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Данная лекция посвящена анализу учения Боэция, поздней греческой философии и 
философии Каролингской империи, рассмотренных Энтони Кенни в первой главе его книги.

В пятом веке Римская империя пережила эпоху иностранных вторжений (главным образом 
на Западе) и теологических диспутов (главным образом на востоке.) Смерть Августина 
помешала ему принять приглашение на церковный собор в Эфесе. Собор был созван 
императором Феодосием II, потому что патриархи Константинополя и Александрии не могли 
прийти к соглашению, как сформулировать учение о божественном происхождении Иисуса 
Христа.

В течение века за готами и вандалами Римская империя была атакована еще более могучей 
группой захватчиков, гуннами, под предводительством Аттилы. Аттила завоевал обширные 
территории от Китая до Рейна, прежде чем встретиться с римскими войсками в 451 году. В 
следующем году он вторгся в Италию, и Рим был спасен только усилиями папы Льва Великого, 
который использовал смесь красноречия и подкупа, считает Кенни.

Эфесский собор в 431 г. осудил Нестория, епископа Константинополя, потому что он учил, 
что Мария, мать Иисуса, не была Матерью Божьей. Чтобы правильно сформулировать учение о 
воплощении, Собор постановил, что Христос – человек, который имеет две различные природы, 
одну Божественную и одну человеческую. Но совет не пошел достаточно далеко, как того 
хотели некоторые александрийцы, кто верил, что воплощенный Сын Божий обладает только 
одной природой. Эти экстремисты организовали второй совет в Эфесе, который провозгласил 
доктрину единой природы («монофизитизм»). Папа Лев, который представил письменные 
доказательства в пользу двойственной природы Христа, осудил другой совет как притон 
разбойников.

Воодушевленный поддержкой Рима, Константинополь нанес ответный удар Александрии, 
и на Халкидонском соборе в 451 году учение о двойственной природе было подтверждено. 
Христос был совершенным Богом и совершенным человеком, с человеческим телом и 
человеческой душой, разделяющим божественность с отцом и человечность с людьми. 
Решения Халкидона и первого Собора в Эфесе отныне служили примером для подавляющего 
большинства христиан, хотя в восточных частях империи сохранились значительные общины 
несторианских и монофизитских христиан, некоторые из них сохранились до наших дней. В 
истории мысли важность этих советов пятого века заключалась в том, что они применили 
технические значения для таких терминов, как «природа» и «человек» таким образом, что они 
влияли на философию долгие века.

В 476 году один из военачальников варваров, Одоакр, решил стать правителем Рима не 
только по факту, но и по названию. Он послал последнего императора, Ромула Августа, в 
изгнание под Неаполь. На следующие полвека Италия стала готической провинцией. Его 
цари, хоть и христиане, мало интересовались недавними христологическими дебатами: они 
подписались на форму христианства, называемую арианством, которое было осуждено еще во 
время Константина I. Арианство принимало различные формы, все из которых отрицали, что 
Иисус, Сын Божий, разделил с Богом ту же самую сущность или субстанцию, что и отец. Самый 
энергичный из готических королей, Теодорик (царствовал 493–526), установил толерантный 
режим, при котором арианцы, евреи и ортодоксальные католики жили вместе в спокойствии и 
мире, и при котором искусство и культура процветали.



3

Книга:
Лекция: 

Новейшая история западной философии, 2 том. Философия средних веков
3. Боэций, поздняя греческая философия и философия Каролингской империи

Одним из министров Теодорика был Манлий Северин Боэций, член могущественной рим-
ской семьи сенаторов. Он родился вскоре после падения Западной Империи, потерял своего 
отца в детстве и был принят в семью консула Симмаха, на дочери которого позже женился. Он 
сам стал консулом в 510 году, а двое его сыновей стали консулами в 522 году. Боэций переехал 
из Рима в столицу Теодорика в Равенне, чтобы занять высокий административный пост, на 
этом посту он трудился с честностью и отличием.

В молодости Боэций написал учебники по музыке и математике, основываясь на греческих 
источниках. Он также задумал перевод на латинский язык всех произведений Платона и 
Аристотеля, но не завершил этот проект. Он написал комментарии к некоторым из логических 
работ Аристотеля, показывая знакомство со стоической логикой. Он написал четыре 
богословских трактата, касающиеся доктрин Троицы и воплощения, показывая влияние 
Августина и христологических дебатов V века. Его карьера оказалась образцом для тех, кто 
хотел совместить созерцательную и активную жизнь. Гиббон, который редко кого хвалил, писал 
о нем: «преуспевающий в своей славе и состоянии, в общественных почестях и частных союзах, 
в выращивании из науки и сознания добродетели, Боэций мог бы быть счастлив, если этот 
ненадежный эпитет может быть безопасно применен до последнего срока жизни человека».

Однако Боэций недолго держался своей высокочтимой должности, потому что попал под 
подозрение в причастности, как католик, к переписке, призывающей императора Юстиниана 
вторгнуться из Константинополя в Италию и положить конец арианскому правлению. 
Он был заключен в башню в Павии и приговорен к смерти сенатом в Риме. Когда он был в 
тюрьме, под смертным приговором, он написал свою самую знаменитую работу «Утешение 
философией». Работа вызывает восхищение своей литературной красотой, а также философ-
ской проницательностью, – говорит Энтони Кенни, – она была переведена во многие времена 
на многие языки. Лучшими переводами Кенни считает переводы короля Альфреда и Чосера. 
Работа содержит тонкое обсуждение проблем, связанных с человеческой свободой и 
божественным предвидением; но это не совсем та работа, которую можно было бы ожидать 
от набожного католика, обреченного на мученичество. Он говорит о комфорте, предлагаемом 
языческой философией, но нет никакого упоминания об утешениях христианина религией.

В начале работы Боэций описывает, как в тюрьме его посещала высокая женщина, 
пожилого возраста, но красивая, одетая в изысканную, но изорванную одежду: такова была 
Леди Философия. На ее платье была соткана лестница, с греческой буквой P у ее подножия 
и греческой буквой TH на вершине: это означало практический и теоретический разделы 
философии, а лестница представляла собой ступени между этими двумя разделами. Первым 
действием леди было изгнание музы поэзии, представленной прикроватными книжками 
Боэция; но она сама была готова предложить стихи, чтобы утешить пленника. Книга «Утешение 
философией» состоит из чередующихся отрывков прозы и поэзии.

В первой книге Боэций защищает себя от обвинений, которые были выдвинуты против 
него. Все беды постигли его, потому что он занялся публичной деятельностью в послушание 
предписания Платона, что философы должны участвовать в политических делах. Леди 
Философия напоминает ему, что он не первый философ, который страдает: Сократ страдал в 
Афинах и Сенека в Риме. Она сама подверглась преследованию: ее платье изорвано, потому 
что эпикурейцы и стоики пытались похитить ее и разорвали ее одежду. Она призывает Боэция 
помнить, даже если нечестивые процветают, мир подвержен не случайностям, но управлению 
божественным разумом. Книга заканчивается стихотворением, которое выглядит скорее как 
лоскуток, разорванный стоиком, испытывающим страсть.

Радость вы должны изгнать
Прогнать свои страхи
Все горе должно исчезнуть
И надежда не приносит радости.

Вторая книга также развивает стоическую тему: дары удачи, которыми мы наслаждаемся, 
на самом деле не принадлежат нам: богатство может быть утеряно, оно является наиболее 
ценным только тогда, когда мы делимся им. Единая прекрасная семья – это благословение для 
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меня, только если мои слуги честны, и их добродетель принадлежит им, а не мне. Политическая 
власть может закончиться убийством или рабством; и даже когда она осуществима, она 
тривиальна. Обитаемый мир – это только четверть нашего глобуса; наш глобус чрезвычайно 
мал по сравнению с небесной сферой; для человека хвастаться своей силой – это как мыши 
хвастаться над другими мышами. Наибольшая известность длится всего несколько лет, 
которые складываются в ноль по сравнению с бесконечной вечностью. Я не могу найти 
счастья в богатстве, власти или славе, но только в моем самом драгоценном владении самим 
собой. У Боэция нет реальных оснований для жалобы на удачу: она дала ему много добра, и он 
должен принять также то зло, которое она посылает. Воистину, несчастье лучше для людей, 
чем удача. Удача обманчива, постоянна только в своем непостоянстве; невезение приносит 
человеку самопознание и учит его, кто его истинные друзья, самые драгоценные из всех видов 
богатства.

В третьей книге продолжается тема, основанная на философии Платона и Аристотеля, что 
истинное счастье не может быть найдено во внешних вещах и условиях. Бог, утверждает Леди 
Философия, является лучшим и самым совершенным из всего хорошего; но совершенное 
хорошее – это истинное счастье; поэтому истинное счастье можно найти только в Боге.

В четвертой книге Боэций просит Леди философию ответить на вопрос: почему нечестивые 
благоденствуют? Философия черпает аргументы из «Горгия» Платона, чтобы показать, что 
процветание нечестивых только внешнее. Желание творить зло само по себе несчастье, и 
успех в этом деле – это еще худшая катастрофа. Хуже всего остаться безнаказанным за свои 
проступки. В то время как хороший человек может стремиться к божественности, плохой 
человек превращается в зверя: алчность делает его волком, вздорность – собакой, хитрость – 
лисой, злость – львом, страх – оленем, лень – ослом, а похоть – свиньей.

Все управляется Божьим промыслом: означает ли это, что все случается по воле судьбы? 
Леди Философия делает различие. Провидение – это божественный разум, который связывает 
все вместе, в то время как судьба – это то, что организует движения вещей, разбросанных в 
пространстве и времени; сложные механизмы судьбы исходят из простоты провидения. Мы 
можем видеть только явный беспорядок действий судьбы; если бы мы могли видеть всю схему, 
разработанную провидением, в целом, мы бы поняли, что бы ни случилось, это происходит 
справедливо, и что бы ни происходило, все это правильно.

На протяжении первых четырех книг Леди Философия много говорила о Леди удаче. Книга 
пятая решает вопрос: в мире, управляемом божественным провидением, может ли быть такая 
вещь, как удача, или шанс? Если Бог предвидит все и никак не может ошибиться, то должно 
обязательно произойти то, что он предвидит в своем божественном промысле. Ответ означает, 
что Бог вне времени, и поэтому ошибочно говорить о самом предвидении. Этот тонкий, но 
загадочный ответ должен быть изучен и развит в более поздние века.

Боэций был не только последним философом старой латинской философской традиции: 
его «Утешение» можно рассматривать как антологию всего, что он ценил в классической 
греческой философии.

Языческая греческая философия, однако, не совсем подошла к концу в то время, когда 
Боэций встретил свою смерть: школы Афин и Александрии были еще активны. Главой афинской 
школы в V веке был трудолюбивый и эрудированный Прокл, который написал комментарии к 
нескольким диалогам Платона и энциклопедическую работу по «Эннеадам» Плотина. Его труд 
«Элементы теологии» служит, даже в наше время, как удобный компендиум неоплатонизма.

Система Прокла основана на Троице Плотина, но на самом деле Прокл был враждебен 
христианству. Он был известен тем, что написал восемнадцать отдельных опровержений 
христианского учения о творении. Тем не менее многие из его идей вошли в русло христианской 
мысли. Сам Боэций часто использовал труды Прокла. Некоторые произведения Прокла были 
известны под чужим авторством, например, под именем Дионисия Ареопагита и самого 
Аристотеля. Работу Liber de Causis, которую приписывают Аристотелю, восхвалял Фома 
Аквинский, который знал, что она не была аутентичной.

Среди философов поздней языческой греческой традиции Кенни указывает и Гипатию, 
известную женщину, которая занималась науками и философией и выделялась в мире 
философии так же, как Сапфо в мире поэзии.
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Также Кенни упоминает философов Симплиция и Филопона, учеников Аммония, которые 
жили и творили в период правления Юстиниана. Юстиниан был самым знаменитым из 
византийских императоров, известным и как завоеватель, и как законодатель. Его генералы 
завоевали огромные части бывшей Западной Империи и объединили их на некоторое время 
под властью Константинополя. Его юристы собрали и рационализировали в единый кодекс 
все дошедшие до них императорские указы и уставы. Кодекс гражданского права, который 
был принят в его правление, оказал влияние на большинство европейских стран до нового 
времени.

Однако правление Юстиниана не было столь благоприятным для философии, как для 
юриспруденции. В 529 году Юстиниан закрыл Афинскую школу из-за ее антихристианской 
направленности.

За пределами Римской империи мир преобразился до неузнаваемости. Жизнь пророка 
Мухаммеда подошла к концу в 633 году, и в течение десяти лет после его смерти ислам 
распространился от Аравии по всей соседней персидской Империи и римским провинциям 
Сирии, Палестине и Египту. В 698 мусульмане захватили Карфаген, и спустя десять лет они 
стали хозяевами всего Севера Африки. В 711 г. они пересекли Гибралтарский пролив, легко 
победив готических христиан, и пронеслись через Испанию. Их продвижение на север Европы 
было остановлено только в 732 году, когда они потерпели поражение под Пуатье от вождя 
франков Карла Мартелла.

Внук Карла Мартелла Карл Великий, ставший королем франков в 768 году, восстановил 
папу Льва III в его правах, когда он был изгнан из Рима революцией. В благодарность папа 
короновал его как Римского императора в церкви Святого Петра на Рождество 800-го года. С 
этого времени начинается Священная Римская империя, которая после смерти Карла Великого 
в 814 году включала в себя почти всех христиан континентального Запада Европы.

Карл Великий стремился улучшить стандарты образования и культуры в своих владениях, 
с этой целью он собрал ученых из различных частей Европы и сформировал «Палатинскую 
школу» в Ахене. Любимым хобби Карла Великого была астрономия.

Когда философия возродилась между девятым и одиннадцатым веками, самым 
знаменитым философом каролингского возрождения был Иоанн Скот Эриугена, а самым 
известным философом мусульманского возрождения – Ибн Сина (Авиценна).

Иоанн Скот Эриугена родился в Ирландии в первые десятилетия девятого века. К 851 году 
Эриугена перебирается из Ирландии во двор Карла Лысого, внука Карла Великого.

Трактат Эриугены «О божественном предопределении», написанный по поводу ереси 
Готшалька и его латинский перевод Дионисия Ареопагита, не представленный им на одобрение 
папы, отвратили от него благосклонность Церкви, что, впрочем, не помешало ему сохранить 
высокое покровительство императора.

По широте своего ума Иоанн Скот Эриугена является одним из самых передовых людей 
своего времени и напоминает своего великого предшественника Оригена, с которым и 
подвергся одинаковой участи – опале Церкви, которая не причислила его к лику своих святых. 
Познания его для того времени, в какое он жил, громадны. Кроме латинского языка Эриугена 
знал греческий и даже, может быть, арабский. Вот почему он так подробно знаком с Платоном, 
Аристотелем, греческими Отцами Церкви и с неоплатонизмом. Кроме знаний Иоанн Скот 
Эриугена обладает такою силой мысли и такою смелостью в суждениях, что превосходит 
все, что дали в философии Средние века. Его можно сравнить лишь с теми вулканическими 
вершинами, которые одиноко возвышаются на громадной равнине.

Интересна трактовка Эриугеной сущности человека. Сущность человеческой души так же 
таинственна и непостижима, как и Бог, ибо сущность эта и есть сам Бог. Душа есть движение и 
жизнь, вот все что мы знаем о её природе. Это движение, эта жизнь представляет в философии 
Эриугены три ступени: ощущение, понимание, разум – человеческий образ божественной 
Троицы. Тело сотворено одновременно с душой, но тело наше, в настоящее время не 
представляется в своей первоначальной идеальной красоте: оно исказилось под влиянием 
греха. Эта идеальная красота, находящаяся в скрытом состоянии в нашем теперешнем теле, 
проявится только впоследствии во всей своей чистоте. В представлении Эриугены человек 
обобщает в себе все творения, как земные, так и небесные. Он представляет собою мир вкратце 
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и, как таковой, он есть царь творений. Он отличается от небесных ангелов только грехом, а 
раскаянием он возвышается до божественных существ. Грех вытекает из телесной природы 
человека; у человека он является необходимым результатом перевеса чувственной жизни над 
интеллектуальной во время его развития.

Кенни говорит, что хотя Эриугена постоянно цитирует Библию, его система ближе к 
языческому неоплатонизму, чем к традиционной христианской мысли, и это неудивительно, 
что его трактат «О природе» в итоге был осужден церковной властью. В 1225 году папа               
Гонорий III приказал прислать все сохранившиеся копии этого произведения в Рим, чтобы 
сжечь их. Но легенда была добра к его памяти. Сохранилась история о том, как Карл Лысый за 
ужином спросил Эриугену, что отличает шотландца от пьяницы, и получил ответ: «Только этот 
стол». В одно время Оксфордский университет почитал Эриугену как своего основателя.

Таким образом, мы рассмотрели учение Боэция, позднюю греческую философию и 
философию Каролингской империи, представленные в книге Энтони Кенни «Философия 
средневековья». В следующей лекции мы остановимся на философии знаменитых мыслителей 
этого периода – Авиценны, Ансельма Кентерберийского, Абеляра, Аверроэса и Маймонида. 

Вопросы для закрепления темы

1. Каков был основной вопрос первого Собора в Эфесе в 431 году?
2. Что означает термин «монофизитизм»?
3. Какой основной вывод был сделан на Халкидонском Соборе в 451 году?
4. Что представляют собой христологические дебаты V века?
5. О чем повествует «Утешение философией» Боэция?
6. Почему Юстиниан в 529 году закрыл Афинскую школу?
7. Что вы знаете о Гипатии – первой женщине-философе?
8. В чем особенности эпохи правления Карла Великого?
9. Кто был самым известным философом Каролингского возрождения?
10. Как трактует Эриугена сущность человека?
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