
необходимости учета нескольких параметров разница в выполнении 
проб была минимальной. Большие трудности возникали в самом начале 
при необходимости воспроизведения поз и программ, иначе говоря, «за-
стывших» движений. Это объясняется тем, что возможность дифферен-
циации и изоляции движений возникает постепенно в ходе сенсомотор-
ного развития. Это также указывает на то, что произвольная регуляция 
более доступна (а, следовательно, раньше формируется) при отражении 
образцов целостных двигательных актов. 

Относительно выполнения вербальных инструкций на осуществление 
движений можно предположить, что произвольная регуляция еще только 
формируется на межиндивидуальной стадии [2]. Во время проведенного 
исследования можно было увидеть, что регуляция носит «избиратель-
ный» характер: некоторые дети инструкции выполняют, а некоторые иг-
норируют. Опираясь на представление А. Н. Леонтьева о значении слова 
как свернутой операции, это явление можно объяснить тем, что у ребен-
ка еще не сформирован механизм для осуществления обратного процесса 
развертывания операции вовне [4]. 
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Исследования представлений о различных физических явлениях в 

средневековых теологических и протонаучных трактатах выявляют спо-
собы, формы и принципы параллельного сосуществования и продуктив-
ного функционирования двух принципиально отличных друг от друга 
областей знания, научного и теологического. Сегодня изучение взаимо-
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действия этих двух сфер знания может предоставить материал для осу-
ществления трансляции идей, принципов, теорий из одной области в 
другую с преодолением противоречий, которые могут последовать при 
формальной аппликации одного дискурса на другой. 

То, что есть чёткая связь и сходство между логикой развития мысли в 
рамках средневековой теологии и протонауки, может быть самоочевид-
ным фактом. Однако здесь необходимо обратить внимание на то, каким 
образом в различных языковых дискурсах и методологических парадиг-
мах теологии, математики и физики делаются идентичные выводы, фик-
сируемые лишь в разных категориях. Эпоха Средневековья представляет 
особо плодотворный материал для проведения подобного исследования в 
связи с тем, что именно в это время зародилась и развивалась теория со-
размерной «трансумпции» (перестановки, или металепсиса) протонауч-
ного и теологического знания. Однако для осуществления «трансумп-
ции» необходимо было соблюдать жёсткие правила во избежание извра-
щения природы Бога. 

Вследствие того, что средневековая теология была детерминирована 
лишь формальными законами логической онтологии, а не законами кон-
кретной метафизики или физики, она оказалась способной стать средо-
точием субстрата тех фундаментальных идей, которые определяют ха-
рактер современной физики. Существование особых принципов взаимо-
отношений между теологией и протонаукой в эпоху Средневековья по-
зволил сформировать такие представления о различных феноменах дей-
ствительности, которые сегодня формируются на основе эксперимен-
тально-научной деятельности. 

Нахождение чётких соответствий между религиозными метафориче-
скими описаниями различных явлений и современными научными фак-
тами порождает множество вопросов относительно природы и сущности 
религиозно-теологического знания. Одним из примеров такого соответ-
ствия являются размышления Августина относительно природы феноме-
на времени, которые  получают подтверждение в XX веке в нестацио-
нарной космологии А. Фридмана, Ф. Леметра, Э. Хаббла.  

Ещё одним ярким примером совпадения  средневековых и современ-
ных описаний различных феноменов является исследования проблемы 
пустоты и «ничто». В основе квантовой теории поля лежит гипотеза опе-
раторного возникновения частиц из «ничего» и уничтожения частиц в 
«ничего». Это «ничего» в квантовой теории поля носит название физиче-
ского вакуума. Таким образом, в физике до сих пор существует парадок-
сальная ситуация, когда в основе квантовой теории в целом лежат ирра-
циональные представления. 
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На основании вышеприведённых примеров становится очевидным, 
что дальнейшее взаимодействие религии и науки может способствовать 
развитию научного знания в целом, подобно тому, как теология способ-
ствовала становлению науки в эпоху Средневековья. 

Сегодня, когда речь идёт о специфике постнеклассического типа ра-
циональности, всё чаще поднимается вопрос о необходимости осуществ-
ления диалога между теологией и наукой. Эта потребность современной 
культуры особенно явно даёт о себе знать во время нестабильного функ-
ционирования науки, когда она вынуждена пересматривать фундамен-
тальные ценности и мотивы, которые определяют сущность и направле-
ния её деятельности. Одна из первых попыток найти общий язык между 
теологией и наукой в XX веке была реализована в рамках неотомизма. 
Но сам принцип, на основании которого сглаживаются противоречия от-
носительно происхождения и строения Вселенной и многих других во-
просов, представляет собой не что иное, как воспроизведенный средне-
вековый принцип «трансумпции». Выявленные особенности представле-
ний о пространстве и времени в средневековой теологии и протонауке 
стали свидетельством существования в рамках средневековой культуры 
особого принципа взаимодействия и коммуникации между теологией и 
протонаукой. Поэтому обращение к средневековому способу взаимодей-
ствия между теологией и протонаукой – это не просто анализ генеалогии 
определённых процессов и явлений, но, прежде всего, поиск того фунда-
ментального принципа взаимодействия теологии и науки, который сего-
дня может быть адекватно и органично воспроизведён (и уже частично 
воспроизводится). 
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