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1. Философия Средних веков

Понятием «средние века» в середине 15 века Джанни Вазари 
обозначил период между античностью и эпохой 

Возрождения
В истории философии средневековьем называют время 

расцвета и утверждения монотеистических религий – 
христианства и ислама – в Европе и Азии

На основе этих религий рождается теоцентрическая 
философия, главный принцип которой – понимание Бога 

как реальности, определяющей всё сущее
Теология – наука о Боге – возникла в результате 
переосмысления философии Платона в контексте 

христианского вероучения
Средневековую философию Европы разделяют на 

патристику (II—VII века) и 
схоластику (VIII—XV века)
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Патристика
Философия «отцов церкви» 

Учения, выработанные отцами церкви, стали 
основополагающими для христианского религиозного 

мировоззрения
Период патристики включает:

1. Апостольские мужи — авторы ряда раннехристианских 
текстов второй половины I и II века

(апостол Варнава (?-61 г.); Климент Римский (?-99 или 101 г.); 
Тимофей Эфесский (ок.17-ок.80 гг.); Игнатий 

Антиохийского (Богоносец) (?-107 г.) и др.)
Выражают отношение раннехристианской церкви к иудаизму 

и язычеству, содержат сведения о богослужениях и 
таинствах древней церкви, а также о жизни христианской 

общины того времени
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2. Апологеты
(Юстин, Тертулиан, Ориген, Татиан, Климент 

Александрийский
Пытались обосновать и открыто защищали 

христианское учение от критиков в период 
II-III столетий нашей эры

Юстин (Иустин Философ) (ок. 100—165 г.)
(трактат «Против всех ересей») 

Первым привил христианскому вероучению 
понятия греческой философии и положил 

начало богословскому истолкованию 
истории

Защищает христиан от обвинений в не 
почитании эллинских богов; от обвинений в 

политическом перевороте; в бытовых 
преступлениях, безнравственности и пр.
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Татиан 
(нач. II в.- 185 г.)

Доказывает превосходство христианства перед 
язычеством по веро- и нравоучению и по 

степени древности происхождения
Христианство при Татиане, отвергая языческую 

религию, не отказывалось в целом от 
языческой культуры и языческой философии
Татиан предлагал решительно и навсегда 

отвергнуть все языческое
Отрицал возможность спасения Адама, как 

главы непослушания, отвергал брак, как 
блуд, осуждал употребление мяса и вина

Один из первых употребляет термин «догмат» в 
отношении христианского вероучения

 



1. Философия 
Средних 

веков

Климент Александрийский  (ок.150 — ок. 215)
Обосновывал необходимость философии для 

Церкви
Сам Бог даровал философию эллинам как 

инструмент богопознания
Пророчества и философствование 

неравнозначны, хотя взаимно дополняют друг 
друга: они подготавливают душу к истине, к 

познанию Логоса
Философия необходима как интеллектуальная 

ограда божественного откровения
Ставит проблему соотношения веры и разума

Вера — это непосредственное восприятие знания
Это то, чем мы воспринимаем предпосылки 

силлогизма
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Однако это не простая самоочевидность или интуиция
Вера — это акт выбора, акт конструирования собственной 

установки сознания, за который человек несёт 
ответственность

С помощью веры человек способен моделировать будущую 
ситуацию, что позволяет обезопасить себя от многих 

неприятностей
Интенсификация веры производит надежду 

Язычники верят во многих богов, которые находятся между 
собой в состоянии перманентного конфликта

Всем богам не угодишь, поэтому у язычника зарождаются 
фобии 

Он не знает, откуда ему угрожает опасность
Жизнь атеистов также полна неприятностей, поскольку они 

не ждут щедрот от Господа
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Только религиозный человек понимает, что за внешним 

хаосом явлений стоит трансцендентная личность, 
подарившая нам бытие, что жизнь здешняя лишь 

предуготовление к жизни вечной, что смысл жизни в 
загробном существовании, которое являет собой предел 

блаженства
Обладая такой установкой, можно легко преодолеть все 

тяготы здешней жизни 
Цель верующего заключается в познании Бога — в «гносисе», 

то есть знании мистическом и духовном
Ввёл в богословие понятия «града небесного» и «града 

земного» 
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Квинт Септи́мий Флоренс Тертуллиан (155/165 
— 220/240 гг.) 

Впервые выразил концепцию Троицы
Высказал мысль

Credo quia absurdum est — «верую, ибо 
абсурдно»

«И Сын Божий умер: это бесспорно, ибо нелепо
И, погребённый, воскрес: это несомненно, ибо 

невозможно
И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо 

ни с чем не сообразно
И после погребения воскрес; это несомненно, 

ибо невозможно» 
Вера существует не благодаря, а вопреки 

доказательствам
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Если нечто может быть доказано, то это уже не предмет веры
Вера требует усилия поверить именно в Невозможное, 

Немыслимое и Непостижимое - без этого прорыва за 
пределы обыденности разума и сознания Бога не постичь 

Само существование ересей свидетельствует о подлинной 
вере

Ереси черпают силу из слабости веры: истинная вера 
проверяется в противостоянии им 

Умствования - главный источник ересей; христианину 
довольно одной веры 

Тертуллиан навсегда «отлучает» философию от её 
познавательной и толковательной сверхзадачи, оставляя за 

ней лишь описательную, сравнительную и 
классифицирующую функции
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Ориге́н (185 — 254 гг.)
Бог — это действующее провидение;

Христос является образом Бога Отца: 
«Спаситель наш есть образ невидимого Бога 
Отца: по отношению к Самому Отцу Он есть 
истина; по отношению же к нам, которым Он 
открывает Отца, Он — образ, чрез Который 

мы познаем Отца» 
Посмертное воздаяние и ад относительны, так 

как Бог по своей благости спасёт от адских 
мук не только праведников, но и всех людей

Учил о предсуществовании человеческих душ
Души не воплощались в животных или 
растения — они продвигались по пути к 

совершенству, принимая всё более и более 
«просветлённые» тела в человеческих формах 

жизни
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Падшие души реинкарнируются в телах ангелов, в 
человеческих телах на земле или в более низших, 

демонических формах жизни, постепенно проходя череду 
перевоплощений в условной «лестнице иерархий» 

разумных существ
«Умирающие здесь обыкновенною смертью распределяются 

на основании дел, совершенных здесь, так что признанные 
достойными так называемой адской страны получают 

разные места, соответственно своим грехам
Также, может быть, и те, которые, так сказать, умирают там 

(на небе), нисходят в этот ад, признанные достойными 
обитать в различных лучших или худших, жилищах на 

всем земном пространстве и родиться от таких или иных 
родителей, — так что израильтянин может когда-нибудь 

попасть в число скифов, а египтянин — перейти в Иудею» 
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Ориген предположил, что Бог творит бесконечную 
последовательность миров; но каждый мир конечен и 

ограничен
Миры существуют не параллельно; по окончании одного 

мира получает начало другой
Признавал Иисуса Христа единородным Сыном Бога и от 

него рожденным, «однако без всякого начала»
Он также пишет: «Это рождение — вечное и непрерывающее 

наподобие того, как сияние рождается от света
Ибо Сын не есть Сын по усыновлению извне чрез Святого 

Духа, но Сын по природе» 
Богатство само по себе никак не влияет на спасение души, 

ведь имуществом можно распорядиться и по-хорошему и 
по-плохому

«Писание требует от нас не отказа от собственности, но 
отказа от чрезмерной привязанности к собственности» 
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Каппадокийский кружок
Василий Великий (330-379 гг.)

Григорий Богослов (329-389 гг.)
Григорий Нисский (335-394 гг.) 

Василий Великий
Отказался признать правоту арианского учения
Написал три книги против ариан, проповедуя 

лозунг «три ипостаси в единой сущности», 
который был приемлем как для 

последователей Никейского символа веры, так 
и для ариан

Разграничил понятия «сущности» и «ипостаси» 
Бога, определил их различие как между общим 

и частным
Сущность Божества и её отличительные свойства 

принадлежат всем трём ипостасям одинаково
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Григорий Богослов и Григорий Нисский

Рождественский, богоявленский и 
пасхальный каноны представляют собой 

перефразированные отрывки из 
проповедей Григория Богослова

Отождествили понятия «ипостась» и 
«лицо»

До них понятие «лицо» в богословии и 
философии было описательным, им 
могли называть маску актера или 

юридическую роль, которую выполнял 
человек 

Следствием этого отождествления стало 
возникновение нового понятия 

«личность», неизвестного ранее в 
античном мире
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Аврелий Августин (Блаженный)
(354 — 430 гг.) 

Основные произведения: 
"Исповедь", "О граде Божьем", "О Троице", 

"О христианском учении", «О свободном 
решении»

В центре внимания философия личности, 
причём не философия личности вообще, но 

христианской личности

1. Представления о Боге 
Характеристики Бога парадоксальны, 

поскольку свидетельствуют, с одной 
стороны, о его совершенстве, с другой — о 

причастности Бога к несовершенному (в 
сравнении с ним) миру
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2. Теория творения мира Богом
Августин создал теизм — концепцию, полагающую, что Бог 

творит мир из ничего (креационизм) и управляет им 
(кибернетизм)

В теизме всегда будет стоять проблема: почему (зачем) 
совершенный Бог творит заведомо несовершенный мир

Августин предлагает решение:
Бог, творя мир из ничего, творит его не сразу во всех 

подробностях, а поэтапно
И первое, что он сотворил — как раз материя, т.е. уже не 

ничто, но бескачественное сущее
Бог творит потенциальность мира, а не только его 

актуальность
Когда Бог сотворил мир? Время связано с изменением, а Бог 

вечен
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До мира времени не существовало, и мир творится не во 
времени, время творится вместе с миром

Поэтому бессмысленно спрашивать, что делал Бог до 
творения мира и как Бог-Творец не мог творить всегда

Бог предшествует миру не исторически, (во времени), но 
логически (как творец мира и времени)

Если Бог существует вне времени, то время может быть либо 
в мире, либо в человеке

Однако помыслить объективно существующее время 
невозможно: прошлого уже нет, будущего ещё нет, в 

настоящем же нет длительности, с которой мы и 
связываем время
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"Кто решился бы сказать, что трёх времён, прошедшего, 
настоящего и будущего, как учили мы детьми и сами учили 
детей, не существует; что есть только настоящее, а тех двух 

нет? 
Или же существуют и они? 

Время, становясь из будущего настоящим, выходит из какого-
то тайника, и настоящее, став прошлым, уходит в какой-то 

тайник? 
Где увидели будущее те, кто его предсказывал, если его вовсе 

нет? 
Нельзя увидеть несуществующее

Время — прерогатива самого человека, время субъективно
Есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее 

настоящего и настоящее будущего
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3. Учение о мире и человеке, добре и зле
Мир, сотворённый благим Богом, является, естественно, 

благим
Он иерархичен — в нём есть высший, невидимый мир 
(ангельский) и видимый (человеческий), которые, в свою 

очередь, также представляют собой иерархию
Причём благ весь мир в целостности, поскольку он задуман 

Богом как целое, а целое лучше части 
Человек должен жить в мире так, как будто мира не 

существует
Все это доказывает не неправильность, но непостижимость 

Бога, идея которого не укладывается в ограниченный 
человеческий разум 

Божество сверхразумно, непостижимо, таинственно, чудесно
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Любовь — универсальный закон отношений Бога и человека, 
поскольку человек и создан, как предмет божественной 

любви и сам любящий Бога
Любовь Бога проявляется не только в сотворении человека 

"по образу и подобию" Бога, но и в постоянной заботе о 
нём — промысле Божием

Практически всё, что происходит с человеком на Земле 
происходит либо при прямом вмешательстве Бога (если 
речь идёт о чём-то непосредственно хорошем), либо при 
попущении Божием, когда речь идёт о неприятном, но не 

плохом, поскольку Бог не может причинять зла, он — 
абсолютное добро, ведь промысел Божий тотален и 

косвенно Бог совершает всё 
Бог устанавливает и порядок, согласно которому всё 

производится им самим так, как оно производится
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Не родители создают душу ребёнка, но Бог посредством них, 
не родители совершали добрые поступки по отношению к 
мальчику Аврелию, но Бог, причём сама необходимость 

для ребёнка этих поступков также сотворена Богом
Однако человек не является марионеткой Бога, машиной, 

полностью им запрограммированной
Человек обладает свободой воли

Если бы человек не был свободен, он не был бы нравственно 
вменяем, он не мог бы творить зло и выступить против 

Бога
Зло же каким-то образом присутствует в мире, несмотря на 

то, что Бог его не творил
Зло — отсутствие должного отношения, нарушение иерархии 

Возможность выбора добра и зла и означает свободу
Значит, человек и ангелы свободны 
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Человек ограничен Богом лишь в действии, но не в личной, 
фундаментальной склонности 

Необходимо различать желание стремиться к Богу и даже 
любовь к Богу, которые вкореняются в человека Богом, 
желания, влечения, вкореняемые демонами и личную 

человеческую склонность к этим желаниям
Последняя — плод свободы и зависит лишь от 

фундаментального человеческого решения, туда не хочет 
вмешиваться Бог и не могут (потому что так Бог 

установил) вмешиваться демоны 
Свобода — это возможность акта согласия или несогласия 

человеческой (и ангельской) воли с божественной волей
Человек не в силах противиться Божеству

Даже отъявленный злодей божественной волей направляется 
к какой-то благой цели точно так же, как и святой
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Но если святой видит божественную цель и внутренне 

соглашается с ней, то злодей её не видит, не хочет видеть и 
не соглашается, хотя и реализует её, независимо от своего 

желания
Праведник предоставляет себя Богу добровольно, грешник 

исполняет волю Божества принудительно
Воздаяние же человек получает не за поступок, но за 
помысел, поэтому, хотя и "всё к лучшему", но грешник 

наказывается, а праведник вознаграждается 
Свобода, как возможность, субстанциальна, а зло не 

существует как субстанция, зло — направление свободной 
воли, её особое и неверное, патологическое состояние, 
болезнь, ибо оно противоречит человеческой природе

Видя мир неправильно — ставя вещи не в должном 
отношении, принимая низшее за высшее и наоборот, 

мысленно нарушая иерархию, человек творит зло
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Не потому, что он на самом деле стремится ко злу — это 
невозможно, ведь зла субстанциально не существует, 

субстанциально лишь добро; но потому, что само добро 
человек понимает неправильно

Например, все люди желают быть счастливыми, в этом 
едины и праведники, и грешники, «этой счастливой жизни 
все хотят, этой жизни, единственно счастливой, все хотят; 

радости от истины все хотят» 
Однако люди желают не временного счастья, а вечного 
счастья, не временной, а вечной любви, не временной, а 

вечной жизни и т.д. 
Вечные же ценности возможны лишь в Боге, т.к он сам — 
Истина, Добро, Справедливость, Счастье — единство всех 

ценностей и по определению вечен
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Всё же земное временно
Душа человеческая тянется к вечному, она (если, конечно, 

хочет отдать себе отчёт в своих стремлениях) ищет не 
временного

Тем не менее, весьма многие "люди не делают, что хотят", не 
стремятся к Богу и падки как раз на временное, суетное, 

преходящее
Свобода выбора должна подразумевать, по крайней мере, 

равные возможности совершения добра и зла, более того, 
если каждый одарён разумом, то лишь немногие по какой-

то странной случайности должны были бы ошибиться
На практике же ошибается большинство

Первым согрешил Люцифер, т.е. ангел, ставший вследствие 
этого поступка Диаволом

Первый человек согрешил уже не сам по себе, а поддавшись 
чужому влиянию
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Первородный грех — непослушание Божеству — полностью 
извративший человеческую природу, как врождённая 
болезнь затем передаётся по наследству всем людям

Нет ни одного некрещеного человека, который бы избежал 
первородного греха, за исключением Христа, но он был 

Богочеловек и родился от непорочного зачатия
Даже маленькие дети грешны 

Первородный грех как бы "раздваивает" человеческую волю, 
и она становится противоречивой и слабой 

Крещение преодолевает первородный грех, даёт человеку 
возможность бороться с греховными привычками, со злом 

в своей душе
После крещения человек может не грешить

Вся дальнейшая жизнь христианина — очищение своей души 
с помощью Бога



1. Философия Средних веков

Бог сотворил материю и наделил её различными формами, 
свойствами и назначениями, тем самым сотворив все 

сущее в нашем мире
Деяния Бога есть благо, а значит и все сущее, именно потому, 

что оно существует, есть благо
Зло не субстанция-материя, а недостаток, её порча, порок и 

повреждение, небытие
Бог — источник бытия, чистая форма, наивысшая красота, 

источник блага
Мир существует благодаря непрерывному творению Бога, 

который перерождает всё умирающее в мире
Мир один и несколько миров быть не может

Материя характеризуется через вид, меру, число и порядок
В мировом порядке всякая вещь имеет свое место
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Бог сверхприроден
Бог – личность, сотворившая все сущее 

Бог бестелесен, а значит божественное начало бесконечно и 
вездесуще

Сотворив мир, он позаботился о том, чтобы в мире царил 
порядок, и в мире все стало подчиняться законам природы

Человек — это душа, которую вдохнул в него Бог
Тело (плоть) презренно и греховно

Душа есть только у людей, животные её не имеют
Человек создавался Богом, как свободное существо, но, 
совершив грехопадение, сам выбрал зло и пошёл против 

воли Бога
Так возникает зло, так человек становится несвободным

Человек несвободен и неволен ни в чём, он всецело зависит от 
Бога
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4. Проблема спасения души (сотериология)
С момента грехопадения люди предопределены ко злу и 

творят его даже тогда, когда стремятся делать добро
Главная цель человека — спасение перед Страшным Судом, 

искупление греховности рода человеческого, 
беспрекословное повиновение церкви

Силой, которая во многом определяет спасение человека и 
его устремление к Богу, является божественная благодать

Благодать — особая божественная энергия, которая действует 
по отношению к человеку и производит изменения в его 

природе
Без благодати невозможно спасение человека

Свободное решение воли — лишь способность стремиться к 
чему-либо, но реализовать свои стремления в лучшую 
сторону человек способен только с помощью благодати
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Христос искупил все человечество
Значит, по природе своей благодать имеет всеобщий характер 

и она должна даваться всем людям
Но очевидно, что не все люди спасутся 

Некоторые люди не способны принять благодать
Это зависит, прежде всего, от способности их воли 

Не все люди, которые приняли благодать, смогли сохранить 
«постоянство в добре»

Значит, необходим ещё один особый божественный дар, 
который поможет сохранить это постоянство

Этот дар — «дар постоянства»
Только благодаря принятию этого дара «званные» смогут 

стать «избранными»
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Первые люди до грехопадения обладали свободной волей — 
свободой от внешней (в том числе сверхъестественной) 

причинности и способностью выбирать между добром и 
злом

Ограничивающим фактором в их свободе выступал 
нравственный закон — чувство долга перед Богом

После грехопадения люди лишились свободной воли, стали 
рабами своих желаний и уже не могли не грешить

Искупительная жертва Иисуса Христа помогла людям вновь 
обратить свой взор к Богу

Он показал своей смертью пример послушания Отцу, 
повиновения Его воле

Иисус искупил грех Адама, приняв волю Отца, как Свою 
собственную
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Каждый человек, следующий заветам Иисуса и 
принимающий волю Бога как свою собственную, спасает 

свою душу и допускается в Небесное царство
Люди способны творить благо лишь с помощью благодати, 

которая несоизмерима с заслугами и дается тому, кто 
избран и предопределен к спасению

Однако люди — существа нравственно-свободные и могут 
сознательно предпочитать зло добру

Можно подумать, будто бы есть предопределение ко злу со 
стороны Бога, — так как все существующее 

окончательным образом зависит от всемогущей воли 
всеведущего Божества

Это значит, что упорство во зле и происходящая отсюда 
гибель этих существ, есть произведение той же 

божественной воли, предопределяющей одних к добру и 
спасению, других — ко злу и гибели



1. Философия Средних веков

5. Теория познания 
Мы не можем знать всего во что верим

«Уверуй, чтобы уразуметь» 
Видимое несовершенство является частью мировой гармонии 

и свидетельствует о принципиальной благости всего 
сущего: 

«Всякая природа, которая может стать лучше — хороша» 
Бывает и так, что мучащее человека зло в конечном счете 

оборачивается добром
Так, например, человека наказывают за преступление (зло) с 

целью принести ему добро через искупление и муки 
совести, что приводит к очищению

Иными словами, без зла мы не знали бы, что такое добро 
Достоверное знание — это знание человека о своем 

собственном бытии и сознании 
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Если бы истина не была известна людям, то как 
определялось бы, что одно правдоподобнее (то есть более 

похоже на истину), чем другое
Человек наделен умом, волей и памятью

Ум сам на себя обращает направленность воли, то есть всегда 
себя сознает, всегда желает и помнит

Ступени познания истины:
внутреннее чувство — чувственное восприятие,

ощущение — знание о чувственных вещах в результате 
рефлексии разумом над чувственными данными, 

разум — мистическое прикосновение к высшей истине — 
просветление, интеллектуальное и моральное 

совершенствование
Разум — это взор души, которым она сама собой без 

посредства тела созерцает истинное
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6. Политическая философия 
В мире существует два государства: 

“божий град” (церковь) и “град земной” (государство) 
Церковь “странствует по земле, имея цель на небе”, “церковь 

и теперь есть царствие небесное”
Только в церкви – право и общая польза, истинная 

справедливость, мир и покой
К граду божию принадлежит первый праведник – Авель

Основателем града земного был братоубийца Каин
Государство – создание человеческое, его цель – временная, 

оно создано насилием, держится принуждением
“При отсутствии справедливости, что такое государства, как 

не большие разбойничьи шайки, так же как и самые 
разбойничьи шайки что такое, как не государства в 

миниатюре” 
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Оправдание государства – в поддержании социального 
порядка

Источник рабства – прегрешение
Божественным установлением являются частная 

собственность, имущественное неравенство, деление на 
бедных и богатых

«Град земной» и «Град Божий» — символическое выражение 
двух видов «любви», борьбы эгоистических («любовь к 

себе вплоть до пренебрежения Богом») и моральных 
(«любовь к Богу вплоть до забвения себя») мотивов

Сообщество праведных и будет тем Градом, который не от 
мира сего

Идеология теократии:
«Да низринется Град земной, основанный на любви к себе, 

доведенной до пренебрежения к Богу, да воздвигнется Град 
Божий, основанный на любви к Богу, доведенной до 

пренебрежения к себе»



1. 
Философия 

Средних 
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Иоанн Дамаскин (675-753 гг.) 
Написал три трактата в защиту 

иконопочитания
Делит науки на теоретические, практические и 

логические
Теоретические науки: богословие, физика и 

математика, 
Практические науки - этика, экономика и 

политика 
Логика - «инструмент философии», поскольку 

все науки пользуются ею при построении 
доказательств; включает учение о звуках, 
понятиях, суждениях и доказательствах

«Богословие есть изучение бестелесных и 
нематериальных предметов: прежде всего 
Бога, Который поистине нематериален, а 

затем ангелов и душ»
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К истинному познанию Бога нас приводят Священное 

Писание и учения отцов Церкви
Богословы могут пользоваться и «внешней мудростью», т. е. 

сочинениями языческих мудрецов, выбирая из них то 
лучшее и полезное, что можно поставить на службу 

богословию, и отбрасывая вредное
Отношение между богословием и философией как между как 

госпожой и ее служанкой
Невозможно достичь истинного знания о Боге без веры в Него 

как всемогущего, премудрого и благого Творца мира
«Вера есть нелюбопытствующее согласие»

От такой веры следует отличать веру как «несомненную и 
нерассуждающую надежду на то, что обещано нам Богом, и 

на то, что наши просьбы будут им исполнены» 
Такая вера уже не зависит от человека, но есть дар Святого 

Духа
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Начинает изложение христианской веры, исповедуя 
совершенную непознаваемость Бога для человека

«То, чтo Бог есть по сущности и природе, это совершенно 
непостижимо и непознаваемо

…Божество беспредельно и непостижимо, и только это одно в 
Нем постижимо: беспредельность и непостижимость» 

Определение сущности Бога: «Бог есть вечная и неизменная 
сущность, созидательная для сущего, которой поклоняются 

с благочестивым сознанием» 
Считает главным именем Бога имя «Сущий»

Бог «объял в Себе целокупное бытие, словно некую 
беспредельную и неограниченную пучину сущности»

Бог не оставил нас в полном неведении о Себе: знание о том, 
что Бог существует, естественным образом вложено в 

человеческую природу Самим Творцом    
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Это знание также может быть получено из созерцания 
творения, ведь «то, что Бог, по природе будучи невидимым, 

становится видимым через Свои действия, мы знаем из 
устроения мира и управления им»

Бог Сам сделал Себя познаваемым через Свое Откровение, 
сначала - через Закон и пророков, затем - через Своего 

Единородного Сына
То, что стало известным о Боге, было передано нам, и мы 

получили это
Так произошло потому, что Бог благ и независтлив по 

отношению к творению
Рациональные доказательства существования Бога:

1. Необходимо существование производящей причины мира
2. Необходимо существование первого двигателя, который 

сам должен быть неподвижным и приводить в движение 
все остальное
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3. Необходимо наличие в природе разумного устройства, 
которое не может быть результатом случайности, но только 

некой всемогущей и разумной Силы
4. Мир никак не мог бы сохраняться и существовать как 
упорядоченное целое и порядок обязательно превратился 

бы в хаос, если бы эта высшая Сила не сохраняла его в 
согласии с теми законами, по которым он возник

Доказательства единства Бога:
1. Бог абсолютно совершенен и неограничен, следовательно, 

невозможна множественность богов
2. Необходим единый принцип управления миром 
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Схоластика — VIII—XV века
Слово «схоластика» происходит от лат. schola или, 

«Scholasticus» — школьный, учебный 
Отличительные черты схоластики: 

1. Составление «Сумм» — всеобъемлющих сокращённых 
изложений основных положений (компендиумов) по тому 

или иному вопросу
2. Доскональное изучение поставленного вопроса со 

скрупулёзным рассмотрением всех возможных случаев и 
опровержением неортодоксальных воззрений

3. Высокая культура цитирования
 Основные проблемы

Вера и знание
Доказательство бытия Бога

Общее и единичное (проблема универсалий)
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Схоластика — религиозная философия 

Абсолютной противоположности между схоластикой и 
патристикой нет 

Для патристики содержание веры заключалось в 
установленных отцами догматах и философия 

применялась преимущественно к уяснению, обоснованию 
и систематизации

Для схоластики характерно применение философских 
понятий и приёмов мышления к христиански-церковному 
вероучению, имея в виду путём такого применения сделать 

доступным разуму содержание веры 
Этим содержанием служило Священное Писание и для 
догматической формулировки собственно откровенного 

учения она пользовалась философией
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Схоластика осуществляет и развивает то, что не достигло ещё 
осуществления и развития в патристике, хотя и находилось 

в ней в качестве зародыша 
Философствование схоластиков строилось на почве 
установленного учения церкви и тех учений античной 

философии, которые сохранились до средних веков 
Высшее место, конечно, принадлежало церковному учению

Но немалым уважением пользовалось, однако, и философское 
предание

Появлялась задача согласовать оба предания и объединить в 
нечто целое

При выполнении этой задачи исходили из того принципа, что 
разум и откровение происходят от одного источника света 

— от Бога, и что поэтому между теологией и истинной 
философией противоречия не может быть, а в согласии их 

учений — доказательство истинности обеих
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Средневековая мысль ясно понимала различие этих областей
Философия основывалась на естественно-разумных 

принципах и доказательствах или на «естественном свете», 
а теология — на божественном откровении, которое было 

сверхъестественно 
Преимущество теологии перед философией заключается как 

в том, что она имеет высший принцип познания, так и в 
том, что она обладает высшими истинами, которых разум 

не может достигнуть сам собою 
Философия — служанка богословия

Во-первых, она давала теологии научную форму; 
во-вторых, из неё теология извлекала те истины разума, на 

основе которых она могла возвыситься до спекулятивного 
разумения христианских тайн 
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Периодизация схоластики

Ранняя схоластика (IX—XII века) стояла на почве 
нерасчленённости, взаимопроникновения науки, 

философии, теологии, характеризовалась оформлением 
схоластического метода в связи с осмыслением 

специфической ценности и специфических результатов 
деятельности рассудка и в связи со спором об 

универсалиях
Главные представители: 

в Германии — Рабан Мавр, Ноткер Немецкий, Гуго Сен-
Викторский; 

в Англии — Алкуин, Иоанн Скот Эриугена, Аделард из Бата;
во Франции — Иоанн Росцелин, Пьер Абеляр, Гильберт 

Порретанский, Иоанн Солсберийский; 
в Италии — Петр Дамиани, Ансельм Кентерберийский, 

Бонавентура
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Средняя схоластика (XIII век) характеризуется 
окончательным отделением науки и философии (особенно 

натурфилософии) от теологии, а также внедрением в 
западное философское мышление учения Аристотеля

Формируется философия больших орденов, особенно 
францисканского и доминиканского, а также системы 
Альберта Великого, Фомы Аквинского, Дунса Скота

Затем последовал спор между сторонниками Августина, 
Аристотеля и Аверроэса, спор между томистами и 

скотистами
Это было время великих философско-теологических 

энциклопедий
Представители средней схоластики: 

в Германии — Витело, Дитрих Фрейбергский, Ульрих 
Энгельберт; 
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во Франции — Винсент из Бове, Иоанн Жандунский; 
в Англии — Роджер Бэкон, Роберт Гроссетест, Александр 

Гэльсский; 
в Италии — Эгидий Римский; 
в Испании —  Раймунд Луллий

Поздняя схоластика (XIV и XV века) характеризуется 
рационалистической систематизацией (благодаря которой 
схоластика получила отрицательный смысл), дальнейшим 

формированием естественно-научного и 
натурфилософского мышления, выработкой логики и 

метафизики иррационалистического направления, 
наконец, окончательным отмежеванием мистики от 

церковной теологии, становившейся все более нетерпимой
Когда в начале XIV века церковь уже окончательно отдала 

предпочтение томизму, схоластика с религиозной стороны 
стала историей томизма
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Главные представители поздней схоластики: 
в Германии — Альберт Саксонский, Николай Кузанский; 

во Франции — Жан Буридан, Николай Орезмский, Петр д’ 
Альи; 

в Англии — Уильям Оккам; в Италии — Данте Алигьери; в 
Испании — Саламанкская школа

При решении вопроса о реальности общих понятий 
образовались два направления: 

реализм и номинализм 
Оба эти направления встречаются уже в IX и Χ вв.

Богословской основой возникновения этих направлений 
является спор о догмате Троицы: утверждение единства 

или троичности Бога
Из этого спора возник уже философский и логический 

вопрос: вопрос о сути общего и его соотношения с вещами 
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Спор номинализма и реализма называется спором об 

универсалиях (общих понятиях, идеях) 
Реализм приписывает действительность общим идеям 
Подлинной реальностью обладают универсалии, а не 
единичные предметы и реализм понимает универсалии 

самостоятельно существующими, определяющими 
конкретные вещи сущностями

Здесь реализуется принцип: чем общее, тем реальнее
Роды первичнее видов, виды первичнее индивидов

Реалисты полагают, что природа Бога определяется его 
разумом

Именно божественный разум является творящей силой мира
И человеческое познание также по своей сути, цели и форме 

определяется разумом 
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К реалистам можно отнести Гильома из Шампо, Ансельма 

Кентерберийского, Николая Манефонского 
Крупнейшими представителями зрелого реализма были 

Альберт Великий и Фома Аквинский
Номинализм – это учение, согласно которому подлинной 

реальностью обладают лишь единичные вещи
Универсалии же не существуют
Они лишь имена – «ноумены»

Бог есть, прежде всего, творящая воля
Поэтому и предметом познания человека являются 
единичные вещи, представляющие нам многообразие 

творения
В познании бесспорен приоритет воли над разумом

Познание в своем истоке интуитивно
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Именно интуитивное познание фиксирует реальное бытие 

вещей, и только затем наш ум путем абстрагирования 
признаков, общих для того, или другого класса 

эмпирических предметов, образует «имена», которые мы 
понимаем как общие понятия

К ранним номиналистам можно отнести: Беренгара, 
Росцеллина, Абеляра, Сотириха

Крупнейшими представителями зрелого номинализма были 
Дунс Скот и Уильям Оккам

Существуют формы крайнего и умеренного реализма и 
номинализма

Крайний реализм полагает, что универсалии могут 
существовать только как самостоятельные феномены, вне 

вещей
Умеренный реализм полагает, что они могут и совпадать с 

вещами
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Крайний номинализм считает, что универсалии – это всего 
лишь имена, они существуют как их обозначение

Умеренный номинализм полагает, что ноумены существуют в 
вещах как их особая конструкция, поскольку вещи в своем 
существовании концептуальны, а не только материальны

Такая форма номинализма получает наименование 
концептуализма и он сближается с умеренным реализмом 
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Иоанн Скот Эриугена (810-877 гг.)
Истинная философия тождественна с истинной 

религией, и наоборот 
Бог есть высшее единство

Он прост и тем не менее многообразен
Происхождение из Него есть размножение 
божественного блага путём нисхождения от 

общего к отдельному
После самого общего существа всех вещей 
образуются роды высшей общности, потом 
следует менее общее, до видов, и, наконец, 
при посредстве специфических различий и 

свойств — индивиды
Происхождение конечных существ из Божества 

— процесс раскрытия
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Ему противопоставляется возвращение в Бога или 

обожествление, сведение бесконечного множества 
индивидов к родам и, наконец, к простейшему единству 

всего, которое есть Бог 
Бог есть все и все есть Бог
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Фома Аквинский (род. 1225 или 1227, ум. 1274) 
довёл схоластику до высшего развития 

посредством возможно полного 
приспособления философии Аристотеля к 

церковному учению
Теология и философия

Разграничивал области философии и теологии
Предметом философии являются «истины 
разума», а теологии — «истины откровения»

Философия находится в услужении у теологии и 
настолько же ниже её по значимости, 

насколько ограниченный человеческий 
разум ниже божественной премудрости

Теология — священное учение и наука, 
основывается на знании, которым обладает 

Бог и те, кто удостоен блаженства
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Приобщение к божественному знанию достигается через 
откровения

Теология может что-то позаимствовать у философских 
дисциплин, но не потому что испытывает в этом 

необходимость, а лишь ради большей доходчивости 
преподаваемых ею положений

Мудрость — высшее знание о Боге
Она основывается на божественных откровениях 

Выделял три иерархически соподчиненных типа мудрости, 
каждая из которых наделена своим «светом истины»:

мудрость Благодати,
мудрость богословская — мудрость веры, использующая 

разум,
мудрость метафизическая — мудрость разума, постигающая 

сущность бытия



1. Философия Средних веков

Некоторые истины Откровения доступны для понимания 
разумом человека: например, что Бог существует, что Бог 

един
Другие — понять невозможно: например, божественное 

триединство, воскрешение во плоти
Необходимо различать теологию сверхъестественную, 
основанную на истинах Откровения, которые человек 

своими силами не способен понять, и теологию 
рациональную, основанную на «естественном свете 
разума» (познающую истину силой человеческого 

интеллекта) 
Истины науки и истины веры не могут противоречить друг 

другу; между ними существует гармония
Мудрость — стремление постичь Бога, наука же — 

способствующее этому средство
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Онтология
Каждой вещи существование несравненно более важно, чем 

её сущность
Единичная вещь существует не благодаря своей сущности, 

потому что сущность никак не подразумевает 
существование, а благодаря сопричастности акту творения, 

то есть воле Бога.
Мир — совокупность субстанций, зависимых своим 

существованием от Бога
Только в Боге сущность и существование нераздельны и 

тождественны
Различал два вида существования:

существование самосущностное или безусловное.
существование случайное или зависимое
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Только Бог — подлинное, истинное бытие

Всё остальное существующее в мире обладает не подлинным 
бытием (даже ангелы, стоящие на высшей ступени в 

иерархии всех творений)
Чем выше стоят «творения», на ступенях иерархии, тем 
большей автономией и самостоятельностью они обладают

Бог творит не сущности, чтобы потом заставить их 
существовать, а существующие субъекты (основания), 

бытийствующие в соответствии со своей индивидуальной 
природой (сущностью)

Сущность всего телесного заключается в единстве формы и 
материи

Материя — пассивный субстрат, основа индивидуации
И лишь благодаря форме вещь является вещью 

определенного рода и вида
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Различал с одной стороны субстанциональную (через неё 

субстанция как таковая утверждается в своем бытии) и 
акцидентальную (случайную) формы; 

а с другой стороны — материальную (имеет собственное 
бытие лишь в материи) и субсистентную (имеет 

собственное бытие и деятельна без всякой материи) формы
Все духовные существа являются сложными субсистентными 

формами
Чисто духовные — ангелы — имеют сущность и 

существование
Принцип индивидуации: 

форма не единственная причина вещи (иначе все индивиды 
одного вида были бы неразличимы), поэтому был сделан 

вывод — в духовных существах формы 
индивидуализируются через самих себя (потому что каждое 

из них — отдельный вид)
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В телесных же существах индивидуализация происходит не 
через их сущность, а через собственную материальность, 

количественно ограниченной в отдельном индивиде
Таким образом «вещь» принимает определенную форму, 

отражающую духовную уникальность в ограниченной 
материальности

Совершенство формы –  наибольшее подобие самого Бога
Учение о человеке и о душе

В человеке заключена двойная сложность: в нём различаются 
не только сущность и существование, но также материя и 

форма
Индивидуальность человека — личностное единство души и 

тела
Душа — животворящая сила человеческого организма; она 

нематериальна и самосущна
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Душа — субстанция, обретающая свою полноту лишь в 
единстве с телом, благодаря ей телесность обретает 

значимость — становясь человеком
В единстве души и тела рождаются мысли, чувства и 

целеполагания
Душа человека бессмертна

Сила разумения души (то есть степень познания ею Бога) 
определяет красоту человеческого тела

Конечная цель жизни человека — достижение блаженства, 
обретаемого в созерцании Бога в загробном мире

По своему положению человек — промежуточное существо 
между тварями (животными) и ангелами

В ряду телесных созданий — он высшее существо, его 
отличает разумная душа и свободная воля
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В силу последней человек ответствен за свои поступки

А корень его свободы — разум
Человек отличается от животного мира наличием 

способности познания и, на основании этого, способностью 
совершать свободный осознанный выбор: 

именно интеллект и свободная (от какой-либо внешней 
необходимости) воля являются основаниями совершения 
подлинно человеческих действий (в отличие от действий, 

свойственных как человеку, так и животному), 
принадлежащих к сфере этического

Во взаимоотношении двух высших способностей человека — 
интеллекта и воли, преимущество принадлежит 

интеллекту, поскольку воля с необходимостью следует 
интеллекту, представляющего для неё то или иное сущее, 

как благое 
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Однако при совершении действия в конкретных 
обстоятельствах и при помощи определенных средств на 

первый план выходит волевое усилие
Наряду с собственными усилиями человека для совершения 

благих действий требуется также божественная благодать, 
не устраняющая своеобразие человеческой природы, а 

совершенствующая её
Также божественное управление миром и предвидение всех (в 

том числе индивидуальных и случайных) событий не 
исключает свободы выбора: 

Бог, как наивысшая причина, допускает самостоятельные 
действия вторичных причин, в том числе и влекущие за 
собой негативные нравственные последствия, поскольку 

Бог в состоянии обращать ко благу зло, сотворенное 
самостоятельными агентами
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Считал, что универсалии (понятия вещей) существуют 
трояко:

«до вещей», как архетипы — в божественном интеллекте как 
вечные идеальные прообразы вещей,

«в вещах» или субстанциях, как их сущность,
«после вещей» — в мышлении человека в результате 

операций абстрагирования и обобщения
Теория познания

Отрицал врожденные идеи и понятия
Интеллект до начала познания подобен «чистой доске» 

(tabula rasa)
Однако людям прирожденны «общие схемы», которые 

начинают действовать в момент столкновения с 
чувственным материалом 
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Различает пассивный и активный интеллект 
Пассивный интеллект — интеллект, в который попадает 

чувственно воспринимаемый образ
Активный интеллект — абстрагирование от чувств, 

обобщение; возникновение понятия
Познание начинается с чувственного опыта под действием 

внешних объектов
Объекты человеком воспринимаются не целиком, а частично
При вхождении в душу познающего познаваемое теряет свою 

материальность и может войти в неё лишь в качестве 
«вида»

«Вид» предмета является его познаваемым образом
Вещь существует одновременно вне нас во всем своем бытии 

и внутри нас в качестве образа
Истина — это «соответствие интеллекта и вещи»



1. Философия Средних веков

То есть понятия, образуемые человеческим интеллектом, 
истинны в той мере, в какой они соответствуют своим 

понятиям, предшествующим в интеллекте Бога
На уровне внешних чувств создаются первоначальные 

познавательные образы
Внутренние чувства обрабатывают первоначальные образы.

Внутренние чувства:
общее чувство — главная функция, цель которого собирать 

воедино все ощущения.
пассивная память — хранилище впечатлений и образов, 

созданных общим чувством.
активная память — извлечение сохраненных образов и 

представлений.
интеллект — наивысшая чувственная способность

Познание свой необходимый исток берет в чувственности
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Но чем выше духовность, тем выше степень познания
Ангельское познание — умозрительно-интуитивное познание, 

не опосредованное чувственным опытом; осуществляется с 
помощью присущих понятий Человеческое познание — 

обогащение души субстанциональными формами 
познаваемых предметов

Три умственно-познавательных операции:
создание понятия и задержка внимания на его содержании 

(созерцание).
суждение (позитивное, негативное, экзистенциональное) или 

сопоставление понятий;
умозаключение — связывание суждений друг с другом.

Три вида познания: 1) ум — вся сфера духовных 
способностей; 2) интеллект — способность умственного 

познания; 3) разум — способность к рассуждению
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Познание — есть самая благородная деятельность человека: 
теоретический разум постигающий истины, постигает и 

абсолютную истину, то есть Бога
Этика

Будучи первопричиной всех вещей, Бог, вместе с тем, 
является конечной целью их устремлений; конечной 

целью морально благих человеческих действий является 
достижение блаженства, состоящее в созерцании Бога, все 

остальные цели оцениваются в зависимости от их 
упорядоченной направленности на конечную цель, 

уклонение от которой представляет собой зло, коренящееся 
в недостатке существования и не являющееся некоторой 

самостоятельной сущностью
Отдавал должное деятельности, направленной на достижение 

земных, конечных форм блаженства
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Началами собственно нравственных деяний с внутренней 
стороны являются добродетели, с внешней — законы и 

благодать
Добродетели — навыки, позволяющие людям устойчиво 

использовать свои способности во благо
Нравственную жизнь не мыслит вне наличия теологических 

добродетелей — веры, надежды и любви
Вслед за теологическими идут четыре «кардинальные» 

(основополагающие) добродетели — благоразумие и 
справедливость, мужество и умеренность, с которыми 

связаны остальные добродетели
5 доказательств бытия Бога

1. Доказательство через движение означает, что все 
движущееся когда-либо было приведено в действие чем-то 

другим, которое в свою очередь было приведено в 
движение третьим
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Таким образом выкладывается цепочка «двигателей», 
которая не может быть бесконечной и в итоге нужно 

обнаружить «двигатель», который движет все остальное, 
но сам при этом не приводится в действие чем-то другим

Именно Бог и оказывается первопричиной всего движения
2. Доказательство через производящую причину — это 

доказательство схоже с первым
Только в этом случае не причина движения, а причина 

производящая что-либо
Так как ничто не может произвести самого себя, то 

существует нечто, что является первопричиной всего — 
это Бог 

3. Доказательство через необходимость — каждая вещь имеет 
возможность как своего потенциального, так и реального 

бытия
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Если мы предположим, что все вещи находятся в потенции, 
то тогда бы ничего не возникло

Должно быть нечто, что способствовало переводу вещи из 
потенциального в актуальное состояние

Это нечто — Бог
4. Доказательство от степеней бытия

Доказательство говорит о том, что люди говорят о различной 
степени совершенства предмета только через сравнения с 

самым совершенным
Это значит, что существует самое красивое, самое 

благородное, самое лучшее — этим является Бог
5. Доказательство через целевую причину

В мире разумных и неразумных существ наблюдается 
целесообразность деятельности, а значит существует 

разумное существо, которое полагает цель для всего, что 
есть в мире — это существо мы именуем Богом



1. 
Философия 

Средних 
веков

Уильям Оккам (1285-1349 гг.)
Номинализм

Если воля Бога свободна лишь в выборе 
возможностей (Идей), предсуществующих 

независимо от воли в Божественном 
мышлении, то абсолютная свобода 

Божественной воли означает, что в акте 
творения она не связана ничем, даже идеями

Отрицает существование универсалий в Боге; 
их не существует и в вещах

Так называемые идеи суть не что иное, как 
сами вещи, производимые Богом

Нет идей видов, есть только идеи индивидов, 
поскольку индивиды — единственная 

реальность, существующая вне ума, как 
Божественного, так и человеческого
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Теория познания

Исходным пунктом познания мира является знание об 
индивидах

Единичное не может познаваться с помощью общих понятий, 
оно является объектом непосредственного созерцания
Богу свойственна интеллектуальная интуиция идей, 
соответствующих индивидам, человеку — интуитивное 
познание индивидуальных вещей в чувственном опыте
Интуитивное познание предшествует абстрактному

Абстрактное познание возможно не потому, что в самих 
вещах есть «чтойности», то есть концептуально 

постижимые свойства или характеристики
Реально существующая вещь есть лишь «это», неделимая 

единица, лишенная определений
Понятия формируются в уме познающего субъекта на основе 

чувственного восприятия вещей
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Универсалии суть знаки в уме, сами по себе они являются 
единичными, а не общими, сущностями

Их универсальность заключается не в их бытии, а в их 
обозначающей функции

Универсалии-знаки подразделяются на естественные и 
условные

Естественные знаки — это понятия (представления, 
мысленные образы) в уме, относящиеся к единичным 

вещам
Естественные знаки предшествуют словесным 

выражениям — условным знакам
Естественный знак представляет собой некий вымысел 
(фикцию), иными словами, качество, существующее в уме 

и обладающее от природы способностью обозначать
Различает среди естественных знаков первые и вторые 

интенции ума
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Первая интенция — это понятие (мысленное имя), 

приспособленное самой природой для того, чтобы 
подставляться вместо вещи, не являющейся знаком

Вторые интенции суть понятия, обозначающие первые 
интенции

Логическое обоснование номиналистической концепции дано 
в теории суппозиций (подстановок), которая объясняет, 
каким образом использование в языке общих терминов 

может быть совмещено с отрицанием реального 
существования универсалий

Выделяет три типа суппозиций: 
материальную, 
персональную и 

простую
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Только при персональной подстановке термин выполняет 
обозначающие функции, замещая (обозначая) вещь, то есть 

нечто единичное
При двух других термин ничего не обозначает

При материальной подстановке термин подставляется вместо 
термина

Например, в высказывании «человек есть имя» термин 
«человек» не обозначает конкретного человека, а означает 
слово «человек», то есть указывает на себя как на термин
При простой подстановке термин подставляется вместо 

понятия в уме, а не вместо вещи
Термин «человек» в высказывании «человек есть вид» 

отнюдь не обозначает какой-либо общей (видовой) 
сущности человека, которая обладала бы реальным 

существованием; он замещает видовое понятие «человек», 
наличное лишь в уме познающего субъекта
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Поэтому использование общих терминов не обязывает к 
признанию реальности сущностей-универсалий

Отсутствие общего в единичных вещах исключает реальное 
существование отношений и каких-либо закономерностей, 

в том числе причинности
Поскольку знание о мире формируется на основе общих 

понятий, о нём возможно только вероятное, но не 
достоверное знание

В номинализме отрицается убеждение в рациональности 
мира, наличие некоего рода изначальной гармонии слова и 

бытия
Бытийные и концептуальные структуры 

противопоставляются друг другу: бытием обладает только 
единичное, рационально невыразимое «это», смысловые 
же определенности, фиксируемые общими понятиями, не 

имеют места вне ума
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Поскольку бытие больше не связано со смысловым 
значением слов, схоластическое исследование бытия, 

основанное на анализе слов и их значений, становится 
беспредметным

Появление доктрины Оккама знаменовало конец 
средневековой схоластической философии

«Бритва Оккама» — принцип: 
«Не до́лжно множить сущее без необходимости»

Если выражать этот принцип более современным языком, то 
получится следующее:

«Не следует умножать сущности сверх необходимого»
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Философия Возрождения — направление в европейской 
философии XV— XVI веков

Характеризуется неприятием официальной католической 
религиозности и интересом к человеческой личности

Внутри течения гуманистов этот интерес выразился в идеях 
классического гуманизма и способствовал утверждению 

практического критерия истины (опыт+польза), который 
лёг в основу методологии современных естественных наук

Философское мышление этого периода можно 
охарактеризовать как антропоцентрическое

В эпоху Возрождения, индивид приобретает гораздо большую 
самостоятельность, он все чаще представляет не тот или 

иной союз, а самого себя
Отсюда вырастает новое самосознание человека и его новая 

общественная позиция: 
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Гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и 
таланта становятся отличительными качествами человека

Индивид эпохи Возрождения склонен приписывать все свои 
заслуги самому себе

Разносторонность - вот идеал возрожденческого человека
Человек становится творцом самого себя

В результате человек уже не нуждается в божественной 
благодати для своего спасения

По мере того как человек осознает себя в качестве творца 
собственной жизни и судьбы, он оказывается и 

неограниченным господином над природой
В период возрождения огромную значимость приобретает 

искусство, и как результат, возникает культ человека-
творца

Творческая деятельность приобретает своего рода 
сакральный (священный) характер
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В период возрождения огромную значимость приобретает 

искусство, и как результат, возникает культ человека-
творца

Творческая деятельность приобретает своего рода 
сакральный (священный) характер

С антропоцентризмом связан характерный для Возрождения 
культ красоты

В эпоху Возрождения, как никогда раньше, возросла ценность 
отдельного человека

Выше всего в эту эпоху ставится своеобразие и уникальность 
каждого индивида

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к 
изучению природы

Интерес к натурфилософии усиливается по мере того, как 
пересматривается средневековое отношение к природе как 

несамостоятельной сфере
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В понимании природы, так же как и в трактовке человека, 
философия Возрождения имеет свою специфику - природа 

трактуется пантеистически
Христианский Бог здесь как бы сливается с природой, а 

последняя тем самым обожествляется
Натурфилософы стремились устранить идею творения: 

мировая душа представлялась как имманентная самой 
природе жизненная сила, благодаря которой природа 
обретает самостоятельность и не нуждается больше в 

потустороннем начале
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Философы эпохи Возрождения

Колюччо Салютати (1331—1406 гг.)
Николай Кузанский (1401-1464 гг.) 

Марсилио Фичино (1433—1499)
Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494)
Дезидерий Эразм Роттердамский (1466—1536)

Никколо Макиавелли (1469-1527)
Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон 

Гогенхайм (Хоэнхайм) (1493 – 1541)
Бернардино Телезио (1509-1588)
Мишель Монтень (1533—1592)

Джордано Бруно (1548-1600)
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Возрождения

Колюччо Салютати (1331—1406 гг.) 
Выдвинул на первый план комплекс 
гуманитарных дисциплин: филологию, 
поэтику, историю, педагогику, риторику, 
этику, призванных формировать нового 

человека, обладающего гуманизмом, 
который он трактовал как способность к 

добродетельным поступкам и достижению 
учёности

Гуманизм не присущ человеку от рождения, 
это свойство приобретается в результате 

упорного труда
Отстаивал идеалы активной гражданской 

жизни в противовес аскетизму церковной 
морали, ратовал за философию — 

«учительницу жизни»



2. Философия эпохи Возрождения
Доказывал главенствующую роль этики в системе 

гуманитарных знаний
Сторонник действенной философии, помогающей решать 

проблемы земной жизни, отвергал умозрительный метод 
философствования и пренебрежение к идейному богатству 

античного наследия, как поэтического, так и научного
Особый смысл он придавал понятию humanitas 

(человечность, духовная культура), трактуя его как цель 
новой образованности, в которой должны сочетаться 
высокий уровень знания, основанного на овладении 

классическим наследием, и разносторонний практический 
опыт, развитое самосознание личности и ёё активная 

созидательная деятельность
Задачу воспитания и образования он видел в 

самосовершенствовании человека, призванного, по его 
убеждению, сражаться с земным злом «за справедливость, 

истину и честь»
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эпохи 

Возрождения

Николай Кузанский (1401-1464 гг.) 
Высказывал идею единства Бога и его 

проявления в природе (пантеизм)
Подчёркивал познавательную мощь человека 

(«человек есть его ум»), уподобляя 
творческие способности божественным

В размышлениях нужно искать тождества во 
множестве или же единства — в 

одинаковости
Подчёркивая бесконечность Бога, он 

характеризует его как «абсолютный 
максимум», в то же время отмечая, что 

любые определения его ограничены
Мир трактуется, как некое «развёртывание» 

Бога
«Бог во всём и всё в Боге» 



2. Философия эпохи Возрождения

Видит в человеке «малый космос», намечает его особую 
центральную роль в сотворённом мире и способность 

охватывать его силой мысли
Предлагал гелиоцентрическую систему мира

Высказал мнение, что Вселенная бесконечна, и у неё вообще 
нет центра: ни Земля, ни Солнце, ни что-либо иное не 

занимают особого положения
Все небесные тела состоят из той же материи, что и Земля, и, 

вполне возможно, обитаемы
Все светила, включая Землю, движутся в пространстве, и 

каждый наблюдатель вправе считать себя неподвижным
У него встречается одно из первых упоминаний о солнечных 

пятнах
Мечтал о преодолении межконфессиональных споров, 

всеобщего согласия различных вер, в том числе 
христианства и ислама



2. 
Философия 

эпохи 
Возрождения

Марсилио Фичино (1433—1499)
Философия есть «озарение ума», а смысл 

философствования — в предуготовлении 
души и интеллекта к восприятию света 

божественного откровения
С этой точки зрения философия и религия 

совпадают, а их истоком оказываются 
священные мистерии древности

Все священные тексты проистекают из единого 
Божественного Логоса

Метафизическая реальность представляет 
собой нисходящую последовательность пяти 

совершенств, к которым относятся: Бог, 
ангел (интеллигебельный мир); душа 

(триединый «узел соединения»); качество 
(форма) и материя (конституирующая 

физический мир)
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Бог - бесконечное высшее существо, деятельность которого 
порождает мир вещей в процессе постепенного творения 

(эманации)
Человек занимает особое место в мире в силу того, что его 

душа находится в серединном положении между 
божественным и материальным

Именно душа олицетворяет связь между телами в природе, 
помогая им подняться до ангелов и даже высшего 

божественного существа
Благодаря наделенности души способностью к познанию, все 

ступени бытия могут вновь возвращаться в божественное 
единство

Человек — это микрокосм, познающий макрокосмос, а 
способность к познанию представляет собой главное 

достоинство человека, сливающегося с Богом на высшей 
ступени познания



2. Философия эпохи Возрождения
Душа – есть то, что существует среди смертных вещей, сама 

не будучи смертной… 
И поскольку в то время, как управляет телом, она 

примыкает также к божественному, она является госпожой 
тела, а не компаньонкой

Она — высшее чудо природы
Другие вещи под Богом, — каждая в себе, — суть отдельные 

предметы: она является одновременно всеми вещами
В ней образы вещей божественных, от которых она зависит, 

она же есть причина и образец для всех вещей низшего 
порядка, которые она некоторым образом сама же и 

производит
Будучи посредницей всех вещей, она имеет способности всех 

вещей… Ее справедливо можно назвать центром природы, 
посредницей всех вещей, сцеплением мира, лицом всего, 

узлом и связкой мира



2. Философия 
эпохи 

Возрождения

Дезидерий Эразм Роттердамский 
(1466—1536)

«Похвала глупости»
«Воспитание христианского государя»
«Жалоба мира, отовсюду изгнанного и 

повсюду сокрушенного»
«Диатриба или рассуждение о свободе воли»

«О воспитанности нравов детских»
Впервые применил в широком масштабе 

научные приёмы работы в области 
богословия

Его критические издания Нового Завета и 
отцов церкви положили основание 

научному богословию на Западе, вместо 
господствовавшей схоластики



2. Философия эпохи Возрождения

В значительной степени подготовил почву для 
протестантского богословия, не только своими изданиями 
богословских текстов, но отчасти также и некоторыми из 

своих богословских идей
Выступает изобличителем различных отрицательных сторон 

современной ему церковной действительности в 
католическом мире

Основные идеи, на которых построена педагогика Эразма:
Людьми не рождаются, но делаются путём воспитания;

Человека человеком делает разум;
Человек обладает свободной волей, и только поэтому 

возможна его моральная и юридическая ответственность;
Выступал против всякого насилия и войн;

Ребёнка надо правильно воспитывать с самого рождения
Лучше, если это делают родители

 



2. Философия эпохи Возрождения

Если они не могут это делать сами, то должны подобрать 
хорошего учителя;

Ребёнку надо дать религиозное, умственное и нравственное 
воспитание;

Важно физическое развитие
Определил необходимость сочетания античной и 

христианской традиций при выработке педагогических 
идеалов, а также принцип активности воспитанника 

(врожденные способности могут быть реализованы лишь 
через напряженный труд) 

Резко выступил против жестокости средневековой школы, 
которую назвал «пыточной камерой», где ничего не 
услышишь кроме шума розг и палок, криков боли и 

рыданий, неистовой ругани 
Что другое может вынести ребёнок отсюда, кроме ненависти 

к науке?



2. Философия эпохи Возрождения
Протест Эразма против жестокости по отношению к детям 

был величайшим актом гуманизма, положившим начало 
поиску форм воспитания, исключающих насилие

Одним из первых заговорил о собственно народном 
образовании, а провозглашение отношения к труду 

критерием нравственности поставило его в ряд самых 
прогрессивных мыслителей той эпохи 

Ребёнку надо дать ранее научное образование
Начинать нужно с 3 лет

Обучать сначала языкам, к которым малый ребёнок очень 
восприимчив

Учить надо играя
Особое внимание при обучении детей нужно уделять 

тренировки памяти, так как от неё зависят все 
дальнейшие успехи ребёнка в обучении



2. 
Философия 

эпохи 
Возрождения

Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494)
«Гептапл, или о семи подходах к толкованию 

шести дней творения»
«Рассуждения против прорицающей 

астрологии»
Развивал пантеистические традиции

Говорит о вечном порождении мира богом
Раскрывая «подлинный» смысл библейского 

рассказа о сотворении мира, дает ему не 
теологическое, а философское толкование

Представляет мироздание в качестве иерархии 
«трех миров» — 
ангельского, 
небесного и

 элементарного



2. Философия эпохи Возрождения

Чувственный мир возникает не непосредственно в результате 
божественного творения «из ничего», а от высшего 

бестелесного начала, которое единственно и сотворено 
богом

Мир вещей возникает из «хаоса» — материи, но она не 
«почти ничто» и не «близка ничто» — это материя, 
исполненная всех форм, находящихся в её недрах в 

смешанном и несовершенном виде 
Призывал отказаться от поисков «отдаленных», «общих», 

ничего не объясняющих причин явлений природы и 
человеческой жизни в движении небесных светил и 

обратиться к исследованию того, что исходит «от 
собственной природы самих вещей и ближайших и 

связанных с ними причин»
Важнейшей задачей познания считал изучение 

действительных природных закономерностей



2. Философия эпохи Возрождения

Выдвинул мысль о математической структуре природы и 
природных законов, разъясняя, что речь идет не о 

«математике торговцев», но и не о «суеверной математике» 
астрологов и некромантов

В качестве «завершающей» части науки о природе 
рассматривал магию, которую противопоставлял как 

чудесам религии, так и «суеверной магии»
Натуральная магия есть наука, «посредством которой 
познаются силы и действия природы, их соотношения и 

приложения друг к другу»
В качестве практической части «науки о природе» она учит 

«совершать удивительные вещи с помощью природных 
сил» 

Стремился к всеобщему «примирению философов»



2. Философия эпохи Возрождения
Все религии и философские школы являются частным 
выявлением единой истины и могут быть примирены в 

универсально понятом христианстве
Обосновывает достоинства и свободу человека, как 

полновластного творца собственного «я»
Вбирая в себя все, человек способен стать чем угодно, он 

всегда есть результат собственных усилий; сохраняя 
возможность нового выбора, он никогда не может быть 

исчерпан никакой формой своего наличного бытия в мире
Выносит человека за пределы космической иерархии и 

противопоставляет ей
Человек есть особый, «четвертый» мир космической 

иерархии, не вмещаемый ни в один из трех 
«горизонтальных» миров (элементарного, небесного и 

ангельского)



2. Философия эпохи Возрождения

Человек вертикален по отношению к ним и пронизывает их 
всех

Он не занимает срединное место среди ступеней иерархии, он 
вне всех ступеней

Бог не определил человеку места в иерархии
Человек поставлен в центр мира, он не обладает собственной 

особой (земной, небесной, ангельской) природой, ни 
смертностью, ни бессмертием, он должен сформировать 

себя сам, как «свободный и славный мастер» 
И вид, и место человека в иерархии могут и должны быть 

исключительно результатом его собственного, свободного 
— а стало быть, и ответственного — выбора

Он может подняться до звезд и ангелов, может опуститься и 
до звериного состояния
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Именно в этом видит Пико прославляемое им «высшее и 
восхитительное счастье человека, которому дано владеть 

тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет» 
Ставит в центр внимания свободу выбора, как главное 

условие всякого деяния и его моральной оценки
Речь идет о новом понимании человеческой природы — как 

природы становящейся, вернее, «самостановящейся»
Она предстает как результат самостоятельной творческой 

деятельности человека, а не как раз навсегда данная
Природа человека рассматривается как итог постоянного 
процесса становления, самостоятельного, сознательного и 

ответственного выбора
«Божественность» человека — не просто в том, что он «создан 

по образу и подобию Божию», она — как и всякое 
человеческое совершенство — не дана, а достижима
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Залог обновления философии видел в согласовании 

различных учений
Речь идет не об эклектическом согласовании 

противоречивых воззрений, но о выявлении заключенной 
в них и не исчерпываемой ни одним из них единой и 

всеобщей истины
Всеобщая философская мудрость должна была, по его 
замыслу, слиться с обновленным христианством, весьма 

далеким от его ортодоксально-католического 
истолкования

Мудрость, совечная Творцу, не связана никакими 
ограничениями и свободно перетекает из учения в учение, 
избирая для своей манифестации форму, соответствующую 

обстоятельствам
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Разные мыслители, школы, традиции, обычно 
противопоставляемые как взаимоисключающие, 

оказываются у Пико взаимосвязанными и зависящими 
друг от друга, обнаруживают глубокое внутреннее родство, 
а весь универсум знаний строится на соответствиях, явных 
или скрытых, то есть исполненных сокровенного смысла, 

постичь который доступно посвященному
Человеческие знания — непрерывная нить развития 

человечества вне зависимости от его разделения на народы 
и вероисповедания
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Парацельс
(настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст 

Бомбаст фон Гогенхайм (Гогенгейм, 
Хоэнхайм)

(1493 – 1541)
Учил, что живые организмы состоят из тех же 

ртути, серы, солей и ряда других веществ, 
которые образуют все прочие тела природы; 

когда человек здоров, эти вещества 
находятся в равновесии друг с другом; 

болезнь означает преобладание или, 
наоборот, недостаток одного из них

Одним из первых начал применять в лечении 
химические средства

«Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; 
одна лишь доза делает яд незаметным»



2. Философия эпохи Возрождения

Человек — это микрокосм, в котором отражаются все 
элементы макрокосма; связующим звеном между двумя 

мирами является сила «М» (с этой буквы начинается имя 
Меркурия) 

Человек является квинтэссенцией, пятой, истинной 
сущностью мира, производится Богом из «вытяжки» 

целого мира и несёт в себе образ Творца
Не существует никакого запретного для человека знания, он 

способен и даже обязан исследовать все сущности, 
имеющиеся не только в природе, но и за её пределами



2. Философия 
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Бернардино Телезио (1509-1588)
Берёт в руководители свои чувства, а 

предметом своего исследования — природу, 
которая всегда остаётся неизменною в 

своей сущности, следует тем же законам, 
производит те же явления 

Провозглашает верховное значение опыта как 
главного источника познания

Тепло и холод — первоосновные в природе 
Есть нечто телесное; оно расширяется и 

утончается под влиянием теплового начала 
и сжимается и сплачивается под влиянием 

холодного начала
Тепло — источник движения и жизни, холод 

— смерти и покоя: борьба этих двух начал 
— источник всего мирового развития 



2. Философия эпохи Возрождения

Spiritus — это утонченное тепловое вещество, вносящее 
единство во все функции организма и являющееся 

источником всех наших движений
Его центральным местопребыванием служит головной мозг, 

откуда он через нервы разливается по всему телу 
Допускает ещё вложенную Богом добавочную форму — 
бессмертную и бестелесную душу, но эта душа не играет в 

его системе никакой существенной роли 
Основа всех нравственных чувств — чувство 

самосохранения
Все другие аффекты и стремления человека вытекают из 

этой первоосновы
Мы любим то, что благоприятствует этому чувству 

самосохранения, ненавидим то, что противодействует ему
Основные добродетели человека: мужество, мудрость, 

благосклонность и другие
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Мишель Монтень (1533—1592)
«Опыты»

Считал, что человеку необходимо постоянно 
совершенствовать своё мышление путём 

познания закономерностей природы
Высказывал идею равенства всех людей, 

идеализировал «естественное состояние» 
человечества, которое нарушил прогресс 

цивилизации
Счастье людей возможно лишь при 
отсутствии сословий и социального 

неравенства
Главный принцип морали: человек не должен 

пассивно ожидать своего счастья, которое 
религия обещает ему на небесах, он вправе 

стремиться к счастью в жизни земной
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Всякий человек отражает в себе человечество
Он выбрал себя, как одного из представителей рода, и изучил 

самым тщательным образом все свои душевные движения
Его философскую позицию можно обозначить как 

скептицизм совершенно особого характера
Это нечто среднее между скептицизмом жизненным, который 

есть результат горького житейского опыта и 
разочарования в людях, и скептицизмом философским, в 

основе которого лежит глубокое убеждение в 
недостоверности человеческого познания

Разносторонность, душевное равновесие и здравый смысл 
спасают его от крайностей того и другого направления
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Признавая эгоизм главной причиной человеческих действий, 
Монтень не возмущается этим, находит это вполне 

естественным и даже необходимым для человеческого 
счастья, потому что если человек будет принимать 
интересы других так же близко к сердцу, как свои 

собственные, тогда прощай счастье и душевное 
спокойствие

Он осаживает на каждом шагу человеческую гордость, 
доказывая, что человек не может познать абсолютной 

истины, что все истины, признаваемые нами 
абсолютными, не более как относительные

Человек существует не для того, чтобы создавать себе 
нравственные идеалы и стараться к ним приблизиться, а 

для того, чтобы быть счастливым
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Ценил нравственный долг и добродетель настолько, 
насколько они не противоречили этой цели

Всякое насилие над своей природой во имя отвлеченной идеи 
долга казалось ему бесплодным

«Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу только для 
самого себя» 

Считает самыми важными обязанностями человека 
обязанности по отношению к самому себе
«Делай свое дело и познай самого себя»

Чтобы делать успешно свое дело, нужно изучить свой 
характер, свои наклонности, размеры своих сил и 

способностей, силу воли, словом — изучить самого себя
Человек должен воспитывать себя для счастья, стараясь 

выработать состояние духа, при котором счастье 
чувствуется сильнее, а несчастье — слабее
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Рассмотрев несчастья неизбежные и объективные 
(физическое уродство, слепота, смерть близких людей и т. 
п.) и несчастья субъективные (оскорблённое самолюбие, 
жажда славы, почестей и т. п.), Монтень утверждает, что 

долг человека перед самим собой — бороться по 
возможности против тех и других

К несчастьям неизбежным разумней относиться с 
покорностью, стараться поскорее свыкнуться с ними 

(заменить неисправность одного органа усиленной 
деятельностью другого и т. д.)

Что касается несчастий субъективных, то от нас самих в 
большой степени зависит ослабить их остроту, взглянув с 
философской точки зрения на славу, почести, богатство 

За обязанностями человека по отношению к самому себе 
следуют обязанности по отношению к другим людям и 

обществу
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Принцип, которым должны регулироваться эти отношения, 

есть принцип справедливости; каждому человеку нужно 
воздавать по заслугам, ибо так в конечном счете 

проявляют справедливость и к самому себе
Справедливость по отношению к жене состоит в том, чтобы 

относиться к ней если не с любовью, то хотя бы с 
уважением; к детям — чтобы заботиться об их здоровье и 
воспитании; к друзьям — чтобы отвечать дружбой на их 

дружбу
Первый долг человека по отношению к государству — 

уважение к существующему порядку
Это не подразумевает примирения со всеми его недостатками, 

но существующее правительство — всегда 
предпочтительней, ибо кто может поручиться, что новое 

общественное устройство даст больше счастья или даже не 
окажется ещё хуже



2. Философия 
эпохи 

Возрождения

Джордано Бруно (1548-1600)
 «О бесконечности вселенной и мирах»

Придерживался пантеизма, согласно 
которому Бог отождествляется с мировым 

целым
Призывал познавать не сверхприродного 
Бога, а саму природу, являющуюся «Богом 

в вещах»
Разделял гелиоцентрическую теорию 

Коперника, высказывал идею 
диалектического единства 

противоположностей (на бесконечности 
прямая смыкается в окружность, 

периферия совпадает с центром, материя 
сливается с формой)



2. Философия эпохи Возрождения

Единицей сущего считал монаду, в деятельности которой 
оказываются слитыми телесное и духовное, объект и 

субъект
«Монадой монад» является Бог

В этических воззрениях придерживался идеи «героического 
энтузиазма» и безграничной любви к бесконечности, 

возвышающей людей
Высказывал ряд догадок: 

об отсутствии материальных небесных сфер, 
о безграничности Вселенной, о том, что звёзды — это далёкие 

солнца, вокруг которых вращаются планеты, 
о существовании неизвестных в его время планет в пределах 

нашей Солнечной системы
Считал кометы небесными телами, а не испарениями в 

земной атмосфере 



2. Философия эпохи Возрождения
Утверждал физическую однородность мира

Предположил возможность жизни на других планетах
Проповедовал необходимость возврата к магической религии 

Египта


