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ДЕВЯТЬ ГИПОТЕЗ «ПАРМЕНИДА»
КАК НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭМАНАЦИИ

В ЕЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Для понимания настоящей главы не-
обходимо отчетливейшим образом пред-
ставить себе, что такое эти восемь ги-
потез «Парменида». Без такого отчетли-
вого представления предлагаемый нами
сейчас анализ этой неоплатонической ин-
терпретации может внести только туман и
полную неразбериху в головы читателей.

А. Ф. Лосев. История античной
эстетики. Последние века

Публикуемый трактат Дамаския делится на две примерно равные по объ-
ему части. Первая посвящена общим апориям, относящимся к происхож-
дению всего многообразия действительных предметов от сверхсущностного
начала всего (единого-неизреченного, или таинственного), к процессу эмана-
ции, а также к соотношению традиционных эллинских и восточных теоло-
гических воззрений с платоническими построениями. Вторая представляет
собой комментарий ко второй части диалога Платона «Парменид», где изла-
гаются знаменитые гипотезы. Комментарий представляет собой своего рода
полемические заметки, в которых в апоретической форме излагаются воз-
ражения Дамаския Проклу, также комментировавшему этот диалог. К сожа-
лению, большая часть комментария последнего до нас не дошла, в частности,
не сохранились те места, в связи с которыми высказывает свои возражения
Дамаский. Поэтому реконструкция воззрений Прокла основывается преиму-
щественно на его главном сочинении — «Платоновской теологии».

Вторая часть диалога «Парменид» посвящена разбору гипотез, то есть
положений, проистекающих из определенного допущения, относящегося к
единому. Всего этих гипотез в афинской школе неоплатонизма, в отличие от
современных трактовок, выделялось девять. По мнению Сириана, Прокла, и
Дамаския, при их посредстве Платон описывают эманацию действительных
предметов — их возникновение от сверхсущностного начала всего и переход
от состояния единого сущего к чину никогда и ни в каком отношении не суще-
го. Гипотезы «Парменида», согласно этой концепции, представляют собой
систематическое изложение всего учения Платона и, в частности, его теоло-
гии — учения о богах, фрагментарно представленного во многих его диало-
гах. Это учение представляет собой истину, которая корреспондируется с
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традиционной эллинской и орфической теологиями, с реалиями, представлен-
ными в «Халдейских оракулах» и в египетской религии.

Систематическое описание воззрений представителей афинской школы
неоплатонизма на гипотезы Парменида представлено в табл. 2. Напом-
ним, что эти гипотезы посвящены соотнесению единого с другим, под кото-
рым Дамаский понимает материю. Первые пять предполагают бытие едино-
го, причем в трех начальных выводы посвящены единому, а в оставшихся
двух — другому. Четыре следующие исходят из положения: «Если единого
не существует»,— и выводы делаются для самого единого и для другого.

Таблица 2

Девять гипотез «Парменида» в интерпретации неоплатоников

Диалог «Парменид»

описание предикаты

Действительные
предметы

Параллели

137с4-
142а8

П е р в а я г и п о т е з а
Посылка: «Если единое едино»

Выводы: для единого

Не является це-
лым и не имеет ча-
стей; не имеет на-
чала, середины и
конца; беспреде-
льно; не обладает
фигурой; не нахо-
дится в другом и в
самом себе; не по-
коится и не дви-
жется; не тожде-
ственно и не ина-
ково другому и
самому себе; не
подобно и не непо-
добно; не равно и
не неравно; не
старше, не моложе
и не равно по воз-
расту самому себе
и другому

Сверхсущностное

начало всего

Платон:
благо («Государство»);
первый царь всего (II пись-
мо)
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Таблица 2 (продолжение)

Диалог «Парменид»

описание предикаты

Действительные
предметы

Параллели

142Ь5-
155(15

142Ь5-с7

142с7-с19

142с19-
143аЗ

В т о р а я г и п о т е з а

Посылка: «Если единое существует»

Выводы: для единого

Единое, обладаю-
щее свойствами;
божественное

А. Умопостигаемое устроение и три его чина

Единое сущее

Целостность

Бесконечное
множество

1-й чин: пре-
дел— беспредель-
ное— смешанное
(умопостигаемое су-
щее)

2-й чин: пре-
дел— беспредель-
ное— смешанное
(умопостигаемая
жизнь)

3-й чин: пре-
дел— беспредель-
ное— смешанное
(умопостигаемый
ум)

Орфика:
эфир—хаос—яйцо

Халдейские оракулы:
отец—сила—ум

Платон:
предел—беспредельное —
сметанное («Филеб»);
единое сущее («Софист»)

Орфика:
?—?—яйцо, носимое во
чреве, замысленное яйцо,
белая туника, облако

Ха^тдейские оракулы:
отец—сила—ум

Платон:
целое («Софист»)

Орфика:
Шанет—Эрикипей—Муд-
рый (Метис)
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Таблица 2 (продолжение)

Диалог «Парменид»

описание предикаты

Действительные
предметы

Параллели

Халдейские оракулы:
отец—сила—ум

Платон:
все («Софист»);
умопостигаемое живое су-
щество, парадигма («Ти-
мей »)

143а4-
144е7

144е8-
145а4

Б. Умопостигаемо-умное устроение и три его чина

145а4-Ь5

Число

Целое и части

Начало, середи-
на, конец; фигура

1-й чин: сущно-

стная жизнь

2-й чин: жизнен-
ная жизнь

3-й чин: умная

Орфика:
три ночи

Халдейские оракулы:
ворожеи (о! шууес)

Платон:
сверхнебесное место
(«Федр»)

Орфика:
Уран

Халдейские оракулы:
хранители (о1 а

Платон:
небесный круг («Федр»);
Уран («Кратил»)

Орфика:
десятирукие (циклопы)

Халдейские оракулы:
телетархи (с
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Таблица 2 (продолжение)

Диалог «Парменид»

описание предикаты

Действительные
предметы

Параллели

Платон:
поднебесный свод
(«Федр»)

1451.6-еб

145е7-
146а8

146а9-
147Ь8

В. Умное устроение и семь его чинов

(три отца и всеобщие истоки)

Бытие в другом

Движение

Тождествен-
ность самому себе
и другому

1-й чин: сущно-
стный ум (Крон)

2-й чин: жизнен-
ный ум (Прокл :
Рея; Дамаский: Ге-
ката)

3-й чин: умной
ум (Зевс)

Орфика:
Крон

Халдейские оракулы:
Единожды Потусторонний

Платон:
Крон («Кратил», «Гор-
гий», «Политик»)

Орфика:
Рея

Халдейские оракулы:
Геката

Орфика:
Зевс

Халдейские оракулы:
Дважды Потусторонний

Платон:
демиург («Тимей»); Зевс
(«Критий», «Кратил»,
«Филеб», «Протагор»,
«Критий», «Законы»)
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Таблица 2 (продолжение)

Диалог «Парменид»

описание

145Ь6-е6

145е7-

146а8

146с14-5

146с8-с11

предикаты

Бытие в самом
себе

Покой

Инаковость дру-
гому

Инаковость са-
мому себе

Действительные
предметы

4—6-й чины:
триада Куретов; не-
запятнанные боги
(01 "АхраутоО; ис-
токи

1-й чин: препоя-
саный бог (о ОТСЕЛО)

Параллели

Орфика:
Куреты

Халдейские оракулы:
неумолимые боги
(о1 АЦ61А1КТО1)

Платон:
кратер («Тимей»)

Халдейские оракулы:
препоясанный бог, разделя-
ющий умное на два состоя -
ния

Г. Сверхкосмическое устроение
(начальствующие и уподобляющие боги).

147с1-
148(14

Подобие и не-
подобие самому
себе и другому

1. Демиургиче-
ская триада (Зевс
2-й, Посейдон,
Плутон)

2. Животворящая
триада (Артемида,
Персефона, Афина)

3. Обратительная
триада (Аполлон)

4. Очистительная
триада (Корибан-
ты)

Платон:
новые боги («Тимей»);
Зевс, Посейдон и Плутон
(«Горгий»); Дике («Поли-
тик»); Кора и Деметра
(«Кратил»); Аполлон и Ге-
лиос («Законы»)
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Таблица 2 (продолжение)
Таблица 2 (продолжение)

Диалог «Парменид»

описание предикаты

Действительные
предметы

Параллели

Д. Сверхкосмически-внутрикосмическое устроение

(свободные боги:

148с15-
149с!7

149с18-
151Ь7

151Ь7-е2

Соприкосноне-
ние и несоприкос-
новение с самим
собой и с другим

1. Демиургиче-
екая триада (Зевс
3-й, Посейдон 2-й,
1 ефест)

2. Триада стра-
жей (1 естия, Афина
2-я, Арес)

3. Животворящая
триада (Деметра,
I ера, Артемида
2-я)

4. Возводящая
триада (Гермес,
Афродита 2-я,
Аполлон 2-й)

Е. Внутрикосмическое устроение

(небесные боги)

Платон:
двенадцать вождей
(«Федр»); Корибанты
(«Законы», «Евтидем»);
Ананке и Мойры («I осу-
дарство»)

Равенство и не-
равенство самому
себе и другому по
величине

Равенство и не-
равенство самому
себе и другому по
числу

Неподвижные
звезды

Блуждающие
звезды (планеты)

Прокл:
неподвижные звезды,
блуждающие звезды (пла-
неты)

Прокл:
подлунные боги

Диалог «Парменид»

описание

5К-3-
155с15

предикаты

Равенство и не-
равенство самому
себе и другому по
возрасту

Действительные
предметы

Подлунные боги,
божественные ду-
ши, демоны, анге-
лы, герои, божест-
венные тела

Параллели

Прокл:
лучшие роды (всеобщие
души, демоны, ангелы, ге-
рои)

Т р е т ь я г и п о т е з а

Посылка: «Если единое существует и не существует*

Выводы: для единого

•}5с4—

1Г>7Ь5

Участие в сущ-

ности; возникно-
вение и гибель;
целостность;
соединение и рас-
торжение;
уподобление и
превращение в не-
подобное; прирав-
нивание и возник-
новение неравен-
ства

Частные души Платон:
частные души («Тимей»)

Ч е т в е р т а я г и п о т е з а

Посылка: «Если единое существует»

Выводы: для другого

1 > 7 1 > 6 - Единое и мно-
гое; целое и части;
ограниченность
пределом и бес-
предельность;
подобие и неподо-
бие; тождествен-
ность и инако-
вость; движение и
покой

Телесное, участ-
вующее в третьем
едином
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Таблица 2 (продолжение) Таблица 2 (продолжение)

Диалог «Парменид»

описание

159Ь2-
160Ь4

160Ь5-
163Ь6

предикаты

Действительные
предметы Параллели

Диалог «Парменид»

П я т а я г и п о т е з а

Посылка: «Если единое едино»

Выводы: для другого

См. предикаты
1-й гипотезы

Материя 164Ь5-
165е1

Ш е с т а я г и п о т е з а

Посылка: «Если единое не существует»

Выводы: для единого

Познаваемость;
отличие от друго-
го; «то», «это» и
«нечто», неподо-
бие другому и по-
добие самому себе;
неравенство дру-
гому и равенство
самому себе; бы-
тие и небытие;
движение и покой;
изменчивость и
неизменность;
возникновение и
гибель и невозник-
новение и неги-
бель

Феноменальное
единое (единое, не
существующее в не-
котором отноше-
нии)

Прокл:
выводы о невозможном

165е2-
166с5

163Ь7-
164Ь4

Неучастие в бы
тии, недвижность
неизменность
и т. д.

С е д ь м а я г и п о т е з а

Посъыка: «Если единое не едино»

Выводы: для единого

Никоим образом
не сущее единое

предикаты

Действительные
предметы

Параллели

В о с ь м а я г и п о т е з а

Посылка: «Если единое не существует»

Выводы: для другого

Инаковость по
отношению друг к
другу внутри
«скоплений»; еди-
ное и многое; чис-
ло; равенство и не-
равенство; ограни-
ченность пределом
и беспредельность;
подобие и неподо-
бие; тождествен-
ность и инако-
вость; движение и
покой; возникно-
вение и гибель и
невозникновение и
негибель

Феноменальное
(чувственно воспри-
нимаемое) другое-
сущее-многое, обра-
зующее «скопле-
ния»

Прокл:
выводы о невозможном

Д е в я т а я г и п о т е з а

Посылка: «Если единое не едино;

Выводы: для другого

Не-сущее и не-
возникающее; не-
единое и не-мно-
гое; не-подобие и
не-неподобие; нс-
тождественность и
не-инаковость; не -
соприкосновение и
не-обособленность
и т. д. Запрет лю-
бого предицирова-
ния

Никоим образом
не сущее другое
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Отметим, что, согласно современной исследовательской традиции, в рам-
ках второй части диалога «Парменид» выделяется не девять, а восемь гипо-
тез. При этом третья (по неоплатоническому счету) гипотеза включается и
состав второй. Основания для такого подхода имеются — действительно, н
этом случае логическая структура выводов оказывается симметричной: еди-
ное существует — выводы для единого, выводы для другого; единое не су-
ществует — выводы для единого, выводы для другого. Третья неоплатони-
ческая гипотеза несколько нарушает стройность этого порядка, поскольку
речь в ней идет о существующем и не существующем едином, причем выво-
дов для другого в этом случае не делается. Тем не менее ее выделение, веро-
ятно, необходимо. В самом деле, Платон уже завершил вторую гипотезу,
сделав окончательный вывод, и его дальнейшее рассуждение резко отлича-
ется от предшествующего.

И самый главный вывод, который можно сделать в данной связи,— тот,
что воззрения неоплатоников на диалог «Парменид», как и на другие произ-
ведения Платона, с нашей точки зрения, оказываются априорно более ис-
тинными, нежели современные. Неоплатоники жили и творили практически
в тех же условиях, что и сам Платон; обязательное академическое образова-
ние и превращение философствования в стиль жизни обусловливали высо-
чайший уровень понимания того, о чем говорили древние, о котором в ситу-
ации современности приходится лишь мечтать.


