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Во все времена проблеме общения уделялось
большое внимание, поскольку изучение познания
неотделимо от исследования проблемы человечес-
ких взаимоотношений, строящихся, прежде всего,
на диалоге. Сравнение и сопоставление общена-
учных категорийных понятий, характеризующих
развитие человеческого общества, таких как «ци-
вилизация», «культура», «религия» и др., позволя-
ют сделать вывод о том, что в философско-психо-
логическом аспекте эти понятия связаны с различ-
ными системами вопросно-ответной деятельно-
сти человека.

Метод обобщающих аналогий философских и
психологических аспектов понятий «религия» и
«культура» в контексте с понятиями «мышление»,
«вопрос» и «ответ» позволяет выявить, что взаи-
мосвязь мышления и речи аналогична взаимосвя-
зи культуры и цивилизации [3]. Рассмотрение мно-
гогранности и глубины диалога в истории культу-
ры позволяет также выделить приоритетную
значимость вопроса в диалогическом взаимодей-
ствии.

Западная цивилизация не могла возникнуть без
восточной – явившись синтезом двух составляю-
щих мышления человека, она доказывает своей
культурой нераздельную связь между сознанием
человека и его бессознательным. Так, в мифах
Древнего Востока (за исключением древнекитай-
ских) есть очень многие черты, что позволяет го-
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ворить об их влиянии на материальную и духов-
ную культуры цивилизации Запада.

Цивилизация Запада берет свое начало на по-
бережье Средиземного моря, где возникает уди-
вительная, выдающаяся цивилизация Древней Гре-
ции, с которой зарождается активное преобразо-
вание мира, возникает наука. Цивилизация греков
знала мифы, многие из которых повторяли древне-
восточные сюжеты. Однако в них боги вели образ
жизни, уже подобный смертным людям. Тревож-
ности, внутреннему напряжению, апатии и молча-
нию Востока греки противопоставили удивление и
радость ребенка, который всеми своими силами
стремился к свету и счастью, прославляя Космос
и человека. С этого момента мировой истории внут-
ренний диалог восточного мудреца становится вне-
шним [4].

Платон устами Сократа сравнивал познание,
инструментом которого является вопрос, с
припоминанием. Платон и идеалисты считали, что
человеку известна Истина и что то, что человек
познает в окружающем его мире, всего лишь при-
поминание того, что уже известно ему из Мира
Идей, где странствовала душа до рождения само-
го человека [7]. Тех же позиций в этой области фи-
лософского знания придерживался и П.А.Флорен-
ский. Задавать вопрос – значит начинать беседу,
разговор, то есть начинать познавание мира [8].
Кроме того, постановка вопроса означает об-
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ращение к коллективному бессознательному
(как охарактеризовал «потустороннее» К.Г.Юнг в
XX веке), обращение к мифическому сознанию.

Из всех возрастов человека только возраст ре-
бенка наиболее близок к бессознательному. Со-
гласно К.Г.Юнгу, в коллективном бессознательном
сконцентрирован весь опыт, накопленный челове-
чеством за всю историю его существования, и этот
опыт не пропал бесследно, а был вытеснен в бес-
сознательное [9, 10]. И именно в бессознательном
древних народов – мифах – можно встретить боль-
шое количество сюжетов, которые придают Ребен-
ку особое предназначение: он выступает в роли
Мессии, ему подвластны самые сокровенные зна-
ния. Таким образом, становится понятным удиви-
тельное знание Ребенка, который в возрасте до
семи лет и не пытается узнать что-либо новое. Из-
вестный швейцарский психолог Ж.Пиаже отмеча-
ет, что детскую речь характеризует эгоцентризм
и аутизм, когда ребенок не заботится о собеседни-
ках, то есть не старается быть понятым окружа-
ющими и говорит для себя – его речь при этом
монологична. Кроме того, речь ребенка не социа-
лизирована, направлена на самого себя и основы-
вается на синкретизме рассуждения, неразрыв-
но связанном с синкретизмом понимания. Ребе-
нок по некоторым понятным ему словам собесед-
ника создает образ темы, подчас ложный, так как
слова логически не связаны, и на основании этой
целостной для себя схемы усваивает материал,
пытаясь его объяснить преданалогией вещей [6].
По мере того, как ребенок, становясь взрослым,
все более приобщается к общественной жизни, его
речь становится все более универсальной, то есть
теряет свою внутреннюю направленность, стано-
вясь речью внешней. Возраст ребенка 7 – 8 лет
является поистине уникальным. Он характеризу-
ется, прежде всего, началом задавания осмыслен-
ных, логически правильных вопросов, которые не
являются «эгоцентричными», как у ребенка более
раннего возраста, а направлены уже на постиже-
ние внешнего мира. Эти вопросы – первые про-
блески логического, сознательного мышления ре-
бенка данного возраста.

Средневековье имеет несомненное отношение
к ребенку по следующей причине. Именно в Сред-
невековье благодаря Альберу Великому и его уче-
нику Фоме Аквинскому разум человека наделяет-
ся Божественным светом, способным познать Ис-
тину (lumen intellectum agentis). Эта сопричаст-
ность разума к Божественному, которая существо-
вала только в эпоху Средневековья, роднит ее с
Божественным ребенком семилетнего возраста,
который удивительно заключает в себе как ирра-

циональное, так и логику.
В эпоху Средневековья, в первую ее часть, на-

блюдалось приостановление или полное прекраще-
ние научной деятельности, свойственной эллин-
ской цивилизации. Большое внимание уделяется не
человеку, а его загробной жизни, которая, с точки
зрения современной науки, есть иррациональность,
равно как и психика ребенка в возрасте до семи
лет. Можно с уверенностью говорить о накопле-
нии некоей познавательной энергии в этот период в
Западной Европе. Однако уже во второй половине
Средневековья наблюдается рост науки, отрицаю-
щей трансцендентное. И именно в Средневековье
происходит постепенное формирование научных
центров – университетов, которые вновь обраща-
ются к греческим текстам Аристотеля, Платона
и других философов, хранившимся в мусульманс-
ких странах. Христианская Церковь узаконивает
изучение текстов, подводя их содержание под бо-
гословскую основу. Это ключевой этап на пути раз-
вития западного мышления, который всецело при-
надлежит деятельности поздних схоластов, среди
которых одним из самых значимых явилось твор-
чество У. Оккама, английского священника и фи-
лософа. Его попытки критически рассмотреть без-
граничные возможности человеческого разума,
зарождение средневековой науки и есть, по рас-
сматриваемой нами аналогии, осознанные дет-
ские вопросы в возрасте 7 – 8 лет. Сущности
«бытийствуют» вне зависимости от Разума, в от-
личие от универсалий. Знаменитая «бритва» У.
Оккама навсегда вошла в историю мировой фило-
софской мысли. Но, главное, она разделила транс-
цендентное и имманентное. Это было связано с
тем, что средневековый схоласт указал на грани-
цы человеческого разума и отделил сущности от
универсалий, разделив, тем самым, Мир Эйдосов
Платона и предметы земного мира.

Период полового созревания – время проти-
воречий в жизни подростка. Это время поиска
единственно правильного выбора жизненного пути,
время сомнений и постоянного смятения. Кроме
того, в этот период подросток обращается к свое-
му прошлому, и отнюдь не случайно. Окончатель-
ный разрыв бессознательного и сознания, начав-
шийся в возрасте 7 – 8 лет, происходит в подрост-
ковом периоде во время полового созревания орга-
низма. Бессознательное уже не в состоянии ока-
зывать на подростка такое же влияние, что и в дет-
стве. По мере становления (индивидуации) лично-
сти роль бессознательного становится скрытой и
не является уже доминирующей.

В истории западного мира есть эпоха, которая
по своим отличительным признакам в точности
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отражает процессы переходного возраста чело-
века. Речь идет об эпохе Возрождения. По сви-
детельству многих историков культуры, ученых-
философов, Ренессанс – одна из самых противо-
речивых эпох в Западной Европе.

Индивидуализация зарождается в самых не-
драх Средневековья благодаря творчеству Фомы
Аквинского и схоластам, подобно тому, как в жиз-
ни человека, помимо его воли, бессознательное-
цельное уступает место направленному созна-
нию. Уже в переходный возраст подросток стре-
мится выделиться из толпы сверстников, быть
лучшим, неповторимым. Я. Буркхардт, известный
историк культуры, пишет следующее: «В Италии в
это время города считают величайшею честью
обладать прахом кого-либо из знаменитых людей,
даже родившихся в другом городе, и нас невольно
поражает стремление флорентийцев, например, еще
в XIV веке, задолго до сооружения Санта-Кроче,
обратить собор в пантеон великих людей. Здесь
они хотели бы поместить великолепные гробницы
Аккорзо, Данте, Петрарки, Боккачио и юриста Цан-
ноби-делла Страда» [1]. Бенвенуто Челлини был
мастером в самых разнообразных сферах: резьба
печатей и чеканок, медалей, фортификация и зод-
чество, артиллерийское искусство. Кроме того,
выдающийся художник эпохи Возрождения играл
еще на флейте и кларнете.

С этой эпохи цивилизации Запада во всю мощь
нерастраченной энергии заставляет о себе гово-
рить индивидуализация становления личности че-
ловека, начало взрослой жизни, которой сопутству-
ют три известные архетипа коллективного бессоз-
нательного К.Г.Юнга: архетипы Тени, Анимы/Ани-
муса и Самости. Такова особенность эпохи Ренес-
санса.

Стремление каждого человека приобрести ин-
дивидуальность делает его неповторимым, а мир
– наполненным множеством неповторимых лич-
ностей. Множество взрослой жизни в данном слу-
чае есть результат сознания, в то время как мно-
жественность в детском возрасте (мифы Древней
Эллады изобилуют множественными персонажа-
ми и огромным разнообразием) – результат бес-
сознательного «западного» ребенка.

Эпоха Возрождения сняла завесу таинства с
природы, каковой ее считали в античном гречес-
ком мире, и теперь сакральной становится уже де-
ятельность человека. В этот период теоцент-
ричная философия становится антропоцент-
ричной, что знаменует окончательный передел
влияния бессознательного и сознания на жизнь
человека.

Западная цивилизация характеризуется позна-
ванием и преобразованием окружающего мира.
Познание неразрывно же связано с деятельностью
человеческого духа. Здесь мы снова сталкиваем-
ся с влиянием Востока на западный мир, в частно-
сти, с особой значимостью философской китайс-
кой мысли в истории западной культуры. «Отка-
жись от познания, и беспокойство оставит тебя».
Эти известные слова из «Дао-де-цзин» со всей оче-
видностью перекликаются с библейскими: «Бла-
женны нищие духом».

Обзор культурно-исторического значения диа-
лога и, в частности, вопроса позволяет нам рас-
смотреть гносеологию вопроса в психолого-фило-
софской мысли. Один из основоположников рацио-
нализма и всего западного мышления, французс-
кий философ Рене Декарт подчеркивал роль мето-
да в познавании мироздания [2]. Какова роль воп-
роса в познании вещи-в-себе? Английский фило-
соф Давид Юм утверждал, что познание мира не-
возможно, поскольку существуют утверждения,
основанные на ощущении, и утверждения, основан-
ные на рассуждении, и что подобные утверждения
всегда антагонистичны. И. Кант гениально при-
мирил (объединил) противоречия, указав, что ло-
гика без чувств пуста, равно как бессмыслен-
ны чувственные ощущения без логических умо-
заключений.

В этой связи нам представляется важным рас-
смотреть основные уровни познания, которые вы-
делял И.Кант, а также современные философы
(М.Хайдеггер, А.Эйнштейн, Х.Гадамер и др.):

1. Рассмотрение объекта как единого целого.
2. Расчленение целого, исследование состава

объекта, исследование связей между составляю-
щими объект частями.

3. Синтез составляющих в единое целое.
А. Эйнштейн, говоря об идеале физического

познания, подчеркивал, что человек не только хо-
чет знать, как устроена природа (и как происходят
природные явления), но и по возможности достичь
цели, может быть, утопической и дерзкой на вид, –
узнать, почему природа является именно такой, а
не другой [3].

Методология исследования любого объекта
требует сначала выделения его среди других
объектов. Познание объекта как целого основы-
вается на исследовании его свойств. На этом эта-
пе он рассматривается преимущественно со сво-
ей внешней стороны, доступной живому созерца-
нию. Вычленение внешней стороны и объекта в
целом коррелируется постановкой вопроса «Что?».
Следующим этапом исследования является опи-
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сание свойства выделенного объекта (явления).
Проникая в глубь объекта, мышление расчленяет
целое на части, исследует каждую из них в отдель-
ности. Этому этапу познания соответствует поста-
новка вопроса «Как?». Нахождение закономерных
связей между выделенными свойствами, выявле-
ние причин и следствий, установление закономер-
ностей и законов требует от исследователя объяс-
нения познанного. Качественно различные свой-
ства, стороны, этапы объекта познания синтезиру-
ются. Синтез отождествляется с вопросом «По-
чему?».

Огромное значение в истории познания и фор-
мировании всего западного мышления сыграла
наука, которая является, по существу, главенству-
ющей и доминирующей на протяжении последних
двух с половиной тысяч лет. Речь идет о физике,
классическая структура которой берет свое нача-
ло с механики. Ее раздел – кинематика – рассмат-
ривает основные характеристики движения, свя-
занные с вопросом «Что?». Другой раздел меха-
ники – динамика – выявляет закономерности, что
может характеризоваться вопросом «Как?». Ди-
намика выявляет также причину движения, то есть
рассматривает понятие силы.

И здесь же хотелось бы сразу отметить, что
история физики, ее переломный момент, связанный
с такими именами, как Р.Декарт и Г.В.Лейбниц,
удивительно характеризуют историю взаимоотно-
шений Востока и Запада.

Р.Декарт в качестве субстанции неделимой и
потому абсолютно твердой рассматривает протя-
жение, в то время как Г.Лейбниц наделяет мона-
ду свойством активного действия. В связи с этим
хотелось бы отметить две теории в истории фило-
софии Нового времени, являющиеся, по сути, ис-
торией становления научных взглядов этой эпохи.
Речь идет о теории преформизма и эпигенеза, сто-
ронниками которых были соответственно Г.Лейб-
ниц и Р.Декарт.

Мысль Р.Декарта о том, что живой организм-
машина формируется исключительно под влияни-
ем извне (эпигенез), сродни религиозной философ-
ской мысли Востока о том, что человек не может
противостоять судьбе и внешним условиям. К тому
же протяженность – характеристика геометри-
ческого, статичного, неменяющегося, которое яв-
ляется основой, как и первый вопрос познания
«Что?». Напротив, Г.Лейбниц придает монаде спо-
собность внутреннего развития по определенному
сценарию. Переход в эволюции познания от вопро-
са «Что?» к вопросу «Как?» синхронен переходу
от философии Р. Декарта к философии Г. Лейбни-
ца.

Существующая западная цивилизация не могла
возникнуть без восточной культуры, о чем свиде-
тельствуют хотя бы многочисленные примеры из
истории периода эллинизма. Интересный «отзвук»
Востока мы находим и в работах математика и
философа Нового времени Николая Кузанского.
Однако принцип coincidentia oppositorium (совпаде-
ние противоположностей), впервые вошедший в
историю науки благодаря его работам, не безого-
ворочно является только собственностью восточ-
ной философской и религиозной мысли – он достиг
своей подлинной значимости в западной культуре
в работах выдающегося мыслителя Р.Декарта. В
философии Декарта тесно переплетаются две идеи:
идея всемогущества Бога и идея механистичес-
кого мира, представляющего из себя тончайший
сложный механизм наподобие часов, который при-
водится в движение Творцом. То есть, по суще-
ству Декарт продолжает мысль Галилея о суще-
ствующих во Вселенной двух способах познания:
познания человека и познания Бога. Два вида по-
знания неразрывно связаны с двумя особенностя-
ми мыслительной деятельности человека, извест-
ных современной психологии: мышление логичес-
кое и мышление наглядно-образное. Попытки
французского философа совместить арифметику и
геометрию с алгеброй, совместить механику с ма-
тематикой, связать само движение с протяженно-
стью как с характеристикой статичной субстан-
ции – все это свидетельствует о переходе от со-
зерцательной статичной античности к динамично-
сти Запада. Выдающимся результатом такого под-
хода стало появление функции как зависимости
одной или нескольких величин друг от друга. За-
висимость есть постановка вопроса «Как?»! На-
пример, «Как зависит одна величина от другой?»

Созерцательность и красота, положенные в
основу доказательства теорем античности, сменя-
ются активной работой мысли и научного по-
знания. Разум – вот, согласно Галилею и Декарту,
критерий познаний сути вещей. И, наконец, Ф. Бэ-
кон, Р. Бойль, Д. Юм, Д. Локк и другие в качестве
основы познания вещи помещают опыт.

Понятие силы, введенное в мировую науку
И.Ньютоном, сродни понятию воли в философии
А.Шопенгауэра. А философский пессимизм А.Шо-
пенгауэра оказал большое влияние на творчество
Ф.Ницше и всю последующую философию экзис-
тенционалистов.

Известный ученый-физик Р. Бойль придает пер-
востепенное значение не самим атомам как неиз-
менным частицам, а, прежде всего, отношениям
между ними, которые и порождают огромное мно-
гообразие всего сущего в природе. То есть, соглас-
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но методу обобщающих аналогий, Роберт Бойль
задает вопрос «Как?», оставляя в тени предше-
ствующий вопрос «Что?». «Как соотносится тот
или иной вид материи или один атом с другим?» –
вот главная мысль английского философа и учено-
го-естествоиспытателя.

Огромное влияние на мировоззрение западной
цивилизации оказало и творчество немецкого ро-
мантика Фридриха Ницше. В его знаменитой «Так
говорил Заратустра» есть раздел, в котором глав-
ный герой повествует собравшимся на площади
жителям о трех превращениях духа:

«Три превращения называю я вам: как дух ста-
новится верблюдом, львом – верблюд, и, наконец,
ребенком становится лев». «Что есть самое труд-
ное?» – так вопрошает выносливый дух; скажите,
герои, чтобы я взял это на себя и радовался силе
своей. Все самое трудное берет на себя выносли-
вый дух: подобно навьюченному верблюду, кото-
рый спешит в пустыню, спешит и он в свою пус-
тыню». Но в самой уединенной пустыне соверша-
ется второе превращение – выносливый дух ста-
новится зверем-львом, чтобы обрести свободу.
«Завоевать себе свободу и священное «нет» даже
перед долгом: для этого, братья мои, нужно стать
львом». Завоевать себе право для новых ценнос-
тей – это самое страшное завоевание для духа вы-
носливого и почтительного. Как свою святыню,
любил он когда-то «ты должен»: теперь ему надо
видеть даже в этой святыне произвол и мечту, что-
бы завоевать себе свободу от любви своей: нужно
стать львом для этой победы».

 Далее происходит третье – последнее превра-
щение духа – он становится ребенком. «Почему
хищный лев должен стать еще ребенком? Дитя
есть невинность и забвение, новое начинание, игра,
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самокатящееся колесо, начальное движение, свя-
тое слово утверждения» [5].

Три возраста-вопроса познания неразрывно
связаны с тремя превращениями духа, о которых
писал Ф. Ницше. Пророчества – свидетельства
коллективного бессознательного. Верблюд – ме-
тафорическая основа, которая способна нести на
себе тяжесть. Данная, первая ступень познания со-
ответствует вопросу «Что?». Лев – символ дей-
ствия, функция которого заключается в активном
движении. Это вторая ступень, выражающаяся воп-
росом «Как?». И, наконец, Ребенок, который неиз-
менно ассоциируется с вопросом «Почему?».

Свидетельства коллективного бессознательного
(пророчества героя произведения Ф.Ницше) о трех
превращениях только подчеркивают нераздель-
ность сознания и бессознательного Запада. Воп-
рос «Почему?» символизирует последнюю, твор-
ческую стадию самопознания этой цивилизации,
для которой на определенной этапе, равно как и для
ребенка, не существует тайн и откровений.
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Марк Нельсон из австралийского университета Монаш опубликовал в «Британском медицинском журнале» статью с
анализом продолжительности жизни тех, на кого легло так называемое «проклятье фараона».

По легенде, ему подверглись все, кто присутствовал во время открытия могилы Тутанхамона в Долине Фараонов
неподалеку от египетского города Луксор в феврале 1923 года. Вероятно, легенда родилась после того, как финансист
экспедиции лорд Карнарвон, скончался в том же году от укуса комара – в месте укуса у него развилось рожистое
воспаление, которое осложнилось сепсисом и пневмонией.

Нельсон установил реальные даты смерти всех 25 человек, бывших в склепе во время его скрытия, и 11 других
членов той же археологической экспедиции, которые не присутствовали при вскрытии могилы. Средняя продолжитель-
ность первой группы людей составила 70 лет, второй – 75. Таким образом, разница хоть и наличествует, но не очень
велика.

Ученый считает, что его анализ отвергает существование некоего проклятия трагически погибшего мальчика-фарао-
на. Тем не менее, вряд Нельсону удастся убедить людей забыть о красивой и жуткой легенде. Тем более, что он своим
исследованием подтвердил: все вскрывавшие гробницу умерли раньше тех, кто в этом не участвовал.

(по материалом русской службы ВВС)


