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ЛОГОС: АРХЕТИПЫ РЕЧИ   

И БЕСКОНЕЧНОМЕРНОСТЬ  СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ .  

I. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГЛОССОВ  

Рассматривается генезис Слова, а также процессы, идущие в сознании на 

уровне возникновения мысли. Развиваются такие ключевые понятия как Логос, 

глосс, субглосс. Показана роль виртуального поля сознания, существующая вокруг 

каждого слова и каждой мысли на слово- и речеобразующий процесс. Указывается на 

реальную возможность управления сознанием человека с неосознаваемых уровней, 

присутствующих также и в виртуальных ментальных полях глоссов. Предложены 

пути распознавания такого воздействия. Предлагается определить область знаний, 

находящихся в общем пространстве лингвистики, психологии и космогонии 

сознания, как «Лингвософия». Цель лингвософии — всестороннее рассмотрение и 

изучение феноменологии мысли, слова, речи и языка в контексте 

внутричеловеческих и планетарных процессов, имеющих космогонический масштаб.  

Ключевые слова: речь, слово, внимание, психология, лингвистика. 

Введение 

Речь — это результат взаимоотражения мира и потенциала человека, проявленный 

через его чувственно-ментальное восприятие. Поток речи, следуя потоку сознания в кон-

кретном индивидууме, достаточно полно воспроизводит его глубинные структуры, а также 

те потенциалы, которые просматриваются еще дальше. Прежде всего, необходимо научиться 

распознавать те глубинные аспекты сознания, которые проявляются в речевых паттернах. И 

хотя эта тема чрезвычайно обширна, мы здесь предлагаем для рассмотрения некоторые 

ключевые моменты, касающиеся кванта речи — слова и его более глубокого аналога — 

глосса. 

Прежде всего мы акцентируем внимание на следующем: 

1) каждый человек является открытой системой в контексте мироздания, однако степень и 

широта доступа к различным потенциалам у различных людей сильно отличается; 

2) каждое событие, происходящее в мире движения сознания, является продолжением бо-

лее раннего события или же результирующим нескольких процессов; 

3) каждое слово, фраза, поток речи — суть бесчисленное переплетение потенциалов, опре-

деляющих движение человека как социального существа; 

4) множество процессов в сознании, проявляющихся через речь, остаются за пределами 

осознания ввиду недостаточных скоростей, формирующих человеческое восприятие; 

5) малозаметные и нераспознаваемые потенциалы, проявляющиеся в речи, свидетельству-

ют о мощности и высоких скоростях процессов, стоящих за человеком чуть далее;  

6) человек, развивая личные качества восприятия мира, способен все более глубоко осозна-

вать особенности движения собственного сознания, а также развивать его самостоятель-

но по мере роста осознанности самого себя. 

Изложение 

Глосс. Мы вводим понятие «глосс» в контексте рассматриваемой области. Итак, 

глосс — это имя процесса. Большинство слов, включая также и имена существительные, от-

ражает реально происходящий процесс в мироздании. Если мы говорим «дерево», то, следо-

вательно, мы подразумеваем не только некий объект, но и то, что это проявленная форма 

жизни во всей ее динамике, сложности и полноте. Если мы говорим «камень», то и он отра-

жает процесс, но вялотекущий по сравнению, скажем, с человеком. Если мы произносим 
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«сострадание», то подразумеваем некое внутреннее состояние, берущее начало в иррацио-

нальной области человеческой психики. 

Субъективные пространства глоссов. Человек, произнося некий глосс, например: 

«движение», «река», «разум», «цирконий», «некто» — накладывает на конкретное звучание 

весь свой опыт, который связан именно с произносимым словом. Если учесть, что каждый 

из нас имеет совершенно конкретно глубинный опытом, то и внутренний потенциал глоссов, 

их глубина, объем отличаются в значительной мере. Следовательно, субъективные про-

странства глоссов отличаются у разных людей. Из этого следует, что понимание людей 

может быть затруднено, если их внутренний опыт, связанный с конкретным глоссом, пере-

секается в малой степени или когда объем одного субъективизированного пространства 

глосса является лишь малой частью другого субъективизированного пространства этого же 

глосса. 

Виртуальные оболочки глоссов, субглоссы. Каждое произносимое слово, подобно 

заряженной частичке в вакууме, окружено своими виртуальными полями. Качество вирту-

альных полей глоссов также зависит от внутреннего опыта и потенциала человека, который 

произносит или же просто мыслит определенный глосс. Например, когда мы произносим 

(мыслим) глосс «река», то в сознании мгновенно проносится множество виртуальных поня-

тий: «вода», «рябь», «течение», «прохлада», «сырость», «туман», «купание», «рыба», «бе-

рег», «водоросли», «брызги», «лед», «всплеск», «камыш», «ледоход», «водопад», «плотина», 

«спокойствие», «лодка» и многое-многое другое. Мы обозначим эти мимолетные поля вни-

мания как субглоссы. Качество пространства субглоссов, входящих в виртуальную оболочку 

глосса, зависит от личного опыта человека и, кроме того, от состояния, в котором он нахо-

дится в момент смещения внимание на определенный процесс. Часто глосс смешивается или 

замещается субглоссом. Динамика процесса взаимозамещения может идти очень активно и 

быть за пределами самоконтроля и, следовательно, понимания. Такое состояние сознания 

можно обозначить как дрейф внимания, оно является одним из механизмов возникновения 

внутреннего диалога и внутреннего хаоса, которые в конечном случае ведут к снижению 

потенциальности мышления. 

Дрейф внимания — пограничная тема, которая важна в высшей степени. Здесь сле-

дует отметить следующее. Человек способен проводить через себя или же генерировать са-

мостоятельно мысли, в том числе и высокопотенциальные. Мысли, которые содержат в себе 

высокую потенциальность, четкие и ясные, их человек производит из себя и легко удержи-

вает в своем внимании. Эти мысли распознаются до вербализации и рождаются как слова 

совершенно осознанно. Противоположный вариант — поток речи, который истекает вне 

осознания, и мы являемся свидетелями преимущественно именно таких процессов. Динами-

ка речи в этом случае достаточно высока и напориста, и человек, источая некий потенциал, 

как правило, не способен контролировать поток мыслей и слов, им же произносимых. В 

этом случае существует очень высокая вероятность внешнего контроля сознания, что ведет 

также и к контролю действий людей со стороны неосознаваемых ими сил. Человек при этом 

лишается свободы выбора частично или полностью, находясь в таком энергетическом пото-

ке жизни, который жестко ведет его от ситуации к ситуации. Готовность к самостоятельным 

изменениям в разворачивании событийного ряда своей жизни также отсутствует. 

Устойчивые связи между глоссами и субглоссами. При внимательном рассмотре-

нии качества виртуальных оболочек можно заметить, что некоторые субглоссы виртуально-

го информационного поля кажутся более важными и значимыми. Это явление можно услов-

но определить как «массу» субглоссов. «Масса» субглоссов определяется их потенциальны-

ми виртуальными оболочками, которые могут превосходить объем оболочки многократно. 

Скажем: глосс «река» содержит субглосс «планета», «масса» которого значительно больше.  

Подобно тому, как в материальном мире между двумя массивными объектами воз-

никают силы притяжения, так и между словами возникают силы взаимодействия, и это 

напрямую сопряжено с их усилением, с их энергопотенциированием через вектор внимания. 

Этот процесс напоминает образование молекул из атомов. И подобно тому, как существуют 
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объективные обстоятельства, не позволяющие быть двум атомам по соседству в одной мо-

лекуле из-за особенности их физико-химических свойств, так и в ментальном мире суще-

ствуют барьеры, препятствующие сосуществованию определенных слов в устойчивых ком-

бинациях. И если пары глоссов «голубое небо», «знойное лето», «прозрачный воздух», 

«мокрый снег», «мощный смерч» соответствуют естественному качеству этого мира, то па-

ры «горький снег», «голубой закат», «зыбкая земля» абсурдны, и в речи, как правило, не ис-

пользуются. В этом случае играет роль не «масса» субглоссов, а именно притяжение через 

вектор нимания. 

Связь глоссов и внутренних состояний. Поскольку человек проявляет через себя 

собственную целостность, то процессы, происходящие на ментальном уровне, обязательно 

рефлексируются на множестве его потенциалов. Тонкие тела у человека всегда имеют выход 

на физическое тело и могут им ощущаться в виде конкретных состояний. Человек, имеющий 

развитую сенситивность, внимание и высокую внутреннюю скорость восприятия, может 

наблюдать отклики непосредственно на тонких телах, как бы чувствуя их состояние. Можно 

заметить, что различные слова и словосочетания каждый раз вызывают свои особые откли-

ки. Например, «теплый взгляд» вызывает учащенное и/или глубокое сердцебиение, а также 

волны тепла внутри грудной клетки, в то время как «жесткий взгляд» — напряжение во 

многих зонах внутри тела. Такой феномен сопряжен с внутренним опытом, который есть 

внутреннее чувство-отношение на тот или другой тип человеческих реакций. 

Глоссы как модели. Глоссы всегда являются отражением элементов или аспектов 

мироздания в нашем сознании. Но поскольку наше сознание все еще не способно отражать 

через себя мир полностью адекватно, то, определяя феномен через имя-глосс, мы не дости-

гаем полного совпадения, попадания именно в «десятку». Это всего лишь приближение. 

«Железо» для рабочего, студента, металлурга, профессора имеет различное наполнение. Но 

даже специалист, знающий о железе «все», вряд ли скажет, почему его плотность, пластич-

ность именно такова, какой она получена в результате анализа его свойств, почему соотно-

шение изотопов железа в природе именно таково, каким определено; почему именно железо 

находится в гемме гемоглобина человека, а не другой элемент, и так далее и так далее, не 

говоря уже о значительно более глубоких процессах. По мере приближения сознания к ис-

тине возрастает и потенциал, заложенный в глоссах. При совпадении глосса и сути происхо-

дит качественный скачок. Модель переходит в качество Истины.  

Сказанное схематически представлено на рисунке ниже: 

 

 

Рис.1. Модель глосса, где: 

А — слово; В — виртуальное пространство, включающее внутреннюю и внешнюю компоненту, ко-

торое наполнено квантами мысли, — субглоссами. В открытом глоссе переход из внутренней оболоч-

ки (
а
а) во внешнюю (а

а
) — свободен. Виртуальное пространство ограждено границами изнутри и сна-

ружи. Границы возникают из-за ограничений, существующих в сознании личности. С — центр ис-
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тинного понимания, Суть. При движении глосса к истинному пониманию (D) слово в пределе слива-

ется с Сутью, границы глоссов при этом теряют смысл. Слово становится одновременно и глоссом и 

Истиной, что свидетельствует о снятии внутренних ограничений сознания.  

Реально слова часто тяготеют не к Сути, а к иллюзии, вымыслу, модели, что схема-

тически представлено ниже: 

 

 

Рис.2. Соотнесение пространств глоссов и псевдоглоссов, имеющих общее слово как 

оболочку.  

А — глосс со своей виртуальной оболочкой и центром истинного понимания; B,C,D — псевдоглоссы 

с иллюзорными центрами внимания, к которым притягивается потенциал слова. Псевдоглоссы могут 

частично пересекаться с пространством одноименного глосса или же быть совершенно автономными. 

Строение виртуального поля таких субглоссов отличается от такового в глоссах. Совокупность псев-

доглоссов в речи создает ментальные миражи и, соответственно, формирует неадекватное восприятие 

действительности. Все это ведет в конечном итоге к искажению Сути, к загрязнению как внутренних 

пространств человека, так и внешних. 

Энергообмен между глоссами во внутреннем пространстве человека. На самом 

деле процесс чувствования слов в своей глубине значительно тоньше и глубже. Глосс, опи-

раясь на интуитивный опыт человека, производит через себя определенные вибрации в про-

странстве, извлекая из него самые разные потенциалы. Этот процесс базируется на мгновен-

ных реакциях Мирового Сознания, насыщенного потенциалами распознавания мыслей и их 

реализации, и первый этап такой реализации — это образование мыслеформ как особых со-

стояний «вакуума». При смещении внимания люди способны наблюдать и исследовать мыс-

леформы непосредственно. За каждым словом и мыслью следует активизация конкретных, 

но различных сил. И если это пара слов, то затем следует пара потенциалов, которые тотчас 

приходят во взаимодействие с перетеканием внутренних энергий. Абстрактный «холод» и 

абстрактный «взгляд» при взаимодействии формируют пару, в которой потенциал «холода» 

насыщает «взгляд», придавая ему определенные качества. «Взгляд» при этом «выхолажива-

ется», и внутри тотчас возникают совершенно конкретные состояния. На самом деле про-

цесс еще более глобален: производя мыслеформу «холодный взгляд», люди, сами того не 

осознавая, генерируют потенциал, голографично присутствующий во всем мироздании, ко-

торый как бы накачивает «холодом» «взгляд» вообще, а реально в нашем мире идет заниже-

ние внутренних потенциалов человека. Мысли вызывают определенные состояния, а опре-

деленные состояния провоцируют определенные мыслепотоки. Наблюдаемый сегодня в со-

циальном сознании процесс свидетельствует о падении внутреннего потенциала у значи-

тельной части людей. Его реализация происходит по механизму обратной положительной 

связи: генерирование несметного числа мыслеформ низкого уровня ведет к занижению и 

разбалансировке энергополей человека, что, в свою очередь, притягивает к себе все новые 

потенциалы, провоцирующие еще более тяжелые потоки мыслеформ. 

  А 

B,C,D 
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Стягивающие потенциалы взаимодействия (потенциалы, насильственно удер-

живающие глоссы вместе). Совершенно другое звучание возникает, когда глоссы удержи-

ваются вместе через определенное ментальное усилие. В этом случае возникают неесте-

ственные пары для известной нам реальности. Глубинные причины появления таких пар — 

проявление иррационального или же привнесение качеств иных реальностей в этот мир, ко-

торые для нас непонятны и неизвестны, а поэтому могут быть отнесены к категории аб-

страктного. В качестве таких пар можно привести следующие словосочетания: «леденящий 

взгляд», «легкое поведение», «возбужденное сознание», «горячие споры», «стеклянный 

лес», «железный дровосек», «багровый туман», «черное море» и прочее. Спустя определен-

ное время внутреннее усилие, возникающее при слушании подобных словосочетаний, ста-

новится все более малозаметным и наши глубинные уровни, свыкаясь с ним, перестают его 

замечать. А поскольку между глоссами всегда существуют активные процессы обмена по-

тенциалами, то когда мы слышим словосочетание «леденящий взгляд», мы действительно 

начинаем ощущать похолодание внутри себя: у нас холодеет сердце, возникают состояния 

тревоги, внутреннего напряжения, готовности к непредвиденным реакциям, страх, неустой-

чивость, прочее. Этот реальный процесс может быть субъективно описан, причем на очень 

глубоких уровнях восприятия. Словосочетание «добрый, теплый взгляд» — наоборот, вызы-

вает состояние внутреннего комфорта, тепла, расположения, согласия. 

Пересечение виртуальных полей глоссов, механизм взаимодействия с подсозна-

нием. Рассмотрим два примера двух различных пар глоссов и элементы их вероятного вир-

туального поля. Первая пара «закат» и «море». Обратим внимание на совпадения и их ха-

рактер: 

 

ЗАКАТ МОРЕ 

 

БАТОН СХОДИТЬ 

небо голубое булка пробежаться 

желтое глубина хлеб тропинка 

алое прибой мука движение 

облака облака белый обувь 

низко соленое свежий легко 

солнце солнце магазин магазин 

ветерок бриз черствый дверь 

свежесть зной киевский быстро 

море закат чай ступеньки 

спокойствие шторм масло расстояние 

Следует обратить внимание на то, что в первой паре глоссов «закат» и «море» 

субглоссы: облака, солнце — совпадают в каждом из виртуальных пространств. Ветерок и 

бриз также близки по сути. Эти три пары слов являются потенциалами, позволяющими 

глоссам «закат» и «море» стоять рядом, а субглоссы «море» и «закат» совмещают, пересе-

кают через себя оба виртуальных поля. Субглоссы «небо» и «голубое» очень устойчивая па-

ра, она также закрепляет взаимодействие глоссов. Именно поэтому «закат над морем» — 

естественная смысловая фраза. 

Вторая пара глоссов: «батон» и «сходить». Видно, что в каждом списке субглоссов 

есть общий — «магазин». Именно благодаря этому субглоссу фраза «сходить за батоном» 

присутствует в речи. Субглосс «магазин» и является той силой, которая оформляет и удер-

живает названную фразу. Если мы в качестве глосса возьмем слово «магазин», то в его вир-

туальное пространство легко войдут субглоссы и «батон» и «сходить». Следовательно, фра-

за «сходить за батоном» неполная. Полный вариант — «сходить в магазин за батоном». Сло-

во «магазин» опускается через механизм редукции: о магазине можно не говорить, посколь-

ку батоны продаются в магазине, а раньше нигде более и не продавались. Эта фраза закреп-

лена на подсознании и является сильной, поскольку связана с питанием, хлебом, здоровьем, 
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приятными ощущениями. Глосс «сходить» рефлектирует в теле как легкость, подвижность, 

быстрота, динамика, беспроблемность. «Сходить» наделяет всю фразу состоянием легкой 

приподнятости. 

Интеркаляция как механизм агрессии на подсознание. Интеркаляция — это тер-

мин из молекулярной биологии и обозначает внедрение плоских молекул в структуру нук-

леиновых кислот, в частности ДНК. Интеркаляторы, встраиваясь в спираль, нарушают ее 

целостность и функциональность, нарушается считывание генов. Поэтому интеркаляторы 

еще и сильные канцерогены. Нам кажется возможным этот термин использовать здесь, при-

дав ему другое звучание. Мы обозначим интеркаляторами такие субглоссы, которые в норме 

не входят в виртуальное информационное поле. Но внедрение происходит через привлече-

ние внешней силы. 

Глоссы «человек», «магазин», «батон», «водка» имеют собственные виртуальные 

пространства. На их пересечении способно поместиться некоторое количество субглоссов, 

как-то: «напиток», «сходить». Используя бессознательно этот момент, разработчики рекла-

мы, сами того до конца не осознавая, внедрили глосс «водка» с массивом собственных 

субглоссов, среди которых такие как «напиток», «бутылка», «яд», «обжигать», «алкоголик», 

«помутнение», «деньги», «горечь», «авария», «рвота», «свадьба», «драка», «веселье», «наси-

лие» и прочее, в фразу «сходи за батоном».  

Как мы уже отметили раньше, фраза «сходи за батоном» наполнена состоянием лег-

кой приподнятости. Попытка вместо батона представить бутылку алкоголя нацелена на лег-

кость реакции людей принять это предложение. Чуть далее просматривается легкая сарка-

стическая ухмылка, даже юмор как способ срезонировать на высших центрах человека. Но 

вместо пищи предлагается яд. Через технологии рекламы в массовое сознание вводится про-

грамма внедрения потенциалов «алкоголя» в питание, в частности в белый хлеб, батон. На 

уровне подсознания инициируется искажение восприятия реальности через аберрации тон-

ких полей человека, что служит основой для еще более мощного воздействия. За этим и 

множеством других подобных процессов стоят силы нечеловеческого характера, цель кото-

рых разрушение человека на всех его уровнях. «Сходи за батоном» в рекламных заставках 

на телевидении отображается на черном прямоугольнике, что говорит о вибрационном спек-

тре этих потенциалов, которые достаточно смело сегодня себя проявляют. Формируются 

связи «чернота» — «алкоголь» — «питание» — «хлеб» — «батон» — «человек». Чернота 

таким образом внедряется в человека. Святыня — хлеб зачерняется. Теперь фраза «сходи за 

батоном» вызывает ощущение давления в районе сахасрары — высшего центра, отвечающе-

го за инвольтацию духа в человеческое естество. Это означает, что эта акция — еще один 

удар по потенциалу духа славянского архетипа.  

Потенциальные барьеры вокруг глоссов. Субглоссы, формирующие вокруг глос-

сов виртуальное поле сознания, определяют собой его качественный потенциал. Образно 

говоря, глоссы в «различном исполнении» по-разному «светятся». Например: слово «лист» в 

одном случае может вызывать такие группы субглоссов, как «ветвь, кора, падение, шелест, 

золотой, зеленый, дерево, лето»; в другом случае — «папка, список, чернила, заявление, ли-

ния, пыль»; в третьем — «металл, резать, скрежет, тяжесть, ржавчина, холод»; в четвертом 

— «стекло, резать, бить, ровный, зеркало, алмаз» и так далее.  

Виртуальные информационные поля имеют даже союзы и частицы. Например, для 

частицы «не» это: «запрет», «преграда», «плотина», «никогда», «опасно», «осторожно», 

«удар», «металл», «сила», «остановка», «другое» и прочее. Для союза «и» это: «соответ-

ствие», «еще», «множество», «подобие», «взаимодействие», «дополнение», «пара», «приня-

тие», «связь». 

Виртуальная наполненность сознания обеспечивает векторность его движения, а 

«масса» субглоссов указывает направление внимания в каждом конкретном случае. Подоб-

ные поля сознания возникают вокруг глоссов каждый раз. И подобно тому как виртуальные 

частицы вокруг элементарной частицы вносят собой поправки в ее «чистую» суть, так и в 

нашем случае точка приложения сознания закрывается от видения его истинности виртуаль-
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ным полем субглоссов. Именно они и формируют своеобразные потенциальные барьеры, 

которые в конечном итоге влияют на взаимопонимание людей.  

Природа этого явления состоит в том, что люди, будучи элементами Мирового Поля 

Сознания, проявляют через себя не только свой глубинный опыт, накопленный при реин-

карнациях в известном нам мире или в других пространствах сознания. Здесь также прояв-

ляются и глубинные аспекты природы самих людей как сущностей, а также тех потенциа-

лов, которые были ими «захвачены» во время их движения в поле Мирового Разума. 

Потенциал скольжения вокруг центра соответствия. Виртуальные информацион-

ные поля вокруг глоссов — это один из реализованных механизмов, который препятствует 

сознанию конкретных людей достичь понимания истины. В мире сознания присутствует 

множество алгоритмов, которые уводят от распознавания человеком истинных потенциалов 

Мира. Причина такого положения вещей — неготовность людей к соприкосновению со 

столь мощными силами ввиду неразвитости сознания. С другой стороны, распознавание по-

тенциалов скольжения вокруг глоссов всемерно способствует пониманию процессов во Все-

ленной, расширению сознания и углублению осознанности. 

Взаимные переходы глосс-субглосс. Как мы видим, любые понятия, даже частицы 

и союзы, имеют собственные виртуальные поля. При этом любой субглосс, если он стано-

вится в центре внимания, превращается в глосс, и тогда уже бывший глосс становится его 

виртуальной частичкой. Это правило. 

Виртуальные последовательности взаимодействий. Следуя дальше, можно гово-

рить о вероятных, а на самом деле реальных цепочках взаимодействий, создаваемых про-

странством непроявленных мыслей, например: «жара» — «тепло» — «свечение» — «солн-

це» — «день» — «радуга» — «дождь» — «сырость» — «продрогнуть» — «холод». «Жара» 

не содержит в своем виртуальном пространстве субглосс «холод». Это справедливо и в дру-

гом направлении, но они через себя объединили пространство: противоположности со-

шлись. Существование таких цепочек взаимодействия указывает также на глубинное взаи-

модействие всех его составляющих. 

Иерархия потенциалов. Это также пограничная и очень обширная тема, на которой 

мы остановимся вскользь. Каждый раз глосс формирует собственный виртуальный потенци-

ал соответствующей мощности. Глоссы, взаимодействуя между собой, реализуют речевые 

паттерны. Паттерны речи, взаимодействуя, оформляются в смысловые группы, которые, в 

свою очередь, создают информационные поля различной мощности. Переводя статику в ди-

намику, можно утверждать, что существует иерархичность сил на каждом этапе формирова-

ния речи. Это Силы Логоса, уходящие в виде конусов в бесконечность и вибрирующие на 

собственных энергопотоках. 

Поддержка речи. Человеческая речь активно поддерживается на уровне его кине-

стетических реакций, например через изменение положения рук, тела, через мимику, вклю-

чая микродвижения, интонирование, через динамику самой речи и через ее особенности, 

через чувства и ощущения. Это все обеспечивается на более глубоких уровнях энергетиче-

скими полями и поддерживающими их массивами информации.  

Невидимое управление реальностью с пространства недопроявленной мысли. 

Осознанная сила становится помощником человека. Если эта сила ускользает от внимания и 

понимания, то она уже через себя определяет поведение людей. Реально мы имеем дело с 

невероятным множеством сил, часть которых реализуется через пространство Логоса и, 

прежде всего с позиции его непроявленной компоненты. Управление идет именно с позиции 

непроявленного, затемненного, прячущегося. 

Перекрест матриц Логоса и смешение потенциалов различных его подпро-

странств. Последствия. Логос через себя предоставляет несметное количество дверей в мир 

потенциалов, большая часть из которых человечеству еще неизвестна. Кроме того, присут-

ствуют потенциалы, смешивающие подпространства Логоса, наводя искажения уже в самом 

пространстве описания мира. Это потенциалы достаточно высокого уровня. Их существова-

ние говорит о том, что язык, каким бы глубоким он ни был, не в состоянии отразить Реаль-
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ность через себя. Мы всегда будем иметь дело не с Миром, а с моделью, с неким приближе-

нием к истине. И если мы верим в изобретенную нами модель, то тогда понимание Мира 

остается за семью замками. 

За пределами определений — Мироздание. Человек все же содержит в себе потен-

циальность, реализованную через его целостность, которая позволяет ему непосредственно 

взаимодействовать с Мирозданием. Человеческая целостность значительно превышает его 

рассудочную компоненту, на которую опирается Логос. Именно поэтому человек способен 

знать обо всем, сразу и без искажений, не производя в сознании длинные, а поэтому неэф-

фективные цепочки рассуждений. Над человеком — Творческое Начало Мироздания, и че-

ловек — его продолжение. 

Различия между «словом» и «глоссом». Достижение целостности. На этом этапе 

уже можно сказать, что «слово» есть неосознаваемая вербализация-ориентир по отношению 

к реально существующему процессу во времени, в то время как «глосс» — осознаваемая 

вербализация того же процесса. В глубине они отличаются, как тень от центральной точки и 

сфера вместе с реальным центром. Потенциальность глоссов также различается. Это разли-

чие можно сравнить с расширяющейся упругой оболочкой шарика вокруг условного центра, 

когда он все более наполняется воздухом. В нашем контексте невидимые молекулы воздуха 

— это малозаметная оболочка глосса из виртуальных понятий. Она тем объемнее и мощнее, 

чем шире сознание у конкретного человека. На определенном этапе потенциал оболочки 

настолько истончается, что виртуальные ментальные поля, движущиеся вокруг центра при-

тяжения, преодолевают своеобразное препятствие-сдерживание. Тогда виртуальная оболоч-

ка конкретного глосса сливается с Логосом, как с совокупностью глоссов, а еще дальше — с 

завербальным восприятием мира. Это своеобразный внутренний переход, обозначающий 

следующие моменты: внутренний мир приобретает качество целостности во взаимодействии 

всех своих составляющих. Абстрактное целое становится конкретным и явленным, а кон-

кретное достигает высокой степени абстрагирования. Внутреннее становится также и внеш-

ним. Человек, проходя этот важный порог, уже не способен разрушать мироздание через 

свое мышление и, следовательно, посредством своих действий. Этот процесс перехода обла-

дает кратковременным болезненным моментом (разрыв оболочки), но, с другой стороны, — 

сопровождается освобождением сознания и, следовательно, ведет к раскрытию потенциалов, 

которые за ним стоят. Это очень мощный переход, который имеет далеко идущие космого-

нические последствия. 

О сути предмета еще раз. Представленный выше материал можно отнести к области 

лингвистики, поскольку речь идет о языке, о сути слов и о причинах формирования смысло-

вых фраз и полей смысла. Он также является разделом психологии, поскольку в этом процес-

се всесторонне учитывается роль человека как носителя сознания и его психической энер-

гии. Поскольку интерпретация результатов исследований основывается на тончайших ас-

пектах чувствования и высоких скоростях восприятия, то этот материал может быть отнесен 

к области экстрасенсорики. Исходя из того, что предмет касается таких фундаментальных 

областей Знания, как происхождение мысли, генезис и развитие, а также воздействие Слова 

на мировые процессы, то данная область Знаний может быть отнесена к космогонии созна-

ния.  

По этой причине мы предлагаем обозначенную область исследований Слова опреде-

лить как лингвософия, цель которой — всестороннее рассмотрение и изучение феноменоло-

гии мысли, слова, речи и языка в контексте внутричеловеческих и планетарных процессов, 

имеющих космогонический масштаб.  

По нашему мнению, такой подход позволит обратить внимание на целостность Ми-

ра, на роль человека в Мироздании, на пути эволюции его сознания, на исключительную 

значимость слова, речи и языка в этом процессе. 

 


