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КОСМОС РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ*

ЧИСЛО

Универсалия культуры; образно–логи-
ческое обобщение представлений о красо-
те, порядке, мере, гармонии, симметрии/
асимметрии и др. этого ряда; мифологема, 
запечатлевшая недискретность и упоря-
доченность Космоса с его богами, челове-
ческой действительностью и артефактами; 
инструмент магии, эзотерического знания, 
гадания; принцип иерархизации и счисле-
ния. В плане генезиса и истории Ч. фик-
сирует ритмические доминанты бытия, 
порождая термины их описания; служит 
метатермином в семье числовых катего-
рий, в мире пластической и символической 
стереометрии и нумерологии как форме 
интегрального знания; заполняет знаками 
своего семантического поля области логи-
ческого умения и эстетической практики, 
лежащие между искусством и наукой (зо-
лотое сечение, линия Хогарта, идея мате-
матического черновика в живописи Ренес-
санса; Кабала, мистика и символика чисел; 
алхимия и астрология). Типология чисел 
позволяет выявить природу национальных 
картин мира. Ч. в ходе эволюции от знака, 
маркирующего универсальные оппозиции 
Космоса и быта, развивается в категорию 
инструментально–космологического (Еги-
пет) и иррационального (открытие нуля) 
содержания; насыщается онтологическим 
и эйдологическим смыслом (Античность), 
утверждается в основе сложных поли-
теистических иерархий (Индия, Китай, 
Япония), становится объектом и приемом 
метапсихологического видения (в пиктог-
рафии и гадательных операциях Старого 
Китая). Если западное мышление осталось 
при пифагорейской формуле «вещи – это 
числа» (т.е. Ч. – логический принцип и эй-
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дос–первообраз богов, явлений, качеств, 
существ и вещей), то Восток принял обра-
щенный смысл той же формулы: «числа – 
это вещи» (т.е. числа – это объект конс-
труктивного соматического переживания 
и материал своего рода условной комбина-
торики, конфигурирования и проектиро-
вания ментальных пространств сознания). 
Ч. в западных культурных моделях знаме-
нует идею порядка и количества; Восток 
ценит в числах «качества»: ритмическую 
предсказуемость, иррационально–вещест-
венную амбивалентность (мнимые числа), 
надлогическую «хитрость», ускользаемость 
в них последнего смысла (т.е. «последнего 
числа»). Античное понимание чисел как 
автономных структур создало традицию 
аритмологической герменевтики (наибо-
лее яркую – в эллинистический период: 
Прокл, Плотин, Порфирий, Ямвлих, Фи-
лон Александрийский) и теологии (Авгус-
тин, Боэций, Петрици, Фома Аквинат). 
Библейская алфавитно–числовая система 
сефирот (повлиявшая на арабскую магию 
текста и через византийскую традицию – на 
числовые контексты славянских азбуков-
ников), наряду с астролог. и алхимической 
символикой, родственной числовому ми-
ровидению Дальнего Востока, составили 
основу мирового эзотерического знания, 
впоследствии профанированного в эклек-
тических учениях масонства и оккультиз-
ма. Ренессанс развил возможности осо-
бой филологии числа (Данте), поддержал 
идущую от Платона традицию создания 
утопий и антиутопий на основе регуля-
тивного числа (Ф. Бэкон, Т. Кампанелла, 
Т. Мор, Ф. Рабле; ср. опыты Ш. Фурье, и 
Э. Кабэ и в ХХ в. – Р. Музиля, а в России – 
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Ф. Булгарина, В. Одоевского, В. Хлебнико-
ва, Е. Замятина); создал учение о Божест-
венной Пропорции (Лука Пачоли) и гармо-
нической архитектонике (Л.–Б. Альберти), 
связал с Эросом и антропологической 
проблематикой (Марсилио Фичино, Пико 
делла Мирандола), повысил в ранге инс-
трументально–логическую эстетику чис-
ла (Леонардо, Дюрер), заново осознал Ч. 
как универсалию Космоса и как основной 
структурный принцип микроскосма (Ни-
колай Кузанский, Дж. Бруно). Философия 
математики и числовая эстетика разводит 
свои объекты в эпоху Кеплера, Лейбница 
и Г. Сковороды. Позже осуществляются 
попытки математического прогноза буду-
щего («дифференциал истории» в «Войне и 
мире» Л. Толстого). ХХ в. проявил особое 
внимание к эстетико–числовой техноло-
гии текста (см. тему числа в авангардной 
поэзии: В. Брюсов, Н. Гумилев, А. Белый, 
З. Гиппиус), к вопросам эстетики матема-
тического мышления (П. Флоренский). По-
иск «формулы красоты» в гуманитарных 
комплексных исследованиях обернулся 
актуализацией и тематизацией «красоты 
формулы». Если для классического рацио-
нализма Ч. свидетельствует о совершенс-
тве Божьего творения («Бог–математик» 
Лейбница) и положено как имманентный 
принцип его саморазвития, то философс-
ко–литературный авангард увидел в чис-

ле угрозу сплошь детерминированного 
мира, обращенную на личность (тема «пе-
тербургской литературы», рассмотревшей 
«регулярность» Невской Столицы как фун-
даментальный принцип Числа–Города и 
Города–Логоса). Брюсов тематизировал 
Ч. в урбанистической и «научной» поэзии; 
Хлебников пытался отыскать алгоритмы 
истории (ритмику рождения великих лич-
ностей; прогноз последовательности морс-
ких катастроф), Д. Хармс пытался осознать 
эстетические возможности нуля. Релятив-
ные картины мира, возникшие в науке и 
искусстве на рубеже веков, размыли клас-
сические абрисы чисел как эйдосов красо-
ты и совершенства. Числовые символы в 
прозе Борхеса знаменуют общность миро-
вой культурной памяти на фоне гротескной 
реальности и обессмысленной истории. 
Тем интенсивнее в трудах математиков 
нашего столетия эстетизируется числовая 
архитектура точного знания (Н. Бурбаки, 
Н. Винер). Неопифагорейской ностальгией 
повита современная космогония и космо-
логия, общая теория систем, теории игры 
и конфликта, экспериментальная психоло-
гия, труды адептов нетрадиционной исто-
риологии (группа проф. М.М. Постникова); 
пафос числа присущ неоструктуралист-
ским штудиям культуры, языка и мифа, 
постмодерну в поэзии, живописи и музы-
ке, дизайну, моде на оккультное знание.

Тексты: Брюсов В.Я. Числа, 1898; Мир электрона, 1922; Гумилев Н.С. Слово, 1921; Гиппиус З.Н. Числа, 
1903; Кеплер И.О шестиугольных снежинках. М., 1983; Спафарий. Эстетические трактаты. Л., 1978; Рыт-
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ЭСТЕТИЗМ
1) Перенос явлений искусства на быто-

вую реальность; 2) восприятие историчес-
ки актуальной действительности как эсте-
тического артефакта; 3) cамоорганизация 
биографии как художественного произве-
дения. Термин «Э.» широко употребляется 
в негативном оценочном смысле, когда 
имеется в виду Э. ренессансного типа, чре-
ватый ложной героизацией «я», гиперсе-
миотизацией реальности (она «читается» 
как текст символический или разгадыва-
ется как энигматический), кризисом обще-
ния, страхом перед жизнью. Романтичес-
кий Э. превращает жизнь в «роман», а 
реальных людей – в его «персонажей» (см. 
театрализовано-«литургический» культ 
«прекрасных дам» в среде немецких ро-
мантиков и русских символистов). Итог 
этой разновидности эстетизма – профана-
ция Эроса, превращение его в эротофагию 
(Ф. Степун). Таков и ницшеанский Э., в кот. 
окончательно разведены этическое и эсте-
тическое: первое обращено в амбивалент-
но–циническое самоосмеяние–величание, 
а второе – в неведающую собственной аль-
тернативы самодовлеющую «красоту» (т.е. 

красоту силы, витальной цепкости, онто-
логического упрямства). Э. оказывается 
суррогатом веры и лже–религией. Бессо-
знательная подоплека названных форм са-
моразрушения «я» – нарциссизм; его дери-
ватами в сфере бытового поведения можно 
счесть кокетство, салонное «жизнетвор-
чество», намеренное шутовство и юродс-
тво, самолюбование отчаянием, «самосо-
чиненность» (словечко Достоевского), и 
творческий самообман. Однако подлин-
ные социальные мотивации могут иметь и 
вполне трагический характер. Они при-
нуждают насильственно овнешненное «я» 
к спасительному театру личин и к испол-
нению амплуа ожидаемых обществом ро-
левых стратегий (Теккерей В Книга сно-
бов, 1847). В ситуации, когда «в жизни 
жизнь переходит в искусство» (Б. Пастер-
нак) мы имеем дело с эстетической защит-
ной реакцией на отчужденную «я» враж-
дебную действительность. Европейская 
тема приносимого искусством зла (Т. Манн) 
родилась из предпочтения «духа музыки» 
хтоническому гнету внешних стихий чуж-
дого мира; но «рождение искусства из духа 


