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Ашиль Люшер 
ИННОКЕНТИЙ III И
АЛЬБИГОЙСКИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД 



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
Предлагаемая вниманию читателя издательством «Евразия» книга

принадлежит перу знаменитого французского историка Ашиля Люшера
(1846—1908) и посвящена одному из важных событий в истории
западноевропейского Средневековья — организованному Папой
Римским Иннокентием III крестовому походу северо-французских
баронов против катарской (альбигойской) ереси.

Понтификат Иннокентия III (1198—1216 гг.) был периодом
расцвета политического могущества папства. Сам Иннокентий (в миру
Лотарио, сын графа Сеньи), человек необычайно одаренный, получил
прекрасное образование в Болонье и Париже, занял видное положение в
римской курии и вскоре был избран Папой Римским. В эпоху его
правления традиционные претензии наследников св. Петра на
теократическую власть над всем христианским миром, заложенные еще
при Григории Великом в конце VI в., обрели наиболее завершенную
форму. Подобно своим предшественникам Иннокентий III считал себя
«главой и основанием христианства», которому надлежит править всем
миром (totum seculum). Вмешательство Иннокентия III ощущалось во
всех сферах жизни средневековых государств Западной Европы. Имея
характер властный и решительный, Папа требовал от светских
правителей подчинения в тех вопросах, которые, как ему казалось,
находились в его ведении как высшего арбитра: вакантность трона,
греховность государя, связи с еретиками. Папа строго охранял свободы
и независимость Католической Церкви средневекового Запада: в его
переписке часто можно встретить приказ светским властям вернуть
епископам их имущество и светские права. Добиваясь выполнения
своих требований, Иннокентий не останавливался перед самыми
решительными мерами. За время своего правления он отлучил от
Церкви английского и французского королей Иоанна Безземельного и
Филиппа II Августа, германского императора Оттона IV
Брауншвейгского. Полагая себя вправе судить монархов за их
вмешательство в дела Церкви и моральные прегрешения (Филиппа
Августа он предал анафеме за то, что тот бросил законную супругу и
женился на знатной немке Агнессе Меранской), Иннокентий III
одновременно рассматривал королей как своих непосредственных



вассалов и добился от некоторых из них вассальной присяги верности:
арагонский король Педро II и английский государь Иоанн
Безземельный принесли Папе оммаж и обязались выплачивать в
папскую казну ежегодные феодальные взносы. Активно участвуя в
европейской политике и стараясь подчинить Европу своей верховной
власти, Папа сделал излюбленным метолом политику равновесия,
избегая резких изменений на политической карте Европы. Это четко
прослеживается во всех конфликтах между европейскими правителями
и монархами, в которые вмешивался Иннокентий III: отлучив от
Церкви в 1213 г. Иоанна Безземельного и предложив французскому
королю Филиппу II занять «вакантный» трон, Папа через своего легата
оказал на Иоанна сильное давление и заставил покориться своей воле,
после чего запретил Филиппу захватывать Англию. В конфликте между
двумя претендентами на германский престол: Оттоном
Брауншвейгским и Филиппом Швабским — Иннокентий поочередно
поддерживал обе стороны. В 1209 г. после убийства Филиппа он
короновал Оттона императорским венцом, но вскоре низложил его и
передал императорскую власть юному Фридриху Гогенштауфену
(будущему Фридриху II). С подобным же пылом Иннокентий наводил
порядок и во вверенной ему Церкви: без колебаний взимал строгие
штрафы с провинившихся церковных лиц, снимал с церковных
должностей недостойных пастырей, стремился следить за
нравственным обликом духовенства.

Став Папой Римским, Иннокентий III столкнулся со множеством
проблем, оставшихся от его предшественников. В XII в. римская
Церковь, несмотря на благодатные последствия реформ Папы Григория
VII, вновь подверглась тяжким испытаниям. Папа и германский
император по-прежнему продолжали оспаривать друг у друга право на
высшую власть. Положение омрачало еще и то, что Папы поставили
перед собой цель минимизировать реальную власть императоров в
Италии, заменив ее своею. Очередной разрыв наступил в правление
императора Фридриха II Барбароссы (1152—1190 гг.), когда германский
государь и его сторонники из числа римской курии выбрали своего
Папу Римского, а их противники — своего (1159 г.). Схизма, которая
завершилась лишь в 1177 г., полностью поглощала внимание
соперничавших сил и компрометировала высшую церковную власть в
глазах верующих. Раскол Римской церкви на два лагеря глубоко смущал



сознание человека XII в. Пагубное влияние оказали и нравы
католического духовенства, жившего в роскоши и являвшего дурной
пример народу. Находясь в состоянии войны, папство просто не смогло
вовремя обратить внимание на грозную силу, которая поднималась на
юге Франции — катарскую ересь.

К XII в. в историю ереси было вписано уже немало страниц. До XI
в. они сводились, в основном, к догматическим спорам о Божественной
сущности, Троице, пресуществлении и предопределении. Но начиная со
второй трети XI в. в Западной Европе возникают несколько иные виды
ереси, которые основываются на требовании возвратится к
евангельской чистоте и бедности, которые одни могут спасти
человеческую душу. Фактически то был призыв к реформе Церкви и
нравом духовенства, погрязшего в пороках и симонии (продажа
церковных должностей). С адептами новых воззрений или
расправились, или уговорами возвратили в лоно истинной Церкви. В то
время папство, которое возглавил суровый Григорий VII смогло
сдержать удар, само проведя реформы (т. н. григорианские реформы).
Своеобразный выход из создавшейся ситуации предоставили и
основатели новых монашеских уставов (цистерцианцы,
премонстранты), которые стремились удалиться от мира и жить по
правилам, продиктованным Евангелием. После некоторых колебаний
папство признало и санкционировало деятельность монахов-
отшельников. Но эти реформы сверху лишь ненамного отсрочили удар.
Новые монашеские ордены, несмотря на выдающихся руководителей
(например цистерцианца Бернара Клервоского), постепенно отходили
от того строгого образа существования, которому всецело отдавались
вначале, и занимали свое место в традиционной церковной иерархии. И
в XII в. старые призывы к евангельской чистоте вспыхнули с новой
силой. Теперь они исходили и от мирян, таких, как, например, Пьер
Вальдо, зажиточный лионский купец, и встречали поддержку в самых
широких массах населения: от простых крестьян до рыцарей и даже в
сословии клириков. Мятеж вальденсов, а затем и катаров, чье учение
имеет манихейские корни, был направлен, по существу, не столько
против христианской веры, сколько против Церкви как организации:
недаром Пьер Вальдо бросил фразу, которую можно считать
своеобразным лозунгом его приверженцев: «Господу следует
подчиняться больше, нежели людям».



Ашиль Люшер, который посвятил Папе Иннокентию шесть томов
исследований, в томе «Иннокентий III и альбигойский крестовый
поход» поставил перед собой цель изучить, как зарождалось движение
катаров, как Католическая Церковь отреагировала на рост ереси: в
центре повествования находится политика Иннокентия III, который
считался душой крестового похода и из Рима руководил всем ходом
операции. Тщательно изучив переписку Папы с христианскими
государями, духовенством и легатами, Люшер пришел к выводу, что
контроль Иннокентия III за действиями северо-французских
крестоносцев вовсе не был столь полным, как представлялось до того.
Наоборот, ученый пришел к выводу, что указания Папы проходили
сквозь призму представлений и намерений его чрезвычайных
представителей (легатов и нунциев), местных епископов: высшие
иерархи Церкви, открыто опасаясь противоречить понтифику, на деле
тормозили, искажали его приказы и предложения. Автор наглядно
продемонстрировал, как на Лютеранском Соборе Папа был вынужден
уступить давлению большинства и пойти наперекор своим убеждениям.
Церковная организация, по мнению Люшера, вовсе не была столь
строгой и основанной на полном подчинении понтифику. Папство
сильно зависело от представителей почитаемых монашеских орденов
(таких, как цистерцианский) епископата, который зачастую вел себя
очень независимо, сохраняя внешние знаки почтения к главе Церкви.
Благодаря анализу писем Иннокентия III Люшер смог раскрыть перед
читателем мир интриг и закулисной борьбы, в которую были вовлечены
враждующие силы. И во главе этого мира автор показал Иннокентия III,
чье поведение было далеким от фанатичного рвения. Как это ни
удивительно, глава христианского мира иногда резко менял курс
собственной религиозной политики, удерживая своих слишком ретивых
помощников от чрезмерного кровопролития и жестокости, а иногда
даже вставая на сторону обвиняемых в ереси.

Со свойственным ему мастерством Ашиль Лютер раскрывает
перед читателем мир Италии и Южной Франции, где разворачивались
драматические события, приведшие к завоеванию Южной Франции
северо-французскими баронами, а позднее — и французскими
королями.

Карачинский А. Ю.



ГЛАВА I 
ЮЖНАЯ ФРАНЦИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ОППОЗИЦИЯ 

Терпимость южан. — Епископ Альби и сектанты. — Религия
вальденсов. — Источники и характерные черты катаризма. — Почему
становились катарами. — Дискредитация ортодоксального
духовенства. — Война мирян и клириков. — Состояние духа баронов
Юга.

В солнечной Франции — Гаскони, Лангедоке и Провансе — в XII
в. жил милый и речистый народ, с легким сердцем и простыми
нравами. Его вера, крайне поверхностная, мало занимала его. Его
трубадуры воспевали лишь галантные интриги, развлечения, которых
они искали, переезжая из сеньории в сеньорию, кастелянов, от которых
добивались щедрот. Героев этого блестящего мира, знатных и
незнатных, интересовала почти исключительно поэзия, а их
излюбленным культом был культ женщины и наслаждения. Южане
трудились по преимуществу в городах на побережье Средиземного
моря. Нарбонн, Монпелье, Арль, Марсель — города-пакгаузы
известного европейцам мира — при помощи консульств и факторий
далеко распространяли свое влияние. Обмен товарами и идеями,
разнообразие народностей и верований, смешение восточных и
западных элементов не только обогащали население, но и развивали в
нем те подвижность духа и вкус к новому, которые благоприятствуют
всяческим переменам.

На этой картине были и темные пятна. Прежде всего, политическая
анархия: графы Тулузские, верховные сюзерены этого края, не сумели
подчинить себе все феодальные силы и сосредоточить власть над ними
в своих руках; кроме того, бароны воевали между собой, города — с
сеньорами, миряне — с клириками и, наконец, эту местность разоряли
разбойники. В 1182 г. Стефан, епископ Турне, ученый человек и
дипломат, ездивший с миссией в Тулузу по поручению Филиппа



Августа[1], вернулся с Юга в великом ужасе. Он увидел повсюду лишь
«картину смерти, разрушенные церкви, деревни, обращенные в пепел, и
человеческие жилища, ставшие логовами диких зверей». Но это было
преувеличением: в средние века люди вообще злоупотребляли
ораторскими эффектами и редко оценивали что-либо точно. Все
перечисленное в той или иной мере было бичом и других частей
Франции — народ повсюду страдал от одних и тех же бедствий.

Вообще Юг превосходил Север и по своей культуре и богатству
языка, и благодаря юридическим обычаям, перенятым из римского
права, более милосердному социальному устройству, более свободным
городам, менее высоким межклассовым барьерам, менее суровому
серважу. К тому же Юг — и в этом он был весьма оригинален —
отличался терпимостью.

Евреи могли здесь жить, не испытывая преследований и давления;
им позволяли занимать официальные должности; сеньоры и даже
прелаты охотно доверяли им заведование своими финансами,
управление своими доменами. Иудеи на глазах у всех богатели за счет
торговли и ремесла: Нар-бонн насчитывал тогда около трехсот
еврейских торговых домов, имевших филиалы в Пизе и Генуе. Почти
повсюду рядом с церковью как ни в чем не бывало возвышалась
синагога.

Стоит ли удивляться, что этим умонастроением южан
пользовались еретики? Проповедники новых учений находили здесь
последователей, устраивали собрания, бросали вызов епископам, не
вызывая протестов народа и вмешательства властей.

Беспристрастный и хорошо осведомленный историк Гильом де
Пюилоран[2] утверждает, что лангедокские рыцари могли безнаказанно
вступать в любую секту, в какую хотели. Ересиархов здесь мало того
что не преследовали — их почитали. Они имели право приобретать
земли, обрабатывать поля и виноградники. Они владели просторными
домами, где публично произносили проповеди, и собственными
кладбищами, где официально хоронили адептов своей веры. В
некоторых городах они даже занимали привилегированное положение:
муниципальная или сеньориальная администрация освобождала их от
службы в городской страже и от податей. Отправляясь в дорогу вместе
с ними, можно было не опасаться нападения: их защищало почтение,
которое они внушали. Умирая, многие собственники и бюргеры



передавали приходившим к их смертному одру сектантским
священникам свою постель, одежды, деньги. Форма религиозных
церемоний может варьироваться как угодно — поведение верующих не
меняется.

«Однажды епископ Альби был вызван к смертному ложу одного из
своих родичей, кастеляна Гильома-Пьера де Брана. “Следует ли мое
наследство разделить между двумя моими сыновьями или оставить
неразделенным?” — спросил умирающий. “Раздел лучше, — ответил
прелат, — он гарантирует мир между вашими наследниками”.
Собеседник обещал последовать этому совету; а епископ пустился в
расспросы, чтобы узнать, в каком монастыре тот желает быть
погребенным. “Не беспокойтесь об этом, — ответил Бран, — я уже
сделал распоряжения”. — “Скажите же”, — настаивал епископ. — “Я
хочу, чтобы мое тело перевезли к Добрым людям” (то есть к еретикам).
Епископ был возмущен; он заявил, что не позволит этого.
“Не трудитесь зря, — продолжил собеседник, — если моей воле будут
препятствовать, я уползу к ним на четвереньках[3]”. Епископ оставил
этого человека как покинутого Богом, зная, что не сможет помешать
ему поступить, как тот захочет. Вот каково было у нас могущество
ереси. Обуздать ее был не в состоянии и епископ — даже в отношении
родича, своего прихожанина».

В Ломбере близ Альби жил один знаменитый ересиарх, Сикард
Келарь. Когда тот же епископ Альби приехал в этот городок, рыцари и
бюргеры стали упрашивать его устроить с Сикардом один из тех
диспутов, на которых представители обеих религий спорили об
истинности своих верований. Епископ сначала отказывался, мотивируя
это тем, что сей закоренелый грешник никогда не признает своих
заблуждений. Но жители настаивали, и епископ, чтобы его не обвинили
в уклонении от борьбы, уступил. В глубине души ломберцы полагали,
что конфуз потерпит он, а не его противник.

«Сикард, — сказал епископ, — вы прихожанин моей епархии; вы
живете на моей территории; вы обязаны дать мне отчет о вашей вере.
На вопросы, которые я буду вам задавать, отвечайте просто “да” или
“нет”. — “Пусть будет так”, — сказал Си-кард. — “Верите ли вы, что
Авель — жертва Каина, Ной, выживший в потоп, Авраам, Моисей и
другие пророки, жившие до Христа, могут быть спасены?” — “Никто
из них не спасен”, — ответил ересиарх. — “А мой родич, Гильом-Пьер



де Бран, только что умерший?” — “Да, он спасен, потому что умер в
нашей вере”». Епископ на то сказал: «С вами, Сикард, сталось то же,
что произошло с Гильомом из Сен-Марселя, медиком из моей епархии,
недавно прибывшим из Салерно. Вызванный к двум больным, он
поставил диагноз, что один умрет ближайшей ночью, а другой
исцелится. Все получилось совсем наоборот. “Я вижу, — сказал медик,
— что, прочтя свои книги, понял их совершенно превратно. Я
возвращаюсь в университет, чтобы переделать то, что сделал плохо”».
Вот и вы, Сикард, плохо прочли наши книги, ибо осудили тех, кого
простили Писание и Бог, и обещаете спасение человеку, всегда
жившему злодейством и грабежами. Значит, вас надо снова отправить в
школу, чтобы вас научили правильно читать». Сказав это, епископ
ушел, а Сикард остался безмолвен и смущен. Тем не менее авторитет
епископа был бессилен помешать ему [Сикарду] жить там, где он
обосновался.

Такие беседы-диспуты богословов увлекали народ не хуже
турниров. Он с любопытством следил за перипетиями споров и отмечал
удачные удары. В 1204 г. в Каркассоне католики и катары вели
длительный диспут на глазах папских легатов и короля Педро II
Арагонского, присудившего победу поборникам старой веры. Можно ли
представить себе подобное зрелище в Северной Франции? Там
епископы и чернь не дискутировали с еретиками, а спешили их
умертвить. Юг же позволял им говорить, действовать, даже создать
свою религиозную организацию. В 1167 г. еретики устроили
торжественное заседание — в Сен-Феликс-де-Караман собрались их
епископы из Альбижуа и из-за рубежа. Под председательством одного
пришельца из Византийской империи они без помех уладили вопросы
внутренней дисциплины и административных назначений.

В те времена казалось, что в городах и деревнях здесь живут одни
сектанты. В 1177 г. граф Тулузы Раймунд V забил тревогу и обратил
внимание генерального капитула Сито[4] на ужасающее
распространение новой религии: «Она проникла повсюду. Она внесла
разлад во все семьи, разделила мужа и жену, сына и отца, невестку и
свекровь. Заразе поддаются даже священники. Церкви опустели и
рушатся. Что до меня, то я делаю все возможное, чтобы прекратить
таковое бедствие, но чувствую, что моих сил для этого не хватит. Порче



поддались знатнейшие люди моей земли. Их примеру последовал народ
и отрекся от веры, так что я не осмеливаюсь и не могу пресечь это зло».

Вопрос о количестве диссидентов накануне альбигойской войны
относится к категории тех, на которые историки никогда не дадут
точного ответа. Католики преувеличивают их число, чтобы оправдать
последующие репрессии; их противники, чтобы представить карателей
более одиозными, утверждают, что еретиков в Лангедоке было
незначительное меньшинство. Будь их количество столь ничтожным,
папство не натравило бы одну половину Франции на другую: опасность
и усилие, предпринятое для ее устранения, должны быть соразмерны.
Может быть, альбигойцы составляли большинство лишь в отдельных
городках приморского Лангедока, представлявших собой базы этой
секты. Но пылкость и быстрый результат их пропаганды, бездействие
официальных властей, поддержка, которую они находили в высших
классах, сделали их повсюду столь грозными, что Церковь в конечном
счете сочла себя обязанной действовать и защитила себя.

* * *

В Южной Франции слились два потока религиозного
инакомыслия: один был местным, другой пришел из-за рубежа.

Некоторые учения, самопроизвольно возникшие среди французов,
проистекали из естественного развития мышления и разума, из
потребности в аскетизме, из желания согласовать систему веры со
строгими требованиями нравственности. Ориентированные на
улучшение христианства, они не привносили ничего позитивного и
выражались в отрицаниях. Они стремились не уничтожить Церковь, а
очистить ее и вернуть к истокам. Об этом мечтал и лионский купец
Пьер Вальдо, последователей которого в народе стали называть
«лионскими бедняками».

Первоначально вальденсы ограничивались проповедью бедности и
чтением Библии. Южное духовенство долгое время их терпело и даже
позволяло им читать свои тексты и петь псалмы в церквах. Им
разрешали бродить от дверей к дверям, и те, кто им сочувствовал,
оставаясь добрыми католиками, давали им приют. Эти адепты
добровольной бедности, ходившие почти босыми и носившие



монашеские рясы, вызывали только симпатию. Но мало-помалу в их
проповеди усилились радикальные тенденции: упрощая католицизм,
они почти уничтожали его. В конечном счете они пришли к отрицанию
культа святых, чистилища, таинства пресуществления, необходимости
священников и епископата, а также иерархии, которую создает
рукоположение и посвящение в сан. Они хотели свести культ к
проповеди, молитве, чтению Евангелия и священных книг, которые
стали бы доступны для всех благодаря переводу на народно-
разговорный язык. Наконец, они давали любому верующему,
находящемуся в состоянии святости право исповедовать и отпускать
грехи.

Если вальденсы отнимали у Церкви богатство, политическую
власть, ту материальную оболочку, в которую ее, словно удушив,
облекло Средневековье, они тем более считали, что остаются
христианами и даже что они одни постигли истину христианства.
Совершенно не желая, чтобы их верования путали с альбигойскими,
они с самого начала стали открытыми противниками катаров. «Эти
еретики не находили согласия друг с другом, — пишет Гильом де
Пюилоран, — однако равно стремились вытеснить католическую веру;
но вальденсы особо рьяно выступали против других». Петр из Воде-
Сернея, историк Симона де Монфора, и ортодоксы того времени тоже
очень хорошо умели их различать. «Вальденсы были дурны, но гораздо
менее испорчены, чем остальные. Их учение имело много сходства с
тем, которое исповедуем мы; эти доктрины различаются лишь в
нескольких моментах».

Это объясняет, почему за последние тридцать лет XII в.
вальденство так быстро распространилось и проникло так далеко от
места своего зарождения. Вальденсов встречали в долине Роны, в
Альпах, в Лотарингии, в приморской и пиренейской областях
Лангедока, в Ломбардии, в Каталонии и даже в Арагоне, где они
соперничали с катарами. Многие католики становились вальденсами,
думая, что от старой религии они отходят лишь очень незначительно.
Правда, на практике враги ересей редко брали на себя труд отличать их
друг от друга. Во время войны и в преддверии костра различие
враждующих религий стиралось. Среди массы жертв, которую повлечет
за собой крестовый поход Иннокентия III, вальденсов, может быть,
будет не меньше, чем катаров или собственно альбигойцев.



Катаризм шел дальше. Он имел восточное происхождение и возник
у греко-славян Балканского полуострова, прежде всего у болгар. Оттуда
он достиг Боснии, Далмации и через порты Адриатического моря —
Северной Италии. В начале XI в. он был завезен во Францию
студентами и купцами — традиционными переносчиками ересей.
Частыми посетителями крупных французских школ, шампанских,
пикардийских и фламандских ярмарок были итальянцы. Через их
посредство новая вера стала проникать, поначалу спорадически, в
большинство густонаселенных городов Северной Франции — Орлеан,
Шалон, Реймс, Аррас, Суассон. Но она также завоевала, охватив более
значительные массы, области Нижнего Лангедока и Прованса. В
Монпелье, Нарбонне, Марселе сформировались первые группы
проповедников учения этой секты. Отсюда они двинулись от рынка к
рынку, от замка к замку и дошли до Пиренеев, Тулузы и Ажена. Сбывая
свою веру одновременно с товарами, они обращали в неё сеньоров,
бюргеров и крестьян. Один из самых ярых противников этой ереси,
Лукас, епископ Туденский[5], бросает в их адрес такую насмешку: «Вы
встречали в Новом Завете упоминание, чтобы апостолы ходили от
ярмарки к ярмарке, торгуя и зашибая деньгу?»

Религия, которой таким образом торговали вразнос, представляла
собой не систему очищения католицизма, а самостоятельное верование,
основной принцип которого радикально отличался от основ
христианского учения. Вместо монотеизма — дуализм: рядом с добрым
Богом, создателем всего духовного и всего доброго, встает злой Бог,
творец тел и материи, физического и нравственного зла. Все
материальное для катаров отвратительно. Плотский контакт есть
нечистота, падение, смертный грех. Согласно такому верованию, быть
совершенным — значит действовать в чисто духовной сфере.
Альбигойство в теории осуждает брак, рождение детей, семью. Если
его довести до крайности, получится, что существовать вправе лишь
индивиды, для каждого из которых центр мироздания и цель — он сам.
На практике основными принципами этой веры руководствовались
входившие в секту логические умы, которые ею руководили и которых
называли совершенными, — разумеется, составлявшие ничтожное
меньшинство, но деятельные и убежденные. Эта элита давала
катаризму его епископов и священников, проповедников, одетых в



















Граф Фуа, завидев процессию, несущую реликвии, оставался на
коне и не склонял головы. Он жил в окружении сектантов. Его жена и
одна из сестер принадлежали к вальденсам. Как-то раз в 1204 г. он
находился в замке Фанжо, одном из оплотов ереси, с группой рыцарей и
горожан. В его присутствии другая его сестра, Эсклармонда, вместе с
четырьмя благородными дамами — своими подругами была приобщена
к катаризму епископом Кастра Гилабертом. Они обещали впредь не
есть ни мяса, ни яиц, ни сыра, а только постное масло и рыбу. Они
обязались также не лгать, не клясться, навсегда воздержаться от всякой
плотской связи и до самой смерти практиковать новую религию.
Еретики велели им прочесть «Отче наш», возложили на них руки, а
потом положили им на головы Евангелие. После этого все
присутствующие простерлись ниц перед священниками, которые только
что провели службу, и обменялись с ними поцелуем мира. Эта сцена
через сорок лет была рассказана в инквизиции одним свидетелем.

Скандальная хроника, тщательно собранная монахом из Сернея,
постоянно поминает графа Тулузского Раймунда VI. «Я хочу, чтобы мой
сын вырос среди вас», — говорил он тулузским еретикам. Он уверял,
что дал бы много сотен марок серебра, чтобы один из его рыцарей мог
обратиться в их веру. Он с удовольствием принимал все дары
сектантов; видели, как он простирался ниц перед их священниками,
просил благословить его и обнимал их. Однажды, нетерпеливо
дожидаясь солдат, которые не появлялись, он воскликнул: «Ну конечно,
мир создал дьявол: ведь ничего не делается так, как я хочу!» Он заявлял
епископу Тулузскому, что монахи-цистерцианцы не могут спастись,
«потому что их паства испорчена роскошью». Он осмелился пригласить
этого епископа прийти ночью в его дворец на проповедь альбигойцев.
Однажды, находясь в церкви во время мессы, он приказал своему шуту
подражать жестам священника — в тот самый момент, когда тот,
обратившись к народу, пел «Dominus vobiscum»[11]. Наконец, говоря об
одном еретике, плохо одетом и уродливом калеке, который жил в
Кастре, он сказал: «Я предпочел бы стать этим человеком, чем
получить титул короля или императора».

Были и более тяжкие факты. Один тулузский еретик осквернил
алтарь церкви и совершил мерзкие святотатства. Он во всеуслышание
говорил, что, когда священник во время мессы съедает гостию, его тело
поглощает всего лишь демона. Арнольд-Амальрик, будущий



руководитель крестового похода против альбигойцев, а в то время аббат
Грансельва, потребовал от Раймунда VI кары за все эти безобразия. «За
дела такого рода, — ответил ему граф, — я никогда не буду
преследовать соотечественника!» Петр из Во-де-Сернея полагает, что
вправе утверждать: Раймунд VI определенно примкнул к ереси. В
военные походы он брал с собой альбигойских епископов, облаченных
в мирские одежды: в случае тяжелого ранения они бы немедленно
возложили на него руки.

Этим приверженцам ереси щедро приписывались все пороки.
Монах из Сернея видит в Раймунде VI безнравственного злодея,
которого не пугал даже инцест, и изливает на него потоки брани: «Член
дьявола, сын погибели, закоренелый преступник, кладовая грехов»[12].
Конечно, эти южане не были святыми. Раймунд VI, как и все ему
подобные, имел наложниц и внебрачных детей, не говоря уже о
сменивших друг друга пяти законных женах. Но разве сеньоры Севера
вели более душеспасительную жизнь? Они тоже безжалостно воевали с
Церковью; разве что, отбирая у нее мирские богатства, они чтили ее
духовную власть, ее традиции и догматы.

Умонастроение баронов Лангедока оставалось для католической
массы неразрешимой загадкой. Ее чрезвычайно удивляли их
терпимость, их нежелание сокрушать секту, их причудливое окружение,
в котором тесно соседствовали евреи, катары, вальденсы и ортодоксы.
Единственно возможным объяснением этого необыкновенного факта ей
казалось обращение их самих в катаризм. Действительно, ошибка
инициаторов крестового похода против альбигойцев и заключалась в
том, что они считали: раз эти феодалы покровительствуют еретикам,
значит, они сами еретики.

В сцене, разыгравшейся в Фанжо, в церемониях инициации
приняли участие все присутствующие, кроме самого графа Фуа:
показательное исключение. Он позволял своим близким примыкать к
секте, но сам в нее не вступал. Раймунд VI всегда возражал против
утверждения, что он еретик, и никто (в этом можно верить Иннокентию
III) не смог убедить его стать таковым. Он щедро одаривал монашеские
конгрегации; особенно дружен он был с госпитальерами св. Иоанна
Иерусалимского и в 1218 г. даже вступил в их орден, «заявив, что, если
бы когда-нибудь постригся в монахи, то не выбрал бы другого
облачения, нежели это». Есть подлинные свидетельства, что Раймунд



сделал свою дочь Раймонду монахиней монастыря Леспинасс и что,
даже будучи отлучен, он оставался у церковных дверей, чтобы
присутствовать, хотя бы в отдалении, на священных церемониях.
Встречая на пути священника, несущего больному святое причастие, он
спешивался, совершал поклонение гостии и следовал за священником.
Когда в Тулузу прибыли первые францисканцы, на Великий четверг он
собрал их в доме одного из своих друзей, сам прислуживал им за
столом и в почитании христианской традиции дошел до того, что омыл
и поцеловал им ноги.

Противоречиям в действиях южных сеньоров можно найти много
объяснений: наследственные инстинкты, безразличие, эклектичность,
антиклерикализм. По примеру отцов и дедов они грабили и расхищали
церковное имущество, что не мешало им, равно как и тем, обогащать
монастыри, основывать часовни и облачаться в рясы в случае
усугубления болезни или ощущения близкой смерти.

В то же время обстоятельства и интересы могли побудить их
слушать проповедников ереси и облегчать им миссию. Тем не менее
внешне они оставались связанными с религией предков. Даже уже не
веруя, они по-прежнему занимались благотворительностью, что для
Средневековья было существенно важным. Многие из этих так
называемых еретиков до последнего дня вели себя как католики.

Вследствие этого их двусмысленная позиция казалась лишь
опаснее тем, кто видел, как новая религия мало-помалу захватывает
весь юг Франции. Гильом де Пюилоран возлагает ответственность за
эту ситуацию отчасти на беспечность суверенов Тулузы, позволивших
злу распространиться и стать почти неисцелимым. Но в первую очередь
он обвиняет здешних прелатов — в небрежении, сознательном
бездействии, а то и скрытом пособничестве. В самом деле, епископы,
чувствуя свое бессилие или также проникаясь идеями,
несовместимыми с религиозным преследованием, отказывались
проводить дознание или карать своих прихожан. «Пастыри, которые
должны были заботиться о стаде, — пишет Пюилоран, — уснули, вот
почему волки пожрали все».



ГЛАВА II 
ПАПСТВО И ЕРЕТИКИ 

Средневековые Папы и ересь. — Первые меры против еретиков
Лангедока. — Миссии Петра Павийского и Генриха Клервоского. —
Преследование еретиков при Иннокентии III. — Процессы еретиков и
наклонности Папы. — Инциденты в Меце, Невере и Ла-Шарите. —
Инквизитор до инквизиции: Гуго де Нуайе, епископ Осерский. —
Иннокентий III и каноник из Лангра.

Трудно понять, почему вселенская Церковь и ее главы дожидались
первых годов XIII в., чтобы всерьез обеспокоиться религиозным
кризисом в Лангедоке и принять решительные меры против ереси.
Попытаемся выяснить, почему так случилось.

По современным представлениям, религия — частное дело
верующего, где свобода индивида не должна испытывать никакого
принуждения. Мы полагаем, что навязывать религию, равно как и
лишать человека ее, значит совершать насилие над совестью. Но восемь
веков назад подобное рассуждение даже не приходило людям в голову.
Какой бы ни была религиозная система, верующие не колеблясь
применяли силу, чтобы распространять свою веру или карать тех, кто от
нее отходит, поскольку считали ее единственно верной. Убежденные в
том, что обеспечивают обращаемым вечное спасение, они даже не
понимали, почему им оказывают сопротивление: неверный или
инакомыслящий в их глазах был гнусной аномалией. Средневековое
общество опиралось почти исключительно на религию и Церковь,
противник догмата или священства становился чем-то вроде анархиста,
по отношению к которому дозволено все. Вот почему народ, не
задумываясь о законных формальностях, набрасывался на еврея или
еретика, чтобы расправиться с ним. Власти начнут судебное дело? Они
же поспешат побыстрее с ним покончить, уничтожив обвиняемых. По
существу, эти взрывы ярости были всего лишь мерами социальной
профилактики. Толпа, живущая в постоянном страхе перед бедствиями,
губившими людей, и убежденная, что эпидемии, мор, войны суть



выражение гнева Небес, верила, что может его умерить, истребляя
врагов Бога.

У высших классов фанатизма было меньше, и нередко случалось,
что священник проявлял больше терпимости, чем мирянин, потому что
был более просвещен. По правде говоря, чем более высокий пост в
церковной иерархии занимал человек, тем менее характерна для него
была религиозная пристрастность. В отношении ереси Папы и их
советники часто проявляли такую широту взглядов, какая была
несвойственна клирикам низших категорий. Григорий VII, снизойдя к
ересиарху Беренгарию Турскому[13], выдал ему свидетельство о
правоверии. Кардиналы, присутствовавшие в 1148 г. на Реймском
Соборе, выразили протест против позиции и произвола французских
епископов и святого Бернара, решительно осудивших Жильбера
Порретанского[14]. Папский легат взял под свою защиту Арнольда
Брешианского[15]. Сам Абеляр нашел поддержку в римской курии.
Наконец, Александр III обнял Пьера Пальдо и приветствовал принятый
тем обет бедности. Все эти факты будоражили общество, порой даже
вызывая скандал. Люди не понимали, что Папа, как власть по
преимуществу сдерживающая, должен был не менее чутко реагировать
на опасные крайности в сфере веры, чем на беззакония и насилия
мирян. Поэтому с наименьшей строгостью ересь преследовало папство:
народные массы, королевская власть и местное духовенство в этом
намного опередили его. Оно лишь следовало за ними, и то как бы
подталкиваемое необузданными людьми.

Дело в том, что религиозная оппозиция долгое время проявлялась
лишь как исключение и в отдельных местах. Эти разрозненные
поползновения не потрясали общества верующих до глубинных слоев:
огромное большинство народа по-прежнему было покорно Церкви и ее
служителям. Вера в нем укоренилась слишком глубоко, чтобы
догматам, иерархии, традиционной организации священства могла
грозить серьезная опасность.

С другой стороны, некоторые категории ереси встревожили Рим
довольно поздно. Поначалу он оставался почти равнодушен к
вольностям богословов, к более или менее рискованным суждениям
профессоров диалектики. Опасным противником ему казался не
клирик, который, мудрствуя над Евангелием или требуя реформ, почти
незаметно для себя сходит с торной дороги ортодоксии, а император,



король или барон, торгующий церковными должностями и
имуществами и превращающий епископов в функционеров светского
государства.

Симония[16], светская инвеститура, — вот грозная ересь, с которой
Папы XI—XII вв. вели ожесточенную борьбу.

Надо также учитывать, что любой член Церкви имел право вводить
новшества в реформаторском духе. Во все времена честные и усердные
души, пламенно желающие добра и справедливости, знающие, какие
творятся извращения и бесчинства, хотели возвратить феодальный
католицизм, эту слишком могучую и слишком богатую махину, к
простоте и бедности ранних поколений христиан. Это был идеал всех
добрых епископов и всех великих монахов Средневековья. Что еще
делали люди вроде Стефана Тьерского, Роберта Молемского, Роберта
д’Арбрисселя, Брунона, Бернара, Норберта[17], как не учили клир
нравственности, отвращая его от земных благ и подавая личный пример
сверхчеловеческого аскетизма?

Та же любовь к очищенному христианству вдохновляла и
создателей учений, которые Церковь запрещала как посягающие на
традицию и веру. Но где кончалась реформа и начиналась ересь? Как
уверенно отделить новаторов, идеи которых следует одобрить, от тех, с
кем надо бороться? Такие ересиархи, как Генрих Лозаннский и Петр де
Брюи[18], исходили из совершенно таких же моральных принципов, что
и могущественные основатели монашеских орденов — их
современники. Если люди, вышедшие в одном направлении из одной
точки, в конце пути оказались в разных — значит, одни дошли до
логического конца, а другие остановились на полпути. Жестко
фиксировать границу правоверия было не всегда удобно. Какое-то
время Церковь толком не знала, к какой категории ей отнести такого
странствующего революционера, как бретонец Роберт д’Арбриссель.
Позже подозрения официальных властей вызовет чистый и кроткий
евангелизм Франциска Ассизского.

Этим и объясняется, почему римская власть так долго ждала,
медлила, тянула перед лицом прогрессирующей ереси.

Однако она в конце концов заметила, что в Европе есть уголок, где
христианские массы, вопреки обыкновению, прислушиваются к
еретикам, вместо того чтобы искоренять их. С 1119 г. ряд Соборов, на
многих из которых председательствовали Папы — Каликст II,



Иннокентий II, Евгений III, Александр III, отлучал от Церкви сектантов
Южной Франции и их пособников. Светским властям велели сажать их
в тюрьмы и конфисковать их имущество; предписывались даже строгие
наказания для государей, которые не посчитаются с этими решениями.
Последний канон третьего Вселенского Латеранского Собора,
созванного Александром III в 1179 г., звучал так: «Хотя Церковь, как
повелел ей св. Лев, довольствуется судом священников и не практикует
казней с пролитием крови, однако она вынуждена обращаться к
мирским законам и просить помощи у государей, дабы страх перед
светской казнью побуждал людей прибегать к средствам духовного
исцеления. Итак, поскольку еретики, каковых одни именуют катарами,
другие — патаренами, а третьи — публиканами, весьма преуспели в
Гаскони, Альбижуа, в Тулузской области и в прочих, поскольку здесь
они публично учат своим заблуждениям и стараются развратить
простецов, мы объявляем им анафему вкупе с их покровителями и
укрывателями. Мы воспрещаем всем как-либо общаться с ними. Ежели
они умрут в своем грехе, пусть не делают за них никаких приношений
и не хоронят их среди христиан».

Издавать законы нетрудно, куда труднее добиться их выполнения.
Если в течение какого-то периода одни и те же предписания делались
на Соборах постоянно, значит, они оставались мертвой буквой. Еретики
Южной Франции, которых осудили издалека и свыше, не дрогнули
перед этими пустыми угрозами. Государи остались глухи. Лангедокское
духовенство на собеседовании в Ломбере с главами секты безуспешно
попыталось добиться их обращения, не сумев даже запугать их.

В 1178 г. религиозные и светские власти впервые как будто
захотели предпринять что-то серьезное. Прошел слух, будто короли
Франции и Англии, Людовик VII и Генрих II, сами направятся в Тулузу,
чтобы изгнать из нее еретиков. Альбигойская война — на тридцать лет
раньше! На самом деле оба суверена просто договорились с Папой
Александром III послать на Юг миссию во главе с легатом Петром
Павийским. Служителям культа и проповедникам: аббату Генриху
Клервоскому, архиепископам Буржскому и Нарбоннскому, епископам
Батскому и Пуатевинскому — было поручено в сопровождении
воинского отряда отправиться в земли, зараженные ересью, где читать
проповеди и обращать заблудших, а также отыскать главарей секты и
осудить их. В августе 1178 г. они прибыли в Тулузу, где еретики,



многочисленные и влиятельные, уже почти вынудили католиков
скрывать свою веру. Приняли их плохо: на них показывали пальцем, их
оскорбляли на улицах. Но легат велел аббату Клервоскому прочесть
проповедь этой враждебной толпе. Он потребовал, чтобы духовенство и
знать города назвали отъявленных еретиков и даже подозрительных
лиц.

Возглавил этот список, росший день ото дня благодаря анонимным
доносам, один из самых богатых горожан — старый Пьер Моран,
прозванный Иоанном Евангелистом, потому что был одним из
апостолов нового учения. Избранный легатом для примерного
наказания и вызванный на суд миссии, Пьер Моран поначалу клялся,
что он не еретик; потом при помощи путаных объяснений он дал
понять, что не приемлет догмата о пресуществлении. Он сразу же был
объявлен виновным в ереси и передан в руки светской власти, то есть
графа Тулузского.

Обвиняемый безропотно согласился публично отречься от ереси в
базилике Сен-Сернен. В назначенный день церковь была набита
битком; легат еле добился, чтобы ему очистили пространство в
несколько квадратных футов, необходимое для чтения мессы. Пьер
Моран явился босым, с обнаженным торсом, и направился к алтарю,
где епископ Тулузский и аббат Сен-Сернена нанесли ему несколько
ударов розгами. Он простерся у ног легата, отрекся от своего
заблуждения и сам произнес анафему еретикам. Его приняли обратно в
лоно Церкви, но на суровых условиях: его имущество подлежало
конфискации, он сам обязывался покинуть страну в течение сорока
дней и отправиться в Иерусалим, чтобы три года там служить
беднякам. В ожидании отъезда он должен был каждое воскресенье
обходить церкви города босым и занимаясь самобичеванием, вернуть
добро, отобранное у духовенства или приобретенное ростовщичеством,
и снести один из своих замков, где имели обыкновение собираться
еретики. Похоже, условия покаяния были скрупулезно выполнены.
Пьер Моран, вернувшись в Тулузу через три года, получил обратно свое
имущество и даже еще выполнял общественные функции. По словам
миссионеров, другие видные еретики сами пришли с признанием к
легату и из милости были тайно возвращены в лоно Церкви.

Добившись этого успеха, аббат Клервоский направился в область
Альби и Каркассона, где ересь находилась под защитой Рожера II



















нетерпеливым, которые, казня еретиков, даже не дожидались, чтобы
преступление тех было доказано! Эти свои мысли Папа выражал в
циркуляре, адресованном в 1210 г. всем архиепископам и епископам
христианского мира. Здесь он рассказывает, как рассматривал в Риме
дело одной группы людей, обвиненных в ереси, и как, «применив
отеческую мягкость», он возвратил их в христианское единство.
Утверждения, которые он обязал их принять и текст которых он
приводит, чрезвычайно интересны, потому что в них постатейно
противопоставляются кредо католиков и кредо катаров, что позволяет в
точности представить учение последних.

После того как сделано все возможное, чтобы избежать наказания,
надо действовать рассудительно и не карать как еретиков тех, кто не
принадлежит к таковым. Иннокентий сообщает, что в 1199 г. один
протоиерей из Вероны, бездумно применяя этот закон, распространил
его, отлучая катаров, вальденсов и арнольдистов[23], на категорию
христиан, которых народ называл гумилиатами, или «смиренными»
(umiliati). Эти люди образовали братство, примявшее обет
добровольной бедности: они уже додумались до того образа жизни,
какой будет вести Франциск Ассизский. Папа напомнил епископу
Веронскому, что благоразумный земледелец не должен вместе с
плевелами выдергивать пшеницу. Похоже, эти гумилиаты — истинно
верующие, просто желающие служить Богу, смиряя дух и тело. «Мы
желаем, — пишет он, — чтобы невинных не смешивали с виновными.
Вызовите этих людей, опросите их, и если в их ответах не будет ничего,
что бы отдавало ересью, то объявите их добрыми католиками, которых
анафема не коснется. Но даже если вам покажется, что они немного
отклонились от пути правоверия, — если они готовы признать свое
заблуждение и подчиниться, окажите им милость и отпустите грехи».

Епископ Мецский, несомненно, был излишне склонен
рассматривать тех городских и сельских лотарингцев, читавших Новый
Завет по-французски, как преступников, поэтому Иннокентий, чтобы
предотвратить зло, поспешил взять дело в свои руки и дать указания:
«Конечно, ересь допускать нельзя, но не следует и подавлять
религиозный дух в простых людях. Если излишнее терпение поощряет
дерзость еретиков, то остережемся также и отталкивать из
нетерпимости бедняков, которые согрешили, не ведая, что творят. Это
всего лишь простые души, simplices; не дойдем же в гонениях до того,



чтобы самим впасть в ересь. Когда виновность сомнительна, не должно
торопиться выносить осуждающий приговор. Ваше письмо, мой
дражайший брат, не сообщает нам, в чем эти люди отошли от веры и
благого пути. Нам неизвестны ни мнения, ни жизнь как тех, кто перевел
Евангелия на разговорный язык, так и тех, кто этот перевод
распространяет. Конечно, они повинны в том, что сходились на тайные
собрания и присвоили себе право проповедовать. Но предупредите их,
просветите, постарайтесь доводами и увещаниями побудить их
избавиться от своих заблуждений, если они впали в таковые. Короче,
вы должны провести тщательное расследование, чтобы узнать, кто
автор этого перевода, в каком намерении он его выполнял, какова вера
тех, кто к нему обращался, и испытывают ли они должное почтение к
Апостолическому Престолу и Католической Церкви. По завершении
расследования сообщите нам результаты, чтобы мы могли, зная дело в
совершенстве, вынести решение».

Запомним любопытные слова этого Папы: он не желает, чтобы
ослабляли религиозность в простых людях[24]. Иннокентий III боится
рвения епископата и нетерпеливых людей из толпы. Он требует, чтобы
ему постоянно сообщали о процессах над еретиками, чтобы этим
процессам посвящали достаточно времени и заботы, чтобы судьи
старались не спешить. Он приказывает проводить расследования; он
хочет лично видеть все протокольные записи и сам выносить приговор.

Северная Франция, классическая страна фанатизма и уличных
расправ, доставляла Папе немало хлопот. Жил в то время один клирик
— епископ Оксерский Гуго де Нуайе, — который проявлял особое
ожесточение против ереси: это был инквизитор до инквизиции. Этот
воинственный прелат, жадный до наживы, привыкший биться со
знатью и достаточно смелый, чтобы оказывать сопротивление даже
королю Франции, построил себе укрепленные замки и окружил себя
солдатами. Подданные епископа ненавидели его, потому что он
отягощал их налогами. Против ретивости этого вдохновителя костров
Папе пришлось принять меры в первую очередь.

В конце XII в. в графстве Невер и в городе Ла-Шарите-на-Луаре
существовал очаг ереси. В Невере сожгли одного катара, и в катаризме
был заподозрен сам декан[25] кафедральной церкви. В 1199 г. Гуго де
Нуайе донес на него архиепископу Санскому и побудил последнего
приехать в Ла-Шарите и провести расследование. Против декана не



выступил ни один обвинитель, но архиепископ за дурную репутацию
отстранил его от должности, хоть и не рискнул осудить как еретика (у
него не было доказательств). Обвиняемого отослали в Рим. Папа,
выслушав его, позволил ему совершить purgatio[26], то есть
торжественно оправдаться: для этого в его пользу должны были
свидетельствовать четырнадцать его собратьев. «Когда он оправдается,
— писал Иннокентий III архиепископу, — вы вернете ему его
должность, дабы клирики не испытывали стыда при виде того, что один
из них доведен до нищенства. Но от него следует потребовать, чтобы он
заявил о приверженности к католической вере и отвращении к ереси».
Надо полагать, римская курия не нашла за ним большой вины.

Расследование в Ла-Шарите поставило в неловкое положение
также аббата монастыря Сен-Мартен в Невере, Рено, которого местные
епископы хотели не только осудить, но и сместить. Его адвокат
обратился в Рим. Архиепископ Санский, опять-таки не имея
бесспорных доказательств, не осудил его как еретика: он передал его
досье Папе. Тот отметил, что среди свидетельств против него два
действительно серьезных: Рено утверждал, что Христос не воскрес во
плоти и что все люди будут спасены, — два признака катаризма. Однако
Иннокентий III не спешил выносить приговор: ему казалось, что дело
не прояснено до конца и само досье неполное. Не хватало одного
существенного документа — оправданий самого обвиняемого:
архиепископ Санский забыл отослать его вместе с другими. Папа,
тщетно прождав его некоторое время, заявил своему легату во Франции
Петру Капуанскому, что пока что он недостаточно осведомлен и у него
есть серьезные сомнения. В столь деликатном деле надо действовать
крайне осторожно. Поэтому он поручил легату повторить
расследование и начать весь процесс заново. Если обвиняемый будет
уличен, его следует лишить сана и заточить в монастырь —
единственное для него средство избежать приступа отчаяния, который
бы окончательно вверг его в ересь.

Одновременно с этими двумя духовными лицами епископ
Оксерский заодно отлучил как подозреваемых в ереси и несколько
бюргеров Ла-Шарите. Те в 1202 г. выразили протест, апеллировали к
легату, объявили себя готовыми подчиниться предписаниям Церкви, и
легат их оправдал. Этого бюргерам показалось недостаточно: они
отправились в Рим жаловаться на методы своего преследователя.



Иннокентий дал указание объявить их добрыми и верными католиками;
он запретил их беспокоить, пока они ничего не скажут или не сделают
против правоверия. Тем не менее епископ Оксерский продолжал их
преследовать. Несмотря на запрет Папы, он снова отлучил их, вызвал в
Оксер и пригласил туда архиепископа Санского. Поскольку они не
явились по вызову, архиепископ заочно осудил их как еретиков.
Бюргеры вновь пожаловались в Рим; епископ, со своей стороны, вновь
выдвинул свои обвинения, и Папа поручил архиепископу Буржскому
еще раз провести расследование и передать результаты ему.

Через четыре года, в 1206 г., произошел новый инцидент. Один из
этих горожан, по словам Гуго де Нуайе, признался в своем
преступлении, и дело было ясным. Но Иннокентий III и здесь
обнаружил в процедуре противоречия и нарушения. Он потребовал,
чтобы обвиняемого отправили к нему, опросил его и велел епископу
Неверскому и архидьякону Буржскому судить его заново. На
мотивировки, которыми он обосновывает свое решение, стоит обратить
внимание. «На данного горожанина, — пишет он, — падает сильное
подозрение в ереси; тем не менее мы не желаем осуждать его за столь
тяжкий проступок. Потребуйте от него поручительства и предпишите
ему умеренное покаяние; тем самым вы увидите, идет ли он во тьму
или к свету, искренне ли он раскаивается или его обращение лживо.
Если вы получите доказательства, что он добрый католик, не
позволяйте, чтобы его несправедливо мучили; в противном случае
накажите его». Любопытно отметить, что после смерти Гуго де Нуайе в
1207 г. Иннокентий III был вынужден разрешить его преемнику
преследовать бюргеров Ла-Шарите. Вместо того чтобы держать
обещание, данное легату, они снова стали помогать еретикам и
пригласили к себе совершенных, чтобы те даровали им
«consolamentum».

В момент, когда альбигойская война донельзя возбудила повсюду
фанатизм, в 1211 г., епископ Лангрский вызвал в Бар-сюр-Об как
подозреваемого в ереси одного каноника своей церкви, кюре деревни
Мюсси. Обвиняемый отказался прибыть, не дав этому никаких
объяснений, и апеллировал к Папе. Епископский суд осудил его как не
явившегося. Осужденный отправился в Рим; он пожаловался
Иннокентию, что судьи не приняли во внимание его апелляцию.
Иннокентий отменил приговор, забрал дело у епископа Лангрского и



поручил его разбор трем специальным комиссарам. «Вызовите его к
себе, — писал он им. — Если он покажется вам виновным, осудите его
по всей строгости законов Церкви; но если он невинен, не позволяйте
его притеснять». Через два года, в 1213 г., процесс все еще не
закончился. Каноник отказался явиться и по вызову папских судей. Но
он снова приехал в Рим, на сей раз — чтобы объясниться. Если он не
предстал перед епископом и даже перед уполномоченными Папы, —
сказал он, — так это из страха смерти, потому что он знал: в этой
области набожность правоверных столь неистова, что они всегда
готовы предать огню не только отъявленных еретиков, но и просто
подозрительных. Вот почему он умоляет Папу принять его оправдания
и не допустить, чтобы его продолжали злобно преследовать, как это
делалось до сих пор. Иннокентий III снова приказал, чтобы
обвиняемый предстал перед судьями в присутствии епископа
Лангрского и чтобы были приняты все меры, гарантирующие ему
безопасность по дороге туда и обратно. О дальнейшем сведений у нас
нет: чем завершился этот процесс, неизвестно.

Никто бы не мог в этом обмануться: Иннокентий III боролся с
чрезмерным рвением местного духовенства, он защищал от него
подозрительных, а иногда даже виновных. Надо полагать, такие
епископы, как Гуго де Нуайе, приговоры которых он регулярно
дезавуировал, не могли понять его поведения. Из последнего можно
сделать вывод, что в отношении к процессам еретиков этот Папа не
только исходил из предписаний веры и соображений справедливости,
но также проявлял терпение и мягкость, контрастирующие со свирепым
пылом многих его современников. Правда, эта терпимость проявлялась
прежде всего в таких регионах, как Северная Франция и Лотарингия,
где еретики были малочисленны и не представляли серьезной угрозы
установленному порядку. Когда ересь могла взять верх над
официальными властями и поглотить их, как в Италии или в Лангедоке,
он считал необходимым в большей мере демонстрировать силу. Ведь
итальянские коммуны привечали еретиков, рассчитывая избавиться от
светской власти пап[27], а Южная Франция, если бы ей позволили,
вскоре бы явила миру неслыханный прецедент перемены веры и
раскола — еще в Средневековье — религиозного единства латинского
мира.



ГЛАВА III 
КАК НАЗРЕВАЛ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Мирная программа Иннокентия III. — Миссии легатов в
Лангедоке. — Раймунд VI и Петр де Кастельно. — Ортодоксальные
бароны Юга: Гильем VIII де Монпелье и Педро II Арагонский. —
Конфликты легатов с горожанами и епископами. — Апостолы из
Испании: Диего и Доминик. — Диспуты и проповедническая кампания.
— Чудеса Доминика. — «Бедные католики»: начало ордена
доминиканцев.

Через три месяца после своего избрания, 1 апреля 1198 г.,
Иннокентий III написал письмо архиепископу Ошскому, предостерегая
его от катарской опасности и призывая обратиться к «светской длани».
Этот призыв был характерным. Он свидетельствует, что Папа в то
время не намеревался начинать с конца, то есть с массового наказания
сектантов и их покровителей. Судя по тем его склонностям, которые
нам известны, крестовый поход против альбигойцев должен был
представляться ему одной из тех крайних мер, к которым прибегают за
неимением лучшего, когда все остальные средства исчерпаны.

Воздействовать на баронов Лангедока, чтобы они оказали
поддержку Церкви и припугнули нечестивцев. Исправить нравы
епископов, пробудить их религиозное рвение и заставить их применять
законы против ереси. Поддерживать в недрах Церкви тот дух
пропаганды веры через бедность и смирение, который позже породит
нищенствующие ордены. Наконец, начать и неутомимо продолжать
кампанию проповедей, чтобы возвращать заблудших на путь истинный
одной только силой красноречия. Эту наполовину мирную программу
Иннокентий III пытался осуществлять в течение десяти лет, с 1198 по
1208 г., прежде чем прибегнуть к самым суровым мерам. Историкам не
следовало бы забывать об этой стороне его деятельности, которая в его
глазах имела величайшую важность. Именно потому, что она потерпела
неудачу, рок и людские страсти в дальнейшем увлекли его на путь,
который он не выбирал, и завели дальше, чем он хотел.



Эта задача была такой трудоемкой, что несколько групп папских
легатов выбилось из сил, безуспешно стараясь воплотить ее в жизнь.
Один за другим на Юге появлялись: в 1198 г. — монахи Райнерий и
Гвидо; в 1200 г. — Иоанн, кардинал церкви св. Павла[28]; в 1203 г. —
двое монахов из аббатства Фонфруад: Петр де Кастельно и Рауль; в
1204 г., в помощь последним, — Арнольд-Амальрик, аббат Сито,
влиятельный церковный сановник.

Эти посланцы Рима прибывали с самыми широкими
полномочиями. Они имели право привлекать для борьбы с ересью все
церковные и светские власти и отлучать их, если они откажутся
действовать. Архиепископы и епископы получали указание помогать
им и проводить в жизнь их решения. Вскоре Иннокентий III счел, что у
его уполномоченных недостаточно средств воздействия. В 1204 г. он
отобрал у епископов обычную юрисдикцию по делам ереси, передав ее
легатам, — это стало началом процесса, приведшего к созданию
инквизиции. Он дал своим представителям даже право лишать
церковных должностей тех, кто покажется им недостойным, и
немедленно заменять их без права обжалования. Практически римские
легаты получали самодержавную власть. Они могли по своей воле
сменять церковнослужителей, круто менять создавшуюся ситуацию и
будоражить страну.

Но что толку от неограниченной власти, если на практике ее
осуществить невозможно? Легаты повсюду встречали такое
сопротивление, что даже неустрашимый Петр де Кастельно в 1204 г.
написал Папе отчаянное письмо, где признавал свою неудачу и
выражал желание вернуться к спокойной жизни в обители. «Действие
ценней созерцания, — немедленно ответил Иннокентий, —
добродетель блещет и закаляется в трудностях. Ты не должен
уклоняться от дела, которое мы тебе доверили, пусть даже народ, в
возвращении коего к Богу состоит твоя миссия, будет самым упорным и
неисправимым из всех. Тебе не удалось сделать то, чего ты желал; но
Небо вознаграждает не успех, а труд. Мы твердо уповаем на Господа,
что твои усилия в конечном счете будут вознаграждены. Проповедуй
Евангелие с упорством и настойчивостью; настаивай, приводи доводы,
умоляй и, проявляя красноречие и терпение, старайся вернуть на путь
истинный тех, кто сбился с него».



Читая это «Sursum corda»[29], можно подумать, что посланники
Рима были только тем и заняты, что старались затронуть сердца и души
еретиков. Но их задача была сложнее. Им приходилось проводить
профилактику, путем убеждения или принуждения, во всем
католическом обществе, среди баронов, горожан и прелатов, виновных
в слабости, равнодушии или бездеятельности.

Где в том политическом хаосе, который представляла собой
Южная Франция, взбудораженная к тому же и религиозной
революцией, можно было найти сильную и авторитетную власть,
посредством которой папство могло бы подчинить все остальное?
Бессилие верховного суверена и слабость феодальных уз не давали
никакой возможности для централизации, для усилий по объединению.
Бароны были независимы от графа Тулузского, а муниципалитеты
вместе с их консульствами[30], уже могущественными, не повиновались
никому. Анархию усугублял и тот факт, что номинальный сюзеренитет
Тулузца периодически оспаривал иностранный государь — король
Арагона, граф Руссильонский и Каталонский, стремившийся подчинить
себе земли по оба склона Пиренеев. Но он и сам не был господином для
неуловимых горных князьков — графов Фуа, Комменжа и виконта
Беарнского. Они фактически не признавали иного авторитета, кроме
силы. Папа не имел на них никакого влияния. В 1200 г. Иннокентий III
грозил своим гневом Бернару V де Комменжу, который развелся с
законной женой по единственной причине, что она перестала ему
нравиться. Но Папа так и не смог настоять на своем.

С правителем Лангедока, графом Тулузским Раймундом VI, Рим
мог чаще вступать в сношения, и с ним как будто было проще иметь
дело. Поскольку решение альбигойской проблемы отчасти зависело и
от этого лица, Иннокентий прежде всего попытался привлечь его
мягкостью. Целестин III в свое время отлучил его — не за
пособничество ереси, а за преследование монахов. Новый Папа дал
своему легату указание отпустить графу этот грех, если тот объявит, что
подчинится справедливым требованиям Церкви. Раймунд VI пообещал
то, чего от него потребовали; отлучение было снято, и Иннокентий 4
ноября 1198 г. написал ему письмо, побуждая совершить покаяние.
Пусть он, как столько раз делали его предки, пойдет сражаться с
неверными в Святую землю!



































увы, погибнут от меча. Башни будут снесены, стены повержены, а вас
обратят в рабство. Так восторжествует сила там, где не помогла
кротость».

* * *
Однако мирные средства не были исчерпаны. Оставалось еще

выяснить, не могут ли те люди, которых возмущают церковные
злоупотребления, найти такую форму нравственной и религиозной
жизни, при которой они бы могли успокоиться и обрести свой идеал, не
выходя за пределы ортодоксии. Дух реформы или, скорее, возврата к
христианской бедности, самым полным выражением которого станут
нищенствующие ордены, проявлялся тогда почти повсюду в создании
благочестивых братств, открытых как для мирян, так и для клириков.
Папству следовало, и Иннокентий III это великолепно понимал,
поощрять такие ассоциации. Они утоляли потребность в переменах,
будоражившую умы. Можно было даже с пользой противопоставить их
выродившимся институтам католицизма, тем конгрегациям
официальной Церкви, которые не пользовались уважением в обществе,
потому что избыток богатства и упадок нравов поселил в них
смертельную бациллу. Эти ортодоксальные братства должны были
включить в себя не только католиков, которым не терпелось полностью
порвать с дискредитированным духовенством, но и обращенных
еретиков, которых вывели из заблуждения и которых теперь можно
было успешно использовать для борьбы с ним — именно потому, что
они некогда сами его исповедовали.

В 1201 г. Иннокентий III дал гумилиатам Италии или, по крайней
мере, ассоциации мирян при их общине устав, уже содержавший
принцип и некоторые практические методы современных обществ
взаимопомощи. В нем можно заметить влияние идей и практики
вальденсов. Он ограничивал использование присяги, одобрял
добровольную бедность и брак, разрешал «испытанным в вере и
твердым в благочестии» братьям проповедовать по воскресеньям и
даже запрещал епископам противиться этим мирским проповедям, «ибо
надо, по словам апостола, чтобы Дух дышал, где хочет». Конечно, Папа
рекомендовал здесь же платить десятину приходским священникам и
подчиняться епископату, и все было тщательно втиснуто в рамки
ортодоксии, но трудно не увидеть в этом покровительстве гумилиатам
идею борьбы с вальденсами их же оружием и попытки остановить их



прогресс. В 1216 г. один бывший немецкий катар, Бернхард Прим,
изложив Папе свои самые ортодоксальные религиозные убеждения,
также получил для себя и еще нескольких обращенных довольно
суровый устав. Этот устав позволял ему и его товарищам ради вящего
блага старой веры заниматься апостольской деятельностью.

То, что было испробовано в Италии и Германии, Иннокентий III,
естественно, попытался сделать и в Южной Франции.

В начале XIII в. группа испанцев и лангедокцев принялась
внедрять с помощью проповеди и примера некое подобие реформы,
промежуточное между католической традицией и отъявленной ересью.
Дуранд из Нажака, Гильом из Сент-Антонена, Иоанн из Нарбонна,
Эрменгальд и Бернар из Безье, Раймунд из Сен-Поля и Эбрен почти все
были клириками. Дуранд из Уэски, их глава, имел сан церковного
служки. Пропаганда этих новаторов имела успех прежде всего на обоих
склонах восточных Пиренеев, в Приморском Лангедоке, на побережье
Прованса и даже в Ломбардии. До 1208 г. они основали в Милане свою
школу.

Попытка разделить религию и духовенство, сохранить веру,
отвергнув священника, остаться в лоне Церкви, отклонив большинство
ее институтов, которые исказили ее характер, было делом трудным и
непонятным для широких масс католиков! В момент обострения
конфликта между традиционной религией и ее противниками учения
промежуточные и отличающиеся в оттенках не могли иметь
длительного успеха. В глазах большинства верующих все, что не было
ортодоксальным, согласно старой формуле было ересью: приходилось
выбирать. Робкие вальденсы и вальденсы-радикалы, примкнувшие к
катарам, все без разбора причислялись к врагам духовенства и Папы.
Поэтому Дуранда из Уэски и его группу отлучили от Церкви, и
архиепископ Миланский приказал разрушить руководимую ими школу
в его городе.

После диспута в Памье они решили вернуться в лоно католицизма.
Иннокентий III, приняв их в Риме в качестве кающихся, позволил им
организоваться в монашескую общину под названием «бедных
католиков» и посвятить себя борьбе с ересью. Несколько лет, даже
после выхода на сцену Симона де Монфора и его солдат, Папа
неизменно покровительствовал этому братству, орудию своей
религиозной политики, и защищал его. С их помощью он вновь



предпринял кампанию проповедей и обращения еретиков, в которой
ранее не добились успеха легаты. 18 декабря 1208 г. Дуранд из Уэски
клятвенно обязался следовать уставу, разработанному им самим и
одобренному главой всех христиан:

«Ради чести Господа и Его Церкви и ради спасения наших душ мы
сердцем и устами признали, что исповедуем католическую веру во всей
ее целостности и нерушимости. Мы отрекаемся от мира. Все, чем мы
владеем, Бог внушил нам отдать бедным. Мы решаем сами жить в
бедности, не заботясь о хлебе насущном, не принимая ни от кого ни
золота, ни серебра и никаких ценностей. Довольно будет, чтобы нам
каждый день подавали пропитание и мы ходили одетыми. Согласно
предписаниям Евангелия мы будем молиться семь раз в день в
установленные часы. Поскольку мы почти все клирики и,
следовательно, грамотные, мы решили всецело посвятить себя чтению,
проповеди, наставлению и спору с целью борьбы со всеми видами
ереси. Мы скрупулезно будем блюсти обязательство постоянно хранить
целомудрие, соблюдать оба Великих поста и все малые. Мы по-
прежнему будем носить монашеское облачение; но чтобы было ясно
видно, что мы душой и телом отдельны от сообщества Лионских
бедняков, мы станем носить обувь, открытую сверху и особого покроя.
Впрочем, мы будем причащаться из рук епископов и приходских
священников; с нашей стороны им будет обеспечено повиновение и
почитание. Возможно, к нам захотят присоединиться миряне. В этом
случае мы постановим, что, за исключением тех из наших братьев, кто
способен проповедовать еретикам и приводить доводы против их
учений, все остальные должны будут жить по-монашески в своих
домах, занимаясь физическим трудом, и платить Церкви десятину,
приносить primitia[40] и все положенные дары».

Нищенствующая конгрегация, посвятившая себя наставлению и
проповеди, ставящая себе задачу борьбы с ересью; при этом институте
может существовать ассоциация мирян — разве это не точное описание
творения св. Доминика? Младший приор Осмы не создал ничего
оригинального. Доминиканцы до Доминика — «бедные католики»
открыли и расчистили путь могущественному ордену братьев-
проповедников. Правда, вождями этой ассоциации были обращенные
вальденсы; но какое это имело значение для Иннокентия III? Эти
бывшие еретики имели все шансы заставить себя слушать и добиться



успеха: вальденсы и катары скорее послушают их, чем католических
священников или монахов, всегда вызывавших подозрение. Произнеся
символ веры и торжественную клятву, они дали Риму все гарантии;
поэтому Папа одобрил их устав, их дух, их цели. В письме к
архиепископу Таррагонскому он не только приказывал относиться к
«бедным католикам» как к истинным и добрым ортодоксам, но также
запретил подозревать их и выразил пожелание, чтобы во всех
начинаниях им оказывалась помощь. В то же время он щедро даровал
им привилегии — в частности, освобождал мирян, входящих в
ассоциацию при этом ордене, от обязанности вести войну с
христианами.

Убедить региональное духовенство проводить в жизнь идеи,
вдохновлявшие римскую политику, было не всегда просто. Ревностные
католики, привыкшие ненавидеть и преследовать ересь, не понимали, с
чего это раскаявшимся еретикам оказывают такую милость. На
Дуранда из Уэски они смотрели косо и считали «бедных католиков»
людьми неизгладимо запятнанными. И потом, отряжать на борьбу с
ересью таких новоиспеченных ортодоксов казалось им делом
сомнительным и опасным. С 1209 по 1212 г. Иннокентий III вынужден
был напоминать архиепископам Таррагоны, Милана, Нарбонна и Генуи,
епископам Эльна, Безье, Каркассона, Нима, Изеса, Марселя,
Барселоны, Уэски, что он гарантирует правоверие Дуранда и его
собратьев и что их деятельность идет на пользу Церкви.

Епископы не складывали оружия. Их донесения, отправляемые в
Рим, были полны негативных эмоций. Если верить им, получалось, что
Дуранд обманул Папу и разыграл комедию, чтобы избежать
последствий отлучения и убедить того в своем мнимом обращении.
«Бедные католики», уверенные в папской поддержке, по отношению к
епархиальным властям держат себя вызывающе. Они пускают к себе на
службы вальденсов — отъявленных еретиков. Они принимают в своих
монастырях и в своем ордене беглых монахов, изменивших своим
обетам. Люди, примкнувшие к ним и слушающие их проповеди, редко
появляются в своих приходских церквах; они более не желают бывать
там на мессе и внимать проповеднику. Наконец, и это очень весомый
факт, они не сдержали своего обещания и не отказались от прежних
привычек: эти мнимые обращенные продолжают ходить в той же



одежде, в какой ходили до обращения, к великому негодованию
католиков.

Пересказав Дуранду и другим вождям конгрегации претензии и
возражения епископата, Иннокентий III мягко посоветовал им быть
осторожнее. Им следует избегать контактов с явными и
нераскаявшимися еретиками; пусть члены их ордена ходят в церковь;
пусть их клирики проводят там службы в установленные часы; пусть их
проповедники не держатся особняком, а присоединяются для борьбы с
ересью к проповедникам официальной Церкви. Наконец, они должны
свидетельствовать архиепископам и епископам должные повиновение и
уважение. Но, делая внушения своим протеже, Папа одновременно
старался бороться с предубеждениями их обвинителей.

«Вы утверждаете, — пишет он в 1209 г. прелатам Нарбоннской
области, — что Дуранд из Уэски и его приспешники стремятся лишь
обмануть римскую Церковь и избежать обязанностей, каких требует
каноническая дисциплина. Если это так, их неизбежно настигнет то, о
чем говорит Писание: злодеи всегда в конце концов попадают в
собственные сети. Но если они действуют с полной искренностью?
Если они намеренно сохраняют кое-что из своих привычек и внешнего
облика, чтобы тем верней покорить дух еретиков? В таком случае
предусмотрительность требует, чтобы их поведение терпели до тех пор,
пока нельзя будет судить о дереве по плодам его. Главное — чтобы их
правоверие по сути своей не вызывало сомнений. Напомню, что св.
Павел сказал коринфянам: “Будучи хитр, лукавством брал с вас”[41]...
Но даже если, в конце концов, они не отказались полностью от своего
прежнего костюма? Различие привычек, особенно в вещах чисто
внешних, не противно Церкви. Последуем примеру того, кто сделался
немощным ради немощных и кто возжелал и все еще желает, чтобы все
люди были спасены и познали истину. Бывают случаи, дражайшие мои
братья, когда не должно порицать врача за то, что он уступает просьбам
больного, позволяя ему есть кое-какие не совсем полезные кушанья.
Важно ли это, если он тем самым приобретает на этого человека
необходимое влияние и в конечном счете излечивает его от недуга?»

Столь прагматичные заявления, несомненно, шокировали тех, кто
не хотел никаких компромиссов, никаких контактов с врагом. В 1212 г.
Иннокентий III еще счел необходимым рекомендовать епископу
Эльнскому «своего дражайшего сына Дуранда и его аколитов, ибо они



творят только добро. Они убеждают людей каяться и отказываться от
дурно нажитого богатства. Они живут целомудренно, воздерживаются
от лжи и брани, строго соблюдают посты. Будь они облачены в белое
или в серое, они посвятили себя службе несчастным». И в том же году
латеранская канцелярия разослала епископам Франции и Италии еще
целый ряд писем в защиту «бедных католиков». Тех поместили под
покровительство св. Петра — их лично, их имущество и «их
благочестивое начинание».

После этого года их окутало молчание: они исчезли из истории,
почти не оставив следов. Ведь сцену занял св. Доминик, и в блеске его
личности и его деяний Дуранд из Уэски и его творение затерялись.
Орден братьев-проповедников позаимствовал у них основные правила
своей дисциплины; развившись, он сделал ненужными похожие
институты, и те были забыты. Когда статуя завершена, зачем сохранять
эскиз? Но в 1212 г., когда Папа еще упорно покровительствовал делу
обращенных, которые стали сами обращать других, теологам еще не
скоро дадут слово. С этих пор в течение многих лет подавлять ересь
будут копье и костер.



ГЛАВА IV 
АЛЬБИГОЙСКАЯ ВОЙНА 

Обращение к силе и призыв к Филиппу II Августу. — Убийство
Петра де Кастельно. — Проповедь крестового похода. — Покаяние
Раймунда VI. — Резня в Безье и взятие Каркассона. — Иннокентий III и
Симон де Монфор. — Граф Тулузский в Риме. — Дезавуирование Папой
действий легатов. — Арнольд-Амальрик и тулузские бюргеры. —
Инцидент в Минерве. — Соборы в Сен-Жиле, Нарбонне и Монпелье. —
Папские налоги в Лангедоке. — Побоища и чудеса. — Завоевание
Лангедока. — Симон де Монфор и Алиса де Монморанси. — Захват
епископских должностей. — Статуты Памье.

В конце 1207 г. Иннокентий III, по-прежнему призывая к мирной
акции, решился прибегнуть к силе и подготовил этот переход.
Поскольку князья Юга отказали ему в поддержке, он обратился прежде
всего к суверену всей Франции, старшему сыну Церкви — Филиппу II
Августу, грубому вояке, только что победившему Плантагенетов[42].

Он уже трижды писал королю — 28 мая 1204 г., 16 января и 7
февраля 1205 г., проявляя все больше настойчивости. Почему бы тому
не появиться в Лангедоке, чтобы заставить баронов и горожан покарать
катаров? Если же они будут упорно бездействовать, Филипп, как
суверен, вправе захватить их фьефы, их города и тем самым увеличить
свой домен. Призыв был внятным, но Иннокентий не имел в виду
истребление южан. Он полагал, что одного появления на берегах
Гаронны королевского войска будет достаточно, чтобы вернуть
сеньоров к исполнению долга, а еретиков — в лоно Церкви. Репрессии,
если их возглавит Филипп, примут характер законного акта,
исполнения судебного приговора совместными силами папства и
верховной светской власти страны.

В Риме питали иллюзии относительно могущества парижского
короля. Но он мог влиять напрямую только на часть земель Северной
Франции; Юг входил в сферу его сюзеренитета лишь номинально. А
если даже Филипп и мог бы кое-что сделать, то момент для того, чтобы



выманить его за пределы привычной среды, был выбран неудачно. Он
не собирался в угоду главе Церкви прекращать борьбу с Иоанном
Безземельным[43] и прерывать уже почти завершенное завоевание
Нормандии, Анжу и Пуату, словом, бросать добычу недобитой.
Возможно, три первых письма Папы остались без ответа, и уж точно не
имели последствий.

17 ноября 1207 г. Иннокентий вновь обратился с мольбой не только
к королю Франции, но и к основным его вассалам — герцогу
Бургундскому, графам Бара, Дре, Невера, Шампани, Блуа и вообще ко
всей знати, всем рыцарям, всем «верным» Французского королевства.
На сей раз призыв был особо торжественным и настойчивым. Папа,
заклеймив еретиков и их пособников, заявил, что поведение еретиков,
не внемлющих проповедям, нечувствительных к мирным доводам и
недоступных даже для ласк, вынуждает его воззвать к «светской
длани». «Надобно, — пишет он королю, — чтобы твое могущество
сокрушило сектантов и чтобы бедствия войны возвратили их на путь
истинный». А чтобы сделать эту задачу привлекательней, он
гарантировал всем, кто возьмется за оружие, такое же отпущение
грехов, какое получают воители в Святой земле. В их отсутствие св.
Петр примет их семьи и их добро под свое покровительство.

Если слова «крестовый поход» еще и не были произнесены, дело
уже казалось решенным. Начиналась стадия насилия.

Филипп II Август наконец решил ответить. В краткой записке,
направленной Папе от его имени епископом Парижским, он сообщал,
что ведет войну с англичанами и средства не позволяют ему содержать
одновременно две армии: одну — чтобы направить на альбигойцев, а
другую — для отражения происков короля Иоанна. Он может пойти
навстречу пожеланиям Папы, но только на двух условиях. Во-первых,
Рим добьется заключения прочного перемирия между Францией и
Англией на два года, во-вторых, соберет с французского духовенства и
знати субсидию. Эти деньги будут потрачены на поход против ереси. В
случае если король Иоанн нарушит перемирие, французский король
имеет право отозвать войска с Юга, и Папа не должен ни в чем его
упрекать.

Таким образом, Капетинг соглашался вести войну, только если
Церковь оплатит расходы на нее и помешает английскому королю
добиваться реванша! Последнее требование — и он это очень хорошо



















































































ГЛАВА V 
ПОПЫТКИ РЕАКЦИИ 

Вмешательство короля Педро II. — Соглашение между Папой и
Арагонцем о прекращении крестового похода. — Легаты снова
дезавуированы. — Решение Папы и лангедокский референдум. —
Лаворский Собор. — Защитительная речь Педро II и ответ легата. —
Нажим со стороны партии непримиримых; Иннокентий III делает
резкий поворот в своей политике. — Битва при Мюре и ее
непосредственные последствия. — Папа вновь резко меняет курс:
миссия легата Петра Беневентского. — Паломничество принца
Людовика Французского. — Соперничество в Нарбонне между
Симоном де Монфором и Арнольдом-Амальриком. — Дебаты на
Латеранском Соборе. — Развязка альбигойской драмы.

Как только тот факт, что дело Божье приняло мирской оборот,
начал вызывать сожаление, возникли и проявления реакции на него.
Так, умеренные считали, что пролито уже достаточно крови и захвачено
достаточно земли. Филипп Август выражал недовольство тем, что
французской провинцией — его фьефом — распорядились без его
ведома. Он напомнил Папе, что решать судьбу столь обширного
баронства в случае его конфискации вправе только суверен всей
Франции. Иннокентию пришлось его успокаивать, уверяя, что легаты
получили «специальные наставления блюсти честь и интересы
королевской власти». Но даже католики Юга находили бремя
оккупации слишком тяжелым

Первым тревожным симптомом для вождей крестового похода стал
нарбоннский мятеж, «преступление нарбоннцев», как назвал его монах
из Сернея, дав волю своему негодованию. Враждебно относясь к этому
космополитическому городу, где, словно бросая вызов церквам,
возвышались синагоги и мечети, он считал жителей Нарбонна
«негодными людишками», homines pessimi. «По сути, — пишет он, —
они никогда не любили Христова дела». Что же произошло?



Однажды в Нарбонн прибыли брат Симона, Ги де Монфор, и сын
завоевателя, Амори. Последний, еще совсем мальчик, из любопытства
захотел побывать во дворце виконта Эмери, постройке очень старой и
почти необитаемой. Когда он попытался открыть окно, трухлявые
ставни подались под его рукой и выпали. Испуганный Амори быстро
вернулся в резиденцию тамплиеров, где он остановился. В это время
его дядя Ги находился в резиденции архиепископа — внушительном
здании, огромный квадратный донжон которого с башенками по углам
и по сей день возвышается над городом. Внезапно началась суматоха,
собрались люди, пошел слух, будто сын Симона де Монфора попытался
вломиться в жилище виконта и посягнуть на коммунальные вольности.
Вооруженные горожане уже готовились вторгнуться в Тампль; Амори
спрятался в одной из башен, и ее осадили. Другие нарбоннцы стали
убивать французов, которые попадались им на улице; так погибли два
оруженосца Монфора. Ги не решался покинуть архиепископский
дворец. Но один из горожан пристыдил сограждан, что они лютуют
против ребенка, волнения стихли, и сын Симона смог целым и
невредимым вернуться к отцу. Однако этот инцидент показывает, что
крупные коммуны Юга с трудом терпели захватчиков и что
существовала национальная ненависть.

Можно догадаться, какие чувства в то время испытывали жители
городов, которые, как Тулуза, пока что избежали власти оккупантов.
Именно тогда, в 1212 г., тулузцы направили королю Педро II длинное
описание своих горестей и призвали его на помощь. Они умоляли его
поверить их свидетельству и не прислушиваться к клевете их
противников. Они готовы удовлетворить Церковь во всех ее законных
требованиях. То, что уже сделано против графа Раймунда и его
столицы, и то, что еще собираются сделать, представляет прямую
угрозу другим государям и городам Лангедока: их всех ждет та же или
гораздо худшая судьба. Призыв тулузцев, этих сыновей Рима цезарей,
заканчивался реминисценцией из классики: «Nam tua res agitur, parles
cum proximus ardet»[60]. Единственным шансом на спасение для партии
сторонников независимости было ходатайство Арагонца перед Папой,
перед легатами, а при неудачном его исходе — объявление войны
крестоносцам. Поэтому сам Раймунд VI отправился в Арагон.

До сих пор суверен Барселоны и Сарагосы оказывал легатам и
Монфору сопротивление опосредованное, робкое, вялое. Как для него



самого, так и для исхода всего крестоносного дела ничто не было
чревато более тяжкими последствиями, чем его решительный выход на
сцену, где разыгрывалась альбигойская драма. Могло показаться
странным, что государь par excellence римский и католический,
заклятый противник испанских сарацин, человек, только что спасший
христианский мир (по крайней мере, так считал весь Запад) при Лас-
Навас-де Толоса, вдруг стал пособником еретиков и защитником
отлученных. И ведь как настойчиво «Хроника графов Барселонских»
пытается оправдать Педро II по этому деликатному пункту обвинения!
Она дважды утверждает, что он решился зайти так далеко, только
повинуясь Папе и чтобы его сестру и дочь (жену и невестку графа
Тулузского[61]) крестоносцы не лишили наследства. «Это была его
единственная побудительная причина, других не было; меньше всего на
свете он хотел бы идти на помощь неверным или врагам религии, ибо
это был католик ревностный и безупречный перед Богом». Хронист
забывает о политических целях короля Арагонского в Лангедоке и в
Провансе[62]. По родственным, дружеским и культурным связям Педро
был естественным защитником национальной независимости Юга. Мог
ли он без конца терпеть, чтобы чужеземец (а в средние века
«чужеземец» значило «враг») лишал его надежд и прав?

Итак, Педро II направился в Тулузу, отданную Раймундом VI под
его защиту. Он сам назначил ей наместника, несомненно полагая, что
подчинение великого города власти католического короля заставит
крестоносцев считаться с его ставленником. Потом, поскольку в первую
очередь следовало снестись с Папой и суметь использовать его в борьбе
с легатами, он направил в Рим большое посольство с точными
инструкциями. В курии между его делегатами и агентами Симона де
Монфора завязалась ожесточенная борьба. Но Арагонец выбрал
удачный момент. Иннокентий III был в долгу перед победителем
Альморавидов[63], к тому же и убеждения, и политический расчет
побуждали его теперь оказать покровительство реакции.

В конце лета 1212 г. Арнольд-Амальрик и епископ Юзесский
получили из Рима письмо, рекомендующее приостановить всякую
борьбу с альбигойцами. В тот самый момент, когда враги Раймунда VI
уже думали, что достигли цели и ухватили добычу, их вынуждали
отступать.



«Граф Тулузский, — писал Папа, — погрешил против Бога и
Церкви. Он ослушался наших легатов. Он был отлучен и лишен прав,
дабы строгость наказания побудила его одуматься. Тем самым он уже
утратил большую часть своей земли. Однако он пока не был уличен ни
в ереси, ни в соучастии в убийстве Петра де Кастельно: против него
существуют лишь тяжкие подозрения. Вот почему мы ранее повелели:
если его обвинят по закону, пусть ему будет позволено оправдаться в
форме, предписанной нашими инструкциями, и право вынести
окончательный приговор мы оставляли за собой. Однако наши
уполномоченные до сих пор не допустили этого оправдания. Таким
образом, мы не видим, на каком основании мы бы могли передать его
фьеф другому лицу. Если выяснится, что судопроизводство по этому
делу не соответствовало тому, что предписывали наши повеления, то
всякий приговор, вынесенный ему в такой ситуации, следует, без
малейшего сомнения, считать недействительным».

Иначе говоря, процедуры, устроенные легатами в Сен-Жиле, в
Нарбонне, в Монпелье, не имели законной силы. Впрочем, Иннокентий
приводит и другое соображение: «Нам бы очень не хотелось создавать
впечатление, будто мы хитростью отторгли у графа Раймунда замки,
переданные под нашу руку как гарантия его обещаний. Апостол велит
нам избегать зла и даже видимости зла».

Папа осуждал не только легатов: в его аргументации промелькнуло
слово, опасное для сторонников Монфора. Не удовлетворившись
заявлением, что графа нельзя лишать фьефа, пока не вынесен законный
приговор, Иннокентий добавил, что это касается и его наследников[64].
Иными словами, лишение прав имело персональный характер: можно
покарать графа, но зачем всю династию лишать её достояния? Ничто не
мешало оставить замки и феодальный титул, которыми владел Раймунд
VI, для юного Раймунда VII. Итак, Папа уведомил Арнольда-
Амальрика и его советника, «что пока нет оснований для
удовлетворения их просьбы о передаче домена графа Тулузского
другому лицу». Симон де Монфор мог подождать.

Папское письмо заканчивалось четкими распоряжениями. С
оправданием графа надо окончательно разобраться: провести эту
процедуру в формах, предписанных папской инструкцией, надлежит
епископу Рье и магистру Федизию. Если получится так, что граф по
своей вине не оправдается, им следует публично заявить ему, что



Святой Престол в интересах мира и религии примет соответствующие
меры. Но Иннокентий выражал пожелание, чтобы отныне легаты
писали ему всю правду и ничего, кроме правды. В письме, адресованном
лично епископу Рье и Федизию, он добавил — чтобы они не думали,
что одурачили его, — такой неприятный постскриптум: «Действуйте
так, чтобы далее при исполнении моих приказов не выказывать вялость
и медлительность, каковые, как сообщили нам, были вам доселе
присущи».

Тем временем послы короля Арагона, прибыв в Рим, нашли курию
столь благосклонной, что им не составило труда выполнить свое
поручение. Не допустить, чтобы Симон де Монфор стал сувереном и
владельцем тулузского фьефа, предотвратить полное разорение баронов
Юга, остановить наплыв захватчиков с Севера — такой была тройная
основа соглашения, заключенного между Иннокентием III и Педро II.

15 января 1213 г. Папа передал военному вождю крестоносцев
первое повеление, ставшее для того предвестием неприятностей.
Монфору напоминали о законах и о необходимости точно соблюдать
вассальный долг: «Когда по нашим настояниям прославленный король
Арагонский уступил тебе в фьеф виконтство Безье и Каркассон, ты сам
с готовностью вызвался исполнять все обязанности, которые обычно
имеют виконты перед своими сеньорами. Мы в самом деле
намеревались обязать королевского вассала, кем бы он ни был,
соблюдать феодальный договор. Следовательно, ты не должен
уклоняться от обязанностей, которые налагает на тебя эта
сеньориальная зависимость. Приняв во владение фьеф, ты изначально
согласился выполнять обязательства, которые предполагает владение
таковым. Сим апостольским посланием мы настаиваем, чтобы ты
служил королю Арагонскому так же, как это делали твои
предшественники. Конечно, мы тебя очень любим во Христе, но мы не
должны и не желаем покровительствовать тебе в ущерб королю, твоему
сюзерену».

В тот же день Иннокентий III отправил другому руководителю
священной войны, архиепископу Нарбоннскому, приказ, который
должен был чрезвычайно удивить и возмутить всю партию сторонников
войны до победного конца. Крестовый поход против альбигойцев
объявлялся законченным! Легату следовало прекратить его проповедь и
перейти к исполнению других обязанностей! «В Лангедоке вертоград



Господень губили лисы; теперь их изловили. По милости Бога и
благодаря военным действиям защита дела веры в этой стране
завершена весьма успешно[65]. Сегодня следует предотвратить более
грозную опасность, и именно на это верующие народы отныне должны
направить всё свое усердие. Мы узнали, что испанские сарацины вновь
готовятся к войне, чтобы отомстить за весьма тяжелое поражение,
которое только что нанесли им христиане и сам Христос. С другой
стороны, Святая земля — это наследие Господне, которое так
нуждается в поддержке, также с нетерпением взывает ко всему
христианскому миру о помощи. Даже наши интересы побуждают нас не
распылять свои средства и силы. Мы тем успешнее сможем бороться с
коварством сарацинского народа, чем меньше будем поглощены
другими заботами. Соответственно мы обязываем тебя, брат наш,
договориться с нашим дражайшим сыном во Христе, прославленным
королем Арагонским, а также с графами, баронами и прочими
разумными людьми, чья помощь тебе представится необходимой, чтобы
определить условия перемирия и мира. Приложи усердие, чтобы
примирить весь Лангедок; перестань призывать христианский народ к
войне против ереси и не трудись более проповедовать отпущение
грехов, которое в свое время Апостолический Престол обещал за
борьбу с ней».

Если бы можно было иметь какое-то сомнение в намерениях Папы,
то двух новых булл, подписанных в Латеране 17 и 18 января, было
вполне достаточно, чтобы его развеять. Он приказывал Монфору и
легатам как можно скорее завершать альбигойский поход и прекращать
завоевания. Сделав сначала вид, что воспроизводит жалобы
посланников короля Педро II на Симона де Монфора, Иннокентий III
далее излагает их уже от своего имени. Он обвиняет этого честолюбца в
том, что под предлогом спасения веры тот старался только для себя:
«По словам гонцов прославленного Педро, короля Арагонского, ты
обратил оружие, предназначенное исключительно для борьбы с ересью,
против католиков. Крестоносное воинство ты использовал с тем, чтобы
проливать кровь праведных и обижать невинных. Ты захватил в ущерб
королю земли его вассалов, графа Комменжа и виконта Гастона
Беарнского. А ведь еретиков в их доменах нет: никогда жители этих
фьефов не давали оснований для столь гнусного подозрения. Требуя от
людей этих территорий клятвы в верности и принимая таковую от них,



ты неявно сам признал, что они были католиками. Ибо, если бы они
таковыми не были, ты, объявив себя их законным владельцем и не
изгнав их со своих земель, тут же сам оказался бы пособником ереси.
Кроме того, король Арагонский сетует, что в то время, когда он
сражался с сарацинами и проливал кровь за дело Божье, ты захватывал
домены его вассалов и тем более рьяно угнетал их, что там не было его,
чтобы за них вступиться. Сегодня король готовится выступить в новый
поход в Испании; но он сможет это сделать лишь в случае, если не
подвергнутся нападению его земли. Потому он просит, чтобы
Апостолический Престол заставил вернуть ему вассальные домены,
несправедливо отнятые у него. Мы не желаем, чтобы его ущемляли в
правах и мешали ему осуществлять его замысел. Посему мы призываем
тебя, благородный муж, возвратить эти земли королю Арагонскому и
его вассалам. Незаконно удерживая то, что принадлежит им, ты
создаешь впечатление, что служил своим личным интересам, а не
общему делу Церкви и религии».

Симон де Монфор должен вернуть то, что захватил! Его военные
действия объявлены незаконными! В лице командующего войском
Иннокентий III выносил приговор всем крестоносцам. Но очередь
дойдет и до духовных руководителей похода. В первых же словах
письма, адресованного троим легатам — Арнольду-Амальрику,
епископу Рье и Федизию, содержался явный выговор. «Несомненно
необходимо, чтобы рука хирурга отсекала гангренозные члены, дабы
воспаление не распространилось на все тело; но действовать надлежит
осторожно и так, чтобы не затронуть здоровых членов». И далее, опять-
таки под видом пересказа жалоб арагонцев, Папа обрушивает на своих
представителей упреки в превышении полномочий.

Резкие обвинения достаются Арнольду-Амальрику: «Ты, брат наш
архиепископ, при содействии благородного мужа Симона де Монфора
бросил крестоносцев на земли графа Тулузского. Вы захватили не
только домены, где жили еретики, — ваши загребущие руки дотянулись
и до земель, где не было ереси. По обвинениям короля Арагонского, вы
без всякого права присвоили столько территорий, что оставили графу
Раймунду только город Тулузу и замок Монтобан. Пусть он виновен —
но справедливость требует, чтобы карали только за совершённые
проступки и чтобы наказание по тяжести соответствовало
преступлению. Вот почему король Арагонский просит нас, чтобы



графство Тулузское было сохранено за сыном графа, ребенком, который
никогда не был и, дай Бог, не будет повинен в ереси; впрочем, король
согласен взять под свое покровительство на все время, на какое мы
пожелаем, графство Тулузское и сына Раймунда. Его заботами тот будет
воспитан в самом строгом правоверии. Что до самого Раймунда, то он
готов принять на себя покаяние, какое мы ему предпишем, — будь то
паломничество в Сирию или крестовый поход в Испанию».

Смещение и удаление Раймунда VI, передача его фьефа юному
Раймунду VII, которого до достижения совершеннолетия помещают
под опеку Арагона, — вот какое решение предложил Педро II, и
римская Церковь его приняла. Но чтобы эта программа осуществилась,
Иннокентий III должен был при поддержке арагонских солдат силой
навязать ее Югу, не прибегая к посредничеству легатов. На такой
переворот он пойти не осмелился. Оставляя за собой право
окончательного приговора по столь деликатному вопросу, он предписал
своим уполномоченным принять необходимые меры, чтобы разрешить
его «как должно». Пусть они созовут в надежном и подходящем месте
генеральную ассамблею архиепископов, аббатов, графов, баронов,
консулов, байле (сельских старшин) «и всех разумных людей, чья
помощь покажется им полезной». Пусть там непредвзято изучат
предложения Педро II, без изначальной благосклонности или
ненависти. Потом пусть точно сообщат в Рим единодушное мнение или
мнение большинства собрания. Осведомленный об этом мнении, Папа
вынесет решение как верховный судья. «Ибо, — добавляет Иннокентий
в конце письма, — таким ли образом или иным, но срочно надо сделать
так, чтобы в Лангедоке появилась какая-то власть».

Такое предписание главы Церкви было смелым ходом. Хотя
Иннокентий продолжал использовать своих легатов, он не доверял ни
им, ни тем южным Соборам, что до сих пор лишь оформляли их
мнения. Чтобы навязать свое, он хотел опереться на настоящий съезд,
где были бы представлены все классы общества. Пусть эти
Генеральные штаты Лангедока подобием всенародного референдума и
решат судьбу графства Тулузского. Но поскольку созывать его и
руководить дебатами предстояло легатам, Папа принял меры
предосторожности. Эта генеральная ассамблея будет иметь лишь
совещательный голос; право вынести приговор и суверенно



















































была еретичкой; и он сам убил, изуродовал, искалечил столько
паломников и служителей Божьих, прибывших сражаться с ересью,
сколько мог. Тот, кто совершил такие преступления, не должен более
владеть землей; вот чего он заслуживает».

Граф Фуа возражает, снова утверждая, что ни когда не любил
катаров — ни верующих, ни совершенных. Доказательство того, что он
добрый католик, — тот факт, что он, как и все его предки, оказывал
благодеяния аббатству Бульбонн. Монсегюр никогда не принадлежал
ему. «Если моя сестра, — продолжает он, — была дурной женщиной и
грешницей, нельзя уничтожать меня за ее грехи». С другой стороны, он
никогда не нападал на паломников он сражался только с разбойниками,
принявшими крест, чтобы отобрать его владения. «Любой из этих
предателей и клятвопреступников, — говорит он, — кто попадался в
руки мне или моим людям, лишался глаз, ног, кистей или пальцев рук.
Я радуюсь, думая о тех, кого убил, и жалею, что не захватил их гораздо
больше».

Вот крик ярости, вырвавшийся у противника того самого
Монфора, чьи аутодафе влекли за собой такое мщение! Он находит
отклик в группе рыцарей из отряда графа Тулузского. Один из них,
Арно де Вийемюр, услышав упреки Раймунду-Рожеру за резню среди
немецких крестоносцев, поднимается и восклицает: «Сеньор, если бы я
знал, что на этот злой поступок обратят особое внимание и что в
римской курии он наделает столько шума, — уверяю вас, их бы
добавилось, этих крестоносцев без глаз и без ноздрей». Услышав эти
слова, весь Собор прошептал: «Помилуй Бог, этот человек смел и
безумен!»

Когда дрожь, вызванная этим грубым напоминанием о кровавой
войне, улеглась, граф Фуа закончил свое выступление, обрушившись на
епископа Фулька, этого монаха без монастыря, этого бывшего
жонглера, «чьи лживые песни и изощренные сатиры — гибель для
любого, кто их произносит». Едва он был избран в Тулузу, «он разжег
такой пожар, что никогда не достанет воды, чтобы его погасить. Более
пятисот тысяч человек, великих и малых, он лишил жизни, тела и
души. Клянусь верой, которую обязан питать по отношению к вам: по
его действиям, по его словам, по его поведению это скорее Антихрист,
чем римский легат».



Эта выходка не способствовала тому, чтобы смягчить враждебное
большинство. Папа впервые попытался успокоить страсти. «Граф, —
сказал он оратору, — ты хорошо изложил свое право; но ты слегка
преуменьшил наше. Я выясню, кто тебе должен и чего ты стоишь. И
если я пойму, что ты прав, ты получишь обратно свой замок таким,
каким ты его отдал». Прежде чем закрыть заседание, слово дали
Раймунду де Рокфёю, представителю молодого Транкавеля — сына
виконта Безье, умершего в тюрьме после падения Каркассона. «Он был
убит, — заявил этот новый адвокат, — Симоном де Монфором и его
крестоносцами. Государь Папа, верните обездоленному сыну его землю
и спасите свою честь. Если вы вскоре же не отдадите ее в назначенный
срок, я потребую у вас этого наследства на Страшном Суде». — «Друг
мой, — ответил Иннокентий III, — будет вынесено справедливое
решение». После этого Папа с приближенными удалился в свои покои.

Новая сцена. Иннокентий в своем латеранском саду «скрывает
свою печаль и пытается рассеяться». Но прелаты Юга и другие
епископы — представители большинства — появляются и здесь, чтобы
оказать на него давление и заставить выступить против графов.
«Государь, если вы вернете им землю, мы все окажемся на краю гибели.
Если вы отдадите ее Симону — мы спасены». — «В этом деле, —
отвечает Иннокентий, — я не согласен с вами. Неужели я, вопреки
закону и разуму, совершу несправедливость, обездолив графа
Тулузского — истинного католика, отобрав у него фьеф и отдав его
права другому? Я могу согласиться лишь вот на что. Пусть Симон
продолжает владеть всей землей, которую он отнял у еретиков, но пусть
отделят ту, которая по закону принадлежит вдове и сироте».

Это решение вызывает у епископов восклицания протеста. Решить
вопрос таким образом значит ничего не дать Симону де Монфору. Если
Папа считает графов Тулузы, Фуа и Комменжа католиками, получается,
он не относит их домены к тем, которые отняты у еретиков. «Землю,
которую он одной рукой жалует Симону, он другой рукой отнимает». И
тогда Фульк Тулузский, архиепископ Ошский и магистр Федизий с
напором развивают свои доводы. Нужно, чтобы все графство Тулузское
без всяких оговорок было передано Монфору. «Отдайте землю всю
целиком ему и его роду, — говорит Фульк, — а если вы этого не
сделаете, я попрошу, чтобы повсюду прошли меч и пожирающий
огонь». Или Папа хочет отказаться от услуг вождя крестового похода?



«Это значит отречься от всех нас. Мы внушали народу, что граф
Раймунд — злодей, что его поведение отвратительно и по этой причине
он не должен управлять фьефом. Если Симон завоевал всю эту страну,
если он вложил ее в руки святой Церкви, если он нанес и получил
столько ударов, пролил столько крови, то отнимать у него теперь эту
землю противно закону и разуму. Впрочем, возможно ли будет ее
отобрать? Мы готовы защитить его от любого, кто покусится на его
землю».

Папа пытается дать отпор. Он снова утверждает, что граф
Тулузский никогда не переставал быть католиком. Он упрекает
епископов за их непримиримость, «за их жестокие чувства и за те
возбуждающие проповеди, которые они произносили вопреки его
воле». Один архидиакон из Лиона, имя которого осталось неизвестным,
аббат Болье, посланник Иоанна Безземельного и, возможно,
архиепископ Амбренский также высказываются за милосердие. Папа
находит и другого помощника, неожиданного, — Арнольда-Амальрика,
побуждающего его действовать по собственному усмотрению,
игнорируя мнение большинства. «Могущественный государь и
достойный отец, рассудка у вас в изобилии; судите и правьте без боязни
— пусть ни страх, ни деньги не отдаляют вас от Бога».

Но как почти в одиночку одолеть стольких противников?
Страстные укоры сторонников борьбы до победного конца, слишком
явно выраженное расположение Собора вынуждают Иннокентия
смириться. Ассамблея голосует за смещение Раймунда VI и освящает
дело Симона.

Когда после закрытия Собора граф Тулузский, прощаясь с Папой,
горько посетовал, что его «пустили по миру», Иннокентий III, если
верить «Песне», ответил: «Не спеши отчаиваться. Если Бог даст мне
достаточно прожить, чтобы я мог править по справедливости, я вознесу
твои права столь высоко, что у тебя более не будет причин жаловаться
ни на Бога, ни на меня. Ты оставишь мне своего сына, ибо я хочу
поискать путь, чтобы отдать ему наследство». Ребенок действительно
на какое-то время остался в Риме. В момент его отъезда Папа сказал
ему: «Не делай ничего, что могло бы навлечь на тебя ненависть
Господа; он даст тебе довольно земли, если ты пожелаешь ему служить.
Я оставил за тобой Венессен и Бокер; ты можешь там устроиться, а
остальным граф де Монфор будет владеть, пока Церковь не сочтет, что



твоя участь может быть улучшена». — «Государь, — сказал молодой
Раймунд, — мне тяжело сознавать, что англичанин вправе удерживать
часть моего наследства. Не приведи Господь, чтобы Симон когда-
нибудь явился ко мне делить мою землю! Земля или смерть — вот что я
ему скажу. И если я увижу, что надо воевать, у тебя я попрошу лишь
одного: оставь мне землю, если я смогу ее завоевать». Папа посмотрел
на него, вздохнул и, обняв его, сказал: «Заботься лучше о том, что
будешь делать ты. Дай тебе Бог хорошо начать и хорошо кончить, и
желаю успеха!»

Декрет Иннокентия III, обнародованный 14 декабря 1215 г.,
урегулировал ситуацию в Лангедоке и положение обвиняемых баронов
следующим образом. Раймунд VI, признанный виновным, лишался
права управлять своим фьефом и приговаривался к жизни в покаянии за
пределами своей земли. Было записано, что из его доходов ему будет
ежегодно выплачиваться рента в 400 марок. Приданое его жены, доброй
католички, оставалось за ней. Симон де Монфор получал все земли,
отнятые им у еретиков, включая Тулузу и Монтобан. Остаток великой
тулузской сеньории и все, что не завоевали крестоносцы, то есть Бокер,
Ним и Прованс, доставались единственному сыну графа — Раймунду
VII. Вопрос о графстве Фуа Собор не решил. До получения
дополнительных сведений замок Фуа оставался под секвестром, в руках
уполномоченных Церкви. По всей вероятности, такую же меру
применили к графству Комменж и виконтству Беарн.

Сомнительно, чтобы такое решение альбигойской проблемы
полностью удовлетворило тех, кто выиграл от крестового похода.
Декрет от 1215 г. в конечном счете был не более чем сделкой,
компромиссом, учитывающим противоположные интересы. Если
вчитаться в текст этого дипломатического документа, станет ясно, что
Иннокентий III все-таки сделал все, что мог, чтобы уменьшить
выигрыш победителей и пощадить противную сторону. Здесь были
даже формальные ограничения. Симон де Монфор был введен во
владение тулузским фьефом; но ему следовало принести оммаж «тому,
чьим вассалом по закону он становится», то есть Филиппу Августу. В
тот же пассаж, где перечислялось то, что уступается завоевателю, Папа
включил такие слова: «В любом случае, кроме прав мужчин и женщин
католического исповедания, а также прав Церкви». Какой еще смысл



могла иметь эта оговорка, если не урезания свободы действий и
преимуществ того, кто получал земли?

Последний акт Иннокентия III в Лангедоке — миссия, с которой 21
декабря 1215 г. он туда послал епископа Нимского и архидиакона
Конфланского, — был направлен на пользу графа Фуа и в ущерб
Симону де Монфору. Эти делегаты Рима получили указание отобрать у
вождя крестоносцев замок Фуа и провести расследование, чтобы точно
выяснить обстоятельства, при которых домен графа был захвачен и
присоединен к завоеванным землям. Тем самым ставилась под
сомнение законность мер, принятых против Раймунда-Рожера,
человека, которого сторонники крестового похода страшились более
всего. И воля Папы была выражена отчетливо: пусть граф вновь
получит во владение свою крепость, а Монфор и его люди пусть
оставят его в покое.

Инициатор альбигойской войны несомненно, несмотря на Мюре и
на Собор, пытался еще раз исправить начатое им и извращенное
другими дело и притормозить завоевания. Не сумев удержать
крестовый поход в религиозных рамках, он хотел помешать этому
ставшему мирским походу дойти до своих крайних следствий и
логической развязки. Несколько раз он пытался в борьбе со
сторонниками насилия отстоять умеренность и справедливость, хоть,
правда, ему так и не хватило энергии настоять на своем. Однако было
ли это возможно? И не следует ли беспристрастным историкам
признать, что задача сдержать фанатизм для средневекового Папы
представляла непреодолимую трудность?

После Латеранского Собора Иннокентий III не прожил и года. Он
не смог увидеть того счастливого поворота судьбы, который позволил
обоим Раймундам отобрать у своего обидчика значительную часть
утраченной земли. Но, спасая их династию от полного уничтожения,
Папа сделал их успех возможным. Смерть унесла его в Перудже 16
июля 1216 г., а незадолго до этого в Лангедоке произошла удивительная
сцена. Симон де Монфор со своей армией подошел к Нарбонну.
Арнольд-Амальрик приказал закрыть ворота города; но не впустить
французов было невозможно — бросившись на него с поднятыми
мечами, они вынудили его отступить. Тогда архиепископ дважды
отлучил Монфора и наложил интердикт на все церкви до тех пор, пока
тот не уйдет из Нарбонна. Воины Христовы забросали камнями



архиепископский дворец, а христианнейший Симон, не смущаясь
анафемой, весть о которой он встретил с насмешкой, тем не менее
велел отслужить мессу.

Между духовной и светской властью крестового похода вспыхнула
война! Такое зрелище могло немало порадовать сердца еретиков. Для
жертв священной войны начиналось время реванша, которое продлится
еще два года. Марсель, Авиньон, Бокер открыто выступили на стороне
Раймунда VI; Тулуза пришла в себя, изгнала французов и с восторгом
встретила прежнего сеньора. Звезда Симона на глазах меркла, здание
завоевания рушилось — и наконец из осажденной Тулузы был брошен
камень, «угодивший точно туда, куда следовало». Он так точно попал
завоевателю в стальной шлем, что тот с разбитой головой «пал наземь,
обливаясь кровью и почернев». Преждевременная смерть Симона де
Монфора повлечет за собой передачу Южной Франции и его столицы
капетингской династии[75]. Оказалось, что все, начиная с Иннокентия
III, трудились, страдали и боролись, не сознавая этого, ради короля
Франции.
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Примечания 



1 
Филипп II Август (1180—1223 гг.) — король Франции,

существенно укрепивший королевскую власть и увеличивший домен
короны в ходе войн с английскими королями из династии
Плантагенетов. — Примеч. ред.



2 
Гильом де Пюилоран (ум. 1272 г.) — французский хронист, в 1242

—1247 гг. исповедник графа Тулузского Раймунда VII. — Примеч. ред.



3 
Reptando quadrupedaliter (лат.).



4 
Сито — монастырь, основанный французским монахом-

бенедиктинцем Робертом Молемским и его при верженцами, с целью
вести образ жизни, близкий евангельскому, основанный на принципах
нестяжательства и оторванности от мира. С самого начала Сито
(Цистерциум) отказывался от владения землей как средства
существования монахов. Таким образом монахи Сито — цистерцианцы
— порывали с традиционным бенедиктинским монашеством,
погрязшим в роскоши и богатстве. Хотя основание Сито для Роберта и
его спутников было способом поиска «пустыни», тишины и
уединенности, их детище вскоре превратилось в настоящее аббатство и
приобрело свои «филиалы» — монастыри, жившие по тому же уставу,
что и цистерцианцы. В XI—XII вв. цистерцианские монахи достигли
своего расцвета, благодаря как авторитету и престижу своих аббатов
(например, Бернар Клервоский, Сугерий из Сен-Дени), так и ведущей
роли в осуществлении григорианской реформы Церкви, борьбе с
ересями и схизмами. — Примеч. ред.



5 
Лукас Туденский — видный испанский богослов XIII в., епископ г.

Туй в Галисии. — Примеч. пер.



6 
Утешение (лат.).



7 
В последний момент, т.е. при смерти (лат.).



8 
Пребенда — земельное владение или доход, с которого жил

клирик. — Примеч. ред.



9 
Квинтина — средневековая военная игра, состоявшая в том, что

всадник на скаку должен был попасть копьем в центр щита,
закрепленного на вращающемся манекене. — Примеч. пер.



10 
Рутьеры — в средневековой Франции бойцы бродячих военных

отрядов, занимавшиеся разбоем или нанимавшиеся к какому-либо
сеньору. — Примеч. пер.



11 
«Господь с вами» (лат.).



12 
Peccatorum omnium apotheca (лат.).



13 
Беренгарий Турский (ок. 1010—1088) — теолог и философ,

преподаватель в церковной школе Тура. Считал евхаристию не
таинством, а простым символом Христа. Неоднократно осуждался
церковными Соборами (1050; 1051; 1059 гг.) На Соборе в Риме (1079 г.)
под давлением Григория VII отказался от своих убеждений; Папа
вручил ему буллу, где признавал его истинным католиком и запрещал
преследовать его самого и конфисковать его имущество. — Примеч.
ред.



14 
Жильбер Порретанский (ок. 1070—1154) — выдающийся богослов

и философ-платоник, епископ Пуатье с 1142 г. Представитель
Шартрской школы. На Реймском Соборе некоторые церковники
критиковали его толкование Троицы, но Папа Евгений III позже
оправдал его. — Примеч. пер.



15 
Арнольд Брешианский (ок. 1110—1155) — церковный и

политический реформатор, ученик Абеляра. Стремился оставить за
Папой только духовную власть; с 1145 г. возглавил Римскую
республику. В 1155 г. был выдан императором Фридрихом I Папе
Адриану IV и по приказу последнего казнен. — Примеч. ред.



16 
Симония — продажа церковных должностей. Особенно ею

злоупотребляла королевская власть, видевшая в этом средство
наполнить казну, и крупные магнаты. — Примеч. пер.



17 
Стефан Тьерский, или Стефан из Мюре (1048—1124), св. —

основатель ордена Граммон (1073). Роберт Молемский, св. (1018—
1110) — основатель ордена цистерцианцев (1098). Роберт д’Арбриссель
(1047—1117) — основатель монастыря и ордена Фонтевро (1101).
Брумон Кёльнский (ок. 1030—1101) — основатель ордена картезианцев
(1084). Бернар Клервоский (1090—1153) — видный теолог-мистик,
вдохновитель второго крестового похода, глава цистерцианского ордена
с 1115 г. Норберт Ксантенский (ок. 1080—1134) — основатель ордена
премонстрантов (1120). — Примеч. пер..



18 
Петр де Брюи (Петр Брузий, ум. 1126) — вождь секты, отрицавшей

необходимость церквей, евхаристии, почитания креста и молитв за
мертвых, а также крещения детей. Его сторонники назывались
петробрузианцами. Генрих Лозаннский — его ученик и преемник. —
Примеч. пер.



19 
Бернар-Раймунд был катарским епископом Тулузы. — Примеч.

ред.



20 
Целестин III (1191—1198 гг.) и германский император Генрих VI

Штауфен (1190—1197 гг.) не могли договориться в вопросе о том, кому
должна принадлежать верховная власть в христианском мире — спор,
который начался еще в XI в. Одновременно Генрих VI завладел
Сицилийским королевством, чьим сюзереном считали себя Папы
Римские, и не хотел приносить понтифику присягу верности за него. —
Примеч. ред.



21 
От греч. «являющие» Бога. — Примеч. пер.



22 
Рассуждения на моральные темы (лат.).



23 
Арнольдисты — последователи Арнольда Брешинского. —

Примеч. ред.



24 
Enervari non debet religiosa simplicitas.



25 
Декан — глава монастырской общины, подчиненный аббату, или

соборного капитула. — Примеч. ред.



26 
Очищение (лат.).



27 
Об отношениях Иннокентия III с итальянскими еретиками см.

нашу книгу: Luchair, Achille. Innocent III, Rome et PItalie. Paris, 1904. —
Примеч. авт.



28 
В римской курии существовал институт так называемых

кардиналов-диаконов, ведавших отдельными округами Рима и
получавших титул по главной церкви округа. Так, Лотарио ди Сеньи,
прежде чем стать Папой Иннокентием III, был кардиналом-диаконом
церкви св. Сергия. — Примеч. пер.



29 
«Возвысьте свои сердца» (лат.). Традиционные слова из

католической литургии, предшествующей канону. — Примеч. пер.



30 
Консульство — институт городских властей в Южной Франции,

заимствованный из Италии. Консулы организовывали городскую
жизнь, заботились об экономических выгодах города, осуществляли
правосудие. — Примеч. ред.



31 
Алан Лилльский (1125—1203 гг.) — средневековый теолог, автор

многочисленных богословских трудов; написал трактат «Против
еретиков». — Примеч. ред.



32 
Педро II — король Арагона и граф Барселонский в 1196—1213 гг.

Начал свое царствование с гонений на еретиков. Боролся с крупными
феодалами своего королевства, присоединив к домену короны
несколько обширных фьефов и выдвигая на первые места чиновников
двора. Женился на дочери графа Монпелье Гильема VIII в 1204 г.
Расточительство Педро, щедрость к Церкви и, как следствие,
повышение налогов привели к восстанию знати и горожан (1205 г.),
безжалостно подавленному королем. В 1212 г. Педро, объединив свою
армию с силами кастильского государя Альфонса VI разбил мусульман
Испании в битве при Лас-Навас-де-Толоса. В 1213 г. оказал помощь
графу Тулузскому в войне против крестоносцев и погиб в битве при
Мюре. — Примеч. ред.



33 
Вассал, принеся оммаж, назывался после этого «человеком такого-

то (сюзерена)». — Примеч. пер.



34 
В русском синодальном переводе: «Сын Человеческий, сущий на

небесах» (Иоан. 3:13). — Примеч. пер.



35 
Ис. 66:1 — Примеч. пер.



36 
Откр. 17:5. — Примеч. пер.



37 
Ордалия — процедура, в ходе которой обвиняемый должен был

выдержать испытание огнем или водой либо же доказать свою правоту
в поединке. Считалось, что Господь встанет на сторону невиновного. —
Примеч. ред.



38 
В силу самого факта (лат.).



39 
Людовик IX Святой — король Франции в 1226—1270 гг. —

Примеч. ред.



40 
Primitia — налог с земли в пользу Церкви. — Примеч. ред.



41 
2 Кор. 12:16. — Примеч. пер.



42 
Плантагенеты — династия английских королей в 1154—1485 гг. Во

второй половине XII в. Плантагенеты владели Англией и половиной
Французского королевства (Аквитанией, Нормандией), пока король
Франции Филипп II Август не отвоевал у них Нормандию (1204 г.). —
Примеч. ред.



43 
Иоанн Безземельный — король Англии в 1199—1216 гг, сын

Генриха II. Вел войны с французской коро ной за сохранение владений
Плантагенетов на конти ненте. В 1214 г. создал коалицию, враждебную
королю Филиппу II Августу, но потерпел поражение в битве при Ла
Рош-о-Муэн. — Примеч. ред.



44 
«Господи, помилуй» (греч.).



45 
Генрих II — король Англии в 1154—1189 гг.; враждовал с

архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом из-за власти над
английской Церковью; в 1170 г. Бекет был убит рыцарями Генриха II,
якобы принявшими за приказ фразу Генриха II, в ярости пожелавшего,
чтобы его избавили от архиепископа. — Примеч. ред.



46 
Английский король Генрих II Плантагенет, герцог Аквитании по

браку с Алиенорой Аквитанской, претендовал на власть в графстве
Тулузском. В 1159 г. он собрался захватить Тулузу. Графа Раймунда V
спасло лишь то, что в Тулузу спешно прибыл его сюзерен и шурин,
отец Филиппа Августа, французский король Людовик VII. Генрих II,
чьим сюзереном Людовик VII также являлся, был вынужден отказаться
от своих намерений овладеть Тулузой. — Примеч. ред.



47 
Это письмо не вошло в реестр актов Филиппа Августа, потому что

через некоторое время капетингское правительство осознало, что поток
желающих стать крестоносцами неудержим и пытаться его пресечь
бесполезно. — Примеч. авт.



48 
Оттон IV Брауншвейгский — германский император в 1198—1218

гг. — Примеч. ред.



49 
Non everti quemquam sed converti (лат.).



50 
Invitis principibus — наперекор предводителям (лат.).



51 
Обязательная служба вассала в феодальном войске ограничивалась

сорока днями; чтобы он продолжал поход дальше, сеньор уже должен
был ему платить. — Примеч. пер.



52 
В ходе четвертого крестового похода христианские войска,

которых Папа призывал направиться в Святую Землю освобождать
Иерусалим, отклонились от первоначальной цели: они по наущению
венецианцев отбили Задар у венгерского короля, а затем захватили
Константинополь, столицу Византийской империи. Однако в рядах
крестоносного воинства нашлись люди, которых возмутила подобная
смена ориентиров, и они оставили ряды крестоносцев. Среди них был и
Симон де Монфор. — Примеч. ред.



53 
Тулуза, лукавая! (лат.)



54 
Т.е. Раймунду VI и его сыну.



55 
Непременное (лат.).



56 
Имеется в виду резиденция ордена тамплиеров в Париже. —

Примеч. ред.



57 
«Прииди, Создатель» (лат.).



58 
Сержант — простой воин; также сержантами иногда называли тех,

кто не был посвящен в рыцари. — Примеч. ред.



59 
Кутюма — обычай, освященный древностью и имеющий силу

закона. — Примеч. ред.



60 
Ибо когда стена ближайшего соседа горит, это и твое дело (лат.).



61 
Это не совсем точно: Раймунд VI был женат на Элеоноре

Арагонской, сестре Педро II, а его сын Раймунд VII — на другой его
сестре, Санче. —  Примеч.  пер.



62 
Мечтой Педро II было создать из Арагона, графства Барселонского,

Руссильона, Карлата, Жеводана, Монпелье, Фуа, Тулузы, Альби,
Каркассона, Безье могущественное государство по обе стороны
Пиренеев. В Провансе правил его брат Альфонс, которому Педро II
приходилось оказывать помощь в борьбе с местными феодалами. —
Примеч. ред.



63 
Альморавиды — мусульманская династия, с сер. XI в. правившая

Северной Африкой, чуть позже Марокко, Западным Алжиром,
Испанией. — Примеч. ред.



64 
Sibi et heredibus suis (лат.).



65 
Satis prosperatum (лат.).



66 
Обращенный к чувствам (лат.).



67 
«Карфаген должен быть разрушен» (лат.).



68 
В 1213 г. Иннокентий III отлучил английского короля Иоанна

Безземельного за неповиновение Святому Престолу в церковных
вопросах и предложил Филиппу Августу занять вакантный трон
Англии. Филипп, который давно вынашивал планы уничтожить
могущество Плантагенетов, счел предложение своевременным. Он
начал приготовления к вторжению в английское королевство, но Иоанн
успел выпросить прощение у Папы (16 мая 1213 г.), признав себя его
вассалом. — Примеч. ред.



69 
Наступление на Французское королевство союзных войск

германского императора Оттона IV и английского короля Иоанна
Безземельного. В то время как Филипп Август с основными силами
направился навстречу войскам Оттона IV на севере Франции,
Людовику пришлось защищать владения Капетингов на юге от
вторжения Иоанна Безземельного. — Примеч. ред.



70 
В битве при Бувине (27 июля 1214 г.) армия Филиппа Августа

разбила союзные войска германцев, англичан и фламандцев под
командованием Оттона IV. — Примеч. ред.



71 
По собственному побуждению (лат.).



72 
Dominum et monarcham (лат.).



73 
«Легат намеревался положить конец воинскому труду», finem pacts

labori bellico positurus. — Примеч. авт.



74 
Комменда — земля, которую передавали под покровительство

высшего сеньора. — Примеч. ред.



75 
Сын Симона де Монфора, Амори, не смог удержать под своей

властью наследство отца и уступил свои владения французской короне
(1224 г.). В 1226 г. права французского короля Людовика IX на владения
в Лангедоке были признаны и Церковью. После смерти Людовика VIII
за его наследником Людовиком IX остались Бокер, Ним, Каркассон и
Безье, а за графом Раймундом VII — Тулузен, Ажене, Руэг, Керси и
часть Альбижуа (договор Mo, 1229 г.) По условиям этого договора дочь
Раймунда VII Жанна выходила замуж за брата Людовика IX, Альфонса,
который после смерти своего тестя должен был стать графом
Тулузским. После смерти Альфонса в 1271 г. его владения были
присоединены к королевскому домену. — Примеч. ред.
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