
Тема 2.Философия Средневековья и Возрождения
1. Европейская философия Средневековья.
2. Средневековая мусульманская философия.
3. Философия Возрождения.
1. Средневековая европейская философия - крайне важный 

содержательный и продолжительный этап в истории философии, 
охватывающий тысячелетний период от распада Римской империи до 
эпохи Возрождения (V-XV вв.). Это была эпоха возникновения и 
расцвета мировых религий.

Средневековая философия по своей мировоззренческой сути 
теоцентрична (от греч. Θεός - Бог и лат. centrum - центр). Реальность, 
означающая все сущее, выводится не из природы, а из Бога. Содержание 
монотеистических религиозных учений (в первую очередь, иудаизма, 
христианства, мусульманства) определило появление особого типа 
философа: философа - священнослужителя. Философия сознательно 
ставит себя на службу религии. «Философия - служанка богословия» - 
таково было распространенное мнение образованных кругов 
средневековой Европы. Большинство ученых являлось представителями 
духовенства, а монастыри были очагами культуры и науки. В таких 
условиях философия могла развиваться только с позиции церкви. 



Основные проблемы средневековой философии звучали следующим 
образом:

- Сотворен ли мир Богом или существует от века?
- Постижима ли воля и намерения Бога и сотворенный им мир?
- Каково место человека в мире и какова роль его в истории сквозь 

спасения человеческой души? 
- Как сочетаются свобода воли человека и божественная 

необходимость?
- Что есть общее, единоличное и отдельное в свете учения о 

«тринитарности» (триединстве, троице)?
- Если Бог есть истина, добро и красота, то откуда в мире зло и 

почему Творец его терпит?
- Как соотносятся истины откровения, выраженные в Библии, и 

истины человеческого разума?
Уже в постановке проблем видна тенденция средневековой 

философии к сакрализации (сближение с религиозным учением) и 
морализации (сближение с этикой, практическая направленность 
философии на обоснование правил поведения христианина в мире).



2. Средневековая мусульманская философия сходна со 
средневековой европейской тем, что строится также на основе религии, 
только не христианства, а ислама, главная книга которого - Коран - 
сюжетно во многом схожа с Библией. Ислам - это попытка соединения 
веры и разума, что подтверждают частые ссылки мусульманских авторов 
на греческую философию.

В мусульманской философии было два основных направления: 
аристотелизм как попытка рационального объяснения истин Откровения 
(Аль-Фараби, 870-950; Авиценна, 980-1037) и суфизм как мистическое 
истолкование Корана (Аль-Газали, 1058-1111; Ибн-Араби, 1165-1240).

Мусульманские философы первыми осуществили синтез религии с 
философией Аристотеля, который затем продолжил Фома Аквинский. 
Таким образом, они внесли крупный вклад в мировую культуру и 
подготовили европейское Возрождение. 

Один из представителей аристотелизма - Аль-Фараби строил свое 
философское учение. Он учил, что «интеллект - это не что иное, как 
опыт». Таким образом, в мусульманской философии уже содержались 
представления о важности эмпирического познания, которые позже были 
развиты в философии Нового времени. Согласно Аль-Фараби, разумная 
душа в человеке бессмертна и после смерти индивида она соединяется с 
бессмертным деятельным разумом.



Предвосхищая эпоху Возрождения, арабские философы уделяли 
внимание проблеме идеального общественного устройства. В «Трактате 
о взглядах жителей добродетельного города» Аль-Фараби сравнивает 
идеальное общество со здоровым телом, в котором все органы во 
взаимодействии друг с другом выполняют предназначенные им функции. 

Арабские философы были также и выдающимися учеными, как, к 
примеру, Авиценна, который был знаменитым врачом. Этим арабская 
философия также предвосхитила европейскую философию Нового 
времени. Авиценна пытался постичь идеальность мысли и связь мысли с 
материей, организмом и мозгом человека.

Второе направление мусульманской философии - суфизм возник как 
мистико-аскетическое течение в исламе в середине VIII в. на территории 
нынешнего Ирака и Сирии. Его относят к мистико-пантеистическим 
учениям, возникшим как протест против ортодоксального ислама. Цель - 
слиться с Богом путем внутреннего очищения и самосовершенствования. 
Каждый, по учению суфиев, содержит в себе божественную субстанцию. 
Существует несколько течений в суфизме: от поднимающих человека до 
уровня Бога до призывающих людей к непротивлению злу. У суфиев 
было представление о божественном свете, исходящем от Аллаха, 
который (свет) несет в себе часть души человека - «тайник сердца», 
обращенный к Богу. 



В суфийском учении есть и концепция предвечного договора, заключенного 
между Аллахом и людскими душами до их появления в материальном мире. 
Присягнув в верности Аллаху, души, обретя телесную оболочку, забыли о 
договоре. Цель суфия - вернуться к своему предвечному состоянию путем 
внутреннего самосовершенствования.

Суфизм широко представлен в исламе не только потому, что мистицизм 
свойствен любой религии, но и в силу специфических причин, к которым 
следует отнести запрет на видимое изображение Аллаха. Бог как бы уходил из 
поля зрения людей, затрудняя его рациональное истолкование, и мистика 
приобретала исключительные права.

3. С XV в. начинается переходная в истории Западной Европы эпоха 
Возрождения, которая создала свою блестящую культуру. В области 
экономики идет распад феодальных отношений и развитие зачатков 
капиталистического производства; развиваются богатейшие города-
республики в Италии. Одно за другим следуют крупнейшие открытия: первые 
печатные книги; огнестрельное оружие; Колумб открывает Америку; Васко да 
Гама, обогнув Африку, нашел морской путь в Индию; Магеллан своим 
кругосветным путешествием доказывает шарообразность Земли; возникают 
география и картография как научные дисциплины; вводятся символические 
обозначения в математике; 



появляются научная анатомия и основы физиологии; возникает 
медицинская химия, стремящаяся к познанию химических явлений в 
человеческом организме и к изучению лекарств; огромных успехов 
достигает астрономия.

Но самое главное - была сломлена диктатура церкви. Именно это 
явилось важнейшим условием расцвета культуры в эпоху Возрождения.

Вся культура Возрождения, ее философия наполнена признанием 
ценности человека как личности, его права на свободное развитие и 
проявление своих способностей. Утверждается новый критерий оценки 
общественных отношений - человеческий.

Новая культура и философия появились в Италии. В дальнейшем 
Возрождение охватило и ряд стран Европы: Францию, Германию и др. 
Именно та роль, которую играла античная культура в становлении 
культуры новой эпохи, и определила название самой этой эпохи, как 
эпохи Возрождения, или Ренессанса. 
     

Каковы же основные черты философии эпохи Возрождения? Во-
первых, это отрицание «книжной мудрости», во-вторых, использование 
прежде всего материалистических произведений философов античности - 
Демокрита, Эпикура; в-третьих, тесная связь с естествознанием; в-
четвертых, исследование проблемы человека. Превращение философии в 
антропоцентрическую по своей направленности.



Исследователи различают два периода в развитии философии 
эпохи Возрождения: 1. Реставрация и приспособление античной 
философии к требованиям нового времени - XV в. 2. 
Возникновение собственной своеобразной философии, основным 
течением которой была натурфилософия - XVI в.

Одним из первых социальных философов эпохи 
Возрождения, отвергших концепцию государства, согласно 
которой государство зависит от церкви как якобы высшей власти 
на Земле, был Никколо Макиавелли (1469-1527). Ему 
принадлежит обоснование необходимости светского государства: 
он доказывал, что побудительными мотивами деятельности 
людей является эгоизм, материальный интерес. Люди, заявлял 
Макиавелли, скорее забудут смерть отца, чем лишение 
имущества.

Социально-философская мысль эпохи Возрождения была 
также связана с именами Томаса Мюнцера (1490-1525) - 
немецкого революционера, вождя крестьянских масс в 
Реформации и крестьянской войне 1524-1526 гг. в Германии; 
английского гуманиста Томаса Мора (1478-1535) - автора книги 
«Утопия», которая сделала его первым представителем 
утопического социализма; итальянского философа Томмазо 
Кампанеллы (1568- 1639), написавшего знаменитое сочинение 
«Город Солнца».


