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ПЕТР АБЕЛЯР (Abelard, Abailard) (1079—1142) — французский философ и теолог, при
жизни получил известность как блестящий полемист, имевший множество учеников и
последователей. Основные произведения: "Да и нет", "Диалектика", "Введение в
теологию", "Познай самого себя", "История моих бедствий" (единственная средневековая
автобиография философа-профессионала). П.А. рационализировал отношения веры и
разума, полагая обязательным условием веры понимание ("понимаю, чтобы верить").
Исходными принципами критики П.А. авторитетов церкви выступали сомнение в
безусловной истинности положений веры и тезис о необходимости осмысленного
отношения к священным текстам (так как "богословы часто учат тому, чего сами не
понимают").

 Радикальному сомнению П.А. подвергал любые тексты, кроме непогрешимого
Священного Писания: могут заблуждаться даже апостолы и отцы церкви. В
соответствии с концепцией "двух истин", П.А. полагал, что в компетенцию веры входят
суждения о невидимых вещах, не доступных человеческим чувствам и, следовательно,
находящихся за пределами реального мира. Безусловность авторитета Священного
Писания в решении спорных вопросов не исключает возможность и даже необходимость
существования другого способа достижения истины, который П.А. видит в диалектике
или логике как науке о речи.

 Развивая свой метод, он подчеркивал, что логика имеет дело только с именами и
языковыми понятиями; в отличие от метафизики логику интересует не истина вещей, а
истина высказывания. В этом смысле философия П.А. является по преимуществу
критическим лингвистическим анализом. 

Эта особенность обусловила решение П.А. проблемы универсалий в духе
"концептуализма". Универсалии, по П.А., не существуют в реальности как единичные
вещи, однако они обретают статус бытия в сфере интеллектуального познания, образуя
своего рода третий — "концептуальный" — мир. (П.А. не отвергал и существование
платоновских идей: по его мнению, не существуя в реальности, они существуют в
божественном уме как образцы творения.)

 В процессе познания человек рассматривает различные аспекты индивидуалий и путем
абстрагирования создает смешанный образ, который выражается именем, словом,
которое, согласно П.А., имеет не только физическое звучание (vox), но также и
определенное языковое значение (sermo). Универсалии выполняют функцию предиката
(сказуемого, способного определить многие вещи) в наших суждениях о единичных
вещах (индивидуалиях), причем именно контекстуальная определенность позволяет
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выявить универсальное содержание, заключенное в имени.

 Слова, однако, могут иметь множество значений, поэтому возможна контекстуальная
двусмысленность (determinatio), которая обусловливает и внутреннюю противоречивость
христианских текстов. Противоречивые и сомнительные места требуют анализа их
языка с помощью диалектики. В случае неустранимой многозначности слова или
высказывания П.А. предлагал обращаться в поисках истины к Священному Писанию. П.А.
рассматривал логику как необходимый элемент христианского вероучения, апеллируя за
доказательством к

 Евангелию от Иоанна: "В начале было слово (Logos)". При этом он противопоставлял
диалектику софистике, которая занимается лишь "хитросплетением слов", скорее
затемняя, чем открывая истину. Метод П.А. предполагает выявление противоречий, их
классификацию по вопросам и тщательный логический анализ каждого из них. Выше
всего П.А.-диалектик ценил самостоятельность суждений, свободное и критическое
отношение к любым авторитетам (кроме Священного Писания). Вскрывая
противоречивость христианской догматики, П.А. часто давал им толкование, отличное
от общепринятого, что влекло за собой негативную реакцию католических ортодоксов
(учение П.А. было дважды осуждено церковью на соборах в Суассоне и Сансе). П.А.
провозглашал принцип веротерпимости, объясняя расхождения в вероучениях тем, что
Бог направлял язычников к истине по другому пути, поэтому в любом учении содержится
элемент истины. Этические взгляды П.А. характеризуются стремлением решать вопросы
морали без религиозного диктата. Сущность греха он определяет как осмысленное
намерение совершить зло, преступить божественный закон, поскольку выбор должного
и недолжного является результатом рационального осмысления и моральной оценки.
(См. также Универсалии, Средневековая философия, Схоластика, Концептуализм.)

А.Р. Усманова
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