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«А вы за кого почитаете Меня?» - спросил своих 

учеников Христос. Две тысячи лет христиане, 

1I0коление за поколением, ищут ответ на этот воп

рос. И многие были настолько уверены в найден

ном или открывшемся им ответе, что СОIJlашались 

IIРИНЯ'I'Ь обвинение в ереси, но не отрекались от 

веры. Такие люди, готовые заплатить жизнью за 

свои убеждения, и сегодня остаются «солью зем

ли», достойным примером для подражания . Не

возможно понять происхождение христианских 

догматов и эволюцию христианской веры без уче

та того влияния, которое оказали на них еретичес

кие учения. Как IIредмет научного исследования 

история ересей - это своего рода удивительная 

лаборатория, где моделируется иная история 

христианской Европы. В моральном аспекте она 

служит предостережением, демонстрируя нам, 

как легко можно вызвать так называемую «бого

словскую ненависть». Для современного мира 

важно IIОНЯТЬ, что именно послужило непосредст

венным основанием для борьбы ортодоксальной 

веры с ересью; представляется, что это было не 

что иное, как стремление к монополии на полную 

и абсолютную истину. 

В современной культуре еретик - фигура в ос

новном привлекательная, и эта традиция идет 

еще от слов Фауста о том, что тех, кто называл 

вещи своими именами, «всегда раСlIинали на 

кресте или СЖИI'али на костре». Христианская 

церковь, провозглашая IIРИНЦИII недоГlУСТИМОСТИ 

любой абсолютной веры, при этом считала врага

ми людей, которые жили и умирали во имя лич

ного опыта познания Бога . Блаженный Августин, 

на собственном Оllыте испытав, как Оllасна ересь, 

тем не менее, обращался к верующим со словами: 

« Не верьте, о братья, что ереси зарождаются в ду

шах ничтожных! У истоков ересей BcelAa стоят 



__ ----------------------------------------------------------ВВ ЕдЕНиЕ 

великие ЛЮДИ». В наши дни выдающийся теолог 

Карл Ранер может подтвердить, что «ересь воз

можна лишь среди братьев 110 духу» И что ереси 
это «не просто заблуждения, порожденные lJJУПО

стыо, УIIРЯМСТВОМ И недостатком знания; нет, они 

Оllираются, скорее, на непосредственный и ис

кренний интерес». 

В течение двух тысячелетий в христианской 

Церкви веротерпимость не всегда имела место, 

но она стала необходима, когда появился новый 

вид «ереси», немыслимый в прежние времена: 

lIолное безразличие к ДОl'ме. Так что в настоя

щее время ересь, в традиционном понимании, 

уже не является одной из главных проблем Цер

кви, С одной стороны, это вроде бы означает, 

что ортодоксальность восторжествовала; но, быть 

может, современный мир просто-напросто ут

ратил интерес к тому, за что так ожеСточенно 

сражались между собой ортодоксы и еретики, 

т, е, к спасительной ценности познания исти

ны? Тут уместно вспомнить поразительные слова 

аllостола Павла: «Ибо надлежит быть и разно

мыслиям между вами» (1 Послание к Корин
фянам,II:19), 

Быть может, ереси, как лакмусовая бумажка, 

служат показателем здоровья ортодоксальной 

католической Церкви и ее верности своему 

llризванию в изменившемся мире? Эта КНИl'а 

IIредставляет собой краткий экскурс в историю 

христианских ересей, который, возможно, пос

лужит отправной точкой для читателей, жела

ющих найти свой собственный ответ на вопрос 

Христа. 

Э,р. 

7 



Эра 
ОТЦОВ Церкви 

• у истоков 
христианства 

• Церковь 
Марциона 

• Гностические течения 

• Вселенская церковь: 
манихейство 

• Тринитарные и христологические 
ереси 

• Оптимизм Пелагия 

Когда вера находит свое воплощение в общинах верующих и создает свои ин

ституты, неизбежно возникает вопрос: какое из многочисленных учений является 

истинным и в чьей власти это решать? Эта проблема стоит перед христианством 

на протяжении двух тысячелетий его существования. Считается, что среди пер

вых христиан не было разногласий, но это не более чем миф; история доказываеm, 

что христианство не избежало внутренних противоречий. Уже первые христиа-

не ясно понимали, что победа ортодоксальности имеет огромное значение, ибо 

от этого зависит самоидентификация и жизнеспособность христианства. 



_-------------------------- эРА ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

Обращаясь к богословским спорам, которые 

раздирали раннюю христианскую Церковь, 

наш современник склонен взирать на них со 

скептической отстраненностью; ему трудно взять 

в толк, как вопросы , столь далекие от реальной 

жизни, могли настолько завладеть умами и ду

Iнами споривших, что их не останавливали ни 

гонения, ни даже угроза для жизни. Возможно 

ли, спрашивает он себя, чтобы византийский бо

гослов Максим Исповедник (УН в.) упорно наста-

ивал на том, что во Христе пребывают две воли, 

а не одна, хорошо зная, что за это ему вырвут 

яэык и отрежут правую руку? Может быть, дело 

Вверху. Хригт0Г rpedu {l/IOГ
f!10ЛО(J. /V (1. (Рим, Н({т({ко.А/

бы ДОМUf!1UЛЛЫ), 

ВfIИ3У. МШlllfРГК({J/ fkp'yr)
)((Ul/O, Творец на троне 

с ангелами и херувимами 

(ЛаI/lIlК({I/, В({IIII1КШ/ГКШ 

dоорцы), 

тут в обычном упрямстве или же фанатизме? 

Однако эти горячие споры об отвлечен- ~~~E 
ных вещах, не утихавшие с первого 

дня появления христианства, имели 

OlpoMHoe значение для будущего 
:JанаДI-lOЙ цивилизации. Под

тверждений тому нредостаточно, 

и вот при мер. БОl'ословская идея 

о трансцендентном Боге, сущес

твующем в области духа и не

доступном для зрения человека, 

IIеизбежно породила вопрос о том, 

;\ОllУСТИМЫ ли изображения Бога, за

"рещенные еще 13 Ветхом Завете. После 
9 



Справа. Фрагмmm МИllИ

аmюры из Библии lIа ла

mИIIГКОМ Л.1ЫК(' X/I в.; .Jmom 

КООРКС был nооаре" Кошмо 

Старшим (/389-/464) Ме-
011'111 и по 6ршnом Лоренцо 

(/39.'i-/440) ФРШlЦlIска1l
(Л'ому мо"mmырю СUЛll10го 

БО1lаUf'llmуры (j БО(КО-ИII

М1'о.нrршlO. 

Внизу. МикеЛ(JI/())/(ело 

БуошtpОllllll1l (l47.'i-/.'i64), 
Фрагмеllm Страшного суда, 

lIЗо6ра)/(аЮll{иii (Оll1ворение 

шБРП/h/Х II1РЛ (ЛаIl1I1КfI1l, 

СUК(1I11111Гкая каnrЛJ/{f). 

бурных дискуссий и глу

боких размышлений на 

тему Боговоплощения 

Христа Второй Ни

кейский собор (787 г.) 
постановил, что через 

видимое изображение 

Христа дозволительно 

представлЯ'l'Ь невидимо

го Бога. Так для нашей 

культуры открылось 

искусство изображе

ния - от живописи до фото- И киносъемки; можно 

сказать, что и Голливуда, где, кажется, не желают 

ничего большего, чем просто копировать види

мый мир, в наши дни не существовало бы, не будь 

этих дискуссий, итогом которых стало решение 

Собора, позволившее изображать невидимое. 

у истоков христианства 
Необходимость в соборных собраниях возникла 

именно потому, что с первых шагов христианства .. ~~~~~~~~-
существовало множество 

10 

толкований биографии 

Христа и его Слова. Одни 

из богословских концеп

ций легли в основу того, 

что потом называли ере

сями, другие же стали 

«апокрифами» (греч. 

ap6kryphos - тайный, со-

кровенный), т. е. текстами, которые Церковь не 

признает каноническими. Поэтому не должно 

вызывать удивления увещевание апостола Павла, 

в котором он призывал христиан избегать «негод

ного пустословия И прекословий лжеименного 

знания, которому предавшись некоторые укло

нились от веры» (1 Послание к Тимофею, 6:20). 



_ ________ _________________ эРА ОТЦОВ ЦЕРК ВИ 

Ереси IIOЯВИЛИСЬ, едва был составлен Новыи 

:J({({nl1; уже в А110кали11tuа: мы встречаем особое 

lIа :IВание для еретической секты . В Апокалипсисе 

2:6 f:Ф('(скои церкви ставится в заслугу ненависть 

к /\елам так называемых николаитов, т. е. тех 

христиан, которые , по мнению ересиолога Ири

lI ея Лионскоl'O (140-200) , без зазрения совести 
IIрелюбодействовал и и lIожирали мясо животных, 

которых "риносили 13 жертву идолам . Учитывая 

беСКОllечное разнообразие христианских течений, 

было бы упрощением считать , что параллельно 

с ортодоксальной Церковью разви вал ись другие 

ТЕРМИН С НЕГАТИВНЫМ ОТТЕНКОМ 

По нятие ереси 

Слово hairesis в гречес- приравнены им к грехам 

ком языке означало волшбы и идолослужения, 

выбор; им часто называ- и с тех пор в истории 

ли, например, разные фи- христианства это слово 

лософские школы, и оно получило негативную 

не имело негативного окраску, в отличие от 

отте нка. своего антонима « пра-

В соборных Посланиях во верность» (от греч . 

апостол orthodoxia -
Павел этим правильное 

словом мнение). 

назы- Очевидно, 

вает что эта 

ошибоч ные пара отра-

толко- жает не 

вания объек-

учени я тивную 

внутри данность, 

хр истиан- а оценочное 

ских общин; суждение, 

они были поэтому 

В'1И :JУ. Фраг.мmIll А/IIII11-

аll/ЮРЫ (' лрашом lI.1 ПlРUU

('Л"lIХ 1';/J{/I/lI'ЛUU. H"ГlIIOjJ lI 

(1/11' IIIIЛ'ШГ){/ 111' II.ю6РШ«ШIII 

ра('J1Я11lIlЯ, {/ !IlШ/hКО по/вол 

ЛjJI-I 'lI/tI, I/ОГЛ'Одl,Л]' (' 11 /l1I/(/J/II , 

'''110 III'lIor)o6{11'111 lI.ю6Р{I

}I((/}т Г'l11Р{ld(JII/IЯ Иlll)'m. 

в историческом контексте 

она всегда применяется 

с осторожностью. По 

мнению английского 

богослова Роберта Грос-

сетеста (Роберт Большая 

Голова, ХII в.), ересь - это 

«утверждение, проти-

воречащееСвященному 

Писанию,выраженное 

публично, упорно защи-

щаемое». 

Понятие ереси следует от-

делять от схизмы (от греч. 

schisma - раскол), т. е. на-

рушения еди нства Церкв и 

по причине разногласий, 

касающихся не « вмес-

тилища веры », а в за имо-

отношений с церковными 

властями . 
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CllpaBa. ИIIIIЦlltlл 11.1 М({/{У
("Kpllnтo Х/ 8. Послания 
к Римлянам (lnОПllШШ 

ПШJ//{/ (Парш{г, БllБЛII{)1nt'К({ 

Мазариllи). 

ВIIИ:!У. ФрагЛfnllll UJlJlЮП11-

раЦlIи IIЗ к()()ркт Х в. Г Тол

коuаниt:м на АIIOкаЛИllСИС 

J)Шl!lа из Лur'б({/{{,f (f)lIБJl/{О

трка Эскорuала). 
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которые 

по отношению к 

ней, естественно, 

считались ина

комыслящими. 

В действительнос-

ти рождение и рас

нространение хрис-

тианства сонровождалось воз

никновением множества разных 

учений, и провести грань между 

правоверием и ересью удалось 

лишь с большим трудом и не сра

зу. При этом, определяя то или 

иное учение как еретическое, 

Церковь была вынуждена яснее 

очерчивать границы мировоззрения, которое име

ло право считаться истинным, ортодоксальным. 

Несомненно, корни христианства следует ис

кать в иудейско-палестинском культурном контек

сте, но не надо забывать, что те же евреи уже были 

знакомы с иными религиозными и философски

ми течениями, прежде всего с неоплатонизмом, 

которые были весьма привлекательны и, стало 

быть, olIacHbI для новой реЛИl·ИИ. Само возник

шее как «ересь» по отношению к иудаизму «<На

зорейская ересь», по 

словам иудеев в Ле

янuях Аnогтолов, 24:5) 

христианство должно 

было обрести целост

ность и самобытность. 

В самом начале но

вой религии грози

ла опасность впасть 

в две крайности: либо 

стать одним из много

численных ответвле-



_--------------------------эРА ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

IIИЙ иудаизма (такой выбор сделали эбиониты, 

радикальные иудео-христиане, которые видели 

II Иисусе только человека, посвященного Богом 

в Мессию, и требовали неукоснительноl'O соблю

i(сния законов Моисеевых), либо, наоборот, пол

"остью порвать с корнями, которыми тяготились 

многие, особенно - из-за культурных и законода

тельных запретов - новообращенные язычники, 

и перенять гибкость языческих культов 

(так мессалианцы или евхиты, сирийские 

аскеты, считали, что, предаваясь мисти

ческим пляскам, напоминающим обряды 

в честь бога Аттиса и богини Кибелы, они 

усиливают действие христианской молит

вы, а злые наклонности человека, исходя

щие от Сатаны, можно преодолеть лишь 

"утем аскетизма и непрерывной молитвы). 

В этих условиях Великая Церковь, т. е. со

llОКУПНОСТЬ общин, которые называли себя 

«католическими», постепенно занимала 

центральное положение, поскольку стре

милась избегать крайностей и формиро

вать свою целостность на основе единого 

«устава веры», повсеместно имеющего 

законную силу. 

Церковь Марциона 
Возникшая через несколько десятилетий после 

того, как был составлен Новый Завет, ересь Мар

I\иона (85-160) вызвала оживленные споры среди 
христиан насчет того, какие священные тексты 

следует считать каноническими. В результате 

христианской Церкви пришлось уточнить кано

IIический перечень КНИ1 ' Нового Завета, осмыслить 

их связь с Ветхим Заветом, а также I10заботиться 

о том, чтобы сформировать внутренние структуры 

самой Церкви; Марцион же был изгнан из римс

КОЙ общины . После этого он основал собственную 

Внизу. УкраШnlltая MllllU

атlОрами стршшца и.16и6-

леu(кого кооекса на иврите 

XV/ (1. (ФЛОРf1lция, 1i1l6лио-

1I1('К{/ ЛОрPlIЦО Mrou~u). 
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Внизу. ВоmЩlНhlй релшji, 
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церковь; она базировалась на строгой иерархии 

и получила широкое распространение. Марцион 

считал, что главная задача христианства - порвать 

с иудаизмом, поэтому он полностью отвергал Вет

хии Завет, а вместе с ним и ветхозаветного Бога, 

и признавал каноническими лишь Евангелие от 

Jlj'KU и десять Посланиii апостола Павла. Впрочем, 
из них тоже были выброшены те части, которые 

он считал ложными. 

Апостол Павел противопоставлял IlOслание 

Христа иудейскому закону; доведя до крайности 

это противопоставление, Марцион 

утверждал, что только Бог, явлен

ный в текстах, признанных им, есть 

добрый и милосердный Бог . Бог же 

Ветхого Завета был творцом спра

ведливым, но не добрым, поскольку 

судил, лишь основываясь на соблю

дении закона Моисея. 

Христос как духовное существо, 

принявшее облик человека (такая 

ересь получила название «доке

тизм»), неизбежно должен был отвергнуть про

роков, закон Моисея и низшие создания БОI'а. 

Сllасение, "РОВОЗI:llашенное Марционом, ка

салось только души че

ловека, в то время как 

тело не имело никакой 

надежды на воскреше

ние, и поэтому любая 

связь с «IIЛОТЬЮ» осуж

далась. Супружество 

и деторождение при

числялись к нечистым 

поступкам, от которых 

последователи Марци

она после крещения 

должны были воздер-



_______________ __________ эРА ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

i"иваться; столь же строгий аскетизм преДIIИСЫ

I\алея и в отношении пищи. 

Гностические течения 
Кроме Церкви Марциона, католическим общинам 

в то же самое время пришлось противостоять це

.'юму ряду течений, IIОЛУЧИВШИХ общее название 

«I'lюетических». В первые десятилетия II в. они 
IIОЛУЧИЛИ широкое распространение во всем Сре

i\и:!емноморье; обширный и разнообразный, этот 

."IИР верований неизбежно проникал и в католи

ческие общины. По мнению Иринея Лионского, 

первым еретиком-гностиком был самаритянин 

Симон Волхв, о котором рассказывается вДеянuях 

!lnостолов. Симон прославился своей искуснос

тыо в магии и тем, что хотел подкунить апосто

лов: « ... увидев, что через 

возложение рук Апос

тольских подается Дух 

Святый, принес им де

ньги, говоря: дайте и мне 

власть сию, чтобы тот, на 

кого я возложу руки, по

лучал Духа Святаl'О» (Де

яния Апостолов, 8:9-25). 
Последователи Симона 

почитали его за Бога; 

странствовал он обычно 

в СОllровождении проститутки по имени Елена, 

IIредставляя ее как «первую мысль разума и мать 

BCCI 'O», чьим вонлощением сначала была Елена 

'Гроянская, а Tellepb - вот эта Елена. Несмотря 
lIа утверждение Иринея, истоки гностических 

учений до сих пор неизвестны, и этот вопрос по

IIрежнему служит предметом дискуссий в научных 

KpYI'ax. Письменными источниками, IЮЗВОЛЯЮЩИ
"Iи нам проникнуть в суть гностицизма, являются 

Труды Отцов Церкви, некоторые сочинения, наllИ-

Внизу. МUНШlтlOРП 11,1 ру-

1i001llПlоtl МорализоваllflOЙ 

Библии, {Ж, 12.101" f'l1.106-

/){{){{'{'lfur,W /)ош, UЫIРРЯlOlI{f

IOмир (Во/{{, АвПJ1РlltlГ/i{{J/ 

//flIIIIО//Ш/М{{{J/ 6116ЛIIОIII{'lifl), 
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семейства d'Эсте). 

Внизу. Падение Симона 
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санные самими гностиками, например известная 

работа Пuсmuс София (Pistis Sophia), а также около 
пятидесяти текстов на коптском языке, найденных 

в 1946 г. в Наг-Хаммади (Верхний Египет). Круп
нейшим представителем гностицизма считается 

Валентин (11 в.), признанный великим Учителем 
сначала в Александрии, а затем и в Риме; из его 

школы вышли такие великие ученые, как Птоле

мей и Марк; его система дала начало многим дру

гим гностическим учениям. Общей чертой всех 

гностических течений было сообщение верующим 

религиозной истины (гнозuса), основанной, чаще 

всего, на эгзегезе (толковании текстов) тайного 

послания, открытого Христом своим ученикам. 

Основой миросозерцания большинства гности

ков был дуализм, носящий ярко выраженный 

антикосмический и антисоматический характер. 

Согласно гностикам, существует два независи

мых друг от друга начала. Одно, духовное - это 

непознаваемое, сокровенное божество, которое 

производит из себя вечные духовные сущнос

ти - эоны. Совокупность 

эонов составляет божест

венный мир - плерому, 

мир света и добра. Другое 

же начало, материя, хаос 

(по одним представле

ниям - живое и деятель

ное, по другим - мертвое 

и инертное) воплощает 

собою зло. Если верить 

гностическим учениям, 

изложенным в форме 

языческих мифов, один 

из эонов отделился от 

плеромы (причины этого называются разные) 

и опустился в материю. Слившись с материей, 

эон попытался ее упорядочить и стал Демиургом -



______ _________ _ _______ ___ эРА ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

твОРЦОМ видимого мира, людей, в которых он вло

iКИЛ искорки света, и своих слуг архонтов. Для 

I\О:lВращения заблудшей частички в мир Света на 

:Iсмлю был послан эон, принявший облик Христа, 

J,ОТОРЫЙ передал небольшому числу избранных 

J ' НОЗИС, раскрыл истинную при роду человека, 

а также указал способ вернуться к изначально

'JY состоянию. В этике гностиков проявлялось их 
JJРС:Jрсние ко всему материальному миру: 

в частности, среди них было принято 

строгое воздержание, отрицание 

брака и отказ от некоторых видов 

liищи. Впрочем, гностики счита

ли себя полностью защищенны

:VIИ от «заражения» материей, 

и это выражалось порой, наобо

рот, в крайней распущенности. 

[ke человечество делилось у них 
liа три ступени, в соответствии 

с тремя ступенями знания: низ-

НАЙДЕН НА ТЕРРИТОРИИ ЕГИПТА ВО 11 В. 

Внизу. ГностU" fСК'ая камея, 

(JОЗМОЖI/О тОЛu(МОII, UЗ жел

шои яшмы. 

Гностическ и й трактат Писmис София 

~ и исус снова про-
, ( должил в слове, он 
сказал своим ученикам: 

" Когда Пистис София ска
з ала это покаяние, тотчас 

и пришло время вывести 

ее из хаоса. 

Я сам, вне Первой Тайны, 
ИЗ влек из себя силу Света 

И направил ее вниз, к хао

су, чтобы она освободила 

Пи стис Софию из глубины 

хаоса, направив ее в Вы

шину хаоса, чтобы она 

соединилась с силой Све

та, посланной мне Первой 

Тайной, и полностью 

освободить П истис Софию 

из хаоса. Моя сила Света 

направила П истис Софию 

в вышину хаоса. В это 

время эманации Дерзкого 

заметили, что Пистис 

София устремилась 

к Вы ш ине хаоса, и стали 

ее преследовать, даже 

наверху, захотев вернуть 

ее в нижние Места хаоса, 

но моя сила Света, кото

рую я на п равил, чтобы 

освободить П истис Софию 

из хаоса, стала великим 

потоком света"» . 

Под ред. Л. Моральди. 

Мил ан: 1999 
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шая - «илики», т. е. материальные 

существа, лишенные божественной 

составляющей, которые не получат 

спасения; «психики» - люди, об

ладающие рациональной душой 

и способные выбирать между доб

ром и злом, и, наконец, духовные 

люди, «пневматики», Т.е . истинные 

гностики, которые, познав свое бо-

жественное происхождение, спо

собны освободить божественную искру из тем

ницы плоти. Что касается Бога Ветхого Завета, 

то к нему гностики относились не столько не

гативно, сколько скептически, считая, что этот 

Творец, в силу ограниченности своей природы, 

не мог дать людям истинного знания (в отличие 

от Христа). В результате среди некоторых гнос

тических групп было распространено толкование 

Ветхого Завета с обратным знаком, которое под

черкивало важность антагонистических персо

нажей, противников такого Бога. Так, например, 

офиты и наасены почитали змею (змея), 

ибо именно змей предложил Адаму 

и Еве то знание, которое было отвер

гнуто ветхозаветным Богом, каиниты 

особо выделяли Каина, в котором 

видели «lIроизведение высшей 

силы». Кроме того, каиниты 

почитали Иуду, считая, что 

ему, единственному из уче

ников Христа, была открыта 

истина. 3аСЛУI'а I 'НОСТИКОВ 

в том, что они первыми всту-

пили на IIУТЬ систематическо

го изучения Библии и сделали 

попытку постичь религиозную 

истину веры; этим они подтолкну

ли Великую Церковь к размышле-



_______________________ _ ЭРА ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

IIНЮ на те же темы, а также заставили и ее взять 

lI а 1300ружение теОЛОI 'ИЮ - хотя бы в· качества 

срс/\ства разработать адекватный ответ на серь

С : IIIЫЙ вызов со стороны инакомыслия , 

МОНТАН ИСТЫ, НОВАЦИАНЕ, ДОНАТИСТЫ И ПРИСКИЛЛИАНЕ 

BIII1 :JY. Ilfap/II, (f{l/I ЛIIII 
(170S-1765). ьлзжеННhlЙ 

ЛIII·У~ТI1I1 ~IIOPI1T ~ /\ОlIи

ти~таМI1 (I!(/РlI.НI, III'РЛШlh 

Ношр-/(ам-Оf-Пuлшуар). 

Древние схизматические Церкви 

Главной особенностью 

некоторых христианс

ких общин, отделившихся 

от Церкви, был ригоризм, 

следствием которого чаще 

ста новился раскол, нежели 

появл ение новой ереси, 

Монтани зм был основан 

окол о 170 г, фригийцем 
по име ни Монтан, Его пос

ледователем позднее стал 

Тертуллиа н , Это учение, 
отрицая иерархические 

и богослужебные аспекты 
хр исти а нства,ОСНОВНОЙ 

упор делало на религиоз

ное р вение; Монтан про

Поведовал живое духовное 

об ще н и е с божеством, 
Которое проявлялось че-

рез личную харизму, т, е, 

в особых дарах Духа Свя

того, как правило - в про

роческом даре. Содержа

ние пророчеств сводилось 

в основном К убежденнос

ти в неминуемом наступле

нии тысячелетнего царства 

Христа (хилиазмы) . Монта

нисты отличались крайним 

през рением к миру и такой 

жаждой мученичества, что 

она не только не поз воля

ла верующим уклоняться 

от страдания, но и, наобо

ро~повелеваластремить

ся к нему. 

В 251 г. римский пресви

тер Новациан, вступив 

в разногласия с епископом 

Рима Корнилием, основал 

партию «чистых», куда 

не принимались те, кто 

запятнал себя смертными 

грехами, даже несмотря на 

раскаяние . В IV в. подоб
ную церковь создал Донат 

в Карфагене; на выборах 

епископа он отказался 

п ризнать достойным этого 

сана Цицилиана, поскольку 

тот за пятнал себя тем, что 

выдавал язычникам свя

щенные книги, которые те 

уничтожали (таких христи

ан называли traditores, т. е. 
«предатели»). Он полагал, 

что таинство, совершенное 

«предателем », не имеет 

силы, ибо действенность 

таинства прямо зависит 

от личности того, кто его 

совершает. Собственно, 

это положение и есть 

сущность донатизма . На

конец. епископ Авильский 

Прискиллиан, пригово

ренный к смерти в 385 г. , 

возглавил элитарное те

чение, представляющее 

сочетание аскетиз ма 

и гностицизма . 
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Вселенская 
церковь: 

манихейство 
Часть современных 

историков склоня

ется к тому, чтобы 

причислить к гнос

тическим течениям 

и манихейство; по 

мнению же ДРУI'ИХ 

ученых, оно, исхо

дя из el'o структу
ры и принципов, 

должно считаться самостоятельным наllравлени

ем. Уже в древние времена это религиозное дви

жение было признано, несомненно, еретическим, 

и эпитет «манихейский» на Западе применялся к 

разным видам инакомыслия. 

На 24-м !'Оду жизни llерсидский мистик Мани 

(216-277), 1l0ЛУЧИВ откровение свыше, решил 
создать новую религию. Мани llолагал себя пре

емником и окончательной «Печатью» Заратустры, 

Будды и Иисуса, поэтому и учение его носило син

кретический характер и содержало в себе элемен

ты христианства, буддизма и зороастризма. Ма

нихейство являлось универсальной, мис

сионерской реЛИI'ией, Сllособной леп(О 

IlриспосоБИ'lЪСЯ к ра:зличным культур

ным условиям, которые встречались [[а 

пути ее распространения. До своей 

казни в 273 г. (по другим источни
кам - в 276 1'.) Мани проповедовал 
лишь на территории l1ерсии, но 

с конца III в. el'o llоследователи 
раСllространили манихейство 

на восток, в Китай, и на за

пад, в Римскую империю, 

Гl\е оно проникло и В хрис-
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ТI1анские общины . (В течение 9 лет Августин 
t;лаженный был «слушающим» при манихейском 

« иэбранном»). В 527 г. был издан императорский 

,(скрет, согласно которому манихеи осуждались 

на смертную казнь. Благодаря открытиям в китай

ском Туркестане и Египте, сделанным в первой 

Iюловине хх в., сегодня мы располагаем не только 

свидетельствами Отцов Церкви, но и текстами, 

IIШlисанными манихеями . Как и гностицизм, ма

Ilихейство основной упор делает на постижение 

реЛИl'ИОЗНОЙ истины (гнозиса) и представ-

ляет собой разновидность религиозной 

космогонии, основанной на мифе. 

Имена многочисленных пер

сонажей этого мифа менялись 

в зависимости от культуры, к 

которой обращалось манихейс

тво. Основной особенностью 

манихейства является ради

каЛl,НЫЙ дуализм, противосто

яние Света и Тьмы, двух начал, 

существующих раздельно и не 

имеющих общих корней. Их 

в:Jаимоотношения выражаются 

1I учении о «трех временах». Пер-

вое (начальное) время - это время, когда мир 

Света и мир Тьмы были полностью разделены. 

"отом, В результате события, которое в манихейст

не именуется «демоническим обольщением», эти 

\1ИРЫ смешались; частицы света были похищены 

архонтами, демонами Тьмы, и возник наш, сме

IllаlШЫЙ мир. Наступило второе время - время 

БОРl,Бы между Светом и Тьмой. Во время треlъеl 'О, 

IIOСJlеднего периода, похищенные частицы света 

БУi\УТ возвращены в царство Света, и произойдет 
окончательная победа Добра над Злом. Задача че

Ловека в этой системе - высвободить заключенные 

в lIем частицы света при помощи знания-анам-

Внизу. МИl/иатюра XVllo. 
(' изо6Р(/ЖfllUt,.А[ nрОрОМI 

J(lр(lI1l)'ПllрЫ, 30ро(/('т

РII3,М .1IIj!ООuлгя .А!Р,JI(О,1' 

1400 И 1200 zг, 001/. Э. "а 

I/II'j!j!II!110pllll ('()(!PI'.A!I'lIlIoгO 

А,1t'j!б(lii().JII'fIIШ; 110, ('ОlЛОПlО 

ЛfZe/lое, это nрОIIЗОUlЛО ол'о

ло 600 г, 1)011, ,1, (J Ь'I/КIЛj!ИИ, 

"а тРррll1nОрlI11 ('()(Jj!O[('IIIIO

го АФгаIlИ('/J/аl/а, 
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ФШУРЫ ('({(lIIгОIllП1If1(I, 

!f3f1БРШf((' 1111 blf' ХУ()fIД(// U Л'Ш/I/ 

1IIIIII//flРШJ (/494-/556) 
1/ f)jHIII.1IIlIfI (/5{J3-/S72) 
({ 625-/.128 гг. (ФJ/flРП//{I/Я, 
Л·(/Ш.IIJ/(/ f{lllll/fll/1/ ({ /!I'jЖlllI 

(;({. ФОllllfllllШ). 

На с. г.'. //fI.1f1J/fI'If'l/lIfI(' 

ПIII'Л'ДО Г ".1()6p(I)Hпl/lf~'1' 

ХРIlfШ{{ 1/ (/J/fI(II/fJ.IIfНi, /V ll. 
(H{l/II//h"llll, Ь"lIБJlUfll///'h"l/ 

IIl/flo/lfI.IIIII,{{ Н{l/I/IIЛШIll, :1/),
.1ni /!"РЛЩII/fJ?fJ 1If"Л".),ГПII({{{j. 
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неза (ВОСlIоминания) о собст

венном IIроисхождении 

и наllравиТl, их в мир 

ПО/\ЛИНIIOГО Света; на

значение всех многооб

разных религий едино 

и заключается лишь в том, 

чтобы забрать свет обратно. 

Коща весь свет, который мож-

но вернуть, будет возвращен, 

Митра обрушит смешан

ный мир и подожжет 

его; начнется мировой 

пожар, в котором остат

ки света будут изъяты из 

смешанного мира ol 'HeM. 

Они вознесутся к небу, 

а остатки материи IIровалятся 

в бездонную IIро"аС'IЪ, и раз

деление двух начал будет 

восстановлено. 

В церкви манихейст

ва существовало СТРОl'Oе 

деление на «слушате

лей», т. е . обычных веру

ющих, мирян, и «избраll-

ных». И:lбранным вмеllЯЛОСЬ 

обязанность строжайшее 

соблюдение правил, на

зываемых sign{/('u/a: «пе
чать рта», т. е. Bel'eTa

рианство, отказ от вина 

и частые IIOCTbI; «lIечать 

рук » - :lallpeT IIРИЧИНЯ'lЪ 

вред животным и расте-

ниям; «печать I 'РУДИ», т. е. 

воздержание от сексуальных отно

шений. Только из числа избранных 
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выбирались высшие иерархи, а именно - верхов

IIЫЙ Iлава, находящийся в Вавилонии; 12 alIOCTO

,!ОВ, 72 епископа и 360 пресвитеров. Слушатели 
11:l-IСЛИ свободу передвижения, но если хотели 

в слеl\ующей жизни родиться в теле избранно-

го, то были обязаны прислуживать 

избранным. Богослужение 

в манихейской церкви 

включало многократные 

ежедневные молитвы, 

во время которых 

читались священные 

тексты и пелись гим

ны, сочиненные самим 

Мани, обряды очище

ния, исповедь, а также 

п рославление «распятия» 

Мани, т. е. его казни в ходе ре

,'IИI'ИОЗIЮГО празднества под названием «Бема». 

Тринитарные и христологические 
ереси 

В 313 г. Миланским эдиктом все религии Импе

рии, в том числе и христианство, были уравнены 

в IlpaBaX, и тут в просвещенной христианской об

ЩИIlС Александрии Египетской возникла кризис

IlaЯ ситуация. ПресвитерАрий (256-336) вступил 
в Ilрения с епископом Александром о сущности 

Сына Божия. Размышляя о взаимосвязи между 

I;OI'OM Отцом и Его Сыном, Арий утверждал, что 

раз Христос сотворен Богом, то, во-первых, имеет 

Ilачало своего бытия, во-вторых, не единосущен 

Отцу, а лишь llодобосущен Ему (субординацио
IIнам). Эта lIOЗИЦИЯ, направленная на защиту стро

I'()I 'O монотеизма, вызвала столь бурную реакцию, 
что ИМllератор Константин (280-337) решил со
:Нзать в Никее 1 Вселенский христианский собор 
(325 1'.), дабы укреllИТЬ организационное и рели-

из СОЧИНЕНИЯ О ЕРЕСЯХ 

БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА 

Секта 

циркон

целлионов 

В Афри ке к этой « ереси относятся 
также те, кто называет 

себя циркон целлио

нами [ от л ат . circum 
cellas - блуждающие 

среди келий]. Эти 

грубые на вид люди 

известн ы своей жесто

костью, ибо они в силу 

дикости лишены 

уважения не только 

к чужакам, но и к са

мим себе. Они имеют 

обыкновение совер

шатьсамоубийство 

различными способа

ми, но особенно любят 

бросаться в пропасть, 

в воду ИЛИ в огонь. 

Н ередко они при

нужда ют других, как 

мужчин, так и женщин, 

убивать их, угрожая 

смертью тому, кто не 

хочет этого делать». 

Блаженный Августин . 

О ересях 
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Сllрава. Ф/lш.ШIIIll lР('()

IInlt'Л"{)(lOli .J/lIIIl({fI}/lOjJU, 

lI.юfijJШКff KIII(O/ 11. " III'jJIIIIIIJ!Ji/ 

КОIIП//{II/IJ/lII/II, Л'ОIlIlJ/lhlli 

О!J/Л"П.1UШ/nJ/(}{ ОА,/,/ЩhГ}{ 

(1 Лj)(НlIIIII'(fIIIIIIМ-У . I/. 1tf()I'IIIf('{1 

(ФIIОjJI'III(IIЯ, IjIlIl.UIIJ/lII'Л"lI 

1'11 Л'Л'lIjJГ)lIl1l1l1j. 

RШI:!У. э.Н."llIij'".II(III/i'i" 

(/6/О-/69О), I/Л"I)!/(( 1111 dr'/lr-

111', /666/. , Г lI.1ОfijJШ/П'IIIII',1I 
(Ш/lОЯ 11I//1~.l/)(1 (I/(PIIIIbl, /111-

.1{/1/1/lIIliглшi 11 Х/lUГIJI/(II!IГЛШI 

A/.1'.mi). 
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I'иозное единство Империи. Перед тем уже были 

отвергнуты концепции адопционистов, сm:nасно 

которым Христос был только усыновлен Богом, 

и модалистов, считавших, что Христос был лишь 

одним ИЗ I1роявлеllИЙ единого БОI'а, и, следова

тельно, за человечество пострадал сам Бог Отец 

(поэтому их называли также «патрипассианами»). 

В Никее епископ Александрийский, пользующий

ся поддержкой императора, сумел добиться осуж

дения ариан; в качестве символа веры (Никейский 

символ) было принято учение о Единосущной Тро

ице, однако потом император Константин 

объявил арианство официальной версией 

христианства. Римская империя IlOдJ(ержи

вала ариан вплоть 1\0 их I10BTOPHOro ОСУЖ1(е

ния на Константинопольском Вселенском 

соборе 381 Г. по инициативе императора 

Феодосия 1. Однако тут возникла необхо

димость обозначить I1РИРОДУ Троицы, т. е. 

ответить на BOIlPOC: как именно еДИllая сущ
IЮСТЬ пребывает в трех ИlIостасях? На том 

же соборе была ПРОВОЗl:nашена доктрина, 

согласно которой Святой Дух «исходит от 

Отца» и «Которому вместе с Отцом и Сы

ном 1I0добает I10клонение и слава». Таким 

образом, была заодно опрокинута и IIOЗИЦИЯ 



маке/\ОIIИ3Н, II0сле/\ова'I 'елей 

епископа-арианца Маке/\ОllИЯ 

и з Константинополя, которые 

утверж/\али, что Святой Дух не 

имеет божественной IIРИРОДЫ 

(II0;НОМУ их IIазывали « II11евма

'I 'омахами», т. с, "ротив"иками 

!l.yxa) . Вllрочем, арианство увяло 

IIе сраэу; БЛШ 'О/ЩJЯ "РОIIове/\ям 

арианского епископа Вульфила 

_~';';:~I'iiOi""'-" •• (lV в.), оно распространилось 
среди варваров (1'0'1'013, ванда

,1013, БУРI 'УНДОВ) и исчезло лишь IIосле обращения 

: ПIIХ IIародоl3 13 католичество. Однако МНОI'очислеll

IlЫe ереси, отрицающие божествеllНУЮ 

IlрИрО/\У Христа или утвеРЖ/\aJШlие, 

'1'1'0 Христос заllимает по;~чиненное 

IIOJlожение по отношению '( Богу 

Отцу, в последующей истории 

\ристианства часто тоже II0лучали 

IIа : шаllие «ариаНСТI30», 

Вскоре "еред БОl'Oсловием 

()I>IJI IIоставлеll BOllPOC о взаи

\IOСШI:IИ меж/\у божествеllНОЙ 

11 человеческой IIрИрО/\ОЙ 

Христа, Уже в ранних христи

аllС"ИХ общинах большинство 

ра: IIIОI :JIaСИЙ было ВЫ:JI3ано 

\lIIОI 'ообразием ХРИСТОЛОI 'И

' IСС"их теорий; <щни ви/\ели 

1\ Хрнсте ЛИIIII> человека (IIИ ;I-

' ;а51 ХРИСТОЛОI 'ИЯ), ;\РУI 'ие - особое /\ОСТОИIIСТВО 

( аlll 'еЛl>ская ХРИСТOJIOI ' ИЯ), а треп,и - божествеll-

11\'10 СУЩНОС'IЪ (высокая ХРИСТОJЮI'ИЯ), АIIоллина

plli:l, еllИСКОII Jlаодикейский, заЩИТIIИК никейской 

, (IJI'vlЫ, учил, ЧТО Сы" ьожий, 130IlJЮТИВIIIИСЬ, "ри-

11 ~I ; I Ile IIOЛllOе человеческое естество, 110 тол Ы«> 

, (\' IIIY И тело человеческие, ум же человеческий 

ЭРА ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

ВШI:\У, I (,!JjJlI,/oI" /; /}{ I'II 
11 /(1/1)',11'/1111' / (,, /!JI/JI/ O (\'.1" 
l)о.Н(JШЛ'{{ 2-,; '/IJ./ . X/1/IIJ Чс

TIJII)c.; с.;ваlll '<.;ЛIIt:та 11 11c...:TblPc...: 

Ол\а 1 (Cp';IIII,IPf!iII, I1I'1/111 

(' /(.1Обр{{.)/(п!l{(~ 11 /): 7П,Шn/llfJlfJ 

/ /aI YnJ/lIl/fI (1 !II.1ftll, !)(13I1. '/I/I."(/ 

(,(ш-JlО/JI'I/I{О, "'Ii/!', /, /11 (.'11, 

;/Л'(fI/, II1I11I, 
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Cllp~Da, Жаll Ф.1'КI' (/420-
ОК', /48/), nOI 'OM3TCPb 

с МЛЩ\СНI\СМ ИIIII""'!}//('II. 
f{О/JО!l('flГКlfll Af}'.1f'l1 /f.1J1If{IIblX 

/lГЛ)'ГПllff), 

1111 J1:IУ, ИМIIf'/JШIIО/J f()ПlI/f
IIШI/f (ф/J{!1Аff'lf1J1 МО.1{!/lЛ'/f 

l{('!ЖU/l Саlf П/lII/ШIf' fI /'а

({(' lfllf'), 
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у Него заменяло 

Божество (апол

линаризм), Это 

учение также 

было отвергнуто 

Константино

IlОЛЬСКИМ со

бором (381 г,), 

Размышления 

о природе Хрис

та продолжил 

и углубил Ки

рилл, патриарх Александрийский с 412 г" который 
считал, что обе при роды Христа образуют единое 

целое «как 01'ОНЬ И уголь В горящем угле», 

ИНОl'О мнения придерживалась Антиохий

ская богословская школа, Разделяя человечес

кую при роду Иисуса и божественную при роду 

Слова, она утверждала, что божественная при

рода лишь вселилась в человека Иисуса, Отсюда 

патриарх Несторий Константинопольский вывел 

заключение о том, что Марию следует считать 

только «Матерью Христа», а не «Матерью 

БОl'а» (1heot6kos) , На III Вселенском соборе, 
который возглавлял Кирилл (Ефес, 4311',), 

верх одержала александрийская школа, 

и Несторий был отправлен в ссылку, 

Впрочем, несторианская ересь не по

гибла, а распространилась в странах 

Востока - Персии, Индии, Туркестане 

и Китае; в настоящее время несториан 

можно встретип> в Ираке, Иране, Си

рии, Индии, а также в Америке, После 

Ефесского собора на несторианство 

обрушился Евтихий, аббат монастыря, 

расположенного в окрестностях Кон

стантинополя, Развивая мысль Ки

рилла, он сумел совместить обе природы 
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Христа столь тесным образом, что человеческая 

Ilрирода растворилась в божественной природе, 

«как капля меда растворяется в море» (моно

фIlJИТСТВО). Впрочем, на IV Вселенском соборе 
1\ Халкидонии (451 г.) эта идея тоже была отвер

l'IIYTa. Собор постановил признать, что в Христе 
сосуществуют две природы, но не разделенные, 

~I lIеразрывно слитые в ипостаси божественного 

ЛОl'Oса. Тем не менее вырвать с корнем монофи

:;итство не удалось; оно нашло благодатную почву 

в восточных провинциях Византии (Египет, Си

рия, Армения). В рамках борьбы с монофизитс

твом 553 г. императору Юстиниану пришлось 
созвать в Константино

lIоле V Вселенский 
собор с целью оконча

тельно решить вопрос 

о «Трех главах» . Дело 

в том, что на Халки

;\онском соборе не 

бhlЛИ осуждены три 

СIIископа - Феодор 
\t[Оllсуетский, Фе

о:\орит Кирский 

11 Ива Эдесский, 

которые еще во 

времена 111 Все-
.leHCKOrO собора (431 г.) в своих трудах выра

,К<lЛИ несторианские мысли. Это дало повод мо

lIофизитам обвинить православную Византию 

1\ сочувствии к несторианству. В противовес 

: )'I'ому Юстиниан издал указ, в котором в трех 

От;\ельных «Главах» осуждались этих три еписко

Ila (естественно, к тому времени давно уже умер
IIllIe). Однако поскольку этот указ не был при
:11I<lH всеми представителями Церкви (особенно 
lIа Заllаде и, в частности, в Африке), то возник 

l:IIOP О «Трех главах». Для решения этого crJO-

Внизу. Фраг.мент cpI'd1l('8e· 

ковои фрески; enUГKOn, сто

ящи/i /Ш //О.1Uциях «nР{f(IIIЛЬ

"ои IlepbI», f'XI/{/тил ,1(! БОРОI)У 

своего «за6Л'у'711.у}ающfZОСЯ» 

m6Рllта "а ХаJ/КИI)ОШКО.м 

mборе. 
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CllpaBa. /(l/(овШ/l/U dll 

!lt/оло (ок. /J95//400- /482). 
Свято~i ЛШ'УСТИII (J1fIllIlMJ/I, 

М)'.юl i'V{ШIO?О f)вfip/{П). 

ВШI:1У. J/II/1/0гр{({ji/lЯ Х/Х (1., 

/I.106jJШf(f/ЮIf{ПЯ f'{)I1/(Ifipf'lIl1f' 

АfllрП (!lПРll.н,., НаЦIlОШJЛh

I/blli .IUJ1зni IItlPO()"OI O IIf'Лj'(

П/1f/f/lll11jJПf)IIl{1II1). 

28 

ра и был созван V Все
ленский собор. Впро-

чем, безусловно был 

осужден один Фео

дор Мопсуетский; 

в отношении двух 

других осужде

ние ограничилось 

только некоторыми 

их сочинениями, 

и это лишь ожесто

чило монофизитов. 

В конце концов, 

пытаясь каким-то 

образом примирить 

две христологичес

кие школы, Сер

гий, патриарх Кон

станти нопол ьский 

(610-638), предло-
жил учение, согласно которому можно говорить 

о единстве во Христе не природы божественной 

и природы человеческой, а лишь о единстве воли 

(монофелизм). Однако Собор, созванный в ку-

1I0ЛЬНОМ зале импе-

раторско['о дворца 

в Константинополе 

(Трулланский собор, 

680 г.), признав в мо
нофелизме просто 

разновидность мо

нофизитства, осу

дил и ::>ту доктрину 

вместе с ее привер

женцами, чем под

твердил, в сущности, 

решения Халкидон

СКО['О собора. 



_------------------------эРА ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

Оптимизм Пелагия 
в то время как восточные богословы занимались 

1:'laBHbIM образом тринитарными и христологичес

"ИМИ доктринами, теологов Запада интересовала 

1I основном проблема взаимосвязи между грехом 

11 спасением. 

Рожденная в борьбе с поверхностным воспри

нтием христианства, доктрина британского монаха 

lleлагия (ок. 380 - ок. 425) оптимистически ут
верждала, что человеку не требуется благодать, 

'Iтобы творить добро, а нужна для этого лишь его 

свободная воля, направленная на то, чтобы следо

вать примеру (exemplum) Христа. 
В начале V в. пелагианство, первая значитель

lIая ересь на христианском Западе, распростра

IIИЛОСЬ в Италии, Северной Африке, Испании, 

Галлии, Ир

ландии, Палес

тине. Однако 

оно встретило 

решительный 

отпор - прежде 

всего, со сторо

ны Блаженного 

Августина, кото

рый добился его 

осуждения. По 

словам еписко

па Иппонского, 

Ipex Адама в корне извратил природу и волю все-

1'0 человеческого рода, поэтому человек, вопреки 

Утверждению Пелагия, не в состоянии прийти к 

С llасению без крещения. 

Пелагианство потерпело поражение, однако 
в последующие века христианская Церковь неод

lIократно сталкивалась с похожими теологически

\1И концепциями, которые - не всегда заслужен-

110 - осуждала под ярлыком «пелагианство». 

Внизу. Джотто (1267-
IЗЗ7). Вознесение Христа 

на небо (Подул, капелла 

СкровенhИ). 
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От эпохи Каролингов 
до Возрождения 
(XII В.) 

• Западные ереси 
ХI в. 

• От элитных ересей 
до реформы Церкви 

• Ереси ХН в. 

Если в 1 тblсячелетии ереси касались в основном сфеРbl теологии и бblли прерога

тивой людей просвещеННblХ, то в последующие века вопросЬ! веры начали затраги

вать уже все слои общества. МногочислеННblе бродячие проповедники, распростра

няя элементbl учений, идущих вразрез с христианскими верованиями того времени, 

одновременно приЗblвали и к коренным изменениям в повседневной жизни. Нередко 

еретиками наЗblвали тех, кто боролся за реформу Церкви, однако во многих случаях 

ересь тут заключалась скорее в неповиновении учреждению, нежели в нарушении 

догмата. В этом СМblсле показательна история патаринов, сторонников реформа

ции папства, которые в конце концов бblли причислеНbI к еретическим движениям. 



_------------ -- ОТ ЭПОХИ КАРО/lИНroв ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ (X II 81 

Нашествия варваров, помимо других последст

вий, повлекли за собой ослабление контро

.IH над теологическими изысканиями, поскольку 
пзвным врагом духовенства стали языческие 

с\сверия, С которыми оно сражалось путем мас

COI\OI'O обращения язычников в христианство. 
ТОЛЫ<О с началом эпохи Каролингов у Церкви 

IlOявилась возможность возобновить богослов

ские исследования и заняться отсевом идей по 

"ризнаку инакомыслия. Вопрос свободы челове

"U, который широко обсуждался еще 130 времена 
I IcЛ31'ИЯ, 13 IX 13 . снова был llOДНЯТ теолоl'OМ 
I ()/\ескалы<ом (Готшальком). Доведя 
. \0 крайности учение Августина, он 

()тстаивал идею предопределения 

1\ ОТlюшении как благодати, так 

11 вечного llрОКЛЯТИЯ. В те 
;"с I'ОДЫ Клавдий, енискон 

Туринский 13 814-820 IТ., 
Ilотребовзл решитель-

1101'0 :131lpeTa всех изоб
ражений святых и всех 

ооря/\ов, связанных 

с: Ними; выступал он 

Вверху. / 'рШОР/I{lI/('К{lЯ 
.м~гrп в M{lIIY(XplI"m~ XV/ {/. 
(Нпl/lШlЬ, нtI/{шJ!/tlлыllii 
.муз('ii). 

Внизу. Ф1l61'Л{l emOPOll "0-
ЛО(/III1Ы V/II. г lIЗо6РШI(('1Il101 

фР'lIIUКOZО рhI/{tlрЯ (f)flllII, 

Рrtll/ГЛШ/ л/у.1t'l/). 
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Сllраuз. МИllиотюро г и.1Об

ра.lI(nlUеАI Карла Ло/Uл"()/о, 

побивающего CUРО/{ИII08 

(f)иблиотеко МОllооmtpя 

Со" Галло). 

Внизу. ~uаНI 'еllие l 'одс

СI(ЗII ькз, И.1lOJ/!О(J.IlI'I/IIOР 

в палатиlIГКОU (1Iфалщ(коu) 

Шh"(J)IР (781-783) Карла Ве
ликого в АквисгРО1lf (Парu}/(, 

НО/{ИОIIОЛЫIUЯ бuблиотеко). 
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также против палом

ничества по святым 

местам и против влас

ти РИМСКOl'о папы. 

В эпоху Каролин

гов теологи пред

принимали попытки 

прояснить тайну ев

харистии_ Пасхазий 

Радберт, аббат из 

Корби, в моногра

фии об евхаристии 

De (огроге е! sanguine 
Domini (831) утверж

дал, что освященная гостия (облатка) в самом деле 

становится частью тела Христа, рожденного Ма

рией, и жертва причастия соответствует жертве, 

принесенной на кресте. Со столь реалистическим 

пониманием не соглашался Годескальк; воспри

нимая таинство символически, он сравнивал при

сутствие Христа в хлебе и вине с ипостатическим 

единством двойственной природы, отвергая, та

ким образом, идею об идентичности жертв. Два 

века спустя к этой проблеме обратился 

схоласт Беренгар Турский (ум. в 1088), 
который, применив к тайне евхаристии 

язык преимущественно философии, не

жели богословия, пришел к выводу чис

то спиритуалистическому; согласно ему, 

вещества евхаристии представляют со

бой лишь «воспоминание» О воплощении 

и страдании Христа и после освящения не 

меняют своей природы. 

Западные ереси XI В. 
Ереси lIериода Каролингов, как и 13 пре

дыдущие века, основанные чаще всего на 

заимствованиях из учений отдельных мыс-



_------------ - -- от ЭПОХИ КАЮЛИНГОВ дО ВОЗРОЖдЕНИЯ (XII В) 

. lIlтелеЙ или школ, не СМОПIИ породить традицию, 

I>оторая не УI'асла бы после смерти автора ереси. 

(:Вlщетельства их существования было iIроще най-
111 в сочинениях Отцов Церкви, нежели в реаль

IlOii жизни, и теОЛОI'И всет за сто лет "ривыкли к 
такому lIоложению вещей. Однако с ХI в. начался 

Iювый религиозный подъем, который, в частности, 

I\ыразился в призыве к более строгой и требова

lельной христианской жизни, больше 1I0хожей на 

1'0, что было в апостольские времена. Эта жажда 

I'Oлкала мирян и клириков к общественной НРО-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ И СПОРНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

П ричуды этимологии 

П оскольку ереси 

расп ространялись 

в разных социальных 

слоях, отдельные аспекты 

н екоторых учен и Й, да 

и само возникновение 

сект, порой обязаны были 

довол ьно ори ги нал ьному 

толкованию тех или иных 

слов, чаще всего латинс

ких, неграмоmными людь

м и. Например, на процес

се в Бюсси (1114) еретик 
Кл имент утверждал, что 

вступить на путь ереси 

е го побудили слова из 

Ева нгелия «beati eritis» 
(т . е . « будьте благосло
ве нны»), смысл которых 

о н истолковал как «бла

ГО словенны еретики ». Не

кий бретонский рыцарь 

Основал еретическое дви-

жение и присвоил себе 

звание «30на» после того, 

как во время мессы он ус

лышал слова «рег eundem 
Dominum nostrum» ( << во 

имя самого нашего Гос

пода») . Они, как ему 

показалось, означали «за 

30на нашего Господа » ; 

папа и епископы, со б-

В" и:!у. М,IIIII(l/IIЮ!){/ (1II/f)/)IJli 

I10JЮВlIIfЫ Х// В.Ю Юllllll 

LilJ~r f"loridus J/(/ЛI6f'РIlIf( 
113 (,'1'I1/1I-0Мf'Р(/ (1060-1123), 
!f3fJ6р(/.II({(ЮЩ(/Я ОМ(ЮЛf(, 

fAfI'I)'IIf('Ю IIО f)fJjJШ(/ЛI _'l/{jJ(/ 

ш'jJХfJ. II 11(/ (ф(l/I/Ш(fШII'II'fМI. II 
.1Ia/61111I11U, II) Ь'егОllJlllf' (IJIIЛ 

фnI61О1JI1l1f~IIЬ, Ь'uб.//[(ОIJlf'Л'{/ 

гРjJl(lIШ АfI?УПl1fl). 

равш иеся на церковный 

Собор (Реймс, 1148 г .), 
выслуш ав такое объясне

ние, громко расхохота

лись и о граничились тем, 

что объявили еретика 

сумасшедшим. Впрочем, 

в противоположном лаге

ре тоже использовалась 

этимология, мягко гово

ря, спорная - с целью 

покрепче заклеймить 

еретиков. Так, например, 

теолог и диалектик Алан 

Лилльский (ХН в.) утверж

дал, что катары (от греч. 

kothar6s - чистый) были 

названы так потому, что 

во время своих ночных 

сборищ они целовали 

под хвост черного кота 

(cattus), в образе которо
го являлся дьявол. 
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CJJpaBa. !':I1I1ГЛ'ОI/('ЮJl/llоmх 
/(.1 1l0ЗОJ/О'INIlIO?О t/l'Л"flllllO?О 

ct'pf6pa архuеl1l1ГЛ(Jl1t1 I'v!tI

IOllllbl (Мшilllltl) Эj)Л'f'1I6шn

dtl (997-!О Il). 

ВНИ:IУ. /'{(фtl.)Jlh G'Шfllllf 

(1483-1520). Диенут Енха

ристи и (ЯШJlIlМIII, G'I11Шfl{h/ 

Рtlфtnля). 
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поведи, к критике духовенства и к иным вызыва

ющим поступкам; их деятельность была основана 

на толковании, иногда довольно запутанном, Свя

щенного Писания. Первые 

свидетельства о ересях 

на Западе во 11 тыся
челетии мы встреча

ем у монаха-бенедек

тинца Рауля lлабера 

(Лысого) (985 - 1046). 
В своих хрониках 

История 1000 zoJa 011 

говорит, что В это время, 

ввиду многочисленных войн, 

неурожаев, а также чудесных 

явлений, во всех западных землях 

возникло предчувствие конца 

света, которое сопровождалось 

бурным расцветом ересей. 

Этой атмосфере вполне соответствовали 

слова апостола Павла, который связывал распрос

транение ересей с тревожным ожиданием конца 

света: 

«Дух же ясно говорит, что в последние вре

мена отступят некоторые от веры, внимая духам

обольстителям и учениям бесовским, через ли

цемерие лжесловесников, сожженных в совести 

своей, заllрещающих вступать 

в брак и употреблять в IIИЩУ то, 

что Бог сотворил, дабы верные 

и познавшие истину вкушали 

с благодарением» (1 Послание 
к Тимофею, 4:1-3). 

Рауль lIисал, что в начале 

1000 1'. французский крестья

нин 110 имени Лиотар работал 

в поле, и было ему видение, 

будто в него вселился рой пчел. 



_-------------- от ЭПОХИ КАРОЛИНГОВ дО ВОЗРОЖдЕНИЯ (XII ВI 

JI'lелы внушили ему, что он должен разбить рас

Ilнтие, прогнать жену и распространить среди 

С IЮИХ земляков слух, что не нужно более платить 

, ~ссятину священникам . После 1000 г. первый 

"остер на Западе запылал в 1022 ('. : двенадцать 

1 ;~IIIОIIИКОВ Орлеанского собора, входящих в свиту 

I;ОРОЛЯ Франции Роберта Благочестивого, были 

о()винены в «манихействе» И сожжены заживо 

МЕЖДУ VJI И Х В. 

П авликиане и богомилы 

П ока набеги варваров 

тормозили теоло

ги ческие изыскания на 

за паде Римской империи, 

в восточных областях 

п родолжали распростра

няться разнообразные 

е ретические течения. 

О с нованная приблизитель

но в VII в. секта павликиан 
( наз вание, возможно, про

и сходит от имени апостола 

Па вла, которо го они осо

бенно почитали) из Арме
н и и проникла во Фракию 

и Болгарию. Павликиане 

отвергали Ветхий Завеm, 

сим волику креста и почи

та н ие икон; их противники 

назы вали павликиан «ма

нихея м и », поскольку они 

верили в принцип добра, 

существующий отдельно 

от зло го Бога, создавшего 

материальный мир. 

В Х в. В Болгарии сфор
М Иро валось новое 

еретическое 

движение, бо

гомильство, на

званное так по 

имени его ос

нователя, попа 

Богомила. Ра

нее историки 

предполагали, 

что богомильст

во, как и пав

ликианство, сложилось 

под влиянием марцио

низма и манихейства, но 

сегодня принято отрицать 

эти связи . Богомилы тоже 

полагал и, что материя 

была сотворена низшим 

по отношению к Богу пад

шим ангелом , Сатанаи

лом. Богомилы отвергали 

обряды и внешние атри

буты Церкви, а и з таинств 

они признавали только 

крещение, но совершали 

его не водой, а возложе-

н ием на крещаемого рук 

ВIIИ:!У, !!J/{/M'IIIK{/ 1I.10IOIIO

(и)/I Л"(JПIIII (. lf.1ОБРШН'f'IIIIО/ 

{1/10ПlЮJ/{/ !!{шл{/, ОЛ·. /000 1. 
(!IпРlf.щ·, Ц),.1I'I! /(J/ /{}II11j. 

и апокрифи

ческого Еван

гелия от Ио

анна; из всех 

молитв 

у богомилов 

дозволял ось 

читать лишь 

Отче наш. 

В повседнев

ной жизни 

богомилы были строгими 
аскетами; относясь не

гативно к материи, они 

не употребляли в пищу 

любые продукты , полу

ченные в результате со

вокупления: мясо, яйца, 

а также сыр и молоко, 

и часто постились . 

По торговым И военным 

путям идеи богомилов 

проникли на Запад 

и внесли свой вклад 

в развитие средневеко

вых ересе й , особенно 

ереси катаров. 
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CllpaBa, ФРШЛII'IIIIIII,UIfI
"УГЛ'РIllIll/(f Часослова I '(;Р-
1\01 '3 ьерриiklШI'О, Ilh/l/{)J/

/{{' IIII{JIO 6p{{II/Mt..J/II JlII, ,1/6Y{JI 
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/I.'I//I{J('I/I{)/{PY/'II/ '/р)о 1'11, 1111-
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I,/Н'IIIIIЛ' "/IIJ6I'II{{{..1 II/,/)/{УII/М 'Я 
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О//)'П"".11{ "Я II{/ Л"О.J/{'1I11 (J "Ю/II 

"I/IH /f' //II/, Л'О/I)II !I//1I/01ll1l1 

I/РIIII/ЯН,vл !'А(,1' IOI'l/lI/!fI (06-

}/II/l/Л',v) (!!!I{l/II/IIII//, МУ,1I'II 

/(O//f)I), 

ВIIИ : IУ, f)mll/fI !I//,Н!'f'JIIIЛ'О 

(ОЛ', 1400-1455), Сатанз , 

фРIIIAf{'1II1I (;'I'p3111I-1OI'O СУД3 

(Ф)lfф{'III{IIЯ, Мl',1I'I1 СII" 

МllРЛ'О). 
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по приказу короля, Они утверждали, что не могут 

IIРИНЯ'I'Ь традиционное учение о Троице, называ

ли его «странным безумием», а также отрицали, 

что Iрехи человека в земной жизни неизбежно 

lIовлекут за собой возмездие на небесах, а правед

IIbIe дела - IIЗI'раду. Каноники во всеуслышание 

объявили о своем учении - это было нечто вроде 

гностицизма, основанного на исключительно ду

ховном толковании Священного Писания, - после 

чего были лишены сана и казнены . Но этого мало: 

ПОIIOЛЗЛИ слухи, будто орлеанские каноники вовсе 

не были благочестивыми и безупречными клири

ками. ПОI'оваривали, что 110 ночам они хаживали 

в некий дом, li \e, погасив ОI ' НИ, вызывали бесов, 

а потом устраивали кровосмесительную оргию. 

Детей, рожденных в результате этого позорного 
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L'оВОI{упления, бросали в огонь, а их пепел сме-

111I11!аЛИ с вином причастия. Важно ОТМ.етить, что 

н : )'I'от период мнимые обвинения в безнравствен

I[I,IX поступках и сношениях с дьяволом стали все 
,[alЦt: Iюявляться в свидетельствах о еретиках. 

ОТ элитарных ересей до реформы 
I (еркви 
" : II\С о/\ну еретическую секту, ку"а, на сей раз, 

IIХО!\ИЛИ только миряне, обнаружил в 1028 г. ар

\l1епископ Миланский Ариберт. В этом случае 

рt:чь шла о монахах-аскетах, поселившихся в зам

[{С Монфорте (Пьемонт). Они исповедовали общ

[ юсть имущества, выдвинули своеобразную идею 

() Троице и утверждали, что у них есть «перво
священник», который ежедневно их навещает. 

Странными были и обычаи 

:пих монахов: мало того что 

они прилежно молились днем 

1"1 ночью и воздерживались от 

\lЯСНОЙ пищи, но, кроме того, 

считали, что умирающий, что

iibl избежать мук ада, должен 
iiып> убит одним из членов об

[1\l"Illbl. 
F:реси в первой половине 

Х' в. в хрониках того времени 
'I<1C'l'O именовали «манихейст
IЮМ », IIОСКОЛЬКУ все они , как 

Ilранило, "РОlIоведовали отказ от мира. Объеди

II}[Л<1 их и еще одна особенность: они бесследно 

IIС'It::Jали вскоре после смерти их основателей, 

[Iiio ересиархи, как выходцы из простонародья, так 
[[ образованные клирики, практически не имели 
IlOследователеЙ. Ереси этого периода зарождались 

внутри узкого круга людей и выражали чьи-то су

I 'убо личные ВЗI:.rIЯДЫ. Иногда эти кружки пред

IIРИlIимали робкие IIOIIЫТКИ миссионерской де-

Внизу. Фрог'меmп llepe
мирия Ариберта (llIpI'IIIt.!' 
оегятUЛnlluе Х! в.), вО.ЫIО.7{(

НО, крышка 0т 1lI1t:аnZУЛКI1, 

гr)() ХрПIIIIЛОГh R(I{/IfI('Лlfr, ко

торое орхиепUl'КОП Арuберт 

11.1 ИIIIIIII'мШII/О 1!p1l1/1'I' 1/ IJпр 

mШрllllllO'мУ ,МIIЛПI/ГКО,МУ ({)
бору Св. Феклы. 
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ВIIИ:IУ, Л41I1111(1///юра X/V 11" 

lI,ю6Рtl.l/{'(/ЮIt{П}/ ПIМIJIIIIЮ 
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АПОГlllОЛIIЛ'{l ЛПlllllЛ'fllltlj, 
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ятельности, но безрезулЬ'гатно, Кроме 

того, интересно отметить, что во 

второй половине XI в, не только 
исчезают упоминания о ранее 

существовавших ересях, но и не 

появляется сведений о вновь 

возникших. Эта странность объ

ясняется, вероятно, тем фактом, 

что в это время шла масштабная 

битва вокруг реформ внутри са

мой Церкви. Как светские люди, 

так и сами клирики, требующие 

очищения рядов духовенства, 

вполне МОIJlИ реализовать себя 

в этой борьбе, примкнув к «пата

ринам», союзникам папы (григо

рианская реформа). Миланское 

движение патарии, руководимое 

дьяконом Ариальдом и молодым 

клириком Ландульфом Эрлем-

бальдо, отпрыском 

знатного рода, быстро 

снискало популярность 

в других итальянских городах, таких как Флорен

ция, Брешиа, Кремона, Пьяченца, а также в Ни

дерландах. Патарины принадлежали к различным 

социальным слоям; они обвиняли священников 

в николаитстве, 

т. е. в прелюбо

деянии, а высшее 

духовенство 

в симонии, т. е. 

в торговле цер

ковными долж

ностями . Пламен

ные проповеди 

патаринов, гром

кие процессы, 
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которые они возбуждали против развращенного 

-,~YXOBeHCТBa, и отказ принимать таинства из рук 

недостойных клириков привели к расколу цер

ковной власти и взаимным обвинениям в ереси; 

13 результате уже в конце века слово «патарин», 

110 существу, означало «еретик», а в последующие 

столетия многие еретические движения были 

осуждены как «патаринство». 

Ереси ХН В. 
В ХН в. крах надежд, рожденных григорианской 

реформой, подтолкнул не только духовенство, но 

и мирян к открытому осуждению поведения свя

щенников, структуры Церкви, а заодно даже неко

торых христианских догматов. Ереси, возникшие 

в этот период, уже не ограничивалисьдискуссиями 

между теологами; 

теперь главным 

действующим ли

цом стал народ, 

который подхва

тил призыв к апос

тольской жизни, 

провозглашенный 

бродячими пропо

ведниками. В Ан

тверпене некий 

Танхельм, уличив 

одного из священ

ников в кон кубина

те (внебрачное сожительство), возмутился настоль

ко, что стал призывать своих сограждан не платить 

десятину Церкви и отказаться принимать святые 

таинства из рук недостойных ее l1редставителеЙ. 

Свидетельства же противоположной стороны ут

верждают, что за еретиком постоянно следовали те

лохранители, что он возомнил себя духовным вож

дем, объявил, что является женихом Девы Марии, 

Вн изу. Изображении .ми
ниатюры из Часослова гер

цога Беррийского, выпол
ненное братья.ми Ли.мбург 
(Шантиии, Музеи Конде). 
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Вверху. CpeOI/('(I!'Kf)(fЫl'i 

рщ),нок: Церковь в образе 

КРnlOПIIII, ОГ{/)/П){/().Iuоii epf

тиками. 

CllpUBa. I~f/ll(/((fll/Ю/){( X/V в. 
из Декртш монаха /jHl/{ua· 
"а (Х" в.), /I.1II0Рtl.JlШЮЩШ/ 
()'() IIПО ПIllГКfJШЫI, {)(J'.JI(()f'II. 

"ым за безобраЗllое 1I08eO('II/I(' 

IIОЛ)'() ()f{nll'(f({, /IУОЛ/l'II/П}/ 

u )'"lIвfргlt111fт(хп}/ бuбЛllfJ· 

II/п(1). 
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что заставлял своих llOследовате

лей пить воду, в которой купался. 

В горячих проповедях, начатых 

в П ровансе около 1119 г., свя

щенник Пьер из Брюи не только 

подвеРI'ал критике церковную 

иерархию, но и отвеРl'ал Ветхий 

Завет, llисания Отцов Церкви, 

заявляя о ненужности икон, та

инств, а также культовых соору

жений. Он был схвачен толпой 

и брошен в тот же костер, на ко

тором в эту минуту сжигал распя

тия. Позже некий монах по име

ни Генрих (Анри) тревожил умы 

проповедями, направленными на 

осуждение развращенного духо-

венства, призывал упразднить 

таинство брака и настаивал на том, что у Церкви 

не должно быть имущества. У этого монаха поя

вилось много сторонников сначала в Нормандии, 

а затем на юге Франции, что заставило встрево

житься caMol'o Бернара КлеРВОСКОI·О. Он сначала 
пытался ollpoBep"HYTb ВЫllады отступника, а затем 
приказал его арестовать. Донести полемику о ре

форме Церкви до 

сердца христианс

тва удалось лишь 

канонику Арнольду 

Брешианскому. 

Арнольд ВОЗIJJa

вил борьбу жите

лей Брешии против 

епископа - сеньора 

города. Изгнанный 

из Италии, он бе

жал во Францию, 

!Де вместе со своим 
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учителем Абеляром повел ожесточенную борьбу 

IIРОТИВ Бернара Клервоского и был отлучен от 
I ~еркви на Соборе в Сансе (1140). Изгнанный из 
Франции, а позднее из Цюриха, куда он бежал, 

.\рнольд в 1145 г. испросил прощения у Папы Ев

I·ения 111, дал клятву верности Церкви и поселился 
в Риме, жители которого в 1143 г. восстали против 

CBoel'o сеньора-папы и провозгласили республи
"у. 111м он принял активное участие в руководс

тве Римской республики, 

став, фактически, ее 

и/\еологом, а значит, 

I 'лавным врагом 

IIапы, изгнанного 

из города. Вновь 

зазвучали его 

IIрежние пропо

веди, пользовав

IIlиеся огромной 

IIOПУЛЯРНОСТЬЮ 

У жителей Рима. 

В 1155 г. через 

четыре дня пос

ле наложения на 

Рим интердикта (от лат. Interdiaum - временное 

JШlрещение всех церковных действий и треб ; на

нример, миропомазания, исповеди, бракосочета

ний, евхаристии) римский сенат вынужден был, 

выполняя требование папы, выслать Арнольда 

I)решианского из города. Он бежал на север Ита

лии, где был взят в плен Фридрихом 1 Барбарос
сой, который шел на Рим по просьбе папы. В Риме 

/\рнольд Брешианский был выдан Папе Адриа

НУ IV и 18 июня 1155 г. казнен . Его повесили, труп 

Сожгли, а пепел бросили в Тибр. Сторонники Ар

IlOльда в Северной Италии растворились в других 

еретических движениях, сугубо ригористических, 

как, например, гумилиаты (умилиаты) - смирен-

ЛIllI.1У. CIIMOII/, ()т Кро

'/('фllгm (XVf (1.), Святой 

Бернар вручает Правило 

mohhxaM-1lистерциа IlllHM 
(fjОJlОIlЬЛ, НШ(IIО//(/JlМ/{/Я 

tI/I//(/h"OItl/'h"r/ ). 
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Справа. Аббатство Клероо 
во ФРШIljUU. Основанное 
в ///5 г., 0//0 было в(J('РnЮ {'в. 

Бернару, л-оторый О(!!l{{вал

О/ его аббаlllОМ вl1ЛОlll6 rJo 
(,8ГН'l! OIl'Pmll (//53). 

Пllиз)'. ИШЮUНI1IUU II/и св. 
БП/еrJZ/h'1lI ШI фре{'л-(' Х /11 в. 
(С)'биал-о, СаЛ-РО-Сl1ел-о). 
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ники . Подобно многим другим объединениям, 

осужденным декретом Ad abolendam Папы Луция III 
(1184), гумилиаты, первоначально возникшие как 
светский союз, призывали к покаянию и простой 

жизни в соответствии с евангельскими заветами . 

Им было не запрещено вступать в брак; гуми

лиаты носили одежды из грубого полотна, были 

хорошими ремесленниками, много трудились 

и уклонялись от клятв И судебных разбирательств_ 

Гумилиаты отвергали церковную сим

волику и институт духовенства, 

считая, что любой мирянин, 

ведущий праведную жизнь, 

имеет право проповеди 

и отправления церковных 

таинств_ За эти взгляды 

их обвиняли в том, что 

они присваивают себе 

права, не дозволенные 

мирянам_ 

Когда гумилиаты 

теснее сблизились 

с папством, Папа Ин

нокентий III (1198-
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1216) дал им в 1201 1'. особый устав. Этот новый 

рСЛИl'ИОЗНЫЙ орден состоял из трех отдельных 

IPYIIII: МИРЯII, тех, кто i\оброволыю нринял обет 

{)с:!6рачия, и I(JlИРИКОВ. Послс '1'01'0 как каРДИllал 

"арромео реlllИЛ рефОРVlировал, их, члеll ор/\ена 

Ла ФаРИllа, чтобы HOMelllaTb зтому, НОКУ"lался 

lIа жизнь кардинала, и TOIl\a Папа Пий V своей 
H:laCTbIO раснустил орден. lумилиаты нрекратили 

С\'ЩССТ130вание в 1571 1'. 

ПДСДГИНЫ, ЖОЗЕФИНЫ И СПЕРОНИСТЫ 

Малые еретические течения 

В булле Ad abolendam 
(1184), наряду с бо

лее известными и рас

пространенными ересями, 

такими как вальденская 

и катарская, осуждались 

малочисленные и менее 

влиятел ьн ые еретические 

течения, например паса

гины и жозефины . Рели

гиозные взгляды пасаги

нов можно рассматривать 

как средневековую 

разновидность древнего 

иудео-хри стиа нства. 

Пасагины настаивали на 

буквальном исполнении 

законов как Нового, так 

и Ветхого Заветов, т. е. 

обязательное обрезание, 

за прет на употребление 

в пищу мяса задушенных 

животных и соблюдение 

субботы ; в то же время 

п асагины не признава-

ли клятвы, молитвы за 

усопших, святых таинств 

и церковных учреждений, 

отвергали божествен

ность Христа и учение 

о Троице. О жозефинах 

известно немногое - по

жалуй, только то, что они 

предлагали в качестве 

идеала целомудренный 

брак Марии и Иосифа. 

Больше сведений сохра

нилось о сперонистах; их 

возглавлял некий закон

ник Уго Сперони, бывший 

в 1164-1171 гг. консулом 
в Пьяченце. В отличие от 

других еретических дви

жений, сперонисты сфор

мировали миссионерское 

движение,отделившееся 

от католической Церкви. 

Они выступали за духов

ность низшего порядка, 

основанную на интеллек

туальном размышлении, 

в которой не было места 

BIIII:IY· ('r"//(/II{I ()О.1I/.I'О-

1({'lpII.! (Г) .!II""ОЮ. /()((bllij "11 

Л'lljJ//II""' Х{II/m , II"-'I. !IIIIIII 

(0 1 •. /4.16-/4(4); '/(/Г)//"",. 

IlflОI/l,Л"fJ/J/ОjJfJlifllt()I/tllI{/() 

Ю. /(НiOli (,'rll/"II/bl. - фjJЮII 

/,: !tI.Ill'I'''''O!O !l ((i l'mll"/{/ 

« (1 П().I' I/()Ш ОI{IП'II/I}/н. 

ни обрядам, ни клиру, 

проповедовали глубоко 

личную веру в спасение, 

которое, по их мнению, 

дается по неиспове

димой божественной 

милости. Так же как 

пасагины и жозефины, 

сперонисты практически 

не имели последователей 

и через несколько деся

тилетий были забыты. 
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Движение 
вальденсов 

• Разрыв 
с римской Церковью 

• Развитие, подразделения 
и преследования 

• Современная Церковь вальденсов 

Изучая Писание, Вальд, богатый купец из Лиона, настолько проникся его духом, что 

испытал сильнейшую потребность восстановить изначальную чистоту христиан

ства. Он раздал имение нищим и с толпой приверженцев отправился проповедо

вать Евангелие. У вальденсов и в мыслях не было разлучаться с Церковью, однако 

они все же вступили с нею в конфликт и были отлучены от Церкви. Позже, когда 

вальденсы примкнули к Реформации, началось их систематическое преследование 

и истребление. Впрочем, до конца уничтожить эту ересь не удалось. Церковь валь

денсов существует и в наши дни в Европе и в Латинской Америке. 



_ ___ ___ ________________ ДВИЖЕНИЕ ВАЛЬЩНСОВ 

Как уже отмечалось, григорианская рефор

ма второй половины XI в . породила много 

1Ia/\ежд среди мирян. Однако надеждам этим не 

суждено было сбыться, и на волне разочарова

IIИЯ в ХН в. возникли многочисленные движения 

«нищенствующих» (пауперизм), которые дейст

вовали независимо от Церкви, а порой и наме

ренно выступали против церковных учреждений. 

В основе этих движений 

:Iсжало желание «скре

IIИТЬ оборванную нить» 

11 вернуть образ жизни 

аllОСТОЛЬСКИХ времен. 

Наиболее успешной из 

: )тих попыток оказался 

вальдеизм; он, единс

Твенный из еретических 

,\вижений Средневеко

III,Я, дожил до нашеl'О 

нремени. Во главе его 

СТоял богатый лионский 

КУllец Вальд, в старин

IIblX источниках называ
смыlй «Вальдесиус» (на 

Итальянский лад - Валь-

Слева. Фрагмmт бронзо

вого ламятllU1Ш (J '{орре

II(JUll1t/(~, который 8tUIM)el/(:U 

Латllllпmii Америки лопа

рили сиоим ЛЬе.АtO/{тским 

mБРШIIММ. 

Внизу. //ыточ/{ая маш/ша

UJut/f)ПIIРtlция к Истори И 

И IIКВИ;\ИI\ИИ аМI'рикш/гко

го игторикtI / 'енри Чарли 
Ли (/825-/909). 
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BIIH:IY. iIf{/('/ШРfШ/Я /(11("/)111-

111О, Стнгмати:нщия СIIЯТО-

1'0 Фршщискu, rjiрш.Мf'I/l1I 

(!!tlp".II(, J/)'fljJ). 

дезио или Вальдо). Имя Пьер стали прибавлЯ'lЪ к 

ею фамилии лишь с XIV в. В начале 70-х ГГ. XII в. 
Вальд раздал нищим все свое имущество, поручил 

семью заботам ОДНОI'О из МОllастырей и начал вес

ти аскетическую ЖИЗIII" IIризывая к раскаЯIIИЮ, 

по евангельскому завету: 

Если ХОЧСIIII) быТl> COIH':PIIICJllIbl\l, lIoi,i/~H, IIpo/ \ai1 имеllие 

Тllое и ра:Ji\ЗЙ нищим ; и БУ;\СIIlЬ нметь СОI<РОIIИII\е ШI 

небесах; и "рихOi-\И, н сле; \уi1 :Ja МIIОЮ (L-:Ва!н'еJlие от 
Матфея, 19:21) . 

Вальд lIереllисал некоторы е КНИI 'И Библии 

IIростонародным языком. целиком НО6ЫЙ ЗСI6f'm 

ДВА РАЗНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛИЗМА 

Еретик Вальд и св. Франциск 

В альд Лионский 
и Франциск Ассиз

ский - это удивительные 

персонажи Средневе

ковья. Их объединяет 

то, что оба создал и 

радикальные учения, 

однако отношения, кото

рые установились у них 

с римской Церковью, 

наоборот, подчеркивают 

различия между ними. 

Оба сначала занимались 

торговлей, а в эпоху эко

номического возрожде

ния такая деятельность 

была естественным 

образом связана с зай

мами и ссудами под 

про центы , т. е. с ростов-
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щичеством, и поэтому 

считалась недостойным 

занятием. Оба в опре-

деленный момент ре

шили порвать со своей 

профессией и раздать 

свое имущество нищим, 

чтобы добровольной 

бедностью и проповедью 

Евангелия восстановить 

изначальную чистоту 

христианских нравов. 

На фоне величия этой 

сближающей их задачи 

различия между Вальдом 

и св. Франциском кажут

ся неприметными, но на 

самом деле решающими 

оказались именно они. 

Франциск, в отличие 

от Вальда, неизменно 

демонстрировал без

условное подчинение 



__ ---------------------------------------------- дВижЕНиЕВАлЬдЕНсОВ 

Р}I , \ фрагментов из произведений Отцов Церкви; 

[~II,ая потребность в л ичном общении со Священ

[[['[\'IIIисанием резко отличала его от ДРУГИХ бро

, \}I'[ИХ IIРОlIоведников '1'01'0 времени, Через корот

[ ; ос время МНОI'ие миряне [lрисоеДИIIИЛИСЬ к el'o 

, \[\I[жеIlИЮ «ЛИОНСКИХ нищих», которые С'l'реми

. [ [[с[, lю/\ражать Христу посре~ством строго обраэа 

; [; [1 Э НИ и проповедничества , 

Rальденсы обычно странствовали по двое, Их 

\:Н lавали по скромной одежде и открытым в верх

[[сй части сандалиям; за эту обувь их называли 

сще и «обутые в сабо» (insabbotati) , 

церковной иерархии и ни

когда не nризывал к тому, 

что могло бы нарушить 

установленный церковный 

порядок. 

Кроме того, Франциск, 

который особенно чтил 

евхаристию, даже в са

мом бедном и необразо

ванном священнике nри

знавал ту руку, которая 

освящала тело Христа; 

таким образом, он сумел 

преодолеть наследие 

донатизма, которое npo
являлось в различных 

ересях того времени -
отчасти и у вальденсов. 

Наконец, необходимо 
уточ н ить, что Вал ьда 

и Франциска Ассизского 

разделяло почти трид

цать лет; за это время 

в обществе произошли 

RII и:!у. I РШI/{)Р(/ (" IIOplllp'" 

IIЮМ Яff.//h11ff, богаlllого ЛJ'III(ff 
11.1 J!I/OII(/ 1/ ОПlО/J{l/I/{''//Я ,}/J/i. 

)f(('III/Я {/{/.IIMk//('()(I. 

значительные изменения, 

в частности изменилось 

отношение папства 

к движениям «нищенс

твующих». Во времена 

Вальда они вызывали по

дозрение и nодвергались 

осуждению, но при Папе 

Иннокентии 111 было 
решено при влечь инако

мыслящих в лоно като

лической Церкви, чтобы 

использовать в борьбе 

против еретиков. 

Такова оказалась судьба 

части вальденсов, гумили

атов и, наконец, зарожда

ющихся нищенствующих 

орденов. 
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Справа. Ilортррт ПШlhl 

АШhЛlI/ор(/1/1 (СlIn/(!, 1/(/
.IIm!I!O IlvббJlIIЛ·О). 

Внизу. MlItlll(/l//l/;pa XII/ 1/. 

t" 1I.1fJБРII.}/(('IIIII~ ." БРО()Я'II'?fJ 

1//0PIOfll!lI, hmttOpblli "(ЖII

зыu(/ntt ()II.Alf «I}paгOIfI'IIII)'1tJ 

.J1(('.Af'IY.JlOI"},>'; III'Л'О///ОРЫI' 

IIIIЛ'lf/I.1/IlI/ОРЫ )'IJ/(f('РЖ()IIJ1I1, 

'ImO прОПОI/rОНllh'lI-If{(JIМ}f//lbl 

Jt!}()//lIкшtltlJ .1а,МЮI 11 (}IЮР-

11М 6О/(II1/ЫХ IОг//(){), '/lIIо6ы 

npono8rrJo8f11J1h Еван гел ие 

lJlalJ//bl.A1 образо'м Оа,Ма,М. 

На с . 49. СПllIlfJl//О APfl//lI//O 

(ОК. JЗ45-/4/О), Истории 

из Ж И:JНИ Па llЫ 

Александра 111, 
фраг'мент, ПОГ8ЯЩeJ/

"ыи J/{l/ttI'paltl'h'lMf), 

mбор.J' (ClInlll, Па

JI{I/!ЦО П1'ббJlllh'l)). 
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Разрыв с римской 
Церковью 
В 1179 Г., когда соб
рался 111 Латеран
ский собор, валь

денсы направили 

в Рим, к Папе Алек

сандру III делегацию 
с "рошением офици

ально признать их уче-

ние . Английский прелат Уол-

тер Мэп, которому было поручено допросить раз

ношерстную толпу мирян, прибывших В качестве 

делегатов, рассказал, что он задавал им «простей

шие вопросы » , но те оказались не готовы к изыс

. " 
канной беседе, привычной 

для теологических школ, 

и потому подверглись пуб

личному унижению. Перво

священник одобрил призыв 

Вальда к бедности, но запре

тил проповедовать учение, 

а нравственную проповедь 

разрешил лишь с одобрения 

духовенства. На еllархиаль

ном Синоде Вальд принес 

исповедание веры, чем еще 

раз подтвердил свою право-

верность. Несмотря на это, 

епископ Лиона запретил им 

ПРОIlоведовать и изгнал из 

города. Поводом для запрета послужило осуждение 

вальденсами в своих "роповедях развращенности 

духовенства, а также то, что они разрешали "ропо

ведовать женщинам. Буквально следуя Писанию 

в том смысле , что «должно повиноваться больше 

Богу, нежели человекам» (Деяния Апостолов, 5:29), 



______________________________________________ дВижЕНиЕВАлЬдЕНсОВ 

из (ТРАКТАТА) УОЛТЕРА МЭПА DЕ NUGIS CURIALIUM (<<О ЗАБАВНЫХ РАЗГОВОРАХ ПРИДВОРНЫХ») 

В альденсы на III Латеранском соборе 

Свидетельство Уолтера салата. «Верите ли лошадей. Эти люди не 

Мэnа (ок. 1140 - ок. вы В Бога Отца?» Они имеют своего жилища, 

1209), котОрblЙ учост- ответили: «Верим». «А они бродят по двое, бо-

вовал в III Латеранском в Сына?» Они ответили: сые, одетые в хламиды 

соборе в качестве «Верим». «А в Святого из грубой шерсти. У них 

nредставителя короля Духа?» Они ответили: почти нет имущества, но 

А нглии Генриха II и до- «Верим». Я продолжил: даже той малостью, кото-

nрашивал группу мирян- «А в Матерь Христа?» рой владеют, он и делятся 

вальденсов. И они также сказали: с другими. Словно нагие 

«Верим». И,поскольку апостолы, они идут за 

« Е пископ повелел, чтобы все присутствующие нагим Христом. Сейчас 

я ис пытал себя в дис- подвергли их осмеянию, вид у них самый смирен-

куссии с ними. Прежде они ушли, униженные, ный, потому что им не 

все го я предложил им в этом есть правота, справиться с нами, но, 

оче нь легкие вопросы, ибо не было пастыря если мы их впустим, они 

ответы на которые всем между ними, а они хо- выгонят нас вон». 

должны быть известны, тели, чтобы их уважали, 

и бо когда осел привык как учителей, подобно Еретики Средневековья. 

есть репейник, его губы Фетонту, который не мог 
Дикорастущее дерево. Под ред. 

Л. Паолини. 
н е почувствуют листьев заучить имена своих Болонья: Патрон, 1989. 

49 



На KapIIIf' mpalla olllJ3l{({'II'lIbI 

Лtfпnа рагnрогmраllfllUЯ 

Шf//мkllf'06 6 ЛШll{f XI! -
I/{('(Ш((' XIII {{. 

о Центры возникновения 

движения вальденсов 

• Центры распространения 
движения вальденсов 

t Резиденция архиепископа 
• Резиденция епископа 
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вальденсы не 

сочли нужным 

IIОДЧИНИТЬСЯ 

распоряжению 

епископа. За 

неподчинение 

auctoritas (цер
ковной влас

ти) (еще не 

являвшейся 

vегitаs, т. е. ис

тиной), валь

денсы вместе 

с другими ина

комыслящими 

были объявле

ны еретиками 

и отлучены от 

Церкви в 1184 г. сначала Папой Луцием 111 (бул
ла А{l abolentuт) , а затем IV Латеранским собором 
(1215). Отлучение подтолкнуло вальденсов занять 
более жесткие позиции, что выразилось в отказе 

признавать юридическую власть церкви, присягу 

и смертную казнь. Кроме того, вальденсы пришли 

к отрицанию Чистилища и заупокойной мессы, 

а из таинств стали признавали только рождение, 

IIокаяние и евхаристию, которые, по их мнению, 

МОI:nИ совершать и миряне - как мужчины, так 

и женщины. Разрыв с римской Церковью был 

усугублен еще и тем обстоятельством, что пропо

ведники-вальденсы (их называли «борода», Т.е. 

дядюшка, уважаемый человек) во всеуслышание 

заявляли, будто со времен Папы Сильвестра, 

первосвящеIIника, который, согласно древней 

леI'енде, получил в дар от императора Констан

тина владение Западом, Церковь Христа ослабила 

свои позиции, и, стало быть, современные перво

священники не являются наследниками Петра. 



_ ________________ ______ ДВИЖЕНИЕ ВАЛЬдЕНСОВ 

Ilpo с<::бя же ваЛЬД<::НСbl I'ОВОРИЛИ, что они ведут 
IIРОИСХОЖД<::НИ<:: от II<::МIЮI 'ИХ «ИСТИНI-iых» верую-

11(11:\, сохранивших чистоту в<::ры ДО Ilрихода Валь

, (а (ВаJll,Деllса ). 

Развитие,раскол 
и преследования 

I kсмотря на отлучение от Церкви 
11 iКССТОКИ<:: IIресл<::Дования, движе-

1II1C « IIИЩИХ духом» paCllpoCTpa

II11J10СЬ в разных областях EBPOllbl: 

Лаlll'едоке, Ломбардии, llIвеЙl\а

рии, Германии, Австрии, Испании, 

Венгрии, Польше, Богемии , В конце 

Xlll в, многие вальденсы нашли прибежище 

ПРОСВЕЩЕННЫЕ ЕРЕТИКИ 

Амал ьри кан цы 

На IV Л ате- торые из 

ранском которых 

соборе (1215) п римкну-

вместе с валь- ли к нему 

де нсами, ката- е ще 

ра ми и некото- в 1210 г" 
р ыми доктри- предста-

на ми аббата ли перед 

Иоахима Флорс- судом, 

ко го (Джоакки- были 

но да Фьоре) (1145-1202) лишены сана и брошены 

была подвергнута цензуре в тюрьму, Тело их учителя 

ересь теоло га Амальриха было выкопано и удалено 

Бенского. Его последова - прочь из освященной 

тели, в основном п росве- земли, Опираясь на про-

щенные клирики Парижс- рочества Иоахима Флорс-

ко го университета, неко- ко го, Амальрих утверждал, 

131111:1 )" {fIIII({ ГШ/МII'П/Ф 1If/ 

фРI'IЫ' V IJ, (Р/О/, Ь'fI3I/JIIIЛ"I/ 

( :IJ, //({II.IIf/ 3({ <Oj!'II)'blU/ll 

ОIlf'IIf/,"'''), 

I3I1И:I )" Н"Л'ОJ!(//i 11/ 
1/(1 AIIIIII/(1I11/0/H' /f.1.J/t/-

",1'ГЛр//l/II/({ Х//{ 11, 

Ilрс,\сказаIlИ Й 

о РИМСI,I'I Х 1I<J.II:.1X 

И()({,\'/f.,IIIIФ!/{}jJ-

1"Л"Ii?О (ЯIIIIIII Л"{//I, 

J,',,6J11I/1I//I'Л"({ !/"{)('-
1//f).II11Л'({ Л(//I/I/л"tl/III), 

что после эпохи Отца 

и э п охи Сына начнется 

э п оха Святого Духа. Тогда 

человек, ис п олненный 

Духа, отождествит себя 

самого и все творение 

с божеством, осознает 

собственную безгреш-

ность, поймет бесполез-

ность таинств, обрядов 

форм и вообще любых 

форм человеческого пос-

редничества; поскольку 

конец времен неотвратим, 

говорил он, верующий 

должен всецело доверить-

ся Богу, 
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Еретические движения 

ХI в. и первая 

половина ХII в. 

Вторая половина ХII в. 

11 ХЩ XIV и XV вв. 

Территория, 

",. -: где вальдеизм 
'. : бblЛ особенно 
• -' распространен 

Сllрава . Св. ДоминиЛ" 

// ("(1. ФРШIl{IIГЛ" I/{I _f/IIII//ШIIЮ

р" и.1 'РРОIINIРЛ"/)(Ю?О nmЛIllЫ

РЯ (НhЮ-ЙОРК, Библиотека 
lIup!/OlIlIItI Моргшш). 
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в При морских Альпах_ 

Скоро, однако, внутри 

движения возникли раз

ногласия. В 1205 г. часть 
итальянских вальденсов 

во главе с Джованни ди 

Ронко окончательно от

делилась от «улЬ'грамон

танов» (называемых так

же «леонистами», т_ е. 

выходцами из Лиона, 

родного города Вальдо) 

и образовала объедине

ние «ломбардских ни

щих». Представители 

этой фракции полага

ли - возможно, под вли

янием гумилиатов, - что 

святость достигается 

трудом и, стало быть, в абсолютной бедности нет 

необходимости. «Ломбарды» настаивали на том , 

что имеют право сами служить литургию, а кроме 

ТО1 '0, они избрали себе духовного вождя - Джо

ванни ди Ронко, в то время как Вальд считал, что 

недопустимо иметь иного пастыря, кроме Иисуса 

Христа. В 1208 г_ другая общи на вал ьденсов во 

главе с испанским клири

ком Дюраном де Хуэска, 

яростным противником 

катаров, приняла ПРИlJlа

шение Папы Иннокен

тия 111 вернуться в лоно 
римской Церкви; так об

разовался орден «Бедных 

католиков», к которому 

через несколько лет при

мкнул Бернардо Прим со 

своими последователями. 



_ ------------- --- ------ ДВИЖЕНИЕ ВДПЬдЕНСОВ 

1\llрочем, ни та, ни другая фракции не выдержали 

IIРОТИВОСТОЯНИЯ с местными властями и конку

j1СIII\ИИ со стороны новых нищенствующих орде-

11011 - «братьев-проповедников» (доминиканцы) 

11 «миноритов» (францисканцы). Поэтому уже 

'Iсрез несколько десятилетий они слились с дру

IIIМИ монашескими орденами. Во второй полови

IIC XIV в. часть вальденсов нашла приют в Пулье 
11 /{алабрии, но там они тоже IJOдвеРI'ались IIре

С:IСДОВaI-IИЯМ, и в 1561 1'. калабрийская община 

Ilрекратила свое существование. В начале XV в. 
нальденсы, жившие в Германии, начали эмигри

ровать на территорию Богемии, где стали союзни

"ами гуситов . На синоде в Шанфоране (1532 г.) 
lIоследователи Вальда примкнули 

" кальвинистской ветви про

тсстантской Реформации; 

"альвинисты охотно при

IIЯЛИ их В свои ряды еще 

11 потому, что вальденсы 

считались провозвестни

"ами Реформации. Несом

IICHHO, учение Вальда пе

рскликается с IIРИНЦИПОМ 

"убрать из церкви все, что 

IIротиворечит Священному 

IIИСaIIИЮ», однако, примкнув к ре-

форматорам, вальденсам пришлось принять и их 

IIРИНцип «оправдания благодатью через веру». 

Вllрочем, даже под широким крылом IIротестант

ства вальденсы не обрели покоя. В последующие 

l'O;\bI вальденсы IlOдвергались жестоким нресле

;\ованиям, истреблению «<Пьемонтские Пасхи» 

1655 1'.) и дискредитации (на процессах слово 

"вальденс» долго было синонимом слова «кол

;\ун»). Гонения, которым они подвергались, еще 

больше сближали их с реформаторами. В 1685 г. 
ЛlOдовик XIV подписал эдикт в Фонтэнбло, заllре-

Вн изу. Гр{/вюр{/ гакоп· 

реш,ю, изображающая 

Ю/ШОI!IОj!lоu/{а, оБUIl/Ш/IIINО 

(I/ШЛЫ)РIl.1М/'. кго (:НПI?{//от 

"а коаl1ре, повето "а шею 

/)/IP Ь'lIбшш. 
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Вверху. Гра{lЮра {' а/{{/{{

релью из Общей Истории 

евангелистских церквей 

(/669) Жшш Ле.}f('{', 1/(1 кото

рои lIзображены оалы}еНГКlIе 

женщины, С}/шше.мые на кос

тРе 00 (!р('.мя ,,!7WЛIOllnItXllX 

!7ш'Х» (!7Ш'Х{/Лh1l0и 1IfrJ('Лll). 

Внизу. Граоюра /-й пол. 

Х/Х в. (' IIзоБРШ{(('!fll(,'м ОШII,

денгкого хра.ма о Торе-!7I'Л

//11 '/(' (Г!ье.мОl/1n). 
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щающий свободу богослу

жений, и на следующий 

,'од вальденсы в Пьемон

те были перебиты фран

цузскими и савойскими 

войсками. Несколько 

тысяч оставшихся в жи

вых вальденсов бежали 

в Швейцарию; через три 

l'ода они вернулись на 

родину, совершив под 

предводительством про

тестантского проповедника Анри Арно историче

ский поход через Альпы, известный как «Славное 

возвращение на родину». Только В 1848 г. король 
Сардинский Карл Альберт даровал вальденсам 

религиозную и церковную свободу, а также урав

нял их в гражданских правах с другими поддан

ными «<Lettere Patenti»). 

Современная Церковь вальденсов 
В настоящее время вальденсы объединились 

с методистами (Пакт об объединении 1979 г.) 
и теперь организованы по пресвитерианско-си

нодальной системе, согласно которой общиной 

управляют избранные "ресвитеры, как мужчи

ны, так и женщины; 

некоторым из них 

поручается препода

вать и проповедовать 

(пасторы). Депутаты 

от отдельных валь

денских общин еже

годно собираются на 

синоде в Торе-Пел

личе (провинция Ту

рина). Современная 

вальденская церковь 



__ _________ _ )l 1 \ИЖI' IIИI- 1\l\flf,JlI-lIСОI\ 

II : IСЧIIТЫШIСТ ОКОЛО 45 тысяч члеllОВ; 25 тысяч 
,1 ,1 11\ \" '1' в III,CMOIITC , <1 вторая МIIОI'ОЧИСЛСIIIIШI 

11I) 1I\lIlIa II<lХО;\ИТСЯ в Jlати 11 С Koi:1 А:l-IСРИ I<С, ВаJII ,

I, l ' "сы 11 cci,j'lac ОТВСРI'<lЮТ ((CPKOBII ЫС рсл и кви И 

11 I I : Ю{)Р<lil\СIIИЯ святы х , 1I0читают брак, ОСВЯЩСII-

1I 1, li 'l II<lCT0(10:l-1, а таюке lI(1ичастие . 

« НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ ИХ ДВУЛИЧИЕ И ЛЖИВОСТЬ» 

Бернар Ги против вальденсов 

Бернар Ги родился 

в Руайер во Франции 

в 1261 г., в молодости 

вступил в орден доми

никанцев, где исполнял 

раЗНblе должности. Побbl

вав nриором в нескольких 

монастblРЯХ, инквизито

ром в Тулузе, он в 1323 г. 
бblЛ назначен епископом 

в Испанию, а затем в Лан

гедок. Умер в 1331 г. 

« ... следует отметить, что 
вальденсов допрашивать 

нелегко. Слова их дву

см ысленны, поскольку 

о ни не хотят, чтобы их от

веты были ясны и понят

ны. Необходимо всегда 

Пом нить об их двуличии 

и привычке к обману. Вот 

ка ков их обычный способ 

вести себя. Есл и КОГО-

ТО из них после ареста 

При вели на допрос, он 

выступает вперед так, 

будто не знает ни о чем 

плохом и не испытывает 

ни малейшего страха. 

На вопрос, знает ли он 

причину своего ареста, 

он спокойно и с улыбкой 

отвечает: « Господин , я 

охотно узнаю это от вас». 

На вопрос, какую веру он 

исповедует, он отвечает: 

ВIIШ\" !I lfill,n, J/ 1' ИШI 1'''''('/ 
(/1)86) ;f{I/I({/ - ;К({Л"l1 111I1I1J 

06jJru 111, Л'ОJ/IfJ/JI,I/I Яfl.1J11'1J!"Я 

IЩ lM/fJi, JJI/)IIЛ'Ш{J()МJ/I II0 1l{)

!>II 1/{'(АО<'О }/(>j)('Ol!f t)lt l l. ItОЮ.1 -

/ /1(, I ({ЛШI'fJ Ф{/fJ /III , I/ЮjJjJnl 

,16JIII.\ {/, J/ . 

«Я верю во все, во что 

должен верить добрый 

христианин ». На вопрос, 

кого он считает добрым 

христианином, он от

вечает: «Тот, кто верит, 

как святая Церковь учит 

верить» . На вопрос, что 

он называет святой Цер

ковью, он отвечает: « Гос

подин , ту, которую вы так 

назы ваете и верите, что 

она является святой Цер

ковью». Если ему гово

рят: « Я верю, что святая 

Церковь - это римская 

Церковь, которой управ

ляет папа и прелаты, ему 

подчиненные», он отве

чает: «Я тоже так думаю», 

утверждая при этом, 

будто искрен не верит, что 

так думаю я». 

Б. Ги. Учебник инквизитора , 

П од ред, ф , Кардини, Н. Пинопи , 

Милан: Клаудио Галлоне, 1998 
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Движение 
катаров 

• Недостоверные сведения 
о возникновении катаров 

• Религиозный дуализм катарской ереси 

• Обычаи 
и обряды 

• Взлеты 
и закат 

Из всех средневеКОВblХ ересей наибольшую озабоченность у католической Церкви, 

несомненно, ВblЗblвала катарская. Имея хорошо разработаННblе учение и структу

ру, катарЬ! бblли вполне спосоБНbI внушить верующим, что именно их Церковь явля

ется истинной и что она должна заменить римскую Церковь. Неудивительно, что 

церКОВНblе власти ополчились против этой новой ФОРМbI ереси, которую наЗblвали 

«манихейством», и боролись с ней оружием инквизиции. Катаризм просуществовал 

в течение двух веков и бblЛ истреблен так тщательно, что и сегодня идут ожив

леННblе СПОРь! по поводу численности и культурного наследия катаров. 



__ ------------------------------------------------- дBижЕНиЕКА~РОВ 

В 1143 г. каноник-премонтрант Эвервин Штей
нфельдский в письме св. Бернару Клерво

L: KO\1Y рассказал об одном случае, очевидцем ко

I'()[)()I 'O он оказался. В Кельне были схвачены два 

чк:тика, на общем собрании IIрелатов ВЫСТУIIИВ

IllHe 11 рати В архиеllИСКОllа; особенно удивило 

:-)ВСРВИllа то, что пытку ol 'HeM они выдер

;I,али «не только С терпением, но и с ра

, (остью», Эти еретики утверждали, что они 

Ilринадлежат к единственной истинной 

I ~сркви Христа и живут как истинные 
IlOслсдователи lIервых aIlOCT01l0B. Они 

11(; УllOтреб1lЯЛИ в IIИЩУ IIРО/\УI<ТЫ жи

IЮТiIOI'О IIРОИСХОЖДСНИЯ, lIе IIРИ:!IIавали 

lal111CTBO брака, IIринимали креlцение 

")~YXOM и огнем» и IlOдраздеЛЯЛИСI, на 

L',IVlJlаIOЩИХ, верующих и избранных. 

:- )т() lIервое достоверное упоминание 

() 1'~lТapax на Заllаде. Свое название 

()1111 IIOЛУЧИЛИ от I'реч. kathar6s - чис-

11.li,j ; Вllрочем, сами ОIlИ IIИКОIJ(<1 CI'O 

Вв,:рху, IJ/II) (' fJbl('O/l/bI 

1/(1 ЮjJl)() КtljJЛ"fll'llll, jJtlП/{)· 

./!())lfP/ll/blii 11{) фРfflllf.)'згл"оii 

IIjJlJllIIlIIllIlI J/({Шn)IЖ, Odllll 

11.1 Л/i)'l/Imilllll ,l' 111'1I111/)lIfII)tIIl

,шп'ltJ//,аJl/(I!>О(l. 

Слевu, ) (I'j)l'IIHI/lItIJ{ 

ГЛJ~, 1МII/I)iJ/1 {/II?'~ 7(/, /101'

J!n)IIHH IIIjJl' lIIb X///II, 

(//tljJlI.НI ', J/1'lljJ), 
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СIlРЗВЗ, b'~pllap Кшрвоглш( 

1/(1 Mlpllllllll' }f(шltl Фl'М' 

(1420-1477), фрш.II('1I111 
(1IIrllllllltl(lt , ,1vlv.1~ii Кошk), 

BII и :\у. Р"Г/l/lП/Ы(' ОЛ'ОIlIlЫ() 

(I1/t!oрЛ'1I .1fUIЛ'{/ J/(lt!op Г ф/(

гура'м" 1 ('ршш}ы (k J/ораЛ' 
/(.1 Л{/"ор{/ 11 ()"ух ЛР('ПIIО-

1I0nlt'tI, Л{ltJор, Р('.1IIt1('IIII/(Я 

Л'{/IIl(tpГА'ого nZll('h'()ШI, был 

{)((t)H'()(J/I /t (13Я/ll ШШ)'РА/О.м 

(,'/I.J(()IЮ,М ()(' А10IlфОрОЛI; 

оБОРOllOii Р.1'л'овоdUJl ЭЛ/фll 
()(' Рол'фор МОIIР('ШlhГЛШ(, 

бр{/III Гррш//,{)ы, Л XPO/l/(MIX 

Р(l('('Л'(l.1Ыt!(lетгя о то'м, /(а/( 

J,Мая 121/ г, zopod был взят 

"ЛР('ПIIОIIОПI{/,М/(» СIIЛ(()ШI (k 
МОllфОР{/, а т.ма Гt'р{/льd{/ 

1101lШ/{/ в IlЛn!, бhlJlаllоб/(та 

Л"tОIllЯЛIII /( броltlt'/1tI (J Л'о

JI()()I'I1' 
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не ИСlIользовали, так 

же как и другие на

именования - «аль

бигойцы» (по городу 

Альби), «ткачи» (эта 

профессия была ши

роко распространена 

среди средневековых 

еретиков, не в послед

нюю очередь потому, 

что давала возможность 

переезжать с места на 

место), «болгары» (из

за их связи с богомилами) и «манихеи» (из-за 

ярко выраженного дуализма учения катаров). Им, 

как и другим еретическим общинам, выпала судь

ба войти в Историю под именем, данным им их 

гонителями, а сами они обычно называли себя 

«добрыми людьми» (Ьоn; hopmines) , или «добрыми 
христианами» (boni christiani) , 



_____ ________________ ____ дВижЕНиЕ КАТАРОВ 

Недостоверные сведения 

о возникновении катаров 

11;1 фОllе других, более ранних ересей катарюм 
особеНIIО выделяется I\ОЛНЫМ отсутствием сведе

IIIIЙ как об основателе движения, так и о месте 

11 времени его возникновения. Даже средне

всковые теологи были вынуждены опираться 

.IИШЬ на сочинения Отцов Церкви, в которых 

оuсуждались древние ереси. Так, бенедикти

IICI( ~кберт из Шонау в своих Проnовеdях nро-
11/11(1 Лllmаров (1163) широко использовал труды 
l;лажеllНОГО Августина, чтобы заполнить про

iJелы в сведениях, которыми располагал. 

Хотя письмо Эвервина признано 

IIсториками первым свидетельством 

существования общины катаров, это 

IIC означает, что в то время катаризм 
только что IIОЯВИЛСЯ. Доказа

ТСЛI,СТВОМ служит тот факт, 

'ПО в 1167 г . в Сен-Фе

. IИКС де Лорагэ, деревне 

в J1ангедоке, представи

тели катарских общин из 

Италии и Франции под 

руководством IIриехав-

IIlel'o из КонстаНТИНОIIОЛЯ священника Никиты 
(Nicetas) собрались на торжественный съезд, 
аllалогичный церковному Собору. На нем Гlри

сvтствовали «епископы» катаров, а также были 

обозначены границы епархий. Здесь проявляет

с}( другая черта, которая и в дальнейшем отли

'Iала катаризм от IIрОЧИХ средневековых ересей: 

I\CJII, съезда состояла не в том, чтобы реформи
ровать католическую 1 ~epKOBb, а в том, чтобы 
ее :lамеIIИТЬ. Катары с caMol'o начала не скры
вали своего стремления образовать настоящую 

аllти-Церковь, со своей собственной иерархией, 

ВIIИ:lУ. ТI'Р PI~lImll, I){)II11113 

'1I't1Ih!pfX }{{lI!lf!рI'Л'I/Х .1П.AlКОII 

J/{lПlI),РtI (I)Р.vlШ - f{tl6t1PI', 

('"ЮРlkmllllll f{i'РШIIIIIJ), 

Л' I'NII'PY Оlll f{ПРМII'lJlf{I. 
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ВIIИ ЗV, ")р()(} /)О),{'. (}о ))/ого. 

М/Л" 0 /1 6ы.ll /)().1/!УШ('/1 л!)('(')))о 

IIOПftl. "", I/OC/all"",.,I!I( "ПlljJ{J _ 

б'"//h л"({///{//>гл-ую (Ip n·h. 

11 а с. 61 , //((.Ш{/){/)Ш, Ii({ ))/{{ 

Р(f.I( fI с, -"/({/)('1if1. ({ о!5.I/(tПlIf/ 
j'оГII. lМ) II. 

ТОЛЬКО ВНЕШНЯЯ СХОЖЕСТЬ 

состоящей из еПИСКОlIOВ, старших и мла/\ших 

« сынов » (помощников И преемников еписко

пов) и дьяконов ; о/\новременно с тем катары 

оказались способны IIровести территори альное 

делеIIие, выработать собственные ДОI 'МЫ, обряды 

и IIравила поведеIIИЯ , На юп: Франции и на се

вере Итал ии катари :! м IIашел IIаиболее бл аI 'о/ \ат

IIУЮ IIОЧНУ, В XII и XIII вв , в ЛaIII 'е/\оке, IIa фоне 

раз/\робл енности тамошней власти , религио:mо

го раВIIОДУIIIИЯ и укореНИВIIlеI 'ОСЯ антиклерика

л изма, возникло со глашение между сеньорами 

(владел ьцами) многочисленных укрепленных де

ревень , которыми была усеяна эта область, и «со-

Катаризм и манихейство 

(первы х свидетельств 

о появлении катариз

ма и до исторических 

и теологических иссле

дований XIX в, один факт 
представлялся совершен

но несомненным: пред

полагал ось, что основой 

катаризма послужило 

манихейство, при шедшее 

в Западную Европу через 

п авликианство и бого

мильство. 

Эту уверенность по коле

бала работа лютеранского 

теолога Карла Шмидта 

История и учение секты 

катаров или альбигойцев, 

вышедшая в Париже в се

редине XIX в. Она, на ос-
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новании углубленных ис

следований, посвященных 

как манихейству, так и ка

таризму, доказала, что 

эта связь на самом деле 

не более чем фикция. 

Этот вывод был сделан 

из многих соображений. 

Например, в манихействе 

абсолютным центром 

была личность Мани, 

а главным праздником 

был день его памяти, 

однако никто из катаров 

никогда не ссылался на 

персидского пророка . 



__________________________ ДВИЖЕ НИЕ КАГАРОВ 

Ilср"[енными » (название, 

Ilрисвоенное инквизито

рами катарам, которые 

Ilринесли обет отрече

IIШ[ от собла:н!Ов жиэни, 

Ilроноведовали и ис[[()л-

11 НЛ И оБРЯ1\ ГOl1.m/ammtlfl11 , 

1. с. возложения рук ил и 

,' I'ICТИ[[[!о['О крещения » ). 

'~ Италии с ее I'OРОl\СКИ

\IИ коммунами катарам 

\ ;\алось внедриться в 110-

1ИТИЧССКИС И[-Рbl В борьбе 

Связь между катаризмом рый катары почитали 

и манихейством пред- священным, была Биб-

ложили только против- лия, а единственной их 

ники катаров, прочитав молитвой - Отче Наш. 

трактаты Блаженного В катаризме нет и намека 

Августина, направлен- ни на сложную косм 0-

ные против манихеев. гонию манихеев, ни на 

Однако дуализм в мани- развитую иконографию 

хействе был приложим и музыкальное искусство, 

ко всем сторонам бытия, которые играли большую 

в то время как у катаров роль в манихеЙстве. Бла-

о н был прежде всего годаря современным ис-

космологическим и толь- следованиям манихейс-

ко в некоторых общинах тво предстает скорее как 

н осил теологический самостоятел ьная рел и-

ха рактер. Свя щен н ые гия , чем ересь, в отличие 

те ксты и гимны манихе- от катаризма, который 

ев принадлежали перу прекрасно вписывает-

п ророка Мани; единс- ся в рамки западного 

твенным текстом , кото- христианства, несмотря 

на несомненные связи 

с восточным богомиль-

ством. В манихействе 

явно прослеживается 

гностическая основа, 

в то время как в катариз-

ме спасительным про-

возглашалось не знание, 

а обряд cons%mentum. 
Наконец, для катаров еда 

не имела никакого ис-

купительного значения , 

и их отказ от некоторых 

видов пищи и от сексу-

альных отношений может 

найти обоснование 

в аскетизме, основанном 

на строгом евангелизме, 

а также на учении бого-

милов . 
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за независимость коммун от Церкви; в результа

те, защищая еретиков от папской инквизиции, 

горожане отстаивали и свою собственную сво

боду. Не случайно в противостоянии гвельфов 

и гибеллинов итальянские катары поддержали 

именно последних; так, например, Фарината де

льи Уберти, командующий гибеллинами в битве 

при Монтаперти (1260), посмертно был обвинен 
в ереси и упомянут среди еретиков даже в Дан

товом «Аде». 

Восстановить учение катаров непросто еще 

и потому, что мы располагаем в основном текс

тами полемического характера, составленными 

Ilротивниками катаров, а также реестрами инк

визиции. Трактатов, написанных катарами, кото

рым удалось избежать истребления, сохранилось 
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МНИМАЯ СВЯЗЬ, ОПРОВЕРГНУТАЯ ТОЛЬКО В ХХ В. 

Трубадуры и катары 

Н е вызывает сомнения 
тот факт, что в укреп

ленных городках Южной 

Франции (кострах), люди 

з натно го происхождения 

имели обыкновение бе

седовать как с поэтами

трубадура м и, та к и с «со

вершенными» (катарами), 

поэтому в середине XIX в. 
возникло п редположе н ие 

о существовании тайной 

связи между поэзией 

трубадуров и учением 

катаров. В 1858 г . после 

дователь розенкрейцеров 

Эжен Ару (1773-1859) 
опубликовал трактат 

Загадки рblцарства и пла

тонической любви в Сред

ние века, в котором рас

крывал предполагаемый 

тайный язык трубадуров. 

Согласно Ару, дама поэта 

означала территорию 

пасторского служения 

катаров, ее муж - като

лического клирика, а сам 

любовник - естественно, 

«совершенного», катара. 

Такое толкование было 

поддержано Жозефинам 

Пеладаном (1859-1918) 
в работе Секрет тру

бадуров (1906), а также 
Отто Раном (1904-1938) 
в книге КрестОВblЙ поход 

против Грааля (1933). 
По мнению Рана, труба

дуры на самом деле были 

катарами и под видом 

поисков земной любви 

скрывали стремление 

к духовному спасению, 

которое обреталось в об

ряде сопsо/атепtит. 

Однако во второй по

ловине ХХ в. исследо

ватели развенчали эту 

г и п отезу, доказав, что, 

хотя некоторые труба

дуры, действительно, 

разделяли учение 

катаров (например, 

Гильем де Дюрфор, 

Раймон Жордан, 

Пьер-Роже де 

Мирепуа), в их 

сочинениях нет 

и следа рели

гиозных идей, 

свойствен н ых 

исключ ител ьно 

катаризму. Дело 

тут, скорее, 

в том, что, 

когда был 

развязан 

альби

гойский 

Кресто

вый поход, 

катары и труба-

дуры, которые жили 

на одной территории 

и имели общих покрови

телей, оказались перед 

лицом общего врага. 

Из некоторых документов 

инквизиции мы узнаем, 

что катары тоже деклами

ровали принадлежащие 

трубадурам сервенты 

(вид поэмы), направлен

ные против французов 

и против клира. Однако 

необходимо уточнить, 

что вера авторов этих 

сервентов не отлича

лась от католической 

веры , и они призы

вали не к поддержке 

катаров, а к защите 

своей земли и своих 

покровителей от общих 

врагов, т. е. от фран

цузских крестоносцев 

и «римских» клириков. 
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очень немного. По сути, их всего три : трактат, 

посвященный обряду conso/amentum, в котором 
путем философских рассуждений доказывает

ся существование двух противоположных начал 

(Трактат о двух на'lшzах, который бывший валь

денс Дюран де Хуэска поместил в свой сборник, 

направленный против катаров), а также два ко

ротких текста эсхатологического характера. Кро

ме того, известно, что в катарских общинах было 

принято читать кое-какие апокрифические текс

ты. Например, Вопросы Иоанна (написанный бо

.·омилами), в котором приводится диалог между 

апостолом Иоанном и Иисусом Христом во время 

Тайной Вечери и рассказывается миф о падении 

ангелов, обманутых Сатаной, а также 

Budeнue Исаuи (иудейс

ко-христианский 

текст, .'Де повес

твуется о возне

сении IIророка 

через небесные 

сферы к Божьему 

престолу). 



Религиозный дуализм катарской 
ереси 

восстановить учение катаров мешает и то обсто

иЛ:ЛЬСТВО, что катаризм нодразделялся на MH01'0-

'lислеННblе фракции (Церкви). Они, как нрави

:10, были незаВИСИМbl одна от другой и потому не 

создали общей ДОКТРИНbl, единой и неизменной. 

Тем не менее можно утверждать, что все общи

"ы катаров опирались на следующий беССПОРНblЙ 

i \OI'MaT: материалЬНblЙ мир - ЭТО лишь неудачная 

кония мира небесного, откуда Вblшел человек, 

а мир земной - это саМblЙ настоящий 

<1;\, в отличие от духовного мира, где 

1 \арят добро, истина и красота. В не

KOTOPblX общинах KaTapbl, применяя 

:\уалистический подход ко всем про

явлениям реальности, дошли до того, 

что придумали двойной ряд пророков, 

:\lюйственную фигуру Христа и, нако

Ilец, двойственность Первоначала. Ис

следователи, KOTopble занимаются ис

торией катаров, обblЧНО разделяют их 

учение на два теологических течения: 

умеренное и радикальное. YMepeHHble 

i~уалисты полагали, что Дьявол (Зло) действует 

с lIедома Бога, радикальные же дуалиеГbl утверж

:\али, что без его ведома, нреДlюлаl 'ая абсолютную 

lIеэависимость корней Добра и Зла по отношению 

: \PYI' к другу. По-видимому, в большинстве своем 

катарЬ! бblЛИ в этом СМblсле настроенЬ! радикально; 

ОСНОВblваясь на толковании отрывка из Евангелия 

"I-:Iе может дерево доброе приносить ПЛОДbl худые» 

(ЕваНI'елие от Матфея, 7:18), они считали, что на
ряду с доБРblМ БОI'ОМ 1-:101301'0 Завета, Творцом ду

XOBHOI'O мира, существует злое Начало из Ветхого 

:/авета, создавшее «этот мир» И ЛЮ1\ей В качестве 

телесных тюрем для падших ангелов. Неудивитель-

ДВИЖЕНИЕ КАТАРОВ 

Ин И:lУ. /{оркоаm, n{)()zeM 

к воротам «/!орт-де-Од" 

г БОШIleU /!РО6fнуduя У, 

(II/U3Y, (1 t/l)'БUI/e, .10МОК, 
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Синьории, бblвшие 
в зависимости от 

графства Тулузского 

Арагонские и прован
ские владения 

Другие княжества 

ГРАФСТВО 
КОММИНЖ 

• • 

но, что для теоло['ОВ 1'0['0 времени катары считались 

продолжателями учения манихеев; да и сейчас ис

торики, не колеблясь, усматривают в катаризме 

ересь, корни которой, хотя бы косвенно, следует 

искать в древней религии Мани . 

Катары верили в то, что человек оказал

ся в этом мире в результате надения ангелов, 

свершившегося в llервобытные времена, и его 

llервородной сущностью является ан['ельское 

состояние, включающее три элемента: дух, не

бесное тело и душу. Дух и небесное тело оста

лись на небе, а душа была заключена в плотском 

теле, созданном дьяволом. Христос тоже считался 

СИНЬОРИЯ 
КАСТР 

• 
СРЕДИЗЕМНОЕ 

М О Р Е * П ю и вер . 
Монсегюр 

с::. Города и замки, 
осаждеННblе 
крестоносцами 

~ Костры 

Х Сражения 

Синьории, взятblе 

крестоносцами 

• До 1229 г. 

• [охронuвшuеся после 1229 г. 
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Перпиньян · 

ангелом, но более низкой природы но сравнению 

с Отцом; он был послан на землю для снасения 

собратьев, но реально не во[[лощался и на самом 

деле не страl\ал. 

Обычаи и обряды 
Катаризм - это рели['ия Сllасения, которая за

ключается в воссоединении частей, образующих 
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~IIII '<::лЬское существо, Считалось, что оно 

, \ОСТИI 'ается лишь через истинное крещ<::-

1111<: (mnsolammtum), IIрИ котором в веру-
1011(<::1'0 вливается Святой Дух. После ка

l 'схизической подготовки неофит (вновь 

обращеННblЙ) давал обязательство вести 

жизнь доброl'O христианина, после чего 

СIIИСКОII или Старший брат сов<::ршали 

обряд возложения рук и касались ЕtJшt

.'I'Iио, I 'ОЛОВbI В<::РУlOще l'О, С этой МИНУТbI 

IlOсвящеННblЙ должен бblЛ в определен-

1I0е время и определенное количество раз в день 

'Iитать молитву Отче Наш; эта молитва призна-

ИСТОРИЯ АРМАННО ПУНДЖИЛУПО 

Еретик в обличье святого 

Случай, когда добро

порядочный христи

а н и н оказался ерети ком 

и нарушил четкие 

гран ицы 

в представ

лениях 

о свя 

тости 

и ереси, 

в ызвал 

ши

рокую 

о гласку; 

следствием 

этого были 

Дол гие и ожесто-

че н н ые споры среди 

це рковн ых деятелей. 

Главн ы м действую щи м 
л ицом в этой истории 

б ыл мирянин из г. Фер-

рара по имени Арманно 

Пунджилупо. При жизни 

он считался прилежным 

христианином, испол

няющим все за

веты Церкви, 

В 1269 г , 

он умер 

и был 

похо

ронен 

в собо

ре Фер

рары, куда 

сразу же 

стал и стекать-

ся многочисленные 

паломники, Распростра

нились слухи о чудесах, 

совершающихся на его 

могиле. И н квизи ция 

провела дознание; обна-

ружилось, что Арман но 

имел связи с еретиками, 

Каноники собора по

лучили приказ вынести 

тело из капеллы собора. 

Священники же были 

убеждены в святости 

Пунджилупо, ибо ее под

тверждал и чудеса и все

народное почитание; они 

отказались повиноваться 

и были отлучены от Цер

кви. Священники обрати

лись с прошением к папе, 

но, несмотря на это, было 

вынесено постановление 

о «проклятии памяти » 

(damnatio memoriae) 
Арман но ; впрочем, 

произошло это лишь 

в 1301 г., т. е. через 32 
года после его смерти, 
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валась единственной 

истинной, ибо счита

лась гимном, который 

звучал на небесах еще 

до падения ангелов. 

Катары, в отличие от 

католиков, заменяли 

в ней словоquоtirjiаnuт 

«<1I0вседневный» ) 
на supersubstantialem 
«<насущный», букв. 

надприродный), 

а в конце добавляли 

доксологию «quomam 
{иит est regnem е! virtus е! Gloria» «<яко Твое есть 
царство, сила и слава»). 

Катару, получившему consolamentum (т. е. про

шедшим инициацию и ставшему «совершенным»), 

предписывалось блюсти нравственную чистоту, не 

вступать в брак, воздерживаться от пищи живот

ного происхождения (мяса, яиц, молока, сыра), 

а также не давать клятв и отказываться от прися

ги. Им было строжайше запрещено убивать лю

дей и животных, даже по приказу гражданских или 

церковных властей. Именно этот аскетизм, внешне 

проявляющийся в бледности и худобе, 1I0дчерк

нутых черным одеянием, 

вызывал безоговорочное 

доверие к «совершен

ным»; верующие, часто 

рискуя жизнью, слушали 

их I1рОlIоведи и IIОМОГали 

им в случае нужды. Для 

IIрОСТЫХ верующих, ко

торые, 110 сути, вели та

кой же образ жизни, что 

и католики, существовала 

гарантия (называемая на 
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окситанском языке convenenza - договор), что перед 

смертью они всегда получат conso!amentum, даже если 
IIРИ этом не в состоянии говорить. Когда верующий 

встречал «совершенного», он просил у него бла

I'ословения и преклонял перед ним колени в знак 

Jlре/\aJНIOСТИ (ритуал mig!ioramentum, называемый 
в отчетах инквизиторов шlоrаtiо). Другими важ

IIЫМИ ритуалами были преломление и раздача 

освященного хлеба, что заменяло катарам 

евхаристию, и ежемесячная служба 

{/pparellamentum - коллективное пока

яние и прошение у Бога ОТllущения 

IpexoB. 

Взлеты и закат 
R борьбе с опасной катарской ере
сью Церковь использовала разные 

средства. Сначала это была просто 

,ШТИflропаганда, затем был развязан 

самый настоящий крестовый поход (1209-
1229), и, наконец, Церковь создала такое оружие, 
как инквизиция . R результате большинству ката
ров пришлось эмигрировать из Южной Франции 

в Италию. Одни нашли прибежище в долинах 

llbeMoHTa, где объединились с вальденсами, 
ДРУ1'ие переселялись ближе к Милану и Вероне. 

Часть беглецов укрылась в труднопроходимых 

районах Гlиренеев, наllример в знаменитой цита

i\ел и Монсегюр. С Iiаден ием MO~lCel'lopa (1244), 
llOсле которого были сожжены почти 200 катаров, 
И осуждением последнего «совершенного» Ги

йома Белибаста (1321) завершился окситанский 
Iiериод в истории катаризма . llосле поражения 

I'ибеллинов итальянский полуостров уже не мог 

Jlредоставить надежного убежища ни беl:llецам 

и:\ JIангедока, ни итальянским общинам катаров. 

Итальянские общины образовались незадолго до 

созыва церковного Собора в Сент-Феликс-де-Ло-

Вн и:!у, Дl/(()(IШIIIII da Ydlll/(' 
(/487-/564) - УГЛОfl1l0f 11.11111· 

раЖfllllr PIIMa IIЗ трактата 

Compila[io To[ius BibIiae 
(П(lllllll((lII, f)IIIIЛIlIiIIll'К(I 

ЛnоrтОЛlIка ЯатIlК(lIIа). 
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Справа. ФрагМfllт, г и.10-

бражением катара, nри

гО(ЮРfllllого к l'O.ж:.ж:mию. 

Л Моисегюре почти 200 
катаров были сожжены lШ 

ООЛhШШI к(}гтре, ра.1fJП)ен

иом,)' nод1/0жия скалы. 

Вн изу. il101lCегюр, оывшиii 

в течение 40лет (1202-1244) 
ооитеЛh10 М1I(}lочиОlе1l1юii 

катарской общuны. Это nо
след1/uii оплот катаров пал, 
после дпяти лет ОШ()"', 

16 марта 1244 г. 
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раге. Инициатором этого был ломбардский зем

лекоп по имени Марко, который был обращен 

в веру катаров неким французским стряпчим, 

а затем посвящен в сан единого епископа ита

льянских катаров священнослу-

жителем Никитой. Взаимные 

подозрения, а также те

ологические разно

гласия очень скоро 

привели к тому, что 

итальянские ката

ры разделились на 

шесть Церквей, ко

торые различались 

как теологической 

базой так и, отчасти, 

иерархией: Церкви 

Конкореццо (Милан), 

Десенцано (озеро Гарда), 

Мантова-Баньоло, Виченцы и Марка 

Тревиджана, Флоренции, Валле Сполетана. Во 

второй половине ХIII в. итальянские катары, чис

ленность которых стараниями инквизиции умень

шилась вдесятеро (в 1280 г. на Арене в Вероне 
были сожжены на костре 200 еретиков), были 
вынуждены уйти в отдаленные уголки страны, на

пример на склоны Котических Альп, где уже ук

рывались другие общины гонимых. Здесь им уда

лось просуществовать до начала xv в., до тех пор, 
пока именно тут, на пьемонтской земле, не были 

осуждены последние верующие (Кьери, 1412). 
Так подошла к концу история катаров в Западной 

Европе. Безусловно, закату катаризма способство

вали жестокие преследования, перемены lIOЛИТИ

ческого и культурного характера, произошедшие 

в XIV и xv ВВ., а также разногласия внутри самого 
движения, но нельзя недооценивать и тот факт, 

что большую роль тут сыграло учение, основате-
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: leM которого стал Франциск Ассизекий. Святой 

Франциск воспевал все сущее и во ·всем видел 

образ самого Творца. Слова гимна, сложенноl'O 

Франциском, laudato sie, mi' Signore, сит tutte 'е tue 
(гm!ите «<Воtxваляем Л/, мой ГocnorJu, со всем Твоим 

'lrЮРfНuем» ) , не были прямо направлены против 

катаров; тем не менее этот новый тип духовности, 

характеризующийся восторженным отношением 

ВНИЗУ. Ра.1(ИЛIlIIЫ П/lfIfJlIlI ' 

11020 заМА·а8 J'vfо/(mаUю. 

ВО ФРАНЦУЗСКИХ ПИРЕНЕЯХ XIV В. 

П осле публикации 

Реестра инквизиции 

епископа Жака Фурнье 

(ум. в 1342) и выхода 
в свет нашумевшего исто

рико-социологического 

исследования Эмманюэля 

Ле Руа Ладюри под на

званием Монтайю, окси

танская деревня, от 1294 
до 1324 г., небольшая 
деревня во французских 

Пиренеях завладела 

умами не только ученых. 

Основываясь почти на 

шести сотнях допросов, 

которые вел епископ 

Фурнье в течение зо лет, 

пытаясь уличить жителей 

Монтайю в катарской 
ереси, Ладюри детально 

восстановил экономичес

кую и культурную жизнь 

Деревня Монтайю 

деревушки. Жак Фурнье, 

впоследствии ставший 

П апой в Авиньоне под 

и менем Бенеди кта ХП, 

сумел распутать за говор 

последних«совершен

ных» катаров, пытавш ихся 

возродить движение, 

и выявить ИХ сообщн иков. 

П режде всего, преследо

ваниям подверглись вы

сокопоставленные семьи, 

например род Клергов, 

к которому п ри надлежал 

кюре Пьер Клерг, тайный 

сообщник катаров и мест

ный донжуан. Впрочем, 

страданий не 

избежали 

и простые 

люди: 8 сен
тября 1308 г. 
после облавы 

все жител и де

ревни были за

перты в замке, 

развалины 

которого сохра н ились до 

наших дней, а затем п ред

стали перед судом. 

Их чувства - как бла го

родные, так п орою и низ

менные, - были увекове

чены чиновниками инкви

зи ции и стали в наши дни 

предметом исследования. 

Неудивительно, что книга 

Ладюри привлекает всех, 

кому интересна история 

окситанского катаризма 

и, если смотреть на это 

более широко, история 

человеческой души. 
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Справа. /)О1/ШIf'llтура Нер

ЛU//lI,ерu, Снятой Фран

ЦИСК "ри"имаст JШJJOМ

JlИI(ОВ, Ф/НJIМntm, ((Святоii 

Фршщuгк г шест/,т Щe/lа,Мu 

I'го .1I(UтIlЯ", Х ///11. (//еШllа, 

lfl'pKOIII, Crll/- Фрrlll'lfГКО). 

Вн изу. J!Ю()/llIг Cllllepm, 

.JГКII.1 к 1/0гтrll/()(IКI: Пер

сифаля на Щflle Фрuбурш 

{/ /913 г. 

ко всякому тво

рению и самому 

Творцу, поло

жил начало ми

ровоззрению, 

диаметрально 

11 рати во 11 ал ож
ному дуализму 

катаров. Если 

для катаров материальный мир был созданием 

дьявола, то 1\ЛЯ « менестреля БОI'а» и он, как и все 

сущее, служил инструментом божественной сла

вы . Кроме того, сама личность автора /имно Тво

рению была источником реЛИl'ИОЗНОl 'О чувства, 

МЕЖДУ НЕОГНОСТИЦИ3МОМ И КОММЕРЧЕСКИМ Э30ТЕРИ3МОМ 

Современная эволюция катаризма 

П осле столетий заб ве

ния интерес, вызван

ный научными работами, 

в которых раскрылись 

яркие картины далекой 

истории катаризма, привел 

во второй половине XIX 
в ., главным образом во 

Франции, к попыткам 

возродить учение ката

ров. К сожале нию, эти 

попытки имели эзоте

рический и масонский 

подтекст и отличались 

антикатолической 

направленностью. 

Так, в конце века ар

хивист Жюль Дуа нель 

(1842-1903), связа н

ны й с оккультными 
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и теософскими кружками, 

основал « Гностическую 

церковь», провозгласив 

себя ее первым патриар

хом под именем Валентина 

П. Кроме того, он объявил 

себя епископом Монсегю

ра . Пиренейскийзамок 

занял центральное место 

в книге КрестОВblЙ поход 

против Грааля Опо Рана, 

неустанного искателя 

Святого Грааля и к тому 

же члена гитлеровской 

организации «55». Ран ут
верждал, что замок Грааля 

Монсальват, описанный 

в средневековом ро

мане Вольфрама фон 

Эшенбаха (1170 - 1220), 
следует отождествлять 

с катарским Монсегюром 

и что именно в этом 

месте катары построили 

тайный храм Святого 

Грааля. Таким образом, 

катаризм связывался 

с древней гностической 
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которое HellOcpe/\CTBeHHo отвечало на вы :юв сил 

Зла. Франциск IIредставлял Христа истинным 

человеком и истинным Богом, который сделал 

/\остойный выбор, приняв зло в свою IIЛОТЬ. Ил

л ю:юрному, 110 мнению катаров, страданию aHI'e

ла-Христа верующие не МОI :JIИ СОllереживать так, 

как стра/\ЮIИЯМ Христа-человека, рож/\еIlIlОI 'О 

11 CKPOMlIblX ЯСЛЯХ. 

традицией, возникшей еще Окситании, земли свободы 

в первые века христианс- и религиозной терп имости, 

кой эры. Дуалистические разрушенной француз-

секты якобы сберегли ее скими крестоносцами. 

до появления катаров, Она напомнила, что «ничто 

а затем она была подхва- так не искажает вз гляд на 

чена там плиерами и масо- прошлое, как обще п риня-

нами, которые в сердцеви- тая идея о том, будто сила 

не своего тайного учения не способна убить духов-

сохранили откровение ные ценности» (КатарЬ! 

о Святом Граале. Катарами и средиземноморская 

заи нтересовалась также цивилизация. Под ред . 

французская писательница Дж. Гаэта. Генуя : Мариетти, 

и историк Симона Вейль 1997). 
(1909-1943). Порож- В настоя щее время наряду 

денная Второй мировой с углубленными научными 

войной атмосфера страха исследованиями по ката-

заставила ее предложить ризму на книгоиздатель-

новое прочтение драмати- ский рынок выплеснулся 

ческого периода в истории поток изданий, не под-

Вн юу. СоБРОIIЩ 1Iр('()пnrIfJU' 

mo/f'li' {)()IIfJ?O 113 Г{)flр(~АfnIlIЫХ 

o6."n)II11P/lIJii I/п)каmаро({ 

(1{) rftР(IIIЦУ3П({)U облаГ1lIll 

J1f/IIl('()fJЛ'. 

кре пленных исторической 

документа цией, которые 

рекламируют чудесные 

открытия, связывают 

Гитлера с катарской тра-

ди цией или рассказывают 

о фантасти ческих тайнах 

Монсегюра и местах, 

наделенных, благодаря 

тому что там жили катары, 

особыми энергетическими 

свойствами. Однако все 

это лишь мисти ческие спе-

куляции вокруг столь же 

мистического катаризма; 

рас п ространенное в наше 

время явление, которое 

было удачно названо 

«эзотерико-коммерческим 

психозом». 
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Еретики и ереси 
В XIII-XV ВВ. 

• Апостолики 
И дольчиниане 

• Бегины и бегарды 

• Уиклиф, лолларды 
и гуситы 

в последний период Средневековья возникли HOBble видЬ! ересей. ИзмучеННblе 

нищетой и социаЛЬНblми потрясениями, люди надеялись, что кто-то вернет 

христианство к утраченному идеалу. В это время вопрос о бедности, горячо об

суждаеМblЙ в ордене францисканцев, начинает занимать умЬ! всех, кто требовал 

от Церкви соответствия заветам Евангелия. Настало время харизматических 

личностей, и они не замедлили появиться; одни проповедовали мистицизм, не

посредственное слияние с божеством, что обесценивало практическую деятель

ность, другие, наобороm, приЗblвали к прямому вмешательству в реальную жизнь 

и обновлению церКОВНblХ учреждений. 



_ _ _____________________ __ Е РЕТИКИ И ЕРЕСИ В XIII-XV ВВ. 

Кконцу жизни св. Франциска Ассизского 

(1181-1226) среди миноритов (<<меньших 
братьев») возникли разногласия по поводу даль

нейшего развития ордена. По мнению тех, кого 

называли «конвентуалами», следовало быть реа

листами и ноддерживать равновесие между дол

J'OM жить по Евангелию и тем фактом, что францис

канцы ностепенно объединялись с культурными 

и политическими силами TOJ'O времени. Иными 

словами, они предлагали полностыо под

чиниться существующей Церкви. 

Диаметрально противоположного 

мнения Jlридерживались РИl 'ОРИС

ты, Jlазываемые «СIlиритуалами»; 

J3 J30HpOCe об абсолютной беднос
ти - Jle только индивидуума, 110 

и общины в целом - они не шли 

ни на какие уступки, считая любой 

компромисс нарушением Заueщанuя 

св. Франциска. Спустя несколько 

десятилетий носле смерти СВЯТОI'О 

и:з Ассизи, масла J3 OI'OHb дискуссии 

Вверху. МиниатюРа из 

МШ/)'(КРИnJf/а ХIII (j., 11.106-

ра.IN{/Ю/l{(lЛ nрUf'лt 11 /1("/('1/1/1' 

60ЛЫfЫХ при горооmих .1"(
режоmиях II/ого (jP(!Ml'IfII. 

Внизу. Икона ХIII (j." И.1О6-

ражmием ГfJ. ФРШfl{ИГЛ·", 

,. ЛЛf'liлmлtll, ШI Л·Оn/f)/ntх 

1Iр('()гта{/ш'"ы П{I'IIЫ u3 ЖИ3-

ШОllИUlIlИЯ ,,6f!ОIlЯ1Ш И3 А,.-

ПI.1U». 
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СJI рана. Корueлиг 1 алле 
Старший (/576-/650). 
Папа Целестин V (БеРЛИII, 
Архи& игкуаm&а и игтории). 

Внизу. Статуя БОllифа

ЦИЯ Vl/l, которая украшала 
фшш) церк&и Саllта-Ма

Рllя-dеЛh- Ф"оре (/о Фло

РelЩИИ (Флоренция, Музей 

01lера-()еш,-Дуомо). 
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о добровольной беднос

ти (USUS раирег) подлили 

труды, написанные под 

явным влиянием иоахи

мизма; в них объявля

лось, что эра Святого 

Духа начнется в 1260 Г., 
Уl"верждалось, что клери

кальную Церковь долж

на сменить Церковь 

духовная (<<спиритуаль

ная» ), образованная ор-
деном францисканцев, 

а св. Франциск отождествлялся с ангелом шестой 

печати (Аnокалunсuг, 7:2), который откроет новую 
эру. Теолог-францисканец Петр Иоанн Оливи 

(ум. в 1298), выходец из Южной Франции, при-
глашенный читать лекции в одном из монас

тырей Флоренции, объединил миноритов, 

которые требовали обязательного соблюде

ния принципа добровольной бедности; кста

ти, Убертин из Казале (Казальский) тоже 

разделял эти взrJJЯДЫ. Во время IIОНТИфи-

'/( ката Целестина V (1294) спиритуалам, 
среди которых были хронист Анджело 

Кларено и поэт Якопоне да Тоди, было 

дано разрешение образовать особую 

КOIil'реl'ацию Pauperes heremite domini 
Celestini. ВlIрочем, "реемник Целести
на, Бонифаций VHI, заставил их вер
ну,ъся в орден. Климент V деклараци
ей 1311 ". сделал ПОIlЫТКУ примирИ'lЪ 
обе группы, но успеха не достиг, При 

Иоанне ХХН Оливи был посмертно 

обвинен в ереси, и на Сllиритуалов 

стали смотреть как на открытых ере

тиков; lIeKOTOpbJe из IIИХ были со
жжены в 1318,', в Марселе за то, 



_ _____________ _ ______ _ [1'[ I ИКИ И [ Р " СИ в XIII - XV ВВ . 

'ITO 11(:; IIри:mавали IlpaBa Ilallbl И :!М(:;IIЯ'IЪ oР;\(:;IIСКОС 

Ilравило, В это же время был ОСIIОВЩi Третий ор

, \(:;11 францискан цев, И ;J веСТliЫЙ в Южной Франции 

110; \ lI аз вани(:;м « беl'ИIЮВ» и в Италии IЮД именем 

«фраТИЧСJlJЮВ » . ОIlИ ра:шил и IЮ;J:lР(:;НИЯ СIIИРИТУ

а .' IOВ и открыто 1I0рваJl И с 1 ~cpKOBЫO . Ilalla Иоаllll 

ХХIIIlРС/\IIРИIIЯЛ IЮIIЫТКУ во:шссти в palll 'i \OI 'MaTa 

IЮJl(»К(:; llие о том , что У Христа и а llОСТОЛОВ был а 

ИЗ РОМАНА УМБЕРТО ЭКО ИМЯ РОЗЫ 

BII И :I\', ( :'{{'I/{{ /u Фlf.1hА/{{ 

И i\ IН ро ; \ы , ПIJlJl/О/fJ IIО 

Щ)"О/l. I/"1I110. flJ'jJо .. llffl!),УII· 

(j"/)1II0 ЭЛ"О, Л"() ///О/n/ll ОМ? 

fJlI)'fi.lI1МJШIII {{ !fJSO 1. 

Братская дискуссия о бедности Христа 

Речь идет о двух голосах 

(не уточняется, чьих) 

представителей двух 

противостоящих миссий: 

первblЙ относится к 

меньшим братьям (фран

цисканцам «миноритам»), 

второй - к другим прела

там, они горячо обсужда

ют вопрос о бедности. 

« В Евангелии сказано, что 

Христос имел кошелек!» 

«Уйм ись ты со своим ко

шельком, который вы ма

люете даже на распятиях! 

Ты что думаешь - по какой 

причине Господь Бог, буду

чи в Иерусалиме, каждый 

вечер возвращался в Ви

фанию?» 

«Если Господь Бог пред

почитал ночевать в Вифа

нии, это его дело! Ты что, 

будешь указывать, где ему 

ночевать?» 

«Нет, я не буду указывать, 

старый ко-

зел! Но имей 

в виду : Гос

подь Бог воз

вращался в Ви

фанию потому, 

что у него не 

было денег 

заплатить 

в Иерусалиме 

за гостиницу!» 

«Сам ты козел, Бонагра

ция! А чем, по-твоему, 

питался Господь Бог 

в Иерусалиме?» 

«Ты что, считаешь, что 

если лошадь берет от хо

зяина корм, чтоб не уме

реть с голоду, этот корм 

ее имущество?» 

«Ага! Ты сравнил Христа 

с лошадью!» 

« Нет, это ты сравнил 

Христа с продажными 

прелатами, которые кишат 

у вас при дворе, как в куче 

компоста!» 

«Вот как? А сколько раз 

папская курия впутыва

лась в судебные процессы, 

чтобы вызволять ваше 

собственное добро?» 

« Церковное добро, а не 

наше собственное! Мы им 

тол ько пол ьзуется! » 

« Пользуетесь, чтобы объ

едаться, чтобы обставлять 

ваши роскошные храмы 

золотыми статуями! Ах, 

лицемеры, вместилища 

беззаконий, гробы повап

ленные, клоаки разврата!» 

у, 3ко , Имя розы, 

пер, Е , Костюкович 

77 



Cllp~B~. !(H({)(J({//l1I/ 11"16-
роrJ.НПJ (/4/0-/449). Свнтой 
I;ернардин Сиенский 

(СlIf'IIа, !/Ш{lIОIIШ/ЫfllЯ 1'1IIflI

Л·О/l/I'Л"fI). 

BII и :! у. Фршмm/ll фРllза 

/1.1 АfllliОJlltЛ-II, ((/'/1I0JI lIl'lIl1fJ?fJ 

!(H({)II({/1II11 dl'JIJIfI Ро66//п 
(/469-629), (' IIзо6ра.l/(nllIОf 
?РУ'II/Ы II{lJIIMIIIIIКO(J (//1/('
lIIоiiя, (,'1/('dПJ/{'-I)ОIl,- Чf'IIIlО). 
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собственность (булла Сит inter 
nonnu/os, 1323). В ответ "енерал 
ордена францисканцев Михаил 

Цезенский объявил еретиком 

самоJ"O нану. Он был смещен 

с должности и вынужден был 

иск3"lъ прибежище нри дворе 

Людовика Баварско,·о. Посто

янные споры представителей 

двух направлений привели 

к тому, что в 1414 г. на Конс
танцском соборе было решено 

дать сторонникам строгой бед

ности особое устройство; окончательный раскол 

I1роизошел в 1517 г. Францисканцы разделились 
на два обособленных ордена: «обсервантов», ко

торые отказывались от владения собственностью, 

как личной, так и общинной (среди них были 

Бернардин из Сиены и Иоанн из Капестрано), 

и «конвентуалов», выступавших за общинную 

собственность. 

Апостолики И дольчиниане 
В 1260 Г. толпы верующих, с восторгом встретив
ших наступление новой эры Духа, отправились 
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в Iюкаянное lIаЛОМllичество и:~ I ~еllтрал",IOЙ 

Италии в страны Северной Европы, гю пути :\<1-

IIимаясь самобичеванием - в качестве МОЛl,бы 

О IIрощении 'рехов. В тот же "ОД некий lEpapl \O 

Сlтарелли из IlapMbl объеДИIIИЛ СIЮИХ сдиномыш

.'lеIlIlИКОВ - МУЖЧИII и жеllЩИII, ВО:lжслаВIIIИХ ЖИЛ" 

";lК жили aJIOСТОЛЫ. OI\CTble в рубище, ОIlИ CTpaIlC

твовали 110 Италии и "РИ:\ЫВaJIИ люl\сй к 1101«1-

5111. ИIO, ВОСКЛИI\ая Реnitещаgitе/ «<Г!окаЙТССI,!»). 

/~вижение апостоликов очеlll, быстро pacllpo

странилось в Центральной и Северной Италии; 

Вllачалс у IIИХ lIе В0311икало особых IIроблсм в 0'1'-

1IOIIIеllИЯХ с I\СIЖОВIIЫМИ влаСТJIМИ, 110 в 12Н6 1'. 

Ilalla П:JII0РИЙ IV оБЪ5lВИЛ О Pocllycl<e всех оБЩИII, 

СУ"\ССТВУlOщих бе:J II3IICI<OI 'O ра:lреIlIСIIИЯ . AIIOCTO

лики реlllителыlO отказаЛИСl, IIOВИllOва'IЪСЯ; I\ело 

i\OLLlJlO / \0 "рямых столкновений. В 12941'. Cel'a

рслл и был арсстован и в 13001'.110 раСIIОРЯЖСIIИЮ 

IlallbI ЬОНИФaI\ИЯ VIII CO)IOI<(:;II. Секту Во:!lЖlВИЛ 

человск, ВОlllСI\IIIИЙ в ИСТОРИЮ 1I0Д имеllем «брата 

/~ОJII,ЧИIIО и:\ Новары». /~ОЛI,ЧИIIO был CblIIOM СШI

ЩСIIIIика И ЛУЧIIIС обра:юваll 110 сраВIIСIIИЮ с ClTa

реЛJlИ . В трех :JIII(ИI<Jlиках 011 обllаро/\овал alloKa-

ВIIИ : I V. /{jJIIПI/I/(/11 Cl.JIIII/{'jJ 

(':11'(1(1). IIПIo.lIIl1l1/(cn /,",lII 

""О,)'III""Л'(/ i/,I.1" ,Iп .1 k . 71" 
11 (IЛШ"jJ 1'''11 11.1/,.', 11(/11 

(mj)(/(I(I) ({ ,,(i/)fl,!f' , : '.1'111 

{,'tl.1МШ/J/О/U', I/()( :ln)ОШIII/(' 

. 1Jl r)ОДh '/II1I1/(lIlfХfJ/i f,/N'OI, 

({ ';;11.1/,. 11" и М н РО:II,I /)('.1/('1/('

i'f'jif/ )К -)К ;/11//1), 
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(;llpaBa. )(rмтIИКО ()1I 

ivl/{K('/1I11/0 (1417-1491). 
Ilopmprm j((lIImr АЛIl?WРll 
/({/ фош горо(){/ ФJlОРnЩll1l 

/{ Ш/JI(,?о/J/{'f("'КОIO lI.ю6/J{/' 

.IN"f'/{/{Я г,ОЖС;СТВСIIIIОЙ 1<0-

мсl~и и (ФJlО/JnЩIlЯ, Сшш/(/ 

М{{/}//Я ()оп ФМI/J('). 

Вни:!у. /)V}/}/{/ !Jnam 

Sanctam (1302) /)Оllllф{{' 
/(lIЯ VIII, котор{/я шн)' 
mвrрош/{/ рол/, n{/nы К{/К 

/шмеП/l/{IIК{{ ХРIlПl/{{ I/{{ 

.1('М./II' 11, ('JIn)O(lIlmOlhllo, ('го 

?л(ItINlгтt/О "а() flГF,МlJ .1(',;1tllbl

МII (fJl{{сmllmеЛЯМII. 
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липтическое и миллинаристское (холиастское) 

пророчество, в котором объявлял, что с 1303 г. 

начнется четвертое, последнее время мира. Бог 

рукой короля Сицилии Фредерика III покарает 
обмирщенную Церковь и возведет на папский 

престол Святого Папу вместо Бонифация VIII . 
Папа Климент V объявил Крестовый поход против 
Дольчино; дольчиниане были вынуждены укрыть

ся в Вальсезии (Северный Пьемонт), и в 1307 г., 
после двухлетней изнурительной осады войсками 

крестоносцев, Дольчино, его 11 одру га Маргерита 

и оставшиеся в живых соратники были схвачены, 

IlOдверI'НУТЫ жестоким 

IIbITKaM, а затем каз

нены. Личность этого 

пророка поразила вооб

ражение его современ

ников, на что указыва

ет тот факт, что даже 

АЛИlъери, который 

в Бож{!стu{!ююu кома)ии 

не проявлял особого 

интереса к главным 
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еретическим дви

жеllИЯМ cBoel 'O 

времени, посвя

тил ему несколь

ко стихов (Ad, 
ХХУIII,55-60): 

(;I(а;КИ,/(ОЛI,'1 и 110, 

ССЛ И пслс/ \ :1<1 

Лj\ОМ 

УIIИj \ИIIII, СОJIIЩС : 

IIуеп, Сllаб/\И'l'С>I 

ОН, 

I{OJi('-I 11(': жаiК;(~Т 

БЫ'JЪ со MIIOIO 

рЯ/\ОМ, 

IIРИlШсами , 'I'I'об 

СIIСI 'ОIlОЙ :lаСЛОII 

Не IIо/\оепел 

IIоварlЩМ "а IIOi\

MOI ')'; 

ТOIла иескоро бу

/\<;;'1' IIоБС:;Кj \С:Н, 

Пс:р, М, Л 0:1 И 11-

CKOI'O 

И в наши дни образ «брата» (фра) Дольчино 

IIривлекает не только историков, но и широкую 

lIублику, О чем свидетельствует существующий 

в Италии Центр ДОЛЬЧИIIИaJlСКИХ исследований, 

Бегинки и бегарды 
hеl'ИНИЗМ, движение, в котором участвовали 

и мужчины (бегарды), но в основном женщины 

(б<::тинки), возникло в XlII в, во Фландрии и быс
тро раСllространилось во Франции и в Италии, 

В lIериод раЗIЮI :JJaСИЙ, СllРОВОЦИРОВ3I11IЫХ еIlИРИ

'I 'уалами и аllостоликами, беl'ИIЮВ lIачали 110/\0:3-

ревать в тайном створе с еретиками, всле/\ствие 

чеl 'О ОIlИ 11O/\верглись репрессиям, Как правило, 

{,'lI1jJОIlIl1I'ЛМЩ(lО 06елtJrка 

({ '/{'Гlln фра !(О,/I/,,,/,,О, 

11fJ.1IIIШ,II)'fI{ого I1 /907 г,. 

11 фОll10гjJffфffЯ. пll'/flfff/fffJf 

IЮ 6jJI'АIЯ 111'А/О/lГllljJ{f/{ffff. 

({ kO/l/()jJOI; Y'lilГlII(({)(J(f -

до /0 II/ЫГ}/'/ 'IN/О{{('Л' ; 

оБОIffГЛ' БЫ/f jJII.1jJ)'llffff 

I1 /927 г,. ff IШ I'Ю j>ff,1fIff/f Il

III/ X I1 ff)74 г,. //1) /III/I/{шlttl/ffll' 

l(fffll1jJff I}OJШI/III//ffffIЮ/Х IIГ

oln)o{l(II""i, 6Ы.ll(1 J'ПfIlIIlО({

.III'I/{/ 1I1'60.ll ",,,tlя .J'Гf"/t'III1(/J/ 

!{{)дО1/IIП. 
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CllpaBa. UОГfщение боль

"IN() "а миlllИ1nюре и.1 
A/allycKplJl11na 2197 н f{{/HOlle 

нрачебllОU "ауки Авицеlll/Ы, 

l1ерfШЯ 110ЛОfl/J"а XV В. (Бо
ЛОIlhЯ, Уllи(J{'РГU1nf'11IГКIIЯ 

библиО1nека). 

811 И : IУ. Jf{юЛ/,-Эжm Лттf11' 

(1819-1898), Жанна /I'APK 
IOI костре (Uари.ж; церковь 

!!ш/Л/{'о"а). 

бегинки жили в бе

гинажах (общежи

тиях), но могл И 

И селиться отдельно. 

Они вели полумона

шескую жизнь: име

ли право владеть 

личной собствен 

ностью и не давали 

монашеских обетов, 

хотя были связаны 

ГУЛЬЕЛЬМА БОГЕмеКАЯ, МАРГЕРИТА ПОРЕТ И ЖАННА Д'АРК 

Еретический мистицизм с женским лицом 

Согласно протоколам 

допросов ее последо

вателей, мистик Гульельма, 

прозванная Богемской 

(умерла в Милане около 

1281 г , ), утверждала, что 

она является воплощени

ем Святого Духа и после 

смерти должна воскрес

нуть и вознестись на небо . 

Она вела уединенную 

жизнь, но монахини бе

недикт~ нского аббатства 

Кьяравалле называли ее 

святой, соч и нял И ги М н ы 

в ее честь, позволяли 

одной из ее последова

тел ьн и Ц служить мессу 

и были готовы выбрать ее 

своей « папессой », которая 

поведет Церковь к новой 

82 

эре Духа. Но в 1300 г. 
останки Гульельмы были 

извлечены из могилы 

в Кьяравалле и сожжены; 

две ее последовательницы 

попали на костер, а ос

тальные были приговоре

ны к другим наказаниям. 

Через десять лет в Париже 

судили как re/apsa (термин 
инквизиции, означающий 

еретика, который после 

торжественного отречения 

снова впадал в ересь) 

и приговорили к сожже

нию бегинку Маргериту 

Порет, известную своей 

книгой Зерцало простых 

дущ самым древним мис

тическим произведением 

во французской литера

туре, вместе с которой 

ее и сожгли. Маргеритой 

заинтересовался сам 

Великий инквизитор 

Франции, доминиканец 

Гийом Юмбер, который 

в то время руководил су

дебными процессами над 
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личным обетом lIослушания и бсзбрачия. Беl'ИIШИ 

:Iан имались рукоделисм или ухаживали за Болыl-

ми В больницах и лепрозориях, а остаJII,НУЮ часТl, 

ДНЯ проводили в неllрерывной молитве . 

В XIV в. бегины были осуждены (Венский 

собор 1311 ".), поскольку отрицали церковные 

учреждения, что сближало их с некоторыми ере

тическими учениями '1'01 '0 времени. Вllрочем, не

СМОТрЯ на 11 реследоваllИЯ , IICKOTOPbIC беl'ИНСКИС 

монастыри действуют и сейчас, 

тамплиерами. Религиоз 

ные воззрения Маргериты 

были основаны на убеж

дении , что, хотя зло есть 

свойство человеческой 

души, не следует впадать 

в уныние, а надо всецело 

положиться на милость 

Божью, отказавшись от 

собственной воли, и тогда , 
душа верующего достигнет 

полного слияния с Богом, 

Считалось, что на этом 

мистическом пути не 

требуется никакого пос

редничества, ни церкви, 

ни таинств, ни даже любви 

к Богу. В отличие от Мар

гериты Порет, в религи

озном пути воинственной 

Жанны д'Арк решающую 

роль сыграли «голоса» 

ангелов и святых, кото

рые с тринадцатилетнего 

возраста сообщали ей бо

жественную волю . Именно 

они велели ей встать во 

главе французского вос

стания во время Столетней 

войны (1337-1453) и вели 
ее до тех пор, пока она не 

была схвачена и не пред

стала перед церковным 

судом. На процес

се, который носил 

одновременно 

и политический, 

и богословский 

характер, «Орле

анская девствен

ница» обвинялась 

в преступлениях 

BII и :!)" i/бб{lIl/ПlItJfJ К/,Я/ш

вШIJ/" (ОЛ'jJ'У//IIIОПlIll Л;fшlt/-

1111), /rk 1I0Л"f)fUIIIО, ОГ///(l/tЛ'" 

1).1/1,('.// /1.-11'" f)()/(~ " /( ·Л·f)/i. 

П 1.100 г. 1Il01fJ БЫJlО . 7Л't'i)'.АI/I 

/)()(Itl/{() 11 ('(J.JIOI(('l/fJ 3 (/ I'PfY/,. 

против нравственности 

и Церкви , В 1431 г . в Ру

ане Жанна была пригово

рена к сожжению на кос

тре как еретичка relapsa 
(действительно, она на

рушила свое отречение), 

но была реабилитирована 

через 25 лет новым цер
ковным судом, а в 1920 г. 
канонизирована Папой 

Бенедиктом XV, 
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Сllр,ша. IlopTpeT {/lIг
дlliiгкого "/f'олога j(.IIП1I1f/ 

УIIКЛllфа (ЛIIКЛllфа). 

BII и:!у. !!fIllГКIIU ')If{)/H'/( 

I{ !lnlll{Щ//Р, РF.1I/rJI"Il(IIЯ 11f/ll

Пf/(Ш I{ nepllod ,,!ltJllllbOIlCKOZO 

I/JIt'IIt'I//tJ/» (/309-/377). 

! 11 1 

t(!"ш(! 
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УиJUlИф, лолларды и гуситы 
В Английском королевстве ересям никак не 

удавалось укорениться; но вот выдающийся 

профессор ОксфОРДСКОI'О университета Джон 

Уиклиф (ок. 1320-1384) выступил с проповедью 
об обязательной бедности Церкви, ко

торая как раз Ilереживала пери

од «Авиньонского пленения» 

(время, с 1309 по 1377 г., 

когда папская резиден

ция находилась в Авинь

оне и Церковь плясала 

под дудку французской 

монархии). Из IIРИНЦИl1а 

бедности ЛОl 'ически выте

кало, что Церковь не имеет 

права требовать десятину; то 

есть пришли времена, когда попыт

ки реформировать Церковь стали переплетать

ся с требованием социального lIереустройства, 

и религиозные вожди, добившись 1I0ддержки 

экономической и культурной элиты, обраща

лись к обездоленным людям, Так идеи Уикли

фа сначала распространились главным образом 

в академических KpYI'ax; однако одновременно 
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они отвечали надеждам на социальные перемены 

средних и низших слоев населеl{ИЯ. Впрочем, 

и участники нового движения, названные «лол

лардами», не ограничивались лишь социальными 

требованиями; в богословском плане они отли

чались глубочайшим скептицизмом по отноше

нию к святым, чудесам и паломничеству, а также 

явным антиклерикализмом, который проявлялся 

в строгом донатизме. Ответом на кровавые мяте

жи стали не менее кровавые репрессии; снача

ла движение было обезглавлено, потом начались 

преследования рядовых лоллардов. Те немногие, 

кому удалось избежать репрессий, примкнули 

к Реформации. На английской земле идеи Уикли

фа потерпели пора

жение, однако полу

чили распростране

ние на территории 

императорской Бо

гемии, во многом 

благодаря деятель

ности теолога Яна 

Гуса (1369-1415). 
Объединив собст

венный призыв 

к радикальной ре

форме Церкви, в то 

время разделенной 

Великой схизмой, с национальным стремлением 

избавиться от немецкого засилья, Гус сумел под

нять на восстание как университетских препода

вателей, так и простой народ. Гуситы (называе

мые также «утраквистами», или «чашниками», 

так как они причащались не только хлебом, но 

и вином) вместе с наиболее экстремистскими 

течениями - таборитами, адамитами и оребита

ми - вынуждены были сражаться одновременно 

IlрОТИВ Церкви и против Империи. В 1409 г. 

Вн изу. Рисунок из факси

.миЛhlюго издаl/ия Хроника 

Собора в Констанце J:Лh

риха фОI/ Puxel/тa. 
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Джироламо (авонарола 

В 1498 г. , на исходе 

века, отмеченного 

необычайным расцветом 

гуманизма и папс ко-

го меценатства, одна 

трагическая история 

перевернула сознание 

христиан и потрясла пра

вящую верхушку Церкви. 

Доминиканский монах 

Джироламо Савонарола, 

воспользовавшись из

гнанием Петра Медичи , 

установил во Флорен

ции правительство, во 

главе которого, по его 

утверждению, стоял сам 

Христос. 

После судебного про

цесса, на котором были 

представлены фальшивые 

документы и применены 

пытки, Савонарола был 

приговорен к повешению, 

а затем к сожжению на 

костре. 

В своих пламенных про

поведях он неустанно 

обличал распущенные 

нравы римской Курии 

и самого Папы Александра 

VI, требуя созвать Собор 
за реформу Церкви. При 

Савонароле во Флорен

ции царила строжайшая 

нравствеННОСТЬ, часто 

устраивались публич-
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ные «сожжения суеты», 

т. е. костры, на которых 

сжигались произведения 

искусства языческого 

характера и предметы 

роскоши. Мятежный доми

никанец сумел выразить 

назревшую необходимость 

радикального обновления 

Церкви, которая через не

сколько 

десяти

летий 

привела 

к Ве

ликой 

схизме, 

расколу 

римско

католи

ческой 

церкви . 

Поэтому 

« проб-

лема Савонаролы» не 

была снята со смертью 

феррарского монаха, 

а его образ, при всей 

своей противоречивости , 

продолжал привлекать 

последующие поколе

ния , вдохновляя людей 

на борьбу за реальную 

реформу Церкви. Ра

дикализм Савонаролы, 

направленный против 

официальной Церкви, 

можно считать последним 

всплеском типичного 

для Средневековья по

каянного пророчества, 

призывающего построить 

идеальное общества, 

и в то же время попыткой 

в преддверии Реформа

ции политизировать еван

гельское послание. 
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папа издал буллу, запрещающую проповеди Гуса, 

а в 1414 г. Гус был вызван на Констанцский собор. 

Император Сигизмунд пообещал ему личную непри

косновенность, но не сдержал обещания. В Конс

танце Гус был взят под стражу, судим и приговорен 

Собором к сожжению на костре как ере-

тик. Вместе с гуситским движением 

окончилась история ересей, типич

ных для Средневековья. Надеясь 

реформировать Церковь (а то 

и IIOЛНОСТЬЮ ее заменить), они 

боролись как "ротив самой Цер

кви, так и IlрОТИВ lIолитической 

власти, которая ее поддерживала, 

110 Ilотерпели поражение - в lIервую 

очередь, разумеется, потому, что силы были 

неравны. Однако нельзя недооценивать и тот факт, 

что духовная культура Запада стала другой, и уже не 

/\овольствовалась идеями, существующими отдельно 

от общества. Настало время масштабной борьбы, ОIlИ

рающейся на более I:llубокое теологическое и 

политическое сознание. Пришла нора радикаль

IIОГО обновления Церкви, того самого, к которому 

Ilризывал Савонарола, другими словами - воз

никли условия для активного развития протес

танской Реформации. 

H~ с 86. Вверху. Фр({ Н({р
mолошо (/473-/517), Порт
рет фра Джироламо Саво

нарол ы fI 06P({.1f' ПI. ПОIIР({ 

ivfl"/PlI/fK({ (Флорnщ//я, 

jv1:vзezi Са//-Марко); внизу, 

ФРШ/'If'fШ) ,)// }/0Рf'llЦО Рог

П/IJI/I (1448-/5/3), Пытка 
Савонарол ы (ФЛОРРIIl{IIЯ, 

MY.1ril С{I/I-Марл·о). 

Слева. Сmефш/О Сагпmm{/ 

(/394-/4S0), Сожжение 
ереТИI<а на костре (Мf'ЛI,

бl'РН, Наl{1I0Н{/ЛhН{/Я lflлrрРя 

ВIIЮfIOРIIII); 8//113)', авер( 

.10J!O/1/f)/O фJlОРIIII(f, ()m'({~KfI

//f'II//ozo 8 ю6//ЛРii//ыii /500 г., 
с 1Iзобршн:eullем ПРОфllJ/Я 

//{/ПЫ АШhЛlllора V/ (РIIМ, 
Наl{/{о//ш/",,,,,ii РIIМГКIlЙ 

.Af)'зеii). 
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От Реформации 
u 

до наших днеи 

• Распространение 
протестантской Реформации 

• Янсенизм и квиетизм 

• «Осажденная крепость)} 
и модернизм 

• Современная 
эпоха 

Раскол римско-католической Церкви произошел в результате протестантской 

Реформации и дал толчок духовным иЗblсканиям, которые Вblзвали к жизни огром

ное количество еретических идей. ВзаиМНblе подозрения все более усложняли от

ношения между Вblдающимися деятелями европейской культУРbl и католической 

Церковью. Церковные власти решительно осуждали появление НОВЫХ философских 

и религиОЗНblХ взглядов, а также попытки «осовременить» христианство. После 

«обновления», предложенного на II Ватиканском соборе, совремеННblЙ католицизм 

поддерживает равновесие между принципами традиционализма и экстремаЛЬНbI

ми предложениями, исходящими от прогрессивных движений. 
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Ожидание перемен, которых требовали ере

тические движения Средневековья, разру

шило единство веры в странах Европы и IIривело 

к IIротестантской Реформации. Протестанты уже 

не Оlраничивались общими призывами к «alЮС

тольской жизни» И прославлению беI\НОСТИ, 

а ставили конкретную цель - в корне обновить 

существующую модель христианства . Основатель 

IIротестантскоl'O дви-

жения, последователь 

l;лажеНlЮI 'О АВI'УСТИllа, 

Мартин Лютер (1483-
1546), начав с осуж

дения ИНДУЛI,генций, 

1I0ставил под сомнение 

всю систему средневе

KOBOI'O католичества, 

lIаЧИllания от иерархии 

и обрядов и заканчивая 

тра/\ИI\ИОНН(,(МИ IIОНЯ-

/Зв<:рху, J1укаг f{рш/{/х 

СтарШllii (/472-/S.';3), lI,шб

раJl(пlll~ npomemzflllmcKIIX 

mЯII{I'I/IIIIК{)(1 (ГJlI'lIff) " лд

mOJIllf/(Y/{O!O ()J'Х()(If~IIП!/II{/ 

(mРfllШ) (1fI гра{/Юрl' /S4S г. 

(J,'еРЛlll/, ! ;)(),,)aj!f'IIlIlI'llIIbli' 

-"1.1'.11'''), 

Вн И :!У. J1ул'{/( ' f{j!fll/ax 

СI1l{/РIII"и. Ilop'I'p<:'I' M~p
'l'Иllа ЛЮ'l'<:ра (МIIШЩ Му

зеii !!IJJIM)II- !!I'l{l{IJJI/I). 
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СIlРЗО3. ПротnШ(lllтГЛ'(lЯ 

гравюра, обличающая nро

Оа.I/()' IlIIrJY;"'Z('//l{UU. 

Внизу. Портрет 

/53/ г. У;1I,риха (ХулмJреii
ха) /(6ZlllгЛII (/484-/.13/), 
тrолога-гУМШZllгта 113 

l(Юрllха 11 оп/ователя Ш6rii

l{аргЛ"ого nрril1ZnШ{/l/InГ1ll6{/ 

(Цюрих, Му"и/{III/{lЛhlая 

бибЛllоmеЛ"а). 
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тиями «традиция - Священное Писание», «бла

годать - спасение», «вера - поступки». 

Распространение протестантской 
Реформации 
С распространением Реформации в европейских 

государствах образовались многочисленные анта

гонистические Церкви; впрочем, по отношению 

к ересям все они по-прежнему придержи вались 

традиционных схем. Протестанты ссылались на 

ранних еретиков, которые подвергались пресле

дованиям католической Церкви, утверждая, 

что это звенья одной цепи, связывающей 

древнюю апостольскую Церковь с Рефор

мацией; католики, исходя из тех же пред

посылок, делали вывод, что протестантские 

Церкви являются достойными наследницами 

стародавних ересей, а следовательно, тоже 

еретическими. Они обвиняли реформаторов 

в манихействе, поскольку их связь с учени

ем Блаженного Августина была очевидна, 

и вплоть до современности рассматривали 

Реформацию как яркий пример ереси. В Ка

техизисе Папы Пия Х (1835-1914) дается 
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следующее Оl1ределение еретикам: «Еретиками 

JIВЛЯЮТСЯ крещеные люди, которые сознателыю 

УIIОрСТВУЮТ в своем отказе поверить 13 ИСТИНУ, от

крытую Богом и составляющую неотъемлемую 

часть вероучения католической Церкви, наllРИ

мер ариане, несториане и многие протестантские 

секты». Реформаторы, в свою очередь, считали, 

что католическая Церковь заражена пелагианской 

ересью, 1I0СКОЛЬКУ ОIIТИМИСТИЧНО lюлю 'ает, что из

бранный IIУТЬ непременно IIривtдет к Сllасению. 

Разрыв единства веры породил общую атмосфе-

ПОКАЗАПЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ С МЕЛЬНИКОМ МЕНОККЬО 

ВII И ;JУ. !lлrГГШf()РО :l4ill//,ЯiМI 
(1667-1749). фР(ШI{'1II1I кар-

1111/1/"': ЛОJJРОС ИJJI(ВИ ;JИI\ИИ 
(Н)'i){/ШIIIIII, М)'3r1! 1I.1ЯIi{I/"'Х 

I/ГЛ:УП'll/ii). 

о том, как опасно иметь собственные 
религиозные взгляды 

QСУДЬбе мельн ика 

Доменико Сканделла, 

прозванного «Меноккьо», 

повествуется в кни ге Кар

ло Гинзбурга Сыр и черви, 

которая имела шумный 

успех. В жизни этого про

стого человека из области 

Фриули, приговоренного 

к смерти судом Инкви

зиции, не было ничего 

примечательного, кроме 

последнего трагического 

события. Родившийся 

в 1532 г. в деревне Мон

тереале в окрестностях 

Порденоне, Меноккьо 

стал современником двух 

великих революций того 

времени - Реформации 

и появления книгопечата

ния. Прочитанные им кни-

ги, а также собственные 

размы шления пробудили 

в нем несогласие с неко 

торыми христианскими 

догмами. Выступая п еред 

изумленными со гражда

нами, а затем перед менее 

благожелательно настро

енным инквизитором, он 

утверждал, что 

«воздух - это 

Бог, а земля -
наша мать», по

этому не Бог со

здал мир, а мир 

был рожден из 

бесформенной 

массы; из нее 

же появились 

и все существа, 

«как получается 

сыр из молока. 

в нем заводятся черви, 

и этими червями был и 

а нгелы; а ваше п реосвя

щенство хочет, чтобы они 

были Богом и ангелами»: 

нежелание отказаться от 

собственного, « взятого из 

головы », мнения и погуби

ло мельника. 
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Сllрава. АllmuкmnОЛUЧfГ

/{tlя (/JUIIJZОРUЯ, (1"'"(jj/lIf'III/I/Я 

I/nl.1Ш'ПllI/Ы.Jf i/IIIJ/ll/ir'IOo/ 

хуd().Н(/I/ЩО~W Х V в. (ча(/t1//(/я 

K()J///f'КlIIIJI). 

Вн ИJу. Таддро j(1Yhbllj!lI 

(/540-/609). Установлсния 
Собора в ТРСIIТ() (Н(lIIра

рола, /((lOpfll Фар//{'.1(', Пр"

XO.II((/JI Сонеlllа Собора). 
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ру духовной поте

рянности и возрас

тающего сомнения 

(достаточно вспом

нить, какое заме

шательство вызвал 

нереход на сторону 

реформаторов извес

ТlЮГО ПРOlюведника 

и генерала-викария 

ордена капуцинов 

Бернардино Оки но, 

а также епископа 

Петра-Павла Верге

рия). В этой атмосфере получил распростране

ние тин религиозного мышления, независимого 

от официальной Церкви. Неуди вител ЫIO, что 

в этих условиях неограничешюй свободы миря

не почувствовали себя I:лавными действующими 

лицами. В сознании любого человека, от простого 

мельника до удалившегося от мира монаха, про

чно поселилась уверенность, что каждому доз

волено следовать своей личной вере, НУС1Ъ даже 

и эклектической. УверешJOСТЬ эта, внрочем, неиз

бежно наталкивалась 

на жесткое противо

действие Церкви, и в 

итоге у таких людей 

оставалось всего три 

нуги: или прослыть 

еретиками, или исно

ведовать тайно свою 

альтернативную веру 

(<<никодемиты»), или 

же открыто вступить 

на НУIЪ разрыва со 

всеми официальны

ми учреждениями 
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I ~сркви, как ч\елал, I1аIlРИМСР, MOIlax ,1J,жор/ \аllO 

I>pYIlO. На/\о ска :!а'IЪ, что в :)'1'0'1' I1ерио/\ католи

ки и реформаторы I1epe/\KO объе/\ИIlЯЛИСI, "РО

тив общих вратв. Например , они еДИIlО/\У"lllO 

осудили ИСIlанских «алумбра/\ос » ((I1росветлсн

IIЫХ»), ярким "рсДставитслсм которых был Xyall 

Валь/\сс. «Алумбра/\ос» искали божественные 

ИСТИIlЫ IIe в I;иблии и I1e в траДиции, а в ЛИЧIIОМ 

"росветле"ии, которое исключало любую форму 

ЦСРКОВIIОЙ власти и трсбовало ЛИIlIl, lIOЛllOl'О 110/ \

ЧИIlения Святому ,1J,yxy. ,1J,РУI 'ОЙ, нс Mellee яркий 

"ример - упорно СОПРОТИВЛЯВIIIиеся анабаптис

ты. Они довели до крайности ПРИНЦИIlЫ свобо

ДЫ и равенства, которыс "ро"овеДовал Лютср, 

считали законным крещсние, "ринимаемое 

ПРИГОВОРЕННЫЙ К СОЖЖЕНИЮ 

Монах Джордано Бруно 

гениальный доминика- разбирался 

нец Джордано Бруно в мнемонике, 

(1548-1600), неустанный космологии 

скиталец, побывавший (он развил 

в соборах Италии, Герма- гелиоцентри-

нии, Швейцарии, Англии ческую теорию 

и Франции, повсюду вызы- Коперника), философии, 

вал живой интерес своими в искусстве магии и , 

идеями. Увы, они оказа- разумеется, в теологии . 

лись столь непривычными, Он говорил, что «надо 

что Бруно был отлучен от прекратить богословские 

Церкви католиками, люте- препирательства и отнять 

ранами и кальвинистами доходы у монахов, ибо они 

и при говорен инквизици- позорят мир»; учение его 

ей к сожжению на костре. считали еретическим как 

Талант его был многогра- католики, так и протестан-

нен; Бруно прекрасно ты. На мировоззрение зто-

ВIIИ :!У. (:nШI11УJI /(lIm/JГ)Ш!IJ 

1,'pYII() ({ I'IIЛIf' /{(/ f{fUfI/()

(k-ФМJjJ/l ({ 18891.; ({ 1849 1. 

1 "'р({ш/ П//(/Щ)'JI 6м. '" уг
IIItI/Ю({ДП/1I 3()('Гl, (Ю fljJ('.."П/f/ 

j)/I.J/rAOIi /)['ПI)'6 .111ЛЙ, 110 

('(' РtuРУШ".'I/{, Л"ОI()П fllI(/l/

('Л/(/i (}riO/!!'11 ({('/JIi)'д{Я 11(///(/ 
II/(/i 'Х. 

го фи-

лософа, 

уроженца 

области 

Кам-

пания, 

оказали большое влияние 

мысли Гермеса Трисмегис-

та и философов-пантеис-

тов. В его понимании Бог 

считался мировой душой, 

присутствующей в Пр и-

роде, и перед человеком 

ставилась задача познать 

не надприродного Бога, 

а саму Природу, которая 

есть «Бог в вещах». 
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С"рава. K(/ .. 7Mf/{lIlI(/ , 11/1-

/1/I(/I1//fJj!I' 1 i' I/j!/II'l/l/l/bl /'11/1/ 

(1773- /856), 

Ila L. <)5 , BBt:pXV, /Р(((//lJР({ 

/5891. (' /I,m6/JfUHnll{(', 11 Л'(/,1I111 

1f('/Jf'3 JlОШ''''I'II!''' III/}('Х (ln)'"I/ 

1/ '1С/I"l/пjJОj!fk, // i/Ш.1lI/l: 

flll/{,I),. ('(J)/(JI(('I//I(' II({ Л'ООJl/)(' 

III/}('Х ffn)'"II. Щ)'.){(()nll/ЫХ 

1/ /(!'j!шбl'j!/!' (1 i'j!ЖIII/I я) 

1/ 655 / " ! /}(/f//fJj!11 Х ,,'1 f1, 
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ЛИIIII, В С(ХIIJaтеЛiJIIOМ BO:lpaCTe, и в I(Olll\e KOIII\OB 

IIРИIIIЛИ К открыто а"титри"итар"ым IIО:IИI\ИЯМ, 

IIРИ :IlJaвая 11 Христе ТОЛI,КО человеческую приро/\у. 

УмеСТIIО тут вспомнить и о mohaxe-беllе/\ИКТИНI\е 

Джорджо Сикуло. Во времена ТридеНСКОI'О собо

ра (1545-1563 1'1'.) У Hel'O было немало lIоследо

вателей, 110, в КОllце KOIIЦOB, 011 IIредстал lIере; \ 

СУ/\ОМ, отка:lалсн отреЧI,СН от своей веры и 6ыл 

:la;\Ylllell в TlOpl,Me 1'. Фер

рара (1551) . В своей НО.llЬ
шои ЮIlШ' Сикуло изложил 

учение, которое, как он 

утверж/\ал, было 1I0лучено 

им в откровении HellOc

редственно от Христа. Это 

учеllие о СllасеllИИ через 

милосеРi\ие IIРОТИllоречи

ло каЛЬВИllИСТСIЩЙ и/\ее 

11 ре/\Оll ре/\еления (IJИ

Димо, В этом аспекте на 

монаха оказало большое 

влияние IIОllулярное ре

ЛИI 'ИОЗlюе сочинение '1'01'0 

времеll и 1/ I}('I/{:(iгiо tli (;/'i.l'!O 
(6у ЮI. « ()МlI '() Хр и ста» ), 

скрыто-еретический трактат, IlаllисаllllЫЙ ()еllе

/\ИКТИIII\а\1И); в el'o убеж/\еIlИНХ lIе было места IIИ 

/\,1Я I\ерковной иерархии, ни i\ля таинств, I-IИ ; \ля 

ОТllущения IpexoB, ни ;\ЛЯ веры в ад и чистилище. 

l)ыло еще ДОВОJlЫЮ :lllачителыюt: /\вижеllие, OCIIO

BaJlllOC итаЛЫllIЩIМИ )lелисм и Фаустом СОIЩИIIИ 

(СОI\ИllиаIlСТВО), раСIlРОСТРaJIИВIlIt:ссн в r (ОЛШIС, 
()ллаll;\ИИ и ЛIII:JIИИ. На ОСlIоваllИИ ФИЛОJlОIТlчtТ

KOI 'O и ЛОI'ИЧССКOJ'О аllаJlИ:lа текстов СlIнщt:IlIIOI 'О 

((исаIlИН (:ОI\I\ИI-IИ ра:lработали аllТИТРИlIитарное 

учение и с;\елали 01lТИ~1истический ВЫIЮ/\ о том, 

что чt:ловек Сllосо6еll ТВОРИ'l'l, / \06ро, Нt:СМОТРЯ lIа 

IIСРВОРО/\IIЫЙ Ipt:X. 
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ДВА ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ШЛИ РУКА ОБ РУКУ 

КОЛДОВСТВО и ересь 

ПI ериод с XV по XVII в. 
в Европы известен 

так называемой охотой 

на !Ведьм. Это явление 

быта тесно связано 

с бroрьбой против ересей; 

док{азывается это тем, 

что) в некоторых странах 

ин к< визиторы называли 

оБВJ иняемых в колдовстве 

так< же, как еретиков. 

В 3)ападных Альпах, на

ПРlМмер, особенно было 

ра cr: пространено прозвище 

«вазльденс»; так называли 

тех,(, кто участвовал в ша

баШJах. Само колдовство 

осwждалось под именем 

«в азльдезии»(<<водери»~ 

НО I с тем же успехом 

КОJЛдуна могли назвать 

и «(катаром» ил и просто 

«е ~рети ком». Понятие 

таllеfiсiит существовало 

ещ\е в языческие времена; 

егсо совпадение с хрис-

тианскими 

ересями 

породило 

современное 

представле

ние о колду

нах, а чаще -
колдуньях; 

до сих пор 

считается, 

что если че

ловек своим 

магическим 

искусством 

тайно чинит 

вред окружа-

ющим (таlеfiсiит), то это 

непременно означает от

речение от христианской 

веры, поклонение дьяволу 

и соглашение с Сатаной. 

В Учебнике инквизитора 

(1376) каталонского 
доминиканца Николая 

Эймериха уточнялось, 

что «то го, кто призывает 

дьявола и поклоняется 

ему, должно считать не 

прорицателем, не магом, 

а еретиком». Таким обра

зом, на обвиняемых в кол

довстве были возложены 

все грехи, которые ранее 

приписывалисьеретикам; 

особенно популярны 

были убийство младенцев 

и каннибализм. Колдунья 

как символ бунта против 

Бога и человеческого 

общества должна была 

испытать ту же судьбу, 

что и слуга дьявола, 

т. е. еретик, - предстать 

перед инквизицией или 

светским судом и сгореть 

на костре. 

95 



(;llp~ua. l/opmpem }/1IГt:llия. 
BII юу. 17(/(/{'д /// ФаРIII'.1f' 

nОЛ1"/{/рт от св. Игнатия 

УП!/(/[J OPf)f'//{/ Uf'.1)'U/l/fJfJ (I'ия, 

/ (f'P/(fJfJh [)ои. ЛтI'.1У). 
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Поскольку эти движения представляли опас

ность для любой организованной формы религиоз

ной и общественной жизни, ответом на них были 

суровые ренрессии со стороны всех христианских 

Церквей; католическая Церковь защищалась с но

мощью инквизи[\ии, а в Женеве Кальвин, в свою 

очередь, занросто MOI ' отнра

вить на костер ИСIJaНСКОI 'О 

лекаря Мигеля Сервето, об

винив его в антитринитарной 

ереси (15531'. ). Весьма показа
телен и тот факт, что донос на 

Джорджо Сикуло в римскую 

инквизицию ноступил именно 

из среды реформаторов. 

Янсенизм и квиетизм 
В 1640 г. было опубликовано посмертное сочи
нение преподавателя Лувенского университета, 

голландскою енискона Корнелия Янсения (1585-
1638) [юд назван ием Авгу{mинус (Учение ш. А вгу{mина 
о здравии, недугах и врачевании человечеасого аmе{mва). 

Два юда снустя Римский Пана Урбан VIII занретил 
это сочинение, а в 1653 г. некоторые ею постулаты 
были объявлены еретическими. В своем коммента

рии к сочинениям Блаженною Авгусгина Янсений 

решительно нротиво

носгавил истинно ве

рующих общей массе 

людей, лишь фОРМЗJIЬ

но нринимающих уче

ние Церкви . Янсений 

утверждал, что Хрис

тос страДЗJI отнюдь не 

за всех л юдей, т. е., 

но существу, сделал 

вывод, блиэкий к до

ктрине каЛI>IШIIИСI 'ОВ 
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о предопределении. Его ВЗI ,IЯДЫ 

нашли немало сторонников во 

Франции, в частности среди 

монахинь женского монас

тыря Пор-Руаяль-де-Шан, 

которые осуждали любой 

комнромисс по отношению 

к миру и вели СТРОI'ИЙ обрю 

жизни, нребывая в непрестан

НОЙ молитве. Между янсениста

ми и иезуитами (сторонниками более открытого 

и менее элитаРНОI 'О образа жизни христианина) 

раЗl'Oрелась бурная полемика, в которую вступил 

ьлез Паскаль (1623-2662). В своих ПuаJ.МОХ к nро
(fUIЩUШ1)' он IlOдцержал янсенистов; однако "ротив 

IIИХ высту"или пана РИМСКИЙ и сам король Фран

I(ИИ, КОТОРЫЙ в 1709 г. приказал изгнать монаХИНl, 

из монастыря в Пор-Руаяль . Тем не менее идеи 

янсенизма выжили и распространились во мно

I'ИХ странах Европы; в 1786 г. Шипионе Риччи, 
еllИСКОП Пистойи, под влиянием янсенизма сделал 

IlOlIblTKY внести элементы реформации на еllархи

альном синоде, но был 1I0дверl'llУТ цензуре. 

Схожим образом король Франции и Святая 

"алата (инквизиция) вместе ополчилис[, на так 

называемый коетuзм - движение, основанное ис-

Слева, 1/0рmРПl1 HIIP,1({ 

IlшлшlЯ, Х // 11 ", 

BII изv. ФjJ(/I1/1 Хшm6f'jJ? 

(/5.15-/590), И :Н'lШIИС 

IIC:I YIITOB 101 :1 ЛIIТIIСРllСllа 

() f(nff'{l{1. Ilу6J11f'III({Я If Y/{/f

f1('jJ(lfll/f'I//{'Л'fIЯ 6lf6JIlfOI//{' M I). 
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1111113)'. //O/JIII/JI'III / (1. 1ii. 1i'JI 

)\1'1//11. 

1I1IIi.1.J'. / (Uli. li'ii 111'/>1'11 ИIiЛ" 

11/I.11i1{1If' li iI /633 1., 1'iJi1/}(~ JlI'Ii' 

II / /}I Л"r1/)/II/{1I11 //{'/UШ'ОI/llOlfJ 

/lЩ!/. 71,Я/{r'Л'fJlfJ ху r)О)l(J/ltл'П, 

I1аll<.:КИМ <.:ВЯЩСIIIIИКОМ МИI'<':ЛСМ / \С МОЛИIIO<':ОМ , 

ОllубликоваВIIIСМ в 1675 1'. <.:О"ИIIСIlИС 1(-J'ХОШlыti 

IШ(Щ({(ПШI" в котором ВО<.:ХШlлялаСI, «" и <.:тая бсско

РЫСТIIая люБОВI," . Эти и/\си были 1101\хвачеIlЫ в пе

РСlIи<.:ке /\амы и :! Bbl<':IIICI 'O общества Жанны-Мари 

1 ийон и СIIИСКОllа из Камбрс Фран<.:уа ФСIIслона. 
Квсти<.:ты, 110,'1 I3ЛИЯIIИСМ И<.:IШН<.:КИХ ми<.:тикоl3 

'J'срсэы Авиль<.:коi1 (1515-1 5Н2) и Св. ИоаlllШ Крсс
та (Хуаllа /\сла Крус) (1542-1S91), "РИ :!ЫI33JIИ к 

состоя 11 ИIO аБСОЛIOТllOi-i « IШССИВIIO<.:ТИ " , УСIIOIШСНИЯ 

СТОЛКНОВЕНИЕ НАУКИ И БОГОСЛОВИЯ 

Осуждение Галилео Галилея 

П изанский математик 

и астроном Галилео 

~лилей (15б4-1б42) был 

обвинен в ереси за то, что 

в своем Диалоге о двух 

главнейших системах 

мира поддержал космо

логическую теорию, хотя 

и правильную, но не со

ответствующую библейс

кой; это был первый слу

чай столкновения бого

словия с нарождающейся 
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экспериментальной нау

кой. Завершилось оно 

тем, что Галилей предстал 

перед судом и вынужден 

был отречься (lб33 г.). 

Лишь через многие годы 

Церковь была вынуждена 

признать равноправие 

науки и веры и осознать, 

что обе они вносят свой 

вклад в достижен ия чело-

вечества. Заявле н ие Папы 

Иоанна Павла II (31 ок
тября 1992 г.) о том, 
что осуждение Галилея 

произошло в результате 

«трагического взаимного 

недо п онимания» между 

п изанским ученым и судь

ями инквизиции, надо 

считать прямым следстви

ем этого осознания. 



___ ___ _ _ _ ____________ от РЕФОРМАЦИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

страстей, ДОСТИl'аемоl'O через ВНУl'реннюю молитву, 

блаl'Oдаря которой душа lIepecTaeT ощущать себя 

и сливается в мистической СОllричаспюсти с БоI'OМ, 

Ile требуя /l,Ля ЭТОI'О ни какого-либо посредничества 

I\ерковнослужителей, ни обращения к КНИl'ам, 

«Осажденная крепость» 
и модернизм 

В ХУIII и XIX 1313, основная Уl'роза для христиан

ских Церквей исходила уже не со стороны ерети

ческих течений, а из определеННОl 'О ТИllа КУЛliI'УРЫ, 

которая, во имя торжества 

Ilросвещения и рациона

лизма, понимаемого сугубо 

в позитивистском ключе, 

IIыталась разрушить сами 

основы религии, Объявив 

ее чистым предрассудком, 

эта культура заставила 

Церковь занять позицию 

«осажденной крепости», 

Критика современного 

образа мышления, изло

женная в G'uллабуа: Папы 

Пия IХ (lде особый упор 

делается на 1I0рицание свободы совести), а также 

«римский вопрос» ЛИIIII, УI:llубили разрыв между 

1 ~epKOBЫO и совремеllНЫМИ мирянами, На 1 Ва
тиканском соборе (1869-1Н70 1'1',) немецкие «ста

рокатолики», ВОЗIJlавляемые преПОl\авателем те

ологии Иt'нацем фон ДёЛЛИШ'ером (1799-1890), 
высту"или IIРОТИН установления ДОl'мата о неllО

I'решимости 11<IIlbl, отделились, образовали неза

висимуlO 1 ~epKOBI, и раСllространили свое влияние 

в Германии, Австрии, IIIвейцарии и 10ллаll/\ИИ. 

На рубеже XIX-XX вв. деятели КУЛl,ТУРЫ Ilpe/\
приняли IIoпы�куy обн~)вить христианство, но она 

"ривела лишь к очередному расколу, Только на сей 

/l1I1I.1.\'. ФjJlllАII'1II1I KlljJlI/lIl/h/ 

IIf'II.1ШУIJlIIОZ() .\J'()O,J/{III/J{(/ 

187(11., 11(/ Л"lJlllIJjJlJ/i lI.ю6jJ(/' 

,Шnt //(/1/(/ //",i /Х 11(/ IJII/Л!Jbl' 

11/1111 / /I(/II/IIЛ'lIllГЛ'IJI{) m6IJр(/ 

(r:('II/II(U~I/IJ/, .II)'.mi I/ия /Х). 
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CJJ ра ва. Ilrllla 1/1Ili Х "а фо
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раз речь шла не о ка

кой-то организации, 

а о форме мышления, 

вошедшей в исто

рию под названием 

«модернизм». Эта 

форма, возникшая 

в среде "редставите

лей религии и науки, 

имела целью переос

мыслить традицию, 

которая воспринима-

лась как препятствие 

для развития и жизнеспособности христианства, 

обновить ее традицию с учетом современного 

мировоззрения. В книге 

Евангелие и ЦерКО6Ь (1902 г.) 
французский библеист Аль

фред Луази (1857-1940) 
решил сказать новое слово 

в библейской науке, поста

вив под сомнение сам факт 

учреждения Церкви Хрис

том, а писатель Антонио 

Фогадзаро (1842-1911) 
в своем романе Святоii 

(1905) продемонстрировал весьма требователь
ное отношение к религии. Оба сочинения были 

занесены в Индекс (т. е. специальный реестр) за

IIрещенных книг. Папа Пий Х (1835-1914) издал 
энциклику Рasгеncli Dотiniгi gгеgiJ (Необхоdшrопm 

I1{{ПJllI ПJ1Ш){{, 1907), в которой осудил модернизм 
и назвал его «суммой всех ересей». 

Современная эпоха 
Если 13 прошлом многие еретические течения 

объединяла идея о необходимости реформировать 

Церковь, то современная ересь может быть свя-
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:1<\lla, наоборот, с протестом "ротин обновления. 
'Iзк на 11 Ватиканском соборе (19б2~1965 1'1'.), 

образовалось Братство святого Пия Х - община 

IlOследователей архиеllископа-традиционалиста 

Марселя J1ефевра, центром которой стала ду

ХОIНlая семинария в Эконе (Швейцария). После 

ожесточенных с"оров с римской католической 

I ~epKOB"'O, которая "оддержала неомодернист
ские и неопротестаllТские настроения на 11 Ва
тиканском соборе в 1988 Г., Братство было отлу-

111'1;1,(;. I((,/II~ "()/{IIJ' /{()Х()/)()/{ 

J/('(P('((fi{/ (1 1991 1. 11 ЭЛ'О//I'. 

1IIIJni'({/jJ/{J!. 

АРХИЕПИСКОП, ОТЛУЧЕННЫЙ ОТ ЦЕРКВИ ПАПОЙ ИОАННОМ ПАВЛОМ 11 

Марсель Лефевр 

Французский 
архиепископ 

Марсель Лефевр 

(1905-1991 ) 
подверг резкой 

критике модер

низацию струк

туры вероучения, 

поддержанную 

II Ватиканским 
собором, в частности 

введение в обращение 

нового Требника (кото

рым был заменен Римский 

Требник св. Пия V), а так
же решение вести диалог 

с другими конфессиями 

и религиями . Монсиньор 

Лефевр был отстранен 

от должности а diviпеs 

в 1976 г . Павлом V и от
лучен от Церкви в 1988 г . 

Иоанном Павлом II за 
то, что самостоятельно 

п освятил в сан 

епископа четырех 

своих учеников 

без санкци и на 

то Святого пре

стола . Лефевр 

спровоцировал 

раскол; правда, 

в последние 

годы вновь на 

метилось сближение, 

в частности, благодаря 

деятельности Папской 

Комиссии «Eccles;a Ое;», 
учрежденной с целью воз

вратить п оследователей 

Лефевра в лоно Церкви. 

Показательным в этом 

смысле было празднова

ние 2000 г., когда тысячи 

лефевриан совершили 

паломничество в Рим, что

бы встретить Святой год 

в соборе Св. П етра. 
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Cllpalla, 1(Рj)ОЮIII/Я ОI11Л,/)"'-
1ll1iJ/ 11 П(/lIlIlЛШ/ГЛ'ШО т611/)(/ 
II{/ //Л/llIIПII/)(I/{//1I (Оll'j)//Л'tlll

гл'ого Х.1'dО,IN'III/Л'{/ Фj)(/I/h'.!l////{/ 

.II{/Л'-.!1ШIJ//{/ (/)щ), (J /92/), 

ВIIИ :IV, Il(/(({~1 111111973" 
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чено от католической Церкви, Впрочем, через 

несколько лет после Собора возникли другие 

тенденции, которые на сей раз были сочтены 

чересчур прогрессивными и тоже подверглись 

осуждению - например, публикация НО80го Ка

техuзuш епископами Нидерландов (1966), По 
некоторым пунктам изложенной в нем доктри

ны он был признан ошибочным, что заставило 

Папу Павла VI (1897-1978) укрепить поз иции 

католицизма, подтвердив Символ веры (30 июня 
1968 г,), В настоящее время 
трудно говорить о существо

вании еретических течений, 

хотя элементы расхождений 

с канонической христианской 

доктриной реl 'УЛЯРНО ВСIIЛЫ

вают в обсуж/\ении частных 

религиозных вопросов , На

пример, сторонники движе

ния «Ne\v Age», считают, что 

на смену христианской эре 

Рыб идет :)ра Водолея, золотой 

век, КОlда все реЛИl 'ИИ СОЛЬ

ЮТСЯ В O/\IIY, универсальную, 
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и предлагают через практику channe/ing (общения 
с духами) постичь новое учение (гнозис), в ко

тором пантеистически обожествляется Космос, 

а Иисус из Назарета рассматривается как одно 

из многих земных проявлений духовного Хрис

та. Можно спорить о том, стоит ли расценивать 

подобные учения как ереси, или же их нужно 

считать совершенно чуждыми христианству, 

но важно отметить, что сегодня реальная опас

ность для христианских Церквей исходит, ско-

рее, совершенно с другой стороны, не от 

инакомыслия. Как для ереси, так и для 

ортодоксальной религии всегда было су

щественно наличие веры, пусть разной, 

но неизменно имеющей решающее зна

чение для жизни и смерти. А как быть 

с теми, кто проявляет абсолютное рав

нодушие, остается безучастным к транс-

Слt:ва . РаБО'lIIii MO"f('lIIll 

f f BamllKal/CKOlO габора I/a 

MljJlIIlllII' Ф. A1{/K-A;fazol/a. 

Вн иэу. ДОЛfаllll/ЯЯ Iшрtllllllfа 

('аУШ{/ WWW. //{Jwаg(Ji.{/О.ГО!J/. 

o/l/(/Nkllll(/H г)rlli.нrn/IJЮ ((N()w 

Акр,,-

DlrcctoQ' 

цендентности и не стре'v1ИТСЯ к сверхъ

естественной цели? Как изобрести НОВЫЙ 

способ «обратить мир в свою веру» и при 

этом не «соблазниться миром»? Таковы 

Iювые серьезные проблемы, стоящие се

I 'ОДНЯ перед христианской Церковью. 

-,. __ ._-_._ .. -
._-... __ .. ~~~ ... _-"----_ ....... 

103 



Реакция Церкви 
на ересь 

• Средневековье и создание 
монашеской папской инквизиции 

• Римская инквизиция 
и Индекс запрещенных книг 

• От II Ватиканского собора до наших дней 

Центральное место в каждой религии занимает вопрос о взаимосвязи между ис

тиной и спасением. Христианство, считая те или иные учения ЛОЖНblми, борется 

с ними и их сторонниками, чтобbl сохранить правильную веру и оградить членов 

общиНbI от негативных влияний. На протяжении всей истории Церкви для этой 

цели применялись любblе средства: резкая критика, опровержение, отлучение от 

Церкви, преследование, передача светским властям. После II Вселенского собора 

католическая Церковь обнаружила нераЗрblВНУЮ связь между истиной и милосерди

ем (любовью к ближнему), и поэтому ныне неизменность доктринЬ! не исключает 

свободbl совести. 
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Ссамого начала христианским общинам при

шлось "ротивостшl'I'Ь разноl'O рода учениям 

и объединениям. В такой обстановке было жиз

"енно важно lIайти адекватный ответ на 1I0llЫТКИ 

lI арушить единство веры. ИЭllачалыJO для :пой 

I\ели I1римеllЯЛОСI, i \Ba способа: отлучеllие и оп

ровержение. F:ще апостол Павел преi\llисывал: 

110 сеЛl1 бы ,' ~ail":L: \Ibl. IUIII ;\111 '<';./1 С 1I<:6a ста) 1 б.Н;'\П)JН;СТ

вовать nа ;",1 lIe ТО . что \Ibl nЛ;;1пшествовали Bar.,'I, ; ~a бу; ~ет 

анаф<:ма (1 I()c lal 11 1<: Ii l'lлатам . 1:<)) . 

и аllОСТОЛ Иоанн ЬОI 'ОСЛОВ IIредостереl'ал: 

'{ТО "РИ ХО;~IIТ " на .\! и 11<: IIрllllOСИТ ('<':1'0 УЧСIIНН , '1'01 '0 Jle 
Ilриюшаj,iт<: u ; i()~1 И Н<: IIIHIB<:TCTB\' j,iTC <:I '() (Вт()р()<: II()c

:IШIII<: , I()), 

Считая, что отлучение недостаТОЧIIО МОЩllое 

оружие, МllOl'ие христиаllСКИС теOJIOI ' И ИСIIOЛI,ЗО

lIали все СIIОИ IIOЭЩIIIИЛ чтобы ра:юблаЧИТI, то или 

Иllое еретичсскос учеllие, и их трактаты 11 тсче

Ilие столетий служили ОIlОрОЙ /\ля ДРУI 'ИХ БОРI\ОIl 

с ересями . 

Ввсрху, ФjJ(lI/i'/I('Л'() ")/IЯ 

(1746-/828), Су; ! ИflIiВИ : III' 

liИ и (J/Ш}jJlf(), М)',lrIl КОРО' 

,1t'({f'Л'О/1 !/Л'(f(}О//{1f !f.1}//{{lfU,\ ' 

ШЛ'Уf'f'/I/{{(,'ПIf-Ф('jJ/If/Ш)О), 

BIIII:I\', Э. 1h / Р('Л'О (64/
/6/4), ЛIIOСТОJl Il a B<:,'1 (.I/m)· 

jJШ), '/(/П/llfПЯ Л'О,I.1f'Л'I{lfЯ), 
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Справа. Серебряный 

Миссориум (БОJ/Ь-

1/11)(' БД/f)()О) Фm

()ОПlЯ (М(/()рид, 

J'v/узrij Академии 

lтIOР"I1)· 

ВНи:JУ. Мозаl1ка 

(' /1ЗоБРШ/(('III1f'A/ 

т. !lNвРОПlJl 

(I!1UJ/{II/, Ба3lUIIIКа 

Cal/l1l-Амбро(J.н(О). 
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Важный перелом в этой 

практике наметился в тот 

момент, когда христи

анство оказалось сна

чала в равных, а затем 

и в привилегированных 

условиях по сравне

нию с другими рели-

гиями, существовавши

ми в Римской ИМllерии. 

Вместо того чтобы изгонять 

еретиков из общества или оп-

ровергать их учения, все чаще ста

ли при меняться аресты (по этому поводу цити

ровался стих 2: 1 5 из библейской Песни Песнеii: 
«Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят 

виноградники») и физическое Ilринуждение (в 

этом смысле толковался отрывок из евангельской 

притчи о приглашенных на пир: «убеди прийти», 

т. е. «приведи силой», написано в Евангелии от 

Луки,14:23). После Миланского эдик-

та (313 г.) императора Константи

на императоры старались укрепить 

единство Империи с помощью 

христианской веры, и поэтому 

преодолению теОЛОl'ических 

разногласий уделялось при

стальное внимание, Для это

го созывались экуменические 

соборы и издавались декреты 

с осуждением ересей. KOIAa им
lIератор Феодосий издал в Фес

салониках эдикт (CUn[fOS populos, 
380) о том, что христианская 
вера обязательна в восточной 

части империи, связь между 

государственной властью и за

ботой о сохранении веры стала 
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еще теснее . Не случайно всет через несколько 

лет 1I0слеДовала lIервая смертная Ka:J}!I, за ересь. 

Император Маl<СИМ "РИI'ОВОРИЛ ИСllаНСКОI'О 

еllископ а Прискиллиана к смерти по обвинению 

в mаlr!iгium (385 1'.). Впрочем, при говор вызвал 

явное неодобрение е пископов Амвросия Милан

CKOI'O и Мартина Турского , и можно сказать, что 

в целом законодательство времен l\Оздней ИМllе

рии СКЛОIIЯЛОСЬ скорее к тому, чтобы и золирован, 

еретика от общества и не дать ему ВОЗМОЖIIОСТИ 

развить учение, ч ем IIpe/\aTI> el 'o смерти. 

ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ РАЗВРАТИТЕЛЕЙ ДУШ 

Образ еретика, утратившего 
человеческий облик 

В борьбе с ересями 

Церковь, с целью 

доказать серьезность 

опасности, использовала 

весь арсенал метафор 

и аналогий; в частности , 

еретик изображался ут

ратившим человеческий 

облик и похожим на дья

вола. О ересях говорили, 

что они разъедают душу, 

подобно тому как б6лезнь 

разъедает тело, их срав

нивали с чумой, ядом, 

раком, проказоЙ. Изгоняя 

еретика из общества, ему 

при писывали психическое 

нездоровье или давали 

«звери ные» прозвища: 

еретик был «лисенком », 

портящим виноградник 

(Песнь Песней, 2:15), 

и «волком хи щным, кото

рый приходит в овечьей 

одежде» и нападает на 

стадо Господне (Евангелие 

от Матфея, 7:15). Вместе 
с моральными недостат

ками еретиков, особенно 

такими, как высокомерие 

Ин И :IУ, Ф ",,/я, lIIаБШl1 

BC;\b~1 (Л4Ш)Р/lf), MJ',mi J!f/
тро I i/J/I) //{II/O), 

и видимость благочес-

тия (specie pietatis), им 
нередко приписывались 

другие, поистине ужасные, 

пороки, угодные дьяво-

лу, - кровосмесительные 

оргии,детоубийство 

и каннибализм. 

Любопытно, что на заре 

хр истианской эпохи 

в том же самом язычники 

обвиняли самих христи 

ан. Практика таки х обви

нений привела к самой 

настоящей демонизации 

еретиков; наиболее 

яркое отражение это 

нашло в папской булле 

Григория IX (1233 г .), 

послужившей основой 

для репрессий против 

еретиков. 
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Внизу. МlIItUtllllюра ФРtll/-

1fJ'.1ГЛ·Щ( шл·оды, I/Рn)П()Д{))f(tl-

1I/{'ЛhllО Х V n., г 1.1Об!>п. II{"('"I

/'",/ ГО. Б,'!>/шра /{ЛI'РООIШ)lО 

(J,"РЮГГОIb , /{О/)lJJII'III'Л"(/JI 

ПIIПЛII(J/I/{'л·пj. 
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Августин, еПИСКОl1 Иппонский, одним из 

первых заручился поддержкой светской власти 

в борьбе с еретиками, в частности с донатистами, 

руководствуясь принцином compelle intrare «<при
ведите их силой»). Внрочем, в то время уже на

зревала онасность нашествия варваров, которые, 

вместе с римскими леl 'ионами, истребили немало 

христианских общин, кар/\инал",ю решив таким 

образом проблему ересей. 

Средневековье и рождение 
монашеской папской инквизиции 
В ХI в. реакция Церкви на появление ересей не 

придерживалась какою-то стандарта; каждый слу

чай рассматривался отделыю. Впрочем, в то время 

смертный нриговор был 

еще редкостыо. В 1022 г . 

в Европе вспыхнул пер

вый костер, на котором 

был, по приговору фран

цузского короля Роберта 

Благочестивою, сожжен 

еретик; очень скоро 

занылали другие кос

тры, разведенные бес

нующимися толпами. 

Раздавал ись редкие 

голоса, возражающие 

нротив насилия, напри

мер енискона г . JIьеж 

Вазона (Х! в.), но они 

не были услышаны . Не-

ОЖИ1\анный всплеск ерети

ческих движений в XII в. застал Церковь врасплох, 
и теОЛОl 'И ПOlрузились в изучение трудов Отцов 

Церкви, чтобы понять, с каких IЮЗИЦИЙ осуждать 

новые ереси. Воинственно настроенный Бернар 

Клервоский (1090-1153) считал, что еретиков 
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надо беспощад

но удалять из об

щества. В каноне 

Sicut ait beatus Leo, 
принятом на 111 Ла
теранском Вселенс

ком соборе (1179 г.), 
было объявлено об 

отречении от Церкви 

сторонников перечис

ленных в нем ересей. 

Все верующие, а также 

светская власть были 

призваны к активной 

борьбе с еретиками; 

взамен Церковь обещала 

таким «воинам» отпущение 

грехов. Был объявлен Кресто-

вый поход против еретиков, но он, однако, не полу

чил широкой поддержки. Еще одной значительной 

переменой в общей картине явился переход от 

persuasio (убеждение) к coercitio - до предела упро

щенной форме судопроизводства, при которой лю

бое должностное лицо получало право по собствен

ной инициативе приступать к дознанию 

и определять как его методы, так и меру 

наказания . То есть, вместо того чтобы 

переубеждать еретика, всем вменялось 

в обязанность найти его и покарать. Папа 

Луций III созвал Синод в Вероне (1184) 
и согласовал с императором Фридрихом 

Барбароссой (1123-1190) закон, направ
ленный против еретиков (декреталия Ad 
abolendaт), в котором епископам предпи

сывалось вести борьбу против еретиков, 

руководствуясь результатами регулярных 

объездов епархий канониками, а также 

доносами местным властям. Еще более 

Слева. Миниатюра из 

Иерусалимской истории 

.мо"аха Роберта РI,U.мгкого 

(X/I в.), на которой изобра· 
.I/( {'// Фридрих Барбароссо 

(J обра.1f' вои"а·крf'гт(JI(О(l{а 

(Латикан, Библиотf'ка 

АnОГ1l/0лика Ватика"а). 

Вниэу. Д)((отто . Сон 

Иннокентия 111 (Ассизи, 
Верх"яя Базилика). 
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Сllравз. МиниUl1lюра XV (1. 

113 Великих ХРОIШI( Фра,,

I\ИИ , lI.юОРtI.НГ(/ЮЩflЯ 0/111/(1)' 

'фll /V/ЮРI' Nt'.НГОу G'UNOIION 

()(' МОllфОРО.м 11 ШII,ошоiJl{fI

.м" (lltlРIIЖ, НtIl/1I0//(/Лh//(/Я 

ОIlОЛ/lОl1lfМ/ ФРtIIll(l/l/). 

BIII1:!Y. (,:/1("11/ (//11/(' (,/)('III11Л"(J(1 

//(/ лщшр(', фРtlllI(у.1ГМ/Я Лf/I

IIЩIllIЮРU. 
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решительный харак

тер имела декреталия 

f;frgentis in senium (1199), 
направленная Папой 

Иннокентием 111 
(1160-1216) против 

жителей 1-. Витебро. 

BllepBbIe в истории 

христианства было 

применено обвинение, 

которое являлось отго-

лоском древнеримского {rimen /аеsШ' maiestatis ( «ос
корбление величия» римского народа). Впрочем, 

это неудивительно, ибо Иннокентий 111 повел бо
лее беспощадную борьбу с еретиками, нежели его 

предшественники. Именно он организовал Крес

товый llOХОД «за мир И за веру» против катаров на 

юге Франции (1209-1229), так называемых аль
бигойцев . Эту область сначала опустошили крес

тоносцы под предводительством графа Симона де 

Монфора, а затем она была присоединена к фран

цузскому королевству. Кроме законодательных 

мер, соr:ласованных с императором Фридрихом 11, 
который СЖИI 'ал еретиков на костре (12241'.) и ис
llOльзовал обвинение в ереси в качестве полити

ческого оружия, Церковь пользовалась и други-

ми методами. 

С ее одобре

ния и под ее 

покровитель

ством орден 

цистерциан

цев во Iлаве со 

св. Бернаром 

вел борьбу 

против ересей 

как с помощью 

IlрOllOведи, так 
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и подавая при мер личной добродетели. Эффектив

ным средством против распространения ересей 

была также канонизация святых, которые отож

дествлялись с ВОИ1/(твом ХрштОВhlМ (militia Chrifti) 
(св. Мария из Уаньи, св. Антоний Падуанский, 

св. Петр Мученик). Одновременно теологи при

ступили к сочинению пухлых трактатов, в кото

рых излагались и тут же опровергались учения 

еретиков, а также предоставлялись доказательст

ва превосходства позиции католической церкви . 

(В частности, большое значение имел трактат 

Против катаров и 8ШlЫ)е1/СОВ, написанный в XIII в. 

доминиканским монахом Монетой из Кремоны . ) 

При Папе Иннокентии 111 в борьбе с ересями 
четко обозначились два параллельных приема: 

подчинение папству тех, кто, загнанный в угол 

его предшественниками, "ринял протянутую руку 

римской церкви «<бедные католики», гумилиаты), 

и, одновременно, беСllощадная борьба с теми, кто 

не сдавался. Боролись с ними как с IIOМОЩЫО за

конов, так и путем создания орденов, призванных 

дать адекватный отпор еретикам. В частности, с уч

реждением ордена странствующих проповедников 

ВНИ:IУ" Бп/О/{l{О ГПЧ/{II./III 
(1420-/497) Мария СТОИТ 
на КОЛСШIХ IIСРСД раЗI " НС

BallllblM Христом; Объ

ятие святого ФРШ"II\иска 

и СВЯТОI"О ДОМИНI"О Ilсред 

JlатсршlCКИМ собором 

(МОlllfl('фШ/hКО. I (t'PK{)(J!, 

Сан ФраНЧff"h"О)" 
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/(1iI'/)/(Л' f)ОУ'Ш (pl. в 147.1 с. ). 

()jJr}{/ .. 1IIJI 0 1 /11' . .1/ (f)jJЮГП' .. ·1f" 

КОjJШIi'6rЫIi' N)'.1I' IIII.1J1l/{l/blX 

1I,-л-.I'ГПlIII). 

На сТр. 113, uucpxy. 
)К 11. J/ojJrlll. 11<111<1 и ИIIК
ВИ :II1ТОР (f)OjJI)Q, М)'.1i'I' 
tr.1JI/I{l/blX ШЛУГГIllIl); 11/1113.1', 

1{(If'II/!/{/JlI/)((liЮ/)(( 11.1 ;.)III\И

КJlUIlt:i\IIИ II УТt:lllествий 

17fJ.'i 1. }/(щ(/ I j}(/((" rl!- (,('1/

(,({({i'jJ (17.17-1810) г lI.ю6jJ{/
J/(nll/('..; ~I 06(llIIIЯf.,IIOI() в «filll-

6n/l"l/o", Л'fJ/JIO/JМli I/{/()r-(((I.,UI 

ШII'jJl'I1II1Мllll'jJп} ПJ.lIOIП'I/IIОI 

(1IIIjJIIЖ, I i'02jJ{/rf"'Ii'ГЛЩ' 
0611{r'ПIIIЮ). 
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(доминиканцев), основаНIЮI 'О святым ДОМИ~II 'О де 

Гусманом (1170-1221), и ордена миноритов (мень
ших братьев, францисканцев), возникшего бла

годаря Франциску Ассизскому (1181-1226), lIаll
сТlЮ IIОЛУЧИЛО I'ибкий И эффективный инструмент 

в этой борьбе, В самом деле, эти два ордена, хотя 

действовали раЭЛИЧIIЫМИ методами, IлаВllOЙ своей 

миссией считали "рOllOведь в среде народа и лич

ный IIример , ОНИ IIOДЧИНЯЛИСЬ непосредственно 

папе и особенно 

хорошо проявили 

себя во время на

шумевшеl'О дви

жен ия Аллилуйя 

(1233 1',), КОI'Да 

многочисленные 

толпы жителей 

Ломбардии и Ве

нето восторженно 

слушали lIылкие 

ПРОllоведи мона

хов, в основном 

доминиканцев, 

призывающих 

людей к прими

рению и борьбе 

с нарушителями 

1I0рядка - еретиками, В первые годы XHl в, бит

ва с еретиками СОllровождаllась интенсивным 

раэвитием судебной системы. До '1'01'0 самым 

раСllространенным был IIроцесс оБВИlIитеЛЫIЫЙ, 

и к /\опросу можно было Ilристу"ап> л и 1111, 1I0сле 

предъявления обвинения. Однако, если /\оказать 

вину не удавалось, обвинителя и самого МОJ:lIИ при

влечь к ответственности; на IIроцессе широко ис

IlOльэовались такие методы , как раСllространенная 

ордалия (ИСlIытание) ОПlем и водой (наllример, 

оБВИllяеМОI 'О клеймили каленым желе:юм, и если 
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СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 1478 Г. 

Испанская инквизиция 

ДЛЯ правильного 

понимания харак

терных черт испанской 

инквизиции необходимо 

учитывать, что в то время 

как монашеско-папская 

и римская инквизиции 

подчинялись непосред

ственно папе римскому, 

испанская инквизиция 

(как и португальская 

ИНКВИЗИЦИЯ,основанная 

в 1547 г.) со времени 
своего образования 

(1478 г.) являлась госу
дарственным учреж

дением , подчинялась 

католическим королям 

и служила для поддержки 

Реконкисты. Учреждена 

она была в основном для 

борьбы с евреями и му

сульманами в Испании 

и американских колониях, 

которые 

были 

обра

щены 

в хрис

тианство 

( << кон

версы» 

и « мо

риски » ), 
но тайно 

испове

довали 

веру отцов. Впоследствии 

инквизиция использова

лась также для 

нейтра

лизации 

влияния 

протес

тантизма 

и надзора 

за соб 

людением 

морали. 

Зрелища 

аутодафе 

(букв. , « акт 

веры », пуб

личный 

обряд, 

во время 

которого 

осуж

денный , 

одетый 

в желтый 

камзол, называемый « са н 

бенито», и остроконечный 

бумажный колпак, при

сутствовал при оглашении 

приговора), организо

ванные в 1483-1498 гг . 

непреклонным генералом 

инквизиции Томасом 

де Торквемадой (1420-
1498), стали трагическим 
символом нетерпимости; 

потребовал ось вмеша

тельство папства, чтобы 

смягчить ее крайние 

проявления . Независи-

мость испанской 

инквизиции от 

римской Церкви 

проявилась также 

в праве издавать 

собствен ный 

Индекс за

прещеННblХ 

книг. 

Испанская 

инквизиция 

была оконча-

тел ьно уп

разднена 

в 1834 г ., 

но пос

ледний 

смертный 

приговор 

был выне

сен им ен

но ею. 
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I'ОРИЙ IХ lIt:pei \aeT на 

xpaHelHle ДекреТ:lIIИИ , 

фрагМfIIШ (ВflШU!iа1/, Ва
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Вн изу. 1/{/.1{/ ()/lЯ (ЫfOОnIllЯ 
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через некоторое время рана затягивалась, то это 

считалось божественным знаком, указывающим 

на невиновность) . В первые годы XIII в. широкое 
распространение получила система инквизиции 

(от лат. lnquiere - вести следствие), которая была 

тут же задействована Церковью в борьбе против 

ересей. Представитель судебной власти заводил 

дело на основании «общественного недовольства», 

и после сбора доказательств выносил приговор . 

Церковный собор в Тулузе 1229 г. постано

вил назначить в каждом населенном пунк

те 1 священника и 3 мирян для выявления 
еретиков, а в начале 30-х ГГ. XIII в. Папа 

Григорий IX (ок. 1145-1241) основал так 
называемую «монашеско-папскую инкви

зицию». ОтличитеЛblIЗЯ черта этой ИIIКВИ-

зиции была в том, что с ЭТОI'О времени 

розыском еретиков занимались 

не епископы, как было раньше, 

а чиновники (должностные 

лица), специально назначен

ные для этой цели; сначала 

их отбирали из доминикан

цев (например, как извест

ных ИНКВИЗИТОРОВ Бернара 
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Ги и Николая Эймериха, авторов двух руково/\ств 

ДJlя инквизиторов, которые широко ИСПОJII,зова

лись в Средние века), а затем из францисканцев, 

и эти инквизиторы отчитывались лишь lIеред 

1101·ПИфиком (lIаIlОЙ). В первое время чиновники 

инквизиции занимались лишь выявлением ере-

«КАНДИД» И АУТОДАФЕ 

Вольтер против инквизиции 

// после землетрясе
'\'\ ния, которое раз

рушило три четверти Лис

сабона, мудрецы страны 

не находил и средства, бо

лее верного, чтобы предо

твратить окончательную 

гибель, как дать народу 

прекрасное аутодафе. 

Университет в Коимбре 

постановил, что зрелище 

сожжения нескольких 

человек на малом огне 

с большою церемониею 

есть несомненное 

средство остановить 

дрожание земли. 

Вследствие этого 

схватили одно го 

бискайца, уличенного 

в том, что он женился 

на своей куме, и двух 

португал ьцев, кото

рые сдирали сало 

с цыпленка, когда ели 

его. Были схвачены 

сразу после обеда 

доктор Панглос и его 

ученик Кандид, один 

за то, что говорил, 

другой за то, что слушал 

с видом одобрения. Оба 

были отведены отдельно 

в чрезвычайно холодные 

помещения, 

в которых 

никого не 

беспокоило 

солнце. Через 

неделю оба 

были одеты 

в санбенито 

и увенчаны 

бумажными 

//OpIllPI'1Il НОЛ/,/ШРtI. 3t1Л·ДЮ 

'/I'I/ I/O? O fI 1)'аО/lIlЛIIЮ, ".1/111-

301) I/3l{аН;\lца. 1/. 'U/ЮПI/ 

РtII(I/Я /I((///(/-.IJI/I//I~,7Я :llopo 
.1!7t/l)I/II'!O (174/-/8/4). 

митрами. Митра и сан

бенито Кандида были 

расписаны опрокинутыми 

огненными языками 

и дьяволами, у которых 

не было ни хвостов, ни 

когтей; дьяволы же П ан

глоса были с хвостами 

и с когтями, и огненные 

языки пылали прямо. Так 

одетые, они прошли в про

цессии и выслушали очень 

возвышенную проповедь 

под прекрасную музыку 

песнопений. Кандид был 

высечен в такт пению, 

бискаец и те двое, кото

рые не хотели есть сало, 

были сожжены, а Панг

лос был повешен, хотя 

это и не было 

в обычае. В тот 

же день земля 

с ужасающим 

грохотом затряс

лась снова». 

Вольтер . Кандид, 
пер . Ф . Сологуба . 
Милан: Риззоти , 

1990 
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Справа. Ф. ГОUя. Уже НИ
I/(~/() 1f(~ЛЬЗЯ бы./IO (()(J.IIfI/J'" 

(Капричое, NQ 24): IIП 
.JIlIOA/ офорте (' Jlри,wm{'/шI'М 

({Л'(I({/J/I/1/1I1h1 1799 г. И.юб
p a.ll(('II({ JlРn}1I0JlПШО/ПЯ 
(j('()h"r/{/, 061/{/.}/(nllll/Я ()о 

JlОЯf'{{ 11 (/ 1II1111111JJ/O.Af /(олпаКf' 

еретика, которую везут '/1'

Рt'3l1/шtllу "ар()()а (iV/(/()pll(), 
Н(/f{1I0llаJlМ/ПЯ 6116J1110тfЛ-П). 

I3I1И:JУ. Л11f1/lItll!//(фа 113 

ХРОНИК ФраНЦИII (XV/8.), 
изобра)/('(lfощая ка.1/fI, II/ам

I/л//{'роtJ tJ 1310 г. (1 ПаРllд((' 

(J/oHdoH, БритаНl'h'l/Я бll
БJlIIОIII('л·а). 
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тиков, а осуждение 

отступников оста

валось прерогати

вой епископов, но 

уже декреталией 

Ad ехtiграndа Папы 
Иннокентия IV 
(1190-1254) к 

каждому еписко

пу прикреплялся 

инквизитор. В той 

же декреталии был 

сделан еще один 

решительный шаг: 

признание за свет

ской властью пра

ва подвергать еретиков пыткам. Такое право уже 

существовало в итальянских гражданских уставах; 

в 1254 г. Иннокентий IV разделил Италию на ин
квизиторские провинции между доминиканцами 

и францисканцами. Однако инквизиторская сис

тема снеодобрением встречалась в итальянских 

коммунах - 110 крайней мере, до тех пор, пока, 

с падением Карла АНЖУЙСКОf 'О и окончательным 

поражением швабов (битва 

у Тальякоццо в 1268 г.), она 
не была включена в уставы 

многих городов. У мона

шеско-папской инквизиции 

было слабое место; оно со

стояло в том, что каждый ин

квизитор должен был лично 

участвовать в борьбе IIрОТИВ 

еретиков и их сторонников, 

а это значит - вставать на пути 

крепнущих европейских мо

нархий, которые не терпели 

вмешательства в судебную 
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сферу и желали ИСНОЛI,зовать инквизиторскую 

систему в собственных целях - как', кстати, и про

изошло на процессах против тамплиеров и Жанны 

д'Арк. Кроме того, сами епархиальные епископы, 

считая себя ущемленными в юридических пра

вах, налагали на деятельность инквизиторов свои 

Ol'раничения. 

Римская 
ИНКВИЗИЦИЯ 

И Индекс 
запрещенных КНИГ 

Начиная с XIV-XV ВВ., 
в ответ на ослабле

ние напской влас-

ти и рухнувшие 

надежды на со

глашение меж

ду католиками 

и протестанта

ми (на сейме 

в Регенсбурге 

1541 1'.), Пана 

Павел 111 (1468-1549) создал новую модель ин
IШИ:!ИЦИИ - римскую ИIIКВИЗИЦИЮ (булла l.iп,t аЬ 

initio, 1542). Теперь инквизиторы, действующие 
в разных странах, должны были оправлять доносы 

по вопросам веры и обычаев непосредственно 

в центральную палату в Риме, которая, теорети

чески имея юридическую нласть над нсем като

лическим христиаllСТНОМ (хотя на практике она 

нынуждена была ограничиваться территориями 

на итаJII,ЯНСКОМ полуострове), выносила решение 

по делу независимо от епископских трибуналов. 

К этому времени еретики уже получили в свое 

распоряжение прекрасное средстно нропаган

ды - печатный станок. Пытаясь останонить лави

ну КНИI', нредстанляющих у"ро:!у для ортодоксаль-

Слева, (;n/{{jJZIIIII({Я Ф{/tlюjJп 

(' lIзобjJ({.Н('('lIlIОZ Л('//lIл'ого 

,щzmПlZjJ({ ОР')f'I({( /I/{f.,/III// lI

('РОfl )КПА'{/ J(, Мf)Ш (/244-
1.1/4), m,нr:нrnlllОIО lIa Л'{)(ШjJ(' 

/8 ,I/{(ji/l/{( 1.1/4 г, 
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1101'0 католици:~ма, IIаllСТlЮ учредило Сllr;;l\иаЛЫIУЮ 

КОНl 'РСl 'ацию ИIIдскса (1571), оБЯЗaIllIOС'IЪЮ ко
торой было составлять снисок книг, по/\лr;;жащих 

запрету или исправлению (первый римский 

сп исок был одобрен уже 30 декабря 1558 1',), Эта 
КОНI 'реl 'ация была упразднена Папой ьенr;;диктом 

ХУ Н 1917 1'" а ее полномочия были "среданы 

КOIllреl'ации СВЯТОI'О "рсстола, 

НаЧИllая с XVII в, трибуналы римской ИIIК

ВИ:lИI\ИИ, КОТОРЫМ l'оеу/\аРСТВ<I HOBOI 'O времени 

окаэывали всс более 

явное ПРОТИВОf\ей

ствие, 311ачитеЛhliО 

ени:JИЛИ свою акти н

IЮСТЬ, а :JaTeM были 

во МIIOI ' ИХ eTp<lllax 

и вовсе OTMeHell"', 

'Го же самое в /\<lЛ[,

нr;;ЙIllСМ НРОИ:ЮIIIJlО 

и с КНИl'онечаТIIОЙ 

цензурой, а ее РОJII, 

lIереШЛ<l к нацио

II<lЛ"'IЫМ IlравитеЛI,

еТВ<lМ , 

s , . ' 
ARSE' NALE,. 

о' v Е .. О 

PRATTICA 
DBLL' OFF 1C10 

PELLA S, l N Q!:lSl'110N.E 

А -Я' Р L I А r ~ . 
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От 11 Ватиканского собора 
до наших дней 
Чтобы подход католической Церкви к ересям 

изменился, пришлось ждать 11 Ватиканского 
собора (1962-1965 гг. ); в своей вступительной 

речи (11 октября 1962 г. ) Папа Иоанн ХХIIl 

(1881-1963) заявил, что Церковь: 

Предпочитает врачевать милосер/,ием, а не жестокостью; 

она считает, что следует Ilродемонстрировать верность 

своей ;,ОКГРI1НЫ, нежели во:юБНОВJljПЪ осуж/,ения . 

По окончании Собора Папа Павел VI отменил 
Инdек( запрещенных книг, и Святая палата (т. е. ин

квизиция) была преобразована в Конгрегацию 

по делам духовенства, целью которой является 

уточнение границ 

веры . 11 Ватикан
ский собор дейст

вительно открыл 

новый период 

в истории Церкви; 

решимость отстаи

вать основы веры 

была сохранена 

(в канонической 

санкции 751 сов

ременного KodeKca 
канонического nрarш 

уточняется, что 

«ересью назы ва

ется YllopHoe от

рицание после крещения какой-либо истины, 

в которую следует веровать Божественной и ка

толической верой, или упорное сомнение в ней; 

ОТСТУflничеством - полное отвержение католи

ческой веры; схизмой - отказ от 1I0дчинения Вер

ховному IIОНТИфику или от общения с подвласт

ными ему членами Церкви»> а санкция 1364 г. 

Вни~у. Иоаllll XX/lI. 
Во fJПll.1'ПIllllеЛ6ll0iJ P~'IIIII{/ 
ОIllЛрЫl1lll11 11 Пfll1111КfII/I"Л"/JlО 
ПJбора папа ОQ3Я(IIIJI , '111/0 

I(ерл·он/. «Пf!n)110Ч/II1/{/еlJl 

(ф({ '1('(11/1111, .м IUlliaf!d IJ ('.И, 

(/ "(~ .J/('(У/l/fJКfJП"М{», . 

119 



«ВЫДУМАННАЯ» ЕРЕСЬ 

Ересь или инакомыслие? 

П равил~но ли с истори
ческои точки зрения 

говорить и писать о «ере

сях»? Б ыть может, более 

уместно было бы употреб

лять выражение «движе

ния инакомыслия?» Этот 

вопрос был задан группой 

французских медиеви

стов, которые в коллек

тивном сборнике Выду

мывать ереси? (Ницца, 

1998) решили доказать, 

что термин «ересь» не 

годится для обозначения 

средневекового инако

мыслия - не только пото

му, что он был извращен 

враждебной стороной, но 

главным образом ввиду 

того, что так называемые 

«ереси » во многих случа

ях являются весьма спор-

120 

ными умоз

рительными 

построени

ями, заро

дившимися 

в головах 

ересиоло

гов , которые 

не умели 

или же 

не хотели 

иметь дела 

с действи

тельностью . 

Н ередко 

они просто составляли 

произвольную смесь из 

различных учений, скреп

ляя ее готовым названием 

(типичный пример - тер

мин «катар», который 

применялся к средневе

ковым дуалистам, но ими 

самими никогда 

не испол ьзо

вался); другими 

словами, такие 

клирики несут 

ответствен-

ность за то, что 

« придумывали » 

ересь для того, 

кто на самом деле 

был инакомыс

лящим. В ответ 

на призыв не 

становиться жер-

твой мис

тификаций 

средневе

ковых кли

риков, дру

гие учен ые 

отмечают, 

что да, 

в протоко

лах допро

сов сов

ременный 

историк 

угадывает 

идеологи

ческий «фильтр» инкви

зитора; однако вряд ли 

такое «посредничество» 

настолько извращает суть, 

что его нужно считать 

«измышлением» ереси. 

Чтобы сделать вывод 

о полной дискредитации 

имеющихся источников, 

пришлось бы сопоставить 

огромное количество 

инквизиторских и иных 

документов; по этой 

причине, хотя термин 

«ересь », очевидно, несет 

на себе печать пристраст

ности, для языка науки он 

впол не годится, так как 

имеет особое значение по 

сравнению с более общим 

смыслом слова « инако

мыслие». 
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IIре/\усматриваст 

O'IЛУЧСI 1 ие от 1 ~cp
кви !(/!({(' smtmti{f{' 

люБОI'О OTCTYII

ника, от еретика 

до раскuльника, 

котор ы С были 

КРСЩСIlЫ В К<IТO

Л ичсской 1 ~epK
IIИ) , Новые I1РИIЩИIIЫ, которыми стала РУКОIЮ/\СТ

вова'IЪСЯ 1 ~epKoВI, I10сле Собора, состоят также 
в I1ризнании СlюБОI\Ы совести; ценность ее была 

I1рОВОЗlлашена в Декларации о реЛИI'ИОЗНОЙ сво

боде jJigni!atis humаnш (1965): 

Все ЛIO/~11 ,'ЩЛЖI-Ibl OhITh свобо/~ны от IIринуж:~еIlI1Я со сто

роны Ю1I\ O' I ~~ ~(;JlbllblX Jll1ll, Tal\ и социаJlI,lIЫХ uбъс..:;(ИIlt.:llиi,i, 

а Tal\.iKt.: любоi,j 'It.:ЛОВСЧССI.;:оi,j власти, :lабы в BOllpocax веры 

1111'<0, '0 бы lIе :НlCтаВJlЯЛИ И;\ТИ "РОТI1В своей совести, 

в :щключеIlие МОЖIlО ска:lап" что IIриэваIlие сов

ременной 1 ~еркви, lIO-ВИ/\ИМОМУ, :!аI<лючается 

в том, чтобы умело сочетать верность «охранению 

веры» с уважением свободы совести, 

Ввс.:рху, /(О.Щ/I//l/J/J/ (шРtt

""Iftl оф'f(/{f({/ДМIIJ/О ('(l/ilJlfl 

(:{{ЯIlItJ?tJ "/)I'OJIO. 711. 

ВIIИ : '\'. ;/, '{{'jJШ't/l/О,11/i пjJХ/{ 

('/{/{{АО/{ !1/{.I/,J/. 11 /()(т.!n! Jft-
{({{{)а, lI/Jnftn,1II f{o/{,jJt'I(f/{/{/{ 

110 r}t'. l//. 11 r}У.\'{J(fI'IIОIIШI. 

11" сТр. 12() ввс.:рху. !{т

ЛШ/Шф/{J/ /{.1 lji/){III1{У.1('Л'ГI?О 

/{.If)r/l/ШI / ,::;//, . . 1!O .. 1OIIItl 

{{('()Ь." (l!п//mJ .l!пk/imГIIIII), 

Оllу6.I/l/Л'{){lf/l//{ОIf] {l /4N6 г. 

r)О.;llllllllЛ"'"11I(Оll' j'nljJllxo.11 

!{jJfl.IIf'/)(U' 11 }!"оIJо. " II!/{!>m

"'/ЮМ, I/IIЛ·fl/{ .1/11I/0РtI. III/: I/I'P
fШli - '/iljJ'I.1Я 11 :ftlлIJI'/JltI, 

ff/I/o/){)/i - 06Л(IП//{'li f((~:'/blli/, 

,lffll/lII{tI 11 'Ii!ll/)(I. 

Вю,:!\,. (:О.Щ:NI't'IIШ I'tI Л'IJПlI/JI' 

('/)('IJII'Л"{J(I; АIIIIII/(III/Ю{JП /1.1 

Храни", С~II-/Lени XI/ fl . 
('/ ) 'JlY.lfl, 11 fl'IIIII{lIl/{f. 1Mm J/ 

6tto'-7f({)IIII'Л"П), 
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Хронология 
1 В. Составлен Hrнlblli 3fШ'III. 
РаСllростраllСIIИС ра:шых 

форм христианской общины. 

Н В. РаCllростраllСllие ,'нос
ТИЧССI\ИХ П.;Ч(;IIИЙ. 

144 г. И:ншнис МщщиOlШ 
И:J ХРИСТИШIСIШЙ ()бll~I1IIЫ РИ\Ia. 

170 г. Основание Монта
ном ригористекой общины. 

216 г. Рож/\еl1ИС МШIИ 
в (;еверной Вавилонии, 

IV В. Распространение 
арианства срс/\и варварских 

народов. 

313 г. Милаl1СКИЙ :ЩИI(Т . 
Донат стал епископом Кар

фагена, 

325 г. Первый Никейский 
собор осудил арианство, 

380 г. ФессаJЮIНlЙСКИЙ 
Э,1ИКТ императора Фео/\осия. 

381 г. Первый Собор 
в Константинополе уточнил 

ТРИНИТЩJllУЮ /\ОКI'рИНУ И осу

I~ИЛ маКСДOl-IИЗIIСТlЮ и аП01l

линаризм, 

480 г. Карфаl'енский собор 
осу/\ил ДOl<трину ПелаПIЯ, 

527 г. Имнераторский /\е
крст 11РОТИВ манихеев. 

VH В. Появление И раснро
страllСllие IJaВЛИКИЗIlства. 

787 г. Второй I-Iикейский 
собор одобрил ночитанис 

святых ИКОII. 

Х В. I'ож/\ение и раснро
СТРЗIIСI-IИС БОГОМИЛIJСТВU. 

XI В. СИМRолическое вос
приятие Евхаристии Берен-
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I'Щ"'М Турским, 1>0РI,ба за ре

форму Церкви и движеl1ИС 

натаринов. 

1022 г. fIРИI'ОВОРКСО
)КЖСIШЮ lIа IШСТРС орлеанских 

I\ШЮIIИКОВ 110 ОnВИI-IСIIИЮ 

в манихеЙствс. 

1028 г. Обl1аружсна ере-
ТИЧССI{<1Я МОШlIlIССКО-<I.СЮ.;ТИ

ческал оБЩИНI.1 в Монфоре . 

1054 г. Раскол восточной 
Церкви 

ХН В. Проновсдь ТанхеЛl,
ма, Пьера из Брюи, Энрико, 

АРllаJII,/\а Бреlllиаllекоl'(), 

Появление пасаГИI-IОВ, жозе

финов, еперонистов, 

Около 1143 г. в одном 
И3 писем, адресованных 

св, Бернару КлеРВОСI(ОМУ . 

каноник Эвервин засвиде

тельствовал факт присутствия 

катаров в l{ёЛЫIС. 

1155 г. Вынссен смертный 
ПрИГОRОр АрнаЛl,ДО Бреши

анекому. 

1167 г. Собор катаров 
в Сен-Феликс-/\с-Лор",'е, 

Около 1170 г. Обраще-
lIие RаЛI>I~СЭИЯ. 

1179 г. 111 ЛаТСР"'IСI"''' 
собор при:шал к борьбе про

тив еретиков. Ilриеутствие 

lIa Соборе I'PYllllbl ШIЛI>/~СIIСОВ. 

1184 г. /\екретали>! !/f/ 
abO/fl/f/m/l Папы ЛУI\ИЯ 111, 

1198-1216 гг. 110НТИ
фикат Иннокентия 111. 

1199 г. Дскреталия 
!;fгgnJl;S;IIJnl;1I111 ШIllЫ и 111 10-

кентил 111, 

1205 г. Появленис «6el\
IlblX ломбар,rщсв». 

1208 г. Появление «бе/\-
ных католиков», 

1209-1229 п. Кресто-
ВЫИIIOХОД "ротив аJII)БИI'ОИI~ев. 

1210 г. Уетное одобрение 
ео сторон", ИНlIокенти>! 111 
pmpo.l'i/l/nI (ПРС;VlOжснил) пер

вых МИIЮРИТОВ, Появление 

«бе/~IIЫ Х IIРИМИРИIШIИХСЯ», 

I1роцесс и приговор амал"ри

канам в Ilариже, 

1215 г. 'У Латеранский 
собор оеудил ереси и нризвзл 

'( БОРI,Бе против ерстиков. 

1216 г. Гонорий 111 учре/\ил 
орден монахов-проповедников. 

1224 г. Император ФРИ,1-
рих 1I приказвал сжигать 
еретиков нз н:остре. 

1231-1233 г. lIalla 

ГРИI'ОРИЙ 'Х УЧРСi\ИЛ монаше
скую (папскую) инквизицию, 

1244 г. Захват катарской 
цитадели MOllecl'lop 11 еожже

ние на костре 200 катаров. 

1252 г. Паш ИllllOкен
тий 'У признал законность 

"римснсния IlbITOK на /~UlIPO

сах срсти КОВ. 

1260 г. ОЖИ/\Шlие "ры 
/l,ухз, Секта 3110СТОЛИКОВ Ге

рарда ССI'ареJlЛИ. 

1274 г. Лионский церков
IIЫИ Собuр :ШIlРСТИЛ СО:Ji\аIIИС 

IЮНЫХ орДСIIOВ. 

1278 г. Сожжение 
на костре около 200 еретиков 
113 Арене в Вероне, 
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1307 г. [[ЛСIIСIIИС И 
осуждеllие ~()ЛI)ЧИIЮ. Арест 

Тi:lМIIЛИСрОВ. 

1309-1377 гг. АВИIlЬОН-

1310 г. [[РИI'()ВОР 1{ со
,IСJ(СIIИIO lIa ,\:острс БСI ' ИIIJ·.:I-1 

Маргериты [[орет. 

1311 г. [\СРКОНIIЫЙ собор 
U Belle UСУ,'J,ИЛ БСПIIНIЗ~1. 

1321 г. [[РИIПВUР к кu:ши 
IШ KOCTpt: IIOСЛt:i~IН':I'О «С()

ВСРIllСIllIOП) катара Гийома 

Ьслибаста. 

Около 1323 г. Учсбник 
Иlllши:штора ДОМИIIИК<lI-lца 

БСРlluра ["1. 

1376 г. У'IсБНИI{ IНIКВИ"И
тора доминиканца Николая 

~Й~tсриха. 

1378-1417 гг. ВСJllIкиii 
рuскол. 

1412 г. ОСУЖ;\СIIIIС в KI,c

рн IIOСЛСi~IIИХ верующих :1:1-

'Щ\IIЫХ катаров. 

1415 г. [[Рllговорен к со

ж .. жсннlO 11<1 костре ЯII 1 ~IC. 

1431 г. СUЖЖСIIIIС lIа I{ОСТ
РС }[CIIIII Ы ""\1'1(, 

1478 г. У'IРСЖ;\СIIIIС ИС
II~lIIСКОЙ НIII"ВlВНI~I'IИ. 

1483 г. /\0\11'11 111 I{"'ICI\ 

TUMUC ;\С ТUРIШС\IU;\" избраll 

'"С IIt:ралО\I-IIIII\ВII:JиТ()Р()~,1 

в ИСJI<lIlНII. 

1498 г. ()С\Ж;\СIIIIС 

;\ОМИIIIIК","\" /\ЖИРОJl'ШО 

(:аВОllарол ,.1, 

1517 г. МартишЛютер 
IIРОВО:Jгласил. «~СВЯII()СТО 

IIЯТЬ тезисов» в Виттсмбсрп::. 

1542 г. Булла l.im(lb;lI;r;o 
""'Ibl [[uвл" [[[ О соцаllllИ 

Римскоi-i ИIIIШИ:lИI\ИН. 

1545-1563 п. На '1'1'11-

;\CIIТCKOi\'1 соборе "РС,:I,ЛОЖСI-10 

рсфuрмирuват!> I{UТUЛllци:tМ 

в ответ 11<1 IIРОТ(,':СПIIIТСI{УJ() 

Реформацию. 

1547 г. Учрсждснис 1101'

ТУI'а~,ьской ИIIКВИЗИЦИИ. 

1553 г. В Женеве вынесен 
смеРТIIЫЙ IIрИl'ОВОр ИСЩlllСКО

му врачу МИI'СЛЮ Сервсто, 

1571 г. УЧРСЖilсние KOIII '

регации Индекса. 

1600 г. Монах Джорда!!о 
Бруно "РИI'u"uреll к сожже

I!ИЮ lIа кострс, 

1633 г. Пр'щесс и отрсчс
ние ученого Га,..'IИJlСО IЪлилен. 

1640 г. Опубликоваио со
чинение !lвгУПIllIIIУГ КОРllелия 

ЯllсеllШI. 

1655 г. Массовос уби>icпю 
Ba..'II,/~CIICOB, IIOЛУЧИВlIIСС lIa

зваllие «ГlI>е\lOlпскоi':1 пасхи~~, 

1675 г. ОllvБJl!!коваllие 
/(J'Х{)(JIЮIO ШIПJШfl1111МI WIИI 'с:..:ля 

;~c:..: ~:IОЛIllJOса. 

1685 г. ;'):\III<T в ФОIIТСII-
0.'10 ОТ\Iс:..:ннл св()бо,'\у БОI'ОСЛУ

жс:..:IIИ}! ВО Франции. 

1686 г. '.!ассовое \биikпIO 
ваЛl,:~с:..:IIСОIi в Ilbl':J\IOIITc:..: . 

1834 г. Yllpa";\IICIIIIC IIС-
11<1IIСКОЙ ИIIКВН:IИI~IIН. 

1848 г. Карл АЛI,бсрт 
IIРСi~остаВJ1Яс:..:т BaJ1I>/~CIIC:.I\1 

,,[,c[[erc Putenti ... 

1864 г. ()lIубликоваllие 
CiUI1(/6tl{JlIJ/ [ [!!!! [Х. 

1869-1870 гг. [Ва-
ТИК:.IIIСI{иi,j собор ОIIРС:~С_:IИЛ 

:~OI'\'laTbI () ПРИ"lзте и l1eIIOI'pe

IIIl1l\ЮСТИ "'1IIЫ. 

хх В. НаЙ/\СIIЫ IIИСЫ\'IСlIные 
/~{)I{YMCI1Tbl \'ШIИХССВ Н китай

ском TypKccTallC и в F:П'IlТС. 

1902 г. [-[аllечатаllа ЮIIII '" 
EвaNleJIllf U I (еРКО8Ь Ал ьфреда 
)[уюи. 

1907 г. ОllуБЛИКU"UIIНС 
:НII\ИКЛИ"И [[ия Х Рmпш/; 

/)оm;n;г; KrfK;.r (Hmtfxodu"I{Ormh 

JltIПJlUпJltld(l), НШlраНЛСI-II-IОЙ 

IIPOTI1B МО/\СРIIИЭi\-Ш. 

1917 г. БСllе,'\нктXVотме
нил КО~lгрсгациlO Индскса. 

1946 г. Найдено собранис 
!'ностических текстов в [-[al '

Хамм,,;\!! (ВеРХIIИЙ ЕI·Иllет). 

1962-65 гг. [-[а [[ Ва-

ТНКШI<':"О\I соборе Щ1И1lJIТО 

направление на «обновление» 

католическuй I Lсркви. 

1965 г. СuБUРllая.:\склара
I~IHI IJiKJliltlli\' h'lJl'flll{/{' О <.:н060-

,'\С сuнести. Преобра:юваllНС 

КUIII'РСI'ЩИН Святuй [[алаты 

в КОIII'РСПЩИIO 110 ;~С;ШМ ;~y

ХОВСН<.:ТШ1, 

1966 г. [[авел VJ оп!еllllЛ 
Инд~кс З<l.lIреЩСlIlIЫХ кнш', 

1992 г. ИuаllН [[аве;! [1 

рса()Н":I И'I'I-I рова.'l lll.'l И':IСН, 

123 



Библиография 
А. Вагzап6 (а сига di), Il Cristianesimo nelle leggi 
di Roma imperiale, Раоliпе, Мilапо 1996. 

В . Веппаssаг (а cuгa di), Storia dell'Inquisizione 
spagnola, Rizzoli, Мilапо 2003. 

Р. Biller-A. Нudsоп (а сига di), Heresy and и
teracy, 1000-1530, Cambridge Uпivегsitу Press, 
Cambridge 1994. 

D. Сапtimоri, Eretici ita/iani del Cinquecento, 
Еiпаudi, Тогiпо 2002. 

J.-P. Dedieu, L'Inquisizione, Sап Paolo, Сiпisеllо 
Balsamo 2003. 

J. Duvегпоу, La Re/igione dei catari. Fede, dottri
пе, riti, Меditеггапее, Roma 2000. 

G. Filoramo (а cuгa di), Oizionario delle re/igioni, 
Еiпаudi, Тогiпо 1993. 

G. Gпоli (а cuгa di), Il manicheismo, Lогепzо Val
lа-Агпоldо Мопdаdогi, Мilапо 2003. 

М. Iпfеlisе, 1 /ibri proibiti, Laterza, Roma-Bari 
2002. 

Н. Jеdiп (а cuгa di), Storia della Chiesa, 10 voll., 
Jaca Book, Мilапо 1992-1995. 

Н. Jопаs, Lo gnosticismo, SEI, Тогiпо 1991. 

М. Lambert, Medieval Heresy, Blackwell Ри
blishers, Oxford 20023. 

В. Р. Levack, La caccia alle streghe in Еuгора ag/i 
inizi dell'etd moderna, Laterza, Roma-Bari 2003. 

124 

G. G. Merlo, Eretici ed eresie medieva/i, Il Мuliпо, 
Воlоgпа 1989. 

G. G. Merlo, Contro g/i eretici, Il Мuliпо, Воlоgпа 
1996. 

R. Orioli , Fra Oolcino, Euгopia , Bergamo 19982. 

с. Рарiпi, Valdo di иопе е i "poveri nello spirito': 
Il рпто secolo del movimento valdese (1170-
1270), Сlаudiапа , Тоriпо 2001. 

R. Parisot, HeГl§sies, Pardes, Puiseaux 2002. 

А . Prosperi, L'eresia del иьго Grande. Storia di Gior
gio Siculo е della sua setta, Fеltriпеlli, Мilапо 2000. 

H.-Ch. Puech, Sulle tracce della Gnosi, Adelphi, 
Мilапо 20002. 

Rodolfo il Glabro, Storie dell'anno Mi/le, а сига di 
G. Апdеппа, D. Тuпiz, Europia, Bergamo 19982. 

G. Romeo, L'Inquisizione nell'Ita/ia moderna, La
terza, Roma-Bari 2002. 

М. 5imопеtti, Ortodossia ed eresia tra 1 е 11 seco-
10, RuЬЬеttiпо , 50veria Маппеlli (CZ) 1994. 

А . G. Uгщ Punire рег salvare. Il sistema penale 
nella Chiesa, Vivere Iп , Roma 2001. 

W. L. Wakefield-A. Р. Еvапs, Heresies о! the High 
Middle Ages, Columbia Uпivегsitу Press, New York 
19912. 

F. ZаmЬоп , La сепа segreta. Trattati е ritua/i cata
п, Adelphi, Мilапо 1997. 



д 

Абеляр, Пьер, философ 40 
Фарид Мюррей, Абрахщ актер 55 
АНI'УС'ПI.I, СIIИСКОП ПшrIOНСI\ИЙ, св. 

(Блажеиный) 6, 19, 21, 25,28, 
29,61,96, 108 

Аlllщеll'Ш 82 
Алан Лилльский, теолог 33 
Алексащр Ш, Ilапа Римский 48 
Алексащр 'У. Паllа Рижкий 86, 87 
Александр, епископ Александрии 

ЕПII,етской 24 
Алигьери, Даllте 62, 80, 81 
А.llальрих Бенский, теолог 51 
АI1ВРОСИЙ МеДИОЛШ1СКИЙ, еПИСКОII 

Миланский, св, 106, 107 
Анджелико, Беато, художник 36 
Анна, Жан-Жак, режиссер 55 
Антоний Падуанский, св, 110 
Аполлинар"й, епископ Лаодикей-

ский 26 
Ариальд, дьякон 39 
Арий, пресвитер 25 
Арна, Анри, пастор и глава валь

денсов 54 
Ариольд БрешиаисКl'Й, каllОllИК, 

проповедник 41 
Ару, Эжен, розеикрейцер 63 
Апис 13, 14 

Б 
Бартоломео, Фра , художник 86, 87 
БауссаllО '<:а, ХУДОЖlНща 62 
Белибает, [1.'ЙОII, катар 69, 123 
Беллемани, Джованни, епископ 48 
Бенедикт XII, Папа Римский 71 
Бепедикт xv, Папа Р"мскпй 83, 

118,119, 123 
Бепе;!"кт, святой (Беиедикт Нур-

сийский) 42 
Ве,падур, Бернар',' :!е, ТРI'бцур 62 
Бсреп,'ар Тvрский, теоло,' 32, 122 
Бернард Клервоский, аббат и свя-

той 41, 42, 57, 58,108,122 
Бернар;!ии Сиенский , фршщискан

ский мои ах 78 
Богомил. СRЯII~СIIIIИI\. ОСlюш.tтС .. lh 

богомильства 35 
DOII<lBCIITypa Бср.:!IIIIIЪСРII , Ху,J,ож

иик 72 
Бонифаций VШ, Ilапа I" ·'.IIСКИЙ 

76, НО 

Именной указатель 
Басси, Габриеле . ХУДОЖIIИК 2S 
Боутс, Дирк (мл,), художник 112 
БРОНЗИIIО (Аньало Тори), хvдож-

ник 22 
Брупо, Джордано, ДОМ'1IIикапсКl'Й 

монах и философ 92 , 93, 123 
г,рюи Пhер ;!е, "ропове;!"ик 40, 122 
Будда 20, 21 
БуонаРО'ГГlI, МикелаIlДЖСЛО, хvдож

ник, скульптор и архитектор 1 О 

в 
Валенпщ гностик 16 
Валентин 11, первый патриарх 

I'ностической церКlШ и епискон 

Монсегюрский, 72 
Вазон, епископ Льсжский 108 
Вальдес, Хуан, литератор и «про

светит""ь» 93 
Вал ьд, Петр, купец "з Лиоиа 

44-48, 51-53, 122 
Ваньер , Николя, секретарь Вольте

ра 114, 115 
Вейль, Симона, философ 73 
Вер,'ерий, Петр-Павел, СГlНскоп и 

реформатор 92 
Вергилий, Публий Марон, поэт 62 
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ), пи

сатель, философ и поэт 114, 115 

г 
Галилей, Галилео, матеl1аПIК и аст

роном 98, 123 
Галле, Корнелис Старший , гравер 

76 
Г:1льбср'lO, Джузеппе, художник 25 
Генрих 11, король АI1ГЛИИ 49 
lеральда, сестра Эжри Монреаль-

ского ,\8 
"" Бернар, ИНКВИЗI1ТОр 55, 116, 
Ш 

П1110Н, Жаl1на-Мари БУВl,е :,с .1а 

МО'П', ш,стик 97 
ГI1J1Сl1 :!С /J,юрфор, ТРl'бцl'Р 6,1 
I"нзбург, Карла, "стор"к 91 
lодсскальк, теолог 31 , 32 
IыI,, Фраl1СI1СКО Хоес, Х\';!ОЖНI1К 

105,107 
'О'IOР""111, 11",,,, 1'11.IICKI111122 
Гоццоли, Беноццо, ХI';!ОЖI1И" 111 
!j:>acce де Ссн-Совф, Жак, 'Р"ВСр 

112 

Грациан, монах 40 
Григорий 'Х, Паг,а Римский 107, 

114,122 
Гульсльма, БОГСМСl\ая, MHe'HIK 

82,8.1 
1 УС, Ян, теолог " реформатор 

K\, 12,1 
1VС\1Зн Дожник де, проповедник 

и святой 111 

д 
Делисье , БеРl1ар, ФраlЩис"аl1скиii 

монах 68 
Дёллингер, Игнац фон, теолог 99 
Джованни Амброджо, Пьетро Дf', 

художник 78 
Джотго, ХУДОЖНЮ{ и архитектор, 

29,46, 66, 109 
Дзуккари, Таддео, художник 92 
ДиоклеТl1ан, римский император 19 
Диопи, Джузеппе, художник 14 
Дольчина из Навары, монах, про-

поведник 79, 80, 81,123 
Донат Карфагенский, епископ 

Карфагена и основатель дона

тизма 19, 122 
Дуанель, Жюль, архивист и основа

тель гностической церкви 72 
Дюран де Хvэска, клирик, вальденс 

52,64 

Е 
ЕвТI1ХИЙ, аббат и теолог 27 
Елена, сопровождавшая Симона 

Волхва 16 

ж 
Жшша д'Арк, св, 82, 83, 117, 123 
Жор:!"", РаЙМОII, труба;!ур 6.1 

3 
Заратустра 21 

и 
Иннокентий 111, Папа РИЖКI1Й 42, 

47,52, 109,111,122 
ИIНlокеНТIIЙ Iу, Паl1а PIIMCKIIII 

116,122 
ИIIТIIМН<lIIО Арибсрт ,:~a, apxllcllllC

коп ~Iиланский 37 
Иоа"", ева1l1'СЛИСТ 11 святой 64, 105 
ИоаНII XXII, Папа I"'"СКIIЙ 76 

125 



ИМЕННОЙ vКАзАТЕлЬ _________________________ _ 

Иоанн XXIII, Папа РflЖКИЙ 119 
Иоаllll KallccTpatICKflf;, фРЗIЩfIС

КallСКlIЙ MOllax 78 
Иоанн Ilавсл 11, ПatlЗ РИМСКИf; 98, 

101 , 123 
ИоаХflМ Флорский, монах и эюе

I'СПI" .11 
Ириней ЛfIOIIСКИЙ, СрССIЮЛОl ' 

13,16 
Исаllll, IIJ1ОРО" 64 
Иум, апоеТОJl 20 

к 
Кальвин, Жаfl, IlроповеДllИК и 

реформатор 94 
Кандид 114, 11.1 
Карл Альберт, король СаРДИIIИИ 

4,123 
Карл Анжуйекий, король Неаполи

таflекий 116 
Карл Великий, Юlllератор Сllящеll

ной Римской империи 32 
Кибела 13, 14 
КIIРИЛЛ, патриарх АлекеаЩРflll 

26,27 
Клавдий, СПlIСКОII ТУРШlекий 31 
Кларено Анджело, хрон ист 76 
Клерг, Пьер, кюре из Монтайю 71 
КлимеllТ, еретик 33 
Константин 1 Великий, flмператор 

24,50, 106 
КопеРIIИК, НlIколай, аеТРОIIОМ 93 
Крам ер, [енрих, fIIlКВИЗИТОР 121 
Кранах, Лvкае СтаРIIIИf;, ху;(ож-

1111" 89 

л 
Jlамберт Ceht-ОмеРСКflЙ, кано-

1111 К ,в 
ЛII, reHpl'1 ЧаРill.~, Ilеторик 4'> 
ЛЮlБVРI', Ilоль, ХVДОЖIIII" 36, 39 
ЛlшБУРI', Жан, 'У:(ОЖШIК ,16, ,19 
ЛЮlбург, Эрман, 'VДОЖllfIК 36, 39 
Лоран, Жан-IIО:II., ,,';(ОЖIIII" 6Н, 

112, Ш 
Левада, YllJlbIlVI /\жозеф, архнеllИС-

кон 121 
Jlсгер, ЖЗII, пастор lIa:II,;(eIICOII -'4 
ЛСНСllвё, ЖIOJII.-ЭЖСII, ХУ;(ОЖ llfIК Н2 

Лс Руа Ла;(IOI>II, ЭммаНIO:liII" Ile-
'ЮрIIК 71 

126 

Леугардо, крестьянин 34 
Лсфсвр, Маресль, ЗРХllепнеКОl1 

101 ,123 
Лоо. Шарль Batl, ХУДОЖIIIIК 19 
Лvа:III, :\JII.фре;(, библеист 100, 123 
Лv"а, евангелист и святой 14,123 
ЛVЦllf; 111. Ilalla РИМСКflЙ 42, 50. 

109, 122 
Людовик IУ Баварский, император 

СllящеllllOf; Рllжкоi; IIЩIС

РIIИ, 77 
ЛIO;(ОIlIIК XIY, "ороль ФРatЩИН 54 
Л I<>I'CP, Марпlll, TCOJIOI' и рсфорvш

тор 89, 123 

м 
МакеДОНIIЙ, зрианский епископ 25 
М<lКЩII'OII . ФР"III\ЛI'III. ХУДОЖIIIIК 

102,103 
MaKeIIM. IIMllepaTOp 107 
Максим ИеПОllе;(ник. богослов 9 
Мани, основатель манихейства 21, 

23,60, 122 
Маньяеко, Алессаидро, ХУДОЖНIIК 91 
МаРI'арита, подруга фра Дольчи-

ИО,80 

МаРllЯ УЗlJийекая, святая 110 
Марк. I'HoeTllK 16 
Марк, ellllCKOl1 катаров 70 
Мартин, епископ ТуреКIIЙ и свя-

той 107 
Mapl (11011, ересиарх 14-15, 122 
Матфей, евангелист 11 святой 

6\ 107 
МеДIIЧl186 

МеДIIЧИ, КО:ШЖ) СтаРШllЙ 10 
Me;(B'HI, ЛореlЩО, брат Ко:шмо 

Старшеl'О 10 
МеМЛИIII', XaIlC, ХУ;(ОЖIШК 43 
\lell, Уолтер, alllШlflСКllЙ IIрелат 

48,49 
\1 11 Ke:lIШО, /\О\lешш, :(11, 'v;(ож

IНlK НО 

\lllpellya, Ilьср-Роже де, трvбадур 63 
\11I,all:l 1 (С:lснеюнl, СI"lщеIlIIIIК, 

l'ellCpa:l ФраflЦиеканцев 77 
\IOIlCeii, Щ)()РОI( 14 
MO:le, Жак ;(С, RСЛIIКИЙ МЗlжтр 

ор;(ена та~IНJlиеРОII 117 
МОЛ fНIOС, MIH'eJII,;(e, СIIНЩСIIIIIIК 

12.1 

MOlleтa Кремонский, доминика

Hel( 111 
Монтан, основатель монтаНИ:lма 

19, 122 
М(lIIфОР, CIIMOII ;(е, крестоноещ 

58,110 
МОРО-\lла;(lllиii, Жаll-Мlllllеill., ху

;(ОЖШIК н IlЛлюстратор 115 

н 
Несторий, патриарх 26, 27 
Никита ХОllиат, СllящеllllИК 59.70 
Николаfllll. ПЗlIЗ I'I'IЖКIIЙ 51 
Новациан. РИVICкий Гlресвитер, 

ОСllOнатель сеЮ'!.1 кафаров 19 

о 
ОКlIll0. БеРllаРДIНIO, 111)()lювеДIIИК 

11 викарий ордена каПУЦИflOВ 92 
ОЛИВИ. Петр ИОЗlIII, богослов 

фраlщискаllСЦ 76 

n 
Панел. аllОСТОЛ и спятой 7. 14-15, 

34,35. 105 
Павел 111 . Паш РИ\ICкий 96,117, 

118 
Павел IY, Папа Римский 101, 

102.119 
ПаfIГЛОСС, )'Iитель Кандида 115 
llаоло. ДжовЗI 111 И ;(а . ХУДОЖIIIIК 28 
ПаскаЛl., Бле:l, \lЗтеvlЗТI-IК и фи-

лософ 97 
Паеха:IIН1 Радберт, аббат нз Корби 

32 
Ilcлагий, монах 29 • .11. 122 
Псml/\ЗII, ЖоэсфИII, IIНCaTCJlI,·OK

культист 6.1 
IlеРЛМЗlI, I'он, актер 79 
ПеРVДЖИIIО, IlI.eTpo (RаIIIlУЧЧII), 

ХУДОлШ~11\ 9 
Петр. <lIIOСТОЛ н СII1ПOJ':', 51 
Петр МучеllИК, ;(О\lИllикансц, СВЯ-

той. боролс>! с "атараш) Ю, 110 
Ilий У, Ilalla рllЖКНЙ 1'1 eBHTOf; 101 
Ilиi; IХ, Ilall3 Римский 99,123 
Ilий Х, Il aHa I'I)Me""i; 99,100,123 
IloIITOP"O (Якопо Карруч'ш), 

ХУ;(ОЖIIIIК 22 
Порете, \lаРПIРllТа, MII<,I'III( 82, 
Ю,Ш 



__________________ _ ________ иМЕННОй УКАЗАТЕЛЬ 

Ilрим , БеРIIЩ);\, ШIЛI.;\СIIС 5" 
Ilрискиллиаll, спископ АВИJlI.СКlIЙ 

И основатель течения IlРИСКИЛ

ЛIШ119,107 

ПтолемеЙ . гностик 16 
IIУIIДЖИЛУIIO. ApMallllO, ~Il1РЯШIII 
юФсррары67 

р 

Рауль Iлабер (ЛЫСЫЙ), >IOllax 
и хронист 34 

Pall, (}ПО, IlCТОРИК 11 IIIкаТСЛI. 
63,72 

I'анер, Карл, богослов 7 
Рат, Генриеl1'а, ХУДОЖllllца 94 
Рафаэль Санти, художник 34, 114 
Риччи , Себастьяно, ХУДОЖШIК 118 
Риччи , lIIипионе, епископ Пис-

тойи и Прато 97 
Рихент, Ульрих фО11 8S 
Роббиа, Джованни делла, скуль

птор 78 
Робер РСЙМСКllЙ, МОllах 11 ХРОIIИСТ 

\09 
Роберт 11 БlIагочестивый, короЛl. 

ФраllЦИИ 36, \08 
Роберт [j:юссетест (Большая [оло

ва), фllЛОСОф 11 
Ронко, Джованни ди, вальдеllС 52 
1'0ссеllllИ , Франческо ди JlОРСIIЦО, 

ХУДОЖIIИК 87 

с 
Савонарола, Джироламо, МОllах 

и ПРОllOвеДНllК 86, 87, 123 
СассеТ"1 (СтефаllО ди /\ЖОIIШIШI), 

художник 87 
Сатаllа, 13,36,43,64,66 
Сеl'ареЛIlII, Гсрард, IIРОllОIIС;\IIИК 

78, 79, 80, 122 
СеРIIСТО, М IнеJII., IIрач 96, 123 
ССРI'ИЙ, патриарх КОllстаllТIIIЮ-

1I0ЛЬСКИЙ 28 
C!'lcBepT, ЛЮi\IIИI' 72 
Сикст [у' ГlalJa Римский 16 
Сикуло, /\жорджио, МОllах беllе-

Дllh-I'I1IIСI\ 94, 96 
СИЛЫIССТР, [Ialla I'll ,\lСКИЙ 50, 51 
СИМОII 1\01lХII , самаРl'ТЯlIIll1 16 
СкаН,1елла, ДО\lСНllКО по прозвищv 

МеIIOККИО, \tCJII.ШIК 91 

Слсйтср, КРllСТIШ I , актср 79 
СОI\I\ИШI, Фаусто " ПРОllОlIе;\III1К 11 

ОСllOватсль аНТИТРI1lН1таРIIОI'О 

;\III 'ЖСllllЯ 94 
СОI\l\ИНИ, Лелио, ПРОПОВСДНIIК all

ТlПРIIIIИТЩ)IIOI'О ДIII-IЖСIIШ' 94 
CllepOHII, YI 'O, юрист 4.1 

т 
TallxeJII.\I, ПРОПОВС;\1I11К 40, 122 
Терсза Авильская, мистик 11 

святая 98 
10pKBe~,aдa, Томас, веЛИКllЙ ИIIК

визитор ИСllаlНlИ 113, 123 
ТертулmШII, КВИIIТ СеПТЮ1l1Й Фло

реllС, аПОЛОI'ет и писатель 19 

у 

Уберти, Фарината дельи, l:naBa 
l'ибеллинов 62 

Убертин Казальский, монах фран

цискаllец 76 
УДИllе, ДЖОRаllllИ да, ХУ,10ЖIIИК 69 
Уиклиф, Джон, богослов и рефор

матор 84, 85 
Ульфила, ариаllCКИЙ епископ 25 
Урбан VIII, Ilапа I'IIМСКИЙ 96 

ф 

Фридрих 1 ШгаУФСII Барбаросса, 
11>1Ilератор СвящеНIIОЙ Римской 

империи и король Германии 109 
ФРIIДРИХ 11 ШтаУФСII , ИШlератор 

С8ященной Римской И\lпеРI1И и 

КОрОIlЬ Гср~,аНИII 110,122 
ФРIЩ)ИХ 111 , КОРОJII.СI1I\ИIlНИ 80 
Фенелон, Франсvа де Салиньяк, 

архиеПllСКОII Камбрсikкий 97 
ФСOj(ОСНЙ, импсратор 106, 122 
Фетоит49 

ФОI 'а;\Заро, АIПОIllIO, IIршаик 

и поэт 100 
Фршщиск АССllЗСКIIЙ, 1IIIOIIOIIC;\IIIIK 

И СIIЯТОЙ 46, 71, 72, 75, 111 
Фуке, Жан, ХУДОЖНИК И МИНИЗТIO

рН<,Т 26, 58 
ФУРIlЬС, Жак, еПllСКОП 1111K1I1131trOp, 

позднее Гlаllа БеllСДИКТ XIII 71 

х 
ХОI'СllБСРI ' , Фраlll(, ХУ;\ОЖIIIII, 97 

Xyall де ла Крус, СII, 98 

ц 
1 \аIlСС, ЭШШIlУIIЛ, ХУ.'\ОЖIIIIК 24 
1 \ВИН ГЛII, Ульрих, теолог 11 rY~la

II11ст90 

1 \еЛССТНII V, Папа РIIЖКIIЙ 
11 СIIЯТОЙ 76 

ш 
IIJМlIДТ, Карл, ТСОЛОI'II лютера

IIИll60 

IIlпрен гер, Якоб, ИНКВlI3итор 121 

э 
Эвсрвин Штейнфеllьдскиi1, кано

ник премонстрант 57, 59,122 
ЭЙЖРIIХ , Николай, 11НК811311ТОР

;\ОМIIНllканец 95,116, 123 
Экберт lIIёHaYCCКlIl1, бенедиктин

ский .. юнах S9 
Эко, Умберто, писатель 77 
Эмери МонреаЛЬСКllЙ, пол ково

дсцS8 

Энрико, монах ПРО[lOuедник 40, 
122 

ЭркснбаllЬД, архиснископ Май

нцский 34 
Эшенбах, Вольфрам фон, средневе

ковый НОЭТ-\llIllIIеЗИIlГСР 72 

ю 
IOмбер, IИJII.ом , ДОШНlикансц и Ве

Лl1КI1Й 11НКВИЗИТОР ФраlЩИИ 82 
IOстиниаll, И'lIIератор ВОСТОЧIIОЙ 

РI"'СКОЙ II\lпеРIIl1 26, 27 

я 
Якопонс ;\3 10:\И, '1О:1Т 76 
ЯllсеllИЙ, КОРllслиi1, С[IIIСКОП 

11 теОЛОl' 96, 123 

127 



НаУЧНО-IJOIIУllярное издание 

Серия" Таunы истории» 

Христианские ереси: вчера и сегодня 

Перевод с итаllЬЯНСКОГО т.н Григорм!во 

Редактор К-Е. Роаинскии 

Корректор л.м. МШIO(f({ 

Вblпускающий редактор А. В. КовОЛfIlКО 

Компьютерная верстка о.м. Е8.ЛОllова 

По вопросам оптового распространения обращаться в коммерческий о",ел, 

110 UOllPOC3M раЭМСЩСllЮI рсюшмы u КliИПIХ И:ЩUТСЛЬСТШI ~\НIЮJШ-ПРССС» 

обращат"ся "О' I,\ел peKllaM", и маркеТИ""а: (495) 626-46-55 

По JЮllросам РО:ШИЧIIЫХ Ilро/~аж обращаТl~С11 u фl1рмснвыl-i маПIЗИ~1 110 .щресу: 

1'. Москва , ШаРИКО1l0ДIIIИllНИКОllская ул., 32. 
Тел.: (495) 675-49-79,675-59-29; 
e-mai1: taiskniga@nio1a-press.ru 

I-IЗЛОI 'ОIШЯ Jlы'ота - обll~сrоссийский классификатор 11()())\УКl\ИИ 

ОК-005-93, том 2; 953000 - КНИI 'И, БРОIIIIОР", 

Формат 84 х 108/32 
I';УМЗПI МСJI. "УХJI . 11IРllИтура GH~lol1. 

ПечаТl,оФсеТllа". Усл. l1e'l. л. 6,72 

И:J)\аТСJlI,СКИЙ )~OM (,Всчс» 

129.\48, Москва, ул. Красной Сосн"" /\. 24. 
000 "И"МТСJII,СТlЮ "lkчс 2000 .... 

ЗАО "ИздатеЛI,СТIIО .. Вече .... 
ООО ('И:I/\аТСJlЬСI\ИЙ JtOM "Всчс"» 

E-mai1: vcchc(QJveche.ru 
h[[p://\\/\I.J\\'.vcchc.ru 

Из/\атеЛЬСТIIО "Ниола-1Iресс .. 
11.119-", МОСКlШ, 7-я КUЖУХОНСЮНI УЛ ., lН 

Тел.: (495) 626-46-55; c-mai1: iпfогm(!JJ пiо1а-ргеss.гu; http://\v\v\\'.nio1a-press.ru 

ОТIIСlНlПll10 11 ПОЛЫIIС 

'J(JtUI;,kic Zaklady Graficznc .. Zapolcx» 51'. z 0 .0. 

H7-IOO ' lorun, u1. (;сП. So\vin,kic~o 2/4 
www.zapolcx.p1 




