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Доклад посвящен историко-философской проблематике наследия Евагрия Понтийско-
го (восточно-христианского аскета и мыслителя IV века), в частности, раскрытию её акту-
ального содержания и значения для современных исследований ранневизантийской куль-
туры, философии и традиции исихазма.

Евагрий происходил из Понта, где он провел юношеские годы в школе отцов-каппадо-
кийцев - Василия Кесарийского, Григория Назианзина и Григория Нисского, где воспри-
нял классическую образованность и тринитарное богословие. Он был их учеником, другом
и сподвижником на протяжении всей жизни. Его фигура примечательна тем, что он при-
мкнул в 60е годы к египетскому монашескому движению, которое тогда насчитывало всего
два поколения живой традиции, будучи носителем высокой интеллектуальной и фило-
софской культуры поздней античности, он теоретизировал и систематизировал мистико-
аскетический опыт пустынников. Результаты его работы по философско-богословскому
представлению системы исихазма легли в основу её последующих разработок в рамках
византийской философии, оказав сильное влияние на многие культуры.

Научная проблематика его наследия в первую очередь разворачивается на почве осуж-
дения Евагрия (вместе с Оригеном и Дидимом Слепцом) на 5 и 6 Вселенских соборах
при императоре Юстиниане I. В связи с данными историческими событиями его фигура
и сочинения подверглись забвению, оказались в тени по политическими причинам; хотя
влияние сохранилось, и созданная им теория стала классической.

Находки XX века позволили переоткрыть исследовательскую область евагрианства,
оригенизма и платонизма в мистике древнего христианства. Восточные православные
церкви, которые не принимали участия в 5 и 6 Вселенских соборах (такие как сирийские,
армянские), сохранили в своей традиции переводы центральных философско-богослов-
ских сочинений, которые не сохранились в оригинале на греческом.

Венцом творчества Евагрия является трехчастное руководство по аскетике. Первая
часть (Praktikos) посвящена очищению и подготовке подвижников (paideia) к созерцатель-
ной жизни и чистой молитве (sophia), которым посвящены вторая (Gnostikos) и третья
(Kephalaia gnostika) части. Даже в данной схеме заметна адаптация классической систе-
мы античной философии. Первые две части сохранились в оригинале и не удалялись из
византийской традиции. Судьба третьей такова, что она уничтожалась в регионах под
юрисдикцией церквей, принимавших 5 и 6 Вселенские соборы, но сохранилась на класси-
ческом армянском и сирийском языках, при чем в многочисленных вариантах переводов
и рукописях.

"Умозрительные главы" состоят из 600 главок, в то время как первые две части -
сотницы. Кроме того, каждая из главок в форме сжатых сентенций содержит именно
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метафизические, космологические и эсхатологические положения, которые отсутствуют в
такой полноте в других трактатах. Их обнаружение и критические исследования открыли
новые грани в ранневизантийской философии.

В отечественном научном дискурсе не хватает внимания к этой теме: малочисленны
переводы, "Умозрительные главы" не переведены на русский, имя Евагрия не знакомо
многим и окутано неактуальными ошибочными мнениями, искажающими факты.
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