
сходства между различными видами, то получим род. Освобождая в нашем мышлении 
субстанции от форм и акциденций, посредством которых они различаются, мы достигнем 
универсалий. Если они не су-
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ществуют индивидуально, то можно по крайней мере мыслить их индивидуально и 
рассматривать по отдельности, хотя по отдельности они не существуют. 

В этом виден характер академизма Иоанна Солсберийского. Этот мыслитель любит 
здравый смысл и ясные решения, питает отвращение к словесной мишуре. Он позволяет 
себе утверждать что-либо, лишь будучи твердо убежденным в этом; являясь свидетелем 
бесконечных препирательств, которые возникали по вопросу универсалий и к которым 
были склонны его современники, Иоанн, подобно «академикам», не спешит вынести свое 
суждение, но вовсе не из предрасположенности к открытым вопросам: когда он видит 
перед собой разумный выход из лабиринта, он, не колеблясь, идет к нему. Впрочем, 
Иоанн Солсберийский знает, как важно для человека прийти к какому-то решению и что 
философские рассуждение — не пустая игра. Если истинный Бог, говорит он, — это 
истинная мудрость для людей, то любовь к Богу — это истинная философия. 
Следовательно, совершенный философ не тот, кто удовлетворяется теоретическим 
знанием, но тот, кто живет согласно учению, которое проповедует; по-настоящему 
философствовать —значит следовать проповедуемым принципам. «Philosophus amator Dei 
est»*: этот призыв к любви и благочестию является завершением и венцом жизненной 
позиции человека, чей дух был не столько мощным, сколько утонченным, но таким 
утонченным, богатым и возвышенным, что одно его присутствие возвышает и 
облагораживает в наших глазах образ всего XII столетия. 
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