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Биография философа
Абеляр родился во Франции, близ г. Нанта 
в рыцарской семье. Еще юношей, 
стремясь к знаниям, он отказался от 
наследства и занялся изучением 
философии. Он посещал лекции 
различных французских католических 
теологов, учился в разных христианских 
школах, однако ни у кого не находил 
ответы на мучавшие его вопросы. Уже в те 
времена Абеляр прославился как 
неукротимый спорщик, великолепно 
владеющий искусством диалектики, 
которое он постоянно использовал в 
дискуссиях со своими учителями. И столь 
же постоянно он был изгоняем ими из 
числа их учеников.



Школа Абеляра
Сам Пьер Абеляр 

неоднократно предпринимал 
усилия по созданию 

собственной школы, и в 
конце концов это ему 

удалось сделать — школа на 
холме святой Женевьевы в 

Париже быстро наполнилась 
студентами-почитателями. В 

1114—1118 гг. он возглавил 
кафедру школы Нотр-Дам, в 
которую стали съезжаться 
студенты со всей Европы.



 Пьер и Элоиза
В 1119 г. произошла 
страшная личная трагедия в 
жизни мыслителя. Ставшая 
знаменитой во всей Европе 
история его любви к 
молодой девушке, его 
ученице Элоизе, которая 
вышла за него замуж и у них 
родился ребенок, 
завершилась печальным 
финалом. 



 Родственники 
Элоизы 

предприняли самые 
дикие и изуверские 
методы, чтобы 

разорвать ее брак с 
Абеляром — в итоге 
Элоиза приняла 
монашеский 

постриг, а вскоре 
стал монахом и сам 

Абеляр.



В монастыре, в котором он поселился, Абеляр возобновил 
чтение лекций, чем вызвал недовольство многих церковных 
авторитетов. Созванный в 1121 г. в г. Суассоне специальный 

Церковный Собор осудил учение Абеляра.  
Покровители философа добились перевода Абеляра в его 

прежний монастырь, но и здесь неугомонный спорщик не смог 
сохранить хорошие отношения с настоятелем и монахами и 

ему было разрешено поселиться вне пределов монастырских 
стен. В местечко близ г. Труа, где он построил молельню и стал 
жить, вновь начали съезжаться молодые люди, считавшие его 
своим учителем, поэтому молельня Абеляра была постоянно 

окружена шалашами, в которых жили его слушатели.
 

В 1136 г. Абеляр возвращается к преподавательской 
деятельности в Париже и опять имеет огромный успех среди 

студенческой молодежи. Но увеличивается и число его врагов. 
В 1140 г. был созван еще один Собор в г. Сансе, осудивший все 

произведения Абеляра и обвинивший его в ереси.

Жизнь в 
Монастыре



Смерть философа
Философ решил обратиться с апелляцией к самому папе 
римскому, но по дороге в Рим заболел и остановился в 
монастыре Клюни. Впрочем, поездка в Рим мало что 
исправила бы в судьбе Абеляра, ибо вскоре Иннокентий 
II утвердил решения Санского Собора и осудил Абеляра 
на "вечное молчание".
 
В 1142 г. здесь же, в Клюни, во время молитвы, Абеляр 
скончался. На его могиле, произнося эпитафию, друзья и 
единомышленники назвали Абеляра "французским 
Сократом", "величайшим Платоном Запада", 
"современным Аристотелем". А через двадцать лет в 
этой же могиле, согласно ее последней воли, была 
похоронена и Элоиза, соединившись навеки после 
смерти с тем, с кем разлучила ее жизнь земная. Могила Абеляра и Элоизы в париже, 

на кладбище Пер-Лашез



Основные труды Пьера Абеляра

Такие работы Абеляра, как 
«Диалектика», «Да и Нет», 

«Диалог между Философом, 
Иудеем и Христианином», 

«Введение в теологию», 
«Познание самого себя», 

пособие логики для 
начинающих — сделали его 

одним из величайших 
средневековых мыслителей. 

Он так же развил учение, 
которое в дальнейшем было 
названо «концептуализм».



Философия Абеляра
В споре реализма с номинализмом, господствовавшим в то время в философии и 
богословии, Абеляр занимал особое положение. Он не считал, подобно Росцелину, главе 
номиналистов, идеи или универсалии (universalia) только простыми наименованиями или 
отвлечённостями, равно не соглашался с представителем реалистов, Гильомом из Шампо, 
что идеи составляют всеобщую действительность, равно как не допускал того, что 
действительность общего выражается в каждом отдельном существе. Напротив, Абеляр 
доказывал и заставил Гильома из Шампо согласиться с тем, что одна и та же сущность 
подходит к каждому отдельному лицу не во всём её существенном (бесконечном) объёме, 
но только индивидуально, конечно («inesse singulis individuis candem rem non essentialiter, sed 
individualiter tantum»). Таким образом, в учении Абеляра заключалось уже примирение двух 
великих противоположностей между собой, конечного и бесконечного, и поэтому его 
справедливо называли предтечей Спинозы. Но всё-таки место, занятое Абеляром по 
отношению к учению об идеях, остаётся спорным вопросом, так как Абеляр в своём опыте 
выступить посредником между платонизмом и аристотелизмом высказывается весьма 
неопределённо и шатко.



Большинство учёных считают Абеляра 
представителем концептуализма. Религиозное учение Абеляра 
состояло в том, что Бог дал человеку все силы для достижения благих 
целей, следовательно, и ум, чтобы удержать в пределах игру 
воображения и направлять религиозное верование. Вера, говорил он, 
зиждется непоколебимо только на убеждении, достигнутом путём 
свободного мышления; а потому вера, приобретённая без содействия 
умственной силы и принятая без самодеятельной проверки, 
недостойна свободной личности. Достигнутое таким образом 
внутреннее согласие — основа для последующих действий, 
подлежащих этической оценке. Своеобразие этических воззрений 
Абеляра состоит в примате внутреннего намерения над внешним 
проявлением: грех совершается только в душе, поступки человека — 
лишь следствие того, что уже свершилось внутри него. То есть, 
вообще говоря, любые внешние действия для Абеляра этически не 
значимы. В целом же, в этическом учении Абеляра постоянно 
проводится мысль о том, что мораль, нравственность являются 
следствием разума, практическим воплощением разумных убеждений 
человека, которые, в первую очередь, и заложены в человеческое 
сознание Богом. И с этой точки зрения, Абеляр впервые обозначил 
этику как практическую науку, называл этику "целью всех наук", ибо в 
конечном итоге всякое знание должно находить свое выражение в 
моральном поведении, соответствующим имеющимся знаниям. 
Впоследствии, подобное понимание этики возобладало в 
большинстве западноевропейских философских учений.



Известные высказывания и цитаты Пьера 
Абеляра

Иной человек изумительно владеет речью, но она крайне бедна 
содержанием и лишена мысли. Зажигая огонь, он наполняет свой 
дом дымом, а не озаряет его светом.

Любовь одно из зол, которых нельзя скрыть; одно слово, один 
нескромный взгляд, иногда даже молчание выдают ее.

Сомневаясь, мы начинаем исследование, а благодаря исследованию 
мы приходим к истине.

То, чем мы грешим в молодости, приходится искупать в 
старости.


