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Проблема идентичности человека стала сегодня 
одной из основных в гуманитарных науках. И это 
не случайно. Развитие индивидуальности человека 
в той форме, которая сложилась в европейской 
культуре, подошло к критической черте. А можно 
сказать, зашло в тупик. Суть этого очень точно 
выражена в современном песенном шлягере: «Если 
ты свободен, значит, ты никому не нужен». Эта фраза 
фиксирует два существенных момента сложившейся 
ситуации. Человек европейской культуры так 
упорно отстаивал свою индивидуальность, что 
противопоставил себя всем и всему. Несомненно, 
индивидуальность предполагает независимость и 
свободу. И тенденция увеличения их степени также 
четко видна в истории развития западноевропейской 
цивилизации. Но все имеет свою оборотную 
сторону. Развитие индивидуализма и стремление 
к большей свободе обернулось для человека 
западной культуры одиночеством, разобщением, 
отчуждением. 

Ст ановление  новой  информационной 
цивилизации не только усиливает эти процессы, но 
и дополняет их новыми формами. Информационные 
технологии и массовая культура, увлекая человека 
технологиями «фабрики звезд», развивает в нем 
качества потребителя. Темп и скорость жизни 
возрастают настолько, что человек «тонет» в 

потоке информации и инноваций. Он все больше 
попадает в плен того, что предлагает ему общество 
потребления. Соответственно, все сильнее его 
мучают вопросы: как обрести и как не потерять себя 
в этих условиях жизни. Их решение непосредственно 
связано с проблемой идентичности.

Проблема идентичности человека – это 
многоаспектная проблема. Осмысливая этимологию 
слова «идентичность», мы можем выделить 
несколько его значений. Первое – основное -  
тождественность. Но есть два других значения, 
которые эту сущность дополняют и оттеняют. Это 
одинаковость и равнозначность. Благодаря им, 
мы сразу улавливаем диалектический характер 
идентичности. А именно: идентичность позволяет 
человеку осознать свое тождество с кем-либо или 
чем-либо. Но одновременно он должен установить 
и свое различие с другими. Следовательно, 
основу решения проблемы идентичности 
человека составляет отношение «Я - другой», «Я 
– другое».

Обретая идентичность через различение «Я» 
и его отношения к другому, человек занимается 
самоопределением. В качестве другого для 
человека выступает внешний мир во множестве его 
дифференцированных форм. По традиции в западной 
культуре данное отношение рассматривается в 
рамках социокультурного контекста существования 
человека. Поэтому перед ним встает проблема 
обретения культурной, национальной, религиозной 
идентичности и т.д. В результате проблема 
идентичности решается через призму внешних 
связей человека с миром,  как отождествление себя 
с теми или иными феноменами социокультурного 
бытия. 

При этом идентичность обретает иерархическую 
структуру, зачастую противоречивую в себе самой. 
Так национальная идентичность может прийти 
в противоречие с религиозной, ставя человека 
перед серьезным выбором. Вследствие  этого 
такая идентичность становится препятствием на 
пути обретения человеком своей целостности и 
гармоничности бытия. Отсюда рост психологических 
и нравственно-этических проблем в жизни 
человека. 

Пути их решения современный человек все чаще 
ищет  через освоение достижений других культур, 
в частности восточной. Теософия стала одной из 
первых доктрин, которая не только познакомила 
европейцев с восточными учениями, но и пыталась 

процесс еще очень далек от своего завершения.
1 Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. С. 14.
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соединить в одно целое достижения восточной и 
западной культур. Поэтому ее подход к решению 
проблемы идентичности человека представляет 
несомненный интерес.

Специфику решению теософией данной 
проблемы придают положения,  взятые в 
древневосточных учениях. Первое: идентичность, 
равно как и индивидуальность, обретаются 
человеком посредством освоения своего внутреннего 
мира. Это положение базируется на идее о человеке 
как микрокосме. При этом микрокосм одинаков с 
макрокосмом и по источнику возникновения, и по 
составу и по структуре своей организации. Поэтому 
бытие человека-микрокосма есть единство его 
взаимодействия как с внешним, так и с внутренним 
миром. Причем, акцент делается именно на 
взаимоотношения человека со своим внутренним 
миром. А внешний мир рассматривается как 
фактор, стимулирующий внутреннюю жизнь и 
проявляющий внутренний мир человека вовне.

Второе: идентичность – это процесс, имеющий 
свои стадии развертывания. Человек движется 
поэтапно к все более полной идентичности по мере 
постижения и раскрытия своей сущности. Здесь 
как раз и начинают работать такие значения слова 
«идентичность» как одинаковость и равнозначность. 
Одинаковость позволяет идентифицировать 
изменение содержания при сохранении одной и той 
же формы. А равнозначность – идентифицировать 
единство сущности, проявляющейся в разных 
формах. 

Идентичность как процесс раскрывается 
теософией через картину индивидуализации 
человека. Отношение «Я – другое» принимает в 
ней форму отношения «Я – Универсум». Поэтому 
теософия видит смысл и назначение земной 
жизни человека в накоплении опыта по развитию 
умственных сил и нравственных качеств, благодаря 
чему природа человека совершенствуется. Она 
связывает это с установлением места человека 
как микрокосма в мировом процессе. «Место 
человека в космическом плане более очевидно 
после осознания того, что одна из его главных 
обязанностей есть направление энергетических 
потоков с ментального плана и создание того, что 
желательно на высших уровнях. Люди в целом 
проходят эволюционное развитие с тем, чтобы стать 
сознательными творцами в материи».1

Человек как микрокосм,  в  миниатюре 
во спроизводя организацию макроко сма, 
оказывается иерархически организованным целым. 
Его источником, абсолютным началом, вечным 
Я выступает монада как искра божественного и 
первоосновы. Она выражена в человеке духовной 
триадой Атма - Буддхи -–Манас. Своим внешним 
аспектом эта триада формирует Эго -  высшее 
Я человека. Эго выражается в низшей природе 
человека - его личности, которая определяет 
существование человека в физическом теле. Таким 
образом, Я человека имеет три уровня своего 

существования: монада, Эго, личность.
 Эго, будучи срединной точкой организации 

человека как микрокосма располагается на 
высших планах ментального уровня человека. 
С одной стороны, оно управляет и одухотворяет 
человеческое существование на физическом плане. 
С другой - связывает человека с его источником 
– монадой. В силу этого Манас – высший разум 
человека - оказывается тем центром, вокруг которого 
разворачивается его духовная и материальная 
жизнь, т.е. центром организации и управления 
человеком как целым.

Чтобы достичь этого человек должен развить 
себя как Мыслителя и трансформировать 
разум в мудрость и любовь. Для этого человеку 
необходимо научиться  управлять собой как 
микрокосмом и развить свое сознание до 
совершенства. Следовательно, индивидуальное в 
его бытии получает выражение в форме разумного 
самосознания. А индивидуальность человека 
развивается благодаря развитию его сознания 
как сознания личности, сознания Эго, сознания 
монады.

 При таком понимании индивидуализация 
становится процессом постепенного, поэтапного 
взятия под контроль разума сначала его низшей 
природы, а затем овладение с помощью разума и 
своей духовной триадой. Это значит, что, опираясь 
на разум, человек превращает свое физическое тело 
в совершенный и тонкий инструмент получения 
и циркуляции как собственной энергии, так и 
той, которая действует на него извне, включая 
космическую. Этим он обеспечивает возможности 
развития сознания и одновременно здоровья для 
физического существования. Расширение контроля  
позволяет разуму управлять желаниями и эмоциями 
человека. С помощью разума человек не только 
организует функционирование тела, эмоций и 
низшего ума, но и координирует, согласует их 
взаимосвязь в единую структуру – низшую триаду. 
В результате человек реализуется как личность.

Личность обеспечивает жизнь человека, 
повернутую вовне. Он учится взаимодействовать 
с внешним миром, благодаря чему осознает 
различие Я и не-Я. Этим человек определяет свое 
место и роль в обществе, движимый мыслью «Я 
есть». Его идентичность выражается в осознании 
принадлежности определенной нации, семье, 
объединению с друзьями, единомышленниками, 
партнерами по работе. При этом обретается смысл 
социального бытия человека – научиться служить 
тому целому, частью которого он является.

Накопленный личностью опыт перемещает 
центр жизни человека извне вовнутрь. Человек, 
обращает свой разум к высшим сферам бытия 
своей целостности – к духовной триаде. Он 
учится управлять энергиями своего высшего 
разума посредством его самого (Манас). Учится 
переводить деятельность разума в мудрость и 
любовь (Буддхи). С их помощью постигать свою 
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глубинную сущность (Атман).
Этим обеспечивается индивидуализация 

человека на уровне   развития его Эго-сознания. В 
содержательном плане происходит  взаимодействие 
духовной триады с низшим Я человека. А в плане 
циркуляции энергий человек подключается к 
космическим энергиям и учится использовать их 
в своей жизни.

Поэтому индивидуальность характеризуется 
теософией как сочетание духовной воли с высшим 
разумом человека. В этом сочетании заключены 
все потенции субстанции, которые должны 
реализоваться через жизнь человека. Достигается 
это посредством подчинения низшего Я, личности 
контролю Эго. В результате Эго, отражающее 
духовную триаду, получает контакт с внешним 
миром и может выразить себя в нем. Личность 
теряет самостоятельность бытия и становится 
проводником Эго. Низшее Я человека воспроизводит 
и выражает его внутреннюю жизнь. Теперь 
личность транслирует во внешний мир энергии 
внутренней жизни человека. Одновременно 
результаты такой трансляции в виде полученного 
опыта возвращаются назад к Эго.

Принадлежа сфере чистого разума, Эго 
функционирует посредством мыслеформ. Высший 
разум создает их, контактируя с духовной триадой, 
а затем через низший разум, эмоции и действия 
превращает в факты физического существования. 
Таким образом, человек включается в природный 
круговорот циркуляции энергии.

На стадии развития Эго сознание человека 
развивается до осознания высшего Я, и человек 
утверждает себя в мире, руководствуясь формулой: 
Я есть То. Эта формула включает в себя два важных 
момента. Во-первых, осознание человеком своей 
индивидуальности, самостоятельности. Во-вторых, 
осознание своего единства, принадлежности к 
определенной группе Эго, благодаря которой он 
учится групповой работе на благо целого.

Бытие по формуле  «Я есть То» становится 
реализацией во внешнем мире внутренней 
сущности человека, его мыслей, идей. Человек  
всей своей индивидуальностью включается в 
групповую работу, учась служить интересам того 
целого, частью которого он является. Целью жизни 
становится переход от эгоистической позиции в 
жизни к умению служить более высоким целям, 
чем личная корысть, а также умению сотрудничать 
на благо целого.

До стигший этого  человек  переходит 
на заключительную стадию развития Я как  
монады, напрямую работая с ее энергиями. 

Сознание человека сливается с Монадой. Он 
получает непосредственный контакт со своей 
субстанциональной основой и выходит на уровень 
бытия, в котором постигает существование 
универсума. Теперь бытие человека выражается 
формулой «Я есть То, что Я есть». Он постигает 
и раскрывает свою истинную природу, сливаясь 
со своей субстанциональной основой. Его цель 
жизни – донести до людей то, чем живет универсум. 
Благодаря этому  постигается совершенное 
единение Я со всем.. Это единение характеризуется 
двумя существенными моментами. Во-первых, 
человек видит во всех существах как бы самого 
себя. Во-вторых, чувство единства ведет к тому, 
что он изливает свою силу в пользу каждого, кто 
нуждается в помощи. Результатом такого единения 
становится Братство всего живого. Таким образом 
разум индивидуализирует божественное Я. В свою 
очередь, индивидуальность как актер, исполняющий 
разные роли, проявляет себя в низших сферах как 
личность. Постигая единство, человек познает 
истинную  любовь и достигает мудрости.

Именно идея упорядоченной организации 
лежит в основе важнейшей теософской мысли о 
гармонии существования человека. Эта мысль 
последовательно развивается в двух аспектах:  
внутренней гармонии человека с самим собой и 
гармонии его взаимоотношений с миром.

Предложенный теософией  подход приобретает 
актуальность в свете решения не только глобальных 
проблем современности, но в связи с формированием 
тенденции к глобализации жизни человечества. 
Актуально звучит предвидение теософов. «Можно 
указать на очень интересную тенденцию в будущем 
столетии. Это четкая деловая организация и 
подчинение (закону и порядку) всей жизни: 
семей и групп семей, городов и групп городов, 
наций и групп наций – пока человеческая раса 
не будет в каждой области своей экзотерической 
жизни соответствовать правилу – добровольно и с 
манасическим осознанием групповой нужды. Много 
интересных событий произойдет, и множество 
экспериментов будет иметь место  (некоторые 
успешные, а некоторые неудачные),  прежде чем 
Манас, или целенаправленная, предустановленная  
разумная активность, будет контролировать жизнь 
народов нашего мира».2

1 Бейли. А  космическом огне. Психологический ключ 
к «Тайной Доктрине»/ М., Изд-во «ЭКСМО –Пресс». – 2001., 
С. 702.

2 Там же, С. 308.


