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Предисловие ко второму изданию

 
Наш мир стремительно меняется, с ним меняется теории психологии, в том числе и тран-

сперсональная психология. В далеком 2008 году я создал новое направление, которое назвал
«Трансоанализ». Книгу, которую вы сейчас читаете  – это попытка передать представление
автора, о  новом направлении в  трансперсональной психологии. Через некоторое время я
понял, что трансоанализ вобрав в себя некоторые трансперсональные представления о лично-
сти и сознании может стать отдельным направлением. В новом издании я разместил новые
фотографии и статьи, которые раньше не опубликовал, в тоже время обновил схемы моей кар-
тографии сознания.

Я надеюсь, что читатели оценят тот вклад и опыт, который автор постарался передать
в этой книге. В заключение к этому предисловию, я могу сказать, что писал всю жизнь только
одну книгу, которая называется «Трансоанализ».

Алексей Тулин
1 октября 2023 года
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От автора

 
Про Трансоанализ можно сказать, что он является психолого-философской теорией сво-

его времени, так же как психоанализ, аналитическая психология, трансперсональная психо-
логия и т. д. Трансоанализ создавался с учетов тех проблем и вопросов, которые актуальны
в XXI веке. Данная теория еще не завершена до конца, до сих пор развивается, я не ставлю
перед собой задачи чтобы трансоанализ стал такой же популярной как например психоанализ
или трансперснальная психология. Самый большой недостаток трансперсональной психологии
состоит в том, что она держится, а теории одного автора и практически уже никак не развива-
ется, в России трансперсональная психология основном держится на практике холотропного
дыхания, не  будет холотропного дыхания не  будет трансперсональной психологии. Трансо-
анализ же обобщает проблемы философии, психологии, мистицизма, измененных состояний
сознания, в том числе особое место уделено так же практике. В том числе трансоанализ не явля-
ется универсальной интегральной теорией, например, как теория Кена Уилбера. Главная цель
трансоанализа исследования глубинных структур психики человека, для этого он обобщает
теории философии, психологии и мистицизма.

Я не  жду того, что у  трансоанализа появится много последователей, например, как
у книги Даниила Андреева «Роза мира», она тоже книга своего времени, но мне кажется, что
совершенно бестолковая, хотя существует мнение, чтобы понять ее нужно стоять на  более
высокие ступеньки развития. Сейчас человечество переживает смутные времена, миром пра-
вят власть и деньги, деньги даже на первом месте, они везде, в любви, в духовности, в сексе,
в семье, в мировоззрении человека. Ненависть в обществе растет, когда будет развязка никому
не известно, единственно что понятно, что после такой развязки человечеству может придти
конец. Человечество кстати единственный вид на земле, который уничтожает своих же соро-
дичей и от этого еще страшней. Трансоанализ если не решает эти проблемы, то может свободно
обсуждать их.

В тоже время я не вижу большого смысла в учениках или последователях, продолжа-
телях, если они будут, ну хорошо, если не будет, то и ладно, я не сторонник создания сект
по какому-либо направлению, в этом нет большого смысла. Совершенно понятно любой гуру
или некто кто называет себя «Христом» всего на всего обычный человек, который пытается
ввести людей в заблуждение, просто кто-то верит в религиозные/мистические опыты, а кто-то
нет и это нормально, все люди разные и вольны верить во что им хочется или не верить вовсе.
Я сам лично никогда не испытывал мистических переживаний, хотя их исследовал на протя-
жении 10 лет, к каким выводам я пришел в результате своих исследований, описано в части
о  мистической личности. Вообще про мистические переживания мало что-либо написано,
насчитать всего можно несколько книг, где проведены и описаны какие ни какие исследова-
ния этих переживаний и основном это западные исследования у нас в России я честно говоря
вообще не знаю кто занимается исследованием мистических переживаний с точки зрения пси-
хиатрии, психологии, нейрофизиологии. Не смотря на то что в России есть Ассоциация иссле-
дователей эзотеризма и мистицизма, хотя они основном занимаются исследованием истории
мистицизма.

Дорогой читатель я сейчас дописываю эту книгу, думая о будущем трансоанализа и мне
грустно от того что по всей видимости – эта книга может остаться без своего читателя, сейчас
людям мало чего интересно им практику подавай больше им ничего не надо и то эта практика
для них основном не нечто духовное, а просто «развлекаловка», а эти тренера от духовности,
которые ведут тренинги все об этом знают и молчат, деньги платят, да и ладно. Есть конечно
исключения, но их мало. И опять вопрос с йогой, которая сейчас превращается в некий фитнес
для людей, там духовностью и не пахнет во все.
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Еще одно важное замечание: в учениях и направлениях в которых важную роль играет
вера, таких как эзотерика, уфология, трансперсональная психология, нужно быть крайне осто-
рожным, дело в том, что в этих направлениях нет устоявшихся теорий, которые подтверждены
фактами или исследованиями, в них как правило все размыто и не однозначно. Нет никакой
уверенности в том, что вас не могут обмануть или ввести в заблуждение, поэтому нужно быть
крайне осторожным изучая разного рода духовные учения и практики. Не позволяйте никому
обманывая, на вас таким образом наживаться, не верьте кому-либо на слово.

Читателю этой книги я хочу пожелать удачи в познании трансперсональной вселенной
и мироздания.

Ваш
Алексей Тулин
Москва
29 марта 2017 года
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Введение

 
В этой книге представлено новое направление в психологии, которое я назвал «Тран-

соанализ», предлагаю поновому взглянуть на глубинную психологию. Теории Фрейда, Юнга,
Адлера, и других глубинных психологов создавали новый взгляд на психику человека. Надо
признаться, что этим теориям уже больше пятидесяти лет их нужно пересматривать, расши-
рять, вносить добавления.

В последнее время большое распространение получила трансперсональная психология,
один из ее создателей является С. Гроф, он практически первый заглянул в глубинные струк-
туры психики человека. С помощью галлюциногенов в частности ЛСД, Гроф научился иссле-
довать подсознательные процессы. К сожалению, это метод оказался не совсем безопасный
и применения галлюциногеных препаратом запретили, тогда появляется метод Холотропного
дыхания, в принципе основан на том же самом, человек глубоко дышит и входит в расширен-
ное состояние сознания.

Меня начали критиковать за то, что мои работы в основном носит теоретический харак-
тер, но ведь для исследования чего – то нового нужна хорошая теоретическая база. Как можно
проводить практические исследования без постройки гипотез и теорий? Данная книга – это
первый шаг в исследование глубинных структур психики человека, возможно читатель заме-
тит в ней некоторые неточности, не логичность некоторых выводов. Но я уверен, что основной
вопрос, который ставится в этой работе верен, возможно, в данной конкретном труде, он будет
решен не до конца. Цель данной книги состоит в том, чтобы поставить задачу, наметить план
их решения, познакомить читателя с основными теориями трансоанализа и возможно поста-
раться в общих чертах определить теорию подсознательного.

Книга как не странно получилось достаточно подробной, в ней много новых терминов,
некоторые могут показаться для читателя странными не понятными, и собственно, зачем они
нужны. В следующих своих работах я постараюсь ответить на эти вопросы, сейчас же могу ска-
зать, что многие существующие теории я расширил, обновил, добавил кое, что новое с точки
зрения современного научного мировоззрения. Жизнь, в которой мы живем, все время меня-
ется, психология же должна подстраиваться под этот изменчивый мир, под самого человека,
которого консультируют в психологических центрах. Нужно создавать новые теории, направ-
ления в психологии, которые соответствовали XXI веку. Одно из этих направлений может стать
трансоанализ.
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Часть 1. Введение в трансоанализ

 
 

Что такое трансоанализ?
 

В настоящее время появилось много техник, с помощью которых можно войти в изменен-
ное состояние сознание, прежде всего это: гипноз, медитация, холотропное дыхание и т. д. Я же
предлагаю совершенно новый метод: «трансоанализ», который, прежде всего, анализирует под-
сознательные процессы психики. В настоящее время появилось огромное количество научно –
популярной литературы посвященной подсознанию, типа «Подсознание может все», которая
совершенно далека от реальности.

Подсознание как раз не может все. Для того что бы достать из глубин нашей психики
какую – то информацию приходится прибегать к различным сложным техникам, при этом они
могут не помочь.

Трансоанализ – это научное направление, изучающее глубинные процессы нашей пси-
хики. Огромную роль в этом играет исследования подсознательного. Многие исследователи
как З. Фрейд, К. Юнг, изучали сознание и бессознательное, но очень мало страниц уделяли
вопросу «подсознательного». Я решил закрыть этот пробел, создав теорию трансоанализа.

Хочется обратить внимание читателей на то, что трансоанализ не только изучает подсо-
знательное, но и мистические состояния сознания: мистический опыт, мистические пережи-
вания, мистическую личность, шаманизм, измененные состояния сознания, трансовые состо-
яния. Анализ этих состояний просто необходим для продвижения психологии вперед.

Можно поставит такую задачу, почему у некоторых есть предрасположенность (транс-
ферность) к мистическому опыту, а у других нет. Ведь есть же люди, которые одарены в музыке,
математике, литературе, в творчестве, тогда почему они, например, не могут быть трансфер-
ность к шаманизму или к получению мистического опыта. Многие ответы может дать изучение
подсознательных процессов психики.

Сущность теоретических представлений здесь такова: источники, детерминанты челове-
ческого поведения и источники психологических проблем находятся за пределами индивиду-
ального, прижизненного опыта.

Человек, с его прижизненно сформированной психикой, опытом, качествами, по тради-
ции обозначается как «persona». Этим «нечто» является по концепции мистиков – несотворен-
ная частица человека, единосущная Богу; в философии веданты – атман; у К. Юнга – архетипы
(первообразы) коллективного бессознательного, которое является отражением опыта прежних
поколений (центральное место среди архетипов Юнг отводил архетипу «самости» как потенци-
альному центру личности). В трансоанализе – это спиритипы (духовно-мистические образы),
спиритипические миры.

Российская психологическая наука придерживается диалектико-материалистического
взгляда на  происхождение психики. В  разное время она по-разному развивалась. В  совет-
ский период ее исследования носили неоднозначный характер. В  них активно участвовали
П. П. Блонский, Л. С. Выготский, К. Н. Корнилов, С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе и др.
Однако с началом массовых сталинских репрессий в 30-е годы XX в. эти исследования пре-
кратились на тридцать лет. В 60—80-е годы началось возрождение отечественной психоло-
гии. Значительный вклад в разработку ее проблем внесли Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский,
А. А. Бодалев, Е. С. Кузьмин, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, Б. Д. Небылицын, А. В. Петров-
ский, К. К. Платонов, Б. М. Теплов и др.
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В настоящее время, отвечая потребностям практики, отечественная психология уделяет
особое внимание современным проблемам: деловому общению, менеджменту, профессио-
нальной деятельности, консультированию, различным тренингам и т. д.

Теория трансоанализа возникла на стыке психоанализа и трансперсональной психологии.
Хотелось создать концепцию, которая сосредаточилась бы на анализе личного мистического
опыта – это оказалось совсем не просто. После развала СССР жизнь изменилась, началась глас-
ность, демократия. Наружу вышли различные мистические учения. На это все обратила вни-
мание еще трансперсональная психология, которая исследуя трансперсональный опыт, тран-
сперсональные переживания, измененные состояния сознание и элементы религии.

Трансоанализ в отличие от трансперсональной психологии смотрит на это более широко.
Например, если сравнивать трансоанализ и психоанализ З. Фрейда, психоанализ был создан
под влиянием начало двадцатого века, до сих пор до конца не признанный – это не помешало
стать Фрейду всемирно известным психоаналитиком и психологом.

Все  же вернемся к  современности. Под влиянием СМИ мировоззрение начало резко
манятся, начали появляться передачи различного характера, резко увеличилось число порно-
графии, как в интернете, так и на телевидение.

Одна из особенностей современного СМИ – это увеличении числа публикаций мистиче-
ского характера. С увеличением числа таких публикаций началось увеличение числа мисти-
ческих заболеваний связанные с  психосоматикой. Сейчас количество членов в  различных
мистических обществах по России насчитывается порядком 10 тысяч человек и под влиянием
телевидения эта цифра постоянно увеличивается. При этом народ всячески призывают к уча-
стию различного рода квазинаучным исследованиям.

Давайте попробуем разобраться, почему людей так привлекает все мистическое
и не понятное. Начиная с советского союза, когда запрещалось, занимается различными мисти-
ческими и эзотерическими учениями. Поощрялось так называемое «обывательское» мировоз-
зрения – «делай как все», выскочек и вольнодумцев старались привлечь их к порядку. Хороший
пример как мне кажется можно взять из фильма Леонид Гайдай «Иван Васильевич меняет про-
фессию». В фильме хорошо показано как Шурик, пытаясь изобрести Машину времени, вызы-
вает раздражение соседей по дому. Возникает вопрос, почему он не такой как все? В СССР, где
господствовала марксиско – ленинская идеология, философия была простая «Если он не такой
как все он должен стать таким как все». «Фабрика безумия» Томаса Саса – известный психи-
атр, член антипсихиатрического движения, в одной из глав он пишет:

«…воспринимать мир иначе, чем его видит группа, значит, согласится с угрозой одино-
чества, а заявить, что ты видишь мир по – иному, – оказаться перед риском подвергнутся ост-
ракизму. Лицемерие, таким образом, это повинность, которую интеллект платит обычаю».

После ослабление советской власти начали, появляется различные мистические обще-
ства, стала возможность говорить то, что думаешь, и не боятся, что кто – то позвонит в мили-
цию как в фильме Гайдая. Нет, психика человека не изменилась, появилась возможность реа-
лизовать свои скрытые потребности, каким – то образом разнообразить свою жизнь, вырваться
из ежовых рукавиц советской действительности.

Почему человека тянет ко всему необычному? Начнем с того, что одно из целей человека
это развитие, познание нового, не известного, и когда простой обыватель узнает, что перед
ним окрылись новые возможности в познании чего-то ранее ему не известного, человек бессо-
знательно (автоматически) стремится к этому. Это объясняется, почему в начале, 90 – х обру-
шился просто шквал всякой разной мистической литературы. От куда -то появились огромное
число контактеров, уфологов, вся кого рода целителей и т. д. Все это побочный эффект развала
СССР. Когда Внутреннее – Я человека не дают реализоваться, держа его в рамках, которое
поставило ему идеалогия общества. После того как эти рамки спали Внутреннее – Я вышло
наружу и начало осуществлять свои потребности. Совсем не обязательно, что эти потребности
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изучения обязательно в исследовании чего – то мистического, любые потребности который
человек не мог реализовать в другую эпоху. Например, во время СССР очень сложно было
выехать заганицу. После развала Советского союза путь в зарубеж стал доступен почти каж-
дому. Съездить во Францию, Англию, Италию, Испанию перестало быть проблемой и чем-то
не возможным. Второй пример можно привести с автомобилями. При СССР, чтобы получить
автомобиль, нужно было простоять долго в очереди. Сейчас автомобиль можно получить бук-
вально в один день. Трансоанализ не только решает проблемы, связанные с мистикой, данная
концепция имеет широкое значение, данный метод может применяться в решение семейных
проблем, личных, межличностных и т. д. С помощью фантазий у человека открывается путь
«Скрытому – Я» в котором, и лежат ответы на многие вопросы.

Мировоззрение очень важно для трансоанализа оно имеет огромное значение для всей
терапевтической и  консультативной работы. Мировоззрение человека  – это его понимание
смысла в жизни, какое место он занимает в мире, какие у него возможности и перспективы.

Иногда встречаются люди с особым мировоззрением не таким как у всех – такое миро-
воззрение я назвал «Мистическим» отсюда и термин «Мистическая личность». Тяга ко всему
не обычному, сверхъестественному и мистическому, мне кажется, нужно каким – то обра-
зом проанализировать такое «особое мировоззрение» понять, почему оно возникло, как оно
проявляется, какие его особенности, какие личностные проблемы несет. Одно из  важных
личностных проблем которое возникает у  мистических личностей  – это вопрос непонима-
ния и ни принимания обществом – проблема адаптации в обществе такого человека, он осо-
бенный и не такой как все – это основная проблема, помимо анализа личного мистического
опыта, который должен заниматься трансоанализ. Помочь человеку проанализировать себя,
разобраться в себе, понять свои положительные и отрицательные стороны обстроится в личной
жизни и т. д. вот основная задача трансоанализа.
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Становление трансоанализа

 
Трансоанализ новое направление в глубинной психологии, которое изучает специфиче-

ские возможности человека. Однако для того, чтобы обосновать трансоаналитическую концеп-
цию, и что бы она стало наровне с психоанализом, трансперсональной психологией, я не побо-
юсь этого слова работоспособной как новая терапевтическая система.

При этом каждая система проходит ряд становлений, прорабатываются возможные
ошибки и т. д.

В этой главе я постараюсь обосновать философскую методологию трансоанализа, для
чего создавалась эта концепция её возможности и перспективы.

Еще раз хочется напомнить, что основная цель – это доказать работоспособность тран-
соанализа в изучении глубинных структур личности человека и специфических особенностей
личности. Особую роль в трансоанализе уделяется психотерапевтической работе, какой она
должна быть её основные методы.
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Философия и методология трансоанализа

 
Станислав Гроф в одной из своих статей писал: «…наличие трансперсональных пережи-

ваний и их динамика, требующая неотложного коренного пересмотра модели мира, созданной
классической наукой – дальше Гроф продолжает – существование, и характер трансперсональ-
ных переживаний разрушают некоторые основные утверждения механической науки». Огром-
ный вклад в исследовании измененных состояний сознания С. Грофа в психологию и пси-
хиатрию получил признание по всему миру, в том числе и в России. Гроф является одним
из создателей трансперсональной психологии, его исследования особых состояний сознания
и создание новой картографии бессознательного и классификации трансперсональных пере-
живаний имеет огромное значение для трансоанализа.

Одна из основных направлений в трансоанализе исследование мистической личности,
опирается на концепции Аналитической психологии К. Г. Юнга и Трансперсональную психо-
логию. В частности, концепцию ученика Юнга Эрика Нойманна «Человек мистический» так
и классификацию трансперсональных переживаний по С. Грофу.

Эрих Нойманн в своей статье «Человек мистический» пишет: «Нашу проблему можно
сформировать следующим образом: в какой мере мистическое представляет собой свойствен-
ное человеку явление, а в какой мере сам человек является человеком мистическим (homo
mysticus)?» Моя концепция мистической личности продолжает работу Э. Нойманна. В тоже
время для мистической личности имеет огромное значение трансперсональные/мистические
переживания и мистический опыт. За начальную основу я взял классификацию трансперсо-
нальных переживаний по С. Грофу. Мне она показалось наиболее пригодной для создания
концепции трансоанализа и исследования мистической личности.

Еще одно важное значение в трансоанализе – это изучение подсознательных структур
психики человека, главный термин в нем «подсознание». Я подчеркиваю не бессознательное,
как у Фрейда, Юнга и Грофа и других психоаналитиков, и не глубинное бессознательное – это
с моей точки зрения является серьезной ошибкой. Сам термин бессознательное обозначает
какие – то бессознательные действия или автоматические поступки, которые не несут за собой
ни каких глубинных слоев психики о которых писали Зигмуд Фрейд, Карл Юнг, а за тем и Ста-
нислав Гроф, включил её в свою новую картографию бессознательного.

Вероятней всего бессознательное – это автоматические действия, которые человек в дан-
ный момент времени не осознает в результате научения и выработанного действия. Хорошим
примером может послужить наша походка. Мы не осознаем, как ходим, какую ногу мы ставим
в перед, то есть действуем бессознательно – автоматически.
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Философское обоснование трансоанализа

 
Философию трансоанализа хорошо можно обосновать с помощью концепции Эписто-

логического анархизма Пола Фейерабенда. Согласно его представлениям, требуется изобре-
тать (размножать) и разрабатывать теории и концепции, не совместимые с существующими
и признанными теориями. Это означает, что каждый ученый – вообще говоря, каждый чело-
век – может (и должен) изобретать свою собственную концепцию и разрабатывать ее, сколь бы
абсурдной и дикой она ни казалась окружающим. Принцип несоизмеримости, гласящий, что
теории невозможно сравнивать друг с другом, защищает любую концепцию от внешней кри-
тики со стороны других концепций. Так, если кто-то изобрел совершенно фантастическую кон-
цепцию и не желает с ней расставаться, то с этим нельзя ничего сделать: нет фактов, которые
можно было бы ей противопоставить, так как она формирует свои собственные факты; не дей-
ствуют указания на несовместимость этой фантазии с фундаментальными законами естество-
знания или с современными научными теориями, так как автору этой фантазии данные законы
и теории могут казаться просто бессмысленными; невозможно упрекнуть его даже в наруше-
нии законов логики, ибо он может пользоваться своей особой логикой.

Однако трансоанализ опирается на Аналитическую психологию К. Г. Юнга и транспер-
сональную психологию, совершенно не противоречит эти направлениям. Обоснование этого
проводилось в начале этой главы.

Если кому-то все – таки кажется, что трансоанализ и все что к нему прилагается просто
фантазия его автора, то тогда я могу вас отправить к чтению книг Пола Фейерабенда и его
концепции Эпистологический анорхизм.

Вот еще один аргумент в пользу Фейерабенда и трансоанализа: «не существует ни одного
методологического правила или нормы, которые не нарушались бы в то или иное время тем
или иным ученым. Более того, история показывает, что ученые часто действовали и вынуж-
дены были действовать в прямом противоречии с существующими методологическими прави-
лами. Отсюда следует, что вместо существующих и признанных методологических правил, мы
можем принять прямо им противоположные. Но и первые, и вторые не будут универсальными.
Поэтому философия науки вообще не должна стремиться к установлению каких-либо правил
научного исследования».

И так если следовать логике П. Фейерабенда, то таким образом, формируется методоло-
гическая основа анархизма: каждый волен изобретать свою собственную концепцию; ее невоз-
можно сравнить с другими концепциями, ибо нет никакой основы для такого сравнения; сле-
довательно, все допустимо и все оправданно.

К этому я еще раз хочу, добавит, что концепция трансоанализа не противоречит не Глу-
бинной психологии, не Аналитической психологии К. К. Юнга, не Трансперсональной психо-
логии, следовательно, имеет право на существование. В тоже время концепция трансоанализа
основана на квантовой парадигме, более подробно мы о ней поговорим в следующей части.
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Теория трансоанализа: основные положения

 
В этой статье я рассмотрю теорию Трансоанализа, на этот раз постараюсь показать ее как

можно более целостно, и так.
Представим себе индивида и его линию жизни, он спокойно живет, как вдруг на одном

этапе линии жизни он переживает мистический опыт и это приводит тому, что человек пол-
ностью меняется. Трансформируется его мировоззрение, его взгляды, увлечения, в том числе
его положение в обществе. Образуется как бы альтернативная линия жизни. Многое зависит
на каком этапе произошел мистический опыт, в детском или во взрослом возрасте. Особен-
ность детского возраста заключатся в том, что помимо трансцендентного опыта, влияние могут
оказать близкие родственники, например, родители, которые уже пережили свой мистический
опыт и передают его своему ребенку. В этом случае важен опыт и мировоззрение самих родите-
лей именно от них зависит особенности миропонимания маленького человека, когда он вырас-
тет и какое мировоззрение у него сложится.

Жизненный путь мистической личности

Мистический опыт продолжается, в результате развития фантазии и воображения услож-
няются, могут появляться сверхъестественные существа (спиритипы), которые в дальнейшем
образуют целые спиритипические миры.

Естественно каждая личность стремится к развитию. Цель мистической личности – это
достигнуть просветления, уровень +1000. Естественно для того чтобы достигнуть просветле-
ния индивиду нужно пройти определенные уровни состояний сознания, это Внешний уровень
сознания, Уровень бессознательных установок, Глубинный уровень сознания, Исторический
уровень сознания, Трансперсональный уровень сознания, и на конец Уровень сверхсознания
или просветления. Как правило первые три базовые уровни, которые есть у  любого чело-
века, остальные три достигаются в результате внутриличностного развития. Самый сложный –
это трансперсональный уровень, достигнув этого уровня, человек может начать считать, что
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достигнул просветления, хотя – это может быть далеко не так. Трансперсональный уровень
делится на  состояния плюс и на  состояния минус, очень важно, чтобы человек развивался
в  сторону состояний плюс, если индивид уходит в  состояние минус, которое очень опасно
и может провести к деградации личности, хорошим примером может являться прием психо-
галлюциногенов таких как ЛСД. Пройдя успешно трансперсональный уровень, индивид выхо-
дит на конечный уровень сверхсознания – просветления.
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Значение трансоанализа

для трансперсональной психологии
 

В этом разделе я постараюсь кратко определить значения для трансперсональной психо-
логии нового направления «Трансоанализ». Трансоанализ появился в 2008 году, и определился
мною как исследования глубинных структур психики человека, в том числе и исследования
сознания в широком смысле этого слова.

Трансоанализ также можно определить, как «глубинный анализ психического», «ана-
лиз запредельного». «Транс» я определяю, как «глубинный», дословно, глубинное погруже-
ние в чего либо, (в данный момент имеется ввиду психики человека). Мною также было вве-
дено несколько новых терминов: «подсознательное», «спиритипы», «спиритипические миры»,
«мистическая личность» далее эти термины в книге будут подробно объяснены. Также состав-
лена Интегральная картография сознания, в которой были объединены, в шести слоях теории
сознания, как прошлые, так и современные. В настоящий момент картография активно дора-
батывается, считаю, что она является самым главным моим вкладом в трансперсональную пси-
хологию.

Спиритипические миры и  спиритипы, с  помощью этих терминов, мною описываются
внутренний мир мистической личности, примером может служить мир Даниила Андреева
«Роза мира», Е. П. Блаватской, Е. и Н. Рерихов и т. д. У каждой мистической личности свой
индивидуальный спиритипический мир. Одно из самых интересных направлений – это иссле-
дование виртуальных спиритипических миров, в том числе исследование виртуального мира
в играх, и их влияние на психику человека. В том числе моделирование и проектирование
спиритипического мира мистической личности с помощью компьютера с дальнейшим иссле-
дованием. Исследование подсознательной структуры психики с помощью компьютерных тех-
нологий – одна из задач будущего трансоанализа.

В том числе трансоанализ исследует трансперсональные переживания, по классифика-
ции С. Грофа и личный мистический опыт. Под личным мистическим опытом, понимается
то, что каждый мистический опыт, который совершенно индивидуальный, невозможно найти
два одинаковых опыта, поэтому есть смысл, когда мы говорим о пиковых переживаниях по А.
Маслоу и трансперсональных переживаниях по С. Грофу, обсуждая визионерский или контак-
терский или любой другой трансцендентный опыт употреблять термин «личный мистический
опыт», как наиболее правильный термин для определения подобного опыта.
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Герман и Алла Карельские, первые сессии холотропного дыхания я практиковал именно
у них

Трансоанализ, как молодое направление трансперсональной психологии возможно окон-
чательно еще не определено, критические замечания, и дополнения я оставляю трансперсо-
нальному сообществу. Именно оно должно определить основное значение и  вклад трансо-
анализа для трансперсональной психологии. Я с почтением приму всю аргументированную
критику и  замечания, возникшие по  отношению к  трансоанализу, и  постараюсь их опе-
ративно исправить все незамеченные мною недочеты. Совершенно правильно заметили В.
Майков и  В. Козлов авторы книги о  трансперсональной психологии: «Дальнейшее разви-
тие трансперсонального проекта возможно на путях все большей интеграции в общенаучный
и общегуманитарный проект познания. Для этого надо всесторонне прояснить преемствен-
ность и место трансперсональной психологии в проекте глубинной психологии и построить
здание трансперсональной антропологии – науки, обосновывающей новые измерения „homo
transendus“, открытые трансперсональным проектом нашего времени». Подытожить мнение
автором можно тем, что важным в развитие трансперсональной психологии может быть созда-
ния новых направлений и теорий, одним из которых может стать перспективный трансоанализ.
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Часть 2. Квантовая теория и трансоанализ

 
 

История становления квантовой концепции
 

Картина мира состоит из нескольких частей. Во-первых, это экспериментальные данные.
Во-вторых, математическая теория, которая формальным образом связывает условия и резуль-
таты наблюдения. И, наконец, третья часть – интерпретация, соединяющая эти эксперименты
и теоретические построения в единую картину. Для квантовой картины мира эта интерпрета-
ция оказалась чрезвычайно непривычной. Может быть, с этим связано существование несколь-
ких интерпретаций квантовой механики.

Механика Ньютона и классическая электродинамика Максвелла оказались не способны
разъяснить процессы, происходящие со  скоростями, близкими к  скорости света, и  ответы
на вопросы, возникшие вследствие изучения атома.

В начале ХХ века зародилась новая концепция – квантовая механика, которая очень
быстро заняла лидирующую позицию в науке. По словам В. Гейзенберга, они «каким-то обра-
зом прониклись духом квантовой теории» и сумели верно, и поочередно сконструировать её
в математическом облике.

Законы квантовой механики изучают фундамент исследования, строения вещества. Они
дозволили узнать структуру атомов, определить их природу связи, разъяснить периодическую
систему исследовать структуру атомного ядра, изучить характеристики простых частиц. А так
как характеристики макроскопических тел определяются с  движением и  взаимодействием
частиц, из которых они состоят, законы квантовой механики лежат в основе осмысливания
всех макроскопических явлений, с которыми мы, люди, встречаемся ежедневно.

В изучении квантовой реальности большое значение отводится психофизическим иссле-
дованиям, в результате выделяют две важные особенности. Во-первых, выполненные исследо-
вания отличаются не только тщательной подготовкой в проведении самих опытов, но и уча-
стием в них высококвалифицированных ученых, профессоров и сотрудников кафедр физики,
психологии, механики, электроники, биофизики, медицины, ведущих университетов, инсти-
тутов и научно-исследовательских центров разных стран мира: Аргентины, Бразилии, Велико-
британии, Германии, Индии, Китая, России, США, Японии и др.

Во-вторых, что также чрезвычайно важно, в  этот период ученым была предоставлена
возможность в  течение многих лет исследовать выдающихся по  своим пси-способностям
людей: Сатья Саи Бабу (Индия), Н. Уильямса, У. Геллера (Великобритания), Н. С. Кулагину,
А. М. Виноградову, Р. Кулешову (Россия), О. Воррелла, И. Свена (США), Чжан Баошена, Ян
Ксина (Китай) и др.

Исследования в области психофизики были выполнены учеными разных стран с исклю-
чительной тщательностью. Для того чтобы положения, заключения и выводы о нематериаль-
ной сущности Сознания рассматривались в качестве серьезных научных доказательств, выпол-
ненные психофизические работы отбирались согласно требованию, выдвинутому в свое время
известным нейрофизиологом П. В. Семеновым: «…наука опирается на принцип презумпции
доказанного. Она имеет дело только с явлениями, реальность которых доказана их закономер-
ной повторяемостью, возможностью воспроизведения результатов экспериментов. Все осталь-
ное принадлежит царству веры, а верить можно во что угодно».

Чтобы результаты экспериментов соответствовали требованиям, опыты выполнялись
в течение длительного времени, в сериях опытов была получена высокая степень повторяе-
мости результатов при высокой степени точности измеряемых физических параметров, если
этого требовали условия проведения опытов.
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Владимир Майков, основоположник холотропного дыхания в России

Многочисленные исследователи признают, что парапсихологические феномены, мисти-
ческий опыт становятся более понятными в рамках голографической парадигмы. Во Вселен-
ной, в которой отдельный мозг есть фактически неделимая часть большой голограммы и беско-
нечно связан с другими, становится гораздо легче понять, как информация может доставляться
от сознания. А к сознанию Б на любое расстояние, и объяснить множество загадок психоло-
гии. Один из основателей трансперсональной психологии Станислав Гроф говорит, что мно-
гие традиционно мыслящие психиатры и психологи интерпретировали проявления юнговских
архетипов, как плоды воображения человеческого разума, абстрагированные или сконструи-
рованные им из данных реального сенсорного восприятия других людей, животных, объектов
и событий материального мира. Конфликт между юнговской психологией и главным направ-
лением механистической науки по поводу архетипов – это современный возврат к диспутам
о платоновских идеях, что велись на протяжении веков между номиналистами и реалистами.
Номиналисты утверждали, что платоновские идеи суть не что иное как «имена», абстрагиро-
ванные от явлений материального мира, а реалисты – что идеи обладают собственным неза-
висимым существованием на другом уровне реальности. В расширенной версии холономной
теории архетипы могут пониматься как феномены sui generis (в своем роде), как космические
принципы, вплетенные в ткань имплицитного порядка. Тот факт, что некоторые виды архети-
пических видений могут быть столь успешно смоделированы голографией, позволяет предпо-
ложить глубокую связь между архетипической динамикой и действием холономных принци-
пов.

Это особенно верно для архетипических форм, представляющих обобщения биологиче-
ских, психологических и  социальных ролей – образов Великой и Ужасной Матери и Отца,
Ребенка, Мученика, Космического Человека, Трикстера, Тирана, Анимуса, Анимы или Тени.
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Мир переживаний таких культурно окрашенных архетипов, как различные конкретные боже-
ства и демоны, полубоги, герои и мифологические темы можно интерпретировать как фено-
мены неявного порядка, более специфично связанные с  некоторыми аспектами порядка
явного. В  любом случае архетипические явления следует понимать, как упорядочивающие
принципы, стоящие над материальной реальностью и ей предшествующие, а не как ее произ-
водные.

Наиболее просто с  холономной теорией связываются те трансперсональные явления,
в которых есть элементы «объективной реальности» – т.е. отождествление с другими людьми,
животными, растениями и неорганической реальностью в прошлом, настоящем и будущем.
Здесь некоторые существенные характеристики холономного понимания мира – относитель-
ность границ, трансценденция аристотелевской дихотомии между частью и  целым, свертка
и распределение информации сразу по всей системе – дают объяснительную модель необы-
чайных возможностей. Тот факт, что пространство и  время свернуты в  холографической
области, следует далее сопоставить с  наблюдением, что трансперсональные переживания
подобного рода лишены обычных пространственных и временных ограничений. В этом контек-
сте представляется, что повседневный опыт материального мира, полностью согласующийся
с ньютоно-картезианской моделью Вселенной, отражает избирательный и стабильный фокус
на явный, развернутый аспект реальности. И, наоборот, трансцендентальные состояния в выс-
шей степени недифференцированной, универсальной и  всеохватывающей природы можно
было бы интерпретировать как непосредственное переживание неявного порядка, или холо-
движения во  всей его всеобщности. Понятие имплицитного порядка должно быть гораздо
шире, чем у Бома – это созидающая матрица всех уровней, описанных «вечной философией»,
а не только тех, которые необходимы непосредственно для описаний явлений физического или
биологического уровней.

В других видах трансперсональных переживаний – таких, как сакрализаци повседневной
жизни, проявление архетипа в обыденной реальности, виденье партнера как проявление Ани-
муса, Анимы или божества – можно увидеть переходные формы, сочетающие элементы явного
и неявного порядков. Все приведенные выше примеры имеют общий знаменатель, непремен-
ный при данном образе мышления, а именно: нужно признать, что сознание (хотя бы в прин-
ципе, если не всегда фактически) имеет доступ ко всем формам явного и неявного порядков.

Холономный подход предлагает потрясающие новые возможности, касающегося личного
мистического опыта, постоянно освещаемых в духовной литературе и считающихся абсурдом
в механистической науке. Психокинез, материализация и дематериализация, левитация, кон-
тактерство и другие сверхнормальные способности (или сиддхи), демонстрирующие власть ума
над материей, вполне заслуживают в этой связи научной переоценки. Если основные положе-
ния холономной теории о явном и неявном порядках отражают реальность с достаточной сте-
пенью точности, то вполне допустимо, что некоторые необычные состояния сознания могут
опосредовать прямое переживание неявного порядка и  даже вмешательство в  него. Таким
образом, можно видоизменять явления феноменального мира, влияя на  порождающую их
матрицу. Такого рода вмешательство будет совершенно непостижимым для механистической
науки, поскольку оно минует обычную цепь линейной причинности и не связано с преобразо-
ванием энергии в рамках явного порядка, как он нам известен.

Очевидно, мы приближаемся ко времени сдвига главной парадигмы. Сейчас уже име-
ется богатая мозаика новых теоретических понятий с  некоторыми общими характеристи-
ками, а также факт радикального отхода от механистических моделей. Синтез и интеграция
новых, замечательных достижение науки будет сложной комплексной задачей, и пока прихо-
дится сомневаться, возможно, ли все это вообще. В любом случае, всеобъемлющая парадигма
будущего, способная воспринять и синтезировать все разнообразие данных квантово-реляти-
вистской физики, теории систем, исследований сознания, нейрофизиологии, а также древней
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и восточной духовной философии, шаманизма, первобытных ритуалов и целительской прак-
тики, должна включать взаимодополняющие дихотомии на трех различных уровнях: космоса,
индивида и человеческого мозга. Вселенная тогда предстала бы как в своем феноменальном,
эксплицитном или развернутом аспекте, так и в трансцендентальном, имплицитном или свер-
нутом аспекте. Соответствующей дополнительностью на  уровне человека будет образ нью-
тоно-картезианской биологической машины и неограниченного поля сознания. Такая же дихо-
томия будет отражена в двойственном аспекте человеческого мозга, сочетающем цифровое,
компьютероподобное функционирование и параллельную обработку, управляемую холоном-
ными принципами. Хотя в настоящее время невозможно скрепить эти представления и создать
внутренне состоятельную модель, даже в своих предварительных формах, холономный подход
дает небывалые возможности в противоречивом поле современных исследований сознания.

Другой известные ученый в области философии и психологии Кен Уилбер в своей инте-
гральной теории говорит, что еще ребенком человек, познавая мир, начинает оценивать его
с точки зрения – «хорошо – плохо». Весь огромный мир сразу же перестает восприниматься
в его единстве и начинает делиться на части. Всю свою последующую жизнь человек продол-
жает оценивать, а, следовательно, и делить мир на правильное и неправильное, доброе и злое,
праведное и грешное. Таким образом, закладывается бинарность, расчлененность, раздроб-
ленность нашего сознания (более подробно я обсужу теорию спектров Кена Уилбера в следу-
ющих частях этой книги).

Голографическая парадигма также накладывает отпечаток на  так называемые точные
науки. Клейт Флойд, психолог колледжа Интермонт в Вирджинии, указал, что если реальность
есть всего лишь голографическая иллюзия, то нельзя дальше утверждать, что сознание есть
функция мозга. Скорее, наоборот, мозг опосредует сознание, но не пораждает.

Великий мыслитель, политический деятель и  мистик, которого в  Индии почитают
наравне с Махатмой Ганди, Шри Ауробиндо, утверждал: «Органы и клетки нашего тела имеют
свое собственное, высоко организованное и эффективное сознание, которое знает, как надо
выбрать что-то, получить, или отвергнуть это „что-то“, и которыми можно управлять». Не слу-
чайно Ромен Ролан провозгласил его «величайшим мыслителем нашего времени», а Рабин-
дранат Тагор в 1907 году сказал, что Ауробиндо – «это голос, в котором воплотилась, душа
Индии!»

Как и многие современные ученые (Чу, Бом, Прибрам, Казначеев и др.), Ауробиндо при-
держивался идеалистического направления развития мироздания: в основе его развития лежит
Сознание Вселенной. Подобно Бому, уверенному в том, что во Вселенной, природа которой
изначально целостна, не может быть беспорядка, Шри Ауробиндо был уверен, что-то же спра-
ведливо и для сознания. По его мнению, если бы, хоть одна точка Вселенной была полностью
лишена сознания, тогда и вся Вселенная была бы лишена сознания.

Именно Сознание Вселенной вносит радикальные и драматические изменения в эволю-
цию сознания на земле; именно это изменение сознания обладает силой преображения нашего
физического мира.

По мнению Ауробиндо, мы, человечество, вплотную приблизились к новому кризису
трансформации, такому  же радикальному, как и  те, которыми были отмечены появление
Жизни в Материи и появление Разума в Жизни. Но ситуация сегодня другая. Вместо того
чтобы позволить Природе самостоятельно вершить свою работу и не заботиться о существую-
щих обстоятельствах, мы можем принять вызов и осознанно участвовать в своей дальнейшей
эволюции.

Голографическая (холономная) модель реальности предоставляет чрезвычайно удоб-
ную концепцию для рациональной интерпретации или даже объяснения множества явлений
из числа тех, что хоть и хорошо известны, но по сию пору не интегрированы в современную
науку из-за своей «непонятности».
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Квантовая теория означает, что объективный мир в том виде, к которому мы привыкли,
не существует. За пределами привычного нам мира находится огромный океан волн различных
частот. Реальность выглядит так, как мы привыкли ее видеть, только потому, что наш мозг
преобразует голографические пятна в знакомые нам объекты, составляющие наш мир. Наш
мозг математически конструирует объективную реальность путем обработки волн различных
частот, пришедших из другого измерения, другого, более глубокого порядка существования,
находящегося за пределами пространства и времени. Реальность пораждаемая сознанием – это
голограмма, свернутая в голографической вселенной.

Трансоанализ построен на квантовой парадигме, в частности теория спиритипов и спи-
ритипических миров основывается на  голографической модели реальности. Представление
о сознании в квантовой парадигме, которая принята за основу в трансоанализе. Далее я обсужу
квантовую теорию личности и сознания более подробно.
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Квантовая теория личности и сознания

 
В  квантовой парадигме выделяют две ведущие теории личности: Станислава Грофа

и квантовая концепция сознания М. Б. Менского:
Теория Станислава Грофа. Станислав Гроф  – американский психолог и  психиатр

чешского происхождения, доктор философии по медицине, один из основателелей транспер-
сональной психологии.

Гроф (1975) разделил опыты с психоделиками на четыре категории: абстрактные, психо-
динамичные, перинатальные и трансперсональные.

1. Сенсорные опыты  – это главным образом переживания, связанные с  органами
чувств, необычно яркое восприятие цвета или звуков.

2. Индивидуальные опыты – это ожившие эмоционально окрашенные воспоминания.
Сюда  же относятся переживания, имеющие символический смысл, подобные тем образам,
которые мы видим в своих снах.

3. Перинатальные опыты – переживания, связанные с рождением и смертью. Гроф
говорит, что процесс рождения имеет четыре стадии. Первая начинается с периода, предше-
ствующего началу схваток. Развивающийся ребенок спокойно лежит в утробе матери. Эта ста-
дия ассоциируется с ощущением безграничности и с такими символами, как, например, океан.
Вторая стадия, начало схваток, ассоциируется с  тревогой и  угрозой, ощущением западни.
Во время третьей стадии ребенок продвигается по родовому каналу. С этой стадией может
ассоциироваться борьба за существование, сильное давление и ощущение удушья. Четвертая
стадия – это саморождение ребенка, борьба, которая, в  конце концов, заканчивается осво-
бождением и релаксацией. Сюда же можно отнести ассоциации с созерцанием прекрасного
или света, чувство освобождения или спасения, а также переживания, связанные со смертью
и новым рождением.

4. Трансперсональные опыты , связанные с чувством, что наше сознание простира-
ется за пределы границ эго, за пределы пространства и времени. Среди других переживаний
и ощущений можно назвать экстрасенсорное восприятие, видение архетипических образов,
память предков, память более ранних реинкарнаций, ощущение полного единения с другими
людьми.

Гроф утверждал, что эти четыре уровня взаимосвязаны. Он отмечал, что работа с пси-
ходинамическими воспоминаниями, как правило, приводит практикующего к перинатальному
и затем к трансперсональному опыту. Верно также и обратное; те, кто испытал глубокие духов-
ные или трансперсональные переживания, находят, что им легче работать с психологическим
материалом.

Другим важным отличием является то, что значимые биографические элементы в вос-
поминаниях появляются не изолированно, а образуют определенные динамические сгущения
в памяти, так называемые система конденсированного опыта (СКО). СКО – это динамическое
сочетание воспоминаний (с сопутствующими им фантазиями) из различных периодов жизни
человека, которые объединяются сильным эмоциональным зарядом сходного качества, интен-
сивными физическими ощущениями определенного рода или общими важными элементами.
СКО являются принципом, управляющим не только динамикой индивидуального бессозна-
тельного, но и являются общими организующими принципами, действующими на всех уров-
нях психики.

Большинство биографических СКО динамически связаны с определенными аспектами
процесса рождения, т.е. с персональным уровнем психики. Перинатальные же темы и их эле-
менты специфически связаны с соответствующим эмпирическим материалом из трансперсо-
нальной области.
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Обычно определенние динамическое СКО охватывает материал различных биографиче-
ских периодов, биологического рождения и всевозможных областей трансперсонального мира,
наподобие воспоминаний о других воплощениях, отождествление с животными и мифологи-
ческих мотивов.

Связь между биологическим рождением и  перинатальными переживаниями глубока
и специфична. Это дает возможность использовать стадии биологических родов для построе-
ния теоретической модели, позволяющей понять динамику перинатального уровня бессозна-
тельного и даже прогнозировать на этом уровне. Перинатальные переживания организованы
в  типичные тематические группы, базовые характеристики которых эмпирически связаны
с анатомическими, физиологическими и биохимическими аспектами определенных клиниче-
ских стадий рождения. Модель, основанная на этих стадиях, дает новое понимание динамиче-
ской архитектуры различных форм психопатологии и создает новые возможности для терапии.
Модель процесса рождения является мощным объяснительным принципом в рамках фено-
менов специфического уровня бессознательного. Перинатальный уровень бессознательного
представляет собой важную промежуточную область между индивидуальным и коллективным
бессознательным или между традиционной психологией и  мистикой. Переживания смерти
и возрождения, отображающие перинатальные уровени бессознательного, богаты и сложны.
События, связанные с различными стадиями или аспектами биологического рождения, как
правило, перемежаются или, ассоциируются с многочисленными мифологическими, мисти-
ческими, архетипическими, историческими, социополитическими, антропологическими или
филогенетическими трансперсональными переживаниями. Они проявляются в четырех эмпи-
рических структурах или сгущениях, связанных с клиническими стадиями рождения ребенка.

Квантовая концепция сознания М.  Б.  Менского. Михаил Борисович Менский
(1939-2015) доктор физико-математических наук, сотрудник Института им. Лебедева РАН,
будучи физиком, занимаясь квантовой механикой, создал Квантовую концепцию сознания или
Расширенная концепция Эверетта, согласно которой восприятие квантового мира, при кото-
ром определяющие альтернативные классические реальности воспринимаются раздельно.

Оригинальная концепция (интерпретация) Эверетта состоит в том, что состояние кван-
тового мира, описываемое как сумма (суперпозиция) некоторого количества компонент (аль-
тернатив), воспринимается сознанием не как целое, а каждая альтернатива воспринимается
независимо от  остальных. Происходит разделение альтернатив. Каждая альтернатива сама
по  себе является вектором состояния квантового мира, но отличается тем, что это состоя-
ние очень близко к состоянию классической системы (является квазиклассическим). Таким
образом, состояние квантового мира представляется как сумма его «классических проекций»,
а сознание воспринимает каждую из этих классических проекций независимо от остальных:
происходит разделение классических альтернатив. Это разделение происходит в  сознании
наблюдателя.

Таким образом, в  оригинальной концепции Эверетта сознание фигурирует как нечто
внешнее по отношению к разделению альтернатив. Согласно расширенной концепции Эве-
ретта (РКЭ) сознание – это и есть разделение альтернатив. Это почти с необходимостью ведёт
к следующим шагам в рассуждении и тем самым – к выводу об особых возможностях созна-
ния. С одной стороны, сознание – это то, чем человек (по крайней мере, до некоторой степени)
может управлять. С другой стороны, приняв РКЭ, мы соглашаемся с тем, что сознание – это
разделение альтернатив.

Кроме предположения о  возможном влиянии сознания на  вероятности альтернатив,
в рамках расширенной концепции Эверетта оказывается правдоподобной еще одна радикаль-
ная гипотеза. Она подсказывается тем, что в концепции Эверетта сознание охватывает весь
квантовый мир, то есть все его «классические проекции». Ведь согласно развиваемой концеп-
ции сознание – это разделение альтернатив, но не выбор одной из них с отбрасыванием осталь-
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ных. В свете этого представляется вполне возможным, что индивидуальное сознание, которое
живет в некотором эвереттовском мире (в некоторой классической реальности), при опреде-
ленных условиях может выходить, тем не менее, в квантовый мир в целом, «заглядывать» дру-
гие (альтернативные) реальности.

Если предполагается (как это обычно делают в квантовой теории измерений), что при
измерении происходит редукция состояния, то все альтернативы, кроме одной, исчезают,
и сознанию, живущему в единственной оставшейся альтернативе, заглядывать просто некуда:
кроме нее ничего нет. Но если все альтернативы одинаково реальны, а сознание просто «раз-
деляет» для себя их восприятие, то возможность заглянуть в любую альтернативу, осознать ее,
в принципе существует.

Есть образ, который наглядно иллюстрирует разделение сознания между альтернатив-
ными классическими реальностями: это шоры, которые надеваются на  лошадь, чтобы она
не могла смотреть в сторону и сохраняла направление движения. Точно так же сознание наде-
вает на себя шоры, ставит «перегородки» между различными классическими реальностями.
Это делается для того, чтобы каждая «классическая компонента» сознания видела лишь одну
из  этих реальностей и  принимала решения в  соответствии с  информацией, идущей лишь
из одного классического (а значит, относительно стабильного и предсказуемого, т. е. пригод-
ного для жизни) мира. Наличие перегородок целесообразно с точки зрения существования
жизни.

Без этих перегородок сознанию представал бы весь квантовый мир, в котором, из-за его
непредсказуемости, нельзя было бы выработать стратегии выживания. Поэтому перегородки
между классическими реальностями так  же полезны для сознания, как шоры для лошади.
Однако лошадь, на которую надели шоры, все же может, отклонив голову, взглянуть в сторону,
так как что-то, на что можно взглянуть, реально существует не только впереди нее. Так и инди-
видуальное сознание (компонента сознания), хотя оно живет в некоторой определенной клас-
сической реальности, может, несмотря на перегородки, заглянуть в другие реальности, в другие
эвереттовские миры, потому что согласно концепции Эверетта эти миры реально существуют.
Вот если бы «других» реальностей вообще не было (если бы они исчезли в результате редук-
ции), тогда заглядывать было бы просто некуда.

Оговоримся еще раз, что приведенное рассуждение не доказывает возможности загля-
нуть в  другие реальности, но  доказывает, что такая возможность в  принципе может суще-
ствовать, что в рамках (расширенной) концепции Эверетта она не запрещена. Если такая воз-
можность действительно существует, и если человек может ее реализовать, то он оказывается
способен не только мысленно представить (что, конечно, всегда возможно), но также непо-
средственно воспринять некую «другую реальность», в которой он тоже мог бы оказаться.

Наличие такой возможности полезно для сознания, особенно если оно действительно
может влиять на вероятности альтернатив. Ведь прежде, чем выбрать предпочтительный эве-
реттовский мир, стоит ознакомиться со всеми или по крайней мере с некоторыми из них.

Итак, каждое индивидуальное сознание должно постоянно видеть лишь одну классиче-
скую реальность, или эвереттовский мир (иначе жизнь невозможна), но иногда оно должно
заглядывать и в другие реальности, то есть выходить в квантовый мир (это позволяет критиче-
ски оценить ту реальность, в которой оно находится, и выбрать ту, которую оно предпочитает).

Можно даже качественно охарактеризовать то состояние сознания, которое возможен
контакт с другими реальностями. Заглянуть в другие альтернативы (или, что – то же, выйти
в квантовый мир) удастся лишь в том случае, если перегородки между альтернативами исче-
зают или становятся проницаемыми. Согласно рассматриваемой концепции появление пере-
городок (разделение альтернатив) – это не что иное как осознавание, то есть появление созна-
ния, его «начало». Но тогда и наоборот, перегородки исчезают (или становятся проницаемыми)
«на  границе сознания», когда сознание почти исчезает. Такие состояния обычно называют
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трансом. Именно такого рода состоянием является медитация, являющаяся основным элемен-
том восточных психологических практик.
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Квантовая теория: объяснение

некоторых паранормальных явлений
 

Квантовая теория говорит о том, что в природе существует широкий класс состояний,
которые не имеют никакого классического аналога, поэтому они никак не могут быть поняты
и описаны в рамках классической физики. По С. И. Доронину – это «магические» состояния,
которые выходят за все мыслимые рамки с точки зрения наших привычных представлений
о реальности, получили название запутанных состояний. Учет этих состояний, осознание
того факта, что они являются неотъемлемой частью реальности, – все это способно коренным
образом изменить наше привычное миропонимание и вывести его на качественно новый уро-
вень. Окружающий мир в свете этого нового физического факта оказывается намного богаче
того, что преподносит нам классическая физика. В нем происходят объективные процессы,
которые и «не снились» в рамках старых представлений, они выходят за пределы даже самой
буйной фантазии, встречающейся в фантастических романах.

Квантовая запутанность возникает в  системе, состоящей из  двух и  более взаимодей-
ствующих подсистем (или взаимодействовавших ранее, а затем разделенных), и представляет
собой суперпозицию макроскопически различимых состояний. В таких системах флуктуации
отдельных частей взаимосвязаны, но не посредством обычных классических взаимодействий,
ограниченных, например, скоростью света, а посредством нелокальных квантовых корреля-
ций. В  этом случае изменение одной части системы в  тот  же момент времени сказывается
на остальных ее частях (даже если они разделены в пространстве, вплоть до бесконечно боль-
ших расстояний). И это не просто теория. «Магические» свойства запутанных состояний под-
тверждены многочисленными физическими экспериментами, и именно эти «сверхъестествен-
ные» возможности лежат в основе работы квантового компьютера, когда все кубиты благодаря
квантовой запутанности могут согласованно и мгновенно изменять свое состояние, даже если
мы изменим состояние одного кубита.

Таким образом, запутанность – это особый тип взаимосвязи между составными частями
системы, у которой нет аналога в классической физике. Эта связь противоестественна, немыс-
лима с точки зрения классических представлений о реальности и выглядит магической в пря-
мом смысле этого слова.

Квантовая запутанность – состояние неразрывной целостности, единства. Обычно дают
такое определение: запутанное состояние  – это состояние составной системы, которую
нельзя разделить на отдельные, полностью самостоятельные и независимые части. Оно явля-
ется несепарабельным (неразделимым). Запутанность и несепарабельность – тождественные
понятия.

Говоря упрощенно, совокупную квантовую реальность можно представить в виде мно-
гоуровневой системы. Каждый ее энергетический уровень – своего рода отдельная реальность
со своими объектами, энергетическими характеристиками, пространственно-временными мет-
риками. А совокупная реальность – суперпозиция всех этих энергетических уровней. Причем
между ними возможны квантовые переходы, но непосредственно изучать один уровень, нахо-
дясь при этом на другом, невозможно. С одного уровня нельзя напрямую влиять на другой –
энергии этих миров различны. Здесь может иметь место лишь косвенное влияние через нело-
кальные квантовые корреляции, поскольку все уровни объединены в когерентную суперпози-
цию, то есть находятся в запутанном состоянии между собой.

С нашим привычным миром, который еще недавно считался исчерпывающим, можно
сопоставить лишь один энергетический уровень в сложной квантовой картине реальности. При
этом другие реальности не удастся наблюдать непосредственно из нашего предметного мира.
«Потусторонние» реальности не принадлежат ему, об их объективном физическом существо-



А.  Тулин.  «Трансоанализ. Новое направление в трансперсональной психологии»

30

вании мы в состоянии судить лишь по наличию эффектов квантовой запутанности в нашем
мире, проявлению в  нем «запредельных» реальностей в  виде «чудес». Эффектов, которые
не могут быть объяснены классической физикой, и которые с точки зрения привычных пред-
ставлений об окружающем мире обладают «сверхъестественной» природой.

Именно этими необычными свойствами запутанных состояний можно объяснить прак-
тически все «необъяснимые» явления – от банального полтергейста до самых невероятных
взаимодействий с различными объектами вне нашего предметного мира. К этому же классу
относятся и явления, связанные с действиями шаманов, колдунов, экстрасенсов, магов, ясно-
видящих и т. д., а также чудеса, о которых рассказывается в религиозной литературе. Все они
находят научное объяснение в рамках теории запутанных состояний.

Есть и другая теория, которая может объяснить подобные паранормальные феномены –
это теория голографической вселенной, разработанная Дэвидом Бомом, соратником
Оппенгеймера и Эйнштейна. Согласно ей, окружающий нас мир структурирован на плоской
пластине информации о трехмерном объекте не только позволяет воссоздать его объемное
изображение; всякий, сколь угодно малый фрагмент голограммы содержит в себе всё изобра-
жение. Осветив любой участок голограммы, мы увидим изображение в целом, хотя и не такое
подробное, как при освещении всей пластины. Изменяя  же параметры освещающего луча,
с помощью одного и того же слоя в принципе можно записывать и воспроизводить множе-
ство различных голограмм. На основе этих принципов, отправной точкой для рассуждений
Бома было понятие «неразрывного единства» квантового мира, ярче всего проявляющееся
в знаменитом парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР), когда «сцепленные» частицы
ведут себя строго взаимосогласованно, так что изменение состояния одной приводит к мгно-
венной перемене в  другой, сколь далеко  бы она ни находилась от  первой. Размышляя над
этим, Бом пришел к выводу, что элементарные частицы взаимодействуют на любом расстоянии
не потому, что они обмениваются сигналами между собой, а потому, что их «разделенность»
есть иллюзия. Иными словами, на каком-то более глубоком уровне реальности сцепленные
частицы – это вовсе не отдельные объекты, а фактически продолжения чего-то более фунда-
ментального и цельного. Майкал Талбот в своей книге «Голографическая вселенная» опираясь
на концепцию Девида Бома, объясняет данные паранормальные явления таким образом: созна-
ние и материя – просто различные аспекты одной и той же универсальной основы, берущей
начало из импликативного порядка. Некоторые исследователи полагают, что вследствие этой
общности сознание способно на гораздо большее, чем несколько психокинетических эффектов
в материальном мире. Например, С. Гроф считает, что, если импликативный и экспликативный
порядки дают точное описание реальности, «вполне допустимо предположить, что определен-
ные необычные состояния сознания могут получить прямой доступ в импликативный порядок,
а реальность представляет собой многоуровневую психическую голограмму. Таким образом,
оказалось бы возможным модифицировать явления материального мира путем воздействия
на их генеративную матрицу». Другими словами, на движущиеся предметы сознание может
добраться до космического проектора, создавшего эти объекты, и перепрограммировать сам
этот проектор. То есть сознание может не только обойти такие широко известные законы, как
инерция, но и изменить материальный мир радикальнейшим образом. НЛО по теории Талбота,
представляет, некий феномен, который следует назвать не субъективным или объективным,
а «омниктивным» – термином, который служит по теории Талбота для описания необычного
состояния бытия. Поскольку в голографической вселенной может существовать бесконечное
множество реальностей в одном и том же пространстве, это можно истолковать только как оче-
редное свидетельство бездонности разумной жизни в сверхголограмме1. Привидения и другие
сверхъестественные существа являются не столько результатом посещения земли несчастными

1 Сверхголограмма – термин, веденный Майклом Талботом в своей книге Голографическая вселенная.
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духами, сколько просто случайными картинками, выплывшими из  голографической записи
прошлого. Книги изобилуют описанием привидений, появляющихся в местах, где произошли
убийства, военные сражения или вообще всякого рода несчастья, повлекшие за собой челове-
ческие жертвы. Это означает, что в дополнение к образам и звукам эмоции также записыва-
ются на космическую голограмму. По-видимому, именно эмоциональный накал таких событий
делает их запись особенно рельефной на голографической пленке, что и позволяет некоторым
индивидуумам к ним подключаться. Также Майкал Талбот пишет, что реальность создается
интеграцией сознания всех живых существ, равнозначно утверждению, что вселенная состоит
из полей реальности. Если это так, то понятно, почему реальность некоторых элементарных
частиц, таких как электроны, кажется относительно устойчивой, в то время как реальность дру-
гих частиц, скажем, аномалонов, кажется более пластичной. Возможно, что поля реальности,
воспринимаемые нами как электроны, стали частью космической голограммы давным-давно –
может быть, даже раньше, чем человеческие существа стали составляющей этой голограммы.
Тогда электроны могут быть настолько глубоко укоренены в  голограмме, что оказываются
невосприимчивыми как к воздействию человеческого сознания, так и к другим, новым полям
реальности. Напротив, аномалоны могут изменять свои свойства от лаборатории к лаборато-
рии, потому как они являются лишь недавними полями реальности, которые находятся еще
в зачаточном состоянии, все еще блуждают, так сказать, в поисках идентичности. Все сказан-
ное выше может означать, что сознание способно воздействовать на импликативный порядок,
тогда голограмма, называемая вселенной, способна создать любую реальность, любой закон
физики, – то есть возможны любые чудеса.
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Часть 3. Трансперсональная парадигма

 
 

Трансперсональная методология
 

Методология – от «метод» и «логос» (с греч. «слово», «понятие», «учение») – система
принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности,
а также учение об этой системе.

Методологическая функция заключается в обосновании необходимости общих принци-
пов и методов познания мира, в обосновании учета общих принципов самоорганизации и раз-
вития мира при изучении любых частных объектов познания.

Трансперсональная психология, обозначена, как не научная дисциплина, так как у нее
нет объекта исследования или он размыт. С другой стороны, данная дисциплина получила
не однозначный статус среди серьезных ученых психологической науки, которые руководству-
ются тем, что трансперсональная психология слишком большое внимание уделяет различ-
ным эзотерическим и лженаучным учениям. Трансперсональная психология возникла в 60—
70 годы XX века вместе с другими психологическими науками, и к началу XXI веку накопила
огромное количество исследований при этом надо сказать, что у трансперсональной психоло-
гии сложился определенный объект исследования – это измененные состояния сознания.
Что касается различных эзотерический и лженаучных учений, может будет сказано наивно,
но это как бы некое приложение к данной дисциплине, которое основном обусловлено миро-
воззрением различных авторов  – ученых, которые создавали трансперсональную психоло-
гию. А. Маслоу, Э. Сутич, С. Гроф, которые стояли у истоков трансперсональной психологии,
говорили о том, что нужно создать дисциплину, которая будет изучать особые состоянии созна-
ния или аномальные состояния психики человека, как транс, мистический/религиозный опыт,
мистические переживания, представления о психики в учениях востока и т. д. Основной пара-
дигмой трансперсональной психологии стала тогда очень популярное направление в физике
квантовая механика.

В том числе огромное количество методов, которым руководствуется трансперсональная
психология при исследование измененных состояний сознания, перечисли некоторые из них:

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)  – график электрической активности головного
мозга, получаемый в процессе электроэнцефалографии. Применялась для исследования актив-
ности мозга при измененных состояний сознания.

Самочувствие. Активность. Настроение. Тест (САН)  – разновидность опросников
состояний и  настроений. Разработан  В.  А.  Доскиным, Н.  А.  Лаврентьевой, В.  Б.  Шараем
и М. П. Мирошниковым в 1973 г.

САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, отражающих
исследуемые особенности психоэмоционального состояния (самочувствие, настроение, актив-
ность). При разработке методики авторы исходили из того, что три основные составляющие
функционального психоэмоционального состояния – самочувствие, активность и настроение
могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми существуют контину-
альная последовательность промежуточных значений. Однако получены данные о  том, что
шкалы САН имеют чрезмерно обобщенный характер. Факторный анализ позволяет выявить
более дифференцированные шкалы: «самочувствие», «уровень напряженности», «эмоцио-
нальный фон», «мотивация» (А.  Б.  Леонова, 1984). САН нашел широкое распространение
при оценке психического состояния больных и здоровых лиц, психоэмоциональной реакции
на нагрузку, для выявления индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофи-
зиологических функций.
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Методика INSPIRIT (Индекс базовых духовных переживаний). изначально была
сконструирована для изучения выраженности «базовых духовных переживаний», убедивших
человека в существовании Бога, оценки их значимости для личности, а также определения
отношения респондента к религиозным практикам. Ниже представлены несколько примеров
заданий опросника:

Насколько религиозным или духовным человеком вы себя считаете?
Примерно, как часто вы уделяете время религиозным или духовным практикам?
Насколько часто вы ощущали присутствие мощной духовной силы?
Насколько близким (-ой) к Богу вы себя ощущаете?
Было ли у вас когда-нибудь переживание, которое убедило вас в существовании Бога?
Согласны ли вы или не согласны с утверждением «Бог находится внутри человека?»
Данная методика, переведенная по согласованию с автором на русский язык специально

для нашего исследования, была апробирована на выборке здоровых студентов, испытываю-
щих повседневный стресс, в оригинальной версии INSPIRIT оценки по всем семи заданиям
методики при финальной факторизации образовали одну шкалу, характеризуя таким обра-
зом полюс «внутренней религиозной ориентации» по типологии Г. Олпорта, определяющей,
в частности, динамику духовного роста личности.

По данным Левина и Шиллера, изучавших взаимосвязь здоровья и духовности, внутрен-
няя или зрелая религиозность способствует формированию у субъекта положительных психо-
логических отношений, которые являются своеобразным буфером, предохраняющим человека
от стрессорного воздействия различных эндо- и экзогенных факторов. Валидизация шкалы
INSPIRIT была проведена на базе ряда кардиологических, травматологических и онкологиче-
ских стационаров в США, где у пациентов изучалась связь выраженности базовых духовных
переживаний и динамики выздоровления (модель стресса, обусловленного соматической пато-
логией). Выборка насчитывала 83 испытуемых в возрасте от 25 до 72 лет, преимущественно
женщин (66%), и белых американцев (94%). Из них 37% были католиками, 23% протестан-
тами и 40% исповедовали иудаизм.

Тест-опросник (уровня) религиозности (ТОР), состоявший из 40 вопросов, кото-
рые можно было разбить на 8 суб. шкал (гносеологические корни религиозности и склонность
к идеалистической философии; отношение испытуемого к магии; тенденция личности искать
в религии поддержку и утешение; внешние признаки религиозности; тенденция веры в Творца
и признание существование высшей силы, создавшей мир и др.

Опросник ИСС («Признаки измененных состояний сознания») был разработан в рам-
ках отечественной научной школы исследования ИСС, по данным массовых обследований,
а  также с  учетом структуры наиболее авторитетных зарубежных опросников. Опросник
ИСС направлен на измерение выраженности тех составляющих религиозно-психологического
опыта, которые мы определяем в  порядке первого приближения как «предрелигиозные».
Включенные сюда необычные психические переживания, типа прекогнитивных («вещих»)
снов, когнитивных инсайтов («прозрений»), мистических озарений, аудиовизуальных иллю-
зий, ярких амбивалентных эмоций, весьма часто служат промежуточной стадией при нарас-
тании религиозно-психологической доминанты, либо  же, при «задержке» на  данной ста-
дии, в течение достаточно долгого времени могут заменять отправление религиозного культа
(в современной культуре они проявляют тенденцию к оформлению в виде самодостаточной
«новой духовности» типа «нью-эйдж». Опросник состоит из 15 шкал, представляющих основ-
ные признаки качественного изменения сознания, по данным которых рассчитывается инте-
гральный индекс.

Опросник ИСС направлен на  регистрацию достаточно краткосрочных, волатильных,
реактивных компонент религиозно-психологических переживаний.
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Психологический опросник «Особенности мистической лично-
сти» (Тулин А. В.) – состоит из 81 утверждения из восьми шкал. Разберемся в терминологии,
мистическая личность – это личность со трансцендентными мировоззренческими, личност-
ными особенностями, чьи жизненные позиции, устои, взгляды, коренным образом отличаются
от обычных людей. Цель ОМЛ – исследование предрасположенности личности к мистиче-
ским верованиям и роли самой человека в этих учениях, изучения влияния на него мистиче-
ских учений, начиная с детского возраста до взрослого. Психолог должен понимать, что «транс-
цендентным» с которым человек столкнулся будь это инопланетяне из НЛО или еще что либо,
может сильно изменить их взгляды на жизнь. Во многих случаях человек не может справится
с возникшей у него проблемой, в том числе может возникать так называемый духовный кризис.

Практические (психотерапевтические) методы трансперсональной психологии:
Холотропное дыхание – мощный метод современной психотерапии и самоисследова-

ния, разработанный выдающимися трансперсональными психологами Станиславом и Кристи-
ной Гроф.

Метод использует целительный потенциал психики, который становится доступным
в  неординарных (холотропных) состояниях сознания и  высоко эффективен при работе
с депрессиями, невротическими и психосоматическими расстройствами, в проживании кри-
зисных и стрессовых состояний, в случае сложностей в межличностных отношениях, для рас-
крытия творческих способностей и внутренних ресурсов, развития интуиции, в практике глу-
бинного самоисследования и улучшения качества жизни в целом.

В  Холотропном Дыхании сочетание ускоренного дыхания, побуждающей музыки,
направленной работы с телом и интеграции переживаний с помощью художественного выра-
жения, групповой или индивидуальной работы, позволяет войти в контакт с глубинным цели-
тельным потенциалом психики.

Ребефинг – дыхательная психотехника, созданная в начале 1970-х годов в США Лео-
нардом Орром.

В период создания ребёфинга его целью было перепроживание рождения и освобожде-
ние от родовой травмы. Его основные идеи – каждый человек переживает родовую травму,
надолго её запоминает, подавляя хранящуюся в памяти негативную информацию, что имеет
негативный эффект в течение всей его жизни.

Вайвейшен разработана Джимом Леонардо и Филом Лаутом (США). Эта техника явля-
ется логическим развитием ребефинга или интегративным ребефингом.

Вайвейшен приблизительно переводится как «празднование жизни» или «бытие более
живым», и отражает эффект, который развивается в результате практики этой формы личност-
ного развития.

Вайвейшн разработан в 1975 году. Джим Леонард и Фил Лаут соединили в своём методе
опыт применения восточных практик физического и психодуховного развития.

Техника дыхания в вайвейшен используется для того, чтобы дать доступ к паттернам
подавления на уровне физическою тела. Способ используемого дыхания называется «цирку-
лярное дыхание».

Подобное дыхание действует, вызывая релаксацию, обновление восприятия и перефоку-
сировку мышления, принося чувство удовольствия, охватывая весь прошлый опыт практику-
ющего и помогая посмотреть на жизнь новыми глазами.

Свободное дыхание – это уникальная техника интеграции личности, дающая человеку
доступ к ресурсам его сознания и освобождающая его психику от груза накопленных стрес-
сов. Свободное Дыхание – кратчайший путь, поразительный метод ускоренного просветления
и личностного прогресса.

Техники работы с дыханием, подобные Свободному Дыханию, возникли около 20 лет
назад в Америке. У истоков этих техник стояли Станислав Гроф и Леонард Орр. Вначале они
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применялись для преодоления последствий травмы рождения, на примере которой мы и рас-
смотрим структуру психологических травм.

Трансперсональное дыхание   – это методы самоисследования, развития и  оздоро-
вительная практика, развитая Владимиром Майковым, Владимиром Козловым, Германом
Карельским и многими соавторами из АТПП и EUROTAS на основе 20-летних исследований
наиболее сущностных эволюционных дыхательных практик, древних и современных, исполь-
зуемых человечеством для развития и оздоровления.

К этим практикам, прежде всего относятся холотропное дыхание (ХД), ребефинг, вай-
вэшн, свободное дыхание, дыхание огня Кундалини-йоги, ци-гун, янтра-йога, многообразные
практики пранаямы классической йоги и тантры, суфийские зикры, дыхание по Бутейко, дыха-
тельная гимнастика Стрельниковой, рыдающее дыхание Вилюнаса, циркуляторное дыхание
Малахова, дыхание Синестезия и многие другие практики дыхания.
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Классическая наука

 
Подготовительный этап к классической науке приходится на эпоху Возрождения (1448

—1540). В этот период происходит постепенная смена мировоззренческой ориентации: для
человека значимым становится посюсторонний мир, а автономным, универсальным и самодо-
статочным – индивид. В протестантизме происходит разделение знания и веры, ограничение
сферы применения человеческого разума миром «земных вещей», под которым понимается
практически ориентированное познание природы.

Среди тех, кто непосредственно подготавливал «рождение» науки, был Николай Кузан-
ский (1401—1464), идеи которого оказали влияние на Джордано Бруно, Леонардо да Винчи,
Николя Коперника, Галилео Галилея, Иоганна Кеплера.

В своих философских воззрениях на мир Николай Кузанский вводит методологический
принцип совпадения противоположностей – единого и бесконечного, максимума и минимума,
из которого следует тезис об относительности любой точки отсчета, тех предпосылок, которые
лежат в фундаменте арифметики, геометрии, астрономии и других знаний. От сюда он делает
заключение о предположительном характере всякого человеческого знания, а не только того,
которое мы получаем, опираясь на опыт, как считали в античности. Поэтому он уравнивает
в правах и науку, основанную на опыте, и науку, основанную на доказательствах.

Большое внимание Николай Кузанский придает измерительным процедурам, поэтому
интерес представляет его попытка дать «опытное» обоснование геометрии с помощью взвеши-
вания, которое воспринимается им как универсальный прием. Механические средства измере-
ния уравниваются в правах с математическим доказательством, что уничтожает ранее непре-
одолимую грань между механикой, понимаемой как искусство, и математикой как наукой. Это
те предпосылки, без которых не могло бы возникнуть исчисление бесконечно малых и меха-
ника как математическая наука.

Применяя принцип совпадения противоположностей к астрономии, Кузанский выска-
зал предположение, что Земля не является центром Вселенной, а такое же небесное тело, как
и Солнце и Луна, что подготавливало переворот в астрономии, который в дальнейшем совер-
шил Коперник. А примененный к проблеме движения принцип совпадения противополож-
ностей дал Н. Кузанскому возможность высказать идею о тождестве движения и покоя, что
в корне противоречило античному и средневековому пониманию, утверждавшему, что покой
и движение – качественно различные и принципиально несовместимые состояния.

Николай Коперник. Тот переворот, который совершил в астрономии польский астро-
ном Николай Коперник (1473—1543), имел огромное значение для развития науки и фило-
софии и их отделения друг от друга. В год своей смерти он публикует труд «Об обращении
небесных тел», в котором в качестве постулата утверждает, что все небесные тела являются
сферами, вращающимися по круговым орбитам вокруг Солнца, восседающего на царском пре-
столе и управляющего всеми светилами.

В этой гелиоцентрической концепции сформулировано новое миропонимание, согласно
которому Земля – одна из планет, движущаяся по круговой орбите вокруг Солнца. Совершая
обращение вокруг Солнца, она вращается и вокруг своей оси. Кажущиеся движения планет
принадлежат не им, а Земле и через ее движение можно объяснить их неравномерности. Идея
движения как естественного свойства небесных и земных тел – ценное достижение концепции
Коперника. Кроме того, им высказана мысль о том, что движение тел подчинено некоторым
общим закономерностям. Но он был убежден в конечности мироздания и считал, что Вселен-
ная где-то заканчивается неподвижной твердой сферой, на которой закреплены неподвижные
звезды.
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Джордано Бруно (1548—1600), который был в большей степени натурфилософом, чем
математиком, физиком или астрономом, отстаивал идею бесконечности Вселенной, которая
для него была единой и неподвижной. Он считал, что Вселенная не движется в пространстве,
так как ничего нет вне ее, куда она могла бы переместиться, потому что она является всем. Она
не рождается и не уничтожается, не уменьшается и не увеличивается. «Вселенной, таким обра-
зом, приписаны атрибуты божества: пантеизм потому и рассматривался церковью как опасное
учение, что он вел к устранению трансцендентального Бога, к его имманентизации. К этим
выводам не пришел Кузанец, хотя он и проложил тот путь, по которому до конца пошел Бруно».

А так как Вселенная бесконечна, то могут быть отменены и положения аристотелевской
космогонии, в частности: вне мира нет ничего, Космос конечен. Отвергает Бруно и понятие
абсолютного места (абсолютного верха и абсолютного низа), тем самым вводя идею относи-
тельности движения, столь необходимую для создания физики. Он делает предположение, что
существует множество миров, подобных нашему. А это уже характеристики нового мышления.

Галилео Галилея (1564—1642) – итальянского физика и астронома – по праву отно-
сят к тем, кто стоял у истоков формирования науки. Решая проблему пустоты, известную еще
с античности, Галилей допустил существование «мельчайших пустот» в телах, которые оказы-
ваются источником силы сцепления в них. С Галилея начинается рассмотрение проблемы дви-
жения, лежащей в основе классической науки. До него господствовало представление о движе-
нии, сформированное еще Аристотелем, согласно которому оно происходит, если существует
сила, приводящая тело в движение; нет силы, действующей на тело, нет и движения тела. Кроме
того, чтобы последнее продолжалось, необходимо сопротивление, другими словами, в пустоте
движение невозможно, так как в ней нет ничего, что оказывало бы сопротивление.

Галилей предположил, что, если допустить существование абсолютно горизонтальной
поверхности, убрать трение, то движение тела будет продолжаться. В  этом предположении
заключен закон инерции, сформулированный позже И. Ньютоном. Галилей был одним из пер-
вых мыслителей, кто показал, что непосредственное данные опыта не являются исходным мате-
риалом познания, что они всегда нуждаются в определенных теоретических предпосылках,
другими словами, опыт «теоретически нагружен».

Галилей выделил два основных метода исследования природы:
а. Аналитический («метод резолюций»)  – прогнозирование чувственного опыта с исполь-

зованием средств математики, абстрагирования и идеализации, благодаря чему выделяются
элементы реальности, недоступные непосредственному восприятию (например, мгновенная
скорость).

б. Синтетически-дедуктивный («метод композиции»)  – математическая обработка дан-
ных опыта выявляет количественные соотношения, на основе которых вырабатываются теоре-
тические схемы, применяемые для интерпретации и объяснения явлений.

Идеи закона инерции и примененный Галилеем метод заложили основы классической
физики. К его научным достижениям относятся: установление того, что скорость свободного
падения тела не  зависит от  его массы, а  пройденный путь пропорционален квадрату вре-
мени падения; создание теории параболического движения, теории прочности и сопротивле-
ния материалов, создание телескопа, открытие закона колебания маятника, эксперименталь-
ное установление того, что воздух обладает весом. В области астрономических исследований
Галилей обосновал гелиоцентрическую систему Коперника в работе «Диалог о двух системах
мира – Птолемеевской и Коперниковой», дополнив ее своими открытиями, что Солнце вра-
щается вокруг своей оси, что на его поверхности есть пятна, обнаружил у Юпитера 4 спутника
(сейчас их известно 13), что Млечный путь состоит из звезд.

Непреходящая заслуга Френсиса Бэкона (1561—1626) – английского философа-мате-
риалиста и одного из основоположников науки – состояла в том, что он одним из первых заме-
тил начавшийся в XV – XV вв. активный процесс «великой дифференциации». Иначе говоря,
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он уловил, что единое ранее знание (назвать ли его так, или философией, но это было еди-
ное духовное формообразование), – по современной терминологии «преднаука» – в силу эко-
номических, политических и иных причин начинает объективно расчленяться, раздваиваться
на два крупных (хотя и тесно связанных) «ствола» – собственно философию и науку, т. е. на два
самостоятельных и специфических образования. Поэтому термины «философия» и «наука»
у него далеко не синонимы.

Нисколько не умаляя роли философии, Ф. Бэкон предпринимает «Великое восстановле-
ние наук» (в книге, оставшейся не законченной) и фиксирует возникновение науки как «три-
единого целого» (система специализированного знания и  его постоянного воспроизводства
и обновления, социальный институт и форма духовного производства.

Рене Декарт (1596—1650), французский философ и математик, призван был расчи-
стить почву для постройки новой рациональной культуры и науки. Для этого нужен новый
рационалистический Метод, прочным и незыблемым основанием которого должен быть чело-
веческий разум.

Декарт представил теоретическую модель организма как механически работающего авто-
мата. При таком понимании живое тело, которое ранее рассматривалось как управляемое
душой, освобождалось от ее влияния и вмешательства; функции «машины тела», к которым
относятся «восприятие, запечатление идей, удержание идей в памяти, внутренние стремле-
ния… совершаются в этой машине как движения часов».

Позднее Декарт ввел понятие о рефлексе, ставшее фундаментальным для психологии.
Если Гарвей «устранил» душу из разряда регуляторов внутренних органов, то Декарт «покон-
чил» с ней на уровне целостного организма. Схема рефлекса сводилась к следующему. Внеш-
ний импульс приводит в движение легкие воздухообразные частицы, «животные духи», зано-
симые в мозг по «трубкам», из которых складывается периферическая нервная система, оттуда
«животные духи» отражаются к мышцам. Схема Декарта, объяснив движущую телом силу,
открыла рефлекторную природу поведения.

Одно из важнейших для психологии сочинений Декарта называется «Страсти души».
В нем ученый не только «лишил» душу царственной роли во Вселенной, но и «возвел» в сте-
пень субстанции, равноправной другим субстанциям природы. Произошел поворот в понятии
о душе. Предметом психологии стало сознание. Полагая, что машина тела и занятое собствен-
ными мыслями, идеями и желаниями сознание – это две независимые друг от друга сущно-
сти (субстанции), Декарт столкнулся с необходимостью объяснить, как же они сосуществуют
в человеке. Объяснение, которое он предложил, было названо психофизическим взаимодей-
ствием. Оно состояло в следующем: тело влияет на душу, пробуждая в ней страсти в виде чув-
ственных восприятий, эмоций и т. п. Душа, обладая мышлением и волей, воздействует на тело,
понуждая его работать и изменять свой ход. Орган, где эти две несовместимые субстанции
общаются, – одна из желез внутренней секреции – «шишковидная» (эпифиз).

Вопрос о взаимодействии души и тела поглотил на столетия интеллектуальную энергию
множества умов. Освободив тело от души, Декарт «освободил» и душу (психику) от тела. Тело
может только двигаться, душа – только мыслить. Принцип работы тела – рефлекс (т.е. мозг
отражает внешние воздействия). Принцип работы души – рефлексия (от лат. – «обращение
назад», т.е. сознание отражает собственные мысли, идеи, ощущения).

Декарт создал новую форму дуализма в виде отношения души и тела, разделил чувства
на две категории: коренящиеся в жизни организма и чисто интеллектуальные. В своем послед-
нем сочинении – письме к шведской королеве Христине – он объяснял сущность любви как
чувства, имеющего две формы – телесную страсть без любви и интеллектуальную любовь без
страсти. По  его мнению, причинному объяснению поддается только первая, поскольку она
зависит от  организма и  биологической механики; вторую можно только понять и  описать.
Декарт полагал, что наука как познание причин явлений бессильна перед высшими и наибо-
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лее значимыми проявлениями психической жизни личности. Результатом его подобных рас-
суждений стала концепция «двух психологий» – объяснительной, апеллирующей к причинам,
сопряженным с функциями организма, и описательной, состоящей в том, что только тело мы
объясняем, тогда как душу – понимаем.

Научную программу, которую создал Исаак Ньютон (1643—1727), английский физик,
он назвал «экспериментальной философией». В  соответствии с  ней исследование природы
должно опираться на  опыт, который затем обобщается при помощи «метода принципов»,
смысл которого заключается в следующем: проведя наблюдения, эксперименты, с помощью
индукции вычленить в чистом виде связи явлений внешнего мира, выявить фундаменталь-
ные закономерности, принципы, которые управляют изучаемыми процессами, осуществить
их математическую обработку и на основе этого построить целостную теоретическую систему
путем дедуктивного развертывания фундаментальных принципов.

Ньютон создал основы классической механики как целостной системы знаний о меха-
ническом движении тел, сформулировал три ее основных закона, дал математическую фор-
мулировку закона всемирного тяготения, обосновал теорию движению небесных тел, опреде-
лил понятие силы, создал дифференциальное и интегральное исчисление как язык описания
физической реальности, выдвинул предположение о сочетании корпускулярных и волновых
представлений о природе света. Механика Ньютона стала классическим образцом дедуктивной
научной теории.

Готфрид Вильгельм Лейбниц  (1646—1716) открывшего дифференциальное и инте-
гральное исчисление, следующее представление о единстве телесного и психического. Осно-
ванием этого единства является духовное начало. Мир состоит из бесчисленного множества
духовных сущностей – монад (от гр. monos – единое). Каждая из них «психична», т.е. не мате-
риальна (как атом), но наделена способностью воспринимать все, что происходит во Вселен-
ной. В душе непрерывно происходит незаметная деятельность «малых перцепций» – не осо-
знаваемых восприятий. В тех же случаях, когда они осознаются, это становится возможным
благодаря тому, что к простой перцепции (восприятию) присоединяется особый акт – аппер-
цепция. Она включает внимание и память. Итак, Лейбниц ввел в оборот понятие бессозна-
тельной психики.

На  вопрос о  том, как соотносятся между собой духовные и  телесные явления, Лейб-
ниц ответил формулой, известной как психофизический параллелизм. По его мнению, они
не могут влиять одно на другое. Зависимость психики от телесных воздействий – это иллюзия.
Душа и тело совершают свои операции самостоятельно и автоматически. Однако божественная
мудрость сказывается в том, что между ними существует предустановленная гармония. Они
подобно паре часов, которые всегда показывают одно и тоже время, так как запущены с вели-
чайшей точностью.

Иммануил Кант (1724—1804) согласно гипотезе, изложенной в «Всеобщая естествен-
ная история и  теория неба», Солнце, планеты и  их спутники возникли из  некоторой пер-
воначальной бесформенной туманной массы, которая заполняла мировое пространство. Под
действием притяжения из частиц образовывались отдельные сгущения, которые становились
центрами притяжения, из одного такого центра образовалось Солнце, вокруг которого, дви-
гаясь по кругу, расположились частицы в виде круговых туманностей. В них стали образо-
вываться зародыши планет, которые начали вращаться вокруг своей оси. Вследствие трения
частиц, из которых они образовались, Солнце и планеты сначала разогрелись, а потом начали
остывать.

П. Кабанис (1757—1808гг.) врач-философ выдвинул положение, согласно которому
мышление – это функция мозга. При этом он исходил из наблюдений кровавого опыта рево-
люции, руководители которой поручили ему выяснить осознание осужденным, которому отсе-
кают голову на гильотине, своих страданий, свидетельством которых могут быть конвульсии.
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Кабанис ответил на этот вопрос отрицательно. Только обладающий головным мозгом человек
способен мыслить. Движения же обезглавленного тела носят рефлекторный характер и не осо-
знаются. Сознание  – это функция мозга. К  внешним продуктам мозговой деятельности П.
Кабанис относил выражение мысли в словах и жестах. К внешним продуктам мозговой дея-
тельности – выражение мысли в  словах и жестах. За  самой мыслью, по его мнению, скрыт
неизвестный нервный процесс, нераздельность психических явлений и  нервного субстрата.
Доказывая необходимость перейти от умозрительного к эмпирическому изучению этой нераз-
дельности, он подготовили почву для движения научной мысли в следующем столетии.

Д. Вико (1668—1744гг.) в  трактате «Основания новой науки об  общей природе
вещей» (1725г.) выдвинул идею о том, что каждое общество проходит последовательно через
три эпохи: богов, героев и людей. Что касается психических свойств человека, то они, согласно
Д. Вико, возникают в ходе истории общества. В частности, появление абстрактного мышления
он связывал с развитием торговли и политической жизни. С именем Д. Вико связано пред-
ставление о надындивидуальной духовной силе, свойственной народу в целом и составляющей
первооснову культуры и истории.

Физиолог Эрнст Вебер (1795—1878гг.) исследовал зависимость континуума ощуще-
ний от континуума вызывающих их внешних физических стимулов. Его опыты и математи-
ческие выкладки стали истоками психофизики. Таблица логарифмов оказалась применимой
к явлениям душевной жизни, поведению субъекта. Прорыв от психофизиологии к психофи-
зике разделил принцип причинности и принцип закономерности. Психофизика доказала, что
в психологии и при отсутствии знаний о телесном субстрате могут быть открыты строго эмпи-
рически законы, которым подвластны ее явления.
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Неклассическая наука

 
В конце ХIХ – начале XX в. считалось, что научная картина мира практически построена,

и если и предстоит какая-либо работа исследователям, то это уточнение некоторых деталей.
Но вдруг последовал целый ряд открытий, которые никак в нее не вписывались.

В  1897  г. английский физик Дж. Томсон (1856—1940) открывает составную часть
атома  – электрон, создает первую, но  очень недолго просуществовавшую модель атома.
В 1900 г. немецкий физик М. Планк (1858—1947) предложил новый (совершенно не отвечаю-
щий классическим представлениям) подход: рассматривать энергию электромагнитного излу-
чения величину дискретную, которая может передаваться только отдельными, хотя и очень
небольшими, порциями  – квантами. На  основе этой гениальной догадки ученый не  только
получил уравнение теплового излучения, но она легла в основу квантовой теории.

Английский физик Э. Резерфорд (1871—1937) экспериментально устанавливает, что
атомы имеют ядро, в котором сосредоточена вся их масса, а в 1911 г. создает планетарную
модель строения атома, согласно которой электроны движутся вокруг неподвижного ядра
и в соответствии с законами классической электродинамики непрерывно излучают электро-
магнитную энергию. Но ему не удается объяснить, почему электроны, двигаясь вокруг ядра
по кольцевым орбитам и непрерывно испытывая ускорение, следовательно, излучая все время
кинетическую энергию, не приближаются к ядру и не падают на его поверхность.

Датский физик Нильс Бор (1885—1962), исходя из модели Резерфорда и модифицируя
ее, введя постулаты (постулаты Бора), утверждающие, что в  атомах имеются стационарные
орбиты, при движении по которым электроны не излучают энергии, ее излучение происходит
только в  тех случаях, когда электроны переходят с одной стационарной орбиты на другую,
при этом происходит изменение энергии атома, создал квантовую модель атома. Она получила
название модели Резерфорда-Бора. Это была последняя наглядная модель атома.

В 1924 г. французский физик Луи де Бройль (1892—1987) выдвинул идею о двойствен-
ной, корпускулярно-волновой природе не только электромагнитного излучения, но и других
микрочастиц. В 1925 г. швейцарский физик-теоретик В. Паули (1900—1958) сформулировал
принцип запрета: ни в  атоме, ни в молекуле не может быть двух электронов, находящихся
в одинаковом состоянии.

В 1926 г. австрийский физик-теоретик Э. Шредингер (1887—1961) вывел основное
уравнение волновой механики, а  в  1927  г. немецкий физик В. Гейзенберг (1901—1976)  –
принцип неопределенности, утверждавший: значения координат и  импульсов микрочастиц
не могут быть названы одновременно и с высокой степенью точности.

В 1929 г. английский физик П. Дирак (1902—1984) заложил основы квантовой элек-
тродинамики и квантовой теории гравитации, разработал релятивистскую теорию движения
электрона, на основе которой предсказал (1931) существование позитрона – первой антича-
стицы. Античастицами назвали частицы, подобные своему двойнику, но отличающиеся от него
электрическим зарядом, магнитным моментом и др. В 1932 г. американский физик К. Андер-
сон (р. 1905) открыл позитрон в космических лучах.
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Неоклассическая наука

 
Девид Бом (1917—1992) один из  основателей идеи о  том, что Вселенная подобна

гигантской голограмме, один из  наиболее выдающихся специалистов в  области квантовой
физики.

Бом определил вселенную, как голограмму – это означает, что мир, в котором мы живем,
в действительности может представлять собой тонкую и сложную иллюзию наподобие гологра-
фического изображения. Под ней находится более глубокий порядок бытия – беспредельный
и изначальный уровень реальности, – из которого рождаются все объекты, и в том числе види-
мость нашего физического мира аналогично тому, как из кусочка голографической пленки
рождается голограмма. Вселенная, по Бому, представляет собой единое целое! Именно нена-
рушаемая целостность Вселенной объединяет две великие теории – теорию относительности
и  теорию квантовой физики, хотя их основные физические концепции довольно противо-
речивы. Относительность требует строгой непрерывности, строгого детерминизма и строгой
локальности. В квантовой механике утверждается прямо противоположное: прерывистость,
индетерминизм, нелокальность. Но  ненарушаемая целостность Вселенной лежит в  основе
обеих теорий.

Фундаментальной чертой теории Бома является утверждение о  том, что реальность
едина, что она представляет собой неделимую целостность, лежащую в основе всей Вселен-
ной, в основе материи и сознания. Модель целостного мира информирует нас о том, что мы
являемся частью неделимой реальности, обладающей врожденной способностью формулиро-
вать идеи о себе самой. «Биологические системы, живое вещество планеты и окружающее про-
странство могут быть представлены как единая физически организованная система, чем-то
подобная единой гигантской околоземной голограмме».

На сегодняшний день теория Бома находится еще на стадии становления. До послед-
него времени Д. Бом занимался разработкой математической основы своей теории, которая
использует такие математические понятия, как «матрица», и такие разделы математики, как
топология. Между его теорией имплицитного порядка и теорией бутстрапа существует много-
обещающее сходство. Обе эти концепции исходят из понимания мира как динамической сети
отношений и выдвигают на центральное место понятие порядка, используют матрицы в каче-
стве средства описания перемен и преобразований, а топологию – в качестве средства более
точного определения категорий порядка. Наконец, оба этих подхода признают, что сознание
представляет собой неотъемлемый компонент Вселенной, который в будущем должен войти
в новую теорию физических явлений.

Карл Прибрам (1919—2015) одним из радикальных подходов явилось использование
Прибрамом голографической модели применительно к исследованию мозга. Прибрам писал,
что все голограммы в целом обладают рядом интересных свойств, которые делают их потен-
циально важными для понимания функционирования мозга. Первое  – и  в  данный момент
наиболее важное для нас  – состоит в  том, что информация о  каждой точке объекта рас-
пределяется по  всей голограмме и  тем самым делает регистрацию её устойчивой к  разру-
шениям. Любая малая часть голограммы содержит информацию о  всём объекте-оригинале
и, следовательно, может восстановить её. Когда куски голограммы становятся ещё меньше,
несколько уменьшается её разрешающая способность. Когда же для восстановления изобра-
жения используются большие части голограммы, уменьшается глубина поля восстановленной
картины, то есть сужается зона фокуса. Таким образом, для конкретных целей может быть уста-
новлена оптимальная величина голограммы. Голограмма обладает фантастической способно-
стью к эффективному (то есть восстановимому) хранению информации. Информация, вклю-
чённая в соответствующую систему восстановления, может быть непосредственно размещена
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и точно восстановлена. Плотность хранения информации ограничена только длиной волны
когерентного света (тем короче длина волны, тем больше емкость памяти) и  зернистостью
используемой фотоплёнки. Более того, одновременно может сохраняться множество различ-
ных узоров, особенно когда голограмма наносится на твёрдый предмет. Каждое изображение
хранится, но всему твердому телу, хотя каждое из них воспроизводится независимо от дру-
гих. Как описывают Лейт и Упатниекс (1965). «…на одну пластинку может быть последова-
тельно наложено несколько изображений, а затем каждое из них может быть восстановлено
в отдельности, не испытывая помех со стороны других. Это достигается благодаря использо-
ванию различных пространственно-частотных носителей информации для каждого изображе-
ния… Решётки, несущие информацию, могут быть различной частоты… и возникает ещё одна
степень свободы – угловая» […] Таким образом, голограммы не зависят от физического при-
сутствия «воли», хотя они наиболее полно описываются уравнениями волновой механики. Эта
независимость голографии от наличия физической волны является важным соображением при
подходе к проблеме нейронного голографического процесса. Существует достаточно серьёз-
ное сомнение в  том, что «волны мозга» в  том виде, в каком они в настоящее время реги-
стрируются, могут представлять собой субстрат какого-либо узора интерференции, адекват-
ного дли переработки информации, хотя они могут указывать на то, что такой процесс имеет
место. Конечно, длина регистрируемых волн значительно больше, чем длина волн света, и,
следовательно, они могут быть носителями малого количества информации – даже в форме
пространственно интерферирующих топографических узоров. Таким образом, предлагаемая
далее гипотеза является развитием идеи, высказанной в предыдущих главах о той роли, кото-
рую играют в функционировании мозга микроструктуры, образованные медленными потенци-
алами соединении. Эти микроструктуры могут быть описаны либо в статистических понятиях
квантовой теории, либо на языке интегралов свёртки и преобразований Фурье, применяемых
для описания механической волны. Микроструктуры не меняют своих существенных харак-
теристик из-за того, что мы выбираем тот или другой способ описания. Каждый язык, каждая
форма описания имеет свои преимущества. Для объяснения проблем восприятия, особенно
проблем формирования образа и фантастической способности узнавания, голографическое
описание не имеет себе равных.

Альберт Хоффман (1906 – 2008) швейцарский химик широко известный как «отец»
ЛСД. LSD-25 впервые получил в 1938 году, соединением, синтезированным из лизергиновой
кислоты. Психотропные свойства этого соединения были обнаружены случайно в 1943 году.
Некоторое время предполагалось, что изучение нового препарата позволит понять природу
шизофрении, хотя многие учёные не верили в то, что психоделический и шизофренический
психоз идентичны. Несмотря на некоторые общие черты, гипотеза о единой природе шизо-
френии и действии ЛСД была опровергнута. Но в начале 1950-х все значительные психиатри-
ческие учреждения мира проводили эксперименты на людях и животных с использованием
лекарственного препарата Delysid швейцарской компании «Sandoz» – держателя патента на это
лекарство.

В 1960-е годы активно велись исследования ЛСД. Преданными огласке оказались экс-
перименты, проведённые ЦРУ (США) в рамках программы «МК Ультра». Воздействие ЛСД
также исследовалось рядом учёных в университетах США и других стран.

Пьер Жане (1859 – 1947) рассматривал психологию как науку «о фактах сознания»,
Жане считал, что психология должна быть «объективной в  том смысле, что ее предметом
должно быть непосредственно наблюдаемое…» При этом Жане старался избегать крайностей
бихевиоризма, отмечая, что нужно рассматривать сознание «как особую форму акта, настра-
ивающуюся над элементарным поведением…» Он разработал целую иерархическую систему
различных форм поведения от элементарных рефлекторных актов до высших интеллектуаль-
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ных действий. Вел в 1889 году термин подсознание. Позже он развил его в медицинской дис-
сертации «Психический мир истериков».

Уильям Джемс (1842 – 1910) американский философ и психолог. В 1901—1902 годах,
Уильям Джеймс выступил с  гиффордскими лекциями, опубликованными в  1902  году под
названием «Многообразие религиозного опыта». В этих лекциях Джеймс указал на целесооб-
разность использования эмпирических научных методов для изучения субъективного религи-
озного опыта. Кроме того, именно Уильям Джеймс впервые использовал термин «трансперсо-
нальное» в 1905 году. Джеймс полагал, что разделение субъекта и объекта в психологической
науке является ошибочным, поскольку не существует такой вещи, как независимый от воспри-
ятия объект: все объекты всегда зависят от чьего-то восприятия (этот аргумент был выдвинут
им в президентской речи, с которой он обратился к Американской психологической ассоциа-
ции в 1894 году.

Карл Густав Юнг (1875 – 1961) швейцарский психиатр и психолог Юнг отрицал идеи,
согласно которым личность полностью детерминирована её опытом, обучением и  воздей-
ствием окружающей среды. Он считал, что каждый индивид появляется на свет с «целостным
личностным эскизом… представленным в потенции с самого рождения». И что «окружающая
среда вовсе не дарует личности возможность ею стать, но лишь выявляет то, что уже было в ней
заложено», таким образом, отказавшись от ряда положений психоанализа. Вместе с тем Юнг
выделял несколько уровней бессознательного: индивидуальное, семейное, групповое, нацио-
нальное, расовое и коллективное бессознательное, которое включает в себя универсальные для
всех времён и культур архетипы.

Юнг полагал, что существует определённая наследуемая структура психики, развивав-
шаяся сотни тысяч лет, которая заставляет нас переживать и реализовывать наш жизненный
опыт вполне определённым образом. И эта определённость выражена в том, что Юнг назвал
архетипами, которые влияют на наши мысли, чувства, поступки людей.

Роберто Ассаджиоли (1888 – 1974) итальянский психолог, психиатр, гуманист, осно-
ватель психосинтеса. Концепция Ассаджиоли может быть представлена в виде модели, в кото-
рую входят: низшее бессознательное, среднее бессознательное, высшее бессознательное, поле
сознания, сознательное «я», Высшее «Я», коллективное бессознательное. Цель психосинтеза –
достижение гармоничной внутренней интеграции, органического единства, для чего Ассаджи-
оли предложил следующий подход: глубокое познание своей личности, контроль над её состав-
ными частями, постижение своего «Высшего Я» и психосинтез, то есть формирование или
перестройка личности вокруг нового центра.

Концепция Роберта Ассоджиоли послужило основным ядром для основания транспер-
сональной психологии.

Абрахам Маслоу (1908 – 1970) американский психолог один из основателей гумани-
стической и трансперсональной психологии.

Маслоу был одним из первых, кто стал изучать положительные стороны человеческого
поведения. Его исследования самоактуализирующихся личностей позволили сформулировать
позитивный, гуманистический взгляд на человеческую природу. Если прежде психология, осо-
бенно психоанализ, изучала людей с различными психическими отклонениями и на основе
этого и были сформулированы теории личности, то Маслоу взял в качестве образцов здоровых
и реализованных людей, как следствие, он получил новые данные о природе человека. Самая
известная теория Маслоу ― теория мотивации, основанная на модели иерархии потребностей.
Самой высшей потребностью, которая подталкивает человека к раскрытию своих способно-
стей и талантов, является потребность в самоактуализации.

Развивая теорию мотивации, ― можно выделить три этапа развития этой теории, ― Мас-
лоу уходит от жёстко-заданой иерархии потребностей и разделяет все мотивы на две группы:
дефицитарные и бытийные. Первая группа направлена на восполнение дефицита, как напри-
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мер потребности в еде или во сне. Это неизбежные потребности, которые обеспечивают выжи-
вание человека. Вторая группа мотивов служит развитию, это бытийные мотивы ― активность,
которая возникает не для удовлетворения потребностей, а связана с получением удовольствия,
удовлетворения, с поиском более высокой цели и её достижением. На третьем этапе в теории
Маслоу появляются понятия метамотивации и метапотребности, которые связаны с бытий-
ными ценностями человека, такими как истина, добро, красота и другие. Этот бытийный пласт
существования личности может открываться человеку в так называемых «пиковых пережива-
ниях» (peak-experience), представляющих собой опыт восторга, эстетического наслаждения,
сильных положительных эмоций. Развивая эти идеи, Маслоу приходит к пониманию ограни-
ченности рамок гуманистической психологии и участвует в создании новой, «четвертой силы»
― трансперсональной психологии.

Тимоти Лири (1920 – 1996) американский психолог. В 1957 году создал психодиагно-
стическую методику «тест межличностных отношений Лири», которая до сих пор используется
спецслужбами США. Свою скандальную известность Лири получил за исследование влияния
психоделиков на психику и нервную систему человека. Его исследования были в самом раз-
гаре, когда психоделики (и прежде всего ЛСД) объявили вне закона. Эксперименты пришлось
прекратить, но отказываться от психоделиков Лири не собирался и пожертвовал ради иссле-
дований профессиональной карьерой и репутацией академического учёного.

Ричард Альперт (1931—2019), более известен как Баба Рам Дасс (англ. Baba Ram
Dass) – американский психолог. Ричард Альперт тесно сотрудничал с Тимоти Лири. Вместе
они провели множество экспериментов с эффектами ЛСД и других психоделиков, из-за чего
в 1963 году оба были уволены из университета. Позднее, они продолжили эксперименты в сте-
нах частного особняка в Миллбруке. Вместе с Тимоти Лири и Ральфом Метцнером Альперт
является соавтором книги «Психоделический опыт» – описания изменённых состояний созна-
ния на основе тибетской «Книги мёртвых».
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Постнеклассическая наука

 
Постнеклассическая наука с формировалась в 70-х годах XX в.
Станислав Гроф (род.1931) – американский психолог и психиатр чешского происхож-

дения. В своей книге «За пределами мозга» Гроф пишет, что десятилетиями механистическая
наука упражнялась в защите своих систем убеждений, обзывая любое серьезное отклонение
от перцептуального и концептуального соответствия ньютоно-картезианской модели «психо-
зом», а все исследования, накапливающие несовместимые с ней данные – «плохой наукой».
И судя по всему, самый непосредственный вред эта стратегия нанесла теории и практике пси-
хиатрии. Современная психиатрическая теория не способна адекватно учесть широкий диапа-
зон явлений, выходящих за рамки биографических реалий бессознательного, таких как пери-
натальные и трансперсональные переживания. Поскольку для подлинного понимания почти
всех проблем, с которыми имеет дело психиатрия, глубокое знание трансбиографических обла-
стей опыта ничем не заменимо, эта ситуация имеет серьезные последствия. В частности, более
глубокое понимание психотических процессов фактически невозможно без признания тран-
сперсональных измерений души. А существующие объяснения либо предлагают поверхност-
ные и неубедительные психодинамические интерпретации, которые сводят данные проблемы
к биографическим факторам раннего детства, либо постулируют неизвестные биохимические
факторы, якобы объясняющие искажения «объективной реальности» вместе с другими стран-
ными и непостижимыми проявлениями.

Объяснительная слабость старой парадигмы еще более очевидна в отношении таких важ-
ных социокультурных явлений как шаманизм, религия, мистицизм, ритуалы перехода, древние
мистерии и церемонии целительства в различных доиндустриальных культурах. В нынешней
тенденции низвести мистические переживания и духовную жизнь до культурно приемлемых
квазипсихотических состояний, до примитивного суеверия или неразрешенных детских кон-
фликтов и зависимостей, ясно видно серьезное непонимание их истинной природы. Попытку
Фрейда приравнивать религию к неврозам навязчивых состояний можно считать адекватной
в лучшем случае по отношению к одному лишь аспекту религии – к исполнению ритуалов. Он
оставил без внимания ключевое для развития всех великих религий значение самостоятель-
ного визионерского опыта альтернативных реальностей. Столь же сомнительны бесчисленные
теории, вдохновленные психоанализом, которые пытаются объяснить исторические события
апокалиптического размаха (войны, кровавые революции, геноцид и тоталитарные системы),
как результат детских травм и других событий из биографии исторических личностей.

Гроф утверждает, что другим важным источником информации, оспаривающим при-
нятые ныне парадигмы механистической науки, стали современные парапсихологические
исследования. Сейчас все труднее игнорировать и априорно отрицать данные многих мето-
дологически верных и тщательно проведенных экспериментов только из-за того, что они несов-
местимы с традиционной системой убеждений. Уважаемые ученые: Джозеф Бэнкс Раин, Гард-
нер Мерфи, Джулс Эйзенбад, Стенли Криппнер, Чарлз Тарт, Элмер и  Элис Грин, Артур
Хастингс, Рассел Тарг и Хэролд Патхоф – собрали свидетельства о телепатии, ясновидении,
астральных проекциях, видении на расстоянии, психодиагностике, психическом целительстве,
психокинезе, которые могли бы дать важные ключи к новому пониманию реальности. Инте-
ресно, что многие врачи, знакомые с квантово-релятивистской физикой, обычно проявляют
гораздо более серьезный интерес к паранормальным феноменам, чем традиционно мыслящие
психиатры и психологи.

Существование трансперсональных переживаний попирает самые фундаментальные
положения и принципы механистической науки. С этими переживаними появляются такие
абсурдные на  первый взгляд понятия, как относительнось и  произвольность всех физиче-
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ских границ, нелокальные связи во  Вселенной, коммуникация посредством неизвестных
средств и каналов, память без материального субстрата, нелинейность времени или сознание,
ассоциируемое со  всеми формами жизни (включая одноклеточные организмы  и  растения)
и даже с неорганической материей.

Трансперсональный опыт иногда включает события из  микрокосма и  макрокосма,
из областей, недостижимых непосредственно человеческими органами чувств, или из пери-
одов – исторически предшествовавших появлению Солнечной системы, Земли, живых орга-
низмов, нервной системы и вида Homo sapiens. Эти переживания ясно указывают, что каким-
то необъяснимым пока образом каждый из нас имеет информацию обо всей Вселенной, обо
всем существующем, каждый имеет потенциальный эмпирический доступ ко всем ее частям
и в некотором смысле является одновременно всей космической сетью и бесконечно малой ее
частью, отдельной и незначительной биологической сущностью. Содержание обсуждавшегося
до сих пор опыта включает в себя элементы феноменального мира. Хотя сами по себе эти пере-
живания дискредитируют идею о том, что Вселенная состоит исключительно из объективно
существующих материальных объектов, отделенных один от другого, их содержание не выхо-
дит за рамки того, что западный мир считает «объективной реальностью», воспринимаемой
в обычном состоянии сознания. Принято считать, что у нас сложная родословная человече-
ских и животных предков, что мы являемся частью специфического расового и культурного
наследия, что мы претерпели сложное биологическое развитие от слияния двух зародышевых
клеток до высоко дифференцированного мезозойского организма. Мы живем в мире, в кото-
ром помимо нас есть бесчисленное число иных элементов: людей, животных, растений или
неодушевленных объектов. Мы принимаем все это на основании прямого сенсорного опыта,
согласованного подтверждения, эмпирической очевидности и научных исследований. В тран-
сперсональных переживаниях с регрессией в историческое прошлое или с преодолением про-
странственных барьеров удивляет поэтому не содержание, а сама возможность непосредствен-
ного переживания разнообразных аспектов внешнего феноменального мира и сознательного
отождествления с ними. При нормальных обстоятельствах мы считали бы их целиком посто-
ронними и эмпирически недоступными. Столь же удивительно найти сознание там, где мы
его не искали – у низших животных, растений, в неживой природе. И снова, в классическом
экстрасенсорном восприятии необычным и удивительным будет не содержание опыта, а сам
способ получения конкретной информации о других людях или восприятие ситуации, кото-
рая, согласно здравому смыслу и существующим научным парадигмам, должна быть для нас
недосягаемой.

Наиболее просто с  холономной теорией связываются те трансперсональные явления,
в которых есть элементы «объективной реальности» – т.е. отождествление с другими людьми,
животными, растениями и неорганической реальностью в прошлом, настоящем и будущем.
Здесь некоторые существенные характеристики холономного понимания мира – относитель-
ность границ, трансценденция аристотелевской дихотомии между частью и  целым, свертка
и распределение информации сразу по всей системе – дают объяснительную модель необы-
чайных возможностей. Тот факт, что пространство и  время свернуты в  холографической
области, следует далее сопоставить с  наблюдением, что трансперсональные переживания
подобного рода лишены обычных пространственных и временных ограничений. В этом кон-
тексте представляется, что повседневный опытматериального мира, полностью согласующийся
с ньютоно-картезианской моделью Вселенной, отражает избирательный и стабильный фокус
на явный, развернутый аспект реальности. И, наоборот, трансцендентальные состояния в выс-
шей степени недифференцированной, универсальной и  всеохватывающей природы можно
было бы интерпретировать как непосредственное переживание неявного порядка, или холо-
движения во  всей его всеобщности. Понятие имплицитного порядка должно быть гораздо
шире, чем у Бома – это созидающая матрица всех уровней, описанных «вечной философией»,
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а не только тех, которые необходимы непосредственно для описаний явлений физического или
биологического уровней.

В других видах трансперсональных переживаний – таких, как сакрализаци повседневной
жизни, проявление архетипа в обыденной реальности, виденье партнера как проявление Ани-
муса, Анимы или божества – можно увидеть переходные формы, сочетающие элементы явного
и неявного порядков. Все приведенные выше примеры имеют общий знаменатель, непремен-
ный при данном образе мышления, а именно: нужно признать, что сознание (хотя бы в прин-
ципе, если не всегда фактически) имеет доступ ко всем формам явного и неявного порядков.

Холономный подход предлагает потрясающие новые возможности, касающиеся некото-
рых экстремальных паранормальных явлений, постоянно освещаемых в духовной литературе
и считающихся абсурдом в механистической науке. Психокинез, материализация и дематери-
ализация, левитация и другие сверхнормальные способности (или сиддхи), демонстрирующие
власть ума над материей, вполне заслуживают в этой связи научной переоценки. Если основ-
ные положения холономной теории о явном и неявном порядках отражают реальность с доста-
точной степенью точности, то вполне допустимо, что некоторые необычные состояния созна-
ния могут опосредовать прямое переживание неявного порядка и даже вмешательство в него.
Таким образом, можно видоизменять явления феноменального мира, влияя на порождающую
их матрицу. Такого рода вмешательство будет совершенно непостижимым для механистиче-
ской науки, поскольку оно минует обычную цепь линейной причинности и не связано с пре-
образованием энергии в рамках явного порядка, как он нам известен.

Гроф заключает, что очевидно, мы приближаемся ко времени сдвига главной парадигмы.
Сейчас уже имеется богатая мозаика новых теоретических понятий с некоторыми общими
характеристиками, а  также факт радикального отхода от механистических моделей. Синтез
и интеграция замечательных новых достижение науки будет сложной комплексной задачей,
и  пока приходится сомневаться, возможно  ли все это вообще. В  любом случае, всеобъем-
лющая парадигма будущего, способная воспринять и  синтезировать все разнообразие дан-
ных квантово-релятивистской физики, теории систем, исследований сознания, нейрофизиоло-
гии, а также древней и восточной духовной философии, шаманизма, первобытных ритуалов
и целительской практики, должна включать взаимодополняющие дихотомии на трех различ-
ных уровнях: космоса, индивида и человеческого мозга. Вселенная тогда предстала бы как
в своем феноменальном, эксплицитном или развернутом аспекте, так и в трансценденталь-
ном, имплицитном или свернутом аспекте. Соответствующей дополнительностью на уровне
человека будет образ ньютоно-картезианской биологической машины и неограниченного поля
сознания. Такая же дихотомия будет отражена в двойственном аспекте человеческого мозга,
сочетающем цифровое, компьютероподобное функционирование и параллельную обработку,
управляемую холономными принципами. Хотя в настоящее время невозможно скрепить эти
представления и создать внутренне состоятельную модель, даже в своих предварительных фор-
мах холономный подход дает небывалые возможности в противоречивом поле современных
исследований сознания.

Кен Уилбер (род.1949) – американский философ и писатель, разработавший теорети-
ческие и практические положения интегрального подхода.

Кен Уилбер занимается составлением карты «новой вечной философии», которая объ-
единяет в себе традиционный мистицизм, описанный в «вечной философии» Олдоса Хаксли,
и теорию космической эволюции, тесно связанную с идеями индийского философа Шри Ауро-
биндо. Однако вместо того, чтобы принять обычный для вечной философии антиэволюци-
онный подход к  истории как регрессии из  предыдущих эпох, или Юг, Уилбер обращается
к традиционной для Запада концепции великой цепи бытия. В согласии с работами Жана Геб-
сера теория эта гласит, что великая цепь бытия существовала и существует вечно, проявляясь
в материальном и, тем самым, постепенно раскрываясь. Как практик махаяна-буддизма, Уил-
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бер считает, что реальность по своей сути есть недуалистическое единство пустоты и формы,
развивающейся с течением времени. Работы Уилбера – это попытка описать, как форма пре-
терпевает изменения и каким образом в мире формы существа, обладающие сознанием, участ-
вуют в этом изменении до момента, пока не осознают свою истинную сущность в пустоте.

Холон  – ключевое для философии Кена Уилбера понятие, заимствованное из  книги
Артура Кёстлера «Призрак в машине» (1967); фундаментальная структурная единица Кос-
моса. Находясь в поисках того, что могло бы послужить базовыми строительными блоками
существования, Уилбер соглашается с выводом, что любая сущность или концепция имеет
двойную природу: как целое в себе и как элемент чего-то ещё, – то есть представляет собой
холон. В  книге «Краткая история всего» он даёт такое популярное объяснение: «Напри-
мер, целый атом является частью целой молекулы, а целая молекула является частью целой
клетки, целая клетка является частью целого организма, и так далее. Каждый из этих объектов
не целое, и не часть, а холон».

В книге «Пол, экология, духовность» Уилбер выделяет около двадцати принципов, харак-
теризующих все холоны. Эти принципы формируют базис для его модели проявленной реаль-
ности. Кроме того, по мнению Уилбера, тотальность проявленной реальности – это лишь волна
в океане непроявленной Пустоты, не являющейся холоном.

AQAL (произносится: «аквал») – основа интегрального подхода Кена Уилбера. AQAL
обозначает «all quadrants all levels» («все квадранты все уровни»). Модель описывает пять
принципиально неупрощаемых категорий, которые, по мнению Уилбера, необходимо учиты-
вать в любой интегральной модели. В отрывке «Excerpt C: The Ways We Are in This Together»
он описывает AQAL как «одну предполагаемую архитектуру Космоса». Согласно «всесектор-
ной, всеуровневой» модели, выдвинутой на основе аналитико-синтетической обработки более
чем 200 общепринятых иерархий и систем из различных сфер деятельности человека, для того,
чтобы целостно рассмотреть какой-либо предмет, обязательно необходимо учесть следующие
взаимокоррелирующие аспекты:

· 4 квадранта (или сектора) – индивидуальный внутренний (субъективное исследование
предмета, например, феноменология), индивидуальный внешний (объективное исследование
предмета, например, нейрофизиология), коллективный внутренний (субъективное исследова-
ние культурных отношений, например, культурная антропология) и коллективный внешний
(объективное исследование социальных групп, например, теория систем);

· Линии развития, которые присутствуют в этих секторах (например, в психологии раз-
вития – это линия когнитивного развития, эмоционального, физического и т. д.;

· Уровни развития, которые касаются данного предмета (например, человек проходит
через несколько более или менее чётко выраженных стадий развития на  протяжении всей
жизни);

· Состояния сознания, которые участвуют в рассмотрении или деятельности этого пред-
мета (например, для выполнения определённых типов работы необходимо состояние полного
сосредоточения);

· Типы (например, гендер).
Как считает Уилбер, необходимо понимать, что данная классификация относится

не к абсолютной, а к относительной истине (он опирается при этом на принцип двух истин
в буддийской философии).

Влаиль Петрович Казначеев (1924 – 2014) – российский учёный в области медицины,
биофизики, экологии, социологии, педагогики; доктор медицинских наук, академик РАМН
и РАН. Казначеев теоретически объясняет и, что самое главное, экспериментально исследует
сознание человека и Сознание Вселенной, доказывает взаимосвязь околоземного голографи-
ческого пространства с голографической структурой человеческого интеллекта, с голографи-
ческим пространством клетки.
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Парадигма

трансперсональной психологии
 

Парадигма (от греч. παράδειγμα, «пример, модель, образец») – совокупность фунда-
ментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и разделяемая науч-
ным сообществом и объединяющая большинство его членов. Обеспечивает преемственность
развития науки и научного творчества.

Парадигма – это то что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот научное
сообщество состоит из людей, признающих парадигму (Томас Кун).

В формировании парадигмы трансперсональной психологии, стоит отметить, что данное
направление психологии ориентировано на практику, тем не менее можно выделить следую-
щие основные постулаты трансперсональной парадигмы:

1. Человек имеет бесконечное поле сознания, выходящее за пределы трехмерного про-
странства, линейного времени и причинно-следственных связей; он соизмерим со всею целост-
ностью бытия.

В холотропной модели сознания (например, по С. Грофу) человек имеет бесконечное
поле сознания, которое соизмеримо со всей целостностью бытия; сознание опосредуется моз-
гом, но не зарождается в нем; память может существовать без биофизического материального
субстрата; психика включает в себя весь опыт эволюции Вселенной и в каждом человеке есть
всё. Модель Грофа прямо связана с мистическими учениями Востока и Запада. В материали-
стических моделях и в модели «расширяющегося сознания» понятие сознания употребляется
в разных смыслах. В классике можно говорить о внешнем сознании, а в холотропной модели
о внешне физическом и внутренне-психическом сознаниях (глубинном, непроявленном, кото-
рое при определенных условиях может проявиться).

2. Психика включает весь опыт эволюции Вселенной (в том числе смерть и коллективное
бессознательное). Сознание человека содержит информацию обо всей Вселенной, или обо всем
существовании.

У  человека существует так называемый¸ «трансперсональный уровень, выходящий
далеко за пределы обычных ограничений нашего тела и эго. Этот уровень представляет собой
прямую связь между индивидуальной психикой, юнговским коллективным бессознательным
и  Вселенной в  целом». В  холотропной модели сознания человек имеет бесконечное поле
сознания, которое соизмеримо со всей целостностью бытия; сознание опосредуется мозгом,
но не зарождается в нем; память может существовать без биофизического материального суб-
страта; психика включает в  себя весь опыт эволюции Вселенной и в каждом человеке есть
всё. Как отмечает И. А. Герасимова, «модель Грофа прямо связана с мистическими учениями
Востока и Запада. В материалистических моделях и в модели „расширяющегося сознания“
понятие сознания употребляется в разных смыслах. В классике можно говорить о внешнем
сознании, а в холотропной модели о внешне-физическом и внутренне-психическом сознаниях
(глубинном, непроявленном, которое при определенных условиях может проявиться)». Здесь
напрямую видна связь с трансцендентным, лежащим за пределами обычного человеческого
сознания. Как замечает Р. К. Стерледев, человек живет в пределах определенного материаль-
ного мира, но не в пределах всей материи как целого. И за его пределами «могут существо-
вать и другие типы материальной реальности, с которыми человек не может взаимодействовать
в силу того, что он замкнут в своей реальности, а „его“ реальность и „соседняя“ реальность
могут не взаимодействовать или слабо взаимодействовать между собой. Эта онтологическая
данность и включенный в нее человек образуют онтологическую основу имманентного. Чело-
век состоит из элементов этой онтологической данности, в силу чего она дается ему в его ощу-
щениях или показаниях приборов, с их помощью он расширяет свой круг познания. Также
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можно изучать только то, что находится в пределах сферы онтологической данности человека
или имманентного. Все остальное богатство мира выступает для него как трансцендентное».
Холотропная модель сознания как раз и  рассматривает человека, включенного в  этот мир,
постижение которого возможно только в особых состояниях сознания, когда человеку «рас-
крывается» вся суть бытия.

По мнению С. Грофа, в измененном состоянии сознания человек приобщается сверхъ-
естественным истинам, проникая за пределы пространства и времени, всевозможные «типы
трансперсональных переживаний часто обеспечивают доступ к новой информации о Вселен-
ной посредством экстрасенсорных каналов… каким-то необъяснимым пока образом сознание
человека содержит информацию обо всей Вселенной, или обо всем существовании. Человек
обладает потенциальным эмпирическим доступом к любой ее части и  в некотором смысле
является всей космической сетью, будучи одновременно ничтожно малой ее частью, отдель-
ным и незначимым биологическим существом».

3. Сознание может существовать без материальной субстанции.
Существует единая находящаяся вне сознания субстанция, которая является причиной

самой себя и не нуждается в каких – либо других причинах. Необходимость причин и след-
ствий, проистекающих из внутренних законов единой субстанции – единственный принцип
мирового порядка. Единая субстанция обладает двумя познаваемыми атрибутами, т.е. неотъ-
емлемыми свойствами – протяжением и мышлением. Наряду с протяжением материя, начиная
от камня и кончая человеческим мозгом, способна мыслить, хотя и в разной степени: чело-
веческое мышление – лишь частный случай мышления вообще. Мышление трактовалось как
своего рода самосознание природы.

4. Духовный опыт является универсальным; продолжает информацию, полученную
в измененных состояниях сознания, и несводим к регрессивным состояниям.

Духовный опыт является эмпирическим, прагматичным, мистическим и универсальным
(всеобщим). Он представляет собой логическое продолжение аутентичной информации о себе
и вселенной, полученной в холотропном состоянии сознания. Усилия, направленные на то,
чтобы свести трансперсональный опыт к регрессивным состояниям, приводят к серьезному
непониманию («предтрансовая ошибка» (заблуждение) – по определению Кена Уилбера).

5. Сознание опосредуется мозгом, но не зарождается в нем.
В соответствии с холотропной моделью сознание опосредуется мозгом, но не зарожда-

ется в нем. Оно является по меньшей мере равноправным партнером материи, но, видимо,
стоит выше материи, будучи основным атрибутом бытия. В любом случае ему принадлежит
решающая роль в научном исследовании мира, даже в самых «физических» науках – таких,
как физика, химия, астрономия или минералогия. Все эти науки – не о материи, но о челове-
ческом опыте в связи со специфическими аспектами материи. Строго говоря, не существует
объектов как таковых, но лишь информация об объектах или опыт, из которого мы выводим
существование объектов (Грегори Бейтсон). Существуют ли объекты в  той форме, в какой
мы их воспринимаем, – это сложный философский вопрос, далеко еще не решенный («фено-
мены» и «ноумены» Иммануила Канта).

Холотропная модель сознания предлагает возможный экстрасенсорный доступ к любой
стороне существования. В  этом смысле любой человек соизмерим со  всей вселенной; его
(или ее) история- это история космоса и  самого бытия. Кроме индивидуального бессозна-
тельного Фрейда, есть еще коллективное бессознательное Юнга. Работая с холотропной моде-
лью, следует значительно расширить картографию человеческой психики. В нее будет входить
не только биографический уровень (или уровень воспоминаний), но также и перинатальная
сфера, связанная с рождением, смертью и трансперсональной областью переживаний. Таким
образом, эта картография будет включать весь спектр человеческого опыта. Работая с холо-
тропной моделью, надо иметь либо «большую историю», которая включает все, либо не иметь
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вообще «никакой истории», любая «короткая история» плоха и  уродлива (Реб Андерсон).
Вполне возможно работать весьма эффективно, не имея теоретической концепции (Лео Зефф,
Чарли Роунсавиль).

6. Симптомы болезни следует поддерживать, так как наличие их свидетельствует о воз-
можности решения проблемы, вставшей перед организмом.

Согласно холотропной терапии, симптомы психосоматических и  эмоциональных рас-
стройств представляют собой попытку организма освободиться от  старых травматических
импринтов, исцелить себя и  упростить свое функционирование. Они являются не  просто
неприятностями и осложнениями жизни, но также несут в себе большую возможность измене-
ния жизни. Эффективная терапия осуществляется через временную активацию, интенсифика-
цию и последовательное разрешение симптомов. Этот принцип холотропная терапия разделяет
вместе с гомеопатией. Терапевт-гомеопат применяет те лекарства, которое в процессе исцеле-
ния производят симптомы, проявляемые самим клиентом. Холотропное состояние сознания
имеет тенденцию функционировать как универсальное гомепатическое средство в  том, что
оно активирует любые существующие симптомы и экстеризирует симптомы, которые являются
латентными.

Это понимание применимо не только к неврозам и психосоматическим расстройством,
но  также и  ко многим ситуациям, которые классические психиатры диагностировали как
психотические и рассматривали как проявление серьезных психических заболеваний. Неспо-
собность опознать целительный потенциал таких экстремальных состояний отражает узкую
концептуальную рамку западной психиатрии, которая ограничена постнатальной биографией
и индивидуальным бессознательным. Переживания, которым эта рамка не дает логических
объяснений, относятся к патологическим процессам неизвестного происхождения. Расширен-
ная картография психики, которая включает перинатальную и  трансперсональную области,
дает естественное объяснение для интенсивности и содержания таких экстремальных состоя-
ний.

Другим важным предположением в холотропной терапии является то, что средний чело-
век нашей культуры редко достигает своего реального потенциала и способностей. Эта бед-
ность обусловлена тем фактом, что люди нашей культуры идентифицируется лишь с одним
аспектом своего существования – физическим телом и личностью. Ложная идентификация
приводит к неаутентичной, нездоровой жизни и делает свой вклад в развитие эмоциональных
и психосоматических расстройств психологического происхождения. Возникновения депрес-
сивных симптомов, которые не имеет органики, может быть рассмотрено как указание на то,
что жизнь дошла до той точки, где становиться очевидным, что старые способы жизни более
не работают и их пора изменить. По мере коллапсирования жизненной ситуации, содержание
бессознательного начинает прорываться в  сознание. Этот прорыв может возникать в  таких
областях жизни как семейная и сексуальная жизнь, профессиональные сферы или влиять одно-
временно на  всю человеческую жизнь. Содержание и  глубина этого прорыва корреалирует
с развитием невротических и психотических явлений. Результирующая ситуация представляет
собой кризис или даже катастрофу, но также и великую возможность.

Главная цель в холотропной психотерапии состоит в том, чтобы активировать бессозна-
тельное, освободить энергию, связанную в эмоциональных и психосоматических симптомах,
и превратить эти симптомы в поток переживания. Задача фасилитатора, или терапевта, в холо-
тропной терапии состоит в том, чтобы поддержать эмпирический процесс с полной верой в его
исцеляющую природу без попытки изменять или направлять его. Этот процесс руководству-
ется внутренним целительным разумом клиента. Здесь для терапевта очень важно поддержи-
вать процесс эмпирического раскрытия, даже если он рационально не понимает его. Некоторые
мощные целительные трансформирующие переживания могут не иметь какого-либо специ-
фического содержания вовсе. Они состоят из последовательности интенсивных возрастаний



А.  Тулин.  «Трансоанализ. Новое направление в трансперсональной психологии»

53

эмоций и физических напряжений и постепенно углубляющейся релаксации. Часто прозрения
и специфическое содержание возникает в процессе позднее или даже в последующих сессиях.
В некоторых случаях разрешение возникает на биографическом уровне, в других – в связи
с перинатальным материалом или с различными трансперсональными темами. Драматическое
исцеление и  личностная трансформация с  продолжительными эффектами часто возникает
из переживаний, которые ускользают от рационального понимания.

7. Лечение осуществляется с помощью сеанса изменения сознания (духовное исцеление,
исцеление через транс, ритуалы перехода, мистерии смерти и возрождения и т. п.).

Изменённые (или холотропные) состояния сознания, возникающие при холотропном
дыхании, обладают чрезвычайно мощным целительным (терапевтическим) и преобразующим
действием. Холотропные сеансы во многих случаях выводят на поверхность трудные эмоции
и всевозможные неприятные физические ощущения. Их полное проявление дает возможность
освободиться от их беспокоящего влияния. Общее правило холотропной работы состоит в том,
что человек избавляется от проблемы, открыто встречаясь с ней лицом к лицу и прорабатывая
ее. Это процесс очищения и освобождения от старых травм, который открывает путь для очень
приятных или даже экстатических и трансцендентных переживаний и ощущений.

Холотропное дыхание эффективно при работе: с  проблемами отношений, со  стрес-
сами, невротическими состояниями, пагубными привычками и зависимостями, психосомати-
ческими и эмоциональными расстройствами, а также используется для поиска нестандартных
решений и творческих прорывов.

8. Самоисцеление.
Работа терапевта (психолога)  – вторична, цель терапевта (психолога) обучить своего

пациента целительным техникам, для того, чтобы пациент самостоятельно смог себя исцелить.
В таком случае на первый план выходит самоисцеление, без участия терапевта (психолога).
Присутствие терапевта (психолога) исключается полностью. Цель лечения – глубокая транс-
формация личности и смена фундаментальных ценностей человека. По-настоящему здоров
тот, кто приходит к чувству единства с самим собой. Суда не входят тяжелые психические
расстройства, где вмешательство психотерапевта или психиатра необходимо.
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Часть 4. Мистическая личность

 
 

Теория мистической личности
 

1. Мистическая личность – это личность с трансцендентными мировоззренческими,
личностными особенностями, чьи жизненные позиции, устои, взгляды, коренным образом
отличаются от обычных людей.

2. Мистическая личность – это та личность, которая поособому развивается, по-дру-
гому мыслит, даже можно сказать, у них мистические взгляды на жизнь. Они по-другому отно-
сятся к окружающему, чем обычные люди с обычным мышлением.

Мистическая личность считает, что наша жизнь на много разнообразнее более многопо-
лярное. Вы спросите, можно ли разделить людей на мистиков и обычных личностей. Я считаю,
что можно, разделение, которое наиболее правильным представляю таким.

I. Мистическая личность
II. Обыватели
Обыватели – это люди с обычным складом мышления, которые далеки от мистического

мировоззрения.
В некоторых случаях говорят, что оккультисты, мистики, страдают шизофренией, если

руководствоваться материалистической концепцией и  теориями психиатрии. Однако есть
повод, который подсказывает, что не все мистики больны, у них просто иное мировоззрение,
непохожее на других людей.

В некоторых случаях такое мировоззрение может выработаться под воздействием некой
мистерии. Вот пример показывающий особенности мистической личности из детства Елены
Петровны Блаватской, которую можно по праву считать мистической личностью:

Любимая тетя Блаватской, Надежда Фадеева, писала о ней следующее: «С раннего дет-
ства Елена отличалась от обыкновенных детей. Очень живая, невероятно одаренная, полная
юмора и отваги, она удивляла всех своим своеволием и решительностью поведения. Было бы
большой ошибкой обходиться с ней как с другими обыкновенными детьми. Ее беспокойный
и очень нервный темперамент, ее неразумное тяготение к умершим и в то же время страх перед
ними, ее страстная любовь и любопытство в отношении всего неизвестного, скрытого, необык-
новенного, фантастического и, более всего, ее стремление к независимости и свободе, которое
никто и ничто не могло обуздать, – все это, соединенное с необычайно богатым воображением
и исключительной чувствительностью, показывало, что ее воспитателям надо применять к ней
особые методы воспитания…» [Нэф М. Личные мемуары Е. П. Блаватской/– М.: Эксмо 2009].

Психолог должен понимать, что «мистерией» с  которой человек столкнулся, будь это
инопланетяне из НЛО или еще что либо, может сильно изменить их взгляды на жизнь. Во мно-
гих случаях человек не может справнится с возникшей у него проблемой, в том числе может
возникать так называемый духовный кризис, психолог, занимающийся трансоаналитической
практикой должен помочь клиенту пережить этот духовный кризис.

Иногда встречаются люди с особым мистическим мировоззрением не таким как у всех,
отсюда и  термин мистическая личность. Благодаря современной ситуации и  тяга ко всему
не обычному сверхъестественному и мистическому, мне кажется нужно каким-то образом про-
анализировать такое «особое мировоззрение» понять, почему у него возникло, как оно прояв-
ляется, какие личностные проблемы несет. Одно из важных личностных проблем которое воз-
никает у мистических личностей – это проблема непонимания и не принимания обществом –
проблема адаптации в обществе такого человека, он особенный и не такой как все. Это основ-
ная проблема, который должен заниматься трансоаналитик. Помочь человеку проанализиро-



А.  Тулин.  «Трансоанализ. Новое направление в трансперсональной психологии»

55

вать себя, разобраться в себе, понять свои положительные и отрицательные стороны обустро-
ится в личной жизни и т. д. вот основная задача психологической помощи таким людям.
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Метод исследования мистической личности

 
Сейчас я немного расскажу об  исследовании мистической личности. Для изучения

использовался метод наблюдение и метод беседы со специальными вопросами.
В основном был применен наблюдение, он хорош, когда приходится наблюдать за чело-

веком в естественных условиях. Исследовательская работа ходить проводилась на собраниях,
где собираются уфологи, аномальщики парапсихологи, экстрасенсы, иногда шаманы и т. д.

Я наблюдал за  их поведением, в  некоторых случаях сравнивал их с  другими людьми
и все же обнаружил, что их поведение все же отличается от поведения обывателей, однако
особых различий нет. Однако заметил одну интересную деталь выражение лица мистической
личности другое, чем у обывателя. У обывателя лицо как – то менее выразительное, даже как-
то немного отстраненное, выражает «проблемы сегодняшнего дня». У мистической лично-
сти выражение лица более одухотворенное, более выразительное, в некоторых случаях видно
какие – то необычные выражения, которых нет у обычных людей. Можно привести обычный
пример: практически каждый человек, может увидеть вдругом, что он необычный и не похо-
жий на других, особенно на него, так называемый феномен «Белой вороны», конечно совсем
не обязательно, что такой человек является мистической личностью. Нужно заметить, что, как
правило, люди, занимающихся уфологией, парапсихологией, экстросенсорикой очень часто
с трудом уживаются в коллективе, их не принимают и стараются избегать.

Еще один метод, который нужно упоминать – это биографический метод хорош для изу-
чения биографии мистической личности. В том числе мистических личностей и их личной
истории, как Е. П. Блаватская, Елена и Николай Рерихи, В. Г. Ажажа и д.р., но сейчас более
подробно о биографическом методе.

 
Биографический метод

 
Способы изучения личной истории в психологии или как их еще называют биографи-

ческие методы – способы исследования, диагностики, коррекции и проектирования жизнен-
ного пути личности. Биографические методы начали разрабатываться в первой четверти XX
в. (Н. А. Рыбников, Ш. Бюлер). Первоначально они ограничивались ретроспективным опи-
санием прошедших этапов жизни человека или всего жизненного пути исторических персо-
нажей прошлого. В дальнейшем биографические методы стали включать анализ актуальных
и предполагаемых в будущем событий (будущая автобиография, управляемая фантазия, гра-
фики жизни, каузометрия), а также исследования круга общения (дополнительные биографии,
линии отношений субъекта). Современное изучение личной истории, основанные на изуче-
нии личности в контексте истории и перспектив развития ее индивидуального бытия и взаи-
моотношений со значимыми другими, направлены на реконструкцию жизненных программ
и сценариев развития личности, пространственно-временной организации ее деловой, семей-
ной, духовной жизни, природной и социальной среды. Использование биографических мето-
дов в данной работе было использован метод анкетирования и биография уфологов.

Современные биографические методы основаны на изучении личности в контексте исто-
рии и перспектив развития ее индивидуального бытия.

В психологии пока нет устоявшегося мнения относительно целей, задач и способов при-
менения биографического метода. Доказательство тому – наличие как минимум трех различ-
ных значений, в которых употребляется само понятие «личной истории».

В своем наиболее широком значении биографический метод в психологии – это особый
концептуальный подход к изучению личности, основанный на представлении о том, что лич-
ность является «продуктом» собственной биографии или истории своей жизни. Его можно
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кратко выразить формулой «личность – это жизненный путь человека». В этом качестве био-
графический метод представляет собой нечто значительно большее, чем инструмент для изу-
чения отдельных функций или свойств личности.

Биографический метод освещает не только объективную сторону жизни, но и пережива-
ния во внутреннем мире, в котором тоже есть события. В своем монографическом варианте
метод отличается интимностью, если можно так назвать эту особенность. Нередко воспомина-
ния, письма, дневники носят характер исповеди, и тогда особенно мощно работают субъектив-
ные факторы – защитные механизмы, влияние мотивов, реакция на исследователя, искажения
памяти. Здесь высок уровень субъективности, поэтому остра проблема валидности, надежно-
сти, точности биографического метода.

В плане преодоления недостатков метода (впрочем, относительных: трудоемкость, опи-
сательность, субъективные искажения) имеют значение исследования по психологии воспоми-
наний, самосознания, психогнозиса.

Преодолению субъективизма в биографических исследованиях служит комплексность
процедуры, т. е. использование различных биографических источников, конкретных методик.
Полезно сопоставление биографических данных с  нормами и  типами, полученными стати-
стически на больших выборках. Объективность биографического метода повышается, когда
материалы обсуждаются в кругу специалистов своего рода клинических конференциях, когда
параллельно одни и  те  же лица изучаются разными исследователями. Весьма необходимы
для дальнейшего развития биографического метода специальные методические эксперименты,
в которых бы сравнивались познавательные возможности разных биографических методик.

При этом многосторонние связи структуры личности, представленной талантом и харак-
тером, и жизненного пути определяют место этих интегральных образований в кругу биогра-
фических проблем: они результат жизненного пути и его регуляторы, более того – основа жиз-
нетворчества.

Изучение биографических явлений имеет не только теоретическое, но и практическое
значение. Уясняя закономерности жизнедеятельности и  жизненного пути, человек может
лучше представить себе оптимальный вариант собственного развития, определить свой жиз-
ненный путь. Понимание роли личности в планировании и осуществлении жизненного пути
способствует более ответственному отношению к нему, стремлению ставить серьезные жиз-
ненные цели и достигать их осуществления. Биографический метод в трансоанализе основном
используется для выяснения, почему человек пришол к мистическому учению, что с ним слу-
чилось.

 
Наблюдение

 
Наблюдение – способов работы исследователя – слежение за объектом (человеком, груп-

пой) не вмешиваясь в события, лишь отслеживает их изменение, в ожидании, когда интересу-
ющее его явления проявятся таким образом, чтобы их можно было зафиксировать и описать.
Оно является одним из основных методов на этапе получения эмпирических данных. Невме-
шательство исследователя является наиболее важной характеристикой метода, что определяет,
как достоинство, так и недостатки метода наблюдения. Достоинством является то, что объект
наблюдения, в основном, не ощущает себя таковым, и в обычных для него условиях (работа,
игра, урок) ведет себя естественно.

 
Беседа

 
Беседа – метод исследования человеческого поведения, так как в других естественных

науках коммуникация между субъектом и объектом исследования невозможна. Диалог между
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двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет психологические особенности другого,
называется методом беседы. Психологи различных школ и направлений широко используют
ее в своих исследованиях. Достаточно назвать представителей его школы, гуманистических
психологов, основоположников и последователей «глубинной» психологии и т. д.

Беседа включается как дополнительный метод в структуру эксперимента на первом этапе,
когда исследователь собирает первичную информацию об испытуемом, дает ему инструкцию,
мотивирует и т.д., и на последнем этапе – в форме постэкспериментального интервью. Иссле-
дователи различают клиническую беседу, составную часть «клинического метода», и целена-
правленный опрос «лицом к лицу» – интервью.

Содержание бесед можно протоколировать полностью или выборочно в  зависимости
от конкретных целей исследования. При составлении полных протоколов бесед удобно поль-
зоваться магнитофоном.

Соблюдение всех необходимых условий проведения беседы, включая сбор предваритель-
ных сведений об испытуемых, делает этот метод очень эффективным средством психологиче-
ского исследования. Поэтому желательно, чтобы беседа проводилась с учетом данных, полу-
ченных при помощи таких методов, как наблюдение и анкетирование. В этом случае в ее цели
может входить проверка предварительных выводов, вытекающих из результатов психологи-
ческого анализа и полученных при использовании данных методов первичной ориентировки
в исследуемых психологических особенностях испытуемых.

 
Психологические тесты

 
Психологический тест, в  сущности, есть объективное и  стандартизованное измерение

выборки поведения. «Тест – стандартизованное, часто ограниченное во времени испытание,
предназначенное для установления количественных и качественных индивидуально психоло-
гических различий». «Под тестом понимается специфический инструмент для оценивания
психологических качеств личности. Он состоит из совокупности заданий или вопросов, пред-
лагаемых в стандартных условиях и предназначенных для выявления частичных типов пове-
дения». Все определения содержат следующие общие моменты:

Во-первых, тест – один из методов измерения в психодиагностике наряду с такими, как
проективные методы, стандартизованные самоотчеты, интервью, аппаратурные методы и др.;

Во-вторых, это метод измерения свойств личности и особенностей интеллекта;
В-третьих, это метод измерения, который характеризуется высокой степенью объектив-

ности, надежности и валидности. Объективность, валидность и надежность – требования, кото-
рым должен удовлетворять каждый тест.

Для исследования мистической личности я воспользовал психологические тесты:
Диагностическая методика SPQ -74. Выраженность шизоидных черт.
Диагностическая методика TCI 125. Структура характера и темперамента.
Психологический опросник «Особенности мистической личности».
Диагностическая методика SPQ-74  предназначена для выявления и  количественной

оценки черт личности, характерных для шизотипического расстройства (F21 – по МКБ-10).
Методика разработана группой американских ученых под руководством Адриана Рейна.

В тест SPQ-74 включены вопросы, с помощью которых можно оценить степень выражен-
ности всех перечисленных ниже девяти диагностических признаков, в принципе присущих
шизотипическому расстройству (F21).

Эпизодические транзиторные квазипсихотические проявления, галлюцинаторного,
бредоподобного характера – (идеи отношения) и т. д.

Диагностический инструмент TCI-125   предназначен для описания как генетически
заданных черт темперамента, так и  социально обусловленных черт характера. Методика
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TCI-125 пригодна и для диагностики больных, и при исследованиях вариативности личност-
ных особенностей человека в норме, во всем многообразии их сочетаний.

Психологический опросник «Особенности мистической личности»  состоит из 81 утвер-
ждения из  восьми шкал. Каждая шкала обозначает, определенные психические состояния
и разделены на две группы. Первая группа – к ней относятся такие шкалы как странные верова-
ния и магическое мышление, необычные ощущения и восприятия, трансцендентность, детские
переживания, мистический опыт. Ко второй группе относятся шкалы психопатия, паранояль-
ность, шизоидность. Подбор шкал в первой группе осуществлялся с целью, чтобы определить
предрасположенность личности к мистическому переживанию.

Цель исследования состоит в том, чтобы доказать или опровергнуть тот факт, что лич-
ность у которой предрасположенность к трансцендентности страдает психическими расстрой-
ствами: психопатией, паранояльностью, шизоидностью, по названию соответствующих шкал.

Особенность данного психологического тестирования заключается в том, что он опре-
деляет не только личностные особенности, но и мировоззренческие и рекомендуется выпол-
няться совместно с другими личностными опростниками. Цель ОМЛ – исследование предрас-
положенности личности к мистическим верованиям и роли самой человека в этих учениях,
изучения влияния на него мистических учений, начиная с детского до взрослого возраста.
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Развитие мистической личности

 
Человек уже рождается мистиком, а не становится таковым в процессе взаимодействия

с социальной средой. В социологии и социальной психологии различают макросреду лично-
сти, т.е. существующую в данный момент систему социальных отношений, в рамках которых
данная личность живет и действует, т.е. непосредственное ее социальное окружение, включа-
ющее семью, друзей, родственников, членов контактных групп (на работе, в процессе отдыха,
занятий спортом и т.п.), с которыми данная личность систематически находится. Для объяс-
нения причин формирования религиозности того или иного индивида в обществе важнейшее
значение имеет изучение его микросреды, и в частности влияния на него мистической семьи,
а также мистической общины в лице ее активистов и служителей культа. Следует заметить, что
специального рассмотрения требует и проблема мистического «обращения».

Не  менее важно изучить социально-психологические особенности уже сформировав-
шейся мистической личности. Речь идет о специфических для верующих потребностях, моти-
вах поведения, ценностных ориентациях, стереотипах в их сознании и поведении. Кроме того,
следует учитывать, что верующие неоднородны с  точки зрения их социально-психологиче-
ских характеристик. Существуют разнообразные социально-психологические типы верующих,
отличающиеся и по их отношению к мистике, и по их ценностным ориентациям и социальным
установкам.

Все эти вопросы не могут рассматриваться только на теоретическом уровне. Они требуют
привлечения конкретного материала, в частности данных социологических и социально-пси-
хологических исследований. Естественно, что при этом в центре внимания должны быть осо-
бенности формирования мистической личности в обществе, как и живущее в разных условиях.

В развитие мистической личности, можно выделить: Детство, Юность, Средний возраст,
Пожилой возраст. На каждый период развития присуще свои особенности.

В этой статье я расскажу о развитие мистической личности, используя биографический
метод, на примере Е. П. Блаватской. И так:

I. Детство. 5—15 лет
Период детства у мистической личности характеризуется периодом начального станов-

ления. Первые встречи с «мистерией» в том числе, видения сверхъестественного плана.
Пример
Рассказывает о своем детстве Е. П. Блаватская: «В течение примерно (шести лет (в воз-

расте от восьми до пятнадцати) ко мне каждый вечер приходил, какой-то старый дух, чтобы
через мою руку письменно передать различные сообщения. Это происходило в присутствии
моего отца, тети и многих наших друзей, жителей Тифлиса и Саратова». [Нэф М. Личные
мемуары Е. П. Блаватской/– М.: Эксмо 2009].

II. Юность 16—25 лет
Юность характеризуется продолжением становления, но уже более осознанным целена-

правленным. Чтение книг специальной тематикой вступление в различные мистические обще-
ства. Путешествия по разным странам в поисках своих ответов на вопросы. В частности, Бла-
ватская, начиная с возраста 17 лет посетила: Центральную Азию, Индию, Южную Америку,
Африку и Восточную Европу.

Во многих случаях юность характеризуется поисками наставника или учителя.
Пример
«В путешествии с княгиней Киселевой по Египту госпожа Блаватская начала знакомится

с некоторыми оккультными учениями, хотя и примитивными отличающиеся от тех, которые
она познала позже.
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В то время в Камре жил один старый копт, богатый и влиятельный человек, который
окружающими признавался как маг. По – видимому, Блаватская стала его ученицей, он заин-
тересовался ею, и она с воодушевлением приняла его учение. Позже она вновь встретила этого
человека и привела с ним некоторое время Булаке». [Нэф М. Личные мемуары Е. П. Блават-
ской/– М.: Эксмо 2009].

Вот, что сама Блаватская пишет о поисках своего учителя и о встречи с ним:
«В  своих видениях в  раннем детстве я видела учителя. Еще до  моего пребывания

в Непале, Я повстречалась с ним лично и узнала его во время посещения им Англии в 1850 –
1851 г. г. Это было дважды. В первый раз он вышел из толпы и велел мне встретить его Гайд –
парке. Я не имею права об этом рассказывать». [Нэф М. Личные мемуары Е. П. Блаватской/–
М.: Эксмо 2009].

III. Средний возраст. 26 -50 лет
Средний возраст характеризуется завершением периода становления. Приобретения

некого статуса в  мистических кругах. Возможное полное овладение различными мистиче-
скими учениями и способностями.

Пример
Воспоминание сестры Е. П. Блаватской: «Я устроила ее в своей комнате и, начиная с этого

вечера, я убеждалась в том, что мая сестрица приобрела какие – то необыкновенные способ-
ности. Постоянно и во сне и наяву вокруг нее происходили какие – то невидимые движения,
слышались какие – то звуки, легкие постукивания. Они шли со всех сторон – от мебели, окон-
ных рам, потолка, пола, стен. Они были очень хорошо слышны и, казались, что три стука озна-
чало «да» два «нет». (Встреча в Пскове со своей сестрой 1859 году, Е. П. Блаватской тогда
было 28 лет). [Нэф М. Личные мемуары Е. П. Блаватской/– М.: Эксмо 2009]

IV. Пожилой возраст. От 60 – до смерти
Пожилой возраст характеризуется завершением личностного пути мистической лично-

сти. В том числе возможное создание собственной мистической школы (собственного учения),
появление учеником, продолжателей дела учителя.

Например: написание книг излагающие учение в данный момент, примером могут быть
книги Е.  П.  Блаватской: «Разоблачения Изида», «Тайная Доктрина», «Ключ к  Теософии».
В том числе Блаватская была одной из создателей Теософского общества и основала Эзотери-
ческую школу Теософии.

И, наконец, смерть, как завершение жизни мистической личности.
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Становление мистической личности

 
Теорию становления мистической личности я начал разрабатывать давно. По моему мне-

нию, этой проблемой нужно было заняться серьезно. Ведь исследование мистической лично-
сти одно из самых важных в трансоаналитической концепции. Развитие мистической личности
было разделено на три стадии Развитие, Становление, Завершение. С помощью автобиографи-
ческого метода были подобраны примеры в частности из биографии мистика Ошо Раджниша.

Конечно, данная схема становления мистической личности пока еще не идеальна, тре-
бует доработок и новых исследований, однако все же стоит ее рассмотреть:

I. Развитие
1. Влияние «мистерии»
Духовно – мистический кризис
II. Становление
1. Изменения в психике
А. Поведение
Б. Мышление
В. Изменения в сознании
Г. Новая мотивация
Д. Интуиция
2. Я концепция
3. Изменения в личной жизни
А. Изменения внутреннего осознания себя
Б. Пересмотр жизненных позиций. Поиск наставника
В. В сексуальной жизни
Г. Становление мистического мировоззрения
4. Дальнейший мистический опыт
А. Проявление «мистерии»
Б. Применение различных психотехник
В. Чтение мистической литературы
Г. Вступление в мистическую школу
Духовно – мистический кризис
III. Завершение
1. Укрепление мистического мировоззрения
2. Достижение состояния просветления (в некоторых случаях)

Теперь давайте рассмотрим эти стадии более подробно:
 

I. Развитие
1. Влияние «мистерии»

 
Становление мистической личности начинается с  влияние «мистерией» т.е. того, что

смогло изменить жизнь человека в  другую сторону и  заставило стать его мистиком. Такой
мистерией может быть, например, влияние другого человека (мистика), или близкий контакт
с неопознанными летающими объектами, например. Такое влияние может изменить полностью
жизнь человека он может пересмотреть многие свои жизненный позиции, отказать от мно-
гих своих старых привычек. Вследствие этого может возникнуть духовно – мистический кри-
зис о нем я поговорю ниже. Особенность этого кризиса заключается в том, что он возникает
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в конце каждой стадии становление мистической личности. Вот как Ошо описывает свое столк-
новение с «мистерией»:

«Я медитировал обычно на задворках университета, на прекрасном холме с тремя высо-
кими деревьями. Там было очень тихо, никто туда не ходил. Я забирался на одно из деревьев
и медитировал. Однажды я вдруг понял, что продолжаю сидеть на ветке, а тело мое упало
и лежит под деревом. Я оставался наверху и соображал, как вернуться в тело. На счастье,
мимо шла женщина из соседней деревни, она несла продавать молоко и заметила лежащего
неподвижно человека. Она, должно быть, слышала, что в тех случаях, когда внутреннее тело
отделяется от внешнего, нужно потереть человеку межбровье – точку «третьего глаза»,
врата входа. Покидая тело, дух оставляет эти воротца открытыми.

И она потерла мне лоб. Я видел, как она подносит руку к моей голове, а в следующий миг
уже открыл глаза, поблагодарил крестьянку и спросил, как ей это удалось.

Она сказала, что просто слышала где-то об  этом. Она была из  глухой деревушки,
но и туда доносились распространенные слухи о том, что именно через «третий глаз» дух
покидает тело и возвращается назад». [Ошо Автобиография духовно неправильного мистика.
Издательство «Весь» 2009].

Или как Ошо вспоминает свое детство:
«Должно быть, эта мечта осталась у меня от прошлых жизней, потому что не было

ни дня, когда бы я не занимался этими поисками. Конечно, все вокруг считали меня чуда-
коватым. Я никогда не играл с другими детьми. Я даже не заговаривал со своими ровесни-
ками. Мне они казались туповатыми. Они и в самом деле занимались поразительными глупо-
стями. Я никогда не хотел играть в футбол, волейбол или хоккей. Естественно, все считали
меня странным. Что до меня, то я тоже пришел к такому выводу. Повзрослев, я понял, что
на самом деле странный не я, а весь наш мир». [Ошо Автобиография духовно неправильного
мистика. Издательство «Весь» 2009].

 
Кризис

 
Как я уже сказал духовно  – мистический кризис возникает в  конце каждой стадии

становления мистической личности. В начальной стадии он может проходить особо тяжело
у человека переустанавливается психика, начинают появляться изменения в поведении, мыш-
лении, сознании. Человек начинает искать ответы на свои вопросы и из недостатка знаний,
и не в состоянии разобраться в себе возникает депрессия. После прохождения это кризиса
человек приходит ко второй стадии, которую я назвал стадией «Становления». В некоторых
случаях духовно – мистический кризис может протекать очень остро. Например, состояние
одержимости можно отнести особо острым кризисным состояниям я отношу состояние одер-
жимости мистической болезни и ни в коем случае не проявлениям становления мистической
личности. Во-вторых, иногда духовно – мистический кризис особенно на первом этапе может
перейти в мистическую болезнь, которую человек уже не может сам справится и ему нужна
помощь специалиста. Вот как Ошо описывает свое прохождение духовно- мистического кри-
зиса:

«Последний год жизни дома, когда мне исполнился двадцать один год, стал периодом
душевных срывов и духовных прорывов. Разумеется, все те, кто меня любил – родители, дру-
зья и преподаватели, – отчасти понимали, что со мной происходит. Но почему я так отли-
чался от остальных детей? Почему часами сидел с закрытыми глазами? Зачем усаживался
на берегу реки по ночам и смотрел в звездное небо? Естественно, те, кто не понимает подоб-
ных вещей – а мне и не очень-то нужно, чтобы их понимали, – считали меня сумасшедшим.
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Меня почти не замечали даже дома. Меня постепенно перестали о чем-то спрашивать.
Все вели себя так, будто меня здесь нет. И это мне нравилось – так я превращался в ни что,
в пустоту, в полное отсутствие чего-либо.

Тот год выдался примечательным. Я окутал себя пустотой. Я утратил какую-либо
связь с внешним миром. Если мне напоминали, что пора искупаться, я шел купаться и сидел
в воде часами. Им приходилось стучать в двери и кричать: «Эй, выходи! Ты там уже столько
сидишь, что на месяц хватит!» Я ел, когда мне говорили, что пора поесть. Если никто об этом
не напоминал, я мог не есть несколько дней кряду. Нет, я не постился, я и не думал соблюдать
посты и гонения. Мне хотелось одного: как можно глубже уйти в себя. Врата тянули меня
магнитом, эта сила была непреодолимой. Меня всасывало, как в «черную дыру».

Ученые говорят, что во Вселенной есть «черные дыры». Если рядом окажется звезда,
«дыра» втянет ее в себя. Сила притяжения такова, что ее невозможно превозмочь, и звезда
гибнет, целиком пропадая в «черней дыре». Никто не знает, что творится по другую сторону.
Я думаю – и какой-то физик, вроде бы, уже нашел тому подтверждение, – что по другую
сторону находится «белая дыра». У дыры не может быть одного конца, она всегда сквозная.
Я познал это на своем опыте. Возможно, так устроена и вся Вселенная. Звезда гибнет. Когда
она попадает в «черную дыру», мы видим, что звезда исчезает. Но в то же время в Космосе
рождаются новые звезды. Откуда они берутся? В каких утробах созревают? Простой ариф-
метики достаточно, чтобы понять: этими утробами являются «черные дыры» – в них гиб-
нет старое и рождается новое.

И я сам пережил это, хотя я и не физик. В тот год невероятная сила тянула меня
прочь, все дальше от людей. Я настолько отрешился от мира, что не узнавал порой родных
отца и мать. Подчас я забывал даже, как меня зовут. Я изо всех сил старался припомнить
свое имя, но ничего не получалось. Естественно, в тот год все окончательно убедились, что
я сошел с ума. Но для меня это безумие было медитацией, а на самом пике сумасшествия
врата наконец-то отворились…»

«Целый год я пребывал в таком состоянии, что никто не мог бы предсказать, чем это
обернется. Целый год я жил так, что с большим трудом поддерживал в себе жизнь. Даже
такие простые вещи давались с огромным трудом, потому что у меня напрочь пропал аппе-
тит. Шли дни, а есть мне совсем не хотелось. Шли дни, а я забывал даже попить воды. Я
заставлял себя есть и пить. Тело стало таким нечувствительным, что я щипал себя, чтобы
убедиться, что я еще тут. Я бился головой об стену, пытаясь понять, есть ли у меня еще
голова. Только боль могла ненадолго вернуть мне ощущение тела.

По утрам и вечерам я бегал. Я пробегал пять-восемь миль подряд. Все думали, что я
свихнулся. Зачем столько бегать? Шестнадцать миль в день! Но я делал это лишь для того,
чтобы ощутить себя, чтобы почувствовать, что я все еще существую, чтобы не лишиться
связи с  самим собой – я просто ждал, пока глаза привыкнут к тому новому, что во мне
зарождалось.

Мне приходилось очень стараться. Я ни с кем не говорил: мысли стали такими непосле-
довательными, что мне было невероятно трудно даже построить фразу. Я мог замолчать
на полуслове, потому что забывал, о чем говорил. Я мог застыть посреди дороги, потому
что забывал, куда шел. Я мог сидеть с книгой, прочесть полсотни страниц, а потом вдруг
спросить себя: «О чем я читал? Ничего не помню». Мое состояние было очень странным…»

«Мне было трудно даже закончить фразу. Я сидел взаперти в своей комнате. Я молчал,
не произносил ни слова, поскольку сказать что-либо означало бы признаться в своем безумии.
Так прошел целый год. Я просто лежал на полу, глядел в потолок и считал сначала до ста,
а потом в обратном порядке, от ста до единицы. Хоть что-то у меня оставалось – например,
эта способность считать по порядку. Все остальное я позабыл. Чтобы снова прийти в себя,
найти какую-то точку отсчета, мне понадобился целый год.
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Но это случилось. Это было настоящее чудо. Однако это стоило мне большого труда.
Никто мне не помогал, никто не подсказывал, куда идти и что со мной происходит. Больше
того, мне мешали, против меня были все – преподаватели, друзья и прочие доброжелатели.
Все были против меня. Но они ничего не могли поделать, разве что стыдить меня или рас-
спрашивать, что же это я делаю.

В том-то и дело, что я не делал ничего! Это было сильнее меня. Это просто происхо-
дило. Конечно, кое-что я все-таки сделал: сам о том не подозревая, я постучал в дверь – и она
открылась. Я много лет медитировал, просто сидел молча и ничего не делал. И шаг за шагом
я перенесся в то пространство, где ты просто есть, но ничего не делаешь. Ты просто есть –
чистое присутствие, бездеятельный наблюдатель.

Нет, я ничего не делал. Я просто лежал, сидел, ходил – но там, в глубине, не было никого,
кто что-то делает. Я утратил все честолюбивые мечты. У меня пропало желание к чему-то
стремиться, чего-то достигать. Я просто погрузился в себя. Это была пустота, а пустота
сводит с ума. И все же это единственный путь к Богу. Бога достигает только тот, кто
готов сойти с ума». [Ошо Автобиография духовно неправильного мистика. Издательство
«Весь» 2009].

 
II. Становление

1.Изменение в психики
 

Стадия становления характеризуется изменением в психики человека, в том числе его
психических процессов: поведения, мышления, воображения, восприятия, сознания, мотива-
ции, интуиции. Многие психологические процессы еще требуют дополнительного изучения
и могут быть представлены не полностью.

А. Поведение
После влияния «мистерии» начинается изменяться поведение человека, он начинает

искать ответы на свои вопросы. Начинают появляться навыки, которых раньше не было, напри-
мер, паранормальные способности. На начальных этапах поведения может характеризоваться
отрешенностью от внешнего мира уход в себя и т. д. Пример такого поведения я рассмотрю
на примере мистика Ошо:

«Я окутал себя пустотой. Я утратил какую-либо связь с  внешним миром. Если мне
напоминали, что пора искупаться, я шел купаться и сидел в воде часами. Им приходилось
стучать в двери и кричать: «Эй, выходи! Ты там уже столько сидишь, что на месяц хватит!»
Я ел, когда мне говорили, что пора поесть. Если никто об этом не напоминал, я мог не есть
несколько дней кряду. Нет, я не постился, я и не думал соблюдать посты и  гонения. Мне
хотелось одного: как можно глубже уйти в себя. Врата тянули меня магнитом, эта сила
была непреодолимой. Меня всасывало, как в «черную дыру». [Ошо Автобиография духовно
неправильного мистика. Издательство «Весь» 2009].

Б. Мышление
Мышление особенно важно при становлении мистической личности. Оно меняется одно

из первых, мистические личности склонны к магическому мышлению, основанному на интуи-
ции, эмоциях и иррационализме. По мнению мистиков, реальность недоступна разуму и пости-
гается лишь иррациональным способом. Что касается интуиции я о  ней поговорю более
подробно ниже.

В. Изменения в сознании
Огромную роль в изменении играет сознание, оно начинает меняться одно из первых,

человек начинает осознавать себя подругому, сознание расширяется становиться доступно то,
что раньше было невозможно. Изменения происходят спонтанно или после применения раз-
личных психотехник, направленных на духовное развитие личности.
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Г. Новая мотивация
Мотивация человека, тоже изменяется, но все, же главную роль играет, то какой мисти-

ческой школе человек мистический себя относит, мотивация меняется в зависимости от маги-
ческого мышления, и от силы первоначального воздействия «мистерии». В том числе мотив
может зависеть от того, чего человек хочет достигнуть в результате своего духовно- мисти-
ческого развития. Например, если у человека было похищение НЛО, то он хочет узнать, что
с ним случилось. Если у человека есть духовный наставник, новый мотив может быть полно-
стью построен на нем.

Д. Интуиция
Особую роль играет интуиция, у всех мистиков она очень хорошо развита. Мистики гово-

рят, что интуиция проходит три состояния – чувство, воображение и фразы – для того, чтобы
стать достаточно ясной, чтобы быть различимой. Один человек слышит голос интуиции даже
тогда, когда она находится на первой стадии процесса развития; он лучше способен восприни-
мать интуицию, его Эго можно назвать интуитивным. Другой человек различает ее, когда она
выражает себя в царстве мысли. А третий может различать свою интуицию только тогда, когда
она проявляется в форме фразы.

 
2. Я – концепция

 
Я – концепция тоже играет огромную роль в становлении мистической личности. После

влияния «мистерии» начальные представления «личности о себе» начинает, манятся. В зависи-
мости, что именно повлияло на человека, например, если это так называемые контакты с НЛО.
Изменения могут быть очень различны, «Я» начинает трансформироваться под воздействием
«мистерии» и спиритипа инопланетянина, который может внушить, что даный человек явля-
ется избранным, и он должен навести порядок на Земле, что он «мессия», у него есть важная
задача, которую он должен выполнить. Огромную роль в этом играет духовное – Я и трансцен-
дентное – Я. Вот как Ошо описывает трансформацию Я в своей концепции:

«Когда исчезли усилия, исчез и я сам, ведь человек не может существовать без усилий,
без желаний, без устремления. Эго, личность, «я» – это не устойчивое явление, а процесс.
Это не какая-то внутренняя субстанция, потому что мы вынуждены каждый миг воссозда-
вать ее заново. Все равно что кататься на велосипеде: ты едешь, пока жмешь на педали.
Если же перестать давить на педали, велосипед остановится. Конечно, он еще может про-
ехать немножко по инерции, но, как только перестаешь жать на педали, велосипед начинает
останавливаться. Он лишается энергии, толкающей вперед силы. А потом он просто падает
набок.

Эго существует, потому что мы продолжаем давить на педали желания, продолжаем
к чему-то стремиться, стараемся прыгнуть выше головы. Вот в этом кроется сама сущ-
ность эго – в желании подпрыгнуть выше себя, ворваться в будущее, перемахнуть в завтраш-
ний день. Эго возникает при прыжке в то, чего еще нет. Оно рождается из того, чего нет,
и потому похоже на мираж. В нем есть только желание – и ничего больше. В нем есть только
порыв, стремление.

Эго живет не настоящим, а будущим. Когда живешь будущим, эго кажется чем-то
вполне ощутимым. Но если задерживаешься в настоящем, оно остается миражом и начинает
постепенно растворяться.

В тот день, когда я перестал стремиться… Это тоже неудачное выражение, правиль-
нее сказать: «в тот день, когда исчезло стремление». Так будет намного вернее, потому что
слова «я перестал стремиться» означают, будто еще оставался «я». Это значит, что я
нацелил свои усилия на желание остановиться – и, следовательно, некое утонченное жела-
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ние еще сохранялось». [Ошо Автобиография духовно неправильного мистика. Издательство
«Весь» 2009].

3. Изменения в личной жизни
А. Изменения внутреннего осознания себя
Внутренний мир человека тоже претерпевает изменения. Человек начинает по-другому

себя ощущать, чувствовать, осознавать окружающее пространство, и  людей, находящихся
вокруг себя. Вот как описывает «изменения осознании себя» в своей книге Ошо:

«Я настолько отрешился от мира, что не узнавал порой родных отца и мать. Подчас
я забывал даже, как меня зовут. Я изо всех сил старался припомнить свое имя, но ничего
не получалось. Естественно, в тот год все окончательно убедились, что я сошел с ума. Но для
меня это безумие было медитацией, а на самом пике сумасшествия врата наконец-то отво-
рились…» [Ошо Автобиография духовно неправильного мистика. Издательство «Весь» 2009].

Б. Пересмотр жизненных позиций. Поиск наставника
Как правило, после влияния «мистерии» человек начинает вести новую жизнь, пересмат-

ривать многие свои старые ценности и увлечения. Семья, друзья начинают замечать большие
изменения в жизни этого человека, перенесшего влияние «мистерии». В некоторых случиях
начинающий мистик пробует найти учителя, который учил бы его смотреть на мир по-другому.
Вот, что по этому поводу пишет Ошо:

«У меня самого Учителя не было. Я искал, но так и не смог его найти. Дело не в том,
что я не пытался, – поверьте, я искал очень долго, но так и не нашел. Найти Учителя трудно.
Очень трудно найти существо, прекратившее существование. Трудно ощутить присутствие
того, кто почти отсутствует. Искатели редко находят того, кто представляет собой про-
сто дверь к Божественному – открытую дверь, через которую легко пройти. Это очень, очень
трудно». [Ошо Автобиография духовно неправильного мистика. Издательство «Весь» 2009].

В. В сексуальной жизни
В  настоящий момент точно неизвестно есть  ли изменения в  сексуальной жизни.

По логике стоит предположить, что они тоже претерпевают значительные изменения, как пра-
вило, не в лучшую сторону. Представление Ошо о сексуальной жизни:

«Лично для меня, секс – простое, прекрасное и естественное явление. Если двое хотят
поделиться друг с другом энергией, это никого больше не касается. А выражение «свободный
секс» подразумевает, что многие предпочли бы видеть в нем платную услугу, покупать секс –
то ли у проститутки, на одну ночь, то ли у жены на всю жизнь, – но, так или иначе, поку-
пать.

Да, я верю в свободный секс. Я верю, что каждый от рождения имеет право делиться
энергией, наслаждаться сексом. Это приятно. В  сексе нет ничего серьезного. Но  те, кто
утверждает, будто я учу «свободному сексу», – жалкие, сексуально неполноценные люди».
[Ошо Автобиография духовно неправильного мистика. Издательство «Весь» 2009].

Г. Становление мистического мировоззрения
Под влиянием «мистерии человек начинает понимать, что мир, в  котором он живет

намного сложнее, чем ему раньше это казалось. Существует некая другая реальность, которую
он раньше не замечал. Вот как проходило становление мистического мировоззрение у Ошо:

«…работал над собой, боролся, делал все, что только можно было сделать, но  все
напрасно. Теперь-то я понимаю, почему ничего не получалось. Сами усилия становились пре-
градой, сама лестница мешала подняться, само желание достичь было помехой. Это не зна-
чит, что добиться этого можно без поисков – нет, поиски необходимы, но рано или поздно
наступает миг, когда их следует прекратить. Чтобы пересечь реку, нужна лодка, но рано или
поздно приходит время вылезать из лодки, забыть о реке и оставить ее за спиной. Усилия
нужны, без усилий вообще ничего не выйдет. Но и одни лишь усилия не приносят плодов.
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Перед самым двадцать первым марта 1953  года, буквально за  неделю до  этого дня
я перестал работать над собой. Настал тот момент, когда ты ясно видишь всю тщет-
ность своих усилий. Ты уже сделал все, что можно, но ничто не принесло успеха. Ты сделал
все, что в человеческих силах. Что еще остается? В этой полной безнадежности ты броса-
ешь все попытки. И в тот день, когда я прекратил поиски, когда перестал к чему-то стре-
миться и вообще на что-то надеяться, – в тот самый день это и началось. Из ниоткуда
пришла новая энергия. У нее не было источника. Она пришла из ниоткуда и распространялась
повсюду. Она была в деревьях, камнях, небе, солнце и воздухе – везде. Я так долго искал, я
считал, что цель где-то далеко – а все было так близко, совсем рядом! Я направлял свой взор
в даль, за горизонт, и глаза перестали замечать то, что было вблизи». [Ошо Автобиография
духовно неправильного мистика. Издательство «Весь» 2009].

 
4. Дальнейший мистический опыт

 
А. Проявление «мистерии»
В некоторых случаях «мистерия» может проявляться снова. Например, во многих исто-

риях о влиянии «мистерии» спиритипы духовных учителей, инопланетян, духов, приходили
к человеку ежедневно давали ему различные наставления, задания и т. д.

Б. Чтение мистической литературы
Чтение специальной литературы, которые сейчас в  огромном количестве продаются

в магазинах. Человек, интересующийся мистикой, может выбрать на свой вкус в зависимости
от мистической школы, который он принадлежит, в том числе от его личного опыта. Чтение
мистической литературы на примере Ошо:

«Я читал самые неожиданные книги. Я перечитал самые странные священные писания
со всех уголков планеты. И все же я оставался наблюдателем, потому что уже нашел свою
родину. Мне нечего было искать в этих книгах, нечему было там учиться. Читал я совсем
в иных целях. Я хотел сделать свое провозвестие всеобщим, свободным от любых локальных
ограничений. И я очень рад, что мне это удалось». [Ошо Автобиография духовно неправиль-
ного мистика. Издательство «Весь» 2009].

В. Начала применение различных психотехник
В зависимости от школы человек начинает применять различные психотехники, медита-

цию, йогу и другие мистические практике, которые он считает нужными для себя и для своего
духовного развития.

Г. Вступление в мистическую школу
Во многих случаях человек переживший влиянии «мистерии» вступает в мистическую

школу, так же в зависимости от того, что с ним произошло, какой мистический опыт он пере-
нес. Например, если человек перенес контакт с НЛО, то он может попасть вразличные уфо-
логические организации, которые в огромном количестве есть по всей России. В некоторых
случаях человек мистический сам создает свою мистическую школу, например, как это сделал
Ошо, провозгласив себя учителем. Как правило, такие мистические школы создают в зависи-
мости от своих взглядов и мистического мировоззрения.

 
Кризис

 
На второй стадии духовно – мистический кризис уже не так опасен, как на первой. Основ-

ные переживания были на первой стадии, если они прошли без осложнений, и не началась
мистическая болезнь, сопровождавшаяся психическим расстройством. То человек, на второй
стадии проходя становление мистической личности, перенесит ее без вреда для себя. Пережи-
вания кризиса становления у Ошо:
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«В тот день, когда я перестал стремиться… Это тоже неудачное выражение, пра-
вильнее сказать: «в тот день, когда исчезло стремление». Так будет намного вернее, потому
что слова «я перестал стремиться» означают, будто еще оставался «я». Это значит, что я
нацелил свои усилия на желание остановиться – и, следовательно, некое утонченное желание
еще сохранялось.

Но желание невозможно остановить, его можно только постичь. Само постижение
желания означает его исчезновение. Запомните, никто не в силах прекратить желать, а под-
линная реальность проявляется лишь после того, как исчезает желание.

Вот такая дилемма… Что же делать? Желания существуют, а будды продолжают
повторять, что нужно избавляться от желаний, – и следом заявляют, что нельзя прекра-
тить желать. Что делать? Человек сталкивается с дилеммой. Он постоянно чего-то хочет.
И ему вначале говорят, что это нужно прекратить, а потом – что это невозможно прекра-
тить. Что же, собственно, делать?

Желание нужно постичь. И  его можно постичь, для этого достаточно понять его
тщетность. Нужно прямое восприятие, непосредственное проникновение в суть вещей.

В тот день, когда исчезли желания, я чувствовал себя беспомощным и утратившим
надежду. Надежда пропала, потому что пропало будущее. Надеяться было не на что, ведь
уже ясно было, что все надежды тщетны, они не сбываются. Ты бегаешь по кругу. Мечта
манит за собой, оставаясь за пределами досягаемости. Она создает все новые миражи и иску-
шает: «Давай, беги быстрее – и ты дотянешься». Но  сколько ни беги, мечта все так же
далека, она отдаляется, как линия горизонта. Горизонт виден, но до него никогда не дойти.
Стоит сделать шаг вперед, как он отдаляется ровно на  шаг. Чем быстрее бежишь, тем
быстрее уходит в даль он. Если замедлишь шаг, он тоже приостановится. Очевидно одно –
расстояние между ним и тобой всегда остается одинаковым. Оно не сокращается ни на метр.

Мы не в силах сократить расстояние между собой и мечтой. Надежда – это горизонт.
Мы пытаемся дотянуться до горизонта, до надежды, до переброшенного в будущее желания.
Желание – это мост, но мост воображаемый, потому что сам горизонт – тоже мираж.
Туда нельзя протянуть настоящий мост, его можно только вообразить. Человек не может
коснуться того, чего нет.

В тот день, когда исчезли желания, когда я заглянул в их сущность и понял, что они
всегда тщетны, я почувствовал себя беспомощным и лишившимся надежд. Но в тот же миг
что-то начало происходить. Началось то самое, к чему я стремился на протяжении многих
жизней и чего никак не мог достичь. Единственная надежда – в ощущении безнадежности,
единственное исполнение желаний – в отсутствии желаний. И когда ты ощущаешь непости-
жимо глубокую беспомощность, весь мир вдруг начинает тебе помогать.

Вселенная ждет. Она видит, что ты работаешь над собой, и до поры ни во что не вме-
шивается, просто ждет. Она может ждать бесконечно долго, потому что не терпит суеты.
Это сама Вечность. Но в тот миг, когда ты оставляешь попытки и исчезаешь, вся Вселенная
мчится к тебе, наполняет тебя. Именно тогда все и начинается.

Семь дней я пребывал в полной безнадежности, но, несмотря на беспомощность, я чув-
ствовал, как что-то происходит. Говоря о безнадежности, я употребляю это слово не в при-
вычном вам смысле. Я просто имею в виду, что у меня не было никаких надежд. Печали это
не вызывало. Напротив, я был счастлив – мне было спокойно, я был тих, собран и внимателен.
Отсутствие всяких надежд, но в совершенно новом смысле. Для меня перестало существо-
вать само понятие надежды – а, следовательно, и ее отсутствия. Исчезло и то, и другое.

Отсутствие надежд было полным. Исчезла надежда, а вместе с ней – и ее противопо-
ложность, безнадежность. Это было совершенно новое ощущение – жизнь без каких-либо
надежд. В нем не было ничего плохого. Мне просто приходится употреблять привычные слова,
но ничего неприятного в этом состоянии не было. Наоборот, оно было радостным. Это было
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ощущение не утраты, а появления чего-то нового. Меня переполняло, окутывало нечто незна-
комое.

И когда я говорю о беспомощности, это слово тоже следует понимать не в обычном
смысле. Это попросту означает, что я лишился себя. Я просто признавал, что меня нет и,
значит, я уже не могу полагаться на свои силы, существовать самостоятельно. Земля ушла
из-под ног, подо мной раскрылась бездна… бездонная пропасть. Но страха не было, ведь мне
нечего было оберегать. Страха не было – некому было бояться.

За ту неделю произошло невероятное и полное преображение. А в последний день ощуще-
ние присутствия совершенно новой энергии, нового света и новой радости стало очень мощ-
ным, почти нестерпимым – словно я вот-вот взорвусь, сойду с ума от блаженства. Западная
молодежь называет это «кайфовать», «дуреть от счастья».

Невозможно было понять смысл происходящего. Я попал в мир вне смысла – его трудно
постичь, трудно разложить на части, трудно объяснить словами, языком. Любые священ-
ные писания бессильны, все слова, которыми можно было  бы описать это переживание,
кажутся блеклыми, выцветшими. Слишком живыми и яркими были эти ощущения, это был
неиссякаемый прилив блаженства.

Весь тот день выдался каким-то странным, ошеломляющим, оглушительным. Про-
шлое исчезало, будто его никогда у меня и не было, будто я просто где-то все это вычитал.
Оно становилось похожим на давний сон, на услышанный когда-то рассказ о чужой жизни.
Я расставался с прошлым, рвал связи со своей историей. Я забывал автобиографию, стано-
вился кем-то несуществующим, кого Будда называет анатта. Исчезали границы, пропадали
все различия.

Сам разум исчезал; он отдалился на тысячи миль. Собраться с мыслями было трудно,
разум уносился все дальше и дальше, но цепляться за него не было никакой нужды. Он меня
попросту не интересовал. Все шло как надо. Не было нужды сберегать воспоминания. К вечеру
это стало нестерпимо болезненным. Я чувствовал себя словно женщина, которая вот-вот
родит. Начались родовые схватки, и они причиняли острые мучения.

Всю неделю я ложился спать в двенадцать ночи, но в тот день просто не мог высидеть
так долго. Глаза слипались, я открывал их с огромным трудом. Что-то надвигалось, что-
то непременно должно было случиться. Трудно сказать, что именно, – возможно, я просто
умирал – но страха не было. Я был готов ко всему. Минувшие семь дней были такими прекрас-
ными, что я готов был даже умереть. Мне уже ничего не хотелось. Целую неделю я провел
в полном блаженстве. Я был так счастлив, что с радостью принял бы даже смерть.

Что-то неотвратимо приближалось – что-то сравнимое с гибелью, некий решительный
поворот, который мог закончиться смертью или новым рождением, распятием или воскресе-
нием. Прямо за углом меня поджидало нечто невероятно важное. Но я не мог заставить себя
раскрыть глаза, я был будто одурманен.

Уснул я часов около восьми, но это было мало похоже на сон. Теперь я понимаю, что
имеет в  виду Патанджали, когда говорит, что самадхи напоминает сон. Разница только
в одном: в самадхи ты одновременно спишь и бодрствуешь, спишь и не спишь. Тело расслаблено,
каждая клеточка организма спит, но в тебе пылает огонек осознанности… ясный, не даю-
щий копоти. Ты начеку, но расслаблен, не напряжен, но в полном сознании. Тело покоится
в глубоком сне, а сознание возносится на пик активности. Так соединяются вершина сознания
и впадина телесного покоя.

Я уснул. Странный это был сон: тело спит, а я бодрствую. Это было так странно…
Тебя будто разорвали на две части, растянули в двух направлениях, разнесли по двум измере-
ниям, но два полюса при этом были так обострены, словно я одновременно оказался обоими…
Положительное и отрицательное, сон и бодрствование, жизнь и смерть слились в одно. Это
был тот миг, когда сливаются творец и сотворенное.
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Состояние было сверхъестественным. В первый раз оно потрясает до  самых глубин
души. После этого переживания тебе уже никогда не стать прежним. Оно приносит совер-
шенно новые взгляды на жизнь, делает тебя совсем другим.

Около полуночи мои глаза открылись вдруг сами собой… во всяком случае, я не прилагал
к этому никаких усилий. Что-то нарушило мой сон. Я ощутил рядом с собой, в своей комнате,
чье-то присутствие. Моя комнатка была совсем крошечной, но я чувствовал повсюду вокруг
биение жизни, мощные вибрации. Я словно попал в глаз тайфуна и захлебывался в величе-
ственной буре света, радости и блаженства.

Это было так реально, что нереальным стало все остальное: стены комнаты, весь
дом, само мое тело. Все стало нереальным, ведь лишь теперь я впервые видел подлинную дей-
ствительность.

Вот почему нам так трудно понять, когда Будда и Шанкара говорят, что мир – это
майя, иллюзия. Мы знаем только этот, наш мир, нам не с чем его сравнить. Нам известна
только одна действительность. О чем говорят эти люди? Какая-то майя, иллюзия… Есть
лишь одна реальность. Их слова не  поймешь, пока не  постигнешь подлинную реальность.
До той поры их слова остаются теориями, хитроумными гипотезами. Может, это просто
заумная философия такая: «Весь мир – иллюзия?»

На Западе было так. Беркли заявил, что мир нереален, когда прогуливался со своим при-
ятелем, человеком весьма логичным. Этот его приятель был почти скептиком. После этих
слов он молча поднял камень и больно стукнул Беркли по голове. Беркли завопил, кровь сочи-
лась из царапины, а его друг-скептик сказал: «Так что, мир по-прежнему нереален? Ты ведь
сам так сказал, верно? Почему же ты кричишь, ведь этот камень нереален. Чего хвататься
за голову и корчиться от боли? Все вокруг нереально!»

Такие люди не в состоянии понять, что имеет в виду Будда, когда говорит, что Вселен-
ная – мираж. Он не утверждает, что можно ходить сквозь стены. Он не говорит, что мы
можем питаться камнями и нет никакой разницы, что ты ешь – хлеб или камни. Нет, дело
совсем не в этом.

Он говорит о  том, что есть иная действительность, и  стоит ее постичь, как эта
так называемая реальность просто блекнет, становится нереальной. Сравнение возможно
только после пробуждения к высшей реальности, а не до того.

Во сне реально сновидение. Каждую ночь мы видим сны, но каждое утро говорим, что
они были нереальны, но на следующую ночь, когда мы спим, сновидения снова становятся
явью. Во сне очень трудно понять, что это сон. А утром это очень легко. В чем же при-
чина? Ты остаешься собой. Во сне есть только одна действительность. С чем ее сравнить?
Кто возьмется утверждать, что реально? По сравнению с чем? Реальность только одна. Все
точно так же нереально, как и все прочее, и потому сравнение невозможно. Утром, когда ты
открываешь глаза, перед тобой уже другая реальность, и теперь ты можешь говорить, что
сновидение было нереальным. Сновидение становится нереальным при сравнении с явью.

Но есть и пробуждение… И по сравнению с реальностью этого пробуждения нереальной
становится привычная действительность.

Той ночью я впервые постиг смысл понятия майя. Конечно, я и раньше знал это слово,
но совершенно не сознавал его смысла. Я воспринимал его так же, как и вы сейчас, но никогда
прежде не понимал по-настоящему. Разве можно понять, не пережив? Той ночью распахну-
лись двери новой действительности, незнакомого измерения. И там была она – иная реаль-
ность, особая реальность, настоящая реальность, как угодно будет называть. Называйте
ее Богом, истиной, дхармой, дао – как угодно. Она не имеет названия. Но она была там – про-
зрачная, но в то же время столь осязаемая… Она чуть не задушила меня. Ее было слишком
много, я еще не мог вобрать в себя столько всего…
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У меня возникло сильное желание выскочить из комнаты, выбежать под открытое
небо. Я задыхался. Слишком много всего! Я погибал! Мне казалось, что, если задержусь тут
хоть на секунду, эта реальность меня задушит. И я выскочил из дому, помчался во двор. Мне
хотелось просто оказаться под открытым небом, увидеть звезды, деревья и землю… быть
на воле. Стоило мне выйти – и удушье тут же прошло. Моя комнатушка была слишком мала
для такого величественного события. Для такого события даже звездное небо – слишком
тесная крыша. Оно больше неба. Даже небо – не предел. Но так мне все равно стало легче.

Я направился к ближайшему саду. Даже походка моя стала иной. Я шел так, будто сила
тяготения исчезла. Шел я, бежал или просто парил – трудно сказать. Тяготения не было, я
ничего не весил, меня словно влекла какая-то сила. Я оказался в объятиях какой-то неведомой
энергии.

Запомните, с того дня я никогда уже не был по-настоящему в своем теле. Меня с телом
соединяет лишь тончайшая нить. И меня все время удивляет, что Целое почему-то хочет,
чтобы я оставался тут – а я тут уже не сам по себе, не по своей воле. Воля Целого держит
меня здесь, она позволяет мне еще немного побыть на этом берегу. Возможно, через меня
Целое хочет с вами чем-то поделиться.

С того дня мир стал нереальным. Передо мной открылся другой мир. Но когда я назы-
ваю этот мир нереальным, я не имею в виду, что эти деревья не настоящие. Они совершенно
реальны; нереально то, какими вы их видите. Сами по себе они самые настоящие – они суще-
ствуют в  Боге, они есть в  абсолютной реальности,  – но  то, какими вы их видите… Вы
не видите их по-настоящему. Вы видите нечто другое – мираж.

Вы окружили себя собственными снами, и  это сновидение будет тянуться, пока вы
не проснетесь. Мир нереален, потому что известный вам мир – это мир ваших снов. А когда
просыпаешься, перед тобой возникает новый мир, настоящий.

Нельзя говорить: есть Бог, а есть мир. Бог и есть мир, но это понимаешь, только когда
твои глаза ясны, не запорошены сном, не затянуты дымкой сновидений. Когда взор ясен, когда
обострена чувствительность, становится очевидно, что есть только Бог.

Иногда Бог – это зеленое дерево, иногда – яркая звезда, иногда – кукушка, а иногда цве-
ток. Бог – порой ребенок, порой река, но всё, что есть, – это Бог. Как только начинаешь по-
настоящему видеть, вокруг – только Бог.

Но сейчас всё, что вы видите, – не истина, а ложь. Что такое мираж? Лживая про-
екция. Но, как только увидишь… Хоть на долю секунды… нужно лишь позволить себе это!
Повсюду перед тобой предстает невероятное благословение – в облаках, на солнце и на земле.

Мир прекрасен. Но я говорю сейчас не о вашем мире, я говорю о своем мире. Ваш мир урод-
лив, он создан вашим «я», это мир проекций. Вы используете подлинную действительность
как экран, на котором отражаются ваши собственные представления о мире.

Когда я говорю, что мир реален, это невероятный, чудесный мир – лучащийся бесконеч-
ностью, наполненный светом и радостью. Это вечный праздник – я говорю о своем мире. Он
может стать и вашим, нужно лишь проснуться.

Той ночью я стал пустым, а  потом наполнился. Я прекратил быть и  стал самим
бытием. Той ночью я погиб и родился заново. Но тот, кто родился, не имел ничего общего
с тем, кто умер. Не было никакой связи. На вид я не изменился, но между мной прежним
и мной новым не было ничего общего. Гибнущий гибнет до конца, от него ничего не остается.

Я пережил много смертей, но с этой ни одна не сравнится. Все минувшие смерти были
неполными.

Иногда умирает тело, иногда – часть разума, иногда – часть эго, но личность оста-
ется. Многократно обновленная, многократно перекрашенная – что-то меняется тут, что-
то здесь, – но сама личность остается, сохраняется некая непрерывность.
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Но  той ночью смерть была полной и  окончательной. Это день моей смерти и  день
моего единения с Богом». [Ошо Автобиография духовно неправильного мистика. Издатель-
ство «Весь» 2009].

III. Завершение
1. Укрепление мистического мировоззрения
Третья завершающая стадия характеризуется укреплением мистического мировоз-

зрения. Основные установки мистической личности уже определены, мистическая школа
выбрана, внутренний мир уже закончил перестраиваться. Основные мистические представле-
ния человека о самом себе и о мире уже завершены. Человек попадает в состояние, которое
можно назвать «Установкой мистического Я». В дальнейшем человек может достичь так назы-
ваемого «просветления».

2. Достижение состояния просветления (в некоторых случаях)
В некоторых случаях после прохождения «Установки мистического Я», которая является

завершающей, в становлении мистической личности человек может достичь состояния «про-
светления» – высшего состояния духовности и осознания себя. Не все мистики могли достичь
этого состояния. Однако будущему человеку мистическому есть, к чему стремится. Просвет-
ление у Ошо:

«Я смеялся. Я хохотал от  души, потому что постиг всю бессмысленность жажды
просветления. Это действительно смешно, потому что все мы рождаемся просветленными,
а желать того, что уже есть, совершенно бессмысленно. Если у тебя что-то есть, это уже
нельзя обрести. Обрести можно только то, чего нет у тебя или в тебе. Но просветление –
в нашей природе.

Я боролся за него на протяжении многих жизней, потому что за одну жизнь этой цели
не достичь. За этот срок я делал все, что только возможно, но неизменно терпел неудачу.
Я был обречен на провал, потому что просветления нельзя достичь. Как можно его обрести,
если оно уже в твоей природе? То, что у тебя уже есть, не сделаешь с помощью честолюбивой
мечты.

Разум честолюбив, он тянется к деньгам, власти и престижу. Но в один прекрасный
день, когда он уже по горло сыт внешней деятельностью, его начинает манить просветление,
освобождение, нирвана, Бог. Но это все то же честолюбие, изменилась только цель. Прежде
цель была извне, теперь она внутри. Но твое отношение, сам твой подход ничуть не меня-
ется – ты остаешься прежним человеком с прежними привычками.

Слова «день, когда я достиг просветления» означают только одно: в тот день я понял,
что нечего достигать, некуда идти, не нужно ничего делать. Мы уже божественны, мы уже
совершенны – вот и все. Не нужно никакого совершенствования. Бог всех нас создает совершен-
ными. Даже если нам встречаются люди несовершенные, легко заметить, насколько совер-
шенно их несовершенство. Бог никогда не создает чего-то несовершенного.

Я слышал историю об учителе дзэн по имени Бокудзю. Он объяснял своим ученикам,
что все в нашем мире совершенно, и тут поднялся один человек, старый горбун. «А как же
я? – спросил он. – Я горбун! Разве это совершенство?» А Бокудзю ответил: «Честно скажу,
я никогда прежде не видел такого совершенного горба».

Говоря о дне, когда я достиг просветления, я говорю неправильно, потому что других
слов в нашем языке не подобрать, ведь этот язык придуман человеком. В нем есть такие
слова, как «достижение», «обретение», «цель», «совершенствование», «развитие», «прогресс».
Язык придуман не  просветленными. Честно говоря, они и  не  смогли  бы придумать какой-
нибудь язык, даже если бы захотели, потому что просветление приходит в тишине. Как выра-
зить молчание словами? Как ни пытайся, но любые слова непременно нарушают безмолвие.

Лао-цзы говорит: «Изреченная истина есть ложь». Истину невозможно выразить сло-
вами. Но нам приходится говорить на каком-то языке, другого выхода нет. И потому мы
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всегда подчеркиваем одно условие: язык не может точно отражать переживания. Поэтому
я и говорю: «в тот день, когда я достиг просветления». Но это было не достижение, и то
был не я.

В тот день я смеялся над своими глупыми, смехотворными попытками обрести про-
светление. Я смеялся над самим собой и над человечеством, потому что все люди стараются
чего-то достичь, что-то обрести, что-то улучшить.

Все произошло в состоянии полной расслабленности. Так оно всегда и бывает. Я испро-
бовал все, что можно, а потом, увидев тщетность любых усилий, отказался от попыток. Я
забыл о своей мечте. Целую неделю я жил совершенно обычной жизнью.

Люди, у которых я жил, очень удивились потому что я впервые начал вести нормальный
образ жизни. До того вся моя жизнь была подчинена суровой дисциплине.

Я жил в той семье два года, и они знали, что я встаю в три часа утра, потом совершаю
четырех-пяти мильную прогулку или пробежку, потом иду купаться в реке. Таким был мой
режим. Простуда или другое недомогание – все это не имело значения, я все равно следовал
своему распорядку дня.

Они знали, что я провожу долгие часы в медитации. Вплоть до того дня я много чего
не ел. Я не пил ни чая, ни кофе. У меня были жесткие правила насчет того, что мне можно
есть, а чего нельзя. И вдруг я на целую неделю забрасываю все это. Однажды утром я сплю
до девяти часов, а потом выпиваю чашку чаю. Хозяева дома были озадачены. Они спрашивали:
«Что случилось? Ты заболел?» Они всегда считали меня великим йогом.

Вот одна мелочь, которая показывает, как это было. У меня на все случаи жизни был
один-единственный лоскут ткани. Днем я ходил, завернувшись в него, а по ночам укрывался
им как одеялом. Спал я на бамбуковой циновке. Вот и все удобства – одеяло и бамбуковая
циновка. Больше у меня ничего не было, никаких вещей. В то утро, когда я встал в девять
утра, хозяева очень удивились. Они сказали: «Тут что-то не так. Ты, должно быть, сильно
заболел?»

«Нет, я не болен, – ответил я. – Болен я был все эти годы, а теперь я, наоборот, выздо-
ровел. Отныне я буду просыпаться, когда захочу, и спать ложиться буду, когда начнет кло-
нить в сон. Я перестал быть рабом времени. А еще я буду есть и пить то, чего захочется
моему организму. С меня хватит». За ту неделю я начисто позабыл про свою мечту о про-
светлении. Я забыл о ней навсегда.

А на седьмой день случилось это. Само по себе, безо всякой причины. Я расхохотался,
и этот смех услышал садовник. Он и раньше полагал, что я немного не в себе, но такого смеха
никогда прежде не слышал. Он прибежал ко мне и спросил: «Что случилось?»

«Не волнуйся, – ответил я. – Ты же знаешь, я всегда был слегка тронутым, а теперь про-
сто окончательно с ума сошел. Я смеюсь над самим собой. Не обижайся и не сердись. Можешь
спокойно спать дальше». [Ошо Автобиография духовно неправильного мистика. Издатель-
ство «Весь» 2009].
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Магическое мышление

 
Со времен Л. Леви-Брюля и Зигмунда Фрейда, считалось, что магическое мышление

было присуще только первобытному человеку. В  последнее время можно с  уверенностью
утверждать, что магическим мышлением обладает и современный человек. Прежде чем гово-
рить о видах мышления и о самом магическом мышлении давайте дадим определение мыш-
лению с точки зрения психологии:

Мышление – высшая ступень человеческого познания, процесс отражения в мозге окру-
жающего реального мира, основанная на двух принципиально различных психофизиологиче-
ских механизмах: образования и непрерывного пополнения запаса понятий, представлений
и вывода новых суждений и умозаключений.

Разные школы психологии выделяют разные типы мышления в  трансоаналитической
концепции принято выделять критическое мышление, логическое мышление, абстрактное
мышление, наглядно-образное мышление и магическое мышление, давайте дадим определе-
ние каждому из этих видов мышления.

Виды мышления

Критическое мышление  – это система суждений, которая используется для анализа вещей
и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные
оценки, интерпретации, а  также корректно применять полученные результаты к  ситуациям
и проблемам.

Логическое мышление  – это мыслительный процесс, в котором человек пользуется чет-
кими и конкретными понятиями. Логическое мышление необходимо при принятии решения,
когда требуется применить и анализировать полученные ранее знания.

Абстрактное мышление  – это умение переводить информацию о  реальных объектах
в символы, манипулировать с этими символами, находить какое-то решение и это решение
опять применять к объектам на практике.

Наглядно-образное мышление – это совокупность способов и процессов образного реше-
ния задач, предполагающих зрительное представление ситуации и  оперирование образами
составляющих её предметов, без выполнения реальных практических действий с ними. Поз-
воляет наиболее полно воссоздавать все многообразие различных фактических характеристик
предмета. Важной особенностью этого вида мышления является установление непривычных
сочетаний предметов и их свойств.

Магическое мышление – это совокупность верований в возможность определенным
способом мыслей влиять на реальный мир.
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Магическое мышление можно определить, как вера в сверхъестественные явления, кото-
рые каким-то образом влияют на  наш мир, это может быть религиозные образы, мистиче-
ские образы, уфологические образы (НЛО, инопланетяне). Значительную часть в формирова-
нии магического мышления играет культура и социум, во многом зависит от семьи в которой
воспитывался человек, какие культурные компоненты ему присуще, в каком обществе живет
и работает этот человек. Огромное значение для формирования магического мышление имеет
средства массовой информации.

В целом магическое мышление имеет ключевое значение для трансоанализа, психоло-
гии и  антропологии человека, в  последнее время стало популярно верить во  все необыч-
ное и мистическое по телевидению постоянно показывают телепрограммы посвященные раз-
личным аномальным, сверхъестественным явлением, существует даже несколько телеканалов,
которые специализируется именно на  этой теме, видимо одна из  их целей формирование
у населения магического мышления. Несмотря на технический прогресс современный чело-
век очень подвержен мистическим и религиозным верованиям, кроме огромного количества
религий, веры в бога, современные человек верит: в магию, духов, призраков, полтергейстов,
домовых, русалок, инопланетян, НЛО, ангелов, демонов и т. д. Поэтому я считаю просто необ-
ходимым полностью разобраться в понятии магического мышления и так приступим.

 
Формирование магического мышления

 
В формировании магического мышления можно выделить несколько компонентов:
1. Культурно-психологический компонент. Человек приобретает магическое мышления

в результате воспитание, например, в религиозной семье, или в семье, которые верят в ано-
мальные, сверхъестественные явления. Как правило ребенок перенимает у родителей их веру
и убеждения, в результате развивается магическое мышление. В другом случае в результате
получения определенного знания из средств массовой информации или из социума, я решил
не выделять его как отдельный компонент, тем немее возникновение интереса к сверхъесте-
ственному может возникнуть в  результате получения информации о мистицизме, паранор-
мальных явлениях из книг, телевидения, радио и из сети интернет.

2. Предрасположенность к мистицизму. У человека есть предрасположенность к вере
в сверхъестественные явления, он уже с детства увлечен всем таинственным и аномальным,
тем немее первые свои знание он получает из средств массовой информации.

3. Спонтанный мистический опыт. Человек может прожить пол жизни и  никогда
не  верить в  сверхъестественные явления, но  в  результате определенного опыта (не  отно-
сящимся к  СМИ), например, спонтанное проявления религиозных образов (бога, ангела,
демона), встреча с инопланетянами или какое-нибудь другое мистическое знамение. В резуль-
тате различных психотехник, духовных практик, наркотиков, таких как галлюцинагены, пси-
ходелики. Человек получает определенный мистический опыт в результате чего формируется
магическое мышление.

 
Особенности магического мышления

 
Специфическая особенность магического мышления  – это непоколебимая вера в сверхъ-

естественные явления. Люди, которые верят в сверхъестественные явления, особенно – это
касается религиозной веры, глубоко убеждены в  существовании сверхъестественного, их
бывает сложно переубедить в  этом. Иногда магическое мышление пытаются подделать под
научные исследования, такие индивидуумы утверждают, что их интерес к мистицизму связан
исключительно с научными изысканиями. Автор общался с данными людьми – в большинстве
случаев оказывалось, что это связанно именно с магическим мышлением.
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Стоит учитывать, что магическое мышление проявляется в  разной категории у  чело-
века, магическое мышление может быть сильно, средне и  слабо выражено. Сильно выра-
жено – это когда у человека вся жизнь связанно со сверхъестественным, когда вещи получают
мистическое значение или одушевленное, например, фраза «автомобиль „живой“ ему бывает
„больно“, подводная лодка „Курск“ утонула в результате вмешательства инопланетян из НЛО»
и т. д. Средне выражено магическое мышление – это когда человек верит в сверхъестественное,
но без фанатизма, и может критически оценивать свои убеждения. Слабо выражено – допус-
кает существование сверхъестественного, но не более того.

В некоторых случаях магическое мышление возникает в результате мистического опыта,
когда человеку является как он считает, что-то сверхъестественное, в таких случаях психика
человека изменяется, например, из атеиста он может стать верующем бога или слабо выражен-
ное магическое мышление усиливается в несколько раз в результате мистического опыта.

 
Магическое мышление и

психические расстройства
 

Психиатры утверждают, что магическое мышление часто связано с  психическим рас-
стройством, в  психиатрии ведено в  классификацию DSM-IV нового кода V62.89  «Религи-
озные и  духовные проблемы». В  результате сильно выраженного магического мышления
у человека появляются психопатологические симптомы, которые в современной психиатрии
обозначаются, как шизофрения, психозы, галлюцинации, вызванные психическим расстрой-
ством. Существует такое понятие в психологии, как «локус контроля». Это склонность чело-
века приписывать те или иные события в жизни (успех или неудачи) внешним – окружающему
миру (внешний локус контроля) или внутренним – самому себе (внутренний локус контроля)
факторам. Так вот люди с этими расстройствами чаще всего имеют внешний локус контроля
и полагают, что их жизнь может зависеть от чего угодно извне (погоды, соседей, колдунов,
инопланетян…), но только не от них самих.

Психиатры утверждают: у  лиц с  шизотипическим личностным расстройством
не абстрактно-теоретический, а конкретный характер, который непосредственно соотносится
с реальной жизнью. Пациенты чувствуют в себе способность определенным образом влиять
на  окружающих, например, передавать им некоторые свои убеждения. Тем не  менее, они
не  используют эти особенности для привлечения к  себе внимания, не  стремятся казаться
необычными, они так живут, так думают и  чувствуют. Выражение, что другие могут чув-
ствовать их чувства и эмоции, является для них не метафорическим, а конкретным. В более
молодом возрасте, когда шизотипическое личностное расстройство еще не диагностируется,
эквивалентом этого признака у детей и подростков является наличие необычных, вычурных
патологических фантазий и сверхзанятость размышлениями на какую-то определенную тему.
Это может находить выражение в определенных действиях, например, придумывании какой-то
игры, рисунках, персонажи которых, с одной стороны, живут самостоятельной жизнью, а с дру-
гой – отражают события, происходящие в виртуальном мире.

На протяжении второй половины XX в. накопился значительный по объёму и разнооб-
разный по форме материал о так называемых «контактах третьего рода» – взаимодействиях
землян с  экипажами НЛО. При анализе этого материала определённый интерес представ-
ляет концептуальный аппарат современной психиатрии,  – в  частности, клинические при-
знаки галлюцинаторно-параноидного синдрома – синдрома Кандинского—Клерамбо (СКК).
Его «составляющие» – псевдогаллюцинации, бред преследования и воздействия, явления пси-
хического автоматизма, – так или иначе просматриваются в «контакторском опыте».

Самым существенным отличием псевдогаллюцинаций является ощущение у больного их
«искусственного» характера. В «контакторском» опыте с внеземными цивилизациями, «Выс-
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шим Разумом», «Банком Памяти Вселенной», «параллельными мирами» и  т. д., занимают
образы, которые поддаются отождествлению со зрительными псевдогаллюцинациями.

СКК наблюдается как при различных психических заболеваниях (шизофрении, эпилеп-
сии, пролонгированных симптоматических психозах, хроническом алкоголизме), так и при
органических заболеваниях головного мозга. Так, с очаговым поражением правого полуша-
рия связана группа пароксизмальных расстройств сознания, которая включает в себя «особые
состояния сознания с переживанием ирреальности окружающего мира»; состояния с «двух-
колейностью переживаний»; «вспышки пережитого в прошлом»; онейроидные (сновидные)
состояния.

Эти последние представляет особый интерес для интерпретации отдельных аспектов
«контакторского» опыта. При них больные (как и участники «контактов третьего рода») также
игнорируют реальную действительность и оказываются в ином мире. Больные (как и «кон-
тактёры») часто отмечают, что не  ощущают веса собственного тела, движутся со  «сверхъ-
естественными» скоростями; больные рассказывают, что проносились мимо других планет,
встречались с инопланетянами. Клиническая практика здесь оказывается сопряжённой с пара-
доксографической традицией.

Следует подчеркнуть, что медико-психиатрический (как и любой другой) подход к ана-
лизу квазирелигиозных верований и суеверий нельзя переоценивать. Граница между патоло-
гией и нормой – весьма условна, определяется характером культуры эпохи, выбором картины
мира из того многообразия, которое в ней присутствует. То, что в рамках различных вариантов
научной картины квалифицируется как патология, девиация, в контексте религиозной, мисти-
ческой, эзотерической картин мира может выступать нормой; и, соответственно, – наоборот.

В  России зарегистрировано около трёхсот тысяч разного рода целителей, значитель-
ная часть из которых – душевнобольные, нашедшие в знахарстве способ самокомпенсации.
Но самокомпенсируя себя, они декомпенсируют народ.

Нелишним следует заметить, что если родственники «замечают», что с их ребёнком про-
исходит что-то неладное, то это происходит уже на стадии развёртывания клинических прояв-
лений заболевания. Естественно, обращение больных с развивающимся психозом к целителям
приводит не только к более быстрому развитию заболевания, но и к фиксации болезненных
переживаний на самом факте обращения к тому или иному целителю – «мне сказали, что я
быстрее всех вылечусь, так как у меня особые способности, стукнула меня по рукам, а теперь
я всё время слышу её голос». Больных уверяли, что они обладают особым даром – «контак-
тёр», «чистильщик», отсюда появлялись идеи обладания особыми способностями – «я должна
людей энергией заряжать, должна смотреть каждому в глаза и желать добра».

С этой точки зрения профессора Б.С.Фролова соотношение нормы и патологии в маги-
ческом мышлении представляется следующим образом:

• Гармоничное магическое мышление. Сюда относятся лица, у которых сосредоточение
внимания на боге не мешает, а наоборот, гармонизирует социальное функционирование. Им
присущи благоговение и любовь, уважение к собственной личности и к убеждениям других
людей, ориентация на теплые межличностные отношения.

• Магическое мышление с кратковременными религиозно-мистическими состояниями.
Включает верующих, у которых во время богослужений или индивидуальных молитв возни-
кают кратковременные эпизоды измененных состояний сознания. Их следует считать практи-
чески здоровыми, если выход из состояния не сказывается на социальном функционировании
и повседневной деятельности.

• Магическое мышление, отягощенное невротическими психическими расстройствами.
Лица с  данными нарушениями нуждаются в  психиатрической и  психотерапевтической
помощи, которая оказывается с их согласия, преимущественно в амбулаторных условиях.
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• Магическое мышление, отягощенное психопатическими нарушениями (религиозные
фанатики, реформаторы, страдающие паранойяльной психопатией со сверхценными идеями
притязания). Нуждаются в психиатрической и психотерапевтической помощи, которая оказы-
вается с их согласия, преимущественно в амбулаторных условиях. Принудительное психиат-
рическое обследование необходимо, если их поведение представляет опасность для близкого
окружения, например, содержит призывы к жертвоприношениям, совершению суицида и т. д.

• Магическое мышление, отягощенное психическими расстройствами психотического
уровня. Включает больных, у которых патологический процесс отвечает закономерностям раз-
вития психического заболевания. Бред и галлюцинации религиозного содержания сочетаются
с другими симптомами и синдромами, характерными для определенной нозологической еди-
ницы. Нуждаются в лечении в стационарных условиях. Недобровольная госпитализация при-
меняется в случаях, если психическое состояние представляет опасность для самого больного
и для окружающих или есть основания предполагать утяжеление болезни без оказания психи-
атрической помощи.

 
Критическое и магическое мышление

 
В предыдущей части мы подробно поговорили о психических расстройствах у людей

с магическим мышлением. С моей точки зрения магическое мышление должно сочетаться
с критическим – это нужно для того, чтобы у человека был «здравый рассудок», все его мисти-
ческое мировоззрение сочеталось с долей критики себе и к своему миропониманию, иначе
бывает так, что скатываются к грани между нормой и патологией.

Очень многие люди с магическим мышлением не анализируют ту информацию, которая
им открывается, передовая и воспринимая ее как есть, как истину, не думая о последствиях для
себя и своих близких. При магическом мышлении психическое расстройство наступает неза-
метно и достаточно быстро, и причина как правило одна: человек не осмысливает ту инфор-
мацию, которую получает, воспринимает ее как истину в первой инстанции, для того, чтобы
этого избежать нужно всю информацию и мысли анализировать, если есть такая возможность
обсуждать с другими людьми, которым доверяешь.

 
Магическое мышление и психика

 
Наша психика очень предрасположена к  вере в  сверхъестественное, все что человек

не может объяснить, он относит к мистике, это было и в древности и продолжается и в ниши
дни. Бывает и так что человек с магическим мышлением принимает желаемое за действитель-
ное, видя мистицизм там, где его нет, а иногда и во всем в подряд, но это уже граничит с пато-
логией.

Я считаю, что люди всегда будут верить в мистическое и сверхъестественное, пусть это
будет в разных формах, разных теориях, разных обертках, в зависимости от культурно-психо-
логической составляющей общества, мистицизм будет всегда, по той причине что наша пси-
хика имеет особенность фантазировать, воображать, и пытаться объяснить все явления, зача-
стую религиозными и мистическими образами, связи с этим существует огромное количество
религий и мистических школ, а мистицизм остается популярен во все времена, в прошлом,
настоящем и  в  будущем. Магическое мышление будет существовать всегда изменятся под
влиянием времени, в зависимости от культуры и воспитания, но без шанса исчезнуть на все-
гда, наше дело исследовать феномен магического мышления, так как он в некоторых случаях
выполняет защитную функцию, оберегая человека от потрясений – вещей которых он пока
не понимает, а с другой опасность получить психическое расстройство. Основные особенности
магического мышления еще предстоит изучить, исследование магического мышления помо-
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жет понять происхождение различных аномальных и сверхъестественных явлений, что – это
фантазии психики или реально существующие феномены, почему люди верят в Богов, демо-
нов, ангелов, НЛО, инопланетян и в много чего еще, познаем с раскрытием потенциала маги-
ческого мышления.
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Классификация

мистической личности
 

Мистическая личность считает, что наша жизнь на много разнообразнее более многопо-
лярное. Вы спросите, можно ли разделить людей на мистиков и обычных личностей. Я считаю,
что можно, разделение, которое наиболее правильным представляю таким.

Классификация мистической личности

Классификация, которую я сейчас приведу, кажется мне наиболее удачной:
Шаманы
Йоги
Мистики
Эзотерики
Дети Индиго
Аномальщики
Парапсихологи
Контактанты
Телепаты
Ясновидцы
Экстрасенсы
Давайте рассмотрим некоторые из них:
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Шаманы

 
Шаманство (шаманизм) – одна из наиболее ранних форм религии, возникшая, по всей

вероятности, еще в каменном веке в безгосударственных обществах, хозяйство которых бази-
ровалось на  охоте. Шаманство сохранилось у  многих народов мира  – в  Африке, Северной
и Восточной Азии, у индейцев Америки и др. Но оно находится у них на разных стадиях раз-
вития. Так, в Сибири, шаманство еще в середине XX века существовало в ярких сложившихся
формах; в культурах некоторых европейских народов, например, у венгров, выявлены лишь
его пережитки, а у аборигенов Австралии удалось обнаружить даже его зачатки.

Название этой формы религии происходит из эвенкийского языка, где «шаман», «саман»
означает возбужденный, исступленный человек.

Для мировоззрения шаманистов характерен анимизм – одухотворения всего, что окру-
жает человека – предметов, растений, животных; вера в  этих многочисленных злых и доб-
рых духов, способных влиять на жизнь и смерть человека, вызывать у него болезни, обеспечи-
вать удачу и обрекать на несчастья. Приверженцы этой формы религии убеждены, что влиять
на духов, быть посредником между ними и людьми может главным образом шаман, который,
находясь в состоянии экстаза, совершает особый обряд общения с духами, получивший назва-
ние камлания.
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