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Аннотация. В статье показаны три аксиологически неравноценные фундаментальные модели 
соотношения человеческого и космического: современная, архаическая и логоцентрическая – их 
качественное различие заключается в диапазоне креативных и нравственных возможностей, от-
крытых человечеству. Делается вывод о том, что первая парадигма напоминает непроходимое 
болото, вторая – сказочный лес, третья – опыт просветляющего преодоления пещерообразного 
существования.  
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Abstract. In the article three axiologically unequal fundamental models of the relationship between 
the human and the cosmic are shown: modern, archaic and logocentric – their qualitative difference lies 
in the range of creative and moral possibilities open to humanity. It is concluded that the first paradigm 
is reminiscent of an impenetrable swamp, the second one stirs up a memory of a dreamful forest, the 
third one is like an experience of enlightened overcoming of our existence that is similar to a dark cave.  
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Введение. Потерянность человека в бытий-
ной безбрежности и его сакральное поглощение 
бытийной тотальностью, при всём очевидном 
качественном различии, имеют, однако, креа-
тивную альтернативу – не она ли заложена в 
последних глубинах собственно человеческой 
природы, которая неизбывно сопротивляется 

всецелому растворению в профанных или са-
кральных тоталитетах? При этом остаётся важ-
нейшей именно когнитивная претензия на уни-
версальность онтологического решения, всегда 
сохраняющего, вопреки давлению любых куль-
турно-исторических детерминаций, безуслов-
ную свободу самоопределения. Конечно, не сам 
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человек решает, где и когда, с какими врождён-
ными и сопутствующими смыслами, ему ро-
диться и явиться на свет – однако же, невероят-
но многое открывается ему в скоротечной жиз-
ни для того, чтобы направить максиму своей 
воли к вечному самоопределению. В противном 
случае – человеческая история обнуляется, и мы 
ничем принципиально не отличаемся от микро-
бов или термитов, разве степенью конструктив-
ной сложности, находящейся, разумеется, по ту 
сторону добра и зла.   

Анализ результатов исследования. Пред-
ставим себе моделирующую картинку, в кото-
рой человек в качестве небольшой вертикальной 
чёрточки расположен в центре обступающей его 
тотальности, представленной в форме удалён-
ной окружности, где он оказывается как бы за-
перт и удалён от адекватного понимания и кон-
тактного взаимодействия с нею; даже в случае 
децентрации и хаотического соприкосновения с 
окружностью – человеку отведена лишь роль 
бессмысленной щепочки, для которой послед-
ним открытием оказывается зыбь существова-
ния. Такое эгологическое сиротство пронизыва-
ет всё экзистенциалистское сознание Нового и 
Новейшего времени (от Паскаля – до Хайдегге-
ра), которое нисколько не спасают ясперсовские 
«шифры трансценденции» [Ясперс, 1991], ибо 
они – не энергийные символы взыскуемой сущ-
ности, но лишь галлюциногены неприступной 
крепости «объемлющего»… Не эта ли специфи-
ческая антропология передаётся в замечатель-
ном четверостишии Ф. И. Тютчева:  

 
Как зыбок человек! Имел он очертанья – 
Их не заметили. Ушёл – забыли их. 
Его присутствие – едва заметный штрих. 
Его отсутствие – пространство мирозда-

нья… [Тютчев, 1980, с. 224] 
 
Другой вариант моделирования возвращает 

нас к глубокой архаике и может быть представ-
лен в следующей изменённой картинке: верти-
кальная черточка здесь вытягивается до преде-
лов возможного внутри круга и достигает со-
прикосновения с ним в двух точках – верха и 
низа. Тем самым создаётся образ антропологи-
чески освоенной полноты и полярное напряже-
ние смыслов, как и возможность игровой смены 
полюсов в грандиозной картине нерушимого 
космического дизайна. Давление этого принци-
пиально коллективного опыта описано в учении 
об архетипах К.-Г. Юнга [Юнг, 1987]. Природа 
его специфической сотериологии передана у 
обращённого к сакральному космизму М. Элиа-
де указанием на то, что «человек архаических 

цивилизаций может гордиться своим способом 
существования, который позволяет ему быть 
свободным и творить», ибо «архаические и тра-
диционные общества допускали свободу еже-
годно начинать новое существование – 
”чистое“, с новыми, нетронутыми возможностя-
ми», а потому «архаический человек, конечно, 
вправе считать себя в большей мере творцом, 
чем современный человек», «каждый год он уча-
ствует в повторении космогонии, особого сози-
дательного акта», «человек был ”творцом“ в 
плане космическом, имитируя эту периодиче-
скую космогонию, преодолевая рамки человече-
ского существования…» [Океанский, 2011, 
с. 86].  

Третий вариант моделирования коренным 
образом меняет всю картину: вертикальная чер-
та вытягивается дальше, преодолевая замкну-
тость предыдущей антропокосмической модели. 
Богочеловеческая вертикаль оказывается транс-
цендентной космосу; его звёздные одежды апо-
калиптически ветшают на телосе пронизываю-
щей его пустоты единой логоцентрической Тра-
диции, где сам мир– уже не производящая, но 
производная среда, а «конец мира» может быть 
определён как «конец иллюзии» [Генон, 1994, с. 
289]. Глубочайшую специфику этой модели пе-
редаёт ключевое замечание о тайне Боговопло-
щения Христа крупнейшего православного бо-
гослова ХХ века В. Н. Лосского, согласно кото-
рому «Воплощение Слова – тайна более вели-
кая, более глубокая, чем тайна сотворения ми-
ра» [Лосский, 1991, с. 197]. Разумеется, в этом 
случае речь должна идти не о потенциале имма-
нентной эмпирической человечности, лишь 
большим потенциалом агрессии отличающейся 
от асурической природы растений и сравнитель-
но вялой животности, но – о трансцендентном и 
вечном человеке [Честертон, 1991].   

Выводы. Первая парадигма напоминает не-
проходимое болото, вторая – сказочный лес, 
третья – опыт просветляющего преодоления пе-
щерообразного существования. Этические по-
следствия последнего хорошо передаёт своеоб-
разный категорический императиив Н. А. Бер-
дяева: «…поступай так, как будто бы ты слы-
шишь Божий зов и призван в свободном и твор-
ческом акте соучаствовать в Божьем деле, рас-
крывай в себе чистую и оригинальную совесть, 
дисциплинируй свою личность, борись со злом в 
себе и вокруг себя, но не для того, чтобы оттес-
нить злых и зло в ад и создавать адское царство, 
а для того, чтобы реально победить зло и спо-
собствовать просветлению и творческому пре-
ображению злых» [Бердяев, 2019, с. 459].  
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