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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

УЧЕНИКИ АРНОЛЬДА. 
Wenn der Leib in Staub zerfallen, 

lebt der grosse Name noch *). 
Schiller. 

Идея Арнольда изъ Брешш заключалась въ томъ, чтобы вырвать ре-
лиию изъ рукъ испорченнаго духовенства и вручить заботу о ней благо-
честивымъ м1рянайъ, решившимся вести апостольсшй образъ жизни, отъ 
котораго отступили священники. Такимъ образомъ Арнольдъ оказался пер-
вымъ виновникомъ движешя среди м1рянъ, могучее течете котораго вскоре 
забыло о своемъ первоначальномъ источнике. Собственно, чтобы понять, 
какъ изъ н'Ьсколькихъ нищихъ студентовъ Арнольда могло возникнуть целое 
воинство нищенствующихъ монаховъ, направлявшее всю псторщ двухъ сле-
дующихъ стол-ЬтШ, мы должны вернуться къ общему сощальному положетю. 

Какъ на широкую арену и плодородную почву для этого движешя 
укажемъ прежде всего на средневековое бродяжничество, которое было 
чрезвычайно распространено, и которое выработало привычки, необходимый 
для того образа жизни, который избрали для себя по релипознымъ мо-
тивамъ секты бедныхъ людей. Апостольсше странники, пошедппе по сле-
дамъ Арнольда, являются только частью кочующаго населешя, не шгёв-
шаго определенная) места жительства, странствовавшаго по всему свету 
и жившаго на подаяшя милосердыхъ людей. Чемъ строже становилось въ 
средше века заврепощеше крестьянскаго сошдоя, чемъ уже цехъ и гиль-
доя ограничивали свободу ремеслъ, гЬмъ сильнее съ другой стороны возра
стало число людей, бежавшихъ отъ давящей неволи и скитавшихся по 
вету. Какъ велико было число этихъ вечныхъ странниковъ, видно изъ 
данныхъ объ ихъ участш въ общественныхъ празднествахъ, на которыхъ 
однихъ странствующихъ музывантовъ насчитывали тысячи 2 ) . Благодаря 
особенностямъ призрешя бедныхъ въ средше века, по дорогамъ попадались 

*) И если тело обратится въ прахъ, великое имя продолжаетъ жить. 
2) W. Hertz, Spielmannsbuch, Einleitung. 
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толпы плетущихся изъ замковъ въ монастыри и изъ монастырей въ замки ка-
л'Ькъ, на деревянныхъ ногахъ или безногихъ, передвигавшихся съ помощью 
скамейки, хромыхъ и сл'Ъпыхъ и еще больше притворныхъ больеыхъ. Къ нимъ 
надо прибавить скомороховъ, служивпшхъ на потеху низшихъ классовъ; они 
показывали на ярмаркахъ дрессированныхъ животныхъ, начиная съ медведей 
и кончая обезьянами и сурками, заставляли вертеться на палкахъ тарелки, 
бросали мечи и проделывали разные тому подобные фокусы. 

Но рядомъ съ этими двумя классами существовали и иного рода стран
ники, исполнявпие во время своего вЪчнаго скиташя чрезвычайно почтен-
ныя и необходимыя обязанности. Это—странствуюпце ученики, лйчивпле 
народъ, преподававшие въ замкахъ, учивпне музыке и искусству слагать стихи 
дворянскихъ юношей и д4шицъ, разносивппе вести въ отдаленнейппя места. 
И разносчики являлись людьми весьма полезными: разнося товаръ, они не
редко распространяли серьезныя сочинешя и новыя учешя 1 ) . Такимъ обра-
зомъ постоянные странники составляли значительную часть всего народонасе-
летя, которой нельзя пренебрегать, и которую нельзя измерять современнымъ 
масштабомъ. Различныя побудительныя причины могли заставить и серьезныхъ 
людей избрать этотъ образъ жизни. Самой обыкновенной было, разумеется, 
отвращеше къ зависимости осЬдлаго человека. Раздоръ, несчаст1е, скука аа-
ставляютъ ц*лыя семьи взяться за странническш посохъ, а люди, втянувппеся 
въ странническую жизнь или родивппеся въ ея условшхъ, редко возвраща
ются снова къ оседлой жизни. И вотъ намъ приходится наблюдать не только 
цЬлыя поколешя странствующихъ семей нищихъ и артистовъ, но и стран-
ствуюпця религюзныя секты. Арнольдисты, вальденцы, францисканцы и 
апостолики составляютъ часть средневековаго бродячаго люда, состоявшаго 
не изъ однихъ только канатныхъ плясуновъ и риемоплетовъ, но и изъ тако
го же почти множества кающихся, пилигримовъ и странствующихъ проповед-
аиковъ, предпринявшихъ бродяжническую жизнь съ целью проповедывашя 
евангел1я, во исполнеше обета или эпитимш или слуясешя особому святому 
или, по крайней мере, выставлявшихъ эту цель какъ предлогъ. Значитель
ную долю этихъ духовныхъ бродягъ составляли пилигримы и богомольцы, какъ 
гЬ, которые действительно шли на богомолье къ святымъ м^с^амь иди на 
могилы апостоловъ, такъ и те, жизнь которыхъ состояла въ безцельномъ ша
маньи по святымъ местамъ. Они украшаютъ свои платья раковинами, которыя 
зачастую куплены, а въ пальмовой палке изъ святой земли спрятано смерто-

!) Bernardo Guidonis, Practica. ed. Douais, 249. 
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носное opyacie 1 ) . Tarie пилигримы д4лаютъ хождеше по святымъ вгЁстамъ 
своей професаей, а свинцовыя медали, продаваемыя на м^стахъ богомолья 
и украшаюпця ихъ шляпы, свидЬтельствують, подобно альшйской палк* 
англичанина, о всЬхъ посЬщенныхъ ими мйстахъ 2 ) . 

Vil mlischeln und ouch spenglein 
Bedeckent mangen bilgrein, 
Der (lurch kaufschaz us is komen 
Mere danne durch der sele fromen. 

Иногда стремлеше къ странств1ямъ становилось эиидемичнымъ. На воззва-
Hie къ первому крестовому походу поднялись ц'Ьлыя деревни; крестьяне 
подковали своихъ быковъ п пустились въ путь съ женами и детьми, а 
послйдтя о каждомъ город* спрашивали: не это ли 1ерусалимъ? Ученики 
Арнольда и Вальдо дали, подобно своимъ учителямъ, об^тъ вйчнагр стран-
ств1я, а за Дольчино Ц'Ьлыя деревни покидали свои дворы и следовали 
за пророкомъ въ чащи лгЬсовъ, перекочевывая съ м*ста на м4сто. Это 
бродяжничество считалось особой еретической школой, а въ рукописи ано
нима изъ Пассау Stertzer'u, т. е. попросту бродяги 3 ) , считаются отдель
ной сектой. Къ этимъ предкамъ бродяги Куражъ 4 ) нашъ инквизиторъ при
ч и с л я т всЬхъ бродягь, притворяющихся страдающими разными немочами, 
женщинъ, нанимающихъ д*тей для нищенства, пилигримовъ, утверждаю-
щихъ, будто они пришли изъ С. Яго или 1ерусалима, плутовъ, отпускаю-
щихъ волоса и бороду, таскающихъ на себ* жел^зныл ц1ши и кольца 
или бичующихъ свои голыя плечи, не причиняя себ* боли, женщинъ въ 
мужской одежд*, кающихся Магдалинъ, обращенныхъ евреевъ, исц'Ьлен-
ныхъ бФсноватыхъ, мнимыхъ врачей, фалыпивыхъ бароновъ, подд'Ьльныхъ 
ветерановъ, пдутоватыхъ колдуновъ, продавцовъ реликвй, заклинателей 
дьявола, искателей кладовъ, людей, собирающихъ по фальшивымъ доку-
ментамъ разнаго рода подаяшя и фабрикующихъ изъ всевозможныхъ кор
ней амулеты и заговоры, цритворныхъ глухо-н'Ьмыхъ, говорящихъ посред-

*) Daz swert brach ег uz der palmen. Gr. Wolfdietrich, 708. Cp. Ren-
пег 13606. 

2) Hucher, Des Enseignes des Pelerinages. Bui), monum. XIX, 505 и ел. 
s) Maxima bibl. p. p. XXV, S, 275. De hypocritis, qui nuncupantur 

Stertzer. Вставка въ Гретсеровскую рукопись анонима изъ Пассау. 
4) Типъ женщины-бродяги изъ временъ Тридцатилетней войны, со

зданный Гриммельсгаузеномъ (ок. 1624—1676). Пер, 



ствомъ знаковъ, авантюристовъ, обручающихся съ тридцатью женщинами 
и всЬхъ ихъ обманывающихъ. На одну ступень съ этими бродягами ста
вить авторъ этого перечислешя и вальденцевъ и особенно обстоятельно 
поучаетъ, какъ следу етъ' производить следств1е надъ этими последними, 
наиболее опасными бродягами. 

Толпы такихъ пилигримовъ ходили, нищенствуя, по стране, и отда
ленные отъ света деревни и замки встречали ихъ не безъ удоволыятя: 
ведь единственно черезъ нихъ получали они вести о вн-Ьшнемъ Mipi; они 
разсказывали о далекихъ странахъ, о своихъ приключешяхъ. Позднее къ 
нимъ присоединились самобичеватели, бродивпне по свету подъ предлогомъ 
яаложеннаго на себя строгаго покалшя и предпочитавшие факироподобныя 
самобичевашя мученичеству ежедневнаго труда. 

Трудно провести границу между светскими и духовными бродягами, ибо 
и церковные странники, преследовавпие релипозныя цели, занимались, 
подобно остальнымъ бродягамъ, нищенствомъ, или пешемъ, или разсказами 
легендъ изъ жизни святыхъ, или мелкой торговлей, или разносили письма. 
Мы найдемъ примеры занятгё всЬхъ этихъ родовъ. Учитель Вальдо былъ 
joculator'oMb, ходившимъ по ярмаркамъ; Францискъ самъ называетъ себя 
joculator, а Салимбене насмехается надъ Сегарелли какъ надъ joculator'oMb. 
Вальдо началъ проповедь апостольской жизни среди нищихъ, а 1оаннъ 
Милостивый образовалъ нищенствующШ орденъ изъ прокаженныхъ. Прото-
типъ всгЬхъ благочестивыхъ бродягъ, святой Алексей, легенда о которомъ 
побудила Вальдо последовать его примеру, странствовалъ по свету, искалъ 
защиты отъ непогоды и ветра подъ лестницами замковъ или разделялъ 
вместе съ другими странниками „комнату для больныхъ" *) и полагалъ, 
что такой бродячей жизнью лучше служить Богу, чемъ семейной жизнью и 
обыкновеннымъ трудомъ. Съ двенадцатая века все более и более увеличивается 
число его последователей. Приверженцы Арнольда въ Париже тоже опи
сываются какъ нигще, бродяпие изъ дома въ домъ 2 ) . Обращенный бродягою 
Вальдо тоже отдается бродячей жизни 3 ) ; первые ученики святого Фран
циска называютъ себя Божьими комед!антами; двое изъ нихъ, странство-
вавппе по Англш въ царствовате Генриха III, были въ качестве стран-

1) Alexius III, 199, 205. 
3) Hist, pontif. с. 31. Auditores non habuit nisi pauperes et qui ostiatim 

elemosinas publice mendicabant, unde cum magistro vitam transigerent. 
3) Chron. anonymi canonici Laudunensis Monum. Germ. S. S. XXVI, 447. 
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ствующихъ комед1антовъ очень гостепршмно приняты въ Оксфорд* въ одной 
кель* бенедиктинцевъ, такъ какъ монахи разсчитывали провести пр1ятный 
вечеръ благодаря ихъ искусству, но ихъ вытолкали въ спину, когда оказа
лось, что вместо веселыхъ п*сенъ, они знаютъ только пройов*дь покаяшя *). 
Сегарелли облекается въ одежду joculator'a, когда церковь сняла съ него 
апостольское од*яше 2 ) . На свадьбу одного богатаго человека явились 
незваными гостями, по примеру другихъ странниковъ, двое апостоликовъ, 
которые, не взирая на свою апостольскую мантт и длинные волоса, пир-
ществовали вм*ст* съ другими и, по показашю Салимбене, своими дурными 
выходками вызвали изгнаше апостоликовъ изъ пармской епархш 3 ) . Такъ 
киш*ло духовными бродягами, жившими словомъ Вожшмъ. Подобно комед!-
анту, переносившему изъ замка въ замокъ новые мелодш, н*сни и раз-
сказы или изв'Ьс™ о чужпхъ странахъ и новостяхъ дня, жилъ и охвачен
ный релипознымъ стремлешемъ сектантъ, не им*впий возможности раскрыть 
свою внутреннюю жизнь въ н*драхъ церкви. И подобно тому, какъ пестрая 
толпа странствующихъ комед1антовъ представляетъ переходную обществен
ную ступень отъ знаменитыхъ п*вцовъ, жившихъ въ тесной дружб* съ 
князьями, къ ярмарочнымъ фокусникамъ, глотавшимъ передъ зрителями 
ножи, ходившимъ на голов*, ножиравшимъ огонь, такъ и эти странствую-
нце монахи образуютъ рядъ переходовъ отъ такихъ людей, какъ Арнольдъ, Сега
релли, Дольчино, бывшихъ желанными гостями у кардиналовъ, епископовъ 
и дворянъ, къ нищенствующимъ монахамъ, составлявшимъ мучеше деревень. 
В*дь дается же титулъ lecheor „лизоблюдъ", означающей на старофранцуз-
скомъ язык* низшую ступень фпгляровъ, при случа* одному духовному 
товарищу Конрада Марбургскаго, способствовавшему введенш нищенствующихъ 
орденовъ въ Германш 4 ) . Часто среди этихъ апостольствующпхъ странниковъ 
попадались странствуюпце клирики, clerici vagabundi, т. е. люди, прошед-
inie курсъ наукъ, но пустивпиеся странствовать по монастырямъ, тракти-
рамъ и резиденщямъ, охваченные всеобщимъ стремлетемъ къ странств^ямъ. 
Среди нихъ были люди вс*хъ возрастовъ: неудавпиеся студенты, -а также 
бывпие монахи и пустынники, б*жавппе изъ скучныхъ кел1й, плативппе 

х) Anton Wood, Historia et antiquitates universitatis Oxoniensis, Oxonii 
1674. 1, 69. 

2) Salimbene, Edit. Parm. 117. 
3) Salimbene, Edit. Parm. 371. 
4) Specklin, Collectanea in usum chronici Argentinensis, изъ Arbogas-

ter Chronik, которою онъ пользовался. Illgens Zeitschrift, 1840. 
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за гостепршмство гпряиъ разсказами легендъ, пйшемь священныхъ п^сенъ, 
подарками амулетовъ или реликвШ х ) . Но они, подобно своимъ блиСтав-
шинъ М1рскимн дурачествами коллегами, составили себ* дурную репутащю 
и носили прозвище „безпутныхъ священяиковъ" (loter) всл4дств1е своей 
совместной жизни съ легкомысленнымъ людомъ. Следовательно Валь до, и 
Францискъ не создали толпы апостольствующихъ странниковъ гЬмъ, что 
они, какъ полагаютъ, побудили тысячи богатыхъ людей раздать свое иму
щество, но они въ сущности привлекли къ себ* лучипе элементы распро
страненной повсюду гильдш я частью переняли ихъ привычки, частью 
улучшили ихъ въ хриотанскомъ дух*. 

Другой источникъ этого движенЫ сл^дуеть искать въ услов!йхъ эпохи. 
Оильныя финансовыя перемены и сощальные перевороты, явивппеся по-
сл*дств1емъ крестовыхъ походовъ, тоже играютъ роль въ этомъ внезапно 
вспыхнувшемъ стремленш къ религюзно-бродяжнической жизни. Тамъ, гд* 
вырастаютъ болыше города, расцветаете» торговля, образуется промышлен
ное сослов1е, являются дороги, облегчаюпця сообщете, тамъ усиливается 
и бродяжничество. Къ тому же изъ поэтическихъ произведен^ того вре
мени намъ известно, какъ походы въ святую землю всюду страшно усилили 
стремлеше въ даль, непреодолимую страсть къ странств1ямъ. Стремлеше въ 
даль, во вновь открытия отдаленныя страны, въ Палестину, Египетъ и далйе, 
составляетъ интересъ этой эпохи. Если къ тому же примемъ въ соображеше, 
что именно страны, въ которыхъ особенно сильно развилось нищенство, 
подвергались болЬе другихъ странъ непрерывнымъ военнымъ б*дств1ямъ, 
лишавшимъ имущества все новыя части народонаселение выбрасывая ихъ 
на улицу, то намъ станетъ понятнымъ образоваше новыхъ релипозньйъ 
сектъ, общимъ лозунгомъ которыхъ было апостольское странств1е. 

Эти духовные странники им4ли и общШ религюзный бранный кличь, 
его далъ имъ Арнольдъ изъ Врешш; они всЬ настойчиво утверждаютъ, 
что считаютъ бродячую жизнь чисто апостольской и противупоставляюсь ее 
развращенной жизни осЬдлаго духовенства. Они заявляюсь въ одинъ голосъ 
съ Арнольдомъ изъ Врешш, что испорченность церкви происходить оть ея 
свитской власти и св'Ьтскихъ владЬнШ и можетъ быть исправлена только 
возвращешемъ къ нищенской апостольской жизни. 

У арнольдистовъ странничество явилось прежде всего всл,Ьдств1е б*д-

*) Ср. Schultz, Das hofische Leben zur Zeit der Minnesinger. I, 524 
и др. Hertz, Spielmannsbnch, Einleitung. 
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ственнаго положения ихъ бежавшаго изъ отечества и свободнаго какъ 
птица учителя. Для Вальдо бродяжничество составляетъ принадлежность 
подражатя апостольской жизни, а Францискъ и апостолики видятъ подра-
жаше жизни самого 1исуса Христа въ такой жизни, когда не знаешь, куда пре
клонить голову. Когда эти представлетя овладели умами, то уже не одни только 
привычные бродяги стали странничать Христа ради, но мы слышимъ о множестве 
знатныхъ и богатыхъ людей, старающихся найти въ апостольской странниче
ской жизни счастье, котораго не могли имъ доставить богатство и знатность. 

То, что беднойь, какъ идеалъ, могла принять значете новаго евангел!я, 
указываешь на постоянно продолжившееся болезненное состоите церкви, и 
несомненно, что требовате Арнольда, чтобы духовенство отказалось отъ 
своихъ владетй и жило безъ имущества и светской власти, все страст
нее овладевало массой по мере того, какъ духовенство окружало себя все 
большей пышностью, а папство заявляло притязаше на всю небесную и земную 
власть. Александру III, победителю Барбароссы, приходится иметь дело съ 
проповедью Вальдо, Иннокентш III съ Ьахимомъ изъ Флориса и Франци-
скомъ, Иннокентш IV съ Сегарелли, Вояифащю VIII съ Дольчино. Чемъ 
более папство отдается светскимъ интересамъ, темъ решительнее и ради
кальнее становятся требовршя арнольдистовъ, темъ фанатичнее ихъ пропо
веди. 0тсутств1е дисциплины въ духовенстве продолжаешь быть главной темой 
оппозицш. У наеь нетъ основатя думать, чтобы испорченность тогдашняга 
клира значительно превышала испорченность рыцарскаго или городского 
сословй, хотя проповеди реформаторовъ и акты соборовъ полны жалобъ на 
развращенность духовенства. Мистическое представлете о томъ, что спасете 
можетъ быть получено только черезъ посредство священниковъ, представ-
леше, которое они сами внушили народу, отомстило имъ за себя. Изъ ми-
стичесдаго круга этихъ представлетй естественно вытекаетъ, что таинство 
пресуществлетя можетъ совершаться только черезъ посредство чистыхъ рукъ, 
поэтому м1ряне считали себя въ праве требовать отъ духовенства такой святости, 
которую считали недостижимой для себя самихъ, и полагали, что отъ нихъ 
отнимаютъ спасете, если единственный человеку, у котораго они могуть 
его найти, делаетъ себя неспособнымъ даровать его имъ. Поэтому они обра
тились къ сектантамъ, удовлетворявшим^ повидимому, этому мерилу, надъ 
которымъ белое духовенство открыто смеялось. Ко всему этому присоедини
лось еще то, что вследств!е размножетя населетя въ городахъ церковь не имела 
силы удовлетворять всемъ потребностямъ суеверной массы, и вотъ бродившимъ 
повсюду еретикамъ открылось обширное поле действ1я. 
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Такими оппонентами въ дв*надцатомъ в*к* были катары и арнольдисты. 
Первые суть оотомки дуалистическихъ сектъ древней церкви, проникппе уже въ 
одиннадцатомъ в*к* изъ Болгарш въ Верхнюю Италдо и продолжавпие благо
получно распространяться по м*р* возраставшаго соприкосновен1я между латин
ской и греческой церквами, такъ что въ дв*надцатомъ в*к* они делали зцачи-
тельные успехи одновременно въ южной Францш и на Дуна*. Позабытые 
цуалистичесше сектанты греческой церкви, подобно летучимъ мышамъ, вспуг
нутые въ своихъ темныхъ норахъ шумомъ крестовыхъ походовъ, плотно при
лепились къ полкамъ крестоносцевъ и начали и на запад* свое боящееся 
св*та заня^е. Но въ то время какъ эти новые манихеи работали во мрак* и 
никакъ не могли освободиться отъ неир1ятнаго, пресмыкающагося характера 
свойственнаго ереси, арнольдисты мужественно выступили со своей одпозищей 
противъ церкви, ставшей свитской, и созвали оппозицюяные элементы къ от
крытой борьб*. Они присвоили себ* лозунгъ великаго пророка изъ Бреппи: 
М1рское принадлежитъ князьямъ, духовенству же должно отказаться отъ 
всего м1рского и быть б*днымъ, смиреннымъ слугою мира, а не распрей. 
Арнольдъ, изгоняемый изъ страны въ страну всл*дств1е церковнаго про
клята и ненависти святого Бернара, вынужденъ былъ вести жизнь clericus 
vagabundus, и его ученики, живппе въ т*хъ ясе услов1яхъ, привыкли 
къ вечному странствш. Уже въ 1 1 4 2 г., когда Арнольдъ принялъ каеедру 
Абеляра въ Париж*, его ученики начали прибегать къ общественной благо
творительности, прося милостыню, чтобы прокормить себя и своего учителя. 
И тогда, когда Арнольдъ въ 1 1 4 6 г., примирившись вн*шнимъ образомъ съ 
церковью, появился въ Рим*, окружавпле его посл*дователи были все стран
ники; большинство изъ нихъ присоединилось къ нему, в*роятно, съ его родныхъ 
полей битвы, ибо римляне называютъ ихъ попросту ломбардами г); един
ственный жо, выступивши въ литератур* за основныя положешя Арнольда, 
а именно въ письм* къ Барбаросс*, Вецило, судя по имени, адеманнъ и 
посл*довалъ въ Римъ за лишеннымъ отечества пророкомъ изъ Цюриха или 
изъ другого м*ста констанцской епархш. Эта первая школа Арнольда образо
валась изъ бездомныхъ апостольствующихъ бродягъ. Около 1 1 6 4 г., когда 
Гоаннъ Салисбершскш писалъ свою historia pontificalis, она еще держалась какъ 
отд*льная секта; однако другъ папы, осудившаго на смерть Арнольда, сооб
щаешь, что она, благодаря своему достойному образу жизни и строгой нравствен-

!) Histor. pontificalis. Mon. Germ. hist. scr. XXIT, 538. 
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ности, пользуется одобрешемъ народа и поддержкой особенно со стороны 
благочестивыхъ женщинъ. Пророкъ изъ Врешш показалъ в-Ьрующимъ Италш, 
Галлш и Германш примеръ проповедника евангел1я, живущаго въ добро
вольной бедности. Онъ самъ велъ требуемую имъ апостольскую жизнь, 
следовательно, она была возможна. Его ученики видели ее въ немъ, де
лили ее съ нимъ и решили и безъ него исполнять все, что онъ пмъ за-
в$щалъ. 

Съ кругомъ мыслей, въ которомъ вращалась эта секта ломбардовъ, или 
арнольдистовъ, мы познакомились въ бшррафш Арнольда изъ письма упомя-
нутаго Вецило, и хотя хорошее свидетельство о ломбардахъ 1оанна СалисберШ-
скаго и заставляегь думать, что даже въ Рим* они выставляли противъ 
духовенства скорее аскетическое благочесте Арнольда, а не его полемичесш 
положешя, но изъ дальнййшаго мы видимъ, что ихъ ненависть къ римской 
церкви была не меньше ненависти ихъ учителя. Онъ научилъ ихъ избегать 
обм1рщившихся священниковъ, какъ чумы3), не исповедываться имъ и не при
нимать отъ нихъ святыхъ даровъ, но, какъ советуетъ и ап. 1аковъ, 5 , 1 6 , 
лучше ужъ каяться въ грехахъ другъ передъ другомъ и давать другъ 
другу отпущеше. Старое предубеждеше патареновъ, что действенность 
таинствъ зависитъ отъ достоинства совершающихъ ихъ священниковъ, 
раздутое Гильдебрандомъ и Дам1ани въ ихъ агитацш противъ женатыхъ 
священниковъ, превратилось въ преобразовательный принципъ. Если свя
щенники суть не истинные священники, то „брось алтари, поповъ и таин
ства, истинный епископъ душъ самъ тебя напитаетъ". Вотъ каково было 
начало релииознаго движешя м1рянъ, наполнившаго целое столе™ после 
Арнольда; арнольдисты суть представители релииозной самопомощи тамъ, 
где суеверная масса въ тупомъ благочестш принимала священниковъ та
кими, кате они есть. 

Настояний источникъ испорченности духовенства Арнольдъ виделъ въ 
римскомъ папстве и коллегш кардиналовъ. Письмо Вецило доказываетъ, что 
арнольдисты разделяли этотъ взглядъ. Басня о даре Константина, утвер-
ждеше, что церковь должна владеть поместьями и землями, и что Христосъ 
оставилъ папе светское княжество, арнольдистъ Вецило такясе считаетъ на-
чаломъ зла. Но въ то время, какъ вальденцы и апостолики действительно 

!) Clericum negociatorem, vel ex inope divitem vel ex ignobili glorio-
sum, quasi pestem fuge, сказано въ письмъ Вецеля. Jaffe, Monum. СогЪ. 
Wib. Ер. 404. Ср. Т. I, Арнольдъ изъ Брешш. Гл. VI, ст. 351 и ел. 
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в'Ьрятъ, что Константинъ сд*лалъ пап* Сильвестру подобный даръ и т*мъ 
внесъ въ церковь гибель, просвещенный и ученый арнольдистъ, въ кото-
ромъ еще проявляется вл]яше критической школы Абеляра, объявляетъ весь 
этотъ разсказъ вымысломъ, настолько уже разоблаченнымъ въ Рим*, что 
даже поденщики и старыя бабы не подаются на обманъ. И поздн*йппе 
арнольдисты продолжали враждебно относиться къ пап*, ч*мз> и объясняются 
постоянно повторявпияся ирокляйя, которыми ихъ осыпалъ папа даже тогда, 
когда они перестали существовать какъ отд*льная секта, а давно уже сли
лась съ другими сектами. Отъ секты отд*лались, но идея Арнольда продол
жала жить и им*ть многихъ последователей. Долго еще продолжали назы
вать арнольдистами вс*хъ строго благочестивыхъ людей, предъявлявшихъ 
духовенству ригористичесшя требовашя и полагавшихъ, что д*йственность 
таинства зависитъ отъ исполнешя ихъ. 

Но трудъ всей жизни Арнольда им*лъ и политическую сторону. На 
основанш своихъ аскетическихъ положешй онъ оспаривалъ право еписко-
повъ на св*тскую власть; эту отнимаемую отъ епископовъ власть онъ пе-
реносилъ какъ въ Брешш, такъ и въ Рим* на городскихъ чиновниковъ. 
Такимъ образомъ онъ сделался сторонникомъ свободы городовъ и народ-
нымъ трибуномъ. Вм*ст* съ властью и церковные доходы должны были 
перейти къ коммун*. И на этЬй сторон* учешя Арнольда, которая должна 
была произвести ц*лый политически перепороть, его ученики настаивали 
съ большой энерпей, о чемъ мы узнаемъ изъ того же письма Вецило, ко
торое насъ знакомить одновременно съ м*стами изъ Писашя, отцовъ церкви 
и римскихъ юристовъ, на которыхъ новая школа основывала свои рели-
иозные планы. Въ своемъ новомъ евангелш они требуютъ *), чтобы ду-
ховныя лица совершенно отказались отъ св*тскихъ д*лъ, ограничивались 
исключительно пропов*дывашемъ евангел1я и вели жизнь апостоловъ— 
б*дную, миролюбивую и безбрачную. Св*тскую власть они предоставляютъ 
королю. Въ этомъ отношенш они остались т*мъ, ч*мъ были—первыми 
гибеллинами Италш. Въ своемъ обращенш къ Конраду III Гогенштауфеяу 
въ 1149 г. 2) арнольдисты римскаго сената, прося его прШти спасти 
Италш, говорятъ т*мъ же языкомъ, который употребляетъ Дольчино въ 

*) Ср. Т. I. Арнольдъ изъ Брешш, стр. 351, и родственныя по духу 
нисатя римскихъ арнольдистовъ, ст. 341 ел. Jaffe, Monum. Corb. Wibaldi 
Ер. 404 ст. 539—43. 

2) Ср. Т. I. Арнольдъ изъ Брешш, стр. 340. 
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своихъ фанатическихъ послашяхъ, и на которомъ гибеллинъ Дайте ста
вить то же самое въ обязанность позднЗДшимъ в*нценосцамъ имперш. Под-
чинете правителю, получившему ̂ власть отъ Вога, арнольдистъ Вецило счя-
таетъ обязательнымъ для последователей апостоловъ: этому училъ ап. Панелъ, 
а ап. Петръ платилъ подать кесарю. Если вообще судить объ арнольди-
стахъ по письму Вецило, то среди нихъ было распространено знаше импе-
раторскихъ правъ и юстишановскихъ законовъ, и римсше юристы, которые 
при Фридрих* I и Фридрих* II упоминаются въ качеств* первыхъ бор-
цовъ за императорскую власть противъ папскихъ захватовъ, и которые при 
этомъ говорятъ въ очень сильныхъ выражешяхъ о зв*р* высокомЬр1я, 
взобравшемся на престолъ Петра, очень близко стоять къ образу мыслей 
арнольдистовъ, хотя и нельзя причислить ихъ къ этой сект*. И сектанты 
съ. своей стороны не могли въ непрестанной борьб* между государственной 
властью и папою не вид*ть въ император* своего союзника, и вс* кровавые за
коны противъ еретиковъ, издаваемые Гогенштауфенами, не пом*шали тому, что 
даже Дольчино ждетъ спасешя отъ Фридриха, короля сищшйскаго, арагонскаго 
насл*дника Гогенштауфеновъ, и является р*шительнымъ гибеллиномъ. Впро-
чемъ Вецило единственный арнольдистъ, имя котораго намъ изв*стно. Объ 
одномъ весьма ученомъ арнольдистЬ, оппонент* аббата Герхо Рейхерсбергскаго 
на диспут* въ Рим*, разсказываетъ намъ самъ Герхо. Этотъ диспутъ со
стоялся въ присутствш папы EereHia III въ Латеранскомъ дворц*, в*роятно 
въ 1149 г., и его протоколы были сданы на оохранеше въ папшй архивъ. Что 
собственно было достигнуто этимъ религюзнымъ диспутомъ, Герхо не гово
рить *). Дал*е мы наталкиваемся еще на зам*тку объ арнольдистахъ', ко
торая указываетъ по меньшей м*р* на то, что ихъ и ихъ учителя не за
были въ лагер* Барбароссы. Одинъ современникъ осады Кремы 1 1 5 9 — 1 1 6 0 , 
остававшейся долго еще памятной благодаря храброй защит* города герой
скими горожанами и отвратительному способу ведешя войны Барбароссой, 
с о о б щ а т 2 ) , что въ числ* осаждавшихъ было множество б*дныхъ, оборван-
ныхъ людей, которыхъ рыцари Барбароссы съ насм*шкой называли сынами 
Арнольда, filii Arnoldi. Но именно эти шайки и нанесли городу наиболытй 
вредъ: а именно, какъ только жители Кремы показывались на ст*нахъ города, 

!) Zeitschrift fur kathol. Theologie IX, Innsbruck 1885, ст. 549. Ср. 
Арнольдъ изъ Бреппи, стр. 345. W. Ribbeck, Forschungen zur deutschen 
Geschichte XXV, 559 и Breyer, Die Arnoldisten, Zeitschr. fur Kirchen-
geschichte 12, 397. 

2) Annales Laud. Monura. Germ. hist. scr. XVIII, 611. 
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въ нигь попадали метательныя копья и камни, метко бросаемые арнольдовыми 
сыновьями, и наносимыя ими раны были всегда смертельны; точно эти бро
дяги были по профессш ярмарочными фокусниками, применявшими свой вер
ный глазъ и свою твердую руку на военной служб*. Если даже эти оборван
ные противники папы назывались арнольдовыми сыновьями только въ насмешку, 
а не были действительно арнольдистами, все же изъ этой самой насмешки 
сл*дуетъ заключить, что приверженцы Арнольда причислялись къ Mipy бро-
дягъ, и что насмешники считали ломбардовъ или арнольдистовъ бродягами-
Когда три года спустя поел* этихъ собьтй 1оаннъ СалисберйскШ, 1 1 6 3 , 
писалъ свою historia pontificalis, онъ, упоминая объ ученикахъ Арнольда, 
говорить, что они еще и теперь называются сектой ломбардовъ, следовательно, 
Ломбард 1Я остается главнымъ очагомъ арнольдистскаго учешя. Въ 1 1 8 4 г. на 
веронскомъ соборе Лющй III, въ соглашенш со старикомъ Барбароссой, предалъ 
проклятш вместе съ катарами, патаренами и вальденцами и арнольдистовъ*). 
Следовательно, они продолжаютъ жить не только въ побужденш къ бедной 
жизни, сообщенномъ ими другимъ обществамъ, но составляютъ отдельную 
общину, подобно катарамъ и леонистамъ. Немного спустя после этого со
бора перелагатель въ стихи Отгона Фрейзингскаго свидетельствуетъ въ 
свбемъ поэтическомъ воззванш къ Арнольду 2 ) , что въ стране алеманновъ 
еще царить духъ Арнольда. Такимъ образомъ мы еще можемъ некоторое 
время проследить деятельность этой секты по документамъ 3 ) . Отступрткъ 
отъ секты катаровъ, Бонакурзусъ, читалъ въ 1 1 9 0 г. въ Милане пу
бличную лекщю противъ еретиковъ, отъ которыхъ онъ отступился; въ этой 
лекцш онъ указываетъ какъ на признакъ еретичества арнольдистовъ на ихъ 
советь избегать принят1я святыхъ тайнъ вследств1е развращенности духо
венства 4 ) . Въ старомъ перечне еретиковъ арнольдисты точно такъ же опре
деляются какъ сектанты, которые утверждаютъ, что следуетъ презирать 
церковныя таинства вследств!е развращенности духовенства 5 ) . Еще въ 
1286 г. епископъ въ Мендъ (Mende) Вильгельмъ Дурандусъ упоминаетъ объ 

!) Mansi, Collectio concil. XXII. 492 и ел. 
2) Ligurinus III, 310 и ел. 
3) Ср. сопоетавлеше у Вгеуег, Arnoldisten. Zeitschrift fiir Kirchen-

geschichte, 12, 398 ел. 
4) Bonacursus. Vita haereticorum. D'Achery, Spicilegium vet. scrip-

torum I, 214. 
5) D611inger, Beitrage zur Sectengeschichte des Mittelalters II, 328. По 

одному списку, Cod. Ottobon. 13J5 и ел. 
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арнольдистахъ, хотя въ это время они вообще перешли въ секту вальден
девъ. „Нигд*", говорить онъ устами арнольдистовъ, „мы не читаемъ, чтобы 
1исусъ передалъ надзоръ за своей паствой, или отправлеше своихъ таинствъ, 
или ключи отъ врать рая вечестивымъ и сластолюбивымъ священникамъ, 
но только такимъ, которые являются последователями апостоловъ въ B i p t 
и въ жизни. Таинства, раздаваемый нечистыми, не им'Ьютъ силы и не спо-
собствуютъ нашему спасешю" 1 ) . Относительно крещешя они, какъ пола-
гаетъ Дурандусъ, держатся кром* того мн'Ьшя, что не погружешемъ въ воду 
сообщается Духъ Святой, но послйдующимь за нимъ рукоположешемъ, и 
ссылаются при этомъ на ДгЬян1я, 8, 17, гд* рассказано, что обращенные 
самаряне получили- Духа Святого только поел* рукоположешя апосто
ловъ 2 ) . Но недостойные пастыри не могутъ сообщать Духа Святого, ибо 
никто не можетъ дать того, чего самъ не имФетъ. Изъ того, что во всЬхъ 
этихъ м^стахъ выставляется особенное отношеше арнольдистовъ къ таинствамъ, 
не сл'Ьдуетъ заключать, что арнольдисты вообще воздерживались отъ таинствъ; 

они, по совету Арнольда, каялись другь передъ другомъ въ грйхахъ и раз
давали между собой отпущеше н нричас™, что вполн* доказано относи
тельно соединившихся съ ними ломбардскихъ вальдендевъ. По меньшей мйрй 
они получали то и другое у священнпковъ, которые, по ихъ мн1ш1Ю, были 
богоугодны, а не у развращенныхъ. 

Въ это время среди рабочихъ союзовъ Верхней Йталш начала появляться 
оппозид!я противъ официальная) духовенства; дерковь уже тогда приписы
вала это явлеше подстрекательству арнольдистовъ. Въ быстро развивав
шихся ломбардскихъ городахъ и низнпя сослов1я неоднократно организова
лись въ религюзныя братства. Таше союзы имйли своего патрона-покрови
теля, свою отдельную часовню или отдельный алтарь въ деркви, они на
значали молитвенные часы, помогали другь другу въ нужд* и провожали 

х) Rationale divinornm officiorum lib. 4 cap. 1, num. 19; Arnoldistae 
tamen perfidi haeretici dicunt nusquam legi quod immundis et luxuriosis 
ministris Christus sponsam suam ecclesiam traderet custodiendam, vel pote
statem sacrorum mysteriorum peragere, vel claves regni, vel potestatem 
ligandi vel solvendi: quia illi soli (ut ait Gregorius) et iusti in hac came 
positi potestatem habent... sicut Apostoli, qui vitam vel fidem illorum cum 
eorum doctrina tenent. Unde ut dicunt, a talibus sacramenta praestita nee 
valent nee proficiunt ad salutem. 

2) Ibidem lib. I, cap. 8, num. 12: asserunt, quod nunquam per baptis-
mum aquae homines Spiritum sanctum accipiunt, nee Samaritani baptizati 
ilium receperunt, donee manus impositionem acceperunt. 
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похороны своихъ умзршихъ членов?» Такъ въ Милане еще въ одиннадца
т о ю в Ш образовалось братство гумшпатовъ, которое само совершало свои 
благочестивые обряды и заботилось о своемъ назиданш, ибо духовенство 
въ большихъ гороДахъ им^ло слишкомъ мало лишняго времени, чтобы за
ботиться о нихъ. Изъ этой потребности возникли религюзныя рабоч1Я то
варищества, работавппя на общШ счетъ, главнымъ образомъ среди ткачей 2 ) . 
Мужчины и женщины жили и ткали отдельно, но существовали также брат
ства изъ женатыхъ членовъ, и даже низшее духовенство примкнуло къ 
одному союзу гумшиатовъ. Последнее не могло помешать арнольдистской 
закваске проникнуть въ братство гумил1атовъ и сделать изъ него главный 
очагъ оппозищи обм1рщившейся церкви. Недаромъ назвашя ткачъ, тессе-
рандъ и еретикъ стали во многихъ м^стахъ синонимами. Положешя, приписы-
ваемыя анонимомъ изъ Лана (Laon) гумшнатамъ, ставятъ ихъ между арнольди-
стами и вальденцами 2 ) . „Въ ломбардскихъ городахъ", говорить онъ, „су
ществовали граждане, жившие въ домахъ вм'Ьогё со своими семьями, из-
бравъ для себя какой-нибудь определенный образъ благочестивой жизни; 
они воздерживались* отъ лжи, клятвъ и процессовъ, довольствовались про
стой одеждой и заступались за католическую вгЬру". Когда они обратились 
къ nani съ просьбой утвердить ихъ уставъ, онъ одобрилъ ихъ скромный 
и честный образъ жизни, но запретилъ имъ устраивать религюзныя собрашя 
и серьезно грозилъ имъ, если они будутъ продолжать публично пропов*-
дывать. Но въ нихъ сознан1е реиииознаго призвашя уже перевесило давно 
погребенное чувство уважея1я къ церкви, и они были отлучены отъ 
церкви. Т*мъ не менйе они продолжали существовать, и всяшй могъ ихъ 
узнать по ихъ темной одежд*. Kypifl прекрасно знала, что этой оппозищей 
она обязана проискамъ арнольдистовъ, и въ своихъ проклятсяхъ соединяла 
постоянно арнольдистовъ, вальденцевъ и гумшиатовъ, прибйгнувъ противъ 
этой соединенной оппозищи и къ светскому оруждо. И Барбаросса опять 
одолжилъ, въ чрезвычайно театральной форм*, свой мечъ на удовле-
творен1е ярости высшаго духовенства. Бергамсюй поэтъ ув^ряетъ 3 ) , что 
Фридрихъ впосл-Ьдствш жалйлъ о смерти пророка Арнольда, но этого нельзя 
заключить изъ его позднЬйшаго отношешя къ арнольдистамъ. Униженной 
покорностью Александру 111 Барбаросса добился примирея1я съ церковью, 

х) Tiraboschi, Vetera Humiliatorum monumenta. Mediol. 1766. Preger, 
Verhdlg. der Bayer. Akademie XIII, 1, 1875. 

2) Mon. Germ. XXVI, 449 и ел. 
3) V. 850. Ср. Т. 1, Арнольдъ изъ Брепии, ст. 349. 
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что дало ему возможность усмирить своихъ могущественныхъ вассаловъ въ 
Германш. Но уже при Люцш III отношешя вновь испортились, ибо кур1я вы
ступила теперь заступницей за Генриха Льва и требовала помощи въ борьб! 
съ римлянами и крестоваго похода для поддержки короля Балдунна III, а въ 
то же время сухо отнеслась къ желашямъ императора въ д М земель Ма
тильды, раздачи немецкихъ епископствъ и возстановлешя въ сан! ареданныхъ 
имперш итал1анскихъ епископовъ. Въ октябре 1 1 8 4 г. императоръ им!лъ въ 
Вероне свидаше съ Лющемъ III для обсужден1я этихъ вопросовъ. Лющй III 
воспользовался этимъ присутств1емъ главы имперш, чтобы выпустить свой 
большой и богатый посл!дсшями эдиктъ противъ всЬхъ еретиковъ *), 
который не только послужилъ основашемъ для позднЗДшихъ списковъ ере
тиковъ, но и установилъ епископскую инквизищю, вменивъ въ обязанность 
епископамъ ежегодное посЬщеше еретиковъ и предложивъ определенный 
правила для ведешя процессовъ и наказашя диссидентовъ. При описанш 
ересей главныя черты картины сняты съ катаровъ и вальденцевъ, но не
которые обороты темъ яснее напоминаютъ арнольдистовъ, которые въ 
конц^ и называются по имени. „Такъ какъ некоторые", говорить декретъ, 
„подъ личиной благочеспя, силу котораго они однако отрицаютъ, по сло-
вамъ апостола, присвоиваютъ себе значеше проповедниковъ, хотя тотъ же 
апостолъ говорить: какъ могутъ они проповйдывать, когда они не посланы, 
то папа подвергаетъ навсегда отлучент гЬхъ, „кто несмотря на запре-
щеше или не будучи на то посланными и не получивъ на то позволешя 
отъ апостольскаго престола или отъ своего епископа, осмеливаются пропо-
ведывать въ частныхъ домахъ или публично"; точно такъ же папа отлучаегь 
всЬхъ, „кто не страшится думать и учить о таинствахъ причащешя, крещешя, 
отпущешя греховъ и брака и о прочихъ таинствахъ иначе, чемъ учить 
ихъ совершать святая римская церковь". То же отлучеше распространяется на 
ихъ покровителей и защитниковъ; еретики священники и монахи лишаются 
своихъ духовныхъ преимуществъ, и ихъ выдаютъ для наказашя светской 
власти. Тому же приговору подлежать и подозреваемые, если они не могли 
оправдаться передъ епископомъ. Рецидивисты подлежать смертной казни, 
ле будучи даже выслушаны. Епископы должны подъ угрозой лишешя сана 
объявить эти распоряжешя и одинъ или два раза въ годъ объезжать подо
зрительный местности и выслеживать еретиковъ. Эти епископшя инкви-

х) Mansi, Coll. concil. XXII, 492. Watterich, Vitae pontif. II, 658. He-
fele, Conciliengeschichte 5, 726. 
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зицш должны были въ каждомъ м*ст* снимать клятвенныя показашя съ 
лидъ, пользующихся хорошей ррпутащей о томъ, кто по слухамъ совра-
щенъ въ еретичество. Графы, бароны и остальная власти обязуются, но 
требованию епископа, исполнять эти эдикты, исходяпце отъ императора и 
отъ церкви, а на область или городъ, противяпцеся этому, налагается от-
лучеше. Но и т* еретики, которымъ удалось избегнуть смертной казни, 
остаются опороченными: они не допускаются ни какъ адвокаты, ни какъ 
свидетели и не им*ютъ права занимать офищальную должность. Подъ 
конецъ въ это прокшче прямо включаются катары, патарены, гумил^аты, 
лшнсме ншще, пассагиры, мзефины, арнольдисты и публикане. 

Эти запугивакнще эдикты, которые безъ сомн*шя были давно уже 
подготовлены, были теперь съ большой пышностью, при сод*йствш импе
ратора, объявлены "всему свиту. 4-го ноября 1 1 8 4 г. собрались въ собор* 
вс* находивнпеся въ Верон* епископы и св*гсше вельможи. Сначала ге-
рольдъ, по приказанш императора, прочелъ императорскш эдиктъ, противъ 
еретиковъ. Зат*мъ поднялся самъ Барбаросса и распростеръ руки на 
с*веръ, югъ, востокъ и западъ, изгоняя т*мъ опальныхъ изъ вс*хъ четы-
рехъ концовъ св*та. Поел* этого онъ снялъ перчатку съ руки, лоднялъ 
ее и гн*внымъ жестомъ бросилъ ее на землю въ знакъ того, что онъ объ
являете еретикамъ борьбу на жизнь и на смерть. Зат*мъ былъ прочитанъ 
стропи императорешй указъ противъ еретиковъ, ставивший ихъ вн* закона, 
и подъ конецъ была объявлена папская булла объ отлученш, въ которой 
были перечислены и преданы в*чной анаеем* отд*льные сектанты. Какъ^юно-
шей Фридрихъ выдалъ пророка Арнольда его палачамъ, такъ и старикомъ, 
тридцать л*тъ спустя поел* смерти мученика, онъ поступилъ съ арноль-
довыми сыновьями, и какъ тогда онъ купилъ императорскую корону, по-
жертвовавъ Арнольдомъ, такъ и теперь онъ над*ялся этимъ выставлешемъ 
на показъ своего релипознаго рвешя прюбр*сти для своего сына, Ген
риха, римскую корону и заставить папу не д*лать затруднешй къ браку 
Генриха съ Констанцей, наследницей норманскаго государства. Но папа 
медлилъ отв*томъ, а когда къ концу года Фридрихъ повторидъ свою просьбу, 
онъ получилъ р*зшй отв*тъ: „не могутъ быть одновременно два импе
ратора, сынъ не можетъ быть украшенъ императорской короной, если 
отецъ не откажется отъ нея" х ) . Такимъ образомъ Барбаросса преда-

J) Ср. die Chronik des Arnold von Liibeck, 3, 11. Watterich, Vitae 
pontif. 2, 659. 
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в!емъ арнольдистовъ достигъ не болыпаго, ч'Ьмъ тридцать л^тъ тому на-
задъ продажей Арнольда. Расчетъ на благодарность курш оказался по 
обыкновешю нев^рнымь. Отталкивающее отношеше Kypin не могло способ
ствовать усиленш рвешя Фридриха въ преследовали еретиковъ, а город-
ск1Я власти и безъ того мало были склонны служить нетерпимости еписко-
повъ. Такимъ образомъ зло продолжало незаметно расти. Пресл'Ьдоваше 
не вырвало арнольдистовъ съ корнемъ, но оно им*Ьло одно посл1}дств1е: 
оно заставило партш, разсчитывавшую сначала на открытую агитащю, 
избрать тайные пути, на которыхъ она вошла въ союзъ съ родственными 
ей сектами, надъ которыми тяготела та же судьба, какъ и надъ ней, и 
которыя съ самаго начала были близки идеямъ Арнольда. Съ этого вре
мени назваше арнольдисты исчезаетъ, но учеше Арнольда выплываетъ 
во всей своей полногЬ у ломбардскихъ вальденцевъ. Первоначально мир
ные люнсше нищ1е становятся на родин* Арнольда въ боевое отношеше 
къ Риму. Имя Вальдо выгЬсняетъ имя Арнольда, но ненависть Арнольда 
выгёсняетъ слабость Вальдо по отношению къ Риму. Правда, въ угрожаю-
щихъ буллахъ противъ еретиковъ и въ императорскихъ указахъ арноль
дисты вплоть до времени Фридриха II все еще упоминаются какъ самостоя
тельная секта рядомъ съ лшнскими нищими *); точно такъ же доминика-
нецъ Стефанъ де Ворбоне, бывпнй въ первой половин* тринадцатаго вика 
инквизиторомъ въ юго-восточной Францш 2 ) , сообщаетъ, что одинъ пойманный 
вальденецъ разсказывалъ ему, что среди семнадцати различныхъ тайныхъ 
обществъ въ Милан* находятся и арнольдисты все еще какъ отдельная 
пария 3 ) ; напротивъ, миноритъ Давидъ Аугсбургсшй, учитель Вертольда, 
указываетъ въ 1 2 5 2 г. на арнольдистовъ только какъ на в*твь вальден
цевъ 4 ) . Въ различныхъ провинщяхъ положеше д*ла могло быть различно, 
но, если и существовали кое-гд* отдельные арнольдисты, все же главными 
последователями Арнольда въ тринадцатомъ в^к* являются вальденцы, которые 

1) Ср. эдикты Фридриха въ Bernardo Guidonis Practica, ed. 9. Douais 30. 
*) Edit. Lecoy de la Marche. Paris 1877. P. 279. 
») Ibidem 279. 
4) Cum olim una secta fuisse dicuntur Povre de Leon et Ortidie-

barii et Arnoldistae et Runcharii et Waldenses et alii. Dollinger, Bei-
trage zur Sectengeschichte des Mittelalters 2, 317. Ср. такъ же цитируе
мый тамъ же стр. 330 ВюрцбургскШ кодексъ: Cum olim una secta dicitur 
fuisse Poverleon, Ordilebonii et Arnotuste (Arnaidiete) et Rucnarii et Wal-
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въ Ломбарды восприняли образъ мыслей пророка изъ Bpeniin и съ истинно 
апостольскимъ рвешемъ возвещали Mipy благо бедной жизни. И назваше 
ломбарды, которое 1оаннъ Салисбершсшй давалъ послйдователямъ Арнольда, 
перешло на эту радикальную, порвавшую со своимъ основателемъ, вйтвь 
люнскихъ нищихъ, члены которой были скорей учениками Арнольда, 
тЬмъ Вальдо. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

В А Л Ь Д Е Н Ц Ы . 

Hi certa nusquam habent domicilia, 
viri et mulreres circumeunt nudi pedes, 
laneis induti, nil habentes, omnia sibi 
communia tanquam apostoli, nudi 
nudum Christum sequentes. 

Walther Map. 

„Когда добрый король Карлъ Велишй д'Ьлилъ свои земли, онъ отдадъ 
Провансъ, эту страну виноградниковъ, лФса и проточныхъ водъ, сласто-
любивымъ лакомкамъ, комед1антамъ, потому-то провансальцы, въ качеств* 
ихъ потомковъ и по сш пору сочиняютъ лучппе п*сни и лады, ч*мъ всяюй 
иной народъ", такъ сообщаетъ одна риемованная хроника тринадцатаго в*ка1). 
Въ то время южная долина Роны, отъ Люна до Марселя, была эльдорадо стран-
никовъ, наслаждавшихся мягкимъ климатомъ, плодоноснымъ ландшафтомъ и 
веселымъ добродуппемъ ея жителей. По временамъ наплывъ бродячаго люда 
подъ этимъ прекраснымъ н^бомъ былъ такъ великъ, что, наприм'Ьръ, городъ 
Тулуза положительно запретилъ имъ входить въ дома безъ приглашешя 2 ) . 

Подобный услов1я жизни естественно должны были привлечь и духов-
ныхъ бродягъ, классической почвой которые Провансъ оставался до взрыва 
войнъ съ альбигойцами. Въ хронике одного безымяннаго каноника изъ 
Лана решете Вальдо начать апостольскую странническую жизнь приписы
вается вл1яшю одного странника 3) . Восемнадцать л'Ьтъ спустя поел* смерти 
Арнольда, въ 1 1 7 3 г., узнаемъ мы изъ этого источника, жилъ въ болыпомъ 
приронскомъ город* Дюн* одинъ челов'Ькъ, по имени Вальдез1усъ, который, 
говорить намъ каноникъ, разбогагЬлъ благодаря денежнымъ операщямъ, 

х) Philippe Mouskes, Chronique rimee. Ed. Reiffenberg, Briissel. 1838, 
22—29 и ел. 6298. и ел. У W. Hertz въ указ. м. 

2) Hullmann, Stadtewesen des Mittelalters IV, 233. 
3) Chronicon anonymi Laudunensis. Mon. Germ. Script, XXVI, 447—449. 
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беззаконному ростовщичеству. Въ то время онъ долженъ былъ быть еще въ 
иолномъ расцв'ЬгЬ силъ, ибо у него были только двЪ маленькихъ дочери— 
parvulas filias—и онъ ирожплъ почти до 1 2 1 8 г., т. е. еще бол'Ье сорока 
л±тъ 2) . Однажды въ воскресенье богатый купецъ отправился на площадь, 
гд'Ь народъ толпился вокругъ joculatores, дававшихъ всевозможныя пред-
ставлен1я, довольствуясь самой незначительной платой. Мы им'Ьемъ живыя 
описан]'я подобныхъ вредставлешй, на которыхъ одни показывали дресснро-
ванныхъ животныхъ, друпе бегали по канату и прыгали сквозь кольца, 
друие еще вызывали смЬхъ слушателей комическими ссорами между собой 
или отпускали шутки, надъ которыми, какъ говорятъ, въ Appaci даже самъ 
больной Господь Богъ такъ смеялся, что выздоров-Ьлъ 2 ) . Нашъ же Вальдо 
остановился передъ однимъ изъ т/Ьхъ менестрелей, которые собирали вокругъ 
себя кругъ слушателей своими полными интереса разсказами (fableaux, fabellae). 
Йокулаторъ былъ однимъ изъ искуснййшЕхъ въ своемъ род* и излагалъ 
трогательную исторпо святого Алексея, человека Боиияго, покровителя набож-
ныхъ странниковъ, особенно чтимаго въ rfc времена, такъ что кур1я позаботи
лась о томъ, чтобы его мощи были открыты въ 1216 г. на Авентинскомъ 
холм* въ Рим*. Согласно легенд*, Алексий былъ сыномъ богатаго римскаго 
сенатора пятаго в*ка; онъ покинулъ въ брачную ночь невесту и родителей, 
началъ бродить по свиту какъ странствуюпцй кающйся и, испытавъ всю 
нужду и лишешя самыхъ б'Ьдныхъ и несчастныхъ людей, вернулся неузнаннымъ 
какъ больной нищш въ домъ своихъ богатыхъ родителей и открылъ свое 
имя только на смертномъ одр*. Найденъ старо-французскш ле, къ кото
рому, можетъ быть, весьма близко стоить пйсня менестреля изъ Шона, 
столь глубоко растрогавшая Вальдо. Онъ начинается такъ: 

Signour et dames, entendes un sermon 
D'un saintisme home qui Alessis ot лот. 

Мораль его была такова: 
La fois del siecle se va toute falant 
Fraisle est la vie: ne duerra lone tans 3 ) . 

*) Претя вальденскаго собора отъ 1218 г. заставляютъ предпола
гать, что Вальдо умеръ незадолго передъ гЬмъ. 

2) Jubmal, Nouveau recueil de contes. Paris, 1842. 2, 377 W. Hertz 
въ указ. м. XX. 

3) La vie de S. Alexis. Paris 1872. Rivista Christiana. Mai 1887. Cp. Comba, 
histoire des Vaudois d'ltalie. Paris. Fischbacher, 1887. Очень мило пере-
даетъ легенду Гете во второй части писемъ изъ Швейцарш (изд. Hempel, 
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Эта легенда произвела такое впечатлите на лшнскаго гражданина, что овъ 
взялъ этого странника къ себе въ домъ и велъ съ нпмъ дальнБйнш беседы, 
имевппя тотъ результат*, что на следующее утро богатый ростовщикъ обра
тился въ теологичесюя школы, ища въ нихъ совета относительно состояшя 
своей души. Это былъ интересный случай, и магистры засыпали кающагося 
добрыми советами. Они знали много путей—de multis modis eundi ad 
deum edoctus—выборъ былъ большой; но, когда Вальдо потребовалъ крат-
каго ответа на то, какой вернейпий путь къ христианскому совершен
ству, тогда одинъ изъ учителей указалъ ему на совъть, данный 1исусомъ 
Христомъ богатому юнонтЬ: „Если хочешь быть совершеннымъ, пойди, про
дай пмеше твое и раздай нищимъ, и приходи и следуй за мной". Это 
значило на языки того времени „подражать евангельскому совершенству", 
й тотъ, кто такъ поступалъ, былъ perfectus. Магистръ можетъ быть раз-
считывалъ такимъ способомъ легче отделаться отъ меланхолика, но, если 
онъ думалъ, что Вальдо остановится передъ этимъ сов'втомъ, какъ верблюдъ 
передъ игольнымъ ушкомъ, то онъ слпшкомъ низко ц'Ьнилъ серьезное на-
мереше этого фанатика. Подъ вл]'ян1емъ испытаннаго имъ нравственнаго по-
трясешя, Вальдо решается последовать совету евангел1я, которое онъсчитаетъ 
словомъ Божшмъ. Но даже и при этомъ возбужденномъ настроенш духа онъ 
выказываетъ себя опытнымъ дельцомъ въ томъ, какъ онъ осторожно заканчи
ваете свои д-Ьла и ясно распоряжается своимъ имуществомъ. Онъ предлагаетъ 
жен*, чтобы она взяла на себя управлеше ВСЕМИ принадлежащими ему землями, 
водами, л^сом*, лугами, домами и виноградниками, наличное же состояние онъ 
употребляетъ на то, чтобы вознаградить ГБХЪ, кого онъ ростовщически огра-
билъ, при этомъ следуетъ однако заметить, что средневековая церковь 
всякое взимаше процентовъ считала ростовщичествомъ. ЗагЬмъ часть своего 
имущества онъ даетъ въ приданое своимъ двумъ маленькимъ дочерямъ. Но 

т. 16, ст. 276). И его разсказчица заливается слезами, разсказывая о му-
чешяхъ святого, когда по возвращенш онъ замЪчаетъ непрерывную 
грусть своихъ родителей и жены объ его исчезновенш. „Ибо онъ по 
сту разъ въ день слышалъ, какъ произносили его имя его возлюблен
ные родители и его прекрасная супруга, вид-влъ, какъ она тосковала по 
немъ, и какъ его отсутств1е изнуряло ихъ". На этомъ мъ с̂гв разсказчица 
не могла удержаться отъ слезъ. „Я не могу представить себъ1 бол'Ье 
жалкаго положешя", говорила она, „и болыпаго мучешя, какъ то, что 
испыталъ этотъ святой челов'Ькъ у своихъ и по собственной волЪ". Ко
нечно впечатлите, производимое этой легендой на простыя сердца въ 
дв-внадцатомъ и восемнадцатомъ въ-кЪ, достойно прим-вчаюя. 
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съ гЬмъ же безпощаднымъ самоуправствомъ, которое впосл'Ьдствщ вызвало 
отпадете половины его последователей, онъ, не советуясь съ матерью, от
возить д^вочекъ въ Пуату въ монастырь Фонтевро, монахини котораго, яо-
сивиия прозвище pauperes Christi, посвящали себя исправлешю падшихъ и 
преступниковъ. У него- осталась еще значительная часть его капиталовъ, и 
ею онъ распорядился какъ король денежнаго рынка. Въ это время во 
Франщи и Гермати былъ сильный голодъ. И вотъ онъ съ Троицы до праз
дника поклонешя веригамъ св. Петра (1-го августа) раздаетъ три раза въ 
неделю хлгЬбъ, овощи и мясо. Тогда отъ его состояшя остался только не
большой остатокъ, который онъ въ день Успешя Пресвятыя Богородицы 
(15 августа) бросилъ на улиц* толп*Ь нищихъ со словами; „Никто не мо-
жетъ служить двумъ господамъ, Богу и мамону". Когда его сограждане 
сбгЬжались, думая, что онъ лишился разсудка, онъ всталъ на выступъ дома 
и закричалъ: „Граждане, друзья! я совсЬмъ не сумасшедпий, какъ вы это 
думаете, но я расправился съ моими врагами, сделавшими изъ меня своего 
раба, такъ что я постоянно все больше и больше заботился о деньгахъ, 
ч^мъ о БогЬ, и больще служилъ творенш, чгЬмъ Творцу. Я знаю, что боль
шинство будетъ меня бранить за то, что я сд'Ьлалъ это публично. Но я такъ 
поступилъ ради себя и ради васъ. Себя ради, чтобы rfe, кто впосл'Ьдствш 
увидятъ въ моихъ рукахъ золото, могли бы сказать, что я дуракъ. Васъ 
ради, чтобы вы научились возлагать надежду на Бога, а не на богатство". 
Уже на сл'Ьдующй день, при выход* изъ церкви, ему приходится про
сить Христа ради у одного изъ своихъ прежнихъ друзей (Pro deo—рапе 
per Гатог di Dio). Другъ принялъ его гостепршмно, уверяя его, что, пока 
онъ живъ, онъ всегда готовъ дать старому товарищу все необходимое. Но, 
когда объ этомъ услыхала жена Вальдо, у которой онъ отнялъ дочерей, 
она пришла вн'Ь себя отъ этой новой обиды. Она побрала къ apxienncKony 
Лшнскому со своимъ горемъ и жаловалась ему, что ея мужъ побирается у 
чужихъ, а не у нея. Ея разсказъ до слезъ растрогалъ всЬхъ, не исключая 
apxienifCKona. По приказашю apxienncKona приводятъ Вальдо и его гостепршм-
наго друга; женщина гневно хватаегь мужа за его оборванную одежду и 
спрагаиваетъ его: „Не лучше лп было бы, челов'Ькъ, чтобы я подавала 
теб* милостыню въ оставлеше моихъ грйховъ, ч*мъ чтобы это делали чуж1е?" 
И съ гЬхъ поръ Вальдо было запрещено 'Ьсть въ JlioH* у кого-либо кром* 
своей жены. 

И изъ этого разсказа, въ которомъ портретъ Вальдо набросанъ только 
слабыми чертами, мы видимъ, что это былъ конечно незаурядный челов4къ. 
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Его первые шаги указываютъ на религюзную чуткость и на незнающую 
преградъ энерию, на деловитость и фантастическое презрите къ св*ту, и, 
хотя въ его отношенш къ жен* проявляются тираничесюя черты харак
тера, вызвавппя впосл^дствш распадете секты, однако привязанность къ 
нему друга и обиженной имъ жены указываетъ на могучую личность, 
привлекавшую вокругъ себя сотни людей, съ которой не могъ разо
рвать тотъ, кому она хоть разъ раскрыла свои мысли. Онъ былъ од
ними изъ гЬхъ опасныхъ сектантовъ, заставляющихъ человека возстать 
противъ своего отца, дочь противъ матери, и сноху противъ родителей мужа. 
Въ дни святого Вернара Вальдо подъ вл!яшемъ такого внутренняго пе
реворота ушелъ бы въ монастырь. Но, повидимому, въ ушахъ молодого купца 
и поел* его обращетя продолжала звучать легенда о святомъ нищемъ 
Алекскк Передъ его глазами стоялъ странникъ, пробудивпнй его совесть 
отъ сна, и этимъ объясняется решете почтеннаго купца стать такимъ же 
благочестивымъ менестрелемъ, какъ тотъ, такъ какъ въ такой бродячей 
жизни онъ вид4лъ подражате жизни апостоловъ. Четыре года спустя, узнаемъ 
мы изъ того же источника, Вальдо далъ клятву не имйть ни золота, ни 
серебра и не заботиться о завтрашнемъ дн*. Тотъ, кто нашелъ бы такое 
течете собьтй невйроятнымь, пусть вспомнить, что эта же легенда о свя
томъ Алексее во время чумы 1 3 0 0 г. въ Антверпен* вызвала союзъ 
алекшанцевъ, занявшихся, по примеру этого святого, уходомъ за бедными 
и больными, и духовенство, отъ котораго они, подобно вальденцамъ, держа
лись вдалеке, честило ихъ лицемерными бродягами *). 

Община, которую Вальдо собралъ вокругъ себя, состояла сначала изъ 
нищихъ, которыхъ онъ раньше кормилъ. „Бедныхъ, стекавшихся къ нему, 
онъ прежде всего познакомилъ съ новымъ заветомъ на народномъ язык*", 
говорить анонимъ изъ Пассау. Поэтому его последователи просто называ
лись нищими изъ Л ш а . Организащя Mipa нищихъ, вскоре распространив
шаяся по всему бродячему Mipy Ронской долины, вотъ въ чемъ заключа
лась удачная попытка Вальдо. Даже во время духовнаго мрака этого Mipa, 
тысячи бродягъ стремились вырваться изъ него и только ждали, чтобы 
кто-нибудь помогъ имъ и указалъ имъ путь ко спасенш. Такимъ путеводи-
телемъ явился для нихъ Вальдо, который гЬмъ самымъ сталъ королемъ ни
щихъ Ронской долины, отцомъ pauperes de Lugduno. 

*) Такъ Joh. Gocsemius, Canonicus въ ЛюттихЪ ок. 1348 г. Gesta pon-
tificum Leodiens. I, c. 3 in Chapeavilli gestorum pontiff. Leodiens. scripto-
res II, 350. 
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Но въ чемъ заключался лозунгъ, который Вальдо сд'Ьлалъ обязатель-
нымъ для „бйдныхъ людей изъ Люна?" Ответь на этотъ вопросъ мы на-
юдимъ въ другомъ повествовали, рисующемъ намъ Вальдо еще <съ другой сто
роны, и изъ котораго мы узнаемъ, что его обращете не было моменталь
ной импровизащей, а его публичному выступлент предшествовалъ перюдъ 
сосредоточешя и прилежнаго изучешя писашя. Это второе повйствоваше за-
полняетъ пробелъ, оставленный Ланской хроникой, оно носить более клери
кальный отгЬнокъ, выставляетъ какъ средоточ1е исторш обращешя теоло
гическое наставлеше люнскихъ священниковъ, о которомъ люнсшй каноникъ 
говорить вскользь, и которое эта хроника выставляетъ причиной новаго 
взгляда на жизнь, возникшаго у богатаго купца. Доминиканедъ Стефанъ де 
Ворбоне *), знавпий лично ученыхъ совйтниковъ и сотрудниковъ Вальдо, такъ 
описываетъ происхождеше вальденцевъ, породившихъ, по его мнйндо, секты 
бедной жизни (inceperunt in professione paupertatis): одинъ богатый чело-
векъ города Люва, слышавшей время отъ времени евангел1е во время бого-
служешй, былъ охваченъ желашемъ познакомиться со всЬмъ писашемъ. Онъ 
обратился къ одному молодому писцу духовнаго звашя, по имени Бернарду 
Идросу, и къ одному грамматику Стефану де Анза, котораго вид^лъ еще 
нашъ домнниканецъ въ дни своей юности. Они вдвоемъ за деньги перевели 
для Вальдо писаше на романсшй народный языкъ; при этомъ они вели дело 
такъ: Стефанъ диктовалъ переводъ писцу, который тотчасъ же записывалъ 
его на простомъ нарйчш. Следовательно, Вальдо, несмотря на свое богат
ство, не былъ ученымъ (поп multum literatus). Хотя онъ говорилъ, по 
происхождешю, на романскомъ языки, онъ не понималъ латинской библш, 
но зато съ удвоеннымъ рвешемъ ухватился онъ, подобно всЬмъ самоучкамъ, 
за открывшая для него источникъ знашя. После того какъ онъ, при по
мощи своихъ сотрудниковъ, составилъ романскую библш изъ многихъ пи-
сан!й ветхаго и новаго завета, онъ поручилъ перевести на романшй языкъ 
и важн4йцпя места изъ отцовъ церкви (святыхъ), давъ имъ заглав!е „изре-
чешя". Они, по позднейшимъ сообщешямъ, были выбраны изъ четырехъ 
главныхъ отцовъ западной церкви: Августина, 1еронима, Амврош и Гри-
ropifl Великаго 2 ) . Следовательно, въ правоверности „изречешй" не можетъ 
быть сомнешя. При многократномъ перечитыванш евангел1я у Вальдо, по 

х) Изданно A. Lecoy de laMarche. Anecdotes historiques. Paris, 1877. 
De septem donis Spiritus sancti tit. 7. с 31. 

a) Bern. Guidonis, Practica, ed. Douais 244. Также Moneta, adversus 
Catharos et Valdenses и David v. Augsburg, Preger S. 29. 
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MfffcHiK) Стефана де Борбоне, явилось стремлеше провести въ свою жизнь 
евангельское совершенство, въ которомъ жили апостолы. Но апостольское 
совершенство онъ вид*лъ въ бедности, освобождавшей душу отъ земныуь 
заботь, такъ что она вполне могла жить согласна евангелш. Поэтому рнъ 
продалъ свое им^ше, бросилъ, чтобы показать свое презр*ше къ Mipy, полу-
ченныя дзнЪги въ уличную грязь, гд* ихъ подобрали ншщ'е, и началъ свою 
деятельность среди Mipa нищихъ. 

Третье повйствоваше о начал* этого замечательна™ движешя мы нахо-
димъ въ хроник* анонима изъ Пассау, которую раньше ошибочно приписы
вали инквизитору Райнеру Саккони, доминиканцу пассауской епархш, при
нимавшему въ 1316 г. въ нижней Австрш участи въ яростномъ пресл*до-
ванш еретиковъ 1 ) . Въ этой хроник* разсказано, какъ однажды на собранш 
именигЬйшихъ гражданъ Л1она, на которомъ присутствовалъ Вальдо, одинъ 
изъ присутствовавшихъ скоропостижно умеръ. Это происшеств1е напомнило 
Вальдо угрозу: „Безумный, въ cm ночь душу твою возьмутъ отъ тебя"; 
онъ роздалъ свое богатство б*днымъ и решился посвятить свою жизнь, 
подобно апостоламъ, пропов*ди евангел1я. 

Эти разсказы не исключаютъ одинъ другого, скорее же каждый заклю
чаете въ себ* долю истины, но ни одинъ изъ ннхъ въ сущности не даетъ 
намъ яснаго представлешя объ окончательныхъ побудительныхъ причинахъ 
Вальдо. Когда человека охватить релииозный ужасъ, онъ начинаетъ дей
ствовать какъ бы непроизвольно, толкаемый внешней силой. „Куда ты хо
чешь идти?^—„Я не знаю, это знаетъ ужъ Богъ"—„Ч*мъ я тебя оби
дела, останься и помоги мн* воспитывать нашихъ малютокъ!"—„Жена, не 
приставай ко мн* съ м1рскими заботами. Да благословить тебя Богъ, а я 
долженъ уйти отсюда, чтобы познать волю моего Господа". Этотъ дошедипй до 
насъ разговоръ одного анабаптиста шестнадцаго в*ка, происходилъ и въ три-
наддатомъ между Вальдо и его женой, между Францискомъ и его матерью, 
между Салимбене и его отцомъ и безчисленнымъ множествомъ другихъ. 
Мы же должны отказаться отъ стремлешя понять людей, которые сами себя не 
понимали. Они д*йствуютъ подъ напоромъ представлешй, которыя не могугк 

х) Это сообщеше находится въ Maxima bibliotheca veterum patrum 
XXV, 264, въ сочиненш Summa de Catharis et Leonistis. Adversus Wal-
denses, c. 5 и говоритъ слъдующее: Secta pauperum de Lugduno tali mo-
do orta est. Cum cives maiores pariter essent in Lugduno, contigit quen-
dam ex eis mori subito coram eis. Unde quidam inter eos tantum fuit ter-
ritus, quod statim magnum thesaurum pauperibus erogavit. 



- 26 — 

быть ясно выражены. Темъ замечательнее отдельная черта Вальдо, сооб
щаемая намъ ланскимъ каноникомъ, которая пожалуй можетъ бросить лучъ 
света въ эту тьму, а именно способъ, какъ Вальдо распорядился своимъ 
имуществомъ. Его жена получаетъ недвижимое имущество, его дочери часть 
наличныхъ денегь, бедные получаютъ остальное, а церковь не получаетъ 
ничего. Согласно духу того времени каюпцйся грешникъ долженъ былъ бы 
основать монастырь, или церковь, или часовню, или сделать вкладъ на 
алтарь съ отправлешемъ меесъ за спасете своей души или подарить священ
ническое облачеше илп церковную утварь или ужъ по меньшей мере воскъ 
на свечи; но ничего подобнаго не приходить Вальдо на умъ, что служить 
доказательствомъ того, что его обращеше было не церковнаго происхож-
дешя. Уже тогда онъ не придаваль значешя спасительному посредничеству 
церкви, мессамь о дупгЬ, святымъ; онъ даже не ставить алтаря св. АлексЬю. 
Онъ делаетъ только то, о чемъ читаетъ въ евангелш, а тамъ онъ не на-
шелъ ничего о посредникахъ въ деле спасешя, о чистилищ* и отпущенш. 
Свидетельство о томъ, что писаше дало толчокъ къ обращенш богатаго 
купца, мы находимъ также у Стефана де Ворбоне въ указанш на литера-
турныхъ помощниковъ Вальдо *); это доказывается и тЬмъ, какъ узко при
держивается обращенный писашл, и гЬмъ зяачешемъ, которое съ самаго 
начала имела вальденская библ1Я въ глазахъ его приверженцевъ. Изь того, 
что члены секты славились знашемъ всего писашя наизусть, являлись какъ бы 
ходячими библ1ями, что они отправляются на римшй соборъ съ романскимъ 
переводомъ подъ мышкой, можно заключить, что съ самаго начала изучеше 
писатя являлось средоточ1емъ жизни ихъ тайнаго кружка, а указаше на распре
делен! е труда при переводе библш указываетъ на то, что это исполинская 
литературная работа занимала не одного Вальдо, но и другихъ людей мнопе 
годы. Вполне освоеннымъ съ ветхимъ и новымъ заветомъ, основательно 
знакомымъ съ пророками и апокалипсисомъ, сведущимъ въ произведешяхъ 
лучшихъ отцовъ церкви выступило общество на духовное поприще, вполне 
уверенное въ правоте своего дела. Оно было сначала неболыпимъ круж-
комъ изеледователей писашя, прежде чемъ стало великимъ движешемъ къ 
возрожденш. Когда загЬмъ Вальдо серьезно проникся идеей объ евангель
ской нищете и роздалъ свое имущество, онъ былъ уже почти равнЬдушенъ 
къ церкви. Она не получила отъ него ни гроша. Не то, чтобы онъ подка-

1) И David v. Augsburg такъ же изображаешь пачало движетя. Ср. 
Preger, Dav. v. A. Miinchen 1878, p. 25. 
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нывался подъ нее, подобно катарамъ, но мотивы его образа д*йств1я выте
кали изъ изучешя писашя, а не изъ посбщешя мессъ. Его озабочивалъ 
проб'Ьлъ, оставляемый церковью въ релииозной жизни народа, который онъ 
и решился заполнить. 

Переходъ отъ изучешя писашя къ провозв'Ьстничеству произошелъ, мо-
жетъ быть, не такъ внезапно и драматично, какъ изображаютъ позднМнпе 
писатели. Вальдо все снова и снова перечитывалъ свой любимый переводъ 
и выучилъ его наконецъ наизусть, говорить Стефанъ де Бурбоне; б'Ьднымъ, 
собиравшимся вокругъ него, онъ сказывалъ евангел1е на народномъ нар^чш, 
сообщаетъ анонимъ изъ Пассау. То же онъ дгЬлалъ и въ свои первыя стран-
ств'ш. Менестрели, бродивпие съ мйста на мгЬсто, повествовали свои скЬтсш 
fableaux передъ: Signour et dames! Также, какъ мы знаемъ, не было не
достатка на ярмаркахъ въ разсказчикахъ захватывающие легендъ изъ жизни 
святыхъ. Только евангел1я и словъ апостоловъ никто не сказывалъ. Это было 
новое поприще, которое и избралъ для себя Вальдо, и на которое онъ напра-
вилъ и подготовилъ собравшихся вокругъ него бйдняковъ, мужчинъ и жен-
щинъ. Multos homines et mulieres ad idem faciendum ad se convocando, firmans 
eis evangelia *). Но всЬ главные свидетели согласны въ томъ, что эти жен
щины и мужчины были именно нинуе, которыхъ онъ кормилъ. 

Къ сказывант евангел!я присоединились загЬмъ толкован1я, примы-
кавпия къ проповеди апостоловъ. „Они начали изобличать свои и чуж1е 
гр^хи", сообщаетъ ланшй каноникъ. ЗагЬмъ ужъ не замедлили указашя 
на общее состояте. „Онъ жаловался, что на земл$ исчезъ апостольски 
образъ жизни. И онъ хогЬлъ возстановить его". Итакъ д*ло Вальдо заклю
чалось въ релипозной организацш нищенствующей брат!и; эта идея была 
затЬмъ вскоре осуществлена миноритами съ гЬмъ большимъ успйхомъ, что 
они остались вирными сынами церкви. Вальдо сначала раздавалъ нищимъ 
хлйбъ, потомъ пропов'Ьдывалъ имъ евангел1е, потомъ научилъ и ихъ 
идти проповйдывать 2 ) . Благодаря постоянной подвижности безродныхъ 
бродягъ идея Вальдо распространилась съ удивительной быстротой, а боль
шой y c n t a ея иобудилъ также богатыхъ и литературно-образованныхъ 
людей присоединиться къ этому движешю. Такъ почти всЬ друзья Дуран-

i) Steph. de Borbone въ ук. м. 
2) Анонимъ изъ Пассау въ ук. м. говорить: Magnum thesaurum pau-

peribus erogavit. Et ex hoc maxima multitude» pauperum ad eum confluxit, 
quos ipse docuit habere voluntariam paupertatem et esse imitatores Chri-
sti et Apostolorum. Max. bibl. XXV, 264. 
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дуса изъ Хуэска, примиривпиеся въ качестве католическихъ ншцихъ съ 
церковью при Иннокентии III, были или клирикалми, или литературно-обра
зованными вальденцами. Не такъ было сначала. Idiotae et illiterati, простые 
и необразованные нипие, pauperes de Lugduno, pover de Leun, мужчины и 
женщины бродили, сказывая евангел!*е по селамъ, проникали въ дома, про-
повйдывали на улицахъ и общественна площадяхъ и наконецъ завладей 
даже каеедрами. Въ этихъ хождешяхъ Вальдо вид'Ьлъ возставовленю вре-
менъ апостольскихъ. Въ долин* нижней Роны, гд* толпы бродягъ кочевали 
изъ года въ годъ, внизъ и вверхъ по р^к*, такая жизнь не была столь 
рискованной, какъ она была бы подъ нашимъ небомъ. И матерьялъ для 
такой странствующей толпы в^рующихъ уже имелся. Уже само назваше 
pover de Leun иоказываетъ, что большинство изъ приверженцевъ жило въ 
такихъ ушшяхъ , что они ничего не теряли, принимая апостольство, и 
духовные летописцы не скрываютъ, что (Гчитаютъ этихъ нищихъ въ дере-
вянныхъ башмакахъ набожными бродягами, добывающими хл*бъ именемъ 
Бога вместо того, чтобы добывать его трудомъ 1 ) . Но такое продолжитель
ное движеше не можетъ быть объяснено низменными последними причинами, 
оно должно было бы въ такомъ случа* вскоре прекратиться, такъ какъ 
встретило бы низменное равнодупне въ другихъ. Народъ очень быстро под-
мФчаетъ дурныя побуждешя. То, что перёживаетъ в*ка, должно глубоко 
корениться въ чувствахъ народа. Н*тъ сомн^шя, что въ ознакомленш съ 
бедной жизнью апостоловъ изъ вновь пршбрйтеннаго евангел1я этимъ ду-
шамъ былъ открыть новый идеалъ, который процзводилъ очаровате на 
ц^лый рядъ поколыши; онъ заключался въ томъ, чтобы жить такъ, какъ 
жилъ 1исусъ со своими учениками, или, какъ тогда выражались „соблюдать 
евангельское совершенство*.—„Хочешь ли быть совершеннымъ?" вотъ во-
цросъ, поставленный ихъ сердцамъ 1исусомъ Христомъ. 

Такимъ образомъ по Jlioey и селамъ Ронской долины бродила бедная 
толпа евангелистовъ, женщинъ и мужчинъ, которые призывали къ по-
каянш, приносили евангельское угЬшеше и, щедро раздавая хл*бъ жизни, 
принимали отъ пробужденныхъ ежедневный насущный хлйбъ. При этомъ 

г) Alanus ab Insulis, de fide catholica, Migne, 210,377: Dicunt praedicti 
haeretici quod nullo modo debeant propriis manibus laborare, sed ab illis 
quibus praedicant necessaria accipere. Стр. 378: Cum non velint laborare 
propriis manibus, malunt otiose vivere. Также Eberhardt de Bethune, 
contra Valdenses. Bib], maxima p. p. XXIV, 1572. Bernhard de Fontcaude, 
тамъ же, стр. 1591: Ambulant inquiete nil operantes. 
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точно соблюдались формы перваго отправлешя на проповедь апостоловъ. 
Придерживаясь заповеди 1исуса двенадцати апостоламъ, Мате. 10, которой 
и катары снабжали, какъ правиломъ, своихъ странствующихъ проповедни-
ковъ, отправляя ихъ въ путь, бедные изъ Л!она9 леонисты, какъ ихъ на-
зывалъ также народъ по городу Леона, шли къ беднымъ людямъ*, разсЬяй-
нымъ по долинамъ Роны, лишеннымъ духовнаго попечешя. Они бродили по 
двое (dvo dvo Мрк. 6, 7) въ шерстяныхъ вретищахъ (laneis), безъ денегь 
въ карманахъ и безъ посоха въ рукахъ: босые или въ открытыхъ крестьян-
скихъ деревянныхъ башмакахъ, сабо, почему ихъ также называли сабататами. 
„Нагими следу ютъ они за нагимъ Христомъ", подсмеивается одинъ англШ-
сшй предать, бывинй ежедневнымъ застольнымъ гостемъ своего короля *). 
„Находясь постоянно въ пути, они не имеютъ уже родины". У м1ряяъ, 
которыхъ они поучали слову Божш, они искали крова и требовали хлеба, 
ибо всяшй трудяпцйся достоинъ пропиташя. 

Особеннымъ новшествомъ кажется повествователямъ то, что и женщины 
пришшаютъ участ!е въ бродячей жизни и, подобно мужчинамъ, пропове-
дуютъ, молятся, утешаютъ 2 ) . Интереснымъ для насъ отлич1емъ отъ лом-
бардовъ является то, что ученики Арнольда ставятъ на первый планъ по
лемику противъ развращенной церкви, люнсше же бедняки сначала стре
мятся только раздавать евангельское утешете находящемуся въ пренебре-
женш народу. Но столкновешя съ духовенствомъ все-таки не заставили себя 
ждать. Вальдо распорядился своимъ болыпимъ имешемъ, не давъ ни гроша 
церкви. Уже это одно было подозрительно. Онъ проповедывалъ, не имея на то 
полномоч1Я отъ церкви, это было противно всймъ церковнымъ постановле-
шямъ. Когда въ довершеше всего его приверженцы осмелились завладеть 
церквами и каеедрами, терпимость, выказываемая до техъ поръ духовен
ствомъ набожному движетю, достигла границъ. Митрополитъ пригласилъ 
Вальдо къ себе на судъ, такъ какъ до него дошла жалоба на то, что 

*) Vidimus in concilio Romano sub Alexandro III celebrato Valdesios, 
homines idiotas, illiteratos, a primate ipsorum Valde dictos... hi certa nus-
quam habent domicilia, bini et bini circumeunt, nudi pedes, laneis induti, 
nihil habentes, omnia sibi communia tanquam apostoli, nudi nudum Chris
tum sequentes. Walther Map, de nugis curialium, p. 64 и ел. Ed. Wright. 1850. 

2) Hoc quoque probrosum in eis videbatur, quod viri et mulieres 
simul manebant in una domo, et de eis diceretur, quod quandoque simul 
in lectuiis accubabant. Chron. Burchardi et Cuonradi Ursperg. Mon. Germ. 
XXIII, 366. Ep. Innoc. XIII, 94. XV, 137. 
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дшнсме бедняки распространяют ложныя учешя и причиняютъ соблазнъ. 
Если этотъ арх!епископъ былъ Жанъ де Вельменъ, согласно предположена 
сдЬланному Вернардомъ Гвидояисомъ въ начал* четырнаддатаго в4ка 1) , то 
перковныя властя начали воздвигать нрепя:Гств1я движешю только восемь л*тъ 
спустя поел* о б р а щ а я Вальдо, такъ какъ Жанъ де Вельменъ, бывппй еписко-
помъ въ Пуатье,. былъ назначенъ на л т н ш й арх1епископсшй престолъ 
только въ 1181 г. 2 ) . Но, такъ какъ Вальдо еще въ 1179 г. жаловался въ Римъ 
на церковныя власти, воспрещавння его ученикамъ светскую проповедь, то 
должно быть еще предшественяикъ Бельмена выступилъ впервые противъ дви-
жешя. Но въ этотъ промежутокъ времени смиренный каюнцйся, который 
безъ всякихъ возразивши позволилъ въ свой первый призывъ на судъ apxienB-
скопа указать себ4 столъ, за которымъ онъ долженъ получать пропиташе, 
превратился въ самоуверенная) апостола. Вм^стЬ съ главными руководи
телями своего братства 3) Вальдо предсталъ передъ духовньшъ судомъ 
или синодомъ, который заявилъ духовнымъ бродягамъ, что имъ не можетъ 
быть позволено излагать народу писаше или проповйдывать. Но вместо 
того чтобы, какъ раньше, смиренно покориться, Вальдо объявилъ, что 
1исусъ запов'Ьдалъ своимъ в^рнымъ проповйдывать евангел1е всякой твари, 
и следовательно, они должны повиноваться Богу бол*е, ч*мъ людямъ. 
Напрасно ихъ убеждали, что не къ нимъ относится эта заповедь, а къ 
апостоламъ да и къ посл^днимъ только поел* того, какъ они получили силу 
свыше. Это не производило на нихъ впечатл^шя, такъ какъ они думали, 
что и они въ такой же степени призваны. „Такимъ образомъ", полагаетъ 
нашъ доминикаиецъ, „они впали сначала въ непослушаше, потомъ въ пре
зрите и, наконсцъ, они были отлучены, а когда они не покорились, изгнаны 
изъ Лшна". Когда они сделали попытку продолжать свое апостольское 
хождеше, митрополитъ выпустилъ противъ нихъ отдучеше и запретилъ имъ 
показываться въ его enapxin. Вальдо послушался, онъ отряхнулъ прахъ отъ 
ногъ своихъ и покинулъ область, входъ въ которую былъ ему запрещенъ, 
но и не думалъ о разрыв* съ церковью. Въ своемъ оптимистическою» 
самодовйрш, представлявшемъ одну изъ главныхъ чертъ храбраго мужа, 
онъ непоколебимо в'Ьрилъ, что папа и соборъ разрешать имъ проповедь 
евангел!я, заповеданную Христомъ вс*мъ тварямъ. 

х) Bern. Guidonis Practica, ed. Douais. 244. 
2) Gallia Christiana 4, 131. 
3) Vocati ab archiepiscopo LugdunensL Steph. de Borbone въ ук. м. 
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Въ надежд* на это онъ въ 1179 г., два года спустя поел* того какъ 
офищально выступилъ на это поприще, шесть л1»тъ спустя поатЬ своего 
обращешя, отправляется со своими главными приверженцами въ Римъ, гд* 
Александръ III, победитель Барбароссы, собралъ вселенсшй соборъ. На 
этотъ такъ называемый третШ Латерансшй соборъ съехалось не мен^е тысячи 
духовныхъ и св'Ьтскихъ князей, а среди толпы просителей, стремившихся 
въ святой городъ, появились и эти простяки въ своихъ деревянныхъ сан-
дал1яхъ—главари новаго общества, пришедппе хлопотать о снятш съ нихъ 
арх1епископскаго отлучешя и о позволенш проповйдывать. Они представили 
пап* книгу на романскомъ язык*, содержавшую ихъ переводъ и коммен-
тарш на псалтирь и ббльшую часть книгъ новаго и ветхаго завета, и про
сили о полномочш пропов^дывать евангел1е. Но въ то время въ Рим* не 
интересовались переводами библш. Тамъ были опять заняты составлешемъ но-
выхъ декретовъ о привилепяхъ святого престола на основанш подлоговъ 
Гращана; вопросы, волновавппе Вальдо, были далеки отъ римскихъ теоло-
говъ. Поэтому папа поручилъ посланнику Генриха II Анш'йскаго, Валь
теру Many, вести переговоры съ двумя вожаками нищихъ. Веселый аншй-
скШ предать, nugae curialium котораго указываютъ, какъ онъ все при-
нималъ съ веселой стороны, сдйлалъ и изъ этого допроса фарсъ. Ему 
было ясно съ самаго начала, что iepapxifl и проповедь м1рянъ несо
вместимы. „Они пока начинаютъ чрезвычайно смиренно", говорить Мапъ, 
„ибо не стоять еще на твердыхъ ногахъ, но, стоить намъ впустить ихъ, 
и они вышвырнуть насъ". „Мы видели", начинаетъ онъ свое сообщеше, 
„на римскомъ соборе, состоявшемся при пап* Александр* III, вальден-
девъ, простыхъ, необразованныхъ людей (homines idiotas, illiterates), npo-
зываемыхъ такъ по имени своего главы Вальдо, бывшаго гражданиномъ 
города Люна на Рон'Ь". Дал^е Мапъ разсказываетъ, какъ вальденцы пред
ставили пап* свой переводъ библш и настойчиво молили святого отца 
дать имъ полномоч1е пропов*дывать евангел!е, при чемъ они воображали 
себя опытными евангелистами, между гЬмъ какъ въ действительности едва 
обладали знашями ученика. Они были подобны птицамъ, по мн1шш Мапа, 
которыя полагаютъ, что могутъ всюду свободно летать, такъ какъ не ви-
дятъ тонкихъ силковъ и сЬтей, въ которые он* попадають. Ученый схо-
ластикъ видитъ повсюду затруднешя выражаться о Borfc такъ, чтобы не 
впасть въ ереси Савелл1я, Прашя, Apifl, Нестортя. И даже гЬмъ, кто всю 
свою жизнь погружается въ тонкости учешя церкви, достаточно трудно 
избежать этихъ опасностей, подстерегающихъ ихъ всюду. „Но благодаря 
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старашямъ этигь ученыхъ н-Ьтъ недостатка въ наставлешяхъ. Всюду но
сятся поучешя добродетели, всюду лежать сокровища мудрости, такъ что 
тотъ, кому Богь это даровалъ, можетъ черпать полными горстями. Не
ужели церковь должна метать жемчугъ передъ свиньями, поручить слово 
Бож1е идштамъ, которые, какъ мы знаемъ, неспособны воспринять его? 
Этого да не ,будетъ. Елей долженъ возливаться на бороду Аарона и оттуда 
уже стекать на платье; слово принадлежишь священнику и черезъ него 
уже доходить до паствы, которая есть риза Христа. Изъ источника 
сл^дуеть черпать воду, а не изъ уличной лужи". Поэтому прелаты смо
трели на это новое явлеше какъ на сорную траву и решили вырвать ее 
съ корнемъ. Такъ какъ Манъ такимъ образомъ выражался о сектантахъ, 
то ему и было поручено покончить дело съ ними. „Я, ничтожнМшШ изъ 
многихъ тысячъ, собравшихся на соборъ", говорить онъ скромно, „сд'Ьлалъ 
ихъ посмешищемъ". Папа направилъ просителей къ кардиналу, бывшему 
предсбдателемъ комиссш по вопросамъ обучешя, а этотъ поручилъ Many 
вести допросъ вальденцевъ. Поэтому къ нему были приведены два валь-
денца, бывппе повилимому главами ихъ секты. Они предстали передъ пре-
латомъ какъ люди, совершенно не намйреваюпцеся добиться истины пу-
темъ ученаго спора, но съ намФрешемъ, исповедашемъ истины заставить 
его замолчать, какъ если бы онъ говорилъ несправедливо. „Созйаюсь", 
говорить онъ, „я сид*лъ съ трепетомъ, боясь, чтобы въ наказаше за*мои 
грехи я не былъ лишенъ способности речи передъ такимъ болыпимъ 
собрашемъ". Затемъ кардиналъ вел*лъ Many обратиться съ вопросами 
къ обоимъ приведенным^ обдумывая самъ ответы. „И такъ сначала я 
предлагалъ совсемъ леше вопросы, на которые могъ бы ответить всяшй, 
ибо я зналъ, что оселъ требуетъ чертополоха, но презираетъ латукъ. 
В4руете ли вы въ Вога Отца? Они отвечали: Да. А въ Сына? Они отве
чали: Да. А въ Духа Святаго? Они отвечали: Да. А въ Матерь Христа? 
и снова они отвечали: Да". Тогда со всехъ сторонъ раздался смехъ, и 
на простяковъ посыпались издевательства, ибо они должны были ответить 
въ Матерь Божш или въ Матерь 1исуса мы веримъ, а не въ Матерь 
Христа *). Настолько для этого схоластически образованнаго общества 

J) Comba, histoire des Vaudois d'ltalie, p. 47, видитъ заблуждеше 
скоръе въ томъ, что выражен1е credere in годится только для обозначен!я 
в-Ьры въ три лица Троицы, о вЪръ въ Марш они должны были бы ска
зать a la mere, но тогда Мапъ самъ былъ бы виновенъ въ невЪрномъ 
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Спаситель, о которомъ учило евангел!е, и съ которымъ такъ сердечно сбли
зились Вальдо и его друзья, оказался выгкненнымъ вторымъ лицомъ ни-
кейскаго учешя о Троиц*, что одного этого незнакомства съ техническими 
выражешями христолопи было достаточно, чтобы доказать неспособность 
вальденцевъ къ проповеди евангел1я. „Они были подобны Фаэтону", го
ворить Малъ, „который хогЬлъ править, а самъ даже не зналъ именъ 
лошадей". А незнакомые со св'Ьтомъ странники изъ ронской долины 
оробели отъ всеобщаго издевательства и опечаленные покинули собрате 
(Confusi recesserunt). Пускай они покрепче завяжугь шнурки своихъ 
сабо и вернутся домой; къ проповйдыватю они,, по мн-Ьнш Мапа, 
не югёютъ ни мал4йшаго призвашя. Но насмешка подействовала на 
апостоловъ долины Роны иначе, ч'Ьмъ полагали надменные прелаты, да и въ 
глазахъ ихъ приверженцевъ соборъ не пользовался уже гЬмъ авторитетомъ, 
какъ разсчитывало духовенство. То, что они несмотря на это поражеше 
(licet a nobis damnatis et derisis) продолжали проповйдывать и находить 
приверженцевъ, кажется англШскому декану очень дурнымъ знамешемъ вре
мени, и только воспоминаше о ц^ломъ ряд* печалюыхъ событй древней 
исторш помогаетъ ему перенести равнодушно подобныя заблуждешя. Между 
тЬмъ самъ папа Александръ III отнесся къ новому явленш гораздо разум
нее, ч:Ьмъ догматическая конгрегащя собора и ея шутливый докладчикъ. Отъ 
него не ускользнули ни зернышко истины, заключавшееся въ учеши валь
денцевъ, ни искренняя набожность ихъ руководителя. То, что Вальдо уда
лось импонировать даже • папе, свидетельствуем о силе его индивидуаль
ности. Никто также не утверждалъ, что лшнеюе бедные люди — еретики. 
27-й канонъ синода жалуется на то, что въ Гаскони, въ округе Альби и 
Тулузы и въ другихъ местностяхъ, еретики, которыхъ называютъ то ката
рами, то патаренами, то публиканами, ведутъ свое зловредное дело уже не 
втайне, а совершенно открыто и соблазняютъ простыхъ и слабыхъ людей; 
но нетъ речи ни о Люне, ни о леонистахъ. Допросъ, произведенный Ма-
помъ, убедилъ прелатовъ, что они имеютъ дело не съ еретиками, но съ 
безвредными глупцами, и это дало возможность папе отнестись къ удиви-
тельнымъ самопроизвольнымъ евангелистамъ съ отеческимъ бдаговолешемъ, 
наиболее подходящимъ духовному князю. Онъ съ добротой выслушалъ блапя 
намерешя Вальдо, похвалилъ его решеше жить въ добровольной бедности, 

выражети, между гЬмъ какъ онъ упрекаетъ вальденцевгь въ томъ, что 
они желали править, не зная истиннаго имени лошадей. 
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обнялъ его и далъ ему поцелуй мира, но по его д*лу далъ уклон
чивый ответь: Вальдо и его приверженцы могутъ пропов^дывать^но только 
тогда, когда священники прямо обращаются къ нимъ за помощью. Такимъ 
образомъ они могли утишаться тЬмъ, что, если они встанутъ въ мирныя и 
дружественный отношешя къ церкви, она сама привлечен» ихъ къ себ* на 
иомощь для проповеди и раздачи духовнаго угЬшсш 1) . 

Когда перечитываемъ каноны, постановленные этимъ соборомъ въ rk 
дни, когда его комисшя подшучивала надъ лшнскими бедными, то стано
вится вполне понятнымъ, почему прелаты не торопились поставить на ка-
еедры пропов'Ьдниковъ, главнымъ положешемъ которыхъ было: преемники 
апостоловъ должны жить въ апостольской бедности2). Такъ, напримЬръ, че
твертый канонъ этого собора жалуется на то, что посЬщешя многихъ 
епископовъ ложатся такой тяжестью на приходы, что часто имъ приходится 
продавать пожертвованные набожными людьми церковные сосуды, чтобы 
уплатить расходы по npieMy епископа. Поэтому арх1епископъ не долженъ 
приводить съ собой болйе 4 0 — 5 0 лошадей, а епископъ болйе 2 0 — 3 0 . 
Охотничьи же собаки й птицы совершенно лишни, по мн^нш собора, прк 
объФзд* церквей; также епископы не должны требовать дорогихъ об'Ьдовъ 
и поборовъ (tallia); точно такъ же епископъ не долженъ требовать денегь 
за совершеше таинствъ или налагать произвольныя подати. Также и аббаты 
не должны требовать денегъ за приняйе въ монастырь пли раздавать 
пршраты за деньги. Клирики и монахи не смйютъ выступать передъ су-
домъ въ качеств* адвокатовъ, а также быть управляющими имЬшй. То, 
что духовныя лица прибрали на своей должности, должно поел* ихъ смерти 
переходить къ церкви, а не къ ихъ родственникамъ. Эти и подобныя имъ 
рйшешя, улаживанщя борьбу за „мое и твое" между членами духовенства, 
достаточно ясно указываюсь, какъ обстояло д*ло въ церкви, и какъ сильно 
она нуждалась въ проповеди Вальдо. Но именно поэтому Вальдо пришлось бы 
долго ждать, если бы онъ по совету папы сталъ ждать, пока епископы при
гласить его пропов*дывать. 

Одно время Вальдо действительно былъ, повидимому, того мнЪшя, что 

1) Dampnavit hoc concilium hereses et omnes hereticorum fautores 
necnon et defensores. Waldesium amplexatus est papa, approbans votum 
quod fecerat voluntarie paupertatis, inhibens eidem, ne vel ipse aut socii 
sui predicacionis officium presumerent nisi rogantibus sacerdotibus. Chron. 
Laudun. Mon. Germ. XXVI, p. 449. Mansi XXII, 456. Canon. X. 

a) Mansi, coil. cone. XXII, 210—466. 
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онъ получить приглашеше со стороны высшаго духовенства. Онъ, согласно 
данному ему приказанш, держался спокойно — quod preceptum modico tem
pore observaverunt1). Но, когда призвашя не последовало, онъ р*шилъ не 
ждать праздно, пока больная церковь позоветъ его, но дать больной горькое 
лекарство, хочетъ ли она того, или нить. Къ тому же и толпу его евангелистовъ 
невозможно было долго сдерживать. Кто привыкъ къ странствш, уже не можетъ 
долго оставаться неподвижнымъ. Снова „бедные люди" наводнили дороги и 
деревни своего отечества. Но гЬмъ самымъ они нарушили послушаше высшей 
власти, и одинъ современникъ, сторонникъ церкви, Аланусъ, говориН о нихъ, 
правда, не какъ объ еретикахъ, но какъ о людяхъ, которые осмеливаются 
проповедывать не имея ни церковнаго полномоч1я, ни божественнаго вдох-
новешя, ни знашя, ни учености 2 ) . Не будучи еретиками, они тЬмъ не менее 
были отлучены и преследуемы. 

Преследовашя начались въ южной Францш. Два года спустя поел* 
третьяго латеранскаго собора, предписавшаго вальденцамъ не двигаться, 
нарбонскую метрополт получилъ арх1епископъ Вернгардъ (1181 — 1 1 9 1 ) . 
Новый духовный князь нашелъ въ своей епархш люнекихъ бедныхъ людей 
въ полномъ разгар* деятельности. Онъ призвалъ ихъ на судъ и присудилъ 
ихъ къ церковной цензуре. Но это наказаше не подействовало, и духовная 
власть оказалась вынужденной устроить религиозный диспутъ съ сектан
тами. Мы не знаемъ ни времени, ни места, где онъ происходилъ; раз-
сказываютъ только, что на собрате были посланы представители обеихъ 
сторонъ, и обе выбрали въ третейше судьи дворянина Раймунда изъ 
Давентр!а. Но и этотъ третейсшй судья решилъ противъ привержеяцевъ 
Вальдо. На основанш этого диспута аббатъ Вернгардъ изъ Фонкода на-
писалъ трактатъ противъ сектантовъ 3 ) , который можно считать протоко-
ломъ прешй, такъ какъ авторъ заявляетъ, что онъ желаетъ сообщить аргу
менты, съ помощью которыхъ вальденцы защищали свои мнешя, и свиде
тельства изъ писашя, которыми „мы ихъ опровергали". Хотя аббатъ и 
производить назваше вальденцы отъ „глухой долины ихъ заблуждешй", онъ 
одаако не можетъ доказать ихъ еретичества. Онъ порицаетъ ихъ непослу-
шате, ихъ презреше къ духовному звашю, ихъ притязашя на право 
дроповедывать и позволять проповедывать даже женщинамъ, ихъ уменье 

1) Chron. Laud, въ ук. м. 
2) Alanus, Summa quadripartita contra Haereticos, Waldenses, Judae-

os et Paganos. Ed. de Visch. Antw. 1654. p. 258. 
3) Maxima Bibliotheca patrura. XXIV, 1585 и ел. 
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проводить женщинъ и обабившихся мужчинъ; но, хотя онъ и называетъ ихъ 
еретиками, онъ привелъ противъ нихъ только одно обвинеше: что вальденцы 
отрицаютъ, чтобы наши милостыни, посты, молитвы и мессы были сколько-
нибудь полезны мертвымъ *). Что они отрицали даже и чистилище, этого аббатъ 
не говорить, онъ только полагаетъ, что существуютъ таше еретики, которые 
дошли даже до такого заблуждешя. Онъ изливаётъ на нихъ ц*лые потоки 
текстовъ священнаго пнсашя, но даже изъ его пов*ствовашя явствуетъ, что 
они отскакивали отъ учениковъ Вальдо, ибо посл*дше тоже были хорошо 
вооружены цитатами, и мужчины и женщины защищали свое право пропо-
в*дывать. Ничто не могло поколебать ихъ виры въ свое лризваше. Но цер
ковь, воспрещавшую имъ возвещать евангел1е, они въ душ* уже не счи
тали истинной церковью Христовой, хотя и выражались въ то время объ 
этомъ еще чрезвычайно осторожно. 

Въ это же время появляются вальденцы и въ Мец*, который, находясь 
на перепутьи народовъ, всегда былъ уб*жищемъ безродныхъ людей 2) . Они 
проникли туда при епископ* Бертрам* 1 1 8 0 — 1 2 1 2 . Вертрамъ самъ от-
крылъ въ своемъ собор* двухъ вальденцевъ, которыхъ онъ лично зналъ по 
процессу въ Монпелье. Они распространились по городу и епархш. (Multi-
tudo поп modica). Но епископу не удалось добиться ихъ изгнашя, такъ 
какъ у нихъ были въ город* могущественные заступники. И зд*сь въ ихъ 
употребленш оказалась библ!я на народномъ язык*, которую они объясняли 
собиравшимся вокругъ нихъ приверженцамъ. Они прямо въ лицо противо-
р*чили священникамъ, опровергая ихъ словами изъ писашя. Папа Инно-
кентШ IH, которому было доложено объ этомъ, порицалъ нахальство м!рянъ 
въ т*хъ же выражешяхъ, какъ Вальтеръ Мапъ. Но въ то время, какъ аншй-
сюй прелатъ прямо сознавался, что интересы священниковъ требуютъ, чтобы 
м1рянамъ была воспрещена пропов*дь, умный итал!анецъ доказываетъ то же 
самое софистически извращенными текстами. Вальденцы должны превратить 
свои палки въ зм*й, какъ Моисей, или доказать, что ихъ пришеств1е было 
предсказано въ лисанш, какъ 1оаннъ Креститель, тогда имъ не запретятъ 
пропов*ди, иначе же къ нимъ должны быть прим*нены слова послашя 
1акова: „не мнопе д*лайтесь учителями". Но Иннокений не вполн* одоб-
ряетъ и поведеше духовенства. Послаше, сопровождающее папскую гра
моту, порицаетъ епископское донесеше за его неполноту. Въ чемъ заклю-

1) Въ ук. м. ст. 1598. 
2) Alberici chron. подъ 1190 г. М. G. XXIII, 878. Caesarii Heisterbac. De 

miraculis et visionibus sui temporis lib. V, с 20. Innoc.III Epist, II, 141,142. 
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чается учете этихъ людей? Отклоняется ли оно отъ учешя церкви? К^мъ 
сд^ланъ переводъ писашя и съ какимъ намйрешемъ? Действительно ли 
духовенство исчерпало всЬ мирныя средства? Иннокений не безусловно ве
рить епископу и склоненъ перенести весь процессъ въ Римъ. Но епископъ 
настаивалъ на своей точки зр4шя *) и указалъ на одного пресвитера, по 
имени Криспина, какъ на главную пружину всего движешя. По папскому 
приказу трое лицъ изъ чернаго духовенства въ согласш съ епископомъ начали 
слгЬдств1е, результатомъ котораго было сожжете переводовъ библш, ко
торые удалось захватить, и временное изгнаше сектантовъ въ 1 1 9 9 г. 2 ) . 
Но оппозицюнное настроеше продолжалось, и, когда на югЬ разразилась 
война съ альбигойцами, ИннокентШ III велйлъ епископу Бертраму и въ его 
enapxin проповйдывать крестовый походъ на еретиковъ, въ чемъ предол-
жили свои услуги графъ фонъ Варъ и друпе дворяне 3 ) . 

Въ то время какъ пропаганда ставшпхъ евангелистами нищихъ распро
странилась такимъ образомъ на сбверъ до Меца, она и на югё перешла за 
Пиринеи, гд$ король арагонсшй Альфонсъ уже въ 1 1 9 2 г. издалъ стропи 
эдиктъ противъ вальденцевъ, инсаббататовъ и лшнскихъ б4дныхъ людей; она 
распространилась даже за Альпы, такъ что въ 1 2 0 9 г. епископъ турински 
оказался вынужденнымъ просить императора Оттона IV выступить противъ 
haeretici Valdenses 4 ) . Въ Ломбардш же б*дные люди смешались съ обще-
ствомъ арнольдистовъ и гумил1атовъ, которые не замедлили вызвать въ 
скромной кучк4 нищихъ болйе смелый поворотъ противъ Рима. 

Когда въ 1 1 8 4 г. Лющй III собралъ еоборъ въ Вероне, то духовен
ство было уже такъ озлоблено, что въ грозныя проклята противъ катаровъ, 
патареновъ и -арнольдистовъ были включены и лшнше бедные люди, и 
даже декретъ осуждаетъ именно „всЬхъ гЬхъ, кто подъ личиной набожности 
безъ церковнаго полномоч1я пропов^дуеть публично или втайне", при чемъ 
прежде всего подразумеваются арнольдисты и вальденцы. 

Веронскими проклятами, въ помощь которымъ Барбаросса предложилъ 
свой мечъ, оттолкнули бйдныхъ людей отъ братскаго союза съ церковью> 

которой они хотели помочь. Но, такъ какъ движете въ обществ* нищихъ 

1)Вр. II, 235. 
2) Alberic. chron. Mon. Germ. XXIII, 878 подъ 1199 г. 
3) Gallia Christiana XIII, 754. Ср. Casar von Heisterbach подъ 1221 г. 
4) Ответь императора, а можетъ быть, только набросокъ его напе-

чатанъ въ Semeria, Storia della chiesa Metropolitana di Torino. 1840. 
Comba, Vaudois I, 130 ел. 
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продолжалось, а руководители его, несмотря на свое непослушаше, про
должали утверждать, что они не враги церкви, а ея лучппе друзья, то въ 
решительную минуту былъ еще разъ поднять вопросъ, правильно ли бу-
детъ отнестись къ этимъ маленькимъ людямъ такъ сурово. Изъ писемъ 
Иннокестия III ясно видно, что папа отчисти обвинялъ самихъ енископовъ, 
и вотъ онъ сделалъ еще разъ попытку привлечь къ церкви pauperes, ко-
торыхъ епископы такъ неразумно оттолкнули. 

Эти попытки къ примирешю начались въ тулузской епархш. Въ 1206 г, 
состоялся въ Памье въ тулузской епархш между руководителями вальден-
цевъ и некоторыми католическими епископами релипозный диспутъ, на кото-
ромъ присутствовали испаншй епископъ Д1его изъ Осма, известный покрови
тель и ревнитель святого Доминика, и графъ Рожеръ де Фуа, пршбревпий 
известность въ войнгЬ съ альбигойцами, жена и сестра котораго держали 
сторону вальденцевъ. Эти переговоры имели,—можетъ быть, благодаря посред
ничеству молодого Доминика,—благопр1ятный для церкви результаты часть 
вальденцевъ, по большей части священники и среди нихъ некто Дурандусъ 
изъ Хуэска, вернулась въ лоно церкви *). Однако даже Иннокентий III не 
решился выгнать изъ нихъ стремлеше къ апостольскому хождешю и при
вязать ихъ къ монашеской келье. Пришлось ограничиться темь, что ихъ 
странствовашямъ дали католическую цель, обязавъ ихъ отыскивать еретиковъ 
и примирять ихъ съ католической церковью. Подобныя же обязательства 
принялъ на себя въ Ломбардш другой глава общества, Вернардъ Примусъ, 
со своимъ товарищемъ Вильгельмомъ Арнальди 2 ) . Оба продолжали апостоль
ское хождеше, жили хлебомъ, подаваемымъ имъ добрыми людьми, пропо-
ьедывали покаяте, но также увещевали друзей, оставшихся въ Mipe и жив-
шихъ трудомъ своихъ рукъ, вернуться подъ власть римской церкви, при чемъ 
главную роль играетъ вопросъ о десятинахъ, первыхъ плодахъ и другихъ 
подобныхъ налогахъ 3 ) . Вальдо еще былъ живъ въ то время, когда благо
даря этимъ мерамъ Иннокентий сдержалъ обещашя, данныя Вальдо и не
сдержанный Александромъ III; но мы не имеемъ сведешй о томъ, какъ 
онъ отнесся къ этому запоздалому посредничеству. 

Иннокент1й III установилъ даже особый символъ веры для католиче-

*) Innoc. III. Ep. XI, 196—198. XII, 17. 66—69. XIII, 53, 57, 58. XV, 
82. 90—94, 96, 146. Еще Duchesne» hist. Franc. S. S. V, стр. 561. 

2) Ер. ХШ, 94. Chron. Burchardi et Cuonradi Ursperg. M. G. S. S. 
ХХШ, 396. 

a) Innoc. Ep. XI, 196, XIII, 94. 
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скихъ бйдныхъ людей, когда въ конц-Ь 1 2 0 8 г. утвердилъ ихъ братство *). 
Онъ начинается тринитарнымъ и христологическимъ испов'Ьдатемъ, исклго-
чающимъ какую-либо склонность къ доктринамъ катаровъ и устраняющимъ 
всякое coMHtHie въ объективномъ д-Ьйствш таинствъ. Таинства можетъ со
вершать только священникъ, а кто ихъ раздаетъ безъ церковнаго посвя
щен ifl, тотъ еретикъ. Католичеше бедные люди признають собороваше, 
бракъ и клятву, считаютъ похвальнымъ возвйщеше евангел1я, но только по 
порученш папы или епископовъ. Главной задачей католическихъ бйдныхъ 
людей должно быть разыскиваше и обращете еретиковъ, оспаривающихъ 
католическую церковь. Они в4руютъ въ чистилище и убеждены, что молитва 
и пожертвовашя живыхъ полезны умершимъ. Они готовы исполнять всЬ цер-
ковныя постановлешя и вносить десятину и налоги. За то имъ позволяется 
пропов'Ьдывать евангел1е въ общественныхъ школахъ, но все же иодъ ру-
ководствомъ епископовъ и съ нам'Ьретемъ вернуть гёмъ самымъ заблуждаю
щихся въ лоно католической церкви. Ихъ друзья, не принявпие странствующей 
жизни и мало склонные къ прсподаванш, должны жить въ своихъ домахъ, 
соблюдая монатесшй уставъ (religiose et ordinate), управлять своимъ иму-
ществомъ справедливо и милосердно, работать своими руками и аккуратно 
приносить церкви десятину, первые плоды и дары. 

Замечательно, что какъ въ этомъ отношенш странствуюпце учители и 
осЬдлые в1фую1ще явились прообразомъ будущаго разд1;летя на миноритовъ 
и ихъ терт1ар1евъ, такъ и вообще близко соприкасается узаконенный Kypiefi 
статутъ католическихъ б^дныхъ людей 1208 года съ уставомъ святого Фран
циска слйдующаго 1 2 0 9 года. Ясно видно, что обоими статутами Kypifl 
преследовала одинаковую ЦЕЛЬ. Характерное для миноритовъ запрещеше 
принимать и расходовать деньги, котораго не придерживались поздн^йпне 
вальденцы, и которое для отцовъ секты вытекаю только изъ поведешя 
Вальдо, но нич*мъ другимъ не доказывалось, въ 1208 г. было сделано 
Иннокениемъ обязательнымъ для католическихъ бЪдныхъ людей. Ихъ обить 
бедности совпадаетъ съ обЪтомъ миноритовъ и содержитъ совершенно гЬ 
же наставлешя, что и уставъ святого Франциска, одобренный Kypiefi годъ 
спустя. Поел* того какъ католичеше бедные люди отреклись отъ Mipa и 
отъ всего, ч*мъ они въ немъ обладали 2 ) , и дали об*тъ бедности, они 

х) XV. Cal. Jan. pontif. anno undecimo. Bp. XI, 196. ХШ, 94. 
2) И авторъ Chron. Ursperg. Mon. Germ. XXIII, 396, называетъ мино

ритовъ и пропов'Ьдующихъ монаховъ вмЪстЪ съ гумил1атами и люнекими 
бедными людьми, и вкладываетъ въ уста Бернарда Примуса призна-
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уже не должны были заботиться о завтрашнемъ дни, они не долэкны были 
принимать ни золота, ни серебра, ни чего-либо подобнаго, а только насущ
ную пищу и одежду. Подобно тому какъ и у миноритовъ, главный об^тъ этихъ 
присоединившихся снова къ церкви вальдендевъ состоитъ въ агЬдованш 
апостольскому совершенству и въ жизни согласной съ евангельскими сове
тами. Часы сделаны обязательными и для инсаббататовъ, и для босоногихъ. 
Такъ какъ это были по преимуществу клирики, и почти всЬ они были знакомы 
съ писашемъ, то они посвятили себя чтенш писашя, увйщашямъ, препода-
вашю и выступили противъ всЬхъ заблуждающихся въ вир*, дабы вернуть ихъ 
въ лоно церкви. Они пожелали и своей одеждой отличаться отъ своихъ быв-
шихъ товарищей, чтобы веб видели, что они не хотятъ им^ть съ ними ничего 
общаго, пока т* не примирятся съ церковью. Поэтому имъ была предписана 
б'Ьлая монашеская одежда, обыкновенная одежда пустынножителей. 

Такимъ образомъ католичесюе бедные люди представляютъ нищенствую
щей орденъ, отрекающйся отъ собственности, дабы исполнить требовашя 
евангельскаго совершенства и очень мало отличаюпцйся отъ братства 
Франциска Ассизскаго, узаконеннаго Иннокенйемъ несколько 1гЬсяцевъ 
спустя. Подобно viri poenitentiales изъ Ассизъ, и они получили отъ Инно-
кенпя III нйкоторыя привилегш г) и обФщаше защиты противъ еписко-
повъ. Но миръ длился недолго, по крайней Mipi во Францш. Едва только 
Дурандусъ изъ Хуэска со своимъ получившимъ амнистш отрядомъ прибылъ 
на родину, какъ уже полетЬли жалобы арх1епископа нарбонскаго и еписко-
повъ его епархш на то, что католичеше бедные люди ведутъ себя противно 
повелФшю; они не изменили нисколько своихъ прежнихъ пр1емовъ, попреф-
нему носятъ известную одежду вальденцевъ, допускаютъ въ свои церкви и 
не присоединенныхъ вальденцевъ и соблазняютъ м1рянъ и бйглыхъ мона-
ховъ 3 ) . Всл*дств1е этого Иннокенйй вел'Ьлъ им^ть тщательный надзоръ 
за взятыми имъ подъ свое покровительство людьми, но обращаться съ ними 
милостиво, чтобы поймать ихъ, если они действительно остались въ душе 
еретиками, согласно словамъ апостола, „такъ какъ я былъ хитеръ, я пой-
малъ васъ". Однако епископы должны, следуя примеру мудрыхъ врачей, 
попробовать сначала успокаивающую мазь прежде, чймъ взяться за раска-

nic, которое св. Францискъ могъ бы также хорошо признать идеей своей 
жизни: se gerere vitam Apostolorum, nihil volentes poseidere aut certum 
locum habere. 

*) Ep. XI, 196, 198. XIII, 57. 
') Ep. XII, 68. 
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ленное железо 1 ) . Споръ длился еще некоторое время, но учреждеше Инно-
кенш оказалось непрочнымъ. То, чего имъ хотЬлъ достигнуть папа, съ 
избыткомъ осуществляли въ то же время минориты превыше папскаго ожи-
дашя, его же католичесюе бедные люди остались ренегатами, къ которымъ 
об* стороны относились недружелюбно. Въ конце концовъ Александръ TV 
присоединилъ ихъ въ 1 2 5 6 г. къ августинскимъ еремитамъ, такъ что даже 
ихъ имя исчезло. Секта же въ общемъ осталась нетронутой этимъ отпа-
дешемъ маленькихъ группъ, а после того какъ война съ альбигойцами излила 
свои ужасы на родину вэльденства, о мирномъ соглашенш уже больше не 
было речи и со стороны церкви. 

Более важное значете, ч4мъ ЭТОТЪ расколъ, отделивши только более 
слабые духомъ элементы—клериковъ и ученыхъ—отъ храбраго ядра нищихъ, 
былъ расколъ, разделивши это самое зерно на две враждебныя половины. 
JIiOHCKie бедные люди порвали съ ломбардскими бедными людьми, и на
ступила схизма леонистовъ и ломбардцевъ, сделавшая воинствующей жизнь 
учредителя секты и такъ озлобившая его противниковъ въ его собственной 
общин*, что даже поел* его смерти они оспаривали его блаженство. 

Съ папскимъ поцйлуемъ мира на губахъ вернулся Вальдо въ 1 1 8 0 г. 
изъ Рима, какъ ему велелъ папа, въ Лшнъ, чтобы стараться примириться 
съ епископомъ и ждать, когда тотъ пожелаетъ воспользоваться его пропо
ведью и MHcciefl. Вальдо со своими друзьями держался, какъ ему приказалъ 
святой отецъ, некоторое время терпеливо и послушно, готовый предложить 
свои услуги арх]*епископу 2 ) . Но, такъ какъ епископамъ и на умъ не при
водило самимъ же разрешить проповедь, которая была вошющимъ свид*тель-
ствомъ противъ ихъ светской жизни, то Вальдо вернулся къ своей прежней 
деятельности. Но и теперь, судя по вс*мъ следамъ, которые мы имеемъ о его 
деятельности, онъ твердо держался связи съ церковью и смотрелъ на своихъ 
евангелическихъ посланныхъ какъ на помощниковъ духовенства, а не какъ 
на его противниковъ. Онъ вместе съ симпатизировавшими ему друзьями, 
какъ Виветъ и Петръ изъ Реланы, держался той умеренной точки зрешя, 
что, пока священникъ не лишенъ своего сана церковш, преподаваемые имъ 
святые дары действенны, и братья могутъ и должны ихъ принимать въ на
дежде на благодать Божш. Онъ признавалъ также и таинство покаяшя и 
ходилъ на исповедь. Но именно въ этомъ Вальдо и разошелся съ более 

1) Ер. XII, 67. 
2) Chron. Laud, въ ук. м. 
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радикальными умами, развившимися въ першдъ преслФдовашя. Однако оча-
рован1е его личности было достаточно велико, чтобы удержать вокругъ его 
знамени по крайней мере старыхъ земляковъ. Когда вскоре поел* его смерти 
об* партш созвали въ Вергамо въ 1218 г. обпцй соборъ, Вальдо все еще 
считался общепризнаннымъ главой ultramontanorum г ) . Следовательно, онъ 
до самой смерти оставался главою общества въ ронской долин* и въ обла-
стяхъ, имЬвшихъ оттуда мисстнеровъ. 

Между гЬмъ множество саббататовъ перекочевали въ Ломбардш, где они 
возвещали евангел1е. Здесь въ сектантскомъ Mipt вгЬяло совебмъ инымъвоз-
духомъ, и духъ Арнольда охватилъ вновь прибывшихъ, которые, смешавшись 
съ ломбардцами, сделались решительными противниками римской церкви2), 
и, примкнувъ къ гумшпатамъ, принялись противъ приказашя Вальдо за ра
боту для добыватя средствъ къ жизни. „Они размножились на земле", 
говорить инквизиторъ Вернардо Гвидонъ, „и раенространились по этой про
винции (Лшъ) и въ сосЬднихъ областяхъ и въ округахъ Ломбардш. Отде
ленные и отрезанные отъ церкви, они смешались съ другими еретиками и 
впитали въ себя ихъ заблуждешя, при чемъ смешали свои выдумки съ за-
блуждешями старыхъ еретиковъ и ересей" 3 ) . После того, какъ церковь 
предала ихъ сатане, этотъ ввергнулъ ихъ въ безчисленныя новыя заблуж-
ден1я 4 ) . Такъ же описанъ ходъ собьшй уже у Стефана де Ворбоне. При-
шедпие изъ Лшна бедные люди попали въ Ломбардш въ общество гуми-
л1атовъ и арнольдистовъ, и эти заставили ихъ встать въ резкое оппози
ционное положеше къ Риму, что первоначально вовсе не входило въ наме-
решя апостоловъ люнекихъ бедныхъ людей. Съ техъ поръ леонисты, гуми-
л1аты и арнольдисты являются трилистникомъ, постоянно нераздельно упоми-
наемымъ въ папскихъ проклят1яхъ. 

Прежде всего мы встречаемъ у ломбардскихъ бедныхъ людей арноль-
дистшя идеи. Они утверждаютъ, что разрешеше греховъ, данное недостой-

J) Ср. Rescriptum heresiarcharum Lombardie ad pauperes de Lugduno, 
qui sunt in Alamania, изданное Прегеромъ въ Abhandlungen d. bayer. 
Akademie der Wissenschaft. XIII, 1. Munchen 1875. Также отдельно подъ 
заглав*емъ: Beitrage zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter. Mun
chen, 1875. 

a) По мнЪнпо Давида изъ Аугсбурга, ст. 36, pouver Leun и Arnotuste 
составляли раньше одну секту. 

3) Bernardo Guidonis, Practica Inquisitionis heretice pravitatis. Ed. 
Douais. Paris, 1886. 

4) Ibidem 245. Ср. Давида изъ Аугсбурга въ ук. м., ст. 26. 
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нымъ пастыремъ, не имйетъ силы х ) , но каждый добродетельный человекъ 
есть пресвитеръ. Поэтому они приписываютъ себе апостольскую власть призы
вать къ покаянш, выслушивать исповедь тЬхъ, кто желаетъ имъ довариться, 
разрешать отъ греховъ и налагать епитимш. Точно такъ же они вполне со
гласны съ Арнольдомъ въ осужденш римскихъ прелатовъ и католическаго духо
венства, которыхъ они вместе съ Арнольдомъ называютъ слепцами, ведущими 
сл^цыхъ, наемниками, не хранящими евангельской истины и не подражаю
щими апостольской бедности. Римскую же церковь они называютъ домомъ 
лжи. Она есть синагога беззаконныхъ, зверь апокалипсиса, вавилонская 
жена. Ея священники суть книжники, ея монахи—фарисеи, неизвестные 
Богу и потому лишенные в^чнаго блаженства 2 ) . Все это чисто арнольдистсюя 
положешя. Вместе съ Арнольдомъ они полемизируютъ также противъ всякихъ 
св*тскихъ украшешй церкви, противъ леновъ, влад*шя крепостными людьми, 
бенефищй, десятинъ и всего, что церковь захватила изъ земныхъ благь Вместо 
этого обм1рщившагося духовенства они желаютъ иметь отрядъ учителей, не 
имеющихъ оседлости, подобно апостоламъ, живущихъ на ежедневныя подаяшя 
или на доходъ съ собственнаго труда. Если бы у нихъ была власть, говорятъ 
они, они отняли бы у священниковъ и монаховъ ихъ обезпеченные доходы, 
десятины и приношешя 3 ) , какъ это требовалъ въ свое время Арнольдъ. 
Именно это более резкое, арнольдистское вальденство ломбардцевъ распростра
нилось впоследствш черезъ Альпы въ Гермашю и дошло, по показашямъ Давида 
изъ Аугсбурга и анонима изъ Пассау, до отрицашя всехъ римскихъ обря-
довъ и учешй. Уже немедленно после смерти Вальдо вышло послаше лом
бардцевъ къ пхъ братьямъ и сестрамъ въ Алеманнш, принадлежащимъ къ 
ломбардцамъ. Изъ епархш Пассау, где намъ следуетъ искать этихъ братй, 
они распространились во Франконш, Тюрингш, Богемш до Вранденбурга, и 
здесь повсюду секта принимаетъ более резшй арнольдистсшй тонъ 4 ) . 

Следить далее за различ1ями, выработавшимися между франко-роман-
скимъ и ломбардо-алемандскимъ вальденствомъ по мере ихъ развита, 

*) Quod sacerdos in mortali peccato non possit conflcere; quod transub-
stantiatio non fit in manu indigne conficientis sed in ore digne sumentie. 
Анонимъ изъ Пассау, Flacius, Catalogue testium veritatis, p. 545. Ср. еще 
Practica 246 и изданное Прегеромъ послаше въ ук. м. 

3) Rainer Sacchoni, Martene et Durand, V, 1775. David von Augsburg 
въ ук. м. гл. 4 и 5. Анонимъ изъ Пассау въ ук. м. 

3) Анонимъ изъ Пассау у ФлапДуса 543. 
*) Ср. Haupt, Beitruge ?ur Geschichte des Mittelalt. Waldsth. Hist. 

Zeitschr. 61. Die religiosen Secten in Franken. Wtirzburg, 1882. W. Watten-
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превосходить границы нашей задачи. Ихъ отношете къ римской церкви 
было совершенно различное: примирительное и послушное со стороны парии, 
находившейся подъ руководствомъ Вальдо, и агрессивное и мятежное въ 
партш, находившейся подъ вл1яшемъ ломбардпевъ. Это служить м*риломъ 
и ихъ различнаго отношешя къ таинствамъ римской церкви, къ покаянш, 
къ ученш о чистилищ*, о возношенш даровъ, о почитанш святыхъ, и къ 
католическимъ обрядамъ. Но тЬ же резюя выражешя, считаемыя характерными 
для ломбардцевъ, встречаются при случае и у вальденцевъ, и къ скрытому 
способу выражешя, въ которомъ упрекаютъ вальденцевъ, прибегаютъ впо-
<игЬдствш и ломбардцы. Правила, предлагаемыя для распознавашя обФихъ 
группъ, получаютъ все новыя исключешя, поэтому мы предпочитаемъ примкнуть 
въ главныхъ чертахъ къ подробному описанш этой секты, находящемуся въ 
Practica доминиканца Бернардо Гвидона, тулузскаго инквизитора 14-го 
века, гёмъ более, что онъ въ своемъ произведенш ссылается, а частью 
даже приводить дословно, на сочинешя и предварительные труды более 
«тарыхъ ломбардскихъ и немецкихъ главныхъ инквизиторовъ этой ереси. 

Сначала организащя pauperes de Lugduno была совсЬмъ простая. Оъ 
одной стороны стоять странствуюпце учители, собственно вальденцы, отка-
завниеся отъ собственности, ведупце апостольгай образъ жизни и действи
тельно соблюдакище заповедь евангельскаго совершенства, почему они но-
сятъ назваше perfecti. Съ другой стороны, обращенные ими, живунце по ихъ 
учешю, но .оставпиеся въ прежнихъ услов1яхъ жизни, называемые credentesх). 
Следовательно, Вальдо организовалъ союзъ странствующихъ пропов*дниковъ 
обоего пола, находящихся въ постоянномъ странствовали а) съ целью призы
вать къ покаянш, возвещать евангел1е и приглашать къ подражанш апо
стольской жизни. Ихъ задача заключалась въ томъ, чтобы бродить по 
Mipy въ бедности и безъ всякаго имущества, исполняя слово евангельское. 
Но съ течешемъ времени изъ толпы нищихъ, которую первоначально при-
влекъ къ себе Вальдо, образовались дисциплинированные евангелисты, среди ко-

bach, Waldenserprocesse in der Mark, въ Sitzungberichte der Berliner 
Akademie. 1886 и ее. 

*) Practica 251. Duo sunt genera secte ipsorum, quidam enim eorum 
sunt perfecti, et ipsi vocantur proprie Valdenses... Hi dicunt se esse apo. 
stolorum succesores et sunt magistri aliorum et confessores et circum-
eunt per terras visitando et confirmando discipulos in errore. 

2) Hi certa nusquam habent domicilia. Walther Map. въ ук. м. (См-
выше стр. 19). 
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торыхъ большинство обладало твердымъ знашемъ писашя, а никоторые даже 
образовашемъ ученаго. Буржуа и крестьяне, принимавнпе и угощавипе ихъ 
и загЬмъ заботивппеся о ихъ дадьнейшемъ пути, назывались друзья и по
други. Но въ эти времена вальденцы все еще только евангелисты и еванге
листки, безродные странники. Какъ таковыхъ и запрещаетъ упомянутый 
эдиктъ Альфонса, короля арагонскаго, отъ L192 г. 2) принимать валь-
дендевъ, инсаббататовъ, люнскихъ б'Ьдныхъ людей, слушать ихъ пропо
ведь, давать имъ пищу или оказывать какое-либо Олагодеяше. Во всЬхъ 
сообщешяхъ ияквизиторовъ pauperes суть бродяч1е нипце, набожные бро
дяги, безродные проповедники покаяшя. Эти perfect! странствуютъ въ со-
провожденш своихъ женъ, которыя тоже проповедуютъ слово и не желаютъ 
трудомъ зарабатывать себе пропитате. Они читаютъ вслухъ, молятся вместе 
съ верующими, друзьями и подругами, благословляютъ ихъ еду, а те ц*-
луютъ ихъ, даютъ имъ пристанище или убежище2) и пропитате, испове
дуются передъ ними и получаютъ отъ нихъ отпущеше грйховъ. Такъ какъ они 
отдали свое имущество въ общую кассу, то имъ приходится жить на то, что имъ 
даютъ старшины изъ постуиающихъ сборовъ, или на подарки в*рующихъ и дру
зей 3 ) . Они приходятъ въ деревни какъ тих1е, дружелюбные странники. Когда 
ихъ спрашиваютъ о цели ихъ путешесшя, они вообще отвечаютъ, что ихъ 
путь лежитъ въ святой городъ. Но, такъ какъ за ними всюду следитъ 
инквизищя, то они часто меняютъ свою личину. Такъ, Стефанъ де Бор-
боне разсказываетъ объ одномъ странствующемъ проповеднике, настоя-
щемъ Протее, который сегодня являлся въ шляпе, украшенной ракови
нами, и съ посохомъ пилигрима, завтра принималъ видъ кающагося и ас
кета, въ одномъ месте являлся странствующимъ башмачникомъ или брадо-
бреемъ, въ другомъ бродячимъ полевымъ работникомъ 4 ) . Но чаще всего 
они изображаютъ изъ себя купцовъ, и доминиканецъ, известный подъ назвашемъ 

г) Напечатано у Hahn, Geschichte der Ketzer im M.-A. 2, 703. 
2) Mansi XXIII, 553—558. Martene et Durand. Concilium Tarragonen-

se ob Waldenses haeret. celebratum. Thes. nov. anecdot. У, 1795 и ее. Doctrina 
de modo procedendi contra haereticos. Ср. также Alanus въ ук. м. По рЪ-
ш е т я м ъ арагонскаго собора подозреваются въ ереси: qui audit prae-
dictionem vel lectionem Inzabbatatorum, vel qui flectit genua orando cum 
eis, vel qui dedit osculum eis, vel qui credit Inzabbatatos esse bonos homi
nes, etc. Practica 135, 138. 

3) Practica 249. 
4) Въ ук. м. 293. 
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анонима изъ Пассау, разсказываетъ следующее*): „Они являются въ замшг 
дворянъ въ качеств* продавцовъ мелкаго товара. Они предлагаютъ матерш 
на платье, кольца и друпя украшешя. А если ихъ спросятъ, н-Ьтъ ли 
у нихъ еще чего на продажу, они отв*чаютъ: да, у меня имеются еще 
<56лышя драгоценности, и я дамъ вамъ ихъ, если вы не выдадите меня 
священниками У меня есть драгоценный камень, посредствомъ котораго 
можно видеть Бога, и другой—зажигаюпцй въ сердце любовь къ Вогу. 
ЗатЬмъ они приводятъ слова священнаго писашя, показывакщя истинно 
благочестивую жизнь, загЬмъ гЬ, въ которыхъ Господь изображаешь жизнь фа-
рисеевъи книжниковъ"2). Распространяя такимъ образомъ священное писаше 
на языки страны, они гордятся гЬмъ, что ихъ братья и сестры знаютъ 
все священное писаше наизусть, между гЬмъ какъ едва ли можно найтп 
священника, который могъ бы сказать наизусть хотя бы одну главу. Это 
знате библш достигается гЬмъ, что они ставятъ своимъ в^рующимъ въ 
обязанность заучивать ежедневно несколько заповедей, въ крайнемъ случай 
хотя бы одно единственное слово, и такимъ образомъ къ концу года За
учивается уже бол'Ье трехъ сотъ словъ 3 ) . Тотъ же свидетель4) зналъ одного 
простого крестьянина, могшаго сказать наизусть всю книгу 1ова, и многихъ 
знавшихъ наизусть Новый Завить 5 ) . Конечно, при этомъ не обходилось безъ 
недоразумтЬн1й, которыя ученые теологи съ изд^вательствомъ подымали на см^хъ. 
Одинъ вальденецъ будто бы перевелъ ев. 1оанна 1, 11 „et sui eura поп гесе-
perunt" такъ: „и свиньи не приняли его". Другой перевелъ слово псалма ( 6 7 , 
3 1 ) „increpa feras harundinis" словами: „накажи зверей ласточки". Также 
и назватя ихъ: „псаломъ девушки, псаломъ мести, псаломъ розъ" воз
буждали насмешки противниковъ. Но даже и они удивлялись учительскому 
рвешю perfect!; такъ, нашъ источникъ разсказываетъ объ одномъ вальденц*, 
который даже зимой переплывалъ каждую ночь холодную Ибсу, только чтобы 
npio6p4cTH для своей секты новыя души. Вообще же perfecti не занимаются 
инымъ трудомъ; если же они ведутъ какую-либо торговлю, то только для вида, 
чтобы не быть узнанными и схваченными 6 ) . Съ этой же цЪлью они по-

*) Preger въ ук. м. ст. 7. Max. Bibl. pp. XXV, 273. 
2) Ср. сходное описате у Давида изъ Аугсбурга, ст. 33. 
3) Contra Waldenses Maxima, bibl. pp. XXV, 264. 
4) Maxima bibl. patr. XXV, 264. 
5) Подобные же примеры Steph. de Borbone 308 и сд. и у минорита 

Давида изъ Аугсбурга, писавшаго между 1256 и 1272 гг. въ ук. м. 
e) Practica 249. 
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ступаютъ въ братства монаховъ или клириковъ, чтобы лучше скрыться, 
ибо духовная одежда лучше всего прикрывала ихъ духовныя занята 1 ) . 
Несмотря на свою бедность, они охотно давали своимъ гостепр1имнымъ. 
друзьямъ деньги или подарки или оказывали имъ услуги, чтобы такимъ об-
разомъ заручиться для себя или для своихъ в'Ьрныхъ уб^жищемъ и чтобы 
тЬмъ BtpHie совращать души. Они также посЬщаютъ церкви и проповеди 
и вообще держать себя со внешней стороны во всемъ безупречно и не 
легко проговариваются неосторожнымъ словомъ. Они соблюдаютъ церковные 
праздники и совФтуютъ своимъ credentes делать то же самое. Въ большинстве 
случаевъ они тогда стоять на кол-Ьняхъ, наклонившись надъ скамейкой, и 
произносятъ про себя тридцать, сорокъ разъ подъ рядъ единственную при
знаваемую ими, согласно евангел1ю, молитву—Отче Нашъ. И въ своемъ кругу 
также они читаютъ эту молитву до и посл4 Ъды, передъ сномъ и возставши 
отъ сна, до полудня и поел* полудня. Другой же молитвы кром* Отче Нашъ 
у нихъ нить. Сочиненные ими ритмы, которые они называютъ тридцатью 
ступенями святого Августина, они заставляютъ выучивать дйтей, чтобы 
лучше запечатлеть въ ихъ памяти свое учете 2 ) . Они не читаютъ Богородицы 
и символа в*ры, ибо они были введены римской церковью, а не находятся 
въ евангелш 3 ) . Однако у нихъ имеются семь членовъ о Божеств* и семь 
членовъ о человечестве, десять заповедей и семь дйятй милосерд1я, со-
ставленныхъ иди самими 4 ) . Ими они гордятся и всегда готовы привести 
изъ нихъ свидетельство о своей вере 5 ) . „На этомъ ихъ легко поймать, ибо, 

*) Ср. также David von Augsburg, ст. 36. 
2) David von Augsburg, ст. 35. 
8) Practica 249. 
4) Тамъ же 250. 
5) Въ какой нибудь связи съ упомянутыми здесь десятью запове

дями вальденцевъ находятся конечно десять заповедей барбовъ, опу-
бликованныя Jean Leger, histoire generate des Eglises evangeliques des 
Vallees de Piemont, Leyden, 1669. Tom. I, 198 и представляющая при
мерь того, какую форму приняли первоначальныя положетя основа
теля въ жизни позднейшихъ оевдлыхъ общинъ. Эти заповеди гла-
сятъ: 1) поп amar lo mont. 2) Fugir la mala consortia 3"i Si ez possible 
aver paaz con tuit. 4) Non contendre en judici. 5) Non veniar si meseime. 
6) Amar И ennemic. 7) Voler sostenir trabails, calomnias, menacas, ripro-
vancas, vergognas, enjurias e totas generations de torments par la verity. 
8) Possesir las armas en patientia. 9) Non amenar joug com li non fidel. 
10) Non communicar las malas obras e totalment a las sabent Idololatria, 
e del eervici sentent zo meseime, e enaimi de las autras. Изъ средневе-
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если имъ приказать, чтобы они сказали credo, именно „В-Ьрую во единаго 
Бога Отца" и т. д., то они отв*чаютъ, что не могутъ этого сд-блать, такъ какъ 
ихъ никто этому не училъ" х). Передъ гЬмъ какъ сбсть за иду они гово-
рятъ: Benedicite, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster 
и др. оагБмъ CTapmift говорить на простонарйчьи: „Боже, благословивши 
пять хлъбовъ и дв4 рыбы въ пустыне, благослови для своихъ учениковъ 
этотъ столъ, и все, что на немъ есть, и все, что на него подадутъ", и 
онъ дйлаетъ знамеше креста, говоря: „Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь". 

Иосл'Ь же гЬды старпий говорить словами Апокалипсиса 7, 12; 
„благословеше и слава, и премудрость, и сила, и крепость Богу нашему во-
въки въковъ, аминь. Подай Господи справедливое вознаграждеше и хорошую 
награду всЬмъ, кто намъ благодЬтельствуетъ и насъ благословляетъ. Господи, 
подавшш намъ гЬлесную пищу, пошли намъ и духовную. Да будетъ Вогъ съ 
нами и мы съ нимъ навсегда". А остальные отвйчають: „Аминь!" При этомъ 
они подымаютъ кг небу сложенныя руки. Когда они находятся във!фномъ 
мъстъ и знаютъ, что слуги не подслушиваютъ за ними, тогда они пропов4-
дуютъ, научаютъ и ув$щеваютъ также и на основанш своего учешя. Иногда 
они совершали эти обпця поучешя, потушивши огонь, но на сл^дстиш 
объясняли всегда, что это делалось для того, чтобы ихъ не могли увидать 
снаружи. При прощанш они умоляютъ своихъ хозяевъ не выдавать ихъ 
капеланамъ, клирикамъ, монахамъ и ияквизнторамъ, ибо эти люди аре-
стуютъ ихъ. Преследуете же ихъ римская церковь только за то, что они 
служатъ Ьогу, соблюдаюсь евангельское совершенство, подражая Христу и 
апбстоламъ. Только потому, что истина и путь къ Богу известны имъ' лучше 1 

ч*мъ капеланамъ, клирикамъ и монахамъ, эти и пресл*дуютъ ихъ. Но они 
обязаны стараться ускользать отъ несправедливыхъ преследован^, ибо Хри-
стосъ сказалъ: „Если васъ будутъ гнать въ одномъ город*, бегите въ другой" 3 ) . 

Бальденцы не высказывали никакихъ особенностей кром* возбужденнаго мо-
литвеннаго настроешя, простой одежды и удалешя отъ всякихъ обществеяныхъ 
увеселетй. Они 'Ьдятъ то же, что и друие люди, постятся по понед^льникамь 
и средамъ, когда желаютъ и могутъ, но употреблете мяса не запрещено 
въ эти постные дни, по пятницамъ же и въ Велимй постъ они придержи-
ковой формы этихъ положешй слЪдуетъ заключить, что они стараго 
происхождешя; хотя въ частностяхъ и приноровлены къ позднЪйшимъ 
потребностями 

1) Practica 249, 250. 
2) Practica 25(), 251. 
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ваются церковныхъ постановлен^ о посгЬ, чтобы не возбудить толковъ, 
ютя они держатся того мн^шя, что нить rpixa 4сть мясо и въ эти дни, 
такъ какъ это нигд* не запрещено I. Христомъ *). 

И объ офшцальныхъ собрашяхъ ихъ вйрующихъ, устраиваемыхъ perfect!, 
нашъ инквизиторъ разсказываетъ следующее 2) . Какъ только perfecti или 
Valdenses приходятъ въ какое-нибудь агёсто, ихъ приверженцы сообщаютъ 
другъ другу, что учителя пришли. Они собираются у дома, гд* эти по-
сл*дше нашли пристанище, чтобы послушать ихъ и поглядеть на нихъ, 
посылаютъ имъ, что у самихъ имеется хорошаго изъ $ды и питья, и слу-
шаютъ ихъ проповеди на собрашяхъ, происходящихъ обыкновенно по 
ночамъ, когда друпе спять и покоятся. Но они не сразу выдаютъ тайну 
своихъ заблуждешй, но сначала описываютъ словами евангел1я и апосто-
ловъ жизнь настоящаго ученика Христова, при чемъ повторяютъ старое 
арнольдистское положеше, что истинными преемниками апостоловъ бываютъ 
только тЬ, кто подражаетъ нмъ и ведетъ такую же жизнь, какъ они; изъ 
этого они заключаютъ, что папа и епископы и прелаты и клирики, обла-
даюпце м1рскими богатствами и.не подражаюпце святости апостольской, не 
могутъ быть истинными пастырями и руководителями церкви Бож!ей, но 
суть хищные волки, которымъ Христосъ не поручалъ своей церкви, и ко-
торымъ поэтому не сл'Ьдуетъ повиноваться. Также они говорятъ, что не
чистый не можетъ сделать чистымъ другого, связанный не можетъ развязать 
другого, осужденный не можетъ оправдать другого, и тотъ, кто самъ находится 
на пути къ аду, не можетъ вести никого другого къ небу. Такимъ способомъ 
они унижаютъ священниковъ и епископовъ, чтобы возбудить къ нимъ нена
висть, чтобы имъ перестали верить и повиноваться. Вообще вальденцы сна
чала учатъ своихъ credentes тому, что хорошо и нравственно, при чемъ 
увйщеваютъ ихъ на добродетель и добрыя д^ла и призываютъ избегать 
пороковъ. Они говорятъ имъ, что челов*къ не долженъ лгать, ибо тотъ, 
кто лжетъ, убиваетъ свою душу, какъ говорить писате; челов^къ не дол
женъ делать другимъ того, чего не желаетъ, чтобы друпе ему делали. 
Они запрещаютъ, на основанш евангелия, всякую клятву какъ смертный 
rpixb. Свое поучен!е они подтверждаюсь текстами изъ евангел1я или по-
сланШ Петра или Павла или 1акова, при чемъ они ссылаются „это взято 

*) 248, 249. То же сообщете у Давида изъ Аугсбурга, ст. 22 ел. 
2) Practica 251. Тоже описаше у Давида изъ Аугсбурга, 30. 
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оттуда и оттуда" *). Или они говорягь: „такой-то и такой-то святой го
ворить, такой-то и такой-то учитель пишетъ", импонируя этимъ своимъ 
вирующимъ. При этомъ у нихъ есть евангел!е на простонарйчт и на ла-
тинскомъ язык*, который некоторые изъ нихъ понимаютъ. Иные ум^ють 
также читать и прочитываютъ то, о чемъ они говорятъ и проповйдуютъ, 
друпе говорятъ безъ книги, преимущественно гЬ, которые не улгЬютъ чи
тать, но выучили свою р'Ьчь наизусть 2 ) . 

Главное занято странствующихъ вальденцевъ заключается въ исповйды-
ваши и успокоенш душъ, давая имъ отпущеше и накладывая на нихъ епи-
тим1и, заключаюлцяся главнымъ образомъ въ посгЬ и прочитыванш Отче 
Нашъ 3) . Давать это отлущеше, ув4ряютъ вальденсше настоятели, они 
имйють такое же полномоч1е отъ Вога, какъ и сами апостолы, ибо и они 
также посланы 4 ) . То, что народъ такъ стремился къ ихъ отпущенш и 
такъ твердо вйрилъ въ него, служить сильиЬйшимъ выражешемъ недов^я 
его къ постоянному духовенству. Поэтому съ глубокой злобой сообщаетъ нашъ 
инквизиторъ, какъ в^рукнще просятъ perfecti о молитв*, какъ ихъ уг6шен?я 
утЬшаютъ ихъ, какъ они ихъ ц-Ьлуютъ, какъ они предъ ними благого
в е т ь , какъ они воображаютъ, что возложеше ихъ рукъ можетъ спасти 
ихъ отъ всякой опасности б) . Получая отъ нихъ отпущеше, они чувствуютъ 
себя очищенными отъ всякихъ грйховъ, и поэтому исповедь и отпущеше 
называютъ melioramentum, ибо черезъ этотъ актъ покаяшя они становятся 
лучше 6 ) . Не всегда однако представляется случай исповедаться у стран-
ствующаго вальденца, поэтому credentes нмЬютъ право и даже обязаны, со
гласно указашямъ послашя ап. 1акова, исповйдываться въ своихъ гр^хахъ 
между собою 7 ) . Право же разрешать имЬеть только major omnium и 
даже, по крайней Mipi согласно св,Ьд,Ьн1ямъ изъ нашего источника, пре-
свитеръ можетъ принимать только исповедь, но не давать окончательная 
paapimeHifl 8 ) . Такимъ образомъ съ течешемъ времени и среди самихъ perfecti 

1) Ст. 252. 
2) Тамъ же 252. 
3) 252.̂  
*) 252. 
5) Practica 224. 
6) Тамъ же 133. 
У Practica 137. 
8) Practica 137. 
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возникла резко разграниченная iepapxia, обнимающая, по Вернардо Гви-
дону три степени, известныя и въ Новомъ завете. Наружно они ничемъ 
другъ отъ друга не отличаются, посвященные же узнаютъ различный сте
пени по способу перекрещивашя башмачныхъ ремней х ) . Епископъ, назы
ваемый также major omnium, избирается пресвитерами и д1'аконами боль-
шинствомъ голосовъ. Поел* единодушнаго выбора, совместной молитвы и исио-
ведашя въ своихъ грехахъ, совершаемаго выбраннымъ сначала частнымъ об-
разомъ, загЬмъ въ общей форм* и передъ всей паствой, следуетъ посвяще-
Hie. Его совершаетъ, если выдается случай, другой major, если же такового не 
дмеется, пресвитеръ. Произнося молитву Господню, онъ кладетъ на голову 
досвящаемому руку, и тоть такимъ способомъ получаетъ Духа Святого. За-
т4мъ все присутствуйте д'тконы и пресвитеры тоже кладутъ на его го
лову руки. Нашему разсказчику кажется особенно страннымъ, что при по-
овященш въ епископы отсутствуют^ всяк1я формулы, символы, знаки до
стоинства, елей или священничесше знаки, одно простое -рукоположен'ш. 
Теперь этотъ епископъ имеетъ право совершать таинства пеповйдашя .и 
дричащешя, возвещать всюду евангел1е и уполномочивать пресвитеровъ 
принимать исповедь. Самъ major можетъ разрешать все исповедуемые ему 
грехи, онъ можетъ освободить отъ части или отъ всего наказашя, что 
однако случается не часто. Но при отпущенш онъ не говорить, какъ ка
толически патеръ, absolvo te, но: „Вогъ да разрешить тебе все грехи, я же 
возлагаю на тебя въ раскаяше за твои грехи и въ покаяше до самой 
смерти молитву, постъ или то и другое". 

Пресвитера же посвящаютъ такъ: выбранному въ пресвитеры епископъ 
дозлагаетъ, поел* предварительной молитвы и исповедашя въ грехахъ, руки 
да голову, а поел* епископа остальные пресвитеры и присутствуюнце, чтобы 
онъ получилъ Святого Духа. Этимъ рукоположешемъ передается священни
ческое достоинство. Посвященный такимъ образомъ пресвитеръ имеетъ власть 
выслушивать исповедь въ грехахъ, но онъ не можетъ нп освобождать отъ 
даказатй, ни совершать евхаристш. Если бы умерли все друпе епископы, 
что легко могло случиться во времена преследован^, тогда онъ можетъ 
ординировать новаго епископа и пресвитера, ибо, такъ какъ пресвитеры и 
д1аконы принадлежать къ числу тФхъ, кто отказался отъ всего ради Христа, 
они стоять на одномъ ряду съ апостолами. Въ такихъ крайнихъ случаяхъ 

1) 245. 



— 5 2 — 

даже простой вфруюнцй имйетъ право совершать посвящеше со словами: 
„ВсякШ праведный есть пастырь" г ) . 

Д1аконы посвящаются такъ же, какъ и пресвитеры, и д1аконы подобно 
имъ даютъ об*тъ бедности, ц4ломудр1я и послушашя. Д1аконъ долженъ 
оказывать major'y или пресвитеру необходимыя услуги, но не им^егь права 
исповйдывать. „Такимъ-то образомъ", говорить Вернардо Гвидонъ, „по
свящаются въ священники, безъ знаковъ достоинства и символовъ, м1ряне 
и неученые или даже ученые, поел* того только какъ они оказались на
дежными сектантами". Но тотъ, кто не имйеть ни одной изъ этихъ трехъ 
степеней, не принадлежите къ perfecti, а только къ credentes или amici 2 ) -
Что эти священники должны были давать об4тъ не только бедности, но и 
ц,Ьломудр1я, было вполне последовательно посл4 ожесточенной продолжитель
ной полемики противъ нравовъ духовенства 3 ) . В4рующимъ же, правда, реко
мендовалось безбрач!е, но, если кто изъ нихъ заявлялъ, что не способенъ 
на это, то онъ, по совйтамъ апостола, не принуждался къ целибату 4 ) . 

Крон* этого 1ерархическаго устройства им^ютъ силу и обыкновенные 
священнод'Ьйств1я. Святыя тайны равдавалъ или могъ раздавать всякШ глава 
семьи, даже если онъ не принадлежалъ къ perfecti., Только однажды въ 
году, именно въ Велшай четвергъ, совершалась евхарнс™ 5 ) . Подъ вечеръ 
отецъ или другой какой глава семьи сзываетъ всЬхъ членовъ семьи, муж-
чинъ и женщинъ; столь накрываютъ б^лой скатертью, на которую ставягь 
кубокъ съ хорошимъ, чистымъ виномъ и пресный хлйбъ. ЗагЬмъ глава 
семьи говорить присутствующимъ: „мы молимъ Бога, да не взыщетъ Онъ 
съ насъ за гр*хи наши и простить намъ наши преступлен1я, милосерд1я 
своего ради, и да исполнить наши справедливый просьбы, милости своея 
ради. Скажемъ же семь разъ Отче нашъ во славу Божш и Святой Троицы, 
да исполнить Онъ наше прошеше". ЗагЬмъ, стоя на кол'Ьняхъ, они гово
рить семь разъ Отче нашъ и загЬмъ встають. Тогда священнодействующей 
д-Ьлйетъ знамеше креста надъ хл4бомъ и кубкомъ и, разломивъ хл-Ьбъ, 
даетъ ио кусочку каждому изъ присутствующихъ и загЬмъ даетъ каждому 
выпить изъ кубка. Во все это время они стоять на ногахъ с ) . Этимъ 

*) 247. 
2) Practica 137, 138. 
3) 137. 
4) 249. 
5) Ст. 247. 
«) 247, 224. 
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кончается ихъ литурпя, и они твердо убеждены, что приняли такимъ 
образомъ тело Христово. Если остается что-нибудь отъ хлеба и вина, 
они это прячутъ до Пасхи, когда и съедаютъ до конца. Вольнымъ же они 
даютъ въ течеше года только освященный хл'Ьбъ и освященное вино. Таковъ, 
по свидетельству Вернардо Гвидона, былъ способъ освящешя даровъ у всЬхъ 
вальденцевъ, пока не наступило ихъ раздйлеше на ломбардскихъ бедныхъ 
людей и леонистовъ г ) . Эти две группы разошлись во взгляде на крещеше 
детей и на действительность такого вынужденнаго католическаго крещешя, 
какъ видно изъ нренШ на ихъ бергамскомъ собор*. Вообще же ихъ культъ, 
даже въ описанш враждебнаго къ нимъ инквизитора; производить впеча-
отЫе чего-то чрезвычайно достойнаго, напоминающаго времена апосто-
ловъ, и только кое-где застенчиво, неуверенно и почти трусливо решается 
онъ делать намеки на известные, худые толки духовенства о сектантахъ 2 ) . 

Нашъ инквизиторъ оказывается хорошо осведомленнымъ и относительно 
конвента старшинъ, которыхъ особенно усердно выслеживала инквизищя 8 ) . 
Это собрате старейшихъ происходило одинъ или два раза въ годъ, по 
большей части на какой-нибудь отдаленной мызе, которую они заранее 
потихоньку нанимали черезъ посредство кого-нибудь изъ credentes. Тамъ 
они сходились какъ будто случайно, какъ если бы они были купцами, или 
имели иное какое дело въ данной местности. На этихъ собрашяхъ прежде 
всего посвящались новые пресвитеры и д1аконы. Среди нихъ распределя
лись з&гЬмъ области для работы, въ которыхъ уже имеются credentes или 
amici, чтобы они, каждый въ своемъ округе, исповедывали, совершали 
молитвы и собирали подаяшя. При этомъ странники сообщали о своихъ 
успехахъ, давали отчетъ въ поступившихъ доходахъ и въ истраченныхъ 
деньгахъ 4) и передавали остатокъ ихъ въ общую кассу. ЗагЬмъ старппй 
выдавалъ каждому то, въ чемъ онъ нуждался, ибо они при вступленш въ 
общество отказались отъ личной собственности въ пользу общей кассы. 

!j 247. 
2) 248. Давидъ изъ Аугсбурга прямо признаетъ вальденцевъ неви

новными въ этихъ обвинетяхъ, ст. 30 и 31. Напротивъ, ИннокентШ III 
говорить о нихъ Бернарду Примусу какъ объ очень распространенной 
молвЪ. Mon. Germ. ХХШ, 396. Ер. Inn. Ill, XIII, 94, XV, 137. Suspectum 
mulierum consortium. 

3J 249. 
4) Ст. 249. 
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Борнардо Гвидонъ *) утверждаетъ, что этотъ общи конвентъ им*лъ 
главнаго представителя, называвшагося majoralis, на котораго сл*дуетъ 
смотреть какъ на папу вальденцевъ; действительно, самъ Вальдо заявилъ 
притязаше на такое положсше, но именно это притязаше, какъ мы увидимъ, 
и вызвало главнымъ образомъ разрывъ между ломбардцами и леонистами, 
такъ что не можетъ быть р'Ьчи о постоянномъ вальденскомъ пав*. 

Когда въ позднейшей стадш разви™ люнскихъ бедныхъ людей като-
личесме епископы упрекаютъ ихъ не только въ непослушанш, но и въ ереси, 
то они съ большой энерпей выставляютъ на первый планъ то, что вальденцы 
находятся въ пагубнЬйшемъ заблужденш относительно духовнаго права вя
зать и разрешать гр*хи 2 ) . Не будучи ни клириками, ни священниками и 
не получивши посвящеш'я огь епископа, а будучи простыми несведущими 
м1рянами, они испов'Ьдуютъ, налагаютъ епитимш и даютъ отпущеше, не 
останавливаясь передъ т*мъ, что церковь требуетъ, чтобы христанинъ 
исповедывался своему собственному священнику, и что вне церкви н*тъ 
истиннаго покаяшя и отпущешя гр-Ьховъ 8 ) . Они же напротивъ отрицаютъ 
право папы вязать и разрешать, потому что онъ не истинный последо
ватель Петра и поэтому не имйеть власти исключать кого-либо изъ обще-
Н1я со Христомъ 4) . Вообще папа не им^еть будто никакой надъ ними 
власти, а также и епископы й) . Напротивъ, они ув4ряютъ, что одни они 
уполномочены Богомъ отпускать грехи. Также они отрицаютъ, что хлебъ 
и вино становятся гЬломъ и кровью Христовой, если мессу совершалъ гре
ховный священникъ: грешникомъ же они считаютъ всякаго, не принадле-
жащаго къ ихъ сект*6). Также они отвергаютъ все каноничесгая положен1я? 

декреты, учреждешя, постановлешя о постахъ и предписашя отцовъ церкви 7 ) , 
а также все степени римской iepapxin, ибо все это основано только на чело-
в*ческихъ предашяхъ, а не на слов* писашя 8 ) . Богомъ установлены только 
епископсшй, пресвитершй и д1аконсюй саны, все друие суть измышлеш'я 
человеческаго высоком*р1я 

*) Ст. 248. 
2) 134. 
я) 134. 135. 246. 224. 
<) 134. 
s) 133. 134. 
«) 246. 
7) Ст. 246. 
«) 248. 
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Принужденные отрицать исключительное право папы вязать и разрешать, 
они пришли и къ вопросу, поскольку вообще обосновано писашемъ учеше о 
чистилищ*, относительно котораго папа присваиваетъ себ* исключительную 
власть? Такъ какъ они этого учешя не находятъ нигд* въ слов* Вож1емъ, то они 
утверждаютъ1), что души, по разлученш съ т*ломъ, попадаютъ непосредственно 
въ рай, если он* спасены, и въ адъ, если он* осуждены, и что для душъ 
не существуете еще третьяго м*стопребывашя, иного кром* неба и ада. 
Но ць этимъ вм*ст* отпадастъ и мысль, что ходатайства церкви могутъ 
быть ч*мъ-либо полезны душамъ умершпхъ. Т*, кто нанебесахъ, не нуждаются 
въ нихъ, а для т*хъ, кто въ аду, н*тъ спасен1я. Поэтому ходатайства 
церкви, приношешя и заупокойныя об*дни суть одинъ обманъ народа и 
измышлешя своекорысйя 2 ) , безполезныя для мертвыхъ и полезныя только 
для кошелька священниковъ 3 ) . Но съ заступничествомъ церкви отпадаетъ 
и заступничество святыхъ. Святые въ небесахъ не внимаютъ ни молитвамъ 
в*рующпхъ, ни почитанш, оказываемому паствой ихъ образамъ. Они не 
ходатайствуют!» за насъ, поэтому намъ незач*мъ молить ихъ о заступни
честв* 4 ) . Они не помогаютъ выйти изъ чистилища, ибо чистилища н*тъ, 
а чистилищемъ является эта жизнь, въ которой мы должны очиститься для 
в*чнаго блаженства. Поэтому тамъ, гд* вальденцевъ не иринуждаетъ къ этому 
сос*дство католиковъ, она пренебрегаютъ чтить дни и изображешя святыхъ 
и, если могутъ сд*лать это незам*тно, работаютъ въ праздники святыхъ; 
они признаютъ только праздники Богородицы, апостоловъ и евангелистовъ. 
Однако, чтобы не запугать в*рующихъ, они не вс*мъ сообщаютъ эти взгляды, 
составлявшее скор*е тайное учете perfect!. Но съ поклонешемъ святымъ 
связана в*ра въ чудеса. „Такъ какъ они сами не совершаютъ чудесъ", 
говоритъ Бернардо Гвидонъ, „то они утверждаютъ, что чудесъ, совер
шающихся въ церкви черезъ заслугу и заступничество святыхъ, не суще-
ствуетъ. Ибо никто изъ нихъ конечно не видалъ чуда" б ) . Д*йствительно> 
это представляетъ пунктъ, въ которомъ секта дал*е всего вышла за пре-
д*лы среднев*коваго Mipa, Mipa чудесъ. Можно почти предположить, что 
тутъ возд*йствовали черезъ посредство арнольдистовъ н*которыя идеи Абе-

1) 252. 247. 135. 
2) 252. 135. 
3) 247. Также у Давида изъ Аугсбурга ст. 28. 
*) Ст. 248. 
г>) Тоже у Давида изъ Аугсбурга въ ук. м. ст. 27. 
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ляра, и это предположен]^ еще подтверждается, когда мы читаемъ въ упо-
мянутомъ нами донесенш изъ епархш Qaccay, въ которомъ Арнольдъ въ 
свое время работалъ лично, описаше тамошняго вальденства, которое, 
должно быть, одинаково близко стояло и къ арнольдистской полемике и къ 
изъяснешямъ Абеляра. Упомянутый уже выше священникъ епархш Пассау, 
часто присутствовавши при инквизицш противъ сектантовъ, сообщаетъ, опи
раясь на свой служебный опытъ, въ чемъ вальденды упрекаютъ католиче
скую церковь, и онъ находится не въ такомъ положенш, чтобы обличить 
ихъ разсказы въ лжи 1 ) . Прежде всего, говоритъ онъ, они указываютъ на 
развращенность духовенства, которую церковь старается прикрыть гЬмъ, 
что говоритъ народу, что священникъ, какъ только надЬваетъ б*лое священ
ническое одйяше, становится чистъ, какъ ангелъ. Такъ какъ опытъ пока-
залъ имъ, что исповедальня дййствуетъ прямо таки развращающимъ обра-
зомъ, то они им*ютъ собственныхъ „духовныхъ отцовъ". Они отвергаютъ 
католичесшя таинства, ибо они раздаются за деньги, а месса есть въ сущ
ности одна болтовня. Во время крещешя священники предлагаютъ вопросы на 
латинскомъ язык*, которыхъ и сами не понимаютъ. Бъ этому еще народъ обма-
нываютъ мнимыми чудесами. Заставляютъ образа точить кровь, слезы, миро, 
св*чи зажигаться съ неба, заставляютъ людей представляться больными, чтобы 
потомъ излечивать ихъ въ церкви. Обманываютъ паству и фальшивыми 
мощами, показываютъ реликвш ангеловъ или капли пота Христа или молоко 
Пресв. Д'Ьвы Марш и выдаютъ кости быковъ за реликвш святыхъ 2 ) . Такимъ 
образомъ во время сл1детв1я надъ вальденцами пассаусшй священникъ 
самъ пришелъ къ убйждеюю, что мяопя жалобы еретиковъ весьма осно
вательны. Но всяюй вспомнить, что это гЬ же возражетя, которыя Абе-
ляръ д'Ьлаетъ святому Норберу и его помощнику Фарзиту, а его ученикъ 
Веренгаръ святому Вернару. Такими-то извилистыми тропинками проникли 
идеи философа изъ Пале къ крестьянам?» пассауской епархш. 

Противод1зйсше церкви этому возрождешю арнольдистской оппозицш 
становилось очевидно т*мъ страстнее, ч4мъ сильнее и упорнее становился 
съ каждымъ десятил!темъ противникъ. Жестоюя постановлешя веронскаго со
бора 1 1 8 4 г. были еще усилены законами противъ еретиковъ четвертаго лато-
ранскаго собора 1215 г., а потомъ къ этому прибавилось еще новое усилеше 

*) Напечатано у Прегера въ ук. м. 64 ел. 1езуитъ Гретзеръ благо
разумно выпустилъ это м-fecTO въ Max. Bibl. XXV. 

2) Прегеръ въ ук. м. ст. 45. 
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кровавыхъ м'Ьръ въ эдиктахъ Фридриха II. Подъ такимъ тяжелымъ гнетомъ 
инквизицш благонамеренные евангелисты большой дороги превратились въ 
скрытныхъ членовъ тайныхъ обществъ, а въ постоянной борьб* съ епископами 
и янквизиторами выработался способъ ведетя войны, находяпцйся, положимъ, 
въ противоречш съ лозунгомъ вальденцевъ: „да будетъ ваше слово да, 
да и нить, н'Ьтъ", но вполне понятный при такомъ положенш дела. 
Преследуемые оказываются искусными въ уверткахъ, двусмысленныхъ 
объяснешяхъ и выражешяхъ и, по выраженш Вернардо Гвидона: valde 
difficiles ad examinandum propter fallaces et duplicitat.es verborum ] ) . 
Чрезвычайно жизненно описалъ намъ инквизпторъ обыкновенный ходъ та
кого допроса вальденцевъ. Такъ какъ сектантъ долженъ былъ быть постоянно 
наготове попасть въ такое иоложеше и, можетъ быть, уже счастливо вынесъ 
раньше несколько допросовъ, то онъ ведетъ себя очень умно. Онъ входить 
съ безпечнымъ впдомъ, какъ человекъ, у котораго совесть совершенно 
чиста 2) . (Venit quasi intrepidus et quasi nullius mali sibi conscis et se-
curus). На вопросъ, знаетъ ли онъ, почему его призвали на допросъ, онъ 
спокойно п весело отвечаетъ: „Нетъ, господинъ, это я желалъ бы узнать 
отъ васъ!" Когда его спрашиваютъ, какова его вера, онъ отвечаетъ: „Я 
верую во все, во что долженъ веровать добрый христланинъ". Когда же 
его спросятъ, кого онъ считаетъ добрымъ христниномъ, онъ отвечаетъ: 
„того, кто веруетъ согласно учешю святой церкви". Когда далее спраши
ваютъ, что онъ подразумеваем подъ святой церковью, онъ отвечаетъ 
вопросомъ: „Господинъ, а какую церковь считаете вы святой?" Если ему 
отвечаютъ: римскую, во главе которой стоить папа, а за нимъ прелаты, 
то онъ отвечаетъ: „Это думаю и я", про себя же онъ прибавляетъ: „Что 
ты такъ думаешь". Когда его спрашиваютъ по отдельнымъ статьямъ: о 
воплощенш, воскресенш, вознесенш, то онъ живо отвечаетъ: „Въ это я 
твердо верую". Когда же £го спрашиваютъ, пресуществляетъ ли священника» 
во время мессы хлебъ въ истинное тело Христово, то онъ говорить уклончиво: 
„Разве лне не следовало бы въ это веровать?" Если же инквизиторъ на-
стаиваетъ, говоря, я не спрашиваю, долженъ ли ты въ это вЬровать, а 
веруешь ли ты, то' онъ говорить: „Я верую въ то, во что мне велите вы 

*) Ту же жалобу высказываетъ Давидъ изъ Аугсбурга, учитель Бер-
тольда. Ср. Preger, David v. A. Munchen. 1878. 24 ел. 

2) Practica. 252. То же описате у Давида изъ Аугсбурга ст. 49 § 43 
и у анонима изъ Пассау Max. Bibl. XXV, ст. 266. гл. VI. 271 гл. VII. 

http://duplicitat.es
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и друпе xopomic учителя". На это ему говорятъ: „Tt xopomie учителя? 

которымъ ты хочешь верить, суть учителя твоей сектгы, и, если я согласенъ 
съ ними, тогда ты мни веришь, а иначе н1$тъ". Тоогда онъ говорить: „И 
вамъ я в4рю охотно, если вы учите меня тому, *то для меня хорошо". 
Ответь: „Ты считаешь хорошимъ то, что теб* сказали твои учителя, но 
отвечай прямо: веруешь ли ты, что на алтаре находится гбло Христово? 
Тогда онъ быстро отвйчаеть: „Я вйрую въ это", но при этомъ думаетъ, что 
вообще всЬ гЬла принадлежать къ гЬлу Христову. Если же его спросить, 
есть ли освященная жертва то же гЬло, которое родила ДФва Mapifl, ко
торое было распято на крест* и вознеслось на небо,, то вместо ответа онъ 
спрашиваетъ: „А развгЬ вы въ это не веруете?" Если я говорю: „конечно, 
я въ это вЪрую", то онъ говорить: „И я вгЬрую вт> это", но при этомъ 
думаетъ, что вы въ это веруете. Если же уличаютъ его въ двуязычш, 
то онъ возражаетъ съ видомъ обиженнаго: „Если все, что я говорю, вы 
желаете представлять иначе, а не разумно и просто,, то я ужъ и не знаю, 
что MH1J отвечать. Я простой челов'Ькъ, безъ научнаго образовашя, не ло
вите меня на словахъ". „Такъ и отвечай же просто6*, говорятъ ему тогда, 
„и безъ задней мысли". „Охотно", отвечаете» онъ. Тогда его спрашиваютъ: 
„Можешь ли ты поклясться, что ты никогда не учился ничему, направлен
ному противъ в^рь^въ которой мы наставлены и которую ^читаемъ истинной?"1). 
При вопрос*: „Можешь ли ты поклясться", онъ впервые бл*днгЬетъ. Одно 
пзъ вальденскихъ положешй заключается именно въ томъ, что I. Христосъ 
запретилъ клятву. Поэтому каноническое право давно уже постановило, что 
всяшй, отказывающейся произнести клятву передъ духовнымъ судомъ, должень 
ео ipso считаться еретикомъ 2 ) . Поэтому онъ отвечает* уже несколько менйе 
твердо: „Если я должень клясться, я охотно поклянусь". Ответь: „Д'Ьло 
не въ томъ, должень ли ты, а въ томъ, желаешь ли ты?" Онъ возражаетъ: 
„Если вы мн* велите поклясться, я поклянусь". Тогда я говорю: „Я не 
принуждаю тебя клясться. Ибо, такъ какъ ты думаешь, что запрещено 
клясться, то ты сложишь грФхъ па меня". Тогда онъ говорить: „Зач*мъ 
же я буду клясться, если вы мн* этого не велите?" „Для того", отвечаю 
я, „чтобы очистить себя отъ подозрйшя, которое на теб* тягогЬетъ, что 
ты вальденецъ, считающШ, что всякая клятва запрещена". Тогда онъ спраши
ваетъ, что долженъ онъ говорить при клятв*? Ответь: „Клянись, какъ 

') Ст. 252. 253. Ср. Max. Bibl. XXV, 274. гл. IX. 
2) 134. См. David von Augsburg ст. 35. 41. 
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умеешь". На это онъ возражаетъ: „Я не знаю какъ, если вы мне не 
скажете". „Ну", возражаю я, „если бы я долженъ былъ клясться, то я, 
поднявши одну руку и положивъ другую на евангел1е, сказалъ бы: „Клй-
нусь святымъ евангел1емъ Бож1имъ, что я не учился и не в'Ьровалъ ничему, 
что противно истинной вир*, которую исповйдуеть римская церковь". И 
теперь еще онъ будетъ, подъ видомъ смущетя и волненц, пытаться пере
ставить слова такъ, чтобы они не представляли прямого увйрешя, будетъ 
вставлять или выпускать или изменять слова или будетъ говорить что-ни
будь другое, что онъ не еретикъ, помощью Вога и святого евангел1я. Если 
его затЬмъ спросятъ, убежденъ ли онъ, что онъ действительно поклялся, 
онъ отвйчаетъ: „Вы же слышали". Когда же они видятъ, что присутствую-
Hjie берутъ ихъ сторону и считаютъ игь простыми, ограниченными людьми, 
то они еще начинаютъ плакать п жалобиться и давать инквизиторамъ хо-
роиия обещашя, чтобы отклонить ихъ отъ дела: „Если я въ чемъ пре-
грешилъ", говорятъ они, „я охотно готовъ нести покаяше, только снимите 
съ меня этотъ позоръ, въ которомъ я невиновенъ, и который на меня 
наговоренъ злонамеренными людьми". Если же онъ наконецъ соглашается 
произнести недвусмысленную клятву, то сл^дуеть ему сказать: „Я знаю, 
что вы имеете право въ такомъ крайнемъ случай дать известное число 
клятвъ, но я не удовольствуюсь ни десятью, ни сотнею клятвъ, но заставлю 
все снова клясться, и кроме того я имею свидетелей, противъ которыхъ 
твои клятвы не помогутъ. Следовательно, ты совсемъ безполезно запят
наешь свою совесть, такъ какъ все равно не выпутаешься". Часто случа
лось, что отъ страха мнопе признавались въ своихъ заблуждешяхъ, надеясь 
спастись; друпе же въ этихъ случаяхъ заявляли, что, если имъ надо клясться 
безъ конца, такъ лучше они совсемъ не будутъ клясться, ибо считаютъ 
всякую клятву грехомъ. Если такого спросятъ, почему раньше онъ готовъ 
былъ клясться, онъ отвечаете, я хотелъ однимъ грехомъ спасти мою жизнь, 
а затемъ наложить на себя за этотъ грехъ необходимое покаяя1е г ) . 

Такимъ-то способомъ немилосердый охотникъ на еретиковъ преграждалъ 
преследуемой имъ дичи всяшй выходъ, и самъ пылаетъ охотничьей страстью, 
поучая младшихъ, какъ надо вести ихъ кровавое ремесло 2 ) . Но, когда такой 
несчастный делалъ признаше, то этимъ его мучительный допросъ далеко 

1) 257. 
2) Давидъ изъ Аугсбурга еще немилосердн-fee и пожалуй суровее, 

ч-Ьмъ Бернардо Гвидонъ. Ср. ст. 42 ее. 
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еще пс кончался; теперь ему ставятъ вопросы, отъ кого онъ заразился 
ересью, съ кЬмъ онъ былъ знакомъ, кашя места посЬщалъ онъ въ 
последше годы, где онъ въ каждомъ Micrfc останавливался, съ какими 
людьми входилъ онъ тамъ въ сношен1я? Раскаивающемуся прямо говорятъ, 
что его возвращешю къ истинной церкви до гЬхъ поръ не поверять, пока 
онъ не выдастъ всЬхъ своихъ товарищей по еретичеству 1 ) . Тогда во все 
места въ которыхъ онъ признается, что останавливался, посылаются но* 
медленно легюны инквизитора, и ужасный продессъ снова вспыхиваетъ въ 
сотне месть. 

Если не удалось изобличить виновнаго на первомъ допрос*, то его 
отправляютъ въ тюрьму, где онъ, смотря по обстоятельствам^ можетъ 
протомиться целые годы. Такихъ н4мецк1й инквизиторъ Давидъ Аугс-
бургшй 2) рекомендуетъ доводить до сознашя угрозами смерти, или обе
щать имъ помилование, если они признаютъ обвинеше риге н выдадутъ 
другихъ; или онъ сов^туеть запугать ихъ, что имеются противъ нихъ сви
детели, и что, если они будутъ осуждены на основанш показашй этихъ 
свидетелей, то они уже не могутъ разсчитывать ни на какое помило-
BaHie 3 ) . Въ крайнемъ случае ихъ морятъ голодомъ, чтобы ослабить ихъ 
силу сопротивлешя, но ни въ какомъ случай къ нимъ нельзя допускать извне 
посетителей, могущихъ возбуждать ихъ къ упорству. Только веруннще и 
благоразумные посетители получаютъ доступъ, таше, которые возбуждаютъ 
въ нихъ надежду на помиловаше, если они сознаются въ своемъ грехе и 
выдадутъ другихъ. Инквизиторъ приводить даже дословно rfc льстивые во
просы, которыми эти посредники должны соблазнять заключенная). Если 
обработанный такимъ способомъ смягчился, то его снова выводятъ, при 
чемъ немецкш инквизиторъ снова предупреждаетъ вести дело хитро, чтобы 
зв*ря, сделавшагося доверчивымъ, не загнать снова въ его берлогу. Кто 
пожелаетъ познакомиться съ извращеннымъ сердцемъ фанатика, съ его ковар
ной злобой, пусть прочтетъ эти указашя *). 

1) David v. Augsburg стр. 40. 
2) S. 43 ел. 
3) Относительно свидетелей Давидъ изъ Аугсбурга, ст. 45 № 38, гово

рить: Sicut contra reum lex majestatis admittuntur pro testimonio alii cri-
minosi ita hereticus contra hereticum potest testificari, vel periurus vel 
alius criminosus, in testimonium criminis et favorem fidei christianae. 

*) David von Augsburg, стр. 44. 
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Конецъ всего судопроизводства всегда одинъ и тотъ же. Одни поел* 
тысячи мучешй очищаютъ себя отъ подозренШ торжественной клятвой, но 
они постоянно остаются подъ наблюдешемъ инквизицш, и, если на нихъ 
снова падетъ подозреше, они отправляются, какъ бы они ни клялись, на 
костеръ. Или они сознаются. Тогда, если ихъ преступлеше легко, на» нихъ 
возлагается тяжелая епитим1я, имъ напшваютъ на платье желтый ерети
чески крестъ, и достаточно, чтобы они сняли этотъ крестъ, чтобы ихъ под
вергнуть заключенш снова и уже окончательно. Более тяжелые преступники 
иногда обращаются на истинный путь и даютъ клятвенное отречеше, тогда 
они остаются на всю жизнь въ тюрьме; иные остаются твердыми, несмотря на 
все мучешя и многолетнее следств1е и угрозы; эти кончаютъ на костре. 
Инквизиторы же зорко следить за тЬмъ, кто повидимому сожал^еть объ ихъ 
смерти. Тотъ, кто порицаетъ приговоръ, избегаешь сношешй съ доносчи
ками, неприязненно смотритъ на инквизиторовъ или предаетъ погребению, 
останки погибшихъ на костре, тотъ находится подъ тщательнымъ надзоромъ 
и призывается на судъ, какъ только являются новыя подозр,Ьв1я *). 

Таково было положеше дела еще при жизни Вальдо, тогда какъ учешем 
приняло тотъ видъ, какой предполагаетъ Бернардо Гвидонъ, только уже 
въ сл*дующ1я десятил*™ 2 ) . Какъ самъ Вальдо справился съ пресл^до-
вашемъ, до насъ не дошло. Объ его дальнейшей жизни мы имеемъ только 
скудныя изкЬстш въ упомянутомъ уже посланш итал1анскихъ бедныхъ лю
дей „къ ихъ братьямъ и сестрамъ, друзьямъ и подругамъ, живущимъ благо
честиво по ту сторону Альпъ". Вратьевъ по вере, къ которымъ направлено 
это обращеше, следу етъ искать въ епархш Пассау 3 ) , написавппе послате 
принадлежали къ ломбардцамъ. П о ш ш е было написано десятью представи
телями итал1анскихъ бедныхъ людей къ ихъ странствующимъ братьямъ и 
сестрамъ, а также и къ немецкимъ осЬдлымъ друзьямъ и подругамъ по по
воду собора ихъ секты, состоявшаяся въ Вергамо въ Mai 1 2 1 8 г. Изъ 
него явствуетъ, что Вальдо умеръ незадолго передъ тЬмъ, но что онъ къ 
концу своей деятельности находился въ жестокихъ несоглаюяхъ съ лом
бардской ветвью своей секты. Въ то время какъ лшнше бедные люди, 

х) David v. Augsburg стр. 42. 
2) Наконецъ вальденство, описываемое анонимомъ изъ Пассау (Мах. 

Bibl. XXV), не оставляетъ незатронутымъ почти ни одного римскаго цер-
ковнаго обряда. 

3) Preger, Waldesier, стр. 43 ел. 
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которыхъ ломбардцы называютъ ультрамонтанами, остались и поел* его смерти 
его приверженцами, ломбардцы должно быть отлучили его, ибо даже послгЬ 
его смерти они оспариваютъ его блаженство. Тамъ говорится также объ итал1аь-
скихъ братьяхъ, исключившихъ французовъ, и о французскихъ, исключнв-
шихъ ломбардцевъ, изъ чего видно, что союзъ не отличался особеннымъ 
миролюб]'емъ. Какъ на главный пунктъ спора послаше десяти ломбардцевъ 
указываетъ на вопросъ, можно ли считать Вальдо безусловно блаженнымъ, 
иди н*тъ? Люнше бедные люди на это отв^чаютъ: „Мы говоримъ, что 
Вальдо находится у Бога въ раю", и непрем'Ьннымъ услов5емъ возобновдешя 
общности съ итал!анскими братьями они ставятъ признаше блаженства 
общаго основателя. Ломбардцы же, видяпце въ признанш блаженства Вальдо 
отказъ отъ ихъ прежняго осужден1я усопшаго, предлагаютъ только условное 
признаке: если Вальдо и другой глава секты, Виветъ, достаточно заслу
жили у Бога за всЬ свои прегр^шешл и ошибки, тогда они пожалуй мо-
гутъ быть блаженны. Изъ того, что даже посл4 смерти Вальдо его лоь-
бардше братья по Btpi питали къ нему такую злобу, слйдуетъ заключить, 
что внутри секты были жестою'я несоглас1я, и что для полнаго совпадешя 
его жизни съ апостольской присоединились и опасности отъ лжебрат1п 
( 2 Кор. 1 1 , 26) , к а ш испыталъ когда-то Павелъ. 

Причины такого разрыва, согласно упомянутому послашю, лежали прежде 
всего въ вопрос* о предстоятельств*. Вальдо, сообщаютъ ломбардцы, не 
желалъ, чтобы при его жизни или поел* его смерти кто-либо былъ ргае-
ровииз'омъ какъ у итал1анскихъ, такъ и у ультрамонтанскихъ братьевъ. 
Изъ этихъ словъ следовало бы заключить, что Вальдо желалъ демократи
ческая, а не 1ерархнческаго устройства б*дныхъ людей, но и изъ свиде
тельства отъ 1 2 5 0 г. ясно видно х ) , что Вальдо аадвидъ притязаше на выс
шую власть по сю и по ту сторону горъ, ибо одинъ ломбардекгё учитель, 
по имени Эома, аргументируетъ такъ: „Каждый членъ общины могь передать 
Вальдо свое право руководить самимъ собою. Такъ же точно и ц4лая община 
или совокупность всЬхъ общинъ могла передать Вальдо руководство всЬми 
и передала ему его. На основанш этого права они избрали его священни-
комъ и прелатомъ надъ всЬми". Эта аргументащя аналогична аргументами 
монашеской общины, въ которой тоже каждый отдельный членъ отказывается 
отъ своей воли въ пользу главы. По примеру другихъ орденскихъ началь-

*) Moneta Cremonensis adversus Catharos et Valdenses libri quinque. 
Ed. Richinus. Rom. 1743. ел. 403. У Прегера ст. 19. 
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никовъ и Вальдо захватилъ въ свои руки весь авторитетъ и не хогЬлъ де
литься имъ ни съ к'Ьмъ. Но для ломбардцевъ, въ отечеств* которыхъ цер
ковный авторитетъ былъ расшатанъ въ корн*, подобныя релипозныя ассо-
щацш не представляли ничего новаго, и тамъ со временъ Патарш хорошо 
были знакомы съ аскетической общинной жизнью, а потому и возстали протнвъ 
монархическаго правлешя Вальдо, не принимавшая въ расчетъ ихъ особенно
стей* и, даже когда, со смертт Вальдо, и у самихъ ультрамонтанъ прекратилось 
это папство нищихъ, все же разрывъ не могъ быть устраненъ, ибо ненависть 
ломбардцевъ протнвъ отца люнской общины была непримирима. 

Друпя несогламя относились къ вопросу о причастш. Вальдо, желав-
ппй остаться въ лон4 церкви и смотр^виий сначала на своихъ братьевъ 
какъ на странствующихъ помощниковъ церковнослужителей, какими впо-
следствй являются нищенствуюнце ордена, не колебался принимать причас™ 
изъ рукъ католическихъ священниковъ. Его ученики оправдывали этотъ 
обычай гЬмъ, что не личность священника, а произнесете словъ писатя 
обусловливаем претворете хл4ба и вина, и отъ него зависитъ благодать. 
Но они также говорятъ, что никто, будь онъ добрый или злой, не можетъ 
вызвать претворете, одинъ только I. Христосъ совершаетъ это чудо. На осно
вами этой точки зр^шя Вальдо могъ позволить своимъ приверчсенцамъ при
нимать причаше католической церкви. Онъ также держался угЬшительныхъ 
словъ Августина: „Богъ в'Ьренъ, онъ ужъ сд^лаеть это". Среди же ломбард
цевъ твердо держалось учете Арнольда во всей его резкости, что всЬ 
таинства нечестивыхъ недейственны. Поэтому ломбардцы стремились им^ть 
собственное духовенство, и они съ большой горечью возражаютъ на шаткую 
теордо французовъ, что изъ ихъ учешя вытекаегь, что таинство евхарпстш 
можетъ быть совершаемо не только м1рянами и нечестивыми, но такдее и 
женщинами и блудницами, какъ это допускается уже въ крайнемъ случай для 
крещешя. Но изъ упомянутаго послатя мы узнаемъ, что итал1анше бед
ные люди сами сначала разделяли умеренное мните французскихъ учени-
ковъ Вальдо; только на родин* Арнольда они перешли къ бол-Ье резкому 
взгляду арнольдистовъ, а для оправдашя такой перемены убйждешй они 
ссылаются на то, что они должны были сказать BMicrfc съ апостоломъ: 
„Когда я былъ ребенкомъ, я говорилъ какъ дитя и им*лъ разумъ дитяти 
и д^тсйя выдумки. Но ставши мужемъ я сбросилъ все д*тскоеа. Они и 
теперь не противоречат!» мн^шю люнскихъ братьевъ, что претворете хл^ба 
и вина совершаютъ не священнники, а Богъ по молитв* священниковъ, но 
они оправдываютъ свою арнольдо-патаренскую точку зр*Ьтя ГЁМЪ, ЧТО Богъ 
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не внимаетъ молитв* нечестиваго, ч*мъ опровергается опять вся уступка. 
Также относительно крещешя они, какъ о нихъ сообшдютъ, заявляли, 

что д1ш1, крещенныя священниками римской церкви, не могутъ спастись *). 
Непрем1шнымъ сл4дств1емъ этого было, что они сами совершали крещеше, 
ибо въ томъ, что крещеше дФтей необходимо, французше и ломбардше 
бедные люди были согласны, за исключешемъ н'Ькоторыхъ передовыхъ 
людей2). Напротивъ, соборовате они совершенно отрицаютъ, ибо оно пред-
ставляетъ скорее отлучеше отъ церкви, ч^мъ таинство 3JL Подобный же 
споръ вергЬлся и вокругь обязательности исповеди, которую ученики Вальдо 
признавали, ломбардцы же и въ этомъ настаивали на свобод*, провозгла
шенной Арнольдомъ изъ Брешш. Сначала и птал!ансше братья ходили на 
исповедь, теперь же они стали говорить: „поел* того какъ истины священ-
наго писашя сделались известными, мы не можемъ уже въ это веровать, 
и мы не хотимъ исповйдываться, если бы даже вальденцы и стали насъ въ 
этомъ неволить". 

Трети спорный пунктъ касался вопроса: должны ли проповедники, а 
таковыми были вс* деятельные члены секты, заработывать себе пропиташе 
работой, или нищенствомъ въ дружескихъ семьяхъ. Вальдо держался конечно 
носледняго мнешя, что доказалъ на деле при первомъ же выступленш на 
проповедь въЛ1оне. Въ споре съ ломбардцами онъ заявилъ, „что онъ только 
тогда примирится съ итал^анскими бедными людьми, когда они распустятъ ра-
6o4ie союзы". Такъкакъвъ отлучительной булле Лющя III въ 1 1 8 4 г. гово
рится о „гумшиатахъ или люнекихъ бедныхъ людяхъ", следовательно обе 
партш разематриваются какъ одна секта, то ясно, каше pa6o4ie союзы 
имелъ Вальдо въ виду. Гумюпаты, какъ мы видели раньше, были рели-
гшзиые союзы м1рянъ 4 ) . Ихъ уставъ обязывалъ ихъ къ артельной ручной 

г) Ср. Disputatio inter Catholicum et Paterinum haereticum у Martene 
и Durand, thesaurus nov. anecdot. V, 1754 сл.Раирегев Lombardi credunt 
quod malus sacerdos non possit consecrare corpus Christi, nee Deus ad 
preces illius... item, quodpueri baptizati a sacerdotibus ecclesiae Romanae 
non salvantur. 

2) Давидъ изъ Аугсбурга разсказываетъ о вальденцахъ, отрицав-
шихъ крещеше дЪтей на т-Ьхъ же основашяхъ, какъ и позднМппе бап
тисты. Въ ук. м. 27. 

3) Тамъ же, ст. 27. Ср. David de inquisicione haereticorum. у Дэллин. 
гера, Beitrage zur Sectengeschichte des Mittelalters. 2,315. Martene, thes-
V. 1779. Tractatus de haeresi pauperum de Lugduno. 

4) Otto Morena ad an. 1159 Mon. G. S. S. XXVI, бП.Прегеръвъук. м. 32, 
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работе, именно они зарабатывали пропиташе тканьемъ шерстяныхъ матерШ. 
Поэтому понятна жалоба Вальдо на то, что итал1ансюе братья дозволяютъ 
рабоч1е союзы, вместо того, чтобы жить исоючительно возвещешемъ 
евангел1я. Следовательно въ гЬ времена гумшиаты соединились съ ломбард
скими вальденцами, а также съ оставшимися арнольдистами. Позднее, прайда, 
вновь наступилъ разрывъ. Когда Иннокентно III удалось вернуть часть 
вальденцевъ въ лоно церкви въ виде католическихъ бедныхъ людей, тогда 
и ryMMiaTbi вернулись его старашями въ католическую церковь. Папская же 
подтвердительная булла отъ 12 шня 1201 г. прямо ссылается на плохую 
славу гумюиатовъ какъ еретиковъ. Однако не только папа, но и Вальдо пори-
цалъ присоединеше своихъ членовъ къ этимъ рабочимъ артелямъ. Его братья 
и сестры должны странствовать съ места на место и поучать евангелш, 
за что друзья и подруги должны давать имъ кровъ, пищу и одежду. Въ 
такомъ союз* хотя бы и съ еще более съ набожнымъ рабочимъ товарище-
ствомъ. Вальдо вид'Ьлъ превращеше своихъ энтуз1астическихъ плановъ въ 
будничную пошлость. Къ чему же выбросилъ онъ свое имущество на улицу, 
если его ученики снова принимаются за земныя дела? Следовательно въ 
требовашяхъ къ своимъ товарищамъ Вальдо былъ энтуз1астъ и радикалъ, 
при этомъ такъ резко велъ споръ и съ такимъ упорствомъ опирался на 
свой авторитетъ, что итал1ансше братья отпали отъ него и даже поел* его смерти 
оспаривали его права на вечное блаженство. По отношеншже къ церкви тотъ же 
человекъ былъ напротивъ уступчивъ и миролюбивъ. Онъ не освободился окон
чательно отъ пустившаго въ немъ глубоюе корни благоговея къ церкви, а 
объяие и поцелуй мира святого отца заставили его забыть дурное обращеше 
Вальтера Мапа и его прелатовъ, которое ломбардцы не могли простить со
бору. Онъ твердо намйренъ крепко держаться связи съ церковью. Онъ прини
маете церковное причале и посыл аетъ своихъ учениковъ на исповедь. Если бы 
отъ него зависело, разрыва съ Римомъ никогда бы не произошло. Онъ же-
лалъ бы сделать изъ своихъ апостольствующихъ странниковъ братьевъ, 
слуясащихъ у духовенства. Следовательно съ этой стороны онъ находился 
на бол^е защищенной ЛИШИ, чемъ ломбардцы. Но, сглаживая въ своемъ кругу 
никогда со времени Арнольда не замолкавшую оппозищю, онъ съ другой 
стороны значительно углубилъ ее, настаивая на изученш писашя. Оно по
служило ему началомъ, и чтеше библш оставалось благодаря ему собственно 
характерной чертой его секты *). Вальденцы суть чтецы библш и ставить 

*) Они утверждаютъ: quod doctrinam Evangelicam paene nullus servet 
in ecclesia. Bibl. patrum maxima XXV, 265. 
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писате выше всякаго другого авторитета. Вальдо уже потому не могь 
установить продолжительнаго мира съ церковью папы, что Римъ со времени 
войны альбигойцевъ по просту запретилъ чтете священнаго писашя на про-
стонар*чш, и вальденцамъ пришлось бы отказаться отъ основного положенш 
своей секты, если бы они подчинились этому. Такъ какъ Вальдо умерь 
незадолго передъ вальденскимъ соборомъ въ Бергамо, состоявшимся въ ма* 
1 2 1 8 г., то онъ пережилъ еще неистовство инквизищи, получившей за 
десять д'Ьтъ передъ тФмъ новый толчокъ съ началомъ войнъ альбигойцевъ. 
Однако мы не находимъ его среди ея жертвъ. Если бы онъ умерь муче-
никомъ за свое д^ло, то врядъ ли воспоминате объ его мученичестве 
могло затеряться, и также можно предположить, что итал!анск1е бедные 
люди не стали бы оспаривать у усопшаго право на вечное блаженство, 
если бы этотъ усоппнй быль мученикомъ за ихъ д*ло. Такимъ образомъ 
его конецъ, какъ и его начало, покрыты для насъ мракомъ. 

Впрочемъ значенie, приписываемое его союзу, а именно, что онъ воз-
в^стилъ евангельскую истину въ то время, когда церковь совершенно за
была учете объ оправдати черезъ в*ру, мы не въ состоянш приписать 
вальденству. Конечно, последнее въ своемъ окончательномъ развитш до
шло до того, что отбросило всЬ таинства, обряды и учреждетя римской 
церкви, какъ несогласные съ писатемъ 1 ) . Римъ представлялся имъ анти-
христомъ, осуществившимъ во всЬхъ пунктахъ какъ разъ противоположное 
тому, чего желалъ Христосъ. Но система оправдатя, которой они заменили 
римскую, есть опять-таки система д*Ьлъ благочес™. Накоплете Отче нашъ, 
получете отпущетя черезъ посредство епископовъ, 1ерархическое р а з д а е т е 
на credentes и perfect! носятъ средневековый харавтеръ, и ни оправдаше 
черезъ виру, ни всеобщее священничество не играютъ зд*сь роли. До ихъсо-
прикосноветя съ гуситами у нихъ такъ же отсутствовало учете ап. Павла, какъ 
и у ихъ противниковъ. Поэтому несправедливо считали ихъ маленькой лампой, 
которая одна среди долгой ночи среднихъ вЪковъ давала св^тъ евангель
ской истины. Въ действительности уже потому они не им^ютъ этого значешя, 
что евангельски св^тъ, горяпцй въ поздн'Ьйшихъ писатяхъ вальденцевъ, 
они зажгли впервые на костр* Гуса и на костр* передъ Эльстерторъ яъ 
ВиттенбергЬ. До гЬхъ поръ они оставались сынами среднихъ вйковъ, съ 
католической вирой во внйтитя средства къ спасенш. Истинное ихъ исто-

х) Эта сторона ихъ учешя особенно подробно разсказана у анонима 
изъ Пассау. 
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рическое значеше заключается скорее въ томъ, что они были прямыми или 
косвенными посредниками идеи святого Франциска о жизни въ бедности и 
въ вйчномъ странствш. Это еретики дали той эпох* идеалъ апостольскаго 
хождешя, зажегпий пламеневшее любовью сердце католическаго святого, и въ 
которомъ этотъ гешальный идштъ нашелъ форму, въ которой можно было по
мочь и послужить и б*Ьднымъ страны и самой церкви. Нищенствуюпце ордена 
возникли въ непосредственномъ соседств* съ тЬмъ пунктомъ, изъ котораго 
исходили вальдевцы, и долгое время нельзя было отличить люнскнхъ б^дныхъ 
людей отъ ассизскихъ нпщихъ. Такъ два ключа текутъ совсЬмъ рядомъ, и только 
какой-нибудь камень преткновешя вдругъ разд^ляеть ихъ и обусловливаетъ 
то, что они навсегда принимаютъ противоположныя течешя, такъ что одинъ 
становится дикими разрушительными водами, другой покорнымъ, урегули-
рованнымъ каналомъ, оплодотворяющимъ церковное поле, которое первый 
подмываетъ и разрушаетъ. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Ф Р А Н Ц И С К Ъ. 

Ich mocht als Spielmann reisen 
Weit in die Welt hinaus 
Und singen meine Weisen 
Und geh'n von Haus zu Haus. 

Eichendorff. 

Мы видели арнольдистовъ, выступающими въ качеств* свир-Ьпыхъ аги-
таторовъ противъ извратившагося духовенства, вальденцевъ, бродящихъ по 
св'Ьту какъ апостольствуюпце странники, призывая къ покаяшю и привлекая 
души на свою сторону. И вотъ между 1 2 0 8 — 1 2 1 2 гг., въ то время 
когда Иннокентш III обратилъ внимаше на вальденцевъ, желая преобра
зовать ихъ въ „католцческихъ б*дныхъ людей", возникло въ залитыхъ 
солнцемъ Ассизскихъ горахъ общество, къ которому бол'Ье подходило бы 
имя, придуманное Иннокенпемъ для вальденцевъ. Признанное церковью, 
въ дружб* съ епарх1альнымъ епископомъ, это маленькое братство бедной 
жизни не им*ло ничего общаго съ мрачнымъ характеромъ своихъ пред-
шественнпковъ. Одинъ изъ стар'Ьйшихъ свидетелей оиисываеть иапротивъ ас
сизскихъ кающихся какъ группу веселыхъ странниковъ, радующихся въ БогЬ г). 
Во глав* ихъ выступаетъ челов'бкъ БожШ, Францискъ, поющгё на про-
вансальскомъ язык* хвалу Богу. Joculatores domini, Божьими бродячими 
комед1антами 2) называютъ они себя, и это имя не сл'Ьдуетъ принимать 
только въ шутку. Ассизское кающееся братство действительно принадле
жало въ значительной степени къ бродячимъ людямъ, получавшимъ за 
свои представлешя пищу и кровь. Разсказываютъ, что, когда въ 1 2 2 4 г. 
двое изъ ихъ членовъ пришли въ Англш, они находили прштъ въ монасты-
ряхъ въ качеств* бродячихъ комед{антовъ, но были прогнаны развращен
ными оксфордскими бенедиктинцами, такъ какъ не знали никакихъ весе-

х) Анонимъизъ Перуджш, Acta Sanctorum. Ed. Boll. October, Т. II, 582. 
2) Speculum vitae beati Francisci. Venetiis 1505, pag. 124 a. 
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лыхъ фокусовъ х ) . О Франциске, который сочинялъ стихи, п'Ьлъ, жестику-
лировалъ и держалъ трогательный р*чи, нельзя было утверждать даже 
этого. Все его существо было полно весел1я. Онъ яенавид'Ьлъ нахмурен
ные лбы, печальный лица и выставляемую на показъ набожность. Его уче
ники суть gaudentes in domino 2 ) . Товарищи его странствШ разсказываюгь 
свои веселыя воспоминатя отомъ, какъ радость, наполнявшая душу Фран
циска, часто прорывалась у него въ французскихъ пйсняхъ или въ фран-
цузскихъ радостныхъ восклицашяхъ 3 ) . „Тогда онъ д'Ьлалъ даже видъ, 
что аккомпанируетъ себ* на скрипкЬ; иногда, какъ мы видЪли своими 
глазами, онъ поднималъ съ земли кусокъ дерева, клалъ его на лЪвую руку, 
а въ правой держалъ палку съ натянутой ниткой. Онъ водилъ ею по дереву, 
какъ по скрипки, и п*лъ, по-французски съ соответствующими жестами, о 
Господ*. Часто эти танцы въ три па кончались слезами, и веселье пере
ходило въ жалобу сострадашя о страдашяхъ Господа" 4 ) . Въ другой разъ 
онъ восп*ваетъ солнце, луну и звезды, или онъ указываетъ на примЬръ 
гистр10новъ, изображающихъ императора Карла, Роланда и Оливье, па-
ладиновъ Карла, мужественныхъ рыцарей и храбрыхъ героевъ, побившихъ 
нев'Ьрныхъ 5 ) . Когда онъ сочинилъ свою известную п4снь солнцу, онъ 
собирался призвать къ себ* своего брата Пачифико, носившаго въ щ± 
прозвище „короля пЪвцовъ", чтобы онъ сложилъ это craxoTBopeHie по 
правиламъ искусства. Загёмъ онъ хогЬлъ дать ему нФсколькихъ братьевъ, 
съ которыми онъ долженъ былъ ходить изъ города въ городъ проповй-
дывать и затЬмъ поел* проповеди воспевать на улицахъ и площадяхъ 
передъ собравшимся народомъ ВДснь солнцу. „Мы Божьи комед5анты"1 

должны были они говорить, „и просимъ о наград* за проповедь и nime, 
а именно, чтобы вы твердо пребывали въ истинномъ покаднш. Ибо слуги 
Господа суть не что иное какъ joculatores dei, исправляющее сердца людей 

г) Anton Wood, Historia et Antiquitates universitatis Oxoniensis. 
Oxonii 1674. I, 69. 

2) Уставъ отъ 1221. Глава 7. 
3) Tres socii. Acta S, S. II, 732. Euntes in Marchiam Anconitanam... 

vir sanctus alta et clara voce laudes Domini gallice cantans, benedicebat 
et glorificabat Altissimi bonitatem. Также и у Бонавентуры, Acta S. S. II. 
1. 746, Францискъ бродить по лъсамъ: laudes Domino lingua Francorum, 
decantans cum jubilo. 

4) Thorn, von Celano, Vita U, 67. Ed. Amoni, p. 188. 
5) Ubertino von Casale, Archiv fiir Lit. u. K. G. Ill, 75: Facietis sicut 

faciunt istriones, qui cantant ictus Rolandi et pugnatorum. Speculum 9 b. 
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и возбуждающее души къ истинному весельюи *). Настоящими бродягами 
о Господ* проявляютъ себя онъ и брать Массеусъ на большой дорог*; 
дорога делится на три пути: во Флоренц>ю, CieHy и Ареццо. Тогда 
Массеусъ говорить: „Отецъ, по какой дорог* пойдемъ мы?" Францискъ 
отвйчаеть: „По той, по какой захочетъ Господь Богъ". Тогда сказалъ 
брать Массеусъ: „А какъ намъ узнать волю Божш?" Францискъ ве-
литъ ему кружиться вокругъ себя, такъ что тотъ несколько разъ падаетъ 
отъ головокружеш'я; наконецъ Францискъ кричить: стой! Тогда онъ его 
спрашиваетъ: „Въ какую сторону повернуто твое лицо?" Массеусъ отв*-
чаетъ: „Въ сторону С1ены"—„Такъ это и есть дорога, по которой Вогъ жс-
лаетъ, чтобы мы шли" 2 ) . 

Такой радостный представитель апостольской жизни въ бедности являетъ 
совершенно новую эру'нищенствующаго движешя, начало которому было по
ложено серьезнымъ Арнольдомъ изъ Брешш и строгимъ Вальдо. Отброшекъ 
мрачный духъ оппозищи; проповедь покаяшя превратилась въ радостный 
гимнъ благости Творца и красогЬ творешя; новые бедные люди придер
живаются аскетизма, но не забывая словъ: „когда вы поститесь, не будьте 
унылы, какъ фарисеи". „Когда онъ молился", передаютъ объ упомянутомъ лю-
бимомъ его брагЬ МассеусЬ, „онъ испускалъ радостные крики, воркуя на 
now6ie голубя ууу съ веселымъ лицомъ и радостнымъ сердцемъ" 8 ) . Какъ 
возникло это новое направлеше, объ этомъ мы правда знаемъ не больше, 
ч4мъ о первыхъ шагахъ Вальдо. 

О Вальдо мы знаемъ очень мало вйрнаго, о Франциск* же до насъ 
дошло много нев*рнаго. Разсказами о немъ наполнены ц^лые фол1анты, 
но эти разсказы суть легенды, и если изъ этихъ легендъ выбросить все 
невозможное, чудесное, а оставить только возможное, то оставшееся не 
есть еще HCTopia, а только прозаическая часть легенды. Бабочка, у которой 
оборвали крылья, все же остается бабочкой, только она не можетъ летать. 
Поэтому невозможно составить бюграфдо Франциска въ принятомъ значе-
ши слова 4 ) . Прежде всего жизнь Франциска передана намъ поэтами, ко
торые поэтически переработали данный имъ матер1алъ, и первымъ изъ этихъ 

г) Speculum S. Francisci 124 a. 
2) Fioretti di S. Francesco, cap. 11. 
3) Fioretti 32: Quando egli orava, facea un giubilo in forma d'uno suono, 

a modo di Colombo ottuso, U. U. U. 
4) О достоверности источниковъ см. ниже примЪчаше: Легенда о 

Франциск*. 
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иоэтовъ былъ самъ Францискъ. Онъ не только оставилъ после себя стихи, 
но онъ всю свою жизнь чувствовалъ и передавалъ своимъ близкимъ какъ поэте. 
Съ самаго начала онъ фантастически связываетъ все собьтя своей жизнц съ 
м'фомъ своей веры, онъ переживаетъ чудеса и разсказываетъ о нихъ какъ о 
чемъ-то повседневномъ; онъ слышитъ голоса свыше, разговариваете съ живот
ными какъ себе подобными, солнце ему сестра, а вода—братъ, бедность— 
его мать, воспитывающая его въ уединенш, дочерей которой онь встречаете 
на большой дороге. Кресты даютъ ему советы, и распятый возбуждаетъ въ 
немъ представлеше- о райскомъ блаженств* и страдашяхъ на Голгоее. Не то, 
чтобы онъ хогЪлъ притворяться или обманывать. Его жизнь въ щ± фантазш 
имеете для него ту же истинность, какъ для насъ наша жизнь въ разум*. 
И онъ делится своими опытами со вс*мъ своимъ покол^шемъ, какъ мы де
лимся своими съ нашими современниками. То, что мы называешь снами, для 
средневековыхъ людей есть истинное познаше, то, что мы называемъ 
бодрствовашемъ, есть для нихъ обманъ чувствъ и д1авольское навождеше. 
Они иначе ч*мъ мы связываютъ все ощущешя, относятъ ихъ къ Mipy, 
который для насъ не существуете, и переживаютъ совс^мъ иныя вещи, 
ибо на все иначе смотрятъ. Такъ и Франциску его внешняя жизнь пред
ставлялась сномъ, а его сны были для него истинной жизнью. Но онъ въ 
то же время обладалъ даромъ придавать этому Mipy сновъ поэтичесше 
образы и многозначительно выражать и изображать его содержаше. Та-
кимъ образомъ сама его жизнь была сновид*шемъ въ стран* ноэзш. Только 
тате поэты, какъ вома изъ Челаяо и Вонавентура, могли верно передать 
эти сновид^шя поэта, но, между т*мъ какъ поэз1я героя и его п*вцовъ 
слилась воедино, действительность рано превратилась въ прекрасный миоъ. 

Къ этому присоединилась еще вторая причина. И церкви принадле
жите значительная часть въ образовали легенды. Она произвела Фран
циска въ святые раньше, ч*мъ это обыкновенно делалось, но въ продик-
тованномъ ею житш святого она определенно заявила, какого Франциска 
она канонизировала. Такимъ образомъ уже стар*йпия данныя его бшграфш 
представляютъ сомнительную достоверность. 

Но этимъ установлешемъ офищальной vita процессъ далеко не былъ еще 
законченъ. Смотря по переменной победе парий въ ордене и въ курш эти 
жизнеописашя вновь переработывались, а некоторый переработки совер
шенно исчезали. Следовательно не интересъ къ исторической правде дик-
товалъ это жизнеописаше, а поэз1я и церковная политика. Поэтому можно 
судить, какое историческое значеше можетъ иметь такое съ самаго начала 
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поэтическое изложеше фантастическихь собьтй жизни, которое, смотря 
по тому, какая пар™ въ орден* бралр верхъ, изменялось въ ту или дру
гую сторону 1). Вид*н]'я превратились вь поэтическое произведете, ко
торое изм1щЯЛ0СЬ сообразно тенденцш ордена и общей церковной политик*. 
Бели бы за этимь покрываломъ мы пожелали отыскать съ полной досто
верностью первоначальный происшеств1я, то это привело бы насъ только 
къ новымъ ошибкамъ. Впрочемъ мы и безь того должны зд*сь отказаться 
огь обсуждения бюграфическихъ частностей, ибо для насъ. вопросъ заклю
чается только въ томъ, какой видъ приняла у Франциска идея Арнольда 
Брепианскаго и Вальдо о сл*дованш по стопамъ 1исуса и апостоловъ, а 
для обсуждец|я этого вопроса намъ прежде всего служатъ завйщате святого, 
орденешй уставъ и сохранивниеся отрывки его поучешй и поэтическихъ произве-
ден!й, дающ|е п о меньшей Mipi положительныя указашя на ц*ли святого. 

Кром* эти1ъ лежащихь вн* всякаго сомн1ш1Я основныхъ идей новаго 
учреждешя, несомненно еще и то, что сь Францискомъ начинается не 
только новая форма бедной жизни, но и новый видъ MipoBosspiHifl, ко
торого нельзя найти до него. Въ францисканскихъ литературныхъ произве-
д е н ш ъ мы встр^чаемь такое настроеше, которое не наблюдалось до него 
въ литературе среднихъ вйковъ. Что Вогъ есть отецъ и безеловесной 
твари, что иы должны къ ней относиться съ братской любовью, что мы 
воздаемъ хвалу Богу, когда мы чувствуемъ ея вел вколете, миловидность, 
полезность, что е щ е ВЫСшую любовь мы должны оказывать слабымъ и 
больнымъ личностямъ нашего собственнаго рода—вотъ мораль всЬхъ его 
словъ и поступковъ. Сестра ласточка и брать огонь, сестра боль и брать 
голодъ, сестра нищая и брать разбойникъ, всЬхъ ихъ надо переносить съ 
одинаковыми снисхождешемъ, терп^шемь и любовью, ибо всЬ они—д'Ьти 
нашего Небеснаго Отца. Вотъ учете святого Франциска. На этотъ тоиъ 
настроены ц&Ь его ощущешя, а слышны ли были до Франциска гдф-либо 
въ Италш, стран* жестокаго обращешя съ животными, нетерп'Ъшя, мсти
тельности, подобный р4чи? Появлеше во францисканств-Ь такого новаго 
настроешя остается историческимъ фактомъ, если бы даже вся бюграф]я 
святого была одна легенда. 

1) Ср. ученое введете Георга Фойгта къ „Denkwurdigkeiten des 
Minoriten Jordan us von Giano", который первый перешагнулъ за данныя 
болландиста Суиска (Suyske) въ его Commentarius praevius. И еще Karl 
v. Hase, Gesamm. Werke 5, 21 и ел., а особенно ясное резюме Sabatier, 
Vie de S. Francois LT и ел. 
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Францискъ происходилъ изъ симпатичнаго народа Умбрш, среди зелен'Ью-
ЩИХЪ ДОЛИНЪ И МИЛОВИДНЫХЪ ХОЛМОВЪ КОТОрОЙ раСЦвФлИ, НЕСКОЛЬКО СТОЛОЙ 
спустя, и гармонпчесюя души Перуджино и Рафаеля. Идиллически фонъ карг 
тпнъ Рафаеля былъ также и фономъ его жизни, и мнопя слова святого 
носягь на себ* его н^жныя отражешя. Всей своей манерой Францискъ яв
ляется ястнннымъ сыномъ своего ландшафта, и его народъ призналъ себя 
въ немъ. Это было началомъ его популярности. Между склонами горнаго ко
нуса Перуджш и отрогомъ Monte Subasio, по которому такъ живописно ле
пятся дома горнаго городка Ассизъ, точно ласточкины гнезда по скал*, жи-
ветъ веселый и безпечный этрусшй народецъ, давний Перуджш и Рафаелю 
модели для ихъ юношей, ангеловъ и мадоннъ. Мы встр'Ьчаемъ зд^сь строй
ный юношешя фигуры Спозалицю, и на насъ смотреть болыше глаза Сикстин
ской мадонны съ круглаго серьезнаго личика многихъ крестьянскихъ дЬвушекъ. 
Тотъ же самый типъ представляютъ и старййпие портреты самого Франциска, а 
также и болышя картины на сводахъ ассизской верхней церкви, на ко-
торыхъ Джютто съ наивной наглядностью изобразилъ для народа жизнь 
этого святого, вома изъ Челано описываетъ его маленькимъ и хрупкимъ, 
со светлыми волосами и черными открытыми глазами 1 ) . Какъ сынъ Умбрм 
Францискъ унасл'Ьдовалъ обаятельную, чарующую привлекательность, харак
теризующую земляковъ Рафаеля. Старййппя легенды согласны въ томъ, что 
обращешю Франциска предшествовала веселая, бурная, даже безпутно про
веденная молодость. Сынъ купца Вернардоне является вожакомъ вс*хъсума-
сшедшихъ выходокъ, главаремъ ассизской молодежи, princeps juyentutis. Съ 
сильнымъ отвращешемъ ко всякому скучному правильному труду онъ соединяете 
положительную склонность ко всему необычному, возбуждающему удивлеше. 
Нашъ лучпнй источникъ, Ьрданусъ изъ Дж^ано, свидФтельствуетъ и о поздней
шей жизни святого, что онъ не желалъ оставаться позади кого бы то ни было: „cum 
esset gloriosus animo et nollet aliquid se precellere" 2 ) . Также и Оома изъ 
Челано говорить о стремленш юноши къ похваламъ и слав* 3 ) . Вначале эта 
черта проявлялась въ ребяческомъ стремленш привлечь на себя внимаше. И 

*) Celano I, 706. Caput mediocre ас rotundum, fades utrinque oblonga 
et protensa, frons parva et plana, mediocres oculi, nigri et simplices, fusci 
capilli. 

2) Denkwurdigkeiten des Minoriten Jordanus von Giano. Изд. Voigt. 
Cap. 10. 

3) Celano I, Acta S. S. II, 685. Quia gloriae cupidus erat, gloriae fas-
tigio eum allicit et exultat. 
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зд^сь, какъ это часто бываетъ, гешй выступилъ на сцену съ побрякушками 
и въ пестромъ костюм* шута. Онъ разсуждалъ о будущихъ подвигахъ, которые 
онъ совершить, онъ говорилъ на язык* трубадуровъ вместо того, чтобы 
говорить на своемъ родномъ язык*; какъ комед1антъ, благодаря одежде jocu-
latores, называемой mi parti, являлся раздал еннымъ вертикально на дв* раз
лично окрашенныя половины*), такъ еще большее удивлеше возбуждалъ 
Францискъ своимъ платьемъ, передъ котораго былъ сдЬланъ изъ наилучшей, 
а задъ изъ наигрубйшей матерш, чтобы спереди походить на дворянина, 
а сзади на нищаго. Но во вс/Ьхъ своихъ дурачествахъ онъ не вричинялъ 
никому вреда и былъ безгранично веселъ. 

Его юность совпадаетъ съ воинственной эпохой, наступившей поел* внезап
ной смерти Генриха VI (1197) . И онъ былъ увлеченъ ея потокомъ. При столк-
новешяхъ между Перудж1ей и Ассизами онъ попался въ птгёнъ перуджинцамъ 
и могъ ежедневно смотреть съ валовъ Перуджш на игру вечернихъ сол-
нечныхъ лучей на горахъ Ассязъ. Но въ то время, какъ друпе горевали и 
падали духомъ, онъ оставался въ хорбшемъ располоясенш духа и ув^рялъ 
своихъ товарищей, что сделается еще великимъ челов'Ькомъ 2 ) . Вернувшись 
въ 1203 г. въ Ассизы, онъ еще больше, ч1шъ раньше, увлекался нарядами 
и пиршествами. ТЪмъ ие мен*е психологически представляется вполне в4-
роятнымъ сообщеше Челано, что у молодого расточителя при вид* б*д-
ныхъ всегда сжималось сердце отъ мысли, что онъ расточаетъ деньги, ко
торыми могъ бы помочь другимъ. Тогда онъ высыпалъ всЬ свои деньги въ 
шляпу перваго попавшагося нищаго. Расточитель съ такимъ мягкимъ серд-
цемъ, какъ у Франциска, не могъ иначе поступать. Недаромъ же его 6io-
графъ съ гордостью разсказываетъ про него, что до самой смерти онъ не 
оттолкнулъ ни одного нищаго, просившаго его per Гатог di Dio, а это что-
нибудь значить въ Италш3). Однажды только отослалъ онъ прочь одного 
бйднаго, просившаго у него Христа ради, но тотчасъ же онъ лодумалъ про 
себя: если бы этотъ бедный попросилъ у тебя именемъ того иди другого 
знатнаго господина, ты наверное помогъ бы ему, и онъ бйжитъ за ншцимъ, 
чтобы исправить свою ошибку 4 ) . Такимъ образомъ и изъ-подъ шутовскаго 
наряда дурака уже теперь выступаетъ будутщй святой. ЗагЬмъ сначала болезнь 

!) \V. Hertz въ ук. м. XXVI. 
2) Tres socii, Acta S S. II, 725. О томъ же Celano vita И, ст. 10. 
3) Celano II, 278. 
*) Tres socii, Acta S. S. II, 725. 
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вызываетъ въ немъ более серьезное, вдумчивое настроеше 2 ) . Выздоровевши, 
онъ пожелалъ принять участ1е въ войн* за „дитя Апулш", но, вооружив
шись съ большимъ шумомъ и съ хвастливой роскошью, онъ отправился въ 
Сполето только для того, чтобы вернуться оттуда на следующей же день, и 
сделался на родин* действительно предметомъ насьгЬшекъ для своихъ товари
щей2). После этихъ печальныхъ опытовъ надъ самимъ собой, преследуемый 
упреками родителей, мучимый постоянно возвращавшейся лихорадкой, онъ на
чинаете ненавидеть свою прежнюю жизнь. Онъ повернулъ спину къ ста
рой жизни, не видя передъ собой какой-нибудь новой. Онъ не желаетъ 
взяться за предлагаемой отцомъ торговое дело, а другого онъ не находить. 
Съ виду это пропащШ человекъ, скрываюлцйся отъ упрековъ домашнихъ 
въ тайномъ убежище, где размышляетъ о состоянш своей души. 

Глубоко гнездящаяся въ немъ симпа™ къ страдашямъ бедныхъ даетъ 
ему новое направлеше 3 ) . Ойъ,самъ говоритъ въ своемъ завещанш 4 ) , что 
Вогъ указалъ ему возможность начать покаяше, направивъ его къ прока-
женнымъ для оказашя имъ милосерд1я. Пока онъ быль погрязшимъ въ гре-
хахъ, ему казалось ужаснымъ даже взглянуть на прокаженнаго. Теперь же, 
когда его охватило сокрушеше о своихъ собственныхъ грехахъ, и онъ разо
шелся со всей своей семьей и оказался одинокимъ, онъ находитъ удовле-
творен1е въ томъ, что посвящаеть себя уходу за людьми, еще более не
счастными, чемъ онъ. Это онъ называетъ началомъ своего покаяшя. Оно 
заключалось въ побратанш съ прокаженными, которымъ онъ решился по
могать, видя ихъ покинутыми всеми. Въ своей первой легенде Челано 
разсказываетъ, что обращеше Франциска и переговоры съ епископомъ пред
шествовали его деятельности въ лепрозорш (Acta S. S. Ill, 668) ; во вто
рой онъ разсказываетъ эти два собьшя въ обратномъ порядке, въ кото-
ромъ ихъ описываютъ и Трое товарищей 5 ) . После всехъ излишествъ, легко-
мышя и роскоши, выказанныхъ пмъ, раскаивающгёся юноша шцетъ по-
каяшя въ томъ, что посвящаетъ себя прокаженнымъ, которыхъ все избе-

1) Celano I, acta S. S. 685. Tree socii 726. 
2) Tres socii 725. Celano II, S. 12. 14. 
3) Tres socii 726. Celano И, ст. 16: Pauperum amator existit praecipuus. 
4) Beati patris Francisci opera omnia ed. Von der Burg. Coloniae. 184#, 

ст. 45. Текстъ по Ваддингу. У болландистовъ Acta Sanctorum Oct. II, 663. 
5) Tres socii 726 ср. съ Vita И, ст. 18 ел. Завъ-щате, которое Челано 

цитируетъ какъ источникъ своего разсказа, ръшаетъ это противоречие 
въ пользу tres socii и vita. 
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гаютъ х ) . Отъ богатства, которымъ онъ злоупотреблялъ, отъ насм*шекъ 
товарищей, наслаждешя которыхъ возбуждаютъ въ немъ отвращёте, какъ 
запахъ кубка утромъ nocjrfs ночного кутежа, онъ ищетъ убежища у самыхъ 
несчастныхъ, въ благодарности которыхъ онъ ув^ренъ. „Такъ-то Господь", 
говорится въ завЗщанш, „указалъ мн*, брату Франциску, начало покаяшя; 
когда я еще жилъ въ грйхахъ, мн* казалось вообще тяжелымъ смотреть 
на прокаженныхъ; но самъ Господь ввелъ меня въ ихъ среду, и я провелъ 
у нихъ некоторое время. А когда я отъ нихъ ушелъ, тогда то, что мн* 
казалось тяжелымъ, превратилось въ пр1ятное испыташе для душиигЬла". 
ВсЬмъ известно, какъ легенды украшаютъ эту деятельность. Рыцарь Хри-
стовъ сходить съ лошади и, чтобы победить самого себя, даетъ прокажен
ному вмйсгЬ съ милостыней поцелуй мира. По второй легенд* прокаженный 
тотчасъ же исчезъ, какъ только Францискъ отвернулся, ибо, какъ свид-Ь-
тельствуетъ Вонавентура, это былъ Христосъ, которой его такимъ обра-
зомъ призвалъ 2) . Три товарища разсказываютъ, какъ онъ устроилъ боль-
нымъ въ лепрозорш праздникъ, обдаривъ ихъ и поцйловавъ каждому руку, 
а по Оом* изъ Челано онъ прожилъ съ ними довольно продолжительное 
время и обмывалъ ихъ ужасныя раны. По Фшретти одинъ ропщупцй 1овъ 
выздоров'Ьлъ, какъ только губка святого коснулась его ранъ. Достоверно то, 
что съ того времени уходъ за прокаженными остался главной заботой его 
первыхъ учениковъ.ВъШпейер* минориты празднуютъ одинъ изъ стар'Ьйшихъ 
своихъ капитуловъ extra muros apud leprosos 3 ) , и часто въ Гермаши ихъ 
помйщаютъ на ночь въ пристройкахъ лепрозорш. О брат* Бентивольо раз
сказываютъ, что, когда онъ получилъ приказаше немедленно отправиться 
изъ Траве Вонанти въ Монте Сансиво, онъ захватилъ съ собой одного про-
каженнаго, котораго не хотЬлъ оставить на произволъ судьбы, и, не взи
рая на опасность заразиться, пронесъ его пятнадцать миль 4 ) . Подобное же 
проявлеше героической доброты сердечной было первымъ актомъ, которымъ 
Францискъ заявилъ св^ту о начал* своей новой жизни. Съ тЬхъ поръ какъ 
онъ увид^лъ благодарный взоръ этихъ несчастныхъ существъ, никакая иная 
радость не казалась уже ему истинной радостью кром* той, которую онъ 
доставлялъ людямъ бол*е несчастнымъ, ч*мъ онъ. 

*) Vita II, ст. 18 ел. Ed. Amoni, Roma, tipografia della pace. 1880. 
2) Vita И, ст. 20. 
3) Jordanus von Giano 33. Voigt ст. 112. 
4) Fioretti, 42. 
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Между этимъ пертдомъ, посвященнымъ уходу за прокаженными, н гЬмъ 
временемъ, когда онъ выступилъ офищально какъ проповйдникъ евангапя, 
лежитъ, по словамъ жстпя, переходное время, посвященное переговорамъ съ ро-
дительскимъ домомъ и первымъ неув'Ьреннымъ попыткамъ начать новую ду
ховную жизнь. Въ своемъ завЬщанш онъ просто говорить: „Поел* этого я оста
вался только короткое время въ прежнихъ усдов!яхъ и вскоре повернулъ свит у 
спину". Но легенда заставляетъ этотъ разрывъ произойти бол4е непосред
ственно. Она приписываете Франциску подобный же актъ отречешя, какъ п 
лшнцу Вальдо. И онъ разбрасьгоаетъ деньги на всЬ четыре стороны; но, такъ 
какъ это были деньги его отца, то разрывъ съ этимъ посл'Ьднимъ былъ окон-
чателенъ *). Отецъ пожаловался на него епископу; на картин* Джютто раз
гневанный купецъ стоитъ передъ неудачнымъ сыномъ съ свирйпымъ лицомъ 
и сжатыми кулаками. Францискъ возвращаетъ отцу его деньги, но разры-
ваетъ съ гЬхъ поръ всякую связь съ нимъ и заявляетъ, что съ этихъ поръ 
онъ будетъ только говорить: „Отче нашъ небесный" и никогда уже: „Отецъ 
Петръ Вернардоне" 2). Даже одежду, взятую имъ изъ родительскаго дома, 
онъ возвращаетъ отцу на глазахъ у епископа, чтобы, какъ сказано Валь" 
теромъ Мапомъ о Вальдо, „нагимъ следовать за нагимъ Христомъ" 3 ) . 
Когда и поел* того Вернардоне продолжаетъ проклинать его при всякой 
встреч*, онъ проситъ одного стараго кальку нищаго стать ему отцомъ, 
такъ какъ онъ потерялъ родного, и проситъ у него благословешя каждый 
разъ, какъ тотъ его проклинаетъ 4 ) . Когда бома изъ Челано писалъ, 
вскор* поел* смерти своего героя, его первую бюграфш, истор1я первыхъ 
шаговъ Франциска была известна его многочисленнымъ товарищамъ юности, 
поэтому сообщаемые имъ вн1ипше факты нельзя считать плодами его вооб-
ражешя. Они передаютъ молву провинщальнаго итальянскаго городка. Въ 
автобюграфш завйщашя, напротивъ, юность Франциска не представляется 
•и вполовину такой взбалмошной, когда онъ серьезно и съ достоинствомъ 
разсказываетъ, что выходъ изъ греховной жизни его юности былъ ему ука-
занъ видомъ страдашй прокаженныхъ, и что Вогъ указалъ ему этотъ выходъ. 

!)' Celano I, acta S. S. II, 686, 687. 
2) Tres socii 729. Vita II, 24. Что Францискъ отклонилъ CBISTCKLU судъ 

и призналъ судъ епископа, есть конечно только тенденщозцая выдумка 
монашескаго разсказа. 

3) То же выражеше употребляетъ и Бонавентура 746: lit nudus nudum 
sequeretur Cruciflxum 746. 

4) Tres socii 730. Celano II, ст. 24. 
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Сполетанецъ Ьрданусъ изъ Дж1ано считаегь, что обращеше Франциска 
произошло въ 1 2 0 7 г. 1 ) . Выступилъ же онъ какъ пропов'Ьдникъ покаяшя 
въ 1 2 0 9 г. Следовательно именно въ то время, когда ИняокентШ III ста
рался прюбр*сти для церкви вальденцевъ, каюлцеся изъ Ассизъ выступили 
съ совершенно подобной же проповедью. Промежутокъ между этими двумя 
сроками легенда заполняете для Франциска его заботой о покинутыхъ церк-
вахъ и часовняхъ, для которыхъ онъ вьшрашиваетъ масло для лампадъ и 
камней для ихъ починки 2 ) . И въ завещаши объ этомъ першд* говорится: 
„Господь внушилъ мне такую веру въ своихъ церквахъ, что я наивно мо
лился ему, говоря: Мы молимся тебе, пресвятый Господи 1исусе Христе, здесь 
и во всехъ церквахъ, находящихся во всемъ Mipe, и благословляемъ тебя, 
спасшаго весь М1ръ своимъ святымъ крестомъ". Значить и у него осталось 
воспоминаше о томъ, какъ онъ подолгу простаивалъ въ то время на коленяхъ 
въ церквахъ и нашелъ тамъ твердую верувъ своего Господа 1исуса Христа, 
и въ церкви же онъ нашелъ лозунгъ для своей новой жизни. Одинокое 
размышлеше въ скрытой пещере, пилигримство въ Римъ, сборы въ пользу 
заброшенныхъ святынь, сношешя съ нищими и прокаженными составляюсь 
въ разсказе его ученика подготовптельныя ступени къ выступлендо Фран
циска въ качестве проповедника покаяшя. Свободное время онъ напод-
няетъ собственноручной постройкой церквей. „Кто дастъ мне камень, тотъ 
получитъ награду, кто дастъ мне два камня, получить двойную награду", 
выкрикиваетъ онъ на улицахъ Ассизъ 3 ) . Две церкви его родного города 
нередаютъ о Франциске местное предаше, собранное, сохраненное и при
крашенное ихъ причтомъ. Одна церковь Санто-Дам1ано находится передъ 
восточными воротами города, другая внизу въ равнине, С. Mapifl дельи Ан-
джели. По лредашю первой св. Францискъ после своего обращешя посвя-
тилъ свои заботы развалившемуся дому Божш. Собственными руками онъ 
возстановилъ близкую къ разрушенш церковь. Не подозревая того, онъ 
этимъ приготовилъ место, въ которомъ позднее нашла убежище его по
друга Клара Шифи (Scifi)4), которая, по поэтическому выраженш Вонавен-
туры, расцвела здесь подобно лилш или взошла для него подобно утренней 

х) Jordanus von Giano 1 и 2. У Voigt'a ст. 96 ел. 
2) Thomas von Celano ], Act. S. S. II, 689. Tres socii 729. Celano.II, 

S. 20, 22,26. 
3) Tres socii. Act. S. S. II, 729. 
4) Acta S. S. II, 689. Vita II, ст. 26 и ел. 
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звйзд*. Еще ближе его сердцу была маленькая часовня С. Mapifl дельи Ан-
джели, которая лежала между оливковымъ лъсомъ, расположсннымъ на 
склон* горы, и плодоносной долиной и представляла удобную точку от-
правлешя для его странствй. Скрытая кустами розъ, она издавна носила 
назваше Порщункула, какъ бы въ предвидЬнш гЬхъ, кто изъ всЬхъ благъ 
жизни взялъ себ* только самую малую часть г ) . Она находилась на земл* 
бенедиктинскаго аббатства, расноложеннаго на соседней гор* Субазю. 
Францискъ реставрировав ее и выстроилъ себ*Ь рядомъ скромную келью. 

Такимъ образомъ онъ сделался отшельникомъ и надЬлъ обычную одежду 
отшельниковъ—шерстяную рясу. Его сограждане сочли -его за сума-
сшедшаго, однако некоторые изъ нихъ помогали ему; онъ казался доб-
рымъ и безвреднымъ всЬмъ, даже дЬтямъ, бросавшимъ въ него ка
меньями 2 ) . Онъ заводить дружбу съ деревьями и животными и умнеть 
разсказать объ ихъ остроумн'Ьйтихъ чертахъ. Вскоре находятся родствен-
ныя ему души, даже и знатные люди, умйюнце уважать его внутреннюю 
жизнь. Благодаря публичности жизни подъ южнымъ небомъ его личная 
набожность само собой перешла въ общественную деятельность. Такая 
внутренняя жизнь, какъ его, естественно стремилась вылиться въ р*чахъ. 
Когда онъ ходилъ изъ дома въ домъ, выпрашивая масла для лампадъ сво-
ихъ церквей, или прося камней или помощи въ постройке, или хлопоча 
о несчастныхъ въ лепрозор1яхъ, его просьбы превращались въ проповеди, 
и сохранившиеся отрывки его р4чей, а тавъ же показашя современником,, 
свид^тельствуютъ о томъ, какъ просто и трогательно онъ ум^лъ говорить. 
Его полное любви сердце не удовлетворяется обыкновеннымъ поклономъ, 
пожелашемъ встречному добраго дня. Онъ здоровается со всЬми словами: 
„Да подастъ теб* Господь миръ!" Такъ росла толпа его приверженцевъ; 
самые ревностные изъ нихъ приходили къ нему въ долину въ его ча
совню Порщункула. ВскорФ возобновленная церковка стала мФстомъ сбо
рища духовной семьи, которую Францискъ угЬшалъ своимъ любвеобильнымъ 
обхождешемъ 3 ) . 

г) Bonaventura pag. 747: Hunc locum vir sanctus amavit prae ceteris 
mundi locis no Celano II, 34. 

2) Tree socii 729. Fioretti 2. 
3) Челано I ст. 706 характеризуете любимаго учителя следующими 

словами: Dulcis in moribus, natura placidus, affabilis in sermone, commo-
dissimus in exhortatione, fidelissimus in commisso, providus in consilio, 
in negotio efficax, gratiosus in omnibus, facundissimus homo, facie hilaris, 
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Такимъ образомъ первые шаги Франциска сходны съ первыми шагами 
Вальдо, но въ то же время и отличны отъ яихъ. Вальдо хогЬлъ запол
нить пробЬлъ въ церковной жизни, проповедуя евангел1е всякой твари. 
Францискъ не былъ реформатором!». Онъ удовлетворялъ своему стремленш 
любить, отдавая себя б'Ьдн'Ьйшимъ и несчастетбйшимъ и изливая сокро
вища своей души передъ друзьями и соседями въ наивномъ стремдешп 
высказаться. Умышленная пропаганда съ ц^лью образовашя ордена была 
далека отъ него. Онъ никогда не взв'Ьшивалъ, что можетъ способствовать 
его дФлу, подвинуть его впередъ, но, желая кого-нибудь обратить, онъ 
начиналъ съ того, что любилъ его, и былъ убйжденъ, что это наилучпий 
способъ. Поэтому главнымъ ядромъ стар4йшаго братства мы должны счи
тать личный кружокъ друзей, сгруппировавнийся вокругъ чарующей лич
ности оригинальнаго святого, людей, внимавшихъ его ноэтическимъ импро-
визац!ямъ, чувствовавшихъ себя растроганными его возбуждающими ре
чами, его полными значешя снами и видйшями *), невинно радовавшихся 
на его смгЬшныя манеры, пока онъ не опутывалъ ихъ сетями своей любви 
такъ, что они не могли ужъ больше жить безъ него. Кардиналъ Гуго, 
впослйдствш ГригорШ IX, совс*мъ не отличавлийся мягкосердечностью, 
говорилъ Челано о чарующемъ обращенш Франциска: „Въ какомъ бы ни 
былъ я уныломъ и дурномъ расположенш духа, его видъ и разговоръ съ 
нимъ разгоняли весь туманъ, и небо вновь прояснялось". 

Разъ намъ известна эта особенность основателя новаго общества, намъ 
становится понятнымъ дальн^йпий ходъ событий. Первый оказалъ ему под
держку одпнъ молодой челов'Ькъ изъ Ассизъ, котораго tres socii и Фш-
ретти яазываютъ Вернардомъ де Квинтавалле 2 ) . И друие присоедини
лись, находя поучительными вдохновеяныя р*чи этого удивительнаго ори
гинала. Вторымъ называютъ 1оанна Ассизскаго, третьимъ Сильвестра, свя
щенника церкви св. Дам1ана, который былъ обязанъ Франциску рестав-
ращей своей церкви. Сначала онъ былъ корыстолюбивымъ попомъ, и, когда 
онъ узналъ, что богатый Вернардо распродаетъ свои им^шя и раздаетъ 

vultu benignus, immunis ignaviae, insolentiae expers: statura mediocris, 
parvitati vicinior. 

!) О род* его аллегорических* сновид-ЬнШ ср. Tres socii 737, 738, 739. 
2) Салимбене встрЪтилъ его въ 1240 г. въ Сйенскомъ монастыре, 

следовательно въ 1208 онъ былъ среднихъ л-Ьтъ. Celano I, acta S. S. IIt 
691. Salimbene; Monum. histor. Parmens. Parma ex oft. P. Fiaocadori 
1857, p. 11. 
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деньги беднымъ, онъ тоже предъявилъ обязательства, оставппяся будто 
бы со времени реставрацш церкви Францискомъ. Францискъ опускаегь 
руку въ полный карманъ Бернардо и даетъ безстыдному попу полную 
горсть динарШ, загЬмъ еще горсть и наконецъ спрашиваетъ: довольно ли 
съ него? Священникъ уходить, смеясь, но черезъ несколько дней онъ го
ворить самому себ*: „Не презренный ли ты челов'Ькъ, что будучи ста-
рикомъ стремишься къ земнымъ благамъ и желаешь того, что этотъ юноша 
презираетъ?" И онъ вступилъ въ братство, которому загЬмъ славно слу-
жилъ х ) . Еще ближе къ Франциску стоялъ Эгид1й изъ Ассизъ, который 
велъ бродячую жизнь въ дух* своего учителя, жилъ трудами своихъ рукъ 
и ревностно и разумно заботился о своей дупгЬ. Въ первыя свои стран-
CTBifl брат!я не решались еще проповйдывать. Францискъ нап^валъ имъ 
французшя п*сенки, въ городахъ же и замкахъ давалъ xopomie советы 
любить и бояться Бога. Братъ же ЭгидШ ув'Ьщевалъ слушателей следовать 
совйтамъ Франциска, ибо онъ прекрасный сов4тчикъ. Такъ какъ эта жизнь 
оказалась имъ по вкусу, то скоро нашлись новые товарищи, среди нихъ 
Моритусъ, бывпий еще крестоносцемъ на служб* у прокаженныхъ, исцеленный 
Францискомъ отъ тяжелой болезни кусочкомъ хл*ба, который святой об-
макнулъ въ масло лампады у образа Богородицы, а больной съ вирой 
проглотилъ и выздоров^лъ 2), затЬмъ 1оаннъ Капеллатусъ, прозванный 
такъ за то, что носилъ шляпу вместо капюшона, горячш другъ прокажен
ныхъ, но который повысился, когда самъ заразился этой ужасной болезнью. 
Когда онъ присоединился, Францискъ былъ уже душою новаго релпгюз-
наго братства, которое, по его примеру, отказалось отъ пошлаго добыва-
нш денегъ, стало жить для покаяшя и, проповедуя покалше, примиреше, 
миръ, бродило изъ замка въ замокъ, изъ города въ городъ. Они назы-
ваютъ себя Joculatores domini, такъ какъ увеселяютъ толпу, чтобы ее по
учать. Но согласно своей бол*е глубокой ц*ли они суть ассизше viri 
poenitentiales, ибо они приняли такой образъ жизни, чтобы каяться въ 
своихъ гр*хахъ. Однако неясные планы Франциска приняли более твердый 
образъ только тогда, когда ему открылось учете вальденцевъ объ апо
стольской страннической жизни безъ отечества, безъ имущества, безъ семьи. 

*) Tres socii 732. Celano II, 164. Fioretti 2. 
2) Bonaventura 752. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ЖИЗНЬ ВЪ НЙЩЕТи. 

An die Thuren will ich schleichen. 
Still und sittig will ich stehn, 
Fromme Hand wird Nahrungreichen, 
Und ich werde weiter gehn. 

Goethe. 

О своей первой мысли организовать обстоятельнее собравпийся вокругь 
него кружокъ для покаяшя сообща Францискъ говорить въ своемъ завещанш 
следующее: „Поел* того какъ Вогь поручилъ мне заботу о братьяхъ, ни
кто не указывалъ мне, что я долженъ делать, но самъ Всемогущи открылъ 
мне, что я долженъ жить по ученш его святого евангел]'я". На третьемъ 
году своего обращешя, 1209 г., разсказыва^тъ 1орданусъ г)9 Фран
цискъ, познакомившись со словами Спасителя своимъ ученикамъ, когда 
Онъ посылалъ ихъ проповедывать, бросилъ палку, суму и башмаки и при-
нялъ одйяше, которое и теперь носятъ братья въ подражаше евангель
ской нищете, и сделался ревностнымъ пропов4дникомъ евангел!я. Подроб
нее это npoHcmecTBie разсказано у Челано: въ перюдъ своего воскресе-
Н1Я, когда Францискъ уже довольно продолжительное время въ одежд* от
шельника и съ палкой въ рукахъ бродилъ по стран*, онъ услышалъ въ 
Порщункульской часовн* евангел!'е отъ Матвея 10, 7 — Л : „Ходя же про
поведуйте, что приблизилось Царство Небесное; больныхъ исцеляйте, прока-
жейныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бесовъ изгоняйте; даромъ по
лучили, даромъ давайте. Не берите съ собой ни золота, ни серебра, ни 
меди въ поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни 
посоха. Ибо трудялцйся достоинъ пропиташя. Въ какой бы городъ или се-
леше ни вошли вы, наведывайтесь, кто въ немъ достоинъ, и тамъ оста
вайтесь, пока не выйдете". Таковъ былъ текстъ изъ евангел1я, который слу
живши священникъ объяснилъ Франциску по его просьбе подробнее, такъ 

*) Jordanus von Giano, ed. Voigt, 96 (516). 
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какъ онъ былъ прочтенъ по-латыни. Когда Францискъ понялъ эти слова, онъ 
воскликнулъ: „Вотъ то, чего я желаю, вотъ то, чего я ищу, вотъ то д'Ьло, къ 
которому я стремлюсь всЬмъ сердцемъ". Тотчасъ же онъ снимаетъ сълногь 
обувь, отбрасываетъ палку и, довольствуясь одною одеждою, повязываетъ 
вокругь пояса веревку. И онъ решился всю услышанную имъ въ этомъ 
т н г е л ш заповедь апостоламъ выполнить буквально 1 ) . Новая жизнь, ко
торую онъ искалъ, найдена. Подобную же роль играютъ евангельсше со
веты и въ обращенш перваго его ученика, Вернардо де Квинтавалле. Чтобы 
дать ему руководящую нить, Францискъ просить по окончанш мессы у свя
щенника церкви св. Николая евангел1е, и первое ьгЬсто, на которое падаегь 
его взглядъ, когда онъ открылъ его, было: „Если хочешь быть совершен-
нымъ, пойди, продай им^ше твое и раздай нищимъ, и будешь имъть со
кровище на небесахъ" 2 ) ; поел* чего богатый Вернардо раздаетъ, подобно 
В&вдо, свое имущество б^днымь. Вс* свидетели, въ томъ числ* п 1орда-
нусъ, согласны следовательно въ томъ, что Францискъ, такъ же какъ Вадьдо 
п подъ впечатлйшемъ того же евангельскаго текста, избралъ себъ1 за пра
вило заповедь евангельскаго совершенства. Но, если принять въ расчетъ рас
пространенность этой идеи во всей Италш, представляется мало в*роятнымъ, 
чтобы Францискъ совершенно независимо отъ своихъ предшественниковъ, 
руководимый единственно случайностью библейскаго оракула, попалъ на 
путь, по которому до него шли ломбардцы, катары и вальденцы. Онъ самъ 
можетъ быть и не сознавалъ своей зависимости отъ предшественниковъ, 
даже изъ его завъчцашя, напротивъ, ясно видно, что онъ считалъ непосред-
ственнымъ внушешемъ то, что въ сущности было распространенной идеей 
той эпохи и не было придумано имъ, а навеяно ему нзвнъ\ Ту же жизнь 
по евангельской заповеди началъ до Франциска вести Вальдо. Оба ссыла
лись на то же мйсто 2 Тим. 2 , 4 , доказывая, что воинъ Христа не связы-
ваетъ себя делами житейскими; а до нихъ арнольдистъ Вецель ссылался 
на это же мгёсто 3 ) . И катары д'Ьлаютъ обязательной для своихъ апостоль-

х) Celano I, acta S. S. И, 690. Tres socii, 730, переносятъ ту же сцену 
въ церковь Даьпана; Бонавентура рисуетъ ее болъе драматично, но въ 
главныхъ чертахъ согласенъ съ Челано. 

2) Tres socii 732. Celano, II, 28. Также Fioretti 2. Бонавентура даже 
говорить, что этотъ пароль, сообщенный Франциску черезъ откровение, 
былъ началомъ основашя ордена. Bonaventura 760. 

3) Ср. Wibaldi Epistolae 404. Mon. Corb. Jaffe 539 — 43. См. т. I, Ap-
нольдъ БренианскШ стр. 350 и ел. 
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ствующигь странниковъ заповедь 1исуса Христа, Мате. 10; а когда Доминикъ 
обсуждалъ въ Монпелье съ учениками Вернара изъ Клерво въ 1 2 0 4 г., т. е. за 
несколько л4тъ до того, какъ Франдискъ далъ свой первый уставъ, миссм къ 
еретикамъ южной Францш, тогда онъ сказалъ пышно и удобно путешество-
вавшимъ аббатамъ цистерщанцевъ, что онъ слыхалъ, какъ альбигойцы гово
рили: „Вотъ они ездятъ на вьючныхъ к о н я х ъ п возвйщаютъ о Томъ, кто 
всю свою жизнь ходилъ пЬшкомъ. Если вы хотите, чтобы вашъ трудъ былъ 
усиЬшенъ, то вы должны ходить такъ, какъ аовел'Ьлъ 1исусъ апостоламъ, 
посылая пхъ". Далее, какъ катары имели обыкновете говорить, что ихъ 
папа—Духъ Святой, такъ и Францискъ будто бы сказалъ, что глава его ор
дена—Святой Духъ, почивающШ одинаково на бедныхъ и простыхъ *). 

Въ объяснеше этихъ пунктовъ соприкосновешя указывали на торговыя 
сношешя стараго Вернардоне съ верхней Итал1ей и южной Франщей. Въ 
качеств* продавца суконъ отецъ святого им'Ьлъ сношешя съ гумил1атами и 
тессеранами, которые считались еретиками. Мать же Франциска, Пика, про
исходила, какъ предполагаютъ,изъ родины альбигойцевъ, изъ Прованса 2 ) . Но 
намъ незачемъ даже искать такъ далеко, ибо въ самихъ Ассизахъ партия пата-
реновъ доставляла тогда много хлопотъ курш. Когда въ 1203 г. известный при-
верженецъ катаровъ былъ избранъ ассизскимъ подестой, ИннокентйШпослалъ 
кардинала Леона изъ С.-Кроче, чтобы по крайней мир* устранить эту выс
шую непр1ятность 3 ) . Такимъ образомъ Ассизы были полны спорами объ 
ученш, требовавшемъ отъ духовенства апостольскаго образа жизни и от-
рицавшемъ силу таинствъ, совершаемыхъ недостойньшъ священникомъ. Въ 
виду этихъ обстоятельствъ гораздо вероятнее, что неудачный сынъ Вер
нардоне дошелъ до идеала жизни въ нищете подъ вдяшемъ носившихся 
кругомъ арнольдистскихъ идей, а не благодаря мгновенному просв4тлешю во 
время обедни. Для легенды такая зависимость отъ еретиковъ была неудобна; 
она основываетъ обращеше Франциска на откровенш свыше, такимъ только 
и могло быть начало жизни святого, какимъ она его описываетъ, и дей
ствительно одно несомненно, что ни одинъ челов^къ не былъ въ дупгЬ 
такъ далекъ отъ пессимизма катаровъ, какъ Францискъ. Т4мъ ближе зато 
его идеалъ подходить къ идеалу вальденцевъ. Замечательно то, что самъ 

1) Celano II, 274. 
2) СвЪдЪтя объ этомъ у Henry Thode, Franz von Assisi, ст. 14. 
3) Ср. буллу отъ 6 шня 1205. Potthast 2237. Письма Иннокентия у 

Migne VII, 83. 
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Челано д'Ьлаетъ некоторые намеки на то, что будто бы Францискъ им'Ьлъ 
тайнаго безыменнаго учителя. Какой-то человекъ, имя котораго не назы
вается, имелъ продолжительное время свидашя въ пещере вне города съ 
юношей, когда имъ овладело более серьезное настроеше. По обычаю 
вальденцевъ таинственный человекъ говорилъ ему о скрытомъ сокровище, 
о драгоценной жемчужин* х ) . Легенда даже даетъ ему особаго предтечу, 
котораго заставляетъ предшествовать своему мессш, какъ 1оаннъ Крести
тель предшествовалъ Мессш. Какъ Францискъ всякому встречному на ули-
цахъ Ассизъ говоритъ: „да пошлеть тебе Вогь миръ", такъ по разсказу 
tres socii уже до него по Ассизамъ часто проходилъ человекъ, кричавши! 
людямъ тотъ же наставительный приветь: pax et bonurn 2 ) . Следовательно вос-
поминаше о сродномъ религюзномъ движении все же сохранилось въ кружкахъ, 
изъ которыхъ вышли первыя vitae святого. Впрочемъ нетъ нужды предпо
лагать существоваше еретическихъ наставлешй опред*ленныхъ отдельныхъ 
личностей, когда вся атмосфера была полна зародышами .этого рода. Рас-
пространеше въ Рим*, Ломбардш, Лшне, Прованс* этихъ идей объ апо
стольской жизни, нашедшихъ въ Умбрш новую точку приложешя, указы
ваем на то, что он* были иродуктомъ данной эпохи и могли проявиться 
всюду при данныхъ релипозныхъ, зкономическихъ и общественныхъ усло-
в1яхъ безъ того, чтобы каждый отдельный провозвестникъ ихъ сознавалъ 
свою зависимость отъ предшественниковъ. 

Мы могли бы точнее оценить первыя концепцш порщункульской об
щины, если бы первоначальный уставъ Франциска, который часто упоми
нается, существовать еще въ оригинале. Но этотъ первый уставъ отъ 
1209 г., составленный Францискомъ simplicibus verbis3), былъ выгЬсненъ 
позднейшимъ более подробнымъ отъ 1 2 2 1 года. Такъ какъ дошедппй до 
насъ уставъ 1221 г. благодаря отчасти повторешямъ, отчасти противо-
реч1ямъ ироизводитъ впечатаете переработки старейшаго образца, то 
была сделана попытка возстановить этотъ образецъ; но, если бы даже и 
можно было его возстановить, мы все же не знали бы, представдяетъ ли 

*) Ср. ръчи о сокровищ* у анонима изъ Пассау ст. 7. и Давида изъ 
Аугсбурга 35 съ Acta SI S. II, 625. По tres socii направлялъ и настав-
лялъ напротивъ друга въ пещеръ Францискъ, что казалось болЪе достой-
нымъ святого. Ibidem 726. Vita И, ст. 22 касается этого только въ неяс-
ныхъ выражешяхъ. 

2) Tres socii. 726. 
а) Jordanus, см. въ ук. м. ст. 102. 
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онъ уставъ 1209 г., такъ какъ врядъ ли Францискъ отъ 1209 до 1221 г. 
оставался при иервоначальномъ примитивномъ устав*; напротивъ,tres socii 
ясно свидетельствуют^: plures regulas fecit x ) . По Челано первый уставъ 
состоялъ главнымъ образомъ изъ м*стъ священнаго писашя (sancti Evan-
gelii praecipue sermonibus utens). Но, если бы мы вздумали выбрать изъ 
устава 1221 г. слова евангел1я, разсчитывая такимъ образомъ получить 
схарФйшМ уставъ, то и тутъ бы мы обманулись, ибо Ьрданусъ говоритъ, 
что уставъ, написанный Францискомъ въ 1 2 2 1 г., былъ украшенъ Цеза-
р1'усомъ изъ Шпейера огромнымъ количествомъ текстовъ 3 ) . Изъ этого сле
дуете, что поучительный мйста и молитвы, въ которыхъ ясно просв'Ьчиваетъ 
сердечный тонъ проповедей Франциска, представляюсь его часть учасия въ 
устав* 1221 г., обосноваше же устава ссылками на писаше принадлежитъ 
Цезар1усу, о первоначальномъ же устав* мы можемъ составить поняие 
разв* только по случайнымъ упоминашямъ о немъ. Этотъ уставъ, какъ 
описываютъ его, состоялъ изъ краткихъ простыхъ словъ, взятыхъ главнымъ 
образомъ изъ евангел1я, къ которымъ были сделаны н*которыя добавлешя 
соответственно требовашямъ практики 8 ) . Францискъ самъ говоритъ, что 
ему было открыто, что онъ долженъ жить secundum formam Eyangelii. По
этому м*ста священнаго писашя, открывш1яся ему и его ученику Бернарду 
черезъ посредство священника, легли въ основаше устава; такъ, Францискъ, но 
tres socii, восклицаетъ, прочтя эти слова: „haec vita est regula nostra". Въ этомъ 
разсказ* мы прежде всего встр*чаемъ слова изъ евангел!я отъ Матеея 
19, 2 1 , которыми лшншй богословъ отв'Ьтилъ на вопросъ Вальдо, и кото-
рыя дали толчокъ основателю лшнскихъ б*дныхъ людей: „Если хочешь 
быть совершенным^ пойди, продай иагЬше твое и раздай нищимъ и бу
дешь им*ть сокровище на небесахъ, и приходи, и следуй за Мною". А 
также отъ Луки 9, 2 3 : „Если кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крестъ свой, и следуй за мной". А правила жизни для обращен-

г) Tres socii, cap. 35. Ср. объ этомъ Sabatier въ ук. м. Прим'Ьчаше 141. 
2) Jordanus въ ук. м. ст. 102. 
3) Самт» Францискъ говоритъ о своемъ устав* въ зав^Ьшаши: paucis 

verbis et simplicibus feci scribi. Jordanus ст. 102 разсказываетъ, что онъ 
былъ составленъ самимъ Францискомъ simplicibus verbis. 0ома изъ Че
лано и tres socii свидетельствуюсь о составленш по библейскимъ тек-
стамъ (sancti Evangeiii praecipue sermonibus utens), къ чему Челано еще 
прибавляетъ: Раиса tamen inseniit alia, quae omnia ad conversationis 
sanctae и sum necessaria innuebant". 
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ныть заключались въ р*чи 1исуса Христа своимъ ученикамъ, Мате. 10, 7 — 1 1 
познакомившись съ которыми Францискъ, согласно легенде, воскликнули 
„Вотъ чего я хочу, вотъ чего я ищу, вотъ д*ло, къ которому я стрем
люсь вс*мъ сердцемъ". По Челано къ этимъ евангельскимъ словамъ Фран
цискъ прибавилъ еще немногое, касающееся святого образа жизни. Во-пер-
выхъ предписашя о пост*, ибо о томъ, что въ устав* до 1221 г. были 
предписатя касательно постовъ, мы знаемъ отъ Ьрдануса 1 ) , который сооб-
щаетъ, что, когда Францискъ отправился на востокъ, его заместители изме
нили уставъ, сдЬлавъ его бол*е строгимъ въ этомъ отношенш, такъ какъ 
предиисашя Франциска не казались имъ достаточно строгими. Еще мы 
узнаемъ, что въ стар*йшемъ устав* брат1Я уже назывались малыми въ 
въ царств* небесномъ по принятому выражешю, по которому и въ Mipy 
различались popolo minuto и popolo grasso. Когда впосл*дствш перечиты
вали это стар*йшее правило, Францискъ особенно ревностно настаивалъ 
именно на словахъ sint minores 2 ) , изъ чего сл*дуетъ заключить, что эта 
фраза находилась уже въ первомъ устав*. Также изъ зав*щашя святого 
намъ изв*стно, что первый уставъ д*лалъ трудъ обязательнымъ для братш. 
Они должны были принимать всякую должность, если только заште было 
честно, только не такую, въ которой имъ приходилось бы им*ть собствен
ность или слугь. Что за свою работу они принимали только пищу и кровъ, 
а не деньги, вытекаетъ уже изъ включенныхъ въ уставъ евангельскихъ 
текстовъ, а также и изъ разсказа Челано о томъ, какъ это происходило 
на практик*. Также они могли, согласно Лук. 9, 3 и Мате. 10, 10 
им*ть только одну одежду, о чемъ ясно свид*тельствуетъ и зав*щан1е 
Франциска. Т* изъ этихъ предписатй, которыя встр*чаются въ устав* 
1221 г., безъ сомн*н{я придерживаются бол*е или мен*е буквально стараго 
текста. Такъ, можетъ быть, принадлежитъ къ числу сов*товъ о христ!ан-
скомъ образ* жизни, добавленныхъ Францискомъ къ текстамъ изъ писашя, 
предписаше, которое и въ зав*щанш относится къ началу ордена: „Пре
имущественно держитесь общества незначительныхъ и презираемыхъ людей, 
б*дныхъ и ув*чныхъ, слабыхъ и прокаженныхъ и ирядорожныхъ нищихъ". 
„Если то необходимо, вы должны просить милостыню и не стыдиться, ибо 

х) Сар. 11 ел. Въ ук. м. ст. 100 ел. 
2) Th. Cel. въ ук. м. 694. Cum enira sic in regula scriberetur: „Et 

sunt minores*, ad cujus sermonis prolationem' ea quidem hora, volo, inquit, 
ut ordo fratrum minorum fraternitas haec vocetur. 
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нашъ Господь 1исусъ Христосъ, Сынъ живого и всемогущаго Бога; утвердилъ 
лицо Свое какъ крепкую скалу и не стыдился и былъ бйденъ и въ гостяхъ, и самъ 
жилъ подаяшемъ и Святая Д^ваи его ученики. Между собою же члены обще
ства должны быть какъ братья. Каждый долженъ любить другого и кор
мить, какъ мать любитъ и кормитъ своего ребенка. Кто постится, по 
Поел, къ Рим. 14, 3 , не унижай того, кто йсть, а кто 4стъ не осуж
дай того, кто не гЬстъ. Въ случай надобности они должны 4сть то, что 
имъ даютъ, какъ Давидъ *лъ даже въ храм* хл'Ьбы предложешя, ко-
торыхъ никто кром4 священниковъ не им^еть права йсть. Въ противопо
ложность къ обычаю люнекихъ б^дныхъ людей женщины не принимались въ 
союзъ ассизскихъ кающихся х ) . Напротивъ братья должны беречься злого 
глаза женщинъ и не смотреть на нихъ. Также ови не должны браться за 
спасеше душъ женщинъ и не брать ихъ въ духовное послушаше, но каждый 
долженъ помнить слова Мате. 5, 28: „всякШ, кто смотритъ на женщину съ 
вождел'Ьшемъ, уже прелюбод^йствовалъ съ нею въ сердце своемъ". Отпра
вляясь въ лпръ братья не должны брать ни м$шка, ни сумы, ни обуви 
ни хл*ба, ни денегь, ни посоха (Лука 10, 4 ) . Входя въ домъ они сперва 
говорятъ: „миръ дому сему", а оставаясь въ томъ дом*, они должны 4сть 
и пить, что тамъ есть. Они не должны противиться злу. Если ихъ уда
рять по одной щеки, они должны подставить другую. Если у нихъ отнимутъ 
платье, онп должны отдать и верхнюю одежду. Они должны давать просящему 
и не требовать назадъ того, что у нихъ отнято. Все это—предписашя, 
выполненный первыми же MHCCJAMH во Флоренцш и Болоньи. Bcf, братья 
должны памятовать о томъ, что они отдали себя Господу Христу» и терпеть 
всЬхъ враговъ, видимыхъ и невидимыхъ, какъ сказано у 1оан. 12 , 25: 
„ненавидяпщ! душу свою въ Mipi семь сохранить ее въ жизнь, вечную". 

Много ли, мало ли изъ приведенныхъ м*стъ заимствовано изъ перваго 
наброска Франциска, не остается все же никакого сомнФшя въ томъ, чтб 
онъ подразум'Ьвалъ подъ евангельской жизнью, которою онъ хогЬлъ жить. 
Жить въ одежд* апостоловъ, безъ дома и родины, питаясь трудомъ сво-
ихъ рукъ и нищенствомъ, посвящая себя простому возвЬщешю евангел1я, 
вотъ что онъ считаетъ vita evangelica. Но этотъ идеалъ жизни совершенно 
тотъ же, какой до него былъ принять и выполнеяъ Вальдо. Устанавливая 
эти правила, Францискъ стремился къ тому же идеалу бедности, что и 
вальденцы, раскрывшемуся ему во время его борьбы съ отцовскимъ коры-

l) Bonaventura, 755. 
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стодюб1емъ и скупостью, и онъ принялъ такое же, какъ и они, решеше 
вйчнаго странсшя, которое онъ оправдывадъ речью Спасителя посылаемымъ 
на проповедь ученикамъ, но которое глубоко гнездилось въ его собствен
ной натур*, полной нервнаго безпокойства и безцельнаго стремлетя. Ре-
шеше вопроса следовательно одно и то же, но латинская поговорка гово
рить: „когда двое дйлають одно и то же, то это есть ничто различное". 
Оба, и Арнольдъ и Вальдо, провозгласили бедность истиннымъ состоя-
шемъ настоящаго хрпсйанина, могущимъ сделать церковь вновь церковью. 
Но для глубокой и фантастической души ассизскаго поэта, вполне сли
вавшейся со всякой овладевавшей имъ задачей, бедность не есть уже 
средство для подражашя апостольской жизни, для него Сна есть цель сама 
по себе, ибо она содержитъ въ себе все добродетели. Только тотъ, кто 
самъ не желаетъ ничемъ обладать, бываетъ безкорыстнымъ, несебялюби-
вымъ, сострадательнымъ, готовымъ оказать помощь. Такимъ образомъ ас-
сизсшй поэтъ идеализировалъ бедность какъ царицу всехъ добродетелей. 
Для него бедность есть любимая невеста, г) руки которой, какъ говорить 
Данте, никто не искалъ со смерти 1исуса, а такъ какъ въ обычае ко-
мед1антовъ воспевать свою даму, то онъ воспеваетъ даму бедность. Со
хранилась молитва, въ которой говорится: „Бедность есть царица всего. 
Милостивый Господи, 1исусе Христе, помилуй меня и госпожу бедность, 
ибо я мучусь любовью къ ней и не могу безъ нея найти покоя. Господь 
мой, Ты ведаешь это, Ты, заставивши меня влюбиться въ нее. Но она 
сидитъ въ грусти, всеми изгнанная, госпожа Mipa стала вдовой. Унижена и 
презираема она, эта царица всехъ добродетелей... Она сидитъ на навозной 
куче и жалуется, что все друзья презираютъ ее и стали ея врагами". 
Во второй легенде бомы изъ Челано описывается торжественное обручение 
святого съ бедностью, а въ одной песне Гакопоне поэтически описано, 
какъ Францискъ бежитъ отъ богатства, стремится къ бедности и находить 
ее въ лесу, где и вступаетъ съ нею въ бракъ. Подъ бедностью Францискъ 
подразумевалъ не только матер1альную нищету, но сумму всехъ добродетелей 
ншцаго Христа. Богатство же, напротивъ, представлялось ему источникомъ всехъ 
греховъ. Когда ассизшй епископъ Гвидо сказалъ ему, что безъ имущества 
его друзья не въ состоянш будутъ существовать, онъ отвечалъ: „Госпо-
динъ, если мы желаемъ обладать какимъ-либо имуществомъ, то намъ нужны 
оруж!я для защиты его. Ибо черезъ него возникаютъ споры и раздоры, 

i) Celano I, act. S. S. IT, 686. 
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чрезвычайно затрудняюпце любовь къ Богу и ближнимъ, поэтому мы и не 
хотимъ обладать нич^мъ земнымъ" 1 ) . Итакъ они не желали вступать въ 
вЬчный споръ о моемъ и твоемъ, уверенные, что бедность апостоловъ 
была источникомъ вс-Ьхъ ихъ добродетелей. Въ завйщанш ясно сказано 
что гЬ, кто присоединялись къ Франциску, должны были предварительно 
раздать свое имущество бйднымъ; на практик*, подтвержденной уставомъ 
1221 г., остальнымъ братьямъ запрещалось вмешиваться въ распоряжеше 
имуществомъ вступающихъ членовъ, чтобы они не могли какимъ - либо 
способомъ воспользоваться имъ. Естественно, что ташя положешя не всЬмъ 
приходились по вкусу, и у дверей иныхъ старыхъ товарищей брат1ямъ при
ходилось получать въ отвгЬтъ на просьбу о хлебе, что вотъ они промотали 
свое имущество, а теперь желаютъ жить на средства другихъ а ) , или, что 
они-то и отнимаютъ хлебъ у б4дныхъ, что они тунеядцы и бродяги у ) . 
Въ ответь на эти упреки святой особенно настаиваетъ въ своемъ завеща-
Hin на томъ, что онъ самъ работалъ и заставлялъ работать своихъ учени-
ковъ. Только они не должны были никогда брать деньги за свой трудъ, а 
только необходимое для жизни. Для исполнешя этихъ предписашй въ сущ
ности не требовалось учреждешя отдгЬльнаго братства, такъ какъ члены 
его могли продолжать свои обычныя занят1я. Однако, что Францискъ хогЬлъ 
выделить ихъ отъ остального Mipa, видно изъ того, что онъ велелъ имъ всгЬмъ 
носить одинаковую одежду: коричневую рясу, подпоясанную веревкой. „Мы 
довольствовались", говорить Францискъ въ своемъ завещанш, „рясой, ве
ревкой и панталонами, и большаго мы не желали иметь". Онъ выбралъ 
одежду бедныхъ рабочихъ и пастуховъ, лежащихъ днемъ и ночью на от-
крытомъ воздухе, цвета голой земли, капюшонъ для защиты отъ солнца и 
дождя. Если ряса изорвется, они должны заштопать ее при помощи ло-
скутьевъ и рогожи съ благодарностью къ Богу, ибо Господь запретилъ сво-
имъ ученикамъ носить мягкую одежду. 

Чего же хогЬлъ достигнуть Францискъ этой жизнью въ бедности н 
презренш? Прежде всего спасешя собственной души. Онъ и его друзья 
суть ассизше viri poenitentiales 4 ) , искупаюпце свои собственные грехи 
суровой жизнью. Они, по свидетельству Челано, проводятъ целый день въ 

1) Tres socii 733. 
2) Tres socii, 733. 
3) Fioretti, 8. 
•*) Tres socii, 733. 
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разговорахъ о божественныхъ предметахъ, разсказываютъ другъ другу свои 
сновидешя х) или полученныя ими откровешя, поютъ гимны или съ пла-
чемъ каются въ своихъ грехахъ. Они такъ строго соблюдали часы для мо-
литвъ, что придумывали своеобразный приспособлешя, чтобы во-время про
сыпаться. Одинъ привязывалъ себя къ веревке, другой спалъ между же
лезными остр1ями и тому подобными оруд1ями пытки2). Если имъ приходилось 
подкрепляться питательными кушаньями передъ путешеств!емъ, то они по-
томъ наверстывали постъ 3 ) . Утонченные способы умерщвлешя плоти уби
вали всякое чувственное побуждеше 4 ) . Францискъ портить приносимыя 
ему въ даръ лакомства 5) и пищу своихъ учениковъ, чтобы отучить ихъ отъ 
удовольств1я еды. Онъ возвращаетъ соленое мясо. Если супъ былъ слиш-
комъ вкусенъ, то онъ сыпалъ въ него пепелъ; если похлебка была приправ
лена, онъ лилъ въ нее холодную воду; если ему приходилось есть у знат-
ныхъ людей, онъ подносилъ кушанья ко рту, но затемъ выливалъ ихъ за 
рясу °). Состряпанныя кушанья допускались вообще только въ болезни 7 ) , 
и даже тогда онъ ставилъ ихъ себе въ упрекъ. Когда однажды вт> при
падке телесной слабости онъ поелъ куринаго мяса, то решилъ, что мо-̂  
жетъ искупить этотъ грехъ только примернымъ наказанieMb, и велелъ од
ному брату повязать ему на шею веревку и вести его черезъ все Ассизы, 
и, когда сбегался народъ, его проводникъ долженъ былъ кричать: „Гля
дите на лакомку, который елъ за вашей спиной куриное мясо" 8 ) . Также, когда 
въ его уединенш въ Подю къ нему на Рождество собралось много народа, 
чтобы слушать его проповедь, онъ началъ свою речь словами: „Вы ду
маете, что я святой человекъ, и потому набожно пришли ко мне. Но я 
долженъ сознаться, что во весь велики постъ я елъ кушанья, приправ-
ленныя саломъ" 9 ) . Въ строгомъ подавленш своихъ собственныхъ искушешй 
Францискъ служилъ примеромъ для все^ъ. Въ пустыне Сарт!ано его иску-
шалъ дьяволъ. Въ то время какъ онъ въ долгую зимнюю ночь ворочался 

!) Tree socii, 739. и др. м. Celano II, 34, 35, 40, 126, 180, 182. 
2) Celano I, 694. И, ст. '38. 
8) Celano I, 694. 
*) Т а м ъ же 696. 
5) Tres socii 730. Celano II, ст. 28. 38. 
6) Т а м ъ же 698. Tres socii 727. 
7) B o n a v e n t u r a 754. 
й) Celano 698. B o n a v e n l u r a 757. 
о) Celano II, 194. 
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безъ сна на своемъ лож*, онъ трижды услышалъ свое имя. „Что теб* 
надо?" отвечаете» онъ злому духу. Дьяволъ излагаегь ему весьма шаткую 
теолопю. Bet гр*хи, говоритъ онъ, Вогъ нрощаетъ кающемуся, но тотъ, 
кто истощаешь себя суровымъ аскетизмомъ, никогда не будетъ помицованъ. 
Но Францискъ догадывается, къ чему клонится этотъ хоропий совать, и не 
принимаете его. Тогда злой духъ посылаетъ на него тяжелыя чувственныя 
искушешя. Такъ какъ Францискъ не можетъ отъ нихъ отделаться, то онъ 
вскакиваетъ со своего ложа, беретъ бичъ и немилосердно бичуетъ себя: 
Eia frater asine, sic te manere decet, sic subire flagellum: tunica religionis 
est, furari non licet: si quo vis pergere, perge. Но удары не приносятъ 
желаемаго результата. Искушеше возвращается. Тогда онъ открываешь 
дверь, пробирается въ садъ и бросается голый въ глубошй сн*гь. Зат*мъ онъ 
принимается строить семь сн*говыхъ чучелъ. „Смотри", говоритъ онъ при 
этомъ, „та большая твоя жена, эти дв* твои сыновья, друпя дв* твои 
дочери, дв* остальныя слуга и служанка! Поторопись ихъ вс*хъ од*ть, ибо 
они умираютъ отъ холода! Но, если теб* тяжелы столь болышя заботы, то 
служи одному Господу". Поел* этого дьяволъ отошелъ отъ него, и святой, 
торжествуя, вернулся въ свою келью, воспевая Господа. Но къ его досад* 
всю эту сцену вид*лъ при лунномъ св*т* одинъ ревностный брать, преда-
вавппйся молитв* поздно ночью. Францискъ былъ очень сконфуженъ, когда 
узналъ объ этомъ, и взялъ съ него об*щаше никому не говорить о вид*нномъ 
при его жизни 1 ) . Впосл*дствш брат]'я были убеждены, что, если онъ нро-
должаетъ все еще бичевать свое ставшее больнымъ и слабымъ т*ло, онъ нака-
зываетъ свою неповинную плоть только для того, чтобы подать прим*ръ 
имъ, нуждавшимся въ такой дисциплин* 2 ) . Но къ соблазнамъ другихъ онъ 
относился снисходительно. „Увы мн*", закричалъ однажды ночью одинъ 
брать, „я умираю отъ голода". Тогда добрый пастырь почувствовалъ жалость 
къ больной овечк* и посп*шилъ принести средство противъ этой бол*зни. 
Онъ велитъ подать кушанье, хотя и простое, а недостающее вино заме
няешь, какъ это часто бывало, водой, и для того, чтобы жаловавппйся на 
голодъ брать не чувствовалъ себя пристыженнымъ, онъ *стъ самъ и пригла
шаешь къ * д * другихъ 3 ) . Постель соответствовала пищ*: голый ноль, кусокъ 
дерева или камень вм*сто подушки, ряса вм*сто од*яла. Въ мягкихъ шерстя-

х) Celano II, 176. Bonaventura 754 CJI. 
2) Celano II, 192. 
3) Celano II, 88. 
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ныхъ одеялахъ сидятъ дьяволы кучками, какъ моль, и онъ самъ испыталъ, 
что только тогда избавился отъ сатаны, когда вел'Ьлъ взять прочь пуховую 
подушку, которую ему положили, и покинулъ роскошный кровъ1). Подобнымъ же 
образомъ учитель упражняетъ своихъ учениковъ въ послушанш, и следуе тъ 
заметить, что въ его легенд* впервые сравнивается послушный монахъ съ 
трупомъ, удерживающимъ всякое положете, которое его начальнпкъ поже-
лалъ бы ему дать 2 ) . Онъ являлъ ученикамъ ежедневно и примерь смире-
шя, которымъ они восхищались. Когда какой-нибудь брать спрашивалъ его, 
к*мъ онъ себя считаетъ, Францискъ отв'Ьчалъ: величайшимъ грешником ъ. 
А когда первый ему говорилъ, что не верить этому, Францискъ возражалъ: 
„Если бы самый испорченный преступникъ получилъ отъ Бога столько ми
лости, какъ я, я думаю, онъ былъ бы благодарнее Богу, ч*мъ я" 3 ) . Tres 
socii, а позднее Фшретти, прнводятъ массу прпмеровъ упражнеаШ въ воз-
держанш, смиренш, терпенш и самообладанш, которыми Францискъ напол -
нялъ день, и хотя отдельные анекдоты и не могутъ быть исторически досто
верными, все же къ этому преданю, сохранившемуся въ нЬдрахъ умбрШ-
скаго конвента, присоединяется еще воспоминаше о томъ, въ какомъ тон* 
было обращеше святого со своими товарищами. Если, разсказываютъ tres 
soci i 4 ) , одинъ, бывши въ дурномъ расположенш духа, оскорбилъ другого, то 
его совесть не давала ему покоя, и онъ бросался передъ обиженнымъ на 
земь и просилъ его поставить ногу на ротъ, произнесши обидное слово. 
Въ случае необходимости прелатъ, въ силу орденскаго послушан'ш, налагалъ 
это искуплеше, потому что самъ Францискъ такъ поступалъ. Когда однажды 
онъ неосновательно разсердился на то, что брать Бернардъ не шелъ на его 
троекратный зовъ, а загЬмъ узналъ, что причиной этого было самозабвен! е 
молящагося, онъ былъ такъ подавленъ, что сказалъ Бернарду: „Приказываю 
тебе святымъ послушашемъ, чтобы въ наказаше за мою надменность и наг -
лость ты поставилъ мне, когда я лягу на спину на полъ, одну ногу на 
горло, а другую на ротъ и такимъ образомъ трижды перешагнулъ че-
резъ меня, понося и срамя меня и особенно говоря мне: „Лежи же здесь» 
грубый сынъ Пьетро Бернардоне; и откуда такое высокомер1е въ тебе, со
вершенно негодном* созданш". Брать Бернгардъ совершаетъ это яаказаюе 

!) Bonaventura, 754. Celano II, 100, 102, 178. 
2) Celano И, 218. Bonaventura 757 ел. 
3) Bonaventura 758. 
*) Ст. 734. 
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со всей возможной осторожностью, такъ какъ обязанъ послушашемъ сде
лать это; но затймъ онъ требуетъ подобнаго же послушашя отъ Фран
циска и заставляетъ его обещать, что каждый разъ, когда онъ будетъ 
съ нимъ, онъ будетъ перечислять его грехи 1 ) . Для дружелюбнаго харак
тера святого эта обязанность была такъ невыносима, что онъ съ гЬхъ поръ 
сталъ насколько возможно избегать Бернарда, ибо для него не было ни
чего тяжелее, какъ осуждать другихъ. Легенда разсказываетъ еще, что 
каждый разъ, когда народъ давалъ святому чрезмерный доказательства своего 
почиташя, онъ заставлялъ какого-нибудь ученика выругать себя какъ только 
возможно, и, ч'Ьмъ сильнее выражешя употреблялъ этотъ последмй, называя 
его мужнкомъ, поденщикомъ, безполезнымъ лентяемъ, тЬмъ веселее стано
вилось лицо Франциска, и гЬмъ довольнее былъ онъ 2) . Подобное же упраж
нение въ смиренш затЬялъ, по Фюретти, Францискъ съ братомъ Лео, когда 
у нихъ не оказалось книгъ, чтобы прочесть ночную мессу. Чтобы пополнить 
этотъ недостатокъ, Францискъ придумываетъ собственную мессу. Онъ будетъ 
говорить: „О брать Францискъ, ты сд'Ьлалъ столько зла и такъ много на-
гр'Ьшилъ въ Mipi, что ты достоинъ адаи , на чтр брать Лео долженъ отве
чать: „Действительно ты заслужилъ самой глубокой преисподней". Брать Лео 
обещаетъ давать соответственные ответы, но въ своемъ антиеоне каждый 
разъ вместо ада обещаетъ рай. Многократно Францискъ упрекаетъ овечку, 
брата Лео, за его непослушаше и наконецъ сердится на то, что Лео по
стоянно нарушаетъ обетъ послупшия; но этотъ отвечаетъ смиренно: „Ве-
даетъ Вогъ, что я каждый разъ намеревался отвечать такъ, какъ ты ве
лишь, но Вогъ заставляетъ меня говорить, какъ Ему желательно, а не такъ 
какъ мне". И последняя попытка кончается такъ же, и они прободрствовали 
остатокъ ночи до утра въ слезахъ и духовномъ утешенш 8 ) . Никто не станетъ 
искать чистой правды въ этомъ отрывчатомъ преданш, но оно показываешь, 
какъ проводили дни эти отшельники, и даже на обломке сохранился запахъ 
елея, заключавшагося въ сосуде. 

*) Fioretti. 3. Ср. Celano II, 222. 
2) Celano 698. Bonaventura 757. 
:J) Fioretti 9. 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

ПОДРАЖАШЕ ШСУСУ. 

Plango passionem Domini mei Jesu 
Christi. pro quo non deberem verecun-
dari alta voce ire plorandoper totum 
mundum. 

Frauciscujs». Tres socii 1, 14. 

Точка отправлешя святого Франциска была иная, тЬмъ его предше-
ственниковъ по бедной жизни. Посл^дше проповйдывали нищету какъ про
тивоположность къ тщеславному образу жизни въ церкви, его же привлекло 
къ б'Ьднымъ людямъ сострадаше къ прокаженнымъ и кал'Ькамъ. Для него 
им'Ьлъ значеше не отрицательный результата аскетизма—посрамлеше свя-
щенниковъ, но удовлетвореше потребности любви къ людямъ, которая обрати
лась на б'Ьдн'Ьйшихъ людей страны, когда его ближте оттолкнули его любовь. 
Арнольдъ хотЬлъ вести апостольсшй образъ жизни въ видЬ протеста про
тивъ развратившейся церкви, какъ показаше противъ багряныхъ гр^ховъ 
кардиналовъ. Всякое правое учете является для него стрелой, посланной 
въ слабыя стороны iepapxm, всякое налагаемое имъ на себя Лишеше— 
упрекомъ въ роскоши прелатовъ; всякое нищенское одЬяше, носимое имъ, до-
водомъ противъ пурпура папъ. Въ беззаботномъ, веселомъ сын* умбрШскихъ 
горъ отсутствовала эта полемическая тенденщя. Идеалъ жизни Христовой 
былъ запечатл^нъ въ его набожномъ сердце какъ само по себ± хорошее и 
прекрасное, а его сознаше невозможности достижешя этого идеала поддер
живало въ немъ трогательное смиреше и скромность, тогда какъ тотъ же 
идеалъ возбуждалъ въ сектантахъ самонадеянное высоком*р1е. Подражать 
Христу значить быть скромнымъг). Къ тому же онъ слишкомъ глубоко чувство-
вадъ, какъ далекъ онъ отъ своего идеала, какъ же могла его голубиная душа 
порицать высокихъ господъ за то, что они также не совершенны? Къ тому же онъ 

l) Tres socii 735. 
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и мало зналъ о томъ, что происходить въ Mipi. Жить, какъ жилъ 1исусъ Хри-
стосъ, какъ объ этомъ онъ вычиталъ въ евангелш, вотъ его задача, вполн* 
поглощающая его и заставляющая его забыть м1ръ и самого себя. Не р^чи 
противъ фарисеевъ, повторяемыя Арнольдомъ, составляютъ его евангел!е, но 
заповеди блаженства нагорной проповеди. Жизнь Христа представляется его 
поэтической душ* не эпосомъ, а идшшей. Въ его сердцЗз постоянно зву
чать виелеемсше пастушеше колокольчики, и евангел1е представляется ему 
буколическимъ стихотворетемъ, которое онъ переживаетъ, а не героической 
эпопеей, какъ борцу изь Брешш. Францискъ былъ совершенно свободенъ огь 
полемической тенденцш своихъ предшественниковъ въ бедной жизни, онъ даже 
признаетъ себя ихъ р!лпительнымъ противникомъ. Ничто не было такъ про
тивно всему его характеру какъ страсть къ осужденш. Онъ называетъ ее 
зм*инымъ ядомъ и чумой, и, хотя онъ очень снисходительно относился къ 
проступкамъ своихъ братьевъ, ояъ бывалъ неумолимъ къ т^мъ, чей злой 
языкъ нарушалъ миръ. Ояъ даже отбиралъ у нихъ орденскую одежду и 
обращался съ ними какъ съ ворами, посягнувшими на чужую собственность 1 ) . 
Какъ онъ вид'Ьлъ во всемъ только хорошее, такъ должны были и его уче
ники всюду видеть только это. Следовательно въ его душевной личности, 
а не въ его программ*, которую онъ раздйлялъ съ арнольдистами, лежитъ 
причина того, почему онъ остался въ мир* съ церковью, съ которой гЬ ра
зошлись. Въ своемъ завйщаши Францискъ говорить, что въ его обращеше 
входило внушеше ему Вогомъ такого д о в ^ я къ священникамъ именно всл'Ьд-
CTBie ихъ звашя, что даже тогда, когда они преследовали его, онъ все же 
всегда возвращался къ нимъ. „И если бы даже я", говорить онъ, „обла-
далъ великой мудростью Соломона и встрйтилъ бы самыхъ жалкихъ священ-
никовъ, то я все же не захотйлъ бы пропов'Ьдывать въ ихъ церквахъ про
тивъ ихъ воли. Ихъ же самихъ и всЬхъ другихъ я буду бояться, любить и 
почитать какъ моихъ господь. И я не хочу замечать въ нихъ гр^ховъ, ибо 
вижу въ нихъ Сына Бож1Я, и они суть мои господа. И это потому, что 
въ этомъ Mipi я телесно не вижу отъ Всевышняго Сына Вож!я ничего кром* Его 
пречистыхъ гЬла и крови, которыхъ они вкушаютъ и даютъ другимъ". Уважая 
такъ высоко ихъ священный санъ, онъ не обращаетъ внимашя на ихъ мо-
жетъ быть и не святыя личныя качества, тогда какъ патарены и арноль-
дисты напротивъ презирали и ихъ таинства за ихъ достойное презр^шя до
ведете. Образцомъ смирешя для него былъ смиренный Хрнстосъ, тогда 

2) Bonaventura 763. 
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какь сектанты скорее стали высокомерны отъ подражашя жизни апосто-
ловь. Священники, „живупце по образцу римской церкви", являются для 
него истинными священниками, какь бы они во всемъ остальномъ ни были до
стойны порицашя. Патарены ставили имъ въ упрекъ, что они не могутъ 
совершать таинства евхаристш, для него же все ихъ слабости покрываются 
именно тЬмь, что онивъ состоянш раздавать святое тело. Также были конечно 
протестомъ противъ еретиковъ, раздающихъ святые дары по закоулкамъ и чи-
тающихъ священное писаше въ домахъ, дальнейпия слова зав^щашя: „Я же-
лалъбы, чтобы эти наисвященнейпня* тайны были ценимы и почитаемы превыше 
всего и хранимы въ достойныхъ мйстахъ. Если я найду Его' святое имя и Его 
написанное слово въ недозволенныхъ местахъ, я ихъ возьму прочь, и прошу, 
чтобы они были взяты прочь и сохранены въ подходящемъ месте". Когда 
впослйдствш минориты, какь, наприм^ръ, безсердечный Давидъ изъ.Аугсбурга, 
отнимали у вальденцевъ ихъ библш и запрещали имъ совершать богослу-
жешя на дому, они могли ссылаться на это указаше своего святого. Такъ 
какъ наибольшая опасность для братства заключалась въ томъ, какъбы не 
быть обвиненнымъ въ еретичестве, то понятна суровость, съ которой Фран-
цискъ относился ко всякому противуцерковному движешю, и съ которой онъ 
стремился помешать тому, чтобы его общество стало чуждымъ официаль
ному богослужешю, а наипаче стало бы притономъ еретичества. „Хотя я 
глупъ и слабь", говорить онъ въ своемъ завещаны, „я все же хочу всегда 
иметь при себ* церковнослужителя, который бы читалъ за меня мессу, какъ 
требуется по уставу. И то же требуется и отъ другихъ братьевъ, непре
менное послушате своимъ старшимъ (Guardian) и заботы о чтенш мессъ по 
уставу. -А если бы нашлись тате, которые не заботятся о чтенш мессъ по 
уставу, или стремятся къ инымъ какимъ нововведешямъ, или не правоверны, 
то все братья, какъ только они найдутъ такового, должны привести его къ 
старшему (Guardian), ближайшему къ тому месту, где они его нашли. А 
старппй (Guardian) обязанъ, согласно обету послушашя, держать его подъ 
крепкимъ арестомъ, какъ человека, носящаго день и ночь кандалы, такъ, 
чтобы его не могли вырвать изъ его рукъ до техъ поръ, пока онъ лично 
не передастъ его въ руки своего министра. А министръ долженъ непре
менно по долгу послушашя послать его съ братьями такъ, чтобы они сто
рожили его день и ночь, какъ если бы онъ былъ въ кандалахъ, до техъ 
поръ пока не приведутъ его къ господину главному епископу Остш, ко
торый есть протекторъ и инспекторъ этого братства". Такъ какъ карди-
налъ Гуго изъ Остш, впоследствш Григорй IX, былъ съ 1 2 2 0 г. протек-
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торомъ миаоритовъ, то зав*щан1е было написано между 1 2 2 0 и 1 2 2 6 г., 
годомъ смерти святого, и по всей вероятности къ концу этого перюда.Эти 
миры противъ еретиковъ стали вероятно определеннее и суровее въ этотъ 
позднейпий першдъ, но не подлежитъ никакому сомн4шю, что, несмотря на 
обпцй идеалъ жизни въ бедности, поведеше сектантовъ должно было съ 
самаго начала быть антипатичнымъ душ* полной смирешя, скромности и 
набожности. Никогда онъ не думалъ о томъ, чтобы присвоить себе, по
добно ломбардцамъ, право проповеди или совершешя святыхъ таинствъ безъ 
церковнаго полномоч1я. Напротивъ: „Вс4хъ теологовъ и гЬхъ, кто намъ 
предлагаетъ наисвятейппя божественныя слова, мы долншы уважать и чтить 
какъ людей раздающигь намъ духъ и жизнь". 

Итакъ въ лице Франциска появился апостолъ жизни въ бедности, же
лавши, оставаясь въ скромномъ подчияенш предерясащимъ властямъ, рас
пространять учеше о святой бедности, бывшее до того лозунгомъ возмущешя. 
Следовательно у Франциска применеше арнольдо-вальденскаго идеала было 
съ самаго начала католическими 

Если мы захотимъ вникнуть въ конечную причину этой оригинальной 
и новой формы идеала нищеты, то увидимъ, что она лежитъ вътомъ, что 
Францискъ былъ поэтъ, тогда какъ Арнольдъ и Вальдо принадлежали 
политике и народному образоваяш. Апостольская жизнь, которую хочетъ 
вести Францискъ, имеетъ весьма большое сходство съ сказочнымъ м1ромъ золо
того века. Поэтъ съ головы до ногь, онъ былъ способенъ вполне перенестись 
въ среду виелеемскихъ пастуховъ; онъ слышалъ плескъ волнъ въ Генни-
саретскомъ озере, для него благоухали лилш Соломона въ долине Саронской. 
Жизнь 1исуса Христа, представлявшаяся для другихъ шеств1емъ на Голгоеу 
и трагед!ей, была для его веселой души, въ которой любовь, радость и вера 
составляли всегда единое, веселой пастушеской поэз1ей; поэтому въ добромъ 
сердце Франциска идеи Арнольда и лшнскихъ бедныхъ людей потеряли 
все свои шипы. Съ техъ поръ какъ онъ обручился съ дамой бедностью 
и сталъ ея рыцаремъ, лишеше сделалось для него забавой, имеющей свою 
привлекательность. Соперничествуя со своими учениками въ бедности, онъ 
достигаетъ того, что она перестаетъ давить и мучить ихъ, и къ ней относятся 
какъ къ веселому спорту. Легевда полна чрезвычайно смешныхъ чертъ, 
какъ христнскш Дюгенъ достигалъ того, что становился все еще немного 
беднее, и какъ его мучила ревность, когда онъ встречалъ кого нибудь еще 
беднейшаго, чемъ онъ. Различ1е между нимъ и Вальдо заключается въ 
томъ, что последшй пользовался подражашемь Христу для своего спасешя 
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и для свидетельства противъ церкви, тогда какъ Францискъ, какъ иоэтъ, 
цереживалъ подражаше Христу какъ высокое искусство. Для первого оцо 
есть средство для достижешя ц^ли, для второго ПТБЛЬ сама по себ*» из" 
ображеше высшаго идеала, достнжеше высочайшаго блага. Онъ стремится 
къ поэтическому переживанш страдальческой жизни 1исуса, начинал съ 
сорокадневнаго поста, кончая геесиманскими и голгоескими страстями- ^г0 

видятъ съ заплаканными глазами и на вопросъ о причин* его скорби п0~ 
лучаютъ въ ответь: „Я плачу о страдашяхъ моего Господа 1исуса Христа 
и не постыдился бы съ громкимъ плачемъ о нихъ обойти весь св^ть" 1 ) . 
И онъ воспроизводить священную исторт не только въ ум4. Подра ж а н 1 е 

Христу онъ понимаетъ буквально. Въ л4су бдизъ Греччш онъ устраиваетъ 
въ посл^дше годы своей жизни на праздникъ Рождества вертеп'ь; я с л и 

наполнены СБНОМЪ, есть и быкъ и оселъ, а также и дитя. Зрители видятъ, 
какъ святой становится на колени передъ яслями и беретъ на руки дитя, 
подобно Симеону. Неудивительно, что н*тъ недостатка и въ пастухахъ, 
собравшихся слушать рождественскую проповедь святого мужа, и л*съ 
оживляется отъ блеска факеловъ и п^шя в'Ьрующихъ 2 ) . Во время пропо
веди Францискъ до обмана подражаетъ лепету ребенка 3 ) , онъ далее умълъ 
такъ произносить слово Виелеемъ, что оно каждый разъ напоминало блея-
Hie овецъ 4 ) . Какъ рождественешй эпизодъ, такъ же ежегодно онъ повто-
ряетъ и сорокадневный постъвъ пустыне, гд* онъ живетъ съ животными, и 
гд*, по уб*жденш учёниковъ, ему служатъ ангелы. Тоже относительно 
ранъ Христовыхъ, которыя онъ носилъ на своемъ ткл*, вероятнее всего, 
что онъ ихъ самъ себ* нанесъ, чтобы самому перенести всЬ страда ш я 

распятаго. 
Такая жизнь въ фантазш, какую Францискъ представилъ итальянскому 

народу, не могла не произвести трогательнаго влечатл^шя и не возбудить 
симпатш. Всюду, гд* онъ появлялся, онъ привлекалъ къ себ* серДИа- ^ ъ 

этому присоединялось его своеобразное KpacHopi4ie, о которомъ мы мо" 

!) Tres socii 727. Vita И ст. 22. 
2) Celano I, 706. Bonaventura 770. Какое сильное впечатлите? произ

вело это рождественское празднество, со времени котораго ясли заняли 
въ Италш то же лгвето, что въ Гермаши елка, указываетъ частое упо-
минан1е о немъ у Салимбене, въ ук. м. 317 и 137 и въ др. м. 

3) Celano II, 282. 
4) Saepe more balantis ovis Bethlehem dicens. Celano I, въ уК- м- ^06' 

Ср. Bonaventura ibidem 764 (§ 110). 
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жемъ судить но дошедшимъ до насъ модитвамъ и воззвашямъ, которыя, 
выражая чистую набожность и море любви, присущая ему, производятъ 
и въ настоящее время глубоко захватывающее впечатлите. Это впе
чатлите зависигь въ значительной степени и отъ того, что въ радостномъ 
ассизскомъ поэгЬ заключался велики поэтъ природы. Во всЬхъ легендахъ 
о немъ разсказывается о п*сняхъ на провансальскомъ язык*, которыя онъ 
и'Ьлъ во время своихъ странствгё, о хорахъ, которые онъ заставлялъ испол
нять своихъ учениковъ, чтобы растрогать враждебныя партш, объ его по
требности выражать радость и горе въ звукахъ, такъ что даже смерть 
онъ прив'Ьтствовалъ п'Ьтемъ. Онъ какъ истый комед1антъ Бонай бродилъ 
изъ деревни въ деревню, изъ замка въ замокъ, приветствуемый радостно 
всюду. Самое значительное дошедшее до насъ поэтическое произведете 
Франциска есть его п*сяь солнцу, сочиненная вероятно къ концу его 
жизни х ) . Она свидетельствует^ что онъ былъ истиннымъ поэтомъ, для ко-
тораго вся природа представляется одушевленной, который разговариваетъ 
съ солнцемъ, мгЬсяцемъ и звездами, и въ то же время именно т*мъ набож-
нымъ дитятей Божьимъ, смотрящимъ на ВСЁ творешя какъ на своихъ братьевъ, 
какимъ его описываетъ и Челано. 

„Хвала Теб$", говорится въ этой п^сни, „Мой Господь со- всЬми 
Твоими творетями, особенно съ нашимъ господиномъ братомъ, солнцемъ, даю-
щимъ день и освйщающимъ своимъ св1}томъ; оно прекрасно и светить 
сильнымъ блескомъ. Оно является Твоей эмблемой, о Всевыштй". 

„Да славятъ Тебя, моего Господа, наши братья м'Ьсяцъ и звезды; 
Ты создалъ ихъ на неб'Ь такими ясными, блестящими и прекрасными". 

„Да славятъ Тебя, моего Господа, наши братья в'Ьтеръ, и воздухъ, и 
облака, хорошая и всякая погода, которыхъ Ты посылаешь на соХранеше 
Твоихъ созданШ". 

„Да славитъ Тебя, моего Господа, нашъ брать огонь, которымъ Ты 
освещаешь ночь; онъ прекрасенъ, и веседъ, и очень силенъ и могучъ". 

„Да славитъ моего Господа наша сестра, мать земля, пекущаяся о 
насъ и питающая насъ и приносящая плоды и пестрые цв*ты и травы" 2 ) . 

*) Celano II, 302. Относительно предашя и текста ср. Е. Bohmer, 
Romanische Studien. 1875. S. 118 f. Der Sonnengesang von Francesco 
d'Assisi. Тоже въ Ludwig Giesebrechts, Damans 1864, 4n 

2) Такова первоначальная пЪснь, къ которой подходитъ старое за-
глав1е: laudes creaturarum. Мы обязаны Сабатье указатемъ на то, что 
предпоследняя строфа, касающаяся примирен1я поел* одной распри 
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Какъ здесь святой Францискъ называете звезды и элементы братьями 
и сестрами, такъ въ одной молитв*, сохранившейся въ его второй vita x ) , 
онъ подобнымъ же образомъ олицетворяетъ добродетели. „Царица муд
рость, да пошлеть тебе Вогъ преуспеяте вместе съ твоей сестрой, свя
той непорочной простотой! Святая госпожа бедность, да пошлеть тебе 
Богъ npeycntflHie вместе съ твоей сестрой, святой униженностью! Святая 
госпожа, любовь, да пошлеть тебе Вогъ преуспейте съ твоей святой се
строй, послушашемъ! Bet святыя добродетели, да пошлеть вамь Вогъ 
преуспеяше въ вашихъ первыхъ и последнихъ шагахъ!" Съ гЬмъ же по-
этическимъ блаженствомъ любви онъ приветствуетъ страдашя своей по
следней болезни какъ своихъ сестеръ,- а смерть какъ своего брата. Если 
даже мы отбросимъ друпя приписываемый ему провансальеш песни, какъ 
недоказанный, то все же и упомянутыхъ образцовъ достаточно, чтобы при
знать оригинальность его взгляда на природу. Любовь къ цветамъ и рас-
тетямъ, къ беззаботнымъ обитателямъ лесовъ и полей, къ зеленеющимъ 
лесамъ и мерцающимъ звездамъ, составляющая обычную тему современ-
ныхъ ему провансальскихъ трубадуровъ и немецкихъ миннезингеровъ, мы 
встречаемъ и здесь, но примыкающую къ псалмамъ Давида и поддержи
ваемую теплымъ религюзнымъ настроешемъ, для котораго совершенно не
возможно представить что-либо вне связи съ Вогомъ, и для котораго по
этому вполне естественна и несомненна сердечная дружба со всеми со-
здашями. 

Судя по этой своеобразности его поэзш, соответственный указашя въ 
легенде должны быть исторически верными, по которымъ онъ любилъ 
быть въ братскихъ отношешяхъ со всеми творешями з). Звезды онъ счи
таете своими братьями, цветы—своими сестрами. Онъ еннмаетъ съ до
роги червяка, чтобы ему не повредили, такъ какъ самъ Мешя говорить, 
Пс. 2 1 , 7: „Я же червь, а не человекъ" 3 ) . Онъ заботится зимой о 
пище для пчелъ, чтобы оне не терпели нужды. Онъ заставляешь дрово-
сековъ щадить корни деревьевъ, для того, чтобы брать дерево могъ бы 
дать новые побеги, и оставляетъ размножаться безъ помехи вокругъ сада рас-

въ Ассизахъ, и последняя на смерть во время его последней болЪзни 
были прибавлены позднее. 

1) Celano II, 266. 
2) Celano II, 236 и слЪд. 
8) Celano I, 705. 
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тешя, выпалываемыя внутри сада *). Онъ покупаетъ ягнятъ, чтобы спасти 
ихъ отъ участи агнца Бояия. Онъ вынимаетъ изъ петли молодого зайца 
и бранить его: „Какъ это ты далъ себя надуть, братецъ зайка", и вы-
пускаетъ его на свободу, сов*туя ему больше не попадаться. Цикад*, си
дящей у него на рукав*, онъ говорить: „Пой, сестрица цикада, и хвали 
Господа своимъ ликованьемъ!" 2) Въ Ciee* онъ покупаетъ пару горли-
нокъ и прячеть ихъ въ складкахъ своей рясы: „Маленьмя сестрицы", 
говорить онъ имъ, „вы непритязательны, невинны и целомудренны. За-
ч*мъ вы дали себя поймать? Я совью вамъ гнездо, чтобы вы были пло
довиты и могли бы размножаться, на что васъ сотворилъ нашъ Творецъ" 8 ) . 
Легенды полны разсказовъ о томъ, какъ безсловесныя творешя чувство
вали, что святой желаетъ имъ добра, и какъ поэтому они все возвраща
лись къ нему и следовали за нимъ на болышя разстояшя 4 ) . И даже 
сцены, подобный сцен* въ (Лен*, когда Францискъ заговорилъ со стадомъ 
овецъ, а он* съ любопытствомъ окружили его и отв*чали на его р*чь 
общимъ согласнымъ блеяшемъ, такъ что сами пастухи были удивлены б ) , 
какъ ни похожи он* на юродство, все же он* не совс*мъ нев*роятны. Иногда эти 
разговоры съ животными переходятъ въ настояпця пропов*ди, какъ, напри-
м*ръ, когда онъ перелетнымъ птицамъ, на которыхъ его соотечественники 
смотрятъ только какъ на добычу для своихъ с*тей, даетъ предостережете: 
„Братья мои, птицы, вы должны много восхвалять вашего Творца и всегда 
любить Его, давшаго вамъ пухъ для одежды, маховыя перья для летанья 
и все для васъ нужное. Онъ сд*лалъ васъ благородными среди своихъ 
создашй и указалъ вамъ жилище въ чистомъ воздух*. Вы не с*ете и не 
собираете въ житницы и однако безъ всякаго труда Онъ васъ содержитъ 
и васъ направляетъ" 6 ) . Въ Альв!ано, между Орвьето и Нарнй, ласточки 
подымаютъ такой шумъ, что его слабаго голоса совс*мъ не слыхать. Тогда 
онъ говорить: „Сестры мои, ласточки, пора и мн* говорить; такъ какъ 
вы достаточно наговорились, то послушайте теперь слова Господа и пог 
молчите, пока оно не будетъ закончено" 7 ) . Не сл*дуетъ именно забы-

!) Celano II, 236. 
2) Celano I, 700. Bonaventura 764. 
8) Fioretti, 22: 
4) Celano II, 238 и сл*д. 
ь) Bonaventura 764. 
6) Celano 1, 699. Bonaventura 764, 774. Fioretti 16. 
7) Celano I, 699. Fioretti 16. Bonaventura 765, 775. 
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вить, что Францискъ самъ называлъ себя joculator domini, а подобныя 
оригинальныя выходки способствовали тому, чтобы собирать вокругь него 
толпу. Обращаясь къ животнымъ какъ къ людямъ, онъ съ подобной же 
фантастической шуткой отгонялъ назойливаго человека какъ брата ко
мара, а къ своему собственному телу относился какъ къ брату ослу, 
который долженъ поститься и не можетъ обойтись безъ бича г ) . Конечно 
сказаше именно здесь прикрасило святого разными чертами, и съ гЬхъ 
поръ какъ Челано обрисовалъ его въ своей первой легенде какъ сына 
Адама, „въ которомъ природа вернулась къ своей первоначальной доб
роте", который, подобно первому Адаму въ раю, жилъ по-братски какъ 
дитя со всеми творешями,—этотъ поэтичесшй мотйвъ монаха, играющаго 
съ дикими зверями, былъ горячо подхваченъ поэтически одарецнымъ на-
родомъ и былъ повторенъ въ сотне вар1ащй. Но поводъ къ такому по
этическому изображен iro, данному Челано, былъ все же данъ самимъ 
Францискомъ. Сынъ Бернардоне действительно съ полической доверчи
востью любилъ окружавшую его природу и всегда чувствовалъ, что ма
лейшее существо есть его братъ, такъ какъ имеетъ общаго съ нимъ не-
Оеснаго Отца 2 ) . И хотя бы отдельные разсказы и оказались не выдер
живающими критики, все же то, что они относятся именно къ этому чело-
1гЬку, имеетъ свое основаше. И не малой похвалы заслуживаете Фран
цискъ за то, что среди народа, гоняющагося за птицами, истребляющаго 
л^съ, мучащаго животныхъ более всякаго другого, онъ ироповеды-
валъ любовь ко всЬмъ создашямъ, правда продолжительное время тщетно. 

Бшграф1я Франциска полна парадоксовъ. Ее можно понять только 
съ точки зр4н1я народнаго святого, поступки котораго проистекаютъ не 
изъ разсуждешй, но изъ сердечныхъ импульсовъ. Пламени такого жара 
любви нельзя приказать: гори до этого места, дальнейшее будетъ безум1емъ! 
Оно живетъ по своимъ собственнымъ законамъ, которые не суть законы 
хододнаго разсудка, иногда даже и противоречат человеческому разуму. 
Но разумомъ детей Божшхъ, превозмогающихъ своею любовью въ конце 
концовъ всякую премудрость, Францискъ обладалъ съ избыткомъ 3 ) . 

!) Celano II, 118, 176. Tres socii 727. Bonaventura 755. 
2) Omnes creaturas fratres nomine nuncupabat. Celano T, acta S. S. II, 

705 ел. Bonaventura 764. 
3) Bonaventura, въ у к. м. 771. 
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Поэтому его жизнь слйдуетъ принимать въ цкпомъ, подобно фантасти
ческому произведена искусства. Какъ таковое, она им*ла историческое 
вл1яше, котораго не могли достигнуть резкая полемика и непреклонная логика 
его предшественниковъ. Онъ не представляетъ теоретической натуры, насле
дующей разумомъ, чтб можеть быть полезно для данной эпохи, и чтб дрем-
летъ въ ея нйдрахъ, но посредствомъ смутнаго гешальнаго влечешя онъ 
пришелъ къ идей возстановить апостольскую жизнь, о которой онъ слышалъ, 
и онъ совершенно не подозрйвалъ, что этимъ онъ разрешаете задачу, о 
которую разбились попытки великигь князей духовныхъ. Благодаря eiry no-
дражаше Христу приняло такой видъ, противъ котораго и церковь не могла 
ничего сказать, ибо новая проповедь Франциска положительно жила соб-
ственнымъ богатымъ содержашемъ его души, а не полемическимъ противо-
р*ч1емъ прелатамъ. 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

ЦЕРКОВНАЯ ОРГАНИЗАЩЯ ДВ1ЖЕНШ ШРЯНЪ. 

Идите, научите всЬ народы. 

Описаше того, какъ Францискъ посылалъ своихъ товарищей на пропо
ведь покаяшя и мира, до того похоже на разсказъ изъ евангел1Я, какъ Хри-
стосъ посылалъ свонхъ учениковъ, что трудно решить, где кончается исто-
pifl, и начинается сочинеше. Само по себе можно скорей считать естествен-
нымъ ходомъ собьшй то, что забота о спасенш бедныхъ людей родного го
рода и его окрестностей распространилась съ течетемъ времени на более 
отдаленныя места и бол'Ье обширные круги, такъ что забота о душахъ 
привела сама собой къ мишонерству. Еще до такъ называемаго послашя 
разсказывается о совместныхъ странста'яхъ новыхъ пропов^дниковъ покая-
шя. Къ тому же хронолопя этого перваго послашя чрезвычайно шатка. По 
Челано оно предшествовало издашю устава,1), по Фюретти2) странники уже 
предъявляли свой уставъ въ своихъ миссюнерскихъ странств1яхъ. У всехъ 
непосредственно за этимъ послашемъ следуетъ поездка въ Римъ съ целью 
испросить у папы подтверждеше устава, а это желаше могло возникнуть только 
поел* бол'Ье или менее продолжительной деятельности. Съ другой стороны 
объ этомъ торжественномъ посланш повествуютъ все главные разсказы, 
и это иовествоваше совсЬмъ не кажется нев'Ьроятнымъ въ виду склонности 
Франциска изображать евангельешя собьтя. ЗагЬмъ послаше состав
ляло часть подражашя жизни Христа, проходящаго черезъ всю д'Ьятель-
ность святого. Которое отправлеше въ течете рано начавшейся страннической 
жизни следуетъ разематривать какъ первое, именно апостольское послаше, 
нельзя привести въ известность, да это и не важно. 

1) Vita, I, 692. 
2) Сар. 5. 
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„Идите, доропе мои", сказалъ будто бы Францискъ своимъ ученикамъг), 
„по двое въ различный части свита и возвещайте людямъ миръ и покая-
uie во отпущеше гр-Ьховъ; и будьте терпеливы въ несчасйяхъ и уверены, 
что Господь исполнитъ свое намйреше и обйщаюе. Когда васъ будутъ 
спрашивать, отвечайте смиренно и благословляйте пресл'Ьдующихъ васъ и 
благодарите оскорбляющихъ васъ и злословящихъ васъ, ибо вамъ npiyro-
товлено зато вечное царств1е". И такъ они должны были отправляться по 
двое, подобно тому какъ 1исусъ Христосъ посылалъ своихъ учениковъ, въ за
брошенный народъ, ожндавплй въ томленш пастырей, которые должны были 
его напоить и утешить. Кром'Ь правила онъ далъ еще каждому изъ своихъ 
братьевъ осо.бое благословеше на дорогу, отводя каждаго таинственно въ 
сторону, чтобы сказать ему несколько словъ на прощанье. И всЬмъ онъ 
шепталъ одно и то же изречеше, Пс. 54 , 23: „Возложи на Господа заботы 
твои, и Онъ поддержитъ тебя" 2 ) . „Молча, одиноко, безъ провожатыхъ 
одинъ за другимъи, по Данте 3) , „какъ идутъ своей дорогой меныше братья", 
такъ выступили въ путь апостольсшя пары. Встречая на дорог* церковь или 
придорожный крестъ, они падаютъ ницъ, говоря: „Мы молимся Теб-fe, Христе, 
и благословляемъ Тебя зд^сь и во всЬхъ церквахъ, находящихся во всемъ 
свйтЬ, ибо ты спасъ м1ръ своимъ святымъ крестомъ" 4 ) . На вопросъ, кто 
они тагае, они отвйчають, хотя это часто и надо1;даетъ имъ: „Мы каю-
пцеся изъ города Ассизъ" б ) . Такимъ образомъ они проходятъ по го-
родамъ и селамъ, зарабатывая пропиташе случайными услугами, ручной ра
ботой, ноской воды, при чемъ они всегда находятъ случай въ простыхъ 
словахъ напоминать народу о покаянш и обращенш. Вечеромъ они удаля
лись въ б^дныя жилища лредм^стй, въ дома прокаженныхъ, въ хижины 
на поляхъ или виноградникахъ или въ пещеры и ямы, которыхъ много 
повсюду въ Умбрш. Но убЬжища не должны были лежать слишкомъ далеко 
отъ города, чтобы не затруднять работы 6 ) . 

Наглядное описаше судьбы двухъ такихъ пропов^дниковъ, которые были 
служителями слова во Флоренцш, заставляетъ предполагать, что одинъ изъ иихъ 

!) Celano I, acta S. S. II, 691, 692. 
2) Bonaventura, A. S. S. II, 749. 
3) Inferno, 23, 1 и ел. 
*) Tres socii 733. Ср. ЗавЪщаше. 
5) Tres socii въ ук. м. ст. 735 ел. 
°) Ubertino von Casale. Archiv HI, 76. 
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принималъ у ч а т е въ повествованы tres socii. Мы видимъ, какъ эти два брата 
появляются въ преддверьяхъ церквей и въ частныхъ домахъ, увещеваютъ 
толпу, даютъ советы отдельнымъ лицамъ; ихъ проповедь возбуждаетъ интересъ, 
но въ общемъ они вызываютъ главнымъ образомъ насмешку и худое обра-
щеше. Съ ними обращаются то какъ съ плутами, то лакъ съ тунеядцами; у 
нихъ въ шутку крадутъ ихъ единственную одежду, мальчишки бросаютъ въ нихъ 
грязью или прицепляются къ ихъ капюшонамъ; но ихъ презрите къ день-
гамъ, простота ихъ речи, ихъ добродушная незлобивость прюбретаютъ имъ 
друзей ' ) , и, когда они покинули Флоренщю, чтобы вновь сойтись съ осталь
ными въ Порщункула, къ нимъ присоединились новые братья, и они npi-
обрйли целый рядъ покровителей на будущее. Такова же судьба и самаго 
знатнаго изъ спутниковъ Франциска, Бернарда, въ Болонье. Съ самаго на
чала его намйрешемъ было „носить крестъ Христовъ въ сердце и въ 
рук* и пропов^дывать его языкомъ". Поэтому онъ нарочно вызываетъ на
смешку и поношеше, чтобы ни въ чемъ не отстать отъ страдашй Спаси
теля. Когда болонсше уличные мальчишки впервые увидали его въ его 
разодранной одежд*, они стали всячески насмехаться надъ нимъ. Онъ же 
отправлялся ежедневно на Шацца именно для того, чтобы быть осмйяннымь, 
и заплеваннымъ, и заушеннымъ 2 ) . Онъ и не терлелъ въ этомъ недостатка, 
и какъ только онъ появлялся, такъ со всЬхъ сторонъ сбегались къ нему 
уличные мальчишки. „Одинъ натягивалъ ему капюшонъ напередъ на самое 
лицо, другой срывалъ ему его сзади, одинъ бросалъ въ него пескомъ, дру
гой каменьями, одинъ толкалъ его спереди, другой сзади. Бернардъ же 
оставался терпеливымъ и веселымъ, не жаловался и не давалъ себя про
гнать". Одинъ болонсшй ученый юристъ (это была цветущая пора бо-
лонскаго университета) наблюдалъ эти сцены въ продолжен'^ несколь-
кихъ дней, и, такъ какъ Бернардъ не казался ему совершеннымъ дура-
комъ, онъ наконецъ спросилъ его, чего онъ добивается такимъ нове-
дешемъ? Вместо всякаго ответа Бернардъ протянулъ ему написанный уставъ 
Франциска. Наставлешя., которыя онъ въ немъ прочелъ, произвели сильное 
впечатле^е на знатнаго и богатаго ученаго, и онъ предложилъ братьямъ 

J) Tres socii 733 и ел. нередко указываютъ на впечатлЪн1е, производи
мое отказомъ отъ денегъ. Praecipue vero pecuniam, quasi pulverem, pe-
dibus conculcabant et sicut a beato Francisco edocti, ipsam cum stercore 
asini aequali pretio et pOndere penderabant. 

2) Fioretti, 5. 
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место, где бы они могли отдохнуть 1). Такова же была судьба брата Эгид1я 
въ Рим* и другихъ въ другихъ игЬстахъ. Наконецъ они снова.все встре
тились у часовни ПорШУнкУла> к а к ъ ^ы таинственно приведенные общимъ 
стремлешемъ души. Такнмъ образомъ воспоминаше о пережитомъ радост-
номъ дне превращается въ легенд* въ чудо. Но ясно, что и здесь воз-
вращеше учениковъ къ своему учителю сложилось по образцу разсказа въ 
евангел!и, „и вернулись къ Incycy съ радостью" (Лук. 10 , 17). Когда 
Францискъ увид*лъ, сообщаютъ tres socii 2), что Господь съ нимъ, и что 
число учениковъ достигло уже двенадцати, онъ решился отправиться въ 
Римъ и просить объ утвержденш своей деятельности римской церковью. 
При этомъ умалчивается о томъ, что этотъ шагь былъ необходимъ, такъ 
какъ духовенство и епископы начали уже оказывать препятствия разви
вавшемуся движешю М1рянъ. Когда Францискъ просилъ у епископа имоль-
скаго позволешя проповедывать, тотъ ему ответилъ: „Я проповедую самъ, и 
этого достаточно". На это Францискъ почтительно поклонился и вышелъ, 
но черезъ несколько минуть онъ вновь вернулся также дружелюбно и за
метила „Если отецъ выгналъ своего сына черезъ одну дверь, обязан
ность этого сына войти черезъ другую". Побежденный этой скромностью, 
епископъ далъ ему желаемое полномоч1е 3). Подобныя же затруднешя де
лали братьямъ и въ другихъ местахъ, и устранить ихъ могъ только пап-
сюй приказъ. Согласно одному достойному довер1я предашю, Францискъ 
неохотно и только по настоянш братьевъ решился на поездку въ Римъ 4 ) . 
Некоторые изъ братьевъ сказали Франциску: „Отецъ, разве ты не видишь, 
что иногда епископы не позволяютъ намъ проповедывать и заставляютъ 
насъ по нескольку дней оставаться на одномъ месте безъ дела, пока намъ 
удастся наконецъ заговорить съ народомъ? Выло бы лучше, если бы ты 
позаботился о томъ, чтобы братья получили прпвилепю отъ папы. Это по
могло бы делу спасешя душъ". Но Францискъ отвечалъ резкимъ порица-
темъ: Вы меныше не понимаете воли Вож1ей и не даете мне обратить 
весь м1ръ такъ, какъ этого желаетъ Богъ. Ибо прежде всего я хочу обра-

*) Fioretti, 5. 
2) Ст. 736. 
3) Celano 1I, 212. Bonaventura, 758. 
*) Братъ Левъ въ показанш Ubertino da Casale отъ 1310 г. Archivftir 

Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters. IIT, 51 ел. Указанное за-
явлен!е мы находимъ въ Speculum 30 а. 
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тить самихъ прелатовъ смиретемъ и почтетемъ. Когда они затЬмъ уви-
дятъ нашу святую жизнь и почтете, питаемое къ нимъ нами, то они сами 
станутъ васъ просить, чтобы вы говорили народу и обращали его, и та-
кимъ образомъ привлекутъ васъ более действительнымъ способомъ, ч*мъ 
желаемыя вами привилегш, которыя сделаютъ васъ высокомерными" *). 
Но въ конце концовъ онъ все же подчинился обстоятельствамъ. Если ассиз-
cKie каюпцеся не желали прйти къ такому же разладу съ епископами, 
какъ вальденцы съ митрополитомъ люнскимъ, и въ конце концовъ сойти за 
бродячихъ сектантовъ, то они должны были раздобыть себе папское пол-
номоч1е на проповедь покаяшя и мира. Какъ 36 лгЬтъ передъ тЬмъ Валь-
до, такъ въ 1209 г. отправился въ Римъ Францискъ, чтобы добиться пап -
скаго соизволешя на свою миссш. Что небольшая кучка состояла какъ разъ 
изъ двенадцати человекъ 2 ) , оказывается прибавлешемъ легенды согласно ея 
склонности какъ можно более сближать жизнь святого съ жизнью 1исуса Христа. 
Въ Рим* братья изъ Ассизъ встретили своего епископа Гвидо, который по-
знакомилъ ихъ съ 1оанномъ Колонна, кардиналомъ въ С. Паоло, и съ дру
гими вл!ятельными лицами, такъ что Франциску удается представить свой 
уставъ на соизволеше курш 3 ) . Это не былъ уставъ новаго ордена, но по-
становлеше братства, которое, подобно разрешеннымъвъ последнемъ году рай-
peres catholici, желало следовать заповеди совершенства и жить, проповедуя 
евангел1е. Первые переговоры съ лросителями вели кардиналъ въ С. Паоло и 
епископъ сабинсюй, серьезный и доброжелательный прелатъ, отнесшйся къ 
ассизскимъ кающимся съ бблыпимъ благорасположешемъ, ч*мъ раньше Вальтеръ 
Мапъ къ люнскимъ беднымъ людямъ. По Челано онъ сначала посовйтовалъ 
Франциску сделаться отшельникомъ 4) и осуществить свой апостольсюй 
идеалъ въ пустыне, но ничто не было такъ далеко человеколюбивому сердцу, 

х) Такъ какъ папа право пропов-Ьдывать обусловилъ соглас1емъ епи-
скоповъ, то эти слова святого могутъ быть отнесены къ позднейшему 
времени, однако Speculum сообщаетъ ихъ въ одномъ изъ первыхъ разска-
зовъ. Сначала идетъ разсказъ о служети прокаженнымъ a principio sue 
conversionis, затъмъ проповъдь in platea civitatis и разговоры о послу-
шаши. Speculum vite beati Francisci, Venetiis 1505, 30 a. Все же дата 
остается неточной. 

2) Tres socii 736. 
3) Celano I въ ук. м. 693, 703. Tres socii 736. 
4) Celano I, 693. СабинскШ епископъ посовътовалъ сначала Фран

циску: ut ad vitam monasticam seu eremiticam diverieret. 
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какъ подобное эгоистичное самоуглублеше. Спасете, котораго онъ искалъ 
для себя, состояло именно въ томъ, чтобы приносить спасете другимъ, и 
о н ъ со своей общительной душой не годился въ отшельники 1 ) . Такъ 
пусть онъ, было ему тогда замечено, приметь одинъ изъ существующий» 
орденскихъ устаяовъ. Но онъ совсЬмъ не желалъ учреждать ордена, по
скольку и Хрисгосъ не учреждалъ ордена. Учредители монашескихъ орде-
новъ добивались церковнаго утверждешя для того, чтобы прюбрЬтать соб
ственность и наслаждаться обширными полномоч1ями, выпадавшими на долю 
монашескихъ ордоновъ. Привилепя же его братьевъ должна заключаться въ 
томъ, чтобы не *шеть ничего, никому не приказывать, но всЬмъ повино
ваться, н е отказывать ни одному нищему въ исполнимой просьбе и самимъ 
просить иодаяшЯ;, когда работа не можетъ ихъ прокормить. Они хотели 
оыть проповедниками безъ церкви, кающимися безъ монастыря, странниками 
безъ отечества. Следовательно ихъ идеи почти не отличались отъ вальден-
окихъ. Бели это оказывалось прбпятств1емъ къ допущенш ихъ, то съ дру
гой стороны и препятств1емъ къ отказу. Именно въ 1 2 0 8 — 1 2 1 2 годахъ 
Иннокентгё III велъ горяч1е переговоры съ Дурандусомъ изъ Хуэска и 
БернарА°мъ Прилусомъ о превращенш pauperes de Lugduno въ pauperes 
catholic- Hana не могъ же запретить въ ассизской епархш того, что онъ 
допускалъ въ enapxiax'b миланской и нарбонской. Къ тому же движеше 
мендпкантовъ сделалось уже такимъ значительным^ что у курш прошла 
охота къ шутливому тону, въ которомъ когда-то Вальтеръ Мапъ велъ пе
реговоры съ вальденцами. Арнольдистсш идеи охватили все романешя нащи. 
Всюду апостоловъ бедной жизни почитали какъ истинныхъ последователей Хри
ста. А тутъ явился вполне благонамеренный представитель новаго принципа, 
который относился къ евангельскому совершенству вполне серьезно. Никто, 
говорить Вонавентура, не былъ такъ жаденъ до денегъ, какъ онъ до бед
ности; какъ друпе подозрительно охраняли свое имущество, такъ онъ ни
щету своихъ учениковъ. Святая любовь къ бедности была для него пору-
чительствомъ въ простоте, и благочестш. Она была для него сокровищемъ 
на поле, о которомъ говорить евангел1е, жемчужина, для лрюбретешя ко
торой продаютъ все имущество. Нагимъ надо идти въ объяпя Распятаго. 
Самъ Христосъ сказалъ: „если хочешь быть совершенными продай все, что 

ij Vita 1, с. 13. Ср. также 14: Elegit non soli sibi vivere., sedei, qui pro 
omnibus mortuus est, sciens se ad hoc missum, ut deo animas lucraretur. 
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имеешь", и не зналъ, куда преклонить голову 2 ) . По tres socii кардн-
налъ въ С. Паоло скоро убедился въ томъ, что Францискъ былъ серьезно 
проникнутъ этими идеями. „Я нашелъ человека", доложилъ онъ будто бы 
пап*, „который желаетъ жить согласно святому евангелш и соблюдать но 
всемъ евангельское совершенство". И папа вед'Ьлъ представить себ* сына 
Вернардоне. „Вашъ уставъ кажется мн* слишкомъ суровымъ", сказалъ от» 
Франциску во время ауд1енцш. „Я не сомневаюсь въ вашей доброй вол*, 
но тЬ, кто придетъ поел* васъ, не станутъ соблюдать устава". Зат*вгь 
онъ далъ ему почти такой же уклончивый отв*тъ, какой далъ Вальдо 
Александръ III. До сихъ поръ разсказъ tres socii вполн* правдоподобенъ, но во-
кругъ этого ядра тотчасъ же вырастаете пышная легенда, по которой цер
ковное соизволеше было получено благодаря откровешю и чуду. 

Пов*ствовашя изъ францисканскаго источника были составлены только 
поел* того, какъ орденъ достигъ уже нев*роятныхъ усп*ховъ, поэтому они 
полны чувства собственнаго достоинства и придаютъ большое значеше этому 
моменту въ судьб* ордена. Полн*е всего символическое значеше положешя 
выступаетъ во второй легенд* Челано, въ которой образъ великаго Инно-
кестпя нарисованъ не безъ достоинства 2 ) . По мн*шю папы уставъ пре
восходить силы слабыхъ людей, но онъ говорить добродушно: „Молись 
Христу, сынъ мой, чтобы Онъ открылъ намъ свою волю". Въ это первое 
свидаше ИннокентШ настроенъ еще противъ устава, но его обращаетъ снови-
д * т е . Онъ видитъ во сн*, что Латерансюй соборъ готовь рухнуть, но въ 
посл*днй моментъ презр*ннаго вида нпщШ подпираетъ своей спиной ша
тающуюся церковь и освобождаете спящаго папу отъ его кошмара. Между 
т*мъ Францискъ живетъ въ святомъ город* въ молитв* и созерцанш, и во 
время его молитвы Христосъ сообщаете ему притчу, которую онъ долженъ пред
ложить пап*. Б*дная, но прекрасная женщина выходить замужъ въ пустын* 
за царя и воспитываете своихь д*тей въ уединенш, пока они не созр*ли для 
подвиговъ. Тогда она посылаете ихъ къ королю, и они неустрашимо пред-
стаютъ передъ нимъ, ибо представляютъ совершенный портрете своего отца. 
Когда царь удостов*рился, что они д*йствительно д*ти его жены, онъ об-
нялъ ихъ и сказалъ: „Не пугайтесь; за моимъ столомъ питается столько чуже-
земцевь, почему же не сид*ть за нимъ вамъ, моимъ истиннымъ наследии-
камъ". Женщина — это б*дность, на которой Вогъ женился, когда былъ 

*) Bonavcntura 760. Celano II, 90. 
2) Ст. 31 ел. Tres socii 736. Bonaventura 750. 
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человекомъ, а сыновья отъ этого брака суть минориты, любяпце бедность 
превыше всего и носяпце въ себе подоб1е беднаго сына человеческаго. Имъ, 
представляющимъ истинныхъ сыновъ беднаго Христа, король обязанъ предо
ставить одинаюя права съ чужеземцами, усевшимися за его столь. То, что 
Челано неправильно считаетъ, что женщина изображаешь Франциска, а не 
даму его, бедность, есть доказательство того, что не онъ вы думалъ эту притчу, 
но что она относится ко временамъ Франциска. Темъ любопытнее кажется 
песчинка арнольдистской оппозицш, заключающаяся въ притч*, которая упре
каешь папу въ томъ, что церковь имеешь привилегш для всЬхъ пышныхъ 
прелатовъ, а не имеешь ихъ только для истинныхъ сыновъ великаго царя, 
детей бедности, отшельниковъ пустыни. Папа, продолжаешь Челано, заду
мался надъ этой притчей и вспомнилъ тотъ ужасный сонъ о паденш Люте
ранской церкви. Въ нищемъ онъ узнаетъ спасителя, котораго онъ вид*лъ въ 
сновид'Ьнш. Его сердце склоняется къ смиренно молящему, и онъ даетъ ему 
позволеа1е странствовать въ качеств* проповедника евангел1я, о которомъ 
онъ просилъ. Несколько спещальныхъ добавлешй находится въ легенде Вона-
вентуры, который сообщаешь*), что Иннокентгё сначала прогналъ неизвестнаго 
нящаго, загородившаго ему дорогу въ Латеране in loco, qui dicitur Spe
culum, но вразумленный сновидешемъ, онъ съ трудомъ отыскиваешь его въ 
соседней больнице св. Антошя. 

По рядомъ съ этими прославляющими ловествовашями изъ собственная 
круга нетъ недостатка и въ ироническихъ изображешяхъ изъ круга старыхъ 
орденовъ, смотревшихъ съ высокомер!емъ изъ своихъ зяатныхъ аббатствъ 
на грязныхъ бродягъ и сильно ненавидевшихъ сыновей Франциска, такъ 
какъ они сделались уже весьма неудобными для ихъ спокойств1я и пр1ятнаго 
наслаждешя жизнью. Вошь какъ описываешь съ очевидной насмешкой аншй-
ш й бенедиктинецъ, Матвей Парисъ, первое свидаше папысъ Францискомъ. 
Когда ИннокентШ, рассказываешь онъ, посмотр4лъ на основателя этого сми-
реннаго общества бродягъ въ грязной одежде, съ уродливымъ лицомъ, 
взъерошенной бородой и нечесанными волосамн и прослушалъ его суровый 
и невыполнимый уставь, онъ бросилъ на Франциска презрительный взглядъ 
п сказалъ ему: „Пойди, брать мой, и доищи для себя стадо свиней, на 
которыхъ ты больше походишь чемъ на людей, копайся съ ними въ грязи, 
дай имъ твой уставъ, чтобы оне его соблюдали, и посвяти имъ свои за
боты". Когда Францискъ услышалъ эти слова, онъ пошелъ прочь съ по-

г) Въ полномъ текст* издашя von der Burg, Koln, 1869. ст. 329. 
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никшей головой, и, найдя несколько свиней, онъ сталъ валяться съ ними 
въ грязи до гЬхъ поръ, пока не перепачкался съ головы до пять. Тогда онъ 
вернулся въ консисторт, предсталъ передъ папой и сказалъ ему: „Госпо
дину я сд'Ьлалъ то, что ты мн4 повел'Ьлъ, выслушай же, молю тебя, мою 
просьбу". Когда папа увидйлъ, что этого святого можно употреблять на 
всякое дЬло, онъ былъ тронуть и исполнилъ его желаше 1 ) . Если въ этомъ 
анекдоте легко заметить ненависть изнежившихся и разжившихся бенедик-
тинцевъ къ новымъ пролазамъ, зато въ разсказахъ Челано, Tres socii и ге
нерала уже слышится чувство собственна^ достоинства нищенству ющаго 
ордена, приписывающаго себ* cnaceHie церкви отъ опасностей церковныхъ 
распрей и еретичества 2 ) . СновидМе папы есть бредъ маши велич!я пер-
выхъ учениковъ Франциска, а разсказалъ ли Францискъ, безъ сомнЪтя 
подлинную, притчу прямо пап*, или противившимся епископамъ, мы остав-
ляемъ открытымъ. Въ политическихъ же соображешяхъ великаго Иннокен-
т1я сны. видЬшя и притчи не играли обыкновенно никакой роли, да въ 
своей первой легенд* Челано и не сообщаетъ ничего подобнаго. Онъ только 
говорить, что папа обусловилъ все усп^хомъ и твердостью новаго общества, 
а сны, которые онъ разсказываетъ, суть сны его святого. Только во второй 
легенд* онъ вставляетъ притчу Франциска и сонь Иннокенйя, который 
составляешь сюжетъ картины Джютто въ верхней церкви въ Ассизахъ, на 
которой реально изображено выражеше ужаса на лиц* папы. Разсказъ о 
томъ, что Иннокепий III неохотно решился позволить проповедь кающимся 
изъ Ассизъ, находится во вс*хъ повйствовашяхъ и самъ по себ* правдо-
подобенъ. Впрочемъ проситель больше велъ переговоры съ кардиналами, въ 
в*д*нш которыхъ были монашеше ордена, ч*мъ лично съ папой. Для 
нихъ соображеше, вкладываемое Вонавентурой въ уста епископа сабинскаго, 
могло оказаться р*шительнымъ, а именно, что невозможно запретить уставъ, 
состояпцй исключительно изъ текстовъ писашя. Отвергнуть подобныя поло
жена, сказалъ будто бы кардиналъ въ С. Паоло 3 ) , было бы богохульствомъ, 
ибо это суть евангельшя положешя. Подобное р^шеше дало бы новое 
доказательство противъ Рима вс*мъ, кто уже теперь злорадно указываешь 
на противор*ч1е между нищетой ап. Петра и великол*шемъ его преемника. 
Къ тому же и опытъ, произведенный надъ вадьденцами, напоминалъ, что 

*) Matth. Paris, Ed. Wats, p. 340. Его мните о францисканцахъ въ 
извлечешяхъ Monum. Germ. XXVITI, 74 ел. 

2) Ср. Salimbene въ ук. м. 122. 
3) Bonaventura 749. 
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сл*дуетъ быть осторожными. Было бы лучше удержать новое общество подъ 
надзоромъ церкви и такимъ образомъ привязать къ ней, ч*мъ оттолкнуть 
огь нея. Именно въ это время Иннокенпй не жал*лъ труда вновь при
влечь вальденцевъ, поел* того какъ игъ такъ неосторожно извергли вовъ 
пзъ церкви. Разумные советники Kypie, какъ племянникъ папы, кардиналъ 
Гуго изъ Остш, которому францисканцы охотно даютъ ласкательное имя 
Уголино, поняли уже, что этихъ странствующихъ вищигь церковь можетъ 
употреблять для всякихъ ц*лей 1 ) , будь то какъ духовниковъ въ т*хъ слояхъ 
населешя, къ которымъ регулярное духовенство и монастырская знать р*дко 
находили дорогу, будь то для посрамлешя еретиковъ, трудолюбивую, странни
ческую жизнь которыхъ новое братство хот*ло еще превзойти. Они могли про-
тивупоставить хваленой бедности арнольдистовъ свою нищету и показать народу, 
что апостольскш идеалъ, которымъ онъ восхищается, возможенъ и въ н*драхъ 
церкви. Они должны были, говорить л*тописецъ, вырвать у еретиковъ знамя 2 ) 
благодаря тому, что вели такую же жизнь въ бедности, какъ и т*. 

Къ тому же вопросъ о прав* вести нищенскую жизнь въ н*драхъ церкви 
былъ уже зр'Ьло обсужденъ Kypieft. Сравнеше одобреннаго въ 1 2 0 8 г. ста
тута pauperes catholici съ одобреннымъ въ 1209 г. стар*йшимъ уставомъ 
Франциска дозволяетъ проникнуть глубже, ч*мъ вс* легенды, въ мотивы 
папы, которыми онъ руководился при утверждении миссш миноритовъ. 
Изъ этого сравнешя видно, что уже въ предшествовавшемъ 1 2 0 8 г. папа 
подтвердилъ въ статут* католическихъ б*дныхъ положешя, встр*чаюнцяся и 
въ устав* Франциска. „Мы отказались отъ св*таи, говорится въ статут* 
pauperes catholici3) „и отдали, согласно вол* Бояией, то, что им*ли, б*д-
нымъ и решились быть нищими, чтобы не заботиться о завтрашнемъ дн*. 
И мы не станемъ ни отъ кого принимать ни золота, ни серебра, ничего 
тому подобнаго исключая насущнаго пропиташя и одежды. Мы решили сле
довать евангельскимъ совгЬтамъ какъ запов*дямъ. Дни, установленные церковью, 
мы будемъ соблюдать" и т. д. 4 ) . Все это вновь повторяется въ устав* 
Франциска. Въ этомъ можно вид*ть доказательство первоначальной связи его 

*) Во время обнародоватя статута католическихъ бЪдныхъ людей Гуго 
былъ въ Германш. Письмо Иннокения III отъ 16-го января 1209 г. Но 4-го 
октября того я£е года онъ участвуетъ въ коронованш Оттона IV въ Рим*. 
Возможно, что тогда уже онъ заинтересовался дЪломъ мендикантовъ. 

2) Burchard, Geschichte der Pramonstra tenser, ст. 267. 
3) Innoc. III. Epp. XIII, 196. XIII, 94. 
4) Ср. также Ер. XV, 82. Non habendo proprium, sed omnia in communi. 
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идей съ идеями Вальдо, однако возможно, что въ этомъ согласовали обоихъ 
статутовъ участвовала сама кур1я, такъ что уже при утвержденш перваго 
устава вмешательство Рима было значительнее, чемъ это признается въ 
легендахъ Трехъ товарищей и Вонавентуры. По нимъ кур1я поставила только 
два услов1я. Къ уставу было „во имя Бога и папы" сделано добавлеше, 
что, во-первыхъ, въ немъ ничто не должно быть изменяемо, и, во-вто-
рыхъ, братство должно избрать себе ответственная передъ церковью главу, 
который долженъ поклясться папе въ послушанщ. Этимъ будто бы исчерпы
вались папшя требовашя. Но сравнеше со статутомъ католическихъ бед-
ныхъ, которые до мелочей обязуются соблюдать догматы и обряды католи
ческой церкви, заставляете предположить, что и тутъ особенный обетъ цер-
ковнаго послушашя, совершенно не подходящШ къ задушевному тону устава, 
относится къ добавлетямъ, вставленнымъ Kypiefl. „Все братья должны быть 
католичны", говорится въ уставе, „должны жить и говорить по-католи
чески, а кто отступитъ въ ученш или жизни отъ католической веры, 
долженъ быть изгнанъ изъ нашего братства. Всехъ священниковъ и мо-
наховъ мы будемъ считать нашими господами во всемъ, что касается спа-
сетя нашихъ душъ, и будемъ оказывать имъ должное почтеше" х) . Братья 
должны величать всемогущаго Бога какъ тр1единаго, Отца, Сына и Духа. 
Те же обеты, только подробнее, находятся ш> статуте католическихъ бед-
ныхъ, составленномъ за несколько месяцевъ передъ гЬмъ самой кур!ей. 
Поэтому и въ одобренномъ уставе Франциска они принадлежать тому же 
перу. Следовательно учаше курш въ составлении старейшаго даже устава 
Франциска было глубже, чемъ это желаютъ допустить составители легендъ, 
хотя степень его и не можетъ быть установлена въ частностяхъ, такъ какъ 
текстъ устава 1 2 0 9 г. можетъ быть возстановленъ только предположительно. 

Къ числу обязательству долженствовавшихъ приковать братство къ 
Риму, принадлежала далее небольшая тонзура, которую ИннокентШ велелъ 
носить братьямъ въ знакъ того, что онп совершаютъ проповедь покаяшя 
и мира по поручешю церкви 2) . Следовательно неуполномоченная пропо
ведь м1рянъ оставалась попрежнему запрещенной. Такимъ образомъ арноль-
дистская идея была поймана и тонзурована. Посмотримъ, какъ она дальше 
развивалась въ пределахъ, положенныхъ церковью. 

г) Ср. также Celano II, 284 и Зав-Ьщаше. 
3) Tres socii 737, с. 12. Bonaventura с. 3, стр. 750. Fecit coronas par-

Tulas fieri, lit verbura Dei libere praedicarent. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

АПОСТОЛЫ и В Ъ С Т Н И К И MIPA. 

Какъ прекрасны на горахъ ноги 
благовЪстника, возвЪщающаго миръ, 
благовЪствующаго радость, проповЪ-
дующаго спасете , говорящаго Сюну: 
„воцарился Богъ твой" 

Иса1я 52, 7. 

Въ сущности старгЬйнпе источники не даютъ намъ обильныхъ свйдй-
Hiti о новой фазгЬ, въ которую вступило братство поел* папскаго утвер-
ждешя, а то, что находится въ vitae, выдумано. Во второй легенд* Челано 
только говорить, что, получивши полномоч1е, Францискъ началъ стран
ствовать по городамъ и замкамъ и возвещать евангел1е еще горячие ч*мъ 
раньше 1 ) . Въ первой же есть бол'Ье подобныя указашя м*стъ, которыя 
посЬтилъ Францискъ. Прежде всего они нашли уб'Ьжище въ заброшен-
номъ мйстечк* civitas Ortensis, которое считаютъ одной изъ многочисленныхъ 
этрускскихъ могилъ въ окрестностяхъ Отриколи 2 ) . ЗагЬмъ братья пересе
лились въ Риво-Торто3), близъ Ассизъ и заняли развалившееся здан1е, бывшее 
прежде домомъ прокаженныхъ и стоявшее иустымъ со времени открьтя 
госпиталя въ Ассизахъ. „Отъ хижины ближе до неба, чймъ отъ дворца", 
угЬшаетъ святой своихъ учениковъ относительно этого несчастнаго убежища. 
Это здаше лежало на дорог*, соединяющей Перуджш съ Римомъ. Оттуда 
они легко могли поучать окрестное населеше, а Субазш * давалъ имъ воз
можность возвращешя къ одиночеству. Выше, на разстоянш часа ходьбы, 
сирятанныя среди кустовъ горы Субазю, лежать carceri, природныя пе
щеры, которыя предаше связываеть съ Францискомъ 4 ) , а именно будто бы 

1) Vita П, ст. 32. Vita I, 693. 
2) Celano I, 693. 
3) Rugus-tortus Celano I въ ук. м. 695. Ср. Tres socii 737, которые 

въ этомъ м'Ьст'Ь явно пользуются изложешемъ Челано, прикрашивая его. 
4) Ср. Sabatier, ст. 124. 
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онЪ являлись, благодаря своему высокому, горному, уединенному м-Ьстоиоло-
жешю приб'Ьжищемъ для Франциска и его товарищей, когда они желали 
предаться упражнешямъ и созерцашю. Францискъ приказала, чтобы для 
такого самоуглублешя братья отправлялись по трое или по четыре, двое 
должны были быть сыновьями, двое матерями, заботящимися о сыновьяхъ. 
Матери должны были вести жизнь Марты, а сыновья жизнь Марш *). Ле
генды, составленныя въ то время, когда орденъ отказался отъ всякаго зем
ного служешя и жилъ въ подаренныхъ монастыряхъ, питаясь милостыней, за
ставляюсь н первыхъ братьевъ питаться исключительно такимъ способомъ, 
или ихъ герои довольствуются ргЬпой на поляхъ и виноградомъ изъ виноградни-
ковъ 2). Но самъ Францискъ сообщаетъ о работахъ, которыми они зани
мались, чтобы честно просуществовать, и упоминаетъ о нпществ* только какъ 
о средств*, къ которому прибегали въ крайней нужд*. „Охотнее всего", 
говорить онъ въ своемъ зав1лцанш, „мы хозяйничали въ б'Ьдныхъ* запу-
щенныхъ церквахъ, и мы были простыми, неучеными людьми, покорными 
каждому. И я работалъ своими руками и желаю работать, и мое положи, 
тельное желаше относительно всгЬхъ моихъ братьевъ, чтобы они честно за
нимались ручнымъ трудомъ, а кто этого не умнеть, долженъ научиться не 
изъ желатя получить плату за трудъ, но ради хорошаго примера и во 
нзб^жате праздности. А въ случай, если мы не получимъ никакой платы 
за работу, тогда приб'Ьгнемъ къ столу, накрываемому намъ Господомъ, и 
пойдемъ просить милостыню -отъ двери къ дверямъ" 8 ) ; Согласно этому 
разсказу новая жизнь кающихся изъ Ассизъ только тЬмъ отличалась отъ 
жизни другихъ отшельниковъ, что сыновья Франциска, подобно вальден-
цамъ, не имйли постояннаго м-Ьста жительства, ибо ихъ жизнь должна была 
быть постояннымъ апостольствомъ. „Да остерегаются братья", ув^щеваетъ 
Францискъ въ своемъ завещаны, „смотреть на церкви и жилища и тому 
подобное, что для нихъ строятъ, иначе какъ на м*ста, въ которыхъ они 
гости, подобно чужестранцамъ и пилигримамъ, согласно святой бедности, 
которой мы дали обить по уставу. Если они устроили хижины, то должны 

1) У Celano II, 3, 113. Conform. 143, а 1. 
2) Contenti rapis, quas per planiciem Assisii hue atque illuc in angustia 

manducabant. Celano I, ст. 695. II, 3, 110. Speculum 22 a. 
3) Во всякомъ случай замечательно, что старей или источн икъ, завЪ-

щаше, правиломъ считаетъ ручной трудъ, а позднейшая легенда Бо-
навентуры, а также Спекулумъ и Фюретти, считаютъ правиломъ ни
щенство. 
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ихъ черезъ некоторое время сломать или ихъ покинуть, ибо только тогда, 
когда странникъ живетъ нодъ чужой кровлей, у него сохраняется живая тоска 
по небесной отчизн* 1 ) . Эти хижины должны были къ тому же быть только 
изъ дерева, а не изъ камня, и им^ть самое бедное убранство, чтобы братья 
не забывали слова: „Лисицы им'Ьютъ свои норы, птицы своп гнезда, сынъ же 
челоибчесюй, бедной жизни котораго вы желаете подражать, не и*гёлъ куда 
преклонить главу4* 3 ) . Послушно следуя этому положенш, братья въ Риво-
Торто уступили занимаемое ими жилище крестьянину, считавшему весь дворъ 
своего собственностью, и поел* тщетныхъ ходатайствъ передъ епископомъ и 
ассизскимъ капитуломъ получили наконецъ черезъ посредство бенедиктин-
цевъ горы Субазю позволеше поселиться близъ старой кельи Франциска у 
часовни Порщункула 3 ) . Быстро были выстроены несколько хижинъ и обне
сены живой изгородью. Возможность тихаго самоуглублешя, доставляемую 
имъ въ Риво-Торто пещерами Субазш, здЗюь доставлядъ имъ сосЬдшй 
оливковый л*съ. Такъ возникла первая осЬдлая община. „Порщункула", 
говорить Челано 4 ) , „была исходной точкой ордена миноритовъ... Это 
м*сто было любим'Ьйшимъ святого Франциска, братья особенно почитали 
его; оно, какъ отражеше религш, должно было быть поддерживаемо въ 
глубочайшей бедности. Само м'Ьсто принадлежало другимъ, а орденъ 
только пользовался имъ. Тамъ соблюдалась самая строгая дисциплина во 
всемъ, и въ молчанш и рабогЬ, и во всЬхъ требоватяхъ устава". Сюда 
время отъ времени сходились всЬ находивпиеся въ странствш; впослйдстви! 
этотъ обычай превратился въ правпльныя собрашя капитула въ Порщункула. 
Согласно Tres socii Францискъ приказалъ, чтобы на Троицу и въ Михай-
ловъ день собирался общгё капитулъ въ Порщункул*, первый для распре
делена работы по областямъ, второй для сообщешя о достигнутыхъ ycirfc-
хахъ и для представлешя отцу вновь обращенныхъ для ихъ п р и н я т б ) . 
Подобный Порщункул* точки опоры нашлись загЬмъ и въ другихъ краяхъ, 
при чемъ или покровители давали имъ пристанище, или сама природа 
доставляла братьямъ убежище, или они сами выстраивали себ* eremi-
toria или cellas. Упоминаютъ о такихъ болФе или менФе продол-
жительныхъ поселешяхъ близъ Перуджш, Губбт, Сполето, Р1ети, Юузн, 

*) Bonaventura, 760. 
2) Celano II, ст. 92. 
3) Celano I, 606. II, ст. 34. 
*) Vita II, 34. 
6) Tres socii, 738. 
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Ареццо, Болоньи, Флоренщи, Асколы, Анконы, тамъ братья добывали 
себе пропиташе плетешемъ соломы и тому подобными мелкими рабо
тами, когда на удовлетвореше ихъ скромныхъ требовашй не хватало ра
боты на пол* или милостыни. Выло запрещено делать запасы. Когда Илья 
изъ Нортоны, напуганный нуждою въ голодный годъ, захогЬлъ основать 
такой запасной капиталъ, Францискъ заявилъ, что онъ лучше заложить церков
ную утварь Поршункулы, чемъ потерпитъ подобное нарушете устава 1 ) . 
Сначала все братья занимались проповедывашемъ, но вследств!е наплыва 
и неподходищаго элемента таковымъ было приказано заниматься мо
литвой и трудомъ, при чемъ имъ служило угЬшешемъ то, что Францискъ 
ув'Ьщевалъ всЬхъ воздействовать на толпу больше прим4ромъ, ч4мъ про
поведью 2 ) . И довольно много клириковъ присоединилось уже къ братству, 
такъ что уставъ 1221 г. могъ предписать, чтобы братья испов'Ьдывались 
у священниковъ своего братства и только въ случай невозможности у дру-
гихъ 8 ) . И Францискъ, подобно арнольдистамъ, ссылается на 1акова 5, 16: 
„признавайтесь другъ передъ другомъ въ проступкахъ", но они изъ-за 
этого не должны были однако пренебрегать исповедью, предписанной 
церковью. Въ сущности въ первые годы- поел* утверждешя не произо
шло никакихъ перемйнъ. По Ооме изъ Челано, весь этотъ першдъ 
представляетъ для Франциска непрерывное странствоваше, и бшграфъ 
объясняетъ раннее обезеилеше святого т*мъ, что въ продолжее1е восем
надцати л*Ьтъ его тело не знало покоя, такъ какъ онъ постоянно предпри-
нималъ далыня странств]'я, чтобы сеять семена евангел1я 4 ) . „Мужествен
ный воинъ Христовъ обходилъ города и замки и проповедывалъ не под
купающими словами человеческой мудрости, но проявлешемъ духа и силы, 
возвещая царств1е Вож1е, проповедуя миръ, уча спасешю и покаяшю во 
оставлеше греховъ" 5 ) . 

Fioretti даютъ намъ живую картину поэзш этой страннической жизни. Они 
разсказываютъ какъ во время одного изъ такихъ путешествШ маленьшй и 
невзрачный Францискъ постоянно получалъ меньше подаяшй, чемъ его 
видный спутникъ Массеусъ. „Однажды, окончивъ сборы подаяшй, они сошлись 
за городомъ въ одномъ месте, где былъ прекрасный источникъ, а возле 

*) Bonaventura, 760. 
2) Bonaventura, 763. 
3) Сар. 20. 
4) Celano, Vita I, въ ук. м. 710. 
5) Celano I, 693. 
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лежалъ красивый широюй камень, на который каждый положилъ то, что 
получилъ". И когда Францискъ увид'Ьлъ, кашя прекрасныя подаяшя полу-
чилъ Массеусъ, онъ сказалъ: „О брать Массеусъ, мы н е достойны такого 
большого сокровища". Но Массеусъ отв*чалъ угрюмо: „Отецъ, можно ли 
говорить о сокровищ* тамъ, гдгЬ царятъ горьчайшая бедность и недоста
т о к во всемъ самомъ необходимомъ. Зд*сь н*тъ ни скатерти, ни ножа, 
ни тарелки, ни миски, ни дома, ни стола, ни слуги, ни служанки". На 
это Францискъ говорить: „Но зд*сь Тотъ, кто все это приготовилъ, о Его 
присутствш свид*тельствуютъ поданный намъ хл*бъ, этоть столъ изъ пре-
краснаго камня и чудный источникъ" 1 ) . 

Одно по крайней м*р* было такимъ образомъ достигнуто: было дока
зано, что апостольская лшзнь возможна. Если друпе ордена были вовле
чены въ борьбу изъ-за моего и твоего и познали грязняицй характеръ 
имущества, ставши сами земными и эгоистичными, зато ассизсше товарищи 
жили исключительно для молитвы, проповеди и заботы о духовной паств*, 
и такъ какъ они сами не ссорились изъ-за монастырскихъ им*нШ, правъ 
и привилепй и ни у кого не оспаривали ихъ правъ, то имъ было т*мъ 
легче выступать въ качеств* миротворцевъ. 

Съ т*хъ поръ какъ сделалось изв*стнымъ утверясдеше папой новой 
мнссш, имъ открыли церкви, и Францискъ нашелъ поприще для своей не
принужденной и трогательной проповеди. Скоро въ ассизскомъ собор* стало 
не хватать м*ста, чтобы вместить вс*хъ стремившихся увид*ть на каеедр* 
сына Вернардоне, изв*стнаго имъ съ детства. Вс* свидетели согласны 
относительно своеобразности его манеры пропов*дывать. Маленьшй, сми
ренный, застенчивый нищгё совершенно преображался, вступая на ка-
еедру. „Когда онъ пропов*дывалъ, онъ казался совсЬмъ другимъ лицомъ, 
ч*мъ былъ раньше", говоритъ Челано. „При этомъ онъ все смотр*лъ на 
небо и пренебрегалъ смотр*ть на землю" 2 ) . Но при этомъ все въ немъ 
пропов*дывало. „De toto corpore fecerat linguam" 3 ) . Какъ у вс*хъ вели-
кихъ итальянскихъ ораторовъ и мимиковъ, не оставалось ни одного члена 
во всемъ его т*л*, который бы не принималъ участ1я въ его р*чи. Такъ какъ 
онъ вполн* погрузился въ жизнь 1исуса Христа, то онъ могъ разсказывать 
о ней, какъ о чемъ-то пережитомъ имъ самимъ. Въ его ушахъ звучалъ 

!) Fioretti, 13. 
2) Въ ук. м. 690. Ср. Bonaventura 763. 
3) Тамъ же, 710. Ср. также Celano II, cap. 17, ст. 42. Praedicat... 

spiritu prompto, et fervido, eructans de pleno quidqnid spiritus suggerit. 
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лепетъ младенца Христа, и онъ подражалъ ему ' ) . Въ часы, когда на него 
нисходили вид*шя, онъ держалъ его въ собственныхъ рукахъ и ощущалъ 
теплоту маленькаго тела. Онъ ум4лъ разсказывать, какъ трое волхвовъ 
посетили дитя и одарилп его, такъ, какъ если бы самъ при этомъ при
сутствовала Онъ ощущалъ страдашя распятаго такъ, что чувствовалъ боль 
въ гЬхъ мФстахъ, на которыхъ у Христа сочились раны. Bet его речи о 
Христе суть сообщешя о лично пережитомъ 2 ) , и при этомъ въ его речи 
есть-нечто, просящее объ одобренш, словно онъ скромно стучится въ сокро
веннейшую дверь сердца. Всякое противоргЬч1е таяло передъ детской уверен
ностью, съ которой онъ ум*лъ сказать по собственному личному общенш, 
что думали о всякой вещи Христосъ, Мадонна и возлюбленные святые. Ведь 
онъ, по словамъ Челано, такъ сжился съ жизнью и словами Господа, осо
бенно съ его страдашями, что почта не могъ думать ни о чемъ дру-
гомъ 3 ) . Но онъ ум^лъ и напугать грешника, и адъ играетъ не малую 
роль въ сохранившихся разборахъ проповедей. Хорошую тему для проповеди, 
о которой вспоминаетъ и Салимбене, и которую мы находимъ какъ сентенщю 
у Бонавентуры, представляетъ разсказъ о томъ, какъ иной разъ грешникъ изъ 
легкомышя оставляетъ д)аволу одинъ единственный волосъ. Но д1аволъ рас
тить и раститъ этотъ волосъ, пока онъ не сделается толстымъ какъ бревно, 
и такимъ образомъ черезъ посредство одного волоса беретъ власть надъ 
всЬмъ челов^комь 4 ) . И мнопя друпя слова напоминаютъ своимъ поучи-
тельнымъ тономъ каеедру. „Грешникъ", говорится въ одной изъ дошед-
шихъ до насъ речей, „можетъ все: поститься, молиться, каяться, умерщвлять 
свое т^ло, только одного онъ не можетъ:—быть вернымъ своему Господу" 5 ) . 
Мы имеемъ описаше его проповеди въ Болонье въ 1220 г., сделанное слы-
шавшимъ его архид!акономъ Оомою изъ Спалато, бывшимъ въ то время 
студентомъ въ Болонье с ) . Этотъ студентъ находить, что слышанное имъ 
более походило на речь къ народу, чемъ на правильную проповедь. Со-
держаше ея заключалось въ увещанш отложить всякую вражду п сохра
нять миръ. Его одежда, говорить намъ свидетель, была грязная, его видъ 
незначителенъ, лицо лишено пр1ятности, но Богъ сообщплъ его словамъ 

*) Oelano II, 282. 
2) Bonaventura, 766. 
3) Celano I, 706. Bonaventura, 766, 
4) Salimbene, chron. 334. Bonaventura, 755. 
5) Bonaventura, 757. 
c) Sigonius, historia Episcop. Bon. Frankfurt 1604, p. 165. 
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такую проникновенную силу, что онъ скдонилъ къ миру и согласш мно-
гихъ знатныхъ людей, непримиримо ceHpincrBOBaBinnxb и проливавшихъ 
потоки крови. Народъ же окружилъ его плотной толпой, и всякй, кому 
удавалось коснуться края его сутаны, считалъ себя счастливымъ. Еще по
дробнее о темахъ проповедей Франциска мы узнаемъ изъ устава 1221 г., 
въ которомъ онъ (гл. 2 1 ) даетъ тему, долженствующую служить основа-
темъ для всЬхъ братьевъ въ ихъ увйщашяхъ. „Бойтесь, почитайте, хва
лите, благословите, благодарите, молитесь всемогущему, тр!единому Богу, 
Отцу, Сыну и Духу, Творцу Mipa. Кайтесь, приносите честные плоды по-
каяшя, ибо вамъ известно, что мы- должны умереть. Давайте, и вамъ 
дастся, прощайте, и вамъ простится, ибо, если вы не будете прощать, то 
и Богь не простить вамъ вашихъ гр-Ьховъ. Блаженны гЬ, кто умираетъ въ 
покаянш, ибо они войдугь въ царств1е небесное. Горе гЬмъ, кто уми
раетъ безъ покаяшя, ибо они будутъ сынами д1авола, д*ла котораго они 
совершаютъ, и пойдутъ въ огонь вечный. Остерегайтесь и воздерживай
тесь отъ зла и пребудьте въ добр* до конца". Многочисленные свидетели 
передаютъ намъ, какимъ трогательнымъ образомъ Францискъ развивалъ 
эти основныя идеи своего евангел1я. Челано не находить словъ для описа-
шя наплыва людей на проповеди Франциска. „Бежали мужчины, бежали 
женщины, спешили священники, чтобы видеть и слышать Бож1яго святого, 
который казался существомъ не отъ в^ка сего" 1 ) . 

Этому наплыву народа способствовало конечно и то, что по всей Италш 
распространилась не только слава объ его успйхахъ, но н объ его чудотворной 
сил*. „Куда бы онъ ни пришелъ", разсказываетъ Челано 2 ) , „у свяще!(-
никовъ становилось весело на сердц-Ь, колокола звонили, мужчины радова
лись, женщины ликовали, мальчики хлопали въ ладоши, и въ то время, какъ 
одни изъ нихъ взлезали на деревья, чтобы лучше видеть, друпе шли къ 
нему навстречу съ хвалебными песнями". Еретики же прятались, чтобы 
не вид'Ьть поражешя. ХлФбъ и вода, освящаемые имъ, были употребляемы 
какъ лекарство, къ нему приносили больныхъ, чтобы онъ благословилъ ихъ. 
Уздечка лошади, на которой онъ йздилъ, способствуем легкому разр*ше-
шю мучащейся въ родахъ женщины 3) . Веревку отъ его рясы опускаютъ въ 
воду во время эпидемш, и всЬ, кому даютъ пить эту воду, выздоравливаютъ. 

') Acta S. S. 693. 
3) I, 701. 
:}) Ibidem 701. 



— 123 -

Хромые, разслабленные, слепые й бесноватые освобождаются отъ свонхъ стра-
дашй, принявъ его благословеше; онъ оказываетъ помощь многимъ мужьямъ, 
пзгоняя бесовъ изъ ихъ женъ, хотя и самъ, несмотря на свое легковое , 
сомневается порой при этомъ, имеетъ ли онъ дело съ демономъ, или съ жен-
скимъ притворствомъ 1 ) . Мы видимъ передъ собой народъ, полный суев*р1я 
и тьмы; но мы можемъ не * сомневаться въ томъ, что все эти собьтя 
разсказывались въ общихъ чертахъ такъ, какъ ихъ сообщаетъ Челано. 

При этомъ снова напрашивается постоянйо сравнеше съ проповедью валь-
денцевъ. Что проповедь м1рянъ, происходившая одновременно въ столькихъ 
местахъ, пользовалась такимъ большимъ успехомъ, доказываетъ, что весь 
народъ чувствовалъ сильную нужду въ живомъ слове. Церковное богослужеше 
оставило въ этомъ отношенш пробелъ, въ который и проникъ м1рской 
элементъ. Католическое богослужеше стало слишкомъ безжизненнымъ и 
замерло въ разъ установленномъ порядке. Оно состояло изъ непонятныхъ 
молитвъ, латинскихъ песнопешй, символическихъ обрядовъ, процессе, пред-
ставлешй. И вотъ какъ разъ въ то время, когда возводятъ самые величе
ственные соборы, и богослужеше достигаетъ самаго пышнаго расцвета, всюду 
замечается жажда живого слова. Этой жаждой, возбужденной первоначально 
процоведьго крестоваго похода, объясняются болыше успехи петробруЫанъ, 
генрищанъ, арнольдистовъ и вальденцевъ. Когда Вальдо заявилъ, что каж
дый истинный хританинъ обязанъ проповедывать евангел1е всякой твари, 
онъ только энергически выразилъ народную жажду проповеди. Какъ во время 
реформацш въ шестнадцатомъ веке народъ, обрадовавшись проповеди, от-
бросилъ весь остальной культъ, такъ и тогда масса, утомленная вечнымъ 
однообраз1емъ литургическаго церемошальнаго служешя, обратилась къ нропо-
ведыванш евангел1я, и Салисбене далъ намъ живое описаше, какъ все 
стремятся, бегутъ и ткнятся, чтобы послушать новаго назидательнаго 
проповедника. Такимъ образомъ Францискъ проповедывачъ не только 
самъ изъ своего сердца 2) , подобно бьющему ключу, но онъ посылалъ и 
своихъ товарищей, парами, призывать къ покаянш и проповедывать миръ. 
Въ то время какъ въ гордыхъ соборахъ царили только месса и музыка, 
Францискъ несъ народу живое слово. И его слово не походило на 
обыкновенныя проповеди, это былъ совершенно новый способъ проповеды-

!) Celano T, 702. 
2) Celano It Acta S. S. II, 690. Erat verbum ejus velut ignis ardens, 

penetrans intima cordium. 
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вать. Въ проповеди миноритовъ прежде всего характерна высокая жизне-
радостность, внушенная этимъ gaudentes in domino ихъ учителемъ, которая 
еще во времена францисканца Вертольда была главною причиною ихъ попу
лярности. Они самп охотно сравнивали себя съ жаворонкомъ: ихъ одежда 
цв^томь напоминала эту птичку, которая весело поетъ хвалу Богу, если она 
настоящШ жаворонокъ *). Челапо же, восхваляя эту радостную проповедь, 
говорить, что она „озаряла всю Италш подобно солнечному свиту и по
всюду разгоняла гЬни тьмы" 2 ) . 

Во-вторыхъ, сильно помогло новой общин* то, что въ еле*, которымъ 
она была помазана, находилась капля сощалпзма. Крестовые походы по
влекли за собою пышный расцвйтъ торговли и промышленности въ Италш 
и южной Францш, а вмйсгЬ съ гЬмъ погоню за наживой, жизнь полную 
тревоги, эксплуатацт работающихъ классовъ, слФдунщя всегда за време
нами матер1*альнаго расцвета и д'блакищя эти блестяпие перюды для боль
шинства людей временами б*дств1я, зависти и недовольства. Въ виду про-
явлешй подобныхъ дурныхъ побуждешй, новые проповедники держатся того 
MH^Hifl, что богатство есть корень всЬхъ золъ, и что надъ золотомъ тягогЬетъ 
особое прокляв. Высокое безкорыс™ ассизскихъ nponoBisAHHKOBb покая-
шя должно было быть протестомъ этому служенщ маммон*; они должны 
держаться въ сторон* отъ страстной борьбы изъ-за денегь, не принимать 
денегъ никогда въ подарокъ и даже не прикасаться къ нимъ кончикомъ 
пальца. Последствия показали, что этотъ протестъ былъ не безуспйшенъ. 
Постоянно разсказывается о новыхъ обращешяхъ юношей, которымъ улы
бается впереди весь блескъ богатства, и которые над^вають рясу франци-
сканцевъ, чтобы спасти свой идеализмъ и избежать жалкаго рабства 
знатности 3 ) ; старцевъ, которымъ наскучилъ обманчивый блескъ, и которые 
отказываются отъ прелести м1рской и опоясываются веревкою миноритовъ, 
ища родины BHIJ своего родного дома, который пзъ-за вражды о моемъ и 
твоемъ сталъ для нихъ чужбиною. 

Проповедуя на тему, что все золото одинъ лишь прахъ, Францискъ 
иреследовалъ еще иную задачу. Его ученики должны были быть миро-

х) Speculum vitae. Venetiis 1505, p. 134. 
2) Sive nova lux e coelo missa, in terris fugans universam tenebra-

rum caliginem. Vita I, p. 694. 
3) Т а к ъ С а л и м б е н е , с ы н ъ р ы ц а р я Адамо, в ъ хроники котораго мно

жество подобныхъ п р и м Ь р о в ъ . 
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творцами х ) . Изъ хроники Салимбене мы узнаемъ ту ярую партийную не
нависть, которая во время борьбы папства и имперш внесла расколъ даже 
въ самыя маленькая городсшя общнны Италш. Къ этому присоединялась зависть 
городовъ другъ къ другу, какъ, наприм'Ьръ, соперничество между Генуею и 
Пизою, Миланомъ и Бергамо, Болоньей и Моденою, переходившее изъ поко
лотя въ поколете; и сверхъ того величайшее зло, городсшя партш, гу-
бивпня самыя цв-Ьтущ1я общины. Хроники полны исторгё этихъ раэдоровъ; 
разбойничесюе наезды, опустошешя огнемъ и мечомъ, выжигашя засЬян-
ныхъ полей, уничтожеше виноградниковъ, схватки на улицахъ, изгнаше, 
убгёство и кровавая месть—вотъ истор1я того времени. Эта вечная междо
усобная война главнымъ образомъ происходила отъ того, что дворянство, 
жившее въ деревняхъ и бывшее по большей части германскаго происхождешя, 
добровольно или вынужденно переселилось въ города; и теперь это воин
ственное дворянство въ городскихъ сгёнахъ решало оруж1емъ свои распри 
другъ съ другомъ и съ цехами до гЬхъ поръ, пока какой-нибудь тираннъ, 
поддерживаемый императоромъ, не возвышался и не смирялъ партгё. Такъ 
что въ Италш, въ общемъ столь богато одаренной, самымъ рфдкимъ благомъ 
былъ миръ. Видя эту борьбу партгё, раздиравшую даже его родину, видя 
эту ненависть, заставлявшую даже Перуджш и Ассизы враждовать другъ 
съ другомъ, Францискъ сказалъ своимъ ученикамъ: „вы должны быть миро
творцами", и согласно его приказанш минориты считали, что задача ихъ ор
дена—торжественное примнреше партгё, и они широко взялись за это д^ло2). 

Знаменитый примйръ этой деятельности нищенствующихъ монаховъ по-
казалъ доминиканецъ 1оаннъ Виченцсшй, когда л'Ьтомъ 1 2 3 3 года онъ 
вызвалъ набожное движеше народное, такъ называемое алднлум, которое 
повело къ примирешю партШ въ одномъ город* за другимъ. Эта алли-
лу1я была только подражашемъ въ большихъ разм'Ьрахъ тому, что давно 
уже делали въ маломъ вид* минориты. На общественныхъ площадяхъ соби
рались граждане съ церковными хоругвями, зелеными ветвями, зажженными 
свечами. Хоры, составленные изъ д*тей, набожно повторяли заключительныя 
слова псалмовъ. Вожаки партШ, призванные предъ эту набожную общину, 
волею-неволею должны были давать другъ другу п^ловаше мира, и на ко
роткое или долгое время действительно воцарялось спокойств1е. И эта благо-

х) Thorn. Cel. 690 ел. Tres socii 738: Sicut pacem annunciatis ore, sic 
in cordibus vestris et amplius habeatis. 

2) См. такъ же проповЪдь мира доминиканца 1оанна Виченцскаго. 
Chron. Veronense подъ 1238 годомъ. Muratori, Scriptores Rer. Ital. VIII, 626. 
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дать для Италш также исходила отъ ассизскаго святого. Со дня своего ду-
ховнаго просвЪтлешя ояъ прив*тствовалъ каждаго встр'Ьчнаго словами: „Да 
даруетъ теб* Господь миръ" *); въ своемъ зав'Ьщанш онъ даже относить 
это прив^тстше къ особому божественному откровешю. „Господь открылъ 
мн*, что мы должны такъ приветствовать: „Dominus det tibi расеш". Его 
п*снь солнцу также показываетъ, какъ близка была его сердцу эта мисЫя— 
быть миротворцемъ. Цредаше, которому мы обязаны сохранешемъ этой 
л*сни, разсказываетъ 2 ) , что предпоследнюю строфу, которая очевидно при
бавлена къ стихотворенш безъ внутренней связи, Францискъ сочинилъ во 
время борьбы епископа ассизскаго съ подестою, внесшей полный разладъ 
во весь городъ, при челъ д*ло дошло даже до отлучсшя отъ церкви выс-
шихъ- гражданскихъ властей. Францискъ, въ то время уже близшй къ смерти, 
заставилъ своихъ братьевъ проп'Ьть передъ обоими борцами: Laudato si 
mio signore per quelJi che pardonano per lo tuo amore. „Да прославится 
Господь въ т*хъ, которые прощаютъ изъ любви къ Теб* и терпятъ уни
жете и б*дств1е. Блаженны, которые пребудутъ тогда въ мир*, ибо отъ 
Тебя, о Всевышшй, получать они в*нецъ". Эта п*снь положила коиецъ 
ожесточенной борьб* въ Ассизахъ. Въ СЛен* же проповедь Франциска при
мирила партш, когда он* уже вступили въ рукопашную, и гёда убитыхъ 
лежали на улиц* 3 ) . Отправившись въ Ареццо, онъ застаетъ городъ въ пол-
номъ разгар* междоусобной войны; тогда онъ лосылаетъ впередъ, какъ 
заклинателя б*совъ, одного изъ своихъ учениковъ, бывшаго священника 
церкви св. Дам1ана, Сильвестра. Священникъ становится передъ городскими 
воротами и восклицаетъ громкимъ голосомъ: „Во имя всемогущаго Бога и 
по повел*ндо раба Его, Франциска, удалитесь, демоны, отсюда". И когда по
является Францискъ, б*сы, посЬявппе распрю, удаляются, и миръ возстанов-
ляется самъ собою 4 ) . Такъ новая община съ тонкимъ понимашемъ того, что 
было нужно, и съ т*мъ ум*ньемъ, которому научаютъ любовь и воодушевле-
Hie, вмешалась въ общественную жизнь, и во все время, пока жилъ въ ней 
этотъ духъ ея основателя, она также встречала воодушевлете, быстро 
возвысившее ее на степень руководящихъ религюзныхъ силъ Италш. 

г) Speculum vitae beati Francisci et sociorum ejus. Venetiis, 1505, p. 128. 
2) Jordanus von Giano, с 14. 
») Fioretti П. 
4) Celano II, стр. 162. Bonaventura 758 ел. 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

ПАПСК1Й НИЩЕНСТВУЮЩ1Й ОРДЕНЪ. 

Dem Herrlichsten, was unser Geistempfangen, 
Drangt immer neu und neuer Stoff sich an. 
Wennwir zum Guten d i e s e r Weltgelangen, 
Dann heisst das Bess're Trug und Wann. 

Goethe. 

Легенда старательно изображаете святого совершенно независящимъ огь 
общихъ м1ровыхъ собьтй. Францискъ или действительно мало обращалъ на нихъ 
внимашя, или умышленно отвращался отъ нихъ. Велишй римсшй походъ 
Отгона IV совпалъ съ гЬмъ временемъ, отъ 1210 по 1211 годъ, когда 
Францискъ жилъ въ Риво-Торто, и одна грамота указываетъ, что императоръ 
расположился со своимъ дворомъ 8-го января 1210 года въ сосЬднемъ 
Фолиньо. Итакъ, быть можетъ, исторически факп лежитъ въ основ* раз-
сказа Челано, что, когда воййго императора проходило недалеко по дороге, 
ни одинъ изъ братьевъ Франциска не вышелъ за ворота посмотреть на 
это зрелище. Только одного брата поставилъ Францискъ на улиц*, онъ 
долженъ былъ возвестить Вельфу близки конецъ его велич1я, такъ какъ 
уже въ ноябр* того же года онъ подвергся отлучешю отъ церкби 2 ) . 
Но, какъ бы ни отворачивался умышленно Францискъ отъ политическихъ и го-
сударственныхъ д*лъ того времени, однако и его дЬло покоилось на высо-
комъ прилив* религшзной жизни, по которому тогда гордо плылъ корабль 
св. Петра, распустивъ свои паруса. За те самые принципы, которые Фран
цискъ мирно насаждалъ въ своемъ кругу, въ Провансе начиная съ 1208 
года шла кровавая борьба; до ушей Франциска должны были также дойти 
въ 1212 году слухи о странномъ симптоме глубокаго релипознаго возбуж-
дешя: о крестовыхъ походахъ детей, на которыхъ суеверные родители 
смотрели съ благоговешемъ, которымъ помогали священники, и которыми 

*) Celano I, 696. Tres socii 55. Bonaventura, 41. 
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воспользовались торговцы рабами *). „Когда спрашивали епасенныхъ д*-
тей", разсказываетъ Альбертъ изъ Стаде, „почему они пошли, они 
отвечали, что сами того не знаютъ". Они действовали, охваченные общею 
народною эпидемией, она вызвала, по разсказамъ того же сашаго летописца, 
въ другихъ кругахъ друпя лихорадочный проявлетя. Делать то, чему про
тивится мое сокровенное я, и что ему всего тяжелее, считалось покаяшемъ 
для аскетическаго самоотречешя. Такъ, въ томъ же самошъ 1212 году, 
н1жоторыя женщины снимали съ себя всю одежду и наия и б»езмолвныя, по
добно блуждающимъ призракамъ, бродили по деревнямъ и гародамъ 2 ) . Мы 
должны представить себ$ это возбуждея1е умовъ достигшимъ высшей 
точки религюзнаго эксцесса; для такого возбуждешя примиряющая пропо-
вЬдь ласковаго святого явилась нравственнымъ благод'Ьяшем^ъ. Подчинеше 
имперш могущественному пап*; постоянные новые крестовые шоходы и войны 
противъ еретиковъ держали м1ръ въ напряженш, а пророчество о наступлении 
царства Святого Духа, вышедшее изъ Калабрш, подобно темной облачной 
т-Ьни, обошло залитую солнцемъ Италш и взволновало умы грознымъ ожи-
дашемъ. Со времени 1еронима никогда наплывъ въ монастыри не былъ силь
нее, а число вновь основанныхъ орденовъ было такъ велико, что четвертый 
латераншй соборъ 1215 года запретилъ дальн^йпля основания ихъ. Этотъ 
подъемъ релииознаго чувства былъ на руку и пропов^дннкамъ покаяшя 
въ Ассизахъ, какъ доказываетъ ихъ быстрое распространеше. Эти меныше 
братья не нуждались въ монастыряхъ. Рваный плащъ и веревка вокругъ 
пояса,—вотъ все, что имъ нужно; а странствуюпде нинце уже существовали 
раньше, и они теперь охотно примыкали къ благочестивымъ нищенствую-
щимъ монахамъ и учились у нихъ болгЬе высокому понимашю своего 
прпзвашя. Уже въ течеше ц^лаго подстолья идеалъ бедной жизни 
былъ народнымъ идеаломъ. Правительства также не делали никакихъ за-
труднешй новымъ братьямъ, поел* того какъ стало известно, что они 
ничего не желаютъ кромй куска хл4ба и не разечитывають на поместья 
и духовныя завгЬщашя въ ихъ пользу, подобно другимъ орденамъ. Въ это 

*) Альбертъ изъ Стаде. Хрон. Mon. Germ. XVI, 271—379. Лътописи 
генуезеюя. М. G. XI 111, Jacobus de Voragine. Muratori, Script, rer. Ital., 
IX, 46. 

2) Альб. изъ Стаде ук. м. A quibus cum quereretur causa, dixerunt 
se nescire. Nudae etiam mulieres circa idem tempus, nihil loquentes per 
villas et civitates cucurrerunt. 
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первое время не требовалось новищата. Такимъ образомъ въ поразитель
но короткое время Францискъ сталъ отцомъ многочисленнаго народа. 

Избытокъ незанятыхъ силъ заставилъ въ 1 2 1 8 и 1 2 1 9 годахъ искать 
новыя поприща для работы и BHIJ Италш. До сихъ поръ братья ее прини
мали вовсе во внимаше внешней политики церкви и государства. Теперь 
они начинаютъ интересоваться гЬмъ, что делается во вн^шнемъ Miprfe, и во 
глав* этихъ бол4е широкихъ предпр!ят1й съ самаго начала становится че-
ловгЬкъ, впосл'Ьдствш совершенно подчинивши себе Франциска и направив
ши его общину на совсЬмъ иной путь. Это былъИл1я Кортоншй, челов'Ькъ 
съ большою силою воли, согражданинъ Франциска. Отецъ Илш былъ ро-
домъ изъ епископства болонскаго, а мать изъ Ассизъ 1 ) . Въ Mipy онъ на
зывался Вонуебаро и занимался набивкою матрадевъ. Вм^сгЬ съ гЬмъ онъ былъ 
учителемъ въ Ассизахъ и училъ мальчиковъ читать псалтырь, наконецъ зара-
батывалъ свой хл'Ьбъ какъ писецъ въ Болонье. Увид'Ьвъ, какого успеха до
стигло братство ассизское, онъ также над'Ьлъ рясу нищенствующаго монаха 
и примкнулъ къ Франциску, который нашелъ себе большую опору въ этомъ 
братЬ, обладавшемъ твердою волею и далеко превосходившемъ его въ практиче-
скихъ вещахъ, а Ил1я ухаживалъ за Францискомъ съ нужною заботливостью. 
По отношешю къ другимъ Ил1я былъ далеко не прив-Ьтливъ (rusticitas maxi
ma); его BbicoKOMrbpie и черствость представляли собою странную противо
положность съ характеромъ святого, полнымъ любви. Но онъ былъ гёмъ, 
ч'Ьмъ не былъ Францискъ, цолитикомъ. Прежде всего мы узяаемъ объ Илш, 
что онъ принимаетъ учаейе въ попытке курш завоевать Египетъ для рим-
скаго престола. Когда это злосчастное предпр!ят1е потерпело неудачу, пана 
посп'Ьшилъ свалить вину на императора Фридриха II, покинувшаго церковь 
на произволъ судьбы. На самомъ же д'Ьл'Ь Kypifl сначала вовсе не желала 
coAtuCTBifl императора, а хотела сама руководить крестовымъ походомъ, 
чтобы ни съ кФмъ не делить ожидаемаго yenixa. Въ сентябре 1218 года 
легатъ курш, епископъ албанешй, испапецъ, Пелапй Гальвани, принялъ ко-
мандовате надъ войскомъ на Нил*; когда 5-го ноября 1219 года, подл* 
чрезвычайно безпорядочной и небрежно веденной осады, Дам1этта была 
взята, высокомерный испанецъ резко отклонилъ просьбу сиршекихъ хри-
спанъ присоединить городъ къ королевству 1ерусалимскому. Дам1этта, 
скавалъ онъ, есть общее владМе всего хриейанства, т. е. кур1я намере
валась основать новое церковное государство въ Египте. Все повидимому 

!) Salimbene, edit. Parm., 402. 
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подавало надежду на прочное утвержден^ въ долин* Нила; къ пилигри-
мамъ, желавшимъ сражаться за святое д*ло, присоединялись толпы авантю-
ристовъ и бродягъ, такъ что разношерстное войско легата вскоре стало 
изв'Ьстнымъ во всемъ щ% подобно лагерю Валленштейна. Съ согламя Фран
циска Ил1я также присоединился къ походу въ Египетъ. Уже на Троицу 
1218 года на собранш братьевъ въ Порщункулй было решено послать 
миссш на востокъ, а такъ какъ Францисяъ, находясь въ Италш, не могь 
управлять этою отдаленною новою область!» деятельности, то онъ поставнлъ 
брата И л т какъ minister provincialis ultra mare 1). Тамъ братья прежде 
всего обратились къ пилигримамъ съ запада; это ясно изъ того, что къ 
Илш на востоке примкнулъ ЦезарШ Шпейерсшй, который поел* того учре-
дилъ отдЬлешя ордена въ Германш. 

Для капитула слйдующаго 1 2 1 9 года подобныя миссш были уже под
готовлены заранее. Покровители Франциска выхлопотали въ Рим* послате 
папы Гонор1я III, отъ 11-го шня 1 2 1 9 года, въ которомъ всему духо
венству повелевалось оказывать дружественный лр1емъ товарищамъ Фран
циска. Папа называетъ ихъ верующими католиками, отрекшимися отъ сует
ности этого Mipa и избравшими жизненный путь, одобренный церковью; 
они, по примеру апостоловъ, обходятъ св*тъ, сЬя евангельское слово 2 ) . 
Это—первое папское бреве, которое свидетельствуем объ орден* мино-
ритовъ. Выли предприняты также друш подготовлешя для разрастающихся 
мишй. Такъ „Три брата" разсказываютъ, что кардиналы и друпе выдаюпцеся 
люди повсюду снабжали миноритовъ такими же рекомендательными письмами 3 ) . 
Вол'Ье точныя св^д^шя даетъ намъ брать 1орданусъ о мигаяхъ, посланныхъ 
въ Венгрт, Францш и Гермашю. Выло организовано форменное нашеств!е 
итал1анскихъ нищенствующихъ монаховъ; такъ въ одну только Гермашю 
отправился отрядъ изъ шестидесяти нищенствующихъ братьевъ подъ пред-
водительствомъ 1оанна де Пенна. Но въ то время лишь во Францш мисс1я 
пустила уже корни. Въ начал* и тамъ такъ же братья были приняты за 
альбигойцевъ, но у нихъ были сильныя рекомендацщ, недоразум^ше разъяс
нилось, и они могли остаться. Мен4е удачны были первые шаги ихъ въ 
Германш. Когда 1оаннъ де Пенна перешелъ черезъ Альпы со своею ко
лонною нищихъ (fere 60 vel pluribus), итал1анцы не могли объясняться на 

а) 1орданусъ, глава 9. 
2) Potthast, Reg. pontif. 6081. См. также хорошо осведомленный раз-

сказъ tres socii 740. 
3J Въ ук. м. 740. 
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язык* страны. Однако, говорить юмористически разсказъ 1ордануса, они 
догадались, что на предложеше пристанища или пищи надо отвечать „jaa . 
Такъ они и отвечали на все вопросы немецкимъ да. Но при ихъ появле-
Hin ихъ приняли за вальденцевъ или катаровъ и потому спросили, не ере
тики ли они и не хотятъ ли повергнуть Германш въ ташя же смуты, какъ 
Ломбардш; и на этотъ вопросъ также они ответили да, и тогда неко
торые изъ нихъ были заточены, друпе выставлены къ позорному столбу, 
такъ~ что они немедленно повернули назадъ, мечтая какъ можно скорее 
добраться до Италш. Вследств1е того Гермашя прибрала среди братьевъ 
такую дурную славу, что долгое время туда желали идти только те, кто 
жаждалъ мученическаго венца. 

То же самое случилось съ братьями, отправившимися въ Венгрш. Дите 
пастухи травили ихъ собаками, били ихъ своими колючими палками. Тогда братья 
стали обсуждать, почему сыны Пусты относятся такъ недружелюбно къ 
нимъ, и одинъ брать решилъ, что венгерцы яселали получить пхъ платье. 
Итакъ братья отдали свое платье, но дурное обращеше съ ними отъ этого 
не прекратилось. Братья отдали и свою нижнюю одежду, но и это не по
могло. Наконецъ они подарили последнее, что было на нихъ, и имъ предо
ставили нагими отправиться во-свояси. Такъ какъ венгерцы постоянно от
нимали у братьевъ вновь пршбретаемыя ими платья, то братья наконецъ 
стали такъ грязнить свою одежду, что даже венгерцы не желали ея. Но все-
таки братья и этимъ не снискали себ'Ь популярности и, ничего не достиг-
нувъ, вернулись домой въ Италш х ) . 

Францискъ, узнавъ о страдашяхъ, которыя терпели братья во время 
ихъ миссш, не могь помириться съ мыслью, какъ разсказываетъ Ьрданусъ, 
что онъ одинъ какъ будто ищетъ покоя, тогда какъ друпе несутъ всю 
тягость труда и борьбы. „И такъ какъ онъ былъ честолюбивъ и не хо-
тЬлъ, чтобы кто-нибудь опередилъ его на пути Господнемъ, а напротивъ 
скорее самъ хогЬлъ быть впереди вс$хъ", то онъ решилъ, что онъ 
возвестить евангельское слово не только хрисйанамъ, жившимъ по ту сторону 
горъ, а даже самимъ язычникамъ за моремъ. И вотъ въ 1219 году, т. е. на 
тринадцатомъ году своего обращешя, онъ отправляется къ египетскому 
султану возвестить ему слово истины. Заместителями своими въ Италш 
онъ назначаешь братьевъ Матеея изъ Нарни п Григор1я Неаполитанскаго, 

*) Сжатый разсказъ tres socii, стр. 739, въ главныхъ чертахъ 
вполне согласуется съ разсказомъ 1ордануса. 
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Матвей должеяъ былъ оставаться при часовни Порщункула и заведывать 
нспыташемъ и пр1емомъ желающн хъ поступить въ орденъ; ГригорШ же дол
жеяъ былъ, какъ это д'Ьлалъ сам* отецъ изъ года въ годъ, странствовать 
по Италш съ места на место и утешать братьевъ ' ) , 

Если у Франциска было наивное на&гёреше обратить султана Аль-Ка-
мель, то его практичесюе товарищи, разумеется, прежде всего надеялись 
найти въ лагере крестоносцевъ у Даапэтты, где собралась половина насе
ления запада, точки опоры для расширешя общины и распространен\я 
ордена на хриейанскомъ восток*. Въ качеств* спутника Францискъ взялъ 
дворянина Петра деп Катанп, юриста и богослова. Въ Сирш же Францискъ 
хогЪлъ встретиться съ Ил1ею Кортонскимъ, который уже подготовилъ тамъ 
распространеше минорптовъ. Такишъ образомъ Франциску помогали опытные 
въ м1рскихъ дЬлахъ и практпчесше советники. Мар1анъ, писатель пятнадцатаго 
стол*™, разсказываетъ, что Францискъ съ двенадцатью учениками про-
'Ьхалъ пзъ Анконы, черезъ Кипр'ь и Анконъ, въ Египетъ; этотъ разсказъ 
не можетъ быть теперь пров-Ьренъ, но онъ не невероятенъ. У Ьрдануса не-
знаше языка и тутъ также играетъ главную роль. Изъ христнекаго лагеря 
Францискъ отправляется къепиптянамъ, которые отнеслиськънемунепр1язненно. 
Такъ какъ онъ не переставая кричитъ: „soldan, soldan", то его ведутъ къ 
Аль-Камелю. Самый фактъ, что святой былъ въ лагере египтянъ, не под
лежите сомненш благодаря свидетельству епископа акконскаго, Гакова 
Витри2). „Мы видели", пишетъ епископъ, „брата Франциска, основателя 
ордена миноритовъ, простого, неученаго человека, однако столь достойнаго 
любви, что онъ былъ почитаемъ всеми, даже неверными. Онъ пришелъ въ 
хрисшнекое войско у Дам1этты, и его необычайное релииозное рвете увлекло 
его такъ далеко, что онъ имелъ смелость, вооружившись лишь щитомъ 
веры, пойти въ лагерь султана египетскаго и проповедывать его людямъ 
веру во Христа". Въ награду за голову каждой хрисшнекой собаки вы
давалась золотая византйская монета, такъ что жизнь монаха висела на 
волоске. Но самъ султанъ принялъ хриейанскаго дервиша съ ласкою образо
ванна™ мусульманина, и, когда Францискъ заразился чумою въ лагере, 
Аль-Каме ль приказалъ гуманно обращаться съ нимъ и ходить за нимъ. Все 
это служитъ доказательствомъ вл1яшя, какое Францискъ имелъ на окружаю-

*) Jordanus, cap. 11. 
2) Jacobi de Vitriaco historia occidental, с 32. Epistola ad familiares. 

Gesta dei per Francos, p. 1149, № 19. 
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щихъ; гЬмъ не менее онъ не достигъ ничего. „Когда Францискъ увид'Ьлъ, 
что онъ не имеетъ успеха среди нихъ", разсказываетъ Ьрданусъ, „онъ р^шплъ 
вернуться, и султанъ приказалъ проводить его съ конвоемъ до христнскаго 
войска, осаждавшаго въ то время Дам!этту". Епископъ разсказываетъ, что 
султанъ потихоньку просилъ монаха молить Бога указать ему посредствбмъ 
чуда лучшую релипю. Но у старейшихъ свидетелей мы не встречаемъ 
разсказа о предложенш Франциска: пусть онъ и одинъ изъ священно
служителей султана пройдутъ черезъ огонь, и, кто выйдетъ изъ огня 
живъ, вира того истинная; предложеше, заставившее присутствовавшаго при 
атомъ муллу быстро скрыться, какъ это съ глубокимъ комизмомъ изобра
зить Джютто въ своемъ цикл* картинъ 2) . Точно такъ же ничего не говорить 
Ьрданусъ и о пророчеств* Франциска о гибели христнскаго войска, среди ко-
тораго святой встрйтилъ таше пороки, какихъ не нашелъ у неверныхъ. Очевидно, 
Францискъ, какъ до него это сдЬлалъ Ил1я, обращался главнымъ образомъ 
къ хриспанскпмъ кружкамъ въ Сирш, въ гЬхъ местностяхъ, которыя еще 
принадлежали хрисшнамъ, увещевая принять свой образъ жизни, посвященной 
служенш церкви, беднымъ и больнымъ. Въ суматох* лагерной ЖИЗНИ подобная 
свободная организац1я, какъ организащя миноритовъ, бравшихся за вся
кое дело, была также совершенно на своемъ месте. И письмо 1акова 
Витри перечисляетъ целый рядъ победъ Франциска. „Извещаю васъ", пи-
шетъ епископъ акконсюй, „что Рейнье, пршръ монастыря св. Михаила, по
ступать въ орденъ миноритовъ, къ которому стекаются со всЬхъ сторонъ, 
потому что онъ подражаетъ первоначальной церкви п во всемъ следуетъ 
жизни апостоловъ. Англичанинъ Колинъ такясе поступплъ въ этотъ орденъ, 
нашъ писецъ, а равно и два другихъ нашихъ спутника, Михаилъ и Матеей, 
которому я поручилъ приходъ св. Капеллы. Тоже сделали Канторъ п Ген-
рихъ, какъ мноие друпе, имена которыхъ я забылъ". Также и по словамъ Че-
лано2) число братьевъ, вернувшихся съ Францискомъ, было больше, ч*мъ то, 
которое онъ взялъ съ собою; следовательно экспедищя далеко не осталась 
безуспешной. Къ вновь обращеннымъ припадлежалъ ЦезарШ Шпейерсюй, 
пользовавипйся болыпимъ уважешемъ у немецкихъ епископовъ, красноречивый 
проповедникъ, руководивши впоследствш съ болыпимъ yen Ьхомъ немецкою 
MHecieu. ЕШя Кортонсюй также вернулся съ Францискомъ, п это было не
обходимо; за дело орденское долженъ былъ взяться человекъ съ яснымъ 

!) Ср. Bonaventura, 767 f. 
a) Vita I, 699. 
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взглядомъ и твердою рукою, какимъ былъ Ил1я. Во время отсутствия святого 
его община въ Италш совершенно распалась, изв-Ьсйе объ этомъ именно п 
побудило его вернуться. Передъ своимъ отъездомъ Францискъ оставилъ двухъ 
заместителей, Матвея изъ Нарни и Григор5я изъ Неаполя, которые разде
лили между собою его обязанности. Но пришло и з в е т е пзъ святой землит 

что Францискъ умеръ. Одни разсказывали, что онъ умеръ на пути, друпе, 
что онъ сталъ мученикомъ, третьи, наконецъ, что его корабль потерп'Ьлъ 
крушеше. Эти печальныя в'Ьсти вызвали большой переполохъвъ общин*. Орденъ 
бедной жизни, при своей шаткой организацш и при весьма общей про
грамме, обнималъ самыя разнообразныя тенденцш, и теперь представители 
ихъ желали каждый, чтобы орденъ проводилъ именно его излюбленный 
планъ. Прежде всего Матвей изъ Нарни и ГригорШ Неаполитански, какъ 
заместители, поставленные самимъ Францискомъ, созвали на капитулъ ста-
рейшихъ братьевъ, исключивъ более молодыхъ и техъ, конечно, которые 
были менее преданы имъ. Разумеется, это встретило сильное противодейств1е 
со стороны исключенныхъ. Строгой парт1и удалось захватить бразды прав-
лешя въ свои руки, и она немедленно доказала на деле свою узкость и 
мелочное понимаше сущности покаяшя. Первымъ решешемъ ея было, чтобы 
соблюдались три дня поста вместо двухъ, чтобы въ дни скоромные разре
шалось только то мясо, которое добровольно было принесено верующими 
самими, а не собрано прошешемъ милостыни. Это решеше не только шло 
въ разрезъ съ приказатемъ Иннокенш III, воспрещавшимъ всякое 
изменеше статута, но оно заменяло также евангельскую свободу ограни-
ченнымъ придавашемъ важности аскетической общине и служило препят-
спмемъ деятельности братьевъ и ихъ годности для практическихъ целей. 

Другой братъ, которому Францискъ доверилъ попечете о монахиняхъ 
св. Дам1ана, позднейшихъ кларисянкахъ, прозванный Филиппомъ Длиннымъ 
(Philippus longus), обратился къ курш и былъ ею офищально назначенъ 
адвокатомъ бедныхъ женщинъ, такъ что онъ получилъ право налагать 
отлучеше отъ церкви на всехъ, кто будетъ вредить его тшенткамъ. Такимъ 
образомъ онъ сталъ ректоромъ женской общины, что Францискъ прямо 
воспретилъ въ своемъ уставе, а благодаря папскому полномоч!ю Филиппъ 
занялъ самостоятельное положеше рядомъ съ Францискомъ. Но всего суро
вее говорятъ братья объ 1оанне „со шляпою", который вознамерился осно
вать свой собственный орденъ прокаженныхъ. Врать 1оаннъ де Oriaxia, 
принадлежавшей къ первымъ спутникамъ Франциска, и которому друпе 
братья дали насмешливое прозвище de capella, потому что вместо капю-
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шона онъ носилъ шляпу, поставилъ своею главною задачею заботу о про
каженныхъ и, какъ кажется, даже образовалъ изъ самихъ прокаженныхъ 
орденъ *). Поэтому у Салимбене онъ называется 1оанномъ Милостивымъ. Но 
другчя орденсшя предашя дурно отзываются о немъ, такъ какъ за спиною 
отца Франциска онъ основалъ свой собственный орденъ. Конецъ его былъ 
печаленъ. Постоянно вращаясь среди прокаженныхъ, онъ самъ схватилъ 
проказу, и противники его разсказываютъ, что онъ повысился подобно 
1уд* 2 ) . 

Готовность, съ которою кур1я пошла на всЬ эти необдуманныя ново-
введешя, указываетъ на то, что въ Рим4 жадно ухватились за случай 
вмешаться въ д-Ьда ордена; община прибрала уже такое значете, что 
было вовсе нежелательно оставлять попрежнему управлеше ею ея просто
душному основателю, и действительно Франциску и послгЬ зозвращешя не 
удалось уже возстановить своей прежней власти. Между гЬмъ какъ мино
риты такимъ образомъ готовы были распасться на различные ордена, одинъ 
брать изъ м1рянъ безъ взлома викар1евъ отправился на востокъ, чтобы изве
стить Франциска о распаденш его общины. Говорятъ, что онъ засталъ Фран
циска, по всей вероятности въ Акконе, за столомъ вмесгЬ съ Петромъ деи 
Катани и за мяснымъ блюдомъ. Францискъ прочелъ поданный ему новый уставъ 
о пост* и обратился къ Петру, сидевшему вместе съ нимъ за столомъ: „Domine 
Petre quid faciemus?" („Господинъ Иетръ, что намъ делать?"). Тотъ отвечалъ: 
„Domine Francisce, что вамъ кажется лучше, потому что вамъ принадлежитъ 
власть". Францискъ по своей учтивости называлъ Петра деи Катани всегдагоспо-
диномъ, потому что тотъ былъ знатнаго происхождешя и изучалъ науки. 
Они всегда держались этого учтиваго тона по отношенш другъ къ другу, 
какъ за моремъ, такъ и въ Италш 8 ) . А Францискъ, указавъ на мясное 
блюдо, решилъ: „Такъ будемъ же мы есть, ибо евангел!е говорить: ешьте, 
что вамъ даютъ". Но и друле голоса также напоминали ему о возвращенш. 

х) Conform. 104 а. 1. Speculum vitae 2. Fioretti 1. Jordanus 12. 
2) Ср. Voigt, ук. м. 58 cc. Fioretti 1. 
3) Къ характернымъ чертамъ Франциска относится то, что онъ ока-

зывалъ каждому подобающую ему честь, за что его 0ома изъ Челано 
хвалить точно такъ же, и Горданусъ. Такъ самого 9ому и посту-
пившихъ вмести съ нимъ въ орденъ ученыхъ и благородныхъ людей 
онъ принялъ honorifice atque digne. Quod suum erat unicuique plissime 
impendebat. Revera discretione praecipuapraeditus, considerabat prudenter 
in omnibus cunctorum graduum dignitatem. Vita I, 699. 
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Францискъ встрЪтилъ одну пророчицу (phitonissa), предсказашя. которой 
уже неоднократно сбывались. Эти „divinae" играли большую роль среди 
крестоносцевъ, и Салимбене, напримеръ, относить къ чести своего отца 
Гвидо, что господинъ Гвидо деи Адами презиралъ этихъ ворожей, тогда какъ 
друпе обыкновенно старались разузнать отъ вещихъ женщинъ о положенш 
своихъ домашнихъ на родине; и отецъ Салимбене нашелъ. дома все благо-
получнымъ, тогда какъ другихъ действительно встретила беда, которую онп 
заставили предсказать себ* х). Одна такая пророчица крикнула Франциску: 
„Вернитесь, вернитесь, ибо вследств1е отсутств1я Франциска въ орден* на
чались смуты, расколъ и распадеше". Хотела ли пророчица, воспользовав
шись перехваченнымъ извеичемъ, доказать свое ясновидеше, была ли она 
подкуплена другими, чтобы удалить изъ лагеря проповедника нравственно
сти, или братья, желавцпе вернуться домой, подучили ее къ этой хитрости, 
какъ бы тамъ ни было, Францискъ послушалъ ее и, вернувшись въ Италш 
вместе съ Ш е ю Кортонскимъ, Петромъ деи Катани и Цезар1емъ Шпейер-
скимъ, нашелъ, что действительно все было такъ, какъ сказала phitonissa 2 ) . 
Положеше было затруднительным^ но съ большою предусмотрительностью 
и энерпей возмущете было подавлено самымъ быстрымъ способомъ. По 
всей вероятности по совету опытнаго брата Илш, Францискъ решилъ не 
выступать лично противъ неверныхъ сыновъ, получившихъ уже папешя пол-
номоч1я для своихъ начинашй. Францискъ отправился прямо къ папскому 
двору требовать отобрашя этихъ привилеий. Но по своему смиреню онъ 
не осмелился постучать къ самому Гонорт III, гордому Савелли, а распро
стершись передъ дверьми папскими, онъ терпеливо ждалъ, пока не выйдетъ 
папа. Когда вышелъ ГонорШ, онъ сказалъ ему: „Отецъ папа, Вогъ да 
пошлеть тебе миръ!" ГонорШ ответилъ: „Вогъ да благословить тебя, сынъ 
мой!" И Францискъ объяснилъ ему следующее: „Господинъ, ты великъ и 
занять всецело важными делами, а потому малые люди не часто могутъ 
иметь доступъ къ тебе и не такъ часто говорить съ тобою, какъ оно 
было бы нужно. Ты далъ мне несколькихъ папъ, дай мне лучше одного, 
съ которымъ я могъ бы говорить, и который за тебя выслушивалъ бы и 
решалъ дела моего ордена". Папа возразилъ: „Кого ты хочешь, сынъ 
мой?"—„Епископа изъ Остш (Dominus Ostiensis)", ответилъ Францискъ, и 
ГонорШ далъ свое coniacie 3 ) . Безъ сомнешя, кардиналъ Гуго, старый 

!) Salimbene ук. м. стр. 9. 
2) Jordanus въ ук. м. 
3) И зд^сь также разсказъ tres socii 739, 740 поразительно согла-
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покровитель Франциска, потомъ ставили папою Григор1емъ IX, уже заранее 
заявилъ, что онъ готовъ стать патрономъ общины. Теперь папа поручилъ 
ему покончить съ смутьянами, и ихъ сопротивлеше было быстро подавлено. 
Особыя полномоч1я, данныя Филиппу Длинному, были взяты назадъ, и 
Францискъ организовалъ орденъ б'Ьдныхъ женщинъ подъ руководством, 
Клары Шифи, согласно своимъ принципами Он'Ь должны были жить въ 
монастыре, но этотъ монастырь не долженъ былъ иигЬть собственности и 
доходовъ, и живупця въ немъ обязывались къ молчанш и постоянному посту 
и полному отречешю отъ мясной пищи. Даже у самого кардинала Гуго, го-
ворятъ, выступили слезы на глазахъ, когда онъ читалъ суровый уставъ х) . 
А отъ патрона прокаженныхъ Францискъ совершенно отрекся. Вратъ 
1оаннъ „со шляпою" со стыдомъ и позоромъ долженъ былъ оставить Kypiro, 
и минориты относились къ нему, какъ къ 1уд1; въ кругу апостоловъ, хотя 
онъ сталъ мученикомъ своей любви къ людямъ. Франциска же, напротивъ, 
всячески отличали при папскомъ двор*, и по всей вероятности именно 
въ это время онъ произнесъ одинъ разъ проповедь въ присутствш Го-
Hopifl III и кардиналовъ 2). Вопреки своему обыкновенш онъ заранее при-
готовилъ проповедь, но, едва онъ вступилъ на каеедру, какъ все улетучилось 
изъ его памяти. И онъ импровизуетъ свою проповедь какъ всегда. Ко
нечно, его покровитель Гуго сидЬлъ,. какъ на угольяхъ, потому что малень-
шй Францискъ усиленно жестикулировалъ и руками и ногами, и кардиналъ 
боялся, что онъ сдйлаеть себя смешнымъ. Но, напротивъ, впечатлите 
было глубокимъ и продолжительнымъ 8 ) . По мн^нш кардинала теперь 
путь былъ открыть. По словамъ предашя, Гуго предложилъ святому на
значить болйе знатныхъ братьевъ на выснпя церковный должности, чтобы 
гЬмъ поднять значеше нищенствующаго ордена въ глазахъ общества. Но 
Францискъ возразилъ со смиреннымъ поклономъ по церковному обычаю: 
„Потому и называются они меньшими братьями, что они не должны зани
мать высокихъ должностей". Ихъ единственная ц'Ьль подражать уничиже-
нш Сына челов*ческаго 4 ) . 

Итакъ Францискъ успешно отразилъ это покутеше на свое учреждеше, 

суется съ разсказомъ 1ордануса изъДдиано. Celano II, с. 17, р. 42 отно
сить эту сцену ко времени послъ проповъди Франциска. 

!) Acta S. S. Aug. II, 744 ел. 
2) Такъ разсказываетъ Челано II, 17. Стр. 42. 
3) Bonav., 703. Celano II, 112. 
4) Speculum 27 а и b. 
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но онъ не могъ уклониться отъ изм4нешя своего устава, такъ какъ тутъ 
на сторон* кардинала стояли Ил1я Кортонсшй и Цезар1й Шпейерсшй. 

Сл,Ьдств!емъ нововведешй было превращеше братства ассизскихъ каю
щихся въ орденъ миноритовъ, при чемъ уже не принималась во внимаше 
исключительно аскетическая точка зрйшя основателя, но теперь дело шло 
главнымъ образомъ о томъ, чтобы изъ этого нищенствующаго воинства орга
низовать воинство полезныхъ мнссшнеровъ да церковныхъ целей курш* 
ИннокевтШ III одобрилъ агитацио Франциска за бедную жизнь, чтобы 
вновь сделать католическимъ нищенствующее движеше, которое съ самаго 
начала выказало себя враждебнымъ церкви; но онъ не хогЬлъ допустить 
основашя новаго ордена; кардиналъ же Гуго обратно им'Ьлъ въ виду пре
вратите странствующихъ учителей въ прочно организованный орденъ. Са-
мымъ важнымъ пренятств1емъ этому плану было не сопротивлеше отца Ми
норитовъ, а запрещеше четвертаго латеранскаго собора, воспретившаго основы
вать новые ордена. Въ своемъ недов'Ьрш къ неумеренной страсти къ введенш 
новшествъ въ возрастающемъ съ каждымъ днемъ релипозномъ движешн 
ИннокентШ III хогЬлъ обязать новыхъ основателей орденовъ примыкать къ 
какому нибудь изъ разрешенныхъ уже уставовъ. А ГонорШ III, Савелли, по 
отношенш къ доминиканцамъ уже обошелъ это запрещеше, теперь онъ об
ходить его также въ пользу миноритовъ. Съ самаго начала настоящимъ твор-
цомъ новаго устава миноритовъ считали Гуго изъ Остш; чтб именно * онъ 
им'Ьлъ въ виду, основывая новый орденъ, прямо видно изъ того, какъ впо-
следствш, будучи папою, Гуго пользовался имъ. Эта конгрегащя нищихъ, 
съ ея отречешемъ отъ собственности и обетомъ вечнаго странничества, 
обладала подвижностью и легко могла быть применима для разныхъ целей, 
чего не доставало осЬдлымъ орденамъ, им^вшимъ земельную собственность 
и занимавшимъ определенное положеше въ государств*. Если древше мо
настыри были крепостями Рима, то теперь дело шло объ образовали по
движной армш, которой можно было пользоваться повсюду, и Гуго впослйд-
CTBJH злоупотреблялъ въ этомъ отношенш миноритами. Это нищенствующее 
воинство, если имъ правильно пользоваться, было наипревосходнейшимъ ору-
д1емъ миссий, агитацш, народнаго возмущешя и безпощаднаго, все прочее 
презирающаго ведешя войны. Оседлые ордена, благодаря своимъ имешямъ, 
были все таки связаны съ интересами своей страны. Здесь же мы тгЬемъ 
дело съ воинствомъ бездомныхъ дервишей, чужднхъ вообще местныхъ инте-
ресовъ, и потому это воинство могло быть обращено въ незнающее жалости 
оруд]'е въ папскихъ рукахъ. Съ своей обычной дальновидностью Kypifl по-
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няла это явлеше, и съ этого момента она усиленно поддерживала новую 
общину, что доказываете, к а ш болышя надежды возлагали на нее поли
тики изъ духовенства. Но конечно при этомъ релипозная идея святого была 
принесена въ жертву нуждамъ iepapxin. Be* новшества, которыхъ желала 
кур!я: протекторатъ кардинала, новищатъ, стропе об'Ьты, постоянные мо
настыри, строгая дисциплина, скорее затемняли первоначальный идеи ассиз-
скихъ евангелистовъ, ч*мъ служили выражешемъ ихъ. Духовное пробужде-
ше ставится въ рядъ съ остальными конгрегащями, вдохновеше подчиняется, 
статуту. Формально старыя идеи Франциска не брошены, но онъ долженъ 
былъ пойти на компромиссу всей важности котораго простодушный святой 
не понялъ сначала, вму пришлось узнать ее потомъ на практик* къ вели
кому своему разочаровашю. Отношеше кардинала къ Франциску, какъ Че-
лано описываетъ его, въ высшей степени характерно. Гуго служить боль
ному святому какъ слуга, ц*луетъ его святыя руки, онъ заботится и ста
рается поддержать его жизнь, потому что онъ считаетъ его нужнымъ и не
обычайно полезнымъ (necessarium et valde utilem) 1), но, обоготворяя его, 
онъ л^лаетъ съ его учреждешемъ, что ему заблагоразеудится. Къ Франциску 
относятся какъ къ фетишу, которому поклоняется народъ, безъ котораго 
нельзя ничего сделать, его любятъ также какъ единственную въ своемъ 
род* личность, но д*ла решаются съ Цезар!емъ Шпейерскимъ и ILiiero 
Кортонскимъ. Первымъ признакомъ происшедшей перемены было послаше 
Гонор1я III отъ 29-го мая 1 2 2 0 года, въ которомъ папа признаетъ новую 
общину какъ ordo fratrum Minorum и предписываетъ французскому духо
венству принять ихъ и содействовать ихъ ц*лямъ 2) . Еще важнее второе 
бреве отъ 22-го сентября 1 2 2 0 года, которое очевидно было результатомъ 
иереговоровъ кардинала изъ Остш съ Францискомъ, Ш е ю Кортонскимъ и 
Цезар1емъ Шпейерскимъ 3 ) . Последнее бреве обращается къ брату Фран
циску и къ другимъ нрюрамъ и настоятелямъ fratres minores, которые при 
этомъ {досматриваются какъ признанные закономъ органы ордена. Прежнему 
обычаю принимать немедленно заявившихъ о своемъ желанш поступить въ общи
ну, а если они охлад*ютъ къ дЬлу, опять отпускать ихъ, теперь бреве полагаетъ 
конецъ. Оно ссылается на то, что вс* остальные ордена им*ютъ полезное 
учреждеше новищата, поэтому и для fratres minores папа устанавливаете „Нп-

!) Celano I, 711. 
2) Potthast, Regesta pontif. 6263. 
3) Reg. pontif. 6361. 
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кто не можетъ быть принять до истечешя годичнаго послушничества, а кто 
дадъ об*тъ, тотъ связанъ уже на всю жизнь" *). Монашескую одежду мо
жетъ носить только тотъ, кто уполномоченъ на то пачальствомъ; кто же 
странствуетъ, не будучи на то уполномоченъ, подвергается наказаню. О томъ, 
что минориты просили о такомъ изм*ненш игь порядковъ, въ бреве не гово
рится, оно предписывается пмъ свыше, и на самомъ д*л* это не есть приви-
леия, даруемая папою общине, а ограничеше ихъ прежнихъ обычаевъ и вольно
стей. Вс*хъ готовыхъ принести покаяше Францискъ принималъ немедленно, а 
т*, которые охлад*вали, могли опять уйти. Теперь этотъ перюдъ энтуз1азма 
объявляется законченнымъ. Вм*ст* съ бреве отъ 1 2 2 0 года совершилось пре-
образован!е общины апостольской жизни въ орденъ римской церкви, а необ-
ходимымъ сл*дствгемъ этого явилась выработка новаго устава. Безпомощ-
ный. въ житейскихъ д*лахъ и неопытный какъ дитя, Францискъ былъ при-
нужденъ кардиналомъ и его товарищами подчиниться реформ*, предписан
ной папою и обусловливавшей полное изм*неше его статута. Такъ возникъ 
уставъ 1221 года, въ редакцш котораго принялъ главное учасйе только 
что поступивши, но деловитый и ученый Цезаргё Шпейершй. По крайней 
м*р* 1орданусъ разсказываетъ, что, когда при сод*йствш Его свят*йше-
ства папы были прекращены безпорядки въ орден*, Францискъ пре-
образовалъ орденсшй статутъ. „А такъ какъ святой Францискъ вид*лъ, 
что братъ ЦезарШ св*дущъ въ священномъ Писаши, то, написавъ уставъ 
въ простыхъ словахъ, онъ предоставилъ Цезар1ю украсить уставъ изрече-
шями изъ евангел1я, что и было имъ сделано * 2 ) . Несомненно сотрудни
честву Цезар1я мы обязаны цитатами изъ 1еронима и Ансельма, еще бол*е, 
ч*мъ выдержками изъ св. Писашя 8 ) . Однако по форм* своей уставъ 1221 
года все-таки былъ д*ломъ Франциска. Его не настолько оттЬснили еще въ 
сторону, чтобы всец*ло отнять у него составлеше важн*йшаго докумен-
тальнаго акта. Его голосъ звучитъ во множеств* трогательныхъ ув*щевашй, 
въ заключешяхъ, написанныхъ въ мягкомъ элегическомъ тон* прощальныхъ 
р*чей апостола 1оанна, особенно же въ молитв* въ конц*, вполн* в*рно 
передающей намъ характеръ краснор*ч1я Франциска. Тотъ же голосъ мы 
слышимъ въ задушевной просьб*, въ которой онъ умоляетъ братьевъ, ц*-

*) Съ этого времени ловля послушниковъ практикуется съ такою же 
беззасгвнчивостью, какъ въ старыхъ орденахъ; это доказываете раасказъ 
Салимбене объ его собственномъ поступленш въ орденъ. 

2) Сар. 15. У Фойгта 102. 
8) Уставъ 1221 года. Сар. 7. 
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луя имъ ноги, соблюдать всЬ эти заповеди. Но въ то время, какъ ему поз
волили высказать свои благочестивый желашя, которымъ онъ придаетъ та
кую большую. Ц'Ьну, — съ оговоркой конечно, что при следующей редакцш 
эта благочестивая болтовня опять будетъ выпущена,—въ практическихъ во-
просахъ все было решено вопреки первоначальнымъ ц*лямъ его учреждетя. 
Въ новомъ устав* говорится объ офищальномъ глав*, minister generalis, 
котораго, для успокоешя смиреннаго святого, называютъ servus totius fra-
ternitatis. Ему подчинены ministri provinciarum, между которыми разд*лены 
отд*льныя области миссш. Ордевъ еще называется братствомъ, но это брат
ство прочно организовано и основывается на строгой субординащи членовъ. 
По имени Францискъ остается еще главою братства, но въ лиц* Илш онъ 
получаетъ викар1я, который теперь до смерти святого исправляетъ на са-
момъ д*л* должность генерала. Во время отсутств1Я Франциска стар*йпле 
братья, seniores, захватили въ свои руки управлеше общиной, но теперь 
„нотабили" и „старпие" должны были уступить свою прежнюю власть за
конно избраннымъ должностнымъ лицамъ. Патр!архальная анарх1я, которая 
сдерживалась въ границахъ только благодаря общему благогов*шю передъ 
основателемъ, уступила м*сто прочнымъ монашескимъ порядкамъ. Министры 
областей миссш указываютъ каждому его м*сто, они назначаютъ, кто дол-
женъ пропов*дывать, и это полномоч!е во всякое время можетъ быть отнято. 
Новый порядокъ не цм*етъ ничего общаго съ первоначальной жизнью 
евангелистовъ, когда каждый сл*довалъ лишь внутреннему голосу и пропо-
в*дывалъ, побуждаемый Духомъ. Министры требуютъ безусловнаго повинове-
Н1Я, имъ принадлежитъ также право наказашя. Въ день архангела Михаила 
министры собираютъ на сов*щаше своихъ братьевъ, а сами собираются на 
Троицынъ день въ Порщункул*. Но министры, находяпцеся за моремъ и по 
ту сторону Алыгь, только разъвъ три года обязаны присутствовать на со-
брашяхъ въ Троицынъ день. Такъ что орденъ сохраняете съ вн*шней сто
роны всю подвижность и свободу прежней общины, но по существу онъ те
перь прочно организованъ, и каждый членъ ст*сненъ волею руководителя. 
Запов*дь б*дности, запрещеше им*ть деньги, нищенская одежда, нищен
ство, соотв*тствующее страннической жизни сокращеше постовъ остаются въ 
сил*. Напротивъ, первоначальное запрещеше им*ть дв* одежды, cap. 14 , отм*-
нено. Оно основывалось на евангелш отъ Луки 9, 3 и Мате. 10, 10, и какъ 
входившее въ наставлеше апостоламъ было особенно дорого Франциску, и 
еще въ зав*щанш онъ сожал*етъ, что это правило отм*нено. Кашя прак-
тичешя неудобства были, конечно, сопряжены съ нимъ, мы узнаемъ изъ 
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насмешки Салимбене надъ апостольскимъ орденомъ, возобновившимъ его; до 
Францискъ неохотно разстался съ нимъ, такъ какъ для него это была воля 
1исуса Христа, и оно представлялось ему атрибутомъ истинной бедности. 

Точно такъ же, всл,Ьдств1е посл'Ьднихъ смутъ и происковъ Филиппа Длин-
наго, подверглось обсужденш духовное попечете о жешцинахъ. Результатомъ 
этихъ обсуждетй было предписате новаго устава, чтобы братья не см*ли, 
подобно вальденцамъ, странствовать вм'ЬсгЬ съ женщинами, не см'Ьли раз
делять об*дъ со своими подругами и даже *сть съ ними изъ одной чаши 1 ) . 
Точно такъ же ихъ вовсе не касается духовное попечете о женщинахъ, они 
не должны принимать ихъ въ послушате. Священники ордена лишь выслу-
шиваютъ исповгЬди женщинъ, а совершать свое покаяте посл'Ьдшя могутъ, 
гд* хотятъ, не обращаясь больше къ духовнику. Правда, что съ самаго на
чала Францискъ, въ противоположность вальденцамъ, исключилъ женщинъ 
изъ своего братства, но, вероятно, вопреки его волгЬ бывали таюе случаи, 
которые и принимаетъ во внимате новый уставъ. Точно такъ же новый 
уставъ подвергаетъ странствующихъ апостоловъ строгому надзору, а введете 
урочной молитвы совершенно наполняегь ихъ день; братья произносятъ 
Credo, Pater noster, gloria, requiem, и помимо того читаютъ псалтырь, 
такъ что имъ не остается вовсе времени на праздныя мыбли 2 ) . Вратьямъ 
неграмотнымъ предписываются читать Отче нашъ 2 4 раза за утреню, 
5 разъ вместо хвалитныхъ стихиръ, по 7 за каждый часъ, 12 разъ за ве
черню и 7 вместо повечер1я; это напоминаетъ частое чтете Отче нашъ у 
вальденцевъ. Но оно согласовалось съ прежнимъ правиломъ Франциска, о 
которомъ онъ упоминаетъ въ зав^щанш: „Священники, какъ и остальные 
духовные, читали мессу, м]'ряне же Отче нашъ". 

Таковъ былъ новый уставъ, обнародованный на собранш въ Троицынъ 
день 1221 года въ Порщункул* и давпий свободной евангельской жизни 
прочную организацш орденскаго положетя. Такимъ образомъ былъ поло-
женъ конецъ першду энтуз!азма, першду joculatores domini. 

Даже тотъ внйштй почетъ, который именно теперь бол*е, ч*мъ когда-
либо, оказывали кур'ш и населеше смиренному святому, не могъ обмануть 
его, планъ всей его жизни въ сущности былъ разрушенъ. Какъ разсказы-
ваетъ 1орданусъ, при изв*стш, что Францискъ не умеръ, не убить языч-

*) По тексту Speculum 193 b. De malo visu et frequentia mulierum 
vitanda. 

2) Celano II, 146. Bonaventura, p. 770. 
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никами и не утонулъ въ мор*, но живъ и созываеть братьевъ въ начал* 
тня 1 2 2 1 года на собрате на Троицынъ день въ Ассизы, всЬхъ охватила 
радость. Не менее трехъ тысячъ ыиноритовъ прпшло изо всЬхъ местностей 
Италш и другихъ областей миссш на это великое собраше иищихъ въ Ас-
сизахъ. Это былъ первый генеральный капитулъ, который самъ 1орданусъ 
называетъ этимъ именемъ. Какъ представитель курш явился кардпналъ-д1а-
конъ Рейнери съ многими епископами и монахами. Дело вЬдь шло о томъ, 
чтобы д а нищихъ, бывшихъ раньше свободными, теперь наложить иго ихъ 
новой организацш. Торжество открылъ одпнъ епископъ мессою, на которой 
Францискъ, посвященный въ Рим* въ д1аконы, читалъ евангел1е, а другой 
брать апостолъ. Три тысячи странниковъ не могли поместиться въ здашяхъ 
часовни, они выстроили себе хижины, крытыя плетеными матами, и обедали 
век вместе за двадцатью тремя длинными столами; кушанья и напитки въ 
изобилш приносились соседними жителями, ибо населеше радовалось, видя 
своего любимаго святого невредимымъ опять среди нихъ. Святой же произнесъ 
пропов*дь братьямъ на тему молитвы Давида передъ битвой съ Гол1*аеомъ, 
пс. 1 4 3 : „Господи, что есть человеку что Ты знаешь о немъ, и сынъ 
человечесшй, что обращаешь на него внимаше?" г) Затемъ „брать44 

проповедывалъ народу въ назидаше какъ м1рянамъ, такъ и священникамъ, ко
торые толпами теснились вокругъ него. Такого капитула, говорить 1орданусъ, 
какъ по количеству участвовавшихъ и по изобилш приношешй, такъ и по об
щей радости и братству онъ никогда не переживалъ больше. На седьмой день, 
вследств!е слишкомъ большого наплыва приношешй, они даже должны были 
запереть двери и переждать два дня, пока не съели и не роздали всего, 
что было пожертвовано. И долго еще „этотъ капитулъ подъ матами" былъ 
предметомъ радостныхъ воспоминашй и гордыхъ разсказовъ. 

Передъ закрьшемъ генеральнаго капитула были назначены министры для 
отдельныхъ областей, и имъ препоручены вновь поступивппе братья. „Talis 
frater vadatad talem provinciam". Какое положеше занялъ теперь Францискъ 
относительно энсргичнаго Илш, видно изъвъ высшей степени характерная опи-
сашя у Ьрдануса этого последняго дня капитула. „Блаженный Францискъ", 

*) Гораздо npeTeHuiosH-be простого разсказа 1ордануса разсказъ вомы 
изъ Челано въ его второй легенд*. Но о самыхъ эффектныхъ подробно-
стяхъ и чудесахъ онъ самъ ничего еще не зналъ, когда составлялъ 
свою первую легенду. Хотя онъ присутствовалъ на собранш, онъ однако 
не стеснялся прикрашивать исторш его каждый разъ все чудеснее. 
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разсказываетъ 1орданусъ, „былъ въ то время хвлъ, и потому то, что нужно 
было отъ его имеяя сказать капитулу, говорилъ братъ йлгя. И блаженный Фран
цискъ, сидевпий у ногь брата Илш, дергалъ его за рясу. Ил1я нагибался, 
спрашивалъ, чего онъ хочетъ, выслушивалъ его, вставалъ и говорилъ: „Братья, 
такъ говорить брать", подъ братомъ онъ понимаетъ блаженнаго Франциска, 
который по превосходству своему назывался братьями просто братомъ". 
Во время распредгЬлешя работъ 1орданусъ былъ назначенъ въ Гермашю, куда 
онъ вовсе не желалъ идти, боясь грубаго населешя, онъ обратился тогда не 
къ Франциску, а къ Илш; а когда посл'Ьдшй сурово предоставилъ ему на вы -
боръ или повиноваться, или быть отосланнымъ, то онъ не апеллируетъ къ 
Франциску, а шцетъ у другихъ ходатайства передъ Ил)ею, но въ конце 
концовъ онъ все-такп былъ долженъ сделать то, что приказалъ Ил1я. Вполне 
ясно и несомненно, что теперь уже управлеше находится собственно въ ру-
кахъ Илш, тогда какъ Францискъ сохранястъ свое прежнее значеше лишь 
какъ иредметъ почиташя народа и благоговейная поклонешя братьевъ. То, 
во что обратилось его учреждеше благодаря уставу 1 2 2 1 года, было и безъ 
того скорее д^ломь Илш, чймъ его д*ломъ. 

Въ то время, какъ орденъ распространялся во всей Италш и во вновь 
открытыхъ для деятельности братьевъ странахъ по ту и другую сторону 
моря и Альпъ, управлеше имъ все больше и больше отходило отъ святого при 
его детски простодушной натуре. Статутъ 1 2 2 1 года, по своему сердечному 
тону и по разбросаннымъ тамъ и тутъ пожелашямъ, молитвамъ и увещевашямъ, 
служилъ еще прекраснымъ выражешемъ его духа любви и принималъ во 
внимаше идеи святого, въ главныхъ чертахъ онъ удержалъ еще въ себе 
более дрсвшй уставъ, бывшШ деломъ Франциска, такъ что Францискъ и 
его старые товарищи могли успокаивать себя, что ихъ требовашя не были 
еще окончательно забыты. Но, когда этотъ уставъ 1 2 2 1 года былъ 
примененъ къ новымъ болынимъ сферамъ деятельности, то оказалось, что 
мнопя старыя постановлена были непрактичны, только служили препят-
ств1емъ, и что следовало иначе ограничить компетенцш ministri provinciarum, 
а низшимъ братьямъ еще строже предписать обязанность повиновешя. 
Точно такъ же пространныя гомилетичешя размышлешя, какъ они ни 
были назидательны, были, по мненш новыхъ правителей, не на месте въ 
уставе. Не имелось также еще настоящей утвердительной папской буллы, 
по всей вероятности, потому, что было нежелательно слишкомъ резко 
стать въ противореч1е съ запрещешемъ четвертаго латеранскаго со
бора основывать новые ордена. Но это легко было поправить, представивъ 
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окончательный статутъ и заставивъ папу санкционировать его. Итакъ 29-го 
ноября 1 2 2 3 года последовало торжественное утверждеше ордена буллою 
Гонор1я III, а вм^сгЬ съ гбмъ только что изданный уставъ вторично былъ 
перед*ланъ, и установленъ окончательный орденсшй статутъ, отбросивпи'й 
старый назидательный тонъ, въ которомъ такъ трогательно высказалась 
душа Франциска, и весь балластъ библейскихъ выдержекъ; въ новомъ ста-
тут4 почти не осталось сл-Ьда прекрасной мечты Франциска о подражанш жизни 
1исуса Христа. Этотъ новый поворотъ въ исторш миноритовъ также сл^дуеть 
приписать вмешательству кардинала Гуго изъ Остш, о которомъ Tres socii, 
конечно ошибочно, ув^ряють, что онъ въ последнее время лично присутство-
валъ на каждомъ генеральномъ капитул* *). 

Теперь, когда братство стало орденомъ, новый уставъ долженъ былъ 
установить три обычныхъ монашескихъ обита,—послупташя, бедности и цйло-
мудр1я, и видеть въ нихъ „жизнь согласную съ евангел1емъ". Въ статут* 
1 2 2 1 года все еще предполагается, что братья, подобно гумил!атамъ, 
должны зарабатывать себ* хлйбъ трудомъ. 2) Въ новой же редакцш, правда, 
работа равнымъ образомъ рекомендуется, но о пребыванш братьевъ въ услу-
женш у постороннихъ больше уже н-Ьтъ и р'Ьчи; минориты—монахи, какъ 
и остальные монахи, только вместо собственности они главнымъ образомъ 
живутъ нищенствомъ, а вместо келейной жизни обязаны вести странническую 
жизйь. Главнымъ же образомъ теперь занялись организащей ордена. Въ 
силу долга послушашя министрамъ приходится испрашивать у папы назна-
чен1я кардинала „губернаторомъ", „протекторомъ" и „коррбкторомъ" ихъ 
общины, благодаря чему орденъ прямо отдаетъ себя на служеше курш. 
Глава ордена—генералъ; ему подчинены министры провинщй, провинщалы; 
отдельные округа им^ють своихъ настоятелей. Согласно зав^щант Фран
циска; ближайппй начальникъ каждаго странника—надзиратель, и даже у 
самого Франциска также есть надзиратель. „Я хочу строго повиноваться гене
ралу", пишетъ Францискъ, „и надзирателю, котораго онъ пожелаетъ мн* дать. 
И я хочу быть всецело въ его рукахъ,. чтобы я не могъ ни идти куда-либо во
преки его вол*, ни делать что-либо, ибо онъ мой господинъ". Согласно новой 
организацш настоятель становится начадьникомъ монастыря и округа; на немъ 

*) Стр. 739. Жизнеописаше (путевыя записи) Гуго изъ Остш не 
подтверждаетъ этого увъретя. См. Винкельманъ, Фридрихъ II, стр. 550 
въ Jahrbiicher der deutschen Geschichte. 

2) Cap. 7. 
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лежитъ надзоръ за ними, и онъ собираетъ братьевъ на капитулы. Бго задала 
также заботиться о продовольствш и одежд* для братьевъ. Пропов^дниковь 
назначаете генералъ, такъ какъ въ интересахъ ордена поручить это д*ло 
только выдающимся талантамъ. Тогда какъ первоначально Францискъ, со
вершенно какъ Вальдо, объявилъ, что проповедь есть обязанность каждаго 
истиннаго христнина, теперь вводится (cap. 9) форменное испыташе, кто 
способенъ къ этому служенш, и Салимбене разсказываетъ намъ, какъ сильно 
боялись кандидаты этого исныташя. Бол'Ье тЬсная зависимость отъ католической 
iepapxin выражается въ томъ, что теперь предписывается правило: нигд4 
нельзя пропов-Ьдывать безъ прямого иозволешя м^стнаго епископа. Это со
гласовалось съ желашями святого; постановлеше же статута было, конечно, 
уступкою, сделанною Kypieu епископамъ. Теперь генералъ назначаете собрашя 
министровъ, гд* хочетъ, не будучи связанъ Порщункулой, святилищемъ 
Франциска, но эти собрашя должны происходить не р*же, какъ разъ въ 
три года. Напротивъ, дисциплина подлежите провинщаламъ, и въ д*лахъ 
покаяшя братья также обращаются къ священникямъ своего собствен-
наго ордена. Отброшены старыя арнольдистсшя и вальденсш требовашя, 
чтобы каждый проповгЬдывалъ евангел1е, чтобы одинъ другому исповЪцы-
валъ свои гр4хи, и апостольское правило странствовашя, которое до сихъ 
поръ минориты разделяли съ вальденцами и катарами. Особенно прискорбно 
должно быть было Франциску то, что новые законодатели, не особенно за
ботясь объ его яде*, выпустили изъ устава мФсто отъ Луки, 9, 3: „Ни
чего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хл*ба, ни серебра, и 
не имейте по дв* одежды". Последнее запрещеше, которому, какъ мы ви-
димъ изъ зав1лцан1я, Францискъ придавалъ большое значеше, игнорируется 
уже статутомъ 1221 года, с. 14, въ его уставе объ одежд*. Но теперь уже 
совершенно вычеркивается то именно м^сто, которое некогда светило святому 
въ его новой жизни, подобно яркой путеводной зв^здЬ. Правда, на практик* 
оно, много разъ уже нарушалось, но къ отм^н* его святой отнесся не безъ 
жалобы. „Хотя министры также хогЬли соблюдать евангельскую бедность", 
говорить Speculum 1 ) , „они однако выбросили изъ устава слова: „Вы ничего 
не должны брать на дорогу", такъ какъ они думали, что это вовсе не 
относится къ евангельскому совершенству". Но Францискъ сердился: „Братья 
министры хотятъ обмануть Бога и меня; но веб братья должны знать, 
что они обязаны соблюдать евангельское совершенство. Я хочу, чтобы въ 

А) Speculum vitae, pag. 9. 
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устав*, въ начал* и въ конц*, было написано, что наши братья должны 
твердо соблюдать святое евангел1е Господа нашего 1исуса Христа". Дей
ствительно, подобное заявлеше находится въ начал* и конц* устава 
1 2 2 3 года, но н*тъ выдержки изъ Писатя; которая была такъ важна для 
Франциска, и которай еще была приведена въ устав* 1221 года (въ 
cap. 14) . Она была и осталась вычеркнутой. Скудное апостольское сна-
ряжеше не соответствовало церковнымъ мисшямъ, за которыя должны были 
приняться теперь братья. 

Итакъ изъ братства, пребывавшаго въ служенш людямъ, теперь воз-
нйкъ новый орденъ, который не смотря на служена въ Mip* остается 
строго разграниченные отъ Mipa х ) , и даже внутри церкви онъ замыкается 
въ себ*, какъ бол*е т*сная церковь. М*сто энтуз1азма заступило по-
слушаше, а б*дная жизнь, безъ имущества и при постоянномъ странство-
ванш, посвящена теперь уже не подражанш Христу, а служешю церкви, 
желающей им*ть монаха въ своемъ полномъ распоряженш, такъ какъ она 
не можетъ пользоваться людьми, которые ставятъ свои монастырсюе инте
ресы выше папы. 

Въ то время какъ творца движешя все больше и больше отстра
няли отъ основаннаго имъ д*да, его идея подражашя Христу, олице
творенная имъ съ большею силою, ч*мъ к*мъ-либо, получаетъ все новыя 
и новыя формы. Уже въ 1212 году въ самихъ Ассизахъ Клара Шифи 
въ своемъ восторженномъ поклоненш Франциску р*пшла жить подобно 
ему безъ имущества. Такъ выросла община сестеръ „б*дныхъ женщинъ". 
Посылая, своихъ б*дныхъ, Францискъ разсчитывалъ только на мужчинъ. 
Только они могли, подобно апостоламъ, ночевать сегодня зд*сь, а завтра 
тамъ, только они могли носить свою рясу до т*хъ поръ, пока она еще 
держится на плечахъ. Но вотъ однажды въ S. Maria degli Angeli яви
лась Клара, дочь рыцаря Шифи, и потребовала приняия ея въ орденъ. 
Благодаря ей возникъ женсшй монастырь у церкви св. Дам1ана въ Ассизахъ 2 ) , 
включивппй въ свой уставъ бблыпую часть об*товъ нищенствующаго ордена. 
Въ течеше многихъ л*тъ старался кардиналъ изъ Остш ум*рить рвен!е Клары 
уставомъ, который принималъ бы во внимаше потребности ея пола, но 

х) Грамота Григор1я IX отъ 26-го поля 1227 года даетъ братьямъ 
даже привилегию, что они могутъ быть призываемы въ судъ въ качеств* 
свидетелей лишь по особому папскому повелЪнш. 

2) Acta S. S. II, 689. Tres socii 738, 739. 
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Францискъ самъ далъ монахинямъ ихъ стропя правила. Отношена святого 
къ своей подруг*, которая строитъ ему бес*дку изъ розъ на своемъ д в о р * 
и об'Ьдаетъ у братьевъ въ Порщункул*, принадлежать къ наивв*йшимъ и 
грацюзн*йшимъ отрывкамъ изъ Fioretti. По словарь Челано, Францискъ 
дарить кларисянкамъ ягнятъ, которыхъ онъ выкупилъ у мясника и спасъ 
отъ ножа, а монахини ткутъ ему изъ ихъ шерсти рясу х ) . Въ сущности 
эти факты плохо согласуются съ наставлешями перваго устава избегать 
сношешй съ женщинами, и потому во второй легенд* Челано находится 
также разсказъ, показываюпцй, какъ Францискъ не допускаетъ моназднь 
приближаться къ нему. „Б*дныя женщины" просили святого пропов*дывать 
у нихъ именно для того, чтобы, воспользовавшись этимъ случаемъ, опять 
повидать его. Онъ д*йствительно приходить въ ихъ церковь святого Дам1ана 
и произносить молитву, устремивъ взоръ къ небу. Зат*мъ онъ приказываете 
принести ему золы, этой золой онъ очерчиваетъ вокругъ себя на полу 
кругъ, а оставшеюся золою посыпаетъ себ* голову и стоить въ этомъ 
кругу, не произнося ни слова, такъ что наконецъ благочестивымъ сестрамъ 
становится страшно, и он* просятъ его, чтобы онъ началъ пропов*дь. Онъ 
произносить , miserere mei Domine и, кончивъ читать, немедленно остав-
ляетъ церковь. Глубоко оскорбленныя монахини заливаются горькими сле
зами при мысли, что он* для него лишь прахъ и пепедъ. Челано же прибав
ляет^ что Францискъ хот*лъ этимъ научить своихъ братьевъ, чтобы 
они подобно птицамъ изб*гали силковъ 2 ) , которые злой птицеловъ раз-
ставляетъ святымъ. Францискъ далъ поэтому весьма точныя приказашя, 
что только тогда, когда женщины прямо того требуютъ, братъ можетъ 
войти въ ихъ монастырь, и то настоятель долженъ посылать туда только 
т*хъ духовниковъ, которые достойно выдержали долгое испыташе 3 ) . Во
обще Францискъ предостерегаетъ отъ всякаго общешя съ женщинами за 
исключейемъ испов*ди. Остается открытымъ, конечно, не относятъ ли соста
вители легендъ къ Франциску фактовъ, происшедшихъ гораздо поздн*е, когда 
заставляютъ его такъ р*зко говорить о всякомъ общенш съ женщинами. 

Такимъ образомъ рядомъ съ меньшими братьями возникаетъ въ лиц* 
кларисянокъ женсшй орденъ, который въ монастырскихъ сгЬнахъ хочетъ 
вести б*дную жизнь; но вскор* являются приверженцы добровольно избран-

!) Celano I, p. 704. 
2) Celano II, 292. 
3) Celano II, 290. 
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ной бедности и въ частной жизни. Первоначальная идея Франциска, что 
сл*доваше Христу можетъ быть осуществлено путемъ служешя людямъ въ 
обыкновенной частной жизни, была исключена изъ новаго устава ордена; 
но благодаря пропаганд* братьевъ изъ такъ называсмыхъ терц!ар1евъ 
или братствъ кающихся составились товарищества, которыя согласно перво
начальной идей Франциска хот*ли сл*дойать Христу въ Mipy. Правда, 
приписываемый Франциску уставъ терц1ар1евъ поздн*йшаго пропехождешя, 
и подобныя имъ товарищества кающихся существовали уже задолго до 
него, но то, что этими товариществами руководили главнымъ образомъ ми
нориты, принадлежитъ къ важн*йшимъ сл*дств1ямъ его духовнаго вл1яшя. 
Подобно тому какъ самъ Францискъ въ начал* своей деятельности собралъ 
вокругъ себя у церкви св. Дам!ана кружокъ благочестивыхъ м1рянъ, такъ 
теперь его минориты собирали вокругъ себя существовавпие въ каждомъ 
город* кружки, жаждав!ше духовнаго просв*тлешя, пока они совершенно не 
подчиняли ихъ духовному попеченш ордена/ Со временемъ эти кающееся 
слились въ одно братство съ собственнымъ уставомъ, слуясившее преддвер1емъ 
къ монастырю, благодаря ему минориты знали, что делается во вс*хъ семь-
яхъ и коллеияхъ и распоряжались въ нихъ. Уже легенда „Tres socii" разска-
зываетъ, что женатые мужчины и женщины по совету миноритовъ исполняли 
въ своихъ собственныхъ домахъ наложенный на нихъ епитпмш ! ) . Эти 
терщарш должны жить въ смиренш и покаянш и постоянно размышлять о 
смерти. Свой излишекъ они д*лятъ съ бедняками, свое время посвящаютъ 
больнымъ, а .ихъ особенная одежда также и по внешности отличаетъ ихъ 
отъ другихъ, какъ принадлежащихъ къ братству кающихся святого Фран
циска. Они отвергаютъ клятву, военную службу и несете общественныхъ 
должностей, такъ что уже папской булл* отъ 1 2 2 1 года приходится улажи
вать пререшия по этому поводу между гражданскими властями и этими 
братствами. Такъ какъ папское р*шеше очень партШно вступилось за при
вилегированное положеше набожныхъ, то именно ради гражданскихъ вы-
годъ наплывъ въ братства кающихся сталъ очень силенъ. Конечно, эта ре-
лигюзная агнтащя отзывалась на общественномъ порядк* городовъ. Съ одной 
стороны негодовали семьи, им*нья которыхъ были розданы б*днякамъ этими 
кающимися, съ другой правительства тягались съ терщар1ями, которые подъ 
предлогомъ особенно святой жизни уклонялись отъ городской службы и 
полнаго взноса податей. Уже „Tres socii" называли эти братства кающихся 

1) Ук. м. 738 ел. 
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третьимъ орденомъ святого Франциска, а съ гЬхъ поръ какъ Иннокений IV 
въ 1247 году офищально подчинплъ ихъ руководству миноритовъ, терщарш 
стали считаться всецело учениками святого Франциска, которому начади 
тогда также неправильно приписывать ихъ уставъ. 

Уже Челано упоминаетъ также о братьяхъ изъ м]рянъ х ) . По словамъ 
Челано, одному такому брату, просившему псалтырь, Францискъ вместо 
псалтыри подалъ горсть золы. Подразумевается тутъ конечно такой брать, 
который не былъ посвященъ въ священники, а потому и не нуждался вовсе 
въ псалтыри. У Салимбене, напротивъ, fratres laici были гЬмъ же, ч^мъ 
они были въ другихъ орденахъ: монастырскими работниками. Съ первона
чальными учреждешями, конечно, плохо вяжется этотъ особый классъ слу-
жащихъ братьевъ, но уже во второмъ покол'Ьнш, благодаря аристократи
ческому правлешю Илш Кортонскаго, подобные братья встречаются въ 
каждомъ монастыре 2 ) , они, въ сопровождены послушника, собираютъ мило
стыни, что конечно указываетъ на новое отступлете отъ духа первоначаль-
наго учреждешя. 

!) Vita II, 276. 
2) Какъ показываетъ Салимбене. Ed. Parm. 113. 



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

ИДЕАЛЪ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 

Высок1я чувства, вдохнувипя въ 
насъ жизнь, замираютъ въ житей
ской cyerfc. 

Гете. 

Уставъ 1221 года проникнуть чисто молитвеннымъ настроешемъ, и 
оно находитъ себ* отзвукъ въ легенд* Челано. Челано удалось уловить 
эти мягае аккорды и заставить ихъ звучать въ разсказ* объ евангелистахъ, 
возв*щавшихъ миръ, cnaceHie и говорившихъ Сюну: „вотъ твой Вогъ воца
рился". Но самъ Челано, какъ только онъ входить въ детали, принужденъ 
спуститься изъ этого царства серафимовъ на весьма реальную почву, и онъ 
слишкомъ непосредственно низвергаетъ насъ изъ идеальной сферы въ 
совершенно иного рода действительность, когда ставить въ заголовки одной 
изъ своихъ главъ: „Вопль къ Богу о лености и ненасытности братьевъ". 
Потому для насъ вдвойне ц*нно, что мы им*емъ мен*е легендарныя из-
в*ст1я о деятельности ордена въ чужихъ земляхъ; самое же ценное изъ 
этихъ изв*стШ—это и з в е т е 1ордануса Дж1ано, который былъ причисленъ 
къ немецкой мисс1и на знаменитомъ капитул* подъ матами въ Троицу 
1221 года; онъ разсказываетъ намъ о первыхъ поселешяхъ миноритовъ 
въ Гермаши совершенно согласно съ положешемъ д*ла. Во глав* этой 
миссш стоялъ сотрудникъ въ выработке новаго устава, Цезаргё Шпейер-
сшй, н*мецшй священникъ, который примкнулъ къ Илш и Франциску 
во время ихъ пребывашя на восток*. ЦезарШ былъ ученикомъ епископа 
Конрада Гильдесгеймскаго, изв*стнаго гонителя еретиковъ и товарища Кон
рада Марбургскаго *). Какъ ученый и краснор*чивый пропов*дникъ, онъ 
занялъ выдающееся положеше на своей родин*. По своемъ возвращенш 

х) Jordanus von Giano с. 9. 
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изъ Сирш онъ воспользовался своими связями на родине, чтобы рекомен
довать новую конгрегацш немецкнмъ епископамъ; а когда на капитул* подъ 
матами ему было поручено руководство немецкой мисйей, онъ отправился за 
Альпы съ 12 клириками и 13 м1рянами. Отрядъ на этотъ разъ былъ меньше, 
ч'Ьмъ при первой экспедицш, но состоялъ изъ избраннейшихъ членовъ об
щины. 1оаннъ изъ Шано Карпине былъ, по всей вероятности, гЬмъ самымъ 
миноритомъ, который прославился въ 1245 г. своимъ мяссшнерствомъ среди 
татаръ *). Вратъ Варнава былъ почитаемъ за свои проповеди, Эома Челано 
за свои гимны, д1аконъ 1орданусъ Дж1ано сталъ Гомеромъ этой Одиссеи; какъ 
старый челов'Ькъ и настоятель Тюрингенской провинцш ордена, онъ на-
писалъ свои воспоминашя о первыхъ поселешяхъ миноритовъ въ Германш. 
Сборнымъ иунктомъ былъ назначенъ на 18-е октября Тридентъ, где братья 
остановились на шесть дней у тамошняго епископа. Въ день святого Михаила 
братъ Цезари произнесъ проповедь для духовенства, брать же Варнава 
который говорилъ какъ на итальянскомъ, такъ и на немецкомъ язык* 
для народа. Результатомъ этихъ проповедей было то, что одинъ богатый 
гражданинъ, по имени Перегринъ, который одинаково бегло говорилъ и по-
немецки и по-ломбардски, пожелалъ ехать съ ними. Онъ продалъ свое 
имущество, на вырученныя деньги купилъ для каждаго изъ двадцати пяти 
миноритовъ рясы и нижнее платье, а остальное роздалъ беднымъ 3 ) . Въ 
день выступлешя ЦезарШ Шпейерсюй произнесъ речь о долге смирешя 
и твердости, после чего онъ образовалъ группы, каждая изъ двухъ или 
трехъ спутниковъ, и назначилъ еще одного брата пещись о телесныхъ 
потребностяхъ, а другого—о духовномъ благе, и послалъ ихъ впередъ въ 
Воценъ. Тамъ епископъ тридентшй удержалъ братьевъ еще на несколько 
дней у себя въ гостяхъ и далъ имъ позволеше проповедывать въ окрестно-
стяхъ. Они были также дружественно приняты епископомъ въ Вриксене. 
После обеда въ Вриксене они выступили въ путь и черезъ Штерцингъ 
вступили въ Миттенвальде. Но дальше въ горахъ они не нашли уже 
готоваго стола. Они утоляли свой голодъ репою и пили воду изъ реки. 
Начинал отсюда, разсказы 1ордануса о дальнейшей судьбе экспедицш стано
вятся въ высшей степени реальными. Тому, кто не принимаетъ во внимаше 
матерьяльныхъ условШ жизни, чаще приходится отъ нихъ страдать, чемъ тому, 
кто принимаетъ ихъ въ расчетъ. Такъ что прозаичесшй разсказъ 1ордануса пред-

*) По Гласбергской хроник*. Изд. Эверса. Лейпцигъ, 1882. Стр. 67. 
2) Jordan, с. 20. Стр. 107. 
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ставляетъ собою самый рйзшй контрасгь съ восторженнымъ восхвалешемъ 
нищенской жизни въ легендахъ. Для lop дану са ничего н*тъ важнее и ничто 
такъ глубоко не врезалось въ его памяти, какъ воспоминашя о томъ, гд* 
во время своего священнаго дохода они получили хлЬбъ, мясо и настояние 
об*ды, и г д * должны были довольствоваться р1шою и другими овощами. 
О нравственныхъ усп'Ьхахъ оиъ не говоритъ нигд*, о матер!альномъ нро-
довольствш на каждой страниц*. А такъ какъ последнее среди суровыхъ 
горныхъ жителей оставляло желать многаго, то уже на второй день пути 
настроеше евангелистовъ стало очень удрученнымъ. Пройдя полъ-мили, 
братья не могли идти дальше. Они сделали привалъ, а такъ какъ по слу
чаю постнаго дня пища имъ была воспрещена, то они гЬмъ временемъ 
наполнили свои карманы спелыми, собранными у дороги плодами, чтобы на 
пути не умереть съ голоду. Такимъ образомъ братья дошли небольшими 
переходами, перерывавшимися остановками, до Матрея. „Но Христооъ, ко
торый самъ былъ б'Ьденъ, помнилъ о своихъ б'Ьдныхъ и послалъ имъ на
встречу при вход* въ городъ двухъ гостепршмныхъ людей, которые имъ 
купили хл*ба на два динара. Но что значило это для столькихъ братьевъ?" 
Тогда какъ разъ было время сбора ргЬпы, и братья выпрашивали себе 
р^пы, чтобы только наполнить свой желудокъ. Поел* такого об4да они,— 
magis referti quam refecti,—продолжали свой путь и, побираясь отъ де
ревни до деревни, отъ замка до замка, отъ монастыря до монастыря, дошли 
наконецъ до Аугсбурга. Тамошшй епископъ и его племянникъ, каноникъ 
изъ С. Афры, очевидно заранее подготовленный къ прибьшю ихъ, принялъ 
ихъ ласково, далъ имъ цбловаше мира и роскошно пом^стилъ ихъ въ дом* 
племянника. При такихъ услов1яхъ итальянцы были приняты хорошо также 
немецкими священниками и съ глубокимъ почтешемъ приветствованы на-
родомъ. На праздникъ святого Галла, 16-го октября 1221 года, Цезаргё 
Шпейерсшй, министръ вновь основывающейся провинцш ордена, прибылъ 
также въ Аугсбургъ (ministri—такъ назывались главные священнослужители 
общины). Онъ прежде всего раздЪлилъ свой отрядъ на группы и послалъ 
впередъ двухъ пропов'Ьдниковъ, 1оанна Шано и брата Варнаву, чтобы 
подготовить путь остальными Этотъ авангардъ направился въ Вюрцбургъ, 
Майнцъ, Вормсъ, Шпейеръ, Страсбургъ, Кёльнъ, т. е. въ важн1зйпие епи-
скопеше города-западной Гермаши. Долина Рейна была всего доступнее 
для романскихъ вл1яшй, и на ея подвижное населеше было всего легче 
воздействовать. Когда проповедь этихъ лервыхъ посланныхъ принималась 
благосклонно, тогда немедленно следовала за ними которая нибудь группа 
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изъ оставшихся нтальяяцевъ, чтобы поселиться на более продолжительное 
время ]). Нашъ разсказчикъ, 1орданусъ Дж'тно, былъ вместе съ двумя брать
ями посланъ опять обратно въ Зальцбурга, а другая группа отправилась на 
Дунай въ Регенсбургъ. 

Подъ покровительствомъ епископовъ новое братство скоро сделало 
TaKie успехи, что повсюду прюбрело новыхъ послушниковъ и уже въ 
сл*дующемъ году могло само созвать капитулъ въ ВормсЬ, подъ иредсЬда-
тельствомъ провинщала Цезар1я, для чего духовенство предоставило имъ 
соборъ. 1орданусъ и братья, бывппе съ нимъ въ Зальцбург*, также отправи
лись на этотъ капитулъ, идя по двое и прося дорогою милостыню по 
деревнямъ. Но крестьяне говорили: „god berad", Богъ подастъ, и не да
вали имъ ничего. Наконецъ одинъ изъ братьевъ решилъ, что это „god 
berad" пожалуй приведетъ ихъ къ смерти. Надеясь, что онъ сумеетъ 
лучше устроить дела, чгЬмъ тотъ брать, который въ этотъ . день долженъ 
былъ собирать милостыню, онъ забежалъ впередъ и сталъ просить крестьянъ 
по-латыни. Но они отвечали: „Мы не понимаемъ по-латыни, говорите 
по-немецки". Врать сказалъ: „Я не говорю по-немецки (nicht deutsch)", но 
загЬмъ по-немецки же прибавилъ: „хлеба ради Бога". Крестьяне возразили: 
?,Удивительно, что ты по-немецки говоришь, что не понимаешь немецкаго язы
ка", и онъ долженъ былъ опять-таки удовольствоваться „god berad". Хитрый 
брать однако сд^лаль видь, что не понялъ, ласково кивнулъ крестьянамъ голо
вой и уселся за ихъ столь. Тогда крестьянамъ пришлось лишь посмеяться 
хитрости итальянца, и они принесли ему хлеба, яицъ и молока. Увидевъ 
теперь, что это средство помогаетъ, брать проделалъ туже самую комедш 
въ десятке домовъ и такъ набилъ при этомъ карманы, что хватило бы и 
для семи братьевъ. На Троицынъ день они посетили въ одной деревне 
мессу, и одинъ изъ нихъ причащался. Ихъ поведете во время этого 
священнодейств1я произвело такое впечатлеше на крестьянъ, что они 
преклоняли передъ ними колена и просили ихъ благословешя. Такъ черезъ 
Вюрцбургъ, Майнцъ и Вормсъ они пришли въ Шпейеръ. Здесь нашли 
они провинщала Цезар1я и встретили самый лучшШ цр1емъ у епископа; 
они находились еще здесь во время формальнаго утверждешя ихъ устава 
Гонор1емъ III въ 1 2 2 3 году. Вскоре после этого сочинитель гимновъ и 
легендъ 0ома Челано былъ назначенъ настоятелемъ надъ мишями въ при-

l) Jordan. 23. Verbnm prime predicantes et fratribus Subsequentibus 
hospitia preparantes. Cp. Ann. Wormat. подъ 1221 годомъ. 
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рейнскихъ епнскопствахъ: Майнцскомъ, Вормсскомъ, Кёльнскомъ и Шпейер-
скомъ. Освятивъ самымъ блестящимъ образомъ немецкую миссш, ЦезарШ пере-
цалъ викар1атство Челано, чтобы самому им*ть возможность находиться 
при святомъ Франциск* на капитул*, предстоявшемъ на Троицынъ день 
въ часовн* Порщункул*. Давно принимавши участие въ центральномъ 
управлеши ордена, Цезари остался у „блаженнаго Франциска или брата 
Йлш", какъ выражается 1орданусъ. На Рейнъ же былъ посланъ, въ качеств* 
министра для Германш, Альбертъ Пизансюй, который явился туда съ отря-
домъ новыхъ братьевъ. Съ этого времени истор1я миноритовъ становится 
истор1ей пршбр*тен1я домовъ, монастырей, церквей, совершенно такъ же, 
какъ во всякомъ другомъ орден*. Сначала они останавливаются предпочти
тельно въ домахъ для прокаженныхъ, въ больницахъ, стоящихъ пустыми, и 
покинутый» здашяхъ. Но зат*мъ имъ назначаются уже церкви, они нанимаютъ 
здашя или принимаютъ таковыя въ подарокъ; а съ т*хъ поръ какъ папская 
булла отъ 26-го шля 1227 г. г) дала ордену позволеше пршбр*тать 
для братства при поселешяхъ собственныя м*ста для погребешя, эти по-
селешя становятся очевидно уже не временными м*стопребывашями, но по
стоянными жилищами. Всл*дъ зат*мъ также быстро идетъ построеше соб-
ственныхъ францисканскихъ монастырей въ городахъ и около нихъ. Теперь 
упоминается и о новой должности гвард1ановъ—они становятся настоятелями, 
которые должны держать въ порядк* отдельные монастыри, и о привратникахъ, 
которые охраняютъ двери и впускаютъ только того, кому это позволилъ 
гвард!анъ 2 ) . И такъ правило Франциска, что его минориты никогда не 
должны прюбр*тать никакого м*ста въ свою исключительную собственность, 
было совершенно уже забыто. 

Такимъ же былъ ходъ поселешя и въ Англш, только зд*сь разсказъ 
звучитъ гораздо легендарн*е 3 ) . 10-го сентября 1 2 2 4 года первые братья, 
чисдомъ девять, священникъ, д1аконъ, два меньшихъ брата посвященныхъ 
и пятеро м1рянъ пристали къ Дувру. Въ Кембридж* возникаетъ ихъ первая 
часовня, гд* поселяются три брата, и зд*сь день и ночь раздается ихъ 
n*Hie. Кентербьюри, Оксфордъ, Кембриджъ, Линкольнъ, 1оркъ становятся 
вскор* центрами ихъ пропаганды. Иногда ихъ принимали за ярмарочныхъ 

х) Reg, pontif. Potthast 7974. Sbaralea. Bullarium Franciscanum I, 31. 
2) Jordanus, cap. 59. 
8) Thomas von Ecclesion, Liber de adventu Minorum in Angliam. Mo-

num. Germ., Script. XXVIII, 560—569. 
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шутовъ, какъ это случилось въ одномъ аббатстве, лежавшемъ въ громадномъ 
лесу около Оксфорда. Ихъ приняли, чтобы послушать ихъ песни и шутки, 
но, когда вместо веселыхъ п4сенъ они выступили со своею проповедью 
покаяшя, монахи безжалостно выгнали ихъ за ворота 2 ) . И здесь также 
восторженный идеализмъ столкнулся съ грубою действительностью, и даже 
нашъ разсказчикъ, представляюпцй все въ розовыхъ краскахъ, и тотъ нахо
дить однако нужнымъ упомянуть о прокисшемъ пив*, о замерзшихъ братъяхъ, 
которыхъ отогреваютъ, sicut porcis moa est cum comprimendo, какъ выра
жается нашъ разсказчикъ бома изъ Екклезшнъ. ОсЬдлое духовенство ви-
дитъ только однгЬ темныя стороны въ новомъ явленш, и одинъ аншйсюй 
бенедиктинецъ, Матвей Парисъ, замечаетъ 2) въ своей хроник*: „Они быстро 
отступили отъ своей первоначальной простоты, собирали сокровища и воз
двигали дворцы, они покорили сердце народа, они проповгЬдуютъ какъ 
льстецы или крикуны, повсюду выслушиваютъ исповеди, учатъ презирать 
приходскихъ священниковъ, и вить такого дела, за которое бы они не брались". 

Въ то время какъ орденъ и безъ содейств1я Франциска распростра
нялся въ Англш, Францш и Германш, самъ Францискъ отдавался своей 
обычной проповеднической деятельности въ Италш. Его жизнь остается 
странническою жизнью. До Алессандрш и Вероны въ верхней Италш и до 
Вари въ Апулш 3) можно проследить въ легенде Челано его странствовашя. 
Главной ареной его деятельности остается однако Умбр1я съ маркою Анко
ною, которая со своими незаселенными пустынными скалами была искони 
местопребывашемъ отшельниковъ. На ряду съ Ассизами (Лена больше всехъ 
остальныхъ городовъ имела честь видеть святого ръ своихъ стенахъ. Но, 
чемъ дальше распространяется орденъ, темъ сильнее естественно даетъ 
также себя чувствовать противодейств1е; какъ въ городахъ семьи противятся 
раздаче ихъ имущества обращенными, такъ слышимъ мы, что и крестьяне 
возстаютъ противъ требовашя, чтобы ихъ родственники раздавали свое иму
щество беднымъ, прежде чемъ станутъ миноритами. Франциску приходится 
слышать, что крестьянинъ не противится своему сыну, когда тотъ. хочетъ 
идти въ монахи, но онъ не намеренъ никоимъ образомъ допустить, чтобы 
его сынъ предварительно раздарили своихъ быковъ 4 ) . Точно такъ же съ те-

*) Anton Wood, Historia et Antiquitates universitatis Oxoniensis. 
Oxonii 1674. I, 69. 

2) Подъ 1263 годомъ. 
3) Celano, II, 106. 
*) Celano, IT, 268. 
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чешемъ времени нищенство надоило нассленш, и хотя легенды не гово
рить этого прямо, однако есть косвенныя указашя на то, что братья чаще 
получали побранки, ч*мъ подаяше и пристанище. На святого Франциска, 
жаждавшаго жертвы и радовавшагося мученичеству, это не производило ни
какого впечатлйшя, но его братья нуждались въ этомъ случае въ утЬше-
ши. Разсказы Фюретти объ этихъ грустныхъ опытахъ Франциска несомненно 
сложились позднее подъ сильнымъ вл!яшемъ фактовъ, которые ежедневно пе
реживались нищенствующимъ орденомъ. Это реалистическое воспоминаше въ 
томъ вид*, какъ оно передавалось въ монастыряхъ отъ поколйшя къ по-
кол*шю, заслуживаетъ однако упоминашя рядомъ съ легендой, представ
ляющей все въ лучезарномъ свит*. Такъ Фюретти разсказываютъ объ одномъ 
странствовали Франциска изъ Перуджш въ Ассизы. По монашескому обы
чаю Левъ и Францискъ шли другь за другомъ, они шли по дорогЬ, по ко
торой Францискъ проходилъ уже сотни разъ. Тогда святой началъ бесгЬду 
говоря: „Хотя меныше братья въ каждой стран* подаютъ добрый примерь 
святости и смирешя, однако запиши, брать Левъ, что это еще не есть 
высшая радость". И опять восклицаетъ онъ идущему впереди брату: „О 
брать Левъ, если меньппй брать также д*лаетъ слгЬпыхъ зрячими, боль-
ныхъ здоровыми, изгоняетъ бгЬсовъ, возвращаетъ слухъ тлухимъ, разслаблен-
нымъ силу ходить, н'Ьмыхъ заставляетъ говорить и умершихъ за четыре 
дня воскрешаетъ: запиши, брать Левъ, что и это еще не есть высшая ра
дость". Черезъ никоторое время онъ продолжаетъ: „О брать Левъ, если 
бы менышй брать понималъ всЬ языки и каждую науку, и всЬ книги, 
такъ что онъ могъ бы предрекать и открывать не только будущее, но также 
тайны совести и души: запиши, брать Левъ, что и это еще не есть выс
шая радость". И черезъ некоторое время опять восклицаетъ Францискъ: 
„О братъ Левъ, ты, овечка Вож1я, если бы менышй брать говорилъ языкомъ 
ангеловъ и зналъ пути свйтилъ и силы травъ, и если бы ему были 
открыты всЬ сокровища земли, и если бы онъ зналъ свойства птицъ и 
рыбъ, и всякихъ животныхъ, и людей, и деревьевъ, и корней и водъ: за
пиши, братъ Левъ, что и это еще не есть высшая радость". И опять пройдя 
некоторое разстояше, Францискъ восклицаетъ: „О братъ Левъ, если бы 
менышй братъ ум*лъ такъ пропов'Ьдывать, что всЬхъ нев'Ьрующихь онъ 
обратилъ бы въ виру Христа: запиши, что и не въ этомъ еще совершен
ная радость". И такъ какъ такого рода бесЬда длилась уже на протяженш 
двухъ миль, то удивился братъ Левъ и спросилъ, сказавъ: „Отецъ, прошу 
тебя во имя любви Бож1ей, скажи же мн* наконецъ, что есть высшая ра-
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дость?" И Францискъ отвечалъ ему такъ: „Когда мы будемъ у Св. Марш 
dei Angeli, измокпце отъ дождя и окоченение отъ холода, все въ грязи 
и измученные голодомъ, и постучимъ въ дверп дома, а привратникъ при-
детъ съ пгёвомъ и скажетъ: „Кто вы?" и мы отв'Ьтимъ: „Мы двое нзъ ва-
шихъ братьевъ", а тотъ скажетъ: „Вы говорите неправду; вернее, что вы 
бродяги, которые бродятъ съ места на место, чтобы надувать людей и 
красть подаяшя у бедняковъ; убирайтесь!" и не откроетъ намъ дверей и 
оставить насъ стоять на двор* въ снегу и сырости, голодными и холод
ными, пока не наступить ночь, и мы перенесемъ тогда терпеливо то, что 
онъ насъ прогналъ, его несдраведливость и жестокость, не разсердясь за 
это и не негодуя на него, а напротивъ со смиреньемъ подумаемъ, что по
истине привратникъ знаетъ насъ; брать Левъ, запиши, что это есть выс
шая радость. Итакъ мы продолжаемъ стучать, и привратникъ выходить и 
гонитъ насъ прочь, какъ безчинщиковъ и мошенниковъ, съ грубыми ре
чами и оплеухами, и говорить: „Убирайтесь отсюда вы, негодяи и плуты, 
идите въ ночлежный домъ, такъ какъ здесь вы не получите ни еды, ни 
питья", если мы это перенесемъ съ терпеньемъ п съ радостью и съ лю
бовью, о брать Левъ, запиши, что это есть высшая радость. И если мы, 
несмотря на все это, понуждаемые голодомъ, холодомъ и ночною тьмою, 
продолжаемъ стучать и просить во имя милосерд1я Вож1я, съ великимъ 
плачемъ, чтобы онъ отворилъ намъ и впустилъ насъ, а онъ скажетъ: вотъ 
действительно назойливые безчинщики и мошенники, сейчасъ получите, чего 
стоите, и выйдетъ съ большою суковатою палкою, и схватитъ насъ за 
капюшонъ, и бросить на землю, повалить въ сн*гъ и отколотить насъ 
съ головы до пять этою самою палкою; а мы все это перенесемъ съ ра
достью, памятуя о страстяхъ Христа Благословеннаго, которыя мы должны 
также перетерпеть изъ любви къ Нему: запиши, брать Левъ, что это 
есть высшая радость. Ибо, слушай конецъ, брать Левъ! Выше всякой 
благодати — благодать побеждать самого себя и добровольно переносить, 
ради любви къ Христу, трудъ, несправедливость, поношешя, несчастье. Ибо 
при всякомъ другомъ даре природы, мы должны сказать: „Что ты имеешь, 
чего бы ты не сподобился?" Здесь же мы должны говорить: „Я не хочу ни-
чемъ хвалиться, кроме креста Христова" *). Уже обращете разсказа къ пи
шущему брату Льву, который после смерти Франциска написалъ легенду трехъ 
братьевъ, представляетъ анахронизмъ, но то, что и Францискъ также испы-

1) Fioretti, 8. 
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талъ и^что подобное у дверей крестьявъ, у воротъ монастырей и зам-
ковъ, довольно вероятно. Друпс разсказы, апокрифичесше уже но своему 
содерзканш, въ томъ отношети заслуживаюсь вниматя исторш, что они 
предполагают^ широко распространенное недов1зр1е къ нищенствующимъ мо-
нахамъ, Въ Алессандрш Францискъ позволяетъ одному гостепршмному че
ловеку угостить его, согласно заповеди евангел1я: „'Вшьте, что предлагаютъ 
вамъ". Одному бедняку, попросившему у него при этомъ милостыни, Фран
цискъ. даетъ со своей тарелки кусокъ каплуна. Но этотъ сынъ Вел1ала пря-
четъ лакомый кусокъ, п, когда на другой день Францискъ проповедуетъ о 
бедности, онъ поднимаетъ высоко свой гостинецъ и кричитъ: „Вотъ мясо, 
которое мн'Ь далъ святой челов'Ькъ со своего стола!" Челов-Ькъ, который 
Фсть мясо, конечно не святой. Но чудо воспрепятствовало лосрамлетю 
Божья го человека. У святой Елисаветы въ иодобномъ же случае сосиски 
превратились въ розы, чтобы она не была изобличена во лжи; кусокъ же 
каплуна у Франциска превращается въ рыбью кость, такъ что посрамленъ 
былъ не кто иной, какъ самъ неблагодарный нидцй г ) . Все это служить 
симптомами того, что уже при жизни Франциска нищенствующее движете 
встретило такое же противодейо/ше, какъ позднее. Но по своей жизнера
достной натуре онъ не обращалъ вниматя на это противодейств1е и, будучи 
незлобивымъ человекомъ, быстро забывалъ также и тяжелыя оскорблешя. 

Зато темъ сильнее огорчало его ослаблеше энергш, которое вскоре ему 
самому пришлось заметить въ братстве. Именно, вторая легенда Челано 
разсказываетъ о заботахъ, доставляемыхъ святому навербованными вновь 
братьями. Тутъ неизбежно сказалась великая ошибка его жизни: требоватя, 
которыя были легки для его чистой, мечтательной, восторженной натуры, и 
который были для него полною истиною, онъ применялъ къ сотне разно-
родныхъ людей, большинство которыхъ необходимо должно было состоять изъ 
непризванныхъ. Если во время религюзнаго увлечетя эти люди дали обетъ 
вести жизнь отречетя, самопожертвоватя ради примера другимъ и ради 
иску плетя своихъ собственныхъ греховъ, то весьма скоро настоящая при
рода опять заявляетъ о себе въ этой толпе, составившейсяч главнымъ 
образомъ все же изъ бродягь. И участью Франциска теперь была борьба 
съ постоянно прорывающейся грубою непосредственностью этихъ святыхъ. 
Такъ онъ былъ свидетелемъ, какъ одинъ братъ употребилъ по отношетю 
къ другому въ присутствия чужого воина скверное бранное слово. Тотчасъ 

О Celano, IIt 122 и ел. 
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Францискъ беретъ съ дороги ослиный навозъ и набиваетъ имъ въ наказаше 
яечистыя уста оскорбителя; на солдата же такъ сильно подействовалъ этотъ 
способъ дисциплины, что онъ предоставилъ свою собственность въ распо-
ряясец1е братьевъ г ) . Не менее строго, чгЬмъ съ такимъ грубымъ проявле-
шещ неуживчивости, боролся онъ съ распространившимся между братьями 
злослов1*емъ. Такихъ пустомелей и клеветниковъ, нарушающихъ миръ въ 
°РДеИ$, онъ называлъ змеиными языками, кусающимися блохами, людоедами 2 ) . 
ОИНОЙНЫХЪ онъ передаетъ своему викарш для гЬлеснаго наказашя и тре-
руеп строгихъ мгЬръ противъ этой язвы общины 3 ) . Вообще, несмотря на 
в с ю Доброту, онъ не вычеркнулъ розги изъ числа наказашй, хотя и не при-
МБНЯЛЪ ся такъ часто, какъ генералы ордена, сменявнне его 4 ) . Очевидно, 
что наученый опытомъ, онъ долженъ былъ все больше и больше следо
вать примеру другихъ основателей орденовъ. Въ начал* своей деятельности 
о н ъ ^астаивалъ всегда только на соревнованш добровольной любви, теперь 
же> ^къ всяшй другой глава монаховъ, онъ говорить объ обете послушашя. 
" сли"> такъ говорилъ онъ, „мне дали бы гвард1аномъ только что посту

пившая) послушника, я повиновался бы ему совершенно такъ же пунктуально, 
^акъ и опытнейшему брату, потому что я виделъ бы въ немъ не послуш
ника, а гвард^ана" г'). „И если я, геяералъ, приду въ капитулъ, и они 
^кажугь мне: ты намъ не годишься, потому что ты не ученъ и не красно-
^ъчпв'ц неспособный и глупый монахъ (idiota et simplex), и я буду низ-
^ожен% Съ ПОзоромъ и у вс-Ьхъ въ презр*нш: я говорю тебе, что, если я не 
г*ьгслу]ца10 ЭТИ1Ъ с л о в ъ не изменившись въ лице, съ неизменившеюся ясностью 
^Уха н благочестивыми мыслями, то я не миноритъ" в ) . 

^Устыхъ разговоровъ, которые часто совершенно уничтожаютъ впечатлЬ-
**1е "0*'ослужеш, Франдискъ не допускаетъ и принуждаетъ болтуна сейчасъ 
#е на коленяхъ повиниться въ своей вине (culpam dicere). Въ наказаше за 
^аждое пустое слово виновный долженъ прочесть Отче нашъ. Если кто-ни
будь самъ обвиняетъ себя въ этомъ преступлен^, тогда его духовный отецъ 
произносить надъ нимъ Pater noster для блага его души7). Для братьевъ, 

') Celano, II, 222. 
2) Vita, II, 256, 258. 
S) Oelano, II, 258. 
*) Celano, И, 250. 
°) ^onaventura, 757. 
eJ bonaventura, 758. 
') Delano, И, 228. 
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которые позднее заставили говорить про орденъ, что члены его „donnatores", 
онъ не знаетъ пощады. Одного изъ такихъ братьевъ, имевшаго обыкновеше 
приносить подарки въ женсюй монастырь, куда были приняты его дочери, 
онъ такъ выбранилъ, что Челано не решается повторить его выраженШ г ) у 

а другого, который посЬтилъ зимою одинъ женсшй монастырь, потому что 
не зналъ запрещешя святого, Францискъ заставилъ нагимъ во время же
стокой стужи пробежать по снегу несколько миль 2 ) . Въ этихъ суровыхъ 
наказашяхъ, о которыхъ разсказываетъ Челано именно во второй легенде 
мы часто видимъ совершенно иного Франциска, тЬмъ тотъ, котораго ри-
суетъ вообще сочинитель гимновъ, и который служилъ предметомъ покло-
нешя для церкви; но этотъ иной Францискъ очевидно исторически, потому 
что и зжЬщаше также сильно подчеркиваетъ пользу наказашй. 

Друпя заботы доставляли отцу те слишкомъ благочестивые братья, которые 
въ сознанш своей праведности такъ же хулили теперь въ орден* братьевъ, 
какъ раньше въ Mipy они находили, что ихъ друзья недостаточно святы. 
Такъ одинъ, въ досад*, что не всЬ хотели разделять его крайности, 
отделяется отъ остальныхъ и придумываетъ для себя особаго рода кло-
букъ. Наскучивъ потомъ своимъ одинокимъ совершенствомъ, онъ опять воз
вращается къ братьямъ, но тогда Францискъ такъ же заметно удаляется 
отъ него, какъ раньше удалялся онъ отъ другихъ въ своемъ набожномъ вы-
сокомерш. Фарисей раскаивается, чтобы стать отныне смиреннымъ мыта-
ремъ 8 ) . Другой братъ находить лучшимъ вместо гвард1ана, котораго далъ 
ему Францискъ, избрать себе наставника по своему вкусу. Но Францискъ 
видитъ по тому, какъ высокомерно поднимаетъ голову ослушникъ, что 
дьяволъ засЬлъ у него за плечами и сделалъ его жестоковыйнымъ, и онъ 
не успокаивается, пока грешникъ не падаетъ лицомъ ницъ и не обЪщаетъ 
взять наставника, указаннаго ему Францискомъ 4 ) . Но гораздо многочисленнее 
излишне набожныхъ были лентяи, для которыхъ ряса служила личиной 
лености. Какъ въ своемъ зав'Ьщанш Францискъ строжайше предписываетъ: 
„я хочу, чтобы братья работали", такъ и въ легендахъ Челано онъ жалуется 
на братьевъ, которые гораздо усерднее работаютъ челюстями, чемъ руками, 
и удивляется, что люди, которые раньше дома должны были работать въ 

1) Celano, II, 290. 
2) Тамъ же. 
3) Celano, II, 56. 
4) Celano, H, 56. 
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поте лица, теперь въ орден* живутъ безъ работы трудами бФдныхъ х ) . 
Даже отшельническая жизнь въ полномъ одиночестве и та часто имЬетъ 
основашемъ лишь леность или вскоре переходить въ нее 2 ) . Когда Фран-
цискъ накрылъ одного такого тунеядца, онъ не поскупился на едюя за-
м'Ьчашя 3) . Поэтому появлеше отца не всегда бывало радостнымъ сюр-
призомъ для посЬщаемыхъ. Когда въ Греччю у Кэти онъ заглянулъ въ 
одну хижину и увид^лъ слишкомъ богато накрытый столъ, онъ взялъ у 
одного бедняка шляпу и палку и сталъ просить у двери подаяшя per amor 
di dio. Минориты позвали въ хижину мнимаго нищаго, чтобы накормить его. 
Онъ же сЬлъ со своею тарелкою на пепелъ и говорить, что, видя столь 
роскошно накрытый столъ, онъ никакъ не думалъ, что находится у гЬхъ, 
которые выпрашиваютъ пропиташе себе по домамъ. Онъ сидитъ здесь на 
пепле, какъ это подобаетъ меньшому брату4). Онъ былъ не всегда удобнымъ 
гостемъ для монастырей также и въ другомъ отнотенш. Въ келье близъ СИены 
среди ночи онъ разбудилъ спящихъ братьевъ, и, когда они собрались во-
кругъ него, онъ сообщилъ имъ, что молилъ Господа открыть ему, когда 
онъ бываетъ Его рабомъ и когда нить? Господь открылъ ему теперь, что 
онъ бываетъ Его рабомъ всегда, когда онъ думаетъ, говорить и делаетъ 
угодное Богу. И вотъ онъ теперь собралъ вокругъ себя братьевъ, чтобы 
просить ихъ стыдить его всяшй разъ, когда онъ не исполняетъ которой 
либо изъ этихъ трехъ заповедей. После того, какъ онъ сообщилъ имъ это, 
они могли опять идти спать 5 ) . Изъ всЬхъ этихъ разсказовъ однако 
слЬдуегь, что посл$днимъ итогомъ жизни Франциска было разочароваше. 
Францискъ не только преувеличивалъ способность человеческой натуры къ 
труду и выдержке, но и вся его попытка соединись множество людей для 
мнимо апостольской жизни, безъ имущества, оказалась утошей. Вальденцы 
могли быть странниками, нищими, потому что perfecti — совершенные не 
тгккище собственности, безъ слишкомъ болыпихъ издержекъ могли быть 
прокормлены гораздо болыпимъ числомъ зажиточныхъ credentes—в*Ьрующихъ. 
Эта жертва фанатизму маленькой партш была возможна. Но тысячи нищен-
ствующихъ монаховъ не могли найти подобной же поддержки у массы на-
селешя, все же более или менее равнодушной. Для своего существовала 

1) Celano, II, 230. 
2) Celano, И, 254. 
3) Celano, II, 230. 
*) Celano, II, 98. 
5) Celano, П, 228. 
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братство нуждалось въ постоянныхъ жилищахъ и вйрныхъ доходахъ. Такъ 
что борьба, которую велъ Францискъ въ орден* противъ имущества п 
собственности, была трагикомической борьбой, онъ самъ не могъ обойтись 
безъ нихъ. Абсолютно невыполнимой его мысль становится правда только 
съ того времени, когда предписанный ему icypieft новый уставъ 1 2 2 3 года 
совершенно -исключаешь братьевъ изъ промышленной жизни челов'Ьческаго 
общества. По мысли Франциска братья должны были работать и какъ 
йознаграждеше за свою работу принимать платье, пищу и жилище. 
Новый же уставъ запретилъ братьямъ оставаться въ служенш людямъ и 
вм-Ьнилъ въ правило нищенство, на которое Францискъ смотр'Ьлъ какъ на 
последнее средство. Теперь, когда братья не зарабатывали себ'Ь трудомъ 
дарового иждивешя, конечно стали необходимы собственные монастыри и 
запасы. Это падете было сл,Ьдств1емъ новаго устава, и даже въ своемъ 
зав-Ьщанш Францискъ протестуешь противъ такого пскажешя его идеаловъ. 
„Я работалъ руками," говорить онъ, „и хочу работать и также непременно 
хочу, чтобы всЬ остальные братья занимались работою, потому что это 
служить къ чести. И кто не знаетъ никакой работы, долженъ научиться 
какой-нибудь, не ради желашя получить вознаграждеше за труды, но ради 
добраго примера и чтобы избежать праздности'4. Но, когда работа на 
сторон* бы на запрещена братьямъ, и въ то же время они не хотели быть 
производительнымъ товариществомъ по образу humiliati (смиренныхъ), то 
что же оставалось имъ делать чтобы прокормиться? Объ этомъ крайнемъ 
случае говорить Францискъ: „намъ тогда остается искать себ'Ь прибежища 
за столомъ Господнимъ—ходить по домамъ просить милостыни". Теперь же 
этотъ исключительный случай становится правиломъ. Уже Челано подъ 
работой, предписываемой Францискомъ, понимаешь лишь усердное и 
хлопотливое собираше милостыни. Такъ онъ разсказываетъ объ одномъ 
брат*, которому не нравилось ходить за подаяшемъ, но который всегда 
былъ первымъ, чтобы сЬсть за столъ и набить себ'Ь желудокъ. Ему будто бы 
Францискъ сказалъ: „Иди своей дорогой, брать навозная муха, такъ какъ 
ты хочешь жить трудами братьевъ твоихъ, а ленишься за д'Ьломъ угоднымъ 
Богу", и онъ изгоняешь трутня изъ улья *). Когда же напротивъ онъ 
слышишь, какъ одинъ брать по окончанш сбора возвращается домой съ 
веселою песнею, онъ выбегаешь самъ пзъ дверей своей кельи, целуешь 
его, взваливаешь на свои плечи м^шокъ, своею полиотою свид1}тельствующ1й 

!) Celano, И, 118. 



— 164 — 

о набожности страны, и говорить: „Будь благословенъ, мой брать, охотно 
выходящ1й, скромно лросящгё и радостно возвращанищйся" х ) . Очевидно 
это уже результаты жизненнаго опыта въ организованномъ нищенствующемъ 
орден*, и ихъ, какь полезный примерь, Челано относить еще къ жизни 
святого. Выпрошенный хлебъ, разсказываеть дальше Челано, отецъ ставилъ 
гораздо выше дара, принесеннаго въ монастырь. Братья совершенно должны 
были оставить ложный стыдъ просить и должны были говорить людямъ: „Что 
вы сделали одному изъ меныпихъ, такъ говорить Господь, то вы сделали 
мне". Когда Францискъ самъ быль приглашаемъ знатными людьми къ столу, 
онъ раньше ходилъ по домамъ со своимъ мЪшкомъ и затЬмъ за столомъ 
*лъ поданный ему хл'Ьбъ ,J). Даже у своего покровителя Гуго изъ Остш 
онъ д'Ьлалъ то же самое и по окончанш обеда раздавалъ свои корки, 
какъ небесный хл'Ьбъ, и рыцари и капеланы ели ихъ или просили позво-
летя взять съ собой домой, какъ святыню 3 ) . Когда же брать находилъ, 
что онъ слишкомъ хорошъ, чтобы ходить по Mipy, то Францискъ возра-
жаль ему: „Сынъ Боянй былъ знатнее насъ и не стыдился быть бедня-
комъ въ этомъ Mipi". Следовательно, ч*мъ знатнее брать, гЬмъ охотнее 
долженъ онъ идти просить подаяшя 4 ) . При этомъ онъ хватать свою даму— 
бедность за то, что она такъ верно пропитываетъ братьевъ. При посл*д-
немъ его странствовали его сопровождали ассизсше солдаты, чтобы какой 
нибудь другой городъ не оставилъ у себя гЬла Франциска, какъ святыню, 
и дорогой они нигде не могли купить хл^ба даже и за хорония деньги. 
Тогда Францискъ совйгуеть имъ просить милостыню, и действительно они 
собрали столько же, сколько могли бы и купить, и должны были убе
диться, что Францискъ избралъ благую часть, и что при его paupertas 
opulenta никто не умретъ съ голоду 5 ) . Такимъ образомъ и поощрешя бед
ности, влагаемыя ему въ уста Челано, были отчасти нелишены мудрой 
оценки условШ, при которыхъ учреждеше могло разсчитывать на обще
ственную благотворительность. „По мере того", будто бы говорилъ онъ, 
„какъ братья будутъ удаляться отъ бедности, Mipb будетъ удаляться отъ 
нихъ. Если же они будутъ верны моей владычице бедности, Mipb будетъ 

1) Celano, II, 120, 
2) Celano, П, 114. 
3) Celano, П, 116. 
*) Celano, И, 118.' 
5) Celano, II, 120, 
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прокармливать ихъ... Ихъ уговорь съ MipoMb таковъ: вы сами обязаны 
Mipy быть добрымъ примером*, а потому м1ръ обязанъ пещись о вашихъ 
нуждахъ. Если же вы не подаете больше добраго примера, то м1ръ от
ступится отъ васъ." Все это однако разсуждешя, идупця не къ наивной 
душ* святого, а гораздо больше къ житейски мудрымъ расчетамъ поздн*й-
шихъ принципаловъ, для которыхъ главною заботою было процв^таше 
общины. Братство, собиравшееся быть скорымъ помощникомъ б*дняковъ въ 
стран*, такимъ образомъ стало новымъ б*дстй1емъ для населешя, которое 
при своей собственной бедности должно было еще кормить вс*хъ этихъ 
назидательныхъ праздношатающихся бродягь. Протестъ, выраженный Фран-
цискомъ въ его завйщанш противъ этой развязки, которую онъ видитъ 
уже передъ собой, конечно, къ своему изумленш и скорби, былъ безсиль-
нымъ протестомъ. 

Такую же безплодную борьбу велъ Францискъ противъ денегъ, которыя 
какъ самое крайнее проявлеше личной собственности возбуждали все его 
негодоваше. Какъ по ту сторону Альпъ поэтъ говорить о проклятш Ни-
белунга: которое тягогЬетъ надъ золотомъ, блестящей рудой, уничто
жающей всякую любовь и верность, такъ и Францискъ уб'Ьжденъ, что 
деньги происходить отъ дьявола. Какъ Христосъ даетъ себя въ прича-
стш, такъ дьяволъ въ динар*. Ни одинъ брать въ силу его строгаго по-
велМя не долженъ былъ принимать денегъ или даже прцкасаться къ 
нимъ. Во все время своей жизни онъ велъ поэтому комическую борьбу 
противъ монетъ, какъ будто это были гады; такъ, м*дныя монеты онъ на-
зывалъ комарами, потому что ихъ някакъ нельзя изгнать 1) . Для кого на-
возъ не все равно что золото, а золото что навозъ, тотъ для него не 
настояний брать 2). Однажды одинъ набожный человйкъ положилъ у рас
п я т въ Порщункул* деньги; прислужникъ миноритъ, забывъ о запрещены 
прикасаться къ монетамъ, переложилъ ихъ на окно къ сторонки. Когда же 
потомъ онъ узнаетъ, что объ его проступк* было сообщено отцу, онъ па-
даетъ передъ нимъ на земь и цодставляетъ свою спину для бичевашя. 
Францискъ и выбранилъ его въ самыхъ сильныхъ выражешяхъ и зат*мъ 
повел*лъ ему эти монеты одну за другой вынести губами изъ 
церкви и бросить въ ослиный навозъ, съ которымъ деньги им*ютъ 

х) Celano. П, 120. 
2) Celano, П, 102. 
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одну ц*ну ! ) . Братья же стоять тутъ же, бледные отъ страха, такъ 
бранился святой и клялся никогда больше не трогать монеты. Н*тъ не
достатка и въ чудесахъ, свидЬтельствующихъ объ этомъ запрещенш, какъ 
объ угодномъ Богу. Два минорита нашли по дорог* въ домъ прокаженныхъ 
динаръ; одинъ хочетъ попрать его ногами, какъ прагъ, другой хочетъ 
поднять деньги для служителей въ дом* прокаженныхъ. Такъ какъ прак
тически братъ вообще отличался своенрав1емъ и упорствомъ, то онъ пре-
небрегаетъ предостережешями своего набожнаго спутника, но, едва лишь 
прикоснулся онъ къ монет*, какъ началъ скрежетать зубами, у него от
нялся языкъ, и лишь поел* того, какъ онъ бросилъ монету и омылъ не-
чистыя уста слезами раскаяшя, силы опять вернулись къ нему 2 ) . Другой 
братъ все-таки выпрашиваетъ у Франциска позволеше поднять лежаний 
на дорог* туго набитый кошелекъ, мимо котораго имъ пришлось пройти. 
Онъ б*житъ назадъ, поднимаетъ его, и оттуда вырывается ехидна, святой 
же говорить ему: „Деньги для рабовъ Божшхъ то же, что дьяволъ и 
ядовитыя зм*и" 8 ) . По большей части, правда, это разсказы, сочиненные 
во время борьбы ревнителей строгаго устава съ попустительными прин
ципами Илш Кортонскаго и при случа* даже направленные лично про-
тивъ него. Такъ разсказывается, что Илш однажды предложилъ святому от
кладывать для ордена часть денегь, которыя выручали новообращенные отъ 
продажи своей собственности, чтобы удовлетворить необходим*йшимъ нуж-
дамъ. Но онъ возразилъ: „Мы никогда не должны пренебрегать правиломъ 
ради людей. Продай лучше ненужныя украшешя съ алтаря Пресвятой Д*вы, 
ей будетъ пр1ятн*е вид*ть, что мы обнажаемъ ея алтарь и послушны ея Сыну, 
ч*мъ если мы будемъ чтить ея алтарь и не почитать Сына ея. Господь 
найдетъ случай вернуть намъ украшешя для алтаря"4). 

Подобную же борьбу пришлось вести Франциску изъ-за строгаго устава 
объ одежд*; уставъ разр*шалъ братьямъ лишь исподнее платье и рясу, 
опрясанную веревкою. Хотя на холодное время года позволялся еще плащъ, 
н*которымъ бол*е изн*женнымъ этого было недостаточно, и Францискъ 
дозволилъ въ такихъ случаяхъ бол*е слабымъ носить еще шерстяное исподнее 
платье, но такъ, чтобы снаружи его совершенно не было зам*тно 5 ) . Та-

х) Celano, II, 104 ел. 
2) Celano, П, 104. 
3) Celano, II, 108. 
4) Celano II, 106. 
*) Celano, II, 110. 
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кимъ образомъ умеренность и воздержаше подъ конецъ стали лишь 
внешними. 

Если въ отношенш пищи и одежды Франциску лрлшлось идти на ком
промиссы, то его возражешя противъ собственныхъ жилищъ были совер
шенно побеждены, и нельзя отрицать, что именно въ этомъ на сторон* 
слабыхъ былъ здравый человечески разсудокъ. Уже распространена про
паганды въ странахъ съ не столь мягкимъ климатомъ делало уставъ 
совершенно неприм'Ьнимымъ въ этомъ пункт*. Мисюя ради своихъ целей 
не могла вовсе обойтись безъ, постоянныхъ поселешй, следовательно безъ 
собственности. Но даже въ самомъ районе деятельности Франциска 
произошелъ подобный же процессъ, превративши странствующихъ работ-
никовъ или нищихъ въ поселенцевъ съ постоянными жилищами. Челано раз-
сказываетъ, что въ Болонье Францискъ нашелъ здаше х ) , которое назы
валось домомъ братьевъ, и которое служило миноритамъ монастыремъ. Тот-
часъ онъ приказалъ братьямъ оставить его вместе съ больными, за кото
рыми они ходили въ этомъ доме, такъ какъ имъ запрещено иметь иму
щество. Но вместо того, чтобы повиноваться, монахи обратились къ карди
налу изъ Остш, который какъ разъ въ это время находился въ Болонье. 
Кардиналъ 'тогда остроумно разъяснилъ Франциску, что монастырь не пред-
ставляетъ собою собственности братьевъ, а они только временно пользуются 
имъ; и когда Гуго форменного грамотою призналъ себя собственникомъ 
дома, Францискъ долженъ былъ успокоиться на этомъ. Но измена проникла 
уже и въ самое близкое ему учреждеше, любимую Порщункулу. Когда въ 
Ассизахъ предстоялъ капитулъ, граждане воспользовались отсутств1емъ Фран
циска, чтобы построить около св. Марш degli Angeli здаше для приня™ 
ожидаемыхъ гостей, которые иначе были бы въ тягость городу или округу. 
По своемъ приходе Францискъ увиделъ этотъ домъ и былъ вне себя. Онъ 
взлезъ самъ на крышу и принялся сбрасывать внизъ черепицы. Онъ прика
залъ братьямъ сломать это чудовищное здаше, которое есть насмешка надъ 
бедностью и послужить дурнымъ иримеромъ для всехъ остальныхъ монасты
рей. Но вмешались въ дело бывпие тутъ солдаты и объявили, что домъ при
надлежим не ему, а коммуне. Такимъ образомъ и здесь измена его принци-
памъ восторжествовала2). Въ более суровомъ климате другихъ странъ так1е 
постоянные монастыри были безусловно еще более необходимы, чемъ подъ 

М Celano, II, 94. 
а) Celano, II, 9̂2. Срав. 94. 
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теплымъ небомъ Италш. Следовательно, когда Францискъ въ своемъ за-
в-Ьщанш соглашается со своей стороны • на софистическое тонкое различеше, 
предложенное кардиналомъ, то это оказывается уже сделкою съ первоначальною 
его идеею. Братья могутъ поселяться въ домахъ, если только они npio6pt-
тены не па ихъ имя. Этимъ Францискъ самъ наносить смертельную рану 
своему первоначальному плану постоянной страннической жизни. Вальденцы 
теперь стоять ближе къ его идеалу, ч1шъ его собственный ордень 1 ) . 

Въ это же время началась борьба изъ-за допущешя въ ордене 
заняли наукою, какъ показываетъ опять-таки одинъ намекъ въ заве
щаны 2 ) . Позднее приводятся отзывы святого pro et contra, смотря по 
тому, былъ ли самъ сочинитель легендъ за, или противъ занятой наукою въ 
орден*. Итакъ уже при жизни своей Францискъ видЬлъ, какъ то обще
ство, которое онъ основалъ, отпало отъ его первоначальныхъ идей, и это 
именно и было его мученичествомъ. Охотно онъ выступилъ бы съ гн^внымь 
veto, но благоговйше передъ волею высшихъ духовныхъ лицъ и недов*р1е къ 
своему собственному сужденш удерживали его отъ ptnieHia. По всей своей 
натур* онъ не былъ такимъ челов!жомъ, чтобы вести подобную борьбу. Един
ственное, что онъ могь сделать, это высказать свой безсильный протеста въ 
вид* зав4щан1я, которое каждымъ своимъ словомъ составляете косвенную жа
лобу на губителей его учреждешя. Правда, зд'Ьсь онъ дерзаетъ употреблять 
ташя выражейя какъ: „я прямо вменяю въ обязанность послушашя всЬмъ 
братьямъ", или „это моя прямая воля", или „братья должны остерегаться", 
но что могло значить это выражеше его воли, когда давно уже онъ пере-
далъ власть въ друпя руки, и для него теперь не было другой воли и дру
гого мн'Ьшя, кром* воли и мтгЬтя его начальника. Но не подлежигь ника
кому сомн^ят, что его завйщаше основывается на совершенно иной точки 
зр^шя, ч*мъ уставъ 1223 года. Для него и теперь еще его община есть 
не орденъ, а братство (fraternitas), и съ грустью онъ вспоминаетъ о со
вершенно иныхъ порядкахъ при его возникновенш. „Довольными", говорить 
онъ, „были мы въ бЪдныхъ и покинутыхъ церквахъ. Мы были просты серд-
цемъ и всЬмъ покорны. И я работалъ руками и хочу работать". Но теперь 

*) Celano, II, 94. 
2) Eramus idiotae et subditi omnibus. Ср. тутъ Celano I, 712: Videbat 

enim, multos admagisterii regimina convolare, quorum temeritatem detes-
tans etc. Онъ желалъ учениковъ, которые subditorum applausibus non 
attenderent sed profectibus, non coram hominibus pompam, sed gloriam 
ante deum. Bonaventura, 771. Celano II, 154. 
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вместо поры этой первой любви настала совсемъ иная. Вместо убежища^ 
которое повсюду даетъ Господь своимъ пилигримамъ, братья начали требо
вать собственныхъ монастырей. Вместо того, чтобы нести общую повин
ность на земле—добывать самимъ себе хлебъ, они теперь заставляют^ 
другихъ пропитывать ихъ, и прошеше милостыни не есть уже последнее 
средство, но удобное правило, такъ что орденъ обвиняютъ въ лености, и 
онъ есть соблазнъ для честныхъ людей. 

Не менее противны святому происки, путемъ которыхъ братья старались 
получить отъ римскаго двора всевозможныя льготы для братства. Чего 
только ни добился его викарй въ Рим* поел* того, какъ Францискъ 
долженъ былъ ему уступить власть! Минориты получаютъ право повсюду 
совершать мессу, даже служить при интердиктахъ, испов'Ьдываться не у 
приходскаго священника, а у священника своего собственнаго ордена, въ 
своихъ оратор1яхъ завести колокола, и какихъ только другихъ правъ еще ни 
получили они! Но Францискъ не видЬлъ добрыхъ плодовъ отъ этихъ при-
вилепй и папскихъ грамотъ. Что вышло изъ всЬхъ этихъ прмбретешй? 
Раздоры съ епископами х ) , раздоры съ остальными орденами, раздоры съ 
приходскимъ духовенствомъ и св^тскимъ начальствомъ. Эти ссоры глубоко 
раздирали душу миролюбиваго святого, главнымъ жизненнымъ прави-
ломъ котораго было ни за что не принимать учаейя во вражде людской, 
и который не оспаривалъ у грубаго крестьянина даже своего Rivo torto. 
„Я предписываю братьямъ", говорить поэтому завещаше, „решительно и 
безусловно по долгу послушашя, чтобы они не осмеливались, даже 
тамъ, где могутъ, добиваться какихъ-либо грамотъ отъ римской курш, 
сами ли собою, черезъ посредника ли, будь то для церкви, или для какого-
нибудь иного места, ни подъ предлогомъ проповеди или защиты ихъ лич
ности; и, если ихъ где-нибудь не примутъ, они не должны обращаться къ покро
вительству папы, они могутъ бежать въ другую страну, чтобы каяться во 
грйхахъ и славить Бога". Итакъ съ начала и до конца завйщаюе есть 
длинный протеста противъ всего новаго порядка вещей. Сколько огорчешй 
должно было накопиться въ душ* этого кротчайшаго изъ людей, если онъ, 
исправлявши вначале учениковъ лишь своимъ личнымъ вл1яшемъ, какъ 
д*тей, теперь съ некоторою страстностью настаиваетъ на праве наказа-

г) См. послаше Григор1я IX отъ августа 1231 года. Decretales libr. 5, 
tit. 31. De excessibus praelatorum. Cap. 16 и 17. 
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Hifl, принадлежашемъ высшимъ, и это право при последующей борьбе между 
париями ордена находить часто варварское примйнеше. 

Итакъ, этотъ послЬдшй документъ, написанный рукою Франциска, есть 
красноречивое свидетельство усиливающагося упадка, который самъ Фран-
цискъ въ своемъ сердце ставить въ вину уставу 1 2 2 3 года. После того, 
какъ быль преданъ забвенш древшй уставъ 1209 года, написанный 
имъ „paucis verbis et simplicibus", онъ находить нужнымь еще разъ высказать 
свои действитедьныя мысли въ форме завецщшя на ряду съ новымъ 
уставомъ. „И братья не должны говорить: это другой уставъ, потому что 
это напоминаше, увещаше и поощреме, мое духовное завещан1е, которое 
я, брать Францискъ Малый, оставляю вамъ, мои благословенные братья, 
чтобы вы лучше и более каеолически могли соблюдать уставъ, который мы 
свято обещали Господу". Поставивъ такимъ образомъ на ряду съ новымъ 
уставомъ свое первоначальное понимаше бедной жизни, онъ обращается 
затЬмъ таюке противъ техъ другихъ отступниковъ, которые еще больше 
искажаютъ уставъ, прибавляя къ нему толковашя. „Всемъ моимъ братьямъ, 
какъ клирикамъ, такъ и м1рянамъ, я прямо запрещаю, въ силу долга по-
слушашя, прибавлять къ уставу или моимъ словамъ толковашя и утвер
ждать: „Такъ оно должно быть понимаемо". Скорее, какъ просто и ясно 
Господь далъ мне уставъ и эти слова, чтобы выразить его, такъ и вы 
должны шшимать его просто и прямо безъ толковашй и до конца жизни 
своей подтверждать его святыми делами". Тотъ же, кто соблюдаетъ его, 
не можетъ не получить на небесахъ награды отъ Отца, а на земле награды 
отъ Сына и Святого Духа. Понимать же уставъ надо согласно толковашямъ 
завещан 1я, а какъ близки были его сердцу эти толковашя, доказываете 
следующее энергичное повелеше: „Генералъ и друпе министры и гвард1аны 
должны исполнить свой обетъ посдушашя, ничего ни прибавлять къ 
этимъ словамъ (завещашя), ни отнимать отъ нихъ. И они всегда должны 
иметь это завещаше передъ собою вместе сь уставомъ и на всехъ капи-
тудахъ, которые они будутъ созывать, когда читаютъ уставъ, они должны 
также читать эти слова". На самомъ же деле это самое завещаше было 
только толковатемъ, строго ограничивавшимъ снисходительный уставъ и 
протестовавшимъ противъ искажешя его творешя, въ чемъ былъ виноватъ 
кардиналъ-епископъ Остш. Такъ какъ строгая пария также толковала 
завещаш'е въ этомъ смысле, то действительный творецъ существующая 
устава, темъ временемъ вступивпий на папсшй престолъ подъ именемъ 
Григория IX, решилъ буллою отъ 28-го сентября 1230 года, что братья 
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не обязаны держаться зав^щашя Франциска, такъ какъ оно было издано 
безъ соглаЫя братьевъ, гЬмъ бол'Ье министровъ, а нотому не им^еть ни
какого значешя. Въ этомъ р^шенш лежитъ прямое признаке, что Гуго, 
который втерся къ детски простодушному святому какъ покровитель его 
д'Ьла, напротивъ, былъ разрушителемъ его. Долго удавалось мудрому пре
лату обманывать Франциска и его друзей относительно противорМя его 
п ихъ цЬлей, но наконецъ кур!я должна была высказаться, и она объявила 
необязательною и недействительною последнюю волю святого, выраженную 
имъ въ такихъ трогательныхъ и ясныхъ словахъ, и гд* онъ прямо гово
рить, чего онъ хогЬлъ. Тогь же самый папа, который причислилъ Фран
циска къ святымъ, объявляетъ его лишеннымъ слова, нарушая его послед
нюю волю. Но это завйщате оставалось программой для строгой партш 
въ орден*, и въ высшей степени многознаменательно, что тотъ самый 
генералъ, который съ наибольшею суровостью преследовав среди минори-
товъ ревнителей и апокалиптиковъ, Бонавентура, въ своей офищальной 
легенд* ни однимъ словомъ не упоминаетъ о завещанш. 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

С Т И Г М А Т Ы . 

Voluit per omnia Christo crucifixo 
esse conformis. 

Bonaventura. Cap. XIV. 

ЗавЗлцаше, въ которомъ Францискъ находить необходимымъ вторично 
высказать свои первоначальныя идеи, наперекоръ усиливающемуся обапрщенш 
органа, проникнуто тономъ покорности, и этотъ тонъ вполне согласуется 
съ гЬвгь, что мы вообще узнаемъ о послйднигь годахъ жизни святого. 
Францискъ все больше и больше уходить въ самого,себя и предоставляетъ 
управлеше орденомъ брату Илш. Subtrahebat se 3 consortio fratrum, го
ворится во второй легенд* ОомыЧелано. Бюграфы разсказываютъ объ его 
мрачныхъ пророчествахъ относительно будущности общины и о проклятляхъ, 
которыя онъ ироизнесъ надъ губителями его д*ла х ) . „Опять надо начи
нать сызнова", такъ заставляетъ его говорить Оома Челано, „основать но
вую семью, которая не забывала бы низшихъ, но ухаживала бы за прокажен
ными и, какъ прежде, не только на словахъ, но и на д'Ьл'Ь служила бы всЬмъ" 2 ) . 
„Какъ острый ножъ", жалуется онъ, „вонзаютъ они мн* въ сердце и тер-
заютъ душу мою цЬлый день". Главнымъ образомъ потому и удаляется онъ 
отъ общетя съ братьями, чтобы не слышать о всЬхъ нарушешяхъ устава, 
которыя совершаются вокругь него 3 ) . Не всегда даже сдерживаетъ онъ 

!) См. разсказъ Анджело Кларино, Ehrle, Archiv II, 131. Celano I, acta 
S. S. 691. II, 226. Также разсказъ Celano I, 712, о томъ, какъ во Франциск* 
къ концу его жизни проявился новый подъемъ энергш, какъ Францискъ 
сталъ стремиться къ еще большей святости, намеревался опять начать 
ходить за прокаженными, основать гд-в-нибудь вдали отъ Mipa новое 
братство, которое бы строго соблюдало уставъ. Этотъ разсказъ есть при
знаке того, что Францискъ негодовалъ на послаблешя, вкравппяся вмЬ-
сгв съ новымъ уставомъ. 

2) Ср. также Bonaventura, 780. 
3) Celano II, 224. 



— 173 — 

свой гн'Ьвъ противъ церковной власти, погубившей его д'Ьло. Когда его 
спросили, разсказываетъ Челано, почему онъ оставилъ свое попечете о 
братьяхъ и ввЗфилъ его другимъ, какъ будто они стали ему совершенно 
чужими, онъ отв'Ьтилъ: „Я люблю братьевъ, какъ могу, но, если бы они 
шли по моимъ стопамъ, я любилъ бы ихъ еще больше и не удалялся бы 
отъ нихъ. Но некоторые между прелатами вовлекаюсь братьевъ въ д^ла, 
ихъ нисколько не касаюпцяся, указывая имъ на прим'Ьръ предковъ и ни во 
что не. ставя мои наставлешя. Но, что изъ этого произойдете, увидятъ 
поел*" г)\ Уже во время своей болезни онъ воскликнулъ разъ: „Кто гЬ, 
которые вырвали у меня изъ рукъ мой орденъ? Когда я приду на главный 
капитулъ, я покажу имъ, чего я хочу!" Брать, которому онъ это сказалъ, 
спросилъ его, не хочетъ ли онъ заменить провинщаловъ, употребившихъ 
во зло свою свободу, другими? „Но больной вздохнулъ и произнесъ ужас-
ныя слова: „Пусть они живутъ, какъ хотятъ, ибо лучше, чтобы погибли 
только немнопе, ч*мъ мноие" 2 ) . Итакъ страстный порывъ негодовашя 
опять закончился признашемъ своего безсил!я. Часто въ горячей мольб* 
къ Богу изливалъ онъ свои жалобы и находилъ тогда утешете въ мысли, 
что, если даже и рушится воздвигнутое теперь здаше, то фундаментъ оста
нется непоколебимымъ. „Что ты сокрушаешься, челов-Ькъ?" говорилъ ему 
Христосъ, „разв* для того я поставилъ тебя пастыремъ надъ этимъ орде-
номъ, чтобы ты забылъ, что я его патронъ? Ты долженъ быть привгёромъ 
для другихъ, и, кто хочетъ, можетъ следовать теб*, и, если даже ихъ будетъ 
только трое, то орденъ непоколебимъ, потому что они просвйтяте осталь-
ныхъ, какъ одинъ солнечный лучъ освещаете цйдыя бездны тьмы" 8 ) . 
Совершенно въ тон* последователей 1оахима заставляетъ его Челано про
рочествовать во второй легенд*, написанной для 1оанна Пармскаго: „На-
станетъ время, когда орденъ, изъ-за своего дурного примера, будетъ въ 
такомъ презр^нш, что ему стыдно станетъ показываться публично. Но т4, 
которые все-таки поступятъ тогда въ орденъ, будутъ руководствоваться 
однимъ лишь Святымъ Духомъ, и плоть и кровь не будутъ имъ въ осужде-
Hie, они поистине будутъ благословенны Богомъ" 4 ) . Челано приписываете 
ему также многознаменательное вид*ше: онъ вид*лъ во сн* н*которыхъ 

!) Celano П, 264. 
2) Celano II, 266. 
3) Celano II, 226. 
*) Vita II, 226. 
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братьевъ пораженными проказою, т. е., какъ говорить толкована, отсту
пившими отъ устава *). 

Францискъ сознавалъ, что у него самого не хватаетъ силъ остановить 
этотъ ходъ разви™ ордена, давно уже оставивши позади своего творца, 
и потому безъ сомнешя Францискъ и не вмешивался больше въ дела. 
Вторая легенда Челано 2) описываетъ передачу дЬлъ Петру деи Катани 
уже какъ формальное отречеше. „Чтобы пребывать въ добродетели святого 
смирешя, немного (?) летъ спустя поел* своего обращешя онъ отрекся 
отъ должности главнаго настоятеля на капитул* въ присутствш всЬхъ братьевъ 
ордена и сказалъ: „Отныне я умеръ для васъ. Но вотъ Петръ деи Катани, 
и я хочу, чтобы ему вы все повиновались..." Поел* этого онъ преклонился 
передъ нимъ и далъ ему обетъ послушашя и почиташя. Братья же плакали, 
и горе исторгало у нихъ глубоше вздохи, такъ какъ они видели, что они до не
которой степени теряютъ такого отца. Францискъ всталъ, сложилъ руки, под-
нялъ глаза къ небу и сказалъ: „Господи, Тебе поручаю я эту семью, ко
торую по cie время Ты вверилъ мне; такъ какъ я теперь, по моей сла
бости, известной Тебе, всесладчайпий Господи, не могу больше заботиться 
о нихъ, то я передаю ихъ министрамъ. Они обязаны въ день суда дать 
Тебе отчетъ, если какой-нибудь брать погибнетъ черезъ ихъ небрежность, 
дурной примерь или вследCTBie слишкомъ суроваго обращешя". Съ того 
времени Францискъ оставался на положении подчиненнаго до самой своей 
смерти, выказывая больше смирешя, чемъ кто-либо другой". Петръ деи Ка
тани умеръ еще въ 1 2 2 0 году, вотъ почему на капитуле 1221 года долж
ность викар1я исполняетъ ИШя Кортонсшй, который теперь распоряжается пол-
нымъ хозяиномъ до самой смерти Франциска. Францискъ удостоверяетъ и 
въ своемъ завещанш, что готовъ дать обетъ послушашя каждому генералу 
ордена и каждому гвард1ану, котораго тотъ ему поставить, „и такъ я хочу, 
чтобы онъ наставлялъ меня, чтобы я не могъ ни ходить, ни поступать про-
тивъ его воли. Ибо онъ мой господинъ". По всему его характеру такое под
чиненное положеше, избавлявшее его отъ всякой ответственности, должно 
было быть самымъ прГятнымъ для него, но каждая фраза въ его завещанш 
свидетельствуете, какъ горько сожалеетъ онъ о ходе вещей въ ордене. 
Неспособный предотвратить его, онъ ушелъ въ себя, въ полное душевное оди
ночество; зато онъ теперь достигъ мысленнаго общешя со святыми и жало-

х) Celano II, стр. 296. Bonaventura, ук. соч. 753. 
2) Ed. Amoni, стр. 93. 



— 175 — 

вался имъ на свое горе. Онъ хогЬлъ даже отказаться отъ пропов*дн, 
если бы Сильвестръ и сестра Клара, позванные имъ на сов*тъ, не разре
шили его сомн*н1й, указавъ ему, что онъ долженъ исправлять д*ло, возло
женное на него Господомъ х ) . При такомъ удрученномъ настроенш онъ тяго
тился толкотней то прибывающихъ, то уЬзжающихъ братьевъ въ его церкви 
Порщункул*. Правда, Челано разсказываетъ во второй легенд* 2 ) , что только 
для особо уполномоченныхъ братьевъ былъ открытъ туда доступъ, и что общину 
Порщункулы составила избранная паства действительно набожныхъ и во вс*хъ 
отношешяхъ прим*рныгь братьевъ. Шрянамъ доступъ туда былъ вообще за
прещена чтобы братья не отвлекались отъ созерцашя небесныхъ вещей къ со-
зерцанш земныхъ. Праздные р азговоры были совершенно изгнаны, и день и 
ночь непрерывно возносилась къ небу молитва; братья вели жизнь подобно 
ангеламъ, такъ что церковь вдвойне им*ла право называться S. Maria degli 
angeli, и Францискъ получилъ откровеше, что эта церковь есть церковь 
особенно излюбленная Матерью Бож1ею. Но и это святилище не удовле
творяло уже его потребности тишины, уединешя, спокойнаго общешя съ 
образами его воображешя, Какъ ни восхваляетъ Челано эту жизнь, онъ не 
можетъ скрыть, что Францискъ б*жалъ отъ нея, такъ какъ онъ не чувство-
валъ себя хорошо въ этомъ центр* церковной агитацш, охватившей м1ръ. 
Въ пустыню въ верховьяхъ Арно удалился онъ. Влизъ истоковъ Арно, гд* 
Апеннины им*ютъ наиболее дикш характеръ, гордо возвышается горная 
вершина Альверно. На высокой базальтовой вершин*, куда вела только одна 
тропинка, стоялъ старинный кедровый л*съ, подъ с*нью котораго уже 
раньше Францискъ велъ отшельническую жизнь. Оъ этой гордой вершины 
видны равнины Романьи и Анконы, сливаюпдося съ Адр1атическимъ моремъ, 
позади же, внизу, видны Умбр1Я и Тоскана. Влад*тель этого м*ста, графъ 
Орландо Шузи, согласился на поселеше тутъ братьевъ. Сюда-то и удалился 
Францискъ въ сопровожден^ брата Льва вскор* поел* капитула, бывшаго 
на Троицу 1 2 2 4 года. Ему было теперь сорокъ три года, но онъ чувство-
валъ уже, что силы его истощены. Онъ слишкомъ погр*шилъ противъ сво
его брата осла, какъ онъ называлъ свое т*ло. Теперь онъ долженъ былъ 
искупать эти гр*хи 8 ) , и Челано приводить трогательные разговоры, ко-

!) Bonaventura 774. Ср. Celano 1, 713. 
2) Стр. 34. 
3) Tres socii 727. Die mor t i s ejus instante, confessus est, se multum 

peccasse in fratrem asinum, id est corpus. 
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торые Франдискъ ведетъ во время этого упадка силъ со своимъ братомъ 
т*домъ х ) . Графъ послалъ впередъ н*сколькихъ братьевъ, которые осмотрели 
местность на этой гор*, разс*ченной ущельями, и на одномъ уединенномъ 
склоне они построили хижину для святого. Въ сопровождении братьевъ Льва, 
Массеуса и Анджело Франдискъ прибылъ къ гор* своего преображешя, и 
свое прибьше онъ р*шплъ освятить сорокадйевнымъ постомъ. Гвард1аномъ 
новаго поселешя долженъ былъ быть Массеусъ,. который и руководилъ 
этою поездкою 2 ) . Подъемъ на гору продолжался, по причин* слабости 
святого, два дня. Ночью они укрылись отъ бури и дождя въ одной поки
нутой часовн*, при чемъ Франдискъ чувствовалъ, что вс* демоны окружили 
его, и онъ выдержалъ сильную борьбу съ сатаною. Всл*дств1е того, что 
онъ бодрствовалъ всю ночь, онъ на другое утро былъ такъ слабъ, что уче
ники должны были привести изъ ближайшаго селешя ослика, который и 
довезъ его до дуба Франциска у самаго поднож1я горы. Когда святой 
отдыхалъ тутъ, прилегЬли его друзья, л*сныя птицы, и стали пить и 
махать крыльями; Франдискъ же радовался доброму npieMy, оказанному ему 
братьями и сестрами, среди которыхъ собирался жить отнын*, и бодро 
дошелъ до хижины, построенной ему братьями. Когда загЬмъ явился самъ 
графъ и принесъ съестные припасы для благочестивыхъ отшельниковъ, 
Франдискъ попросилъ его позволить ему построить отдельную келью, вдали 
отъ остальныхъ, чтобы онъ могъ быть наедин* съ Богомъ и оплакивать 
свои гр*хи. Итакъ братья поселяются подъ высокими деревьями, которыя 
выросли подъ защитою скалъ въ разсЬлинахъ горы; святому же Франциску 
было откровеше, что въ гор* образовались эти страшныя разсЬлины именно 
тогда, когда согласно пов*ствованш евангел1я при распятш Христа разсЬлись 
горы. Братья также вид*ли вид*шя и духовъ въ такомъ множеств*, что 
съ того времени гора Альверно становится священной горой для франди-
сканцевъ. Но постоянное наблюдете со стороны братьевъ, подслушивающихъ 
молитвы святого, становится ему тягостнымъ, и наконедъ онъ заставляете 
Льва испытать, на какомъ разстоянш отъ ораторш онъ еще можетъ слышать 
голосъ святого, и загЬмъ р*шаетъ построить себ* хижину за этой чертою 

!) Celano II, 298. 
2) Подробное описаше этого путешесття въ Фюретти и у Бонавен-

туры, безъ СОМР-БШЛ, основывается на т'вхъ частяхъ легенды трехъ 
братьевъ, которыя потеряны для насъ, но которыя авторъ ея, Левъ, 
должно быть написалъ на основанш собственныхъ воспоминашй. 
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такъ, чтобы хшйина отделялась еще глубокою разсЬлиною отъ поселеш'я дру-
гихъ бр&тьевъ. Сначала братья смастерили мостъ изъ ствола одного дерева, а 
дотомъ по ту сторону ущелья построили для Франциска третью хижину, 
приближаться къ которой брать Левъ могь одинъ разъ днемъ и одинъ разъ 
ночью, но только до моста. Оттуда онъ долженъ былъ позвать: Domine, 
labia mea aperies? (Отче, отверзаешили уста мои?) Если Францискъ отвйчалъ, 
то онъ могь перейти черезъ мостъ, если же Францискъ молчалъ, онъ не
медленно долженъ былъ возвратиться къ братьямъ. Въ этомъ уединенш 
святой боролся съ сатаною; однажды даже сатана хогЬлъ столкнуть его въ 
пропасть изъ пещеры, где онъ чмолился, но святой уцепился за скалу; чудо 
сделало скалу мягкою какъ воскъ, и она охватила святого такъ, что д1аволъ 
тщетно пытался оторвать его отъ нея. Оттискъ фигуры Франциска, его 
лица и рукъ еще отчетливо былъ виденъ на камне, когда писались 
Фшретти. Его посещали также его братья и сестры, лесныя птички, брать 
соколъ будилъ его по утрамъ своимъ хриплымъ крикомъ, чтобы онъ не 
пропустилъ утрени *); когда же дни стали короче, и силы больного мо
наха ослабевали, соколъ сталъ кричать позднее, чтобы Францискъ имелъ 
время выспаться. По просьбе же Франциска дать ему познать хоть отчасти 
небесное блаженство, Господь послалъ ему ангела изъ небеснаго воинства; 
этотъ ангелъ цержалъ въ левой руке скрипку, а въ правой смычокъ. 
„Францискъ стоялъ совершенно изумленный при виде ангела; ангелъ про-
велъ своимъ смычкомъ по скрипке, и Францискъ услышалъ такую восхи
тительную мелодш, что его душа совершенно растаяла въ блаженстве и 
отрешилась отъ всякаго телеснаго ощущешя". Онъ разсказывалъ потомъ 
своимъ товарищамъ, что онъ убежденъ, что, если бы ангелъ еще разъ коснулся 
струнъ своимъ смычкомъ, его душа отъ слишкомъ большого блаженства со-
всемъ разлучилась бы съ теломъ. И раньше случалось, что во время раз
говора или еды Францискъ вздыхалъ, и при этомъ духъ его покидалъ эту землю, 
и святой говорилъ своимъ ученикамъ, что всегда, когда они слышать таше 
вздохи его, они должны прославлять Бога и молиться за него 2 ) ; теперь же 
такое состояше часто продолжалось днями 8 ) . 

2) Бонавентура зам'Ьняетъ сокола соловьемъ въ своемъ стихотворенш 
Philomena. 

2) Tres socii, 727. 
3) Celano II, 148. 
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Въ сентябре того же года Францискъ им*лъ то знаменитое видите, 
огь котораго, какъ воспоминаше, на его собственномъ тЬд-Ь остались знаки 
язвъ Христовыхъ. Передъ всенощною накануне праздника Обретешя Честного 
Креста Левъ крикнулъ у моста свой пароль, но Францискъ не отв'Ьтилъ. 
Такъ какъ Левъ безпокоился о больномъ, то, несмотря на запрещсше, онъ пе-
решелъ черезъ мостъ и увиделъ, что келья святого пуста. Месяцъ светнлъ 
ярко, и Левъ пошелъ по лесу, ища Франциска; вскоре онъ услышалъ го-
лосъ Франциска, говоривши въ экстаз*: „Кто ты, мой сдадчайнпй Господь 
и Богъ? Кто я, жалчайппй червь и безполезный рабъ?" ВслФдъ затЬмъ 
Левъ увиделъ пламя, спускающееся къ Франциску, навстречу которому 
святой протягивалъ свои руки, Въ другой разъ утромъ во время подобнаго 
же экстаза, когда Францискъ совершенно углубился въ страсти Господни, 
онъ увиделъ серафима съ шестью блестящими и огненными крыльями, 
и вся гора с1яла яркимъ пламенемъ, такъ что горы и долины казались 
освещенными и преображенными, а крестьяне въ окрестности думали, что 
восходить солнце. Серафимъ казался распятымъ, и отъ ранъ его спуска
лись лучи къ Франциску, и тотчасъ на собственныхъ рукахъ и ногахъ 
Франциска обнаружились язвы отъ гвоздей, и появились гвозди, шляпки ко-
торыхъ и остр1я виднелись изъ мяса. Точно такъ же на боку духовидца по
явилась кровавая рана, которая окрасила его рясу кровью. Повествователи 
говорить, что Францискъ сначала хотЬлъ скрыть чудо, во его братья убе
дили его, что чудо совершилось не только ради него, но ради вйЬхъ в*рую-
щихъ. Да и боль заставила его позволить Льву перевязать ему рану на боку. 
Судя по тому, какъ разсказчики описываютъ эти раны, самое вероятное, 
что Францискъ изъ фанатизма, чтобы испытать самому все страдашя 1ису-
совы, самъ нанесъ себе рану на боку; наросты же на рукахъ и ногахъ были 
бородавками, которыя онъ могъ вызвать въ более продолжительное время. 
Вполне допустимо также и то, что онъ изувечилъ себя такъ самъ въ своемъ 
экстатическомъ состоянш и не сознавалъ этого. Но спрашивается, не были 
ли эти позднейппе разсказы преувеличенными добавлешями? Возможно, что 
кровяныя пятна, бывция предвестниками его близкаго конца, или просто 
даже пятна на разлагающемся теле были объяснены суеверными окружаю
щими какъ язвы 1исусовы. Отстаивалось даже такое цнеше, что уже по 
смерти Франциска его трупъ былъ такъ изуродованъ, чтобы путемъ этого 
грубаго обмана скорее достичь канонизацш главы ордена. Но достоверно, 
что Ил1я Кортонсшй тотчасъ по смерти Франциска сообщилъ о чуде братьямъ 
въ Германш; и его и з в е т е дало Челано, находившемуся въ то время въ 
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Гермавш, основу для поздн-Ьйшаго описашя чуда. Въ посланш говорится 
что незадолго передъ смертью frater и pater изображалъ изъ себя распя-
таго, при чемъ имЬлъ иа своемъ гЬл* пять ранъ Христовыхъ. Изъ этого 
перваго изв*ст1я нельзя заключить, что многимъ братьямъ еще при 
жизни Франциска было известно о чудф, ибо, когда при погребенш оно 
обнаружилось, оно повергло братьевъ въ полное восхищеше, и самъ 
Левъ, по излагаю Салимбене, узналъ о чуд* впервые лишь при этомъ 
обстоятельств*. Происпшггае, которое разсказывается такъ противоречиво, 
и которое уже современникамъ представлялось полнымъ тайны, конечно, 
еще труднее осветить въ наше время *). Всего легче объяснить его 

*) ВикарШ и заместитель святого, Ил1я Кортонск1й, сообщаетъ уже 
на слЪдующдй день по смерти Франциска о чуде стигматовъ братьямъ 
ордена, находящимся въ чужихъ земляхъ, какъ свидетельствуешь Iop-
д^нусъ. Мы им'вемъ еще одно письмо такого же содержашя, разсказываю-
щее, что на теле Франциска были все ПЯТЬ ранъ 1исусовыхъ, и на рукахъ 
и ногахъ съ об'вихъ сторонъ выдавались гвозди, превративпиеся въ мясо 
(Письмо въ Speculum vitae В. Francisci; перепечатано въ Acta Sanct. p. 66 8) 
Это письмо дало матер1алъ для разсказа Челано I, 709, этотъ разсказъ о 
чуде, почти буквально повторяется позднейшими легендами. Пытались 
объяснить это описаше такъ, что язвы отъ гвоздей были бородавками 
на рукахъ и ногахъ, которыя иногда возникаютъ сами собою или же мо-
гутъ быть вызваны произвольно посредствомъ надавливания. Но Челано 
не былъ очевидцемъ чуда, и, передавая его еще подробнее во второй ле
генде, у Амони стр. 198. онъ этимъ только лишаетъ ценности свой пер
вый разсказъ. Помимо того мы знаемъ, что по требование своего началь
ства онъ вставилъ во вторую свою легенду рядъ чудесъ, о которыхъ раньше 
ему ничего не было известно. 

Но весьма заслуживаетъ внимашя показаше Салимбене, ссылающагося 
на очевидца, присутствовавшаго при погреоеши: Monum. his tor. Parm. pag. 
75... Franciscus, cui Christus ad similitudinem suiVplagas impressit. Nam, 
sicut dixit mini frater Leo socius suus, qui praesens fuit quando ad sepe-
liendum lavabatur, in morte videbatur recte sicut unus crucifixus de cruce 
depositus. Ideo optime congruere sibi potest, quod dicitur Apocalypsi I: 
Vidi similem filio hominis. Итакъ, фактъ существовашя ранъ на теле 
былъ засвидетельствовать Львомъ. Спрашивается лишь, какъ образова
лись эти раны? Возможно, что Францискъ самъ причинилъ ихъ себе. 
Человекъ, слепившШ себе изъ снега семью и построивнпй вертепъ 
ВиелеемскШ, разумеется вполне былъ сиособенъ таклсе превратить самого 
себя въ crucifixus, въ силу аскетическаго побуждешя, не имея при этомъ 
ничего иного въ виду какъ перетерпеть то же самое, что перестрадалъ 
Христосъ. Съ другой стороны, конечно, какъ указываетъ Газе V, 129» 
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однако проявлешемъ страстнаго желашя святого претерпеть всЬ страдашя 
1исуса. 

Въ конц* сентября 1 2 2 4 года, когда воздухъ въ горахъ сталъ слиш-
комъ р-взокъ, больной Францнскъ р*шилъ вернуться въ Порщункулу. Въ 
своемъ уединенш въ лгЬсу онъ жилъ одною жизнью съ природою и лес
ными звЬрями, и тЬ трогательныя слова, которыми святой прощался съ го
рой Альверно, покидая ее, и которыя были по памяти - записаны бра-
томъ Массеусомъ, доказываютъ, что черты, приданныя ему легендою, не ли
шены основатя х ) . „Пребывайте въ мир*, дражайпие сыны", говорилъ 
святой, прощаясь съ братьями, остающимися на гор*. „Богъ да благосло
вить васъ, дражайпие сыны, Богъ да хранитъ васъ! Я разлучаюсь съ вами 
своимъ ГБЛОМЪ, но оставляю вамъ свое сердце. Я ухожу отсюда съ моимъ 
братомъ, агндемъ Божшмъ, и иду отсюда къ Св. Марш degli Angeli, 
и сюда уже я не вернусь. Я ухожу, да хранитъ васъ всбхъ Богъ! Храни 

весьма страненъ поступокъ генерала ордена съ гвломъ. Святой умеръ 
вечеромъ, а уже рано утромъ на сл'вдуюпцй день тъло его было поло
жено въ гробъ, тогда какъ можно было бы ожидать, что братья выста-
вятъ чудо стигматовъ для поклонетя всъмъ върующимъ, если бы все 
произошло такъ, какъ разсказываетъ Ил1я. Только передъ церковью 
Св. Дам1ана, по разсказу Челано, гробъ былъ еще разъ открыть, чтобы 
Клара могла проститься съ любимымъ тъломъ,. прежде чъмъ оно будетъ 
положено въ склепъ Св. Георпя. На Троицу 1230 г. при перенесены тъла 
святого въ новую церковь Санъ-Франческо, толпа желала видъть тъло 
святого, ставшее вдвойнъ священнымъ послъ распространившейся молвы 
о стигматахъ, но Ил1я воспротивился этому силою, вслъдств1е чего про
изошла драка между горожанами и монахами, такъ что ГригорШ IX въ 
буллъ отъ 16-го шня 1230 г. наложилъ интердиктъ на оскверненное 
мъсто и угрожалъ городу отлучетемъ отъ церкви, если въ течете дву^ъ 
недъль онъ не искупитъ проступка. Эти происшеств!я нъсколько подо
зрительны. Такъ какъ тъло святого тотчасъ послъ его смерти должно 
быть было вскрыто, чтобы вынуть его сердце, то рана на боку образо
валась сама собою, и Газе предполагаетъ, .что къ ней тогда Ил1я при-
бавилъ язвы отъ гвоздей. Кому извъстенъ поступокъ толпы съ тъломъ 
святой Елизаветы, тому это не представится невозможнымъ (Ср. мою 
статью Конрадъ МарбургскШ. Мелтя статьи стр. 178). Весьма полное со
брате разсказовъ свидетелей даетъ Павелъ Сабатье въ ук. соч., приложе-
Hie I, но теперь уже невозможно сдълать окончательного и вполнъ убъ-
дительнаго вывода. 

х) Напечатано аббатомъ Амони въ его издати Фюрегги. Римъ, 1889. 
Т. I, стр. 390—392 и въ его же Vita seconda, Roma, 1880, стр. 314 ел. 
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тебя Господь, гора. Храни тебя Господь, гора Альверно, храни тебя Господь, 
гора ангеловъ, храни тебя Господь, дражайшая, храни тебя Господь. Доро
гой брать соколъ, благодарю тебя за любовь, которую ты мн* оказывалъ, 
храни тебя Вогъ! Храни тебя Вогь! Храни тебя Вогъ, высокая скала, ни
когда больше не приду я сюда посетить тебя. Храни тебя Вогь, скала, 
ибо ты приняла меня въ н'Ьдра свои, такъ что дьяволъ остался посрамлен-
нымъ; никогда больше мы не увидимся опять съ тобою. Храни тебя Богъ!а 

Такими словами простился дряхл'Ъюпцй и больной монахъ со своимъ люби-
мййшимь скитомъ и продолжалъ свой'путь по направлен^ къ вершинЬ 
Акуто черезъ вершины Аркоппе и Форесто. Тамъ на гор* онъ еще 
разъ остановился, сошелъ съ осла, преклонилъ колена и, обративъ лицо 
къ Альверно, вознесъ жаркую молитву и произнесъ последнее прости: 
„Спаси тебя Вогъ, гора Вож1Я, святая гора, mons coagulatus, mons in quo 
bene placitum est deo habitare1). Храни тебя Вогъ, гора Альверно! Вогъ 
Отецъ, Вогъ Сынъ, Вогъ Духъ Святой да благословить тебя. Миръ съ то
бою, ибо никогда больше не увидимся мы съ тобою". Эти слова, хотя и 
записанный по памяти, даютъ намъ однако ясное представлеше о красно-
р*Ьчш Франциска и показываютъ, какимъ духомъ была проникнута вся его 
душевная жизнь. Но силы его были уже истощены окончательно, и нередко 
часами его духъ покидалъ уже эту землю. Такъ Челано разсказываетъ 2 ) , 
что на своемъ обратномъ пути онъ остановился въ дом* прокаженныхъ близъ 
Ворго. Мужчины и женщины изъ Ворго устремились туда, чтобы видеть 
его, они трогали его, наконедъ стали отрывать клочки отъ его рясы, чтобы 
взять ва память святыню. Но онъ повидимому ничего этого не чувствовалъ; 
они продолжали путь, и тогда онъ, какъ будто пробудившись ото сна, спраши-
ваетъ наконецъ: „Скоро ли мы будемъ въ Ворго?" Въ такомъ экстатическомъ 
состояти онъ иногда припималъ такой ужасный видъ, что неподготовленные не 
выносили этого зрелища. Бпископъ ассизшй засталъ его въ кель* въ Порщун-
кул* въ подобномъ экстаз* и такъ испугался, что не могъ сказать ни одного 
слова, уб'Ьжалъ и только, когда онъ былъ далеко отъ часовни, могъ на
столько успокоиться, чтобы вернуться къ братьямъ и извиниться за свое 
самовольное вторжеше 3 ) . 

*) Слова Псалма 67, 16,17. Пер. 
2) Celano, II, 148. 
3) Celano, И, 150. 
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Разумеется, эти последше дни жизни святого, ставшаго отныне любим-
демъ Италш, были ознаменованы длиннымъ рядрмъ чудесъ 1 ) . ПосдЪ долгаго 
пребывашя на вершинахъ Казале и Читта ди Кастелло онъ вернулся въ 
Порщункулу, но вскор* опять принялся попрежнему странствовать и про-
поведывать по Умбрш. Тяжелая глазная болезнь угрожала ему слепотою, и 
его покровитель, кардиналъ Гуго, призвалъ его къ себе въ Р1эти. Въ это 
время, отъ 1225 по 1 2 2 6 годъ, кур'ш, вновь изгнанная изъ Рима, пре
бывала въ Р!эти. Здесь подъ присмотромъ иапскихъ врачей Францискъ 
могъ бы возстановить здоровье своего тела, „брата осла". Со слезами 
разстался Францискъ съ Кларой Шифи въ монастыре у церкви св. 
Дам1ана. Онъ, по нреданш, тамъ въ монастырскомъ саду, где монахини 
устроили ему хижину изъ ветвей розъ, написалъ свою песнь солнцу 2 ) ; 
подобно Мильтону, во тьме слепоты воспевшему твореше света, Францискъ 
восп'Ьлъ солнце. Возможно, что теперь была написана лишь одна последняя 
строфа, которая повидимому позднее была прибавлена къ песни: 

„Да прославится Господь въ сестре нашей смерти, которой не можетъ 
избежать ни одинъ живупцй человекъ. Горе гЬмъ, которые умрутъ въ смерт-
ныхъ грехахъ! Блаженны те, кто настолько пребываегь въ Твоей святой воле, 
что вторая смерть не можетъ причинить имъ никакого зла. Славьте и благо
словляйте моего Господа, и благодарите Его, и служите Ему въ великомъ 
смиренш". 

Въ этой строф* уже звучитъ тонъ разлуки, тогда какъ первыя строфы 
относятся ко времени радостнаго начинашя, а ув-Ьщеваюя о мир* къ перюду 
уже пршбретеннаго большого вл|'яшя на общество, и предчувсше смерти не 
обмануло Франциска. Едва только позволило ему состояше его здоровья, онъ 
угЬхалъ, какъ ему было приказано, въ Р1эти. НО ОНЪ былъ тяжелый па-
щентъ. Его брало раздумье, долженъ ли онъ беречься и ходить за своимъ 
гЬломъ, и онъ спросилъ одного брата, обязанъ ли онъ это делать? Тотъ 
отв*чалъ на вопросъ вопросомъ: служило ли ему гЬло верно до сихъ 
поръ; и, когда святой ответилъ утвердительно, братъ заметилъ, что 
теперь и онъ долженъ отплатить своему верному слуге за работу многихъ 
лить также верной заботой о немъ. Действительно, Францискъ преодолелъ 
свое отвращеше къ врачамъ, но лечеше, которое они применили къ нему 
въ Pi9TH, оказалось и безсильнымъ и мучительнымъ. Страдатя, который 

2) Bonaventnra, 769. 
2) Celano, П, 302. 
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долженъ былъ терпеть Францискъ, онъ также приветствуетъ, какъ своихъ 
сестеръ *). Согласно варварской тераяш того времени, врачъ хогёлъ уда
лить дурные соки и собирался прижечь Франциску рану на лбу; Францискъ же 
обратился къ огню, на которомъ накаливалось железо, со словами: „Мой 
брать, огонь, прекраснее и деятельнее всЬхъ другихъ вещей создалъ тебя 
Господь, Будь ко мне на этотъ часъ благосклоненъ, будь дружественъ, 
потому что я всегда любилъ тебя въ Господе Я молю великаго Владыку, 
сотворившаго тебя, чтобы онъ умерплъ твой жаръ до пр1ятной теплоты, 
такъ чтобы я могъ вытерпеть ее" 2 ) . И, когда во время операцш онъ 
действительно не испыталъ никакой боли, онъ былъ убежденъ, что брать 
огонь принялъ къ сердцу его дружескую просьбу. Ученики же его решили, 
что для него твореше вернулось къ своей первоначальной благости. Такимъ 
былъ огонь въ раю, что горелъ, не сжигая. Но все лечеше оказалось 
напраснымъ, и брать 1Ьия счелъ за лучшее перевезти своего больного 
опять въ Ассизы. Вполне согласенъ съ духомъ времени разсказъ бюграфовъ, 
что обратное путешеств!е должно было совершиться съ большими обходами, 
такъ какъ иначе граждане Перуджш силою удержали бы у себя умирающаго, 
чтобы им*ть на долю своего города все те выгоды, которыя доставила впо-
следствш Ассизамъ гробница святого. Граждане асспзсше выслали даже на
встречу святому почетное посольство съ военнымъ конвоемъ, только для 
того, чтобы побудить Франциска не иначе, какъ у нихъ, почить въ мире 3 ) . 
По этой же самой причине Францискъ былъ съ энтуз1азмомъ встреченъ 
въ родномъ городе и помещенъ во дворце епископа. Онъ же воскликвулъ 
радостно: „Приветствую, тебя, сестра моя смерть!" 

Въ легенде между разсказами о чудесахъ, которыя разумеется къ концу 
умножаются съ часу на часъ, ясно выступаютъ также реалистичесшя 
черты. Какъ Магдалину, помазующую миромъ, Фюретти вводятъ одну жен
щину, Якобину изъ Сетесоли, за которой посылаетъ самъ Францискъ. Онъ 
пишетъ ей, что онъ близокъ къ смерти и приглашаете ее посетить его 
и захватить покровы, которыми должны обвить тело его. Но въ заклю-
ченш однако говорится весьма жизнерадостно: „Я прошу тебя также при
нести мне поесть того же, что ты обыкновенно давала мне, когда я 
былъ боленъ въ Риме". Такъ что несмотря на все мучешя онъ оста-

*) Celano, П, 300. 
2) Bonaventura 755, Celano, П, 238. 
3) Celano П, 120. 
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вался въ хорошенъ настроены духа *). Минутами даже прорывается вновь 
неизсякаемая прпродная веселость прежняго joculator domini; Францискъ 
такъ часто заставлялъ пить свою пйснь солнцу, что епископъ опа
сался даже, какъ бы это не произвело дурного впечатлйтя на окружа-
ющихъ. Mortem cantando suscepit, говоритъ Челано 2 ) , Одинъ же изъ его 
учениковъ ув'Ьщевалъ. его: „Ты знаешь, отецъ, что здйште граждане имй-
ютъ къ теб-Ь большое дов1зр1е и считаютъ тебя святымъ человйкомъ. Но 
они думаютъ, что ты долженъ больше размышлять о смерти и скорее 
плакать, ч*мъ п1ш>. И ты долженъ знать, что твое п^ше и наше nimie, 
которое ты приказываешь намъ, слышно многимъ во дворце и на двор*". 
Такимъ образомъ poverello ассизсшй никогда не сделался настоящимъ свя
тымъ, обязанность котораго ходульная жизнь и ходульная смерть. Онъ былъ 
совсЬмъ инымъ челов'Ькомъ, ч*мъ Вернаръ Клервоссшй, и ученику при
ходится напоминать ему, лежащему уже на смертномъ одр*, чего требуетъ 
отъ святого благопристойность. Францискъ возразилъ, что онъ поетъ отъ 
радости, что далеко до ц1*ли. Но, чтобы избавить своихъ согражданъ, 
которымъ онъ никогда не могъ угодить, отъ всякаго соблазна, а епи
скопа отъ безпокойства, онъ просилъ, нельзя ли перевести его въ Кампанью 
въ Порщункулу. Тамъ еще онъ сильно страдалъ и боролся со смертью. 
Однажды въ минуту экстаза онъ сбросилъ съ себя все платье, чтобы уме
реть въ объят1яхъ своей дамы бедности, и, когда Ил1я уб*ждаетъ его 
по долгу послушашя опять облачиться въ рясу, онъ радуется все же, что 
остался в'Ьренъ своей невест* до конца. Онъ совергааетъ со своими 
учениками тайную вечерю, о чемъ Челано повйствуеть въ евангельскомъ 
тон*. Въ этой вечери, можетъ быть, проглядываетъ уже тенденция совер
шенно уподобить свою жизнь жизни Искупителя. 3-го октября 1226 года 
при наступлеши ночи онъ скончался со словами любви. 

Надъ хижиной, гд* онъ умеръ, и надъ часовнею, находившейся на раз-
стояши всего н*сколькихъ шаговъ и построенной имъ самимъ, теперь воз
вышается начатое Виньолою въ 1 5 6 9 году здаше S. Maria degli Angeli, 
однимъ куполомъ покрывающее дв* величайпия святыни ордена; но эти 
святыни, разумеется, столько разъ были возстановляемы, что отъ перво
начальной постройки врядъ ли остался хоть одинъ камень. Часовню, по
строенную Францискомъ, украшаетъ теперь съ лицевой стороны картина 

г) Jacobaea de Septemaoliis известна также изъ Бонавентуры, 764. 
2) Vita П, 302. 
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Овербека. Скромное начало и великолепное продолжешё дела Франциска 
находить себ*, такъ сказать, символическое выражеше въ часовенке, вы
росшей въ соборъ, но назидательно только скромное основаше, а не по
строенная надъ нимъ мраморная блестящая церковь. Уже ко времени смерти 
Франциска изъ братства мёныпихъ въ царств* Вож1емъ выросла самая мо
гущественная церковная конгрегащя и въ то же время самая кичливая, а 
главное более, чемъ какая-либо другая конгрегащя, поддерживавшая суе-
Bipie, практиковавшая обманъ народа и извлекавшая барыши изъ жажды 
чудесь. Конечно Францискъ былъ не безъ вины въ этомъ печальномъ ис
ход*. Этотъ исходъ показываетъ, какъ опасно было перенести трезвыя идеи 
Абеляра и Арнольда о следованш апостоламъ изъ области нравственной 
потребности въ область мечтательнаго подражашя. Это былъ ложный путь, 
по которому иные последователи его пошли еще дальше. Идею следовашя апо
столамъ онъ лишилъ оппозищонной тенденцш арнольдистовъ, потому что 
это лежало въ его миролюбивой натуре; но его желаше осуществить идею 
б'Ьдной жизни подъ покровительствомъ богатой церкви послуяшло лишь ко 
вреду его делу. Духъ Арнольда и Вальдо никогда въ действительности не 
могъ примириться съ пышностью и велишжЬшемъ папской церкви. И Фран
цискъ самъ пережилъ это разочароваше и, какъ показываетъ его зав*-
щаше, сильно страдалъ въ глубин* души. Недолго также и церковь скры
вала, что Францискъ былъ для нея только еретикомъ, принятымъ ею по 
милосердш. ГригорШ IX упразднилъ его зав*щаше и изм*нилъ все по
рядки его ордена. А Ьаннъ XXII буллою: „cum inter nonnulos", отъ 
13-го ноября 1 8 2 3 года, прямо призналъ ересью самую сущность и осно-
ваше его евангел1я, — мысль, что 1исусъ Христосъ и апостолы жили, не 
имея имущества, и что уна этомъ основывалась ихъ святость. Ьаннъ XXII 
поступилъ последовательно, ибо Францискъ былъ не что иное, какъ арноль-
дистъ, хотя бы даже ояъ никогда и не слыхалъ имени Арнольда. Следоваше 
Христу и по его мненш состояло въ подражанш. бедной жизни апостоловъ; 
но благодаря своей смиренной покорности церкви онъ долженъ былъ быть 
свидетелемъ того, какъ искажаютъ его идеи и ниспровергаютъ основаше 
работы всей его жизни, и это-то именно и было его мученичествомъ. 

Досл*дств1я этой жизни, полной доброты и поэзш, столь разнообразны, 
что трудно подвести имъ итогь. Несомненно, Францискъ внесъ въ католи
ческую церковь духъ более сердечной любви; его мы видимъ въ чистыхъ, 
подобныхъ ангельскимъ, чертахъ изображен^ Джштто, живописца его ле
генды, который исключительно находился подъ вл1яшемъ святого и прослав-
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ленш его посвятилъ половину своей жизни. Опоэтизирование святымъ 
Францискомъ творешя Бояия содействовало поэтическому нонимашю всего 
сотвореннаго также среди учениковъ его, какъ это показываетъ францискан
ская лирика и побасенки Фюретти, изъ веселыхъ разсказовъ которыхъ вы
росла итал1анская новелла. Такймъ образомъ вл!ян!е ассизскаго монаха 
отчасти относится и къ исторш искусства и литературы въ Италш *). Но 
несомненно также и то, чтб изобразилъ Джютто на crimi въ верхней 
церкви въ Ассизахъ, именно, что Францискъ поддержалъ пошатнувшуюся 
папскую церковь. При помощи нищаго, который былъ такъ похожъ на еретика, 
церковь победила ересь, такъ какъ въ ответь на негодующая р^чи ерети
ковъ противъ обм'фщешя церкви кур1я теперь всегда могла указать на нищен
ствующее ордена; они въ лон* церкви вели ту же самую бедную жизнь, которая 
служила такймъ сильнымъ оруяиемъ козыремъ для еретиковъ въ ихъ борьб* 
противъ курш. Святой*. по выражешю одного современника, „вырвалъ у ере
тиковъ ихъ знамя4*. Кого вводить въ соблазнъ опасность богатства, тотъ 
зд*сь видитъ торжество бедности. Добровольно избранное ничтожество, не 
поносящее великолйшя iepapxin, но со смирешемъ нищаго взирающее на 
пурпуръ, не завидующее богатымъ, но скромно смотрящее на нихъ—вотъ 
идеалъ бедности для Франциска Ассизскаго въ противоположность притяза
тельному ригоризму катаровъ, арнольдистовъ и вальденцевъ 2) 

1) Ср. относительно этого Thode, Franz v. Assisi und die Anfange 
der Kunst der Renaissance in Ttalien, Берлинъ 1885 г. 

2) Легенда о Францискгь. Въ заклгочеше этой главы о Францискъ 
умъстно будетъ сделать обзоръ источниковъ, на которыхъ основывается 
предшествующШ разсказъ. Уже первое жизнеописание, vita prima Челано, 
есть офищальное сочинен1е. Григор1й IX, ^руководясь личнымъ своимъ 
благогов'вшемъ передъ Францискомъ и принимая во внимате восторжен
ное цоклонете народа, причислилъ Франциска къ лику святыхъ 16-го ш л я 
1228 года, следовательно, уже черезъ два года послъ его смерти и прика-
залъ славившемуся своими гимнами бомъ* Челано составить ставшее те
перь необходимымъ жи-пе новаго святого. 0ома, происходивши изъАб-
руцщи, не стоялъ особенно близко къ отцу, по крайней мъръ въ послъдше 
годы, потому что генеральнымъ капитуломъ 1221 года онъ былъ причис-
ленъ къ немецкой миссш, а по возвращении въ Ассизы нъмецкаго про-
винщала Ue3apifl онъ взялъ на себя его обязанности на Рейнъ (1орданусъ 
изъ Ддаано, cap. 19, 30, 31). Но поэтически одаренный братъ бома ко
нечно былъ наиболее способенъ выполнить подобное поручение, и вотъ 
изъ подъ его пера выходить vita prima, Jubente domino et glorioso Papa 
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Gregorio" (Thomas de Celano vita S. Francisci 1. Acta S. S. Tom. II, 683 cc). 
Эта сгруппированная въ три части истор1я жизни, страдатй и причтен!я 
святого ассизскаго къ лику святыхъ есть въ литературномъ отношеши 
весьма почтенный трудъ. Разсказъ ясенъ и соответствуем предмету. 
Мы получаемъ вполне отчетливое представлете о личности героя, въ 
общихъ очерташяхъ оно производитъ также впечатлите правдоподоб
ности. Поэтъ виденъ въ томъ, что образъ, который онъ хогвлъ дать, дей
ствительно удался ему. Челано твердо установилъ типъ Франциска, ко
торый только повторяется позднейшими легендами, и даже невърныя 
краски, которыя онъ кое-где наложилъ, такъ прочны, что просвечиваютъ 
ещеусамыхъпозднейшихъ его преемниковъ. Нельзя сказать, чтобы типъ 
находился въ противоречш съ непосредственными документами, какъ 
цеснь солнцу, завъщате или свидетельство 1ордануса изъ Дж1ано. Но на
родный предатя въ томъ виде, какъ они передавались среди братьевъ, и ко
торыя мыузнаемъ изъ Fioretti, гораздо вернее передаютъ добродушную ве_ 
селость, наивность и безпомощную слабость историческаго Франциска; а 
мелте разсказы, собранные по монастырямъ для vita secunda, рисуютъ бог 
лее человеческаго, страстнаго, остроумнаго отца монаховъ, чемъ идеали-
зуюпцй разсказъ великаго сочинителя гимновъ, въ которомъ joculator 
domini почти совершенно исчезъ. То, что хотела доказать его vita prima, 
высказано въ хвалебной песни Челано въ конце: 

Sanctus pater atque rectus 
Est Franciscus caelo vectns 
Transmigrans a saeculo. 

Онъ не только хочетъ оправдать почиташе церковью своего учителя, онъ 
хочетъ самъ поставить ему памятникъ. Отсюда поэтичесшя и стилисти
чески обработанныя обращешя къ святому въ возвыгаенномъ проповед-
ническомъ тоне, преследующая на ряду съ апоееозомъ учителя, слишкомъ 
явные партийные интересы. Такъ какъ легенда имела целью оправдать 
быструю канонизащю сына Бернардоне, то Челано долженъ былъ не 
скупиться на чудеса. Правящей папа, который еще въ бытность свою 
кардиналомъ былъ заботливымъ патрономъ ордена, превозносится какъ 
достойный задушевный другъ святого и ревностный покровитель его 
дела. Авторъ даже посвящаетъ „этому светочу, светящему въ доме 
Бсшемъ", Григорш IX тате напыщенные панегирики, какъ будто 
онъ намеревается подготовить его собственную канонизащю (стр. 703, 
71,0, 711). Челано долженъ былъ точно такъ же оказать уважете и 
могущественному брату Илш, любимцу папы, и потому вома рисуетъ 
этого политика и светски мыслящаго Илш Кортонскаго какъ избран-
наго самимъ Францискомъ продолжателя его дела. (Thomas de Celano I, 
Acta S. S. И, стр. 713. Frater Elias, quem .loco matris elegerat sibi, etc. 
Стр. 712. Fecit bonus filius, quod benignus pater petiit, etc.). Подобно na-
Tpiapxy Такову, благословившему своихъ сыновей, въ этой первой ле-
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гендъ1 Францискъ возлагаетъ руку на Илш, сидящаго по львую сто
рону отъ него, и благословляетъ его, а въ немъ всвхъ братьевъ, которых7> 
Господь такъ умножилъ черезъ Илш. Когда же загвмъ Ил1я перешелъ 
на сторону Гибеллиновъ и былъ исключенъ изъ ордена, то эта сцена 
была переработана по библейскому образцу благословешя сл'впымъ па-
тр1архомъ Исаакомъ, при чемъ эта позднвйшая верадя заставляешь Илш 
Кортонскаго сделать попытку хитростью получить благословете отъ 
осл'вшпаго Франциска. Осл1шнпй Францискъ говорить: „Гдъ1 мой перве-
нецъ, приблизься ко мнъ\ дитя мое, чтобы моя душа благословила тебя, 
прежде чъмъ я умру". Онъ думаетъ при этомъ о своемъ первомъ ученик* 
Бернардъ\ и, когда Шня протеснился впередъ, и Францискъ возложилъ 
на него руку, онъ говорить: „это не голова моего первороднаго сына 
Бернарда" (Fioretti di San Francesco, cap. 6, ср. также 4). Въ этой позд-
пъйшей передач* высокомерный, упрямый, непослушный Шля рисуется 
въ самыхъ непривлекательныхъ краскахъ. При жизни Франциска онъ 
д-ьлаетъ попытку утаить уставъ, едва только Францискъ усп*Блъ напи
сать его (Bonaventura, 753). Онъ тотъ „гордый братъ Ил1я, который отго-
няетъ ангеловъ", и въ то время, какъ у Челано I онъ представляется 
постоянно заботящимся о Францискв, какъ его гвард!анъ, какъ „матерь", 
какъ викарШ, въ поздн-вйшемъ предати Францискъ, ГД-Б можетъ, сто
ронится отъ него. Фюретти разсказываютъ, что онъ р*дко говорилъ съ 
нимъ, напротивъ того часто предсказывалъ ему, что онъ отпадетъ отъ 
церкви и умретъ внъ- ордена (Fioretti, 38. О перемени мнъ*тя братьевъ 
объ Илш свид-втельствуетъ весьма вразумительно также разсказъ Салим
бене, фрагментъ I пармскаго издатя, стр. 401 се). Эта перем-вна во мнЪнш 
о позднЪйшемъ отступникв была одною изъ причинъ, почему потребова
лась новая обработка легенды ордена поел* перехода Илш на сторону 
Фридриха II и его отлучешя отъ церкви. Въ первой легенд-в Челано преж-
Hie сотоварищи святого, представители строгаго направления въ орденъ\ 
ни разу даже не упоминаются. Теперь же генеральный капитулъ 1244 
года при генерал* Кресценцш (1243—1247)приказываешь, чтобы всъ братья, 
воспоминашя которыхъ восходятъ еще ко временамъ основашя ордена, 
записали ихъ и сообщили генералу. Такъ возникла легенда трехъ 
братьевъ Льва, Руфина и Анджело (Acta Sanctorum И, 723 ее. Салимбене 
называешь брата Льва главнымъ авторомъ: „Gujus (Francisci) vitam 
frater Leo, qui fait unus de tribus specialibus sociis beati Francisci, suffi-
cienter descripsit". Chronica Fr. Salimbene Parmensis. Monum. ad pro-
vincias Parmensem et Placentinam pertinentia. Parmae, ex off. Petri Fiaca-
dori, 1857). Эта новая легенда, какъ указываетъ предислов1е, была за
кончена 11-го августа 1246 г. въ маленькомъ монастыри Греччю, въ до-
линъ* PiaTH, и представлена генералу Кресценцш. То, что имя Льва 
стоить цервымъ въ числ* именъ разсказчиковъ Льва, Анджело и Руфина, 
подтверждаетъ сообщете Салимбене, что онъ былъ авторомъ этихъ ме-
муаровъ. Ручаясь за истинность разсказаннаго ими, три брата ссыла-
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ются не только на то, чего они были очевидцами, но также на сооб-
щешя главныхъ спутниковъ святого, брата Филиппа Долгаго, братьевъ 
Иллюмината, Массеуса и 1оанна, друга Эгиддя, и брата Бернарда Квин-
тавалле. Однако же они имели намърете не составить самостоятельную 
легенду, а только дать добавлешя къ уже существующей, повинуясь 
приказания последняго генеральнаго капитула всъмъ братьямъ, чтобы 
всякШ, кто можетъ разсказать что-нибудь достоверное о блаженномъ 
Франциске, представилъ эти св'вдътя генералу (Tres socii, Acta S. S. 
II, 723J. И действительно ихъ книга при ВСБХЪ своихъ другихъ пре-
имуществахъ не есть самостоятельное произведете. Три брата поло
жили въ основу старейшую легенду; это ясно не только изъ одинако
вая) хода разсказа, но они заимствуютъ также целью фразы изъ Че-
ланз. Недостатка въ чудесахъ нетъ и у нихъ, хотя въ предисловш они 
говорятъ, что не чудеса делаютъ святого, а святой делаетъ чудеса (Acta 
S. S. II, 723. Non contenti паггаге solum miracula quae sanctitatem non 
faciunt sed ostendunt). Въ сравнены съ Челано здесь берутъ перевесъ 
видешя и сновиден1я. Юность Франциска Tres socii описываютъ въ 
более мягкихъ краскахъ, чемъвъ первой легенде,которая хотела подей
ствовать контрастомъ, и для этого отца Франциска они рисуютъ какъ можно 
непривлекательнее. Однако эта вторая HCTopifl юности не становится отъ 
того правдоподобнее. Ея герой обращается съ деньгами, какъ мотъ на 
театральныхъ подмосткахъ; какъ бы часто ни раздавалъ онъ платья и 
не опоражнивалъ карманы, у него всегда новыя платья и полные ко
шельки. Призывъ къ постройке церквей теперь делается лично Распя-
тымъ, что опять-таки есть усилеше чудеснаго элемента (Tres socii, Acta 
S. S. П, 727). Особенно живо напротивъ и весьма правдоподобно раз-
сказаны первыя миссш, о которыхъ мы получаемъ отчетливое предста-
влете. Къ фжалетю, до насъ книга дошла лишь въ сокращенномъ 
и, быть можетъ, также и въ иныхъ отношешяхъ искаженномъ виде. 
После разсказа объ исторш юности (Acta S. S. П, 727 § 14) изло-
жете непосредственно переходитъ уже къ фактамъ изъ последнихъ 
дней жизни Франциска, которые пожалуй перенесены сюда изъ вы
пущенной части книги. Далее разсказъ опять возвращается къ исто
рш юности, но на 1220 г. онъ вновь прерывается. После перегово-
ровъ святого относительно назначешя кардинала Гуго изъ Остш про-
текторомъ ордена дается характеристика его папства (1227 г.), непо
средственно вследъ затемъ разсказывается въ напыщенномъ послесловш 
о последнихъ дняхъ жизни святого. Въ томъ виде, какъ она есть, эта 
книга—руина съ временной крышей. Такъ какъ шести последнихъ 
главъ недостаетъ въ древнемъ итал1анскомъ переводе (ср. относительно 
этого. Сабатье, св. Францискъ LXV), то эти главы, какъ показываетъ 
также ихъ сокращенный разсказъ, были реставращею торсо, сделан
ною чужою рукою. Однако содержаше потерянныхъ главъ можетъ быть 
указано инымъ путемъ. Эта книга, по собственнымъ ея словамъ, была 
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составлена въ монастырь Греччю, и ея главнымъ авторомъ былъ, по сви
детельству Салимбене, братъ Левъ. Разсказы поздн-вйшихъ писателей о 
празднованш Рождества Христова въ Гречщо, о жизни святого въ долинъ 
Р1эти и о пребываши Франциска на гор* Альверно, гдъ братъ Левъ 
былъ его спутникомъ, заимствованы изъ утраченной части этой книги, 
такъ что содержат© разсказа можетъ быть по крайней мъръ пополнено 
изъ Челано П, Бонавентуры, Speculum и Фюретти; къ нимъ затъмъ 
можно прибавить еще сочинешя Убертино да Казале и historia tribula-
tionum Анджело да Кларено, которыми также пользуются Tres socii. 
Такъ какъ строгое распоряжеше позднъйшаго генерала Бонавентуры 
приказало уничтожить всъ древнъйпля легенды, то легко понять, по
чему до насъ дошелъ только отрывокъ изъ Tres socii. 

Также и вома Челано, повинуясь требование генеральнаго капитула, 
составилъ второе жизнеописате, соответствующее теперешнему поло-
жешю вещей (См. предислов1е: La vita Seconda di Francesco d'Assisi. Ed. 
Amoni. Roma 1880. Стр. 4 ел.). Посвящается новая книга генералу Крес-
ценщю (1244—124?), и въ предисловш льстиво сказано, что одно имя гене
рала уже означаетъ для общины floreat, crescat. Челано сознавалъ, что ему 
предстоитъ весьма тяжелая задача; это доказываютъ многочисленныя 
оговорки, извинетя и просьбы о наставленш, которыми онъ начинаетъ. 
Если сд'Ьланныя измънетя недостаточны, то онъ вполнъ готовъ пред
принять дальн-вйппя. Велите поэты не всегда бываютъ также великими 
характерами. Съ первой легендой въ литературномъ отношенш вторую 
нельзя и сравнивать. Поэтическгй языкъ уступилъ мъсто частью сухому, 
частью умилительно-назидательному изложенш. Точно такъ же авторъ не
вольно предполагаетъ извъетной свою прежнюю книгу и потому разсказы, 
ваетъ бюграфш несколько отрывочно. Переработка исторш юности прямо 
указываетъ, почему первая vita не отвъчала больше желатямъ началь
ства ордена. Хотълось болъе образцоваго святого и еще больше чудесъ. 
Челано приноравливается къ этому требование, объявляя, что объ этихъ 
новыхъ чудесахъ онъ узналъ лишь послъ издатя своей первой книги. 
(Vita II, стр. 6). На самомъ дълъ, новыя добавлетя показываютъ, что они 
возникли большею частью въ позднъйшую стадш развипя ордена, когда 
y ордена явились друпя потребности и болЪе высокое чувство самосозна-
шя. Теперь, послъ быстраго развипя ордена, мать святого, „вторую Ели-
савету", заставляютъ уже пророчествовать о сын-в, который, подобно Ав
рааму, будетъ отцомъ многихъ народовъ и назовется Джованни, подобно 
1оанну Крестителю, ибо между рожденными женами не возставалъ болъ\е 
великШ основатель ордена. Какъ Креститель, находясь еще во чревъ ма
тери, такъ Джованни, будучи еще въ этомъ Mip*, предрекалъ свое буду
щее велич1е. Въ первой легенд-в было отведено много мъста исторш 
легкомысленной юности Франциска, и это не понравилось; теперь же без-
д'Ьльникъ превращается въ жизнерадостнаго юношу, о которомъ никто 
не хочетъ върить, что онъ сынъ своихъ родителей. Даже самый сомнитель-
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ный поступокъ юяаго мота, продажа отцовскихъ тюковъ съ сукнами 
(стр. 20) находить извинеше въ томъ, что самъ Распятый со своего 
креста далъ ему приказаше: „Францискъ, возстанови домъ Мой, который, 
какъ ты видишь, готовь совсъмъ разрушиться", повелъше, которое Фран-
цискъ отнесъ къ ветхому храму св. Дам1ана, но которое по существу сво
ему уже указывало на возстановлеше самой церкви, которое приписывали 
себъ съ тъхъ поръ минориты (Vita П, стр. 20)* Любовь святого къ фран
цузскому языку, что дало ему имя Франциска, теперь, послъ того, какъ 
орденъ именно во Франщи имълъ наибольшей успъхъ, оказывается про-
роческимъ. „Всегда, когда онъ исполнялся духа, онъ говорилъ по-фран
цузски, зная заранъе, что этотъ народъ будетъ его почитать больше вся-
каго другого народа" (стр. 26). „Онъ любилъ особенно Франщю за ея по-
читаше тъла Христова и желалъ лучше умереть тамъ, потому что тамъ 
высоко чтятся святыни" (стр. 284). И новый геяералъ 1оаннъ ПармскШ 
имълъ тамъ наиболышй успъхъ и раздълялъ эту точку зръшя. Собьтямъ 
въ Греччю и въ долинъ Р1эти теперь отводится больше мъхта (стр. 58,96, 
240), потому что Челано имъетъ передъ собою трудъ, составленный тремя 
братьями въ монастырь Греччк». Но прежде всего очевидно, что новая 
обработка имъетъ въ виду исключительно интересы победоносной строгой 
лартш, какъ прежняя вторила мнъшю Илш, имъвшаго тогда большое 
вл1яше. Имя спиритуала теперь почетное имя и означаетъ настоящаго 
минорита, ставшаго господиномъ тъла своего (стр. 290). Въ первой ле-
тендь Ил1я — излюбленный сынъ и истинный преемникъ святого, ко-
тораго ПОСЛБДШЙ самъ выбираетъ преемникомъ и назначаетъ себъ 
викар1емъ, теперь же Ил1я, такъ восхваляемый раньше, совершенно 
исчезаетъ изъ исторш святого, какъ будто его никогда и не было. 
Францискъ вообще будто бы избъгалъ кого-либо называть генераломъ. 
Челано заставляетъ святого лишь набросать идеальный образъ насто
ящаго генерала (стр. 260), и этотъ образъ во всемъ есть противопо
ложность тому, чъмъ былъ Ил1я. Онъ долженъ быть всьми любимъ, 
не имьть любимцевъ, утромъ слушать мессу, быть доступнымъ для 
каждаго, столько же пещись о самыхъ меныпихъ, какъ и о сильныхъ, 
хорошо, если онъ будетъ знатокомъ писашя, но выше всего онъ долженъ 
ставить благочеспе; онъ долженъ проклинать деньги, какъ пагубныя для 
ордена, основывающагося на бъдности; къ заблуждающимся долженъ быть 
мйлосерднымъ. Онъ не долженъ гнаться за почестями, и, если тълесяая сла
бость не лозволяетъ ему поститься, пусть онъ открыто удовлетворяетъ 
свои потребности, а не тайно, для того чтобы и друпе больные безбоязненно 
могли дълать то же, что и онъ. Сатира на Илш здъсь слишкомъ ясна, 
однако имя его не названо. О человъкъ, перешедшемъ на сторону Гоген-
штауфеновъ и отлученномъ отъ церкви, даже не слъдовало и упоми
нать. Вмъсто него, какъ викар1й, выводится чаще Петръ деи Катани (стр. 93, 
98), и ему отводится то мъхто, которое занималъ въ первой легендъ Ил1я. 
Самого же Франциска новое жизнеописаше причисляетъ прямо къ рев-
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нителямъ (стр. 294). Францискъ былъ ревнителемъ устава и гвмъ, ко
торые ревнуютъ о .немъ, далъ свое особое благословеше (стр. 294). Онъ 
ставилъ ученикамъ въ образецъ мучениковъ, умершихъ съ уставомъ въ 
рукахъ (стр. 294). Какъ нросфора относятся къ хлебу, такъ уставъ къ би
блейскому слову. „Micae panum verba evangelica sunt, hostia regula" 
(стр. 296). Если въ первой vita въ самыхъ живыхъ краскахъ рисуются 
отношешя его къ кларисянкамъ, то во второй Францискъ ни подъ какимъ 
видомъ не допускаетъ къ себе ни Клары Шифи, ни другихъ женщинъ 
(стр. 168, 288). Заповедь безусловной бедности онъ истолковывалъ 
совершенно въ духи ревнителей. Ни одинъ брать не долженъ даже брать 
въ руки монеты. Целыхъ тридцать семь разсказовъ и речей, где гово
рится о всемъ монастырскомъ обиходе, посуде, книгахъ, постеляхъ, день-
гахъ, пищ*, собиранш милостыни и подаяшя, посвящены защит* самой 
строгой точки зр-втя ревнителей (стр. 96 ее). Такое полное подчинете 
матер1ала точке зрътя победившей партш и явное приспособлеше раз-
сказа къ целямъ ревнителей заставляютъ сомневаться въ верности его 
историческаго характера. Помимо того vita secunda очень свободно обра
щается также со всеми датами; это видно изъ того факта, что отречете 
Франциска отъ должности генерала она относить къ тому времени, когда 
организованнаго ордена еще не существовало (стр. 93). Точно такъ же 
поездка Франциска къ Гонорш III разсказывается такъ, чтобы.умы
шленно скрыть истину. Черезъ 1ордануса Джiaнo мы знаемъ, что во время 
путешеств1я Франциска на востокъ орденъ былъ близокъ къ распадент 
въ силу личныхъ стремленШ некоторыхъ вожаковъ, Челано описываетъ 
этотъ кризисъ въ картинныхъ, но весьма туманныхъ и общихъ выра-
жешяхъ. Vita II, 40: „Мноие неистовствовали, подобно волкамъ, надъ 
маленькой паствой, и Франциску также было предсказано духомъ, что 
среди самихъ братьевъ могутъ нарушиться миръ и единство". Въ сно-
видеши онъ видитъ самого себя какъ наседку, которая не можетъ 
уже собрать ВСБХЪ цыплятъ подъ своими крыльями, такъ что мнопе 
безпомощно жмутся къ ней. Поэтому онъ хочетъ идти въ Римъ и тамъ 
искать у церкви защиты, которой онъ не въ состоянш уже оказать сво-
имъ многочисленнымъ сынамъ. Итакъ, лишь пророческое предчувств!е 
заставило святого предпринять путешеств1е въ Римъ; о томъ, что орденъ,. 
какъ намъ это известно черезъ 1ордануса Дж1ано, былъ близокъ къ распа
дение и лишь силою папскаго авторитета былъ снова возстановленъ, 
объ этомъ Челано не говорить ни слова. При такихъ услов1яхъ раз
умеется вовсе нельзя утверждать, чтобы вторая книга Челано была ближе 
къ исторической истине, чемъ первая. Онъ лишь перекрашиваетъ изложеше 
въ духе победившихъ ревнителей, которые вновь вошли въ силу при Крес-
ценцш и захватили власть въ лице 1оанна Пармскаго. Но даже и въ этомъ 
виде произведете Челано еще не удовлетворило генеральнаго капитула. 

Вместо генерала Кресценщя выступаетъ въ 1247 году столь любимый 
1оаннъ ПармскШ, принадлежавппй къ самой строгой группе и бывппй рев-
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ностнымъ посл-вдователемъ аббата 1оахима. По словамъ Chronicon XXIV 
generalium (Acta S. S. ук. м. § 47,10 ее), вома получилъ приказаше отъ 
новаго генерала еще разъ пополнить свою vita (Ср. Ehrle, къ изеледо-
ваню источниковъ для древнейшей исторш францисканцевъ въ Zeit-
schrift iiir kath. Theologie VII, стр. 394 n. s. Сабатье, въ ук. м. LXXVI); такъ 
какъ-де Челано даетъ, правда, более подробныя сведешя объ образов 
жизни и речахъ святого, но не о чудесахъ его. Раньше онъ сильно изукра-
силъ чудесами исторш юношества, теперь онъ долженъ прикрасить ими 
миссш. Челано или самъ весьма деятельный въ литературе генералъ 
вставляютъ этотъ новый трудъ между теперешней первой частью, раз сказы
вающей жизнь Франциска до его поездки къ Гонорш III, и между те
перешней третьего частью, преимущественно передающей речи святого. 
Матер1алъ для атихъ новыхъ мемуаровъ, составляющихъ теперь ядро 
книги (стр. 46 — 90), Челано черпаетъ изъ сведетй, доставленныхъ по 
требовашю Кресценщя старейшими братьями въ ихъ воспоминатяхъ о 
Франциске. Этою вставкою объясняется также неравномерное распределе-
Hie матер1ала. После того какъ Челано разсказалъ бюграфш до поездки въ 
Римъ къ Гонорш III, во второй части приводится множество мелкихъ разска-
зовъ; ими авторъ обязанъ приказанш, данному капитуломъ старейшимъ 
братьямъ, представить свои воспоминашя. Эти разсказы почти не имеютъ 
поэтической окраски vita prima или очень мало, но они ценны для насъ, по
тому что свидетельствуютъ о техъ совсемъ м!рскихъ столкновешяхъ съ 
действительностью, въ которыя повергла братьевъ попытка вести жизнь на 
подоб1е серафимовъ. „Что намъ есть и что пить?" тутъ играетъ большую 
роль. Неуживчивость, ипохондр1я, вера въ свою непогрешимость и вы-
coKOMepie техъ, которые считали себя особенно святыми, нарушаютъ миръ 
во всехъ монастыряхъ. Францискъ пытается осуществить абсолютную 
бедность, но наконецъ и онъ подчиняется необходимости. Его пророче
ства, которыя по своей неясности какъ-либо должны были исполниться, 
показываютъ известнаго рода наивное лукавство; когда же по просьбъ* 
онъ даритъ свои обрезанные ногти или автографы, какъ предохраняюпця 
реликвш, то тутъ проглядываютъ черты, вовсе не согласующаяся съ 
идеальнымъ образомъ смирешя и скромности во второй и третьей части, 
но тъ*мъ более оне, по всей вероятности, верны исторически. Отдельные 
разсказы рисуютъ простодушнаго нищенствующаго монаха проницатель-
нымъ знатокомъ человеческаго сердца; ваказашя, налагаемый имъ, 
полны юмористической злобы. Въ другихъ главахъ vita secunda сооб
щаются тагая же менее ангельеюя черты. Братья, навлекппе на себя 
его гневъ, должны есть навозъ, выносить деньги губами, бежать на
гими по снегу; онъ ихъ бранитъ такъ, что Челано не отваживается по
вторить его словъ. Чемъ меньше Челано перерабатываешь эти разсказы, 
пользуясь ими, темъ они исторически ценнее, но тогда они заметно 
выходятъ изъ рамокъ того изображешя святого, которое даетъ самъ 
Челано. Въ этомъ смысле конечно можно сказать, что вторая vita въ 
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историческомъ отношенш ценнее поэтически настроенной первой, однако 
самое важное сведете, какое мы почерпаемъ изъ нея, это лишь то, какъ 
мало значила для автора историческая правда. Бели въ первой легенде 
онъ говорилъ въ дух* менее строгаго направлешя, то теперь онъ ста
новится горячимъ ревнителемъ въ духе 1оанна Пармскаго. При этомъ 
ясно, что Челано не только перерабатываетъ данный ему матерьялъ со
гласно требовашямъ своей парии, но и намеренно измышляетъ целые раз-
сказы. На каждый спорный вопросъ у него есть примеръ изъ жизни 
святого. Во второй легендъ Челано Францискъ въ вопросъ о монасты-
ряхъ такъ же далеко уклоняется отъ первоначальной идеи, какъ это дъ-
лали сами стропе братья; онъ допускаетъ постоянныя жилища, если 
только они не становятся официально собственностью братьевъ (стр. 32, 
94, 96). Чудесныя исторш о томъ, какъ плохо пришлось тому или дру
гому брату, нарушившему запрещете спиритуаловъ прикасаться къ мо-
нетамъ, безъ сомнътя, выдумки Челано и его друзей (стр. 104). Такъ 
какъ послушники съ трудомъ преодолевали отвращеше къ тягостному 
сбору подаяшя, то въ цъломъ ряде разсказовъ Францискъ даетъ нович-
камъ примеръ, какъ должно преодолевать этотъ стыдъ нищенства сми-
ретемъ и юморомъ (стр. 112—116,120). Разсказы, подобные разсказу о томъ, 
какъ Францискъ прогоняетъ людей, оставившихъ свое имущество род-
нымъ вместо того, чтобы раздать его бЪднымъ, и называетъ ихъ ворами, 
обокравшими бъдняковъ (стр. 124, 126), выдуманы лишь потому, что 
ордену вовсе не желательны тате поступки, ибо орденъ становился по
пулярнее, если пршбретете имъ каждаго новаго члена вело за собою 
въ то же время большое пожертвовате въ пользу бъдныхъ. Но эти раз-
сказы идутъ прямо въ разръзъ съ волею Франциска. Его уставъ напро 
тивъ предписываетъ, чтобы вновь поступающее совершенно свободно 
распоряжались своею собственностью; начальство ордена не должно вме
шиваться въ эти м1рск1я суетныя дела. Да и сама вторая легенда раз-
сказываетъ также, что Францискъ охотнее искалъ вспомоществовашя 
иными путями и никогда не заявлялъ какого-либо притязашя на иму
щество вновь поступаюшихъ (стр. 126). Также отдельные примеры благо
творительности, разсказываемые второю легендою, не чужды противоречий. 
Если почти въ каждой главе Францискъ отдаетъ свой плащъ, то спраши
вается, откуда берутся у него постоянно новые плащи для поДарковъ. Если 
же, взаменъ отданныхъ, онъ тотчасъ получаетъ новые, тогда его щед
рость теряетъ всякую цену. Поразительно кратко передаетъ Челано объ уча-
спи святого въ неудавшемся папскомъ крестовомъ походе, которое однако 
для современниковъ было такъ важно. Онъ разсказываетъ (стр. 50) 
по новымъ источникамъ лишь о предсказанш Франциска, что христне 
потерпятъ поражеше у Дам1этты, если они дадутъ сражеше въ назначен
ный ими день, о чемъ 1орданусъ ничего не упоминаетъ, да исамъ Челано 
не говоритъ о томъ ничего въ первой легенде. О порицанш хриспанскаго 
войска, предводительствуемаго папскимъ легатомъ, Челано предпочи-
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таетъ умолчать. Какъ въ другихъ мъстахъ говорится объ особенной симпа-
т!и святого къ французамъ, такъ здесь объ его особомъ сочувствшхрабрымъ 
испанцамъ, captatio benevolentiae, цель этого заискивашя весьма ясна. 
Несомненно, физ10ном!я святого изображается здесь менее мягкими чер
тами, чъмъ въ первой легенд*. Онъ налагаетъ тяжелыя и неодрятныя 
наказания (стр. 104, 222, 258, 250, 290, 102—103), бранится въ неслыхан-
ныхъ выражешяхъ (стр. 104, 256, 258, 230, 290) и не отступаетъ отъ своего 
мнъшя даже передъ вмешательствомъ курш. Такъ какъ Челано самъ по 
себе имъетъ сильную склонность къ минорнымъ аккордамъ, то мы должны 
допустить, что именно эти места, написанныя въ мажорномъ тоне 
взяты изъ сообщетй старейшихъ Сратьевъ и согласны съ исторической 
правдой. Но они значительно измъняютъ весь типъ Франциска. Къ произ
вольно вымышленнымъ частямъ этой книги мы относимъ также, несмотря 
на все, что въ недавнее время говорилось въ защиту ея, исторш о 
встрече Франциска съ Доминикомъ, разсказъ, безъ сомнътя обязанный 
своимъ происхождетемъ. офищально заключенному договору между 
обоими орденами и всего яснее показывающдй, съ какою откровенностью 
переделывалась легенда, смотря по требовашямъ времени. Въ первой 
vita Челано ничего не известно о какихъ-либо отношешяхъ святыхъ 
другъ къ другу, точно такъ же, какъ и тремъ братьямъ. Легенда Бона-
вентуры равнымъ образомъ ничего не разсказываетъ о подобной встреч*. 
Но во время раздоровъ между обоими нищенствующими орденами оба 
генерала съ той и другой стороны, Гумбертъ и 1оаннъ ПармскШ, издали 
въ 1255 году общее окружное послаше, въ которомъ они напоминаютъ 
монахамъ, что оба основателя, орденовъ были двумя „великими свето
чами", светившими народамъ, обреченнымъ смерти; два херувима, взй-
раюшде другъ на друга, думая одне думы и простирая свои крылья 
надъ народомъ; две груди невесты, у которыхъ будутъ питаться мла
денцы; два свидетеля Апокалипсиса, проповедующде во вретище (Wad
ding, annal. Ill, 380 ел.). Также Бонавентура, ничего не разсказываю-
щШ о встрече обоихъ святыхъ въ своей легенде, при вступленш 
своемъ въ должность генерала въ 1257 году еще разъ строго напоми-
наетъ объ этомъ окружномъ посланш. Въ немъ говорится: „О, какого при
мера взаимной любви и миролк^я требуютъ отъ насъ наши отцы, св. 
Францискъ и св. Доминикъ, и все наши первые отцы, которые при 
жизни такъ нежно любили другъ друга и дали так1я искрения доказа
тельства нежности. Они взаимно взирали другъ на друга, какъ на анге-
ловъ, и принимали другъ друга, какъ Христа". Съ тою же самою целью— 
примирить враждуюппе ордена ссылкою на мнимую дружбу ихъ осно
вателей,—Челано сочиняетъ въ своей vita secunda разсказъ о встрече 
обоихъ святыхъ у кардинала изъ Остш (Vita II, стр. 212 ей.), где они 
соперничаютъ другъ съ другомъ въ услужливости, и Доминикъ выпраши-
ваетъ себе на память веревку св. Франциска. Елейныя речи, съ кото
рыми, совершенно въ духе тогдашняго генерала 1оанна Пармскаго, Че-
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лано обращается при этомъ случае къ сынамъ обоихъ святыхъ, не 
оставляютъ никакого сомнъшя въ томъ, что этотъ разсказъ Челано 
иьгветъ Ц-БЛЬЮ призвать къ миру враждуюпце ордена. Онъ осуждаетъ 
также ихъ погоню за епископствами и церковными санами, разсказывая, 
какъ смиренно отклонили оба основателя орденовъ предложеше карди
нала изъ Остш сдълать изъ ихъ братьевъ епископовъ и прелатовъ. 

Итакъ, оказывается, что вторая легенда представляетъ собою пере
работку первой въ интересахъ строгой партш. Относительно же легенды 
•Бонавемтуры самъ капитулъ ордена заявилъ, что эта легенда должна 
считаться канонической, прежшя же вообще должны быть отброшены, 
такъ какъ слабая пария обыкновенно брала свое орудие изъ vita prima, 
строгая изъ легенды трехъ братьевъ и vita secunda. Въ 1257 году, когда 
последователь аб. 1оахима 1оаннъ ПармскШ былъ низложенъ, послъдо-
иалъ стропи судъ надъ вожаками спиритуаловъ, навлекшими на себя 
страшный гнъвъ бълаго духовенства и кур1и одностороннимъ прославле-
шемъ монашества въ своемъ „в'вчномъ евангелш". Бонавентура, жестоко 
принявш1йся по поручешю папы искоренять зловредныя посл,вдств1я 
пророчества 1оахима, также счелъ неизбежной новую обработку легенды 
ордена. Она была поручена на генеральномъ капитуле въ Нарбонн'Ь 
въ 1260 г. самому новому генералу. Бонавентура исполнилъ возложенное 
на него поручеше весьма искусно, опытной рукой, но несколько дъло-
вымъ образомъ. Онъ б^гло разсказываетъ содержаше болйе древнихъ 
легендъ, но обходитъ все, что не подобаетъ офищальному святому. Фран
циска, в'Бтренаго юношу, который навлекаетъ на себя справедливый 
гнъвъ отца, онъ превращаетъ въ мальчика, уберегшагося отъ гръха 
даже среди легкомысленныхъ окружающихъ; онъ живетъ въ кругу ко-
рыстолюбивыхъ купцовъ, и однако никогда его сердце не было привя
зано къ благамъ этого Mipa, такимъ образомъ уже съ дътства онъ по-
даетъ бoльшiя надежды (Acta S. S. II, 744). Это весьма противоречить 
воспоминашямъ Челано (стр. 707: „In via Dei parum vel nihil institutus, 
in natali simplicitate ac vitiorum fervore tempore non pauco perdurans", 
etc). To, что ввачалъ разсказывалось просто, естественно, безъ колебанШ 
переиначивается теперь, въ чудесное. Такъ какъ по смерти Франциска, 
последовавшей 4-го октября 1226 г., и посл-в его канонизащи Григо-
р1емъ IX число разсказовъ о странномъ святомъ, особенно исторш о чуде-
сахъ разрослись необычайно, то именно эти элементы и усиливаетъ новая 
офищальная бзограф1я до пресыщешя. Уже до выступлеШя Франциска 
всевозможныя предсказашя указываютъ на будущее его велич1е (Acta 
S. S. И, 744). Прокаженный у дороги, впервые тронувппй сердце юноши, 
есть самъ Христосъ (Ibidem 745). Разсказывается видите священника 
Сильвестра у церкви св. Дам1ана; отвратительная же жадность, съ которою 
тотъ сначала докучаетъ Франциску и Бернарду съ вымышленными 
притязатями, напротивъ, обходится Бонавентурой (Acta.S. S. И, 749), 
потому что Сильвестръ потомъ былъ однимъ изъ отцовъ общины. ДалЪе 
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на возвратномъ пути изъ Рима братья были чудесно насыщены боже-
ственнымъ в*стникомъ (стр. 750); колесница Илш появляется въ ночь 
передъ т*мъ, какъ Францискъ пропов*дуетъ въ собор* въ Ассизи (стр. 751, 
779); у Порщункулы во время одной проповеди Антошя Падуанскаго 
былъ виденъ въ воздух* Францискъ съ распростертыми руками, благо
словляющей братьевъ (стр. 752). Уставъ онъ пишетъ, какъ Моисей свои 
скрижали завъта, на священной гор*, куда онъ беретъ, подобно Христу, 
двухъ учениковъ (Bonaventurap. 753). Онъ превратилъ, подобно 1исусу Хри
сту воду въ вино (стр. 756) и тьму въ дневной свить (стр. 756). Онъ, подобно 
Моисею, заставляетъ воду течь изъ скалы (стр. 762); трещина въ одномъ 
дом* закрывается, когда владълецъ его, врачъ, вложилъ въ нее во-
лосъ Франциска, пожалованный ему святымъ какъ гонораръ (стр. 761). 
Корабельщики, не хогввппе взять его съ собою, такъ какъ у него не было 
пров1анта, подъ конецъ прокармливаются имъ изъ его нищенской 
сумы (стр. 767). Одн* и т* же исторш разсказываются въ различныхъ 
видахъ -много разъ; короче, Бонавентура громоздитъ чудо на чуд*, 
такъ что его бюграф1я.заканчивается сухимъ перечнемъ знамешй; этотъ 
перечень представляетъ собою вероятно результатъ прежнихъ опросовъ, 
подобно тому какъ при Григорш IX были офищально собраны раз-
сказы о чудесахъ святой Елисаветы. Въ этомъ ореол* чудотворца про-
падаютъ индивидуальный черты челов*ка; и, если бы ученому генералу 
ордена удалось осуществить свое нам*рете и уничтожить вс* древтя 
бюграфш въ пользу своей, то это было бы самою плохою услугою, ко
торую только можно было оказать памяти святого. Самый же фактъ 
этой попытки есть доказательство того, какую роль играла церковная 
политика при составлен]и этой поел*дней легенды. На это указываетъ 
также тотъ многозначительный фактъ, что Бонавентура ни разу даже не 
упоминаетъ о зав*щанш Франциска, которое служитъ теперь программою 
для ревнителей; тогда какъ для Челано и трехъ братьевъ оно было глав-
нымъ источникомъ. Если новая легенда превосходитъ предыдущая 
плавностью разсказа и бол*е искуснымъ изложешемъ, то несомн*нно 
все же, что она построена исключительно на письменномъ матер1ал* и 
чужихъ предашяхъ и вовсе не черпаетъ уже изъ личныхъ воспоми-
нан1й. Установлете, что именно должно считать истор1ей святого, ка
залось лишь дъломъ удобства ордена, и потому генеральный капитулъ 
подъ предс*дательствомъ Бонавентуры предписываетъ теперь, чтобы 
вс* древн*йш1я легенды о святомъ были уничтожены, такъ какъ он* 
служили авторитетами, на которыхъ ссылалась оппозиция ревнителей. 
P. Rinaldi приводитъ буквальный текстъ въ своемъ предисловШ къ 
легенд* 0омы Челано. Seraphici Viri Francisci vitae duae. p. XI. Онъ гла
сить: „Item praecipit Generale capitulum per obedientiam quod omnes 
legendae de B. Francisco olim factae deleantur et ubi inveniri poterant 
extra ordinem ipsas fratres studeant amovere, cum ilia legenda quae facta 
est per generalem sit compilata prout ipse habuit ab ore illorum qui cum 
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В. Francisco quasi semper fuerunt et cuncta certitudinaliter sciverint et 
probata ibi sint posita diligenter". Изъ монастырей должны быть изгнаны 
легенды, укоряюшля орденъ вЪрнымъ изображешемъ того времени, когда 
еще соблюдались принципы, отъ которыхъ теперь минориты отступили, 
и которыхъ не одобряетъ Kypin. Ч*БМЪ сильнее былъ контрастъ между 
т'Ьмъ временемъ и настоящимъ, тъмъ менъе были желательны напоминатя 
о немъ. Какъ зав^щаше основателя, такъ и древшя легенды были свидъ-
телъствами въ пользу строгаго направлешя, и потому генеральный ка-
питулъ 1266 года приказываетъ въ силу долга послушашя, чтобы вс-ь* 
прежтя легенды о св. Францискъ были уничтожены, а гдъ- он'Б встръ-
тятся внъ ордена въ чужихъ рукахъ, вытъснять ихъ, ибо полная истина 
содержится въ новой легендъ. Действительно, бюграф1я, написанная 
этимъ doctor seraphicus, надолго вытъснила болЪе древтя произвел ешя, 
но именно поэтому она дала мъхто новымъ попыткамъ. Тщетно властный 
эдиктъ Бонавентуры запрещалъ „прясть шелковичному червю". Въ своей 
собственной сред* орденъ скрывалъ множество поэтическихъ талантовъ, 
времени для сочинительства у нихъ было сколько угодно, и оригиналь
ная личность Франциска представляла слишкомъ сильный соблазнъ для 
нихъ. Такъ цълое богатство остроумныхъ вымысловъ, но и цънныхъ 
воспоминатй и разсказовъ находимъ мы въ Fioretti di San Francesco 
(Ed. Amoni, Roma 1889), въ которыхъ уже упоминается умерппй въ 
1270 году Людовикъ IX (Сар. 34), и которые, конечно, лишь въ 14-мъ 
столътш были обработаны въ своемъ настоящемъ вид*. Несмотря на 
то, бюграфическШ элементъ носитъ иногда характеръ в'Ьрнаго пре-
датя: горизонтъ умбр1йскихъ горъ и марки Анконы, въ которыхъ про
исходить разсказанные факты, есть также ихъ горизонтъ. Такъ что эта 
книга содержитъ прелате, сложившееся близко къ мъсту деятельности и 
сохранившее по крайней м р̂-в истинную окраску древняго францискан-
ства. Въ ней разсказывается, что было извъстно о Францискъ въ народъ 
и общинъ, и, если эти разсказы часто легендарны, они все же составлены 
не съ столь намъренной тенденцией, какъ офищальная легенда. Отцовъ 
ордена окружаетъ уже ореолъ святости. Какъ Францискъ пережилъ 
лсизнь 1исуса, Христа, такъ ученики его—жизнь апостоловъ. Подобно 
тому, какъ ученикамъ въ Эммаусъ является Христосъ, такъ имъ яв
ляется ихъ учитель, и они узнаютъ его по стигматамъ; н-вшй нев-врую-
щдй вома вразумляется его явлетемъ; Господь даетъ ученикамъ въщать 
по наитш Святого Духа и способность говорить на различныхъ яаыкахъ; 
есть также и Гуда, который покончилъ съ собою повысившись (Сар. 1). 
Это собрате назидательныхъ разсказовъ изъ жизни святого и его апо
столовъ служитъ прекраснымъ памятникомъ того духа любви, которымъ 
была проникнута вся личность Франциска. Образы отцовъ идеализиро
ваны, при чемъ они какъ собраия до некоторой степени близте сото
варищи и потому везде называются „наши". 
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Завершете этого идеализующаго процесса представляютъ собою 
Liber conformitatum, въ которой Вареоломей Альбикъ, магистръ бого-
слов1я йъ ПизЪ, ок. 1385 года (Ed. Bucchius. Bononiae 1590) вполн-в систе
матически проводитъ сорокъ аналопй изъ жизни 1исуса Христа и жизни 
святого Франциска, и Speculum, beati Prancisci et Sociorum ejus отъ 15-го 
столъпя, широко распространенное евангел1е францисканцевъ; это—книги, 
по словамъ Эразма Альбера, который были найдены въ такихъ мона-
стыряхъ, гд-в не было даже библш (см. предислов1е къ изданш Лютера). 
Духъ нищенствующихъ орденовъ оставилъ по себъ въ этихъ ПОЗДН*БЙ-
шихъ переработкахъ легенды характерный памятникъ, но можно еще 
изъ этихъ поздн'вйшихъ разсказовъ почерпнуть историчестя св'вд'втя 
о святомъ тринадцатаго столъпя: древн'вйш1е документы и отрывки то 
тутъ, то тамъ выступаютъ и въ нихъ, какъ, наприм'връ, въ Speculum 
выдержки изъ Tres socii, которыя все еще приводятся со словами: „nos 
qui cum ipso Mm us". 



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

БОРЬБА ЗА БЕДНОСТЬ. 

Если пребудете въ слов* моемъ, то 
вы истинно мои ученики. 

Ев. отъ 1оанна, 8, 31. 

Монашествующгё орденъ, возникши изъ братства кающихся въ Ассизахъ, 
прежде всего имгЬлъ то преимущество для церкви, что онъ въ большей 
степени, чемъ древни конгрегащи, принималъ во внимаше сощальныя за
дачи, которыя ставило новое время. До крестовыхъ походовъ средневековый 
М1ръ былъ аграрнымъ лпромъ. Господа и рабы, свободные и несвободные 
противостоять другъ другу, ихъ объединяетъ лишь общая зависимость отъ 
земледМя. Въ кругу этихъ аграрныхъ интересовъ заняли свое положеше 
также древше ордена съ ихъ большою земельною собственностью. Для на-
селешя они были владельцами монастырей и землевладельцами. Целыя сто-
л й ш истор1я не выходила изъ этого простого круга. Но, благодаря откры
т а Азш и Африки во время крестовыхъ походовъ, развиваются, особенно 
въ Италш, всемирный сношешя, городская жизнь, торговля, промышленная 
жизнь, чему уже больше не отвечаютъ древше ордена, основанные на аграр
ныхъ интересахъ и сросппеся съ ними. Пышный расцветъ торговли и про
мышленности имелъ следств1емъ сильное умножеше пролетар1ата. Въ боль-
шихъ приморскихъ и торговыхъ центрахъ бедность и богатство очутились 
лпцомъ къ лицу и глядели, какъ никогда раньше, прямо въ глаза другъ-
другу. Церкви предстояли новыя задачи, которымъ не удовлетворяли уже 
ни древше ордена, ни регулярное духовенство. Владетели монастырей, обре
мененные земельною собственностью, всюду стояли на стороне господъ, 
такъ что мелшй горожанинъ и простолюдинъ искалъ себе назидашя въ 
темныхъ переулкахъ и на задворкахъ у релипозныхъ кружковъ и сектан-
товъ. Изъ этихъ-то услов1й развились въ Верхней Италш религюзныя ассо-< 
щацш рабочихъ, вошедпия въ сношешя съ вальденцами, и катары про
никли даже въ замки знати. Силы церкви были недостаточны для духов-
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наго попечешя въ болыпихъ городахъ съ ихъ ежедневно возрастающимъ 
пролетар!атомъ, а иагЬютщяся налицо силы были непривычны заглядывать 
въ тате углы. Именно тутъ и нашли ученики св. Фравциска настоящую 
почву для своей деятельности. Монастыри, "которые Францискъ допустилъ 
какъ скиты, переносятся теперь все чаще и чаще въ города, где братьямъ 
предстояло всего больше дела. Строгая пария въ орден* сожалеетъ объ 
этомъ evagacio per plateas et forum 1 ) , объ оставленш скитовъ и о по
строены болыпихъ монастырей и францисканскихъ церквей среди шумной 
м1рской суеты; но власти охотно идутъ навстречу миноритамъ, потому 
что ихъ требовашя не велики, и самая низкая работа для нихъ npiamfce 
всего. Со своею нищенскою сумою и постояннымъ кочеваыемъ минориты 
стоятъ гораздо ближе къ народу, ч*мъ обленившееся духовенство и разбо-
гагЬвппе монахи старыхъ орденовъ. Минориты особенно годились для духов-
наго попечешя среди самаго низшаго слоя общества, который въ то время 
повсюду грозно поднялъ голову. Некоторое время и высшему духовенству было 
также очень пр1ятно, что эти услужливые странствукнще монахи сняли съ 
него тягостныя заботы. Нищенствуюяце монахи взяли на себя тяжелую за
дачу пещись о больныхъ и бедныхъ и даже заботиться о прокаженныхъ; и 
теперь-то священникъ могъ наслаждаться своей десятиной, бенедиктинецъ 
заниматься наукою, цистерщанецъ отдаться созерцант въ готическомъ храме 
и радоваться своимъ великолепнымъ монастырскимъ постройкамъ, карте-
з1аншй монахъ жить богато въ безмятежномъ покое и говорить при 
этомъ: memento mori. Работу же и тяготу они предоставили миноритамъ, 
которые сами шли на то. Минориты искали народъ тамъ, где онъ былъ, 
за его работою и нуждою, и приносили ему утешеше церкви. 

Но естественнымъ следств1емъ этого было то, что населеше обратило 
свою любовь на новый' орденъ, оказавппй ему любовь. Одни нищенствую-
пце монахи казались чуждыми пороковъ роскоши, въ которыхъ упрекали 
светское духовенство, и наступилъ переворотъ, гораздо раньше уже пережи
тый греческою церковью,—недовер1е къ священникамъ породило почиташе 
отшельниковъ и истиннаго монашества. Всяшй, кто бывалъ охваченъ рели-
познымъ стремлешемъ времени, обращался теперь не къ священникамъ, а 

х) Nam intentio beati Francisci, ut patet ex primis locis ab eo receptis. 
fuit, quod loca fratruin minorum essent solitoria, et spiritus et animi quieti, 
et silentio apta, eta rumore secularium separata et ideo extra habitations 
villarum constructa, etc. Ubertinus von Casale. Архивъ литературы и исто~ 
рш церкви, III, 168. Ср. 77, 116. 
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къ нищенствующему монаху; какищеся, ищупце успокоешя отъ внутренней 
борьбы, толпами вступали въ новый орденъ, и даже бол*е стропе клирики 
следовали сами этому примеру. 

И вотъ въ непродолжительность времени орденъ св. Франциска сталъ 
самой могущественной изъ тогдашнихъ корпоращй. Именно съ гкхъ поръ, 
какъ братства кающихся тЬсно примкнули къ ордену, минориты прибрали 
какъ терц1ар1и такое вл1яте на массы, какъ никакая другая община. Съ 
другой стороны минориты восполнили аристократически строй церкви благо-
творнымъ для нея образомъ и дали ей демократическое основаше. Самымъ 
меньшимъ и низшимъ братьямъ они открыли путь къ должяостямъ про-
винщала и генерала и этимъ дали возможность иному таланту, который 
безъ нихъ никогда не развился бы, достичь вершины земной власти. Ил1я, 
ремесленникъ, делавши матрацы, пройдя ВСЁ ступени францисканскаго ор
дена сталъ сов*тникомъ своего императора, а пастухъ Перетти возвысился 
до папскаго престола. Могло ли, следовательно, население не видеть въ 
миноритахъ своихъ лучшихъ друзей и союзниковъ! 

Поддерживаемые, такимъ образомъ, любовью массъ, минориты могли съ 
успйхомъ приступить къ исполненш задачъ, возложенныхъ на нихъ Фран-
цискомъ, и они могли также применить къ себ* слова, что Господь далъ 
ученикамъ еще бблышя знамешя, ч*мъ учителю, потому что кругъ и!ъ 
вл1яшя поразительно расширился. Это обнаружилось прежде всего при про
поведи мира. По повел'Ьнш Франциска его ученики должны были быть 
проповедниками мира и примирять партш, раздиравппя Италш междоусоб
ными войнами. Именно эта мишя привела къ такому тр1умфу иищенствую-
щихъ монаховъ, какого самъ Францискъ никогда не переживалъ. Въ томъ 
самомъ году, когда пропов*дникъ Конрадъ Марбургсшй пытался вовлечь 
Германш въ войну противъ альбигойцевъ, т. е. черезъ семь л*тъ по смерти 
св. Франциска, Италш охватило въ 1 2 3 3 г. большое народное движе-
те г)—Аллшфя, пропаганда в^чнаг-о мира, начатая доминиканцами и фран
цисканцами и организованная доминионцемъ1оанномъ Виченцскимъ. „Выло 
такое время", говорить Салимбене 2 ) , „которое позднее назвали аллилу1я, 
время покоя и мира, когда оруж!е войны повсюду было отложено, время 
радости и веселья, мечташй и восторга, славошшя и ликовашя; хвалу 

х) Ср. Карлъ Суттеръ, 1оаннъ Виченцсшй, и вЪрныя описашя у Аль
фреда Дове въ его Каракоза. 

2) Въ у к. м. Стр. 31. 
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воспевали Богу воины, конные и niinie, горожане и поселяне, юноши и де 
вицы, старцы и молодые, вс1> города предавались набожности". Неслыхаииыя 
скопища толпились вокругъ пропов'Ьдниковъ, громившихъ роскошь знати, 
лихоимство богатыхъ; они требовали освобождешя заключенныхъ въ тюрьму 
за долги, заставляли партш примиряться. На родине Салимбене первымъ 
затрубилъ въ трубы одинъ отшельникъ, другь миноритовъ х ) . Его имя 
было Венедиктъ; какъ второй 1оаннъ Креститель, онъ отпустилъ волосы 
и бороду, длинная, широкими складками падавшая одежда облекала его 
стань, и спереди и сзади на ней былъ нарисованъ ярко красный крестъг 

на голове онъ носилъ армянскую шапку. Онъ собнралъ вокругъ себя 
толпу, трубя подобно альшйскому пастуху въ медный рогъ и извлекая 
изъ него то грозные, то нужные звуки. По этому рогу народъ прозвалъ его 
frater Cornetus. Сопровождаемый детьми со знаменами и горящими свечами, 
отправлялся онъ на общественныя площади. Свою проповедь онъ начиналъ 
словами: laudato et benedetto et glorificato sia lo Padre, на что хоръ маль-
чиковъ отвЪчалъ: laudato sia lo Fijo, laudato lo Spiritu santo! Alleluya, 
Alleluya, Alleluya! Поел* того отшельникъ произнесъ краткую р*чь и закон-
чилъ своею песнею въ честь Пресв. Д*вы Марш: 

Ave Maria 
Clemens et pia. 
Gratia plena, 
Virgo serena, 
Dominus tecum 
Et tu mane mecum, 
Benedicta tu in mulieribus. 

Но Венедиктъ былъ только предтечей. Всл-Ьдъ за нимъ пришелъ брать 
Гирардо изъ Модены, личный ученикъ св. Франциска. Д^йств1е его рйчей 
на соборной площади въ Пари* было необыкновеннымъ и привело къ де
монстративному примирению парт№; примиривпияся парт1и поручили даже 
этому монаху на время управлеше городомъ, такъ что онъ игралъ въ Парм* 
роль, подобную роли, какую позднее взялъ на себя Савонарола во Флорен-
щи. УсиЪхъ былъ блестящи. Orapltfuiie враги стали друзьями, знатнгЬйппе 
рыцари надели монашесюя рясы, основались монастыри миноритовъ и кларися-
нокъ; вся Парма обратилась на путь истинный, и однако все это возвышенное 

!) Ann. Parm. maiores S. S. XVIII, 668. Chron. p. 32 ел. 
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зрелище было искусно подстроено. Одинъ миноритъ, брать Салимбене, самъ 
съ гордостью посвящаетъ насъ въ тайныя махинацш этихъ миссй. „Про
поведники мира", такъ разсказываетъ намъ Салимбене, сынъ рыцаря Адамо, 
самъ бывппй родомъ изъ Пармы *), „собирались отъ времени до времени 
на извЪстномъ месте и назначали место, день, часъ и тему своихъ ре-
чей. Одинъ говорилъ другому: держись точно того, въ чемъ мы усло
вились. Такъ и было, какъ они обещали другъ другу. Врать Гирардо, 
какъ я видЬлъ своими собственными глазами, поел* того стоялъ на об
щественной площади въ Парме на деревянныхъ подмосткахъ, которые онъ 
приказалъ построить для себя. Въ то время какъ народъ внималъ его речи, 
онъ вдругъ прервалъ свою пропов'Ьдь, надвинулъ на голову капюшонъ и при-
нялъ такое положеше, какъ будто онъ совершенно погрузился въ общете съ 
Вогомъ. Народъ дивился. Поел* долгой паузы онъ началъ опять словами 
Апокалипсиса: „Я былъ въ дух* въ день воскресный и слышалъ возлю-
бленнаго брата 1оанна Виченцскаго, который пропов*дывалъ близъ Болоньи 
на каменистомъ берегу Рено; большая толпа народа окружала его, и онъ 
началъ проповедь словами: Влаженъ народъ, царь котораго нашъ Господь, 
народъ, который онъ избралъ себе въ наследники". Нечто подобное сказалъ 
онъ и о брате 1акобине. А въ тотъ же самый часъ 1акобинъ имелъ предъ сво
ими слушателями такое же видите относительно брата Гирардо и 1оанна Виченц
скаго, а посл^дшй въ свою очередь о двухъ другихъ. На всЬхъ трехъ Mt-
стахъ, разумеется, толпа была поражена такимъ видешемъ. Разослали по-
сланныхъ разузнать истину. И, когда пришло лодтверждеше, оно возбудило 
чрезвычайное изумлеше, ужасъ и восторгъ. Въ истинности этихъ апостоловъ 
поел* такихъ доказательствъ не могло больше быть сомнешя, и не мало 
людей, потрясенныхъ этимъ чудомъ, оставили свое светское положеше и 
поступили въ орденъ доминиканцевъ или миноритовъ". Салимбене не нахо
дить для себя никакого соблазна въ этомъ pia fraus, напротивъ, хочетъ, 
вопреки этому, заставить насъ верить, что брать Гирардо удостоился при 
другихъ обстоятельствахъ сотворить действительныя чудеса. Противники же 
конечно сочинили сатиру на эти проделки: 

Sunt ab eis mortui plures suscitati 
Laeci, surdi, debiles, infirmi sanati, 
Fugatique daemones, leprosi mundati 

x) Salimbene. Chron. Пармское из дате, 37. 
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Et aperti carceres, nautae liberati 
Et omues audivimus aquam factam vinum 
Per Johannem scilicet et per Jacobinum i) . 

He взирая на то, самъ нашъ разсказчикъ, называвпийся тогда еще 
Оньибене, былъ подъ сильнымъ впечатл^емъ движешя 1 2 3 3 года. Вл1яше 
Гирардо, повидимому, сильно содействовало его позднейшему поступлешю 
въ орденъ. Но и люди совершенно иного душевнаго склада были 
также потрясены до умопомрачешя краснор^емъ, пророчествами и чуде
сами этого товарища святого Франциска. Въ те дни брата Гирардо слу
чилось, что внимаше пармской синьорш, расхаживавшей по паперти 
собора, было привлечено безобразнымъ происшеств1емъ. Одинъ всадникъ 
волочилъ по площади привязаннаго къ хвосту его коня стараго чело
века, въ то время какъ слуга билъ привязаннаго и кричалъ: „Вейте 
разбойника!" Синьоры дружно поддержали этотъ крикъ, потому что 
именно такъ доставляли въ острой» воровъ. Тогда колодникъ поднимаетъ 
свое лицо и говоритъ: „Вы правы, какъ разбойникъ поступалъ я пр'отивъ 
Господа и своей собственной души" 3 ) . Тутъ только рыцари узнали своего 
товарища, славнаго воина Бернардо Вафуло; этимъ путемъ Вафуло поже-
ладъ вступить въ ирденъ миноритовъ. Съ нимъ вместе решились на такой 
же шагъ два богатыхъ менялы. Полученные проценты они вернули долж-
никамъ и одели двести бедняковъ. Одинъ изъ нихъ заставилъ водить себя 
по улицамъ съ кошелькомъ на шее и бичевать. Остальное ихъ имуще
ство, двести фунтовъ золотыхъ, получили на построеше монастыря мино
риты 3 ) . Ежедневно эта эпидем1я охватывала новыя жертвы. Такъ сводный 
брать Оньибене, Гвидо, убедилъ свою жену поступить въ монастырь кла-
рисянокъ, чтобы самому можно было сделаться нищенствующимъ монахомъ. 
Вскоре подобное стремлеше обуяло самого Оньибене. Тотъ самый брать Ги-
рйрдо изъ Модены, который своими проповедями и мнимыми видешями такъ 
воодушевилъ Парму, что этотъ городъ избралъ его на годъ подестою, 

2) Ср. стихотвореше, направленное противъ нищенствующихъ мона-
ховъ и приписываемое Петру Винейскому (Petrus de Vineis). Huillard-Bre-
holles, vie et correspondance de Pierre de la Vigne. Paris 1865, p. 409. 

2) Salimbene, 364 ел. 
3) Salimberie, 365. Ту же самую сумму получилъ карликъ Curtuspas-

sus отъ синьорш за корону Фридриха II, добытую имъ въ лагере Вик-
Topin. Стр. 81. 
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устроилъ въ 1238 году за спиною родителей поступлеше въ орденъ под
ростка. За свой см*лый поступокъ Оньибене былъ названъ Салимбене 1 ) . 

Несравненно больпий усп*хъ им*лъ 1оаннъ ВиченцскШ, доминиканецъ, 
выступивши какъ пропов*дникъ мира въ Виченц*, Паду*, Вероне, Волонь*. 
Его р*чи сд*лали то, что даже такой челов-Ькъ какъ Эццелино примирился 
съ гвельфами 2 ) , красивыя женщины снимали свои головные уборы и за
крывали свои лица покрывалами; ему приписывали десять воскрешешй изъ 
мертвыхъ и двести другихъ чудесъ 3 ) . Въ Падую и Верону онъ въ*халъ 
на каррочю, колесниц* со знаменемъ города. На его знаменитую пропо-
в*дь мира 28 августа 1233 года на равнин* Даквара у Вероны собра
лось будто бы 4 0 0 , 0 0 0 челов-Ькъ. Это было наибольшее стечете народа 
въ средше в*ка, съ которымъ нельзя сравнивать даже дней Клермонтскихъ. 
Но миръ, пропов*дуемый 1оанномъ Виченцскимъ, относился только къ в*-
рующимъ. Въ Болонь* въ 1233 году возбужденная его речами толпа раз
громила дома ростовщиковъ, а въ Верон* въ томъ же самомъ году этотъ 
пропов*дникъ монахъ сжегъ шестьдесятъ еретиковъ. Три дня дымились на 
площади Эрбе и въ амфитеатр* костры, на которыхъ медленно сгорали 
катары и вальденцы, изобличенные братомъ 1оанномъ4). Движеше въ пользу 
мира приняло характеръ народнаго движешя; передъ нимъ склонились даже 
самые сильные, подобно Эццелино. 

Разум*ется, Kypia не медлила ковать жел*зо, пока оно горячо, При-
MHpeHie верхне-итальянскихъ городовъ должно было сосредоточить ихъ 
силы противъ императора; оно заставило Эццелино, влад*вшаго ключомъ 
отъ Ломбардш, оставить Фридриха. Виченцшй сов*тъ пожаловалъ вели
кому миротворцу титулъ герцога, графа и высгааго третейскаго судьи; 
этотъ нищенствующШ монахъ получилъ также право называться ректоромъ 
и герцогомъ веронскимъ б ) . Но хмель такъ же быстро прошелъ, какъ и при-
шелъ. Черезъ н*сколько нед*ль выступила опять на сцену старая вражда. 
Когда же обнаружилась тайна, какъ были подстроены чудеса и пророче
ства, тогда м*сто восторга быстро заступила насм*шка и досада. Едва 

Ч Salimbene, 401. 
2) Sigonio, hist. d. г. Ital. 44. 
3) Thomas von Chantimpre, Miracul. libri II. Ed. Colvenerius p. 613. 
4) Выдержки у Сутте'ра, Joh. von Vicenza. Стр. 117. 
5) Maurisius, Истор1я Эццелино. Muratori, S. S. VIII, 38'. Epist. Saec. 

XIII, ed. Rodenberg 1, 598. 
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1оаннъ оставилъ Болонью, какъ грамматикъ Бонкампаньо восп4лъ все дви
жете въ насм'Ьшливомъ тон4. ОНЪ ослгёялъ эту вспышку пляски св. Витта 
въ nicHi: 

Et Johannes johannizat 
Et saltando choreSzat, 
Modo salta, modo salta, 
Qui coelorum petis alta; 
Saltat iste, saltat ille, 
Resaltant cohortes mille; 
Saltat chorus dominarum, 
Saltat dux Venetiarum, etc. L) 

При этомъ поэтъ увйрялъ, что ташя чудеса, какъ чудеса Ьанна 
Виченцскаго, онъ также можетъ сотворить. Пойманный на словахъ, этотъ 
грамматикъ обйщалъ, что онъ вознесется на небо. Въ назначенный день 
половина Болоньи, старъ и младъ, мужчины и женщины собрались у холма 
св. Марш in Monte 2 ) , чтобы присутствовать при вознесенш магистра 
Бонкампаньо на небо. Весельчакъ профессоръ явился съ двумя большими 
крыльями, которыя онъ вел'Ьлъ себ* сделать, и поднялся на вершину 
св. Луки, откуда онъ былъ виденъ всему народу. Весело и спокойно окинулъ 
онъ. взоромъ толпу и загЬмъ сказалъ: „Идите, возлюбленные, Богъ да благо
словить васъ, будетъ съ васъ того, что вы видели лицо Бонкампаньо", 
поел* чего всЬ съ громкимъ хохотомъ разошлись. Однако, для Салимбене 
было болыпимъ угЬшешемъ, что насгЬшникъ кончилъ свою жизнь какъ 
ншщй въ одномъ госпитале во Флоренцш. Но слава Ьанна Виченцскаго 
была также непрочна. Тщеславный монахъ, согласивпп'йся принять титулъ 
герцога виченцскаго и веронскаго, возстановилъ противъ себя даже курш, такъ 
какъ при публичныхъ процесшяхъ онъ выступалъ подъ балдахиномъ, по
добно пап* 3) . На четырехъ древкахъ былъ натянуть шелковый платокъ, ко
торый держали надъ нимъ; при его выходахъ и вьгЬздахъ его окружала 
толпа приверженцевъ съ крестами и хоругвями, а его телохранители без-
церемонно прокладывали ему путь въ толп* палками и мечами 4 ) . Онъ 

г) Salimbene, chron. 38. 
2) Теперь церковь Мадонны di S. Luca, куда стекаются паломники. 
3) Thomas von Chantimpre, Miracul. libri, II, p. 515. 
4) Bonatto, Tractatus de astronomia. Basil. 1550. Ed. Nic. Prucknerus 

p. 210, 



— 208 — 

сделалъ себя смЬшнымъ своимъ тщеслав1емъ и въ глазахъ братьевъ, такъ, 
наприм'Ьръ, онъ осуждалъ цирюльника, за то, что тотъ бросидъ его 
волосы вместо того, чтобы продавать ихъ, какъ реликвш. Когда началь
ники ордена выговаривали ему за его безум1е, онъ угрожалъ разгласить 
проделки доминиканцевъ х ) . Угроза подействовала настолько, что его 
оставили въ покое, но, когда монахи перестали его поддерживать, его по
пулярность такъ же быстро naia, какъ возросла. Онъ упоминается еще мимо-
ходомъ въ проповеди крестоваго похода и гонешяхъ на еретиковъ, но 
затЬмъ исчезаетъ изъ исторш 2 ) . Хотя эта эпидем!я въ народ* прекра
тилась, однако до 1 2 6 0 г., когда по предсказашю последователей 1оахима 
долженъ былъ настуиить в4къ св. Духа, не разъ еще повторялись взрывы 
ея. Сердце народа попрежнему лежало къ нищенствующимъ монахамъ, а 
жизненною стих1ею этихъ послЬднихъ было релипозное возбуждеше, кото
рое и разгоралось вновь то при какомъ-нибудь общественномъ несчастш, 
то при радостныхъ собьтяхъ. 

Съ того времени, какъ минориты стали столь популярны, благотвори
тельность обратилась преимущественно на основашеобщинъ, отчасти потому, 
что светъ всегда предпочитаетъ новое старому, отчасти и потому, что не
сомненно новый орденъ заботился о народе, тогда какъ древше ордена лишь 
богатели на его счетъ. Такимъ образомъ рядомъ съ сильнымъ релипознымъ 
возбуждешемъ идетъ всегда и извлечете практической пользы, и противники 
ордена упрекаютъ, напримеръ, 1оанна Виченцскаго въ томъ, что его деятель
ность въ Болонье въ качестве чудотворца принесла доминиканцамъ въ самое 
короткое время 2 0 , 0 0 0 марокъ серебромъ 3 ) . Подобную же золотую жатву 
пожинали минориты, какъ показываетъ построеше болыпихъ монастырей 
и великолепныхъ храмовъ. 

Но какъ же уживалось съ положительнымъ запрещешемъ основателя 
ордена иметь собственность это обладаше большими здашями; построен-
ныя въ новомъ стиле, наподоб!е хижинъ, они лишь поставили искусству 
особенно оригинальный и благодарныя задачи. „Братья должны остерегаться", 
говорить завещаше Франциска, „принимать церкви и дома и тому по
добный здашя, построенныя для нихъ, иначе, чемъ оно подобаетъ святой 
бедности, которой мы дали обетъ въ уставе, т. е. какъ гости, которые 

*) Salimbene, 39. 
2) С. Суттеръ въ ук. м. 156. и ел. 
3) Bonatto, Tractatus de astronomia ук. м. 
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приходятъ и опять уходятъ". Уже это постановлен]^ завещашя есть, 
конечно, отступлеше, компромиссъ съ действительностью по сравненш 
съ суровымъ первоначальнымъ требовашемъ. Поселяться навсегда въ мо
настыре не долженъ ни одинъ брать, но патроны ордена могутъ 
строить для него особыя временныя пристанища, этого не отвергаетъ 
самъ Франдискъ. Но, допустивъ построеше собственрыхъ монастырей для 
своихъ братьевъ, онъ этимъ самъ открылъ путь къ обходу его устава; а 
увфреше, что его братья и теперь также не владельцы, а гости въ своемъ 
дом*, лишь дало поводъ къ софистическому спору, остаются ли эти именья 
собственностью жертвователя, или же составляютъ имущество римской 
церкви или имущество ордена? Воображать себе, что уставъ соблюдается, 
тогда какъ онъ нарушался ежечасно, было чистымъ самообманомъ, ибо 
въ сущности тотъ, кто располагалъ подобнымъ имуществомъ, уже не 
былъ беднякомъ. 

Гуго, высошй покровитель ордена, склонилъ Франциска на это искажеше 
его первоначальной идеи, и этотъ же самый кардиналъ содййствовалъ окон
чательному отчужденш странниковъ-апостоловъ отъ ихъ первоначальныхъ 
целей, сдЪлавъ ихъ особыми слугами папства. Тотъ самый орденъ, который 
столь торжественно несъ передъ собою пальмовую ветвь святого Франциска, 
ветвь мира, при случае брался за мечъ, вложенный ему въ руку Гри-
ropieMb IX. Папство тринадцатая стол*™ было воинственною властью, 
ученики же Франциска должны были быть миротворцами. Прив*тств1е, ко
торому Францискъ. придавалъ такую большую цену, и которое онъ приписы-
валъ особому божественному внушешю, гласило: „миръ съ тобою". А съ той 
поры, какъ нищенствуюпце монахи стали служить интересами Kypin, можно 
было сказать наоборотъ, что миръ бежалъ оттуда, где появлялась коричневая 
ряса. Минориты принесли Фридриху II въ Палестину проклятсе Tpnropifl IX; 
минориты составляли свиту ужаснаго гонителя еретиковъ Конрада Марбург-
скаго и его покровителя Конрада Гильдесгеймскаго въ Германш; минориты 
вели войну папы противъ аншйской короны. Именно то, что они не имели 
родины, не имели собственности, сделало ихъ самыми удобными орудаями 
въ рукахъ iepapxin, потому что, какъ говорить Матвей Парисъ *), „без
заботно поетъ передъ разбойникомъ нтщй-странникъ; они ведутъ ски
тальческую жизнь и не берутъ ничего съ собою; такъ обходятъ они все 
земли". Оседлое монашество не смело слишкомъ раздражать населеше, 

х) Matth. Paris. Chron. ad. ann. 1241. 
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среди котораго оно жило; но какое было д4до нищенствующему монаху до 
раздора посЬяннаго имъ, до горя принесеннаго имъ въ домъ; онъ зналъ, 
что его начальство отправитъ его въ другое м*сто, если тутъ онъ ста-
нетъ неудобенъ. „Никто", говорить одинъ нриверженецъ Фридриха I I х ) , 
„не можегь склонить своей головы, чтобы мирно отдохнуть, не опасаясь 
козней и клеветы, пока папа въ союз* съ императоромъ не усми
рить нищенствующихъ монаховъ, ибо имъ дано лишить землю мира". 
Точно такъ же употреблеше ихъ для пропов-Ь'ди крестоваго похода, которая 
охотно была поручаема наиболее краснор4чивымъ изъ братьевъ, привело 
ихъ къ нарушенш первоначальнаго обита, такъ какъ эта пропокЬдь 
очевидно уже им^ла единственною итЬлью лишь собираше денегь, необхо-
димыхъ для политики папъ, и современники не замедлили указать на 
это противор^е. Венедиктинедъ Матвей Парисъ смеется, что папа изъ 
ловцовъ челов'Ьковъ сдЬлалъ ловцовъ монетъ 2 ) , и разсказываетъ неодно
кратно, съ какимъ усерд1емъ босовопе монахи (францисканцы) отовсюду 
загребали золото для папы ко вреду императора 8 ) . Итакъ папа сд*лалъ 
ихъ мытарями и сборщиками податей, не безъ нарушешя, ихъ устава 4 ) . 
Нередко случалось, что императоръ перехватывалъ миноритовъ, которые 
по приказашю своего начальства разносили тайныя письма, подстре-
кавния князей къ войн* противъ него б ) ; и минориты же благосло
вляли собственныхъ подданныхъ императора на войну противъ него °). 
Правда, таковы отзывы осЬдлаго духовенства, которое всего суровее отзы
вается о миноритахъ, но описаше ихъ вторжешя въ Германш, составлен
ное ихъ же собственнымъ руководитемъ 1орданусомъ, лишь подтверждаетъ, 
что нищенствующее движеше очень скоро было принято населешемъ, какъ 
одно изъ худшихъ народныхъ б^дствШ 7 ) . Ихъ собственный генералъ Вона-
вентура жалуется, что встреча съ разбойникомъ будетъ скоро не такъ 

х) Ср. стихотвореше, приписываемое Петру Винейскому, изданное 
Huillard-Breholles, vie et correspondance de Pierre de la Vigne. Paris 
1865 p. 402 ел., ст. 405-416. 

2) Matth. Paris. Ad. ann. 1247. 
3) Matt. Paris. Chron. ad ann. 1239. 
4) Ibidem ad ann. 1247. 
5) Matth. Paris. Ad ann. 1243. 
e) Ibidem ad ann. 1248. 
7) Сравн. также хронику Glasberger'a, изд. Эверса. Стр: 29. 
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страшна, какъ съ нищенствующимъ монахомъ, отъ назойливости котораго 
нельзя отвязаться безъ нодаяшя. 

И челов1жомъ, направившимъ учениковъ святого Франциска еще при 
жизни учителя на эту м1рскую стезю, былъ его викарШ И ш Кортон-
€кш. Этотъ монахъ съ душою политика, суровый, воинственный, опытный, 
былъ того MirfcHifl, что орденъ не долженъ пренебрегать своимъ м1ровымъ 
назначешсмъ изъ-за причуды не входить въ хозяйственный нужды этого 
Mipa. Сильное развийе ордена въ то время, когда Францискъ совер
шенно замкнулся въ себя, было д'Ьломъ Илш, который, будучи вика-
р1емъ, правилъ какъ генералъ. Увеличеше числа постоянныхъ монасты
рей, строгая дисциплина, рядъ цгЬнныхъ привилепй были его д'Ьломъ. Бреве 
отъ 3-го декабря 1 2 2 4 года 1) позволило братьямъ совершать мессу 
въ своихъ оратор»яхъ на переносномъ алтар* (altare viatico или portatili) 
и даже въ томъ случа*, если бы на окрестную местность былъ нало-
женъ интердиктъ 2 ) . Сопротивлеше, которое оказало духовенство этой при
вил епи, одно уже указываетъ ея значеше. Тамъ, гд* интердиктъ воспре-
щалъ всякое богослужеше, населеше могло удовлетворить теперь религюзной 
потребности у миноритовъ. На всякомъ отдаленномъ горномъ пастбищ*, от
куда пастухамъ приходится идти часами до ближайшей церкви, босоноие мо
нахи (францисканцы) могли поставить свои быстро воздвигаюнцяся молельни н 
благодаря своему переносному алтарю дать окрестнымъ жнтелямъ возможность 
участвовать въ благодати церкви. Kypifl хотела этимъ путемъ дать энер
гичный отпоръ успйхамъ еретиковъ въ отдаленныхъ долинахъ; но для мино
ритовъ эти привилегш означали безконечное усиление ихъ власти. Ил1я по-
требовалъ еще и другого, не менйе важнаго, полномоч1я отъ довйрявшаго 
ему Григор1я IX и, разумеется, къ сильному неудовольств!ю епископовъ; 
онъ пожелалъ, чтобы министрамъ ордена было дано право освобождать 
своихъ подчиненныхъ отъ церковной цензуры 3 ) . Всего этого добился И ш 
въ то время, какъ Францискъ нлакалъ и молился, и Ил1я могъ хва
литься, что онъ былъ вторымъ основателемъ ордена. Т^мъ бол*е онъ 
долженъ былъ оскорбиться и счесть неблагодарностью то, что по смерти 
Франциска братья избрали генераломъ не его, а Ьанна Паренса 
( 1 2 2 7 — 1 2 3 2 ) . 

*) Sbaralea. Bullarium Franciscanum, I, 20. 
2) Ibidem, I, 9. Cp. Ehrle, die Spiritualen. Archiv III, 571. 
'6) Sbaralea 1, с I, 28 отъ 13-го мая 1227 г. 
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Демократически товарищества никогда не несутъ охотно ига выдающагося 
вожака, къ тому же суровость и высоком4р1е бывшаго викар1я не могли 
облегчить миноритамъ этого ига. Столкновеше произошло изъ-за дорого 
стоившей постройки церкви, которую Ил1я хогЬлъ воздвигнуть въ честь 
святого. Едва 3-го октября 1226 года Францискъ закрылъ глаза, какъ 
викаргё приступилъ къ построетю великолепной церкви въ память свя
того; съ освящея1емъ этой церкви само собою должна была совпасть 
канонизащя блаженнаго отца. Если братья не см^ли соперничать съ дру
гими орденами въ постройке монастырей, за то Ил1я хотЬлъ построить 
Франциску такую церковь, подобной которой не имйли. ни св. Венедикта, 
ни св. Вернаръ. Но эта спешная постройка церкви со всею погонею за 
деньгами, которую она вызвала, казалась строгой партш насмешкой надъ ихъ 
идеаломъ бедности, и вотъ 30-го мая 1 2 2 7 года, когда въ Ассизи собрался 
капитулъ на Троицынъ день, не бывши викарШ, а 1оаннъ Паренсъ былъ 
избранъ преемникомъ святого. Но это было несправедливо, и потому за 
Илио все еще стояла сильная пар™, и самъ Ил1я не отказался ни 
отъ одного своего плана. 29-го марта 1 2 2 8 г. какъ м^сто для постройки 
ему былъ указанъ прежшй collis inferni въ Ассизахъ, а 17-го шля того 
же года покровитель Илш, папа ГригорШ IX, совершаетъ торжественную 
закладку новой церкви, причисливъ накануне сына Бернардоне къ лику 
святыхъ 1 ) . Энерпя? съ которой Ил1я продолжалъ постройку своего собора 
и обращалъ лобное мйсто въ collis paradisi, ему доставила многочисленяыхъ 
приверженцевъ, прежде всего въ Ассизахъ, такъ какъ благодаря этой церкви 
Ассизы становились святымъ м'Ьстомъ для паломниковъ вс$хъ нащональностей. 
Но строгая пар™ въ ордене, руководимая прежними товарищами Франциска, 
возмущалась. Съ негодовашемъ разсказывали они другъ другу, что при 
гробниц* святого, запрещавшаго даже прикасаться къ монет*, теперь выстав
лена кружка для пожертвовашй на построеше церкви. Однажды утромъ 
на Micrfc кружки лежали одни осколки. Ревнители разбили ее. Несмотря на 
то уже черезъ два года нижняя церковь была закончена, и 25-го мая 
1230 года въ нее были перенесены мощи. Воспользовавшись этимъ обстоя
тельством^ приверженцы Илш добились допущетя ихъ на генеральный 
капитулъ и посадили силою Илш на м^сто генерала 2 ) . Но крикуны были 

х) Bohmer, Regesta imperii, Ш отд. стр. 1208. Ср. 6734 а. Въ Vita 
Gregorii, Murator. Ill, 577 показано 4-ое октяб. 1228 г. 

2) Thomas de Ecclesion. De adventu fratrum min. in Anglia. Ed. Brewer, 
Monum. Franciscana. Лондонъ, 1858 г. стр. 44 ел. 
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обезоружены происшеств1емъ, напомнившимъ о пример* смиреннаго отца 
ордена. 1оаннъ Паренсъ смиренно сложилъ съ себя рясу, иризналъ себя 
виновнымъ въ дурномъ управленш и попросилъ уволить его. Пристыженные 
обвинители его умолкли; 1оаннъ Паренсъ опять былъ утвержденъ въ своемъ 
сане, а Ил1я удалился въ свою келью близъ Нортоны и прлмирплъ противни
ков^ наложивъ на себя строгое покаяше. Однако долго отказывать ему 
въ руководящемъ положены въ ордене было невозможно; генеральный 
капитулъ 1232 года избралъ его въ генералы. А что избраше его и теперь 
основывалось больше на новел1шш папы, а не на почине братш, сви
детельствуете то обстоятельство, что генеральный капитулъ былъ со-
званъ не въ Ассизи, какъ было въ обычае до сихъ поръ, а въ Рим*. 
Твердо решившись не признавать ребяческихъ требовашй ревнителей, 
Ил1я отказался. Его больное гЬло, объявилъ онъ, не отвечаете больше 
предписашямъ устава; пусть братья избираюсь другого, кто будетъ имъ 
лучшимъ прим'Ьромъ отреченш. Но со всЬхъ сторонъ ему кричали: если 
онъ не можетъ ходить п'Ьшкомъ, пусть онъ ездить, пусть есть, что 
хочетъ, хоть золото, но онъ долженъ взять на себя управлеше, потому что 
наиболее къ тому способенъ. Такъ прежшй ассизски мастеровой, изготов
лявши матрацы, сталъ генераломъ этого интернащональнаго ншценствую-
щаго воинства. Сначала д*ла шли отлично. Орденъ быстро распростра
нялся въ Италш и вне ея и получалъ отъ покровителя Илш, Григор1я IX, 
все новыя привилегш. Челано въ то время также принадлежалъ къ почи-
татедямъ великаго генерала. Въ его первой легенд* ЕШя изображается че-
лов'Ькомъ по сердцу Франциску, его вернымъ и заботливымъ попечителемъ, 
тЬмъ, кого самъ отецъ благословилъ быть его преемникомъ. Во второй ле
генд* уже не говорится объ этомъ благословенш, потому ч т о Ш я нич*мъ 
не Оправдалъ его. Обращеше Ил in какъ со знатными людьми, такъ и съ 
простымъ народомъ было напротивъ неутешительною противоположностью сми
ренно и любезной учтивости его учителя Франциска. Посетители находятъ его 
обйдающимъ отдельно отъ другихъ изысканный лакомыя блюда, ему прислу-
живаютъ великолепно од*тые пажи. Чрезвычайно яркое осисаше его обра-
щенщ даетъ Салимбене, разсказывая о своей первой встреч* съ генераломъ, 
когда онъ былъ свид*телемъ, какъ приветствовали последняго высш!"е санов
ники Пармы. Худощавый монахъ съ длинной козлиной бородой сидитъ на ди
ване, рядомъ съ нимъ пылаетъ яршй огонь, чтобы согревать его, а на голове 
его надета армянская шапка, къ которой онъ привыкъ во время своего пре-
бывашя на Востоке. Входить подеста рыцарьГирардо да Корриджа, чтобы при-
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в*тствовать его отъ имени города, и къ своему изумленш Салимбене ви-
дитъ, что прежшй мастеровой ассизсшй не встаетъ при входи его св*Ьтло-
сти и, отпуская подесту, не провожаетъ его х ) . Въ то время это высоко-
Mtpie генерала могло внушить почтете юному просителю. Поел* же падешя 
Илш онъ вспоминаетъ слова сказанныя мудрымъ Соломономъ: „Предъ лицемъ 
с*даго возстани", и находить, что изъ-за рясы проглядывалъ необразован
ный мужикъ. Съ такимъ же суровымъ высоком*р1емъ обращался Ил1я съ 
высшими лицами въ своемъ орден*. Не созывая капитула, увольнялъ онъ 
и назначалъ настоятелей и министровъ, и чрезъ своихъ „визитаторовъ" 
онъ управлялъ съ совершенно неограниченной властью. Въ своей кель* у 
Нортоны онъ окружилъ себя толпою любимцевъ, съ которыми BMicrfe 
правилъ; въ ихъ числ* былъ пользующейся дурною славою 1оаннъ 
de laudibus, бЬлецъ, который по приказашю Илш, какъ ученый па-
лачъ, зав'Ьдывалъ розгами и оруд1ями пытки 2 ) . Министры-провинщалы 
должны были покупать благоволение генерала приношешями на построеше 
церкви, а вскор* и прямо личными подарками Ил in. Ихъ власть по
стоянно подрывалась визитаторами, которыхъ посылалъ Ил1*я въ отдельный 
провинцш; они принимали жалобы на министра, а главное вымогали деньги, 
въ которыхъ Ил1я постоянно нуждался ради своей обширной политики. При 
такомъ деспотизм* самыя доропя идеи святого все больше и больше пре
давались забвент. СТредписашя о бедности Франциска казались Илш, заня
тому всецело М1рскими планами, лишь помехою для широкихъ ц*лей, 
которыя онъ им*лъ въ виду; такъ какъ онъ не могь уничтожить этихъ 
предписашй, онъ р*шилъ обходить ихъ самыми грубыми способами. Когда 
повсюду въ болыпихъ городахъ возникли монастыри, то скоро выяснилось, 
что получать приношешя натурою среди городского населешя было не такъ 
легко, какъ деньгами. Но минориты, по строгому повелФнш основателя, не 
должны были никогда брать денегъ. Ил1я однако нашелъ выходъ. Везъ 
сомн*шя по его проискамъ, ГригорШ IX позволилъ братьямъ назначать въ 
каждомъ район* одного изъ ихъ „друзей" для сбора денежныхъ пожертвова-
шй, на нихъ онъ пршбр*талъ вещи, которыя были необходимы для монастырей, 
но которыя можно было им*ть только за деньги. При этомъ минориты д*лали 
видъ, что этотъ vir fidelis или nuncius распоряжался поступающими день
гами не какъ собственностью братьевъ, а какъ собственностью жертвовате-

1) Salimbene 401 ел. 
2) Salimbene, ed. Parm. 410. 
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лей, такъ что орденъ попреяснему не осквернялся прикосновешемъ къ день-
гамъ. Такимъ образомъ необезпеченность въ средствахъ пропитатя, въ 
которой Францискъ вид-Ьлъ главное средство для упражнешя въ добро
детели, была благополучн*йшимъ образомъ устранена. 

Съ такимъ же пренебрежешемъ относится Ил1я и къ другой иде* святого, 
что братья должны быть миротворцами. Онъ выступилъ посредникомъ въ 
борьб* Григор1я IX съ Фридрихомъ II, и это повлекло за собою постоян
ное нарушеше монастырского мира, постоянные разъезды братьевъ, разсы-
лаемыхъ имъ, a вм*ст* съ гЬмъ новое сближеше c l м1ромъ, такъ что ста
рые ученики, искавппе въ скитахъ уединешя, смотр*ли на это безпокойное 
правлеше съ возрастающимъ неудовольств1емъ. Никто не оспаривалъ, ко
нечно, что оно необычайно содействовало росту и укр*пленш ордена. 
Итал1я покрылась ц*лою СЕТЬЮ монастырей, которые постоянно высылали 
толпы монаховъ, подобно пчеламъ, роящимся круглый годъ. Особенно важ
ною по своимъ посл*дств1ямъ победою Илш Кортонскаго было проникио-
кеше францисканцевъ въ университетски м1ръ. Какъ самъ онъ, будучи 
молодымъ челов*комъ, пром*нялъ жалкое искусство набивашя матрацевъ 
на трость школьнаго учителя, такъ и теперь онъ посылаетъ братьевъ, 
которыхъ Францискъ учидъ, что знаше „д*лаетъ надменными", въ высппя 
школы и заботится о научномъ образовали въ монастыряхъ. Вскоре вс* 
европейсше университеты были озабочены вторжешемъ нищенствующихъ 
монаховъ. Уже въ 1217 году доминиканцы появились въ Париж* и сна
чала, подобно Абеляру, жили на остров*. Зат*мъ они перепой въ мо
настырь святого 1акова. Францисканцы явились въ 1 2 2 0 году съ по-
слашями Гонор1я III къ французскимъ епископамъ 1 ) . Сначала они посе
лились въ С.-Дени, а загЬмъ перекочевали въ самый Парижъ. Въ Во-
лонь* кардиналъ Гуго далъ имъ монастырь еще при жизни святого 
Франциска. Въ Оксфорд* въ 1 2 2 8 году знаменитый учитель, Александръ 
Галесъ, поступилъ въ орденъ св. Франциска и перенесъ свои лекцш въ 
монастырь, такъ что тамошшя лекцш затмили университете^. Много 
учениковъ прошло черезъ его аудиторш, въ томъ числ* два поздн*й-
шихъ генерала ордена, Ьаннъ Пармсшй и Бонавентура. Это вторжеше 
нищенствующихъ монаховъ въ университетскую среду было уже большимъ 
усп*хомъ, но, какъ свид*тельствуегь Салимбене 2)? Ил1я также въ 

*) Послашя отъ 11-го шня 1219 г. и 29-го мая 1220. 
2) Chronicon ed. Parm. стр. 405. 
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высшей степени деятельно поощрялъ з а н я т науками въ монастыряхъ. Но 
всл*дств1е того въ орден* возникла аристокра™, и такая аристокрага, 
которую всего меньше выносила строгая пар™, аристократия ума. Съ не-
удовольств1емъ смотрела она *), какъ лекторамъ для бол*е покойнаго за
н я т наукою были отведены отдельный кельи. Лекторы были освобождены 
отъ общей молитвы и остальныхъ работъ по дому и церкви, и, наконецъ, 
даже имъ былъ данъ брать въ услужеше. На капитулахъ они им*ли р*-
шающШ голосъ, и гвард1аны не ум*ли ничего противопоставить ихъ кра-
снор*чш. Также трудно было удовлетворить всевозможнымъ ихъ личнымъ 
притязашямъ. Естественно, что теперь мнопе ученики стремились къ этому 
привилегированному положенш, и строгой партш казалось, что вм*ст* съ 
мудростью этого Mipa „въ тихШ садъ, насажденный св. Францискомъ, 
вползла блестящая зм*я рая". Семь л*тъ длилась эта тирашя, попиравшая 
идеалы ордена; 1Ьпя могъ достичь такой деспотической власти только т*мъ, 
что роздалъ м*ста министровъ своимъ любимцамъ и,! вместо генеральныхъ 
капитуловъ, созывалъ лишь итальянше цапитулы 2 ) . Самые заслужен
ные отцы ордена терп*ли тяжелыя гонешя. ЦезарШ Шпейерсшй, который 
подъ вл!ян!емъ самого Илш вступилъ въ орденъ во время пребывашя сво
его во святой земли, за свое противор*ч1е былъ закованъ въ ц*пи и, за
подозренный братомъ-тюремщикомъ въ попытке къ бегству, убить коломъ. 
Вернардо Квинтавалле, стар*йний покровитель Франциска, долженъ былъ го
дами укрываться отъ подобной опасности въ л'Ьсахъ Monte Sefro. Одинъ брать 
признавалъ зав*щаше за уставъ, и за это экземпляръ этого зав*щан!я былъ 
сожженъ у него на голов* 3 ) . Но, такъ какъ несмотря на все это жалобы 
не умолкали, 14-го мая 1 2 3 9 г. въ Рим* собрался генеральный капитулъ 
подъ лпчнымъ предс*дательствомъ Григор!я IX, чтобы генерала потребо
вать къ суду за неповиновеше уставу 4 ) . Вопреки всякому ожиданию, папа 
безъ большого сопротивлешя позволилъ низложить своего прежняго любимца. 
Только такимъ путемъ над*ялся онъ возотановить опять единство въ своемъ 
любимомъ орден*. БывшШ провинщалъ а н ш й ш й , Альбертъ Пизансшй, 
былъ назначенъ генераломъ вм*сто Илш. Новый генералъ утаилъ оправда-

г) Такъ Убертино да Казале, ср. Эрле стр. 580. 
2) Salimbene, 410. 
3) Tribul. 25 Ъ. 26 Ь. Ср. Архивъ I, 532. Declaratio Ubertini, Archiv 

III, 168. 
4) Salimbene, 410 ел. Ecclesion, collatio 12, стр. 45 ел., 71^Гласбергская 

хроника. Ed. Evers, стр. 57 ел. 
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тельное письмо Илш къ пап* и т*мъ окончательно испортилъ его отноше-
шя къ Григордо IX, И ш же въ раздраженш сталъ на сторону императора 
Фридриха II, который принялъ его съ распростертыми объят1ями. Этотъ 
жизнерадостный Гогенштауфенъ въ союз* съ миноритомъ разр*шаетъ те
перь богословше вопросы въ дух* своего времени. Его указы теперь про-
возглашаютъ нам*реше вернуть духовенство къ апостольской бедности, отъ 
которой отрекся римсшй престолъ со временъ Сильвастра. Такое духовен
ство обыкновенно творило чудеса и зр*ло ангеловъ, тогда какъ ГригорШ 
черпаетъ вдохновеше лишь изъ кубка вина и повергаетъ М1ръ въ смятеше. 
Бенедиктинецъ Матвей Парисъ приписываете лично Илш эти пасквили про-
тивъ своего прежняго покровителя, частная жизнь котораго и домашшя при
вычки теперь неоднократно становятся предметомъ публичнаго обсуждешя. 
Уже въ одномъ посланш конца февраля 1 2 4 0 года папа называетъ Илш 
отступникомъ, и всл*дств1е соединешя его съ императоромъ, отлученнымъ огь 
церкви, Ил1я тоже подвергся отлучент. Такъ какъ Фридрихъ по отношенш къ 
своимъ приверженцамъ изъ духовенства выказалъ себя чрезвычайно щед-
рымъ, то часть миноритовъ,—по словамъ Салимбене, положимъ, ихъ было всего 
только двенадцать или четырнадцать,—оставалась верною Илш, над*ясь также 
на его возстановлеше въ сан* генерала ордена*). Напротивъ, Челано, кото
рый въ своей первой легенд* изобразилъ Илш какъ в*рнаго и благосло-
веннаго сына святого, перешелъ теперь на сторону его поб*дившихъ противни-
ковъ. Но хотя сл*дуюпце генералы были врагами Илш, однако отнюдь не 
приверженцами строгой партш. Альбертъ Пизансюй оставался въ своемъ сан* 
только годъ. За нимъ сл*довалъ 1 2 4 0 — 1 2 4 4 Эмонъ Фаверсгамъ, Haimo An-
glicus, который во многомъ велъ политику прямо противоположную политик* 
Илш, но и съ своей стороны сд*лалъ также большой шагъ къ ломк* старыхъ 
порядковъ2). Ил1я, какъ жалуется Салимбене, отдавалъ въ орден* предпочтеше 
м!рянамъ. На м1рянъ опиралось его деспотическое правлеше, м]*ряне были его 
союзниками въ борьб* съ авторитетомъ священниковъ ордена, м!ряне же были 
оруд!ями его св*тской политики. Эмонъ Фаверсгамъ перем*нилъ это и т*мъ 
лишь ухудшилъ д*ло. Онъ объявилъ, что м1ряне не могутъ занимать яикакихъ 
выспшхъ должностей въ орден*, но этимъ онъ обратилъ б*дняковъ ассизскихъ 
въ орденъ клириковъ, подобно старымъ конгрегащямъ 3 ) . При жизни святого 

!) Salimbene, 411. Ер. Greg. V, 777, 
2) Ср, Salimbene, 60. 
3) Эрле, стр. 581. 
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м]ряне имели одинаковыя права съ клириками и могли получать, такъ же, 
какъ и последше, любую должность. Теперь же братья изъ М1рянъ, совер-, 
шенно какъ и въ другихъ монастыряхъ, должны были лишь избавить кли-
риковъ отъ заботы о домашнихъ нуждахъ, чтобы клирики могли отдаваться 
занятдо наукой и другимъ важнымъ деламъ. Место предписаннаго раньше 
всЬмъ ручного труда теперь для клириковъ заняла деятельность духовниковъ 
и священниковъ; домашняя работа и сборъ милостыни возложены были 
на братьевъ изъ м1рянъ; къ нимъ при случае присоединялись, для упраж-
нешя въ добродетели или въ наказаше, послушники или особые ревни
тели; клирики же освобождались отъ этихъ работъ. Такимъ образомъ фран
цискански монастырь по своимъ обычаямъ еще на шагъ приблизился къ 
старымъ аристократическимъ учреждешямъ. При Кресценцш 1 2 4 4 — 1 2 4 7 г. 
также продолжаются эти поблажки правлешя. Послаше Иннокентия IV 
отъ 14 ноября 1245 г. х) устанавливаете должность нунщя и разрешаетъ 
братьямъ обращаться къ этому распорядителю поступающими аожертвова-
н1ями не только ради средствъ жизни, но для получешя также иныхъ об-
легчешй и удобствъ. Та же самая булла объявляетъ, что ВСР имущество, 
находящееся въ распоряженш ордена, есть собственность римской церквп, 
такъ что безъ согламя протектора ордена это имущество не можетъ быть 
отчуждаемо. Этимъ заранее устранялась возможность со стороны жертвова
телей потребовать обратно свою собственность, которой, по словамъ мино
ритовъ, они не владели, а только пользовались. Наконецъ булла отъ 
19-го августа 1247 года приказала назначить прокураторовъ (syndaci), 
которые въ каждой провинцш распоряжались бы этою собственностью; по 
желашю и приказашямъ братьевъ они продаютъ ее, расходуютъ или обм*-
ниваютъ; а Мартпнъ IV даетъ еще приказъ 2 ) , чтобы эти прокураторы 
также вели процессы братьевъ и были представителями миноритовъ на 
суд* по деламъ духовныхъ завещашй въ ихъ пользу. 

Итакъ, вотъ чгЬмъ сталъ орденъ, утверждавшШ въ своихъ уставахъ, что 
ничего на земле онъ не называетъ своимъ, и намеревавнпйся совершенно не 
вмешиваться въ споръ о моемъ и твоемъ. Но не безъ сопротивлешя, од
нако, выносила строгая партля это усиливающееся ослаблеше дисциплины 
въ ордене. Семьдесятъ два брата, парт1я ревнителей, во время правлешя 
Кресценщя ( 1 2 4 4 — 4 7 ) выступили решительно противъ нарушешя устава 3 ) . 

г) У Эрле, 584. 
2) Послаше отъ 18-го января 1283 г. 
3) Эрле, Ш. 590 и И, 256. 
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Такъ что новая папская привилепя отъ 14 ноября 1245 года не была 
црянята орденомъ, ибо строгая парш опять взяла вергь и въ 1247 году 
достигла своего—поставила себе генерала по сердцу въ лиц* 1оанна Пармскаго. 

Въ исторш легенды можно также проследить этотъ ходъ развстпя 
ордена. Поел* падешя Илш порядокъ вещей въ орден* изменился, и но
вый правитель не удовлетворялся уже первой легендой Оомы Челано, такъ 
какъ человекъ, поверпшй въ невыразимое бгЬдств1е первыхъ товарищей 
Франциска, представляется въ этой легенд* какъ благословленный самимъ 
святымъ; кроме того, эта легенда не такъ прославляла идеалъ бедности, 
какъ того требовали ревнители; поэтому генуэзски капитулъ 1 2 4 4 года 
постановить, чтобы все братья, которымъ известно что либо заслуживаю
щее внимашя изъ жизни основателя, представили свои воспоминашя ге
нералу. Такъ возникла легенда трехъ братьевъ, изъ которой, къ сожал*Н1Ю, 
до насъ дошелъ лишь одинъ остовъ, и первая часть vita secunda вомы Че
лано. Она еще не была закончена, когда генераломъ сталъ 1оаннъ Парм-
сшй ( 1 2 4 7 — 1 2 5 7 ) , съ избрашемъ котораго самая строгая группа ревни
телей захватила бразды правлешя въ свои руки. Немедленно зам*чаемъ мы 
возд*йств1е этого собьшя и на легенду Челано. Вторая легенда становится 
главнымъ образомъ панегирикомъ даме-бедности, гораздо больше, ч*мъ 
первая: Шт исчезаетъ изъ ряда любимыхъ учениковъ и даже въ весьма 
прозрачныхъ зам*чашяхъ зло порицается. Въ одномъ отделе поздн*йшаго 
происхождетя, который образовался изъ собранныхъ разсказовъ и впосл*дствш 
былъ вставленъ какъ приложеше въ первый набросокъ vita secunda *), Фран
циску самому даже приданы новыя черты, которыя по своей человечности, 
пожалуй, исторически вернее, ч*мъ ангельешй образъ vita prima. Если первая 
легенда умалчиваетъ совершенно о протестахъ Франциска противъ преобра-
зован1я его братства въ папешй орденъ, то въ третьей части vita secunda 
Челано высказываетъ истину и приводить самые р*зше отзывы святого объ 
упадке общины и о высокопоставленныхъ исказителяхъ его ордена. Но Че
лано осмеливается это сообщить лишь теперь, когда съ избран]'емъ Ьанна 
Пармскаго победа казалась вполн* обезпеченной за строгой парией. Въ 
этомъ. смысле vita secunda есть достопамятное свидетельство новаго духа, 
наступившаго въ ордене вместе съ 1оанномъ Пармскимъ. 

Салимбене съ благовЬшемъ изобраясаетъ намъ 1оанна Пармскаго, и 
образъ, нарисованный имъ, представляется темъ более правдоподобнымъ, 

*) У Амони, стр. 46—90. 
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что самъ разсказчикъ никоимъ образомъ не можетъ быть причисленъ къ 
излишне строгимъ братьямъ. 1оаннъ Пармсюй былъ избранъ въ Люне, где 
находилась въ то время кур1я Иннокен™ IV всл4дств1е разрыва съ Фридри-
хомъ I I х ) , и при 1оанне во Францш орденъ сильно распространился 2 ) . 1оаннъ 
былъ первымъ генераломъ, предоставившимъ терщар1амъ обоего пола особыя 
приемный свидетельства, благодаря которымъ они теперь пользовались всеми 
преимуществами членовъ ордена, что сильно помогло распространен^ ордена 
терщар1евъ 3 ) . Вообще 1оанна Пармскаго хвалятъ за его дальновидность, 
находчивость, решительность и энерпю, которыя удивительно совмещались 
въ яемъ съ его склонностью къ мистик* и апокалиптическими мечтатдми. 
Такъ что 1оаннъ въ свою очередь не терялъ изъ виду выгодъ ордена, и его 
десятилетнее пребываше въ должности генерала ознаменовалось новымъ ря-
домъ проявлений папской милости. Послаше4) Иннокения IV постановило 25-го 
февраля 1 2 5 0 г., что не только минориты, но и посторонне также мо-
гутъ быть погребаемы въ францисканскихъ склепахъ, и это повело за 
собою многочисленныя пожертвовашя въ ихъ пользу. 28-го марта 1257 г. 
Александръ IV даетъ монастырямъ позволеше назначать лекторовъ по 
богословш въ своихъ монастыряхъ и вне университетскихъ городовъ, при 
чемъ эти лекторы не нуждались въ чьемъ-либо утвержденш б ) , такъ что 
каждый монастырь могъ обратиться въ школу богослов]'я. При дворе 1оаннъ 
Пармскш былъ также желаннымъ гостемъ и пользовался довер1емъ Людо
вика Святого и его брата, святоши Карла Анжуйскаго. Орденъ выигралъ и 
въ глазахъ населев1я, поставивъ во главе въ лице 1оанна Пармскаго опять 
действительно богоугоднаго человека, которому сочувственно раскрылись какъ 
сердца бедняковъ, такъ и богатыхъ. Известный святостью и ученостью 6 ) , 
1оаннъ показалъ еще разъ Mipy образъ смиреннаго минорита, какого светъ 
не видалъ уже со смерти Франциска. Свои далеш путешеств!я онъ совершаегь 
per pedes apostolorum. Въ ручномъ труде, которымъ зарабатываютъ свой хлебъ 
спиритуалы, онъ принимаетъ деятельное участ1е. За столомъ Людовика IX 
этотъ могущественный генералъ держитъ себя такъ скромно, какъ смиренней-
inifi нищенствующ1*й монахъ; на приготовленную ему постель, достойную слу-

г) Salimbene, ed. Parm. 62. 
2) Salimbene. 95 ел. 
3) Salimbene, 128, 129. 
4) Sbaralea, Bullar, Francisc, I. 537. Cp, Эрле, стр. 574. 
й) Sbaralea, II, 208. У Ерле, 574. 
6) Salimbene, edit. Parm. 60. 
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жить для опочивашя папы, онъ кладетъ своего спутника Салимбене *). Когда 
колоколъ въ монастыре даетъ знать, что огородяикъ принесъ капусту изъ 
огорода, то онъ отправляется вм^сгб съ другими братьями на кухню, чтобы 
вгЬст* съ ними чистить овощи2). Нападки онъ отражаетъ своимъ подавляю-
щимъ смирешемъ, признавая противниковъ своими господами и учителями 8 ) . 
Онъ прикасается къ изысканнымъ винамъ и блюдамъ, подаваемымъ ему, только 
тогда, когда самый младппй брать также получилъ ихъ 4 ) . Притомъ его 
правлеше строго и справедливо. ТЬ, которые стоять близко къ нему, передъ 
своимъ повышешемъ подвергаются тЬмъ бол4е строгому испыташю б ) . Пори-
цаше онъ умЬетъ облечь въ дружескую шутливую форму 6 ) , и онъ суровъ 
лишь въ требовашяхъ, предъявляемыхъ къ самому себ4. Итакъ, избравъ 
геяераломъ такого человека, ревнители доказали, что и теперь еще была 
возможна бедная жизнь поел* того, какъ орденъ превзошелъ вей осталь
ные могуществомъ и вл1яшемъ. Посл4 своего низложешя 1оаннъ удалился 
въ скитъ Греччю въ долин* Кэти; тамъ онъ жилъ, подобно Франциску, 
вм4стЬ съ лесными зверями и птицами, и Салимбене, посЬтивпий его, ув*-
ряетъ насъ, что болышя л4сныя птицы вили гнезда въ его кельй и позво
ляли ему гладить себя рукою, когда сидели на яйцахъ 7 ) , и что ангелъ при-
служивалъ ему, когда мальчикъ-п'ЬвчШ проспалъ заутреню 8 ) . 

Низложенъ же былъ 1оаннъ Пармшй за свое увлечете пророчествомъ 
аббата 1оахима Флориса, изучеше котораго по примеру генерала ордена 
распространилось по всЬмъ монастырямъ. Такъ какъ спиритуалы усмотрели 
самихъ себя предсказанными въ этихъ пророчествахъ, то они преиспол
нились самомнйтемъ, казавшимся нестерпимымъ белому духовенству и 
другамъ орденамъ; съ другой же стороны последователи 1оахима впали въ 
апокалиптичесшя мечташя, почти вовсе не различавпияся отъ монтанистской 
ереси. Такъ заняйе этимъ великимъ пророкомъ в*ка Гогенштауфеновъ стало 
роковымъ для генерала и его друзей. 

А) Salimbene,, 126. 
2) Salimbene, 136, 
3) Salimbene, 130. 
*) Salimbene, 134. 
5) Salimbene, 127. 
6) Salimbene, 159 ел. 
7) Salimbene, 137. 
«) Salimbene, 138. 



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

В - Ь Ч Н О Е ЕВ А Н Г Е Л IE. 

И увидЪлъ я другого Ангела, ле
тя щаго по середин* неба, который 
имЪлъ вечное евангел1е» чтобы бла-
говЪствовать живущимъ на земли. 

Апок. 14, 6. 

Постепенно и совершенно незаметно распространялось въ ордене суе
верное суемудр1е юахитовъ и наконецъ при loaHHt Пармскомъ вовлекло 
орденъ въ ожесточенную борьбу съ парижскимъ университетомъ, а всл^дъ 
затЬмъ со всЬмъ б^лымъ духовенствомъ. 1оахимъ Фдорисъ, умерши еще 
въ 1 2 0 2 году, до выступлешя Франциска, былъ изъ духовенства. Онъ велъ 
странническую жизнь, побывалъ даже въ IepycajmMi, а загЬмъ принялъ 
монашество въ ордене святого Вернара. Ставъ цистерщанцемъ онъ много 
еще странствовалъ, пока, наконецъ, ие получилъ сана аббата въ одномъ 
маленькомъ монастыре святого 1оанна у Фшре, въ дикихъ горахъ Сила. 
Зд4сь, среди спЬговыхъ вершинъ Калабрш, съ которыхъ видны два моря 
на востокъ и на западъ, этотъ много странствовавши на своемъ в'Ьку че-
ловЪкъ усиленно занялся изучешемъ пророковъ и Апокалипсиса, чтобы 
узнать будущее. Въ то время мистика цистерщанцевъ имгЬла уже сильное 
стремлеше къ апокалиптик*, а среди монаховъ Калабрш, традицш которыхъ 
восходили еще до святого Нила и греческой церкви, Гоахимъ нашелъ уже бо
гатое н а с л ^ е суевЪргё. Зд^сь не были забыты пророчества Сивиллы; роль, 
которую играли среди знати и черни арабше астрологи, соблазнила мона
ховъ, и языческому способу раскрывать будущее они противопоставили, 
дозволенный имъ, хришансшй способъ. Въ своихъ комментар1ях1> калабрй-
сшй аббатъ ироводилъ глубокомысленныя воззр'Ыя, что истор1я есть от-
KpoBeHie Божества. Такъ какъ самъ Вогъ есть Отецъ, Сынъ и Духъ, то 
Гоахимъ различаешь также три перюда въ развитш Mipa (status mundi). 
Первая эра есть эра Отца, першдъ ветхозав^тнаго закона, плоти, подчи
ненной закону, когда господствовали женатые и м1ряне. Второй першдъ— 
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эра Сына, то-есть Логоса, ставшаго плотью, следовательно духа и плоти. 
Это время священниковъ, iepapxin, когда земное и небесное д*йствуютъ 
на ряду другъ съ другомъ. Остается еще эра Святого Духа, которому такъ 
же будутъ поклоняться, какъ до сихъ поръ Отцу и Сыну х ) . Евангелю, 
возвещаемое Духомъ, это евангел1е, обетованное въ Апок. 14 , 6: „И уви-
делъ я другого ангела, летящаго посреди неба, который имелъ вечное 
<шангел1е, чтобы благовествовать живущимъ на земле". Вечное евангел]'е 
£сть то чистое локлонеше Вогу въ духе и истине, о которомъ говорилъ 
апостолъ Павелъ въ противоположеше служент букве закона, а св. 1оаннъ 
въ протпвоположеше несовершенному познанш первыхъ учениковъ. „Какъ 
лзъ буквъ следуетъ смыслъ, такъ изъ эры буквы—эра Духаа. Вечное 
•евангел1е, следовательно, есть духовное и непреходящее въ евангелш, то, 
что остается, хотя бы буква и исчезла 2 ) , а потому оно есть также spiri
t u a l Evangelium Christi, которое, по словамъ апостола Павла, сокрыто 
еще отъ детей законности, но теперь откроется. Такъ что въ третью эру 
евангел1е будетъ проповедываться согласно своему духовному содержант, 
а не букве. Какъ въ эру закона господствуютъ женатые м1ряне, въ эру 
Сына—священники, такъ въ третью эру, по мнйнт 1оахима, задача зажечь 
огонь истиннаго познашя, который истребить служеше букв*, выцадетъ на 
долю созерцательнаго ордена. Следовательно, вечное евангел1е для 1оахима 
не есть писаше, а новое просвйщеше Духомъ Святымъ, которое дано бу
детъ спиритуаламъ, вдохновленнымъ монахамъ. Какъ въ векъ iepapxm 
господствовали священники, такъ въ эру Духа выступить новый орденъ 
«ontemplativus, Justus, sapiens, spiritualis. Тогда настанетъ совершенная 
Суббота, вечная Пасха. Тогда носителемъ церковной жизни будетъ не 
белое духовенство, а орденъ, задача котораго — добровольная бедность и 
духовное толковаше закона. 

Такъ какъ, по толковашю Ьахима, событля, совершивпнясл на низшей 
ступени, повторяются на высшей и въ той же самой последовательности, 
то на основанш этой concordantia veteris et novi testamenti можно вычис
лить, как1я стадш уже прошла вторая ступень, каюя еще остались, и 
когда мы должны ожидать наступлешд третьей, эры Духа. Такимъ образомъ 

х) Ioachim de Floris, Psalterium ed. Venet. 1527 fol. 2596. Archiv fur 
Lit. u. R. G. I, 1. 1885. Денифле Evang. aeternum. Стр. 52. Выдержки у 
Гана, Истор. еретиковъ въ средше вЪка. Ill, 263. Muratori, Antiq. ib. 
IX, 599. 

2) Выдержки у Денифле стр. 53. 
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это толковаше писашя становится преимущественно предвещашемъ будущаго. 
Все собьтя, пережитыя на низшей ступени, повторяются на высшей, ибо 
все, что случилось съ отцами, случилось съ ними, говорить апостолу какъ 
пророчество о насъ. Двенадцати патр1архамъ на первой ступени соотв*т-
ствуютъ двенадцать апостоловъ на второй. Разд'Ьлетю царствъ 1удейскаго 
и Израильскаго на первой соответствуем на второй ступени расколъ между 
Римомъ и Византей; нашеств1ю халдеевъ на 1удею соответствуете наше-
CTBie на Италш германскихъ варваровъ. 

Эти идеи повторялись затемъ съ безконечными вар1ащями въ подлин-
ныхъ и подложныхъ сочинешяхъ, появлявшихся по большей части какъ 
комментарш къ Виблш. Какъ ветхозаветная истор1я прообразуетъ новоза
ветную, такъ последняя также таинственно указываегь и на прошлое и на 
будущее. Захар1я соответствуете Аврааму, Елисавета—Саре, св. Петръ— 
типъ, противоположный ступени закона, Павелъ—представитель эпохи Сына, 
1оаннъ—провозвестникъ эры Параклета. Точно такъ же три ступени разли
чаются какъ векъ м1рянъ, священниковъ и монаховъ. Усиливающаяся яс
ность соответствуетъ свету звездъ, месяца и солнца. Земля, вода и огонь 
также образы этой троичности. Первый першдъ былъ временемъ страха, 
второй—временемъ покоя въ вере, трети—возгорится пламенемъ любви. 
Первый векъ—векъ крапивы, второй—розъ, трети—увенчается лшиями. 
Векъ Отца разделяется соответственно семи днямъ творешя на семь пе-
ршдовъ. Такъ и ступень Сына, на которой мы теперь стоимъ, должна пройти 
семь подразделенШ, каждое изъ которыхъ опять-таки распадается на шесть 
временъ. Это следуетъ изъ 42 поколешй, черезъ который прошла первая 
ступень согласно Мате. 1, и изъ 4 2 месяцевъ=1260 дней, о которыхъ 
говорить пророкъ, Апокалипсисъ 11 , 2 и 3 . 

Теперь предстояла громадная работа—расчленить прошлое со времени 
Христа на эти части. Но все приверженцы этого учешя были согласны въ 
томъ, что для человечества наступило уже седьмое время и даже послед
няя, шестая часть. Наконецъ 1 2 6 0 годъ былъ определенъ какъ моментъ, 
съ котораго начнется эра Святого Духа. 

Мериломъ для этого служатъ 4 2 поколешя первой ступени, Мате. 1, 
которыя, согласно similitudo aequae proportions novi ac veteris testamenti 
quoad numerum x ) , должны повториться на второй ступени. Сорокъ два пб-
колешя, считая поколеше въ тридцать летъ, указываютъ на 1260 годъ, 

!) Ганъ стр. 264. 
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какъ на конецъ второго status mundi. Такъ и апокалипсисъ говорить о 
1 2 6 0 дняхъ скорби и ветхгё завить о 1260 дняхъ вдовства Юдифи. Итакъ 
съ 1 2 6 0 года начнется новый status mundi, эра Святого Духа. 

Новое время, которое наступить тогда, есть в*Ькъ монаховь; въ это 
время одинъ орденъ будетъ „подобно Тосифу превознесенъ надъ всеми 
своими братьями", и на немъ исполнится слово Псалмопевца: „Ояъ бу
детъ царить отъ моря до моря". По всей вероятности, 1оахимъ, самъ 
бывпнй цистерщанецъ, подразумевал^ по крайней мере вначале, подъ 
этимъ орденомъ, возвещаемымъ имъ въ concordia, учениковъ святого 
Бернарда, какъ подъ пятью церквами перваго послашя ап. Петра онъ по
нимаете также пять главныхъ аббатствъ своего ордена. Позднейпие же 
шахиты, определяя спиритуаловъ какъ parvuli, pueri, minores, намекаюгь 
прямо на орденъ миноритовъ. Эти настоящее монахи добровольно избранной 
бедности начнутъ собою векъ Параклета, когда по одухотворенш всехъ 
внешнихъ формъ будетъ господствовать поклонеше Богу въ духе и истине 
черезъ блаженство чистаго созерцашя. Это и есть новое благовествоваше, 
принесенное 1оахимомъ, вечное евангше. Такъ какъ минориты увидели 
себя предсказанными въ этомъ новомъ ордене, который будетъ царить огь 
моря до моря, то во всехъ монастыряхъ образовались кружки шахитовъ, 
которые усиленно занялись изучешемъ писатя, чтобы раскрыть будущее. 
Были вымышлены новыя предсказашя отъ имени 1оахима, а старыя для 
большей ясности подделаны. Особенно ревнители, обманутые благодаря 
Григорт IX и Иннокентт IV въ своемъ идеале бедности, дали теперь 
исходъ своей ненависти къ iepapxin, погрязшей въ ялотскомъ, въ коммен-
тар1яхъ къ пророческимъ книгамъ и собрашяхъ проповедей. Этотъ оппози-
щонный элементъ усиливается вместе съ возрастающимъ неудовольств!емъ 
притесняемыхъ ревнителей, и наконецъ полемика юахитовъ нисколько 
не уступаетъ, по враждебности и резкости, полемике вальденцевъ. Развра
тившаяся церковь, это—Вавилонъ, папство—антихристъ. Светское владЬше, 
введенное въ церковь папою Сильвестромъ, было яачаломъ порчи, а свет
ская наука довершила эту порчу. Только тогда, когда вся церковь будетъ 
преобразована согласно принципамъ Франциска по примеру бедной жизни 
апостоловъ, тогда только наступить эра Духа, Господь же и Духъ гово
рить: „Смотри, я приду скоро". 

Въ высшей степени наглядную картину образа действШ новой школы 
рисуетъ намъ опять таки Салимбене, который самъ былъ болыпимъ почи-
тателемъ 1оахима. Мы видимъ, какъ при 1оанне Пармскомъ въ каждомъ 
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монастыре живетъ несколько юахитовъ, они обмениваются старательно 
другь съ другомъ своими мыслями, вычислешями, доказательствами; считая 
себя благочестивыми, они своею кружковщиною возстановляютъ другихъ 
противъ себя. Bet современныя собыия отыскиваются въ пророческихъ 
книгахъ, и Салимбене нисколько не сомневается, что Еноху и Илш на пер
вой ступени соответствуют^» на второй отцы Доминикъ и Францискъ. При 
начал* крестоваго похода Людовика IX шахиты находятъ въ своемъ списке 
прообразовъ, что походъ французскаго короля кончится печально, согласно 
concordantia veteris et novi testamenti. Имъ было известно, что предпр1ятле 
потерпитъ неудачу, король попадетъ въ пленъ, войско будетъ поражено за* 
разительною болезнью; и всяшй разъ, когда въ оратор1яхъ молились за 
счастливый исходъ крестоваго похода, шахиты бросали другь другу на
смешливые взгляды ' ) . Въ Фридрихе П, преследовавшемъ теперь йннокен-
ш IV, какъ раньше Григор1я IX, эта школа видела антихриста, который 
говорить хулу на Бога и Его помазанника 2 ) . Хотя Салимбене не совсемъ 
слепъ къ великимъ сторонамъ характера Гогенштауфена и чувствуетъ къ 
нему своего рода благодарность после того, какъ прочиталъ лослаше импе
ратора къ Илш Кортонскому, где императоръ открыто просилъ Илш осу
шить слезы своего отца, однако и Салимбене держался того же мнешя. Въ 
своей первой хронике Салимбене перечисляетъ двенадцать преступлен^, 
которыя совершилъ Гогенштауфенъ противъ Бога и Его церкви 3 ) . Однако 
этихъ двенадцати преступленШ было недостаточно еще, чтобы съ полною 
очевидностью доказать, что Фридрихъ — антихристъ. Поэтому Салимбене 
ждетъ, что Фридрихъ перейдетъ наконецъ и къ другимъ предсказаннымъ 
ужасамъ антихриста. Въ целомъ потоке цитагь изъ пророковъ, сивиллъ и 
предсказашй британскаго провидца Мерлина онъ показываетъ, что все, что 
случилось при Фридрихе, было предсказано раньше, и что Фридрихъ, Ман-
фредъ, Карлъ Анжуйсшй и Петръ Арагонсшй ясно и точно описаны у 
пророковъ. Особенно въ одиннадцатой главе пророка Даншла описаны все 
собьтя этого последняго времени. Но, совершенно наперекоръ этой твердо 
установленной программе, въ 1 2 5 0 году, т. е. за целыхъ десять летъ до 
назначеннаго юахитами решительнаго года, наступила смерть Фридриха. 
Сначала Салимбене просто не хогблъ верить этому извеетт, противному 

!) Стр. 102. 
2) Стр. 223. 
3) Стр. 84. 
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программе. Именно это и предсказала сивилла объ антихристе: „Въ народе 
будутъ говорить, онъ умеръ, а онъ живетъ" *). Онъ былъ зв^ремъ, кото
рый былъ, котораго нгЬтъ, но который, однако, вернется, и м]ръ пойдегь 
за нимъ. Но противъ этого убежденнаго ученика пророковъ выступилъ 
теперь такой свидетель действительной смерти Фридриха, которому онъ дол-
женъ былъ верить. Въ то время отъ 1249 — 56 г. Салимбене по боль
шей части жилъ въ Ферраре. ИннокентШ 1У прибылъ теперь въ Феррару 
и подтвердилъ смерть Фридриха, которую все еще отрицалъ Салимбене. 
„Слушай же", сказалъ ему одинъ братъ изъ Пармы, „императоръ умеръ, 
чему ты до сихъ поръ постоянно не вЪрилъ. Брось же ты твоего 1оахима 
и будь мудръ" 2). Поел* этого верный сынъ церкви не могъ больше со
мневаться въ смерти императора, и онъ пишетъ: „Я содрогнулся и едва могъ 
этому поварить. Я ведь былъ юахитомъ и верилъ, ждалъ и надеялся, что 
Фридрихъ причинить еще несравненно большее б*дств!е, чемъ онъ действи
тельно причинилъ, хотя онъ и много совершилъ зла". Однако Салимбене 
далёко еще не исцелился. По обычаю такихъ членовъ общины у юахитовъ 
были уже на готов* новыя толковашя, которыя они утверждали съ такою 
же непогрешимостью, какъ и прежшя. Да и сношешя Салимбене съ этими 
пророками вовсе не были порваны; онъ оставался почитателемъ брата Гуго, 
основавшаго въ Iepi подобнаго рода общину, и почитателемъ генерала 
Ьанна Пармскаго, впавшаго въ подобное же заблуждеше. Также оставался 
онъ въ сношешяхъ съ страстнымъ поборникомъ 1оахима, Гирардо изъ 
Ворго Санъ Доннино, пока последшй не навлекъ на себя и на друзей 
Ьахима изъ-за своего писательства болышя гонешя. Когда Гирардо былъ 
уже осужденъ и проезжалъ въ 1258 г. черезъ Модену, где въ то время 
жилъ Салимбене, они встретились въ монастыре 3 ) . Оба юахита тотчасъ же 
уединяются, и подъ виноградной лозой за спальней начинается следующй 
разговоръ: „Когда и где родится антихристъ?" 

„Онъ уже родился и уже великъ; скоро совершить онъ тайну зла". 
„Знаешь ты его?" 
„Я не виделъ его въ лицо, но изъ ппсашя знаю я его хорошо". 
„Где это писаше?" 
„Оно въ Виблш". 

х) Стр. 107. 
2) Стр. 227. 
3) Стр. 233 ел. 
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„Такъ скажи же его, потому что Библдо знаю я достаточно", 
„Ни въ какомъ случай не скажу я этого безъ Библш". 
Тогда Салимбене принесъ священное писаше, и Гирардо отнесъ всю 

восемнадцатую главу Исаш къ Альфонсу Кастильскому. Однако Салимбене 
это толковаше показалось вовсе неуб*дительнымъ, и онъ возражалъ. ВесЬда 
ихъ была прервана братьями и м1рянами, живо обсуждавшими какое-то 
несчастное происшествие. Салимбене подходитъ къ нимъ и узнаетъ, что 
apxieuHCKon'b равеннскй захваченъ дьяволомъ Эццелиномъ, вождемъ гибел-
линовъ. Разумеется, это было на руку Гирардо. „Теперь ты видишь, что 
тайны уже начинаютъ открываться". На этомъ они разстались. Между 
т*мъ гирардовъ introductorius навлекъ погибель на всю школу и по-
вергь въ это великое б*дств!е также достойнаго генерала 1оанна Парм-
скаго. Именно въ 1 2 5 4 г. Гирардо издалъ въ Париж* три главныхъ со-
чинешя 1оахима съ введешемъ. Онъ назвалъ эту книгу, „которая была толще 
Библш", introductorius in Evangelium aeternum. Самъ1оахимъ противопостав-
лялъ Evangelium aeternum какъ духовное просвищете букв*, но р я 
Гирардо вечное евангел1е становится новымъ священнымъ писашемъ *), 
обнимающимъ юахимовское concordia, expositio in apocalypsin и psalterium 
decern chordarum. Его библ!я, следовательно, состоять изъ ветхаго завета, 
новаго завета и в*чнаго евангел1я. Когда минориты стали коментировать одинъ 
экземпляръ этого introductorius на кладбищ* у Notre-Dame, на остров*, 
гд* н*когда училъ Абеляръ, то толпы студентовъ устремились туда, чтобы 
пршбр*сти копш. Весь Парижъ былъ въ сильномъ возбужденш. Универси-
теть же нашелъ въ этой „книг* сатаны" справедливое основаше, чтобы 
опять вступить въ борьбу противъ вторжешя нищенствующихъ монаховъ въ 
свою корпоращю преподавателей. Въ страстномъ полемическомъ сочиненш de 
periculis novissimorum'temporum возсталъ Вильгельмъде С.-Амуръ противъ 
этой книги, представляющей сущую заразу, и, воспользовавшись этимъ слу-
чаёмъ, объявилъ всю нищенствующую жизнь миноритовъ не евангельской, 
не апостольской, а антихристовой 2) . М*тко бичуетъ противникъ высоко-
M*pie нищенствующихъ, желающихъ стать выше духовенства и носящихся со 
своимъ об*томъ б*дности, тогда какъ* большинство изъ нихъ и раньше-то 

3) Денифле, Стр. 59. 
-) Salimbene, 130. Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris 

et Jehan de Meung. Ed. Meon. Paris, 1814. Tom. II, 368. У. 11999 cc. 
Выдержки у Рейтера, Истор1я просв1щешя въ ср. в*Ька, II, 369. 
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ничего яе имело и ни отъ чего не отказалось, кроме работы. При этомъ убШ-
ственяыми чертами рисуетъ онъ, какъ обыкновенно минориты удаляютъ 
сердца духовныхъ детей отъ настоящаго духовника, какъ они налагаютъ 
контрибущю на богатыхъ и вмешиваются во все, что ихъ не капается. 
Сочинеше Вильгельма было самымъ сильнымъ нападешемъ, какое когда-
либо до сихъ поръ переживали вищенствуюпце ордена, и несмотря на 
возражеше Вонавентуры оно еще долго оставалось арсеналомъ, откуда 
брали свое оруж1е враги миноритовъ. 

Но и въ самомъ орден* более разсудительные также норицали безум1е 
Гпрардо, который, повидимому, считалъ сочинеше 1оахима, откровешемъ 
высшей ступени, выше ветхаго завета и даже выше евангшя Христа. 
Онъ далъ возможность противникамъ заподозрить npaBOBtpie ]'оахитовъ и 
уготовилъ гЬмъ ордену болышя непр!ятности. Правда, большое впеча
тление произвела проповедь генерала 1оанна Пармскаго, произнесенная 
передъ ясймь университетомъ, студентами и профессорами, на тему, что 
орденъ Франциска есть насаждеше Вож!е; растешя его суть члены уни
верситета, ставппе миноритами; университетъ, следовательно, остается 
ихъ господиномъ и учителемъ, онъ можетъ ихъ вырвать съ корнемъ, но 
евангел1е предостерегаетъ его Ьтъ того. Скромность генерала была всеми 
признана, но доктора, не желавппе терпеть нищенствующихъ монаховъ въ 
университет*, продолжали борьбу, и по ихъ настояшямъ папа Александръ IV, 
живппй въ то время въ Ананьи, назначилъ комиссш, которая осудила liber 
introductorius и наказала ея автора вечнымъ заточешемъ въ монастыре. 
Сами братья, быщше подъ строгимъ управлетемъ Вонавентуры, заковалп 
несчастнаго пророка—et sustentaverunt eum pane tribulationis et aqua an-
gustiae *). Анджело Кларено, также спиритуалъ, разсказываетъ, что Ги-
рардо встретилъ своего тюремщика съ улыбкою на лице и со словами 
псалма (22 , 2): „In loco pascue ibi me collocavit". Еще въ течете восемна
дцати летъ славилъ Гирардо радостно Господа, какъ будто бы въ его распоря-
женш были все радости жизни 2 ) . Когда наконецъ смерть отозвала его, 
его тело зарыли въ углу сада. „Sepultus est in angulo horti" 3 ) . Онъ не 
дожйлъ до века лили, на его могиле росла крапива. И 1оаннъ Пармсшй 
едва миновалъ той же участи. Въ 1257 году папа низложилъ его изъ 

1) Salimbene, 103. 
2) Angelo, historia tribul. Archiv fur Lit. u. K. G. II, 284. 
3) Salimbene, 103. 
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генераловъ, и лишь поел* того, какъ онъ отрекся отъ своихъ заблуждетй 
и совершилъ церковное покаяше, съ него было снято произнесенное надъ 
нимъ отлучеше отъ церкви. Наконецъ благодаря заступничеству своего по
кровителя кардинала Оттобони, онъ могъ переселиться въ скитъ у Греччю, 
гд* некогда Францискъ построилъ первый рождественски вертепъ. Въ 
орден* знали, что въ душ* онъ все еще держался своихъ шахитскихъ 
мечтатй; даже то, что предсказате о кончин* Mipa въ 1260 году 
не сбылось, не поколебало ожидашй с*дого мечтателя. Точно такъ же 
кр*ико держались юахиты пророчества о возвращенш императора Фридриха, 
главы апокалиптическаго зв*ря, который былъ, и котораго н*тъ, но кото
рый опять придетъ. Дольчино перенесъ потомъ это пророчество на Фрид
риха, короля Сицилш, внука Манфреда; н*мцы же вид*ли въ предсказан-
номъ император* бол*е знакомаго имъ Барбароссу, который опять придетъ, 
чтобы наказать Римъ и духовенство, ожидате, изъ котораго, какъ известно, 
выросла сага о Кифгейзерскомъ замк*. 

Сл*дующимъ генераломъ миноритовъ былъ съ 1257 г. Вонавентура, 
который не могъ быть причисленъ ни къ одному изъ воинствующихъ лагерей. 
Получилъ онъ богословское образоваше въ Париж* и Оксфорд*, но былъ 
слишкомъ хилъ, чтобы над*яться, что т*ло его можетъ подчиняться стро
гому уставу х ) . Въ своихъ частныхъ отзывахъ Вонавентура хвалилъ рвете 
строгой партш, но по долгу службы онъ вынужденъ былъ пресл*довать ее, по-
водомъ къ чему служило повальное увлечете пророчествоватемъ. Онъ кон
фисковал^ понуждаемый Kypiefi, сочинетя шахитовъ; изв*стныхъ вожаковъ 
подвергъ церковному суду, который однихъ заставилъ отречься отъ своихъ 
заблуждетй, а на другихъ наложилъ суровыя наказатя. Мнопе, подобно 
Гирардо, покончили въ пожизненномъ заточети. 

Но спириту алы, отстаивая свои стропе принципы, ссылались отнюдь не 
на одного Тоахима, но также прямо на зав*щате Франциска и офищ-

*) Ср. сообщенную Эрле стр. 516 выдержку изъ Оливиса относительно 
Бонавентуры: Fuit interius optimi et piissimi affectus in doctrine verbo 
semper predicans ea, que sunt perfecte puritatis, sicut ex supradictis ab 
eo satis liquere potest. Fragilis tamen fuit secundum corpus et forte in 
hoc aliquid humanum sapiens, quod et ipse humiliter, sicut ego ipse abeo 
sepius audivi, confitebatur. Nee enim maior fuit Apostolo, dicente, in multis 
offendimus omnes. Nihilominus tamen in tantum dolebat de communibus 
laxationibus hujus temporis, quod Parisius in pleno capituio me astante 
dixit etc. 
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альныя легенды, нзъ воторыхъ именно vita secunda Челано и легенда 
трехъ товарищей были написаны согласно точк* зр*шя строгой п?ртш. 
Тогда капитулъ, созванный Вонавентурой въ 1 2 6 0 году въ Нарбонн*, р*-
шилъ поручить Бонавентур* составить новую исторш святого Франциска; и, 
когда посл*дшй представилъ свою новую работу черезъ три года на гене-
ральномъ капитуле 1 2 6 3 года въ Пиз*, она одна была признана кано
нической; сл*дуюпцй капитулъ, созванный въ Париже, постановилъ уни
чтожить вс* составленныя раньше легенды о святомъ Франциске. Братья, 
которые найдутъ таковыя легенды распространенными вн* ордена, обязаны 
уничтожать ихъ. Орденъ одинъ твердо устанавливаетъ, ч*мъ былъ Фран-
цискъ, чего онъ хот*лъ, что сд*лалъ и что перестрадалъ, и только Францискъ 
Бонавентуры можетъ быть предиетомъ дозволеннаго церковнаго почитан1Я. 
О зав*щанш Вонавентура не упоминаетъ и молча отм*няетъ его силу. 

Этимъ былъ ниспровергнуть посл*дшй оплотъ противъ усиливающагося въ 
орден* послаблешя. Спириту алы не см*ли ссылаться ни на зав*щаше святого, 
ни на показаше его товарищей. Тотъ самый капитулъ 1260 года въ Нар
бонн*, который поручилъ Бонавентур* сочинить новую легенду, ревнители 
считали началомъ отпадешя общины отъ святой бедности *). И действительно 
съ того времени орденъ все больше и больше приближается къ доминиканскому 
ордену и старымъ учреждея1ямъ. Идея братства, не ям*ющаго собственности, 
жива еще, но лишь какъ хитро сплетенная юридическая фикщя, и въ этомъ 
искусств* обходить уставъ кур1я пришла на помощь ордену. Булла Николая III 
отъ 1 2 7 9 г. различаешь им*ше, влад*ше, пользоваше, право употреблешя и 
фактическое употреблеше. Безъ фактическая употреблешя не можетъ обой
тись также и тотъ, кто поклялся жить не им*я собственности. Следова
тельно, если мияоритъ отрекся отъ собственности, то изъ этого еще 
не сл*дуетъ, что онъ долженъ также отречься отъ пользовашя. Итакъ, 
восхваляя уставъ святого Франциска, папа въ то же время лишаетъ его 
на практик* всякаго содержашя. Правда, противники думали, что въ н*-
которыхъ вещахъ, наприм*ръ, въ пищ*, употреблеше безъ влад*тя совер
шенно немыслимо, но Альваргё Пелаий отв*чаетъ: мы употребляемъ также 
время, но не влад*емъ имъ, хотя даже само Писаше говорить о влад*нш 
временемъ: „итакъ докол* им*емъ время", поел, къ Галат. 6, 10 , или 
„тамъ былъ челов*къ, им*вппй 3 8 л*тъ", 1оан. 5, 6. Также св. дары 
употребляемъ мы, не влад*я ими, ибо никго не станетъ поклоняться тому, 

!) Эрле ук. соч. IV, 48. 
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что составляете его собственность. Апостолы также пользовались, пищей, 
одеждой, домами, хотя они отказались отъ права собственности, какъ гово
рить Петръ: „Вотъ мы оставили все и последовали за Тобою" (Мате. 19, 27 ) . 
Съ этой точки зр*н1я минориты утишали себя, что они исполняли уставь и 
жили жизнью апостоловъ, хотя на деле они отличались отъ остальных!» 
орденовъ лишь по форм*. Не владея деньгами, босонопе монахи строили 
соборы, какъ Верхняя церковь въ Ассизахъ, С. Кроче во Фдоренцш, св. 
Фортуната въ Тоди, св. Антошя въ Паду*. Въ церквахъ стояли кружки 
для пожертвованШ, содержимое которыхъ вынималъ „другъ" ордена, потому 
что миноритъ самъ не прикасался къ деньгамъ; у двери продавались 
восковыя свечи, плата за которыя составляла собственность римской церкви, 
продавцы же лишь вдгбли право пользоватя ею 1 ) . Но пожертвованную свечу 
церковный служитель опять беретъ съ алтаря и продаетъ ее. Синдикъ 
принималъ наследства, пожертвовашя, дома, виноградники, земли, сады, 
которые должны были давать доходы монастырямъ, а иногда и отд^льнымъ 
миноритамъ. Нбо какъ монастырь, такъ наконецъ и отдельное лицо могло 
им^ть казначея, который заботился за него о томъ, что было запрещено 
монаху его уставомъ. Изъ одного полемическаго сочинешя Убертино да 
Казале 2) въ конце столе™ мы видимъ, что мноие братья во время 
своихъ странствовали ведутъ съ собою мальчика, который хранить кассу 
и ведетъ- счетъ, но не для нихъ, а для жертвователей (est nuntius omnium 
illorum, qui pecuniam donaverunt), ибо минориты заявляютъ притязаше 
лишь на дозволенное имъ пользоваше. Даже если самъ францисканецъ, 
а не казначей, держитъ у себя ключъ отъ денежной кружки, то и тогда 
деньги все-таки собственность не монаха, а жертвователя, интересы котораго 
принимаются миноритомъ во внимате при расчете съ казначеемъ. Раз
умеется, этотъ способъ подражатя бедной жизни 1исуса подвергся язви
тельной насмешке со стороны враждебныхъ орденовъ, и монахи-проповед
ники въ Швейцарш рисовали картины въ церквахъ, на которыхъ изобра
жали Христа съ сумою, или же одна рука Распятаго пригвождена ко кресту, 
а другую Онъ протягиваетъ за подаяшемъ. 

*) Полемическое сочинеше Убертино да Казале. Archiv III, 105. Al-
varus Pelagius, de planctu ecclesiae lib. 2. 

2) Archiv fur Literatur und Kirchengeschichte III, 71. 
3) Архивъ для исторш Швейцарш, XI, 84. 86. Joh. Vitodurani Chroni-

con. Ср. Эрле, Архивъ III, 121. 
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Вогь почему стропе братья, желавине жить нодаян1емъ, не получали 
уже подаянШ, такъ какъ люди отрицали, что братья ничего не вм*ютъ, 
Но лекторы общивы доказываютъ даже ва публичныхъ диспутахъ, что 
вс* эти облегчен1я устава, утверждеввыя папою, никоимъ образомъ не 
нарушаютъ устава, и минориты по пршгёру Франциска ведутъ поистине 
евангельскую жизнь, не владея собствеввостью х ) . Это забаввая и лживая 
практика жизни неизбежно вызывала протестъ въ более строгихъ элементахъ, 
и потому съ падешемъ ioaxHTOBb оипозищя не была еще сломлена. Такъ 
какъ папы высказывались все решительнее противъ строгой партш, воз
буждавшей пгЬвъ iepapxm своими речами противъ церковвыхъ порядковъ, 
то эта партля сплотилась теснее, и имя спиритуала, которымъ раньше на
зывали каждаго строгаго и в*рваго уставу минорита, теперь стало именемъ 
парии 2 ) . Во Францш во глав* этихъ реввителей стоялъ Петръ 1оаввъ 
Оливи, который съ 1 2 8 3 года въ конгрегацш Нарбонской прочно органи-
зовалъ партш реввителей. По его смерти сборникъ комментар1евъ на Апока-
липсисъ ставний извествымъ съ 1297 года, обнаружилъ, что реввители 
какъ раньше, упивались потихоньку шхитскими мечташями. Оливи д^лилъ 
со своей стороны ходъ всем!рвой исторш на семь перюдовъ; пятый пе-
ршдъ это тотъ, когда римская церковь опять подчинила себе восточвыя 
церкви, но въ то же самое время автвхристъ поселился въ самомъ цевтре 
римской церкви. Для уничтожен1я его власти явился святой Фравцискъ, 
но антихристу удалось софистически исказить уставъ Фравциска, такъ 
что теперь остается лишь небольшая кучка истинныхъ детей Божшхъ. 
Но какъ Францискъ былъ распять со Христомъ, такъ и воскреснетъ онъ вместе 
съ вимъ и явится какъ Шия, который все приведете въ порядокъ. Другая 
группа реввителей соединилась въ марке Анкона вокругъ брата Авджело да 
Кларено, о мвогострадальной судьбе котораго намъ еще придется разсказывать. 
Некоторые изъ этихъ реввьгелей теперь отделились отъ ордена и по ввеш-
ности, и ихъ можно было узнать по более короткой рясе и полному пре-
небреженш ввлшностью. Народъ называлъ ихъ фратичелли, подъ этимъ име
немъ понимались тогда странствующее учителя апостольской бедности раз-
личныхъ направлешй 3 ) . Иногда этимъ именемъ называются также апосто-

!) Эрле, Архивъ III, 107. 
2) Ср. Эрле, Архивъ ук. м. Стр. 601. 
3) Относительно этого вопроса, лежащаго вн* рамокъ нашего раз-

сказа, ср. Эрле, Архивъ IV, 155. Loofs. Theologische Litteraturzeitung. 
1887, 329. 
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лики. Bipa, что Францискъ иережилъ вновь всю жизнь 1исусову, была обща 
всему ордену, Салимбене также посвятилъ ей свою книгу, спирнГуалы же 
и фратичелли прибавили къ ней еще последнюю черту: они учили, что 
Францискъ вновь придетъ на облакахъ небесныхъ и преобразуетъ церковь. 
Meorie изъ нихъ были сожжены потому, что они не хотели даже прика
саться къ монетамъ и учили, что Римъ есть велики Вавилонъ, Фран — 
цискъ же—Ил1я, который опять придетъ на облакахъ небесныхъ, чтобы 
устроить все х). Арнольдистская ненависть къ обм1рщившемуся папству 
нашла тутъ ce6t апокалиптическую основу. 

*) См. многочисленные процессы противъ спиритуаловъ, опублико
ванные Францемъ Эрле въ Архив* для исторш литературы и церкви въ 
средте в-вка, 1887 и 1888 гг. 



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

СЕГАРЕЛЛИ. 

Vien dietro a me, e lascia dir le 
genti. 

Данте, Чистил. 5, 13 

Римской политик* удалось ввести въ 1ерархическую церковную орга-
низащю величайшее осуществлеше арнольдистской идеи, братство апостоль-
скихъ бедняковъ ассизскихъ, и заставить это широко распространившееся 
братство странствующихъ и кающихся служить ея властолюбивымъ ц^лямъ. 
Шть coMfffeHifl, что это было победой римской церковной политики, имев
шей важныя последств1я, но зато изъ учреждешя святого Франциска вы
шло противоположное тому, ч-Ьмъ оно должно было быть. Задорное, не
спокойное полчище монаховъ, ведшее все войны папы, угнетавшее со
весть, воздвигавшее монастырь за монастыремъ, принимавшее совершенно 
такъ же, какъ и друпе ордена, пожертвовашя, но продолжавшее однако про
сить милостыни у бедняковъ, было для населешя бедств1емъ, а въ рукахъ 
папства страшнымъ оруж1емъ, но оно не было осуществлешемъ идеи 
святого Франциска—идеи любви. Въ союз* съ Римомъ орденъ сталъ, по
жалуй, могущественнее, ч*Ьмъ могъ бы сделать своихъ учениковъ Фран-
цискъ, быть можетъ, даже жизнеспособнее, но съ мечтою ассизскою онъ не 
имйлъ уже ничего общаго. Первые минориты хотели отречься отъ веЬхъ 
благъ м1рскихъ, изъ-за которыхъ идетъ борьба на земле, чтобы гЬмъ более 
заставить внимать проповеди мира ихъ учителя. Какъ противоположна 
теперь HCTopia ордена, полная вражды, ссоръ и зависти, этимъ идилличе-
скимъ мечтамъ! Его-то именно и обвиняютъ теперь главнымъ образомъ въ 
несоглаЫяхъ церковныхъ! 

Но простое арнольдистское положеше, что только тотъ истинный по
следователь апостоловъ, кто ведетъ апостольскую жизнь, обладало такою 
живучестью, что, какъ скоро прежше защитники стали отрицать его своею 
жизнью, немедленно же появлялись новые защитники его. Община миноритовъ 
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оставила св*>е старое знамя, папшя послашя грозили отлучешемъ исповгЬд-
никамъ его, н о уб*ждеше, что renovatio vitae Christi есть истинно евангель
ская жизнь и представляетъ собою единственный, завещанный самимъ Хри-
стомъ ордеяСК1Й уставъ, глубоко укоренилось въ умахъ и еще поел* отпа-
дешя отъ устава миноритовъ вызвало новыя попытки осуществить „еван
гельское сов^Р ш е н с т в о "- На старомъ поле сражешя Патарш, въ Ломбардш, 
откуда выШ с л ъ Арнольдъ, и где Вальдо нашелъ себе самыхъ многочислен-
ныхъ приверженДевъ> выступили новые проповедники бедной жизни, обе-
щавнне блю^т и обетъ, отъ котораго отпали нищенствуюпце ордена. Ничего 
нетъ удивительна™, что сыны Франциска, живпие теперь въ роскоши, страшно 
ненавидели ятихъ эпвгоновъ, ежедневно своимъ примеромъ коловшихъ имъ 
глаза ихъ собственнымъ отступничествомъ; но все поношетя, которыми 
осыпали минориты этихъ новыхъ представителей апостольскаго идеала, не 
уничтожают^ того факта, что это апостольское братство действительно осу
ществляло в'Ь своей жизни то, о чемъ минориты только говорили какъ объ 
идеале, блюсти который будто-бы вверено лишь имъ и никому больше. Съ 
этой монопольной точки зрешя и нашъ главный разсказчикъ Салимбене, сынъ 
рыцаря да АД а м о и з ъ Пармы, смотритъ съ неудовольсятаемъ на продолжеше 
нищенствую1Даг0 Двизкешя, и онъ ненавидитъ этихъ глупцовъ, которые дей
ствительно хотятъ быть бедняками, какъ ренегатъ ненавидитъ верныхъ, вер
ность коихъ Дл я него> въ глубине души, есть вечный упрекъ. Для него это 
новое явлеше лишь плапатъ, похищеше у его ордена, и орденъ, по его 
мнент, имеетъ право запретить этимъ безумцамъ, обезьянствующимъ со 
святого ФраяИиска> считаться последователями святого х ) . „Мы", говорить Са
лимбене, „и монахи-проповедники научили всехъ нищенствовать, и каждый, 
кто только иаД ,Ьнетъ капюшонъ, хочетъ придумывать уже уставъ нищен-
стувющимъ". Такъ, по словамъ Салимбене, прежде всего возникли саккати. 
„Гвард1анъ Гуго ПармскШ", такъ разсказываетъ онъ, „отказалъдвумъ непод-
ходящимъ лииамъ> желавшимъ вступить въ орденъ, и далъ. имъ советь идти 
въ леса и питаться корнями, ибо настали последшя времена согласно про
рочеству 1оахима Флориса, когда два пророка апокалипсиса будутъ сви
детельствовать, облеченные во вретище. Но осмеянные последовали бук
вально этому совету, оделись во вретище, надели сандалш на ноги и жили 

*) Saliitibene, Monumenta historica ad provincias Parmensem et 
Placentinam pertinentia. Parmae ex officina Petri Fiaccadori. 1857, 
pag. 109. 
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въ уединенш" х ) . Такъ возникъ орденъ саккати, который почти не отли
чался отъ настоящихъ миноритовъ, „ибо", говоритъ со злобой Салимбене, 
„кто хочетъ составить какой-либо новый уставь, тотъ выпрашиваегь себе 
что нибудь у ордена святого Франциска, сандалш или веревку или даже 
рясу". Такъ появилось не менее пяти различныхъ видовъ пустынниковъ, 
бриты, gaudentes, какъ самъ Францискъ при случай называлъ своихъ уче-
яиковъ 2 ) , ямбониты, т. е. приверженцы 1оанна Милостиваго (Bonus), и 
друпе. Наконецъ, папа Александръ IV принудилъ этихъ вольныхъ эреми-
товъ принять обпцй уставъ и защитилъ францисканцевъ отъ злоупотреб-
лешя ихъ рясою, давъ имъ прившгеию. Однако новые ннщенствуюпце про
никли всюду, где доминиканцы и францисканцы пр1учили населеше къ по-
добнымъ нахлебникамъ, такъ что, по разсказу Салимбене, даже набожныя 
и усердный посЬтительницы монастыря думали, что развилось ужъ достаточно 
нищенствующихъ съ сумами, чтобы опустошить все житницы. И сынъ рыцаря 
да Адамо призываетъ Бож№ судъ на толпу этихъ ribaldi, porcarii, stulti, 
которые ув*ряютъ, что они апостолы, ибо они не апостолы, а школа са
таны. „Они не отъ семени гЬхъ людей, черезъ которыхъ пришло спасете 
Израилю, ибо они неспособны ни пропов^дывать, ни служить мессу, ни вы
слушивать исповедь, ни вести школы, ни быть духовными пастырями, ни 
молиться за гЬхъ, кто имъ делаетъ добро. Они—праздногаатанщеся и 
бродяги, которые и не молятся и не работаютъ". Эту озлобленность нашего 
разсказчика слйдуеть принять во внимате, чтобы оценить по достоинству 
его описаше и пренебрежительную оценку основателя апостольскаго ордена. 

Если верить Салимбене, то брать Герардо Сегарелли, основатель апо
стольскаго ордена, былъ просто дурачкомъ, которому никто не придавалъ 
серьезнаго значешя. Однако тотъ, за к^мъ, по свидетельству инквизитора 
Вернардо Гвидони, последовали тысячи, подражая его бедной жизни, дол-
жеръ былъ обладать известными нравственными качествами. Здесь мы 
гагЬемъ дело съ той чистой простотой, которая обыкновенно посрамляетъ 
мудрость мудрецовъ. Поэтому мы не придаемъ большого значешя насмеш
ливому разсказу Салимбене, но обойтись безъ него нельзя: это самый обстоя
тельный разсказъ, какой мы только имеемъ. 

Когда самъ высокородный господинъ Салимбене жилъ въ монастыре въ 
Парме, какъ онъ разсказываетъ намъ, около 1 2 4 8 г. одинъ простой молодой 

!) Salimbene, 119, 124. 
2) Второй уставъ, cap. 7. 
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к>естьянинъ изъ близъ лежащаго Альцано *), Gerardinus Segalellus, явился 
просить принять его. Но минориты уже настолько отступили отъ идеи своего 
основателя, что нашли Герардо слишкомъ простоватымъ для ихъ ордена, 
который однако, по мнендо основателя, долженъ былъ быть орденомъ про-
с*ыхъ. „Sint minores" было забыто, и собра™ Салимбене нашли, что аль-
Цансшй крестьянинъ недостоинъ быть принятымъ въ ихъ монастырь, ибо 
оцъ низкаго происхождешя, не имеетъ научнаго образовашя и во всЬхъ 
°*ношен1яхъ идютъ. Но юный поселянинъ, владевпнй въ самой Парме ма-
Л(!нькнмъ домомъ, не далъ запугать себя. Его решенш искать въ ордене 
сотого Франциска истинно совершенной жизни по образу апостоловъ должно 
бить предшествовала сильная душевная борьба, и онъ не успокоился после 
°^каза. Съ этого времени онъ спдЪлъ во францисканской церкви и часами 
с*отрелъ на изображешя апостоловъ, нарисованныя на абажуре, закрывав-
Щжъ церковную лампу. Апостолы были тамъ изображены въ сандал1яхъ, въ 
Широкихъ белыхъ плащахъ, съ длинными волосами и бородой. Картина 
^видимому произвела глубокое впечатлите на опечаленнаго, борюща
яся съ искушешями юношу, и, когда онъ р4шилъ попытать на свой 
ЭДрахъ подражать апостольской жизни, въ чемъ ему воспрепятствовалъ мо
настырь, онъ избралъ ту одежду, какая, какъ онъ вид'Ьлъ въ церкви, была 
изображена на апостолахъ, согласно предашю древнихъ живописцевъ. По 
образцу этого абажура, какъ насмехается Салимбене, онъ, отростивъ бороду 
и волосы, заказалъ Ge6t платье и плащъ изъ бедой ткани, и, ему дума
лось, онъ нашелъ настоящее апостольское одйяше 2 ) . 

Какъ Францискъ, приветствуя каждаго: „Господь да пошлеть тебе 
мЪръ", указывалъ этимъ на Ц'Ьль своей новой жизни, такъ и Сегарелли 
в*абираетъ особое прив*тств1е, объясняющее его намйретя. Онъ хочетъ воз
обновить проповедь апостоловъ: „Покайтесь и сотворите дела достойныя 
п^каяшя, ибо приближается царство небесное", и потому онъ приветствуете 
кНждаго встр^чнагословомъ: „Покайся". Онъпродалъ свой домишко и,рставъ 
н й камень передъ дворцомъ, откуда обыкновенно подеста говорилъ гражда-
и^мъ, разбрасывалъ изъ мешка деньги, вырученныя отъ продажи своего 
имущества, черни, находившейся на площади, крича: „Бери, кто хочетъ!" 
Такъ точно начинали Вальдо и Францискъ, и у насъ нить никакого осно-
в&шя сомневаться, что этимъ мечтателемъ руководило столь же серьезное 

г) Salimbene, стр. 88. Muratori, Scriptores rerum Ital. IX, 826. 
2) Salimbene, 123. 
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побуждеше, какъ и ими, стать совершеннымъ по совету въ ев. отъМате. 19 , 
2 1 . Конечно, Салимбене думаетъ, что Сегарелли следовало бы раздать деньги 
настоящимъ беднякамъ, а не нищимъ на соборной площади, которые ихъ про
мотали по своем; обыкновешю или проиграли, ибо 1исусъ не сказалъ: продай, 
что ты имеешь, и раздай бездельникамъ. Итакъ, нехорошо было начало за
теи Сегарелли, нехорошо было и продолжеше и конецъ. Все это такъ, но 
спрашивается только, какое право имеетъ францисканецъ порицать поступки, 

которые окружили главу его ордена ореоломъ святости, и къкоторымъ, по 
всей вероятности, подвигла Сегарелли легенда о Франциск*. Продолжеше 
же состояло въ томъ, что около Сегарелли составился кружокъ людей, 

истинное назначеюе которыхъ, по мн^шю Салимбене, было пасти свиней и 
коровъ, и Сегарелли убйдилъ ихъ жить npiflrao и безъ работы подаяшемъ 
тЬхъ, въ комъ минориты и монахи проповедники съ болыпимъ трудомъ и 
добрымъ прим-Ьромъ воспитали благотворительность. Но Сегарелли совер
шенно такъ же хотелъ пережить жизнь 1исуса Христа, какъ Францискъ; это 
ясно изъ собственнаго разсказа Салимбене, который, конечно, перечисляете 
лишь сумдсбродныя выходки глупца. Не подлежитъ сомненш, что букваль
ное исполнеше бибдейскаго слова можетъ привести къ страннымъ сце-
намъ, подобно т^мъ, напримеръ, которыя пережилъ м1ръ при анабаптистахъ. 
Но, по всей вероятности, въ этомъ случае праздное монашеское остроум1е 
изощрялось въ трапезной, рисуя подобныя последств1я. Такъ, Салимбене хочетъ 
насъ уверить, что новый апостолъ началъ свое воспроизведете жизни Хри
ста съ того, что запеленанный легъ въ ясли, велелъ одной женщине кор
мить себя грудью и на восьмой день былъ обрезанъ. Въ лесу у Греччш Фран
цискъ передъ набожною толпою воспроизводилъ подобныя же сцены изъ 
Рождества Христова, и его стигматизащя была также лишь подражатемъ 
распятш Христа. Арнольдъ Брепианшй хотелъ следовать Евангелдо, Фран
цискъ хотелъ воспроизвести его буквально, и на этомъ пути, повидимому, Сега
релли пошелъ еще дальше его. Но, если бы первые шаги Сегарелли были столь 
ребяческими, какъ это разсказываетъ Салимбене, то е р а ли бы онъ привлекъ 
къ себе надолго тысячи и едва ли основалъ бы секту, существовавшую 
столейе. Точно такъ же нелепъ разсказъ братьевъ францисканскаго мона
стыря въ Парме о томъ, какъ новый проповедникъ покаяшя отправился въ 
оди нъ посадъ около города и, приветствуя участниковъ праздничной про-
гу лки, пригласилъ ихъ войти въ его виноградвикъ, но они поняли плотски 
то, что пророкъ понималъ духовно, и разграбили окрестные виноградники, 
такъ что проповедь, задуманная съ благою целью, имела весьма прискорб-
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ный эпилогь. Однако, и о Франциск* разсказывается ничто подобное, только 
съ тою разницею, что онъ своею силою чудотворца вознаградилъ потер-
п*вшаго за убытки, такъ что анекдотъ Салимбене весьма смахиваетъ на 
плаиатъ изъ собственной легенды ордена. Еще худпия вещи, какъ, напр., 
попытки доказать свою силу въ борьб* съ искутешями набожнаго молодого 
поселянина, разсказываютъ монахи о Сегарелли, и хотя позднейшее разсл*-
доваше показало всю неосновательность клеветы, она опять всплывала, хоть 
десять разъ опровергнутая, когда только было желательно возбудить народъ 
противъ новаго ордена. Этому описанш Сегарелли какъ д*ятельнаго агита
тора, привлекающаго къ себ* глупую толпу сумасбродными выходками, ко
нечно противоречить дальн*йпий разсказъ самого Салимбене, какъ въ течете 
н*сколькихъ л*тъ Сегарелли ходилъ по Парм*, безмолвный и презираемый, 
какъ удаляющейся отъ вс*хъ чудакъ, въ своемъ бросающемся въ глаза 
од*янш, и велъ себя вполн* согласно наставлетю въ ев. отъ Луки 10, 4 , 
ни съ к*мъ не говорилъ и никого не прив*тствовалъ на пути. Един-
ственнымъ прив*тств!емъ его было: „Покайтесь, penitenz agite!" „Nesciebat 
enim exprimere, ut diceret poenitentiam agite", прибавляетъ Салимбене въ 
сознанш безупречности своей латыни. Однако, опозоренный должно быть про-
извелъ серьезное впечатл*ше, такъ какъ самъ нашъ разсказчикъ говорить, 
что новое npHB*TCTBie вскор* стало лозунгомъ для многихъ, ищущихъ духов-
наго просв*щешя. На пригдашешя къ завтраку или об*ду, или въ таверны 
этотъ дурачокъ всегда отв*чалъ: „Или я приду, или не придуа—до мелоч
ности доходящая любовь къ правд*, въ которой однако Салимбене видитъ 
противор*ч1е словамъ Господа: „Ваше слово пусть будетъ да, да или 
н*тъ, н*тъ", и, когда однажды Сегарелли спросилъ у брата привратника 
францисканскаго монастыря объ одномъ монах*, тотъ отв*тилъ такимъ же 
образомъ: „Или онъ въ монастыр*, или н*тъ", что Салимбене находить 
чрезвычайно остроумнымъ. Однако, насм*шка не пом*шала тому, что даже 
одинъ членъ монастыря, братъ-б*лецъ Робертъ сталъ посл*дователемъ Сега
релли. Это былъ лишь монастырски работникъ, ут*шаетъ себя л*тописецъ, и 
монастырь лишь выигралъ отъ его ухода, такъ какъ тотчасъ получилъ луч-
шаго работника (valde bonum). Изм*нникъ къ тому же, подобно 1уд* 
Искарюту, былъ воръ; помимо другихъ небольшихъ вещей онъ взялъ съ 
собою скатерть, изъ которой, повидимому, сд*лалъ себ* б*лую апостоль
скую мантш, потому что и онъ также появился въ этомъ апостольскомъ 
од*янш, чему не мало дивились жители Пармы. 
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Презрительный разсказъ Салимбене опровергаешь самъ себя; это ясно пзъ 
того, что онъ не можетъ оспаривать успеха новаго апостола. Число апостоль-
скихъ братьевъ увеличилось уже до тридцати, и они собирались въ одномъ 
доме, где они вместе ели и спали. Сбежавши работникъ Робертъ 
былъ ихъ прокураторомъ, и Салимбене съ негодовашемъ зам*чаетъ, что 
жители Пармы, „его сограждане", охотнее и больше даютъ пожертвовашй 
этимъ тунеядцамъ, чемъ миноритамъ и монахамъ-проповедникамъ, хотя они 
за свонхъ благодетелей не молятся, не читаютъ мессы, не проповедуютъ, 
не исповедуютъ, добраго совета не могутъ дать, потому что они не 
им^ютъ опытности духовнаго лица и не могутъ выступать какъ монахи, 
ибо они porcariret vaccarum custodes. Такъ нищенствующее движете вер
нулось опять къ темь элементамъ, изъ которыхъ оно вышло некогда 
въ Дюн*. 

Сильно помогло этимъ новейшимъ представителямъ нищенствующей 
жи£ни, по мнешю Салимбене *), ихъ апостольское одйяте, которое доми-
никанецъ Вернардъ Гвидони описываетъ такъ: длинная белая туника; 
поверхъ нея надевалась белая широкая мания, подобно той, какую носили 
апостолы, прибавьте къ этому длинную бороду и отпущенные волосы, по образу 
1оанна Крестителя, босыя ноги или же простыя сандалш 2 ) . Въ оправдаше 
своего страннаго одеяшя они обыкновенно говорили, что апостолы также 
были назореями, не стригшими ни волосъ на голове, ни бороды, а такъ 
какъ населеше благодаря картинамъ старинныхъ живописцевъ именно такъ 
представляло себе апостоловъ, то оно и верило, что видитъ воочт иско
мую апостольскую жизнь. Съ другой стороны ноше апостолы вредили 
францисканцамъ, ставшимъ смиренными и покорными рабами церкви, гЬмъ, 
что Сегарелли открыто порицалъ упадокъ церкви. Ихъ проповедь не 
ограничивалась призывомъ м1рянъ къ покаянщ, но эти новые апостолы 
возставали противъ общаго положешя церкви 3 ) , противъ прелатовъ, свя-
щенниковъ и монаховъ. Въ противовесъ этому извращен1ю нравовъ они хо
тели указать людямъ путь, одобренный самимъ 1исусомъ Христомъ, т. е. 
жизнь безъ собственности, проповедь евангел1я и собпраше подаяшя по 
домамъ. Такъ собьгпя, происшедппя при появленш Вальдо въ JIioH*fe, по
вторяются сто летъ спустя въ деревняхъ и мйстечкахъ округа Пармскаго. 

*) Salimbene, стр. 123. 
2) Practica, 328. 
3) Practica, 327. 
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Такъ какъ новые апостолы не могли произносить публично своихъ р*чей 
по большей части полемическаго содержашя, то они собирали свою паству 
тайно въ частныхъ домахъ или укромныхъ углахъ и учили, что они 
представляютъ собою духовную церковь среди церкви плотской. 

Некоторое время ихъ благодаря этому опять не замечали, пока ожи-
даме новой эры—эры Духа, въ 1 2 6 0 году, не обратило снова обществен
н а я внимашя на нихъ 1 ) . Вторичное появлеше ихъ странныхъ фигуръ при 
наступленш критическаго времени усилило возбуждеше населешя и оказало 
вм*ст* съ т*мъ имъ большую поддержку. Распространенное махитами 
предсказаше встретило у вс*хъ виру настолько, что, какъ некогда при при
ближены 1 0 0 0 года, такъ и теперь ужасъ передъ наступлешемъ страшнаго 
суда охватилъ населете. А когда въ довершеше всего въ 1259 году Ита-
лш постигла сильная смертность 2 ) , ,то сначала въ области Ассизи стали 
собираться какищеся для взаимнаго бичевашя; во глав* ихъ сталь ста
рый отшельникъ, Раньеро Фазани. Изъ Перуджш, гд* Раньеро основалъ 
первую общину disciplinati di Jesu Christo, движете распространилось по 
всей Италш. Лишь въ государств* Манфреда и н*которыхъ другихъ вла-
дЬтяхъ гибеллиновъ не было этого сумасбродства. Съ быстротою орла, бро-
сающагося на добычу, говорить Салимбене, распространилось движеше по всей 
стран*. Изъ города въ городъ шли бичуюпцеся на богомолье, почти обна
женные, предводимые священниками и монахами. Они шли съ ревностнымъ 
п*шемъ и экстатическимъ восклицашемъ: misericordia! Въ тактъ съ сочи
ненными ими самими гимнами и покаянными псалмами опускались бичи, и 
кровь указывала ихъ путь. Исповедальни такъ осаждались, что священники 
едва им*ли время по*сть 3 ) . Салимбене самъ былъ съ недавняго времени 
въ Моден* и былъ принужденъ толпою, спустившеюся съ горъ, стать во 
глав* ея. Большими обходами добрался онъ наконецъ до Пармы. Прежшя 
пропов*ди мира, которымъ онъ внималъ въ 1 2 3 3 году на площади, будучи 
мйльчикомъ, теперь повторились иодъ его руководствомъ и со вс*ми т*ми же 
обстоятельствами, которыми сопровождались во времена Аллилуш, примире-
шемъ враговъ, возвращешемъ неправедно пршбр*теннаго, возвращешемъ 
на родину изгнанниковъ и амнитей вс*хъ для вс*хь. Граждане должны 

х) Bernardus Guidonis, Practica. Ed. Douais. Парижъ, 1886. Стр. 257 
Эта часть известна уже изъ Muratori, Rerum Ital. script. IX, 447. 

2) Salimbene, 238. 
3) Стр. 239. 
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были волею-неволею подчиниться этому движенш, потому что на того, кто не 
бичевалъ себя, смотрели какъ на существо, худшее д1авола, и вс* указывали на 
него пальцами, какъ на отмеченнаго и принадлежащаго къ воинству зла. 
Случись съ нимъ какое-нибудь несчамче, каждый посмотрелъ бы на это какъ 
на справедливое наказаше. Лишь Паллавичини, тогдашнш тираннъ кремон-
сшй, не принялъ одного отряда бичующихся и загородилъ берегъ По па
лисадами, такъ что бичуюнцеся не могли проникнуть въ Кремону. Кремонцы, 
съ сильнымъ еврейскимъ населешемъ, были заодно съ нимъ, ибо, гово
рить Салимбене, каковъ попъ, таковъ и прнходъ. Однако „мнопе му
жественные юноши" изъ Пармы решили предпринять походъ бичующихся 
въ Кремону, чтобы ихъ благочете пройяло въ самомъ сердце невер1я. Но, 
когда подеста, не желавший вовсе ссориться съ Паллавичини, запретилъ черезъ 
герольдовъ во всемъ пармскомъ округ* эту затею, „мужественные юноши" 
отказались отъ своего намерешя, повинуясь правительству поставленному 
надъ ними. Целый годъ шахиты утопали въ блаженств*. Въ неистов-
ствахъ флагеллантовъ они видели обетованное coiuecTBie Святого Духа и на-
ступлеше эры Параклета1). Какъ скоро раздавались завывашя этихъдикихъ 
дервишей, они говорили: „Это голосъ Бога, а не человека". Основы
вались новые ордена, и выступили самозванные проповедники покаяш'я, 
въ фантастическихъ одеяшяхъ. Отъ нищенства некоторые перешли къ 
грабежу. Салимбене смотр*лъ косо на эти новые ордена, сгЬснявппе ста
рые, и возненавиделъ Kypiro за то, что она терпитъ этихъ спасителей, 
сиасающихъ лишь самихъ себя и приходящихъ во имя свое, а не во имя 
Бога. Въ такихъ смутахъ прошелъ пр1ятный годъ спасешя, и потокъ опять 
вернулся въ свое обычное русло, оставивъ лишь безобразные следы въ 
лостигнутыхъ имъ местностяхъ. Правда, Салимбене говорить объ этомъ 
возбужденш съ умилея1емъ, какъ оно подобаетъ монаху, но онъ самъ при
знается, что неисполнсше всЬхъ пророческихъ предсказанШ основательно 
излечило его теперь отъ мечташй 1оахима. И ч*мъ напряженнее было 
ожидаше 1оахитовъ, темь сильнее было ихъ поражеше. Эта пар™ и въ орден* 
потерпела ударъ, отъ котораго больше не оправилась. Правда, фанатики 
какъ и раньше усиленно изучали пророковъ, чтобы доискаться, въ чемъ 
была ошибка. Но Салимбене и этого было довольно. Прогулка изъ Модены въ 
Парму во главе завывающихъ поселянъ навсегда излечила его отъ проро
чествованы. Только къ личности низложеннаго генерала Гоанна Пармскаго 

1) Стр. 240. 
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сохранилъ онъ полное уважеше, но не къ его учетю, и, когда КТО-
ТО укорилъ ,его: „Ты тоже, однако, былъ юахитомъ", онъ возразилъ: 
„Да, правда, и лишь по смерти императора Фридриха II и по исте-
ченш 1260 года, я совершенно отрекся отъ его учешя, и мое ptineme 
теперь верить лишь тому, что я вижу". Кром* того, его вычислешя ка
сательно будущаго были вызваны главнымъ образомъ тщеслашемъ и стрем-
летемъ играть роль. Поел* же неудачи съ великимъ годомъ покаяшя онъ 
увидЬлъ, что впредь, идя на этомъ пути, онъ сд'Ьлаетъ себя лишь смйшнымъ. 
Къ тому же новый генералъ ордена, Бонавентура, былъ гонителемъ шахи-
товъ, а Салимбене не имЬлъ ни мал'Ьйшаго прпзвашя къ мученичеству. 

Иное д*ло Сегарелли. Релииозное возбуждеше всего больше было на 
руку его д*лу. Толпа видела въ его фантастически одйтыхъ братьяхъ-
апостолахъ предсказанныхъ святыхъ монаховъ посл^днихъ временъ; а 
когда волнеше улеглось, то все же оно удесятерило ихъ число, и ихъ появ-
лете теперь относили къ великому 1 2 6 0 году, подобно тому какъ друпе 
ордена отшельниковъ сохраняли воспоминаше о 1 0 0 0 год* 1 ) . Разсказъ 
Салимбене доказываете, конечно, что проповедь покаяшя Герардо была 
древнее, и Салимбене горячо оспариваетъ ссылку на предсказаше 1оахима. 
По его мн*шю, знаменитый аббатъ подъ Енохомъ и ИЬиею понималъ Доми
ника и Франциска, о Сегарелли же и его апостольскихъ братьяхъ нигдЪ 
не писано. Но въ то же время онъ самъ соглашается, что 1 2 6 0 г. 
сильно содййствовалъ успеху д Ъ а Сегарелли. 

Поел* того, какъ новое апостольское братство кающихся доказало свою 
жизнеспособность бол'Ье продолжительнымъ существоватемъ и ролью, ко
торую оно играло въ велиюй годъ, Сегарелли рйпшлъ, что онъ можетъ 
заявить притязашя на утверждеме церковью его ордена. Онъ посл'Ьдовалъ 
примеру святого Франциска и попросилъ своего земляка, магистра Аль
берта Пармскаго, одного изъ семи нотар1усовъ римской курш, похлопотать 
о назначенш папою отдЬльнаго ректора для ихъ ордена. Kypifl согласилась 
и дала имъ кураторомъ цистерщанскаго аббата изъ Фонтанавива, однако умы-
селъ при этомъ былъ скорее тотъ, чтобы наблюдать за новою общиною, 

v) Бернардо Гвидони относить основате ордена къ 1260 году. Addi-
tamentum Muratori IX, 448. Eymericus, Director. Inquis., p. 268, говорить, 
что Герардо должно быть быль сожженъ въ 1300 году, послъ того, какъ 
въ течете сорока лътъ вводилъ свътъ въ соблазнъ. Точно такъ же Доль-
чино въ своемъ первомъ посланш считаетъ отъ 1300 года. 
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ч'Ьмъ содействовать ей. Цистерщанецъ ничего н слышать не хогёлъ объ 
основанш новыхъ монастырей и напротивъ запретилъ братьямъ-апостоламъ 
основывать общины или собираться въ опред*ленныхъ домахъ; они должны 
были, согласно своей первоначальной иде*, странствовать по стран* въ 
своемъ апостольскомъ одйянш и призывать къ покаянш, домами же поль
зоваться лишь какъ временные гости. Выть можетъ, кур1я думала, что, пой-
мавъ этихъ мечтателей на слов*, она гЬмъ легче избавится отъ нихъ. 
Братья-апостолы должны были буквально выполнять свой уставъ, жить безъ 
собственности и постоянныхъ жилищъ, и тогда,-г~такъ думали повидимому,— 
гЬмъ скорее бросятъ они свою затЬю; самъ опытъ привеДетъ ихъ ad 
absurdum. Итакъ, аббатъ желалъ, чтобы это были церковные вальденцы, 
но отнюдь не новый орденъ съ монастырями или общины. Въ то время, 
какъ кур1я своимъ вм*шательствомъ, следовательно, скорее препятство
вала сплоченш ордена, ч*мъ поощряла его, въ самомъ братств* произо-
шелъ также внутреншй расколъ. Появляются различные вожаки naprift и 
образуютъ независимыя группы. Наконецъ, тогь становится самымъ мо̂ -
гущественнымъ, кто былъ богаче другихъ, и потому одинъ благород
ный и богатый житель Пармы, Гвидо Путаджи, другь юности Салимбене, 
объявилъ, что главенство принадлежитъ ему, такъ какъ агитащя велась 
на его средства. Подобно легату римской курш, онъ про*халъ черезъ 
страну съ большою свитою, съ лошадьми и слугами, и давалъ въ городахъ 
блестяпце об'Ьды. Но большинство апостоловъ, однако, не одобряло этого 
св*тскаго образа жизни и перешло къ брату Матвею, который жилъ въ 
марк* Анкона, бывшей однимъ изъ коренныхъ м*стъ нищенствующая дви-
жешя. Сегарелли съ своей стороны отправился въ Романью, где онъ въ 
Фаэнц* заключилъ союзъ съ Гвидо Путаджи, такъ что по имени Сегарелли, 
а въ действительности Гвидо Путаджи былъ главою апостоловъ. Этотъ богатый 
гражданинъ Пармц пршбрелъ въ Фаэнце, на земле родственныхъ дворянъ, 
маленькую церковь и домъ, служивши его групп* апостоловъ пристани-
щемъ. Но строгая пар™ въ марке Анкона нашла, что Сегарелли, по всему 
своему положенш, принадлежитъ ей, и, страстно желая причислить къ сво
имъ членамъ перваго основателя ордена, она является въ Фаэяцу, чтобы 
увести Сегарелли въ марку Анкона, въ случа* нужды, даже противъ его 
воли. Такъ что дело дошло до форменной схватки на улиц*, и апостолъ 
нападалъ на апостола. Апостолы брата Матеея вступили въ бой съ апосто
лами брата Гвидо на открытой площади, такъ что весь городъ пришелъ въ 
смятеше. Въ конце концовъ поб*дилъ Гвидо, и Сегарелли остался въ Фа-
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энц*. Салимбене въ то время былъ переведенъ въ монастырь миноритовъ 
въ Фаэнцу и им*лъ случай близко наблюдать сектантовъ. Лицомъ, достав-
лявшимъ ему свед^тя, былъ прежшй монастырски работникъ пармскаго 
монастыря, Робертъ, некоторое время игравпий большую роль среди апо-
столовъ, теперь же отпавппй отъ нихъ, чтобы жениться на одной бывшей 
отшельниц*. По словамъ Салимбене, Робертъ, и будучи апостоломъ, не 
могъ оставить воровства, и пряталъ получаемыя пожертвовашя въ укром-
номъ уголк*. На эти-то сбережешя онъ и обзавелся теперь своимъ доми-
комъ. Салимбене уб*ждалъ Роберта, что онъ долженъ былъ бы оставить 
жену и жить отшельникомъ, такъ какъ онъ все же далъ об^тъ; однако 
брату Роберту надоело апостольство, и онъ остался въ своемъ уютномъ до
мик*. Врать же Салимбене не постыдился разведывать о тайныхъ д*лахъ 
братьевъ-апостоловъ у бывшаго монастырскаго работника, изменившая имъ. 
Но тутъ именно и обнаружилось, что вс* разсказы миноритовъ о распут
ств* братьевъ-апостоловъ были однимъ неосновательнымъ подозр*н1емъ, 
потому что отступникъ, не им*вш1й никакой причины щадить ихъ, разска-
зываетъ лишь, что Сегарелли очень держался за свое главенство, что онъ 
былъ неспособенъ руководить сектою и тому подобное. Братья хотели было 
удалить его, но Сегарелли настоялъ на томъ, чтойы остаться ихъ прела-
томъ; до сихъ поръ, по его мн*нш, онъ все велъ хорошо. Вогъ силенъ 
въ слабыхъ и воздаетъ каждому по д*ламъ его. Каждый долженъ нести 
свой крестъ и обязанъ дать отчетъ лишь одному Богу. Отсутствш прони
цательная и способнаго главаря и приписывать Робертъ упадокъ общины. 
Ничего более дурного не сообщилъ отступникъ, но Салимбене остается на 
своемъ посту и бдительно наблюдаетъ за подозрительнымъ братствомъ. Изъ 
его разсказовъ видно, съ какою жадностью минориты выслушиваютъ всякое 
наушничество, какъ они сл*дятъ за поведешемъ неудобныхъ соперниковъ и 
шпюнятъ, настороживъ глаза и уши, вокругъ дома противника; новее, что 
можетъ разсказать Салимбене, ихъ злой врагъ, лишь ребяческая сказка. 
Салимбене со злобою видитъ, какъ братья-апостолы приходятъ издалека къ 
местожительству основателя ихъ ордена, чтобы повидать его, какъ они пре-
возносятъ его похвалами, которыя посл*дшй принимаетъ съ скромнымъ изум-
дешемъ. Ежедневно простоватаго брата Герардо окружала толпа, одетая 
въ б*лыя мантш, и съ длинными волосами; по словамъ Салимбене, имъ 
нечего было сказать брату Герардо, и они сотни разъ называли Сегарелли 
padre mio, padre mio, и непрерывно п*ли pater, pater, pater, подобно д*-
тямъ, выкрикивающимъ слова въ школ* всл*дъ за учителемъ. Вотъ все, 
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что могли шшоны Салимбене подслушать у дверей. Противникъ ставить 
столь прославленному Герардо въ укоръ даже гЬ вспомоществоватя, ко-
тирыя онъ оказываетъ своимъ, но они во всякомъ случай доказываютъ без-
корыепе оклеветаннаго сектанта; судя же по почиташю, какимъ посл^диШ 
пользуется, онъ вовсе не былъ совершеннымъ идттомъ, какъ хочетъ уве
рить насъ Салимбене. Но источникъ этихъ вспомоществовали изсякъ, когда 
Гвидо Путаджи, охладевши къ д^лу и напуганный воспослйдовавшимъ въ 
1 2 7 4 году на Лшнскомъ собор* запрещешемъ неуполномоченныхъ ни-
щенствующихъ орденовъ, рфшилъ оставить Фаэнцу. Жители Болоньи, быв-
mie на сторон* папы, готовились къ осад'Ь гибеллинской Фаэнцы, которую 
они и взяли въ 1275 году 1). Во глав* ихъ войска стоялъ двоюродный 
братъ Гвидо, Роландъ Путаджи, которому вождь апостоловъ вовсе йе желалъ 
попас!ься въ руки. Т*акъ что Гвидо, павъ къ ногамъ Салимбене, умолялъ 
друга своей юности ходатайствовать за него. Но онъ былъ богатъ и при-
надлежалъ къ знати, ему было не трудно найти почетное прибежище у 
темшиэровъ, такъ какъ папа Григоргё X постановилъ, что тЪ изъ вольныхъ 
эремитовъ, которые чувствуютъ себя связанными об*томъ, могутъ посту
пать въ другой орденъ. Повидимому съ отпадешемъ Путаджи и колоюя апо
столовъ въ Фазиц*, существовавшая на его средства, распалась. Но Сега
релли не пошелъ въ марку Анкона къ братьямъ, которые никогда силою 
хогЬли завладеть имъ, а вернулся обратно въ Парму, откуда былъ родомъ, 
и теперь вновь сталъ формально главою основаннаго имъ ордена. Пер-
вымъ актомъ управлешя Сегарелли было отправлеше апостоловъ во всЬ 
страны св1*та, чтобы учить народы и призывать ихъ къ покаянш. Неко
торые отправились въ Римъ, къ курш, хлопотать объ утвержденш ихъ 
ордена, чтобы гЬмъ предотвратить распадеше ордена, которымъ угрожало 
piineme лшнскаго собора. Друпе пошли въ С.-Яго, въ С.-Микаейь или за 
море. Но мы им^емъ свйдйтя лишь о Mnccin въ испанской Галицш и то 
позднее; во глав* ея успешно д*йствовалъ Рихардъ изъ Аллессандрш и въ 
числ* прочихъ обратилъ некоего Петра Луго, который въ 1320 г. попалъ въ 
руки тулузской инквизицш 2 ) . 

Сегарелли остался въ Парм*. Конечно, послй р'Ьшительнаго повел'Ьтя 
папы и собора онъ долженъ былъ оставить свой апостольшй нарядъ 8 ) , но 

*) Salimbene, 263. 
2) Limborch, Hist, inquis. p. 361. 
3) Salimbene, 117. 
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этимъ было выиграно не много. Вместо этого одйятя онъ вел'Ьлъ сделать 
себ$ другое, также б'Ьлое, въ которомъ онъ скорее походилъ на скомороха, 
ч4мъ на духовное лицо. Въ бйломъ одйянш, которое носилъ еще римскШ 
scurra, Сегарелли, повидимому, вернулся опять въ ряды духовныхъ ярна-
рочныхъ ораторовъ, подобно тому незнакомцу, которому Вальдо Люнодй 
былъ обязанъ своимъ обращешемъ *). Р4чи этого новаго joculator dei самъ 
Салимбене признаетъ скорее наивными, ч^мъ зловредными. Такъ какъ ду
ховный паяцъ—pagliazzo—скоро опять былъ окруженъ толпою посл'Ьдо-
вательницъ, то монахи снова стали распускать злостные слухи объ его тай-
ныхъ д'Ьлахъ. Сегарелли даже былъ закованъ въ цЬпи, но судья объявилъ 
его свободнымъ, и епископъ Опицо изъ С.-Витале, племянникъ Иннокен-
Tifl IV, ум^впий оценить въ немъ духовную жизнь, взялъ его въ свою 
свиту какъ домочадца. Какъ некогда Арнольдъ Брепианшй нашелъ себ* 
защиту отъ пресл^доваюя цистерщанцевъ у Германа Констанцскаго и ле
гата Гвидо, такъ Сегарелли, гонимый францисканцами, проповйдникь реформы, 
нашелъ пристанище въ епископскомъ дворцЬ въ ПармФ 2 ) . Но и зд^сь, 
конечно, онъ отнюдь не былъ въ безопасности отъ ядовитаго языка Са
лимбене*. По словамъ Салимбене, Сегарелли присутствовалъ на пирахъ у 
епьскопа и *лъ за маршальскимъ столомъ. При этомъ онъ будто бы игралъ 
роль своего рода шута, нагло требуя отъ епископа лучшаго вина и раз
влекая епископа своими шутками. Возможно, что Сегарелли прикидывался 
joculator dei, какъ брать Юниперъ и самъ святой Францискъ, но едва лп 
епископъ взялъ бы въ число своихъ домочадцевъ гонимаго проповедника 
покаяшя, если бы даже небольшая доля гЬхъ упрековъ, которыми осы-
паютъ нищенствуют^, монахи своего неудобнаго соперника, им4ла основа-
Hie. Эти упреки къ тому же такъ противоречивы, что опровергаютъ сами 
себя. Кто отдаетъ свое собственное имущество бйднымъ, тотъ не потвор-
ствуетъ своимъ страстямъ, кто начинаетъ какъ каюпцйся и пропов^дникь 
покаяшя, врядъ ли кончаетъ какъ скоморохъ и придворный шутъ. 

1) Salimbene, 372. 
2) Что онъ представился сумасшедшимъ и такимъ образомъ избЪ-

жалъ наказатя, объ этомъ говорится лишь въ одной заметки у Mura-
tori IX, 447, и, конечно, это—преувеличете разсказа Салимбене, что онъ 
взялъ на себя роль шута при двор* епископа. Слова, цитируемыя Неан-
деромъУ,2,1231: Amentiam fmxit ideoque сагсеге ductus, не встречаются 
у Салимбене. 



— 249 — 

Если мы теперь спросимъ о причинахъ, которыя заставляли нищей-
ствующихъ монаховъ вести борьбу съ родственнымъ имъ учреждешемъ Се-
гарелли, то Салимбене нисколько не скрываетъ, что зависть играла тутъ глав
ную роль. „Жители Пармы, мои сограждане, давали имъ больше и охот
нее, чемъ намъ" г ) , говорить Салимбене вполне откровенно, и потому ни-
щенствующШ монахъ негодуетъ на людей, которые хотятъ жить работою и 
трудами другихъ и однако не приносятъ никакой пользы т4мъ, кто даетъ 
имъ подаяше 2 ) . Ибо только къ уполномоченнымъ папою относятся слова 
Писашя, что кто проповедуетъ евангел1е имеетъ также право кормиться 
отъ евангел)я 3 ) . Апостолъ говорить: кто учится, пусть делится съ гЬмъ, 
кто его поучаетъ, следовательно, учителя имеюгь право позволять, чтобы 
ученики содержали ихъ; вотъ почему во Францш существуетъ похвальный 
обычай, что священники получаютъ десятину отъ всего, и отъ скота и отъ 
куръ; эти же неучи никого не могутъ поучать, следовательно, они крадутъ 
хл'Ьбъ съ алтаря, ибо они не работаютъ, какъ крестьяне, не сражаются, 
какъ солдаты, не проповедуютъ, какъ клирики. Потому они и не имеютъ 
права жить подаяшями прихода, какъ минориты и монахи-проповедники. Къ 
последнимъ однимъ относится, согласно 1оахиму Флорису, пророчество Iepe-
мш; пророкъ понималъ подъ рыбаками и охотниками, которые некогда 
должны прйти, ловцовъ и рыбарей людей, т. е. францисканцевъ и до-
миниканцевъ; также Иннокентгё IV применялъ къ fratres roinores слова 
Господа: „Пустите minores, меныпихъ, и не препятствуйте имъ приходить 
ко мне, ибо таковыхъ есть царство небесное"4). Салимбене даже думаетъ, 
что Григорй X именно потому и преследовалъ братьевъ-апостоловъ и сак-
кати, чтобы оба утвержденные закономъ нищенствуюпце ордена безъ по
мехи могли жить подаяшями. 

Второй упрекъ, делаемый Салимбене братьямъ-апостоламъ, тотъ, что 
вся идея нищенствующаго движешя необходимо подвергнется презренш, 
разъ нищенствующее монахи будутъ изъ подонковъ населешя. При этомъ 
сынъ рыцаря да Адамо перечисляетъ намъ свои собственныя научныя зна-
шя и хвастается темъ образовашемъ, которое онъ принесъ съ собою 
въ орденъ5). Его негодоваше, въ данномъ случае, конечно, плохо со-

!) Стр. 114, 111. 
2) Стр. 116. 
3) Стр. 119. 
4) Тамъ же, 121. 
5) Тамъ же 120. 
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гласуется съ гбмъ, что братья-апостолы часто перехватывали уже въ 
посл^днй моменгь у миноритовъ тотоо6±щтш!ъ юношей, на кото-
рыхъ орденъ разсчитывалъ наверняка. Такъ, племявеикъ одного мино
рита, заявивиий уже о своемъ желанш поступить въ орденъ, перешелъ 
къ братьямъ-апостоламъ, потому что генералъ францисканцевъ несколько 
замедлилъ рйшешемъ поданной имъ просьбы; между гЬмъ онъ гор'Ьлъ же-
лашемъ произнести четыре или пять р'Ьчей, которыя выучилъ уже на
изусть, и это заставило его обратиться къ братьямъ-апостоламъ, допустив-
шимъ его немедленно къ проповеди въ собор* 1 ) . Богатаго и благороднаго 
Гвидо Путаджи Салимбене также не прощаетъ апостоламъ, и даже монастыр-
скаго работника Роберта, о которомъ онъ говорить съ такимъ презрешемъ,. 
онъ удостоиваетъ своихъ ученыхъ нравоучешй и не упускаетъ случая по-
дробно сообщить намъ ихъ 2) . Эта борьба изъ-за послушниковъ, очевидно, 
также портила отношешя между обеими родственными общинами. 

Преимущество же братьевъ-апостоловъ передъ миноритами состояло именно 
въ ихъ бблыпей строгости, ею объясняются болйе богатыя пожертвовашя, тяго
тите къ нимъ толпы и вступлеше ревностныхъ сочленовъ. Братья-апостолы 
были действительно гЬмъ, за кого лишь выдавали себя нищенствующее мо
нахи. Слова евангельсш, на которыя они ссылались оба, буквально вы
полняли только братья-апостолы. Въ силу повел^тя: кто им^етъ два платья, 
отдай тому, у кого его н^тъ, они запрещали своимъ сочленамъ имгЬть 
больше одного платья. Въ этомъ они поступали совершенно въ дух* свя
того Франциска, который еще въ своемъ завйщанш жалуется, что это апо
стольское правило было выброшено изъ его устава; нашъ же франциска-
нецъ лишь смеется, что вследствие этого повел^шя новые апостолы ни
когда не могутъ менять своего платья, ни мыть его, ни носить двойное 
платье, когда делается холодно. Поэтому они никогда не могутъ вычистить 
платья отъ грязи, пыли и насЬкомыхъ. Салимбене даже разсказываетъ, какъ 
однажды два минорита зашли къ одной женщин*, и она смеясь разсказы-
вала имъ, что ей пришлось уложить одного апостола въ постель безъ вся-
каго платья, потому что ничего иного ей не оставалось сделать, чтобы вы
мыть и высушить его апостольскую м а н т 3 ) . Изъ этой неосторожной по
лемики, однако, слйдуеть лишь одно, что братья-апостолы исполняли на-

Ц Стр. 117. 
2) Стр. 116. 
3) Salimbene, 121. 
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ставлешя Спасителя въ речи сказанной Имъ при отправленш апостоловъ 
на проповедь, наставлешя, первоначально составлявппя истинный уставь 
миноритовъ, а минориты не исполняли ихъ. Это и было причиною, почему 
новые апостолы получали богатыя поясертвовашя въ домахъ, где минори-
тамъ отказывали. 

Другое преимущество новаго ордена также выдаетъ намъ неосторожный 
обвинитель. Воодушевлеше новыхъ апостоловъ сделало ихъ красноречивыми 
въ то время, когда у миноритовъ проповедь была возложена на особо на-
значенныхъ ученыхъ ораторов*. Правда, Салимбене уверяетъ, что братья-
апостолы допускали до проповеди людей, которымъ францисканцы не по
ручили бы даже мыть посуду и ходить съ сумою по домамъ. Однако, онъ же 
разсказываетъ, что тотъ мальчикъ, который такъ стремился говорить съ 
каеедры, благодаря посредничеству братьевъ-апостоловъ могъ проповеды-
вать во всЬхъ соборахъ, И разъ случилось, что, когда прославленный фран
цискански пропов'Ьдникъ, Вонавентура, пропов'Ьдывалъ съ каеедры въ 
францисканской церкви въ Ферраре, вдругъ во время проповеди некото
рые встали и ушли. Когда Вонавентура спросилъ, что это значить, ему 
ответили, что въ церкви святого Георпя въ скоромъ времени будетъ про-
повйдывать этотъ юный апостолъ, и, такъ какъ народъ уже заранее стре
мился на его проповедь, то его слушатели боялись, что не найдутъ места, 
и поспгЬшили туда. Вонавентура объявилъ, что не можетъ удерживать техъ, 
кто хочетъ бежать за этимъ мальчикомъ, но привелъ также некоторыя 
укоризненныя места изъ Священнаго Писашя противъ техъ, которые учатъ, 
чему они не учились, и вспоминаетъ при этомъ слова св. 1оанна въ Апо
калипсисе, глава 11 , о двухъ свид*теляхъ, которые будутъ пророчество
вать 1 2 0 0 дней, будучи облечены во вретище. По первоначальному смыслу, 
правда, это были Енохъ и Ил1я, теперь же подъ ними подразумевались 
также оба ордена, Доминика и Франциска, какъ это предвиделъ аббатъ 
1оахимъ, относивши это место къ двумъ орденамъ, которые придутъ после 
него. Еще мудрый Соломонъ говорилъ: горе стране, царь которой мальчикъ. 
„Итакъ, спешите же къ своему мальчику, котораго вы хотите слышать". 
Знаменитый проповедникъ, конечно, ожидалъ, что его паства шумно по
требуете продолжешя его собственной проиоведи, но, едва только лроиз-
несъ онъ позволеше, поднялись и остальные его слушатели и бросились 
изъ церкви, не дожидаясь др!™ Друга 1 ) . Проповедь того же самаго маль-

1) Ibidem, 118. 
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чика слушалъ самъ Салимбене въ каеедральной церкви въ Равенне; и тамъ 
также прихожане позабывъ всякое достоинство бежали въ соборъ; извест
ная ревнительница къ посещешю храмовъ, Джульета, супруга рыцаря Гвидо 
Рицути да Полента, жаловалась миноритамъ, что она не видела ни одной 
женщины, не обогнавшей ея, а когда она не торопясь, съ важностью, при-, 
шла къ собору, то нашла только одно свободное место у дверей; а между т/Ьмъ 
знаменитая церковь Урмано имела четыре боковыхъ нефа и могла вместить 
громадное количество людей. Такъ следовали они за этимъ мальчикомъ нзъ 
города въ городъ, изъ собора въ соборъ, и повсюду было одно admiratio 
copiosa. Церковь положимъ даже позволяла, чтобы въ день невинныхъ мла-
денцевъ юноша, показавши себя достойнымъ избратя, сиделъ на епископ-
скомъ месте, но, по мнент Салимбене, легко доказать, что эти люди не 
находились подъ наипемъ благодати *). 

Итакъ, братья-апостолы давали каждому возможность приносить пользу, 
какую онъ умелъ, и это сильно помогло имъ, какъ и та роль, какую они 
позволили играть женщинамъ въ своемъ ордене. Положете, которое хотела 
занять во францисканскомъ монастыре Клара Шифи, въ чемъ ей помешалъ 
кардиналъ Гуго, здесь занялъ целый рядъ энергичныхъ женщинъ, находив-
шихъ, что постоянная странническая жизнь, учасйе въ предпр1ят!яхъ муж-
чинъ, выступлете въ собратяхъ и даже, наконецъ, пользоваше оруж1емъ на 
войне не противоречить положендо женщины. Вместе съ Гвидо Путаджи его 
сестра Триша 2) также стала руководительницей апостольскаго ордена, и эта 
богатая и знатная дама дала примеръ другимъ; помимо нея много женщинъ 
вступило въ новую армш спасешя. Казалось, что это также относится къ под-
ражашю жизни 1исуса. Оне, понятно, при случаяхъ ссылались на то, что въ 
числе следовавшихъ за 1исусомъ Христомъ были также женщины, оказывавпня 
ему помощь своимъ имуществомъ 3 ) . Разумеется, допущеше женщинъ было 
истолковано монахами съ ядовитыми намеками, однако мы не имеемъ никакого 
права представлять себе этихъ странствующихъ женщинъ и мужчинъ, пропове-
дывавшихъ покаяше и поддерживаемыхъ верующими, какъ толпу кочующихъ 
цыганъ. Совершенно такой же образъ жизни вели вальденцы, стропе нравы 
которыхъ ни для кого теперь не подлежатъ сомнент, несмотря на подобныя 
же обвинешя въ послашяхъ Иннокен™ III. Въ тотъ векъ, когда столько 

i> Стр. 119. 
3) Salimbene, у к. с. 120. 
3) Salimbene, 330. 
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было странниковъ, какъ къ концу крестовыхъ походовъ, на этотъ образъ 
жизни сл'Ьдуетъ сйотр^ть иначе, ч*мъ въ наше время. 

Все-же это дикое движете нищенствующихъ стало общественвымъ 
б$дств1емъ, такъ что церковь вскоре nocjrb великаго движешя бичующихся 
выступила противъ него. Первымъ поднялъ вопросъ объ этомъ зл* Тео-
бальдъ Висконти изъ Пьяченцы, вступившей на папстй престолъ подъ 
именемъ Григор!я X въ 1 2 7 1 году, на знаменитомъ собор*, засЬдавшемъ 
отъ 7-го мая до 17-го т л я 1 2 7 4 года въ JIioH*; тогда воспоследо
вало запрещен1е вольныхъ нищенствующихъ орденовъ и ихъ непристойнаго 
апостодьскаго одйяшя, о чемъ мы уже упоминали *). Салимбене неустанно 
ссылается на это постановлено собора противъ братьевъ-апостоловъ *), но 
им^еть на то сомнительное право, такъ какъ эти постановлетя со
бора означали реакщю б4лаго духовенства вообще противъ нищенствующей 
идеи. Даже противъ собственнаго ордена Салимбене, противъ миноритовъ, за
являлись на соборе жалобы, гораздо болйе многочисленный и бол*е страстныя, 
ч4мъ противъ новыхъ апостоловъ 3 ) . Въ одномъ доклад*, представленномъ 
епископомъ ольмюцскимъ Бруно по требовашю папы, минориты и монахи-
проповЬдники обвиняются въ томъ, что они благодаря сокращеннымъ мес-
самъ въ своихъ монастырскихъ церквахъ отвлекаютъ народъ отъ приход-
скихъ церквей, что они самовластно раздаютъ пндульгенцш, что исповеди, 
духовное попечете, посЬщеше больныхъ, погребешя во многихъ м4стахъ 
иерешли совершенно въ ихъ руки, что они практикуютъ сильно вымога
тельство насл'Ьдствъ, и обращаютъ въ свою пользу зав^лцатя въ пользу 
церкви. Самъ Салимбене цитируетъ ихъ обычную поговорку, которою они 
побуждаютъ больныхъ сделать духовную: Quod non accipit Christus accipit 
fiscus 4 ) . Непопулярныхъ же поручешй, какъ, напртгЬръ, церковной цен
зуры и наложешя отлучешя отъ церкви, монахи не желаютъ брать на себя» 
ихъ они скромно предоставляютъ власти епископовъ и б^лаго духовенства. 

Рядомъ съ этими жалобами на нищенствующихъ монаховъ этотъ до-
кладъ говоритъ также, конечно, о мужчинахъ и женщинахъ, лрисвоиваю-
щихъ себ* облачеше и имя монаховъ, тогда какъ уставъ ихъ не утвержденъ 
апостольскимъ престоломъ; эти праздные болтуны скитаются съ м*ста на 

!) Salimbene, 112,116. 
2) Salimbene, 112, 262, 329. 
3) Ср. Mansi XXIV. p. 51. 
*) Salimbene, 372. 
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м^сто и главнымъ образомъ клевещутъ на б^лое духовенство, у котораго 
они не желаютъ ни испов^дываться, ни совершать другихъ таинствъ, по
казывая гбмъ, что таинство-де осквернено ихъ руками. Нить никакого осно-
вашя относить эти жалобы, приведенный епископомъ ольмюцскимъ, именно 
къ братьямъ-апостоламъ Сегарелли; мы видимъ изъ нихъ лишь, что были 
еще живы арнольдистшя идеи даже по ту сторону Альпъ. Такъ что ка-
нонъ собора, на который безирестанно ссылается Салимбене противъ бра-
тьевъ-апостоловъ, им^етъ общее значеше; а если этотъ канонъ исключаетъ 
миноритовъ и пропов'Ьдниковъ изъ предписанныхъ ограниченШ, то мы 
должны принять во внимаме, что генералъ францисканцевъ, только что воз
веденный въ санъ кардинала Бонавентура, лично присутствовалъ въ JlioHt 
и назидалъ отцовъ своимъ краснор^емъ. Прежде всего этотъ канонъ 
(XXIII) повторяешь запрещеше четвертаго латеранскаго собора основывать 
новые ордена. Утвержденные же нищенствуюпце ордена не должны никого 
допускать къ произнесенш монашескаго обита и не прюбр4тать никакихъ 
новыхъ стоянокъ безъ особаго р а з р ^ п ^ я римскаго престола. Учреждешя, 
предоставленный имъ, могутъ быть обращены на пользу СВЯТОЕ земли или 
б'Ьдныхъ. Изъ этихъ постановлен^ исключаются лишь минориты и домини
канцы, потому что польза ихъ для церкви очевидна. Кармелиты же и от
шельники-августинцы должны были оставаться in suostato и ждать р$ше-
ш'я курш. 

Такъ какъ въ этихъ постановлешяхъ братья-апостолы не называются прямо, 
и потому могло возникнуть сомнете, относится ли къ нимъ, пол'учившимъ 
церковнаго куратора, запрещеше неутвержденныхъ орденовъ, то ихъ сна
чала оставляли въ цокоЬ; Салимбене приписываешь это miseria et pigritia 
епископовъ *). Въ то время какъ саккати, повинуясь постановлен1ямъ со
бора, или поступаютъ въ друпе ордена, или по крайней Mtpt ведутъ себя 
смирно и не принимаютъ больше послушниковъ, братья-апостолы обыкно
венно говорили людямъ, выражавшимъ желаше поступить къ нимъ: „Вотъ 
апостольская одежда, мы не имЬемъ права принять васъ, потому, что это 
намъ запрещено, но вамъ не запрещено над*ть ее, итакъ, поступайте, какъ 
вамъ кажется лучше". Если загёмъ вновь принятые продавали свое иму
щество, то. они не раздавали вырученныхъ денегъ бйднымъ, но сохраняли 
золото у себя, что, разумеется, очень облегчало решете поступить въ орденъ. 
Такимъ цутемъ, жалуется Салимбене, они постепенно усиливаются, и безчин-

х) Salimbene, 121, 262. 
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ство ихъ не прекратится, пока папа не прогневается на нихъ и не р'Ьшитъ 
истребить ихъ съ корнемъ. Следовательно, самъ противникъ этимъ допу-
скаетъ, что постановлешя собора 1 2 7 4 года не достигли своей цели, 
хотя Салимбене постоянно ссылается на няхъ 1 ) . 

Точно такъ же и епископъ Опицо де Санъ-Витале не лишалъ Сегарелли 
своего покровительства до т*хъ понръ, пока усилившаяся оппозищ'я ншцен-
ствующихъ монаховъ и некоторые неосторожные поступки апостоловъ не 
заставили его избавиться отъ своего неудобнаго любимца. 

Въ 1284 году общее внимаше было привлечено двумя апостолами, за 
которыми следовала толпа молодыхъ и старыхъ мужчинъ; они шли по боль
шой дороге между Моденою и Пармою. Цель ихъ паломничества была, какъ 
они говорили, Парма, такъ какъ они хотели видеть брата Герардо Сега
релли. Къ его ногамъ вновь обращенные желали принести свое иму
щество и получить его благословея1е странствовать по всему свиту и про-
повйдывать. Въ одной церкви близъ Пармы Сегарелли совершилъ актъ руко-
положешя и благословешя на проповедь. Разумеется, пармск1е минориты не 
замедлили усмотреть въ этомъ нарушен1е декретовъ Григор1я X и лшнскаго 
собора 2) . Но, едва улеглось возбуждешс, вызванное этимъ нарушешемъ 
правилъ, по той же дороге прошли двенадцать молодыхъ женщинъ, 
также одетыхъ въ апостольское одеяше; оне объявили, что оне сестры 
недавно поступившихъ и идутъ въ Парму, чтобы тоже принять посвящеше 
отъ Сегарелли. Изъ этого отдельнаго путешеств1я сестеръ следуетъ, конечно, 
заключить, что въ ордене соблюдались дисциплина и порядокъ, и первыя 
буллы также не упрекаютъ его въ противяомъ. Раздражеше же монаховъ 
возросло, когда женщины приняли также активное участ1е въ этомъ дви-
женш, и когда посвященныя ссылались въ оправдаше своей страннической 
жизни на Первое иослаше къ Корине., 9, 5, где говорится, что апостолы 
водили сестеръ, женъ съ собою 8 ) . Но окончательную катастрофу вызвало 
npoHcmecTBie, случившееся въ 1286 году въ Болонье. О святомъ Алексее 
рассказывали, что онъ въ день свадьбы принялъ решеше отречься отъ Mipa» 
и вместо того, чтобы возложить на себя ярмо супружества, богатства, род
ства, онъ бежалъ къ свободе, въ м1ръ, на служеше Богу. Въ стихахъ вос
певали ярмарочные пгЬвцы этого романтическаго святого и его трогательную 

1) Стр. 262. 
2) Salimbene, 329, 330. 
3) Salimbene, 330. 
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судьбу. Такому человеку, какъ Вальдо, этотъ разсказъ показался столь нази-
дательнымъ, что онъ решилъ стать вторымъ Алексеемъ. Совершенно то же 
самое произошло, по словамъ Салимбене, въ Болонье *). Одинъ молодой дво-
рянинъ, сынъ богатыхъ родителей, долженъ былъ вступить въ бракъ, соот
ветствующе его положент. На свадебномъ пиру богатые имели обыкно-
BeHie угощать ярмарочныхъ п'Ьвцовъ и всякихъ странниковъ, и женихъ 
принялъ въ свой домъ трехъ новыхъ апостоловъ; они прюбр4ли надъ нимъ 
большое вл1яше, и онъ решилъ, что его бракъ будетъ лишь фиктивнымъ 
бракомъ. Но вскоре ему показалось, что гости преследовали сами его 
жену. Возможно, что жена или родители ея хотели путемъ подобнаго обмана 
излечить его отъ его причуды, какъ бы тамъ ни было, но онъ сталъ отно
ситься съ недов^емъ къ своимъ гостямъ и однажды въ гневе донесъ на 
нихъ подесте, поел* чего три апостола покончили на виселиц*. Происше-
CTBie наделало много шуму, и недоброжелательство, которое оно навлекло 
на апостольски орденъ, отразилось также на его основателе. Когда весть 
объ этомъ происшествш въ Болонье дошла до епископа пармскаго Опицо, 
онъ лишилъ Сегарелли своего покровительства. Отецъ браФьевъ-апостоловъ, 
бывппй въ продолжете одиннадцати л*тъ его домочадцемъ, не только долженъ 
былъ покинуть епископешй дворецъ, но даже былъ высланъ изъ самой 
Пармы и всей епархш и такимъ образомъ противъ воли снова долженъ 
былъ приняться за апостольское страцетвоваше. Мы не идгЁемъ никакого 
права подозревать этотъ разсказъ Салимбене во лжи, такъ какъ онъ, раз
умеется, прекрасно знаетъ все, что делается въ Парме. Но въ томъ же 
самомъ 1286 году Гоноргё IV снова приказалъ епископамъ запретить 
братьямъ-апостоламъ ихъ особенное одеяше и странническую жизнь, та
кимъ образомъ изгнате Сегарелли легко можетъ бцть поставлено въ связь 
съ зтимъ папскимъ приказашемъ, даннымъ арх1епископамъ и епископамъ. 

Съ этого времени извес™ наши о дальнейшей судьбе Сегарелли ста
новятся очень отрывочными, потому что Салимбене потерялъ изъ виду этого 
скитальца после его ухода изъ Пармы. Относительно того, что было съ нимъ 
после 1286 года въ последшя четырнадцать летъ его страннической жизни, 
мы имеемъ лишь скудныя извес™, которыя сообщаетъ инквизиторъ Вер-
нардо Гвидони по случаю процесса Дольчино и объ учителе его Сегарелли 2)у 

») Salimbene, 371. 
2) Additamentum ad historiam fratris Dulcini, haeresiarchae. Muratori, 

Rerum Ital. script. IX, 448 ее. По словамъ Гуго Сакссэ, Беряардо Гви-
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Изъ этого разсказа явствуетъ, что несмотря на изгнаше Сегарелли нищен
ствующее движете продолжалось повсеместно, но теперь оно направило 
свои удары пуще прежняго противъ обм1рщившейся церкви, которой 
апостолы противопоставляли свою бедную жизнь, полемизируя въ дух* 
арнодьдистовъ и вальденцевъ противъ пышности, великолешя офшцальнаго 
духовенства и забвешя имъ своихъ обязанностей. Это было неизбежнымъ 
сл,Ьдств1емъ положейя, которое недавно приняла Kypia по отношенш къ 
союзу апостоловъ. 

Въ 1 2 8 4 году на престолъ св. Петра вступилъ ГонорШ IV, бывши, 
подобно Гонордо третьему, изъ семьи Савелли. Салимбене называетъ его 
врагомъ нищенствующихъ монаховъ, хотя и онъ издалъ не мало эдиктовъ 
ръ ихъ пользу х). Во всякомъ случае онъ не сдЬлалъ для нихъ столько, 
сколько они желали, и по мненш Салимбене, это былъ старикъ, удручен
ный подагрой и общею слабостью, скупой и жалшй, настоящШ римлянинъ 
(homo Romanus). По словамъ Салимбене, онъ хогЬлъ причинить обоимъ 
болыпимъ нищенствующимъ орденамъ величайшее бозчес™ и тяжкое оскор-
блете, намереваясь отнять у нихъ проповедничесшя каеедры и исповедальни. 
Этотъ нищенствунмщй монахъ, жадный до сплетенъ, даже говорить о той 
сумме, за которую известные прелаты купили у святого отца это распоряже-
Hie 2 ) . Конечно, авторъ хроники долженъ былъ иметь какое-нибудь осно-
BaEie для своего опасешя, и, если лицо, занимавшее высшее место, такъ 
мало сочувствовало нищенствующему движенш, апостольшй орденъ всего ме
нее могъ разсчитывать на симпатдо папы. Действительно, ударъ, котораго 
минориты напрасно опасались для себя, разразился надъ нищенствующими 
братлями: 11 марта 1286 года была обнародована булла ко всемъ apxienncKO-
памъ и епископамъ3), напоминавшая имъ, что уже ГригорШХ въ 1274 году 
на лшнскомъ соборе, ссылаясь на известное запрещеше четвертаго лате-
ранскаго собора, упразднилъ и навсегда запретилъ все новые ордена, не 
утвержденные апостольскимъ престоломъ. Не взирая на то, появилась новая 
община, подъ именемъ ордена апостоловъ, присвоила себе особую одежду, 
въ которой странствуетъ по свету, при чемъ занимается гЬмъ, что ей не 

дони и братьевъ-апостоловъ, этотъ тулузсгай инквизиторъ начала четыр
н а д ц а т а я стол'Ьия былъ авторомъ additamentum. Ср. параллельныя 
мЬста въ Practica, ed. Douais. Стр. 258 и др. 

*) Salimbene, 371. Ср. тутъ регесты Потгаста № 22225. 
2) Salimbene, 371. 
3) Practica, 328. 
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подобаетъ, къ погибели своей собственной души и къ великому неудоволь-
ствш большинства, гЬмъ более, что среди нихъ должны находиться неко
торые заподозриваемые въ ереси. Вотъ почему папа напоминаетъ объ испол
нении упомянутыхъ предписатй. Следовательно, упрекъ въ ереси делается 
не ордену или его основателю, а лишь н-Ькоторымъ членамъ и то весьма 
неопределенный; точно такъ же намеки на непристойное поведете весьма 
обпце. Поэтому ничего не говорится о наказанш, а только о запрещенш 
этого »занят1я, подающаго поводъ къ большому соблазну и противоре
чащего лоложительнымъ постановлешямъ соборовъ и папскихъ декретовъ. 
Вследств1е этого епископы должны, когда въ ихъ епарх1яхъ появятся эти 
апостолы, увещевать ихъ оставить свое противозаконное заняие, а въ 
случае нужды путемъ церковныхъ наказаний заставлять ихъ снять свою 
особенную одежду. Те же, которые чувствуютъ себя связанными обетомъ, 
могутъ перейти въ одинъ изъ утвержденныхъ орденовъ. Если некоторые 
будутъ упорствовать и не захотятъ подчиниться церковной цензуре, то ихъ 
должно хватать и заточать, а въ случае нужды обращаться за помощью 
къ светской власти. Это распоряжеше епископы должны сообщить населенно 
и увещевать его не давать пристанища никому изъ техъ, кто странствуешь въ 
одежде подобной апостольской, не давать имъ подалшй и никоимъ образомъ 
не оказывать имъ поддержки. Самую папскую буллу должно чаще напоми
нать хришанскому народу, ибо папа твердо решилъ совершенно искоренить 
эту общину, которая не столько орденъ, сколько вредная секта, чтобы она 
своею обманчивою внешнею святою жизнью не обманывала и не вводила въ 
искушете доверчивыя сердца верующихъ *). Итакъ, не тайное распутство, 
которое Салимбене ставить въ вину братьямъ-апостоламъ, и не поло
жительный ереси были поводомъ уничтожешя ордена братьевъ-апостоловъ, 
а ихъ стремлеше противопоставить свою собственную апостольскую жизнь, 
съ ея, повидимому, большею святостью, какъ контрастъ съ жизнью церкви 
ИЛИ, какъ выражается нашъ разсказчикъ Вернардо Гвидони 2 ) , ихъ сме
лость указывать церкви новый путь, не обдумавъ, насколько вернее старые 
испытанные пути. 

Но все подобныя церковный запрещешя только тогда имеютъ полную силу, 
когда на ихъ стороне стоить общественное мнете, въ данномъ же случае 
этого не было. Такъ что единственнымъ следств1емъ его, которое мы можемъ 

*) Muratori IX. 447. Practica, 328. 
2) Practica, 327. 
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подтвердить, было повтореше папскаго заврещешя на иностранныхъ соборахъ; 
оно подтверждаетъ разумеется также слова Вернардо, который говоритъ, что 
безчинсггво этихъ новыхъ апостодовъ уже успело распространиться по всему 
свету. Очевидно, во внимаше къ булл*, изданной въ 1286 году, вюрцбургскШ 
соборъ въ слйдующемъ году (1287) *) предписываетъ такой канонъ: „Ни 
одинъ духовный, ни М1рянинъ не долженъ принимать и содержать лже-
апостоловъ, странствующихъ въ необычайной одежд*". И въ Англш Чиче-
стерсшй соборъ 1289 года предостерегаетъ отъ лжемонаховъ, которые вы-
даютъ себя за членовъ ложнаго, такъ называемаго апостольскаго ордена, 
т. е. странствуютъ въ одгЬянш апостольскомъ, отпустивъ подобно апосто-
ламъ волосы и бороду, и, непризванные, захвйтываютъ церковныя каеедры 
и исповедальни 2 ) . Здесь, следовательно, лжеапостолы пошли уже дальше, 
чемъ въ Италш. Если Путаджи въ Фаэнце и Сегарелли въ Парме пользуются 
церквами, все же до сихъ поръ ихъ не обвиняли въ присвоенш испо-
ведалеяъ. Если допустить связь между этими более смелыми северными 
братьями-апостолами съ итальянскими, to по всей вероятности посредниками 
тутъ были римсше паломники, познакомивппеся въ Италш съ новымъ апо-
стольствомъ и видевпие, какое впечатлете производило оно на верующихъ. 
Зная силу, которую повсюду имела еще надъ умами идея апостольской 
жизни, мы не удивляемся тому, что булла ToHopifl IV въ конце ковцовъ 
была лишь ударомъ по воздуху. Папа умеръ уже въ 1287 году, и, какъ 
думаетъ Салимбене, Господь отозвалъ его именно потому, что то, чтб онъ 
замышлялъ противъ нищенствующихъ орденовъ, привело бы къ большому 
вреду для душъ 3 ) . На конклаве 1288 года пария, доброжелательная 
нищенствующимъ орденамъ, одержала блестящую победу. На папскШ пре-
столъ вступилъ францисканецъ изъ марки Анкона, брать 1еронимъ, 
принявши имя Николая IY. Для нищенствующаго движетя самого по себе 
это было выгодно; но францисканцы видели въ братьяхъ-апостолахъ лишь 
обезьянничаше съ ихъ дела, что могло подвергнуть насмешке нищенствую-
пце ордена, и потому новый папа, францисканецъ, продолжалъ борьбу 
своего ордена противъ конкурентовъ и вновь напомнилъ епископамъ въ 
1290 году о предписанш своего предшественника 4 ) . Однако то же самое 

1) Mansi XXIY, 850—868. Canon 34. 
я) Salimbene, 371. 
3) Concilia magnae Britanniae ed. Dav. Wilkins, II, 172. 
*) Eymerici director, inquis. p. 270. Practica, 329. 
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народное настроеше, благодаря которому возвысился самъ Николай, было 
на руку также бол'Ье вЪрнымъ представителямъ апостольской жизни, и 
именно въ это время, въ 1 2 9 1 году, со вступлешемъ энергичнаго и 
краснорйчиваго Дольчино д^ло ордена, вопреки папскому запрещенш, опять 
подвинулось впередъ *). Правда, нашъ разсказчикъ хвалптся, что папсюя 
буллы им'Ьли хорошее д,Ьйств1е, что вйруюпце все больше и больше удаля
лись отъ лжеапостоловъ, однако, онъ самъ прибавляетъ, что всл1доше 
простоты народа и равнодуипя епископовъ зло все же продолжало усили
ваться незаметно, и въ то же время Сегарелли исправлялъ пока попреж-
нему свою должность главы ордена, сыновья Вел!ала умножались въ числ*. 

Поел* того, какъ Сегарелли долженъ былъ оставить епископшй дворецъ 
въ ПаратЬ, онъ вернулся къ своей прежней апостольской деятельности, и 
между его учениками и учениками Вальдо больше почти н-Ьтъ различ1я. 
„Братья-апостолы не выступаютъ больше публично, какъ раньше", гово
рить нашъ разсказчикъ, „но втайне обращаются къ в^рующимь" 2 ) . Они 
теперь выступаютъ со своимъ лжеучешемъ лишь осторожно и исподоволь, 
нападая то на тотъ, то на другой порядокъ въ церкви, смотря по пред
ставившемуся случаю. Ихъ главная тема—испорченность духовенства и дур
ная жизнь епископовъ и монаховъ. Они ум^ютъ заставить верить, что ихъ 
только потому пресл^дують священники, что они учатъ евангельской истин*. 
Если они созываютъ собрашя, то выступаютъ вполне пристойно. Они го-
ворятъ: „Бодрствуйте и молитесь, ибо это спасительно для души". ЗагЬмъ 
произносятъ Отче нашъ или Ave Maria и читаютъ символъ в4ры. Если 
они проходятъ черезъ деревни, то поютъ духовныя п4сни въ род* Salve regina. 
Если встр'Ьчаютъ на ллощадяхъ толпу, то обращаются къ ней съ прив*т-
ств1емъ Сегарелли: „Покайтесь и обратитесь, ибо приблизилось царств1е 
Бож1е". При томъ они ум*ютъ прикидываться добрыми и благочестивыми 
и не упускаютъ случая выказать страхъ Бож1й, такъ что они сначала ка
жутся безвредными и верными церкви людьми, ведущими бол'Ье строгую 
жизнь—жизнь докаяшя. Ее пи инквизищя подцепить кого-нибудь изъ нихъ, 
то почти невозможно изобличить ихъ въ положительной ереси. Именно по
тому, такъ предполагаете нашъ разсказчикъ, и труденъ процеесъ, что сек
танты хотя и об'Ьщаютъ клятвенно говорить правду, остерегаются однако 
сознаваться въ своихъ лжеуЧен1яхъ или отвечать безъ обиняковъ на пред-

х) Practica, 330. Muratori IX, 449. 
2) Muratori IX, 458. Bernardi Guidonis, Practica 459 ел. 
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ложенные вопросы г ) . Ихъ показашя всегда очень осторожны, очень лукавы 
и двусмысленны. У нигь постоянно найдется путь къ отступлешю, они 
приб^гають ко лжи, защищаютъ взаимно другъ друга и имйютъ наготове 
всяшя отговорки. Вотъ почему для инквизиторовъ еретиковъ пришлось со
ставить особое руководство, гд4 указанъ методъ, какого они должны дер
жаться при допрос* и изобличенш обвийяемыхъ апостоловъ 2 ) . 

Пресл^доваше усиливается, однако, впервые при вступленш на пре-
столъ Вонифащя VIII. Его пышное первосвященство вызвало сильнейшее 
противод15йств1'е сектъ бедной жизни; а самый способъ, какъ онъ достигъ 
папства, уже съ самаго начала представлялъ собою р^змй и ненавистный 
контраятъ эремятамъ и спиритуаламъ всего монашескаго Mipa. Итакъ, нсто-
р1я апостольскаго ордена еще разъ сплетается съ ходомъ разввтш великой 
церковной политики. 

Когда 4-го апреля 1 2 9 2 года скончался папа-францисканецъ Николай IV, 
то партш спиритуаловъ охватила сильная радость, когда нам*стникомъ 
св. Петра сталъ одинъ изъ ихъ братъевъ, эремитъ изъ Абруццевъ. Конечно, 
это чудо было вызвано не наступлешемъ обетованной эры Параклета, на-
противъ, оно было связано съ чисто политическою борьбою. Два года и 
три месяца боролись партш въ конклав*, прежде ч*мъ он* согласились 
поставить папою отшельника Петра да Мурроне. Орсини боролись съ Ко
лоннами; за Орсини стоялъ Анжу съ Неаполемъ, за Колонна Арагошя съ 
Сицюней. Тогда отшельникъ Петръ да Мурроне изъ своего скита у Гранъ-
Сассо въ Абруццахъ провозгласилъ, что Господь нашлетъ тяжелую кару, 
если паства будетъ оставаться долйе безъ пастыря. Когда парии уви
дали, что ни одна не им^еть настолько силы, чтобы победить другую, 
то он* решили посадить на папшй престолъ самого пустынника изъ 
Гранъ-Сассо. Его первосвященство дало бы время набрать приверженцевъ 
для большинства лри слйдующихъ выборахъ. йтакъ, идея Арнольда Вре-
пнанскаго, въ лиц* б^днаго апостольскаго нищаго, вступила на пре
столъ св. Петра, какъ того давно уже требовали арнольдисты; поел* 
Сильвестра I, возвещали отнын* братья-апостолы, Целестинъ V былъ пер
выми папою угоднымъ Богу. Петръ да Мурроне образовалъ изъ отшель-
ников̂ ъ въ горахъ Сольмона (Сульмо) и Шети одну общину, которая въ 
1 2 6 4 году по приказанш Урбана IV приняла бенедиктинешй уставъ. 

*) Тамъ же стр. 460. 
2) Practica, Bernardi Guidonis ed. Douais. Стр. 261 ел. 
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Отшельникъ-апостолъ совершалъ чудеса и исц*лешя, такъ что. его из-
браное было принято народомъ съ необычайнымъ ликоватемъ х),—дока
зательство, какою симпайею пользовалось отшельничество среди сель-
скаго населешя. Этотъ отшельникъ подъ именемъ Целестина V былъ по-
священъ и коронованъ въ Аквил*, на границе Церковной области, въ по
строенной имъ самимъ церкви de colle madio. Согласно своему прошлому, Це-
лестинъ V выступилъ какъ патронъ строгой партш и въ францисканскомъ 
орден*, и ему тотчасъ представился къ тому случай. Въ марк* Анкона, 
старой родин* отшельниковъ 2 ) , минориты, живнне въ скитахъ, были очень 
встревожены около 1 2 7 4 года вгЬстью, переносимой изъ скита въ скитъ, 
будто папа Григоргё X намеревается на собор*, предстоящемъ въ Люн*, обя
зать вс* нищенству юнце ордена принять общее имущественное обезпечеше, 
достаточное для содержашя ихъ. Строгая пар™ была въ негодованш и 
объявила, что она никогда не допустить принуждешя ее къ такому наруше-
ндо об*щаннаго ею отречешя отъ имущества. Хотя на собор* вовсе не 
было такого постановлена, и, сл*довательно, заявлеНе спиритуаловъ оказа
лось лишеннымъ смысла, однако одному провинщальному капитулу 1 2 7 4 г. 
это заявлеше о нам*ренш не повиноваться лостановлетямъ собора показа
лось предосудительнымъ и заслуживающимъ наказашя. Поэтому большинство 
на капитул* потребовало взя™ назадъ этого заявлешя. Большинство 
братьевъ дало его, но три брата отказались и потому были лишены мона-
шескаго платья и заточены въ различный скиты. Такъ какъ споръ 
продолжался, то и другихъ постигла такая же кара, въ числ* ихъ Анджело 
да Кларено, автора historia tribulationum. Заключенные были лишены 
книгъ, никто не см*лъ разговаривать съ ними, въ причастш и х р и т а н -
скомъ погребенш имъ было отказано, и сторожъ ежедневно два раза осма-
тривалъ ихъ ц*пи, чтобы лишить всякой возможности поб*га. Братья, по-
рицавппе этотъ приговоръ, понесли то же самое наказаше. Лишь избранный 
въ 1289 году генералъ, Раймундъ Гауфреди, освободилъ этихъ мучени-
ковъ за свой принципъ пзъ ихъ ужаснаго положешя, отправивъ ихъ въ 
Армендо, такъ какъ царь Армеши просилъ о присылк* миноритовъ. 
Но на Восток* началась та же самая борьба между присланными 

х) Ср. Raynaldus, Contin. Annal. Baron, ad. an 1294. Acta S. S. IV. 
Май, 493. 

2) Angelo da Clareno, historia tribulationum. Archiv fur Lit u. K. G. 
II, 301 ел. I, 523 ел. 
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обсервантами и представителями общины, среди которыхъ находились 
старые противники Кларено. принимавппе участ!е въ гонешяхъ въ марке 
Анкона. Когда нежеланные пришельцы были изгнаны остальными миноритами 
и подверглись преследован^, какъ еретики, то эти друзья Кларено 
решили вернуться въ Италш. Но тутъ счастье имъ улыбнулось: именно 
въ этотъ моментъ Петръ Мурроне, издавна дружественный имъ от-
шельникъ изъ Гранъ-Сассо, былъ избранъ папою. Они встретили его въ 
Аквил* осенью 1 2 9 4 года и просили его позволить имъ отделиться отъ 
общины и образовать свое собственное братство, которое бы действительно 
исполняло предписашя святого Франциска. Целестинъ V желалъ испол
нить ихъ желашя, но, чтобы не раздражить миноритовъ, предложилъ имъ 
примкнуть къ его собственной общин* отшельниковъ и называться „бед
ными эремитами". Когда они согласились, онъ объявилъ, что освобождаетъ 
ихъ отъ повиновешя начальникамъ миноритовъ, руководителемъ ихъ поста-
вилъ ихъ брата Либератоса, назначилъ имъ необходимые скиты и сдйлалъ 
кардинала Орсини ихъ протекторомъ. Однако, минориты вовсе не были на
мерены дать имъ свободу. Община не желала допустить никакого братства, 
которое бы утверждало, что рно соблюдаетъ вернее уставъ святого Фран
циска, чемъ сама община. Она видела въ бедныхъ эремитахъ воплощен
ный протестъ противъ ея отступничества; и, когда 13-го декабря 1294 года 
Целестинъ сложилъ съ себя папшй санъ, поднялось гонеше на строгую 
партш съ удвоенною яростью, которое распространилось теперь также и 
во Францш. 

Спиритуалы верили, что съ Целестиномъ начнется судъ надъ домомъ 
Господнимъ, особенно же о братьяхъ-апостолахъ разсказывается, что они 
объявили Целестина Y единственнымъ благочестивымъ папою после великаго 
отпадетя со временъ Сильвестра I 1 ) . Но нелюдимый пустынникъ не могъ 
ор1ентироваться въ лабиринтахъ папской политики и придворныхъ интри-
гахъ. Вместо того, чтобы отправиться въ Римъ, онъ уехалъ въ Неаполь, 
где Карлъ II вынуждалъ у него одну привилепю за другой, пока онъ самъ 
не увиделъ, что неспособенъ править церковью. Кардиналъ Бенедиктъ изъ 
Гаэты, желавппй стать папой, старался усилить еще тоску отшельника по сво-
имъ горамъ, а такъ какъ послйднШ сомневался, подобаетъ ли папе отказы
ваться on, своего сана, то будто бы хитрый кардиналъ ночью черезъ искусно 
проделанное отверст1е сказалъ легковерному святому, что онъ не долженъ 

*) Muratori, IX, 457. Practica, стр. 259. 
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дольше оставаться въ Mi'pi лжи, но лишь служить Богу, чтобы не погубить своей 
души, и слова его святой принялъ за божественное указаше. Но эремнты 
въ Гранъ-Сассо не желали, чтобы ихъ глава отрекся оть папской т1ары. 
Извещенные королемъ о всемъ происходящемъ, они появились 6 де
кабря 1294 года въ Неаполе передъ крепостью, служившей резиденцией 
Целестину V; ихъ сопровождала необозримая толпа народа, и они вызывали 
святого отца. Послйдшй появился и осбнилъ толпу своимъ благословетемъ. 
Однако, семь дней спустя Целестинъ V все-таки сложилъ съ себя папскую 
Tiapy и объявилъ въ офищальномъ указ*, что онъ неспособенъ оставаться 
въ своемъ высокомъ сан* по причиве преклонныхъ л4гь и незнакомства 
съ делами. Это отречеше эремита многими изъ строго мыслящихъ прослав
лялось какъ удивительный примеръ победы надъ м1ромъ. Но друпе ду
мали подобно Данте, осуждавшему Целестина за то, что онъ „промйнялъ 
свою власть вязать и разрешать на ленивый покой". Поэтъ находить его 
въ аду: 

„И гЬнь того, который изъ страха и унышя трусливо 
отрекся отъ велич1яа х ) . 

Новый папа Бонифащй VIII отменидъ все постановлешя, сделанныя 
Целестиномъ „не въ силу его власти, а въ силу его неразум1я", и потому 
немедленно вступилъ въ пререкан!я съ эремитами Целестина V. Недоверчи
вый новый правитель не позволилъ самому Целестину V вернуться въ его 
скитъ у Гранъ-Сассо, но аббатъ изъ Монте-Казино долженъ былъ привезти 
его въ Римъ. Старикъ б'Ьжалъ и встретился опять со своими привержент 
цами въ Сольмоне, жители которой приняли его съ большими почестями. Но 
Бонифащй разыскивалъ его. Беглецъ долженъ былъ бежать дальше въ леса 
Апулш, но чудесныя исцелешя, совершаемыя имъ повсюду, выдали его 
сл^ды. Онъ уже вступилъ на корабль, который долженъ бьыъ отвезти его 
въ Грещю, но противные ветры опять пригнали его къ берегу, и Кардъ II 
теперь самъ выдалъ чудотворца Бонифащю VIII. Въ любимомъ местопре-
быванш новаго папы, въ Ананьи, схваченный Целестинъ бросился къ 
ногамъ своего преемника. Его водворили въ Фумоне въ келье, которая въ 
сущности была его темницею. Здесь его посещали лишь его эремиты, и 
здесь онъ мирно скончался. Онъ былъ погребенъ въ Феррентино въ церкви 
святого Антошя. Но даже и теперь онъ не былъ безвреденъ, ибо сотни 
чудесъ и исцелешй совершались на его могиле. После того, какъ Филиппъ 

*) Inferno, 3, 58. 27, 104. 
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Красивый, чтобы повредить памяти своего врага Бонифащя, принудилъ 
папу Климента V въ 1313 году причислить отшельника Петра Исповед
ника къ лику святыхъ, его гЬло въ 1327 году было перенесено въ Аквилу 
въ церковь св. Марш, построенную имъ самимъ; и целестинсше эремити 
обогатили теперь легенду о своемъ святомъ истор1ей его мнимой мучениче
ской смерти. Ежегодно два раза показывали они народу въ церкви св. Ma-
pin тЬло Петра Исповедника съ отверсйемъ въ череп*, которое несомненно 
произошло отъ гвоздя. Надпрестольный образъ изображаетъ Целестина по-
груженнымъ въ молитву въ то время, какъ позади него убйца готовится 
вбить ему гвоздь въ голову, а окрашенный кровью гвоздь, показываемый 
въ числе реликвШ, подтверждалъ подлинность разсказа. Когда Вонифащй кон-
чилъ позоромъ и помешательствомъ, тогда распространилось еще пророчество, 
въ которомъ умврающй Целестинъ восклицаетъ, обращаясь къ своему пре
емнику: „Ты вкрался подобно лисе, ты будешь править, какъ левъ, а 
умрешь какъ собака". 

Поел* этого резкаго столкновешя съ парией эремитовъ и спиритуаловъ, 
тотчасъ по вступленш своемъ на престолъ, Вонифащй VIII съ самаго 
начала создалъ себе противниковъ въ лице ревнителей всехъ орде-
новъ. Къ тому же первосвященство его было таково, что лишь укрепило 
приверженцевъ бедной жизни въ ихъ вере, что папство осуществляло со
бою противоположное тому, чего хогЬлъ Христосъ, а потому оно есть истин
ный антихристъ. Но прежде, чемъ исполнилось надъ Бонифащемъ мнимое про
клятие Целестина, новый папа еще разъ показалъ весь блескъ папской все
мирной монархш. Со времени Иннокен™ III светъ не виделъ духовнаго 
государя, подобнаго ему. Къ короне, надеваемой поверхъ т1ары, онъ при-
бавилъ вторую, чтобы указать на верховную власть св. Петра, какъ сюзе
рена, надъ светскими государствами; онъ старается принудить королей за
пада по очереди признать это право. Онъ былъ сюзереномъ обеихъ Сицшпй въ 
силу старыхъ договоровъ своихъ предшественниковъ съ норманнами. Венгр1я 
принадлежала ему, потому что Стефанъ I принялъ отъ Сильвестра II въ 
подарокъ къ йоронованш золотой обручъ; Венцеславу Богемскому онъ пи-
шетъ ?)•: „Насъ безпокоитъ, что ты въ своемъ письме самовластно и съ не
малою смелостью называешь себя также королемъ Польши. Ты этимъ вы
казываешь пренебрежете римской церкви, матери и наставнице всехъ ве-
рующихъ, которой принадлежитъ Польша, какъ это каждому известно". 

*) Бреве отъ 10-го iioHH 1302 года. 
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Ирланд!я и Дашя принадлежали святому престолу, потому что пророкъ 
Hcaifl пророчествовалъ: „Славьте Господа на островахъ морскихъ", а про
рокъ Софошя говорилъ: „Ему будуть поклоняться всЬ острова язычниковъ". 
„Ибо по древнему праву", такъ разсказывалъ уже 1оаннъ СалисберШшй, „на 
основан1'и сделанной и пожалованной Еонстантиномъ дарственной записи, всЪ 
острова должны принадлежать римской курш" х ) . „Съ древнихъ временъ", 
пишетъ дальше Вонифащй Эдуарду I Английскому 2), „Шотланд1я принадле-
житъ римской церкви, и никогда не была она леномъ королей аншйскихъ... 
Теб'Ь должно также быть не безызвестным^ что она обратилась въ каеоли-
ческую в*ру, благодаря релишямъ апостола Андрея, и что арх1епископъ 
шркшй, пытавпнйся распространить свои митрополичьи права на шотланд-
скихъ прелатовъ, потерп^лъ неудачу. Такимъ образомъ, не подлежитъ ника
кому сомн^шю, что Шотланд1я принадлежитъ римской церкви, и ты не 
имеешь права взять ее въ свою собственность, на погибель души твоей". 
Сама Анппя также должна принадлежать пап* поел* того, какъ 1оаннъ Без
земельный получилъ ее въ ленъ отъ Иннокея™ III. Испансшя королевства 
принадлежать ему, потому что вся страна, отвоеванная у язычниковъ по 
праву креста, есть собственность святого Петра, давшаго победу. Право раз
давать римскую императорскую корону по своему благоусмотрйшю Рудольфъ 
Габсбургшй ясно уступилъ пап4 Григорт X, и во время борьбы изъ-за 
престола между его сыномъ Альбрехтомъ и Адольфомъ Нассаускимъ Во-
нифащю VIII представляется случай воспользоваться этимъ правомъ. Такъ 
папство послгЬ послгЬднихъ смутъ еще разъ поднялось на верхъ ве-
лич!я, и Вонифащй пытался отстоять всЬ притязашя на светскую власть, 
который когда-либо выводили его предшественники изъ дарственной записи 
Константина. 

Легко представить себе, какъ подействовало также на апостоловъ 
бедной жизни это хвастовство светскою властью папъ. Арнольдиеты при
знали ату дарственную запись Константина подложного, вальденцы и братья-
апостолы приписывали ей порчу церкви и объявили, что со времени Сильве
стра I ни одинъ папа не былъ истиннымъ нам'Ьстникомъ св. Петра, за исклю-
чея!емъ Целестина V, который былъ умерщвленъ Бонифащемъ. Утверждеше 
арнольдистовъ, что светская власть церкви служить ей лишь вовредъ, было 

!) Joh. Saresb. Metalog. I, 14 cap. 42. Ed. Giles, стр. 205. 
2) Бреве отъ 27-го ноня 1299 года. 



— 267 — 

пунктомъ, на которомъ БонифацШ немедленно столкнулся со строгими фран
цисканцами, спиритуалами, братьями-апостолами и эремитами. 

Делестинъ V желалъ положить конецъ. все более и более страстному 
спору спиритуаловъ съ общиною такимъ путемъ, что онъ предоставилъ 
строго мыслящимъ жить самимъ по себе подъ именемъ бедныхъ эремитовъ 
и держаться первоначальнаго устава въ дух* завещашя святого Франциска. 
Враждуюхще братья должны были мирно разойтись навсегда. Но Бонифащй VIII 
отменилъ въ числе многихъ и это распоряжеше, и roHeHie на спиритуаловъ 
возобновилось еще съ большею силою, ч'Ьмъ раньше. Положеше обострилось, 
когда Убертино да Казале, одинъ изъ ихъ вожаковъ, сталъ оспаривать закон
ность избрашя Вонифащя, и спиритуалы утверждали, что папа вовсе не можетъ 
отречься отъ сана, а потому избраше Вонифащя VIII недействительно. Съ 
того времени Бонифащй вид*лъ въ спиритуалахъ своихъ личныхъ враговъ 
и загЬмъ распространилъ преследоваше и на братйевъ-апостоловъ. 

Въ течете многихъ л4тъ представителямъ апостольской бедности была 
предоставлена свобода громить въ своихъ пропов-Ьдяхъ пышность iepapxin. 
Деспотическому и высокомерному Бонифацш УШ было недостаточно возоб
новить самыя смйлня притязашя этой iepapxin, но отлучешя отъ церкви 
всею тяжестью обрушились также на тЬхъ, которые своею нищенствующею 
жизнью хотели показать, какъ въ зеркал*, чймъ должна1 быть церковь, и 
чемъ она стала. 

Итакъ съ одной стороны разразившееся въ 1 2 9 4 году гонеше на 
братьевъ-апостоловъ было результатомъ системы, вошедшей въ силу съ 
Бонифащемъ УШ, съ другой же стороны уже раньше въ самомъ Mipt 
нищенствующихъ орденовъ произошли перемены, ухудшивпия отношетя 
апостольскаго ордена къ церкви. Новый вождь его, сравнявнийся съ Сега-
релли съ 1291 года, Дольчино изъ эпархш Новары, принялъ по отношёнш 
къ существующимъ церковнымъ злоупотреблешямъ несравненно более резки 
тонъ, ч^мъ пармсюй узникъ, и отстаивалъ свои арнольдистшя требовашя 
съ бурнымъ краснор,Ьч1емъ; вследств1е чего теперь монахи-проповедники 
также выступили противъ ордена, который, вопреки всЬмъ постановлешямъ 
соборовъ и папскимъ бреве, продолжалъ свою общественную деятельность. 
До сихъ поръ братьямъ-апостоламъ приходилось страдать лишь отъ зависти 
миноритовъ, такъ какъ они выступили ихъ конкурентами въ Парме. Не за
долго до вступлешя на престолъ Вонифащя УШ орденъ проповедниковъ при
нялся преследовать апостоловъ сначала въ Париже, и вскоре запылали 
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костры г ) . По этому поводу мы узнаемъ также кое-что о посл*днпхъ дняхъ 
Сегарелли. 

Поел* того, какъ основатель ордена апостоловъ былъ изгнанъ изъ Пармы, 
онъ большею частью бродилъ по Ломбардш, этой старой родин* вс*хъ патарювъ, 
арнольдистовъ и радикальныхъ вальденцевъ, и, быть можетъ, действительно 
усвоилъ себ* тамъ веяюя еретичесшя учешя, какъ по крайней м*р* утвер
ждали поздние инквизиторы. Когда Бернардо Гвидони, какъ онъ самъ показы
ваете, писалъ въ 1306 году свои зам*тки, прошло уже нисколько л*тъ 
поел* этихъ процессовъ, и враждебное церкви учете Дольчино выгЬснило 
въ сект* бол*е мяшя воззр*шя Сегарелли. Поэтому разсказчикъ легко 
могь см*шать ихъ. Однако все же интересно узнать, что считалось ересью 
въ орден*, офищальная программа котораго гласила: подражаше б*дной 
жизни апостоловъ. 

Ex confessione Gerardi, а также изъ показашй такихъ учениковъ Доль
чино, которые вернулись къ истинной в*р*, для инквизиторовъ выяснилась 
сл*дующая сущность д*ла. Братья-апостолы исходить изъ стараго арноль-
дистскаго учешя, что власть, переданная Христомъ его апостоламъ, не по-
добаетъ прелатамъ католической церкви, ибо они вовсе не истинные по-
сл*дователи апостоловъ. Испорченность духовенства давно уже сд*лала 
об*товате нед*йствительнымъ, такъ что римская церковь съ ея папою, кар
диналами, священниками и монахами — не есть церковь Бож1я, но церковь 
развратная, ибо она не приносить плодовъ, т. е. она- -блудница Апока
липсиса 2 ) . Напротивъ, вся духовная власть, которую далъХристосъ церкви въ 
начал*, перешла на орденъ братьевъ-апостоловъ. Началомъ этой истинной 
церкви была пропов*дь Сегарелли, который возстановилъ б*дную жизнь, 
какъ училъ тому самъ Христосъ апостола Петра. Такъ что братья-апо
столы одни представляютъ собою истинную церковь, достигшую совер
шенной жизни нервыхъ апостоловъ Христовыхъ. Они не обязаны также 
повиноваться пап*, потому что чрезъ свой уставъ, непосредственно исхо
дящей отъ Христа, они им*ютъ право на свободную и совершенную жизнь. 
Поэтому также папа не могъ ни запрещать имъ ихъ устава, ни исключать 
нхъ изъ общества Христова. Скор*е всяюй, какого бы звашя или ордена 
онъ ни былъ, долженъ перейти къ ихъ жизни, будетъ ли онъ монахомъ, 
или м!ряниномъ, мужъ безъ соглаш жены, а жена безъ cooacifl мужа, ибо 

!) Muratori IX, 448—60. Practica, 330. 
2) Practica, ed. Douais, 258. Muratori IX, 456. 
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братья-апостолы могутъ то, чего не можетъ ни одинъ предать римской 
церкви,—расторгать бракъ. Напротивъ, смертный гр*хъ выходить изъ ихъ 
ордена, потому что никто не долженъ переходить отъ лучшей жизни къ 
худшей, и никто не получить царства небеснаго, кто не походить на няхъ. 
Кто пресл'Ьдуетъ ихъ, грФпштъ и лишенъ благодати. Совершенно словами 
Арнольда Бреш1анскаго говорится загЬмъ дальше: право разрйшешя отъ 
rpixoBb им^егь только тотъ на**стникъ св. Петра, который, следуя его 
примеру, живетъ въ бедности и безъ имущества, въ ничтожеств*, не ве-
детъ никакихъ войнъ и никого не пресл'Ьдуетъ, но предоставляетъ каждому 
жить на свобод*. А такъ какъ со временъ Сильвестра не было такого папы, 
то всЬ они лжепастыри и соблазнители, за исключешемъ одного лишь 
брата Петра Мурроне, который, будучи папою^ назывался Целестиномъ V. 
Также всЬ монашесше ордена, священники, дьяконы, поддьяконы и пре
латы всЬхъ степеней католической церкви служатъ лишь къ усиленш ея 
вины. Они составляютъ ecclesia carnalis, церковь плотскую, живущую въ 
роскоши и великол'Ьпш, какъ описалъ ее ев. 1оаннъ въ Апокалипсис*. Но въ 
ней и рядомъ съ ней скрывается ecclesia spiritualis, церковь благочести-
выхъ, составляющихъ духовную церковь. Она состоять изъ спиритуаловъ 
нищенствующаго ордена, набожныхъ эремитовъ, а главнымъ образомъ изъ 
общины братьевъ-адостоловъ. Эт& паства одна образуетъ церковь, имеющую 
обйтовашя, тогда какъ прелаты плотской церкви обречены страшному 
суду *). Потому м1ряне не должны платить десятины священникамъ, усерд
но поддерживать только тЬхъ, которые живутъ въ апостольской бедности 
подобно братьямъ-апостоламъ. Жить безъ обита лучше, ч^мъ давъ об^ть. 
Освященная церковь столь же мало приносить пользы для молитвы, какъ любая 
конюшня или хл'Ьвъ. Въ лису такъ же хорошо можно молиться Христу и даже 
лучше, ч*мъ въ церкви. Клятвенно утверждать должно только истинную 
виру и заповеди Божш. Если васъ принуждаютъ поклясться передъ епи
скопами или инквизиторами, что скажете истину, то это не обязываетъ 
васъ давать согласныя сь истиной показашя, объявлять свое учете и со
знаваться въ своихъ заблуждешяхъ, напротивъ, въ такомъ случай скорее 
дозволительна тайная оговорка. Отрекаться подь присягою также можно 
не колеблясь, если только сердце остается в^рнымь истин*. Вообще дозво
лительна всякая хитрость, чтобы спастись отъ власти инквизиторовъ. Но, 
если обвиненному предстоигь верная смерть, тогда онъ долженъ стоять за 

J) Practica, 297. 
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истину, защищаться и мужественною' и стойкою смертью засвидетельство
вать ее, но ни подъ какимъ видомъ не выдавать своихъ соучастниковъ и 
единовйрцевъ. Эти показашя даютъ вполне законченную картину пресле
дуемой арнольдистской секты, ищущей своего спасея1я не въ обм1рщившейся 
церкви, но въ следованш бедной жизни апостоловъ; но одно обвинете 
идетъ совершенно въ разрезъ ригористическому духу остальныхъ поло-
жешй *). Обвиняемые, говорятъ, признавались въ т/Ьхъ безнравственныхъ 
испыташяхъ своей неискушаемости, въ которыхъ раньше упрекали Сега-
релли; но тогда однако судьи не нашли ни одного доказательства, подтвер-
ждающаго ихъ, такъ что епископъ немедленно освободилъ Сегарелли и взялъ 
его даже въ число своихъ домочадцевъ и застольниковъ. Если вспомнить, 
что тотъ же самый упрекъ церковь делала всЬмъ тайнымъ обществамъ 2 ) , 
если вспомнить въ какихъ, наприм'Ьръ, невозможно гнусныхъ делахъ обвинялъ 
Григоргё IX катаровъ въ такъ называемой булл* противъ Штедингеровъ 3 ) , 
то мы не придадимъ большого значешя этимъ показашямъ. Они, разумеется, 
илходятъ отъ тЬхъ свидетелей, „которые вернулись къ католической вере", 
т. е. которые купили свое помиловаше подобными пеказашями. Practica 
также удостоверяетъ, что братья апостолы не всемъ сообщали это учете 4 ) , 
но лишь известнымъ посвященнымъ, и это совершенно лишаетъ верояия 
вышеупомянутое обвинен1е. Эта черта слишкомъ расходится съ общей кар
тиной аскетической жизни, чтобы быть правдоподобной. Повидпмому, сама 
инквизипш не верила этому обвинешю, распускаемому больше монахами 
ради возбуждешя черни, ибо въ числе вопросовъ, которые должны быть 
предложены, согласно Practica, обвиненнымъ братьямъ-апостоламъ, нигде 
нетъ вопроса о подобныхъ эксцессахъ, хотя Гвидо сообщаетъ целый рядъ 
самыхъ разнообразныхъ вопросовъ и формулъ клятвеннаго отречен1я. Итакъ 
проповедь Сегарелли была учетемъ Арнольда, что истинный преемникъ святого 
ап. Петра только тотъ, кто ведетъ апостольскую жизнь, подобно Петру, что 
причастле, данное недостойнымъ священникомъ, ведетъ не къ спасендо, а къ 
погибели, что лучше исповедываться передъ праведнымъ м1ряниномъ, чемъ 
развращенному клирику, что Господь везде одинаково близокъ къ намъ, въ 

*) У Muratori IX, 456 § 15 и 16. Practica, 260. 
2) Ср. сообщенные Эрле процессы противъ спиритуаловъ. Archiv 

fur Literatur u. Kirch, d. Mittelalters. T. 4. Выпускъ 1888 г. стр. 1—190. 
3) См. ниже, примЪчате на стр. 321 Пер. 
4) Practica, стр. 260. 
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церкви и вн4 церкви. Мы не встречаемся тутъ съ новыми идеями, все же, Сега
релли не могъ быть такою незначительною и простоватою личностью, какою 
рисуетъ его тщеславный и самодовольный Салимбене. Это доказывается 
изв'Ьстлемъ, что приверженцы Дольчино также начинали последнюю эру съ 
проповеди Сегарелли, который, будучи посланъ Вогомъ, первый избралъ 
опять жизнь апостольской бедности и совершенства, и прошло уже сорокъ 
лить, какъ Герардо Сегарелли изъ Пармы началъ собою эту последнюю 
Miposyro эпоху 1 ) . 

Хотя съ того времени, какъ Сегарелли опять началъ свою странническую 
жизнь, онъ не разъ попадалъ въ тюрьму, но всегда давалъ ташя каеоли-
чесш объяснешя, что къ нему ни въ чемъ нельзя было придраться, и его 
опять должны были выпускать на свободу. Но теперь вступили въ борьбу 
съ сектантами и монахи-проповедники, они сами хв&яились, какъ счастливо 
усовершенствовали они искусство ловить и изобличать еретиковъ. Благодаря 
этому новому искусству допрашивашя еретиковъ, доминиканцамъ пармскимъ 
удалось въ 1 2 9 4 году изобличить н^сколькихъ братьевъ-апостоловъ не только 
въ неповиновенш, какъ до сихъ поръ, но и въ положительной ереси. Въ 
годъ вступлешя на лрестолъ Бонифащя VIII, въ 1 2 9 4 г. въ округ* Парм-
скомъ было сожжено двое мужчинъ и дв* женщины изъ ордена апостоловъ 
propter haeresin 2 ) . Самъ Герардо Сегарелли, который дерзнулъ опять по
двиться въ округЬ Пармскомъ, что ему было воспрещено, былъ также вы-
сл'Ьженъ доминиканцами и присужденъ епископомъ къ пожизненному зато-
ченш. Следовательно, и на этотъ разъ не удалось обвинить его въ ереси, 
заслуживающей смерти, однако наше и з в е т е говорить о многихъ лже-
учешяхъ и тяжелыхъ проступкахъ, побудившихъ его прежняго покровителя, 
епископа Опицо, наказать его такъ сурово. При этомъ, однако, слйдуеть 
заметить, что одно уже пренебрежете повел'Ьшемъ оставить родину доста
точно объясняете приговоръ къ заключенш. Какъ кажется, еще шесть лить 
Сегарелли провелъ въ этомъ не особенно суровомъ заточенш, не будучи 
<5ол4е тревожимъ. Только въ 1 3 0 0 году, въ юбилейномъ году, когда преслФдо-
ваше еретиковъ вновь усилилось, вспомнили также о вабытомъ руководителе 

2) Practica, ed. Douais. Стр. 258, 259. 
2) Chron. Рагтеп. въ Edit. Parm. Fiaccadori II. 88. У Muratori IX, 

826. Когда chronika abbreviata de factis civitatis Parmae ed. Fiaccadori 
II, 336, ОТНОСИТЪ смерть Сегарелли къ 1294 году, то она смъшиваетъ 
тутъ даты. 
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секты, первомъ виновник* всЬхъ безпорядковъ, произведенныхъ братьями-
апостолами х ) . 

По всей вероятности, это безславное преойдоваше еретиковъ, которымъ 
ознаменовалось начало новаго столе™, стояло опять-таки въ связи съ 
бол'Ье общими церковными собьтями. 1 3 0 0 годъ былъ знаменитымъ го-
домъ выдуманнаго Бонифащемъ юбилейнаго отпущешя греховъ. Въ по
следуй годъ столе™ пана даровалъ всякому, кто посетить гробницы апо-
столовъ, не только полное, но даже полнейшее прощеше всЬхъ греховъ. 
До сихъ поръ лишь паломничество въ 1ерусалимъ имело это спасительное 
д1;йств1е, теперь же безопасное посЬщеше святынь Рима давало такую же 
благодать. Вся Италш пришла въ движете, и, такъ какъ духовенство 
само показало добрый прим'Ьръ, ежедневно черезъ итальянсше города про
ходили толпы пилигримовъ изъ всЬхъ странъ Европы. Въ Рим* они на
воднили все улицы. Иногда собиралось въ одинъ день 2 0 0 , 0 0 0 челов*къ. 
Мнопе были задавлены, но друие получали исцелешя, ибо каждый день 
священники объявляли о новыхъ чудесахъ, совершенныхъ выставленными 
релишями. День и ночь на алтари церквей во имя св. ап. Петра и Павла, 
сыпались звонюя пожертвовашя пилигримовъ, при чемъ два особо для того на-
значенныхъ священника загребали деньги посохами, имеющими форму крючка. 
Одною модною монетою было собрано на 5 0 , 0 0 0 зодотыхъ гульденовъ. 
Со времени знаменитаго года паломничества бичующихся не переживалось 
подобнаго релипознаго возбуждешя, волны котораго докатились до отдален-
н Ьйшихъ долинъ. Въ Германш подобные релииозные грозовые дни разражались 
обыкновенно надъ еврейскими кварталами. Въ Италш подобной ненависти 
къ евреямъ не существовало, здесь обыкновенно сектанты должны были 
платиться за свое отстранеше отъ общаго воодушевлешя и несли тяжелыя 
кары. Возможно, что это чудовищное шарлатанство съ отпущешемъ греховъ по 
случаю праздновашя новаго столе™ вызвало бол'Ье громюй протестъ среди 
апоетоловъ бедной церкви, а этотъ протестъ въ свою очередь сильнее воспла-
менилъ фанатизмъ черни противъ оппонентовъ. Но достоверно, что юби
лейный годъ былъ ознаменованъ кровавымъ пресл-Ьдовашемь еретиковъ,. 
жертвою котораго палъ и престарелый Сегарелли. 

Когда вновь возгорелось гонете, то вспомнили о забытомъ въ темнице 
основателе братства апоетоловъ. 18-го шля 1 3 0 0 года онъ предсталъ пе-

г) Practica, 330. 
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редъ судьями въ епископскомъ дворце, и нашъ разсказчикъ 1) хвалится, 
что новый инквизиторъ, брать Манфредъ Пармшй, сум^лъ такъ искусно 
и хитро допросить заключеннаго, что теперь обнаружились его лжеучетя, 
раньше остававппяся неоткрытыми. Въ Practica Бернардо Гвидони мы тгёемъ 
modus inquirendi et examinandi* достигавши этого результата; изъ него мы 
видимъ конечно, что оть высокаго искусства доминиканцевъ не <5ыло 
спасешя тому, кто не признавалъ прямо римской церкви, такъ, какъ она 
бцла, истинною, единственною и вполне угодною Богу. Вопросы сводились 
къ тому, знали ли обвиняемые, что такъ называемый орденъ апостоловъ 
былъ запрещенъ папою, и почему гЬмъ не менйе они держались его? Были 
ли у нихъ помимо общественна™ богослужешя особыя собран!я, и прида
валось ли посл^днимъ особое значеше? Молились ли они, п^ли ли и про-
пов^дывали ли публично, не будучи уполномочены на то епископами или пре
латами? Убеждали ли они кого-нибудь посещать ихъ собрашя и принять 
о д ^ т е и образъ жизни апостоловъ? Испов^дывались ли они на Пасх* и 
кому? Веровали ли они, что разъ въ году должно исповйдываться своему 
священнику и причащаться у него? За этими общими вопросами, на мно-
rie изъ которыхъ едва ли Сегарелли могъ ответить утвердительно, следо
вали друпе, относивш1еся спещально къ содержашю ихъ учешя. Сектан-
товъ должно спрашивать, вФрують ли они, что папская церковь, которая 
ихъ пресл-Ьдуеть, добрая и святая церковь; имйеть ли эта церковь власть 
вязать и разрешать, действительно ли лишаетъ спасешя отлучеше оть 
нея? Им-Ьетъ ли она, и исключительно только она, полную власть, данную 
Христомъ святому Петру? Считаютъ они хорошею или дурною секту 
братьевъ-апостоловъ, которая требуетъ оть своихъ вйрующихъ апостоль
ской жизни? В^рують ли они, что ея члены могутъ быть блаженны, хотя 
папа осудилъ ихъ общину? Находятъ ли они дозволеннымъ переходить изъ 
другого ордена въ этотъ? В^рують ли они, что и вн* апостольскаго ордена 
также можно спастись? В*руютъ ли они, что епископы и инквизиторы, пре-
сл-Ьдуюпце ихъ, подлежать вследствге того вечному осужденш? Признаютъ 
ли они, что члены апостольскаго ордена обязаны повиноваться епископамъ 
и прелатамъ римской церкви? Считаютъ ли они позволительной клятву и 
считаютъ ли себя обязанными говорить правду, когда они поклялись пе-
редъ судомъ? Считаютъ ли они позволительнымъ скрывать учешя своей 
секты и участниковъ въ ея собрашяхъ? Признаютъ ли они вынужденную 

*) Historia Dulcini ук. м. и Practica, 330. 
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клятву необязательной и въ случае крайности ложь дозволительной?1). Та
кого рода были вопросы, установленные доминиканскимъ орденомъ съ целью 
изобличешя лжеапостоловъ, и братъ Манфредъ Пармсюй удивительно искусно 
умЬлъ ставить э!и вопросы, такъ что ему удалось то, что не удавалось всЬмъ 
его предшественникам^ именно доказательство, что Сегарелли еретикъ. 

Поел* такого допроса старикъ, которому такъ долго удавалось усколь
зать отъ костра, предсталъ передъ судомъ законов-Ьдовъ и богослововъ 
города Пармы, — большинство судей составляли монахи и клирики,—въ 
епископскомъ дворце, где онъ прожилъ одиннадцать лить. Этотъ судъ 
нашелъ, что старикъ, шесть лить уже какъ лишенный свободы и ставши 
такимъ образомъ совершенно безвреднымъ, долженъ считаться неисправив-
шимся еретикомъ. Такъ поел* сорокалетиям странствовашя Герардо окон-
чилъ свою долгую странническую жизнь на костре. „Врать же Манфредъ про-
должалъ выслеживать мудро и неутомимо прежнихъ спутниковъ и спутницъ 
Сегарелли, носившихъ его одеяше, следовавшихъ его образу жизни, слу-
шавшихъ его проповедь; онъ налагалъ на нихъ различныя наказашя и 
поступалъ сурово и круто съ сектою". Мнопе были схвачены, никоторые 
раскаялись и отреклись, после чего они были сурово наказаны, смотря по 
своей вине. Друпе переменили свое местопребываше и скрывались, боль
шинство же искало новой родины за пределами епархш, такъ что Парма 
навсегда была избавлена отъ этой синогоги сатанинской 2 ) . Такъ со звономъ 
монетъ, падавпшхъ на алтари папы, слились стоны апостоловъ бедной жизни, 
сжигаемыхъ въ 1300 г., въ томъ юбилейномъ году, когда все добрые хрисгане 
за малую плату получали между темъ полное прощеше своихъ греховъ. 

*) Practica, 343 ее. 
2) Practica, 330. Muratori IX, 450. 



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

ДОЛПИНО. 

Блаженны всЬ алчутще и жаж-
дущ1е правды. Мате. 5, 6. 

Сожжете Сегарелли не вызвало заметной перемены въ исторш братьевъ-
апостоловъ. Старикъ, последим шесть л*тъ проведппй въ тюрьме своего 
епископа въ Парм*, едва ли могъ оказывать большое вл1яше на развитое 
своего ордена, и прежде еще, чймъ онъ сошелъ со сцены, за нимъ при-
шелъ сильн^йпий, о которомъ старецъ, такъдержавпийся за свое главенство, 
долженъ былъ бы сказать: „Онъ возвеличится, а я умаленъ буду". Вернардо 
Гвидони разсказываетъ, что поел* того,, какъ самъ Сегарелли былъ лишенъ воз
можности вредить, ему посл-Ьдовалъ въ проповеди заблуждешя и пагубной 
в*ры одинъ изъ его учениковъ, Дольчино, глава и знаменоносецъ всей, не 
апостольской, а вероотступнической (apostaticus) секты, одпнъ изъ апостоловъ 
Сегарелли, усиливали старыя заблуждешя и прибавивпий къ нимъ новыя*). 

Есть предаше, что Дольчино первоначально подготовлялся въ священ
ники, и два его послашя, содержаше которыхъ сообщено намъ, подтвер-
ждаютъ, что онъ получилъ богословское образоваше. Если на вальденцахъ 
можно проследить вл!яше романскихъ переводовъ Библш, то воззрешя 
Дольчино предполагаюгь обстоятельное знакомство съ вульгатой, которую 
Дольчино толковалъ по образцу последователей Ьахима. Въ его послашяхъ 
читатель видитъ безпорядочное, спутанное нагромождеше страстныхъ и 
яркихъ образовъ, которые онъ черпаетъ изъ 1езекшля, Даншла, Исаш 
IepeMiH и Апокалипсиса, образы, подобны^ картинамъ страшнаго суда у 
старыхъ итальянскихъ художниковъ и ночнымъ видешямъ у Данте, раздЬ-
лявшихъ съ сектантами релипозную тревогу своего времени. Но именно 
въ этомъ и заключается непреходящее значев1е Дольчино. Онъ далъ 
исходъ мечташямъ хшпастовъ, ютившимся въ. течете столе™ въ мо-

!) Practica, 330. 
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настырскихъ кельяхъ; тихо тлйюнце уголья вспыхнули теперь яркимъ пла-
менемъ и загЬмъ угасли съ несчастнымъ исходомъ войны, начатой Дольчино. 
Такъ что Дольчино им^еть известное сходство съ Верндомъ Роттманномъ и 
1оанномъ Лейденскимъ, и его Сшнъ на гор* Цебелло отчасти напоминаетъ 
замки альбигойцевъ, отчасти мюнстерскихъ анабаптистовъ. Салимбене не 
могъ еще знать о широкомъ развили дЬдтельности Дольчино, но возможно, что 
онъ упоминаетъ о его начинашяхъ, не называя его. Именно, если не допустить, 
что секта располагала НЕСКОЛЬКИМИ выдающимися проповедниками, произво
дившими большую сенсащю, тогда легко отождествить Дольчино, знамени-
таго своими вкрадчивыми речами обольстителя народа, съ ГБМЪ ЮНЫМЪ 

пропов'Ьдникомъ апостоловъ, боготворимымъ народомъ, которому братья-
апостолы повсюду открыли церкви, и ради котораго люди уходили даже съ 
проповедей Вонавентуры, чтобы только не пропустить проповеди юноши *). 
То, что разсказывается о начинашяхъ Дольчино, не противоречить этбму 
предположенш, но недостатокъ преданШ не позволяетъ прШти къ твердому 
заключена 2 ) . 

1) Salimbene, 117 ел. 
2) Главнымъ источникомъ для жизнеописашя Дольчино служить намъ 

historia Dulcini, истор1я замечательной войны, которую велъ храбрый 
epeciapxb съ 1306 года съ епископомъ Райнеромъ изъ Верчелли. Этотъ 
разсказъ написанъ въ томъ же самомъ году и, конечно, по поручетю 
епископа Райнера изъ Верчелли, такъ какъ авторъ восп'Ьваетъ громгая 
хвалы епископу (Historia fratris Dulcini находится у Muratori IX, 427 ее). 
Очень подробное изложеше хода войны заставляетъ предполагать, что 
авторъ самъ участвовалъ въ поход* противъ братьевъ-апостоловъ; онъ от
носится к ъ нимъ съ злейшею яростью, но не приписываетъ имъ однако 
гвхъ пороковъ,въ которыхъ инквизиторъ пармскШ заставилъ будто бы, со-
гласно упомянутому раньше разсказу, сознаться учениковъ Сегарелли. 
Вм'ъст'Б съ этой истор1ей Дольчино Муратори издалъ additamentum; 
въ недавнее время было признано, что это—записка доминиканца Бер-
нардо Гвидони, начальника тулузской инквизищи, написанная 1-го мая 
1316 года и воспроизведенная имъ въ его Practica inquisitionis въ рас-
простраденномъ и исправленномъ вид-в (Muratori JX, 443 ее) . Гуго 
Саксе, Bernardus Guidonis. Rostock 1891, стр. 45, въ стать*, написан
ной по случаю юбилея Бухта.—Practica Inquisitionis Heretice Pravitatis 
auctore Bernardo Guidonis, ed. C. Douais. Paris, Picard. 1886. Третьимъ 
главнымъ источникомъ служатъ толковатя, приложенныя Беневенуто 
изъ Имола къ тому м-всту въ Дантовскомъ Ад*, 28, 55 ее , глЬ п-ввецъ 
Божественной комедш посылаетъ привт>тств1е Магомета лжепророку 
съ горы Цебелло. Беневенуто приводить полную 6iorpa$iro Дольчино. 
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Когда въ 1 3 0 4 году Дольчино появился въ епархш Верчелли въ 6 t -
ломъ апостольскомъ од^янш, онъ былъ homo incognitus *). Его считали 
сыномъ священника изъ Новары. Отцомъ его былъ, какъ говорятъ, пре-
свитеръ Юл1й изъ долины Оссола. Только самый поздн^йнпй источникъ, 
Беневенуто изъ Имола, разсказываетъ объ юности этого проповедника 
покаяшя, столь почитаемаго впосл,Ьдств1и, всевозможныя, не къ чести его 
сдуяиищя исторш, которыя передалъ ему потомокъ врача Дольчино изъ 
Бергамо. Отецъ Дольчино, по словамъ этого разказчика, живетъ въ Прато, 
у Кастро Романьяно, въ долин* Ceccia и посылаетъ сына въ Верчелли, 
гд1; онъ воспитывается у священика Августа при церкви святой Агяесы. 
Въ латинской школ* мальчикъ выдвинулся, благодаря своимъ способностямъ 
и хорошимъ усп4хамъ, и за своюх веселость, миловидность и ловкость былъ 
очень любимъ. Но уже зд*сь, такъ думаетъ нашъ разсказчикъ, проявился 

Въ ней много вздорныхъ слуховъ, но въ заключенш однако авторъ 
называетъ источникъ. „Врачомъ этого Дольчино былъ Райнальдъ изъ 
Бергамо, внукъ котораго многое разсказывалъ мнъ* объ этомъ чело-
вЪкъ" (Muratori, Antiquit. Ital. medii aevi I, 1027 ел. Разсказъ этотъ на 
стр. 1120). Показашя одного храбраго и выдержавшаго стойко долгое 
суровое заточеше апостолика находятся въ протоколахъ тулузской 
инквизищи, изданныхъ Лимборхомъ. (Такъ называемая liber senten-
tiarum, у Limborch, historia Inquisitionis. Amsterdam 1692. Стр. 360 ел.). 
Испанецъ Петръ Луго изъ церковной провинцш Компостелла попалъ въ 
съти тулузской инквизищи, и его допросъ даетъ достовърныя свъдъшя 
объ у чети братьевъ-апостоловъ. Затъмъ идутъ случайныя сообщетя 
испанскаго доминиканца Эймерика (14-го столъпя) (Scriptores ordinis 
Dominic, ed. Quetif et Schard. 1, 709 ел); его directorium inquisitorum co-
держитъ цънныя зам-втки, онъ были научнымъ образомъ пояснены и 
пополнены испанскимъ юристомъ Францемъ Пегма въ началъ семна-
дцатаго столъпя. (Commentarii in directorium Inquisitorum Nicolai Eyme-
rici, Venet. 1703). Частью этотъ же самый матер1алъ находится въ Practica 
officii inquisitionis Бернарда Гвидони, бывшаго начальникомъ инквизищи 
въ Тулузъ въ началъ четырнадцатаго столъпя (Practica officii inquisitio
nis ed. Douais. Paris, 1886. Объ отношенш Practica къ additamentum My-
ратрри см. Гуго Саксе, Бернардъ Гвидони въ упомянутомъ выше юби-
лейномъ сборникъ Ростокскаго юридическаго факультета, Ростокъ 1891). 
Исторш Сегарелли и Дольчино инквизиторъ касается лишь мимоходомъ, 
но учете ихъ излагаетъ подробно и сообщаетъ именно полностью судо
производство инквизищи, допросъ, отречете и кару со всъми формаль
ностями и формулярами для примънешя въ другихъ трибуналахъ. 

!) Historia Dulcini, 429. Additamentum p. 450. Edit. Douais. Стр. 258. 
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его дурной характеръ. Онъ укралъ у своего воспитателя деньги и сум-Ьлъ 
сделать это такъ ловко, что подозрейе дало на другого, на одного друга 
дома, по имени Патраса. Посл'Ъдшй схватилъ юнаго вора и подъ угрозою 
пытокъ вынудилъ у него признаке въ своемъ проступке. Воспитатель, лю
бивши мальчика, воспрепятствовалъ выдач* его судьямъ, чтобы духовная 
карьера не закрылась передъ нимъ, но теперь самому молодому человеку 
стало слишкомъ непр1ятно оставаться въ Верчелли, и онъ бежалъ въ Три-
дентъ. Оба более рантя и з в е т я , весьма недоброжелательный Дольчино, 
ничего еще не знаютъ объ этомъ пятне на имени Дольчино, иначе не 
упустили бы случая упомянуть о немъ, и намъ кажется весьма мало правдо-
подобнымъ, чтобы герой, храбрость котораго засвидетельствована въ исторш, 
былъ въ своей юности трусливымъ воромъ. ЗагЬмъ нашъ разсказчикъ по-
в*ствуетъ, что мальчикъ, очутившись безъ средствъ къ жизни, поступаетъ 
въ орденъ фратичелли. Коричневая одежда фратичелли, укороченная ряса 
францисканцевъ, не им^етъ ничего общаго съ белой апостольской манией 
Дольчино, но иногда, случайно, братья-апостолы назывались также фрати
челли 1 ) . Итакъ, Дольчино самъ отъ себя возв*щалъ еваншие бедной 
жизни безпечнымъ и суев'Ьрнымъ пастухамъ въ горахъ Тридента, черезъ 
которыя некогда проходили ученики Фравциска во время своихъ походовъ 
въ Германт, но Дольчино не приходилось довольствоваться „god berad", 
напротивъ, онъ скоро сталъ добрымъ другомъ простодушныхъ альшйцевъ. 
Позднейпия извйсш, имеюпця характеръ повестей 2 ) , разсказываютъ, что 
красота одной послушницы Маргариты заставила Дольчино наняться въ работ
ники въ женшй монастырь въ ТриденгЬ, откуда онъ загбмъ похшцаетъ свою 
возлюбленную и начинаетъ странническую жизнь въ духе вальденцевъ. Бене-
венуто разсказываетъ лишь, что Дольчино сначала д^йствовалъ въ скалистыхъ 
долинахъ Трентино, при чемъ онъ проповйдывалъ, что въ любви все должно 
быть общимъ, имущество и жены. Но historia Dulcini ничего не знаетъ о 
подобныхъ крайностяхъ. Такъ какъ спутница Дольчино Маргарита была 
родомъ действительно изъ Тридента— Margarita de Trideno называетъ 
ее historia Dulcini 3 ) , то деятельность Дольчино въ этой местности имеетъ 

!) См. Эрле, Archiv IV, 155. 
2) См. Fra Dolcino, Юл. Кроне, стр. 30, по свЪд'Ьтямъ, найденнымъ 

Бажжюлини въ Архив* Верчелли и якобы современнымъ. Уже Неандеръ 
относится къ нимъ по справедливости весьма осторожно. 

3) Muratori IX, 439. 
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вероятность, хотя Вернардо Гвидони и не упоминаетъ о ней. Но Дольчино, 
супругъ молодой, прекрасной и благородной женщины, руки которой еще 
въ последнюю минуту добивались католичеше рыцари, чтобы спасти 
ее отъ костра, наверное не проповедывалъ общности женъ. Клеветы мо-
наховъ на Сегарелли, какъ и на Дольчино противоречат^ сами себе. Апо-
столикъ возмущалъ народъ противъ духовенства, и этого было достаточно, 
чтобы приписывать ему нелепейпия учешя, вогь все, что сл^дуеть изъ 
этихъ разсказовъ. Едва ли Дольчино былъ великимъ человЗжомъ, но онъ 
былъ храбрецомъ, причинившимъ много хлопотъ своимъ противниками и 
они мстили ему за это по-своему. 

Когда епископъ тридентсшй, разсказываетъ далее Веневенуто, изгналъ изъ 
своей епархш Дольчино и его возлюбленную подругу, то оба перекочевали въ 
Далмацш х ) , но это изв^сйе весьма мало правдоподобно, и мы ничего не 
узнаемъ о томъ, въ чемъ состояла его тамошняя мисйя. Собственно поле 
для своей деятельности, въ этомъ согласуются все извес™, Дольчино на-
шедъ впервые въ Ломбардш, где многочисленные въ городахъ еретики 
давали ему в*рныя пристанища. Брепия, Бергамо, Комо и Миланъ стали 
театромъ его агитащи 2 ) , далеко не оставшейся безплодною. Но инквизищя 
следовала за нимъ по пятамъ. Три раза, такъ признался онъ самъ на 
последнихъ допросахъ, онъ попадалъ въ руки инквизиторовъ, но, такъ какъ 
оцъ не задумываясь отрекался отъ своихъ заблуждешй, его опять вы
пускали на свободу 3 ) . Инквизиторъ Вернардо Гвидони разсказываетъ о 
томъ, какъ онъ принималъ новыхъ членовъ въ общину, следующее: онъ 
приводилъ ув*ровавшихъ, пожелавшихъ посвятить себя апостольской жизни, 
къ алтарю какой-нибудь церкви или же представлялъ ихъ общине на пло
щади. Здесь вновь поступаюпцй долженъ былъ снять съ себя свое платье, 
какъ это сделалъ Францискъ передъ епископомъ ассизскимъ, въ знакъ 
того, что онъ отрекается отъ своей прежней жизни и отъ всего своего иму
щества и желаетъ отныне жить въ евангельской бедности. Съ техъ поръ 
новый апостолъ не долженъ прикасаться къ монете, онъ живетъ при-

*) Muratori IX, 429. Note 7, не называя своихъ источниковъ. Кроне, 
Fra Dolcino, стр. 24, ссылается, отстаивая предположеше о деятельности 
Дольчино въ Далмацш, на Фарлатя. Illyricum sacrum VI, 322. VII, 328, 
362, не приводя выдержекъ. 

2) По Беневенуто изъ Имола. 
3) Historia Dulcini, 436. 
4) Ed. Douais, стр. 258. 
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ношешями, подаваемыми ему добровольно. Подаяше было небеснымъ хл*-
бомъ, манною, отъ которой онъ не см^лъ сохранять ничего для слёдующаго 
дня. Онъ отказывается также отъ всякаго служетя людямъ, чтобы отныне 
повиноваться лишь Богу, а не людямъ, какъ это делали первые апо
столы. ЗагЬмъ, поступившихъ новыхъ членовъ учатъ, какъ осторожно рас
пространять учете апостоловъ, смотря по обстоятельствамъ и по личнымъ 
свойствамъ обращаемаго раскрывать ему то одно, то другое положеше ихъ 
лжеучешя, указывать на дурную жизнь духовенства, располагать къ себе 
людей кротостью и приветливостью и тогда только открывать уже, что 
они действительно члены апостольскаго ордена, который духовенство пре
следуем изъ ненависти къ истин*, потому что подобный образецъ ему 
служить постояннымъ укоромъ. Когда они выступаютъ публично *), гово
рить нашъ инквизиторъ, они обыкновенно говорятъ о самыхъ достойныхъ 
уважешя вещахъ. „Бодрствуйте и молитесь", говорятъ они тогда, „ибо это 
спасительно для души". Они произносятъ также въ приподнятомъ тоне Отче 
нашъ и Ave Maria, или: „Верую во единаго Бога Отца" и т. д. Или же 
ихъ видятъ проходящими черезъ деревни, при чемъ они поютъ духовныя 
песни. ВстрЪчнымъ они говорятъ: „Покайтесь и обратитесь, ибо приблизи
лось царств1е Bomie". Они напоминаютъ слова 1исуса Христа: „Вотъ я посылаю 
васъ, какъ оведъ посреди волковъ. Да не стращится сердце ваше, не бой
тесь". Или они поютъ также: Salve regina и друия прекрасный песни* 
чтобы собрать вокругъ себя слушателей, а свою набожность они выказы-
ваютъ въ д4лахъ благочесия, что нравится толп*; они умеютъ такъ сде
лать, что ихъ считаютъ за строгихъ подвижниковъ, ведущихъ совершенную 
жизнь. Свой столъ устраиваютъ они на площади и едятъ, что имъ даютъ. 
Изъ остатковъ они не берутъ ничего себе, чтобы не заботиться о следую-
щемъ дне. У нихъ нить также домовъ и другихъ жилищъ, чтобы во всЬхъ 
отношешяхъ походить на апостоловъ. Такимъ образомъ они выпрашиваютъ 
свое пропиташе. Римская же церковь, живущая въ богатств* и роскоши, 
для нихъ есть вавилонская жена Апокалипсиса, такъ что об^товашя, дан-
ныя Христомъ истинной церкви, отняты у нея и перешли къ братьямъ-
апостоламъ, какъ къ спиритуаламъ и избраннымъ въ последнее время 2). 
Все это уже встречалось намъ въ извесйяхъ о Сегарелли; собственно 
новый моментъ у Дольчино это—ioaxHMOBCKoe пророчество о предстоящемъ 

!) Practica, 260 ел. 
3) Bern. Guidonis, ed Douais, 259. 331. 
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поо/гЬднемъ суд*, который Сегарелли изображалъ иначе. Сегарелли былъ 
пророкъ, Дольчино—апокалиптикъ. 

Намъ известна уже метода калабрйскаго аббата открывать въ библей-
скйхъ прообразахъ изображешя настоящего и предугадывать его вероятный 
дальнййлпй ходъ. То, что еще не исполнилось, исполнится, и потому для 
знатока пророковъ будущее вовсе не представляется закрытою книгою. Когда 
изъ этихъ пестрыхъ, въ безпорядк* понадерганныхъ м$сгь изъ священнаго 
писашя составляется картина будущаго, то, конечно, сначала намъ кажется, 
будто мы слышимъ тысячеголосый хоръ безумцевъ, но, лишь только мы 
узнаемъ собственную политическую точку зр^шя пророка, тогда его на
дежды представляются вполне понятными, и оказывается, что въ основ* 
этихъ замысловатыхъ 1ероглнфовъ лежитъ вполне разумный смыслъ. Доль
чино — гибеллинъ. Какъ вс* вожаки антиклерикальной оппозицш отъ 
Арнольда до Данте, отъ возстановлешя римской имперш онъ ждалъ также 
умалешя папы и реформы церкви. Представителемъ гибеллинской идеи, на 
которомъ сосредоточивались вс* надежды на возрождеше Италш, былъ для него 
Фридрихъ Сицшийсюй, внукъ Манфреда. Эту надежду разделяло сънимъвъ 
1300 г. большинство гибеллиновъ. 

Ни на одно государство не ЕЖЪЛЪ ВонифацШ VIII столь основательныхъ 
притязали, какъ на островъ Сицилш, притязали, которыя основывались 
не только на Исаш, Софонш и дар* Константина, но и на признанныхъ 
ленныхъ договорахъ и ленной присяг*. Именно тутъ гордый первосвящен-
никъ, заявивши лритязаше на вс* короны Европы, съ самаго начала по
т е р п и рядъ постыдныхъ поражешй. 26-го февраля 1266 ГОДА Ман-
фредъ, незаконный сынъ Фридриха II, потерялъ при БеневентЬ сра-
жеше и жизнь; а 29-го октября 1268 года Карлъ Анжуйсюй послалъ 
на эшафотъ последнюю надежду гибеллиновъ, Конрадина. Но въ лиц4 
Петра III Арагонскаго, мужа Констанщи, зятя Манфреда, возсталъ мститель 
за Гогенштауфена. Всл,Ьдств1е Сицодийской вечерни 1282 года Петръ Ара
гонски завоевалъ островъ. Когда сынъ его 1аковъ, уставши отъ борьбы 
съ папою и Франщей, отрекся отъ короны Сицилш въ 1291 году, сици-
л!йцы провозгласили королемъ младшаго сына Петра, Фридриха. Въ не-
естественномъ союз* съ Бонифащемъ УШ и Карломъ II Неаполитанскимъ 
пытался 1аковъ II, бывний въ ccopt ' со своимъ братомъ, опять вернуть 
островъ дому Анжуйскому и сюзерену — пап*, но папство встретило въ 
лиц* Фридриха противника, который воскресилъ всЬ надежды гибеллиновъ. 
Неутомимый и неустрашимый, обладающей богатыми средствами и даромъ 
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находчивости и изворотливости, мудрый законодатель, храбрый полно-
водецъ и кротки правитель, онъ очаровалъ своею личностью легко увле
кающихся сицилйцевъ, презиралъ проклят церкви и съ большой стро
гостью подавлялъ мятежное духовенство. И Фридрихъ сталъ надеждой 
всбхъ противниковъ папства. На него были обращены взоры всЬхъ ги-
беллинскихъ городовъ, императорскаго дворянства и еретическихъ обществъ, 
и благодаря ему Сицшия стала ихъ сборнымъ пунктомъ и убЪищемъ. 
Льстивыя р^чи Бонифащя, VIII такъ же мало действовали на него, какъ 
римсш'я отлучешя отъ церкви. Его брать 1аковъ продалъ свои права 
на Сицил1Ю курш и въ союз* съ Карломъ II Неаполитанскимъ хогЬлъ 
отнять у Фридриха островъ, но Фридрихъ разбилЪ на голову войска 
обоихъ. Преданные Риму священники возмущали народъ и хотели отво
рить городсшя ворота святому отцу; Фридрихъ раскрылъ ихъ козни и при-
казалъ повысить поповъ. Корабли союзниковъ угрожали его берегамъу онъ 
уничтожилъ ихъ флотъ и завоевалъ ихъ гавани. ВслФдстае неосторожности, 
юный герой, опьяненный победами, потерп^лъ въ 1 2 9 9 году у мыса Ор
ландо, недалеко отъ Санъ Марко, большое поражен1е, но не отчаялся. Уже 
къ концу года онъ поправилъ свою ошибку; между противниками царило 
несоглаЫе, папа самъ изъ алчности сломалъ свой мечъ. Какъ онъ заставилъ 
родъ Колонна перейти на сторону противниковъ, такъ своимъ, незнаю-
щвмъ м$ры, вымогательством^ онъ довелъ теперь Карла II до того, 
что тотъ отступился отъ него. Въ юбилейный годъ первосвященникъ, упоен
ный своимъ финансовымъ усп4хомъ, обратилъ свои громы въ велики чет-
вергъ на гибеллиновъ въ Гену* и Сицилш, но это не произвело сильнаго 
впечатл^шя, такъ какъ населеше уже успело привыкнуть къ тому, что на цер-
ковномъ неб* постоянно сверкаютъ молнш. На выручку отъ юбилейнаго отпу-
щешя грйховъ папа подкупилъ н'Ькоторыхъ военачальниковъ Фридриха, но 
народъ былъ непоколебимъ въ своей верности и частью даже самъ казнилъ 
изм^нниковъ. Были сделаны попытки убить изъ-за угла Фридриха, но женщины, 
любивппя до 6езум1я юнаго героя, открыли ему замыслы своихъ мужей. Bet 
хитрости курш потерпели неудачу передъ челов'Ькомъ, въжилахъ котораго, 
благодаря Констанцш, текла кровь Гогенштауфеновъ. Къ тому же и на 
войн* онъ оставался кроткимъ мирнымъ государемъ. Когда онъ освободилъ 
Мессину, почти умирающую отъ голода, онъ взялъ безпомощныхъ съ собою; 
на его кон* 'Ьхали дйти изнуренныхъ матерей, и онъ д'Ьлилъ съ ними 
свой собственный хл^бъ. Такъ что его сила въ значительной Mipt опира
лась на любовь и поклонеше благодарнаго населешя острова. 
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Но въ колчан* папы была еще одна стрела. Онъ предложилъ графу 
Карлу Валуа, брату Филиппа Красиваго, завоевать Сицилш и Византш и 
т*мъ опять возстановить старую политику норманновъ. Этотъ почетный 
выборъ брата Филиппа въ то же время долженъ былъ обязать по отно-
шенш къ курш и самого непокорнаго французскаго короля. Валуа по
явился въ Италш въ 1 3 0 1 году, и немедленно возгоралась старая вражда 
между гвельфами и гибеллинами во вс*хъ итальянскихъ городахъ. Всего 
больше неистовствовала она во Флоренцш, гд* Данте и отецъ Петрарки 
были отправлены въ изгнаше продажными судьями въ апр*л* 1 3 0 2 года. 
Но Фридрихъ отразилъ и это новое вторжеше. Онъ задерживалъ фран-
цузсш, неаполитансюя и папшпя войска до того времени, пока летняя 
жара не вызвала чумы въ ихъ плохо продовольствуемыхъ отрядахъ и не 
разогнала весь ихъ лагерь. Бракосочеташе сестры Карла II съ арагонскимъ 
героемъ въ 1 3 0 2 году, когда Сищшя была отдана ему въ вид* свадебнаго 
подарка Элеоноры, закончило эту долгую вражду къ невыгод* папы. Въ 
ноябр* 1 3 0 2 года Валуа вернулся во Франщю, оставивъ часть своихъ на-
емниковъ въ Церковной области; съ помощью ихъ въ сл*дующемъ году 
французсмй канцлеръ Ногарегь напалъ на папу въ Ананьи и повергъ его 
въ позоръ и безум1е. Началъ исполняться предсказанный судъ надъ римскимъ 
Вавилономъ. 

BucoKOM*pie Бонифащя VIII впервые встретило отпоръ въ Фрид
рих*. Духовный мечъ св. Петра оказался тупымъ, св*тшй же сломался, 
владыка острововъ не смогъ отвоевать своего собственнаго острова, и по
тому въ булл* отъ декабря 1 3 0 2 года онъ принимаетъ короля-поб*дителя 
опять въ лоно церкви съ услов1емъ, чтобы онъ не назывался королемъ Си
цилш,—титулъ этотъ останется за королемъ неаполитанскимъ,—но королемъ 
Тринакрш, кром* того, чтобы Фридрихъ призналъ папсшя ленныя права. 
Фридрихъ далъ это об*щаше, но не сдержалъ его. 

Эти политичесюя собьтя легли въ основу пророчествъ Дольчино, изъ 
которыхъ мы видимъ, кашя велншя надежды возлагались итальянскими ги
беллинами и еретиками верхне-итальянскихъ городовъ на юнаго палермскаго 
героя. Они ожидали отъ него не бол*е не мен*е какъ возстановлешя 
римской имперш и реформы церкви, и, кто знаетъ, быть можетъ, королю 
Фридриху отправлялись потихоньку письма, подобныя т*мъ, которыя посы
лались друзьями Арнольда Конраду III и Фридриху I. Мы знаемъ, что 
часть знати въ епарх1яхъ Новара и Верчелли помогала Дольчино, и самъ 
собою возникаетъ вопросъ, не объясняется ли эта поддержка т*мъ, что по-
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кровители Дольчино, подобно ему самому, были ярыми гибеллинами, ожи
давшими вместе съ нимъ спасешя отъ сицилйскаго героя. 

Разсказчикъ, даюпцй намъ сведешя о процесс* Сегарелли, приводить 
также разборъ окружныхъ послашй Дольчино къ его апостольской церкви; 
эти посланш даютъ намъ представлешя о надеждахъ, которыя возбудила 
борьба Фридриха противъ Kypin антихриста во врагахъ папства въ верхней 
Италш. Эти послашя важны также темь, что знакомятъ насъ съ учетемъ 
апостоловъ въ самой зрелой стадй его развита *). 

Какъ видно, три послашя написалъ Дольчино ко всЬмъ христианамъ, 
въ частности же къ своимъ посл'Ьдователямъ въ бедной жизни;, два изъ 
этихъ послашй сообщаетъ намъ Бернардо Гвидони, подробно разбирая ихъ, 
третье же мы можемъ пополнить изъ другихъ источниковъ. Первое онъ 
написалъ въ августе 1300 года, въ годъ мученической смерти Сегарелли, и 
это посдаше, конечно, энциклика, которой Дольчино изв*щаетъ своихъ 
братьевъ, что онъ теперь беретъ на себя руководство орденомъ, остав
шимся безъ главы. Но этотъ 1300 годъ быль также тЬмъ годомъ, когда 
Бонифащй привелъ въ волнеше весь м1ръ своимъ отпущешемъ гр^ховъ по 
случаю юбилея, и когда на победы Фридриха папа отв'Ьтилъ угрозою от
лучения отъ церкви ВСЁХЪ гибеллиновъ въ Сицилш и Гену* и призывалъ 
Францш къ войн* противъ арагонца. Первое послаше Дольчино и слу-
житъ выражешемъ этого лихорадочнаго времени. Нашъ доминиканецъ счелъ 
за лучшее выпустить кое-что, что, какъ ему думалось, не относится къ 
делу; по всей вероятности, это были прямые нападки на того, кто выду-
малъ юбилейное отпущеше гр*ховъ, но несмотря даже на смягченную 
форму ясно, что это послаше направлено противъ чудовищной эксплуата
ции хританъ алчнымъ и тщеславнымъ Бонифащемъ. Энциклика прежде 
всего возв*щаетъ евангел1е бедной жизни, которому послушны лишь в*-
руюпце Дольчино, живунце по образу апостоловъ въ апостольской бедно
сти и заменивппе внешнее церковное повиновеше внутреннимъ подчине-
шемъ совести. Они посланы въ эти „посл*дтя" времена призвать людей 
къ покаяшю, ибо приблизилось время жатвы. Этой маленькой церкви света 
противостоять последователи антихриста, епископы, доминиканцы и фран
цисканцы, преследуйте пророковъ и апостоловъ, служители сатаны. По 
ихъ вине Дольчино и его ученики, которыхъ оцъ называетъ спиритуалами, 

*) См. Additamentum, Muratori, IX, 450 ел. Practica, стр. 330 ел. и 
Benevenuto da Imola. 
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не могуть уже, какъ это делали ихъ предшественники, открыто при
зывать народъ къ покаянш, а должны действовать тайно. Но близокъ 
день возмезда, и не останется ни одного епископа, ни одного монаха, 
за исключешемъ такихъ, которые сами примкнуть къ ордену • апостоловъ. 
Чтобы возвестить этотъ день возмезд1я, посланъ Дольчино, ему открыты 
пророки и ветхаго и новаго завета, такъ что онъ разуметь настоящее 
и будущее. Его толковаше истор1и ТЕСНО примыкаетъ къ толкованш 1оахима 
Флориса. Вначале, по словамъ Дольчино, были отцы ветхаго завета, т. е. 
патр1архи, пророки и праведники до Христа. На этой ступени патр!арховъ 
следовало брать женъ, чтобы земля населялась, и размножался родъ 
людской. Но, такъ какъ мнопе уклонились огь простоты патр!арховъ, 
надлежало пргёти Христу и Его апостоламъ, чтобы научить человечество 
евангельской жизни. Такъ наступила вторая ступень. Апостолы показали 
чудесами, уничижешемъ, терпешемъ, бедностью, целомудр1емъ и всякимъ 
добрымъ примеромъ истинную веру, огь которой уклонилось человечество 
первой ступени. Они были врачами больного Mipa, и на этой ступени 
девство ставилось выше брака, бедность выше богатства, жизнь безъ иму
щества выше обладашя собственностью. Эта вторая эпоха продолжалась 
до папы Сильвестра и императора Константина, но после нихъ начинается 
упадокъ. Уже на второй ступени во вторую ея половину мы не видимъ 
совершенства первой. При Константине уже толпы язычниковъ, не обра
тившись, вступали въ церковь, и, когда охладела любовь къ Богу и лю-
дямъ, 'богатство стало считаться выше апостольской жизни, а власть выше 
служешя. Во время этого упадка на третьей ступени всякой другой ЖИЗНИ 

следовало предпочесть жизнь святого Венедикта, потому что эта жизнь 
была далека отъ всего земного. Точно такъ же, когда среди бенедиктинцевъ 
начался упадокъ, то предпочтешя сталъ заслуживать уставъ святого Фран
циска и уставъ Доминика, потому что эти уставы были попыткою возста-
новить апостольскую жизнь. Когда же и эти ордена также отдалились отъ 
апостольской жизни, то въ последнее время призванъ былъ возлюбленный 
Вогомъ брать Герардо Сегарелли изъ Пармы и возобновилъ апостольскую 
жизнь въ своемъ братстве. Этимъ начинается четвертая ступень, такъ 
какъ жизнью, подобною жизни братьевъ-апостоловъ, было достигнуто хри-
сйанское совершенство. Эта жизнь заключается не въ томъ, чтобы, по
добно ученикамъ Франциска и Доминика, владеть многими монастырями и 
собирать въ нихъ пожертвовашя, но въ истинно бедной жизни Искупи
теля. „Мы", говорить Дольчино, „не имеемъ домовъ, и намъ не дозво-
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ляется также уносить то, что осталось отъ подаяшя. Поэтому наша жизнь 
заслуживаетъ предпочтешя передъ всеми, и она лучшее лекарство для 
всякаго". Итакъ, согласно дольчинову понимашю исторш, церковь прошла 
черезъ рядъ изменешй. Она была блага, целомудренна, непорочна, радова
лась мученичеству, пока при Константине не проникла въ нее порча. Тогда 
она была тоже богата, въ чести, могущественна, но все еще святая цер
ковь, насколько она следовала примеру святыхъ Сильвестра, Венедикта, 
Доминика и Франциска. На современной ступени она противоположность 
всему этому. Богатство, власть и честь она имеетъ въ избытке, но она 
пала и зла, и такою останется до наступлешя дня суда. Наступлеше же 
суда Дольчино предсказываетъ на 1303 годъ я, действительно, попадаетъ та-
кимъ образомъ на тотъ годъ, когда небесный судъ поразилъ Бонифащя VIII. 
Следовательно, уже начался последшй першдъ. Въ этотъ перюдъ церковь 
будетъ добра и бедна и будетъ радоваться мученичеству, преобразуется для 
апостольской жизни, какою уже мы видимъ ее въ кругу братьевъ-апосто-
ловъ. Эту последнюю ступень открываетъ собою брать Герардо Пармсюй, 
Богомъ любимый, который учитъ совершенной жизни, что даетъ плоды 
вплоть до дня жатвы. Тогда будутъ говорить: „Радуйся безплодная, ко
торая не рожала", и еще будутъ говорить: „Безбожники не имеютъ мира, 
говорить Господь". Такъ возвещалъ Дольчино о самомъ себе, говорить 
нашъ разсказчикъ, что онъ-де посланъ управлять апостольской церковью, 
ибо гонители умертвили брата Герардо, перваго проповедника прпмеромъ 
и провозгласителя новой преобразованной жизни. Съ такимъ высокомер1емъ 
оправдывалъ Дольчино своихъ и осуждалъ всехъ, кто не принадлежалъ къ 
его секте. 

Нашъ разсказчикъ благоразумно обходить молчашемъ описате третьей 
ступени, т. е. современной порчи. Изъ передачи содержат мы видимъ только, 
что Дольчино изобличалъ въ упадке все духовные саны и ордена, каждаго въ 
отдельности, особенно же безпощадной критике подвергъ онъ Бонифащя VIII, 
вступившаго въ то время на римсшй престолъ, и упрекалъ его въ plurima 
mala, при чемъ ссылался на книги пророковь ветхаго и новаго завета. Дру
гими словами, онъ называлъ Римъ вавилонской блудницей, а папу—антихри-
стомъ, который былъ предсказанъ1). Окончашя же царства папы и победы надъ 
антихристомъ Дольчино ждалъ отъ короля, который долженъ скоро придти, ко-

*) Прямо такъ и называетъ ихъ апостоликъ Петръ Луго передъ ин-
квизищей тулузской. Лимборхъ стр. 361. 
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тораго ему указало откровеше, и котораго, ему думается, онъ узнаетъ въ Фрид
рихе, сыне Петра Арагодскаго, узурпатора Сицилш. Онъ возстановнтъ имперш 
и раздастъ Италю въ ленъ десяти королямъ х). Победоносная война юнаго 
сицшийскаго героя противъ папы убедила, следовательно, Дольчино въ томъ, 
что Фридрихъ—обетованный всеми пророками король, и онъ совершить 
судъ надъ древнимъ Вавилономъ, опьяневшимъ отъ крови святыхъ и мучени-
ковъ. Онъ возстановнтъ импер1ю, распавшуюся после Фридриха II на мелшя 
части, и положить конецъ времени междударств1я, когда не было императора, 
времени, ужасному и для Италш. Надежды, которыя возлагалъ десятилейемъ 
позже Данте на Люксембургскаго Генриха VH, Дольчино относилъ къ Фридриху 
Арагонскому. Такое толковаше было темь естественнее, что въ то время были 
также въ болыпомъ ходу предсказашя 1оахитовъ, приветствовавиия въ лице 
Фридриха АнтюхШскаго, незаконнаго сына Фридриха II, возстановителя им
перш 2 ) . Такъ какъ римское государство въ виден1яхъ Апокалипсиса имееть 
десять роговъ, что означаетъ десять государей, то императоръ Фридрихъ по
ставить десять королей; они предоставить въ его распоряжеше свои силы, 
чтобы бороться съ Римомъ и помочь ему при наказанш Бонифащя, его 
кардиналовъ, епископовъ и монаховъ. Следовательно, Дольчино совершенно 
такъ же, какъ Арнольдъ Брепианшй и велишй пророкъ, пришедппй после 
него, Данте, ждалъ спасешя отъ имперш. Онъ быль гибеллинъ и доказы-
валъ право и будущее имперш изъ пророковъ ветхаго и новаго завета по 
способу 1оахима 3 ) . После этой победы имперш надъ папствомъ Господь 
самъ пошлеть папу мира, который будетъ избранъ не кардиналами, потому 
что последше будутъ умерщвлены вместе со всеми остальными прелатами» 
но онъ будетъ призванъ самимъ Вогомъ. Вокругъ него соберутся привер
женцы апостольской жизни, и Господь изольетъ на нихъ Духа своего, д 
они умножатся, и новый императоръ Фридрихъ и папа мира, который за
ступить место убитаго Бонифащя, будутъ править, пока, какъ возвестилъ 
св. ап. 1оаннъ, еще разъ не возстанетъ велиюй противникъ Богу, и насту
пить последшй судъ. 

Къ сожаленш, нашъ доминнканецъ не захотелъ разсказать отдельныл 
указашя пророчествъ на знаменитыхъ современниковъ, и особенно на Вони-

*) Muratori IX. 458. 
2) De radice aquilae surget alius aquila, cujus nomen Fridericus. См. 

Мосгеймъ, HcTopia ересей II, 343. To же предсказаше Лютеръ относилъ 
къ Фридриху Мудрому. 

3) Practica, 333 ел. 
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фащя VIII. Онъ находить заслуживающими, внимашя лишь то еще, что Доль-
чино видбдъ въ семи ангелахъ,—стоящихъ, согласно Апокалипсису, передъ 
алтаремъ Божшмъ,—главныхъ лицъ изъ исторш церкви. Ангелъ Пергам-
шй—святой Сильвестръ, которымъ заканчивается доброе время церкви; а 
церковь, которой пишетъ ангелъ, это духовенство его времени. Ангелы 
Сардгёсшй и ЛаодикШшй—святой Францискъ и святой Доминикъ, а церкви, 
которымъ они пишутъ, это минориты и монахи-проповедники. Ангелъ 
Смирншй былъ брать Герардо Пармшй, ангелъ же 01атиршй — самъ 
Дольчпно. Наконецъ, ангелъ Филадельфйсшй будетъ предсказанный папа 
мира. Церкви этихъ трехъ ангеловъ—это орденъ апостольски, основанный 
Герардо. Ихъ святая троица даетъ Mipy три блага, основате, проведен ie 
и распространете апостольской жизни сообразно евангелт. Въ то же врем я 
они указываютъ на возстановителя римской имперш, новаго императора 
Фридриха, который подчинить своему святому скипетру весь м1ръ, чего не 
удалось до него ни одному изъ его предшественниковъ. 

Итакъ полнымъ великихъ надеждъ представлялось будущее пророку 
гибеллиновъ въ юбилейный 1 3 0 0 годъ, но это будущее оправдало лишь 
угрозы его пророчествъ, надеждъ ихъ оно не исполнило. 

Тотъ же самый 1 3 0 0 годъ, когда кур1я загребала кучи золота на 
гробницахъ апостоловъ, пользуясь юбилейнымъ отпущешемъ греховъ, озна
меновался полнымъ падешемъ папскаго правлешя. Не только победы Фрид
риха принудили папу къ отступленш въ Сицилш, но борьба Вонифащя съ 
французскимъ королемъ привела и къ катастрофе, которая всеми считается 
началомъ падешя средневековой папской власти. Если въ прежнихъ ссорахъ, 
которыя затевалъ папа по очереди, со всеми коронованными лицами въ 
Европе, онъ, положимъ, нигде не былъ славнымъ победитедемъ, то все-таки 
не терпелъ и бросающихся въ глаза поражешй; столкновеше же съ Филип-
помъ IV не только унизило его, но совершенно уничтожило. Во Францш 
папа встретилъ хорошо организованное государство, и къ тому же короля, 
которому доставляло удовольств!е унизить к у р т а доказать свету, что 
папа страшенъ лишь темъ, кто его боится. Пророчества Дольчино обрати
лись на ложные пути, когда исполнеше суда надъ папою они возлагали на 
потомка Арагонцевъ и Гогенштауфеновъ; съ самаго начала предназначен-
нымъ для того государемъ былъ французски король, образъ дЬйсшя ко-
тораго совершенно соответствуетъ предсказанш о государе новаго времени. 

Филиппъ IV Красивый вовсе не походить на внука Людовика Святого и на 
потомка крестоносцевъ. Этотъ французшй король отказался отъ всехъ средне-
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в^ковыхъ иллюзй. Для него каждая вещь была постольку ц*нна, поскольку 
она давала власти; была ли она стара, молода, издавна установлена, или воз
никла лишь вчера; санкционирована ли она церковью, или надъ нею тяготели 
иапсюя прокляйя,—все это было для него безразлично, лишь бы она служила 
его ц'Ьлямъ. Во время его правлешя пали въ прахъ посл'Ьдше остатки влады
чества хрисшнъ въ Сирш. Внукъ Людовика Святого не пошевельнулъ паль-
цемъ, чтобы поддержать гнилое здаше. Папа предписалъ сборъ церковной де
сятины для крестоваго похода. Король собралъ ее и оставилъ золото въ соб-
ственномъ карман*. Kypifl расточала ему и вс* почести и всяюя карательныя 
м-Ьры, но Филиппъ Красивый относился и къ карамъ и къ почестямъ Рима съ 
одинаковой ирошей въ дупгЬ. Съ мошеннической безсов*стностью онъ отпра-
вилъ темпл1еровъ на костеръ, въ полномъ сознанш ихъ невинности, чтобы 
наследовать имъ. Онъ Вонифащя лично оскорблялъ скорее изъ мести, 
ч'Ьмъ самозащиты. Но такой безусловно безсердечный челов*къ расчета 
былъ необходимъ, чтобы показать наконецъ Mipy, что Римъ можетъ подчи
нить только гЬхъ, кто самъ гнетъ передъ нимъ шею. Самый поводъ къ ссор*, 
изъ-за котораго Филиппъ порвалъ съ папою, былъ искусно выбранъ королемъ. 
Когда Бонифацгё буллою Clericis laicos запретилъ облагать податью духо
венство, Филиппъ въ 1 2 9 6 году отв*тилъ запрещешемъ вывоза золота въ 
Римъ. Бонифацш была чувствительна потеря французскихъ доходовъ, и онъ 
ношелъ на уступки. Онъ далъ своей булл* бол*е мягкое толковаше, при-
числилъ д*да Филиппа, Людовика IX, къ святымъ и предложилъ его брату, 
Карлу Валуа, въ ленъ Сицилш и Византш. Но война съ Фридрихомъ не 
принесла большой чести Валуа, онъ вернулся въ Парижъ, и въ 1301 году 
борьба съ папою возгоралась вновь. Филиппъ арестовалъ папскаго легата, 
который угрожалъ ему интердиктомъ, какъ государственнаго изменника; 
папскую буллу auscuita fill, написанную въ тон* отца, ув*щевающаго своего 
блуднаго сына, король обнародовалъ въ извлеченш, которое разсчитано было 
прямо на то, чтобы раздражить французовъ; последовалъ обм*нъ послашй, и 
литературные помощники Филиппа жестоко отделам святого отца. Чтобы 
прикрыться силою общественнаго мн*н1я, Филиппъ созвалъ въ 1 3 0 3 году 
сеймъ, потребовавши собора, который избавилъ бы церковь отъ ига этого 
еретическаго папы. Французсше прелаты обещали также, что, въ случае 
если Бонифащй наложить интердиктъ, они откажутъ пап* въ повиновенш. 
Такимъ образомъ БонифацШ уже заранее былъ обезоруженъ. Если воспосле
довало бы отлучеше отъ церкви, оно осталось бы безсильнымъ. Но Филиппъ 
не удовольствовался т*мъ, что обезопасилъ домъ свой. Онъ узнадъ, что въ 
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Ананьи была уже заготовлена булла, освобождающая французски народъ 
отъ присяги ему и низлагавшая его самого съ трона. НЬмецюй императоръ 
въ подобномъ случай, безъ сомнешя, отправился бы за Альпы съ вой-
скомъ, оставилъ бы за спиной своей неудовольств1е, встр'Ьтилъ бы передъ 
собою нацшяальную вражду итальянцевъ. Французъ поступилъ практичнее. 
Онъ послалъ въ Церковную область своего канцлера Ногарета съ однимъ 
изъ Колонна, у которыхъ ненасытный папа отнялъ лены. Въ Италш 
еще оставались отряды войска, навербованнаго незадолго передъ тЬмъ 
Карломъ Валуа для похода противъ Фридриха Сицилгёскаго. Съ ннми 
Ногаретъ напалъ на папу 7-го сентября 1 3 0 3 года въ Ананьи и взялъ 
его въ шйнъ. Въ первосвященническомъ облаченш, увенчанный Tiaporo, съ 
золотымъ крестомъ и ключами св. Петра въ рукахъ ожидалъ Вонифащй 
враговъ. Но и эти устрашаюпця средства не произвели впечатления на же-
стошя сердца французовъ. Ногаретъ взялъ въ пленъ наместника Христова, 
наемники разграбили дворецъ и церковь и поживились папскою казною. 
ПослгЬдше гроши, уцЬлевппе отъ юбилейнаго года, когда Европа покупала 
себе прощеше греховъ, попали въ карманы ландскнехтовъ. Однако, сила 
Ногарета оказалась недостаточной, чтобы отвезти въ Люнъ высокаго плен
ника, какъ его называли. Граждане Ананьи и привлеченные набатомъ по
селяне освободили Бонифащя и принудили Ногарета и Колонну отступить. 
ЖаждущШ мести Вонифащй VIII хотелъ теперь низвергнуть своихъ иро-
тивниковъ посредствомъ собора. Онъ поспешилъ въ Римъ, но пережитый 
имъ ударъ повредйлъ его разсудокъ. Повсюду ему чудились убгёцы, и, дей
ствительно, Орсини принялъ меры, чтобы захватить папу въ свои руки. Когда 
кардиналы сообщили ему, что они не могутъ одобрить переселешя его изъ 
Латерана въ Ватиканъ, онъ впалъ въ бешенство. Придворные, хотевпие 
перевезти его обратно въ латерансшй дворецъ, застали его кусающимъ 
свой жезлъ, призывающимъ Вельзевула, отчаявшись въ БогЬ; оиъ бился 
головою объ стену, и его седая голова была покрыта кровью. Такъ пе
чально онъ кончилъ. 11-го октября 1 3 0 3 года онъ умеръ въ Ватикане, 
который надолго теперь опустелъ. Следуюпий папа жилъ въ Перуджш, а 
дальнейшие на Роне. 

Этотъ конецъ папы, обвившаго папскую Tiapy второю короною, чтобы 
показать, что и светская власть принадлежитъ ему, произвелъ огромное 
впечатлеше. Братья-апостолы, требовавппе постоянно упразднешя свет
ской власти церкви и возвесгивнпе заранее предстоящее покараше духо
венства, думали, что настало время исполнешя пророчествъ. Это настроеше 
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сектантовъ нашло себ* выражеше во второмъ посланш Дольчино, въ ко-
торомъ онъ удостоилъ своихъ последователей новыми откровешями. 

Содержаше этого пророчества покажется мен^е страннымъ, если мы 
припомнимъ, что спиритуалы ордена миноритовъ выступили въ то время 
съ совершенно такими же речами и пророчествами противъ Бонифащя и 
преемника его, доминиканца Бенедикта XI. Новый „скоморохъ БожШ", 
Якопоне да Тоби, который въ своей „Хвал* бедности" превозноситъ въ 
суровыхъ стихахъ идеалы Франциска, восклицаетъ обращаясь къ Бонифащю: 
„Душу и гЬло отдалъ ты за то, чтобы возвысить домъ свой" % а Убер
тино да Казале въ своей КНИГЕ arbor vitae crucifixae, написанной пмъ въ 
1305 году и сочиненной въ обществ* женщинъ, ищущихъ духовнаго про-
св'Ьщешя, описываетъ обоихъ нам'Ьстниковъ Христовыхъ, титулуя ихъ Jesus 
falsificatus. Бонифащй представляется ему зв'Ьремъ съ семью головами и 
десятью рогами, о которомъ писалъ св. 1оаннъ 2 ) . А его преемникъ Бене-
диктъ—зв*рь съ двумя рогами, а имя его Benedictus соответствуете апока
липтическому числу 666 . Колонна, оспаривавппе власть обоихъ папъ, для 
Убертино были орудш правосуд1я, движимыя Духомъ Божшмъ, а король 
Филиппъ по его мнйнш, поборникъ Христовъ. Но Дольчино отклоняетъ 
вмешательство французовъ и ждетъ спасешя отъ Фридриха СицилШ-
скаго; во всемъ же остальномъ онъ раздЬляетъ ту же самую точку зр*н1я. 
Одиннадцатая октября 1 3 0 3 года БонифацШ кончилъ въ отчаянш и 
умопомешательств*, а буря, разразившаяся при его погребены и заставив
шая погребальное inecTBie разойтись, казалась народу божественнымъ под : 

тверждешемъ предшествовшаго суда 8 ) . То, что новый папа назвалъ себя 
нмеяемъ Бенедикта, однимъ изъ именъ Бонифащя, и въ честь его, тотчасъ 
показало спиритуаламъ, чего они должны были ожидать отъ доминиканца, и 
Убертино немедленно находить въ писанш второго зв*ря, предсказаше ко
его относится къ Бенедикту. Когда въ конц* 1303 года Дольчино узналъ 
о вступленш на престолъ Бенедикта XI, генерала доминиканцевъ, онъ обна-
родовалъ новое окружное послание. Судя по вступленш, въ которомъ братья, 
окружающее Дольчино, различаются отъ братьевъ, находящихся въ Италш, 
это послаше написано вн* Италш. Нашъ разсказчикъ выдвигаетъ на первый 

х) См. Ancona, Jacopone da Todi. Nuova Antologia. Выпускъ 1880 года. 
Стр. 193 и сл-Ьд. 

2) 5, 8; 12, 17; 12 и 13. 
3) Ptolem. Luc. Muratori XI, 1223. 
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планъ то х ) , что это послаше прежде всего должно бшо оправдать прежнее 
пророчество, по которому поел* Бонифащя тотчасъ начнется святое прав-
леше ожидаемаго папы мира. Выборъ кардиналовъ не оправдалъ этого 
уповашя. Преемникъ Бонифащя, Венедиктъ XI, еще будучи генераломъ 
ордена проповйдниковъ, стоялъ во глав* инквизицш, казнившей бегарелли 
и посягавшей на жизнь самого Дольчино. Поел* новаго изучен1я ппсашя 
Додьчино думаетъ теперь, что было предсказано о двухъ добрыхъ и двухъ 
злыхъ пастыряхъ, при чемъ время правлешя двухъ злыхъ находится между 
временами правлешя добрыхъ. Добрый пастырь, предшествовавши обоимъ 
злымъ, былъ Целестинъ V. На этого даря отшельниковъ указываетъ 
Иса1я 2 1 , 1 въ своей притч* о пустыне приморской. ОЕЪ—1аковъ, при
меняемый Исавомъ, Авд1й 10; къ нему относится слово Апокалипсиса 2 , 13: 
„Знаю, что ты живешь тамъ, гд* престолъ сатаны". Всл'Ьдъ за нимъ дол
женъ пр*1йти злой папа, Бонифащй VIII. Къ нему относится слово Исаш 
къ Севн* 2), который былъ начальникомъ дворца: „Чтб у тебя зд^сь, ть 
кто здЬсь у тебя, что ты зд'Ьсь высЬкаешь себ* гробницу? Вотъ, Господь 
переброситъ тебя. Свернувъ тебя въ свертокъ, бросить тебя, какъ мячъ> 
въ землю обширную". О его поведенш относительно Делестина написано у 
Авд1я 10: „За приткнете брата твоего 1акова, покроетъ тебя стыдъ, и ты 
истребленъ будешь навсегда". Онътотъ глупый пастухъ, Захар1я XI, 15 и 1 7 , 
который самъ "Ьсть овецъ вместо того, чтобы пасти ихъ. О немъ говорить 
пророкъ: „Мечъ на руку его и на правый глазъ его!" и рука папы это 
Карлъ I Анжуйсшй, король неаполитансюй, а его правый глазъ Карлъ II, 
цротивникъ Фридриха. Съ ихъ помощш Бонифащй сталъ папою, и оба 
они воевали за него противъ Фридриха, избранника Господня. За первым!» 
дурнымъ пастыремъ, такъ говорить теперь Дольчино, долженъ следовать 
другой дурной пастырь, и это—папа правящей теперь, инквизиторъ и го
нитель апостоловъ. Но онъ не останется долго, ибо 1ерем1я 50 , 4 5 воз-
вйстилъ конецъ Вавилона и отвержеше Исава. И когда пророкъ спрати-
ваетъ 1ерем1ю, 50 , 44: „Кто избранъ?", то онъ думаетъ о вновь избран
ному но, какъ левъ съ Ьрдана, ринется Фридрихъ и растерзаетъ 
лже-пастырей. Итакъ настало время, о которомъ говорить пророкъ: „При
ходить конецъ, приходитъ конецъ для всЬхъ четырехъ странъ земли". 
Поэтому Дольчино относитъ твердо къ 1 3 0 4 году судъ, которому подверг-

i) Practica, 334. 
а) Hcaia, гл. 22, 15 ее. 
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нетъ Фридрихъ Сищшйшй папу и всЬхъ кардиналовъ. Нак'онецъ четвертый 
папа будетъ святой Бож1й. Онъ—Ел1акимъ, котораго Господь укрепить 
какъ гвоздь въ твердомъ м'ЬстЬ, Hcaifl 2 2 , 23 ; Спаситель, о которомъ 
говорить Авд1й 2 1 : „На гор* Сшнъ будетъ Спаситель", т. е. въ церкви 
будетъ святой папа, который будетъ править въ последнюю эпоху, Тогда 
будутъ говорить: „Горе пастырямъ Израилевымъ, которые пасли самихъ себя!" 
1езекшль 34 . Овцы же, ст. 6, блуждаюпця по горамъ, это—братья-апо
столы, которые должны скрываться въ горныхъ долинахъ отъ своихъ го
нителей. Святой же папа это—ангелъ ФиладелфШсшй, передъ которымъ 
открыта дверь, и никто не можетъ затворить ее, „ты немного имеешь силы 
и сохранилъ слово Мое, и не отрекся отъ имени Моего". Этотъ обетован
ный папа будетъ избранъ не кардиналами, потому что императоръ Фрид
рихъ тогда умертвить кардиналовъ съ самимъ папою ихъ, но онъ будетъ 
призванъ Богомъ и явится во времена Фридриха; повсюду братья-апостолы 
избавятся отъ своихъ б^дствШ, и всЬ спиритуалы, находящееся въ другихъ 
орденахъ, соединятся съ ними, и Господь изольетъ на нихъ Духа Своего 
п возстановитъ церковь Свою. Когда такимъ образомъ будетъ разрушено 
царство злыхъ, царство братьевъ-апостоловъ распространится до края 
земли. Все это совершится въ течете трехъ лить, ибо пророкъ Hcaifl гово
рить 16 , 14: „Черезъ три года, считая годами наемничьими, велич1е Моава 
будетъ унижено со всЬмъ великимъ многолюдствомъ, и остатокъ будетъ 
очень малый и незначительный". Итакъ, черезъ три года всгЬ злые и веб 
развращенные священники будутъ умерщвлены, потому что они—Моавъ, 
воюющШ съ истиннымъ Израилемъ. 

Все это не было такъ безсмысленно, какъ оно звучитъ теперь. Оба дурные 
папы умерли, какъ возвгЬстилъ имъ Дольчино, одинъ—въ сумасшествш, 
другой — отравленный въ Перуджш. Оставалось одно — велимй судъ, ко
торый долженъ быль совершить Фридрихъ Сищшйшй, какъ рпмшй импе
раторъ, надъ папою и кардиналами, монахами и монахинями, надъ домини
канцами и францисканцами и эремитами. То, что Дольчино ждалъ наказашл 
Рима не отъ Францш, несмотря на успехи Филиппа Красываго, а отъ 
Фридриха Сицшпйскаго, не было лишь упорствомъ главы кружка: какъ итальян
ский патрютъ Дольчино не могъ желать вмешательства французовъ, а какъ 
гибеллинъ онъ отстаивалъ права имперш. Такъ что и теперь онъ предо-
ставлялъ реформу церкви королю Сицилш, преемнику правъ Фридриха II. 
„Наказаше прелатовъ", удостоверяешь нашъ разсказчикъ, „должно произойти 
черезъ Фридриха, римскаго императора, между 1 3 0 3 и 1305 годомъ". 
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После большихъ успеховъ Фридриха надежды гибелливовъ могли и въ 
другихъ местахъ также получить подобный смелый полетъ, и многочислен
ные члены партш, скитавтшеся подобно Данте въ изгнанш, мечтали о ве-
ликомъ наказанш шайки, изгнавшей ихъ, хотя этотъ судъ не представлялся 
имъ въ такихъ фантастическихъ размерахъ какъ epeciapxy, преследуемому 
инквизищей. Кроме того, самъ Вернардо Гвидони сознается, что онъ вы-
бираетъ лишь пустыя и фантастичныя места изъ послашя, ибо остальное 
более ошибочно и нездорово. Итакъ, следу етъ допустить, что помимо меч-
тая1й послаше содержитъ еще нечто иное, чего доминиканецъ не осме
лился повторить, потому что онъ не могъ не признать истины. 

Что судъ чрезвычайно близокъ, относительно этого, какъ думалось 
Дольчино, онъ получилъ ясныя и прямыя откровешя отъ Вога; поэтому, 
пока не настало время суда, онъ будетъ скрываться, чтобы спасти себя и 
своихъ братьевъ отъ пре&гёдовашя. Лишь въ день суда выступятъ братья 
апостолы и соберутъ жатву предоставленную имъ. Но, конечно, именно 
въ этомъ и не сбылось пророчество Дольчино. Для нашего разсказчика до
статочно указать на то, что ко времени, когда онъ писалъ, перваго мая 
1316 года, прошло уже больше десятилФ™, и ни одно изъ пророчествъ 
Дольчино не исполнилось 1 ) . Изъ этого читатель можетъ видеть, что про
рою» былъ вдохновленъ не Богомъ, а дьяволомъ, а его конгрегащя не 
орденъ апостоловъ, а синагога в1>роотступниковъ и еретиковъ. Конечно, 
братья-апостолы могли возразить, что Дольчино все-таки не совершенно 
обманулся. Пророчество Дольчино относительно Бонифащя VIII быстро 
исполнилось, и, если пророкъ еще въ течете четырехъ лить находилъ веру-
ющихъ, жертвовавшихъ ему въ дикомъ фанатизм* имуществомъ и жизнью, то, 
разумеется, ихъ веру въ Дольчино сильно укрепило то, что предсказанный 
судъ такъ быстро поразилъ высокомернейшаго изъ папъ. Между темъ Доль
чино. пока старательно скрывался. Онъ самъ признается, что его ученики не 
получили еще Духа силы съ небесъ 2 ) , потому они должны были возве
щать свое евангел!е тайно, ночью, и въ страхе и трепете. Но въ на
значенный годъ спасешя, когда императоръ Фридрихъ явится въ своемъ 
величш, они получать въ изобилш Духа силы, какъ получили его апостолы 
въ день Пятидесятницы. Тогда отложатъ они всяюй страхъ, будутъ открыто 
проповедывать всему Mipy, учить все народы и обращать ихъ къ апог 

!) Practica, 336. 
2) Muratori IX, стр. 438 и Practica, 331. 
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стольской жизни, безъ чего никто не можетъ стать блаженнымъ. Это за
кличете послашя вводить насъ въ тайную жизнь общины сектантовъ, 
скрывающихся въ альшйскихъ долинахъ и большихъ городахъ, а встуилеше 
даетъ возможность охватить объемъ движешя и характеръ его организацш. 

Предпосланное во вступленш второго послашя прив*тств1е желаетъ спа-
сешя всЬмъ, до кого дойдетъ это послаше. Составлено же оно отъ имени на
стоятелей странствующихъ братьевъ и сестеръ и просто верующпхъ. Это 
подраздйлеше показываетъ, что братья-апостолы распадались, подобно валь-
дендамъ, на апостольскихъ странниковъ и странницъ и на осЬдлыхъ вй-
рующихъ, на perfecti и credentes. Самъ Дольчино называлъ себя, какъ го
ворить Гвидони, ректоромъ ордена апостольскаго, а рядомъ съ нимъ стоить 
возлюбленная сестра его Маргарита. ЗагЬмъ отдельно упоминаемые братья 
были безъ сомнешя настоятелями ордена, какъ, напримеръ, брать Лонгинт, 
изъ Вергамо, происходивши изъ благородной фамилш Катани г) и по
тому упомянутый раньше всЬхъ остальныхъ. За нимъ следуютъ брать 
Фредерикъ изъ Новары, Альбертъ изъ Тарента и Вальдерихъ изъ Брешш. 
Рядомъ съ ними стоять более ста другихъ мужчинъ и женщинъ, ко
торые по образу вальденцевъ странствуютъ и пропов*дуютъ, страдаютъ 
и миссшнерствуютъ, какъ это слйдуетъ изъ апостольской жизни. Рядомъ 
съ ними во вступленш послашя упоминаются также братья и сестры въ 
Италш, подобные вышеупомянутымъ, также свыше ста. ЗагЬмъ упомина
ются еще свыше четырехъ тысячъ братьевъ, не связанныхъ съ орденомъ 
внешнимъ повиновешемъ, но объединенныхъ внутреннею связью веры. 
Первые, следовательно, perfecti, распространяющие евангел1е, вторые—cre
dentes, получивппе его. Такъ какъ первая сотня провозвЬстниковъ и про-
возв*Ьстнидъ веры отличается отъ другой сотни въ Италш, то по всей ве
роятности это послаше было написано вне Италш. Сомнительно, чтобы оно 
было написано въ Далмацш, на которую распространяется деятельность 
Дольчино по словамъ перваго издателя дослашя 3); совершенно точно 
такъ же оно могло бы быть написано въ тЬхъ альшйскихъ долинахъ, при-
надлежавшихъ къ Германской имперш, где Дольчино действовалъ съ 
успехомъ исходя изъ Тридента. Соборы въ ВюрцбургЬ, Трире и дру
гихъ местахъ также были заняты борьбою съ братьями-апостолами, что 
указываете на распространеше пхъ и по ту сторону Альпъ 3 ) . 

!) Hist. Dulcini, 439. Practica, 334. 
2) Саксе, но онъ не называетъ своихъ источниковъ. Muratori IX, 429. 
3) Hefele, Истор1я соборовъ VI, 250, 490, 721. 
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По собственному заявленш Дольчино, что братья-апостолы станутъ 
скрываться все время, пока не будутъ помазаны въ день спасешя Духомъ 
силы и крепости, самъ Дольчино скрывался въ ожиданш наступлешя этого 
дня. Но онъ внезапно появляется вновь въ 1 3 0 4 году въ епархш Вер-
челли х ) . Его пророчество о Бонифацш VIII сбылось; домпниканецъ-
папа также скоропостижно умеръ 7-го шля; началось междуцарств1е въ 
Риме, которое привело, наконецъ, къ перенесенш папства во Францт. Въ 
это время, когда не было папы, когда положете было напряжено какъ 
никогда, вдругъ вновь разнеслась молва «объ исчезнувшемъ безъ вести про
р о й , возмущавшемъ старые еретичесше округа. Въ Гаттинаре, Серравал-
лисЪ и другихъ м'Ьстахъ онъ привлекалъ къ своему учендо мужчинъ и 
женщинъ. Здесь также впервые упоминается авторомъ historia Dulcini 
спутница Дольчино Маргарита, верно следовавшая за ннмъ по ВСЁМЪ 

странамъ, а также и въ смерти. Какъ только Дольчино узналъ, что инквизи-
торъ изъ Верчелли опять выслеживаете» его, онъ бежалъ вместе съ Мар
гаритой, въ чемъ ему помогли его друзья въ СерраваллисЬ. Но самое ме
стечко постигла за это тяжелая кара. Явились инквизиторъ и подеста изъ Вер
челли и привлекли къ ответственности мйстнаго священника и всЬхъ, кто 
покровительствовалъ беглой еретической чете. Если даже наше монашеское 
извесйе само называетъ наказаше суровымъ, то можно себе представить, 
какъ неистовствовала инквизищя. Законы противъ еретиковъ, которые 
должеяъ былъ утвердить Фридрихъ II 2 ) , предписывали: каждый домъ, 
въ которомъ заведомо давался прттъ еретику, долженъ быть срыть; иму
щество еретика конфискуется, самъ онъ попадалъ или на костеръ, или 
въ заточеше; сынъ, который донесетъ на родителей въ ереси, делается 
наследникомъ всего состояшя. Раскаявшиеся отличаются особымъ платьемъ 
и по воскресеньямъ наказываются плетьми передъ приходомъ; во всехъ до-
махъ,,где ихъ принимали, они наказываются каоолическими хозяевами, не-
знавшими, что они еретики. Вновь впавгше въ ересь, хотя бы они это и 
отрицали, безъ всякаго снисхождешя отправляются на костеръ. Такой цер
ковный судъ разразился теперь со всею яростью, подъ личнымъ руковод-
ствомъ подесты изъ Верчелли, надъ злосчастной местностью. Нерадивый 
священникъ въ Серраваллисе и все, которыхъ, какъ думали, можно было 

*) Hist. Dulcini, 429. 
2) Ср. Фикеръ, установлете закономъ смертной казни за ересь. Mit-

theilung des Instituts fur osterreich. Geschichtsforschung. Innsbruck, 1880. 
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уличить въ сношешяхъ съ Дольчино, понесли наказаше согласно этимъ 
ужасн*йшимъ законамъ. Но, какъ бы ни свирепствовала инквизищя, т*, за 
которыми гналась она, самъ Дольчино и Маргарита, были своевременно 
предупреждены и укрыты своими самоотверженными друзьями. Несмотря на 
опасность, которою грозило ихъ npncyTCTBie всей окрестности, Дольчино и 
Маргарита нашли себ* пр1емъ въ Кампертолю въ верхней долин* Сессш 
(Сичиды), въ епархш Новарской, у йэгатаго крестьянина Милана Сола. 
Нисколько м*сяцевъ прожилъ ректоръ со своей возлюбленной подругой въ 
этомъ крестьянскомъ двор*, и отовсюду стекались братья и сестры секты къ 
убежищу, значить, оно было изв*стнымъ въ кругу братьевъ. Зд*сь в*рующимъ 
учитель раскрывалъ свои пророчества и прочитывалъ т* м*ста изъ писашя, 
откуда онъ почерпалъ свои воззр*шя. Когда же со времени его посл*дняго 
окружнаго посланы прошелъ назначенный трехл*тшй срокъ, а новый импера-
торъ Фридрихъ не явился Mipy, то Дольчино составилъ третье послаше для сво-
ихъ братьевъ, но оно не сообщено нашимъ разсказчикомъ. Однако же въ histo-
ria Dulcini находится рядъ пророчествъ, которыя не содержатся въ обоихъ выше-
упомянутыхъ послашяхъ, и потому мы должны допустить, что они взяты изъ 
третьяго, утраченнаго, послашя. Списокъ ересей, приведенный въ his^oria 
Dulcini x ) , упоминаетъ о пророчеств* еретика въ такомъ вид*, что Фрид
рихъ Арагонсшй въ*детъ въ осирот*вппй Римъ на Роэкдеств* 1 3 0 5 года 
или въ март* 1306 года и будетъ провозглашенъ римлянами императоромъ. 
Даже когда прошли эти два срока, Дольчино упорно ждалъ еще. Вм*сто 
десяти королей, какъ раньше, императоръ назначаетъ теперь только девять, 
и самъ входить такимъ образомъ въ число десяти, потому что у римскаго 
зв*ря въ Апокалипсис* десять роговъ. По указант Даншла, что посл*д-
няя эпоха совершешя суда будетъ черезъ два времени, время и полвре
мени, наступлешя ея должно ожидать въ 1 3 0 9 — 1 3 1 0 годахъ. Эти три съ 
половиной года будутъ т*мъ временемъ наказашя для развратившагося ду
ховенства, о которомъ мечтали вс* патары. Папа будетъ убитъ, а съ нимъ 
вм*ст* мнопе прелаты, клирики, доминиканцы, францисканцы и друпе мо
нахи. Вс* богатства будутъ отняты у церкви и вся светская власть, какъ 
того требовалъ Арнольдъ Бреппаншй. Тогда вся земля черезъ братьевъ-
апостоловъ обратится въ новый орденъ, и церковью будетъ руководить 
новый, святой папа. Господь же изольетъ на нихъ Духа Своего, такъ что 
Дольчино и его апостолы будутъ им*ть того же самаго Духа, котораго по-

1) Стр. 435. 
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лучили Петръ и его ученики въ Пятидесятницу. Въ двухъ другихъ посла-
шяхъ Дольчино ясно отдйляетъ самого себя отъ ожидаемаго папы мира, иг 

если теперь онъ будто бы называетъ себя этимъ святымъ, это, конечно, лишь 
ложное толковаше его послатя ' ) . Поразительна также та черта, что при 
наступленш посл'Ьднихъ б^дствй кончины Mipa Дольчино со своими учени
ками переносится въ рай къ Еноху и Илш и тамъ будетъ избавленъ отъ всякой 
б*ды. До сихъ поръ онъ всегда указывалъ лишь своимъ приверженцамъ, что 
м^сто уготовано имъ Вогомъ, гд* церковь будетъ скрываться два времени, 
время и полвремени, и, такъ какъ потомъ, ему думалось, онъ нашелъ это м4-
сто, именно, голый утесъ или гору Цебелло, то едва ли онъ въ своемъ 
посланш подразум'Ьвалъ это мйсто въ раю. Но онъ могь пророчествовать, 
что по окончанш времени бйдствгё онъ опять выступить со своими учени
ками, чтобы обратить въ истинную в4ру всЬхъ хрисшнъ, которые будутъ 
еще въ живыхъ. ТЬ же аиостолы, которые были сожжены прелатами и 
инквизиторами или вообще были умерщвлены и до конца пребыли въ 
ученш апостоловъ, согласно его ученш, и теперь уже въ раю, и даже ме-
н-Ье святые и тЬ не въ аду, а лишь въ чистилищ*. Это пророчество безъ 
натяжки можетъ быть прибавлено къ прежнимъ, но оно въ свою очередь 
отдаляетъ срокъ на два или на три года; изъ этого ясно, что оно взято 
изъ третьяго послашя, которое было написано лишь по истеченш преж-
нпхъ сроковъ. Во всякомъ случай Дольчино могь ссылаться на то, что 
обоихъ злыхъ папъ постигъ уже предсказанный имъ печальный конецъ, 
поел* чего до шня 1305 года, папство вообще не им'Ьло представителя 
и, наконецъ, совебмъ померкло во Францш во власти короля Филиппа. Итакъ, 
Римъ былъ открыть для арагонца, если бы онъ желалъ осуществить про-
рочества Дольчино. Эти надежды вовсе не страннее ожидатй другихъ 
юахптовъ, ожидавшихъ возвращешя Фридриха II какъ антихриста. Въ 
сущности, если мы отбросимъ пророческую) и апокалиптическую сторону, 
то пророчествовашя Дольчино сводятся просто къ политической программ* 
тогдашнихъ гибеллиновъ, что Фридрихъ Сищшйшй долженъ вступить въ 
права своихъ предковъ съ материнской стороны, возстановить имперш Го-
генштауфеновъ, возстановить римское государство и произвести реформу 
церкви. Едва ли ожидашя Дольчино были такъ нелепы, какъ это разска-
зываютъ монахи, иначе тысячи не собрались бы вокругь его знамени. 

J) Hist. Dulcini, 436. 
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Если верить комментатору Данте изъ четырнадцатаго стол*™, то по-
ложеше Дольчино въ епархш Верчелли такъ усилилось, что легко понять, 
почему инквизищя долго не решалась схватить его. Знатные гибеллины, бога-
тыя вдовы, множество недовольныхъ элементовъ въ старой провинцш пата-
ровъ примкнули къ Дольчино, такъ что Дольчияо становится, наконецъ, 
отцомъ новаго народа. Не только его пророчества нашли в'Ьрующихъ, но въ 
его орден* совершались чудеса, на нихъ ссылался одипъ испаншй апосто-
ликъ, Петръ Луго, еще въ 1 3 2 2 году передъ тулузской инквизищей *). 
На сторону Дольчино стали многочисленныя лица изъ знати и богатые 
крестьяне и горожане, и Бернардо Гвидони говорить 2): „Дольчино привлекъ 
къ своей секИ и еретическому учешю тысячи людей обоего пола, особенно 
въ областяхъ Италш и Тусцш и пограничныхъ съ ними". Историкъ, описы-
ваюдцй его войны, разсказываетъ, что Дольчино былъ уменъ и въ высшей 
степени краснор*чивъ и своею вкрадчивостью увлекалъ людей; кто разъ 
только началъ слушать его, тотъ не оставлялъ уже его больше. Къ аскетической 
внешности, создавшей некогда Арнольду Бреипанскому славу второго 1оанна 
Крестителя, въ Дольчино присоединилась мистическая; простолюдину не 
мало импонировало то, какъ Дольчино ум*лъ толковать писаше и подтвер
ждать каждое свое предсказаше десятью местами изъ пророковъ. Въ стран*, 
гд* церковь пошатнулась, онъ сталъ опасенъ для ненавистнаго духовенства. 
Go времени Арнольда Брепианскаго ни одинъ противникъ церкви въ Ита
лш не повел*валъ такою массою народа, какъ онъ. А такъ какъ съ силою 
своею онъ соединялъ большую храбрость, то д*ло дошло до кровавой борьбы, 
и сценамъ альбигойскихъ войнъ суждено было повториться теперь въ Ломбардш. 
Самъ Дольчино выказалъ въ этой борьб* такую же решимость, выдержку и 
храбрость, какою онъ восхищался въ Фридрих* Сицшпйскомъ, и, если в*рны 
насм*шки противниковъ, что онъ нам*ревался стать папою новаго импера
тора Фридриха, союзъ этого незаконнаго Гогенштауфена и б*глаго сына 
священника не былъ бы недостойнымъ союзомъ для нихъ обоихъ, ибо оба 
они были храбрые люди. 

Въ 1305 году, въ начал* французскаго папства въ Лшн*, куда Кли
мента У, бывппй арх1епископъ бордосшй, перенесъ временно курш, 
апостолики р*гаили основать общее, прочное поселеше 8 ) . Мы узнаемъ, 

*) Limborch стр. 361. 
2) Practica, 330. 
3) Muratori IX, 430. 
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что Дольчино вм*ст* съ своимъ хозяиномъ Миланомъ Сола и многими дру
гими лицами отправился искать себ* безопаснаго пристанища. Апостолики 
всего округа продали свое имущество и примкнули къ нему. Толпа в*рую-
щихъ углубилась въ горы, и недалеко отъ первой родины Дольчино въ 
верхней долине Сессш они построили дома и жилища около Бальманы и 
провели зд*сь несколько* м*сяцевъ; вм*ст* съ т*мъ началась война. Чтобы до
быть себ* продовольств!*е, они подвергли грабежу и насилш всю верхнюю 
долину Сессш, такъ что изгнанные жители молили о помощи противъ ерети-
ковъ, уводившихъ ихъ скотъ и сожигавшихъ дворы. Ужасъ охватилъ жите
лей долины и безъ того только что перенесшихъ продолжительную тяжелую 
войну. „Когда Богу было угодно", говорится въ одной грамот*, относя
щейся ко времени этой усобицы, „избавить всю долину нижней Ceccin отъ 
тиранш господъ изъ Бландрата, тогда большою долиною въ верхнемъ тече-
нш Ceccin завладели безбожные еретики, гаццары; они укрепились на го-
рахъ долины Раксы и безбожно грабили, опустошали и жгли всю окрест
ную страну и распространяли несчате 1 ) а . Изъ этого видно, что еретики 
забрали себ* плодородную горную область въ долин* верхней Ceccin. 
Грамота называетъ ихъ гаццарами, какъ называли обыкновенно однихъ ка-
таровъ, и весьма возможно, что эти секта, все еще самая многочисленная 
въ верхней Италш, значительно усилила отрядъ Дольчино. Епископы при 
своей безпомощности обратились, чтобы возбудить общее церковное д*ло, къ 
пап* Клименту У, избранному 20-го апреля 1 3 0 5 года, и просили курш 
принять м*ры. Наша грамота разсказываетъ объ усп*х* просьбы: „Святому отцу 
Клименту угодно было въ одно время съ изв*щешемъ о своемъ возвыше-
пш оповестить также буллу о крестовомъ поход* и отпущенш гр*ховъ про
тивъ Дольчино и его приверженцевъ. Поэтому вассалы и общины, а съ ними 
мноия знатныя фамилш, искавипя себ* прибежища и мира въ этихъ доли-
нахъ поел* несчастныхъ внутреннихъ смутъ и вн*шнихъ войнъ, соединились 
и заключили союзъ на общемъ собранш". Прежде ч*мъ взяться за оруж!е, 
были сд*ланы попытки къ мирнымъ переговорами Посольство доминикан-
цевъ, отправленное вновь избраннымъ французскимъ папою къ еретикамъ, 
чтобы уб*дить ихъ сложить оруж1е и примириться съ церковью, конечно, 
вернулось ни съ ч*мъ. Дольчино и слышать ничего не хот*лъ о подчинены, 
хотя въ правящемъ теперь пап*, третьемъ поел* Целестина, онъ долженъ 
былъ бы признать, согласно своему пророчеству, папу мира *). Вм*шатель-

!) Muratori IX, 430. 
2) Pegma ad Eymericum стр. 272. Eymeric. Director. 269. 
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ство курш им*ло ту хорошую сторону, что теперь единодушно были при
няты м*ры. Разъ епископъ въ Верчелли былъ уполномоченъ вести кресто-
носцевъ противъ еретиковъ, ему нельзя было отказывать въ переход* въ 
области Новару и Савойю, безъ чего невозможно было нанести р*шитель-
наго удара еретикамъ. 24-го августа 1 3 0 5 года въ церкви въ Скопа въ 
епархщ новарской собрались несколько правов*рныхъ рыцарей вм^сгЬ 
съ поселянами, изгнанными изъ долины Сессш, и поклялись на еван-
гелш, что до гЬхъ поръ они не положатъ оруж1я, пока не прогонягь 
еретиковъ. Въ тотъ же самый день должна была начаться осада, и каждый 
долженъ былъ приложить всЬ свои силы и не успокаиваться, пока еретики 
и поджигатели не будутъ изгнаны изъ епархш г ) . Но совершенно неожи
данно весь походъ оказался ненужнымъ. Благодаря лазутчикамъ, которыхъ 
повсюду им*ла секта, Дольчино во-время получилъ изв*ст1е о всемъ про
исходящему Какъ ни была крепка его позищя, онъ однако не чув-
ствовалъ себя настолько сильнымъ, чтобы противостоять продолжитель
ное время целому войску крестоносцевъ, набранному епископами. И онъ 
р'Ьшилъ отступить. Совершенно незаметно онъ оставилъ свой лагерь и 
опасными горными тропинками удалился со своею толпою глубже въ горы. 
Когда войско крестоносцевъ поднялось на вершину, оно нашло лишь поки
нутое поселеше. Победа для заключенной только что лиги оказалась бол4е лег
кою, ч*мъ она думала, но, такъ какъ для крестьянъ главное было обезопасить 
свои дома и стада, то этотъ неожиданный исходъ всЬхъ удовлетворила 
Долина была свободна, и даже не оказалось нужнымъ предварительно вы
куривать опаснаго осинаго гнезда. Довольные, что пристанище еретиковъ остав
лено, и думая, что по обыкновендо странствующихъ сектантовъ братья-апостолы 
разорялись во всевозможныхъ направлешяхъ, крестоносцы вернулись въ 
Верчелли. Но Дольчино не распустилъ своего народа и б*жалъ дальше въ 
горы въ страну Варалло. Тамъ, въ с*веро-западномъ углу герцогства Ми-
ланскаго, гд* оно примыкаетъ къ высокимъ горамъ Валлиса, на такъ 
называемомъ голомъ утес*, возвышающемся надъ Варалло, Дольчино вновь 
воздвигъ укрепленный лагерь, который могъ считаться совершенно непри-
ступнымъ благодаря отв*снымъ склонамъ утеса. Когда распространилась в*сть 
о новомъ иоселенш Дольчино, къ нему устремились и еретики изъ окрест-
ныхъ областей. Въ Савой*, какъ и въ Ломбардш, въ Зальцбург*, какъ и въ 
южной Францш, былп апостолики, спиритуалы, патары, вальденцы и друпс 

1) Muratori IX, р. 430. 
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еретики, разсЬявпиеся и гонимые инквизищей, устремивпаеся теперь къ 
м4сту, уготованному Вогомъ, гд4 они будуть въ безопасности два времени, 
время и полвремени. Жены, бйжавппя отъ мужей, мужья, броснвпие 
своихъ женъ, были въ ихъ числ* 1 ) , ибо Дольчино, какъ утверждаетъ Вер-
нардо Гвидрни, приписывалъ себ* также власть разрешать бракъ и растор
гать старыя узы. По наименьшей оценки толпа Дольчино состояла изъ 
1400 челов'Ькъ, по высшей, безъ симн'Ьшя, преувеличенной изъ, 6 0 0 0 слиш-
комъ 2 ) . Но даже разсказъ противниковъ выражаетъ удивлеше передъ гЬмъ 
авторитетомъ, которымъ Дольчино пользовался въ этомъ разношерстномъ 
военномъ лагере святыхъ, гд* его ловел'Ьшя исполнялись съ слйпымъ по-
виновен1емъ. Противники разсказывали даже, что онъ заставлялъ почитать 
себя какъ цапу, ему целовали туфлю, но эта черта мало идетъ къ воен
ному „^герю, гд'Ь раздавался звонъ орузш. Чтобы напасть на эту отчаян
ную, , доведенную до крайности толпу, не было хорошо организованнаго вой
ска. Къ тому же утесъ нельзя было взять штурмомъ, и можно было лишь 
охранять границы Верчелли, Новары и Савойи, которыя тутъ сходятся, 
если бы оба епископа и оба савойскихъ графа действовали рука объ 
руку, но именно объ этомъ пока нечего было и думать. Такъ что Дольчино по
жалуй долго оставляли бы еще въ покой, если бы онъ самъ не увидйлъ 
себя вынужденымъ начать войну противъ сосЬдей. Везъ подвоза извнй его 
толпу нельзя было продовольствовать на высокой горной вершине. Это по
вело къ новому столкновенш сь окрестными жителями. Наконецъ, подеста 
изъ Варалло, новарецъ изъ благородной семьи Вруксати, призвалъ способ-
ныхъ носить opyacie жителей изъ мЬстечекъ Варалло, Рокка и Ворго ди 
Ceccia, чтобы уничтожить крепость еретиковъ. Но уже въ первыхъ стыч-
кахъ пророкъ съ голаго утеса оказался поб^дителемь, и эта война доста
вила ему превосходный случай собрать пров1антъ, такъ какъ онъ захва-
тилъ пл'Ьнниковъ, и они выкупались за большое количество хл4ба, скота 
или вина. При новомъ нападенш крестоносцы попали въ засаду, и самъ 
подеста изъ Варалло былъ захваченъ еретиками. Окрестныя деревни вскоре 
были раззорены, церкви были разграблены; на десять миль кругомъ 

*) Historia Dulcini, 435. 
2) Historia Dulcini насчитываетъ 1400. Villani, historie Fiorent. p. 432 

говорить о 5000 мужчинъ и женщинъ. У Trithemius, annales Hirsaug. 
Ill, 90 значится 4000, a Pegma, adEymericum,CTp. 272, насчитываете 6000 
челов'Ькъ. 
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люди бросали свои старыя жилища, чтобы не попасть въ руки Дольчино. 
Распространяя повсюду страхъ передъ еретиками, бродили изгнанные и обни-
щавппе поселяне по стран*. Въ enapxiaxx Новара и Верчелли никто больше 
не чувствовалъ себя въ безопасности отъ союзниковъ новаго пророка. 
Однако, ч*мъ дальше опустошали фанатики апостолы окрестную страну, 
тЬмъ вернее содействовали они своей собственной гибели. Когда вся страна 
на десять миль кругомъ была обращена въ пустыню и покинута жителями, 
голодъ опять возобновился на голомъ утесе. Апостолы должны были есть 
лошадей, загЬмъ собакъ, наконецъ мышей, крысъ и тому подобныхъ живот-
ныхъ. Наступившая зима принесла голодающимъ и занесеннымъ сн&чшъ въ ихъ 
ллохонькихъ хижинахъ еретикамъ сверхчелов$чесшя мучешя и лишешя. Такъ 
•бгЬдствовалъ народъ Дольчино при наступленш Великаго поста въ 1306 году. 
Пойманныя лошади и сено, сваренное ВМЕСТЕ СЬ жиромъ, были.ихъ по-
^л-Ьдйею пищею. День за днемъ редели ряды святыхъ отъ болезни и 
смерти. Целый годъ победоносно велась война со всемъ светомъ, но те
перь Дольчино увиделъ, что его народъ совсемъ погибнетъ отъ голода и 
нужды, если онъ не выведетъ его изъ этой пустыни. Когда дороги опять 
стали проходимы, въ велишй четвергь, 10-го марта 1 3 0 6 года, Дольчино 
велелъ трубить выступлеше. Неспособные къ походу остались на горе. По
добно Ганнибалу велъ Дольчино свое войско по дорогамъ, которыя всеми 
считались недоступными, черезъ крутыя горы и болышя снеговыя поля въ 
епархш Верчелли, чтобы приняться за прежнее въ местности еще нераз
грабленной, богатой и плодородной. Поблизости отъ Тривелли и Б^еллы, 
на границе Савойи, пророкъ избралъ пунктомъ опоры малодоступную вер
шину Цебелло, и въ одинъ прекрасный день епископъ Райнеръ изъ Вер
челли узналъ, что тысяча триста или больше голодныхъ и доведенныхъ до край
ности еретиковъ устроили новое гнездо на горе въ его собственной епархш. 
Въ первый же день еретики ограбили церкви и местечко Тривелли, угнали 
стада, а жителей увели на гору, чтобы отпустить ихъ на свободу за боль
шое . количество пров1анта. Хотя ихъ ар1ергардъ изъ тридцати четырехъ 
лучшихъ людей былъ окруженъ быстро собравшимся населешемъ изъ окрест-
ныхъ местечекъ и уничтоженъ, но у нихъ опять было немного съестныхъ 
припасовъ, и они начали обстраивать свою и безъ того мало доступную 
гору въ неприступную крепость. Окрестные жители отъ страха и ужаса 
•совершенно лишились мужества. Бписвопъ созвалъ свое войско и занялъ 
укрепленныя места вокругь горы, чтобы принудить голодомъ отчаян
ную толпу сдаться. Но и здесь также победа осталась за храбрымъ 
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войскомъ еретиковъ. Они сбрасывали камни съ высоты, и епископъ по-
терялъ много людей; делая внезапныя нападетя, Дольчино захватывалъ 
все новыхъ шгбнниковъ, которыхъ отпускалъ потомъ за пров!антъ, такъ 
что все время, пока люди епископа постились, весь Велиюй постъ еретики 
угощались мясомъ. Въ продолжеше этого времени была выстроена крепость 
на гор*, и, такъ какъ единственный горный источникъ былъ всего въ 
тысяч* шагахъ отъ крепостного вала, осажденные спустили штольню въ 
скал* и могли 6e3npenflTqTBeHH0 подходить къ источнику, а потомъ сумели 
провести его искусно въ свои укреплетя. Целыя недели епископъ стоялъ 
лагеремъ, достигнувъ лишь того, что онъ препятствовалъ сношешямъ Доль
чино съ внешнимъ м1ромъ. Тогда Дольчино придумалъ военную хитрость. 
1-го мая 1 3 0 6 года онъ сделалъ видъ, будто намеревается оставить гору 
Цебелло, какъ раньше голый утесъ. Шенникамъ была возвращена свобода, и, 
когда на ихъ глазахъ предводитель съ главными силами скрылся изъ вида, не-
MHorie оставпиеся на гор* сказали шгЬннымъ, чтобы они сообщили епископскому 
войску, что непр1ятель оставилъ гору, и ее можно занять безъ боя. Доль
чино же вернулся въ крепость съ противоположной стороны и поставилъ 
свои отряды въ засаду. Епископское войско, прибывшее лишь къ вечеру, 
не осмелилось однако войти въ крепость, но расположилось на ночь передъ 
воротами; погода испортилась, дальнейшее наблюдете стало невозможными 
и они повернули назадъ; но въ то время, какъ они спускались въ узкихъ 
ущельяхъ, еретики напали на нихъ во тьме подобно дёмонамъ, убили мно
жество людей и захватили много пленныхъ. Когда они разграбили окрест
ный местечки Мокса, Коццуло, Флетя, Мортиллано, Кревкёръ, Курино ц 
увели жителей, то съ ними пришлось вступить въ переговоры и обменить взятыхъ 
ими въ пленъ опять на скотъ, вино и хлебъ. Единственное, что оставалось 
теперь сделать епископу, это вторично представить святому отцу въ Дюн* 
все дело. Тогда Климентъ У поддержалъ стесненнаго прелата целымъ 
рядомъ послатй. Въ одномъ бреве отъ 26-го августа 1 3 0 6 года онъ бла-
гословляетъ орденъ проповедниковъ (доминиканцевъ) на угодную Богу 
войну противъ еретика и обещаетъ всемъ, кто приметь въ ней учасие, 
полное отпущеше греховъ *). Подъ этимъ же самымъ числомъ обращается 
онъ къ арх1епископу миланскому и его викар1ямъ и прямо указываетъ 
серьезность опасности со. стороны еретиковъ. Такъ какъ мествость, где 
утвердился Дольчино, находилась подъ юрисдикщей 1рафа Амадея Савой-

*) Practica, 340. 
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скаго или по крайней Mipi прилегала къ его границамъ, то папа увЪще-
валъ его или самому взяться за opymie, или послать способнаго полководца, 
чтобы помочь доминиканцамъ въ искорененш еретиковъ, осадить м*Ьста, 
занятыя еретиками, и делать все, что необходимо для достижешя указан
ной цЬли. Главнымъ же образомъ графъ обязывался охранять проходы и 
дороги, по которымъ доставлялся еретикамъ подвозъ и подкр4плен1я. Когда 
же еретики будутъ вынуждены покориться, то графъ долженъ выдать курш, 
переселившейся теперь въ Бордо, арх1еретика Дольчино и принять миры, 
чтобы этотъ опасный сектантъ опять не уб'Ьжалъ. Арх1епископу же пред
писывается всячески поддерживать светскую власть, чтобы наконецъ по
кончить съ этимъ д'Ьломъ ' ) . Следующее послаше отъ того же самаго числа 
обращается къ графу Людвигу Савойскому, чтобы ему также вменить въ 
церковную обязанность поддерживать инквизиторовъ во всЬхъ случая^ъ, 
когда имъ понадобится его помощь 2 ) . В с л ^ д ^ е этихъ папскихъ указовъ 
вновь пропов'Ьдывался крестовый походъ противъ Дольчино, и епископъ изъ Вер
челли и доминиканцы собрали значительные отряды, но опять-таки безъ ycntxa, 
потому что повсюду въ Ломбардш находились еретики и сообщники еретиковъ, 
хозяева пристанодержатели, покровители и соратники, которые ум^ли ме
шать м*ропр1ят1ямъ инквизищи 3 ) . Также не упоминается, чтобы оба графа 
савойскихъ исполнили требовашя французскаго папства; епарх!я оставалась 
м теперь предоставленной главнымъ образомъ самой себФ и должна была 
разсчитывать на подкр^плете всякимъ сбродомъ, жаднымъ до добычи, ко
торый стекался изъ Савойи и южной Францш 4 ) . Такимъ образомъ соста
вилось разношерстное войско, въ которомъ были даже женщины. Вдовы округа 
вооружили на свой собственный счетъ 3 0 0 воиновъ, вооруженныхъ арбалетами, 
и граждане Верчелли подъ предводительствомъ своего подесты выступили въ по
ходъ. Съ такою поддержкою епископъ вновь началъ борьбу, укр^пилъ гору 
напротивъ Цебелло и занялъ новую крепость гарнизономъ больше, ч4мъ 
въ 1 2 0 0 челов'Ькъ, который постоянно долженъ былъ наблюдать за ере
тиками. На главной вершин* была поставлена приготовленная въ саиомъ 
Верчелли большая метательная машина, которая безъ перерыва метала 

х) Practica, 341. 
2) Practica, 341 и слЪд. 
3) Practica, 342. 
4) Benevenuto in Dantem стр. 1121. Bernardus Guidonis. Muratori III, 

674. Practica, 340 и сл-Ьд. 
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камни въ еретиковъ. Второе укрепление препятствовало осажденнымъ на
пасть на эту позищю, такъ что положеше Дольчино скоро стало безнадеж-
нымъ. Люди епископа находились подъ начальствомъ обоихъ рыцарей Якова 
и Петра изъ Квареша и бомы Казануова изъ семейства Авогадра, къ которому 
принадлежалъ самъ епископъ. Во главе отряда изъ Верчелли стоялъ лично 
городской подеста; тутъ же находился и самъ престарелый епископъ Рай-
неръ. Явились также inquisitores haereticae pravitatis, которые недавно по
вергли въ б^дств1е Серраваллисъ 1 ) . Сначала люди епископа хотели вы
строить новое укреплеше, чтобы преградить еретикамъ путь въ Селла ди 
Ставелло, примыкавшей къ Цебелло плоской возвышенности, откуда осажден
ные моглп бы прорваться въ Ставелло или въ равнину. Но, когда воины церкви 
ХОТЕЛИ занять вершины, братья-апостолы встретили ихъ уже въ боевомъ 
порядки. Посл з̂ ожесточенной борьбы победителями оказались опять апостолы, 
и крестоносцы бежали, разбившись йа отдельный группы, въ Тривелли, 
Моксусъ и Кревкёръ. Регулярное войско перенесло бы такую неудачу, цо 
эти crucesignati были недисциплинированнымъ сбродомъ, сошедшимся со 
всбхъ господскихъ земель только для того, чтобы поживиться добычей, 
и потому поражеше решило судьбу похода. Войско крестоносцевъ совершенно 
распалось, люди епископа также покинули окрестный деревни и предоставили 
ихъ грабежу еретиковъ, поступавшихъ все съ увеличивающейся жестокостью 
съ населешемъ. Вода въ реке стала красною отъ труповъ отъ которыхъ 
победители избавляли себя такимъ путемъ. Среди убитыхъ находились пять дво-
рянъ изъ Кревкёръ, они должны были помешать движешю еретиковъ на 
Селла Каулар1а, но были уничтожены Дольчино. После этой большой по
беды Дольчино безпрепятственно построилъ шесть новыхъ укрепленШ на 
ближайшихъ горахъ, откуда можно было грабить все бблыше округа. Въ 
набегахъ принимали участ1е также сестры апостольскаго ордена въ муж
ской одежде; если дело доходило до сражешя, то оне, вооруженный, состав
ляли резервы, чтобы войско казалось больше. Нашъ разсказчикъ чувству
ешь, что онъ не въ силахъ описать все бедств!е, причиненное стране этой 
проклятой, мерзкой и ужасной ордой еретиковъ. Въ самомъ Верчелли все 
трепетало при мысли о вторженш этихъ дьяволовъ, и самые храбрые сол
даты епископа, говорить нашъ разсказчикъ, бросали оруж1е и бежали, какъ 
только издали завидятъ ихъ2). Итакъ случалось, что горсть еретиковъ разгоняла 

г) Bernardus Guidonis. Practica, 351. 
а) См. стр. 438. 
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ц'Ълыя полчиша епископа. Кто не поверилъ бы, что имъ помогала нечистая 
сила! Епископшй историкъ мстить за военный позоръ, о которомъ ему прихо
дится разсказывать, тЬмъ, что перечисляетъ тутъ еще разъ все ереси, въ кото-
рыхъ обвиняли этихъ дьяволовъ; его негодоваше по поводу еретическаго 
учешя Дольчино, что осажденный долженъ лучше убивать людей, чемъ 
умирать съ голоду, или по поводу ужаснаго утверждешя Дольчино, что 
папская цензура недействительна для братьевъ - апостоловъ, могутъ у насъ 
вызвать лишь улыбку. Какъ онъ разсказываетъ, Дольчино возбуждалъ му
жество своихъ последователей обетовашемъ, ч^о самое позднее на Рожде
стве 1 3 0 5 г. или въ марте 1 3 0 6 г. императоръ Фридрихъ въедетъ въ 
въ Римъ. Онъ продолжалъ держаться этого обетовдая даже тогда, когда 
лйтомъ 1306 года оба срока уже давно прошли. Конечно, этотъ новый 
Сюнъ фанатическихъ сектантовъ и опоясанныхъ мечами женщинъ долженъ 
былъ им^ть странный видъ; нашъ разсказчикъ однако заслуживаем похвалы 
за то, что несмотря на все свое негодоваше противъ дьяволовъ и лжеучи
телей, онъ однако постыдился повторять клеветы относительно нхъ нравов*, 
распространяемыя инквизиторами, такъ что его разсказъ есть сильнейшее и 
неопровержимое свидетельство строгости ихъ образа жизни. Его упреки 
ограничиваются темъ, что Дольчино разыгрывалъ роль папы, делая участни
ками благодати разведенныхъ женщинъ и мужчинъ, позволялъ также своимъ 
верующимъ есть мясо въ Велишй постъ, такъ какъ они не могли до
стать постной пищи. Когда епископъ запретилъ выкупать шгЬнныхъ за 
пров1антъ, то Дольчино приказалъ подвергнуть ихъ на глазахъ ихъ род-
ственниковъ ужаснымъ пыткамъ, въ томъ числе находился одинъ десятилетий 
мальчикъ; друпе были ужасно изувечены или умерли въ его темницахъ. 
Нашъ разсказчикъ перечисляетъ длинный рядъ сожженныхъ деревень и дво-
ровъ въ окрестности. Церкви были осквернены, священные сосуды, облаче-
Н1я съ алтарей и вообще все, что имело какую-либо ценность, было похи
щено, образа разбиты, дома священниковъ разграблены, колокольни раз
рушены, и колокола разбиты. Съ жалостью описываетъ нашъ разсказчикъ, 
какъ здесь еретики опрокинули священный камень, тамъ отрубили Мадонне 
руку, испортили или осквернили образъ, украли книги, чаши и церковныя 
украшешя. Все это, конечно, при превосходстве силъ епископскаго войска 
даетъ жалкое представлеше о храбрости Божшхъ воиновъ. Герои церкви 
явились для того, чтобы грабить и жечь деревни, рубить безоруж-
ныхъ или тащить ихъ къ доминиканцамъ, какъ это они раньше де~. 
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лали въ Провансе, а когда новые альбигойцы храбро ударили на нихъ, они 
обратились въ бегство, и поэтому нашъ монахъ плачется, что отъ сотво-
решя Адама м1ръ еще не виделъ такихъ гнусныхъ еретиковъ. Вполне 
правдоподобно, что Дольчино велъ войну безъ пощады. Еретики, доведен
ные до крайности, не знали пощады, къ тому же они смотрели на себя 
какъ на ангеловъ мщешя Апокалипсиса; ихъ задачей, по словамъ Дольчино, 
было умертвить всЬхъ священниковъ и монаховъ въ три года, считая годами 
наемничьими. Жестокости, о которыхъ разсказываютъ, черезчуръ уже яа-
поминаютъ то, что разсказывалось объ ярости партй во время итальянскихъ 
междоусобныхъ войнъ. Такъ продолжалось все лито и осень 1 3 0 6 года, 
дока наступившая зима не изменила положения во всЬхъ отношешяхъ. 
Борцы церкви вскоре нашли пребываше въ снегахъ и льдахъ невыноси-
мымъ; они предали свой лагерь пламени и ушли. Лишь въ соседней 
вновь воздвигнутой крепости остался одинъ сторожевой отрядъ, но и этотъ 
гарнпзонъ сократился до семисотъ челов'Ькъ. Вскоре оказалось, что невоз
можно продовольствовать даже этотъ последшй отрядъ, и онъ самъ каждук> 
минуту опасался внезапнаго нападешя со стороны демояовъ съ горы Цебелло, 
такъ что епископъ наконецъ послалъ н'Ьсколькихъ цроводниковъ, знающих^ 
дороги, и они безопасно провели воиновъ, которые хотели держать осаду, 
но сами очутились въ осад*, черезъ горы, покрытия глубокими снегами, 
Это благополучное прибьгпе героевъ, избЬжавшихъ рукъ еретиковъ, праз
дновалось въ Верчелли какъ победа. ЗагЬмъ последовалъ приказъ очистить 
веб деревни вокругъ Цебелло, чтобы лишить еретиковъ продовольств1я. 
Несчастные выселенные разбрелись по всей епархш и должны были искать 
работы или жить нищенствомъ, потому что епископъ объявилъ, что у него 
нгЬтъ больше средствъ прокармливать ихъ. Оставленнымъ епископомъ и 
господами оставалось лишь прибегнуть къ помощи святыхъ; имъ были обе
щаны два новыхъ празднества, если они положатъ скорый конецъ войн* съ 
еретиками. Въ проходахъ и на дорогахъ были воздвигнуты теперь новыя 
укр-Ьплёшя, чтобы съ одной стороны сделать невозможными вылазки окру-
женнаго непр1ятеля, съ другой препятствовать всякому подвозу npoeiaHTa и 
подкр'Ьплешю. Такъ какъ зима была суровая, и глубоюе снега и безъ того 
сделали дороги непроходимыми, то эти новыя м1фОпр1ят1я вскоре оказались 
действительнее, ч*мъ прежняя борьба въ открытомъ пол*. Уменьшившееся 
войско, разбросанное въ нгЬсколькихъ крепостяхъ и истощенное сверхчело
веческими лишешями, не могло нигде прорваться, да къ тому же оно не 
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находило цели для дальнейшая) движешя. Холодъ нроизвелъ болышя 
опустошешя въ рядахъ плохо содержимыхъ людей. Отдел ьныя вылазки были 
отбиты, и вскоре голодъ начался въ осажденныхъ кр-Ьпостяхъ. Когда были 
съедены все корни и растешя, то еретики стали варить кожаныя вещиг) и 
ваконецъ питались, какъ разсказывали противники, трупами собственныхъ 
братьевъ. Оставшиеся въ живыхъ походили скорее на мертвецовъ, чемъ на 
живыхъ людей. Это положеше имеетъ въ виду Данте, когда его Магометъ 
велитъ сказать лжепророку на гор* Цебелло, что, если онъ не желаетъ въ 
скоромъ времени последовать за нимъ въ бездну ада, где мучатся схизма
тики, то пусть онъ запасется пров1антоМъ, иначе снега дадутъ ту победу 
новарцамъ, которую ойи не легко получать безъ нихъ 2 ) . Къ концу зимы 
многочисленные перебежчики, моливние о помилования церкви, доказали, что 
постепенно место прежняго фанатизма заступило малодупие, и, когда въ 
март* 1307 года епископъ снова созвалъ свое войско, это войско съ све
жими силами имело дело съ совершенно истощеннымъ гарнизономъ. На 
самую страстную неделю епископъ приказалъ своимъ войскамъ занять опять 
прежшя позицш, уверенный, какъ говорить пстор1я Дольчино, что по ми
лости Бож1ей и ходатайству патрона епархш, святого Евсев1я, победа на 
этотъ разъ останется за правымъ деломъ. Въ первыхъ сражешяхъ онъ встре-
тилъ непр1ятеля ослабленнымъ, но решившимся умереть лучше на пол* битвы, 
тЬмъ на костре. Въ велиюй четвергь, 23-го марта 1307 года 3 ) , епи
скопу удалось взять штурмомъ первый оплотъ апостоловъ у Ставелло. Доль
чино не хотелъ ждать того, что непр1ятель, превосходяпий его силою, 
дудеть брать одно его укреплеше за другимъ. Онъ собралъ свои гарнизоны и 
поставилъ ихъ передъ непр!ятелемъ въ открытомъ поле у речки около 
Ставелло. Битва продолжалась целый день, и опять река была окрашена 
кровью убитыхъ. Свыше тысячи воиновъ Дольчино нашли себе смерть въ 
пламени крепости, въ волнахъ иотока и on» меча непр1ятеля, прежде чемъ 
решена была победа. Къ вечеру маленькая уцелевшая кучка была окру-

*) Benevenuto стр. 1122. 
2) di a Fra Dolcin dunque che s'armi, 

S'egli non vuol qui tosto sequitarmi, 
Si di vivanda, che stretta di neve 
Non rechi la vittoria al Noarese, 
Ch'altrimenti acquistar non saria lieve. 

Inferno 28, 55—60. 
3) Historia Dulcini, 439. 
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жена и сдалась отъ изнеможешл. Полтораста человекъ положили свое ору-
ж1е, падавшее изъ рукъ ихъ, или были взяты живыми. Въ числе схваченяыхъ 
находились Дольчино, Маргарита и рыцарь Лонгинъ изъ Вергамо, тщетно 
искавние смерти въ бою. „Ибо", говорить historia Dulcini, „господинъ 
епископъ страстно желалъ иметь ихъ живыми, чтобы ихъ можно было на
казать по заслугамъ". Когда победитель предалъ укр!шлен1Я вместе съ послед
ними ихъ обитателями пламени, печальное победоносное шествю направилось 
въ Верчелли. Въ день св. Христова Воскресешя схваченный еретикъ. пред-
сталъ передъ епископомъ. По законамъ церкви вся толпа еретиковъ могла 
быть приговорена къ общему auto da fe, но епископъ, повидимому, поко
лебался взять на себя такое возмутительное дело. Онъ распределилъ пленни-
ковъ по разнымъ замкамъ и решилъ получить постановлеше папы. Дольчино 
и Лонгинъ были закованы по рукамъ, ногамъ и шее и въ пасхальное 
воскресенье заточены въ замке Б1елла. Радость гражданъ въ Верчелли, 
избавившихся отъ бедствгё войны съ еретиками, была велика, но воспоми-
наше объ обедненш населешя, объ опустошенш епархш, о ранахъ, нанесен-
ныхъ войною каждой семье, о злодеяшяхъ сектантовъ вместе съ релипозной 
ненавистью сделало победителей безпощадными по отношетю къ безоруж
ному врагу. Хотелось неслыханнаго суда надъ преступниками, и это жела-
ше было удовлетворено. Во главе посольства, отправившагося во Франщю 
къ Клименту V, стояли оба военачальника епископа, Петръ Квареша и 
Оома Казануова. Они застали папу въ Пуатье. Это было въ томъ же самомъ 
году, когда Филиппъ Красивый повергь церковь въ ужасъ, арест^овавъ 
всехъ темпл!еровъ *), и когда кур1я Климента V при этомъ насилш такъ 
вела себя, что возбудила величайший соблазнъ во всемъ хританстве. 
Соответственно положешю его относительно французскаго двора, первымъ 
деломъ Климента было сообщить французскому королю о великой победе 
святой церкви, при чемъ онъ убеждаетъ короля благодарить Бога за то, что 
сынъ Вел!ала, арх1еретикъ Дольчино, наконецъ лишенъ возможности вредить. 
Посланнымъ было также поручено просить папу помочь епархш, впавшей въ 
великую бедность. Действительно, они получили отъ папы три послашя; пер
вое уполномочивало епископа обложить податями монастыри; второе пожизнен
но освобождало его отъ всякихъ взносовъ на обпце сборы, а третье пере
давало ему право назяачешя многочисленныхъ месть канониковъ и при-

*) Бернардо Гвидони. Muratori 111,674. 
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ходовъ; это право, хотя и было дано лишь какъ отлич1е храброму епи
скопу, въ то же время считалось средствомъ поправлешя епископскихъ фи-
нансовъ *). Рекомендовать прямо симонш было нельзя, но тутъ она пони
мается сама собою. Но папа не заявляетъ притязашя на печальную честь 
судить Дольчино, онъ поручаетъ епископу поступить съ схваченнымъ ерети-
комъ согласно каноническому праву. Результатъ допроса Дольчино приводится 
въ списке ересей, сообщенномъ historia Dulcini и уже известность намъ. Онъ 
былъ добровольнымъ признашемъ 3 ) , следовательно прибегать къ особымъ 
средствамъ, чтобы вырвать у него эти признашя, невидимому, было излишне. 
Казнь разсказывается обоими нашими главными свидетелями одинаково ужас
но, но въ подробностяхъ есть разница. Согласно historia Dulcini епископъ 
назначилъ судъ изъ прелатот*ъ, монаховъ и светскихъ судей, и этотъ судъ 
передалъ перваго т н я 1307 года Дольчино, Лонгина и Маргариту светской 
власти, т. е. палачу. Сначала, согласно этому разсказу, была сожжена Марга
рита, привязанная къ столбу, въ присутствш Дольчино, который долженъ 
былъ смотреть на ея смерть 8 ) . Потомъ на площади, где толпа могла ихъ 
видеть, палачъ жегь Дольчино^ и Лонгина раскаденнымъ железомъ; когда не
которые члены ихъ тела были сожжены, ихъ вели дальше черезъ несколько 
улицъ въ сопровожден^ ликующей толны хрисшнъ; тамъ повторялась та же 
ужасная пытка, продолжалась на следующемъ месте, пока Дольчино не 
умеръ отъ мучешй еще въ городе, а Лонгинъ только въ Бугелле. Разсказ-
чикъ при этомъ говорить прямо, что все три мученика остались верны сво
ему учешю, и, когда на каждой остановке ихъ увещевали оказать честь 
истинной вере, они не хотели отречься отъ своего учешя. „Для верующихъ 
же была болыпимъ утешешемъ казнь, постигшая ихъ къ радости добрыхъ, 
устрашенш злыхъ, а всей секте къ вечному поношенно". 

Веневенуто изъ Имола разсказываетъ дело въ некоторыхъ пунктахъ 
иначе. Прежде всего онъ прибавляетъ, что на скорбномъ пути,. который 
онъ. описываетъ такъ же, какъ historia Dulcini, у мученика при всехъ пыт-
кахъ не изменилась ни одна черта его лица. Только два раза онъ вскрик-

*) Послашя у Ughelli, Italia sacra IV, 799 и сл^д. 
2) Prout sponte confessus fuit. Стр. 435. 
3j Bernardus Guidonis говорить даже: Fuitque dicta Margareta ante 

Dulcini oculos membratim concisa. — Histor. eccles. Ptolemaeus Luoen-
sis, Muratori XI, 1227, 1228 предпочитаетъ отнести казнь ad furorem 
populi. 
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нулъ при пыткахъ, которыя въ наше время невозможно разсказывать. 
При этомъ онъ постоянно уб'Ьждалъ свою Маргариту, хотя ей вовсе тутъ 
не было, оставаться стойкой и не отрекаться. Но последняя и не думала 
объ отреченш. Такъ какъ она была красива и богата, то даже теперь 
еще нашлись рыцари, готовые жениться на ней, если она купить себ* 
помиловаше ц^ною отречешя. Но она отклоняла всяюя уб£ждев1я, и была, 
подобно своему возлюбленному, замучена до смерти раскаленнымъ жел*-
зомъ, чтобы последовать занимъ въ адъ. „Если казнь д^лаетьмучениковь", 
признается разсказчикъ самъ, „то столь мужественно умерппе стали бы 
мучениками" х ) . 

Гора еретиковъ Цебелло еще мнопе годы оставалась пустынною, и свя
щенники, умйвпле заклинать демоновъ, отсылали туда злыхъ духовъ. Много 
разъ пытались ближайппе жители изъ Тривелли обработать землю, но вся-
шй разъ градъ уничтожалъ молодые всходы. Но и тутъ священники нашли 
средство; они посоветовали гражданамъ изъ Тривелли построить на вер
шине горы часовню святому Бернарду, съ двумя алтарями, многими кар
тинами и статуями святой Девы. Въ день святого Бернарда, память кото-
раго празднуется 15-го доня, собралось населеше изъ Тривелли, Мокси, 
Косати и Коцоле съ церковными хоругвями и крестами, чтобы подъ 
предводительствомъ своихъ священниковъ и причта отправиться процешей 
на вершину горы. Помимо участниковъ въ процессш стеклась масса на
рода изъ Кревкёръ, Куцини, Мортшшани и другихъ деревень, чтобы upi-
обр*сти отпущеше грйховъ, дарованное святымъ отцомъ въ Авиньон* ча
совне святого Бернарда, и получить хлебъ, предназначенный къ раздач* 
благочестивыми гражданами Тривелли. Каждый хлебъ в*силъ фунтъ, раз-
сказываетъ historia Dulcini, и несколько разъ раздавалось богомольцамъ 
по 2 0 0 0 и больше хлебовъ и ни разу не было меньше 1400 . Три раза 
въ годъ, въ день святой Анны, Маргариты и святого Грата, жители Три
велли поднимались съ хоругвями и крестами на гору еретиковъ, называв
шуюся теперь горою святого Бернарда; торжественной процесйей обходили 
они святилища, где священникъ изъ Тривелли совершалъ мессу, отъ 
каждаго очага общины участвовало лицо въ крестномъ ход*, во время 
котораго кругомъ святилища обносилась съ глубокимъ благоговеиемъ 
икона святого Бернарда. Такъ удалось изгнать демоновъ; прекратился ли 

l) Muratori, Antiq. Ital. I, 1122 
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также и градъ, объ этомъ historia Dulcini умалчиваетъ. Въ то время, какъ 
крепость Дольчино обращалась въ развалины, и камни последней твер
дыни арнольдиотовъ служили лишь къ построендо святилища величайшему про
тивнику Арнольда Бернарду, последовалъ кровавый судъ надъ всеми братьями-
апостолами въ Италш. Повсеместно шли розыски этихъ сектантовъ, доказав-
шихъ, какая опасность грозить отъ нихъ всему свету 1 ) . Кто подозревался въ 
томъ, что принадлежалъ къ школ* Сегарелли или Дольчино, могь съ уве
ренностью ждать розыска, ареста и кары. Доминиканцы пожинали богатую 
жатву. Арестованныхъ спрашивали, веруютъ ли они, что римская церковь 
блага, свята и угодна Богу, и горе тому, кто это отрицалъ. Многочислен
ные обвиненные обоего пола были подвергнуты публичнымъ казнямъ, смотря 
по степени своей вины. Годами содержались въ заточенш уворствуюпце, 
оторванные совершенно отъ своихъ друзей и посаженные всегда въ осо
бую темницу отъ остальныхъ еретиковъ. Если несмотря на все мучешя 
они оставались верны своему убежденш, что папская церковь не есть 
церковь апостольская, ихъ передавали светскому суду и сжигали. Некото
рые укрывались, большинство же оставило свою отчизну, чтобы основать 
новыя общины въ другихъ государствахъ, где ихъ не знали еще за ере
тиковъ 2 ) . Быть можетъ, некоторые, какъ объясняетъ Бернардо Гви-
дони, были лишь неисправимыми бродягами, предпочитавшими жить ни-
щенствомъ, чемъ трудомъ, и не знавшими другого предлога къ бродяжни
честву 8 ) ; но друпе, видимо были убежденными евангелистами, теперь 
ставшими фанатичными вследств1е гонешя антихристова. Но какъ замкну
тая община апостольски орденъ не оправился уже отъ удара, нанесен-
наго ему поражешемъ Дольчино. Непсполнеше предсказашй Дольчино и 
трагичешй конецъ героя съ горы Цебелло, повидимому, подействовали 
на большинство братьевъ такимъ же образомъ, какъ взят1е Мюнстера на 
анабаптистовъ въ шестнадцатомъ столетш. Разочароваше вернуло мно-
гихъ въ лоно церкви, друпе же примкнули къ спиритуаламъ францискан-
скаго ордена, къ фратичелли, съ которыми они разделяли самыя главныя свои 
убеждешя. Однако, еще долго встречаются они и подъ старымъ своимъ име-
немъ и подъ этимъ именемъ фигурируютъ въ процессахъ. 

М Practica, 342. 
2) Practica, 342, 343. 
3) Practica 347. 
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Въ 1 3 1 6 году мы видимъ инквизищю южной Францш п Испаши въ 
живМшихъ сношешяхъ, такъ какъ инквизиторы напали на следы новыхъ 
мишй апостоловъ. Въ конце 1 3 1 5 года или въ начал* 1316 г. началь-
никъ тулузской инквизицш, Вернардо Гвидони, посылаетъ въ Испанш весьма 
обстоятельное окружное послаше г)9 въ которомъ въ риторическихъ выра-
жешяхъ напоминаетъ, какъ мнопя milia milium некогда пристали къ Доль-
чино. „Они скрывались въ горахъ, жили въ земляныхъ норахъ и пещерахъ, 
подобно ночнымъ совамъ". Поел* того, какъ вожаки ихъ были казнены, 
они разорялись повсюду и, какъ мнимое братство кающихся, продолжали 
свое дело. Своими набожными рЬчами они привлекали къ себе доверчи-
выхъ людей, устраивали тайныя общины, не принимали участля въ 
общественномъ богослуженш церкви, утверждая, что они истинная ду
ховная церковь. Они обратились главнымъ образомъ, какъ показываютъ 
розыски тулузской инквизицш, къ Испанш, где до сихъ поръ они были 
менее известны. Имена этихъ лицъ известны автору окружнаго послашя 
изъ сообщешй одного свидетеля, повидимому вкравшагося къ нимъ шшона 
инквизиц1и; вотъ почему Вернардо Гвидони сообщаетъ о томъ испанскимъ 
епископамъ съ строгимъ предписашемъ принять самыя стропя меры про-
тивъ лжеапостоловъ 2 ) . На это послаше отв'Ьтилъ Родригецъ, арх1епископъ 
изъ Компостелла, и канцлеръ королевства Леонъ 6-го марта 1316 года. 
Онъ сообщаетъ, что действительно схватилъ шесть апостоликовъ, и просить 
теперь переслать вопросные пункты вместе СЪ порядкомъ судопроизводства, 
который обыкновенно применялся инквизищей въ подобныхъ дознашйхъ. 
По этому или подобному поводу возникли записки, дошедппя до насъ въ 
Практике Вернардо Гвидони 3) и въ additamentum Муратори4) почти въ той же 
самой форм*. Въ Практике приложены также вопросные пункты и поря-
докъ судопроизводства, которыхъ просилъ для себя испанскШ предать. Изъ 
нихъ видно, какъ обстоятельно разузнавало грозное учреждеше доминикан-
цевъ семейныя отношешя, дружественныя связи, знакомства, предыдущую 
жизнь, места, где коренилась ересь, и лицъ, распространявшихъ ее, или 

*) Относительно вЪрнаго указашя числа см. Саксе стр. 28 и след. 
Число отъ 1 мая 1316 года ложно, потому что отвЪтъ арх1епископа изъ 
Компостелла носить болЪе раннее число б-го марта 1316 года. 

2) Practica, стр. 350—355. 
3) Стр. 327—50. 
4) Renrni ItaL Script. IX, 447—60. 
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уже обращенныхъ въ ересь арестованными; какъ тщательно старался судья 
установить уклонешя отъ учешя церкви и различный формы этихъ укло
нение Изъ этого источника мы узнаемъ также, что кроме Сегарелли и 
Дольчино мноие друие апостолцки кончили свою жизнь на костре 1 ) . 

Сохранилось также применеше этихъ правилъ къ отдельному случаю 
въ sermo, т. е. въ торжественномъ акт* отречешя, которое сумела вы
нудить тулузская инквизищя у апостолика Петра Луго 2 ) . Одинъ изъ апо-
столиковъ, посланныхъ Сегарелли на проповедь, Рихардъ изъ Алессандрш, 
обратилъ Петра Луго къ бедной жизни приблизительно въ 1302 году, на 
родине его, Галицш. Петръ, покинувпнй Испанш, былъ схваченъ въ 
1 3 2 0 году инквизищей тулузской. Долго оставался #спанецъ, несмотря на 
суровый и мучительный допросъ, при томъ, что одно лишь следоваше бед
ной жизни даетъ cnaceHie, что папа, если онъ отлучаетъ отъ церкви не
справедливо, отлучаетъ самого себя, вследств1е чего арестованный считаетъ 
Сегарелли праведникомъ, несмотря на папсюя проклят; онъ доказываетъ 
изъ многочисленныхъ месть писашя, что римская церковь не можетъ быть 
истинною церковью, потому что она обм1рщилась со времени Сильвестра. 
Какъ различаете онъ двоякую бедность, истинную бедность братьевъ-апо-
столовъ и несовершенную бедность орденовъ, допускающихъ общее владЬ-
ше, такъ различаете онъ также ecclesia spiritualis и carnalis. Церковь 
спиритуаловъ—церковь благочестивыхъ, живущихъ въ совершенной бедно
сти, уничиженш и духовномъ повиновенш Богу; плотская же церковь—это 
церковь прелатовъ, величающаяся въ роскоши, великолеши и высокомерш. 
Она — meretrix Babylonica, имеющая семь главъ, т. е. служащая всемъ 
семи смертнымъ грехамъ, и десять роговъ, т. е. отвергающая все десять 
заповедей. Она держитъ въ руке чашу золотую, изъ которой поить все 
народы земные, ибо она не гнушается золота, и ея золотая чаша переполнена 
отвратительнейшими грехами. Где нетъ бедности, тамъ нетъ также свя
тости. Потому римская церковь со времени Сильвестра уже не истин
ная церковь апостолоэъ. Петръ Луго отказывался сначала клясться, 
такъ какъ въ евангелш заповедано: ты не долженъ клясться. Когда после 
четырехнедельныхъ мучешй въ темнице онъ былъ приведенъ опять, онъ 
ссылался на места изъ евангел1я и послашя Такова, запрещавппя клятву. 

г) Practica, 264, гд*Ь подъ упомянутымъ апостоликомъ, приговорен-
нымъ къ заточешю, подразумевается, конечно, Петръ Луго. См. также 296 

2) Limborch. Geschichte der Inquisition, Amsterdam, 1692, стр. 360. 
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Его инквизиторъ, много разъ упомянутый уже нами Вернардо Гвидони, до-
казывалъ ему противное, ссылаясь на апостола Павла и ангела Апокалип
сиса, давшихъ клятву, и на каноны церкви, предписывающие ее. Но аресто
ванный остается при своемъ отказ*. Спрошенный^ признаетъ ли онъ за 
папою право отпускать грехи, онъ отвечаетъ, что одинъ ученый сказалъ 
ему: положеше объ отпущенш и оставленш гр'Ьховъ должно понимать такъ, 
что, какъ въ ветхомъ завете священникъ рЪшаетъ, есть ли проказа у даннаго 
человека, или нетъ, но не имеетъ власти действительно сделать здоровымъ 
пораженнаго проказою, такъ и священникъ имеетъ власть сказать, кто 
связанъ грехомъ, кто свободенъ отъ него, но его слова не измФняютъ ни
сколько действительна™ состояшя человека, хотя есть таше фарисеи, кото
рые хотятъ предать смерти души живыя и назвать живыми гё души, что 
мертвы. Не иначе ответилъ бы Арнольдъ Бреппансшй, если бы отъ него 
потребовали ответа за его учете. Много разъ еще отказывался Петръ 
Луго отречься. Приведенный вновь въ ноябре, онъ клянется, что бу-
детъ говорить сущую правду. На вопросъ, верить ли онъ, что папа 
имеетъ власть отлучать отъ церкви, онъ отв'Ьчаетъ словами Григор1Я Вели-
каго: „Кто отлучаетъ отъ церкви несправедливо, отлучаетъ самого себя". 
На вопросъ, верить ли онъ, что братья-апостолы были отлучены неспра
ведливо, онъ отв^чаеть утвердительно, потому что Вогъ засвидетельство-
валъ проповедь новыхъ апостоловъ чудесами. На новомъ 'допрос* онъ опять 
отказывается дать клятву. Въ марте следу ющаго года онъ снова отказывается 
клятвенно отречься отъ своихъ ересей, ибо онъ не знаетъ, можетъ ли онъ 
сдержать эту клятву. Но къ сентябрю 1 3 2 2 года его настолько уже изму
чили, что онъ отрекается отъ всбхъ ересей своей секты, ея учешй, обрядовъ, 
ея суждешй о католической церкви и порицатй противъ папы и уверяетъ, 
что отнын* онъ считаетъ Сегарелли и Дольчино еретиками и вероотступни
ками, которые были осуждены справедливо. Онъ обещаетъ снять ихъ одея-
Hie, избегать ихъ собранШ, быть вернымъ единой каеолической церкви и 
единому святому отцу Ьанну XXII въ Авиньоне, extra cujus fidem et obe-
dientiam non est salus. Стоя на коленяхъ, долженъ былъ онъ отрекаться отъ 
своихъ прежнихъ веровашй, отъ одного положешя за другимъ, и клясться, 
что онъ не считаетъ каеолическую церковь за meretrix, о которой гово
рить св. 1оаннъ, но за чистую деву, о которой говорить св. ап. Павелъ, что 
она обещана одному жениху, именно Христу. Онъ клянется, что не было 
запрещено клясться, что папа справедливо осудилъ апостольскШ орденъ. 
Когда онъ такимъ образомъ отрекся отъ всехъ своихъ убеждешй, отъ 
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одного положешя за другимъ, примирился съ церковью и обйщалъ помогав 
ей при выслеживали всЬхъ своихъ бывшихъ сообщниковъ, ему было даровав 
помиловаше—пожизненное заточеше. Эту милость разделили съ нимъ е # 
четырнадцать другихъ лицъ, мужчинъ и женщинъ. Вернардо же Гвидо** 
прододжалъ свирепствовать, пока наконецъ въ награду за заслуги не бы^ 
освобожденъ отъ своей трудной работы и назначенъ епископомъ въ Лодн *)• 

Но даже и поел* всЬхъ этихъ испыташй орденъ апостоликовъ № 
былъ совершенно уничтоженъ. Еще въ 1 3 6 8 году соборъ въ Лавор-fe нах̂ " 
дитъ нужнымъ предписать въ своемъ 2 4 канон*: „Лжеапостоловъ дол»*0 

избегать; ихъ сл*дуетъ хватать и наказывать". Имя ордена исчезаетъ ли#ь 

постепенно, и оставппеся братья-апостолы переходятъ въ различньщ групп*1 

спиритуаловъ, на долю которыхъ, преимущественно, выпадаетъ теперь *Г 
ченичество со времени папы 1оанна XXII Авиньонскаго. 

!) Practica, 353. 



ЗАКЛЮЧЕНА. 

Такъ будетъ идти свить, враж
дебный доброму и благосклонный 
злому, стеня подъ своимъ собствен-
нымъ бременемъ. 

Мильтонъ. 

Рядъ мучениковъ за идею, описанныхъ нами, показываетъ, какъ гЬсно 
связаны судьбы покол*шй, какъ сплетаются звенья развиетя черезъ ц*лыя 
стол*™. Изъ м1росозерцан1я- Абеляра Арнольдъ Бреппаншй заимствовалъ 
основы своего учешя и призывалъ Италдо къ борьб* съ обм1рщившимся пап-
ствомъ. Искаженныя арнольдистшя идеи стали для Вальдо, Франциска, Се-
гарелли и Дольчино путеводными звездами, по нимъ каждый по-своему на-
правлялъ ладью своей жизни, и этотъ идеалъ гласилъ: бедная жизнь апосто-
ловъ. Въ посл*днихъ главахъ Этики Абеляра уже развертывается то знамя, 
подъ которое Арнольдъ Бреппаншй собралъ своихъ ломбардцевъ, а Вальдо 
лшнскихъ б*дныхъ; это знамя Францискомъ было вв*рено кающимся въ 
Ассизи; поцъ нимъ страдалъ Сегарелли, а Дольчино поб*ждалъ и погибъ. 
Что открывалъ Абеляръ своимъ ученикамъ въ тихой аудиторш, то Арнольдъ 
иропов*дывалъ на улиц*, а Вальдо осуществилъ въ орден* странствующихъ 
апостоловъ. Этотъ самый, идеалъ пробовали осуществить Францискъ и Сега
релли въ своей личной жизни—жизни любви; Дольчино же им*лъ мужество 
доказывать евангельское право бедности мечомъ и бился имъ храбро, пока 
мечъ не сломался. Пусть боевой кличъ Дольчино плохо согласуется съ сл*-
довашемъ апостоламъ, которое онъ пропов*дывалъ; поел* всей крови, 
вс*хъ слезъ, въ которыхъ сталъ повиненъ Римъ, храбрымъ сердцамъ слу
жило удовлетворешемъ, что, наконецъ, хоть одинъ челов*къ вспомнилъ 
слова писашя: „Какою чашею она вамъ подала, воздайте ей вдвое". Это 
также написано въ иисанш, и мы хвалимъ того, кто поступаетъ согласно 
этимъ словамъ. 

Идея искашя истиннаго счастья и настоящей свободы въ добровольной 
б*дности теперь такъ далека отъ 4насъ, что мы уже не понимаемъ, 
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какъ два стол*™ могли покланяться ей какъ новому евангелш. Но самъ 
Данте подтвердилъ въ вдохновенныхъ стихахъ, какимъ угЬшешемъ было 
это евангел1е для тбхъ обиженныхъ жизнью, гордость которыхъ нашла 
себ$ удовлетвореше въ доброволъномъ отреченш. Онъ—„рожденный не
когда Флоренщей, матерью безъ любви", знавппй по опыту, какъ круты 
лестницы дворцовъ на чужбине, какъ горекъ хл^бъ, предлагаемый госте-
пршмствомъ,— угЪшаетъ себя мечтою о добровольной бедности и привет
ствуете горы ассизсюя гимномъ: 

Тамъ, въ св^гЬ святости, взошло яркое солнце, подобно 
солнцу, светящему надъ Гангомъ. Поэтому не называй этого 
м*ста Ассизи, этого мало; кто узналъ его, какъ начало спасешя, 
назоветъ его востокомъ. 

Бедность для него вдова умершаго на Голгое*, за которую никто не 
сватался въ течете одиннадцати в'Ьковъ. И однако она любила Христа больше 
даже, ч*мъ Его Матерь. Последняя лишь стояла у креста и плакала, она же, 
б'Ьдвая и нагая, вознеслась съ нимъ на крестъ. Когда Францискъ посватался 
за нее, то ея улыбка стала „источникомъ ц4лой толпы святыхъ мыслей". 
Тогда Вернардо Квинтавалле. „разулся, чтобы полнымъ мужества б'Ьжать 
за миромъ, и, когда б'Ьжалъ, вЗфилъ, что миръ его ждетъ". Эгидй и Силь-
вестръ „также стремились къ бедности, какъ къ истинному благу". Оть 
•этой четы, Франциска и бедности, произошло множество сыновъ, опоясы
вавшихся веревкою. Подобно королю, не нагибая головы, стоить сынъ Бер-
иардоне передъ Ивнокент1емъ и предлагаетъ ему суровый планъ: 

Который, одобряя суровость, даетъ ему первую 
печать ордена. Паства быстро росла, такъ что скоро толпы 
шли за этимъ чудеснымъ челов*комъ, жизнь котораго сум^еть 
воспеть лучше небо х ) . 

Такъ самъ Данте находится еще всецело подъ обаяшемъ арнольдист-
скаго идеала. Его заступничество за право имперш, его пгёвъ противъ папъ, 
сочиняющихъ иослашя лишь для того, чтобы предать забвешю присягу, 
обЬты, договоры, положен1я, постановлешя своихъ предшественниковъ 2) , 
папъ, попадающихъ по смерти въ адъ, гд4 ихъ предшественники повер
гаются тогда еще глубже въ бездну,—вся эта полемика ставить великаго 

*) Данте, Рай XI, 37 ее. 
2) Рай, 18, 130. 
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изгнанника подъ знамя Арнольда. А между гёмъ Данте былъ вЬруюццй като
лику Въ его великой трилогш дарить незыблемо и величественно старая 
в$ра. Сектантовъ, подобно Дольчино, онъ повергаетъ въ ущелье, гд* 
дьяволъ преследуешь схизматиковъ мечомъ; какъ они причиняли расколъ 
въ церкви, такъ онъ наносить раны ихъ гЬду, какъ они отрывали члены 
отъ гЬла Христова, такъ онъ отсЬкаетъ члены отъ ихъ собственная гЬла 
и увЪчитъ и обезображиваетъ ихъ такъ же, какъ они изувечили и обезобра--
зили гЬло Христово. Но именно это самое рвеше къ святой и нераздель
ной церкви дйлаеть Данте борцомъ противъ папъ, разоряющнхъ ее. Когда 
велики поэтъ умерь въ 1321 году, спириту алы францискансйаго ордена 
продолжали эту борьбу. И Виклефъ, родившйся черезъ три года посл4 
смерти Данте, находится еще подъ вл1яшемъ стараго идеала бедности, и 
его учен!е о проповедничестве, это—учете вальденцевъ. Его лолларды были 
въ известномъ смысл* ломбардцами Англш. ЗатЬмь нищенствующее движе
т е ослабеваешь. Августиновская оппозицЫ противъ церкви, видящей спасете 
въ добрыхъ делахъ, вытЬсняеть арнольднстскую оппозиц!ю противъ церкви 
богатой; однако эти идеалы не исчезаютъ, ихъ можно видеть еще въ гусит-
скомъ движенш, они входятъ въ него какъ предпосылка и переходный мо
мента. Но оппозищонное движете съ течетемъ времени становится все глубже. 
Арнольдисты нападали только на церковь, но не на ея догму, и, лишь когда, 
вновь воскресшее учете св. ап. Павла показало, что порицаемыя злоупотреб-
летя коренятся въ искаженш догмы, тогда только люди приблизились къ же
ланной реформе. 

Лримгъчате къ главгь J, стр. 4и слЪд. Замечательное сходство съ орга-
низащей вагантовъ, какъ мы видели ее у вальденцевъ, нищенствующих^ 
монаховъ и братьевъ - апостоловъ, представляетъ секта гол1ардовъ или 
духовный орденъ вагантовъ, составившийся въ тринадцатомъ столЪтш 
изъ многочисленныхъ clerici vagantes и имЪвшШ определенные статуты. 
См. Ник. Шпигель, Ваганты и ихъ орденъ. Программа гимназш въ 
ШпейерЪ 1891 г. и диссертащя того же автора: Vaganten und Bachanten. 
Аугсбургъ, Pfeiffer 1888. Число clerici vagantes въ течеще всЬхъ среднихъ» 
вЪковъ было велико, такъ какъ всл,Ьдств1е пригЬснешй свЪтскихъ патро-
новъ или сосредоточешя приходовъ въ рукахъ придворныхъ часть клири-
ковъ лишалась куска хлфба. Такъ что церковь терпела этихъ стран-
никовъ изъ духовенства, зарабатывавшихъ свой хлЪбъ духовными или 
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свитскими песнями и жившихъ гостепршмствомъ прихожанъ. Но въ 
тринадцатомъ стол-вт1и иаъ этого, такъ сказать, вагантнаго цеха образо
вался, благодаря более прочной организащи, орденъ вагантовъ, и, когда 
этотъ орденъ сталъ опасенъ лучше поставленному оседлому духовен
ству своими насмешливыми песнями и подстрекательствомъ прихожанъ, 
церковь заговорила также о секте гол1ардовъ или вагантовъ. Во Фран-
цш глава ордена назывался именемъ Гол1аеа,и это имя напомнило не-
которымъ ученымъ, что уже святой Бернаръ называлъ ваганта Абеляра 
Гол1авомъ съ его щитоносцемъ Арнольдомъ. Въ Германш же подобный 
начальникъ ордена назывался понтифексомъ, примасомъ или презулемъ. 
Члены ордена по образцу нищенствующихъ орденовъ разделяются на 
верующахъ, конвентуаловъ (монаховъ), конверсовъ и послушниковъ. По
добно нищенствующимъ монахамъ, они жили подаян!емъ и гостепрЫм-
ствомъ народа, но зарабатывали подаян!е не проповедью и исповедью, 
а песнями и разсказами. Они были творцами песней вагантовъ и распро
страняли ихъ по всей Европ*.Такъ какъ своею легкомысленною жизнью они 
сильно роняли авторитетъ духовенства, то начиная съ 1231 года фран
ц у з е ^ соборы постановили, сначала въ Сен*, что у гол1ардовъ ихъ 
дуЮвная тонзура должна обрезываться такимъ образомъ, чтобы ихъ не 
считали больше клириками. Но этимъ гол1арды лишились своихъ духов-
ныхъ привилепй, и они перекочевали преимущественно въ Германш, 
гд* съ 1259 г. соборы въ Фрицларе, Кёльне, Майнце, Магдебурге за
прещали прихожанамъ и приходскимъ священникамъ оказывать какую-
либо поддержку clerici vagantes. Наконецъ у нихъ были отняты духовныя 
привилепй, и соборъ въ Зальцбурге въ 1292 г. предоставилъ членамъ 
секты короткШ срокъ для оставлешя страны; по истечении этого срока 
они были бы подчинены, какъ еввтеще странствующ!е певцы и актеры, 
правительству, отъ котораго до сихъ лоръ были независимы, такъ какъ 
носили духовный характеръ. Съ этого времени они исчезаютъ въ осталь
ной массе странниковъ, где ученые члены назывались обыкновенно це-
хомъ бахантовъ. Они были теперь светскими бродягами, де представляв
шими больше особаго интереса для церкви. 

Примгъчате къ стр. 270. Штедингеры (т. е. прибрежные)—фризское 
племя на Везере, долго отстаивавшее свою самостоятельность отъ поку-
шенШ графовъ Ольденбургскихъ и отказавшееся платить церковную де
сятину apxienncKony Бременскому. За это ихъ причислили къ альби-
гойцамъ, разразилися надъ ними интердиктъ, императорская опала и 
крестовый походъ (1207). Но двадцать летъ они мужественно отражали 
все попытки покорешя, и только въ 1234 году новое сорокатысячное 
войско крестоносцевъ (см. выше, стр, 202) после страшнаго кровопро-
лит1я и жестокостей могло покорить ихъ. Пер. 

г , 9 
Поправка. На стр. 78 следуетъ вм. Санто-Дам1ано читать Санъ Дам1ано. 

На стр. 184, стр. 16 св. вм. далеко—недалеко. 
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Фалькенберг Р. История новой философии: От Канта до Вундта. 
Ланге Ф. А. История материализма и критика его значения в настоящее время. В 2 т. 
Рей А. Современная философия. 
Бауэр Б. Трубный глас страшного суда над Гегелем. 
Авенариус Р. Философия как мышление о мире. 
Авенариус Р. Человеческое понятие о мире. 
Юм Д. Диалоги о естественной религии. 
Виноградов Н.Д. Философия Давида Юма. Кн. 1,2. 
Беркли Дж. Трактат о началах человеческого знания. 
Челпанов Г. И. Введение в философию. 
Скрынченко Д. В. Ценность жизни по философскому и христианскому учению. 
Козлов А. А. Понятия философии и истории философии. Философия восточная. 
Радлов Э. Л. Философский словарь. 
Кареев Н. И. Философия истории в русской литературе. 
Серия «Bibliotheca Scholastica». Под общ. ред. Апполонова А. В. Билингва: парал
лельный текст на русском и латинском языках. 
Боэций Дакийский. Сочинения. 
Фома Аквинский. Сочинения. 
Уильям Оккам. Избранное. 
Роберт Гроссетест. Сочинения. 
Блаженный Иоанн Дуне Скот. Трактат о первоначале. 
Апполонов А. В. Латинский аверроизм XIII века. 
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Адольф ГАУСРАТ Об авторе 
(1837-1909) 

Немецкий историк и богос юв. Родился в Карлсруэ. Образование 
получил в университетах Кены, Геттингена, Берлина и Гейдель-
берга. В 1861 г. стал привал-доцентом Гейдельбергского универ
ситета; с 1867 г. экстраординарный, а с 1872 г. — ординарный 
профессор. 
По своим взглядам А. Гаусрат примыкал к так называемой Тю-
бингенской школе — направлению в немецкой протестантской 
теологии, развивавшемуся в университете Тюбингена; историки 
этой школы впервые попытались применить исторический под
ход к изучению Библии. В своих книгах «Апостол Павел» (1865), 
«История новозаветного времени» (Т. 1-3; 1868-1874) и «Иисус и новозаветные 
писатели» (Т. 1-2; 1908-1909) он развивал идеи основателя Тюбингенской школы 
Ф. X. Баура о противоречиях между фракциями и их примирении внутри ранней 
церкви. Большую популярность имели ярко написанные им биографии (в том числе 
жизнеописания Мартина Лютера и известного философа, представителя Тюбинген
ской школы Д. Ф. Штрауса), а также исторические романы, изданные под псевдо
нимом Джордж Тейлор. 

Наше издательство предлагает следующие книги: 
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Отзывы о настоящем издании, 
а также обнаруженные опечатки присылайте 

по адресу URSS@URSS.ru. 
Ваши замечания и предложения будут учтены 

и отражены на web-странице этой книги 
в нашем интернет-магазине http://URSS.ru URSS 
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URSS@URSS.ru 
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