
Конференция «Ломоносов 2021»

Секция «История зарубежной философии»

Понятия grund и synderesis в мистике позднего Средневековья.

Научный руководитель – Мельников Сергей Анатольевич

Наволоцкая Татьяна Васильевна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский
факультет, Кафедра истории зарубежной философии, Москва, Россия

E-mail: volarevia@rambler.ru

Комментируя проповеди немецкого богослова XIV века Иоганна Таулера, Мартин Лю-
тер обращает внимание, в частности, на те части текстов, в которых Таулер описывает
свою модель "тройного человека" [6], тесно связанную с одним из центральных понятий
рейнской мистики как таковой, понятием grund. Интересным, однако, является тот факт,
что комментарии реформатора содержат отсылки к понятию synderesis [4], что убеждает
некоторых исследователей в наличии большого расстояния между взглядами мыслителей
[5] и ставит вопрос о том, насколько концептуально далеки друг от друга эти понятия в
принципе.

Понятие synderesis, плохо переводимое на русский язык, впервые встречается в коммента-
риях Иеронима Блаженного на книгу пророка Иезекииля [1] - тут synderesis упоминается
среди сил души и описывается как искра совести (scintilla sovientiae) - и, далее, в интерпре-
тации текста Иеронима, данной уже в XIII веке Альбертом Великим и Фомой Аквинским.
Само слово synderesis, по мнению большинства ученых, является появившимся в средневе-
ковых рукописях искажением греческого слова, обозначающего общее знание или совесть,
syneidêsis.

Уже в XIV веке разработкой этого понятия занимался, в частности, Жан Жерсон. В
сочинении "Об умозрительной мистической теологии" он рассматривает строение души,
утверждая, что ей присущи три познавательные и три эмоциональные способности, так, к
первым относятся чистое разумение, дискурсивный рассудок и чувственная восприимчи-
вость, а к последним - synderesis, разумное влечение и чувственное влечение [3] . Synderesis
тут есть основанная на влечении способность, наделенная Богом естественной склонно-
стью к благу, то есть, некое естественное, данное Богом и присущее человеку, стремление
к добру и свету. Тем не менее, это стремление не является богоподобным в более узком
смысле, в каком таковым является для рейнских мистиков grund.

Примерно в это же время Иоганн Экхарт и далее Иоганн Таулер разрабатывают мистиче-
скую концепцию отрешённости и учение о grund как «фундаменте» души, глубиннейшей
её части, «искре» Бога в человеке и одновременно месте встречи человека с Богом, месте
Его рождения. Grund богоподобен в том достаточно узком смысле, в каком не является
богоподобным стремление-synderesis, поскольку именно в этой своей части душа способна
на единение с Творцом в рамках unio, мистического опыта единения с Богом.

Непосредственно понятие synderesis присутствует в латиноязычной части наследия Эк-
харта, где его оно понимается как своего рода основание совести [2]. В текстах Таулера,
последователя идей Экхарта, само слово synderesis не встречается, однако упоминаемые
им понятия gewissen и conscientia, по мнению исследователей, часто близки к synderesis,
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что, вероятно, может говорить об отсутствии пропасти между рассматриваемыми поня-
тиями.

Так, в частности, упоминаемая Лютером при чтении отрывков проповедей Таулера от-
сылка к synderesis может говорить и о присутствующем на момент 1515-18 годов согласии
мыслителя с концепцией некого внутреннего ядра души, которое имеет особую близость к
Богу и естественно стремится к Нему, и о его знании трудов Иоганна Экхарта как таковых,
на что указывают и некоторые другие отрывки текстов реформатора.
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