
 Устройство человека: 
дихотомия или трихотомия? 



Апостол Павел о плотских, душевных 
и духовных людях 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей 
полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса Христа» 
(1 Фес. 5:23) 



Душевный человек 

«Душевный человек не принимает того, 
что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно 
судить духовно. Но духовный судит о 
всем» (1 Кор. 2:14-15). 







Феофан Затворник 
Тело — наш животно-растительный организм, со всеми его 
отправлениями и потребностями; душа — начало тех 
внутри нас сознательных явлений, кои начинаются 
чувственными восприятиями, влечениями и ощущениями и 
оканчиваются научными построениями, начинаниями и 
предприятиями; дух — орган Богообщения, Бога 
сознающая, Бога ищущая и Богом живущая сила. 
Существенные черты его — сознание и свобода, движущие 
его начала суть: вера в Бога, чувство всесторонней 
зависимости от Него и уверенность в Нем. Проявления 
жизни суть: страх Божий, действия совести и жажда 
Богообщения, выражающаяся недовольством ничем 
тварным. Это и есть то дыхание жизни Богоподобной, 
которое вдохнул Бог при творении в первозданного. 
Сочетавшись в человеке с душою животною, оно 
претворило ее в душу человеческую, которая потому в 
своих действиях являет основательное сродство и с 
животными, и с духом. 



«кожаные одежды» 

«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды 
кожаные и одел их» 
Что нужно понимать под одеждой: 1) созданное 
эволюцией конкретное тело (ςάρξ) для 
вселения в него «нашего предка», обладающее 
«животной душой» (ψυχή) и каким-никаким 
умом (νοῦσ); 2) абстрактную животную природу 
(φφςισ) или сущность (οὐςία), усвоенную 
Адамом с Евою; 3) животные ткани и 
сопутствующие им случайные свойства 
животной природы (ςυμβεβηκότα), без которых 
Адам не мог бы существовать в преображённом 
мире? 



Гностицизм 

Гилики (ὕλη вещество, материя) 

Психики 

Пневматики 

Духовное спасаемо по природе, душевное 
же, будучи самовластным, имеет 
способность и к вере, и к бессмертию, и к 
неверию и тлению по своему выбору; 
материальное по природе гибнет. 

(отсутствие «лифтов») 



гностики 
Гностики ставили личное духовное знание (гносис) выше 
ортодоксальных учений и авторитета традиционных 
религиозных институтов. Считая материальное существование 
порочным, проводили различие между верховным, 
скрытым Богом и злобным божеством, ответственным за 
создание материального мира.  
Гностические тексты имеют дело не с концепциями греха и 
раскаяния, а с иллюзией и просветлением.  
Гностики-карпократиане полагали, что лучший способ 
презирать материальный мир — это совершать все возможные 
плотские грехи, сохраняя свободу духа или бесстрастие. 
Наследники гностиков: германский нацизм, троцкизм, 
либертарианство. 
Платонизм, «отец» гностицизма, таит в себе как тоталитаризм и 
элитаризм, так и «платоническую» (т.е. однополую) любовь, 
полностью отвергаемую только авраамическими религиями. 



Excerpta ex Theodoto 
1) «Взяв “прах от земли”, – часть не сухой 
<земли>, но многосоставного и разнообразного 
вещества, – сделал душу земную и 
вещественную бессловесную и единосущную 
душе зверей. Сей есть человек “по образу”. 

2) А <человек> “по подобию” – по подобию 
самого Демиурга – это тот, которого в него (т.е. в 
человека “по образу”) <Демиург> и “вдунул”, и 
всеял, вложив <в него> через ангелов нечто 
единосущное себе. Поскольку он невидим и 
бестелесен, свою сущность он назвал “дыханием 
жизни”. Принявшее же форму стало “живой 
душой”; о том, что это так, он сам признажт в 
пророческих писаниях». 



Excerpta ex Theodoto 

3) Имел же и Адам скрытым от себя 
образом духовное семя (τὸ σπέρμα τὸ 
πνευματικόν), посеянное Мудростью в 
<его> душу, «преподанное/назначенное, – 
говорит, – через ангелов рукой 
Посредника. 

К тржм бесплотным на Адама надевается 
четвжртое, земное, «кожаные одежды». 

 



«Кожаные одежды» 
• «Кожаные одежды», по Филону, <мжртвое> тело 

(τὸν δερμάτινον ὄγκον, τὸ σῶμα). 
• По свт. Григорию Назианзену, — «тяжкая плоть» 

(σάρκα βαρεῖαν), образ неразумной природы» 
(τὸ σχῆμα τῆς ἀλόγου φύσεως) 

• По свт. Григорию Нисскому, — «возможность к 
смерти» (τὴν πρὸς τὸ νεκροῦσθαι δύνμιν), 
«плотская мысль» (τὸ φρόνημα τῆς σαρκός). 

• По Дидиму Слепцу, — «плотные тела» (τὰ 
σώματα ταῦτα τὰ παχέα). 

• По прп. Иоанну Дамаскину, —  смертность (τῆς 
θνητότητος), которая должна быть снята и 
заменена благолепием нетления.  

 



Климент Александрийский 

В человеке представлено число десять: 

пять чувств, дар речи (τὸ φωνητικόν), 

способность к деторождению (τὸ σπερματικόν), 

<обретжнное> при творении духовное начало, т. е. 
«плотский дух»), 

ведущее начало души (τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς),  

появляющаяся благодаря вере особая черта 
Святого Духа.  

На восемь частей душу делили стоики. 

Климент к ним прибавляет «плотский дух» и 
некую печать веры. 



Климент Александрийский 
«Кроме этих десяти человеческих частей законодательство, 
кажется, отдажт приказы зрению, слуху, обонянию, 
осязанию, вкусу и содействующим им органам, являющимся 
двойными – рукам и ногам. Таково образование человека. 
Прибавляется же <к этому> душа, и сверх того добавляется 
ведущее начало (τὸ ἡγεμονικόν), при помощи которого мы 
рассуждаем, не при вбрасывании семени производимое, так 
что и без него получается число десять, посредством каковых 
<входящих в него частей> осуществляется вся деятельность 
человека. <<>  
Жизненной силой, которой охватываются способности 
питаться, расти, и вообще двигаться, владеет плотский дух 
(τὸ πνεῦμα τὸ σαρκικιόν) <<>.  
Посредством плотского духа человек чувствует, желает, 
наслаждается, гневается, питается, растжт. Да и к действиям, 
сообразным с мыслью и размышлением, им направляется, и 
когда побеждает вожделения, царствует ведущее начало. 



Ка 

Климент Александрийский, говоря о 
«плотском духе», мог использовать также 
образ «Ка». Согласно верованиям древних 
египтян, «человек состоял из нескольких 
“форм бытия”. Кроме тела и души, <…> он 
обладал ещё духом, силой или, может быть, 
“образом”, тенью, особенно же “Ка” — 
олицетворённой жизненной силой» *Тураев 
1922: 28]. 



Синтез учения Платона и Павла 

У Климента есть высказывание, в котором он изящно совмещает 
трихотомию апостола Павла (τὸ πνεῦμα, ἡ ψυχή, τὸ ςῶμα) с 
учением Платона, говорящего о вожделениях (<αἱ> ἐπιθυμίαι), 
гневе (ὁ θυμόσ) и разуме (ὁ λογιςμόσ). Александрийский богослов 
пишет: «Пожалуй, и по-другому может быть <истолковано число> 
три: как гнев/нрав, вожделение/влечение и разум/рассудок; 
согласно другой точке зрения, как плоть, душа и дух».   

Обращается Климент и к образу «духовного тела», который 
использовал апостол: «сеется тело душевное (ςῶμα ψυχικόν), 
восстаёт духовное (ςῶμα πνευματικόν)». Согласно 
александрийскому богослову, «“соединяющийся с Господом есть 
один <с Ним>дух” (1 Кор. 6:17), “духовное тело (πνευματικὸν 
ςῶμα)”».  



Проблема «первородного греха» 
 

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. Павел говорит это от 

лица того, кто привык грешить и запятнан 
пороками плоти 

• Пелагий 

• Блаженный Августин  

• Корнелий Янсений 



Был ли у Христа человеческий ум? 

Исходя из того положения, что совершенный 
человек и совершенное Божество не могут 
соединиться в одно лицо и что Христос как 
совершенный человек был бы греховен и, 
следовательно, неспособен к искуплению, 
Аполлинарий учил, что Христос имел только две 
части человеческого существа — тело и душу, 
третью же часть, ум, занимал в нём 
Божественный Логос: «Если бы Господь принял 
всё, то, без сомнения, имел и человеческие 
помыслы; в человеческих же помыслах 
невозможно не быть греху» 



Аполлинарий 
Аполлинарий не различал «природу» и 
«ипостась» и поэтому во Христе находил не 
только единое Лицо и Ипостась, но и единую 
природу. Аполлинарий утверждал, что во 
Христе Бог и плоть составили единую 
природу - сложную и составную. 



Св. Григорий Синаит († 1346 г.) 

«Царство Небесное подобно скинии, устроенной 
Богом. Оно <, по образцу> скинии Моисеевой, имеет в 
двух завесах изображение <жизни> будущего века. В 
первую часть <Царства Небесного> войдут все 
освящённые благодатью, а во вторую, как духовную, – 
только те, которые здесь, во мраке богословия, будучи 
как бы священниками, в совершенстве 
священнодействовали тремя силами души. 
Последние, имея ходатаем <Единого> от Троицы 
Иисуса, величайшего из священников и первого из 
священноначальников, проникнут в богозданную 
скинию и озарятся молниеносным сиянием» 


