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«ИСКРА» БОЖЕСТВЕННОСТИ И УЧЕНИЕ ОБ ОБОЖЕНИИ – ОСНОВНЫЕ 
КОНЦЕПТЫ МИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

МАЙСТЕРА ЭКХАРТА 
 

Рогозина Э.Р. 
 

Рассматриваются основные положения мистической философии Майстера Экхарта 
– «искра» божественности и учение об обожении. Устанавливается специфическая черта 
мистики Экхарта. Божественность, Сущность, Природа у Экхарта выше и содержатель-
нее Лиц Святой Троицы. 

Ключевые слова: мистика, философия, божественность, учение. 
 

DIVINITY'S «SPARK» AND THE DOCTRINE OF DEIFICATION – BASIC CON-
CEPTS OF MYSTICAL PHILOSOPHY BY MEISTER ECKHART 

 
Rogozina E.R. 

 
Here are discussing main provisions of Meister Eckhart’s mystical philosophy -"spark" of di-

vinity and the doctrine of deification. Specific feature of Eckhart’s mysticism is being set. The Deity, 
the Essence, Eckhart’s Nature is higher and has more meaning than Persons of the Holy Trinity. 

Keywords: mystic, philosophy, deity, doctrine. 
 
Нельзя не согласиться с мнением, что интерес к мистике просыпается в кризисные или 

переломные моменты эпохи. Именно в такое непростое время довелось жить Майстеру Эк-
харту. Укрепление схоластической мысли, с одной стороны и надежда на проснувшееся от-
кровение Христово, с другой. Эпоха характеризуется еще и тем, что весьма неоднозначно 
понимается само христианство. Это и грозная религия, которая карает своим мечом всех не-
верующих и грешников, это и, по мнению П. Бицилли [1], мистический экстаз, имеющий 
эротическую направленность (упоминания о монахинях, несущих ложную беременность от 
Иисуса, встреча брата Петра Датского с Христиной, истинной невестой Христовой, в кото-
рой Петр увидел самого Иисуса и т.п.). 

Майстер Экхарт не впадал ни в одну из этих крайностей. Экхарт происходил из рыцар-
ского рода Хохгеймов. Рыцарство сказалось на всем его учении, в его взглядах, мыслях и ре-
чах. Надо мужественно переносить страдания, разделяя их с Христом - «Добрый рыцарь не 
жалуется на свои раны, взирая на короля, который ранен вместе с ним», - говорит М. Экхарт. 

Экхарт получил очень хорошее образование. Сначала Эрфуртский Доминиканский Ор-
ден, где он изучает риторику, диалектику, арифметику, астрономию, музыку и теологию. Для 
большинства будущих священнослужителей духовное образование на этом заканчивалось. 
Лишь тех, кто отличался особым дарованием, отправляли в высшую школу Ордена. Пробыв 
в Кёльнской школе три года и познакомившись там с идеями Альберта Великого, Фомы Ак-
винского, Майстер Экхарт занимает должность приора Эрфурта и викария Тюрингии. На 
протяжении всей своей жизни Экхарт занимает ответственные должности в церковном 
управлении, что говорит о его способностях и твердом взгляде на жизнь.  

Именно в этот период появляются  его «речи о различиях» - свободные поучения во 
время трапезы монахов. В одной из проповедей Экхарт выражает свою главную мысль о ни-
щете духом. Его трактовка нищеты гораздо шире и глубже, чем у его религиозных совре-
менников. «Есть люди на земле, они рождают Господа духовно, как родила Его телесно Мать 
Его». Его спросили: «Что это за люди?» Он сказал: «Это те, что свободны от вещей и созер-
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цают образ правды и пришли к тому в неведении; они на земле, но обитель их на небе, и они 
погружены в покой. Они проходят здесь, как маленькие дети» [2]. 

Интересно его высказывание о единстве вещей. «Нет ничего более несхожего, как го-
ворит один учитель, чем небо и земля. Почувствовала земля в глубине естества своего, что 
чужда она небу и несхожа с ним. Потому бежала от неба в места глубинные и лежит там не-
подвижно и тихо, чтоб не приблизиться к небу. И узнало небо в глубочайшем естестве своем, 
что земля удалилась от него и заняла глубинные места. Поэтому неудержимо изливается оно 
плодородием своим в земное царство, и мудрецы хотят, чтобы широкое и далекое небо не 
оставляло для себя ничего, даже кусочка, равного острию иглы. И возрождает всецело себя 
небо, пробуждая плодородие в царстве земли. То же скажу я о человеке, который стал перед 
собой, перед Богом и перед всеми творениями «ничем»; он занял глубочайшие места и дол-
жен излиться в него Бог всецело, или Бог не Бог! [2] 

В 1302 году Экхарт становится главой Саксонского Ордена, но уже в 1307 году его об-
виняют в поощрении ереси свободного духа и он вынужден оставить свою должность. На 
общем собрании в Страсбурге ему удается оправдаться и его назначают в Богемию, где он 
преобразует богемские монастыри, замещая генерала Ордена. В 1311 году Экхарта избирают 
главой немецкой провинции, но Орден снова посылает его в Париж, где он занимает кафедру 
в высшей школе. С 1312 по 1320 год Экхарт занимает кафедру Страсбургской богословской 
школы Ордена. 

В 1325 году на соборе в Венеции поступает жалоба на братьев немецкой провинции, 
«которые в своих проповедях преподают народу некоторые вещи, могущие легко привести 
слушателей к ересям». Этот донос относился к Экхарту и молодым священникам, его после-
дователям. Первые попытки обвинить Экхарта оказались неудачными. Когда инквизиторами 
явились соперники Экхарта, теологи высшей Францисканской школы в Кёльне, Доминикан-
ский Орден встал на защиту Экхарта. Недовольный его оправданием архиепископ 14 января 
1327 года начинает против Экхарта формальный процесс. 

24 января Экхарт со свидетелями является перед инквизиторами и выступает против их 
способа ведения дела. Он считает, что недостойное поведение с подслушиваниями, поклепа-
ми и каверзами есть полный произвол, который наносит оскорбление всему Ордену. Он счи-
тает ниже своего достоинства отвечать на их обвинения и приглашает их 4-го мая с собой в 
Авиньон, где он, Экхарт, перед папой и всей церковью докажет чистоту своего учения, кото-
рое было ими просто неверно понято. 

13 февраля 1327 года в доминиканской церкви в Кёльне Экхарт, окончив свою пропо-
ведь, попросил прочесть народу на латыни рукопись, которую он держал в руке, и когда она 
была прочтена, перевел ее сам на немецкий язык и объяснил. Затем он пригласил бывшего 
здесь нотариуса составить об этом протокол. Свидетелями подписались несколько духовных 
лиц и два кёльнских гражданина. Заявление же это, которое потом ложно называли отрече-
нием, гласило: 

«Я, Мейстер Экхарт, доктор святой теологии, объявляю прежде всего, призывая во сви-
детели Бога, что каждое заблуждение в вере и искажение ее избегал я насколько мог, ибо та-
ковые заблуждения были мне всегда ненавистны и ненавистны до сих пор, как доктору и 
члену Ордена. Если нашлось бы что-либо ошибочное в этом отношении, что бы я написал, 
сказал или проповедовал, открыто или неоткрыто, прямо или косвенно, с дурным умыслом 
или ради духа сопротивления, - от этого отрекаюсь я прямо и открыто всем и каждому, кто 
присутствует здесь в собрании, ибо смотрю с этого мгновения на сие, как на несказанное и 
ненаписанное, особенно потому, что слышу, что плохо меня поняли; будто я проповедовал, 
что мой маленький мизинец создал все; но я не думал и не говорил того, что гласят эти сло-
ва; а сказал я это о пальцах того маленького мальчика Иисуса». Затем, опровергнув еще одно 
искажение своего учения о душе и объяснив его, Экхарт говорит: «Я исправляю все это, и 
отказываюсь от всего этого, и буду исправлять, и буду отказываться в общем и в частности 
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всегда, когда это понадобилось бы, от всего, в чем было бы признано отсутствие здравого 
смысла». 

Во всем этом нет ничего, что можно было бы назвать отречением. Экхарт только готов 
отказаться от того, что можно было бы доказать как идущее вразрез с верным учением и 
здравым смыслом. Он утверждает, что его не поняли, и вовсе не признает себя виновным. 
Совесть его чиста перед церковью. И разъяснить это хотел он народу, чтобы тем самым 
снять обвинение и с Ордена, который стоял за него. Решения своего дела Экхарт не дождал-
ся. Он умер в 1327 году. А через два года (27 марта 1329 года) появилась папская булла, при-
знающая 26 положений учения Экхарта еретическими и называющая вышеприведенное его 
заявление собственным его отречением от этого учения. 

Одно из важнейших положений учения Экхарта — «искра» божественности, содержа-
щаяся в глубинах духа человека. «Эта искра не довольствуется ни Отцом, ни Сыном, ни Свя-
тым Духом, ни Троицей, пока из всех трёх лиц каждое заключено в своей свойственности. 
Воистину говорю, свет этот не удовольствуется плодоносной врождённостью божественного 
естества. Скажу я и более, что звучать будет ещё диковиннее: клянусь я благою истиной, что 
свету этому не довольно простой недвижности божественной сущности, ничего не отдающей 
и ничего в себя не вбирающей; и ещё более: свет жаждет знать, откуда сущность эта проис-
ходит, он жаждет простого основания, безмолвной пустыни, где никогда не усмотришь ни-
какого различия, где нет ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа; во внутренних недрах, в ничьей 
обители, там свет сей находит удовлетворение, и там он более един, чем в себе самом; ибо 
основание здесь — просто покой, в самом себе неподвижный. Душа обретает полное бла-
женство лишь тем, что бросается она в пустынное божество, где нет ни творения, ни образа, 
дабы себя там утратить и затеряться в пустыне» [1]. 

Говоря о мистицизме философии Экхарта, В. Лосский замечает: «Латинская философия 
сначала рассматривает природу в себе, а затем доходит до её Носителей; философия грече-
ская рассматривает сперва Носителей и проникает затем в Них, чтобы найти природу. Лати-
нянин рассматривает лицо как модус природы, грек рассматривает природу, как содержание 
лица» [3]. Это замечание объясняет специфическую черту мистики Экхарта, а именно то, по-
чему он не довольствовался Лицами Святой Троицы, полагая Божественность, Сущность, 
Природу выше и содержательнее Лиц. Для Православного богословия такое положение ве-
щей немыслимо. «Греческие отцы всегда утверждали, что начало единства в Святой Троице 
— Личность Отца. Будучи началом двух других Лиц, Отец тем самым является пределом со-
отношений, от которых ипостаси получают своё различение: давая Лицам их происхожде-
ние, Отец устанавливает и их соотношение с единым началом Божества как рождение и ис-
хождение <…> По выражению греческих отцов, «один Бог, потому что один Отец». Лица и 
природа полагаются, если можно так сказать, одновременно, без того, чтобы одно логически 
предшествовало другому. Отец — Источник всякого Божества в Троице, изводит Сына и 
Святого Духа, сообщая Им Свою природу, которая остаётся единой и нераздельной, самой 
себе в Трёх Лицах тождественной. Исповедовать единую природу для греческих отцов озна-
чает видеть в Отце Единый Источник Лиц, получающих от Него ту же природу» [3].  

Еще одной идеей мистической философии Экхарта является учение об обожении. На 
первый взгляд ничего специфически западного в этом нет. Ведь учение об обожении являет-
ся центральным и в православной мистике, это важнейшая тема в писаниях св. Григория Бо-
гослова, св. Симеона Нового Богослова, св. Григория Паламы и других. Но при более при-
стальном рассмотрении разница не может быть не обнаружена. На Западе до сих пор, как и в 
старину, главный праздник христианского календаря — Рождество Христово. На Востоке — 
Пасха. Вероятнее всего, здесь обнаруживается разное отношение к Боговоплощению. На 
Востоке Пасха явно выделяется своим ликующим торжеством, ибо суть Православия яснее 
всего выступает в этом событии всеобъемлющего Воскресения. Христос Воскресший и обра-
тивший в ничто могущество ада — центральная фигура Восточного Христианства. И в этом 
нет никакого сомнения, стоит только вспомнить слова Пасхальной службы. Почитание же на 
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Западе прежде всего праздника Рождества, праздника вочеловечившегося Бога, говорит о 
тяготении католического богословия к человеческой стороне личности Богочеловека. Отсю-
да и понимание обожения будет кардинально отличаться от Православного. Если мистиче-
ское восхождение направлено на человечность Христа — не приходится удивляться эротиче-
ской окрашенности мистических откровений, а так же присутствию героического начала в 
устремлении к Богу. Ведь «постижению Бога в духе приравнивается по значению простое 
последование Христу в Его земной человеческой жизни» [1]. 

Таким образом, Мейстер Экхарт был средоточием, «где скрещивались духовные лучи 
того времени и вспыхивали огнем». Безусловно, он был величайшим богословом и пропо-
ведником Германии, но и в других странах, куда не доходил его голос, учение его распро-
странялось через переписанные латинские и немецкие проповеди. Не только в своем Ордене 
и в школах проповедовал Экхарт, но все сословие призывал он к участию в высокой религи-
озной жизни. Его неоднозначность, смелые взгляды и высказывания, безусловно, оказали 
влияние на дальнейшее развитие человеческой мысли и богословие в целом. 
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Статья посвящена восстановлению территориальной целостности Русской Церкви и 

полной интеграции епархий Прибалтики, Молдавии, Западной Украины и Западной Белорус-
сии в состав Русской Православной Церкви. Также в статье большое внимание уделялось 
упорядочению церковной жизни в диаспоре. Адресована историкам церкви и всем интере-
сующимся отечественной историей 


