
quod est intellectus agens, semper stat in lumine actualis Intelligentiae et semper actu intelligit. 
3. Abditum mentis tali intellectione se ipsum intelligit per suam essentiam. 4. Intellectus per 
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essentiam est exemplar quoddam et similitudo entis, in eo quod ens et omnia intelligit. 5. 
Intellectus per essentiam et semper in actu, qualis est intellectus agens, sicut se ipsum, sic omnia 
alia intelligit per suam essentiam, eodem modo quo se intelligit, et eadem simplici actione»*. 
Комментируя последнее положение, Дитрих уточняет: «Поскольку действующий 
интеллект является по своей сущности образцом всякого бытия в качестве бытия и 
поскольку тем самым интеллектуально он является всяким бытием, ясно, что тем же 
самым образом и тем же самым простым пониманием, которым он познаёт себя через 
свою сущность, он познает всеобщее бытие таким, как оно производится в Боге, и Его же 
способом, который есть божественный способ, ибо все остальное он познает, познавая 
себя». Эта серия уравнений между действующим интеллектом всех перипатетиков 
(Александра, аль-Фараби, Авиценны и Авер-роэса), равно как и августиновским «abditum 
mentis» и образом Бога в человеке была не мистической доктриной, а метафизической 
позицией, которую вскоре использовали немецкие мистики. Впрочем, неоплатонизм, 
находившийся под влиянием Прокла, продолжал оказывать воздействие и много позже 
начала X I V века — прежде всего на сочинения другого немецкого доминиканца — 
Бертольда из Мосбурга. Этот современник Экхарта оставил объемистое «Изложение 
первооснов теологии Прокла» («Expositio in Elementationem Theologicam Procli»), до сих 
пор не изданное, где, наряду с прочими, цитируются Дитрих из Фрейберга и Ульрих 
Страсбургский и которое Николай Кузанс-кий будет в свою очередь с похвалой 
цитировать в сочинении «Об ученом незнании» («De docta ignorantia»). 
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