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Одесский национальный экономический университет, г. Одесса, Украина 

ЛОГОСНОЕ, ЭНЕРГИЙНОЕ И СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ ПРАКТИКИ 
ДУХОВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Онтологическое познание, основанное на различении и, одновременно, 

синтезе логосного, энергийного и субстанционального начал раскрывает 
глубину и многомерную динамику бытия. Бытийный уровень философского 
осмысления реальности на самом общем уровне раскрывает сущностные 
процессы актуализации на различных уровнях действительности, позволяет 
осмыслить отологизацию различных бытийных уровней на амортологическом 
уровне. Это в свою очередь позволяет раскрыть сотериологический контекст 
онтологизации на логосном, энергийном и субстанциональном уровнях бытия. 

Осмысление многомерности бытийных пространств, в которых осознанно 
или неосознанно пребывает человек [1], [2] позволяет проследить 
сложнокомбинированные онтологические динамики и их результирующие [3] в 
жизни как отдельного человека, так и человеческого общества [4]. Однако 
сотериологический контекст предполагает не только познание и осмысление 
онтологической многомерности человека, но и его соучастие в духовном 
преображении множественных бытийных слоев [5], [6]. 

Осмысление бытия в сатериологическом контексте строится на ряде 
личных трансцендентных переживаний и осознаний, т.е. онтологической 
основой является ряд личных трансцендентных бытийных опытов, 
соотнесенный с корпусом святоотеческой аскетической традиции. В 
трансцендентных бытийных касаниях Бог одновременно предстает как: 1) 
тончайшая, глубокая Любовь; 2) Предел Истины - Солнце Правды; 3) 
тончайшая духовная радость; 4) онтологическая глубина смыслов; 5) Господь 
Христос; 6). Отец Небесный; 7) Источник Чистого Бытия в его первозданной 
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интенсивности. Онтологическая осознанность позволяет расширить 
имеющийся онтологический репертуар человека, т.е. свободу его 
экзистенциализации через осознание различных слоев бытия личности. Затем 
становится возможным сотериологическое освоение различных бытийных 
слоев [7], [8], [9]. Под духовной трансформацией понимается синнергийное 
действие в различных слоях бытия нетварных энергий Святого Духа и 
человеческих сил [10]. Онтологическая осознанность - возможность 
воспринимать и наблюдать те или иные бытийные пространства.  

С позиции сотериологии свойства бытийных пространств 
характеризуются духовной восприимчивостью, которая выражает их 
способности к трансформации. Существуют инструменты, помогающие 
усилить духовную восприимчивость тех или иных бытийных пространств. 
Такие способы содержаться в аскетической традиции [11]. Они могут широко 
применяться в сотериологических целях в конкретной практике, создавая 
благоприятные условия для осуществления духовной трансформации на 
различных бытийных уровнях. Выражение духовной трансформации в 
социальной среде, связано с бытийными слоями на которых осуществляется 
взаимодействие между людьми и группами в обществе. Духовная 
трансформация слоев бытия людей на уровне которых осуществляется 
взаимодействие в обществе соответственно изменяет и социальные динамики. 
Духовные символы - феномены действительности, позволяющие в материи 
открыть действие Духа [12], [13], [14]. Онтологические возможности духовных 
символов могут быть основой создания сотериологических кластеров, 
примерами которых являлись средневековые монастыри и университеты [15]. 
Техническую реальность, давлеющую над человечеством уже несколько веков, 
можно осмыслить как пространство бытия технической культуры. Данный 
бытийный слой детерминирован как особенностями бытия человека, так и 
социальными процессами. Взаимодействие человека со слоем бытия техники 
меняет онтологические характеристики обоих субъектов взаимодействия. 
Сменяют друг друга фазы увеличения и снижения онтологической 
чувствительности, расширения и сужения осознаваемых бытийных границ. А 
это в свою очередь влияет на возможности духовной трансформации различных 
бытийных слоев. Феномен онтологической недостаточности и 
недоопределенности бытия [16], а также возможности ее коррекции через 
соприкосновение с трансценденций выражает онтологическое осуществление 
сотериологических смыслов и целей. Давление онтологического страха 
небытия или танатофобии как-бы парадоксально рождает увеличесние 
онтологической недостаточности. В отличии от биологических механизмов 
выживания, включающих резервные ресурсы и формы адаптации организма. 
Влияние страха смерти на объем внимания, выражает усиление онтологической 
недостаточности через танатофобию. Отсюда вытекает необходимость 
соответствующей коррекции и в сотериологическом контексте. 

Желание, как движущая сила внешнего бытия человека, модулированное 
страхом смерти, онтологической недостаточностью основного инстинкта, 
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порождает общество потребления, имеющее особые онтологические 
характеристики. В частности, экономических отношений и господствующего 
экономизма. Протекание бытия имеет свою циклическую периодичность (образ 
Хроноса) и особую ритмичность или пульсацию (образ вдоха и выдоха). 
Познание циклического ритмичного бытия предпологает расширение 
онтологической осознанности и позволяет более эффективно осуществлять 
раскрытие сотериологических целей, действуя в едином онтологическом темпе 
как различных слоев бытия, так и их результирующих (на уровнях человека, 
групп, общества). 

Осмысление бытийного пространства в форме онтологической 
сотериологической игры в евангельском контексте «Будьте как дети» и 
соответствующих способов действия порождают особые формы сознания, 
способные через соприкосновение с трансцендентным снизить онтологическую 
недостаточность и, соответственно, повысить онтологическую интенсивность в 
контексте сотериологии. В отношении человека сотериологический контекст 
состоит в открытии-инициации Божьего бытия и онтологического соединения с 
Ним максимально большим числом многомерных бытийных составов, другими 
словами, раскрытие евагельской динамики предельного бытийного соединения 
Бога и человека в бытийном раскрытии, соединении и углублении. 
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Российская Федерация 
СИМУЛЯЦИЯ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОЗДАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ПОСТИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 
Современное общество, развитое технологически и поставленное на 

рамки требующего постоянного возрастания статусного потребления, де-факто, 
с завершением Холодной войны, перешло в состояние деидеологизации. По 
сути, внедренная система потребления выводит на первый план экономические 
факторы, минимизируя политические. Получается, что политическая идеология 
не имеет той роли в структуре общественных отношений, как ранее имела в ХХ 
веке. Как и партии, стремящиеся охватить как можно больше избирателей и 
внедряющие в свою репрезентативную систему такие элементы, которые еще 
недавно не могли быть совместимы с их идеологической основой, политика 
сводится лишь к представленности в органах власти заинтересованных в 
лоббировании интересов определенных лиц. В соответствии с этим, влияние 
властной функции ослабевает, ее роль сводится лишь к обеспечению и 
поддержанию процесса стабильного экономического роста и связанного с ним 
потребления. Теряя реальное управление над общественными процессами, 
власть начинает трансформироваться в симулятивный институт, 
обеспечивающий репрезентативность интересов определенной группы лиц и 
декларирования целей общей направленности, но фактически не способный 
напрямую исполнять свои функции и, тем самым, осуществлять реальные 
перемены в системе общественных отношений. 


