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1. Историко-культурные предпосылки и условия формирования средневековой 
философии

� В 1 в. н.э. на Ближнем Востоке из недр иудаизма – религии евреев – возникло 
христианство. 

� Иудаизм – первая и единственная в Древнем мире монотеистическая религия. 
Монотеизм – вера в одного Бога (mono – один,  theos – бог). Политеизм – многобожие.

� Важная черта иудаизма – мессианство. Это вера в пришествие посланника Божьего – 
Мессии (Спасителя). 

� В Иисусе Христе,  проповедовавшем в Палестине, большинство евреев Мессию не 
признали. 

� Иисус Христос проповедует Евангелие – благую весть об искупительной жертве Сына 
Божия, которая избавит людей из плена греха и смерти, дарует вечную жизнь в 
Царствии Божием. Его проповедь, творимые чудеса, смерть и воскресение – основа 
христианской веры. 

� Важной частью христианского учения является эсхатология – система представлений о 
конце света, когда состоится решающая борьба Христа с Антихристом, завершающаяся 
установлением вечного Царства Божьего.

� Христианство предлагало людям совершенно новую систему ценностных координат. 
Человек на земле – только странник, его отчизна – на небесах. Поэтому власть, 
богатство, красота, сила, знания – не есть подлинные ценности. Настоящее значение 
имеют смирение, душевная чистота, вера, надежда, и – главное – любовь к Богу и 
ближнему. 

� Библия стала основой христианского вероучения. Библия (в переводе с греческого 
«книги») состоит из Ветхого Завета, включающего священные книги иудаизма, и Нового 
Завета, в который входят: 

• 4 Евангелия (в переводе «благая весть») – книги о жизни, проповеди, смерти и 
воскресении Иисуса Христа

•  Деяния апостолов – книга, раскрывающая проповедническую деятельность учеников 
Иисуса Христа

• Послания апостолов – проповеди, обращённые различным христианским церквам
• Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) – книга, содержащая эсхатологическое 

учение христианства.



• С 1 по 4 века христианство распространяется на территории 
Римской империи. Ранние христиане подвергаются жестоким 
гонениям за отказ участвовать в языческих ритуалах. Их 
кротость, смирение, мужество в принятии мучений привлекают в 
христианские общины всё больше последователей.

• В 313 году император Константин узаконивает христианство 
Миланским (Медиоланским) эдиктом (указом). 

• Постепенно формируются догматы (от греч. «догма» - учение, 
мнение) – основные официально закреплённые положения 
христианского вероучения. 

• 325 г. – в городе Никея состоялся I Вселенский собор – собрание 
епископов и других представителей христианских церквей. На 
нём был принят Символ веры (свод положений, вера в которые 
делает человека христианином).

• 330 г. – столица Римской империи перенесена на восток, в 
бывшую греческую колонию Византий, переименованную в 
Константинополь.

• 395 г. – Римская империя разделилась на Западную с центром в 
Риме и Восточную с центром в Константинополе. Рим становится 
центром западной (католической) церкви, Константинополь – 
центром восточной (православной) церкви. 

• 1054 г. – церковь раскололась на православную и католическую.   



2. Религиозная основа философии Средних веков.
Христианство оказало решающее влияние на становление европейской 

культуры в целом и философии в частности. 
Христианские идеи, определившие направление развития и содержание 

средневековой философии:
1. Монотеизм. Бог в христианстве – Личность. Такое понимание усиливало осознание 

личностного начала в человеке. 
2. Теоцентризм (источник всякого бытия, блага и красоты является Бог). Средневековая 

культура и философия теоцентричны. 
3. Креационизм – учение о сотворении мира Богом из ничего. 
4. Вера как личностное самоопределение человека. Христианство возвышает веру над 

разумом. Проблема веры и её соотношения с разумом становится центральной в 
средневековой философии. 

5. Добрая воля как устремлённость человека к добру. В античности добродетель 
отождествляли с разумом, христианство открывает горизонт воли.

6. Этика долга, морального закона. 
7. Совесть. 
8. Любовь.
9. Надежда и провидение. Вместе с христианством в сознании людей утверждается 

представление о линейном времени, устремлённом из прошлого в будущее, и об истории 
как едином, целенаправленном процессе. Эпоха Античности знала только циклическое 
время. 

10. Духовность человека.  Кроме тела и души, христианство признаёт в человеке дух – 
причастность к Божественному. 

11. Символизм. Символ – это предмет, изображение, действие и т.д., имеющие значение, 
отличное от своего непосредственного содержания. Вся средневековая культура 
насквозь символична. 

12. Культура книжного письменного слова. Если Античность была культурой слова устного, 
риторического, то Средневековье, черпавшее все смыслы из Библии,  заложило основы 
европейской книжной культуры. 

  



Представления о мире в Средние века

� Геоцентрическая Птолемеевская картина Вселенной.
� Сквозной символизм  (мир состоит не из элементов, а из символов)
� Отсутствует представление о пустом пространстве и неживой природе
� Физический мир ограничен, духовный – представленный адом и раем - бесконечен.
� Мироздание иерархично, на вершине иерархии – Бог.  



3. Апологетика – начальный этап развития средневековой философии.
Апология – защитительная речь в суде. 
Апологеты – раннехристианские мыслители (1-4 вв.), которые в своих 
произведениях  доказывали истинность христианского учения, защищали 
его от критики.
Апологеты первыми поставили вопрос о соотношении античной 
философской мудрости и христианской веры. В решении этого вопроса 
апологетами наметились три основные линии:

1. Христианство как полная истина (Юстин-мученник). «Всё, что было 
когда-либо сказано истинного, - наше». Зёрна истины содержатся и в 
учениях греческих и римских философов, но её полнота – только в 
христианстве. 

2. Философия – подготовка к вере (Климент Александрийский). «…в 
просвещённости философией скрывается помощь нам, такой 
просвещенностью обусловливается тонкость чувства, ведущая к 
истинному благочестию». 

3. Приоритет веры над разумом (Тертуллиан). «Верую, ибо абсурдно». 
Человеческий ум не может постичь Бога и его творение, а поэтому 
должен уступить первенство вере. 

Постановка апологетами вопроса о соотношении веры и разума, 
античной философии и христианства на века вперёд определила 

пути развития средневековой мысли. 



4. Философия Патристики. Августин Аврелий.

Патристика (от лат. «патер» – отец) – учение отцов церкви – авторитетных 
раннехристианских мыслителей (4-9 вв.). 
Если в Античности считали, что истину нужно открыть, то в эпоху Средних 
веков были уверены, что она уже открыта в Священном Писании – Библии. 
В период патристики на основе библейской истины развивалась христианская 
богословская и философская мысль.
Самый яркий представитель философии патристики – Августин Аврелий  
(354-430 гг).
 



Основные философские идеи Августина:
❖ Бог сверхприроден. Мир, природа и человек сотворены Богом и зависят от 

своего Творца. Такие взгляды получили название Теизм (единый Бог – 
единственная и всемогущая мировая сила, творящая мир по своей воле, 
личность, а не безликая природная сила). 

❖ Бог не только творит мир, но и поддерживает его.
❖ Анализирует понятие греха, греховности человека, вызванной падением 

Адама и Евы.
❖ Божественная благодать управляет миром и жизнью человека.
❖ Разум, дающий христианскую истину, ведёт к вере. «Разумей, чтобы 

верить, верь, чтобы разуметь». Познание без веры греховно.
❖ Бог создал время и мир вместе. Сам Бог не зависит от течения времени, он 

вечен. 
❖ Ни прошлое, ни будущее не имеют реального существования, они есть 

лишь в воображении человека. Действительное существование присуще 
только настоящему. 

❖ История – борьба между градом Божьим – церковью и градом земным – 
светским государством. Церковь должна главенствовать над 
государстовом.



5. Схоластика – наивысший этап развития средневековой философии. 

▪ Схоластика (от греческого scholia – школа) – течение и наивысший этап в развитии средневековой 
философии, «школьная философия»,  общим содержанием которой были попытки обосновать веру 
с помощью разума. 

▪ Также схоластика – интеллектуальная традиция, в рамках которой были впервые разработаны 
нормы учёной дискуссии, работы с письменными источниками, оформления текста (ссылки, 
красная строка и т.д.), методика построения доказательств. 

▪ В схоластике философия играет подчинённую роль по отношению к богословию («служанка 
богословия»). Философия должна не находить истину (она уже дана в Библии) и не оспаривать её 
(это объявляется ересью), а лишь подкреплять, комментировать, делать выводы из того, что 
признавалось истинным христианской церковью. 

▪ Схоластическая философия основывается на трудах Аристотеля. 
▪ Одна из главных тем схоластики – спор об универсалиях.

Универсалии (от лат. «общий») – термин средневековой философии, которым обозначали общие 
понятия (или идеи). 

 
                                                                                                    

Номинализм : 
реально 

существуют 
единичные 
предметы, 

универсалии – 
лишь общее имя, 
существующее в 
нашем сознании

Реализм: 
универсалии 
существуют 
реально и 

независимо от 
сознания, 

единичные вещи 
существуют лишь 

постольку, 
поскольку 

выражают общее

Спор об 
универсалиях



Схоластика по времени не случайно совпала с расцветом готического 
искусства. Подобие форм в искусстве и философском мышлении не 

раз отмечалось исследователями. 
Схоласты фиксировали свои воззрения в форме сумм – масштабных 
теоретических трудов, охватывающих весь спектр  философских и 
богословских вопросов с детальной теоретической проработкой 
каждого из них. Многочисленные «Суммы теологии», «Суммы 

философии» различных авторов были похожи на готические соборы, 
отражающие сакральную структуру всего мироздания  едином 

художественном пространстве.

  



Философская система Фомы 
Аквинского.Фома (Томас) Аквинский (1221 – 1274 гг.) – 

основоположник официальной философии 
католической церкви в Средние века («томизм») и в 
настоящее время («неотомизм»). В 1323 г. причислен к 
лику святых.  За совершенство рассуждений получил 
имя «Ангельский доктор»
Учение Фомы Аквинского основано на философии 
Аристотеля. Основное произведение – «Сумма 
теологии». 
Основная идея – гармония веры и разума.
Разум и философия не противоречат вере: «Лучше 
понимать и верить, чем просто верить». Форма 
Аквинский – сторонник реализма. Фома Аквинский сформулировал доказательство бытия Бога:
� Из понятия о движении

� Из понятия производящей причины
� Из понятия возможности и необходимости
� Из различных степеней совершенства

� Из целесообразности природы
Учение Фомы Аквинского о государстве: 
Государство – часть универсального порядка, создателем и правителем 
которого является Бог.  Возможность самоорганизации людей в общество  даёт 
человеку разум. Лучшая форма правления – монархия. Высшая власть в 
обществе  должна  принадлежать не светским правителям, а духовным. 



Поздняя схоластика
Концепция двойственной истины: истины веры и истины разума. 

Богословие ограждалось от критики учёных и философов, а 
философии предоставлялась полная свобода. 

Уильям Оккам (1280-1349 гг.)
• Защищал номинализм
• Выступал против попыток доказать догматы веры с помощью 
разума

• Философия и наука должны заниматься природой, а не вопросами 
веры

• «Бритва Оккама»: сущности не следует умножать без 
необходимости. 
Поздняя схоластика открывала путь философии нового типа, 

формировавшейся в эпоху Возрождения. 


