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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Хронологические рамки С.Ф. определяются временной 
протяженностью самой эпохи Средневековья. Разные 
точки зрения на хронологические рамки.

 Начало Средневековья относят то ко 2—4 вв., то к 7—8 
вв., а то и к 10 в.; соответственно завершение Средних 
веков падает то на рубеж 14—15 вв., то даже на 18—19 
вв. (концепция "большого времени средневековья"). 

Формальными датами начала средних веков обычно 
признаются перенос столицы Римской империи в 
Константинополь в 330 г., раздел империи на Западную и 
Восточную в 395 г., разграбление Рима Аларихом в 410 
г., окончательное падение Рима и гибель последнего 
римского императора, малолетнего Ромула Августула в 
476. 

Стандартная периодизация — 5—15 вв.



Важнейшие особенности средневековой 
философии

1. Теоцентризм, проявившийся в том, что важнейшей 
регулятивной идеей средневековой философии 
явилась идея Бога.

2. Основу средневековой онтологии составляет идея 
творения, а гносеологии - идея откровения.

3.  Природа перестала быть важнейшим предметом 
познания, как в античности, таким предметом стал 
Бог и человеческая душа, творение Бога.

4.  Дуализм божественного и человеческого, небесного 
и земного, добродетельного и греховного, 
характерный для средневекового объяснения мира.

5.  Символический характер культуры, рассмотрение 
любого религиозного образа в качестве 
многозначного символа священной и человеческой 
истории.



Важнейшие особенности средневековой философии

6. Абстрактность теоретических построений, 
оторванных от практики, концентрация внимания на 
формальной логике и разработке понятийно-
терминологического научного аппарата.

7.  Рассмотрение текста и слова Библии в качестве 
основы и источника философского познания (что 
определило ведущую роль таких методов, как 
дедукция и интерпретация).

8.  Традиционализм, состоящий в определённой 
преемственности подходов к осмыслению тех или 
иных философских проблем, необходимость чего 
обусловливалась полисемантичностью текстов 
Библии, допускавших множественность различных 
интерпретаций.



В развитии средневековой философии выделяются 
два главных этапа

I. Патристика (II - VI вв.). 
Он связан с созданием работ “отцов церкви”, 

заложивших основы Священного предания.
 Различают западную и восточную патристику.
•  Наиболее видные представители западной 

патристики: Иероним, Амвросий 
Медиоланский, Августин;

•  восточной - Василий Великий, Григорий 
Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст и 
др.



Основные отличительные особенности 
восточной патристики: 

1. использование греческого языка, 
благодаря чему более органично, по 
сравнению с латинским западом, 
осуществляется связь с античной 
культурой; 

2. выражение идеалов самодержавной 
государственности, в 
противоположность западной идее 
главенства церкви над государством.



Важнейшие темы патристической философии

1. монотеизм (единобожие); 
2. защита христианского учения от языческих, политеистических 

(признающих много богов) верований
3. учение о Христе как посреднике между Богом и человеком;
4.тринитарная проблема, т.е. учение о соотношении ипостасей Бога-отца, 

Бога-сына и святого духа; 
5. креационизм - учение о творении мира Богом; 
6. теодицея - объяснение, почему в мире существует зло, если Бог добр и 

справедлив, и 
7. эсхатология - учение о конечных судьбах мира и человека. 

Проблема соотношения веры и разума рассматривается через их 
противопоставление друг другу, при этом высказывается достаточно 
широкий спектр мнений:

• полная непримиримость веры и разума (Тертуллиан - “Верю потому, что 
нелепо”) 

• идея их взаимодополнения (Августин - “Разумей, чтобы мог верить, 
верь, чтобы разуметь”).



II. Схоластика (VII - XIV вв.).
В своём первоначальном значении термин “схоластика” 

означает “учёный”, “школьный”.
Главная задача ―  осмысление, обоснование и 

систематизация религиозных догматов. 
Потенциально “абсолютная истина” дана в Библии и 

трудах Аристотеля, но её надо актуализировать, т.е. 
логически вывести путём правильных 
умозаключений. 

Меняется трактовка соотношения веры и разума, они 
не противопоставляются друг другу, а 
рассматриваются в отношении определённой 
взаимосвязи.

Наиболее видные представители схоластики: Фома 
Аквинский, Альберт Великий, Дунс Скот, Роджер 
Бэкон, Вильям Оккам и др.



Важнейшие темы схоластической философии

1.  рациональное доказательство бытия Бога,
2.  соотношение веры и разума, 
3. свобода воли и теодицея, 
4. Провиденциализм ― понимание истории как проявления воли Бога, 

осуществление заранее предусмотренного божественного плана “спасения” 
человека.

5. Спор об универсалиях: что существует в действительности: общее или 
единичное? 

a) реалисты вслед за Платоном, считали, что общее существует 
самостоятельно, независимо от единичного, а единичное либо совсем не 
существует, либо в своём существовании зависит от общего и является 
второстепенным, временным, преходящим (Ансельм Кентерберийский, 
Бернар Клервосский, Аврелий Августин); 

b)  номиналисты полагали, подобно Аристотелю, что реальным 
существованием обладает лишь единичное, а общее существует только в 
сознании человека, как имя, даваемое для группы сходных предметов 
(Росцелин, Пьер Абеляр, Беренгард Турский и др.).

 Спор об универсалиях так и не получил своего завершения в средневековой 
философии.



БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН
Блаженный Августин Аврелий (354—430 гг.) — 

епископ гиппонский (в Северной Африке), 
влиятельный представитель патристики. 

Учение Августина о бытии близко к 
неоплатонизму. 

Все сущее, именно потому что оно существует, 
считается благом (добром). 

Зло — это не материальный объект, а 
отсутствие добра. 

Все сущее создано и поддерживается в 
состоянии существования Богом. Если Бог 
«отнимет от вещей свою, так сказать, 
производящую силу, то их также не будет, 
как не было прежде, чем они были 
созданы». 

Августин считает познаваемой душу и Бога. 
Идею Бога он рассматривает во взаимосвязи с 

человеком, а человека в связи с Богом. 
Душа по Августину — нематериальный объект и 

существует вечно. В трудах о 
происхождении души Августин колеблется 
между идеей о том, что она (душа) 
переходит при рождении от матери к 
ребенку и идеей о ее создании Богом.

Блаженный Августин. 
Икона. Греция.



БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН
Философия Августина теоцентрична: 
• в центре ее Бог, который находится во 

взаимосвязи с миром, им созданным; 
• свое учение Августин противопоставляет 

пантеизму, считая, что у Бога нет телесного 
обличия, но при этом считает его отдельной 
личностью;

• в связи с этим выдвигает идею о 
бесконечности божественного начала. «Не мать 
моя, не кормилицы питали меня сосцами своими, но Ты через 
них подавал мне, младенцу, пищу детскую, по закону 
природы»;

• считает время характеристикой движения и 
изменения. До момента создания мира Богом, 
никакого времени не было. И вообще, нет 
никакого «перед тем» и никакого «потом»;

• прошлое обязано своим существованием 
памяти, будущее — нашей надежде. Но 
Августин сомневается в этом: приводит 
пример с пророками, которые могли видеть 
будущее, стало быть где-то оно имеется;

•  считается приверженцем религиозного 
фатализма.

Блаженный 
Августин, 
епископ 
иппонийский.



БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН
В теории познания близок к неоплатонизму. 

Критикует скептицизм, призывая доверять 
своим ощущениям. 

Говорит о том, что если бы невозможно было 
познать истину, то и относительная истина 
не была бы известна. 

Считает, что каждому человеку открыто для 
изучения его внутреннее сознание. Стало 
быть познание возможно. 

Считает социальное неравенство объективным 
фактом, с которым нет смысла бороться. В 
утешение говорит о том, что «бедный наг, но 
счастлив, богатый же является рабом своих 
страстей».

 Разделяет церковь («царство божие на 
земле») и государство («дом дьявола»). 
Существуя и развиваясь параллельно, они 
пройдут шесть стадий, начиная от Адама и 
Евы и заканчивая Страшным Судом, после 
которого граждане «града Божия» попадут в 
рай, а для граждан «земного града» 
уготовлены вечные муки

Святой Блаженный 
Августин



ФОМА АКВИНСКИЙ
• Фома Аквинский (Аквинат) (1221 или 

1226—1274) ―  систематизатор 
ортодоксальной схоластики, в 1323 
г. был причислен к лику святых 
(назван Аквинатом по месту 
рождения в Аквино близ Неаполя).

•  Основным положением его 
философии является то, что для 
спасения человеку нужно знать что-
то такое, что ускользает от разума и 
может быть познано только через 
божественное откровение. 

• Считает, что философия как 
«истина разума», должна 
находиться в услужении 
богословия― «истины откровения». 

• Философию считает менее 
значимой, чем богословие, так же, 
как человеческий разум слабее 
мудрости божественной.

Фома Аквинский 
(1221-1274 гг.)



ФОМА АКВИНСКИЙ
• Бога рассматривает как первопричину и 

конечную цель всего сущего. 
• Объективно-идеалистическая философия 

Аквината сложилась в результате 
теологической интерпретации учения 
Аристотеля посредством выхолащивания 
его материалистических идей и усиления 
идеалистических элементов. 

• Считает, вслед за Аристотелем, что суть 
любой вещи заключается в сочетании 
формы и материи. При этом материю 
считает лишь восприемницей сменяющих 
друг друга форм, форму же считает 
причиной индивидуальности. 

• Эта концепция была с воодушевлением 
принята церковью, поскольку объясняла 
причину, по которой Иисус Христос 
принял телесное обличие, явившись на 
землю.

•  Сущее Аквинат разделял на субстанции 
и акциденции (свойства субстанции).

Фома Аквинский, 
крупнейший 
средневековый философ



ФОМА АКВИНСКИЙ
• Душу Фома Аквинский рассматривал как нематериальную 

субстанцию, находящуюся во взаимосвязи с телом и придающую 
ему индивидуальность. 

• Он высказывал очень тонкую мысль: поскольку у некоторых 
людей тела имеют очень тонкую организацию, то их души имеют 
большую силу разумения. 

• Придерживался идеи бессмертия души. Считал, что существует 
три состояния любого объекта: «до вещи» (мыслимое Богом), «в 
вещи» (конкретная реализация, познаваемая чувственно) и 
«после вещи» (образ, родственный душе, создаваемый в 
результате обобщения и абстрагирования).

• В этических воззрениях опирался на свободу воли человека. 
Считал, что все созданное Богом есть благо, а зло — это добро в 
меньшей степени, созданное Им как бы для сравнения.

•  Считал, что блаженство является конечной целью 
теоретического познания, поиска абсолютной истины, то есть 
Бога, причем все это невозможно без божественной благодати.

•  Главной целью государственной власти считал содействие 
общему благу. Отдавал предпочтение монархии, но не тирании.


