
торую закончил его ученик. 
Фома Аквинский дал четкий и ясный для своего времени ответ на вопрос, который волновал 

христианских теологов на протяжении предыдущего времени о взаимоотношении науки и веры. В 
трудах Фомы Аквинского была окончательно признана важная и относительно самостоятельная 
роль науки, и в первую очередь - философии. По мнению Аквината, философия имеет свою сферу 
деятельности, ограниченную рамками познания того, что доступно человеческому разуму. Фило¬ 
софия, используя свои, рациональные методы познания, способна изучать свойства окружающего 
мира. 

Более того, догматы веры, доказанные с помощью разумных, философских доводов, стано¬ 
вятся более доступными человеку и тем самым укрепляют его в вере. И в этом смысле, научно-
философское знание является серьезной опорой в обосновании христианского вероучения и опро¬ 
вержении критики веры. 

Фома Аквинский считал, что с помощью научно-философских доводов возможно доказать 
истинность некоторых христианских догматов, например догмат о бытии Бога. В то же время, 
другие догматы научно недоказуемы, так как в них показаны сверхъестественные, чудесные каче¬ 
ства Бога. И значит, они являются предметом веры, а не науки. Так, по его мнению, разум бесси¬ 
лен в обосновании большинства христианских догматов - возникновения мира "из ничего", перво¬ 
родного греха, воплощения Христа, воскресения из мертвых, неизбежности Страшного Суда и 
дальнейшего вечного пребывания человеческих душ в блаженстве или же в муках. 

Поэтому истинное, высшее знание науке неподвластно, ибо человеческий разум не способен 
постичь Божественный замысел в полном объеме. Бог - это удел сверхразумного познания, и, сле¬ 
довательно, предмет теологии. Теология - это совокупность человеческих представлений о Боге, 
частично доказанных с помощью науки, частично основанных на вере. Теология, в понимании 
Фомы Аквинкого, является высшей формой человеческого знания именно потому, что в ее основе 
лежит вера. Иначе говоря, теология - это тоже знание, только сверхразумное знание. 

Между философией и теологией нет противоречия, ибо философия, как "естественная позна¬ 
вательная способность" человека, в итоге приводит самого человека к истинам веры. Если же по¬ 
добного не происходит, то в этом виновата ограниченность самих людей, которые не умеют пра¬ 
вильно пользоваться своим разумом. Поэтому, в представлении Фомы Аквинского, изучая вещи и 
явления природы, истинный ученый прав лишь тогда, когда раскрывает зависимость природы от 
Бога, когда показывает, как в природе воплощается Божественный замысел. 

Точка зрения Аквината на взаимоотношения науки и веры значительно расходилась и с 
идеями Августина, и с популярными тогда воззрениями Пьера Абеляра. Августин утверждал ир¬ 
рациональность веры, считал, что истины веры совершенно недоступны разуму и наука только в 
самой малой степени раскрывает людям содержание догматов. Пьер Абеляр, наоборот, пропаган¬ 
дировал идею о том, что вера абсолютно невозможна без науки, и подвергал критическому науч¬ 
ному анализу все постулаты христианского вероучения. 

Фома Аквинский занимает между ними как бы среднюю позицию, почему его учение и было 
в конце концов так быстро принято римско-католической церковью. Развитие научного знания в 
XIII столетии достигло уже определенного высокого уровня и потому без учета достижений науки 
официальное учение католицизма просто не могло существовать. 

Философское учение Аристотеля, в котором, с помощью научных аргументов, в итоге дока¬ 
зывается бытие некой единственной всемирной идеальной сущности (Ума), и стало для Фомы Ак-
винского главной философской базой в обосновании христианской веры. 

В полном соответствии с Аристотелем, он признавал, что вещи представляют собой единст¬ 
во формы и материи, при этом каждая вещь обладает некой сущностью. Сущность каждой вещи и 
всех вещей вместе взятых появляется благодаря тому, что есть и некая сущность всех сущностей, 
форма всех форм (или идея всех идей). Если Аристотель называл эту высшую сущность Умом, то 
с христианской точки зрения - это Бог. И в этом смысле аристотелевская система доказательств 
прекрасно укладывалась в фундамент христианства, ибо с ее помощью можно было доказать не¬ 
материальность, безграничность, бессмертие и всемогущество Бога. 

Более того, Фома Аквинский использовал аристотелевскую логику в разработке доказа¬ 
тельств бытия Бога. Аквинат выработал пять таких доказательств, которые с тех пор в римско-
католической церкви считаются неопровержимыми. 

Первое доказательство исходит из аристолевского понимания сущности движения. " Все, что 


