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Фома Аквинский (Аквинат) (1225 – 1274)

Был одним из выдающихся мыслителей средневековой Европы, философом и теологом и 
доминиканским монахом. Он систематизировал средневековую схоластику и учения 
Аристотеля. 

Родился в конце 1225 или начале 1226 
года в замке Роккасекка, родовом замке 
близ Аквино, в Неаполитанском 
королевстве.

Фома получил прекрасное образование. 
Сначала в монастыре бенедиктинцев в 
Монте-Кассино он проходит курс 
классической школы, давшей ему 
превосходное знание латинского языка. 
Затем он отправляется в Неаполь, где 
обучается в университете под 
руководством наставников Мартина и 
Петра Ирландского.



В 1244 г. Аквинат принимает решение вступить в орден доминиканцев, 
отказавшись от должности аббата Монте-Кассино, что вызвало решительный 
протест семьи. Приняв постриг в монахи, он отправляется учиться в Парижский 
университет, где слушает лекции Альберта Больштедта, прозванного Альбертом 
Великим, который оказал на него огромное влияние. Следуя за Альбертом, Фома 
четыре года посещает лекции в Кёльнском университете. Во время занятий он не 
проявлял особой активности, редко принимал участие в диспутах, за что коллеги 
прозвали его Немым Быком.

По возвращении в Парижский университет Фома последовательно проходит все 
ступени, необходимые для получения степени магистра теологии и лиценциата, 
после чего преподает в Париже теологию до 1259 г. Начался наиболее 
плодотворный период в его жизни. Он выпускает ряд теологических трудов, 
комментариев к Священному писанию и начинает работу над «Суммой 
философии».

В 1259 г. папа Урбан IV вызвал его в Рим, так как Святой престол усмотрел в нем 
человека, который должен был выполнить важную для церкви миссию, а именно 
дать трактовку «аристотелизма» в духе католицизма. Здесь Фома завершает 
«Сумму философии», пишет другие научные работы и приступает к написанию 
главного труда своей жизни «Суммы теологии».



В этот период он ведет полемику против консервативных католических теологов, 
яростно отстаивая основы христианско-католической веры, защита которой стала 
главным смыслом всей жизни Аквинского.
Во время поездки для участия в созванном папой Григорием Х соборе, проходившем в 
Лионе, он тяжело заболевает и умирает 7 марта 1274 г. в монастыре бернардинцев в 
Фоссануове.

В 1323 г., во время понтификата папы Иоанна XXII, Фома был причислен к лику 
святых. В 1567 г. он был признан пятым «Учителем церкви», а в 1879 г. специальной 
энцикликой Папы римского учение Фомы Аквинского объявлено «единственно 
истинной философией католицизма».



Философия обязана Фоме Аквинскому целым рядом трактатов, относящихся к 
Метафизике Аристотеля, а его «Сумма теологии» стала основой преподавания догмата 
в католической Церкви.

Сам Фома Аквинский не считал свою философию оригинальной и утверждал, что 
стремится лишь к точному воспроизведению основных идей Аристотеля. Однако он 
облёк аристотелевские мысли в новую, средневековую форму, чья своеобразность 
поднимала её до ранга самостоятельного учения. Идеи и категории Фомы Аквинского 
отчасти заложили основу философского языка Нового времени.

Учение Фомы 
Аквинского

Основные произведения
1.    «Сумма философии» (1259-1269).
2.    «Сумма теологии» (1273).
3.    «О правлении государей».



Согласно Фоме, философия в собственном смысле («первая философия») 
имеет своим предметом бытие как таковое. Есть два вида бытия (entia): 
материальные предметы, существующие объективно, реально и субстанции, 
идеальные сущности (essentiae, substantiae). Большинство последних, подобно 
первым, состоят, как учил и Аристотель, из формы и материи. Есть всего лишь 
одна простая сущность или чистая форма без примеси материи: Бог.
 
Как материя, так и форма представляют собою бытие (entia). Отличаются они 
друг от друга тем, что форма существует in actu (в действительности), а 
материя – только in potentia (в возможности, реализуемой посредством 
формы). Вообще материя и есть все то, что может быть, все то, что 
существует в возможности.
Смотря по тому, представляет ли собою возможная вещь субстанцию 
(первооснову) или акциденцию (одно из многих возможных проявлений 
первоосновы), философия Фомы Аквинского проводит различие между materia 
ex qua aliquid fit («материей из которой что-либо возникает», субстанцией в 
возможности ) – и materia in qua aliquid fit («материей, в которой что-либо 
возникает», акциденцией в возможности). Materia ex qua не существует сама по 
себе, materia in qua существует, как существо относительно самостоятельное. 
Форма и есть то, что придает бытие вещам. Смотря по тому, представляет ли 
собою вещь субстанцию, или акциденцию, мы имеем дело или с 
субстанциальной формой, или с акциденциальной формой. 



Соединение материи с формой Фома Аквинский называет происхождением, 
которое в свою очередь является субстанциальным и аквиденциальным. Все формы 
соединяются с материей, индивидуализируются в ней и образуют отдельные 
предметы и понятия – роды, виды,индивидуумы.

По философии Фомы Аквинского, только одна из форм, т. е. Бог, не соединяется ни 
с какой материей; в ней нет ни происхождения, ни порчи. Чем несовершеннее 
форма, тем более она стремится увеличить число индивидуумов (отдельных 
проявлений), реализующих ее; чем форма совершеннее, тем меньше у неё 
индивидуаций. 

Форма из форм, Бог, уже не образует вида, который можно было бы разложить на 
отдельные индивидуумы, а представляет собою цельное существо, в котором 
различия лиц беспрерывно сливаются в единстве сущности. Так как один только 
Бог является чистой формой (actus purus), без материи, а, следовательно, и без 
несовершенства (ибо материя – это, в сущности, нереализованная возможность, то, 
чего еще нет, отсутствие, недостаток бытия), то один Бог и есть совершенный и 
полный разум, смысл всех вещей. В нем заключается абсолютная истина, ибо он 
сам есть истина.



По своей преданности Церкви и её интересам, по философскому дарованию, 
которое он отдает в распоряжение католицизма, по своей вере в полное согласие 
догмы с системой перипатетиков, Фома является после святого Ансельма 
Кентерберийского самым совершенным типом ученого Церкви. Но его вера в 
гармонию догмата и разума, несмотря на всю её силу, не имеет той юношеской 
свежести, какая присуща убеждениям святого Ансельма. Это, скорее, вера, 
создаваемая волей – постоянное усилие энергичной воли в борьбе с той тысячью 
затруднений, какие выставляет ей размышление. 

Начиная с эпохи святого Фомы Аквинского разум и католическая вера, официальная 
теология и философия представляют две разных вещи и доходят до более или менее 
ясного сознания своих начал и своих специальных интересов. Метафизика еще 
долго будет вассалом теологии; но, несмотря на это положение, она отныне ведет 
уже отдельную жизнь, у неё появляется собственная сфера деятельности.

Это появление философии в собственном значении слова получает свою так сказать 
официальную санкцию в факте учреждения философского факультета в Париже, 
учреждения, состоявшегося (1270) за четыре года до смерти святого Фомы 
Аквинского. С этого времени начинается упадок схоластики. Сами теологи, а во 
главе их Иоанн Дунс Скот способствовали ускорению этого упадка.


