
Средневековая 
философия



    
Средневековье — это господство религиозного 

мировоззрения, находящего своё отражение в 
богословии. Философия становится служанкой 
теологии. Её основная функция — истолкование 
Священного Писания, формулировка догматов 
Церкви и доказательство бытия Бога. Попутно 
развитие получила логика, осуществлялась 
разработка понятия личности.

 Средневековая философия — исторический этап 
развития западной философии, охватывающий 
период с V по XIV века. Характеризуется 
теоцентричностью взглядов и приверженностью 
идеям креационизма.      



Характерные черты средневековой 
философии:

• Ретроспективность 
(философия обращена в прошлое, расшифровка библейских истин);
• Традиционализм 
(исключение субъективности из творческого процесса, истинны взгляды, совпадающие с мнением других, 

отсутствие плагиата как такового); 
• Дидактизм 
(назидательный характер философских систем);
• Теоцентризм 
(главной причиной всего сущего, высшей реальностью, основным предметом философских исследований являлся 

Бог);
• Догматизм 
(господствовали догматы (истины, не нуждающиеся в доказательствах) о творении (всего Богом) и откровении (Бога 

о самом себе в Библии);
• Креационизм 
(человек и природа объявлялись творением Бога, стоящим над ними (подчеркивалась божественная сущность 

человека);
• Провиденциализм 
(провозглашался принцип свободы воли человека в рамках божественного предопределения);
• Эсхатология 
(учение о конце света. Выдвигалась идея о воскрешении человека из мертвых (как души, так и тела) в будущем при 

богоугодном поведении);
• Теодицея 
(признание права бога на существование зла в мире. Зло – это результат проявления свободной воли человека, 

отход от божественных заповедей);
• Превосходство веры над знанием 
(мир считался познаваемым через познание Бога, которое может быть осуществлено через веру в Бога).



Периодизация средневековой 
философии: 

• 1 этап: Апологетика (2-3 в.) - "защита". Представитель – Ориген. Главная цель: защита 
зарождающегося христианства от других религиозных течений. Центральная проблема - бог и 
его троичность. Бог - разум, бытие и благо. Бог не познаваем. Сын Бога имеет ту же природу, 
что и отец. В отличие от других творений, которые одномоменты, Бог - отец, творит сына, 
постоянно. Христос имеет 2 природы: Бог и человек, его душа - посредник между душами 
людей и Бога. Бог - отец включает в себя весь мир, сын постигает только разумных созданий. 
Святой дух - только святых. 

• 2 этап: Патристика (3-9 в.) - от слова "отец". Творчество "отцов церкви" Представитель - 
Августин Блаженный. Формируются основные положения религии и философии христианства. 

        Принятие крестьянской веры - свободный акт воли. Основа мироздания - Бог. Он 
человекоподобен.

        Главное отношении в мире - отношение между Богом и человеком. Отношение греха, который 
состоит в желании познать непознаваемое и запрещенное.

• 3 этап: Схоластика (9-15 в.) - от слова "школа". Время, когда философские методы 
используются для решения религиозных проблем. 

- Ранняя схоластика (9-12 в.) Представитель - Пьер Абеляр.
- Средняя схоластика (высокая, 13-14 в.) Творчество Фомы Аквинского.
        Философия в эпоху схоластики делится на: 
        - реализм (общее существует реально, не зависимо от человеческого сознания).
        - крайний реализм (общее существует вне единичного).
        - умеренный реализм (общее существует, но только в отдельных предметах).
        - номинализм (отрицание самостоятельного существования универсалий, общие понятия 

связаны с разумной деятельностью человека).
        - крайний номинализм (общие понятия - просто колебания человеческого голоса).
        - концептуализм - попытка примирения реализма и номинализма.



Основные этапы развития 
средневековой философии

Средневековая философия
V – XV вв. н.э.

Период патристики
V-VII вв.

Период схоластики
VIII-XVвв.

Реализм Номинализм

 Об универсалиях



СПОР ОБ УНИВЕРСАЛИЯХ 
       В период ранней схоластики вновь вспыхнул спор, 

содержанием которого был вопрос: существуют ли реально 
универсалии или нет? Эта проблема, будучи главной темой 
философии ранней схоластики, не исчезает в период расцвета 
схоластики, а через позднюю схоластику переходит и в 
философию Нового времени.

       Проблема универсалий уходит корнями в философию Платона 
и Аристотеля. Аристотель критиковал учение Платона об идеях 
как особом мире, реальность которого состояла в неизменности 
и неподвижности идей, являющихся истинной причиной всех 
вещей, их свойств и отношений и одновременно их целью. По 
Аристотелю, идеи не предшествуют чувственно 
воспринимаемым предметам, не являются причинами вещей, но 
зависят от них. Невозможно, чтобы идеи как сущности вещей 
были отделены от того, сущностью чего они являются. 



• Реализм – направление теологической 
философии, сторонники которого 
считали подлинно существующими (т.е. 
подлинным бытием) не сами вещи, а их 
общее понятие – универсалии (по 
смыслу реализм близок к учению 
Платона о «чистых идеях», 
воплощением которых являются 
реальные вещи). 



Представители реализма:

Ансельм Кентерберийский           Иоганн Скотт 



• Номинализм – (от лат. nominalis – имена) – 
направление теологической философии, 
сторонники которого считали реально 
существующими лишь сами конкретные вещи, 
в то время как общие понятия (универсалии) 
воспринимала как имена вещей. (По смыслу 
номинализм близок к учению Аристотеля, 
отвергавшего «чистые идеи» и считавшего 
реально существующими «индивидуумы» - 
определяемые материальные вещи). 
Согласно номиналистам универсалии 
существуют не до, а после вещей, а вещи 
познаются чувственным опытом.



Представители номинализма:

    Дунс Скотт                  Оккам Уильям



         Августин Блаженный (13 
ноября 354, Тагаст, Нумидия — 
28 августа 430, Гиппон, близ 
Карфагена) — епископ 
Гиппонский, философ, 
влиятельнейший проповедник, 
христианский богослов и 
политик. Святой католической и 
православной церквей (при этом 
в православии обычно 
именуется с эпитетом 
блаженный — Блаженный 
Августин, что, однако, является 
лишь наименованием 
конкретного святого, а не более 
низким ликом, чем святость, как 
понимается этот термин в 
католицизме). 

         Один из Отцов христианской церкви, основатель августинизма.
Родоначальник христианской философии истории. 

         Христианский неоплатонизм Августина господствовал в 
западноевропейской философии и католической теологии до XIII 
века, когда он был заменён христианским аристотелизмом 
Альберта Великого и Фомы Аквинского. Его самый известный 
теологический и философский труд — «О граде Божием».



        Через манихейство, скептицизм и неоплатонизм он пришёл к 
христианству, учение которого о грехопадении и помиловании 
произвело на него сильное впечатление. В частности, он 
защищает учение о предопределении: человеку заранее 
предопределено Богом блаженство или проклятие, но это 
сделано Им по предведению человеческого свободного выбора 
— стремление к блаженству, или отказ от него. 

        Человеческая история, которую Августин излагает в своей 
книге «О граде Божием», «первой мировой истории», в его 
понимании есть борьба двух враждебных царств — царства 
приверженцев всего земного, врагов Божьих, то есть светского 
мира, и царства Божия. При этом он отождествляет Царство 
Божие, в соответствии с его земной формой существования, с 
римской церковью.

         Августин учит о самодостоверности человеческого сознания 
(основа достоверности есть Бог) и познавательной силе любви. 
При сотворении мира Бог заложил в материальный мир в 
зародыше формы всех вещей, из которых они затем 
самостоятельно развиваются.



          Фома Аквинский (прим. 1225, замок 
Рокказекка, близ Аквино — 7 марта 1274, 
монастырь Фоссануова, около Рима) — 
философ и теолог, систематизатор 
ортодоксальной схоластики, учитель церкви, 
Doctor Angelicus, Doctor Universalis, «princeps 
philosophorum» («князь философов»), 
основатель томизма, член ордена 
доминиканцев; с 1879 года признан наиболее 
авторитетным католическим религиозным 
философом, который связал христианское 
вероучение (в частности, идеи Августина 
Блаженного) с философией Аристотеля. 
Сформулировал пять доказательств бытия 
Бога. 

        Признавая относительную самостоятельность естественного 
бытия и человеческого разума, утверждал, что природа 
завершается в благодати, разум — в вере, философское познание 
и естественная теология, основанная на аналогии сущего, — в 
сверхъестественном откровении.



Доказательства существования Бога Фомы 
Аквинского:

• Движение: все, что движется, движимо кем-то (чем-то) 
другим – следовательно, есть первичный двигатель всего 
– Бог

• Причина: все, что существует, имеет причину – 
следовательно, есть первопричина всего – Бог

• Случайность и необходимость: случайное зависит от 
необходимого – следовательно, первоначальной 
необходимостью является Бог

• Степени качеств: все, что существует, имеет различные 
степени качеств (лучше, хуже, больше, меньше и т.д.) – 
следовательно, должно существовать высшее 
совершенство – Бог

• Цель: все в окружающем мире имеет какую-либо цель, 
направляется к цели, имеет смысл – значит существует 
какое-то разумное начало, которое направляет все к 
цели, придает смысл всему – Бог



Исследование проблемы познания Фомой 
Аквинским:

• Откровение и разум (вера и знание) – не одно и 
то же (как считал Августин Блаженный), а 
различные понятия.

• Вера и разум одновременно участвуют в 
процессе познания.

• Вера и разум дают истинное значение.
• Если человеческий разум противоречит вере, то 

он дает неистинное знание.
• Все в мире делится на то, что можно познать 

рационально (разумом), и то, что разумом 
непознаваемо.



• Разумом можно познать факт существования 
Бога, единство Бога, бессмертие человеческой 
души.

• Не поддаются рациональному познанию 
проблемы сотворения мира, первородного греха, 
троичность Бога, а следовательно, могут быть 
познаны через Божественное откровение.

• Философия и теология – разные науки.
• Философия может объяснить только то, что 

познаваемо разумом.
• Все остальное (Божественное откровение) 

может познать только теология.



Значение философии 
Средневековья:

• Именно на основе религиозных духовных ценностей 
был постепенно преодолен тот глубокий социально-
политический и духовный кризис, который явился 
причиной гибели античной культуры;

• религиозная философия оказала стимулирующее 
воздействие и на духовное развитие общества;

• мыслители Средневековья внесли существенный 
вклад на разработку ряда ключевых понятий и 
проблем философии;

• философия средневековья внесла существенный 
вклад в укрепление нравственных устоев общества, 
проповедуя вечные, общечеловеческие 
нравственные ценности.



Задания: 

• Написать реферат по теме “Философская 
система Фомы Аквинского» по 
ориентировочному плану:

    - задачи философии;
    - представления о мире;
    - толкование истины и процесса познания;
    - доказательства бытия Бога;
    - проблемы человека и души.



• Составить конспект ответа на вопрос 
«Философия Византии»


