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Биография
     Уи́льям О́ккам (номиналист) ( около 1285 — 1347) – 
монах, францисканец, теолог, логик, философ, 
политический писатель. 
⚫ Сторонник крайнего номинализма, считал, что 

существует только индивидуальное, а универсалии 
существуют только благодаря абстрактному мышлению в 
человеческом уме, а помимо этого не обладают никакой 
метафизической сущностью. Считается одним из отцов 
современной эпистемологии и современной философии 
в целом, а также одним из величайших логиков всех 
времён.



⚫ В творчестве Уильяма Оккама парадоксальным образом 
сочетались две тенденции: с одной стороны, он 
стремился в максимальной степени обособить знание от 
веры, полагая вслед за Аристотелем, что в философском 
и научном познании человек может и должен опираться 
исключительно на естественные способности – чувство и 
разум; с другой стороны, постановка и способ решения 
философских и логических проблем у Оккама 
подчинены, как правило, обоснованию определенных 
теологических концепций. Только всемогущий и 
абсолютно трансцендентный Бог обладает необходимым 
бытием, в то время как и существование сотворенных 
вещей, и все их характеристики случайны, т.е. не 
определяются природой самих вещей, но полностью 
зависят от воли Творца. 



⚫ Выдвижение на первый план при рассмотрении 
атрибутов Бога свободы воли – характерная черта 
августинизма; как и большинство теологов-
францисканцев, Оккам остается в русле августинианской 
традиции. Наибольшее влияние на формирование 
взглядов Оккама оказал Дунс Скот. Свобода 
Божественной воли, утверждал Дунс Скот, проявляется в 
случайном, ничем не детерминированном выборе тех 
вещей, которым сообщается бытие в акте творения; 
творя мир, Бог мог бы не только сотворить иную 
совокупность вещей, но и установить какие-то другие 
физические и моральные законы. Цель Оккама – 
последовательное проведение и обоснование этого 
тезиса. Выполнение этой задачи приводит его к 
радикальному пересмотру основных предпосылок 
схоластической философии.



«Бритва Оккама» — принцип 
универсальной простоты

   Уильям Оккам был сторонником двойственности 
истины, то есть он считал, что у религии истина одна, 
а у философии — другая. Эти две сферы не нужно 
смешивать и пытаться совместить, потому что в 
вопросах веры разум бессилен, а в вопросах науки и 
познания не нужна вера. Он спорил со схоластами, 
которые настаивали, что высшая ступень знания — это 
Божественное откровение. Какие же инструменты 
предлагает применять Уильям Оккам для постижения 
реальности? Прежде всего это наблюдения, 
эксперименты, размышления и логические 
построения, то есть все, что используется наукой.
       



⚫ Самое известное утверждение философа — 
сформулированный им принцип, позже названный 
«бритвой Оккама». Другие названия этого положения — 
закон экономии и принцип бережливости. Он звучит 
так: «Не следует множить сущности без необходимости» 
или: «Бесполезно делать посредством многого то, что 
может быть сделано посредством меньшего». Не нужно 
усложнять то, что можно объяснить просто; не нужно 
вводить дополнительные понятия и категории, если для 
доказательства какой-либо истины можно обойтись без 
них. 

    Сам Оккам применял свой принцип в первую очередь 
для подтверждения существования Бога. Он стремился 
удалить из сложившейся к тому времени философской 
системы все лишние понятия, введенные его 
предшественниками. Основным в теории Уильяма Оккама 
было представление о Боге как о существе, обладающем 
бесконечным и безграничным могуществом.



Уильям Оккам о «знаках ума»
⚫ Уильям Оккам, как номиналист, считал, что универсалии — это 

«знаки ума». Почему же они не могут существовать на самом деле? 
Если бы универсалии находились в реальной сфере бытия, то 
одним своим присутствием они бы уничтожали свою «общность». 
В этом случае любая универсалия стала бы индивидуальным 
объектом или любая вещь могла бы считаться общим понятием. 
Таким образом, универсалия, с точки зрения Оккама, — это 
вымысел. 

⚫ Кроме этого, Оккам приводил и другие доказательства условности 
такого понятия как универсалии. Он утверждал, что ни в одной 
реальной вещи нельзя обнаружить универсалию как нечто 
реальное и наблюдаемое. Общие понятия не существуют ни до 
вещей, ни внутри самих вещей, ни после них. Так как в вещи 
универсалия отсутствует, значит, ее существование ограничено 
областью ума, где она выполняет обозначающую функцию. Оккам 
подразделял универсалии на два вида — естественные и условные. 
Естественные знаки возникают в уме, это представления о вещи, 
то, как человек видит ее своим внутренним взором. Когда человек 
выражает понятие словами, это условная универсалия.



⚫ Оккам выделяет три типа суппозиций (подстановок): 
материальную, простую и персональную. Термин используется в 
материальной подстановке, когда он подставляется вместо себя, 
рассматриваемого как написанное или сказанное слово. При 
простой подстановке термин подставляется вместо понятия, 
выражаемого этим термином, а не вместо вещи. Только при условии 
персональной подстановки термин выполняет собственно 
обозначающие функции, обозначая вещь, постигаемую интеллектом 
посредством понятия, выражаемого этим термином. Термины 
первой интенции разделяются Оккамом на абсолютные и 
соозначающие. Абсолютные термины указывают только на те вещи, 
которые они обозначают, когда употребляются в персональной 
подстановке. С помощью абсолютных терминов обозначаются 
индивидуальные субстанции. Соозначающие термины 
предицируются абсолютным терминам субстанций, обозначая те же 
самые субстанции, но как обладающие определенным признаком .
Утверждая, что соозначающие термины не обозначают никаких 
иных сущностей, помимо тех, что обозначаются абсолютными 
терминами или терминами, фиксирующими чувственно 
воспринимаемые качества, Оккам логически обосновывает 
позицию номинализма.



⚫ Соглашаясь с Аристотелем, что наука  является знанием об 
общем , Уильям  Оккам истолковывает это в том смысле, что 
наука есть знание о суждениях, составленных из общих 
терминов и обладающих свойствами необходимости и 
очевидности. Суждение очевидно либо в силу очевидности 
значений его терминов , либо в силу очевидности, 
удостоверяемой опытом. Переход от суждения о единичном 
факте к общему суждению опирается, по Оккаму, на правило 
индукции, вытекающее из принципа единообразия природы: 
все индивиды, сходные по своей природе, действуют или 
реагируют сходным образом в сходных условиях. Поскольку 
Бог может произвести любое действие без его естественной 
причины, этот принцип является не абсолютным, но лишь 
гипотетическим. Но хотя мы и не можем логически 
обосновать этот принцип, ему следует полностью доверять в 
тех случаях, когда исключено божественное вмешательство в 
естественный ход событий.



⚫ Возражая схоластам 13 в., утверждавшим, что теология 
является наукой , Уильям Оккам указывает, что большинство 
теологических истин не удовлетворяет главному критерию 
научного знания: быть очевидным на основе опыта или же 
доказательства из очевидных посылок. Но теологические 
положения несомненно истинны, поскольку их источник – 
Откровение. Теологическая концепция Уильяма Оккама 
базируется на различении двух аспектов божественного 
всемогущества. Рассматриваемое само по себе, вне отношения 
к установленным в сотворенном мире порядку природы и 
порядку благодати, оно ничем не ограничено: Бог способен 
сотворить все, что не заключает в себе противоречия. Мир, 
созданный Богом, является одним из возможных миров, и Бог 
мог бы установить совсем иной естественный, сакральный и 
моральный порядок. Но, установив определенный порядок, 
Бог добровольно взял на себя обязательство его 
поддерживать.


