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ПРОБЛЕМА  ЖИЗНИ  И  СМЕРТИ   

В  МИСТИЧЕСКОЙ  ТРАДИЦИИ  ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЫ 
В качестве основания мистической традиции можно расценивать рабо-

ты Плотина, Аврелия Августина, (Псевдо)Дионисия Ареопагита, Ио-
анна Скота Эриугены. Неотчуждаемыми характеристиками мистической 
традиции являются: балансирование на грани невыразимого, невербали-
зуемого опыта, весьма спокойное отношение к требованию соблюдения 
формальностей, тяготение к индивидуализации, высокая степени эмоцио-
нальной окрашенности религиозных практик, – как следствие, нелиней-
ность и прерывность традиции как таковой. 

Внутри мистической традиции Западной Европы XI–XVIII веков могут 
быть выделены два базовых периода: средневековая мистика и мистика 
периода Возрождения и Нового времени (новоевропейская мистика). В 
рамках каждого из них наблюдается значительная степень схожести об-
щего настроя, отношения к собственному мистическому опыту, а также 
наиболее активно разрабатываемой тематики. 

Рассмотрение мистической традиции сквозь призму проблемы жизни и 
смерти может считаться наиболее адекватным, так как данная традиция, 
являясь абсолютно христианской по духу, по-настоящему озабочена имен-
но проблемами сотворения, грехопадения, возрождения и спасения. При 
осуществлении реконструкции продуктивным представляется опираться на 
исследование учений наиболее репрезентативных мыслителей. Для сред-
невековья таковыми являются Бернар Клервоский и Майстер Экхарт; в 
отношении новоевропейской мистики – Якоб Бёме и Эммануил Сведен-
борг. 

Средневековые мистики редко говорят о субъективном мистическом 
опыте и в своих построениях стремятся непосредственным образом опи-
раться на ортодоксальное христианское вероучение, говоря о возможности 
различении подлинной и неподлинной жизни и смерти и усматривая исток 
последней в свободном волеизъявлении человека, приведшем к грехопаде-
нию. Причины этого коренятся в базовом положении, согласно которому 
подлинно «живым» может быть назван исключительно Бог как обладаю-
щий всей полнотой бытия – человек же обладает бытием лишь по аналогии 
с божественным и потому в случае «отворачивания» от Бога неминуемо 
обречён на смерть. Поэтому целью человеческой жизни должно сдать обре-
тение бытия, т. е. абсолютное единение с Богом, точнее с Божеством. 
Возможность этого единения гарантируется двумя обстоятельствами: су-
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ществованием в человеке некой несотворённой глубинной сущности и не-
престанным самосовершенствованием, восхождением по ряду ступеней. В 
качестве наиболее значимых добродетелей выделяются смирение, любовь 
и отрешённость. Причём последние две по силе сравниваются со смер-
тью, ибо производят в человеке столь же кардинальные перемены. Царст-
во Божие понимается исключительно духовно, как находящееся внутри 
человека, поэтому представляется возможным – хотя и лишь в некоторой 
степени – достижение его уже в этой жизни. Данный факт также фунди-
рован различением  внутреннего и внешнего человека. 

Новоевропейские мистики более внимательно и трепетно относятся к 
собственному мистическому опыту, пытаясь найти ему подтверждение, 
прибегая к аллегорическому методу истолкования Священного Писания. 
Подобный «мистический индивидуализм» обусловлен довольно мрачным 
настроем: современная мыслителям эпоха рассматривается как «закат 
церкви», «конец света» и, соответственно, дарованное знание мыслители 
склонны рассматривать как новое откровение. Для новоевропейской мис-
тики характерны конфронтации с учением официальной церкви, выра-
жающееся в желании «дополнить» традиционно христианские представ-
ления посредством пост- и пред-истории. Новоевропейские мистики прак-
тически не говорят о необходимости такого единения с Бо-
гом/Божеством, где исчезает всяческая качественность, но в их воззрени-
ях духовное понимание Царства Божия и проч. часто сменяется довольно 
«живописными (почти натуралистическими) картинами». Тем не менее, 
базируясь на традиционном различении внешнего и внутреннего человека, 
они также проводят дифференциацию телесной/духовной, внеш-
ней/внутренней жизни и смерти. В отношении пути, ведущего к позитив-
ному разрешению жизни и смерти и восстановлению утраченного гармо-
ничного состояния мира и человека, новоевропейские мистики близки 
средневековым, во-первых, постулируя в качестве высших добродетелей 
любовь и самопредание (не доходя, правда, то более тонкого понимания 
отрешённости как полной бессубъектности, возвращающей, однако, чело-
века в исходное состояние абсолютной бытийной потенциальности); во-
вторых, утверждая тесную взаимосвязь веры и ежедневных мирских дел; в-
третьих, говоря о зачинании будущего блаженства уже в ветхом теле, в 
земной жизни. 

Безусловно, осуществлённое исследование позволяет выявить лишь 
наиболее общие черты западноевропейской мистической традиции, уви-
денные через призму проблемы жизни и смерти. И поэтому оно имеет од-
новременно и панорамный, и вводный характер. 

 
 
 
 
 


