


Особенности мировоззренческой 
позиции средневековья:

             теоцентризм;
          догматизм;
         человек выделялся из природы и объявлялся творением 

Бога, стоящим над природой (подчеркивалась 
божественная сущность человека);

         провозглашался принцип свободы воли человека в 
рамках божественного предопределения;

         догмат о спасении 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.



догмат творения:
                       Бог сотворил окружающий мир из ничего;

                      творение мира есть результат акта Божественной воли;

                      мир сотворен благодаря всемогуществу Бога;

                      природа не может творить сама себя;

                      единственным творческим началом во Вселенной является Бог;

                      Бог вечен, постоянен и всепроникающ;

                      подлинным бытием является только Бог;

                      поскольку мир не обладает самодостаточностью и возник по воле     
Бога, он непостоянен, изменчив и временен;

                      нет четкой границы между Богом и Его творением.



догмат откровения:
               мир можно познать, только познав Бога;

                      Бог недоступен для познания;

              несмотря на то, что Бог непознаваем, Он Сам 
разрешил познать Себя (дал информацию о  
себе) через откровение - Библию;

              единственный способ познания Бога и всего 
сущего - толкование Библии;

         Бога можно познать лишь  сверхъестественным  
путем, благодаря особой способности     человека  

— вере.



                    патристика
   Совокупность религиозно-философских учений  

«отцов церкви» - христианских мыслителей, 
имевших главной целью защиту и 

теоретическое (философское) обоснование 
христианства.

 В развитии патристики выделяют три этапа:
 
             ранняя патристика, или апологетика (II - 

III вв.)
             классическая патристика (IY - Y вв.)
             поздняя патристика (YI - YII вв.)



    В широком смысле патристика — доктринальная форма 
построения христианской культуры, многоплановый синтез 
религиозных ценностей христианства и эллинского литературно-
философского наследия. Особенностью патристики как историко-
философского феномена (во многом разделяемой со схоластикой) 
является декларативный отказ от свободного философского поиска. 





Апологетика 
В этот период идет оформление христианского вероучения и его защита от 

многочисленных врагов
 Главная проблема – отношение христианства к 

«языческой» (античной) философии. 



Апологетика 

 Тертуллиан считал ее «творением дьявола», 
всячески подчеркивая пропасть между верой и 

разумом. 
Ориген и Климент Александрийский стремились 

показать совместимость христианства с «языческой 
мудростью» (главным образом со стоицизмом и 

платонизмом), привести библейское учение и 
греческую философию в единую систему. 

 Климент Александрийский предлагал считать 
греческую культуру и образованность 
предварительной ступенью в процессе 

«воспитания» человечества Богом.



        период формирования мировоззренческого и    
теолого-догматического стандарта всей 

последующей средневековой философии.

Классическая патристика 



Философской основой классической патристики становится 
неоплатонизм, а стремление рационально обосновать и 

интерпретировать основные христианские догматы породило 
наиболее острые проблемы:

• - «тринитарная» проблема (единство и, одновременно, 
троичность Бога)

• - «христологическая» проблема (сочетание в Иисусе 
Христе двух природ – божественной и человеческой, 
соотношение Бога-Отца и Бога-Сына и пр.)

• - «антропологическая» проблема (вопрос о 
«Божественной благодати» и греховной природе человека: 
способен ли человек сам творить добро?)

• - проблема теодицеи – «богооправдания» – 
(совершенство Бога и несовершенство сотворенного им 
мира, в котором наличествует зло) и т.д.



   Наиболее яркий представитель не только классической, но и всей 
средневековой патристики. После смерти он стал почитаться как святой, 
поэтому в православии к его имени прибавляется титул «Блаженный»

Августин Аврелий
354 – 430



          Августин вывел универсальную формулу структуры 
личности Бога:

 «одна сущность – три лица» (воспринятую впоследствии всеми 
направлениями христианства). 

Бог у Августина – всемогущий нематериальный Абсолют, сотворивший 
природу из небытия и продолжающий постоянно творить, поддерживая ее 
существование лишь усилием Божественной Воли; стоит ему ослабнуть, и 
мир вновь «свернется в небытие».

Стремясь достичь максимального согласования христианского вероучения с 
философией Платона, Августин становится одним из создателей 

христианского неоплатонизма, трактуя платоновский «мир идей» как «мысли 
Бога до творения мира», то есть, как некий логический проект, божественный 

замысел, реализованный впоследствии при творении природы и человека.

Изучение окружающего мира Августин характеризует как «занятие 
чрезвычайно интересное, но чрезмерно пустое». Главный и 
единственный предмет достойный познания –           Бог.



Августин впервые подходит к философской постановке проблемы времени.
 Он настаивает на субъективности наших представлений о времени: «в тебе, 

душа моя, измеряю я время». Такие понятия как «прошлое», «настоящее» и 
«будущее» отображают, по мнению Августина, не реальность вне человека, а 
состояния души: прошлое – это то, что сегодня помнит человек, настоящее – 

это его непосредственные созерцания, а будущее – это чаяния и надежды, 
которые живут в его душе в данный момент. «Три времени эти существуют в 

нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу», заключает философ.

             Существенным элементом концепции Августина является оригинальное 
решение проблемы теодицеи

             Зло как некая изначальная сущность в мире отсутствует. Бог заложил в 
основу мироздания только добро, однако последнее в природе может  быть  более 
или  менее  выражено, поэтому нехватку добра человек воспринимает как зло.

Таким образом, зло не субстанционально и носит  относительный 
характер

Кроме того, ответственность за зло в мире лежит и на действиях 
людей, которые зачастую неправильно использует дарованную 

Богом свободу



К проблеме времени, но уже в масштабах человеческой истории, Августин вновь 
обращается в работе «О граде Божием», где впервые, через анализ динамики 

исторического процесса, Августин поднимает проблему прогресса. 

Мыслитель выделяет два противоположных типа 
человеческой общности: «град земной» и «град 

Божий».

«Градом земным» названа жизнедеятельность людей, связанная с 
удовлетворением ими своих материальных интересов, амбиций, стремлений; 

по определению Августина, - это жизнь, основанная «на любви к себе, 
доведенной до презрения к Богу». 

«Град Божий» - это духовная общность людей, основанная «на любви к Богу, 
доведенной до презрения к себе».

Истинный прогресс возможен 
только в «граде Божьем», как 

нравственный прогресс в 
человеческих душах, которые 

преображаются под воздействием 
христианской веры. 

В «граде земном», в делах 
человеческих, нет и не может быть 
никакого прогресса: из века в век 
наблюдается одно и то же: борьба 
за власть, войны, жажда наживы 

и т.п. 



Любовь к себе, доведенная до 
презрения к Богу

Любовь к Богу, доведенная до 
презрения к себе

ГРАД ЗЕМНОЙ ГРАД БОЖИЙ
На небе На земле На земле На небе

Ангелы, 
восставшие 
против Бога

Потомки Каина Потомки Авеля Ангелы, 
сохранившие 
верность Богу

в земной жизни они выглядят 
как:

Повелители и 
господа мира

Странники и 
пилигримы

в загробной жизни они:

Обречены на 
вечное 
проклятие

Определены к 
спасению



             Проблема универсалий    
    Реализм
Универсалии – 

 реальные 
сущности.

  Концептуализм
Универсалии – 
это понятия.

   Номинализм
Универсалии –
это имена 
(слова).

Мыслимо только
 общее,

и
 только общие 

сущности
по-настоящему 
и существуют.

Существуют
только

единичные вещи,
но мыслимо

только общее.

Существуют
и мыслимы

только
единичные вещи.



Реализм
Подлинно существуют не сами вещи, а их 

общее понятие – универсалии.
 Согласно реалистам 

универсалии существуют до вещей



                     Ансельм Кентерберийский    
(1033/34-1109) 

   Для познания необходимо верить, ведь если мир родился из идеи кого-то великого,  
то только вера может помочь понять его замысел.  Понятие Бога рождается 

одновременно с человеком и уже существует в нем - следовательно, Бог существует 
тоже.

Ансельм Кентерберийский кратко определял 
Бога так – то, выше чего 

невозможно помыслить ничего. 
Данное утверждение будет понятно даже 

человеку, совершенно не знакомому с 
религиозными учениями, а значит, понимание 

Бога присутствует в каждом из нас с 
рождения. Следовательно, Бог существует, 

так как помыслить о том, что его нет, 
логически невозможно. 



         Благо и Добро существуют как в контексте деяний Бога, так и независимо от 
него в различных сферах бытия. Основные идеи его сводились к размышлениям о 

многоликой сущности Бога. В данном случае, это сущность Добра.
        Любая вещь имеет свою причину. А что есть наш мир, как не сумма вещей? 

Мир тоже в некотором роде вещь, и должен тоже иметь причину. Так вот, сила, 
способная сотворить такую удивительную «вещь», и есть Бог.

       Каждый предмет имеет свою степень совершенства, которую можно сравнить с 
другими. А если есть сравнительное совершенство, то есть и несравненное. Вот оно 
и будет Богом.

       Эта идея повторяет мыслительную теорию существования Бога. Раз даже в 
помутненном мозгу душевнобольного человека присутствует мысль о существе, 

выше которого нельзя помыслить ничего, то это и есть Бог.

            Если принять на веру, что Бог вмещает в себя только положительные 
качества, наблюдаемые в природе. Так как существование – это тоже 
положительная   характеристика, то он существует. Мы мыслим Бога 

совершенным, а значит существующим. 

              Таким образом, доказательство о существовании Бога выводится из самого
 понятия Бог.



Значит, когда «сказал безумец
в сердце своём: нет Бога» – он сказал,

что какой-то такой природы нет?

Но, конечно, этот же самый безумец, слыша,
 как я говорю:

 «Нечто, больше чего нельзя ничего себе 
представить»,
                     – понимает то, что слышит;

а то, что он понимает, есть в его уме, даже если он не имеет в
 виду, что такая вещь существует [объективно].

И, конечно, то, больше чего нельзя себе
 представить, не может быть только в уме.

Ибо если оно уже есть по крайней мере только в уме, можно представить
 себе, что  оно есть и в действительности, что больше.



Положим, универсалии – это имена.
                Но имена чего?

Они не могут быть именами единичных
 вещей (именами собственными), потому что

 тогда они не будут универсалиями.

Следовательно, они должны быть именами
каких-то сущностей, 

отличных от единичных вещей.

Однако, если ничего, кроме единичных вещей, не существует, универсалии 
– 

это имена несуществующих сущностей, т.е. слова,
не имеющие ни значения, ни смысла.

Однако, всё наше знание, включая знание единичных вещей, выражено 
Именами нарицательными (универсалиями),

 и если они не имеют смысла, у нас
 нет никакого знания.



Номинализм
Реально существуют сами конкретные 

вещи
, в то время как общие понятия есть

 лишь имена вещей. 
Согласно номиналистам 

универсалии существуют
 не до,  а после вещей,

 а вещи познаются чувственным 
опытом



Следовательно, универсалия 
как самостоятельная сущность

невозможна.

 тогда она не 
будет
их сущностью

что нелепо

либо ни одним из
взаимоисключающих
признаков подклассов

либо каким-то одним 
из

взаимоисключающих
признаков подклассов

либо всеми
взаимоисключающим

и
признаками 
подклассов

Если универсалия существует реально,
а не как идея или имя, она должна, помимо

общего (определяющего) признака класса, обладать

Аргументация номиналистов

 тогда она не 
будет 
универсалией



Следовательно, «целое число  вообще», 
 как самостоятельная 

сущность, невозможно.

тогда чётные и
нечётные числа

не будут
целыми 
числами

либо ни 
чётным,

ни нечётным

либо 
одновременно

чётным 
и нечётным

либо только 
чётным

(вариант:
только нечётным)

Например, все целые числа подразделяются на чётные
и нечётные; но если, помимо чётных и нечётных чисел,

есть ещё и «целое число [вообще]», оно должно быть

что нелепо
тогда оно 

не будет целым 
числом «вообще»



            (1285-1349)

          Уильям Оккам 
Так как о Божестве мы не имеем наглядного (интуитивного) 
познания, т. е. никакого реального основания для дальнейшей 
абстракции, то значит о Боге невозможно и отвлеченное, а, 
следовательно, вообще никакое познание. Он есть 
исключительно предмет практической веры, порождаемой 
актом воли, и в этой непознаваемости и недоказуемости 
Божества состоит главная заслуга веры в Него.

   «Бритва Оккама» 

              «Без необходимости не следует 
                       утверждать многое»

       « То, что можно объяснить посредством 
меньшего,

 не  следует выражать посредством 
большего»



Концептуализм

            Универсалии существуют трояко:
   до вещей  – как их прообразы в Божественном уме

   в вещах  – как их общие свойства

   после вещей  – как понятия нашего ума.

Универсалии – это понятия.
                     

Существуют только единичные 
вещи,

но мыслимо только общее.
Фома Аквинский
     (1221 – 1274)

Пьер Абеляр
(1079-1142)



            Схоластика

  Проблема веры и разума

Проблема бытия Бога

Охватывает с IX по XV вв.
Представляет собой школьно-университетскую дисциплину, 

имевшую цель философски обосновать религиозное учение и 
догматы Церкви под влиянием философского наследия 

Аристотеля.

Основные вопросы :



Роджер Бэкон

Целью всех наук считал увеличение 
власти человека над природой.

Есть три источника знания: авторитет, разум, опыт. 
Однако авторитет недостаточен, если у него нет 

разумного основания, без которого он производит не 
понимание, а лишь приятие на веру; и разум один не 

может отличить софизма от настоящего 
доказательства, если он не может оправдать свои 

выводы опытом.

Опытные науки имеют три преимущества перед другими 
науками: 1) они проверяют свои заключения прямым 

опытом; 2) они открывают истины, до которых никогда 
бы не могли дойти; 3) они доискиваются тайн природы и 

знакомят нас с прошлым и будущим ок. 1214—1292 

Никакое знание не может быть достаточным без 
опыта



Опытным могло быть не только чувственное, но и сверхчувственное, не только 
естественное, но и сверхъестественное знание

С помощью опыта мы можем получить знание о Боге, правда, это уже 
совсем другой опыт, внутренний опыт

Опытом может считаться любое знание, полученное не путем логических и 
математических доказательств, а чувственно, интуитивно или путем «духовного 

прозрения» 

Истины откровения мы ощущаем в своей душе столь же достоверно, как и 
воспринимаем внешний мир

 Бог, разгневанный на человечество, скупо выделяет ему истины, которые 
смешаны с заблуждениями, поэтому человеческое знание всегда неполно и 

неточно

«Истину мы будем искать до конца мира, ибо в человеческих замыслах нет 
ничего совершенного»



Фома Аквинский (1221 – 1274)
Ф Аквинский разграничивает философию и 
теологию: 

по предмету
 философия направлена на сущее 
 религия  – на спасение 

по источнику
 философия происходит из  разума
 теология  – из веры

по цели
 философия стремится к знанию
 ради  знания
 теология  – к знанию ради спасения 



Доказательства существования Бога:

                    должен существовать первый двигатель

           в цепи действующих причин должна существовать первая 
причина

  все вещи мира случайны, но случайное зависит от 
необходимого, поэтому должно существовать абсолютное 

необходимое существо

           вещи обнаруживают различные степени совершенства, 
поэтому должно существовать и абсолютно совершенное 
существо, воплощающее в себе саму идею совершенства

           целесообразность в природе не может быть объяснена 
естественными причинами, поэтому необходимо согласиться с 
тем, что имеется сверхприродное разумное существо, которое 

упорядочивает мир



… Мы обнаруживаем в чувственных вещах
последовательность производящих причин;
однако невозможно, чтобы вещь была  своей
собственной производящей причиной.

Невозможно также, чтобы ряд производящих
причин уходил в бесконечность, ибо в таком
ряду начальный член есть причина среднего,
а средний – причина конечного.

Но если ряд производящих 
причин уходил бы в 
бесконечность, 
отсутствовала бы 
первичная производящая 
причина, а с нею –
и промежуточные, и 
конечное следствие.

Устраняя причину, мы устраняем 
и следствия. Если в ряду 
производящих причин не станет 
начального члена, не станет также 
конечного и среднего.

Поскольку это очевидным образом ложно,
необходимо положить некоторую

первичную производящую 
причину,

каковую все именуют Богом.



             И так как ряд внешних причин, обусловли-
вающих  друг друга, уходит в бесконечность,
необходимо положить некую
 необходимую самое по себе сущность.
                    Это и есть Бог.

Поскольку это очевидным образом ложно,
 не всё сущее случайно, но в мире должно 

 быть нечто необходимое. А всё необходимое либо
имеет внешнюю причину, либо не имеет.

Но если это истинно, уже сейчас ничего нет,
ибо если бы не было ничего сущего,

невозможно было бы, чтобы что-либо пере-
шло в бытие, и потому ничего не было бы.

       Но коль скоро нечто может перейти в
небытие, оно когда-нибудь перейдёт в него;
и если же всё может не быть, когда-нибудь

в мире ничего не будет.

Мы обнаруживаем среди вещей такие,
которые возникают и гибнут, из чего

явствует, что для них возможно
и быть, и не быть.



Мы убеждаемся, что предметы, лишённые
разума, каковы природные тела,

подчиняются целесообразности.

 Это явствует из того, что их действия или
всегда, или в большинстве случаев
направлены к наилучшему исходу.

Отсюда следует, что
они достигают цели не случайно, но

будучи руководимы сознательной волей.

Поскольку же сами они лишены разумения,
они могут подчиняться целесообразности
лишь постольку, поскольку их направляет
некто одарённый разумом и пониманием.

Следовательно, есть разумное существо,
полагающее цель для всего, что происходит

в природе. И его мы именуем Богом.



Монархия — самая справедливая форма правления, безусловно превосходящая 
аристократию (власть лучших) и политию (власть большинства в интересах общего 

блага)

Самый надежный вид монархии —   выборная, а не наследственная. 
Выборность способна предотвратить превращение правителя в тирана

Общество – естественное требование природы человека как существа морального, 
разумного, социального, религиозного

Для того чтобы жить в обществе, нужна высшая власть, управляющая 
каждым из членов общества и имеющая своей целью общее благо

Власть является естественным требованием, поскольку цель не может существовать без 
средства

Следовательно

Любая государственная власть подразделяется на три основных элемента: 
1) сущность; 2) форму (происхождение); 3) использование (т.е. механизм)

Сущность власти – это порядок отношений господства и подчинения, при котором 
высшие слои общества управляют низшими. Данный порядок заведен Богом и по сути 

своей представляет божественное, благое установление.

 Если первый элемент власти (сущность) безупречен, то второй и третий подвержены 
искажению. Это может произойти в том случае, если правитель уклоняется от 

наставлений римско – католической церкви



Философия эпохи Возрождения
ГУМАНИЗМ – направление общественной жизни, для которого характерна защита 
достоинства и свободы  человека, идея всестороннего развития личности человека

РЕАЛИЗМ – правдивое, жизненное 
отражение действительностив 

произведениях искусства

ЭМПИРИЗМ  – теория познания, 
основанная на постижении мирана базе 
опыта, а не веры всверхъестественные 

силы

АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ И 
АНТИФЕОДАЛИЗМ –критика 

католицизма и феодальной 
общественнойсистемы

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – обожествление 
человека-творца как существа, 

подобного богу



Эпоха Возрождения - это переворот в первую очередь в системе ценностей, в оценке 
всего сущего и отношении к нему. Возникает убеждение в том, что человек - высшая 

ценность.

Онтология Бесконечная Вселенная. Отказ от дуализма бытия. 
Гелиоцентризм. Полицентризм. Существование скрытых 

(оккультных) сил в природе и человеке.
 Гносеология Укрепление позиций Разума. Становление научных 

методов познания.
Бог (теология) Противостояние теизма и пантеизма.

 Секуляризация.
 Антропология Антропоцентризм. Гуманизм. Реабилитация телесного 

начала человека. Возвращение ценности земной жизни. 
Свобода человека. Культ человека-творца. Идея духовного 

преображения человека.
 Социальная 
философия

Модели совершенного, справедливого общества
 (социальные утопии)

 Этика Дуализм: этика заповедей Нового Завета и эпикурейское 
отношение к жизни. Человек способен сам определять 

свою судьбу. 



Из всех проявлений Божественной 
мудрости человек – величайшее чудо 

К земному блаженству ведет путь философских 
наставлений, которые познаются разумом, а к 
небесному наслаждению ведет путь наставлений 
духовных, сообразующихся с учением Святого 
Духа.

Смысл жизни открывается не тому, кто 
нагромождает силлогизмы, а тому, кто 
овладел искусством быть свободным.

О Божественных делах пусть рассуждают 
небожители, а человек как существо земное 
должен рассуждать о земных делах.

Франческо Петрарка
 (1304–1374) 

     Данте Алигьери
          (1265 - 1321) 

Человек не может познать Бога
 и должен изучать только 

сам себя



Если Бог провидит будущее и по-другому не может произойти, чем 
так, как Он провидел, то человеческий род лишен свободы воли и 
тогда действия людей необходимы и вынужденны и не существует 
ни добрых, ни злых. Но если это так, и Бог одного карает, а другого 

награждает, то это несправедливо. Бог, следовательно, или не 
провидит будущее — и тогда люди имеют свободу воли, или же 

провидит — и тогда люди лишены свободы воли и Бог 
несправедлив.

« Никто не наслаждается ради какой-то цели, но само наслаждение 
есть цель». Поэтому наслаждение есть счастье, блаженство, 

любовь

Само понятие высокой нравственности является 
пустым, нелепым и весьма опасным и что нет ничего 

приятнее, ничего превосходнее наслаждения

 Лоренцо Валла
      (1407–1457)

Человек - полновластный творец собственного «я». 
Человек способен стать чем угодно, он всегда есть 
результат собственных усилий; у него всегда есть 

выбор, он никогда не может быть исчерпан никакой 
формой своего наличного бытия в мире.      Джованни Пико делла     

Мирандола (1463-1494)



Никколо Макиавелли (1469–1527)

Общество возникает из стремления людей к 
самосохранению. 

Мораль возникает на более поздней стадии и есть то, 
что полезно для общества.

О людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и 
непостоянны, склонны к лицемерию  и  обману, что их 

отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь 
добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не 
щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни  имущества,  
но  когда  у  тебя  явится  в  них нужда, они тотчас от 

тебя отвернуться

Человеческий интерес – главный стимул 
действий. 

Поэтому необходима власть, основанная на 
страхе

Цель
 оправдывает средства



Религия для Макиавелли – не высшее знание и 
авторитет, а политический факт, который нужно 
учитывать, принимая государственные решения

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ СВЯЗИ ПОЛИТИКИ И ФОРМ 
ГОСУДАРСТВА С СОЦИАЛЬНОЙ БОРЬБОЙ,ВВЕЛ 
ПОНЯТИЯ «ГОСУДАРСТВО» И «РЕСПУБЛИКА» В 

СОВРЕМЕННОМ СМЫСЛЕ  

Государь… не  может  исполнять все то, за что людей почитают 
хорошими, так как ради сохранения государства он часто  бывает  

вынужден  идти  против  своего слова,  против  милосердия,  
доброты и благочестия. Поэтому в душе он всегда должен быть 

готов к тому, чтобы переменить направление, если события  примут 
другой  оборот  или в другую сторону задует ветер фортуны, то есть, 

как было сказано, по возможности не удаляться от добра, но при 
надобности не чураться и зла



Томас Мор (1478-1535) Нет частной собственности.
 «Господь провидел многое, когда 

постановил, чтобы все было общим, и 
многое провидел Христос, когда 

снова пытался отвратить смертных 
от частного интереса к общему»

Равенство

Все граждане 
участвуют в 

производительном 
труде

Свободный труд 6 час . Затем – свободное время 

Первичной ячейкой общества является не 
кровнородственная семья, а « трудовая семья »

Все должностные лица избираются — прямо или 
косвенно

Атеизм запрещен



Томмазо Кампанелла
        (1568–1639)

                «Город Солнца»

Это магический город, построенный так, 
чтобы уловить малейшее благодатное 

влияние звезд
Правит им – Солнце (или «Метафизик»). 
Он же – верховный жрец. Ему помогают 
Пон, Син и Мор (т.е. «Мощь, Мудрость и 

Любовь»)

Обитатели Города «славят Птолемея и 
восхищаются Коперником» и не любят 

Аристотеля

Все общее. Семья упразднена.  Контроль 
за деторождением осуществляется в 
соответствии с биологическими и 

астрологическими теориями. 

Общее воспитание. Обучение наукам и 
ремеслам. 



Николай Коперник
        (1473–1543) 

    По духу его работа пифагорейская

    Солнце является центром 
мироздания, что опровергало 

геоцентрическую систему мира 
Птолемея

    Земля имеет двойное движение: 
суточное вращение и годовое 

круговое вращение вокруг Солнца

    Космос бесконечен и все 
космические тела движутся по 

собственной траектории

    Процессы в космосе объяснимы с 
точки зрения природы и лишены 

«священного» смысла



Солнце центр Вселенной по 
отношению к Земле, но не 

центр Вселенной

Вселенная не имеет центра и 
бесконечна

Звезды подобны Солнцу и имеют 
свои планетные системы

Все небесные тела обладают 
свойством движения

Выдвинул гипотезу о том, что во 
Вселенной мы не одиноки и 

могут быть разумные 
существа

Джордано Бруно
   (1548 – 1600)



ввел метод наблюдения, 
выдвижения гипотезы и их 

опытной проверке на 
практике

открыл значение ускорения в 
динамике

установил закон падения тел

изучая полет снарядов, установил 
принцип параллелограмма

отстаивал гелиоцентрическую 
систему мира

изобрел телескоп и обнаружил ряд 
важных явлений: пятна на 
Солнце, горы на Луне, Млечный 
путь состоит из множества 
отдельных звезд, наблюдал фазы 
Венеры, открыл спутники 
Юпитера

Галилео Галилей 
     (1564 – 1642)



Христианская вера, по-видимому, сродни некоему виду глупости и с мудростью 
совершенно несовместна.

 Отнюдь не случайно дураки столь угодны Богу

Безумию дарована привилегия говорить правду, 
никого не оскорбляя

     Своими трудами подготовил  Реформацию

Современную Церковь можно реформировать 
коллективным возвращением к Писанию и 

творениям Отцов Церкви

 Будущая жизненность христианства будет 
основываться на мирянах, а не на духовенстве

Зачем исповедоваться в своих грехах другому человеку 
лишь потому, что он священник, когда можно 

исповедаться Самому Богу? 
       Эразм Роттердамский
                (1467 — 1536)



Самые счастливые люди — это люди глупые, лишенные разума, движимые 
биологическим инстинктом

Среди глупцов всякого города наиболее безумными кажутся те, кого 
воодушевляет христианское благочестие. Они расточают свое имение, не 

обращают внимания на обиды, позволяют себя обманывать, не знают 
различия между друзьями и врагами… Что же это такое, если не 

помешательство?

Глупость охватывает все проявления человеческой 
жизни, без нее человеческий род просто вымер бы

Страсти,  желания, поступки, стремление к  счастью, 
являющееся основой жизни, более первичны, чем 

рассудок

Если последний противопоставляет себя жизни, то его 
формальный антипод — Глупость — совпадает с ней 



                       Философия Реформации

Мартин Лютер
(1483 - 1546)

общение между Богом и верующими 
должно происходить напрямую, 
без участия католической Церкви

церковь должна стать 
демократичной, а обряды 
понятными людям

требовал уменьшение влияния на 
политику других государств со 
стороны Папы Римского

должен быть восстановлен авторитет 
государственных институтов и 
светской власти

освободить культуру и образование 
от засилья католических догм

необходимо отменить индульгенции

Дело служения Богу — 
не только профессия, 

которую 
монополизировало 
духовенство, но и 

функция всей жизни 
верующих христиан



Жан Кальвин 
(1509 - 1564)

Души предназначены либо к спасению, либо к 
погибели

 Именно труд является знаком спасения 
души

Божественный знак о спасении – успех в 
делах

Никто из верующих не знает собственного
предопределения

Прибыль предпринимателя – Божий дар, её 
нужно приумножать

По приказу Кальвина был сожжён на костре испанский врач и богослов Мигель 
Сервет, не признававший учения о Святой Троице, - первая жертва протестантского 

фанатизма


