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Аннотация. В статье описывается христианско-религиозный подход к понима-
нию проблем получения и хранения знаний. Кроме того, в статье представлен 
краткий анализ идей Р. Декарта и С. Л. Франка. Главная идея данной статьи со-
стоит в том, что, в рамках христианской религии, знание человеку даруется Бо-
гом. Выделяя христианско-религиозный подход среди других подходов, мы раскры-
ваем одну из немало важных сторон этой проблемы. 
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В самом общем смысле предпосылочное знание можно представить как знание, 
которое является исходным пунктом всякого знания, которое выполняет конструк-
тивно-созидательную функцию, то есть необходимо создает новое знание, участвует 
в его образовании, может выражаться в различных формах, в зависимости от типа 
знания, в котором оно обнаруживается. Предпосылочное знание – это уникальное 
свойство любого знания, оно определяет основу данного знания, прослеживает, с 
чего оно началось, какова была специфика знания на начальном этапе его развития. 
Предпосылочное знание – это нормы, идеи, принципы, представления, которые ока-
зывают существенное влияние на содержание знания. 

Существует несколько подходов к пониманию такого вида знания, например, 
научный, философский, логический и так далее. В данной статье мы остановимся на 
религиозном подходе, главным образом, основанном на христианской религии.  

Религиозный подход предполагает, что основой любого знания является боже-
ственное откровение. С точки зрения христианской религии, перед Богом мы все равны, 
а значит, приходя в этот мир, Бог наделяет нас одинаковым количеством информации. 
Подобную идею мы можем встретить у философа Нового Времени – Рене Декарта. В 
своем произведении «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и 
отыскивать истину в науках» Декарт задается вопросом о том, как проходит мысли-
тельный процесс. Все люди, по мнению Декарта, с рождения наделены разумом в оди-
наковом количестве, и нельзя говорить о том, что кто-то умнее, а кто-то глупее, просто 
мы думаем либо не об одних и тех же вещах, либо направляем свои мысли разными 
путями. Нужно совершенствовать свой разум, открывать новое, не давать проникнуть 
ложному знанию. Знание не приходит из ничего, оно не может быть безосновательным. 
Нужен какой-то фундамент, на котором оно будет твердо стоять, поэтому и необходимо 
изучать чужие мнения и мысли, но не полностью основываться на них, а на основе уже 
полученного выстраивать свою концепцию. Он разделяет два вида умов.  

1. Те, которые, воображая себя умнее, чем они есть на самом деле, не могут 
удержаться от поспешных суждений и не имеют достаточного терпения, чтобы рас-
полагать свои мысли в определенном порядке, поэтому, раз решившись усомниться 
в воспринятых принципах и уклониться от общей дороги, они никогда не пойдут по 
стезе, которой следует держаться, чтобы идти прямо, и будут пребывать в заблуж-
дении всю жизнь. 
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2. Те, которые достаточно разумны и скромны, чтобы считать себя менее спо-

собными отличать истину от лжи, чем другие, у кого они могут поучится; они должны 
довольствоваться тем, чтобы следовать мнениям других, не занимаясь собственны-
ми поисками лучших мнений. 

Конечно, существуют идеи, взятые не из учений великих людей. Откуда берутся 
эти идеи? Декарт на это отвечает, что они вложены в нас Богом: «таким образом, 
оставалось допустить, что эта идея была вложена в меня тем, чья природа совер-
шеннее моей, и кто соединяет в себе все совершенства, допустимые моему вообра-
жению, – одним словом, Богом» [1, c. 28]. Он объясняет это тем, что человек не мо-
жет создать их, так как он не может стать бесконечным, вечным, неизменным, все-
ведущим, всемогущим. Такими свойствами может обладать только Бог, он способен 
вложить в нас идеи. Это те идеи, которые существует еще до нашего мышления, до 
того, как мы начинаем изучать этот мир вокруг, знакомится с его тайнами и постигать 
науки. И постепенно, на протяжении всей жизни, все те идеи, что появляются у нас, 
дарованы нам Богом. Отсюда ясно, что предпосылочное знание – это знание, вкла-
дываемое в нас Богом, и все идеи и мысли исходят от него, начиная от рождения. 
Так называемые «врожденные идеи» представляются нам формой предпосылочного 
знания. Это знание появляется до возникновения любого знания и лежит в его осно-
ве. Идеи врожденны в нас Богом, значит и то, предпосылочное знание, о котором мы 
говорим, дается нам от Бога. Бог не дает нам право выбора тех или иных идей, а 
значит все мы равны по умственному критерию, только одни знают, как направить 
свои умения, а другие не знают, либо не пытается этого сделать. 

Христианская религия проповедует праведный образ жизни, соблюдая его, мож-
но постичь многие тайны мира, получить милость Бога, и возможно даже, божествен-
ное откровение. Для того, чтобы родилась в голове какая-нибудь идея, необходимо 
соблюдать все обряды, каноны, ходить в храмы, и тогда идея сама придет к тебе, как 
просветление, Бог наградит тебя за твои старания. Религиозный подход заметно от-
личается от всех остальных, наличием некой неведомой силы, которая может управ-
лять нашими делами и мыслями. Во всех остальных подходах, человек творец мысли, 
идеи, он сам постигает мир, через ощущения, эксперименты, мыслительные процессы 
или через культуру. В религиозном подходе все обстоит иначе, человек – это творе-
ние, он уже не является творцом своих идей, он получает эти идеи от того, кто его со-
здал. Бог решает, кого наделить идеями, а кого нет, это называется божественным 
предопределением. Кроме того, религиозный подход характеризуется наличием опы-
та, во всех других подходах опыт мог быть эмпирическим, чувственным, мыслитель-
ным, накопленным культурой, здесь мы обнаруживаем духовный опыт, его невозмож-
но проверить или потрогать. Духовный опыт приобретается в течение жизни. Это не 
тот опыт, который выражается в мозолях, морщинах и седине. Духовный опыт рас-
крывает душу, обновляет и облагораживает ее. Бог – это создатель, создатель мира, 
человека, в том числе и всех сфер человеческой жизни, а значит и интеллектуальной 
сферы тоже. Отсюда ясно, что область познания принадлежит Богу, а не человеку. 
Сам человек может только додумывать то, что дано ему было свыше. Исходя из этого, 
можно сказать, что основой познания вообще является Бог, основой всяких идей вы-
ступает божественное откровение, божественное слово, оно направляет человека, по-
казывает путь, по которому ему надо идти, чтобы достигнуть определенного знания. 
Другими словами, Бог направляет в нас идею, мы ее принимаем, распознаем, разви-
ваем, и в конечном итоге, получаем новое знание. Религиозный подход хоть и не име-
ет четко обоснованную структуру, и основывается на сомнительных фактах, но опу-
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стить его было нельзя так, как такой подход открывает новую сторону в понимании 
предпосылочного знания. Предпосылочное знания определяется здесь как-то, что, 
являясь основой любого знания, исходит и даруется нам от Бога. 

Интерес к рассмотрению религиозного подхода в понимании именно предпосы-
лочного знания обусловлен был тем, что на сегодняшний день мало кто пишет о 
знании в таком ключе. Но это совсем не значит, что в истории философии нет по-
добных примеров. Одним из таких примеров может служить русская религиозная 
философия. Хотелось бы особенно выделить С. Л. Франка.  

С. Л. Франк, определяя понятие знания, пишет, что всякое знание состоит из 
двух частей, с одной стороны, направленность на нечто, что является предметом 
знания, а с другой стороны, признание в этом предмете некоторых определенностей, 
что образует содержание знания. «Мы имеем что-то в виду, мы думаем о чем-то, и 
об этом предмете мы что-то знаем и высказываем. И смысл всякого знания состоит 
в устанавливаемом им отношении между предметом и содержанием» [2, с. 42]. Раз-
личение предмета и содержания для Франка является главным, потому как понима-
ние содержания знания и ее неотделимость от предмета определяет истинное зна-
ние. Нельзя сказать, что ты познал что-то, не проникнув в суть содержания сужде-
ния. Франк отмечает, что, если всякое знание определяется его содержанием, то 
между содержаниями существует какая-то связь. Суждения не могут существовать 
отдельно, они взаимосвязаны. Ничто не может мыслиться само по себе, без какой-
либо связи. Тем самым, он приходит к проблеме единства. 

«Жизнь знания, которая есть органическая связность его содержаний, возможна 
только, если у него есть живая творческая глубина, из которой берутся отдельные со-
держания и в которой дано их исконное единство» [3, с. 192]. Сначала образуются от-
дельные содержания знания. Затем, они образуют некое единство. И в этом единстве 
обнаруживается такая черта знания, которая не входит в совокупность содержаний зна-
ния, а является его основой, первичным знанием. Если пытаться познать содержание ка-
кого-либо знания, то нужно определить его как часть целого, как некоторого места в 
единстве бытия. Но существует соотношение мест, и нужно понять какое содержание 
знания является особым и входит в состав Всеединства. Всеединство есть система иде-
альных мест. И теперь необходимо разобрать металогическую природу Всеединства. 

«Всеединство не есть нечто, что имело бы вне себя многообразие отдельных 
частных содержаний; оно есть именно единство самого этого многообразия, то це-
лое, в отношении к которому только и мыслима часть, как особая часть, и которое, 
следовательно, есть условие самого многообразия частей. Поэтому иметь всеедин-
ство не значит потерять своеобразие частных содержаний, как бы потопить их в хао-
се безразличного тождества, а, напротив, значит иметь сразу основу всех своеобра-
зий содержаний» [4, с. 232]. Всеединство можно рассматривать как единство подчи-
ненных единств и, следовательно, как систему систем. Но Франк утверждает, что это 
не совсем так. Содержание потеряло бы своеобразие. Всеединство есть первичное 
целое, оно есть единство и части и целого. Поэтому часть не теряет своеобразия, 
так как является частью целого, а значит, занимает особое место в целом. Если бы 
каждое частное содержание было бы замкнутым в себе, отделенным и потому от-
крытым, то мы бы, либо имели, либо не имели его. Но познание его, раскрытие, 
мыслительная деятельность вообще были бы невозможными. Например, такое суж-
дение как: «Все люди ходят вниз ногами». Интуитивно мы понимаем, что суждение 
верно. Но для того, чтобы его доказать, потребуется рассмотрение всех людей, дей-
ствительно ли все ходят вниз ногами, или кто-то отличается, а также с какой стороны 
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смотреть нужно и так далее. И мы понимаем здесь, что суждение не может суще-
ствовать отдельно, оно входит в какую-либо цепочку других суждений.  

Существует апория, в которой сказано, что невозможно познать то, что уже 
знаешь, и то, что еще не знаешь. В первом случае познание будет излишним, во 
втором ты и сам не знаешь, что именно хочешь познать. И такая апория, по мнению 
Франка, разрешается только тогда, когда первоначальное, исходное знание уже 
имеет в себе задачу на движение познания.  

Таким образом, Франк выделяет два рода познания: вторичное (абстрактное, по-
знание понятий) и первичное (непосредственную интуицию объекта в его металогиче-
ской цельности). Первичное интуитивное знание лежит в основе отвлеченного, обы-
денного знания, и определяет его. И для того, чтобы проникнуть в суть самого сужде-
ния, нужно сначала постичь исходное, начальное знание. Бытие тоже есть всеедин-
ство. Предпосылкой единства бытия есть предпосылка всякого познания, но в это 
единство включен Абсолют. Понятие Бога так же входит во Всеединство, так как яв-
ляется «первоосновой», «Творцом». Всеединство не может мыслиться, оно дано нам, 
доступно в другой, металогической форме. «Первой основой всякого знания является 
интуиция всеединства, непосредственное усмотрение отношения частного содержа-
ния к целостности всего иного – отношения, в силу которого впервые вообще консти-
туируется частное содержание, как некоторое своеобразное «такое-то» содержание. 
Этим свойством: исходной точки знания определена вся природа знания, т. е. как ко-
нечный идеал знания, так и путь его постепенного осуществления» [5, с. 238]. Перво-
основой всякого познания выступает интуиция, непосредственное умозрение, созер-
цание. Между содержаниями существует металогическая связь, которую мы можем 
постигать только при помощи интуиции. Каждый человек может постичь любое зна-
ние, так как при рождении ему дано интуитивное знание. В нас заложена первооснова 
любого познания, поскольку Всеединство включает в себя мир и Абсолют. Достигнув 
интуиции Всеединства, мы сможем проникнуть во все тайны мира и мыслить многие 
вещи, которые были не доступны отвлеченному знанию.  

Предпосылкой всякого знания Франк считает интуицию Всеединства. Он выде-
ляет ее как первооснову любой мыслительной деятельности, потому как она вклю-
чает все существующие понятия и содержания знания. Предпосылочное знание есть 
знание интуитивное, которое должно быть нам дано. Однако не было еще такого че-
ловека, который смог воспользоваться и понять его в полной мере. Боюсь, что это 
вообще не возможно. Человек не сможет осознать то, что знание, которым он рас-
полагает, то есть вторичное знание, было изначально постигнуто им интуитивно. Мы 
интуитивно выбираем то, что хотим познать, не беря во внимание то, что оно уже 
занимает какое-то место во Всеединстве. Свою гносеологическую концепцию Франк 
продолжает в более позднем произведении «Непостижимое». Многие моменты его 
мыслей, сформулированные в «Предмете знания» повторяются и дополняются ав-
тором. Но на ряду с этим, он выводит новую идею, новый тип знания как непостижи-
мого. То, что выходит за рамки логического совпадает с металогическим и является 
проявлением «непостижимого» как такового. «Непостижимое» состоит в некой без-
условно нераздельной сплошности, некоем исконном первичном целом. И тут он 
разделяет действительность и реальность. Действительность представлена как со-
вокупность эмпирических данных предметов внешнего мира и явлений душевно-
телесной жизни человека. Реальность – все то, что выходит за границы действи-
тельности, начиная от внутренней душевной жизни и кончая Богом, как основанием 
всего сущего вообще. Ясно, что «непостижимое» для нас входит в действитель-
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ность, а «непостижимое» само по себе является реальностью. Оно не относится к 
человеку, его сознанию и самосознанию. Первоосновой знания, так же по 
С. Л. Франку, является «непостижимое». Оно предваряет предмет знания. Мы все с 
первого дня своего появления на свет начинаем познавать мир, и это познание, 
можно сказать, начинается с нуля. Мы прибываем в состоянии непостижимости и, 
беря в руки какой-либо предмет, начинаем постепенно выходить из этого состояния. 
«Непостижимое» заведомо стоит в начале нашего познавательного пути. Следова-
тельно, является предпосылкой всякого знания. Предпосылочное знание, таким об-
разом, есть «непостижимое», постигая которое, мы сможем прийти к содержанию ка-
кого-то предмета. Но мной было доказано ранее, что предпосылкой отвлеченного 
знания является интуиция всеединства. Она находится в металогической связи с от-
влеченным знанием и определяет его. Поэтому «непостижимое» может быть назва-
но сверхрациональным, металогическим. И как представление некой целостности, 
«непостижимое» так же считается Всеединством. Таким способом, Франк стирает 
все недоразумения. Знание всегда направленно на неизвестный, выходящий за рам-
ки опыта, предмет. Мы пытаемся, как бы раскрыть завесу тайны, проникнуть в скры-
тые глубины. «Непостижимое» выступает как темнота, и знание выходит из этой 
темноты. Так же как из хаоса появляется порядок. Так же как создание Творцом ми-
ра из пустоты. Это еще раз доказывает, что «непостижимое» является первоосновой 
мыслительной деятельности, поскольку оно выступает как пустота.  

Итак, мы проанализировали представления русского религиозного философа 
С. Франка, и увидели, что в его понимании, знания, которыми мы располагаем берут 
свое начало в Интуиции Всеединства, или как «непостижимое», в то же время нача-
лом которого является Бог (в данном случае христианский Бог). Философия 
С. Франка показывает нам, проблема нахождения исходного знания, решалась и на 
уровне религиозного понимания. Но, так же стоит отметить, что проблема предпо-
сылочного знания не ограничивается только решением религиозного подхода. 
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