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Аннотация. В статье рассматриваются негативные и позитивные аспекты 
влияния платонизма на культурное наследие христианства, христианское бого-
словие и догму. Не обделена вниманием и роль платонизма в развитии совре-
менного христианства. 
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doctrine. The role of Platonism in modern Christianity and its further development is 
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Еще в далекие 1800-е Ф. Ницше в «По ту сторону добра и зла» написал сле-
дующее: «Христианство есть платонизм для народа» [1, с. 240]. Чего-чего, а 
комплимента для христианства со стороны Ницше в этом абсолютно не было. 
Ницше был убежден, что со времени жизни Платона философия истощилась и 
уже давно не была в состоянии своего прежнего величия, а христианство, по 
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его мнению, развратило цивилизацию [2]. Однако при всем уважении к Ницше 
в данной работе нами будет рассмотрен не только отрицательный, но и поло-
жительный аспекты влияния платонизма на культурное наследие христианства. 

Любой, кто желает глубоко понять христианскую традицию, должен учиты-
вать центральную, формирующую роль платонизма. В разное время платонизм 
представлял собой важнейший философский и богословский ресурс, снабжая 
христианство фундаментальной интеллектуальной базой, сыгравшей ключевую 
роль в его раннем развитии и в последующие периоды обновления. С другой 
стороны, это считалось компрометирующим влиянием, противоречащим осно-
вам откровения веры и искажающим ее внутреннее послание. Как в положи-
тельном, так и в отрицательном случае ясна центральная важность платонизма 
как силы, с помощью которой христианство определяло себя, и против которой 
противостояло. В то же время этот процесс влияния не является однонаправ-
ленным. Хотя платонизм сыграл ключевую роль в развитии христианства, 
дальнейшее развитие платонизма за пределами античности в значительной сте-
пени зависело от христианских мыслителей [3]. 

Одними из первых и наиважнейших людей, кто в действительности боролся 
за культурное наследие христианства, были апологеты I–II вв. н. э., основной 
деятельностью которых было написание защитных речей с целью оправдать 
перед римскими властями мировоззрение и образ жизни христиан. Так, напри-
мер, можно отметить Иустина, который в апологетических целях прибегал к 
изучению языческой философии, и, в частности, Платона. Иустин делает из 
Платона богословствующего натурфилософа, который туманно выразил хри-
стианское представление о Боге Отце, Сыне и Святом Духе, подражая Моисею 
[4]. Иустин в своей «первой апологии» утверждает, что «Платон заимствовал у 
наших учителей, то есть из сказания, преподанного пророками, когда он гово-
рил, что Бог изменил безобразное вещество и сотворил мир» [5, с. 94]. И далее: 
«И то, что у Платона в Тимее говорится в физиологическом отношении о Сыне 
Божием, когда говорится, что Он (Бог) поместил Его во вселенной наподобие 
буквы X, он также заимствовал у Моисея». В действительности же такие дей-
ствия со стороны Иустина являются не более чем попыткой оправдать Платона 
в глазах христианской догмы. 

Такое рвение к защите Платона вполне объяснимо не только в контексте ра-
бот Иустина, но и других деятелей раннего христианства, поскольку нельзя из-
бежать того многого, что им дал Платон. Одним из таких моментов является 
идея совершенных форм, которые существуют вне пространства и в вечности 
времени. Таким образом, Платон смог представить раннехристианским фило-
софам идеальное место для обитания Бога. До этого боги находились в реаль-
ных местах, например, древнегреческие боги жили на горе Олимп. Христиан-
ский же Бог получил благодаря Платону место вне пространства и времени [6]. 

Пожалуй, не будет ошибочным назвать контекст развития христианства в 
первые века н. э., а если точнее, то обращение к языческой философии, в част-
ности, к Платону не иначе как «христианским платонизмом». Данное явление в 
своей сути содержит ряд опасных моментов для христианства, на которые не 
обращали внимания его представители. Один из них заключается в том, что 
всякое использование методов платонизма приводит к неизбежной «платонизации» 
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пользующегося [7]. Иными словами, христианин будет неизбежно погружаться 
в языческую философию, что приведет его к эклектизации его мышления и, со-
ответственно, отходу от христианской догмы, а в некоторых случаях неизбежно 
может привести к впадению в ересь. Возвращаясь таким образом к роли плато-
низма в культурном наследии христианства, можно задаться естественным во-
просом: «В какой степени христианство было платонизировано?». Особенно 
четко данный вопрос приобретает важность в контексте бытующего в различных 
кругах интеллектуалов мнения, что в развитии христианства было две ветви раз-
вития: через Платона и через Аристотеля. Изучение Аристотеля является куда бо-
лее свойственным католической традиции в христианстве, в то время как право-
славное богословие в большей степени является платоническим [8]. 

Возвращаясь к опасностям, которые несет платонизм, можно затронуть хри-
стианское учение о душе. Согласно Иоану Дамаскину, «тело и душа сотворены 
в одно время; а не так, как пустословил Ориген, что одна прежде, а другое по-
сле» [9]. В данном контексте Ориген является богословом, который, будучи 
христианином, однако находясь под влиянием Платона, учил о предсущество-
вании душ, что противоречило христианской догме [10]. Касаясь проблемы 
души у Платона и в христианстве, мы вновь соприкасаемся с проблемой «пла-
тонизации». Неужели она является столь всеобъемлющей? На этот вопрос 
можно встретить разные суждения. Так, исследователь М. А. Прасолов проведя 
исследование текстов ранних христианских ораторов, которые использовали 
глагол «платонизировать» (πλατωνίζειν), пришел к выводу, что подражать Пла-
тону можно в риторическом, художественном отношении, что не обязательно 
означает следование его теориям, либо Платону можно подражать в прямом 
смысле – разделять его взгляды как истинные и, в случае христианства, иска-
жать догматы веры в сторону платонических теорий, в особенности в триадоло-
гии» [11, с. 68]. На этом основании мы можем заключить: хотя влияние плато-
низма на христианство довольно сильно, все же мы не можем так конкретно 
склониться к тому, что его влияние на культурное наследие христианства явля-
ется всеобъемлющим.  

Обсудив опасности, преподносимые христианству со стороны платонизма, 
можно отметить и положительный аспект во всем вышеперечисленном и глав-
ным образом, во влиянии платонизма на культурное наследие христианства. 
Отмеченные нами раннее негативные аспекты влияния платонизма на христи-
анство, хоть и в крайне сжатой форме, поскольку формат статьи не позволяет 
раскрыть данную проблематику полностью, являются во многом следствием 
мнения о том, что христианство лишено собственной рациональной силы, по 
своей природе является абсолютно устаревшим и несет в себе тьму и невеже-
ство. Этот список обвинений можно продолжать очень долго. Обычно указы-
вают на то, что христианство стало значимым только после вмешательства им-
ператора Константина Великого, который под давлением государства позволил 
ему использовать интеллектуальные ресурсы античной культуры. Для иллю-
страции такой позиции можно привести цитату от современного западногер-
манского исследователя Вальтера Нигга, который с иронией отмечает, что на 
место античных идеалов мудрости христианство поставило образ «христиан-
ского дурака». Это подтверждает мнение о том, что христианство является  
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религией деградирующего меньшинства, которая не смогла бы стать значимой 
силой без помощи государства [12, с. 105]. Однако, для опровержения подобных 
утверждений можно обратиться к творчеству уже упомянутого нами раннее 
Иустина, который демонстрирует неполноценность подобной точки зрения. 
Христианство само по себе уже изначально имело довольно прочные основы, в 
связи с чем тот же Иустин защищал Платона, а не Платон «защищал» Иустина 
в контексте христианской догмы. 

Пользой, которую нес платонизм, а если точнее, то и процесс эллинизации в 
целом, стало использование греческого языка, что отразилось в написании  
Нового Завета. Во времена апостола Павла христианские общины существова-
ли, но не обладали организованной структурой. Под влиянием греческой куль-
туры христиане часто общались на греческом языке, что продолжалось в тече-
ние нескольких столетий. Со временем греческий язык стал широко распро-
страненным и использовался в повседневной жизни, став универсальным язы-
ком для различных народов, принявших христианство. Греческий язык стал ос-
новным языком церкви, и миссионерская деятельность апостола Павла была 
построена на этом фундаменте. Христианские миссионеры во время пропове-
дей часто опирались на греческую философию, заимствуя ее аргументацию. 
Например, апостол Павел проповедовал в Афинах перед стоиками и эпикурейцами, 
цитируя греческих поэтов и используя стилистику и доводы, понятные образован-
ным слушателям. Таким образом, он основывал свою проповедь на греческой фи-
лософской традиции, которая была значима для людей того времени [13, с. 160]. 

Обращаясь именно к платонизму, можно отметить, что одной из основных 
идей, которую христианство заимствовало у платонизма, была уже раннее упо-
мянутая нами концепция идеального мира, который существует независимо от 
материального мира. Платон утверждал, что существует мир идей или форм, 
который является реальным идеальным образом для материального мира.  
Эта идея нашла свое отражение в христианской теологии, где мир Божий рас-
сматривается как идеальный и вечный, в отличие от мира материального. 

Обращаясь к рассмотрению влияния платонизма на христианское культур-
ное наследие в контексте современной науки, можно отметить работу  
Е. В. Кузьминой ««Античное христианство» как составляющая истории рели-
гии и истории Церкви», которая ярко демонстрирует, с какой силой данная 
проблематика повлияла на развитие отечественной науки в последние столетия. 
Так, можно отметить следующую цитату: «Античное христианство и платонизм 
создают лицо отечественной «философской теологии»» [14, с. 59]. 

Подводя итоги сказанному, нельзя не отметить ту роль, которую сыграл 
платонизм в развитии современного христианства. Многие русские философы 
первого поколения, такие как В. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Лос-
ский, А. Лосев, были под влиянием различных аспектов платонизма, что не 
могло не отразиться на развитии философии христианской мысли, и культур-
ном наследии христианства в целом. Русская философия старалась стартовать 
как религиозная и в некоторой мере выступала как русский платонизм, что от-
разилось в центральности темы Софии и общей платонической концепции рус-
ского идеализма. В соответствии с мнением российского философа А. Г. Дугина: 
«Эта линия прервалась и не получила органичного развития по историческим 
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обстоятельствам. Но без нового обращения к платонизму русской философии про-
сто не может быть. И вместе с тем невозможно представить себе возрожденную 
русскую философию без христианства. Таким образом, проблема христианско-
го платонизма становится для нас центральной» [15]. 

В заключение можно отметить, что платонизм оказал весьма разнообразное 
влияние на культурное наследие христианства, как в негативном, так и в поло-
жительном ключе. Во многом тот образ христианства, который предстал пред 
нами сегодня, был бы невозможен без влияния платонизма. Христианская апо-
логетика и миссионерская деятельность не была бы столь действенной, не будь 
процесса эллинизации. Платонизм во многом стал ключом к пониманию хри-
стианской догмы, параллельно с этим оставаясь тонким лезвием, по которому 
ходило христианское богословие. Платонизм, оказавший столь сильное влияние 
на русскую религиозную философию, может стать нитью, держась за которую 
можно собрать возрожденный образ отечественной религиозной мысли и высо-
кий культурный облик христианства, не сведенный до уровня простых норм 
морали или, что еще хуже, до простого ритуала, соблюдаемого людьми без 
особого осознания и понимания трансцендентной роли христианства в жизни 
верующего. Таким образом, вопрос о влиянии платонизма на культурное насле-
дие христианства остается одним из центральных в исследовании христианских 
ценностей, а также создает продуктивную базу для их распространения в наши дни. 
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ХРИСТИАНСТВА В ФОРМИРОВАНИИ  
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Е. А. ЛАГУНОВСКАЯ  

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 
Аннотация. В статье выявляется духовный потенциал христианского насле-

дия в контексте формирования нравственной культуры современной молодежи 
как системного единства морального сознания, отношения и поведения. Иссле-
дуется репрезентация ценностей христианства в индивидуальной и социальной 
деятельности, влияющая на нравственное развитие личности в отношении к 
внешнему миру, конкретной социальной действительности и процессы саморе-
флексии. 

Ключевые слова: ценности, христианство, духовность, нравственная культура. 
Annotation. The article reveals the spiritual potential of the Christian heritage in 

the context of the formation of the moral culture of modern youth as a systemic unity 
of moral consciousness, attitude and behavior. The representation of Christian values 
in individual and social activities is explored, influencing the moral development of 
the individual in relation to the outside world, specific social reality and the processes 
of self-reflection. 

Key words: values, Christianity, spirituality, moral culture. 
Исследование выполнено в рамках НИР «Ценности традиционных конфессий 

в сознании современной белорусской молодежи», № госрегистрации 20211331. 
 
Духовно-нравственное наследие исторического прошлого Беларуси пред-

ставляет собой моральный фонд, оказывающий воздействие на формирование 
структурных компонентов национальной культуры: идеалов, знаний, опыта, 
ценностей. В ХХI веке необходима парадигма развития нравственной культу-
ры, в наибольшей мере выражающая менталитет народа, закрепленные веками 
высшие, духовно-нравственные ценности его бытия. Обращение к конструк-
тивному потенциалу общечеловеческого духовно-нравственного христианского 


