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Доказательства существования Бога

Ансельм Кентерберийский предложил свое доказательство существования Бога. Оно было 
предложено в форме молитвы, в которой теолог обращался к Богу, убежденный, что Он, «самая 
великая сущность, которую может постичь человек», а следовательно должен существовать. 
Если бы Бог был просто идеей и представлялся бы обычными людьми как несуществующий, это 
было бы безусловным противоречием, так как существующий Бог более велик и могущественен, 
чем простая человеческая идея. С другой стороны, если Бог – это «самая великая сущность, 
которую только может постичь человек», то он с неизбежностью должен существовать. Данное 
положение известно, как онтологический аргумент, подтверждающий существование Бога. 
Фома Аквинский отверг это доказательство в связи с тем, что определение Бога, предложенное 
Ансельмом Кентерберийским, не соответствовало всеобщему пониманию Бога.

Определение Бога, предложенное Ансельмом, в настоящее время широко не обсуждается и 
не рассматривается: Ансельм Кентерберийский подразумевал в своем определении лишь самую 
совершенную сущность. Кроме того, оно имеет существенный недостаток: Бог определяется 
как нечто, чья «суть состоит в бытии». Также Фома Аквинский полагал, что доказательство 
Ансельма стремится перейти «от реального к идеальному порядку» рассуждения. Это, в 
свою очередь, по мнению Фомы Аквинского, было связано с возникновением логической 
неизбежности в процессе доказывания существования Бога. В-третьих, Фома Аквинский 
утверждал, что человеческий разум не имеет никаких изначальных знаний о Боге. Основываясь 
только на первичных источниках, разум человека не может подтвердить существование Бога. 
Таким образом, Фома Аквинский приступил к построению ряда апостериорных доказательств 
существования Бога: он исходил от следствий и выявлял их причину.

– Априорные доказательства, концепции, утверждения или суждения не основываются ни 
на человеческом опыте, ни на чувственном восприятии. Априорное мышление должно быть 
обоснованным.

– Апостериорные доказательства, концепции, утверждения или суждения основываются на 
жизненном опыте и на чувственном восприятии.

– Производящая причина – это действие, или процесс, оказывающее влияние на материю, 
то есть ситуацию. Данное влияние приводит к возникновению изменений в пространстве.

– Целевая причина – последствие, наступление которого предполагалось субъектом во 
время инициации изменений.

По сути, Аристотель предвосхитил появление некоторых из доказательств. Тем не менее 
все эти аргументы были разработаны в привычном для нас виде именно Фомой Аквинским.

Пять путей Фомы Аквинского

1. Неизменное начало, перводвигатель всякого движения. Все вокруг движется, изменяется. 
Мы не можем отправиться в прошлое, чтобы отыскать первопричину движения. Очевидно, 
что вся эта цепь изменений должна иметь какое-то начало. Это начало в чем-то неизменном, 
постоянном. Это неизменное мы называем Богом.

2. Производящая причина есть первопричина всего сущего. Эта причина не просто 
предшествует всему бытию, она создает его. Следовательно, должно быть исходное начало, 
отправная точка, благодаря воле которого было создано все сущее. Эта первопричина – Бог.

3. Доказательство через случайность существования множества вещей. В мире существует 
множество вещей, но ведь ничего в них не делает необходимым их бытие. Они существуют 
и исчезают. Они случайны, не обязательны в этом мире. В таком случае было время, когда 
не существовало ничего, кроме некоей сущности, необходимой для начала бытия всего этого 
разнообразия вещей и явлений в мире. Эту сущность, наличие которой явилось необходимостью 
для начала бытия всех случайных вещей и явлений, мы называем Богом.

4. Доказательство от степеней бытия вещей, существующих и несуществующих. Когда мы, 
используя метафору, говорим, что одни вещи, нас окружающие, более реальны, чем иные, мы 
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подразумеваем, что эти вещи более насыщены содержанием и имеют большую значимость для 
нас. Но ведь эта восходящая шкала всего сущего, истины и доброты должна иметь определенный 
предел. Этот предел – сущность, которая имеет наивысшие качественные показатели, какие 
только могут учитываться в данной шкале. Эту сущность мы называем Богом.

5. Доказательство через целевую причину. Мир, который предстает перед нашим взором, 
исполнен в соответствии с каким-то замыслом, с определенной целью. Этот замысел и цель 
отражают творца, которого мы зовем Богом.

В настоящее время доказательства бытия Бога, предложенные Фомой Аквинским, под-
вергаются довольно жесткой критике как со стороны христианских теологов, так и со стороны 
философов религии. В первых четырех доказательствах Бог изображается как всего лишь одна 
из сущностей, находящихся в мире. Тем не менее каждое из описаний Бога в целом является 
подходящим. Бог является неизменным перводвигателем всего сущего, первопричиной, 
необходимой сущностью. Бог – нечто такое, что представляется нам как источник качеств 
всех иных вещей. Таким образом, Бог, образно выражаясь, отделяется от всего многообразия 
остальных вещей, событий и явлений, на основании которых подтверждается его существование. 
Доказательства Фомы Аквинского показывают нам, как бытие Божественной сущности 
выявляется благодаря рассмотрению реально существующих вещей, очевидных человеку 
явлений, происходящих в мире. Именно из этих очевидных явлений и вещей и возникли 
апостериорные аргументы.

Пятый, т. е. телеологический аргумент – иного типа: все вещи имеют определенную цель, 
эта цель определяется некоей разумной сущностью. Даже если подобная идея не совсем 
явно прослеживается в писаниях Фомы Аквинского, она, безусловно, подразумевается в его 
рассуждениях. Главный вывод Фомы Аквинского состоит в том, что Бог является производящей 
причиной этого мира и его разумным правителем.

Предположим, что, если даже эти аргументы не могут логически подтвердить существование 
Бога, они акцентируются на монархическом понимании Бога как творца, правителя, 
первопричины и провидения. Эти доказательства подчеркивают и наполняют особым смыслом 
то, что мы подразумеваем, говоря слово «Бог».

«Сумма теологии» (1274)

– Людям в их стремлении к постижению истины требуется нечто большее, чем просто 
философия. Некоторые истины находятся за пределами человеческого понимания. Такие 
истины доступны для нас только потому, что Бог открывает нам их. Теология основывается на 
знаниях, полученных непосредственно от Бога. Также она учитывает и естественные знания. 
Существование Бога может быть доказано пятью путями, предложенными Фомой Аквинским: 
из факта движения в мире, через производящие причины, случайность и необходимость, 
посредством рассмотрения степеней совершенства в мире, мирового порядка и гармонии.

– Только Бог может считаться условием начала движения, производящей причиной. Только 
он – необходимая сущность; он упорядочил этот мир и сделал его совершенным.

– Мы описываем Бога как простую, фактически существующую, совершенную, добрую, 
бесконечную, единую, неизменную, представленную в мире сущность. Люди, сотворенные 
создания, могут познать Бога только потому, что он столь благосклонен и милосерден, что сам 
это позволяет. Мы можем постичь сущность Бога, но нам не дано понять его, мы понимаем его, 
но через предчувствие, а не с помощью рационального мышления.

Теория аналогии: как мы можем говорить о Боге?

Как мы можем сказать что-нибудь про Бога? Если мы говорим, что Бог – наш Отец, это 
предполагает, что у него есть голова, две руки, две ноги, и он является мужчиной. Но Бог – это 
духовная сущность, у него нет тела, нет пола. Он является некоей личностью, но он не мужчина 
и не женщина.
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Так многие должны сказать: «Вы говорите, что Бог – наш отец, но ведь это не то, что вы 
подразумеваете. Так зачем же вы говорите это?». Причиной такого вопроса является то, что 
люди используют язык в одном смысле. Иными словами, каждое слово имеет одно заранее 
определенное значение. Тогда люди зачастую начинают рассуждать: «Ох, он говорит об одной 
вещи, но хочет, чтобы вы поверили в нечто иное!». Это двусмысленное использование языка. 
Каждое слово в данном случае имеет двойное значение. Чтобы раз и навсегда решить подобные 
проблемы, Фома Аквинский разработал свою теорию аналогии.

Мы можем сказать, что местом проведения каникул является полный жизни курорт. Мы 
можем отметить, что какой-либо человек является очень живым. Когда мы говорим, что курорт 
полон жизни, мы же не подразумеваем, что он наполнен жизнью, шутками, смехом, танцами 
и другими подобными явлениями. Наше высказывание всего лишь означает, что на данном 
курорте для жизнерадостных людей есть много интересного и приятного, облегчающего их 
повседневную жизнь и снимающего усталость, то есть того, что позволяет наслаждаться 
пребыванием там. Таким образом, описание курорта основывается на аналогии. Когда мы 
говорим, что город является оживленным курортом или что определенная компания людей 
оживленная, значение данных понятий происходит от «изначального аналога»: живой человек. 
Но мы не можем использовать первоначальные аналоги применительно к Богу, ведь нет ничего, 
что бы ему предшествовало и ничего, с чем можно было бы его сравнить.

Любые допустимые утверждения о Боге основаны на аналогии. Когда мы говорим, что Бог 
– наш Отец, мы не предполагаем, что Бог видится нам в полной мере как наш человеческий 
отец. Одновременно с этим мы не предполагаем, что мы вообще не считаем его нашим земным 
отцом.

Мы используем аналогию пропорциональности, отражающую нашу привычку наделять 
какое-либо существующее явление, сущность или вещь свойствами, которыми обладают иные 
существующие в мире вещи. И напротив, что-либо несуществующее мы наделяем свойствами, 
присущими нереальным вещам, несуществующим в природе.

Мы можем использовать аналогию атрибуции, с помощью которой отношения между Богом 
и его творениями описываются в понятиях, применяемых для описания отношений между его 
созданиями. Когда мы говорим, что Бог – Отец, в наших словах нет никакого антропоморфизма 
(представление Бога как человека). Мы не говорим символически. Эта фраза лишь показывает 
взаимосвязь между творением и творцом, которая отражается в аналогии связи между 
ребенком и отцом.

Философия Фомы Аквинского

В целом философия Фомы Аквинского построена на основе философии Аристотеля и не 
противоречит ей. Фома Аквинский был первым западным мыслителем, который нашел способы 
адаптировать философию Аристотеля к христианской апологетике. Труды Аристотеля он знал 
очень хорошо, понимал его мысли. Многие видели в Фоме Аквинском всего лишь человека, 
который систематизировал или, говоря иными словами, обобщил философию Аристотеля, а 
не оригинального мыслителя. Обе Суммы Фомы Аквинского заключают в себе обобщенные, 
логически обоснованные системы философских взглядов. В его работах прослеживается 
четкость и мастерство; рассмотрение теорий, включая и те, которые он планирует опровергнуть, 
начинается последовательно, ясно и беспристрастно. Он четко разделяет доказательства, 
следующие из веры, и доказательства, добываемые с помощью разума.

Философский метод схоластиков

Схоластика – школьная наука, школьное движение в период западно-христианского 
средневековья. Для схоластики характерно то, что наука и философия основывались на 
христианских истинах, изложенных в догмах. Само слово происходит от schola – школа, 
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пришло оно в латинский язык из греческого. Появление его, а вместе с ним и схоластики 
связано с развитием школ (от монастырских до всевозможных светских) и университетов. 
Философия стала школьной, учебной, а понятие «схоластик» тогда означало почетное звание, 
равнозначное «ученому теоретику». По мнению историков философии Антисери и Дж. Реале: 
«Термин схоластика подразумевает не столько доктринальный блок идей, сколько философию 
и теологию, преподаваемые в средневековых школах, особенно с периода их реорганизации 
Карлом Великим. Закрытие в начале VI века последних языческих школ Юстинианом было не 
только политической акцией, но и симптомом заката языческой культуры. Открытие новых 
школ церковных форм обучения означало мучительное рождение из недр язычества новой 
культуры».

Схоластическая философия, или схоластика, является системой религиозной философии. 
Её часто называют христианской философией средневековья. Уже сами словосочетания: 
религиозная философия, христианская философия, – порождают ряд вопросов. Философия, в 
частности античная философия – это дитя свободной, не стесненной внешними предписаниями 
мысли; философия ничего не принимает на веру, подвергая каждое положение суду разума. 
Религия же обращается скорее не к уму, а к сердцу человека, апеллируя к неизреченной тайне. 
Круг представлений и образов религиозного сознания очерчен раз и навсегда – Священным 
Писанием, религиозными догматами, церковным преданием, символикой богослужения. 
Каждый верующий усваивает эти представления не с целью их проанализировать, проверить 
их истинность или логическую совместимость. Он относится к ним совсем по-иному, чем к 
чувственным и понятийным образам, с которыми он оперирует в повседневной жизни или в 
процессе познавательной деятельности. Верующий использует их не в качестве инструментов 
разума, а для поддержания и укрепления веры.

Схоластическая философия средневековья опирается не только на текст Священного 
Писания, но и на непосредственное видение реальности, открывающейся взору человека, 
для которого путь веры составляет главное содержание и смысл его жизни. При этом 
схоластическая философия пытается выразить и концептуально осмыслить опыт постижения 
Бога и мира, приобретаемый на самых высоких ступенях духовного совершенствования. 
Недаром среди наиболее выдающихся представителей средневековой философии мы найдем 
людей, впоследствии причисленных католической церковью к лику святых, — Ансельма 
Кентерберийского, Бонавентуру, Фому Аквинского, т. е. людей, реализовавших на практике 
принципы христианской жизни. «Напряженный поиск рационального выражения духовного 
опыта определяет своеобразие схоластики как одной из форм религиозной философии, 
отличающейся от философии нерелигиозного типа особым предметом исследования, а 
от современной религиозной философии – уверенностью в возможности рационального 
постижения веры», – считает философ Лега.

Схоластики были средневековыми преподавателями философии и теологии. Общие  
принципы логического мышления были разработаны ими на основании трудов различных 
философов. Однако в большей степени они основывались на трудах Фомы Аквинского. 
Философский метод схоластиков полон формализма. Ученика заставляли изложить тезис 
(аргумент, истину). Затем было необходимо привести определенные доказательства, 
подтверждающие данный тезис. При этом ученик должен был основываться исключительно на 
священных писаниях, традициях, вере и magisterium (официальном учении Римско-католической 
церкви). Далее ученику предстояло опровергнуть противоположную точку зрения, также 
основываясь на Священном Писании, трудах отцов церкви и иных авторитетных источниках. В 
конечном итоге ученик должен был сделать собственное умозрительное заключение.

Стоит привести пример подобной процедуры. Тезис: «Вне церкви для человека нет спасения». 
Итак, тезис выдвинут. Теперь необходимо доказать его, цитируя Священное Писание. 

Далее следует обратиться к цитатам из работ отцов церкви, а также из папских трудов. 
Теперь необходимо выдвинуть противоположную точку зрения: «Некоторые говорят, что вы 
сможете обрести спасение вне зависимости от того, обращаетесь ли вы к какой-нибудь религии 
или нет». Следует опровергнуть данное положение и привести причины, в соответствии с 
которыми это необходимо сделать. Мы должны снова опираться на Священное Писание, отцов 
церкви и пап. Наконец тезис необходимо мысленно продолжить: ученик должен развить мысль 
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о том, что произойдет с еретиками, изменниками, отступниками, некрещеными, каково будет 
существование на небесах, в аду, в лимбе, чистилище и т. д. Суть теории в том, что, если человек 
может найти разумный ответ на вопрос, сама проблема считается решенной.

Томизм

В настоящее время Римско-католическая церковь весьма благосклонно относится к фило-
софии Фомы Аквинского. В 1879 г. папа Лев XIII провозгласил, что труды Фомы Аквинского 
обладают неизменной, непреходящей ценностью и призвал всех католиков вдохновиться 
мыслями этого великого философа.

В 1914 г. папа Пий X огласил программный документ неотомизма – 24 томистских тезиса, 
в которых излагались основные онтологические, антропологические и другие положения 
современной католической философии.

Объявлялось, что нужно вернуться к философии Фомы Аквинского, потому что вся 
последующая философия, начиная с Декарта, представляет собой одно последовательное 
заблуждение, состоящее в постепенном удалении от Бога. Таким образом, эти два процесса 
– папские энциклики, соборные послания с одной стороны, и интеллектуальный поиск 
христианских философов — с другой, приводят к тому, что в конце 20-х годов XX в. возникает 
философская школа, получившая название неотомизма.

Процесс «выведения» философской системы из работ человека, который собственно 
никогда и не мог представить себе данную систему отдельно от теологии, был достаточно 
долгим. Вера Фомы Аквинского в христианскую религию была непомерно сильна. Помимо 
этого, он действительно верил в силу человеческого разума, ценность философского 
мышления и философской формы познания окружающего мира. Сегодня томизм старается 
подвергнуть сомнению реальность возможности постижения человеком того, что существует 
на объективном уровне. Томизм также подвергает сомнению метафизические условия 
совершения подобного действия и его результаты. Интерес современного томизма в большей 
степени связан с континентальной спекулятивной философией, нежели с аналитической 
философией, предпочитаемой в англоязычных университетах.

Выводы

Фома Аквинский создал двухъярусную систему мышления. Он умело и четко разграничил 
философию и теологию. Философия сталкивается со многими вопросами, с которыми имеет 
дело и теология. Но философия оперирует только свойственным ей набором инструментов, 
к которым относятся свободное размышление, основанное на разуме и аргументация. Фома 
Аквинский был уверен, что в конечном итоге вера и разум не могли сойтись воедино. Согласны 
ли вы с данным утверждением? Как вы считаете, эти понятия совершенно противоположные, 
противоречащие друг другу, или все же они могут существовать вместе?

Фома Аквинский был последователем Аристотеля; отправной точкой его рассуждений 
было чувственное восприятие. Отделение веры от разума и определение чувств как источника 
человеческого знания стали решающими предпосылками для развития философии как науки. 
Все предшествующие христианские философы пытались причиной объяснить следствие. Фома 
Аквинский, напротив, начал со следствия. Он не старался объяснить сущность Бога, исходя из 
Божьего превосходства и совершенства. Он начал с того, что ему было известно о творениях 
Бога.

Ранние христианские философы не признавали философских взглядов Аристотеля, так как 
не могли сопоставить временность природы мироздания с вечностью Бога. Такие понятия, 
как форма и материя, действие и потенциальность, были предназначены для описания 
изменяющегося мира. Веками эти понятия, казалось бы, противоречили неизменности Бога, 
его свойств. И лишь в XX в. мы увидели, что подобная терминология начала применяться к 
Богу. Как и почему возник такой интерес?
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 Современный томизм утверждает, что философия лишь предоставляет нам пустую форму, 
а вера наполняет ее, то есть является ее содержимым. Всегда ли философия предоставляет 
пустую форму? Всегда ли философии необходима какая-либо система ценностей, выступающая 
в качестве ее наполнителя?

Принцип аналогии Фомы Аквинского часто подвергается критике; данный принцип не 
может быть достаточным образом аргументирован. Однако предполагается, что в разговоре 
о Боге человеческий язык несознательно использует данный принцип. Попытайтесь отметить 
иные подходы к проблеме «ведения разговора о Боге».

Во времена Фомы Аквинского мир сильно изменился: огромная Римская империя канула 
в лету, а века существования новой христианской цивилизации стали временем беспорядка и 
хаоса, забвения прошлого. Теперь церковь являлась главным органом власти. Фома Аквинский 
попытался исправить сложившуюся ситуацию с помощью синтеза недавно открытых Европе 
трудов Аристотеля и успешно сформировавшейся и распространившейся христианской веры. 
Благодаря его усилиям систематичность мышления снова восторжествовала. 

Аквинский рассматривается многими как новатор; ему удалось обосновать христианское 
учение философским разумом. Нельзя не упомянуть, что в рамках теологии есть некоторые 
аспекты, которые могут быть осознаны и приняты только на основе веры: сюда относятся 
такие понятия, как Троица, искупление и спасение. Однако благодаря Фоме Аквинскому все эти 
аспекты были внесены в рациональную и критическую философскую систему, разработанную 
в данном случае Аристотелем. После Аквинского было общепризнано то, что философская 
система (картина мира) может являться интеллектуальным базисом, в рамках которого 
должны иметь место рассуждения о христианском учении, основанном на откровении. Это 
мировоззрение по-прежнему актуально и сейчас: философия Хайдеггера стала такой же 
основой для множества теологов двадцатого века.


