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Михаил Веллер
Социология энергоэволюционизма

 
Предварение первое

Экзистенциальная составляющая
 
 

Концепция человека
 
 

1. Что такое человек?
 

1. «Двуногое животное без перьев», – усмехнулся Платон.
2. «Общественное животное», – уточнил добросовестный Аристотель.
3. «Высшая ступень живых организмов на Земле», – классифицирует биология.
4. «Особый род сущего, субъект социального процесса, творец культуры, исторического

развития; биосоциальное существо», – напрягаются философские энциклопедии.
5. «Мыслящее, но главным образом водящее и чувствующее существо», – решила фило-

софия жизни устами Шопенгауэра, Кьеркегора и Ницше.
6. «Homo faber» – «человек деятельный», – определяет позитивизм.
7. А Макс Шелер, развивая философскую антропологию в отдельную науку, развернул

типологию: трактовки человека религиозная, рациональная, деятельная, психологическая и
вообще как помешанной обезьяны, свихнувшейся на «духе».

8. Итого. Что такое человек, все знают. Но исчерпывающе и всеобъемлюще сформулиро-
вать не могут. Смотря на каком уровне формулировать: физики, биологии, социологии, пси-
хологии, истории, философии, религии.

9. Нас интересует базовый уровень. А базовых уровней здесь получается два. Первый –
уровень энергии: всеобщий, бытийный, всеохватный. Объективный. Человек как неотъемле-
мая часть Вселенной. И второй уровень – субъективный – максимально разнесенный от пер-
вого, противоположный ему. Уровень психический, сенсорный, в основе которого лежат пер-
вичные ощущения, эмоции. Человек как совокупность психических процессов его нервной
системы. На этом уровне он познает мир и себя самого, на этом уровне мир в человеке отра-
жен. Напрашивается и третий уровень – разума, отличающего человека от прочих существ: но
об этом ниже.

Все прочие уровни существования человека – биологический, социальный, экономиче-
ский, религиозный, культурный, технический – лежат между названными двумя, базовыми,
крайними, предельными (как пластины аккумулятора между крайними обкладками – левее
и правее уже ничего нет). И, следовательно, могут быть правильно поняты во взаимосвязях
всех явлений лишь в рамках единой общей системы, единой всеохватной шкалы Бытия, где на
одном полюсе – Вселенная как совокупность агрегатных состояний единой энергии, а на дру-
гом – субъективные ощущения «познавателя» этой Вселенной, в психике которого она отра-
жена, и этой психике только и остается самой себя познавать. Если хотите – полюса сугубо
материальный и сугубо идеальный.
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2. Что человеку надо?

 
Скажи мне, что тебе надо, и я скажу тебе, кто ты есть.
Если провести всепланетный опрос – чего тебе надобно, старче? – перечень ответов ока-

жется весьма ограничен. Людям потребно: здоровье, богатство, слава, интересная работа, и
чтоб вообще было интересно, любовь, дружба, уважение окружающих, благополучие семьи,
повидать мир, а также смысл жизни. В общем – всё. Остальное – детали, вариации и следствия:
красота, секс, чемпионство, научные открытия, след в истории…

 
3. Как он этого добивается?

 
В лице самых целеустремленных представителей – со страшной силой. Изнуряет себя

диетами и тренировками, работает с утра до ночи, бьется за каждую копейку и режет глотки
за миллион, получает инфаркты в интригах ради престижной премии и медали. И что? Есть
мускулы – нет мозгов, есть деньги – нет здоровья, есть любовь – нет денег, есть слава – нет
благополучия семьи. Все сразу не получается. Кому что больше надо?

А вот в лице большинства человек себя как-то осознанно гробит. Пьет, курит, недосыпает
и нервничает, хотя знает, что это вредно для здоровья. Проигрывает деньги в карты и спускает
в аферах, рискуя необходимым ради излишнего. Проклинает работу, зарабатывая деньги – и
плачет о деньгах, не желая толком работать. Лишает себя дружбы и уважения по собственной
зависти и злобе. То есть: он знает, как надо жить правильно, и знает, что живет неправильно,
и почему-то продолжает жить неправильно. И всегда чем-то недоволен.

 
4. Чего же он хочет?

 
Он хочет счастья. Все перечисленные блага и ассоциируются у человека со счастьем. Он

полагает, что если будет ими обладать – и будет счастлив.
 

5. Что же он имеет?
 

Логично предположить, что чем больше у человека этих благ – тем он счастливее. Кто
здоров, богат, прославлен, уважаем, ездит по миру – тот счастлив. А кто беден, болен и безве-
стен – несчастлив.

Ан фиг. Кинозвезды лечатся от депрессии и глотают наркотики. Разорившиеся финанси-
сты летят из окон, хотя деньги на жизнь еще остались. Здоровяки спиваются, красавицы стра-
дают из-за несчастной любви и измен. Благополучные отцы семейств тихо чахнут по приклю-
чениям, а приключенцы – по благополучной жизни.

В благополучнейших цивилизованных странах, где и свободы, и деньги, и пластическая
хирургия – высокий уровень самоубийств. А в нищих африканских странах – накорми, заведи
музычку, они скалятся и пляшут, и никто не вешается. А шведы вешаются, хотя для счастья
у них в среднем условия максимальные.

Как говорила моя бабушка – «Все есть – счастья нет».
 

6. Что такое счастье?
 

Старая шутка. Все знают – счастье у каждого свое. Кому поп, кому попадья, кому свиной
хрящик. Не в том дело, что ты имеешь, а в том, что ты от этого чувствуешь.
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То есть: счастье – это категория состояния.  Вот такое состояние твоей высшей вкупе
с невысшей нервной системы, когда тебе предельно замечательно, и очень ты этим доволен, и
вообще своей жизнью при этом доволен.

И не очень-то стоит гнаться за всякими благами, чтобы обрести в этом счастье. А разум-
нее и логичнее попробовать идти напрямую к такому внутреннему состоянию, когда будешь
счастлив. Буддизм. Или ЛСД. Или аутотренинг. То есть: предпочесть интенсивный метод экс-
тенсивному, интравертный ход экстравертному. И тогда удовлетворишься минимумом, и сни-
зойдет покой и благоволение в человецех, и будешь счастлив в шалаше и пустой бочке. Лучше
ведь бедным и счастливым, чем процветающим и несчастным.

И со времен Будды и Диогена люди это отлично знали.
А если знали – то почему не делали? И лишь исключения подтверждали правило.

 
7. Главное противоречие

 
Почему люди, зная, как надо поступать правильно, себе во благо – поступают тем не

менее неправильно, себе во вред, причем добровольно, свободно, делая самостоятельный
выбор? И осознавая при этом, что они делают. О’кей – счастье у каждого свое, так почему же
сплошь и рядом поступают вопреки собственному стремлению к представляемому счастью?
«Вот в чем вопрос».

Еще Сократ заявил: «Я собираюсь посвятить оставшуюся жизнь выяснению только
одного вопроса – почему люди, зная, как должно поступать верно, поступают все же неверно».
Итогом выяснения явилась чаша цикуты, а вопрос завис на две с половиной тысячи лет.

Самый типичный индивидуальный случай: девушка любит подонка. И все ей говорят: ты
с ума сошла, он загубит твою жизнь, будешь несчастна – а вот Вася хороший, и так тебя любит,
и деньги зарабатывает, и собой ничего, пылинки с тебя сдувать будет, иди за него не раздумы-
вая. И она сама знает, что подонок ей устроит бледную жизнь, а Вася хороший, но вот не лежит
к нему сердце, и вопреки всем выскакивает за подонка, и рыдает, и пишет письма: «Папа, он
бьет меня, пришли нам денег». Мужчины со стервами – зеркальный вариант. Любовь? Тогда
зачем она и что в ней толку? А главное – почему к недостойному, а не к хорошему?

Если каждый человек представляет себе свое счастье и хочет его – тогда почему люди
так редко счастливы и так часто несчастливы? Мозги-то есть – но почему их заедает?

В общем-то знают, что погоня за благами счастья не приносит – ан гонятся! А обрести
счастье внутри себя, довольствуясь малым – не хотят. Надрываются, жалуются, всё знают – и
не хотят.

Смотри на птичек, живи на природе, радуйся жизни, думай о хорошем – не хотят!
Зарплаты, карьеры, начальники суки, подчиненные паразиты, соперники жулики, любовницы
пьявки, друзья предатели, бац – в реанимации. Масса вариантов.

Человек сам кузнец своего несчастья.
Из всех вариантов – ни фига он не выбирает всегда наисчастливейший. Он всегда нароет

приключений на свою голову.
А самый общий случай: угробливание экологии общей и единственной на всех нас пла-

неты. Все отлично знают, что столько все новых товаров и благ человеку, строго говоря, ни за
чем не надо. Если сократить – никто не умрет: старые костюмы и многоразовая посуда вполне
годятся. Все спрэи и дезодоранты перестать выпускать – никто не сдохнет, а атмосферу они
проедают. И принимаются меры, да, мягкие такие, иногда, частично. Каждый утешается своей
мелкой выгодой – отлично зная, что правнуки ведь и вымереть все могут на такой планетке.
Знают – а к общему самоубийству идут. Психи? Экспертизы говорят: нормальные. Э?

И вообще: почему шкурная выгода и мораль разнесены, и что бы ты ни предпочел – в
другом обязательно поступишь себе во вред? А почему нельзя, чтоб они вместе? Более того:



М.  И.  Веллер.  «Социология энергоэволюционизма»

8

почему даже у умных, вроде бы, людей иногда заклинивает мозги, и они поступают вопреки и
морали, и шкурной выгоде? А потом сами удивляются – когда уже поздно.

Почему человек всегда стремится к счастью, а получается черт знает что?
Почему воплощение личной воли, властитель мира Наполеон уже на острове Святой

Елены простонал: «Господи, да был ли я счастлив хоть два часа в жизни?..»
В чем логический изъян человеческих действий?

 
8. Воспоминания

 
«Жизнь – только миг между прошлым и будущим». За миг, значит, и держись.
Словно узкий щелевой луч ползет по пространству: позади темнеет, впереди туманится.

Между воспоминаниями и мечтами. Мечты и планы – дело зыбкое, настоящее проходит мгно-
венно, и вся наша жизнь тут же оказывается в прошлом. Анализируя жизнь, мы всегда анали-
зируем воспоминания, зафиксированные в той или иной форме.

Жизнь – это прошлое. Фиксируется оно в материальной, предметной форме – вещи,
детали окружающего бытия, материальные носители информации. О! – информации.

Прошлое – это информация. Фиксируется она в книгах, дисках, кассетах, фотогра-
фиях, наскальных надписях. Все это – вспомогательные, прикладные, опосредованные формы
памяти.

Информация – это память.
Просто говоря, вся наша жизнь – это воспоминания. Хоп! – и все в прошлом, воспоми-

нание.
И чем главнее событие – тем сильнее, крупнее, ярче, значительнее воспоминание. Это

если рассуждать логично. А если по правде – ничего не получается. Сплошь и рядом «судь-
боносные» события нашей жизни со временем забываются, иногда – начисто. Этапы карьеры,
подробности награждений – ах, склероз. К врачу идти – забыли, налоги платить забыли, адрес
друга, таблицу умножения, цены на жратву, что когда-то каждый день покупали – забыли.
Какого числа женился? Какие оценки в дипломе? Как получал первый паспорт? Куда засунул
пенсию и где мои очки, без которых я ничего не вижу?

А вот первая родительская порка, первый сексуальный опыт, первый бой – не забыва-
ются. Или – после инсульта человек может забыть все слова, но если несколько помнит – это
мат. Интеллигентнейший человек – мычит и матерится.

О. Мат – это экспрессия. Матом человек выражает самые сильные ощущения, норма-
тивная лексика уступает мату в энергичности; потому и существует эвфемизм «энергические
выражения». Шок, опасность, экстремальная ситуация, изумление – из человека прежде всех
слов норовит выскочить мат.

Крепкость воспоминаний соответствует силе ощущений, которые памятью зафикси-
рованы.

Лучше мы помним то, что сильнее, острее ощущали.
В молодости нервная система свежее, все нейроны в наличии, впечатления ярче и опытом

не приглушены, переживается все острее – воспоминания молодости крепче. А в старости и
необходимого можно не помнить. И ощущения не те. А молодость старик помнит – впечатана.

Причем иногда помнится сущая ерунда. Школьный турпоход. Обидчик в детском саду.
Закат над речкой, когда пронзило вдруг чувство какого-то единения с природой. На кой черт
это помнить? А ощущения были сильные.

Фрейд полагал, что дискомфортные воспоминания вытесняются. Лукавил старик и под-
тасовывал все в единую стройную теорию. Человек остро помнит некоторые конфузы, оскорб-
ления и грехи. Как вспомнит – аж застонет про себя. Сильные были ощущения.
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И получается, что главное в нашей жизни – не то, что обычно принято считать главным.
Память – безапелляционный сортировщик: что помнится главным, сильным, острым – то
ведь субъективно для человека и главное. А что забылось – того и нет для тебя.

Главность событий наше сознание оценивает не по тому, насколько они повлияли на
внешнюю судьбу. А по тому, насколько сильные ощущения доставили.

Вся информация сортируется прежде всего по принципу силы ощущений.
 

9. Ощущения
 

1. Если лишить человека ощущений – то вследствие психического расстройства он умрет
весьма быстро. Специальный скафандр, блокирующие осязание перчатки, помещение в резер-
вуар, где тело оказывается во взвешенном состоянии в жидкости и перестает ощущать свою
тяжесть, абсолютная темнота и тишина. Опыты ставились. Через несколько часов исчезает чув-
ство времени, сбивается пульс, скачет и падает давление, расстраивается работа внутренних
органов. Организм дезориентирован в пространстве, координирующие связи с внешним миром
нарушены. Мыслить-то мозг может, но через считанные часы искажается высшая психическая
деятельность, сознание отмечает, что, кажется, сходит с ума: странные видения, реальные вос-
поминания мешаются с неожиданными образами, нарушаются причинно-следственные связи,
вторгаются «сны наяву».

Вне ощущений здоровый мозг не может управлять здоровым организмом. Он перестает
понимать, спит он или бодрствует, и вообще – реальность это или что, и вообще – так есть
он или нет.

2. А во сне? Дежурные участки мозга продолжают координировать функции организма в
соответствии с ощущениями, сигнализирующими о связи с внешним миром: тяжесть (земное
притяжение), положение тела, температура, звуковой фон и световой фон. Действует своего
рода «дежурная программа»: все в порядке, можно спать.

3. Если хорошо загипнотизированному приложить к руке линейку, скажем, и внушить,
что это – раскаленное железо, то он не просто с криком отдернет руку – но на ней появится
ожог! Наведенное, внушенное мозгу ощущение – для мозга неотличимо от реальности, есть та
же реальность. И организм по его команде действует так, как если бы это была реальность.

Мозгу без разницы, соответствует ощущение реальным обcтоятельствам, или нет. Он о
реальности судит по ощущениям.

4. Приговоренному к смерти сообщали, что из гуманности вскроют вены. Завязывали
глаза, привязывали к стулу, подставляли тазики, проводили поперек вен тупой стороной скаль-
пеля и тихо сливали от «надрезов» теплую воду: имитация. Результат: мраморная бледность,
синюшность губ, падение давления, замедление пульса, потеря сознания, смерть от кислород-
ного голодания мозга – все симптомы кровопотери. Мозг руководствовался ощущениями.

5. Категорически приказывающий себе жить человек – может дотянуть до аэродрома
подбитый самолет, или выздороветь от смертельной болезни, и т. п. – вопреки, казалось бы,
физиологическим возможностям поврежденного организма. Мозг создает «комплекс живу-
щего человека» и дотягивает до его уровня глубинные ресурсы организма – даже по отдельным
участкам, по отдельным органам при нарушенных между ними связях.

6. В сильном стрессе человек может развивать усилия, вообще выходящие за пределы
возможностей его вида: ворочать огромные тяжести, если завалена его семья землетрясением,
переплывать в бурю заливы, прыгать через высоченные заборы и бежать быстрее чемпионов
мира. Сильнейшие ощущения приказывают организму действовать и обеспечивают внутрен-
ними ресурсами энергетику.

7. Главный в организме – мозг. Мозг руководствуется ощущениями. Для мозга жизнь –
это сумма ощущений. То есть?
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На базовом субъективном уровне жизнь человека – это сумма ощущений.
 

10. Ощущения доминируют?
 

1. Вживляем крысе электрод в мозговой центр наслаждения и научаем нажимать
педальку, замыкая цепь. Крыса ловит кайф, пока не дохнет от нервного истощения.

2. А вот алкоголик, а вот наркоман. Ловит кайф, пока не сдохнет. Человек стремится к
положительным ощущениям пуще всего и прежде всего?

3. А вот мазохист – хочет, чтоб ему было больно. А вот в русской парилке хлещутся
веником, да лучше можжевеловым, и аж стонут – тоже мазохисты? А вот девушка говорит:
милый, сделай мне больно, – тоже мазохистка?

4. А вот люди платят свои деньги и идут в кино (ну, или телесериал смотрят, время тра-
тят) – чтобы мелодрама, чтобы плакать. Безопасно – но пострадать. Мазохизм?

5. А вот экстремалы подыхают от жажды в пустыне или замерзают в горах: страдают.
Зачем им страдать?

6. Получается так. К чему бы человек ни стремился – он все равно стремится к ощуще-
ниям. Оно понятно: в конце концов все воспринимается на уровне ощущений, приятно или
неприятно, нравится или не нравится, желанно или нежеланно, комфортно или дискомфортно.
И в идеале к ощущениям можно стремиться «напрямую»: через алкоголь, наркотики, гипноз,
вживленные электроды и в какой-то степени искусство.

 
11. Положительные и отрицательные

 
Фокус в том, что человек – добровольно и направленно – стремится не только к положи-

тельным ощущениям, но и отрицательным.
Базовый инстинкт – инстинкт жизни – велит жить, то есть, субъективно, ощущать! –

наощущать как можно больше всего в течение жизни. Реализовать все свои возможности к
ощущениям, что и есть субъективно жить в отпущенную природой силу.

Кого возлюбят боги, тому они даруют много счастья и много страдания. То есть: чем
больше человек наделен жизненной энергией – тем больше положительных и отрицательных
ощущений за жизнь потребно ему.

 
12. Разум

 
Казалось бы, разум должен предостерегать человека от отрицательных ощущений – коли

они человеку не нравятся. Если разум это делает – почему человек не слушается разума? Если
разум этого не делает – почему не делает?

Но. От природы человек наделен не разумом, а лишь способностью к разуму. «Синдром
Маугли» свидетельствует: если младенец попал к животным и вернулся к людям после пяти,
а тем более десяти лет – он навсегда остается животным, пусть умной дрессированной чело-
векообезьяной.

Зато скакать на четвереньках, спать на земле в холод и жрать коренья и сырое мясо он
может сверх пределов организма обычного человека. Вот на это и пошел ресурс его адаптаци-
онной энергии, значительно бо́льший, чем у любого другого животного.

Что такое «разум»? Есть две группы определений: как способность понимать, анализи-
ровать – и как способность организовывать действия; аналитическая и практическая функции.
А – вообще, в принципе?

Ведь если сунуть младенца к волкам – вырастет не умнее волка. Где разум? И как же
выделился человек «разумный» в животном мире?
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13. Адаптационный ресурс

 
1. Человек отличается от любого животного тем, что диапазон его приспособительных

возможностей шире. Биологически, физиологически шире. Перепады температуры, давления,
влажности, разнообразные физические нагрузки, способность обходиться любой пищей и дли-
тельные периоды без пищи вообще – здесь человеку нет равных. Любое животное вписано в
свой ареал, в нем оно выносливо и приспособлено, за его пределами – пардон, чужая ниша.
Человек способен втекать и обосновываться в разных нишах. Экстремалы хорошо знают –
человек вынесет то, чего не вынесет ни одна скотина.

2. Ни одно животное, как его ни воспитывай и ни дрессируй, не способно выйти за пре-
делы своего вида. Кошка в доме останется кошкой, и т. д. Только человек – вот где будет мла-
денец воспитан – станет, причем не только психологически, но отчасти даже физиологически
(!) – (сырую рыбу переваривать, в снегу спать, на четвереньках скакать с невозможной скоро-
стью) – тем животным, среди которых живет.

3. Ни одно животное не выходит за пределы действий, необходимых для простого выжи-
вания. Только человек совершает действия, избыточные с точки зрения простого выживания.

4. То есть: человек обладает избыточным энергетическим ресурсом, превышающим
необходимый для гомеостаза, для вписывания в ареал, для сохранения особи и вида.

 
14. Избыток энергии

 
1. Если человек долгое время проводит в пещере или вообще в изоляции без возмож-

ности определять время суток, часов нет, солнца-луны нет, – его биологические сутки растя-
гиваются. Всегда оказываются длиннее двадцати четырех часов – никогда короче. Организм
заведен на земные сутки «с запасом», обладает энергией большей, чем для двадцатичетырех-
часового цикла необходимо. В отличие от любого животного – они время выдерживают весьма
точно, их «внутренние часы» согласованы с суточным циклом без запаса.

2. Крупный хищник может взять «за своего» человеческого детеныша. А травоядное
не станет. Энергетический уровень хищника выше травоядного. Детеныша он в значительной
мере воспринимает на уровне «запаха гормонов», биокаркаса, ауры. А вот аура человека очень
мощна – почему хищники и предпочитают с ним не связываться вообще. Энергокаркас ребенка
подобен энергокаркасу потентного хищника – хороший зверь для популяции вырастет, надо
бы его вырастить – примерно так «рассуждает» инстинкт кормящей волчицы или кого там еще.

3. Избыток энергии человека имеет чисто физический аспект и аспект психический,
повышенная активность центральной нервной системы. Вот в зависимости от условий форми-
рования организма – этот избыток и принимает форму уподобления конкретному животному,
что физически для человека жутко трудно, – или форму разума, направляясь на активизацию
центров абстрактной деятельности центральной нервной системы.

Разум – это психическое оформление избытка (сверх жизненно необходимого)
биологической энергии человека.

 
15. Игра

 
Сытое, отдохнувшее, в безопасности – животное любит поиграть. Имитирует ситуации

жизни – охоты, погони, борьбы. Что это значит?
Оно «запрограммировано» на определенные действия и хочет совершать их, даже если

сейчас, по реальности, они не являются физиологически необходимыми. Ублаготвори живот-
ное всем необходимым – и оно начнет совершать аналогичные действия «на автопилоте», при-
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чем увлекается, его эмоциональный и физический аппараты включены – оно живет доступной
ему жизнью на уровне ощущений и действий. Избыточных, никчемных (мы не про обучение
щенков, мы про игры взрослых особей). Уровень энергетики, как субъективной, ощущений,
так и объективной, действий, расхода физической энергии, – животному определен, задан в
определенных параметрах.

В идеально льготных условиях существования животное тоже энергоизбыточно. Но –
избыток его энергии не может вывести его за пределы деятельности его вида.

Играет и человек. Но этот может играть во что угодно. Избыток его энергии позволяет
пещерному кроманьонцу с его физической организацией запускать космические корабли.

Из игры вытекает важнейшее положение. Определяющим объемом деятельности слож-
ного животного и тем паче человека является не простое удовлетворение жизненно необходи-
мых потребностей – но психическая и физическая деятельность, соответствующая природ-
ному уровню энергетики организма. Сделай ему безопасно, тепло, сухо, сытно – но потребность
в ощущениях и действиях все равно останется. Этот субъективно запрограммированный меха-
низм удовлетворения жизненных потребностей существует не вследствие потребностей – а как
бы и с опережением, как бы и независимо отчасти.

Играю в охоту не потому, что хочу есть – а потому, что хочу ощущений и действий. Брюхо
полно? – хочу ощущений и действий ради них самих, ради самого процесса.

Избыток энергии идет в избыточные действия – но доля энергии на действия необходи-
мые и избыточные одна, и пусковой механизм потребности в ощущениях един.

 
16. Жизнь как действие

 
1. Объективно (как объекта, со стороны глядя глазами Космоса) жизнь человека – это

сумма всех действий, совершенных им в течение жизни. То есть: всех, любых, малейших изме-
нений, совершенных им в системе «я – окружающий мир».

2. Объективно человек – как и любое животное, но на более высоком уровне, еще шире
– как любой материальный объект, но на еще более высоком уровне – существователь, то есть
делатель (уже в силу существования), то есть изменятель.

3. Изменения, совершаемые мертвой природой, медленны, совершаемые жизнью – неиз-
меримо быстрее, совершаемые сложными животными – в космическом масштабе молние-
носны, совершаемые человеком – ну просто потрясающе быстры. Рассыпание горы в песок,
рост столетнего дерева и сборка автомобиля на конвейере.

 
17. Связь?

 
1. Можно создать человеку достоверную иллюзию богатой интересной жизни – и ему

действия не понадобятся, ему они и так будут казаться. А можно просто дать кайф, и на фиг
действовать. Но в среднем это не проходит.

2. Потому что человеку потребны в общем и среднем в с е, л ю б ы е ощущения, а боль-
шинство их связано с действиями.

3. Поскольку инстинкт жизни диктует реализовывать всю энергию организма, а психи-
ческая, ощущения в частности – это лишь один ее вид.

4. Человек действующий получает больше ощущений, чем человек не действующий.
5. Для наркотика и гипноза не нужны сила, ум и способности, они остаются нереализо-

ваны – что в среднем противоречит стремлению к самореализации как общей форме проявле-
ния базового инстинкта.

6. Стремясь субъективно к максимальным ощущениям – человек стремится объек-
тивно к максимальным действиям.
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18. Роль разума

 
Вот механические колебания пластинки преобразуются в электромагнитные. Вот через

усилитель и антенну они идут вокруг глобуса. Вот антенна на другом континенте их ловит,
передает на усилитель, тот – через передающую антенну на другую принимающую, там опять
усилитель, декодер, колебания превращаются в акустические, человек складывает звуки в
фонемы и переводит их в условные образы – и вопит от счастья! прыгает! Что? Это в Австра-
лии десять бугаев пнули кожаный пузырь между двух шестов. Что ему пузырь, что ему радио?
А ощущений в жизни прибавилось.

Разум прибавляет ощущений. И прибавляет действий, которые, в свою очередь, прибав-
ляют ощущений.

Разум переводит ощущения в огромные действия – вплоть до водородной бомбы. А дей-
ствия – в огромные ощущения: вплоть до инфаркта и смерти при известии о банкротстве
фирмы, где твои деньги.

Собаке, лошади и обезьяне такие чувства неизвестны – столь изощренные, по разным
поводам, дифференцированные по оттенкам и интенсивности. Разум делает сферу ощущений
богатой необыкновенно – т. е. человек живет очень полной жизнью.

 
19. Кнут и пряник

 
1. Чего бы человек ни хотел добиться, свершить, получить – он хочет счастья. Это состо-

яние психологически связано у него не с изменением своей внутренней сущности, а с измене-
нием мира в своих интересах.

2. На уровне ощущений человек хочет кайфа, а разум ему подсказывает, как и что ловчее
сделать, да побыстрее, да полегче, да помасштабнее, чтоб быть счастливым. Он и пашет.

3. А вот – непонятно, что хотеть для кайфа. Уровень понимания ситуации и уровень
амбиций примерно совпадают. И тогда подлое подсознание, «тайная полиция разума», прика-
зывает: делай так, чтобы страдать. Или страдай здесь и сейчас. Зачем?! Молчать и исполнять!
А циничный «пресс-атташат разума» говорит: ах, как ты страдаешь, надо выбираться из этого
положения, бедный! И человек опять пашет – чтобы избавиться от страдания. А разум ему
подсказывает пути действия по этому избавлению. Врага убить или гениальное открытие сде-
лать, тем миллион срубить и любимую покорить.

4. Счастье и страдание удовлетворяют потребность человека в максимальных ощущениях
– и положительных, и отрицательных, что и есть полнота жизни.

5. А одновременно они заставляют его изо всех сил действовать: или достигать одного
– или избавляться от другого. Совершать максимальные действия. Что и есть – объективно –
полнота жизни, которая инстинкту жизни и требуется.

6. А разум крутится между чувством и действием, как трансмиссия, проводник, муль-
типликатор, декодер. Осуществляет связь между максимальными ощущениями и максималь-
ными действиями, превращая одно в другое.

 
20. Глобальный эволюционизм

 
Вся субъективная и объективная деятельность человека совершенно соответствует и

лежит в русле общей эволюции Космоса, которая сводится к усложнению материально-энер-
гетических структур, повышению энергетического уровня материальных систем, и от начала
Вселенной развивается с положительным балансом, в увеличивающейся прогрессии.
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1. Человек стремится к максимальным ощущениям каким ни попадя, стремясь испытать
все – но в среднем, в результате, как вид, стремится к таким ощущениям, которые связаны с
производством максимальных действий.

2. Человек стремится к максимальным действиям каким ни попадя, вот какие сейчас
лично ему, или стране, или цивилизации, больше подходят по всей совокупности обстоя-
тельств – они и созидательные, и разрушительные, и бессмысленные, и вредные, и полезные, –
но в общем и среднем для человечества оно стремится ко все бо́льшим действиям созидатель-
ного характера, наращивающим мощь и возможности человечества. Социальная история как
частный вид эволюции в конце концов всегда отбирает из всех действий те, которые развива-
ются дальше во все более значительные преобразования мира.

3. Максимальное конструктивное и максимальное деструктивное действия равны по
величине и противоположны по знаку. В идеально удаленной временной перспективе Мак-
симальное Действие, которое возможно – это уничтожить Вселенную и создать Вселенную.
Схлопывание Пульсара в новый сингуляр и новый Большой Взрыв.

4. Овладев огнем, человек задействовал внебиологическую энергию вещества. Овладев
термоядом – уже ядерную, звездного типа, энергию вещества.

5. На шкале принципиальных возможностей путь от палки-копалки и каменного рубила
до водородной бомбы, телевизора и космического корабля – длиннее пути от последних до
Большого Взрыва.

6. Разум – это способность при минимальных расходах собственной энергии организо-
вывать и запускать процесс с вовлечением в него и преобразованием принципиально не огра-
ниченного количества энергии окружающего Космоса.

 
22. Человек

 
Человек – это двухуровневая система, существующая субъективно на уровне ощущений

– и объективно на уровне действий.
Суть человека – как можно больше чувствовать и как можно больше делать, для чего

приходится как можно больше думать.

примечание
Некоторые из вышеизложенных моментов подробнее освещены в части первой, главы

вторая и третья, книги «Всё о жизни».
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Космологическая составляющая

 
1. За неимением лучшей на сегодняшний день теории происхождения Вселенной при-

нимаем генеральную – теорию Большого Взрыва, сингулярную. Расширение пространства из
единой точки концентрации всей энергии.

2. Под энергией понимается способность (возможность) к совершению любых действий
(изменений) на любом уровне (микро-, макро-, мега-) во Вселенной.

3. На сегодняшний день физика склоняется к тому положению, что физический вакуум
не есть абсолютная, идеальная пустота, но обладает определенными креативными возможно-
стями, т. е. также обладает энергией.

4. Между Бытием в материалистическом значении этого понятия и Энергией может быть
поставлен знак тождества. Строго говоря, все, что есть – обладает энергией и само является
той или иной формой энергии. Бытие – это Энергия. Все сущее – «агрегатные состояния»,
«реинкарнации» Энергии.

5. Расширение Вселенной сопровождается ростом энтропии, понижением энергии.
6. По мере этого процесса часть энергии «стремится» избежать энтропии и «консерви-

руется» в материальные структуры, от субэлементарных частиц до простейших атомов, и далее
до молекул и молекулярных образований. В принципе этот процесс носит обратимый харак-
тер: содержащаяся в материи энергия может быть высвобождена из молекулярных и атомных
связей и превращена в теплоту, излучение.

7. Превращение энергии в звездное вещество и дальнейшее превращение звездного
вещества в излучение – суть энергоэволюция.

8. Вся история Вселенной – это энергоэволюция. Излучение – материя – излучение.
9. В процессе этой эволюции энтропия нарастает, и остаются «косные останки» – мате-

риальные объекты, внутренняя энергия которых «законсервирована намертво» и выпадает из
цепи дальнейших энергопреобразований. Бывшие звезды, превратившиеся в «черные дыры»,
и остывшие до температуры окружающего пространства планеты погасших звезд. Из них уже
«ничего не сделаешь».

10. Если считать Вселенную закрытой системой, логично принять теорию тепловой
смерти Вселенной.

11. Представляется понятным, что в этих рамках галактики и все внутригалактические
образования есть открытые системы, системообразование которых происходит за счет отъема
энергии из окружающего пространства.

(Пример. Километровый стеклянный куб с воздухом, на дне которого – глиняный кув-
шин с водой. Температуры воздуха, воды и глиняных стенок одинаковы. Равновесная закры-
тая система. Делаем стенки кувшина пористыми. Просочившаяся водяная пленка испаряется
со стенок в воздух, отнимая энергию, необходимую для перехода в парообразное состояние,
прежде всего у воды в кувшине. Вода в кувшине становится холоднее окружающего воздуха.
Энтропия системы повышается вследствие равномерного смешения молекул воды и воздуха в
одном объеме. Но одновременно и «локально» повышается энергия системы «воздух – вода-
в-кувшине»: возникает разница температур и возможность совершить «работу» по переносу
теплоты от воздуха к воде. За счет собственной энергии закрытая система превратилась из
равновесной в неравновесную.)

12. А можно представить себе Вселенную и как открытую систему. Если допустить ноль
как сумму двух равных чисел с противоположными знаками. То есть пустота условно способна
делиться на плюс единицу и минус единицу. Тогда возникновение любой частицы в системе
«уравновешивается» возникновением античастицы в зеркальной антисистеме. Одна система
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получает энергию, одновременно и тем самым отдавая равную меру антиэнергии зеркальной
антисистеме.

Модель такой Вселенной можно уподобить двум равным телам в одном футляре: под
одним освещением видим только одно тело, под другим освещением – только другое. Два про-
странства-времени с противоположными знаками. В одном «объеме», но в разных измерениях.

Для простоты можно уподобить модель гантели или песочным часам. Энергия и анти-
энергия перетекают из одного сосуда в другой навстречу друг другу. Когда это разделение
достигает некоего максимума – потоки идут в обратных направлениях: стадия расширения
сменяется стадией сжатия и схлопывания.

Модель симметричной Вселенной.
Модель зеркальной Вселенной.
Но прокачка таких вещей – дело физиков.
13. Факт в том, что энергоэволюция нашей Вселенной идет по линии структурирования

все более сложных материальных систем. Коротко говоря – от фотонов до клетки, от водорода
до человека.

14. Энергия «запасается» в материи, но в принципе может быть высвобождена. (Анни-
гилируем материю. Излучим. Кинем в звезду.)

15. Энергия косного вещества планеты «законсервирована» прочно и сама собой не выде-
лится. Песок может лежать без движения, без всякого действия миллионы лет.

16. Живое вещество планеты преобразует энергию (вещества планеты и излучения своей
звезды) со скоростью на порядки большей, чем вещество косное. Растения растут и размно-
жаются, если мерить космическим масштабом времени, мгновенно. Животные, перемещаясь,
мгновенно превращают ту же энергию в механическую; поддерживая температуру своего тела
– в тепловую; роя норы – переформировывают окружающую материю.

17. Энергоэволюция земной биосферы дает огромные скорости энергопреобразования.
18. Энергоэволюция косного и живого вещества планеты идет с разным балансом: кос-

ное остывает и теряет энергию – живое совершенствуется, накапливая в биосфере все больше
энергии и преобразуя ее все активнее, быстрее.

19. С точки зрения содержания в веществе энергии – человек живой и человек умерший
(в коме, без сознания, спящий) совершенно равнозначны. Все его клетки и атомы при нем.

20. Но с точки зрения энергопреобразования они, понятно, не равны. Безмозглая чело-
веческая биомасса, совокупность клеток и органов, преобразует энергию лишь на уровне под-
держания жизненных процессов в собственном организме: воздух, вода, пища – температура
тела, сокращение сердца и легких, кишечник, печень, – продукты выделения. Живой человек
– действует.

21. До человека биосфера запасала в себе все больше энергии – из Земли и Солнца.
Суммарная энергия косного и живого вещества Земли возрастала.

22. С появлением человека процесс принял обратный характер. Человек выделяет энер-
гию топлива (живой и умершей биомассы) – но принялся уже и за ядерную энергию. Процесс
энергопреобразования Земли поднялся на новый, качественно новый уровень.

23. В истории Вселенной как энергоэволюции человек является, таким образом, есте-
ственным и закономерным «высшим звеном». Может в считаные века, годы, минуты вышибить
из вещества планеты столько энергии, сколько без него, природным образом, вселенским, не
выделилось бы и за тысячи лет.

24. Консервация энергии в материю принимает, с появлением и участием человека, обра-
тимый характер (там, где без человека он представлялся бы единственно необратимым). Моз-
говая работа – и ерундовое количество одного из изотопов дает взрыв водородной бомбы. А
научно-технический прогресс отнюдь не завершен, и всех его достижений мы сейчас не можем
представить.
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25. В принципе – в принципе – человек является во Вселенной той системой, которая
может придать всему процессу консервации вселенской энергии в материю обратимый харак-
тер. Подобная возможность представляется неизмеримо далекой, фантастической, исчезающе
маловероятной – но подумаем о радио, телевидении, телефоне, лунных экспедициях, клони-
ровании, водородной бомбе, реактивном лайнере: все это так недавно казалось невозможным,
что для истории тысчонка-другая лет. Вектор человеческой деятельности направлен именно в
эту сторону. Человек – чемпион по энергопреобразованию.

26. И человек прекрасно вписывается в теорию пульсирующей Вселенной и в теорию
Большого Взрыва. Эволюция Вселенной – энергопреобразование. Жизнь – высшая, ускоренная
форма энергопреобразования. Человек, высшая форма жизни, часть и порождение Вселенной,
преобразует энергию с небывалой скоростью и не знает принципиальных пределов своим при-
думкам и возможностям. В человеке вселенская переструктуризация Бытия достигла высшего
(из пока известных) уровня. Вся история человечества – переструктурирование окружающего
Бытия во все бо́льших масштабах, энергопреобразование окружающего Бытия на все более
высоком уровне.

27. Человек – на генеральной линии развития – единственное животное, никогда не нахо-
дящееся в гомеостазе, неравновесное с окружающей природой. Ему потребно переделывать
все, среди чего он живет. Это определено его энергоизбыточностью по сравнению с остальными
животными. Вектор человеческой деятельности направлен в сторону максимальных действий,
максимальных переделок, максимального энергопреобразования окружающего Бытия. (Любое
действие есть энергопреобразование.)

28. Максимальное Действие – это Большой Взрыв. Выделение всей энергии Вселенной из
всего вещества (материи) Вселенной, уничтожение Бытия и одновременно – рождение Нового
Бытия.

29. Человек как антиэнтропийный механизм Вселенной. Антиэнтропийный противо-
вес-предохранитель. Такой микроскопический «толкатель маятника», который без него может
зависнуть в крайней точке. Такое устройство, чтобы вышибить обратно энергию даже из чер-
ных дыр. Чтобы взорвать и схлопнуть (вариант «объемного взрыва») даже всю совершенно
уравновесившуюся и остывшую пылью по всему пространству материю Вселенной. В точности
это предсказать невозможно – все научные теории базируются на условном математическом
аппарате и трактовках косвенных наблюдений. Но что-нибудь в таком духе.

30. Сколько человечеств во Вселенной? кто знает это сегодня. Но суть одна – мы пере-
структурируем бытие и преобразуем энергию, и принципиально мы в этом чемпионы. Человек
– как могильщик и повитуха Вселенной.
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Бытие-внутри-нас и Бытие-вне-нас

 
1. Эти понятия близки кантовским «вещи, явленной нам» и «вещи самой по себе», но

не адекватны им.
2. С объективной точки зрения: если все человечество вдруг испарится – то весь прочий

материальный мир останется. Не только мертвая и живая природы, но и творения рук чело-
веческих: постройки, машины и т. д. Познал это человек или не познал, он это создал или
без его участия возникло, что он по этому поводу думал – не важно. Вся энергоматериальная
совокупность Бытия вне человека – это и есть Бытие-вне-нас.

3. Познает человек Бытие через органы чувств и размышление, и все познанное разме-
щено в его сознании (и подсознании, и над-сознании, но эти подробности структуры сознания
нас сейчас не интересуют). Человек имеет дело не с «вещью самой по себе» (более традицио-
нен перевод менее точный: «вещь в себе»), а с «вещью, явленной ему». Иначе: человек имеет
дело не с миром, каков он на самом деле до своей «первоистины», а со своим представлением
об этом мире. Немцы в этом давно и хорошо разобрались.

4. Наше рефлексирующее сознание не может провести четкую грань между внешним,
объективным миром, каков он на самом деле – и своим представлением об этом мире. Хотя
сознание понимает, что разница все же существует. Мы понимаем, что наше сознание не исчер-
пывающе, не адекватно, не на всех уровнях имеет представление о предмете: что там за орбиты
электронов, к примеру, что там за кристаллические решетки, что там за излучения за порогами
нашего цветового восприятия – можно только теоретизировать и моделировать.

5. Вот представляемое в нашем сознании Бытие и есть Бытие-внутри-нас. Но не только.
6. Сознание – в некотором смысле отдельный и самостоятельный феномен, высшая пси-

хическая составляющая человека, собственно и позволяющая ему быть тем, что обычно назы-
вается личностью. И сознание, среди прочего, занимается некоторыми вещами, не имеющими
никакого прямого и конкретного отношения к энергоматериальному Бытию-вне-нас. Напри-
мер, сочинение стихов. Поэзия возникла раньше письменности, и материальные информаци-
онные носители для нее не обязательны. Испарилось человечество – испарилась вместе с моз-
гами и поэзия. А ведь для поэтов и любителей поэзии она была важной частью мира – их
внутреннего Бытия: за нее бедность терпели, от счастья млели, инфаркты получали.

Кончилось человечество – нет больше морали. Вся живопись превратилась в наборы пря-
моугольных кусков ткани с нанесенными цветовыми пятнами, и да Винчи ничем не лучше
мазни ослиным хвостом. Музыка стала бессмысленными грудами инструментов и звуконоси-
телей. Науки – черные черточки на белых бумажках. И так далее. Не говоря о бухгалтерских
отчетах и биржевых сводках. И все это было Бытием-внутри-нас.

Наш внутренний мир – не только отражение внешнего, он имеет и собственные области,
внематериальные, имеющие смысл только для сознания, более того – существующие только
неразрывно с сознанием и в сознании.

Сознание создает условные величины и структурирует их в системы. Люди оповещены
об этих системах условностей, и они являются общими (общепринятыми) для группы, народа
или всего человечества. И люди напрягают мозги и испытывают массы положительных и отри-
цательных эмоций, пытаясь понять социологическую статью или балдея от романа модного
автора. И условный д’Артаньян оказывается для людей куда реальнее, чем живший в его время
всамделишный, но давно забытый всеми человек.

А поскольку главное для человека – это получать максимальные ощущения, то ему в
общем все равно, получать их от окраски забора нарядной краской или от чтения «Трех муш-
кетеров». Инженер строит супермост, а поэт пишет суперстих, и оба потеют от счастья сози-
дания. И для обоих их труд равно важен и значим.
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Бытие-внутри-нас – не только отражение реального внешнего Бытия-вне-нас, но и плюс
совокупность всех идеальных, внематериальных, условных ценностей, представлений и вели-
чин. Вся внематериальная часть культуры в самом широком значении термина «культура».

И поскольку мы не можем четко разграничить Бытие-вне-нас от Бытия-внутри-нас, то
они для нас равно реальны и значимы. Более того: идеальные ценности могут возобладать
над материальными, и человек предпочитает какую-то область Бытия-внутри-нас реальным
земным благам из области Бытия-вне-нас. Типа: бедный, зато честный. Инвалидом стал, зато
гений искусства. И пр.

7. В Бытие-вне-нас мы не все познали и никогда всего не познаем. Зато в Бытие-внутри-
нас мы имеем то, чего в Бытие-вне-нас может и вовсе не быть. Ну, нет, скажем, в природе
Поэзии или морали.

8. Ощущения связывают нас с Бытием-вне-нас. Гора высокая, хлеб вкусный, дождь мерз-
кий, дом теплый – тут тебе и хорошо есть, и плохо. Ощущения связывают и с Бытием-внутри-
нас: какая музыка, плакать хочется и радоваться хочется.

9. Разум также направлен на взаимодействие с обоими видами бытия. Придумать и сде-
лать трактор для вспашки поля – придумать семитоновую музыку и масляные краски.

10. Мы подошли к главному.
Что делает человек с окружающим миром? Переделывает. Переструктурирует. Пере-

структурирует Бытие-вне-нас.
А что он делает с Бытием-внутри-нас? Он его также структурирует. Делает и переделы-

вает.
Но будем точнее.
Имея дело непосредственно только с Бытием-внутри-нас, человек его и структурирует.

Во всем его объеме. Делатель и изменятель – суть и функция человека. А вот уже Бытие-
внутри-нас может совпадать с Бытием-вне-нас, а может и не совпадать. Для человека это не
так важно. Все дело в профессии.

Конечно, сначала все-таки надо выжить и приподняться. Жилище устроить, пищей обес-
печиться, семью охранить. Решить потребности первого порядка. (Но это – в историческом
плане. А в личностном плане – за научную идею можно и на костер.) А когда цивилизация
приподнялась:

И артист (лицедей! ничего в мире не создает!) – оказывается богаче и прославленнее
боевого маршала, не говоря о гениальном инженере или вообще трудяге-фермере. Каков кон-
кретный след артиста в мире? Ноль. А в сознании людей? Ого! И это оказывается важнее.

Идеалисты говорят о божественной сущности искусства. Это Майкл Джексон – боже-
ственная сущность? Тогда говорят о шоу-бизнесе. Но чтоб был бизнес, люди должны прида-
вать значение шоу. А для этого есть реклама и пиар-технологии. Но все это – технические
подробности.

А мы рассматриваем все с точки зрения эволюции Вселенной. И для этой эволюции не
только Майкл Джексон, но и сам Шекспир по большому счету не важны. Они никак не пере-
делывают Бытие-вне-нас.

Если отрешиться от Бога – зачем Вселенной Шекспир?
Вселенной – ни за чем. Вселенной надо, чтобы люди перелопачивали материю – сначала

Земли, потом – до чего доберутся. Но для этого человеку нужно сознание. А в сознании пре-
бывает Бытие-внутри-нас, которое мы не можем отграничить от Бытия-вне-нас. И мы перело-
пачиваем Бытие-внутри-нас – все, сколько есть. Цезарь, Шекспир и Ньютон у нас проходят
по одной весовой категории: великие люди. Один завоевывал мир и создавал империю, дру-
гой писал пьесы, ставшие частью нашего внутреннего мира, третий открывал законы нашего
внешнего мира. Без Цезаря нет цивилизации, а без нее ничего не будет; без Ньютона нет науки,
а без нее дальнейшего перелопачивания мира не будет; а без Шекспира невозможно обойтись
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нашему сознанию, у него свои законы, оно структурирует в своем Бытие-внутри-нас все под-
ряд, и ему потребны сплетни, и поэзия, и размышления о душе людской. С «точки зрения Все-
ленной» Шекспир – это издержки производства. А с точки зрения поэта движение к Большому
Взрыву – это издержки производства, а интересует поэта прежде всего душа и поэзия.

Ну, сравнение: для уничтожения вражеской армии надо столько-то техники, боеприпасов
и солдат. А солдатам нужны палатки, кухни и жратва. Плюс подарки к рождеству и письма из
дому, иначе они могут снизить боевой дух и проиграть сражение. И вот для победы над врагом
почтальон вроде не нужен – но необходим он по всей логике армии как системы.

Шекспир необходим сознанию как системе. Человек не автомат, по приказу Вселенную
не переделает. Искусство – необходимая часть его сознательной деятельности.

Что бы человек ни делал – он структурирует Бытие-внутри-нас.
 

…………………….
 

Выражаясь сегодняшним языком:
Функционирование человека в процессе жизнедеятельности включает в себя переструк-

туризацию информационного поля.
Прием информации, ее переработка и как следствие реакция на эту информацию – это

необходимый аспект существования любой системы.
Можно сказать, Бытие имеет информационный уровень – над-энергоматериальный, сво-

его рода идеальный. Математический аппарат физики здесь особенно наглядный из примеров.
Символическая констатация законов природы.

Семиотика занимается именно взаимосвязью человека и бытия через знак.
Что бы ни делал человек – он занимается переструктурированием информационного

поля. То есть информация об окружающем мире.
Но. При развитом мозге человека. При огромном объеме памяти. При способности мыс-

ленно оперировать образами предметов в реальное их отсутствие. Человек способен отделять
оперирование информацией от оперирования предметами. То есть:

За информационным полем может не стоять поля материально-энергетического. Человек
мысленно перебирает планы, мечтает и т.д.

С эволюцией культуры возрастает информационное пространство, не имеющее актуаль-
ной связи с материально-энергетическим. По мере эволюции информационное поле человече-
ства повышает уровень своей автономии. И переструктурирующий вербально-образный ряд
поэт совершает в информационном пространстве бо́льшую работу, чем шахтер.
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Надличностные ценности

 
Может показаться удивительным, но похоже на то, что до сих в аксиологии, «подфило-

софской» науке о ценностях, не было выделено и не существовало самого понятия ценностей
личностных и надличностных. Впрочем, эта подробность может интересовать только профес-
сиональных изучателей философии.

Ценность – это то, чего человеку хочется, чем он стремится обладать, чему придает зна-
чение, что ему нужно, от чего он получает любого рода удовлетворение, ради чего согласен
добровольно трудиться, преодолевать препятствия и терпеть неудобства. Дорожит этим, нерав-
нодушен, имеет в виду, не отмахивается.

Подразделов здесь куча: ценности моральные, социальные, материальные, физиологиче-
ские, психологические, можно набрать еще. Деньги, слава, власть, здоровье, любовь, покой,
уважение; добро, честность, благородство; приключения, познание, творчество. И т. д.

Личностные ценности – это чтобы личности было хорошо. Отношение к ним потреби-
тельское. Это человек хочет и делает во имя себя самого. Можно перечислить:

материальные блага;
физические и физиологические;
чувственные (разнообразно);
социальные (карьерные);
престижные;
профессиональные;
эстетические;
творческие;
интеллектуальные,
– можно выделить больше, можно каждый пункт развернуть, но все и так понятно.
Эти ценности (вещи, занятия, качества, достижения) обогащают жизнь, разнообразят ее,

украшают, делают полнее и лучше, интереснее. Но. Но. Жизнь дороже них. Ориентация на
них – или эгоистична, направлена на себя и для себя, – или вторична, является средством для
достижения большей (субъективно) ценности: сколотить миллион и совершить подвиг – чтобы
добиться любви и славы.

Личностная ценность находится в подчиненном отношении к жизни индивидуума.  Она
для жизни, а не жизнь для нее. Во главу угла поставлены счастье и благополучие индивидуаль-
ной личности. Ради личностной ценности можно пожертвовать даже многим, но в результате
тебе все равно должно стать лучше и благополучнее.

Но есть ценности, которые жизни конкретного индивидуума могут противоречить.
Вопрос: что это за ценности, и второй вопрос, более существенный – на фига такие ценности
человеку нужны?

(О морали мы сейчас говорить не будем – см. главу «Мораль» в книге «Всё о жизни».)
Есть надличностные ценности биологического порядка – видовые, групповые, семейные.

Кабан-секач выходит навстречу хищнику, чтобы защитить семью со своим потомством, самцы-
шимпанзе бросаются на тигра, если это поможет скрыться стаду с детенышами. Короче –
вооруженный самец готов пожертвовать собой в борьбе с врагом, чтобы его семья (род, племя,
вид, генофонд) продолжилась. Тут все просто и целесообразно. Жертва собственной лично-
стью ради выживания вида. У человека то же самое. Понятнее всего – мать жертвует собой
ради детей. Дети как надличностная ценность.

Но есть ценности куда менее внятные, целесообразность которых так просто не просмат-
ривается.
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Любовь. Вот две семейные пары, идиллически ладящие. И вот злой рок (измена, охла-
ждение, катастрофа, война, преступление) их разлучает. Один муж (берем мужчину как более
активную сторону) огорчается сильно, переживает, утешается, женится на другой и живет с
ней не хуже. Другой сходит с ума, смириться не может, убивает ее, или вешается сам, или
то и другое. Или горюет всю жизнь бобылем, предаваясь воспоминаниям. Поведение первого
целесообразно, второго – отнюдь. А ведь именно его чувство оказалось сильнее, именно он
любил. Пока все было благополучно – разнице в силе чувства не в чем было проявиться. Раз-
ница высветилась в экстремальной ситуации.

В первом случае – жизнь главнее любви, любовь в нее входит как хорошая, желаемая,
комфортная, важная ценность – составляющая. Во втором – любовь получается главнее жизни,
дороже, жизнь подчинена ей. В первом человек любит ради себя, себе во благо, во втором уже
как бы и не известно, во имя чего: эта некая абстрактная «любовь» оказывается ценнее его
жизни, стоит выше интересов собственно его личности.

И вот в этом втором случае человеку склонны многое прощать. И даже складывать о нем
легенды, баллады и мифы. И в некоей табели о рангах ставят его безоговорочно выше первого.
Ибо у него есть то, чего у первого нет. Высшая ценность, которая выше жизни. По сравнению
с ним – первый недочеловек. Обделили его боги высокой душой.

Любящий готов на все на свете. Уподобляющийся любящему – не готов. Чувство не то,
стимул не тот – ценность не та. Любящий крупнее, сильнее, значительнее, перевернет горы и
пожертвует собой. Может быть слаб, неказист, неумен – но нутром крепок.

Нелюбящий ограничен объемом своей шкуры. Любящий не ограничен ничем, кроме пре-
дела всех своих возможностей, и этот предел может отодвигаться любовью удивительно далеко.

Нелюбящий есть не более, чем он сам. Любящий есть более, чем он сам. Он подстегнут
и причастен к большему, чем он сам. Да он существо более высокого порядка. Он первосортен
по сравнению с второсортным, который не способен так любить.

Его уважают и ему завидуют. Даже если жалеют и посмеиваются. В его жизни больше
горя, но и счастья может быть больше. Он являет свое превосходство. Он обладает ценностью
большей, чем он сам.

Предательство. Предателей используют, но не уважают – а почему, собственно? Мало
того, что он, допустим, принес много пользы – он может быть храбр и силен; и более того – он
мог предать своих по убеждению, а не из шкурных интересов. И все равно – клеймо.

Предатель «отстегивается» от своей системы, с которой был связан – присягой, честью,
клятвой, кодексом: доверием. Система имела его за часть себя, и он таковой частью являлся.

Человек системы больше себя самого и имеет ценности дороже себя самого со своей
единственной жизнью. Предав, он являет: я не таков, я индивидуал, ваших системных ценно-
стей у меня нет. И тут же и тем самым обнаруживается как человек второго сорта.

Предатель не обладает надличностной ценностью – вот у прочих в обеих армиях она
есть, а у него нет. Поэтому врага можно ненавидеть, но и уважать – а его нет, и даже самый
зачуханный солдатик может коситься на него с презрением.

Отсутствие надличностной ценности умаляет человека.
Надличностная ценность означает обладание бо́льшим, чем собственно твоя жизнь.
Если личностная ценность – составляющая жизни, то жизнь – составляющая надлич-

ностной ценности.
Жизнь выступает в подчиненном отношении к надличностной ценности. «Нечто» оказы-

вается выше, дороже, ценнее жизни – хотя вернее сказать, что с жизнью оно, конечно, нераз-
рывно, но и жизнь-то воспринимается как данная для того, чтобы сделать, достичь, обладать
этим «нечто».

Вариант: вот два юноши жаждут денег и славы и решают стать писателями. Выражаясь
бытовым языком, «решают попробовать свои силы в литературе» – но это пошлое выраже-
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ние применимо только к тому, кто готов бросить это занятие, если не получается. Не так уж
больно и нужно. Можно стать телезвездой, или банкиром, или менеджером. Могут быть удачи,
они приносят удовлетворение, они так обогащают жизнь, и вообще это интересное занятие, и
«писателя-раз» не покидает чувство удовольствия от того, как он интересно и неплохо живет.
Литература для человека, а не наоборот.

Второй упирается рогом. Неудачи ему нестерпимы. Он готов пахать как карла, что и
делает. Прочие ценности отступают на второй план. Он гробит здоровье и проигрывает в день-
гах. Он не согласен писать абы что ради успеха, он жаждет довести творчество до уровня неко-
его представляемого им себе идеала. Он говорит себе: «Сделаю или сдохну». Если он полагает,
что написал то, что хотел, никакая критика его самооценки не поколеблет. И оказывается, что
не литература для него, а он для литературы, и он не просто занимается делом, оказавшимся
любимым, но и, выражаясь высоким штилем, служит этому делу.

Самое забавное, что у первого может получаться иногда даже лучше, чем у второго. Но
ценности у них разного порядка: личностная и надличностная. Старое «любить искусство в
себе, а не себя в искусстве».

Но искусство относится к тем вещам, которые забирают человека целиком, а дело любит
профессионалов, и практически всегда, практически всегда добравшийся до вершин человек
обнаруживает, что его дело стало для него надличностной ценностью. Он, может, и сам не
собирался ему служить, но вот развил энергию и направил ее дальше и за пределы себя самого:
стал больше себя самого, и вне своего дела как-то уже и сам себя не воспринимает.

Наличие надличностной ценности – знак качества на человеке. Марка высокого дома.
Она означает: этот больше, чем просто он, он лишь видимая часть ого-го чего.

Если пытаться классифицировать, надличностные ценности могут быть:
семейные:
групповые;
национальные, государственные, этнические;
профессиональные;
религиозные;
общечеловеческие; – к ним очень близки
моральные;
творческие; – они же в широком смысле
созидательные.
То есть – о-па: надличностная ценность – это системообразующий фактор. Обладание

ею подключает человека к системе и в систему – будь то группа, народ, религия, наука или
искусство. Не сам по себе, но часть целого. А в системе человек развивает бо́льшую энергию
и больше делает.

Обладание надличностной ценностью удовлетворяет потребности человека в максималь-
ных ощущениях и максимальных действиях. Система – она тебе нервишки напряжет и кру-
титься заставит – на пределе твоих возможностей и за пределами тоже.

Идеал надличностной ценности – это Бог.  Всемогущий, всеблагой и всеобъемлющий,
которого верующий причащается.

Надличностная ценность – это дело, которому ты служишь, если выражаться самым про-
стым образом.

Надличностная ценность – это то единое с тобой, что больше тебя.  Можно и так ска-
зать.

Поиск смысла жизни – это, строго говоря, стремление обрести надличностную ценность
высшего порядка. Человеку присуще стремление осознавать свою жизнь как часть чего-то
большого, общего, безусловно хорошего и нужного.

Самопожертвование – показатель наличия надличностной ценности.
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Естественный вопрос: а если человек гробит себя, и осознает это, ради денег, барахла,
личной карьеры? Переходит ли от этого личностная ценность в ранг надличностной? Бандюк
идет под дулю конкурента ради дохода – это что, стремление к надличностной ценности? Нет
– профессиональный риск. Рассчитывает все же и на жизнь с удачей, и на бабки. А вот благо-
родный мститель, идущий под пулю бандюка без всякой корысти, а из чувства и идеи, надлич-
ностной ценностью обладает: справедливости жаждет.

Надличностная ценность может приносить житейскую выгоду, но не может быть пред-
метом потребления. Ты для нее, а не она для тебя. Казалось бы, так.

Хоп: банкир пашет по пятнадцать часов в сутки, служа своему капиталу, и умирает от
инфаркта, если банк лопнул, хотя деньги на жизнь у него остались. Личностная ценность дости-
гает силы и уровня надличностной.

И что это доказывает? Что человеку потребны надличностные ценности, и за их отсут-
ствием он поднимает до их значения личностные. Потому что в общем твои бабки никому,
кроме тебя, хорошего не приносят.

Если тебе нечему служить – ты будешь служить тому, что должно было служить
тебе. И смысл это будет иметь только для тебя, и ни для кого больше. Вот и прет бандюк под
пулю.

Основные функции надличностной ценности примерно таковы:
обеспечение максимальных ощущений;
стимул к максимальным действиям;
стимул к полноте самореализации и самоутверждения;
импульс к системообразованию.
Объединение в народ и государство, оформление общности религии и этики – имеют

психологическим основанием потребность человека иметь нечто большее, чем нужно для лич-
ного потребления, что позволит ощутить и осознать себя как часть единого общего: это дает
человеку ощущение своей силы и значимости большее, чем он может иметь «сам по себе».
Тогда он воспринимает собственную жизнь не как конечное индивидуальное, но как неотъем-
лемую часть мощного и бесконечного общего потока. То, что происходит с другими, и то, что
будет происходить после него, начинает иметь к нему кровное и прямое отношение.

Следует упомянуть также о всевозможных табу – отрицательных, негативных надлич-
ностных ценностях, без которых невозможно структурирование никакого социума.

Размывание, ослабление, уменьшение надличностных ценностей говорит о снижении
энергетики этноса и угасании. Подъем их – соответственно о подъеме этноса: патриотизм,
фанатизм, самопожертвование, экспансия – объединяют народ и гарантируют завтрашние
успехи.

Надличностная ценность представляется главным психологическим показателем соци-
альных процессов.
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Предварение второе

 
 

Агрессия и эволюция
 

1. Представим себе темпераментного человека. Можно – пародийного итальянца из кино.
Он бурно жестикулирует, много кричит, легко возбуждается и горячий любовник. Часто ссо-
рится!

Теперь возьмем эскимоса. Немногословен, скуп в движениях и эмоциях, не склонен к
восторгам и вражде, размеренно-небыстр.

А сейчас Хозе зарежет Бизе, в смысле Кармен: в порыве страсти схватит наваху и вонзит в
бок: люблю! потаскуха! так не доставайся ж ты никому! И пойдет сдаваться в полицию: вяжите
меня, люд католический, я убил. Так этот Хозе скорее испанец или скорее эскимос? Разницу
в темпераментах чувствуете?

Оскорбленный корсиканец убивал врага в спину из засады. Ну, чтоб вернее, а то в чест-
ном поединке, неровен час, он тебя же и уконтропупит. Оскорбленный вотяк, мстя врагу,
вешался на его воротах. А вот пусть его совесть замучит и осуждение людское. Как вам тем-
пераменты?

Романские народы имеют великую историю и создали великую культуру. Эскимосы и
вотяки – этносы реликтовые, еле тянули борьбу с суровой природой на туземном уровне и
были потом подключены к великой цивилизации, которой не создавали.

Темпераментный – активнее любит и ненавидит, возбудим, легче входит в состояние
аффекта, и в этом состоянии аффекта легче и чаще может убить.

Связь между темпераментом и агрессией вполне наблюдаема. Латиносы, негры и арабы.
Больше всего убивают в Йоханнесбурге. Не суйтесь в цветные кварталы. Американские тюрьмы
заполнены неграми.

В Бразилии могут убить за футбол. Понятна ли вам темпераментность и агрессивность
чеченов или грузин? Нет? А вы где живете, к вам приехать можно?..

2. Что есть темперамент? Повышенная возбудимость, нервная система сильная неустой-
чивая, холерик.

В единицу времени темпераментный человек может дать бурный выплеск энергии. Его
психика, центральная нервная система, дает мощнейший очаг возбуждения. Адреналин брыз-
жет, глюкоза расщепляется, антикоагулянты впрыскиваются, он сейчас повыдергивает столбы!
глаза налиты кровью! не подходи – убьет! Отойдем, нет вопросов.

То есть. Темпераментный человек – это энергичный человек. Но, может быть, не всегда,
а – неровно энергичный. Пики энергии чередуются с нормальным ровным уровнем. Или далее
со спадами.

В состоянии сильного возбуждения темпераментный человек может сворачивать горы,
ворочать камни, пробивать стены головой, а также отрывать головы врагам.

В состоянии гнева темпераментный человек способен перебить посуду, переломать
мебель и гонять семью оглоблей вокруг дома, попутно повыдергав любимый сад. Его буйная
энергия, приняв разрушительное направление, требует погрома и разгрома!

3. В веселые времена 8 – 9 веков от Р.Х. вся Европа боялась норманов – а норманы
боялись берсерков. Одержимый воин, грызя щит и пуская пену, бросался в бой как… как
хрен знает кто! только разбегайся! Ярость дикая, сила немереная, реакция нечеловеческая, – и
абсолютное бесстрашие. Их держали как спецназ. Ими гордились. Они шли один за двадцать.

Интересно было бы подсчитать, мощность во сколько лошадиных сил выдавал берсерк в
бою. Это была уже не агрессивность – это была слепая смерть всему окружающему!
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4. То есть. Можно сказать:
Акты агрессии совершаются в состоянии повышенного энергетического режима.
Продолжая:
Акты агрессии чаще и вероятнее совершают люди более склонные по складу своей пси-

хики к мощным возбуждениям психики и выплескам энергии.
5. Степ бай степ. Ползи, улитка. Медленнее, последовательнее и проще уже невозможно:
Энергичные люди склонны к агрессии больше неэнергичных.
Для агрессии нужна энергия – чтоб драться. Для агрессии нужна уверенность в своей

силе – не то подумаешь, что он-то скорей тебя пришибет. Для агрессии нужно возбуждение –
чтоб особенно-то вообще не думать о последствиях, а бросаться в драку!

Вялому не до агрессии – ему б полежать тихо.
6. Что есть агрессия?
Агрессия есть неспровоцированное силовое воздействие на внешний объект.
Какова объективная цель агрессии?
Изменить положение вещей в свою пользу. Это – мотив.
Какова субъективная цель агрессии?
Разрядить нервное напряжение. Реализовать энергию. Самоутвердиться. Испытать поло-

жительные эмоции и сильные ощущения. Это – немотивированная агрессия.
7. Объективные цели достигаются через субъективные желания.
8. Если взять бойца, кормить исключительно вареной капустой и заставлять по двадцать

часов в день таскать мешки. Он будет агрессивный? Или он будет бессильный? А если заставить
еще кровь сдавать – пол-литра в неделю? А если он еще дизентерией заболеет?

Снижение энергетического уровня ведет к снижению агрессии.
Или:
Агрессия есть показатель высокого энергетического уровня.
Или:
Агрессия есть аспект энергетической деятельности человека.
9. Как спросил один воспитанный меньшевик про одного яростного большевика на 2-м

Съезде РСДРП: «Вы его что, сырым мясом кормите?» Вы уже чувствуете связь поступления
энергии с уровнем агрессивности.

Бойца надо кормить! И бойца надо злить. Это знали всегда все хорошие командиры. То
есть: поддавать энергии физической и психической, поддавать калорий и нервного возбужде-
ния.

Повышение уровня энергетики ведет к повышению агрессии.
Вот мы с самого начала подбирались к этому пункту. Про темпераменты, про вялость,

про аффекты.
(Примечание. Я бы не разжевывал все так подробно и последовательно, что

оно начинает напоминать пересказ учебника для умственно несовершенных. И! –
умственно несовершенные действительно начинают принимать это за пересказ
учебника! Автор преуспел в простоте изложения более, чем сам ожидал! – Если бы
в хороших книгах умных биологов, хорошо знакомых с философией, не встречал
несколько даже странного непонимания взаимопричинности излагаемых фактов.
Видимо, их мозги были заняты другим, и их открытия делались в других направле-
ниях.

Принимать простоту формы за простоту содержания – характерная черта
амбициозной образованщины.)

10. Однако низкоэнергетичная змея агрессивна больше, а высокоэнергетичный слон
агрессивен меньше. Иллюзия! Слона обходят стороной, а змея посильно защищается и кушает.
Необходимо уточнение.
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Вот мы повысили существу энергетику. А внешние условия изменили так, что ему для
жизни-то энергии еще больше требуется. И оно, несчастное, еле дышать будет. Уровень энер-
гетики малодостаточен для условий жизни.

А вот взяли команду людишек и сунули в лес на работу бригадой. Пашут, устают. А вот
дали им еды больше, а работы меньше, и сон дольше. Они стали вырезать фигурки в свободное
время, мастерить полочки и т.п. Это что? Это съем энергии на деятельность: легкое и добро-
вольное преобразование окружающей среды в приятных и – в потребных! – человеку формах.
Потребность у него такая – заняться чем-то.

А теперь сунули их всех в камеру. И строго лишили любых занятий. Не мастерить! Не
читать! Не играть!

Уровень агрессивности зэков в камере – это что-то страшное. Убьют за слово лишнее!
Изуродуют – для развлечения!

(Мы не будем сейчас и здесь говорить о самовоспроизводстве страшной русской тюрем-
ной культуры и ее влиянии на поведение. В другом месте – обязательно.

Мы не будем сейчас и здесь говорить о структуризации групп в жутких колымских лаге-
рях, где люди мерли с голоду и холоду, но агрессивность свирепствовала (правда, у неголодав-
ших воров и охраны, а не доходяг). Это тоже в другом месте.)

Мы будем говорить на более общем уровне.
Повышение энергетики резко сверх необходимого для выживания уровня

ведет к повышению агрессивности.
Вот ради этой одной мысли и затеян весь разговор. Имеющий смысл именно как подходы

и подпорки к этой мысли, выглядящей внешне и очень даже простой. Это для вас простой. А
для сегодняшних ученых вполне сложной.

11. Ну милые же вы мои! Что есть проявление агрессии? Одна из форм взаимодействия
с окружающей средой. Или, что то же самое, одна из форм энергопреобразования среды через
деятельность организма.

И вот вы, ну не вы, ну природа, поддает человеку в пять раз энергии на кило. И он стано-
вится резко энергетичнее прочих сходных животных. И он становится энергоизбыточен, резко
неравновесен с окружающей средой. Энергия реализации требует, выхода, действий! И в с е
его действия активизируются. Все его инстинкты делаются более мощными. Жрать! Совокуп-
ляться! Передвигаться! Охотиться! Рыться в земле!

Инстинкт внутривидовой агрессии усиливается вместе со всеми! Ну вот представьте
себе воздушный шарик. И на его поверхности нарисована карта инстинктов. И вы надуваете
шарик в пять раз. И территории всех инстинктов увеличиваются. И инстинкта внутривидовой
агрессии в том числе.

Это, конечно, сильно упрощенная механическая модель. Но примерно так.
12. Подпрыг энергетики означает подпрыг эволюции. Поддача энергии в некую энерго-

преобразующую систему – означает подпрыг энергопреобразования этой системой. Повыше-
ние скорости энергопреобразования посредством этой системы.

То есть:
Повышение уровня энергопотребления и энергопреобразования локальной

системой означает активизацию и ускорение эволюции в данном пункте.
Эволюция человека помчалась с повышением его энергетического уровня.
13. Энергетический уровень эволюции – это общий, базовый, всеохватный, принци-

пиальный, определяющий. А уже проявляется его движение – через изменения на уровнях
генома, молекулы, нейронных связей, клетки.

Биологический механизм эволюции есть материальная реализация энергопре-
образовательной сущности эволюции.



М.  И.  Веллер.  «Социология энергоэволюционизма»

28

Это конкретика. Это детализация. Это трансмиссия. Это передаточное устройство, пере-
дающее энергию взрыва пороха – через полет пули – в разлет головы жертвы.

Биологический механизм не первичен в природе и не конечен.
Энергия и косная материя были прежде него, – и энергия и косная материя в измененных

состояниях получаются в результате его существования. Не надо терять этого из виду.
14. А теперь немного веселого – о каннибалах! Не пугайтесь – это наши родные предки.

С людоедом, небось, каждый поладить захочет.
С подпрыгом всех инстинктов и порывов – у человека подпрыгнул и инстинкт внутри-

видовой агрессии. Что означает: прочие скоты собратьев по виду до смерти редко убивают.
Они мерятся силой и ставят другана на место в иерархии стаи или гонят вон. И хищники не
питаются собратьями.

Во-первых, человек питается всем. Вроде обезьяны и особенно свиньи. Наш мозг весьма
похож на свиной. Свинья умна. Жаль, что острие ума направлено на жратву. Холощеный кабан
сожрет даже собственные семенники. До этого человек не дошел, но собратьев жрал исправно.
На всех древних стоянках – кости таких трапез.

Во-вторых, – как вам нравится это во-первых? Нынешние дикари в оставшихся дебрях
тоже человечинкой не брезгуют, но об этом не принято писать из политкорректности.

В-третьих, раньше чем съесть, во-первых, надо еще встретить, победить и убить. Внутри
своего рода и племени не ели. Все-таки люди! Ели чужих.

То есть. Шла перманентная межгрупповая война. На уничтожение. И выживал сильней-
ший. И оставлял потомство. И расширялся на территорию, опустошенную от чужаков.

Естественный отбор был запущен на новую скорость. У животных более приспособ-
ленные особи оставляют более жизнеспособное потомство, и постепенно гены удачников заме-
няли гены вымирающих потихоньку неудачников. У человека – неудачник съедался в один
присест, вместе со всем родом и племенем, как только удавалось привести их в форму кули-
нарного полуфабриката.

15. Межгрупповой отбор в самой жестокой форме – создал человека в считанные сотни
тысяч лет. Что есть исторический миг.

С такой скоростью селекционер выводит новую породу собак. Ну, то есть селекционер
быстрее. Но метод аналогичный:

потомство дают только удачники, неудачники уничтожаются.
Так что с наследственной гуманностью у нас все очень в порядке.
16. И когда голливудское кино кормит вас сладкими сказками о добрых и справедли-

вых дикарях, над которыми зверствует свалившаяся на них бессердечная цивилизация, – полу-
чите удовольствие от зрелища, но плюньте на фотографию сценариста. Все они – кровожад-
ные убийцы. Ах, какой ужас!.. Нет, они люди. Но дикари со всеми обычаями дикарей. Хотите
пойти в народ? Посыпьте себя солью и перцем заранее.

17. Главное для нас что? Главное то, что выживало и размножалось не то племя, где
самые здоровые бойцы, и только. Нет, бойцы нужны. Но первое и определяющее: общая побе-
дительность рода и племени в целом.

Физически – выжили самые сильные, храбрые, ловкие, осторожные, жестокие, беспощад-
ные, выносливые и умелые. И – умные. Чтоб знать, с кем, когда связываться, а от кого когда
драпать. И как лучше из засады пустить камень в темечко.

Но еще и прежде:
Выжили самые социально организованные. Кто побеждал группа на группу. Кто сохра-

нил и выкормил больше бойцов. Кто сумел застать врага врасплох и перебить растерявшихся,
вырезать спящих, завести в ловушку гонящихся за тобой. Кто придумал заманивания и засады.
Кто мог придумать лучший план нападения или спасения. Кто слаженнее подчинялся единой
воле и единой цели в бою.
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А еще для этого нужно было справедливо организовать жизнь рода. Чтобы с максималь-
ной пользой для всех жили и работали все.

Солидарность. Сочувствие. Один за всех и все за одного!
Что можно выразить так:
Кто структурировался в более совершенную систему, способную на бо́льшие общие дей-

ствия.
Отбор шел по линии физического совершенства.
Но при одном важнейшем условии: это физическое совершенство в совокупности с дру-

гими должно было образовывать совершенство системное. Физическое совершенство инди-
вида, характером нарушающего социальную слаженность рода, вредило – и отбрасывалось с
носителем.

18. Злобные и жестокие к своим. Не по справедливости хватающие кусок. Спасающие при
опасности не племя, а себя. Неуживчивые, ненадежные, самовольные, могущие навлечь опас-
ность на всех своими действиями. Вызывающие неприязнь соплеменников. – Все они ослаб-
ляли системную силу племени-рода. И выбраковывался из жизни весь род…

Жесткая иерархия, четкое знание и соблюдение каждым своих прав и обязанностей, –
условие прочности системы и выживания рода.

Групповой отбор дал совершенный образец человека социального.
19. В этих целях и в этом направлении внутривидовая агрессия жестоко направлялась в

русло межгрупповой. Внутригрупповая агрессия неизбежно ограничивалась формами, необ-
ходимыми для структурирования оптимальной иерархии.

20. Приходите все к нам, у нас интересно. У нас сейчас будут читать стихи: «То сердце
не научится любить, / которое устало ненавидеть».

Получается следующее. Смертельное и жизнеутверждающее соревнование между груп-
пами породило породу групп-победительниц, предельно жестоких к врагам и предельно спа-
янных внутри, – «без чего невозможно»: внешнесистемная победа обеспечивается внутриси-
стемным единством. Это – условия выживания.

Внутрисистемное единство может обеспечиваться на уровне понимания и на уровне чув-
ства.

Понимание дает координацию общих действий.
Чувство «оживляет» эту координацию и делает ее возможной: охота удрать и спастись

самому, нажраться в кустах и выжить самому, но мне сильно хочется, чтобы выжил вот этот
и вот эта, и я хочу позаботиться, чтоб они жили.

Любая скотина в стае заботится как-то о других; особенно если эти другие – ее большая
семья. Любое животное сообщество связано хоть какой-то взаимной симпатией. Это инстинкт!
Потому что – и все биологи знают: «одно животное – это вообще не животное». В том смысле,
что погибнет от любой случайности – а где его род, передача генов? Животное – это когда есть
группа, населяющая ареал. И, заботясь о членах группы, – животное заботится о собственном
генофонде, можно сказать.

Нет, физическое совершенное приспособление и выживание сильнейшего никто не отме-
няет. Но! Подстраховка, дублирование, запас генов в других особях, удобство группового
наблюдения за врагами, и т.д. Решительное преимущество в выживании получает группа, где
есть некоторая взаимная забота.

С усложнением центральной нервной системы усложняется эмоциональная сфера.
С усложнением эмоциональной сферы усложняется и усиливается, дифференцируется,
инстинкт влечения к другим особям своей группы. У глупых рыбок это проще, у умных собак
это сложнее.

А то кто не знает, что кошки и собаки тоже умеют любить. И не за жратву и угол, а так,
по жизни, из душевного добра и тяги.
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