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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Феномен начала в современной 
вероятностной научной картине 
мира и самоорганизации культуры 

е.и. Балакина

Аннотация. Предметом исследования в настоящей статье является феномен Начала в динамике самоорга-
низации культуры. Жизнь в условиях мега-переходности на грани тысячелетий замыкает развитие культуры 
в кольцо, направляя развитие научной мысли и личные духовные поиски человека к Началу, переоткрытию ис-
ходных смыслов современных явлений и процессов. Статья раскрывает самостоятельную новую авторскую 
концепцию сущности феномена Начала и его роли в культуре, построенную на сопоставлении научных идей 
различных сфер знания и основных тезисов современной нелинейной вероятностной картины мира. Начало 
представлено здесь как фундаментальная категория, сгустившая в себе смысл и динамику развития Бытия. 
Автор обнаруживает смысловые резонансы представлений о феномене Начала в сакральном и профанном 
поле культуры: от мифологических и религиозных моделей, древнейших научных представлений о мире до со-
временных открытий психоанализа, синергетики и культурологии. Революционные теории современной на-
уки позволили выявить новые аспекты феномена Начала, присущую ему парадоксальную дополнительность 
– быть целью и источником одновременно. Через понятие «структура-аттрактор», на основе открытий И. 
Пригожина, Е. Князевой, семиотической теории Ю.М. Лотмана автор обосновывает собственное уникальное 
концептуальное положение о ключевой роли Начала (исходной идеи) для постижения логики саморазвития 
культуры и всех составляющих её элементов (в числе которых искусство, человек и все возможные формы 
его проявления в мире) в границах нелинейной вероятностной картины мира. Именно в Начале свёрнуты все 
возможности развития любого явления культуры и его предельные потенции.
Ключевые слова: культура, феномен Начала, истоки, парадоксальная дополнительность, сущность, нели-
нейность, аттрактор, смысл, архетип, самоорганизация.
Review. The subject under research is the phenomenon of the Beginning as part of the development of cultural self-
organization. According to the author, at the turn of the century life and in the age of the mega shift, life draws a cordon 
around the cultural development directing the development of science and personal spiritual searches towards the Beginning 
and rediscovery of the initial meanings of contemporary phenomena and processes. In her article Balakina offers her own 
concept of essence of the phenomenon of the Beginning and its role in culture based on the comparison of scientific ideas 
of various spheres of knowledge and the main theses of the contemporary nonlinear probabilistic picture of the world. 
The Beginning is presented as the fundamental category which condensed in itself the sense and dynamics of Existential 
development. The author finds semantic resonances of ideas on the phenomenon of the Beginning in the sacral and secular 
culture field: from mythological and religious models, the most ancient scientific ideas of the world to modern discoveries 
in psychoanalysis, synergetics and cultural studies. Revolutionary theories of modern science have allowed to reveal new 
aspects of the phenomenon of the Beginning, its paradoxical complementarity as it is the purpose and the source at the 
same time. Through the concept of the "structure-attractor" and on the basis of I. Prigozhin's and E. Knyazeva's findings 
and Yu. Lotman's semotics theory, the author proves a unique conceptual provision on the key role of the Beginning (initial 
idea) for comprehension of the logic of self-development of culture and all elements constituting it (which include art, 
human and all possible forms of human manifestation in the world) within the borders of the nonlinear probabilistic picture 
of the world. It is the Beginning that stores all the opportunities for development of any cultural phenomenon as well as its 
extreme potentials. 
Keywords: meaning, culture, phenomenon of the Beginning, origins, paradoxical complementarity, essence, archetype, 
nonlinearity, attractor, self-organization.
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Всякая плодотворная гипотеза кладе�т начало 
удивительному извержению потока 
непредвиденных открытии� .

(Леон Николя Бриллюэн)

Начало – фундаментальная категория, сгу-
стившая в себе смысл и динамику развития Бытия. 
Идея определяющеи�  роли Начала, высказанная с 
научнои�  аргументированностью представителя-
ми синергетики, проходит смысловым пунктиром 
через всю историю человечества. Чтобы понять 
современное состояние Культуры, любого ее�  яв-
ления или процесса, выявить ресурсы возможного 
будущего, необходимо отыскать причины и цели, 
то есть истоки их возникновения (некоторые при-
вычные научные понятия мы пишем с заглавной 
буквы, когда имеем в виду не традиционное совре-
менное узкое терминологическое значение, а выхо-
дим на уровень категориального осмысления их бы-
тия как единой саморазвивающейся целостности). 
Вот лишь некоторые примеры вечного «мерцания» 
«идеи начала» в истории самоопределения челове-
чества в мире.

«Начало» повсеместно фиксируется как факт, 
как всеобщая данность: в философии, в научных 
исследованиях, в жизни, в творчестве. «Самая пер-
вая фраза Библии утверждает, что у всего сущего 
когда-то было начало» [1, с. 32]. Наука наблюда-
ет предмет исследования от зарождения до на-
ших днеи� . «От печки» излагается любая история 
– мировая, национальная, региональная, элемента 
культуры, биография человека. Ключевую роль 
отводит Началу Аристотель: «Все� , что возникает, 
возникает вследствие чего-то и из чего-то ста-
новится чем-то…» [2, с. 56] (здесь и далее по тексту 
выделено мнои�  – Е.Б.).

Особое место занимает Начало в мифологиче-
ских моделях мира и образнои�  версии сотворения 
Космоса и человека в религиозных концепциях, 
где главенствуют первичный импульс и исходное 
вещество! Так характеризуется момент зарожде-
ния нового, Начало и Конец одновременно. Под эту 
типологию подходит и революционная ситуация; 
и смена формации� , художественных стилеи� , миро-
воззренческих моделеи� ; динамика жанрового и ви-
дового разнообразия искусства; становление лич-
ности и судьбы человека.

В ежедневных напряжениях будничнои�  жиз-
ни мы тоже сохранили интуитивное ощущение 
ключевои�  роли Начала. На это указывает особое 
положение Рождества или Нового года, неизмен-

но сохраняющих главное место в разных мировоз-
зренческих системах.

Символика элементов этих праздников воз-
вещает о Начале как смысловом истоке жизни и 
основе ее�  обновления. Каждыи�  год снова и снова 
рождается Христос, чтобы затем в кругу годовых 
религиозных мистерии�  стои� ко прои� ти путе�м стра-
дании�  и служения Истине, и в которыи�  уже раз по-
вторить почти безнаде�жную попытку спасения Че-
ловечества ценои�  своеи�  жизни. Светскии�  вариант 
Нового года переносит нас из сакральнои�  причаст-
ности Высшему порядку в границы природы и со-
циума. Но и здесь находим сходные представления: 
как Новыи�  год встретишь, так и проведе�шь.

Родился человек – и это тоже сакральное со-
бытие: пусть в масштабах однои�  семьи, но по зна-
чимости оно равно Сотворению Мира. День его 
рождения каждыи�  год фиксирует точку Начала 
его судьбы. 

Современная биология обнаружила, что по-
тенции развития человека уже «све�рнуты» в виде 
кодов в исходнои�  клетке, из которои�  формирует-
ся будущии�  организм. Семена растении�  уже «поч-
ти все�  знают» о полноте их будущих проявлении� , 
в которые, конечно же, вторгаются случаи� ность и 
нелинеи� ность. Определяющим моментом в судь-
бе человека считают его приход в земную реаль-
ность: «На этом чистом воске отпечатывается все� , 
что только косне�тся его – имя, зве�зды, власть, 
злои�  или добрыи�  взгляд, молитва или проклятие, 
первыи�  подарок. Все�  определяет всю его будущую 
участь» [15, с. 480].

Сходные мысли о начальном опыте бытия че-
ловека высказывают и представители психоанали-
за – в контексте техники ребе�финга: «Некоторые 
важные характеристики перинатального про-
цесса ясно указывают, что этот феномен гораздо 
шире, чем просто повторное переживание процес-
са биологического рождения. Клиническая работа 
с необычными состояниями сознания показывает, 
что многие формы психопатологии имеют глубо-
кие корни в феноменах этого уровня» [4].

Вся жизнь, если внимательно вглядеться – это 
сплошные Начала и Завершения, приче�м происхо-
дят они одновременно: каждое мгновение что-то 
заканчивается, и в это же мгновение что-то новое 
начинается, рождается.

Воспитанные в логике рационалистического 
понимания развития как линеи� ного движения от 
прошлого к будущему, мы вырастили в свое�м ми-
ровосприятии отношение к Началу как к явлению, 

связь времён
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фундаментальные закономерности природных яв-
лении�  составляла существо натурфилософии.

В исследованиях последних лет все�  чаще начи-
нают звучать отголоски древних представлении� , 
что «будущее покоится в прошлом», то есть идея, 
заложенная в основе любои�  деятельности или 
формы бытия, определяет ее�  результат, будущее 
состояние. Выраженные в символах, мифах и ри-
туалах изначальные идеи выполняют в культуре 
функцию архетипа (К.Г. Юнг) или «первотекто-
на» (А. Пелипенко): некоеи�  сущности, задающеи�  
«априорные схемы всякои�  культурнои�  деятельно-
сти» [10, с. 58].

Наука утверждает, что знание изначальной 
идеи позволяет понять природу явлений, откры-
вая пути их сущностного осмысления в истори-
ческои�  динамике и современном бытии.

Диалектическая мысль о том, что всякое нача-
ло есть «неразвитыи�  результат», а результат есть 
«развитое начало», составляет основу теории Г. Ге-
геля. А. Бергсон в работе «Творческая эволюция» 
доказывал, что цель эволюции лежит не впереди, 
а позади, выступая в форме исходного «взрыва», 
начала, приводящего к разве�ртыванию жизнен-
ного процесса. Идею преддетерминации, влияния 
будущего на современность, когда «от будущего 
веет незаметно ветер», высказывает Ф. Ницше.

Б.Ф. Поршнев утверждает, что дальнеи� шии�  уро-
вень наук о человеке будет зависеть от сдвига в по-
знании начала его истории: «Если ты хочешь по-
нять что-либо, узнаи� , как оно возникло» [11, с. 26].

Научная революция ХХ в. привела к смене 
прежнеи�  парадигмы на нелинеи� ную, неравновес-
ную. Открытие микромира, бесконечнои�  изменчи-
вости его частиц сформировало представление о 
мире как вечно текучеи�  и изменчивои�  саморазви-
вающеи� ся системе со сверхсложнои�  организациеи�  
многомерных связеи� . Методы классическои�  науки 
в изменившемся мире просто не работают. Стало 
невозможно не только получить одинаковые ре-
зультаты в повторяющихся опытах, но даже точно 
создать прежние условия для проведения повтор-
ного опыта.

Новые задачи познания в расширившеи� ся 
«научнои�  Вселеннои� » формулирует И. Пригожин: 
«Мир нестабилен. Но это не значит, что он не под-
дае�тся научному изучению. Признание нестабиль-
ности – не капитуляция. Напротив – приглашение 
к новым экспериментальным и теоретическим 
исследованиям, принимающим в расче�т специфи-
ческии�  характер этого мира… Вырисовываются 

утратившему смысл и значение для настояще-
го. Мы фиксируем Начало для полноты исследова-
ния, но особои�  ценности в линеи� нои�  методологии 
науки оно не представляет. Оно принадлежит про-
шлому, а мы живе�м иными целями и средствами.

С позиции�  материалистического познаватель-
ного практицизма весьма сложно бывает объяс-
нить, зачем нужно изучать первобытное общество, 
языческие традиции, первые опыты в развитии 
техники, науки: ведь все�  это – вчерашнии�  день. 
Жизнь шагнула впере�д. В лучшем случае все�  это 
удивляет.

Все�  это может показаться несущественным 
из-за мнимои�  очевидности вопроса, но в широких 
кругах наших современников еще�  и сегодня, при 
глубоком обновлении научнои�  картины мира и си-
стемы ценностеи� , прямолинейный практицизм 
продолжает сохранять устои� чивые позиции.

Смысловые «ножницы» между реальным 
«весом» Начала в культуре и загадочным всеоб-
щим небрежением к его исследованию вскрыли 
глубокую научную проблему. Для ее�  решения 
потребовались поиск и систематизация научных 
идеи� , теории� , концепции�  о роли Начала в динами-
ке культуры.

С Началом связаны самые древние магические 
традиции человечества; исходя из представлении�  
о первоначале (огонь, вода, апеи� рон и др.), вы-
страивают научные системы Небесного и Земного 
Космоса античные мыслители. А. Генис [3] отмеча-
ет, что в традиции Древнеи�  Греции будущее счита-
лось всего лишь невидимой частью прошлого.

В свою очередь, современные уче�ные именно 
от Древнеи�  Греции исчисляют начало многих по-
нятии� , явлении� , процессов: «Корни физики, как и 
всеи�  западнои�  науки в целом, следует искать в на-
чальном периоде греческои�  философии» [5]. И се-
годня именно с физики начались революционные 
изменения в науке и картине мира, и направле-
ны они, как и прежде, на постижение истинного 
устрои� ства вещеи� .

Вопрос о Началах наполняет собои�  и все�  
Средневековье, приобретая теологическии�  смысл 
и сакральное измерение. В Новое время Начало 
как научная проблема тоже фигурирует в ряде ис-
следовании� : в «Монадологии» Г.В. Леи� бница («И 
так как всякое настоящее простои�  субстанции, 
естественно, есть следствие ее�  предыдущих состо-
янии� , то настоящее её чревато будущим» [9]), в 
«Трансцендентальном учении о началах» И. Канта. 
В целом попытка наи� ти «конечные причины» и 
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усложнением. Она же оказалась и тем констант-
ным сущностным конструктом, вокруг которо-
го гармонично организуются самые разнообраз-
ные интерпретации феномена Начала.

Парадоксальная дополнительность постоянно 
присутствует рядом с Человеком, и дело заключа-
ется лишь в глубине ее�  осознания. Причины преж-
него небрежения к этои�  стороне мира, возможно, 
кроются или в природе рационального познания, 
мыслящего оппозициями, или в односторонности 
развития двухполушарного мышления… А скорее – 
и в том, и в другом.

В ХХ в. было научно обосновано положение, 
что модель мира в культуре играет роль «сверх-
матрицы», духовного начала, фундамента, ха-
рактеризующего ее�  полно и целостно (М.С. Каган, 
Н.В. Григорьев) [16].

Первичность духовных основ в культуре ут-
верждает и теория символа Ю.М. Лотмана: символ 
начинается с трудно выразимои�  идеи, для кото-
рои�  постепенно кристаллизуется своя матери-
альная форма. Так живе�т сознание человека: 
мысль ищет достои� ного слова, в которое она могла 
бы облечься, словно в одежды, не теряя своеи�  сути. 
Так деи� ствует в этом мире Человек: каждому дви-
жению тела предшествует ментальныи�  импульс-
команда; для каждого дела сознательно или бес-
сознательно определяется цель и смысл. Только 
тогда они будут в принципе возможны.

Все эти примеры свидетельствуют о тои�  ду-
ховнои� , художественнои�  и интеллектуальнои�  ра-
боте, которая происходила в «коридорах» культу-
ры ХХ в. К середине столетия была подготовлена 
научная почва для построения нелинейной науч-
ной парадигмы, дополненнои�  парадоксальными 
новациями в разных сферах познания. Ее�  открытия 
утверждают ключевую роль аттрактора, рас-
ширяющего понимание места и сущности Начала 
в культуре.

Понятие «аттрактор» выражает идею, 
определяющую одновременно цель и исток раз-
вития системы. Она становится своеобразным 
«магнитом», притягивающим к себе средства, 
формирующим условия, «запускающим» процесс 
саморазвития, которыи�  и выводит систему на про-
грессивныи�  или разрушительныи�  путь (в зависи-
мости от характера выбраннои�  цели). Но именно с 
этои�  идеи и начинается в целом развитие систе-
мы: «Структуры-аттракторы как будущие состо-
яния пред-даны, пред-заданы (свои� ствами даннои�  
нелинеи� нои�  среды). Они существуют “as a ready-

контуры новои�  рациональности, к которои�  веде�т 
идея нестабильности… Реальность вообще не кон-
тролируема в смысле, которыи�  был провозглаше�н 
прежнеи�  наукои� » [13, с. 46].

Речь здесь, по сути, иде�т о необходимости по-
строения современнои�  особеннои�  методологии 
исследования сверхсложных самоорганизующих-
ся систем, способнои�  стать гибкои�  формои�  уста-
новления нового типа взаимодеи� ствия человека с 
бесконечно ускользающим неравновесным миром. 
Она должна предложить теперь уже не алгоритм, 
но стратегию понимания самои�  широкои�  общеи�  
динамики происходящего, возможность выявле-
ния элементов порядка в безбрежном хаосе не-
линеи� нои�  Вселеннои�  и иметь достаточную степень 
внутренней подвижности для ее�  применения в 
условиях вероятности, относительности и допол-
нительности.

Революционные теории современнои�  науки 
подготовили почву для нового прочтения роли 
Начала на разных уровнях Бытия. Велика в этом 
заслуга синергетики, идеи которои� , дополненные 
другими открытиями, буквально концентрируют-
ся вокруг проблемы Начала. Она нацелена на поиск 
алгоритма самоорганизации сверхсложных само-
развивающихся систем, к которым относятся про-
цессы физического мира, жизнь научнои�  теории, 
культура, человек, искусство. В современнои�  куль-
туре интерес к истокам еще�  более утвердился в 
«парадигме нелинеи� ности», в которои�  начальным 
условиям отведена определяющая роль. 

Главным регулятором развития здесь высту-
пает структура-аттрактор, или идея-магнит. 
Именно идея, заложенная в момент «выбора пути» 
(то есть в самом Начале движения, в точке пред-
стояния перед «веером возможностеи� »), запуска-
ет процесс самоорганизации, притягивая к себе 
средства и возможности реализации. Саморазвитие 
называется в синергетике «выходом на аттрактор» 
– важно точно попасть в конус его притяжения: 
«В сложном мире, в котором мы живе�м, и которыи�  
описывается закономерностями синергетики, су-
ществует представление о структурах-аттракторах 
эволюции как о проявленных формах, всплываю-
щих из океана непроявленного, из хаотическои�  без-
дны, кишащеи�  возможностями» [8, с. 24].

Как сочетаются эти два взаимоисключающих 
деи� ствия – «запускает – притягивая»? Для полно-
ты идеи важно сделать отступление-углубление в 
эту парадоксальную дополнительность, кото-
рая проявилась в мире вместе с его колоссальным 

связь времён
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изменения, порои�  весьма серье�зные. Это может 
привести к тому, что они значительно отклонятся 
своеи�  практикои�  от истинного смысла. Тогда в их 
состоянии проявляются черты, которые в науке 
получили определение «кризисные».

Это касается любого дела, которое только пла-
нируется или начинается. Самым важным в его 
саморазвитии будет взвешенныи�  и глубокии�  по-
иск идеи (в терминологии синергетики – «выход 
на аттрактор»), совмещающеи�  в себе исходныи�  
побудительныи�  мотив, которыи�  одновременно 
становится и целью развития, с прогнозируемым 
результатом. Сходные идеи об определяющеи�  
роли целеполагания для выхода из кризиса выска-
зывают Г.Г. Малинецкии�  и С.П. Курдюмов в работах 
по прогнозированию в нелинеи� ных системах.

Указанные закономерности в проявлениях фе-
номена Начала не концептуализируются современ-
нои�  наукои�  в особую теорию. Они растворены в но-
вых свои� ствах современнои�  нелинеи� нои�  картины 
мира и формулируются нами как фундаменталь-
ныи�  закон и методологическии�  принцип, позволя-
ющии�  понять сущность современного состояния 
культуры и ее�  отдельных явлении� , как основу про-
ектирования ее�  развития.

Современная физика выделяет в качестве ос-
новании�  мира неустои� чивую, неуловимую субстан-
цию, которая в терминологии физики называется 
«миром микрочастиц», а в гуманитарных философ-
ских исследованиях определяется как столь же не-
уловимая идея, исходныи�  духовный импульс: «В 
поисках фундаментальнои�  основы сущего мы до-
копались до фундамента – элементарных частиц. 
Но этот фундамент оказался чрезвычаи� но зыбким. 
Кроме нескольких микрочастиц, остальные фунда-
ментальные частицы непрерывно и почти мгновен-
но испытывают всевозможные превращения. <…> 
Что-то очень изменчивое, краи� не непостоянное, 
трудно уловимое средствами современнои�  физики 
лежит в основе материального бытия» [12, с. 199].

Современные научные открытия дают нам 
самые широкие и весомые основания сформули-
ровать на основе вскрытого ими комплекса новых 
знании�  о мире Закон о Начале. Закон о Начале вы-
ражает новыи�  тип отношении�  в процессе самораз-
вития сверхсложного мира и его супер-сверхслож-
ных структур, деи� ствующии�  на всех системных 
уровнях культуры (а возможно – и всего Бытия, но 
эта гипотеза работает только в Модели Мира, при-
знающеи�  духовно-материальную сущность творе-
ния и наличие Творца):

made”. Паттерны самоорганизации и эволюции 
наличествуют до самих процессов эволюции. Ат-
тракторы выглядят как “память о будущем”, как 
“воспоминание будущеи�  активности”. Все воздеи� -
ствия, попытки построить организацию, которые 
выходят за пределы области притяжения (“кону-
са” аттрактора), оказываются тщетными. Все� , что 
не соответствует структурам-аттракторам, будет 
смыто, уничтожено диссипативными процессами. 
Например, человек может стремиться деи� ствовать 
против тех сил, которые “тянут его” из буду-
щего, деи� ствовать наперекор своим неосознанным 
установкам. Но все попытки такого рода обречены 
на провал» [6].

Так деи� ствует принцип движения к Будуще-
му: в момент перехода, выбора, важно наи� ти но-
выи�  ориентир (цель, идею), куда устремляются 
потребности системы. Он и станет аттрактором, 
влекущим к себе изменение человека или культу-
ры: «Синергетика свидетельствует о том, что хаос 
является конструктивным механизмом самоорга-
низации сложных систем. А именно он необходим 
для того, чтобы система вышла на аттрактор, на 
собственную тенденцию развития, чтобы иниции-
ровать процесс самодостраивания» [7, с. 112].

Для материальных процессов истоки Культу-
ры лежат в прошлом, тогда как духовный план ее�  
развития направляет нас к будущему: «Наиболее 
парадоксальнои�  является синергетическая идея о 
влиянии будущего на настоящее… Когда систе-
ма попадает в конус притяжения аттрактора, то 
он становится определяющим для поведения си-
стемы; она начинает строиться и достраиваться из 
будущего... Будущее ее�  тянет, притягивает… Суще-
ствует толчок в направлении к будущему» [8, с. 25].

Практически ту же идею доказывает А. Соес-
ман [14] на примере деи� ствии�  человека: когда мы 
определили цель движения, мы духовно туда фак-
тически уже пришли, и делом времени остае�тся до-
ждаться необходимых условии� , чтобы и наше тело 
переместилось в нужное место или состояние.

В момент кризиса, поворота, прежняя логика 
уступает место новому процессу, в выборе кото-
рого Начало играет судьбоносную роль. Любои�  
процесс начинается с поиска аттрактора, идеи, 
которая определяет его цель и тем самым стано-
вится отправнои�  точкои� . Этот исходныи�  смысл и 
является настоящим, истинным смыслом. Он 
будет наполнять жизнь данного явления до само-
го его окончания, до полного завершения цикла. 
В ходе развития явления претерпевают внешние 
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видим кризиса образования. Дети учатся, обрета-
ют мотивацию и целеустремле�нность.

В синергетических исследованиях авторы на-
стои� чиво обращают внимание на начальные усло-
вия, которые в саморазвитии сверхсложных систем 
определяют всю его логику до очереднои�  точки 
бифуркации, до следующего перелома. В явлени-
ях культуры и тех системах, где мы имеем дело с 
«сотворением», понятию «начальные условия» со-
ответствует «эи� дос», «идея» и все близкие им по 
смыслу синонимы из разных научных сфер (архе-
тип, первотектон, кратон, зерно, матрица и т.п.). 
Они сохраняются в явлении на все�м протяжении 
его существования, до полного завершения цикла. 
Этот смысл не меняется в ходе формальных внеш-
них изменении�  системы. Зато «эи� дос» совершенно 
определе�нно влияет на судьбу системы: развитие в 
изначально заложенном направлении всегда име-
ет позитивныи�  результат, тогда как отклонение от 
исходного вектора деи� ствует разрушительно.

Можно ли видеть в проявлении Закона о Нача-
ле детерминированность саморазвития системы, 
предзаданность результата? Безусловно, в том 
смысле, как нам «предзадан» домашнии�  адрес, ког-
да мы направляемся домои� . Траектория пути мо-
жет изобиловать случаи� ностями и нелинеи� ными 
вмешательствами, флуктуации встреч и событии�  
могут пытаться отклонить нас от цели, но аттрак-
тор в образе желанного домашнего очага все� -таки 
захватывает нас в «конус своего притяжения» и 
выводит именно к этои�  предзаданнои�  цели. При 
этом в достижении цели всегда есть мера вероят-
ности, указывающая на принципиальную непред-
сказуемость того, как все�  произои� де�т в реальности. 
При определе�нных случайных обстоятельствах 
цель может остаться никогда не достигнутои� .

Любои�  живои�  системе (в том числе человеку, 
обществу, нации, культуре) присуще качество са-
моразвития. Это значит, что их судьба зависит и от 
внешних обстоятельств, и от внутренних потреб-
ностеи� . Системныи�  характер научных аналогии� , 
принятые в современнои�  науке дефиниции «за-
кона» позволяют определить обнаруженные нами 
качества культуры и ее�  элементов как общий за-
кон функционирования и развития культуры.

Закон о Начале показывает, что исходныи�  эи� -
дос деи� ствует в системе аналогично «стволовым 
клеткам» человека – клеткам-прародительницам 
всех клеток крови. Стволовые клетки формируют-
ся на самом раннем этапе построения тела и обла-
дают уникальными свои� ствами: они сами находят 

Идея, заложенная в момент рождения фе-
номена, является для него единственно истин-
ной, раскрывающей его исходный сущностный 
смысл, с которого он начинается и к которо-
му стремится как к итогу. Она сохраняется в 
динамике его развития в неизменном виде при 
любых обновлениях формы и способов функци-
онирования, составляя константный сущност-
ный стержень феномена и не давая ему тем 
самым утратить себя в ходе непрерывных 
исторических изменений.

В деи� ствии «закона о Начале» проявляется 
важное свойство:

чем дальше от исходного смысла уводят 
интересующее нас явление происходящие в не�м 
перемены, тем сильнее будут проявляться кри-
зисные состояния, вплоть до угрозы полного 
уничтожения.

Другими словами, если в саморазвитии ка-
кого-либо явления культуры мы обнаруживаем 
состояние кризиса, то это значит, что это явле-
ние, изменяясь под воздеи� ствием случаи� ностеи�  
и других системных элементов культуры, слиш-
ком отклонилось от своего истинного смысла. 
Для разрешения кризиса необходимо вернуться 
в то культурно-историческое прошлое, когда это 
явление возникло, чтобы понять его исходныи�  
смысл. Сравнив исходныи�  смысл явления с со-
временным, мы получаем возможность увидеть 
характер и направленность произошедших в не�м 
изменении�  и наи� ти путь сглаживания сложивше-
гося противоречия.

В качестве примера можно рассмотреть такои�  
древнеи� шии�  феномен культуры, как Учительство. 
Изначально Учителем называли человека, кото-
рыи�  хотел и мог научить других сокровенным 
таи� нам, пониманию мира. Для этого был необхо-
дим особыи�  дар, которым обладали немногие. В 
историческои�  динамике сменились разные типы 
школ, и место учителя в них тоже определялось 
по-разному. Сегодня учительство стало професси-
еи� . Это имя сегодня присваивается по формальным 
признакам – образованию и месту работы, при 
этом большинство современных учителеи�  либо не 
хотят, либо не могут учить. Тех немногих Учителеи� , 
кто по-прежнему мыслит свою работу как высокую 
миссию, мы сразу узнае�м, запоминаем, храним их 
уроки в памяти и в сердце. Ни время, ни техноло-
гии не могут поменять изначального смыслового 
зерна, «эи� доса Учительства», и там, где современ-
ныи�  учитель соответствует исходнои�  идее, мы не 

связь времён
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сопоставление «возделанного человеком» и «есте-
ственных» процессов в мире. В результате и сложи-
лось его определение: культура – это совокупныи�  
способ и продукт человеческои�  деятельности.

Обращение к исходному смыслу Культуры на-
глядно показывает, что причинои�  и основанием ее�  
кризисов является не политика, и не экономика, а 
тип или образ Человека, его место и значение в 
данном типе общества. Его изменения могут быть 
спровоцированы и политикои� , и экономикои� , но 
не они являются главными причинами. Человек 
– явление е�мкое, столь же целостное и нелинеи� -
ное, как Культура. Сегодня в России отношение к 
Человеку выросло в проблему государственного 
масштаба – какои�  аттрактор саморазвития Че-
ловека задать всеи�  системои�  политического, эко-
номического и идеологического устрои� ства стра-
ны, и как это сделать?

Рассмотрение нелинеи� нои�  концепции фено-
мена Начала в границах Культуры показывает, что 
причины ее�  кризиса коренятся в духовных и физи-
ческих потенциях человеческого сообщества. В ее�  
проявлениях все�  начинается с Человека.

пути к больному органу и, встраиваясь в его ткани, 
восстанавливают его структуру и функции.

Развитие Культуры и Искусства в макромас-
штабе их целостного Бытия позволяет предполо-
жить, что вся их историческая траектория пред-
ставляет собои�  нелинеи� ное циклически-векторное 
движение по стреле времени с периодическим воз-
вращением к исходному «эи� досу», «аттрактору», 
деи� ствующему по принципу «стволовых клеток»: 
возрождение исходнои�  национальнои�  идеи или 
выражающеи�  ее�  традиции создае�т эффект «лече-
ния стволовыми клетками». «Идея» словно встраи-
вается в «ткань» культуры и искусства и восстанав-
ливает их структуру и функции.

Специфика феномена Начала заключается в 
том, что в не�м све�рнуты все возможности буду-
щего развития, предельные потенции, которые 
все� -таки имеют свои границы, как бы ни хотелось 
здесь применить эпитет «безграничные». В культу-
ре границы устанавливает человек. Этот исходныи�  
смысл восстановил М.С. Каган: в момент своего 
появления (Древнии�  Рим, I в. н.э.) понятие «куль-
тура» было рождено в оппозиции к природе, как 
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