
НЕОПЛАТОНИЗМ
ПРЕДМЕТ: ФИЛОСОФИЯ

ПОДГОТОВИЛА: МИНУСЕНКО ДАРЬЯ



НЕОПЛАТОНИЗМ И ЕГО ОСНОВАТЕЛИ.

• Неоплатонизм -  
это идеалистическое 
направление античной 
философии 3-6 вв., ставившее 
своей целью систематизацию 
разноречивых элементов 
философии Платона в 
соединении с рядом идей 
Аристотеля. Основное 
содержание неоплатонизм 
сводится к разработке 
диалектики платоновской 
триады - "единое", "ум" (нус), 
"душа". 

Основателями неоплатонизма 
считают Плотина и его учителя 
Аммония Саккаса.

Последователями Плотина в античности 
были: Порфирий, Ямвлих, Прокл.

Плотин Платон Аристотель



Парадигма неоплатонизма сводится:
• к диалектике платоновской триады Единое-Ум-

Душа;
• к концепции ступенчатого удаления-перехода от 

высшего «единого и всеобщего» к 
разобщенной материи;

• к мистически-интуитивному познанию высшего;
• к освобождению души человека от мате́рийной 

обременённости, к достижению чистой 
духовности с помощью аскезы и/или экстаза.

Таким образом, неоплатонизм — учение об 
иерархически устроенном мире, возникающем от 
запредельного ему первоначала; учение о 
«восхождении» души к своему истоку; 
разработка теургии (практических способов единения 
с Божеством).



Мир в представлении Плотина строго иерархичен, он образует ступени нисходящего бытия, начинающегося в 
сверхбытии. Существование чувственного телесного мира самоочевидно, он дан нашим чувствам, наше тело – 
часть этого мира, мы его часть. Но относится Плотин к этому миру отрицательно и не считает его 
единственным, исчерпывающим все возможное бытие. Даже лучшее в этом мире, его несомненная красота, 
красота, в частности, природы лишь слабый и тусклый отблеск истинной, сверхтелесной и сверхприродной 
красоты.
Источником красоты является объективный мировой разум. 
В природе есть как одушевленное, так и неодушевленное. Материальное не может породить душевное. 
Следовательно, надо допустить иное, чем природа, начало, а именно, мировую душу. 

Мировая душа не тождественна мировому разуму, потому что душа равно одушевляет и прекрасное, и 
безобразное, душа равнодушна к красоте. Поскольку прекрасного меньше, чем одушевленного, то разум 
дальше от природы и выше, чем мировая душа, ведь его проявление в природе более избирательно.

Один мировой разум не может быть источником красоты, в основе которой лежит единство вещей. 

Сам по себе разум не содержит в себе единства, он может быть и хаотической совокупностью 
содержащихся в нем идей. Поэтому Плотин выдвигает в качестве начала еще и единое. 

Таким образом, в философии неоплатонизма можно выделить четыре начала: природа, мировая душа, 
мировой разум и единое.



Иерархия бытия.

ЕДИНОЕ

Мировой разум

Мировая душа

Природа

МАТЕРИЯ

Материя является конечным продуктом и антиподом Единого.



• Плотин выносит единое за пределы многого, возвышает его над многим и делает 
его первичным по отношению ко многому. 

• Плотин взял диалектику единого и многого у Платона и превратил горизонталь 
«единое – многое» в вертикаль. Единое не познается через многое, потому что 
единое выше, а многое ниже, а высшее не постигается через низшее, низшее не 
может быть ключом к пониманию высшего. В высшем всегда есть то, что низшему 
не доступно, на то оно и высшее.

• Единое есть абсолютное единство и в том смысле, что не содержит в себе 
многого, оно, естественно, не содержит в себе и различия, и противоположности, 
и противоречия.

• Плотин сравнивает Единое с Солнцем как источником света и тепла. Он говорит, 
что Единое есть Благо и Свет и тем самым опять противоречит сам себе.

Единое



• Первым, что с необходимостью происходит от Единого, есть Ум (Нус). В отличие 
от небытийного Единого Ум бытиен.

• Ум не только бытиен, но и множествен в том смысле, что в нем существует 
многое как идеально многое, как множество идей. Ум имеет две стороны: ту, 
которая обращена к Единому, и ту, которая отвращена от Единого. Как 
обращенное к Единому Ум един. Как отвращенное от Единого Ум множествен. 

• Ум, в отличие от Единого, делится на познающее и познаваемое. Ум познает 
самого себя. В этом его ограниченное единство. Как и Единое, Ум существует вне 
времени. И процесс познания Умом самого себя как системы идей является 
вневременным процессом. Ум, мысля свое содержание (идеи), одновременно и 
творит их. Ум мыслит сам себя, начиная с наиболее общих идей, с категорий: 
бытие, движение и покой, тождество и различие. От них происходят в процессе 
мышления Умом самого себя все остальные идеи.

У Плотина Ум парадоксален в том отношении, что он содержит в себе не только 
идеи общего, но и индивидуального. Например, идея льва как такового и идея 
каждого льва.

Ум



• Плотин выносит единое за пределы многого, возвышает его над многим и делает 
его первичным по отношению ко многому. 

• Плотин взял диалектику единого и многого у Платона и превратил горизонталь 
«единое – многое» в вертикаль. Единое не познается через многое, потому что 
единое выше, а многое ниже, а высшее не постигается через низшее, низшее не 
может быть ключом к пониманию высшего. В высшем всегда есть то, что низшему 
не доступно, на то оно и высшее.

• Единое есть абсолютное единство и в том смысле, что не содержит в себе 
многого, оно, естественно, не содержит в себе и различия, и противоположности, 
и противоречия.

• Плотин сравнивает Единое с Солнцем как источником света и тепла. Он говорит, 
что Единое есть Благо и Свет и тем самым опять противоречит сам себе.

Природа



Плотин понимал материю как «небытие», т.е. как «абсолютное не- существование».
У Плотина материя существует вечно, как вечно Единое и его свечение. Материя не 
есть какое-то самостоятельное начало наряду с Единым. Материя Плотина 
противоречива: она и то, что противостоит Единому, и то, что производится им. 
Материя есть результат угасания света. Там, где свечение Единого угасает, там, где 
смыкается тьма, там и вечно возникает материя. 
Материя – это отсутствие должного быть света. Она является погасшим, 
источившимся светом. Но все-таки она не абсолютное ничто, а нечто. Но это такое 
нечто, которое почти что ничто. И это такое ничто, которое содержит в себе нечто. 
Ведь согласно Плотину, Единое везде и нигде. И, будучи везде, оно, по-видимому, 
должно быть и в материи, поскольку она ведь тоже есть единое как отличное от 
реально существующего и от Сверхсущего (Единого).

Противостоя свету, как тьма, материя противостоит Единому (Благу) как Зло. Для 
Плотина источник зла содержится в материи. Так как материя у Плотина – не 
позитивное в смысле своей самостоятельности начало, то и зло не есть нечто 
равномощное добру, благу, а недостаток должного быть добра. 

Материя



• У Плотина Единое не только нисходит во многое, но и многое восходит к нему, стремясь 
стать единым, преодолеть свою разобщенность и приобщиться к благу, ведь Единое есть еще 
и благо. Все, что ни есть, даже, по-видимому, материя, нуждается во благе и стремится к Благу.

• Наиболее осознанно это стремление проявляется у человека. Человек низменный никуда по 
вертикали не стремится. У каждого человека есть ведь душа, часть мировой Души. И в 
человеческой душе есть низшая вожделеющая и высшая возносящаяся часть. У обыденного 
низменного человека эта часть тоже есть, но она загнана угрожающей и агрессивной низшей 
частью души. Однако победа разума над вечно алчущей чувственностью возможна. Низший 
человек может стать более высоким.

• Но есть нечто большее, чем вторая, интеллектуальная ступень в состоянии человеческой 
души, а именно жизнь в экстазе. Экстаз означает «исступление», т.е. состояние, когда душа как 
бы исступает из тела. На этой ступени душа уже не только действует независимо от тела, но и 
пребывает вне тела. Это состояние слияния души с Единым как богом, состояние присутствия 
в душе бога, состояние растворения в боге как Едином. 

Таким образом, Единое доступно человеку, но не как реально чувствующему и реально 
мыслящему существу, а как существу переживающему. А это не что иное, как мистика, т.е. 
внеинтеллектуальное, непосредственное слияние души с богом, высшее состояние, по мнению 
мистиков, которое может достичь человек в своей бренной жизни.



Единственная цель человека, по мнению неоплатоников,— это 
освобождение от всего телесного, «греховного» и приближение к 
божественной сущности, достижение «блага» при помощи экстаза, 
мистического озарения души.



Идеи Н. оказали большое влияние на 
христианскую теологию, на 
философию Возрождения, немецкую классическую 
философию (Шеллинг), философию В. Соловьева, 
современные идеалистические течения.


