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Фома Аквинский важен в истории христианской религиозной философии, 

в первую очередь, его переходом от платонической философско-христианской 
парадигмы Отцов Церкви к аристотелевской. Он активно спорит с известными 
ему текстами Платона, с неоплатоническими идеями, и их проявлениями у 
ранних христианских мыслителей. Такова, с его точки зрения, фигура Оригеном 
(185–254), предполагаемого ученика основателя неоплатонической школы 
Аммония Саккаса. Многие идеи Оригена подвергли критике и определили как 
еретические, но их эффект имел место всюду в Средневековье. Фома Аквинский 
также неоднократно обращается к работам и идеям Оригена. Ориген 
процитирован Фомой Аквинским больше чем 1100 раз, этот факт указывает, 
что Ориген важный для него автор. Фома Аквинский обращается к 
авторитету Оригена, обсуждая проблему свободы воли, когда он отклоняет 
непосредственное воздействие дьявола на волю человека. В некоторых вопросах 
Фома не приходит к определенным выводам, например, в вопросах одушевления 
небесных тел: Ориген (как и Платон) полагал их одушевленными. 

ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ; ФОМА АКВИНСКИЙ; ПЛАТОН; 
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Труды и идеи Оригена активно обсуждались в течение всего Сред-
невековья. К ним неоднократно обращался и Фома Аквинский. В нашем 
докладе мы постараемся исследовать причины, по которым Фома 
Аквинский обращался к наследию Оригена, а также то, в чем заключается 
специфика его критики.  

Всего Ориген цитируется у Фомы Аквинского более 1100 раз, хотя 
более половины цитат (около 650) приходится на «Золотую цепь» (Catena 
Aurea), труд, представляющий собой подборку цитат из комментариев 
отцов церкви на Евангелие, и более 200 приводится в других 
комментариях Фомы Аквинского к Писанию. Однако этот факт говорит о 
том, что Ориген являлся значимым автором для Фомы Аквинского, 
которого как экзегета он ставит в один ряд с выдающимися учителями 
церкви. В сочинениях, которые носят более философский характер 
(«Комментарии на “Сентенции”», «Сумма против язычников», «Сумма 
теологии», «Дискуссионные вопросы» и т. д.), Фома обращается к работам 
Оригена более 200 раз, по большей части в «Сумме теологии» (более 70), 
зачастую как к авторитетному автору, но нередко и подвергая те или иные 
(признаваемые еретическими) позиции критике. 

Фома Аквинский апеллирует к авторитету Оригена в таких вопросах, 
как проблема свободы воли, когда он отвергает непосредственное воз-
действие дьявола на волю человека (S. Th. 1, q. 114, a. 3; S. Th. 2–1, q. 80, a. 
4; De malo, q. 3 a. 5): «даже если бы дьявола не было, людям все равно 
было бы свойственно желать пищи, соития и тому подобного, каковое 
желание было бы неупорядоченным, если бы не было подчинено разуму, а 
последнее зависит от нашей свободной воли» – так резюмирует Фома 
Аквинский идеи, высказанные Оригеном (в «О началах», книга 3, глава 2).  

В отдельных сложных вопросах он не приходит к однозначному от-
вету, например, в вопросах об одушевленности небесных тел, по поводу 
которого выдвигались различные мнения: Ориген (так же как и Платон) 
полагали, что они одушевлены, Василий Великий (Horn. Ill, VI in Hexaem.) 
и Дамаскин (De Fide Orth. II.) это отрицали, а Августин (II super Genes. ad 
litteram) оставлял нерешенным (S.Th. 1, q. 68, a. 2; S.Th. 1, q. 70, a. 3; Q. d. 
de anima, a. 8 ad 3; De spiritualibus creaturis, a. 6).  

Однако многие из положений Оригена подвергались Фомой Аквин-
ским критике. Следует заметить, что, даже опровергая ту или иную по-
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зицию Оригена, Фома Аквинский старается объяснить то, почему Ориген 
впал в то или иное, как ему представляется, заблуждение. Например, идея 
о том, что Бог сотворил все субстанции равными, возникла у Оригена 
потому, что он желал опровергнуть манихейское и гностическое утверж-
дение о том, что различия субстанций являются причиной борьбы благого 
и злого начала (S. Th. 1, q. 47, a. 2; De potentia, q. 6 a. 6), а мысль о том, что 
только Бог не имеет ни малейшей примеси телесности, ангелы же об-
ладают некоторого рода телом (О началах, книга 1, глава 6: «только при-
роде Бога, т. е. Отца, и Сына, и Святого Духа, свойственно существовать 
без материальной субстанции и без всякой примеси телесности»), возникла 
в противовес стоической позиции, согласно которой все субстанции 
телесны (S.Th. 1, q. 51, a. 1; De spiritualibus creaturis, a. 5). 

В более раннем труде, «Комментариях на Сентенции», Фома Аквин-
ский упоминает об Оригене как об отвергающем телесное существование 
Рая, и полагающем, что все, что говорится о Рае в этом смысле, следует 
интерпретировать аллегорически (Super Sent., lib. 2 d. 17 q. 3 a. 2). Отвергая 
позиции Оригена, Фома Аквинский обращается к трактату ревностного 
критика Оригена Епифания Кипрского (ум. 430), включавшему аргумента-
цию из труда Мефодия Патарского, известному ему в переводе Иеронима 
Стридонтского. 

Другие позиции Оригена, отвергаемые Фомой Аквинским в «Ком-
ментариях» – учение о предсущестововании души (Super Sent., lib. 3 d. 6 q. 
1), и отрицание вечного наказания (Super Sent., lib. 4 d. 45 q. 2 a. 2 qc. 1; 
Super Sent., lib. 4 d. 46 q. 2 a. 3 qc. 1, 2) – Фома Аквинский апеллирует по 
этому поводу к авторитету Августина (О граде Божием, книга 21, глава 17).  

В «Сумме против язычников», «Сумме теологии» и в 
«Дискуссионных вопросах» Фома Аквинский уже не ограничивается 
отсылкой к авторитетам, а приводит содержательную критику позиций 
Оригена. В первую очередь подвергаются критике два взаимосвязанных 
положения: во-первых, гипотеза о существовании душ прежде 
возникновения тела и акцидентальность их соединения (S. Th. 1, q. 47, a. 2; 
S. Th. 1, q. 90, a. 4; S. Th. 2–1, q. 118, a. 34; S. C. G., lib. 2 cap. 83 и др.; 
особую проблему представляет также предсуществование души Христа 
прежде плоти, S.Th. 3, q. 6, a. 3); во-вторых, гипотеза о том, что различия в 
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материальном мире являются результатом различных прегрешений 
созданных бестелесными и равными душ (S. Th. 1, q. 47, a. 2; S.Th. 1, q. 65, 
a. 2 S. C. G., 2 c. 44; De potentia, q. 3 a. 10: De anima, a. 7 и др.). Позиция, 
которая подвергается критике Фомой Аквинским, такова: изначально Бог 
создал совершенно равные субстанции духовной природы, наделенные 
свободной волей. Затем, некоторые из них, сообразуясь со своей волей, 
обращаются к Богу и получают тот или иной чин, согласно степени своего 
обращения, а другие отвратились и отпали от Бога, в результате чего были 
помещены в материальные тела, отчасти для наказания, отчасти для того, 
чтобы препятствовать их дальнейшему падению (О началах, 2, 9, 5). Таким 
образом, материальный мир является результатом зла и чем-то самим по 
себе злым (хотя в какой-то степени и благом, как может быть благом 
наказание; также Ориген осторожно и с большими сомнениями 
высказывает такое мнение: «Но, может быть, кто-нибудь еще скажет, что в 
том конечном состоянии бытия вся телесная субстанция будет такой 
чистой и очищенной, что ее можно представлять себе наподобие эфира и 
неповрежденности. Впрочем, как будет обстоять тогда дело, знает, 
конечно, один только Бог и те, которые через Христа и Святого Духа 
сделались друзьями его» (О началах, 1, 6), а также чем-то случайным и 
необязательным. Соединение же души с телом является чем-то 
противоестественным.  

Согласно Фоме Аквинскому, прежде всего такая позиция противоре-
чит Писанию, в котором говорится о сотворении Богом благого телесного 

мира: «Увидел Бог все, что Он создал,  и вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 

31), представляющего собой продуманное и целесообразное единство 
разнообразных частей. Это традиционный аргумент против Оригена, ко-
торый использовался, например, Августином (О граде Божием, книга 11, 
глава 23), и Фома Аквинский в «Сумме против язычников», иначе имену-
емой «Философской суммой», приводит его лишь в конце главы, посвя-
щенной критике Оригена (S. C. G., lib. 2 cap. 44), в то время как в «Сумме 

теологии», рассчитанной в первую очередь на студентов-теологов,  в 

начале (S.Th. 1, q. 65, a. 2). Вместе с тем Фома Аквинский подвергает эту 
позицию философской критике, например, указывая, что, по Оригену, по-
лучается, что различные виды существ (ангелы, демоны, люди, небесные 
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светила) отличаются не сущностно, но акцидентально, равным образом как 
акцидентальным и противоестественным оказывается соединение души и 
тела у человека или светил (если допустить их одушевленность), и 
допускаются такие абсурдные следствия, что любая душа, в результате тех 
или иных действий, может соединиться с любым телом, или что факт 
существования Солнца зависит от произвола души, соединенной с ним, и 
Солнца могло бы не существовать, если бы эта душа не совершила 
определенный случайных грех. 

Также Фома Аквинский приводит, прежде всего, философскую ар-
гументацию против утверждения о предсуществовании души (которое 
высказывал не только Ориген, но и Августин), опираясь на аристотелев-
ские концепции гилеморфизма и человеческого интеллекта, которому 
необходимы чувственные впечатления, получаемые из телесных органов 
(S. Th. 1, q. 47, a. 2; S. C. G., lib. 2 cap. 83).  

Еще одна позиция Оригена, подвергаемая критике  его учение, со-

гласно которому любые души (в том числе человек после смерти) могут 

изменить свою участь  демоны, совершив по своей воле благие поступки, 

могут стать ангелами, а блаженные могут согрешить, тем самым от-
вергается вечное блаженство и вечное наказание. Отвергая эту позицию, 

Фома Аквинский анализирует понятие воли и его объект  благо, которое 

одаренными интеллектом существами (людьми и ангелами) воспри-
нимается как абсолютное блаженство (S. Th. 1, q. 67, a. 2; S. Th. 1–2, q. 5, a. 
4; De veritate, q. 24 a. 8). 

Для критики Оригена Фомой Аквинским характерны две черты. Во- 
первых, эта критика, прежде всего, обусловлена различной оценкой 
телесного мира. Ориген относился к телесному миру отрицательно, в то 
время как Фома осуществлял реабилитацию телесности, как на основании 
аристотелевской философии, так и на основании христианского 
оптимистического мировоззрения. Во-вторых, Фома Аквинский, учитывая 
аргументы мыслителей, критиковавших Оригена до него, и апеллируя к их 
авторитету, тем не менее, выстраивает свою систему критической ар-
гументации, базирующейся в основном на аристотелевской философии. 
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CRITICISM OF ORIGEN BY THOMAS AQUINAS. 

Thomas Aquinas is important in the history of Christian religious philosophy 
first of all by his transition from the characteristic to patristic Platonic paradigm to 
Aristotle’s one. He argues actively with the known to him texts of Plato, with Neo-
Platonic ideas of Platonism and with Platonism adapted early Christian thinkers. One 
of the important figures in the philosophy of the patristic was Origen (185–254), 
supposed to be a disciple of the founder of Neo-Platonic school of Ammonius Saccas. 
Many of the ideas of Origen were criticized and considered as heretical, but their 
effect persisted throughout the Middle Ages. Thomas Aquinas repeatedly addressed to 
the works and ideas of Origen too. Origen cited by Thomas Aquinas more than 1,100 
times although most of the passages (650) are in the «Golden Chain» (Catena Aurea), 
the compilation of quotes from the commentaries of the Church Fathers to the Gospel. 
However this fact indicates that Origen is an important author to Thomas. In his more 
philosophical writings («Comments on the “Sentences”», «Summa contra Gentiles», 
«Summa Theologica», «Discussion Questions», etc.) Thomas refers to the works of 
Origen about 200 times, for the most part in the «Summa Theologica» (more than 70). 
Thomas Aquinas appeals to authority of Origen considering problem of free will when 
he rejects the direct influence of the devil in the will of man (S. Th. 1, q. 114, a. 3; S. 
Th. 2–1, q. 80, a. 4). In some matters Thomas does not come to a definite resolution, 
for example, in matters of animation of the heavenly bodies: Origen (like Plato) 
believed they were animated, Damascus denied it, and Augustine (II super Genes . ad 
litteram) left it unresolved (Q. d. de anima, a. 8, ad 3.). However, Thomas Aquinas 
criticized many of the Origen‘s positions. In his earlier work «Commentary on the 
Sentences» Thomas criticizes the position of Origen rejecting physicality of Paradise 
(Super Sent., Lib. 2 d. 17 q. 3 a. 2 co). In the «Summa contra gentiles» and «Summa 
Theologica» two Origen’s positions are criticized: the hypothesis of the existence of 
souls before the body and accidentality of their connection (S. Th. 2–1, q. 118, a. 34; 
SCG, lib. 2 cap. 83), and the hypothesis that the difference in the material world is the 
result of different sins created equal and disembodied souls (S.Th. 1, q. 47, a. 2; SCG 
2 c. 44; De potentia, q. 3 a. 10). An analysis of the various provisions of the critics of 
Origen Thomas Aquinas can distinguish the main difference between them: it is a 
different assessment of the corporeal world. Origen (and other Neoplatonists) 
belonged to the corporeal world as negative one, while Thomas rehabilitates 
physicality on basis of Aristotelian philosophy («the soul is the form of the body») and 
Christian optimistic view («God looked over all he had made, and he saw that it was 
very good» (Gen. 1, 31)). 

CHRISTIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY; THOMAS AQUINAS; PLATO; 
NEO-PLATONIC IDEAS OF PLATONISM; ORIGEN. 
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	Для «ускорения самообразования» кружок товарищей решил «сделать нечто вроде классификации наук – распределить их между собою, с тем, чтобы каждый, занимаясь тщательнее один, усвоенное излагал в общих собраниях, устраиваемых еженедельно». По мнению В.А. Фатеева именно эта «маленькая Академия» «благодаря интенсивной самостоятельной подготовке тем» положила начало «энциклопедичности розановских познаний и тому разнообразию его интересов, которые проявятся затем в его творчестве», а также определила главную тему его книги «О понимании» как классификацию всех наук: «Истоки тяготения молодого философа к универсализму – именно в этих юношеских занятиях, а не заимствованиях у Гегеля» [11].
	Занятия в обществах по интересам были присущи европейской молодежи начала XIX века, так общество утилитаристов, созданное Миллем в 1822 году, собиралось каждые 14 дней в доме Бентама для обсуждения этических, юридических и политических вопросов.
	Эта преемственность была понятна Розанову, который выделял Д.С. Милля, как мыслителя, оказавшего на него влияние.
	Милль как мыслитель был очень интересен Розанову, как своими идеями, так и методом изложения. Розанов указывает на «Утилитаризм» Милля, как на первую философскую книгу, которая произвела на него большое впечатление, «в особенности потому, что сквозь частные и временные интересы, умственные и житейские впервые показала мне область интересов общих и постоянных» [12].
	«Именно настроение, с которым эта книга была написана» привлекает Розанова. Из содержания он выносит знание, «что есть взгляд на человека и на жизнь его как на управляемые и долженствующие быть управляемыми идеей счастья – высшей в истории» [13].
	По мнению Розанова «серьезное в жизни» он начинает с обдумывания идеи счастья как верховного начала. С четвертого класса гимназии и до третьего курса университета «не было ни одного урока гимназии, который я прослушивал бы учителя, или времени прогулки, или чего другого, когда бы я не был погружен не столько в обдумывание этой идеи, сколько в созерцание ее. Потому-то очень скоро она разложилась в мысли в ряд как бы геометрических аксиом, определений и выводов, объектом которых служило понятие счастья и которые обнимали собою государств, нравственность, чувство правоты – все формы вообще человеческого творчества. Логическое совершенство этой идеи было полно, но я не был только ее теоретиком. Будучи убежден в ее верховной истинности, я свой внутренний мир и свою внешнюю деятельность стал мало-помалу приводить в соответствие с нею» [14].
	Поворотным пунктом в своем развитии Розанов считает понимание того, что идея счастья как верховного начала человеческой жизни «придуманная идея, созданная человеком, но не открытая им, есть только последнее обобщение целей, какие ставил перед собою человек в истории, но не есть цель, вложенная в него природою». Она «не совпадает, или, точнее, заглушает собою, подавляет некоторые естественные цели, вложенные в человеческую природу, которые, в отличие от искусственных целей, составляют его назначение. Это последнее нельзя изобрести или придумать, но только – открыть, и открыть его можно, раскрывая природу человека» [15].
	«Вследствие изощренности», которую Розанов приобрел «постоянным думаньем над идеей счастья», он смог, в частности, определить естественные цели человеческой жизни. В более широком контексте это был уникальный опыт самостоятельного мышления, впоследствии реализованного в сочинении «О понимании», в котором «исследована одна, и самая важная, быть может, из естественных целей человеческой природы, – умственная деятельность.
	В «Автобиографии» Розанова угадывается желание автора выделить существенные интересы, в том числе и учебные, определившие его становление. Здесь можно рассматривать и обратное влияние, с позиции сложившихся ценностей – выбор событий определивших жизненную траекторию развития [16].
	К одним из наиболее ранних интересов, которые можно характеризовать как учебные, Розанов относит конспективное изложение книг, в частности он указывает: «Физиологические письма» К. Фогта, «Физиологию обыденной жизни» Льюиса, «Мир до сотворения человека» Циммермана, 1-й том Белинского. «Необходимость излагать обширное содержание, ничего не выпуская, и, однако, кратко», по мнению Розанова более всего способствовали в нем развитию «уменья очень сжимать всякую мысль, а равно – точно ее формулировать». Он уточняет, что в последствие «всякого рода определения и формулирования» исполнял с "большим удовольствием, нежели какой-нибудь другой труд» [17].
	В работе «О понимании», выстраивая теорию анализа идеи, Розанов напишет: «Этот анализ сводится к двум процессам: 1) к определению идей и 2) к разложению определений <…> например, идея счастья как идея верховного начала на термины: “цель”, “жизнь” и “счастье”, из которых каждый может быть выражен в новом определении, а каждое из этих новых определений снова может быть разложено на свои термины и т.д. до единичных явлений жизни личной и общественной» [18]. Наделение различным значением определений позволяет Розанову «в некотором смысле определить всю науку как последовательный переход разума человеческого от релятивных определений, в которых только сознается познаваемое, к определениям субстантивным, в которых оно понимается» [19].
	К ранним гимназического увлечениям Розанова относится увлечение Писаревым, к более поздним – Добролюбовым. Последнего Розанов выделяет как одного «из могущественнейших умов, повлиявших на общество». Для Розанова в большей степени имел значение «общий план его сочинений, сумрачное и серьезное настроение его души, из которой исходили все его отдельные мысли; житейская обстановка и условия воспитания» [20].
	Именно актуальный интерес определяет избирательность Розанова в выборе многочисленных источников для чтения. Он уточняет, что «книг, бывших только занимательными, не отвечавших ни на какой определенно стоявший вопрос в моем уме, я никогда не мог читать» [21].
	Розанов никогда не мог читать сочинений, «очень обработанных по внешности, так что сквозь интерес к предмету сквозит забота о себе, о своем литературном имени». Преданность интересам выражалась у него и в собственной манере письма. «Замечательно, что у меня никогда не было ощущения читателей; я писал также невольно, связно – по отношению к себе, как свободно по отношению к читателям. Когда Страхов или кто брал рукопись в руки и начинал меня читать, с целью убедить то или другое переправить – краска заливала мое лицо; слог мысли – решительно все было позорно; сконфузившись – я от всего отказывался; но когда они уходили – я зачеркивал все поправки <> и всегда восстанавливал первоначальный текст, который не столько помнил, – но при чтении 2–3 строк впереди, – он с прежней необходимостью вызревал во мне» [22].
	В последующих автобиографических текстах, в частности «О себе и жизни своей» Розанова скорее заботит возможность следования своему интересу, в творчестве. Он здесь противопоставляет «непосредственную жизнь» и «внешнюю объективную жизнь».
	«Бывало Вася, еще не кончит чая, уже бежит к столу. <…> Именно, «бежит», радостно, весело в душе, в которой играют мысли; угрюмо лишь для постороннего глаза. Здесь за письменным столом, были мои пиры, мои – вакханалии; здесь – несравненная поэзия. Счастье писания есть счастье рождения; кажется, не одна аналогия здесь, но и истинное существо природы» [23].
	В автобиографическом тексте «Мечта в щелку» Розанов продолжает эту тему: «столькими годами мечты, воображения, соображений, гипотез, догадок, а главное – гнева, нежности, этой пустыни одиночества и свободы, какую сумел же я отвоевать у действительности, мелкой, хрупкой, серой, грязной, – и объясняется, что прямо после университета я сел за огромную книгу «О понимании», без подготовок, без справок, без «литературы предмета», и – опять же плыл в ней легко и счастливо, как с покрывалом Лаодикеи…» [24].
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	Представленная работа посвящена изучению отношения к войне христиан II-III веков. Подчеркивается, что однозначного ответа на вопрос допустимости войны Церковь не выработала. Одновременно существовали две тенденции: первая, представленная Тертуллианом, четкого отделявшая  христиан от остального мира со всеми его заботами и вторая, основанная на позиции Александрийской школы, утверждавшая, что христиане могут и должны принимать на себя определенные земные заботы. С начала IV века и принятия Медиоланского эдикта восторжествовала именно вторая тенденция.
	АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ШКОЛА; ОРИГЕН; ВОЙНА; ХРИСТИАНСКИЙ ПАЦИФИЗМ.
	Одним из первых мысль об особом охранительном значении Римской Империи выразил псевдо-Мефодий Патарский, развивающий слова ап. Павла: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (2 Фес. 2:7). Именно это представление оказало существенное влияние на византийские представления о «священном царстве» и долге его защиты, но это тема заслуживает отдельного разговора.
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