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ПРОЕКТ НА ТЕМУ: 
ФИЛОСОФИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА.



Средневековая европейская философия – крайне важный содержательный и 
продолжительный этап в истории философии, охватывающий тысячелетний период от 

распада Римской империи до эпохи Возрождения (V-XV вв.). Это была эпоха 
возникновения и расцвета мировых религий. Иной по отношению к античности тип 

философствования был обусловлен принципиально иным типом цивилизации, 
развитием феодальных отношений, новых социально-политических условий.

Средневековая философия по своей мировоззренческой сути теоцентрична (от греч. 
θεός – Бог и лат. centrum – центр). Реальность, означающая все сущее, выводится не из 

природы, а из Бога. Содержание монотеистических религиозных учений (в первую 
очередь, иудаизма, христианства, мусульманства) определило появление особого типа 
философа: философа-священнослужителя. Философия сознательно ставит себя на 

службу религии. «Философия – служанка богословия» — таково было распространенное 
мнение образованных кругов средневековой Европы. Большинство ученых являлось 
представителями духовенства, а монастыри были очагами культуры и науки. В таких 

условиях философия могла развиваться только с позиции церкви.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.



первая особенность заключается в теснейшей связи философии с христианской 
религией. Христианская церковь в эпоху средневековья являлась главным очагом 

культуры и образования. В этой связи философия понималась как «служанка 
богословия», т.е. как отрасль знания, ведущая к более высокому знанию — 

теологическому. Не случайно большинство философов того времени являлось 
представителями духовенства, как правило — монашества.

второе важное обстоятельство, повлиявшее на характер средневековой философии — 
ее сложное, противоречивое отношение к языческой мудрости (античной 

философской мысли). Уже приведенная выше хронология средневековой философии 
позволяет заметить, что она формировалась в атмосфере гибнущей античной 

(римской) культуры на фоне широкого распространения таких философских учений 
как неоплатонизм, стоицизм, эпикуреизм. Все они оказали или непосредственное 

(стоицизм, неоплатонизм), или косвенное (эпикуреизм) влияние на формирующуюся 
христианскую мысль.

СПЕЦИФИКА СРЕДНЕВЕКОВОГО ТИПА 
ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДВУМЯ 

ВАЖНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ:



ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ФИЛОСОФИИ.



Именно через его работы философия и богословие средневековой Европы 
восприняло идеи и методы аристотелизма. Кроме того, на философию Альберта 

сильно повлияли идеи арабских философов, со многими из которых он 
полемизировал в своих работах. Альберт оставил гигантское письменное 

наследие — его собрание сочинений насчитывает 38 томов, большая часть 
которых посвящена философии и теологии. Среди главных сочинений – Сумма о 

творениях, О душе, О причинах и о возникновении всего, Метафизика, Сумма 
теологии.

АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ.



Тертуллиан превосходно знал Священное Писание и греческих авторов. До нас 
дошло 31 сочинение Тертуллиана, все его труды посвящены темам, имевшим 

практическое значение: отношению христиан к язычеству, вопросам 
христианской морали и опровержению ересей. 14 сочинений, известных по 

названиям, не сохранились. Первоначально Тертуллиан занимался апологетикой, 
написав собственно «Апологетик» и «К язычникам» в 197 году и выработал 

кодекс христианской морали в трактатах «О зрелищах» , «Об идолопоклонстве» , 
«О женском убранстве» и «К жене», наставляя катехуменов в трактатах «О 
крещении», «О молитве» и «О покаянии», объяснив в трактате «Об отводе 
возражений еретиков». Автор биографии Тертуллиана блаженный Иероним 

назвал его поэтому «ardens vir» — «неистовый муж».

ТЕРТУЛЛИАН



По Оккаму, абсолютная свобода Божественной воли означает, что в акте творения 
она не связана ничем, даже идеями. Оккам отрицает существование универсалий 
в Боге; их не существует и в вещах. Так называемые идеи суть не что иное, как 
сами вещи, производимые Богом. Нет идей видов, есть только идеи индивидов, 
поскольку индивиды — единственная реальность, существующая вне ума, как 

Божественного, так и человеческого. Исходным пунктом познания мира является 
знание об индивидах.

УИЛЬЯМ ОККАМ



Автор проповедей и трактатов, которые сохранились в основном в записях 
учеников. Главная тема его размышлений: Божество — безличный абсолют, 
стоящий за Богом-Творцом. Божество непостижимо и невыразимо, оно есть 

«полная чистота божественной сущности», где нет никакого движения. Через 
своё самопознание Божество становится Богом. Бог есть вечное бытие и вечная 

жизнь. По концепции Экхарта, человек способен познать Бога, поскольку в 
человеческой душе есть «божественная искорка», частица Божества. Человек, 

приглушив свою волю, должен пассивно предаться Богу. Тогда душа, отрешённая 
от всего, вознесётся до Божества и в мистическом экстазе, порывая с земным, 

сольётся с божественным. Блаженство зависит от внутренней самодеятельности 
человека.

МЕЙСТЕР  ЭКХАРТ


