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Средневековая философия представляет собой 
длительный отрезок в истории европейской 
философии, который непосредственно связан с 
христианской  религией. 

Философия средневековья — это особое 
явление духовной жизни того периода.

История средневековой философии уходит 
своими корнями в первые века новой эры. В 
работах христианских мыслителей нашли 
отражения идеи античной философии. При этом 
возникает нечто новое по сравнению с 
философией в ее классическом понимании, а 
именно — некое подобие синтеза ряда положений 
философии и богословия.



Теология 
(от греч. theos – Бог и logos –

 учение)

Представляет собой богословское учение, 
включающие в себя элементы философии.



Средневековая философия

Патристика 
 (от греч. πατήρ, или лат. pater, «отец») – 
термин, появившийся в 17 в. и 
обозначающий совокупность учений 
христианских авторов кон. 1–8 в. – т.н. 
отцов Церкви.  

Схоластика 
(лат. scholastica от греч. σχολαστικός – 
школьный) – тип религиозной 
философии, характеризующийся 
принципиальным подчинением примату 
теологического вероучения, 
соединением догматических 
предпосылок с рационалистической 
методикой и особым интересом к 
логической проблематике; получил 
наиболее полное развитие в Западной 
Европе в эпоху зрелого и позднего 
Средневековья.



В широком смысле патристика – это доктринальная форма 
построения христианской культуры, многоплановый синтез 

религиозных ценностей христианства и эллинского 
литературно-философского наследия.

Основные черты:
❖ Теоцентризм, означающий, что в центре мироздания, всей жизни 

людей и конкретного человека находится Бог как верховное 
существо, абсолютное начало. 

❖ Креационизм (от лат. creatio — создание) — учение о сотворении 
мира и человека 

❖ Провиденциализм (от лат. providentia — провидение), учение, 
согласно которому развитие человеческого общества определяется 
внешними по отношении к нему причинами, а именно Богом

❖ Персонализм - понимание человека как персоны (от лат. persona 
— личность), то есть неделимой личности, обладающей разумом и 
свободой воли, сотворенной по образу и подобию Бога, наделенной 
совестью

❖ Ревеляционизм (от лат. revelatio — откровение) относится к 
принципу познания мира; он состоит в том, что самый надежный 
способ познания божественных истин состоит в постижении 
скрытого смысла священных писаний, заключающих в себе 
божественное откровение



      В истории христианской 
патристики в IV-V вв. н.э. появляется 
фигура, которой суждено было стать 
едва ли не в центре духовной жизни 
средневековья. 
       Это Аврелий Августин (Sanctus 
Aurelius Augustinus; Августин 
Блаженный), известный как епископ 
из Гиппона (город на Севере 
Африки, не сохранился до наших 
дней). 
       Он родился в г.Тагасте (на 
территории современного Алжира), в 
молодые годы вел беззаботную 
жизнь обеспеченного человека, но 
затем воспринял философские и 
религиозные идеи и принял решение 
посвятить себя религии — об этом 
он чистосердечно и подробно 
рассказывал в своей «Исповеди», 
которая может рассматриваться как 
опыт автобиографии эпохи 
средневековья

(354-430 гг. н.э)



     Теоретическое наследие 
Августина обширно: 
собрание его сочинений 
насчитывает более 40 
томов. 
     Среди главных его 
трудов - «О граде Божием», 
«Об истинной религии», 
«Исповедь», «О Троице», 
«О бессмертии души», «О 
ересях», «О свободной 
воле».



Блаженный Августин  — одна 
из самых интересных 
исторических личностей, 
которые когда-либо 
существовали. Оценка ее — 
одна из сложнейших и 
труднейших задач в виду 
разнообразия и богатства 
элементов, вошедших в 
состав его учения и так или 
иначе повлиявших на 
образование его характера. 
Августин — во всех 
отношениях олицетворение 
той переходной эпохи V 
столетия, когда один 
обветшавший мир рушится, а 
другой созидается на его 
развалинах.



Августин принял положение Платона о существовании бесте- 
лесных идей («сущностей»). Но Августину не импонировал комплекс 
идей как составляющий, по Платону, особый мир, столь же вечный, как 
и материя, и, подобно материи, подчиненный Мировой Душе. 

Августин снял грань, отделявшую мир идей от Мировой Души, и 
включил в религиозный Абсолют все платоновские идеи. Он заявил, 
что идеи Платона — «это мысли творца перед актом творения».



            Августин тщательно 
проанализировал множество 
положений христианского 
вероучения, устранил явные 
противоречия между некоторыми 
из них или дал новое их 
толкование; он провел огромную 
работу по систематизации 
религиозного знания, стремился 
представить  его  в  качестве  
единой,  целостной  концепции. 
     В своих сочинениях он следовал 
положению, согласно которому 
«истинная философия и истинная 
религия — одно и то же».
     Из философов он высоко  ценил 
Платона, опирался на многие его 
философские представления.



       Каковы же атрибуты Бога? Не все атрибуты Бога уловимы 
чувствами или разумом, но некоторые из них, считал он, можно назвать. 
Раз есть «мысли Творца», что подтверждается целесообразностью 
устройств живых существ, то значит, источник их творения — 
Всемогущая Личность, Всесильное Существо. «Личность» (или 
«Существо») при этом не имеют прямой аналогии в природном мире, 
это, скорее, метафора для лучшего понимания акта творения. 
     Творение же перманентно, оно не имеет начала, не будет иметь 
конца; оно есть непрерывная, бесконечная серия актов. Кроме того, 
Богу присуща бестелесность, невещественность. Бог имеет еще такие 
атрибуты, как бесконечность в пространстве. Бог есть Воля. Бог есть 
высшее Благо. Посредством своей Воли, нацеленной на благо, Бог 
создает все предметы природы, все души людей и такие бестелесные 
существа, как ангелы. 



        Августин обосновывает креационизм, т. е. положение о творении 
природы и материи Богом. Бог сотворил их «из ничего», 
исключительно по своей воле. «Откуда взялась бы эта материя, не 
созданная Тобою, а между  тем  послужившая  материалом  для Твоего 
творчества?»  —  спрашивает  он,  обращаясь  к Всевышнему, и 
отвечает: «Допущением такой материи неизбежно  ограничивалось бы 
Твое всемогущество... До творения  Твоего  ничего  не было, кроме 
Тебя, и... все существующее зависит от  Твоего  бытия»



Одним из атрибутов Бога является вечность, трактуемая как 
неизменность. Августин говорил о трудности понимания вопроса, о  
сущности  времени:  «Пока  никто  меня  о  том  не  спрашивает, я 
понимаю, нисколько не затрудняясь; но как скоро хочу дать ответ об 
этом, я становлюсь совершенно в тупик».

Бесспорно,  вещи  находятся  во  времени;  они  изменяются, и время 
есть мера их изменений. Сотворив природу и вещи, Бог сотворил и 
время. Но задумаемся: прошлое не обладает действительным 
существованием, его уже нет; будущего тоже не существует, его еще 
нет; настоящее же — ускользающее, оно есть миг. 



  Таким образом, Августин отвергает взгляды тех античных 
философов, которые время ставили в зависимость от движения 
небесных тел: ведь и они созданы богом. Согласно его пониманию, 
время является мерой движения и изменений, присущих всем 
«сотворенным» конкретным вещам. Перед сотворением мира время 
не существовало, но оно проявляется как следствие божественного 
творения и одновременно с последним Меру же изменений вещам 
дал бог.

       Августин попытался объяснить такие основные категории 
времени, как настоящее, прошлое, будущее. Ни прошлое, ни будущее 
не имеют действительной ориентации, она присуща лишь 
настоящему, посредством которого нечто может мыслиться как 
прошлое или будущее. 



     Прошлое связано с памятью, будущее — с надеждой, настоящее — 
с непосредственным созерцанием; иначе говоря, все они в душе, они 
субъективны. Правильнее считать, что есть настоящее прошедшего,  
настоящее  настоящего и настоящее будущего.  
     Бог же в отличие от предметов природы существует вне времени; в 
нем нет никакого  «раньше»  и  «позже»,  а только  вечное  настоящее; 
в нем постоянное «теперь», статичная абсолютная вечность. Итак, по 
Августину, время характерно для конечных вещей, вечность — для 
Бога.



    Приведение как будущего, так и прошлого к настоящему 
доказывает божественную, совершенную абсолютность. В боге раз и 
навсегда соединены настоящее с прошлым и будущим. Понимание 
противоположности абсолютной вечности бога и реальной 
изменчивости материального и человеческого мира стало одной из 
основ христианского мировоззрения.



         Августин обращается и к общественно-историческому процессу. 
Ряд историков говорили о нем как об одном из первых «философов 
истории». Стимулом его интереса к этой проблематике было 
разграбление «вечного города» в 410 г. готскими войсками, 
возглавляемыми королем Аларихом. 
        Это событие интерпретировалось многими современниками по-
разному. Одни объясняли его как месть старых римских богов 
римлянам за то, что они перешли в христианство. Другие утверждали, 
что падение Рима возглашает конец человеческой истории, который 
наступает вследствие греховного перехода от первоначального 
демократического христианства к государственному. Августин 
опровергает обе эти интерпретации



В философии истории он выступает против как языческих 
религиозных представлений, так и нерелигиозных этических и 
философских концепций. Языческих богов он отвергает как 
бессильных демонов, порожденных поэтической фантазией. Им он 
противопоставляет единого и всемогущего бога.

      О философии истории у Августина можно говорить лишь условно. 
Он занимается «судьбами всего» человечества, руководствуясь, 
однако, христианскими мифологическими представлениями, 
опирающимися на библейские материалы. Человечество происходит 
от одной пары прародителей и руководится богом. Понятие истории у 
Августина является провиденциалистским (провиденция — 
провидение).
       Августин выдвигает мысль о единстве человеческой и 
божественной истории, которые текут в противоположных, но взаимно 
неразделимых сферах, содержанием которых является бой двух царств 
(градов) — божьего (civitas Dei) и земного (сivitas terrеnа)



Дуализм бога и природы переносится на общественное развитие. 
Божий град представляет меньшую часть человечества — это те, кто 
своим морально-религиозным поведением заслужили у бога спасение и 
милосердие; в земном граде, напротив, остаются люди самолюбивые, 
алчные, эгоисты, которые забывают о боге. Божий Град постепенно 
усиливается в общественно-историческом развитии, в частности после 
прихода Иисуса. Главной предпосылкой принадлежности к граду 
божьему служат смирение и покорность как перед богом, так и перед 
церковью.

В своем изложении плана божьего предопределения Августин дает 
периодизацию истории земных градов-обществ. Она основана на 
аналогии с шестью днями творения, шестью развивающимися сферами 
человеческой жизни и шестью эпохами, которые приведены в Ветхом 
завете. 



Всю историю Августин делит на 
три этапа: 1-й — до появления 
твари; 2-й — от собственно история 
человечества от сотворения первой 
твари до Страшного суда; 3-й — от 
Страшного суда до времени 
вечного царства Града Божьего и 
вечных мучений грешников. Таким 
образом, история развивается не 
циклами, а по прямой, и мир, 
созданный Богом, есть первый и 
единственный.



Концепция "Града Божьего"

       История двух "Градов" — Земного и Небесного — начинается в 
момент появления первой разумной твари и они настолько 
переплетены, что разделить их историю на две невозможно на 
протяжении всего времени существования человечества. 
       Так же, как нельзя, по Августину, разделить всю историю 
человечества на "священную" и "светскую" — такое разделение не 
только невозможно, но и кощунственно. Два Града образованы двумя 
родами любви: Град Земной — любовью к себе, доведенной до 
презрения к Богу, а Град Небесный — любовью к Богу, доведенной до 
презрения к себе.



      Третий же град — дьявола — не будет существовать никогда, потому 
что для существования подобного Града нужна полная власть дьявола. 
Со времени же своего отступничества дьявол получает свободу только 
на 3,5 года. Это время будет последним в истории человечества — 
время прихода антихриста. Но и на протяжении этих лет он не будет 
иметь полной власти, поскольку против него будут бороться истинные 
христиане. И эти 3,5 года будут даны Богом не как возможность дьяволу 
построить свой Град, а для того, чтобы праведники осознали, какого 
врага они победили.



     После этой победы настанет последний день — день страшного суда, 
во время которого все жившие на земле воскреснут в своих телах и те, 
кто не верил в истинного Бога или не выполнял его заповедей, умрут 
вторично — их душа будет "отделена от Бога", а тела будут страдать в 
геенне огненной, в которую будут заключен как дьявол, так и все 
падшие ангелы.

      Те же, кто своей жизнью и верой заслужили высшей награды и 
прощения за свои грехи станут гражданами Божьего Града. Этому Граду 
предстоит существовать вечно. Те, кто попадет в него, уже не будут 
людьми — они станут сродни ангелам. а их тела станут само 
совершенство. Единственным их занятием будет созерцание Бога, хотя 
они не забудут ни своей жизни, ни мучений осужденных. Мир, к 
котором они будут жить, будет совсем другим., т.к. после Страшного 
суда мир погибнет в очистительном огне, а на его месте будет создан 
новый, более совершенный, и, главное, не оскверненный грехом мир.



Аврелий Августин создал первую философскую концепцию истории, 
основные черты которой можно свести к следующему:

Творцом всего сущего является Бог.

Мир, сотворенный Им, является первым и единственным. План 
его создания, развития и конца всегда был известен Богу.

Мир развивается линейно, в строгом соответствии с планом Бога, 
по законам, людям неизвестным. Единственным источником 
знаний о этих законах может служить Библия.

Цель истории человечества — совершенствование добра и 
увеличение числа граждан Града Божьего.

История человечества — процесс совершенствования будущих 
граждан Града Божьего и определения недостойных его.

Цель истории осуществится в момент гибели человечества и его 
мира — в момент появления Божьего Града, в день Страшного 
суда.



      Августин принадлежал к мыслителям, 
которые имели большое влияние на 
духовную жизнь средневековья. Он был 
гораздо более известен как философ, чем 
как «отец церкви». Его творчество было 
последующим звеном между философией 
Платона и мыслителями средневековья. 
     «Августиновская» традиция долго 
считалась единственным типом 
ортодоксальной философии. Только в XIII 
столетии Фома Аквинский создает новую 
модель ортодоксии, однако влияние 
Августина продолжалось и в последующие 
периоды. 
    Современная модернистская 
протестантская теология находится под 
воздействием идей Августина. Некоторые 
католические теологи также используют его 
и поныне
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