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торами. Особое внимание уделено роли социальных условий на завершающем этапе процесса: остроте противо-

стояния католической церкви дуалистическим ересям и учению о двойственной истине латинских аверроистов, 

внутриконфессиональному конфликту папства и францисканцев, противостоянию католицизма и православия. 

Ключевые слова: трансценденталии, сущее, единое, благое, истина, дуализм, социальные факторы, католи-

цизм, аверроисты, францисканцы. 

 

 

В настоящей работе рассмотрены соот-

ветствующие теме философские процессы, 

имевшие место с V по XVI в. – время фор-

мирования понятия «трансценденталий», от 

появления концепта до Ф. Суареса. «Суа- 

рес – это шарнир, на котором философия 

совершает поворот от средневековой до но-

воевропейской» [Шмонин, 2002]. Другими 

словами, рассматривается отрезок времени 

от возникновения содержательного компо-

нента понятия до его окончательного фор-

мирования в схоластике. Цель работы, та-

ким образом, – проследить появление, 

эволюцию и окончательное формирование 

понятия, использование его различными 

философами средневековья. 

Трансцендентное и трансцендентальное 

(лат. transcendens – перешагивающий, выхо-

дящий за пределы) – термины схоластиче-

ской философии, отражающие христиан-

скую специфику трактовки Бога как 

непостижимого при помощи человеческих 

способностей. Расхождение этих понятий 

началось вместе с первыми опытами их де-

финирования, задолго до общеизвестного 

кантовского, примерно в следующем ключе. 

Трансцендентной фигурой является Бог, а 

трансцендентальными – его характеристики, 

атрибуты как подлинно сущего. Понятие 

сущего, по Аристотелю, превышает даже 

категории как наивысшие родовые понятия 

(suprema genera) и охватывает решительно 

все, что вообще «есть». «Теперь возникает 

вопрос, существуют ли содержательно и 

дальнейшие свойства или определения бы-

тия, которые необходимо даны с бытием 

сущего и потому присущи всякому сущему 

как сущему и должны высказываться о нем? 

В традиции они кратко были названы 

трансценденталиями, точнее “трансценден-

тальными свойствами сущего” (proprietates 

transcendentales entis)» [Корет, 1998.  

Гл. 5.1.1]. Следует отметить, что рассматри-

ваемые свойства сущего зовутся «трансцен-

дентальными», начиная с Д. Скота. 

Трансцендентальные определения бытия 

(или трансценденталии) – понятие, исполь-

зуемое схоластикой для характеристики 

всеобщих, универсальных свойств бытия, 

выходящих за пределы аристотелевских  

категорий и предикабилий. В обычном рас-

смотрении их связывают с томизмом (тече-

нием в католической философии, базирую-

щемся на учении Фомы Аквинского), и «к 

трансценденталиям относят шесть понятий: 

ens (сущее), res (вещь, субстанция), aliquid 

(нечто, иное), unum (единство), verum (ис-

тина), bonum (благо). Основными среди них 

считаются единство, истина и благо» [Гре-

ков, 1991. С. 305]. (Как мы увидим позже, 

утверждение о существовании шести транс-

ценденталий неверно.) Единство понимает-

ся как выражение аристотелевской формы, 

которая наделяет актуальным бытием вся-

кое сущее и формирует материю в нечто 

неделимое (целостность единого и сущего). 
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Понятие трансцендентального единства ха-

рактеризует всякое бытие в отношении к 

самому себе (тождество бытия). Определе-

ние истины выражает отношение содержа-

ния мысли субъекта о сущем к сущему, со-

ответствие знания вещи. В основе такой 

концепции лежит понятие истины, которое 

применялось Августином, Ансельмом Кен-

терберийским, Авиценной в смысле «истин-

но то, что существует», и выражало 

«изомoрфность» бытия и разума. Трансцен-

дентальное определение бытия как блага 

исходит из аристотелевского понимания 

целевой причины: благо есть то, к чему все 

стремится, потому что оно – благо. В отли-

чие от грядущего гносеологического кан-

товского понимания трансцендентальное в 

схоластике трактуется главным образом как 

онтологическая сверхкатегория при рас-

смотрении фигуры Бога. Тождество Бога, 

единства, блага, истины и других категорий 

является основой средневековой философии 

и миросозерцания, восходящего к антично-

му неоплатонизму. 

Между тем следует отметить, что «уче-

ние о трансцендентальных определениях 

бытия исторически коренится уже в учении 

Платона, чья высшая идея блага есть прин-

цип единства, истины, благости. Аристотель 

само сущее понимает как единое, истинное 

и благое» [Корет, 1998. Гл. 5.1.2]. Августин 

также говорит о Боге, что он есть единое, 

истинное и благое («…нет неизменяемого 

блага, кроме единого, истинного и блажен-

ного Бога…») [Августин Блаженный, 2000. 

С. 567]. Однако эти мыслители еще не  

характеризуют данную тройственность 

свойств посредством использования терми-

на «трансценденталии». Несколько позднее 

Боэций, тоже своеобразно, выстраивает эти 

компоненты в ряд (высшая истина лежит в 

сфере абсолютного блага, которое детерми-

нирует единство сущего) [Боэций, 1990.  

С. 243]. Дионисий Ареопагит при трактовке 

фигуры Бога в трактате «О таинственном 

богословии» разрабатывает апофатический 

метод, используя рассматриваемые катего-

рии как «совершенство единственной При-

чины всего сущего»: Бог не есть «ни знание, 

ни истина, ни царство, ни премудрость, ни 

единое, ни единство, ни божество, ни бла-

гость, ни дух» [Дионисий Ареопагит, 2001. 

С. 586]. 

После упомянутых философов на долгое 

время воцаряется тишина, которая потрево-

жена лишь переводом Эриугеной Псевдо-

Дионисия в IX в. (первый грубый перевод 

корпуса Ареопагитик на латинский язык 

осуществил Хильдуин, аббат Сен-Дени, 

также в IX в., однако последующий перевод 

Эриугены более точен). В оригинальных 

текстах Эриугены тема трансценденталий 

(как они станут именоваться позже) специ-

ально не рассматривается, только основные 

понятия упоминаются в порядке описания 

фигуры Бога. «…Эриугена ограничивается 

указанием пятнадцати идей: это благость, 

сущность, жизнь, разум, интеллигенция, 

мудрость, сила, блаженство, истина, веч-

ность, величие, любовь, мир, единство, со-

вершенство. Для Бога существуют только 

эти идеи, уже в них Он мыслит конечный 

мир. Но сам мир есть дальнейшее раскрытие 

божественных идей» [Лега, 2000]. 

Подобным образом, например, Рабан 

Мавр употребляет рассматриваемые поня-

тия: «…они (мирские учения) включают и 

свободные науки, о которых мы выше не-

много сказали, более приспособленные к 

применению во имя истины, а также неко-

торые очень полезные нравственные на-

ставления; у них можно найти кое-что ис-

тинное и о почитании самого единого Бога; 

это и есть их золото и серебро…» [Рабан 

Мавр, 1994. С. 152]. 

Ансельм Кентерберийский в «Просло-

гионе» (18 глава, которая называется  

«О том, что Бог есть жизнь, премудрость, 

вечность и всякое истинное благо») пишет: 

«Ты – само Единство, не делимое ни для 

какой мысли. Следственно, и жизнь, и пре-

мудрость, и прочие свойства – не части 

твои, но все они суть единое, и каждое из 

них есть вся твоя целокупность, объемлю-

щая все остальное» [Ансельм Кентерберий-

ский, 1995. Гл. 18]. Упоминание и использо-

вание неотъемлемых характеристик сущего, 

как мы видим, вовсе не ведет к их целена-

правленному рассмотрению. 

То же самое можно сказать о представи-

телях французских школ (Шартрская, Лан-

ская, Парижская, Сен-Викторская) и других 

отдельных раннесхоластических авторах. 

Только с XIII в. тема трансценденталий по-

лучает более явственное и систематическое 

оформление. Именно в XIII в. неотъемле-

мые свойства сущего получают «официаль-

ный статус», вбирая в себя существовавший 

прежде содержательный компонент. Теперь 

означенные определения бытия понемногу 
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приводятся к систематической тройственно-

сти, в частности, у Филиппа Канцлера, Ро-

ланда из Кремоны, Александра Гэльского, 

Альберта Великого, Фомы Аквинского и др. 

У Дунса Скота и Фр. Суареса появится уже 

сам термин «трансцендентальное». Содер-

жание этого понятия оттачивалось на про-

тяжении веков, использовать же сам термин 

начал Дунс Скот. 

Присмотримся более внимательно к си-

туации, непосредственно предшествующей 

началу, и к первым попыткам использова-

ния этого термина. В работах христианских 

авторов-дотомистов XIII в. тема универ-

сальных характеристик бытия акцентирует 

понятие блага и вписана в эстетику, соот-

ветственно, интегрирует понятие красоты. 

Последней особенности лишен только Фи-

липп Канцлер. 

В трактате Филиппа Канцлера «О благе» 

(«Summa de Bono»), созданном в начале  

XIII в., мы видим «первую попытку точно 

определить понятие трансценденталий и 

наметить их классификацию на основе  

онтологии Аристотеля, а точнее тех замеча-

ний, которые Стагирит делает в первой кни-

ге своей “Метафизики” относительно еди-

ного и истинного, а также на основе 

выводов, к которым ранее пришли арабские 

мыслители, обогатив Аристотелев перечень 

свойств бытия понятиями res (вещь) и 

aliquid (нечто)» [Эко, 2004. С. 15]. Исполь-

зование автором в приведенной цитате сло-

ва «трансценденталий» не следует понимать 

буквально, поскольку это слово сам Филипп 

Канцлер еще не использовал. Он развивает 

идею тождественности и взаимообратимо-

сти тех характеристик, которые вскоре по-

лучат название трансценденталий, а также 

их различаемости secundum rationem (со-

гласно разуму) в зависимости от способа 

видения данной сущности. «Благо и бытие 

взаимопроникают друг в друга… однако 

благо изобилует в бытии согласно разуму: 

bonum et ens convertuntur… bonum tarnen 

abundat ratione supra ens» [Там же]. Благо – 

это бытие, рассмотренное с точки зрения 

его совершенства, его действенного соот-

ветствия той цели, к которой оно устремле-

но, подобно тому, как unum (единое) есть 

сущее, рассматриваемое в аспекте его неде-

лимости. Так сделан первый шаг в создании 

отрефлексированной концепции неотъемле-

мых характеристик сущего (в будущем – 

трансценденталий), заслуга Филиппа Канц-

лера состояла в ее целенаправленном  

осмыслении. 

В 1228 г. Гильом Овернский в «Трактате 

о добре и зле» («Tractatus de Bono et de 

Malo») скажет: «Прекрасное – это то, что 

желанно само по себе и приятно, или же  

то, что, являясь благим, приятно оттого, что 

оно благое» [Там же. С. 16]. В 1242 г. Фома 

Галл из Верчелли заканчивает свою книгу 

«Толкование на „Корпус" Дионисия» 

(«Explanatio Corpus Dionisianum») и уподоб-

ляет прекрасное благому. Р. Гроссетест в 

«Комментарии к Дионисию» (до 1243 г.) 

говорит о благе как об «имени Божествен-

ном и тем самым идентичном Божественно 

рассеянному во всем единству жизни» [Там 

же]. В «Сумме брата Александра» («Summa 

fratris Alexandri») (1245 г.) Александра 

Гэльского, написанной им, Жаном де Ля 

Рошелем и братом Консидерансом, истин-

ное, благое, прекрасное взаимопроникают 

друг в друга и различаются логически 

(ratione). Истина – это расположение формы 

(понимаемой по Аристотелю) по отноше-

нию к внутренней структуре вещи, красо- 

та – это ее расположение по отношению к 

структуре внешней. В 1250 г. Бонавентура 

называет четыре условия бытия, а именно 

unum, verum, bonum и pulchrum, и объясняет 

их взаимопроникновение и различие. Еди-

ное относится к действующей причине, ис-

тинное – к формальной, благое – к целевой; 

прекрасное «охватывает все основания и 

является для них общим... отвечает всем 

основаниям одновременно» [Там же. С. 17]. 

Стало быть, мы имеем здесь совершенно 

особое определение прекрасного как  

«сияния объединенных вместе трансцен- 

денталий» [Там же], хотя и Бонавентура 

термин «трансценденталии» также не ис-

пользовал. 

В «Сумме теологии» («Summa Theolo- 

giae») Альберта Великого теология – это 

наука о бытии как предельной цели и спосо-

бах достичь ее. Таким наивысшим бытием 

является Бог: в Нем, в отличие от всех со-

творенных вещей, сущность и существова-

ние совпадают (именно в этом, говорит 

Альберт, заключена суть доказательства бы-

тия Бога Ансельмом). «Из совпадения сущ-

ности и существования проистекают Его 

единство и простота, неизменность и веч-

ность. Поскольку в божественной сущности 

нет никаких чуждых примесей, она есть то, 

что есть, т. е. подпадает под аристотелев-
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ское определение истины; следовательно, 

божественное бытие есть истина. Поскольку 

Бог не испытывает лишенности и не может 

утратить ничего, Он есть благо. Будучи 

высшим бытием, истиной и благом, Он яв-

ляется причиной всего сущего, благого и 

истинного» [Бандуровский, 2001]. 

В. Синицин пишет, что к имеющимся un-

um (единое), verum (истинное), bonum (бла-

гое) cв. Альбертом и св. Фомой добавляются 

еще два: res (вещь) и aliquid (нечто) [Сини-

цин, 2001. Гл. 6]. Хотя впервые такой шаг, 

считает У. Эко, делает Филипп Канцлер 

[Эко, 2004. С. 15]. Многие схоласты XIII в. 

(о чем упоминалось) полагали, что и пре-

красное (pulchrum) находится среди универ-

сальных характеристик сущего. К приходу 

Фомы Аквинского имеются в наличии еди-

ное, истинное, благое, вещь и нечто (пре-

красное к этому времени Альберт Великий 

уже «изъял» из списка). 

Фома Аквинский в «Сумме теологии» 

постулирует отрефлексированную систему 

«универсалий» из пяти элементов (именно 

так он именует неотделимые свойства суще-

го) [Фома Аквинский, 1998. Ч. 2, вопрос 1-й, 

гл. 5]. Хотя можно заметить, что у исследо-

вателей нет единой точки зрения на эту 

проблему – конечное число того, что вскоре 

будет отнесено к трансценденталиям, при-

водится разное, и разные элементы системы 

элиминируются комментирующей литера-

турой для приведения ее к трех- или шести-

значности. Разница точек зрения состоит в 

том, относит ли Фома Аквинский сущее к 

универсалиям: сущее – одна из шести уни-

версалий или же все пять универсалий – со-

путствующие условия сущего? Последний 

тезис, на наш взгляд, более аутентичен. 

Принято считать, что универсалий сначала 

было три, в результате три и осталось (после 

всех попыток увеличить их число). Фома 

Аквинский, как и некоторые его предшест-

венники, попытался увеличить это число до 

пяти определений: «res, unum, aliquid, 

verum, bonum» (De ver. l, 1), считает Э. Ко-

рет. Однако, пишет он, «res» может сво-

диться к «ens», a «aliquid» (aliud quid) –  

к «unum». Таким образом, тройствен- 

ность остается основополагающей [Корет, 

1998. Гл. 5.1.2]. Основные универсалии  

Фомы Аквинского выглядят следующим 

образом. 

1. «Оmne ens est unum» – «все сущее од-

но». Когда мы говорим, что бытие едино, то 

подразумеваем, что оно внутренне непроти-

воречиво, нераздельно даже будучи образо-

вано из частей. Единство, для характеристи-

ки которого вскоре будут использовать 

слово «трансцендентальное», неидентично 

числовому множеству: первое приписывает-

ся всему сущему, второе – лишь соизмери-

мому и материальному, составляющему 

предмет математики. Единство Бога –  

это единство простоты, это тотальное  

бытие. 

2. «Оmnе ens est verum» – «все сущее  

истинно». Все сущее до определенных пре-

делов постижимо рационально. Онтологи-

ческую истину следует отличать от логиче-

ской, произведенной человеческим умом. 

Вторая подразумевает адекватность вещи 

нашему интеллекту, первая – соответствие 

вещи божественному интеллекту. «Истин-

ность сущего зависит от степени обладаемо-

го бытия. Полнота бытия Бога – это полнота 

его истины» [Антисери, Реале, 1994–1997. 

Ч. 3, гл. 6]. 

3. «Оmnе ens est bonum quia omne ens est 

ens» – «Все сущее есть благо, потому что 

все сущее – сущее». «Этот тезис о благосло-

венности всего сущего ясно характеризует 

томизм как христианскую метафизику» 

[Там же]. По Аквинату, есть благо, ценное 

само по себе, его желают ради него самого; 

благо полезное, ибо его хотят для реализа-

ции неких целей; благо-наслаждение, оно 

несет счастье. Первое и третье – это Бог, все 

земные блага – блага второго типа, посколь-

ку в нем наличествует прагматизм. 

Вскоре Дунс Скот (XIV в.), как уже от-

мечалось нами, вводит устойчивое в буду-

щем название для неотделимых характери-

стик сущего, или универсалий. Он навсегда 

определяет их как трансценденталии или 

трансцендентальные свойства сущего и чет-

ко определяет метафизику как науку о 

трансценденталиях: «Необходимо, чтобы 

существовала некая универсальная наука, 

которая рассматривала бы эти трансценден-

талии per se, и эту науку мы называем мета-

физикой от “мета”, что значит “за”, и науки 

физики; она – как бы трансцендентальная 

наука, поскольку повествует о трансценден-

талиях» [Скот, 2001]. (Хотя Фома Аквин-

ский утверждал, что подлинным предметом 

метафизики является Бог.) 

Дунс Скот вводит первенство сущего по 

отношению к другим трансценденталиям 

Впрочем, эту приоритетность сущего по от-
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ношению к любым его определениям можно 

было заметить и во всей предыдущей фило-

софии. Наиболее удачную характеристику 

того, что понимал под «сущим» Дунс Скот, 

предлагает, по мнению Апполонова,  

А. Уолтер: «Сущее, – пишет он, – первое из 

трансцендентальных понятий. Это – широ-

чайшее, неразложимо простое понятие, ко-

торое используется для обозначения любого 

субъекта, существование которого не влечет 

противоречия» 
1
. «Трансценденталиями» 

Дунс Скот называет все, что выходит за 

пределы десяти категорий Аристотеля. Сле-

довательно, ens qua ens, сущее как таковое 

не является какой-либо вещью, хотя и ска-

зывается (является предикатом) о сущест-

вующих вещах. Оно превосходит категории 

Аристотеля, но не является их общим ро-

дом, оно – некая надкатегория, к которой 

принадлежат все прочие. Что касается дру-

гих трансценденталий, то после «сущего» 

следует назвать «существование», модус 

сущего, относящийся к тому, что имеет ре-

альное существование вне ума. Кроме «су-

ществования» к трансценденталиям отно-

сятся и атрибуты, или свойства, сущего. 

Прежде всего это три атрибута, обратимых с 

сущим – «единое», «истинное», «благое». 

Они именуются «обратимыми», потому что 

всякое сущее, способное существовать ре-

ально, должно обладать определенным 

единством, быть познаваемым и желаемым 

как нечто благое. 

Фр. Суарес (XVI в.), в отличие от пред-

шественников (в этом он близок Дунсу Ско-

ту), использует трансценденталии как спе-

кулятивные категории, а не только как 

имманентные характеристики сущего. 

Трансцендентальное единство появляется в 

рамках рассмотрения принципа всеобщего 

единства. Суарес выделяет три уровня един-

ства бытия: трансцендентальный, индиви-

дуальный и формальный (вместе с универ-

сальным). «Трансцендентальное единство 

выражает мысль о неразрывной связи всех 

вещей и отношений, существующих в ре-

альности – принцип, известный с досокра-

тических времен. Согласно ему мы объеди-

няем многообразие вещей с помощью 

предиката существования. Поэтому гово-

рить о трансцендентальном единстве бы- 

                                                 
1 Апполонов А. В. Философская теология Иоанна 

Дунса Скота. © Copyright РХГИ. http://anthropology. 

rchgi.spb.ru/skot/skot_appolon.htm. 

тия – значит отыскивать “единое во мно-

гом”, общее основание для многообразного 

мира “этих вещей”, и, кроме того, универ-

сальное понятие, объем которого без проти-

воречий и несовместимости вбирает в себя 

всю реальность в смысловом плане» [Шмо-

нин, 2002. С. 112]. Трансцендентальное 

единство – метафизическая абстракция, ко-

торая служит для объяснения связи единого 

и бытия, единого и многих. Вместе с тем в 

реальности трансцендентальное единство, 

по Суаресу, отсутствует, поэтому он вводит 

три других уровня единства: индивидуаль-

ный, формальный и универсальный. Фр. 

Суаресом завершается схоластическая ин-

терпретация трансценденталий, о чем упо-

миналось вначале. Дальнейшая философия, 

и понятие трансценденталий вместе с ней, 

шагнет на следующий этап развития – в Но-

вое время, которое закономерно воспользу-

ется всеми результатами схоластики. 

В чем причина такого заинтересованного 

внимания в Средние века к тому, что в кон-

це концов было названо трансценденталия-

ми (кроме того, что они выходили за рамки 

аристотелевских категорий и предикаби-

лий)? Можно предположить следующие 

причины. Манихейство, возникшее на 

Ближнем Востоке в III в. и проникшее в Ев-

ропу, к VI в. в ней уже изжито, но перед  

нами в результате возникает творение Дио-

нисия Ареопагита с его известным апофати-

ческим методом, постулирующим, главным 

образом, единство, благость и истинность 

Бога. Следом происходит распад Римской 

империи, на который приходится творчест-

во Боэция, обратившегося к соответствую-

щим категориям. 

В XI в. в Европе появляются ереси, влия-

ние которых продлится до ХIII в. С боль-

шим опозданием схоластика XIII в. стре-

мится опровергнуть дуализм, который 

различными путями проник в эти ереси и 

распространился среди них. Активизация 

манихейства, зародившегося в гностических 

течениях первых веков христианства и пер-

сидской религии манихеев и нашедшего 

продолжение в ереси катаров, альбигойцев и 

др., с необходимостью вызвала реакцию 

церкви. Согласно дуалистической ереси че-

ловеческая душа и вся вселенная являются 

ареной борьбы двух начал: света и тьмы, 

добра и зла, при этом оба начала являются 

несотворенными и вечными. Другими сло-

вами, зло не представляет собой чего-то не-



Каминская С. В. К вопросу о становлении понятия трансценденталий              101 

 

ожиданно привнесенного в бытие после бо-

жественного творения (ангелов и мира), но 

является, так сказать, первородным его изъ-

яном, от которого страдает само Божествен-

ное. «Схоластика стремится утвердить идею 

благости всего сотворенного, опасаясь, что 

посредством ересей в мире может укоре-

ниться представление об отсутствии четкого 

выбора между добром и злом. Ответом, ко-

торый она тщательно формирует для пере-

оценки упомянутого взгляда на мир, являет-

ся понятие трансцендентальных свойств, 

выступающих как conditiones concomitantes 

(сопутствующие, неотделимые условия бы-

тия). Если мы исходим из того, что единст-

во, истина, благость являются не какими-то 

случайно, спорадически осуществляющи-

мися ценностями, но соприродными бытию 

свойствами, которые входят в него на мета-

физическом уровне, то отсюда следует, что 

всякая существующая вещь является истин-

ной, единой и благой» [Эко, 2004. С. 15]. 

Так в ХIII в. формируются первые учения о 

«сопутствующих условиях бытия». 

В XIII в. также осужден латинский авер-

роизм. Философские позиции аверроистов 

вызвали резкую оппозицию и теологов, и 

деятелей католической церкви. Сигер Бра-

бантский заявил, что существует «двойст-

венная истина»: фактическая, или «твер-

дая», истина, достигаемая через науку и 

философию, и «религиозная» истина, дости-

гаемая через религию. Этот тезис не восхо-

дил к Аверроэсу, идея которого заключалась 

в том, что существует одна истина, дости-

гаемая двумя различными путями (а не две 

истины). В Парижском университете возро-

дился языческий рационализм: философия 

перестала выполнять функцию инструмента 

теологии и стала претендовать на полную 

самостоятельность. Однако, «по мнению  

Э. Жильсона, нет оснований сомневаться в 

искренности Сигера, который учил думать 

по-философски и верить по-христиански» 

[Неретина, 2001]. 

Следует иметь в виду также конфликт 

между папством и францисканцами. Недо-

вольство папства вызывали спиритуалы, 

крайнее крыло францисканского ордена, 

которые давали обет бедности всерьез. 

Францисканцы вели борьбу с ересями и 

приняли активное участие в инквизиции. 

Однако и часть самих францисканцев стала 

жертвой инквизиции. Так, к примеру, папа 

Бонифаций VIII отстранил от должности 

генерала францисканцев Раймонда Гофреда 

и приказал святейшей инквизиции истреб-

лять всех, кто провозглашает превосходство 

людей, обрекающих себя добровольно на 

бедность, над остальным духовенством, жи-

вущим с доходных бенефициев. 

Помимо «внутренних» проблем сущест-

вовала «внешняя» в виде православного 

христианства, после разделения церквей. 

Византийское богословие известно, по пре-

имуществу, как богословие полемическое, 

направленное специально против Западной 

Церкви, против так называемых «латинян». 

Вообще, византийское богословие, насколь-

ко оно известно широким кругам, питается, 

главным образом, ненавистью к Риму. Но 

это мнение основано преимущественно на 

западных оценках. С падением Византии 

богословствовал теперь один только Запад, 

целиком предоставленный сам себе. 

Другими словами, с одной стороны  

(в интеллектуальной сфере), мы видим же-

лание преодолеть дуализм и концепцию 

двойственной истины, с другой – ответ на 

социальный вызов, тенденцию сгладить 

внутриконфессиональный конфликт и про-

тивостоять внешнему оппоненту, которым 

являлась православная церковь. 

«Единство – фундамент бытия: лишить 

бытия можно, лишь рассыпав единство» 

[Антисери, Реале, 1994–1997. Ч. 3, гл. 6], – 

утверждал Фома Аквинский. Единство За-

пада в какой-то мере поддерживалось внеш-

ним оппонентом, а после падения Византии 

в XV в. внутриконфессиональные противо-

речия вылились в Реформацию. Единство 

истины утверждается в противовес теории 

двойственной истины. Благо с наращивани-

ем богатств стало пониматься буквально. 

Оппозиция богатой церкви – францисканцы 

и ереси. Из перечисленного следует, что 

концепция трансценденталий стала необхо-

димым условием противостояния дуалисти-

ческим воззрениям и тем самым преодоле-

ния тенденций, ведущих к утрате единства 

общества. Фактически она актуализирована 

как ответ на вызовы времени. Возникла 

конъюнктура, требующая вмешательства 

церкви, и идеологи церкви создали теорию 

трансценденталий. 
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