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Аннотация
Представляемая строгому суду читателей книга «50 золотых

идей в философии» совершенно уникальна по своему
содержанию, структуре и назначению. Подготавливая данную
работу к изданию, авторы не сомневались, что она найдет
своего адресата. В ней собраны самые гениальные философские
идеи всех времен, которые могут быть интересны и полезны
современному человеку. Книга также не делает ограничений
для читателей по возрастному принципу. Первое знакомство
с философией у подрастающего поколения пройдет легко и
оставит в душе светлое чувство понятного. Ребенок будет знать,
что философия – это не страшные дебри, где все жутко и
покрыто мраком неясного; напротив – это весьма стройная
логическая система, в которой, конечно же, есть недостатки, но
их можно понять и объяснить. Дети с удовольствием будут читать
эту книгу и знакомиться с жизнью и опытом предков. Людей
среднего возраста книга призовет остановиться, оглядеться,
оставить бесполезную суету и относиться к жизни с философским
оптимизмом. Люди пожилого возраста могут обнаружить в
изречениях древних мудрецов мысли, сформированные ими



 
 
 

самими в тех или иных жизненных ситуациях. Таким образом,
каждый читающий и думающий может найти в этой книге что-
либо достойное его внимания.



 
 
 

Содержание
ВВЕДЕНИЕ 5
РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ О САМОЙ СЕБЕ 9

1) «ФИЛОСОФИЯ – ЛЮБОВЬ К
МУДРОСТИ» (ПИФАГОР)

9

2) ЧТО ТАКОЕ ВЕЧНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ
ВОПРОСЫ?

15

3) «ФИЛОСОФИЯ НАЧИНАЕТСЯ С
УДИВЛЕНИЯ» (АРИСТОТЕЛЬ)

20

4) «ФИЛОСОФИЯ – СЛУЖАНКА
ТЕОЛОГИИ» (ФОМА АКВИНСКИЙ)

24

5) «ФИЛОСОФИЯ КАК ИСТОЧНИК ВСЕХ
НАУК» (ДЕКАРТ)

30

Конец ознакомительного фрагмента. 34



 
 
 

Георгий Огарёв
50 ЗОЛОТЫХ ИДЕЙ

ФИЛОСОФИИ
 

ВВЕДЕНИЕ
 

Представляемая строгому суду читателей книга «50 золо-
тых идей в философии» совершенно уникальна по своему
содержанию, структуре и назначению. Подготавливая дан-
ную работу к изданию, авторы не сомневались, что она най-
дет своего адресата. В ней собраны самые гениальные фило-
софские идеи всех времен, которые могут быть интересны и
полезны современному человеку.

Для появления любой мысли должны быть определен-
ные социальные, политические и экономические условия.
Краткая история жизни философа, разработавшего ту или
иную конкретную идею, позволит читателю окунуться в ис-
торическую эпоху, создавшую возможность рождения по-
добной мысли. Описывая жизнь мыслителей, авторы стара-
лись представить ее наиболее живописно. Для достижения
этой цели в книге описаны забавные и курьезные ситуации,
происшедшие с тем или иным философом или в его присут-
ствии.



 
 
 

В биографии философ предстает как живой человек, не
только думающий, но и чувствующий, переживающий, эмо-
циональный. Такой образ мыслителя приближает его к чи-
тателю, значительно облегчает его восприятие как человече-
ской личности, так и его трудов. И нам становится легче его
понять, почувствовать и приложить к себе мысль, которую
мы раньше понять даже (возможно) не пытались.

Далее описывается сама философская идея. Небольшой
объем глав позволяет читателю изучать идею вместе с исто-
рией жизни философа. Часто забавный случай, описанный
в книге, нагляднее всего иллюстрирует концепцию мысли-
теля. Такое яркое и образное представление философской
мысли позволяет читателю увидеть ее значение в современ-
ном обществе, в собственной жизни – как основу индивиду-
альной жизненной философии или при решении какой-либо
конкретной ситуации.

Таким вот образом данное издание призвано приблизить
философию к широким слоям общества. Философские идеи
в переложении авторов книги предстают доступными для
восприятия и не требуют титанических мыслительных уси-
лий. Уникальность книги в том, что она бесспорно интерес-
на и полезна каждому думающему человеку.

Студенты и школьники, а также преподаватели учебных
заведений всех уровней найдут в ней материалы для допол-
нительного чтения по курсам философии, истории, литера-
туры и многим другим. Домохозяйки с помощью этого уни-



 
 
 

кального издания смогут сделать свою жизнь разнообраз-
нее, полнее, научатся творчески подходить к ежедневным
мелким, не очень мелким и совсем не мелким жизненным
неприятностям.

Людям, ведущим активный образ жизни, политикам, биз-
несменам, спортсменам будет полезно узнать, каким обра-
зом можно сложное сделать простым, непонятное – понят-
ным, как отношение к ситуации может влиять на саму ситу-
ацию… Многие найдут приемлемые для себя философские
способы восприятия жизни, ведения дел, общения с партне-
рами, конкурентами и клиентами.

Даже людям технического склада ума и технико-приклад-
ных специальностей эта книга может быть полезной. В лег-
кой и ненавязчивой форме она предлагает читателю несколь-
ко отличную от привычной им, материалистически призем-
ленной, концепцию мировосприятия, мироощущения и осо-
знания своего места в мире, в обществе и даже в своей семье.

Книга также не делает ограничений для читателей по воз-
растному принципу. Первое знакомство с философией у
подрастающего поколения пройдет легко и оставит в душе
светлое чувство понятного. Ребенок будет знать, что фило-
софия – это не страшные дебри, где все жутко и покрыто
мраком неясного; напротив – это весьма стройная логиче-
ская система, в которой, конечно же, есть недостатки, но их
можно понять и объяснить. Дети с удовольствием будут чи-
тать эту книгу и знакомиться с жизнью и опытом предков.



 
 
 

Людей среднего возраста книга призовет остановиться,
оглядеться, оставить бесполезную суету и относиться к жиз-
ни с философским оптимизмом. Люди пожилого возраста
могут обнаружить в изречениях древних мудрецов мысли,
сформированные ими самими в тех или иных жизненных си-
туациях.

Таким образом, каждый читающий и думающий может
найти в этой книге что-либо достойное его внимания.



 
 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ

О САМОЙ СЕБЕ
 
 

1) «ФИЛОСОФИЯ – ЛЮБОВЬ
К МУДРОСТИ» (ПИФАГОР)

 
Древнегреческий философ Пифагор родился в семье кам-

нереза на острове Самос. Но некоторые ученые не согласны
с подобным утверждением и придерживаются иного мнения
(будто он терринец). Годы жизни этого великого человека
(не только философа, но и политического и религиозного де-
ятеля) пришлись на VI век до н. э. Многим людям Пифагор
известен как математик, создатель геометрической теоремы,
но далеко не все знают, что он стал основателем философ-
ского учения под названием пифагореизм.

Пифагореизм является религиозно-философским учени-
ем Древней Греции, и его суть заключается в том, что чис-
ло представляется как основа всего существующего в этом
мире. К тому же, соотношения чисел принимались за источ-
ник гармонии космоса, а вместе они образовывали одно це-
лое. Впоследствии пифагореизм занял значительное место в
некоторых концепциях математики и астрономии.

В годы детства Пифагор увлекался игрой на кифаре, а



 
 
 

впоследствии проявил интерес к живописи и атлетике, при-
чем освоить эти «науки» ему помогли лучшие учителя. А вот
в годы юности у него ярко выразились способности к таким
наукам, как геометрия и астрономия, и, чтобы овладеть ими,
он пришел в город Милет и стал учеником Анаксимандра.
Как всем известно, его усилия не остались напрасными, до-
казательством этому – знаменитая теорема Пифагора.

В процессе развития своего интеллекта Пифагор имел
возможность многое познать в своей жизни и побывать во
многих местах, в том числе в Египте, у халдеев и на Крите
(где ему удалось посетить священное место – пещеру Иды).
После долгих лет путешествий Пифагор остался в Кротоне
(из-за тирании, царившей на его родном острове Самосе),
где написал италийские законы и этим заслужил большое
уважение народа. С этого времени в полной мере, что назы-
вается, проявился смысл, заключенный в имени этого фило-
софа (Пифагор означает «убеждающий речью»).

О его личной жизни известно только то, что у него была
жена Феано, дочь Дамо и сын Телавг, который последовал
по стопам отца и тоже стал философом. О смерти Пифагора
существует несколько гипотез, в одной из которых говорит-
ся, что он умер от голода в метапонтском святилище муз, так
как на протяжении сорока дней у него не было пищи.

Из его философских трудов до наших дней дошли только
три сочинения: «О воспитании», «О государстве», «О при-
роде», да и те в отрывках. Философ Пифагор практически



 
 
 

постоянно занимался различными изысканиями – и на осно-
ве данных сочинений создал собственную трактовку мудро-
сти. Так, на вопрос, кем он себя считает, он ответил – фило-
софом (что означало «любомудр»), цель жизни которого за-
ключается в бесконечных поисках единой истины. Благода-
ря именно этому ответу философия стала ассоциироваться
с любовью к мудрости.

Итак, строка, ставшая заголовком этой главы, настолько
полно отражает мировоззрение Пифагора в области филосо-
фии, насколько это вообще возможно. Тем более, что имен-
но философия стала верным помощником в жизни грече-
ского философа на пути утверждения собственных идей. За-
ключенный в изречении смысл наводит на размышления о
том, что и в самом деле стремление к мудрости является ос-
новой философии. К тому же, размышления философа за-
канчивались тем, что всегда рождали в нем интересные мыс-
ли, которые по достоинству могли оценить только мудрые
люди, наделенные большим интеллектом.

Прежде чем прийти к пониманию философии через муд-
рость, Пифагор сделал интересное открытие, но во време-
на его жизни не каждый человек понимал заключенную там
истину. Идея состояла в том, что живым является все су-
щее, имеющее хотя бы малейшее отношение к такому факто-
ру обитания, как тепло. Последнее бралось в качестве есте-
ственного условия развития различных организмов, и, сле-
довательно, даже растения можно отнести к данному разря-



 
 
 

ду «живых». Единственное, чем могут не обладать все живые
существа, – это душой, так как душа и жизнь отнюдь не одно
и то же, они разделяются невидимой чертой. А душа, считал
Пифагор, существует в образе бессмертной материи. Такой
вывод он сделал после долгих рассуждений, в ходе которых
заключил, что она является частью того, что по своей сути
считается бессмертным.

Исследовать душу Пифагор начал из-за возникшей мысли
о ее связи с мудростью, заключенной внутри человека. Фи-
лософ разделил душу на три части (ум, рассудок, страсть),
каждая из которых отвечает за подвластный ей участок че-
ловеческого организма. Ум и страсть возникают практиче-
ски в каждом живом существе, а вот рассудок присутствует
только в мыслящем индивидууме. И именно рассудок дела-
ет человека человеком, так как посредством его «примене-
ния» можно с уверенностью говорить о способностях людей
размышлять над происходящими событиями и адекватно на
них реагировать. Из этого следует, что процесс размышле-
ния и познания наделяет человека мудростью, которая в ко-
нечном счете преобразовывается и становится основой фи-
лософии.

Пифагор утверждал, что одна из самых главных задач че-
ловека состоит в том, чтобы выбрать свой путь и «напра-
вить» собственную душу либо в сторону зла, либо в сторо-
ну добра. Выбор, естественно, полностью зависит от мнения
самого индивида о поставленной перед собой цели в жизни и



 
 
 

от того, в какую сторону больше всего склоняется его миро-
воззрение. Конечно, жизнь с доброй душой дает ряд преиму-
ществ, наполняя спокойную жизнь счастьем, к тому же от-
крывает дополнительную возможность познать нечто боль-
шее, чем уже известно. Но, к великому сожалению, эта ста-
дия жизни не вечна, и «в покое она не бывает и ровным по-
током не течет».

По своей сути, философия держится на мудрости челове-
ческого разума и полностью от него зависит. Можно с уве-
ренностью сказать, что они тесно взаимосвязаны, и одно вли-
яет на другое. Так неужели необходимо проявлять любовь к
мудрым идеям, чтобы стать философом? Пифагор однознач-
но дает понять, что это единственный способ осознать цели
философов и суть используемых ими средств. В конце кон-
цов, философии не существовало бы, если бы у людей отсут-
ствовала предрасположенность к разного рода изысканиям
и привычка делать соответствующие выводы, которые затем
принимаются как основы философии.

Впоследствии истина, вынесенная в заголовок данной гла-
вы, стала основой философских идей и начала восприни-
маться людьми как естественное происхождение философии
в качестве популярной науки. Так и закрепилась за ней по-
добная трактовка ее значения, а в XIX веке в Москве был
создан философский кружок с таким же названием.



 
 
 

 
* * *

 
Во время одного из заседаний философов в доме Милона

кем-то был устроен пожар (по некоторым предположениям,
это был человек, не допущенный в их общество). Пифаго-
ру удалось выбраться из горящего здания. Но, увидев перед
собой посадки бобов, он остановился и произнес: «Лучше
плен, чем потоптать их, лучше смерть, чем прослыть пусто-
словом». В результате чего он был пойман и убит.



 
 
 

 
2) ЧТО ТАКОЕ ВЕЧНЫЕ

ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ?
 

Как известно, философия – это наука, которая стремит-
ся охватить как можно больше проблем, решить как можно
больше вопросов. Она претендует на познание всего мира
в его многообразии. Однако подавляющее большинство во-
просов, которые интересуют философов, решить невозмож-
но. Конечно же, эта невозможность происходит не от того,
что философы не обладают достаточными талантами и на-
выками, а от того, что в неразрешимости и состоит специ-
фика философских вопросов и проблем. Если на какой-то
вопрос в принципе нельзя найти ответ, он признается фи-
лософским. Относительно него возможно лишь продолжать
рассуждения и пытаться найти все новые и новые ответы, ни
один из которых не будет окончательным и истинным. Каж-
дый из нас, даже не будучи философом, может высказать
свою точку зрения на какую-либо проблему или придержи-
ваться какой-то из уже известных версий, которая чем-то по-
нравилась, кажется более вероятной, чем остальные.

Среди множества философских проблем можно назвать
наиболее интересными следующие: проблема первоначала,
проблема материального и идеального, проблема души и
тела, проблема свободы и творчества личности, проблема
смысла жизни, проблема истины. Относительно каждой из



 
 
 

них существует свой перечень решений, предложенных фи-
лософами той или иной эпохи. Рассмотрим подробнее неко-
торые из них.

Проблема материального и идеального по праву считает-
ся наиболее интересной и совершенно неразрешимой в фи-
лософии. Это происходит потому, что абсолютное первен-
ство материи или духа пока никому доказать не удалось. Од-
нако такие попытки предпринимались, и неоднократно. На-
пример, великий немецкий философ Гегель в своей систе-
ме изобразил весь мир и историю как процесс самопозна-
ния Абсолютной идеи. Да и все свое учение он называл не
иначе как системой абсолютного идеализма. Но уже спустя
несколько лет первенство идеального серьезным сомнениям
подвергли Маркс и Энгельс. Эти мыслители ставили на пер-
вое место материальное начало, считая, что все многообра-
зие земного и мыслительного мира представляет собой раз-
личные ступени развития материи. Таким образом, и по сей
день проблема, касающаяся того, что же первично, остает-
ся неразрешенной. Все же философы, в зависимости от то-
го, какое из двух начал они считают первичным, делятся на
идеалистов и материалистов.

Проблема соотношения души и тела является не менее
древней. Еще во времена античности мыслители пытались
разрешить ее, ставя на первое место то тело, то душу. С од-
ной стороны, кажется, что тело является более важным, чем
душа. Действительно, если бы у нас не было тела, душе не в



 
 
 

чем было бы существовать. Именно оно заключает в себе ос-
новные характеристики человека как живого существа: об-
мен веществ, энергию, мускулы, мозг – без всего этого нель-
зя вести речь о жизни. К тому же, сознание – наиболее важ-
ная человеческая функция, отличающая нас от животных,
по мнению многих философов, также имеет телесное проис-
хождение (хотя бы уже потому, что продуцируется мозгом).
Но, с другой стороны, и душа принципиально важна. Ведь
без нее индивид был бы неодушевленным сгустком материи,
подобием животного, неспособным к сознательной деятель-
ности, творчеству, наукам, познанию как таковому. К тому
же, человек был бы не способен любить и сочувствовать, а
это не просто немаловажно, а основа человеческой жизни.
Таким образом, и данная проблема остается неразрешимой.

Проблема смысла жизни интересовала каждое поколение
философов, каждого мыслителя. Это вполне понятно, ведь
каждый живой субъект, даже никак не связанный с фило-
софией, рано или поздно задается этим вопросом, начинает
размышлять о том, зачем он родился на свет, зачем живет,
и является ли достойным звания человека то, что он делает?
На все эти наполненные жизненным смыслом вопросы и пы-
тается ответить философия.

Одним из возможных ответов на вопрос о смысле жизни
является вера. Действительно, вера в высшее существо чрез-
вычайно важна для каждого человека, она дает опору и на-
дежду на будущее. Однако, во всем полагаясь на божество,



 
 
 

индивид перестает ориентироваться в мире самостоятельно,
перестает брать ответственность на себя. Для того, чтобы со-
единить между собой веру и ответственность, необходимо
знание. Только знание дает личности возможность отличить
злое от доброго, найти свое место в жизни, воплотить все за-
ложенные в ней таланты и способности. Знание помогает во-
площать задуманное в жизнь, строить планы и приводить их
в исполнение. Поэтому познание – наиболее важная задача,
которая ставится перед индивидуумом. Помимо этого, каж-
дый из нас по своей глубинной внутренней природе творец,
и поэтому смысл жизни заключается не только в познании,
но и в творчестве на благо всего остального человечества.

Однако несмотря на все, о чем мы говорили выше, еди-
ное решение для философских проблем все же существует.
Оно представляет собой синтез обеих противоположных то-
чек зрения, каждая из которых имеет в себе зерно истины.
Решение находится где-то между двумя полюсами. В обре-
тении гармонии между двумя началами и находится реше-
ние проблем.

 
* * *

 
Чем более развивается философская мысль, тем все чаще

мыслители приходят к идее о том, что каждый должен искать
решение философских проблем самостоятельно, не прибе-
гая ни к подсказке, ни к руководству. В противном случае



 
 
 

жизнь, построенная на чужом опыте, окажется чьей-то чу-
жой жизнью, лишенной личностного своеобразия.



 
 
 

 
3) «ФИЛОСОФИЯ НАЧИНАЕТСЯ
С УДИВЛЕНИЯ» (АРИСТОТЕЛЬ)

 
Аристотель – древнегреческий философ, живший в

384-322 годах до н. э. Родился городе Стагире, в семье
потомственного врача. После смерти родителей Аристотель
отправился в город Афины, чтобы получить там образова-
ние. 20 лет пробыл в Академии Платона сначала в качестве
ученика, а затем и учителя. После смерти Платона Аристо-
тель покинул Афины и много странствовал. В 355 году, ко-
гда Александр Македонский стал царем, Аристотель вновь
вернулся в Афины, где основал собственную философскую
школу – Ликей. После смерти Александра Македонского
Аристотель, считавшийся его приверженцем, был вынужден
бежать из Афин и поселиться в Халкиде, где и умер.

Аристотель – философ и ученый-энциклопедист. Он си-
стематизировал практически все известные знания. Он ввел
терминологию, которая не утратила своего значения и по сей
день. Основные идеи умозрительной философии изложены
в работах «Метафизика» и «О душе». Аристотель разрабо-
тал основы логики, существующей и поныне как формаль-
ная логика («Категории», «1-я и 2-я аналитики», «Топика»
и другие). Большой вклад принадлежит ему в области натур-
философии («Физика», «О небе», «О возникновении и уни-
чтожении», «Метеорологика»), этики («Никомахова этика»,



 
 
 

«Большая этика»), государства, права, политики («Полити-
ка»), поэтики и других отраслях. Учение Аристотеля оказа-
ло огромное влияние не только на развитие западноевропей-
ской науки и философии, но и на религию (в частности, на
схоластику).

Философия – рациональное осмысление мира. Философ
отличается от обыкновенного человека тем, что восприни-
мает мир не просто как данность, а ищет причины тех или
иных жизненных явлений. Ум его направлен на то, чтобы
найти истину. Философски мыслящий индивид во всем со-
мневается, живет в состоянии удивления.

Аристотель отделил философию от нефилософских наук,
хотя раньше она существовала как их составная часть. Ари-
стотель считал, что философия является наукой, исследую-
щей сущее как таковое, а также то, что ему присуще само по
себе. Она не тождественна ни одной из так называемых част-
ных наук. Ни одна другая наука не исследует общую при-
роду сущего как такового и как оно само по себе существу-
ет. Все они отделяют какую-то часть сущего и исследуют то,
что присуще этой части. Так действуют, например, науки ма-
тематические. «Так как мы ищем начала и высшие причи-
ны, то ясно, что они должны быть началами и причинами че-
го-то самосущего. А потому и нам необходимо постичь пер-
вые причины сущего как такового».

Аристотель, рассматривая философию как отдельную на-
уку, много размышляет над ее смыслом и природой фило-



 
 
 

софского знания. Он считает, что философия – наука, ис-
следующая первые начала и причины. Философствовать лю-
дей побуждает удивление. Сначала они удивлялись тому, что
непосредственно вызывало недоумение, а затем, продвига-
ясь таким образом далее, они задались вопросом о более зна-
чительном. Например, они размышляли о смене положения
Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной.
«Но недоумевающий и удивляющийся считает себя незна-
ющим (поэтому и тот, кто любит мифы, есть в некотором
смысле философ, ибо миф создается на основе удивитель-
ного)».

Аристотель говорит, что люди стали философствовать,
чтобы избавиться от незнания, а из этого следует, что к зна-
нию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-ни-
будь пользы. «Сам ход вещей подтверждает это, а именно:
когда оказалось в наличии все необходимое, равно как и то,
что облегчает жизнь и доставляет удовольствие, тогда стали
искать такого рода разумение. Ясно поэтому, что мы не ищем
его ни для какой другой надобности. И так же как свобод-
ным называем человека, который живет ради самого себя, а
не для другого, точно также и эта наука единственно свобод-
ная, ибо она одна существует ради самой себя».

Исходя из такой трактовки философии, Аристотель сфор-
мулировал принципы классификации наук. По его мнению,
все науки можно разделить на 3 группы:

1. Теоретические науки, к которым относятся филосо-



 
 
 

фия, физика, математика. Характерной чертой этих наук яв-
ляется то, что их цель – знание ради самого знания.

2. Практические науки. К ним можно отнести этику и по-
литику. Они познают действительность ради достижения мо-
рального совершенствования человека.

3. Продуктивные науки – метеорология, биология и дру-
гие. Они преследуют целью знание, которое помогает в кон-
струировании определенных объектов.

 
* * *

 
Известно, что знакомство Аристотеля и его знаменито-

го наставника Платона произошло в школе, основанной по-
следним. Занятия в ней представляли собой по большей ча-
сти беседы за пиршественным столом. Доступ туда имели
друзья и любовники Платона, среди которых оказался и мо-
лодой Аристотель.



 
 
 

 
4) «ФИЛОСОФИЯ – СЛУЖАНКА

ТЕОЛОГИИ» (ФОМА АКВИНСКИЙ)
 

Фома Аквинский родился в Италии в конце 1225 или в
начале 1226 года – история не сохранила достоверной даты
его рождения. Отец Фомы – граф Ландольф, был феодалом в
Аквино. Мать Фомы Теодора происходила из богатого неа-
политанского рода.

Когда мальчику шел пятый год, его определили на учебу в
монастырь бенедиктинцев в Монте Кассино. Там он провел
почти девять лет. Мальчик получил прекрасное знание ла-
тинского языка. Фридрих II изгнал бенедиктинцев из Мон-
те Кассино, и юноша возвращается в родительский дом. Это
произошло в 1239 году, в том же году он начинает учебу
в университете Неаполя. Его наставниками были Мартин и
Петр Ирландский. В 1244 году Фома вступает в орден доми-
никанцев, отказывается от должности аббата.

В 1245 году Фома отправляется в Париж, где в течение
трех лет проходит обучение в университете. Затем он едет в
Кельн, где организует центр по изучению теологии вместе со
своим учителем Альбертом. Фома пробыл в Кельне четыре
года, после этого он возвращается в Парижский университет
и получает степень магистра теологии. Он начинает препо-
давательскую деятельность, которая продолжается до 1259
года. В это время Фома создает ряд трудов, в том числе и



 
 
 

комментарии к Священному Писанию.
В 1259 году папа Урбан IV вызывает его в Рим, там Фома

остается до 1268 года. Он продолжает свои философские ра-
боты, начатые еще в Париже. В 1269 году он снова возвраща-
ется в Парижский университет, где не прекращает собствен-
ных философских исследований. В 1272 году Фома возвра-
щается в Италию и преподает в Неаполе, откуда уезжает че-
рез два года, чтобы принять участие в соборе, созванном па-
пой Григорием Х. Во время поездки он тяжело заболел, умер
7 марта 1274 года в монастыре бернардинцев в Фоссануове.
В 1323 году Фома был причислен к лику святых.

Для Фомы Аквинского высшим уровнем познания явля-
ется мудрость. Он также называет ее «первой философией».
Эта мудрость обобщает различные этапы знания, а главный
предмет ее – высшие основы бытия, существования и дея-
тельности. Мудрость обращает внимание на проблемы мате-
рии, субстанции, жизни, а также на все их проявления в лю-
бой форме. То есть, в понимании Аквинского, мудрость (или
философия) – это высшая наука, опирающаяся на различные
уровни человеческого знания. Вместе с тем в представлении
Фомы Аквинского мудрость утрачивает свой светский, есте-
ственный характер, тем самым она полностью теологизиру-
ется.

В интерпретации Фомы Аквинского, мудрость превраща-
ется в «мудрость саму в себе». Именно поэтому она стано-
вится учением о первопричине. И это учение независимо от



 
 
 

всякого знания. Основной идеей так понимаемой мудрости
является не познание действительности, окружающего мира
и управляющих им законов, а познание абсолютного бытия,
поиск в нем следов Бога.

Фома Аквинский по-своему интерпретирует Аристотеле-
во понятие мудрости. Он вкладывает в него теологическое
содержание, то есть отождествляет с теологией. Если Ари-
стотель видел объектом мудрости основы и причины суще-
ствующего бытия, то Фома Аквинский сводит объект мудро-
сти к абсолюту. Именно поэтому Аквинский переносит че-
ловеческое стремление к познанию из объективной, суще-
ствующей на самом деле реальности в сверхъестественный
мир.

В этом случае главной целью человеческой науки вооб-
ще является созерцание Бога, а сама она всецело и исключи-
тельно подчиняется нуждам церкви. Мудрость, которая тео-
логизирована таким образом, получает в понимании Аквин-
ского титул высшей мудрости. И она же является совершен-
но независимой и свободной от какой-либо научной дисци-
плины.

Высшей мудростью является теология, главный и един-
ственный объект ее изучения – Бог, первопричина мудрости
Вселенной, а также собственно мудрости как таковой. Фо-
ма Аквинский доказывает зависимость науки, превращает ее
в «служанку» теологии, подчеркивает, что всякая деятель-
ность человека связана с теологией и зависит именно от нее.



 
 
 

В связи с этим Фома Аквинский вырабатывает ряд тео-
ретических принципов, которые определяют место науки по
отношению к теологии.

1. Философия, равно как и другие науки, выполняет толь-
ко служебные функции теологии. Иными словами – «теоло-
гия не следует другим наукам как высшим по отношению к
ней, но прибегает к ним как к подчиненным ей служанкам».
Теология использует философию и другие частные дисци-
плины для лучшего понимания и объяснения различных ис-
тин откровения. Необходимость использования других наук
является следствием убогости человеческого разума, кото-
рый не способен понять первопричину, то есть Бога.

2. Все истины теологии проистекают от своего источника,
то есть от откровения. Теология свято соблюдает принципы
и истины, которые содержатся в откровении.

3. Существует нечто общее, что объединяет теологию и
науку. Фома Аквинский считает, что один и тот же предмет
изучения может касаться самых разных наук. Но, тем не ме-
нее, теология находится в более выгодном положении, так
как на некоторые вопросы нельзя получить ответ при помо-
щи естественных наук. Между тем откровение помогает по-
лучить ответы на эти вопросы. К таким вопросам относятся
бессмертие человеческой души, существование Бога, сотво-
рение мира, место человека среди других земных созданий
и т. д.

Фома утверждает, что у науки и теологии есть общие



 
 
 

предметы изучения, тем самым он ставит науку в зависи-
мость от теологии, потому что разграничения предмета и це-
ли науки и теологии привело бы к полному обособлению на-
уки.

4. Фома Аквинский утверждает, что наука не должна про-
тиворечить истинной вере, напротив – ее задача только под-
тверждать догматы веры. Как видим, Фома Аквинский опре-
деляет ее роль – в необходимости доказывать различные по-
стулаты веры. Аквинский говорит, что все частные науки, в
том числе и философия, должны убеждать людей в правиль-
ности принципов теологии. Стремление познать Бога – это
и есть настоящая мудрость. А знание является всего лишь
служанкой теологии. Все науки должны формировать дока-
зательства существования Бога.

В период Возрождения, равно как и в более поздний пери-
од, теологическая концепция, созданная Фомой Аквинским,
стала основой, на которую опиралась католическая церковь.
Именно на принципах Аквинского основывалась деятель-
ность церковной инквизиции, которая боролась с учены-
ми, мыслящими самостоятельно. Фома Аквинский говорил,
что извращать религию – настолько тяжкое преступление,
что его нужно немедленно наказывать лишением жизни. Со-
ответственно, впоследствии инквизиция использовала этот
принцип для борьбы с видными мыслителями, например
Джордано Бруно, Ванини, со многими другими.



 
 
 

 
* * *

 
Родственники Фомы были против его намерения вступить

в орден доминиканцев, отказавшись от должности аббата
Монте Кассино. Однажды он был даже заключен родителями
и братьями в башню, в которой находился больше года. Но
никакие средства и уговоры не могли заставить Фому отка-
заться от своего решения. Однажды братья Фомы, намерева-
ясь совратить его, привели в комнату красивую куртизанку.
Фома был настолько разъярен, что выхватил из камина го-
рящее полено и стал угрожать поджогом замка. Куртизанка
испугалась и убежала, только после этого Фома успокоился
и бросил полено обратно в камин.

После ряда подобных поступков родственники Фомы
смирились с его решением и отпустили его на свободу, и он
поехал в Париж.



 
 
 

 
5) «ФИЛОСОФИЯ КАК ИСТОЧНИК

ВСЕХ НАУК» (ДЕКАРТ)
 

Автором этой идеи является французский философ, ма-
тематик, физик и физиолог Рене Декарт (1596-1650). Он ро-
дился во Франции, но в 1629 году переехал жить и работать
в Нидерланды.

Рене Декарт заложил основы аналитической геометрии,
дал понятия переменных величины и функции, ввел мно-
гие алгебраические значения. Сформулировал закон сохра-
нения количества движения, дал понятие импульса силы. Он
же является автором теории, объясняющей образование и
движение небесных тел вихревым движением частиц мате-
рии (вихри Декарта), и ввел представление о рефлексе (дуга
Декарта).

Основными сочинениями Рене Декарта являются «Гео-
метрия» (1637), «Рассуждение о методе…» (1637), «Начало
философии» (1644).

XVI-XVII века – это время зарождения науки в собствен-
ном значении этого слова. Науки – как систематического
знания и накопления, предполагающего наличие специаль-
ных познавательных средств и приобретение основы. И ес-
ли раньше познание о человеке и бытии опиралось на ми-
фологию и религию, то теперь устройство мира объясняется
с точки зрения науки. И начало науки и философии нового



 
 
 

времени мы связываем с именем Декарта.
В это время в философии познания существовало два те-

чения: эмпиризм (утверждающий, что единственным источ-
ником познания служит опыт, эксперимент) и рационализм
(согласно которому источником знаний является разум). В
учении о познании Декарт является родоначальником раци-
онализма и сторонником учения о врожденных идеях.

Подвергая сомнению все традиционные представления
о бытии, Декарт отталкивается от самой первой истины –
от истины собственного сознания. Он старается опираться
лишь на простые, непосредственно достоверные факты. Та-
ким фактом для Декарта является его идея о том, что фило-
софия существует как источник всех известных наук. Декарт
утверждал, что философия – наука о рациональном осмыс-
лении мира, это своего рода признание ценности мысли. И
по его утверждениям, главное правило в философии – это
сомневаться во всем. Декарт первым ввел в принципы фи-
лософии сомнение как категорию, позволяющую познавать
мир.

В основе философии Декарта лежит дуализм души и те-
ла, «мыслящей» и «протяженной» субстанции. Французский
философ материю отождествлял с протяжением или про-
странством, а движение сводил к перемещению тел. Общая
причина движения по Декарту – Бог, который сотворил ма-
терию, движение и покой.

Человек – связь безжизненного телесного механизма с ду-



 
 
 

шой, обладающей мышлением и волей. Безусловное положе-
ние всего знания по Декарту – непосредственная достовер-
ность сознания (мыслю, следовательно существую). Суще-
ствование Бога рассматривается как источник объективной
значимости человеческого мышления.

По мнению Рене Декарта, философия является прароди-
тельницей других наук. Свое мнение он подтверждает тем,
что философия зародилась еще в те времена, когда человек
начал задумываться над своим бытием и впервые заглянул
внутрь себя. Сам индивид и окружающий его мир неделимы.
И любовь к мысли у него, умение размышлять приводят к
созданию все новых и новых наук. Любая наука основывает-
ся на теоретических знаниях и наблюдениях и уж потом эти
знания перерастают в эмпирические.

Эту свою идею Декарт прояснял следующим образным
примером. Если мы представим все существующие науки в
виде дерева, то корнями этого дерева будет метафизика (дру-
гое название философии), стволом – физика как наука о про-
странстве, времени, движении и материи, а ветви, отходящие
от главного ствола, суть частные науки, такие, как химия,
биология, политика и т. д.

Мышление и воля человека являются движущей силой
прогресса на пути становления наук. Декарт, исследуя зако-
ны человеческого самосознания, видит первопричину, рож-
дающую импульс к действиям, в том, что индивид становит-
ся активным по тем же законам, по которым создавался мир.



 
 
 

Поэтому до сих пор люди используют учение Декарта об ин-
туиции и дедукции, постигая новые процессы мысли, доби-
ваются все новых и новых открытий и достижений, развива-
ются.

И уверенно можно сказать, что, освободившись от образ-
ности древних мифов, сегодня все человечество видит окру-
жающий мир по Декарту. Ведь он первым отождествил Все-
ленную с абстракциями познания – пространством и мате-
рией: создал ясную систему отсчета для рассмотрения преж-
них идеализаций. Ведь от него ведет школьная система ко-
ординат и именно он доказал правомерность использования
абстрактной науки математики для изучения сложных про-
цессов природы.

Причем все свои открытия Декарт объяснял с точки зре-
ния философии и ее влияния на другие науки. Для челове-
ка, по его утверждению, которого неведомая сила побуждает
исследовать этот мир, первично его сознание, а бытие для
сознания вторично.
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