
 "Средневековая философия" 
 

Вопросы: 
 

1. Особенности средневековой философии 
2. Патристика и схоластика 
3. Проблема универсалий 

 

Категории темы: 
теология, теоцентризм, креационизм, провиденциализм, апологетика, 

патристика, схоластика, доказательства бытия бога 

 

В развитии средневековой философии выделяют 3 главных этапа: 
1. Апологетика (IIIв.) 
2. Патристика (IV–Vвв.) 
3. Схоластика (V–XIIIвв.) 

 

1. Особенности средневековой философии 
 

Философская мысль Средних веков уходит своими корнями в 
религию единобожия (монотеизм). В средневековой философии тесно 
переплетаются общефилософские и христианские идеи. 

Поскольку Христианство нуждалось в обосновании своих 
догматов, вследствие этого философия выполняла служебную роль и 
была «служанкой богословия», отдавая первенство в объяснении мира 

теологии (греч. theos – бог и logos – учение), то есть богословию. 

Основные идеи: идея творения и идея откровения. Идея творения 
лежит в основе средневековой онтологии (учения о бытии), а идея 
откровения составляет фундамент учения о познании. Отсюда 
всесторонняя зависимость средневековой философии от теологии, а 
всех средневековых институтов — от церкви. 

Главные принципы: теоцентризм, креационизм, провиденциализм. 

Теоцентризм - (греч. theos - Бог), это принцип, согласно 
которому в центре мироздания находится Бог — духовный абсолют, 
вневременной и внепространственный. Бог - причина всего сущего. 
Принцип теоцентризма распространяется и на познание, где на 
высшую ступеньку в системе знания помещается теология; ниже ее 

- находящаяся на службе у теологии философия; еще ниже - различные 
частные и прикладные науки. 

Креационизм (лат. creatio – творение, создание) - принцип, 
согласно которому вытекает идея творение мира Богом из ничего по 
его воле. Бог — творец, он создал мир из ничего, в начале творения 
были божественная воля и божественное слово — Логос. Бог – 
совершенное, наивысшее бытие, абсолютный источник жизни и блага. 

Провиденциализм (лат. providentia - провидение)- принцип, 
согласно которому Бог управляет миром. История человечества – 
исполнение предначертаний   Бога, его действий, события земной 
жизни имеют высший смысл. 



Суть идеи откровения - Бог открывает человеку свою волю и 
истину бытия через священные книги. Библия — книга книг, в ней 
ключи ко всем смыслам мира, к тайнам спасения. 

Все философские исследования были обращены к древним 
библейским текстам, их комментированию. Задача средневековой 
философии заключалась в разъяснении священного писания (библии), 
отказе от создания теоретических философских концепций о мире. 

Развивается экзегетика - искусство толкования религиозных текстов. 
Основные проблемы: соотношение веры и разума; доказательство 
бытия Бога; 
проблема универсалий. 

Человек рассматривается как образ и подобие Бога. Человек 
выводится за пределы природного мира, то есть ставится над природой 
и в этом существенное отличие от античной антропологии, в которой 
две основные тенденции – платонизм и аристотелизм – не выносят 
человека из системы других существ. 

 

1. Патристика и схоластика 
 

Ранняя форма патристики - апологетика (от греч. apologia – 
защита) защищала идеи христианства от давления господствующей 
языческой идеологии. Представители апологетов — Юстин Мученик, 
Ориген, Тертуллиан. 

Патристика (лат. pater – отец) – философское направление 
раннего средневековья, объединяла учения «отцов церкви», 
являющихся официальными церковными деятелями и отстаивающими 
догматы христианства против язычества. В период патристики 
богословы, отцы церкви отстаивали христианские догматы против 
ереси гностицизма и язычества, утверждали несовместимость античной 
мудрости с христианской верой. Основными темами патристики были: 
происхождение зла в мире, теодицея — оправдание Бога, проблемы 
существования Бога, проблема свободы воли человека, божественного 
предопределения истории, возможности спасения души. 

 

Августин Аврелий (354-430) - виднейший 
представитель патристики. Философско-
теологическая концепция Августина  изложена в 
его трудах «Исповедь», «О граде божьем». 

Основная идея его философско-
теологической концепции – идея творения мира 
богом по своей воле из ничего.  Бог – высшее 
благо, в нем содержатся вечные и неизменные 
идеи, сущности, обеспечивающие мировой 
порядок. Созданный богом мир иерархично 
организован, он представляет лестницу существ, 
восходящую к создателю мира. На вершине этой 

лестницы стоит человек, созданный Богом по 
своему образу и подобию. Живой мир отделен 
от человека непроходимой стеной, в нем нет 
души, он лишен права на гуманное отношение. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b4.html


Августин возрождает положение Платона о том, что человек – 
двойственное су- щество, в нем соединяются природное материальное 
тело и разумная душа. Душа человека бессмертна. 

Сущность духовной жизни – воля. Воля выше разума, высший акт 
воли – вера, поэтому вера выше разума. Акт воли должен 
предшествовать акту знания: сначала человек должен уверовать в 
Бога, а потом познавать его. 

Субъективно человек действует свободно, имея душу, он обладает 
свободой воли, но все, что делает человек, делает через него бог. 
Жизнь человека божественно предопределена. 

Схоластика (греч. schole – школа) - основное философское 
направление среднего и позднего средневековья, название 
философии, которая преподавалась в школах при церквях и 
монастырях, а с ХII века - в университетах. Схоластика является 
синонимом науки, далекой от опыта, практической деятельности. 

Основные проблемы, исследуемые в рамках схоластики: 
1. Доказательство существования бога 
2. Проблема универсалий. 

Фома Аквинский (1225-1274) - яркий 
представитель схоластики. 
Латинизированное имя «Фома» звучит 
как 
«Thomas», поэтому учение Ф. Аквинского 
и его последователей получило название 
«томизм». Основные труды: 
«Сумма  теологии»,   «Сумма   против   
язычников».  Для обоснования догматов 
религии Ф. Аквинский использовал   идею   
Аристотеля   о   материи   и    форме.    
Суть этой идеи заключается в том, что 
каждая природная вещь есть сочетание 
материи и формы. 
Материя – возможность формы, а форма – 
действительность по отношению к 
материи, именно активная форма дает 
бытие пассивной материи. Аквинский 
утверждал, что высшей формой является 
бог, который есть также 

первоначало и движущая сила мира. Бог первичен и действителен по 
отношению к миру, материальный мир – возможность по отношению к 
богу. 

В средневековой философии проблема соотношения веры и 
разума решалась авторами по-разному: 

- Августин: верую, чтобы понимать. Догмат веры становится 
фундаментом для рациональных выводов (вера выше разума). 

- Абеляр: понимаю, чтобы верить. Истины веры должны получать 
рациональное обоснование и философское истолкование. Позиция 
ведет к поглощению теологии философией. 

- Тертуллиан: верую, ибо нелепо. Расхождение разума и веры 
ведет к концепции двух истин. Такая позиция приводит к разрыву 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%90%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9


философии и теологии. 
Ф. Аквинский провозгласил единство веры и знаний, обосновал, 

что они согласуются между собой. Задача науки – обоснование 
закономерностей мира, задача теологии – обоснование догматов 
религии. Вера стоит выше разума, но не противоречит ему. Истина 
может быть одна, она происходит от бога, поэтому опровергнуть 
христианские догматы средствами разума нельзя (наука не должна 
вмешиваться в религию). 

Аквинским разработано пять логически обоснованных 
доказательств бытия Бога. 

1. Доказательство, основанное на наличии движения: все, что движется, 
движимо другим, значит, есть перводвигатель, которым является Бог. 

2. В мире действуют причины, все причинно обусловлено. Должна 
быть первопричина, которой является Бог 

3. Доказательство, основанное на соотношении случайного и 
необходимого: случайное зависит от необходимого, которое имеет 
свою необходимость. Существует первая необходимость – Бог. 

4. Доказательство на основе цели: в мире существуют 
целесообразность и порядок. Есть разумное существо, направляющее 
все в мире к определенной цели, этим существом является Бог. 

5. У человека есть понятие о самом совершенном существе, значит, 
это существо должно существовать. Бог есть самое совершенное 
сущее. 

 

3. Проблема универсалий 
 

В XI в. в схоластической философии разворачивается борьба 
между реализмом и номинализмом как ученая дискуссия - «спор об 
универсалиях». 

Универсалиями (от лат.universale – общее) - общие понятия 
(термины, идеи, названия, имена) в отличие от единичных, конкретных 
предметов. Содержание спора включает две проблемы: 

1. Что существует раньше – идея общего в предметах или сами 

предметы? 
2. Как существуют универсалии – в сознании человека или вне 

сознания? 

В зависимости от способов решения этих проблем в 
средневековой философии сложились направления: реализм, 
номинализм, концептуализм (умеренный реализм). Реализм 
утверждает, что универсалии существуют реально вне сознания, как 
самостоятельные сущности. Общее – это идея, которая существует до 
единичных ве- 
щей (Иоанн Скотт Эриугена, Ансельм Кентерберийский). 

Номинализм (лат. nomina) утверждает, что  реально существуют 
только вещи,  а общее, универсалии находятся в человеческом 
сознании как имена вещей. Общее существует после вещей (Росцелин, 
У.Оккам). 

В концептуализме (Фома Аквинский, П.Абеляр) сформировалось 
положение о трояком существовании универсалий: 

- они существуют до единичных вещей - в боге как сущности 



вещей; 
- они существуют в вещах – как общее, присущее всем вещам; 
- они существуют после вещей – в сознании человека как имя, 

название вещи. 
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