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Введение

Почему данная книга получила наименование – «Философия веч-
ности»? Какой смысл вкладываем мы в это название?

Начнем с того, что вся наша Вселенная располагается в неко-
тором пространственном объеме, именуемом издревле философами
Естеством. И мы не отступаем от этого наименования, а продол-
жаем развивать его. Человек должен уже привыкнуть к такой трудно
воспринимаемой мысли, что он пребывает внутри огромнейшего кос-
моорганизма. А это накладывает на него множество обязанностей
по форме существования, степени свободы и правилам поведения. Но
чтобы космоорганизм получал должную отдачу от человека, после-
дний должен понимать, где он живет, какими функциями связан с
внешним Космосом, какие процессы и как работают в нем, чем чело-
веку грозит их нарушение.

Все процессы, относящиеся к вечному организму Естества, яв-
ляются неиссякаемыми, никогда не прекращающимися, а значит, су-
ществующими вечно и развивающимися бесконечно. В Мироздании
нет прогрессирующих кратковременно процессов, как нет и смерти.
Есть просто предельные состояния, которые трансформируются в
новые качественные состояния.

В Естестве – все живое, любые процессы и субстанции, формы
и состояния, и надо только отделить их от общего понятия «Есте-
ство» и выяснить, что они собой представляют, какие функции вы-
полняют. Наша книга как раз отделяет частности от единоцелост-
ного состояния и рассматривает их в действии и в развитии. Каж-
дый процесс, состояние, качество или свойство, принадлежащие
Естеству, рассматриваются Небесными Учителями отдельно, но в
целом дают общую картину Его развития и существования.

Аналогично анатомия человеческого тела разъединяет его об-
щую массу, за которой скрывается интересная и неповторимая лич-
ность, на отдельные составляющие, фрагменты, органы, системы,
которые при этом обезличиваются и рассматриваются как нечто,
существующее самостоятельно, хотя при всей индивидуальности
выполняемых функций они существуют только благодаря своей еди-
ноцелостной взаимосвязи в общем теле. Поэтому, отделяя частное
от общего, надо всегда помнить об этой зависимости.
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Конечно, отдельные частности очень обособленны и трудно вос-
соединяются человеческим разумом в общее, но, однако, они позволя-
ют судить о том, что находится в Естестве, как оно работает и
как развивается.

И еще хочу немного сказать о построении книги. Главная ин-
формация дается в ней основным контактером – Секлитовой Л.А.
Она получает ее от Бога, поэтому язык информации сложен, мощь
огромна, все тексты очень энергонасыщенны. Это контактер выс-
шего Уровня. Я же являюсь как бы переводчиком или соединитель-
ным звеном, связывающим Высший план с земным миром. Мне прихо-
дится Высшие понятия, понятия будущего, переводить на уровень
современных человеческих знаний.

Абзацы контактерского текста пронумерованы арабскими циф-
рами 1, 2 и т. д. Расшифрованная мной интерпретация этих же аб-
зацев пронумерована теми же цифрами, но со звездочкой, то есть
1*, 2* и т. д.

Новая информация – более объемная и энергонасыщенная, чем
существующая ранее, поэтому каждое новое понятие несет гораздо
больший смысловой объем, чем обычное слово. Интерпретация пока-
зывает, что скрывается в этих сложных словосочетаниях, раскры-
вает тот глубинный смысл, который вкладывают в них Свыше. Она
позволяет по-новому осмыслить все существующее и себя в том чис-
ле, понять свою значимость для мира и Высших. Но самое главное –
наша информация позволяет человеку подняться на порядок выше в
развитии и войти в раскрытые ворота будущего.

Над книгой работали:

контактер – Секлитова Л.А.
интерпретация – Стрельниковой Л.Л.

Глава 1

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ПРОЦЕССАХ
ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Предисловие

Если человека спросить, что в жизни вызывает у него наиболь-
шее отвращение, с чем никогда не примирится его сердце, то боль-
шинство сразу же, не задумываясь и мысля глобально, ответит, что
это – смерть.

Что есть омерзительней, суровей и несправедливей нее? Чело-
век старается о ней не думать и, тем самым, не огорчать себя ее бе-
зысходностью, не вникать в ее трагизм. Но когда она приходит, это
всегда – шок, стресс, это такой удар, после которого психика человека
не может долго оправиться.

О смерти можно говорить как о физическом и химическом про-
цессе, о ней можно философствовать или освещать ее с бытовой сто-
роны, а можно взглянуть на нее с космической точки зрения. И вся-
кий раз это будут разные теоретические обоснования. Затронем сна-
чала бытовую сторону смерти, более близкую нашему пониманию.

Человек с детства задумывается о загадочном процессе перехода
души в иной мир, но ничего не может осмыслить в ней, кроме того,
что она несправедлива, неотвратима и омерзительна в своем выраже-
нии. Биологический аспект ее затрагивать не будем, он хорошо изу-
чен современной медициной.

Приходя на кладбище, человек чувствует, что это место чем-то
отличается от прочих мест в городе, и причина тому не только скорб-
ные надписи на памятниках и тот ореол печали, который связывает
его с теми, кто здесь лежит. Есть в нем еще что-то непонятное, чего
он не может видеть, а только ощущает. Душа его тонко улавливает
многие таинственные процессы, действующие в мире мертвых, но она
не способна передать их самому человеку, потому что у него отсут-
ствуют еще многие понятия тонкого плана. Поэтому восприятие не-
понятного выливается в ощущение бесконечной печали и тревоги.
Современные знания позволяют взглянуть на город мертвых под но-
вым углом зрения.
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Оказалось, что на кладбище полно эфирных и астральных обо-
лочек только что умерших людей. Энерготела какое-то время остают-
ся на Земле. Моментально поднимаются вверх только оболочки лю-
дей с высокой энергетикой, высоким духовным потенциалом, а низ-
коэнергетичные оболочки некоторое время пребывают в физическом
мире (подробно об энергетике души читайте книгу «Душа и тайны ее
строения»). Они придают кладбищу загадочность и наполняют его
атмосферу пессимизмом и унынием. Они не понимают своего нового
положения, не осознают того, что с ними произошло, и не знают, что
делать дальше. Чаще всего для любого человека его собственная
смерть является неожиданностью. Даже если он смертельно болен,
он все равно верит, что будет жить. И поэтому, когда летальный исход
происходит, первое время душа находится в большой растерянности.
В положенные сроки она сбрасывает оболочки одну за одной, как ра-
кета – отработанные ступени, взмывая вверх. Множество пустых обо-
лочек остаются на кладбище, привязанные желаниями к умершим
телам и сохраняя личностные качества бывших хозяев.

Затем одни оболочки улетают, или их собирают определенными
способами те Сути*, которые контролируют процессы на кладбищах,
а на смену им приходят новые, неся свой трагизм и безысходность в
сферу кладбища.

Кладбище имеет свое энергополе, резко отличающееся от поля
живого города. Обычно оно находится под некоторым тонкоструктур-
ным колпаком, не позволяющим энергиям распада распространяться
далеко от мест захоронения и влиять на живой город.

Кладбище все пропитано отрицательными энергиями распада
умерших тел. Это особые энергии из многочисленных типов отрица-
тельных энергий физического плана. Придя на кладбище, чувстви-
тельная душа в первую очередь ощущает именно их.

Типов отрицательных энергий существует бесчисленное множе-
ство, но энергии распада – это типы особые, присущие земному пла-
ну, и так как они противоположны живому организму, то психикой
человека воспринимаются негативно. Она их отторгает, как нечто чу-
жеродное жизни. Чем тоньше устроен человек, тем чувствительней
он к ним, тем быстрее их ощущает и тем сильнее у него идет их от-
торжение.

Кресты, как антенны, собирают отрицательную энергию с умер-
шего тела и направляют ее в тонкоструктурный купол, который кон-

центрирует ее, и отсюда она удаляется отрицательной Иерархичес-
кой* Системой, то есть по специальным каналам направляется в осо-
бые энергосборники. Собранная энергия используется для определен-
ных целей. Если тонкоструктурный купол получает повреждения, то
отрицательная энергия* может растекаться и наносить вред живому.

 Все, что касается смерти, неприятно и сковывает человека пес-
симизмом и безысходностью. Как победить смерть? Как стать выше
нее? Когда мы начали контактную деятельность, то, естественно, что
первым желанием нашим было – подарить людям секрет вечной жиз-
ни, избавить их от этой отвратительной необходимости – умирать. И
мы спрашивали у наших Учителей: «Нельзя ли человеку не умирать?
Можно ли изменить форму перехода в иной мир, сделать ее более
легкой и менее трагичной?» Но нам разъяснили, что для Земли на
данной стадии ее развития – это единственный способ перехода из
материального мира в тонкий. Подобное построение перехода связа-
но с воспитанием души человека. Ничто не дает такого глубокого и
широкого осмысления мира и всех отношений в нем, как смерть.

Любовь и смерть – это два мощных орудия воспитания, утонче-
ния человеческих чувств. Без любви смерть меньше ощущается в
своем трагизме. Когда же человек любит того, кого забирает смерть,
это дает максимальную вспышку чувств и осмысления происшед-
шего, осознания своего места в жизни и связи с любимым челове-
ком. Утрата близкого заставляет пересмотреть всю свою жизнь. Осоз-
навая это, приходится признать, что смерть – это мощнейший фак-
тор воспитания. И без нее человек вряд ли задумался бы о смысле
жизни и многом другом. Он находился бы в пустом времяпрепро-
вождении, постоянно тянулся бы к увеселению, развлечениям и в
итоге полностью бы деградировал. Увеселения не способствуют
прогрессу души, поэтому Высшим* часто приходится прибегать к
суровым методам воспитания.

Душа человека не желает примиряться с подобной неизбежнос-
тью, однако не мы диктуем правила жизни. Все дается Свыше, с уче-
том их Высших целей и планов. И нам остается только понять суть
того или иного процесса, понять его необходимость и неотвратимость,
но самое главное – мы должны понять, что избавиться от смерти можно
только единственным способом – совершенствованием души и пере-
ходом ее в Иерархию* Бога, в Его вечное существование. Единствен-
ный способ избавиться от смерти – это достичь высшего земного Уров-
ня совершенствования (он соответствует сотому Уровню земной*  – смотри словарь
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Иерархии). То есть необходимо развязаться с земной кармой и перей-
ти на более высокий план* существования. Самый короткий путь к
Богу – это праведность.

О смерти в наших книгах написано много и с самых разных по-
зиций. Теперь постараемся осмыслить ее космическую суть. Что она
означает для Космоса, для Мироздания? Попробуем расширить это
понятие за пределы земного плана. Хотя надо сразу отметить, что даже
в физических мирах смерти в том виде, в каком мы воспринимаем ее
здесь, не существует. В высокоорганизованной материи индивиды
свободно по своему желанию материализуются в грубую оболочку
любой формы и свободно дематериализуются безо всякого трагизма
и страдания. Для них это так же просто, как нам надеть или снять
одежду. Но это способны делать высокоразвитые личности, прошед-
шие большой эволюционный путь и обладающие огромным потен-
циалом знаний.

Но что же такое смерть для Космоса? Понятие дается только для
физической материи, которая тоже проходит эволюционный путь раз-
вития, стоит на разных Уровнях, а поэтому обладает разными мощно-
стными категориями. Выше земного плана понятие «смерти» не су-
ществует, так как оно трансформируется в понятие «переход», но мы
будем пользоваться привычным для нас термином.

Смерть как переход на новый план бытия

1. Смерть – это есть величина предельности, которая характери-
зует потенциальную активность индивида по завершающей свою ста-
дию программе. То есть смерть есть не только переходное состояние
между двумя формами жизненной активности, но и потенциальный
признак предела как самостоятельного вида габаритного состояния,
накладываемого на Суть – обособленную конкретную Единицу, ха-
рактеризующую измерения активных трансформаций в определенный
этап развития.

Смерть как вектор предельных отношений является эксклюзив-
ным видом перехода для каждого прогрессирующего потенциала. Все
Сути* переживают стадию перехода или смерти постоянно, так как
весь мировой объем пронизан определенной системой Уровневых
соотношений, где на каждом порядке Суть изменяет свою фактуру
каждый миг. Именно это постоянное изменение и рождает стадию
постоянных переходов между отдельными количественными харак-

теристиками, что являет собой смерть в индивидуальном порядке пре-
образования.

2. Данный частный переход от одного качества к другому, через
трансформацию, определяет частный состав смерти как обособлен-
ного вида прогрессии, являющегося связующим звеном между двумя
данностями. Тем самым, частный вид смерти как Сути с концепту-
альным связующим началом, определяет дальнейшую фактуру для
следующего индивида – Смерти с уже более мощным энергопотенци-
алом, так как, имея векторное строение, вследствие программы Сути,
данный вид существования (то есть Смерть) осуществляет взаимо-
связь фундаментальных основ Сути в процессе ее построения.

3. Смерть есть существование обособленной формы развития,
являющей свою обособленность в концепции взаимосвязанного фун-
кционирования. То есть Смерть как Суть реально существует, но на
высоких планах имеет более приближенное толкование в номинации:

 – взаимосвязей и
 – взаимозависимостей.
Тем самым, осуществляя единую форму прогресса, смерть как

Суть сама развивается, набирает мощь, а следовательно, изменяясь
качественно, совершенствуется.

И только в реалиях она может представлять собой ту форму су-
ществования, которую являет, не опираясь на программную установ-
ку, то есть планирование здесь есть, но мгновенное. Оно не может
иметь должную будущую форму голографического изображения, так
как вытекает из последнесозданного и накопленного качественного
образования или, точнее, из его последней характеристики.

4. Смерть есть пассивное состояние, функция которого активи-
зируется в результате концептуальных связей, происходящих по при-
чине следствия, что являет собой принцип вторичных образований. А
любая вторичность несет в себе потенциал первичных состояний, ко-
торые уже существуют, и их активизация образует вторичный вид
энергозависимостей.

Данная энергозависимость есть переход, совершаемый в резуль-
тате проделанного действия. То есть любую концепцию либо след-
ственную связь можно номинировать* смертью, так как совершается
перерождение старой формы первичности в новую форму вторичных
отношений, которые, в свою очередь, ведут к новейшему состоянию
первичной формы, приобретенной в ряде трансформационных изме-
нений. Зависимость здесь следующая (рис.1):
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Рис. 1

Тем самым, смерть, как вторичность, всегда является зависимос-
тью, которая без первичности образоваться не может, так как не явля-
ется причиной. Следовательно, любая причина есть одушевленная
самостоятельность или Суть, а вторичность, то есть следствие, номи-
нируют как приобретенную самостоятельность в результате любого
действия. Таким образом данная приобретенная самостоятельность
становится индивидуальной прогрессией по причине, от которой ей,
как индивидууму, перешло определенное количество энергии или
мощности, зарядив образованную форму данности неким потенци-
альным зарядом.

5. В результате вторичность явила собой Суть с запрограммиро-
ванным планомерным развитием. То есть после исполнения данной
целевой установки Суть Смерти сама трансформируется и активизи-
рует собственную базу данных, накапливая энергохарактеристики в
своем потенциале. Затем Суть вторичности после проделанной рабо-
ты опять возвращается к первичности, тем самым подвергая ее изме-
нениям путем добавления собственных накоплений.

В результате этого Суть Причины изменяет свою фактуру постро-
ения и превращается в Суть новейшей формы первичности, то есть в
новообразованную Причину. И так далее, происходит повтор с участи-
ем уже новомощных потенциалов Причины и Следствия – Смерти на
каждом кратковременном процессе возникновения вторичности. Дан-
ная система постоянна и бесконечна в своем аспекте существования,
как развития одновременно двух форм жизни – Причины и Следствия.

6. Смерть в аспекте понимания ассоциируется как данность, об-
разованная в результате уже существующего действия, то есть номи-
нация*, предпринимающая конкретные действия. Под словом «конк-
ретные» можно понимать любые динамики, преднамеренные и не-
произвольные, так как конкретность уже номинирует данность как

личностный объем с индивидуальной фактурой построения, потому
что этот объем уже существует и не имеет значения его природа появ-
ления (активная либо пассивная).

Тем самым, Смерть определяет дальнейшую направленность
Сути, совершающей какие-либо движения, так как переходное состо-
яние в ряде трансформационных изменений потенциально образует
основу перехода старого в новое и бывшего в настоящее. Поэтому
Смерть существует всегда в параллели с противоположной формой –
Жизнью, являя собой оппозиционную фактуру единоцелостного со-
стояния, так как общий объем Жизни и Смерти с основополагающей
третьей составляющей несет в себе обособленную платформу полно-
ценного Существования, причем третья часть – гораздо выше по Уров-
ню и мощнее (рис. 2).

Рис. 2

Но Смерть, как самая последняя определяющая, результирует и
характеризует функцию своей противоположности – Жизни, так как
только итог любого совершенного фактора способен достаточно рас-
крыть и определить приближенность его к истинному целенаправ-
ленному исполнительному процессу, показывающему программные
установки в единоцелостной* системе существования.

Определяющая фактура Смерти как Сути способна восстановить
и все недочеты во всем жизненном функционировании, и не только.
Даже в отдельном частном факторе конкретного движения Сути в
жизни, Смерть как переходное состояние учитывает точность процен-
тного соотношения проделанной динамики, где сопоставляется мо-
мент характеристик программы требования и программы исполнения.
Здесь определяется разница процентного отклонения исполненного
движения, в частном варианте, как самостоятельном объеме индиви-
дуального единоцелостного потенциала двух противоположностей:
Жизни и Смерти.

                        Первичность                        Новая форма
                                                                       первичности

                                    Посылаемый потенциал
                                                мощности

                                  Управление

                                                       Суть Существования

                           Жизнь              Смерть
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Интерпретация:
1* Человек привык воспринимать смерть как окончание всего,

как уничтожение его как личности и как ту наивысшую несправедли-
вость, которая обрывает замыслы лучших. Но Высшие Создатели вкла-
дывают в это понятие философский смысл с множеством его тайных
значений.

Смерть как некоторая функция выражает ограничение процесса,
а именно жизненного цикла. Смерть, являясь пределом функции жиз-
ненного процесса, выражает ту максимальную величину энергопо-
тенциала* личности, которая была достигнута им, как итог его разви-
тия в ходе прохождения программы. Вся программа строится из ситу-
аций так, что каждая из них способствует или наращиванию энерге-
тического потенциала души при ее прогрессировании или его умень-
шению при деградации. Но в любом случае конечный результат будет
определен как некоторая величина, и ее максимальное значение будет
оговорено условием задачи, ставящейся перед индивидом.

Смерть входит в программу, и в ее голографическом построении
имеется ситуация, которая ведет к ней и прекращает жизненные фун-
кции личности. С точки зрения тех процессов, в которых участвует
индивид, Смерть прекращает цепь его действий в некоторой системе
общественных отношений, где человек являлся обособленной рабо-
чей единицей, нарабатывающей для общественных нужд необходи-
мые для жизнедеятельности товары или духовные ценности. За счет
участия в ситуациях индивид проходит стадию преобразований и в то
же время выполняет программу, приближаясь к своему пределу.

Смерть как бы подытоживает все прошлые отношения и способ-
ствует переходу индивида из одной формы существования в другую.
Смерть – это переход, это завершение одной стадии совершенствова-
ния и начало другой. Но новая стадия начинается не для всех, так как
есть проверочные этапы развития, при которых индивид обязан нара-
ботать определенную величину энергопотенциала. Если за установ-
ленные сроки существования (10 жизней) эта величина оказывается
меньше допустимой, то душа раскодируется*, человек исчезает на-
всегда как личность. И в этом случае смерть для него приобретает тот
смысл, который он вкладывает в нее в настоящий момент, то есть он
умирает навсегда. Такой индивид не допускается к дальнейшей эво-
люции, и переход в тонкий мир для него оказывается последним
(подробности читайте в книге «Душа и тайны ее строения»).

Что касается прогрессирующих душ, то для них смерть является
исключительной формой перехода в другое состояние. Все Сути*

в мировом объеме в начальных стадиях развития проходят через ста-
дию смерти, то есть окончания пребывания в одном мире и начала –
в другом.

Основой построения мироздания является Уровневая система,
поэтому и необходимость совершать переходы с одного плана суще-
ствования на другой присутствует на каждом Уровне*. Суть на лю-
бом плане бытия, совершенствуясь, изменяет свое состояние каждое
мгновенье, впрочем, как и человек. А это способствует появлению
цепи последовательных переходов между качественными состояния-
ми Сути, и каждый такой переход можно условно рассматривать как
смерть в том смысле, что заканчивается один период и начинается
другой. Условно за смерть можно принимать любую смену одной фор-
мы другой, их трансформацию друг в друга на примере зерна: когда
из зерна вырастает растение, то для зерна такой переход есть смерть.
Завершение каждой стадии совершенствования можно именовать
смертью. А можно перейти на более высокую категорию понятий и
подобную смену стадий развития называть просто переходом.

Рис. 3

2* В Высших мирах подобный переход не носит столь неприят-
ного и трагического характера, как на Земле. Там отсутствуют болез-
ненные ощущения и психологическая невосприимчивость данного
процесса. В нем нет трагизма. Переход является естественной функ-
цией трансформации* из одного качественного состояния в другое.

        Уровни

  Небесная                                   Переходы, образующие
Иерархия                                     прогрессию

                                                       Сути

    Земная                                       Точка трансформации
Иерархия                                          (смерти)
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Она носит иной характер, чем на Земле. На каждом Уровне Иерархии
имеются свои способы перехода, осуществляющего качественную
трансформацию Сути. И если за подобными переходами проследить
при прохождении Уровней (рис. 3), то каждая Суть, поднимаясь вверх,
образует цепь таких множественных переходов-смертей, которые об-
разуют прогрессию*. Эта прогрессия проходит обязательно через
живые состояния, в данном случае Сутей.

Один Уровень формирует прогрессию перехода, так как Суть на
плане бытия, как мы уже говорили, совершает множество качествен-
ных переходов. То есть такая развивающаяся прогрессия уже на од-
ном Уровне формирует Суть Смерти (как мы знаем, каждый процесс
порождает свою собственную Суть), достигающую определенного
потенциала, характерного для данного плана бытия. Для нашего ма-
териального мира эта прогрессия именуется как Суть Смерти, для
высших же личностей она носит наименование Сути Перехода. То
есть если говорить точно, то корень этой прогрессии располагается в
земном мире и называется «смертью», а выше земного плана она на-
зывается «переходом» (рис. 3). Нам же приходится пользоваться тер-
мином, наиболее понятным человеческому сознанию, так как он вклю-
чает больше тех тонкостей, которые связаны с данным процессом.

Состояние перехода с Уровня на Уровень включает также очень
много особенностей, связанных с перемещением из одного мира в
другой, и в каждом они свои, но использование термина «переход» в
данной главе несет для человеческого сознания слишком упрощен-
ную схему осмысления.

Смерть всегда связана с частной формой жизни, поэтому ее осо-
бенность, ее фактура задается изначально этим частным лицом. А
начальная фактура задает последующую, поэтому появляется инди-
видуальность Сути Смерти, и она продолжает развиваться дальше, то
есть сама Смерть начинает существовать, жить и прогрессировать от
Уровня к Уровню. Но надо помнить, что при выходе за пределы зем-
ного плана Суть Смерти трансформируется в Суть Перехода, которая
продолжает свое шествие дальше и дальше, сама переходя в вечное
существование.

При подъеме по ступеням Иерархии потенциал Сути Смерти и
ее мощь начинают нарастать, так как они связываются с более мощ-
ными индивидами. А индивидуальность их сохраняется. Но, повто-
ряю, что Смерть здесь, где вечная жизнь, носит иной характер, а имен-
но: она выражает только смену качества, переход из одного состояния
в другое.

Но самая главная функция, которую теперь несет данная про-
грессия – это прекращение очередной стадии развития. Естественно,
что Высшая Личность, обладающая колоссальным энергопотенциа-
лом, для прекращения процесса прогрессирования, для его торможе-
ния и фиксации в каком-то новом предельном состоянии будет требо-
вать соответствующей мощи. Поэтому Суть Перехода должна обла-
дать большей мощью, а точнее, стоять на порядок выше тех процес-
сов, которые она завершает.

Ее приказ, чтобы завершить движение, должен обладать боль-
шим потенциалом, чем потенциал продолжения действия. Если же
предположить, что этих ограничений не вводить, то произойдет на-
громождение накоплений. Одно и то же качество будет делать бес-
смысленные пристройки, которые начнут превращаться в необосно-
ванные излишества. Но Космос рационален, поэтому во всем выдер-
живаются пропорции. А чтобы завершать один процесс и начинать
другой, как раз и требуются такие регуляторы, как Сути Перехода.

3* Прогрессия Смерти, поднимаясь с земного плана в вышестоя-
щие планы, наращивает свой потенциал, а также прочие показатели,
так как вырастает количество процессов, которые она завершает, ме-
няются особенности их завершения, требуется больше факторов тор-
можения, чтобы прекратить нужный процесс. А если это касается
Высшей Сути, то приходится прекращать все ее процессы на ниже-
стоящем Уровне и переключать их на процессы вышестоящего Уров-
ня. Поэтому Суть Перехода должна обладать и колоссальным объе-
мом информации по соответствующим процессам. Все это подтверж-
дает, что она должна совершенствоваться как любая прочая прогрес-
сия Естества*.

Таким образом, и Суть Смерти, находясь на земном плане, уже
является самостоятельно развивающимся состоянием, то есть Суть
Смерти являет собой живую форму существования. Она имеет осо-
бое построение, своеобразную форму развития, начиная первоначаль-
ную стадию с грубых состояний (например, отвратительные виды
смерти живого на Земле) и продолжая ее в утонченной форме на Уров-
нях при наличии вечного существования индивидов Бога.

Суть Смерти развивается только за счет связи с живой формой,
то есть Сутью, имеющей другую форму существования. И если их
взаимосвязь ликвидировать, то и Суть Смерти перестанет прогресси-
ровать, так как ее развитие полностью заключается во взаимосвязи с
кем-то другим. На высоких Уровнях Смерть трансформируется в дру-
гие понятия, такие как:
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– взаимосвязь и
– взаимозависимость.
Таким образом, Смерть как Суть тоже прогрессирует, поднима-

ясь с Уровня на Уровень и изменяясь качественно. В то же время она
способствует прогрессу всех прочих живых форм, помогая им пере-
ходить от одной стадии развития к другой, подниматься с нижестоя-
щего Уровня на вышестоящий.

Программы для развития Сути Смерти отсутствуют в той рас-
четной и планируемой форме, которые имеют прочие Сути. Длитель-
ное программирование в данном случае заменяется кратковременным,
то есть по ходу действия принимается быстрое решение на проведе-
ние конкретных действий. Прочие Сути имеют обычно голографи-
ческое построение своего будущего. Смерть его не имеет, потому что
она «вытекает» из последнего качественного состояния индивида и
своего, которые и определяют форму перехода, то есть смерть опира-
ется на конечный результат развития и в зависимости от него прини-
мается решение: как совершится переход. Но это говорится о Сутях.

Смерть же человека всегда планируется и соответствует его про-
граммной установке. Форма его смерти часто связана с кармически-
ми отработками ввиду низкой сознательности. Поэтому Суть Смерти
на земном плане имеет многие отличия от Сути Перехода, действую-
щей в Высших планах. Для человека и всех низких Уровней смерть
всегда программируется.

4* Сама по себе Смерть являет пассивное и кратковременное со-
стояние, вызванное, как следствие, причиной связи индивида с окру-
жением. Смерть выражает вторичное явление по отношению к первич-
ной причине. Для Смерти всегда есть причина, и у каждого индивида
она своя. Первичные основы Смерти при усилении своей деятельности
активизируют те процессы, которые ведут к ней. То есть Смерть еще не
свершилась, но ее уже начинает формировать окружение, предпосыл-
ки для нее появляются раньше, чем она происходит. Так, например,
начало войны – это уже наличие тех первичных основ, которые многих
приведет к смерти. У сотен и тысяч людей начинают формироваться
условия для смерти, но они об этом не задумываются.

Многие люди находятся далеко от мест военных действий, но
события в их жизни складываются так, что ситуации обязательно при-
ведут их на поле боя, где жизнь их оборвется. Так что сам человек
часто не подозревает, что начало войны где-то за тысячу километров
от места его жительства в итоге приведет его к гибели. То есть чело-

век становится зависим от обстоятельств, потому что их энергопотен-
циал превышает его собственный, поэтому он становится как бы ве-
домым обстоятельствами. (Но они заложены в его программу как ва-
риант развития. Его программа увязывается с программой общества,
и в их взаимосвязи и выборе, который делают в ситуациях люди, об-
разуется результат, слагающий данные обстоятельства как неизбеж-
ные. Какие слагаются обстоятельства, подчеркиваю еще раз, зависит
от выбора людей, участвующих в развороте данных событий. А про-
граммы, естественно, составляются Высшими Программистами. Но
мы специально пока обезличиваем обстоятельства для упрощения
понимания сути происходящего.)

Но если говорить о самой причинно-следственной связи, кото-
рая тоже является переходом своего Уровня, так как причина перехо-
дит в следствие, то она меняет свое качественное состояние. Старая
форма первичности преобразуется в новое состояние вторичности. В
момент перехода первичность умирает, а вторичность рождается в
новом качестве. Наглядно этот переход виден на указанной схеме
(рис.1), где первичность переживает трансформацию и за счет дей-
ствий связей наращивает свой потенциал*. А раз ее качественное со-
стояние вместе с мощностными характеристиками изменилось, то
произошло преобразование старой формы в новую.

И, таким образом, Смерть всегда вторична, производна от каких-
то первичных причин, она зависима от них. Для нее всегда должны
быть первичные предпосылки.

Из действия причинно-следственной связи, которая наращивает с
течением времени энергопотенциал и постоянно изменяет свое каче-
ственное состояние, следует, что Причина относится к самостоятель-
ной одухотворенной форме, то есть Сути. А Следствие свою самостоя-
тельность приобретает от Причины. Она передает ему (Следствию)
часть своей энергии, ибо без такой передачи процесс идти не может.

Следствие тоже становится одухотворенной формой, но зависи-
мой. В результате совместной деятельности этих форм образуется
прогрессия как некоторый передаточный механизм энергии. Причина
при передаче части энергии* Следствию сообщает ему и некоторую
величину заряда.

5* Таким образом, Следствие, несмотря на свою вторичность, тоже
относится к одухотворенной Сути. И Причина, и Следствие, как Сути,
обладают программой развития. Их действия планируются, поэтому
после выполнения программы каждой Сутью можно фиксировать
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состояние Перехода, а значит, Смерти. Согласно причинно-следствен-
ной связи, которая действует для Смерти, получается, что ее Суть пре-
образуется тоже между Причиной и Следствием в новое качествен-
ное состояние. Суть Смерти, изменяясь, делает собственные накопле-
ния особых энергий и, тем самым, приобретает свои характеристики.

Но, согласно действию Закона причинно-следственной связи, этот
процесс не завершается одной какой-либо трансформацией, а продол-
жается, иначе не было бы развития. Поэтому происходят следующие
преобразования, но идущие уже от вторичности, то есть Следствие
начинает за счет определенных действий трансформироваться в но-
вую Причину под влиянием того, что к старому содержанию, кото-
рым является Следствие, добавляется опять же новая энергия. А пос-
ледняя нарабатывается от каких-то других действий. Следствием со-
здается новая форма, которая превращается в Причину для новых
преобразований, но уже происходящих на более высоком Уровне.

Суть Смерти, участвуя в совершаемых переходах, постоянно на-
ращивает свой потенциал, потому что для остановки любого про-
грессирующего процесса требуется все больший и больший по ве-
личине потенциал. Смерть со слабым потенциалом не сможет оста-
новить превосходящий ее по мощи процесс, то есть ее потенциал
должен быть больше потенциала того, что она ограничивает. И имен-
но наличие причинно-следственной связи помогает Сути Смерти
наращивать свою мощь.

Система преобразований и переходов действует в мироздании
бесконечно. И она помогает совершенствоваться таким формам су-
ществования, как Сути Причины и Сути Следствия.

6* Смерть обычно воспринимается как совершаемое действие,
прекращающее другие действия. Поэтому она обособляется в отдель-
ную номинацию, которой свойственна конкретность. Сама Смерть –
это всегда конкретность, хотя действия, ведущие к ней, не всегда мож-
но назвать таковыми. Смерть как конкретность приобретает свои га-
бариты, свой объем и личностные характеристики. Развитие других
форм и наличие стадий совершенствования породило ее тоже как
форму существования. И по отношению к этим формам она является
вторичным образованием, требующимся для создания новых форм
жизни и трансформации, способствующей эволюционному восхож-
дению их по Уровням.

Наличие конкретности в прогрессии Смерти позволяет ей стро-
ить свой объем соответствующим образом и иметь индивидуальную

фактуру. Смерть всегда вторична, как и Следствие, и зависит в своем
развитии от первопричины, порождающей ее своим появлением.

Смерть задает направление развития Сути, потому что переход-
ное состояние ее от стадии к стадии создает условия для перехода от
старого к новому. Этим самым происходит обновление. Самостоятель-
но без других форм существования она не способна прогрессировать,
как не может расти дерево без почвы. Ей обязательно нужна пита-
тельная среда, которой для нее является форма жизни. Но Жизнь на-
правлена на бесконечное продолжение действий, а Смерть – на их
предельность, то есть Жизнь и Смерть являют собой два противопо-
ложных процесса, действующих для одного состояния, одного объема.

Пребывая в одном объеме как оппозиционные составляющие:
положительная и отрицательная, – они обязательно должны иметь
третью часть, ведающую управлением (рис. 2). Наличие всех трех сек-
торов объема свидетельствует о его полноценном существовании, ибо
такой объем напоминает триединое построение души. И, как и поло-
жено в подобном строении, управленческая часть в нем по Уровню
стоит на порядок выше, чем первые две части, и соответственно ее
мощь превосходит мощь обеих оппозиций.

7* Смерть для земного плана является завершающей функцией
процесса жизни. Она прекращает жизнь, когда подводится какой-либо
итог, когда душой достигается требуемый результат. И в какой бы ста-
дии развития Смерть ни заставала человека, она фиксирует момент,
когда душа достигла цели, которая была определена ей программой.

Смерть прекращает стадию, которая достигла нужной цели в раз-
витии души и далее становится не нужна. Она способствует переводу
души на следующую стадию. А так как после смерти прогрессирова-
ние души человека не прекращается, и она пребывает в круговороте
жизней и смертей, то это говорит о том, что подобная форма суще-
ствования не являет собой прерывистые циклы развития, а являет еди-
ную систему, которая позволяет душе пребывать в разных формах.

Система существования для души человека, например, носит
двойственную форму: душа периодически пребывает в материальном
мире и в тонком, духовном. Переход из одного мира в другой проис-
ходит через Смерть в тот момент, когда душа достигает поставленной
перед ней цели. Только анализ итога, достигнутого душой, позволяет
определить, насколько она (душа) приближена к главной цели или
насколько она в силу деградации отдалилась от нее. Обычно, чем ниже
Уровень развития индивида, тем больше он отклоняется от точного
выполнения своей программы.
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Установление подобных отклонений позволяет вносить коррек-
цию его движения по направлению к главной цели. Чем короче ин-
тервалы жизни, тем меньше индивид отклоняется в сторону, а чем
интервалы длиннее, тем больше амплитуда отклонения (рис. 4).

 Рис. 4

Поэтому, когда прохождение одного Уровня развития разбивает-
ся на несколько коротких стадий, это позволяет за счет внесения по-
стоянных поправок в программу жизни максимально приблизить ин-
дивида к достижению главной цели. И это становится возможным
благодаря включению в развитие фактора Смерти, который беспре-
рывный и бесконечный путь совершенствования подразделяет на от-
дельные интервалы. Смерть позволяет высчитывать «точность про-
центного соотношения» приближения к выполнению истинной цели.
Прерывание стадии жизни необходимо для проведения сравнения того,
что делает индивид, с тем, что он должен выполнить по программе
при прохождении ее оптимального варианта.

Свободная программа позволяет индивиду делать отклонения, но
эти отклонения постоянно контролируются, и индивида различными
способами в течение жизни стараются направить на прямолинейную
дорогу к цели. Короткие жизни (50–70 лет), оканчивающиеся смертью,
даны для управления развитием. Если человек будет жить, допустим,
300–400 лет, то он настолько может отклониться от главной цели, что
потом становится сложнее исправить его ошибки. Поэтому, чтобы иметь
возможность чаще выправлять его путь, жизнь прерывают смертью,
разделяя процесс развития на короткие жизненные циклы.

Конечно, если бы он не совершал множества ошибок в своей
жизни, а всегда выбирал только оптимальный вариант в программе,
то фактор смерти сам собой стал бы не нужен, и развитие пошло бы

с использованием других методик (как это делается, например, в Выс-
ших мирах Иерархии). То есть грубый фактор смерти преобразовался
бы в процесс перехода из одного качественного состояния в другое. И
это в некоторой степени напоминало бы переходы через такие стадии
развития человека, как детство, юность, зрелость. Только детство и
юность имеют пять качественных переходов, которые плавно вытека-
ют одно из другого, изменяя качественное состояние человека от мла-
денца до взрослого. В данном случае действуют переходы от одной
стадии к другой. Это же позволяет понять ту аналогию переходов,
которая существует в Вышестоящих мирах.

 Жизнь как основа прогрессивного развития

1. Жизнь есть обособленная самостоятельная частность, являю-
щая собой основу прогрессивного развития. Жизнь как Суть имеет в
своей построительной* модификации потенцию движения, которая
всегда одухотворена. Иначе бы конструкция Жизни не представляла
бы той активизированной субстанции, в которой находится потенция
динамики, приводящая в движение механизм Жизни.

Тем самым происходит подача главенствующей силы, осуществ-
ляющей основную функцию развития, направленную на прогрессив-
ный рост индивидуума через осознающее начало. Потенция движе-
ния формирует конструкцию Сути Жизни в постоянстве, то есть ди-
намика основного «завода» механизма функционирует в постоянном
режиме. Это значит, что данный режим не зависит от скоростного
развития Сути, то есть даже если личность очень захочет прогресси-
ровать быстро, то больше, чем ей дано, она не совершит, а дано будет
соответственно ее развивающемуся потенциалу.

2. Иначе можно сказать, что Суть Жизни по мощности соответ-
ствует прогрессирующей личности, и их потенциалы идентичны в
отношении силовых моментов. Но структура Сути личности и Сути
Жизни весьма отличаются по качественному состоянию и функцио-
нальной принадлежности.

Функция Жизни как индивидуума состоит лишь в обеспечении
динамикой других состояний. В этом ее основная цель. И здесь уже
идет дальнейшее разделение Сутей Жизни по Иерархии принадлеж-
ности, где они распределяются по мощностному соотношению. Чем
выше стоит Суть Жизни в Иерархии, тем мощнее ее заводной меха-
низм, и тем более потенциальную Суть она может активизировать.

                                    L1                    а<б
                          а                                L1<L2

                                                   а, б – интервалы жизни
                                        L2       L1, L2 – амплитуды
                          б                                      отклонения
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Можно сказать, что развивающаяся Суть (индивид) и Суть Жиз-
ни – неразделимы в своем аспекте существования. Они являют собой
единоцелостную конструкцию общего состояния, но номинируются
варьированно. В этом – отличие и соотносительная частность про-
грессирования отдельных состояний.

3. Жизнь есть понятие одушевленного состояния, которое сохра-
няет свою структуру на бесконечную продолжительность времени.
Но Жизнь всегда – первично образованная форма, из которой исходят
следствия, благодаря способности индивидуального существования
в плане прогрессии. То есть все живое, одушевленное всегда прогрес-
сирует, и поэтому Жизнь присуща всегда одухотворенной форме.

Что же касается фактуры неодушевленности, то любой искусст-
венно созданный предмет не является живым в плане прогресса. Он
есть существующий в форме окружающей жизни, которая – индиви-
дуальна, потенциальна и планомерна. В данном случае предмет в про-
странстве тоже будет являться вторичностью, которая произошла от
формы жизни, то есть была создана этой формой.

Вторичность как предельно существующий номинант* будет яв-
лять собой фактуру построения до тех пор, пока окружающая форма
жизни при своем соприкосновении с ним разрушит его до несуществу-
ющего объема, либо до мелко раздробленных частиц. Тем самым, Жизнь
имеет свой потенциал, постоянно движимый собственными идеями,
ведущими к изменениям собственной фактуры, и прогрессирующий.

4. Жизнь как основа любой динамической силы имеет, прежде
всего, энергию одухотворения, которая владеет всем и умеет содер-
жать в себе даже неодушевленные предметы, используя их в своих
интересах, а затем разрушая. Это происходит потому, что энергия оду-
хотворения очень сильна, и если данный предмет ее в себе не имеет,
то его конструкция дифференцируется на составные элементы. То есть
Жизнь для предмета, в своем роде, есть деградация, и если ее не все-
лят в него по особой методике, то она явит предмету свою противопо-
ложность в функционировании. Поэтому при вселении Жизни в пред-
мет он становится одушевленной формой (как, например, камень) и
самостоятельно прогрессирует. Но предмет для жизни лишь форма
существования, которая превращается в бесконечную фазу развития,
пока присутствует энергия одухотворения.

Но при деградации Жизнь превращается в Смерть, постепенно
трансформируясь в свою оппозицию и разрушая форму существова-
ния. Тем самым, Жизнь как индивид имеет две фазы функционирова-

ния: положительную и отрицательную, которые составляют собой
общую Суть с единым началом, главенствующей для которых являет-
ся третья оппозиция – Управление.

5. Жизнь есть вечная субстанция движения, которая дает потен-
цию движущей силе, что в отличие от времени, владеющим только
механикой движения, являет индивидуальную одушевленную субстан-
цию энергии. Следовательно, жизненная активность осуществляется
в предметной конструкции двумя разнородными номинантами управ-
ления: энергией одухотворения и временем. Тем самым, жизнь как
первоначальное состояние причины всегда одухотворена, но, в свою
очередь, функционирование данной формы действительно только при
мобилизующей концепции зависимостей от времени и других зави-
симостей от него (времени) и прочих сопричастных характеристик.

Жизнь, как Суть вечного существования, является первичной по
отношению к любой форме существования, которая данную фактуру
жизни содержит, т.е. она абсолютна в своей фазе иерархического раз-
вития, где фаза есть цепь иерархических сообществ. Тем самым, вид-
на разница первоначальной энергии Абсолюта и любой первичной
формы конструкции предмета, после построения которого энергия
вселяется в его тело.

6. Но Жизнь при регрессе есть Смерть, т.е. происходит перевес в
едином объеме Жизни и Смерти в сторону отрицательного функцио-
нирования, разрушающего тем самым постройку. Потенция Жизни
при этом сохраняет свой количественный состав качеств с первого
момента, направленного на деградацию. Здесь совершенство конст-
рукции состоит в нерушимости энергии Абсолюта как одухотворяю-
щего начала. При этом смерть прогрессирует и совершенствует свою
структуру на столько единиц качества, на сколько она разрушит дан-
ную прогрессию.

Одухотворение как энергетическая субстанция не может убав-
ляться, а уменьшаются наработанные жизненные качества. В этом –
основной отличительный момент в фактуре энергии Жизни, вмещаю-
щей в себя еще и наработанные состояния.

В итоге – Жизнь есть Суть, и Смерть есть Суть, но Жизнь – пер-
вична, а Смерть всегда – вторична, как две формы взаимосвязанного
существования. Но энергия одухотворения никогда не смешивается с
качественной энергией, так как их фактуры различны, и поэтому она
(энергия одухотворения) обособленна и неповторима в своем роде,
но может дополняться только однородным типом энергии.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2 5

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 1. Жизнь и смерть в процессах эволюционного развития

2 4

Интерпретация:
1* Старое понятие жизни резко отличается от нового, даваемого

Высшими Учителями. Если бы человека пятой расы спросили, что
такое жизнь, то он в старом варианте ответил бы, что это то, что по-
зволяет ему ощущать себя как «я», т.е. как индивидуальную обособ-
ленную форму, и помогает ему чувствовать, ощущать мир. Естествен-
но, что со смертью все это исчезает. Но представитель будущей шес-
той расы будет уже знать, что и после смерти все это у души останет-
ся, изменится только степень ощущения себя и окружающего мира.

Новый уровень знаний позволяет взглянуть с других позиций и
на жизнь. Сама жизнь – это не какое-то отвлеченное, абстрактное по-
нятие, а это тоже есть отдельное, самостоятельное, живое состояние,
контролирующее развитие других частных состояний и создающее
условия для существования всех прочих форм и прогрессий.

Как и все прочее в объеме Естества*, что прогрессирует само и
ведет другие процессы, жизнь облекает форму Сутевого состояния. А
мы знаем, что любые Сути, развиваясь сами, обязательно опекают и
контролируют какие-то отдельные процессы. И все, что обособляет-
ся в понятие, становится Сутью, точнее то, что подразумевает поня-
тие, существует помимо нашего сознания. А понятие, вводимое в со-
знание человека, позволяет ему осмыслить часть того, что находится
за пределами его крошечного объема, что живет и процветает, неза-
висимо от него самого или пребывает в определенной связи с ним.

Любая прогрессия, развиваясь сначала по программе, наращива-
ет свой «разум» именно в том образе существования, который она ве-
дет, и в итоге превращается в разумную Суть, способную управлять
отдельным движением или состоянием. Поэтому любому понятию как
мыслеформе соответствует Суть.

Суть жизни одухотворена как все прочие состояния Естества,
имеет свое особое строение и определенную динамику движения.
Одухотворенность позволяет сообщать потенцию жизни всем тем суб-
станциям, с которыми Суть жизни связана. Аналогично, например, в
человеке нарастание его тела происходит за счет поглощаемых про-
дуктов питания. Все вещества, на основе которых растут клетки его
тела, увеличивается биологическая масса, становятся частью его орга-
низма, такой же живой структурой, которая существовала до них.
Новые вещества перешли в живую одухотворенную основу, воссое-
динившись с ее потенциалом.

Но постараемся осмыслить этот процесс в тонкостях его прояв-
ления. Только наша душа, благодаря связанной с ней Сутью жизни

одухотворяет физическое тело, каждую его клеточку. По определен-
ным законам формирования материального тела, о котором, кстати,
говорится в «Законах Мироздания», все те физические элементы, ко-
торые переходят в конструкцию тела, становятся живыми, происхо-
дит врeменная передача им потенциала одухотворения. Но как только
душа уходит из тела, она уносит свой потенциал, и все, что жило в его
объеме умирает, рассыпается на составные элементы. То есть здесь
срабатывает не процесс одухотворения материи, а процесс распрост-
ранения поля одухотворенной формы на те составные элементы, ко-
торые попадают в зону его влияния.

Но особенность действия поля в том, что оно в живое превраща-
ет только те элементы, которые входят в конструкцию тела, т.е. в его
клетки, а что не входит в построение, остается мертвым и отторгает-
ся как шлаки.

Чтобы понять этот процесс влияния одухотворяющего потенци-
ала, возьмем такую грубую аналогию. Электрический ток вырабаты-
вается электростанцией. По проводам, что являет собой определен-
ную схему передачи энергии, ток поступает в города, квартиры и здесь
«оживляет», «одухотворяет» телевизоры, компьютеры, разнообразную
бытовую технику и освещает наши комнаты, наполняя их светом. Все
это действует по определенным законам и правилам, и если где-то от
них отступают, то освещения или работы приборов не будет. Ток ухо-
дит – и все гаснет, умирает.

Человек придумал очень много законов, чтобы его квартира была
освещена и в ней работала бытовая техника. Все абсолютно строится
на основе установленных закономерностей. И можно представить на
данной схеме – какое их великое множество. Поэтому чтобы одухот-
воряющий потенциал передавался вновь образованным клеткам тела,
работает еще большее количество законов и правил. Аналогично и
Суть жизни передает свой одухотворяющий потенциал, оживляя те
формы–оболочки, в которые попадает душа для прохождения этапа
совершенствования.

Через Суть жизни происходит передача главной жизненной силы
прочим состояниям с направлением ее на их развитие. Но одухотво-
рением самих матриц Сутей Жизни занимается Бог. Я делаю это уточ-
нение, чтобы человек не запутался в последовательности тех зависи-
мостей, которые вытекают одна из другой, так что напрашивается
вопрос, где же первоисточник? Для человека и других живых форм
таким первоисточником всегда был и остается Бог. Он одухотворяет
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матрицы через одухотворение Сутей Жизни, а они уж ведут жизнен-
ные процессы, воссоединяясь с матрицами.

Цель Сути Жизни состоит в том, чтобы способствовать разви-
тию любой формы через пробуждение в ней и дальнейшее прогрес-
сирование осознания. В каждом индивиде жизнь должна развить осоз-
нающее начало, чтобы за счет его работы он в дальнейшем сам уст-
ремлялся к совершенствованию. Развитое осознание является мощ-
ным активизатором прогрессивного развития, поэтому его усовершен-
ствование является одной из главных целей жизни.

Постоянное движение жизни формирует ее конструкцию и осо-
бенности, а механизм действия Сути работает в постоянном режиме,
т.е. механизм не зависит от скорости ее развития. Сама Суть жизни
может совершенствоваться ускоренно или замедленно, а динамика
жизни для других форм остается постоянной. И поэтому, если какой-
либо индивид пожелает ускорить свое развитие, то не сможет этого
сделать в силу того, что на жизнь ему выдается программа и выйти за
ее пределы он не в состоянии. Если программа задает какое-то макси-
мальное развитие, то индивид его не превзойдет хотя бы потому, что
не будет знать, как развиваться дальше, в чем состоит его прогресси-
рование. То, что ему покажется дорогой вперед, может оказаться до-
рогой назад.

И только Вышестоящий Уровень определяет цели и задачи ни-
жестоящего, ведя их теми путями, по которым прошел сам. Кроме
того, помимо целей, важным при составлении программ нижестоя-
щего Уровня является постановка задач сообразно энергопотенциалу
индивида, соблюдение соответствия энергетических зависимостей
между потенциалом личности и потенциалом решаемой проблемы.
Каждому дается то, что ему по силам. При выполнении поставлен-
ных установок происходит наращивание качественных характерис-
тик личности.

2* Суть жизни воссоединяется с матрицей индивида – с Сутью
Личности (рис. 5) – с момента включения ее жизненных функций, т.е.
практически изначально. И она сопровождает ее уже постоянно, т.к.
матрица души развивается, хотя и этапно, но бесконечно. При этом
потенциал Сути жизни всегда соответствует потенциалу души совер-
шенствующейся личности. Это позволяет не подавлять друг друга, а
сотрудничать в движении вперед. Суть жизни и индивид как любая
живая форма, состояние, процесс развиваются параллельно и зависят
друг от друга. Совершенствование их взаимообразно.

Суть жизни не может прогрессировать без индивида, а он – без
нее. И если индивид наращивает свою мощь, то нарастает она и у
Сути жизни. Но, несмотря на такую взаимосвязь и зависимость друг
от друга, они отличаются конструктивно, по качественному состоя-
нию, т.е. набору типов энергий, и по роду своей деятельности. У каж-
дой из них: Сути Жизни и Сути Личности – своя функциональная
направленность.

Рис. 5

Главная функция Сути жизни заключается в обеспечении движе-
нием любых развивающихся форм. Но так как Сути личности, с кото-
рыми связаны Сути жизни, принадлежат разным Уровням со всеми
вытекающими отсюда последствиями, то Сути Жизни тоже подразде-
ляются по Уровням, имея соответствующие величины мощи и энер-
гопотенциала. А это, в свою очередь, говорит о наличии у Сутей Жиз-
ни собственной Иерархии. Чем выше Суть Жизни расположена на
Уровне Иерархии, тем мощнее ее механизм динамики и тем более
прочную основу существования она создает для Сути личности, кото-
рую опекает. Т.е. чем выше Суть жизни на лестнице Иерархии, тем
более прочную основу для жизни она создает другим, поэтому она
становится способна с определенного Уровня своего развития обес-
печить вечное существование другой форме.

Суть Жизни – не самостоятельна. Она развивается только за счет
прогрессирования другой формы. В то же время, если ее отделить от
опекаемой Сути личности, то обе они прекратят свое существование.
А это свидетельствует о том, что их общее состояние образует еди-
ноцелостную конструкцию, но в ней они обособляются на индивиду-
альные номинации. Т.е. в этом они соблюдают общую закономерность,
работающую в Абсолюте: образуя общее, единицы продолжают со-
хранять свою частность.

3* Как мы выяснили выше, жизнь является одухотворенным со-
стоянием. Эволюционируя, она строит свою конструктивную форму

Воссоединение  Сути  жизни  с
Сутью  Личности.

Поле Сути  жизни

Суть  Личности.
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в присущей ей манере, поддерживая индивидуальность и сохраняя
свое строение вечно. Но, если говорить о первичности жизни и инди-
вида как о причинно-следственной связи, Суть жизни является пер-
вичной по отношению к Сути личности, и это вполне понятно, т.к.
последняя не может появиться и существовать до того, как в ней бу-
дет включен механизм жизни. Таким образом, Суть жизни первична
как причина, а Суть личности – вторична как следствие. Индивид и
прочие одухотворенные формы прогрессируют, обеспечивая тем са-
мым прогресс и Сути жизни. Но зависимость здесь действует как раз
так, а не наоборот, если говорить о первичности причинно-следствен-
ной связи. Хотя впоследствии и одно состояние и другое взаимно вли-
яют на прогресс друг друга.

Помимо одухотворенных форм в мире имеются еще и искусст-
венные. Последние относятся к неживым предметам по той причине,
что не способны прогрессировать и наращивать самостоятельно свой
потенциал. Такие искусственные предметы создают окружающую
среду для одухотворенных форм с той целью, чтобы способствовать
их совершенствованию.

Они всегда вторичны, т.к. являются производными от жизни,
от ее одухотворенных форм. Только живые индивиды создают ис-
кусственные предметы и меняют одни из них на другие, когда те
устаревают и уже не могут служить их прогрессированию. Поэтому
существование таких вторичных предметов ограниченно. Они ста-
реют и приходят в негодность, потому что на них влияет динамика
окружающей жизни. Она воздействует на них разрушающе, а вос-
станавливаться сами они не способны. И здесь тоже особенность
взаимодействия жизни с одухотворенными и неодухотворенными
формами: если она способствует укреплению и усилению первых,
то вторых ведет к разрушению.

Но что толкает жизнь к изменениям, что помогает проводить пре-
образования? Если говорить коротко, то жизнью движут идеи. Они по-
могают обновлять старое новым и наращивать мощь жизни, а также
меняют ее качественное состояние, делая его богаче и разнообразнее.

4* Жизнь как состояние содержит в себе энергию одухотворе-
ния, обладающую самой чудодейственной силой. Благодаря этой энер-
гии жизнь обладает способностью удерживать в своем поле и неоду-
хотворенные предметы, которые необходимы как вспомогательные
конструкции.

Они существуют ровно столько, сколько требуется той или иной
стадии развития определенных живых форм, после чего разруша-

ются. Причина разрушения кроется в отсутствии в искусственных
формах одухотворенной энергии. Они держатся заданное время за
счет определенных связей другого происхождения, являющихся не-
устойчивыми.

В то же время вечное существование одухотворенных форм го-
ворит о том, что одухотворяющая сила обладает огромной возможно-
стью, способной удерживать любое построение бесконечно долго.
Физические тела не относятся к самостоятельно одухотворенным, их
одухотворяют временно вселяющиеся в них души, и поэтому, когда
эти одухотворенные состояния покидают материальные оболочки, то
они распадаются на составные элементы.

Подобное построение предметов и человеческих тел свидетель-
ствует о том, что их существование можно отнести к процессам дег-
радации, потому что вся их «жизнь» состоит в том, что их создают, а
потом они начинают разрушаться. Мы же знаем, что все процессы
разрушения относятся к формам деградации. Предмет, например, та-
кой как тело человека или любой другой, приобретает свойства дли-
тельного существования и самовосстановления только при воссоеди-
нении Сути Жизни с данным предметом. И воссоединение произво-
дится Высшими Личностями по особой методике. После этого функ-
ционирование составных элементов предмета изменяет свое направ-
ление на противоположное, т.е. процессы диссимиляции заменяются
на процессы ассимиляции. Только воссоединение Сути Жизни с пред-
метом превращает его в живую форму, в одухотворенную личность,
способную развиваться и наращивать свою массу.

Как мы видим, любой предмет – это форма для жизни, форма ее
существования. Каждая стадия развития имеет свою форму существо-
вания и в целом она – безгранична. Единственным условием беско-
нечности существования становится наличие одухотворяющей энер-
гии в развивающихся состояниях. Это она обеспечивает прочное со-
единение главных составляющих матриц.

Однако и одухотворенным формам свойственна деградация – это
наличие в форме процессов, не соответствующих установленной ста-
дии развития. И наличие деградации могло бы служить поводом к
утверждению, что одухотворяющая энергия не способна удерживать
абсолютно все в единоцелостном состоянии. Но надо заметить, что
стадия деградации – это искусственно вводимый в развитие процесс,
который необходим для проверки качественности создаваемых новых
строений внутри формы.
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В Высшие сферы не должны проходить некачественные струк-
туры, ибо именно вечность требует особенно прочного и качествен-
ного строения. Вечность не терпит брака и некачественности, поэто-
му до определенных Уровней развития введены такие процессы как
деградация, которые помогают определять несоответствия в постро-
ениях, выявлять брак и уничтожать его. Все деградирующее, т.е. раз-
вивающееся не в тех направлениях, которые соответствуют главной
цели, и все непрочное убирается из эволюции. За этим следят Выше-
стоящие. Процессы выявляют лишь слабые стороны в построении,
какие-то дефекты, а решение – пропускать деградирующие элементы
Выше или уничтожить их, принимают все-таки Высшие Личности.
Они выносят приговор, после которого форма демонтируется и для
нее наступает стадия смерти.

 Есть и такие виды деградации, которые приводят формы к само-
уничтожению. Таким образом, на низких стадиях развития форма
жизни тоже может сменяться смертью. Но искусственный ввод смер-
ти в вечное существование – это способ очистки его от шлаков и того,
что не обеспечивает ему прочность.

На низких стадиях развития жизнь способна превращаться в
смерть, уничтожая форму существования. Т.е. существование содер-
жит в себе две фазы: положительную – жизнь и отрицательную –
смерть. Но так как обе фазы принадлежат общей форме существова-
ния, а значит, относятся к единому объему, выражая единоцелостную
функцию существования, то этот объем можно тоже именовать
Сутью. Следовательно, такой целостный объем содержит и управлен-
ческую часть. Имея триединую основу существования, такая Суть
является полноценной формой, способствующей вечному продвиже-
нию других по пути прогресса, и прогрессирующая сама.

5* Все Мироздание держится на жизни, а Естество, в котором
находится наш Космос, Бог и его Иерархии, является тоже живой
формой, обладающей максиразмерами. Жизнь, поднимаясь извне,
микрообъемов, из микросостояний, уходит бесконечно вовне наружу,
являясь вечной субстанцией. Жизнь сообщает предметам движущую
силу, исходящую от ее одухотворяющей основы. Время, например,
тоже сообщает предметам динамику, но она исходит от механических
процессов. И, если говорить о том, что в итоге приводит в движение
любую форму, позволяет ей развиваться, надо учитывать влияние на
нее двух факторов: наличия одухотворения и времени. Оба они уп-
равляют процессами жизни в любой живой конструкции и связаны
воедино через программу.

Таким образом, жизнь является одухотворенным состоянием,
развивающимся на совершенствовании других форм. Однако она не
обладает полной самостоятельностью и приводит форму в состояние
развития только при наличии программы, времени и некоторых дру-
гих факторов. То есть, можно сказать, что жизнь в развитии – это со-
вокупность действия нескольких факторов.

Жизнь как Суть, развивающаяся вечно, но имеющая все-таки пер-
воначальную основу, является первичной по отношению ко всем про-
чим формам существования, которые она наделяет способностью жить.
Ее первичность свидетельствует о том, что Суть Жизни является абсо-
лютной формой, содержащей в себе все необходимые компоненты, ко-
торые в последствие развиваются в Абсолют. Суть жизни содержит в
себе иерархическое распределение сообществ и, если говорить о сте-
пенях развития, она (Суть Жизни) по своей порядковости* стоит на-
много выше, чем любой предмет, с которым она воссоединяется.

6* Иначе можно сказать, что прогрессирование есть жизнь, а рег-
ресс есть смерть. Любой объем начинает завершать стадию жизни,
когда в нем отрицательные процессы начинают преобладать над по-
ложительными. Происходят разрушения конструкций и при этом жиз-
ненно важные, главные постройки разрушаются в первую очередь,
так как у них утонченное восприятие по отношению к отрицатель-
ным силам.

Когда форма, которую Суть Жизни ведет, разрушается, то сама
Суть Жизни при этом продолжает сохранять свои качества и ничего
не теряет, а временно приостанавливается в развитии. На какое-то
время перестает происходить наращивание ее качеств в количествен-
ном отношении. Зато Суть Смерти, раз начинают превалировать от-
рицательные процессы разрушения, вступает в работу и начинает на-
ращивать свои количественные и качественные характеристики. При
этом она на столько наращивает свои качества, на сколько единиц
произведет разрушения в структурах форм. И все эти изменения в двух
Сутях будут связаны с формой, которую они ведут.

Форма разрушается, а Суть жизни остается, потому что конст-
рукции ее прочны, как структуры, принадлежащие Абсолюту.

Если смерть касается, например, знакомой нам материальной
формы, то последняя распадается на составные элементы, а одухот-
воренная часть – матрица души и защитные оболочки, которые обла-
дают тоже определенным построением и накоплением, остаются.

Но в них могут происходить изменения: наработанные душой
качества, принадлежащие оболочкам, при регрессе будут разрушаться,
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а сама одухотворяющая энергия как вечная субстанция не может
уменьшаться, куда-то исчезать, убавляться. В количественном отно-
шении она сохранится. Фактура жизни содержит в себе и хранит на-
работанные новые состояния. Это способствует ее обогащению и со-
вершенствованию, а также наращиванию энергопотенциала, мощи и
прочих энергетических характеристик.

Таким образом, жизнь и смерть за счет прогрессирования форм
превращаются в индивидуальные, совершенствующиеся состояния –
Сутей. Но в причинно-следственной связи Суть Жизни является по
отношению к форме первичной, а Суть Смерти по отношению к ней –
вторична. И по отношению друг к другу они также подразделяются
на первичное и вторичное, связывающее единый процесс. Обе Сути
связаны между собой и зависимы одна от другой, потому что, как мы
рассмотрели выше, поэтапное развитие требует стадии перехода форм
с одного Уровня на другой. Суть Жизни не может обходиться без Сути
Смерти, иначе развитие пойдет не в ту сторону, и произойдет уничто-
жение обоих состояний. Зависимость Сутей Смерти и Жизни настолько
очевидна, что об этом не стоит даже распространяться дальше.

Однако энергия одухотворения относится не к разрушающим
энергиям. Она обладает многими особенностями, и одна из них со-
стоит в том, что энергия одухотворения никогда не смешивается с
любой другой энергией качества. Это обособленный вид энергии,
имеющий свою фактуру и особенности структуры. Одухотворяющая
энергия – единственна в своем роде и может дополняться только та-
ким же типом энергии. Но для того чтобы какая-то форма жила, суще-
ствовала, как мы видим, одной энергии одухотворения не достаточно,
а необходимо еще и такое состояние, как Суть Жизни, приводящее
одухотворенную форму в движение и способствующую ее совершен-
ствованию, а также требуются и многие другие факторы.

Глава 2

НОВОЕ В СТАРОМ

Введение

Человек воспринимает окружающий мир как данность, которая
существовала всегда и будет существовать вечно. Все в нем незыбле-
мо и возникает якобы само по себе. И ему никогда не приходило в
голову, что все в этом мире создано специально для его развития, для
прогресса души. Жизненное пространство мира формируется в соот-
ветствии с теми задачами, которые оно должно нести для человека с
целью воспитания его в заданном Свыше направлении.

Мир создает режим работы организма человека, а организм увя-
зывается в своем функционировании с работой энергоканалов Земли.
Складывается единое взаимосвязанное функционирование. Человек
превращается в связующий рабочий элемент, соединяющий Верхний
Мир наших Небесных Учителей с Землей, природой, животным и
растительным миром. Все связывается единым функционированием,
участием в едином процессе общего энергообмена.

Но представления человека об окружающей среде меняются с
течением времени. И меняются они благодаря трансформации его
понятий, а они преобразуются постоянно. Естественно, что те поня-
тия, которыми человек пользовался две или три тысячи лет, устарели
для настоящего времени. Но зато сколько в нашей жизни появилось
новых смысловых категорий.

Откуда они взялись и для чего?
Человек слишком самонадеян и все приписывает себе, поэтому

считает, что все понятия он придумывает сам. Но… наши Учителя
лишают человека и этой иллюзии. Они утверждают, что все понятия
создают для человека Высшие Личности и каждый раз вкладывают в
них те значения, которые необходимы ему на том или ином этапе раз-
вития. Более того, Они создают понятия, которые сами способны раз-
виваться вместе с индивидом и трансформироваться в новые смысло-
вые категории. И в данный момент развития человечества настало
время трансформироваться старым понятиям в новые современные
состояния, чтобы сделать человека достойным представителем шес-
той расы.
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Поэтому обратимся к хорошо известным нам ранее словам и по-
стараемся понять, что нового открывают они для человека будущей
золотой расы.

Удовлетворение как признак исполнимости
 желания

1. Удовлетворение есть параметр, относительно которого прихо-
дит ощущение предела в достижении желаемого результата в исполни-
мости цели. Поэтому Удовлетворение как величина наивысшего дос-
тижения результата у каждого индивида ассоциируется с собственно
составленной шкалой, по которой и производятся процессы сопостав-
ления и соизмерения достигнутых результатов в проделанной работе.

Удовлетворение строго индивидуально, а значит, обладает
Иерархической распределительностью, где Уровень ощущений до-
стижения желаемого результата индивида совпадает с Уровнем час-
тного состояния субстанции Удовлетворения, которой и наделен дан-
ный индивид.

Удовлетворение как самостоятельная основа прогрессирует и
развивается только посредством индивида, за которым она закреплена.

2. Удовлетворение – это признак исполнимости желания, т.е.
формирование уже построенного желания обретает реальную основу
существования и, тем самым, воплощается. Поэтому ощущения, по-
лучаемые индивидом от данного воплощения, приобретают услов-
ность удовлетворительности состояния только при совпадении ста-
дий должного процесса исполнения желания с результатом получен-
ного исполнения. Таким образом, Удовлетворение есть предел иден-
тификации желаемого результата с его же полученной в процессе воп-
лощения формой.

Но реакция индивида на форму той либо иной условно получен-
ной цели желания строго индивидуальна и неповторима даже при
достижении одинакового результата двумя либо более личностями.

Интерпретация:
1* Человек начинал свое историческое шествие по планете с ог-

раниченным числом примитивных понятий. Но по мере его развития
Высшим Личностям приходилось вводить в оборот термины. Росло
их число, росла их сложность. При этом один и тот же термин для
человека и для Высших выражал разные показатели.

В настоящий момент Учителя раскрывают нам смысл слов со
своих, Высших, позиций. Поэтому в терминологии от человеческого
понятия слова мы переходим к космическому его содержанию, более
расширенному и углубленному.

Когда человек был создан, то многие понятия были придуманы
специально только для него, отображая какое-то его состояние, ощу-
щение или направление развития. (Т.е. существует много понятий,
которыми Высшие не пользуются. Но между человеком и Ими имеет-
ся и много общих понятий.) К таким смысловым категориям относит-
ся понятие «удовлетворение», выражающее чувство, появляющееся в
результате довольства результатом, достигнутым при завершении ка-
кого-то дела.

Для человека этот термин появился вместе с осознанием, что сам
он может ставить перед собой цели и достигать их. Понятие необхо-
димо было связать с чувством, которое должно было появляться при
получении необходимого результата. Это понятие помогает соединить
конструкцию человека с его личной программой, почувствовать ее
конечную цель. Человек должен был научиться чувствовать ее и соот-
носить правильность или неправильность своих действий с тем, что
записано в программе.

В саму конструкцию человека удовлетворение в форме чувства
вводилось как приятное ощущение, являющееся поощрением за дос-
тигнутый результат: получил требуемый итог, появилось особое при-
ятное чувство удовлетворения; не получил результата – появилось
другое чувство: огорчения, досады, разочарования. Это помогало че-
ловеку ориентироваться в направлении своего развития: правильно
движется – вознаграждается приятным ощущением удовлетворения,
радости; если же он не доходит до поставленной цели или сворачива-
ет от нее в сторону, то об этом тут же дает ему знать неприятное ощу-
щение. Таким образом, понятие удовлетворения тесно связано с чув-
ством, вызывающим положительные эмоции. И весь этот механизм
увязывается с программой жизни индивида.

Но так как уровни развития у индивидов разные, то и шкала оцен-
ки достижений у них – разная. Что для одного есть результат, который
может вызвать удовлетворение, то для другого окажется ничтожным
итогом и вызовет, наоборот, неудовлетворение и самокритичность. Чем
выше уровень развития человека, тем больше требований он к себе
предъявляет и тем больше ему необходимо сделать, чтобы пробудить
в себе нужное чувство. Так, например, первоклассник, радуется первой
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хорошо написанной букве, он удовлетворен, что она у него получи-
лась. А чтобы десятиклассник испытал чувство удовлетворения, ему
приходится решить сложную теорему с множеством доказательств.
Уровень требований, вызывающих чувство удовлетворения, вырастает
во много раз. Поэтому и шкала оценки своих действий у каждого из
них будет соответствовать их степени развития. И естественно, что,
сколько Уровней развития человека существует на Земле, столько раз-
личных степеней этих ощущений будет зарождаться, ведь каждый ин-
дивид должен четко ощущать предел в достижении каких-то целей.

Если же индивид, например, добился получения какого-то ре-
зультата, но не испытал от этого ни малейшей радости, следователь-
но, он способен достичь большего. Потенциал его души способен
решить более сложные задачи, и поэтому именно душа остается не-
удовлетворенной низкими показателями достигнутого. Человек мог
сделать больше, а сделал меньше, и это уже – несоответствие между
программой и потенциалом индивида.

Чтобы подобного несоответствия не было, удовлетворение по-
лучило иерархические распределения, которые учитывают, какому
Уровню развития индивида должны соответствовать выполняемые
задачи, чтобы у него появилось состояние удовлетворения.

Индивид, развиваясь, проходит Уровни земной Иерархии, а вме-
сте с ним проходит эти Уровни и состояние удовлетворения. И если
сопоставить развитие того и другого, то получается, что Иерархии
совершенствования человека соответствует Иерархия состояний «удов-
летворения». Так же когда растет ребенок, то каждому его возрасту
соответствует размер обуви или одежды. Аналогичное соответствие
существует между развитием человека и его ощущением удовлетво-
рения. Но последнее, раз оно присуще одному индивиду, то прогрес-
сирует вместе с ним. Личность, совершенствуясь, развивает и те свои
состояния, которыми наделена. Все в ней прогрессирует и развивает-
ся от Уровня к Уровню.

2* Удовлетворение всегда завершает какое-либо желание, служит
его концом. Желание ведет индивида к цели через преодоление каких-
то действий. Оно строит качества души через моменты исполнения. И
когда появляется чувство удовлетворения, душа завершает накапливать
в себе энергии определенного качества или Уровня, так как желание
может кончаться на одном Уровне и продолжаться на другом, пока не
будет полностью построено прочное качество характера.

Например, у молодого человека есть желание учиться. Он закон-
чил школу с хорошими оценками, получил аттестат зрелости и, беря

его в руки, испытывает удовлетворение. Последнее завершает жела-
ние учиться, относящееся к одному Уровню. Но у человека вновь по-
является желание учиться дальше в институте. Это желание более
высокого Уровня и, соответственно, что оно заканчивается чувством
удовлетворения более высокого порядка при получении диплома. Но
желания могут меняться, допустим, человек после школы решил ра-
ботать. Желание перешло в другое качество, и соответственно ему и
удовлетворение стало носить другую качественную основу. В первом
же варианте качественная основа осталась у них прежней, а стал из-
меняться их Уровень развития.

Таким образом, мы видим, что желание, имеющее конкретную
цель, строится определенным образом через моменты его осуществ-
ления. Если же желание не имеет плана его достижения, то оно не
может реализоваться. Поэтому одной цели недостаточно для его реа-
лизации и получения чувства удовлетворения. Поэтому между жела-
нием и удовлетворением выстраивается цепочка зависимых связей.
Но, завершая одно желание, удовлетворение порождает новые жела-
ния, поэтому оно носит условный и кратковременный характер: одно
удовлетворение вспыхивает и угасает, а человек тут же устремляется
навстречу новому.

Если говорить об удовлетворении индивида своим воплощени-
ем, то есть о том, почему одни люди в конце жизни с чувством удов-
летворения говорят о прожитых годах, а другие не довольны всем, то
в данном случае имеет значение совпадение стадии исполнения же-
лания с полученным результатом. Если индивид отклонился от вы-
полнения своей главной цели или находится на полпути к ней и для
достижения ее потребуется еще несколько воплощений, то никакого
чувства удовлетворения он испытывать не будет. В этом случае жела-
ние проходит через стадии развития, ограниченные интервалами жиз-
ни, и достижение цели складывается из суммы этапов совершенство-
вания, поэтому и удовлетворение «дается» одно на несколько жизней.
И испытать его индивид может только в конце того воплощения, в
котором будет достигнута конечная цель.

Таким образом, удовлетворение выражает предел исполнения
желания. И хотя данное понятие, казалось бы, должно у всех инди-
видов проявляться одним и тем же чувством, но у всех оно индиви-
дуально даже при получении одинаковых результатов. И различие
их объясняется обособленностью качественного строения основы
самих индивидов. Каждый, естественно, будет испытывать чувство
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удовлетворения по-своему, потому что построен отлично от другого.
Например, три ученика получают за решение задачи по отличной оцен-
ке, каждый испытывает чувство удовлетворения, но каждый по-свое-
му. Один в большей степени испытывает радость, другой – в мень-
шей, третий ощутит его еще как-нибудь. И особенности их ощуще-
ний будут связаны с их внутренним строением, а следовательно, и с
Уровнем развития каждого.

Победа как фактор полного достижения цели

1. Победа – это фактор* законченного действия, определяющего
форму предела по исполнимости цели. То есть цель может быть дос-
тигнутой, не достигнутой и частично достигнутой. Фактор победы
относится как раз к форме достигнутой цели, которая ассоциирует
собой условность достижения конечного предела при полном испол-
нительном моменте своей фактуры.

Победа определяет собой ту условность существования призна-
ков полной законченности ситуации, которая приводит выигравшую
сторону пройденной ситуации к всеобщему ликованию, а проиграв-
шую – к унынию и скорби. Тем самым, победа имеет в себе только
одну сторону положительных признаков существования, связанных с
хорошими эмоциями, и отрицательную сторону, определяющуюся
негативными эмоциями.

Поэтому существенность победы заключается, прежде всего, в
конечной фактуре достижения цели.

2. Победа как форма законченности ассоциирует собой цель, но
данная цель обособлена фактом присутствия борьбы в основе ее осу-
ществления, которая может иметь разноплановые характеристики. То
есть данная цель, а точнее ее достижение, характеризуется различны-
ми видами исполнения: завоеванием и наработкой.

В первом случае победа достигается путем обычного захвата или
завоевания. Но этот вид как был чреват для победившего индивида,
так таковым и остался, потому что подобный метод завоевания – кар-
мический и поэтому всегда отрабатывается победителем в будущем
по принципу: «сколько взял – столько отдал».

Второй вид победы есть правильный метод должной кропотли-
вой работы, при которой производится функция осознания индиви-
дом цели своего достижения, что является единственным верным спо-
собом ее одержания, так как индивид проводит все ситуации через

себя, свое сознание и таким путем познает суть явления личной цели
и ее поиска. Поэтому то, что личность самостоятельно наработала,
борясь за конкретную цель и одержав победу, навсегда осядет каче-
ственно в ее душе. А что взято просто так, это относится и к завоева-
нию посторонней информации, никогда не приживется у индивида. И
со временем ситуация сложится так, что эти знания аннулируются у
него из места их содержания, либо они вытеснят из его духовной ос-
новы другие качества, наработанные честным путем, тем самым на-
правляя технологию прогресса в сторону деградации.

Но если индивид их все-таки удержит, то за них он все равно по-
зднее отдаст что-нибудь, ибо, претерпев лишения, он компенсирует
данный произвол завоевания по закону кармы, гармонии и баланса.

Интерпретация:
1* Давайте по новому осмыслим хорошо известное нам понятие

«победа». Современным человеком оно воспринимается как торже-
ство одних сил над другими, победа более сильного над слабым. Но
что таит его новое смысловое содержание, какие космические гори-
зонты открывает в себе в новую эпоху?

Прежде всего, победа как действие выражает определенную за-
конченность действия с достижением преобладающего результата.
Итог данного действия планируется заранее, да и само действие или
совокупность их разрабатывается или намечается ради получения
желаемого результата. Вся суть происходящего кроется в достиже-
нии поставленной цели, но цель в данном случае должна выражать
преобладание одного над другим.

Сама постановка цели еще ни о чем не говорит. Она указывает
только направление движения, а результат при этом может быть полу-
чен не стопроцентный, а частичный. И в последнем случае цель с ча-
стичным исполнением не может именоваться победой. Только сто-
процентный результат способен выражать победу в планируемых дей-
ствиях. А это всегда связано с преобладанием в процессе одной из
сторон. Любой процесс есть преодоление трудностей, сложностей и
прочих отрицательных факторов.

Только в случае торжества каких-либо сил над другими мы мо-
жем применить к полученному результату термин «победа». А это сви-
детельствует о том, что само действие, ведущее к победе, должно стро-
иться на противостоянии, противоборстве. И, конечно, это – процесс,
позволяющий выявить преобладание, преимущество одной из двух
противоборствующих систем или индивидов над другой.
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Победа выражает условность достижения некоторого предела.
Для какого-то краткого промежутка времени это может быть преде-
лом, но так как развитие бесконечно, то данный предел облекает фор-
му условности. Любая ситуация, венчаемая победой, должна содер-
жать в себе признаки, характеризующие ее завершение. Например,
победа добра над злом характеризуется уменьшением отрицательных
воздействий, плохих дел и, наоборот, ростом помощи, наличием люб-
ви и т.д. А если мы говорим о победе человека над невежеством, то на
поверхность всплывают другие признаки, такие как знания в науке и
технике, умение правильно осмыслить новое накопление информа-
ции, и т.д.

Как мы видим, качество победы может быть разным, а это спо-
собствует работе индивида с разными типами энергий, с разными
процессами, которые будут способствовать определенным энергона-
коплениям и формированию соответствующей фактуры*.

Каждая фактура победы требует достижения своих качеств. По-
этому работа с одними типами энергий образует одну фактуру побе-
ды (победа добра), а работа с другими типами энергий иную фактуру
(фактуру зла).

Помимо достижения определенных результатов фактор победы
у человека связан еще и с эмоциональными проявлениями. Достиже-
ние победы должно сопровождаться проявлением радости, возвышен-
ных чувств, ликования у победившей стороны и негативного настро-
ения у проигравшей: подавленность, удрученность, депрессия. То есть
победа по-разному влияет эмоционально на победителей и побежден-
ных и оказывает разное воспитательное воздействие на индивидов,
вызывая в их душах целую гамму переживаний. Поэтому победа яв-
ляется прекрасным фактором воспитания обеих противоборствующих
сторон, заставляя их переосмысливать происходящее, взвешивать свои
силы, правильно их распределять.

Само понятие «победа» является стимулом для достижения луч-
ших результатов любой личностью.

2* Понятие победа воплощает в себе цель, однако, смысловое
содержание цели более обширное и глубокое, поэтому точнее гово-
рить, что победа является частным вариантом цели. Не всякой цели
присуще противоборство, а победа включает в себя именно эту кате-
горию действий. Даже если это понятие касается знаний: победа над
невежеством, победа в постижении какой-либо теории – все равно
оно подразумевает борьбу с чем-то, преодоление чего-то.

Конечно, цели бывают разные, поэтому и те показатели, кото-
рые достигаются в результате победы, тоже будут разные. Напри-
мер, чтобы победить трудности в изучении математики и спорте
индивиду требуется активизировать разные качества. Первое связа-
но с усиленной работой интеллекта, т.е. с энергиями ментального
плана, а второе требует активной работы физического тела, опери-
рование энергиями более низкого диапазона. Поэтому, хотя победа
будет одержана и в одном случае, и во втором, но качественные ре-
зультаты ее будут отличаться друг от друга. И это же позволяет по-
нять, что разные цели, а значит, качественно разные победы, требу-
ют индивидуального исполнения.

Человек понятие победы чаще всего соединяет с военными дей-
ствиями. Но и эта победа имеет несколько путей достижения, а отсю-
да обладает различным влиянием на судьбу человека и качества его
души. Если военноначальник использует метод насильственного за-
воевания, связанного с уничтожением людей, то он ввязывается в кар-
мические причинно-следственные связи. Победа будет достигнута ме-
ханическим способом, путем насилия, а такой способ душе ничего
положительного не дает. Душа же запутывается затем в кармических
отработках, и совершенствование ее во времени затягивается.

Победитель, который познает славу сегодня, в последствии в бу-
дущей жизни будет отрабатывать суровую карму. И отработка будет
продолжаться до тех пор, пока он не задумается, нужно ли вообще
одерживать насильственную победу над кем-то, а не лучше ли объе-
динить свои усилия в борьбе с неблагоприятными условиями среды,
в совместном освоении безбрежных космических пространств или
осуществлении каких-либо грандиозных планов по сооружению под-
водных городов и освоению новых планет. Сотрудничество, основан-
ное не на порабощении, а на добровольной основе, открывает широ-
кие перспективы развития для души, ибо все в Мироздании держится
на единстве и совместной деятельности. Поэтому индивид должен
перерасти свои эгоистические замашки и по-новому осмыслить по-
нятие победы.

Когда человек ставит перед собой определенную цель, то он пла-
нирует и пути ее достижения. Постепенное осуществление намечен-
ного плана идет через осознание индивида, через упорную работу. И
подобная деятельность в итоге венчается победой, достижением цели.
Такая победа способствует совершенствованию души и не ввергает
ее в кармические отработки.
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Не всякая победа оборачивается пользой для человека, хотя ми-
молетные положительные эмоции он от нее испытать может. Но все-
гда предпочтительней победа, которая достигается чистыми помыс-
лами и личным трудом. Это касается и завоевания информации. Ког-
да, например, индивид отвоевывает какую-то секретную информацию
у другого и с помощью нее достигает материального преимущества,
такая победа ничего, кроме негатива, душе не несет, а сам индивид
также попадает в кармическую зависимость и впоследствии возвра-
щает свои долги через жизненные ситуации, которые оборачиваются
для него нежелательной стороной.

В космических понятиях существуют четкие разграничения меж-
ду своим, наработанным, приобретенным и чужим, насильственно
заимствованным, отобранным. Все, что индивид завоевывает чужого,
включая и знания, ему приходится впоследствии возвращать различ-
ными способами, в том числе и потерей каких-то личных качеств. Так,
постоянное паразитирование на чужих знаниях, достижениях способ-
ствует не прогрессированию индивида, а деградации.

Например, когда ученик постоянно списывает у другого конт-
рольные работы и получает за них пятерки, в первом приближении
кажется, что он одерживает маленькие победы. Но в итоге усердный
ученик, приобретающий знания личным трудом, прогрессирует, а за-
имствующий у него знания деградирует, так как в его душе нарабаты-
ваются не положительные качества трудолюбия и познания, а отри-
цательные качества хитрости, плагиатства. То есть обоим им предос-
тавляются одинаковые возможности для развития, одинаковые ситуа-
ции для наработки позитивных качеств, но один из них через лжепо-
беды нарабатывает противоположные качества, и таким образом про-
исходит подмена положительного отрицательным.

А второй одерживает настоящие победы, которые пополняют
его одновременно знаниями и положительными качествами упор-
ства и трудолюбия. Победа и в познании должна лежать через соб-
ственный труд.

Категория победы относится к низким Уровням. Она дана была
для стремления к цели, так как позволяла наиболее ярко и зримо осоз-
нать эффект получения желаемого результата. Любая другая цель
могла оказаться завуалированной и не столь понятной для человека.
Поэтому ему пришлось проходить стадию развития через понятие
победы. В Высших планах это понятие трансформируется в понятие
достижения цели и выполнение программных установок.

Память – категория вечности

1. Память – это блокиратор любой информации. То есть состоя-
ние Памяти улавливает в себя информацию и блокирует ее, где зави-
симость настоящей действительности запечатлевает лишь проекцию
происходящего в данный момент. Затем проекция формирует ленточ-
ную фактуру построения, называемую истинной программой.

Поэтому память тоже бывает разноуровневой и номинируется
согласно собственной систематизации. Например, все, что фиксирует
память, имеет распределительную систему по структуре своего офор-
мления и запечатления в блоке памяти. А это – все, что существует,
начиная от энергосостояний* качества до грубых преобразованных
комбинаций этого же качества. Последнее же включение (от качеств
до материи) содержит в себе всю структуру мира.

А из этого исходит зависимость распределения системного со-
держания в блоке памяти любой существующей одухотворенной суб-
станции. То есть для души, например, память сохраняет в своей каче-
ственной основе все, что было связано с наработкой ее качеств, куда
входят и внеплановые основы, имеющие свой качественный план, а
следовательно, и память.

2. Тем самым, каждое качественное состояние в памяти содер-
жит трансформационные цепочки преобразовательных характеристик
этого качества плюс действительную часть наработки, т.е. получения
данного качества в свою основу памяти.

Также память распределяет все приобретенное по степеням ог-
рубления качеств основы, т.е. происходят преобразования ее в более
грубую форму существующей субстанции. Отсюда наличие систем в
хранилище Памяти таких, как, например, качественный план, образ-
ный план, структурно-материальный и так далее – все существующие
состояния качественных прогрессий.

Тем самым, память можно еще и ассоциировать с постоянной
основой души, где содержится настоящее время и прошедшее. Иначе
блок Памяти состоит из тех частей настоящего и прошедшего време-
ни, где нет активной и пассивной силы действия вообще.

3. Потенция памяти способна активизировать явления, хранящи-
еся внутри ее основы, т.е. силовая основа памяти имеет возможность
самостоятельно существовать путем наличия в ней копий получен-
ной одушевленной информации.

Но копия, как правило, не обладает одушевленной основой. По-
этому память просчитывает всю информацию от качества до грубого
состояния материи. Тем самым, память есть расчетно-вычислительная
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структура, функционально предрасположенная к расчетным действи-
ям путем извлечения информации из своей базы вычислительным
методом. На основе данной проводимой работы память существует в
любой прогрессии. То есть расчетно– вычислительные функции па-
мяти помогают ей получать от хранящейся в базе данных информа-
ции не только описание качественного вида содержания, но и черпать
оттуда ее энергию. А энергия копии, хоть и слабомощная, но имеет
свою значимость в больших количествах. Поэтому развитие индиви-
дуальной структуры памяти замедленно и состоит в накоплении энер-
гии с копированной информации.

Но сама основа Памяти принадлежит к расчетно-вычислитель-
ной Системе, так как не обладает самостоятельным творчеством в
развитии, а совершенствуется за счет получения тех информацион-
ных состояний, которые нарабатывает в нее индивид, являющийся
обладателем этой памяти. Поэтому здесь прослеживается зависимость
совершенных процессов развития памяти от ее обладателя.

Момент развития памяти состоит в ее расширении за счет
осмысления новых понятий или принятия каких-либо решений,
что позволяет памяти получать результат решения в форме копии.

4. Отличительная черта памяти – лишение свободы выбора, при
котором отсутствие самостоятельности в развитии определяет посто-
янно существующую зависимость формирования собственной каче-
ственно потенциальной базы от обладателя данной памяти.

Память функционально принадлежит к отрицательной Системе
и полностью зависит от данного системно-режимного метода прогрес-
сирования.

Память обладает постоянством в неизменности хранящейся в ней
информации, но в ее конструктивном содержании существует и блок,
отвечающий за непроходимость информации через преобразователь-
ные процессы вычисления (образ и так далее) до сознания индивида-
пользователя данной памятью.

Поэтому данный блок лишает память возможности произвести
какие-либо расчетно-вычислительные операции по извлечению ин-
формации из основ памяти. Данные действия есть необходимые про-
цессы в осуществлении развития индивида. Для самого блока памяти
данная блокировка информации значения не имеет из-за полной зави-
симости собственного развития от индивида, так как самостоятельно
принимать какие-либо решения своего дальнейшего действия память
не в состоянии, а значит, существование блокиратора информации на
нее не оказывает особого влияния.

Интерпретация:
1* О памяти человек имеет представление как о хранилище ин-

формации, накопленной в течение всех прошлых этапов развития. Это
безусловно так. Но о памяти можно говорить и как о некотором бло-
кирующем устройстве, способном выдавать индивиду одни его про-
шлые знания и закрывать другие.

У человека есть физическая память, связанная с работой матери-
ального мозга, и есть более долговременная память, связанная с тон-
ким строением души. И эти два основных типа памяти надо отличать
друг от друга.

Физическая память кратковременна, как механизм действия, да-
ется на одну жизнь. Но часть из кратковременной памяти переходит в
постоянную форму существования в тонике конструкции, а ненужная
часть, как мусор, сбрасывается вместе с телом.

Но нас интересует долговременная память, которая хранит в себе
все нужное, касающееся прошлых этапов развития не только в чело-
веческой форме, но и во всех прочих состояниях. Даже если душа
проходила стадию развития через минералы или растения, память
будет хранить соответствующую информацию о становлении в этих
формах. Но если, допустим, душа, находясь на стадии человеческой
формы, попытается воспользоваться памятью этого периода, она ис-
пытает такие ощущения, которые в новой форме будут ей не понят-
ны, и информация, отложенная в этот период, тоже будет не воспри-
нята. Душе требуется достичь определенной степени зрелости, что-
бы понимать любую информацию, хранящуюся в блоках ее памяти.
Так что не каждой накопленной в прошлом информацией можно вос-
пользоваться. До понимания ее требуется расти и расти.

Из нецелесообразности пользования части информации, накоп-
ленной в предыдущих воплощениях, в памяти применяется механизм
блокировки того объема ее, который не полезен на данной стадии со-
вершенствования. Поэтому память – это не только хранилище, но и
блокиратор информации. Но даже и при достаточном Уровне разви-
тия блокираторы необходимы, потому что ни к чему помнить все сра-
зу. Сами условия прогрессирования требуют периодического исполь-
зования имеющейся информации: сегодня необходима одна инфор-
мация, завтра – другая, послезавтра – третья, поэтому требуется изби-
рательность. По этой причине механизм памяти работает так, что,
получая новую информацию, он блокирует ее. Мы будем говорить о
тонком строении памяти.
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Память индивида реагирует на настоящие события и фиксирует
только их проекцию, т.е. события, как плоская проекция, запечатлева-
ются в тонких конструкциях подобно образам на киноленте. Меха-
низм памяти формирует события как цепочку последовательных дей-
ствий, создавая ленточную фактуру типа киноленты, где происходя-
щее увязывается по времени. Происходит запись того, что индивид
делает, в чем участвует, поэтому он ничего не может скрыть от Выс-
ших Учителей. Все происходящее с ним записывается на так называ-
емой «ленте жизни». И это есть исполнительная программа, т.е. то,
что индивид выбрал в жизненных ситуациях из предоставляемых ему
возможностей.

Когда стадия развития завершается, обычно сверяют ту програм-
му, которая ему планировалась, с богатством предоставляемых вари-
антов, с той, которую он исполнил, реализовал. Высчитывают все его
недоработки, чтобы включить их в следующую стадию.

Но следующая стадия может проходить уже на следующем Уров-
не развития, где присутствуют энергии более высокого порядка, по-
этому память должна учитывать еще и многоуровневость* накапли-
ваемой информации, а это делает саму память многоуровневой, что
тоже вносит определенные особенности в ее строение. Хранение ин-
формации, принадлежащей к разным Уровням, а значит, формирую-
щейся из энергий разных порядков, требует от памяти систематиза-
ции и номинаций личного характера.

Если говорить о памяти Высших состояний, то она запечатлева-
ет в себе намного порядков больше всевозможных действий, струк-
тур, субстанций, чем у человека. И все в ней сразу распределяется по
уровням памяти, т.е. по соответствующим блокировкам. И механизм
памяти действует не так, как у человека.

Память же последовательно фиксирует все, что отражает нара-
ботку качеств души индивида, так как в любом существовании имен-
но ее совершенствование является главным.

2* Если душа проходит через различные формы, то подобная
трансформация отображается и в ее памяти. Изменяются качества
души, одно качество преобразуется в другое, и память сохраняет все
преобразующиеся цепочки вплоть до получения устойчивого качества.
Например, качество любви начинает развиваться у человека с любви
к животным, к дому, семье, своему городу. На более зрелой стадии
эта любовь трансформируется в любовь к своему народу, земле, чело-
вечеству, еще выше она перерастает во всеобъемлющую любовь ко
всему существующему в Мироздании. И качество любви от низшей

стадии перерастает в высшую стадию через ряд промежуточных транс-
формаций. А память отражает всю эту цепочку преобразований. В
этом и заключается становление души: из низшего* формируется
высшее. Дело лишь во времени. Память фиксирует становление дан-
ного качества во всех его нюансах.

Каждое качество заполняет свою ячейку в определенном храни-
лище в иерархической последовательности от низких энергий к вы-
соким. Это закономерность, которую невозможно избежать.

Кроме того, в блоках памяти для каждого Уровня происходит
группирование энергий по степени их развития, низкие частоты – к
низким, средние – к средним, высокие – к высоким. Это позволяет
отдельно формировать структурно-материальные блоки, образный
план, качественный с учетом всех появляющихся прогрессий.

Благодаря такому формированию хранилища памяти Высшая
Суть, если она проходила стадию развития человека, может вспом-
нить себя на земном плане, используя образные состояния; а на выс-
ших Уровнях она будет вспоминать себя в тонком состоянии, исполь-
зуя совершенно другие механизмы памяти, импульсные, световые и
т.д. У нее пойдут другие восприятия.

Так как душа все свои качества накапливает в ячейках матрицы,
то за память можно принимать саму матрицу. Такую ассоциацию мож-
но проводить, так как каждое качество нарабатывалось строго конк-
ретным образом, и фиксировались все тонкости этих наработок. На-
стоящее время и прошедшее помогали отделять одни тонкости от дру-
гих, оттачивая каждое качество до состояния совершенства.

3* Память обладает некоторыми свойствами, неизвестными че-
ловеку, в частности, она может активизировать некоторые процессы
внутри себя и это позволяет ей приводить в движение копии образов,
хранящихся в ней и полученных от реальных объектов. Человек спо-
собен что-то вспоминать в одной жизни, например, вспомнить карти-
ну детства из конкретного отрезка времени, из первого класса или из
седьмого. Память работает выборочно, избирательно. Но каким же
образом это получается? Почему человек способен вспомнить то, что
было с ним в 5 лет, и то, что произошло в 20 лет?

Подобная избирательность основывается на расчетно-вычисли-
тельных операциях, которые входят в механизм поиска памяти. Ме-
ханизм закладывается Высшими Конструкторами. Когда памяти ста-
вится цель, то последняя несет в себе определенные данные, на осно-
ве которых ведутся дальнейшие вычисления и поиск.
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Механизм памяти рассчитывает ту информацию, которая содер-
жится в блоках, связанных с задаваемым временем, а оно определяет-
ся в первую очередь. Подчеркиваю – первым определяется время дей-
ствия. После этого вычисляется та ячейка, которая содержит желае-
мую информацию. Ведь вспоминать можно не только действия, то,
что ты делал в тот или иной период, но и то, что изучал, читал, писал.
Человек может вспомнить даже то, что он думал в тот или иной мо-
мент при данной ситуации. И в хранилищах памяти будет вестись
поиск нужной информации.

Путь поиска лежит только через расчет. Сама память есть расчет-
но-вычислительная структура, содержащая в себе для этого все необ-
ходимые механизмы. Расчетные операции памяти помогают не только
находить в нужных отсеках желаемую информацию, но и извлекать из
нее энергию тех копий, которые она хранит. Каждая отдельная копия
обладает слабой энергией, но множество копий в совокупности может
дать значительное ее количество и составить некоторую мощь. Этим
объясняется слабое развитие памяти, т.е. способность ее вовремя и
быстро извлекать нужную информацию из своих резервов.

И чем больше будет память накапливать в себе копий с реальной
информацией, тем выше будет ее мощь, ее потенциал, тем лучше и
быстрее в дальнейшем она сможет манипулировать вычислительны-
ми операциями, а, следовательно, быстрее находить нужные факты в
своих блоках.

Сама память не обладает творческой потенцией, как любая рас-
четная система. Совершенствование и прогрессирование памяти ос-
новывается на работе индивида, накапливающего в ее хранилища
новую информацию, новые понятия и тем самым расширяющего ее
возможности.

Работа индивида состоит в преодолении каких-либо барьеров или
условностей в своих прошлых знаниях. Невозможно запомнить ин-
формацию, которая не понимаема. А не воспринимается она или за
счет наличия каких-то неправильных понятий, приобретенных ранее,
или за счет отсутствия необходимого материала. Потому, чтобы что-
то в памяти отложилось, надо понять новое, осмыслить его, а это все
будет способствовать снятию копии с реального образа или информа-
ции. Если же память фиксирует какие-то действия, движения, то их
восприятие происходит через принятия индивидом конкретного ре-
шения, которое начинает формировать цепочку образных изменений.
Таким образом, развитие и расширение памяти состоит в усвое-

нии новых понятий и образных изменений через накопление их
копий. Никакое автоматическое запоминание без понимания инфор-
мации (так называемая зубрежка) не будет способствовать укрепле-
нию памяти. Она усиливается и расширяется только через осмыс-
ление нового, через приобретение новых понятий.

4* Таким образом, память не способна самостоятельно разви-
ваться и полностью зависит от того индивида, с которым связана. Хотя,
конечно, можно бы задуматься и над такой возможностью, что если
бы включить в память механизм, который позволял бы ей развиваться
дополнительно, помимо работы индивида, то это, казалось бы, могло
в значительной степени ускорить его прогрессирование. При нали-
чии прекрасной памяти, как мы наблюдаем в нашей земной жизни,
индивид способен преуспевать и в учебе. и в работе, и просто в жи-
тейских ситуациях. В школе ученик с хорошей памятью получает одни
пятерки, на работе это будет способствовать его продвижению по служ-
бе, в жизни в любой ситуации он сможет быстрее принять решение,
выгодное ему.

И всему этому могла бы способствовать блестящая память, если
бы Создатели включили в нее дополнительный механизм обогаще-
ния информацией. Но Они этого не сделали, а связали развитие памя-
ти с совершенствованием души, с упорной работой личности над со-
бой. Прекрасная, мощная память у малоразвитой души будет форми-
ровать отрицательные качества характера: заносчивость, высокоме-
рие, гордыню, непонимание других и т.д. А Создатели борются за раз-
витие души в положительном направлении, поэтому Они соразмеря-
ют механизмы развития памяти с наработкой качеств личности. По-
этому Они связали постоянной зависимостью формирование качеств
характера индивида с его памятью. Чем выше поднимается он по сту-
пеням Иерархии, тем лучше и совершеннее становится его память.
Однако, напоминаю, формируя положительные качества, она как са-
мостоятельная расчетная система относится к отрицательной форме
развития и не обладает творчеством, свободой выбора и полностью
зависит от того индивида, с которым связана. В равной степени она
формирует и отрицательные качества личности, но я не заостряю на
этом внимание, так как в данный момент нас интересует положитель-
ное направление развития.

Позитивным фактором является то, что вся накопленная в резер-
вах памяти информация остается в ней неизменной с течением време-
ни. И это важно, чтобы сравнивать что-то, соразмерять, анализировать.
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Однако в памяти содержится не только механизм, позволяющий
извлекать из нее необходимую информацию, но и способный блоки-
ровать ее. И этот механизм не менее важен, чем первый, потому что
выскакивание из ячеек памяти не нужной на данный момент инфор-
мации только запутает индивида, и он не сможет не только принять
правильного решения, но и запутается во всем, что его окружает. Сум-
бур в информации может привести индивида к полной катастрофе,
дезориентации в настоящей действительности. И только строжайший
порядок в формировании памяти и закрытие ее частных блоков от
легкого доступа позволяет избежать этого.

Стоит только представить себе, что бы произошло с человеком,
если бы его прошлая информация не блокировалась и не была приве-
дена к определенной системе пользования, и можно понять, что та-
кой индивид не смог бы существовать. Поэтому механизм блокиров-
ки памяти так же важен для нормального прогрессирования личнос-
ти, как и разработка памяти.

В каждом отсеке памяти, хранящем ту или иную информацию,
имеется блокиратор, т.е. специальный механизм (нечто вроде замка),
который не позволяет ей выходить за пределы объема своего хране-
ния. В основе такой блокировки памяти лежит код, который расшиф-
ровывает, какую информацию пропускать при моменте поиска, а ка-
кую – нет. Если сигнал поиска несет другой код, чем та информация,
которая содержится в ячейке, то она остается запертой. Если же код
поиска совпадает с кодом хранящейся информации, то ячейка откры-
вается, а индивид ощущает это как то, что он что-то вспомнил. Но все
происходит через расчетно-вычислительные операции, заложенные в
механизме памяти.

Блокировка постоянной информации имеет значение только для
самого индивида, а на память не влияет.

Таким образом, память человека таит в себе множество интерес-
нейших моментов, связанных не только с самой информацией про-
шлого, но и с механизмом расчетно-вычислительных операций, зало-
женных в ней, и с конструктивным построением мест хранения, и
информацией в ней, и с механизмом ее извлечения, а также блокиров-
ки. И все это находится за пределами физического мозга, в тонких
структурах души.

Материальная оболочка сбрасывается и рассыпается в прах, а
память о ней как о некоторой стадии развития остается в ячейке па-
мяти души навечно. И это – главное и самое замечательное ее каче-
ство, и надо всегда помнить, что память – категория вечности, чтобы

откладывать в нее все лучшее и достойное. Память прогрессирует бес-
конечно и с развитием становится совершеннее. Вечность делает па-
мять всеобъемлющей, охватывающей собой все, что существует. И
это необходимо помнить и знать, чтобы затем воспроизводить подоб-
ное же, чтобы творить и созидать.

Роль причастности в глобальных процессах

1. Причастность есть частичное приложение функций к чему-
либо, то есть вектор деенаправленности в данном случае активизиро-
ван на полную мощность относительно самой субстанции причаст-
ности как индивидуально развивающегося состояния, и на неполную
мощность относительно самой ситуации, в которой данная причаст-
ность имеет место. Поэтому причастность в относительности своего
проявления или действия всегда содержит в себе два момента сопос-
тавимости, где определяются цель, задача, динамика и мощность ее
воздействия как самостоятельного вида прогрессии.

И в относительности ситуаций, в которых причастность может
проявлять свое начало, она всегда будет существовать на второсте-
пенных признаках, так как главное действие в ситуации происходит
без нее, и она на его формирование никак не влияет. То есть основное
действие всегда происходит без причастности, и без этого главного
действия причастность сама образоваться не в состоянии. Отсюда и
появились ее вторичные функции.

Но, существуя на следственных ролях, ее структура обладает аб-
солютным строением, что подтверждается наличием тех исполнитель-
ных функций, которые определяют ее действительность в относитель-
ности режимно-построительного механизма общемировой системы.

То есть для всего мирового эгрегора* причастность образует ту
индивидуальную субстанцию, которая своей динамикой устанавли-
вает концепцию взаимосвязующих отношений той значимости, из
фактуры которой формируются другие главенствующие основания
ситуаций, значительные в своей построительной относительности.

То есть из данного аспекта видно, что из вторично существую-
щей субстанции причастности формируются первичные формы дру-
гих значимых ситуаций.

2. Причастность включает в себя ту условность существующей
прогрессии личностного формирования собственной основы, которая
способна образовывать концепцию зависимостей вторичного порядка
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(это ситуаций, если брать во внимание причастность как индивида),
так как первичные функции в данном случае будут относиться уже к
действительности субстанции причастности.

Зависимость собственного прогресса в развитии эта субстанция
строит, исходя из активизации своих функциональных данных, где
потенция ее посылаемого воздействия в ситуации, оказывается, дол-
жна быть не только соответственно равной энергии, получаемой из
данного фактора ответных функций самой ситуации, но и всегда обя-
зана быть восполняемой в многократном параметре.

Тем самым причастность, оказывая влияние на событие, требу-
ет отдачи в энергетическом эквиваленте. Проще говоря, если прича-
стность посылает собственную энергию для какой-либо ситуации,
то от нее она должна получить взамен не столько же энергии в фор-
ме отдачи, а больше. В противном случае причастности как субстан-
ции с самостоятельной основой развития просто невыгодно было
бы вообще проявлять какую-либо собственную активность, так как
она тоже совершенствует свою основу, как и все законодательные
аспекты, через того, на кого оказывает свое воздействие. Поэтому и
режим прогрессирования диктует ей собственную условность суще-
ствования и развития.

3. Причастность как форма частичного приложения действий к
чему-либо устанавливает условность относительного порядка, при
которой зависимость не полного, а частичного воздействия или учас-
тия в конкретной ситуации позволяет причастности, как индивиду-
ально развивающейся личности, использовать два одновременных
варианта относительной активности. То есть причастность действует
в полную силу относительно собственных силовых возможностей и в
неполную силу относительно ситуаций, в которых она проявлена.

Причастность функционально направлена на формирование след-
ственных операций, то есть концептуальные отношения, происходя-
щие от главенствующих аспектов действительности, всегда должны
иметь последствия прямые и косвенные. Прямые следствия образуют
формы главенствующих концепций, которые идут от основных инди-
видов, участвующих в главных событиях ситуации, а те личности,
которые не участвовали в этом, но явились либо наблюдателями, либо
непрямыми создателями данной ситуации (вторые и третьи лица),
называются здесь косвенными. Но все они являются причастными к
главному. И их причастность способствовала созданию новых направ-
лений развития.

Интерпретация:
1* Частичное участие в каком-либо действии, косвенное сопри-

косновение с чем-то главным выражает сопричастность. На первый
взгляд это действие может показаться случайным и не имеющим ни-
какого значения для совершенствования личности. Но пристальное
рассмотрение данного состояния выявляет некоторые его особеннос-
ти, способные оказывать положительное или отрицательное влияние
на других.

Причастность может проявляться в большей или меньшей сте-
пени, то есть она обладает мощью, которая способна изменяться от
некоторой максимальной величины до минимальной в зависимости
от участия в ситуации.

В каждом действии имеется главная движущая сила и второсте-
пенная. Ситуация разыгрывается главным действующим лицом, но в
ней всегда присутствуют и другие, которые формируют ее заданным
образом, а сами остаются на втором плане. Ведущая роль в ситуации
задается тому, кто наиболее подготовлен для нее по качествам и мощи.
Каждая ситуация для ее разрешения требует конкретной мощи. По-
этому главное действующее лицо отбирается специально по соответ-
ствующим параметрам.

Второстепенные участники ситуации тоже должны соответство-
вать определенным ее требованиям, но их мощь всегда будет меньше
мощи главного участника. Таким образом, в каждой ситуации есть ее
главный исполнитель и второстепенные. Сопричастность относится
к второстепенным участникам. Можно всех прочих участников ситу-
ации считать сопричастными к ней, а можно среди них выделить ин-
дивида, наиболее отдаленного от главного исполнителя, и отнести
сопричастность только к нему. Это позволит выделить различную сте-
пень сопричастности. Поэтому причастность по отношению к дан-
ной ситуации всегда будет иметь определенную мощность, так как
любое действие обладает конкретной силовой характеристикой.

В конкретной ситуации мощность причастности имеет для раз-
ных индивидов некоторую максимальную и минимальную величи-
ны, при выходе за пределы которых состояние причастности исчезает
и переходит в другую форму существования.

Но состояние причастности может развиваться как отдельная
Прогрессия, и для этого оно должно иметь свою цель, динамику дви-
жения, мощность. Любое действие, каким бы оно ни было: главным
или второстепенным – должно обладать рядом параметров. Свойствен-
ны они и причастности. Но последняя всегда зависима от главного
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действия. Главное событие может произойти в ситуации и без прича-
стности, последняя не влияет на его свершение. Причастность только
сопутствует ситуации, а следовательно, и главному действию и пол-
ностью от него зависит. Не произойдет главного действия, не будет и
сопричастности. По этой причине она является вторичной по отно-
шению к ситуации.

Наличие причастности важно не для того, кто участвует в глав-
ном действии, а для того, кто участвует в сопричастности. Это опре-
деленным образом влияет на его совершенствование. К тому же при-
частность формирует основу для трансформации вторичного состоя-
ния в первичное. Например, индивид, который косвенно участвовал в
продвижении кого-то в депутаты, при изменении ситуаций может при
других обстоятельствах сам выйти на первый план и стать депутатом,
так как по ходу действия приобретет необходимый опыт.

В мировом масштабе преобразование вторичного в первичное
связано с более грандиозными процессами и построениями. И те си-
туации, которые строятся с участием причастности, будут выглядеть
своеобразно и непривычно для человека, поэтому останутся трудно-
понимаемы, но суть* их останется прежней для общемировой систе-
мы. Здесь причастность тоже имеет право на существование, хотя
можно было бы предположить, что это понятие используется только
для земного плана. Но, оказывается, оно имеет бесконечные перспек-
тивы развития и присутствует на любом Уровне и в любом простран-
ственном объеме Мироздания.

Все это, в свою очередь, свидетельствует о том, что причастность
существует и работает на основании определенных законов развития,
имеет свое конструктивное строение и способна трансформировать-
ся по мере подъема по ступеням развития.

2* Причастность как действие выражает определенную Прогрес-
сию, которая развивается за счет трансформации в другие состояния.
В мироздании все процессы, имея одну первоначальную форму, по
мере прогрессирования трансформируются в другие состояния. Это –
закономерный процесс. Поэтому и для причастности естественно ее
преобразование в новые формы.

Цепочка зависимостей причастности начинает строиться от пер-
вичного главного действия, то есть выстраивается причинно-след-
ственная связь. И для такой Прогрессии первичная функция, главен-
ствующая в какой-то ситуации, является основополагающей или фун-
даментальной, так как на ней базируется все прочее как вторичное.

Такая Прогрессия развивается за счет использования собственных
возможностей, с помощью усиления своих функций.

В действиях причастности существует следующая тонкость: она,
осуществляя взаимодействие с конкретной ситуацией, обязана выде-
лять на действие определенное количество энергии, которое отдает-
ся, однако, не безвозмездно, а должно быть восполнено энергией, по-
лучаемой от свершившегося события. То есть отдаваемая причастно-
стью энергия должна восполняться прибавочным количеством новой
энергии. И чем больше ее сможет получить причастность, тем крепче
будет ее собственная база, а последующие действия начнут развиваться
активнее. При направлении энергии от причастности к ситуации ее
энергия должна равняться энергии того действия, которое она произ-
водит в этой ситуации, а энергия, которую взамен получает причаст-
ность от своего участия в событии, должна превосходить отдаваемую
величину на некоторый прибавочный процент. Нарастание собствен-
ной энергии причастности обеспечивает ее прогрессирование. Если
бы к ней возвращалось столько же энергии, сколько было потрачено,
то не происходило бы ее роста.

Активизация сил в данном случае происходит за счет прибавоч-
ной энергии, хотя в других процессах она может осуществляться на
основе иных механизмов. Совершенствование причастности проис-
ходит за счет того индивида, с кем она взаимодействует. Получается
дуальная пара, взаимно влияющая на развитие обоих. И в этой паре
каждый зависит друг от друга: если прогрессирует один, то прогрес-
сирует и второй; если один останавливается в движении вперед, то
останавливается и другой. Подобную зависимость устанавливают те
закономерности, которые связывают их в едином взаимодействии.

Кстати, аналогичной зависимостью связываются многие процес-
сы, в том числе и человек со своим Небесным Учителем. Они тоже
являются дуальной парой, в которой прогрессирование Определите-
ля* находится в прямой зависимости от прогрессирования ученика.
Если же ученик деградирует, то и Определитель понижается в своем
статусе. Между ними аналогично действует энергообмен, и Учитель
должен получать от своего подопечного больше энергии, чем на него
тратит. То есть у Определителя существует тот же прирост энергии.
Получает Он ее от тех ситуаций, в которых участвует человек. В дан-
ном случае Определитель всегда сопричастен с ситуациями ученика,
так как контролирует их и выделяет на их действия энергию требуе-
мого качества. Так что можно найти множество подобных примеров
сопричастности и двойственности в прогрессировании*.
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Глава 3

НОВЫЕ КАЧЕСТВА – СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ

Роль страха в развитии личности

1. Страх есть условность возникновения реакций функций за-
щиты, при которой формируются все процессы, предостерегающие
индивида от ненужных ему вмешательств. Страх всегда присутствует
там, где встречается ненужное и агрессивное действие, предвидя ко-
торое индивид интуитивно ощущает угрозу не желаемого (с его точ-
ки зрения) вмешательства. Страх можно рассматривать в узком ас-
пекте относительно принятия новой информации или в более широ-
ком спектре влияний

Страх распределяется в своей структуре на положительную ос-
нову и отрицательную. Положительная основа в отношении его к но-
вой информации содержит в себе «рефлекс трудной усвояемости»,
который возникает перед поступлением к индивиду любых новых
знаний. То есть данное, новое личность воспринимает всегда с боль-
шой осторожностью. Она, а точнее, ее душа боится, прежде всего,
чтобы не произошло разрушения ее тонких конструкций от потенци-
ала знаний, превышающего во много раз Уровень самой души. От-
сутствие соответствия между потенциалом души и потенциалом но-
вых знаний принесет ей не пользу, а вред.

Отрицательная основа Страха определяет собой то состояние
основы, которое несет душе защиту от всего ненужного, т.е. от не-
нужных «низких» знаний, с помощью которых активизируется агрес-
сия, потенциально направленная против личности.

Таким образом, отрицательное начало Страха есть элементарное рав-
ноуровневое защитное средство от проявляемой агрессии окружающе-
го. А положительное начало Страха есть наивысшая форма его действи-
тельного состояния. И если личность ощущает это, то и она сама нахо-
дится уже не на низком Уровне, а на среднем (для низких миров).

2. Страх есть потенциальный признак существующей зависимо-
сти опасного влияния. Он охраняет индивида и предупреждает от не-
нужных ему факторов. То есть угрозу жизни позволяют избежать:
страх, либо расчетно-вычислительный механизм, либо интуиция. По-
этому страх черпает потенциальную энергию из самой личности,
пользуясь накопленными ею резервами.

3* Причастность, как мы выяснили, по отношению к ситуации
выражает частичное участие в действии. И в этом ее главная особен-
ность. Но при частичном участии появляются два варианта воздей-
ствия на ситуацию: причастность может использовать в действии всю
свою мощь, а может лишь часть ее. Но при применении полной силы
она составит лишь часть от той мощи, на которую рассчитана данная
ситуация. Обычно причастность никогда не достигает полного потен-
циала ситуации, а всегда меньше него. Только главное действие рав-
няется мощи основного действия или превосходит ее.

Причастность участвует в формировании второстепенных про-
цессов. Это связано с тем, что любое важное событие всегда имеет
какие-то последствия в близлежащем окружении. И эти последствия
формируются в какие-либо самостоятельные процессы. Например,
такое важное событие, как революция, имеет сначала последствия,
касающиеся одного города. Однако цепочки этих последствий стро-
ятся таким образом, что последствия отражаются на всей стране, а
иногда и на всем человечестве (например, Октябрьская революция
1917 года).

Или взять другое важное событие – полет первого человека в
Космос. Последствия его вызвали мощное развитие космонавтики,
ракетной техники в нашей стране и Соединенных Штатах. Первый
космонавт является главным действующим лицом в ситуации полета,
но сколько людей оказались сопричастны к нему, оставаясь на вторых
планах и играя второстепенную роль. Это – конструктора, монтажни-
ки, строящие ракету; сталевары, плавящие сталь; строители, подгото-
вившие стартовую площадку, врачи и тренеры. Все они оказались лишь
причастными к данной ситуации, но их причастность помогла раз-
виться соответствующим направлениям техники и науки. И косвен-
ное в итоге вырастает в самостоятельную ветвь, например, космичес-
кую медицину или биологию. Так что причастность всегда способна
из второстепенных планов по мере развития выйти на первый план.
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Страх должен быть присущ каждому развивающемуся индивиду
по причине наличия постоянных угроз жизни во внешней среде. Это
могут быть и внешние отрицательные воздействия среды, и такие
опасности, как: завоевание и пленение душ с использованием их в
своих целях. Это может быть и угроза полного уничтожения души, а
также – влияние других незначительных факторов жизни.

Страх управляет процессами охранных функций личности и ну-
жен для включения ее основного работодательного механизма и при-
ведения его в действие.

Тем самым, Страх есть начально установленная функциональ-
ная часть в общем объеме охраны индивида, которая существует как
механизм предупреждения опасности.

Интерпретация:
1* Любое явление, как и любое ощущение, возникает не само по

себе, а создается, строится, облекается в какую-то форму с одной толь-
ко целью – способствовать прогрессированию чего-либо: субстанции,
состояния, прогрессии, процесса, материи и т.д. Поэтому любой пред-
мет рассмотрения надо исследовать с этой позиции.

У человека много всевозможных ощущений, возникающих как
реакция на раздражение внешней среды. Человек не должен находить-
ся в пассивном состоянии, так как оно не способствует прогрессу его
души. Он находится в настоящем мире, чтобы совершенствовать свою
душу. А мир этот построен так, чтобы индивид наработал в свою мат-
рицу низкий диапазон энергий, так как он должен послужить для на-
чинающих свою эволюцию душ фундаментальной базой, на которой
будут производить надстройку тонкие энергии.

Молодые, начинающие души идут от низшего к высшему. Это
закономерность, которой невозможно избежать, поэтому данная не-
обходимость и вызывает потребность находиться в суровом мире, в
суровых климатических условиях.

Здесь на Земле происходит закалка душ. Человеку посылают не-
благоприятные условия, жестокие ситуации, везде и во всем ему гро-
зят опасности. Достаточно вспомнить историю человечества, чтобы
убедиться, что все бытие его построено на опасностях и на борьбе за
выживание. А борьба как раз способствует прогрессированию или
деградации души, выявляя в ней сильные или слабые стороны.

Подобное суровое воспитание души потребовало для нее введе-
ния защитных функций. Молодая душа, еще многого не понимаю-
щая, должна научиться защищать и оберегать себя. Для этих целей

в ее ощущения было введено такое чувство как страх, т.е. это чувство
строилось как ответная реакция на определенные внешние раздражи-
тели. Таким образом, страх является функцией защиты для душ, на-
ходящихся на низком уровне развития.

Малоразвитая душа не способна оценивать ситуации, воздействия
окружающей среды, оценивать степень их опасности и безопасности,
поэтому введение такой реакции организма как страх помогает избе-
жать воздействия на материальное тело многих отрицательных фак-
торов. Страх, спасая индивида от неблагоприятных воздействий ок-
ружающего мира, помогает ему до конца выполнить свою программу.
Не введи этой функции, человек бы лез постоянно в опасные зоны и
погибал, не выполнив заданную программу до конца.

Наличие страха в душе у индивида не унизительно, а естествен-
но для нашего земного мира, так как человек еще не успевает оценить
какую-либо угрозу для своей жизни, а появившееся чувство страха,
возникая раньше оценивающего момента, помогает ему вовремя из-
бежать встречи с неприятностями. Таким образом, страх – это есть
функция защиты, которая помогает индивиду мобилизовать свои силы
и предотвратить угрозу жизни.

Внешнее восприятие человека построено таким образом, чтобы
улавливать множество факторов внешней среды, которые способны
оказать на него ненужное или агрессивное воздействие. Сюда же вхо-
дят и психологические факторы. Мозг человека, собирая отдельные
внешние показатели, группирует их в факторы угрозы. И когда пока-
затели достигают определенной величины, у индивида тут же форми-
руется сигнал опасности, который заставляет его действовать опреде-
ленным образом.

В Высших мирах чувство страха у индивидов отсутствует, так
как, во-первых, они – вечные; во-вторых, их интеллект намного по-
рядков выше, чем у человека, и поэтому способен предвидеть опасно-
сти. В-третьих, в их мире таких явных угроз со стороны внешней сре-
ды, как на Земле, уже не существует, их мир в отличие от нашего не
агрессивен. Поэтому страх – это чувство, присущее исключительно
низкой стадии развития.

Страх оказывает и положительное, и отрицательное влияние на
индивида. Позитивная его сторона, помимо функций физической за-
щиты, проявляется в развитии чувств и понятий, а также он предох-
раняет интеллект индивида от информационных перегрузок. Человек
всегда очень осторожно относится ко всему новому, у многих идет
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явное отторжение его. И здесь тоже срабатывает интуитивное чув-
ство страха. Особенно оно развито у консервативных натур.

Когда мы говорим о положительном влияние страха на развитие
души, то имеется в виду, что это чувство способно совершенствовать-
ся, утончаясь от грубых форм к тонким. Оно же очень влияет и на
утончение прочих чувств человека. Страх иногда вызывает такой
стресс, что человек седеет за считанные минуты. Он вызывает изме-
нение осознания человека, заставляет его переосмыслить ситуации,
искать логические ходы и теоретические объяснения чему-либо. Страх
часто превращается в движущую силу прогресса. Иногда индивид
учится в институте из страха перед тяжелой и грязной работой, кото-
рая выпадает на долю рабочего. Образованный же человек работает в
чистых и теплых помещениях. Подобное сопоставление заставляет
его бояться одного и стремиться к другому. Конечно, этим руковод-
ствуются не все, а только души, стоящие на определенном этапе ста-
новления.

Но если говорить об учебе, познании нового, то и в данных про-
цессах человеку свойственно чувство страха. Он боится сдавать экза-
мены, боится трудной информации, боится новых знаний. Но остано-
вимся на последних.

Всем хорошо известно, что новая информация усваивается труд-
но, даже если у индивида отсутствует фактор ее отторжения. В дан-
ном случае в отношении к новым знаниям может появиться двойствен-
ность следующего рода: консерватизм или лень отторгают восприя-
тие неизвестной информации или она просто трудно усваивается и
этим как бы отпугивает от себя изучающего ее.

В первом случае (консерватизм, лень) действуют факторы, спо-
собствующие деградации личности. Во втором случае страх перед
усвоением новых знаний играет защитную функцию для индивидов
низкого уровня развития, так как бывает, что душа накопила еще очень
малый энергопотенциал и внедрение в нее мощного потенциала но-
вых знаний способно вызвать некоторые разрушения ее тонких кон-
струкций. Поэтому каждому Уровню развития должен соответство-
вать свой Уровень знаний. Каждая информация несет свой потенци-
ал, свою мощь, и что хорошо для одного индивида, то может быть
плохо для другого. Человек обычно сам не всегда способен опреде-
лить, что ему полезно, что вредно, но в любом случае срабатывает
рефлекс страха перед неизвестным или срабатывает такая защитная
функция как трудное усвоение нового.

Последнее, т.е. трудность, включает момент постепенности, ин-
дивид малыми порциями усваивает новое и эта постепенность спаса-
ет его конструкции от разрушений. Если бы он сразу воспринял но-
вые знания с их мощным потенциалом, то последний разрушил бы
его. По этой причине из-за несоответствия потенциалов души и зна-
ний некоторые студенты сходят с ума. Врачи называют это перегруз-
ками. А трудноусвояемость оберегает души от перегрузок.

Таким образом, страх перед новым – это определенная защитная
реакция. Но часто она переходит в консерватизм, деградацию. Пре-
одоление страха перед новым состоит в постепенности усвоения не-
известного материала: когда душа последовательно малыми порция-
ми усваивает знания, она прогрессирует. Поэтому всегда надо знать,
какими дозами воспринимать новую информацию. У любого челове-
ка доза будет своя. Каждый должен определить ее сам по личным
ощущениям. Полностью же отторгать новое – это вставать на пози-
ции догм и регресса. Совершенствование без нового невозможно.

Страх может служить и для отторжения низких знаний, которые
пробуждают в душе агрессию или низкие наклонности.

Таким образом, все, что защищает душу от перегрузок, разруше-
ний является положительным свойством основы страха, а то, что спо-
собствует появлению деградации и мешает прогрессированию, отно-
сится к отрицательным качествам страха. Вполне понятно, что страх,
который спасает человека от гибели, и трусость, которая мешает за-
щитить своего товарища или помочь другу, пойдя против обществен-
ного мнения, противоположны друг другу по качествам, по тем ре-
зультатам, к которым они приводят душу. Но чтобы это понять, надо
разбираться в каждом отдельном случае. Только анализ происходя-
щего позволит выявить, где страх проявляется с положительной, а где
с отрицательной стороны.

Само по себе появление страха у индивида сопровождается на-
работкой душой отрицательных энергий. Преодоление же чувства
страха с разумными действиями впоследствии сопровождается нара-
боткой душой положительных энергий. Индивид, преодолевающий
страх и выдвигающий вместо него для своей защиты разум, поднима-
ется уже в развитии выше прочих. С определенного уровня совер-
шенствования личность руководствуется для своей защиты не стра-
хом, а разумом. И это свидетельствует о том, что она поднялась на
несколько порядков выше.
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2* Таким образом, мы выяснили, что страх присущ только низ-
ким стадиям развития, когда разум еще не может защитить себя, не
способен предвидеть опасности и уклоняться от них.

Механизм страха работает на основе применения вычислитель-
ных операций, закладываемых в человека помимо его сознания и ис-
пользующих в себе принцип автоматизма. Все, что несет угрозу жиз-
ни, оформляется с помощью расчета в требуемые показатели, кото-
рые при появлении определенных сигналов формируют у индивида
данное чувство. А оно уже, в свою очередь, посылает сигналы в дви-
гательную систему физического тела, вызывая появление спасатель-
ных рефлексов.

В данном механизме защиты, как и в памяти, расчетно-вычисли-
тельный механизм включен как процесс, независимый от личности,
т.е. чувство страха появляется автоматически, независимо от желания
человека. Но дальнейшие действия предоставляются ему уже на вы-
бор. Интуиция также помогает защищаться от опасности, но она раз-
вита не у всех.

Как мы видим, чтобы появилось чувство страха и затем соответ-
ствующая реакция на него, необходимо произвести вычисления, а за-
тем требуется произвести какие-то спасательные действия. И на все
это затрачивается энергия. Процесс возникновения страха и ответная
реакция используют для своих целей энергию личности, накоплен-
ную в течение жизни. Поэтому в момент сильного страха индивид
теряет много энергии.

Страх – это качество естественное, т.е. он должен присутствовать
в характере каждого земного индивида, как средство самозащиты, так
как сама земная среда изобилует всевозможными факторами, опасны-
ми для жизни. А жизнь надо защищать, за нее необходимо бороться,
так как чем дольше индивид проживет, тем больше опыта он накопит,
тем полноценнее сможет выполнить собственную программу.

Земной план существования относится к агрессивной среде, так
как здесь постоянно происходят войны, какие-то агрессивные выс-
тупления масс, сопровождающиеся уничтожением одних другими. В
такой обстановке наличие страха имеет большое значение для борь-
бы за выживание. Кроме того, могут происходить завоевания душ на
тонком плане с дальнейшим их пленением и использованием в своих
целях. Так что опасностей, подстерегающих человека на Земле, су-
ществовало всегда множество, и наличие чувства страха часто ока-
зывалось единственным спасительным средством для души.

Как мы видим, в обязанности чувства страха входит управление
физическими процессами в организме человека, способствующими
его защите и спасению. Страх появляется с той целью, чтобы привес-
ти защитный механизм в действие. Поэтому нельзя к страху относиться
как к нечто позорному и недостойному человеческой природы. Надо
всегда помнить, что это функция спасения, помогающая организму
правильно ориентироваться в неблагоприятной и агрессивной среде.

По мере развития человек изживает в себе страх. У Высших Уров-
ней земного плана страх уже отсутствует. Личность изживает его в
себе. В функцию защиты включается интеллект. Поэтому чувство стра-
ха заменяется сначала осторожностью, потом логическим предвиде-
ньем и затем переходит в умение видеть далекие последствия, исхо-
дящие от начальных действий, дальше идет овладение энергетичес-
кой защитой. Мощным орудием защиты становится интуиция. Так что
чувство страха индивид изживает в себе по мере совершенствования,
и на смену ему приходят новые качества.

Ультра – инструмент первооткрывателя

1. Ультра есть показатель превышения предела нормы либо по-
казатель присутствия новой Высшей формы более тонкого структур-
ного плана или энергетического. Ультра – это новейшая фактура, при-
сутствие которой наличествует своей определенной значимостью, но
конкретность которой имеет либо расплывчатое информативное об-
разование, до основания не изученное, либо познанное малым коли-
чеством индивидов, способных к осознанию данных новейших форм.

Каждое открытие принимается тем первооткрывателем, который
содержит в своей основе качественный состав энергоэлементов, спо-
собных до мельчайших подробностей объяснить данное явление, от-
крываемое миру, а это такой состав, который, во-первых, имеет почти
идентичную схему содержания качественных основ, объясняющих
наличное присутствие явления в этом или ином мировом объеме. Во-
вторых, информативное построение информации открываемого явле-
ния, опять же, сходно по составу имеющихся энергоинформацион-
ных основ с матричным составом его первооткрывателя. Обычное
открытие делается личностью, накопившей достаточно информации
для его объяснения.

Здесь показатель предельности насыщения определенным типом
качества у индивида показывает возможное внезапное открытие новой
формы информативного содержания, находящейся в постпредельной*
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МАТРИЦА
Пустые ячейки

Ячейка "а" матрицы, накопившая
в своей основе внеплановое ко-
личество энергии, которая выхо-
дит за пределы должного норма-
тивного параметра.

Плановое количество энергии

Матрица индивида                                       Первооткрываемое
         явление

дуги "б"
дуги "в"

действительности, так как полный заполненный объем ячейки предо-
ставляет возможность нового видения и познания следующего объе-
ма вышестоящего энергоуровня. То есть в данном случае совершает-
ся открытие, несущее ту либо иную качественную информацию. Или
схематично это выглядит следующим образом (рис. 6). Чем больше
информации накопил индивид, тем лучше он воспринимает новые,
более сложные знания, лучше понимает все, и поэтому способен де-
лать открытия.

Рис. 6

Можно представить и другую схему накоплений, сделанных ин-
дивидом в свою матрицу (рис. 7). Сделаем чисто образное представ-
ление по схеме. Представим, что каждая ячейка заполнена информа-
цией определенного рода. Любое явление строится тоже из энергий
какого-то качества. Энергии у индивида и явления по качеству могут
совпадать. В частности, схема (рис. 7) образно показывает, что ин-
формативная структура ячеек матрицы и явления по количественно-
му составу качеств совпадают. Дугообразные линии «б, в» показыва-
ют идентичность составов ячеек по качеству.

Причем, у индивида может быть даже больше энергий по запол-
ненности ячеек совсем другого состава, не мешающего совершать ему
открытие. Идентичные энергии по качеству информации у индивида
и явления помогают понимать явление, а следовательно, делать от-
крытия. Если индивид имеет больше заполненных ячеек, чем требу-
ется для понимания данного явления, то это не мешает делать откры-
тие. Но состав энергий должен быть никак не меньше, чем у явления,
так как при недостаче хотя бы одной необходимой ячейки открытие
не состоится, так как собственная база индивида не позволит ему по-
нять и объяснить явление.

Рис. 7

Поэтому неидентичные ячейки у явления и индивида не берутся
в расчет объяснения по причине невозможности их применения к со-
вершенно другой категории информации, которая совсем не содер-
жит и близких элементов объяснения качеств, носителей информа-
ции различных типов энергий.

3. Ультра есть превышение каких-то пограничных нормативов,
т.е. это новообразование, существующее за нормированными показа-
телями предела, который определяет фактуру настоящей действитель-
ности, отделяя ее одновременно от неизученной фактуры будущего,
которое, в свою очередь, есть настоящее для индивидов, соответству-
ющих по Уровню фактуре будущей действительности.

Таким образом, Ультра есть показатель относительной принад-
лежности или идентификации Уровневого соответствия будущему.
Здесь имеется в виду соответствие основ, принадлежащих к будуще-
му относительно индивида, догадывающегося об их существовании,
но пока не имеющего возможности их изучить и, тем самым, встать
на их Уровневый предел развития. Поэтому ультраобразования – это
высшая форма существующей действительности, непостижимая до
определенного момента.

Интерпретация:
1* Со словом «ультра» связано понятие высшей степени чего-

либо, превосходство какой-либо величины, нормативной для обыч-
ных условий. Оно введено для выражения возможности получения за
счет развития каких-либо высших результатов, превосходящих обыч-
ный средний показатель, характерный для большинства. Данный
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показатель ориентирует личность на достижение сверхрезультатов,
т.е. он является психологическим стимулом для совершенствования.
Например, каждая девушка мечтает быть ультрасовременной, а моло-
дой человек – ультрамодным. В отличие от Превосходства, рассмот-
ренного в предыдущей теме, ультра может относиться к любой ста-
дии развития, к любому периоду в стадии, выделяя какое-то отдель-
ное качество при отставании других. То есть это частичный и услов-
ный показатель.

Ультра – это качество не только дающее превосходство, но по
особому выделяющее. Можно обладать каким-либо превосходством
и оставаться не замеченным, а качество «ультра» позволяет индивиду,
прежде всего, выделиться не остаться незамеченным даже в том слу-
чае, если по прочим качествам он отстает от своего окружения.

В применении к мирам или тонким конструкциям это понятие
выражает какой-то сверхоригинальный мир по сравнению с нашим,
например, ультрамир или какую-то высшую конструкцию энергети-
ческого плана. Так, допустим, ультрабанк – это энергетическое стро-
ение, хранящее в себе разные типы энергий, которые не смешивают-
ся и всегда легко как дополняются, так и извлекаются из хранилища.
Данная конструкция сама по себе очень красива и переливается как
северное сияние. Конечно, для человека построить подобное соору-
жение, которое удовлетворяло бы столь сложным требованиям хра-
нения и эстетики, пока не доступно, но развитие в итоге приведет его
к освоению таких конструкций.

Подобное сооружение таит в себе наличие большой области не-
познанного, поэтому оно имеет для индивида огромное значение, как
ультраконструкция, увлекающая его на путь прогресса, путь освое-
ния нового.

Для человека формы указанного сооружения непонятны и зага-
дочны: не ясно, из какого материала такой ультрабанк строится и ка-
кими способами соединяются детали, как должны храниться в нем
энергии и через какие механизмы извлекаться. То есть это все – об-
ласть ультразнаний, находящихся пока за пределами возможностей
познания человека. Хотя к понятию ультра часто относят и познанное
узким кругом специалистов. Например, ультразвук изучен и понима-
ем небольшим числом физиков, а для основных масс хотя понятие и
воспринимаемо, но не понимаемо.

Если говорить только о нашем мире, то все новые знания спуска-
ются в него через наиболее подготовленных специалистов, способ-

ных максимально осознать новое и затем перевести его на язык со-
временных понятий, сделав их доступными для восприятия наиболь-
шего числа своих современников. Такой специалист имеет особое
внутреннее построение. Он накопил в основе своей души те качества,
которые идентичны качеству спускаемой новой информации, что по-
могает ему воспринимать и правильно осмысливать новое. Если эту
же информацию спустить неспециалисту, у которого отсутствуют на-
чальные понятия в данной области, то он ничего не поймет сам в по-
лученном и не сможет передать ничего нового другим. Поэтому так
важно каждому индивиду формировать в себе новые понятия, накап-
ливать багаж знаний. Все это сохраняется не на одну жизнь, а остает-
ся на все последующие.

Чаще всего необходимый багаж накапливается у человека в те-
чение многих жизней. И таким образом он готовит себя к восприя-
тию новых идентичных знаний, к совершению открытия. Человек
сначала накапливает требуемые понятия в определенной области, а
затем на основе них делает открытие. Так просто открытия не дела-
ются и не даются.

Человеку позволяют сделать открытие, посылая ему новые зна-
ния, в направлении которых он прогрессировал в течение многих
жизней. И это является поощрением Высших Учителей за тот труд,
который человек имел в прошлом. Открытия позволяют совершать не
каждому, а тому, кто заслужил. Так что фактически человек никогда
не совершает открытие один, ему помогают Свыше его делать, поэто-
му он должен быть благодарен тем Высшим Личностям, которые удо-
стоили его чести сделать открытие.

2* Но главными показателями, по которым Высшие Учителя до-
веряют новые знания человеку, являются количественные и качествен-
ные накопления, сделанные в прошлом. Существует определенный
показатель «предельности насыщения» требуемым типом энергии,
которое в совокупности формирует у индивида нужное качество.

Предельность насыщения – это есть предел накопления и кон-
центрации данной энергии в единице объема для данного мира. Пре-
дельные качества помогают существовать в двух смежных мирах (в
нижнем мире это будет верх познания, а в вышестоящем плане это
будет низ познания) и они же помогают воспринимать высшую ин-
формацию и правильно ее осознавать. Предел насыщения указывает
на возможность перехода накопленных знаний в новое состояние на
порядок выше.
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На энергетическом плане это выглядит как заполнение ячейки
матрицы однородным типом энергии (рис.6, ячейка «а»). Когда же
ячейка полна, т.е. качество данного Уровня закончило формировать-
ся, то это выражает готовность к переходу в освоении следующего
вышестоящего Уровня знаний. Индивид, продолжая совершенство-
ваться в каком-либо направлении, накапливает дополнительную энер-
гию этого же качества, но более высокого Уровня. У него появляются
внеплановые накопления (ячейка «а»).

Такая готовность матрицы обеспечивает индивиду возможность
совершения открытия. И эту возможность дают ему внеплановые при-
обретения, так как человек, находясь на нижнем плане, успевает на-
копить энергии вышестоящего Уровня за счет упорной работы в ин-
тересующем его направлении. Поэтому когда ему дают новую инфор-
мацию, построенную на энергиях вышестоящего плана, он способен
ее осмыслить, так как она идентична его внутренним накоплениям.
Лучше подобное соответствие энергий у индивида и нового знания
отображает другая схема (рис. 7).

Соответствие энергий, т.е. качеств, позволяет лучше понимать
даваемую информацию. Качество можно сравнить с переводчиком:
чем большим запасом слов он владеет, тем лучше и точнее делает
перевод.

Наличие у индивида большего количества других знаний не ме-
шает ему осмысливать новое и совершать открытие. Недостаток же
требуемого объема качественных накоплений может помешать чело-
веку сделать открытие, так как он может недопонять что-то главное
из-за отсутствия каких-то важных элементов, стыкующих одни поня-
тия с другими.

Те энергии, которые накоплены индивидом дополнительно, но
по качеству не соответствуют тому явлению, которое он объясняет,
познает, не используются в открытии нового, но не оказывают на него
и отрицательного влияния. Например, если человек дополнительно
освоил игру на скрипке, то эти знания не могут быть использованы
им в открытиях физики или химии, потому что это разные по каче-
ству знания, относящиеся к разным категориям информации.

Накопление информации, превосходящей познание других в ка-
кой-либо области, тоже относится к ультразнаниям. А наличие их
помогает делать открытия и создавать сверхоригинальные теории.

3* Как мы видим, переход за некоторые пределы помогает в по-
знании совершать открытия, которые относятся к ультразнаниям по

отношению к хорошо уже известным. Ультразнания, или что-то другое
новое, выражает собой то современное течение, которое принадлежит
будущему, так как оно находится за теми границами, которые выража-
ют развитие в настоящей действительности. А границы, начальная и
конечная, необходимы для того, чтобы индивид, совершенствуясь в их
пределах, накопил в душе определенные типы энергии. Но последние
накопления будут зависеть от фактуры настоящего времени.

Пределы Уровня задают фактуру настоящего, которое будет из-
меняться с течением времени. Эти же пределы будут отделять насто-
ящее от будущего, а последнее всегда относится к области неизучен-
ного. Будущее всегда закрыто для стоящего в настоящем. Для низкого
индивида будущее не понятно и недосягаемо, так как он не обладает
ультразнаниями, помогающими осознать то, что находится еще дале-
ко впереди. Но если человек накопил энергии следующего Уровня,
т.е. располагает ультразнаниями, то способен заглянуть в будущее и
предвидеть ход отдельных событий.

В последнем случае фактура индивида соответствует по Уров-
ню, т.е. степени развития, фактуре будущего, что и помогает ему де-
лать некоторые предвиденья. Поэтому наличие показателя «ультра» у
индивида свидетельствует о том, что по своему качественному фор-
мированию матрицы он принадлежит уже отчасти к будущему. О пол-
ной принадлежности его к будущему говорить не приходится, так как
оно таит в себе множество аспектов, требующих изучения, а индивид
способен освоить только одно или два направления развития в буду-
щем и не более.

Осваивая ультразнания, человек не видит того, что ждет его или
общество в будущем, но по отдельным ситуациям настоящего спосо-
бен догадаться, какие последствия они вызовут с течением времени.
Поэтому обладание сверхзнаниями помогает предвидеть и будущее
событие, и будущее направление развития.

Если же говорить не конкретно о знаниях, а о построениях буду-
щего, то к ультраобразованиям можно отнести любую его форму, так
как она содержит в себе строения более высокого Уровня, чем преды-
дущие формы. Или иначе можно сказать, что Высшую форму настоя-
щей действительности, которую возможно познать лишь в части, наи-
более приближенной к предыдущему Уровню, можно отнести к ульт-
рапостроениям. Таким образом, все, что относится к ультра, помога-
ет быстрее совершенствоваться и проникать в будущее.
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Превосходство как показатель степени
совершенства

1. Превосходство есть показатель переходной формы подобия, ко-
торое осуществляет функцию сравнительного фактора. То есть сход-
ство двух либо нескольких видов данностей ассоциирует их качествен-
ный состав, мощностной ценз и другие характеристики, затем сравни-
тельный показатель улавливает отличительные признаки данных наи-
менований и выделяет номинальные элементы, максимальные по сво-
им количественным характеристикам либо по мощностным величинам.

2. Превосходство, по сути своей, состоит из сравнительных ха-
рактеристик, определяющих потенциальное отличие сопоставляемых
факторов, которые в зависимости от собственного композита имеют
явные различия между собой.

В частности функция превосходства определяет самую наивыс-
шую фактуру по сложности накопленных прогрессий или качеств из
предоставленного множества состояний.

Тем самым, определяющее большинство, т.е. самый наивысший
показатель из сравниваемых по каким-то характерным данным дол-
жен превосходить остальные сопоставляющиеся состояния. В итоге
превосходство есть потенциальный показатель первенства, который
соотносит индивидуумов одного сообщества между собой, распреде-
ляет их в собственной системе положений и, естественно, определяет
самого потенциального и основного.

Данный основной индивид, держащий в общей структуре пока-
затель первенства, становится верхушкой управления данного срав-
ниваемого сообщества, так как превосходит нижестоящие прогрес-
сии по количественным показателям качественности.

3. Превосходство является характеристикой, относящейся к рас-
четной Системе, так как высчитывает сопоставляющиеся основы и
максимальный элемент, который считается превосходящим по отно-
шению к нижестоящему.

Ограничитель превосходства – это зависимый фактор максиму-
ма, так как он исходит из менее потенциальных Сутей, без которых не
бывает сравнительного сопоставления и определения данного макси-
мального основания.

Таким образом, зависимость превосходства складывается из сети
иерархических признаков, имеющих каждый собственную номина-
цию по порядковому расположению.

Следовательно, любое превосходство, как и сравнение, стоит на
платформе иерархической зависимости, которая есть у каждого сооб-
щества с похожими индивидуальными формами, преследующего еди-
ную цель развития.

Интерпретация:
1* Превосходство относится к сравнительным факторам и явля-

ет собой показатель, который переходит за границы равенства сопос-
тавляющихся величин. Оно всегда направлено в большую сторону
одного из сравниваемых объектов.

Любое сопоставление обычно складывается из соизмерения ка-
чественных и количественных показателей предметов. Сравниваться
могут два и множество предметов одновременно. И тот, показатели
которого превышают показатели всех прочих, наделяется степенью
превосходства, то есть последняя фактически характеризует величи-
ны, которые поднимаются над знаком равенства, это всегда характе-
ризует преуспевание в развитии.

Сравнивать могут не только по указанным показателям, но и по
мощи, фактуре, сложности конфигурации, энергонасыщенности и т.д.
То есть сравнение может происходить по любым единичным величи-
нам или суммарным характеристикам. Это помогает обнаружить от-
личительные признаки у подобных структур.

Фактор превосходства используется при систематизации объек-
тов. Позволяя выделить преобладание одних над другими, он помога-
ет, как говорится, разложить их по полочкам. А также он позволяет
определить границы, переход через которые приводит уже к другому
порядковому положению на лестнице Иерархии.

Превышение показателей, характерных для одного Уровня, явля-
ется превосходством, которое ведет к переводу данного объекта на вы-
шестоящую ступень. Таким образом, превосходство устанавливает и
границы между сопоставляемыми предметами. Оно несет в себе опре-
деленные максимальные характеристики, достижение которых урав-
нивает всех в своем пребывании на данной ступени развития, а превы-
шение их способствует уже переводу их выше на следующую ступень.

2* Превосходство относится к фактору анализа. Невозможно его
определить без выделения и разложения отдельных характеристик.
Каждый сравниваемый объект подвергается такому анализу. Проис-
ходит выделение показателей, которыми обладают предметы, и даль-
ше путем анализа они делятся на две части: одинаковые и лишние,
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а последние путем оценки создают фактор превосходства. То есть эле-
менты отличия подобных предметов, то, что делает их не похожими
друг на друга и при этом увеличивает их общий потенциал, участву-
ют в факторе превосходства, создают его величенные характеристики.

Предметы могут отличаться какими-то показателями, но потен-
циалы их будут равны, так как в совокупности их различные качества
слагают одинаковые потенциалы. И при сравнении таких равнопо-
тенциальных предметов они будут отличаться друг от друга качествен-
но или по построению, но ни один из них не будет обладать превос-
ходством. Поэтому в превосходстве потенциал, мощь предмета име-
ют первостепенное значение.

Основные различия индивидов несет в себе их композит. Инди-
видуальность каждого придает ему неповторимую качественную ок-
раску. Всевозможная сочетаемость различных типов энергий, накоп-
ленных индивидом в ходе развития, образует его неповторимую фак-
туру. И функция превосходства здесь может быть определена по слож-
ности сочетаемых качеств, по построению прогрессий.

Превосходство может утончаться в сравниваемых характеристи-
ках, но в любом случае потенциал и мощь превосходящего должны
быть больше потенциала и мощи другого. Ибо, допустим, может быть
так, что индивид превосходит другого по сложности построения ком-
позита, но уступает другому по мощи. И в этом случае надо говорить
об единичном превосходстве в каком-то одном качественном показа-
теле, который не способствует переходу индивида на вышестоящую
ступень. То есть превосходство может быть в частных показателях и
общих. Частное говорит о единичном преимуществе и не дает права
перехода на вышестоящую ступень.

Обычно самая сложная фактура обеспечивает превосходство, так
как сложность связана с использованием при построении матрицы бо-
лее мощных, а значит и высоких энергий, чем, допустим, при создании
простых фактур. Сложное строение связано также с использованием
сложных прогрессий из числа возможных состояний. Таким образом,
главным показателем превосходства является наивысший энергопотен-
циал. Поэтому важным становится накопление в композите личности
высших энергий, приобретение сложных конструктивных построений,
а также рост качественных и количественных показателей.

Если степень превосходства относится к индивидам, то она
является показателем первенства одних по отношению к другим.
И в этом первенстве немаловажную роль играет личный потенциал
индивида. В любом малом или большом сообществе индивиды

по отношению друг к другу соотносятся согласно своим энергопотен-
циалам, хотя у людей это распределение происходит на интуитивном
плане. Так, по крайней мере, им кажется. Хотя на самом деле в любом
обществе действуют определенные закономерности, которым чело-
век подчиняется, не ведая того.

Например, он не понимает, почему он охотно подчиняется одно-
му человеку и совершенно не принимает во внимание другого. Но
дело здесь в закономерностях построения человеческих сообществ,
где каждый индивид с меньшим потенциалом подчиняется индивиду
с большим потенциалом. Построение основано на превосходстве по-
тенциалов. Лидерство достается индивиду с наибольшим энергопо-
тенциалом, так как он обладает максимальным числом прогрессий,
определяющих его качественные и количественные показатели. А это,
в свою очередь свидетельствует о большем опыте прошлого.

3* Такой качественный показатель, как превосходство, относит-
ся к расчетной Системе. Все, что создается и развивается, подлежит
расчету.

При распределении Сутей в Иерархии обязательно используют-
ся вычислительные операции, на основе которых сравниваются ха-
рактеристики и по одинаковым объединяются Сути на одном Уровне,
а по превосходящим величинам происходит распределение их по дру-
гим Уровням. Идет постоянный расчет, сравнение и выделение пре-
имуществ одних перед другими. Преимущества определяются не
«строго на глаз» или по каким-то соображениям анализирующих Су-
тей, а только с помощью Системы расчета и сравнения.

Превосходство является зависимой величиной от некоторого по-
казателя максимума, который установлен для каждого Уровня разви-
тия. На одном Уровне это будет одна величина, на следующем – дру-
гая. Поэтому и превосходство на каждом из этих Уровней будет при-
ближаться к его максимуму.

На нижестоящей ступени развития индивид достигает одной ве-
личины превосходства, чтобы подняться на следующую ступень, а на
вышестоящей ступени ему потребуется достичь еще больших показа-
телей, чтобы добиться превосходства над прочими. На каждом выше-
стоящем Уровне величина энергопотенциала превосходства будет воз-
растать на большую и большую величину. Но отталкивается превос-
ходство обычно от Сутей с меньшим потенциалом, так как они созда-
ют тот слой подобного, над которым оно возвышается. Без сопостав-
ления система превосходящих факторов работать не сможет, то есть
она обязательно проходит стадию сравнения.
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Таким образом, превосходство имеет зависимость от тех Уров-
невых показателей, которые прогрессируют на данной ступени раз-
вития. А так как на каждом плане бытия они – свои, то и выстраивает-
ся иерархическая система последовательных признаков превосходства,
и каждый из них базируется на собственной номинации, имеющей
свое порядковое расположение в Иерархии.

Любое превосходство существует в системе Иерархии, как неко-
торой структуре, предрасположенной для целей развития, и основы-
вается на Уровневой зависимости развития сообществ. Однако оно
действует только между идентичными формами. Нельзя говорить о
превосходстве разных форм, например, камня и человека, так как они
имеют не одинаковое бытие, не одинаковые характеристики и пре-
следуют разные цели развития. У разных форм существования нет
преимуществ друг перед другом, потому что каждая из них предназ-
начена для определенных функций и каждая является необходимой
частью Естества. Системы превосходства и преимуществ могут рабо-
тать только среди однородных форм, объединенных единым функци-
онированием.

Критерий как инструмент оценки

1. Критерий является показателем предельных образований, ха-
рактеризующих возможности развивающегося индивида по самосто-
ятельной основе активизации, которая является той частичкой свобо-
ды выбора, которую индивид проявляет относительно данной про-
граммы выбора. То есть предельная частность свободы всегда номи-
нируется некоторой количественной составляющей, которая является
измерительной шкалой большего исполнительного достижения.

А это значит, что совершенствующийся потенциал может дос-
тичь конкретного максимального предела в предоставленных огра-
ничениях самостоятельного образования относительно свободы вы-
бора, определяющего максимум вложенной мощности индивида. Дан-
ная силовая прогрессия показывает приложенные возможности лич-
ности в конкретике исполненной целеустановки, т.е. максимум ее уси-
лий в достижении цели.

2. Критерий может быть положительным показателем при про-
грессировании и отрицательным показателем при деградации. Но если
это касается совершенствования в регрессе, то критерий здесь будет
проявлен как показатель становления. Отсюда и различие основ

положительного значения критерия и отрицательного. То есть эти два
аспекта всегда антиномичны, так же, как и их значения, где максимум
приложенных возможностей, характеризующийся положительным
прогрессированием, оппозиционен критерию при отрицательном ста-
новлении, где критерий всегда – максимум.

3. Принципы критериальной действительности основополагают
наименьшим либо наибольшим показателем предельности, характе-
ризующим развитие по двум принципиальным моментам:

а) Требуемая, допустимая норма достижений чего-либо;
б) Наивысшая точка достижений в пределе самостоятельного

действия в относительности свободы выбора.
Тем самым, критерий как индивидуальный номинант прогрес-

сирования имеет двойную потенциальную значимость. Отсюда двой-
ственность в самостоятельном развитии личности Критерия, имею-
щего в своей основе два целенаправленных фактора, где индивид как
Суть является представителем одновременного исполнения постав-
ленных установок.

4. Критерий обособлен в фактуре действительного функциони-
рования, чья систематизация устанавливает характеризующие преде-
лы измерительных величин и в условных соотносительных объемах.
То есть зависимая значимость критерия всегда является некоторым
условием для развивающегося индивида, где данный ограничитель-
ный принцип устанавливает предельность требуемого образования,
чья действительность частично определяет пределы дальнейшего ог-
раничения свободы его наивысших достижений.

Отсюда можно сказать, что прогрессирующий индивид сам оп-
ределяет и строит для себя платформу будущих возможностей разви-
тия, где рамки расширяются в зависимости от степени прошедших
достижений.

5. Критерий есть условность ограничения, характеризующаяся
показателем предельной действительности. Функциональная зависи-
мость критерия от реального воплощения есть установленная разность
сопоставляющихся показателей: уже исполненной динамики и тре-
буемой характеристики, полученной в должном варианте. То есть здесь
прослеживается зависимость исполнения конкретной установки в
сравнительной сопоставимости от требуемого по программе эффекта
общего выполнения данной установки.

Критерий высвечивает признаки возможного и невозможного
порядка исполнения цели, т.е. тот предельный коэффициент, который
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Программа
Критерий  (-)                    О                   Критерий (+)

+

Суть может получить при особо точном выполнении работ и тот, ко-
торый она не должна приобрести в условиях данного исполнения.

Отсюда устанавливается предельная ограниченность конструк-
ции критерия в программе каждого индивида, т.е. существенная про-
блема прогрессирующего индивида заключается в том, что он не дол-
жен пересекать границы критерия на самостоятельных условиях, но
должен соответственно придерживаться внутреннего пребывания от-
носительно данных критериев, т.е. схема действий Сути выражена
следующим образом (рис. 8).

Рис. 8

Индивид в данном случае может пересекать оптимальный пре-
дел баланса между положительным и отрицательным развитием, где
выход за границы критерия возможен, но чреват для индивида нега-
тивными последствиями, так как окружающая действительность мо-
жет нести гибельное влияние. Вариации исполнения программы зак-
лючаются в балансировке относительно оптимальной точки централь-
ного предела (рис. 8, точка «О»).

Интерпретация:
1* В нашем мире существует множество понятий, связанных с

оценкой чего-либо. Это помогает человеку выявить то, что для него
наиболее подходит в жизни, т.е. полезно, и то, что вредно. В своих
желаниях ему постоянно приходится маневрировать относительно
определенной оценивающей величины или Критерия, установлен-
ного для данного момента времени. Например, в 70-х годах крите-
рием смысла жизни было «посадить дерево, вырастить сына, пост-
роить дом». В 90-е годы стало – наличие коттеджа, машины, круг-
ленькой суммы.

Критериев существует великое множество, они касаются всего,
с чем связан человек. Они помогают ему ориентироваться в направле-
нии своего движения: к одним критериям он устремляется навстречу,
от других критериев бежит прочь.

Понятие «критерий» можно трактовать относительно самых раз-
ных процессов и состояний, но нас интересует аспект развития лич-
ности. Поэтому по отношению к индивиду он будет выражать воз-
можности его развития, которые он способен проявить, самостоятель-
но усиливая свое прогрессирование за счет использования свободы
выбора, предоставляемой ему в программе.

Свобода выбора, вкладываемая в программу индивидов Бога,
позволяет личности достигать максимума, минимума в развитии, или
некоторой середины. Но все эти достижения рассматриваются по от-
ношению к самой программе. Поэтому, конечно, должен быть какой-
то критерий оценки, чтобы видеть, чего же добилась личность в итоге
развития.

Включение элементов свободы в действия индивида является
фактором ограничения, позволяющим оградить масштабы произво-
димых личностью разрушений в случае, если она делает выбор в сто-
рону деградации. То есть свобода сама по себе в любой программе
ограничена некоторой величиной и не выходит за установленные Свы-
ше пределы. И по отношению к этой ограничивающей величине оп-
ределяется степень выполнения основной цели программы. Поэтому
данную величину можно именовать шкалой выполнения требуемого.

Исполнение бoльшей величины действий программы относитель-
но установленной величины ограничений свидетельствует о том, что
развиваемый при совершенствовании индивида потенциал может до-
стичь максимального предела в предоставляемых программой возмож-
ностях. При правильном выборе пути личность способна максималь-
но нарастить свою мощность в тех пределах, которые ей предостав-
лены. При неправильном выборе пути, когда элемент свободы в про-
грамме используется без должного понимания цели своего развития,
индивид в минимальном объеме наращивает личный потенциал, а,
следовательно, удлиняет сроки своего пребывания на одном Уровне.
Получается, что от максимальных возможностей даваемого критерия
личность использует минимальные. Этот критерий позволяет судить
об успехах индивида и уровне его сознательности, так как только до-
статочно высокий уровень сознательности способен правильно рас-
порядиться предоставленной ему свободой.

2* В связи с тем, что в развитии присутствуют два направления:
позитивное и негативное – критерий тоже делится на два вида: поло-
жительный, характеризующий прогрессирование, и отрицательный,
относящийся к деградации. Такие критерии указывают, в каком на-
правлении движется душа, относящаяся к Системе Бога.
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Но если взять отрицательную Систему, в которой развитие душ
происходит в строну регресса, то здесь критерий, относящийся к дег-
радации, к падению, изменяет свою качественную основу, ибо он бу-
дет уже показывать не падение души, а ее прогрессирование в отри-
цательном направлении. Данный критерий превратится в показатель
развития в качественно противоположной основе. Поэтому можно
говорить о наличии противоположных критериев развития в двух оп-
позиционных Системах. Что является прогрессом в одной Системе,
то относится к регрессу в другой Системе.

Но каждая оппозиция обладает своим критерием развития. А это
уже превращает противоположные критерии в антиномии, и в обеих
Системах они будут достигать свои максимумы, которые по величин-
ным показателям могут быть одинаковы, а по качественным – проти-
воположны. Однако каждая из оппозиционных Систем обладает и
минимальными критериями, показывающими на угрозу изменения
развития на противоположное.

3* Если рассматривать совершенствование в границах одного
Уровня, то развитие в нем имеет как максимальный критерий, являю-
щийся пределом верхней границы мира, так и минимальный, служа-
щий нижней границей мира. Каждый мир обладает такими предель-
ными величинами.

Но нас интересует положительное развитие. Естественно, что
один Уровень за одну стадию пройти невозможно, чтобы достигнуть
сразу верхнего предела. Требуется несколько этапов. Поэтому для
прогресса личности берутся более мелкие критерии, касающиеся не-
посредственно прохождения ею поэтапной программы.

Таких критериев оказывается два. К первому типу критерия отно-
сится показатель достижений, которые требуется наработать личнос-
ти. Это может быть показатель необходимых достижений, которые при-
обретает каждая личность, чтобы осуществить переход к следующей
стадии. А может быть и более мелкий показатель, как, например, при-
обретение в данной жизни личностью каких-то одних профессиональ-
ных или творческих навыков. В каждом воплощении указанные дости-
жения не могут стать сразу очень высокими. Настоящий уровень раз-
вития человека, его потенциал задает величины тех показателей, кото-
рые он способен достигнуть на следующей стадии, т.е. существуют
постадийные нормы, которые индивид осваивает постепенно. И это есть
своего рода критерии последовательного развития.

Второй критерий характеризует степень выполнения програм-
мы, а она предоставляет личности определенные возможности дос-

тижения максимальных результатов, исходя, конечно, из настоящего
ее потенциала.

Благодаря наличию вариантов путей развития и предоставляе-
мой свободы их выбора индивид может достигать различных резуль-
татов. Но они уже будут оцениваться в сопоставлении с критерием
максимального развития. В данном случае критерий превращается в
индивидуальный номинант прогрессирования. Подобное разделение
критерия на два типа свидетельствует о том, что он обладает двойной
значимостью, а это свидетельствует о наличии в данной системе оцен-
ки двойного потенциала, т.е. один критерий будет требовать достиже-
ния одной величины потенциала, а второй – другой. Это создает двой-
ное направление в развитии самого критерия, который получает две
противоположные цели. В то же время и индивид тоже имеет двойное
направление в развитии, ориентируясь на двойственное достижение
результатов. Поэтому часто он делает в свою матрицу то положитель-
ные накопления, то отрицательные.

4*Любой критерий, ставящийся для одного индивида, ограничен
определенным радиусом действий, а точнее – настоящим функциони-
рованием индивида. Все упирается в его способность двигаться к цели,
достигать результатов. За эти возможности индивида критерий выхо-
дить не имеет права, потому что каждый критерий, как максимальная
величина достижения возможных результатов, устанавливается для
личности индивидуально, исходя из ее мощи. То есть фактически лю-
бой критерий рассчитан на мощь индивида и превысить ее не может,
потому что в противном случае он превратится в недосягаемую вели-
чину, личность не сможет достичь поставленной цели.

Все это ставит величину критерия в обособленное состояние,
зависимое от личности, от ее прежних достижений. Величина крите-
рия индивидуальна и находится в прямой зависимости от энергопо-
тенциала личности. Именно он, потенциал, устанавливает предель-
ную величину критерия. В программе, таким образом, именно потен-
циал, мощь индивида задают числовое значение критерия, устанав-
ливая тем самым ограничения для его максимальных достижений.
А это, в свою очередь, влияет на степень свободы, предоставляемой
личности.

Все вышерассмотренные зависимости свидетельствуют о том, что
индивид сам влияет на свое будущее развитие. На каждом этапе со-
вершенствования он строит себя таким образом, что это задает основ-
ные тенденции его развития в будущем. И чем больше он сможет

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


8 1

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 3. Новые качества – стимул к развитию

8 0

достигнуть в настоящей жизни, тем больше открывается для него воз-
можностей в дальнейшем. Поэтому так важно использовать все шан-
сы в своем совершенствовании, учиться всему, чему только можно,
не забывая, конечно, о главных направлениях. То есть здесь надо уме-
ло балансировать между предоставленными возможностями, делать
основной упор на главную цель, но в то же время уделять свободное
время второстепенному. Это помогает всестороннему развитию лич-
ности. Одновременно надо опасаться такой крайности, как подмена
главной цели второстепенной. Человек часто путает их, ибо главное
всегда дается с трудом, а второстепенное достигается легко. И тогда
человек выбирает легкий путь, считая, что преуспевает.

Однако таким образом, он скатывается на набор в матрицу энер-
гий, не особенно важных для него, не нарабатывая главный тип. А это
приводит его к повторному прохождению ситуаций, к возвращению
его к тому, от чего он отошел. В итоге, подменяя главное на второсте-
пенное, индивид удлиняет сроки своего совершенствования, как вто-
рогодник, отсиживающийся два года в одном классе.

5* Любой критерий для души является условным ограничите-
лем развития, потому что он временен, дается для одной жизни или
для одного этапа совершенствования. На протяжении всего этапа раз-
вития можно прослеживать, как изменяются достижения индивида
по отношению к его критерию. А он может как приближаться к нему
при прогрессировании, так и отдаляться при деградации. Оценка про-
движения души по пути совершенствования производится на основе
определения разницы между достигнутыми результатами в настоя-
щей жизни и требуемыми показателями, которые необходимо приоб-
рести к концу выполнения программы.

Наличие механизма критерия позволяет определять не только
пределы развития в одном воплощении или стадии становления, но и
выявляет причины, по которым цель не достигается индивидом, а это
указывает на какие-то недочеты в его психике или программе. Быст-
рое достижение цели, наоборот, указывает на правильное построение
программы и высококачественное соединение ее с возможностями
личности. Программа всегда должна достигать этого максимального
соответствия между возможностями души и построением путей дос-
тижения цели. А это, конечно, всевозможные ситуации. И индивид
одни из них может проходить легко и быстро, а другие в силу личных
качеств характера превратятся для него в непреодолимые препятствия.
Но непреодолимых препятствий не должно быть, программа строит-
ся так, чтобы вовлекать личность в постепенное преодоление их,

т.е. здесь как раз требуется точный расчет качеств личности, ее воз-
можностей и ставящихся в программе целей.

Безусловно, что критерий не может учесть точно всех данных
личности, всех ее внутренних показателей, так как он все-таки слиш-
ком условен. Однако критерий является той предельной величиной,
которую индивид не имеет права превышать в силу определенных
закономерностей личного и общего развития. То есть это та планка,
через которую нельзя прыгать по собственной инициативе. Все долж-
но укладываться в рамки его личной программы.

Если рассмотреть движение индивида в положительной Систе-
ме Бога в пределах критериев, то это будет выглядеть таким образом
(рис. 8), что он многократно будет в развитии отклоняться то в пози-
тивном направлении, то в негативном, балансируя вокруг некоторой
усредненной величины (точка «О»). Но в любом случае ему не позво-
лят выйти за предельные величины критериев

Таким образом, программа, даваемая на одну жизнь, устанавли-
вает два критерия: один для прогрессирования, другой для деграда-
ции, ибо деградировать личности тоже не позволяют беспредельно.
При достижении отрицательного критерия индивида будут стараться
вновь вернуть на путь прогресса.

Так как в программе существуют два направления развития, то,
следовательно, имеется и точка баланса, уравновешивающая их каки-
ми-то серединными показателями. Поэтому бывают и варианты, хотя
и очень редко, когда индивид и не прогрессирует, и не деградирует.
Однако чаще всего программа строится так, что включаемые вариан-
ты путей развития в зависимости от делаемого индивидом выбора
позволяют ему продвигаться в каком-либо одном направлении.

Границы критериев обоих тенденций являются предельными для
индивида. Он не может выходить за них по условию заданной про-
граммы. Ели же переход через критерий все-таки совершается, то в
качестве ограничений его дальнейших действий события, следующие
за критериями, строятся так, что индивид устраняется из жизни.

Кульминация как показатель предельного состояния

1. Кульминация – это наивысшее положение возможного нахож-
дения, которое имеет последующий предельный номинантный пока-
затель. Он является характерным признаком законченного формиро-
вания фактуры: в мини-объеме – это Уровень, в макси-объеме – это
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Иерархия. То есть кульминация является пределом достижения, кото-
рый в миниформе номинируется границей Уровня, а в максиформе –
наивысшим положением Иерархии.

Следовательно, кульминация как всякое законченное образова-
ние обладает признаками абсолютного построения, так как всякий
предел уже представляет собой конечную стадию формирования на
определенном Уровневом расположении, а значит, это исполненность
соответствующих программных целеустановок*, относительно кото-
рых накопленный состав внутреннего содержания качественных про-
грессий имеет полную комплектацию законченной формы. Отсюда –
абсолютность состояний находящихся в процессе кульминационных
моментов.

2. Структура кульминации характеризует совершенствующуюся
Суть только по итоговым показателям достигнутых целеустановок,
которые даются данной прогрессирующей личности для вырабаты-
вания способностей, устремляющих индивида к наивысшей точке
кульминации, являющейся идеальным состоянием на данном предель-
ном этапе развития.

Основу кульминации составляют показатели планомерных на-
коплений, чья комплектация – абсолютна, и таких форм идеального
строения совершенствующаяся Суть имеет столько, сколько преде-
лов она пройдет.

Тем самым, кульминация как самостоятельная прогрессирую-
щая* основа является частью построительной конфигуративности,
имеющей систему порядковых распределений и характеризующая
совершенствующиеся порядки* по полноте достигнутых становлений.

Фактура кульминации входит во все качественные основы со-
стояний, имеющие программные установки, воплощающиеся в дей-
ствительность прогрессирующими личностями, так как целевая фак-
тура – это платформенная база своеобразной иерархической система-
тизации, установки в которой номинируют пределы порядкового про-
хождения ситуаций, а кардинальный фактор кульминации показыва-
ет главная цель общего развития, которая абсолютна по своей факту-
ре так же, как и все кульминационные моменты прохождений в дан-
ной программе.

3. Кульминация как обособленная индивидуальная система име-
ет как частную форму прогрессирования, так и общую единую фак-
туру* зависимого становления, которая потенциально целенаправля-
ет отдельные индивидуальные содержания по программе единосуще-
ствующей целеустановки.

Данная цель имеет в себе полный спектральный объем плано-
мерностей, которые должны быть пройдены совершенствующейся
Сутью, и согласно их исполнению данный потенциал наполнит соб-
ственную базу данных соответствующим составом требуемых харак-
теристик.

Таким образом, кульминация, существующая во всех прогресси-
рующих данностях, показывает зависимость настоящего момента дей-
ствительного исполнения от требуемого должного достижения гла-
венствующей цели, где зависимость есть разница между настоящим
и требующимся исполнением установок.

Но кульминация может быть и показателем наивысшего преде-
ла, после которого Суть может и деградировать, запутавшись в своих
дальнейших устремлениях. Ведь после данного исполнения глав-
ной цели индивид должен переключиться на другую кардиналь-
ную цель, которая, находясь в программе линейного исполнения, рас-
полагается на краю другого порога, и до которой далеко.

4. Тем самым, Суть все-таки должна ощутить ее как главный це-
ленаправленный момент данного этапа развития. Но так как до ко-
нечного исполнения еще далеко, следовательно, ощущение ее направ-
ленности для Сути уловить будет трудно, а отсюда и путаница в соб-
ственных устремлениях, на этапах которых можно легко потерять
равновесие целенаправленного развития, отклонившись в сторону
регресса.

Данный период посткульминационного* момента значительно
утрачивает свою фактурную значимость, становясь далеко не абсолют-
ной формой на новом этапе, но сохраняя ее от прошедшего исполне-
ния. То есть с моментом вступления в новую предельную действитель-
ность Суть совершенствуется под новым началом цели, отдаленность
фактуры которой сначала устремляет индивида вниз, т.е. по пути иска-
ний и заблуждений, а уже потом цель начинает значительно ощущать-
ся Сутью, и исполнение ее со всеми установками становится главной
планомерной задачей совершенствующейся прогрессии.

5. Функционирование кульминации как индивидуального совер-
шенствующегося потенциала проявлено на всех стадиях системного
существования, где сохранены принципы критериальной действитель-
ности, которые основополагают моментами предельной определитель-
ности, характеризующими кульминационную сеть общего становле-
ния прогрессии.

Но критерии в отличие от кульминации являются показателями
как наивысших возможностей достижения, так и самых нижних
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пределов деградирующей Сути. Следовательно, если кульминация есть
наивысшая точка номинации в аспекте прогрессирующего развития,
то антикульминационным проявлением противоположности должно
быть антиномичное* начало со всеми принципами функционирова-
ния кульминации, только с зарядом отрицательного существования,
где наивысшей точкой достижений считается прогрессия в регрессе
до предельной фазы становления.

Абсолютность таких фаз есть полное исполнение целеустанов-
ки, противоположной пределу положительной кульминационной
структуры.

6. В общей системе существования прослеживается зависимость
противоборствующих прогрессий одного единого потенциала*, где
мощность прогрессирующего эффекта наполняет свою фактуру пу-
тем антиномичной системы взаимодействительных планомерностей,
где отрицательной стороной прогресса явлена развивающаяся струк-
тура кульминации по части регрессирующего становления, а положи-
тельной стороной кульминации установлена действительная относи-
тельность предела с наивысшей точкой достижения совершенства в
прогрессе.

Противоборство в оппозициях является основанием для проис-
хождения трансформационных процессов изменения, преобразующих
оба структурных начала в соответственном достижении прогресса
собственных конструкций.

Следовательно, кульминация и антикульминация потенциально
однородны и едины в своем аспекте существенного развития, где ча-
стная форма проявления не может существовать без своей антино-
мии, т е. без силы, активизирующей противоборствующую основу.

Интерпретация:
1* Нам хорошо известно, что понятие «кульминация» выражает

точку наивысшего развития чего-либо: действия, процесса, конфлик-
та и т.д. Но так как нас интересует исключительно только развитие, то
будем рассматривать это понятие относительно него.

Наивысшая точка развития существует для любой стадии совер-
шенствования, на каждой ступени Иерархии. И в любом случае эта
точка будет выражать некоторую предельную величину, которую дос-
тиг в развитии индивид или прогрессия. После достижения предела
следует переход в другое качественное состояние.

Кульминация, как некоторый наивысший момент развития, для
любого Уровня выражает конкретную величину, которую должен

достичь индивид, то есть этот показатель задает те виды энергий, ко-
торые в ходе прогрессирования он обязан накопить в своих тонких
структурах, чтобы энергетические характеристики достигли требуе-
мого результата.

На каждом Уровне, а следовательно, в каждом мире существует
только одно наивысшее положение, соответствующее предельному.
Показатель, стоящий выше него и обобщающий все то, что вобрал в
себя этот наивысший момент, превращается в определенный номи-
нант. А номинант свидетельствует об окончании построения факту-
ры: в матрице – это будет ячейка («а» рис. 9), в частной форме – один
какой-то Уровень развития («б»), в общем объеме это касается запол-
нения всех Уровней Иерархии, построение ее полного объема («в»).

Рис. 9

И соответственно появится номинант ячейки «а», номинант Уров-
ня «б» и номинант общего объема – Иерархии «в». Во всех присут-
ствует полное накопление энергий и полное построение, соответству-
ющие их стадии развития. То есть номинант здесь превращается в
обобщающий показатель, характерный для границы перехода.

Номинант является признаком законченности построения, сле-
довательно, стадии или этапа развития. Но, как мы видим, пределы
номинанта на разных стадиях – свои: у Уровня это будет его граница,
граница мира; а у Иерархии это будет Абсолют*.

Кульминация являет собой форму развития, продолжающую свое
прогрессирование дальше и поэтому наделенную всеми основами, на
базе которых может происходить ее совершенствование, т.е. любой
кульминационный момент планирует в себе перспективы дальнейше-
го продвижения вперед и не является неизменной формой.

Кульминация в программе соответствует выполнению всех ее
целеустановок, благодаря которым был набран полный качественный
состав компонентов, требуемых данной стадией развития. Но это не
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всегда относится к концу программы, как, например, у человека окон-
чание одной жизни не всегда является показателем достижения им
нужного совершенства.

Ему требуется прожить множество жизней, а следовательно, вы-
полнить множество отдельных программ, прежде чем его матрица
заполнится всеми необходимыми для земного плана энергиями. И
кульминация для него наступит только в последнем воплощении. Но
опять же сама она необязательно может находиться в конце програм-
мы, она может, например, разместиться в ее середине. То есть в сере-
дине жизни индивида произойдут события, которые помогут ему сде-
лать последние накопления в личную матрицу, после чего он достиг-
нет кульминационного момента в развитии. Произойдет полный на-
бор энергий, необходимых для этой стадии.

Подобное построение свидетельствует об абсолютном принци-
пе совершенствования. Все формы или процессы, проходящие куль-
минационные состояния, абсолютны, а следовательно, перспективны
в отличии, допустим, от временных форм и механических процессов.

2* В связи с тем, что кульминация достигается путем последова-
тельного развития, можно говорить, что она строится. Чтобы достичь
некоторой наивысшей точки, необходимо построить события, необ-
ходимо их рассчитать и записать в программу исполнителям, то есть
требуется предварительная работа Вышестоящего Уровня. Но так как
процесс развивается от некоторого начального момента и идет поэтап-
но, то его начинает воплощать Суть кульминации, главной характери-
стикой которой служит достигнутый результат.

Индивид, осуществляя свою программу, проходя по жизненным
ситуациям, одновременно строит Суть кульминации и способствует ее
прогрессированию. Кульминация является для индивида идеальным
состоянием для данного этапа развития, потому что ее достижение тре-
бует от личности мобилизации всех своих сил и способностей.

Но путь, ведущий к наивысшей точке, требует от индивида раз-
вития определенных способностей, потому что его путь так и строит-
ся, что кульминацию можно достигнуть только в результате развития
личных качеств, наращивания внутреннего потенциала. Поэтому по-
степенное наращивание способностей повышает мощь индивида, его
возможности, а это облегчает ему выполнение поставленных перед
ним программой задач. Все его накопления и приобретения являются
планомерными, потому что, как мы выяснили, они соответствуют до-
стижению только того, что записано в программе.

Но душа проходит даже за одну жизнь несколько кульминацион-
ных моментов. И тем более число их возрастает при переходе ее с
Уровня на Уровень. Поэтому Суть кульминации проходит через не-
сколько или множество наивысших моментов, воплощающих в себе
идеальные состояния. Суть кульминации имеет свои задачи, но воп-
лощаются они в реальность тем индивидом, с которым она связана. И
это является особенностью ее развития. У разных индивидов Сути
кульминации качественно будут отличаться друг от друга, потому что
каждый проходит свой путь совершенствования.

Однако, так как у всех у них один и тот же Абсолют, к которому
они стремятся, то строение их тоже несет в себе абсолютные конст-
руктивные элементы. И в этом их идентичность. Индивидуальность
позволяет им строить обособленные фактуры, которые в то же время
входят в основу любых достижений личности, потому что без дости-
жения наивысших качеств достижений не бывает. Только максималь-
но сосредоточив себя на чем-то, приложив максимальные усилия,
индивид способен достичь наилучшего результата. А это, конечно,
возможно только при накоплении им определенных качеств, так что
все взаимообразно.

А так как индивиды проходят разные Уровни совершенствования,
то это свидетельствует о наличии систематизации и Иерархии у Сутей
Кульминации, потому что они вслед за индивидами проходят поэтап-
ное развитие и переходят с Уровня на Уровень. И здесь надо подчерк-
нуть, что в процессе своего развития человек способствует развитию
множества состояний тонкого плана. И это не должно быть удивитель-
ным для него самого. Надо вспомнить, какому количеству живых форм
материального плана он способствует рождению и росту, а значит, про-
грессированию. Человек выращивает за свою жизнь множество живот-
ных, растений. А это тоже живые состояния, но только материального
плана. Аналогично он способствует появлению и совершенствованию
множества состояний тонкого плана, только не видит их.

3* Несмотря на то, что любой кульминационный момент связан
с какой-либо частной формой, он обладает не только отдельными еди-
ничными состояниями, но и общими, которые несут единую направ-
ленность развития и особые энергетические характеристики. Общее
направление, несмотря на то, что остается зависимо от той формы, с
которой связано, сохраняет общие тенденции развития, свою специ-
фику. Поэтому любые кульминации, будучи связанными с какими-либо
индивидами, при сохранении своих индивидуальностей будут направлять
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все частные формы по тем программным установкам, которые под-
держивают тенденцию общего развития. И за счет этого они будут
сохранять общую целостность.

Если взять кульминацию Естества, то естественно, что она будет
иметь свой особый характер. Но все частные составляющие Естества
должны в определенных направлениях движения работать на этот
общий кульминационный момент. И только в этом случае будет со-
храняться целостность общего объема.

Работая на одну цель общей высшей кульминации, частные еди-
ницы, продвигаясь по ступеням развития, то есть по Уровням, на каж-
дом этапе своего становления также должны ориентироваться на эту
высшую цель. Только в этом случае сохраняется единая направлен-
ность движения.

То есть все нижестоящее обязано проходить в развитии те же
ступени, что и вышестоящие. Это помогает поддерживать единые
функции общего объема и планомерно проходить этапы становления,
наращивая свой потенциал. Подобная повторяемость этапов разви-
тия позволяет каждой частной форме накапливать личную базу необ-
ходимых типов энергий и за счет этого приобретать требуемые харак-
теристики, которые будут соответствовать абсолютному состоянию.

Подобное построение кульминационных моментов в последова-
тельном развитии объясняет зависимость настоящих кульминацион-
ных событий от той главной цели, к которой они должны привести.
Поэтому, хотя в настоящей момент они могут отклоняться от требуе-
мой цели, но в последующем обязаны ликвидировать все свои откло-
нения и искажения и вновь выйти на путь, ведущий к главной цели.

Однако не всегда кульминация является показателем наивысших
достижений развития. В отдельных случаях она является тем поворот-
ным моментом, после которого индивид начинает деградировать. Он
считает, что все, что можно, уже достигнуто, теряет цель как ориентир
и не связывает свое частное развитие с общими перспективами. То есть
он не обладает способностью переключаться на новую главную цель.
А в любом совершенствовании важно уметь переключаться с одних
целей (после того, как они достигнуты) на другие, которые соответ-
ствуют следующему этапу прогрессирования. Такая возможность пе-
рехода предоставляется каждому индивиду и надо уметь видеть те спа-
сительные маяки, к которым следует устремляться дальше.

4* Обычно цели развития достигаются быстро, они ориентиру-
ют индивида на долгий путь движения к ним, точнее для каждого

дается только одна следующая цель. Но, учитывая ее глобальные мас-
штабы и недостаточный уровень развития самого индивида, надо
ожидать, что подобная цель не совсем будет им осознанна. Индивид в
силу того, что недостаточно владеет понятиями высшего порядка,
может данную цель воспринимать искаженно, поэтому в его действи-
ях появляется путаница и отклонение от главного.

Например, часто для человека получить какое-то высокое звание
(доктор наук, профессор, лауреат и т.д.) бывает важнее, чем достичь
того уровня знаний, которые должны соответствовать этим званиям.
В данном случае происходит подмена ценностей, хотя главная суть
всех званий – это достижение личностью определенного уровня зна-
ний, достижение определенной степени профессионализма. Человек
подменяет мнимыми целями истинные, что и приводит его часто к
деградации, к отклонению от главного смысла жизни.

Для души важнее не приобретение званий и должностей, а дос-
тижение того багажа знаний, которые им соответствуют. Любые зва-
ния, должности даются чисто условно как те мини-цели, к которым
душа должна устремляться на этапах своего развития. Звания в буду-
щее не берутся, они остаются в прошлом, а знания – это как раз те
богатства, которые являются вечной базой данных души, которыми
она распоряжается в будущей жизни. Поэтому часто бывает, что про-
стая душа, стремящаяся к профессионализму, приобретает больший
объем знаний, чем человек, стремящийся только к званию.

Дальние кульминационные моменты за большой длительностью
времени теряют свое значение. А те колебания, постоянные отклоне-
ния от главной цели, которые делает индивид в ходе развития, вносят
в багаж его накоплений множество дополнительных энергий. Поэто-
му, чем дальше индивид отстоит от главной цели, тем пестрее факту-
ра кульминации и тем дальше она от абсолютного состояния. Только
приближение к цели выравнивает ее в требуемом качестве.

То есть в данном случае, когда индивид переходит к новой стадии
развития, и главная цель еще далека, то отсутствие необходимых поня-
тий высокого Уровня приводит личность к заблуждениям и исканиям,
к совершению ошибок и деградации. И только наличие программы
позволяет выправлять его крены и отступления в сторону, ориентируя в
каждом варианте и стадии совершенствования на достижение главной
цели. Поэтому кульминационные моменты развития достигаются не
сразу, а обычно представляют собой витиеватый путь восхождения. Но
с определенного периода совершенствования при накоплении личностью
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достаточного опыта ощущение цели становится четче, и достижение
ее превращается уже в планомерную задачу.

5* Развитие души происходит последовательно и непрерывно.
По мере совершенствования она переходит со ступени на ступень. Но
на каждой из них душа накапливает какие-то определенные типы энер-
гий и проходит через кульминационные состояния, соответствующие
ее стадиям совершенствования. Кульминация сопровождает ее на всех
Уровнях, последовательно наращивая свой потенциал. Каждый Уро-
вень обладает собственным кульминационным моментом и его харак-
теристиками. Но все эти предельные состояния, связанные единым
развитием души, образуют прогрессию кульминации.

Однако развитие в любом мире имеет предельные состояния, свои
критерии, которые тоже можно спутать с кульминацией. Но критерии
могут указывать на наивысшие достижения индивида и на низшие
для данного мира. И этим критерии отличаются от кульминации, ко-
торая никогда не указывает на низшие достижения. Для нее всегда
характерны только высшие показатели. И другое дело, если после нее
начинается деградация, падение. Это уже к ней самой не относится.

Но если деградация продолжается значительный период, прохо-
дя через многие Уровни, то в этом случае она будет создавать наиниз-
шие характеристики для конкретного мира, которые можно было бы
назвать антикульминацией. Но обособление данной тенденции сви-
детельствует о наличии некоторого начала, противоположного куль-
минации. Это антиномичное начало функционирует по тому же прин-
ципу, что и кульминационное начало, но имеет отрицательный заряд.

Функционирует антикульминация на процессах регресса. А раз-
вивается она за счет осуществления целей, имеющих направление,
противоположное положительному совершенствованию.

6* Конечно, в общей системе существования присутствуют про-
тивоположные тенденции развития как оппозиционные структуры,
способствующие прогрессированию друг друга. То есть общий объем
кульминации строится по типу триединства. Оппозиционные тенден-
ции развиваются в противоборстве друг с другом, как и общепринято
в общей структуре.

Но кульминация совершенствуется на основе использования сил
прогресса, антикульминация – сил регресса. Противоборствуя друг
другу, они наращивают свой потенциал и мощь общего объема.

Силы трансформации способствуют преобразованию процессов
кульминации и антикульминации в собственные конструкции, про-
грессирующие каждый в своем направлении. Существование их

в общем объеме свидетельствует об однородности их потенциалов.
Кроме того, оба направления так построены, что не способны суще-
ствовать без своей противоположности. Наличие последней активи-
рует развитие каждой из сторон.

Сенсибильность как механизм постижения мира

1. Сенсибильный – это ощущаемый либо постигаемый при по-
мощи чувств, т.е. фактор сенсибильности образует зависимость фор-
мирования следующей концептуальной связи: это ощущение – образ,
между которыми отводится особое место процессу мыслеобразова-
ния, где уровень значимости самого индивида влияет как на инфор-
мационно-интеллектуальную базу личности, так и на происходящий
соответственно ей процесс осмысления полученного ощущения.

Сенсибильный фактор основополагает концепцией трансформа-
ционных состояний, которые проходит первичный импульс ощуще-
ния от конкретного органа либо состояния путем перевоплощения его
в мыслительном аппарате до образной формы восприятия.

2. И чем уровень* индивида будет выше, тем интеллектуальная
база у него – объемнее и тем сложнее по построению будет цепочка
мыслеобразования и трансформаций полученного импульса. Поэто-
му постоянное присутствие у вышестоящих огромной базы данных
повышает их фактор сенсибильности, открывающий обширный ин-
формационный объем, что в свою очередь создает сложности в кон-
цепции рассмотрения одного и того же фактора ощущения с различ-
ных аспектов относительности. То есть возможность относительного
обоснования расширяется наличием множественного числа накоплен-
ных качественных информационных составляющих, относительно
которых и происходит определение аспектов рассмотрения.

У низкостоящих в Иерархии индивидов, естественно, такой об-
ширной базы составляющих не наблюдается по причине невозмож-
ности осознания ощущаемой информации, находящейся выше соб-
ственного уровневого предела. Поэтому и фактор сенсибильности у
них не опирается на обширную базу множественных соотноситель-
ных сопоставляющих данных, выявляющих и наталкивающих на
сложно образующиеся концепции взаимосвязующихся определений
и обоснований. Результат этих относительных сопоставлений форми-
рует сложную концепцию построений в образующемся факторе объек-
тивной сенсибильности, т.е. осмысленной и осознанной.
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3. Признак сенсибильности основополагает зависимостью име-
ющегося у индивида интеллекта, а так же информативной базы от
имеющихся у него зон восприятия ощущений, которые являются пря-
мыми трансляторами внешней общей информации во внутреннюю
часть индивидуально развивающегося объекта. Поэтому, чем больше
у личности таких зон восприятия, тем обширнее у нее радиус охвата
внешнего информационного фактора и тем больше у нее возможнос-
тей осознания нового, а это значит – активнее увеличивается каче-
ственная платформа содержательного характера внутри нее.

4. Так как все познается через ощущения и только через них, то
сама основа любой души состоит из чувственных зон, воспринимаю-
щих определенные виды энергокачеств. Поэтому у всех душ, находя-
щихся в одной системе построения, а точнее, принадлежащих к одно-
му виду или типу, имеется идентичный состав зон восприятия, т.е.
того, чем души ощущают окружающее. И, естественно, каждая зона
из этого состава рассчитана на восприятие, а также поступление че-
рез нее определенного качественного состава энергий в матрицу ин-
дивида. Тем самым, каждая зона – строго предельна и может быть
расширена только посредством перехода индивида, обладателя мат-
рицы, из одной Иерархии в другую, более высокую, т.е. в последую-
щую. Но зона восприятия, опять же, образованная для получения стро-
го определенного вида качеств будет предельно ограничена уровнево
целой Иерархией и т.д.

Поэтому непосредственное постижение действительности через
ощущения – основная характерно активная черта развития индиви-
дов нашей Иерархии.

Интерпретация:
1* Многое человек познает с помощью чувств. Имеются специ-

альные органы, такие как глаза, уши, нос, кожа, мозг, которые помога-
ют познавать окружающий мир. В детстве познание начинается с вклю-
чения органов слуха, зрения, интеллект включается много позднее.

Чувства у всех работают в разной степени, у кого – больше, у
кого – меньше. У слепых и глухонемых они играют особенно важную
роль в познании действительности. И, конечно, все это принадлежит
физическому телу, то есть для исследования физического мира Выс-
шими Творцами специально сконструированы органы и системы (не-
рвная, сенсорная), которые позволяют данный мир ощущать, как-то
ориентироваться в нем при перемещениях и избегать опасности. И

все они (материальные органы и системы) построены на восприятии
энергий материального земного плана, на его ограниченный спектр,
поэтому тонкий мир человек не ощущает.

Когда душа сбрасывает физическую оболочку, она начинает ощу-
щать некоторые явления и механизмы, принадлежащие тонкому пла-
ну. Но эти ощущения уже не такие яркие и отчетливые, как в физичес-
ком мире, то есть подобие чувственных восприятий у индивидов, пе-
реходящих в тонкие планы, наблюдаются, но они еще не развиты,
примитивны, поэтому и в тонком мире воспринимается им очень мало.
Все связано с индивидуальностью души, ее сенсибильностью.

На Уровнях Иерархии Сути тоже способны постигать окружа-
ющее с помощью ощущений, но они имеют другое построение и
принцип работы, чем у человека, сенсибильность свойственна и тон-
кому миру.

Сенсибильность выражает постижение мира или чего-то отдель-
ного в нем через ощущения. Сам процесс познания заключается в том,
что сначала срабатывают ощущения, которые получают из окружаю-
щего мира какую-то информацию. Вспомним, что у Сутей отсутствует
тело, как у человека. Ощущения воспринимает защитная оболочка и
производит первоначальную систематизацию их. Затем полученные
данные начинает обрабатывать мыслительный аппарат, и по отдельным
показателям, полученным ощущениями, он строит образ. Точность по-
строения образа зависит от Уровня развития индивида. Чем выше, на-
пример, человек, тем большие понятия накопил он в своей памяти, а
это позволяет точнее и детализированней строить образ. Богатая ин-
теллектуальная база помогает на основе подобных ощущений подби-
рать наиболее правильные сведения об объекте раздражения.

Таким образом, сенсибильный фактор использует процессы
трансформации: импульс ощущения попадает в мыслительный аппа-
рат, где он у человека преобразуется в образ. Это сложная работа, хотя
на первый взгляд она и кажется мгновенной. Но в мозге работает
шифратор, переводящий ощущения в числовые и энергетические коды,
которые путем сложений и вычитаний, путем сложных математичес-
ких вычислений подбирают к полученным параметрам форму, отдель-
ные детали, цвет образа и таким способом лепят его в нечто уже хоро-
шо известное.

Все вычислительные операции шифратора проходят молниенос-
но и незаметно для самого человека. Ему самому кажется, что он
просто мыслит. И это тоже есть его ощущения относительно данного
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процесса, но так как сам процесс мыслеобразования очень сложен, то
образное понимание его у человека – крайне примитивно, ибо он ни-
когда не учитывал, что в мышление включается работа с цифрами и
энергиями.

2* Так как память души и накопленные ею знания находятся в ее
тонких конструкциях, особенно у высокоразвитых личностей, то по-
мимо физического мозга задействуются еще в процессе мыслеобра-
зования и тонкие структуры, поэтому процесс усложняется еще боль-
ше. Но если не углубляться в детали, а остановиться на самой прими-
тивной схеме, то понятно, что у низкоразвитого индивида цепочка
логических заключений и трансформаций на основе полученных ощу-
щений будет намного короче, чем у высокоразвитого.

Наличие сложного мышления у интеллектуалов и высокоразви-
тых Сутей объясняется сложным строением их мыслительного аппа-
рата и огромным багажом знаний, накопленным в прошлом. Конечно,
два высокоразвитых индивида одни и те же ощущения могут толко-
вать с различных точек зрения и будут правы каждый по-своему, хотя
нарисованные ими образы могут быть противоположны. Все дело в
огромной базе их данных, которые рисуют один объект с разных сто-
рон. Но чтобы воссоединить эти стороны в единое, иногда бывает
достаточно всего нескольких отдельных штрихов.

Кстати, мы в диалоговых контактах встречались с такими явле-
ниями, когда, спрашивая Высших об одном, получали совершенно
разные и противоположные ответы, которые ставили их информацию
под сомнения. И только когда мы получили более расширенные зна-
ния, то сами смогли объединить противоречащее в единое целое. Так,
например, одни Высшие говорили, что кармы нет, другие – что она
есть. Но оказалось, все зависит от того, о каком Уровне развития Они
говорят, и о какой Системе, то есть у Бога карма есть, у Дьявола она
отсутствует. Но в тоже время, если говорить о Высших Уровнях Иерар-
хии Бога, то там карма тоже исчезает.

Но причины отсутствия кармы у Бога и у Дьявола опять же будут
разные. У Бога она исчезает с развитием Сутей, потому что они ста-
новятся настолько высокосознательными, что перестают совершать
правонарушения, а у Дьявола карма отсутствует потому, что Он робо-
тизировал своих подчиненных, и они развиваются так, как угодно Ему.
Здесь, конечно, можно говорить очень много. Но остановимся на том
моменте, что информация о карме охватывает очень большую область
знаний, и когда эти знания даются фрагментально, то трудно понять

истину целого. То есть когда в очень большом объеме информации
разные Высокие Сути подбирают для образа, формируемого для низ-
кого Уровня, какие-то детали, то образы одного и того же у Них могут
получиться разными. И, тем самым, одни ощущения могут приводить
к формированию разных образов.

Низкоразвитые индивиды обладают малыми запасами знаний,
поэтому у них сенсибильный фактор опирается на малую информа-
ционную базу. А это способствует схематичности образов и отдален-
ности их от реальности. Небольшой багаж понятий не позволяет им
правильно осмысливать и осознавать свои ощущения, поэтому у них
появляется множество ложных теорий и гипотез по поводу объясне-
ния каких-то явлений.

3* Сенсибильный фактор находится в зависимости от интеллекта
индивида и Уровня его развития, а также и от зон, воспринимающих
ощущения. Эти зоны – пограничны, так как находятся на внешней обо-
лочке и устроены так, что воспринимают только определенные раздра-
жители внешней среды, передавая полученные ощущения внутрь ана-
лизирующей системы. Говорится об определенных показателях, пото-
му что кожа человека, например, хорошо воспринимает температуру,
ощущения прикосновений, но не воспринимает цветовую окраску пред-
метов или вкус. То есть каждая зона, соприкасающаяся с внешней сре-
дой, ориентируется только на конкретные ощущения.

Но чем больше у индивида зон восприятия, тем лучше он спосо-
бен понять мир, больше осмыслить в нем всевозможных явлений и
отложить в багаж своих знаний больше новых понятий. Поэтому боль-
шее число зон увеличивает и качество знаний личности, за счет воз-
растания радиуса восприятия и числа воспринимаемых факторов.

Если сравнивать низкого индивида и высокоинтеллектуального,
то первый в окружающем мире увидит в несколько десятков раз мень-
ше, чем второй, поэтому и описание их одной и той же части объема
мира будет различно. И все это отличие будет основано на том, что
осознание низкого индивида будет меньше, чем у высокого, а то, что
не осознано, остается не воспринято. Оно как бы не существует для
индивида. Так, например, для насекомых не существует звезд и неба,
а для рыб не существует наших городов и лесов, потому что они нахо-
дятся вне их восприятия. Так же и для человека многое в Космосе
остается вне радиуса его восприятия, но хорошо видимо и понимае-
мо Высшими Сутями, так как пребывают в сфере их осознания. По-
этому естественным для человека должно быть, что кто-то Свыше
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*  – смотри словарь
)*  – уточнение автора

рассказывает ему о конструкциях тонкого плана, которых для него не
существует.

Таким образом, все это подтверждает факт, что наличие больше-
го числа зон восприятия у индивида способствует росту его внутрен-
них накоплений, расширяет их качественную структуру и благопри-
ятствует прогрессированию души. Чем выше сенсибильность лично-
сти, тем выше степень ее познания окружающего мира.

4* Надо подчеркнуть, что абсолютно все в мире душой человека
познается через ощущения. И это – главный механизм изучения окру-
жающего пространства и одновременно – совершенствования души.
Подобное взаимодействие с окружающим миром требует и соответ-
ствующего построения души.

На физическом плане она постигает мир через ощущения физи-
ческой оболочки, но когда душа переходит сама на энергетические
Уровни, где конструкция внешней формы изменяется, то большая часть
ощущений перекладывается уже на саму душу. Поэтому она строится
таким образом, что чувственные зоны в ней развиваются по мере со-
вершенствования больше и больше. Таким образом, высокоорганизо-
ванная душа обладает большим количеством чувственных зон, кото-
рые реагируют на определенные виды качеств энергий, можно ска-
зать на их частоту.

Чувствительность души развивается. Но так как зоны переходят
из одного мира в другой, то для каждой из них предназначены опре-
деленные внешние конструкции, которые помогают душе работать с
определенным диапазоном энергий данного Уровня. Поэтому все
души, принадлежащие к одному Уровню или Системе, располагают
одинаковым построением и имеют аналогичное число зон и их каче-
ственную основу. То есть механизм восприятия окружающего мира у
них одинаков, хотя получаемые впечатления и выводы из них будут
индивидуальны. Так люди, например, видят вокруг одно и то же, но
впечатления от увиденного получают разные.

Если в одном мире находится несколько форм, то зоны восприя-
тия будут идентичны только для одинаковых форм. Так, например, в
земном мире растения имеют свои зоны восприятия, животные – свои,
человек – свои, но в то же время люди одинаково будут реагировать
на холод, жару, на солнце, дождь, чистоту и грязь. Также одинаково
отреагируют все растения на отсутствие воды или восход солнца.

Каждая зона восприятия сконструирована так, что реагирует на
определенные типы энергий внешней среды и пропускает через себя
в матрицу только конкретные типы энергий. Все это говорит о конк-

ретности самих зон восприятия, о наличии ограничений их функций
в одном мире. И поэтому, чтобы зона расширила радиус своих дей-
ствий, индивиду требуется перейти на более высокую ступень разви-
тия, принадлежащую следующей Иерархии.

Но и здесь зона восприятия окажется не беспредельна, а будет
рассчитана на число Уровней новой Иерархии, однако диапазон ее
возрастет. И это будет повторяться бесконечно, то есть масштабы зон
восприятия будут расширяться только при переходе из одной Иерар-
хии в другую. При этом станет расти и активность восприятия, то
есть увеличится число реагирования на внешние раздражители в еди-
ницу времени.

Таким образом, в нашей Иерархии главный механизм развития
действует через зоны восприятий, которые помогают индивиду по-
стигать внешний мир и накапливать в матрицу необходимые энергии.

Способность

1. Способность есть фундаментальный признак возможностей
Сутевого индивидуума, которые (возможности)* проявлены в боль-
шей либо в меньшей степенной активности. То есть зависимая стадия
любой возможности характеризуется способностью, формирующей-
ся по принципу возникновения творческого начала.

Способность как Сутевая форма принадлежит Системе творче-
ства, которая предоставляет выбор совершенствующейся личности,
тем самым, генерируя в ней обособленную платформу самостоятель-
ного мышления, благодаря чему процесс изобретательства выявляет
и нарабатывает в Сути признаки индивидуально проявленного каче-
ства аспекта созидания, что есть основа возникающей способности.
Функционирование на основе приобретенных способностей форми-
рует в личности определенную направленность индивидуального раз-
вития, именуемую творчеством.

Творчество же как признак принадлежности к созидающим Сис-
темам общей Иерархии является целевой фактурой любой способно-
сти, т.е. развивается под началом Иерархии Созидания и подчиняется
ее главнейшему принципу функционирования, направленному на ис-
полнение любой созидающейся действительности путем индивиду-
ально проявленной самостоятельности в основе творения.
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2. Творчество как вышестоящая инстанция над способностями,
руководит динамикой их проявления и основополагает принципиаль-
ной зависимостью предоставленных возможностей от качественной
базы данных Сути. То есть те качественные номинанты, которые на-
ходятся в матричной основе индивида, являются определяющими для
действительной фактуры активных проявлений направленности Сути,
чья устремленность на пути выборного процесса мыслеобразования
рождает тенденцию созидания, изобретательства и творения.

Способности здесь выражают активное состояние базы данных
Сути при слагающемся определенным образом в композитную струк-
туру общего строения, единое качество которого и выражает способ-
ности от накопленных ранее прогрессий. Причем, каждая прогрессия
являет собой обособленную фактуру свойственности, а следователь-
но, и направления индивидуальной силы, образующей способность.

Данные состояния единичных качественных прогрессий генери-
руют в общем объеме Сути единоцелостную фактуру устремления,
влекущую и направляющую, выражающую в конкретном формиро-
вании композитную потенцию способности, действующую относи-
тельно внутренней базы общего состава матричных основ индивида.

3. Фактура способности как индивидуального характеризующе-
го признака олицетворяет собой исполнительную динамику творче-
ства, которое принципиально целенаправляет посредством выборно-
го эффекта развития. Данный эффект устанавливает фактуру фунда-
ментального исполнения установочных моментов прогрессирующей
личности, согласно проявлению ее способностей.

Такой уклад совершенного образования в системе творчества
основополагает* кардинальным принципом прогрессии, характери-
зующимся такими признаками развития как самостоятельность, ин-
дивидуальность на основе неприкосновенности личности относитель-
но довлеющих причин в созидании.

Способность как потенциальная значимость совершенного обра-
зования обособляет и усугубляет действительную часть приобретен-
ных возможностей, которые являют собой главенствующий принцип
исполнения собственных устремлений, формирующих индивидуаль-
ную позицию проявляющейся активизации творчества, как наиглавней-
шей инстанции целенаправленного развития любой способности.

Возникающая способность никогда не теряет своей личностной
основы в общей системе функционирования даже при инертном су-
ществовании, так как сохраняема и нерушима на продолжительный

период времени из-за потенции творчества как основной движущей
силы при прогрессировании.

4. Номинант* способности имеет потенциальную значимость
только в системе творчества. Но это основополагает тем фактором
фундаментальной действительности, который характеризует способ-
ности у индивидуальных прогрессирующих основ по их количествен-
ным соотношениям. Те личности, которые совершенствуются под
творческим началом, имеют способности и могут в различной степе-
ни ими пользоваться. Степенная зависимость здесь содержит распре-
делительный элемент прогрессий по состоянию набранных в матри-
це качественных основ, принадлежащих именно творчеству (то есть
это качества, наработанные путем занятия творчеством, это есть ин-
дивидуальная частность качества, получаемая только при данном про-
цессе действительности).

Получаемый таким образом количественный состав накоплений
характеризуется обособленной частью композита*. Эта частность и
формирует ощущения личности относительно любого вида искусст-
ва, которое являет рост и направленность данного особого состояния
чувственности души, проявляемую и вытекающую из способностей,
как основного признака, проверяющего наличие потенции творчества.

Если же индивид имеет жесткую программу развития и прогрес-
сирует путем беспрекословного подчинения, исключающего свободу
выбора, то способностями данная личность обладать не может, так
как чувство тяги у нее к чему-либо объясняется моментом точного
исполнения программы, которое она должна совершить во что бы то
ни стало. Личность ощущает только данное чувство долга, лишенное
полной самостоятельной обоснованности.

Тем самым, способности в индивиде отсутствуют за неимением
индивидуально проявленной значимости в относительности творче-
ства. Отсюда и беспрекословность в исполнении, влекущая за собой
лишь потенциальную шкалу измерений набранных качеств, характе-
ризующую не самостоятельную проявленность в развитии, а порядок
повышения величин требования, где способностью можно назвать
лишь одно номинальное чувство индивида – точный расчет, не допус-
кающий погрешностей, ведущих к уничтожению личности.

Таким образом, способность может существовать и проявлять
свою активность только в процессах искусства, изобретательства и
созидания в определенном направлении. А так как у точной Системы
(отрицательная Система)* нет данных условий развития, то, значит, и
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нет условностей, им подчиняющихся, к чему относятся способности
личности, полноценно существующие при свободе выбора как осно-
ве развития самостоятельного индивидуализма.

Интерпретация:
1* Способность для человеческого плана выражает состояние

индивидов проявлять свои возможности, что-то производить, что-то
уметь делать. Когда же говорится о возможности проявлять эти спо-
собности, то они не всегда предоставляются для их раскрытия, не все-
гда включаются в программу на отдельных стадиях, если упор в раз-
витии делается на развитие чего-то другого. Поэтому способности у
индивида могут быть, но без программы они включаться не будут.
Однако без программы они не будут и развиваться дальше.

С одной стороны возможности зависят от программы, так как она
или предоставляет варианты путей их реализации, или не предоставля-
ет их, то есть возможности могут быть даны, а могут и не даваться.

С другой стороны, если у индивида не накоплены качества, фор-
мирующие способности, то даже при наличии возможностей они про-
являться не будут, ибо нечему проявляться. Но при отсутствии спо-
собностей в композите индивида возможности предоставляют ему
право на их приобретение. Через упорный труд индивид начинает
накапливать в своей матрице энергии, которые начнут формировать
какое-то качество личности, например, художественные, музыкаль-
ные наклонности, поэтические, артистические, математические и т.д.

При полном заполнении ячейки матрицы однородной энергией
образуется качество, соответствующее какой-либо способности. Чем
больше в ячейке накоплено однородной энергии, тем ярче проявляет-
ся соответствующая способность. Слабое проявление способности
говорит о недостаточных накоплениях в ячейке. Заполнение разных
ячеек энергиями обеспечивает наличие у индивида сразу нескольких
способностей.

Поэтому так важно учить человека всему, чему только можно,
что он способен воспринимать и усваивать. И учиться не обязательно
только в детстве, хотя, конечно, это наилучший возраст для этого, но
учиться нужно в любом возрасте. И таким образом, способности ин-
дивид приобретает, а возможности их реализации и дальнейшего со-
вершенствования индивиду предоставляются программой.

Как все прогрессирующее способность являет собой Суть, то есть
такое состояние, которое развивается на основе деятельности инди-

вида в соответственном направлении. В основе его лежит творческое
начало. Оно имеет особенно важное значение для развития личности
в положительном направлении.

Творчество – это вспомогательные силы, способствующие раз-
витию индивида в созидательном направлении на основе предостав-
ляемой ему свободы выбора отдельных действий. Это благоприят-
ствует развитию мышления индивида и набору им разнообразных
качеств.

Творчество создает основы для самостоятельного мышления, а
начальные души на это еще не способны, всегда требуются какие-то
дополнительные устройства, такие, например, как физический мозг и
тело, чтобы осуществлять процессы созидания.

Но индивиды низкого Уровня на самостоятельное мышление еще
не способны. Насколько эффективно человек способен мыслить без
участия физического мозга, он может проверить по своим снам, про-
анализировать – много ли и глубоко он мыслит в собственных снови-
дениях, когда физический мозг не участвует в процессах мышления.

Чаще всего в сновидениях человек вообще не мыслит, а только
что-то делает или потворствует своим желаниям (мы говорим только
о низких уровнях индивидов). И это есть степень развития его мыш-
ления. Матрица у него еще не развилась до такой степени, чтобы ею
мыслить, поэтому без работы вспомогательного аппарата – мозга не
всякий человек способен мыслить. Этой способностью обладают толь-
ко высокие Уровни развития человека.

Как мы видим, мышление – это тоже способность, развиваемая с
течением времени. В перспективе человек должен научиться мыслить
матрицей при отсутствии материального мозга.

Творчество как раз и является той вспомогательной силой,
которая развивает мышление матрицей. Оно же создает индиви-
дуальные направления в развитии личности и помогает ей быть не-
повторимой и единственной. Творчество как процесс созидания чего-
либо нового строит способности индивида по определенным законо-
мерностям и принадлежит созидающей Иерархии. Но способности
благоприятствуют течению творческих процессов, и связь между ними
взаимообразна.

2* Но если говорить о первостепенной роли творчества или спо-
собностей, то она принадлежит творчеству. Оно является руководя-
щей инстанцией по отношению к способностям. Творчество – это
совокупность действий, в результате которых создается что-то новое.
На основе этих действий накапливаются в ячейках матрицы энергии,
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которые формируют качества, служащие основой для образования
способностей. Поэтому творчество как действие, первично, а способ-
ности – вторичны. От творчества зависит, как дальше будут разви-
ваться способности индивида, а последние образуют качественную
базу личности, ее многообразный композит. В свою очередь способ-
ности развивают творчество. Чем выше степень развития способнос-
тей, тем многоплановей становится творчество.

Свобода выбора в любом деле способствует приобретению мат-
рицей разнообразных типов энергий.

Однородные энергии, наполняющие ячейки, создают номинант
качества. И чем развитее личность, тем большее число номинантов
она содержит. Номинанты образуют разнообразную фактуру Сути.

Наличие множества номинантов у личности позволяет ей разви-
ваться в разных направлениях даже в одной стадии, а также способ-
ствует активности ее совершенствования: чем большим числом спо-
собностей обладает индивид, тем быстрее он прогрессирует. Способ-
ности, приобретенные в начальной стадии, продолжают развиваться
в других воплощениях до полного совершенства.

Все, над чем индивид размышляет, в чем он делает выбор, служит
оттачиванию его качеств. Выбор – это всегда определенный анализ со-
бытий или какой-то теоретической базы, или творческой основы. Рабо-
тает мыслительный аппарат и через делаемый выбор управляет набо-
ром тех энергий, которые затем слагают композит личности.

Человек, совершая какой-то выбор, никогда не задумывается, что
тем самым он набирает в свою матрицу определенные виды энергий.
Ему кажется, что он просто потворствует своим желаниям или каким-
то логическим рассуждениям. Но любой выбор – это выбор энергий,
накапливаемых в матрицу, это формирование качеств своей натуры.
Поэтому так важно делать его в сторону высокого, а не низкого, в
сторону положительного, а не отрицательного. Так, на основе выбора
индивид формирует свой композит, строит его в соответствии с типа-
ми приобретаемых энергий.

Любая способность строится определенной прогрессией. Напри-
мер, талант изобретательства формируется одной прогрессией, рабо-
тающей строго конкретным образом. А сочинение песен, компози-
торская способность, строится прогрессией совершенно другого ка-
чества энергий и иными механизмами работы. То есть, можно ска-
зать, что каждая способность имеет свой технологический процесс
образования и развивается индивидуально. И хотя все эти прогрессии

работают обособленно друг от друга, но они объединяются в общем
объеме тела индивида единой направленностью развития и такой глав-
ной целью как совершенствование души. И еще одна особенность
строения позволяет им быть едиными – все прогрессии работают на
единый композит индивида, на его матрицу.

3* Фактура способности как самостоятельной прогрессии фор-
мируется творчеством и по отношению к нему является зависимой.
Способности – это тот результат, который образует динамика творче-
ства. Но на каждом Уровне индивиду предоставляются свои творчес-
кие процессы, и в них он выбирает наиболее желаемое для себя.

Выбирая желаемое, он формирует способности, которые исклю-
чительно зависят от его желаний. Так как последние играют особую
роль в наработке способностей и их исключительности, то и желания
тоже закладываются в программу специально. (Об этом мы говорили
в книге «Становление души или парадоксальная философия», поэто-
му здесь лишь напомним о них.) Это – набор особых устремлений
души, характерных для соответствующей стадии развития. Меняют-
ся стадии, меняются и желания. Они устремляют индивида к тем дей-
ствиям, которые способствуют накоплению им в матрице отсутству-
ющих энергий. А так как развитие планомерно, то желание тоже пла-
номерно, и поэтому, не накопив энергий нижнего Уровня, невозмож-
но приступить к накоплению энергий вышестоящего Уровня. Но ин-
дивиду всегда дается выбор между положительными желаниями и
отрицательными. Одни из них ведут в положительную Иерархию,
другие в отрицательную, так как побуждают индивидов накапливать
в матрицу противоположные по качеству энергии.

Творчество создает особые принципы развития, которые строят
прогрессии, обладающие такими характеристиками как индивидуаль-
ность и самостоятельность. То есть если человек на какой-то стадии
развития начинает заниматься интересующим его видом творчества, то
он выстраивает в своих тонких конструкциях прогрессию определен-
ного качества, которая будет уже действовать столько времени, сколько
требуется для наработки им полного качества, после чего прогрессия
трансформируется в новое качество на более высоком Уровне.

Чем большие способности накапливает индивид, тем большей
значимостью он обладает, так как способен произвести больше ра-
боты, чем индивид с меньшим числом способностей. Иначе можно
сказать, что производительность человека, обладающего большим
числом способностей, намного выше, чем у человека с меньшим их
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числом, а поэтому первый будет перерабатывать больший объем энер-
гии, чем второй.

Каждый новый Уровень предоставляет индивиду возможности
для продолжения развития уже существующих способностей и при-
обретения новых. Предоставляемые программой возможности спо-
собствуют активизации способностей и оттачиванию их до уровня
профессионализма. Каждая прогрессия вместе с индивидом прохо-
дит Уровневое развитие, то есть одна прогрессия принадлежит не
одному Уровню, а нескольким, проходя последовательное наращива-
ние своего потенциала и своих возможностей.

4* Способность, обособляясь в отдельную номинанту, имеет зна-
чение только в творчестве. Например, взять поэтическое дарование. Ин-
дивид может использовать эту способность только в искусстве, которое
у людей служит как раз сферой, где можно максимально проявлять свои
способности. А вот, допустим, в промышленности, в инженерном деле,
конструировании она уже может быть использована. То есть способно-
сти работают в системе творчества, а она очень обширна.

Все Сути Бога работают в данной Системе, а Сути Дьявола не
обладают способностями, основанными на творческих началах, и
выполняют только то, что записано у них в программе. Поэтому им не
предоставляется и возможностей для раскрытия своих дарований. Если
Суть, принадлежащая Дьяволу, развивается, то она набирает в свою
матрицу только те энергии, которые планирует Дьявол. А эти энергии
формируют в личности те качества, которые требуются Ему. (Опять
же Дьяволу. А если бы личности была предоставлена свобода выбо-
ра, то, конечно, она бы пожелала приобрести другие качества.) Сути
Дьявола не обладают возможностью использовать свои способности
по личному желанию до середины Иерархии Дьявола.

Но и способности у них не имеют творческого начала, они при-
обретаются на основе автоматических действий, поэтому скорей все-
го их лучше называть не способностям, а профессиональными каче-
ствами. К ним, например, относится такое качество как прекрасное
освоение программирования, умение хорошо и быстро считать, опе-
рировать сложными математическими функциями и т.д. Но все эти
действия способствуют нарабатыванию Сутями отрицательных типов
энергий, а творчество позволяет Сутям накапливать в матрице поло-
жительные типы энергий.

Так как индивид в Системе Бога не постоянно занимается твор-
чеством, а вынужден участвовать и в других ситуациях, то в компо-

зитном составе энергии творчества занимают лишь часть от его об-
щих накоплений. Однако именно эта часть и влияет на чувства, кото-
рые испытывает индивид при соприкосновении с искусством. Чем
большую часть занимают в композите прошлые творческие накопле-
ния личности, тем тоньше и больше чувствует ее душа в чужих про-
изведениях. Искусство для того и создано в мире людей, чтобы чело-
век мог реализовать себя творчески и одновременно оно способству-
ет развитию чувственности души. А чувственность может развивать-
ся только при наличии в душе определенных способностей, которые
в свою очередь характеризуют потенцию индивида к творчеству. Но
на Уровнях Иерархии никакого искусства уже нет, там творчество
проявляется в совершенно других сферах деятельности Сутей.

5* В Системе Бога индивиды прогрессируют за счет предостав-
ляемой им свободы выбора в вариантах путей совершенствования. В
Системе Дьявола прогрессирование происходит на основе строжай-
шего подчинения Вышестоящему Руководству и выполнению всего,
что Они прикажут.

У Сутей Дьявола отсутствуют личные желания, так как им нечего
выбирать. Они выполняют только волю Дьявола. Желание у них заме-
нены чувством тяги, когда индивид испытывает то влечение, которое
заложено в программу для ведения его к цели. Поэтому такой индивид
не испытывает сомнений, не колеблется при совершении убийства.
Внутри него работает жесткая программа – убить, и он убивает, не по-
нимая, почему это делает и для чего. Поэтому Сути Дьявола не облада-
ют способностями, построенными на самостоятельных прогрессиях.
Они ощущают тягу к совершению действия, заложенного в программу,
как неотвратимое чувство долга, которое лишено их личной основы и
принадлежит Тому, кто составлял для них программу.

А так как Сути Дьявола выполняют только то, что заложено в
их программу, и не способны делать что-то самостоятельно, лишен-
ные свободы выбора, то творческое начало не способно в них разви-
ваться. Творчество не имеет никакого значения для их совершен-
ствования, и поэтому их композит строится совсем по-другому, чем
у Сутей Бога. Однако набранные в матрице энергии после выполне-
ния программы подлежат анализу и количественному подсчету. Про-
веряются и подсчитываются энергии, образующие то или иное каче-
ство, хотя эти качества приобретаются не самостоятельно, а прину-
дительно. И требования к их приобретению от стадии к стадии развития
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Глава 4

ЕСТЕСТВО

Механизм развития Естества
Введение

Что выражает собой термин «Естество», используемый обычно
в философских трактатах? Чтобы понять его внутреннюю суть, надо
осознать, что представляет собой тот огромный мир, в котором нахо-
димся мы, наша Вселенная и все прочее.

Уровень человеческого восприятия очень ограничен, а степень
осознающего фактора – невелика, поэтому знания его об окружаю-
щем мире искажены, и о достоверности их невозможно судить.

Но Учителя человечества, постоянно заботясь о прогрессирова-
нии сознания своих подопечных, периодически напоминают ему о тех
истинах, которыми владеют Сами, и периодически вносят корректи-
вы в понятия своих учеников, а следовательно, и всего человечества.
Учителя видят дальше человека и больше, поэтому, не владея доста-
точным радиусом обзора, человек должен доверять Тем, кто постоян-
но заботится о расширении его кругозора и повышении интеллекта.

И мы, ясно осознавая поступь нового времени и необходимость
смены старого новым, меняем прежние представления об окружаю-
щей действительности. Отсюда техническую формулировку «Космос»
заменяем одухотворенным понятием «Естество». Раньше мы говори-
ли: – «Земля находится в Космосе» – и такое конструктивное, нежи-
вое понятие нас вполне удовлетворяло. Но Высшие Учителя делают
поправку, что мы находимся в Естестве, т.е. в некотором огромном
живом организме, который невозможно объять даже Им, нашим Выс-
шим Руководителям. И это нас шокирует, потому что неприятно ду-
мать, что мы, как какие-то микробы, а возможно, и того меньшие су-
щества, находимся внутри чего-то живого и необъятного.

Но человечество переходит на новый, более высокий Уровень
развития, поэтому должно воспринимать и осмысливать современ-
ные понятия более высокого порядка для расширения своего созна-
ния. Теперь мы должны понимать, что детей находят не в капусте, а
их появлению предшествуют сложные и разнообразные процессы.
Поэтому отнесемся с должным пониманием к новым философским
категориям, которые посылают Учителя человечества.

повышаются, так как вышестоящие Уровни требуют работы с более
мощными типами энергий.

А в Иерархии Бога в этом плане делается снисхождение: если
индивиду очень сложно в предоставляемой ситуации наработать нуж-
ный тип энергии, ему дается право выбрать для себя что-то полегче.
И эту энергию он может накопить позднее в нескольких ситуациях,
более слабых и потому доступных для участия в них. То есть индиви-
ду Бога дается возможность приобрести нужное качество через учас-
тие в нескольких этапах. Подобной возможности Дьявол не предос-
тавляет своим Сутям. Как бы ни было тяжело задание, а индивид обя-
зан его выполнить.

Таким образом, требования к приобретению способностей в Си-
стеме Бога нарастают мягче, чем в Системе Дьявола. Но у Дьявола за
способность можно принять только одно качество – способность про-
изводить вычисления. На ней основано абсолютно все: и конструиро-
вание, и программирование, и изобретения. Рассчитывать Суть Дья-
вола должна виртуозно, ибо никаких ошибок она допускать не имеет
права. За допущение просчетов следует строжайшее наказание или
даже уничтожение просчитавшегося индивида. У Бога таких суро-
вых наказаний в Иерархии не бывает.

В Системе Дьявола отсутствуют условия для развития способ-
ностей: сама программа построена так, что не способствует их за-
рождению; в мирах отсутствуют формы бытия, поощряющие разви-
тие творческих процессов. А у Бога это все имеется. У Него програм-
мы для индивидов специально строятся так, чтобы благоприятство-
вать развитию дарований, и для этих целей вводится даже отдельная
творческая программа (читайте о ней книгу «Становление души или
парадоксальная философия»). В мирах вводятся формы бытия, поощ-
ряющие развитие творчества. Например, у людей существует искус-
ство, быт настроен на формирование чувства эстетики. Здания стро-
ятся не просто, чтобы удовлетворять чисто бытовой сфере существо-
вания, но и эстетической, и так далее. В земном мире все основано на
развитии творчества. И более всего ему благоприятствует предостав-
ление человеку свободы выбора, которая, обеспечивая личности ин-
дивидуальность, способствует раскрытию в ней множества всевоз-
можных способностей.
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                                     М И Р О З Д А Н И Е

Естества

Другие
Вселенные

 Вселенные нашего
          Бога                                    Естество, в

                                            котором обитаем
                                                         мы

Конечно, само понятие Естества существовало давно, точнее да-
валось человечеству неоднократно. Им пользовались древние фило-
софы и они тоже воспринимали его как понятие живого, одухотво-
ренного существа, обладающего макси-размерами, не доступными для
восприятия человеческого сознания. Но на какой-то момент истории
оно было изъято из обращения, а теперь пришло время восстановить
его былые полномочия и раскрыть механизм его развития.

Так что же такое Естество? Все, что ранее мы принимали за Кос-
мос, Вселенные, Галактики, есть ни что иное, как Естество, т.е. неко-
торая одухотворенная, живая Суть или определенный живой организм,
объединяющий в себе все то, что составляет его огромный Объем.
Мы существуем в живом организме, необъятном и несоразмерном с
нами, но развивающемся по определенным законам, поэтому и мы
должны уважать и соблюдать эти законы – законы Его развития, что-
бы не подорвать основы собственного существования. Чтобы осмыс-
лить соотношения между собой, мирозданием, Естеством и Вселен-
ными, обратимся к примитивной схеме (рис. 10).

Рис. 10

Мироздание – это тот макси-объем, в котором находится все Су-
щее*. Оно бесконечно. В нем пребывает множество всяких Естеств, и
тоже огромных, несоразмерных с нами. Но каждое из них обладает
уже ограниченными пространственными габаритами.

То Естество, в котором находимся мы, состоит из множества Все-
ленных-клеток. Нашему Богу принадлежит в нем четыре Вселенные.

И Он может строить в них все, что пожелает, не нарушая главный
остов Естества и используя законы Его развития, т.е. все строитель-
ство ведется Богом по законам развития данного Естества и общим
законам Мироздания. Свобода творчества дана в пределах данных
пространственных границ и действующих законов.

Теперь произведем следующее разделение: все Вселенные, миры
подразделяются на материальные и энергетические, т.е. они много-
мерны, а отсюда и Естество – многомерно, оно одновременно пребы-
вает во множестве измерений, число которых растет по мере его раз-
вития. Совершенствование способствует увеличению числа измере-
ний Естества, как, впрочем, и всех прочих развивающихся форм.

Иерархия Бога содержит в себе только энергетические миры, они
находятся в другом измерении, чем материальные планы, а точнее –
сразу пребывает во множестве измерений. Души Бог собирает в свою
Иерархию из материальных и тонких миров, но только тех, которые
находятся в четырех Вселенных, принадлежащих Ему.

 Новые понятия, даваемые человечеству, относятся к нашему
Естеству. В других Естествах, так как они качественно все разные,
действуют другие процессы, и им будут принадлежать другие смыс-
ловые категории. Так как Естество – это живое состояние, включаю-
щее в себя материальные и тонкие структуры, то все в нем – живое,
все состояния, прогрессии, процессы. Они поставлены на самостоя-
тельную основу развития: каждый процесс, состояние и так далее
изначально программируются так, что способны сами прогрессиро-
вать, развивать в себе разум, соответствующий этому состоянию и
образу существования.

Рассматривая какой-либо процесс, мы говорим об иерархичнос-
ти, Абсолюте, управлении и исполнении, т.е. приводим процесс к си-
стематизации, стараемся показать, что это не какая-то отдельная ре-
акция, вспыхнувшая и угасшая, а это состояние однажды появившее-
ся и дальше продолжающее существовать вечно, развивающееся по
своим законам и выполняющее строго конкретные функции. Одно-
временно мы говорим о каждом процессе, состоянии как о Сути (Су-
тевом состоянии), и, тем самым, подчеркиваем, что они разумны, ин-
дивидуальны, саморазвивающиеся.

Таким образом, каждый процесс – это сложный механизм, спо-
собствующий развитию других форм и развивающийся сам.

Человеку странно слышать, что какое-то движение, процесс, суб-
станция могут быть живыми. Но обратимся к нашему, человеческому
организму. Мы – живые, а это значит, что все в нас – живое: каждая
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клеточка, орган, кровь, лимфатическая система и т.д. Кровь – живая,
пока находится в нас, а как только выходит за пределы нашего орга-
низма, она мертвеет, умирают все частицы, ее составляющие. Кровь
живет в нас по своей программе, которая связана с общей програм-
мой тела, т.е. у нее тоже есть аналогия с Сутевым состоянием

Данное сравнение позволяет приблизиться к пониманию тех гран-
диозных процессов, которые функционируют в Естестве или, по на-
шим старым понятиям, в Космосе. Как это ни звучит для нас непри-
вычно и выглядит нелепо, но все это существует помимо нас, и в на-
стоящее время дается право стать старше в своем осмыслении мира и
расширить собственное сознание дальше границ земного плана. Ведь
многие процессы начинаются на Земле, а уходят в бескрайний Кос-
мос, в бесконечность Мироздания.

Но разберем теперь более подробно, из чего состоит Естество, за
счет чего живет и прогрессирует.

1. Естество представляет собой одушевленную частность, кото-
рая является единым сплоченным формированием, имеющем в себе
множество таких же Естеств, представляющих собой Сутевые объе-
мы. Данные объемы строго индивидуальны и неповторимы.

Обособленность Естества состоит в том, что оно может быть
одновременно и частностью в другой, более мощной частности и так
же содержать в себе еще абсолютное число таких же частностей. От-
носительность распределения этих частностей к общему объему еди-
ноцелостности состоит как один к двум (1/2). То есть мощность дан-
ных внутренних частностей меньше общего объема, в котором они
находятся, на целую Иерархию.

Это можно обосновать и следующим образом: мини-Сутям Ес-
тества нужно пройти еще целую Иерархию, чтобы приобрести такую
же мощь и силу макси-Сути Естества (в которой они развиваются).
Но так как все в мире являет собой динамику, то макси-объем, в то же
время, увеличит свою мощь еще на одну Иерархию, тем самым остав-
ляя неизменным и постоянным данную относительную разность.

2. Это происходит из-за того, что мини-Сути, совершенству-
ясь сами, совершенствуют и общий объем единоцелостности Ес-
тества. В итоге сохраняется неизменным потенциальное превос-
ходство макси-объема.

Естество по сути своей – разнопотенциально, так как состоит из
множества форм и объемов. Но оно обладает всем одновременно, т.е.
абсолютным числом Сутей, соответствующих своей Иерархии. И оно

всегда есть Абсолют, так как предел его совершенства содержит абсо-
лютное число прогрессивных состояний. И на каком бы Уровне Иерар-
хии Естество ни находилось, оно всегда будет являться Абсолютом,
потому что ему постоянно присуще абсолютное число составляющих
его частностей, развивающихся в нем.

3. Цель формирования Естества определяется макси-объемом той
большей формы, в которой оно существует. И в этом макси-Естестве
мини-Сути будут существовать постоянно, не переходя в другие мак-
си-объемы, так как это единая живая одухотворенная Суть, в которой
каждая министруктура подчинена выполнению строго индивидуаль-
ной работы, которую не в состоянии будет воспроизвести никогда
другая Суть, потому что качественная платформа каждой Сути пред-
ставляет собой обособленное состояние энергий из строго индивиду-
альных накоплений. То есть композиты всех Сутей неповторимы и
незаменимы ввиду своей исключительности.

4. Естество в своем роде есть содержатель всего, что одухотворе-
но и что являет собой искусственную постройку. То есть оно, как Суть,
является ограниченным объемом с постоянным числом развивающих-
ся сущностных* номинантов. Данное число имеет неизменную коли-
чественную основу из-за абсолютно сформированного построитель-
ного номинанта прогрессий, заложенного (номинанта) с начального
этапа своего совершенного образования.

5. Платформенная основа Естества подчинена консолидирующе-
му композиту внутренних наименований, которые по своей потенци-
альной зависимости являются исполнительными личностными инди-
видуумами целевой основы общего объемного состояния – Естества.

Естество – абсолютно, и это уже говорит о его вышепоставлен-
ности над теми, кто содержится в нем.

6. Суть есть Естество, так как в себе тоже имеет такой же миро-
вой объем, что и макси-Естество. Следовательно, отличительная чер-
та каждого Естества – это:

а). Качественная платформа, являющая ему композитную обо-
собленность в относительности других Сутевых образований.

б). Мощностная накачка*, показывающая Уровень Естества.
в). Индивидуальная целевая фактура, направленность к которой

содержит строго эксклюзивные варианты исполнения, выбираемые
самой Сутью Естества.

7. Самосознающий фактор естествообразования являет собой
потенциальную основу собственного проектирования в характере ис-
полнительности программных установочных моментов.
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Потенциальная зависимость данных моментов от уже набранных
прогрессий Естества (то есть его качественный состав) основопола-
гает состоянием динамико-активных форм в результате самопозна-
ния окружающего посредством собственных испытаний.

В итоге Естество, имеющее в себе все и владеющее всем, что
имеет, есть Бог, Абсолют, но с зависимостью подчинения вышестоя-
щему, что есть тоже Бог, только более мощный и объемный, Бог более
высокого порядка.

Интерпретация:
1* Естество являет собой обычную живую форму, одухотворен-

ную изначально и достигшую в ходе эволюционирования таких ко-
лоссальных размеров, что они стали несоразмерны с человеком. Его
наличие является примером и перспективой развития для каждой ма-
лой формы, способной однажды вырасти до соответствующих габа-
ритов и занять его место.

Как бы малая Суть, малая форма ни развивалась и как бы в ней
все ни менялось, единственное, что в ней останется постоянным и
неизменным – это то, что она является частной единицей, сохраняю-
щей индивидуальность и свою неповторимость. Чем выше поднима-
ется Суть по ступеням эволюции, тем ярче и выраженней становится
ее индивидуальность, т.е. несмотря на то, что габариты ее расплыва-
ются (для нас) в бесконечных далях, индивидуальность приобретает
более обособленный и яркий характер.

Человек, Земля, Иерархия Бога находятся в этом Естестве, как в
некотором пространственном объеме, сохраняющем свою целостность
и единство. В нем нет ничего разбросанного, расположенного произ-
вольно, как нет и кажущейся пустоты. Это человеческое зрение, огра-
ниченное очень узким спектром восприятия, не способно увидеть в
пустоте многосложные структуры, связывающие одни виды материи
с другими. Поэтому все Естество являет собой единый монолит в том
смысле, что оно, как всякий живой организм, состоит из материи, стро-
ящей его как целостный объем, имеющий определенную форму. Так,
например, человеческий организм состоит из органической материи,
образующей целостность формы, а также обладает сложными тонки-
ми структурами. Аналогично и в Естестве.

Но, как любой организм, оно слагается из множества составляю-
щих частных форм. А так как Естество само являет живую форму, то
и слагающие его частности тоже должны являть собой такие же жи-
вые одухотворенные формы. В этом и состоит суть живого, оно не

может слагаться полностью из мертвых или искусственных неживых
форм. Как в нашем организме каждая клеточка – живая, так и в Есте-
стве слагающие его основные формы – живые. Поэтому каждую ма-
лую составляющую форму мы вправе называть таким же Естеством,
только меньшим по габаритам.

Каждая живая форма занимает тоже определенные, положенные
ей габариты, прогрессирует, сохраняя свою частность, и поэтому яв-
ляет собой Сутевой объем, т.е. некоторое самостоятельное состояние,
развивающееся как индивидуальность и имеющее свои пути совер-
шенствования. Такой индивидуальностью является, например, чело-
век и Сути в Иерархии Бога, составляющие Его объем, но сохраняю-
щие свою частность. Поэтому любой Сутевой объем, в свою очередь,
можно принять за такое же Естество, как и тот объем, в состав кото-
рого он входит.

Общий объем Естества занимают разные частные объемы, кото-
рые между собой должны быть сплоченными воедино, чтобы образо-
вать целостность этого объема, ибо в нем нет пустоты и все внутри
должно так между собой взаимодействовать, чтобы создать единое
функционирование целостной формы.

Особенность деятельности каждого частного объема состоит в
том, что, функционируя индивидуально и свободно, он одновремен-
но функционирует и как часть макси-объема Естества. В частном ва-
рианте развития объем является как бы свободной единицей разви-
тия. А если на это частное состояние смотреть с общих позиций, то
свобода действий его полностью теряется и всецело определяется за-
дачами развития самого Естества. То есть каждый частный объем об-
ладает минимальной свободой действий, можно сказать «кажущей-
ся» свободой, которая ограничивается определенными границами.

Это позволяет сохранять единство действий всех частных объе-
мов и обеспечивает слаженность их совместной работы на единую
цель Естества. И в этом отношении общий объем Естества является
сплоченным формированием.

Поэтому и индивидуальное развитие частных объемов хотя и
обеспечивается, но эта индивидуальность является целенаправленной.
То есть если, допустим, объем имеет красный цвет, то составляющие
его частные единицы должны обладать соответствующими тонами.
Но среди них не могут попасться зеленые, синие, черные объемы.
Поэтому частные объемы повторяют общий объем в путях развития,
варьируя в своих накоплениях энергий, что позволяет им в общем объе-
ме сохранять свою индивидуальность, потому что, работая на одну
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Общий  объём  V1             Общий  объём  V2

V2 > V1
 "n 2"  > "n 1"

1                                          3               3
                     Частные
         1         объёмы
 1                                                3

     n1                                                                             n2

цель, каждый из них выполняет строго конкретную функцию. Так,
например, если цепь имеет определенную длину, то каждое ее звено
выполняет свою задачу и, если одно из звеньев убрать, то изменяется
и сама цепь, становясь уже совершенно другой. Поэтому каждое зве-
но индивидуально и выполняет свою задачу.

В то же время рассматриваемое Естество является тоже некото-
рой частной составляющей еще большего пространственного объе-
ма, в котором оно пребывает и развивается. Мир бесконечен, но ниче-
го в нем не существует само по себе, независимо от других. Все имеет
свое предназначение и конкретную цель существования. По этой при-
чине любой макси-объем Естества, в свою очередь, является частной
составляющей еще большего объема, в котором оно тоже выполняет
строго определенные функции. Но так как в еще большем объеме оно
не расплывается в нечто бесформенное, то это говорит о том, что оно
обладает способностью обособляться. А это как раз и есть то свой-
ство, которое помогает сохранять и формировать индивидуальность.

Любое развитие стремится приблизиться к своему Абсолюту. А
чтобы его достичь, стремящаяся форма должна содержать в себе та-
кое же число частных единиц, которые составляют Абсолют и за счет
которых он достиг своих высот. Поэтому говорят об абсолютном со-
держании объема.

Только тот объем достигнет Абсолюта на соответствующем этапе
развития, который содержит абсолютное число составляющих. Но по
мощи частные объемы в сумме своей мощи должны быть вдвое мень-
ше, чем общий объем. То есть мощь общего объема Естества должна в
два раза превосходить суммарную мощь составляющего его абсолют-
ного числа частных объемов. Только такое соотношение мощностей
позволяет общей форме удерживать в своих границах частные формы.

Определенное соотношение силовых величин выдерживается
строго, иначе несоответствие их может привести к полному разруше-
нию объема и всех прочих частностей, что цепочкой потянется даль-
ше внутрь мини-объемов.

Отношение мощностей большего объема к сумме мощностей час-
тных объемов как один к двум (1:2) выражает не только некоторое ко-
личественное различие, но, прежде всего, свидетельствует о различии
в степени их развития, ибо, чтобы один объем набрал энергетическую
мощь в два раза большую, чем составляющие его единицы, он должен
в развитии пройти целую Иерархию, т.е. он на целую Иерархию опере-
жает по времени те частные объемы, которые его составляют.

Чтобы каждый частный объем достиг мощи Естества, он обязан
пройти эту Иерархию тоже. Но так как ничего не стоит на месте, а
одновременно развивается, то и Естество также пройдет за это время
свою Иерархию, стоящую на порядок выше, чем та, которую прохо-
дят частные формы. И в результате дистанция между ними сохраня-
ется. Естественно, что все эти соотношения программируются и под-
держиваются специально, чтобы не нарушить единого течения жизни.

2* Подобная разница в мощи общего объема и составляющих
его частных мини-объемов выдерживается постоянно, какие бы эта-
пы развития Естество ни проходило. Как только суммарная мощь мини-
объемов достигнет мощи макси-объема, то его собственная мощь воз-
растает вдвое.

Между общим объемом и частными действуют определенные
закономерности. Так, например, каждая мини-Суть, развиваясь, по-
могает прогрессированию того объема, в котором она пребывает.
Можно сделать такое сравнение. Если страна состоит из глупых ин-
дивидов, не желающих учиться, она быстро развалится. Если же она
состоит из умных индивидов, постоянно занимающихся личным со-
вершенствованием, то они будут стремиться преобразовать окружаю-
љий мир в позитивном направлении. Страна станет процветать.

Аналогично и в более крупных масштабах: прогрессирующие
мини-Сути совершенствуют тот макси-объем, в котором пребывают.
По этой причине и совершенствование Бога остается зависимо от раз-
вития каждой отдельной единицы, или души, его составляющей. Каж-
дая душа помогает Богу наращивать свою мощь, энергопотенциал
через собственное развитие.

Рис. 11
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Если один человек увеличил свою мощь вдвое, то он не только
для себя сделал эти накопления, а и для Бога, потому что они взаимо-
зависимы. Подобную взаимосвязь наглядно показывает данная схема
(рис. 11). Если индивидуальные объемы «n 1» увеличат свои накопле-
ния втрое, станут «n 2», то и их общий объем соответственно возрас-
тет. (У каждого мини-объема накопления с «1» возрастут до «3», об-
щий объем при этом возрастет на сумму их накоплений.)

Условно для облегчения понимания в своих рассуждениях мы
принимаем, что макси-объем составляют одинаковые мини-объемы.
В действительности же он состоит из самых разнообразных по каче-
ствам и функциям составляющих его мини-объемов. Они обладают
разными энергопотенциалами, но требуемые соотношения между
ними всегда сохраняются. Только вся взаимосвязь выглядит уже бо-
лее сложно и громоздко, и простой пропорцией данное соотношение
не выразишь. Однако простое через упрощение помогает лучше по-
нять сложное, поэтому иногда, казалось бы, отдаляясь от истины, при-
ближаешься к ней.

Естество изначально содержит в себе абсолютное число состав-
ляющих компонентов и связывающих их процессов, как, допустим,
яйцо курицы содержит в зародыше все те необходимые элементы,
которые впоследствии сформируют из начальной массы взрослую
курицу. Так же число и качество Сутей, составляющих Естество, бу-
дут определяться той Иерархией, в которой они совершенствуются. А
Иерархии тоже по целям развития бывают разные. И в соответствии с
их целями они отличаются количеством Сутей, необходимой для них
качественной структурой построения, и теми функциями, которые
выполняют в них Сути.

Все Естества в Мироздании – разные по причине действия зако-
на об индивидуальном совершенствовании. Поэтому каждое из них
имеет свою цель развития, а в соответствии с этим у них абсолютное
число составляющих их компонентов и процессов будет индивиду-
ально. Каждое Естество стремится к своему Абсолюту. Но мы вправе
говорить, что любое Естество обладает абсолютным числом частных
составляющих мини-объемов, прогрессирующих вместе с ним. И это
число сохраняется постоянным для него при переходе с Уровня на
Уровень в своей Иерархии.

Для человека Естество, в котором он существует, всегда будет
являться Абсолютом, к которому он будет постоянно стремиться в
собственном развитии. Но в то же время человек должен понимать,

насколько зависит совершенствование Естества от его личного про-
грессирования, так как он сам является его частью. Также и все рядом
стоящие с ним индивиды оказывают на развитие Естества такое же
влияние, поэтому, осознавая это, индивид обязан помогать прогрес-
сировать каждому рядом идущему. Только от совместных усилий за-
висит совершенствование общего объема.

Почему Естеству присуще абсолютное число Сутей и процессов?
Дело здесь в том, что любой Абсолют, любое Естество имеет конкрет-
ное строение, которое должно обеспечить ему нормальное развитие и
достижение определенной степени совершенства в заданные сроки. Так,
например, младенец имеет абсолютное число элементов и процессов,
обеспечивающих ему достижение стадии взрослого человека тоже за
определенное число лет (например, 20-ть лет). То есть каждый младе-
нец имеет те же внутренние органы и биологические системы, которые
аналогичны построению тела взрослого человека.

Так же любое семя содержит в себе абсолютный состав элемен-
тов, обеспечивающих ему возможность достижения взрослого состо-
яния. Например, маленький желудь вырастает в огромный дуб только
благодаря тому, что располагает всеми необходимыми главными ком-
понентами, которые позволяют ему развиваться в дерево. Состав и
программа взаимодействий заложена в семя.

Но мы видим, что и Абсолюты бывают разные: для дитя Абсо-
лют – достижение взрослого состояния, для желудя – состояние взрос-
лого дуба. И в этом – цель их развития и вытекающие отсюда каче-
ственные отличия. Здесь же можно увидеть тенденцию достижения
каждым своей индивидуальной цели: только наличие в каждом мини-
объеме абсолютного состава позволяет любому мини-объему достичь
состояния макси-объема или Абсолюта.

Но так как в масштабах Мироздания Естество составляют жи-
вые состояния – Сути, то число их всегда является абсолютным. А в
связи с тем, что живое Естество составляют живые процессы, то чис-
ло их тоже строго задано и все они выражают одухотворенные состо-
яния. В живом Естестве все, самостоятельно прогрессирующее, явля-
ется также живым и эволюционирующим, так как вместе с живым
организмом должно параллельно и соответственно развиваться все
его внутреннее содержимое. Если, допустим, у ребенка отстанет в
развитии печень или легкие, то он погибнет. Во всем выдерживается
соразмерность развития.

Но в Естестве имеется и множество временных искусственных
строений. Они являются вспомогательными, помогающими в какие-то
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периоды прогрессу основных форм, после чего убираются. От живых
объектов они отличаются тем, что не способны к самостоятельным
изменениям. Поэтому живую структуру Естества составляют только
саморазвивающиеся элементы. И их развитие тоже имеет индивиду-
альную направленность, и каждый из них стремится к Абсолюту.

Но так как Естество очень огромно, то в нем находится абсолют-
ное число разных по качеству Абсолютов*, выполняющих определен-
ные задачи, обеспечивающие нормальное функционирование всего
его (Естества) макси-объема. И если говорить, что в отдельных объе-
мах частные мини-состояния достигают вершин разных Абсолютов,
т.е. разных предельных содержаний, то это свидетельствует о разли-
чии качественного состава этих Абсолютов. Поэтому, когда говорит-
ся, что одно состояние и другое достигают Абсолютов, то последние
могут быть качественно разными, вплоть до того, что могут оказаться
противоположными.

3* Естество, несмотря на то, что является для человека непости-
жимым по масштабам, не обладает полной свободой совершенство-
вания, потому что в связи с беспредельностью развития оно обяза-
тельно будет находиться в еще большем Естестве. Как у человека се-
лезенка, являясь мини-объемом, не может развиваться независимо от
всего его организма, так и меньшее Естество не может развиваться
независимо от того объема, в котором оно размещено. Отсюда же
вытекают и цели развития каждого малого объема, т.е. каждый из них
предназначен для конкретных задач большего объема, обеспечивая
его нормальное функционирование.

Данная аналогия распространяется и выше на все большие и боль-
шие объемы. Так, функционирование той же селезенки человека оп-
ределяется целями развития его тела. Аналогично и цель развития
Естества будет определяться целью существования большего объема,
в котором оно располагается. То есть макси-объем всегда будет зада-
вать цели развития всем составляющим его мини-объемам. Поэтому
каждый мини-объем существует, развивается по личной программе,
но при этом он всегда будет «работать» на макси-объем. И особен-
ность его функционирования (особенность его жизнедеятельности)
будет задаваться той целью, которую он должен выполнять для мак-
си-объема. А это свидетельствует о том, что все, что создается внутри
макси-объема, сразу изначально предназначается для несения опре-
деленных задач и выполнения конкретных функций, поэтому ничто
внутри не обладает полной свободой.

Подобная взаимосвязь мини-объема с макси-объемом указывает
и на то, что число мини-объемов должно быть постоянным в макси-
объеме. Они не могут переходить в другие макси-объемы, потому что
качественно уже не соответствуют другому Естеству и не приживутся
в нем. По этой причине, например, сердце одного человека не прижи-
вается в инородном организме. (Единичные случаи не будем считать
за норму, ибо они не естественны.) Сердце качественно не соответ-
ствует другому организму. Искусственное приживление временно. Так
же и в любом Естестве все, составляющее его, принадлежит только
ему. И это обуславливает, прежде всего, их качественность.

Естество задает определенную качественность всему тому, что
находится в нем, поэтому все с его качественной окраской не может
выходить за его границы и переходить в другое Естество с иным каче-
ственным составом, а значит, с другим набором энергий. Произойдет
отторжение и гибель переходящего мини-объема. Как в теле человека
любая его составляющая подчинена выполнению конкретных задач
данного организма, так и в любом Естестве каждая его составляющая
подчинена главной задаче – осуществлять функционирование данно-
го Естества, выполняя строго определенную работу.

И один мини-объем не может в виду своей индивидуальности
подменить другой мини-объем. Или, так как любой мини-объем явля-
ет собой одухотворенную Суть, мы можем говорить, что одна Суть не
может подменить в работе другую Суть полностью (частично и вре-
менно возможно), так как у них существует строгая специализация.
Так врач в своей работе не способен подменить электрика, а учитель
– конструктора. У всех присутствует качественная направленность в
работе. А это говорит о том, что Суть работает с определенными ти-
пами энергий, так как она построена на работу именно с ними.

Если рассмотреть матрицу Сутей, то у каждой из них она будет
состоять из своих энергонакоплений, создающих неповторимость ее
качественного состава. Поэтому композит Сутей неповторим в объе-
ме Естества, несмотря на то, что их множество. А из состояния непов-
торимости вытекает и состояние незаменимости работы каждой из
них ни внутри макси-объема, ни при внесении Сутей извне.

Но индивидуальность любой Сути формируется вместе с инди-
видуальностью макси-объема, и одно влияет на другое. Поэтому лич-
ностная характеристика Естества всегда зависит от индивидуальнос-
ти составляющих его одухотворенных Сутей.

4* Естество, являя собой огромный макси-объем, представля-
ет определенную конструкцию, потому что мы понимаем, что
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без конкретного построения никакой объем или состояние существо-
вать не могут. Если объем определенным образом функционирует, его
строение не может быть хаотичным, произвольно сформированным.

В Естестве отсутствуют формы, живущие только для себя. Все
меньшее существует для большего и связано определенными связями
и зависимостями с окружающим миром одного с ними Уровня разви-
тия, а также связано зависимостями и с другими Уровнями. Это все
сужает свободу действий каждой Сути внутри макси-объема.

Но Сути для своего развития и существования должны иметь
вспомогательные конструкции, строения искусственного происхож-
дения. Например, в земном мире к таким вспомогательным строени-
ям относятся жилые и промышленные здания, коммуникации и все
прочее, что создает города, помогает передвигаться. Аналогичные
искусственные строения имеются в каждом мире, а мир – это тоже
некоторый пространственный мини-объем. И все это располагается
внутри некоторого макси-объема.

Таким образом, можно сказать, что Естество содержит в своем
замкнутом объеме одухотворенные формы-Сути, имеющие самую
разную функциональную направленность и искусственные строения.
Сути изменяются за счет собственного развития, а искусственные стро-
ения являются врeменными и периодически заменяются новыми. Так
идет обновление внутреннего содержания Естества. Но все искусст-
венные формы изменяют одухотворенные Сути в соответствии с об-
щими задачами совершенствования.

В связи с тем, что Естество имеет предельные размеры, оно об-
ладает строго конкретным числом Сутей и именно их объемы и про-
странства, необходимые для развития, задают габариты самого Есте-
ства и регулируют их. Насколько вырастают Сути, настолько вырас-
тает и общий объем Естества, т.е. его габариты увеличиваются за счет
роста Сутей. Каждая Суть обладает своими размерами, отвечающими
определенной стадии развития, т.е. каждой стадии соответствуют пре-
дельные размеры. Поэтому каждая Суть за конкретный этап совер-
шенствования может вырасти только до этих предельных габаритов.
А так как число Сутей в общем объеме постоянно, то достигнув свое-
го максимально возможного размера, они помогают своему общему
объему, в котором находятся, вырасти тоже на максимально возмож-
ную для него величину. Поэтому размеры макси-объема всегда зада-
ются размерами составляющих его частных объемов.

Число Сутей является постоянным, потому что макси-объем Ес-
тества изначально формируется как абсолютная форма и поэтому

с самого начала в него закладывается абсолютное число составляю-
щих его качественных единиц. И это абсолютное число должно обес-
печить изначально течение процессов и развитие прогрессий от на-
чального момента до состояния Абсолюта и далее.

Абсолют – это только стадия развития, поэтому мы говорим о
первой вершине совершенствования и называем первоначальную зак-
ладку компонентов абсолютной*, хотя прогрессирование продолжа-
ется дальше.

5* Естество в своем развитии всегда отталкивается от некоторой
базы, некоторой материальной основы, более грубой, чем все прочие
его состояния. Так, например, для иерархических миров такой плат-
формой являются материальные, физические миры. Они создают ту
грубую физическую энергию, которая служит для них базисной осно-
вой или платформой.

Каждое Естество обладает своей качественной платформой, и
именно ее состав задает ту качественную окраску всему, что форми-
руется на ее основе впоследствии. Но платформа не является главной
в этом процессе. Сама она строится в соответствии с тем композитом,
который требуется сформировать Естеству. Поэтому композит высту-
пает как главенствующий, его задачи формируют платформу Естества,
а эта платформа уже впоследствии влияет на все прочее.

Сути, составляющие композитную основу Естества, являются глав-
ными для состояний, образующих платформенную часть. Но по отно-
шению к самому Естеству они несут исполнительные функции, т.е. они
выполняют только то, что планируется и задается Свыше самой Сутью
Естества. Подобная исполнительность всегда определяется законом
Уровневого подчинения, по которому Сути с низким потенциалом под-
чиняются Сути с более высоким потенциалом. Высший потенциал яв-
ляется руководящим по отношению к низкому потенциалу, а последний
всегда является исполнителем по отношению к высшему потенциалу.
Это тот закон, который не нарушается в Мироздании, не нарушается в
тех макси-объемах, которые относятся к абсолютным состояниям.

Бoльший объем является Абсолютом по отношению к тем объе-
мам, которые его составляют, поэтому, безусловно, что Естество яв-
ляется руководящим состоянием по отношению к тому, что находит-
ся внутри него, и все цели исходят от него к мини-состояниям.

6* Любая Суть, в свою очередь, повторяет в личном объеме все
то строение, которое присуще ее Абсолюту, к которому она стремится
приблизиться в развитии. На основе аналогичности строения любая
Суть тоже являет собой в перспективе Естество, находящееся на
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каком-то этапе совершенствования. И для точки отсчета, расположен-
ной на бесконечном расстоянии внутри нее, эта Суть будет представ-
лять собой такое же Естество, как и то, которое мы рассматриваем.
Поэтому любую Суть можно принимать за мировой объем. Не зря же
и о человеке говорят, что он – это маленькая вселенная.

На основе рассмотренных свойств Естества можно выделить три
основных позиции, наиболее характерные для него.

а) Естество обладает качественной основой, обуславливающей
его индивидуальность, обособляющей его от других подобных состо-
яний. Качественное состояние является главным, что формирует его
неповторимость, поэтому оно является той платформой, на которой
строится индивидуальность Естества.

б). К важным характеристикам Естества относится мощностная
накачка*, выражающая концентрацию энергии в единице объема.
Суммарная энергонакачка выражает мощь данного объема и показы-
вает Уровень Естества, потому что каждой ступени развития соответ-
ствует определенная величина мощности Сути, т.е. на каждом Уровне
развития она должна сделать определенные количественные и каче-
ственные энергонакопления. Именно они в своем суммарном выра-
жении формируют мощь Естества.

в). Естество обладает индивидуальной целостной фактурой, т.е.
тем неповторимым колоритом, который делает его не похожим на дру-
гих. Для получения разнородной фактуры программа развития Есте-
ства предоставляет ему варианты исполнения, и Суть выбирает то,
что считает нужным для себя.

Именно то, что даже одно и то же Суть может выполнять по-
разному, а точнее, по-своему, и способствует наработке ею многоцвет-
ной палитры качеств, разнообразной, неповторимой фактуры внут-
ренних состояний.

7* В развитии Естества огромную роль играет самосознание,
осмысление и понимание тех задач развития, которые ставятся перед
ним программой.

Высокоразвитый человек, например, тоже понимает, что должен
совершенствоваться, однако, это понимание у него выражено лишь
частично, потому что он не видит, в каком направлении ему надо раз-
виваться, не осознает, что этому он должен посвящать все личное вре-
мя. Кроме того, не зная Высших целей, он часто делает ошибки или
заходит в тупик, что тормозит его общее продвижение вперед.

У Высших Сутей и, тем более Естества, самосознающий фактор
играет основную роль в совершенствовании, в виденьи Высших

целей и понимании исполнения их наилучшим образом. Человек в
любой ситуации, предоставляющей ему выбор, отклоняется в сторо-
ну того, что легче и проще или что сулит выгоду в материальном пла-
не, но никогда не думает о той выгоде, которую может иметь в духов-
ном плане при прогрессировании души. И это – его ошибка.

Высшая сознательность отбрасывает второстепенные задачи и
среди вариантов путей предлагаемого развития всегда выбирает оп-
тимальный вариант. И этому помогает богатый прошлый опыт. Но
так как самосознание относится к Сути высшего порядка, такому, как
Естество, то оно обладает правом самостоятельно проектировать свой
оптимальный путь развития. То есть Суть ставит себе цель, которую
требуется достичь на данном этапе совершенствования при ориенти-
ровании на вышестоящую цель еще большего Естества и сама разра-
батывает, какими способами можно ее достичь наискорейшим путем
при минимальных затратах средств.

Все цели и пути направлены только на совершенствование. И в
этом как раз играет важную роль самосознание. При этом программ-
ный вариант строится, отталкиваясь от тех внутренних энергопотен-
циалов, которые Суть накопила в предшествующие моменты разви-
тия. Ставятся задачи по очередному наращиванию мощи, и эта еди-
ничная цель в размерах всего Естества включает глобальные пере-
строечные моменты внутри всего его макси-объема, пересчет деятель-
ности всех составляющих Сутей и всех прочих прогрессий, имею-
щих уже направленность развития. Поэтому за сухими словами «соб-
ственное проектирование» скрывается огромнейшая работа, учиты-
вающая абсолютно все внутренние состояния.

Отталкиваясь от внутренних качественных накоплений, Суть
расширяет границы своего познания вовне. И таким образом проис-
ходят внутренние изменения, совершенствование Естества и расши-
рение его объема дальше.

Таким Естеством, как мы уже говорили выше, может быть любая
Суть с наличием абсолютного состава. По отношению к человеку та-
ким Естеством является наш Бог, управляющий развитием человече-
ства и своими Вселенными. Но им может быть и Абсолют, который мы
ставим на порядок выше. То есть в данном случае под Абсолютом мы
подразумеваем Высшую Суть, аналогичную нашему Богу, которой Он
подчиняется в соответствии с распределением их энергопотенциалов.

Абсолют для человека – это тоже Бог, но стоящий на целую Иерар-
хию выше. И такое подчинение одной Высшей Сути другой должно
быть для человека естественным и понимаемо с должным осознанием
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истины. Наш Бог не единственен в Мироздании, и Он идет по пути
нашего Абсолюта, который задает качественное развитие нашего Бога.

Другие Боги в Мироздании могут иметь другую качественную
основу и в связи с этим будут иметь другие Абсолюты. Но каждый Аб-
солют явится для Естества всего лишь определенным качественным
мини-объемом. Цепочка развития от какой-то мини-Сути до Абсолюта
составит качественную прогрессию развития. Так что мы для Естества
являемся бесконечно малой величиной. И какой бесконечный путь нам
предстоит преодолеть, чтобы достигнуть вершины Естества. Однако
это не недостижимые, а вполне реальные перспективы. Смысл любого
существования в развитии, и все в мире подчинено этому.

Что такое универсум

1.Унивeрсум есть понятие общемирового объема как целостной
структуры. В свою очередь, целостность обозначает конкретный объем
с предельными габаритами, ограничивающими полную внутреннюю
укомплектованность в относительности развития и содержания соот-
ветственно собственному Уровневому положению. Иначе, целостность
устанавливает зависимость развития планомерно укомплектованной
структуры от совместной взаимодействительной основы развития ее
внутреннего состава. То есть частное для целостного объема имеет
меньшую значимость, чем взаимодействие этих частностей (в дан-
ном случае частное означает индивидуальные и неповторимые осно-
вы развития, нарабатываемые личностью самостоятельно без взаи-
модействительных реакций с такими же частностями).

Поэтому общая и совместная деятельность для внутреннего со-
става целостности есть основное и значительное качество развития,
так как она несет целостному объему новую ветвь развития – соци-
альную, основанную только на процессе совместного выполнения
отдельных функций, которые невозможно осуществить в одиночку
частным образом и которые противоположны по типу выполнения
процессу самостоятельного нарабатывания внутренних характерис-
тик индивидуальным образом, лишенного любого взаимодействитель-
ного акта с такими же существующими вокруг данной личности час-
тными развивающимися состояниями.

Унивeрсум как любой целостный объем построен на взаимодей-
ствии и совместном существовании его внутренних частных прогрес-
сий или индивидуальностей. Поэтому целостность, как ни что иное,

более всего отражает определенность универсума и его целеустрем-
ленную основу существенного построения.

2.Унивeрсум есть определенная целостная фактура, значимость
которой устанавливается изначальной сформированной основой дан-
ного объема. То есть с начального момента своего существования уни-
версум как структура с конкретно заданной целью уже сформирован
и имеет не только целостный вид собственного построения, но и аб-
солютный уклад основы.

Поэтому унивeрсум обладает изначально целостным построени-
ем с абсолютной структурой. Тем самым, нераздробленность отдель-
ных частей, из которых состоит данный объем и их неразрывность,
заранее планируется в программе общего режима, который проеци-
рует зависимость и концептуальность общих взаимодействительных
процессов, происходящих внутри данного мирового объема.

Программа общего режима значительно отличается от программ
каждой индивидуально развивающейся частности, взятой отдельным
образом, т.е. у каждой частности со свободой выбора в программе
имеется собственная программа развития, на которую уже наклады-
вается программа общего режима и многие другие программы более
высокого порядка и значимости.

Поэтому, существуя по условиям данных высших программ, лич-
ность не ощущает прямого воздействия их на свою основу, а воспри-
нимает их проявление как данность, необъяснимую, но в порядке ве-
щей существующую. То есть структура их настолько проста, что объяс-
нение их устройства просто теряется в лабиринтах обоснованных за-
висимостей, которые постепенно переходят в свою противоположную
основу, где объяснимое трансформируется в необъяснимое, включа-
ющее бесконечности в обе стороны.

Интерпретация:
1* Унивeрсум первоначально существовал как понятие, выража-

ющее единый объем вселенной. Единый, целостный, всеобъемлющий.
Но мы расширяем границы своего сознания, а поэтому переносим это
понятие на бoльшие объемы, которые вмещают множество вселен-
ных или множество тонких миров. Главным же, что должно выдер-
живаться в этих охватывающих объемах, является их целостность в
функционировании. Поэтому общемировой объем есть тоже
унивeрсум, так как представляет собой целостную единую структуру.
Если же взять какую-либо меньшую целостность как, например, ка-
мень или гору, то ее можно присовокупить к этому понятию, так как
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любая целостность обладает своими размерами и границами, заклю-
чающими в себе внутреннее содержание.

В общемировых масштабах любая целостность помимо внешних
габаритов должна быть для нормального и полноценного функциони-
рования полностью укомплектована теми элементами, которые способ-
ны обеспечить ей прогрессивное развитие. Но так как объем целостно-
сти может относиться к тому или иному Уровню, то внутреннее содер-
жание его всегда должно соответствовать этому же Уровню, потому
что если, допустим, объем принадлежит четвертому уровню, а внут-
реннее содержание укомплектовано по второму Уровню, то такой уни-
версум не сможет нормально функционировать, потому что на данном
этапе работают процессы, которые он не сможет осуществлять из-за
отсутствия внутри него должной укомплектованности. А эта укомплек-
тованность приобретается только в ходе совершенствования.

При последовательном переходе с одного Уровня развития на
другой объем за счет процессов развития нарабатывает то, что ему
потребуется на вышестоящем плане существования. Но Уровневое
соответствие объемов остается, т.е. их внутреннее содержание будет
зависеть от планомерного развития. И поэтому, если сравнивать два
универсума, принадлежащих к разным Уровням, то, хотя оба они бу-
дут сохранять целостность, но качественное содержание и структура
их будут различны.

Особенностью универсума является то, что для него частное
имеет меньшее значение, чем общая взаимосвязь и совместная рабо-
та на единую цель. То есть в данном случае необходимо сделать сле-
дующие разграничения: частное развитие при отсутствии связей с дру-
гими частностями для универсума не имеет значения, а все, что каса-
ется общих взаимодействий и работы на общую цель, поддерживаю-
щих целостность данного объема, имеет значение.

Так, например, взять государство. Каждый индивид в нем разви-
вается индивидуально и его собственное развитие для государства не
имеет особой значимости. Для государства важнее, когда все индиви-
ды в нем работают на его укрепление, мощь, строят его, поддержива-
ют правительство во всех начинаниях. И за счет этого единства, а так-
же работы на единые общие цели отдельных исполнителей государ-
ство крепнет и достигает могущества. В данном случае даже слабо-
развитый индивид, добросовестно трудящийся на благо своей стра-
ны, а значит на общие связи, будет иметь большее значение, чем вы-
сокоразвитый индивид, занимающийся только своим развитием и не
работающий на общие цели.

Все это говорит о том, что для укрепления внутренней целостнос-
ти имеет основное значение совместная деятельность. Для универсума
это – главное качество, обеспечивающее его развитие и несущее ему
новое направление прогрессирования, связанное с общественными от-
ношениями. В любом целостном объеме имеется множество процес-
сов, которые выполняются только совместными усилиями частных еди-
ниц. А действие этих процессов обеспечивает нормальное функциони-
рование всего целостного объема. Например, невозможно построить
крупную электростанцию, завод, железнодорожную линию в государ-
стве, не прибегая к объединению множества людей. Но затем тот же
завод, электростанция, железная дорога будут выполнять функции, по-
лезные для частных индивидов, обеспечивая их необходимым товаром,
а это, в свою очередь, будет способствовать укреплению государства,
так как любая забота о своем народе оборачивается в итоге укреплени-
ем могущества самого государства, а значит его целостности.

Конечно, индивиды, участвующие в общем деле или работаю-
щие только на себя, будут участвовать в противоположных процес-
сах. Тот, кто работает на себя, поглощает энергию общества, а тот,
который работает совместно с другими, отдает свою энергию обще-
ству, и последнее ценится больше. К тому же, и в самой личности оно
способствует нарабатыванию положительных энергий в матрицу, по-
вышает сознательность индивида.

Та энергия, которую индивид отдает обществу, как раз и служит
укреплению и поддержанию целостности универсума, одновременно
способствуя его личному развитию в позитивном направлении.

Дли универсума как для любого целостного объема важную роль
играют взаимосвязи его частных составляющих, так как без наличия
их он существовать не может. Частная единица может автономно су-
ществовать без них, а универсум – нет. Именно общие взаимодействия
строят его прогрессии и позволяют объему функционировать как са-
мостоятельно развивающемуся организму.

2* Универсум обладает индивидуальной фактурой, но первона-
чальное направление ее формирования задается начальной програм-
мой, которая ставит цель развития, в дальнейшем прогрессирующей
относительно цели и в соответствии с ней.

В Мироздании ничего не развивается произвольно и само для себя.
Каждый объем, состояние, процесс появляются в нем не само по себе
произвольно, а в связи с потребностями самого Мироздания как неко-
торого макси – объема, также единого и целостного, функционирующе-
го во взаимосвязи своих меньших объемов. Но подобное существование

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


129

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 4. Естество

128

требует от каждой частной структуры или единицы, появляющейся в
нем, работы на его главную цель, т.е. все должно обеспечивать его
жизненные функции. Поэтому любая единица, появляющаяся в ми-
роздании, является какой-то его потребностью в функционировании.
Отсюда каждому объему задается своя цель развития, своя первона-
чальная структура. И один универсум будет отличаться от другого и
по построению, и по функциям, и потому значению, которое он имеет
для Мироздания.

Но в то же время каждый универсум имеет абсолютный состав,
который обеспечивает его вечное прогрессирование.

Абсолютное построение – это такая конструкция, которая вклю-
чает в себя состав и структуру, изначально запрограммированные на
вечное развитие, на достижение вершины одного Абсолюта с после-
дующим переходом на план развития вышестоящего Абсолюта и так
до бесконечности. То есть универсум включает в себя механизм бес-
конечного развития, а он есть не у любой формы.

У каждого универсума имеется индивидуальная программа раз-
вития, но все они взаимосвязаны между собой общей программой
более высокого порядка.

Программа любого универсума является общей для его частных
составляющих. В то же время каждая частная единица общего объе-
ма имеет свою частную программу, которая, с одной стороны, состав-
ляется с учетом главной цели развития общего объема, а с другой сто-
роны задает индивидуальную цель для частной единицы, предостав-
ляя ей свободу выбора в определенных дозволенных границах. Об-
щая программа целостного объема отличается от частных программ
своей сложностью построения, так как она управляет всеми частны-
ми программами и поэтому должна учитывать индивидуальное на-
правление развития каждого и степень его влияния на общее.

Высшая по своей структуре общая программа – более жесткая в
своем построении и не имеет свободы выбора, которая присутствует
в частных программах. Это вызвано большей степенью ответствен-
ности ее за производимые действия. Так, если частный объем в ре-
зультате предоставленной ему свободы выбора сделает что-то не то,
это отразится отрицательно на нем самом и на близстоящих. А если
ошибку в действиях допустит универсум, то это может повлечь ги-
бель всех частных единиц, а следовательно, и его самого. Но на ниже-
стоящие частные единицы накладываются программы всех вышесто-
ящих структур, однако для низших форм это не заметно ввиду огра-
ниченности их восприятия мира и узости понятий.

Каждая частная единица низкого Уровня воспринимает свое суще-
ствование как нечто, возникшее самопроизвольно, и ни от кого не зави-
симое. Она не способна объяснить ни свое появление в мире, ни образ
существования, ни какие-либо прочие явления, поэтому не в состоянии
осознать прямого воздействия на нее Сверху, а что уж говорить о том,
чтобы она была способна осмыслить что-то более глобальное.

Так, например, человек не способен почувствовать влияние Выс-
ших Сил в момент аварии. Когда один автомобиль сталкивается с дру-
гими, то это делается только по программе тех, кто сидят в машинах.
Столкновение происходит за счет того, что у одного или сразу у обо-
их водителей на несколько секунд отключается сознание и машины
Сверху направляются друг на друга. Правда, отключение сознания –
это один вариант влияния на человека. Могут использоваться внуше-
ния, зрительные иллюзии, гипнотическое воздействие и т.д.

Аналогично делают, когда один корабль в пустом океане вреза-
ется в другой корабль, или когда один самолет сталкивается с другим
в совершенно пустом небе. По теории вероятности последнее вообще
невозможно. Но это случается, потому что производится искусствен-
но сверху, а человек подобного управления собой упорно не желает
признавать в силу невежества и личных амбиций. Ему понятней бу-
дет, если сошлются на случайность или на судьбу, нежели на управле-
ние Сверху. Конечно, ребенку проще понять, что его нашли в капусте,
чем осмыслить наисложнейший процесс зачатия, внутриутробное
формирование тела и сам акт рождения. Так же и взрослому человеку
сложно понять космические влияния на нашу жизнь и во многих си-
туациях увидеть управление Сверху, т.е. увидеть воздействие выше-
стоящего мира на нижестоящий. Так же человек не способен пока
осознать и свое единство с тем универсумом, для которого он являет-
ся частной формой. Но дело времени. Постепенное совершенствова-
ние однажды приведет его к правильному осмыслению глобальных
космических явлений.

Многомерность Мироздания

1. Многомерность есть понятие относительного порядка, где со-
измеримые количественные характеристики объемов находятся при-
близительно в одной и той же точке пространства. Это может быть
как соотносительность близлежащих объемных габаритов, так и па-
раллельное наложение объемов в одной точке пространства, что
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говорит об интегрирующей части построения общего объема, синте-
зирующего многоярусную систему существования в консолидирую-
щую платформенную конфигурацию единоцелостного объема, при ко-
торой встречаются формы развития взаимозависимой функциональ-
ной деятельности.

2. Многомерность играет решающую роль в интегрирующем про-
цессе единства, в котором системы развития чаще всего могут обхо-
диться без взаимного сотрудничества. Фундаментом для данного объе-
динения явлено положение эквивалентных потенциальных сообществ,
то есть, как правило, это Сутевые формы жизни одного либо близле-
жащих Уровней. А это значит, что общий потенциал для сформиро-
ванной конструкции многомерных образований обычно эквивален-
тен мощности находящихся в нем частностей.

То есть все виды и формы развития в многомерных сооружениях
соответственно равны по мощности, ибо варьированность по данно-
му принципу приведет к подавлению и разрушению прилегающих
либо близлежащих объемов, так как нарушается баланс в общей сис-
теме многомерного объема.

3. Многомерность создает своеобразную платформу для обширно-
го вмещения мировых габаритов, которые без нее не смогли бы суще-
ствовать, так как являли бы конструкцию построения частного вида жиз-
ни без взаимообменных манипуляций с другими мировыми эгрегорами*.
А это противоречит должному процессу полноценного развития и суще-
ствования, так как данные мировые прогрессии обычно всегда связаны
между собой по факту энергообменных процессов и не могут в связи с
этим существовать единичным бесконтактным способом.

Обособленность многомерности – в ее постоянстве сплачиваю-
щего фактора, взаимосвязующего действительности (миров) и соор-
ганизующего полноценность истинного функционирования.

4. Многомерность своими истоками уходит в глубь любых изме-
ряемых величинных* показателей, которые в отдельности представ-
ляют индивидуальные мировые эклиптики.

В каждой взятой отдельной частности такого мира находится
абсолютное числовое сообщество величинных прогрессий (они мо-
гут быть как числовыми, так и другими), где данные показатели явля-
ют собой часть общей единоцелостной конструкции многомерности,
которая, в свою очередь, имеет абсолютную фактуру построения бла-
годаря накопленным в ней данностям, т.е. величинам с обособлен-
ным числовым строением.

Конфигурация многомерности есть объективизм собранных про-
грессивных частностей со множеством других складывающихся час-
тностей. То есть отдельная величинная прогрессия* мира есть абсо-
лютно сформированный объем многомерности с соответственным
складом потенциальных конструкций.

5. Цель многомерности – вмещение в свою структурную конфигу-
рацию как можно большего количественного состава частных величин-
ных* объемов. Тем самым, многомерность расширяет свои композит-
ные данные, дающие ей преимущественный подъем в совершенном
развитии в системе собственной иерархической распределительности.

Данная Иерархия являет собой обособленную систему соотно-
шений между отдельными мирами, где одномерность – это Суть, со-
ставляющая в интегрирующем союзе таких же Сутей обособленную
частную структуру многомерности, которая не существует без данно-
го сплоченного механизма и являет собой прогрессию только в синте-
зированной консолидации симбиоза.

6. Таким образом, многомерность есть первично созданная Суть
с начальным набором качественных характеристик, представляющих
собой одномерности частной прогрессии.

Данная Суть многомерности может создаваться на предельный
отрезок времени, а может и на бесконечную протяженность существо-
вания. Но и тот, и другой вид прогрессии эволюционирует: первый в
постоянно меняющемся структурном составе многомерности; второй
– путем постоянных пристроек новых частных величинных объемов.

7. Многомерность есть относительность пространственных из-
мерений, где величина – это объективная реальная мера предельного
объема. Форма данного объема характеризуется одномерностью, ко-
торая содержит в себе все качественные величины, выражающие по-
тенциал этого объема.

Формирование многомерности происходит в результате присое-
динения к одномерному типу конструктивности таких же одноимен-
ных частностей, из которых и интегрируется квинтэссенция общего
объемного композита многомерности. Она может являться данной
номинированной структурой в том случае, когда одномерная конст-
рукция присоединяет к себе минимум два типа таких же объемов.

8. Вариации между объединяющимися объемами следующие:
а) Качественная платформа каждого образования строго инди-

видуальна.
б) Характеристики величинных* измерений варьируются в

соответствии с должными требованиями задач построения общей
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конструкции. То есть они должны вписываться в строгие габариты
будущего формирования, у которого программа построения вмещает
в себя точные номинальные величины. Типы многомерности склады-
ваются из композитов одномерных конструкций, которые в консор-
циуме формирования являют собой единый скомбинированный про-
цессор: для соответственного развития и с обособленным композит-
ным составом.

9. Вследствие данного формирования создается основа для су-
щественного развития и прогрессирования Сутей в данной мировой
системе, которая, в свою очередь, тоже являет определенную стадию
развития в обособленном пределе существования многомерности. То
есть данная система сплоченного единения бесконечно потенциальна
и с каждой стадией (Уровнем) своего развития постоянно прогресси-
рует, изменяя структуру своего формирования, присоединяя все но-
вые типы одномерных конструкций и изменяя собственные объемы
многомерностей путем трансформационных превращений старых
платформ в усовершенствованные структурные конфигурации новых
величинных образований.

Интерпретация:
1* Понятие «многомерность» введено в характеристику простран-

ственных величин с целью показать соотносительные габариты раз-
личных миров относительно друг друга, а также привести в некото-
рый порядок соразмерности их объемов, сделав возможным сравни-
вать и соразмерять один мир с другим.

Относительный порядок позволяет выявить соотношения миров
и пространств, занимаемых ими, при условии, что все эти сравнения
делаются из какой-то одной точки отсчета. Подобный прием позволя-
ет сопоставлять некоторые величины, находящиеся в одном мире, а
также и в параллельных. Любое сравнение должно отталкиваться от
определенной точки отсчета.

Пространства разных Уровней можно сравнить со слоями некото-
рой многослойной материи и, врезаясь в нее в некоторой точке или раз-
резе, можно производить их отсчет. Но это очень грубое сравнение. В
основном же приходится довольствоваться абстрактными понятиями.

Однако возможность введения понятия многомерности свиде-
тельствует о том, что макси-объем, в котором пребывает все прочее,
объединяет в себе меньшие подобные ему конструкции и при этом
суммирует многие их показатели в свой общий показатель, наращи-
вая его мощь. И это является особенностью многомерного объема.

Она всегда является обобщающей величиной всех составляющих его
частностей и поэтому, чем больше многомерность* объема, тем выше
его показатели по отношению ко всем прочим с меньшей мерностью.

Построение макси-объема иначе можно назвать многоярусной
конструкцией, которая обязательно включает в себя иерархичность
составляющих объемов как непременное условие выражения различ-
ной степени их развития. Многомерность макси–объема является тем
главным элементом конфигуративного построения пространства, ко-
торый позволяет поддерживать его единоцелостность. Подобное по-
строение помогает объединять формы, различные по габаритам, еди-
ной «функциональной деятельностью», создавая единый процесс, еди-
ную жизнеобеспечивающую функцию.

2* Многомерность является своеобразным способом интегриро-
вать отдельные единицы в подобном, создавая единую направленность
какого-либо качества или величины.

Многомерность представляет систему развития, т.е. объединяет
определенной зависимостью частные состояния или объемы, находя-
щиеся на разных стадиях совершенствования.

Например, изучение математики индивидом в первом классе,
втором и так далее до десятого являет собой разноуровневую направ-
ленность в совершенствовании одного качества. Отдельный индивид
может сам проходить эти ступени развития, и в этом случае он будет
набирать многомерность (условно). Если же на каждом Уровне (клас-
се) индивиды будут разные, но все они будут изучать тот же учебник
математики, здесь эта же качественность будет связываться уже по
другому, и многомерность можно рассматривать как обобщающую
функцию макси-объема, заключающего в себе все эти Уровни. То есть
сама многомерность может выглядеть по-разному по отношению к
одному и тому же интервалу развития (как индивидуальное развитие
качества и как обобщающее свойство).

Однако в любом случае при прохождении через Уровни качество
многомерности требует наличия сотрудничества, т.е. взаимной связи
этапов развития. Поэтому между Уровневой тенденцией взаимосвязи
не может быть обрыва или какой-то предельности, все идет непре-
рывно, можно сказать, единым потоком. И при этом наблюдается од-
новременная связь в любой его точке, т.е. связь настоящего с предше-
ствующим и с последующим, что и образует единую направленность
движения в одном качественном состоянии.

За отправную точку этого движения или за определенную началь-
ную базу, от которой берет свою основу то или иное качественное
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                                  Многомерный  объём
V общ

частные объёмы
3       3            V1 принадлежат

М = 30              3                  одному Уровню
3         3

состояние, принимаются обычно равнозначные какие-либо Сутевые
формы жизни, принадлежащие одному или нескольким смежным
Уровням. Рассмотрение многомерного образования обычно начина-
ется с какого-то момента развития и ведется до другого интересую-
щего момента, т.е. оно находится в некотором временнoм интервале.
Поэтому, хотя оно и является незавершенным, но имеет основные
энергетические характеристики на интересующий момент времени или
на интересующем нас интервале развития. В каких же отношениях
находятся они между собой?

Например, возьмем мощь некоторого общего многомерного объе-
ма – V общ. (рис. 12)

Рис. 12

Объем состоит из нескольких частных объемов – V?... А все
мини–объемы его (условно) равны между собой по мощности в пре-
дельном состоянии, так как принадлежат одному Уровню. Они за оди-
наковый этап развития приобрели эквивалентные мощности. (У всех
она равна, например, 3-м условным единицам. Равенство взяли ус-
ловным, так как в пределах одного плана мощь колеблется от некото-
рой минимальной величины на нижней границе Уровня до максималь-
ной величины – на верхней границе.)

Равенство мощностей для одного Уровня во всех мини-объемах
необходимо для их нормального развития в равных условиях суще-
ствования их. А частные формы, составляющие объем V?., также бу-
дут обладать равными мощностями, но меньшими, чем в объеме V?..

Если же общий объем многомерной конструкции будет содер-
жать разные по мощи частные состояния (разные на порядок), то они
начнут подавлять друг друга, т.е. объемы с большей мощностью бу-
дут подавлять объемы с меньшей мощностью. А это замедлит общее
совершенствование самих частных состояний и общего объема в це-
лом. Произойдет торможение прогрессирования и начнется перерас-
ход энергий, т.е. определенных средств, затрачиваемых на совер-
шенствование данного пространственного объема.

Более того, нарушение энергетического баланса в любом объеме
может в итоге привести к разрушению общего объема, потому что все
его состояния связаны между собой строго конкретными величинны-
ми соотношениями. И нарушение одной величины по цепочке потя-
нется внутрь многомерной конструкции, вызывая последовательные
разрушения всех составляющих ее частностей, что в итоге приведет
всю общую конструкцию к уничтожению.

3* Многомерность как конструктивный принцип является эко-
номичным способом использования пространства. Этот способ по-
зволяет размещать в единице объема максимальное количество форм.
Кроме того, она является принципом объединения всего разрознен-
ного в единое целое. Без конструктивного принципа многие формы и
состояния превратились бы в самостоятельные частные единицы,
потеряв сильнейший механизм общего ступенчатого прогрессирова-
ния. При этом теряются многие связи и взаимообменные процессы,
что, в свою очередь, влияет отрицательно на характер развития лю-
бых частных единиц, потому что только ощущение общего единения
и ответственности за получение конечного результата способствует
правильному и скорейшему прогрессированию.

Главное в абсолютном строении – выработать ответственность
за развитие своего частного состояния, от которого зависит результат
общего дела, общего продвижения по пути эволюции.

Общие мировые конструкции, теряя связь с частными состояния-
ми, не могут понять правильно тенденции их развития и поэтому не спо-
собны благоприятствовать его качественному ускорению. Нарушаются
и энергообменные процессы между всеми составными частями общей
формы. Обособленное развитие, при котором «каждый сам за себя», спо-
собно привести к накоплениям энергий в одних местах и недостатку их в
других, к истощению некоторых пространственных объемов.

Таким образом, только принцип многомерности позволяет избе-
жать этих нарушений. Он развивает в каждом частном состоянии спо-
собность к объединению, что обеспечивает ему длительность суще-
ствования и полноценность функционирования.

4* Выше мы говорили о некоторой точке отсчета при рассмотре-
нии многомерности и брали ее в некотором временнoм интервале. Но
если попытаться найти ее (многомерности) начало, то, скорее всего,
это будет сделать невозможно, потому что оно уходит бесконечно внутрь
мирового объема. А это говорит о том, насколько данная конструкция
совершенна, потому что способна размещать в себе бесконечное число

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


137

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 4. Естество

136

мировых строений при самом экономичном использовании пространства.
И в этой бесконечной цепи мерностей, какой бы мировой объем мы ни
взяли, он будет содержать в себе абсолютное число форм и прогрессий,
потому что каждому из них дано право развиваться до состояния Абсо-
люта, повторив его во всех частностях строения и показателях.

И весь этот бесконечный ряд мировых объемов составлен не про-
сто звеньями одной цепи, а представляет собой часть строения обще-
го макси-объема и также является частью общих показателей. Каж-
дая частность присовокупляет определенное числовое значение к об-
щей числовой характеристике любого показателя, будь то мощность,
энергопотенциал, степень энергонакачки или что-то другое. Поэтому
многомерность позволяет общему объему увеличивать свои показа-
тели за счет частных состояний, а они превращаются в единицы нара-
щивания его характеристик. Поэтому любая величина макси–объема
будет иметь свое числовое строение.

Так как общее построение мирового объема сложно, то можно
говорить о его конфигурации, т.е. своеобразном пространственном
расположении отдельных единичных конструкций, которые форму-
лируют реальное строение мира. Любая прогрессия в этом общеми-
ровом объеме будет тоже состоять из отдельных частных прогрессий
и тоже будет являть в своей конструкции абсолютное формирование,
являющееся многомерным по своему исполнению.

5* Целью многомерного построения мира является не только
единение его, но и рациональное размещение частных форм в про-
странстве. Только многомерное построение позволяет включить в от-
дельный объем максимальное количество частных форм, расположив
их в строго определенном порядке согласно их степени развития (на
эволюционном пути). Подобное многообразие в формировании объе-
ма позволяет максимально увеличить не только количественное со-
держание каждого объема, но и качественное. Расширяется качествен-
ный состав, так как каждая новая ступень развития обязательно вклю-
чает какие-то новые механизмы в старых процессах, и поэтому каж-
дый Уровень обязательно обогащает композит матрицы своими типа-
ми энергий, делая его шире и богаче.

В свою очередь, приобретение каких-то новых качеств расширя-
ет сферу деятельности частной формы и дает ей преимущества в со-
вершенствовании в пределах собственной Иерархии, так как понят-
но, что всегда проще и легче усваивать новые знания, например, бо-
лее развитому индивиду, чем ограниченному. Поэтому наращивание

качественности, увеличение композита способствует многопланово-
му развитию объема.

Каждый частный объем, заключенный в макси-объеме следую-
щего Уровня, обладает своей внутренней Иерархией. И все Уровни
этой Иерархии связаны между собой определенными зависимостя-
ми. В данном случае объем, заключающий данную Иерархию, будет
одномерен по отношению к ней. Вот, например, взять наш мир. Для
человека он одномерен. В нем есть земная Иерархия, и все живое свя-
зано между собой определенными связями и зависимостями, и разви-
тие одного зависит от другого. Но вся эта Иерархия принадлежит од-
номерному миру. Однако эта одномерность всегда проявляется толь-
ко для составляющих его частных состояний.

Но если строение данного мира рассматривать более углублен-
но, то каждая частная форма будет иметь свою многомерную структу-
ру. Взять того же человека. Если учитывать его тонкое строение, то
оно многомерно, каждая оболочка человека будет являть свою мер-
ность. То есть один объем, объединяющий свои частные состояния,
является одномерным для них, как земной мир для человека. Он его
видит и чувствует таким. И этот объединяющий объем можно при-
нять за некоторую Суть, которая сплачивает в одной мерности част-
ные Сути меньшего порядка. И фактор сплочения имеет огромное
значение для общего объема, или общей Сути, потому что без этого
сплочения он существовать не сможет.

Каждый объем являет одномерную Суть, служащую звеном в
многомерной структуре построения. Соединенные между собой Сути
разных мерностей будут образовывать уже определенную прогрес-
сию в некоторой общей структуре более высокого порядка. Каждая
мерность, таким образом, имеет свое порядковое расположение и свои
числовые характеристики в общей системе мироздания.

6*Мерность выделили в разряд Сутей, так как это развивающее-
ся качество, обладающее своими числовыми значениями и простран-
ственными параметрами. А любые состояния такого характера, спо-
собные к прогрессированию, обособляются в самостоятельные инди-
видуальные состояния. Все это говорит о том, что Суть многомернос-
ти не сама по себе сформировалась в ходе эволюционирования, а была
создана специально. Переход с одного Уровня развития на другой воз-
можен только при соответствующем построении. Поэтому Суть мно-
гомерности изначально создана Высшим Создателем по особому прин-
ципу и в нее изначально заложены все необходимые для нее качества.
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Таким образом, многомерность – это не абстрактное понятие, а
особое состояние, созданное для конкретных целей. Так, например,
нервная или лимфатическая системы в человеке тоже имеют опреде-
ленное строение, выполняют особые функции и имеют некоторую
начальную точку зарождения. И, конечно, мы их относим к живым
состояниям, потому что они находятся в живом организме и обеспе-
чивают его нормальное функционирование. Если же, допустим, ка-
кой-то участок нервной или лимфатической системы омертвеет, в бли-
жайшем участке человеческого тела начинают сначала происходить
болезненные расстройства, а потом, если положение не будет исправ-
лено, начнутся разрушения живых тканей. Опять же, это всего лишь
аналогия живых состояний, но в огромнейшем мироздании находит-
ся бесчисленное множество всевозможных построений и состояний,
которые человеку невозможно понять и представить, поэтому прихо-
дится, хотя бы отдаленными сравнениями стараться расширить чело-
веческое сознание и увеличить число его понятий.

Однако, так как макси–объем или, например, Естество имеют
внешние границы, определяемые в свою очередь их стадией разви-
тия, то Суть многомерности создается индивидуально для этого мак-
си–объема или Естества, вписываясь в их границы. Она программи-
руется на определенный отрезок времени, но может задаваться, ко-
нечно, и на бесконечную протяженность развития. И это два основ-
ных вида многомерности, которые имеют некоторые различия в сво-
ей структуре построения.

Первый вид многомерности, выражая по форме прогрессию, эво-
люционирует в некотором замкнутом объеме за счет постоянных из-
менений состава в нем. Эволюционирование второго вида многомер-
ности происходит за счет периодического пристраивания к конечным
постройкам новых строений, позволяющих продвигаться в эволюци-
онировании дальше с учетом требований нового времени.

7* Многомерность выражает величинные соотношения простран-
ственных изменений. Можно было бы сказать, числовых соотношений,
но число выражает более приземленную характеристику, а понятие «ве-
личина» более приближено к объемным структурам, где сами соотноше-
ния являются объемными и помимо количества включают и качество.

В понятии «измерение» величина выражает реальную меру объе-
ма, имеющего ограниченные размеры, т.е. выражает нечто конкрет-
ное. Если взять определенный объем, то, как мы разобрали выше, его
внешняя форма будет пребывать в одномерном мире, т.е. таком про-
странстве, которое будет содержать все качественные величины,

характеризующие его единичные показатели мощи, а следовательно,
потенциал данного объема будет формироваться только из качествен-
ных величин этого единичного объема.

Чтобы охарактеризовать объем полноценно как многомерную
конструкцию необходимо провести суммирование всех аналогичных
показателей, присущих его частным составляющим. Поэтому общий
потенциал многомерной конструкции слагается из потенциалов од-
номерных состояний, составляющих его частных форм. Сумма одно-
типных величин одномерных частных состояний образует величину
показателя многомерной формы, т.е. это есть процесс интеграции. А
так как каждое частное состояние имеет множество всевозможных
показателей, то при их интеграции по однотипным показателям фор-
мируется многообразный композит многомерности рассматриваемо-
го макси-объема. Для образования композита многомерности доста-
точно присоединение к одномерному объему еще двух типов анало-
гичных объемов. И это является условием появления самостоятель-
ной многомерной конструкции.

8* Способы соединения этих одномерных конструкций в много-
мерную должны выдерживать определенные требования, при этом
одномерные строения сохраняют следующие свойства:

а) Качественная база каждой одномерной формы отсчета долж-
но быть индивидуальной.

б) «Характеристики величинных изменений» могут изменяться
строго в определенных пределах, и эти пределы диктует конструкция
общего объема. И в последнем случае должны стыковаться будущие
программы соединяемых частных объемов.

Присоединяемые частные формы по размерам должны не выхо-
дить за габариты общего объема не только в момент объединения их,
но и в последующем на всех стадиях развития. Если не учитывать
будущих тенденций, то возможен такой вариант, что частный объем
начнет так успешно прогрессировать, что за тот же срок в два раза
обгонит объем, в который его помещают. Естественно, что из них
многомерной конструкции не получится. Поэтому соединяемые част-
ные объемы и в будущем должны быть соразмерны с общим объе-
мом. И для соблюдения соразмерности общая программа создаваемо-
го объема многомерности обязана учитывать их взаимную работу и
включать в их частные программы соблюдение определенных требо-
ваний, в том числе необходимость выдерживать нормативные соот-
ношения между ними в процессе развития.
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 Только  1/4 часть                                     Совершенствующееся 
памяти приходится                                         действие 
на настоящее 
время (остальная 
часть приходится 
на прошлое время).                       Блок  памяти 

 
        прошлое            настоящее    будущее 
        время                  время             время 

Многомерность не являет собой единичное по типу качество. Она
имеет множество типов, которые образуются на основе композитов
частных одномерных объемов. Сохраняя свою индивидуальность в
общем объеме, они в тоже время все вместе образуют внутренний
механизм развития этого объема. И в этом заключается особенность
их работы, т.е. сохраняя свою индивидуальность и развивая ее даль-
ше, они способствуют прогрессированию общего объема и одновре-
менно поддерживают его собственную индивидуальность. Поэтому
можно сказать, что индивидуальность общего объема базируется на
индивидуальности частных форм.

9* Таким образом, индивидуальность общего объема формиру-
ется двойственно: самим объемом из предоставляемых вариантов раз-
вития и за счет нарастания частной индивидуальности, составляю-
щих его состояний. Подобное качественное построение способствует
значительному прогрессированию всех Сутей, ибо такое же построе-
ние повторяется во всем мировом объеме, который несмотря на свои
огромнейшие масштабы, является тоже совершенствующейся систе-
мой. И все это становится возможным благодаря многомерности кон-
струкций мироздания. Многомерность обеспечивает единство всем
формам, развивающимся бесконечно, способствует преемственности
и формирует будущее. Но все это становится возможным только по-
тому, что такое качество, как многомерность, обладает мощным по-
тенциалом, постоянно возрастающим с течением времени.

Многомерность обладает последовательно текущими стадиями
развития. Каждая стадия способствует не только ее качественному из-
менению, но и структурному. Конфигурация ее изменяется за счет ин-
тенсивного присоединения все новых и новых одномерных конструк-
ций. А эти изменения касаются и частных форм, составляющих ее.
Поэтому изменения затрагивают абсолютно все составляющие ее со-
стояния. И так происходит трансформация старых форм в новые, более
усовершенствованные, чем прежние конструкции. За счет этого проис-
ходят постоянные обновления настоящего состояния любого объема.
Таким образом, многомерность является прогрессивным качеством.

Рудимент

1. Рудимент – это элемент общего явления, функцию которого
заменили усовершенствованной деятельностью. То есть рудимент, как
изжитая фактура старого, относится в основном к прошлому по своей
исполнительной функциональности.

Но если рудимент присутствует в настоящем времени, то дея-
тельность данного существующего фактора нейтрализована каким-
либо новшеством либо вообще не заменена ничем за ненадобностью
пользования формой данного процесса.

Тем самым, фактура рудимента есть всегда воплощенный эле-
мент, и даже более того, оставивший свою деятельность в далеком
прошлом. То есть здесь форма настоящей действительности вытесня-
ет значимость использования исторически функционирующего прин-
ципа, где принцип есть действительность какого-либо явления, ис-
пользуемого давно, и поэтому в прошлом его фактура займет значи-
тельную часть объема, а это значит, что функции его определенно
динамичны только в концепции бывшей действительности и в насто-
ящем не используются.

2. Таким образом, рудимент как пережиток исчезнувшего явле-
ния характеризуется прошедшей деятельностью развития, всегда по-
стоянной и не изменяющейся субстанции, так как все в прошлом име-
ет зависимость инертного существования, сохраняющего то, что со-
держится в постоянстве.

Следовательно, рудимент сохраняет в базе памяти постоянства
прошлого все мельчайшие формы уже не использующегося явления,
функция которого имела свою значимость в настоящем при своей ак-
тивизации (но это уже другая номинация формы, противоположной
по своей активности исполнительной фактуры). То есть рудимент есть
трансформированная форма активного явления с противоположной
направленностью, где противоположность выражается в форме дей-
ствия и бездействия, как двух антиномичных состояний.

3. Рудимент, как фактор исчезнувшего явления, основополагает
зависимостью бездействующей формы, т.е. наличие ее в настоящем
характеризуется инертностным существованием. Поэтому рудимент
является признаком отсутствия действительности у любого состояния.

Рис. 13
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Прошедшее время для рудиментной формы имеет основную зна-
чимость для существования, так как минимальная часть (одна чет-
вертая – 1/4) рудимента находится в настоящем (рис. 13), а оставшая-
ся часть от общего объема приходится на прошедшее время.

Развитие располагает действующими формами, составляющи-
ми его фактуру, а противоположность формы развития является ру-
диментом, как не функционирующая основа. Поэтому только лишь
по принципу активного состояния данные формы могут быть про-
тивоположными.

Основу рудимента составляет инертность, проявленная в памяти
прошлого времени и сохраняющая все факторы трансформированно-
го действия. То есть, когда функция была активизирована, память со-
храняла ее этапы данного состояния, тем самым, действительная ос-
нова трансформировалась в инертную форму.

Следовательно, память всегда стоит после совершающегося в
настоящем любого действия (или бездействия) и вплотную к ней при-
вязана. Поэтому память не может запомнить того, что еще не функци-
онирует и не совершается, но то, что уже наличествует в настоящем,
обязательно проявляет свою активность, либо инертную пассивность,
что и фиксируется памятью. Таким образом, рудимент есть прошлое,
сохраненное в памяти.

Интерпретация:
1* Все одухотворенное в мироздании, развиваясь, постоянно из-

меняется, растет пространственно, преображается качественно. Веч-
ные конструкции имеют постоянные элементы, есть трансформиру-
ющиеся и есть рудиментные. К последним относятся конструкции или
отдельные единицы, утратившие свои функции с течением времени.

В общих построениях Естества имеются такие строения, кото-
рые изживают себя так как устаревают, становятся не современны.
Их деятельность начинает не соответствовать настоящему ритму ок-
ружающей среды. Поэтому, превращаясь в рудиментные состояния,
они уходят в прошлое. Если же рудиментные конструкции по каким-
то причинам продолжают сохраняться в настоящем времени, то их
деятельность может быть заменена работой каких-либо современных
моделей, выполняющих те же функции лучшим способом. Иногда же
может быть и так, что потребность в работе какой-то конструкции в
будущем вообще отпадает, функция ее аннулируется, поэтому она
ничем не заменяется.

Современный уровень развития создает производственные про-
цессы, которые более результативно выполняют целый комплекс дей-
ствий. Некоторые новые функции исключают отдельные процессы,
существующие ранее. Идет постоянная модернизация внутреннего
объема Естества, поэтому появление отдельных рудиментов вполне
естественно.

Отдельные формы отживают, выполнив, как говорится у людей,
свою историческую задачу. Все, что они совершили, остается в про-
шлом, так как настоящая действительность изменяет значение тех
процессов, в которые они участвовали. Современность обладает спо-
собностью создавать новое, более практичное и более приемлемое к
настоящим условиям существования, к тем изменениям вокруг, кото-
рые обязательно привносит в любой объем настоящая действитель-
ность. А она постоянно несет всему обновление, рост, прогресс. Так
что часто форма превращается в рудимент только потому, что не спо-
собна правильно реагировать на все окружающие изменения и как бы
выпадает из нового состояния, не соответствуя ему.

В прошлом же она могла иметь большое значение, и без нее мог-
ли бы не пойти какие-то последующие действия, поэтому нельзя го-
ворить, что если форма превратилась в рудимент, то без нее можно
было бы вообще обойтись. Нет, именно на тот, прошлый момент раз-
вития, без нее нельзя было продвинуть прочие процессы, поэтому,
для прошлого времени ее значимость остается достаточно высокой.
Каждый элемент или конструкция имеет свою ценность на соответ-
ствующем интервале развития. Приходящее же время решает по-но-
вому, кому какую роль играть дальше.

2* Как мы видим, некоторые элементы или формы являются для
Естества временными и далее не прогрессируют. Но они создают фун-
даментальную базу прошлого, заполняя в нем все необходимые ячей-
ки. Рудимент в данном случае выглядит как след прошедшего явле-
ния. Но в прошлом он продолжает сохранять устойчивые позиции,
так как само прошлое занимает инертное состояние и поэтому все,
что касается его, остается в нем постоянным и неизменным. Так что
рудимент как некоторая конечная точка какого-то процесса продол-
жает сохранять ту цепочку прошедших действий, которые предше-
ствовали его последнему состоянию.

А так как прошлое занимает всегда определенное место, опреде-
ленный объем, то оно относится к базе памяти, которая продолжает
сохранять мельчайшие детали всего того, что было и что уже стало не
нужным. Но в прошлом явление, закончившееся рудиментом, проявляло
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себя активно, т.е. в прошлом оно именовалось по-другому (не рудимен-
том) и имело совершенно другое значение, чем в настоящий момент.

Однако активный процесс закончился рудиментной частью, ко-
торая пассивна, бездеятельна и потому противоположна по скорости
исполнения начальной части процесса. Фактически активное явле-
ние со временем переросло в свою противоположность – рудимент,
остающийся пассивным. Иначе можно сказать, что активный процесс
трансформировался в пассивное состояние, т.е. в свою противополож-
ность. Таким образом, единый процесс разделился на два противопо-
ложных состояния, одно из которых несло в себе действие, а другое –
бездействие. Так что процесс, перейдя в пассивную форму существо-
вания, завершил свое развитие рудиментным состоянием.

3* Рудимент является фактором исчезнувшего явления. Его мож-
но рассматривать как инертное состояние прошлого с завершающей
фазой в настоящем, а можно его считать признаком отсутствия насто-
ящей действительности у какой-либо формы потому, что в настоящее
время она не работает.

Рудимент не взаимодействует активно с настоящим временем,
хотя продолжает в нем существовать. И если разделить все явление,
заканчивающееся рудиментом, на части, то получается, что одна чет-
вертная часть от его общего объема пребывает в настоящем времени
(рис. 13), а оставшиеся три четвертые части находятся в прошлом и
там выстраивают определенные связи, занимая какую-то часть про-
странства. То есть для данного времени они занимают строго конк-
ретное место в общем объеме Естества и являются необходимой час-
тью его строения.

Так как это явление было планируемо, то оно имело своих ис-
полнителей и свою программу развития. При этом форма развития
строит сам процесс требуемого программой состояния, после чего оно
трансформируется в пассивный рудимент. Поэтому, если мы говорим
о противоположностях, то они существуют только при наличии ак-
тивного состояния. Когда же рудимент сформировался, то обе части
становятся пассивны по отношению к настоящей действительности.
Противоположность же каждой части обнаруживается только при их
взаимоотношении с настоящей действительностью: одна часть в ней
активна, а другая пассивна, хотя обе части пассивны по отношению к
прошлому. То есть подобное состояние, трансформируемое в руди-
мент, проявляет себя в разной степени активности по отношению к
настоящему и прошлому времени. Когда рудимент тоже перейдет

в прошлое, то его пассивность станет уже полной, потому что он про-
являл уже пассивность по отношению к настоящему времени, а про-
шлое время только утвердило его в своей пассивности.

Большое значение в состоянии рудимента имеет инертность, ко-
торая как бы блокирует всякое движение, в то же время сохраняя все
преобразования этого явления в памяти прошлого времени. То есть
все происходящие действия отпечатывались в памяти в заданной пос-
ледовательности, создавая определенную фактуру прошлого. При пе-
реходе в прошлое происходила трансформация действий из активно-
го состояния в пассивное за счет сил инертности.

Особая фиксация настоящего состояния и действий в особом
положении с сохранением последовательности происходящего фор-
мирует базу памяти. Прошлое время всегда обладает объемами памя-
ти, которые сохраняют все, что выходит из-под зоны действия насто-
ящего времени. У прошлого свои методы работы, у настоящего – свои,
хотя они работают на единую цель и взаимодействуют с одними и
теми же состояниями, но по-разному.

Любые действия происходят и развиваются только в настоящем
времени. И только оно (время) таким образом воссоединяется с дей-
ствием или строением, что они откладываются в память. То, что не
функционировало и осталось не задействовано настоящим моментом,
памятью не фиксируется, т.е. в прошлом оно останется как незадей-
ствованный вариант развития, а память будет выдавать только те дей-
ствия и картины, которые состоялись в настоящем. Нюанс здесь в том,
что не надо путать саму память с прошлым временем и тем, что оно в
себе хранит.

Память – избирательна, она «не вспомнит» того, чего не проис-
ходило в настоящей действительности, а прошлое время хранит все,
что было и чего не было, так как оно сохраняет все варианты гологра-
фических ситуаций, имеющихся в программе. А среди них имеются и
не задействованные, т.е. не использованные в настоящем времени как
варианты развития.

Так как явление, ведущее к рудименту, проходило через время,
то он (рудимент) остался им зафиксирован, будучи сам по себе пас-
сивным. Поэтому в памяти прошлого он тоже фиксируется.
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Глава 5

МАЯКИ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ

Введение

Смысл вечности для человека не в том, чтобы навечно исчезнуть
после смерти, т.е. вечно не быть, а в том, чтобы, раз появившись, пе-
рейти в форму вечного существования, остаться в жизни навсегда.

Раньше человек считал, что живет мгновенье, а все прочее время
отсутствует в данном мире. Все существует без него и не нуждается в
нем. Но так ли это?

Человек был уверен, что вечность – только в небытие, и иной
формы существования она не имеет. Со смертью на смену краткой
жизни приходит бесконечное небытие. Время течет, но без человека.
Мир меняется, но тоже без него. И в этом – безысходность и неотвра-
тимость неутешительных фактов.

Однако новый этап развития дарит человеку великую надежду
на будущее. Хотя, конечно, эта перспектива открывается не для всех,
а только для тех, кто ее заслужит или уже заслужил.

Переход человечества от пятой расы к шестой является для душ
тем рубиконом, который дарит вечное забвенье одним и вечное суще-
ствование другим. Вспомним, что многие представители пятой расы
будут раскодированы за несостоявшееся развитие. Но прежде, чем
раскодировать душу и предать забвенью, ее многократно проверят и
пошлют множество испытаний, чтобы дать правильную оценку ее
качествам и на основе этого или пропустить ее в эволюцию, или рас-
сыпать во прах.

Чтобы шагать в вечность, надо понимать ее, знать, на каких про-
цессах она строится и видеть самое главное – она существует только
благодаря тому, что неукоснительно соблюдаются все ее нормы и пра-
вила существования каждым шагающим в будущее.

Вечность требует строжайшего соблюдения законов, а последнее
невозможно без их понимания. Воссоединяясь, понимание и выпол-
нение образуют ту прочную базу, на которой строится вечная жизнь.

Единоверие в Высших мирах

1. Единоверие есть одноименная вера чего-либо или кого-либо.
На земном плане понятие «единоверие» относится к верованию в Бога,

причем, множественного числа индивидуумов. Все они верят в одного
Бога. То есть это положение единоверия объединяет и сплачивает Су-
тей, которые чаще всего принадлежат к одному Уровню, но могут яв-
ляться сплоченным объемом сразу нескольких близлежащих Уровней.

Поэтому потенциальная принадлежность данного аспекта веры
содержит в себе интегрирующую силовую платформу для общего еди-
ного существования и подчинения одной целевой фактуре, дающей
цельному обобщающему эффекту повиновения взаимополагающую
основу совместного устремления.

 2. Цель единоверия направляет и устремляет разобщенные ин-
тересы прогрессирования на путь, обоснованный истинными аспек-
тами формирования и развития. Здесь истина как можно ближе под-
ходит к общему относительному уровню понимающих. Поэтому каж-
дый индивид верит в то, что соответствует его пониманию действи-
тельности. Следовательно, вера как понятие строго индивидуальной
фактуры проявлена в некотором соотносительном от явной истинной
действительности процентном показателе, раскрывающем структуру
окружающего построения мира.

3. Единоверие есть потенциальная принадлежность к одной
иерархической платформе. Но данная принадлежность делится на по-
ложительную, отрицательную и нейтральную, которые по своей на-
правленности имеют собственные веры, т.е. Суть обычно знает и чув-
ствует к какой Системе распределений она относится и на подсозна-
тельном уровне ощущает свою тягу к конкретному целенаправленно-
му принадлежанию.

Поэтому истинная вера всегда скрывается в подсознании и чем
шире оно раскрывается, тем Суть Единоверия становится мощнее и
понимание к истинному устремлению ощущается четче и яснее.

4. Единоверие есть Сутевая форма одного вида номинаций, при-
надлежащих к однородной конструкции. То есть здесь присутствует
эквивалент принадлежности к какому-либо виду качественной прогрес-
сии, которая являет собой единую сплоченную форму конфигурации
построения и имеет общую направленность по целевому развитию, где
аспекты единой цели у однородных Сутей рождают обособленный прин-
цип существования, в котором общая фундаментальная основа прогрес-
сирования подчинена одной установке, т.е. единоверию.

Данный кардинальный показатель развития влияет, прежде всего,
на формы Сутевых разновидностей с обособленным конфигуративным
построением самой матрицы. И здесь присутствует определенный
эквивалентный состав внутренних накоплений в соотносительном
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большинстве являющий однородную платформу качественных
содержаний.

5. А это значит, что множественный количественный показатель
сплоченных Сутей характеризуется только по большинству прибли-
женных к истинному соотношению внутренних прогрессий. То есть
чем выше по своему Уровню Суть, тем ее вера в истину становится
сильнее, и мощнее ощущается ее сила.

Сути, имеющие одну веру в Бога, в основном, одноименны, так
как их качественный состав собственных накоплений дает опреде-
ленный фон единого качества, который (фон) и ощущается той из-
бранностью в своем собственном позитивном аспекте развития, про-
являющемся в единой вере, сплачивающей тех Сутей, у которых об-
щий качественный фон приблизительно эквивалентный.

6. В этом фоне – единая направленность, в ней – обособленная
тяга к конкретному предельному определению, в данном определе-
нии – единая цель и истина. А истина на каждом пределе – своя, и она
тоже прогрессирует и растет, давая возможность Сутям иметь неотъем-
лемый пример в сравнительном определении, касающемся идеала для
каждой частной формы личности, но идеала, имеющего под собой
единую платформу построения для консолидирующего количества
общего сплоченного образования, т.е. для интегрированного союза
частных единств.

7. Единоверие как символ одной направленности потенциально
принадлежит, в основном, одноименному начальному композиту. То
есть как Ева была явлена из ребра Адама, который ею должен был и
руководить, и наставлять на путь истинный, так и любая Суть, со-
зданная Богом, состоит из таких же качественных основ, что и он сам.
А это значит, что всякая Суть есть подобие Абсолюта – Бога, по обра-
зу и по внутреннему составу. На этом принципе и зиждется аспект
библейского высказывания о построении мира, и аналогия данного
определения уходит глубоко в бесконечность, как вовне единоцелос-
тного построения мира, так и внутрь его.

8. Отсюда – единая платформа структуры общего объема миро-
вой прогрессии, где единая конструкция дает одно понятие построе-
ния, основанного на бесконечном повторяющемся едином принципе
образования. Следовательно, один принцип есть основа всему, и он
дает единую направленность как в совершенстве, так и в общем соот-
носительном становлении единого потенциала общемировой Сути.
Отсюда вытекает один единый целевой номинант должных образова-
тельных параметров, которые являются эквивалентными как для час-

тной Сутевой формы, так и для единой платформы мира с общим по-
тенциалом.

Следовательно, вера для каждого предельного становления оп-
ределяется конечной на данной стадии формой прогрессии, имеющей
абсолютное формирование во всех аспектах собственных построений
и накоплений. Таким образом, данная вера есть вера в конечно сфор-
мированную цель, а это и есть Абсолют.

9. Из всего сказанного видно, что единая вера должна содержать
на всех конечных стадиях формирования одну и ту же направленность
в достижении, т.е. абсолютную фазу совершенства, которая постадий-
но отличается лишь мощностным коэффициентом прогрессий. И в
каждом мировом объеме, как и в каждой частной Сути, должно суще-
ствовать стремление к абсолютной фазе становления, находящейся
над данной конструкцией в распределительной системе Иерархии.

Единоверие для всех существующих объемов, имеющих одухот-
воренное начало, одно, а форма его достижения различная, что и дает
обособленность варьированного качественного состава в едином ком-
позите Абсолюта.

10. Единоверие есть обобщенный признак принадлежности к ка-
кому-либо типу веры, которая объединяет в своих догматических ас-
пектах похожие взгляды на направленное развитие данного типа веры.

Единоверие как признак обособленной номинантной принадлеж-
ности характеризует Сутей по их иерархическому распределению, так
как на каждом Уровне вера принимает свою эксклюзивную основу
целенаправленности, которая, имея варьированные переложения и
зашифровки, в то же время остается единственной и непреложной
истиной, обобщающей всю ипостась разноуровневых аспектов пони-
мания Абсолюта как совершенства, стремящегося в бесконечность.

11. Данный аспект единоверия объединяет совершенным обра-
зом единоцелостный процесс построения, формирующего в своей
квинтэссентстной конструкции конечное, объективное воплощение
предельности цели единоверия, порядок которой состоит в иерархи-
ческом распределении своих трансформированных направлений вер
по Уровням общей системы соотносительности, зашифрованных каж-
дая в своем порядке относительности изложения, соответствующего
пониманию Сути данного Уровня.

Единоверие есть механизм мобилизации, подчиняющейся обще-
му закону единоцелостного существования, где общность является
частным видом обособленного состояния энергооснов. И кульмина-
цией развития для нее служит предельное положение веры. Границы
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ее соотносительности есть охват интерпретированных знаний (т.е.
энергонакачки) на определенном Уровне развития.

Последующее совершенное образование Сутей продолжается под
воздействием вышестоящей веры в Иерархии Единств и Множеств.
Но в итоге единоверие уходит в бесконечно повторяющиеся аспекты
понимания общей единой конструкции построения мира, а это – Аб-
солют с его нескончаемой силой устремления и мощью в совершен-
ном развитии.

Интерпретация:
1* Слово «единоверие» говорит само за себя по своему смысло-

вому содержанию. Оно выражает общую веру всех во что-то одно. И
это не обязательно может быть вера в Бога. Если трактовать данное
слово расширенно, то это может быть и вера в счастливую жизнь. А
все люди именно в нее верят и ее добиваются. Это может быть и вера
в существование инопланетян, и вера каждого в непобедимость своей
страны и в ее первостепенность. Подобных верований может быть
сколько угодно, и они качественно будут самыми разными. Но нас,
однако, больше всего интересует единоверие, касающееся Бога. И под
ним мы будем понимать веру всех, существующих на Земле людей, в
одного Бога.

В разные исторические времена многие религии пытались объе-
динить как можно большее число людей в своей вере. Сначала люди
поклонялись языческим Богам. Это была разобщенная вера, потому
что группы людей поклонялись какому-то единому Высшему суще-
ству, за которое принимали солнце, ветер, различных культовых жи-
вотных. Потом стали верить в могущественные силы, заключенные
уже в облике человека. Появились земные Боги, т. е. воплощения Бо-
жества в человеческой форме. Отдельные группы людей стали покло-
няться Магомету, Христу, Будде, Аллаху. Христианскую веру распро-
страняли и добровольно, и насильно. Так, например, крестоносцы
распространяли ее силой. Это были попытки прийти к единоверию,
охватив верой как можно большее число людей. Но только к концу
2000 г. вера в Христа достигла апогея, стала носить самый массовый
характер, хотя так и не стала единственной. Продолжали существо-
вать мусульмане, буддисты и прочие носители другой веры.

Почему не происходило полного единения? Основная причина
разобщенности – в принадлежности индивидов к разным Уровням
развития: то, что способен воспринимать один Уровень, не способен
принять другой. Поэтому, если о единоверии говорить как о более

обобщающем понятии, то можно понять, что оно обычно объединяет
индивидов, принадлежащих к одному Уровню развития или к несколь-
ким близлежащим. Поэтому можно говорить и о потенциальной сто-
роне веры, т. е. она обычно объединяет одинаковых по энергопотен-
циалу Сутей, или тех, чьи потенциалы близки друг к другу.

Исходя из этого, видно, что веру во что-то слагают суммарные
потенциалы, и, естественно, что чем больше слагающих единиц, тем
больше общий потенциал веры. И таким образом, мы видим, что вера
базируется на силовом показателе – энергопотенциале. И чем больше
его составляющая, тем больше и крепче вера отдельных единиц.

Чем выше энергопотенциал общей веры, тем проще идет подчи-
нение и управление отдельными единицами, тем лучше направляют-
ся единичные устремления в одно общее русло – к некоторому Выс-
шему идеалу. Легче и проще всегда верить большой массе, чем от-
дельным единицам. И чтобы эти отдельные единицы сохранились на
протяжении длительного времени, каждая из них должна обладать
собственным значительным потенциалом, способным противостоять
напору других потенциальных единиц, принадлежащих к другой вере.

2* Цель единоверия состоит в приобщении к своему потенциалу
как можно большего числа индивидуумов. Но для этого приобщения
она выставляет тот Высший идеал, который становится понятен каж-
дому и удовлетворяет интересам большинства.

Достижение Высшего идеала превращается в главную цель лю-
бой веры, а также и единоверия. Наличие цели помогает объединять
и направлять различных индивидов на путь совершенствования. Цель
ориентирует личность на подражание Высшему, что позволяет сораз-
мерять свои поступки с тем, к чему должен стремиться человек. Тот
идеал, который воплощает в себе главную цель развития, помогает
обратить внимание низкого индивида, еще не способного правильно
выбирать пути совершенствования, на истинные духовные ценности.

Трудно приблизить Высшую истину к пониманию низших, по-
тому что они дают всегда сильное искажение понятий. Как трехлет-
нему ребенку трудно объяснить, что такое институт, в котором ему
предстоит учиться впоследствии, так и низкому Уровню развития не-
возможно представить тот истинный путь прогрессирования души,
по которому требуется идти. Он постоянно будет совершать ошибки,
заходить в тупики, каяться и вновь повторять прежнее. И путеводной
звездой в его заблуждениях и исканиях служит вера. Без нее его путь
совершенствования удлинился бы во много раз.
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Вера заменяет низкому Уровню развития понимание: как надо пра-
вильно развиваться, чтобы по возможности в кратчайшие сроки пройти
положенный этап совершенствования. А этот этап один индивид прой-
дет за 100 жизней, а другой за тысячи. И разница здесь очень существен-
на и во времени, и в энергозатратах, ибо на каждую жизнь тратятся, прежде
всего, средства. А они всегда должны окупаться, что и приводит к необ-
ходимости усложнять программы жизней индивидов.

Вера, разделяя человеческую жизнь на добро и зло, на греховное
и праведное, на рай и ад, тем самым показывает, что за одни действия
индивида вознаграждают, за другие наказывают. И эта вера предназ-
начается для низкого Уровня понимания. Более высокий Уровень раз-
вития уже сам начинает разбираться, что хорошо в его поступках, а
что плохо, что нравственно, а что безнравственно, т.е. это уже отно-
сится к среднему Уровню развития человека.

А высший Уровень настолько приблизил свои понятия к истин-
ному осмыслению реального мира, что не способен совершать ошиб-
ки и выбирает правильно пути развития. Он и без всякого идеала осоз-
нает, как любое дело зависит от его добросовестного исполнения и
насколько важно честно выполнять любые обязанности, а также как
важно повышать свой интеллектуальный и духовный уровень.

Каждый Уровень развития понимает действительность по-свое-
му, т.е. в соответствии с приобретенными понятиями и навыками. И
каждый в предлагаемых вариантах развития будет выбирать то, что
ему ближе по степени развития и понимания: один выберет сказку,
второй аллегорию, третий – истину.

Чем ниже Уровень индивида, тем больше он дает искажений в
своих понятиях, тем дальше он находится от реальности, т.е. процент
его неправленного восприятия мира очень велик, поэтому он выберет
сказку. Высший Уровень развития позволяет индивиду видеть пра-
вильно реальные структуры мира и знать, что они требуют для своего
существования и прогрессирования. А цель любого идеального раз-
вития как раз и состоит в том, чтобы, максимально правильно разви-
вая себя, способствовать максимальному развитию мира.

3* И вера, как мы видим, всего лишь старается приблизить чело-
века насколько это возможно к истинному пониманию тех процессов,
которые происходят в мироздании.

Само понятие «единоверие» относится чисто к земному плану
существования как низкому Уровню, являющемуся частью той плат-
формы, на которой стоит Иерархия Бога. В самой Иерархии вера как
религия отсутствует, но зато там существует единоверие как законо-

утверждающая основа, потому что на Уровнях Иерархии живут уже
по Высшим законам мироздания и не с верой, а со знанием, что Бог,
как Высшая и руководящая Личность, существует и направляет их в
развитии. И каждый в Иерархии уже понимает, что он тоже должен
достичь такого же Высшего состояния и для этого обязан приложить
максимум усилий. Поэтому единоверие в Иерархии по сути своей яв-
ляется абсолютным.

И другое дело в земном мире. Здесь единоверие на данном этапе
развития человечества имеет свою особенность, так как на Земле су-
ществует положительное, отрицательное и нейтральное. Они созда-
ют платформу, которая закладывает основы развития дальше как глав-
ные направления совершенствования, т.е. положительное направле-
ние – Божественное, отрицательное – развитие в сторону Дьявола и
нейтральное – в сторону Медицинской Системы, Системы лечения и
помощи.

Но это разделение, которое произойдет в будущем, закладывает-
ся уже в настоящее время на земном плане. И каждый индивид на
подсознательном уровне чувствует, к какой Системе развития он от-
носится, и в соответствии с этим у каждого из этих трех типов – своя
вера, идеалы и свои пути, ведущие к цели.

Так что истинная вера всегда скрывается в подсознании индиви-
да, а его поступки и совершаемый выбор зависят от его принадлеж-
ности к положительной, отрицательной и нейтральной Системе. По-
этому чем больше у индивида раскрыто подсознание, тем прочнее
выражена его вера, тем четче его действия, т.е. у одних действия чет-
че будут носить положительный характер, у других – отрицательный.

4* Единоверие, обладая подвижной структурой развития и соб-
ственным энергопотенциалом, являет собой Сутевую форму некото-
рого однородного состояния. Фактически оно выражает развитие Су-
тей в одном качестве и поэтому как форма движения относится к про-
грессии. Данная прогрессия, как и любая реакция в физическом пла-
не, имеет непрерывную структуру построения в развитии движения.
Прогрессия выражает только одно качество, формируемое верой, и
одну цель. Но так как индивиды, формирующие единоверие, относят-
ся все-таки к нескольким близстоящим Уровням, то при всей одно-
родности качества они будут сообщать ему разные частоты, расши-
ряя до некоторого диапазона. И поэтому само качество будет строить-
ся также в иерархическом порядке.

Особенностью единоверия является то, что Сути, посвящающие
себя этому делу, начинают вести себя обособленно от других (на земном
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плане это проявляется как уход от мирской суеты). Их образ жизни
начинает, с одной стороны, не походить на форму бытия обычных
индивидов, а с другой стороны, все верующие начинают вести подоб-
ный между собой образ существования.

Отделяя от общей массы своих индивидов, единоверие особым
образом формирует их уклад жизни и, соответственно, матрица каж-
дого из них будет заполняться энергией особого качества, отличного
от качества индивидов, развивающихся без веры.

Принцип единого существования создает особую платформу еди-
новерия, которая превращается в фундаментную базу для прогресси-
рования. Матрица индивидов не только заполняется энергией особо-
го качества, но и строится своеобразным образом, приобретая конфи-
гурацию, отличную от конфигурации индивида неверующего.

У человека подобные формирования накапливаются от жизни к
жизни. Вера в одной жизни подкрепляется верой в следующей жизни,
и таким образом происходит формирование устойчивого качества в
душе. Поэтому когда религия из жизни убирается, как это было сдела-
но в годы советской власти в нашей стране, то само качество веры в
душах людей остается. И как только условия изменяются в сторону
восстановления религии, то у тех индивидов, у кого были в душе уже
сделаны подобные качественные накопления, вера «просыпается», а у
кого качественные накопления отсутствовали, те остались атеистами.

5* Это свидетельствует о том, что количественные накопления в
матрице даже в направлении единоверия, способны создать монолит
прочного качества веры внутри души. У кого это качество формиру-
ется, у того оно остается при любых условиях существования. Но вера
– это не просто слепая вера в Бога, это есть еще чувствование истины,
того, что существует вне нас и независимо от нас.

Вера формирует такое качество как чувствование реальности,
которое остается за границами восприятия индивида. И это главное
ее качество. Поэтому индивид, который на протяжении всех реинкар-
наций верит в Бога, в наличие Высших миров, формирует в себе та-
кое качество как чувствование истины. Чем больше у него в прошлом
сделано накоплений в матрице, тем острее и точнее чувствование ис-
тины. Поэтому, если такой душе дать новую, незнакомую ей до этого
информацию о Высших мирах и Высших личностях, она бездоказа-
тельно воспримет ее как истину, потому что ее прошлые накопления
разовьют в ней интуитивное чувствование этой истины, в какую бы
форму ее ни облекли.

И в этом случае новая информация, в чем бы она ни содержа-
лась, будет, как магнитом, притягивать индивида к себе. В то же вре-
мя бездоказательная форма приема новых знаний о Высших мирах и
Боге свидетельствует о богатых духовных накоплениях личности, сде-
ланных в прошлом.

Вера в истину, в существование того, что находится за предела-
ми восприятия материальной оболочки индивида, расширяет его об-
щий кругозор. И чем больше накоплений в душе, тем прочнее вера в
истину, тем тоньше ее чувствование. Вера в истину позволяет лично-
сти развиваться многопланово, т.е. всесторонне. Изучение информа-
ции о Высших мирах и Высших личностях позволяет индивиду де-
лать в матрицу разнокачественные накопления, расширяя общий кру-
гозор души. Поэтому единоверие не надо понимать как нечто узкоог-
раниченное.

Единоверие – это вера в истину, ту, которая позволяет существо-
вать Богу, как конкретной высоко развитой Личности, существовать
Его мирам и Сутям, признает наличие Мироздания и определенного
Естества как некоторого макси-объема, в котором и пребывает наша
Земля, человечество и все прочее. Вера в истину это, значит, вера в
Бога, и одно вытекает из другого. Поэтому единоверие на новом этапе
развития Земли будет строиться на изучении более обширных, чем
ранее, знаниях. И для этого даны «Законы Мироздания…»

Если же говорить только о вере в Бога, то подобная вера будет
создавать однонаправленность в развитии и формировать конкретное
качество, которое у разных индивидов станет идентично. Но данное
подобие в одном качестве способствует их объединению и сплоче-
нию. Они всегда будут сплачиваться в соответствующие группы, объе-
диненные единой верой.

Для низкого Уровня развития дается обычно одна вера в нали-
чии одной высокопоставленной и руководящей личности, такой, как
Бог. И это все осуществляется на земном плане через религию. А для
более высокого Уровня развития даются уже Законы, новые знания
об истинном построении мироздания. И тогда вера в Бога становится
уже следствием этих новых знаний, а качество веры становится мно-
гоплановым, многофактурным.

Вера в Бога для низкого Уровня индивидов позволяет тем, кто ей
следует, совершенствоваться в положительном направлении, совер-
шать правильный выбор в жизненных ситуациях и уменьшать число
ошибочных действий. Поэтому вера в Бога создает фон положитель-
ного развития. Мы говорим «фон», потому что вера только указывает
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правильное направление, а дело индивида – прорабатывать детали и
формировать свои качества самостоятельно.

6* Вера создает единую направленность положительного про-
грессирования для всех индивидов, принимающих ее и желающих
продвигаться по пути совершенствования. Вера ставит для каждого
индивида вполне конкретные и осуществимые цели. Но самое глав-
ное – она направляет помыслы индивида к истине. Можно жить в
иллюзии, совершать одну ошибку за другой и этим отдалять дости-
жение своего совершенства на данном земном Уровне.

Так, например, в середине 20-го века человек иллюзорно поста-
вил себя во главе природы, решив, что он – самый умный, самый со-
вершенный и более высокоразвитого существа быть не может. А ре-
альность показала, что это очередное заблуждение человека, и он стоит
по Уровню развития чуть ли ни в самом низу по отношению к прочим
индивидам Бога. Все прочие существа оказались выше него по степе-
ни развития.

Подобное отклонение от истины и неправильная самооценка ста-
ла возможна в результате временной потери веры человеком (годы со-
ветской власти). Он перестал ориентироваться на высшие идеалы, при-
няв их за иллюзию, а иллюзия оказалась приближена к истине больше,
чем он мог предположить. То есть человек всегда считал себя един-
ственным разумным существом во Вселенной, а Бог ему казался вы-
мыслом тех, кто боится непознанных сил природы. И это ошибочное
мнение завело развитие человечества в тупик. Человек потерял истин-
ный смысл жизни и подменил духовные ценности материальными бла-
гами. А это привело к деградации целых поколений, погрязших в пьян-
стве и наркомании. Безверие взрастило бездуховные поколения.

Вера в наличие Высших миров и наличие в них высокоразвитых
Личностей, многократно превосходящих по всем показателям чело-
века, открывает перед ним перспективы бесконечного прогрессиро-
вания и устремления к новым высотам развития в более совершен-
ные миры. Вера не дает человеку чувствовать себя одиноким и нико-
му не нужным, ибо она открывает истинные знания о построении
мироздания, Иерархии Бога, где каждый индивид ценен для Бога, так
как. является его частью. А тесная энергетическая взаимосвязь всех
Сутей между собой и взаимозависимости не позволяют чувствовать
себя одиноким и ненужным.

Все живые существа в мирах нашего Бога объединены между
собой единой функциональной взаимосвязью с Ним и друг с другом,
и каждое из них ценно для Бога, потому что является Его личным

созданием. Так что вера, построенная на подобных знаниях, открыва-
ет каждому индивиду перспективы реального роста и объединяет всех
в единое целое.

7* Единоверие особенно важную роль будет играть для будущей
шестой расы, объединяя все человечество. Исчезнут нации, народно-
сти. Золотая раса станет являть собой целостный организм, единую
новую нацию, составленную из лучших представителей предшеству-
ющей пятой расы. А так как это будет единая нация, единый народ, то
исчезнет почва для распрей и разобщенности.

Единоверие объединит всех лучших сынов и дочерей человече-
ства новыми знаниями об истине, новыми законами. Это все поможет
превратить единоверие в символ развития в одном направлении и даль-
ше. А это будет способствовать нарабатыванию индивидами однока-
чественного композита. То есть здесь при совершенствовании будет
происходить повторение наработки человеком таких же качественных
основ, которые имел Бог.

Подобное повторение развития в аллегорической форме изобра-
жено в легенде, по которой Бог создал Еву из ребра Адама. Этим са-
мым как раз хотели указать на схожесть их качественной основы.
Аналогично в иерархии Бога каждая Суть имеет такое же строение,
как и Создатель, и проходит те же пути развития. Поэтому любая Суть
является подобием Бога, а Бог – подобием Абсолюта, и т. д. И цепочка
подобия меньшего большему и наоборот тянется в мироздании до
бесконечности как внутрь его микро-объема, так и вовне к макро-объе-
му. Одно бесконечно повторяет другое по качественной основе и по
структуре построения.

8* Подобное повторение свидетельствует о едином принципе
развития всего Сущего и о наличии единого строительного принципа
в системе мироздания.

Повторение одного в другом на разных Уровнях развития созда-
ет направленность движения и позволяет формировать различные по
качеству прогрессии, каждая из которых имеет некоторый начальный
момент, т.е. отталкивается от определенной платформы. Подобная
направленность в формировании прогрессий, развивающихся при
переходе с Уровня на Уровень, позволяет понять механизм их возник-
новения и развития. Именно повторение структуры одного в другом
способствует движению прогрессии в бесконечность. Это все равно,
что импульс, бегущий по цепи передаточных механизмов. Движение
возможно только благодаря идентичному строению, повторяющему-
ся в мини-объемах и в макси-объемах.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


159

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 5. Маяки направлений развития

158

В связи с этим данный принцип построения, обеспечивающий
бесконечное прогрессирование, является главным не только в Иерар-
хии, но и во всем мироздании. Именно он (принцип построения) яв-
ляется основой всему. Для человека понятней принцип повторяющихся
конструкций в построении «матрешка в матрешке». Аналогичное стро-
ение наблюдается и в масштабах мироздания.

Переход из одного объема к другому в сторону возрастания обес-
печивает совершенствование и эволюцию. Но данный принцип по-
вторяющегося строения проявляется не только в формах, но в любых
состояниях, в любых прогрессиях, в том числе и в таком, как единове-
рие. Начинаясь на одном Уровне развития в какой-либо одной форме,
процесс или прогрессия при переходе на другой Уровень развития
изменяет форму существования и начинает проявлять себя по друго-
му. Но главное – наращивание потенциала определенного качества –
остается. Поэтому в меньшем повторяется эквивалент большего.

Если мы о подобном типе построения будем говорить относи-
тельно веры, то на каждом Уровне развития она будет своя. Так, на-
пример, на низком Уровне человек будет верить только в существова-
ние Бога, на следующем Уровне начнет верить в наличие прочих Выс-
ших Личностей и станет признавать существование других миров. На
вышестоящем этапе будет верить в руководящую роль законов ми-
роздания и поймет, что в живом объеме все состояния являются Суте-
выми и развивающимися.

Если же подняться выше земного плана, то там вера переходит в
другие формы существования. Но основой остается вера в истину,
так как только она максимально приближает к реальности мира, по-
могает познавать его, совершенствуясь самому и наращивая свой лич-
ный энергопотенциал.

Главный смысл веры заключается не в том, чтобы просто слепо
верить во что-то, а чтобы верить, развиваясь. Любая вера должна спо-
собствовать правильному развитию личности, а не растить консерва-
торов, догматов, фанатов и приспособленцев. Все должно развивать-
ся в поступательном движении вперед. Поэтому на каждом Уровне
развития вера принимает индивидуальный характер, но при этом все-
гда содержит в себе абсолютную основу, которая и обеспечивает ей
непрерывную поступь к вершине Абсолюта.

Главным в вере, ее остовом всегда служит, конечно, сформиро-
ванная цель, которую должен достичь каждый. А этой целью являет-
ся на земном плане – Иисус Христос, в Иерархии – Бог, и выше –
Абсолют. Таким образом, на каждой стадии вера позволяет любому

индивиду данного Уровня максимально приблизиться к той цели, к
тому идеалу, который принят для его мира.

9* Чтобы вера помогала переходить с одной ступени совершен-
ствования на другую, она должна постоянно поддерживать единую
направленность в достижении абсолютной цели. То есть абсолютное
единоверие строится таким образом, что на каждой ступени развития
идет соответствующее наращивание его мощи. Общий потенциал еди-
новерия слагается постадийно, а значит, последовательно. И, есте-
ственно, что потенциал веры у низкого индивида будет слабее, чем у
духовно высокоразвитого человека, потому что последний прошел
больше стадий в развитии и за счет этого успел сделать больше на-
коплений данного качества.

 Каждый индивид должен стремиться достичь того идеала, кото-
рый ставит вера. Она обычно указывает самый прямой и короткий
путь к совершенствованию. Любое развитие по той причине и стро-
ится по принципу иерархичности, что, проходя отдельные стадии, на
каждой из них индивид набирает такие качества и такой потенциал,
которые в сумме своей на последнем Уровне Иерархии позволяют ему
достичь по всем показателям тот Абсолют, который возглавляет дан-
ную Иерархию.

Единоверие, ставя цель достижения Абсолюта, объединяет ею
все одухотворенные формы, имеющие одно начало. Но так как всегда
предоставляются варианты развития, то каждый индивид придает
свою тональность единоверию.

Кроме того, одна и та же форма выражения веры не может ис-
пользоваться на разных ступенях, потому что, если она удовлетворя-
ет нижестоящему Уровню, то вышестоящему она будет уже казаться
примитивной, а поэтому не сможет вовлечь в данное движение инди-
видов с более мощными потенциалами. Вера на каждом Уровне дол-
жна иметь потенциал выше, чем все прочие потенциалы индивидов,
которых она должна повести за собой.

В связи с тем, что каждый Уровень имеет свою форму единове-
рия, а следовательно, это идет набор в матрицу энергий определенно-
го качества, то при всей своей однородности, проходя через различ-
ные Уровни, оно будет приобретать различные оттенки. А это позво-
лит сформировать разнообразный композит Абсолюта.

10* Единоверие охватывает собой на земном плане все веры, су-
ществующие для различных Уровней развития. Но любая частная вера
для людей является догматической и не перспективной. Она объединя-
ет между собой отдельные группы индивидов, имеющих аналогичные
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взгляды по какому-либо вопросу, желающих обособиться и выделиться
в нечто отдельное. Руководит таким единоверием не вышестоящая
идея, а эгоизм, желание считать себя выше и праведнее других, т.е.
такие обособления относятся к проявлению порочности человека.

Единоверие же объединяет всех высокими целями, так как со-
держит в себе закономерности развития мироздания и направлено к
единению, к жизни, а не к разъединению – смерти. То есть оно ставит
различные одноуровневые цели, но в то же время объединяет всех их
одной более высокой абсолютной целью. Поэтому единоверие – это
тоже целая Иерархия Веры, и в ней индивиды располагаются по Уров-
ням. По типу их верования можно судить об их иерархическом рас-
пределении.

 На каждом Уровне развития вера принимает не только особен-
ные формы, но и исключительные. А иногда она может носить за-
шифрованную форму. Например, в годы советской власти в нашей
стране вера в коммунизм как раз и носила такое зашифрованное вы-
ражение. В коммунистическое будущее мог попасть только человек
определенного воспитания. Сам индивид коммунистического буду-
щего являл собой особое высоко-духовное построение и служил об-
разцом для человека советской эпохи, более низкого Уровня разви-
тия. Высокая мораль и нравственность должны были формировать в
личности те качества, которые способствовали продвижению ее к
Абсолюту. А коммунизм как раз и являлся одной из форм проявления
единоверия, потому что он способствовал развитию в личности луч-
ших качеств.

В то же время в будущей шестой расе человечества единоверие
будет базироваться на знании законов космического развития, т.е. оно
тоже примет своеобразную форму. И таким образом, вера на разных
Уровнях развития приобретает вариации в достижении единого – раз-
вития совершенного, прекрасного человека. И только само единове-
рие помогает обобщить в едином устремлении к Абсолюту эти раз-
личные проявления верования.

11* Поэтому единоверие из узкоспецифической темы, которая на
земном плане выражается в объединении индивидов разных наций и
народностей в поклонении единому Богу, управляющему Землей, в об-
щекосмических масштабах вырастает в вечное устремление души к
высшему совершенству, в максимальном приближении к истине.

Нельзя единоверие воспринимать так примитивно, как его вос-
принимает сейчас человек, т.е. только как веру в какую-либо одну
Высшую Личность. При этом каждая религия пытается ту Высшую

Личность, которой они покланяются, выдать за главную. И поэтому
все должны поклоняться именно ей. Это все от человеческого неве-
жества и ограниченности.

Разные народы одну и ту же Высшую Личность, управляющую
человечеством, называют разными именами. Это все равно как небо на
разных языках звучит по-разному, но суть его от этого не меняется. Так
и Высшая Личность, создавшая Землю, человечество, имеет множе-
ство наименований, но суть ее от этого тоже остается неизменной. По-
этому нелепо доказывать одному народу другому, что его Бог лучше, и
все должны поклоняться Ему. Задумываются о сути того, кто скрывает-
ся за именем, единицы, остальные просто слепо верят в то, что им навя-
зывают другие из каких-либо своих корыстных интересов.

Смысл любого Бога не столько в том, чтобы покланоться Ему, а в
том, чтобы помочь другим стать такими же совершенными, умными,
великодушными и любящими, как Он, чтобы помочь понять всем прин-
цип единения всех живых форм на основе любви и уважения друг дру-
га, ибо любая из них является частью этой Великой Сути. Веру надо
понимать не узкоограниченно, а в тех глобальных масштабах и слож-
ностях функционирования, которое помогает продвигаться по Уровням
Иерархии не к конечному пределу, а к бесконечности, потому что лю-
бой поэтапный предел есть старт к следующей вершине веры.

 Единоверие является на каждом Уровне существования меха-
низмом объединения в единое целое. Ибо только объединение спо-
собствует целостности организма, нормальному его функционирова-
нию. Любое обособление, разъединение является началом распада и
гибели. Поэтому форма единения всегда является формой существо-
вания и особого состояния энергооснов*.

Чем выше Уровень единоверия, тем больше знаний включает оно
в себя, и при этом выше будет степень накачки энергией индивидов.
Каждому Уровню единоверия соответствует своя энергонасыщенность
информации, которая рассчитана на повышение энергетического Уров-
ня Сутей при овладении этой информацией. И естественно, что ниже-
стоящий Уровень никогда не поймет суть единоверия вышестоящего
Уровня, поэтому каждая ступень имеет свои формы его проявления,
выражения и особенностей.

Таким образом, единоверие для всех Уровней развития, имея
иерархическую структуру, превращается в широкомасштабное направ-
ление движения всех индивидов и Сутей к вершинам абсолютного
совершенствования. Оно также беспредельно, как и любое развитие.
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Роль ориентира в развитии

1. Ориентир – это конечная форма целевого показателя, относи-
тельно которого происходит то либо иное формирование. Как пре-
дельный габарит ориентир являет собой квинтэссенцию* основания
относительного установочного момента, так как цель развития сосре-
доточена в его кодовой фактуре. Имея данную цель за принятый ори-
ентационный показатель, развивающаяся Суть соизмеряет свои воз-
можности с должной установкой, просчитывает все скорейшие пути
ее достижения.

2. Иначе говоря, ориентир можно представить в качестве голог-
раммы, которая обладает для подчиняющегося индивида обособлен-
ной программной установкой, выраженной в объективной форме су-
ществования. Данная фактура всегда предельна, т.е. обладает конеч-
ным построительным* номинантом, на который Суть должна ориен-
тироваться, и после достижения которого голограммная установка
дифференцируется на отдельные микроэлементы.

Ориентир бывает двух видов – одушевленный и искусственно
созданный. Искусственный – это и есть голограмма, т.е. конечная цель
развития Сути, представляющая должную построительную номинан-
ту индивида на конечной стадии прогрессирования (жизнь, Уровень,
пирамида Иерархии и т.д.) в будущей форме.

Данная голограмма никогда не развивается самостоятельно, так
как не имеет одухотворенную основу. Поэтому существует только вре-
менно, после чего дифференцируется на мини составляющие, из ко-
торых в последствии созидаются новые голографические постройки.

3. Одушевленный ориентир – это конкретно взятая самостоятель-
но развивающаяся Сутевая форма, представляющая для других со-
вершенствующихся Сутей определенную фактуру истины, т.е. Идеал.

Данный ориентир устремляет за собой других личностей по той
причине, что накопленные в нем качества составляют для других, стре-
мящихся за ним, обособленную форму искусственной голограммы, но
только реально воплощенной в действительности и являющейся для
каждого поклоняющегося основной целью развития в конкретном пе-
риоде времени. И поэтому, видя данное воплощение, Сути подсозна-
тельно ощущают стремление к формированию в себе таких же фактур,
что и у данного воплощенного, с их точки зрения, совершенства.

4. Ориентир являет собой конструкционное построительное со-
оружение определенных целевых фактур, относительно которых про-
исходит образовательный процесс Сутей с похожей программной ус-

тановкой. Только вариации здесь представлены между ориентиром и
поклоняющимися ему Сутями по мощностному коэффициенту про-
грессии. То есть если данный ориентир – одушевленная личность, то
мощность ее в качественном ориентационном содержании будет во
много раз превышать мощность поклоняющейся Сути, так как любая
цель (в будущей форме) – это обособленный набор должного количе-
ства качеств, а это значит, что ориентир есть будущая форма каче-
ственного состава поклоняющейся Сути

Если же ориентир – искусственное построение, то мощности он
собой являть не будет, т.е. это обыкновенная кодовая установка на
определенную цель в программе* совершенствующегося индивида.

5. Ориентационный показатель активизирует определенные цен-
тры зависимых планомерностей, ведущих к единой цели. Данные за-
висимости есть связующие концепции между настоящей действитель-
ностью и должным содержательным масштабом в будущей форме. То
есть ориентир дает прочувствовать, насколько его уже сформирован-
ная основа качеств нужна каждому развивающемуся индивиду.

Ощущая данную зависимость в недостающих качествах, Суть
начинает сосредотачивать все свои усилия на данном ориентацион-
ном моменте и, следовательно, стремится накопить такую же базу
качественных компонентов.

Поэтому зависимость Сутей от выбранных ими же одушевлен-
ных ориентиров показывает недостающую основу их качественного
состава. В связи с этим происходит действительное ощущение в дан-
ной потребности накоплений, так как в программе данной Сути су-
ществует установка на определенный должный состав ее качествен-
ного содержания, недостаток в котором личность ощущает и стре-
мится восполнить, держа за цель данный ориентир, который для всех
служит лишь кратковременным этапом его и их развития.

6. Ориентационный момент является показателем относитель-
ного определения своей личности в окружающем пространстве. То
есть индивид потенциально причастен к стадии зависимых построе-
ний, которые выявляют закономерные условности его существования
в данной относительной обстановке.

Эта обстановка условно аспектирует все стороны возможных
путей совершенствования, так как устанавливается самой Сутью для
улучшения собственного развития. Следуя данному аспекту условных
установок истинности, индивид проявляет свойственные ему методы
планирования, ведущие к скорейшему, как ему кажется, достижению
целевой фактуры своего аспекта.
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7. Истинность устанавливает для Сути некоторые формы буду-
щей определенности со всеми характеризующимися данными. Это
предоставляет личности возможность несколько полноценней ощу-
щать свою потенциальную конструкцию в общемировом объеме, так
как способность данного сопоставляющего момента генерирует об-
щие процессы продуктивности единого существования и, естествен-
но, предоставляет новые объективные реалии для сравнения с еще не
воплотившимися собственными качествами (в частном случае).

8. Устремленность к преобладающему большинству характери-
зует в Сути, прежде всего, недостающие параметры внутренних ос-
нов, содержание которых уже запланировано программной установ-
кой и потребность в которых Суть в результате этого начинает ощу-
щать. Следовательно, ее подсознательная тяга ко всему похожему начи-
нает привлекать к себе реальные образы, относительно которых лег-
че ориентироваться в пространственных условиях для их создания.

Данные условия варьируются лишь скоростью накопления. То
есть где-то существует путь более долгий для набора такого же коли-
чества качеств, а где-то – более быстрый. В итоге Суть формирует
собственную среду для добычи требуемых характерных содержаний.
И, видя ее (среду)* в представлении строго обособленных индивиду-
альных пониманий, личность становится в концептуальную зависи-
мую стадию от исполнительных моментов, которые не являются обя-
зательными в процессе достижения главной цели, где Суть в любой
момент может прекратить прохождение данного пути, становясь на
совершенно другой путь развития, которому принадлежат соответ-
ственно другие параметры характерных накоплений и качественная
основа которого будет значительно отличаться от первично выбран-
ного пути прогрессирования.

Следовательно, отсюда возникают последующие корректировки
в программной основе Сути, изменяющие пути прохождения в требу-
емую Свыше сторону развития.

Интерпретация:
1* Ориентир относится к понятию, отражающему некоторый эта-

лон формы, размеров, качества. Это то, чему подражают и к чему дол-
жны стремиться.

Для каждого Уровня развития ориентир выражает те предель-
ные характеристики, которые должен достичь каждый индивид на
данном этапе становления.

Ориентир, или эталон развития, ставится во главе социума или

сообщества, и формирование любого индивида происходит при ори-
ентации на него. Он же является для каждого установочным момен-
том, т.е. той целью, которую требуется достичь по программе лично-
сти в наборе своих качеств.

На земном плане ориентир в виде идеала помогает личности пу-
тем сравнения того, что имеется в ней, и того, что присуще ориенти-
ру, произвести оценку своих возможностей в достижении цели и при-
ближении к конечному результату.

Ориентир включает в себя совокупность тех высших для данно-
го Уровня показателей, которые обязан достичь каждый, находящий-
ся на данном плане бытия. Но так как любая личность развивается
по-своему, но в пределах, конечно, программы, то ей в ходе эволюци-
онирования приходится постоянно включать в программу установоч-
ные моменты как поэтапные мини-цели, достижение которых и при-
водит к приближению к ориентиру.

Любой индивид имеет свой код*, который включает тот набор
качеств, а следовательно, характеристик, которые максимально при-
ближают его к ориентиру. Фактически код личности задает ее факту-
ру на данном этапе совершенствования, а фактура являет собой набор
разных типов энергий, составляющих качественную характеристику
личности.

Если взять Уровни Иерархии, то в Высших мирах тоже суще-
ствуют свои ориентиры. Но Суть на Уровнях более ответственна за
свое прогрессирование и, поэтому, сравнивая себя с ориентиром, она
сама изыскивает пути наискорейшего достижения ориентира (идеа-
ла). То есть программа задает ей варианты, но Суть всегда изыскива-
ет среди них не тот, который легче или который дарует ей удоволь-
ствия, а тот, который как можно быстрее приводит ее к достижению
цели, достижению Высшего совершенства.

Человек же обычно подобную цель себе никогда не ставит, он
стремится к материальным целям, которые уводят его в сторону от
идеала формирования максимально прекрасной души. Однако новые
знания позволят уже и человеку больше задумываться не о приобре-
тении благ, а о накоплении духовных ценностей.

2* Если об ориентире говорить не как о некотором абстрактном
понятии, то в реальности он представляет голограмму, т.е. некоторое
техническое построение тонкого плана, которое создано Высшими Кон-
структорами для конкретного Уровня, чтобы с помощью особых про-
цессов помогать индивидам данного плана существования приобретать
те энергии, которые необходимы им на данной ступени развития.
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Голограмма является выражением части программы того инди-
вида, для которого она построена. Он же становится исполнителем
этой программы. Для человека исполнение его программы выража-
ется в форме реального существования, т.е. голограмма земного плана
построена так, что, проживая обычную жизнь (судьбу), он набирает
необходимые энергии в матрицу и тем самым приближается к ори-
ентиру данного Уровня. Естественно, что набор энергий в любом
мире всегда пределен, потому что каждый план бытия существует в
определенном диапазоне энергий. И в каждом мире будет свой ори-
ентир, заключающий в себе предельный набор энергий, характер-
ных только для него.

После достижения качеств, соответствующих качествам ориен-
тира, потребность в программной установке у индивида отпадает, и
голограммная форма ее распадается на мельчайшие компоненты.

Если рассмотреть возможные виды ориентиров в мирах, то их
можно по характерным качествам разделить на два: на одушевлен-
ный, например, такой, каким является Христос, и искусственный, ко-
торыми являются голограммы его ситуаций. Искусственный ориен-
тир строится, как голограмма, определяя конечную цель развития
индивида, которая воплощается в выражении той формы, которую он
должен приобрести на конечной стадии совершенствования. Для че-
ловека эта конечная цель достигается уже к концу каждой жизни. Это
мини-цель. Для более высокого порядка существует ориентир Уров-
ня, ориентир Иерархии и т. д.

Ориентир-голограмма – это всегда строение будущего, потому что
конечный результат получается только при истечении определенного
времени, и до него надо идти очень долго от настоящего момента.

Голограмма, воплощающая ориентир как форму достижения тре-
буемой цели, в отличие от многого не способна к самостоятельному
осуществлению и развитию, ей требуются исполнители. То, что не
наделено одухотворенным началом, не способно к самостоятельному
прогрессированию, поэтому оно временно и строится как вспомога-
тельный фактор развития для других форм. После достижения фор-
мами требуемой цели, они демонтируются, и элементы их использу-
ются для построения других голограмм.

3* Одушевленный ориентир – это тот же живой идеал, за кото-
рый на земном плане принимается определенный человек. Это не
любой произвольно выбранный индивид, а строго конкретная лич-
ность, выбранная Свыше по духовным параметрам. То есть личность

для любого идеала назначается Свыше, хотя людям кажется, что они
сами выбирают их, так сказать, творят кумиров. Но для каждого Уровня
развития, даже на Земле, выбирается определенная душа по тем пара-
метрам душ, которые требуются Свыше. Для болельщиков футбола
подбирают одни души в кумиры, для любителей театров и кино – дру-
гие, соответствующего Уровня. Но так как в программах имеются ва-
рианты путей и присутствует свобода выбора, то личность, определя-
емая в кумиры, может выбрать себе другой путь, на котором она не
будет нести функции ориентира. По этой причине у каждого основ-
ного кумира имеются дублеры, или нескольким индивидам предос-
тавляется право соревноваться в достижении одной цели. Кто в ходе
развития придет первым к данной ситуации, формирующей кумира,
тот им и станет.

Но эти мелкие кумиры предназначены только для определенных
слоев общества. Естественно, что для любителей театров футболист
не будет кумиром, а для болельщиков футбола кумиром не может стать
певец оперы, потому что это разные Уровни развития. А каждый вы-
бирает себе в кумиры души, соответствующие ему по Уровню, т.е.
степени развития. Поэтому кумиры, предназначенные вести опреде-
ленные слои населения, не способны ввиду своего малого потенциа-
ла явиться ориентиром одновременно для всех людей Земли.

Чтобы создать единый ориентир для всего человечества, подби-
рают душу, которая соответствует высшему земному Уровню или при-
сылают души посланников из Высших миров с мощным энергопо-
тенциалом и качествами, которые должны служить ориентацией в
развитии для всех земных Уровней. Такой душой явился, например,
Христос. Он стал ориентиром в развитии человечества на 2000 лет. И,
как ориентир, он обладает определенным качественным набором энер-
гий, которые в будущем предстояло набрать каждому индивиду, выб-
равшему его в образцы подражания.

Искусственная голограмма развития человека будущего строилась
из тех энергий, которые соответствовали энергиям, уже набранным
Иисусом. И это позволяло всем, идущим за ним по голограммному по-
строению, набирать те же энергии, что имел Христос. И, таким обра-
зом, качества души, идущего за своим идеалом, приближались к Его
качествам. Происходило максимальное приближение к своему идеалу.

Индивид всегда стремится к набору энергий, нехватающих ему.
Выбрав положительный или отрицательный путь, он выбирает и свой
идеал, который после сделанного выбора помогает ему сформировать
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в себе те качества, которые он воспринимает в идеале как совершен-
ство. Но любой идеал, естественно, рассчитывается только на опреде-
ленный период времени. Новое время требует новых идеалов. И это
связано со многими причинами, в частности, с изменением технологии
течения процессов и энергий на разных этапах совершенствования.

Человечество, проходя очередную стадию развития, поднимаясь
со ступени на ступень, переходит к освоению новых, более высоких,
энергий. Поэтому новая стадия развития требует других ориентиров,
уже соответствующих измененному диапазону энергий и набору но-
вых качеств. Это естественный процесс. На смену одним ориентирам
приходят другие. Среди них не может быть лучших или худших. Все
они своевременны и предназначены для конкретного времени, служа
звеньями в общей цепи эволюционирования человечества.

4* Таким образом, ориентир представляет собой не примитивное
понятие – «подражание Высшему», а является планом, разработанным
теоретически Высшими Сутями и воплощенным практически в слож-
ную конструктивную постройку. Данная программная конструкция,
вовлекая индивидов в определенные ситуации, позволяет им набрать
те качества, которые соответствуют ориентиру этой постройки.

Но так как голограмма ориентира содержит в себе различные
варианты прохождения путей, то это позволяет индивидам, следую-
щим за ориентиром, набирая качества, придавать им те или иные от-
тенки своего личного характера, и это способствует сохранению в
каждом индивидуальности и неповторимости при всем своем подра-
жании идеалу.

Чтобы в голограммном настроении индивид устремлялся за сво-
им идеалом, варианты путей строятся на разнице потенциалов между
ведущим и ведомым. Мощность души идеала или кумира, принятого
за образец подражания, должны быть во много раз выше, чем у тех,
кто за ним последует. Это связано с тем, что голограммное построе-
ние будущего всегда по мощи и энергопотенциалу во много раз пре-
восходит прошлое. А любой индивид движется от прошлого к буду-
щему, и поэтому по своим мощностным показателям он всегда будет
уступать ориентиру.

Ориентир, представляя собой Личность будущего, показывает,
какие качества и в каком количестве подражающий индивид должен
накопить в себе. Поэтому подражающий фактически формирует себя
в будущем подобно своему идеалу.

При искусственном ориентире мощность в нем отсутствует. Ори-
ентир будет выражать установочный момент в программе и будет про-

являться у индивида как стремление к определенной цели, т. е. у него
появится желание достичь тех или иных высот в обществе, в профес-
сиональных навыках и т. д.

5* Ориентир, содержа в себе более высокие числовые показатели,
чем существующие в данном мире, воздействует в человеке на психо-
логические центры зависимости слабого потенциала от сильного. Осо-
бое построение программ ориентира и всех следующих за ним индиви-
дов позволяет последним планомерно двигаться к общей цели.

Если индивид не желает двигаться к положительному образцу,
он начнет двигаться к отрицательному. Но в любом случае, после сде-
ланного индивидом выбора в некоторый момент развития программа
ориентира, положительного или отрицательного, начнет увлекать его
на те позиции, к которым он более предрасположен.

Ориентир позволяет прочувствовать каждому ведомому необхо-
димость приобретения тех качеств, которые он выбрал для подража-
ния, и тем самым, убедиться, действительно ли ему нужны эти каче-
ства или лучше вступить на противоположный путь для приобрете-
ния других качеств. Так, например, человек, испытав на себе неспра-
ведливость, выстрадав ее последствия, может прийти к выводу, что
он всегда будет стараться со всеми поступать только честно, справед-
ливо, и тогда он начнет накапливать в себе положительные качества.
Если же он из случившегося сделает вывод, что надо мстить своим
обидчикам, то вступит на отрицательный путь, т.е. он утвердится в
мысли, что ему следует выбрать другой ориентир и набирать в себе
другие качества.

Однако такая смена ориентиров разрешается только до опреде-
ленного момента развития. Но когда ориентир выбран окончательно,
то вся постройка голограммы настроена уже только на то, чтобы он
совершенствовался только в данном направлении, и метаний от одно-
го ориентира к другому уже не допускается.

Двигаясь же конкретно к выбранному идеалу, индивид на осно-
ве особого построения программ чувствует сам, каких качеств ему на
данном пути не хватает и старается максимально мобилизовать себя,
чтобы приобрести их. В любых ситуациях он стремится поступать
сообразно выбранному идеалу, и это помогает ему набирать в матри-
цу нехватающие энергии.

Программа же индивиду составляется по принципу набора тех
энергий, которые отсутствуют в матрице, чтобы подняться на выс-
ший Уровень. На каждом же Уровне индивид должен накопить
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определенное количество и качество энергий конкретного диапазона.
В соответствии с этим строятся все ситуации частного и общего ха-
рактера. А ориентир помогает индивиду чувствовать разницу между
тем, что уже накоплено в нем самом и тем, чего еще не хватает. И
развитие этого чувствования имеет большое значение для будущего,
потому что на нем развивается интуиция, позволяющая более стре-
мительно двигаться к цели.

Но если говорить не о противоположных ориентирах (Бог и Дья-
вол), а просто о поэтапных ориентирах в виде обычных кумиров, то
по ним можно судить, каких качеств человеку не хватает на данной
стадии развития. Если у него спортивные кумиры, значит, ему требу-
ется и предстоит набирать в нескольких жизнях энергии, связанные с
механическими движениями. Если кумиры – артисты, человеку необ-
ходимо заполнять астральную оболочку и нарабатывать отсутствую-
щие качества. Если его восхищают ученые, он перешел к стадии раз-
вития ментала и накапливает энергии данного порядка и т. д. А в со-
ответствии с этим строятся и программы индивидов.

Земной план существования предполагает набор множества качеств
и поэтому у души, проходящей через разные воплощения, кумиры как
ориентиры будут меняться, т.е. они будут расти по потенциалу.

Но для прогресса человека будут заставлять набирать в матрицу
те типы энергий, которых ему не хватает. А ориентир станет способ-
ствовать развитию в нем чувствования своей программы и главной
цели развития.

6* Об ориентировании можно говорить и как об ориентацион-
ном моменте, т.е. таком положении, которое позволяет индивиду оце-
нить себя и свои возможности в окружающем мире. Каждый индивид
прямо или косвенно участвует в преобразовании окружающей среды,
в ее постройках. Сам мир заранее планируется для его существова-
ния в нем, и здесь предусматривается Свыше, что должно быть пост-
роено и когда, чтобы мир способствовал прогрессированию души. И
в этом проявляется его потенциальная причастность к тем строени-
ям, которые в нем должны быть сформированы, чтобы индивид жил в
них, учился, работал.

Все это планируется Свыше и закладывается в общую программу
развития данного мира. Мир строится специально для совершенство-
вания личности в нем и наработки конкретных качеств, поэтому про-
грамма, заключающая в себе все это, свидетельствует о закономернос-
ти его существования в данном мире. (В вышестоящем плане он разви-

ваться не может, потому что не соответствует ему по энергопоказате-
лям. В нижележащем мире – тоже не может, потому что прошел его и
уже набрал все требуемые там качества. Прогресса не получится).

Для каждой стадии развития создается своя окружающая среда,
свои стадии или планы бытия, поэтому низкий индивид будет рабо-
чим, а высокий станет президентом, и условия существования у них
будут соответствующими, как и ситуации жизни. Каждый Уровень
развития будет обязательно включать для своих индивидов все воз-
можные варианты путей, в том числе каждому будет предоставляться
возможность ускорить собственное совершенствование и планировать
методы достижения своих целей.

7* Настоящая действительность во многом зависит от деятельно-
сти многих индивидов, от их выбора, т.е. настоящие ситуации обще-
ственного плана вступают в действие от совокупной деятельности мно-
жества или нескольких индивидов. И тогда прочая масса остается уже
ведомой, т.е. она сама не выбирает среду и условия существования, а
попадает в такие, которые выбраны другими. И подобное они воспри-
нимают как неотвратимую действительность, как необходимость.

Но всегда настоящий момент задает те события, которые про-
явятся в будущем. Это говорит об огромной ответственности каждого
человека за совершаемые поступки, за производимые действия. Под
поступком человек обычно понимает механические действия, но под-
писание какого-либо документа, бумаги – это тоже действие и очень
ответственное. Поэтому человек должен быть ответственен за все, что
способно повлиять на чью-то судьбу.

Индивиды высокого Уровня, связанные с социумом обществен-
ной деятельностью, часто не подозревают, насколько от совершаемых
ими действий зависит судьба множества людей, т.е. они задают для
каких-то групп общества их будущую форму существования, совер-
шая те либо иные действия, касающиеся общей программы развития.
Индивидам высокого Уровня предоставляется право совершать вы-
бор в социальной программе, поэтому они своим выбором и действи-
ями обязательно влияют на жизнь того общества, с которым связаны.
Но, естественно, что это не полное влияние, а только в пределах про-
граммы, заданной Свыше.

Но низкому индивиду такой возможности не дают, он способен
делать выбор только в собственных ситуациях. Если же он совершает
убийство (или даже несколько), то это тоже входит в его программу,
поэтому в данном проявляется не влияние его на судьбу отдельных
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личностей, а работа какого-либо варианта личной программы. Спо-
собность же средних и высокоразвитых индивидов влиять на жизнь и
окружающую среду позволяет им полнее чувствовать свою значимость
и роль в жизни социума.

Однако, если смотреть за пределы одного плана существования,
то надо понимать, что все, что строится и творится в замкнутом объе-
ме одного мира, обязательно распространяется дальше в вышестоя-
щее пространство, ибо все взаимосвязано едиными процессами. Это
еще больше повышает ответственность каждого среднего и высоко-
образованного индивида. Также и тот выбор, который производится
ими в ответственных ситуациях, влияет на события, которые прояв-
ляются в будущем. И поэтому они сами выбирают счастливое или
несчастливое будущее для своего народа.

Здесь мы говорим о влиянии личности, а значит ориентиров час-
тного порядка, на судьбу отдельных групп людей. Если же теперь об-
ратиться к тем, которые равняются на эти ориентиры, то, безусловно,
что многие простые индивиды, а следовательно, нижестоящие по
Уровню, часто берут вышестоящих руководителей тоже за свои ори-
ентиры. И любой руководитель, в самом деле, является таковым, по-
тому что подчиненные стараются подражать ему и равняться на него.
Такие ориентиры находятся и в политических кругах, и в экономи-
ческих, и в искусстве. Таким образом, все человеческое общество сту-
пенчато построено на ориентирах разных Уровней.

8* Однако есть еще одна ориентация на земном плане: когда че-
ловек не имеет конкретного кумира или образца для подражания, он
ориентируется на массы. Как ведет себя большинство, так ведет себя
и человек. Часто подобное наблюдается в моде, спорте.

Устремленность человека к каким-либо общественным группам
свидетельствует о нехватке в его душе соответствующих качеств, ко-
торые он должен приобрести. Его личная программа планирует на-
копление данных качеств, поэтому потребность в накоплении энер-
гий определенного вида он ощущает как желание, как тягу к той или
иной общественной группе, хотя, конечно, часто индивид совершает
и ошибочный выбор.

Ориентация на массы – это потребность индивида, не нашедше-
го для себя образца для подражания, найти в реальной жизни то, к
чему стремится его душа. И таким образом он пытается наработать
вместе с этими массами требуемые ему качества.

Но когда массы все стремятся к чему-то одному, то они обяза-
тельно стараются воплощать желаемое в действительности, поэтому

они начинают перестраивать среду и условия своего существования,
а это все вместе способствует приобретению ими качеств, требуемых
по программе.

Подсознательно внутренние установки своей программы инди-
вид воспринимает как желания, как стремления к тем или иным обра-
зам или идеалам для подражания. Например, идеал счастливого об-
щества заставил миллионы людей построить социализм (и устремить-
ся к коммунистическому обществу). И большинство индивидов при
этом набрало много прекрасных качеств, потому что, стремясь к луч-
шему, человек и сам старался стать лучше.

Человек социализма постоянно формировал вокруг себя образы
положительных героев в кино, театрах, художественных произведе-
ниях. И сформированная новая среда (социалистическая форма су-
ществования) способствовала этому. Были отстроены после второй
мировой войны прекрасные громадные города, чистые и светлые, по-
новому перестраивалось пространство – формировались промышлен-
ные и сельскохозяйственные комплексы, строились платины и гидро-
электростанции, создавались искусственные моря и т. д.

Происходило взаимообразное влияние образов на человека, че-
ловека – на окружающую среду, а среды – вновь на человека.

Условия среды, изменяясь, способны по-разному влиять на ско-
рость набора необходимых человеку качеств. А воссоздавать их или
пользоваться какими-то природными данными среды можно будет
только в случае выбора индивидами путей развития, потому что, со-
вершив один выбор, можно строить социализм, а, совершив другой
выбор, можно попасть в дикий капитализм. Таким образом, условия
среды зависят от совершаемого человеком выбора. Отсюда можно
сделать вывод, что в программе развития общества существуют вари-
анты путей, одни из которых ускоряют набор им требуемых для душ
качеств, а другие – замедляют.

Потребность в наборе определенных энергий матрицей челове-
ка ставит его в зависимое положение от программы, а следовательно,
и от Высших. Человек не может свободно развиваться, даже когда он
правильно выбирает ориентир, потому что существуют определенные
закономерности развития, которые ему известны, но он обойти их
никак не может. И только Высшие Учителя, зная эти закономерности,
вводят их в программы индивидов, поэтому последние всегда явля-
ются исполнителями их замыслов.

Человек в силу того, что не видит той главной цели, ради кото-
рой создано все Сущее и он сам, обычно совершает множество ошибок,
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выбирая не те ориентиры, которые требуется, т.е. каждый индивид в ходе
прогрессирования постоянно уклоняется от главной цели и даже может
перейти на противоположный путь развития. А это подтверждает недо-
работку его личных качеств, недобор в матрице нужных энергий, кото-
рые и не позволяют создать устойчивые и постоянные качества души.

Человек в каждой жизни совершает ошибки, отклоняясь от глав-
ного ориентира, поэтому от жизни к жизни Высшим Учителям при-
ходится возвращать его к прежним ситуациям, неправильно пройден-
ным, для набора в ячейки матрицы нужного количества энергии оп-
ределенного типа.

Таким образом, даже наличие всевозможных видов ориентиров,
направляющих душу к высшей цели, не спасет человека от ошибок, и
только постоянная коррекция Высшими программ индивидов позво-
ляет направлять их к набору требуемых энергий в ячейки матрицы.

Периодичность

1. Периодичность – это повторяющееся номинированное посто-
янство, в котором постоянство выражено строгим центральным опре-
делением, причем, его начальная и конечная структура построения
изменяема. То есть центральное определение содержит в своей осно-
ве кардинальные качественные планомерности, которые, являясь по-
стоянными, всегда сохраняют свое распределение относительно друг
друга неизменным.

Но у данного постоянства отсутствуют начальные и конечные
фазы развития, которые всегда меняют свою фактуру построения и, в
свою очередь, выражают свое постоянство к неизменному централь-
ному номинированному фактору в зависимости связующих концеп-
ций. То есть начало и конец связаны с постоянной средней частью,
опять же, неизменными концепциями, определяющими предельность
постоянной величины.

2. Периодичность характеризуется повторяющейся номинантой
постоянной прогрессии. И схема здесь определенная (рис. 14).

У начала и конца существует некоторое количество определен-
ных состояний, которые исполняют обособленную функцию про-
граммных установочных моментов. Иначе говоря, это индивидуаль-
ные прогрессии – Сути, которые, имея определенную номинацию, по
функциональной зависимости распределены относительно друг дру-
га соответственно программе функционирования.

Рис. 14

Она дается как для общей системы периодичности, так и для
каждой частной формы, являющейся ее исполнителем. Конец програм-
мы исполнения одной Сути служит началом программы для другой
Сути. Отсюда существует их зависимость в последовательности фун-
кционирования.

Данные частные программы увязаны последовательно и являются
частями общей единоцелостной Системы с одной целью.

3. Распределительность Сутей в данной линейной структуре пе-
риодичности имеет ряд особенностей. А это – функционирование
общего режима конструкции с непостоянным и неравномерным ис-
пользованием собственных ресурсов. То есть в периодичности исполь-
зуются только начальные и конечные связующие, объемные характе-
ристики (рис.15). Отсюда идет большее либо меньшее потребление
их мощностей на исполнение цели.

Рис. 15

 Средняя же часть всегда неизменна и определяет для главной
цели основную фактуру мощностного воздействия, откуда – и посто-
янство в накоплениях. К ним можно только добавить, но убавить –
никогда. В этом – ее постоянство.

Но при добавлении в неизменную часть качественных характе-
ристик увеличивается так же и мощь начальных и конечных исполни-
телей, так как общий объем периодичности соответственно распре-
деляет все приходящие и уходящие внутренние параметры относи-
тельно постоянно неизменного определения.

          Начало      Постоянная     Конец
номинация

Прогрессия периодичности

Сути начальной          постоянная       Сути конечной
взаимосвязи -             неизменная          взаимосвязи –
непостоянные.            номинация          непостоянные.
                                        Сутей.

 Сути                        Общий объём
   периодичности

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


177

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 5. Маяки направлений развития

176

4. Периодичность выражает концепцию зависимых наименова-
ний, определяющих основу фундаментальной целеустановки и явля-
ющихся ее исполнителями. Так как данные Сутевые формы исполня-
ют только часть главной программы, то они и есть фактичные кон-
цептуальные зависимости, от которых основная цель будет иметь ту
форму построительного образования, которую ей сформируют Сути-
исполнители.

Периодичность как повторяющаяся пунктуальность являет собой
фактуру обязательного проявления в виде эквивалентного содержания.
То есть периодичность должна руководить некоторой окружающей сре-
дой, которая повинуется данному управленческому процессу, постоян-
но или временно повторяющемуся. Но активизация периодичности
действует только на те промежутки времени, на которые рассчитаны
данные периодичные процессы, постоянные либо предельные.

5. Но фактура периодичности сформирована так, что любая ак-
тивизация ее процессов всегда происходит по спиральной схеме раз-
вития. Так как периодичность является Сутевой формой, относящей-
ся к законам управления, то, как любой потенциал, она движется, раз-
вивается и прогрессирует. А, следовательно, любой период, находясь
в динамической активности, уже никогда не вернется в ту же точку, с
которой данный период начинался.

Можно сказать, что периодичность бывает нескольких видов,
структуры которых делятся на три последующих типа:

Рис. 16

1) Постоянная периодичность (рис. 16, в. 1) – исполнение цели
ее у Сутей вытекает друг из друга. Их конечная цель – беспредельна;

2) Предельная периодичность (рис. 16, в. 2) – исполнение цели
ее происходит за конкретный промежуток времени, после чего пери-
одичность на некоторое время зависает в неподвижном состоянии до
следующего предельного исполнительного процесса;

3) Предельно-постоянная периодичность (как воплощения чело-
века на Земле) – исполнение цели ее заканчивает развитие в одной
структуре мира и переходит в активную среду исполнения новой цели
(тоже предельной) в другом мире и так далее, постоянно трансфор-
мируясь и перетекая из одной формы конечного объема в прилегаю-
щий следующий, различимый лишь параллельностью своего суще-
ствования (рис. 16, в. 3).

6. Фактура периодичности формируется как в своей системе со-
вершенных процессов, так и в окружающей действительности, где
распространены полномочия периодичности.

Период формирует в собственном объеме основную фундамен-
тальную базу динамики, которая активизирует потенциальную нагруз-
ку на данный процесс действия периодичности. Период в периодич-
ности является частным видом прогрессивного состояния, которое в
зависимой степени связано с предыдущим частным периодом, а кон-
кретно – с выполнением им главной цели.

Все периоды в общем режиме периодичности имеют эквивален-
тное построение программного процесса, т.е. для каждого периода
существуют аналогичные цели, а следовательно, эквивалентные ус-
тановки в программах. Варьированность здесь наблюдается лишь в
мощностном аспекте распределения. А это значит, что период, пред-
шествующий последующему периоду, выполняет те же функциональ-
ные требования, но различается с ним лишь по мощности.

7. В свою очередь, вариации мощности раскладываются на рас-
пределение по возрастанию количественных состояний наработанных
качественных прогрессий. Так как периодичность, находясь в спира-
левидном состоянии динамики движения общего развития, имеет все
же линейную функцию совершенного образования, то один мощнос-
тной объем периода будет намного больше последующего объема
периода. Следовательно, и качественный состав прогрессий после-
днего будет в сравнительной степени превышать состав предыдуще-
го объема периода.

В линейном построении данной периодичности всегда происхо-
дит распределение по возрастанию отдельных частных периодов, рас-
положенных в порядковом отношении друг к другу.

в.1         Периодичность:
       постоянная;

в.2

         предельная;

в.3

         предельно-
постоянная.
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Процесс формирования общего объема периодичности не имеет
предела и уходит в бесконечность, отсюда и беспредел в устремляю-
щемся аспекте прогрессирования как самой периодичности, так и
форм, в ней развивающихся. Так как периоды являются активизато-
рами окружающей действительности какого-либо частного индиви-
дуума, то для последнего конкретный период подразделяется на не-
сколько периодичных факторов, имеющих каждый свою номинацию
и функциональную принадлежность.

Интерпретация:
1* Периодичность представляет собой повторение чего-либо кон-

кретного, повторение одинаковых форм, явлений, процессов. Она свя-
зана со временем или с программой, так как без последней, которая и
программирует ее повторяемость, качественность и количественность,
она существовать не сможет. Именно программа задает ее ритм, т.е.
интервалы чередования, которые могут иметь различную протяжен-
ность и качественность. С энергетической точки зрения периодичность
являет собой концентрацию энергии заданного типа в определенных
интервалах, чередующихся с интервалами другого качества.

Основной процесс заключается в постоянстве повторения одно-
го и того же, выраженного в форме, состоянии или прогрессии. Непо-
стоянство допускается в начальном состоянии, дающем толчок к раз-
вороту периодичности и в конечном моменте выражающем результат,
ради которого данная периодичность и была задана. Это говорит о
том, что есть итоговые состояния, которые может воссоздать только
периодический процесс. А это, в свою очередь, свидетельствует о том,
что он по-особому строит своей повторяемостью этот результат, и
никакие другие процессы данное состояние построить не сможет.

Периодический процесс развивается во времени так, что все,
находящееся между началом и концом, остается постоянным. Каж-
дый периодический элемент постоянен в качественном состоянии и в
количественном выражении, а начальное и конечное состояния изме-
няются. Все прочие составные элементы, из которых строится про-
цесс, остаются не только постоянны в своем качественном выраже-
нии, но они относительно друг друга выдерживают определенное
пространственное и конструктивное расположение.

При подобном процессе получается, что начало и конец посто-
янно изменяются, а все то, что между ними, остается постоянным в
движении составляющих элементов. То есть здесь выявляется такая
особенность, что у центрального постоянства начало и конец систе-

матически изменяются (когда в других процессах как раз бывает на-
оборот). Чтобы выдерживать эту периодичность, начало и конец дол-
жны все время изменяться сами. Этого требует фактор времени, ибо в
изменяющихся условиях среды, чтобы выдержать что-то в постоян-
стве, необходимо подстраиваться под изменения окружающих усло-
вий, а это в данном случае возможно только в начальном и конечном
состоянии процесса. При этом начальные и конечные состояния из-
меняют свою фактуру строения.

В связи с тем, что начало и конец у постоянных центральных
элементов меняются, то здесь трудно говорить, что у одного и того же
процесса является началом, а что концом. Однако все эти изменения в
них связаны с тем, чтобы выдерживать постоянство в центральной
периодичности, поэтому изменения являются зависимыми от нее, от
ее движения. И если опираться на этот факт зависимости, то можно
говорить, что начало и конец все-таки связаны с рабочими элемента-
ми периодичности постоянными закономерностями, что свидетель-
ствует о наличии конечных границ у процесса.

2* Так как вся серединная часть периодического процесса стро-
ится из одинаковых элементов, то можно говорить о них как о нами-
нантах, и тогда сама прогрессия будет номинантной. А начальное и
конечное состояния обладают другими элементами, которые выпол-
няют иные функции.

Если перейти к одухотворенным состояниям, то начальное и ко-
нечное состояния, раз они склонны к обособленному изменяющемуся
функционированию, можно именовать Сутями. Это две Сути – началь-
ная и конечная. Но обе они находятся в едином процессе и связаны
между собой программой определенного функционирования. Эту про-
грамму можно назвать общей для всего процесса периодичности, пото-
му что, связывая Сутей определенной системой действий, она (програм-
ма) планирует и их работу, и работу каждого частного элемента.

Именно программа объединяет воедино весь процесс периодич-
ности и задает установки всем его составляющим. Программа регу-
лирует и расположение их относительно друг друга.

Все частные состояния являются исполнителями программы. Но
в то же время каждый исполнитель, как частная форма, обладает сво-
ей частной программой, являющейся частью от общей. Частные про-
граммы* Сутей построены таким образом, что конец выполнения од-
ной из них служит началом для другой. Подобное построение испол-
нения частными единицами общей программы обеспечивает строгую
последовательность в их взаимодействии и создает направленность
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процесса. Такое единение частных исполнителей возможно за счет
установления для них единой цели.

3* Сама структура построения периодичности линейна, так как
схема ее выражает последовательность соединяемых элементов-ис-
полнителей. Но в распределении Сутей-исполнителей имеется не-
сколько особенностей.

К одной из них можно отнести, если рассматривать всю конст-
рукцию в целом, работу общего режима данного строения с исполь-
зованием личных ресурсов, выделяемых для течения процесса не по-
стоянно. То есть здесь как раз периодичность отсутствует, хотя, каза-
лось бы, что такого быть не может. И к тому же эти ресурсы использу-
ются в зависимости от времени: в одни периоды больше, в другие –
меньше. Но эта неравномерность потребления входит в начальные и
конечные состояния, а средние – нет.

Так как начальная и конечная Сути подтверждены изменениям,
то на достижении цели используется их мощь то в большем объеме,
то в меньшем. А серединные исполнители свою мощь не меняют. Она
у них постоянна. Но зато серединные элементы задают «фактуру мощ-
ностного воздействия», а это способствует созданию постоянного
числа накоплений.

Процесс периодичности протекает таким образом, что эти на-
копления можно только увеличивать, а на уменьшение процесс не
построен. И постоянство заключается именно в данном моменте, т.е.
в возможности накопления и отсутствии уменьшения, отсутствии по-
терь. Это является второй особенностью.

Однако, когда в постоянной средней части процесса (рис.14) воз-
растают качественные характеристики, допустим, все исполнители
становятся мощнее, то должна соответственно возрасти мощь началь-
ных и конечных Сутей, потому что все исполнители находятся в об-
щем объеме периодичности как некоторой целостной конструкции,
которая в целом увеличила свою мощь за счет суммирования мощно-
стей частных состояний.

А в едином, целостном организме распределение всех качествен-
ных характеристик происходит на основе программы с выполнением
главного условия – поддерживания основного жизненно-важного про-
цесса. И если мощь одних частных единиц выросла, то должна соот-
ветственно возрасти мощь и других единиц, чтобы в общем объеме
между ними выдерживались прежние отношения, прежняя гармония,
и одно не стало бы подавлять другое за счет наращивания своих пока-
зателей. Поэтому все внутренние характеристики в данном процессе

распределяются относительно серединной части, являющей собой в
общем объеме постоянную часть, ибо именно на постоянной части и
держится главное функционирование периодичности. И деятельность
остальных подстраивается под ее работу.

4* Периодичность – это не нечто единственное в своем роде, она
всегда выражает совокупность совместной деятельности определен-
ного числа частных единиц, которые образуют сообщество, то есть
периодичность объединяет в себе целое сообщество исполнителей.
Те из них, которые выполняют главную цель программы, образуют
фундаментальную базу, на которой строится все прочее. Однако эти
исполнители являются зависимыми друг от друга и от самой програм-
мы, потому что они выполняют только часть в общих связях.

Но главная цель будет всегда зависеть от выполнения своих за-
дач Сутями-исполнителями. Какую конструктивную форму они ей
придадут, такой она и будет выглядеть.

Периодичность действует в некотором пространственном объе-
ме, влияя на все его частные состояния. И в этом случае она обяза-
тельно проявляется в самом объеме в форме определенных равных
состояний. И в меньших масштабах в этом же объеме периодичность
сама может являть некоторую частную форму развитию. Разница меж-
ду общей и частной формами периодичности – в масштабах их влияния.

Частная периодичность может затрагивать только какой-либо
процесс и существовать временно. А периодичность, касающаяся
общего объема, может быть постоянной. И тогда в данном объеме она
будет проявляться с течением времени в каких-либо качественных
содержаниях.

Но так как периодичность касается всего объема, то она превра-
щается в управленческую систему, потому что ее влияние касается
окружающей среды данного мира, а через нее распространяется на
все, что в нем пребывает.

Однако периодичность действует только в установленные для нее
интервалы времени, поэтому частные формы, имеющие срок суще-
ствования менее длительности этого интервала, могут оказаться вне
ее влияния. Но это единичные случаи. В основном же в общем объе-
ме все попадает под действие периодических процессов.

5* Периодичность обладает особым построением, обеспечивае-
мым ее фактурой, внутренним содержанием. Усиление ее действия
происходит через повторения, которые каждый раз повышают свой
энергопотенциал, а следовательно, и Уровень. Поэтому и структура
процесса носит спиралеобразную форму. Возвращение к старому
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происходит на более высокой ступени и поэтому о возврате к прежне-
му состоянию не может быть и речи. Процесс не способен в силу сво-
его построения вернуться в прежнюю точку, существующую уже в
прошлом. Здесь участвует фактор времени. И, таким образом, любое
периодическое движение развивается только по спирали.

Но выше мы отметили, что, так как это индивидуальный, разви-
вающийся во времени процесс, то он является Сутевой формой. А раз
периодичность как процесс относится к управляющей Системе, то,
если говорить о Сутевой форме, она превращается в Суть управле-
ния, которая относится к законодательной системе.

Все это свидетельствует о разнообразии форм периодичности,
которые бывают общие, частные, разные по качественной фактуре и
т. д. Но основным показателем, который варьирует ее, становится вре-
мя. С учетом фактора времени периодичность делится на три основ-
ные вида. Рассмотрим их (рис. 16).

1. Постоянная периодичность.
Это процесс, развивающийся во времени бесконечно. Но при этом

программы исполнителей его построены так, что из движения цели
одной Сути вытекает начало достижения цели другой Сути. Поэтому
Сути зависимы друг от друга, но данная последовательность никогда
не кончается, а уходит в бесконечность (рис. 16, в. 1). И конечная цель
у нее отсутствует.

2. Предельные периодические процессы (рис. 16, в. 2).
Это процессы, достижение цели в которых ограниченно интер-

валами времени. Сути-исполнители достигают последовательной цели,
после чего процесс прерывается на какое-то определенное время. Это
стадия засыпания для частных форм, потому что они перестают дей-
ствовать. Но по истечении определенного промежутка времени про-
цесс возобновляется, повторяя предыдущий в развороте действий и
достижений такой же точно цели. И это повторяется и далее.

Процесс строится из предельных интервалов развития и предель-
ных интервалов нейтрального состояния, которые объединяет только
общая программа процесса.

3. Предельно-постоянные процессы (рис. 16, в. 3).
Это периодичность, объединяющая по своей структуре два пер-

вых ее вида. В данном процессе достижение цели связано со стадией
развития исполнителя, и когда цель им достигается, то стадия пребы-
вания в данном мире заканчивается. Исполнитель переходит в другой
мир, где начинается достижение им следующей цели. Обе стадии яв-
ляются предельными, но они выражают звенья одного процесса, про-

должающегося бесконечно долго. Исполнитель достигает цели в раз-
ных мирах, и каждая последующая стадия процесса по Уровню будет
выше предыдущего.

Аналогичный процесс нагляден на примере развития человечес-
кой души. Индивид достигает цель по своей программе и через смерть
переходит в тонкий мир, где душа его продолжает развиваться. Ей
дается другая программа для того мира и душа достигает новую цель.
Затем она вновь возвращается на Землю в измененные условия сре-
ды, и так далее процесс продолжается. Но так как при развитии чело-
века его энергопотенциал повышается от жизни к жизни, то соответ-
ственно повышается Уровень его развития. (Мы говорим только о ва-
рианте прогрессирования.). Поэтому и после очередной смерти он
попадет снова в тонкий* мир, но Уровень его повысится, и в этом –
проявление спиралеобразности развития при использовании перио-
дичности на земном плане.

Если же говорить о периодических процессах иного рода, то,
протекая в двух или нескольких мирах, они преобразуют форму свое-
го существования сообразно тому плану, в который попадают. Чаще
всего периодичность затрагивает два параллельных мира.

6* Периодические процессы в ходе развития изменяют свою ка-
чественную фактуру и одновременно преобразуют внешнюю среду, в
которой происходят или с которой связаны, т.е. преобразования про-
исходят и внутри, и снаружи. Но, собственно говоря, периодичность
для этого и используется. Только особое построение процесса позво-
ляет проводить преобразования в желаемом направлении

Периодичность, развиваясь, как частная форма, создает для себя
определенную базу, которая помогает регулировать нагрузки, возни-
кающие в режиме работы, т.е. она черпает дополнительные силы из
собственных резервов.

Мы говорим об исполнителях периодичности, но у нее в строе-
нии имеется еще и такое состояние как период. А это тоже есть част-
ное образование, способное к прогрессированию. Один период свя-
зывается зависимой связью с аналогичным частным периодом, пред-
шествующим в процессе. И самое главное в этой связи – зависимость
от предшествующей цели, потому что только ее достижение включа-
ет последующие звенья в цепи периодичности.

В каждой периодичности период – свой, устанавливаемый рас-
четом в общей программе, и длительность его будет зависеть от ста-
вящихся перед развитием задач. Но в одном процессе периоды имеют
одинаковые программы и идентичное строение, а из этого следует,
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что перед периодами ставят одинаковые цели. Различия у них суще-
ствуют только при распределении мощностей. То есть если рассмот-
реть два смежных периода, выполняющих одинаковые функции, то
они будут отличаться друг от друга по мощности, и при этом мощь
последующего периода будет больше, чем мощь предыдущего, пото-
му что последующий будет всегда иметь нарощенный потенциал по
сравнению с предыдущим. Отсюда периодический процесс будет об-
ладать различными мощностными характеристиками периодов.

7* Общая мощь процесса периодичности будет складываться из
различных мощностных показателей частных состояний периодов.
Они получаются за счет того, что эти частные состояния нарабатыва-
ют качественную основу, а это сводится к нарастанию количествен-
ных накоплений качества.

Если говорить об общем развитии периодичности, связанной с
общим объемом, то он будет иметь спиралевидное поступательное
движение. Однако сама периодичность при этом имеет линейную
функцию. А это как раз и способствует тому, что мощь периода, как
частного объема, последующего по стадии развития, будет больше
мощи предшествующего периода. Или можно сказать, что мощь пер-
вого объема (предшествующего) будет меньше мощи второго объема
(последующего), связанных между собой линейной зависимостью.
Поэтому и качественный состав последующего периода будет богаче,
чем у предыдущего.

Мы видим уже по самим процессам, что линейное построение
периодичности расставляет частные состояния по мере нарастания
частных периодов, которые самим процессом расставляются по воз-
растанию их характеристик и показателей. Отдельные частные пери-
оды располагаются в структуре периодичности по возрастающей тен-
денции относительно друг друга.

Состоя из частных составляющих, процесс периодичности фор-
мирует общий объем, который развивается по своим законам. Дан-
ный процесс эволюционирует бесконечно, что свидетельствует о бес-
конечном разнообразии его общих форм и частных составляющих.
Периодичность, прогрессируя, способствует развитию форм, ее со-
ставляющих, т.е. она создает для них определенные условия суще-
ствования. Такова особенность ее состояния.

Все то, что в каком-то замкнутом объеме периодически повторя-
ется, служит для активизации окружающей среды данного объема от-
носительно частных форм. Например, периодическая смена дня и ночи,

времен года на Земле, активизирует деятельность человека через из-
менения того мира, в котором он существует. Все вместе способству-
ет его прогрессированию.

Период по отношению к частной форме обычно делится на не-
сколько фаз, каждая из которых обладает своим наименование и вы-
полняет конкретную функцию. Так, например, летоисчисление у лю-
дей ведется в годах. Год – это период, который подразделяется на 12
месяцев, а месяц делится на недели, неделя на дни, имеющие свое
название. И все это подразделение выполняет свои функции для че-
ловека, так что он часто пользуется в своем мире периодичностью,
которая способствует его прогрессированию.

Трансмутация

1. Трансмутация есть процесс структурного изменения, происхо-
дящего в результате воздействия внешней среды на изменяющегося
индивида. Трансмутация как трансформационный показатель изменен-
ности активизирует, в основном, центры адаптации, которые путем соб-
ственного планомерного процесса целенаправляют личность согласно
своей программе. То есть происходит дополнительное наложение до-
бавочных программ на основные. Благодаря этому развивающемуся
организму приходится выполнять двойную функцию, в которой допол-
нительная программа определяет, в основном, должную технологию
перестройки структурного построения индивида, относительно кото-
рого происходит выполнение функции главной программы.

Или, иначе говоря, дополнительная программа трансмутацион-
ной установки управляет телом личности, подстраивая его под окру-
жающую среду. И помимо данного процесса адаптационного измене-
ния происходит фундаментальное выполнение главной программы,
имея уже тело с изменяющимся построительным составом.

2. Трансмутация, как процесс адаптационного периода, всегда
взаимозависима от него и является с адаптацией концептуальным сим-
биозом, где существование двух данных форм не может явить про-
грессию общего объема без какой-либо одной части. То есть здесь
исключается зависимость полноценного становления в индивидуаль-
но проявленной форме. Следовательно, трансмутация и адаптация
едины в своем аспекте общего прогрессивного существования и раз-
вития и являются концепцией взаимозависимой основы построения
и формирования.
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3.Трансмутация как показатель изменений, характеризует их по
составу данных, подвергнутых мутации. Количество измененного
состава индивида в процессе адаптационного периода эквивалентно
мощности происходящей трансмутации.

Зависимая фаза силового эквивалента всегда целенаправлена и
потенциально исходит из состава элементов, подвергнутых измене-
нию. Поэтому концепция мощностного распределения при данном
процессе имеет следующую формулу функционирования: начальная
фаза воздействия  воздействие внешней среды  средняя фаза

 адаптация структуры тела  конечная фаза  полный про-
цесс трансмутации.

Таким образом, силовая активность данного изменения пропор-
циональна мощности содержащихся прогрессий внутреннего соста-
ва, которые являются фундаментальной базой для функционирова-
ния трансмутационной фактуры.

4. Трансмутация конфиденциально направлена на усовершенство-
вание фундаментальных следствий собственных программных уста-
новок, что характеризуется усложненным технологическим процес-
сом действительных активизаций, стимулирующих подготовительные
функции адаптационной зависимости.

Данные функциональные планомерности имеют различные ста-
дии совершенствования своих прогрессивных состояний, которые при
целенаправленной активности приобретают уже имеющееся мощно-
стное основание до абсолютного слияния с окружающей средой.
Трансмутация изменяет свой композит до требуемой конструктивно-
сти, условия существования которой диктует окружающая обстановка.

Тем самым, адаптация индивидов имеет строго определяющую
зависимость от внешних условностей, которые тоже, являясь прогрес-
сивными номинантами, изменяются и совершенствуются, распрост-
раняя импульсную действительную часть на развивающиеся в дан-
ном объеме потенциалы.

5. Здесь соблюдена фактура относительных распределений, по
системе которой происходит становление как частных индивидуаль-
ных состояний, так и содержащих их Сутевых форм среды, которые
всегда являют высокопоставленность в относительном существова-
нии и распределении, а следовательно, и путем собственных измене-
ний создают условия прогрессивной адаптационной зависимости для
нижестоящих, тем самым подталкивая их на дальнейшую возможность

совместного существования, где симбиоз определяет конфигурацию
требуемой планомерности в будущей форме.

Истинная фактура трансмутации – это самостоятельная основа
действительных индивидуальностей собственного состава, которая
(основа)* осуществляет взаимосвязующую зависимую планомерность
в ряде возможности гармоничного существования в симбиозе реаль-
ного фактора.

6. Потенциальная принадлежность трансмутации – расчет из ис-
ходных данных уже измененных форм и еще не подвергнутых преоб-
разовательной адаптации развивающихся частных порядков, что все-
гда ниже по части порядковой распределительности, где развитие в
первую очередь свершается в верхних ярусах (рис. 17), от которых
уже идут импульсные установки к нижестоящим.

Рис. 17

В отношении мировых объемов данная зависимость выглядит
следующим образом (рис. 18). Все изменения начинаются от макси-
объема, уходя вглубь к мини-объемам. Больший объем принадлежит
к высшему порядку, остальные занимают места, соответствующие их
Уровню развития.

Интерпретация:
1* Трансмутация – это переход через какие-либо установленные

границы или переход из одного установившегося состояния в другое.
Трансмутация выражает изменение в структуре формы под воздей-
ствием каких-либо сил. Обычно происходит изменение нормативных
структур или переход старого состояния в новое. О нем можно гово-
рить как о перерождении.

Мы знаем трансформацию как процесс преобразования старого
состояния в новое. Трансмутация перекликается с ним в фазе преоб-
разования, и так как эти процессы аналогичны в своих функциях, то о
трансмутации можно говорить как о показателе трансформации, оп-
ределяющем степень произошедших изменений.

 1       Иерархия                       Распространение импульсов
к трансмутационным

 2                                                   условиям адаптации.
    3     Уровни

 4
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Рис. 18

Трансмутация воздействует на центры адаптации, которыми об-
ладает любая одухотворенная форма, вызывая их активизацию. А это
приводит к включению собственной программы центров, которые
стараются направить развитие индивида на приспособление к новым
воздействиям. Но воздействие является дополнительным. Трансму-
тация возникает в результате действия добавочных сил. Происходит
не столько ускоренное развитие, сколько двойственное прогрессиро-
вание по основной программе личности и по дополнительной про-
грамме центров.

Индивид начинает прогрессировать сразу за счет работы двух
программ. Организм его функционирует двойственно: он строится по
своей главной программе и дополнительно перестраивает собствен-
ную конструкцию на новой основе. Двойственная переорганизация
строения организма приводит к значительным отклонениям его от
обычных нормативных показателей.

Трансмутация присуща каждому организму, ибо он всегда обя-
зан подстраиваться под изменения среды. Но вопрос в том, насколько
трансмутация затрагивает индивида. При нормальной работе програм-
мы-центры действуют в заданном режиме, и происходит подстраива-

ние организма индивида под изменяющиеся условия среды. Второ-
степенная программа адаптации управляет телом, подстраивая его под
изменения, т.е. одни изменения (в среде) вызывают другие изменения
(в теле). И между ними, таким образом, поддерживается требуемое
соответствие.

Но так как изменение конструкции тела входит в задачу разви-
тия, то благодаря трансмутации, происходящей на основе работы вто-
ричной программы, происходит модернизация конструкции физичес-
кой оболочки, ее усовершенствование в заданном направлении. А это
как раз и выражает фундаментальное выполнение главной програм-
мы, которая требует не только совершенствования души, но и тела,
материи, потому что возрастающий энергопотенциал души требует,
чтобы ее удерживали и более мощные материальные структуры. Меж-
ду потенциалом тонких конструкций и физических должно выдержи-
ваться определенное соответствие, поэтому если нарастает один, то
должен нарастать и второй. Поэтому трансмутация помогает поддер-
живать соответствие не только между телом и средой, но и между
телом и душой.

2* Окружающая действительность меняется не часто по отно-
шению к одной жизни индивида, и каждый организм предназначен
для существования в какой-то определенной среде. Если же измене-
ния в ней происходят, то это занимает некоторый промежуток време-
ни. И поэтому адаптация организма соответствует по срокам преоб-
разований этому периоду, и трансмутация становится зависима от него.
Если изменения растягиваются во времени, то и трансмутация стано-
вится длительной. Если же изменения кратковременны, то и трансму-
тация становится быстрой и незначительной.

Так как трансмутация находится в тесной взаимосвязи с адапта-
цией организма, то можно говорить об их симбиозе, помогающем из-
менять материю тела. Совместное действие образует прогрессию об-
щего объема, работающую только в таком двойственном взаимодей-
ствии. И ни одна из форм преобразования: ни адаптация, ни трансму-
тация – не способна вести индивидуальное развитие без другой. То
есть индивидуальность их развивается на фоне друг друга во взаим-
ной связи определенных процессов.

Они связаны между собой устойчивой зависимостью как при-
чина и следствие и имеют единую цель – изменение организма для
наилучшего существования его в новых условиях. Обе они: транс-
мутация и адаптация – служат прогрессивному существованию и
являют свою основу взаимозависимой системы построения ибо

Макси-Суть объёма                  Суть второго порядка в
мира, вершина Иерархии,               Иерархии.
первый порядок.

    1
Суть третьего
порядка и так
далее вглубь до
бесконечности.

 А
2

3

Примечание:                                   4
 Связь влияния первого порядка      Передача импульсов
                                                                    адаптации от усло-
Связь влияния второго порядка                   вий внешнего

1…4 – объёмы мира разного порядка                      развития.
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приспособление к новой среде возможно только в случае подстраива-
ния показателей организма к измененным показателям внешнего мира,
так как между организмом и средой должно выдерживаться опреде-
ленное соответствие. Отсутствие его будет приводить к разрушению
физической оболочки.

Кратковременные изменения среды вызывают временные изме-
нения физических параметров тела, после чего оно возвращается в
нормальное состояние, т.е. к своему прошлому состоянию. В этом
случае трансмутации не происходит. Когда же изменения среды зат-
рагивают длительные периоды времени, то адаптация требует уже
перестройки организма, так как, чтобы выдерживать противостояние
новой среды, организму требуются дополнительные конструкции,
поэтому он начинает подстраивать себя под новые требования. И, та-
ким образом, любая адаптация будет вызывать трансмутацию, что и
говорит об их взаимной работе.

3* Трансмутация является показателем тех изменений, которые
претерпевает организм. Как некоторая величина она вычисляется пу-
тем подсчета в известных структурах количественного состава полу-
ченных преобразований. Сопоставление помогает выявить ее процент.
Но между адаптацией и трансмутацией можно поставить знак экви-
валентности, так как адаптация в своих количественных выражениях
прямо пропорциональна мощи трансмутации.

Трансмутация всегда имеет конкретную целенаправленность, так
как одни изменения в среде будут вызывать в теле определенную ре-
организацию, а другие изменения вызовут совершенно иные каче-
ственные преобразования. Например, адаптация тела на пониженную
температуру будет качественно строиться совершенно по-другому, чем
адаптация на повышенное атмосферное давление или загрязнение
среды выхлопными газами.

Влияя на изменения среды, можно вызвать различные качествен-
ные трансмутации. Потенциал трансмутации будет слагаться из по-
тенциалов только тех элементов, которые каким-то образом изменили
свое строение, качество или количество.

Если попытаться выделить последовательность стадий развития
трансмутации, то она будет иметь следующую схему зависимостей.
Начальное воздействие (вызывающее сначала изменения в среде) –
воздействие внешней среды (связанное с изменениями каких-то ее
параметров); средняя фаза (вызывающая ответную реакцию) – адап-
тация структуры тела (происходящая перестройка с ориентацией на
новые параметры среды); конечная фаза (любой перестроечных про-

цесс завершается конечным построением, определяемым величиной
параметров, вызвавших его) – полный процесс трансмутации. После
того, как в организме завершилась перестройка, происходит полная
увязка существующих его построек с новыми, происходит согласова-
ние всех физических параметров и формирование их новой величи-
ны, соответствующей последним характеристикам среды.

Все перестройки осуществляются внутренними прогрессиями,
поэтому величина трансмутации и ее активность будут находиться в
пропорциональной зависимости от мощности этих прогрессий. В свою
очередь, они же определяют и фактуру трансмутации. Естественно,
что чем больше в организме прогрессий качественных изменений, тем
богаче фактура трансмутации.

4* Живой организм сконструирован таким образом, чтобы про-
должать усовершенствовать самого себя по ходу развития. Это связа-
но с работой над улучшением результатов, полученных на основе дей-
ствия программы физического тела. Это есть работа со следствием,
закрепление им как можно большего числа прогрессивных элемен-
тов, получаемых при использовании вариантов свободы выбора и ус-
ложнении технологической части процессов.

Активизация функции адаптационной зависимости помогает вли-
ять на следствие, усовершенствуя его показатели по отношению к
программным нормативам. Всегда можно получить лучшие результа-
ты, чем намечены программой, но, однако, их максимальная величи-
на тоже ограничивается определенными границами. И таким обра-
зом, трансмутация относится к процессам усовершенствования, так
как ее цель – сделать организм лучше, чем он создан первоначально,
способствовать его существованию в любых измененных условиях
среды. А это позволяет организму видоизменяться со временем, под-
страиваясь под новую среду.

Все изменения являются планомерными, потому что ориентиро-
ваны на Высшие цели, а это означает, что они могут колебаться в из-
менениях показателей.

Трасмутация заканчивается, когда сформировывает такую новую
структуру, которая начинает полностью соответствовать требовани-
ям изменившейся внешней среды и ее мощь достигает требуемого
соотношения, выдерживаемого между частным и общим. В итоге
трансмутация приходит к абсолютному состоянию, при котором кон-
струкция формы максимально соответствует окружающей среде.

Трансмутация обладает определенными стадиями развития и в
пределах одного организма, т.е. его жизни, и в пределах какого-то более
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длительного времени, когда адаптация охватывает несколько после-
довательно существующих во времени форм.

Среда по-разному влияет на адаптацию организма, поэтому, зада-
вая одни показатели окружающей среды, можно вызывать в организме
одни изменения, а следовательно, и построения, а задавая другие пара-
метры – вызывать иные построения. И таким образом, через влияние
среды можно заставлять организм перестраиваться в желаемом направ-
лении. А это уже свидетельствует о том, что трансмутация не может
быть произвольной. Она всегда задается Свыше и регулируется.

Трансмутация управляема. И чтобы в общем объеме произвести
необходимые изменения в построении частных форм, составляющих
его, для них задают параметры внешних условий. Но внешние усло-
вия для частных форм являются одновременно внутренним состоя-
нием для общего объема. А внутреннее состояние – это развивающи-
еся номинанты. Общий объем прогрессирует, и все в нем совершен-
ствуется. Поэтому одни его состояния влияют на другие, вызывая их
трансмутацию. Но все преобразования происходят во взаимоувязке.

5* В общем объеме частные формы имеют определенное распо-
ложение по отношению друг к другу, и трансмутация в виду взаимо-
связи всего распространяется в определенной последовательности по
всем Уровням расположения.

Но вспомним об особенности живых объемных состояний: все
внутри них есть живое и прогрессирующее. Поэтому существуют и
Сутевые формы среды, начинающие свое развитие с программы, за-
дающей им достижение конкретный параметров (например, для зем-
ного мира это могут быть давление, температура, химический состав
воздуха и т.д.).

По отношению к частным формам Сутевые состояния среды стоят
по Уровню выше, так как в зависимости от них изменяются частные
структуры. Фактически они являются их управителями. Сути среды
за счет личных изменений создают условия для дальнейшего прогрес-
сирования других частных форм, других Сутей. Но так как они – вы-
шестоящие, то здесь можно увидеть зависимость, которая устанавли-
вается обычно между Высшим и низшим, а именно, изменения Вы-
шестоящего порядка вызывают следственные изменения нижестоя-
щего. А это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости их со-
вместного существования, соблюдения определенных правил и зако-
номерностей общей взаимосвязи и функционирования.

Общие основы взаимодействия создают свои конструктивные
механизмы, которые требуют составления программы его работы,

определения его планового функционирования. А так как оно требует
и какого-то пространственного расположения, то появляется и потреб-
ность создания формы действия данного совместного механизма. И,
таким образом, симбиоз Высшего и низшего задает плановые разра-
ботки в их совместной деятельности в будущем, т.е. в будущем обяза-
тельно должна учитываться не только их отдельная работа, но и со-
вместная.

Развитие и построение изменений в любой форме или процессе
приводит к глобальному совершенствованию трансмутации. Но пол-
ная трансмутация, например, в одном организме складывается из мно-
жества частных изменений, как бы из микро-трансмутаций, имею-
щих свою качественную направленность. Поэтому общая трансмута-
ция в любых случаях складывается из деятельности Сутей трансму-
тации. Они имеют в общем объеме индивидуальное развитие, но все
работают на единую цель, потому что весь организм подстраивают
под работу одних и тех же параметров среды. Только гармоничное
существование общего и частного, высшего и низшего позволяет до-
стичь всему планируемых результатов и не отклоняться от основных
программ развития.

6* Трансмутация любой новой стадии развития исходит из рас-
чета происшедших изменений на прошлой стадии, определяется объем
уже свершенной трансмутации и намечается, исходя из этого, объем
следующей, так как взаимосвязь частных структур требует дальней-
шего регулирования их взаимодействий. А изменения в одной из вза-
имодействующих форм потребуют обязательно изменений и в другой
форме. Это необходимо для поддержания существующего между ними
соотношения сил.

Но так как все то, что диктует свои условия изменения другому,
имеет больший потенциал в связи с тем, что им произведены в ходе
трансмутации дополнительные энергонакопления, то измененная
форма на порядок становится выше неизмененной формы. И между
ними устанавливается Уровневая зависимость: то, что трансмути-
ровало и за счет этого увеличило свой энергопотенциал, стоит по
Уровню выше того, что еще не подвергалось изменению. Поэтому
все формы занимают свое Уровневое положение согласно имеюще-
муся потенциалу (рис. 17).

Вышестоящие формы, так как они нарастили свою мощь, требуют
роста сил отдачи у нижестоящего Уровня и поэтому посылают ему им-
пульсы на соответствующие преобразования. А так как все формы раз-
вития имеют иерархическое расположение, то импульсы последовательно
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распространяются сверху вниз (рис. 17), вызывая изменения среды
на каждом Уровне и адаптацию частных форм.

Рассмотрим теперь направление движения процесса трансмута-
ции в некоторой макси–Сути (рис. 18), которую можно условно при-
нять за объем мира. Внешний объем мира будет занимать в иерархи-
ческом расположении самый верхний Уровень (первый порядок). Он
создает внешнюю среду для частных форм второго порядка (поз. 2).
Внешний объем «1» будет посылать импульсы в виде связи-влияния
частным формам нижестоящего Уровня, или порядка (поз.2). Тот, из-
менившись, пошлет импульсы на адаптацию форм следующего ниже-
лежащего порядка (поз. 3) и т.д. Требования будут уходить внутрь, а
соответственно внутрь будет распространяться и трансмутация. И это
будет происходить бесконечно во все меньшие и меньшие объемы.

Ротация

1. Ротация есть последовательность в перемещении элементов ка-
кой-либо структуры. Здесь присутствует определенность в соблюдае-
мых правилах перемещения подчиненных процессу порядковости*,
который формирует следственную часть образующихся комбинаций.
Поэтому ротация является непосредственным признаком присутствия
в структуре построения как причинно-следственного механизма, так и
соблюдаемой очередности номинированной параметрально.

Это значит, что концепция основного формирования любого по-
строения имеет собственную систему измерений, отвечающую опре-
деленным планомерным характеристикам и подчиняющуюся какой-
либо цели. Тем самым, присутствующая условность ротационной за-
висимости есть строгая расчетно-вычислительная технология меха-
низма построения любого формирования, так как без отдельных эле-
ментов, входящих в состав образующейся структуры, никогда не бу-
дет единого объема целостности с множеством составляющих. Так
же не будет совершенного процесса прогрессивного развития, имею-
щего в своей основе как раз ротацию, основанную на накоплении ка-
чественных элементов. И, конечно, за всем этим просто не будет все-
общего существования, основанного на единстве множества в целом.

2. Поэтому определенность ротации как постепенно образующих-
ся концепций перемещения связана с условностью общесуществую-
щих законов формирования и прогрессирования, функционирующих
в едином режиме синхронизации.

Иначе говоря, ротация – это законодательный процесс, без под-
чинения действию которого происходит деградация основного фор-
мирующегося объема, либо вообще не осуществляется данное строи-
тельство с начального момента требуемого режима функционирова-
ния (т.е. тот объем, который еще находится на этапе своего проекти-
рования, вообще может быть не начат в формировании без действия
режима ротационной зависимости).

3. Ротация имеет собственную направленность, содержащую в
своей основе единую цель, соблюдение которой является главным
обязательным принципом существования субстанции ротации как
индивидуально прогрессирующего состояния.

Фундаментальность ротации – это постепенность, которая со-
держит в себе другую очередность принципов, функционирующих в
своем режиме, но общность данного режима и являет собой основу
постепенности. Это такие индивидуально существующие принципы
как порядковость, причинно-следственный процесс. А общий фон
данного объединения скреплен единоцелостностью.

Все это и является постепенностью в ротации. Тем самым, рота-
ция служит признаком не хаотичного перемещения элементов струк-
туры, а определенного причинно-следственного, и поэтому присут-
ствует невозможность какого-либо выбора одного из элементов и от-
деление его от общего состояния без разрушения единой основы.
Поэтому последовательность в перемещении определена уже имею-
щейся концептуальностью присутствующих связей. Постепенность в
ротации формирует зависимость причинных образований.

Интерпретация:
1* В огромном объеме Естества постоянно происходят какие-то

перемещения единичных элементов или целых форм из одного места
в другое. Перемещаются энергии, процессы, состояния. Однако, не-
смотря на то, что пространственный объем Естества огромен и, каза-
лось бы, свободного места полно, но перемещения и расположения
любых элементов не могут быть в нем произвольными только потому,
что это живой организм и все внутри него должно быть упорядочено
и подчинено определенным закономерностям. Но так как процесс
перемещения элементов внутри, как необходимость, существует, то
он оформляется в определенный процесс, способный происходить
только по особым правилам действий, и таким процессом является
ротация. Она выражает последовательное и постепенное перемеще-
ние элементов из одной области в другую.
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Ротация создает закономерности и определенные правила в пе-
ремещении частных единиц, исключая произвольность в их движе-
нии. Элементы подвергаются порядковости, которая учитывает по-
тенциалы элементов и причинно-следственную связь их возникнове-
ния, т.е. можно сказать, что ротация учитывает иерархичность эле-
ментов в тех комбинациях, которые они составляют.

Сами перемещения элементов необходимы, чтобы произвести
определенные построения. Например, когда внутри детского организ-
ма строится печень от детского состояния до взрослого, то орган дос-
траивается за счет того, что организм (через кровь и прочее) постав-
ляет ему необходимый материал, определенные элементы, которые
программа органа заставляет воссоединяться, делая строго конкрет-
ные построения.

Если же в душе, допустим, достраиваются ячейки матрицы, то
для этого тоже требуются элементы определенного качества, и объе-
динение их в связующие структуры происходит по своим особым за-
кономерностям, но однако, обязательно на основе ротации. Без этого
процесса невозможна жизнедеятельность и нормальное жизнеобес-
печение организма Естества. Он постоянно растет и достраивается.
Поэтому в построении обязательно учитывается причинно-следствен-
ная связь, устанавливающая определенные зависимости в связях эле-
ментов и строительных формах, а также очередность номинирован-
ной параметральности.

Последнее связано с существованием различных объемов в сво-
ей системе координат. Естество многомерно, и этот фактор тоже при-
ходиться учитывать при построении и при перемещении элементов,
допустим, из одной системы координат в другую, из одного измере-
ния в следующее. Поэтому каждая строящаяся форма, объем, процесс
имеют собственную систему изменений и строятся они по своим про-
граммам, которые включают в себя планомерность построения и обя-
зательно цель развития.

Наличие планомерности и программы в построениях подчиняет
все перемещения определенной системе. Поэтому ротационный ме-
ханизм подчиняется расчетам и без них никаких перемещений не про-
изводится. Вычисления и определенная технология действий являются
первичными по отношению ко всему прочему.

Расчетно-вычислительная Система определяет поставку отдель-
ных элементов соответствующих качеств во все требуемые растущие
объемы. Глобальный плановый механизм рассчитывает необходимое

количество строящихся формирований, а частные подпрограммы оп-
ределяют уже поставку конкретных элементов в конкретные места с
учетом прохождения определенной системы координат.

Рост различных мировых объемов и форм происходит одновре-
менно, но с различными скоростями и в то же время согласованно по
отношению друг к другу, так как соразмерность является главным
регулирующим фактором в процессе общего построения.

Поставка элементов нужного качества и количества в соответ-
ствующее место позволяет сохранять единоцелостность Естества и
обеспечивает его нормальное функционирование. И только наличие
такого процесса как ротация обеспечивает его прогрессирование, так
как именно она способствует накоплению энергокомпонентов опре-
деленного качества.

2* Ротация, производя всевозможные последовательные пере-
мещения и помогая строить новое в существующем, обновляет ста-
рые конструкции, а также объединяет частное и общее в новых по-
стройках, и таким образом, она поддерживает единоцелостность су-
ществующего.

Ротация в ходе перемещений опирается на многие закономерно-
сти. Она использует законы конструирования и прогрессирования,
работающие синхронно в общем объеме Естества. Соединяя частно-
сти, она вырабатывает свой стиль работы, свои нормы и требования,
т.е. ротация относится к управляющей системе. Неподчинение ей ча-
стных единиц или строящихся объемов приводит к деградации как
отдельных элементов, так и формирующихся состояний и форм. Не-
подчинение может происходить и с самого начального момента реа-
лизации какого-либо проекта. Строительство любого объекта не мо-
жет начаться без включения в работу механизма ротации, устанавли-
вающей зависимости в осуществлении акции перемещений.

3* Управляя перемещениями, ротация имеет свою цель и тен-
денцию развития, ориентируясь, однако, на главную цель Естества и
согласуя все действия с его общей программой. Ротация не имеет права
перемещать что-то произвольно, все выполняются ею, как частной
структуры, в ориентации на собственную цель.

Имея частную программу, она способна прогрессировать как от-
дельная субстанция. Важной основой ее развития становится посте-
пенность, которая закладывает в ее строение прочные фундаменталь-
ные элементы, создающие в последствии базу накоплений, а следова-
тельно, формирующих и механизм ее действий. Последовательность
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имеет свой принцип работы, а постепенность – свой. Это два разных
механизма, каждый из которых работает в своем режиме и на своей
базе. Но оба режима используются принципом ротации для опреде-
ленных действий.

Однако в постепенность входят и другие механизмы, такие, как
причинно-следственная связь, принцип порядковых распределений
согласно принадлежности элементов к соответствующим Уровням. То
есть постепенность, выстраивая свои действия, обязательно исходит
из данных принципов, и в тоже время, объединяя их, служит для них
единоцелостной формой существования. А так как сама постепенность
входит вместе с последовательностью в принцип ротации, то между
всеми этими механизмами устанавливается определенная закономер-
ная связь.

Все вышесказанное доказывает, что ротация не относиться к ха-
отическим состояниям, и любые перемещения внутри макси- или лю-
бого другого объема осуществляются на основе действия определен-
ных законов. Перемещения настолько точны в виду того, что обуслав-
ливаются программой, что нет ни одного элемента структуры, кото-
рый бы передвигался произвольно или который можно было бы уда-
лить и вынести за пределы целостного состояния без ущерба для него.

Каждый элемент, форма, существующие в каком-то объеме, за-
ранее вычислены и внесены в него как необходимые конструктивные
элементы. Поэтому удаление их оттуда ведет к нарушению целостно-
го состояния. Так что ничего лишнего или существующего исключи-
тельно для себя в общих объемах не бывает.

Каждому предмету предначертана своя миссия, т.е. свое место и
своя функция в общей системе мироздания, отсюда любые переста-
новки должны быть учтены и заранее планируемы. А так как это це-
лостная конструкция, то она переплетена сетью всевозможных свя-
зей, которые также невозможно беспричинно и бессистемно ломать
или что-то в них менять произвольно. В такой взаимосвязанной кон-
струкции любое построение является программным, поэтому и лю-
бые перемещения программируемы и осуществляется по определен-
ным закономерностям.

Глава 6

СОПРИКОСНОВЕНИЕ СО СВЕРХЗНАНИЕМ

Введение

Все живые состояния, появившись на каком-то этапе развития
Естества и пройдя проверочные моменты на способность к развитию,
пропускаются в вечное существование. Те процессы или формы, ко-
торые сразу дают сбои, переформировываются или заменяются но-
выми. Важна именно начальная закладка энергокачеств, она задает
правильность и прочность последующих процессов. Все должно быть
сверхпрочно и сверхкачественно. И насколько это важно для будуще-
го, человек может понять, исходя из того, какие требования предъяв-
ляются к наработкам качеств его собственной души. Бесчисленная
сеть инкарнаций принята только для того, чтобы достигнуть макси-
мально-возможной качественности души – будущего механизма пре-
образования энергий различного типа.

Человека множество раз возвращают в жизнь, в определенный
мир, чтобы он приобрел требуемые качества. И любой переход с Уров-
ня на Уровень совершается только после приобретения нормативных
качеств, которые складываются из набора энергий определенного типа
и построения.

Аналогичные требования к качественности и построению
предъявляются ко всему развивающемуся в Мироздании. Поэтому,
пройдя проверочные моменты, они направляются в эволюцию при
достижении нормативных показателей. Вечность открывается не для
всех. И особенно это касается человека, стоящего на начальном этапе
развития, к которому предъявляются особо суровые требования.

Все, не удовлетворяющее нормам эволюционирования, аннули-
руется до того, как начнет угрожать безопасному существованию уже
устойчивых форм и процессов. Все должно научиться развиваться по
законам, которые по мере прогрессирования срастаются с сутью эво-
люционирующего состояния. Вечность требует четкости и точности
в исполнении любого действия, процесса, прогрессии. Вечность тре-
бует порядка и систематизации, поэтому все процессы и состояния
развиваются по собственной программе и определенной системе, об-
щепринятой для всех, независимо к форме, субстанции или прогрес-
сии они относятся.
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Индивид      Качество открывает             За пределами види-
получает         личности новую                 мости сторон непо-
качество.       сторону видимости             знанного находится
                         возможного пости-               невидимая основа
                           жения его более                трансцендентности.

обширных основ.

Образно это выглядит так:
Индивид                                                        Бесконечная ос-

нова невидимой
   трансцендентности.

Получаемое           Видимый объём непостижимости
качество                    трансцендентного образования.

Такой системой, устанавливающей порядок в Мироздании, яв-
ляется Иерархичность. Все подчиняется ей. Она – вокруг любой фор-
мы и процесса и она – в каждом из них. Принцип иерархичности –
главный в эволюционировании. Абсолютно все держится на нем.
Иерархичность вокруг нас и внутри нас. Любое развитие базируется
на нем. Этот принцип уникален ибо только благодаря ему все разви-
вается вечно.

Поэтому, говоря о систематизации, порядковости, распредели-
тельности, мы говорим о тех отдельных механизмах, которые явля-
ются составляющими иерархичности.

Трансцендентный

1. Трансцендентный выражает понятие параметра, находящего-
ся и действующего за пределами постигаемого, где определенность
допредельного фактора соотносит действительность происходящего
с возможностью понимания и осознания всей конструкции до дан-
ных границ. Все же, происходящее за этим предельным коэффициен-
том, считается непостижимым и недоступным познанию, поэтому
фактор трансцендентности имеет именно такую зависимость для раз-
вивающихся индивидов, которые всегда ниже по Уровню данного зап-
редельного образования.

То есть трансцендентность есть всегда понятие наивысшей фор-
мы развития, поэтому при ее постепенном постижении пределы, ог-
раничивающие трансцендентность, отодвигаются в сторону непознан-
ного – в будущее (относительно познающего индивида) и, тем самым,
расширяют и открывают перед ним новые стороны для изучения. Но
даже бесконечно отдаленные пределы индивид постепенно пододви-
гает в свою сторону, осознавая фактуру происходящей действитель-
ности, и чем больше личность осознает, тем грандиознее масштабы
открывающихся для нее сторон непознанного.

2. Единственное преимущество развитого индивида перед нераз-
витым в понятии трансцендентности – это обладание бoльшим ради-
усом видимости предстающих перед ним основ знаний, недоступных
пока сознанию мало развитой личности. Трансцендентность находится
за гранью ее восприятия. Но эти знания обладают особым свойством:
каждое осознанное качество для индивида открывает ему ту частицу
видимости трансцендентного основания, которая информативно и
конфигуративно принадлежит более обширному объему данного ка-
чественного состава, эквивалентного этой частице.

Все это указывает на то, что трансцендентность есть видимая,
ощущаемая, но недоступная познанию основа. Габариты данной види-
мости зависят от степени совершенствования и развитости индивида.

3. Но отсюда возникает вопрос: заключает ли в себя определение
трансцендентности только основу видимости ее непознанных сторон
или ее фактуру составляет еще и та сторона, которая не входит в пре-
делы данной видимости, продолженная до бесконечности?

Исходя из того, что трансцендентность есть понятие той всеобъ-
емлющей фактуры, которая находится за пределами познания инди-
видом ее формы и структурного содержания, то в данной соотноси-
тельности трансцендентальность определяется не только видимостью
сторон непознанного, но и дальнейшей бесконечной продолжитель-
ностью не вмещающейся в форму создающейся видимости непости-
жимого. То есть схема создающегося объема трансцендентности здесь
следующая (рис. 19):

И, как мы выясняем, трансцендентность состоит из двух основ:
видимой и невидимой для индивида.

Рис. 19

4.Трансцендентный выражает признак качественного состояния
информативности, недоступной познанию. То есть трансцендентность,
как и любая другая структура, существующая обособленным обра-
зом, является носителем той либо иной формы информации, которая,
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в.1                                                в.2
Мало знающая                     Много знающая      Расширение
      личность                                личность                познания

                         Трансценден-                              Трансценден-
 тность                                              тность

Имеющиеся                                  Имеющиеся
знания                                                знания

в свою очередь, подразделяется на виды качественных основ, каждая
из которых есть обособленный и неповторимый по основе и построи-
тельному содержанию вид состояния информации, развивающейся
индивидуальным образом.

Трансцендентность в данном случае является содержателем раз-
ных видов информации, которая выше по Уровню тех индивидов, от-
носительно которых трансцендентность представляет собой понятие
о наличии данной основы.

Осознавая качественную основу того состояния, в относитель-
ности которого пребывает старающийся изучить ее индивид, он по-
степенно овладевает знаниями трансцендентности, которая после ее
осознания уже не является для него трансцендентностью неосознан-
ного фактора, принадлежащего ей. Поэтому за наличием бесконечно-
сти во всех существующих одушевленных началах трансцендентность
есть всегда как будущая основа в относительности познающего нача-
ла индивида, существующего только в настоящем, но, тем не менее,
постоянно продвигающегося в будущее.

5. Тем самым, барьер непознанности трансцендентной основы
имеет такие же предельные габариты объема, как и будущее для того
же изучающего индивида. И непознанность трансцендентного фак-
тора объясняется лишь его временной недосягаемостью до тех пор,
пока фактура его существенного признака не подвинется индивидом
в процессе постепенного осознания его основ из будущей действи-
тельности в настоящую.

Поэтому сначала видимый объем трансцендентности является
формой первичного изучения ее информативной структуры качествен-
ных основ, а затем уже и ее невидимый объем становится фактурой
видимой непознанности, так как рамки ее пределов расширяются взя-
тыми из ее основ информативными элементами качеств, прошедши-
ми через сознание индивида и укоренившиеся в его подсознании.

Рис. 20

Поэтому и создается видимость следующего аспекта (рис. 20):
чем больше знаешь, тем открывается больший спектр непознаннос-
ти, так как расширяется угол имеющихся качеств, которые дают по-
нять еще и невидимую сторону неосознанных знаний. Каждый объект
помимо видимых знаний таит в себе и невидимые, которые обычно
превосходят по объему фактор познания первых.

6. Трансцендентность, как фактор выходящего за пределы состо-
яния, являет собой конфигурацию новейших построений, где пост-
предельность показывает зависимость от новых преобразований, ко-
торые произойдут со всеми существующими формами развития в бу-
дущем. В данном случае трансцендентность всегда есть начало, об-
разующее новое и неизученное явление, которое существовало все-
гда, и действительность которого являлась мотивом изучения, влеку-
щим и устремляющим за собой других в свои бесконечные и неопре-
деленные дали.

7. Если же рассматривать трансцендентность в обратной отно-
сительности, последовательность построения которой идет из буду-
щего в настоящее или из формы невидимой непостижимости в форму
ее видимого спектра вплоть до уже осознанного трансцендентного
состояния, то здесь прослеживается фактор присутствия постоянной
основы построения трансцендентности, главные платформы которой
существуют давно в неизменности и поэтому тенденцию к измене-
нию здесь имеют минимальные и незначительные факторы.

Поэтому обратное рассмотрение трансцендентности объясняет
фактическое присутствие в ее основе не строящегося принципа кон-
фигуративности, а уже укоренившегося в своем постоянстве фактора
индивидуальности информативного объема, являющегося наивысшей
степенью состояния непознанности для совершенствующихся в от-
носительной устремленности к ней индивидов.

По этой причине о трансцендентности можно говорить еще и
как о временно существующем показателе основ ее изученности, так
как познание ее формы нейтрализует понятие трансцендентного со-
стояния, относящегося к данным формам, отодвигая пределы ее про-
явленного начала к следующим, пока недоступным познанию фор-
мам и так далее до бесконечности.

Интерпретация:
1* Каждый мировой объем обладает информацией, присущей

только ему, хотя имеется еще и информация большего мирового объе-
ма, для которого его информация является частью. И все те грани,
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которые относятся к большему пространственному объему по отно-
шению к меньшему, можно назвать запредельными, т.е. здесь можно
использовать понятие трансцендентный. Оно же выражает и ту об-
ласть знаний или чего-то еще, что становится недоступно для пони-
мания меньших единиц. Так человеку недоступно понимание состоя-
ния Бога и того мира, в котором Он пребывает; недоступно и многое
другое, что не касается материального плана.

Но если говорить о человеке, то в область трансцендентных зна-
ний в физическом мире войдут те конструкции и процессы, которые
относятся к тонкому строению Земли.

Таким образом, существует некоторый предел познания для инди-
видов одного Уровня существования, а все, что находится за этим пре-
делом, относится к области, недоступной для осознания и для практи-
ческого исследования. То есть все трансцендентные знания стоят по
Уровню выше тех, которые доступны для понимания индивида. А мы в
основном будем рассматривать их именно относительно личности.

Трансцендентные знания содержат в себе понятия, стоящие по
Уровню выше того, кто пытается их постичь. Они относятся к облас-
ти наивысших знаний. И чем выше по Уровню они отстоят от иссле-
дователя, тем больше становится процент их непонимания и невосп-
риятия. Так, например, человек, пытаясь понять устройство Высших
миров, постоянно проводит аналогию между неизвестным миром и
своим, подстраивает неизвестное под хорошо понятные ему образы
материального плана и, тем самым, отдаляется от истины, потому что
Высшие миры устроены по другому принципу, как и образ существо-
вания в них совершенно иной, чем на земном плане.

Пример неправильного восприятия человека можно увидеть в
образах ангелов, которые он рисует в своем воображении. Не пони-
мая принцип их перемещения в пустом пространстве, он пририсовы-
вает им крылья, проводя аналогию с птицами, хотя ни у одного суще-
ства, именуемого ангелом, крыльев нет. Механизм перемещения их
лежит за пределами опыта человека, и поэтому, когда он Высшее пы-
тается пояснять со своих низших позиций, то не приближается к ис-
тине, а отдаляется, так как объяснение надо искать уже не в матери-
альном, а в свойствах тонкой материи.

Постепенное и последовательное постижение Высших знаний,
изучение информации, спускаемой Высшими Учителями об извест-
ных Им мирах, помогает человеку расширять границы познания. Од-
нако только прохождение стадий развития, т.е. Уровней, позволяет

отодвигать границы трансцендентальности дальше и дальше от себя.
И важным фактором, помогающим человеку ее освоить, является бу-
дущее время. Оно открывает ворота познания неведанного и способ-
ствует накоплению смысловых категорий, помогающих открывать в
неизвестном новые грани истин. Но давайте зададимся вопросом, куда
отодвигаются границы непознанного?

При исследовании неизвестного границы познания индивида
расширяются, а пределы непознанного отодвигаются дальше и даль-
ше в будущее, в ту область, которую предстоит проходить сознанию
по мере развития. И эта область не являет собой какую-то одну узкую
направленность, а содержит в себе определенный объем всех знаний,
касающихся данного пространственного габарита. Каждый больший
пространственный объем включает в себя новые конструкции, про-
цессы и соответствующие им новые знания. Поэтому при расшире-
нии познания добавляются и новые направления в исследовании, так
как значения не просто накапливаются количественно, но и постоян-
но обновляются новыми отраслями и направлениями.

2* Если сравнить двух индивидов, стоящих на разных уровнях
развития, и попытаться выяснить, в чем их различие по отношению к
области трансцендентных знаний, то оно проявится в различной спо-
собности оценивать непознанное. Малоразвитый индивид обычно
считает, что он все знает, что все устроено просто и существует толь-
ко то, что он видит. И совсем другое понятие существует по данному
вопросу у высокоразвитой личности.

Она понимает, что, чем больше познает, тем больший радиус
познания нового, а значит неизвестного, открывается для нее. Она
уже сама видит, что не знает одного, другого… десятого, и цепочка
неизвестного уходит в бесконечность.

Низкий индивид считает себя умным, а то, что ему неизвестно,
для него просто не существует. Не существует душа, раз он ее не ви-
дит, не существуют инопланетяне, раз он их сам не встречал, нет дру-
гих миров, кроме земного, потому что Космос пуст. А высокоразви-
тый индивид будет задумываться над непонятными факторами, втор-
гающимися то здесь, то там в жизнь человека, и увидит их как проек-
ции тех таинственных явлений, которые проходят в невидимом для
него мире. Но такой человек будет уже осознавать, что эти явления
недоступны его восприятию и пониманию, однако они есть, и дело
лишь времени, чтобы однажды их осмыслить и понять.

Так, например, низкий индивид будет любые ситуации жизни вос-
принимать как судьбу, рок, а высокоразвитый за отдельными ситуациями
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будет видеть уже Высших Учителей, пытающихся ему что-то передать
или подсказать через них. Он способен уже даже видеть, что некоторые
ситуации строятся специально таким образом, чтобы вызвать у него
определенную реакцию. Все это говорит о том, что радиус видимости
индивида не только расширяется по мере совершенствования, но сте-
пень осознания углубляется. А чем больше индивид осознает, тем боль-
ше ему открывается из области трансцендентных знаний.

Но первоначально большое значение в расширении сознания
индивида имеют теоретические знания. Изучение их, осмысление
создает необходимую базу, которую дальше индивид может исполь-
зовать для своего виденья в реальной жизни. И тогда в незначитель-
ных фактах он может увидеть знамения или предупреждения для себя,
или истинную природу какого-либо явления. Таким образом, инди-
вид может частично видеть или ощущать трансцендентность, но бу-
дет не способен понять ее в полном объеме. Степень же видимости
будет зависеть от его теоретической подготовки и общего потенциала
совершенства.

3* Попробуем сделать уточнения в понятии «трансценденталь-
ность». Постараемся осмыслить – заключает ли это понятие в себе
только знакомство индивида с неизвестным через видимость каких-
то ее факторов, т.е. то, что он видит из этой области, есть трансцен-
дентальность или оно содержит в себе и все прочие процессы и явле-
ния, которые скрываются от индивида, уходя в бесконечность.

Так, например, рыба в океане дно корабля воспримет за другую
огромную рыбу, а та часть корабля со всем его содержимым, которая
находится над поверхностью воды, будет для нее непостижима и не-
понимаема. Но по отношению к рыбе трансцендентальностью может
быть только днище, которое она видит, а может быть и весь объем
корабля со всем своим содержимым и особенностями строения. Но,
конечно, днище не способно дать полный объем знаний о том строе-
нии, с которым оно связано. Можно тщательно исследовать и изучить
днище, присовокупить к нему множество всяческих параметров, взя-
тых из понятий рыбы, но все это не даст полного представления о
том, что находится за пределами видимости и понятий рыбы. То есть
днище, как часть общего строения не может являться трансценден-
тальностью. Оно явится только ее частью. Поэтому и в отношении
человека можно сказать то же самое: трансцендентальность для него
является не только видимой или ощущаемой частью чего-либо, а той
бесконечной формой, которая находится вне границ его ощущений и
осмысления.

Но когда человек соприкасается с элементом трансценденталь-
ности, он получает, прежде всего, какое-то качество, потому что фраг-
мент явления несет в себе качество того огромного объема, которое
воспринимается индивидом в ощущениях. Днище корабля – это тоже
его качественная характеристика. Ее можно изучать. Что-то она мо-
жет дать для желающего познать. Именно качество направляет иссле-
довательскую мысль в каком-то определенном направлении.

Встреча с дном корабля даст толчок к одним мыслям, а встреча с
дном резиновой лодки направит мысль в другую сторону. Индивид
будет стремиться познать явление и на основе полученного качества
начнет выдвигать предположения, строить новые теории, а это все
будет способствовать его прогрессированию. И хотя невозможно по
одной части узнать всего явления в целом, но даже и этот фрагмент
будет способствовать развитию индивида на более высоком уровне.

Все это позволяет говорить о том, что нельзя к трансценденталь-
ности относить только видимое. Оно состоит из невидимого в еще
большей степени, чем из видимого.

4* Трансцендентальность содержит в себе информацию различ-
ного качества, смотря к чему она относится, т.е. трансцендентальность
может быть специфична.

Естественно, что из другого мира в наш могут проникнуть отча-
сти самые разные явления, а точнее, проявиться каким-либо факто-
ром. Они, как тень птицы, летящей высоко в небе, промелькнут бес-
телесной формой, которая очень далека от истинной формы. И по-
нять по ней суть явления невозможно.

В других мирах протекают самые разные процессы, и каждый из
них может проявляться по-своему на нашем плане, так что область
трансцендентальности имеет широкий аспект для изучения. Ощуще-
ния, воспринимаемые человеком, могут относиться к разным явлени-
ям, и поэтому стоит иногда задуматься: к одному и тому же явлению
относятся несколько ощущений, последовавших друг за другом, или
к разным. И стоит ли объединять их в единое или лучше обособить в
самостоятельные?

Вспомните притчу о трех слепцах, к которым подвели слона и
дали возможность познать его в ощущениях. Один потрогал хвост и
сказал, что слон похож на веревку, второй прикоснулся к ноге и ска-
зал, что он похож на столб, а третий потрогал хобот и сказал, что он
похож на удава. И никто не смог воссоздать целостную его форму,
хотя все три вещи относились к единому объекту, потому что она (дан-
ная форма) находилась за гранью их видимости.
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Каждое проявление тонкого мира в нашем материальном несет в
себе определенную информацию, а ее уже можно систематизировать
и выделять в качественные состояния. Любая информация о невиди-
мом несет в себе неповторимые особенности и в качествах, и в строе-
нии. Она индивидуальна и уникальна, потому что относится к облас-
ти непознанного.

Таким образом, трансцендентальность несет в себе множество
самых разнообразных знаний, которые на порядок выше тех, что при-
надлежат данному миру. Индивиды, развивающиеся в этом мире, по
отношению к вышестоящей информации, стоят на Уровень ниже. Это
тоже имеет определенное значение, а именно, освоение подобной
информации способствует продвижению индивида по пути прогрес-
са. То, что выше – поднимает. То, что ниже – опускает. И чтобы не
деградировать, человеку необходимо разобраться, какая информация
чему благоприятствует.

Безусловно, что трансцендентальные знания, при освоении их,
помогают индивиду подняться, так как постижение их выражает ос-
воение душой энергий более высокого порядка. Накопление же ду-
шой энергий вышестоящего плана повышает ее энергопотенциал, что
автоматически поднимает ее вверх.

Осознание какого-либо фактора из области другого мира изме-
няет соотношение известного и неизвестного. Постижение трансцен-
дентных знаний в какой-либо области расширяет сознание индивида.
Осмысление неизвестного приводит освоенную информацию в об-
ласть познанного, поэтому трансцендентальность развивается только
в направлении будущего, где скрывается неизвестное, но никак не в
сторону прошлого, которое не способно дать ничего нового.

5* Целеустремленность помогает индивиду отодвигать границы
непознанного дальше и дальше. Обычно у прогрессирующей личнос-
ти это направление связано с будущим, поэтому говорят, что границы
трансцендентности совпадают с границами объема будущего, опре-
деленного для конкретного индивида.

Так как степень развития у каждого – своя, то на последующей
ступени любой индивид способен постичь столько, сколько законо-
мерно позволяет освоить последовательный переход с нижней ступе-
ни на верхнюю. У каждой личности последующей этап развития строго
конкретен, что обуславливается его потенциалом и особенностями
построения души. Так первоклассник на следующей ступени разви-
тия сможет освоить только знания второго класса, но ему будут недо-

ступны для осмысления знания восьмого класса. А восьмиклассник
сможет освоить знания девятого класса, но не осмыслит информа-
цию третьего курса института. То есть каждый последующий этап
развития – это будущее, которое ограничено заранее определенными
границами. Для первоклассника будущее ограничено пределами вто-
рого класса, для восьмиклассника – девятого.

Такая же постепенность существует и в освоении трансценде-
тальности, и границами для нее служат объемы будущего для того
индивида, для которого она заранее задается.

Будущее невозможно постигнуть сразу, так же и информацию бу-
дущего нельзя постичь мгновенно. Главным препятствием в освоении
неизвестного становиться время, которое не позволяет постигнуть все
единовременно, а создает постепенность. Но помимо времени мешает
освоить все сразу и настоящий уровень понятий индивида, а последние
накапливаются тоже только постепенно, и каждые предыдущие поня-
тия создают основу для освоения последующих. Два подобных факто-
ра способствуют продвижению трансцендентных знаний из будущего
времени в настоящее, где они приобретают форму известного.

Поэтому, если индивид стал изучать трансцендентные знания,
то начинает постигать их с видимой части, а затем со временем пере-
ходит в область невидимой информации, постепенно осваивая ее. При
этом область непознанной информации переходит в область познан-
ной, изученной. Но начинается ее постижение именно с изучения ка-
честв того, что первоначально проявляется в форме видимости, от-
крывающей индивиду какое-то свое качество. А оно через осознание
его и изучение вырабатывает у индивида необходимые понятия, свя-
занные уже не просто с чем-либо, а именно с проявившимся факто-
ром. В сознании происходит накапливание необходимого материала,
что позволяет расширять границы трансцендентности дальше.

Из подобного факта вытекает следующая зависимость: чем боль-
ше индивид познает, тем больше нового, непознанного ему открывает-
ся (рис. 20). Эта зависимость базируется на изучении тех видимых ка-
честв явления, которые в последствии позволяют понять и невидимый
фактор. Для того индивида, который изучил лишь малую часть види-
мых качеств (рис. 20, в. 1), откроется узкий спектр нового, и насколько
он превзойдет его у индивида, освоившего значительную часть этих
качеств, видно из приведенной схемы (рис. 20, в. 2.). Знания нарастают
лавинообразно. Поэтому так важно стремиться к постижению как можно
большего объема неизвестного в области трансцендентности.
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6* Трансцендентность характеризует состояния, выходящие за
пределы познания одного мира. Но так как это обычно – фактор, ко-
торый вторгается из смежного мира, то он имеет свое строение, габа-
риты, показатели в том мире, откуда приходит. При этом проявление
его на своем плане существования будет другим, чем на нашем, так
как различны свойства миров. И человек этот фактор будет восприни-
мать совсем не так, как его воспринимают существа в своем мире.

Однако когда индивид по мере совершенствования перейдет в
этот мир, то ему предстоит конкретно изучить все то, что находится
на данном плане, в том числе придется познакомиться и с тем явлени-
ем, с которым он соприкоснулся в прошлом в другом мире. Но если
раньше он познакомился с его частью, то теперь ему представится
возможность ознакомиться с данным состоянием полностью и изу-
чить его строение и механизмы действия.

По мере продвижения в будущее загадочные явления полностью
раскрывают свою суть и переходят в разряд хорошо изученных и по-
нимаемых факторов.

Последовательность поэтапного развития позволяет всем суще-
ствам первоначально непонятные факты обращать в область хорошо
изученных явлений. Это свидетельствует о базисной основе всего ста-
рого для нового, ибо незначительные понятия о чем-то высшем в од-
ном мире со временем перерастают в прочные понятия в другом мире.
Так старое обязательно служит основой для нового. И подобная взаи-
моувязка происходит не только в познании, но и в построении самих
миров, которые взаимоувязываются, и одни конструкции нижележа-
щего плана служат связующей основой для вышестоящего плана.

Если взглянуть на миры несколько отдаленно, выбрав точку обо-
зрения за пределами того общего объема, в котором они существуют,
то можно увидеть, что все, что мы именуем как трансцендентальность,
существовало всегда, вечно. Это для нас оно новое и непонятное. Мы
сами – новы для того мира, в который приходим. А мир этот суще-
ствовал до нас и будет существовать после нас. Мы только проходим
миры последовательно по восходящей и все новое, непонятное, что
находится за пределами нашего понимания, условно выделяем в ис-
кусственно созданную категорию трансцендентного. Но соприкосно-
вения индивида с непонятным и загадочным всегда способствует его
устремлению в неизвестное, разжигает жажду познать его и, тем са-
мым, способствует прогрессированию личности. Так что трансцен-
дентные знания помогают душе совершенствоваться.

7* Если на явление трансцендентности смотреть из будущего, т.е.
с вышестоящих планов, то она будет являть собой определенную кон-
струкцию, которая по Уровню развития стоит выше, чем то существо,
которое с ней знакомится, и выше на множество порядков. Та конст-
рукция, которая относится к области трансцендентности, фактически
является постоянной и неизменной. Если в ней что-то изменяется, то
незначительно. Если на фактор трансцендентности смотреть в обрат-
ном порядке, из зоны невидимого, то здесь она имеет прочную основу,
конкретное построение, поэтому такой фактор будет представлять со-
бой постоянное строение. И для всего нижестоящего оно будет являть
ту, высшую, область информации, которую предстоит познать.

Путь совершенствования индивида лежит только через ее осмыс-
ление, поэтому как бы он ни отмахивался от изучения этого фактора,
выше он не поднимется, пока не освоит те новые понятия, которые
несет в себе новая область трансцендентных знаний. Пока индивид
не выработает у себя эти новые понятия, он не будет переведен в вы-
шестоящий мир, потому что в нем все дальнейшее совершенствова-
ние личности базируется на этих понятиях. Поэтому каждый инди-
вид должен это осознать, обязан понимать, что, отторгая усвоение
трансцендентных знаний, он отодвигает свой переход на вышестоя-
щую степень. Но десять лет в первом классе сидеть никто не будет.
Если личность сама не желает понять, куда и к чему ей следует стре-
миться, то ее заставляют понять это жесткими мерами. Так что, транс-
цендентность несет в себе характеристику степени развития души.

Естественно, что малоразвитый индивид будет или отстраняться
от ее изучения или будет способен усвоить в ней мизер. Некоторые
показатели ее, например, такие как степень изученности, являются
временными и постоянно изменяются от минимума к максимуму.

Только идя по пути прогресса, индивид отодвигает границы не-
известного и превращает непознанное после его изучения в область
прочных знаний.

Ассоциация как форма понимания

1. Подобная фактура восприятия рождает форму ассоциативно-
го мышления, т.е. подобие здесь может быть выражено разновиднос-
тью схожих по конкретным признакам сопоставимости форм.

Ассоциация есть коэффициент сравнения, показывающий про-
центную соотносительность похожих признаков у двух либо более
данностей.
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Ассоциация есть часть от общего объёма.

                                                           Качественный
состав.

                 Общий
объём

Часть от
общего
объёма

Ассоциация

а                                         б

Ассоциация

Любая подобная форма, обладая всеми характеристиками иден-
тичных наименований в сравнении, является все же индивидуальным
и неповторимым формированием, так как процентный показатель
похожих фактур выражает их признаки по идентификационному со-
стоянию прогрессий. Остальной же объем от сравнения составляют
индивидуальные показатели обособленного построения, являющие-
ся для сопоставимых объемов вариацией самостоятельных и непов-
торимых образований. То есть данные приобретенные качества лич-
ности не могут представить соотносительности сопоставления даже
в выражении отдаленного ассоциативного признака. Тем самым, дан-
ная неповторимая фактура является противоположностью для прин-
ципов ассоциативного понимания действительности.

2. В основном подобная форма восприятия существенно зависи-
ма от масштабных сопоставлений, так как частные индивидуальные
проявления отличает в основном их личный композит. Если же рас-
сматривать данную фактуру более глобально, то множество качествен-
ных составляющих будут скорее представлять собой подобную фак-
туру в сравнении с частью качеств состава другого индивида, чем в
индивидуально взятом проявлении одного объема, что может быть –
один композит, одно качество. То есть здесь неделимость не пред-
ставляет ассоциативного восприятия, так как все индивидуальные
порядки в эксклюзивной* форме есть обособленные неповторимые
образования в отдельно существующей форме.

Но часть конкретного множества от общего объема и является
ассоциацией, выражающей сравнительную характеристику сопоста-
вимых действительностей. Отсюда, любая частность в единичном
объеме при сравнении не может являться подобием для какой-либо
общей формы. Лишь часть от общего объема в сопоставлении с такой
же частью есть ассоциация (рис. 21).

Рис. 21

3. Фактура ассоциации подразделяет свою основу фундаменталь-
ного построения на принципы сравнения, которые и являются карди-
нальными мерами функционирования ассоциации. Тем самым, подо-
бие, прежде всего, выявляет основу схожих наименований, относи-
тельно которых происходит отстранение других не сходных форм и
накоплений, благодаря чему совершается функция «выявления», ос-
новополагающая главнейшим составом подобных образований.

Отсюда процесс сопоставления обретает новую технологию по-
рядкового определения, чья методика сравнения характеризует не толь-
ко ассоциативные фактуры состояния, так как форма проявленной
действительности оставшегося численного состава, не вошедшего в
подобное количество номинаций, может быть эквивалентной факту-
рой другого такого же состояния, которое тоже не вошло в ассоциа-
тивную определительность первого численного состава (рис. 22).

Рис. 22

4. Из схемы видно, что оставшийся объем качественного состава
(«а», «б») от первого сопоставления либо может выражать подобную
фактуру, либо нет (в данном варианте «а» и «б» не подобны). Любая
подобная форма восприятия у каждого индивидуума различна, так
как коэффициент его композитного определения, как и собственного
понимания окружающего, строго обособлен и неповторим. В связи с
этим индивидуальный базисный накопитель личности, производящей
ассоциативные вычисления, рождает самостоятельную активность
восприятия, где факторы сравнения будут функционировать относи-
тельно собственно накопленных качественных составляющих, опре-
деляющих ее мировоззрение и, следовательно, другие вытекающие
из этого принципы действительного существования.

5. Ассоциация является функцией определения, которая соответ-
ственно подразделяет сопоставимые формы по частичным признакам
идентичности, характеризующие данные номинанты сравнений по
подобным элементам состава.

Распределительная структура ассоциативного фактора проявле-
на в степени максимальной действительности, относительно чего
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 потенция подобных образований высвечивается бистуктурным об-
разом, где две или более данности* независимо от взаимодействи-
тельного существования либо не проявленного симбиоза выявляют
структуру подобного содержания.

Ассоциативность на уровне собственной Иерархии является за-
конодательным принципом подчинения и обладает всеми, соответ-
ственными данному положению, основами воздействия на подчиня-
ющихся индивидуальных прогрессий. То есть система активного со-
вершенствования ассоциации, как Сутевой фактуры, предопределяет
планомерность всех свершающихся действий, принадлежащих ей,
обособляет ее структуру и мобилизует в относительности собствен-
ных динамик.

Подобные состояния могут являть степень симбиоза, но могут и
не принадлежать ей, так как сопоставимые формы не всегда зависят
друг от друга, как и взаимная степень влияния.

Ассоциативные признаки, прежде всего, характеризуют количе-
ственную приближенность подобных образований по фактуре одно-
родности, которая является критерием ассоциативных форм в общем
определении качества.

Интерпретация:
1* Ассоциация выражает определенное построение, объединя-

ющее отдельные единицы в нечто общее, и это общее позволяет луч-
ше достигнуть поставленной цели. Как мы уже понимаем, любые
формы в мире существуют не для того, чтобы просто жить и наслаж-
даться своим существованием, а они необходимы Высшим для вы-
полнения каких-то Их задач и целей в данном мире. Но для выполне-
ния одних задач лучше использовать единичные формы, для других
требуется объединить усилия определенного числа частных индиви-
дов. Совокупность усилий дает эффект для достижения целей, несу-
щих в себе мощный потенциал прогресса или регресса. Как ведет себя
частное лицо, выполняющее свою задачу, нам представить легко, а
чтобы понять, как сообщество людей или других существ способны
выполнять цели Высших, приходится прибегать к такой форме как
ассоциация, привлекать свое воображение.

При определенных условиях ассоциация помогает создавать в
мышлении индивидов некоторые сравнительные характеристики, об-
разы. Если это касается исключительно мышления, то она превраща-
ется в приближение чего-то непонятного к хорошо известному, т.е. не
сформировавшееся еще понятие подменяется другим понятием уже

осознанным. Идет приближение к новому через старое. Например,
человек пробует неизвестный ему ананас и по вкусу он ассоциирует-
ся у него с дыней. Произошло сравнение, за счет которого неизвест-
ная форма приблизилась к известной. Но у каждого индивида сте-
пень сравнения бывает разной, у одних она может быть хуже развита,
у других лучше. Но чем больше индивид привлечет к неизвестной
форме деталей известной формы, тем точнее может получиться но-
вый образ. Поэтому существует коэффициент ассоциации, который
позволяет судить о точности приближения неизвестного понятия к
известному по сопоставлению идентичных признаков.

Для сравнения берутся подобные формы, а их может быть не-
сколько видов. Например, шакал подобен и собаке. и волку. Но, не-
смотря на наличие многих похожих признаков, любая форма остает-
ся индивидуальна и неповторима также по множеству показателей,
потому что изначально она запроектирована Создателем на неповто-
римость (и об этом говорится в «Законах Мировоззрения…»).

Если же подобные формы находятся, то можно говорить только об
их идентичности, но никак не одинаковости. В похожих формах име-
ются подобные процессы, которые позволяют проводить определен-
ную аналогию между ними. Но все прочее, конечно, у них отличается.
И это достигается самим процессом развития. Одинаковые в началь-
ный момент создания формы, чем дальше удаляются от своего старта,
тем больше начинают не походить друг на друга. И это получается за
счет предоставления в программе свободы выбора каждой развиваю-
щейся форме. Вариации выбора позволяют формам строить себя инди-
видуально и накапливать все больше и больше отличий между собой.
В то же время наличие индивидуальных путей, исходящих от идентич-
ных форм, можно рассматривать как варианты развития одной формы.

Это говорит о тех огромных различиях, которые существуют в
подобных на первый взгляд формах, фактически же развитие обеспе-
чивает им неповторимость в построении и наборе энергокачеств. По-
этому, если взять индивидов, то их невозможно сравнивать между
собой по той причине, что накопленные в матрице энергокачества в
бесчисленном множестве вариаций оказываются несопоставимы друг
с другом. Душам только на начальном этапе предоставляют одинако-
вые энергии, формирующие их триединство и делающими их макси-
мально подобными, каждый же последующий шаг в развитии вносит
в их структуру все больше и больше отличий между собой, создавая
каждому индивиду неповторимую фактуру.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


217

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 6. Соприкосновение со сверхсознанием

216

А так как ассоциация требует как раз наличия подобных качеств
и признаков, то можно говорить, что неповторимая фактура превра-
щается в ее противоположность. Ассоциация находит идентичность,
а неповторимость создает различия.

2* Ассоциация приходит на помощь познанию через приближе-
ние к подобному. Возникает схематичное представление о действи-
тельности, которое по мере расширения сферы познания заменяется
истинными знаниями.

Ассоциация во многом зависит от масштабов сравниваемого. На-
пример, человек ассоциирует инопланетян только с формой человечес-
кого тела, так как считает, что высоко развитое существо должно быть
таким же, как и он сам. И многие инопланетяне, прекрасно понимая,
что землянин в виду низкого Уровня развития не способен восприни-
мать их в другом виде, являются к нему в подобной форме тела, хотя
большинство из них имеют совершенно другую конструкцию.

Если же взять еще большие масштабы, например, Бога, то его
конституция несопоставима с человеческой. Однако, чтобы хоть как-
то понять своего Создателя, человек и Его облекает в форму челове-
ческого тела, хотя здесь уже никакого сопоставления быть не может.
Но использование ассоциации позволяет человеку таким образом сде-
лать для себя какие-то умозаключения.

Но если даже взять для сравнения людей разной степени разви-
тия, то во многом, особенно внешнем, они подобны. Главное отличие
их кроется в композите души, в наборе тех энергий, которые им пре-
доставляет их Уровень. Естественно, что, чем выше Уровень челове-
ка, тем больше накоплений в его матрице, тем богаче композит и мощ-
нее энергопотенциал. Но если человека, т.е. его матрицу, рассматри-
вать по отношению к чему-то большему, допустим, по отношению
Сутей в Иерархии, то можно посчитать, что те качества, которые при-
обрел человек, являются малой частью тех качеств, которые приобре-
ла в ходе развития Суть. И подобную ассоциацию можно использо-
вать по той причине, что душа проходит Уровни снизу вверх поэтап-
но, и вышестоящих от нижестоящих отличает время, затраченное на
развитие, позволяющее делать большие накопления в свою матрицу.

Вспомним повторяемость малых форм в больших. Мироздание
построено как слои луковицы, где один объем мира заключен в дру-
гом. И каждый меньший объем являет собой нижележащий Уровень
развития по отношению к большему объему. Но каждый нижестоя-
щий проходит по тем же ступеням, что и вышестоящий. Подобная

тенденция развития позволяет делать ассоциацию мировых объемов
и представлять каждый малый объем как часть большей формы (рис.
22). Ассоциация здесь происходит и по форме, и по качественному
составу, но она идет от меньшего к большему, т.е. меньшее есть часть
большего и, в этом случае, ассоциация проводится.

Если же говорить об отдельном частном состоянии в единичной
форме, то это частное уже не может быть подобно общей форме. На-
пример, душа человека может быть подобна душе Сути, но если взять
такую частность его строения как сердце, то оно уже отсутствует в
строении Сути, и ни о каком подобии органов не может быть и речи.
И у многих типов инопланетян подобный орган тоже отсутствует. Да
взять хотя бы хорошо известные человеку формы – деревья, цветы,
червей, мошек, саму нашу планету. Это все привычные ему матери-
альные формы, но такой орган как сердце, в них отсутствует. Хотя
люди и пытаются проводить ассоциацию между сердцем человека и
сердцем планеты, однако на самом деле Земля таким органом не об-
ладает, у нее совершенно другое материальное построение. Так что
данная ассоциация является неверной, хотя и приближает нас к пони-
манию Земли в некотором воображаемом человеком построении.

Данный пример показывает, насколько ассоциация может быть
далека от истины. Поэтому, развивая свои теории на основе только
ассоциаций, человек порождает множество неправильных учений. А
это свидетельствует и о том, что все новое, которое дается Высшим
Уровнем, всегда будет разбивать старое как ложное, искаженное по-
нимание действительности. Новые же знания приближают человека
к истине.

3* Таким образом, ассоциация функционирует на принципе срав-
нения. Именно он (принцип)* строит ее соответствующей методикой
процесса мышления. Ассоциация связана только с процессом мышле-
ния и без него не существует. И чем выше развит интеллект у индиви-
да, тем активнее работает ассоциация, так как высокоразвитый человек
способен привлечь больше сходных признаков, чем низкоразвитый.

При действии механизма сравнения мышление сначала выделя-
ет в неизвестном те признаки, которые индивид может сравнить с чем-
то другим, и одновременно обособляет все то, что ни на что извест-
ное ему не похоже. В мышлении происходит систематизация извест-
ного и неизвестного, отделение их друг от друга. Систематизация и
накопления подобных признаков создает базу известного, с которой
мышление может работать дальше. В доступных для понимания
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признаках сознание выбирает те, которые способно увязать в извест-
ную уже конструкцию на основе дальнейшего сравнения. Поэтому
процесс сопоставления выстраивается в определенную систему пос-
ледовательных действий, ведущих к появлению ассоциаций. Если, до-
пустим, признаки будут подобраны кое-как, бессистемно, то не по-
явится образа, не родится и ассоциация. Таким образом, она имеет
свою технологию образования.

Говоря о систематизации признаков на две части «подобные» и
«неподобные», мы для ассоциации использовали только идентичные
материалы. Но для любых признаков можно подобрать подобную
форму, поэтому оставшиеся не востребованными неподобные для
одной формы признаки могут воссоздать ассоциацию с другой фор-
мой. И это хорошо показывает схема, объединяющая признаки в фор-
мы по определенной системе (рис. 22).

4* Из схемы видно, что одни признаки формируют ассоциацию
одного качества, а оставшиеся – другого. Например, для одного объе-
ме собираются такие признаки как круглый, гладкий, зеленый, а для
другого объема собираются неподобные признаки: не способен пры-
гать, не терпит сильных ударов, не способен существовать долго, внут-
ри красный и т.д. Первые три признака могут создать ассоциацию
яблока, мяча, а вторые признаки можно ассоциировать с арбузом, по-
мидором или даже с мыльным пузырем. Так что ассоциации могут
быть самые разные.

Но если взять четырех индивидов, то у всех у них, даже от одних
типов признаков, ассоциация будет индивидуальна. Один представит
себе яблоко, второй мяч, третий – помидор, четвертый – воздушный
шар. В более крупных масштабах, конечно, надо оперировать множе-
ством различных признаков. И чем большим объемом знаний облада-
ет индивид, тем больше ассоциаций у него может появиться по одним
признакам. С другой стороны, тем богаче может быть его ассоциация.
Представления индивида зависят от его общего понимания окружаю-
щего мира, настоящей действительности. Только личные накопления
индивида, его знания, понятия формируют его собственную ассоциа-
цию, поэтому у каждого она будет неповторима и индивидуальна.

5* Таким образом, ассоциацию можно рассматривать как способ
распределения характерных признаков, как их систематизацию. Кроме
того, она все формы подразделяет на сопоставимые и несопоставимые.
А это требует разделения их на отдельные элементы, частные прогрес-
сии, что способствует познанию, продвижению мыслей вперед.

 Ассоциация выявляет еще одну тенденцию – нахождение подоб-
ных состояний или форм среди бесчисленного разнообразия. А это в
свою очередь говорит о течении в них подобных процессов и о про-
хождении в развитии одинаковых стадий или вариантов. Две формы,
существующие независимо друг от друга, на каком-то этапе развития
становятся подобны друг другу, а на следующем уже изменяются так,
что ни о каком сходстве между ними не может быть и речи. То есть
ассоциация эта для данных форм является врeменной.

Ассоциативное мышление присуще многим, хотя и не всем Уров-
ням (на самых Высших Уровнях Иерархии оно отсутствует). Однако
наличие различных степеней сопоставления позволяет ассоциации
иметь собственную Иерархию. А наличие последней свидетельствует
о наличии системы законов, действующих в ней, а также и таких зако-
нов, с помощью которых происходит управление данными Уровнями.

В Иерархии ассоциация являет собой Сутевые состояния, а это
говорит о наличии у них своих программ, так как любое Сутевое со-
стояние развивается по индивидуальной программе. Наличие же про-
грамм, в свою очередь, свидетельствует о планомерности развития
подобных ассоциаций, т.е. они заранее планируются и существуют в
соответствующих планах, чтобы способствовать совершенствованию
мышления индивидов данных миров.

Таким образом, ассоциация непроизвольно возникает в мозгу
человека. Она появляется только потому, что данное состояние как
особая форма существования создана и запущена в требуемый мир со
своей программой поведения. Ассоциативное состояние подключа-
ется к индивидам при определенных условиях и прогрессирует вмес-
те с ними. Каждому Уровню индивидов соответствует свой Уровень
ассоциации. Каждое Сутевое состояние ее прогрессирует в своем на-
правлении, в своих особенностях и развивает специфические функ-
ции действия. Подобные состояния могут существовать в симбиозе
друг с другом, а могут и самостоятельно, независимо.

Ассоциация проявляется в основном в сравнении количествен-
ных и качественных показателей. Более высокий Уровень ее привле-
кает другие показатели, такие, как прогрессии, однородность энер-
гии, фактуру, строение, энергопотенциалы, энергонасыщенность и т.д.
И чем выше Уровень ассоциации, тем большее число признаков она
будет вовлекать в фактор сопоставления.
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в. 1
Концепция  планомерностей

Цепочка  планомерностей

Причина

Причина                    Взаимодействие, образующее
спорадичность.
в. 2

Эти элементы – отклонение от нормы в про-
грамме выбора. Поэтому при остальных не со-
единяемых частностей эти элементы образу-

      ют  между собой связь в новом объёме.

Спорадичность из одной пары
элементов.

  Причины с элементами.

Спорадичный или случайный

1. Спорадичный означает случайность, которая проявляется от
случая к случаю, т.е. данный фактор спорадичного образования есть
внеплановая, но, все-таки, предусмотренная условность, формирую-
щая свою основу за счет обособленно складывающихся обстоятельств.

Основа спорадичного образования концептуально зависима от
предшествующей действительности, которая предрешает следствен-
ную часть спорадичного фактора. Поэтому случайность здесь прояв-
лена ситуационной зависимостью, которая направленно выстраивает
спорадичное основание редко образующимися «не стыковочными
концепциями». (Имеются в виду те концепции, которые не должны
были по плану целенаправленного существования соединяться или
образовывать итоговую реакцию от взаимодействительных факторов
двух либо более встречающихся друг с другом концепций.)

Следовательно, спорадичность является внеплановым образовани-
ем индивидуального плана, развивающимся в последствии самостоятель-
но, но в концепции с тем окружением, где это образование возникло.

2. Спорадичный фактор обуславливает зависимость единично
образованного проявления, которое неповторимо и индивидуально.
Форма данного следствия потенциально активизирована на конечном
этапе причинно действующего механизма, где причиной являются
концепции действительности планомерного плана. То есть существу-
ют такие планомерности, которые при соединении двух либо более
факторов ситуационных направлений не должны образовывать след-
ственную проявленность.

Поэтому конечным пунктом для таких целенаправленностей яв-
ляется законченная фаза действия самой причины без формы резуль-
тата. Но при существующей свободе выбора в программах индиви-
дов действительность причинных факторов в некоторых случаях яв-
ляет малую часть концептуальных соединений, при которых (из дол-
жных тысячи соединяемых элементов) следственную часть может
образовывать лишь одна пара элементов по качественной основе. То
есть следствие здесь представляет собой формирование из одной пары
этих качественных элементов (рис. 23, в.1, 2).

3. В данном случае спорадичность составляет формирование, ко-
торое внепланово и соединимо образует новую основу индивидуаль-
но проявленного фактора, даже если данный фактор минимален и
неустойчив в долговечном пребывании относительно других окружа-
ющих его форм и явлений.

Поэтому основа спорадичности может так же со временем диф-
ференцироваться под давлением соседствующих мощных образова-
ний – тех же существующих форм причин, рождающих спорадичный
фактор. Если же его не нейтрализуют окружающие формы, он сам
может также являться причинным образованием для последующих
концептуальных зависимостей, формирующих новые причины и след-
ствия, но уже не спорадичного плана, а планомерного характера. В
этом – главное отличие формирования спорадичного плана от обыч-
ных проявлений планомерной действительности.

Рис. 23

4. Спорадичный фактор обосновывает действительность случай-
ностей, т.е. ту фактурную сформированность, которая проявляется в
результате взаимодействительного влияния двух либо более встреча-
ющихся условностей.

Неожиданная сформированность (внеплановая) образует прочную
основу собственной фактуры и потенциально занимает место в общем
построительном процессе. Поэтому главная условность возникновения
спорадичных факторов – это присутствие определенной свободы вы-
бора, которая предоставляет возможность причинным образованиям
(рис. 23, в. 2) формировать новейшие формы и структуры развития, так
как данная внеплановость образует не только планомерные ветви
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концептуального развития, построенные в основном из старых основ,
но и является генератором совершенно новых образований. То есть
это такие формы, которые образуются в результате микро-формиро-
ваний, отделенных от общей базирующей основы и соединенных друг
с другом.

5. Тем самым, из старых основ возникают макси-формы, так как
эти основы содержат множество составляющих, а новые образования
спорадичного происхождения формируются лишь из микро-элемен-
тарных состояний, отделяющихся от общих (старых) основ и соеди-
няющихся с таким же отделившимся элементом другой взаимодей-
ствительной основой.

Поэтому спорадичное состояние есть всегда новое, всегда – на-
чало, и всегда – экспериментальный вид формы жизни с неизвестной
последующей возможностью к существованию, которая в принципе
зависит только от нее самой, как она сумеет распорядиться предос-
тавленной свободой выбора. Ведь структура спонтанности не пред-
ставляет собой копию начально сформированной души. Она есть со-
единение свободно действующих элементов, которые в последствии
сначала по законам существования Мироздания присоединяют к себе
противоположные по заряду элементы, самостоятельно выбранные, а
по достижению баланса данная структура приближенно начинает
походить на душу любого формирования.

Все это происходит под наблюдением Свыше, но при невмеша-
тельстве Их в жизнь спорадичной формы. Далее, как только Законы
сформируют приближенную основу души из спорадичности, то уже
Свыше подключают контроль с программным ведением жизни данно-
го образования, т.е. внедряют в эту форму собственное Управление.

Интерпретация:
1* Как мы знаем, все в мироздании развивается по плану и даже

то, что человеком воспринимается как случайность, является програм-
мируемым действием. Главной задачей любой случайности становится
внесение элементов внезапности с целью коренного изменения чего-
либо или внесение нового в строе. Но помимо планируемых случай-
ностей встречается их разновидность – спорадичность, относящаяся
к внеплановым происшествиям. Они не программируются специаль-
но, однако предусматриваются как результат реализации каких-то вто-
ростепенных вариантов развития. Поэтому сам спорадичный процесс
зависит от того, как складываются обстоятельства в настоящей жиз-
ни. А они могут по отношению к нему складываться двойственно:

а) развиваются так, что никаких спорадичных процессов не по-
рождают;

б) события строятся с дальнейшим появлением спорадичности
как следственного явления, которое избежать невозможно.

Например, индивид поступает учиться в институт и дальше у него
все идет спокойно и последовательно. Второй вариант предоставляет
ему право не идти в учебное заведение, а сидеть на иждивении у ро-
дителей. Но этот путь предусматривает уход в армию, а в ней события
развиваются так, что по нелепой случайности его убивают. Или есть
такая крайне редкая случайность, когда кирпич падает на голову. Она
очень редка, но бывает. Это все случайности, которые предусматри-
ваются программой.

Происходят и приятные случайности, например, такие, как вы-
игрыш в лотерею или получение наследства от незнакомого родствен-
ника. И все это происходит благодаря особому построению событий
в обществе.

В других процессах случайности наблюдать труднее. Надо очень
много знать, чтобы видеть, как развивается тот или иной процесс и
какие последствия могут возникнуть. Но при этом следует помнить,
что и процессы имеют тенденции раздвоения. И привнесение в про-
цессы какого-то добавочного элемента как раз и может вызвать про-
явление спорадичности.

Ситуации при определенных условиях развиваются таким обра-
зом, что с какого-то момента они начинают строить спорадические
связи, т.е. нечто очень редко соединяемое и не входящее в план как
достижение специального результата. В данном случае результат по-
лучается как дополнение к главному. Таким образом, спорадичность
как разновидность типов случайностей не входит в планируемые ито-
ги и является результатом индивидуальной деятельности чего-либо.
Но так как спорадичность все-таки зародилась в данном процессе, то
она продолжает и дальше существовать в этой же среде.

2* Спорадичный процесс являет собой единичный результат, ко-
торый неповторим в виду того, что его порождает стечение обстоя-
тельств, а вариации этих обстоятельств увязываются с развитием вре-
мени, которое, изменяя окружающую среду, делает невозможным по-
лучение повторного результата, идентичного спорадичному.

Но спорадичный процесс не является, однако, произвольным,
возникшим на пустом месте. Повторяю, что он, несмотря на свою
исключительность, возникает в результате причинно-следственных
связей. И он является непланируемым только потому, что происходит
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в результате какого-либо выбора индивида, участвующего в данном
процессе. Например, индивиду по плану его собственной программы
нужно построить для себя дом, а он, поразмыслив, неожиданно реша-
ет все свои средства пожертвовать детскому дому, а сам уходит в лес и
живет там отшельником.

Такой результат не планировался, но он получен в результате
выбора, сделанного индивидом. А причинно-следственной связью,
которая привела его к такому выбору, может являться его духовная
работа над собой, изучение трудов гуманистов. Духовное совершен-
ствование индивида в данном случае планировалось, а результат он
изменил сам. И сделать такой неожиданный выбор его подтолкнул
другой какой-либо фактор, включенный в программу, например, лю-
бимая девушка ушла к другому. Произошло совмещение двух факто-
ров: духовное совершенствование, позволившее совершить благород-
ный поступок (другой мог бы эти средства пропить), и уход девушки
повлияли на его выбор.

В данном случае две плановые ситуации при совмещении друг с
другом дали не планируемый результат, т.е. причина породила след-
ствие, которое завершилось действием, не имеющим дальнейшего
продолжения. Жизнь отшельником для него явилась тупиком, дальше
он не развивается.

Конечно, это приблизительное объяснение. А в более глобаль-
ных масштабах это проявляется несколько в другой форме. Но суть
совмещения двух или нескольких факторов иногда дает результат,
который не порождает следствие. То есть причина завершается ко-
нечным результатом, не имеющим продолжения. Иногда две причи-
ны, совмещаясь в ситуации, отдают ей по одному своему элементу,
совместно создавая пару, спорадичности (см. рис. 23, в. 2).

3* Подобная спорадичность тоже относится к внеплановой и яв-
ляет собой новую индивидуальную форму. Она может существовать
как достаточно долгое время, так и бесконечно малое по отношению
к окружающим ее состояниям.

Обрадовавшаяся спорадичная форма, существуя какое-то время
среди прочих форм, может подвергнуться воздействию с их стороны.
И если соседние формы обладают большей мощью, чем новообразо-
вание, то они начинают его разрушать. И оно не способно им проти-
востоять, так как не имеет тенденции совершенствоваться, а значит,
не способно наращивать свой энергопотенциал, мощь.

Иногда спорадичную форму могут разрушить те же самые фор-
мы-причины, которые породили ее, иногда они могут ее нейтрализо-
вать. Если же на форму не оказывает влияние окружение, то она спо-

собна сама стать причиной для зарождения новых связей, выстраива-
ющихся в зависимой последовательности, создавая новую причинно-
следственную связь, в своей качественной основе берущую начало от
данной спорадичной формы и имеющую уже планомерное движение.

4* Наличие фактора спорадичности, как самостоятельно суще-
ствующего, подтверждает возможность наличия действительности и
для случайности, которая, раз образовавшись, способна функциони-
ровать дальше. Спорадичная форма формирует присущую только ей
фактуру и обладает определенным энергопотенциалом, первоначаль-
ная величина которого создается причинами, дающими ей жизнь.

Таким образом, главная причина появления спорадичности –
наличие свободы выбора в программе развития формы или явления.
Именно она позволяет создавать новое помимо заранее планируемо-
го. Новое тоже необходимо, так как оно иногда вносит свежую струю
в существующее. И рождение нового через случайности фактически
является способом формирования «новейших форм и структур». То
есть такая внеплановость включается в программу специально как
создание некоторой неопределенности, фактура и качественность ко-
торой будут сформированы только в зависимости от стечения обстоя-
тельств, но никак не явится итогом плановых действий.

Подобная внеплановость, основанная на свободе выбора, созда-
ет не только новые объекты, но и планомерные цепочки развития,
берущие начало от них. И здесь может начинаться не одна ветвь, а
несколько, базирующихся на старой основе. Однако главный упор все-
таки делается на зарождение новых состояний, и формирование их
для этого происходит из микрокомпонентов, не связанных с общей
базой их поставки.

5* В данном случае обратим внимание на то, что макси-формы
создаются их старых основ, которые строятся из множества деталей
и построительных блоков, что как раз и позволяет сформировать не-
что масштабное. Например, большой дом удобней строить из кирпи-
чей или каких-то других крупных форм: колонн, плит, блоков, пане-
лей, и нецелесообразно строить только из таких мелких элементов
как песчинки, цементные частички. Построить, например, пятиэтаж-
ное здание из них будет очень трудоемко и технологически неудобно,
а поэтому нецелесообразно. А мелкие формы строить из них вполне
приемлемо. То есть для крупных форм должны быть одни составляю-
щие, а для мелких – другие. И поэтому элементы, предназначенные
для строительства макси-объемов, образуются, в свою очередь, мно-
жеством других составляющих.
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Спорадичные формы относятся к малым образованиям и созда-
ются из микрокомпонентов, которые не связаны с общими старыми
основами, поэтому они и несут в себе новизну. Более того, спорадич-
ные процессы создают новые формы жизни, которые исследуются
Свыше, выявляются их позитивные и негативные стороны, изучает-
ся, каким образом они способны существовать и прогрессировать. То
есть они становятся предметом исследований.

Так как новая форма, созданная спорадичным фактором, обладает
свободой выбора, то изучается и вопрос, как она может распорядиться
своей свободой, насколько правильно способна ее использовать.

Спорадичность относится к спонтанным процессам, так как про-
является внезапно. Но спонтанные процессы в момент перехода под-
вергаются трансформации, поэтому до спонтанного момента процесс
имеет одно строение и качественную основу, а после – совершенно
новое строение и качественное содержание.

Спорадичный процесс, создавая новое, соединяет «свободно дей-
ствующие элементы», которые притягивают к себе противоположные
по заряду компоненты, выбранные ими самими. Данное построение
происходит на основе закономерностей развития, действующих в
мировом объеме. А в нем действует и положительная часть, и отрица-
тельная, порождающие своей оппозиционностью движение и разви-
тие. И когда новое состояние формирует в себе положительную и от-
рицательную части, то оно начинает отдаленно напоминать по пост-
роению душу.

Подобные новообразования находятся под наблюдением Высших
Создателей, которые таким образом проверяют, насколько точно ра-
ботают их законы и насколько они способны подчинить себе любую
материю. Подобные живые новообразования, формируемые по Зако-
нам, которые человек именует «законами Природы», появляются, на-
пример, в результате клонирования. Это тоже эксперимент Высших,
проводимый через людей.

Наблюдая за новыми спорадичными формами, Высшие, однако,
не вмешиваются в их существование до определенного момента. Но
когда законы развития воссоздают приблизительную основу души из
спорадичного состояния, то Высшие подключают к ней программу
будущего развития. А программа – это есть ни что иное, как управле-
ние. С помощью любой программы развитие направляют в сторону,
требуемую нашим Учителям. Свобода заканчивается и начинается
существование под контролем с появлением определенных обязанно-
стей и прав.

Таким образом, свобода в проведении новообразований заклю-
чена в узкие рамки ограничений. Все, что не удовлетворяет Высших,
уничтожается, на смену ему создается новое. Такая система позволя-
ет жизнеутверждать все полезное, качественное и отбрасывать бес-
перспективное. Наличие такой формы созидания, закладываемой как
возможность появление нового в сами процессы и состояния, позво-
ляет разнообразить плановые творческие процессы и служить им оп-
позиционным нововведением, помогающим отыскивать новое в са-
мых неожиданных движениях энергий.

Регулятивный фактор

1. Регулятивность выражает понятие производимого направле-
ния, где планомерность устанавливает зависимость образующихся
связей, концепции которых вносят в общую конструктивность данно-
го построения порядок. Поэтому регулятивный фактор всегда образу-
ет форму влияния на элементы построения, которые до этого могут
находиться в хаотическом состоянии взаимосвязей между собой.

Регулятивный принцип существования является целенаправлен-
ным видом развития, при котором такие факторы, как порядок и пла-
номерность устанавливают заранее будущую должную форму резуль-
тата, образованного путем следования этим законодательным осно-
вам развития. Причем, порядок, планомерность и целенаправленность
присутствуют у каждого прогрессирующего состояния и формы, так
как являются регулятивными принципами общего развития.

Регулятивный фактор, как индивидуальный прогрессирующий
элемент, представляет собой самостоятельную основу управления для
состояний, на которых распространяется данное влияние. А это – все
одухотворенные фактуры. Регулятивный элемент всегда состоит при
системе управления и является непосредственным признаком влия-
ния, оказываемого на подчиняющихся.

Регулятивный фактор характеризуется гармонией, балансом, взаи-
мозависимостью, которые всегда являлись признаками единения и цело-
стности состояний, устремленных к росту через прогрессирование.

2. Регулятивный фактор является потенциальным признаком со-
здающегося направления, т.е. мощность данного фактора проявлена в
концепции действительного направления, которое, в свою очередь,
определяется порядком взаимозависимых форм, задействованных в
данной концепции.
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Этот порядок взаимосвязей являет уже планомерность, так как
все происходит согласно системе законодательных факторов, т.е. пла-
номерность можно рассматривать с двух аспектов.

Первый аспект рассматривается относительно всеобщей конст-
рукции Естества, где существующие процессы происходят по плану
общих Законов Мироздания. Этот тип планомерности осуществляет-
ся всегда и неизменен в своем устойчивом постоянстве. Он является
абсолютным.

Второй тип планомерности рассматривается относительно про-
граммы выполнения для каждого отдельно взятого развивающегося
индивида. В данном случае планомерная основа программы может
быть и не выполнена, поэтому эта планомерность – частного характе-
ра и она не имеет устойчивости выполнения, в связи с чем отсутству-
ет накопление мощности данной планомерной основы. Тем самым не
достигается роста и совершенствования планомерности как индиви-
дуально развивающегося состояния. Отсюда устойчивость ее плано-
мерных характеристик зависит все же от требующегося выполнения
программы в соответствии с заданными нормами, относительно чего
непостоянные параметры становятся постоянными (идеалистически-
ми), по которым можно направлять развитие других личностей.

Влияние же планомерности общего объема мира – абсолютно,
постоянно и не может быть подвергнуто никаким изменениям со сто-
роны частностей, которые лишь подчиняются беспрекословно зако-
нодательным факторам этой планомерности. Непостоянная планомер-
ность частного характера такими данными не обладает и поэтому
может быть выполнена лишь частично или вообще может остаться не
исполнена индивидом, так как ее влияние маломощно.

4.Регулятивный фактор основан на концепции взаимосвязанно-
го существования элементов, которые распределены в данной отно-
сительной среде путем следственного порядка. А это уже – опреде-
ленная планомерность, содержащая в себе и направленность к соот-
ветствующей цели, и порядок, и взаимосвязанную концепцию сим-
биоза, где последующий элемент не может быть образован без пред-
шествующего и т.д.

Поэтому признак регулятивного существования это, прежде все-
го, единство, сплачивающее все элементы и приводящее разобщен-
ные частности к целостной основе объема, что уже является показа-
телем наличия общего Разума и Единой цели.

Тем самым, регулятивный фактор определяет и формирует еди-
ную основу развития согласно общесуществующим законам Миро-

образования, без которых не было бы данного мира, а существовал
бы бессвязный и обособленный хаотический объем.

Направленность в регулятивном факторе является ведущим при-
знаком, показывающим должную целеустремленность с требующим-
ся выполнением присутствующих характеристик.

Интерпретация:
1* Регулятивность выражает направление, в котором что-то при-

водится в порядок или устанавливается планомерность совершения
действий. И именно планомерность диктует последовательность осу-
ществления необходимых связей для достижения определенной цели.

Регулятивность вносит порядок в построение любой конструк-
ции. Но так как они имеют свое строение, то форма влияния регуля-
тивности на элементы, составляющие конструкцию, будет носить
индивидуальный характер, потому что каждое обособленное качество,
форма элементов и цель построения будут требовать обособленных
методик регулятивности.

Элементы, приводимые в порядок, могут находиться в хаотичес-
ком состоянии, а могут быть задействованы в построении частично.
Возможен и вариант, при котором методика их соединения в конст-
рукцию производится неправильно, так что построение не будет иметь
должного эффекта. Регулятивный же принцип находит оптимальный
способ соединения частных единиц для достижения заданной цели.
Регулятивность ставит во главе своих действий достижение цели, по-
ставленной перед формой.

 В ее арсенале действий главными являются формирование по-
рядка и планомерности с ориентацией на достижение требуемого ре-
зультата. Регулятивность имеет свои законодательные основы, с по-
мощью которых осуществляет упорядоченное построение форм. В то
же время каждое прогрессирующее состояние опирается на те же прин-
ципы развития, на которых основана регулятивность, то есть прогрес-
сирование обязательно содержит в себе порядок, планомерность и
направление движения к главной цели.

Общее прогрессирование обязательно содержит в себе регуля-
тивные принципы развития.

Регулятивность относится к индивидуальным процессам, руко-
водящим другими процессами, то есть относится к управляющим
другими процессами, то есть относится к управляющим состояния-
ми, принадлежит общей Системе Управления как некоторый ее част-
ный элемент. Все комплектующие единицы, которые приводятся
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в упорядоченное состояние, относятся к исполнителям. Такая расста-
новка сил позволяет наилучшим образом мобилизовать всех подчи-
няющихся в направлении движения к поставленной цели.

Помимо указанных выше основных характеристик регулятивно-
сти таких, как порядок, планомерность и целеустремленность, ей свой-
ственны и другие характеристики прогрессивного развития, такие,
например, как гармония, баланс, ибо без них невозможно достичь
абсолютного совершенства и построить требуемую форму в гармо-
ничной системе. Для данного процесса обязательно свойственна и
взаимозависимость, так как, направляя все частные элементы к нуж-
ному результату, Управленческая часть, в лице которой выступает ре-
гулятивность, за счет этого же тоже прогрессирует сама.

Результат, достигнутый управляемой формой, превращается в
результат развития регулятивности. И чем больших целей достигают
управляемые состояния, тем на более высокий Уровень развития под-
нимается данный процесс упорядочения. Так что достижение целей
взаимообразно повышает Уровень и управляющей Системы, и под-
чиняющейся.

2* Регулятивная управляющая Система, получая конкретное за-
дание на создание определенного направления развития, рассчитыва-
ет мощь потока, связывающего единичные элементы, их возможнос-
ти, и задает силу связей, чтобы обеспечить необходимую прочность
взаимодействиям, чтобы не произошло обрыва потока где-то на сере-
дине движения. А это чревато перерасходом затрат энергий и срывом
сроков получения результатов. Поэтому все должно быть точно рас-
считано, взвешено, а возможные срывы должны предусматриваться,
чтобы заранее была отработана система их восстановления, с учетом
индивидуальности задействованных в процессе форм.

Чтобы отдельные элементы использовать в нужном процессе, не-
обходимо сначала определить ту мощь, которая потребуется для орга-
низации данного процесса. Но если известно количество участвующих
элементов, их индивидуальная мощь и тот результат, который необхо-
димо получить, то естественно, что мощь будет легко вычислена. То
есть регулятивный фактор относится всегда к рассчитываемым про-
цессам, что обуславливает его точность в своей организации, а расчет
воплощается в планомерности, которая на основе произведенных вы-
числений проводит расстановку элементов и их взаимосвязь.

Но планомерность включает в себя основные задачи. Она обяза-
тельно должна увязываться с функциями и задачами большего объе-
ма, то есть Естества. Ведь все частное существует только для того,

чтобы поддерживать его нормальную жизнедеятельность. Поэтому
любая частная планомерность увязывается с общей планомерностью,
поддерживая единый процесс функционирования, то есть она учиты-
вает обязательно и главную цель общего объема.

Планомерность Естества для частных форм является постоян-
ной, так как растянута на бесконечно длительный промежуток време-
ни. И эта общая планомерность является абсолютной и неизменной.
Она строится на основе Законов Мироздания. Все процессы, формы
и состояния развиваются на основе этих глобальных законов и их ча-
стные планомерности являются зависимыми от общей.

3* Вторая зависимость, с которой связана планомерность – это
частная программа формы. Планомерность зависит от построения
программы, от включенных в нее вариантов, поэтому такая плано-
мерность, идущая по какому-то варианту, может не достигать той цели,
которая ставится перед индивидом. А он ее может достигать не за
одну жизнь, не за одну программу, а за несколько, ввиду неправильно
делаемого выбора.

Такие планомерности временны и не ориентированы на главное.
На основе них индивидом приобретается позитивный или негатив-
ный опыт. Но планомерности вариантов программы не позволяют
индивиду достичь требуемой мощности за одну программу, хотя та-
кой оптимальный вариант тоже есть в программе, но так как он сло-
жен, то индивид всегда выбирает то, что проще и легче.

Но так как регулятивность взаимосвязана с индивидом опреде-
ленными зависимостями, которые позволяют ей развиваться вместе с
совершенствованием его души, то, следовательно, когда наращива-
ния потенциала индивида не происходит при неправильном выборе
пути, то это негативно отражается на планомерности – ее развития не
происходит. То есть в этом случае регулятивность как индивидуаль-
ное состояние не совершенствуется.

Получается, что ее развитие идет неравномерно, а характеристи-
ки не приобретают устойчивый характер до тех пор, пока индивид не
выполнит свою программу с должным результатом. Фактически по-
лучается, что рост мощи планомерности полностью зависит от вы-
полнения индивидом своей программы. Только в случае ее выполне-
ния характеристики планомерности становятся устойчивыми, посто-
янными. А это значит, что планомерность среди прочих вариантов
достигает того оптимального построения, который могут использо-
вать для своего развития и другие индивиды, так как это лучший путь,
который за кратчайшие сроки позволит им добиться лучших итогов.
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Планомерность общего объема является главенствующей, навя-
зывающей свои условия другим составляющим его элементам. По-
тенциал ее настолько мощен, что он не может быть поколеблен и на-
рушен частными формами. Общую планомерность не способна сло-
мать ни одна входящая в нее частная структура из-за невыполнения,
например, личной программы или преднамеренного желания повли-
ять на ее масштабы. Такие нарушающие элементы исключаются из
общей планомерности и заменяются дублерами, а также существуют
особые резервы, которые поддерживают требуемый результат.

Кроме того, любой частный потенциал настолько несопоставим
с общим по масштабам, что не может быть и речи о его влиянии на
абсолютную величину. С таким же успехом пылинка может повлиять
на земной шар. Поэтому мощный потенциал абсолютной планомер-
ности подчиняет все прочие, входящие в его структуру, и последние
вынуждены подчиняться ему беспрекословно.

Частная планомерность обладает очень малой мощью в виду того,
что темпы выполнения ее замедленны, затягиваются на несколько ста-
дий развития, что делает ее неустойчивой и маломощной.

4* Регулятивный фактор существует на своих закономерностях,
главной из них является наличие взаимной связи для существования
отдельных элементов. Эта связь объединяет их в общем объеме, со-
здавая его единоцелостную структуру. Причем, связь работает по оп-
ределенным закономерностям. И для их работы частные элементы
располагаются в общем объеме на основе выполнения причинно-след-
ственной зависимости.

Каждый элемент закреплен на своем месте в пространственном
объеме и за счет этого внутри него поддерживается порядок. То есть в
этом отношении в объеме тоже работает конкретная планомерность,
которая учитывает цели общего прогрессирования, условия взаимно-
го существования и преобладающие тенденции развития одного над
другим. Она контролирует все, все подчиняет себе и соблюдает об-
щий порядок, в котором поддерживается такая зависимость существо-
вания, при которой последующая частная форма появляется только
после предшествующей. И эта зависимость в их связях сохраняется и
дальше, то есть сначала что-то делает предшествующий элемент, а
затем последующий.

Таким образом, главной основой регулятивного существования
является единение всех единичных составляющих. Единение, связы-
вая частное вместе, создает целостность внутренней структуры и со-
здает условия для единого функционирования. Способность частных

единиц существовать и действовать едино в общем объеме, обеспечи-
вая своим существованием его целостность, является показателем
наличия общего «Разума». И в этом регулятивный фактор играет не-
маловажную роль.

Он создает единую базу развития на основе действия Законов
Мироздания, которые диктуют правила и нормы образования миров
как общих объемов и населяющих их частностей как слагающих их
единичных составляющих. При отсутствии регулятивного фактора мир
перестал бы быть единым, в нем воцарились бы хаос и беспорядок.

Но в регулятивном факторе важен не только принцип единения,
но и наличие определенного направления в этом единении. Направ-
ление, ведущее к главной цели развития, обеспечивает прогрессиро-
вание всем частным элементам. При отсутствии же этой направлен-
ности единство объема могло бы быть, а прогрессирование бы отсут-
ствовало, происходило как бы топтание на месте. Поэтому наличие
направленности в регулятивном факторе к главной цели общего объема
обеспечивает прогресс всем его частным элементам и достижение ими
на стадиях развития требуемых показателей.

Планомерность

1. Фактура планомерности обеспечивает направленное развитие
Сути в общем режиме функционирования, а так же в частном виде
прогрессивного состояния.

Планомерность есть конкретность, являющаяся установками* в
программе индивида, связанными друг с другом зависимыми концеп-
циями: либо вытекающими из результирующих факторов исполне-
ния установок, либо (при без выборном процессе планирования) ко-
нец одной порядково расположенной установки является началом стро-
гого выполнения программы другой установки.

Планомерность, как потенциальная принадлежность любого ме-
ханического процесса, являет собой будущую форму должного вари-
анта содержания качественных основ Сути, т.е. это голографический
вид Сути в будущем, тот вид, какой качественно она должна стать.

2. Но планомерность может и сворачивать свои установки. Это
происходит при прохождении Сутью какой-либо установки и ее испол-
нении. То есть прошлое для структурного построения планомерности
имеет свернутое состояние, как, впрочем, и будущая ее форма тоже на-
ходится в свернутом состоянии. И только настоящее время имеет власть
над программой, разворачивая ее конструкцию и раскрывая в ней все
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Суть в                       Голограмма данной Сути
настоящем                   в будущем.(она включает качества,
                                      которые она должна наработать)

                    рост  Сути

установочные моменты до тех пор, пока Суть не пройдет полностью
их путь и, тем самым, данные установки явят собой прошедший этап
развития, сворачивая собственные габариты.

Направленность планомерного состояния всегда зависит от Уров-
ня развития Сути. То есть принадлежащая ей программа рассчитана
на соответственные возможности исполнения и выше этих возмож-
ностей с нее ничего не требуется программой. И все в мире в этом
отношении эквивалентно и гармонично.

3. Планомерность есть мерило периодических зависимостей,
расположенных линейно и взаимосвязанных друг с другом.

Расчет параметров между конкретными программными даннос-
тями производится соответственно из возможных способностей Сути.
А возможности должны быть эквивалентны по мощности предлагае-
мым событиям, т.е. ситуации, проходимые личностью, не должны
превышать мощности самой Сути, так как индивид будет не в состоя-
нии справиться с ситуациями большей мощности, чем собственный
потенциал.

Исходя из этого, любая планомерность, внедряемая в программу
конкретной Сути, определенно эквивалентна ее потенциалу, и расчет
ее производится из собственных энергий Уровня данного индивида.

4. Планомерность обладает всеми характеристиками, которые
развивающаяся личность должна наработать. То есть планомерность
как программа Сути представляет собой ее голографический вариант
в будущей форме. Схематично это можно представить следующим
образом (рис. 24):

Рис. 24

Здесь понятно, что в планомерности действует голограмма, об-
разно показывая итоговый вариант построения Сути, после прохож-
дения данной планомерности, или программы.

Характеризуется плановая постройка энергосодержаниями одно-
го Уровня, т.е. программу всегда составляют на прохождение части либо
целого Уровня. Но никогда планомерность не бывает рассчитана сразу
для двух Уровней, так как происходит нестыковка энергетических мощ-

ностей и целевых моментов, которые на каждом Уровне – различны.
Но, как правило, на одном Уровне осуществляется разворот несколь-
ких планомерностей, которые расположены в установленном порядке
относительно друг друга и соответственно взаимосвязаны и взаимоза-
висимы (т.е. вытекают из результирующих показателей друг друга).

5. Потенциальное совершенство в любой планомерности – ма-
нипулирование цифровыми значениями. То есть здесь содержится оп-
ределенная зависимость от умелого манипулирования цифрами, как
кодами для зашифровки ситуационных моментов.

Для любого программиста, составляющего планомерные уста-
новки, основной задачей является знание и достаточно полное пони-
мание расшифровки каждой цифры, как отдельного мирового объе-
ма, несущего Сути свою цель и задачу развития. Ведь все цифросос-
тояния, которые разворачиваются в программе Сути, она должна прой-
ти и выполнить требование каждой цифры, каждого кода, т.е. принес-
ти каждому объему цифры определенный спектр энергетик. Так про-
исходит взаимное развитие и совершенствование отдельных частно-
стей в общей системе прогрессирования.

Интерпретация:
1* Планомерность – это плановое развитие, заключенное обыч-

но в форму программы, позволяющей Сути совершенствоваться в за-
данном Свыше направлении. Планомерность включает последователь-
ное наращивание энергий индивидом, что способствует повышению
его энергопотенциала.

Развитие может проходить только через последовательную транс-
формацию энергий, которые, как и миры в Естестве, располагаются
согласно своему иерархическому распределению. Эти энергетичес-
кие Уровни невозможно перепрыгнуть, перешагнуть. Через них душе
можно только проходить, перерабатывая энергию их диапазонов и
нарабатывая, тем самым, свой состав в матрице. Сам индивид не спо-
собен определить, каких энергий в его матрице не хватает и какие
следует наработать. Этот вопрос решают Высшие. Они и создают пла-
номерность в развитии и определяют, в каком направлении ему тре-
буется совершенствоваться.

Индивиды, проходя через планы бытия, производят трансформа-
цию энергий и, тем самым, способствуют прогрессированию самих
миров и энергий в них, повышая их порядковость через переработку.
Такая взаимосвязь миров и живых форм в них требует наличия планомер-
ности во всем. Развитие в масштабах мироздания не может происходить
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стихийно, как кому вздумается. Все должно быть охвачено планиро-
ванием, и любое совершенствование должно осуществляться на ос-
нове планомерности, которая каждую единицу ставит на свое место.

Если бы планомерность отсутствовала в мироздании, то те же
индивиды метались бы от одной крайности к другой, в одних местах
был бы перевес одних состояний, во-вторых – других, что в данном
месте совершенно не требовалось. А это вызвало бы только разруше-
ния, хаос. Мироздание – это Великий порядок, во многом обязанный
наличию в нем планомерности.

Планомерность – это всегда конкретность. А последняя обеспе-
чивается расчетом, который строит в программе целевую установку.
То есть понятие «планомерность» уже подразумевает в себе участие
Высшего Разума, все рассчитывающего, конкретизирующего, плани-
рующего и оформляющего в программы. Любое развитие и строение
в мироздании ведется только в соответствии с программами.

По программе создаются души, строятся Вселенные, ни одна звез-
да не появится на небосклоне без действия программы и ни одна пла-
нета не родится без ее включения. Взять, например, такое хорошо из-
вестное человеку понятие как «генный код». Это ни что иное, как про-
грамма, рассчитанная и воплощенная в физической материи.

Из крошечного семени вырастает огромное дерево, потому что
оно запрограммировано в генном коде, и все его существование с до-
лей возможных отклонений запрограммировано. И все прочее на Земле
создано замыслами Высших Творцов, рассчитано и записано в про-
грамме. Понимание земных основ существования дает и понимание
всего прочего.

Таким образом, планомерность всегда проявляется через програм-
му, ее установочные моменты. Установки побуждают индивида дей-
ствовать, они являют собой импульс, несущий в себе приказ к совер-
шению того или иного действия, поступка, пробуждают мысль, жела-
ния, несут в себе идеи, цели. Установочные моменты в других фор-
мах, например, дереве, камне, тоже включают какие-то новые этапы в
развитии, задают направления прогрессирования.

Установочные моменты могут в программе находиться в зависи-
мой связи друг от друга, а могут зависеть от получаемых предыду-
щих результатов. При линейном построении программ, в которых от-
сутствуют варианты выбора, окончание действия одной установки
становится началом для другой.

Планомерность в одинаковой степени относится и к одухотво-
ренным формам, и к искусственным. На основе нее создается любой

механический процесс. Ни один из них без нее существовать не бу-
дет, как, в прочем, и любой другой процесс. Все они опять же строят-
ся на основе проектирования и программирования их.

Сама же планомерность как продукт мыслительной деятельнос-
ти Высших обособляется в самостоятельную форму существования и
сначала выражает собой голографическое строение, которое при ра-
боте планомерности и накоплении за счет этого качеств превращает-
ся в отдельную Суть. Человек при мыслительной деятельности тоже
создает мыслеформы, которые, отделяясь от него, начинают существо-
вать самостоятельно. Нечто вроде этого происходит и с состоянием
планомерности.

2* Планомерность проявляет себя в постоянном включении но-
вых и новых установок. Например, на земном плане заканчивается
лето, и планомерность включает установку на осень, а это изменение
множества всевозможных процессов, которые разворачиваются каж-
дый день. Заканчивается осень, включается установка на зиму с мини-
установками на те изменения, которые должны происходить в тече-
ние каждого дня и так далее.

Обычно планомерность разворачивает какие-то действия, про-
цессы, но она может вести и обратные действия, отдавая установки
на сворачивание процессов. Обычно это происходит, когда они завер-
шают свою работу, и цель достигнута. Тогда дается установка на сво-
рачивание механических действий. Все заканчивается и отходит в
прошлое, где планомерность, точнее результат ее деятельности хра-
нится в определенных хранилищах. И таким образом, для планомер-
ности фактор времени имеет особое значение. В прошлом она пребы-
вает в свернутом виде, как и в будущем. И только настоящее время,
воссоединяясь с программой, включает положенные установочные
моменты в действие, формируя все то, что намечено по плану. Когда
цель достигнута, включаются установки программы на завершение
данной стадии, и она отходит в прошлое.

Планомерность охватывает различные Уровни развития и соответ-
ственно для нижележащего мира она будет другой, чем для вышележа-
щего. И Суть планомерности нижнего мира будет иметь меньший энер-
гопотенциал и мощь, чем Суть планомерности верхнего мира. И соот-
ветственно, так как миры различны, то планомерности в них будут иметь
различную направленность. А это будет способствовать приобретению
каждой Сутью планомерности своих индивидуальных качеств.

Таким образом, планомерность обладает своей иерархичностью, а
Сути – строго определенными возможностями исполнения. Естественно,
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что Суть с меньшим потенциалом не сможет вести работу в мире, кото-
рому она не соответствует по потенциалу. Поэтому при поручении ка-
кой-либо деятельности в первую очередь учитывается соответствие
между потенциалами Сути исполнителя и потенциалом работы.

3* Наличие планомерности свидетельствует о том, что существу-
ют определенные зависимые процессы, которые без нее не могут су-
ществовать. Эти процессы обладают периодичностью и связываются
программой планомерности в последовательную цепь свершающих-
ся событий.

При расчете программы сочетают способности Сути исполните-
ля и мощь тех событий, которые она должна приводить в движение,
то есть их потенциалы должны соответствовать друг другу. Если по-
тенциал Сути будет меньше потенциала предстоящих действий, она
не сможет привести их в движение.

Если же ее потенциал будет больше, это станет неэкономично:
расходовать большее на какие-то минимальные действия не выгодно.
Это не будет способствовать и развитию Сути исполнителя. Поэтому
самый рациональный вариант – эквивалентность их потенциалов.

Когда планомерность связана не с процессом, а конкретно с ка-
ким-либо индивидом, то потенциал ее подбирается соответствующим
потенциалу данного индивида. Поэтому при внедрении планомерно-
сти в программу личности все параметры подбираются соответствен-
но Уровню ее развития, а, следовательно, соответственно ее мощнос-
тным показателям.

4* Планомерность включает в себя все те качественные и коли-
чественные характеристики, которые Суть должна приобрести, нара-
ботать. Все их величины рассчитываются, подбираются ситуации и
действия, через которые произойдет нарабатывание в матрицу Сути
тех энергий, которые должны обеспечить формирование требуемых
показателей.

Фактически саму планомерность можно считать программой ин-
дивида, настолько она сливается с ней по своим функциям. И это про-
исходит потому, что планомерность является голографической конст-
рукцией для разворачивающейся программы личности или процесса.

Если рассмотреть схему роста Сути (рис.24), то из нее видно сле-
дующее. Суть в настоящем обладает некоторым потенциалом. Но го-
лограмма, учитывая перспективы ее развития, а следовательно, нара-
щивание ее энергопотенциала, будет обладать соответствующими га-
баритами.

Объем настоящей Сути меньше объема ее в будущем, потому что,
пока она дойдет до некоторого момента будущего времени, она сде-
лает требуемые программой накопления и вырастет до планируемых
габаритов. То есть голограмма будущего формирует и конструкцию
Сути в ее итоговом варианте.

При этом голограмма планомерности рассчитывается на напол-
нение энергиями только одного Уровня, потому что конструкция ин-
дивида предназначается на работу с энергиями одного порядка, то есть
одного мира. Конструкция внешней формы индивида, механизмы
преобразования энергий обычно предназначены для работы с энерги-
ями одного Уровня. Кроме того, на разных планах различны и цели
развития, что тоже вызывает несовместимость движения одновремен-
но в двух Уровнях.

По этой причине планомерность никогда не охватывает сразу два
или три Уровня. Если же все-таки попытаться это сделать хотя бы в
экспериментальных целях, то энергии разных Уровней просто не бу-
дут стыковаться в виду разности их мощностей, и действия происхо-
дить не будут. Поэтому программу составляют индивиду для прохож-
дения части Уровня как стадии развития.

В то же время на одном Уровне можно применять несколько пла-
номерностей, имеющих различную специализацию развития. Но в
этом случае планомерности будут располагаться сообразно своей
порядковости: с меньшим потенциалом расположатся внизу, со сред-
ним – в центре Уровня, и с высоким потенциалом – в верхней части
Уровня, то есть и в пределах одного Уровня будет действовать тоже
иерархичность. А, следовательно, все планомерности различного по-
рядка связаны между собой определенными закономерностями раз-
вития и находятся в зависимости друг от друга.

Особенность связи планомерностей одного Уровня состоит в том,
что деятельность одной зависит от результатов других планомернос-
тей. И только потому, что они принадлежат одному миру.

5* Если о планомерности говорить с точки зрения ее Создателей,
то для них верхом совершенства в овладении планомерности считается
овладение числовыми операциями, свободное оперирование любыми
вычислениями. Формирование планомерности находится в прямой за-
висимости от умения работать с цифрами и владения прочими опера-
циями, связанными с ними, например, такими, как шифрация и коди-
рование, способность переводить одни процессы в другие.

Каждую ситуацию, связанную с жизнью индивида, надо зашиф-
ровать, чтобы она затем в реальности смогла вписаться в окружающую
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среду, предназначенную для нее, не нарушая все прочее. А для этого
потребуются определенные вычисления. Но методики данных расче-
тов отработаны до стандартных, включающих отдельные индивиду-
альные стадии в некоторых местах, требующих специальных расчетов.

Разработкой планомерности в ее сюжетном варианте занимают-
ся одни Высшие Личности, а оформление ее в форму программных
установок ведут Высшие Программисты, специализирующиеся на
этом деле. Будем говорить только о Высших, составляющих програм-
мы для земного плана, чтобы наши понятия не были слишком абст-
рактными (т.е. умолчим пока о Боге и о той цепочке установок, кото-
рые начинаются от Него).

Чтобы совместить планомерность с программой, программисту
необходимо владеть умением составления программ, совмещения
некоторых операций. А также он должен в совершенстве владеть энер-
гетикой цифр, понимать ее действие и те последствия, которые несет
расшифровка числа. Цифры – это энергия, и надо уметь точно мани-
пулировать ею, чтобы получать требуемые результаты. Надо уметь
зашифровать действия в программе через числовую манипуляцию,
чтобы затем обеспечить правильный разворот событий в соединении
со временем. И, конечно, человеку трудно представить все те сложно-
сти, которые присущи операции программирования, например, чело-
веческой жизни.

Каждая цифра в масштабах частной программы превращается в
отдельный мир, несущий свои задачи. И поэтому возрастает ответ-
ственность составителей программ за каждую цифру, вложенную в
кодовые значения.

Все числа при развороте программы Сути или человека должны
произвести точное действие. Этого требует планомерность, на осно-
ве которой строится любая частная и общая программа. Фактически
именно цифры начинают управлять поведением индивидов, потому
что Суть или человек должны находиться в такой взаимосвязи со сво-
ей программой, чтобы чувствовать в ней требования каждой цифры,
а это будет проявляться в появлении тех или иных желаний, потреб-
ностей, стремлений. Через подобные желания цифры будут навязы-
вать индивиду совершение определенных действий, способствующих
производству нужных видов энергий.

Каждая цифра требует от индивида наработки определенного типа
энергий. Но, нарабатывая энергии, Суть или человек развивается сама,
а планомерность, точно выполненная ею, тоже прогрессирует в своем

исполнении. Происходит взаимное совершенствование индивида как
исполнителя и планомерности как управленческой части.

Взаимодействие

1. Взаимодейсвие относится к динамике обоюдных сил. Активи-
зация данного процесса происходит только под действием встречаю-
щихся и пересекающихся в своем устремлении точек, из которых ис-
ходит динамика какого-либо действия, возникающего или происхо-
дящего по целенаправленному аспекту прогрессивного процесса. А
это значит, что ни один вид взаимодействия не лишен собственного
основания на планомерное существование. То есть взаимодействие,
как Сутевая форма проявляющейся активности реально воплощаема
только по целенаправленному фактору обособленного программного
процесса, управляемого всей системой концептуальных отношений в
общемировой прогрессии.

2. Цель взаимосвязующего начала направлена на единую общ-
ность отдельных частных форм, их консолидируюшее функциониро-
вание во имя общей квинтэссентстной целевой фактуры.

Взаимодействие, как форма обоюдостремящихся сил, выражает,
как правило, единую цель, которая в свою очередь дифференцирует-
ся на ряд подцелей, идентичных ряду участвующих во взаимодействи-
тельных процессиях. То есть каждая сторона взаимодействительных
отношений содержит собственный индивидуальный интерес, исхо-
дящий от результирующего фактора, данного аспекта концептуаль-
ной действительности.

3. И, являясь исполнителями единой целевой направленности,
все стороны взаимодействия характеризуются своей собственной идей-
ной постановкой относительно единой цели. То есть данная цель яв-
ляет расклад множества форм индивидуальных подцелей, занимаю-
щих в структуре взаимоотношений первичную роль со стороны уча-
ствующих фактур и вторичную – со стороны общего построительно-
го процесса конфигурации единоцелостного объема мира.

Следовательно, взаимодействие есть форма концептуальных ди-
намических силовых прогрессий, активизирующих всю единую плат-
форму существования макси-организма, без которых мировой объем
не являл бы собой ту единоцелостную постройку, а инертно пребы-
вал бы в прострации отдельных частностей.

4. Взаимодействие есть потенциальный габаритный показатель
отношений, фиксирующий все обособленные качественные платформы
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Схема  типов  взаимодействий
в.1                           в.2                           в.3

                                                                                        с

                                                                                       к

данной основы динамических активизаций. Силовое поле взаимодей-
ствий рождает склад прогрессий, претерпевающих трансформацион-
ные изменения на стадии взаимосталкивающихся действительностей.

Обособленность получаемого слоя преобразований есть конеч-
ный номинантный показатель, результирующий процесс взаимодей-
ствия как форму частного порядка (по отношению к участвующим
силовым основам) и как форму общего относительного прогрессиро-
вания в единой конструкции мира.

5. Платформа взаимооношений, прежде всего, строится из уже
существующего склада конфигуративных отношений. Здесь преоб-
ладает уже имеющаяся структура построения, где частные индивиду-
альные формы либо косвенно, либо прямо влияют на окружающее
пространство, так как каждая форма или вид оказывают воздействие
на окружение даже в том случае, когда просто существуют в данном
относительном пространстве.

6. Сама структура времени содержит в себе аспект воздействия
на находящиеся формы присутствия, так как прошлое каждого по-
тенциального индивида показывает всю систему концептуальных от-
ношений, построенную им при постоянном существовании в настоя-
щем временном измерении.

Следовательно, прошлое является основой для взаимодействи-
тельных отношений, следствием из которых и вытекает концепция
будущих построений активной среды – фундаментальной основы по-
строения других следственных взаимоотношений.

7. Норменный показатель данной системы динамизма решает пре-
дельную фактуру основной целенаправленности, где конечный резуль-
тат выражает законченную форму исполнения главной цели и ее час-
тный вид подцелей, решающих проблемы участвующих сторон. Ха-
рактеристика данного исполнения имеет вид шкалы процентного со-
отношения выполнения цели, где сто процентов есть истинное ис-
полнение должных установочных моментов. Меньший процент фик-
сирует неисполненность заданных целевых условий.

8. Взаимодействие является потенциальным показателем актив-
ности контактирующих основ, при котором (при показателе) сила воз-
действия определяет кардинальную подчинительную среду для мень-
ших по мощи индивидуумов.

Потенция концептуальной зависимости от мощностного факто-
ра формирует обособленную роль управления для более мощного со-
стояния прогрессии, и фактор самого прямого воздействия являет со-
бой равновесный показатель для подчиняющихся. То есть менее мощ-

ные индивиды (сколько бы их ни было) эквивалентно соотносятся в
распределительной системе воздействующей на них мощности. Это
значит, что для встречающихся контактных сил главный потенциал
для активизированного фактора составляет более мощный взаимодей-
ствительный прогрессатор.

Взаимодействие как форма активного динамизма всегда плано-
мерна и являет собой основу потенциального развития, где целенап-
равленность фактичных установок устремляет все контактирующие
стороны к единому исполнительному процессу общего начала пост-
роения. Взаимодействие как цель с обоюдным началом формирует
взаимозависимые фактуры, потенциально направленные друг на дру-
га (между контактирующими индивидами).

Цель взаимодействия представляет собой фактуру порядково-
концептуальных связей, которые всегда предельны, так как установ-
ки распространяются на исполнение только одной цели. Все это по-
зволяет поддерживать Иерархическое строение Мироздания.

Интерпретация:
1* Действия по обмену чем-либо или объединению совместных

усилий в отношении чего-либо именуются взаимодействием. Это есть
движение сил и энергий на основе взаимного согласия.

Взаимодействие как движение энергий может носить цикличный
характер и проявляться как обменный процесс, а может выражать
целенаправленное движение энергий для совершения совместной ра-
боты. За счет последней происходит активизация процесса.

Рис. 25

Если же взаимодействие рассматривать как некоторую схему, то
усиление любого процесса происходит при суммировании единичных
действий, т.е. когда они встречаются (рис. 25, в. 1) или движутся в
одном направлении (в. 2), или усилия, соединяясь в одной точке
(в точке «к»), порождают новое движение («с»). И все это – взаимо-
действия различных типов.
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Цикличный замкнутый процесс (в. 1) тоже выражает суммирова-
ние общих усилий, потому что это не просто обмен энергиями, а совме-
стные суммарные действия, в результате которых появляется нечто но-
вое. В этом случае, конечно, взаимодействие очень напоминает обмен-
ный процесс, но отличается от него тем, что в результате взаимодей-
ствия появляется нечто новое. Например, в результате взаимодействия
синего и желтого цвета появляется зеленый. Или в результате взаим-
ных действий нескольких людей строится здание, дорога, город и т. д.
Видов взаимодействия даже на человеческом плане встречается мно-
жество, а если говорить о прочих планах, то их число возрастает во
множество раз, и они приобретают характер непонятный для человека.

Каждый тип взаимодействий имеет собственную основу, обес-
печивающую ему планомерное развитие, т.е. взаимодействие не от-
носится к классу мгновенных, одноразовых действий, не имеющих
перспективы существования. Действие, зарождаясь от момента взаи-
модействия, не оканчивается получением одного результата, а по цепи
следующих взаимодействий передается дальше. И всегда решающим
фактором в нем остается обоюдное согласие, или, как говорится у
людей, обоюдное желание на совершение какого-то действия для по-
лучения результата, удовлетворяющего обе стороны.

Но так как взаимодействие имеет планомерную основу и спо-
собно развиваться дальше от начального момента, то его тоже можно
отнести к Сутевой форме. А так как эти формы способны существо-
вать только при взаимодействии с другими формами, (сами по себе
они не существуют), то подобные Сутевые состояния образуют це-
лые сообщества.

Каждое Сутевое состояние управляет каким-то видом движения
в системе общих взаимодействий. Все живые состояния взаимодей-
ствуют друг с другом, за счет чего происходит преобразование миро-
вого объема. Но чтобы этот объем функционировал нормально, взаи-
модействия не могут быть произвольными и бесконтрольными. По-
этому, чтобы объем нормально жил, все связи в нем должны быть
управляемы. И такое управление ведет Суть взаимодействия. Но осу-
ществляет она контроль на основе общей программы развития, в ко-
торой выполняет только часть каких-то действий.

2* Чтобы общий объем существовал, образуясь из совокупности
частных объемов, необходимо, чтобы все они составляли единую об-
щность и работали на единую цель. Только взаимодействия, контро-
лирующие систему связей, могут привести множество частных форм
к получению одного, планируемого результата.

Особенностью взаимодействия является наличие в нем такого ка-
чества как обоюдность устремлений. Это качество и позволяет двигаться
к единой цели. С другой стороны единая цель, принадлежа общему
объему, раскладывается на частные цели, так как каждой составляю-
щей единице данного объема поручается своя работа в общей системе
функционирования. Поэтому две взаимодействующие формы будут
действовать на основе двух своих подцелей, которые и будут толкать
их к данному взаимодействию. Однако действия взаимосвязи будут все-
гда окрашены индивидуальностью каждой формы, и это позволяет са-
мим взаимосвязям придавать особую качественную окраску.

В человеческом варианте рассмотрим взаимосвязь девушки и
юноши, например, они приходят на встречу, но встреча может носить
деловой характер или любовный. Если же взять две пары встречаю-
щихся из симпатии друг к другу, то в зависимости от индивидуально-
сти самих молодых людей встреча может носить романтический, по-
этический, сухой или прагматический характер. А цель всех этих пар
будет одна – вступление в брак.

Аналогично и в большом объеме при подобии взаимосвязей одни и
те же действия будут окрашиваться по-разному, в зависимости от вступа-
ющих в контакт частных единиц. У человека на поступки, действия вли-
яет его психология, моральные качества. У Сутевых форм подобное от-
сутствует, но они также обладают механизмами, которые способны лю-
бому их движению, связи придавать неповторимую окраску. Поэтому
прогрессии взаимодействий приобретают тоже свою индивидуальность.

3* Все частные состояния, пребывающие в общем объеме и под-
чиняющиеся его главной цели, являются фактически исполнителями
его общей программы развития, потому что они не способны выйти
за рамки этой программы. Но в то же время их нельзя назвать робота-
ми, так как выполняя главное, они сохраняют собственное исполне-
ние (о человеке мы бы сказали – «он сохраняет свое собственное лицо»,
как о возможности быть самим собой).

Но так как общую цель макси-объема выполняет множество час-
тных мини-объемов, то каждый из них получает свою долю исполне-
ния. Это, как в спектакле, каждый артист получает свою роль, а все
вместе они работают на общую идею спектакля. Так и в общем объе-
ме каждая частность, получая что-то от общего, воссоздает часть це-
лого. Но на основе взаимодействий эти части объединяются в единую
структуру, т.е. для каждой единицы первичную важность приобретает
выполнение тай задачи, которая ей поручается при раскладе главной
цели на составляющие.
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в. "а"                                      в. "б"
  1                                              7

V1    1                   2    V2            V3       7                    8         V4

Только добросовестно выполняя свое частное, можно прийти к
скорейшему достижению общей цели. Поэтому всегда становится
первостепенным – научить любую Суть добросовестно выполнять
личные задачи. Если каждый точно выполнит свою часть взаимодей-
ствий, то общий результат сложится сам собой.

И, таким образом, цель, идя Сверху, раскладывается на мини-
цели, а общий результат получается от суммы мини-результатов, иду-
щих снизу вверх за счет сил взаимодействия. По этой причине их (силы
взаимодействия)* можно отнести к силовым прогрессиям, так как,
чтобы что-то удерживать сплоченным воедино, требуются сила и
мощь. За счет них общий объем, прогрессируя, сохраняет свою цело-
стность и нормальное функционирование.

4* Взаимодействие как определенная сила характеризуется некото-
рой величиной, то есть, даже принадлежа одному Уровню, оно может у
одних форм проявляться слабее, у других – средне, у третьих – очень
сильно. И у каждого взаимодействия будет свой потенциал. Но силу вза-
имодействия будут определять формы, участвующие во взаимосвязи.

Формы с большим энергопотенциалом, естественно, создадут и
сильное взаимодействие, а формы с малым энергопотенциалом при
всем своем желании не смогут создать мощных взаимодействий. По-
этому при распределении целей и программных установок для полу-
чения нужной прочности связей требуется учитывать мощь и энерго-
потенциал взаимодействующих форм. Если силовые характеристики
их учитываться не будут, то произойдет крушение планов.

В связи с этим можно говорить и о том, что взаимодействие явля-
ется показателем отношений. Даже одни и те же формы могут изме-
нять силу взаимодействий между собой в некоторых пределах: от
минимальной величины, при которой связь существует, до максималь-
ной, соответствующей их личному потенциалу, который они превы-
сить не в состоянии. А ниже минимального предела они тоже опус-
титься не могут, иначе взаимодействия между ними не произойдет,
ибо любые соединяемые формы требуют и определенных минималь-
ных связей на свершение общего действия. Если эти связи будут мень-
ше нижнего предела, то взаимодействия не произойдет.

Рассмотрим пример (рис. 26).

Рис. 26

Для первого варианта (в. «а») минимальная связь взаимодействий
должна равняться потенциалу «1», принятому по наименьшему по-
тенциалу формы V1. Для второго варианта он будет равняться «7»
(взятому по форме V3), так как мы говорим только о нижнем пределе.
Это те минимальные потенциалы связи, при которых взаимодействие
может существовать. Если же во втором варианте применить действие
с потенциалом первого варианта, то есть равное «1», то взаимодей-
ствие не произойдет. Слабый потенциал сил связи не сможет удер-
жать в соединении друг с другом формы с большим потенциалом.
Поэтому любые взаимодействия должны быть соразмерны с теми
формами, которые они объединяют.

Взаимодействие – это проявление внутренних качеств через внеш-
нее воздействие, ибо качественное состояние взаимодействующих
форм проявляется тоже обязательно как определенная характеристи-
ка. Одни формы способны осуществлять одни качественные действия,
вторые – другие, и в этом проявляется функциональная направлен-
ность прогрессий взаимодействия, работающих в макси-объеме. Свою
качественную направленность, начав с определенного момента раз-
вития, они продолжают совершенствовать дальше.

Для осуществления какой-либо работы внутри макси-объема тре-
буются, конечно, не единичные действия, а действия, выраженные
определенным числом участников. Так, например, чтобы создать ма-
шину, требуется определенное число рабочей силы. Так же и в широ-
ких масштабах для любого качественного взаимодействия требуется
конкретное число взаимодействующих форм. Только определенное
их количество способно воссоздать единое функционирование. А что-
бы данное число участников привести в движение, требуются тоже
определенные силы или силовое поле. Оно может порождать прогрес-
сии не одного качества, а множество для выполнения одной цели. Так,
например, то же создание машины требует вовлечения в производ-
ство рабочих разных специальностей, а не какой-то одной (сталева-
ры, дизайнеры, конструктора и так далее).

В ходе взаимодействий сама прогрессия «О-А» (рис.26) претерпе-
вает качественные изменения, проходя через многомерные слои (соот-
ветствующие Уровням развития), и поэтому начальный результат в пер-
вом слое («К») будет не такой, как в третьем («Б»). И поэтому конечный
результат (А») как результирующая всех взаимодействий будет выгля-
деть иначе, чем начальный результат «К». (Результат «А» будет другой,
чем результат «К» за счет трансформации прогрессии «О-А»).
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Уровни                          4
развития                       3                         А
прогрессии                2                              Б
взаимодействия           1

 О

КРис. 27

5* Достижение любой цели начинается с анализа возможностей
тех частных форм, которые предлагается вовлечь в планируемые вза-
имосвязи. И данные формы, являясь исходными, создают платформу
для будущих взаимоотношений. Формы одного Уровня, то есть при-
надлежащие одному объему (миру), так как имеют разную качествен-
ность, способны создать различные взаимоотношения между собой,
и это различие воспроизведет определенную конфигурацию отноше-
ний. В одном объеме она может быть одной, в другом – иной, то есть
частные формы строят различные отношения между собой, но все
различие будет зависеть от качественной основы самих форм.

В каждом частном объеме преобладает своя структура, которая
построена к данному моменту в результате предшествующего разви-
тия. И поэтому она влияет на характер отношений между всеми фор-
мами, существующими в данном мире.

Каждая форма, пребывающая в этом объеме, влияет на окружа-
ющий мир прямо или косвенно за счет своего существования. Одни
формы оказывают на мир активное влияние, преобразуя и перестраи-
вая его, другие воздействуют пассивно за счет собственного функци-
онирования.

6* Если взять такое состояние материи как время, то оно тоже об-
ладает качеством взаимодействия. Время взаимодействует с каждой
формой, находящейся в мире. Настоящее время строит взаимодействия
частной формы с настоящим окружением, а прошлое время показыва-
ет всю структуру ее отношений в предшествующие стадии развития.
Именно поэтому прошлое является важным показателем возможных
качественных взаимодействий формы в будущем. Коротко можно ска-
зать – прошлое определяет будущее через настоящий момент.

Будущее не может строить новое, не находя для него точки опо-
ры в прошлом. А так как каждый объем обладает множеством част-
ных состояний, то прошлое время формирует для данного объема це-

лую платформу для разнообразных по качеству взаимодействий. На-
стоящие взаимодействия являются причиной для следственных дей-
ствий в будущем. Но любые стадии развития дают свою характерную
окраску взаимодействиям, поэтому и говорят, что время накладывает
свой стиль на все.

7* Несмотря на то, что ускорение развития ценится как фактор
быстрого достижения цели, оно (ускорение) тоже имеет свои границы,
за которые не выходит. Поэтому и активизация взаимодействий нахо-
дится в некоторых пределах. На все имеются свои нормы и ограниче-
ния, даже на связи. Те формы, которым не положено участвовать в ка-
ком-либо процессе, не смогут войти в систему данных взаимодействий.

О качестве и динамизме взаимодействий судят по нормативному
показателю системы допускаемых взаимодействий. Нормативные
показатели являются контролирующими в системе происходящих от-
ношений. Нормативные показатели позволяют регулировать взаимо-
действия, направляя их в сторону главной цели. Каждый результат,
получаемый частной формой, фактически является частной формой
исполнения главной цели. Каждый мини-объем вкладывает в ее дос-
тижение свои силы.

Для оценки степени выполнения цели частной формой тоже име-
ются свои показатели. Для этого существует определенная шкала про-
центного исполнения цели.

Это исполнение должно составлять сто процентов от того объе-
ма исполнения, который задается программой развития для данного
Уровня. Каждый частный объем должен исполнить свою программу
на данном Уровне на сто процентов. Отклонение от установленного
показателя будет воспринято как недостижение цели.

Однако для каждого Уровня показатель этот – свой, точнее ска-
зать, чем выше Уровень, тем больший объем работы должен сделать
частный объем по отношению к полному исполнению главной цели.

Поэтому если для сравнения взять два смежных Уровня разви-
тия, то для выполнения цели на сто процентов формам нижнего Уров-
ня придется затратить меньше усилий, чем для достижения тех же
ста процентов формам вышестоящего Уровня. То есть, и взаимодей-
ствия нижестоящего Уровня будут слабее, чем вышестоящего.

8* Любое взаимодействие несет в себе определенный потенци-
ал, зависящий от форм, вступающих в действие, и от Уровня, на кото-
ром эти формы пребывают.

Формы с большим потенциалом могут осуществлять более мощ-
ные и частые связи, чем формы с меньшим потенциалом, поэтому
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Глава 7

ВНУТРЕННИЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЧНОГО

Очень трудно воссоединить крошечный механизм, которым яв-
ляется человек, с тем огромнейшим Естеством, которое служит для
него и средой обитания, и примером для вечного совершенствования.
И только пропустив хотя бы часть Его процессов через свое осозна-
ние, человек проникается пониманием грандиозности и масштабов
существующего.

Чем выше будет он подниматься в развитии, тем больше перс-
пектив станет открываться для ускорения его прогресса. Но никогда
ему не будет легко. Постижение нового всегда будет лежать через ве-
ликий труд и упорство, через преодоление личных слабостей и мно-
жество испытаний.

Вечность требует знания законов и их систематического выпол-
нения. А каждый процесс, состояние развиваются только на основе
их. Поэтому, познавая и осмысливая, впитывая энергии более высо-
кого порядка, мы приближаемся к вечности.

Внутреннее содержание

1.Содержание, как причинная форма состояния, обосновывает
существование следственное части от причины, где содержание рож-
дает фактуру состояния, которое, в свою очередь, образует фактуру
содержания, его качественную выразительность. Здесь законодатель-
ная зависимость аспектов существования симбиоза причинно-след-
ственного механизма полностью совпадает с условностью взаимоза-
висимого существования процессов состояния и содержания.

Поэтому две данные индивидуальные основы можно назвать
одной и той же формой существования, при которой состояние может
являться содержанием, а последнее также может быть состоянием.

Таким образом, содержание основано на множестве единоцело-
стных индивидуальных микрооснов, представляющих собой отдель-
ные формы состояний, образованных из содержаний еще более мик-
роскопических состояний.

Такая зависимость прослеживается как вглубь конструкции лю-
бого процесса синтеза, так и вовне его объема. И как таковой первич-
ной основы в данном формировании причинно-следственного механизма

с ростом возрастает их активность. Кроме того, чем выше потенциал
формы, тем больше она способна подчинить себе другую форму с
меньшим потенциалом. То есть при взаимодействии двух частных
форм с разными величинами потенциалов форма с большим из них
будет играть главенствующую роль в осуществляемых связях, а вто-
рая форма будет ей подчиняться. В любых взаимодействиях все фор-
мы с меньшим потенциалом являются исполнителями.

То есть существует определенная зависимость в силах взаимо-
действия от потенциалов форм, а это в свою очередь способствует
появлению руководящих форм, созданию системы управления. А пос-
леднее сводится к организации отдельной прогрессии управления,
более мощной, чем те прогрессии, которыми она управляет.

Подобная управляющая прогрессия, находящаяся на том же Уров-
не, что и исполнители, позволяет лучше наладить контакт между ру-
ководством и подчиненными. Все формы с меньшим потенциалом
участвуют во всех взаимодействиях как исполнители. В любом слу-
чае при контактных связях главную роль будет играть более мощный
потенциал.

9* Взаимодействие по сравнению с прочими действиями являет-
ся активной формой, потому что в данных связях участвует желание
форм совместно совершать какую-то работу ради определенной цели.

Взаимодействия происходят только согласно программе разви-
тия того объема, в котором пребывают эти частные формы. Поэтому
можно говорить о планомерности всех взаимодействий. Они плани-
руются и происходят только в соответствии с теми установками, ко-
торые допускает программа. Именно наличие программы для каждо-
го Уровня развития позволяет и частным формам, и общим развивать-
ся целенаправленно, а не «как получится». И поэтому все взаимодей-
ствия являются заранее задаваемыми Свыше и контролируемыми.
Только это – план и контроль – позволяют не нарушать общего пост-
роения мироздания и не разрушать его, а укреплять.

Взаимодействия обычно устанавливают зависимые связи между
формами, участвующими в них, и за счет этого способствуют их раз-
витию. Целью взаимодействий является установка порядкового рас-
пределения форм по Уровням и Подуровням* на основе тех действий,
которые они осуществляют, и того потенциала, который они приобре-
тают. Таким образом, они помогают поддерживать иерархичность
пространства и всего Сущего в нем.
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нет, не было и не будет, так как симбиоз уже являет собой форму вза-
имозависимого существования, что уже объясняет невозможность
разделения данного процесса даже на индивидуальные основы, кото-
рые в разное время относительного обоснования представляют собой
одну и ту же действительность одного формирования.

То есть, по сути, лишь сторона понятий дает одной форме такие
различные определения из-за варьированности понятий в окружаю-
щей относительности.

2.Содержание обладает способностью к накоплению, сохране-
нию на различные периоды времени и отдаче. Можно сказать, что
содержание функционирует по принципу режимного процесса, где
встречается фаза двухрежимного процесса: с накоплением и постоян-
ным сохранением элементов содержания, а встречается и фаза трех-
режимного функционирования: это накопление, временное сохране-
ние и отдача элементов содержания.

Поэтому двухфазовый режим динамики содержания встречается
в каждом существующем образовании одушевленной фактуры

Трехфазовый режим встречается в отдельных состояниях, а кон-
кретно – в частях одушевленной формы. Данной конструкцией обла-
дает сознание каждого индивида, которое накапливает качественные
элементы, сохраняет их в себе короткое время, проводя с ними прак-
тические работы по осознанию этого качества и проникновению для
этого в его структуру. Затем, если индивид практически уяснит для
себя информационную основу этого качества, то оно отдается содер-
жанием субстанции осознания в содержание структуры подсознания,
функционирующего уже в режиме двухфазового процесса с постоян-
ством сохранения.

Так же трехфазовая функциональность встречается в механичес-
ких конструкциях, чья работа зависит от поступающих накоплений и
производимых с ними операций, после чего элементы содержания
отдаются в соответственные структуры.

Интерпретация:
1* Данный термин – «содержание» – общеизвестен как наличие

внутри объема каких-либо накоплений. Содержание одного мира от-
личается от другого, как отличается содержание клетки печени от
клетки сердца. Все существующее обладает собственным содержа-
нием, неповторимым и единственным. И особенность его зависит от
формы, которой оно принадлежит, а также от функции, которую вы-
полняет эта форма. Например, внутреннее содержание человека бу-

дет резко отличаться от внутреннего содержания дерева или планеты,
потому что на их внутренние накопления влияет их предназначение.

Особенности совершенствования существующих форм опреде-
ляются теми задачами, которые им предстоит решить. Естественно,
что форма, которой предназначено очищать пространство от мусора,
будет обладать другим содержанием, чем форма, которой предстоит
созидать новый мир. И здесь прослеживается причинно-следствен-
ная связь между выполняемыми функциями и внутренними приобре-
тениями, т.е. содержанием.

Содержание всех форм находится в причинно-следственной связи
с процессами, в которых они участвуют. Свобода выбора, предоставля-
емая каждой развивающейся форме, влияет только на особенность фор-
мирования, т.е. на некоторые тонкости в заданном программой направ-
лении. А последнее остается неизменным для данной стадии.

Конечно, если убрать нюансы, существующие между содержа-
нием и состоянием, то их можно принять за одинаковые понятия. И
одно, и другое взаимообразно содержит в себе те качества, которые
обособляют их в указанные термины.

На состояние можно смотреть и с точки зрения его построения.
Каждое состояние составляют качественные накопления, которые
представляют собой мини-объемы. Каждое качество накоплено за
какую-то стадию развития и обособляется по построению в микро-
состояние. Внутреннее содержание любого состояния образует мно-
жество мини-состояний. А каждое мини-состояние слагается из еще
более мелких качественных накоплений, относящихся к понятию «со-
держание».

Погружение вглубь объема показывает, как плавно понятие «со-
держание» перетекает в понятие «состояние» и наоборот. Аналогич-
ную тенденцию можно наблюдать и при движении вовне, т.е. это –
закономерность, распространяющаяся от точки наблюдения и вовне,
и вглубь объема или какого-либо единичного процесса. А так как раз-
витие – бесконечно, то можно говорить об отсутствии начальной ос-
новы, которую можно было бы принять за первичное состояние. Ко-
нечно, где-то в бесконечности оно существует, но это настолько дале-
ко от понятий человека, что проще принять, что оно отсутствует (но
это только по отношению к человеку ввиду его малой величины).

Тесная взаимосвязь состояния и содержания друг с другом при
рассмотрении их в развитии во времени стирает между ними грани-
цы еще больше, так как чем дальше от нас, тем менее познаваемы
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становятся миры, тем меньше мы можем представлять особенности
их строения и тем меньше различий будем выделять между ними. Для
человека, например, любой Абсолют есть Абсолют. И хотя в мирозда-
нии их множество, но наше незнание и непонимание делает их оди-
наковыми для нас, хотя в них – бесчисленное множество отличий.

На основе этого исчезают различия между содержанием и состо-
янием при движении от нас в обе стороны бесконечности. Наше со-
знание не способно разделять процесс на отдельные компоненты, и
он превращается в некоторый монолит. Разделение и обособление мы
можем производить только в некоторой близости от нас, от наших
понятий. А это свидетельствует об условности принимаемых разгра-
ничений одного и другого.

2* Но вернемся вновь к близким нам понятиям и зададимся воп-
росом: какими качествами обладает понятие «содержание»?

Любое содержание – это совокупность определенных типов энер-
гий, составляющих то или иное качество. А так как это энергии, то
содержанию свойственен свой энергопотенциал, Уровневое принад-
лежание, энергонакачка и присущи многие другие показатели этого
же плана. Главным же свойством содержания является способность
накапливать энергии и сохранять их в нужном объеме требуемое вре-
мя. Взаимодействие с окружающей средой требует от формы, однако,
не только получения от нее энергий, формируемых в качества, но и
частичную отдачу имеющихся. Поэтому для содержания характер-
но не только поглощение, но и отдача.

Для содержания выделяют два основных режима работы. При
первом происходит накопление энергокомпонентов и закрепление их
в постоянные конструкции. А при втором режиме работы содержа-
нию свойственна трехрежимная фаза действия: происходит наращи-
вание энергокомпонентов, их временное хранение и затем частичная
отдача. Происходит взаимный энергообмен между объемом содержа-
ния и окружением или конкретной формой.

Первый режим работы содержания относится к двухфазовому
функционированию, и он является наиболее распространенным для
одухотворенных форм, совершенствование которых как раз и заклю-
чается в постоянных наращиваниях накоплений в своих объемах. Чем
больше, например, сделает энергонакоплений душа, тем выше будет
потенциал ее внутреннего содержания и тем выше она поднимется на
ступенях эволюции.

Трехфазовый режим работы используется лишь некоторыми фор-
мами, т.е. энергокомпоненты сначала накапливаются, а затем тратятся.

Кстати, при деградации некоторых душ наблюдается именно данный
процесс. Также его можно наблюдать и в работе сознания человека.

Как мы писали в книге «Становление души или парадоксальная
философия», сознание человека работает по двойной схеме. Сначала
оно накапливает определенные смысловые категории и хранит их вре-
менно до тех пор, пока приобретенные знания не будут закреплены
практикой. Практика придает понятиям особые устойчивые качества.
И после того, как они (знания) приобретут устойчивую форму, то пе-
редаются из части сознания в подсознание.

То есть сознание содержит неустойчивую информацию, ее со-
держание изменяется качественно за счет не только притока новых
знаний, но и их отдачи. Это как раз и относится к содержанию, кото-
рое не только производит накопления, но осуществляет и отдачу, т.е.
оно пользуется двумя противоположными функциями. Содержание
сознания теряет часть качеств, а содержание подсознания наращива-
ется на эту же часть качеств. Все происходит в конструкции одного
индивида. Как мы видим, сознание индивида работает по трехфазо-
вой схеме, а подсознание – по двухфазовой.

Чаще всего встречается трехфазовая схема работы в механичес-
ких конструкциях. Например, сначала аккумулятор накапливает энер-
гию, а затем она используется в химии в процессе электролиза, где
происходит превращение одного химического вещества в другое под
воздействием электрического тока. Изменяется содержание аккуму-
лятора, а также и содержание химических веществ.

Состояние как характеристика качества

1.Состояние выражает собой определенное образование с конк-
ретно необходимым набором внутреннего содержания. Как правило,
во всяком виде – это энергетические качества, имеющие в более мас-
штабном объединении системы номинаций, определяющие данные
типы групп, например, состояние конкретного ощущения (радости,
горя, вдохновения и т.д.); состояние формирования, включающее в
себя группы взаимосвязующих построений; состояние активности,
состоящее из групп скоростей, способствующих движению и много
других состояний.

Из этих примеров достаточно хорошо видна зависимость состо-
яния как индивидуальной формы от наполняющих его объединений.
И если смотреть в глубь объема любого состояния, замечается систе-
матизация положений разного порядка внутренних микросостояний.
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1-й  Уровень                                              Рост субстанции про-
                                                                      цесса количества и
2-й  Уровень                                               качества до следую-
                                                                          щего Уровня.
3-й  Уровень
                                                               а

Замкнутый  процесс
       субстанции количества и качества.

Например, состояние ощущения имеет следующую распределитель-
ность собственного построения:

– группы чувств, делящиеся на:
– объемы качественных накоплений,
 делящиеся на:
– отдельные виды качеств.
2. Такая закономерность нахождения друг в друге различных но-

минаций определяет структуру каждого вида состояний. Поэтому со-
стояния различны по своему построению, а значит, и по целенаправ-
ленному функционированию. Объединять состояния может лишь
идентификационная целенаправленность в режиме исполнения и сим-
биоза в концепции общепостроительного существования.

Первое обычно встречается в Иерархической Системе, где име-
ется одна единая целенаправленность, т.е. Иерархия Состояния ощу-
щений или Иерархия Состояний активности и т.д. То есть у каждого
такого вида состояний – отдельная Иерархия.

Что касается второго вида объединений, то он (вид)* определяет
структуру конкретного сложного формирования, где все виды состоя-
ний существуют во взаимодействии и, тем самым, способствуют про-
грессу общей объединяющей их формы. Данной формой может быть
любая индивидуально развивающаяся структура, начиная от челове-
ка, растения, планеты и заканчивая пространством, вселенной, абсо-
лютом и общемировой коалицией.

3. Состояние есть форма, имеющая собственные определеннос-
ти в построении и целенаправленном развитии. Но состоянием мож-
но номинировать абсолютно любую субстанцию, имеющую в соб-
ственном наличии какие-либо накопления. Всякая форма, обладаю-
щая чем-либо, уже есть состояние, но оно потом после первичных
накоплений начинает формировать собственную индивидуальную
фактуру, которая и определяет ее относительную принадлежность к
той либо иной системе распределений: как Уровневых порядков в
Иерархии, так и видов групп в каждом Уровне.

Поэтому состояние, как индивидуально развивающаяся форма,
может относиться и к понятиям, и к самостоятельной основе прогрес-
сирования, которая совершенствуется только посредством прикреп-
ления к конкретному индивиду, например чьей-либо душе.

4. Фактурная значимость состояния, как индивидуально разви-
вающейся формы, соответствует предельной значимости объема, со-
держащего конкретные планомерные накопления. Содержание ото-

бражает форму состояния и обосновывает условность соответствия
параметров внутренней действительности объемного построения к
его внешнему формированию. Тем самым, содержание есть параметр
внутреннего обозначения, а состояние есть параметр, обобщающий
условность совокупности накоплений, объединяющий и целостный.

Поэтому содержание первично ассоциируется с механическим
процессом вычислений и больше соотносится с количеством, а состо-
яние имеет под собой основу качественного восприятия и определя-
ется, в основном, характером структурного построения.

Отсюда: условность зависимости количества от качества и на-
оборот рождает тенденцию определенности в обосновании факторов
внешней либо внутренней действительности, т.е. качества либо коли-
чества и существующего симбиоза в их совместном существовании,
при котором качество не может быть проявлено без количества, а ко-
личество, в свою очередь, не способно проявить свою основу без ка-
чества. Это единственный взаимообменный процесс, имеющий не
спиралевидную форму прогрессирования, а замкнутую круговую (рис.
28). Но рост данной взаимозависимой субстанции происходит согласно
Уровневому расширению собственной основы по указанной схеме.

Рис. 28

Интерпретация:
1* Существует множество терминов, выражающих некоторый

объект с внутренним наполнением. Это – объем, субстанция, форма,
состояние. И каждое обладает своими отличительными характерис-
тиками. Но нас интересует смысловое понятие слова «состояние»

 Как и все прочие перечисленные термины, оно выражает неко-
торую форму, содержащую в себе определенный набор энергий, ха-
рактеризующих его внутреннее содержание. Для состояния важен
именно внутренний состав. Он определяет качественную его основу
и от него зависит его внутреннее построение. Но при этом надо отме-
тить, что внутреннее содержание образуется не произвольно и как
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придется, а всегда является сформированным в соответствии с каки-
ми-либо требованиями.

Когда необходимо конкретное содержание, оно создается специ-
альной программой, формирующей в нем все необходимые качества.
Каждое состояние накапливает в себе энергии какого-то одного пре-
обладающего типа. Например, состояние ощущений может строить-
ся из энергий радости или энергий печали, а состояние активности
будет формироваться из тех энергий движения, которые способству-
ют ускорению скоростей, и эти типы энергий будут принадлежать
Иерархии Движения. Или взять состояние формирования. Оно будет
накапливать свое содержание из групп качеств, которые строят, со-
единяют, скрепляют одно с другим, т.е. в любом состоянии присут-
ствует строгая конкретность или индивидуальность.

Таким образом, тип состояния зависит от его внутреннего на-
полнения. Но хотя оно строится из однотипных микросостояний, но
последние отличаются друг от друга своими порядками и Уровнями.
В этом проявляется их эволюционирование. Они обогащают свое внут-
реннее содержание качествами того же типа, но более и более высо-
кого порядка. Поэтому каждое состояние строится на основе принци-
па иерархичности по направлению от низких энергий к высоким.

Внутренние качества состояния делятся на всевозможные под-
типы и типы. Например, состояние ощущения состоит из нескольких
групп чувств (тепла, холода, комфорта и т.д.). Они, в свою очередь,
состоят из качественных накоплений. Каждое ощущение формирует-
ся из неоднократного житейского опыта. А эти накопления в итоге
создают отдельные виды качеств. Например, ощущение предчувствия
при определенных количественных накоплениях практических ситу-
аций формирует интуицию, т.е. переходит в устойчивое качество.

2* В любом состоянии происходит переход одних номинаций в
другие, как было указано выше. И это входит в особенность его строе-
ния. Но так как каждое состояние обладает только ему присущей каче-
ственностью, то отсюда вытекает особенность их внутреннего строе-
ния и функционирования. Почему именно качество ведет к этому?

Взять, например, такие земные материалы как дерево, камень,
металл. Каждый обладает своим качеством, а оно диктует особенность
использования их при строении. Из дерева нельзя строить так, как из
камня, а из камня – как из металла. Поэтому из дерева предпочтитель-
ней строить недолговечные строения, а лучше – мебель, из камня –
монументальные сооружения, а из металла – ажурные конструкции:
фермы, телебашни и вышки, мосты и ограждения. Аналогично и

качества накапливаемых энергий диктуют определенные правила по-
строения внутри той формы, где они группируются.

Ввиду обособленности построения и функционирования состо-
яний объединять их может работа на одинаковые цели и необходи-
мость совместного существования в некотором целостном объеме.
Разные состояния работают на одну цель или подобные цели в систе-
ме иерархического существования. Иерархия их объединяет, хотя каж-
дое состояние обладает собственной мини-иерархией, входящей в эту
общую Иерархию Состояний.

При потребности в симбиозном объединении вся система пред-
ставляет собой сложное построение. Данное объединение воссоеди-
няет в единое целое самые разные состояния и должно строить их
нормальное взаимодействие друг с другом в едином поле существо-
вания, а следовательно, должны быть учтены все их положительные
и отрицательные влияния друг на друга. Но при любом взаимодей-
ствии состояний должно обеспечиваться прогрессирование каждого
из них и всего в целом. Примером такой общеобъединяющей систе-
мы различных состояний могут послужить многие формы, например,
планета, животное, дерево, галактика и т.д.

3* Каждое состояние обладает своими особенностями в постро-
ении, и развитие его тоже носит индивидуальный характер. Полномо-
чия состояния можно распространить на объем, форму, субстанцию,
которые обладают какими-либо накоплениями, так как главной ха-
рактеристикой состояния являются именно накопления. Даже о чело-
веке можно иногда говорить как о состоянии. Например, говорят: «Его
состояние очень опасно», т.е. имеют в виду, что накопления опреде-
ленного качества достигли угрожающего количества. В данном слу-
чае человек рассматривается не в полном своем аспекте, а только в
одном, представляющем наибольший интерес. Аналогично любую
прочную форму можно именовать состоянием, если она содержит в
себе накопления определенного качества.

 Начальные формы, созданные для какого-либо мира, первона-
чально представляют собой подобные состояния. Но по мере разви-
тия во времени и ориентации каждой из них на индивидуальность,
они начинают изменяться, приобретая фактуру, отличную от фактуры
других, делающих каждую из них неповторимой и единичной.

Фактура содержит в себе уже совокупность всевозможных пока-
зателей, по которым данная форма классифицируется и по которым
определяется ее положение в общей системе распределений, т.е. на-
ходится ее Уровень в Иерархии и конкретное место на Уровне.
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Место формы в Иерархии задают ее качественные показатели,
приобретенные в процессе совершенствования. Таким образом, со-
стояние может относиться к какому-либо понятию (состояние радос-
ти) или может прогрессировать само по себе за счет взаимосвязи с
той формой, к которой оно прикреплено.

4* Фактурная характеристика является основной для любого со-
стояния. Но она присуща не только ему, а любой развивающейся фор-
ме. Для объема, например, фактура соответствует определенному пре-
дельному накоплению, достигнутому в ходе прохождения програм-
мы развития. Поэтому плановые накопления объема, создавая его
индивидуальную фактуру, тоже являют собой состояние, которое имеет
значение объема, т.е. формы, которая развивается строго конкретным
образом. И если разграничивать состояния на формы, объемы, суб-
станции, то эти разграничения будут условны и главным в них будет
внутреннее содержание и функциональная направленность.

Если же говорить все-таки о тонкостях, которые как раз и обо-
собляют одно в другое, то можно сделать следующее разграничение:
такое понятие как содержание относится к внутреннему объему и
является характеристикой его внутренней части, а состояние –
это характеристика, включающая в себя и внешние показатели.
Оно указывает на наружные признаки.

Если перевести сравнение на знакомые нам предметы, чтобы
понять суть различия между содержанием и состоянием, то лучше
сделать следующее сравнение.

К понятию состояния относится вся форма, включая и внешнюю
оболочку; а к содержанию относятся только внутренние накопления,
без оболочки.

Состояние как бы подытоживает внутренние накопления и обо-
собляет их в нечто общее и целостное. Например, состояние вдохно-
вения или состояние безысходности для человека свидетельствует о
формировании законченной формы качественности. А в больших кос-
мических масштабах – это, конечно, другие состояния.

Содержание первично по отношению к состоянию, так как его
накопления определяют наличие или отсутствие состояния.

Содержание зависит и от количественной стороны накоплений,
и от качественной, но и то, и другое определяется с помощью число-
вых вычислений, поэтому в его характеристике перетягивает количе-
ственная сторона. А в характеристике состояния преобладающее зна-
чение имеет качественное восприятие имеющихся накоплений и их
построение внутри объема.

И здесь явно проглядывает зависимость качественной стороны
от количественной и наоборот, а следовательно, и зависимость состо-
яния от содержания, т.е. в этом есть некоторая неопределенность, от-
сутствуют четкие разграничения. В данном случае можно даже гово-
рить о симбиозе количества и качества, так как практически они ока-
зываются неразделимы, и одно перетекает в другое. Если мы говорим
о качестве, то обязаны подразумевать и количественную сторону, так
как без нее нет и качества. А если мы говорим о количестве, то ему
обязательно будет присуще качество. Так что все у них взаимосвяза-
но. И данную взаимосвязь отражает следующая схема (рис. 28).

Здесь рост количества вызывает соответствующие изменения в
качестве данного формирования, а рост качественных характеристик
требует наращивания количественных изменений. Но сам процесс
взаимного перехода одного в другое при прогрессировании носит зам-
кнутую круговую схему (направление «а», рис. 28), а не спиралевид-
ную, к которой обычно склоняются философы при трактовке эволю-
ционного движения. Здесь идет сферическое расширение.

Все это еще раз подтверждает наличие симбиоза в их существо-
вании, а отсюда вытекает симбиоз внутреннего содержания и внеш-
него состояния.

Однако особенностью подобного прогрессирования является не
просто сферическое расширение состояния, но и то, что оно происхо-
дит по закону Уровневого построения, т.е. каждое следующее расши-
рение происходит только на ту величину, которая соответствует сле-
дующему Уровню. В его пределах идут количественные накопления,
а смена качества происходит при переходе уже на следующий Уро-
вень. Следовательно, содержание переходит в новое качественное
состояние на каждом новом Уровне.

Таким образом, переход состояния на новый Уровень означает
не только преобразования количества в новое качество, но трансфор-
мацию содержания в новое состояние на порядок выше, чем прежнее.

Роль эвентуальности в развитии

1. Принцип эвентуальности основан на ситуациях, располагаю-
щих к возможной действительности проявления каких-либо факто-
ров или процессов. То есть любое эвентуальное образование есть прин-
цип проявления одного из нескольких возможных вариантов, пред-
располагающих к полному раскрытию или прохождению контрольных
точек программы.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


263

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 7. Внутренние состояния вечного

262

Эвентуальность располагает к возможному осуществлению либо
к неосуществлению будущих ситуаций, прохождение которых зави-
сит от выбора, предпринимаемого развивающимся индивидом

Если же условия будут соответствовать точному режиму вопло-
щения какой-либо формы, то ситуации, предшествующие ему, будут
считаться выбранными проходящим их индивидом, т.е. они станут
реализующимися. Поэтому эвентуальность означает всегда либо реа-
лизованную возможность, либо ее невоплощенную основу. Одну из
двух противоположных форм эвентуальность обязательно обосновы-
вает в реальности, а другую объясняет механически, т.е. путем рас-
четно-вычислительного процесса. Последний тип объяснения харак-
теризует процессы приведения к неосуществлению и нереализации
возможного воплощения.

Первый же тип обоснования имеет реальную полноту, широту и
глубину обоснования воплощенного состояния, так как реализован-
ность являет собой конкретную и точную основу со всеми характери-
зующими ее параметрами и свойствами.

2. Эвентуальный фактор означает признак предрасположенности
к какому-либо действию, т.е. данная возможность способна к осуще-
ствлению реализации только на основании присутствия конкретного
вида условий, приводящих фактор эвентуальности – не реализован-
ное состояние – к существенному воплощению в действительности.

Поэтому эвентуальность, как ноуменальное состояние являет
собой уже планомерно существующее основание, проявленное толь-
ко в будущей форме, так как в настоящем времени данная фактура
обретает свою объективность и теряет номинантную особенность
понятия эвентуальности.

Принципиальная зависимость существования данного состояния
исходит из основы присутствия в будущем формы определенного вида
построения голограммы, которая содержит в своей основе потенциал
идейного состояния, способного к воплощению только при соответ-
ствующих условиях.

Следовательно, условий, как таковых для данного воплощения
голограммы, существует малое количество, а точнее, совокупность
этих условий образует характерную платформу для проявления эвен-
туального фактора в настоящем, т.е. реализованность планомерности
будущего трансформируется в настоящем путем взаимодействия кон-
кретного вида действий (происходящих в настоящем).

Тем самым, если определенное и точное количество факторов в
настоящем имеют место быть и существовать по условиям планомер-

ности, относящейся к эвентуальному фактору будущего, то такое взаи-
модействие обязательно образует причинную концепцию возникнове-
ния состояния реализации эвентуальной основы. Поэтому необходи-
мость присутствия двух либо нескольких встречающихся факторов в
реальности всегда рождают какое-либо эвентуальное воплощение.

Интерпретация:
1*Вся наша жизнь строится из каких-либо событий, которые со-

здают нашу реальность. Однако человек так устроен, что любит по-
мечтать, пофантазировать, представить, что он участвует в каких-то
других ситуациях. И в своей фантазии он отчасти оказывается прав,
потому что помимо происшедших событий существуют еще возмож-
ные, способные протекать по другому. И каждый человек располага-
ет в течение жизни набором возможных ситуаций. То есть жизнь стро-
ится из событий, которые происходят, и событий, которые возможны,
но не реализуются, оставаясь в области несвершенных действий. По-
добное разграничение в сторону совершаемого или не совершаемого
происходит только при наличии момента выбора. Хотя и пытаются
свалить все на обстоятельства, которые якобы играют важную роль в
происходящем впоследствии событии, но главным является все-таки
выбор, делаемый одним или несколькими индивидами.

Конечно, при одних обстоятельствах человек делает один выбор,
при других – другой, но главным механизмом, поворачивающим дей-
ствие к тем либо иным событиям, является он сам, потому что, если
качества характера у личности приобрели устойчивую форму, то ни-
какие обстоятельства не заставят его сделать выбор, который не соот-
ветствует его внутренним убеждениям. И при одних обстоятельствах,
и при других он будет делать один и тот же выбор, т.е. правильный,
раз мы говорим об устойчивом качестве, которое относится к высо-
кой личности.

Также, например, и низкий индивид при различных условиях
может совершать один и тот же выбор, но неправильный. Качество
характера у него еще настолько слабо наработано, что он не способен
ориентироваться в сторону высокого и поэтому все ситуации будет
поворачивать в низкую сторону, т.е., как мы говорим, будет все опош-
лять и извращать.

И только индивид, уже в достаточной мере наработавший в душе
какие-то знания и качества, соответствующие среднему уровню раз-
вития, будет постоянно колебаться в противоречиях, метаться между
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предоставляемыми ему вариантами событий и совершать выбор, одно
делая реальным, а другое оставляя на стадии возможного, т.е. эвенту-
ального. И таким образом мы подошли к пониманию этого понятия и
даже осмыслили – для какой категории индивидов оно существует, а
для какой – нет.

Эвентуальность – это возможность, которая происходит при оп-
ределенных обстоятельствах, как утверждает человек. Но расширен-
ное понятие этого слова позволяет заглянуть уже дальше обстоятельств
и увидеть, что за ними скрываются и программа, и внутренние каче-
ства личности, и те Высшие Сути, которые, составляя эту программу,
стремились получить конкретный результат.

В любой индивидуальной программе имеются варианты ситуаций
(рис. 29), которые могут в одинаковой степени стать реальностью или
неосуществленной возможностью. Но это уже зависит от выбора инди-
вида. Выбор делается в точке «К», т.е. в конкретной ситуации.

Рис. 29  Рис. 30

Предоставление личности выборочных вариантов – это и есть
эвентуальность, так как индивиду дается возможность жить хуже или
лучше, страдать больше или меньше, а как он использует эту возмож-
ность, будет зависеть от тех качеств, которые он накопил в душе, от
его духовной зрелости.

Так, если индивид накопил достаточно положительных качеств,
то в контрольной ситуации (рис.30, точка «А») он сделает позитив-
ный выбор (направление «А – Б»), и тогда минует возможные отрица-
тельные последствия, которые могли бы произойти у него в жизни,
сделай он неправильный выбор (в направлении «А – 1»). После при-
нятия индивидом окончательного решения (выбор сделан в сторону
события «Б») все прочие события, находящиеся в этом варианте (си-
туации «В, Г»), будут считаться уже жесткими, т.е. их индивид не вы-
бирает, они ему даются вследствие произведенного в контрольной
точке «А» выбора. И они обязательно произойдут как следствие при-

нятого в ситуации «А» решения. А все события в направлении «А – 1»
останутся в состоянии возможных. Они могли произойти при опреде-
ленных условиях, но не произошли.

Эвентуальность охватывает собой все предоставляемые вариан-
ты (рис. 29, в.1 – в. 6), так как все они возможны. Но и любой выбран-
ный вариант с работающими ситуациями тоже относится к эвенту-
альности, т.е. уже выбранное, и то, что уже никогда не свершится,
относится к эвентуальности. Не реализованные варианты, хотя они
не произошли, но их можно просчитать, ибо все жизненные ситуации
для земного плана укладываются в некоторый ограниченный набор
действий. Просчитанные ситуации и еще не воплощенные в жизнь не
дают, однако, возможности ощутить их полное влияние на человека,
осознать всю глубину его чувств в данных событиях, а реализован-
ные позволяют выявить все нюансы их воздействия на чувства и со-
знание индивида.

2* Эвентуальность можно рассматривать как предрасположенность
к совершению чего-либо, так как если индивиду дается в программе
какая-то возможность, это значит, что он на данное действие способен.
Но в его программу никогда не включат то, что он не в состоянии сде-
лать, что ему не по силам. Например, если индивид накопил положи-
тельные качества и уже не способен никого убивать, то в его програм-
му никогда не включат вариант, который будет провоцировать его к убий-
ству другого. Или, зная внутренние качества человека, ему никогда не
предоставят возможность поступить в институт, если он находится еще
на низком уровне развития и будет не способен усвоить знания, давае-
мые там. То есть все варианты развития человеку будут даваться по
силам и в соответствии с его прошлыми накоплениями.

В то же время, чтобы каждая возможность реализовалась, долж-
ны присутствовать определенные условия, т.е. конкретные механиз-
мы, которые приводят эту эвентуальность к осуществлению. Здесь
говорится об условиях, которые должны существовать помимо выбо-
ра, т.е. когда индивид сделает решающий выбор, то дальше включает-
ся механизм, который приводит условия в действия.

Но чтобы произошли одни события, необходимы одни условия, а
чтобы произошли другие события, требуются иные условия. А включать
те либо иные условия для проявления в жизни будет выбор человека. Это
выражается в том, что, когда человек выбирает в контрольной точке
программы вариант жизненного пути, то каждому варианту станут со-
ответствовать конкретные условия существования, а любая ситуация
на выбранном пути построена с заданными параметрами среды.
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Но в данном случае мы говорим конкретно об условиях суще-
ствования. Все они содержат в себе тонкости ведения тех или иных
процессов, поэтому если ситуация, содержащая условия, построена
неправильно, то данные обстоятельства никогда не приведут к полу-
чению желаемых результатов. Отсюда – так важно оценивать создав-
шиеся обстоятельства или имеющиеся условия и уметь просчитывать
их влияние на последующие события. Эвентуальность, как опреде-
ленная возможность, задаваемая программой, существует для чело-
века в ноуменальном мире, т.е. на тонком плане уже построены те
конструкции, которые сопутствуют тем или иным событиям.

Но все это пока существует в будущем и воплощается в реаль-
ность только через момент настоящего времени. Но как только ситуа-
ции проявляются в настоящем, они теряют свойство эвентуальности.

Таким образом, наличие каких-либо возможностей в судьбе че-
ловека связано с теми голограммами ситуаций, которые построены в
будущем. Каждое голограммное построение создается с целью усо-
вершенствовать душу одного или нескольких индивидов, направить
их в развитии к определенной цели, т.е. голограммы ситуаций вопло-
щают в себе конкретные идеи Высших Учителей.

Все это говорит о том, что эвентуальность – это не просто воз-
можность свершения чего-либо, а что она имеет идейную направлен-
ность развития. И именно выбор человеком каких-то действий по его
личным убеждениям и идейной подкованности будет влиять на реа-
лизацию в настоящем голограммы будущего. Тем самым, через ситу-
ации и предоставляемые возможности идет воспитание сознательно-
сти у индивида, осмысление им своих поступков и планов.

Каждая эвентуальность имеет определенное количество условий,
ведущих к ее реализации. И количество их – минимально, так как
экономически не целесообразно строить множество вариантов выбо-
ра для индивида, если известны его сильные и слабые стороны, а сле-
довательно, известно и какие качества личности подлежат проверке
или какие новые качества требуется наработать. Поэтому все эконо-
мически должно быть оправдано, в том числе и наличие возможнос-
тей, и условий, ведущих к ним. И таким образом, как мы видим, нет
ничего случайного в мире, и все в итоге ведет к совершенствованию
души индивида.

Любые условия включаются в цепь последовательного осуще-
ствления планомерности только при конкретном взаимодействии ряда
факторов в настоящем, т.е. условия – это всегда не какие-то единич-

ные действия, а совокупность их. Поэтому обычно события, напри-
мер, социального плана, вызывают к реализации несколько индиви-
дов. Их выбор в настоящем задействует отдельные единичные меха-
низмы, включающие в работу определенные условия среды. И резуль-
тирующая этих взаимодействий влияет на проявление эвентуальнос-
ти в настоящем.

Выше мы разобрали, как один индивид влияет на эвентуальность.
И это – упрощенная схема движения, действия от индивида до реали-
зации возможности. Но обычно индивид – это социальное существо,
поэтому в одном событии участвует два, несколько или множество
других индивидов. А так как они все связаны с голограммой его в
будущем, то все и влияют на его реализацию.

И таким образом мы подошли к понятию, что в реализации эвен-
туальности участвует несколько индивидов и несколько факторов. Как
минимум два фактора должны совпадать для того условия, которое бу-
дет реализовано из предоставляемых в настоящем голограммных воз-
можностей. Обычно же срабатывают не два, а больше факторов. Они
включают механизм причинно-следственных связей, поэтому можно
сказать, что он является главным в осуществлении эвентуальности.

Что скрывается за отсутствием

1. Отсутствие – это понятие относительной несформированнос-
ти объема, где нет места точным определяющим конкретностям, да-
ющим полную характеристику потенциальной данности либо конфи-
гуративным конструктивностям. Отсутствие есть неопределенность,
для которой существуют только начальные компоненты будущей фор-
мы построения (это касается фактуры, которая осуществит свою при-
сутствующую номинанту в ближайшее время). Но отсутствие в дале-
кой будущей форме времени ничем не определяется, то есть даже на-
чальные флюиды первичного зарождения еще не возникают в про-
странственной относительности. И, следовательно, такая первичная
неопределенность рождает потенцию отсутствия для конкретного
предмета либо индивида, которые, исходя из программы будущего
построения, требуются в данном генерирующемся объеме созидаю-
щейся действительности.

2.Отсутствие, как потенциальный оппозиционный признак при-
сутствия, образуется при определенном режиме конкретной форму-
лы баланса, требующейся при программировании основы первично-
го образования.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


269

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 7. Внутренние состояния вечного

268

Данная формула определяет конкретное отсутствие либо присут-
ствие для всех будущих форм, которые уже являют собой реальную
основу существования, либо еще находятся в несформированном ре-
жиме будущего планирования и, тем самым, или имеют уже показа-
тель первичной несформированности, или еще не являют данного
процесса ближайшего построительного образования, а находятся в
полной фазе отсутствия.

3. Полная фаза отсутствия осуществляет определение несфор-
мированности на долгий период времени и поэтому предоставляет
возможность планирования, которое, в свою очередь, делит данную
фазу отсутствия на два вида установок:

а) Установка определяется, исходя из уже сформированного объе-
ма, где не хватает конкретной постройки, т.е. определяется нехваткой
недостающего фактора.

б) Установка определяется при несформированном объеме. При
этом фактура отсутствия дает Создателю данного объема будущей
формы конкретное место положения для всей конструкции объема. И
тогда первичные элементы для построения берутся, исходя из запро-
са вышестоящей по Уровню Системы на весь общий объем будущего
формирования.

4. Отсутствие выражает как форму реального понятия, так и фор-
му будущего формирования (требуемую для построения в данном
месте отсутствия).

Но относительность может выражать и некоторую врeменную
нестабильность в своем постоянстве. Это относится к тем номиналь-
ным объемам, которые в силу собственной программной установки
на какой-то период отлучаются из своего постоянного места функци-
онирования. Тем самым, потенция отсутствия являет окружающему
числу построительных номинаций некоторую память о данном отсут-
ствующем объеме.

Эта память требуется соседствующим состояниям для того, что-
бы они не потеряли с ним связь, конфигуративно зависимую от взаи-
мосообщающегося процесса совместного функционирования.

5. Данный процесс, сопровождающийся временным отсутстви-
ем конкретной формы объема, определяет некоторую фазу зависимо-
сти окружающих от этого непостоянного присутствия объемного об-
разования. В результате сложившегося фактора зависимых отноше-
ний остальные номинации вынуждены занимать выжидательную по-
зицию по отношению к кандидатуре отсутствия.

Но относительность выжидающего фактора показывает и выяв-
ляет характеристики зависимых отношений между временно отсут-
ствующим объемом и окружающим числом номинантов.

Это определяет точность в Уровневых положениях создавшихся
зависимых ситуаций взаимодействия, откуда появляется оцениваю-
щая фаза проявления самостоятельного номинального процесса, бла-
годаря которому у данных сопоставляющихся образований происхо-
дит оценка надобности друг друга в ситуационных моментах.

В итоге отсутствующая фактура действительности есть коррек-
тирующий показатель относительных определений, характеризующий
данности по числовому преимущественному признаку, а так же по
специфике функциональных отношений, где главной фактурой опре-
деления является зависимая фаза взаимодействия.

6. Отсутствие в аспекте номинальных прогрессий означает пре-
восходство над системой вычислений, так как не определяется нали-
чием конкретных измерений, которые характеризуются обособленны-
ми числовыми параметрами, имеющими предельность в относитель-
ности принадлежности к определенному кодовому номинанту до его
трансформационных изменений. Это говорит о том, что отсутствие
не может быть вычислено конкретной цифровой прогрессией как ин-
дивидуальный совершенный элемент. Но может являть функцию ис-
числения как для конкретного объема отсутствия, определяющего
некое пространственное положение.

7. Данное положение объема характеризуется начальными и ко-
нечными факторами в пространстве относительно других реально
существующих форм развития. И определение объема отсутствия в
реалии выражает поиск недостающей номинальной фактуры, связу-
ющей разнопотенциальные индивидуальные прогрессии и являющей-
ся балансировочной системой главного перехода энергий от макси-
мального к минимальному и наоборот. И в этом отношении найден-
ный заменитель формы отсутствия будет являть собой некую сред-
нюю величину между большими и малыми мощностями, благодаря
чему будет равномерно функционировать процесс передачи энергии
взаимодействующего механизма.

Отсутствие как форма реального объема не является причиной
образовавшейся действительности, а есть следствие установившего-
ся фактора дисбаланса, где отсутствие являет собой предел для долж-
ного исчисления, а это, в свою очередь, есть импульс для поиска фак-
туры будущей прогрессии–заменителя отсутствия как объемного об-
разования.
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8. Реальность отсутствия есть иллюзорный элемент, дающий пол-
ный спектр требований для должной соответственной замены, но ил-
люзия здесь выражает внутреннюю фактуру должного заменителя объе-
ма, а реальная форма отсутствия представляется как некий пустой эле-
мент, обладающий предельными параметрами (начала и конца). При
этом расположение его в пространстве всегда граничит с существую-
щими прогрессиями, нуждающимися в балансе взаимодействительно-
го механизма, что и обеспечивает данная фактура отсутствия для их
гармоничного функционирования в личном и общем аспекте.

Интерпретация:
1* Понятие «отсутствие» существует только для человека, ибо

он в силу ограниченности восприятия окружающего мира и познания
о нем считает, что все, что он не способен видеть и ощущать, отно-
сится к несуществующему. Для него не существует других миров и
существ, хотя миров – бесконечное множество, а существ столько,
что не хватит математических познаний человека, чтобы их пересчи-
тать. Мироздание кишит живыми формами и заполнено все сложны-
ми конструкциями, пустота в нем отсутствует.

И, опять же, только человеческое невежество позволяет считать
заполненным земной мир, а космическое пространство – пустым. Кос-
мос для многих – это пустота, в которой кое-где находятся известные
им небесные объекты в виде звезд и планет.

Прочие Сути из других миров знают, что везде есть материя и
строения, несущие определенные функции, а все, что вне восприя-
тия, это – другой Уровень существования и другой порядок энергий.
Поэтому с этих позиций наличия всего в каждой единице простран-
ства и будем рассматривать понятие «отсутствие».

Так как наша Земля и все миры Бога пребывают в живом орга-
низме Естества, то все вокруг есть живая материя с добавлениями
искусственных врeменных конструкций. «Отсутствие» всегда отно-
сительно, так как часто выражает начальные, еще не сформировав-
шиеся строения. Относительно оно и для наших понятий: то, что мы
считаем не существующим, является просто не воспринимаемым на-
шими примитивными органами. Но если переместиться на другой план
существования, то одно исчезает из поля зрения, а другое появляется.

За «отсутствие» можно принимать несформированность объема,
когда в нем присутствуют все необходимые компоненты, но строи-
тельство внутренней части еще не начато, отсутствует конкретность

построения, а именно конкретность позволяет судить о потенциале
этого объема и его конфигурации.

Когда для наблюдателя все видимое пребывает в состоянии нео-
пределенности, т.е. в формах непонятных и незнакомых для него, то
подобное состояние он тоже может воспринять как отсутствие. Так,
например, человек принимает некоторые планеты за пустующие только
потому, что жизнь на них имеет формы, непривычные для его пони-
мания. Он считает, что жизнь на них отсутствует, хотя она носит здесь
необычные для него состояния.

Отсутствие имеет некоторые свойства. Оно может быть полным
или частичным. При частичном отсутствии в исследуемом простран-
ственном объеме могут находиться непроявленные состояния, кото-
рые будут восприниматься как несуществующие вследствие их не
восприятия.

Некоторые формы живых существ так устроены, что органы их
реагируют на узкий спектр энергий, поэтому они воспринимают ок-
ружающий мир в очень ограниченном диапазоне, что и порождает в
их понятии отсутствие многих предметов, существующих в другом
диапазоне частот энергий.

Существа, находящиеся в одном диапазоне частот, не видят су-
ществ, пребывающих в другом диапазоне частот, так как каждый из
них настроен на свой мир. А это вызывает появление признака отсут-
ствия, хотя живые формы могут находиться рядом.

Чтобы существо одного мира увидело существо из другого мира,
оно должно проявиться в нем, материализоваться в тех параметрах,
на которые настроены органы восприятия существ данного мира. А
чтобы проявиться, существо должно владеть кодом трансформации
материи (или энергии), чтобы преобразовать себя в нужный диапа-
зон частот.

Индивид всегда в своем образном познании окружающей дей-
ствительности принимает за существующее только то, что присутству-
ет в его понятиях. А то, что выходит за понимание привычных конфи-
гураций и форм он относит к разряду безликой массы или не суще-
ствующего. Например, человек считает, что в камнях и планетах жизнь
отсутствует, это неодушевленные предметы. Такая точка зрения вы-
работана у него потому, что данные формы непривычны для него как
живые состояния. Только подобное себе он воспринимает за живое,
поэтому и инопланетяне, по его мнению, должны иметь только тело
человека. И они, действительно, вынуждены являться к нему в такой
форме, чтобы не шокировать его личным видом, хотя в своем мире

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


273

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 7. Внутренние состояния вечного

272

многие инопланетяне имеют другое обличие. То есть отсутствие или
присутствие некоторых вещей в мире зависит от органов восприятия
индивидов и от их образных понятий.

Частичное отсутствие или полное проявляется для человека по-
разному. И он сам способен найти множество примеров и того, и дру-
гого. Первое наблюдается, например, при частичном затмении солн-
ца, а второе – при отсутствии луны на небе в отдельные месяцы. Хотя
оба этих отсутствия можно отнести к разряду относительных или вре-
менных. Время тоже несет человеку факт отсутствия или присутствия.
Например, сегодня дождь есть, а завтра он отсутствует, зимой снег
есть, а летом его нет. То есть появляются еще моменты врeменного
отсутствия.

Если же говорить о времени в расширенном понятии, то оно спо-
собствует появлению в будущем тех форм, которые в настоящий мо-
мент тоже отсутствуют. Это обычно связано с действием программы
развития. Когда она начинает свой разворот во времени, то многое,
что планируется в будущем, в первичный момент отсутствует, хотя
начальные компоненты, из которых идет построение будущего, при-
сутствуют.

Например, взять разворот программы Земли. Первичное ее появ-
ление – это набор определенных элементов физического мира. А все,
что существует в настоящее время, тогда отсутствовало, хотя оно су-
ществовало уже в ее программе, и требовалось только прошествие
определенного времени, чтобы оно проявилось. Поэтому можно го-
ворить о факторе отсутствия по отношению к будущему времени. И в
настоящем времени отсутствует то, что существует в голографичес-
ких ситуациях будущего. В этом тоже можно увидеть наличие отно-
сительности факта отсутствия.

 Отсутствие можно рассматривать как потенциальную возмож-
ность наличия чего-то в будущем, и в этом случае его следует поста-
вить в оппозицию присутствия, как действия противоположного по
качеству. Они являют собой как бы отрицательное и положительное.
А так как противоположности должны находиться в балансе друг с
другом, то появление отсутствия в некоторой точке пространства вы-
зывается наличием присутствия в другой его точке. Подобное соблю-
дение баланса требуется при программировании какого-либо состоя-
ния от начального момента зарождения.

Данная потребность вызвала появление к жизни формулы балан-
са, которая вычисляет и обосновывает необходимость появления при-
сутствия форм или их отсутствия в определенном интервале време-

ни. Появляется возможность обоснования того и другого с помощью
такой формулы. То есть будущие формы, несмотря на то, что отсут-
ствуют в данный момент, можно считать реальными в последующем
развороте жизни, потому что их появление выходит на закономерную
основу. Их зачатки уже заложены в начало формирования будущего
процесса, и дальше – дело самой программы из положения отсутствия
создать положение присутствия.

Программа ведется через планирование и формирование самого
главного – режима работы, при котором одни компоненты, вступая во
взаимодействие с другими, начинают лепить будущее. По мере реа-
лизации программы изменяется время, которое отделяет фазу отсут-
ствия от фазы присутствия и все больше материи (энергии) вовлекает
в процесс воплощения. Строится каркас процесса, изменяющего одну
фазу на противоположную.

3* Отсутствие как полное или частичное можно рассматривать в
расширенном понимании этого слова. Например, к частичному отно-
сят отсутствие каких-то единичных форм среди существующих. Так
отсутствие рыбы в озере – это частичная фаза по отношению к нор-
мальному состоянию водоема.

К полным фазам отсутствия относятся несформированные со-
стояния, объемы, начинающие созидательные процессы с нуля при
отсутствии всего. Формирование будущих состояний растягивается у
них на очень длительные сроки. А это влияет на планирование, ибо
время всегда требует внесения каких-то изменений и дополнений.
Чтобы последнее было возможно, фазу отсутствия при планировании
разделили на две ступени и каждая формирует свои цели, свои уста-
новки в программе.

а) На первой стадии развития процесса установка задается тог-
да, когда требуемый объем будет уже сформирован, но не окончатель-
но. Определяется соотношение между уже сформированным и недо-
стающим к нему, уточняются недостроенные конструкции. Отсутствие
здесь из полного переходит в частичное, потому что часть планируе-
мых конструкций уже появилась. И здесь можно установить коэффи-
циент выполненной программы по отношению к невыполненной и
определить процент перехода фазы отсутствия в фазу присутствия.

б) Установка задается, когда объем еще не сформирован, т.е. не
известна его фактура, она осталась не воспроизведена, а следователь-
но, ее можно отнести к фазе отсутствия. Установка помогает вносить
конкретные изменения или дополнения в фактуру объема. Достраи-
вание начнется с рассматриваемой стадии, и поэтому начальные
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элементы будут браться только те, которые считают нужным ввести в
построение Вышестоящие по Уровню Личности.

 4* Исследуемое можно рассматривать как что-то отсутствую-
щее реально, например, отсутствие листьев на дереве; а можно рас-
сматривать и как нечто еще не существующее, формирование которо-
го принадлежит будущему. Например, конструктора разработали но-
вую модель самолета, который предстоит построить по плану через
год. Это уже другая форма отсутствия. Объект отсутствует в данный
момент времени, но по плану развития он внесен в будущее и появит-
ся с истечением установленного периода.

Понятие отсутствия всегда обладает относительностью, как мы
уже упоминали. И то, что отсутствует на Земле для нас, будет выра-
жать противоположную суть для других людей. Для нас, живущих в
центре России, например, отсутствует океан, а для других, живущих
на окраине материков, оно реально.

Но понятие отсутствия характеризуется еще и таким качеством
как временной нестабильностью. Имеются такие формы, функцио-
нирование которых в соответствии с действием программы включает
моменты перемещения их с течением времени с одного места пребы-
вания в другое.

Это относится и к Сутям, и к определенным объемам со специ-
фической деятельностью. Но наиболее понятно такое отсутствие на
деятельности человека, когда некоторые специалисты вынуждены по
роду своих занятий отбывать в командировки со своего постоянного
места жительства в другие места, но потом возвращаться. Для них
как раз и будет характерно временное отсутствие, хотя оно в их дея-
тельности проявляется постоянно.

Нечто подобное происходит и с некоторыми формами в миро-
вых объемах, которые вынуждены перемещаться с одного места в
другое, но потом возвращаться. Такая форма отсутствия выражает
временную нестабильность. В таких случаях отсутствие периодичес-
ки сменяется присутствием.

Но в период отсутствия форм или объемов на их законных мес-
тах в окружающей среде или сообществе сохраняется память об от-
сутствующих с той целью, чтобы восстанавливать необходимые свя-
зи до требуемых показателей при их возвращении на прежние места.
При этом при возвращении формы приносят с собой из других мест
новые энергии, что способствует улучшению обменных процессов и
обновлению данного участка. Память, сохраняя сведения об отсут-

ствующем, помогает поддерживать совместное функционирование в
каких-то общих процессах.

5* Периодическое отсутствие в данном месте определенного
объема порождает фазу зависимости окружающих форм, связанных с
данным объемом, от его присутствия и отсутствия. Зависимость но-
сит периодический характер. В определенном месте среды между со-
седствующими формами всегда устанавливается какая-то взаимосвязь,
взаимообменные процессы.

Связи принимают устойчивую форму с течением времени, и поэто-
му, когда в созданных взаимодействиях хотя бы один передаточный эле-
мент выпадает, установившееся функционирование данного участка на-
рушается, и соседствующие формы вынуждены занимать выжидатель-
ную позицию. Процесс как бы замирает до тех пор, пока отсутствующий
объем ни вернется на прежнее место. Так что окружающие формы в сво-
ей деятельности попадают в частичную зависимость от отсутствующего
объема. Но нарушается только та деятельность, которая связана с ним.
Индивидуальное же их функционирование продолжается.

Таким образом, выявляются конкретно те общественные связи, ко-
торые зависят от отсутствия рассматриваемого объема, и связи, не зави-
сящие от него. Определяется в данном участке пространства и конкрет-
ное число форм, зависящих от него, т.е. такое периодическое отсутствие
одного элемента позволяет выявить зависимые от него формы, их число
и те процессы, в которых проявляется возникающая зависимость, а так-
же их качественная сторона. А это помогает распределять единицы* на
Уровнях, чтобы каждая имела свое порядковое положение, способству-
ющее осуществлению установившихся взаимодействий.

Подобное состояние зависимости одного от другого вызвало не-
обходимость оценивать способность самостоятельности индивида или
формы. Появляется оценивающий фактор, который выявляет, насколь-
ко форма способна осуществлять процессы самостоятельно и насколь-
ко она в чем-то зависима от других. Выявляется и качественная сто-
рона таких процессов, т.е. в одной деятельности индивид может быть
самостоятелен, а в других зависим. Это все учитывается при постро-
ении ситуаций. Установленные зависимости помогают их формиро-
вать, потому что включение одного элемента в нее требует введения
туда же и дополнения. И другой элемент может вводиться в заданную
ситуацию как помощь первому элементу, зависимому от него.

В связи с этим отсутствующие элементы можно рассматривать
как вносящие какие-то поправки в деятельность других рабочих
единиц.
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6* Обычно многие явления мы рассматриваем в развитии как
прогрессии, передающие действия единой качественной направлен-
ности. Но в отношении к понятию отсутствия такой прогрессии не
существует, ибо отсутствие не распространяется на другие формы,
оно единично в своем проявлении.

Единственное, что может у него иметь числовую характеристи-
ку, это габариты отсутствующего. Когда-то отсутствовала, например,
солнечная система. Может отсутствовать звезда, индивид, книга, ка-
кой-либо процесс. И это все разные формы отсутствия и у них разные
габариты. Для отсутствующей звезды требуются большие габариты,
чем для отсутствующего человека. Но у отсутствия нет передаточно-
го механизма движения, порождающего собственную прогрессию,
поэтому оно не относится к номинантам. Наоборот, отсутствие одних
форм порождает со временем присутствие других форм.

Отсутствие номинантной прогрессии, а следовательно, некото-
рой зависимости, не является ущербным в его характеристике. На-
оборот, это говорит о его самостоятельной форме существования, на-
ходящейся выше числовых операций, ибо все прогрессии зависят от
вычислений и строятся на основе цифровых вычислений. То есть от-
сутствие как форма существования стоит на порядок выше всего того,
что опирается на расчет.

Форма отсутствия не требует конкретности, а именно она и нуж-
дается в применении расчетов. Все конкретное проходит через числа,
а прочее имеет другую точку опоры.

То есть, если говорить об отсутствии, то надо сделать следую-
щее разграничение: оно само не вычисляется, ибо может являть ка-
кое-либо начальное состояние, но в себе может содержать функцию
вычисления, которая определяет размеры того пространственного
объема, в котором наблюдается. Отсутствие всегда ограничено в про-
странственном выражении и характеризует врeменное явление.

7* Так как отсутствие имеет свои границы существования, про-
странственные и временные, то объем, в котором оно заключено,
фиксируется начальным и конечным моментом по отношению к ок-
ружающему. Их можно определить только при наличии фактора со-
поставления происходящих изменений. Чтобы найти объем отсут-
ствия, необходимо проследить за цепочкой каких-либо взаимодей-
ствий, уходящих в прошлое.

Это будет цепь последовательных взаимодействий. И то место,
где эта цепь оборвется, и между двумя разнопотенциальными про-

грессиями появится разомкнутое звено, окажется объемом отсутствия.
Оно связывает разные процессы воедино, как и положено в живой
структуре, где процессы не кончаются, а трансформируются в дру-
гие. А также объем отсутствия служит системой балансирования при
моменте перехода энергий от наибольших процессов или объемов к
наименьшим и обратно.

То есть объемы отсутствия несут особую функцию в трансфор-
мации энергий и являются своеобразными механизмами их преобра-
зований. И при наличии разности потенциалов объем отсутствия, как
передаточное звено, создает среднее значение мощи между наиболь-
шим и наименьшим. А это позволяет совершать плавный переход энер-
гий в нужную сторону.

Отсутствие является реально существующей формой определен-
ного объема. Но об этом объеме нельзя говорить, что он служит при-
чиной возникновения настоящей действительности. Но зато о нем
можно говорить как о следствии, появившемся в результате наличия
дисбаланса в некоторых местах общей структуры.

Иначе можно сказать, что объемы отсутствия возникают там, где
вычислительные операции имеют свой предел, где заканчивается кон-
кретность. Наличие таких объемов служит сигналом для поиска новых
фактурных состояний, новых прогрессий, которые были бы способны
заменить фактор отсутствия конкретными величинами и формами.

8* Таким образом, объем отсутствия, принимая на себя такие
сложные функции, не может являть собой абсолютную пустоту. И эта
пустота иллюзорна по отношению к нашим знаниям о ней. Фактичес-
ки же объем отсутствия, кажущийся нам пустым, содержит в себе
набор требований на его замену. А замена будет выдвигать условия
появления в данном месте других структур, объединяющих разомк-
нутую разнопотенциальную цепь прогрессий. И именно те состоя-
ния, которые объединяет объем отсутствия, будут диктовать опреде-
ленные условия к своему промежуточному звену в целях обеспече-
ния их единого функционирования.

Фактор отсутствия способствует нормализации некоторых про-
цессов. Если где-то существуют процессы, которые нуждаются в ус-
тановлении между ними баланса, то значит, рядом должен присут-
ствовать объем отсутствия, который способен обеспечить гармонич-
ную работу частных и общих структур за счет дополнения их недо-
стающими компонентами.
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Что выявляет релевантный признак

1. Релевантный фактор является определителем различий форм
либо состояний. То есть данное сопоставление требует для сравнения
минимум две формы или явления, между которыми производится
определение сходных характеристик. Полученные таким образом па-
раметры отодвигаются на задний план и не рассматриваются. А ос-
тавшиеся характеристики сравниваемых фактур выдвигаются в дан-
ном случае на первый план, где и производится их сопоставление и
соизмерение. То есть одни параметры не учитываются, а другие при-
нимаются во внимание.

Даже при сравнении эквивалентных фактур выявляются призна-
ки эксклюзивности данного построения, что подчеркивает индивиду-
альность и неповторимость каждой из фактур. Поэтому релевантный
показатель является лишь условным признаком различения сопостав-
ляющихся состояний.

Данный фактор существует и функционирует под управлением
«Закона определенности» и является одним из субстанционных ви-
дов его исполнителей, т.е. руководящих состояний, управляющих та-
кими индивидами как души различных совершенствующихся основ,
существующих в одном Естестве.

2. Релевантность является признаком различия, функциональная
действительность которого основана на сравнительном сопоставле-
нии двух либо более существующих факторов. Данное сравнение в
законченной форме имеет относительную устойчивую определен-
ность, выявляющую фундаментальные признаки отличия, а это, в пер-
вую очередь, признаки индивидуальности, т.е. в каждом существую-
щем явлении имеются два вида определенности, характеризующей
сопоставляемые фактуры по типу сходства и различия.

Признаки сходства имеются абсолютно у всех одушевленных
форм так же, как и признаки различия. Тем самым, релевантность
выявляет как раз ту определенность, которая отличает сравниваемые
состояния по индивидуальным, а значит, неповторимым параметрам,
существующим только в эксклюзивном варианте. Поэтому релевант-
ный показатель необходим в среде похожих состояний или форм, где
отличительные признаки выдают каждого из общей сходной массы
находящегося там множества развивающихся личностей.

3. Релевантный фактор устанавливает зависимость особеннос-
тей индивидов от развития в подобных условиях и выполнения почти
идентичных программ. То есть здесь относительность определеннос-

ти сходных параметров всегда предшествует развивающимся в резуль-
тате этого дальнейших индивидуалистических отклонений. Это как
причина порождает следствие, где без сходных номинантов как прин-
ципиально жизненно необходимых условностей существования ни-
когда не сможет образоваться характерная отличительная особенность.

Примером этого служит технология построения новейших душ,
абсолютно подобных друг другу, которые только по прошествии дли-
тельного времени, развиваясь, приобретают индивидуальные черты
и особенности.

Таким образом, признак релевантных основ следует после при-
знака идентичных или эквивалентных состояний этих же основ.

4. Релевантный фактор, как фундаментальная условность обра-
зования зависимости появления особенностей, отличающих сходные
либо подобные развивающиеся состояния, всегда есть вторичность
по фактору начального существования. Тем самым, релевантный при-
знак возникает путем следствий на начально существующем этапе при
идентичности строения сравниваемых фактур, а так же даже при ис-
полнении ими эквивалентности программ.

То есть релевантный фактор есть следственная форма так же,
как и возникающие признаки индивидуальности являются следствен-
ной частью от отправной точки идентично построенных состояний.
Поэтому признак различия возникает, как правило, не в начале пер-
вичного формирования сравниваемых состояний, а в конце данного
этапа начального развития, идущего по идентичным программам, где
опять же свобода выбора играет существенную роль в возникнове-
нии релевантности, выделяющей особенности сопоставляемых ин-
дивидов. Отсюда фактор релевантности продолжает свое дальнейшее
развитие вместе с новоприобретаемыми особенностями сравнивае-
мых потенциалов.

5. Функциональная действительность релевантности, образован-
ная путем следствий, имеет одну единую исполнительную цель, кото-
рая неизменна и в пределах которой происходит прогрессивное раз-
витие и рост потенциала релевантности как индивидуально развива-
ющейся субстанции. И здесь, как в любом законодательном факторе,
совершенствование происходит от положительно построенной суб-
станции. Далее с ее ростом происходит уменьшение положительной
(свободной в выполнении программы) активности до нейтрализации
положительного заряда и превращение далее положительного заряда
в отрицательный с жестким исполнением своих программных функ-
ций, но лишенных уже свободы выбора.
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Тем самым, Абсолют релевантного фактора имеет отрицатель-
ную жесткую основу, путь к которой как у всех законодательных фак-
торов имеет положительно заряженную основу, т.е. состоит из поло-
жительной субстанции.

Интерпретация:
1* Способность различать по каким-либо признакам или пара-

метрам формы, процессы, состояния обособляется в релевантный
фактор.

Создание самих форм требует точного знания процессов и их те-
чения. Построение нового базируется на использовании уже известно-
го. А среди известного применяется и используется обычно то, что ка-
жется наилучшим или наиболее подходящим для создания новой моде-
ли. Поэтому всегда требуется фактор сравнения, сопоставления и вы-
деления наиболее подходящего. Так что релевантный фактор может
использоваться для различных целей, однако чаще всего им пользуют-
ся для распознавания характеристик уже готовых форм или процессов
при подборе наиболее подходящих в определенных процессах.

Релевантный фактор требует для своей работы наличия как мини-
мум двух форм или состояний. Сам процесс сопоставления сводится к
тому, что сначала формы подбираются по каким-то подобным призна-
кам. Это внешнее, приблизительное сравнение. Когда аналогичные со-
стояния найдены, подобные признаки отодвигаются на задний план и
дальше начинается выявление различий или подобий по прочим, суще-
ствующим у них признакам, смотря какие цели преследуются.

При более близком сравнении даже в идентичных процессах на-
ходятся различия, потому что дальнее сопоставление форм требует по-
верхностной идентификации, а ближнее – опирается уже на множе-
ство таких деталей, которые не столько способствуют созданию образа
подобия, сколько выявляют несопоставимые различия. Поэтому даже
в аналогичных на первый взгляд состояниях или явлениях при реле-
вантном подходе к сравнению выявляются многие неповторимые осо-
бенности в построении, качествах, свойствах, что свидетельствует о
неповторимости каждого состояния, его индивидуальности.

И, таким образом, релевантный фактор выявляет условные при-
знаки подобия или различия. Он подчиняется «Закону Определенно-
сти», т.е. относится к разновидности форм его исполнителей. Для них
данный Закон является главенствующим, но в то же время все формы
его исполнения являются руководящими по отношению к другим

формам. В частности, они управляют душами, проходящими стадии
развития в общем объеме Естества. И так как формы, в которые обле-
каются души, очень разнообразны, а систематизация и упорядочение
требует сопоставления их, то релевантный фактор необходим для объе-
динения одних состояний и разделения других.

Без сравнения невозможно формировать объемы с определенны-
ми качествами, а последнее необходимо для создания форм с требуе-
мым функционированием. Релевантный фактор необходим для любо-
го Уровневого распределения. Без сравнения невозможен порядок и
систематизация, невозможно определить и направление развития,
прогрессирование и деградацию и многое другое.

2* Функционирование релевантного фактора основано на срав-
нение двух и более форм или состояний, набравших в ходе существо-
вания и подобные признаки, и отличительные. Показатели, приобре-
тенные формами, принимают только тогда устойчивое состояние, когда
происходит полный анализ всех найденных характеристик, и их раз-
деляют на две группы: аналогичные и не идентичные.

Когда в формах отдельные признаки приобретают постоянную
основу существования, их можно относить к фундаментальным отли-
чиям. Они продолжают присутствовать в форме бесконечно длитель-
ное время, и поэтому приобретают устойчивую определенность. Та-
кие отличительные признаки переходят в индивидуальные качества
формы. Они выделяют ее среди остальных, делают ее непохожей на
всех прочих. И одновременно в форме находится много качеств, кото-
рые можно найти и в других. Поэтому, говоря о признаках, которые
делают объекты похожими или непохожими, надо выделить два ос-
новные типа их: подобные признаки и признаки различий.

 Так как все одухотворенные формы ступенчато проходят этапы
иерархического становления, то подобные стадии развития вызыва-
ют накопление в них идентичных качеств и характеристик, а наличие
свободы выбора в программах позволяет приобретать обособленные
качества. Тот механизм индивидуальности, который присутствует в
каждой душе, постоянно ориентирует ее на накопление отличий. По-
этому можно говорить о наличии противоположных признаков: по-
добных и неподобных у всех одухотворенных форм. Так что релеван-
тный признак необходим для выявления различий форм и подчерки-
вания их индивидуальности.

 Релевантность усиливает фактор неповторимости. Люди, например,
в массе своей очень похожи, все кажутся на одно лицо. Но благодаря
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релевантному признаку, удается, опираясь на элементы неповторимо-
сти, отделить одного человека от другого. К старости, однако, меха-
низм действия релевантного фактора у человека ослабевает, и поэто-
му старикам все дети и молодые люди кажутся похожими друг на друга
и они начинают их путать. Русским все китайцы кажутся на одно лицо,
а китайцам – русские. Человеку все воробьи одинаковы, а воробьям
одинаковы все люди. И только включение релевантности позволяет
произвести различие форм и обособить их в индивидуальности.

3* Только развитие индивидов в подобной среде и прохождение
одинаковых стадий, а следовательно, и программ, позволяет исполь-
зовать релевантный признак. Если бы условия существования и про-
граммы у форм полностью отличались, то они не смогли бы накапли-
вать подобное и ни о каком сопоставлении их уже не могло быть и
речи. А это свидетельствует о зависимости релевантности от программ
и совершенствования в подобных условиях, т.е. идентичность появ-
ляется только при прохождении форм через одни и те же стадии раз-
вития в одинаковой среде.

Одинаковые условия и подобные программы позволяют созда-
вать подобные качества и показатели. Здесь можно установить даже
причинно-следственную связь: одинаковые причины порождают по-
добные следствия в одинаковых условиях существования. И чем боль-
ше стадий развития будут проходить формы, тем больше у них будет
накапливаться противоположных признаков, т.е. и подобных, и отли-
чительных.

Особенность таких накоплений хорошо видна на примере разви-
тия начальных душ. Все они создаются одинаковыми, и в них заклады-
вается механизм, ориентирующий их на приобретение непохожих ка-
честв, поэтому, чем дольше они будут развиваться, тем больше отличий
накопят при одновременном приобретении ими идентичных призна-
ков. И это – та противоречивость, которая заложена в саму конструк-
цию развивающейся формы: она будет набирать в себе и подобное, и
неподобное. Обе части будут расти со временем пропорционально.

Таким образом, подчиняясь «Закону Определенности» и входя в
типы его исполнителей, релевантный принцип стоит после признака
эквивалентных состояний на втором месте. У него нет собственного
закона и поэтому он участвует в осуществлении более общего закона,
являя собой его разновидность и частность.

4* Релевантный признак является вторичным в факте существо-
вания, потому что любые подобия или отличия появляются только в

ходе каких-то следственных причин. Без наличия первичных основ
совершенствования форм релевантный признак существовать не мо-
жет, потому что ему не на чем базироваться. А чем больше будет по-
добных и отличных характеристик, тем больше будет и потенциал
релевантности, так как она должна оперировать при сравнении форм
большим количеством всевозможных показателей. Но возникает ре-
левантный признак как следствие после действия какой-либо причи-
ны при условии подобия строения фактур сравниваемых состояний.

То есть для зарождения релевантного фактора требуется ряд ус-
ловий: вторичность накоплений показателей, прохождение определен-
ных программ, соответствующие условия существования, наличие
идентичных фактур и введение в программы свободы выбора. После-
дняя имеет особое значение в зарождении отличительных признаков
в формах, а следовательно, способствует развитию релевантного фак-
тора. Поэтому различия возникают не на начальной стадии развития,
а только после прошествия некоторого периода совершенствования,
а это значит, что релевантный признак действует наилучшим образом
только с определенного момента прогрессирования и нарастает по
мере подъема по Уровням развития.

Однако релевантный признак не носит постоянного и непрерыв-
ного характера, так как две или несколько форм сравниваются только
на какой-то стадии развития, а дальше их сравнение не требуется. Но
могут сравниваться какие-то другие состояния, поэтому сопоставле-
ние изменяется и в сравниваемых показателях, и в формах. Тенден-
ция его развития носит прерывистый характер, но это не мешает ему
наращивать свой потенциал по мере восхождения по Уровням, так
как для сопоставления форм более высокого порядка требуется и бо-
лее высокая мощь релевантного фактора, который должен опериро-
вать большим числом сопоставляемых показателей.

5* Функционирование релевантного признака при восхождении
по Уровням основывается на причинно-следственной связи и имеет
свои особенности. Вспомним, что он относится к законодательным
принципам, а совершенствование последних начинается с положи-
тельных основ. Его начальные программы включают свободу выбора
и поэтому релевантность способна варьировать в наборе своих ка-
честв. Но при подъеме по Уровням Законы становятся жестче в своих
требованиях, так как они соприкасаются с вечными конструкциями,
где никакие нарушения в построении и функционировании не допус-
тимы. А поэтому и к исполнителям требования повышаются, так что
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у релевантности свобода выбора при подъеме по Уровням уменьша-
ется, а жесткость требований в ее исполнении возрастает. А это как
раз и свойственно развитию законодательных основ, когда от поло-
жительной системы управления они переходят к отрицательной.

Так же и релевантный признак постепенно нейтрализует свой
положительный заряд на какой-то стадии развития и затем приобре-
тает отрицательный заряд. Свобода выбора полностью исчезает в его
программе, она становится жесткой, как в отрицательных системах, а
релевантный признак уже вынужден выполнять свою программу точ-
но, без всяких отклонений. И когда релевантность приближается в
развитии к Абсолюту, то она уже прочно базируется на отрицатель-
ных функциях, поэтому и Абсолют релевантного фактора имеет от-
рицательную основу, т.е. положительный фактор полностью посте-
пенно перерождается в отрицательный.

Релятивный признак относительности

1. Релятивный признак устанавливает зависимость относитель-
ности. То есть относительный момент является фактом соединения
двух либо более рассматриваемых форм или состояний, где сам факт
соединения принят за чисто образную схему, показывающую аспек-
ты множественного рассмотрения данных состояний между собой по
типу сравнительного сопоставления их основ, а также по всем суще-
ствующим фундаментальным основам этих фактур.

Релятивный показатель устанавливает предельный коэффициент
между данными фактурами. Он показывает особенности имеющихся
показателей и способности их функционирования по отношению друг
к другу. Тем самым, данная методика сопоставления выявляет все
условности этого сравнения по типу имеющихся характеристик, а так-
же рассматривает Уровневую активацию производимой действитель-
ной функциональности. Соответствие данной активации между эле-
ментами сопоставления усиливает релевантный момент по силе мощ-
ностного воздействия.

2. Признак релятивности определяется степенью сопоставлений,
выявляющих требуемые параметры относительности. Определенность
относительного режима формирует уклад среды сопоставляющихся
данностей, влияющих друг на друга непосредственно либо косвенно.
Поэтому фактор релятивной конфигурации формирует условность для
существования путем уже находящихся в нем состояний.

Относительность есть также признак Уровневой стабильности,
где постоянство присутствующей номинации Уровневого состава обо-
сновывает зависимость существующей системы различных аспектов,
как состояний информационных слоев. Данная относительность по-
казывает условность возможного рассмотрения одного и того же фак-
тора с различных точек зрения – с различных Уровней, так как рас-
сматриваемый фактор, как правило, имеет принадлежность к одному
какому-нибудь Уровню.

3. Релятивность характеризует мнения, как конкретную опреде-
ленность рассматриваемых понятий, выражающихся, как правило,
путем следственных сопоставлений в параметры относительного со-
стояния как некоторого объема. Следовательно, механизм релятивной
действительности относится скорее к расчетным* отрицательным
Системам, чем к творческим*, так как здесь происходит снятие ин-
формации с сопоставляющихся состояний, т.е. считывание ее, и на
основе данного «сканирования» осуществляется процесс объяснения
интересующих факторов определительности с позиций информаци-
онных баз, «снятых» или «взятых» условно с данных состояний.

Признак релятивности служит определяющим фактором, уста-
навливающим относительность среды, а это значит, что определен-
ность имеющихся показателей имеет варьированную значимость обо-
снования данного аспекта показателей для индивида, устанавливаю-
щего данный аспект. Тем самым, существующие позиции обоснова-
ний одних и тех же понятий выстраивают своеобразную структурную
конфигурацию относительности.

Интерпретация:
1* Релятивный признак выражает относительность в ее зависи-

мости от чего-либо. Его можно отнести к сравнению или сопоставле-
нию. Берутся две или несколько форм или процессов и между ними
устанавливается образная связь, т.е. это схема, не существующая в
действительности, но позволяющая сделать какое-то сопоставление
или представить какое-то действие, но все это производится относи-
тельно чего-то. Например, человек может перемещаться относитель-
но какого-либо здания или дерева. Можно взять другую соразмерность.
Например, какой-либо поступок относительно одного человека будет
низким, а относительно другого – высоким, если эти люди принадле-
жат разным Уровням развития. Такая относительность позволяет вы-
явить некоторые характеристики форм и установить их положение
в системе Иерархии.
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Любое состояние может рассматриваться во множестве самых
разных аспектов. Сопоставления делаются и относительно подобных
состояний, и относительно совершенно разных, позволяя производить
анализ существующих процессов или представлять схему работы во-
ображаемых явлений.

Признак относительности позволяет определять предельный ко-
эффициент между накопленными показателями и их способностью
проявлять себя в действии по отношению к максимальным возмож-
ностям, которые может проявлять подобная форма при лучших дос-
тижениях. Для человека, например, коэффициентом предельности
может служить интеллект Бога или Абсолюта по отношению к его
собственному. Такая относительность раскрывает широкие перспек-
тивы и перед человеком. Но если сравнивать интеллект комара, чело-
века и Абсолюта, то, используя релятивный признак, можно устано-
вить, что разум человека высок по сравнению с разумом комара, но
низок по сравнению с разумом Абсолюта.

Данный признак релятивности позволяет, как говорится, расста-
вить все по своим полочкам: комара – на свою, человека – на свою, а
Абсолют поставить над всеми. И только относительная соразмерность
показателей позволяет это сделать. В то же время предельный коэф-
фициент между сравниваемыми показателями указывает и на те пре-
делы, которые можно достичь отдельным единицам при успешном
развитии, так что фактор относительного сопоставления целеустрем-
ляет индивидов от меньших показателей к большим.

Релятивный признак позволяет выявить различия между инди-
видами, принадлежащими к одному Уровню развития. Так, допустим,
в одном классе, сравнивая способности одного ученика относительно
другого, выявляют наиболее перспективных в учебе и наименее, что
позволяет найти к ним индивидуальный подход. А если сопоставле-
ние вести относительно разных показателей, то это позволит опреде-
лить наличие разных способностей относительно друг друга. Напри-
мер, один ученик прекрасно рисует относительно другого, зато вто-
рой хорошо поет по сравнению с первым. Так что относительность
выявляет качественные различия между единицами. И выявляемые
недостатки могут быть вовремя ликвидированы, а особенности каж-
дого могут использоваться более целенаправленно. В то же время одно
может прекрасно дополнять другое, если это касается защиты общих
интересов. Но все это разноуровневые сравнения.

Обратимся теперь к примеру одноуровневого сопоставления.
Если, допустим, один третий класс хуже учится относительно друго-

го третьего класса, то это различие можно отнести к уровневому, так
как все ученики принадлежат к одной возрастной группе. Когда же
выявлено некоторое несоответствие в требуемых показателях, то мо-
жет быть произведена активизация тех процессов, которые ликвиди-
руют отставание одной группы относительно другой.

Особенно это касается глубоких и сложных процессов, на кото-
рых построены мировые формы, где требуется постоянно соизмерять
систему всевозможных показателей, так как одно должно развивать-
ся в определенном соответствии с другим. Во всем выдерживается
соразмерность. Поэтому релятивный признак помогает ликвидиро-
вать пробелы в некоторых стадиях развития.

2* Степень сопоставления двух или нескольких форм может быть
разной. Сравнение бывает поверхностным, а бывает и достаточно глу-
боким. Можно, например, говорить, что Марс расположен дальше Ве-
неры относительно Солнца, и это будет поверхностное сопоставление.
А можно привести множество различий в параметрах Венеры и Марса,
которые как раз вызваны различной удаленностью их от светила.

И это даст более полное представление об их положении и по-
зволит открыть интересные факты в их состоянии, выявить какие-то
закономерности общего плана. Сравнения и сопоставления, объеди-
няя одно и разделяя другое, порождают закономерности, позволяют
создать законы и правила. Так что релятивный признак необходим не
только для каких-то единичных форм, а требуется для глобальных
процессов, помогая объединять их едиными закономерностями.

При сопоставлении каких-либо форм или факторов затрагивает-
ся обычно и среда, так как она формирует или подобные показатели,
или отличные. Любые данности являются следствием работы формы
со средой, поэтому наличие одних или других показателей характе-
ризует в какой-то степени и среду, в которой происходило их форми-
рование. Кроме того, в среде находится множество и других форм,
которые прямо или косвенно влияют на сравниваемые объекты. По-
этому складывается сложная конфигурация влияний на сопоставляе-
мые предметы, а релятивный фактор обрастает множеством зависи-
мых связей и взаимодействий.

Относительность по отношению к некоторым сравниваемым па-
раметрам может сохраняться постоянной достаточно долгие сроки.
Например, каждый Уровень в Иерархии обладает своими показателя-
ми, которые для них остаются постоянными на все время существо-
вания Божественной Иерархии. Индивиды, проходящие через них,
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меняют свои показатели от Уровня к Уровню, но конкретно для одной
ступени они остаются неизменными. И каждый, проходящий через
Уровень, должен достигнуть тех параметров, которые характерны для
установленного порядка. Но то, что показатели одного Уровня остают-
ся постоянными по отношению к показателям другого Уровня, свиде-
тельствует об их стабильности и является положительным фактором.

Относительность может проявляться в отношении рассмотрения
одного и того же действия с разных точек зрения или с позиций раз-
ных Систем. Обратимся к такому примеру. Закрытие вредного произ-
водства, расположенного в центре города, положительно для жите-
лей города, живущих рядом с таким заводом, но отрицательно для его
работников, так как они теряют зарплату и средства существования.
На данное мероприятие мы смотрим с разных сторон и поэтому полу-
чаем различные результаты, т.е. сам итог относителен.

Или, допустим, натравливание одних народов на другие и разжи-
гание национальной вражды для положительной Системы Бога явля-
ется негативным фактором, так как индивиды от подобных действий
накапливают в душах отрицательные энергии, что способствует их даль-
нейшему переходу в Иерархию Дьявола. А для отрицательной Систе-
мы разжигание вражды является положительным фактором, так как
агрессия и отвращение друг к другу накапливает в душах качества, ве-
дущие их к Дьяволу, и таким образом князь Тьмы увеличивает число
душ, попадающих к Нему, в чем Он очень заинтересован. Поэтому то,
что положительно для одной Системы, отрицательно для другой, хотя
все это рассматривается относительно одних и тех же действий.

Так же, если рассматривать какое-то достижение относительно
нижележащего Уровня, оно может выглядеть высоким, а по отноше-
нию к вышележащему Уровню – низким.

3* Релятивный фактор, проникая в мышление, выражает мнения
индивидов и их мировоззрение, т.е. он заложен в мышление и характе-
ризует в какой-то мере понятия, которыми владеет личность. Релятив-
ный фактор срастается с личностью, превращаясь в одно из ее качеств.

Так как релятивный механизм оперирует множеством всевозмож-
ных параметров и сведений, то это свидетельствует о его принадлеж-
ности к отрицательным расчетным Системам. Механизм базируется
на снятии информации со сравнивающихся форм или явлений. Затем
включается аппарат, отделяющий подобные признаки от неподобных,
и производится колоссальная работа по анализу множества самых
разнообразных характеристик и величин.

Конечно, индивид снимает информацию условно, т.е. не точно. Все
зависит от тех знаний, которыми он владеет. Поэтому, чем большим
объемом информации обладает индивид, тем четче образность сопос-
тавляющихся схем, тем ближе он к пониманию истинности явления.

Признак релятивности играет значительную роль в факте сопостав-
ления не только конкретных форм, процессов, состояний, но и сред су-
ществования. Они тоже сравниваются относительно друг друга по сво-
им показателям. Если существуют различные Уровни, на которых пре-
бывают Сути разных степеней развития, то обязательно существует и
формирующая их среда. А она специально создается такой, чтобы разви-
вать в индивидах качества данного Уровня. Поэтому сопоставляется и
среда, а релятивный признак выделяет в ней множество показателей, на
основе которых может базироваться фактор относительности.

Даже в одном земном мире среда имеет различные варианты
формирования. Например, человеку требуется среда с одними пока-
зателями, рыбам – другая среда со своими показателями; микробам,
живущим в человеческом организме, нужна своя среда, так что впол-
не можно сравнивать одну среду относительно другой. Однако уже
понятно, насколько трудно сопоставлять, например, показатели сре-
ды обитания микробов и человека, так как это различные формы жиз-
ни, поэтому относительность здесь будет наибольшая.

Построение релятивного фактора при сопоставлении простых
форм будет одно, а при сопоставлении сред – другое. То есть конфи-
гуративное построение релятивности зависит от сопоставляющихся
состояний и всегда имеет индивидуальную основу построения.

Однородность

1. Однородность относится к тем характеристикам качественно-
сти, которая обособляет энергетический элемент прогрессий, взятый
в единичном экземпляре по его потенциальным показателям компо-
зитного качества. Любое объемное образование имеет внутренний
состав качественных элементов, которые в совокупности образуют
единую платформу, характеризующуюся для данного общего объема
однородностью.

Эта однородная общность состояния является композитом инди-
вида, причем композит может являться однородностью только в соот-
носительности единой законченной формы, принадлежащей к одно-
му предельному развитию. Данной формой распределительности

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


291

Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Глава 7. Внутренние состояния вечного

290

может быть Иерархия либо другая стадия нахождения развивающе-
гося индивида, имеющая конкретные границы собственного совер-
шенства на пути множественного прохождения ограничительных оп-
ределений.

При этом однородность не может являться характеризующей ве-
личиной, соединяющей несколько порядков, т.е. либо только началь-
ные Уровни, либо конечные, либо Уровни, образно взятые из центра
Иерархической Системы, так как все данные общности не будут яв-
лять собой полную законченную форму совершенного процесса.

2. То есть индивид, развивающийся по данному принципу из-
бранности, не будет иметь полного состава качественных должных
содержаний с полноценным укладом законченного оформления ис-
полнительности конкретной целеустановки, которая существует одна
для каждого Уровнего порядка и одна – для Иерархической Системы
общей конструкции, где главенствующая конечная цель для одной пре-
дельной фактуры есть композит и однородность приобретенного ка-
чественного состояния.

Основная фактура однородности – единоцелостность, принад-
лежащая общему объему на одном предельном развитии, где без но-
вовступлений данный объем способен образовать точно такой же,
который будет соответственно однородным. Следовательно, однород-
ность есть идентично образованная форма со всеми проявленными
признаками соответствия относительно первично существующей фак-
туры, являющейся прародительницей второй.

3. Однородность образует единую платформу содержащейся внут-
ри потенциальной собранности, где общая основа данных накопле-
ний образует композит объема.

Композит содержит однородность по сути своей или по фактуре
своего основания и является сплачивающим фактором.

Однородность выражает состояние единства сплачивающего ка-
чества, т.е. качественная платформа данного соединения вмещает в
себя только обособленный вид энергии, общая фактура которой не
имеет варьированных значений по характеризующим ее данным. От-
сюда, единство образования данной общности формирует потенци-
альную основу порядка однородности. Причем, внутренняя основа ее
имеет собственную систему иерархических распределений – фактора
индивидуального обособления. То есть составляющие однородность
единицы развиваются по собственным программам, имеющим одну
единую цель – накопление как можно большего количества энергети-
ки данного вида или качества.

4. Но однородность может вмещать в себя состав из некоторого
количества различных качественных основ, общая платформа кото-
рого не меняется по состоянию данных элементов. Они всегда сохра-
няют свою соотносительную основу количества в равных пропорци-
ях даже при их прогрессивном накоплении, которое увеличивает каж-
дое из постоянных состояний равноценно относительно соседствую-
щих. Поэтому однородность потенциально предназначена только для
накопления и отбора только тех энергий, состав которых содержит
данная конкретность сама.

Однородными элементами мощи могут считаться души с началь-
нообразованным композитом, так как их – множество, они идентич-
ны и принадлежат другой такой же макси-душе, потенциал которой
находится тоже на начальном этапе прогрессирования той Иерархии,
которая на Иерархию выше данной.

Но если смотреть глобально, то в общей системе единоцелостнос-
ти все – однородно, так как оно происходит изнутри или внутрь, и ухо-
дит вовне, или извне. Поэтому, где есть единство, существует и одно-
родность, так как только подобные формы могут состоять из себе по-
добных и накапливать их, уходя вовне и вглубь общей конструкции.
Отсюда, главный признак однородности – единоцелостность, состоя-
щая из себя и находящаяся в себе, ибо это есть истина построения.

5. Единоцелостность – это состояние однородности, как и одно-
родность – это состояние единоцелостности.

Так как общая вместимость бесконечна, то однородные состоя-
ния есть проявленность себя в себе и вне себя. Поэтому потенциаль-
ное превосходство однородности в том, что она содержит в себе все и
сама находится в этом. То есть элементарный состав однородности в
единоцелостности варьирован и имеет различные категории распре-
делительности по виду качественных содержаний.

Данные виды, в свою очередь, делятся на Уровневую сеть иерар-
хических образований. Они включают в себя Сутевые формы про-
грессивных индивидуальностей данного однородного вида. Все эти
категории обособленны между собой по качественному состоянию и
не имеют сравнительных характеристик между собой.

Индивиды данных категорий проявляют свое функционирование
в совокупном порядке общего становления вместе с другими прогрес-
сиями качеств, но принадлежность этого вида качества к своей одно-
родной иерархической структуре не меняется в течение всего перио-
да планомерного развития.
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Однородность как индивидуальное состояние помогает в про-
грессировании другим личностям, совершенствуясь при этом сама,
но в то же время находясь в составе с другими элементами и являясь
постоянной принадлежностью их общего объема. Однородность (то
есть обособленный вид качества) одновременно состоит в квинтэс-
сентивной принадлежности к собственному виду прогрессии – соб-
ственного однородного состояния с идентичным фактурным содер-
жанием накоплений.

Интерпретация:
1* В обычном понимании однородность выражает собой опре-

деленное качество, отличное от других и не смешивающееся с ними.
Более углубленная характеристика выражает один тип энергии, кото-
рой свойственен свой энергопотенциал, а композит создает единствен-
ное качество. Например, два сосуда заполнены водой, а третий моло-
ком. Два первых – однородны по внутреннему содержанию, а первый
и третий – не однородны, так как качественный состав их различен.

Чтобы понять, как может быть однородно композитное качество,
возьмем два сосуда, заполненных горохом. У обоих внутренний со-
став слагается из множества одинаковых по качеству единичных эле-
ментов, поэтому можно говорить, что композит двух сосудов одноро-
ден. Но одно качество – это как раз и есть однородная энергия. Горо-
шины одинаковы по качеству, а следовательно, по энергетике. Но это
условная однородность, позволяющая лучше понять данную тему.
Если же горошины рассматривать более конкретно, то они окажутся
все-таки качественно разными, так как у них присутствует индивиду-
альное развитие.

Композит сосудов может быть однородным и при другом сочета-
нии внутренних компонентов. Например, в обоих сосудах будет нахо-
диться по сто горошин, сто зерен пшеницы и сто зерен бобов. Общий
состав их идентичен, он создает одинаковую фактуру при едином по-
ложении их, поэтому можно говорить об однородности их композита.
Однако в истинном понимании однородность требует наличия более
точных показателей, чем указанные в примерах.

То есть любой объем будет иметь однородный состав, слагаемый
качественными элементами при условии, что они в своей взаимосвязи
образуют некоторую единую однородную структуру. Так как нас инте-
ресует однородность композита внутреннего состава индивида, то бу-
дем иметь дело с энергиями. Индивид накапливает какую-то энергию
одного типа. В этом случае композит его становится однороден.

Но если взять композит, состоящий из разных энергий, то одно-
родность его теряется. В начальный момент у индивидов, пришедших
на Уровень, композит может быть однороден, затем за счет прохожде-
ния различных стадий совершенствования он приобретает разнород-
ность. Но в конце Уровня, в стадии перехода на вышестоящую ступень,
композит вновь может стать однородным, так как представляет собой
законченную конструкцию, выражающую предельное состояние.

Каждое предельное состояние требует от всех индивидов дости-
жения определенного качественного состояния. Например, чтобы пе-
рейти на второй Уровень, индивид должен накопить в матрице сто
типов энергий. И пока каждый не сделает подобных накоплений в
требуемом количественном и качественном выражении, выше он не
поднимется. И одному для этого потребуется сто жизней, а другому –
тысяча. Но для перехода важно не количество прожитых жизней, а
качественный и количественный состав внутренних накоплений. И в
этом, верхнем, переходном состоянии можно говорить об однородно-
сти композита всех индивидов, совершающих подъем на вышестоя-
щий Уровень. Однако данная однородность является все-таки услов-
ной при более близком ее рассмотрении, так как индивид при любых
обстоятельствах сохраняет свою неповторимость. Поэтому предель-
ная однородность является условной.

Предельным состоянием с однородным составом может быть
Иерархия или любая стадия развития, завершающая какой-то этап
совершенствования, заключенный в некоторых границах (как, напри-
мер, находится в границах Уровень – мир). Просто говорить об одно-
родности чего-либо, принадлежащего к одной стадии развития, и го-
раздо сложнее пытаться охватить данным понятием несколько раз-
ных стадий.

При прохождении индивидом Уровней однородность его объема
трансформируется, поэтому можно говорить о ней относительно при-
надлежности, как уже говорилось, лишь к законченным объемным
состояниям. Однородность не может соединить несколько Уровней,
потому что каждый образован из энергий определенного порядка. И
хотя на смежных Уровнях однородность может в переходных стадиях
соблюдаться, но дальше она нарушается. Об однородности, относя-
щейся к нескольким Уровням, тоже не приходится говорить, потому
что она является для них промежуточным образованием, которое не
характеризует конечную форму процесса.

2* Если взять индивида на этапах прохождения Уровней, то он
не накопит требуемого состава энергий, пока не достигнет самого
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верхнего Уровня Иерархии. Последняя иерархическая стадия обеспе-
чивает полную укомплектованность его композитного состава, который
и позволит говорить уже о наличии однородности. И каждый индивид,
доходя до вершины Иерархии, достигает однородного состава.

Подобное качественное построение становится возможным толь-
ко благодаря тому, что все индивиды имеют единую цель для дости-
жения предельного состояния: одна цель – для прохождения любого
Уровня, и одна цель – для достижения вершины Иерархии. Таким
образом, одна цель влияет на однородность композитного состава, так
как она все программы ориентирует на достижение одних предель-
ных показателей.

Проходя по ступеням Иерархии, каждая Суть должна построить
себя так, чтобы соответствовать по построению и композиту Абсолю-
ту. Абсолют как единая цель для Сутей, формирует в них однород-
ность композитного состава. А это подтверждает тот факт, что гла-
венствующая цель является важным средством формирования одно-
родности развивающейся формы.

Формированию однородности способствует единоцелостность
общего объема. Каждое предельное состояние характеризуется одно-
родностью, поэтому только при достижении предельной стадии один
объем становится подобен другому на том же Уровне развития. Та-
ким образом, однородные состояния повторяются при прохождении
определенных предельных форм. Но они однородны по отношению к
начальной фактуре образования.

3* Однородность создает некоторую прочную базу, на которой
может строиться что-то другое. Однородность обеспечивает качеству
или форме требуемую прочность, соединяя малые однотипные по-
тенциалы в общий, обеспечивая ему необходимую мощь и устойчи-
вость. Потенциал однородного качества, естественно, будет превос-
ходить потенциал разнородных качеств, если последние будут при-
надлежать низким Уровням. Например, сто разноуровневых качеств
мощью по две единицы дадут общую мощь в двести единиц. А одно-
родное качество, слагающееся по Уровневой закономерности, даст
мощь во много раз большую:

2+50+150+300=502 единицы;
Совокупность энергетических накоплений формирует композит

объема и его потенциал. Таким образом, однородность можно отнес-
ти к силам объединения и сплочения. Однородность – это подобные
качества, подобные энергии, поэтому у нас говорят, что подобное при-

тягивает подобное. Но на самом деле «не притягивает», а происходит
построение однородного материала на основе действия определен-
ных закономерностей, соединяющих однотипные качества в требуе-
мую структуру. Разнородные качества объединяются в другие струк-
туры по другим закономерностям.

Однотипные качества образуют платформу однородности, на
которой дальше базируются другие соответствующие качества. На-
пример, у человека любовь к родным, детям, родине, животным, при-
роде – это все однородные энергии, которые создают платформу для
формирования такого качества как всеобъемлющая любовь, являю-
щаяся качеством более высокого порядка, чем составляющие плат-
формы. Но без них не может появиться и качество высшего Уровня.
То есть однородность одного предельного состояния создает платфор-
му для формирования однородности более высокого порядка другой
предельной формы. Так Уровни создают однородности для объема
Иерархии, Иерархии – для Абсолюта и т.д.

Энергии одного качества образуют один тип однородности, а
другого качества – иной тип однородности. Например, мышление че-
ловека создает свою платформу однородности, а чувства – другую,
так как у этих процессов – обособленные виды энергий. Когда подоб-
ные энергии объединяются в единые объемы, то внутренняя структу-
ра их строится по своим законам. Данная общность строится соглас-
но иерархической распределительности при сохранении индивиду-
альных состояний.

Однородность слагают определенные накопления или некоторые
мини-объемы. Они как приходят обособленно во внутреннюю струк-
туру, так продолжают сохранять свою обособленность и дальше, но
уже в объеме однородности. Они не остаются неизменными, а про-
должают развиваться дальше. То есть мини-объемы, составляющие
однородные объемы, развиваются по индивидуальным программам,
но все при этом имеют одну главную цель – наращивание энергии
данного типа и как можно в большем количестве.

4* Однородность, как уже говорилось, слагается не исключи-
тельно только из одного единственного качества или типа энергии.
Ее может формировать определенное количество разных энергоос-
нов. Например, ментальные энергии, способствующие прогресси-
рованию мышления, могут иметь различную качественную основу.
Мышление художника будет создавать одну качественную основу,
но если этот художник станет работать математиком или начнет
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заниматься подсчетами средств, то его ментальные* энергии присо-
вокупят энергии другого качества. У эрудированного человека мен-
тал* состоит из различных качественных основ, но все это будет мен-
тальная платформа, так как она создается только за счет процессов
мышления. Мышление однородно, но одновременно включает и эле-
менты некоторых различий.

Такие объемы однородности, включающие в себя некоторое число
разных качеств, с прогрессированием не меняют первоначально сло-
жившиеся соотношения. И если одно качество в таком однородном
объеме возрастает в несколько раз, то и другие качества изменят свое
количественное выражение настолько, что прежнее соотношение сил
между ними сохранится. Прогрессивное развитие позволяет увели-
чивать все составляющие такого объема равноценно.

То есть конструкция однородности функционирует таким обра-
зом, что присовокупляет к себе только те энергии, которые содержат-
ся в ее объеме. Поэтому однородность направлена на наращивание
энергий, из которых построен ее объем.

Мы говорим об однородных элементах, а ими могут быть самые
разные понятия: энергия, объемы, прогрессии, души. Если очень Вы-
сокий Уровень будет смотреть на начальные души, то они будут выг-
лядеть для него однородными, потому что недавно созданные души
еще не успели накопить множество качеств, позволяющих им значи-
тельно отличаться друг от друга. Их композит еще настолько беден,
что условно можно считать его однородным. А эти однотипные души
в своем множестве образуют определенное качество другой души,
большего объема и находящейся также на начальном этапе развития,
но вышестоящей Иерархии.

Если же на начальные души смотреть с их нижнего Уровня раз-
вития, то однотипность их нарушается и в них становятся видны раз-
личия. То есть по отношению к большему они несут однородное ка-
чество, а по отношению к меньшему – разнородные. Все зависит от
точки рассмотрения. Если, например, от Уровня человека смотреть
бесконечно внутрь какого-либо малого объема, то он становится для
него однородным. Если же смотреть на бесконечно большую величи-
ну, то она тоже становится для него однородна, потому что человечес-
ких знаний не хватит, чтобы отделить многообразие их составляю-
щих друг от друга. И только в каких-то определенных границах мы
способны будем проводить точный анализ и, выявляя тонкости ка-
честв, разделять их на разнородные. Так что иногда однородность
может быть условной по отношению только к знаниям человека.

Но фактор наличия единства в мироздании свидетельствует о
наличии в макси– или мини-объемах однородности как отдельного
качественного состояния. Все мироздание построено на повторяемо-
сти, на заключении одного объема в другом, а такое строение включа-
ет в себя необходимость накапливать себе подобное, идя и вовне объе-
ма, и во внутрь его. А это указывает на «главный признак однородно-
сти – единоцелостность».

5* Закон единоцелостного существования диктует всем частным
составляющим держаться воедино и всеми силами поддерживать свои
связи, ибо это, способствуя жизнеобеспечению единичного, способ-
ствует существованию и общего. Вполне понятно, что невозможно
жить в том объеме, целостность которого не поддерживается его со-
ставляющими. Так невозможно существовать зданию, если не будет
обеспечена связь составляющих его кирпичей. Однородная структу-
ра последних создает за счет особых конструктивных объединений
их целостность объема здания. То есть наличие однородности обес-
печивает единоцелостность, и это распространяется на более глобаль-
ные формы и объемы, а не касается только нашего материального мира.

Данная зависимость уходит в бесконечные дали мироздания.
Единоцелостность обеспечивает однородность потенциальным пре-
восходством, потому что, распространяясь на огромные пространства,
она как бы содержит в себе все и одновременно является этим всем.
Такое строение требует, чтобы единичные составляющие однородно-
сти в объеме единоцелостного существования каким-то образом со-
ставляли вариации и распределялись по иерархической зависимости
в своих качественных состояниях.

Для макси-объемов иерархическое распределение включает в себя
наличие Сутевых состояний однородного качества. Они обособлен-
ны и развиваются индивидуально, но участвуя в общем функциони-
ровании. Так, например, люди, создавая самолет, осуществляют неко-
торую общую функцию монтажа, и за счет этого каждый участник
прогрессирует индивидуально, наращивая свой практический опыт.
Однородность цели позволяет развить собственные качества.

Иерархия однородности работает по своим законам. И хотя од-
нородность остается в ней главным качеством, но в Иерархии дей-
ствуют и другие прогрессии, вспомогательные, позволяющие суще-
ствовать основным функциям. При прогрессировании качество одно-
родности развивается, но однородность его по отношению к другим
состояниям сохраняется.
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Однородность – это качество, способствующее наращиванию
потенциала и поэтому способствующее развитию других индивидов.
Именно благодаря накоплению однородных качеств, например, у че-
ловека развивается профессионализм, творческие способности. По-
этому с одной стороны однородность за счет наращивания своих на-
коплений развивается сама, а с другой стороны, за счет ее развития
прогрессирует и индивид, делающий соответствующие накопления.

Находясь в каком-то частном объеме, однородность входит в оп-
ределенные связи с другими его элементами и прогрессиями и одно-
временно образует в нем свою собственную прогрессию, обеспечива-
ющую наращивание ее качественной структуры.

Эфемерность как фактор нереальности

1. Эфемерность выражает понятие скоро проходящего фактора,
которому присуще действие изменения, поэтому любая мимолетная
динамика активизирует действительность функционально возраста-
ющей зависимости совершенствования и, тем самым, способствует
проявлению в возникающих реакциях нарастанию потенциальных
силовых комбинаций.

Но эфемерность в плане нереального фактора носит динамику
относительного характера, которая рассматривает действие относи-
тельно индивида, наблюдающего за нереальным явлением. То есть
факт понимания индивидом явления имеет настоящее время для ин-
дивида и будущее – для явления, что несопоставимо в настоящей дей-
ствительности индивида. Поэтому призрачность существования яв-
ления обосновывается сопоставлением Уровней индивида и явления,
где превосходство содержит последнее проявление явления.

Эфемерность как мимолетный фактор являет собой действитель-
ность скоростной реакционной силы и потенциально направлена на
будущее.

Эфемерность представляет собой субстанцию обособленного
состояния, при котором происходящие там процессы характеризуют-
ся большой скоростью. Поэтому из-за огромной движущей силы дан-
ное состояние воспринимается иногда ложной действительностью для
других более медлительных существований.

Мимолетность происходящего также определяется высоко по-
тенциальной тенденцией к развитию для встречающихся с ней лич-
ностей. И нереальность действительности обосновывается лишь за-

висимостью преобладания в Уровневых положениях относительно
нижестоящих проявленностей.

Эфемерность всегда относится к высшей стадии по отношению
к тому, кто ее наблюдает. И номинация принадлежности в Иерархии
определяет для эфемерных процессов Высшие Уровни в относитель-
ности стоящих ниже этой распределительной системы.

Поэтому скорость для эфемерности не только признак потенци-
ального роста, но также может являться и признаком присутствия ог-
ромной деградирующей силы, которая на Высших планах при мини-
мальном наличии имеет огромный тормозной и блокирующий фак-
тор для совершенствования и роста.

Такая блокировка надолго оставляет в бездействии процессы,
направленные на прогрессирование. Поэтому скорость в эфемернос-
ти обладает и положительным, и отрицательным началом, как и лю-
бая другая индивидуально развивающаяся проявленность. Отсюда
каждый индивид должен уметь управлять скоростью собственного
развития, а конкретно – ощущать динамику отрицательного либо по-
ложительного поля скорости личного прогрессирования, и относитель-
но этого направлять свою устремленность только в положительную
сторону совершенствования и прогресса, чтобы вообще избежать сво-
ей гибели.

Интерпретация:
1* В Естестве помимо вечных и бесконечно длящихся процессов

существуют и кратковременные, которые вносят изменения в действия
и прогрессии. К ним относится эфемерный процесс. Он создает вспо-
могательную динамику, ускоряющую процесс перехода из одного ка-
чества в другое.

Эфемерность – это своего рода ускоритель изменения или пре-
образования, она создает как бы толчок, активизирующий момент
перехода.

Некоторые реакции строятся на потенциальной зависимости от
совершенствования: чем больше прогрессирование, тем активнее про-
исходит функционирование. А это влияет на рост силовых характери-
стик процесса. В таких реакциях эфемерность играет роль кратковре-
менного ускорителя. Сам процесс эфемерности настолько быстроте-
чен, что не всяким индивидом может быть воспринят и выделен в
самостоятельный фактор. Например, молния в грозу является нере-
альным фактором для глаза насекомого и многих животных, они ее
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не видят, хотя она имеет место. Но ее кратковременность и скоротеч-
ность (по отношению к качествам восприятия их глаза, к образности
восприятия) не фиксируется их зрительным аппаратом.

Так же и человеческий глаз не способен фиксировать отдельные
быстро протекающие процессы во внешней среде. Поэтому они отно-
сятся для них к разряду несуществующих, хотя последствия их инди-
вид может воспринимать. Такой процесс он может отнести к разряду
нереальных. Но к этому типу нереальных действий можно отнести и
события неосуществленного будущего. И здесь понятие эфемерности
принимает другое смысловое понятие – нереальный в осуществлении.

Многие явления для индивида могут быть эфемерными только
потому, что они находятся за пределами его личных восприятия. Бу-
дущие события тоже находятся за пределами восприятия, и поэтому
индивид может утверждать, что то или иное событие – эфемерно.

Когда факт понимания личностью какого-либо явления лежит
ниже Уровня самого явления, то оно тоже попадает в область нере-
альных. Например, если индивид наблюдает полтергейст, т.е. само-
произвольное перемещение вещей, то ярый материалист будет искать
объяснение происходящему в специальных искусственных продел-
ках, допустим, хозяина квартиры, а более зрелая душа начнет искать
объяснение увиденному в другом.

Любую случайность, как фрагмент какого-либо процесса, можно
принимать за эфемерность в той части, в которой этот процесс вторга-
ется на краткое время в другой процесс, изменяя его последующий ход,
влияя на него определенным образом. Только момент вторжения мы
можем отнести к эфемерности по тем основным показателям, которые
для нее характерны. Остальная часть процесса останется уже вне сфе-
ры восприятия наблюдателя. И он не сможет понять и правильно объяс-
нить явление, так как находится по Уровню развития, а следовательно,
и по степени понимания, ниже Уровня самого явления.

Например, перед внутренним взором ясновидящего мелькает
какое-то событие будущего. Человек не понимает, откуда появляется
увиденная картина и не может объяснить явление, потому что карти-
на приходит из голограммы будущего, которое запланировано Выс-
шими Учителями.

Голограмма будущего по Уровню построения находится выше
Уровня понимания человека, поэтому не доступна для его осмысле-
ния. Человек стоит по развитию ниже тех процессов, с которыми свя-
зан в данной ситуации. Он не доразвивался до них, поэтому не спосо-

бен объяснить явление и принимает увиденное за мираж, который
мелькает скоротечно. Но он, однако, не проходит бесследно, а активи-
зирует работу мышления человека в соответствующем направлении,
так как любая загадка, любое непонятное явление заставляет челове-
ческую мысль искать ответ и хотя бы отдаленно приблизиться к их
разгадке.

Как мы писали ранее (читай в книге «Становление души или па-
радоксальная философия»), человек не сможет правильно объяснить
тот факт, который стоит выше него по Уровню развития. И такой факт
превращается для него в эфемерный.

Эфемерность, проявляющаяся скоротечным явлением, обладает
очень мощным энергопотенциалом, превосходящим потенциалы тех
процессов, в которые она вклинивается. И этот мощный потенциал
необходим, чтобы явлению проявиться в настоящем в его скоротеч-
ном моменте и одновременно, чтобы дать толчок процессам, в кото-
рых оно проявляется, и активизировать их. Имея последнюю цель –
активизацию, эфемерность получает конкретную направленность дей-
ствия и программу проявления. Раз она проявилась в настоящем вре-
мени, то придала последующим событиям уже какую-то окраску, зна-
чимость или повернула мышление и действия под другим углом.
Встретившись с фактом эфемерности, индивид обязательно изменит
часть своих мыслей или хотя бы начнет анализировать что-то для себя.
Эфемерность внесет новую струю в его мышление, даст толчок к но-
вому осознанию и, даже в случае ее неприятия или полного непони-
мания, активизирует процесс мышления индивида в каком-либо на-
правлении.

2* Если рассматривать эфемерность с точки зрения построения,
то внешне она являет собой субстанцию конкретного состояния, име-
ющего целенаправленное строение. Внутреннее построение субстан-
ции обеспечивает в ней течение процессов с огромной скоростью,
превосходящей многократно скорость того процесса или настоящего
времени, в которое она проникает. Большая скорость течения создает
огромную движущую силу, которая заставляет явление мелькать и
исчезать, превращаясь в скоротечный фактор, не улавливаемый за-
медленными индивидами.

Медленные существа не воспринимают такие мгновенно проте-
кающие процессы и считают их ложными. Но более развитым инди-
видам удается их зафиксировать и рассмотреть. И тогда те, для кого
эти скоротечные процессы остались не доступны для восприятия или
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понимания, начинают обвинять увидевших в том, что они иллюзор-
ность принимают за реальность. Но, конечно, степень восприятия у
индивидов всегда не одинакова по причине разной степени Уровневого
развития, и что не увидит один, так как еще не доразвивался до воспри-
ятия чуда, то увидит другой, получивший соответствующее развитие за
время прохождения большего числа стадий совершенствования.

Мимолетность же явлений всегда базируется на различиях ско-
ростей: большой скорости течения эфемерного события и замедлен-
ного течения событий настоящего времени. Наличие высокой скорос-
ти говорит о том, что процессу эфемерности присущ высокий энерго-
потенциал.

Нереальность восприятия события или процесса объясняется
различием в Уровневом положении между явлением и индивидом.
Низкий Уровень не способен ни воспринять, ни понять полностью
вышестоящие процессы и лишь эфемерность, т.е. некоторая услов-
ность понятий и краткость соприкосновения с более высоким по Уров-
ню фактом, позволяет ему представить себе существование нечто бо-
лее высокого. По отношению к наблюдателю проявление эфемернос-
ти будет всегда относиться к более высокому классу существования.
Если распределить эфемерность и индивида-наблюдателя в Иерар-
хии, то первая будет занимать вышестоящие Уровни по отношению
ко второму.

Скорость протекания эфемерности, как мы выяснили, служит
главной характеристикой ее потенциального роста. Однако эта ско-
рость имеет и отрицательную сторону, она может свидетельствовать
о наличии большой деградации какого-либо процесса. Некоторые ско-
ротечные, быстро проходящие процессы, вклиниваясь в движение, при
несогласованности процессов способствуют их торможению, служат
препятствием для их нормального течения.

Это – отрицательная блокировка, мешающая развитию прогрес-
сивных сил. Такое вмешательство является преднамеренным, имею-
щим цель препятствовать росту положительных направлений. К по-
добному отрицательному влиянию, например, на человеческом плане
можно отнести убийство лидера какого-либо движения нежелатель-
ного оппозиции. Убийство – это скоротечный процесс, блокирующий
развитие движения дальше.

Конечно, процессы по характеру бывают самые разные, и скоро-
течные факторы для их блокировки используются тоже разные. На-
пример, развитие кислотной реакции нарушается при добавлении

в нее щелочи. Процессов в Естестве великое множество и, соответ-
ственно, такое же множество блокирующих моментов, способных про-
текать в считанные единицы времени и тормозить установившееся
развитие явления. То есть, если мы говорим о положительном влия-
нии скоротечных факторов, то надо не забывать и о наличии их отри-
цательного воздействия. Они способны не только активизировать те-
чение процесса, но и тормозить его.

Человек на собственном развитии ощутимо может прочувствовать
влияние эфемерности на себя. Любое равномерное прогрессирование
личности может быть нарушено какой-либо случайностью, внезапнос-
тью. Например, индивид преуспевает в учебе или продвижении по служ-
бе. Внезапная смерть близкого человека, снятие с должности началь-
ника, поощряющего его продвижение, или какой-нибудь непредвиден-
ный случай превращаются в тормоз для дальнейшего развития, блоки-
руя психику индивида. На бытовом плане – это случаи, какие-то вне-
запности, бытовые ситуации, а на самом деле это все процессы целе-
направленные и несущие в себе определенные качества.

 Часть внезапных и скоротечных факторов в жизни человека мо-
жет относиться к разряду эфемерных. Знание их наличия должно во-
оружать человека в борьбе за свое прогрессивное существование. Он
должен понимать, что любая эфемерность – это кратковременное яв-
ление, которое необходимо преодолевать. Человек обязан научиться
различать, в каких процессах он участвует: в положительных или от-
рицательных – и улавливать влияние на себя оппозиционных факто-
ров, чтобы уметь регулировать свое прогрессирование, оставаясь не-
зависимым от помех и случайностей при продвижении вперед.
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Глава 8

СОСТОЯНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Воздействие

1. Воздействие есть приложение определенной силы, мощность
которой либо рассчитывается Свыше (если динамика движения про-
исходит Сверху вниз), либо отдача является эквивалентом мощности
самой Сути (то есть сила ответного движения принимает форму и
мощь, соответствующие потенциалу самой Сути отвечающей на воз-
действие Свыше). Категории воздействия делятся на три группы:

– Воздействие Сверху вниз;
– Воздействие ответное с полной отдачей;
– Воздействие ответное с частичной отдачей. (Когда Суть реша-

ет ответить на воздействие, частично используя свои силы.)
2. Но каждое из данных воздействий всегда являет собой расчет-

ный механический процесс. То есть для каждого воздействия суще-
ствует определенный расчетно-вычислительный программный пункт
на величины данных динамик приложения. И если эти вычисления не
верны в своем аспекте соответственности, то будут происходить раз-
личные недоработки в главном целеформировании.

Аспект соответственности здесь выражает потенциальную при-
надлежность воздействия к эквивалентному составу мощностного
поля. То есть посылаемая динамика приложения должна быть равно-
значна по мощности тому потенциалу, который ее принимает, либо
быть меньше него.

3. Взаимодействительное воздействие рождает фазу суммарного
увеличения прогрессий, а следовательно, и мощностей. Чем больше
Сутевых форм объединяет единая целевая фактура воздействия, тем ее
мощь будет величественней и соответственно распространится на бо-
лее дальние расстояния. И тем действеннее будет ее управляющая сила,
заставляющая исполнителей выполнять требующуюся от них задачу.

Следовательно, мощь любого воздействия, его сила и направлен-
ность относятся к управленческой части основного активизирующе-
го процесса, несшего за собой обособленную цель на исполнение дан-
ного вида установки. Но цель эта – не в исполнении с помощью воз-
действия программы, а в донесении данного вида планомерности,

дающего лишь новое требование в аспекте добавочной установки до
конкретного исполнителя этой программы.

Как правило, воздействие рассчитано лишь на кратковременный
промежуток развития личности, так как с ростом потенциала увели-
чивается и потребность в использовании более мощных видов воз-
действия.

4. Воздействие относится к разряду следственных образований,
так как является ведущим соединением главной цели с требуемым
номинантом прогрессии, характеризующейся исполнительным акти-
визатором действительности.

Между этими двумя данностями (первой – целевой фактурой,
как правило, идущей Сверху; и второй – исполнительным индивиду-
умом) существует некая концептуальная единица прогрессии, связу-
ющая два основных активизатора действительности. Она представ-
ляет собой обособленную конструкцию модификации, планомерность
которой измеряется направленностью. Данная устремленность в оп-
ределенной установке программ показывает:

– Прямую зависимость исполнителя от окружающей действитель-
ности;

– Прямую зависимость исполнителя от встречных добавочных
установок от соприкасающихся индивидуумов;

– Косвенную зависимость исполнителя от не соприкасающейся
окружающей действительности.

5. Зависимость функционирования любого воздействия от пла-
номерного использования собственных резервов есть рациональное
использование полученной либо приобретенной мощности энергопо-
тенциала воздействия.

Фаза динамического приложения воздействия образно сформи-
рована в общем объеме единоцелостного строения, а так же спроеци-
рована в основу частного образовательного момента, служащего кон-
цептуальной планомерностью для данного вида формирования. По-
тенциальная конструктивность взаимодействия оформляет взаимосвя-
зующий аспект обменных процессов верхов и низов; и макси-объе-
мов с частными расположенными внутри индивидами.

6. Целевая фактура выстраивает постройку воздействия соответ-
ствующим образом, чтобы структура исполняющей личности приоб-
рела по заданным установкам должное количество качественных на-
коплений, приводимых трансформационными изменениями частной
прогрессии в преобразование общего объемного фактора единоцело-
стной конструкции мира. Ведь малая доля частности способна
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воспроизводить изменения общего построительного момента всей мак-
си-содержащей конструкции.

Воздействие как глобальный показатель управления выявляет и
содержит в себе силу, мощь и знания тех индивидуумов, которые ее
составили, ибо любое воспроизведение и созидание всегда ассоциа-
тивно зависимо по складу содержащихся прогрессий от их Творца в
равной степени, вложившего в постройку все свои собственные энер-
го-характеристики.

7. Воздействие не является причиною, оно есть следствие, со-
здающееся методом концептуальных характеристик, генерирующих
свой процесс соединения методом порядковых сложений зависимых
частностей.

Данные частности есть отдельные объемы, служащие для мгно-
венного переноса информации в конкретную точку конечного соеди-
нения. То есть эти виды частных образований, слагающиеся в еди-
ную форму порядковых линейных отношений, являются переносчи-
ками энерго-информационного указания, проявленного и трансфор-
мированного уже в форму воздействия.

Суть воздействия представляет собой обособленное качествен-
ное состояние объема, имеющего код сформированного состава энер-
гий, которые несет определенную установку, за чем стоит главная цель
на требование исполнения соответственных процессов прогрессив-
ного формирования. Тем самым, воздействие как Суть осуществляет
направленность в определенном виде донесения информации до ин-
дивидуума.

8. Воздействие как следствие конфигуративно устанавливает за-
висимость между Управителем и исполнителем. Так же оно отобра-
жает силу и мощь должного исполнения посылаемой установки, ис-
ходя из фактора наличия мощи исполнителя, так как цель, воплощае-
мая в создаваемую реальность, не должна превосходить по мощност-
ным данным исполнителя этой цели.

Воздействие отображает все потенциальные условности устано-
вок, заключенных в программе, а так же их состояние голографичес-
кого основания, т.е. должный вариант исполнения данной цели.

Потенциальная зависимость внедряемой целеустановки осуще-
ствляет связь между всеми встречающимися проявлениями действи-
тельности, проводит фильтрацию ненужных факторов и пропускает
требующиеся условности, которые выстраиваются в определенную
конфигурацию окружающей среды, тоже воздействующей на испол-
няющего индивида.

Интерпретация:
1* Любая сила проявляет себя через какие-то действия и они могут

быть самыми разными. То есть существует некоторый источник, ге-
нерирующий силу и содержащий ее в потенциальном виде, и суще-
ствуют проявления этой силы, которые в зависимости от цели могут
выражаться в определенном движении.

Это говорит о том, что любая потенциальная сила имеет несколько
форм самовыражения, но эти формы зависят от самой силы, порож-
дающей их. Например, сила энергетического тока может проявляться
в одних воздействиях, физическая сила человека – в строительстве
городов, а потенциальная сила Высших – в преобразовании миров.
Во всех трех случаях проявляется потенциальная сила мысли, созда-
ющей электрический ток, перестраивающей ландшафт и сами планы
бытия. Но и первое, и второе, и третье зависят от главного – мысли
Высших. И отсюда видно, что имеются первичные силы и вторичные,
выступающие как следствие наличия другой силы.

Воздействие относится к вторичным проявлениям, являясь выра-
жением некоторой силы, порождающей его. И без этого первоисточни-
ка оно не существует. Воздействия бывают разные. Но если рассматри-
вать их в глобальных масштабах, выявляя истинную причину, порож-
дающую данные проявления, то надо обращаться к мысли Высших
Творцов, создавших наш и прочие миры и вносящих в них все необхо-
димые изменения, приводящих в движение одно и останавливающих
другое. С созданными мирами постоянно приходится работать, поэто-
му силы воздействия необходимы для преобразования миров.

Как мы видим, первопричиной зарождения всех сил является
мысль Высших Творцов, а если подниматься еще выше, то мысль са-
мого Бога. Высшие Творцы воплощают Его планы и идеи в жизнь,
поэтому их деятельность тоже является вторичной. Но остановимся
на Высших Творцах, так как человек получает все указания от них. И
любое воздействие является уже следствием их деятельности. Это Они
пробуждают к жизни определенные силы.

Любая цель как установка к действию спускается Сверху (рис.
31). И в этом случае рассчитывается мощь той силы, которая должна
вызвать целый ряд проявлений через воздействия на Уровни. Каждый
Уровень обладает своей мощью, а поэтому сила, идущая Сверху, дол-
жна разложиться на воздействия по всем нижележащим планам, т.е.
происходит трансформация первоначальной мощи через воздействия.
И, естественно, что это все должно быть рассчитано. Надо знать,
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Спуск                Нарастание мощи               Количество Сутей
 мощи  вниз

  Бог                                     Бог
Р об                                1000                  а        1
Р1                                   100                б           10
Р2                                    10                 в           100
Р3                                     1                  г           1000

Направление воздействия
Рост  мощи

какой мощью должна обладать верхняя сила (рис. 31, «Роб»), чтобы
дойти до нижнего Уровня с требуемой силой «Р3», которая должна
произвести на Уровне необходимые воздействия. Создавая на верх-
нем Уровне силу, допустим, в пятьсот условных единиц, на нижнем
Уровне получают воздействие в десять условных единиц.

Рис. 31 Рис. 32

При проведении движения Сверху вниз воздействие будет являть-
ся производной от силы приложения Высших Создателей. И так как
мощь ее будет задана расчетом Высших, то и силы воздействия будут
по своей мощи зависеть от ее расчетной мощи. Чем выше мощь силы,
тем больше будет и мощь воздействия. Но по мере спуска по Уровням
мощь воздействия будет уменьшаться и на нижнем плане Иерархии
примет опять расчетную величину, но уже минимальную. Уровни с
большим потенциалом примут на себя большую силу воздействия.

Силы воздействия проявляются и при движении снизу вверх как
ответная реакция на воздействие Сверху. Но в данном случае величи-
на воздействия будет определяться мощью той Сути, которая произ-
водит действие. Здесь первоисточником мощи воздействия становит-
ся сама Суть, которая должна отреагировать каким-то образом на по-
лученную Сверху установку. Отдача бывает всегда равной мощи Сути
в максимальном варианте или выражать часть ее потенциала в зави-
симости от того, как она пожелает отреагировать на полученное воз-
действие.

Исходя из вышеизложенного можно подразделить воздействие
на три основные категории:

– Воздействие Сверху вниз от Высших Творцов к низшим испол-
нителям с целью каких-то новых преобразований или внесения кор-
рективов в программу развития нижестоящих Уровней.

– Ответное воздействие с максимальной отдачей, на которую
способна Суть-исполнитель.

– Ответное воздействие с частичной отдачей, когда исполнитель
по каким-то причинам расходует свои силы только частично.

2* Как мы выяснили, все происходящие вокруг изменения связа-
ны с мыслью Высших Личностей, следящих за развитием миров и кон-
тролирующих их развитие. А контроль и регулирование процессов про-
исходит с помощью расчетно-вычислительных операций. Мы живем в
живом организме Естества, а живое требует точности любых действий,
реакций, процессов. Реакция, которая происходит самопроизвольно или
выходит за границы расчетных операций, ведет к разрушениям, а зна-
чит, к уничтожению живого, что является недопустимым. Поэтому
любое действие не должно выходить за расчетные результаты или ус-
тановленные пределы и допуски возможных отклонений.

Это говорит об огромном значении вычислительных операций, о
значении числа в нашем материальном мире. В Высших планах Иерар-
хии, хотя вычисления сохраняются, но числа исчезают, так как на смену
им приходят другие вычислительные операции, например, расчетные
манипуляции с энергиями, с их характеристиками. Но человек все
воспринимает через числа, поэтому и понятия ему даются через них.
Любой образ, всплывающий в его воображении, или абстрактное по-
нятие строятся только после работы автоматического расчетного ме-
ханизма, заложенного в человека.

Говоря о воздействиях, надо тоже подчеркнуть, что каждое из
них является расчетным: воздействие рассчитывается по силе, мощи,
длительности, определяются его начало и конец, возможные откло-
нения от требуемого результата и прочее. Чтобы подобные вычисле-
ния проделывать, на каждом Уровне имеются специалисты, занимаю-
щиеся их ведением и программированием. А то, что Их расчеты вли-
яют на развитие процессов в живом организме, свидетельствует об
ответственности данных специалистов за все свои вычисления и од-
новременно говорит о том, что каждый специалист должен быть вы-
сочайшего класса.

Воздействия, спускаемые Сверху и ответные воздействия, иду-
щие снизу, обязательно проходят через вычислительные Уровневые
инстанции, обрабатывающие получаемую информацию и распреде-
ляющие силу воздействия дальше по ходу ее движения в соответствии
с требованиями условий их нормального прохождения. Специалисты
этих пунктов-инстанций следят за тем, чтобы мощь воздействия,
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идущая, например, к человеку, соответствовала или была немного
меньше его мощи. Если же мощь воздействия будет превышать мощь
человека, то он будет просто подавлен ею и никакого нужного дей-
ствия с его стороны не произойдет.

А воздействию, идущему снизу, приходится сообщать допол-
нительную энергию, чтобы оно поднялось еще выше, потому что
обычно индивиду нижележащего Уровня удается создать воздей-
ствие, мощь которого позволяет достигнуть только вышестоящего
смежного плана. Для передачи же воздействия дальше требуются
дополнительные усилия.

3* Когда в воздействии, идущем, например, снизу, участвует не
одна единица*, а множество, то мощь воздействия получается от сум-
мы мощностей воздействия всех единиц. И это суммарное участие
повторяется на каждом Уровне. На нижнем Уровне (рис. 32, план «г»)
множество единиц (Сутей) участвуют в создании заданного воздей-
ствия. На следующем (вышестоящем) Уровне («в») тоже участвует
множество, но уже меньшее число Сутей, чем на первом плане, а на
третьем («б») – меньше, чем на втором, потому что по мере подъема
по ступеням Иерархии возрастает мощь единиц–Сутей (количество
их становится меньше, но мощь каждой из них становится больше,
чем на нижележащем плане). С возрастанием личной мощи число
Сутей, пребывающих на Уровне, сокращается. Это – закономерность
распределения индивидов в Иерархии.

Конечно, чем больше Сутей будет участвовать в каком-либо дей-
ствии, тем мощнее будет сила воздействия. А большая мощь позво-
лит пересечь воздействию и большие расстояния. И в этом случае при
направлении его снизу вверх уже не потребуется прибавление к мощи
воздействия дополнительной энергии для поднятия его вверх.

Воздействие, слагающееся от суммарных действий участвую-
щих единиц, обладает и большей силой влияния, а поэтому возмож-
ность управления и руководства получает более действенную и убе-
дительную силу. Например, управление президента, опирающегося
на массы в лице определенной партии, будет более влиятельным,
чем просто управление без поддержки определенных слоев населе-
ния. Партия, воплощая его идеи дальше, помогает находить боль-
шее число исполнителей замыслов президента, а это усиливает эф-
фект силы воздействия и улучшает качество решения задач, ради
которых ведется воздействие.

 Любое воздействие направлено на ускорение и качественное
достижение главной цели. Поэтому оно относится к активизирующим

факторам. Воздействие способно усиливать и ускорять течение про-
цесса, который выполняет какую-то специальную функцию. В этом
отношении оно является вспомогательным действием по отношению
к главному действию. То есть получается, что воздействие, являясь
второстепенным фактором, помогает исполнителям программы вы-
полнять свои установки. Само воздействие не касается программы,
но помогает другим выполнять ее.

Если воздействие отнести к более конкретному, т.е. к исполните-
лям программы, то оно рассчитано в своем действии не на длитель-
ное время, а лишь на краткий период развития. Это связано с тем, что
оно обладает определенной мощью, соответствующей тому периоду,
в который оно приходит, и не способно наращивать свой потенциал с
течением времени. Потенциал воздействия находится в определенной
числовой зависимости от стадий развития исполнителя программы.
И как только эта стадия проходит, индивид наращивает свою мощь,
которая становится выше, чем мощь воздействия, поэтому исполни-
тель выходит из-под его влияния.

4* В связи с тем, что все процессы мы подразделяем на причин-
ные и следственные, то с позиций «Закона причинно-следственной свя-
зи» воздействие относится к следствию. А первопричиной, естествен-
но, является идея Бога, спускающего ее сначала своим помощникам,
именуемым нами Высшими Создателями. Бог в идее воплощает свои
планы. И дальше от Него вниз происходит перераспределение этой идеи
по Уровням с целью осуществления Божественных замыслов.

Первопричина может меняться в зависимости от того, от какого
Уровня развития мира мы будем отталкиваться. Если возьмем Уро-
вень выше Бога, то ею могут явиться и Абсолют, и Естество; а если
возьмем ниже Бога, то ею явится уже мысль Высших Создателей или
непосредственно Учителей человечества.

Однако воздействие относится к главным факторам, которые ве-
дут весь процесс к основной цели. В программе появляется иногда
необходимость активизировать процесс развития, чтобы в требуемый
момент состыковать одни действия с другими, например, ситуацию в
частной программе нужно состыковать с определенным событием в
общей программе.

Между главной целью, посылаемой Свыше, и исполнителем,
находящимся внизу и обычно отделяемым множеством Уровней от
Высших, спускающих цели, устанавливается целая цепочка связей,
оформляющихся в прогрессию. То есть на каждом Уровне при спус-
ке установки воздействия Сверху происходят какие-то действия
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по принятию импульса, расшифровке его, преобразованию энергопо-
тенциала и направлению его дальше на нижележащий план, где все
действия повторяются. Но эти манипуляции при повторении понижа-
ют свой потенциал. (При движении от исполнителя вверх, наоборот,
потенциал нарастает.) Повторяющиеся взаимосвязанные действия
образуют прогрессию между Управляющим Верхом и исполняющим
Низом. И это не единичные связи, а множественные, т.е. конструкция
такой прогрессии сложна, но для нее характерна планомерность и пос-
ледовательность действий. А так же данная прогрессия будет иметь и
направление движения.

Воздействие при влиянии на исполнителя может использовать
для активизации его действий некоторые вспомогательные факторы,
так как индивид всегда находится в зависимости от той среды, в кото-
рой вынужден пребывать. Исполнение программы им, как выяснено,
находится в зависимости от трех основных влияний, которые и долж-
ны учитываться при воздействии. К этим влияниям относятся:

а). Влияние на индивида окружающей среды.
Естественно, что выполнение им своей программы будет зави-

сеть от действия среды, а она может способствовать как ускорению ее
выполнения, так и замедлению. И это можно использовать в воздей-
ствии для ускорения прогрессирования души исполнителя и активи-
зации выполнения программы требуемым образом.

б). Выполнение программы исполнителем находится в зависи-
мости от тех дополнительных задач и второстепенных целей, кото-
рые ставит перед ним программа.

Часто второстепенные цели помогают быстрее добиться испол-
нения главной цели. И это может учитываться Свыше, и тогда заранее
в программу будут включаться такие дополнительные задачи, реше-
ние которых станет способствовать достижению главной цели. То есть
фактор воздействия будет заключен в саму программу.

Так же воздействие на исполнителя может осуществляться через
других индивидов, с которыми ему приходится встречаться по про-
грамме. Индивиды оказывают эффективное воздействие на исполни-
теля. Они могут как замедлять прохождение им своей программы (ког-
да вовлекают на путь искушений), так и ускорять (положительные
личности увлекают его за собой и способны служить ярким приме-
ром для подражания. В этом – их позитивное воздействие.)

в). Существует еще косвенное влияние на исполнителя окружа-
ющей действительности. Это может проявляться, например, в воздей-
ствии информации.

5* Все эти три вида влияний на исполнителя ставят в зависимое
положение и любое Воздействие от них. А так как виды влияний учи-
тываются в программе как варианты развития, то, следовательно, они
же зависят от того, как индивид сможет использовать предоставлен-
ные ему возможности. Из этого, в свою очередь, вытекает следующая
зависимость – зависимость Воздействия от использования индиви-
дом своих внутренних резервов. Правильное и рачительное примене-
ние дополнительной мощи от сил воздействия помогает индивиду
успешно выполнить личную программу.

Воздействие, направленное к исполнителю, несет ему дополни-
тельную энергию одного качества, которую индивид способен пере-
работать с пользой для себя. Когда же воздействие, как ответная реак-
ция индивида на первичное воздействие, идет, наоборот, от него сни-
зу вверх, то это уже другие типы энергий. Поэтому, проходя через
индивида, одни энергии Воздействия преобразуются в другие энер-
гии Воздействия.

 Если теперь на данный процесс взглянуть через образы, то сле-
дует представить себе общий мировой объем, в котором действуют
силы воздействия. Они проявляют себя не постоянно, а в определен-
ное время, т.е. специально планируется такой период, в который силы
воздействия появляются, выполняют свою задачу и затем убираются.
Аналогично и в частных формах планируется участие воздействия в
определенный период развития, после чего его влияние аннулирует-
ся. И таким образом, воздействие является планируемым и охватыва-
ет все сообщества.

Взаимодействие, как любая сила, потенциально, а это говорит о
том, что оно обладает особым построением. Особая конструкция вза-
имодействия обеспечивает взаимосвязь верхних Уровней и нижних,
способствует энергообменным процессам между ними. А также эти
энергообменные процессы идут за счет сил воздействия между об-
щим объемом и его частными формами, т.е. можно говорить о верти-
кальном и горизонтальном направлении сил воздействия.

 6* Целью воздействия является оказание на частных индивидов
такого влияния, которое способствовало бы успешному выполнению
их личной программы, а это ведет к набору исполнителями в личную
матрицу энергий требуемого качества и количества. А это способствует
преобразованиям и накоплениям энергий в общем мировом объеме,
так как общее состоит из частного и зависит от их качественных накоп-
лений. Так что в итоге получается, что вся конструкция Воздействия
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направлена на трансформацию энергий внутри общего и частных объе-
мов, способствуя их единоцелостной связи и нормальному функцио-
нированию.

Итак, на первый взгляд мало что значащие силы Воздействия,
оказывается, играют важную роль в своем влиянии на общее и част-
ное, благоприятствуя накоплениям энергий и сохранению единоце-
лостности общего объема.

Но так как воздействия относятся к управляющим силам, то они
характеризуются как всякие руководящие органы определенной мо-
щью и содержат конкретное число Высших Личностей, имеющих
специализацию в соответствующей области знаний. Говоря об их по-
строении, надо заметить, что оно по качеству и воспроизведению сил
управления зависит от Бога, который является Главным Создателем
этой сложной конструкции, и, естественно, что Он вложил в нее те
энергии, которыми располагал сам.

7* Как мы уже упоминали, воздействие относится не к причине,
а к следствию, если разбирать его с точки зрения закона причинно-
следственных взаимодействий. Следствие образуется многими обще-
ственными связями.

Чтобы образовать между собой определенные отношения, част-
ные единицы сообществ вынуждены создавать соединительные свя-
зи, используя некоторые зависимости.

 Такими частными единицами могут служить мини-объемы,
которые применяются для быстрого переноса информации из од-
ной точки определенного соединения в желаемую точку его же. Это
напоминает радиосвязь, где имеются соединяющие каналы связи,
станции, посылающие информацию, и пункты ее приема. Но в
Естестве и Иерархии это все более усовершенствовано, хотя все зем-
ное, в том числе и радиосвязь, взято аналогом из Высших миров.

Подобная система связи помогает и в Высших мирах распрост-
ранять нужную информацию и указания. А указания являются тоже
формой воздействия.

Но так как любое действие, процесс, осуществляемые кем-то
Свыше, переходят в самостоятельную форму существования, образуя
новое живое состояние, то и воздействие, как развивающаяся про-
грессия, переходит в форму существования Сути Воздействия. Это
тот нюанс, на котором я постоянно фиксирую внимание читателя, когда
процесс, прогрессия, действие или состояние преобразуется в само-
развивающуюся Суть. Высшие только создают, планируют процесс,

но когда он начинает действовать, работать, то в соответствии со сво-
ей программой начинает формироваться из энергий, которые приоб-
ретает, в самостоятельную Суть Воздействия, управляющую данным
процессом и воссоединяющуюся с ним. Поэтому воздействие порож-
дает Суть Воздействия, т.е. некоторое прогрессирующее состояние,
способное себя строить определенным образом и накапливать в себе
энергии особого качества.

Суть Воздействия обладает конкретным составом, который вы-
ражает ее код*. Он (код) поддерживает ее в постоянном составе. Код,
как жесткая программа, диктует жесткие требования в осуществле-
нии некоторых действий. Это необходимо, чтобы соответствующие
процессы привели к требуемому результату исполнения главной цели.
И Суть Воздействия осуществляет доставку нужной информации к
исполнителю, причем, восприятие этой информации идет уже как
определенный приказ к действию.

8* Если говорить о значении воздействия, то оно создает едино-
целостность построения в общем объеме, объединяя его со всеми ча-
стными составляющими. Воздействие строит взаимосвязующие от-
ношения между Верхом и низом, указывая при этом на зависимость
исполнителей от управленческого аппарата, и наоборот.

Кроме того, воздействие задает ту силу и мощь, с которой долж-
на быть выполнена задача индивидом, чтобы получить те энергети-
ческие характеристики, которые могли бы должным образом состы-
коваться с другими характеристиками существующих сообществ для
воссоздания единоцелостного функционирования. Если индивид дол-
жен выработать какие-то показатели, то это не только для себя, а для
того, чтобы воссоединить через себя звенья определенной цепи, в ко-
торой он сам является рабочим элементом. Поэтому все должно быть
согласовано, все должно состыковываться по величинам и уклады-
ваться в действии в заданные промежутки времени.

И во всем этом большое значение играют силы воздействия. При
этом они никогда не превышают возможностей исполнителя и рас-
считываются на его мощь. Перед каждым индивидом ставится цель,
мощь которой всегда соответствует его личной мощи. В этом соблю-
дается соответствие между возможностями исполнителя и ставящи-
мися задачами. Если же цель, ставящаяся перед ним, по мощи пре-
восходит его собственную мощь, то исполнитель будет подавлен и
действия не произойдет. Все должно быть соразмерно ибо бессмыс-
ленно заставлять слабого поднимать стокилограммовую штангу.
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Воздействие ориентирует индивида не просто на выполнение
главной цели в программе, но оно обязательно включает в себя голог-
рафическое построение его программы с использованием вариантов
прохождения. А это говорит о сложности конструктивного построе-
ния самого Воздействия как процесса, т.е. это не просто какое-то по-
левое влияние, как обычно представляет себе человек, а целое соору-
жение, передающее необходимые параметры сверху вниз, и внизу
проводящее определенную работу с учетом местных условий.

Воздействие, неся в себе ориентацию на главную цель, связыва-
ет между собой определенными зависимостями все единицы в дан-
ном мире, поэтому если один индивид начинает выполнять получен-
ную целеустановку, то это быстро распространяется на всех прочих.
Кроме того, зависимости, существующие между рабочими единица-
ми, помогают выявить нужное и ненужное и, тем самым, провести
анализ и фильтрацию всего существующего, провести оценку настоя-
щей окружающей среды с целью внесения в нее коррективов, способ-
ствующих прогрессированию всего существующего.

Спонтанные явления

1. Спонтанность есть фактор самостоятельной действительнос-
ти, который проявляется в связи с наличием индивидуальной основы
в целостном объеме, где форма внутреннего содержания является при-
чиной образования самопроизвольных действий. Тем самым, спон-
танность формируется только под воздействием внутренних силовых
факторов объема и является основным следственным образованием
данных условностей. Поэтому механизм причинно-следственной связи
формирует основную тенденцию к существованию подобного типа
фактора спонтанности.

Спонтанность как самостоятельно действующий механизм есть
обособленная форма исполнения, при которой исполнители являют-
ся влиятельными единицами, представляющими «Закон спонтанных
образований». Они распространяют свое влияние на подчиняющихся
индивидов путем использования основных силовых характеристик
данного закона.

2. Спонтанность основополагает зависимостью от внутренних
основ объема и не имеет никакого отношения к внешним факторам
окружающей действительности.

Поэтому, располагая только внутренним содержанием любого
объема, спонтанность может управлять и качеством любых возника-

ющих в данном объеме процессов, определяя скорость их образова-
ния, которая во много раз больше основной присутствующей скорос-
ти в этом объеме. То есть это значит, что все происходящие процессы
в объеме протекают в относительно равной активизации единой ско-
рости, а спонтанность прокручивает все процессы, попадающие под
ее влияние, со скоростью во много раз большей. И следовательно, в
относительности данного сопоставления этих двух скоростей спон-
танное образование кажется мгновенным проявлением, что и отлича-
ет его от обычной скорости производимых динамик в объеме любого
индивида.

Тем самым, условность существования спонтанности определя-
ется скоростью производимых действий.

3. Внутренняя причина в объеме порождает реакцию концепту-
альных зависимостей, образующих совместно форму самодинамич-
ности. Данная активная фаза выявляет два типа возможного суще-
ствования движения, как процессов совершенствования. Тем самым,
первый тип характеризуется обычным течением реакций жизнедея-
тельности индивида, то есть скорость протекания его внутренних ре-
акций относительно соответствует скорости его окружающей действи-
тельности.

А второй тип обособлен мгновенно образующейся номинирую-
щейся спонтанностью. Скорость формирования ее концептуальных
построений во много раз больше скорости окружающей действитель-
ности во внутреннем объеме. И, следовательно, если она не соответ-
ствует данному миру, то спонтанность следует из данного мирового
объема в следующий, находит свое проявление в новом мире путем
совпадения происходящих в нем реакций. Поэтому спонтанность есть
итог воздействия соответствующего мира с определенным ускорени-
ем развития и влиянии на внутренние характеристики в индивиду-
альных объемах.

4. Форма спонтанности образует условность возникновения вне-
запных проявлений на фоне значительно замедленных реакций проте-
кания процессов другой, обособленной от нее действительности. То
есть это та действительность, которая имеет постоянные параметры
собственного функционального режима, приводящие ее в активное со-
стояние. Данная действительность, как правило, является принадлеж-
ностью к одному конкретному объему мира, причем, физический мир
и энерго-мировые формы, существующие параллельно, имеют варьи-
рованную действительность в относительности скорости временнoго
протекания. Поэтому динамика физического мира имеет одну конкретную
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скорость совершенного движения, а любой из параллельных миров
имеет собственную отличительную скорость развития.

И факт спонтанных образований рассматривается здесь в отно-
сительности проявления одного конкретного мира, где скорость дей-
ствительности спонтанных образований будет всегда значительно
опережать скорость проявления данного мира. То есть для этого мира
любая спонтанность будет представлять собой мгновенно действую-
щий механизм, возникающий с незаметно протекающей скоростью
собственного формирования в аспекте огромных ускорений. Поэто-
му только конечный результат как форма итогового образования спон-
танности, остается на уровне равнозначности сопоставляющихся ско-
ростей (мира и спонтанности), где скорость действительности мира
совпадает со скоростью конечного проявления спонтанного форми-
рования. То есть итог формы спонтанности есть предел своего соб-
ственного существования с трансформацией ее в форму действитель-
ности мирового объема как пункта ее конечного проявления.

Интерпретация:
1* Спонтанный процесс проявляется внезапно, неожиданно для

наблюдателя, однако является внутренней причиной, зреющей опре-
деленное время скрытно в какой-либо форме.

Спонтанность выражает самопроизвольный процесс, вызванный
не внешними причинами, а внутренними, развивающимися в некото-
ром замкнутом объеме. Но так как объем замкнут, то оказывается, что
внутренние составляющие его за счет своих взаимодействий создают
те дополнительные силы, которые прорываются наружу.

Спонтанность полностью зависит от течения внутренних процес-
сов. Конечно, если не понимать механизм действия данного явления,
то внезапно возникший фактор может казаться появившимся стихий-
но, случайно. Но знание закона причинно-следственной связи позволя-
ет глубже взглянуть на причину зарождения спонтанного процесса и
обнаружить ее глубоководные корни вслед за поверхностным проявле-
нием. Каждый объем, содержащий в себе определенные составляющие,
должен обладать мощью, способной удержать частные состояния внут-
ри. Но если какой-то процесс прорывается наружу, то, следовательно,
его мощь начинает превосходить мощь целостного объема.

Превосходящая мощь принадлежит тем единицам, которые фор-
мируют процесс спонтанности. А он является по отношению к объе-
му, в котором проявляется, самостоятельно действующим механиз-

мом, располагающим собственными исполнителями. И так как про-
цесс выходит за границы объема, внутри которого зарождается, то
это говорит о том, что каждый исполнитель спонтанности обладает
расширенными полномочиями по сравнению с полномочиями про-
чих частных единиц, наполняющих объем, и эти полномочия позво-
ляют им выходить за его пределы.

 При этом надо заметить, что единицы, участвующие во внезап-
но проявляющихся процессах, подчиняются «Закону спонтанных об-
разований» и действуют только согласно его законодательным акци-
ям, т.е. процесс отнюдь не является произвольным и происходящим
бессистемно. Подчинение же конкретному закону свидетельствует о
воздействии его на исполнителей с помощью особых силовых струк-
тур, которыми он располагает.

2* Спонтанность исключительно зависит от тех внутренних об-
стоятельств, которые побуждают данное явление проявиться. Внешние
факторы не влияют на его зарождение. Естественно, что внутренние
факторы могут порождать спонтанность большей мощи или меньшей
в зависимости от того, как самоорганизуются. То есть процесс спон-
танности может использовать для своего формирования только внут-
ренние резервы. Подобная связь свидетельствует о влиянии спонтан-
ности на качество процессов внутри объема. Сама она возникает на
скоростях, которые намного превосходят прочие скорости других про-
цессов в данном объеме, и это является для нее закономерным.

Скорости спонтанности всегда будут превосходить прочие ско-
рости в одном и том же объеме. Но так как спонтанность создается из
существующего материала, то она, руководя каким-то частным про-
цессом, во много раз увеличит его скорость по сравнению с окружаю-
щими процессами, т.е. она активизирует его функции. И это касается
не одного процесса, а всех, которые попадают в зону ее влияния. У
всех у них активизируются во много раз функции по сравнению со
скоростью прочих процессов, оставшихся за пределами ее воздействия.

На фоне сравнения с обычными скоростями прочих процессов
спонтанность кажется развивающейся стремительно, и проявляется
поэтому она, можно сказать, молниеносно. Но все это видно только
благодаря сопоставлению скоростей. Качественно такие процессы
тоже меняются, так как скорость обязательно влияет на особенности
их построения.

Если говорить о времени существования спонтанности или о
длительности ее течения, то она равна тому интервалу времени, в ко-
торый развивает свою скорость, совершая планируемые действия.
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Объём  V2                           Реакции процесса, начавшегося
                                              в объёме V1, соответствуют ско-

                                                     рости течения процессов в объё-
ме  V2.

Объём V1

Спонтанный процесс внутри объёма

3* Спонтанность возникает внутри объема не произвольно и не
является самоцелью. Она зарождается в силу сложившихся обстоя-
тельств или каких-то внутренних причин. Если говорить языком про-
граммы, то, конечно, все, что находится в объеме, развивается по про-
грамме. Но так как она включает в себя выборочные пути, которые
ведут и в сторону деградации, то отдельные процессы могут происхо-
дить с нарушениями. А чтобы они не повлияли разрушающе на весь
объем, их «удар» отводят в сторону. Это как труба, отводящая излиш-
ки пара из котла и не дающая ему взорваться. Таким образом регули-
руется внутреннее давление. Так что спонтанность аналогично регу-
лирует внутреннее давление или позволяет процессам деградации
разрушить целостный объем, т.е. у нее – двойная роль.

Но с другой стороны как процесс, спонтанность имеет внутрен-
нюю причину, а следовательно, связи между единицами, входящими в
объем, начинают строиться особым путем. А так как объем – целостен
и все взаимосвязано, то одни завязавшиеся связи начинают влиять на
другие, требуя их изменения. Так что динамика спонтанности в итоге
затрагивает все частные формы, приходящие в активное состояние.

Последняя фаза подтверждает наличие у объема двух типов дви-
жения, а следовательно, двух типов путей совершенствования. То есть
это подтверждает тот факт, что программа развития объема распола-
гает двумя вариантами. Один из них предполагает обычное течение
реакций внутри объема. При этом скорость внутренних динамик бу-
дет соответствовать скорости внешних динамик, и объем будет нор-
мально вписываться в ритм окружающей среды.

Второй тип развития включает в себя появление спонтанности.
Скорость течения процесса, охватываемого ею, во много раз превы-
шает скорости развития внешней среды, а ею для процесса явится
внутреннее состояние объема.

Первоначально процесс начинает протекать в этом объеме. Но
появляется несоразмерность во внутренних процессах данного объе-
ма: один процесс протекает ускоренно, все прочие идут с соразмер-
ными скоростями, поэтому происходит нестыковка спонтанного про-
цесса с прочими. Он обособляется и устремляется из данного объема
V1 (рис.33) наружу, в следующий, больший, объем V2, имеющий и
большую мощь.

Но и спонтанный процесс за счет ускоренных реакций наращи-
вает бoльшую мощь, чем прочие процессы во внутреннем объеме. Эта
мощь помогает ему вырваться за границы данного объема в ту среду,
которая соответствует ему по мощи.

Рис. 33

Во внешнем объеме спонтанный процесс проявляется как итог
развития, начавшегося в другом объеме. Безусловно, что спонтанный
процесс влияет на внутренние характеристики и того объема, в кото-
ром зарождается, и того объема, в котором внезапно проявляется.

4* Начинаясь в одном объеме, спонтанный процесс завершается
в другом. Внезапно проявляясь в новом объеме, первоначально он
имеет скорость, превышающую скорости окружающих процессов, но,
сообщив им определенный импульс ускорения и внеся должные из-
менения в окружающую среду, он выравнивается и затем затухает. Но
если говорить об объеме, в котором спонтанность зарождается, то этот
объем обязательно предрасположен к ней и имеет все внутренние ха-
рактеристики для ее зарождения, т.е. это как раз специальное про-
граммирование данного объема на спонтанный процесс. И он должен
внести в один объем и в другой как раз те изменения, которые требу-
ются. Спонтанные процессы необходимы не каждому объему. Они
используются только для определенных целей.

При переходе из одного объема в другой надо учитывать, что
среда, в которой спонтанность проявляется, качественно изменяется.
Любой объем можно рассматривать как мир, и тогда спонтанность
будет переходить из одного мира в другой. Например, взять наш фи-
зический мир и его параллельные планы, имеющие свою энергострук-
туру и существующие в своем измерении.

Материальный мир развивается с определенной скоростью, а
тонкие миры – каждый со своей, т.е. динамика процессов в них раз-
ная. Спонтанные процессы, зарождающиеся в физической материи
при переходе в тонкий мир, трансформируются и проявляются в нем
в другой форме, чем в грубой материи. Изменяется их течение во вре-
мени и меняется качество проявления. И всегда скорость образования
спонтанных процессов будет превосходить скорость прочих процес-
сов данного мира.
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   Время                                              Прогресс, трансформация

Динамика                     Динамика

        Остальные  процессы                 Взаимозависимость

В момент перехода ее из одного мира в другой происходит транс-
формация спонтанности с изменением ее качественности и времен-
ных показателей. Но после перехода в иной мир скорость спонтанно-
го процесса становится аналогичной скорости процессов окружаю-
щей среды, и сама спонтанность, принеся импульс нового, угасает.
То есть она протекает только в двух смежных мирах и дальше не рас-
пространяется.

Динамика любого действия

1. Динамика есть процесс движущей силовой прогрессии, кото-
рая управляет любым действием и активизирует порядки становле-
ния, так как движение – это уже прогресс. Но оно подразделяется на
две категории, характеризующиеся по положительному либо отрица-
тельному номинанту своей принадлежности к Иерархиям с оппози-
ционным укладом происходящих в них процессов.

 То есть динамика, активизирующая потенциалы в положитель-
ной Иерархии, производит прогресс только в сторону соответствен-
ного положительного направления в развитии. Что касается его про-
тивоположного направления, то есть в отрицательную, разрушающую
сторону, в этой же Иерархии, то динамика будет здесь характеристи-
кой регресса.

Но для отрицательных Иерархий деградация положительной си-
стемы – это прогресс, следовательно, динамика здесь функционирует
на правах противоположной силовой номинанты.

2. Выполняя эквивалентные функциональные процессы, дина-
мика являет собой в обеих Системах (положительной и отрицатель-
ной) идентичную фактуру направленности, при которой ее конечная
цель не меняет свою основу построения. То есть динамика всегда
функционирует однопланово, не разделяясь на положительное и от-
рицательное направление в развитии. И при любой принадлежности
к одной из этих Систем цель всегда исполняется одинаково, так как
одноплановость динамизма рассчитана на однородное исполнение
процессов в разных условиях заряда.

Тем самым, такая установка в развитии обособляет силовую по-
тенцию динамики и делает ее индивидуальной и незаменимой в фун-
кциональной деятельности, предоставляя ей одной работу и развитие
сразу в двух параллельных оппозициях. Следовательно, у Сути Дина-
мики наработается в два раза больше качественных основ, чем у Сути,
принадлежащей только к одному заряду, и скорость наработки тоже
увеличится соответственно в два раза.

Из данного аспекта следует вывод: Иерархия Динамики имеет в
своем распоряжении Сутей в два раза больше, чем обычная Иерархия
индивидов, имеющих свою противоположность.

4. Динамика потенциально зависима от времени, так как только
Сутевая форма времени являет собой функцию управления всей дви-
жущей силой, которая, в свою очередь, распространяет собственные
полномочия на все остальные прогрессии, ибо без динамики не мо-
жет быть и настоящего процесса совершенствования. То есть техно-
логия порядкового управления здесь складывается в следующую
Иерархию зависимого существования, где процессы подчиняющей
силы определяют превосходство порядковых отношений и стадии
симбиоза. Упрощенная схема открывает следующую последователь-
ность (рис. 34):

Рис. 34 Рис. 35

Динамика определяет полномочия индивидуальных прогрессий,
где силовая номинанта (то есть мощность движения) исходит из на-
копленных характерных особенностей Сути (ее композита). Мощность
композита согласует зависимую функцию активности динамизма и
характеризует возможные данные движущей силы, которые и явля-
ются определителями потенции личности.

4.Являясь второй характерной концепцией существования, ди-
намика основополагает всеми происходящими процессами и содер-
жится везде, где есть прогрессия, не зависимо, к какому плану она
принадлежит: положительному или отрицательному. Всюду распрос-
траняются ее полномочия, с помощью которых и замыкается круго-
вой процесс прогресса. То есть если динамика управляет движением,
то это есть уже прогресс в соответствующей среде заряда (положи-
тельной или отрицательной), но в то же время прогресс есть транс-
формация, которая усовершенствует функции динамики. Следователь-
но, в данном случае можно наблюдать другую схему (рис. 35).
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Замкнутый процесс совершенного движения заключает в себе
постоянный переход всех происходящих действительностей в ново-
образующуюся форму нового движения. Исходя из этого, динамика
всегда зависима от прогресса, так как он дает ей возможность к раз-
витию, изменению и совершенствованию, становление которого в
конечном итоге тоже являет зависимую концепцию существования
прогресса от динамики.

5.Функция динамики потенциально зависима от содержания мощ-
ностных характеристик индивида, которому она принадлежит.

В свою очередь, динамика подразделяется на ряд собственных
показателей развития, которые, существуя сами по себе (то есть имея
свою обособленную систему развития и свое иерархическое распре-
деление) и совершенствуясь по индивидуально сформированному
принципу, в то же время развивают и Суть Динамики, так как являют-
ся ее частями.

Характеристики динамики номинируются ее частными прогрес-
саторами*. Но, уже имея собственных индивидов обособленного ка-
чества в своей Иерархии, Динамика как Суть, распространяет свои
управленческие полномочия еще и на все другие происходящие про-
цессы. Например, движение определяют еще и такие величины, как
скорость, активность, время, направление.

6. Все эти номинанты прогрессий имеют собственные Иерархии,
что говорит об их неповторимой и обособленной форме композита и
варьированной направленности в функционировании.

В то же время все эти характерные состояния являются частями
общей прогрессии динамики, без которой движение не являло бы со-
бой данной своеобразной структуры.

Воздействуя на их частные, но обособленные формы, динамика
одновременно содержит и управляет еще и своими собственными
Сутями, которые всегда стоят над остальными образующимися про-
цессами и их основателями, так как управляют всем, но и зависят от
всего того, на что воздействуют.

Данная концепция есть симбиоз существования всего во всем, без
взаимосвязанного функционирования которого аспект определенности
общей формы потенциального совершенства никогда не явит прогрес-
сию единоцелостности, а также структуру взаимозависимой общности.

Интерпретация:
1* Динамика означает состояние движения и выражает силовую

прогрессию, управляющую действием. Как управляющая структура

она имеет особое построение, которое позволяет ей приводить все в
движение. Мощь Сути Динамики обычно на порядок выше того, чем
она управляет. Нет ничего, что бы динамика ни могла привести в дви-
жение. Прогрессирование без нее невозможно, потому что любое дви-
жение наращивания несет прогресс. Все, что движется, прогрессиру-
ет, и все, что совершенствуется, движется.

Если говорить о деградации, то она тоже не обходится без дина-
мики движения, но она связана с уменьшением составляющих накоп-
лений. Динамика обладает вечной потенцией движения и, когда оно
прекращается, то перестает существовать.

Однако вспомним, что в любом мире имеются положительные
энергии и отрицательные, а в любом объеме действуют оппозицион-
ные силы. И все это тоже связано с действием, с движением. Поэтому
и в процессе динамизма следует выделить два оппозиционных на-
правления: положительное и отрицательное, которые принадлежат
двум противоположным Иерархиям. И процессы в них протекают со
своей специфической обособленностью. Это две мощные Иерархии,
объединяющие в себе бесчисленное множество видов движения, уп-
равляемых силами динамизма.

Но каждая Иерархия строится не чисто только из положитель-
ных или только из отрицательных энергий, это две Иерархии, выра-
жающие противоположные общие тенденции развития. Но в каждой
из них есть свои положительные и отрицательные прогрессии, тоже
выражающие противоположные направления внутри самих Иерархий.
Это как взять, допустим, положительного человека (доброго) и отри-
цательного (злого), но в структурах обоих есть положительные и от-
рицательные энергии, имеющие свои направления движения. Поэто-
му и в позитивной Иерархии, и в отрицательной имеются процессы
тоже оппозиционные друг другу, но они противоположны в границах
только своих Иерархий.

Динамика от положительной Иерархии направляет все действия
и процессы в положительном направлении, обеспечивающем ведо-
мым состояниям прогрессирование только в определенных позитив-
ных качествах. Действия отрицательных сил в этой же Иерархии бу-
дут направлены в сторону регресса. Но то, что в положительной Иерар-
хии служит деградацией, в отрицательной Иерархии является про-
грессированием, и наоборот. В этом как раз и состоит разнокачествен-
ность Иерархий. Поэтому динамика в них обоих действует на проти-
воположных силовых основах, изначально построенных по-разному.
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2* В одной Иерархии динамика работает на прогресс и регресс,
но и в другой также – на прогресс и регресс, т.е. конечная ее цель и там,
и там одинакова. Отличие будет наблюдаться в различном наборе ка-
честв, в обособленном построении действий, т.е. промежуточные эта-
пы будут варьироваться, но конечная цель – прогресс, регресс – будет
одинакова. А это свидетельствует о том, что сама динамика в развитии
не подразделяется на положительные и отрицательные направления.

В обеих Иерархиях цель ею будет достигаться одинаково. Дина-
мика так построена и соответственно ее программа разработана таким
образом, чтобы не зависимо от того, в каких разнознаковых Иерархиях
она бы ни функционировала, а исполнение ее должно быть однородно.
Это способствует обособлению динамики в особое состояние, являю-
щееся незаменимым в ведении процессов сразу в двух оппозиционных
Иерархиях. Обычно же Сути принадлежат одной Иерархии.

Суть динамики, можно сказать, работает сразу в двух разных
Системах, обеспечивая развитие противоположным индивидам в оди-
наковой мере. Двойная работа помогает ей соответственно набирать
качеств в два раза больше и в два раза быстрее.

Подобное двойственное функционирование в двух разных Систе-
мах способствует созданию Иерархии Динамики, превышающей по
количеству Сутей обычные Иерархии с обычной оппозицией внутри
нее тоже в два раза, потому что каждой Сути отводится свое жизненное
пространство. А раз их больше, то во столько же раз вырастают и про-
странственные габариты Иерархии. Габариты внутренних объемов оп-
ределяют размеры внешних объемов, в которых они существуют.

3* Динамика не является самостоятельной формой существова-
ния, потому что зависит от фактора времени, которое по отношению
к ней является управляющей Системой. Без времени любое движе-
ние остается на нуле или содержится в некоторой исходной позиции,
ожидающей пускового момента. Время разворачивает программу раз-
вития динамики, работы ее потенциала, который своей мощью воз-
действует на прогрессии, приводя их в движение.

Таким образом, движение появляется в результате действия не-
скольких зависимых связей, в которых динамика зависит от управле-
ния временем, а развитие прогрессий – от управления динамики. То
есть в данном случае складывается целая Иерархия зависимостей,
определяющих развитие движения в любой среде (рис. 34). И хотя
качественно все три стадии зависимостей – разные, но соблюдается
их порядковое расположение в зависимости от мощностных функ-

ций. Зависимость характеризуется, прежде всего, большей мощью Си-
стемы управления по отношению к меньшей мощи подчиняющейся
Системы динамики и еще меньшей мощью Системы исполнения в
виде любых процессов.

Установившиеся зависимые связи свидетельствуют о превосход-
стве порядкового расположения одних над другими в процессе со-
вместного совершенствования. Стадии развития их тоже в процессе
прогрессирования будут зависеть друг от друга и находиться в тесной
взаимосвязи, переплетаясь одно с другим. Но динамика всегда будет
задавать возможности каждого частного процесса, будет определять
условия их раскрытия.

Мощность Сути динамики складывается из мощей типов энер-
гий, которые она накопила в прошлом при ведении процессов, и эти
же энергии в своем разнообразии создают ее композит, мощность ко-
торого связывает определенными зависимостями активность динами-
ки и возможные действия движущей силы. То есть чем больше актив-
ность первой, тем больше разнообразных действий способна выпол-
нить вторая, хотя границы продолжают существовать, так как потен-
ция Сути Динамики является величиной конкретной для данного мо-
мента времени.

4* Занимая вторичное положение по отношению к времени, ди-
намика касается всех существующих в Абсолюте процессов и форм
движения, что свидетельствует о богатстве и разнообразии приобре-
таемых качеств у Сутей Динамики.

Динамика присуща всему одухотворенному, к какому бы плану
существования оно ни принадлежало, включая отрицательные и по-
ложительные Системы, и какого бы типа движения она ни касалась:
например, механического перемещения человека в пространстве, те-
чения химических, физических и биологических процессов внутри
материального тела, движения мысли или чувств. Это только в чело-
веке столько форм движения, а сколько их в безбрежных просторах
нашей Вселенной и т.д. Человек не способен представить того много-
образия типов движения, которое существует в мироздании. Динами-
ка присутствует везде, где есть развитие или деградация.

Благодаря действию динамики силы прогресса бесконечно пре-
бывают в круговороте развития, но при этом движение его не повто-
ряет одно и то же на различных этапах, а переходит в новую фазу
развития при прохождении повторных траекторий за счет того, что
происходит преобразование старых энергий в новые. Прогрессивная
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форма движения совершенствует функцию динамики, что и способ-
ствует трансформации ее самой. Каждый раз, проходя новую стадию
развития, динамика за счет прогрессирования становится на порядок
выше. Происходит постоянно ее обновление. Этот процесс движения
динамики через прогресс можно сравнить со спиралью, которая не
замкнута, и каждый ее виток – это более высокий Уровень развития.

Но если рассмотреть непосредственно взаимосвязь динамики и
прогрессивных сил, то между ними устанавливается не спиралеоб-
разная связь, а круговая зависимость. Движение их взаимосвязи про-
исходит по кругу, а не по спирали, хотя круг постоянно обновляется.
И механизмом обновления служит взаимозависимость динамики от
сил прогресса. Происходит переход настоящей действительности в
новое состояние будущего, переход на более высокий Уровень разви-
тия. Меняется вся качественная сторона действительности.

Это все свидетельствует о том, что силы динамики зависят все-
цело от сил прогресса, которые трансформируют их в новое совер-
шенное состояние. Но одновременно и прогресс сам зависит от дина-
мики и без нее не может развиваться и осуществлять преобразования,
т.е. они тоже являются взаимозависимой системой. И если взять типы
движения, которые были тысячу лет назад, то они будут отличаться
по характеру, по энергетическим показателям и энергетической мощи
от настоящих форм движения. С течением времени образуются но-
вые типы движения, т.е. меняется не только качественная сторона ста-
рых форм движения, но обязательно зарождаются и новые. Это рас-
ширяет фактуру динамики.

5* Когда динамика воссоединяется с какой-то формой или про-
грессией, она становится зависима от их развития. Чем быстрее они
развиваются, тем быстрее нарастает и энергопотенциал динамики.
Влияет на ее рост и их мощь. Например, чем больше мощь индивида,
тем больше он способен произвести преобразования энергий через
разные процессы и действия, а это в свою очередь способствует росту
мощи сил динамики. Естественно, что индивид с малой мощью будет
меньше трансформировать энергии и в меньшей степени станет спо-
собствовать наработке потенциала динамики.

Но помимо этого динамика обладает и собственными механиз-
мами роста, которые формируют ее личные показатели, существую-
щие отдельно от соединяемых форм. Эти показатели связаны с про-
грессированием собственных процессов, имеющих особое построе-
ние и специфику движения. Они уже не зависят от формы, с которой
соединяются. То есть динамике присуща тоже обособленность суще-

ствования, которая позволяет ей объединиться в Иерархическое сооб-
щество и каждой частной Сути Динамики занять в ней место соглас-
но своему уровню развития.

Собственные показатели динамики развиваются по своей про-
грамме. Каждый нарабатывается через особый механизм, имеющий
индивидуальное построение и технологию. Рост показателей приво-
дит к росту функции динамизма. Таким образом, данные показатели,
обособляясь в единичные характеристики, превращаются в частные
механизмы прогрессирования динамики. Взять, к примеру, человека.
Он может совершенствоваться через механические движения, через
приобретение знаний, через творчество и утончение чувств. Но раз-
вивая слух, через освоение музыки, постигая краски через рисование
или какие-то виды искусства, он приобретает такие обособленные
частные показатели, которые, имея свои пути развития, свою механи-
ку, помогают общему совершенствованию личности. Типы накапли-
ваемых энергий зависят от конструктивных особенностей каждого
состояния.

Динамика, таким образом, обладает отдельными частными струк-
турами, по отношению к которым она является вышестоящей управ-
ленческой организацией. Но помимо того, что динамика управляет
своими внутренними процессами, она управляет и внешним движе-
нием. Однако динамика – это не единственный фактор, определяю-
щий характер движения. На него влияют скорость и активность дви-
жения, направление, время. Они придают ему своеобразную и непов-
торимую фактуру, способствуя накоплению энергокачеств и росту
потенциала динамики.

6* Скорость, активность, время и направление обособляются в
отдельные самостоятельно совершенствующиеся Иерархии. Каждая
из них образует прогрессирующую прогрессию, которая в ходе раз-
вития создает свой неповторимый композит. Предоставляемые про-
граммой композита варианты изменений в основном направлении
движения позволяют варьировать композит и придавать функциони-
рованию разнообразие оттенков.

Развивая свои обособленные тенденции, указанные индивиду-
альные прогрессии являются частными составляющими общей про-
грессии динамики, стоящей на порядок выше по Уровню развития,
чем они. И если представить строение этой общей прогрессии дина-
мики, то частные состояния образуют в ней витиеватую гибкую струк-
туру, которая позволяет по ходу движения изменять свои параметры
согласно поставленным целеустановкам.
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Если теперь представить полное строение объема динамики, то
вспомним, что помимо этих частных прогрессий, она содержит еще и
собственные формы динамизма, тоже относящиеся к ее частным со-
стояниям, т.е. частные структуры подразделяются в ней на два вида:
одни являют непосредственно ее собственных Сутей динамизма, а
другие выражают иные частные формы.

Сама динамика по отношению к тем и другим занимает управ-
ленческое положение. Если же определить, кто занимает руководя-
щее место среди этих двух видов частных форм, то, конечно, частные
Сути Динамики стоят выше прочих частных состояний и занимают
по отношению к ним и даже их Создателям руководящее положение.

 Руководящая роль их обуславливается тем, что абсолютно все в
любом существовании и совершенствовании зависит от сил динами-
ки, хотя, конечно, не надо забывать, что и она сама также зависит от
всего, с чем связана. Это – взаимообразная зависимость, развиваю-
щаяся одновременно в обе стороны. Она свидетельствует о необходи-
мости совместного существования разных форм в целях общего про-
грессирования и бесконечного течения жизни в безграничных про-
сторах мироздания. Но это – всеобщая концепция объединения, хотя
имеются и частные формы симбиоза.

Всеобщая концепция объединения свидетельствует о самом глав-
ном – взаимном функционировании отдельных частностей, обеспе-
чивающих жизненные процессы Естества. То есть имеется некоторая
общая форма существования, и как бы мы ее ни называли: общий
объем, макси-объем, космический организм, Естество – она будет
выражать единоцелостность существования и взаимосвязное функ-
ционирование всего Сущего.

 Человек также является причастной к этому великому единоце-
лостному организму микрочастицей, поэтому он всегда должен по-
мнить о своей связи с другими и зависимости от них. Пусть они оста-
ются для него самого невидимы и неосязаемы, но они действуют так
же, как и в прочих объемах, и в больших масштабах. А отсюда выте-
кает ответственность человека за свое существование перед всеми
прочими живыми формами, которые неуловимой ниточкой связаны с
ним единым функционированием.

Активизация

1. Активизация есть движение, которое определяет потенцию
динамической силы. Она генерирует собой среду созидающейся кон-
струкции. От активизации, как от Сутевого индивидуума, зависит ценз

скоростного развития личности, где данная динамика присутствует.
Но скорость движения созидающейся действительности прямо про-
порциональна мощностному состоянию конструкции данного процес-
са. То есть мощность, накопленная индивидуумом, предоставляет
силовую основу общего функционирования, где активизация имеет
мощность от содержащихся потенциальных номинантов личности.

В итоговом варианте основа фундаментальной действительнос-
ти любой активизирующейся среды есть мощностная накачка инди-
видуума, которая являет собой проекцию из тех же самых имеющих-
ся качественных номинантов. Вследствие этого активизация состоя-
ния представляет собой силу потенциального номинала, где мощность
развивающийся индивид дифференцирует на два аспекта обособлен-
ных прогрессивных начал: динамику (или активизацию) и силу.

2. Два этих состояния развиваются в эксклюзивном порядке от-
носительно друг друга и имеют варьированные направленности в
функционировании. Но единство данных объединений выполняет роль
обособленного общего целевого фактора. Это управление динамикой
и координацией всех созидающихся направлений в единоцелостном
построении Сути как Естества. А так как движение и мощь дают си-
ловую основу функционирования, то здесь еще существует скорост-
ной вектор определения величин движения во временных координа-
тах относительности.

Потенциал скорости в данном аспектном проявлении задейство-
ван по тому же принципу проявляющегося функционирования, что и
два обособленных номинанта прогрессии – динамика и мощность,
которые в единоцелостном образующемся факторе дают потенцию
главенствующей созидающейся действительности.

3. Активизация проявляющейся действительности есть зависи-
мая фаза стимулирования процессов естествообразования, которые не
могут являть своей прогрессивной функции без содействующей си-
ловой номинанты обособленного Сутевого состояния.

Данное состояние заключается в воздействии мощностного слоя
имеющихся прогрессий собственности, выраженное в скоростном
движении, которое характеризуется силой, направленностью, скоро-
стью и целью. То есть активность целенаправленна по своему аспек-
ту Сутевого развития, представляющего индивидуальную форму по-
стоянного движения, варьированного по скоростному прохождению
пути совершенствования в едином временном пребывании.

4. Концепция активизации устанавливает потенциальную зави-
симую среду становления в общем объемном композите созидания.
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То есть, чем активнее действительность, тем мощнее ее потенциал и
тем больше ее скорость прогрессивного развития.

Зависимая фактура активности от содержащейся мощности яв-
ляет преимущественное различие между двумя данностями, где пер-
вичность есть мощность, а вторичность есть активность. Между ними
происходит процесс постоянно совершающегося принципа зависимых
положений, распределяющего две данности по результирующему при-
знаку целенаправленных исполнений. То есть если мощность как пер-
вичное образование всегда первая в исполнительных целевых момен-
тах, то вторичное образование – активность, Она постоянно вторая по
данному аспекту исполнения, так как не может явить первым процесс
результирующего фактора.

5. Показатель построения активности есть характеристика мощ-
ности по качественному накоплению, влияющему на активность соб-
ственным композитом проявления, так как каждый композит одно-
именен по своему образованию и индивидуален в функции воздей-
ствия на окружающее. Поэтому степень активности определяет воз-
действие на объемы соприкасающихся порядков.

В свою очередь, степень воздействия, как частичная первичность
в управлении различается качественными основами направленности,
что выражает композит в своем первичном проявлении для созидаю-
щейся действительности следственных концептуальных зависимостей.

6. Активизация устанавливается моментальным процессом дви-
жения, характеризующегося скоростным цензом. То есть любое дей-
ствие содержит в себе динамику, которая, в свою очередь, является
скоростью данного процесса действительности, устанавливающего
зависимость от временнoго вектора.

Активность – это, прежде всего, исполнительность, в которой
скорость движения влияет на результат достижения целевого момен-
та. А это значит, что чем больше скорость активизации, тем больше
шансов скорейшего исполнения установки. Следовательно, потенци-
альная зависимость активизации здесь следующая: чем мощнее Су-
тевая форма (по своему качественному составу), тем больше в ней
способности к скорейшему исполнительному процессу, а это значит,
что совершенное образование индивидуума происходит быстрее по
сравнению с маломощной Сутью.

7. Активизация, как потенциальная характеристика прогрессии,
показывает зависимость совершенных процессов построения от ско-
рости динамики Сути, идущей от ее мощности.

Любой активный процесс несет за собой определенные затраты
энергии, которая должна быть восполняема происходящими транс-
формационными изменениями, несущими пополнение энергозатрат.
То есть отдача в активизации присутствует и занимает квинтэссент-
ное место во взаи– мообменном прогрессивном процессе совершен-
ствования.

Активность, проявляемая при процессах достижения цели, по-
тенциально располагает Суть к скорейшему ее исполнению, а так же
являет собой основной преобразовательный момент во всех происхо-
дящих факторах существования.

Интерпретация:
1* Активизация относится к разновидности движения. Конкрет-

ная ее функция заключается в усилении существующей динамики.
Это как бы добавление к настоящей скорости развития некоторого
количества дополнительной энергии, так как сама активизация это
уже есть дополнительный процесс, а следовательно, и дополнитель-
ная энергия, которая помогает усилить действие, сделать его более
мощным и эффективным.

Это всегда добавочная сила, а следовательно, – второстепенная,
хотя бы по отношению к Высшим Создателям, вводящим ее. Они со-
здают процесс как нечто первичное и к нему вводят добавочную силу
– активизацию. Поэтому она всегда является дополнением к уже су-
ществующему, она не может активизировать то, чего нет. Но в ее фун-
кции входит не просто жесткое ускорение процесса, а и организация
для него необходимой среды, наиболее эффективно влияющей на раз-
витие процесса.

Если активизация касается развития личности, то, создавая бла-
гоприятную для ее прогресса среду, она способствует ускорению ее
совершенствования. Однако среда затрагивается настолько, насколь-
ко это необходимо прогрессирующей личности и не более. Условия
среды затрагиваются так, что они могут влиять на одну личность, для
которой и происходит активизация, и не затрагивать другую, для ко-
торой она может и не требоваться.

Скорость движения строящейся настоящей действительности
зависит от мощности конструкции активизации: чем мощь активиза-
ции больше, тем быстрее происходит формирование окружающих
условий, необходимых для прогрессирования личности.

Чем больше мощь какого-либо процесса или индивида, тем боль-
ше требуется и сила активизации, чтобы привести их к должному
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ускорению и усилению. Но при активизации используются и внут-
ренние резервы самого активизируемого индивида (или процесса),
ведь обычно он использует не все свои силы при работе. И это проис-
ходит по разным причинам: или по недостатку опыта, или по непра-
вильной оценке обстоятельств и т.д. Активизация помогает их моби-
лизации и наиболее эффективному использованию.

Таким образом, мощность индивида (или процесса) становится
базой для сил активизации и, естественно, что чем больше эта база,
тем мощнее могут быть эти силы.

Если рассматривать сам активизирующийся процесс, то факти-
чески он становится двойственным. Первая динамика его осуществ-
ляется за счет собственных сил, это та работа, которую осуществлял
бы индивид по собственной инициативе и с использованием той мощи,
на которую он рассчитывает по личным соображениям. Вторая дина-
мика вызывается непосредственно активизацией, заключающейся во
введении в процесс дополнительных действий и сил.

2* При активизации действуют два состояния, обособленные друг
от друга и одновременно взаимосвязанные. Их существование исклю-
чительно в той двойственности, которую они представляют собой.
Несмотря на то, что оба процесса имеют единую направленность и
цель достижения, но им даны определенные вариации в их функциях.
И это позволяет им оставаться индивидуальными и обособленными
при совместной работе.

Но в то же время, оставаясь индивидуальны в частном, они оста-
ются едины в общем объеме при достижении главной цели. Поэтому
именно их единство и выполняет роль того общего объема, в котором
прогрессируют оба процесса. Иначе можно сказать, что единство это
и есть «общий целевой фактор». А так как это – общий объем, то в
нем имеется и управленческая часть, ибо руководство присутствует в
любом целостном объеме и оно регулирует все действия внутри, ведя
частное и разрозненное к единой цели, объединяя в едином функцио-
нировании и координируя действия всех частных состояний.

Подобное объединение всего частного для работы на единую цель
и единый объем, способствует построению последнего как единоце-
лостного организма индивидуальной Сути. Все, что объединяется в
единый объем под какой-то общей идеей, начинает строиться как са-
мостоятельная Суть. Главное в этом формировании – работа многих
разных единиц на одну главную цель при координации всех действий
этих единиц Управлением полученного общего объема.

Но на процессы в общих объемах влияет еще и фактор времени,
который вводит векторные величины, такие, как скорость движения.
Потенциал скорости тоже сообщает основному движению определен-
ные дополнительные преимущества, помогающие данному процессу
и ускоряющие его. Фактор времени превращается в третий основной
показатель, сопутствующий основному движению и помогающий ему
наращивать свою динамику и мощь. Без времени активизация тоже
становится невозможна, но оно не прямо пропорционально влияет на
усиление движения, а векторно, т.е. вносит свои особенности в его
развитие по определенным закономерностям.

Процесс способен изменять скорость в координатах времени, а ско-
ростью можно регулировать его течение, то ускоряя, то замедляя, а сле-
довательно, скорость можно использовать тоже как активизатор функци-
онирования в единоцелостном состоянии. Но так как скорость зависит, в
свою очередь, и от времени, то здесь идет двойная зависимость в соот-
ветствующей последовательности: время влияет на скорость, точнее, со-
здает ее. А скорость способна активизировать движение.

3* Активизация окружающей действительности, проявляющей-
ся настоящим временем, оказывает благотворное влияние на разви-
тие тех частных единиц, которые она охватывает. Благоприятные ус-
ловия существования, а значит, и функционирования, являются сти-
мулом развития для частных форм. Настоящая действительность вклю-
чает в себя больше всевозможных факторов, влияющих на индивидов
(или процессы). В нее входят, допустим, на земном плане всякие со-
циальные, политические, экономические, творческие и другие связи,
которые способны служить активизаторами того же совершенствова-
ния личности. А среда является частным состоянием настоящей дей-
ствительности и включает в себя природу, всевозможные сооруже-
ния, постройки и т.д.

Среда зависима от настоящей действительности, которая задает-
ся, конечно, программой для формирования у частных единиц опре-
деленных показателей. Поэтому через влияние настоящей действи-
тельности можно активизировать и процессы в единоцелостном объе-
ме данного мира, и развитие конкретных частных индивидов. Понят-
но, что прекрасная настоящая действительность будет стимулировать
совершенствование индивидов, а через них, через их взаимодействия
будут стимулироваться и процессы в общем объеме мира.

Но когда активизация процессов идет через настоящую действи-
тельность, то их стимулирование приобретает зависимую фазу, т.е.
активизация идет не непосредственно, а через что-то. При зависимом
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стимулировании процессы прогрессируют без непосредственного
участия отдельной Сути.

Но обособленным состоянием, т.е. Сутью, может стать воздей-
ствие определенного мощностного слоя прогрессий. Воздействие про-
является в скоростном движении, которое обладает скоростью, силой
и конкретной целью. А это говорит о том, что активизация обладает в
данном случае личной направленностью, свойственной Сутевому со-
стоянию. И как Суть, развивающаяся вечно, активизация являет со-
бой «форму постоянного движения», которое может изменяться по
скорости совершенствования.

4* Активизация зависимых связей тоже дает положительный ре-
зультат в развитии. Сама среда, которой служит пространственный
объем для частных единиц, зависит от сил созидания, действующих в
общем объеме. Силы созидания, строя структуру его внутренней час-
ти, наращивают его мощностные характеристики. А это способствует
активизации настоящей действительности. Чем больше мощь состоя-
ния, тем активнее его действия – и это закономерность, поэтому при
возрастании потенциала действительности начинает нарастать ско-
рость ее развития. И все, в чем проявляется действительность (напри-
мер, природа, строения цивилизации – города, промышленные объекты
и прочее), начинает претерпевать сильные изменения. Происходит
активизация жизни сообществ. Но все эти внутренние строения и ча-
стные индивиды составляют внутреннюю фактуру общего объема, его
разнокачественность. Поэтому фактура объема зависит от активиза-
ции действительности.

В свою очередь отдельные частные единицы, состояния, прогрес-
сии участвуют в преобразованиях окружающей среды, в созидательных
процессах, и их активизация вызывает ответную активизацию созида-
ния. Происходит дальнейшее нарастание потенциала общего объема.

В данном варианте активизация зависит от мощности действи-
тельности, потому что, чем больше последняя, тем больше скорость
совершенствования. Мощность становится первичной по отношению
к активизации. Между ними устанавливается взаимообратная связь:
мощность действительности и силы активизации вступают друг с
другом в зависимые отношения, где они, как кажется, поочередно за-
нимают первостепенное место, и их положение по отношению друг к
другу устанавливается по результирующему исполнению главной
цели. Но когда некий фактор постоянно является вторичным, то и ре-
зультирующий процесс от него не может стать первичным по своей
природе.

5* При усилении активности происходит ускорение построения
самого процесса, к которому приложен фактор активизации. Показа-
телем активности построения становятся качественные накопления
мощности. Так как различное течение процессов благодаря наличию
вариантов позволяет формировать различные качества. Одни качества,
т.е. энергии определенного типа, дают большую мощь процессу (или
индивиду), набор других качеств дает меньшую мощь. Поэтому каче-
ственный состав, формирующий мощностной показатель, будет вли-
ять соответствующе и на активизацию.

Одно качество слагается из однородных энергий и поэтому од-
ноименно. Но если взять два разных одноименных качества, то они
будут в виду своей индивидуальности по-разному влиять на окружа-
ющее. Если рассматривать воздействие на какой-либо объем сил ак-
тивности, то надо учитывать и влияние на него рядом расположен-
ных других частных состояний, так как различная их качественная
основа в одном случае может усиливать активизацию, а в других слу-
чаях препятствовать ей. То есть если необходимо провести активиза-
цию какого-либо частного объема, то обязательно учитываются его
связи с рядом расположенными объектами.

 Воздействие как активизирующую силу можно отнести к управ-
ляющим первичным факторам, так как они руководят всеми вноси-
мыми изменениями. Но качественная направленность воздействия
может быть самая разная. Один и тот же процесс или состояние мож-
но активизировать различной качественной основой. Например, ак-
тивизировать работу человека на производстве можно материальным
поощрением, а можно и угрозой наказания. Это будет разная каче-
ственная основа воздействия.

Аналогично и в больших масштабах, меняя качественную осно-
ву сил воздействия, а значит, меняя композит активизации, можно ус-
корять созидательные процессы в настоящей действительности, из-
менения которой явят следственную зависимость от управленческой
Системы.

6* Активизация вводится в процесс в определенный момент раз-
вития через влияние на скорость движения. Любое действие построе-
но таким образом, что содержит в себе гибкую структуру динамики,
и это позволяет за счет изменения скорости течения процесса замед-
лять его или ускорять, чтобы увязать влияние действительности с
фактором времени. Все события, все процессы должны укладываться
в заданные интервалы времени, поэтому требуются активизаторы дей-
ствий, чтобы держать их течение в соответствии с программой.
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Если активизатор или активизация относится к фактору управ-
ления, исходя от Вышестоящих структур, то понятие активности от-
носится к факту исполнения, потому что происходящие действия уже
касаются непосредственно самого процесса, тех изменений, которые
в нем происходят.

Фактор активности проявляется в нарастании скорости, а ско-
рость процесса или развития помогает достигать результатов, наме-
ченных программой развития. Для чего, собственно говоря, прово-
дится активизация? Только для того, чтобы все действия держать в
границах заданной программы, чтобы достигать результаты в плани-
руемые сроки. Программа должна выполняться точно и, чем больших
объемов она касается, тем точнее должно быть исполнение. Повышая
скорость активизации, добиваются точного выполнения установки
программы и по срокам, и по качеству.

 Если же процесс, требующий активизации, рассматривать как
Сутевое состояние, то вспомним, что его качественное построение
формирует потенциальную мощь, создающую внутренние резервы
данного процесса. То есть Сутевое состояние всегда обладает внут-
ренними резервами, которые фактор активизации может использовать
для выполнения установок программы. И поэтому, чем больше мощь
Сутевого состояния, тем быстрее можно достигнуть желаемого ре-
зультата, чем в аналогичном процессе с маломощной Сутью.

7* Изменение скорости движения процесса зависит от мощи его
Сути. Изменяя режим работы Сути процесса и используя его внутрен-
ние накопления, удается направлять движение развития к заданной цели,
что помогает корректировать действия. Но, однако, только одними внут-
ренними резервами процесса не обойтись. Так как все-таки активиза-
ция является дополнительным действием (ведь при правильном тече-
нии процесса она не потребуется), то на его осуществление требуются
затраты дополнительной энергии определенного качества.

А так как ничего безвозмездно не тратится, ибо безвозмездность
приведет к тому, что иссякнут все запасы, то затраты на активизацию
должны быть восполнены. И это восполнение учитывает сам процесс
активизации, т.е. он строится таким образом, чтобы происходящие
изменения нарабатывали не только требуемые по программе энергии,
но и производили их сверх нормы в таком количестве, которое покро-
ет дополнительные затраты. То есть процесс активизации сам вос-
полняет все свои расходы.

Таким образом эти два процесса: основной и активизация, буду-
чи параллельны друг другу совершают взаимообменные действия, в
которых присутствует факт отдачи долгов. И это тоже помогает со-
вершенствоваться обоим, так как основной процесс помимо прочей
работы должен выполнить и дополнительную. А прогрессия активи-
зации, способствуя прогрессированию ведомого процесса (или инди-
вида), возвращает свои затраты и нарабатывает новые энергии, свя-
занные со всеми изменениями.

Активизация повышает активность Сути в заданных действиях
и ускоряет достижение ею цели программы. Активизация учитывает-
ся при расчете и составлении программ и входит в них как дополни-
тельные мероприятия по достижении точности их выполнения. Ак-
тивизация является важным фактором в преобразовании любого су-
ществования.
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Глава 9

ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА И ДИФФЕРЕНЦИИ

Пассивные состояния

1. Пассивность выражает состояние инертности, при котором
любая активная среда нейтрализуется антипрогрессивным номинан-
том, образующим регрессирующие функциональные процессы, вли-
яющие на торможение созидающего порядка становления.

Пассивность – это зависимая среда инертности. То есть инерт-
ность обладает макси-потенциалом собственности обособленного
качества, при котором пассивность выражает лишь проявление неко-
торой минимальной части инертности.

В результате данного соотносительного порядка можно заклю-
чить следующий аспект: инертность есть Абсолют Покоя, в котором
движение как прогрессирующий элемент не существует, но присут-
ствует показатель всеобщей нейтрализации динамико-образующей
силы, который (показатель)* показывает относительное превосход-
ство по мощностному распределительному номинанту имеющихся в
подчинительном повиновении Сутей инертности, одной из которых
явлена пассивность.

2. Пассивность не является принципом существования, а выра-
жает потенциальный признак направленности, показывающий истин-
ное приобретаемое состояние покоя, которое не программируется, а
проявляется у прогрессирующих Сутей, нашедших ветвь тупикового
развития. Направленность пассивности является первоначальным
признаком деградационного настроя, определяющего дальнейшую
цель Сути и ее относительную принадлежность общему охвату среды
пассивного существования. То есть, чем дольше Суть находится в со-
стоянии антидвижущей силовой прогрессии, тем больше она подвер-
жена торможению относительного собственного становления и, тем
больше у нее приобретается шансов попасть в полную среду инерт-
ного обитания, где характеристики антипрогрессивности регенери-
руют функциональную зависимость бывшей общей целевой основы.

3. В результате этого потенциальная конструкция Сути сначала
будет пребывать в инертном состоянии покоя, пока самостоятельно
не решит свою дальнейшую направленность развития. То есть само-

оценка здесь произойдет только в одном случае – при решении даль-
нейшего прогрессирования.

Противоположная оценка к деградации никогда не осознаваема
Сутью и происходит уже под воздействием влиятельных силовых по-
тенциалов инертности. Бессознательность данного аспекта в разви-
тии является функцией регрессирующего порядка и поэтому на на-
чальной стадии не замечается Сутью из-за совпадения в направлен-
ном существовании, где у обоих начал (прогресса и регресса) есть
одна цель, ведущая к разрушению конструкции. То есть Суть предна-
меренно выбирает путь регресса, вследствие чего ее настоящая осно-
ва развития начинает соответствовать целеустановке инертного су-
ществования. И если Суть в покое не осознает ее истинного направ-
ления пассивности, то деградация необратима.

4. В состоянии пассивности присутствуют динамики торможе-
ния, которые активизируют процессы регресса и значительно замед-
ляют становление индивида. Обладая силой, противоположной по
мощностному заряду созидающим моментам построения, трансфор-
мации и прогресса, пассивная среда образует потенцию собственного
развивающегося фактора, который является процессом совершенство-
вания для Сути пассивности, как обособленной индивидуальной кон-
струкции. Данная Суть имеет собственную программу и систему по-
строительных Иерархий, в которых происходит ее становление.

5. Пассивность относится к отрицательному состоянию прогрес-
сий в относительности общего единоцелостного развития. И собствен-
ность индивидуальной конфигуративности для ее процессов опира-
ется на другие фактурные композиции Иерархий: Покоя, Инертнос-
ти, Постоянства и прочие антидвижущие номинантные состояния.

Их совместное функционирование обособляется порядковыми
номинальными расположениями на единичном векторе, где их фак-
туры и состояния не являют собой хаотической расстановки, а после-
довательно соотносятся между собой.

Принципы их внедрения в программу какой-либо Сути всегда
очередны и совместны в едином аспекте общего воздействия. Тем
самым, данное влияние, оказываемое на индивида, основополагает
частным превосходством в управлении большого количества состоя-
ний, которые, в свою очередь, каждый получает необходимые харак-
теристики, пополняющие собственное развитие.

Данная группа воздействия всегда имеет противоположные по
заряду Сутевые состояния, группа которых действует антиномично
относительно отрицательной группы. В итоге здесь показан принцип
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двухстороннего прогрессивного развития, где Суть совершенствует
собственным становлением еще две воздействующие на нее стороны
противоположностей, которые являются управленческой системой для
этой Сути, генерирующей в ней все процессы гармоничного развития
и механизирующей построительные моменты преобразований.

6. Фактор пассивности объединяет в себе прогрессии как регрес-
сирующего порядка, так и позиции выжидательного аспекта разви-
тия, относительно которых Суть производит функции размышления.
Но пассивность в Сутевом индивидууме объясняется еще и заранее
программированным процессом целенаправленного характера, где
факт покоя представляет структурную композицию выжидания.

В данном случае позиция пассивности есть направленная зави-
симая установка выжидательного фактора, обособленная вплетенным
вектором времени, где время выражает количество должного пропус-
кания каких-либо ситуационных моментов действительности, прохо-
дящих в косвенном аспекте проявлений относительно Сути, находя-
щейся в покое.

7. Сам факт ожидания должного прохождения процессов косвен-
ного либо прямого порядка генерирует в Сути другие функции харак-
терных преобразований, такие как, мыслеобразовательный эффект,
происходящий постоянно даже в пассивной среде.

Но концепция пассивности всегда устанавливает зависимые свя-
зи между функциональным исполнением дальнейших целеустановок,
которые Суть придумывает сама в состоянии покоя. Направленность
данных установок диктует условия проявления пассивности, которая
бывает с варьированной активностью. То есть пассивность являет
собой абсолютную стадию покоя при полном отсутствии всякой дви-
жущей силы.

Другие стадии антиактивного состояния расположены в своей
Иерархии от вершины абсолютной пассивности к ее низам по возрас-
танию активных начал покоя. То есть зависимость здесь наблюдается
следующая: низкопотенциальная пассивность, Сути которой обособ-
ленны и активизированны, действует на любой индивидуальный про-
грессатор. Эти Сути Пассивности занимают нижние Иерархические
ярусы в собственной распределительной системе.

Центральные ярусы в Иерархии Пассивности более потенциаль-
ны по мощности и менее активны. Сути Покоя здесь уже более совер-
шенны и представляют собой индивидов, более приближенных к их
абсолютному состоянию.

Высшие ярусы занимают Сути с мощным потенциалом, но ак-
тивность их почти сводится на нет, так как к их идеальному состоя-
нию они уже приблизились вплотную. Вершина – это их последний
шаг в данной Иерархии, где обретаемая форма Абсолюта становится
реальностью, и активность падает до минимально возможной для дан-
ной формы существования величины. В этом – развитие пассивности
как личностного индивидуального проявления.

Интерпретация:
1* Пассивность выражает бездеятельное состояние отдельных

единиц или объемов. Она относится к инертному состоянию, при ко-
тором составляющие единицы объема не вступают в активные связи
взаимодействия, потому что и прогрессирующая активность нейтра-
лизуется какими-либо противоположными процессами, превосходя-
щими их по мощностному потенциалу и потому подчиняющими себе.

Для каждого действия, процесса имеются оппозиционные силы,
способные в нужный момент нейтрализовать их, остановить разви-
тие на определенный промежуток времени. Оппозиция должна обла-
дать качественной направленностью, соответствующей нейтрализуе-
мому процессу или действию. Если же соответствие в качественнос-
ти прогрессирующих сил и регрессирующих отсутствует, то нейтра-
лизация не произойдет, так как нейтрализующие энергии должны по
типу соответствовать действующим энергиям, кроме того, должны
выдерживаться и определенные величинные соотношения, влияющие
на торможение. Если же изменить качественность оппозиции или взять
произвольные параметры антипрогрессивных сил, то затухания дей-
ствия не произойдет. Во всем должна соблюдаться соразмерность: и в
типах энергий, и в их мощности, и в других показателях.

Пассивность не выражает полное состояние инертности, а от ее
максимальной величины составляет лишь малую часть, потому что
не задействует весь ее энергопотенциал. Пассивность отражает как
бы только внешние связи между ними и не затрагивает внутренние, а
из многочисленных внешних взаимодействий, на которые способны
рабочие единицы объема, затрагивает только один тип действия. По-
этому от максимальной величины потенциала данного состояния она
затрагивает лишь его очень малую часть. Например, человек как ра-
бочий элемент способен на разные действия: работает его творческая
мысль, чувства, эмоции, он совершает множество механических дви-
жений (танцует, бегает, плавает и т.д.). И из этого множества, допус-
тим, ему запретили танцевать, т.е. запретили совершать движения
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определенного типа. Как танцор он пассивен. Но это лишь мизерный
потенциал из того, который характеризует его способность совершать
множество других типов действий.

Аналогично и любые рабочие единицы обладают способностью
совершать не какие-то единственные действия, а совокупность их. И
пассивность отражает застой в чем-то одном. Например, человек мо-
жет пассивно пребывать на одном месте, но способность думать, чув-
ствовать у него сохраняется. То есть он проявляет частичную пассив-
ность в чем-то, и эта пассивность характеризуется лишь частичным
потенциалом от его общего потенциала.

Для пассивности полным энергопотенциалом будет обладать со-
стояние инертности, а она от него являет лишь малую часть. И в этом
отношении инертность в ее полном объеме можно принять за Абсо-
лют Покоя, в котором отсутствует движение в развитии. Но движение
в нем блокируется определенной оппозиционной силой нейтрализа-
ции. И, естественно, что блокирующая сила обладает превосходством
в своей мощи, иначе бы не удалось подавить движение в объеме Аб-
солюта Покоя.

И если перевести данные состояния на Сутевые, то в схеме сил
взаимодействия образуется следующая зависимость: Сути инертности
являются исполнителями по отношению к Сутям нейтрализации. А Сути
пассивности представляют собой разновидность Сутей инертности.

2* Пассивность нельзя отнести к форме существования, потому
что она не программируется специально. Пассивность – это еще не
полный покой, а лишь частичное ограничение каких-либо действий.
Она выражает направление движения индивида к состоянию покоя.
Взять, например, пассивного человека. Пассивность его означает ог-
раничения в каких-либо действиях. Он пассивен, потому что стре-
мится к состоянию покоя, который, по его мнению, обещает ему от-
носительно счастливую жизнь. Но в силах покоя скрывается опасность
для всякой прогрессирующей личности, потому что в нем прекраща-
ется ее совершенствование, движение вперед. Покой означает оста-
новку роста всех энергетических показателей индивида, а такого не
должно быть, потому что любое существование направлено на нара-
щивание показателей и объемов. В этом состоит главный закон эво-
люционирования. Все, что останавливается в развитии, т.е. в наращи-
вании энергий, относится к деградирующим элементам.

Достижение состояния покоя не программируется как достиже-
ние определенной цели, но входит как проверочный вариант развития.
Конечно, этот вариант является тупиковой ветвью. И если прогресси-

рующая Суть устремляется в этот тупик, следовательно, она начинает
деградировать. И, таким образом, мы пришли к выводу, что покой явля-
ется формой деградации. А так как пассивность выражает лишь неко-
торую часть состояния покоя, то, следовательно, можно говорить о том,
что она является признаком начала деградации личности.

А чтобы оценить полные размеры пассивности, надо соразме-
рить общую сферу деятельности индивида к его пассивному состоя-
нию в чем-то. Как мы говорили выше, он может быть активен в чем-
то одном и пассивен в другом (активен на работе и пассивен дома,
или наоборот). Поэтому оценка пассивности производится по отно-
шению к его общей сфере деятельного существования. Со временем,
например под старость, у человека среда пассивного существования
захватывает все большие и большие пространства его бывшей дея-
тельности, т.е. фактически происходит сужение сферы его действий,
жизненного пространства до размеров собственной комнаты.

Любая пассивность в какой-либо сфере проявляется лишь тогда,
когда начинает действовать антидвижущая сила, сковывающая дей-
ствия определенной направленности. Эта антисила будет тормозить
развитие. Причем, торможение будет зависеть от величины мощи ан-
тисилы и от времени ее действия. Сила может быть малая, но если
она будет достаточно долго воздействовать на какое-то движение, то
вызовет такие же последствия, как, допустим, воздействие большой
антисилы. При длительном воздействии на Суть антидвижущая сила
прогрессии произведет значительное торможение ее развития. И чем
дольше она будет действовать, тем больше появится у Сути шансов
попасть в обитель инертного существования, где антипрогрессирую-
щие силы полностью подавляют в ней стремление к общей цели.

3* При попадании Сути в состояние покоя она останется в нем
до тех пор, пока сама не решит, какое направление развития ей следу-
ет выбрать дальше. Суть должна почувствовать неудовлетворенность
своим настоящим положением и понять, что она находится в тупике и
из него надо выбираться. Происходит осознание своего положения и
самооценка занимаемых позиций, а также будущих перспектив. Только
критический подход к самому себе позволит переосмыслить состоя-
ние, с которого начинается деградация.

Сам процесс деградации, когда он уже начался, остается неосоз-
наваем и происходит под влиянием сил инертности, которая препят-
ствует прогрессированию и останавливает Суть на одном месте. Ин-
дивид не способен понять, что деградирует и саморазрушает себя,
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 в.1                                           в.2
Деградация        Силы                     Прогресс              Силы
                       инертности                                          инертности

                    Суть                   Суть

потому что происходит совпадение направлений его регресса и на-
правления сил, действующих при инертном существовании (рис. 36,
в. 1). И деградация, и силы инертности толкают индивида в одну сто-
рону, так как они однонаправленны, что создает у него иллюзию дви-
жения вперед.

Рис. 36

В состоянии инертности у сил прогресса и сил регресса одна цель
– привести все к состоянию полного покоя. В объеме инертности все
должно оставаться недвижимым, а поэтому там не должно быть ни
процессов прогрессирования, ни процессов деградации. Все замира-
ет, все останавливается, так как инертность гасит и одно, и другое
направления движения. Поэтому регресс и прогресс имеют здесь одну
цель, к которой их ведут силы инертности, и эта цель – достичь состо-
яние покоя.

Когда Суть начинает стремиться к пассивному состоянию, выби-
рая преднамеренно покой как цель своего существования, то ее лич-
ная целеустановка начинает совпадать с установкой инертного суще-
ствования, что не позволяет Сути правильно разобраться в истиннос-
ти своего положения. Но эта цель начинает разрушать конструкцию
индивида. И если он вовремя не осознает происходящее, то вернуться
на путь прогресса будет уже невозможно.

4* В состоянии пассивности действует механизм торможения.
Это силы, противоположные прогрессивному направлению. Их дея-
тельность направлена на усиление процессов регресса, они не непос-
редственно влияют сами на действие, а через посредника, которым
являются силы регресса. Усиливая их мощь, торможение, тем самым,
препятствует сначала нарастанию прогрессивных движений, а затем
приводит прогрессирование к полной остановке, т.е. к пассивному
состоянию. И это торможению удается сделать в виду того, что оно
обладает силой, заряд которой противоположен заряду таких прогрес-
сивных сил как созидание, трансформация.

Как видим, инертная среда, усиливая действие противополож-
ных направлений, приводит Суть к пассивному состоянию и затем к
деградации. Но если остановиться на качествах самой среды пассив-
ности, то, выявляя в ней наличие сил, противоборствующих любому
движению внутри нее, можно заключить, что эта среда, подавляя одно,
способствует развитию другого.

Инертная среда служит благоприятным состоянием для разви-
тия сил пассивности, инертности, покоя, которые соответствуют со-
стояниям соответствующих Сутей. Поэтому, зарождаясь как некото-
рое малое состояние, Суть пассивности, работая с каким-либо инди-
видом, наращивает свои возможности и крепнет. Растет ее потенци-
ал. Противоборствуя силам прогресса, она строит себя определенным
образом, потому что при противоборстве и подавлении новшеств про-
исходит трансформация энергий из прогрессивных состояний в пас-
сивные. И она пополняет подобным способом свои накопления, од-
новременно строя себя таким своеобразным методом. И чем больше
пассивность овладевает другим состоянием, тем она сама становится
обособленней и ярче выраженной.

Как и все обособленное и саморазвивающееся Суть Пассивнос-
ти обладает собственной программой развития и Иерархией Пассив-
ности, в которой как обычно происходит распределение Сутей по сте-
пени их развития, а следовательно, по потенциалу. Иерархия как фор-
ма развития сосредотачивает в себе индивидов, специализирующих-
ся в развитии определенных качеств. Она помогает совершенствовать-
ся в одном направлении качества.

5* В единоцелостном объеме все силы, все прогрессии делятся
на положительные и отрицательные. И, конечно, понятно, что пас-
сивность, препятствующая прогрессированию, может относиться толь-
ко к отрицательным силам. Но ее процессы начинают свои конфигу-
ративные построения, опираясь на другие отрицательные состояния:
«покоя, инертности, постоянства» и прочее в этом же роде, т.е. пас-
сивность с ними сочетается в своей деятельности и часто одно следу-
ет из другого.

Пассивные состояния обязательно переходят в состояние покоя,
а покоя – в постоянство. В пассивности действуют силы торможения,
подавляющие силы прогресса, и в инертности действуют силы, по-
давляющие прогрессирование, т.е. всем этим состояниям обязатель-
но свойственны антиразрушающие состояния. Следовательно, в них
много общего и их функционирование взаимосвязано. Совместные
точки соприкосновения их определяются единичным вектором,
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который позволяет им соединяться последовательными связями оп-
ределенных взаимодействий.

Данные состояния воссоединяются с программой какого-либо
индивида в определенном порядке и по специальным правилам. Осо-
бенностью их работы в факторе воздействия на личность является то,
что они действуют совместно. Это обеспечивает частным состояниям
большие преимущества в управлении. Но даже и совместные действия
способствуют наработке каждой из Составляющих для себя лично тре-
буемых ей качественных характеристик. Поэтому и совместное управ-
ление способствует их развитию в соответствующем им направлении.

 Но в целях прогресса данная отрицательная группа: пассивность,
инертность, покой, постоянство – наделена оппозицией, в роли кото-
рой выступает Суть с положительным зарядом. Указанная группа тоже
образует Суть объединения с отрицательным знаком. Положительная
Суть оппозиции по мощи соответствует сумме частных мощностей,
составляющих групповую Суть отрицательных состояний.

В данном случае рассмотрен пример, когда развитие одной част-
ной Сути (например, человека) способствует совершенствованию дру-
гих Сутей, воздействующих на нее противоположно. Это – принцип
двухстороннего прогрессирования, хотя одна Суть может способство-
вать совершенствованию и большего числа Сутей.

Но, как мы говорили, группа пассивности, покоя, инертности,
постоянства образует систему управления для той Сути, с програм-
мой которой они воссоединены. И эта система таким образом воздей-
ствует на Суть, что способствует гармоничному развитию в ней всех
прочих процессов и механизирует некоторые строительные процес-
сы внутри нее.

6* Пассивность, как мы рассмотрели выше, выражает состояние
регресса. Но в то же время она сочетает его с другим состоянием,
когда Суть не может принять для себя конкретного решения и зани-
мает выжидательную позицию, в течение которой она размышляет о
своем будущем: чем заняться, как построить свою жизнь дальше, что
выбрать. То есть пассивное состояние способно содержать в себе эти
два фактора. И чтобы понять, деградирует Суть или нет, а размышле-
ния о будущем не являются деградацией, надо разобраться в причи-
нах ее пассивности.

Выжидательные позиции закладываются в программу Сути спе-
циально для того, чтобы она могла проанализировать ситуации и сде-
лать какой-то выбор. А иногда выжидание в программе бывает связа-

но с фактором времени: индивид бездействует, потому что в програм-
ме не подошло время включиться следующим ситуациям.

При наличии выжидания или покоя в программе сами ситуации
строятся с включением положений бездействия. Индивид при этом
может ощущать, что он не знает, как поступить дальше, пока не прой-
дет требуемое время, связывающее его с новой ситуацией или с другим
индивидом, выводящим его из состояния пассивного выжидания. Вре-
мя здесь помогает увязывать ситуации одних Сутей с другими, вовле-
кая в действия настоящего момента тех индивидов, которые должны
эту действительность формировать или разрушать. Таким образом, сама
выжидательная позиция не является состоянием деградации.

7* И здесь же надо подчеркнуть, что часто за пассивность при-
нимают только отсутствие у индивида механических действий, а все
прочее не учитывают. Например, человека тихого и творческого мо-
гут считать пассивным. Он не участвует в бурных событиях социаль-
ного плана, не активен в быту и уединяется от других в помещении,
чтобы мыслить, чтобы заниматься творчеством.

Работу мысли человек никогда не относит к активной форме про-
грессирования, хотя она таковой является. И поэтому мыслящий и
творческий человек может прогрессировать во много раз быстрее, чем
какой-либо активный торговец фруктами или административный ра-
ботник. То есть их пассивность – кажущаяся. У них механические
движения сведены к минимуму, но зато максимальна внутренняя ра-
бота сознания. Человек может быть пассивен в одном, например, в
движениях, и активен в другом, например, мысли, которая остается
скрыта, невидима для посторонних. Поэтому при определении пас-
сивных состояний надо знать все процессы, которые они затрагивают
в Сути по отношению к ее полным возможностям.

Выжидание иногда играет большую роль в осознании каких-то
моментов существования, в совершении выбора, которые влияют на
приобретение индивидом определенных качественных характеристик.
Если человек в пассивном ожидании страдает, что-то переживает, то он
все равно прогрессирует через работу своих чувств и эмоций, через их
совершенствование. И такие состояния пассивного выжидания могут
дать гораздо больше качеств его душе, чем какие-либо механические
действия. У человека мыслеобразование и чувства работают даже в
пассивном состоянии и способствуют его прогрессированию.

Пассивное состояние устанавливает зависимые связи в дальней-
шем исполнении последовательной цепи ситуаций в программе
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Фрагмент  частной  программы

Пути  развития     2
3                         5

1
4

   Иерархия  пассивности               Абсолютна пассивность равна
                                                               абсолютной стадии покоя.

  Уровни  пассивности                          Активность пассивности
с повышением Уровня
падает.
 Максимальная актив-
ность пассивности

индивида. Если личности дается время на размышление, прочувство-
вание или осознание чего-то в состоянии покоя, это означает, что дан-
ная личность находится в какой-то главной выборочной точке про-
граммы (рис. 37, точка «1»). И от того, какое решение она примет,
какое направление развития выберет, будет зависеть дальнейшее ис-
полнение программы: то ли она выберет направление развития «1-2»,
то ли – «1-3», то ли – «1-4». И все это будут совершенно разные собы-
тия и действия.

Но проявление их в действительности, в факторе настоящего
времени будет зависеть фактически от условий существования пас-
сивности, от ее работы, т.е. как в состоянии бездействия, когда ничего
не отвлекает мысли и индивид сможет распорядиться своей судьбой.
А пассивность может быть ярко выражена, средне и слабо, допуская
некоторые вариации в своей активности, и, конечно, это все по-разно-
му будет влиять на личность и на принятие ее решений.

Рис. 37

Наличие различной степени активности говорит о том, что пас-
сивность обладает разными энергопотенциалами, а это подтверждает
и факт наличия ее собственной Иерархии. То есть пассивность спо-
собна развиваться от какой-то максимальной степени активности на
нижних Уровнях до минимальной степени активности (рис.38) на
вышестоящих Уровнях. И тогда в самой верхней точке пирамиды, где
покоится вершина Абсолюта, степень активности в состоянии пас-
сивности понизится, как говорится, до ноля, что будет соответство-
вать состоянию покоя, а следовательно, пассивность в завершающей
стадии развития выражает абсолютное состояние покоя, в котором
отсутствует любое движение.

Если рассматривать Иерархию Пассивности, то ее активность
нарастает от вершины к нижним Уровням, а потенциал Сутей Пас-
сивности наоборот к низу уменьшается. Чем меньше энергопотенци-

ал Сути пассивности, тем больше ее активность. Каждому Уровню
соответствует своя стадия развития пассивности. Сути пассивности
как определенные состояния являют собой индивидуальные конст-
рукции с заданным механизмом функционирования. Они способны
воздействовать на любого другого прогрессирующего индивида, при
этом при воздействии выдерживается соответствие потенциала инди-
вида и потенциала Сути Пассивности, но потенциал последней, как
функции управления должен превосходить на определенную величи-
ну потенциал индивида.

Рис. 38

Если рассматривать энергоструктуру Иерархии Пассивности, то
нижние ее ярусы обладают максимальной движущей силой активно-
сти (от состояния пассивности) и наименьшей мощью. Сути их нахо-
дятся на стадиях начального совершенствования и им предстоит дол-
гий эволюционный путь до вершины своего Абсолюта.

Средние ярусы Иерархии обладают большим потенциалом, боль-
шей мощью и меньшей активностью, чем нижние ярусы. Сути дан-
ных Уровней обладают большей степенью совершенства и способны
с большей мощью влиять на индивидов, склоняя их к пассивному со-
стоянию. То есть если того требует программа этих индивидов, то
Сути Пассивности в нужных местах, соответствующих определенным
временным промежуткам, гасят более быстро их активность до нуж-
ного состояния.

На верхних ярусах Иерархии находятся Сути с очень большим
потенциалом и мощью, приближающимися к абсолютному. Мощь
Сутей здесь максимальна, а активность приближена к нулю, т.е. сами
Сути приближены к идеальному состоянию.
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Релаксация как форма торможения процессов

1. Понятие «релаксация» выражает уменьшение активности, что
является тормозом любой динамики. Но активность может уменьшать-
ся по двум различным целенаправленным моментам и соответствен-
но может содействовать развитию и прогрессу и положительной*, и
отрицательной* Системы. Активность динамики при прогрессе в по-
ложительной Системе, уменьшаясь, способствует деградации и, тем
самым, переходу в отрицательную Систему, а при уменьшении актив-
ности самой деградации происходит увеличение тенденции к прогрес-
сированию.

И также – в отрицательной Системе: при уменьшении активнос-
ти динамики происходит торможение в прогрессе, а при релаксации
самой деградации или самого торможения происходит, опять же, уве-
личение тенденций к прогрессу. И в итоге получается, что и там, и
там релаксация функционирует на одинаковом основании.

Являясь расслабляющей субстанцией, релаксация впитывает в
себя энергию торможения и, тем самым, прогрессирует и развивается
за счет этого.

2. Релаксация приводит также к состоянию равновесия, при кото-
ром возвращение к данному состоянию означает потерю равновесия в
недалеком прошлом. Поэтому релаксация, как установление потерян-
ной определенности гармоничной основы, является этапом возвраще-
ния, приводящим конструкцию построений в состояние равновесия.

А, как мы уже знаем, где присутствует равновесие, там суще-
ствует планомерная основа, соединяющая в себе положительную и
отрицательную стороны единоцелостной конструктивности. То есть
релаксация уравновешивает противоположные состояния до равно-
значного баланса, тем самым получая для собственной субстанции
соответственную энергетическую подпитку, положительного или от-
рицательного характера в зависимости от того, потенциал какого по-
люса противоположности поглощает релаксация, уменьшая актив-
ность той либо другой Системы.

Интерпретация:
1* Некоторые виды движения являются следствием от действия

каких-либо сил или факторов, т.е. от действия первопричин. И есте-
ственно, когда первопричина перестает действовать, то прекращает-
ся и противодействие, движение вторичных сил сводится на нет, сис-

тема вновь возвращается в равновесие. Но возвращение в прежнее
состояние становится возможным благодаря включению сил тормо-
жения. Релаксация как раз и выражает действие сил торможения, про-
тиводействующих активности динамики каких-либо процессов.

Благодаря релаксации происходит расслабление до этого активно
действующей системы. Напряжение спадает, приходит покой. Челове-
ческая натура всегда стремится к нему, ставя его рядом с синонимом
«счастье». Но всегда ли это хорошо? Не происходит ли в человеческих
понятиях подмена ценностей? Не принимает ли он отрицательное ка-
чество за положительное и только потому, что не разбирается в истин-
ной сути процессов? Поэтому постараемся разобраться в них.

В двух оппозиционных Системах развития: положительной и
отрицательной – силы торможения выражают противоположные ка-
чества. Так в положительной Системе прогрессирование всегда свя-
зано с активизацией действий. Чем активнее индивид выполняет про-
грамму, тем лучше идет его прогрессирование. При такой расстанов-
ке понятий, замедление прогрессирования относится уже к процес-
сам деградации. Торможение развития является негативным факто-
ром, так как деградация приводит индивида в отрицательную Систе-
му. Если же здесь замедлить активность деградации, включить опре-
деленные процессы, тормозящие падение личности, то релаксация
станет играть положительную роль, так как будет препятствовать раз-
витию отрицательных процессов.

Если же она, наоборот, тормозит прогрессирование, то играет
отрицательную роль. В оппозиционной Системе будут происходить
противоположные процессы. Регрессирование является тем направ-
лением, в котором индивид совершенствуется, поэтому, если релакса-
ция затормозит этот процесс, то индивид начнет деградировать в сто-
рону положительной Системы, и поэтому торможение будет играть
позитивную роль.

А если релаксация будет происходить в торможении деградации,
что в отрицательной Системе явится развитием в положительном на-
правлении, то она будет играть отрицательную роль для отрицатель-
ной Системы. Поэтому качество релаксации рассматривается в не-
посредственной связи с самим процессом, что она несет индивиду
при развитии в данном направлении и в конкретной Системе.

Таким образом, релаксация в любой Системе развития будет спо-
собствовать противодействию активизации сил, вызывая их расслаб-
ление. И если о ней говорить как об отдельной индивидуальной
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субстанции, то ее развитие базируется именно на процессах тормо-
жения, из которых она будет поглощать энергию для своего роста.
Релаксация исключительно прогрессирует на процессах расслабле-
ния и торможения, происходит наращивание ее мощи. Но сам прин-
цип торможения и в отрицательной Системе, и в положительной ос-
тается одним и тем же, так как основывается на противодействии на-
ращивания любых сил.

2* Торможение в развитии каких-либо процессов приводит к
покою, а покой, как отсутствие прогрессирования, можно отнести к
негативным состояниям. Поэтому индивид, пребывающий в состоя-
нии покоя, перестает совершенствоваться, и с этих позиций покой,
как состояние счастья, является иллюзией. Стремление к покою, как
к бездействию, не может поощряться и Высшими Учителями, поэто-
му человек находится в нем краткий миг, а следующие ситуации вов-
лекают его в активные действия. И ощущение счастья дается как крат-
кий миг осознания чего-либо.

Но стремясь к покою, к минутам счастья, человек часто исполь-
зует торможение или релаксацию. Он пытается задержать миг удачи
или состояние наиболее благоприятное для себя как можно на более
длительный промежуток времени и включает расслабление, пытаясь
сбросить напряжение прошлых ситуаций. И будь его воля, найден-
ную минуту счастья или покоя, он растянул бы на годы. Но програм-
ма не позволяет ему это сделать и вновь включает в какие-то актив-
ные процессы. Как мы видим, релаксация приводит человека к состо-
янию временного покоя.

Но если смотреть на нее более обобщающе, то в общемировых
масштабах она приводит к состоянию равновесия. Покой является его
разновидностью. В более крупных объемах гармония тоже выражает
равновесие положительных и отрицательных сил. Но развитие при-
водит к потере баланса и активизации то положительных, то отрица-
тельных процессов. Включение же действия релаксации будет пытать-
ся возвратить состояние к прежнему равновесию.

Рис. 39

Но наличие равновесной системы свидетельствует о существо-
вании того планомерного механизма, который соединяет положитель-
ную и отрицательную части в общем объеме (рис.39), создавая тем

самым единоцелостность конструкции. Это говорит о том, что в та-
ких конструкциях релаксация уравновешивает оппозиционные час-
ти, восстанавливая между ними баланс. А это важно, так как при раз-
витии постоянно то одно, то другое вырывается вперед. И чтобы одно
не подавляло другое и не возобладало полностью, для этого как раз и
включаются силы релаксации.

В ходе уравновешивания релаксация получает подпитку то от
положительной части, то от отрицательной и поэтому сама накапли-
вает в себе также энергии обоих знаков, образуя тем самым полно-
ценное состояние, которое способно в полной мере работать с любой
Системой.

Смысл дифференции в развитии

1.Дифференция – это состояние, являющее собой потенцию раз-
деления, расслоения на микро-элементы. То есть она относится к тем
прогрессиям, которые совершенствуются в разрушении чего-либо. И
поэтому, чем больше скорость разрушения или разделения, тем более
мощной становится потенциал дифференции. В результате данного
заключения следует, что дифференция принадлежит к отрицательно-
му виду энергетических состояний, которые противоположны энер-
гиям созидания по аспекту прогрессивного существования и являют-
ся их оппозицией в единоцелостности построения.

2.Потенция дифференции всегда целенаправлена и устремлена к
начальной точке существования разрушающегося предмета, т.е. если
созидание направлено от начала – в бесконечность, то дифференция
направлена от настоящего момента существования к первичному на-
чалу в бесконечность. Это есть действительность закона противопо-
ложностей, по которому состоится общая схема развития единоцело-
стной конструкции.

Дифференция функционирует на благо созидания, как и после-
днее – на нее, так как работают все системы противоборства и утвер-
ждения в накопленном.

Дифференция как Суть обособленна и индивидуальна в своей
планомерности, потенция которой есть итог обратного распределе-
ния составных частей, а это уже – возврат к первичным формам суще-
ствования. Но дифференция разрушает форму до микроэлементов,
которые далее не затрагиваются ее потенцией разложения. Тем са-
мым, прогрессия разделения осуществляет свою установку целенап-
равленности только в одном масштабном существовании, далее
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Единоцелостный  объём  V1

Процессы              +                Процессы  разрушения,
созидания,                                       дифференции.
единения.

ее деятельность не распространяется, так как далее существует Суть
другой дифференцирующей силы, соответствующего Уровня. Следо-
вательно, одна Суть разложения может существовать только в одной
прогрессирующей форме конструкции, развиваясь и совершенству-
ясь вместе с ней.

3.Дифференция – это состояние прогрессирующего фактора, вли-
яющего своим функционированием на регрессирующие следствен-
ные связи, которые своей концепцией определяют антистроительную
функцию потенциальных накоплений. Данные накопления являются
определением порядковой фазы для установления предельных вели-
чинных состояний, показывающих конечную объемную форму совер-
шенных трансформаций.

Совершенство дифференции характеризуется обратной регрес-
сирующей функцией, зависимой от прямо пропорциональных состо-
яний. То есть условность новообразований дифференции образуется
от обратного процесса становления прогрессирующей формы.

Потенция дифференции определяет дальнейшую дистанцию
разъединения или разделения на элементы. Следственная организа-
ция продуктивного становления от данного процесса позволяет но-
минированному состоянию порядково устанавливать зависимые фун-
кции разрушения и планировать систему дальнейших предприятий.
В этом смысл и цель наименования дифференции.

Интерпретация:
1* Одни состояния совершенствуются в процессах созидания,

объединения, другие – в процессах разрушения. Это – две оппозици-
онные тенденции развития, способные к прогрессированию, хотя че-
ловек, например, считал обычно, что разрушения – это временные и
ограниченные действия, замкнутые в каком-то объеме, не способные
к систематическому наращиванию своей мощи. Но Высшие Учителя
указывают на новую сторону сил дифференции. Главным в них явля-
ется способность к развитию, прогрессированию и сохранению ин-
дивидуальности процесса.

Дифференция выражает процесс разъединения некоторой еди-
ной массы на составные компоненты, не зависимо от того, однородна
она или разнородна. Но так как дифференция выражает непрерыв-
ность действия в каком-либо интервале времени, то она относится не
к формам, а к прогрессиям.

Нарастание мощи дифференции зависит от двух основных пока-
зателей: скорости разрушения и объема разрушаемой массы. Чем боль-

ше скорость разрушения, чем быстрее происходит разъединение, тем
мощнее становится ее энергопотенциал, так как быстрые процессы
способствуют большему высвобождению энергии из разрушаемой
массы и более интенсивной ее переработке в единицу времени, что и
благоприятствует нарастанию мощи дифференции.

Рис. 40

Все процессы разрушения относятся к отрицательным видам
воздействий, которые строятся на отрицательных энергиях, поэтому
и дифференция является отрицательным состоянием.

Если рассматривать единоцелостный объем (рис.40, объем V1),
то дифференция в нем занимает часть, противоположную части, в
которой сосредоточены процессы созидания, ибо в целостном объе-
ме всегда идет группирование отрицательных процессов в одном сек-
торе, а положительных – в другом и тем самым строится оппозиция.
Чем больше объем участвует в положительных или отрицательных
движениях, тем больше нарастает в нем соответствующая часть, что
приводит к его росту и изменениям внутреннего построения. Даже
если будет интенсивно нарастать отрицательная часть объема, это
будет способствовать его росту, а следовательно, прогрессированию.

2* Дифференция не способна проходить без цели, т.е. всегда дол-
жен быть объект и даваться установка на его разрушение. Без вклю-
чения этой установки силы разъединения не имеют права приступить
к действию. Если же целеустановка дана, то направление движения
разрушительных процессов ведется от последнего состояния объекта
к его началу. Можно говорить, что направления сил созидания и диф-
ференции в одном объекте прямо противоположны: первые, увеличи-
вая объем, действуют от начала вовне, в бесконечность, а вторые – от
внешней поверхности объема направлены к начальной точке и даль-
ше в противоположную бесконечность.

В этих разных направлениях движения проявляется действие
«Закона противоположностей», который выражает главную тенден-
цию развития в целостной структуре Естества. Один процесс не может
прогрессировать без своей противоположности, он останавливается,
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а это приводит единоцелостный объем к гибели. И только наличие
противоположных процессов позволяет общему объему наращивать
свои габариты и совершенствоваться. Оппозиционные структуры слу-
жат проверкой качественности и прочности друг друга и способству-
ют наращиванию мощи оппозиции, так как если бы оппозиции не было
бы, то у любой стороны не было бы и устремления увеличивать свой
потенциал.

Дифференция, составляя прогрессию, является индивидуальной
Сутью, которая имеет свою программу, и все ее действия – планомерны
и запрограммированы Свыше. Хотя любое разрушение и похоже на
хаотические, произвольные действия, но все оказывается подконтрольно
Вышестоящим Силам, планирующим созидание и дифференцию.

Хотя дифференция направлена к первоисточнику в своих дей-
ствиях, но она разъединяет не до бесконечности. До бесконечности
простираются только ее возможности, однако она действует тоже по-
этапно. Если ей задано разрушить объект, то она разъединяет его только
до определенных составных компонентов, которые начинают суще-
ствовать как самостоятельные частности, и дальше непосредственно
данной дифференции разрушение не идет. Если потребуется разру-
шить следующие частные мини-объемы, то потребуется уже другая
дифференция с меньшей мощью. То есть в данном случае можно го-
ворить о масштабности дифференции: она действует в одном масш-
табе и на другой не распространяется. А это говорит о том, что силы
разрушения обладают своей порядковостью, т.е. своим порядком рас-
положения и действия, им присуща Иерархичность, они работают
только в пределах своего Уровня.

По этой причине одна Суть Дифференции связана в своих дей-
ствиях только с одним объемом, существует в нем и предназначена
для его опеки. Она развивается вместе с этим объемом и ее мощь ра-
стет вместе с его мощью. Разрушение старого и слабого укрепляет
обоих: и сам объем, и Суть Дифференции.

Дифференция существует для каждого Уровня, для каждого
объекта она тоже – своя. Поэтому можно говорить и о наличии Иерар-
хии дифференции. То есть она, как прогрессии разрушения, подраз-
деляется по мощности и энергопотенциалу и имеет систему распре-
деления, общепринятую в нашем мироздании.

Несмотря на парадоксальность понятия, что разрушение может
являть прогрессирующий фактор, подобное явление не выражает
ошибочность суждения, а представляет существующую реальность,

функционирование которой построено на регрессирующих вторич-
ных процессах.

Дифференция служит очищению объема от всего ненужного, от-
клонившегося от работы на единую цель, а значит, тормозящего про-
грессирование общего объема. Она является механизмом очищения и
перестройки, механизмом корректировки созидательных процессов.

Дифференция служит и для определения требуемой величины
накопления энергий для конкретного Уровня объема, установления
их (накоплений) предельных значений, ибо на каждом Уровне разви-
вающиеся объемы и прогрессии должны достигать определенных
значений размеров и мощностных показателей.

Но когда дифференция достигает на Уровне своего совершен-
ства? Что является для нее его показателем?

Совершенством дифференции служит обратный процесс. То есть
та максимальная точка, которую может занять на данном Уровне со-
зидательный процесс, становится максимальной предельной величи-
ной и для дифференции, так как она должна обладать соответствую-
щим потенциалом, чтобы при необходимости разъединить соответ-
ствующий объем. Но это обычно условная величина, потому что объе-
мы, достигшие предельных накоплений Уровня, обычно не диффе-
ренцируют, разрушения затрагивают только промежуточные стадии
развития, существующие между границами одного Уровня.

Так как любое разрушение ограничено в своих функциях и пла-
нируется, то одну дифференцию от другой всегда будет отделять не-
которая дистанция, т.е. фактически это – прерывистая функция. Про-
цесс разрушения зависит от предоставляемого объема разъединения,
и поэтому его мощь может планироваться так же, как планируются
показатели созидательных процессов.

Сепарация

1.Сепарация является признаком дифференции, который (при-
знак)* разделяет целостную форму на частные составляющие.

Сепарация – это противоположность единства, так как осново-
полагает фактором противоположной действительности. Если главен-
ствующий принцип всех противоположных состояний обеспечивает
их действием, то данное действие и есть субстанция, определяющая
направленность противовесомости, где положительный фактор действия
номинируется объединяющим, а отрицательный фактор является
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номинантом разъединения, как признак обратно направленного про-
цесса в относительности единства.

Поэтому сепарация является фундаментальным признаком дей-
ствительности отрицательной Системы, так как заведует механикой
расчетного процесса, направленного на разрушение до элементов ос-
нов созидательной формы, т.е. той формы, которая уже целостна, а
значит, что она совершенствовала свою конструкцию в плане созида-
ния как построительного процесса самотворчества. Поэтому сепара-
ция разрушает связующие концепции соединений, оставляя свобод-
ными элементы, подвергающиеся соединениям. В итоге оставшиеся
элементы обычно идут на использование новых построений, опять
же, созидательного плана единения в целостном объеме элементар-
ных первоосновных состояний.

2. Главенствующий принцип сепарации – процесс обратный объе-
динению, т.е. разделение, который всегда обособляет элементы разделе-
ния как отдельную самостоятельную основу. Форма данной основы ин-
дивидуализирована внутренним состоянием состава данного объема.

Сепарация является определителем индивидуальности, так как
неповторимость, заключенная в элементе отделения, останавливает
функцию сепарации на основании неделимости индивидуального со-
стояния, которое является пределом действительных возможностей
процесса разделения.

Поэтому принцип сепарации условно выделяет и систематизи-
рует неповторимые формы на отдельные виды самостоятельно дей-
ствующих основ.

Сепарация как элемент воздействия принадлежит к Высшей Си-
стеме Иерархии, так как управляет равноценно любыми типами су-
ществующих состояний в процессе их подразделения на отдельные
составляющие.

Но, если конечным пределом для сепарации служит индивиду-
альная основа, то что же тогда является наивысшей точкой разделе-
ния как существующей формой начального действия, которая возни-
кает первично и функционирует при цельно образованном объеме
единения?

 Такой наивысшей точкой служит Абсолют Сепарации, который
мыслит за всех своих элементов сепарации, функционирующих под
его контролем. И Он распространяет свою мысль на остальных Су-
тей, находящихся на более низких стадиях его Иерархии.

Данный Абсолют, как отрицательная основа, совершает всю ра-
боту путем расчетно-вычислительных процессов. Поэтому сепарация

всегда функционально строга и определенна, без малейшей условно-
сти отклонения его функций в сторону выбора. Такие колебания при-
сущи только положительной Системе с определенной свободой вы-
бора. Тем самым, сепарация есть элемент выявления точной опреде-
ленности в присутствующих явлениях и формах, направленный на
нахождение индивидуальных неделимых состояний в единоцелост-
ном монолите.

Интерпретация:
1* Любой развивающейся форме процессы разъединения необ-

ходимы для нормального существования, как и процессы единения.
Поэтому дифференция также важна, как и интеграция. Каждой фор-
ме, процессу, состоянию присущи свои реакции диссимиляции для
определенных целей. И они бывают, конечно, самые разные. Одно
требуется разобрать, так как оно отслужило уже, второе требуется
реконструировать и разобрать частично, или весь объем необходимо
очистить от чего-то ненужного, а для этого требуется отсоединить его
от всего прочего. Так что процессы сепарации тоже необходимы для
определенных целей. Они способствуют разъединению целостного
объема на частные элементы, и это разъединение может продолжать-
ся вглубь до той стадии, которая требуется. Так тело человека после
смерти разлагается до молекул, а молекулы – до атомов. При необхо-
димости атомы могут разлагаться (уже искусственно) до элементар-
ных частиц.

Сепарация и единение по отношению к одному и тому же объе-
му или форме являются противоположными процессами, которые
показывают различные направления движения. И если они принадле-
жат чему-то одному, то в этом целом объеме всегда будет существо-
вать главенствующая, или управленческая, часть, которая содержит
две руководящие инстанции: одна станет руководить положительны-
ми процессами – ассимиляцией, другая – всевозможными реакциями
разъединения, в том числе и сепарацией, которая будет относиться к
отрицательным процессам.

Мы говорим о разных по качеству процессах сепарации, так как
для того, чтобы разъединить органическое вещество, потребуются
одни реакции, а чтобы сепарация затронула молекулы, потребуются
совершенно другие силы. Но в любом случае номинант сил объеди-
нения будет противоположен номинанту сепарации.

Сепарация – это разрушение, поэтому на данном процессе ба-
зируется отрицательная Система, она вычисляет данный процесс
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полностью: с чего он должен начаться и чем закончиться, как должен
протекать, с какой мощностью и в какие сроки должен уложиться. То
есть в управленческой отрицательной части находится расчетная Си-
стема, которая планирует и задает направление сепарации внутри це-
лостного объема, очищая его от ненужного, устаревшего и, тем са-
мым, помогая обновлять внутреннее наполнение объема и регулиро-
вать направление развития.

Так, например, человек набирает в свои тонкие оболочки много
некачественных энергий, отклоняясь от главной цели развития. Бла-
годаря включению процессов сепарации происходит отделение мат-
рицы и постоянных оболочек от всего того, что набрано в результате
деградации личности. И все, что некачественно, подвергается в кон-
струкции разрушению до той части, которая устойчива и соответствует
плановым накоплениям.

При раскодировании* бракованной души тоже используется се-
парация: матрица освобождается от накопленных энергий, а сама она
как постоянная и вечная конструкция остается. То есть сепарация раз-
рушает заданную часть в конструкции, оставляя в ней ту часть, кото-
рая является целостной. А целостная часть выстраивается только че-
рез процессы созидания и является вечной, она сепарации уже не под-
лежит. Все, что в душе строится через процессы созидания, относит-
ся к вечным и неуничтожимым конструкциям. А то, что строится че-
рез процессы деградации, разрушается, так что сепарация действует
избирательно, воздействуя разрушающе на одни соединения и не зат-
рагивая соединения качественных структур.

Очищая конструкцию от всего ненужного, непланируемого и
сохраняя отдельные качественные постройки, сепарация позволяет
использовать их дальше в процессах эволюционирования. Например,
матрица, очищенная от накоплений деградирующей личности, вновь
пускается в созидательные процессы.

2* Если смысл объединения в том, чтобы каждая составляющая
единица ощущала себя частью целого, чувствовала свою общность,
то смысл сепарации – сделать каждую составляющую обособленной,
превратить ее в самостоятельную единицу, которая ощущает только
свою индивидуальность. Но так как эта единица была получена пу-
тем отделения от общего объема, то именно он определил ее каче-
ственную основу. И вполне понятно, что если камень раздробить на
множество мелких кусочков, то качественно каждый из них будет по-
добен целостному камню, поэтому можно говорить об идентичности
целого камня и его кусочков.

Аналогично происходит и в целостном объеме после действия
сепарации. Но так как масштабы объема могут быть обширны, то в
нем присутствуют меньшие объемы со своей специализацией. И по-
этому, если сепарации будет подвергаться меньший объем, то его ча-
сти будут находиться в двойной зависимости: от цели создания обще-
го объема и специфики его развития, а так же и от цели развития мень-
шего объема. Если же в меньшем объеме имеются специализирован-
ные части, то сепарация последних получит тройственную зависи-
мость и т.д.

Но всегда сепарация доходит только до некоторых стойких каче-
ственных основ, которые характеризуют отделяемую единицу как
индивидуальность. А она уже не подлежит разъединению, потому что
хранит в себе неповторимость, созданную в ходе развития.

Исходя из этих позиций, сепарацию можно рассматривать как
определитель индивидуальности. Она в своем разложении дохо-
дит до индивидуальных форм или единиц и останавливается. Даль-
ше она идти не может (при условии, конечно, что в индивидуально-
сти отсутствует деградация). Индивидуальность создается только ка-
чественными процессами и является неделимой, можно сказать, что
она (индивидуальность) превращается в предел, ограничитель про-
цесса разъединения.

Сепарация позволяет проверять качество развития. Она же способ-
ствует систематизации форм, разделению их до подобных состояний.

Сепарация воздействует уже на готовые формы, а это может по-
зволить себе только руководящая структура. И надо сказать, что сепа-
рация относится не просто к руководящей Системе, а Системе, зани-
мающей Высшие Уровни Иерархии управления, а Высшие Уровни
способны управлять любыми процессами, направленными на разъе-
динение. Высшие Уровни обладают бoльшим объемом знаний, чем
нижележащие Уровни и способны вести большее число всевозмож-
ных процессов.

3* Нижний предел сепарации, как мы выяснили, – это индивиду-
альность. Но зададимся вопросом: что же является ее высшим преде-
лом, т.е. тем начальным моментом, с которого она начинается? Так
как сам процесс сепарации принадлежит Иерархии, то главным его
Управителем является соответствующий Абсолют, возглавляющий
соответствующую Иерархию. И поэтому все начальные действия на-
чинаются от него. Все действия Абсолюта сепарации относятся к
вычислительно-расчетным операциям. Он планирует и рассчитывает
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Время
Полномочия

 Динамика

Формирование

Остальные  процессы

процессы сепарации, программирует их, и от него, как от первоисточ-
ника, идет движение разъединения в любых состояниях.

Абсолют Сепарации относится к отрицательным силам воздей-
ствия, а поэтому в собственной Иерархии он мыслит за всех Сутей
Сепарации, пребывающих в его Системе как индивидуальные элемен-
ты развития. Все самостоятельные процессы сепарации идут по жес-
тким программам, точно планирующим все их действия. Какая-либо
свобода выбора у них, как в любых отрицательных Системах, отсут-
ствует, они разъединяют только то, что планируется от некоторого
начального момента и до положенного предельного состояния. Ни
больше, ни меньше планируемого разрушение не производится, оно
настолько точно в своих действиях, что человеку это трудно даже себе
представить.

Отдельные элементы сепарации, являющие собой индивидуаль-
ные формы, относятся к исполнителям данного Абсолюта. Разъеди-
няя необходимые состояния, они наращивают свою мощь и за счет
данных процессов прогрессируют по Уровням собственной Иерар-
хии, которая по отношению к своему Абсолюту служит поставщиком
единиц*, наращивающих его личный потенциал. Так что развитие
частных состояний сепарации и их Абсолюта взаимообразно влияют
друг на друга.

Любой процесс сепарации максимально точен, и это помогает в
любых действиях разъединения придерживаться конкретности и не
заходить за недозволенные границы, что позволяет регулировать раз-
витие целостного объема Естества, направляя его постоянно и неук-
лонно в сторону прогресса и не позволяя силам разрушения преобла-
дать над силами построения нового.

Формирование – тип созидательного процесса

1. Формирование относится к планомерному технологическому
процессу построения, характеризующемуся индивидуальностью ка-
чественной основы и продуктивностью функционирования.

Фундаментальной базой для функционирования служит едино-
целостность, так как она объединяет все требующиеся данности в
общий объем Сутевой формы, а формирование как построительный
номинант прогрессий интегрирует в своей базе активизированных
созиданий элементы планомерных частностей.

Порядки этих частных видов качеств, мобилизуясь процессами
формирования в единый композит конфигуративных созиданий, об-

разуют форму трансформации данного общего объема, так как путем
добавления частных элементов в основу существующих прогрессий,
происходит нарушение постоянности композита структурного обра-
зования.

2. Любые изменения в настоящем несут за собой трансформа-
цию прошлого состава. Следовательно, формирование как индивиду-
альный прогрессирующий элемент становления является фундамен-
тальным движителем процессов совершенного прогрессирования.

Имея зависимую форму от динамики, развитие Сутевой основы
формирования происходит по следующей концепции симбиоза
(рис. 41).

Рис. 41

Из схемы видна взаимосвязь каждой прогрессирующей частно-
сти и их распределительная закономерность, характеризующая поря-
док влияющей среды, распространяющей свои полномочия сверху
вниз. Причем, вышепоставленные номинации осуществляют свое
управление до самого нижнего яруса систематизированного функци-
онирования.

Все эти элементы прогрессий влияют на развивающийся меха-
низм становления как частных Сутей, так и общих объемов прогрес-
сивного характера. Варьированность здесь осуществляется по мощ-
ностным показателям воздействующего индивида, т.е. сила влияния
должна быть эквивалентна мощности подчиняющегося индивида.

3. Принцип формирования основан на концепции единения. Су-
ществующая зависимость генерирует среду для фундаментального
фактора, основоположением которого служит процесс формирования.
Получаемая, тем самым, концепция взаимозависимостей рождает но-
вую цепь симбиоза, где формирование вытекает из построения, кото-
рое потенциально основано на единении, что есть коренной принцип
существования всего во всем и последовательного содержания.

Следовательно, формирующая концептуальность рождает далее
идущий фактор – трансформацию, что есть изменение, приводящее
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к прогрессу. А прогресс зависим от бесконечного потенциального дви-
жения и поэтому Сутевое формирование основано, прежде всего, на
возможности беспредельного развития. А это значит, что границы на
пути прогресса и роста собственных накоплений ставит себе Суть сама.
Получаемая при этом характеристика распределяет постройки насто-
ящего времени и прошлого, а конкретно присоединяет и обобщает
структуру прошлого с элементами пристроек настоящего.

4. В итоге формирование определяют бывшие показатели накоп-
лений с приходящими синтезирующими прогрессиями новой плано-
мерности.

Полученный структурный аспект активизированных действий ве-
дет к процессу формирования, который всегда планомерен, отсюда –
продуктивен и концептуален. Факт формирующего режима – целенап-
равлен и устремлен к собственному становлению на пути абсолютных
прохождений, являющих порядковую цепь преобразующих факторов.
Ведь формирование, как Сутевая форма, являясь показателем динами-
ческих активизаций, функционирует и развивается только в единой кон-
цепции с индивидуальной личностью, обладающей всеми признаками
самостоятельности. Поэтому с ростом потенциала Сути развиваются и
все ее признаки существования – процессы динамики и т.д.

5. Формирование абсолютно по своим конструктивным номинан-
там, так как, являясь посредником между двумя главенствующими
данными, его структура обеспечивает такую концепцию связей, кото-
рая мобилизует общую идейную платформу построения до требуе-
мой прогрессии.

Потенциал формирования абсолютен по принципу связующей за-
висимости, которая обеспечивает единую и неразрывную платформу
созидающегося фактора. Данный фактор всегда является принадлеж-
ностью развития Сутевого индивидуума, т.е. принципом его изменен-
ных состояний – совершенством в трансформационной прогрессии.

Фактор единения в формировании является главенствующим и
управленческим в функциональном режиме зависимости, чья потен-
циальная активность следует из вышепоставленных закономерных
порядков.

6. Сама формирующая структура характеризуется мощностью
сплачивающего фактора, который должен соответствовать потенци-
алу Сути строящейся фактуры, чтобы показатели соизмеримых мощ-
ностей не нарушали планомерности обеих сторон, чьи целенаправ-
ленные основы строго индивидуальны и обособленны, так как
формирование есть личностный объем прогрессирования, и Суть, на

чье развитие работает фактор формирования, тоже есть индивидуаль-
ный совершенствующийся потенциал.

В итоге формирование содержит собственную Иерархию распре-
делений по качеству и мощности, как и все другие формы развития.

Интерпретация:
1* Формирование относится к созидательным процессам пост-

роения. Любое состояние, форма, прогрессия первоначально созда-
ются мыслью Высших, рассчитываются, программируются и затем
воспроизводятся согласно их замыслам. Все имеет свое место в об-
щем пространственном объеме и свою цель, поэтому мысль Высших*
учитывает и ту среду, и те пространственные габариты, в которых будет
формироваться необходимое состояние. Именно единоцелостность
существования требует точного расчета и планирования всего суще-
ствующего. Оно не возникает само по себе, не является производным
каких-то стихийных сил среды, все создается по замыслам Высших
Личностей, предварительно получивших главную цель прогрессиро-
вания. Все, что создается ими, надо оговориться, является производ-
ным от замыслов Бога. По отношению к Нему их замыслы всегда вто-
ричны. Говоря же о Высших создателях, мы обычно имеем в виду тех,
кто непосредственно связан с Землей и человеком. Но каждый Уро-
вень развития имеет своих Создателей, творящих для нижележащих
миров. Но мы поговорим отвлеченно о понятии формирования, пони-
мая, что оно задается и планируется Высшими, имеющими различ-
ные степени совершенства.

Само формирование на различных Уровнях может выглядеть по-
разному. На земном плане, например, после мыслительной деятель-
ности, создающей модель чего-либо, ее планирования и расчета идет
конструирование предметов руками или техническими приспособле-
ниями. На Уровнях Иерархии создание объектов может производить-
ся непосредственно мыслью Высших Сутей или тоже определенны-
ми техническими приспособлениями тонкого плана.

Также формирование может производиться через определенные
процессы по программе, закладываемой в материю или объемы с
требуемым набором энергокомпонентов*, и тогда кажется, что пред-
мет зарождается сам по себе. Так, например, зарождение солнечной
системы из некоторого сгустка первичной материи людям казалось
тоже произвольным процессом, хотя это как раз пример создания
планетарных систем на основе расчета и планирования с дальнейшим
программированием.
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В данном случае в формирование системы включены процессы
физического плана, а также и тонкого, приближенного к нему. Столь
грандиозные для человека масштабы формирования по программам
позволяют нам судить о возможностях Высших Личностей, а также о
планировании ряда последовательных процессов, вытекающих друг
из друга и самостроящих нужную форму.

Все это позволяет говорить о формировании как о планомерном
процессе построения, имеющем свою качественную направленность,
ибо любая форма, состояние, процесс строятся из конкретных типов
энергий, потому что только конкретные их типы способны обеспе-
чить определенное функционирование. Поэтому процесс формирова-
ния отличается индивидуальностью. Если, например, человек лепит
глиняный кувшин или ваяет скульптуру, то, конечно, каждый процесс
будет иметь свою технологию производства, свою качественную ос-
нову (глина – мрамор) и свой результат.

Все формы, появляющиеся в Естестве, не произвольны, а плано-
мерны. Они создаются для того, чтобы обеспечить какую-то Его фун-
кцию. Поэтому материал и конструкция формы должны обеспечить
эту функцию. Отсюда видно, что главным в формировании является
цель – обеспечить нормальное функционирование единоцелостного
организма Естества. А Его единоцелостность, в свою очередь, позво-
ляет сохранять это функционирование в единстве взаимосвязей на
бесконечное число стадий совершенствования.

Единоцелостность увязывает все процессы между собой, созда-
вая взаимозависимость, а это тоже оказывает влияние на конфигура-
цию создаваемых форм и их внутреннее устройство. То есть, чтобы
создать требуемую конструкцию для нужной функции, нужно учиты-
вать еще помимо материала ее связи с окружением той среды, в кото-
рой она будет помещена.

Таким образом, формирование является строительным номинан-
том. Оно собирает в свою базу частные компоненты, которые исполь-
зуются в строительных процессах. В данной базе строительные еди-
ницы образуют порядковые ряды, объединяющие их по качествам и
отдельным показателям. При созидании требуемой формы отдельные
элементы соединяются процессами формирования в требуемый ком-
позит, который влияет уже на внешнюю форму, особенности ее кон-
фигурации.

Форма создается не постоянной в своих конструкциях, а с уче-
том возможности их достраивания и трансформации в другие пост-
роительные конфигурации с течением времени. (Так, например, мат-

рица души с развитием постоянно изменяет свою конфигурацию.)
Непременным условием любого развития является накопление фор-
мой нового, т.е. прогрессирование ведет к постоянному добавлению
к ее качественной основе новых элементов, а это приводит к измене-
ниям структурного построения.

2* Трансформация формы связана со временем. Изменения фор-
мы в настоящем времени обусловлены присовокуплением к ней но-
вого. Но, отправляясь в базу прошлого, новые накопления изменяют
имеющийся там состав. Происходит трансформация качественного
состава. Подобное построение с возможностью преобразования сви-
детельствует о том, что формирование само превращается в механизм
прогрессирования процессов совершенствования.

Формирование тесно связано с динамикой и находится в зависи-
мости от нее, так как без нее ни один процесс не развивается. Если
говорить о нем как о Сутевом состоянии то оно не способно суще-
ствовать само по себе, а только во взаимосвязи с динамикой и време-
нем, т.е. эти три состояния развиваются одновременно и взаимозави-
симо. Поэтому схема данного симбиоза будет располагаться в такой
последовательности (рис.41), что время будет управляющей частью,
приводящей в действие динамику, а та даст основу существования
формированию как определенной планомерности. Формирование дает
основу различным процессам, которые должны протекать в данном
объеме, и все находится во взаимосвязи и зависимости друг от друга.

Однако схема позволяет определить иерархическое положение
времени, динамики и формирования относительно друг друга, кото-
рое является закономерным распределением управленческих Систем
относительно исполнительных. При этом вышестоящие Системы уп-
равляют всеми нижестоящими вплоть до основания пирамиды. По-
этому, чем выше стоит управленческая Система, тем большее число
Уровней находится в ее подчинении; и чем она ниже, тем меньшее
число Уровней пребывает в ее подчинении. Это пример систематизи-
рованного функционирования.

Подобная схема функционирования действует как в малых объе-
мах, так и в больших, как в обычных Сутях, так и в самом Естестве.
Данный механизм являет гибкую структуру развития, способствую-
щую совершенствованию одухотворенных частностей.

При воздействии на исполнительные структуры мощь воздейству-
ющей Системы должна соответствовать их мощи. Это способствует
появлению разнообразия, так как множество исполнителей порожда-
ет и множество вариантов выполнения одной и той же задачи.
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3* Принцип формирования действует с использованием механиз-
мов интегрирования, соединения и объединения. Но прежде, чем оно
начнет действовать, создается определенная среда с исходным мате-
риалом и теми показателями, которые влияют на процесс. Среда вклю-
чает также фактор времени, динамики, и поэтому процесс формиро-
вания начинается с действия сначала фактора времени, затем включе-
ния механизма динамики, далее формирования с включением после-
дующего Уровня прогрессий строительного характера.

Сам процесс формирования всегда конкретен, требует опреде-
ленной точности построения, и потенциал последнего должен быть
таким, чтобы его хватило на воссоединение отдельных частностей в
то общее, что формируется. Силы объединения, скрепления одного с
другим должны иметь такую мощь, которая обеспечивала бы суще-
ствование создаваемой формы или процесса требуемое время и была
способна перестраиваться в новое состояние.

Построительные процессы имеют огромное значение в факте
существования. В организме Естества, в любом объеме мира все по-
стоянно строится и перестраивается, достраивается и монтируется. И
человек прекрасно видит на примере своего земного мира, какую пре-
образующую силу имеют строительные мероприятия. Окружающая
земная среда постоянно изменяется за счет них, преобразуется в но-
вое. И при этом старое никогда не повторяется, потому что к создава-
емому примешивается фактор времени, придающий удивительную
неповторимость новым постройкам. То есть в данной тенденции про-
является переход процесса формирования в процесс трансформации.
И подобное преобразование старого в новое есть прогресс, потому
что оно дает право, не умирая, продолжать свое существование даль-
ше, подстраиваясь под будущее, под его новые требования.

Трансформация – это способ вечного омолаживания, поэто-
му она помогает всем продвигаться в вечное существование. Транс-
формация – это прогрессивный способ совершенствования. Суть же
прогресса заключается в способности «бесконечного потенциально-
го движения».

Исходя из этого положения, формирование, выступающее в роли
Сути, т.е. определенного индивидуального состояния, ведущего дан-
ный процесс и за счет этого развивающегося как некий индивид, дол-
жно обладать способностью бесконечного развития.

Однако любое развитие подразделяется на этапы, что связано с
течением времени и качественным преобразованием. Поэтому Суть
должна сама следить за установлением тех границ этапов прогресси-

рования, которые способствуют приобретению ею личных накопле-
ний и собственному построению. При построении происходит увязы-
вание новых накоплений с настоящим и прошлым временем, ибо толь-
ко настоящее время определяет способность каждой Сути преобразо-
вывать настоящую действительность в зависимости от собственной
мощи. Чем выше мощь Сути, тем больше преобразований способна
она произвести в единицу времени, и тем больше накоплений способ-
на сделать в своем прошлом.

Таким образом происходит распределение построек, сделанных
Сутью формирования в настоящем времени и в прошлом. Но структу-
ра прошлого при прогрессировании постоянно увеличивается. А вме-
сте с этим растет и мощь Сути формирования, так как прошлое, объе-
диняя в себе все накопления, способствует нарастанию ее мощи. В то
же время с увеличением мощи возрастает преобразующий момент
Сути, т.е. тем больше и больше построек она способна сделать в на-
стоящем времени.

4* Подобные изменения свидетельствуют о том, что решающи-
ми в характеристике формирования являются накопления, сделанные
в прошлом, так как именно они задают его мощь и потенциал. А глав-
ным фактором построения формирования становится соединение на-
коплений прошлого и настоящего. Это объединение создает направ-
ленную прогрессию, которая имеет специфическую структуру и ско-
рость движения. Зависимость одного от другого: прошлого от насто-
ящего и скорости от структуры – подчеркивает наличие планомерно-
сти данного процесса.

А планомерность говорит о наличии конечных целей на стадиях
развития формирования, о получении определенных результатов и
конкретности, которые необходимы в единоцелостной структуре об-
щего объема Естества, ибо оно развивается не бессистемно, а макси-
мально конкретизированно. Чем выше форма жизни по Уровню раз-
вития, тем точнее она способна формировать себя. (Аналогично и
человек, хоть в меньшей степени, но тоже уже способен формировать
и свое тело, и свою душу.) Но если говорить о Сути формирования, то
направление развития ее устремлено к Абсолюту своего ранга, а это –
цепь прохождения определенных стадий развития.

Суть формирования обычно воссоединяется с той формой или
процессом, которых она строит по мере их развития и ведет по этапам
существования. Ведь каждая Суть, каждая душа уходят в вечность
благодаря воссоединению с Сутью формирования, которая следит за
их строением, контролирует его планомерность согласно заданной ему
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программой. Развиваясь вместе с индивидом, Суть формирования
прогрессирует параллельно. Но по отношению к индивиду или про-
цессу она является зависимой, а они по отношению к ней являются
самостоятельными.

Чем активнее прогрессирует индивид, тем быстрее происходит
рост Сути формирования, интенсивнее возрастает ее потенциал. А так
как Суть связана с динамикой, прогрессиями, то соответственно на-
ращивается и их потенциал, ибо между ними всегда должно выдер-
живаться определенное соответствие.

5* Формирование по составу и принципам построения соответ-
ствует Абсолюту, потому что создает его и повторяет в главных тенден-
циях развития. Формирование является проявлением мысли Высших
Личностей, т.е. по отношению к созидающей мысли оно всегда вторич-
но. Необходимость построения иерархических миров и поддержание
всех конструктивных форм внутри макси-объема в должном порядке с
обеспечением нормального функционирования требует объединения
мыслеобразования всех Высших Сутей одной общей идеей.

Все подчиняется идее, и без общих концепций единоцелостная
конструкция существовать не может. Главным в формировании явля-
ется обеспечение жизнедеятельности макси-объема Естества с созда-
нием условий для его прогрессивного развития. Формирование как
основной принцип построения помогает объединить в своих конст-
рукциях разные миры, Сутей, процессы. Поэтому о нем можно гово-
рить как о связующем звене, обеспечивающем единство построения.

Формирование относится к созидающим процессам, ибо, объе-
диняя все в единое целое, оно способствует накоплению, росту. На-
личие созидающего фактора свидетельствует о том, что данный про-
цесс принадлежит Сутевой форме.

Формирование зависит от закономерностей, действующих в мак-
си-объеме, в котором оно работает как основной построительный
принцип. Все конструирование форм и процессов осуществляется
только на основе использования существующих норм и правил пост-
роения, функционирования, трансформации и т.д. Однако главным
законом, управляющим формированием, служит «Закон Единства».
Он является руководящим в процессе формирования, так как без еди-
нения и обеспечения требуемой величины его потенциала невозмож-
но создание нового и его дальнейшее существование.

Потенциальная активность формирования зависит от тех первич-
ных основ, с которых оно начинает свой старт, а дальше уже находит-
ся в зависимости от тех процессов, которые используются для пост-

роения, ибо в одних случаях могут использоваться процессы с малым
потенциалом, а в других – с большим.

6* Формирование можно разделить на те силы, которые образу-
ют созидающие процессы, и то, из чего ведется формирование. Выше
мы говорили о том, из чего происходит построение. И этой строи-
тельной массе будет присущ свой потенциал и свои силы соединения.
Формирующие силы обладают обычно более мощным или равным
потенциалом по сравнению с потенциалом строительной массы и
имеют свою конструкцию.

Разные частные цели формирования используют различную фак-
туру и принципы построения, но при этом обязательно выдерживается
соответствие между мощью сплачивающих сил и мощью соединяемых
строительных компонентов. Соизмеримость между ними должна со-
блюдаться для нормального течения процесса и соблюдения его плано-
мерности. Например, если взять построение физического тела челове-
ка от детского и до взрослого состояния, то должно постоянно выдер-
живаться соответствие между силами формирования тела и потенциа-
лом самого индивида, т.е. мощью его души. Если силы формирования
превысят его потенциал, индивид будет «подавлен», все процессы бу-
дут подавляться и, кроме заморыша, из него ничего не вырастет.

Если же наоборот силы формирования будут меньше, чем по-
тенциал индивида, то масса тела станет активно нарастать, создавая
чрезмерные габариты. Хотя существуют некоторые предельные гра-
ницы, за которые они все-таки не выходят, потому что большее не-
соответствие ведет уже к разрушению. Поэтому только то формиро-
вание наращивает свои показатели, которые соблюдает закономер-
ные соответствия.

Если взять, например, Иерархию Бога с множеством Уровней, то
на каждом из них находятся Сути с определенной мощью. А так как в
ходе совершенствования у них тоже происходит построение их тон-
ких структур, то, следовательно, каждому Уровню принадлежат про-
цессы формирования, обладающие потенциалом и мощью, соответ-
ствующими конкретным Уровням. Но так как процессы управления
переходят в самостоятельные Сутевые состояния формирования, то
можно говорить, что потенциалам Сутей из Иерархии Бога соответ-
ствуют потенциалы Сутей из Иерархии формирования.

Естественно, что каждый мир требует своих формирующих ме-
тодов, механизмов и показателей. Подобная систематизация миров
требует появления и систематизации процессов формирования.
Поэтому Сути формирования обособляются в свою Иерархию, где
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раскладываются по мощностным показателям и качеству, являя со-
бой обособленную форму развития.

Так создаваемый Свыше процесс в итоге трансформируется в
Сутевое совершенствующееся состояние. И причина этого кроется в
том, что живая Суть Естества должна формироваться из живых форм,
состояний, процессов. В живой и развивающейся субстанции, напо-
минаю, все должно быть живым и развивающимся, чтобы обеспечи-
вать ее нормальное функционирование. В большом организме Есте-
ства эти живые состояния обособляются в самостоятельные субстан-
ции, именуемые Сутями, которые обладают собственной формой су-
ществования и развития, но которая (форма) связана с развитием Ес-
тества и зависит от него.

Синтез – один из типов созидательных процессов

1. Синтез относится к номинантам единения, которых в мироз-
дании великое множество. Он функционирует на обособленную це-
левую фактуру, являющую концептуальную зависимость построитель-
ных процессов, происходящих в любом индивидуальном порядке,
которые оформляют структурную конфигурацию прогрессирующих
личностей.

Данные индивидуальности содержат в себе все необходимые для
возможности произведения созидательных эффектов в основе своего
изменения при прогрессивном развитии.

Процессы синтеза основополагают должными целенаправленны-
ми условностями для создания действительной среды, активизирую-
щей функцию управления построительными актами, которые форми-
руют истинные качественные фундаментальности при каждом поступ-
лении элементов композитного состава в матрицу Сути.

2. В данном случае присутствует зависимость прогрессирующей
основы от ее трансформационных изменений. Тем самым, потенциал
Сути управляет режимом функциональных проявлений в процессах
синтеза, чья интегрирующая структура располагает фундаментальны-
ми принципами построения, основанными на базе информационного
накопления Сутевых порядков синтеза. Ведь данное формирование
являет собой индивидуальную способность прогрессирования, так как
основополагает способностями, знаниями и целью, которая реализу-
ет потенциальную среду синтеза в требуемом направлении.

3. Следовательно, у данного прогрессирующего индивида суще-
ствует своя Иерархия с порядками расположения Сутей Синтеза со-
гласно их мощностной основе. В результате этого каждой личност-
ной основе становления соответствует Суть Синтеза из данной Иерар-
хии, которая и заведует принципами и технологиями построений, чье
преобразование уже является вторичностью, так как основная совер-
шенствующаяся Суть первой получает в личную основу матрицы ка-
чества, относительно которых и действует Суть Синтеза.

В таком симбиозе развития ни одно самостоятельное образова-
ние не обходится без интегрирующих вмешательств, которые форми-
руют конструкцию построения от получаемых в матрицу элементов
качественных прогрессий. Но в любом случае симбиоз не образует
истинную форму существования без данных качественных компонен-
тов, тем самым, являясь вторичностью в процессах активизированно-
го преобразования любой Сутевой платформы.

4. Фактурная действительность синтеза основополагает принци-
пами единения, которые формируют сплоченную структуру целевого
объема общего построения. Без синтеза не может быть единоцелост-
ности, а следовательно, весь мировой объем не явит полноценной
структуры Естества, а будет представлять хаотическую проекцию
объема, где нет объединяющих концепций.

Синтез как Сутевой номинант единения является его подчинен-
ным вместе со своей Иерархией. То есть всеми процессами концепту-
ального характера и сплачивающего фактора руководит единение, так
как это есть Абсолют для данных подчиняющихся частностей. Но Суть
Единения имеет в своем подчинении Иерархии концепций синтеза и
подобных образований.

Синтез же как конфигуративный показатель соединения функ-
ционирует согласно сопоставления двух программ: собственной и
развивающегося индивида. Таким образом сначала происходит при-
нятие импульса Сутью Синтеза от строящегося индивида, а затем дан-
ный импульс рассматривается номинантом Синтеза и соединяется с
собственной программой, где заложены в основу функциональной
деятельности.

5. Следующий этап происходит на уровне вытекающей оттуда
общей программы, которая и является основной при процессах пост-
роительных формирований. Таких общих программ ровно столько,
сколько созидающаяся личность имеет получаемых качественных
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Общая  Иерархия  Единения

Суть Единения         Абсолют  Единства

Частные Иерархии построения,
созидания, творчества (механика
процессов) а также синтеза, инте-
грирования, соединения, любви,
мобилизации и т.д. (тоже меха-
ника процессов).
Для земного плана: сотрудничест-
во, дружба, коллективизм, все ви-
 ды любви – это силы соединения.
Магнетизм, притяжение – силы
соединения планетарного Уровня.

прогрессий, с каждым состоянием которых происходит добавление
нового элемента в общую структуру построения. Таким образом, пла-
номерная динамика синтеза подчинена основному развивающемуся
потенциалу, относительно которого осуществляется становление ча-
стных порядков Синтеза.

Можно сказать, что механическая динамика интегрирующих
единств является автоматизмом на уровне бессознательного управле-
ния. Но данный аспект не отображает самостоятельной основы про-
грессирования, которая все же присутствует в индивидуальном со-
вершенствовании синтеза как Сути. Следовательно, фундаменталь-
ные принципы динамической активности синтеза имеют в своей ос-
нове механизацию функциональных принципов, которые усовершен-
ствуются самостоятельным одухотворенным началом Сути Синтеза.

6. Целевая фактура синтеза подчинена главенствующему прин-
ципу прогрессивного развития – единению, которое, в свою очередь,
дифференцируется на такие зависимые фактуры, как интегрирование,
соединение, синтез, и т.д. И, как индивидуальный прогрессирующий
элемент, синтез подчиняется единению, так как выражает форму его
второстепенного показателя, который путем собственных накоплений,
т.е. Сутей индивидуального состава, совершает требуемую планомер-
ную функцию соединения, посланную вышепоставленным Управи-
телем – Единением.

В данном аспекте иерархического сопоставления Единение пред-
ставляет собой Абсолют для всех процессов построения, созидания,
творчества, а также интегрирования и ему подобных. То есть абсо-
лютная структура Единения находится над всеми данными Сутевыми
порядками, у которых свои собственные иерархические структуры и
принципы существенного развития.

7. Но в своем объединяющем аспекте прогрессирования все они
являются элементами одного объема – Единения, который произво-
дит свои преобразовательные моменты развития под общей целевой
платформой, главной установкой которой является Единство сплачи-
вающего фактора. То есть данный постулат цели основополагает прин-
ципами совершенного развития всех данностей, присутствующих в
этой объемной форме, конфигуративно подчиняет себе и генерирует
дальнейшие индивидуальные пути прогрессивного существования для
частных потенциальных исполнителей.

Рис. 42

Отсюда схема соотносительного управления данного объемного
номинанта будет являть собой определенную распределительную
структуру (рис. 42), в которой квинтэссенцией основной динамичес-
кой фактуры положен существенный принцип Абсолюта, выражен-
ного Единением, как единством все сплачивающего эффекта содер-
жания всего во всем, ибо все остальные признаки совершенного су-
ществования основаны на данных основополагающих зависимостях
построения.

Интерпретация:
1* Каждый самостоятельный процесс являет собой номинант, ту

индивидуальную единицу построения, которая является неотъемле-
мым кирпичиком в громадном организме Естества. Но каждый кир-
пичик в нем – неповторим, создает свои обособленные тенденции
развития. И поэтому данная обособленность и неповторимость ста-
новится номинантом. Таковы номинанты трансмиссии, трансформа-
ции, дифференции, интеграции и т.д. Это бесконечный перечень. К
номинантам относится и такой процесс как синтез. Это номинант со-
единения частного и разрозненного в общее и целостное.

Синтез, можно сказать, наделен чудодейственной способностью,
потому что соединять отдельное и разрозненное в целое – это великая
сила, способствующая жизни, способствующая вечному существованию.

Синтез обладает множеством типов, каждый из которых наделен
своей качественной основой. Например, синтез органической мате-
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Уровень 2                                                         Уровень 2

рии имеет одну качественную структуру, воды – другую, металла –
третью, тонкой материи – четвертую и т.д. Уже даже то разнообразие,
которое существует в нашем мире, говорит о наличии бесконечных
типов процессов синтеза.

Любой мир, форма, движение существуют и прогрессируют бла-
годаря работе сил синтеза. Разнообразие форм, видов материй требу-
ет и соответствующих способов построения, потому что синтез это
есть ни что иное, как построение по заданной программе, это монтаж
индивидуальных конструкций. Каждая прогрессирующая личность
строится на основе множества процессов, объединенных синтезом в
общее, и одновременно каждый частный процесс тоже конструктив-
но строится на основе синтеза.

Каждый индивидуальный организм, форма запроектированы та-
ким образом, что содержат в себе все необходимые для собственного
построения компоненты и процессы. То есть они обладают всеми
механизмами самовосстановления и дальнейшего прогрессирования.

Процессы синтеза согласно программе имеют определенное на-
правление в развитии. При объединении всего в единое целое в их
функции входит и формирование такой среды, которая способствует
прогрессированию и одновременно усиливает механизмы построения.
Определенные процессы синтеза, относящиеся к процессам более
высокого порядка, чем все прочие, и относящиеся к управленческой
части, осуществляют построение композита индивида из поступаю-
щих в его объем энергокомпонентов. Таким образом они строят мат-
рицу индивида.

2* Композит индивида является прогрессирующей фундаменг-
тальной основой, так как он постоянно приращивает свои качества.
Они растут и количественно, и по типам прибавляемых качеств. Каж-
дая ячейка матрицы строится из однородных энергий по иерархичес-
кой схеме. Происходит постоянная трансформация качеств. И после-
дующие построения матрицы зависят от ее предшествующих накоп-
лений. То есть сначала Вышестоящий Уровень определяет, какие ка-
чества у индивида набраны, затем определяет, чего у него не хватает,
какие качества необходимо присовокупить при его существовании в
данном мире, чтобы качественная структура и потенциал позволили
перевести его в вышестоящий мир.

Все это вычисляется более высоким Уровнем, и индивиду задает-
ся новая программа совершенствования, по которой он продолжает стро-
ить свой композит. Из данной концепции видна зависимость процессов
будущего синтеза от качественного состава композита индивида, а сле-

довательно, от его потенциала, так как совокупность энергетических
накоплений, образующих композит, воссоздает его потенциал.

Поэтому в данном случае можно говорить об управлении потен-
циала процессом синтеза, так как от него зависят все будущие пост-
роения. Процессы синтеза содержат в себе все самые главные и не
главные принципы построения, так как строят конкретную форму,
поддерживают ее в течении всего времени существования в целост-
ном состоянии и позволяют совершенствоваться. Одновременно об-
ратная связь позволяет совершенствоваться Сути Синтеза, поэтому,
чем совершеннее становится индивид, тем перспективнее становится
и Суть Синтеза.

3* Подобная взаимосвязь указывает на наличие у индивида соб-
ственной Иерархии, в которой Сути Синтеза (ведающие различными
процессами) располагаются на Уровнях, соответствующих их этапам
прохождения. Это вытекает из того, что индивид проходит различные
стадии развития и, конечно, каждой из них будет соответствовать и
Суть Синтеза, ибо она вместе с индивидом проходит определенные
стадии совершенствования и зависит от них, так как каждой стадии
соответствует свое построение. Поэтому на любой стадии Суть Син-
теза имеет свою программу и цель, сообразно которым и осуществля-
ется функционирование.

Наличие Иерархии у Сутей Синтеза свидетельствует о том, что
различными построениями управляют Сути Синтеза, имеющие не оди-
наковые величины мощности. На одни соединения требуется бoльшая
мощь, на другие – меньшая. Аналогично и низшие стадии развития
требуют меньших по мощи Сутей Синтеза, а высшие стадии – бoльших
по мощи. Таким образом, каждой форме существования (например,
Уровня «2», рис.43) в Иерархии Синтеза соответствует своя Суть. Со-
ответствие устанавливается по мощности или энергопотенциалу.

Иерархия Синтеза управляет всеми методиками и технологиями
построения и соединения. Если же попытаться выяснить, что первич-
но, а что вторично в симбиозе индивида и Сути Синтеза, то исходить
надо из тех накоплений, которые делает индивид.

 Рис. 43
Суть Снтеза зависима от них в своих построениях, а потому ста-
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новится вторична по отношению к индивиду. Ее развитие всегда бу-
дет зависеть от его совершенствования. Все, что в индивиде образу-
ется, получается на основе действия сил единения. Но эти новые об-
разования, надо помнить, создаются не произвольно, а в зависимости
от того, как индивид построил свою матрицу до этого. Поэтому без
первичных накоплений синтез происходить не может, ибо просто не-
чего будет соединять. В случае образования первичной формы в на-
чальной ее стадии происходит закладка Свыше первоначальных ком-
понентов, из которых дальше ведется строительство, но дальше уже
после начальной стадии зависимость устанавливается от накоплений
индивида. Поэтому вторичность Сути Синтеза поддерживается по-
стоянно по ходу развития.

4* Фактура синтеза очень разнообразна, так как в целостном орга-
низме она связана со всеми его новообразованиями. В нее не входят
только процессы деградации и разрушения, если таковые имеются.

Суть Синтеза работает на основе общекосмического «Закона
Единения», формируя огромнейшую конструкцию Естества во всем
многообразии процессов и сложности построения. И, конечно, эта Суть
самого высшего порядка по отношению к данному Естеству. Она под-
держивает постоянно всю его целостность. И надо проникнуться ува-
жением к ее познанию тех процессов, которые она ведет, и тех задач,
которые выполняет.

При отсутствии же Сути Синтеза все в мировом объеме приняло
бы хаотическое состояние. Но несмотря на всю важность работы,
выполняемой ею, Суть Синтеза является подчиняющейся формой.
Выше нее стоит Суть Единения, которая и руководит ею. И в этом –
проявление ее вторичности по отношению к единению. Оно является
главенствующим в мировом объеме, так как является Абсолютом, т.е.
тем верхом совершенства, к которому они должны прийти в ходе раз-
вития. И этот Абсолют Единения, объединяя соответствующие про-
цессы, руководит ими и задает им цели, но в его Иерархии находится
не только одна Суть Синтеза, а множество самых разных процессов,
которые тоже служат развитию и единению мирового объема, т.е. дан-
ная Иерархия Единения очень разнообразна.

У процессов единения – одни задачи, у синтеза – другие. Глав-
ное в его работе – конструктивные построения, формирование кон-
фигурации, формы объектов и процессов.

Если же обратиться к схеме работы частной Сути Синтеза, со-
единенной с индивидом, строящей его форму и обеспечивающей его
прогрессирование, то их программы действуют во взаимосвязи. Но

сама по себе Суть Синтеза никогда ничего не строит, она работает
только по своей программе, которая строится таким образом, что преж-
де, чем она начинает какой-то новый процесс, она должна получить
импульс от программы индивида, в каком направлении с данного мо-
мента он решил себя строить. То есть происходит постоянная состы-
ковка двух программ.

После того, как импульс получен Сутью Синтеза, т.е. в програм-
му поступает энергетический код на требуемые построения. Проис-
ходит соединение поставленной цели с программными установками
синтеза. Таким образом идет увязка целей индивида с гибкой про-
граммой синтеза, которая постоянно как бы подстраивается под но-
вые цели. Но на самом деле ее программа не перестраивается, а она,
имея гибкую структуру, направляет работу программы в ту сторону,
которая требуется согласно очередной стадии развития. То есть две
программы, индивида и Сути Синтеза, состыковываются в опреде-
ленных местах, допускающих изменения.

Например, у человека при формировании его тела такими стыко-
вочными моментами будут изменения, связанные с переходом от дет-
ства к юности (начинается формирование взрослого человека), от
юности – к зрелому возрасту, от зрелого – к пожилому и далее – к
старости. Но помимо тела также постадийно идет включение постро-
ения Сутью Синтеза конструкции тонких тел, ибо детство, юность,
зрелость, старость делают сугубо свои вклады в построение души.

Из данного примера видно, что включение той или иной стадии
развития в основной программе индивида влияет на программу син-
теза. Но надо заметить, что в каждой стадии главной программы име-
ются варианты развития. В них индивид совершает выбор. И как только
выбор сделан, а следовательно, в основной программе включается
вариант развития, посылается импульс в программу синтеза и он на-
чинает конструировать индивида согласно этому варианту. Если же
человек выберет другой путь, то импульс будет уже другой. Он поне-
сет в себе иную целеустановку, и построение индивида пойдет по
другому пути. Все это говорит о том, что обе программы в стыковоч-
ных местах обладают блоками, переключающими процессы построе-
ния в ту или иную сторону.

Подобная взаимосвязь требует наличия общей программы, в роли
которой выступает основная программа развития индивида. Все под-
чиняется ей. Она регулирует работу прочих программ. Однако число
таких объединяющих программ соответствует количеству качественных
прогрессий, ведущих строение индивида. Если, допустим, сравнить число
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прогрессий низкого индивида и высокого, то у последнего их будет
больше (хотя внешне самому человеку это не заметно). Каждая ста-
дия развития добавляет новые прогрессии, а они добавляют в общую
структуру построения новый элемент.

Подобная взаимосвязь синтеза с развитием индивида, с дости-
жением им определенных результатов, свидетельствует о том, что
планомерность в программе синтеза находится в зависимости от его
потенциала, ибо все развитие сводится к его наращиванию и все час-
тные процессы синтеза настроены на его рост.

Когда говорим о частных процессах синтеза, то они осуществля-
ются по индивидуальным программам. Например, в человеке построе-
ние печени ведется по ее отдельной программе, селезенки – по другой,
легких – по третьей и т.д. Общая программа тела регулирует эти част-
ные программы, направляя их в нужную сторону. На низкой стадии все
процессы синтеза переведены на автоматический режим работы.

Однако программа синтеза строится так, что в ней присутствуют и
элементы совершенствования. Автоматически режим способствует ак-
тивизации динамики процесса объединения. Механические процессы,
включение в синтез, ускоряют продвижение в развитии в отдельных ме-
стах. Но они не остаются неизменными, а постоянно усовершенствуют-
ся самой Сутью Синтеза, ибо это заложено в нее изначально.

6* Фактура синтеза, а следовательно, и сам процесс, не относят-
ся к раз и навсегда установленным конструкциям. Она подчиняется
прогрессивности, т.е. обладает способностью вбирать в себя новое,
быть современной. Но задачи синтеза определяются, исходя из целей
единения.

Единение наращивает свою мощь, свой энергопотенциал из таких
частных состояний как интегрирование, созидание, кооперирование,
синтез. Силы построения, творчества, механизация процессов тоже
относятся к единению. Их частные потенциалы образуют его общий
потенциал. То есть проявляется зависимость Единения от составляю-
щих его частностей. И в этом отношении он становится вторичным.

На основе подчиняющихся единению Сутей разных процессов
соединения оно планирует построение и единение, оно строит свои
функции и по отношению к составляющим его частностям является
Управителем.

Как уже говорилось выше, единение является Абсолютом для всех
составляющих его частностей, для всех сил созидания и творчества, а
это значит, что в своей структуре они имеют все прогрессии, присущие

ему, развитие которых в Уровневом порядке в итоге обязательно приве-
дет к такому построению частностей, которое будет соответствовать
строению Абсолюта. И это заложено в каждом процессе единения.

Кстати, человеческая любовь тоже относится к силам единения.
Однако у каждого человека она обладает своим потенциалом, у кого-
то он маленький, у кого-то большой. Но в целом любовь на земном
плане обладает малым потенциалом, поэтому Бог и добивается пере-
вода ее на более высокий Уровень – общечеловеческой любви.

Любовь проходит в Иерархии несколько Уровней и затем транс-
формируется в другое качественно новое состояние. Это говорит и о
том, что силы единения меняют свою качественную фактуру, расши-
ряясь в своих возможностях. Так, например, человек от возможности
любить одного человека в ходе развития переходит к возможности
любить все человечество, все живое, весь мир. В то же время все силы
соединения, как обособленные процессы, имеют свои собственные
мини-Иерархии. Та же любовь, только на земном плане, имеет свою
Иерархию, начинаясь от любви к природе, животным, родине и кон-
чая любовью ко всему Сущему.

Каждому Уровню Иерархии единения соответствуют определен-
ные мини-иерархии, потому что различным степеням развития соот-
ветствуют различные процессы. С повышением Уровня они усложня-
ются. И когда процесс поднимается с нижнего Уровня до верхнего, то
на каждом новом Уровне происходит преобразование старого процесса
в новое состояние за счет того, что включаются новые дополнитель-
ные механизмы. Идет достраивание как и в любой матрице.

Чем выше синтез, тем он сложнее. То есть хотя на каждом Уров-
не процессы единения разные, но они являются продолжением того,
что шло снизу, от некоторого начала. Развитие сил единения происхо-
дит непрерывно. Человек здесь может возразить, что смерть преры-
вает его развитие. Но прерывается только физическое развитие, а со-
вершенствование тонких конструкций души продолжается непрерыв-
но и постоянно.

Таким образом, все процессы соединения работают на одну ог-
ромную Суть Единения, на ее главную цель, и все частные задачи
определяются ее главной целью.

7* Процессы синтеза существуют на каждом Уровне, точнее,
любой план бытия, как Уровень, содержит мини-иерархию синтеза,
но свою, отличную от Иерархий синтеза на других планах. Разные
ступени развития придают им собственную качественную окраску,
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повышая энергопотенциал процессов. Но все частные состояния
Иерархии синтеза, как и прочие прогрессии взаимосвязи, являются
элементами одного общего объема Единения, в котором они распола-
гаются в соответствии своей порядковости, или иерархичности.

Главным для такого объема становится сплачивающий фактор.
И так как общий объем становится Абсолютом для составляющих его
мини-иерархий, то в его задачи входит планирование совершенство-
вания всех частных состояний единения. И от главной цели Абсолю-
та Единства будут зависеть изменения и направления развития во всех
его составляющих элементах. И в этом проявляется взаимообразная
зависимость макси-объема от мини-объемов и наоборот.

Если мини-объемы по каким-то причинам замедляют свое про-
грессирование, то замедлится и прогресс общего объема (Абсолюта).
Но будущее развитие частных форм, его составляющих, будет зави-
сеть от той главной цели, которая будет поставлена перед макси-объе-
мом в будущем. Цель после того, как поставлена для Абсолюта, раз-
бивается на мини-цели, спускаемые вниз по ступеням Иерархии, т.е.
от больших объемов – к меньшим. И каждый раз, спускаясь вниз, цель
тоже трансформируется, но в то же время все частные состояния она
связывает единством функционирования.

Цель тоже относится к факторам единения, идущим Сверху. Она
создает пути индивидуального развития и указывает на факт зависи-
мости качественного совершенствования исполнителей от Абсолюта.

В другом отношении, если говорить о тех частных состояниях,
которые составляют Абсолют, то с помощью них ведется его функци-
онирование. Они строят его структуру. В данном случае проявляется
главный принцип жизни – совершенное существование больших форм
основано на тех построениях, которые осуществляют частные состав-
ляющие общего объема.

Мобилизация – фактор единения

1. Мобилизация является признаком единения. Ее сплачивающий
фактор устанавливает зависимость построительного процесса совер-
шенствования, который, развиваясь по принципу присоединения час-
тных элементов прогрессий к более крупным, дает преимуществен-
ную характеристику, основанную на множественном значении мощ-
ностей качественного состава единого композита Сути.

Мобилизация функционирует по принципу добровольного либо
планомерного сплочения частных порядков во имя достижения ка-

кой-либо цели, ведущей данную единоцелостную конструкцию к ско-
рейшему ее исполнению, возможность реализации которой становит-
ся приемлемой только при данном процессе мобилизации.

Потенциал этой сплачивающей силы базируется на суммарных
потенциалах внутренней содержательной базы, которая для нее явля-
ется основополагающей и образует Суть нового макси-порядка в еди-
ном факторе объединения.

2. Фактура мобилизации выстраивает определенную систему дей-
ствительных планомерностей, которые в порядке очередности долж-
ны качественно образовать общий номинальный композит с харак-
терным соответствующим кодом прогрессий. Данный код содержит в
себе все характеристики имеющихся внутренних прогрессий и явля-
ется временным на предельных этапах своего существования.

Мобилизованный объем всегда ограничен временем сплачиваю-
щего фактора, который содержит данную систему в единоцелостном
объеме до осуществления цели этого сплочения, после чего частные
порядки либо распускаются по бывшим системам прогрессивного
развития, либо данный объем переводят на другую платформу целе-
направленного развития.

3. Фактор мобилизации эквивалентен фактору единения по фор-
ме функциональных признаков, но вариации данных действительно-
стей находят свою зависимую стадию по распределительности мощ-
ностей, где главенствующее начало принадлежит единению как Су-
тевому номинанту, который, в свою очередь, является управляющей
структурой для всех других систем, фундаментальной основой для
которых является единение.

Структура единения основополагает в своей системе наличием
порядковых иерархических образований, где функция единства вхо-
дит в составные элементы всех присутствующих прогрессий, цель у
которых различна, но эквивалентна по принципу единства. Следова-
тельно, схематическая зависимость принципиального строения будет
соблюдена по конкретной системе расположения, и эта схема будет
аналогична вышеприведенной схеме Единения (рис. 42), но в ней уже
каждая частная Иерархия будет являть собой отдельную самостоя-
тельную Иерархию Мобилизации (рис. 44).

То есть данная система выявляет у единения признаки Абсолю-
та, так как он в своей основе содержит множество других Иерархий
различной целенаправленной фактуры и, следовательно, качествен-
ных прогрессий. Тем самым, данные внутренние порядки образуют
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Иерархия  Единения

Иерархии мобилизации,
синтеза, построения и т.д.

общий композит платформы единения, функционирующий по прин-
ципу соединения и на основе управления единством, как абсолют-
ным формированием.

Мобилизация здесь занимает активную позицию в создании вре-
менных обособленных сообществ во имя достижения определенной
цели, где единство – главная движущая сила, прогрессия которой – в
сплоченности действующего поля мощности единения как Сути.

Рис. 44

Интерпретация:
1* Мобилизация как и рассматриваемый ранее синтез относится

к силам единения, выражая активизацию и сосредоточение опреде-
ленных сил или элементов материи для достижения какой-либо цели.
В масштабах макси-объема или какого-либо состояния мобилизация
превращается в механизм ускорения строения чего-либо в определен-
ном месте объема. Происходит как бы подгонка конструкций, отстав-
ших по времени в монтаже.

Все частные элементы внутреннего объема, обладая различны-
ми функциями, должны строить себя так, чтобы соответствовать в
определенные стадии требуемым нормам, которые состыковывают
результаты в общую функцию. Если один элемент отстает в развитии,
т.е. не достраивает себя к нужному моменту требуемым образом, а
другой, наоборот, развивается ускоренно, то стыковки их результатов
для получения некоего третьего процесса не получится, потому что
любая стыковка по программе рассчитана на конкретные параметры.
Поэтому к тому, что отстает, применяются силы мобилизации.

Например, человеческий организм развивается с младенчества.
И все органы растут, а следовательно, конструируют себя соответствен-
но друг друга и общего объема, каковым в данном случае является
тело. Если, допустим, сердце начнет отставать в построении от дру-
гих органов и тела, то оно не сможет обеспечивать их вовремя пото-
ками крови, несущими клеткам кислород и питательные вещества,
необходимые для жизни. Аналогично и отставание в развитии почек,

печени или любого другого органа, которые являются частными объе-
мами по отношению к телу, нарушит нормальное функционирование
всего целостного организма.

Если бы, однако, знания человека позволяли бы вовремя вносить
корректировку в построение органов, то он смог бы включить силы
мобилизации, которые в данном случае проявились бы в регулирова-
нии строения клеток, отстающих органов через активизацию их рос-
та. При заболевании организма или отдельного органа тоже происхо-
дит мобилизация защитных и восстанавливающих сил, т.е. в зависи-
мости от заболевания включается определенная программа по их мо-
билизации.

Но мобилизация, конечно, носит самый разный характер: моби-
лизация защиты, чтобы не мешали строительным процессам; моби-
лизация творческих сил для ускорения созидания, мобилизация ка-
ких-то процессов для преодоления отставания в развитии и т.д.

Вышерассмотренное позволяет выявить зависимость построения
частных форм от макси-объемов, которым они принадлежат, так как
меньшее постоянно должно подстраиваться под большее. Если боль-
шее пошло ускоренно в развитии, то и меньшее должно мобилизо-
вать свои силы для ускорения собственного совершенствования, что-
бы постоянно выдерживать между собой соответствие.

Когда говорится о совершенствовании, то, значит, говорится о
построении. Надо помнить, что любое развитие, любое совершен-
ствование сводится к конфигуративному построению матрицы и
прочих энергоконструкций формы. Коротко можно сказать: совер-
шенствование это есть построение. Оно всегда направлено в буду-
щее и заключается в наращивании объемов.

Мобилизация всегда выражает объединение многих частных еди-
ниц для ускорения построения чего-то конкретного. Фактор множе-
ственности играет в ней главную роль. С помощью него происходит
объединение определенного количества малых мощностей для про-
ведения нужной работы. За счет малых мощностей набирается боль-
шая мощь, которая позволяет восстанавливать нарушенный процесс
и догнать то, что ушло в своем развитии вперед.

Так как мобилизация объединяет в нужном направлении различ-
ные частные единицы, которые индивидуальны по своей качествен-
ной основе, то ее фактура отличается разнообразием. А Суть мобили-
зации создает многокачественный композит за счет участия в моби-
лизации множества индивидуальностей.
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Мобилизация является временным явлением. Она начинает дей-
ствовать, когда это требуется, и затем прекращается, когда все норма-
лизуется. Мобилизацию можно разделить на две качественные фор-
мы: добровольная и плановая. В первом случае отдельные частные
единицы могут добровольно объединяться для достижения какой-то
цели, например, жильцы строящегося дома начинают помогать стро-
ителям, чтобы ускорить его сдачу в эксплуатацию.

Во втором случае мобилизация включается в программу разви-
тия преднамеренно, если, например, какая-либо форма является сла-
бомощной и ей требуется на определенном этапе пути помощь, что-
бы на должном уровне поддержать все процессы. Или по каким-то
другим причинам на некоторых участках развития общего объема в
программу планомерно включается мобилизация отдельных частных
форм для активизации построения. И все это делается с целью дости-
жения макси-объемом требуемого по программе результата.

Если говорить о Сути Мобилизации, о той, которая объединяет
единым процессом определенное количество частных единиц, то она
по отношению к ним является руководящей и стоит на порядок выше,
чем они. Ее потенциал будет складываться из суммы их потенциалов.
И таким образом частные единицы своей единой деятельностью об-
разуют новую Суть, относящуюся к внешнему макси-объему, кото-
рый они строят.

2* В мобилизации участвуют единицы не только одной какой-то
функции, а разных. Так, например, для того же строительства здания,
как уже говорилось ранее, чтобы сдать его в срок, мобилизуют допол-
нительные резервы, привлекают к работе людей самых разных спе-
циальностей: электриков, плотников, каменщиков, маляров, сантех-
ников и т.д. Они все выполняют разную работу, хотя работают на одну
цель и объединены общей мобилизацией, поэтому и энергию выделя-
ют разную по качеству. То есть фактура такой мобилизации будет раз-
нообразна.

Но чтобы организовать разнокачественную деятельность требу-
ется составление плановых работ, все должно быть планомерно и за-
ранее рассчитано, иначе, если, например, во время сева сначала посе-
ют семена в землю, а потом начнут пахать, то работа будет загублена.
То есть при мобилизации обязательна последовательность и органи-
зация. Каждый должен знать, за кем выполняет свою работу, чтобы
продолжать созидать, а не разрушать предыдущую работу. Поэтому
обязательна согласованность действий, а это все способна учесть толь-
ко планомерность.

Аналогично в любой мобилизации все частные единицы выпол-
няют свою задачу только благодаря тому, что они знают свою очеред-
ность, за чем вступают в действие и что должны выполнить. Все оп-
ределяется планом, и каждый участник действий знает свою задачу.

Последовательное включение в действие рабочих единиц созда-
ет номинальный композит, который имеет свой код прогрессий, за-
данный именно планомерностью. Код содержит в себе процессы, ко-
торые предстоит произвести, все их характеристики. Аналогично ген-
ный код семени цветка несет в себе все процессы, которые сопровож-
дают его развитие. А код семени рыбы несет совершенно другие ка-
чественные процессы, которые тоже крошечной икринке позволяют
превратиться в особую форму. Разные коды несут в себе разные про-
цессы, и тем более это касается масштабных объемов.

Код мобилизации несет в себе все качественные прогрессии, ко-
торые должны произвести требуемую работу на каком-то временнoм
промежутке. Эта работа временна и характерна для определенной
стадии развития. Только кратковременный период требуется объеди-
нять свои усилия отдельным единицам для осуществления какого-либо
рода деятельности, а когда результат мобилизации достигнут, то на-
добность в ней отпадает. В связи с этим частные единицы возвраща-
ются к своей прежней работе, т.е. они возвращаются в те иерархичес-
кие Системы, в которых развивались ранее и продолжают свою дея-
тельность в них. Но иногда бывает, что весь мобилизационный блок в
полном составе переводится на другую основу развития. Им ставятся
новые цели и задается следующее направление движения.

3* Процесс мобилизации является разновидностью сил едине-
ния, как уже упоминалось выше. Рабочие единицы соединяются по
подобным функциональным признакам, и последних, конечно, может
быть бесконечное множество. Поэтому с помощью мобилизации мо-
гут активизироваться любые процессы.

Наличие множества качественных основ мобилизации вызывает
потребность ее систематизации. Основным показателям в порядко-
вом расположении сил мобилизации, как и в прочих процессах, явля-
ется ее мощь. Вполне понятно уже, что для активизации мощных про-
цессов нельзя привлекать слабые мобилизационные силы. Они не
смогут управлять, не смогут влиять на них. Если же наоборот моби-
лизационные силы будут по мощи превышать те процессы, которые
они должны отрегулировать, то они их подавят или внесут хаос в их
течение. Так что в данной деятельности тоже требуется соответствие.
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СЛОВАРЬ

Абсолют 1) Бог, Высший Разум;
2) пространственный объем, олицетворяющий собой
живой организм Высшего Существа, содержащего в
себе все Сущее и являющегося вершиной определен-
ного цикла развития.

Абсолютный достигший высшего состояния развития, содержаще-
го в себе полный комплект требуемых составляющих
энергокомпонентов.

Антиномичный противоречие между двумя состояниями.
Величинные одновременно количественные и качественные харак-

теристики.
Высшие личности, находящиеся по уровню развития выше зем-

ного плана и руководящие Землей и человечеством.
Данность то, что дано в реальности на настоящий момент.
Душа матрица с определенным содержанием энергии, кото-

рое меняется в процессе совершенствования. Матри-
ца соединена с постоянными и временными конструк-
циями, предназначенными для земного мира.

Единица понятие души, данное расчетной отрицательной сис-
темой.

Естество пространственный объем, принадлежащий огромному
космическому организму, в котором находится и раз-
вивается все прочее.

Единоцелостность свойство, объединяющее все существующее в одном
объеме в единое целое, функционирующее совместно.

Иерархия каркасная пространственная конструкция «тонкого»
плана, в которой в определенном порядке располага-
ются миры Бога, населяемые индивидами определен-
ного уровня развития. Миры (или планы бытия) – это
Уровни. Степень их развития возрастает от основания
пирамиды Иерархии к вершине, на которой находится
Бог, управляющий всем нижележащим. Иерархия вме-
щает в себя строго конкретное число личностей.

Иерархическая сообщество высших личностей, объединенных единой
Система целью развития и пребывающих в Иерархии.
Качество энергии однородный вид энергии.

Например, для активизации строительства здания можно напра-
вить пять специалистов. Естественно, что при больших масштабах
работ такая добавка эффекта не даст. А если в помощь строителям
бросить две тысячи человек, то получится просто сумбур. Каждый
объем работ выполняется определенным количеством рабочих еди-
ниц. Также и любой процесс ведется определенным числом Сутей, и
при мобилизации требуется соответствующая величина мобилизую-
щих сил. Все это и вызывает потребность создания собственной Иерар-
хии сил мобилизации. Но так как главным признаком ее является еди-
нение, то мобилизация не относится к самостоятельной Иерархии, а
принадлежит как частная структура Иерархии Единения.

 Единение является главной управляющей основой, а Иерархия
мобилизации является ее частной составляющей. Но так как активи-
зация отдельных процессов требуется в каждом мире, то силы моби-
лизации существуют для каждого Уровневого порядка.

Как мы видим, функция соединения входит во все процессы, на-
правленные на прогрессирование. Даже в отрицательных Системах
она является главенствующей, потому что без единения отрицатель-
ные Системы тоже не смогли бы существовать и развиваться в своем
направлении.

Таким образом, все мини-иерархии, входящие в общую Иерар-
хию Единения, обладают индивидуальными целями развития, но всех
их объединяет то, что составляющие их единицы обладают силами
единения. Последнее является их качеством. Поэтому общая Иерар-
хия Единения включает в себя все великое разнообразие процессов,
на основе которых происходит развитие макси-объема Естества. А это
свидетельствует об абсолютном построении Иерархии Единения, т.е.
она содержит в себе все процессы, которые обеспечивают полное раз-
витие до состояния Абсолюта.

А так как эти процессы обособленны в качественные состояния,
каковыми являются мини-иерархии, то они, накапливая энергии оп-
ределенного вида, создают разнообразный композит Сути Единения.
Композит функционирует на основе действия сил единения и управ-
ления этими силами.

И в данной Иерархии тоже используется принцип мобилизации
отдельных процессов, также происходит объединение необходимых
единиц во врeменные сообщества для достижения общих целей. Та-
ким образом, единение является главной движущей силой любого
развития и без него оно просто невозможно.
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Квинтэссенция суть главного.
Композит набор в матрице различных энергий, создающих ее фак-

туру, ее качественный состав, определяющих вырази-
тельность и индивидуальность личности.

Конфиденциальный особый, секретный.
Матрица каркасная основа души для наполнения и хранения раз-

личных типов энергий, составляющих основу характера
личности. Она имеет ячеечное строение и обладает свой-
ством самостоятельно наращивать ячейки при заполне-
нии имеющихся. Матрица – саморастущая одухотворен-
ная конструкция. Заполнение ее энергией идет в уста-
новленной Богом закономерной последовательности.

Ментальный соответствующий по диапазону энергий мыслительной
деятельности человека.

Многомерность 1) Уровневое развитие чего-либо (напр. объема);
2) количество планов бытия в одном пространствен-
но-временном объеме.

Многоуровневость система, содержащая несколько последовательно рас-
положенных ступеней развития..

Мощность души 1) это ее сила, состоящая из потенциалов
(мощь) накопленных энергий;

2) способность души совершать какие-либо действия
или процессы (в том числе и мыслительные); способ-
ность совершать работу в единицу времени.

Накачка концентрация энергии в единице объема.
Низшие индивиды, относящиеся к земному миру. Материаль-

ный человек всегда по развитию стоит ниже тех, кто
находится в Иерархии, так как «тонкая» энергия – это
более высокий уровень организации материи.

Номинант наименование единичного элемента, имеющего соб-
ственную оценку по качественным параметрам и ста-
новящегося элементом построения большего объема.

Номинировать обособлять в отдельные категории, имеющего свое
наименование, классифицировать.

Номинация 1) категория оценки энергетических состояний или
чего-либо другого;
2) наименование.

Номинал мера оценки в соответствующей системе.

Объем количественный содержатель чего-либо, обладающий
границами.

общий Объем конкретные пространственные габариты, принадлежа-
щие общемировому организму Естества.

Объем частный отдельная часть общего Объема, развивающаяся в со-
ответствии с потребностями Естества, то есть имею-
щая определенное направление в развитии, удовлетво-
ряющее Его нужды.

Определитель Высшая личность, ведущая человека или другое суще-
ство по жизни. Контролирует выполнение программы
человеком.

Основополагающий содержащий в себе главное, что является основной для
дальнейшего развития.

План пространственно-временной объем, отличающийся от
других частотными или временными характеристика-
ми образующей его материи.

Построительный тонкоматериальная конструкция, построенная в соот-
объем ветствии с программой, данной Свыше.

Прогрессирование накопление в ее матрице энергий в соответствии
души с заданной программой.

Постпредельный находящийся за пределами чего-либо.

Прогрессия все, что являет движение и прогрессирует.

Прогрессатор активизатор процесса.

Программа план развития чего-либо или кого-либо, разработанный
Свыше.

Процессор механизм развития.

Порядки 1) что-либо, расположенное по степени развития;
2) уровни расположения форм, конструкций, процес-
сов, созданных из однотипных энергий. Все порядки
располагаются по отношению друг к другу по степени
развития энергий.

Порядковость закономерная последовательность расположения в за-
висимости от степени развития энергий.
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Посткульмина- происходящий после наивысшей точки разворота
ционный события.
Потенциал души силовой показатель личности. Он складывается из по-

тенциала энергий, наполняющих ее матрицу и посто-
янные оболочки.

Раскодирование уничтожение души на «тонком» плане; аннулирование
у индивида осознания своего «Я» как личности; раз-
борка тонкоэнергетических построек души с полным
очищением ячеек матрицы от набранных индивидом
энергий во всех предыдущих жизнях.

суть внутренний смысл чего-либо.
Суть личность, развивающаяся в Иерархии Бога (или Дья-

вола). Сути в Иерархии подразделяются на различные
уровни развития.

Сущность разумный индивид, относящийся к другому миру,
(существо) находящийся в форме, не подобной человеческой, но

обладающей временными конструкциями, приспосаб-
ливающими его к миру, в котором он существует.

Сущее все, что находится в мироздании.
Тонкий (мир, 1) все, что находится за пределами восприятия
конструкция, человека;
структура и т.д.) 2) все, что создано из энергии более высокого порядка,

чем физическая материя.
Трансформация преобразование энергий из одного вида в другой.
уровень степень развития чего-либо или кого- либо.
Уровень Иерархии мир или план существования в Иерархии. Уровни распо-

лагаются согласно своей порядковости, т.е. закономер-
ной последовательности развития энергии от низших,
ближайших к Земле, – к высшим, ближайшим к Богу.

Установка цель, которую должна достичь личность при прохож-
дении программы. Все установки закладываются в про-
грамму Высшими.

Фактор движущая сила, причина какого-либо процесса, явле-
ния.

Фактура разнокачественная характеристика общего строения.
Целеустановка смотри установка.

Эксклюзивный исключительный, индивидуальный.
Эгрегор некоторый объем для содержания чего-либо (в основ-

ном – энергий).
Энергия 1) любой вид материи как физического плана, так и

«тонкого», отличающиеся уровневой порядковостью
развития;
2) это общая мера различных форм движения материи
(классическое определение).

Энергокомпоненты энергетические составляющие тонкоматериальных кон-
струкций.

Энерготела тонкие оболочки.
Энерго- предельное насыщение объема энергий.
насыщенность

Слова, объединенные по смыслу

Расчетная сообщество  Сутей, специализирующихся на расчетах
Система и вычислениях.
Творческая сообщество Сутей, занимающихся созиданием.
Система
Отрицательные сообщества  Сутей, связанных с накоплением
Системы в матрице отрицательных энергий через процессы вы-

числений.
Положительные сообщества  Сутей, связанных с накоплением
Системы в матрице положительных энергий через процессы со-

зидания.
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