
1. Тенденции развития философии 
в Средневековье. 

2. Этапы и направления 
средневековой философии.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
ФИЛОСОФИЯ



Начало Средневековья - 
V век (476 г.) – падение 
Рима и окончание 
Античности как эпохи

 C XV века 
начинается 
эпоха 
Возрождения

Окончание 
Средневековья 
–XIV в. 

Хронологические рамки Средневековья



Возникновение христианства 
– начало 1 в. н.э., Иудея

❖  Сакрализация (от сакральный – священный) – 
это функционирование культуры и ее 
компонентов под определяющим воздействием 
религии.

С распространением христианства 
в Европе произошла сакрализация 
культуры.

Главная особенность средневековой философии – 
развитие под влиянием христианства.

Сакрализация средневековой философии – это 
ее максимальное сближение с христианством. 



Первоначально философия и религия в 
культуре противопоставлялись друг другу.

 Религия основана на вере – 
внелогическом принятии догматов, 
философия – на рациональном 
мышлении и доказательстве.

 
Апостол Павел:

«Умствования мудрецов суетны»

«Бог избрал немудрых мира сего, 
дабы посрамить мудрых»



Максима Августина (5 в.): 
«Верую, чтобы понимать»

Квинт Септимий 
Тертуллиан (160 – 220)

Аврелий Августин
(354 – 430)

Максима Тертуллиана: (3 в.):
«Верую, ибо абсурдно»

Процесс сближения христианства и философии

❖ Верующему человеку не 
нужны никакие 
рациональные рассуждения

❖ Вера помогает разбираться 
в мировоззренческих 
вопросах, она не исключает 
размышления



Максима Августина (5 в.): 
«Верую, чтобы понимать»

Максима Абеляра (11 в.):

«Понимаю, чтобы верить».

Пьер Абеляр 
(1079 – 1142)

Максима Тертуллиана: (3 в.):
«Верую, ибо абсурдно»

Процесс сближения христианства и философии

❖ Философское размышление 
приводит к пониманию идеи 
Бога и поддерживает веру



Теология –учение о сущности и 
деяниях Бога, о священных 
событиях; религиозная теология 
базируется на текстах и 
высказываниях авторитетов.

«Естественная теология» - это 
логичное,  ориентированное на 
поиск доказательств суждение о 
божественном и основанное на 
нем учение о реальном мире.

Результирующее определение статуса философии 
в Средневековье: это естественная теология



Основные проявления сакрализации философии

✔ Включение в число философских 
источников религиозных 
канонических текстов. 

Канонические тексты – 
основополагающие для религии, 
не подлежащие сомнению и 
изменению.

В работе с религиозными текстами 
развивается практика 
интерпретации – выявления за 
прямым содержанием текста 
глубинного смысла



✔ Формирование схоластики как методологии

Схоластический метод 
(схоластика) (от лат. 
«схолия» – буква) – метод 
познания, в котором 
любая проблема решается 
за счет подбора, 
сопоставления и 
интерпретации 
подходящих фрагментов в 
имеющихся источниках.

Средневековая 
схоластика 
использовала 
Библию, труды 
«отцов церкви», 
сочинения 
Платона и 
Аристотеля
для построения 
выводов по 
любым 
проблемам



Сумма – обзорный энциклопедический труд, 
в котором сосредоточивается все знание по 
некоторому предмету, подводится итог и 
устанавливаются истинные мнения.

Иоанн Дамаскин (675 – 753 гг.) 
«Источник знания».

Томас Аквинат 
(Фома Аквинский)

(1225(26) – 1274).  
«Сумма теологии», 

«Сумма против язычников».

✔  Возникновение и распространение в 
философии жанра «суммы»



Лука 
Пачоли.
Сумма 
арифметики 
(трактат о 
числах).



Основные проявления сакрализации философии

✔ Обсуждение в 
философии проблем, 
необходимых для 
разработки  
религиозного 
вероучения.

Например: проблема соотношения единства 
и троичности Бога.

Иоанн Дамаскин: 
«В Святой 
Троице ипостась 
есть 
безначальный 
способ вечного 
существования 
каждого лица»



Проблемы, связанные с разработкой 
христианского вероучения

❖  проблема связи души и тела человека.
Немесий Эмесский : «Как солнце своим 

присутствием превращает воздух в свет, и свет 
соединяется с воздухом, изливаясь вместе с ним, 
так и душа соединяется с телом»;

❖ проблема доказательства существования Бога. 

доказательства Томаса Аквината (Фомы 
Аквинского):

«первопричина»,«перводвигатель»,«первотолчок»,
«первосущность», «высшая цель».



 «Все, что движется, должно быть движимо чем-то 
иным» 

 Попытка представить себе ряд объектов, каждый 
из которых заставляет двигаться следующий и 
приводится в движение предыдущим, уводит в 
бесконечность

«Первое доказательство бытия Божия»:

 Невозможность такого ряда 
приводит нас к идее 
существования некого 
перводвигателя, «который не 
движим ничем, а под ним все 
разумеют Бога»



✔ Перестройка 
доминирующих в 
философии 
мировоззренческих 
представлений на 
основе христианских 
взглядов, усиление 
идеализма как 
философского 
направления

Основные проявления сакрализации философии



Важные для философии идеи христианства

признание Бога первичным 
источником всякого 
существования

 духовная трактовка 
сущности и существования 
Бога 



Важные для философии идеи христианства

креационизм – идея 
сотворения мира из ничего;
провиденциализм – вера в 
божественное провидение:

Бог управляет миром, 
определяет события, 
творит чудеса. 



Неоплатонизм (3 – 5 вв.) – первое 
философское учение на основе синтеза 
античной традиции и христианских идей

Плотин 
(203 – 270)

Порфирий 
(232(33) – 304(6)) 

Ямвлих 
(245 – 325)



Единое – высшая духовная сила, творящая мир.

Мировой разум – множество идей, на которые 
разделяется Единое. 

Мировая душа – идеи, связанные с определенным 
пространством и временем. 

Природа – мир, в котором мы живем, как воплощение 
идей. 

Материя – телесная, бездуховная, неорганизованная 
сущность. 

Эманация («истечение») – переход энергии от 
высших уровней к низшим.

Уровни бытия, согласно неоплатонизму:



1. Патристика (от 
лат. «патер» – 
отец) – совокупность 
религиозно-
философских учений 
периода 
становления 
христианства (II-VIII 
вв.), пока канон 
христианской веры 
еще формировался и 
уточнялся. 

Философы периода 
патристики:

Климент 
Александрийский, 

Тертуллиан, 
Иоанн Златоуст,
Аврелий Августин,
«капподакийцы»

Этапы развития 
средневековой философии



2. Схоластика – форма 
средневековой 
философии IX – XIV вв., 
сложившаяся на основе 
уже сформированного 
христианского канона. 

Философы 
схоластики:
Пьер Абеляр,
Фома Аквинский, 
Уильям Оккам и 
др.

Этапы развития 
средневековой философии

❖ Схоластический метод в 
этот период получает 
максимальное развитие



Психологическая концепция 
времени: последовательность 
времени – это характеристика 
человеческого бытия. Бог не 
находится в потоке времени, ему 
даны все моменты сразу.

Патристика: Аврелий Августин (354—430 гг.) 
— Августин Блаженный

 Бог – Сущий, его главное свойство – 
полнота, абсолютность существования. 
Любое другое бытие вторично, зависимо, а 
значит, менее реально (т.е. есть разные 
уровни существования)



 Добро и зло обладают 
разными уровнями 
существования. Зло реально, 
но не самостоятельно, это тень 
добра

Аврелий Августин:

 «О Граде Божьем»: 
будущее не за 
государственной, а за 
церковной организацией



спор об универсалиях

✔У вещей есть как единичные, как и 
универсальные, связанные с их идеей, 
принципом их существования свойства. 
Какие важнее? 

✔Существуют ли универсалии как таковые 
(где-либо и каким-либо способом)? 

✔Общие понятия, идеи более или менее 
реальны, чем конкретные вещи? 

❖ Универсалии – это общие идеи, 
понятия

- Насколько они реальны и значимы в 
нашей жизни?

Схоластика: 



Номиналисты – 
Беренгар, Росцелин, 
Пьер Абеляр, Дунс 
Скот, Уильям Оккам.

 Реальны только 
вещи, а универсалии 
– всего лишь их 
имена, «колебания 
воздуха».

❖ «Номен» – лат. 

«имя»

Пьер Абеляр: общие 
понятия – это 
продукт нашего 
разума, нашей 
способности 
выделить сходное в 
вещах и представить 
его в чистом виде.

Уильям Оккам: «Не 
следует умножать 
число сущностей без 
нужды» («лезвие 
Оккама).

Спор об универсалиях



Реалисты: Эриугена, 
Ансельм 
Кентерберийский, Томас 
Аквинат. 

Общие понятия, идеи 
реальнее и важнее, чем 
вещи.

Вещи вторичны по 
отношению к понятиям, 
производны от них и 
всегда менее 
совершенны. 

Эриугена: «Вещь 
есть результат 
облачения 
сущности 
случайными 
свойствами».

Спор об универсалиях



Универсалии – это формы 
вещей, принципы организации 
и порядка 

Материя – неорганизованное 
вещество, чистая 
потенциальность

Форма – источник общих черт, 
закономерностей, устойчивости

Томас Аквинат (Фома Аквинский)
1225 (26) – 1274 гг.«Пятый учитель 
церкви», «Ангельский доктор»

Ангелы -
«бесте-
лесные 
формы»
Бог – 
«форма 
форм»

В терминологии Аристотеля:

Форма 
важнее 
материи!



Вывод: при сохранении античной 
философской терминологии картина мира в 
средневековой философии принципиально 
меняется

Паранаука
Парафилософия?



Абу Али Ибн 
Сина (Авиценна) 
«Князь ученых» 
(980-1037)

 Только Бог обладает 
абсолютным 
существованием, остальное 
лишь возможно

 Природа развивается в 
пространстве и времени, Бог 
стоит вне пространства и 
времени

 Основные категории для 
описания природы – материя 
и форма

Арабские перипатетики 
(последователи Аристотеля)



Абу-ль-Валид Ибн 
Рушд (Аверроэс), 
«Второй учитель» 
(1126-1198)

 Формы живут в 
материи и появляются 
из нее 

 Материя не создана 
богом, а упорядочена 
им

 Душа человека 
связана с материей и 
смертна, бессмертен 
лишь разум во 
Вселенной в целом.

Арабские перипатетики



Вывод: арабская средневековая философия, как и 
европейская, ориентируется на переосмысление 
античных авторов в соответствии с религиозными 
представлениями.

Джованни ди 
Паоло.
Святой Фома 
Аквинский, 
поражающий 
Аверроэса.



Что важнее – вещи как материальные 
обстоятельства жизни или идеи, принципы?
Кто был прав – номиналисты или реалисты?


