
(suppositum), внутреннего единства которого достаточно для отличения его от всего 
остального. Актуализируя его, акт творения делает каждую вещь тождественной самой 
себе и отличной от других. Именно эту позитивную тождественность вещи самой себе 
Генрих Гентский выражает словами о том, что индивидуация определяется двойным 
отрицанием: тем, что отрицает всякое отличие данной вещи от самой себя, и тем, что 
отрицает всякую тождественность этой вещи какой-либо другой. 

Среди этих творений человек определяется как единство тела и разумной души. Как 
таковое тело конституируется своей собственной формой; разумная душа не передает ему 
информацию непосредственно — она не является, строго говоря, «двигателем» тела, это 
форма телесности (forma corpo-reitatis): в человеке присутствуют две субстанциальные 
формы — форма тела как такового и форма человеческого состава. Возвышаясь над 
телом, душа остается открыта умопостигаемым воздействиям. Принимая ставшее уже 
классическим различие возможного и действующего интеллектов, Генрих поначалу 
толкует абстрагирование почти так же, как Фома Аквинский; но он тут же добавляет, что 
наше познание им не ограничивается. С помощью абстрагирования мы постигаем то, чем 
является вещь, а поскольку мы постигаем ее как то, что она есть, то знание, которое у нас 
о ней есть, содержит истину; но абстрагирование не позволяет нам проникнуть в 
умопостигаемую сущность вещи. Для достижения этого недостаточно абстрагировать от 
чувственно воспринимаемого умопостигаемое понятие объекта — нужно еще 
посредством некоторого суждения определить его сущность. Это можно сделать только с 
помощью рефлексии, которая исходит не из чувственно воспринимаемого конкретного, а 
из первичного понятия бытия и продолжается под управляющим воздействием 
божественного света. Идентифицируя, как и многие другие, Бога-Просветителя из учения 
Августина с действующей 

Интеллигенцией Авиценны, но ограничивая, по всей видимости, его функцию 
управляющим действием, Генрих таким образом утверждает естественную 
нестабильность человеческих суждений в противоположность непреложности 
божественных Идей. 

Учение Генриха Гентского является интересным свидетельством естественной близости 
платонизма Авиценны и св. Августина, которую мы уже констатировали. Нельзя с 
уверенностью сказать, что данная близость возникла путем комбинации этих двух видов 
платонизма. Скорее, ее источник — в мысли Генриха Гентского; вместе с тем его мысль 
совершенно естественно обратилась к этим двум философам, чтобы обрести технику и 
некоторые принципы, в которых он нуждался. При жизни авторитет Генриха Гентского 
был значителен. Он преподавал теологию в Парижском университете в том памятном 
1277 г., когда имело место осуждение аверроизма и некоторых томистских тезисов. 
Поэтому мы имели бы право предположить — если бы не узнали этого от него самого, — 
что Генрих присутствовал на теологических консультациях, которые предшествовали 
этому акту, и разделял ответственность за него. Принимая во внимание общий дух его 
доктрины, мы поймем, что его должен был беспокоить не только авер-роизм, но и сам 
томизм. Относящийся к совсем иному вероучительному направлению, он не мог понять 
глубокого смысла томистской реформы и потому видел в ней лишь опасное вторжение в 
теологию философии язычников и нехристиан. Но, по-видимому, ничто не поколебало его 
веры в принципиальное согласие христианского Откровения с мудро ведомым 
философским разумом. Он один из тех, кто вел контрнаступление, которое считалось 
тогда необходимым и на успех которого тогда еще надеялись. Творчество Дунса Скота, 
построенное с помощью очень сходной философской техники, тем не менее отличается от 
творчества Генриха во многих отношениях и прежде всего, несомненно, личным гением 
философа. Но несом-


