
 

Лекция пятая. 

Философия арабоязычного и 
европейского Средневековья.



Христианство как основа европейской 
средневековой философии

• V – VI вв. н.э. – распад Римской 
империи

• Язычество и христианство
• Библия как священная книга 

христианства



Важнейшие 
религиозно-философские 

идеи Библии
1. Идея единого Бога (монотеизм);
2. Теоцентризм;
3. Идея творения (Бог творит мир из 

ничего);
4. Идея откровения (любое знание есть 

божественное откровение);
5. Идея грехопадения 

(грешники/праведники);
6. Идея конца мира;
7. Идея богочеловеческой природы Иисуса 

Христа



Христианская философия 
во II – VI вв.

• I – IV вв. – объединение общин в церковь;
• Язычество – христианство – еретичество
• Отцы церкви: Тертуллиан, Григорий 

Нисский, Аврелий Августин, Василий 
Великий, Григорий Богослов;

• Утверждение Символа Веры, складывается 
основная христианская догматика

• Расхождения внутри христианства: 
православие и католицизм



Аврелий Августин (354 – 430 гг.)

• Христианизация платонизма и 
неоплатонизма: Бог – 
нематериальный, всемогущий 
абсолют; дуализм Бога и мира; Бог – 
творческая личность, 
осуществляющая непрерывное 
творение

• Откуда берется зло?



Град Земной и Град Небесный
• Ангелы, восставшие 

против Бога;
• Потомки Каина, 

повелители и господа 
мира, обреченные на 
вечное проклятие в 
загробной жизни;

• Любовь к себе, 
доведенная до 
презрения к Богу;

• Государство – 
«разбойничья шайка»

• Ангелы, верные Богу;
• Потомки Авеля, 

странники и 
пилигримы, 
определенные к 
спасению;

• Любовь к Богу, 
доведенная до 
презрения к себе;

• Церковь – прообраз 
града Небесного



Бытие как совершенство – 
красота как бытие

• Не доказывание бытия Бога, а показывание 
бытия Бога;

• Бытие – важнейшее из совершенств; «есть» 
только то, что совершенно (завершено); 
прекрасное – «цветение бытия». Уделенное вещи 
присутствие Бога есть основание ее бытия. 
Христианское сознание ощущает себя над 
пропастью небытия, над которой его удерживает 
рука Бога. Вещь наличествует на границе самой 
себя, отбрасывая излучения «следствий» - особый 
статус в христианском сознании приобретают 
невидимость, бесплотность, бессловесность, 
молчание



Унижение и достоинство человека
• «Служащие Господу уже не суть рабы людей» (И. Христос)
• Ближневосточные деспотии – византийская императорская 

власть (совсем не то, что у греков!)
• Для христианского восприятия человека характерно, что 

тело – не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная 
пластика мускулов, а уязвляемые потаенности недр – 
отсюда и обратная перспектива икон

• Ликующая надежда и пронзительный страх – природа 
человека простерта между ослепительной бездной 
благодати и черной бездной погибели - спасение



Порядок космоса и порядок истории

• У греков: космос – природа – порядок; в 
христианстве: Бог – душа – покорность (Бог – 
творец стихий и законодатель людей)

• У греков: времена цикличны, преимущество у 
пространства. В христианстве: стрела времени 
(время конечно – страшный Суд), иерархия 
пространства и времени (Град Земной и Град 
Небесный)



Мир как загадка и разгадка

• От парадоксов греков к параболам и 
парафразам византийцев

• Зеркала и загадки



Мир как школа
• Христианин – не только почитатель 

Христа, не только мист, верный воин, 
но и ученик Христа. Вселенная – 
школа, «священная история» - 
учение.

• Дитя и старец (не воин, как у греков) 
– главные герои учения

• Слово и книга. Чернокнижники.



Арабоязычная философия – связующее 
звено древнегреческой и европейской 

средневековой философии

• Эпоха пророка Мухаммеда (570 – 632) – 
объединение арабских племен в исламе. 
Арабский халифат (нач. VII в.)

• Арабы: ислам, греческая философия 
(Платон, Аристотель), наука

• Арабская философия (IX – XI вв.) - 
Схоластика (XI – XIII вв.)



Особенности ислама
• Ислам: не было церковных соборов, которые бы 

регламентировали толкования «священных 

текстов», ни «отцов Церкви», чьи учения 

пользовались бы силой непререкаемого 

авторитета, ни инквизиции.

• Религиозные догматики – интеллектуальная 

элита: неудивительно, что философия Аверроэса 

и Авиценны была резко осуждена исламской 

ортодоксией, что, однако, никоим образом не 

ослабило их влияния.



Авиценна («второй учитель»): 
арабская философия на Востоке

• философия Аристотеля + ислам: мир сотворен 
Богом из материи, а не из ничего (отличия от 
христианства); материя - вечна. Как и у 
Аристотеля, у А. Бог - неподвижный двигатель, 
форма всех форм. Как ученый-
естествоиспытатель, врач А. признавал 
объективное существование природы. Часто, 
покидая позиции религии, он становится на точку 
зрения материализма: если Бог вечен, то вечен 
также и мир, ибо причина и следствие всегда 
связаны друг с другом.

• Тесная связь физики, логики и метафизики 
(философии). 



Аверроэс: арабская философия 
на Западе

    Учение о «двойственности истины»:                                                       
истина философии и истина религии не 
противоречат друг другу, поскольку имеют в виду 
разные вещи.
Аверроэс : материальный мир бесконечен во 

времени, но ограничен в пространстве. Бог 
«совечен» природе, Он - вечный источник 
действительности, материя - единая основа бытия 
и вечный источник возможности. А. отрицал и 
бессмертность индивидуальной души, естественно 
вступая в полемику с исламской догматикой. 
Только общий разум всего человеческого рода в 
его историческом развитии является 
бессмертным.



Испания – страна философов
В  мавританской Испании преподавали мусульмане, 

евреи, христиане. Сторонники всех трех 
вероисповеданий стремились защитить догматы 
собственной религии идеями из греческой философии, 
что, естественно, не могло не повлиять на 
христианскую схоластику. Как в политике, так и в 
философии арабо-мусульманские мыслители 
стремились не столько совершать революции, сколько 
ограничиваться тем, с чем имели дело древние, и 
совершенствовать то, что можно усовершенствовать. 
Жизнерадостное мировоззрение, перешедшее от 

арабов и питавшееся вновь открытой греческой 
философией, подготовило материализм XVII -XVIII вв.



Переводчики Аристотеля

• Переработкой аристотелевского 
учения в духе   католицизма занялись 
два профессора богословского 
факультета Парижского университета 
- Альберт Великий и Фома 
Аквинский. 



Схоластика (IX – XV вв.)
Ранняя 

схоластика
Зрелая 

схоластика
Поздняя 

схоластика

Боэций, Иоанн 
Скотт Эриугена, 
Росцелин, 
Ансельм 
Кентерберийский, 
Пьер Абеляр

Бонавентура, 
Альберт 
Великий, Фома 
Аквинский, 
Роджер Бэкон, 
Иоанн Дунс 
Скотт

Уильям Оккам, 
Жан Буридан, 
Мейстер Экхарт, 
Генрих Сузо



Фома Аквинский (1225 – 1274)
• Вопрос о взаимоотношениях науки и веры;
• Предмет и обоснование теологии;
• Влияние Аристотеля: не признает «дурную 

бесконечность», доказательства бытия Бога;
• «Сумма истины католической веры против 

язычников», «Сумма теологии»;
• Не только христианизировал философию, но 

и рационализировал христианство – томизм 
– критика томизма в эпоху Возрождения



Доказательства бытия Бога

Сущность движения
Идея перводвигателя: «Все, что 
движется, должно иметь источником 
своего движения нечто иное» 

Производящая причина Должна быть конечная 
производящая причина - Бог

Категория необходимого 
и случайного

Есть некая сущность, необходимая 
сама по себе - Бог

Признание 
возрастающих степеней 

совершенства

Нечто, обладающее совершенством и 
благородством в предельной степени 
- Бог

Определение 
целесообразности

Разумное существо, полагающее цель 
для всего, что происходит в природе, - 
Бог



Миф в эпоху Средневековья
«Все, зримо совершающееся в этом мире, может 

быть учиняемо бесами» 
Ф. Аквинский

«Вся земля преисполнена бесами» 
Иоанн Триттемий

Личностное мироощущение как «царство грез»
Чудо – сигнал, что обнаружился разрыв в логике 

духовного освоения мира
Христианско-языческое двоеверие в 

восточнославянской культуре



Потеря равновесия 
между разумом и верой
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Уильям Оккам
• Вера независима от разума;
• Единственный объект науки – 

индивидуальное;
• Номинализм Оккама – достаточно 

вероятностного знания, основанного на 
повторяемости в опыте;

• Индивидуально-множественный универсум, 
где нет места неизменному и необходимому – 
бритва Оккама: «Не следует умножать 
сущности сверх необходимости»;

• Структурно одинаковый универсум (отказ от 
разделение на миры небесный и земной) – 
переход к науке Нового времени;

• Плюрализм против теократии.



Сумма средневековых 
представлений:

• «Верую, ибо абсурдно» (Тертуллиан);
• «Мера того, насколько вы способны познать Бога, 

в вас самих» (Гр. Нисский);
• «Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь» 

(А. Аврелий);
• «Когда человек живет по человеку, а не по богу, 

он подобен дьяволу» (А. Августин);
• «Познаю то, во что верю» (П. Абеляр);
• «Все, что движется, должно иметь своим 

источником нечто иное» (Ф. Аквинский);
• «Не следует умножать сущности сверх 

необходимости» (У. Оккам)



Поворот к Ренессансу
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Миф в эпоху Возрождения
«Я во власти Господа, Господь в моей власти» 

(Парацельс)
«Заниматься магией есть не что иное, как 

сочетать браком мир» 
(Пико делла Мирандола)

«Нет прекрасной поверхности без ужасной 
глубины» (Ф. Ницше)

«У черта открываются на Бога самые 
широкие перспективы; оттого он и 
держится подальше от него – черт ведь и 
есть закадычный друг познания» 

(Ф. Ницше)



Охота на ведьм

• В XVI – XVII вв. в Западной и 
Центральной Европе были сожжены 
десятки и сотни тысяч «ведьм» и 
«колдунов»

• Миф как игра со смертью


