базы и методов измерения целям деятельности 
субъектов. 


                                                           
32 Один из них – советский астрофизик Н.А.Козырев (1908 – 1983).  
Сборник избранных трудов Н.А.Козырева, выпущенный издательством ЛГУ (Ленинград, 1991г.) представлен в 


интернете по адресу: http://www.timashev.ru/Kozyrev/. 
Названия некоторых работ Н.А.Козырева из названного сборника: «О возможности экспериментального 


исследования свойств времени»; «Астрономические наблюдения посредством физических свойств времени»; 
«О воздействии времени на вещество»; «О возможности уменьшения массы и веса тел под воздействием активных 
свойств времени». 


Даже из названий (а не только из текстов) этих работ видно, что о «времени» Н.А.Козырев пишет как о 
специфической разновидности материи, взаимодействующей с другими видами материи.  







Теперь рассмотрим, что происходит, если мы вносим в материю некую мерность 
или же, иначе говоря, в чём выражается размеренность материи.  


Чтобы породить численную определённость на основе свойства пространственной 
соизмеримости материи на уровне макромира, потребуется точка, три не совпадающих 
одно с другими направления, и эталон единичной длины. В этой системе координат три 
числа, занимающих первое, второе и третье место в некотором определённом порядке 
(формате) вместе с этим форматом задают пространство и вектор – положение точки в 
заданном пространстве относительно начала координат. Если в пространственной 
соизмеримости назначены координаты множества точек, то они определяют в 
пространстве образ, будь то множество разрозненных точек, поверхность или объём.  


Это – пространственная форма, размеренная в материи-пространстве, 
пребывающая в каком-то агрегатном состоянии (а не в пустом пространстве-вместилище). 
Если задачу придания численной определённости решать по отношению к агрегатному 
состоянию материи-пространства, это значит, что необходимо придать численные и 
порядковые характеристики квантам материи (её структурным единицам), вследствие чего 
агрегатное состояние материи вне и внутри пространственной численно определённой 
формы (матрицы) может оказаться разным и некий объект проявится в материи-
пространстве по признаку различия агрегатных состояний материи внутри и вне ранее 
метрически заданной пространственной формы.  


Если же внутри и вне пространственной формы агрегатное состояние материи-
пространства одно и то же, то мы придём к афоризму, в разные эпохи приписываемому 
разным выдающимся скульпторам. На вопрос о том, как он делает свои шедевры, 
скульптор ответил: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от неё всё лишнее», – 
действительно: лучше не скажешь. 


Движение пространственной формы (образа) относительно избранной системы 
координат превращает форму в мелодию, а запись мелодии в пространстве порождает 
пространственную форму: это соотношение в культуре цивилизации лучше всего 
проявилось в граммофонных пластинках с механической записью звука в качестве 
рельефа звуковой дорожки. Соответственно, афоризм «архитектура – это застывшая 
музыка» – по существу правильный афоризм. 


Эти примеры показывают, что численная определённость и образность Мира 
(естественно материального) взаимно связаны. Можно привести другие примеры, которые 
покажут, что также взаимно связаны численная определённость и «мелодии и 
аранжировки» как в природе, так и обществе. Показать же отсутствие этой взаимосвязи не 
удастся. Но мировоззренческие системы, порождаемые человечеством, могут расходиться 
в ответе на вопрос о том, что есть следствие чего:  


• либо образ – выражение и следствие численной определённости?  
• либо численная определённость – следствие существования образа? 
Иными словами, алгебра ли в основе гармонии, либо гармония в основе алгебры? 


На наш взгляд, в пределах Мироздания этот спор бесплоден, поскольку материя всегда и 
во всех случаях несёт в себе численную определённость, неразрывно связанную с 
пространственными образами и структурной упорядоченностью всей материи. 


При этом все структурные образования материи, упорядоченные мерой, в жизни 
Мироздания обладают той или иной функциональностью – смыслом бытия. В 
религиозном сознании в функциональности выражается смысл бытия всех структур, в 
атеистическом сознании та или иная функциональность материальных структур предстаёт 
как проявление общеприродных закономерностей. Но в любом случае «сама по себе» эта 
функциональность не материальна (материя только является её носителем) и не является 
мерой (мера задаёт ту или иную функциональность). В самом общем случае все 
возможные виды функциональности материальных структур мироздания обобщаются в 
том явлении, которое ныне обозначается словами: «информация», «смысл», «идея». 
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Всё это в совокупности позволяет понять, что аят 2 двадцать пятой суры Корана, 
называемой «Различение», указует на систему ОБЪЕКТИВНЫХ неизменно первичных 
различий (предельных обобщений), которые лежат в основе жизни Мироздания: материя, 
информация, мера – в их неразрывном триединстве. 


И эта система триединства материи-информации-меры33 – предельно обобщающих 
в пределах Мироздания понятийных категорий и их взаимосвязей – едина для осмысления 
и описания всего в иерархии Мироздания от микромира до макромира, включая и жизнь 
цивилизации.  


В осмыслении и описании всего происходящего в Мироздании-триединстве 
человеку необходимо соотносить всё данное и даваемое ему в Различение34 с тремя, уже 
обозначенными, понятийными категориями первичных различий и предельно 
обобщающих отождествлений, понимаемыми в настоящем контексте так: 


1. МАТЕРИЯ – то, что пере-ОБРАЗ-уется, переходит из одного состояния в другое 
и обладает упорядоченностью, изменяющейся в процессе воздействия одних 
материальных объектов (процессов) на другие. Материя конкретно это:  


• вещество в твёрдом, жидком, газообразном состояниях; 
• плазма, т.е. высоко ионизированный газ, в котором молекулы химических 


соединений теряют устойчивость и разрушаются, а атомы химических элементов теряют 
электроны, энергия которых больше, чем энергетическая ёмкость (энергетические уровни) 
устойчивых орбит; 


• элементарные частицы и кванты разного рода излучений, при взгляде извне 
представляющиеся в качестве частиц, а при рассмотрении существа этих частиц, 
предстающие как последовательность волн в физическом природном вакууме или в 
материи, пребывающей в иных агрегатных состояниях; 


• статические и динамические поля в (физическом) природном вакууме, способные 
к силовому воздействию того или иного рода на все виды материи; 


• сам физический вакуум в невозбуждённом состоянии, рождающий из «ничего» 
элементарные частицы (кванты энергии) и поглощающий их так же внезапно, за что 
частицы получили название «виртуальных» («спонтанных»). В таком воззрении всё 
перечисленное прежде физического вакуума в невозбужденном состоянии – физический 
вакуум, выведенный из агрегатного равновесия, т.е. возбуждённый вакуум. 


Последнее высказано, поскольку порождение и поглощение виртуальных частиц 
физическим вакуумом возможно понимать и как указание на то, что все виды материи, 
кроме вакуума в невозбуждённом состоянии, представляют собой вакуум в 
возбуждении, а вся динамика в Мироздании – пакеты волн возбуждения, 
распространяющиеся в вакууме. Вопрос о внутренней структуре вакуума – особая тема, 
хотя предположение о том, что внутренняя структура вакуума – кристаллическая, многое 
могло бы объяснить и в микро-, и в макро- мирах. 


Материя переходит из одного устойчивого состояния (балансировочного режима, 
равновесного устойчивого процесса), обладающего внутренней динамикой, в другое, 
излучая свою или поглощая извне в себя энергию.  


«Энергия» в физике определяется как способность к совершению механической 
работы, а все виды энергии переходят один в другой по определённой мере, находящей 
выражение в форме численных констант и коэффициентов в математической записи 
законов физики, и в этом смысле все виды энергии эквивалентны друг другу. Но 
поскольку агрегатные состояния материи (устойчивые равновесные процессы) 
отличаются энергопотенциалом (энергоёмкостью их внутренней динамики), а энергия 
притекает и утекает из всякой структуры в Мироздании как поток какого-то вида материи 
                                                           


33 В соотнесении с кораническим триединством материи-информации-меры, свойственным Мирозданию в целом и 
его фрагментам, догмат о «единосущной и нераздельной Троице» исторически реального христианства – выражение 
пантеизма, т.е. обожествления Природы. 


34 О явлении Различения в психике индивида речь пойдёт в разделе 5.2. 







(квантов излучения, поля и т.п.), то в настоящем контексте «энергия» и «материя» – 
эквиваленты. Различие в употреблении обоих терминов в том, что термин «материя» 
употребляется главным образом по отношению к устойчивым равновесным процессам 
(агрегатным состояниям), а «энергия» к разного рода переходным процессам и 
внутренней динамики устойчивых структур, поскольку энергия обуславливает 
возможность или невозможность их существования, а также к разного рода процессам 
обмена между различными материальными образованиями. 


2. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ (ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СМЫСЛ БЫТИЯ), 
ОБРАЗЫ, МЕЛОДИИ, иначе говоря, ИНФОРМАЦИЯ – само по себе не материальное 
«нечто», которое не зависит ни от качества его материального носителя, ни от количества 
материи (энергии) его несущей. Но без материального носителя это «нечто» в 
Мироздании само по себе не существует, не воспринимается, не передаётся.  


3. МhРА (через «ять») – предопределённая Богом многомерная матрица возможных 
состояний и преобразований материи, хранящая информацию во всех процессах; в том 
числе информацию о прошлом и о предопределённой направленности их объективно 
возможного течения, т.е. о причинно-следственных обусловленностях в их соразмерности.  


По отношению к информации вся материя, все материальные объекты, выступают 
в качестве носителя единого общевселенского иерархически организованного 
многоуровневого информационного кода – общевселенской меры. По отношению к 
информации мера – код (человеческий язык – частная мера, ибо он – один из 
информационных кодов, принадлежащих общевселенской системе кодирования 
информации). По отношению к материи эта общевселенская мера выступает как 
многомерная (содержащая частные меры) вероятностная матрица возможных её 
состояний, образов и преобразований, т.е. «матрица» вероятностей и статистических 
предопределённостей35 возможных состояний; это своего рода «многовариантный 
сценарий бытия Мироздания», предопределённый Свыше. Он статистически 
предопределяет упорядоченность частных материальных структур (их информационную 
ёмкость) и пути их изменения при поглощении информации извне и при потере 
информации (конечно несомой материей). 


И то, и другое может сопровождаться нарушением идеальной соразмерности, 
гармонии как отдельных фрагментов структуры, так и её иерархичности в целом. Утрата 
соразмерности – деградация, но по отношению к объемлющим структурам и системам, 
объемлющим множество структур, деградация каких-то частных их фрагментов может 
быть развитием структуры (системы) в целом. Так цветочная почка проходит путь: почка, 
бутон, цветок, плод, семя, растение: и деградация элементов неотделима от развития 
системы в целом и её объемлющих (в этом смысле иерархически более высоких) систем. 


Система предельно обобщающих отождествлений и первичных различий в 
Мироздании – триединство материи-информации-меры, исключает калейдоскопичность 
мировоззрения тем в большей степени, чем менее глух человек к данному ему Свыше 
чувству меры.  


«Чувство меры» – это не пустые слова и не слова, неопределённо как понимаемые, 
и потому произносимые подчас не к месту. Они прямо указуют на то, что человеку дано 
шестое чувство, которое по его существу является его личным средством восприятия 
меры – матрицы возможных состояний материи и путей перехода из одного 
состояния в другие и возможных смыслов; если в религиозной терминологии, то 
чувство меры – непосредственное чувство Божьего предопределения.  


Но это чувство никчёмно для носителя Я-центричного мировоззрения, 
выстраиваемого им от себя в направлении обозримых и воображаемых пределов 
                                                           


35 Различие терминов «вероятность» и «статистическая предопределённость» имеет место за пределами раздела 
математики, именуемого «теория вероятностей и математическая статистика» и поясняется в достаточно общей теории 
управления (см. постановочные материалы учебного курса «Достаточно общая теории управления»). С точки зрения 
достаточно общей теории управления «теорию вероятностей» правильно было бы назвать по её существу: 
математическая теория мер неопределённостей.  
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Мироздания в пустых вместилищах пространства и времени, поскольку приносимая им 
информация ставит индивида перед необходимостью отказаться от Я-центризма. С 
переходом же к мышлению на основе неизменно первичных различий триединства 
материи-информации-меры чувство меры обретает особую значимость, поскольку 
адекватность мировоззренческой мозайки обусловлена во многом его развитостью.  


Переход же от Я-центризма к мышлению в категориях триединства материи-
информации-меры не всегда осуществляется одномоментно, но может потребовать 
некоторого субъективно обусловленного времени, в течение которого индивид остаётся 
практически без работоспособного мировоззрения, потерявшего устойчивость. 


Судя по всему опыту человечества вероятностная матрица возможных состояний, 
мера, обладает «голографическими» (фрактальными) свойствами в том смысле, что 
любой её фрагмент содержит в себе некоторым образом и все её остальные фрагменты во 
всей их информационной полноте. Мера пребывает во всём, и всё пребывает в мере. 
Благодаря этому свойству меры мир целостен и полон. Выпадение из меры – гибель. 
Скольжение же в этом направлении – угроза жизни и необходимость выживания в борьбе 
против Мироздания, итог которой предрешён соотношением потенциалов сторон. 
Исчерпание же частной меры – переход в иную частную меру, обретение некоего нового 
качества. Чувство же меры, обращаясь к «голографическим» свойствам меры бытия, 
позволяет объективно соразмерно соотносить частности (совокупность «это» – «не это») 
друг с другом, формируя устойчивую мозайку мировоззрения, развёртывающуюся от 
Истока Мироздания в направлении к тебе самому. 


5.6 Роль философии в жизни общества 


После того, как к человеку приходит пусть даже не чёткая формулировка, а всего 
лишь его собственное некое ощущение «всеобъемлющего закона бытия», то он, если он – 
выразитель философии (т.е. потенциальный «основоположник» философской школы 
или продолжатель-«классик» одной из уже существующих школ), оказывается на 
распутье, за которым лежат два взаимоисключающих друг друга пути, по прохождении 
каждого из которых на выходе в сознании выразителей философии оказывается:  


• либо библиотечно-кабинетная нежить – чудовищный монстр – призрак 
философии, составленный из множества специфических терминов и соединяющих их 
конструкций логических процедур (которые обособляют философов-словесников от 
остального общества36), но с помощью которого невозможно разрешать реальные 
жизненные проблемы ни самим философам-основоположникам, ни последователям 
начатой ими философской традиции37;  


• либо инструмент, с ОПОСРЕДОВАННОЙ помощью которого объективно 
разрешимы мелкие и большие проблемы, с коими людей сводит Жизнь,  


� и этот инструмент может быть передан другим людям,  
� и освоить его может всякий более или менее физически и психически здоровый 


человек, если посчитает это для себя полезным.  
«Философские» традиции первого рода, – если они не умирают сразу «в тиши 


кабинетов» (или в палатах психбольниц) вместе с породившими их подчас много 
знающими и разносторонне начитанными графоманами, а становятся культовыми в 
обществе, то – создают множество проблем, которые разрешать приходится на основе 
иной мудрости, действительно жизнелюбящей.  


                                                           
36 Один из примеров такого рода в марксизме и восходящей к Г.Гегелю философской традиции – придание слову 


«снятие» и однокоренным с ним смысла, имеющего мало чего общего с пониманием этого слова всем остальным 
обществом. 


37 Хотя история знает примеры, когда, создав такого рода абстрактно-логического монстра, люди достигали успехов 
в самоутверждении, продавая это страшилище бездумному обществу. Но такого рода успехи мы не можем отнести к 
разрешению реальных жизненных проблем: это – разновидность паразитизма. 







В создании такого библиотечно-кабинетного монстра оторванных от Жизни логики 
(абстрактной словесности) и пустого формализма А.С.Хомяков упрекнул в лице Г.Гегеля 
всю западную (библейскую) философскую традицию: грандиозно, интеллектуально 
изощрённо; создать такое под силу только великим умам, изолировавшимся от проблем 
окружающего их общества, но… в реальной жизни никем не может быть применено 
созидательно и потому – никчёмно, и даже вредно по своей обольстительности.  


И не только А.С.Хомяков подметил эту неспособность разрешать проблемы в 
реальной жизни, свойственную победившей на Западе традиции «научной философии»:  


«Философ легко торжествует над будущею и минувшею скорбями, но он же легко 
побеждается настоящею38» (К.Прутков, “Плоды раздумья. Мысли и афоризмы”, № 112). 


А.С.Хомяков ошибся в одном: он думал и надеялся, что в философии Г.Гегеля 
монстр оторванной от Жизни логики и пустого формализма достиг предела своего 
развития39, но вопреки его мнению К.Маркс и Ф.Энгельс вскорости доказали, что 
«гегельянство» – это ещё не предел. Но в отличие от многих других философов, 
основоположники марксизма выпустили этого монстра из тиши университетских 
библиотек и узкого мирка философов-профессионалов «на выпас», и он пришёлся по 
вкусу «мыслящему тростнику», которым была и есть «интеллигенция» всех толпо-
“элитарных” обществ. В результате неспособный к созиданию монстр оторванного от 
реальной жизни обольстительного «научно философского» интеллектуализма оставил за 
собой множество бед и проблем. 


Но всякая научная философия, вне зависимости от того, принадлежит она к 
первому роду либо ко второму, будь она цитатно-догматической или методологической, 
представляет собой инструмент. Однако, прежде чем говорить о научной философии 
второго рода, с ОПОСРЕДОВАННОЙ помощью которой объективно возможно выявлять и 
разрешать личные и общественные мелкие и большие проблемы в повседневной 
настоящей жизни, необходимо правильно определить функциональное предназначение 
этого инструмента, а также границы области деятельности, за пределами которых 
обращение к нему неуместно. 


Этот инструмент создаётся в мире человеческой психики всяким выразителем 
философии. Но если искать ему аналог среди предметов овеществлённой культуры, то 
это – камертон.  


Стандартный камертон в исторически сложившейся культуре человечества 
задаёт базу для настройки высоты звучания музыкальных инструментов, а также задаёт 
общий строй в пении: это нота «ля» первой октавы40.  


Но в камертоне нет потребности для тех, у кого – абсолютный музыкальный слух. 
То же касается и «научной философии»: в ней нет потребности у тех, у кого развито 
чувство мhры и другие чувства, личностная культура мышления и навыки осмысленного 
пользования разнородными языками общества. 


Камертон нужен тем, у кого музыкальный слух «относительный»: т.е. ноты 
различимы попарно в смысле «выше – ниже – одна и та же», но способность к 
соотнесению с абсолютной шкалой высоты звуков – отсутствует. Эту способность 
замещает стандартный камертон, задавая эталонную высоту звука «ля» первой октавы, 
что позволяет настроить для совместной игры в оркестре различные инструменты, а 
                                                           


38 Здесь полезно прямо обратить внимание на ключ к пониманию этого афоризма в двойственности смысла в 
русском языке слова «настоящее»: это и «настоящее время», т.е. момент «сейчас», и действительное, а не вымышленное 
событие. «Прошедшая» же и «будущая» скорби в этом афоризме принадлежат к категории субъективных – т.е. 
вымышленных – представлений философов о свершившейся в прошлом или возможной в будущем реальности, которые 
могут быть сколь угодно далеки от настоящих, действительно происшедших или объективно возможных событий. 


39 Он охарактеризовал Г.Гегеля как человека, «который сокрушил всё здание западной философии, положив на него 
последний камень» (“Мнение русских об иностранцах”, цитированный сборник, стр. 108). 


40 Если у кого-то возник вопрос, почему камертон – именно «ля» первой октавы, то ответ на него такой: частота 
колебаний камертона «ля» – 440 Гц, что соответствует излучению звуковой волны, 1/4 длины которой укладывается 
среднестатистически между слуховыми рецепторами правого и левого уха человека. Через линейные размеры, кратные 
длине волны и её целочисленным долям (1/2, 1/4 и т.д.), проявляются разного рода резонансные и автоколебательные 
процессы.  
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участникам хора, обладающим относительным слухом, – петь в лад на несколько голосов, 
в том числе и «а капелла»41.  


Однако камертон не может подменить собой ни один инструмент, хотя в качестве 
камертона иногда используют фортепиано или другие инструменты, которые, будучи 
настроенными, способны сохранять настройку длительное время в меняющихся условиях 
воздействия на них окружающей среды.  


Но тот, кто изготавливает камертон, не имея под руками эталонного 
экземпляра, – обязан нести в себе самом эталонное звучание чистого «ля». 


Также и всякая научная философия – вне зависимости от намерений её 
основоположников и осознания философами-профессионалами и приверженцами-
любителями этого объективного факта – берёт на себя роль камертона (точнее – 
системы камертонов), на соответствие с которым её приверженцы могут настроить 
алгоритмику своей психики (а могут только декларировать настройку, не произведя её по 
неумению или нежеланию).  


В результате такого рода настройки, обусловленной качеством философии, 
алгоритмика психики индивидов и обществ, в которых та или иная философия достаточно 
широко распространена, оказывается способной или не способной выявлять и решать в 
жизни те или иные проблемы или создавать новые и усугублять старые. Сама же 
философия, решив задачу настройки алгоритмики психики на разрешение проблем 
повседневной жизни, после этого перетекает в деятельность человека, утрачивая 
свои специфические формы. В частности, перетекает в прикладную науку и выражается 
в ней, в результате чего исчезает граница между прикладной наукой и “чистой”42 
«научной философией». А в общем, перетекая в повседневную жизнедеятельность людей, 
философия выражается во всём, стирая тем самым границы между “чистой” «научной 
философией» и жизнью общества и индивидов. 


 
Все словесные формулировки, когда человек с ними сталкивается, нуждаются в 


переосмыслении с соображением всякий раз потому, что: 
• в них неизбежно выражаются субъективные дефекты мировоззрения 


(субъективно-образных представлений о Жизни) и культуры речи (точности и 
целесообразности словоупотребления) авторов словесных формулировок. В результате 
открывается возможность к тому, чтобы стать жертвой ошибок, а также и 
заведомой лжи авторов формулировок. Именно на эти обстоятельства указывает 
известный многим афоризм «мысль изречённая есть ложь». 


• при попытке использовать чужие готовые формулировки другими людьми для 
разрешения ими своих жизненных проблем граница «оглашения – умолчания», 
объективно статистически свойственная формулировкам как конструкциям определённого 
языка, может не соответствовать требованиям к минимальному уровню миропонимания, 
объективно необходимому для её разрешения, вследствие чего объективно возникает 
потребность в иных словесных формулировках в ряде случаев доходящая до 
необходимости освоения и введения в культуру общества новых для него языковых 
средств43.  


Пример №1. В частности, одно из таких умолчаний, выводящее понимание 
символа ☯ за пределы формулировок законов диалектики в марксизме, проистекает из 
интерпретации чёрно-белого изображения ☯ как наложения друг на друга разноцветных 
изображений, в результате чего белый цвет в ☯ окажется синтезом семи основных цветов 
                                                           


41 Термин, обозначающий пение без инструментального сопровождения. 
42 А по существу – оторвавшейся от Жизни. О такого рода “чистой” философии можно сказать словами 


А.К.Толстого, завершающими его стихотворение “Порой весёлой мая…”:  
«38. Нет, полн иного чувства, / Я верю реалистам: /Искусство для искусства / Равняю с птичьим свистом; // 39. Я, 


новому ученью / Отдавшись без раздела, / Хочу, чтоб в песнопенье / Всегда сквозило дело. // 40. Служите ж делу 
струны! / Уймите праздный ропот! / Российская коммуна, / Прими мой первый опыт!»  


43 В самом общем смысле термина: «язык» как средство обмена информацией в обществе. 







спектра – семи цветов радуги. Но формулировка закона диалектического материализма о 
«единстве и борьбе противоположностей» соответствует исключительно чёрно-белому 
случаю рассмотрения ☯, и в неё не укладываются семь цветов радуги, образующих белый 
цвет, взаимно дополняя друг друга44, поскольку по отношению друг к другу все основные 
цвета спектра являются не взаимно противоположными, и каждый из них является только 
условно, а не абсолютно противоположным абсолютно чёрному45. 


 
Пример №2. Следует обратить внимание на то, что под «дружиной», 


«ассоциацией» А.С.Хомяков понимал принудительное объединение индивидов в 
коллектив волей вождя и его сподвижников (как минимум добровольно-принудительное 
вследствие того, что просто некуда деться), а под общиной – добровольное объединение 
людей, которые ощущают и понимают, что объединением своих знаний, навыков и 
возможностей, они могут создать в целом для общины и для каждого из её членов иное 
качество жизни, недостижимое никем из них в одиночку, ни всеми ими вместе под 
диктатом вождя с железной волей. 


 
Что касается нашего философского камертона, то в краткой тезисной форме он 


может быть выражен так: 
 1. Практика – критерий истины. 
 2. Нравственность обуславливает взаимоотношения разумных субъектов в 


диапазоне от полного отрицания до полной взаимоотдачи.  
 3. В соответствии с п. 1 и п. 2: Бог есть, и Он – Творец и Вседержитель. 
 4. Жизнь (Мироздание и Бог) во всех её аспектах познаваема адекватно ей самой в 


русле Вседержительности, что подтверждается п. 1. 
 5. Мироздание объективно существует и представляет собой (включая и 


физический вакуум) разнообразие материи. Вся материя во всех её устойчивых 
агрегатных состояниях и переходных формах (разнородные излучения материальных 
объектов) является носительницей объективно существующих информации и меры. Т.е. 
Мироздание и его фрагменты – триединство материи-информации-меры: 


� мера представляет собой численную определённость – количественную и 
порядковую (матрично-векторную); 


� по отношению к материи мера представляет собой матрицу её возможных 
состояний и переходов из одних состояний в другие;  


� по отношению к информации мера представляет собой систему кодирования 
информации. 


 6. В силу того, что диалектическое познание не сводится к интеллектуально-
рассудочным (а тем более – исключительно к формально логическим) доказательствам – 
выше изложенное интеллектуально-рассудочно большей частью недоказуемо и 
алгоритмически-процедурно невоспроизводимо.  


 7. Но при этом всё выше изложенное диалектически подтверждаемо на основе 
доступных читателю фактов и на основе его собственной чувственно-интеллектуальной 
деятельности при условии, что читатель готов воспринять сказанное как гипотетическую 
возможность, которую принцип «практика – критерий истины» (при искреннем 
следовании ему) способен подтвердить в случае, если:  


� гипотетическая возможность объективно истинна,  


                                                           
44 Вспомните опыт из школьного курса физики: на ось электромоторчика насаживается диск, разделённый на семь 


секторов, выкрашенных в семь цветов радуги; диск начинают вращать, и при достаточно высокой скорости вращения 
глаз перестаёт различать границы секторов, а диск из разноцветно-секторного “превращается” в белый. 


45 Для того, чтобы внести ясность в вопрос об «абсолютно чёрном» цвете, напомним определение абсолютно 
чёрного тела в современной физике: абсолютно чёрное тело полностью поглощает весь поток падающего на него 
излучения, не отражая ни малейшей его доли.  


Если в какой-то части спектра тело отражает хоть какую-то долю падающего на него излучения, то оно обретает 
цвет, соответствующий этой части спектра. 
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� а читатель не порабощён ранее выработанными у него предубеждениями о том, 
что истинны какие-то содержательно иные мнения камертонально-философского 
характера (жертвы иллюзий субъективизма убеждены в том, что довлеющие над их 
психикой иллюзии – истина, и Природа живёт под их диктовку). 


Более обстоятельно о нашем философском камертоне см. часть 1 учебного курса 
«Основы социологии» и работу «Диалектика и атеизм: две сути несовместны». 


5.7 Диалектика как метод познания и творчества 


Философия выразила законы диалектики. Однако:  
Нельзя быть рабами формулировок, «подстригая» восприятие и осмысление 
конкретных ситуаций под формулировки тех или иных «законов».  


«Интегральный закон диалектики»46 банален в своей формулировке. Однако в 
реальных процессах диалектического познания эта формулировка никчёмна, поскольку в 
ходе развёртывания логики обоснования тех или иных вопросов и ответов на них, все 
разнокачественности, о которых абстрактно (вне конкретики) говорит эта формулировка, 
обретают конкретное жизненное выражение и должны именоваться не обобщающими 
категориями, а своими именами, предельно точно выражающими их сущность. 
Банальности же, возводимые в ранг непреложных истин, – бесплодны. 


Диалектика – процесс выработки нового знания и навыков путём 
целенаправленного выявления и разрешения неопределённостей, который выражается в 
постановке последовательности вопросов и нахождении ответов на них (либо в 
построении сети пересекающихся последовательностей вопросов и ответов). 


Развитие, как правило, происходит по спирали. Т.е. "череда преображений" состоит 
из циклов; конец каждого цикла – это во многом повторение его начала, но на качественно 
новом уровне. Понимание этого позволяет правильнее оценивать текущую ситуацию и 
перспективы её развития.  


Принцип комплектарности (дополнительности), древние называли это 
раздвоением единого – дихотомией. Основа многих процессов – взаимодействие двух 
начал, отчасти противоположных, отчасти дополняющих друг друга. То, что 
воспринимается как "крайности", часто имеет общую глубинную основу. Зри в корень, и 
увидишь единство противоположностей. В природе принцип парности играет важную 
роль: мужское и женское начало; два типа электрических зарядов ( + и - ); два полюса 
магнита; две спирали ДHК; Свет и тьма; и т.д. Кстати, тандем – это тоже взаимодействие 
двоих. 


Чувство мhры указывает предел, за которым изменение количества влечёт за собой 
изменение качества объекта и наоборот. 


Поэтому первый вопрос действительной житейской мудрости состоит в том, 
чувствует ли устремившийся в будущее человек в себе самом истинную мhру бытия, 
чтобы указать на фальшь всех научно-философских «камертонов», включая и тот его 
собственный «камертон», что он унаследовал в прошлом из культуры общества? 


                                                           
46 В Жизни происходит взаимодействие объективных разнокачественностей, имеющих общим свойством их 


принадлежность к Объективной реальности, не обязательно проникающих друг в друга разнокачественностей или как-
то иначе «единых» помимо того, что они имеют общую основу в принадлежности к Объективной реальности. Такого 
рода взаимодействие разнокачественностей выражается как процессы развития структур Мироздания, а так же и как 
процессы их деградации и разрушения. В этом взаимодействии разнокачественностей имеет место взаимная 
обусловленность качества количеством и порядком: количественные и порядковые изменения влекут за собой 
качественные изменения; а качественные изменения выражаются в количественных и в порядковых изменениях в 
череде преображений, свершающихся на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии 
разнокачественностей. Во взаимодействии разнокачественностей всегда может быть выявлено управление: либо в 
форме самоуправления, в процессе осуществления которого никто из выявленных субъектов участия не принимает; 
либо в форме непосредственного управления со стороны кого-то из выявленных субъектов (одного или множества); 
либо самоуправление и управление как-то взаимно дополняют друг друга.  







Тем более правомерно этот вопрос адресуется к выразителям философий, 
создающим на основе свойственного каждому из них чувства мhры «камертоны» для 
других людей, а как максимум – для всего человечества.  


Субъективная основа диалектического процесса включает в себя преемственную 
последовательность обработки первичной информации в психике индивида и выработку 
решений (в том числе – постановку вопросов и нахождение ответов на них) в ходе 
соотнесения входного потока информации с миропониманием в целом, которое должно 
быть защищено от включения в процесс выработки решений информации, о 
достоверности которой судить не представляется возможным. При этом процесс 
диалектического познания наиболее результативен при человечном типе строя психики. 
Истинность получаемых в нём результатов так или иначе проверяется принципом 
«практика – критерий истины»: как постфактум, так и упреждающе – на основе 
практического владения интуицией. 


Абсолютная истина достижима, мир познаваем во всех без исключения своих 
проявлениях, но только на протяжении бесконечной истории человечества. Алгоритм 
этого восхождения – от количества к качеству, от различия к тождеству, от основы к 
сущности, причине. И от сущности первого порядка к сущности второго порядка – более 
глубокой и общей. Нет предела совершенству – одно совершенство сменяется другим, оно 
всегда относительно, но в принципе любая бесконечность в пределах витка на 
воображаемой спирали развития конечна. 


Методология познания призвана выявлять и распознавать частные процессы 
(объективные разнокачественности) в их взаимной вложенности в объемлющих 
процессах. Методология – методология познания и творчества – имеет дело с 
процессами – событиями47 в совокупности событий в Жизни. Частные факты могут 
принадлежать одновременно нескольким взаимно вложенным процессам, которые и 
необходимо изучать для того, чтобы управлять обстоятельствами. ДОТУ, как язык 
описания процессов, по сути, является инструментом диалектического способа познания. 
Именно поэтому диалектический метод познания и творчества плюс ДОТУ и есть 
методология познания и творчества. 


Объективной основой успеха диалектического процесса познания является 
Вседержительность, в русле которой распределяется первичная информация, и 
объективность в Мироздании триединства материи-информации-меры, обеспечивающие 
метрологическую состоятельность процесса для каждого познающего субъекта. 
Метрологическая состоятельность выражается в конкретике мировосприятия и 
именовании явлений по их существу.  


Общество, в котором достаточно универсальная и более или менее эффективная 
культура познания – достояние не всеобщее, а некоторого меньшинства, тем более 
меньшинства, несущего некоторую эзотерическую субкультуру, не может быть властно 
над своей судьбой и обречено быть жертвой обстоятельств, подчас формируемых его 
врагами. Примером тому и крах российской империи в 1917г., и крах СССР в ходе 
перестройки.  
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47 Со-бытие – как явствует из структуры слова – это процесс в совокупности других процессов, а не застывший факт. 






