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Будущий средневековый мыслитель, философ и богослов, Фома Аквинский родился в конце 1225 или 

начале 1226 года в замке Роккасекка, близ Акино, в Неаполитанском королевстве, в семье графа 
Ландольфа Аквинского. 

Отец хотел, чтобы его сын со временем стал настоятелем бенедиктинского монастыря Монте-
Кассино, поэтому Аквинат получил хорошее образование. В монастыре он проходит курс классической 
школы, что дало ему отличное знание латыни. Затем он отправляется в Неаполь, где учится в 
университете под руководством наставников Мартина и Петра Ирландского. 

В 1243 году, Аквинат решает вступить в Доминиканский орден, отказавшись от должности аббата 
Монте-Кассино, что вызвало сильный протест со стороны семьи. Это привело к тому, что его братья 
заключили св. Фому на два года под стражу в крепости Сан-Джовани. Получив свободу, он принял 
монашеский постриг и отправился учиться в Парижский университет, где слушал лекции Альберта 
Больштедта, прозванного Альбертом Великим, имевшего большое влияние на Фому Аквинского [2]. 

Вернувшись в Парижский университет, Фома последовательно проходит все ступени, необходимые 
для получения степени магистра богословия и лицензии, после чего преподает богословие в Париже до 
1259 года. Это был самый плодотворный период его жизни. Он публикует ряд богословских трудов, 
комментарии к Священному Писанию и начинает работу над суммой философии. В 1259 году он 
вернулся в Италию, где провел остаток своей жизни, за исключением трех лет, 1269-1272 годов. Все эти 
три года он оставался в Париже, где доминиканцы из-за своей приверженности аристотелизму 
поссорились с университетскими властями; их подозревали в еретических симпатиях к аверроистам, 
которые образовали в Университете мощную партию. 

Аверроисты, основываясь на своей собственной интерпретации Аристотеля, утверждали, что душа, 
поскольку она индивидуальна, не имеет бессмертия; бессмертие принадлежит только разуму, который 
безличен и един в различных разумных существах. Когда аверроисты были привлечены к суду, указав, 
что такое учение противоречит католической вере, они прибегли к уловке "двойной истины": в 
философии, мол, есть одна истина, основанная на разуме, а в теологии - другая, основанная на 
откровении. Все это навлекло на Аристотеля дурную славу, и задача Фомы в Париже состояла именно в 
том, чтобы исправить зло, вызванное слишком тесной приверженностью арабским доктринам [5]. 

Фома Аквинский отмечал, что интеллект одновременно зависим и независим от тела. Душа делает 
тело живым и разумным, а действительный интеллект функционирует автономно. Форма человека 
находится в материи и отделена от нее: в материи она находится в соответствии с тем существом, 
которое дает телу, поэтому является пределом порождения, и отделена в от присущей человеку 
способностью, а именно мышлением. Поэтому вполне возможно, что определенная форма находится в 
материи, и ее способность была бы отделена, как это показано на примере интеллекта [1]. Фома 
Аквинский устанавливает зависимость ума от чувственного познания на том основании, что душа есть 
совокупность чувственных и интеллектуальных способностей. Исходя из тезиса о бестелесности 
интеллекта, Фома Аквинский не делает последовательного вывода о нематериальности души. Душа в 
целом не смешивается с телом, иначе она разделяется на части, она телесна [3]. Она присутствует в 
каждой части тела, делая его живым и разумным, но существует вне его, потому что не обладает 
пространственно - временными свойствами. Все разумные субстанции нематериальны и нетленны; 
Ангелы бестелесны, но у людей душа существует вместе с телом. В человеке не три души, а только одна. 
Вся душа присутствует в каждой части тела. Души животных, в отличие от человеческих душ, не 
обладают бессмертием [4]. 

Ум - это часть души каждого человека. Душа не наследуется от семени, но создается заново в каждом 
человеке. 



В связи с вопросом о разуме рассматривается проблема универсалий. Святой Фома стоит на позиции 
Аристотеля. Универсалии не существуют вне души, но ум, когда он знает универсалии, также знает вещи, 
которые находятся вне души. 
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