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плЕромА

перегородш межцу различными его уровнями зыбкими, под-
вижными, условными и соединяет, казалось бы, несоедише-
мое-Боmимир-внекуюцелостнуюреальность,вкоторой
различные природы отражаются и присутствуют друг в друге.
Главнейшим выражением и условием вселенского единства
является душа,  или,  как ее именует Фичино,  «третья сущ-
ность», сочетающая всевозможные виды и уровни реальнос-
ти,  стягивающая  в  себе  противоположные  начала  бытия,
ибо она -  <щешр природы,  средоточие всех вещей,  цепь
мира, лик вселенной, узел и скрепа мироздания». Стремясь
акцентировать ценкральное положение души в иерархии су-
щего, Фичино саму эту иерар2шо делит не на шесть уровней,
как, напр., Плотин, а на г1ять, так чтобы душа занимала место
в середине, на третый ступени, безра3лично, считать ли свер-
ху или снизу: Бог и ан1ел составляют верхние этажи, качество
и тело - ниж1ие, душа же располагается межпу теми и други-
ми. Причастная всем им, душа, поднимаясь к Богу или опус-
каясь в низины бытия, увлекает с собой все другие природы;
именно ее действием осуществ;1яется подвижная связь всех
ступеней мироздания.
Наделенный такой душой человек выступает у Фичино пол-
новластным  хозяином  внешней,  материально-природной
жизни. Он ощущает себя свободным творцом, от воли ко-
торого зависит все,  что его окружает,  «своего рода богом»>,
способным извести из себя целый мир, перевоплощая и пре-
образуяобъектыиотношениядействитеjlьности.Антрополо-
гия , разработанн`ая флорентийским гуманистом , стала своего
рода идеологией эпохи, придав теме достоинсти человека,
постоянно во3никавшей в сочинениях ренессансных мыс-
лителей, космический масштаб и вь1явив ее онтологические
предпосьши.
Текст: Theologie Platonicienne de l'immогtаlitё deS аmеS, vоl.  1-3.  Р.,
1964-70; в рус. пер. : Платоновское богословие о бессмертии душ. -
В кн. : Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и
герметическая традиция. М., с.176-211.

О. Ф. Кудрявцев

ПЛЕРОМА (греч. 7[^fіраtца - полнота) - термин, встреча-
ющийся в различнь1х христианских, гностическIд[ и герм9ти-
ческж доктринах и обозначаюший: 1 ) полное или целостное
присутствие духовного начала: <шотому что в Нем обитает вся
полнота Божества (7[сw то 7[Л;nрсощ тfі€ ©86тгіто€) телесНоі>, Ко-
лос.2.9;2)всистемеВ"е#mи;іa(иврядедр.гностическихуче-
ний) - порождаемый Богом (или возникающий в результате
эманации) целостный духовный универсум, состоящий и3 со-
единенных попарно эоиоб (расположенных иерархически ду-
ховных сущностей), своего рода горний мир, образ неповреж-
денного мироздания, утративший целост1-юсть из-за падения
последнегоэона-Софиииобретающийеевновьврезультате
a!иокоmасmасиси; 3) абсолютное воплощение того или иного
качества: «космос есть полнота зла, Бог же - [полнота] блага,
либо же благо - [полнота] Бога>> (Согрus HemeticumvI 4).

Н. В. Шабуров
ПЛЕСНЕР (РlеSSпег) Хельмуг (4 Сентября 1892, Висбаден -
12 июня 1985, Гетгинген)- немецкий философ и социолог,
ОдИН ИЗ ОСНОВОТЮЛОЖ"ЖОВ фШОСОфС1СОй  аНТРОПОЛОГии Т€аLК
специальной дисциплины. Ученик В. Вишельбанда, Э. Лас-
ка, Х, дриша, Э. Гуссерля. С 1926 -профессор в Кёльне. В
годы нацизма - в эми1рации, первый профессор социологии
в Нидерлащах (Гронинген). С 1951 -профессор в Гё"нге-
не. Философская антропология строится у Плеснера на ос-
нове <шаучной философии жизни», дающей феноменологи-

ческое описание «ступеней орmнического». Живое отличает-
ся от не2кивого тем, что само определяет свою Iраницу, пере-
ступая через себя вовне, и определяет себя внутри этой гра-
ницы, идя вну1рь к себе как таковому, т. е. полагает само себя.
Отсюда основная характеристика живого - <шозициональ-
ность».ТрадиционнымобразомПлеснерра3личаетраститель-

рГ#юйВkТНУоЮотнИоеЧ:Л#Вюе:::#о%РйНЁЗЁЮ;р:#Т:п::;е:Т
ствовJнно: у него есть оЬганы д;1я контаFпа с ней и сугубо
внутренние органы. для их взаимоопосредствования нужен
центр. Позициональность животного - ценкрическая: центр
как бы дистанцирован от живого тела, которое воспринима-
ется центром как плоть. Но этот центр не осознает себя как
центр.Чтобыэтосталовозможным,нужно«зашедшеезасебя

fL'#ОиВчее:=#Н::з#::нВ#Ёйео:[ьй_ПОг::вСнС"У:р=:';рТсат::;
человека. Т. о., человеческое укоренено вне мира, вне налич-
ного бытия. Но оно поставлено не на божественную перво-
основу,какуМ.ИГедераі,ана«ниичто».Плеснерформулирует
«основные антропологические законы»: 3акон естественной
искусственности (человек вынужцен уравновешивать свою
«поставленность на ничто» результатами своей деятельнос-
ти, квазиприродными по весомости и объек"вности); закон
<юпосредствованной непосредственности» , с которым свя3а-
но и несосугветствие ме3Iщу намерениями человека и их выра-
жением и реализацией; 3акон «угопического местоположе-
ния». Плеснер ока3ал влияние на развитие социологии в ФРГ
и Ницерландах (Бергер, Лукман и др.).
Соч.: GeSammelte SсhхiRеп. Fг./М., Вd.1-5,1980-83.

А. Ф. Фшіиппов
ПЛЕХАНОВ  Георгий Валентинович [29 ноября (11 декаб-
ря) 1856, с. Гудаловка Тамбовской губ. -30 мая 1918, Питке-
ярви, Финляцдия] - русский политический деятель, первый
пропагащистмарксизмавРоссии,литературныйкритик,фи-
лософ. В 1874-76 учился в Петербургском горном институ-
те; с 1875 -участник народнического революционного дви-
жения.  В  1883  создал в Женеве  социал-демократическую
1руппу «Освобождение труда»;  основной автор программы
РСдРП, принятой на ее 11 съезде (1903).
Плеханов не просто теоретик российской социал-демократии,
он претендовал на статус ее главного фшософа. Примкнув к
марксизму, Плеханов предпринял самостоятельную попытку
систематизации и изложения марксистской теории вообще,
фшософии в частности. Он включил марксистскую филосо-
фию в мировую традицию истории материали3ма (главными
вехами, предшествующими марксистскому материализму, он
полагал философию Спинозы, французский материали3м 18
в.  и материали3м Фейербаха) и в традицию диалектической
мысли  (в  которой  акщентировалась диале1с1ика  Гегеля).  Не
оц>аничиваясь интерпретацией идей Маркса и Энгельса, он по
сути сформулировал самостоятельную философскую концеп-
цию, расходившуюся с философскими посьUIками основопо-
ложников маркси3ма. Вместо идеи «конца философии» пред-
ложил  концепцию марксистской  философии как системы,
которая ведет за собой науки. Согласно с А. Лабриолой счи-
тал, что философия занимается теми же 3адачами, что и наука.
При этом она или стремится опередить науку, предлагая ап-
риорные решения, или резюмирует и подвергает дальнейшей
логической обработке решения, ею найденные, и т. о. ведет
за собой естественные и общественные науки, освобождая их
от противоречий.  В будущем точные науки настолько вста-
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плотин
нут на но1и, что гипоте3ы философии сделаются бесполез-
ными, но до тех пор наука и философия будут заниматься
одним и тем же предметом, но на разных уровнях: филосо-
фия доходит до сущности вещей, изучает мир как целое, а
науки изучают этот мир по частям.
Марксистская философия представ71яет, по Плеханову, сис-
темусинтетическиидей,объединяющжсовокупностьчело-
веческою опыта на данной ступени интеллектуального и об-
щественного развития, синтез Ёознанного бытия в данную
эпоху.Основныесоставныечасти3тойфилософии-диалек-
тика как метод и универсальная тёория развития («душа» си-
стемы), философия природы и философия истории (истори-

;е:F:#:та:еЕИияТИо3сМн)6вТьТ#Т:Жj#;екВотМоЕ%ейе::Мюа:::
движение и мышление. В сфере mосеологической Плеханов
занят в основном вопросом о воздействии объекта на субъект;
в сфере философии истории отдал дань объективизму и де-
терминизму в духе Гегеля, что стало, в частности, основанием
разногласийстеоретикамибольшевизма,укоторь1хонусмат-
ривал субык"вистские и волюнтаристские мотивы. Плеха-
нов яв71яется также теоретиком  искусства  и литературным
критиком, тяготевшим к т. н. Объек1ивной эстетике.
Соч.: И3бр. философские произведения, т.1-5. М.,1956-58.
Лит.: Воузьфсо# С. Я. Плеханов. Минск,1924; Фолfw#а В. А. Философ-
ское наследие Г. В. Плеханова. М.,  і956;  СwЭороG Л4. И. Г. В. Плеха-
нов и вопросы истории русской революционно-демократической
мысли  19 в. М.,1957; Иwкоуiаеб Л. Л. Эстетика и литературные тео-
рии Г. В, Плеханова. М.,  1968; Рg/поv;.с G. FiloZofski pogled G, V. Рlеhа-
поvа. ZаgгеЬ,1957; Вагои s. Н. Рlеkhапоv. The Fаthег of Russian Магх-
ism. Саlifоmiа,  1964;  [wkаW§kі. L. J.  РlесhапоW. WагSZ„  1970;  И/о/j.сkf.,4.
RoSyjska filoZofia i mу§l Spoleczna od o§wiесепiа do mагksizmu. WагsZ„
1973; sW;.аі/о jz. РlесhапоW. WагsZ. ,1979; /сио D. Gеогgi Wаlепtiпоwi(sсh
Рlесhапоw. В.,  1989; §іе;./а D.  Genesis and Development of Рlеkhапоv'S
thеогу of КпоWlеdgе. А Магхist Between Апtгороlоgiсаl Маtегiаlism and
Рhуsiоіоgу. Dогtгесht-Воstоп-L. ,1991.

В. Ф` Пустарнаков

ПЛИФОН, Плетон (П^fіоа]v) Георгий Гемист (ок.1355, Кон-
стантинополь -25 июля 1452, Мистра) -византийсюIй фи-
лософ-платоник, ученый и политический деятель. Препода-
вал философию в Мистре. Разработал проекгы широких по-
литических реформ, призваннж вывести Грецию и3 кризиса
византийской государственности и вернугь ее к исконнь1м,
античным началам (в рус. пер. см. «Речи о реформах». ~ «Ви-
зангийский временник», 1953, т. 6). В 1438-39 Плифон, уча-
ствуя в работе Феррарско-флорентийского собора, сблизил-
ся с итаjlьянскими гуманистами, активно пропагандировал
1реческую  фи7юсофию  (платонизм)  и  науку.  Его  влияние
породило замысел создания платоновской Академии во Фло-
ренции.
Оставаясь по типу своего мы1і1ления на почве схоластической
методологии,  Плифон  стремился  сконструировать  новую,
универсальную религиозную сис'гему,  которая противостоя-
ла бы существующим монотеистическим вероисповеданиям
(прежде всего христианству) и в своих важнейшшс чертах сов-
падала бы с креко-римским язь1чеством; в его религиозно-
политической угопии «Законы» предусматривались богослу-
жения Зевсу и др. божествам греческого пантеона (в 1460 это
сочинение бьшо сожжено патриархом Георгием Схоларием как
безбожное; сохранились фрагменты). Христианской концеп-
ции благода" Плифон противопоставш ре3ко выраженный
натурали3м и детерминизм, доходящий до фатаjlизма.  Выс-
тупал с критикой Аристотеля («О проблемах, по которым

Аристотель расходился  с  Платоном»,  1540).  Плифон дово-
дил  до  предельного  обострения  вольнодумные  тенденции
обновленногоА4:шюю®олюЛсеaоолювизантийскогонеоплатониз-
ма. Вслед 3а Шифоном ряд мыслителей вьщвигал переосмыс-
ленный  платони3м  в  качестве  альтернативы  официальной
религии (Фшино,  Пико делла Мирандола и др., вгшо'1ъ до
Бруно и Гjте).
Соч.: МРG, t.160; Тгаitёс deS lоis, оп гесuеil deS fгаgmепts, еп рагtiе
iпёdits, de cet оuVгаgе, раг С. Аlехапdге. Р.,1858 (герг„ Аmst.,1966).

Лит.: Гоіо4f.s В. N. La philosophie Ьуzапtiпе. Р. , 1949; Л4о§о;. Р. Plethon et
1а platonisme de Мistга.  Р.,1956.

С. С. Аверинцев

ПЛОТИН  (mю"o€)  (204/205,  Ликополь,  Египет  -  270,
Минтурне,  Италия) - греческий философ-платоник, назы-
ваемый обычно основателем wеоnоa!июHIізwa.  Единственный
достоверный источник сведений о нем - «Жизнь Плотина>>,
написанная J7oрфдрwе;и, учеником Плотина и издателем его
сочинений, известных под названием <tЭ#;fеаdьr».  Биография
Плотина непредставительна и фрагментарна. Родился, вероят-
но, в Егигпе. Обратившись к философии на 28-м году, учился
в Александрии. Здесь он провел 1 1 лет учеником ,4"о#ия Сa!к-
люсд!, после чего, сопровождая войско императора Гордиана,
устремляется в образовательный вояж к персам и и1щийцам.
Поход Гордиана не удался.  В 244/245 Плотин водворяется в
Риме, где его опеке доверяют сирот знатного происхождения,
и обращается к преподаванию философии. После 10 лет уст-
ных бесед он начал записывать свое учение (253/254) , написав
всего 54 трактата. Слушатели Плотина - большею частью не
профессиональные  фи]юсофы,  а  образованные  дилетанты,
в числе которьж врачи, риторы, а также сенаторы (Орронтий
Марцелл и Сабинилл Рогациан). Почитателем Плотина бьш
император Галлиен и его супруга Салонина; Галлиен, как со-
общает Порфирий (Vitа Р1. 12), сочувствовал его проекту пост-
роить в Кампании «идеальное государство», монастырь фи.7ю-
софов, Платонополис. Однако, по Р. Хардеру, инспираторами
этого проекта были покровительствующие Плотину сенаторы,
из скрытой вражды к которым Галлиен воздержался от осуще-
стшения проекта.
У нас нет оснований говорить о школе Плотина, т. к. кружок
его слушателей распался еще до его одинокой смерти; он умер
в Кампании, в имении своего старинного приятеля Зета. К
его кончине едва успел врач Евстохий, ученик Плотина, пер-
вым издавший его сочинения. Приватный характер занятий
в плотиновском кружке обусловил мягкую наставительность
такжеитрактатовПлотина,хотявнихотчетливоусматривают-
ся педагогические штампы и общие места, харакгерные для
школ среd#езо mаmo#"о. Плотин сам считал себя плато-
ником (Еm. V 8, 4,  52-55).  Как и представители среднего
платонизма, Он прежде всего занят толкованием Платона.
Однако у Плотина мы не находим ни стремления дать систе-
му (сводку) платонизма в виде учебника (ср. «Учебник Пла-
тоновской философии» Алкиноя, <<Платон и его учение» Апу-
лея), ни комментариев к отдельным платоновским диалогам;
однако он неизменно опирается на отдельные высказывания
Учителя и к его мнению стремится возвести свои рассу2[ще-
ния о/12,1, 5). Плотин исходит, однако, и3 своего понима-
ния mд!mоjfжnіa и истины как таковой. Реально он прише-
кает весьма небольшой круг платоновсих текстов («Тимей»,
первые две предпось1лки <Ларменида», миф в «Федре», речь
диотимы в <Лире», VI-VII книги и миф в Х книге «Государ-
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