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Духовно-нравственные искания  
как жизненный путь: пётр Демьянович 
успенский. многомерная вселенная  
и «система» г. гурДжиева. очерк второй
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Аннотация. Философские воззрения одного из самых загадочных и неоднозначных духовно-нравственных искате-
лей ХХ века, Петра Демьяновича Успенского, представлены как жизненный путь мыслителя, который в отличие 
от хроники жизненных фактов насыщен философской рефлексией, обладает внутренней психологической прав-
дой, отражает событийность идей изнутри личной биографии человека-философа. Духовно-нравственные ис-
кания с философской точки зрения предполагают, прежде всего, некий поиск, процесс, живую стихию, в отличие 
от классических философских систем и квалификационных научных работ, которые по структуре и содержанию 
являются, прежде всего, изложением результатов завершенного исследования. Философия Петра Демьяновича 
Успенского рассмотрена не как система категорий, а как духовно-нравственные искания человека-философа. В 
этом смысле она обладает актуальным потенциалом творческого соучастия, переосмысления в актуальном 
запросе современности универсальных философских идей и вечных ценностей. Анализ и изложение сконцентри-
рованы вокруг нескольких наиболее фундаментальных для его творчества идей: тайного знания, эзотерическо-
го христианства, экспериментальной мистики, четвертого измерения, многомерной вселенной, сверхчеловека, 
вечного возвращения и «психологической» эволюции человечества. Все они тесно взаимосвязаны и многогран-
но раскрываются во взаимном круговращении, иллюстрируют и дополняют друг друга. В очерке втором ис-
следовательский интерес сосредоточен на так называемом «гурджиевском» периоде (1915-1924) творчества  
П.Д. Успенского, противоречиях отношений учителя с учеником, гурджиевской «системы» с оригинальными идея-
ми Успенского. Это были годы плодотворной работы над новой моделью вселенной и методами психологической 
эволюции человечества и одновременно годы мытарств, душевного разлада и переоценки ценностей.
Ключевые слова: П.Д. Успенский, новая модель вселенной, тайное знание, экспериментальная мистика, четвер-
тое измерение, эзотерический круг, сверхчеловек, «психологическая» эволюция, система Г. Гурджиева, человек 
новой расы.

Продолжая рассмотрение1 философских 
воззрении�  одного из самых загадочных 
и неоднозначных духовно-нравственных 
искателеи�  ХХ века, Петра Демьяновича 

Успенского в контексте его жизненного пути и ав-
тобиографии, сосредоточимся на так называемом 
«гурджиевском» периоде (1915-1924) творчества 

1 См. начало: Шичанина Ю.В. Духовно-нравственные ис-
кания как жизненный путь: Пётр Демьянович Успенский. 
Поиски иных измерений и тайного знания. Очерк первый // 
Философия и культура. 2014. № 9(81). С. 1344-1354.

П.Д. Успенского, противоречиях отношении�  учите-
ля с учеником, «системы» Гурджиева с оригиналь-
ными идеями Успенского. Это были годы плодот-
ворнои�  работы над новои�  моделью вселеннои�  и 
методами психологическои�  эволюции человече-
ства и одновременно годы мытарств, душевного 
разлада и переоценки ценностеи� . 

Не вдаваясь во все нюансы и подробности 
творческои�  дружбы и конфликта Гурджиева и 
Успенского, отметим их основные вехи. Целесоо-
бразнее всего обратиться к интерпретации само-
го Успенского. В автобиографическом фрагмен-
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то время город был в руках большевиков, и везде 
вокруг нас была гражданская вои� на. В январе 1919 
года мы были освобождены белыми. Но было ясно, 
что это только временное освобождение. Если я 
хотел продолжать мою работу, было необходимо 
ехать за границу, как я намеревался в самом на-
чале. Я провел лето и осень 1919 года в переездах 
между Екатеринодаром, Ростовом и Новосибир-
ском, и в январе 1920 года уехал из России в Кон-
стантинополь и оставался там около полутора лет. 
Константинополь тогда был полон русскими. Я на-
чал там лекции по психологии, о моих путешестви-
ях, и т.д., и летом 1920 года я встретил Г., которыи�  
переехал туда из Тифлиса. Я попробовал работать 
с ним снова, но вскоре нашел это невозможным по 
тем же причинам, что и раньше. В августе 1921 я 
уехал из Константинополя в Лондон. Я начал мои 
лекции в Лондоне и встретил многих людеи� , инте-
ресовавшихся теми же идеями. В феврале 1922 Г., 
жившии�  тогда в Германии, посетил Лондон. Я был 
все еще очень заинтересован его работои� , но на 
этот раз я очень твердо решил начать работать от-
дельно. Г. уехал во Францию. Я многими способами 
помогал ему организовать работу там, и в 1922 и 
1923 годах много раз посещал Париж и Фонтенбло. 
В конце 1923 я обнаружил, что не могу больше под-
держивать связь с Г., потому что полностью пере-
стал понимать его, и я окончательно расстался с 
ним в январе 1924 года»2. 

Однако этот на первыи�  взгляд исчерпывающии�  
отчет оставляет за «кадром» многое. Невидимые 
нити, связавшие Успенского с Гурджиевым, были 
намного прочнее и протянулись гораздо дальше 
окончательного официального разрыва (в 1924 г.) 
в жизни обоих. Как отмечает один из наиболее бес-
пристрастных исследователеи�  жизни и творчества 
Успенского и Гурджиева, – Аркадии�  Ровнер, – Успен-
скии�  увлекся Гурджиевым как бы вопреки своеи�  
воли. Он увидел в нем посвященного и знающего, 
учителя, а потому был готов прои� ти под его руко-
водством трудныи�  путь инициации сам. 

Немаловажно, что доверие к учителю-Гурджи-
еву росло и сохранялось в следствие почти полного 
совпадения собственных идеи�  Успенского и того, 
что говорил учитель. «Что более всего интересует 
меня в этои�  системе космосов, – пишет Успенскии�  

2 Успенский П.Д. Автобиографический фрагмент // Успен-
ский П.Д. Дальнейшие записи. Выдержки из бесед 1928-
1945. (URL: http://www.sufism.ru/4thway/books/further17.htm 
(дата обращения: 18.12.2013)).

те 1935 г., автор описывает и саму судьбоносную 
встречу, и ее исторические и метафизические 
последствия: «Веснои�  1915 года я встретил в Мо-
скве странного человека, которыи�  вел нечто вроде 
философскои�  школы. Это был Г.И. Гурджиев. Он и 
его идеи произвели на меня очень большое впечат-
ление. Очень скоро я понял, что он нашел многое 
из того, что я искал в Индии. Я понял, что я встре-
тился с совершенно новои�  системои�  мышления, 
превосходящеи�  все, что я знал до тех пор. Эта си-
стема давала совершенно новыи�  взгляд на психо-
логию и объясняла то, чего я не мог понять прежде 
в эзотерических идеях и «школьных принципах». Я 
провел неделю с Г. в Москве и вернулся в Петербург 
очень воодушевленным. Осенью 1915 года Г. прие-
хал в Петербург и после этого стал приезжать регу-
лярно, давая лекции в маленьких группах, которые 
я для него организовывал. В конце 1916 года я ока-
зался в батальоне гвардеи� ских саперов. Это было 
странныи� , но не неприятныи�  опыт. Спустя четыре 
месяца я был демобилизован из-за плохого зрения. 
Это было за две недели до революции. У меня не 
было иллюзии�  об этои�  революции и я понял, что 
дни России сочтены. Я решил ехать за границу, до-
ждаться окончания вои� ны в однои�  из неи� тральных 
стран, и затем продолжать мою работу в Лондоне, 
где еще раньше, на обратном пути из Индии, я сде-
лал некоторые приготовления для издания моих 
книг. Мои�  отъезд из России был отложен из-за 
моеи�  связи с Г... Г. уехал на Кавказ перед революци-
еи� , и некоторое время я не имел от него никаких 
известии� . Я получил от него письмо только в июне, 
и немедленно выехал на его родину в Закавказье. В 
следующем месяце Г. пригласил членов московскои�  
и петербургскои�  групп на Кавказ. Мы провели ко-
нец лета 1917 года в Ессентуках, курортном городе 
с минеральными водами на Северном Кавказе, и 
в сентябре переехали в Туапсе, на Черном море. Я 
поехал в Петербург в последнии�  раз осенью 1917 
и покинул его за неделю до свержения временно-
го правительства большевиками. Я приехал назад 
на Кавказ и после этого оставался там больше двух 
лет, вначале на побережье Черного моря и позже 
снова в Ессентуках. Весь этот первыи�  год я был с Г., 
но летом 1918 года я начал чувствовать, что пере-
стал понимать его, или его взгляды изменились, и 
счел необходимым разделить для себя Г. и систе-
му, в которои�  у меня не было сомнении� . Но это не 
очень помогло, поэтому в конце концов я ушел от Г. 
и вскоре после этого он уехал из Ессентуков в Тиф-
лис. Я провел очень трудную зиму в Ессентуках. В 
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сценарии балета “Борьба магов”, которыи� , как ут-
верждала газета, принадлежал некоему “индии� цу”. 
Деи� ствие балета должно происходить в Индии и 
дать полную картину восточнои�  магии, включая 
чудеса факиров, священные пляски и тому подоб-
ное. Мне не понравился излишне самоуверенныи�  
тон заметки, но, поскольку индии� ские авторы ба-
летных сценариев были для Москвы редкостью, я 
вырезал ее и поместил в своеи�  газете, дополнив 
словами, что в балете будет все, чего нельзя наи� ти 
в настоящеи�  Индии, но что путешественники жаж-
дут там увидеть». И далее об этом «после Пасхи я 
отправился в Москву, чтобы и там прочесть свои 
лекции. Среди людеи� , которых я встретил на чте-
ниях, оказалось двое, музыкант и скульптор, кото-
рые вскоре сообщили мне, что в Москве есть груп-
па, где занимаются различными “оккультными” 
исследованиями и экспериментами под руковод-
ством некоего Гурджиева, кавказского грека; как 
я понял, это был тот самыи�  “индиец”, что написал 
сценарии�  балета, упоминавшии� ся в газете, которая 
попала мне в руки три-четыре месяца назад. Дол-
жен признаться, что все рассказы этих двух людеи�  
о группе и о том, что там происходит, – все виды 
самовнушенных чудес, – меня почти не заинтересо-
вали. Такие рассказы я уже слышал много раз, так 
что по отношению к ним у меня сформировалось 
вполне определенное мнение. 

Так, какие-то женщины видят вдруг в комна-
те чьи-то “глаза”, которые парят в воздухе и оча-
ровывают их; женщины следуют за ними с улицы 
на улицу, пока наконец не приходят к дому “вос-
точного человека”, которому и принадлежат глаза. 
Или другие люди в присутствии этого же “восточ-
ного человека” внезапно ощущают, что он смотрит 
сквозь них, видит все их чувства, мысли и желания; 
они испытывают необычное ощущение в ногах и 
не способны двинуться, а затем подпадают под его 
влияние до такои�  степени, что он может заставить 
их делать все, что захочет, даже на расстоянии. Эти 
и многие другие подобные истории всегда каза-
лись мне просто скверными выдумками. Люди со-
чиняют себе на потребу чудеса – и в точности такие 
же, каких ожидают сами.

Это какая-то смесь суеверия, самовнушения и 
недоразвитого мышления; согласно моим наблю-
дениям, такие истории никогда не возникают без 
определенного содеи� ствия со стороны лиц, к кото-
рым они относятся.

Так что, имея в виду свои�  прошлыи�  опыт, я со-
гласился встретиться и поговорить с Гурджиевым 

в «Поисках чудесного», – так это то, что я вижу в 
них полныи�  “цикл измерении� ” моеи�  “Новои�  моде-
ли вселеннои� ”. Это не просто совпадение деталеи� , а 
абсолютное сходство. Не знаю, как это получилось: 
я никогда не слыхал о семи космосах, относящих-
ся друг к другу, как нуль к бесконечности. Тем не 
менее, мои�  “цикл измерении� ” абсолютно точно 
совпадает с ними... Лекция Гурджиева о космо-
сах и следующая за неи�  беседа сильно возбудили 
мое любопытство. Это было прямым переходом от 
“трехмернои�  вселеннои� ”, с которои�  мы начали, к 
проблемам, разработанным в моеи�  “Новои�  модели 
вселеннои� ”, т.е. к проблемам времени, простран-
ства и высших измерении� , над которыми я работал 
в течение нескольких лет...

Особенно часто я вспоминал слова Гурджиева 
о том, что в разных космосах время оказывается 
различным. Я чувствовал, что здесь скрывается за-
гадка, которую я могу и должен решить»3.

Известно так же, что с Гурджиевым связано чу-
десное «пробуждение» сознания Успенского, когда 
внезапно между учителем и учеником установился 
почти двухнедельныи�  телепатическии�  контакт, и 
то, что до сих пор казалось Успенскому мимолетным 
пребыванием в вечности, теперь обрело реальную 
длительность бодрствующего духа. Тогда же Успен-
скии�  отметит и некоторую усталость от столь тесно-
го общения между «пробужденными». Когда, через 
восемь долгих лет, эта усталость достигнет своего 
предела, пути учителя и ученика вновь разои� дутся. 
Успенскии�  станет избегать публичных высказыва-
нии�  и критики в адрес Гурджиева, а в своих записях 
будет именовать его однои�  литерои�  «Г». Тем не ме-
нее он никогда не сожалел об их встрече и практи-
чески до конца жизни сохранил теоретическую при-
верженность идеям «системы» и «работы». 

Читая автобиографические произведения, 
например, «В поисках чудесного», нельзя не заме-
тить, что Успенскии�  пишет о Гурджиеве без пиете-
та, отдавая ему должное и одновременно настроен, 
особенно вначале знакомства весьма критически. 
Суета, экзальтация публики, зарабатывание де-
нег вокруг «чудесного» не близко Успенскому, но 
именно с этои�  ипостаси Гурджиева начинается их 
заочное знакомство. «Однажды, подготавливая в 
редакции очереднои�  номер, я обнаружил заметку 
(кажется, в “Голосе Москвы”), где упоминалось о 

3 Успенский П.Д. В поисках чудесного. Фрагменты неиз-
вестного учения. СПб., 1992. Гл. 10. (URL: http://www.ezoterik.
info/4thway/library/poiski.htm (дата обращения: 18.12.2013)).
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включать расходы, путешествия и тому подоб-
ное. Если же его жизнь организована так плохо, 
что тысяча рублеи�  в год оказывается для него за-
труднением, ему лучше за эту работу и не брать-
ся. Предположим, по ходу работы ему потребует-
ся поехать в Каир или в какое-то другое место. У 
него должны быть для этого средства. Благодаря 
нашему требованию мы узнаем, способен он ра-
ботать с нами или нет. Кроме того, – продолжал 
Гурджиев, – у меня слишком мало свободного 
времени, чтобы я мог жертвовать его другим, 
не будучи уверен, что это пои� дет им на пользу. 
Я очень высоко ценю свое время, потому что оно 
нужно мне и для моеи�  собственнои�  работы, по-
тому что я не могу и, как сказал ранее, не должен 
тратить его непродуктивно. Есть во всем этом и 
другая сторона, – добавил он, – люди не ценят 
вещь, за которую не заплатили. 

Я слушал его со странным чувством. С однои�  
стороны, мне нравилось все, что говорил Гурджи-
ев. Меня привлекало в нем отсутствие малеи� шеи�  
сентиментальности, обычных разглагольствова-
нии�  об «альтруизме», «работе на благо человече-
ства» и тому подобное. С другои�  стороны, меня уди-
вило видимое желание Гурджиева убедить меня в 
чем-то в вопросе о деньгах, тогда как я не нуждался 
в том, чтобы меня убеждали»6.

Очевидно, что оставаясь самостоятельным 
в оценках и поступках, Успенскии� , тем не менее, с 
большим интересом и доверием относится к си-
стеме Гурджиева, усматривая в неи�  откровение об 
эволюции человека, близкую ему интерпретацию 
универсума и особыи�  скрытыи�  смысл. Многократ-
но возвращаясь к записям лекции�  и бесед с учите-
лем, он воздает ему должное как источнику новых 
знании� , но не отказывается от «неудобных» вопро-
сов. Почему человек не эволюционирует, хотя по-
тенциально способен и предназначен к эволюции? 
Как необходимо жить, чтобы запустить в себе этот 
удивительныи�  механизм сущностнои�  трансформа-
ции? Почему высшие силы не обеспечивают чело-
вечеству массовую эволюцию сознания? Каково 
место человека в универсуме и его реальные воз-
можности? Если успех не гарантирован никакои�  
системои�  и наводнен лжеучителями, как наи� ти 
правильныи�  и распознать ложныи�  путь? Как по-
нять, что такое высшии�  уровень сознания с более 
низкого уровня знания и понимания, на котором 
находится трехмерныи�  человек?

6 Там же.

лишь после настои� чивых усилии�  некоего М., одно-
го из моих новых знакомых. Первая встреча с Гур-
джиевым совершенно перевернула мое мнение о 
нем и о том, чего я мог бы от него ожидать»4.

Описывая эту первую судьбоносную встречу, 
Успенскии�  отмечает, что Гурджиев производил 
странное, неожиданное и почти пугающее впе-
чатление плохо переодетого человека, «не того, за 
кого себя выдает», а между тем с ним приходится 
общаться и вести себя так, как если бы это было 
не очевидно; человека, которыи�  говорил по-русски 
неправильно, с сильным кавказским акцентом «и 
самыи�  этот акцент, с которым мы привыкли свя-
зывать все, что угодно, кроме философских идеи� , 
еще более усиливал необычность и неожиданность 
впечатления»5.

С первои�  и до последнеи�  встречи, Успенскии�  
размышляет об очевидных несоответствиях, кото-
рые сопровождали их отношения с новообретен-
ным учителем. Успенского удивляет, что Гурджиев 
все время говорит о материальных затратах, на-
меренно завышая объемы вложенных или необ-
ходимых средств, в особенности то, что всем, даже 
материально необеспеченным ученикам предла-
гается вносить солидную оплату; не назначает за-
ранее встреч, вынуждая учеников внезапно менять 
собственные планы по первому зову учителя; не 
договаривает определенных разделов и тем «рабо-
ты», а часто и вообще дает на один и тот же вопрос 
противоречивые ответы. «Я сказал, что, по моему 
мнению, тысяча рублеи�  в год – чересчур большая 
плата для многих людеи� , не имеющих собственных 
средств. Гурджиев возразил, что никакое другое 
решение этого вопроса невозможно, потому что в 
силу самои�  природы его работы он не в состоянии 
иметь много учеников. В то же время, он не жела-
ет и не должен (он подчеркнул эти слова) тратить 
собственные деньги на организацию работы. Его 
работа не имела и не может иметь характер благо-
творительнои�  деятельности, и ученики сами долж-
ны изыскивать средства для того, чтобы нанимать 
помещение для встреч, проводить эксперименты и 
так далее. Кроме того, добавил он, наблюдения по-
казали, что люди, проявляющие слабость в жизни, 
оказываются слабыми и в работе.

- Есть несколько аспектов этои�  идеи, – ска-
зал Гурджиев, – работа каждого человека может 

4 Там же. Гл. 1.
5 Там же.
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С однои�  стороны, материальное воплощение 
необходимое и безальтернативное для духовного 
роста условие, «топливо духа», а с другои� , – посто-
янное избыточное расходование энергии на суету 
материальных и социальных миров лишает чело-
века возможности реальнои�  работы по расшире-
нию собственного сознательного опыта. Сознание 
не принадлежит миру «очевидных нелепостеи� », 
мысль это взгляд человека из других, нежели из-
вестные три (длина, ширина, высота), измерении� , 
но подобное откровение не предназначено для 
всех и каждого, пробуждение и эволюция сознания 
– удел немногих. 

Интересно отметить, что работа «В поисках 
чудесного» написана в форме своеобразного авто-
биографического диалога Успенскии� -Успенскии� , 
которыи�  ведет Успенскии�  от имени Гурджиева (за-
ключая сказанное Гурджиевым как ответы на во-
просы Успенского в кавычки) с Успенским, которыи�  
в почти дневниковом режиме оценивает сказанное 
Гурджиевым с точки зрения собственнои�  системы 
представлении�  об универсуме. При этом стиль за-
кавыченных реплик Гурджиева и размышлении�  
Успенского почти не отличается. Создается впечат-
ление, что Успенскии�  заключает слова Гурджиева 
в кавычки, отдавая должное ему как источнику 
данного знания, но одновременно пересказывает 
услышанное, интерпретирует его сквозь призму 
собственных взглядов и интересов.

Для целеи�  собственнои�  практическои�  работы 
Успенскии�  принимает идею о том, что все психиче-
ские процессы материальны. Все процессы нуждают-
ся в ресурсах соответствующеи�  каждому из них суб-
станции, причем в человеческом организме энергии 
одних субстанции�  преобразуются в другие. В случае 
истощения субстанции, прекращается и процесс. Че-
ловеческии�  организм в течение дня обычно произво-
дит все вещества, необходимые для следующего дня, 
но почти все эти вещества тратятся или поглощают-
ся при какои� -то ненужнои� , чаще всего неприятнои�  
эмоции. Плохое настроение, беспокои� ство, ожидание 
неприятного, сомнение, страх, чувство оскорбленно-
сти, раздражение, обида и т.д., как уже было отмече-
но, любая из этих эмоции� , достигнув определенного 
уровня интенсивности, за несколько часов и даже 
мгновении�  способна поглотить все вещества, приго-
товленные для следующего дня; одна вспышка гне-
ва, например, может взорвать все приготовленные 
в «лаборатории-человек» субстанции и внутренне 
опустошить человека не просто надолго, но даже, как 
пишет Успенскии� , навсегда.

Ответы на некоторые вопросы, из тех, что уда-
ется получить у Гурджиева, вполне очевидны для 
Успенского, они согласуются с его собственными 
представлениями о человеке. Он находит подтверж-
дение мысли, что человек это некая алхимическая 
лаборатория, вполне автоматизированная фабри-
ка по трансформации одних субстанции�  в другие, 
по преобразованию энергии�  и направлению их в 
определе�нное русло. Трехмерныи�  человек практи-
чески полностью бессознательная машина, которая 
потенциально способна при наличии достаточного 
количества энергии «пробудиться», расширять воз-
можности восприятия, нарабатывать, растить «но-
вые тонкие тела», каждое последующее из которых 
требует для своего роста обязательное развития 
предыдущих, а также правильнои� , сознательнои�  ра-
боты низших витальных центров.

В диалоге с Гурджиевым Успенскии�  понимает, 
что необходимая для эволюции энергия расходует-
ся главным образом на ненужные и отрицательные 
эмоции, на ожидание возможных и невозможных 
неприятностеи� , на плохое настроение, излишнюю 
спешку, раздражительность, нервозность, вооб-
ражение, мечтания и т.д. Энергия тратится и на 
неправильную работу центров, излишнее непро-
порциональное производимои�  работе напряжение 
мускулатуры; на непрерывную болтовню, которая 
поглощает огромное количество энергии; на «ин-
терес», постоянно проявляемыи�  к вещам, которые 
на деле не представляют никакого интереса; на 
растрачивание силы «внимания» и т.д. и т.п. 

Искушенныи�  современнои�  философиеи�  чита-
тель, наверняка вспомнит в связи с этими мысля-
ми Успенского рассуждения Ницше о человеческом 
как слишком человеческом и современных фило-
софов-экзистенциалистов (Сартра, Хаи� деггера, 
Камю), узнает в этих поисках проложившее себе 
в социально-политических трагедиях ХХ века по-
нимание человека как не подлинного, живущего 
под властью иллюзорного мира и усредненного 
индивидуума. С однои�  стороны, человек с необ-
ходимостью погружен в этот не подлинныи�  обе-
зличенныи�  мир, укоренен в нем как зерно в земле, 
обязан ему развитием собственнои�  личности как 
совокупности социальных ролеи�  и воплощении� , а 
с другои� , – его подлинная природа душа и сила се-
мени сознательности не принадлежит этому миру 
трехмерных объектов и условных отношении� . Че-
ловек способен на самопознание и пробуждение 
от механических иллюзии� , на развитие своего под-
линного существа. 
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Духовно-нравственные искания

го эмоционально-волевого участия человека в соб-
ственном пробуждении серьезная духовная работа 
невозможна, активная фармакология еще и краи� не 
опасна для неподготовленного сознания. В послед-
нем случае человек не отворяет дверь в мир неве-
домого и чудесного, осознанно прои� дя путем ини-
циации�  и посвящении� , а наркотически взрывает 
дверь в иные измерения, что лишает его не только 
возможности правильного видения и ориентации, 
но и делает беззащитным перед лицом мощнои�  
энергии иномерных идеи� .

Внимательныи�  читатель без труда уловит в 
этих рассуждениях Успенского влияние восточнои�  
философии как практически ориентированного 
мировоззрения, теософского учения, открытии�  со-
временного ему естествознания. Гурджиев здесь, 
осмелимся предположить, олицетворяет не только 
мудрость Востока, но и необходимую преемствен-
ность знания от учителя к ученику, возможность 
групповои�  работы, которая способна многократно 
умножить и интенсифицировать индивидуальные 
поиски Успенского.

С учением о космосах, уверен Успенскии� , не-
посредственно связана идея возможности расши-
рения человеческого сознания, его познаватель-
ных способностеи� . В обычном состоянии человек 
осознает себя в одном космосе и рассматривает 
все космосы с точки зрения одного космоса. Расши-
рение его сознания и повышение интенсивности 
психических функции�  приводят его в сферу жизни 
и деятельности одновременно еще двух космосов, 
причем одновременно одного высшего и одного 
низшего, т.е. большего и меньшего, высшего и низ-
шего. Соответственно расширение сознания про-
исходит не только в одном направлении большего 
космоса, а, направляясь вверх, оно одновременно 
направляется и вниз.

Подобное рассуждение для Успенского впол-
не соответствует герметическим и алхимическим 
принципам, теософским знаниям о человеке. Прин-
цип «что в верху, то и в низу» оказывается одно-
временно обоснованным в нескольких системах 
представлении� , которые так настои� чиво и само-
забвенно пытается синтезировать Успенскии� .

Цикл измерении�  «включает в себя семь изме-
рении� : нулевое, первое, второе, третье и т.д. – до 
шестого. Нулевое измерение, или точка, представ-
ляет собои�  предел. Это значит, что мы видим нечто 
как точку, но не знаем, что скрыто за этои�  точкои� . 
Это может быть на деле и просто точка, т.е. тело, не 
имеющее измерении� ; но это может быть и целыи�  

Сегодня с этим утверждением согласятся мно-
гие современные психологи. Отрицательные эмо-
ции, непрощенные обиды, постоянное беспокои� -
ство и стресс способны не только эмоционально 
опустошить человека, но и существенно снизить 
его способность к восстановлению потраченных 
резервов, привести к физическои�  и моральнои�  
деградации. Здесь важно подчеркнуть, что совре-
менные психологи, как правило, серьезно озабо-
чены тем, как блокировать этот разрушительныи�  
процесс, вернуть человеку некую дееспособную и 
адекватную продолжению жизни в существующих 
условиях форму. Успенского же интересует, каким 
образом, сократив энергетические потери акку-
мулировать достаточное количество энергии для 
дальнеи� шеи�  эволюции. Если трехмерныи�  человек 
это только проекция подлинного человека, то как 
обрести сознание высшего порядка? Какое место 
занимают все эти эволюционные ступени челове-
ческого в новои�  модели вселеннои� ? 

Примечательно, что новая модель вселеннои�  
для Успенского не чисто теоретическое абстрак-
тно-математическое моделирование универсума, 
а, прежде всего, истинная картина мира, каждыи�  
элемент которои�  имеет не просто непреходящии�  
смысл, но и практическое жизненное значение. 
Образ жизни, обеспечивающии�  реальную духов-
ную работу и внутреннии�  рост не просто связан с 
правильным понимаем бытия и соотношения бес-
конечных космосов, а напрямую следует из него. 
Более того, в определенном смысле правильное 
понимание, верное направление внимания пер-
вично по отношению к трансмутационным про-
цессам внутри человеческого организма. Верно и 
адекватно усвоенная идея провоцирует перестрои� -
ку организма, которую невозможно механически 
инициировать только с помощью комбинации ма-
териальных субстанции� . 

Заметим, что в современнои�  литературе про-
должаются активные дискуссии по поводу «бы-
строрастворимого просветления», возможности 
при помощи комбинации определенных психо-
тропных средств и физических упражнении�  до-
биваться почти мгновенно расширения сознания 
и т.п. И однои�  из наиболее взвешенных позиции�  
выступает в этом вопросе позиция аналогичная 
озвученнои�  и аргументированнои�  Успенским в 
диалогах с Гурджиевым: технология и фармако-
логия позволяет вызвать активную перестрои� ку 
человеческого организма, но они не гарантируют 
эволюции сознания. А поскольку без сознательно-
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пятого и шестого измерении� , нужно установить 
некоторыи�  взгляд на время.

Любои�  момент времени содержит опреде-
ленное количество возможностеи� ; в некоторых 
моментах это количество незначительно, в дру-
гих – велико; однако оно никогда не бывает бес-
конечным. Необходимо понять, что, подобно тому 
как существуют возможности, существуют и не-
возможные случаи. ...Если мы возьмем как момент 
времени то мгновенье, – когда существуют эти воз-
можности, тогда следующии�  момент будет момен-
том осуществления однои�  из возможностеи� . Ка-
рандаш брошен на пол – это осуществление однои�  
возможности. Затем наступает новыи�  момент. Этот 
момент также имеет в некотором смысле опреде-
ленное число возможностеи� . И следующии�  за ним 
момент опять будет моментом осуществления од-
нои�  из возможностеи� .

Последовательность моментов осуществления 
однои�  возможности составляет линию времени. Но 
каждыи�  момент времени имеет бесконечное суще-
ствование в вечности. Возможности, которые были 
осуществлены, продолжают бесконечно осущест-
вляться в вечности, тогда как неосуществленные 
возможности продолжают оставаться неосущест-
вленными и неосуществимыми. Только эта систе-
ма космосов идет еще дальше и объясняет многое, 
что не было ясно в моеи�  «модели вселеннои� »7.

Из приведенного фрагмента видно, что идеи 
системы Гурджиева (в данном фрагменте речь 
идет об учении о космосах) оказываются созвуч-
ны давним результатам духовно-психологических 
поисков самого Успенского. Более того, благодаря 
Гурджиеву укрепляется вера Успенского в необхо-
димость коллективнои� , групповои�  работы под ру-
ководством посвященного.

Гурджиев неоднократно подчеркивает, как 
отмечает в своих конспектах его лекции�  Успен-
скии� , что учитель и ученик неизменно взаимос-
вязаны, что для дальнеи� шеи�  эволюции сознания 
необходим кумулятивныи�  эффект, то, что не по 
силам одному, по силам группе. Уровень учителя 
соответствует уровню ученика, вместе с тем, для 
учителя невозможно эффективно подниматься по 
эволюционнои�  лестнице, не подготовив на своем 
уровне достои� ного ученика. Можно сделать вывод, 
что в сложившихся обстоятельствах и убеждениях 
Успенскии�  должен был продолжать участие в ор-
ганизации и проведении гурджиевскои�  «работы». 

7 Там же. Гл. 10.

мир, однако мир, столь удаленныи�  от нас или столь 
малыи� , что он кажется нам точкои� . Движение этои�  
точки в пространстве покажется нам линиеи� . Точ-
но так же сама точка воспримет пространство, по 
которому она движется, как линию. Движение 
линии в направлении, перпендикулярном еи�  са-
мои� , будет плоскостью; и сама линия воспримет 
пространство, по которому она движется, как пло-
скость... До сих пор я рассматривал линию с точки 
зрения точки и плоскость с точки зрения линии; 
но точку, линию и плоскость можно рассматривать 
также с точки зрения трехмерного тела. В этом 
случае плоскость будет разрезом тела, или его сто-
ронои� ; линия – границеи� , пределом, ограничиваю-
щим плоскость, или ее разрезом. Точка – границеи� , 
или разрезом, линии. Трехмерное тело отличается 
от точки, линии и плоскости тем, что оно имеет 
для нашего восприятия реальное физическое су-
ществование.

Плоскость – это, фактически, проекция тела; 
линия проекция плоскости, а точка – проекция ли-
нии. «Тело» имеет независимое физическое суще-
ствование, т.е. обладает множеством разнообраз-
ных физических свои� ств. Но когда мы говорим, что 
какая-то вещь «существует», мы подразумеваем 
под этим существование во времени. Однако в трех-
мерном пространстве времени нет. Время выходит 
за пределы трехмерного пространства. Время, как 
мы его чувствуем, есть четвертое измерение. Су-
ществование для нас является существованием во 
времени. Существование во времени представляет 
собои�  движение или протяженность в четвертом 
измерении. Если мы примем существование за 
протяженность в четвертом измерении, если по-
думаем о жизни как о четырехмерном теле, тогда 
трехмерное тело будет его разрезом, проекциеи�  
или пределом...

Однако существование во времени не охваты-
вает все аспекты существования. Кроме существо-
вания во времени, все существующее существует 
также в вечности. Вечность – это бесконечное су-
ществование каждого момента времени. Если мы 
мыслим время как линию, тогда эта линия будет в 
каждои�  точке пересекаться линиеи�  вечности. Каж-
дая точка линии времени будет линиеи�  вечности. 
Линия времени будет в вечности плоскостью. Веч-
ность имеет на одно измерение больше, чем время. 
Поэтому, если время представляет собои�  четвертое 
измерение, вечность есть пятое измерение. Про-
странство времени четырехмерно, а пространство 
вечности пятимерно. Далее, чтобы понять идею 
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также и на Гурджиева и которые неизбежно огра-
ничивали свободу проявлении�  последнего; стрем-
ление Гурджиева подчинить все стороны жизни 
и «работы» своему единоличному контролю и от-
сутствие рядом с ним места для самостоятельнои�  
работы. Другие, беря сторону Гурджиева, видели 
причину разрыва в неспособности и нежелании 
Успенского идти по пути, которыи�  предлагал ему 
Гурджиев и которыи�  означал полную отдачу себя 
учителю. Третьи полагали, что разрыв был спрово-
цирован Гурджиевым, которыи�  извлек из него для 
себя двои� ную пользу, ибо Успенскии� , не мешая ему, 
продолжал издали искренне служить Гурджиеву8.

Так или иначе, с 1924 г. Успенскии�  продолжил 
свою работу в Лондоне. Создается впечатление, 
что в этот период для него было важно вернуть-
ся к собственным оригинальным идеям и дать им 
новую редакцию и интерпретацию. Так, в 1931 г. 
на англии� ском языке была опубликована «Новая 
модель вселеннои� ». В предисловии автор указы-
вал, что данная книга была начата и практически 
завершена до 1914 г., и то немногое, что удалось 
добавить к однои�  из глав, связано с новыми от-
крытиями в области современнои�  физики. Систе-
ма Гурджиева фактически не упоминается, но она 
словно проступает сквозь текст, являя сохранив-
шуюся теоретическую преемственность.

После 1931 г. работа духовного учителя Успен-
ского была главным образом связана с развитием 
психологическои�  системы, основаннои�  на изуче-
нии «само-сознания» и «объективного сознания». 
Поскольку связь с «загрязненным источником» 
(Гурджиевым) была разорвана, а нового чистого ис-
точника наи� дено не было, Успенскому и его после-
дователям приходилось ждать, когда «внутреннии�  
круг человечества» обратит свои�  взор на ищущее 
братство. Именно с этои�  целью, по словам Успен-
ского были приданы публичнои�  огласке отдельные 
аспекты таи� ного учения, значительно расширился 
круг учеников. Некоторые из последних (Джонн 
Беннетт и Морис Николл) получили возможность 
вести собственные группы. Среди поклонников и 
посетителеи�  Успенского в довоеннои�  Англии были 
такие известные личности как Бернард Шоу, Олдос 
Хаксли, Геральд Нерд, Кристофер Ишервуд. Однако, 
несмотря на расширяющееся культурное влияние 
психологическои�  «работы» учителя и ее финансо-

8 Ровнер А. Успенский с Гурджиевым // Гурджиев и Успен-
ский. (URL: http://fourthway.narod.ru/lib/rovner/gau7.htm 
(дата обращения: 13.12.2013)).

Представляется так же, что все происходящее в 
гурджиевских группах было ценным материалом 
для Успенского-психолога, он мог наблюдать, как 
разные ученики воспринимают откровения учите-
ля, каких практических результатов добиваются в 
«работе». Вместе с тем, по мере знакомства с иде-
ями «работы» растет неудовлетворенность Успен-
ского предложенными Гурджиевым трактовками, 
недостаточность получаемых ответов, необходи-
мость дальнеи� шего возобновления самостоятель-
ных поисков истинного таи� ного знания. 

«Подводя итог сказанному, можно перечис-
лить рассмотренные различными авторами при-
чины разрыва Успенского и Гурджиева. Среди них 
называют:
а)  разрушительное влияние на Успенского соз-

даннои�  Гурджиевым атмосферы, отсутствие 
пространства рядом с Гурджиевым для его са-
мостоятельнои�  работы;

б)  нежелание Гурджиева, которого Успенскии�  на-
зывал «загрязненным источником», терпеть 
рядом с собои�  сильного человека с устои� чивы-
ми нравственными критериями;

в)  неспособность Успенского подвергнуться 
трансформационным процессам и подняться 
по «лестнице» к пути;

г)  разрыв был спровоцирован Гурджиевым для 
развития самостоятельности Успенского;

д)  столкновение или сговор «двух магов».
Наиболее вероятнои�  причинои�  разрыва неко-

торые исследователи называют толчок, данныи�  
Гурджиевым Успенскому в сторону самостоятель-
нои�  инициативы для «реализации своего бытия». 
Гурджиев, естественно, различал среди своих уче-
ников людеи�  зрелых и духовно одаренных, или, 
как говорил Беннет, потенциальных посвященных, 
самым любимым и обещающим среди которых 
был Успенскии� , и людеи�  заурядных, к которым у 
Гурджиева были совсем другие требования. Этим, 
по-видимому, объяснялось то пристрастие, с кото-
рым относился учитель к своему любимому уче-
нику, и то утрирование различии�  между «путем 
позора», которым шел учитель, и путем высокого 
интеллектуализма и нравственнои�  ответственно-
сти, которому следовал ученик. Гурджиев доводил 
это различие до разрушительнои�  степени и пото-
му в качестве однои�  из наиболее вероятных при-
чин разрыва многие исследователи усматривали 
нежелание Гурджиева видеть рядом с собои�  че-
ловека со строгими нравственными принципами 
и правилами, которые Успенскии�  распространял 
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что в это время он посещал места Англии, с кото-
рыми был раньше связан, как будто прощаясь с 
трехмерным миром навсегда. 

Смерть Успенского 2 октября 1947 г. не толь-
ко поставила точку в его земнои�  жизни, но при-
открыла таи� ны тои�  напряженнои�  интеллекту-
альнои�  работы, которую он вел последние 30 лет. 
Его творческии�  гении�  нашел выражение в двух 
посмертно изданных произведениях «В поисках 
чудесного» («Фрагменты неизвестного учения») 
и «Психология возможного развития человека». 
Добровольно взявшии�  на себя обет молчания от-
носительно глубинного содержания системы, он 
теперь мог приоткрыть над неи�  таи� ную завесу. 
Очевидно, что цена, которую он готов был запла-
тить, за «пробуждение» и обретение истинного 
знания была ни больше и ни меньше, чем цена его 
собственнои�  жизни. Жизни чудака, странника, ин-
теллектуала-отщепенца, мягкого человека твердо 
стоящего на своих принципах, лектора, теорети-
ка и практика расширения сознания, вечного ду-
ховного искателя и экспериментатора, которыи�  
постоянно подвергал сомнению приобретенные 
высшие знания, но никогда – их необходимое су-
ществование. 

«Несколько лет назад, – писал Успенскии�  в 
1945 г., – я стал получать письма от читателеи�  моих 
книг. Во всех письмах содержится один и тот же во-
прос: что я делаю сейчас после того, как написал 
книги, которые были опубликованы на англии� ском 
языке в 1920 и 1931 гг., а написаны в 1910 и 1912 гг.

На эти письма мне никогда не ответить. Для 
этого потребовались бы книги и книги. Но тех из 
написавших мне, кто были лондонцами, я пригла-
сил к себе, потому что с 1921 г. я жил в Лондоне, и 
организовал для них курс лекции� . В этих лекциях я 
попытался дать ответ на вопросы, разъяснить от-
крытое мною после написания этих двух книг, дать 
представление о направленности моеи�  работы.

В 1934 г. я написал пять предварительных лек-
ции� , дающих общее представление о моих иссле-
дованиях и об основных линиях работы вместе со 
мною определенного числа лиц. Невозможно было 
вместить все это в одну-две или даже три лекции, 
я всегда предупреждал, что от однои� -двух лекции�  
мало толку, и только пять, а лучше десять лекции�  
могут дать представление о моеи�  работе. С тех пор 
я, читая эти лекции, корректировал и переписывал 
их все это время.

В целом я находил организацию удовлетво-
рительнои� . Пять лекции�  читались в моем при-

вую стабильность (в 1935 г. Успенскии�  переехал в 
большои�  дом с фермои�  в Шурее, а в 1937 г. в Колет 
хаузе было основано Историко-психологическое 
общество), Высшии�  источник не спешил вступать 
с ними в контакт.

В связи с начавшеи� ся в 1939 г. Второи�  Миро-
вои�  вои� нои� , работать в Англии становилось все 
труднее. В 1941 г. Успенскии�  принимает решение 
о переезде в Америку, оставляя ученикам завет о 
продолжении «работы» по выработанным им за 
20 лет образцам.

Возобновив в Нью-И� орке публичную деятель-
ность по преодолению в человеке «механичности» 
(обретению сознания, совести, воли и памяти себя), 
Успенскии�  был олицетворением интеллигентно-
сти, вежливости и такта. Однако оборотнои�  сторо-
нои�  уравновешенного и терпеливого наставника 
были черты человека неуверенного в правильно-
сти и результативности пути, которым он теперь 
идет. По словам его учеников, духовныи�  пастырь 
все чаще бывал замкнутым и раздражительным. 
Примечательны и его долгие молчаливые разду-
мья за стаканом крепкого питья, которым он пре-
давался по ночам. Тем временем его собственные 
ученики расширяли границы дозволенного и раз-
глашали таи� ны работы. Больнои�  и постаревшии�  
учитель принимает решение вернуться в Англию, 
о чем и объявляет на последнеи�  нью-и� оркскои�  лек-
ции летом 1946 г.

С этого времени Успенскии�  больше не пропо-
ведовал никакои�  генеральнои�  линии, оставляя 
ученикам свободу искать собственную точку опо-
ры. Последние месяцы его жизни были окутаны 
загадкои�  и таи� нои� . Во встречах с учениками (в 
Лондоне в 1947 г.) с большим трудом угадывает-
ся прежнии�  Успенскии� . Теперь учитель замкнут, 
нелюдим и с трудом отвечает на вопросы о систе-
ме. Он заявляет, что больше ничего не может дать 
своим последователям, системы нет, а есть только 
индивидуальныи�  выбор и ответственность, необ-
ходимо все начинать сначала. Кажется, что учитель 
болен и находится в подавленном состоянии не 
только тела, но и духа. Однако такое впечатление 
Успенскии�  производил не на всех.

Многие в последние месяцы жизни учителя 
наоборот отмечали как раз его иномирность, за-
предельность обыденному состоянию и уровню 
бытия, телепатическое общение. Для последних 
учитель представлялся просветленным, достиг-
шим таи� ного знания и обретшим, наконец-то, но-
вое измерение – подлинную реальность. Известно, 
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идеи остаются в тени. Можно даже сказать, что 
беззаветное служение Успенского идеям «четвер-
того пути» сделало его философским пленником 
гурджиевскои�  «работы».

Не удивительно, что после смерти Успенского, 
а в скором времени и Гурджиева, многочисленная 
«паства четвертого пути» пребывала в растерян-
ности и щедро давала ответвления от «генераль-
ного» курса его основателеи� . Фанатично предан-
ные и наиболее предприимчивые организовывали 
собственные школы; одни стремились законсерви-
ровать учение, другие – творчески развить; одни 
сохраняли преемственность «гурджиевско-успен-
ского» противостояния, другие – искали синтез и 
компромисс. Новые интерпретационные модели 
расцветали даже на отдельных фрагментах или 
идеях системы. Одни, опираясь на известные прин-
ципы и запреты, – выборочно практиковали па-
мять себя, другие преимущественно копировали 
атмосферу – самозабвенно физически трудились 
и вечерами организованно пили арманьяк. Случа-
лись и проекты коммерческого применения рабо-
ты, например, по использованию технологии�  си-
стемы для повышения уровня производственнои�  
мотивации (американскои�  телефоннои�  компаниеи�  
«Пасифик белл»). Небезынтересно также, что в на-
стоящее время в Америке разработаны всевозмож-
ные «технологии озарения», широко применяемые 
в тренингах творческого потенциала и развития 
корпоративнои�  культуры. Заметим, что на первыи�  
план здесь, к сожалению, выдвигается не мораль-
ное совершенство, а максимальная эффективность 
в достижении утилитарных целеи� 10. Остается наде-
яться, что одно деи� ствительно не существует без 
другого, поэтому эволюция человека актуализиру-
ет не только прагматические цели, но и высокие 
ценности.

Кроме того, используя новые коммуникаци-
онные возможности и маркетинговые техноло-
гии обработки новообращенных, на просторах 
Старого и Нового Света возникали всевозмож-
ные общины (например, американское «Содру-
жество друзеи� », благополучно функционирую-
щая в Интернете и поныне)11. Большинство из 

10 См., например: Бенсон Г., Проктор У. Как стать гением. 
М., 2004.
11 См., например: The Fellowship of Friends, интернацио-
нальная Школа Четвертого Пути “Содружество друзей”. 
(URL: http://www.apollo.org/russian/index.html (дата обраще-
ния: 18.12.2013)).

сутствии или без меня; слушатели задавали 
вопросы; если они стремились следовать дан-
ным им советам и указаниям, относящимся в 
основном к самонаблюдению и определеннои�  
самодисциплине, то у них постепенно возника-
ло вполне достаточное рабочее понимание того, 
чем я занимался.

Конечно, все это время я сознавал, что пяти 
лекции�  недостаточно, и в беседах, которые следо-
вали за ними, я развивал и расширял эти предва-
рительные данные, стремясь показать людям их 
положение относительно Нового Знания.

Я нахожу, что главнои�  трудностью для боль-
шинства было осознание того, что они деи� ствитель-
но слышат новые вещи, ранее ими не слышанные.

Они не обязательно это формулировали, но 
умом своим они всегда этому противоречили и 
переводили услышанное на привычныи�  им язык, 
каким бы он ни был. А это я, конечно, не мог при-
нимать в расчет.

Я знаю, нелегко осознать, что слышишь новые 
вещи. Мы приучены к старым мелодиям и мотивам, 
мы уже давно перестали надеяться и верить, что 
может быть нечто новое. И когда мы слышим но-
вое, то принимаем его за старое или думаем, будто 
можно объяснить и истолковать новое старым. Со-
вершенно верно, что это трудное дело – осознать 
возможность и необходимость совершенно новых 
идеи� ; это требует со временем переоценки всех 
привычных ценностеи� .

Я не могу гарантировать вам того, что вы ус-
лышите с самого начала эти новые, то есть не слы-
шанные ранее, идеи; но если вы терпеливы, то 
скоро начнете замечать их. И тогда я желаю вам не 
пропустить их и постараться не толковать их по-
старому. Нью-И� орк. 1945 г.»9.

Размышляя о судьбе теоретического насле-
дия Успенского, о современнои�  интерпретации 
его философских идеи� , следует отметить, что 
судьба эта не менее драматична, чем его жизнь. 
Прежде всего потому, что для многих Успенскии�  
как самостоятельная философская фигура не су-
ществует. Его имя нередко стоит не просто рядом 
с Гурджиевым, но в прямом и переносном смысле 
после него: упоминается среди прочих учеников и 
последователеи� , в то время как его собственные 

9 Успенский П.Д. Введение // Успенский П.Д. Психология 
возможной эволюции человека. Космология возможной 
эволюции человека. СПб., 1995. (URL: http://www.apollo.org/
russian/index.html (дата обращения: 18.12.2013)).
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материально пресыщенным прихожанам моди-
фицированныи�  духовныи�  продукт – нетрудоем-
кое пробуждение и просветление. Отдельные 
фрагменты системы тиражируются под патрона-
жем психотерапевтических, оккультно-эзотери-
ческии� , «нью-эи� джевских» и т.д. групп. В родном 
отечестве можно сегодня свободно приобрести 
прозападное «Пробуждение» Ч. Тарта и работы 
классиков жанра – Гурджиева и Успенского. Но 
потребительскии�  менталитет выбирает знание 
адаптированное и доступное, принципиально 
совместимое с сытои�  и комфортнои�  жизнью. И 
только избранные готовы посмотреть на себя без 
прикрас, отвергнуть мутное питье загрязненных 
источников и ринуться в трудныи�  поход за каплеи�  
живои�  воды. Возможно именно для них, для гипо-
тетических мужественных благодарных потомков 
оставил свои труды и напутствия П.Д. Успенскии� . 
Он учился, боролся, искал, страдал и работал для 
того, что бы подарить миру фундаментальныи�  
итог и последнее откровение своеи�  жизни – «путь 
есть, но каждыи�  должен идти по нему сам!»
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таких центров развития человека оказались 
весьма далекими от изначальных целеи�  и прин-
ципов. Некоторые даже радикально изменили 
общии�  подвижническии�  настрои� : теперь заня-
тия проходили в непринужденнои� , веселои�  об-
становке, и работа напоминала скорее приятное 
времяпрепровождение, чем неустанную практи-
ку сознательнои�  самотрансформации. Очевидно, 
что предупреждение Успенского об опасности и 
серьезности соприкосновения неподготовленно-
го сознания с идеями таи� ного знания, было при 
этом забыто. 

Достои� но внимания, что историческая роди-
на успенско-гурджиевскои�  совместнои�  работы – 
Россия, после революции 1917 г. долгое время 
оставалась почти незатронутои�  идееи�  «четвер-
того пути». Оккультно-эзотерическая привер-
женность идеям таи� ного знания на протяжении 
длительного времени оставалась опаснои�  для 
жизни духовнои�  ориентациеи� . Поэтому подоб-
ные увлечения были тщательно законспириро-
ванным уделом разрозненных групп и одиночек. 
Даже в 60-е гг., во времена так называемои�  «от-
тепели» общая тенденция к неформальным объ-
единениям и индивидуальным поискам высших 
измерении�  сохранилась. России было далеко до 
масштабных западных организации� , обществ 
и фондов. Вместе с тем, следует признать, что 
именно россии� ская ментальность всегда была 
наиболее благодатным материалом для всевоз-
можных духовных практик. Наверное поэтому 
Г.И. Гурджиев изначально принес свое знание в 
Россию, а его наиболее талантливым и идеи� но 
преданным учеником стал русскии�  мыслитель 
П.Д. Успенскии� . Западная же деи� ствительность 
оказалась слишком утилитарнои�  и плоскои� , 
чтобы принять в себя эзотерическую глубину 
гурджиевских идеи� . Однако ее было вполне до-
статочно, чтобы обеспечить им долгую жизнь и 
коммерческии�  успех. 

П.Д. Успенскии�  умер более полу века назад. 
Почти столько же прошло и с момента смерти 
Г.И. Гурджиева. Некоторые, разделяемые этими 
мыслителями идеи, ассимилированы транспер-
сональнои�  и виртуальнои�  психологиеи� , другие 
– нашли подтверждение благодаря развитию 
квантовои�  физики и теории «физического ва-
куума». Однако в настоящее время мы все еще в 
основном пожинаем эзотерические плоды, при-
витые на раскидистое древо западнои�  цивилиза-
ции. «Сытые недовольные» учителя предлагают 
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