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означало любовь к мудрости, размышление, поиски знания или стрем
ление к знанию, цивилизацию вообще, практическую мораль, а в отдель
ных случаях смыкалось в значении со словами «красноречие», «риторика». 
Слово <piX6ao(poç («философ») означало мудреца, наставника в делах 
совести, образованного человека. В ранней христианской литературе оба 
слова сохраняют в общем свои прежние значения, но появляются и но
вые оттенки — философия как часть богословия, философствовать — ком
ментировать тексты Священного писания.20 

Понимание выражения «жизнь философская» как «жизнь во Христе», 
жизнь в соответствии с нормами христианской религии, является лишь 
развитием языческого понимания слова «философия» как практической 
морали. 

В сочинениях христианских писателей (Григория Богослова, Василия 
Великого и Иоанна Златоуста) возникает разделение христианской фило
софии— 7] 7][-іітерасрі/лаоср£а, -q xouV т)р.ас <ptXoc;ocptot («наша, у нас фило
софия») и светской, языческой философии или мудрости— î] è|co, е£ш$еѵ 
yiXooutpia. («внешняя философия»).21 

Со временем возникает и значение словасріХбаосрос—«монах», a<piXooo--pt'a 
нередко с эпитетом тсѵеир-атіхт] («духовная»), становится равнозначной 
понятию монашеская жизнь, духовная жизнь. Впервые в христианской 
письменности такое понятие слова cpiXooocpîa подробно развито в сочинениях 
Нила, игумена монастыря близ Анкиры, известного в русской и славян
ской письменности под именем Нила Синайского; Нил жил на рубеже 
IV и V вв., умер около 430 г. Он называет монашеский образ жизни 
«духовной философией» и считает обязанностью христианина «фило
софствовать во Христе»— «ptXoaô eTv хогех Хрютбѵ.22 

В византийскую эпоху (а возможно и несколько ранее) значение 
слова «философ» как «образованный человек» приобретает новый отте
нок — философ есть человек, получивший образование, прошедший изве
стную выучку, школу. 

Лица, окончившие высшую Магнаврскую школу, получали право 
преподавания и звание «философа», равноценное званию учителя.23 

Во главе философского факультета высшей школы в Константинополе 
в XI—XII вв. стоял ипат (консул) философов — отсатос тшѵ cpiloaoyw. 
Однако не все эти философы становились педагогами. Многие из них по
ступали в придворный штат императора, где вместе с «риторами» (ка
ковое звание также получали некоторые из кончающих высшую школу) 
образовывали влиятельную группу чиновников, к мнению которых не-

20 Не с этим ли оттенком в значении разбираемого слова находится и появление 
известной поговорки: philosophia — ancilla theologiae? 

21 Любопытно было бы проследить в древнерусских текстах выражения «внешняя 
мудрость», «внешнее знание» как отражение византийского понятия Ц £ІШ Ttaibtla — 
«внешнее образование». 

22 Видимо, именно по этой причине в средневековой письменности Нилу иногда 
усвояется эпитет «философ» О Ниле Синайском см.: J. Q u a s t e n . Patrology, v. I II . 
Utrecht. Antwerp., 1960, pp. 496—504. 

23 См.: Fuchs. Die höheren Schulen. SS. 18, 20 и др.; H.-Q. B e c k . Kirche und 
theologische Literatur im Byzantinischen Reich. München, 1959, S. 529. — Оттенок этого 
значения слова «философ» можно видеть у Даниила Заточника в следующих словах 
его: «Аз бо, княже, ни за море ходил, ни от философ научихся» (см.: Слово Даниила 
Заточника по редакциям X I I и X I I I вв. и их переделкам. Приготовил к печати 
Н. Н. Зарубин. — Памятники древнерусской литературы, вып. 3, Л., 1932, стр. 33) . 
Напомню, что лица, оканчивающие университет в Западной Европе, и в настоящее 
время получают степень «доктора философии». 


