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Михаил Веллер
Психология энергоэволюционизма

 
Предварение первое

 
 

Энергоэволюционизм как философия
 

Любая серьезная философия – это цельная система представлений о мире. Она включает
в себя две крайние составляющие – космологическую и психологическую. Что есть объектив-
ное Всё (Космос, Вселенная, Бытие) – и что есть субъективно Человек, осознающий себя в
Мире и Мир через себя. Все прочие процессы и объекты познания лежат между этими двумя
«крайними отметками всеобщей шкалы».

Энергоэволюционизм рассматривает психическую и физическую сущность Человека как
единое целое с Космосом, существующее по одним законам и согласованно действующее в
одном направлении. Сущность и смысл любого объекта и явления могут быть поняты только
в соотнесении и связи с его местом и ролью в Космосе. То есть все должно мериться единой
«всеобщей шкалой» Бытия.

Жизнь и ее высшая форма – психическая деятельность центральной нервной системы
человека – рассматривается как высшая форма единой Энергии Космоса. Общие законы Энер-
гии определяют сущность и функцию жизни, эволюции и психики.

Энергоэволюционизм определяет психофизическую сущность человека как дуалистиче-
скую. Как субъект он действует в требованиях психики, которые могут не совпадать с требова-
ниями реальной среды, в том числе собственной физической субстанции. Как объект он дей-
ствует в требованиях материально-энергетической реальности, которые могут не совпадать с
требованиями его психики.

Разум, высшая форма жизни, есть психическое оформление энергетической «избыточ-
ности» человека и, субъективно обслуживая психические потребности человека, объективно
подчинен и служит увеличению преобразования Энергии Космоса.

 
1. Космологическая составляющая

 
1. Сингулярная теория происхождения Вселенной – Точка и Большой Взрыв.
2. Теория пульсирующей Вселенной (на уровне сегодняшней науки оформлена модель

Фридмана).
3. Теория образования и усложнения материальных структур в процессе существова-

ния Вселенной (на уровне сегодняшней науки обосновывается теорией диссипативных систем
Пригожина).

4. Все сущее есть «нечто» и «может что-то», т. е. обладает энергией. Имеет энергетиче-
ский эквивалент. Можно сказать, что базовый агрегатный уровень Вселенной – это Энергия.
Бытие – это Энергия. Энергия понимается как способность к каким бы то ни было действиям,
то есть вообще к существованию.

5. История Вселенной – это история эволюции Энергии. Из «чистого» состояния она
преобразуется во все более сложные материальные структуры. От частиц до Галактик.

6. Одновременно во Вселенной нарастает энтропия.
7. Убывающая энергия частично «консервируется» в материю. Этот процесс носит обра-

тимый характер: материя может выделить энергию «обратно». Звезды излучают и т. д.
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8. В результате энергоэволюции от звезд остается «косный остаток» сверхплотного веще-
ства, энергию из которого уже «не вышибешь». Косная масса Вселенной нарастает – что при-
дает всему процессу энергоэволюции необратимый характер и работает скорее в пользу теории
«тепловой смерти».

9. Жизнь – это качественно более высокий уровень энергоэволюции. Энергия Солнца
и вещества Земли в кратчайшие сроки преобразуется в недолговечные и саморазмножающи-
еся материальные структуры небывалой сложности, постоянно совершающие работу по своему
перемещению и изменению. (На уровне сегодняшней науки оформлено в теорию Вернадского.)

10. Человек – часть Космоса – это высшая (известная на сегодня) ступень энергоэволю-
ции. Как материальная структура (биосистема) содержит в себе на много порядков меньше
энергии, заключенной в собственном веществе – нежели способен потребить и выделить, пре-
образовать, синтезировав и запустив своими действиями процесс во внешней среде. Своего
рода запал-синтезатор энергопреобразования Космоса в доступной ему части.

11. История жизни на Земле – это эволюция энергопреобразования, происходящая во
все возрастающей прогрессии. Биологическая форма – от растений к приматам круговорот
энергии в биосфере все повышался – сменилась формой технической, рационалистической,
цивилизационной. Растения, животные, человек – цивилизация огня, рост всех производств,
действия геологического масштаба, ядерная энергия. Человек как фактор энергоэволюции.

 
2. Психологическая составляющая

 
1. Человек – это двухуровневая система, существующая субъективно на уровне

ощущений – и объективно на уровне действий.
Субъективно для человека жизнь сводится к сумме ощущений. Вне ощущений (в их

полное отсутствие) он для себя не существует. Все сущее – он воспринимает прямо или кос-
венно через ощущения. Объективно же, глядя со стороны «глазами космического наблюда-
теля», жизнь человека – это сумма всех действий, совершенных в течение жизни. Т. е. сум-
марная энергия, преобразованная им за жизнь.

2. Субъективно человек стремится к максимальным ощущениям.  Базовый
инстинкт – инстинкт жизни (т. е. заряд самой энергии существования субъекта) – определяет
ему жить в мощность его энергетического уровня, т. е. возбуждений и усилий центральной
нервной системы, т. е. чувствовать максимум всего, на что он способен. Ибо по силе и объему
ощущений сознание человека ориентируется, насколько активно, в полную для него силу, он
живет.

3. Объективно человек стремится к максимальным действиям.  Что и вытекает из
сущности его как энергетической структуры. Объективно: жить – это действовать. Инстинкт
жизни диктует человеку действовать в полную силу своих возможностей, реализовать их.

4. Запертый внутри собственного субъективного сознания, человек соотносится с внеш-
ним миром и своими действиями в нем через ощущения и представления. Так летчик в зашто-
ренной кабине ведет самолет по показаниям приборов. Субъективно человек побуждаем ко
всему только ощущениями – но они есть реакция на внешнюю среду и действия в ней.

5. От природы человек наделен не разумом, но лишь способностью к разуму.
Разум – это структурное оформление избыточной энергии центральной нервной
системы. Разум – это способность с минимальными затратами собственной физической энер-
гии максимально преобразовывать субъективное и объективное Бытие, т. е. добиваться мак-
симальных действий в Бытии.

6. В двухуровневой системе «ощущения – действия» разум играет роль трансмиссии,
двустороннего проводника, мультипликатора и декодера. Он дает возможность преобразовы-
вать ощущения в максимальные действия, невообразимые и недостижимые без его участия.
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А сторонние действия, нейтральные для человека или даже без посредничества разума неиз-
вестные, может преобразовывать в разные и сильные ощущения.

7. Разум занимает подчиненное положение по отношению к чувствам и дей-
ствиям. Доминируют они. Разум обслуживает базовые потребности человека: субъективную
– в максимальных ощущениях, и объективную, связанную с ней – в максимальных действиях.

 
3. Логика существования

 
1. Извечный парадокс заключался в том, что сплошь и рядом человек, в ясном уме и

твердой памяти, добровольно и осознанно совершает поступки, ведущие его к нежелаемому
ему несчастью. Зная, как надо поступить себе во благо – понимает, что поступает себе во вред.

2. Человек в общем сознательно стремится к счастью и в общем подсознательно стре-
мится к страданию. Это – стремление к максимальным ощущениям, как положительным, так и
отрицательным, что в сумме и есть субъективно полнота жизни и реализация инстинкта жизни
в максимуме всех проявлений.

3. Стремление к счастью – это стимул к действию.
4. Стремление к страданию – это стремление к положению, где будет стимул к

действию (стремление избавиться от страдания).
5. Стремясь к максимальным ощущениям (счастью и страданию), человек объ-

ективно стремится к максимальным действиям.
Потребность психической сущности человека в счастье и страдании – это «приборное

отражение» материально-энергетической сущности человека, реализующейся в максимальных
действиях.

6. Если совершаемое действие вредно человеку (для здоровья, карьеры, в рамках общего
дела) – значит, вызвавшее его и связанное с ним ощущение потребно его психике по логике
максимальных ощущений, максимальной субъективной самореализации. Если ощущение как
результат действия вредно человеку (нежеланно, дискомфортно, разрушающе) – значит, это
действие вызвано физическими потребностями его энергетики в максимальных действиях.
Совпадение двух плюсов может называться гармонией. Совпадение двух минусов возможно
только как психическое заболевание, расстройство системы – ибо невозможно никакое дей-
ствие без мотива субъективного либо объективного.

7. Стремление к риску и экстремальным действиям – крайнее выражение стремления к
максимальным ощущениям и действиям.

8. Стремление большинства избегать риска и экстремальных ситуаций – это стремление
в сумме в течение жизни получить максимум ощущений и совершить максимум действий, что
и обеспечивает большинству продление рода и развитие цивилизации.

 
4. Системный уровень

 
1. Социальная система ограничивает экстремальные действия индивида, стимулируя к

производству большей суммы действий в течение жизни.
2. Социальная система позволяет в общем и среднем получить индивиду в течение жизни

больше ощущений и совершить больше действия, чем в одиночку. То есть повышает энерго-
преобразовательный уровень человека. Система энергетически эффективнее простой суммы
своих индивидов.
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5. История и цивилизация

 
1. Человек как биосистема энергетически неравновесен с окружающей средой, имея осо-

бенность преобразовывать больше энергии, чем необходимо для простого физического выжи-
вания популяции (в отличие от прочих живых существ).

2. История цивилизации – это история совершения человеком действий и создания объ-
ектов, избыточных и излишних для простого выживания.

3. Человек не созидатель и не разрушитель. Человек – переделыватель, изменятель, пере-
структуризатор. Все действия человека носят неопределенный, избыточный, максимальный
характер – он делает все, на что вообще способен, во всей сфере возможного. Принцип про-
изводимых в сумме человеком действий един с принципом биологической эволюции с ее неопре-
деленными изменениями, мутациями: есть вредные, нейтральные и полезные с точки зрения
выживания и дальнейшего развития. Время производит отбор через катаклизмы, перипетии,
борьбу за существование. Результирующий вектор социальной и научно-технической эволю-
ции также направлен к усложнению систем – и, добавляем мы, к повышению их уровня энер-
гопреобразования.

4. Совершение действий и создание объектов – иначе говорят, структуризация окружа-
ющей среды, или энергопреобразование, – происходит в истории со все нарастающим положи-
тельным балансом и в увеличивающейся прогрессии.

5. Этот процесс принципиально не имеет ограничения, как не имеет его сущность Раз-
вития и Становления. (Бытие есть Энергия, Энергия есть способность к действиям, действия
есть изменения, изменения неразрывно связаны с самим наличием времени, материи и про-
странства.)

6. Стремление к максимальным ощущениям диктует и отражает неизменное стремление
человека к максимальным действиям, т. е. к максимальному изменению мира, т. е. к макси-
мальной переструктуризации Бытия. В идеальной перспективе и ее конечно удаленной иде-
альной точке – это есть стремление к Максимальному Действию (самому максимальному из
всех вообще возможных). А таковым является Большой Взрыв – уничтожение Вселенной и
одновременно и тем самым создание Новой Вселенной.

 
6. Заключение

 
1. Место человека в Космосе – это звено в цепи эволюции энергопреобразования Все-

ленной.
2. Функция человека в Космосе – это преобразовать, выделить и «запустить в оборот»

часть энергии Вселенной, которая иначе останется косной, что ведет к смерти Вселенной.
3. Невозможность предсказать конкретные будущие формы эволюции Вселенной и

Жизни не может отменить уже известных законов, по которым мы движемся к Максимальному
Действию.

4. Психика человека – это встроенная система самоуправления, заставляющая человека
ради собственных целей и интересов действовать в целях и интересах энергоэволюции Все-
ленной.

5. Феномен человека следует понимать на едином для Вселенной энергетическом уровне.
Наделенный рефлексирующим сознанием, человек субъективно структурирует Бытие-внутри-
нас – объективно тем самым структурируя Бытие-вне-нас. Разницу, степень совпадения и
несовпадения его действий на этих двух уровнях можно считать КПД человека как части Кос-
моса.
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Предварение второе

 
 

Человек в послойном срезе
 

Полжизни я повторяю гениальную строчку Фитцджеральда: «Признаком первоклассных
мозгов является способность держать в голове две взаимоисключающие мысли одновременно,
не теряя при этом способности думать». Может, он был и не сильно образованный америкашка,
но диалектику понимал правильно.

Если бы все ученые, социологи и биологи, а также экономисты и философы, понимали
суть понимания подобно… « – Если бы все? А как вы здесь, собственно, очутились? – Я? При-
ехал поездом шесть тридцать пять с Черинг-Кросс… – А если бы в с е приехали сюда поездом
шесть тридцать пять с Черинг-Кросс?! Так что не говорите глупостей! Все…» Пристли. Тоже
не лишенный понимания был мужчина.

Этот блиц-парад сокровищницы мировой мысли закончим еще одной убойной цитатой –
из мово любимого Блейка: «Если бы дураками не были окружающие – волей-неволей дураками
оказались бы мы».

01. Как говорил в финале старого советского фильма «Две жизни» блестящий офицер,
ставший седым парижским официантом: «Страшная мысль приходит иногда мне в голову…»

Мне тоже, как застенчиво признаются девушки.
Гениальность – это когда кругом с каждым годом становится все больше идиотов, не

понимающих элементарных вещей. Вот. Серьезно.
1. Человек есть существо разумное.
А также биологическое, живое то есть, организм.
А также существо социальное, общественное.
А также материально-энергетическая структура из тех же частиц с их полями, что и

остальные объекты Вселенной.
А также он духовный, носитель моральных ценностей.
А также деятельный, производитель, работник.
А также… гм, в основном все.
Ну. И что? Это понятно, это известно, это просто.
2. А то, что эти его уровни существования давайте сейчас выстроим последовательно,

так сказать. От самого нижнего уровня, базового, вселенского, – до самого высшего, как бы
истинно человеческого в высоком и красивом смысле этого слова. Тогда:

– Самый общий уровень – материально-энергетический . И он есть всегда. На этом уровне
человек существует всегда. Материальные частицы, из которых он состоит, были до него, будут
и после. А в нем они были собраны вот в такую комбинацию. В такую систему сложнейшую. И
эта система преобразовывала огромное, по сравнению со своим собственным составом, коли-
чество энергии.

– Следующий уровень – биологический. И он тоже функционирует всегда. Пока человек
существует как единое целое.

– Следующий уровень… пожалуй, деятельный. Деятельность – она впереди ума идет.
Бобры строят плотины, термиты – термитники, барсук роет потрясающие норы, белка делает
склады на зиму. Строительство гнезда – это труд по улучшению и обеспечению своей жизни и
потомства. В конце концов, любой биологический организм живет во взаимодействии с окру-
жающей средой, и чем сложнее организм – тем сложнее и активнее взаимодействие.

– Дальше появляется уровень разумный. Думать много стал. И посредством этого своего
разума резко усилил и усложнил всю свою деятельность. А также организацию своей стаи, – и:
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–  Следующий – социальный, политический уровень. Структуризация многофункцио-
нального высокопроизводительного общества.

– А превыше всего – дух человеческий: благородные порывы, поклонение Красоте, тяга
к Истине, служение Добру, борьба со Злом.

3. Так вот весь фокус в иерархии этих уровней. А это вещь не такая простая, как кажется.
Потому что надо договориться о системе отсчета. Что считать за более главное, нужное, прин-
ципиальное, характерное, показательное. Что есть в первую очередь определяющее для чело-
века?

От винта отойдите, пожалуйста. Студентов пропустите вперед, они наше интеллектуаль-
ное будущее.

Последовательный физик мыслит категориями системными, кибернетическими, где
принципиальной разницы между системами живыми и неживыми нет. Системные, кибернети-
ческие расчеты и закономерности ему понятны, но результаты могут не нравиться. Тогда он
вспоминает о разуме и духе человека, и говорит, что на них надо уповать и напирать, чтоб
было с человечеством не ужасно завтра, а как надо. Типа умом и духом подправить физиче-
скую природу.

Биолог видит везде биологию. Он норовит из биологии вывести все остальное. Биология
первична. Физика объясняет биологию. Из биологических инстинктов происходит все обще-
ство и его деятельность. Или иначе – из потребностей организма и из обучения получается
человеческая личность и ее поведение. Иногда получается ужасно. И тогда надо призвать на
помощь разум и дух, потому что мы умные и знаем, в чем добро, а природа наша хорошая био-
логическая просто искажена гадостями цивилизации: немного по неправильному пути пошла
(как-то…) наша цивилизация.

Социологи вообще и экономисты в частности цель всего мироздания видят в удовле-
творении потребностей человека. Устройство общества и его производственная деятельность
имеют целью осчастливить человечество. Это и есть главная цель Истории, чего ж еще. А
борьба разных групп объясняется жаждой захапать больше благ. А дух и разум – это конечно,
это хорошо, но это вторично: было бы меньше корма, как в прошлом, – и никакого искусства,
ничего высокого. Жратва всему голова! В сущности, пан-экономическая теория человеческой
истории – это вульгарный биологизм, оснащенный научно-техническим прогрессом.

Истинные и последовательные рационалисты утверждают, что разум – главное и прин-
ципиальное отличие чел-ка от волка. И поскольку чел-к не дурак же, он понимает, как жить
лучше, он и должен стремиться к этому лучшему для всех. К добродетели, выражаясь по-древ-
негречески. Но поскольку несовершенен бродяга чел-к, нужны, конечно, законы, в том числе
и суровые. Доверяй, но заставляй.

Лица же духовные, склонные к мировоззрению божественному, те полагают Дух Божий,
вдунутый в нас, всего главней. На все воля Божья. Вся история – воплощение замысла Его. Если
Он может раздвинуть воды морские и остановить солнце на небе – довольно глупо искать более
главные силы в мироздании. И к таковым духовным людям примыкают поборники морали,
служители Добра, которые полагают Мораль, Добро и Справедливость главными движущими
силами. Моральный Императив превыше всего! В этом и сущность человеческая, в отличие
от звериной, что духом своим мы поднимаемся над биологией, преодолеваем ее и делаемся
Человеками с Большой Буквы. Это и есть цель. Счастье. Но не потребительское, а духовное.
Тоже хорошо. Дешевле обойдется. Сольемся в Боге. Вечный кайф!

…Это напоминает Соломонов суд, где преданные матери хотят разорвать младенца на
шесть частей. Почему шесть? Потому что на Седьмой день Бог отдыхал. Больше у нас нет для
вас основных уровней человеческого бытия.

4. Основная ошибка существующих концепций человека в том, что полагается посто-
янное и принципиальное доминирование одного базового уровня.
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Постоянства доминанты какого-либо уровня существования человека нет.
ЧЕЛОВЕК – МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕМЕННОЙ ДОМИНАНТОЙ
5. Это что значит?
Это значит, что ради удовлетворения биологических инстинктов человек может напле-

вать на доводы Духа и Морали. А может наоборот – руководствуясь душой благородной, напле-
вать на пользу телесную!

Руководствуясь разумом – откажется от благородного порыва души. Или наоборот –
совесть повелевает наплевать на доводы разума.

Что бы ни делал человек – это все равно энергопреобразование среды. Но под доводом
духа человек может пожертвовать собой – и самому разрушить ту совершеннейшую матери-
ально-энергетическую систему, которой является. И поступить вопреки самому базовому из
базовых уровней – энергопреобразовательному. Перейдут его атомы порознь в разную дрянь
земную.

Он производил-производил – а потом в общественном механизме разладилось вся-
кое-разное, и стал меньше производить, и толком не может объяснить почему. А экономисты
ищут этому чисто экономические причины. А под другими столбами им темно, там для них
фонарей не повешено.

6. Если нарушено руководство Духа – полезно объяснить Дьяволом. Рогатый жутко изощ-
рен. Им можно объяснить все, что не нравится.

Если нарушено руководство Разума – инстинкт жадности обуял, или похоти, или Злу
предался, или голову перетрудил.

Если нарушен уровень биологического руководства и биологической целесообразности
– это экономика с социологией навредили.

То есть:
Адепт любого направления полагает свое направление основополагающим, а отклонения

от него вызваны помехами, нежелательными и необязательными. Помехи необходимо устра-
нить, и тогда все будет правильно и хорошо. Помехи есть вмешательства других направлений.
Другие направления – второстепенны, и занимают подчиненное положение к главному.

Нет-нет, адепт понимает, что и разум, и дух, и экономика, и биология – очень даже вза-
имосвязаны и влияют друг на друга в положительном и необходимом смысле. Но – «мой уро-
вень главнее!» – и все тут.

Для «экономиста-материалиста» Энгельса – человека создал труд! Разум и культура в их
развитии – следствие растущей экономики.

Для рационалиста-«разумника» – вся культура и уровень экономики есть следствие раз-
вития разума.

Для христианства – все дело в Духе. Правда, дальше протестантизм и православие рас-
ходятся насчет значения труда и его угодности Господу.

Для биолога – культурные наслоения на хорошую и главную биологическую основу
бывают хорошие (живут дольше), а бывают плохие (двигаются меньше). И задача культуры –
работать в унисон с биологией, ей помогая, или где надо подправляя.

7. То есть:
Плохого здесь что? – плохого здесь то, что «нужное» направление развития – к счастью!

хотя это счастье и атрибутируют разные специалисты по-разному! – хотят проследить на одном
базовом уровне. И регулярно сталкиваются с парадоксами: вместо того чтобы дружно стре-
миться к счастью (на уровне духа, или тела, или разума, или производства) – человек вдруг
начинает делать не то. И эту ошибку – о ш и б к у! необходимо исправить.

Но:
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ОШИБОК НЕТ
и —
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в человеческой жизни ошибок нет.
Случайности есть. Закономерности есть. Точки бифуркации, то бишь решающие и

неустойчивые моменты – есть. Но ошибок – нет.
Ибо:
Ошибка предполагает неправильность действия только в одной, избранной, системе

координат; системе отсчета.
Но! —
У ЧЕЛОВЕКА ШЕСТЬ СИСТЕМ КООРДИНАТ
Шесть измерений, если хотите. Может, больше? Пока вроде получается так. Повторить?
Материально-энергетическое, биологическое, деятельно-экономическое, соци-

ально-политическое, разумное и духовное.
И то, что явно противоречит интересам человека в одной системе координат – может

быть безразлично в других трех и полезно в других двух.
Но чаще всего, и явнее всего, вред в одной системе обуславливает пользу в другой. Что

упрощает картину на первый взгляд. Может показаться, что речь о простой дилемме.
8. Дилеммный подход к проблематике человека вполне хорош с практической точки зре-

ния: или – или, делай так. Но с точки понимания всей сложности человеческой структуры –
это примитивное упрощение дает принципиальную ошибку.

Дилеммный подход к проблематике человека неверен и не позволяет понять суть.
9. Как говорит мой друг и тезка сатирик и юморист Михаил Задорнов: ну? вы готовы?

приготовились? все готовы? Тогда слушайте:
ЧЕЛОВЕК – ШЕСТИУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
–  и каждый уровень имеет свою систему координат, свою систему измерений, свою

шкалу ценностей. Свою пользу и вред, свое развитие и регресс. Свое лучше-хуже и больше-
меньше.

Совокупная деятельность этого всего и есть человеческая деятельность. Совокупная дея-
тельность этого всего и определяет объективную и субъективную мотивацию всей деятельно-
сти человека как такового.

Еще раз и в более общей форме:
ЧЕЛОВЕК – ЭТО МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
с многоуровневыми шкалами измерений и ценностей.
10. Пример. Для наглядности. Смены форм понимания. Голография. Типа фильма ДДД.
Представьте себе такую бескрайнюю темную пустоту. Это наша вселенная. Наш мир.

Бытие. По окраинам пустота черная, к центру светлеет. Цвет посветления от бело-желтых иго-
лочек к плотно-зеленоватому ядру. Шар в центре туманный, облачно-пупыристый, светится
изнутри глухо-зеленым. Из этой безмерной черной пустоты, вверх и по направлению к нам,
этот светящийся шар вытягивается постепенно в конус. Конус такой формы, будто из клубни-
чины хвостик вырвали. Он тоже зеленоватый, и от основания своего шарообразного он свет-
леет и светлеет. Ярче и ярче. Светло-насыщенно-зеленый, салатовый, беловато-голубые тре-
щинки-прожилки в нем, и все выше и тоньше светится ярче, как бенгальский огонь, как сварка,
а внутри переливается ослепительный живой свет. И самое острие конуса – как кончик иглы,
ослепительно белый, и свет внутри бежит единой сетью внутри всего конуса.

Это иллюстрация Вселенной, Бытия, Материи, Природы, Жизни, – а на самом кончике
тонком ослепительном – Человечество.

А так. Для зрительного впечатления.
11. Есть у Брэдбери гениальный среди прочих рассказ «Уснувший в Армагеддоне». Как

сознание человека является полем боя для двух армий, и победа любой – его смерть.
Как художественный гений, Брэдбери часто сам не понимал, что написал. А то бы оно не

соседствовало с рассказами сравнительно… менее.
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12. Для нас важно следующее:
Противоречия между ценностями и потребностями разных уровней и есть суть чело-

веческой парадоксальности.
Или иначе:
Противоречивость многоуровневой ценностной ориентации человека и есть его пресло-

вутая сложность.
Или:
Результирующий импульс всех уровней человеческого существования и определяет конеч-

ную мотивацию конкретного действия.
Короче, человеческая натура вечно раздирается между противоречивыми желаниями и

потребностями. Это известно.
Руководствуется в поступках эта натура потребностями и желаниями то одного уровня,

то другого, то третьего. Это тоже не очень сложно, да?
Но. Ни один из этих уровней не является главным, основным, какового только и надо в

первую очередь слушаться. Вот что интереснее и важнее для нас сейчас.
13. У Лондона в «Дороге» есть дивная сцена: сплавляющиеся на лодках к Вашингтону

безработные проходят перекат. Мелко, порожисто, лодки то и дело садятся на мель, стаски-
вать их долго и трудно. И только команда морячка Джека лихо прет вперед, обгоняя армаду
и снимая сливки с береговых припасов, заготовленных ждущими жителями. А Джек приме-
нил китайскую речную технологию: две лодки связаны нос к корме гуськом короткой цепью. И
когда передняя лодка садится на мель – ее экипаж перелезает в заднюю. Та еле держит двойной
груз, зато передняя облегченно приподнимается – и проскакивает над кучкой камней. Зато
в свою очередь на этом же месте садится вторая, задняя. Раз-два! – оба экипажа из задней
перелезают в переднюю, уже сошедшую с камней на нормальную глубину, – задняя облегченно
поднимается: и обе несутся дальше; задний экипаж занимает свое место. Генерал Келли был
просто в ярости от наглой пронырливости этого мальчишки!

14. Человек плывет в своей лодке по реке жизни и истории. Время от времени его лодка
садится на мель или наталкивается на препятствие. Он переходит на другую! И эта другая
движется дальше. А застрявшая может мешать движению этой другой своей массой, затруд-
нять сопротивлением, и вообще иногда казаться балластом. Тем более что в связке целых
шесть, предположим, лодок! Которые порой кажутся маловажными. Но в каждой лежит груз,
абсолютно необходимый для жизни и движения в какие-то моменты. Еда, одежда, Библия,
ружье, лекарства, одеяло, – все это необходимо. Но используется не одновременно, а в разные
моменты и в разных условиях. Довольно глупо спорить ружью, еде и пенициллину. «Кто важ-
ней…»

Время от времени Цивилизация переходит с одной лодки на другую.
Связка неразъемна, потому что в одну лодку всего не нагрузить. Она застрянет, утонет,

не пройдет, растрескается.
15. Теперь – о масштабе.
Человек, конечно, мера всех вещей. И Протагор был чистокровный грек, кто спорит. Но

мерить мерой тоже нужно с умом.
Результат зависит от масштаба измерения. В масштабах Вселенной муравья не суще-

ствует, в масштабах муравья расстояние от Москвы до Петербурга равно бесконечности.
Закономерности десяти лет человеческой жизни и десяти веков цивилизации необхо-

димо мерить разным масштабом.
А чтобы понять все, надо настраивать микроскоп на индивидуально нужное разрешение

– но постоянно соотносить результаты с результатами телескопа, также настроенного на нуж-
ное разрешение – но уже в другую, так сказать, сторону.
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Мы не сможем понять сути человека, не соотнося его со Вселенной и его законами. Но
если вот так перенести законы Вселенной на жизнь человека, а да хоть бы и жизнь страны
за двадцать лет, – результат будет некорректным. Ошибочным, неполным, невразумительным,
ненаучным, глупым, бредовым. (Хотя там могут быть формулы и графики!)

Произвольно малый отрезок процесса может противоречить общему направлению
процесса.

Ну, петляющая в горах дорога. Путь стекающей по стеклу капли. Взметенный ветром
палый лист.

Путь Вселенной – усложнение структур и повышение энергопреобразования.
Путь жизни на Земле – то же самое с бешено возрастающей скоростью.
Путь человеческой цивилизации – энергопреобразование окружающей среды с сума-

сшедшим ускорением и в сумасшедшем объеме. Это цивилизации в общем смысле, от крома-
ньонцев до нас.

Путь отдельной цивилизации – оп… вот тут масштаб уже меняется.
Не забудьте только пока, пожалуйста, о человеческой шестиуровневости и джеклондо-

новской двойной лодке.
16. Как квантовая механика действует в пустотах громоздкой ньютоновской, можно ска-

зать. Так закономерности конкретной цивилизации или тем более отдельного человека дей-
ствуют то и дело в пустотах Главного Общевселенского Закона – мощных, общих и громоздких.
Чем сложнее система – тем больше в ней разных мелочей и побочных следствий. Ибо каждой
мелкой детальке сложной системы чего-то надо своего. В результате она, деталька, работает
на общее главное, – но в разные моменты может просто делать черт знает что в узких личных
интересах.

Для человеческой деятельности безмерной нужен разум. А разум этот начинает зани-
маться всем подряд. Он для себя имеет самоценность. И иногда ему глубоко плевать на замы-
сел Создателя – чтоб разум этот энергопреобразовывал Мир до максимального и последнего
предела. Это только один момент…

…Представим инопланетного наблюдателя, который живет в миллион раз быстрее нас.
Он прилетел в тарелке наблюдать нашу войну. И поражен! Солдаты не воюют. Они жрут! Уж
жизнь его, наблюдательская, кончается, а они все жрут! Кашу! Из котелков! У них явный сбой
программ на Земле! Они всю жизнь только жрут кашу! Это дебилы, тупик эволюции, моноэн-
цефалопрограмма. Заводи, летим отсюда.

Конкретно нас интересует следующее:
Поступок отдельного человека в отдельный момент может не соотноситься с общей

тенденцией повышения энергопреобразования Вселенной или противоречить ей.  Скисает кон-
кретный человек, сдыхает, работает на энтропию.

Так же и конкретная цивилизация. Может слабеть, разрушаться, действовать во вред
себе, сменяться непроизводительным варварством.

Что есть человек? И что есть цивилизация? Родился – вырос – поработал – состарился
– умер.

Что есть человек или цивилизация с точки зрения Вселенной? Дискретная подсистема.
Точка во времени и пространстве. Вот она есть – вот ее нет. Разве можно требовать от каждой
точки отражения целого?

Для себя и человек, и цивилизация – системы. По мере усложнения системы множатся
и усложняются обеспечивающие, вторичные подсистемы, обеспечивающие подсистемы начи-
нают оттягивать на себя все больше энергии и времени основной, командной, материнской
системы. Оная материнская начинает метаться туда-сюда, поскольку и платье купить надо, и
пол подмести, и в магазин сбегать, и некогда уже работать, спать с мужем и радоваться жизни.
Тогда материнская пьет и плачет… но мы далеко зашли в сравнениях.
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С Вселенской точки зрения – все, что делает человек помимо повышения энергопреоб-
разования через работу, думанье или потребление, а также размножение, и все чтобы с целью
перелопачивать мир, – вот все прочее, поэзия и любовь, религия и эстетика – все это побочные
следствия.

А с гуманистической точки зрения – цель это совершенство и счастье человека, а энер-
гопреобразование – это так, получилось, может, лучше не надо бы, побочный эффект.

Законы дискретной подсистемы принципиально отличны от законов Общей Системы.
Количество переходит в качество. Очень маленький существует не так, как очень большой.

17. Резюме.
Существование человечества соответствует Закону структуризации Вселенной и энер-

гоэволюции Бытия.
Но.
Частные отрезки существования конкретных цивилизаций неизбежно противоречат

Закону структуризации Вселенной и энергоэволюции Бытия.
А также.
Жизнь отдельного человека, целиком или в частностях, может противоречить этим зако-

нам.
И более того.
Жизнь полностью или частные поступки отдельных людей неизбежно противоречат

этим законам.
18. Почему противоречат, и почему неизбежно?
Потому что улитка к пище ползет зигзагами.
Потому что парусник зигзагами против ветра галсирует на курсе.
Потому что для эволюции «преодолевать сопротивление инерционного материала»  –

нелегкое дело. Зигзаг, колебание, цикл, – это Высшая технология, чтоб захватить и испробо-
вать на пути к цели больше вариантов, мест, комбинаций.

Цикл рождение-смерть уже включает в себя как антиэнтропийный, так и энтропийный
момент. А без этого нет замены худшего на лучшее, в смысле более энергетичное.

ЭНТРОПИЯ ЕСТЬ НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ЦИКЛА

19. Так что когда человек вполне в развитие энтропии умирает или убивает другого – это
необходимый цикл общей эволюции. Для него самого это кранты. Но в масштабах мировой
революции – жизнь отдал за святое дело.

20. И когда цивилизация деградирует перед смертью – это тоже вклад самоубийцы в улуч-
шение генофонда. Она подохнет от ожирения и жадности, забыв старые идеалы и вершины,
чтобы через тысячу лет, или пять тысяч и три промежуточные цивилизации, другая стала еще
мощнее, совершеннее и – всегда! – энергетичнее.

21. Итак, с парой энтропия – антиэнтропия нам понятнее.
Но дальше – нужна другая линейка и другой масштаб.
Вот человек движется по дуге своей жизни, от рождения через буйства молодости, труды

зрелости и опыт старости к смерти. И един он в шести своих ипостасях – как матэнергострук-
тура, биосистема, производитель, разумный, социальный, духовный.

И дуга его жизни проложена по маршруту максимальных действий.
И для этого стремится он к максимальным ощущениям , ждущим его на этом маршруте.
Он самореализуется. Энергия, воплощенная в нем, ищет и требует выхода и реализации.

Во всех аспектах его бытия. Все узлы сложной системы получают свою долю энергии, иначе
бы эта система и не возникла, и не существовала. Доли разные, переменные, индивидуальные.

Шесть узлов-аспектов между собой спорят. Ссорятся. Тянут одеяло на себя. Но ни рас-
статься, ни уравновеситься надолго не могут. Жизнь. Динамичная система.
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Определить границы и территории каждого из этих шести аспектов. Найти между ними
оптимальное соотношение в конкретный момент. Накормить волков и овец сытыми и целыми.
Как-то к общему благу с ними договариваться. Вот что нам остается.

И, двигаясь зигзагами по дуге своей жизни, человек вскакивает то в лодку духа, то разума,
то труда, то биологии, то общества, а то плевать как, но перелопачивать все максимально.
Остальные лодки здесь же в связке.

Противоречие между одной ипостасью человека и равноправной другой – вот главный
человеческий конфликт и парадокс. В этой же биполярности энергоприложения – движущая
сила и развитие.

Необычайно наивно искать единственное и верное решение исключительно в системе
координат разума. Или духа. Или труда. Или чего угодно одного остального.

Путь человеческий – совокупное, компромиссное, максимально эффективное для сово-
купности аспектов, существование.

И если в одном из аспектов возникает сильная доминанта – она подчиняет другие себе
жестоко и безоговорочно. Тогда в быту говорят о целеустремленности, или самоограничении,
или жертвенности. Или гадстве.

22. Литературой начали – почему ею же и не кончить.
С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой.
Вот через эту головную боль – к звездам.
К небу наш путь!

 
…………………….

 
(Пометка на полях:) В спектакле жизни человек играет несколько ролей. Он и мужчина, и

муж и отец, и строитель по профессии, и член клуба собаководов в качестве хобби, и язвенник
как больной на учете в поликлинике, и поклонник «Машины времени» как фанат и меломан, и
сержант запаса с военно-учетной специальностью. В зависимости от свободного времени, или
количества свободных денег, или самочувствия, или любви, – он делает то одно, то другое,
то третье. Предпочтение действий в одном уровне действиям в другом – зависит не только
от важности и значимости. Но и просто от желания, вспышки сильной чувств! В блокадном
голоде он весь сосредоточится на корме для семьи. Но в нормальной жизни он наорет на семью
и даст в глаз жене, если эти дубины не понимают его высокой страсти к музыке и собакам! При
этом он может быть умным, и прекрасным работником. Но требует понимания своей сложной
натуры, и не позволит сводить ее к чему-то одному!
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Психическая константа

 
Вот есть мозг. Центральная нервная система. Кора и подкорка. Нейроны и сосуды.
И вот есть мощность человеческого организма. Которую в сущности можно измерить.

Надо взять потребляемую энергию на килограмм веса – и суммарную производимую работу
на килограмм веса в сутки в среднем. А также максимальные значения.

Потребление энергии на кило – в пять раз выше обезьяны. Общая работа – по переме-
щению себя и все усилия на срывание плодов, копание корешков и т.п. – тоже выше, хотя и не
в пять раз. Время бодрствования в сутки – тоже больше, чем у животных. «Человек активный»
и «человек энергоизбыточный».

Коли: объем и устройство мозга то же самое, что и 30–50 тысяч лет назад у человека
современного; энергопотребление то же самое; размер и масса те же самые; потребляемая энер-
гия на природном уровне «подразумевает» тот же расход энергии, тот же объем энергопреоб-
разования у того же самого организма в тех же планетных условиях; а мозг, этот штаб орга-
низма, должен так же командовать этим перераспределением энергии и контролировать его,
то – следует предположить, и исследовательскими данными это подтверждается:

1. Мощность мозга, то есть суммарная активность очагов возбуждения центральной нерв-
ной системы животного вида хомо сапиенс, есть величина постоянная.

2. В зависимости от подпрограмм, вписанных в «обучаемые емкости» генетически задан-
ной мозговой программы при адаптации и обучении младенца-ребенка тому или иному образу
жизни, – в зависимости от воспитания, от усвоенной культуры, мозговая деятельность человека
принимает форму деятельности Эйнштейна или Маугли. Но! – но: активность коры головного
мозга и управляемой ею эндокринной системы есть в среднем величина постоянная, не меня-
ющаяся с уровнем культуры и образом жизни. Для всех времен и народов. Если человек не
дебил, разумеется.

3. Если младенца вырастить в инкубаторе, без общения с людьми и даже животными,
без каких бы то ни было форм передачи культуры – мы получим человекоподобное существо,
обладающее инстинктами, но не умеющее их удовлетворить.

Его необходимо хоть как-то научить, пусть машинным способом, есть и пить, хоть соску
подсунуть, задействуя сосательный рефлекс. Он будет в своей комнате-клетке-лаборатории
«знать» только основные инстинкты – есть-пить, жарко-холодно, испражняться и сексуально
разряжаться.

Абсолютно необученный человек тупее любого животного. Генетические инстинктивные
программы у него выражены слабее и детализированы куда меньше, чем у животного. А куль-
турной программы, обучения в своей среде он не получил.

Вот у этого унтерменша вся заложенная мощь мозга сосредоточится на этих нескольких
желаниях. Удовольствие при получении пищи и ярость при поломке кормушки будут достигать
огромной силы. Величайшее счастье и величайшее горе, эти внутренние состояния психики,
будут иметь точками внешней привязки примитивное удовлетворение базовых потребностей.

3-А. Силу и объем мускулов можно накачивать, а при безделье они дрябнут, однако
объем и форма мышц заданы и наследственностью и могут впечатлять даже у физически не
напрягающихся людей. При нужде – поднимет мешок или даст в рог. Аналогично способности
мозга можно развивать или нет, но генетически заданный уровень сохраняется.

4. Анатомическое строение и физиологический уровень функционирования мозга есть
величина постоянная.

Уровень возбуждения мозга, то есть мощность эмоциональной деятельности централь-
ной нервной системы, есть производная от анатомического и физиологического уровня.

Из чего следует:
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С уменьшением внешних раздражителей эмоциональная деятельность центральной
нервной системы сосредотачивается на остающихся раздражителях.

Или:
Вся эмоциональная деятельность мозга, будучи величиной постоянной, сосредотачива-

ется на имеющемся количестве внешних раздражителей независимо от их силы и масштаба.
Чуть точнее и короче:
Эмоциональная сфера как константа распределяется между наличными раздражите-

лями независимо от их количества и масштаба.
5. Маугли не умеет говорить, читать-писать, готовить пищу и работать. Зато: он быстро

скачет на четвереньках, по-обезьяньи взлетает на деревья, переваривает сырое мясо и коренья,
чует запахи, улавливает тихие звуки и понимает значение следов. Обучаемые емкости генети-
ческой программы инстинктов заполнены протокультурой волков и обезьян (нет, я помню про
Бандер-Логов, Маугли враждовал с обезьянами, но это Маугли в широком смысле слова у нас).

Физически человеку чудовищно трудно вести образ жизни волка. Но энергетика и мощь
мозга компенсируют телесную немочь.

Мощь мозга Маугли идет на дифференциацию неразличимых для нас деталей жизни и
адаптации к ним.

6. Младенцу показывают пять золотистых хомячков, неразличимых меж собой, как
игрушки из-под одного штампа. И, каждый день играя с ними, малыш вскоре отлично их раз-
личает! Он нашел отличительные признаки, не видные взрослым.

А потом хомячков забрали. А через полгода подросший ребенок различить их уже не
смог. Его распознавательная система формируется в другом секторе объектов.

7. Аналогично европейцы и азиаты затрудняются различать друг друга в среде подобных.
Европеец удивляется, что у европейцев же разные волосы, глаза, носы, подбородки. «А у вас
глаза одинаковые, волосы черные, носы… тоже похожие». Азиат недоумевает: как можно, это
не главные признаки, мы же такие разные!

Один и тот же участок мозга у нас и у них словно настроен на разную резкость. Но ни
одни не глупее и не рассеяннее других.

…Распознавание суть один мелкий аспект деятельности одного маленького участка
мозга. Но показательный. Для толпы, не знакомой с другой расой, не только все представители
другой расы одинаковы. Но и любой из них, попавший в инорасовую среду и не различающий
«нас» – немного дурак. Не, нормальный, но кое в чем каплю идиот.

8. «Умность» и «глупость» человек понимает по собственному трафарету.
Аналогично значимость и незначимость поводов и причин для сильного проявления эмо-

ций человек расценивает по своему трафарету.
А трафарет зависит от его группы. Возрастной, исторической, социальной, культурной,

профессиональной и т.д.
9. Значимость повода для проявления эмоций относительна.
Средняя суммарная мощь проявления эмоций абсолютна.
(Хотя понятно, что если пытать человека в подвале Святой Инквизиции, то эмоции будут

– откуда что взялось! Но боль в экстремальной ситуации – это уже другое дело. Это не душев-
ные муки, это тело вопиет от муки. Дай Бог всю жизнь не испытать.)

(А вот ночь с Клеопатрой – либо же деревенскому парубку с первой деревенской же
красавицей – это объем и класс эмоций один, хотя уровень исполнения может быть очень даже
разный.)

10. Можем сказать иначе:
Сила и объем эмоций – первичны.
Причины и поводы для эмоций – вторичны.
11. Более того!
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Сила и объем эмоций изначально заданы.
Поводы для объективизации эмоций человек находит.
12. У людей обычно паршивая память. А кроме того, родители часто подавляют детей,

руководимые древним животным инстинктом перворанговых особей в стаде, охраняющим
свои привилегии. В результате большинство родителей строго подавляет детские плачи по мел-
ким поводам: надеть ту или иную одежду, идти или нет сегодня в детский сад или в гости, ехать
на дачу или играть с друзьями во дворе.

Обычно родители не отдают себе отчет, что ребенок, маленький человек с мощной расту-
щей эмоциональной сферой, всю силу отпущенных ему переживаний привязывает к доступ-
ным ему поводам. Брать или не брать с собой котенка – может быть так же важно, как получить
давно мечтаемую работу или тебя несправедливо обойдут по службе. Надеть одежду, которая
девочке почему-то не нравится – точно то же самое, что украсть у мамы на улице только что
купленную шубу, на которую она два года копила деньги, мечтая о ней и отказывая себе во
всем.

Горький плач ребенка по тому, что его не взяли в гости – может быть равен твоему рыда-
нию по обманутой любви.

13. Поэтому в примитивных культурах дикарей малейшие отличия в украшении, татуи-
ровке, обряде – играют огромную роль, несоразмерную для таких мелочей по мнению циви-
лизованного европейца. Но в скудном быте туземцев – деталей и разнообразия быта гораздо
меньше, чем у нас!

Вся сфера семантики и психики, то бишь весь объем имеющихся у людей смысловых
восприятий и эмоций – по факту привязываются к очень ограниченному числу внешних объ-
ектов! Ездить в «майбахе» или носить повязку из орлиных перьев – эти два объекта равны
по эмоционально-семантическому значению. Публично обматерить человека или стереть одну
линию на праздничной раскраске – равновеликие знаки оскорбления.

Чем примитивнее и скуднее культура – тем выше эмоционально-семантическая нагрузка
на ее единицу-элемент.

Могут убить за то, что зашел на территорию табу, или тронул чужую вещь, или еще неве-
домо как нарушил обычай: который покажется тебе неразличимо мелким. Могут прийти в
ярость из-за непонятной тебе мелочи.

14. Форма оскорбления условна. Сущность оскорбления абсолютна  – в смысле всегда
сходна по содержанию, направлению, тяжести.

Можно вложить большой палец руки между указательным и средним. А можно стукнуть
ребром ладони по локтевому сгибу другой руки. А можно похлопать себя по гениталиям. Или
показать ягодицы. Или произнести различные фонетические сочетания, которые сами по себе
есть не более чем разной частоты колебания воздушной среды.

То есть. Оформление этики условно. Содержание знака условно. Знаковое оформление
любой культуры условно. В координатах одной знаковой системы – знаки другой системы вос-
принимаются как мелкие детали, не несущие смысловой и эмоциональной нагрузки. Что все-
гда служило источником многих недоразумений, опасностей и бед при контакте цивилизаций.

Когда молниеносным броском змея вонзает ядовитые зубы тебе в ногу – это не потому,
что она сволочь. Лишнего яда для тебя у нее нет. И как добыча ты для нее непомерно велик.
Но твое приближение есть для нее знак смертельной опасности, знак прямой угрозы ее жизни!
Если бы ты заметил ее вовремя и знал ее повадки – ты бы обошел ее за пределами той терри-
тории, которую она полагает необходимой для своей спокойной жизни.

Когда японец в гостях у англичанки стряхнет со своего стула хозяйского кота – больше
этого хама в дом не пригласят.

Некогда в Италии грызть ноготь большого пальца, глядя на человека, было знаком выка-
зывания ему оскорбления.
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И т.д. без числа.
То есть:
Если условна форма знака, выражающего оскорбление и вызывающего сильнейшие эмо-

ции, как обида, гнев, ярость.
То не менее условен масштаб знака, несущего ту же смысловую и эмоциональную

нагрузку.
В системе координат богатой развитой культуры знаки культуры бедной кажутся мел-

кими несообразно силе вызываемых эмоций.
В системе координат бедной культуры мощные семантико-эмоциональные знаки богатой

культуры – тоже не читаются! – и выглядят просто нелепой ерундой как поводы к злобе, ярости
и мести. Хотя предметно и ритуально эти знаки могут быть обильно атрибутированы. Но для
дикаря это просто невинные и бессмысленные предметы и действия, из-за которых абсолютно
не стоит дергаться!

15. Да, чтоб было понятно, о чем речь.
Оскорбление есть агрессивный акт иерархической структуризации группы, где оскорб-

ляемого пытаются опустить на самое низкое место.
Оскорбление – это ритуальная форма социального опускания.
Социальный инстинкт человека противится этому! Социальный инстинкт повелевает

занимать и защищать как можно более высокое место в иерархии! Социальный инстинкт вклю-
чает боевой механизм: адреналин, сахар, антикоагулянты, – бей гада! Дерись за свое место!
Это – твой корм, твоя самка, твои гены, переданные дальше! Это твой инстинкт жизни!

А уж рычать, или бить копытом, или глядеть в глаза, или мочиться на голову, – не суть
важно.

16. Мы потому заговорили об оскорблении, что это наиболее понятный и расхожий повод
для сильных эмоций. И здесь условность формы оскорбления наиболее понятна.

Потому что положительные эмоции – они и послабее, и поразнообразнее в поводах, и
менее очевидны в причинах.

17. В подводной лодке в поход ушла муха. Муха жила на камбузе и любила отдыхать
в центральном посту. Муху любили всем экипажем и подкармливали сахарной водичкой.
Однажды замполит сел на муху. Его чуть не убили. До конца похода экипаж с замом не разго-
варивал, нарушая субординацию.

18. Мало вы слышали о зеках старых времен, которые сидели в отдельных камерах, пита-
лись так, что не умрешь, и мучились бездельем, не подвергаясь работам? Общества вот не
хватало. И они привязывались к мышам и крысам, воробьям и паукам, кормя их, дрессируя,
разговаривая с ними, и жутко переживали, если с теми что-нибудь случалось.

Чувства-то надо кому-то отдавать!
18-А. А какое значение придают нынешние российские зеки – месту в камере, чтоб внизу

у окна, робе, чтоб новая и черная, татуировкам, которые есть послужной список, погоны и
ордена блатного.

И каждое слово, каждый жест, невиннейший внешне поступок – могут послужить к
серьезнейшим разборкам с тяжкими последствиями.

Все богатейшие смысловые и эмоциональные отношения современной культуры – блат-
ная, тюремная культура словно кодирует, сворачивает компактно, и перемещает в масштаб
мельчайших деталей и жестов скупого камерного бытия.

А поскольку вор – человек повышенной энергетики: нонконформист, антисоциален, рис-
ков, агрессивен по жизни. А жизнь замкнутого мужского коллектива ведет к повышению агрес-
сии. То эмоциональную насыщенность тюремной жизни – при внешней ее скудости!  – вы
можете себе представить.
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Когда шлепают в «очко» клееными из газеты картами, а на кону стоит жизнь – отдыхает
ваш вонючий Лас-Вегас с его гламурными страстями!.. А сколько счастья от банки сгущенки.
А кружки водки! А от письма. А от свитера зимой…

19. Слушайте – хрен ли солдату с того, что генерал объявил ему благодарность? А от
цветных узоров в дембельском альбоме?

Какой гигантской ценностью становится для закрученного службой солдата половой акт!
Вам и не снилось… Солдат может измордовать сослуживца, если тот спер у него крысятниче-
ски значок классности, например.

Солдат как ребенок: придает огромное значение каким-то фантикам, железкам, лишней
печенке или конфетке, стакану компота, похвале или выговору старшего.

Все эмоции при нем, да еще как! – но Боже мой, на какую фигню они обращены! Кто не
служил – тот не поймет значение этой фигни.

20. И наиболее ярко: любовь зла – полюбишь и козла. Где берет природа столько ужасных
козлов, чтоб их любили так преданно и беззаветно?! Где-где – везде.

«Замуж хочу – трубу сворочу». Самое яркое чувство – дифференциация и окультурни-
вание инстинкта размножения, выполнение природной репродуктивной функции. Приходит
пора – и гормоны зашкаливает, глаза блестят, кожа на лице светится, походка играет невыра-
зимо, и неподконтрольные горячечные сны мучат ночами. Какой же тут «объективный взгляд»,
когда наличествует объективная потребность и объективно мощная эмоция, судорожно ищу-
щая предмет привязки и реализации!

И замухрышка сделает блестящую партию в сплошь мужском коллективе, где она един-
ственная. И плюгавый мозгляк будет объектом соперничества бригады оголодавших сезон-
ниц-рыбораздельщиц?

Старая дева отдаст все свои инстинктом заготовленные запасы любви, заботы и нежности
поганой истеричной болонке. И если вы ненароком придавите эту суку, горе бедной женщины
будет безмерным.

О любви отшельника к козе мы вообще говорить не будем, у нас приличная книга.
21. И то мы затянули. А все коротко и просто.
Сила эмоций по какому-либо поводу – определяется не объективной значимостью этого

повода, но нашим субъективным к нему отношением.
Важность же повода для нас определяется не объективной его ценностью – но активно-

стью нашей эмоциональной сферы, нуждающейся во внешней объективации.
Когда внешняя объективация вовсе не найдена, принято говорить о беспричинной радо-

сти, или беспричинной грусти, и т.п.
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Психология роли

 
Психологическое обеспечение социальной роли.
Собственно, в этом и заключается весь предмет социальной психологии.
Социальную психологию следует понимать как индивидуальное психологическое обеспе-

чение структурированного социального инстинкта . Или в конкретном случае – индивидуаль-
ное психологическое обеспечение локально обозначенного социального инстинкта. Или:

Социальная психология – это изучение психологической мотивации социальной роли.
Переводим с доступного, но специального языка – на нормальный человеческий:
Почему на самые поганые и ужасные работы – всегда находятся люди? Не только под

страхом расстрела или умирая с голоду – но и добровольно, и находя в своем деле грязном
и ужасном какой-то интерес, профессиональные детали, кайф даже? Откуда берутся ассениза-
торы, убойщики скота, палачи?

И второе. И как это получилось, что бандиты и проститутки были нормальными мальчи-
ками и девочками? И будешь где-нибудь рядом с ними пить кофе, скажем, так и не подумаешь
о нормальных внешне людях ничего такого.

И третье. Вот люди, которые правят, власть, – они что, не понимают, сколько эгоистич-
ного вреда в их действиях для страны и народа? Их крышевание коррупции, сколачивание мил-
лиардных состояний, публичная ложь, – зачем она? Неужели совсем совести нет, или вправду
врагам продались? Кстати: если у тебя есть миллиард – ну сколько же тебе надо, ведь не истра-
тишь, правнукам останется: так хватит же воровать и жульничать, ну отдохни, или живи честно,
или уйди на покой, да что ж ты все хапаешь, прорва?..

Для начала констатируем, что разные социальные группы плохо понимают друг друга. И:
Психологическое обеспечение групповых противоречий составляет единое целое с инди-

видуальным психологическим обеспечением социальной роли.
1. Когда в детстве мы играли в войну, быть фашистом никто не хотел, конечно, все хотели

быть нашими: спорили. Но когда фашисты были уже назначены – в них мгновенно просыпа-
лась нехорошая, но искренняя злодейская радость. Мы засучивали рукава, делали зверские
рожи, выкрикивали пять известных немецких слов и старались глумиться над партизанами и
патриотами, наслаждаясь своей властью, и страшностью, и гнусностью, садизмом и беспощад-
ностью. Подчеркиваю: искренне получали удовольствие от того, что было нам не просто чуждо
– было враждебно и ненавидимо! Э?

2. А вот студенческий стройотряд едет в эшелоне на Мангышлак. И мы, кончившие
первый курс шесть орлов, едем в штабном вагоне как «опергруппа» – типа патруля, красные
повязки. И раз в час мы, добровольно, по собственной инициативе, из рвения молодого слу-
жебного, проходим в оба конца весь эшелон, пробираясь меж полок, и властно смотрим, не
нарушил ли кто «сухой закон»: за выпивку – высаживание из эшелона и возможные неприят-
ности с комсомольскими выговорами и т.п. Мы не трезвенники, и не любим начальство, и не
гады, мы нормальные, мы как все. Чего мы пытаемся поймать кого-нибудь на выпивке? Зачем
оно нам? Пока начальство эшелона, ребята уже по 25–30, не уняли наше рвение, чтоб сидели
себе тише.

3. И тогда вспоминается опыт знаменитый и страшный. Отобранные добровольцы-испы-
туемые делятся на две группы: тюремщики и заключенные. Все – здоровые, психически
устойчивые, без дурной наследственности, с приличным ай-кью и неагрессивные. И вот одни
должны сидеть за решеткой, а другие следить за соблюдением тюремного режима. Срок – два
месяца. В любой момент можно отказаться от участия. Опыт прекратили через месяц. Две
группы приятелей-однокашников люто ненавидели друг друга, вредя друг другу всеми доступ-
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ными способами. Тюремщики уже почти увечили заключенных, а заключенные были близки
к убийству сук-тюремщиков.

4. А теперь вспомним опыт, когда актер за стеклом изображает приговоренного преступ-
ника, а доброволец должен дать рубильником напряжение, причем доброволец думает, что
его никто не видит, а шкала рубильника имеет полукруг делений несмертельного напряжения.
И почти все не «убивают» преступника сразу, а медленно проходят контактом всю шкалу, и
«преступник» корчится от изображаемых мук. Боже. Добропорядочные граждане почти все
оказались любознательными садистами!

5. Ну, и в заключение вспомним еще более знаменитый опыт, и совсем не страшный.
Про длинную и короткую линии и девять подговоренных участников из десяти. Девять назы-
вают короткую линию длинной, а длинную короткой. И десятый не просто колеблется. Но в
большинстве случаев не хочет верить собственным глазам, не верит очевидному, а верит боль-
шинству мнений.

За каждым из вышеописанных случаев и опытов стоит огромное количество подобных.
Большие числа позволяют говорить о закономерностях.

А закономерности таковы.
6. Имеет место правило первое. Социальный инстинкт в человеке часто подавляет и под-

чиняет себе индивидуальный. Человек совершенно искренне предпочитает верить своему окру-
жению, нежели своим органам чувств.

Про это и была сказочка про голого короля, которую мы играем сегодня и ежедневно.
Человек – существо групповое. Быть членом группы – означает придерживаться мнений

группы, мировоззрения группы, ценностей группы. Это не приспособленчество, не лицеме-
рие! Это могучий и главный социальный инстинкт сплавляет человеков в группу как единый
надорганизм.

Группа должна действовать воедино. Информация – основание для принятия адекват-
ного решения и действия. Группа должна воспринимать и раскодировать информацию единым
образом. Для группы верно то, что ведет к достижению нужного результата. Единство –
первейшее необходимое условие группы для достижения желаемого результата. Поэтому для
группы раскодирование информации должно быть в первую очередь единым. Это как принцип
единоначалия в бою и беспрекословного выполнения приказа.

Если ты вожак группы – ты можешь трактовать информацию по-своему вопреки всем, и
группа обязана послушаться. Если ты рядовой член группы – ты должен думать как все. Так
для всех легче, проще, и группа остается единой. Еще раз: это не притворство! не лицемерие!
Это – инстинкт.

Рядовой член группы искренне принимает любое мнение всей группы за истинное.
Групповой конформизм – это проявление социального инстинкта.
Групповое единомыслие – это проявление социального инстинкта.
Член группы читает информацию иначе, чем чужой.
Член группы видит мир иначе, чем чужой.
Групповая истина субъективна.
Групповая истина корпоративна.
Я не знаю, как еще доходчивее и проще выразить важнейшую и основополагающую

мысль о субъективности корпоративной истины. Здесь необходимо понять последователь-
ность:

Не потому истина, что она отвечает их интересам – а потому и отвечает их интересам,
что она истина! и они ее познали и применили.

7. Стремление к выживанию группы – это закон природы.
Стремление к единству группы – это закон природы.
Стремление к единомыслию группы – это закон природы.
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Групповая истина служит групповому выживанию.
Истинность групповой истины определяется ее полезностью для группы. Истинно то, что

ведет к результату. (Да: здесь мы имеем дело с прагматизмом в чистом виде, Чарли Пирсу
привет.)

Социальный групповой инстинкт мы можем сейчас назвать инстинктом единства. А
индивидуальный инстинкт выживания можем сейчас назвать инстинктом самосохранения и
инстинктом информационного ориентирования в пространстве, скажем условно. Так и вот:

Инстинкт единства сильнее инстинкта индивидуального выживания.  Подумай сам: их
много, у них много умов и много опыта, и они все выжили вполне успешно, и ты тоже выжи-
вешь среди них, а один, вне группы, без них, ты не выживешь, это смерть. И тогда для тебя
жизнь, истина и общее мнение – сливаются воедино.

Инстинкт повелевает разумом. Разум обслуживает инстинкт.
Если инстинкт приказывает признать длинное коротким – разум ищет доказательства

тому, что длинное коротко.
Групповой конформизм – залог выживания.
Групповое единство видения мира – база конформизма.
8. У группы только одна пара глаз.
У группы только одна пара ушей.
У группы только одна голова.
Много рук, ртов и гениталий.
В этом ее сущность и сила.
9. Влюбленный видит любимую не теми глазами, что все. Так и член группы видит

истину. Группа существует в своем измерении, в своей системе координат. Общечеловеческие
ценности, мораль, ментальность в группе подвергаются корпоративному искажению. Коррек-
ции. Довороту.

Корпоративное рассмотрение информации отличается от «общегуманитарного». Корпо-
ративное зрение выборочно, как у орла на дальность, змеи на движение и пчелы на цвет. Одно
приближается, другое удаляется; одно ярко освещается, другое притемняется. В этом нет злого
умысла или индивидуального эгоизма! Это следствие и аспект самого существования группы,
ибо и существует она как единый надорганизм для выполнения определенных функций, суще-
ствует группа только в динамике своего группового действия!

Сущность группы – групповая функция.
Групповая функция определяет отбор и трактовку информации.
Групповое ориентирование в информации – функционально.
Сытый голодного не разумеет.
10. Представьте себя на берегу речки: луг, рощица, небо в облачках, даль безбрежная, и

переходит та даль непосредственно в Космос бескрайний, черный и звездный, сейчас не вид-
ный сквозь атмосферу. И теперь представьте себе комнату объемом в кубический километр,
выгороженную вокруг вас в этом пейзаже. Стены площадью в квадратный километр – не то
зеркало, не то картина, повторяющая пейзаж: трава зеленая, рощи, небо в облачках. Потолок
в небо расписан. То есть живая природа переходит в выгородку, в декорации неотличимые,
отражающие и продолжающие природу. Даже похоже, что стены километровые – это стекло,
сквозь которое просвечивает дальше натуральная природа. Но на самом деле – это такое отра-
жение в замкнутом километровом кубе. Но – ощущение простора. Вам этого куба для жизни
вполне хватает, вы в середине его находитесь.

Это – ваша зона, обиталище, здесь дом и работа.
Ваше зрение, ваш слух и обоняние, ваши планы построить дачу и половить рыбу, работа

ваша и друзья иногда в гости – оно все здесь, в этом километровом кубе. Вся ваша энергия и
ваши эмоции – внутри этих стен. Ваши чувства и интеллект – они способны контролировать
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этот километр, вы снимаете информацию с этого пространства. И все ваши психические реак-
ции и вся значимая для вас информация – в пределах этой кубокилометровой комнаты: за ее
стенами другой мир, отграниченный от вас, не касающийся вас, вы по жизни отвечаете только
за свой участок, не за всю Вселенную.

Человек – не ограничен своим телом. Человек – открытая система, функционирующая
заедино с окружающим пространством обитания. Все окружающее влияет на нас, а мы – на
него. Геосфера, биосфера, ноосфера и т.д. – аспекты и срезы того же пространства. И вот ваши
эмоции, силы, разум, чувства, – они распределены по этому километру и существуют заедино
с ним. Это такой ограниченный кусок мира, объект – где вы субъект.

Вы чувствуете? этот кубический километр – это вы и есть, он наполнен вашей энерге-
тикой, воспринят вашими чувствами. Ваше восприятие, ваше мышление – они имеют форму
кубического объема.

Так вот:
Мы не можем одновременно всех помнить, обо всех заботиться, всех слушать. Не можем

одновременно всем заниматься. Не можем одновременно все делать и везде быть.
Мы переходим из одной комнаты в другую. И у каждой комнаты – свой размер и форма,

там своя температура и там делаются свои дела. И, заходя в комнату, мы очень быстро адап-
тируемся к ее условиям. Буквально переключаемся.

Большая комната или крошечная – наше зрение мгновенно настраивается на даль или
близь. Жарко или холодно – организм потеет или отводит кровь от поверхностей. В тихой –
слух обостряется, а где гремит музыка – слух тупеет, зато ритмы сердца и мозга реагируют. В
спальне расслабляемся, у станка напрягаемся.

С жизненными ситуациями, с групповым поведением, с психологией социальной роли –
происходит то же самое. Очень быстрая перенастройка психики. Смена психологии со сменой
социальной роли. Как костюм переодеть.

Мы переходим из одной социальной комнаты в другую. И психика мигом адаптируется
к климату в новой комнате.

Каждой социальной комнате соответствует свой психологический стереотип. Входя в
другую социальную комнату, мы меняем психологический стереотип быстро и легко, как
костюм. Таков человек с его емкой и мощной лабильной психикой, с его чудовищным адапта-
ционным ресурсом.

11. Человеческая психика подобна конструктору «Лего». Комплекты могут состоять из
разного количества деталей, и прочность материала тоже может быть разная. Но в принципе из
любого конструктора можно быстро собрать что угодно, вновь разобрать и перемонтировать.

Смена, перемонтирование психологического стереотипа происходит быстро, легко, без-
болезненно и как бы незаметно для самого субъекта.

12. Обычная цепь такова:
Чтоб что-то делать, надо хотеть. И полагать, что это стоит хотеть, оно неплохо. Или:

желание – рассмотрение и одобрение желания – действие. Или оно же: желание – анализ –
действие.

Теперь смотрим в ином порядке, очень даже жизненном: сначала – действие. Из меркан-
тильных побуждений, по жизни так вышло, надо чем-то кормиться и т.п., но вообще это кор-
мящее занятие я в гробу видал. Но: если ты что-то делаешь – твой глубинный инстинкт вклю-
чает и налаживает всю цепь! И тогда уже желание следует за действием: стерпится – слюбится,
любым делом можно увлечься, профессиональный интерес можно найти во всем. И тогда разум
создает и подбивает под твои действия и желания рациональные обоснования; ибо во всем
можно найти положительные, полезные стороны, и всему можно построить оправдания.



М.  И.  Веллер.  «Психология энергоэволюционизма»

26

И тогда действие сует впереди себя желание, как платформу перед паровозом на замини-
рованном пути. А за желанием прицепляет перед собой вагон с рациональным обоснованием.
А само едет сзади. И сознанию тогда хорошо и спокойно. Потому что все как надо.

Это вроде как улыбайся через не хочу – и настроение улучшится, ибо ощущение напряга
тех мышц подсознательно связано с хорошим настроением. Вот и народный рецепт: делай
через не хочу – глядишь, оно и захочется.

Наши действия, желания и обоснования связаны устройством нашей психики. Триада.
13. Если человек хочет одно, а должен делать другое, – это называется конфликт между

чувством и долгом. Оно же психологическая сшибка. Опять же:
Если он считает разумом, что должен поступить вот так, – ну так он х о ч е т так посту-

пить, испытывает стремление, тягу поступить так. Хотя это и опосредованное желание: он не
хочет самого такого поступка – но он хочет, испытывает психическую потребность исполнить
свой долг, т.е. поступить согласно разуму, анализу. Психика требует совмещения анализа и
желания!

Разлад анализа и желания – это разлад двух желаний разной степени опосредования.
Это что?  – причина и база невроза. Это мешает действовать, т.е. жить. Психологическая
сшибка нарушает функции организма, снижает иммунитет, ввергает в депрессию, провоцирует
болезни, и резко снижает вероятность успеха, лишая человека уверенности и сил. То есть: это
состояние организму нежелательно. Противоестественно даже. И нормальная психика устро-
ена так, что от этого избавляется. Она принимает конкретное решение! И тогда одно желание
утверждается, а другое выбрасывается.

Ликвидация психологических сшибок – это гаечный ключ, которым быстро и крепко
свинчивается конструкция психологии социальной роли. Любой роли: лакея, палача, шлюхи.

14. В любых социальных условиях человеком владеют два стремления: самосохранение
– и выполнение системной задачи в той роли, которую он занимает в системе.

Фокус в том, что это двуединая задача. Ибо сохранить себя можно только в рамках
системы, а выполнение системной роли и есть сущность твоего индивидуального существова-
ния.

Но это вообще. В больших числах. В социальном и историческом аспекте. На уровне
эволюции и прогресса.

А в частности – человек монада самообеспечивающаяся, с огромным индивидуаль-
ным адаптационным ресурсом и большим радиусом свободы воли. Это многовариабельность
и автономность монады сообщают социальной системе гигантский запас устойчивости – и
гигантские возможности самонастройки.

И в массе частностей индивидуальное самосохранение противоречит выполнению
системной задачи. Не хочу на войну, хочу кушать и жениться. Это всем видно и понятно.
Явное и конкретное системное противоречие «монада – система» заслоняет итоговое единство
«монада – система». Стр-роем, в ногу, запе-вай!! Если только система защитит тебя при опас-
ности – то будь любезен являться полноценным членом системы. Не то все сдохнем, если не
сейчас – то при первой же опасности. И:

Стремясь к самосохранению, организм стремится как минимум к самосохранению
(какова максима?!). К здоровому нормальному функционированию всех органов.

Поэтому организм стремится к здоровью психики, она всем рулит.
Психика стремится сохранить свою нормальную структуру, нормальный стереотип функ-

ционирования. А именно, в рамках нормы:
Восприятие, отбор и оценка информации по важности – сортировка и анализ информа-

ции, необходимой для ориентирования и функционирования во внешней среде – выводы и
рекомендации к действиям – планирование действий – совершение действий.

Образ действий диктует нашему зрению.
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Цель действий определяет, какую информацию мы воспринимаем, а какую сознание
отбрасывает. Отбрасывает всерьез, как горох от стенки: психика самосохраняется, избегая уро-
дования.

15. В состоянии аффекта человек неадекватен: психически другой. Он может геройство-
вать или злодействовать, идти на костер или резать беззащитных. Картина его эмоционального
мира искажена, окружающая информация читается им не так, как здоровым человеком. Суд,
экспертиза, врач, лечение. И никто не спрашивает: «Как же он мог?» Его эмоции, энергетика
и шкала желаний продиктовали ему вот такие выводы из картины мира.

Но он не сумасшедший! Он видит все правильно. Просто акценты сменились. Масштабы
разных участков информации изменились. Карта желаний там вздулась, а там опала.

Состоянием аффекта мы считаем такое возбуждение, когда срывает сдерживающие цен-
тры. И сознание не властно над желанием. Гормонов и сахара столько, что боль и труд нипочем.

Но. Возбуждение той или иной силы и направленности присутствует у нас всегда. Карта
мира и карта наших эмоций всегда искажена в каких-то участках и направлениях.

Человек в с е г д а видит окружающий мир необъективно, но под углом своих желаний и
целей. А также лабильности и мощности своей психики, своего темперамента. Поэтому часто
даже дружески настроенным людям нелегко понимать друг друга.

16. Позавтракать в анатомичке, облокотясь на вскрытый труп – шик медика первокурс-
ника. Эмоции страха, брезгливости, суеверия, отвращения – подавляются, вытесняются циниз-
мом и бравадой, обрести профессионализм врача нелегко. Патологоанатомы – такие же нор-
мальные отличные ребята, как все. Вот только в своем деле не такие, как все: другие в обморок
падают и тошнят, а они работают. Ничего. Обвыкли, насмотрелись, принюхались.

А сунь им на вскрытие немедика в напарники – тот лучше в подметалы пойдет.
17. Работая в молодости на промысловой охоте и разделывая туши, я вдруг поймал себя

на остраненной мысли, что точно так же можно разделать человека. Тем же ножиком, те же
разрезы, тот же спуск крови и вынимание потрохов. Ничего особенного. То же мясо и хрящи.
Палач, мясник, охотник за разделкой – один черт, работа. Первый-то раз страшновато. И
курице голову отрубить страшно, и барана зарезать. А потом – нормально.

Тогда я и вспомнил бытовой роман Садриддина Айни «Бухарские палачи». Усталые
рабочие люди…

Психика быстро прилаживается к обстановке, сохраняя нормальный стереотип эмоций
и реакций при любых привычных действиях.

Сознание? А сознание словно блокируется. Работа и работа, делаешь свое дело. Да ножик
поточить, да руки в ведре с водой ополоснуть от крови и лимфы, да перекурить раз в час, а то
поясница устает. А потом помыться, поесть горячего и попить чифирку через затяжку.

18. Все смертны, всем родных хоронить в свой час приходится. Не дай Боже никому, а
куда денешься. И вот эта анестезия чувств знакома с возрастом всякому. Сам делаешь, а сам
до конца не осознаешь, а сам как со стороны смотришь. А потом все года вспоминаешь и сам
немного не понимаешь того своего остраненного состояния.

И непривычная это роль, да инстинктом запрограммированная. И психологическое ее
обеспечение инстинктом запрограммировано. И состояние свое, не совсем адекватное, ты пом-
нишь. И делал ты то, что надо, иногда вспоминая свою деревянную выдержку и покой.

19. В любой ситуации, где можно выжить и функционировать, психика обретает устой-
чивый стереотип состояния. Любая экстремальная информация, входя обычной составляющей
в эту ситуацию, перестает восприниматься как экстремальная, но будничная.

В расстрельном 38-м году в страшных сталинских концлагерях зачитывание в бараке
расстрельного списка воспринималось как еще один пункт распорядка. Расстрел так расстрел.
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В 1793 году французские аристократы шутили и рассказывали истории, прощаясь перед
гильотиной. Большой террор. Палач был шокирован столь безответственным отношением к
смерти.

20. Надо ли удивляться, что в любой постоянной житейской ситуации, в составе абсо-
лютно любой социальной группы, психика человеческая «полагает, что все в порядке»?

Жить захочешь – привыкнешь, и все тебе будет в порядке.
21. Стремление психики к устойчивому, уравновешенному состоянию – это инстинктив-

ная самонастройка организма и избавление от стрессовой ситуации.
Если ты не можешь изменить положение – измени свое восприятие этого положения.
Если ты не делаешь то, что тебе нравится – тебе понравится то, что ты делаешь.
22. И наконец: что такое Истина в этом нашем конкретном, социопсихологическом

плане? Не физико-математическая, не археологическая или естественнонаучная. А Истина в
плане человеческого общежития?

Вообще: соответствие наших представлений о действительности самой действительно-
сти.

В нашей частности: соответствие наших представлений о благе, справедливости, морали,
счастье, – им, родимым, какие они есть в действительности. Оп: а в действительности они
относительны и субъективны. Корректируются социумом и группой. Не считая индивидуаль-
ных различий.

Социальный инстинкт повелевает члену группы видеть благо, справедливость и мораль
в том, что приносит наибольшую желаемую пользу наибольшему количеству членов группы и
группе в целом. И ему самому! – поскольку он тоже член группы!

И этот феномен, простой, как мычание, и древний, как земля, этот феномен, известный
на уровне факта всем нормальным людям, – тем же людям все-таки непонятен. «Ну почему
они так… гады?»

23. Вот рухнул СССР, настала рыночная Россия. И это же поразительно – сколько умных
образованных людей отождествляют благо страны с собственным!!! Нет – не политики, не биз-
несмены, хрен бы с ними. Режиссеры, журналисты, художники: «Вот тогда я ничего не мог,
а теперь я вот как хорошо живу, так что все хорошо в стране». Пенсионеры, официальные
писатели, офицеры: «Раньше я был человек, и жил достойно, и труд мой ценился, а теперь все
воровство, нищета и дерьмо».

Они не тупы. Они не жлобы. Они искренни! Они эгоисты не больше других. Они мерят
мир критериями своей группы. Это инстинкт.

24. Стадный инстинкт – это пг'еинтег'еснейшая разновидность социального инстинкта.
Сформулировал это выражение в научном смысле впервые британский хирург в I Мировую
войну.

На миру и смерть красна. За компанию и жид повесился.
Стадная истина решается голосованием.
И:
Вся эмоциональная сфера человека сообразуется таким образом, что стадная истина

эмоционально обслуживается точно так же, как религиозная священнику, научная ученому,
моральная интеллигенту.

То есть: это Истина! – и все тут.
25. Что такое социальная истина? А-А-А-А!!!:
Социальная истина – это Категорический Императив.
26. Для того, чтобы группа могла существовать, ей нужна не просто единая система взгля-

дов, – ей нужен Категорический Императив. Жестко повелевающий по ряду моментов придер-
живаться вот таких единых взглядов, и никак иначе.
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Категорический Императив – есть необходимый системообразующий элемент любого
социума. Стержень. Игла Кащея.

27. Разные социальные группы естественно необходимы для культурной эволюции соци-
ума, повышения его энергопреобразовательной деятельности. Разность групп повышает соци-
альный энергопотенциал.

Противоречия и борьба между социальными группами – они источник социального раз-
вития, прогресса культуры и всякого такого.

Разность категорических императивов, т.е. идеологических стержней социальных групп,
есть объективная заданность.

Групповая истина – это развертывание группового категорического императива.
Групповая психология – это реализация группового категорического императива через

психологию членов группы.
Психологическое устройство человека (с индивидуального конца) – соответствует разно-

групповому устройству социума (с общесоциального конца).
28. Таким образом, и шлюха, и палач, и банкир, и бомж живут в нормальном мире, кото-

рый в принципе ничем не отличается от твоего. Деталями отличается. А чувства те же, и отно-
шение то же. И каждый познал н о р м а л ь н о с т ь с в о е й ж и з н и.

29. И. И. И. Каждый средненормальный человек рассматривает интересы страны и
народа только и исключительно в том секторе, где расположены его собственные интересы .
Там его эмоции и мысли. Там его категорический императив. Там живет его группа, и края ее
обитания – это границы его сферы достижения.

Поэтому.
Главвор во власти – искренний патриот! Он любит родину и работает на ее благо день и

ночь. Но! Только в том секторе, где лежит интерес и польза его группы и его лично. За преде-
лами этого сектора он не видит ни родины, ни ее пользы. Это – далеко, туманно, абстрактно,
необязательно, и совершенно непринципиально, и невозможно по целому ряду объективных
причин.

Истина вора – зона воровства. А патриотизм – это пожалуйста.
Поэтому миллиардер кует бабки. Этим занято все его окружение! Они это обсуждают,

завидуют успехам друг друга, сравнивают яхты и замки. И чтоб ощущение дела! – а это уже
только от движения миллионных потоков. Ну, есть такая профессия – миллиарды воровать!
И здесь – свой кайф, и профессионализм, и чувство власти, и самоутверждение, и все как у
людей. А кушать можно бутерброды с колбасой, не в этом суть.

30. Вспомним кубокилометровую комнату с тобой посередине и сформулируем к завер-
шению:

Весь эмоциональный ресурс человека распределяется по объему и форме его существо-
вания, действия, внутри их границ.

А также:
Весь интеллектуальный, рациональный ресурс человека распределяется по объему и

форме сферы его существования, функционирования.
А также:
Весь физический, энергетический ресурс человека реализуется и расходуется в пределах

объема и формы его сферы существования.
И то, о чем говорилось в этой главе:
Психологический ресурс человека,
в принципе принимая форму мотивировок его действий,
и в принципе выполняя функцию соединения поступающей информации с предприни-

маемыми действиями,
в принципе диктует отбор и угол анализа информации и такой образ действий,
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которые наиболее эффективны в пределах объема и сферы существования и функцио-
нирования человека.

Dixi.
Или оно же:
Психологический ресурс человека принимает форму системы психологических мотиви-

ровок для действий, целесообразных и эффективных в сфере группы и системе группы.
То есть:
Психология так выстраивается, чтобы в этой природной кубокилометровой комнате

оптимально обслуживать органы чувств и удовлетворение всех потребностей в тех формах и
объемах, что эта кубокилометровая комната может предоставить. То есть: психология подго-
няет себя под жизнь в этом кубе, максимально пристраивается обслуживать все действия, кото-
рые к форме и объему этой комнаты наилучше подходят. И одновременно – обратной связью
– психология пристраивается получать максимальное удовлетворение, максимальные потреб-
ные комплексы ощущений – от тех действий, которые в этой кубокилометровой комнате воз-
можны, эффективны, получаются, необходимы.

Функция нуждается в психологическом обеспечении – функция диктует психологиче-
ское обеспечение.

Информационный стереотип, психологический стереотип и функциональный стереотип
жестко коррелируют.

То есть:
31. В одной и той же окружающей среде две группы (системы) для выполнения двух раз-

ных функций – выбирают для анализа и ориентирования два разных информационных блока
– и два разных соответствующих им психологических стереотипа, мотивирующих связь между
избранной информацией и намеченным действием.

Обе группы (системы) испытывают те же отрицательные эмоции от недостижения цели и
те же положительные от достижения. Психическая структура личности остается та же. Моти-
вационная модель остается та же.

Разница психологических стереотипов лишь в том, что избирается разная информация
для загрузки на входе – и намечены разные действия для выгрузки на выходе. А суть механизма
одна.

32. Разные действия и коррелируемые им разные психологические стереотипы – диктуют
доминирование для них разных информационных блоков окружающей среды.

И если волку несравненно важнее и естественнее съесть зайца, нежели сдохнуть с голоду
– то для зайца нет сомнений, что его спасение куда важнее смерти поганого волчары. При этом
оба они патриоты родного леса и пацифисты.

Точно так же ты предпочитаешь выпить чашку кофе – не думая даже, что эти деньги
можно дать на буханку хлеба для спасения умирающего ребенка в Африке. Африка далеко,
всех не накормишь, а выпить кофе на свои трудовые ты имеешь право. А твой банкир имеет
право в кризис кинуть тебя и заныкать твои деньги. Всех не пережалеешь, а поддерживать свой
законный банковский бизнес надо.

33. Разность групповых интересов повышает возможности переделывания мира во все
направления и всеми формами. Т.е. работает на повышение культурной эволюции и в конечном
счете энергоэволюции.
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