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Средневековые философы, писатели, ученые в большинстве своем 
происходили из духовного сословия. В руках церкви была организация 
образования. Школы организовывались в основном при монастырях и 
соборных капитулах, существовали так же придворные школы. 
Преподавание велось преимущественно монахами-проповедниками. В 
школах постепенно складывались основы педагогической и научной 
системы, которая получила название схоластики, т.е. школьные 
учености.
теологии. 
Одной из важных проблем схоластики стала проблема универсалий, 
соотношения общего и отдельного. Этот вопрос обсуждался еще в 
античной философии и через творчество Боэция перешел в схоластику.

Введение



Основная часть
Номинализм

Номинализм - одно из направлений средневековой схоластической 
философии, развившееся в борьбе с противоположным ему направлением, 
реализмом. В номинализме пересматривается характерная для 
аристотелевской традиции трактовка бытия, предполагающая тесную связь 
бытия с категорией сущности.
В номинализме определяющее значение получает идеи божественного 
всемогущества, а творение рассматривается как акт божественной воли. Здесь 
номиналисты опираются на учение Дунса Скота (ок. 1266-1308), который 
обосновывал зависимость разума от воли и считал божественную волю 
причиной всякого бытия. Однако номиналисты пошли дальше Дунса Скота: 
если тот считал, что в воле бога был выбор сущностей, которые он хотел 
сотворить, то, например, Уильям Оккам упразднил само понятие сущности, 
лишив его того основания, которое оно имело в ранней и средней схоластике, а 
именно тезиса о существовании идей (общих понятий) в божественном уме. 
Идеи, согласно Оккаму, не существуют в божественном уме в качестве 
прообразов вещей: сначала бог творит вещи своей волей, а идеи возникают в 
его уме уже после вещей, как представления вещей.



Номиналисты не разрывают и с Аристотелем, но дают его философии иную, чем 
Фома Аквинский, интерпретацию, опираясь на учение Аристотеля о первичной 
сущности как единичном индивидууме. Реально существует лишь единичное; 
любая вещь вне души единична, и только в познающей душе возникают общие 
понятия. С этой точки зрения сущность (субстанция) утрачивает свое значение 
чего-то самостоятельно сущего, которому принадлежат акциденции (случайное, 
преходящее, несущественное свойство), не имеющие бытия помимо субстанций: 
бог, согласно номиналистам, может создать любую акциденцию, не нуждаясь для 
этого в субстанции. Понятно, что при этом различение субстанциальных и 
акцидентальных форм теряет свое значение, и главное понятие томизма – понятие 
субстанциальной формы - больше не признается необходимым. В результате 
умопостигаемое бытие вещи (сущность) и ее простое эмпирически данное бытие 
(явление) оказываются тождественными. Номинализм не признает различных 
бытийных уровней вещей, их онтологической иерархии. Отсюда равный интерес ко 
всем деталям и подробностям эмпирического мира. Ориентация на опыт - 
характерная черта номинализма, которую впоследствии перенимают наследники 
средневекового номинализма английские философы эмпирического направления - 
Фр. Бэкон, Дж. Локк, Д. Юм.



Номинализм формирует новое представление о познании и 
природе познающего ума. Поскольку познание направлено не 
на сущность вещи, а на вещь в ее единичности, то оно есть 
интуитивное познание (созерцание отдельных свойств вещи), 
его предметом оказываются акциденции, и знание трактуется 
как установление связи между явлениями. Это ведет к 
пересмотру аристотелевской и томистской логики и 
онтологии, для которых субстанция есть условие 
возможности отношений (не случайно в томизме 
гносеология - учение о познании не существует независимо 
от онтологии - учения о бытии). Теоретическая способность в 
номинализме утрачивает свой онтологический характер, умы 
больше не рассматриваются как высшие в иерархии 
сотворенных сущих. Ум, с точки зрения Николая из Отрекура, 
есть не бытие, а представление о бытии, направленность на 
бытие



Так в номинализме формируется представление о 
субъекте, противостоящем объекту как особого рода 
реальности, и о познании как субъектно-объектном 
отношении. Такой подход способствует выделению 
гносеологии в самостоятельную область 
исследования. Но одновременно возникает 
субъективистское истолкование ума, человеческого 
духа, рождается убеждение, что явления психического 
ряда достовернее физических, поскольку даны нам 
непосредственно, тогда как физические - 
опосредованно. В теологии при этом подчеркивается 
приоритет веры над знанием, воли - над разумом, 
практически-нравственного начала - перед 
теоретическим.



Реали́зм, в философии — философский термин, употребляемый для 
обозначения направления, постулирующего существование реальности, 
независимой от познающего субъекта.
Термин Реализм употребляется в двух главных значениях: философском и 
нефилософском. В нефилософском реализм обозначает направление в 
литературе, искусстве и педагогике и т. п., задача которого — отражение 
правды жизни, реальности как она есть. В философском значении термин 
Реализм употребляется в трех смыслах:

Реализм

1- реализм как направление противоположное 
номинализмуиконцептуализму(умеренному реализму) в 
средневековой философии (проблемауниверсалий);
2- реализм служит для обозначения философского направления 
нового времени и, противостоящего идеализму. Выразителем 
этого вида реализма былГербартсо своими последователями;
3- реализм как направление противоположное антиреализмув 
современнойфилософии наукивторой половины XX в.



Сущность проблемы состоит в вопросе о 
значении общего. Реализм (в 
схоластическом смысле) приписывает 
действительность общим идеям (universalia 
sunt realia). Таким образом, этот реализм 
есть то, что с другой точки зрения 
называется идеализмом.Платонв своём 
учении об идеях дал впервые вполне 
отчетливое решение проблемы в 
реалистическом духе, и реалисты всех 
времён в Платоне видят свой прототип.





Философская проблема в схоластике рассматривалась не вполне свободно; в 
исследованиях вопроса господствовала или по крайней мере к ним 
присоединялась теологическая точка зрения. В схоластической философии 
поводом к спору реалистов с номиналистами послужила книга Порфирия «о 
пяти гласах», поднимавшая вопрос о значении родовивидов. В течение этого 
спора, длившегося с XI в. до XIV-го и перешедшего и в новую философию, 
были высказаны наряду с радикально противоположными мнениями многие 
посредствующие точки зрения. Несомненно, что реалистическая точка 
зрения более подходила к догматической христианской; поэтому 
номинализм был сначала преследуем, а потом на него не переставали 
смотреть более или менее подозрительно. Хотя номинализм и оказал 
существенную услугу свободе философского исследования, но 
ужеРиттерзаметил, что ему совершенно неправильно приписываются 
либеральные тенденции (стоит лишь вспомнитьГоббса); точно так же 
совершенно неосновательно мнение, будто победа номинализма — 
окончательная.



Заключение
  В схоластической философии борьба 
реализма с номинализмом окончилась 
победой номинализма; но в иной 
форме эта борьба продолжается и до 
настоящего времени.
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