
Патристика



ПАТРИСТИКА – ЭТО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ, НАИБОЛЕЕ 
АВТОРИТЕТНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ХРИСТИАНСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ СО II ПО VI ВЕК Н. Э. ЛАТИНСКОЕ 
СЛОВО «ПАТРИС» ОЗНАЧАЕТ «ОТЦЫ ЦЕРКВИ». 

СООТВЕТСТВЕННО, «ПАТРИСТИКА» — ЭТО УЧЕНИЕ 
ХРИСТИАНСКИХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ, ЗАЛОЖИВШИХ 
ОСНОВЫ СВЯЩЕННОГО ПРЕДАНИЯ. В РАМКАХ 

ПАТРИСТИКИ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ РЯД 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПОВ:



а) апостольский период (до 
середины II века н. э.);

б) эпоха апологетов (с середины II 
века н. э. до начала IV в. н.э.). 
Христианские апологеты — это 
первые христианские философы, 
взявшие на себя функцию защиты 
христианского учения перед лицом 
враждебного римского государства 
и языческой философии. 
«Истинная философия, — 
утверждал Климент 
Александрийский, — есть 
христианская религия». К наиболее 
видным христианским апологетам 
относятся: Тертуллиан(160—220),
Арнобий(ум. в 326г.),Лактанций
(250—325),Климент 
Александрийский(Тит Флавий ум. в 
215),Ориген(185-253);



в) зрелая патристика (IV—VI в. н.э.). Этот период 
характеризуется разработкой целостных религиозно-
спекулятивных систем, глубоким синтезом теологических 
догм и античной философской мысли. Различают западную и 
восточную патристику. Наиболее яркие фигуры на Западе: 
Иероним, Амвросий Медиоланский, Аврелий Августин; на 
Востоке:Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий 
Нисский, Афанасий Александрийский, Иоанн Златоуст, 
Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Михаил Пселл, 
Григорий Паламаи др. Отличительная особенность 
византийской философии заключается в том, что она 
использует греческий язык и, тем самым, более органично 
связана с наследием античной культуры, нежели латинский 
Запад. Византийский Восток отличается также пафосом 
самодержавной государственности, который повлиял на стиль 
христианской догматики и культуры. Византийская 
философия — это напряженный, драматический поиск 
духовных основ новой христианской культуры, определившей 
дальнейшее развитие не только Византии, но и других стран 
на целое тысячелетие. Огромную роль в систематизации 
средневекового мировоззрения сыграли трудыПсевдо-

Дионисия Ареопагитав V веке.



Важнейшие темы патриотической 
теологии: монотеизм, транс 
цендентность Бога, учение о Христе как 
посреднике между Богом и человеком, 
тринитарная проблема, т.е. учение о 
соотношении ипостасей Бога-Отца, 
Бога-Сына и Святого Духа, 
креационизм, т.е. учение о творении 
мира, теодицея и эсхатология.

Наиболее ярким представителем 
потристики и всей средневековой 
западноевропейской философии был 
Аврелий Августин (354-430)



Философия а. Августина

Аврелий Августин— крупнейший 
религиозный мыслитель раннего 

Средневековья. Родился 13 ноября 
354 г. в г. Тагасте в римской 

провинции Нумидия в Северной 
Африке. Отец его был язычник, 

мать — христианка. Образование 
получил в г. Мадавре, затем в г. 

Карфагене в школе риторики. А. 
Августин — блестящий знаток 

эллинистическо-римской культуры.



Духовная эволюция Августина в 
полной мере отражает борьбу 
утверждающейся христианской 
культуры с культурой античной. На 
пути к христианскому обращению, 
которое произошло весной 387 г., 
Августин испытал сильное влияние 
стоицизма, манихейства, 
скептицизма и неоплатонизма. 
После принятия христанства, 
Августин ревностно отдался 
служению христианской церкви. Он 
публикует многочисленные 
религиозно-философские трактаты, 
борется с религиозной ересью 
манихеев, донатистов и пелагиан.



В 396 г. Августин избирается епископом г. Гиппона и остается им вплоть 
до смерти в августе 430 г., последовавшей во время осады города 
полчищами вандалов. Литературное наследие Августина насчитывает 
более 40 томов. Наиболее важные работы Августина: «Исповедь» (400), «О 
Граде Божьем» (413—426), «Пересмотры» (426). Другие работы: «Против 
академиков» (386),

«О жизни блаженной» (386), «О порядке» (386), «Монологи» (387), «О 
количестве души» (388—389), «Об учителе» (388—389), «О бессмертии 
души» (387), «Об истинной религии (390), «О свободной воле» (388—395) и 
др.



Опираясь на неоплатонизм, Августин создал 
влиятельное религиозно-философское учение, 
служившее фундаментом христианской мысли вплоть 
до XIII века. Важнейшие темы его философского 
учения: проблема Бога и мира, веры и разума, истины 
и знания, добра и зла, свободы воли, вечности и 
времени, смысла истории.

По Августину Бог есть высшее бытие, где пребывают 
все вечные и неизменные идеи, определяющие 
мировой порядок. Он имеет три равноценные лица — 
Отец, Сын, Святой дух, объединенные единой 
божественной сущностью и волей.



▣ Творение мира из ничего — акт доброй воли 
Бога. Человек в этом совершенном мире 
занимает особое место, соединяя в себе 
материальную природу, разумную душу и 
свободную волю. Поэтому он не 
рассматривается уже как часть космоса, он 
создан его господином, но в своем 
грехопадении утратил это благо. Теперь он не 
властен даже над собой и полностью зависит от 
божественного предопределения.

▣ Если в античной философии человек соотносит 
себя с Космосом, полисом через внешние связи, 
то у Августина Блаженного речь идет о 
"человеке внутреннем",полностью обращенном 
к Богу, открывающем ему душу и очищающем 
ее в таинствах исповеди и причащения.



▣ По-новому решается в философии Августина и 
проблема познания. Истина раскрывается не через 
пассивное созерцание и не в понятийном 
мышлении, а только в божественном откровении. 
Все остальные способы познания дают знание 
неполное, приблизительное, и только Бог может 
открыть ее, в какой-то момент научив человека 
своим откровением. Путь познания есть для 
Августина восхождение разума, ведомоговерой, к 
Богу. Фактически познания начинаются с 
чувственного восприятия (т. к. Бог познается через 
Его творения) и как бы по ступеням поднимается к 
истине. Кульминация познания – мистическое 
прикосновение разума к Божественной истине. Бог 
– это солнце, свет которого делает мир зримым и 
прозрачным как для внешнего, так и для 
внутреннего зрения. Возвышаясь к Богу, разум как 
бы насыщается этим светом и сам просветляется. К 
Богу поднимаетсявесь внутренний человек;
обретение истины является по этому актом не 
только интеллектуальным, но обязательно 
иморальным, ибо Истина есть Благо. «Не стремись к 
внешнему, возвратись в себя самого: истина обитает 
во внутреннем человеке»



▣ По Августину, христианин не существует без веры. Он 
стремится во всех случаях представить первенство веры 
какуниверсальную методологическую 
установкуподлинно христианского сознания. Так 
ставиться и решается проблема соотношения веры и 
разума. Вера обладает высшим авторитетом, она 
показывает путь к знанию, задает его предмет: «вера 
вопрошает, разум обнаруживает»

▣ Бог есть безусловное благо. Зло, существующее на земле, 
есть результат грехопадения человека, его отхода от Бога. 
Оно — следствие нарушения заповедей Божьих, 
наказание за грех или испытание для укрепления 
человека в вере.

▣ Божественное предопределение обусловило после 
грехопадения человека наличие двух царств: Божьего и 
земного. Земное царство — грешное, злое, держится 
войной и насилием. Выражением высшего царства, Града 
Божьего, является церковь, но и она есть только 
приготовление к небесному царству.



▣ Такой вывод Августин сделал после детального рассмотрения в 
своем главном произведении истории становления и развития 
человечества. Эта история, по его мнению, разворачивается в 
двух царствах: «Граде земном» и «Граде Божьем». Сам Августин 
так говорит об этом: «...Существовало всегда не более как два 
рода человеческого общения, которое мы, следуя Писаниям 
своим, справедливо можем называть двумя градами. Один из 
них составляется из людей, желающих жить в мире своего рода 
по плоти; другой — из желающих жить также по духу...

▣ Итак, два града созданы двумя родами любви: земной — 
любовью к себе, доведенною до презрения к Богу, и небесной 
— любовью к Богу, доведенною до презрения к самому себе. 
Первый затем полагает славу свою в самом себе, последний — в 
Господе»1.

▣ Град земной — это мир зла и сатаны, в нем господствует 
похоть, «управляющая и правителями его, и подчиненными 
ему народами».

▣ Град Божий — это мир добра и Бога, где «по любви служат 
взаимно друг другу и предстоятели, руководя, и подчиненные, 
повинуясь».



▣ Вся история человечества, считал Августин, 
— это борьба двух градов. Град земной 
подвергает гонениям Град Божий, так как 
его жители самолюбивы и эгоистичны, а их 
стремление к мирской жизни постоянно 
приходит в противоречие со стремлением 
тех немногих, которые стремятся к жизни 
праведной. Для людей праведных Бог — 
высшая ценность, а любовь к нему и 
презрение к себе — цель жизни. Именно 
такие люди, покорные Богу и церкви, 
достойны Града Божьего, считает Августин. 
Так как церковь является представителем 
Божьего Града на Земле, то и власть ее выше 
любой светской власти, а монархи должны 
быть слугами церкви.



▣ Большое внимание Августин уделил 
еще одной фундаментальной 
философской проблеме — выяснению 
того, что представляют собой вечность 
и время. Этой проблеме посвящено 
обширное рассуждение в «Исповеди». 
Время есть мера становления. Бог 
пребывает вне времени, мир — во 
времени, которое сотворено вместе с 
миром.



Наибольшее внимание Августина 
привлекала проблема Бог и зло.

▣ Августин создал своеобразную моральную 
теодицею, идеи которой изложены в 
трактате «О свободном решении»: Бог не 
отвечает за мировое зло, единственным 
источником которого является злая воля; 
высшая справедливость воздает каждому по 
заслугам. На базе этих идей Августин 
строит рационалистическую этику долга, 
достаточно формальную и по многим 
параметрам сходную с этикой стоиков и 
Канта.



▣ Чтобы мораль принципиально была 
возможна, порок и добродетель должны 
вменяться человеку. Но для этого действия 
человека должны быть свободны. т. е. 
независимы от внешней причинности. 
Моральная свобода есть реализация 
нравственного долга в следовании добру: 
человекдолженстать тем, кем онможетбыть. 
Смысл добра задан нравственным законом, 
или Божественными заповедями




