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«МЕДИТАЦИЯ — ЭТО ТО, ЧТО ОТЛИЧАЕТ  
ЧЕЛОВЕКА ОТ КОМПЬЮТЕРА...» 
(Человек. 1991. №3)

Налимов Василий Васильевич (1910–1997) — ма-
тематик, философ, мистик, доктор математиче-
ских наук, профессор. Во время интервью — глав-
ный научный сотрудник лаборатории систем-
ной экологии биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Интерес к эзотерическому сегодня легализован. Множество теоретиков и, 
особенно, тактиков медитаций различных школ и направлений, которых мы ви-
дим на телеэкранах, не просто изумляет — пугает. Волны самой безграмотной 
литературы «о тайном» наводнили уличные книжные прилавки. И все же за вол-
ной естественного обывательского любопытства к таинственному и необычному 
можно увидеть и более глубокие корни. Человек в современном суперреали-
стическом мире, используя предписанное ему восприятие мира, возможно, чув-
ствует исчерпанность этого восприятия. Он инстинктивно тянется к иным, скры-
тым возможностям своего сознания, которые могут раскрыть ему новые формы 
и смыслы бытия, дать более гармоничное жизнеощущение.

В 1988 году В.В. Налимов получил международную медаль за работы в на-
укометрии, а в 1990-м — был признан «классиком цитирования» по SCI1. Автор 
многих книг, в том числе о медитации2, согласился ответить на вопросы на-
шего корреспондента. В беседе принимала участие коллега и последователь 
В.В. Налимова —Жанна Александровна Дрогалина.

1 SCI (Science Citation Index) – индекс научного цитирования (база данных) Ин-
ститута научной информации (Institute for Scientific Information, США), создан-
ного Ю. Гарфилдом в 1960 году. В 1992 году вошел в состав Thomson Scientific &  
Healthcare. В настоящее время – подразделение Healthcare & Science busi-
ness в Thomson Reuters. Авторы трудов с наиболее высоким индексом цитиро-
вания получали от SCI титул «классик цитирования».
2 Налимов В.В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. Тби-
лиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1978. 83 с.; Nalimov V. V. Realms of the Un-
conscious: The Enchanted Frontier. Philadelphia. PA: ISI-Press, 1982. 320 p.; Нали-
мов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловой 
архитектоники личности. М.: Прометей, 1989. 287 с.
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— Насколько мне известно, вы одним из первых советских 
ученых ввели в обращение термин «медитация» в научную 
литературу. Несмотря на перевод с латинского meditatio — 
размышление, имеется множество определений этого понятия 
(учеными, практиками йоги, дзэн и т.д.). Вы в своей недав-
но вышедшей книге «Спонтанность сознания» также даете 
несколько определений: «медитация как средство, расши-
ряющее наш внутренний опыт, медитация как форма само-
гипноза, как прием, усиливающий открытость личности, как 
освобождение сознания от семантической скованности, рас-
крепощение спонтанности» и т.п. Значит ли, что термин этот 
не имеет постоянного смысла?

— Вообще-то первым ученым, который употребил термин «ме-
дитация», в наше время был А. Пятигорский. И не только употре-
бил, но и ввел в БСЭ. И сделал это хорошо. И еще — никто на это 
не обратил внимания. И было принято считать, что термина такого 
в науке нет.

Я же с термином «медитация» знаком со своей юности, тогда 
это понятие использовалось в определенных кругах русской ин-
теллигенции и ни у кого не вызывало сомнений. Потом это слово 
исчезло из научного обихода.

Человек, занимающийся медитацией, настраивает свой ум 
на определенный лад. Именно настраивает. Это подчеркивают 
разные специалисты. Вот, например, Лешан3 — практикующий 
психолог и один из пионеров изучения медитации — пишет так: 
«Настраивание и обучение ума, как настраивание и обучение тела 
у атлетов, является одной из главных задач всех форм медитации». 
Это в его книге «Как медитировать»4.

Отключаясь от внешнего мира, от нескончаемого диалога с са-
мим собой, человек сосредоточивается в самом себе — своем вну-
треннем пространстве, чтобы в углубленном покое покинуть при-
вычные пределы слов, мыслей, чувств и пережить, узнать в соб-
ственном опыте иначе неведомое. Это приближение к сущности 
вещей, к своему «поэтическому Я». Помните у Цветаевой: «Стихи 
растут, как звезды и как розы...»? Превозмогая привычные моде-
ли, идентификации, программы, трансцендируя, мы становимся 

3 Лоуренс Лешан (Lawrence Le Shan, 1920 г. р.) — американский психолог, имею-
щий богатый опыт клинической психологии. Известный своими исследованиями 
в области парапсихологии, мистики и медитативной практики, попытками при-
менения методов квантовой механики для изучения паранормальных явлений 
психики и психотерапевтического лечения онкологических заболеваний.
4 LeShan L. How to Meditate: A Guide to Self-Discovery [1974]. New York: Bantam 
Books, 1984.
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свободнее. Это, по существу, путь свободы. Эго состояние свобо-
ды, которая гораздо более внутренняя, как всякая семантика, чем 
внешняя. Опять об этом лучше сказано у поэта:

Меж тем как я — добыча суеты,
Игралище ее непостоянства, —
Во мне он вечен, вездесущ как ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

Это Фет — одно из его самых медитативных и глубоких сти-
хотворений «Не тем, Господь, могуч, непостижим...».

В медитацию многие входят спонтанно, часто не сознавая 
этого, например, творчески активные ученые. В некоторых сво-
их работах я упоминаю прием, которым пользовался в юности, 
когда обращался к медитации, не понимая этого. Я тогда работал 
в физической лаборатории, где часто приходилось решать нереша- 
емые задачи. Например, эксперименты не оправдывали некоторых, 
казалось бы, очевидных теоретических соображений. Что было 
делать? Меня тянуло в библиотеку, где я оставался какое-то время, 
листая попавшие под руку журналы. Не думая. Решение прихо-
дило само... Как озарение. Перелистывание страниц, достаточно 
механическое и ритмичное, помогало разомкнуть круг той зацик- 
ленности, которая удерживала в моделированных пределах. 

И я выхожу из пространства 
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство и 
Самосогласье причин... 

Это уже Мандельштам. Опять поэты. То самое «поэтическое Я»,  
способное разрушить «мнимое постоянство».

О процессе творчества математиков интересно пишет Ж. Ада- 
мар, отмечая, что открытия в математике — это всегда озарения. 
Ответ надо звать, и он приходит. Надо быть настроенным. Или так: 
стать тем инструментом, на котором Бог исполнит свою мелодию.

Медитация и помогает стать инструментом, с помощью кото-
рого измеряется относительность любого варианта реальности.

Звал тебя миннезингер на струны,
Я молил тебя вновь — ты сошла,
Ты слетела ко мне вечно юной...

Д. Андреев

Медитация — это путешествие в глубины нашей безмерной 
психики, безмерного опыта — семантического континуума.

Теперь относительно постоянного смысла термина «медита-
ция». Ни один термин не имеет постоянного, жестко заданного 
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смысла. Пример, пси-функция — одно из основных понятий кван-
товой механики. Есть высказывания ряда зарубежных ученых, по-
казывающих, сколь разнообразно понимается этот термин. Я это 
рассматриваю в книге «Вероятностная модель языка»5, где при-
вожу примеры того, какой смысл имеет словосочетание «матема-
тическая статистика». Так вот, эта подборка высказываний носит 
просто анекдотический характер — настолько они разноречивы. 
А ведь это специальность, научная дисциплина...

Мы можем, скорее всего, только попытаться очертить контуры 
слова, раскрыть его содержание, учитывая контекст, ситуацию, че-
му-то придавая большее, чему-то меньшее значение...

Вот, например, слово «медитация» в английском тезаурусе 
Роже6 — это целое семантическое поле, хотя в нем все же есть 
какие-то смысловые доминанты. Основную смысловую нагруз-
ку как бы несут такие слова, как внимание, единение, мистика. 
Слову «внимание» вообще в некоторых определениях медита-
ции, по крайней мере, таких, которые дают психологи транспер-
сонального направления, придается особое значение: они пишут, 
что «по существу медитация может быть определена как любая 
другая дисциплина, направленная на усиление осознания посред-
ством сознательно направляемого внимания...»7. Особенно хочет-
ся подчеркнуть: не надо пытаться ничего определять, надо только 
разъяснять. И вот когда человек сам пройдет какой-то путь меди-
тации, когда он прочтет десятки книг, когда он сам это пережи-
вет — тогда он будет понимать, что такое медитация. Только тогда, 
когда поработает, приобретет опыт. Иначе нельзя ничего сказать, 
как нельзя сказать человеку, у которого никогда не болели зубы, 
что такое зубная боль. Вы можете сказать, что такое зубная боль?

— Я знаю, что это больно... Процесс медитации, грубо го-
воря, идет двумя путями. Первый — традиционный, истори-
чески сложившийся — путь определенных психотехнических 
упражнений, созерцания, уединенного размышления и т.д. 
Второй — применение химических (часто растительных) 
препаратов для достижения аналогичных состояний. Опыты 
Дж. Лилли и С. Грофа с ЛСД для расширения сознания 

5  Налимов В.В. Вероятностная модель языка: О соотношении естественных и 
искусственных языков. М.: Наука, 1979. 
6  «Тезаурус Роже» (Thesaurus of English Words and Phrases) — один из первых 
в истории идеографических словарей. Составлен британским ученым-физиком, 
богословом и лексикографом Питером Роже в начале ХIХ века. Впервые опу-
бликован в 1852 году.
7  Beyond Ego: Toward Transpersonal Models of the Person and Psychotherapy / eds. 
R. Walsh, F. Vaughan. Los Angeles: J.P. Tarcher, 1980. P. 136.
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и терапии достаточно известны. Как Вы считаете, есть ли ка-
кие-либо качественные различия в достигаемых результатах? 
Можно ли назвать это имитационной медитацией? Не опасно 
ли это для человека?

Я думаю, что психоделиками человечество пользовалось очень 
давно. И это, видимо, не искусственный, а естественный прием. 
Посмотрите, скажем, книги Кастанеды или Лилли — там все на-
чинается с использования психоделических средств... Сейчас по- 
явилась даже теория такая, умозрительная, естественно, в которой 
пытаются объяснить тот скачок, который произошел в эволюции 
человека,— как он из существа, близкого к животным, стал мысля-
щим существом. Предполагается, что этому помогли... мухоморы. 
Они разбудили фантазию и породили язык. Я не знаю, правоме-
рен ли такой взгляд, и вряд ли мы это узнаем. Но если это так, то, 
значит, в природе был заготовлен препарат, который должен был 
подействовать на человека. Почему вдруг в природе оказываются 
сравнительно простые соединения типа ЛСД и почему они могут 
вызывать такое потрясающее, удивительное воздействие? В конце 
концов употребление вина — это ведь тоже некоторое средство 
воздействия на психику и к тому же очень опасное, и греки гово-
рили, что они, в отличие от скифов, знают, что такое вино и как 
с ним можно обращаться... А почему нигде не удалось ввести су-
хой закон на сколь-нибудь длительное время?

У меня лично никогда не было опыта ЛСД-терапии, так же как 
у тех, с кем я имею непосредственно дело, и я не представляю их 
опыта. Но то, что я читал в описаниях, позволяет мне сделать вы-
вод, что, конечно, ЛСД-терапия сильнее, чем обычная медитация. 
Вот сейчас С. Гроф использует особую технику медитации, она 
называется гипервентиляция, которая только составная часть его 
концепции холотропной терапии8. Жанна Александровна прини-
мала участие в сеансе гипервентиляции у Грофа, я же остался 
просто наблюдателем.

Это было довольно страшное зрелище...
Рассказывает Ж.А. Дрогалина:

8  Холотропная терапия — альтернативный вариант глубинной психологии, на-
правленный на восстановление целостности (от греч. hоlоs — цельный). Специ-
ально разработанная процедура включает контролируемое дыхание (гипервен-
тиляцию), музыку и различные формы использования звука, а также фокусиро-
ванную работу с телом (Grof S. The Adventure of Self-Discovery: Dimensions of 
Consciousness and New Perspectives in Psychotherapy and Inner Exploration. New 
York Press, 1988. 321 p. Русское издание: Гроф С. Путешествие в поисках себя: 
измерения сознания и новые перспективы психотерапии и внутреннего иссле-
дования / пер. с англ. Н.И. Папуш, М.П. Папуш. М.: Изд-во трансперсонального 
института, 1994).
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Да, я все хорошо помню. К тому же я записала впечатления 
сразу после этого. Начался он вечером и продолжался весь сле-
дующий день. Мы получили инструкции и пришли в большой зал, 
вместивший около 300 человек. Пришли психотерапевты, пси-
хологи, хилеры и просто интересующиеся (это был платный се-
минар). Было тесно, но не вплотную. Одна половина лежала (те, 
кто усиленно дышал), другая — сидела (те, кто помогал каждому 
лежащему). Были еще терапевты-помощники, около 20 человек — 
команда Кристины и Стэна Гроф. И вот началось. Расслабиться 
обычным способом (тем, кто лежит), дышать ровно, обычно, 
фокусируя внимание на дыхании. Без музыки. Потом перейти 
к усиленному дыханию. И вдруг слышу барабанный бой, шаман-
ский бубен. Громкий, резкий звук. И вылетаю. На Голгофу (так 
я чувствовала). И потекли слезы. Целый поток. Я чувствовала, 
как дрожали веки, ноздри, как скатывались под голову слезы. 
И при этом я была достаточно независимым наблюдателем, чув-
ствительным и внимательным ко всему, что происходило снару-
жи и внутри. Вокруг меня гремела и пела музыка, стонали, вопили, 
кричали, рычали люди. А я думала, что это звуки музыкального 
сопровождения. Внутри — тоже звучало что-то. Где-то вверху 
тонко висел прозрачный звук — его-то я и старалась услышать. 
И могла, так как была внимательна. Он звал, и я шла. Я слышала 
все стоны там, на земле — на полу. Но они не мешали, не держа-
ли. И держалась за звук. И он меня держал. И я молча тверди-
ла соседу, которые сильно кричал: «Не плачь, не плачь, все хоро-
шо, потому что летит тонкий голубой звук и светится высокая 
вертикальная нить». Потом слезы остановились. Боли в теле 
прошли. И мне казалось, что я стала легче... 

«Основное кредо холотропной терапии состоит в признании 
потенциала необычных состояний сознания, способных к транс-
формации и эволюции, обладающих оздоровительным воздей-
ствием... Основная стратегия сводится к тому, чтобы довериться 
мудрости нашего тела»9.

— Это очень интересно...
— Вы знаете, здесь любопытно вот что: Гроф перешел к ги-

первентиляции после того, как в Америке запретили использова-
ние ЛСД-терапии, хотя психиатры снова поднимают вопрос о ее 
использовании.

9  Grof S. The Adventure of Self-Discovery: Dimensions of Consciousness and New 
Perspectives in Psychotherapy and Inner Exploration. New York Press, 1988. 
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Я как-то не сторонник обращаться к таким радикальным 
формам, но хочу обратить внимание на то, что результаты ЛСД-
терапии Грофа близки к тем, которые получали мы в наших ме-
дитациях, хотя, может быть, у него эффект был более сильный, 
проникновение более глубокое. Особенно если говорить о прото-
колах, которые повествуют о том, что можно назвать реинкарнаци-
онными воспоминаниями. Есть протокол ЛСД-терапии, записан-
ный рабочим, проходившим курс лечения. Он описывает процесс 
мумификации в Древнем Египте. Психиатр уточняет это описание 
у специалиста, который говорит, что все очень хорошо, правиль-
но, и более того — содержит то, о чем специалисты не знали, но 
догадывались. Откуда же этот человек, рабочий, мог такое знать? 
Он никогда не занимался Древним Египтом... Этот пример хорошо 
иллюстрирует идею семантического континуума, который позво-
ляет объяснить, почему человек способен знать то, что в данном 
воплощении он «не проходил».

В измененном состоянии сознания появляются совершенно 
новые запахи, причем не просто запахи — благоухание... В на-
ших медитациях часто такое бывало — люди чувствовали осо-
бый, «озонированный» воздух... На меня сильное впечатление 
произвела одна медитация — Лассаля10, иезуитского монаха и 
дзэн-буддиста. Это было в Ганновере, на философском конгрессе. 
Там каждое утро начиналось с медитаций разных школ. Лассаль 
после медитации вместе с двумя монахами совершил обряд в тра-
диции ордена иезуитов — не знаю, как надо точно назвать эту 
мессу... Они сидят за столом. Перед ними большая чаша с вином. 
Совершаются какие-то ритмические движения руками, и в них 
неизменно участвует чаша, возможно, символ Грааля. Читаются 
отрывки из Священного Писания... Ощущаешь себя в совершенно 
ином мире. Его нельзя выразить обычными словами. Может быть, 
надо обратиться к ритмическим средствам или сделать что-то еще, 
не знаю... Словом, чтобы описать впечатление от происходящего, 
надо пользоваться каким-то другим языком. Опять как у поэта — 
«Надо бы мне говорить о тебе на языке Серафимов» (Н. Гумилев). 
Новое мирочувствование. Как мифочувствование.

Что касается опасности, то это тоже непростой вопрос. Опасным 
может быть все что угодно — даже простая еда в неумеренном ко-
личестве. Все очень легко может стать опасным. Но дело не в этом. 
Всякая опасность — это вызов. Надо уметь принять его.

10  Гуго Эномийя-Лассаль (Hugo Makibi Enomiya-Lassalle, 1898–1900) — немец-
кий иезуитский священник, один из видных поборников синтеза католицизма и 
дзэн-буддизма.
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— В любом случае медитация — это превращения сознания? 
Или в ней участвуют и другие внутренние силы человека?

— В ней участвует весь организм человека. Я бы сказал так: 
медитация — не что-то особенное, это обычная форма поведения 
нашего сознания. Она может быть разной степени глубины, может 
возникать спонтанно или осознанно, но это — свойство нашего 
сознания — вот, собственно, о чем идет речь. И когда ее рассма-
тривают как нечто недопустимое, зловредное (кстати, нашу ста-
тью с Ж. Дрогалиной не пропустили в журнале «Знание — сила», 
ссылаясь на то, что это повредит молодежи...) — это несерьезно. 
Надо, наконец, понять, что молодежь — это не компьютеризиро-
ванные автоматы, а люди, хранящие в себе весь опыт историче-
ского прошлого. Медитация — это путешествие в глубинах своей 
психики. Не понимая, не зная самого себя, мы не можем уверенно 
существовать в этом неспокойном, напряженном мире.

— Можно ли объяснить то, что одни (например, Рамакришна, 
Кришнамурти) впадали в самадхи непроизвольно, другие 
идут к достижению этого состояния годами, третьим этого 
не дано вовсе?

— 80–85 процентов людей открыты медитации. Об этом сви-
детельствует наш опыт. Их самоотчеты очень интересны. А 15–
20 процентов — закрыты. Их самоотчеты очень клишированы и 
скучны. Однажды мы медитировали с группой будущих космонав-
тов, и все они, кроме руководителя группы («начальника»), дали 
интересные протоколы. А он не смог... Расслабляться не положено. 
Возможно, эти 15–20 процентов нуждаются в более сильном воз-
действии, таком, например, как гипервентиляция. А может быть, 
просто наши условия неблагоприятны для того, чтобы бессозна-
тельное могло осуществлять необходимую работу самостоятель-
но. Но если этот процесс искажен, то человек оказывается загнан-
ным в патологию. Ведь когда появляется какая-то симптоматика, 
это прежде всего самое серьезное указание на то, что бессозна-
тельное хочет вмешаться и что нужно что-то делать в этом направ-
лении... Человек должен свой внутренний рост осуществлять са-
мостоятельно, но как? Это проблема нынешней культуры... И что 
еще было в нашем опыте интересно: когда мы посмотрели весь 
массив слов в протоколах медитаций со словом «свобода», то ока-
залось, что самое главное слово, наиболее часто употребляемое 
в них, — слово «Я». И это понятно, потому что в отчете — мое пе-
реживание, мой собственный опыт. А когда мы обратились к сло-
варю Ожегова и составили аналогичный частотный словарь этого 
слова, то главным оказался антоним «Я» — «Мы», «коллектив». 
Парадигму нашей культуры (а словарь — ее полномочный пред-
ставитель) не очень-то заботит индивидуальный опыт.
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— Медитация, как Вы пишете, — переосмысление и пе-
рестройка пространственно-временных ограничений и даже 
их преодоление. Медитационные протоколы, приведенные 
Вами, — это вербально зафиксированный образный ряд. 
Есть также вербальное описание состояния сознания, чувств 
без зрительных образов — например, Кришнамурти. Можно 
ли, на Ваш взгляд, адекватно передать эти состояния? Вообще 
зафиксировать этот опыт?

Я скажу так: конечно, привычное пространственно-временное 
восприятие мира нарушается. Я вообще глубоко убежден сейчас, 
что пространство и время — это форма восприятия мира нашим 
сознанием. Наблюдатель воспринимает мир так, как это ему зада-
но изначально. Если бы существовало пространство, независимое 
от наблюдателя, то мы знали бы его геометрию. Современная фи-
зика готова опираться на пространства с существенно различны-
ми геометриями. Обращаясь к эксперименту, здесь нельзя сделать 
однозначного выбора. И представление о времени, вероятно, дано 
нам априори. Эго дает возможность человеку ориентироваться 
в этом мире... Да, структура пространства и времени в медитаци-
онных состояниях (так же, как и в сновидениях) разрушается. Мы 
начинаем воспринимать мир совершенно иным.

Медитативный опыт, как и сны, фиксировать трудно. Мы жи-
вем во внутреннем пространстве меньше, чем во внешнем. Нам 
не хватает опыта бытия во внутреннем пространстве. Поэтому 
не хватает и языка. Он есть у поэтов. В большей степени, чем 
у философов.

Как тихо стало в природе,
Вся — зренье она, вся — слух.
К последней, страшной свободе
Склонился уже наш дух ...

Н. Гумилев

В одной из статей журнала «Трансперсональная психология» 
описывались медитации с людьми разной степени подготовленно-
сти, и оказалось, что наиболее продвинутые буддистские монахи 
не смогли описать свой опыт иначе, как повторив догматику буд-
дизма... Так что фиксировать опыт, наверное, всегда можно, и при 
этом важной оказывается пред-настроенность. Мой знакомый бе-
недиктинский монах из Германии11 считает хорошим состоянием, 

11  Виллигис Ягер (Willigis Jäger, 1925–1920) — немецкий теолог, бенедиктин-
ский монах, мастер Дзэн, основатель и руководитель ряда медитативных цен-
тров; автор книг по медитации и мистическому опыту.
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когда человек соприкасается с Ничто — Миром без образов — 
Пустотой, приближающей к Богу. Вообще в католической меди-
тации предпочтительные «объекты» внимания — Бог, Христос, 
Любовь.

Что же касается пространственно-временных изменений в со-
стоянии медитации, то их хорошо систематизировал С. Гроф 
в процессе своей многолетней и многообразной практики. 
В трансперсональном опыте он различает такие возможности: 
временное расширение сознания, включающее переживания пред-
ков; постинкарнационный опыт, эволюционный опыт; простран-
ственное расширение сознания, включающее идентификацию 
с другими личностями, идентификацию с животными и растени-
ями; планетарное сознание, сознание неорганической материи 
и пр., пространственное сужение сознания — до уровня отдель-
ного органа; ощущение реальности, выходящей за границы «объ-
ективной реальности», — опыт переживания других вселенных и 
встреча с их обитателями, восприятие сложных мифологических 
сюжетов, интуитивное понимание универсальных символов, вос-
приятие сознания Ума универсума, восприятие сверх-космиче-
ской и метакосмической пустоты.

— Вы пишете, что, выходя из медитации, человек чувствует 
себя обогащенным, испытывает положительные ощущения. 
Но, может быть, бывают и другие случаи — когда высвобо-
ждаются саморазрушающие, поражающие силы?

— В медитации каждый человек открывает свои собствен-
ные, необыкновенные пространства, он сам себя переоценивает. 
В результате этой переоценки у него возникают новые отноше-
ния не только с собой, но и с миром, с универсумом, и поэтому 
процесс медитации столь терапевтически значим. Если возникает 
отрицательная реакция, значит, не годится выбранная форма, ее 
надо менять. Один из критериев правильно выбранного метода — 
психологический комфорт. Методов очень много. Их можно ме-
нять. Важно, чтобы медитация помогала внутреннему росту.

— А у вас большая аудитория?
— Обычно 10 человек, но бывает и больше. Однажды 200 че-

ловек собрали здесь, в Москве. В центре города, шум — и ничего, 
хорошо было...

— Термин «многомерность пространства» уже прочно во-
шел в обращение. Если говорить о многомерности сознания, 
то, может быть, медитация — это не только существование со-
знания в пространстве, а преодоление или стремление к прео-
долению одномерности сознания? Или все-таки это функцио-
нирование части сознания?
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— Что значит части сознания? Я думаю, что пространство — 
это некие, заданные нам возможности видеть мир; мы через про-
странство видим мир — так мы устроены. Вот пример — три точ-
ки; «три» — священное число, и когда человек в своем развитии 
сообразил, что три точки можно соединить и получится треуголь-
ник, он стал человеком. Мы понимаем, что такое треугольник,  
а не просто видим его. Недавно я прочел в книге одного западно-
го философа вопрос: почему природа устроена так, что ее легко 
описывать математически? Я думаю, что вопрос поставлен непра-
вильно. Это не природа так устроена, ей нет никакого дела до ма-
тематики — так устроены мы! Почему мы? Потому что мы вос-
принимаем мир через пространство и число, а они – объекты ма-
тематики. Пространство может быть одномерным, многомерным, 
не только с гомогенной, но и гетерогенной метрикой, с какой-то 
нетривиальной топологией, когда особым образом меняется си-
туация в окрестности точки. Или можно мыслить пространство, 
в котором каждая точка является, в свою очередь, пространством. 
Это удивительные образы, через которые мы можем воспринимать 
мир и описывать его. Так мы устроены. Почему — другой вопрос. 
Я думаю, это имеет какой-то глубокий смысл. Трудно представить 
себе существа, воспринимающие мир без пространства. Не хва-
тает фантазии. Но в принципе такая возможность не исключена и 
более того — очень привлекательна. Так как пространство, время, 
число — это только метафоры, можно допустить существование 
других миров, наблюдатели в которых устроены иначе. В мифах 
земли мы встречаем таких наблюдателей (например, ангелы, ар-
хангелы, херувимы, серафимы). Я ввожу понятие семантическо-
го пространства, исходя из платоновского положения о том, что 
изначально смысл дан нам в непроявленном состоянии. Все эти 
смыслы (это уже не Платон) упорядочены на числовой оси, упако-
ваны так, как упакованы действительные числа на прямой. Тогда 
возникает образ семантического пространства. Можно говорить 
об одномерном или многомерном пространстве. С введением мно-
гомерности расширяются наши представления о сознании. И, на-
верное, эволюция человека должна будет заключаться в том, что 
он будет становиться многомерным. И тогда возможной станет 
терпимость, которой так не достает сегодня... Очевидно, много-
мерность сознания есть будущее развития человека. Пока же мы 
как минимум двумерны, поэтому-то мы ведем постоянно диалог 
с самими собой, ведь если бы у нас была одна система ценност-
ных представлений, было бы бессмысленно вести диалог, ибо мы 
бы неизменно давали одни и те же ответы на возникающие у нас 
вопросы. 
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— Возможно ли, на Ваш взгляд, коллективное расширение 
сознания?

— Это серьезный и трудный вопрос. Я думаю, что коллективное 
расширение сознания станет возможным, когда возникнет корре-
ляционная связанность семантически различно ориентированных 
личностей. Такое общество можно будет назвать гиперличностью, 
т.е. личностью, воплощенной в разных физических телах. Надо 
отдавать себе отчет в том, что гиперличность может возникать 
и из корреляционной связанности семантически одинаково ориен-
тированных личностей. Тогда становится страшно — это бездум-
ное поведение возбужденной толпы, способной на насилие.

Но корреляционная связанность разномыслящих возможна 
только в том случае, если всем доступно многообразие культуры. 
Без этого взаимопонимание невозможно — не на что опираться. 

Сейчас этого нет. Содержание современной культуры гранди-
озно. Но все разнесено по отдельным закромам. Что, скажем, зна-
ет современный психолог о философски звучащих достижениях 
математики, теоретической физики, космогонии? А что знает он 
о духовном опыте древних культур? Многие ли математики обра-
щают внимание на мировоззренческое звучание идей в своей об-
ласти знания?

Возникла новая форма эзотеризма. Раньше эзотеризм охранял-
ся тайной. Знания передавались изустно — только посвященным, 
доверенным. Теперь все публикуется. Но эзотеризм сохраняется 
непониманием. Каждый может по-настоящему понимать только 
что-то в своей узкой области. Все достижения культуры, взятые 
в целом, недоступны никому.

Значит, в плане мировоззренческом, а следовательно, и в плане 
социальном культура, по существу, бездейственна. Обществу она 
дает только технику и комфорт и часто ценой глобального эколо-
гического кризиса.

Мне думается, что одной из центральных проблем ближайше-
го будущего станет проблема расширения коллективного созна-
ния. Нужно будет направить усилия на овладение всем достояни-
ем культуры. Нужно будет существенным образом изменить всю 
систему воспитания и образования. Преодолеть искусственно 
созданную брешь между рациональным и иррациональным на-
чалами нашего сознания. Нужно перейти от подготовки специа-
листов к подготовке культурного человека. Но выполнима ли эта 
задача в широкой постановке? А если нет, то что тогда?

— Должна ли, на Ваш взгляд, практика медитаций оста-
ваться эзотерической?

— Европейская традиция была связана с эзотеризмом. Это 
была орденская, монашеская практика. Вот интересный факт: 
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упоминавшийся выше бенедиктинский монах-теолог [В. Ягер] 
в своем выступлении на конгрессе так назвал свой доклад: 
«Медитация — раскрытие христианского эзотеризма». И насколь-
ко я понимаю — не знаю, прав ли я — по-видимому, было приня-
то какое-то решение открыть эзотеризм, поскольку ситуация ныне 
настолько критическая, что приходится идти на риск. Но это моя 
догадка...

На самом деле эзотеризм все равно сохраняется, так как вос-
принимать его может только подготовленный человек. Он есть и 
в науке, я уже говорил об этом...

— Если представить человечество единым физическим те-
лом на Земле и как часть его — единое сознание, то можно ли 
вообразить медитацию этого единого сознания человечества?

— Это единое сознание, конечно, существует. Сейчас за рубе-
жом начинают проводить коллективные медитации, предлагают 
в это включаться... Есть очень интересное описание коллективной 
медитации на одном из островов в Индийском океане, где около 
300 подготовленных инструкторов в течение лета проводили кол-
лективные медитации и по многим параметрам оценивали ситу-
ацию. Оказалось, что в период их деятельности на острове сни-
зилось количество грабежей, разводов, самоубийств, изменилась 
температура воздуха, количество осадков и т.п., а когда они уеха-
ли — все показатели вернулись на прежний уровень. Энтузиасты 
США из разных духовных общин практикуют одновременную 
коллективную медитацию в разных странах мира. Мы получа-
ли приглашения присоединиться в назначенный день и час. Все 
это — пути оздоровления общества, но общества подготовлен-
ного. Все не так просто. Задачи медитации не только терапевти-
ческие, но в значительной степени духовные. Техника пришла 
из опыта мистиков. Здесь опять приходится обсуждать проблему 
культуры. Надо воспитывать культурного человека, готовить его, 
ставить человека. Как ставят голос, ставят на крыло. Как это дела-
ли в пифагорейских школах. Инициировать.

Недавно появилось факсимильное издание книги Шюре 
«Великие посвященные»12. Это замечательная весть из прошлого, 
по которому сверстывается будущее. Без прошлого будущего нет. 
Такова модель. Я об этом пишу в своих книгах.

— Дж. Лилли в книге «Моделирование Бога»13 рисует 
две, грубо говоря, картины постижения Вселенной, Бога —  

12  Шюре Э. Великие посвященные: Очерк эзотеризма религий / пер. Е. Писаре-
вой. 2-е изд., испр. [Калуга, 1914]. М.: Книга-Принтшоп, 1990.
13  Лилли Дж. Моделирование Бога: Наука Веры. М.: Саймон и Шустер, 1975.
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образно-сенситивную и «компьютерную». Вселенная, функ-
ционирующая как гигантский компьютер, и Бог, кодирую-
щий (условно говоря, конечно) все состояния духа, — согла-
ситесь, удручают. Как Вы считаете, в связи с электронным 
бумом не станет ли эта модель действительностью?

— Сейчас появилась хорошая метафора сознания — компью-
тер. Описание мозга как квантово-механического компьютера 
представляется, несомненно, интересным, хотя охватывает только 
нейрофизиологические процессы, связанные с взаимодействием 
тела с внешним миром. Некоторые авторы считают, что «любая 
функционирующая система, способная получать и использовать 
информацию, получаемую от среды или вносить ее в среду, мо-
жет быть квалифицирована как обладающая сознанием...». Такое 
расширенное представление о сознании приведет к тому, что при-
дется говорить о сознании как феномене, который еще может и 
не обладать смыслами. Мне кажется, что в этом случае лучше 
пользоваться термином «квазисознание»... Что же касается Лилли, 
то я бы сказал так: медитация и, соответственно, спонтанность 
принятия решений — это то, что отличает человека от компьюте-
ра... То, что позволяет ему остаться человеком в любых пережи-
ваниях и опытах... в его хождении трудными путями «в поисках 
за Божеством»14...

14  Николаев Ю. В поисках за Божеством: Очерки из истории гностицизма. СПб.: 
Тип. Тов-ва А.С. Суворина Новое Время, 1913. Современное издание: Николаев Ю.  
В поисках Божества. Киев: София Ltd, 1995. «Юрий Николаев» — псевдоним 
Юлии Николаевны Данзас (1879–1942), российского историка религии, католи-
ческого теолога, публициста, религиозного деятеля.


