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Теологическая философия средних веков

 Средневековой теологической 

философией называется 

ведущее философское 

направление, 

распространенное в Европе в 

V — XVI вв., которое 

признавало Бога в качестве 

высшего существующего 

начала, а весь окружающий 

мир — Его творения. 



Этапы развития средневековой философии

1 этап – патристика 
(II – V в.в.)

2 этап – схоластика 
(V – XIV в.в.)

3 этап – эпоха 
Возрождения (XV –
XVII в.в.)



Теологическая философия средних веков

 Наиболее яркими 
представителями 
средневековой теологической 
философии являлись: 
Тертуллиан Карфагенский 
(160 — 220), Август 
Блаженный (354 - 430), 
Боэций (480 - 524), Альберт 
Великий (1193 - 1280), Фома 
Аквинский (1225 - 1274), 
Ансельм Кентерберийский 
(1033 - 1109), Пьер Абеляр 
(1079 - 1142), Уильям Оккам 
(1285 - 1349), Николай из 
Отрекура (XIV в.).



Патристика
 Патристика-это самый первый и влиятельный 

этап в развитии философии христианства со 
второго по шестой век н.э. Само слово “патри” с 
латинского переводится как «отец». Это учение 
отцов христианской церкви, которые заложили 
основы Священного предания.

 Учение зародилось ещё в древние века, когда 
молодая религия христианства столкнулась и 
переплелась с философскими знаниями поздней 
античности. Патристика включает в себя 
философские, теологические и политико-
социологические мысли и идеи, которые были 
найдены в сочинениях ранних христианских 
философов, которых прозвали отцами церкви.



Патристика
 Известными отцами церкви в католическом течении 

христианства стали Августин, Григорий Первый 
Великий, Амвросий Медиоланский, Иероним. В 
православном же течении ими считались Василий 
Великий, Фанасий Александрийский, Иоанн Златоуст, 
Григорий Богослов.

 Главным отличием патристика как исторически 
философского элемента является нежелание 
принимать свободный философский поиск. 
Патристика признает только общую истину 
откровения, нуждающуюся в истолковании и 
разъяснениях, и в тоже время играет общее 
достояние всего общества христианства



Основные черты средневековой теологической 

философии:

• теоцентризм (главной причиной всего сущего, высшей реальностью, 
основным предметом философских исследований являлся Бог);

• изучению самого по себе космоса, природы, явлений окружающего 
мира уделялось мало внимания, так как они считались творением 
Бога;

• господствовали догматы (истины, не нуждающиеся в 
доказательствах) о творении (всего Богом) и откровении (Бога о 
Самом Себе — в Библии);

• сглаживается противоречие между материализмом и идеализмом;

• человек выделялся из природы и объявлялся творением Бога, 
стоящим над природой (подчеркивалась божественная сущность 
человека);



Основные черты средневековой теологической 

философии:

• провозглашался принцип свободы воли человека в рамках 
божественного предопределения;

• выдвигалась идея о воскрешении человека из мертвых 
(как души, так и тела) в будущем при богоугодном 
поведении;

• выдвигался догмат о спасении окружающего мира и 
человечества путем воплощения Бога в теле человека —
Иисуса Христа (боговоплощения) и принятия Иисусом 
Христом на Себя грехов всего человечества;

• мир считался познаваемым через познание Бога, которое 
может быть осуществлено через веру в Бога.



Средневековая философия

Основополагающими догматами 
средневековой философии и теологии 
являлись догмат творения и догмат 
откровения.

Особое место в средневековой теологической 
философии занимает проблема добра и 
зла.

Основные понятия:

 Экзистенция (бытие, существование) 
показывает, есть ли вещь вообще (то 
есть существует или не существует).

 Эссенция (сущность) характеризует 
вещь:

- Что такое вещь?

- Какая вещь?

- Для чего она существует?





Схоластика

 Схоластика — господствующий тип средневековой теологической 
философии, отличительными чертами которого являлись 
оторванность от реальной действительности, замкнутость, 
консерватизм, крайний догматизм, полное и беспрекословное 
подчинение религиозным идеям, схематичность, 
назидательность, учительство.

 В средневековой теологической философии (схоластике) 
выделяются два противоположных направления - номинализм и 
реализм.

Реализм - направление теологической философии, сторонники 
которого считали подлинно существующими (т. е. подлинным 
бытием) не сами вещи, а их общее понятие — универсалии (по 
смыслу реализм близок к учению Платона о "чистых идеях", 
воплощением которых являются реальные веши).

Видными представителями реализма были Ансельм 
Кентерберийский, Гильом из Шампо.



Схоластика
 Номинализм (от лат. потеп — имена) — направление 

теологической философии, сторонники которого 
считали реально существующими лишь сами 
конкретные вещи, в то время как общие понятия 
(универсалии) воспринимали как имена вещей. (По 
смыслу номинализм близок учению Аристотеля, 
отвергавшего "чистые идеи" и считавшего реально 
существующими "индивидуумы" — определяемые 
материальные вещи.) Согласно номиналистам 
универсалии существуют не до, а после вещей, а вещи 
познаются чувственным опытом.

 К числу номиналистов принадлежали Росцелин, Пьер 
Абеляр, Дунс Скот.



Значение средневековой теологической 

философии
• стала связующим звеном между античной философией и философией 

эпохи Возрождения и нового времени;

• сохранила и развила ряд античных философских идей, поскольку возникла 
на основе античной философии христианского учения;

• способствовала расчленению философии на новые сферы (помимо 
онтологии — учения о бытии, полностью сливавшегося с античной 
философией, выделилась гносеология — самостоятельное учение о 
познании);

• способствовала разделению идеализма на объективный и субъективный;

• положила начало появлению в будущем эмпирического (Бэкон, Гоббс, 
Локк) и рационалистического (Декарт) направлений философии как 
результатам соответственно практики номиналистов опираться на 
опыт (эмпиризм) и повышенного интереса к проблеме самосознания (Я-
концепция, рационализм);

• пробудила интерес к осмыслению исторического процесса;

• выдвинула идею оптимизма, выразившегося в вере в победу добра над злом 
и в воскрешение.



Философия Августина Блаженного

Христианский теолог, епископ г. 
Гиппона (Северная Африка, 
Римская империя), заложил основы 
католицизма как главного в то 
время направления христианства. 
Был одним из основателей ранней 
схоластики. Главное произведение 
Августина Блаженного — "О граде 
Божьем" — на протяжении 
столетий стало распространенным 
религиозно-философским 
трактатом, на который опирались 
средневековые теологи при изучении 
и преподавании схоластики.



Основные положения философии Августина 

Блаженного:

• ход истории, жизнь общества — это борьба двух 
противоположных царств — Земного (грешного) и Божественного;

• Земное царство воплощается в государственных учреждениях, 
власти, армии, бюрократии, законах, императоре;

• Божественное царство представлено священнослужителями —
особыми людьми, наделенными благодатью и близкими к Богу, 
которые объединены в христианскую Церковь;

• Земное царство погрязло в грехах и язычестве и будет рано или 
поздно побеждено Божественным царством;

• в связи с тем, что большинство людей грешны и далеки от Бога, 
светская (государственная) власть необходима и будет 
существовать далее, но будет подчинена духовной власти;



Основные положения философии Августина 

Блаженного:
• короли и императоры должны выражать волю 

христианской Церкви и подчиняться ей, а 
также непосредственно Папе Римскому;

• Церковь — единственная сила, способная 
объединить мир;

• бедность, зависимость от других (ростовщиков, 
землевладельцев и т. д.), подчинение не угодны 
Богу, но, пока эти явления существуют, с ними 
надо смириться и терпеть, надеяться на 
лучшее;

• высшее блаженство — счастье человека, которое 
понималось как углубление в себя, ученость, 
понимание истины;

• после смерти праведники в награду от Бога 
получают загробную жизнь.



Размышления о боге

• Бог существует;

• главными доказательствами существования Бога 
являются его присутствие во всем, всемогущество и 
совершенство;

• все — материя, душа, пространство и время —
является творениями Бога;

• Бог не только сотворил мир, но и продолжает творить в 
настоящее время, будет творить в будущем;

• знания (чувства, мысли, ощущения, опыт) реальны и 
самодостаточны (самодостоверны), однако высшее, 
истинное, неопровержимое знание достигается только 
при познании Бога.



Значение философии Августина 

Блаженного

• уделено большое внимание проблеме истории (редкость для того времени);

• Церковь (часто подвластная государству и преследуемая в Римской 
империи) объявлена тоже властью наряду с государственной (а не 
элементом государства);

• обоснована идея господства Церкви над государством, а Римского Папы 
— над монархами — главная идея, за выдвижение которой и ее 
последующее воплощение в реальности католическая Церковь чтила и 
боготворила Августина Блаженного, особенно в средние века;

• выдвинута идея социального конформизма (смирение с бедностью и 
чужой властью), что также было крайне выгодно как Церкви, так и 
государству;

• воспевался человек, его красота, сила, совершенство, богоподобность (что 
также было редкостью для того времени и устраивало всех);

• одновременно человеку рекомендовалось умерщвлять плоть, развивать и 
возвышать дух, познавать Бога и полностью подчиняться Богу.



Философия Фомы Аквинского (томизм)

 Фома Аквинский (1225 — 1274) —
доминиканский монах, крупный 
теологический средневековый 
философ, систематизатор 
схоластики, автор томизма —
одного из господствующих 
направлений католической Церкви.

 Основные произведения Фомы 
Аквинского: "Сумма теологии", 
"Сумма философии" ("Против 
язычников"), комментарии к 
Библии, комментарии к 
произведениям Аристотеля.



Доказательства существования Бога

• движение: все, что движется, движимо кем-то (чем-то) другим 
— следовательно, есть первичный двигатель всего — Бог;

• причина: все, что существует, имеет причину — следовательно, 
есть первопричина всего — Бог;

• случайность и необходимость: случайное зависит от 
необходимого — следовательно, первоначальной 
необходимостью является Бог;

• степени качеств: все, что существует, имеет различные степени 
качеств (лучше, хуже, больше, меньше и т. д.) — следовательно, 
должно существовать высшее совершенство — Бог; 

• цель: все в окружающем мире имеет какую-либо цель, 
направляется к цели, имеет смысл - значит, существует какое-
то разумное начало, которое направляет все к цели, придает 
смысл всему, - Бог.



Историческое значение философии Фомы 

Аквинского

• даны пять доказательств существования Бога;

• систематизирована схоластика;

• закреплено разделение эссенции и экзистенции (сущности и существования), что 
доказывало всемогущество Бога и полную зависимость от Него, Его воли всего 
сущего;

• доказаны (с точки зрения католиков) правильность, преимущество идеализма 
над материализмом, существование Божественных идей, которые 
предшествуют вещи: господство идеи над материей (а следовательно, Бога над 
окружающим миром);

• выдвинута идея об истинности знания, полученного разумом только в случае 
соответствия разума вере;

• вычленены сферы бытия, которые могут быть познаны только через 
откровение;

• разделены философия и теология, причем философия поставлена в подчиненное 
положение по отношению к теологии;

• логически доказан ряд положений теологии и схоластики.



Основные направления и характерные черты 

философии эпохи Возрождения

Философией эпохи Возрождения называется совокупность 

философских направлений, возникших и развивавшихся в 

Европе в XIV — XVII вв., которые объединяла 

антицерковная и антисхоластическая направленность, 

устремленность к человеку, вера в его великий 

физический и духовный потенциал, жизнеутверждающий 

и оптимистический характер.



Характерные черты философии эпохи 

Возрождения

• антропоцентризм и гуманизм — преобладание интереса к человеку, вера 
в его безграничные возможности и достоинство;

• оппозиционность к Церкви и церковной идеологии (то есть отрицание не 
самой религии, Бога, а организации, сделавшей себя посредником между 
Богом и верующими, а также застывшей догматической, 
обслуживающей интересы Церкви философии — схоластики);

• перемещение основного интереса от формы идеи к ее содержанию;

• принципиально новое, научно-материалистическое понимание 
окружающего мира (шарообразности, а не плоскости Земли, вращения 
Земли вокруг Солнца, а не наоборот, бесконечности Вселенной, новые 
анатомические знания и т. д.);

• большой интерес к социальным проблемам, обществу и государству;

• торжество индивидуализма;

• широкое распространение идеи социального равенства



Основными направлениями философии эпохи 

Возрождения

• гуманистическое 

• неоплатоническое 

• натурфилософское 

• реформационное 

• политическое 

• утопическо-

социалистическое



Гуманистическое
направление

Гуманистическое (XIV - XV 

вв., представители: 

Данте Алигьери, 

Франческо Петрарка, 

Лоренцо Валла и др.) - в
центр внимания ставило
человека, воспевало его
достоинство, величие и
могущество, 

иронизировало над
догматами Церкви.



Данте Алигьери
 Родился во Флоренции, в аристократической 

семье. Его предки принимали участие во втором 
Крестовом походе. Об отце и матери Данте 
почти ничего не известно, как и об 
обстоятельствах его ранней юности. Данте 
получил обычное для того времени 
образование, но сам признавал его 
недостаточным. В 1274, то есть 9-летним 
мальчиком, впервые встретился с дочерью 
соседа и друга отца Беатриче Портинари. Когда 
9 лет спустя увидел её снова уже замужней 
женщиной, он увлёкся ею. История его любви 
описана в наиболее ярком произведении 
молодого Данте «Новая жизнь» (1283-1292). Эта 
книга поставила Данте в ряд ведущих деятелей 
искусства своего времени. Его любовь пережила 
смерть Беатриче в 1290.



Данте Алигьери
 В 1291 Данте женился на Джемме Донати

по политическому расчёту. От этого брака 
было семь детей – шесть сыновей и дочь. В 
1302 Данте был заочно обвинён в 
неправильном расходовании общественных 
денег и приговорён к штрафу. Он переехал 
в Рим, но его нашли и там. Поэта 
приговорили к сожжению за политические 
взгляды. Имущество его было 
конфисковано. Начались долгие годы 
скитания. Странствовал по Италии. В 1308-
1309 переехал в Париж.
Вершиной творчества Данте стала 
«Комедия», названная с лёгкой руки 
Боккаччо «Божественной комедией».



Неоплатоническое направление

Неоплатоническое (сер. XV 

- XVI вв.), 

представители которого
- Николай Кузанский, 

Пико делла Мирандола, 

Парацельс и др. -

развивали учение
Платона, пытались
познать природу, 

Космос и человека с
точки зрения
идеализма.



Парацельс

 Он обладал потрясающей работоспособностью. Его друзья 
свидетельствовали о том, что за письменным столом он 
мог проводить по несколько дней подряд без сна. 
Парацельсу принадлежит девять книг.

 Он считается одним из основателей медицины как науки. 
Также обязана ему своим появлением и фармакология. 
Парацельсу принадлежат знаменитые фразы:

 «Всё есть яд, и всё – лекарство. И то, и другое зависит 
лишь от дозы»;

 «Главная цель алхимии должна заключаться не в 
изготовлении золота, а в приготовлении лекарств».



Парацельс
 Основа учения Парацельса состояла в том, что все живые 

существа имеют в своём составе определённую пропорцию 
химических веществ. Как только эта пропорция нарушается, 
появляется заболевание. Восстановить баланс в организме 
человека и излечить болезнь возможно за счёт внешних 
химических веществ. Таким образом, он был первым врачом, 
который объединил алхимию и медицину, изобрёл и испытал 
рецепты лекарств. Также он первым начал применять в лечении 
больных сурьму, золото и ртуть.

 Он занимался внедрением новых 

 методик лечения, за что коллеги 

 его не любили.



Натурфилософское
направление

Натурфилософское (XVI -
нач. XVII вв), к которому
принадлежали Николай
Коперник, Джордано
Бруно, Галилео Галилей и
др., пытавшиеся
развенчать ряд положений
учения Церкви о Боге, 
Вселенной, Космосе и
основах мироздания, 
опираясь на
астрономические и
научные открытия.



Николай Коперник

 Его открытия не просто 
позволили создать новую 
научную парадигму, но и 
произвели настоящий 
переворот в 
человеческом сознании, 
став основой для новой 
картины мира.

 Важнейшим трудом всей 
жизни учёного стало 
сочинение «Об 
обращениях небесных 
тел».



Николай Коперник

 Земля имеет шарообразную форму, она 
вращается вокруг солнца и является всего 
лишь одной из множества планет, а не 
центром мироздания; 

 Движение относительно, говорить о нём 
можно только в том случае, если имеется 
точка отсчёта; 

 Космос намного больше участка, видимого с 
Земли, и, скорее всего, бесконечен.



Реформационное
направление

Реформационное (XVI - XVII 

вв.), представители
которого -Мартин Лютер, 

Томас Мюнцер, Жан
Кальвин, Джон Усенлиф, 

Эразм Роттердамский и др. 

- стремились коренным
образом пересмотреть
церковную идеологию и
взаимоотношение между
верующими и Церковью.



Эразм Роттердамский

 Самая известная его книга «Похвала глупости» только при жизни 
автора издавалась более сорока раз. Автор считал, что эта книга будет 
вечной, поскольку вечна глупость человеческая. Даже самый мудрый 
из людей порой совершает глупые поступки, поэтому глупость можно 
считать двигателем прогресса. Книга – мягкая сатира, порой 
прорывается сарказм, а иногда мы видим иронию. 

 Философ мудро, но и не без улыбки, доказывает, что все беды 
человечества происходят от глупости людской. Конечно, современному 
читателю довольно трудно прочитать и осознать этот труд из-за 
огромного количества исторических имен и событий, а также 
богословской софистики, наполняющей роман, но поняв, идеи Эразма, 
невольно улыбаешься, соглашаясь с великим гуманистом, живущим в 
далеком 15 веке.



Политическое направление

Политическое (XV -

XV] вв., Никколо
Макиавелли) -

изучало проблемы
управления
государством, 

поведение
правителей.



Никколо Макиавелли

 Он выделил несколько 
основных философских 
понятий:

 Вирту. К нему относят 
человеческую энергию и 
талант. Они вместе с 
фортуной являются 
движущими силами 
истории. Судьба. Она 
противостоит людской 
доблести и труду. Свобода 
воли. Ее воплощение 
нашлось в

 Социально – философские 
взгляды Макиавелли 
основывались на 
принципе человеческой 
природы. Сам по себе 
принцип этот 
универсальный и 
распространяется 
абсолютно на всех 
граждан в государстве, 
независимо от их 
классовой 
принадлежности. 



Никколо Макиавелли

 Также мыслитель считал, что человек по 
своей природе не безгрешен: он 
неблагодарен, непостоянен, лицемерен, 
лживый, его влечет нажива. Именно 
поэтому эгоистическую сущность человека 
необходимо держать под 
контролем сильной руки. Данную теорию 
он описал в своем труде «Государь». В 
своих взглядах на развитие и создание 
личности, Никколо Макиавелли исключал 
божественное влияние и полностью 
отдалился от взглядов религии. Он считал, 
что только мудрый правитель может 
повести народ за собой. 



Утопическо-социалистическое
направление

Утопическо-социалистическое
(XV - XVII вв., представители
-Томас Мор, Томмазо
Кампанелла и др.) - искало
идеально-фантастические
формы построения общества
и государства, основанные на
отсутствии частной
собственности и всеобщем
уравнении, тотальном
регулировании со стороны
государственной власти.



Томас Мор

 Отстаивал идеи единого христианского мира Считал, что 

перед законом все равны – и простолюдины и короли Всем 
детям, независимо от социального положения и пола, 
необходимо давать равное воспитание и образование Разработал 
систему физического воспитания, которая базировалась на 
гимнастике и военных упражнениях Считал, что молодое 
поколение нужно воспитывать трудом. Главное трудовое занятие 
– земледелие Критиковал паразитизм духовенства, 
аристократии, армии и стремление к роскоши при отсутствии 
забот о других людях Выступал против феодализма Враги 
общества – деньги и частная собственность Идеальный 
государственный строй — демократия с выборными 
должностями Главной заботой государства считал организацию 
производства, распределения Выступал за отмену смертной 
казни Человек должен трудиться по 6 часов в день
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