
Лекция 3-4. Философия 
Средневековья и 
Возрождения 
1. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПЕРИОДЫ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ.

2. ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ.



Сравнительный анализ философии 
Платона и Аристотеля

ПЛАТОН

 Бытие

 Идея, внутренняя сущность

 Познание

АРИСТОТЕЛЬ

 Бытие

 Отношение вещей, понятий

 Познание



Римская империя к 1 в. н.
э.



 
Периодиза
ция 
средневеко
вья в 
истории 
философи
и

 Средневековье – период со 
времени падения Римской 
империи в 476 году до падения 
Византийской империи, 
просуществовавшей с 395 по 1453 
год.

 Временные границы для 
обозначения средневековья 
условны, идеология 
средневековья формировалась 
раньше (например, Никейский 
церковный собор 325 года).

Для европейской 
культуры с V по XV века, 
древнерусский период 
датируем примерно с X 
века.



Основные проблемы и принципы 
средневековой философии 

 Монотеизм (от греч. monos — единственный и theos — 
Бог) — учение о едином персонифицированном Боге. 

 Теоцентризм (от греч. theos Бог и лат. centrum центр 
круга) признание в качестве источника всего сущего Бога. 

 Креационизм (от лат. creatio – сотворение, созидание). 
Учение, согласно которому Бог сотворил не только 
порядок и устройство мира, но и саму субстанцию.

 Символизм – в мире все пронизано Богом, нужно 
увидеть эти знаки. 

 Эсхатология (греч. eschatos — последний, конечный и 
logos — учение) - религиозное учение о конечных судьбах 
мира и человека



Основные проблемы и принципы 
средневековой философии
 Провиденциализм (от лат. providentia — провидение) — 
истолкование истории как проявления воли внешних по 
отношению к историческому процессу сил, провидения, Бога, 
который обладает способностью вмешиваться в мировое 
развитие, меняя законы, в зависимости от поступков и 
поведения личности
 Персонализм -  люди сотворены Богом по собственному 
подобию. Вера, совесть, любовь рассматриваются как 
составные части внутреннего мира человека. 

 Сотериология  - учение о личном спасении
 Теодицея (греч. theos — Бог и dike – справедливость) - 
«оправдание Бога». 

 Догматичность, следование авторитетам. 

 Истина онтологическая характеристика, а не познавательная 
деятельность. 



Основа христианского монотеизма
ИДЕИ ТВОРЕНИЯ 
(ОНТОЛОГИЯ)

Бог сотворил окружающий мир из 
ничего;

творение мира есть результат акта 
Божественной воли;

единственным творческим началом 
во Вселенной является Бог

подлинным бытием является только 
Бог;

сотворенный Богом мир не есть 
подлинное бытие, он вторичен по 
отношению к Богу;

поскольку мир не обладает 
самодостаточностью и возник по воле 
другого (Бога), он непостоянен, 
изменчив и временен;

ИДЕИ ОТКРОВЕНИЯ 
(ГНОСЕОЛОГИЯ)

 Мир можно познать только 
через Бога;

 Бог недоступен для познания;

 Бог разрешил себя познать 
через откровение – Библию;

 Единственный способ 
познания Бога и всего сущего 
– толкование Библии;

 Познать Бога можно только 
благодаря вере.



Спор об универсалиях  (от лат. 
Universalis – общий).
 Реализм (существование общего до вещи) - подлинной 
реальностью обладают только общие понятия. Универсалии 
существуют до вещей, представляя собой мысли в 
божественном разуме. Идеи реализма восходят к учению 
Платона; Реалисты (последователи Платона). Универсалии, 
метафизические сущности, реальны. Представители: Ансельм 
Кентерберийский, Фома Аквинский. 

 Номинализм (от латинского «nomen» - «имя») – общее 
существует после вещей. Согласно номиналистам, общие 
понятия - только имена; они не обладают никаким 
самостоятельным существованием и образуются нашим умом, 
путем абстрагирования некоторых признаков, общих для 
целого ряда вещей. Номиналисты (последователи 
Аристотеля). Представители: Пьер Абеляр, Уильям Оккам - «не 
следует умножать сущности без необходимости». 



Периоды развития 
средневековой философии

Патристика (II - VI в.в.) – совокупность теологических,
философских и политических учений «отцов церкви», 
обосновывающих и разрабатывающих идеи христианства.

 апологетика (II-III в.в.) – отстаивание (защита) догматов 
христианства против язычников. Климент Александрийский, 
Тертуллиан, Ориген.

классическая патристика (IV-Vв.в.) – синтез эллинистической 
философии (неоплатонизма) и  христианства. Василий 
Великий, Августин Блаженный.

заключительный этап (VI-VIII в.в.) В это время 
осуществляется кристаллизация догматики, формируется 
непреложный канон, который не подлежит изменениям. 
(Северин Боэций; Максим Исповедник)



Периоды развития 
средневековой философии
Схоластика (IX-XVIв.в.) – «школьная философия»,

представители, которой стремились дать 
рациональное обоснование христианским догматам:

 ранняя схоластика (IX-XIIIв.в.) – (Иоанн Скотт Эриугена, П. 
Абеляр);

 Классическая схоластика (XIII-XVв.в.) - идеи 
«христианского аристотелизма» (Фома Аквинский; Иоанн 
Дунс Скот; Уильям Оккам);

 Поздняя схоластика (XV-XVIв.в.) преимущественно 
отражала споры между католическими (Каэтанус) и 
протестантскими (Меланхтон) богословами. 



Патристик
а

 Патристика сформировала канон, 
то есть отделила Библию (как 
Ветхий Завет и Новый Завет) от 
апокрифов (небиблейских поздне-
иудейских и раннехристианских 
текстов) и от агиографии (жанра 
литературы, который посвящён 
житиям святых).

 В учении отцов церкви 
антропологические и этические 
проблемы решаются в контексте 
богословских и онтологических 
размышлений. Такова, например, 
философия каппадокийцев 
(византийских философов) Василия 
Великого, Григория Нисского и 
западноевропейского мыслителя 
Августина Аврелия.

Учение «отцов 
церкви».



Василий 
Великий 
(330-379)

 Считал, что в акте 
божественного творения 
заложено развитие, 
«самозарождение»», поэтому 
созерцание мира, 
закономерности, красоты и 
величия космоса возводит ум 
к размышлениям о Творце.

 Космологическое, 
телеологическое и 
моральное доказательства 
бытия Бога.

«Шестоднев»



Григорий 
Нисский 
(335-394)

 Утверждал, что выражение единой 
сущности Бога и человека в том, что 
человек понимается как образ и подобие 
Бога.

 Причастность к Благу означает, что в 
человеке есть «представление всего 
прекрасного, всякая добродетель и 
мудрость» (моральное доказательство 
бытия Бога).

 Однако, свобода воли без контроля 
разума порабощает человека «естеству», 
что порождает зло (идеи неоплатонизма).

 Считал, что ничто так не укрепляет 
«взаимное общение и человеколюбие», 
как «словесные науки» – грамматика, 
риторика, философия.

«Об устроении 
человека»



Аврелий Августин (Блаженный) 
(354—430) . 

 Основные произведения:

 «О величине души»
(388-389); 

 «О свободной воле»
(388-395) 

 «Исповедь»(400), 

 «О троице» (400-416г)

  «О граде божьем» 
(413-426) 



Метафизика и онтология
 Бог сотворил не только порядок и устройство мира, но и саму 
субстанцию. Мир создан богом из пустоты (креационизм). 

 Концепция непрерывного творения бытия, бог ни на миг не 
оставляет мир без своего попечения, он (бог) постоянно участвует 
в процессе творения мира. Будучи однажды созданным, мир не 
имеет возможности продолжать существовать без постоянного 
вмешательства бога.

 Мир, созданный богом, представляет собой определенную 
иерархическую структуру, которая вечна и неизменна. Мировая 
упорядоченность и развитие подчинены цели, находящейся вне 
этого мира, то есть богу. 



Метафизика и онтология
 В философии Августина утверждается, что время 
возникает вместе с творением мира. При этом 
действительно существует только настоящее время, 
прошедшее и будущее основываются на 
субъективных способностях человека – будущее 
существует благодаря ожиданию, надежде, а 
прошлое основано на памяти – это воспоминания 
человека.

 При этом Августин подчеркивает, что причиной 
возникновения мира и человека является добрая 
воля бога. В мире господствует воля бога 
(провидение), судьба каждого зависит от бога, а не 
от фортуны.



Теодицея
 Если мир создан всемогущим богом, то почему в 
действительности так много зла и несправедливости? 

 Источником зла являются люди, которым бог предоставил 
свободу выбора.

  Зло возникает из-за неисполнения законов бога. Следование 
божьим заповедям порождает добро.



Гносеология (о трех способностях души). 
Соотношение веры и разума.

 Воля, на ней основана вера. Посредством веры постигается 
абсолютная вечная истина. Религиозные упражнения 
(молитва, пост, воздержание) позволяют достичь озарения и 
постичь абсолютную истину. «Верую, чтобы понимать».

 Разум подчинен вере, однако, существуют в мире явления, 
которые могут быть рационально представлены. Например, 
физика изучает природу посредством разума. Физика, 
согласно учению Августина, есть изучение бога как творца 
природы. Разум и основанные на нем знания позволяют 
человеку пользоваться предметными вещами. 

 Память сохраняет события человеческой жизни в огромном 
вместилище, не имеющего реального пространственного 
расположения. Благодаря памяти возможна история.



Исповедь (397-401 гг.)
Первая автобиография в 
истории.

Внутреннее событие как 
конфликт личности. Показана 
важность Я.  Но Я значительно 
только через диалог с Богом.

Ключевые проблемы 
исповеди: понимание, память, 
время, событие.



Ключевые вопросы:

 Понимание: «Писание всем было открыто и в то же время 
хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого». 

 Парадокс – истина открыта, явлена всем, но ее еще надо 
обрести. 

 Основание истинности Писания – вера в его Творца. «Верую, 
чтобы понимать».  

 Память – часть души. «Со мной был Ты, я с Тобой не был». «Ты 
коснулся меня, и я загорелся в мире Твоем».

 Время – 11 книга исповеди. Два равновозможных понимания 
времени. 

 Событие – понимание внутреннего изменения через конфликт, 
история поисков. Это исходная и конечная точка. 



Фома Аквинский 
(1225-1274) 

 "Сумма теологии" 
адресована верующим 
христианам и является 
систематическим изложением 
христианского учения. В то 
время как «Сумма 
философии», которая еще 
имеет название "Сумма 
против язычников" обращена 
к людям, сомневающимся в 
христианской вере, поэтому 
изложение текста в данном 
произведении начинается с 
положений, которые 
необходимо доказать, 
рационально обосновать. 



Фома 
Аквинский  
(1225(6) – 
1274).

 Обобщил доказательства бытия 
Бога.

 Последователь Аристотеля, 
обосновывал доказательства 
бытия Бога исходя из бытия 
вещей.

 Фома Аквинский вслед за 
Аристотелем определяет душу как 
энтелехию (форму), источник же 
форм – Бог как высшее благо, 
поэтому человеческое счастье – 
не плотские наслаждения, а 
стремление к познанию Бога.

«Сумма теологии».



Определения божественного 
бытия 
 Бог – это сущность мира, которая может быть 
постигнута только через изучение частного, то есть, 
через познание определенных форм 
существования. 

 Все существующее на земле состоит из материи 
и идеи;

 Сущее есть не что иное, как единство материи 
и идеи;

 Идея — это основа, а материя — лишь форма;

 Идея существует в Божественном замысле, 
в собственной форме и в восприятии человека. 



Доказательства бытия 
бога: 
 -  через движение: вещи делятся на две группы – одни только 
движутся, другие, двигаясь, сами приводят к движению. Однако 
существует перводвигатель – это бог.

 -  через первопричину: все, что существующее имеет свою 
причину, есть первопричина, то, что производит и не является 
произведенным – это бог.

 -  через необходимость: каждая вещь имеет возможность бытия, 
однако должна существовать необходимость, которая 
способствовала бы переходу из потенциального к актуальному 
состоянию -  это бог.

 - через степени совершенства: люди обнаруживают в мире 
различные степени совершенства, что возможно через сравнение 
с абсолютным совершенством, то есть богом
 - доказательство через цель: есть цель, которая установлена 
неким существом для развития всего мира. Такая цель 
установлена богом.



Гносеология. Три типа 
мудрости
 - мудрость Благодати

 - богословскую мудрость (мудрость откровения, 
использующую разум) 

 - метафизическую мудрость (мудрость разума, постигающую 
сущность бытия). 

 Предметом науки являются «истины разума», а предметом 
теологии — «истины откровения».

 Догматы веры, доказанные с помощью рациональных доводов 
становятся понятными и укрепляют человеку в вере.



Понимание человека

 Христианская религия констатирует 
распадение бывшей цельности мира.

 Человек – часть мирового порядка как 
воплощение идей и замысла Бога. 

  Обладающей разумом и свободой воли, 
сотворенной по образу и подобию Бога, 
наделенной совестью.

 Душа начало индивидуальности. Личность 
– особый замкнутый мир, внутри которого 
идет борьба добра и зла, этот мир открыт 
только для Бога. 



Проблема 
свободы 
человека в 
средневеко
вой 
философи
и

 В философии проблема 
свободы рассматривается и 
как обоснование свободы 
метафизической, личностной, 
и как аспект политической 
свободы.

Основные идеи.



Григорий 
Нисский 
(335-394).

 Утверждал, что человек создан по образу 
и подобию Бога, поэтому сущность 
человека едина с сущностью Бога, 
поэтому у человека есть свобода воли.

 Причастность к благу означает, что в 
человеке есть «представление всего 
прекрасного, всякая добродетель и 
мудрость». Благодаря им человек может 
быть свободен и самовластен.

 Однако, свобода воли без контроля 
разума порабощает человека «естеству», 
и это порождает зло (неоплатонизм). 
Таким образом, свобода воли может быть 
как свобода к добру и свобода к злу.

 Обоснование теодицеи: не Бог 
ответственен за присутствие зла в мире, 
а человек. Совершая выбор в пользу 
«морального» зла, человек впускает в 
мир «природное» зло.

«Об устроении 
человека».



Августин 
Аврелий 
(354-430), 
известный также  
как Блаженный 
Августин.

 Антропология Августина 
сформировала представления, 
определившие этические воззрения 
средневековья:

 - Человек создан по образу и подобию 
Божьему;

 - Человек может спастись, обратившись 
к Христу;

 - Человек имеет свободу воли, и это 
может быть свобода к добру и свобода к 
злу.

«Исповедь», 
«Свободное 
суждение», «О 
Троице», «О Граде 
Божьем».



Ещё 
некоторые 
примеры 
обоснования 
метафизичес
кой свободы 
в 
средневеков
ой 
философско
й 
антропологи
и. 

 Боэций (ок.480 – 524/6), «Утешение 
философией»: человек от природы своей 
греховен, несвободен от последствий 
первородного греха Адама и Евы, хотя 
тело человека греховно, душа должна 
стремиться к добру.

 Фома Аквинский (1225 (6) – 1274), 
«Сумма теологии»(обобщил 
доказательства бытия Бога): 
человеческое счастье – не плотские 
наслаждения, а стремление к познанию 
Божественной сущности. Моральное 
доказательство бытия Бога, 
доказательство от степени 
совершенства, даёт знание о добре и 
зле. Переход от неоплатонизма к 
аристотелизму. 

.



Свобода 
воли

◦Воля и свободная воля – одно 
и тоже. 

 Сумма теологии: «человек 
наделен свободной волей…» «так 
как человек разумен, то 
необходимо, чтобы он обладал 
свободной волей».

 Конечная цель существования 
человека это благо.

 Воля свободна от необходимости , 
но делая выбор человек должен 
руководствоваться знанием. 
Знание высшей цели показывает 
путь к благу. Зло творится по 
незнанию, оно 
противоестественно 
человеческой разумной природе.

Фома 
Аквинский



Эпоха Возрождения. 
Исторические 
предпосылки.

Кризис Церкви и схоластической философии.

Кризис общественно-экономического строя. 

Укрепление городов и необходимость придать 
городу правовой статус вне зависимости от феодала 
и церкви.

Централизация государства и укрепление светской 
власти.

Повышение уровня образованности.

Открытия в астрономии, географии.



Основные проблемы 
философии 
эпохи Возрождения XV – XVI вв.
 новая картина мира - натуралистический пантеизм, 
отождествляется бог и природа;

 утверждаются идеалы антропоцентризма и гуманизма, 
звучит призыв: «к доблести и знанию»;

 Концепция «двух истин» - религиозной и рациональной 
(научной). Вера и разум рассматриваются как два 
равнозначных метода познания;

 Новый тип натурфилософии -  разрабатываются  
экспериментальные и математические способы 
познания естественных законов; 

 Возникают первые  утопии (Томас Мор, Томазо 
Кампанелла).



Основные периоды философии 
эпохи Возрождения.

антропоцентрический, 
(сер. XIV в. – 
сер. XV в.).

интерес к 
человеческой 
личности,  вера в 
возможности 
человека

Франческо Петрарка 
(1304 – 1374), 
Колюччо Салютати 
(1331 – 1406), 
Джаноццо Манетти 
(1396 – 1459) 

неоплатонический 
(сер. XV в. – перв. тр. 
XVI в.). 

онтологические 
проблемы: 
формируется 
пантеистическая 
картина мира.

Николай Кузанский 
(1401 – 1464), 
Джованни Пико делла 
Мирандола 
(1463 – 1494) 

натурфилософский 
(сер. XVI – 
нач. XVII в.) 

исследует природу и  
применяет 
естественнонаучные 
методы 

Джордано Бруно 
(1548 - 1600) 
Галилео Галилей 
(1564 – 1642)  



Реформация католической 
церкви XVI в.

Причины: 

Гонения церкви на науку, вмешательство в вопросы светской 
жизни. 

Продажа духовных должностей, индульгенций, получение 
взяток.

Формирование класса буржуазии, которые были недовольны 
поборами, налогами. 

Сложность и непонятность церковных обрядов.

Повод: 1517 г. Папа римский Лев X выпустил буллу об 
отпущении грехов посредство продажи индульгенций для 
постройки храма св. Петра. 

Мартин Лютер выступил против этого с программой «95 
тезисов». 



Реформация церкви. 
Вестфальский мир 1648 г.

 приоритет национальных интересов;

 принцип баланса сил;

 приоритет государств — наций;

 принцип государственного суверенитета;

 право требовать невмешательства в свои дела;

 равенство прав государств;

 обязательство выполнять подписанные договоры;

 принцип действия международного права и применения 
дипломатии в международных отношениях.


