
Философия Средних веков 
и Возрождения



План изучения темы:

1. Философия и религия: особенности 
философии средневековья.

2. Патристика (Августин). 
3. Схоластика (Фома Аквинский). 
4. Спор номиналистов и реалистов в 

Средние века.
5. Антропоцентризм эпохи 

Возрождения.



Основные понятия:

•Теоцентризм
•Теизм
•Патристика
•Апологетика
•Схоластика
•Монотеизм 

•Теология
•Догмат 
•Универсалии
•Реализм
•Номинализм
• Гуманизм
•Пантеизм 



1. Философия и религия: особенности 
философии средневековья

• Эпоха феодализма 
(V - XV века) , когда 
господствовал 
теоцентризм 
(конкретно-
исторический тип 
мировоззрения, в 
основе которого 
лежала идея о том, 
что мир - это 
творение Бога).

• Видные 
представители: 
Аврелий Августин 
Блаженный, Фома 
Аквинский и Пьер 
Абеляр.



• Истоки средневековой философии - учение 
Платона об идеях как духовной основе мира 
и учение Аристотеля о «форме» как некоем 
первоначале всего сущего.

В основе христианского монотеизма два 
важнейших принципа:

1) идея творения, которая лежит в основе 
средневековой онтологии (учения о 
бытии).

2) идея откровения составляет фундамент 
учения о познании. Обе они тесно между 
собой связаны, ибо предполагают единого 
личного Бога.



Периодизация философии 
средневековья:

• Термин "апологетика" происходит от греческого 
слова "апология", что значит "заступничество, 
оправдание". Время наиболее интенсивного 
развития апологетики – II–V вв., особенно актуальна 
она была в период до 325 г., когда неоднократно 
имели место массовые гонения на христиан. В это 
время христианство выступает как "соблазн для 
иудеев, безумие для эллинов и недозволенная 
религия для правительства".

• III - VIII вв. – патристика – разработана отцами 
церкви основ христианской догматики (патер (лат.) – 
отец);

• VI – приблизительно XV вв. – схоластика – зрелое и 
систематическое учение о Боге, мире и человеке.



1.Философские идеи 
апологетов

Иустин-мученик, 
казнен ок. 166 г.

Христианство и философия имеют один и тот же источник Божественный Логос, разлитый 
во всем мире. Поэтому христианами можно считать и тех философов, которые прожили свою 
жизнь в соответствии с Логосом (Сократ, Гераклит); Логос теоретически признавали и 
стоики

Татиан, II в., ученик 
Иустина

Все языческие философы были глубоко безнравственны и невежественны. Христианская 
мудрость древнее всех философских учений

Тертуллиан ок. 
150-222 гг.

Язычество и христианство, вера и разум, религия и философия принципиально 
несовместимы. Истины веры недоступны разуму, они сверхразумны: "Верю (в это), потому 
что нелепо"

Климент 
Александрийский ок. 
150-215 гг.

Языческая философия и христианское вероучение это две ветви одного дерева: истины 
христианства согласуются с учениями лучших из язычников; философия это как бы 
преддверие христианства. Нет знания без веры и веры без знания.
Для постижения глубинной сути Священного Писания необходимо его аллегорическое 
истолкование

Ориген 185–254 гг., 
ученик Климента

Христианство закономерный итог и завершение языческой философии, поэтому изучение 
христианства надо начинать с изучения философии. Философия является лучшим средством 
для обоснования и доказательства идей христианства

Августин 354–430 гг. Закладываются основы христианской философии путем синтеза христианства и 
неоплатонизма. Утверждается примат веры над разумом



2. Патристика 
(Аврелий Августин Блаженный)
• Патри́стика (от греч. 

πατήρ, лат. pater — 
отец) — философия и 
теология отцов церкви, 
то есть духовно-
религиозных вождей 
христианства до VII 
века. 

• Главная фигура и 
систематизатор - 
Аврелий Августин 
Блаженный, 
последователь учения 
Платона.



Сочинения Августина : 
«О граде Божьем» и «Исповедь».

• Бог являет собой высшее бытие. Он сотворил 
этот мир по своей доброй воле. 

• Мир - это бесконечная лестница различных тел и 
живых существ, восходящих к своему создателю.

• С момента грехопадения первых людей Адама и 
Евы человеческое общество разделилось на два 
«града»(сообщества): верующие и неверующие.

• Содержание человеческих знаний черпается из 
двух источников: 1) чувственный опыт, который, 
однако, дает лишь поверхностные сведения о 
мире; 2) вера, которая опирается на 
коллективный опыт и поэтому обладает 
достоверностью. 



Онтология. Учение Августина о бытие представляет собой синтез христианского 
вероучения и неоплатоновской философии. Он отождествляет высшую идею 
платонизма и неоплатонизма – идею Единого = Блага – с Богом, который 
оказывается источником бытия и блага и который есть всесовершенная истина, 
добро и красота. Божественная Троица – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух – 
отождествляются с платонической триадой: идей Единого, Логосом (Мировой Ум) и 
Мировой душой.
Именно в силу своего происхождения от Бога все существующее в мире является 
благим. Зло при этом понимается как недостаток, порча, повреждение.
Космология и космогония. Бог создал мир из ничего (из небытия), и 
существование мира постоянно поддерживается Богом. Если бы творческая сила 
Бога иссякла, то мир сразу бы исчез (прекратил бы свое существование).
Мир ограничен в пространстве и времени, причем сами пространство и время 
создаются Богом только вместе с миром (т.е. до возникновения мира не 
существовало времени). Мир есть только один, и никаких других миров до создания 
нашего мира не было. Сотворенный мир имеет строгую иерархическую структуру, 
где каждый предмет занимает определенное и целесообразное место в общем плане 
мироздания. Внизу тварного мира находятся неодушевленные предметы и 
неразумные существа, а во главе – разумные существа, приближение или удаление 
которых от Бога зависит от их собственной воли. Так, дьявол по собственному 
желанию отпал от Бога, а затем вверг в грех и людей.



Гносеология. Из состояния греха падшие могут выйти, только соединившись с Богом. Для 
этого есть два пути: путь разума и путь авторитета.
По первому пути шли все древние (дохристианские философы), лучшим из которых был 
Платон. Так как мир есть творение Бога, то изучение мира позволяет нам приблизиться к 
пониманию Бога.
Второй путь возможен лишь при условии веры в Бога, которая даруется нам с Божьей 
помощью и прежде всего через Откровение (Священное Писание, т.е. Библию), данное 
Богом всем людям. Только на этом пути возможно подлинное постижение Бога, таким 
образом, у Августина провозглашается примат веры над знанием ("верить, чтобы 
понимать").
У Августина неоплатоновское учение об экстазе как высшем способе познания перерастает 
в христианское учение об озарении.
Учение о душе и сотериология. Душа нематериальна, она представляет собой 
самостоятельную субстанцию, она бессмертна. До своего грехопадения Адам и Ева были 
свободны в выборе: грешить или не грешить. После грехопадения и они, и все их потомки 
не могли не грешить. После искупительной жертвы Христа избранники Божьи опять 
получили возможность жить не греша.
В учении Августина важное место занимает концепция божественного предопределения 
и благодати. Бог еще до рождения каждого человека предопределил одних людей к добру, 
спасению и блаженству, а других – к злу, погибели и мучениям. Добрую волю (т.е. волю к 
спасению) человек получает только благодаря даруемой ему Богом благодати.



3. Схоластика (Фома Аквинский - 1225– 1274)

• Схоластика (от 
греческого 
scholastikos - 
школьный, ученый) -  
европейская 
средневековая 
«школьная 
философия» XI -XIV 
в., стремившаяся 
рационально 
обосновать и чисто 
логически доказать 
истинность 
христианского 
вероучения.



Основные труды: «Сумма теологии», 
«Сумма против язычников».

• Высшее начало есть 
само бытие (Бог).

• Пытался логически 
доказать бытие Бога в 
мире (Бог - это некая 
«форма всех форм», 
конечная причина всего 
существующего в 
мире).

• Человек - существо 
двусоставное, 
противоречивое 
единство души и 
тела (познает Бога с 
помощью разума, 
веры и открытого 
сердца).

• Рассматривал 
проблемы 
общественной жизни 
(идеал – монархия)



ФОМА АКВИНСКИЙ
Философские воззрения. Проблема знания и веры. Знание и вера, разум и Откровение находятся в 
состоянии гармонии, дополняют друг друга и не противоречат друг другу. Говоря о религиозных истинах, 
полученных человеком через Откровение, Фома подчеркивает, что некоторые из них, например, о 
триединстве Бога, не доступны для человеческого разума; в этом случае человек может только верить. 
Другие же истины, скажем, о том, что Бог существует, вполне доступны разуму, и с помощью нашего 
разума мы можем их анализировать и доказывать (схема 74). Но в то же время разум может ошибаться, и 
когда философские идеи противоречат Откровению, значит, философы не правы.
Проблема универсалий. В решении проблемы универсалий Фома придерживался позиции умеренного 
реализма, принимая троякое существование универсалий:
1) до конкретных вещей (ante rem) – в уме Бога;
2) в конкретных вещах (in re);
3) после конкретных вещей (post rem) – в уме человека.
Онтология. В основе томизма лежит отождествление аристотелевской Первоформы  и христианского 
(ветхозаветного) Бога – создателя мира. При этом на смену аристотелевскому дуализму, в котором 
материя является вечной и несотворимой, приходит идеалистический монизм, где материя, природа есть 
результат творения Богом "из ничего".
В томизме сохраняется аристотелевское противопоставление потенциального (возможного) и 
актуального (действительного), но оно получает специфическую трактовку. Абсолютно актуальным 
является только Бог (для которого совпадает сущность и существование). Потенциальное есть 
неустановившееся, изменяющееся, незавершенное и тем самым несовершенное. Истинность всякого 
сущего зависит от степени обладаемого им бытия, получаемого от Бога и, значит, от степени его участия 
в божественном. Сотворенный мир – это воплощение божественного проекта; и поскольку Бог благ, то 
все сущее (существующее) также является благом. Все то, что человек считает злом, есть только 
недостаток, неполнота бытия и тем самым добра.
Доказательства бытия Бога. Аквинат разработал пять доказательств бытия Бога  в которых он исходит 
из человеческого опыта и наблюдения за действительностью.





В отличие от Августина и 
Фомы Аквинского 

Пьер Абеляр:
•  в качестве критерия 

(показателя) истины 
провозглашал в 
первую очередь 
человеческий разум и 
логическое мышление;

• по его убеждению, 
философия вправе 
критически 
относиться к теологии 
(богословские учения), 
сомневаться в ее 
истинности.



4. Спор номиналистов и 
реалистов в Средние века

• На этапе ранней 
схоластики в связи с 
исследованием Бога и 
его качеств возник 
«спор об 
универсалиях».

• УНИВЕРСАЛИИ – 
термин 
средневековой 
философии, которым 
обозначали общие 
понятия (или идеи).

• Фактически это спор 
о том, что же 
существует: общее 
или единичное? Как 
они соотносятся?

• Все представители 
схоластики 
разделились на два 
направления: 
НОМИНАЛИЗМ И 
РЕАЛИЗМ.



Направления схоластики
• Реализм - учение, 

согласно которому 
подлинной 
реальностью обладают 
только общие понятия, 
или универсалии, а не 
единичные предметы, 
существующие в 
эмпирическом мире.

• Универсалии 
существуют реально и 
независимо от сознания, 
а единичные предметы 
существуют лишь 
постольку, поскольку 
выражают общее.

• Номинализм (лат. -  
«nomen» - имя) – 
учение, которое было 
связано с 
подчеркиванием 
приоритета воли над 
разумом.

• Реально существуют 
единичные предметы 
(отдельные стволы, 
деревья, люди), в 
универсалиях лишь 
общее имя, 
существующее только 
в нашем сознании.



5. Антропоцентризм и 
гуманизм эпохи Возрождения

• В философии эпохи 
Возрождения (XIV-XVI 
вв.) сформировался 
антропоцентризм как 
конкретно-
исторический тип 
философского 
мировоззрения,  в 
центре внимания 
которого оказался уже 
не Космос и не Бог, а 
живой и деятельный, 
стремящийся к свободе 
Человек.



   Гуманизм – это особое явление в духовной жизни эпохи Возрождения. В центре внимания гуманистов 
находится человек, но не как "сосуд греха" (что было характерно для Средневековья), а как самое 
совершенное творение Бога, созданное по "образу Божьему". Человек, как и Бог, является творцом, и в 
этом его высшее предназначение. Программным в этом смысле можно считать трактат Джаноццо 
Манетти (1396–1459) "О достоинстве и превосходстве человека", открывший длительную дискуссию о 
"достоинствах человека". Одна из важнейших идей гуманистов состояла в том, что оценивать человека 
надо не по его знатности или богатству, не по заслугам его предков, а только по тому, чего достиг он сам. 
Высокая оценка личности, индивида неизбежно вела к индивидуализму.

   К крупнейшим  гуманистам относятся Лоренцо Валла (1407–1457), Дезидерий Эразм (1467–1536 гг.), 
прозванный по месту рождения Роттердамский, французский философ Мишель Монтень (1533– 1592)
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 М.МОНТЕНЬ

                                                                                     
                                                                                            Э.РОТТЕРДАМСКИЙ
                                                                                         



Эпоха Возрождения характеризуется бурным развитием науки (естествознания) и значительным 
ростом ее авторитета. В XV в. шло активное развитие натурфилософии (философии природы). В 
XVI–XVII вв. произошла революция в астрономии, изменившая космологию: на смену 
представлениям о том, что центром мира является Земля (геоцентризм) пришли представления о 
том, что центром мира является Солнце (гелиоцентризм – Николай Коперник, Галилео Галилей), 
и даже о том, что во Вселенной нет никакого центра (ацентрзм – Джордано Бруно). В работах 
Иоганна Кеплера и Галилео Галилея получил обоснование экспериментальный метод, ставший 
основой новой науки.
По Галилею, есть две истины: истина, изложенная в Св. Писании, и истина, изложенная в книге 
природы. Они не противоречат друг другу, поскольку Св. Писание является книгой 
Божественного откровения, а книга природы -- книгой Божественного творения. Но познавать эти 
две книги мы можем разными способами. Оба они самостоятельны: познавая Св. Писание путем 
откровения, путем веры, или познавая книгу природы путем разума, мы приходим в конце концов 
к одним и тем же положениям. Св. Писание, по мысли Галилея, безошибочно, ошибаются его 
толкования. Здесь Галилей занимает антисхоластическую позицию. Библию не следует понимать 
буквально; главное в понимании Библии -- аллегорическое ее исследование. Но когда человек 
изучает природу, он должен изучать именно природу, а не смотреть на Библию, иначе происходит 
подмена методов и пользы от такого исследования не будет.
Галилей противопоставляет такой принцип: "Я предпочитаю найти одну истину, хотя бы и о 
незначительных вещах, нежели долго спорить о величайших вопросах, не достигая никакой 
истины". Для Галилея наука занимается отношениями, которые можно выразить числом, в 
математической форме, а традиционно считавшиеся научными вопросы о сущности мира, о 
смысле жизни и т.д. отодвигаются на второй план как не поддающиеся научному анализу.



Основные идеи Н.Кузанского
• Развивал идею целостности, бесконечности и 

динамичности окружающего мира. 
• Человек рассматривался им как «микрокосм», 

наиболее совершенное подобие Бога и Природы. 
• Бог – это всеобщий архитектор и мастер, который 

вносит в природу порядок и красоту, т.е. 
разнообразие мира. 

• Человек -  «второй Бог», тоже способен творить новую 
реальность, мир культуры  с помощью геометрии, 
арифметики, музыки и иных форм знания и опыта. 

• Т.о, в эпоху Возрождения формируются основы 
современного естествознания, современный образ 
науки. 


