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УДК 141.4(Corpus Areopagiticum); 231.12 
Философские науки 
 
В статье поставлен вопрос о соотношении неоплатонических (языческих по происхождению) и христиан-
ских воззрений Ареопагита на примере идеи эманации Божества. В ходе анализа текстов Дионисия делает-
ся вывод о значительном преобразовании неоплатонической идеи в его богословской системе посредством 
акцентирования понятия Божественной Любви («экстаза»), что позволяет ему рассматривать эманацию 
персоналистически, не нарушая важного христианского принципа дуализма Творца и тварного мира. 
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ЭМАНАЦИЯ КАК ОСНОВА ТВОРЕНИЯ У ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА 

 
Corpus Areopagiticum, корпус богословских сочинений, подписанный именем Дионисия Ареопагита  

(далее – Корпус), известен христианскому миру уже много веков – с VI столетия. Влияние философии 
неоплатонизма на тексты Корпуса следует признать несомненным, ибо в них обнаружено множество 
неоплатонических параллелей и прямых цитат из работ языческих неоплатоников поздней Античности, 
прежде всего из Прокла (см.: [7]). Однако до сих пор не утихают споры о том, кем же считать автора Корпуса: 
последовательным неоплатоником или ортодоксальным христианином, всего лишь использующим неопла-
тоническую терминологию: «В дополнение к их очевидно – или предположительно – христианской уста-
новке эти труды явно используют поздненеоплатоническую мысль и язык. За пределами этих фактов всякий 
консенсус приходит к концу и начинается полемика» [6, p. 98]. (Перевод автора – С. Ш.) 

В данной работе мы также хотели бы обратиться к этой проблеме, затронув один из ее аспектов – 
неоплатоническое учение об эманации и его отголоски в Ареопагитском корпусе. Эманатизм справедливо 
считают одной из важнейших составляющих философии неоплатоников, одним из ее основополагающих 
принципов: «По учению неоплатоников и гностиков, мир есть эманация божества, которое, однако, при 
этом остается неизменным. Все низшее, согласно этому учению, вытекает из высшего» [4, с. 538]. Идея эма-
нации, то есть «истечения» Универсума из Первоначала, восходит еще к древневосточным религиям, а так-
же к античной философии, в том числе к платоновскому образу Блага, излучающего Бытие. Однако деталь-
ное развитие эта идея получила именно в философии неоплатоников, которые, исходя из представлений 
об абсолютной полноте, избыточности Единого, постулируют в качестве естественного следствия излияние 
мира из этой полноты в многообразных направлениях. 

Эта идея выражается метафорически в образе солнца, испускающего вовне неиссякающие лучи, в образе 
полноводного источника, дающего начало рекам и ручьям, или в образе разветвляющегося древа, имеющего 
единый корень. Фундаментом этой идеи является диада Единое – многое, выражающая представление о появле-
нии многоликого, разнообразного мироздания из одного предельно простого Первоисточника. При эманации, 
как подчеркивают неоплатоники, Единое (Первоначало, Благо и т.п.) остается неизменным, не утрачивает 
свою полноту, а возникшие в результате эманации сущности способны возвратиться к Единому путем «восхож-
дения» (см.: [3]). Этот процесс описывается известной неоплатонической триадой пребывание – исхождение – 
возвращение (monhv – provodo" – ejpistrofhv). Подчеркнем также, что идея эманации предполагает иерархическую 
организацию бытия, поскольку «истечение» Блага происходит по направлению от высших к низшим уровням 
с последовательным уменьшением «благости» вплоть до полного отсутствия Блага, то есть собственно Зла. 

Неоплатонический эманатизм оказал серьезное влияние на взгляды раннехристианских богословов. Так, 
плотиновское учение о «двойном действии», которое «составляет существенную часть механизма эмана-
ции» [5, с. 107], прослеживается в тринитарной концепции римского философа и христианского богослова 
IV столетия Мария Викторина: в его трудах Отец рассматривается как «внутреннее действие», а Сын – как 
«действие, действующее вовне». Явное воздействие неоплатонических эманационных представлений отме-
чается и в его учении о творении «как нисходящем и восходящем движении Божества, посредством которо-
го Бог проявляет Свою внутреннюю жизнь в тварном мире»: римский богослов «практически стирает грань 
между творением и порождением, в результате чего творение, несмотря на попытку Викторина проакцен-
тировать его ―добровольность‖, становится своего рода эманацией Божества, убывающей в своей интенсив-
ности по мере удаления от своего Первоисточника» [Там же, с. 138-139]. Христианский креационизм оказы-
вается в тени, уступая место неоплатоническому эманатизму. 

Зададимся вопросом: возможно ли христиански переосмысленное понимание эманации? Или данное 
представление всегда сигнализирует о присутствии языческих неоплатонических воззрений? Какую именно 
трактовку эманатизма мы обнаруживаем в корпусе сочинений Дионисия Ареопагита – богослова V-VI вв., 
которого принято считать крупнейшим представителем христианского неоплатонизма? 

                                                           
 Шкуро С. В., 2014 
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Неоплатоническая идея эманации присуща рассуждениям Дионисия о Боге в Его отношении к тварному 
миру. Эти отношения Ареопагит представляет именно как излияние Блага, Божественного света на тварные 
сущности. Сам по себе философский термин эманация является латинским по происхождению, и у Дионисия 
мы найдем не эманацию как таковую, а описывающие эту идею греческие понятия со значением ‗исхожде-
ние‘, ‗выступление‘, ‗излияние‘, ‗истечение‘ и под. (provodo", proagwghv, cuvsi" etc.). 

Как и у неоплатоников, эманация у Дионисия имеет строго направленный вектор – вниз, от высших сту-
пеней иерархии сущностей к низшим, ср. в трактате «О небесной иерархии»: …i@n’ h/^ kataV tavxin hJ proV" 
QeoVn ajnagwghV kaiV ejpistrofhV kaiV koinwniva kaiV e@nwsi" kaiV mhVn kaiV hJ paraV Qeoù pavsai" tai`" iJerarcivai" 
ajgaqoprepẁ" ejndidomevnh kaiV koinwnikw`" ejpifoitw`sa met’ eujkosmiva" iJerwtavth" provodo" (CH IX, 2)  
[1, с. 136-137] / …Чтобы возведение, обращение, приобщение к Богу и единение происходило по чину, равно 
как и от Бога всем иерархиям подобающим Благу образом даруемое и всех, объединяя, посещающее вы-
ступление; …hJ pavsh" eujkosmiva" oJrath`" kaiV ajoravtou taxiarciva thVn th`" oijkeiva" fwtodosiva" 
lamprovthta prwtofanw`" ejn panolbivai" cuvsesi taì" uJpertavtai" oujsivai" ajnafaivnei kaiV diaV touvtwn aiJ 
met’ aujtaV" oujsivai th̀" qeiva" ajktìno" metevcousin (CH XIII, 3) [Там же, с. 164-167]. / …Чиноначалие всего ви-
димого и невидимого благоустроения светлость собственного светодаяния первоначально являет богатыми 
излияниями высочайшим существам; а через них и низшие их существа приобщаются божественному лучу. 

При изложении идеи эманации подчеркивается описанная неоплатониками неиссякаемая полнота и 
неизменность Божества, как, например, в следующем пассаже из трактата «О Божественных именах»: 
…Diavkrisin qeivan ei^nai famevn… taV" ajgaqoprepeì" th`" qearciva" proovdou". Dwroumevnh gaVr pàsi toi`" 
ou^si kaiV uJpercevousa taV" tw`n o@lwn ajgaqw`n metousiva"… mevnonto" oujdeVn h%tton ejkei`nou kaiV eJnoV" ejn tw/` 
plhqusmw/` kaiV hJnwmevnou kataV thVn provodon… tw/` pavntwn ei^nai tw`n o!ntwn uJperousivw" ejxh/rhmevnon kaiV th/` 
eJniaiva/ tw`n o@lwn proagwgh/` kaiV th/` ajnelattwvtw/ cuvsei tw`n ajmeiwvtwn auJtou` metadovsewn (DN II, 11)  
[Там же, с. 274-277]. / …Скажем, что божественное разделение представляет собой… благолепные выхо-
ды Богоначалия вовне. Даруемое всему сущему и сверхизливающее причастность всех благ… Оно нисколь-
ко не умаляется и остается единым во множестве, соединенным, выступая вовне… по той причине, что 
Оно сверхсущественно пребывает запредельным по отношению и ко всему сущему, и к объединяющему все 
исхождению вовне, и к неиссякающему излиянию Его неуменьшающихся преподаний. 

Помимо вышеуказанных принципов полноты и неизменности Богоначалия, следует, однако, отметить 
в процитированном фрагменте очень важный момент: автор подчеркивает сверхсущественную запредель-
ность (uJperousivw" ejxh/rhmevnon), то есть трансцендентность, Божества по отношению к тварному миру, 
а также (sic!) к своему собственному исхождению / излиянию, что можно расценивать как различение Дио-
нисием Божественной сущности и энергии. Это представляется нам фундаментальным отличием Дионисие-
вой позиции, христианской по своей сути, от формально схожих неоплатонических представлений, в кото-
рых отсутствует онтологическая «пропасть» между Творцом и творением. 

Необходимо также отметить важность понятия экстаз (e!xtasi") в богословских построениях Ареопа-
гита. В контексте эманационных воззрений оно заменяет неоплатоническую идею естественного, самопро-
извольного истечения Божества в мир идеей Божественной Любви как личностного волеизъявления, стано-
вящегося истинной причиной движения Божества в инобытие, «вовне»: !Esti deV kaiV ejkstatikoV" oJ qei`o" 
e!rw" (DN IV, 13) [Там же, с. 334-335]. / …Божественная любовь направлена вовне. Личностная составляю-
щая позволяет по-новому осмыслить и неоплатоническую триаду пребывание – исхождение – возвращение, 
последний элемент которой предполагает личностный ответ объекта Божественной Любви. Так, ап. Павла 
Дионисий называет ajlhqhV" ejrasthV" kaiV ejxesthkwv"… tw/` Qew/` (DN IV, 13), то есть «поистине любящим», 
«исступившим из себя к Богу» [Там же]. 

Сказанное дает нам право рассматривать эманационные мотивы в Ареопагитском корпусе как карди-
нально преобразованную неоплатоническую идею, дополненную христианским представлением о трансцен-
дентности Бога по отношению к тварному бытию и пониманием эманации как личностно окрашенного со-
бытия, предполагающего «ответ», то есть межличностное общение. В связи с этим мы считаем абсолютно 
справедливой точку зрения современного греческого богослова митрополита Иоанна Зизиуласа, который 
высказывается следующим образом: 

«Неоплатоническое представление об иерархии, использованное в писаниях Дионисия Ареопагита, ввело 
в заблуждение тех специалистов, которые говорили о влиянии неоплатонизма на его труды. Важность идеи 
иерархичности заключается не в самом образе, а в смысле, который за ним стоит. Центральный момент 
здесь, в противоположность эманациям неоплатоников, состоит в том, что ―иерархия‖ Дионисия не предпо-
лагает возникновения низшего бытия из высшего. <…> Идея экстасиса означает, что Бог, Который есть 
Любовь, в этом Своем качестве полагает имманентной Себе любовь, проявляемую Им вне Себя. <…> Лю-
бовь как экстаз дает начало не эманации неоплатонического толка, а бытию инаковости, которое отвечает 
возвратом к своей первопричине» [2, с. 87-88]. 

Переосмысление эманации как Божественной Любви, то есть энергетического излияния, преодолеваю-
щего онтологическую (сущностную) «пропасть» между Творцом и творением, позволило Ареопагиту орга-
нично изменить неоплатонический образ в христианском ключе. Это мнение разделяет и известный иссле-
дователь Ареопагитского корпуса иером. Александр Голицын: «Дионисий использует триаду Прокла пре-
бывание (monhv) – исхождение (provodo") – возвращение (ejpistrofhv) как основу своей системы… но и здесь 
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он ее существенно изменяет. Божие исхождение, или ―экстаз‖, в акте творения – это плод Его любви, или 
―эроса‖… посредством чего Он одновременно осуществляет творение и возвращает сотворенное к Себе. 
<…> Тот факт, что ―экстаз‖ и эрос приписываются Ареопагитом Божественности, является, несомненно, 
признаком христианского наследия Корпуса» [6, p. 100]. (Перевод автора – С. Ш.) 

Таким образом, эманатизм в Ареопагитском корпусе являет нам пример того, как автору удалось гармо-
нично сочетать неоплатонические идеи (языческие по происхождению и весьма популярные в период со-
здания Корпуса) с новым христианским содержанием, «изложить христианское вероучение на языке совре-
менной ему философии» [5, с. 9]. Успешное выполнение этой задачи, безусловно, сделало Дионисия Арео-
пагита одним из самых авторитетных богословов своего времени и последующих эпох. 
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The article raises the question of correlation between the Neoplatonic (pagan in origin) and Christian views of the Areopagite 
by the example of the idea of the emanation of the Divine. In the course of the analysis of Dionysius‘s texts the conclusion about 
the significant transformation of the Neoplatonic ideas in his theological system by emphasizing the notion of Divine Love  
(―ecstasy‖) is made, and it allowed him to consider emanation in personalist aspect, without violating the important Christian 
principle of the dualism of the Creator and the created world. 
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УДК 1 
Философские науки 
 
Статья посвящена рассмотрению онтологического измерения проблемы личностной идентификации че-
ловека в условиях современного культурно-мировоззренческого кризиса. Освещаются основные подходы 
к пониманию человеческой личности в аспекте еѐ онтологической значимости. В частности, рассматри-
ваются преимущества и недостатки таких направлений как персоналистическое и социологическое. Вы-
деляется диалогическая концепция личности, как наиболее перспективная для дальнейших философско-
антропологических исследований. 
 
Ключевые слова и фразы: философская антропология; природа человека; личность; личностная идентификация; 
онтология; мировоззренческий кризис; культурно-исторический подход; диалогическая концепция личности. 
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 

Актуальность темы исследования связана с тем, что в условиях современного социокультурного кризиса 
и расцвета постмодернистских трактовок человеческой личности как иллюзорного конструкта вопросы со-
хранения человека как личности и самостоятельного субъекта действия выходят на первый план. 
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