
Европейская философия средневековья
Подготовила Киселева Арина группа 9-21



Средневековая философия - длительный отрезок в истории 
европейской философии, который непосредственно связан с 
христианской религией (VII - начало XV вв. н.э.). В европейской 
истории философии указанный период обычно называют эпохой 
схоластики, когда и происходит систематическая разработка 
христианской философии в условиях прерывания линии античной 
традиции и искоренения инакомыслия, поскольку процесс 
философствования находился под неусыпным контролем со 
стороны института церкви. Наука и философия были 
провозглашены "служанками" теологии.



Основополагающие принципы:

◼ 1. Полное поклонение Богу и беспрекословное исполнение воли церкви – вот главная 
общая характеристика средневековой философии.

◼  2. Бог сотворил мир из ничего за семь дней. Поэтому, всем что имеют, люди обязаны ему. 
История толкуется как осуществление божественного плана. Всевышний направляет 
человечество к пришествию царствия Божьего на земле.

◼  3. Библия – самая древняя и истинная книга, божье слово. Его Завет – объект веры, 
единственная оценочная мера для любых теорий и философии.

◼  4. Авторитетность церкви. Истинный автор, которого стоит слушать – Бог. 
Авторитетнейшие толкователи его творения и откровений – церковные отцы. Человеку же 
разрешено познавать мир как комментатору. Истинное знание принадлежит только Богу.

◼  5. Искусство толкования нового и старого Завета. Библия – единственный критерий 
истинности. Она является полным сводом законов бытия. Писание – начало и конец любых 
философских теорий. Оно – основа для размышлений: анализируются слова и значения, 
общее содержание, идеи.

◼  6. Учительство и назидательность: общая установка на воспитание, образование и 
продвижение к спасению, то есть, к Богу. Форма – трактаты, диалоги учителей и 
внемлющих учеников. Главные качества: энциклопедичность, высокий уровень знания 
Писания и владения в совершенстве основами формальной логики Аристотеля. 

◼ 7. Оптимизм – как общий дух. Бог непостижим, однако его указания можно понять через 
веру. Возможность собственного спасения, воскресения и вечной жизни, конечного 
торжества (в космических масштабах) христианской истины. Симбиоз святого и мирского. 
Христианская философия пользуется следующими формами познания: озарение, 
интуитивное знание, интеллект, и Божественное откровение.



Апполегетика

◼ Апологетикой называется течение в христианской теологии и 
философии, выступавшее в защиту христианского вероучения – в 
основном в период формирования христианства и борьбы с 
язычеством. Время наиболее интенсивного развития апологетики – II 
– V вв. Собственно философские идеи в первую очередь можно 
обнаружить в апологиях, направленных против язычников. 
Центральная проблема – отношение между разумом и верой, 
языческой философией и христианским вероучением.

◼ Наибольший интерес в истории философии вызывает автор 
приписываемого ему знаменитого парадокса «верю, потому что 
абсурдно», хотя именно такой формулировки в его текстах нет. Это 
был Квинт Септимий Флорент Тертуллиан (ок. 160— после 220 н. э.). 
Он известен как латиноязычный апологет, который поначалу 
получил прекрасное античное образование в городе Карфагене, 
занимался адвокатской практикой в Риме и в это время был 
язычником. Впоследствии он принял христианство и стал 
священником.



Тертуллиан уже нападает на языческую философскую мудрость, утверждая, что 
не только античный разум, но и вся античная культура извращает человеческую 
жизнь, подчиняя ее ложным целям и ценностям. Тертуллиан — противник 
изощренной философии, изнеженного искусства и развратных культов, 
существующих в языческом Риме. Вступив на этот путь, язычники, по мнению 
Тертуллиана, отказались от естественного образа жизни, подавили 
естественные человеческие стремления, а среди них и веру в Бога в ее чистом и 
неискаженном разумом виде. Если неискушенная душа приемлет христианскую 
веру сразу и безо всяких доказательств, то человеку, развращенному культурой, 
необходимо пройти путь опрощения и аскетизма. Естественным состоянием 
человека Тертуллиан считает здравый смысл, искренние желания и чистую, 
искреннюю веру. Все это можно обнаружить в глубинах души, освобождаясь от 
культуры как тяжелой болезни. Такого рода самопознание, согласно 
Тертуллиану, есть путь к истинной вере, который прошел он сам, будучи 
поначалу язычником.
+Итак, у Тертуллиана вера — антипод разума. А в результате он не допускает 
разум в святая святых и противится исследованию основ христианского 
вероучения. Не стоит искать логику в том, считает Тертуллиан, что кажется нам 
абсурдным. Тем более, не нужно искать скрытые смыслы в том, что должно 
пониматься буквально. Для того и дана человеку вера, утверждает он, чтобы 
воспринимать буквально то, что выше человеческого разумения. А потому, чем 
абсурднее то, что сказано в Писании, чем оно непостижимее и невероятнее, тем 
больше у нас оснований для веры в его божественное происхождение и смысл.



Бог является человеку, доказывает Тертуллиан, самым невероятным и 
неразумным способом. Именно так являлся людям Христос. Он предстал 
перед иудеями в качестве униженного и смертного Бога, и иудеи не 
приняли его. Но для христианской души, утверждает Тертуллиан, в этом 
абсурде заключены метафизическая тайна и высший смысл. Широко 
известны рассуждения Тертуллиана о том, что унижение Христа не 
является постыдным, ибо достойно стыда. Смерть Сына Божьего 
достоверна, так как нелепа. Его Воскресение несомненно, ибо невозможно. 
Впоследствии Тертуллиану будет приписана формула: «Верую, ибо 
абсурдно». Справедливости ради отметим, что подобного утверждения в 
сочинениях Тертуллиана нет. Но общий пафос его творчества в этой 
формуле выражен верно. И надо сказать, что его страстная проповедь 
чистой веры, несовместимой с разумом, оказала влияние на многих 
христианских мыслителей. Но хотя Тертуллиан отказывает разуму в 
исследовании основ вероучения, он говорит о том, что его можно 
использовать в деле защиты христианства от нападок.



Основные направления философии  
Средневековья

◼ Патристика 
                        II – VIII вв. н.э. 

◼ Схоластика
                        IX – XV вв.
� Номинализм
� Реализм
� Концептуализм



Патристика 
(лат. pater — отец)   

  совокупность философских и 
теологических доктрин христианства 

II-VIII вв., созданных «отцами церкви»

В этот период велико влияние Платона



Вера выше разума

Тертуллиан:
И Сын Божий умер: это 

бесспорно, ибо нелепо. И, 
погребённый, воскрес: это 

несомненно, ибо 
невозможно 

Credo quia absurdum est 
(«верую, ибо абсурдно»)



Августин Блаженный (354-430 гг.)

«Исповедь»
«О граде Божьем»

Град земной – жизнь во 
плоти

Град Божий – жизнь по 
духу



Схоластика
 (от греч. scholastikos - ученый, школьный) 

Совокупность философских 
учений, в рамках которых 
осуществляется попытка 

рационально обосновать и 
систематизировать 

христианское вероучение.

� Главная проблема-отношение веры 
и знания

� Основной тезис-вера выше разума
� Основной философский вопрос – 

отношение общего к единичному

Влияние Аристотеля 



Основные проблемы схоластики

◼ Проблема веры и разума

                        способы познания

◼ Проблема универсалий (предельно общих понятий)

                               
Как всеобщее существует в частном?



Проблема универсалий

◼ роды и виды существуют ли в реальности 
или же только в мысли?

◼ если допустить, что они существуют 
реально, то телесны они или бестелесны?

◼ существуют ли они отдельно от 
чувственных вещей или же в самих вещах?



Проблема универсалий

Номинализм
(лат. nomen,

имя) –
философское учение,

утверждающее, что
реальны лишь

единичные вещи,
а универсалии
сами по себе

(вне мышления
и речи)

не существуют.

Universalia sunt nomina.
Универсалии –

это имена (слова).

Реализм
(лат. realis, 

действительный) –
философское учение,

утверждающее, что 
универсалии

существуют реально 
и независимо 
от сознания.

Universalia sunt realia.
Универсалии – 

реальные сущности.

Universalia sunt 
concepta.

Универсалии – 
это понятия.

Концептуализм
(лат. conceptus, понятие)

философское учение, 
которое, не приписывая 

общим понятиям 
самостоятельной 
онтологической 

реальности, утверждает, 
что они воспроизводят 

сходные (общие) 
признаки единичных 

вещей.



Представители

• Номинализм

� Иоанн Росцелин
� Вильгельм Оккам
� Жан Буридан

• Реализм

� Альберт Великий
� Фома Аквинский
� Ансельм 

Кентерберийский

•Концептуализм
� Пьер Абеляр



Фома Аквинский (1225 - 1274)

«Сумма теологий»
◼ Христианские идеи 

+учение Аристотеля
◼ Проблема веры и 

разума
◼ Пять доказательств 

бытия Бога
◼ Томизм


