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Аннотация. В устроении полицентричного мира возникает проблема поиска единого основания для взаи-
модействия качественно различных миров. Наиболее фундаментальной основой культурной идентичности 
является традиция. В статье проясняются базовые понятия в осмыслении феномена традиции — богосло-
вие, религия, теология и их догматы, и обсуждается методология осмысления базовых постулатов Русской 
Северной Традиции (РСТ). Показано, что РСТ отвечает критерию полноты понимания мира, содержит в 
себе космогонический, космологический онтологический, гносеологический разделы и является наиболее 
фундаментальной смысловой разметкой мира, сделавшего прямоходящего человека прямостоящим. Значе-
ние богословского учения РСТ состоит в том, что позволяет понимать глобальные современные процессы 
человечества, оценивая нынешнее его состояние и тенденции с изначально заданным состоянием.
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Постановка проблемы
Актуальность темы осмысления содержания 

Русской Северной Традиции (далее — РСТ) об-
условлена поиском фундаментальных основа-
ний в создании нового мирового уклада, которое 
диагностируется всеми экспертами: в философ-
ском аспекте А. Г. Дугиным, в экономическом — 
С. Ю. Глазьевым, В. Ю. Катасоновым, в истори-
ческом — А. И. Фурсовым и др. По их оценке, 
человечество в прошлом веке уже пережило два 
миропорядка: двуполярный мир и монополярный. 
Складывающийся третий миропорядок — поли-
центризм — был предсказан ещё сто лет назад 
в работах Н. Я. Данилевского, Н. А. Бердяева, 
П. Н. Савицкого, P. O. Якобсона, Н. С. Трубецко-
го и др. В основе концепции евразийства лежит 
идея мировой системы куль турно-исторических 
миров. «Ни один нормальный народ в мире, осо-
бенно народ сорганизованный в государство, не 
может добровольно допустить уничтожения своей 
национальной физиономии во имя ассимиляции, 
хотя бы с более совершенным народом». И да-
лее: «Возможно ли полное приобщение народа к 
культуре, выработанной другим народом, притом 
приобщение без антропологического смешения 
обоих народов между собой» [1, с. 64—65].

В устроении полицентричного мира возни-
кает проблема поиска единого основания для 
взаимодействия качественно различных миров. 
Принципиальный ответ дал В. И. Ленин в 1900 
году: «Прежде чем объединяться и для того чтоб 
объединиться, мы должны сначала решительно и 
определенно размежеваться». Иначе говоря, для 
создания полицентричного мира каждому госу-
дарству необходимо самоопределиться в своей 
культурной идентичности, ответить на вопрос: 
кто МЫ, какова НАША государственная страте-
гия и какое место МЫ можем занять в составе 
человечества?

Позитивный момент состоит в том, что эта 
проблемная ситуация на сегодня определена, ос-
мыслена и есть ответ: необходимо возрождение 
своей национальной традиции. В РФ уже пред-
ложен для обсуждения проект Указа Президента 
«Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей». В 
Указе дано основополагающее определение: «Тра-
диционные ценности — это формирующие миро-
воззрение граждан России нравственные ориен-
тиры, передающиеся от поколения к поколению, 
обеспечивающие гражданское единство, лежащие 
в основе российской цивилизационной идентич-
ности и единого культурного пространства стра-
ны, нашедшие своё уникальное самобытное про-

явление в духовном, историческом и культурном 
развитии многонационального народа России».

И далее: «российская Федерация рассматри-
вает традиционные ценности в качестве основы 
российского общества, позволяющей сохранять 
и укреплять суверенитет России, обеспечивать 
единство российской Федерации как многонаци-
ональной и многоконфессиональной страны <…>, 
сохраняя цивилизационную идентичность России 
и учитывая накопленный культурно-исторический 
опыт».

Благостно. Однако что представляет собой та 
Традиция, которая лежит в основе цивилизаци-
онной идентичности России? Насколько вообще 
возможно обнаружить и возродить те корни и 
традиционные ценности, на которых выросла со-
временная Россия? Наши изыскания показывают, 
что возможно.

В наших предыдущих публикациях мы про-
яснили понятия традиции, обычая, цивилизации, 
культуры и показали, что богословско-мировоз-
зренческая матрица Русской Северной Тради-
ции — это именно традиция с самыми глубинны-
ми основаниями и корнями нашей национальной 
идентичности. Но на пути возрождения Традиции 
в современных условиях необходимо решить сле-
дующие задачи методологического порядка. Во-
первых, прояснить базовые понятия, в частности, 
развести богословие и религию, различить суть 
и источник богословских и религиозных догма-
тов. Во-вторых, проработать гносеологические 
аспекты и корректно разрешить проблему соот-
ношения рациональных и иррациональных спо-
собов познания. Если в рациональном познании 
имеется первичная смысловая разметка мира и 
соответствующая методология, то в области ирра-
ционального познания в научной и философской 
сфере аналогичной смысловой разметки нами не 
обнаружено. Без проработки этой проблемы мы 
нашу Традицию, которая представлена иррацио-
нальными средствами (притчами, сказками, ми-
фами и пр.), не воспроизведём.

Прояснение базовых понятий:
богословие, религия, теология и их догматы.
Что такое догмат вообще? В справочной ли-

тературе догма — положение, принимаемое без 
обоснования, т. е. на веру. При этом следует раз-
личать веру практическую и религиозную.

В нерелигиозной сфере догматы играют роль 
исходных основоположений для познавательной, 
практической и игровой деятельности. Например, 
в науке — это начальные аксиомы теоретического 
познания, в которых концептуализируется объект 
познания, его свойства и те операции, которые 
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возможны с объектом. Классический пример — 
геометрия Евклида. Такие догматы-аксиомы при-
нимаются либо на основе очевидности из практи-
ческого опыта, либо на основе соглашения как, 
например, в шахматах.

Догматы богословские и религиозные различа-
ются по своему основанию и мировоззренческой 
роли. Прежде всего, констатируем факт: богословие 
в изначальном понимании не есть религия. Рели-
гия, как форма общественного сознания, появля-
ется позже. Богословие есть слово от Бога, слово 
о Боге, слово, обращенное к Богу [2; 3]. Это слово 
от Бога есть «веста» о Мире Человеку в форме 
доступной для его осознания в виде трансцен-
дентальной модели мира, объясняющей начало 
мира, его устройство и законы его существования. 
Возникает вопрос: откуда у древнего антропои-
да взялась идея Бога и соответствующая модель 
Мира? Наиболее правдоподобный ответ, на наш 
взгляд, — эта модель Мира была дана Человеку в 
готовом виде более развитой цивилизацией. Одна-
ко, есть мнение, что «не опровергнуто, — как и не 
доказано, — присутствие на планете Земля дру-
гих «разумных цивилизаций» в «дочеловеческий» 
период её суще ствования [4, с. 80]. Во-первых, 
отсутствие чего-либо доказано в принципе не 
может быть. Во-вторых, есть масса артефактов, 
которые не могли быть физически произведены 
древними людьми. Самые известные: египетские 
пирамиды, мегалиты в Стоунхедже и многие дру-
гие по всему миру. В частности, при сооружении 
египетских пирамид использованы технологии, 
которых нет у современного человечества.

Весть, воспринятая древним человеком, стано-
вится ведическим знанием о Мире и оформляет-
ся в форме Вед. Богословие, как весть от Бога, 
выступает теоретическим основанием Традиции. 
В результате освоения богословских догматов 
первочеловеком происходит трансценденция 
его из мира естественного, биотического суще-
ствования в мир культуры. Благодаря вменению 
древнему антропоиду новой смысловой коорди-
наты — вертикали, различение «верх» и «низ» 
— человек из прямоходящего стал прямостоя-
щим: вверху духовное, внизу материальное. На-
верняка, это сильно испортило жизнь антропои-
ду, возникла смысловая неопределённость: кто Я, 
где Я? И теперь ему приходится отвечать на эти 
вопросы, которых раньше не было, и делать вы-
бор, за последствия которого он отвечает сам. На 
наш взгляд, именно с этого момента — осознания 
смысловой вертикали — и начинается эволюция 
человека разумного. Но это относится не только 
к филогенезу человека, но и онтогенезу — лич-
ной истории здесь и сейчас для каждого. Нами 

освоение смысловой вертикали оформлено в виде 
Пирамиды Восхождения от природного к духов-
ному, о чём мы писали в нашей первой статье по 
теме РСТ [5].

Принципиально важно отметить, освоение 
смысловой вертикали возможно лишь за счёт лич-
ной духовной деятельности человека, его установ-
ки на движение к Творцу — животворящему нача-
лу. Никакими специальными процедурами дверь 
в духовную сферу не откроется. Она открывается 
снаружи, когда проявлены истинные намерения и 
готовность человека следовать по пути духовного 
роста. Ему помогут.

Если догматы богословия в Традиции задаются 
человечеству извне и не подлежат редактирова-
нию, то догматы религиозные формулируются 
конкретными людьми для объединения данной 
исторической общности на основе понятных про-
стым людям мировоззренческих установках. Для 
решения этой задачи возникает новый социаль-
ный институт — религиозная организация, кото-
рая берёт на себя полномочия и ответственность 
говорить о Боге от имени Бога, создавая необхо-
димые догматы и морально-этические нормы с 
помощью авторитетных представителей религи-
озной организации и транслируя их в общество. 
Из ведического знания берутся в той или иной 
полноте те положения, которые уже внедрены в 
общественное сознание и могут быть полезны 
для решения политических задач. Однако при 
упрощении и требовании доступности широким 
массам, теряется существенная часть ведическо-
го знания. Религиозные догматы утвержда ются 
авторитетным собранием и открыты для редакти-
рования на потребу современной социокультур-
ной ситуации. Таким образом, религия во многом 
исполняет роль идеологии данного сообщества и 
становится второй властью, что порождает про-
блему соотношения духовной и светской властей.

В итоге следует сказать, что православное ве-
роучение изначально не являлось писаным догма-
тическим учением, а представляло собой изустно 
передаваемое ведическое знание с базовыми по-
нятиями «правь», «навь», «явь» и с императивом 
«Правь славь». Православные народы распозна-
ли в приходе Христа исполнение древнего право-
славного пророчества и приняли Его как Сына Бо-
жьего. Когда изустное учение Христа о Царствие 
Небесном было канонизировано в виде Библии, 
возник феномен православной христианской ре-
лигии, единственно в которой в наибольшей пол-
ноте сохранились постулаты изначального право-
славного богословия, но, к сожалению, также с 
некоторыми искажениями и потерями некоторых 
положений исходного вероучения.
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Параллельно с развитием религиозного миро-
воззрения возникает новое философское направ-
ление — теология, в котором рациональными 
средствами осмысливаются религиозные догматы, 
поэтому в современных философских словарях бо-
гословие и теология используются как синонимы.

Однако методологический потенциал богосло-
вия РСТ во многом позволяет увидеть и рекон-
струировать изначальную глубину православия с 
бережным сохранением Отеческого Богословия 
Русской Северной Традиции.

Методология осмысления
базовых постулатов РСТ.
Традиция опирается на изустную форму пере-

дачи Предания и в своей многотысячелетней 
истории использует, как один из основных мето-
дологических приёмов, мифологические образы, 
притчи, сказки. Исказить передачу смысла в лич-
ном контакте учитель — ученик невозможно.

А что же происходит при чисто текстовой пе-
редаче? Алфавитный текст может быть озвучен 
любым читателем, но семантика, как показано в 
философской герменевтике, возникает на основе 
контекста, т.е. конкретной «деятельностно-ком-
муникативной ситуации» (Г.П. Щедровицкий). 
Однако контексты «писателя» и «читателя» раз-
личны, поэтому при осмыслении текста нужен 
«толмач» — родитель, учитель, священник и пр., 
кто имеет своё понимание.

Кроме того, когда описывается многомерный 
образ притчи, сказки, мифа посредством линей-
ного текста, то в сугубо рациональном познании 
возникает проблема соотношения разномерных 
смысловых пространств и проблема корректного 
совмещения рациональной и иррациональной раз-
метки мира. Для её решения необходима соответ-
ствующая методология «перевода» из рациональ-
ного в иррациональное и обратно с сохранением 
всей глубины содержания. Это может быть некая 
познавательная модель, позволяющая разложить 
исходный текст на отдельные смысловые элемен-
ты и собрать их в обратном процессе в целостный 
образ. Совершенно очевидно, что от выбранной 
познавательной модели будет в решающей сте-
пени зависеть успешность воспроизводства ис-
ходного образа.

В качестве такой модели мы взяли за основу 
метод построения смысловой гармонии — эне-
аграмму Г. Гурджиева, которая по существу 
представляет собой герменевтический круг Ф. 
Шлейермахера — метафора, описывающая про-
дуктивное движение мысли герменевта в рамках 
техник смысловой реконструкции, но с той раз-
ницей, что герменевтический круг геометрически 

размечен Г. Гурджиевом на основе «закона трёх» 
и «закона семи» в соответствии с правилами 
гармонических отношений [6]. Залог успешного 
применения этого метода определён Г. Гурджие-
вым как особое состояние сознания познающего, 
которое позволяет преодолеть ограничения ра-
ционального познания с выходом на творческое 
озарение в иррациональном поле.

Закон троичности и закон семи не являются 
изобретением Г. Гурджиева, они известны в бо-
лее древние времена и просматриваются в разных 
культурах и верованиях. Далее мы увидим их в 
богословии РСТ и даже в более полном варианте, 
о котором этот суфист умолчал.

Закон троичности в разработке рационального 
познания древних греков обнаруживается в диа-
лектике Гераклита: базисным принципом всех 
происходящих изменений является взаимодей-
ствие между противоположными силами соглас-
но логосу. Отсюда его первый закон диалектики: 
источником всех изменений является единство и 
борьба противоположностей. Нам важно подчер-
кнуть: основанием этого взаимодействия являет-
ся третья компонента — логос. Вот как пишет 
об этом  греческий философ и доксограф Аэтий: 
«Гераклит [учит], что вечный круговращающийся 
огонь [есть бог], судьба же — логос (разум), со-
зидающий сущее из противоположных стремле-
ний. Гераклит: все происходит по определению 
судьбы» [7, с. 275]. К сожалению, в последующем 
историческом развитии философского мышления 
эта третья компонента пропала, и философская 
диалектика свелась к примитивному дуализму 
естествознания, в котором действие равно про-
тиводействию: взвешиваем на весах противопо-
ложности, не зная, кто держит весы.

Закон семи представлен в античной философии 
в виде концепции «гармонии сфер» — первой тео-
ретической модели мира в варианте геоцентриче-
ской системы Птолемея. Мир как организованная 
целостность (Космос) состоит из концентрически 
расположен ных вокруг Земли полых прозрачных 
сфер, по которым движутся небесные тела. Рас-
стояния между сферами соответствуют гармонич-
ным отношениям семи основных тонов музыкаль-
ной октавы.

Единство двух законов — трёх и семи — в 
модели смысловой гармонии Г. Гурджиева гео-
метрически представляется в виде герменевтиче-
ского круга, в который вписан равносторонний 
треугольник, а сама окружность размечена точ-
ками по закону семи. Такая разметка позволяет 
целенаправленно выявлять смысловые компо-
ненты и их отношения в составе целого. Однако 
рассматриваемое целое находится не в пустоте, а 
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в среде целостности высшего порядка. Поэтому 
мы дополнили энеаграмму Г. Гурджиева внешним 
треугольником, описывающим герменевтический 
круг, что позволило выйти на уровень «закона гар-
монии двенадцати» и непротиворечиво осмысли-
вать догматы богословия РСТ.

Более подробное изложение этой методологии 
выходит за рамки поставленных в нашей статье 
задач и требует отдельного специального рассмо-
трения. Важно, что применение данной методо-
логии, базирующейся на смысловой богословской 
разметке мира РСТ, позволяет осмысливать со-
временные социальные процессы.

Обсудив гносеологические аспекты темы, об-
ратимся к содержанию богословских догматов 
РСТ. Но прежде отметим, что любое онтологи-
ческое учение не является истиной в последней 
инстанции. Это модель мира, доступная для че-
ловеческого мышления, а та или иная модель от-
личаются лишь полнотой и непротиворечивостью. 
Уместно вспомнить слова Сократа в диалоге Пла-
тона «Федон»: «Правда, человеку здравомысляще-
му не годится утверждать с упорством, будто все 
обстоит именно так, как я рассказал».

Догмат «Единый»
Догмат Единого является исходным догматом в 

православной ведической традиции. Кратко в РСТ 
он звучит так — ДУХ ЕДИН. Божественное бытие 
определяется как «обитель Небесного Сварога», 
называется «Великой Сваргой» и представля ет со-
бой «простоту» и «единичность», это полнота без 
различённости, множественности.

  В понятие «Малая Сварга» традиционно вкла-
дывалось всё, что видимо, прочувствованно, что 
помыслено и всё, что удаётся обнаружить че-
ловеческому сознанию в его различных формах 
восприятия и мышления. Мир Единого Творца — 
«Сварга Великая» — и миры «Сварги Малой» не 
являются непримиримыми антагонистами. Спосо-
бы их взаимодействия в догмате Единого основа-
ны на принципе несоприкосновенности, принципе 
свободы и принципе любви. Эти онтологические 
принципы являются базисом для всех последую-
щих концептов.

И если Великая Сварга не имеет со своей сто-
роны никаких видимых и невидимых границ, 
отделяющих её от нашего человеческого, фено-
менального мира, то со стороны человеческого 
мира такая граница существует как непреодоли-
мый барьер. Согласно богословию РСТ человек 
может в своём духовном развитии проникнуть за 
границу и достичь состояния непосредственного 
чувствования Творца и непосредственного обще-
ния с Ним.

Догмат «Троичности»
Проявления Единого Творца в «Малой Сварге» 

осмысливается человеком посредством догмата 
троичности. В РСТ этот догмат известен как Ис-
конный Триглав, в православии как Троица. Ис-
конный Триглав является сердцевиной и понятий-
ным ядром Русской Северной Традиции [8, с.10].

Догмат Троицы — это непротиворечивый спо-
соб того, как вообще можно нам помыслить то, 
что недоступно для непосредственного восприя-
тия в виде некой целостности. Суть догмата со-
стоит в следующем. «Бог — Троица. И Он есть 
Творец (Сварог) всего. И Он есть Отец (Род) все-
го» [8, с. 22]. Его Творение всё насквозь троично. 
И первое проявление, с которым мы стакиваемся 
в нашей жизни, — трёхмерность пространства. 
В философии выше мы упоминали диалектику Ге-
раклита, дополним ссылкой на Гегеля — тезис, 
антитезис, синтез.

«Северный ведизм видит Великого Триглава 
как Правь, Явь и Навь. Причем, как говорит Ве-
лесова книга, «княжит Правь». Поэтому северный 
ведизм называют еще православием: он Правь 
славит. Явь есть видимый мир как его видит Я — 
конкретное данное воплощение Сознания. Навь 
есть невидимое. <…> То есть: Навь становится 
Явью — проявляется — по законам Прави» [8].

Энергия и Сила тройственности проявляется во 
всей живой реальности. К примеру, в любом акте 
взаимодействия субъектов есть всегда три состав-
ляющие: два субъекта действия и Сам Господь в 
ипостаси Дух Животворящий как третий элемент 
целостности. Везде, где есть какие-либо полюса, 
присутствует еще и третий элемент — источник 
равновесия, основание связи, логос.

Догмат Троицы в методологическом аспекте по-
зволяет познающему преодолеть двойственность 
мира и себя в нём, обусловленную особенностями 
чувственного восприятия человека, в итоге соз-
дать в рациональных понятиях непротиворечивую 
картину явленного мира, которая фрактальна дру-
гим не явленным для человека мирам и принци-
пиально познаваема человеком в доступных ему 
иррациональных способах восприятия. В итоге 
методология троичности «видения» мира раз-
решает проблему соотношения рациональных и 
иррациональных способов познания, о которой 
мы говорили выше.

На основе такого понимания зарождается 
естествознание и философское учение о свя-
зи — физическая связь, химическая связь и их 
разновидности и пр. Однако, в социогуманитар-
ном познании, как отмечает В. Н. Спицнадель, 
понятие связи не относится к числу ясных, чет-
ко очерченных по своему содержанию понятий. 
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«Имеющиеся в литературе попытки логико-ме-
тодологического анализа этой проблемы, весьма 
немногочисленны, а возможная общелогическая 
классификация связей вообще не была предметом 
специального рассмотрения» [9, с. 124].

На наш взгляд, это объясняется тем, что учёные 
20-го века стесняются признать наличие немате-
риальной, духовной компоненты в своих концеп-
тах естественнонаучного типа. Действительно, 
взаимодействие субъектов не обусловлено масс-
энергетическим обменом, как в физической ре-
альности, это связь иной природы. Что является 
основанием и проводником этого типа взаимодей-
ствия? В ведическом знании оно представлено в 
догмате Двенадцати творящих сил.

Догмат «Двенадцати» —
разъятий, творящих сил и энергий
Сложность осмысления догмата состоит в том, 

что наше мышление позволяет обнаружить только 
последствия проявлений этих двенадцати сил, а 
их живую игру и гармонию человек может толь-
ко «почувствовать», т.е. чувственно «увидеть» и 
узнать их в явлениях феноменального мира. Ос-
новной методологический подход к пониманию 
двенадцати заключается в достижении осознания 
«живой» гармонии этих двенадцати энергий в их 
единстве и различении.

Не вызывает сомнения, что наш мир устроен 
законосообразно. Если мы где-то обнаруживаем 
хаос, то это означает только дно — мы не про-
никли в суть явления. По Пифагору, мир — это 
Космос, представляющий собой организованную 
целостность, упорядоченную по единому зако-
ну — логосу, который мыслился как закон гар-
моничных отношений. В РСТ упорядоченность 
мира представляется как зодиакальный порядок, 
именуемый «Обруч Перерождений». Это доволь-
но сложное и объёмное учение — Звездосчёт, 
которое по существу представляет собой фило-
софскую концепцию богословского типа, базиру-
ющуюся на триглаве понятий: «звёздное число, 
звёздное качество и три лика звёздного качества 
как моменты его развёртывания» [10, с. 39].

Для восприятия этого догмата надо встать в 
самое начало — на догмат Единого. «В НАЧАЛЕ 
Единый Дух сознавал идеальное и материальное, 
Внутреннее и Внешнее как части себя, Едино-
го, <…> и он был, как сказано в «Книге Покоя» 
гипербореев, «садовник Сада Миров». Самое же 
НАЧАЛО это был Бог, Источник Духа-садовни-
ка и его Учитель. <…> Неправильно, учил Бог, 
создавать такое древо миров, где Дух утрачивает 
осознание Внешнего и Внутреннего как частей 
себя, Единого, и начинает воспринимать внеш-

нее как некое иное себе, Духу, и никаким образом 
от него не зависимое существование. <…> Желая 
обрести опыт, Дух сотворил неправильное древо 
миров, и сразу же оказался сам как бы разъятым 
на Внутреннее и Внешнее, на «я» и мир…» [10, 
с. 187]. Важно понимать, что мир внешний — это 
не часть Духа.

Таким образом, целостный мир — это правиль-
ный мир, а в неправильном мире Творец и творе-
ние разъединены. В соответствии с тремя закона-
ми творения, альтернативные решения создают 
Мировое Пространство, Мировое Древо, о чём 
мы рассказывали в предыдущей статье. На этом 
Древе есть один листок — наш феноменальный 
мир — единственная часть из всего Творения, ко-
торую мы можем чувственно воспринимать.

Первое альтернативное решение есть первое 
разъятие, которое позволил Творец для появле-
ния неправильных миров, испытуя свою свободу 
творения. Но на самом деле Мир остаётся един, 
а его раздробленность — это лишь иллюзия — 
навь, майя, в которой живут персонажи сотворён-
ных миров. «Виды разъятия Единого прежде духа 
нельзя исчислить. Но способов его разъятия лишь 
Двенадцать. Двенадцать неизменных путей, на ко-
торых противопоставляются «я» и мир. Гипер-
бореи называют их двенадцать богов, двенадцать 
Воль, Сил, Могуществ…» [10, с. 188].

 Первое разъятие представлено в созвездии 
Овна. «Ему соответствует планета Марс и звезд-
ное число 2. Овен всей своей душевной органи-
зацией, всем существом вопиет о различенности, 
двойственности Единого на Я и Мир: есть Я — 
все остальное не-Я, то есть Мир» [10, с. 43].

 Однако, в соответствии с догматом троичности, 
речь идёт не просто о двенадцати типах разъятий, 
т.е. о двенадцати знаков зодиака, как это представ-
лено в современных астрологических школах, а о 
двенадцати триглавов. Поэтому среди рожденных 
под каждым зодиакальным знаком имеются три 
разных психологических типа. «Эти три психо-
логических типа представляют последовательные 
три стадии созревания: вехи саморазвертывания 
Качества. Качение качества последовательно яв-
ляет его три лика» [10, с. 45].

Конечно, мы не будем обсуждать другие зоди-
аки. Наша задача состоит в том, чтобы обратить 
внимание на Русскую Северную Традицию и 
мотивировать нашего Читателя обратиться к её 
глубинам как основы нашей национальной иден-
тичности — там наши корни, наше «коллектив-
ное бессознательное» (К. Г. Юнг), которое Юнг 
обозначил как архетип изначальный, исконный 
образ.
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Заключение
Акцентируем внимание на ключевых моментах.
Прояснены базовые понятия обсуждаемой 

предметной области и различены богословие 
и религия как варианты первичной смысловой 
разметки мира. Выяснено их принципиальное 
различие, которое состоит в том, что догматы 
богословия даны Человеку в готовом виде как 
слово Бога в виде трансцендентальной модели 
мира, объясняющей начало мира, его устройство 
и законы его существования и месте Человека в 
нём, и эти базовые догматы не подлежат редак-
тированию. Богословие РСТ устремляет Человека 
к высшему состоянию Единства в Духе, посред-
ством познания и использования практически 
всего накопленного и передаваемого в традиции 
ведения глубин догматов Единого, Троичности, 
гармонии Двенадцати сил, энергий, воль, изло-
женных посредством рациональных и иррацио-
нальных способов познания, в форме, доступной 
человеку.

Догматы религиозные формулируются на осно-
ве богословских догматов в виде понятных про-
стым людям мировоззренческих установках для 
объединения данной исторической общности с 
целью реализации текущих политических задач. 
Возникает новый социальный институт — рели-
гиозная организация, которая берёт на себя полно-

мочия говорить о Боге от имени Бога и транс-
лировать их в общество. Религиозные догматы 
утвержда ются авторитетным собранием и от-
крыты для редактирования на потребу современ-
ной социокультурной ситуации. Таким образом, 
религия по существу исполняет роль идеологии 
данного сообщества.

И что в итоге прояснилось в ходе нашего ис-
следования? Мы убедились, что богословие РСТ 
даёт полноценную смысловую разметку мира, 
которая представлена в космогоническом учении 
в виде трёх законов пространства. В космологи-
ческом разделе фундаментальными являются три 
догмата (Единого, Троичности и Двенадцати). 
Причём догмат Двенадцати содержит ещё и смыс-
ловую координату, которая позволяют понимать 
глобальные современные процессы человечества, 
оценивая нынешнее его состояние и тенденции с 
изначально заданным состоянием. По сути этот 
догмат является методологией самопознания чело-
века в текущей социокультурной ситуации, но это 
его личное осознание и требует личных усилий.

Для человечества же в целом, как сказал 
А. Г. Дугин в одном из своих выступлений, и в 
чём мы с ним полностью согласны, необходим 
философский собор. На наш взгляд, в этом и со-
стоит суть возрождения традиции как базиса осоз-
нания своей национальной идентичности.
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