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Введение

 
 

1. Постановка вопроса
 

Крестовые походы в Святую землю являются значимым событием в мировой истории.
Поскольку они являются ярким примером столкновения христианской и исламской цивили-
заций, их изучение представляется важным для понимания истории как европейской, так и
восточной цивилизаций. Кроме того, велик и хронологический охват этих экспедиций: кре-
стовые походы в Святую землю продолжались на протяжении двух столетий, а традиция
священных войн, благословляемых папой, продолжала существовать уже в рамках других
конфликтов вплоть до Нового времени. Наконец, участие европейцев в крестовых походах
имело широкую географию. В противоположность внутриевропейским феодальным междо-
усобицам, крестовые походы стали беспрецедентной серией военных экспедиций, объеди-
нивших европейские земли под началом папства против общего внешнего врага.

Для полноценного понимания феномена крестовых походов необходимо тщательное
изучение проблемы, связанной с мотивацией их участников, и, в частности, выяснение
вопроса, какими были основные аргументы, с помощью которых церковь привлекала в
походы все новых и новых участников.

Несмотря на наличие трудов о восприятии крестовых походов современниками, при-
ходится констатировать, что специальной работы, посвященной основным аргументам про-
паганды крестовых походов на всем их протяжении, пока нет. Вместе с тем, как будет пока-
зано в предлагаемой книге, существует значительный пласт источников, которые позволяют
выявить такие аргументы, многочисленные, взаимосвязанные между собой, изменяющиеся
с течением времени под воздействием различных факторов. Таким образом, в работе дается
классификация основных аргументов пропаганды крестовых походов, выявляются хроно-
логические рамки применения каждого из аргументов, проверяется наличие преемственно-
сти в этой аргументации и изучается ее генезис, исследуется наличие взаимосвязей между
аргументами пропаганды.

Хронологическими рамками для исследования выбраны 1095 и 1291 гг. В 1095 г. папа
Урбан II на соборе в Клермоне (Франция) призвал верующих в первый крестовый поход.
Как принято считать, всего крестовых походов в Палестину было восемь (первый – в 1096–
1099, второй – в 1147–1149, третий – в 1189–1192, четвертый – в 1202–1204, пятый – в 1217–
1221, шестой – в 1228–1229, седьмой – в 1248–1254 и восьмой – в 1270). Уже в ходе первого
крестового похода на Восточносредиземноморском побережье был захвачен плацдарм, став-
ший Иерусалимским королевством. Этот плацдарм был окончательно утерян в 1291 г., когда
пала крепость Акра. После этого еще продолжали раздаваться призывы взять у мусульман
реванш, однако эти события находятся уже за пределами предлагаемой книги.

Как было обнаружено в ходе работы с источниками, основная масса аргументов про-
паганды крестовых походов относилась к трем крупным блокам:

1). Почему освободить Святую землю представляется столь важным для жителей
Европы?

2). Как именно и на каких условиях Бог поддерживает крестоносцев?
3). На что могут рассчитывать крестоносцы в качестве награды за участие в походе?
Именно этим трем блокам будут посвящены три главы предлагаемой книги.
Исследование проводилось на материале источников западного происхождения, в

которых, как думается, с наибольшей вероятностью можно найти ответы на поставленные
вопросы.



В.  Л.  Портных.  «Крестовые походы в Палестину (1095–1291). Аргументы для привлечения к участию»

8

Сразу стоит отметить: мы не можем узнать, какие из аргументов пропаганды кресто-
вых походов действительно возымели эффект для привлечения в экспедиции новых участ-
ников и побуждения к помощи крестоносному делу. С имеющимися источниками это прак-
тически невозможно.

В этой книге была сделана попытка рассказать о том, что получилось сделать, исполь-
зуя имеющиеся в нашем распоряжении источники. На основании изучения письменных
источников было сделано обобщение по поводу того, какие аргументы выдвигались пастве
и когда, а также выдвинуты предположения о том, с чем это могло быть связано.

В первую очередь эта книга предназначена историкам, которые занимаются Средними
веками. Однако, придерживаясь мнения о том, что история – это наука об истории жизни
людей, которая практически не нуждается в собственной терминологии, я постарался напи-
сать книгу в форме, максимально доступной и интересной не только профессиональным
историкам, но и широкой аудитории и в частности представителям точных и естественных
наук, интересующимся историей.
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2. Обзор истории изучения проблемы

 
Специальное изучение вопросов, связанных с историей идей пропаганды крестовых

походов, началось не так давно.
В период до первых десятилетий XX в. историков мало интересовала их идейная сто-

рона. Специальных работ, посвященных идеологии крестовых походов и основным аргумен-
там их пропаганды, долгое время не было. Специалистов интересовали, скорее, не способы
привлечения широких масс населения в экспедиции на Восток, а событийная политическая
история крестовых походов. Такая ситуация имела место до первых десятилетий XX в. Лишь
несколько статей, написанных в то время, специально касались отдельных аспектов про-
паганды крестовых походов1. Однако они были посвящены либо деятельности отдельных
проповедников, либо изданию некоторых источников, связанных с пропагандой крестовых
походов, и никогда не преследовали цель проследить развитие идей в динамике. Лишь две
публикации, описанные ниже, были посвящены более широким проблемам, связанным с
идеями крестовых походов.

В 1890 г. Р. Рехрихт сделал, пусть и очень краткий, обзор основных идей папских булл,
связанных с крестовыми походами в Палестину, разделив идеи, присутствующие в них, на
три блока: «Почему христиане должны сражаться?» (“ Warum sollen die Christen kàmpfen?”),
«Как они должны сражаться?» (“Wie sollen sie kàmpfen?”) и «Какова награда за их сраже-
ние?» (“Was ist ihres Kampfes Lohn?”)2. Ответом на первый вопрос были идея о Святой земле
как наследии Бога, идея «долга» людей перед Богом, который пострадал за всех нас на кре-
сте, а также идея наступления «дня спасения». Ответом на второй вопрос являлась, согласно
Р. Рехрихту, идея о том, что крестоносцы должны полагаться не на собственную мощь и
многочисленность, а на помощь Бога. Наконец, к третьему вопросу относились духовные
привилегии крестоносцев. Сделанный обзор был очень кратким. Автор не стал останавли-
ваться подробно на примерах и ничего не сказал по поводу хронологии этих идей.

Значимой публикацией можно назвать также статью Д. Манро3, опубликованную в
1906 г. и посвященную сравнительному анализу различных записей речи папы Урбана II,
произнесенной на Клермонском соборе в 1095 г., и реконструкции ее содержания. В своей
статье Д. Манро убедительно показывает, что, хотя имеющиеся в нашем распоряжении
записи речи очень разные и не несут явных признаков заимствования друг у друга, есть
целый ряд аргументов, которые, пусть и в разных формулировках, содержатся почти во всех
ее вариантах и, вероятно, действительно были упомянуты папой. В частности, это касается
сюжетов страданий восточных христиан, осквернения святых мест в результате прихода
турок, а также наличия небесного воздаяния для участников экспедиции. Вполне законо-
мерно, что серьезное изучение пропаганды крестовых походов началось в историографии
с единственной письменно зафиксированной папской речи, произнесенной с целью привле-
чения людей к участию в них.

1 Harttung J. Eine Kreuzzugsbulle Papst Gregors VIII // Forschungen zur deutsche Geschichte. 1877. Bd. 17. S. 620–622;
VacandardE. Saint Bernard et la seconde croisade // Revue des questions historiques. 1885. Vol. 38. R 398–457; Gutsch M. R.
A Twelfth-Century Preacher: Fulk of Neilly // Crusades and other Historical Essays presented to D. C. Munro by his former
students / Ed. L. J. Paetow. New-York, 1928. P. 183–206;RassowP. DerTextderKreuzzugsbulleEugens III. Vom 1. Màrz 1146,
Trastevere // Neues Archiv der Gesellschaft fur Àltere Deutsche Geschich-tskunde. 1924. Bd. 45. P. 300–305; Lecoy de la Marche
A. La prédication de la croisade au trezième siècle // Revue des questions historiques. Paris, 1890. Vol. 4. P. 1–28.

2 Rôchricht R. Die Kreuzzugsbullen der Pâpste // Rôchricht R. Kleine Studien zur Geschichte der Kreuzzüge. Berlin, 1890.
S. 9-11.

3 Munro D. С. The Speech of Urban II at Clermont 1095 // American Historical Review. 1906. Vol. 11, no. 2. P. 231–242.
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Ситуация стала меняться в XX в. Начиная с 1920-х гг. и вплоть до наших дней вышло
немалое количество работ, посвященных истории идей крестовых походов в Святую землю
и среди прочего истории аргументации пропаганды крестоносного движения. Впрочем, как
мы увидим далее, при всех достоинствах эти работы оставляют значительные лакуны в части
изучения аргументации пропаганды походов, которые необходимо заполнить.

Эти лакуны можно свести к следующим позициям:
– В части работ по истории представлений современников о крестовых походах, кото-

рые отчасти затрагивают и идеи пропаганды, наблюдается ярко выраженное преобладание
исследований по первому крестовому походу и ярко выраженное пренебрежение по отно-
шению к последующим походам XII–XIII вв. Более того, в этих работах именно пропаганде
уделяется очень малое внимание.

– Все общие работы по истории проповедей и пропаганды крестовых походов на всем
их протяжении концентрируются скорее на анализе исторических источников в хронологи-
ческом порядке. Они, как правило, не заостряют внимания на истории отдельных аргумен-
тов и их эволюции.

– Имеется ряд важных публикаций, содержащих сведения по истории отдельных аргу-
ментов пропаганды крестовых походов, и вместе с тем отсутствует обобщающее комплекс-
ное исследование проблемы.

Рассмотрим высказанные замечания более подробно.
1. Концентрация крупных исследований по истории представлений современников о

крестовых походах, в которых среди прочего разбираются и источники пропагандистского
характера, на первой экспедиции и сравнительно малое внимание к последующим. Основ-
ное внимание уделено представлениям современников о крестовых походах, нежели аргу-
ментам их пропаганды, история которых специально не исследуется.

Нужно отметить, что в историографии лучше всего изучена идейная сторона именно
первого крестового похода. Подобное, к сожалению, не наблюдается в отношении других
походов на Восток, хотя там также есть что изучать. Более того, работы, в которых уделяется
внимание идейной стороне первого крестового похода, не заостряют внимание специально
на аргументах пропаганды. Они посвящены скорее общим представлениям современников
о характере и идеологии этой экспедиции.

Среди крупных работ в первую очередь стоит назвать монографию П. Руссэ (1945)4.
Французский исследователь изучил весь пласт хронографии первого крестового похода, а
также папской корреспонденции того времени и четко структурировал взгляды современни-
ков на это событие, не отделяя источников, имеющих непосредственное отношение к пропа-
ганде, от других источников. За пределы первого крестового похода П. Руссэ не выходил, за
исключением небольшого обзора взглядов святого Бернара, относящихся к середине XII в.

В последние десятилетия вышли две другие работы, подробно анализирующие идеи
первого крестового похода – Дж. Райлей-Смита (1993), известного британского историка
эпохи крестовых походов, и, совсем недавно, немецкого исследователя М. Фелькла (2011).
В центре этих исследований вновь находятся представления современников о походе 1096–
1099 гг.5 Пропагандистские источники вновь рассматриваются вперемежку с прочими.

Возможно, такое внимание к первой экспедиции крестоносцев на Восток оправдано
тем, что именно она вызвала наибольший интерес хронистов: хроник первого крестового
похода больше, чем любого другого.

4 Rous s et P. Les origines et les caractères de la première croisade. Neufchâtel, 1945.
5 Riley-Smith J. The First Crusade and the Idea of Crusading. London, 1993; Vôlkl M.Muslime-Martyrer-Militia Christi.

Identitat, Feindbild und Fremderfahrung wàhrend der ersten Kreuzzüge. Stuttgart, 2011.
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Единственной крупной работой, посвященной представлениям современников о кре-
стовых походах и имеющей широкий хронологический охват, является монография П. Аль-
фандери и А. Дюпрона, впервые опубликованная в виде двух томов в 1954 и 1959 гг.6, но
в ней, как и в других перечисленных работах, идеи пропаганды и их развитие отдельно не
рассматриваются. Причем гораздо в большей мере здесь используются именно непропаган-
дистские источники.

2. Общие работы по истории пропаганды крестовых походов делают упор на анализ
содержания источников в хронологическом порядке, а не на прослеживании истории каж-
дого из аргументов.

В XX в. были опубликованы три крупных монографии и одна статья, имеющая сравни-
мый с монографией объем, посвященные истории пропаганды крестовых походов. Однако
внимание в них не акцентируется на истории отдельных аргументов. Все эти работы в
основе своей являются последовательным анализом источников в хронологическом порядке,
и читателю сложно проследить, как развивались те или иные отдельно взятые доводы про-
пагандистов разных уровней. Как таковые основные аргументы пропаганды были названы в
этих работах при пересказе тех или иных источников, однако подробно суть этих аргумен-
тов, а также развитие на протяжении восьми крестовых походов не раскрываются.

Первым общим исследованием идей пропаганды крестовых походов в Палестину на
протяжении почти всего интересующего нас периода была монография Урсулы Шверин.
Это исследование было целиком и полностью посвящено истории папской пропаганды кре-
стовых походов в Святую землю и не затрагивало проповедей на местном уровне. Хро-
нологические рамки были ограничены не 1291 г., а понтификатом Иннокентия IV (1243–
1254). Безусловным достоинством работы является использование автором широкого круга
источников по истории папской пропаганды крестовых походов, в который входят не только
письма, содержащиеся в папских регистрах и коллекциях папской корреспонденции, но и
сохранившиеся в составе хроник. В конце книги имеется замечательно организованный
реестр всех обнаруженных Шверин папских писем, имеющих отношение к пропаганде кре-
стовых походов.

Очень многие аргументы, о которых пойдет речь в этой работе, упоминались предше-
ственниками. Так, та же У. Шверин вскользь указывает на появление аргумента феодального
обязательства перед Богом во время понтификата Иннокентия IIP, а также распространение
в тот же7 период идеи необходимости отмщения за нанесенное Богу оскорбление, которым
является захват Святой земли сарацинами8. Однако отмеченные идеи остаются без специ-
ального рассмотрения. Аналогичным же образом У. Шверин отнесла к понтификату Инно-
кентия III появление идеи о долге людей перед Богом и необходимости возврата этого долга в
виде участия в крестовом походе9. Впоследствии этот вывод был скорректирован А. Бистед:
она обнаружила эту мысль в письме папы Григория VIII (1187), дошедшего в составе хро-
ники о походе датчан10.

Именно У. Шверин впервые отметила, что в пропаганде крестовых походов акцент
постепенно смещается от значимости Святой земли как таковой и судьбы населяющих ее

6 См. также новое издание: Alphandéry P, Dupront A. La Chrétienté et l’idée de Croisade. Paris: Albin Michel, 1995.
7 Schwerin U. Die Aufrufe der Pâpste zur Befreiung des Heiligen Landes von der Anfangen bis zum Ausgang Innozenz IV. Ein

Betrag zur Geschichte der kurialen Kreuzzugspropaganda und der pàpstlichen Epistolographie. Berlin, 1937 S. 43.
8 Ibid.
9 Ibid. Die Aufrufe der Pàpste. S. 44.
10 Bysted A. Crusading Ideology and Imitatio Christi in Anders Sunesen, Bernard of Clairvaux and Innocent III // Les élites

nordiques et l’Europe occidentale (XII–XV siècle). Actes de la rencontre franco-nordique organisée à Paris, 9-10 juin 2005 / Ed.
T. M. S. Lehtonen, E. Momet. Paris, 2007. P. 134; Bysted A. The Crusade Indulgence. Spiritual Rewards and the Theology of the
Crusades, c. 1095–1216. Leiden, 2015. P. 226.
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христиан к значимости этой земли лично для Христа11. Позднее об этом еще будет говорить
А. Бистед12. К сожалению, ни Шверин, ни Бистед не описали это изменение детально, не
дали его точных хронологических координат и не выдвинули предположений о том, с какими
более общими тенденциями средневековой истории это изменение может быть связано. Тем
не менее Шверин открыла перспективу для развития исследований в этом направлении, что
является неоспоримым достоинством ее работы.

В. Крамер в своей статье, сравнимой по фактическому размеру с монографией,
подробно повествует, о чем говорилось в пропагандистских документах крестовых походов,
начиная от святого Бернара и заканчивая Гумбертом Романским, теперь уже не только на
материале папских писем, но и на основе других пропагандистских источников. Как и в
монографии Шверин, в статье даётся пересказ пропагандистских документов, относящихся
к крестовым походам, в хронологической последовательности и не проводится анализ тен-
денций развития отдельных идей пропаганды.

Крамером была предложена периодизация истории крестоносной пропаганды. Он
выделяет три этапа в развитии проповеди крестового похода: первый охватывает ее ранний
этап, второй начинается вместе со вторым крестовым походом, а третий датируется XIII в.13

Если на первом этапе пастве не нужно было стараться что-то доказывать, на втором этапе
это стало необходимостью. В. Крамер не дает здесь четких разъяснений по поводу своего
тезиса, и можно лишь предположить, что такая необходимость была связана с потребно-
стями обосновать начавшиеся неудачи крестоносцев. В таком случае разграничение можно
было бы считать верным: действительно, как мы увидим далее, именно начиная с неудач на
Востоке, предваривших второй крестовый поход, папство и проповедники стали прилагать
значительные усилия, чтобы обосновать, почему, несмотря на эти неудачи, крестовый поход
все еще является достойным, богоугодным и перспективным делом. Характерной же чертой
третьего этапа являются более разработанные методы проповеди на местах, использование
поучительных примеров (exempta). Стоит, правда, заметить, что этот момент можно назвать
общим для развития проповеднического дела на Западе вообще и эта черта не является осо-
бенной лишь для проповедей крестовых походов. Кроме этого, вслед за У. Шверин В. Крамер
замечает, что со второй половины XII столетия акцент пропаганды на помощь братьям-хри-
стианам меняется на аргумент значимости крестового похода лично для Бога14.

Наконец, в сравнительно недавние времена вышли две крупные работы, специально
посвященные истории пропаганды крестовых походов на Восток на всем их протяжении
– монографии П. Коул (1991) и Ж. Флори (2012)15. Они также представляют собой анализ
источников в хронологическом порядке и в них практически не прослеживается история
отдельных аргументов.

Пожалуй, важнейшим выводом П. Коул относительно генезиса идей пропаганды кре-
стовых походов является утверждение о постепенном укреплении представления крестового
похода как акта покаяния16. На этот счет она приводит несколько ярких примеров, вполне
убедительно подтверждающих ее выводы17. Начиная с поражения при Хаттине папы призы-

11 Schwerin U. Die Aufrufe der Pàpste. S. 40.
12 Bysted A. The Crusade Indulgence. P. 207–208.
13 Cramer V Kreuzpredigt und Kreuzugsgedanke von Bernard von Clairvaux bis Humbert von Romans // Das Heilige Land in

Vergangenheit und Gegenwart. Gesammelte Beitrâge und Ber-ichte zur Palâstinaforschung / Hsgg. von V. Cramer, G. Meinertz.
Koln, 1939. Band 1. S. 186.

14 Cramer V Kreuzpredigt und Kreuzugsgedanke. S. 190.
15 Cole P J. The Preaching of the Crusades to the Holy Land, 1095–1270. Cambridge, Massa-chusets, 1991; Flori J. Prêcher

la croisade (Xle-XIIIe siècle). Communication et propagande. Paris, 2012.
16 Cole P J. The Preaching of the Crusades. P. 218.
17 Ibid. P. 64, 105–106, 155, 172, 174–175.
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вают население к организации покаянных процессий, чтобы Бог смилостивился и даровал
христианам победу. О необходимости покаяния начинают больше говорить и проповедники.

Ж. Флори сделал ряд довольно любопытных замечаний по поводу отдельных идей18.
Среди прочего он очень справедливо отмечает плавный переход, совершенный в XIII сто-
летии: проповеди все больше концентрируются не на крестовом походе как таковом, а на
знаке креста19. Стоит, правда, заметить, что папской пропаганды это изменение не косну-
лось, будучи характерным скорее для проповедей на местах.

Таким образом, в общих работах по истории проповедования крестовых походов был
сделан ряд важных обобщающих выводов, однако не был рассмотрен каждый из аргументов
пропаганды в его динамике.

3. Наличие работ по истории отдельных аргументов пропаганды и отсутствие
какого-либо обобщающего труда.

В нашем распоряжении имеется ряд публикаций по истории отдельных идей, связан-
ных с крестовыми походами в Палестину. В них анализируются среди прочего и источники
пропагандистского характера. Однако, даже взятые вместе, эти работы далеко не раскры-
вают вопросы, поставленные перед нашим исследованием, исчерпывающе. Во-первых, эти
работы чаще делают упор именно на истории идей как таковых, а не их воплощении в пропа-
ганде. Во-вторых, они редко имеют большой хронологический охват и, как правило, покры-
вают лишь сравнительно небольшой отрезок времени. Эти работы имеют большое значение
для понимания идей пропаганды, однако не отвечают на вопросы, которые ставятся в данном
исследовании. К наиболее значимым авторам подобных работ можно отнести зарубежных
исследователей П. Альфандери, Г. Кодри, Е. Лапину, К. Морриса, Н. Мортона и B. Паркиса20,
а также отечественных исследователей М. А. Заборова и C. И. Лучицкую21.

Попутно замечу: к сожалению, лишь здесь мы можем отметить определенный вклад
отечественной науки в разработку тематики, которой посвящена книга. М. А. Заборов в
своей монографии анализирует степень значимости провиденциалистской историософии
в хрониках крестовых походов на всем их протяжении. Пропагандистских источников он
практически не использует – они выходят за пределы рамок исследования, – однако при-
влекает значительный пласт хронографии. В монографии С. И. Лучицкой анализируется
образ мусульман в хрониках крестовых походов. Особый упор делается на хронографии кон-
кретно первого крестового похода. Пропагандистские источники здесь опять же практиче-
ски не привлекаются в силу выбранного ракурса и тематики, но, как и работа М. А. Заборова,
книга С. И. Лучицкой очень важна для понимания представлений современников, служив-
ших фоном и историческим контекстом для аргументов, которым посвящена предлагаемая
читателю книга.

Существует лишь сравнительно небольшое число работ, посвященных идейной сто-
роне крестовых походов, в которых уделено значительное внимание изучению того или
иного аргумента в широкой хронологической перспективе и со значительным привлече-

18 Portnykh V Рец. на: Flori J. Prêcher la croisade. XI–XIII siècle. Communication et propagande. Paris, 2012 // Catholic
Historical Review. 2014. Vol. 100, no. 3. P. 590–591.

19 Flori J. Prêcher la croisade. P. 294, 327.
20 См., напр.: Alphandéry P. Les citations bibliques chez les historiens de la première croisade // Revue de l’histoire des religions.

1929. No. 99. P. 139–157; Cowdrey H. E. J. Martyrdom and the First Crusade // Crusade and Settlement / ed. P. W. Edbury. Cardiff,
1985. P. 46–56; Lapina E. Warfare and Miraculous in the Chronicles of the First Crusade. University Park, Pennsylvania, 2015;
Morris C. Martyrs on the Field of Battle before and during the First Crusade // Martyrs and Martyrologies / Ed. D. Wood. Oxford,
1993. P. 93–105; Morton N. The defence of the Holy Land and the memory of the Maccabees // Journal of Medieval History. 2010.
Vol. 36. P. 275–293; Purkis W Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia c. 1095-c. 1187. Woodbridge, Rochester, 2008.

21 См., напр., Заборов M. А. Введение в историографию крестовых походов. Латинская хронография XI–XIII вв. М.,
1966; Лучицкая С. И. Библейские цитаты в хрониках крестовых походов // Одиссей. Человек в истории. Язык Библии в
нарративе. М., 2003. С. 65–72; Лучицкая С. И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб., 2001.
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нием источников пропагандистского характера. Во главу угла ставятся все же представления
современников, но среди прочего мы много узнаем и об их воплощении в пропагандистских
источниках. И, увы, даже они отвечают далеко не на все значимые вопросы, возникающие
в ходе изучения аргументов пропаганды крестовых походов.

Одним из таких исследований является недавно опубликованная диссертация об исто-
рии представления о крестовом походе как об отмщении за оскорбление, нанесенное Богу
сарацинами22. Впрочем, целью исследовательницы было изучение идеи как таковой, а не
конкретно ее воплощения в пропаганде, хотя материалы пропаганды в работе широко
используются. Вероятно, поэтому она не обратила внимания на важный момент, который
стал очевиден в ходе проведения предлагаемого вниманию читателя исследования. Идея
отмщения за оскорбление, нанесенное Богу, встречается в источниках со времен начала кре-
стовых походов, однако, как правило, за пределами пропаганды, тогда как в последней она
начинает фигурировать лишь в конце XII в. С. Трууп признает, что эта идея становится в
это время более распространенной в источниках разных типов23, однако не рассматривает
данное изменение как часть общего процесса смещения акцента в сторону значимости кре-
стового похода лично для Бога, тогда как это стоило бы сделать.

Развивая мысль, нужно отметить: никто из историков не увидел резкого роста степени
распространенности сразу целого блока идей, связанных с личной значимостью крестового
похода для Бога, в конце XII в. Никто не связал изменения в проповеди крестовых походов
с появлением и/или распространением сразу нескольких аргументов пропаганды. Вместе с
тем, как будет показано в книге, тенденция была масштабной. Так, например, идея о необ-
ходимости взвалить на себя крест и следовать с ним на плечах за Богом, хотя и затрагива-
лась (прежде всего в трудах А. Бистед и В. Паркиса24), но никогда не изучалась методично
на всем протяжении и не рассматривалась в рамках общих тенденций развития проповедей
крестовых походов. А. Бистед лишь сделала правильный вывод о том, что до Иннокентия III
идея не фигурирует в папских письмах 25. Вместе с тем привлечение к исследованию всех
возможных источников приводит к более глобальному заключению: она получает широкое
распространение в период общего сдвига акцента пропаганды крестовых походов в сторону
личной значимости экспедиции для Бога.

Далее стоит назвать исследование Э. Сиббери о критике крестовых походов современ-
никами, в котором имеется специальная глава об обосновании неудач крестоносцев их гре-
ховностью26. В нем приведено множество примеров присутствия этой идеи как в пропаган-
дистских, так и непропагандистских источниках на всем протяжении крестовых походов в
Палестину. Вместе с тем в этом и в предшествующих исследованиях, затронувших эту про-
блематику, практически не уделялось внимания тому, каков именно был принцип взаимо-
действия Бога и человека в крестовом походе в зависимости от людской греховности. В дан-
ном исследовании будет показано, что этот вопрос сложен и требует отдельного анализа.

Наконец, стоит упомянуть исследования, касающиеся индульгенции, предоставляв-
шейся крестоносцам. Сразу в нескольких работах были изучены основные этапы развития
папской формулировки индульгенции27. Имело место множество дискуссий относительно

22 Throop S. Crusading as an Act of Vengeance. Famham; Birlington, 2011.
23 Ibid. P. 75.
24 Purkis W Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia c. 1095-c. 1187. Woodbridge, Rochester, 2008. R 22–27, 30Щ7;

Bysted A. Crusading Ideology and Imitatio Christi in Anders Sunesen, Bernard of Clairvaux and Innocent III // Les élites nordiques
et l’Europe occidentale (XII–XV siècle). Actes de la rencontre franco-nordique organisée à Paris, 9-10 juin 2005 / Ed. T. M. S.
Lehtonen, E. Momet. Paris, 2007. P. 127–138.

25 Bysted A. The Crusade Indulgence. P. 217, 231.
26 Siberry E. Criticism of Crusading, 1095–1274. Oxford, 1985. P. 70–95.
27 См. прежде всего: Я Gottlob A. Kreuzablass und Almosenablass. Eine Studie über die Früh-zeit des Ablasswesens. Stuttgart,
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точного значения тех или иных терминов, связанных с отпущением грехов участникам кре-
стового похода28. В недавно опубликованном исследовании А. Бистед29 большое внимание
уделяется возможным трактовкам формулировок индульгенций, присутствующих в папских
письмах, в контексте представлений о грехе и наказаниях, полагавшихся за него согласно
мировоззрению того времени. Значительная часть работы посвящена теологическим осно-
вам индульгенции, а также ее связи с развитием канонического права. Вместе с тем имеются
важные моменты, которым ни Бистед, ни ее предшественники, писавшие об индульгенциях,
ни авторы общих работ по пропаганде крестовых походов не уделяли должного внимания:
никто не проводит четкой классификации и не демонстрирует, как именно менялись усло-
вия получения индульгенции от папы к папе на протяжении обоих столетий. Кроме того, на
уровне пропаганды на местах аргумент никогда не был предметом комплексного исследова-
ния и лишь бегло рассматривался в общих работах. Вместе с тем, как будет показано далее,
этот пласт информации крайне важен для понимания того, насколько умело проповедники
времени крестовых походов использовали реалии повседневной жизни, чтобы представить
принятие креста как «выгодное предложение».

Итак, на данный момент лишь частично изучена небольшая часть аргументов пропа-
ганды крестовых походов. Так, например, был лишь назван в общих работах и совершенно
не изучен аргумент о необходимости выступления в крестовый поход в рамках «феодаль-
ного обязательства» перед Богом. Была лишь отмечена, но не изучена подробно тенденция
постепенного смещения акцента от важности Святой земли для всего христианства к ее зна-
чимости для Бога лично. Кроме того, исследователи ранее совсем не обращали внимания на
то, сколько у крестового похода было целей, согласно пропаганде, и как они между собой
соотносились. Вместе с тем этим вопросом имеет смысл задаться. Наконец, многие другие
вопросы если и затрагивались, то лишь частично и требуют более внимательного рассмот-
рения с привлечением всех возможных источников.

Подробнее о степени изученности каждого аргумента пропаганды крестовых походов
в отдельности говорится во вступлениях к отдельным составным частям книги.

Таким образом, если резюмировать выводы о степени изученности проблемы, можно
говорить об отсутствии какого-либо обобщающего исследования по истории аргументации
в пропаганде крестовых походов, малой изученности отдельных аргументов и динамики их
использования и слабой их изученности в период после первого крестового похода.

1906. S. 68-139; Paulus N. Geschichte desAblasses imMitte-lalter vom Ursprunge bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Band 1.
Paderborn, 1922. S. 195–211; Bysted A. The Crusade Indulgence. Spiritual Rewards and the Theology of the Crusades, c. 1095–
1216. Leiden, 2015. P. 45–51, 64–75, 156–163.

28 Bysted A. The Crusade Indulgence. P. 29^2.
29 Ibid.
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3. Источники, привлекаемые для исследования

 
Итак, поле для работы выявлено: обобщающего исследования по истории развития

отдельно взятых аргументов пропаганды крестовых походов в Палестину пока нет. Вместе
с тем оно должно быть рано или поздно написано, поскольку для понимания феномена кре-
стовых походов в целом важно понимать, с помощью каких именно аргументов представи-
тели церкви мотивировали паству для выступления в поход.

Теперь стоит классифицировать источники, которые, как мне кажется, имело смысл
использовать в ходе проведения исследования. Эти источники стоит разделить на группы в
зависимости от того, с какой степенью достоверности они могут поведать нам о том, какие
аргументы выдвигались верующим, чтобы те выступили в поход.

Выделенных категорий три:
– источники, которые либо имели непосредственное применение в пропаганде, либо

рапортуют о том, как она проходила; они в наибольшей мере дают представление о том, как
велась пропаганда;

– источники, которые были составлены для применения в пропаганде, но мы не знаем
наверняка, применялись ли они в действительности;

– источники, по материалам изучения которых можно судить о пропаганде косвенно.
Если рассматривать их в хронологической перспективе, нужно констатировать, что по

большей части XII в. их значительно меньше, чем по концу XII–XIII вв. Но тем не менее они
так или иначе охватывают весь интересующий нас период.

Рассмотрим все эти категории по порядку.
 

Источники, дающие непосредственную
информацию о пропаганде крестовых походов

 
Первым блоком являются источники, которые повествуют непосредственно о том,

как проводилась пропаганда крестовых походов.
Во-первых, это папские письма, касающиеся крестовых походов, содержащиеся в

нескольких томах Латинской патрологии (Patrologia Latina) (для пап от начала крестовых
походов до Иннокентия III включительно)30, в некоторых томах Recueil des historiens des
Gaules et de la France (для пап до Гонория III включительно)31, коллекциях Monumenta
Germaniae Historica (для пап первой половины XIII в.)32, а также папских регистрах (папы

30 Adriani IV Epistolae et privilégia // PL 188. Col. 1361–1640; Alexandri II Epistolae et diplo-mata // PL 146. Col. 1279–
1430; Alexandri III Epistolae et Privilégia // PL 200. Col. 69-1320; Anastasii IV Epistolae et privilégia // PL 188. Col. 989-1088;
Calixti II Epistolae et privilégia ft PL 163. Col. 1093–1414; Celestini II Epistolae et privilégia // PL 179. Col. 763–822; CelestiniIII
Epistolae et privilégia // PL 206. Col. 867-1240; dementis III Epistolae et privilégia // PL 204. Col. 1275–1510; Eugenii III Epistolae
et privilégia // PL 180. Col. 1013–1611; Ge-lasii II Epistolae et privilégia // PL 163. Col. 487–512; Gregorii VIII Epistolae et
privilégia // PL 202. Col. 1537–1565; Honorii II Epistolae et privilégia // PL 166. Col. 1213–1319; Inno-centii II Epistolae et
privilégia // PL 179. Col. 53-687; Innocentii III Epistolae et privilégia // PL 214–217; Lucii II Epistolae et privilégia // PI 179. Col.
823–936; Lucii III Epistolae et privilégia // PL 201. Col. 1071–1376; Paschalii II Epistolae et privilégia // PL 163. Col. 31-486;
Urbani III Epistolae et privilégia // PL 202. Col. 1331–1536.

31 Urbani II papae epistolae // RHGF 14. P. 689–738; Paschalis II papae epistolae // RHGF 15. P. 16–63; Gelasii II papae
epistolae // RHGF 15. P. 223–228; Calixti II papae epistolae // RHGF 15. P. 228–251; Honorii II papae epistolae // RHGF 15.
P. 256–270; Innocentii II papae epistolae // RHGF 15. P. 368^108; Coelestini II papae epistolae // RHGF 15. P. 408dll; Lucii II
papae epistolae // RHGF 15. P. 411^121; Eugenii III papae epistolae // RHGF 15. P. 426^183; Anastasii IV papae epistolae // RHGF
15. P. 655–673; Alexandri III papae epistolae // RHGF 15. P. 744–977; Urbani III epistolae // RHGF 19. P. 329–330; Gregorii VIII
epistolae // RHGF 19. P. 330–331; dementis III epistolae // RHGF 19. P. 331–333; Coelestini III epistolae // RHGF 19. P. 333–342;
Innocentii III epistolae // RHGF 19. P. 347–606; Honorii III epistolae // RHGF 19. P. 609–778.

32 Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae / Hsgg. G. H. Pertz. Berlin, 1883–1894. Bd. 1-Ш.
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XIII в.)33. Последние, к сожалению, как правило, не содержат непосредственно текстов пап-
ских писем, снабжая читателя лишь резюме, однако иногда текст писем в этих изданиях все
же присутствует. Тем не менее сами рукописи регистров были сравнительно недавно опуб-
ликованы в виде электронного издания на компакт-дисках и стали гораздо доступнее для
исследователей, чем были раньше34.

Цель написания интересующих нас писем могла быть различной, и в обозначенный
«первый блок» входят не все из них. В данном случае речь идет лишь о прямой агитации,
когда письмо с призывом к выступлению в крестовый поход адресовалось конкретному зна-
чительному политическому деятелю, нескольким деятелям или «всем верующим» того или
иного региона. Одно и то же письмо иногда могло уходить сразу во многие регионы запад-
нохристианского мира «по рассылке». Подобные письма могут встречаться и за пределами
вышеуказанных коллекций. Например, одно из писем Григория VIII всем верующим содер-
жится в составе хроники об экспедиции датского отряда, направившегося в третий кре-
стовый поход35. Оно было замечено еще в позапрошлом столетии Юлиусом Харттунгом36.
Письмо Григория IX всем верующим Англии (1234) содержится в составе хроники Матфея
Парижского, написанной в середине XIII в.37

Во-вторых, это записи проповедей, содержащиеся в хрониках. Самым известным,
пожалуй, примером здесь является знаменитая речь папы Урбана II на соборе в Клермоне,
на котором был объявлен первый крестовый поход (1095), сохранившаяся в четырех вари-
антах, датируемых не позднее первого десятилетия после первого крестового похода – в
хрониках Фульхерия Шартрского, Роберта Реймсского, Гвиберта Ножанского и Бальдрика
Дольского38, а также в двух поздних пересказах Вильяма из Малмсбери и Гийома Тирского39.

Хроника Фульхерия Шартрского, в составе которой сохранился один из вариантов
речи, традиционно считается хроникой очевидца и участника похода. Вместе с тем вопрос
относительно присутствия Фульхерия на Клермонском соборе остается открытым и, воз-

33 Barbiche B. Les Actes pontificaux originaux des Archives nationales de Paris. Paris, 1975 (2 vol.); Die Register Innocenz
III / Ed. O. Hageneder et al. Graz-Kôln, 1964–2012 (Vol. 1-12); Les registres de Grégoire IX (1227–1241). Recueil des bulles de
ce pape publiées ou analysées d’après les manuscrits originaux du Vatican / Ed. L. Auvray. Paris, 1890–1955 (4 vol.); Les registres
d’innocent IV (1243–1254) publiés ou analysés d’après les manuscrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque nationale / Ed. E.
Berger. Paris, 1884–1911 (4 vol.); Les registres d’Alexandre IV (1254–1261). Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées
d’après les manuscrits originaux des archives du Vatican / Ed. M. Bourel de la Roncière et al. Paris, 1895–1959 (3 vol.); Les registres
d’Urbain IV (1261–1264). Recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées d’après les manuscrits originaux du Vatican / Ed. J.
Guiraud. Paris, 1901–1958 (3 vol.); Les registres de Clément IV (1265–1268) Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées
d’après les manuscrits originaux des archives du Vatican / Ed. E. Jordan. Paris, 1893–1919 (6 fasc.); Les registres de Grégoire X
(1271–1276) et de Jean XXI (1276–1277). Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d’après les manuscrits originaux
des archives du Vatican / Ed. J. Guiraud et L. Cadier. Paris, 1892–1958 (4 fasc.); Les registres de Nicolas III (1277–1280). Recueil
des bulles de ce pape, publiées ou analysées d’après les manuscrits originaux des archives du Vatican / Ed. J. Gay. Paris, 1898–
1938 (5 fasc.); Les registres de MartinIV (1281–1285). Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d’après les manuscrits
originaux des archives du Vatican / Ed. F. Olivier-Martin. Paris, 1901–1935 (3 fasc.); Les registres d’Honorius IV (1285–1287)
publiés d’après le manuscrit des archives du Vatican / Ed. M. Prou. Paris, 1886; Les registres de Nicolas IV (1288–1292). Recueil
des bulles de ce pape / Ed. E. Langlois. Paris, 1886–1893 (2 vol.).

34 Registra Vaticana (RV) [Электронный ресурс] – Città del Vaticano: Archivio Segreto Vaticano. 1999–2000. Элек-
тронно-оптические диски (CD-ROM). Режим доступа: http:// www.archiviosegretovaticano.va/content/archiviosegretovaticano/
en/attivita/ricerca-e-conservazione/progetti/strumenti-multimediali/registra-vaticana-rv—1-545—772–884.html (далее: Registra).

35 Historia de profectione Danorum in Hierosolymam // Scriptores minores historiae Danicae medii aevi. 2 vol. / Ed. M. Cl.
Gertz. Kobenhavn, 1922. Vol. 2. P. 463^-64.

36 HarttungJ. Eine Kreuzzugsbulle Papst Gregors VIII // Forschungen zur deutsche Geschichte. 1877. Vol. 17. P. 620–622.
37 Matthaei Parisiensis Chronica Maiora / Ed. H. R. Luard. Vol. 3. London, 1876. P. 280–287.
38 Fulcheri Camotensis Historia Hierosolymitana (1095–1127) / Hsgg. von H. Hagenmeyer. Heidelberg, 1913. P. 132–138; The

Historia Iherosolimitana of Robert the Monk / Ed. by D. Kempf, M. G. Bull. Woodbridge, 2013. P. 5–8; Guibert de Nogent. Dei
Gesta per Francos / Ed. R. В. C. Huygens. CCCM 127A. Turnhout, 1996. P. 111–117; The Historia Ierosolimitana of Baldric of
Bourgueil / ed. S. Biddlecombe. Woodbridge, 2014. P. 6–10.

39 William of Malmesbury. Gesta Regum Anglorum. The History of the English Kings. Vol. 1 / Ed., transi. R. A. B. Mynors, R.
M. Thomson, M. Winterbottom. Oxford, 1998; Willelmi Tyren-sis Archiepiscopi Chronicon / Ed. R. В. C. Huygens. Turnhout, 1986.

http://www.archiviosegretovaticano.va/content/archiviosegretovaticano/en/attivita/ricerca-e-conservazione/progetti/strumenti-multimediali/registra-vaticana-rv%e2%80%941?545%e2%80%94772-884.html
http://www.archiviosegretovaticano.va/content/archiviosegretovaticano/en/attivita/ricerca-e-conservazione/progetti/strumenti-multimediali/registra-vaticana-rv%e2%80%941?545%e2%80%94772-884.html
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можно, не имеет решения. По крайней мере сама хроника никаких ориентиров по этому
поводу не дает40. Повествование в ней ведется до 1127 г., и она, вероятно, была написана
не сразу: часть ее наверняка была написана в первое десятилетие XII в., поскольку на нее
ссылается Гвиберт Ножанский, написавший свою хронику в то время (см. далее)41. Вместе
с тем относительно недавно Г. Штрак опубликовал статью, в которой впервые попытался
выяснить, какая из речей более точно передает слова папы, исходя из того, какой стиль был
свойственен папским речам того времени42. Выводы показали, что это версия Фульхерия
Шартрского. Еще в начале двадцатого столетия Д. Манро обратил внимание, что все хрони-
сты, кроме Фульхерия Шартрского, открыто говорят в своих хрониках, что не передают речь
папы слово в слово43. В свете статьи Г. Штрака, возможно, это и не случайность.

В хронике Роберта Реймсского, напротив, имеется фраза о том, что автор присутство-
вал на Клермонском соборе (см. цитату далее). В sermo apologeticus, «введении» к своей
хронике, Роберт говорит, что некий аббат Б. поручил ему переписать неизвестную хронику
(unam istoriam). Принято считать, что это анонимные «Деяния франков»: Роберт пишет, что
получил такое задание, во-первых, потому что там отсутствовал рассказ о речи папы на
Клермонском соборе (initium suum, quod in Clari Montis concilio constitutum fait, non habebat),
a во-вторых, потому что хроника была написана грубым стилем. Если предположить, что
это «Деяния франков», все сходится. Поручение же было дано Роберту именно в связи с тем,
что хронист присутствовал на соборе: «он предписал мне, чтобы я, который был на Клер-
монском соборе, снабдил бы этот неполный материал «головой» (precepit igitur michi ut, qui
Clari Montis concilio interfui, acéphale materiei caput preponerem…)»44. Учитывая, что Роберт
получил заказ переписать «Деяния франков», получается, что запись проповеди папы была
сделана по завершении крестового похода, и Роберт, вероятно, восстанавливал ее по памяти.
Сама же хроника Роберта Реймсского предположительно относится к концу первого деся-
тилетия XII столетия, и в самом крестовом походе ее автор не участвовал45.

В хронике Бальдрика Дольского также имеется указание на присутствие автора на
Клермонском соборе, о чем попутно говорится сразу после текста папской речи (inter omnes
autem in eodem concilio, nobis videntibus…)46. Датировка же хроники в целом относится к
первому десятилетию после крестового похода. Совсем недавно в первом современном кри-
тическом издании хроники С. Биддлкомб предложил уточнение: согласно небезоснователь-
ным предположениям, у хроники могло быть две редакции. Обе датируются второй полови-
ной первого десятилетия XII в.47 Принято считать, что автор не являлся очевидцем самого
похода.

Наконец, хроника Гвиберта Ножанского, в которой также содержится речь папы, отно-
сится предположительно к 1109 г.48 Согласно общепринятой точке зрения, автор очевидцем
описанных событий не был. Нет и никаких сведений о том, что он присутствовал на Клер-

40 Munro D. С. The Speech of Urban II at Clermont. P. 232; Fulcher of Chartres. A History of the Expedition to Jerusalem
1095–1127 / Transi. F. R. Ryan, ad. H. S. Fink. Knoxville, 1969. P. 7–8.

41 Fulcher of Chartres. A History of the Expedition to Jerusalem 1095–1127. P. 21–22.
42 Strack G. The Sermon of Urban II in Clermont and the Tradition of Papal Oratory // Medieval Sermon Studies. 2012. Vol.

56. P. 30–45.
43 Munro D. C. The Speech of Urban II at Clermont 1095. P. 234.
44 The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk. P. 3.
45 Robert the Monk’s History of the First Crusade. Historia Iherosolimitana / transi. C. Sweet-enham. Aldershot, Burlington,

2005. P. 7; The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk.P. xxxiv-xl.
46 The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil. P. 10.
47 Portnykh V Рец. на: The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil / Ed. by S. Biddle-combe. Woodbridge, 2014 //

Revue d’histoire ecclésiastique. 2016. Vol. 1, fasc. 2. P. 61.
48 Guibert de Nogent. Dei Gesta per Francos. P. 51; Guibert de Nogent. Geste de Dieu par lesFrancs. Histoire de la première

croisade / Ed. M. Garand. Tumhout, 1998. P. 14.
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монском соборе. Перед папской речью хронист говорит, что передает «если не слова, то хотя
бы настрой» (His ergo etsi non verbis, tamen intentionibus usus est) речи папы, видимо, пере-
сказанной ему кем-то49.

Есть также и упомянутые выше две поздние версии. Хроника Вильяма из Малмсбери
была написана в 1120-1130-х гг. Хроника Гийома Тирского была написана в 1170-1180-х
гг.50, а речь папы в Клермоне, приведенная в хронике, как можно будет увидеть в главе об
индульгенциях, имеет явные черты конца XII в. Вильям из Малмсбери, родившийся в конце
XI в., и Гийом Тирский, родившийся примерно в 1130 г., не могли быть очевидцами собора.

Кроме речи папы в Клермоне, в хрониках первого крестового похода можно найти и
агитационные речи, произнесенные в процессе первого крестового похода. Они имеют для
нашего исследования меньшее значение, поскольку не нацелены на привлечение новых кре-
стоносцев. Тем не менее они все-таки относятся к пропаганде, а также представляют инте-
рес как часть исторического контекста. Среди записей таких речей наиболее крупными явля-
ются:

– речь некоего священника, обращенная к воинамкрестоносцам перед штурмом Иеру-
салима; приведена в хронике Бальдрика Дольского51;

– речь епископа Адемара де Пюи перед битвой с Кербогой при Антиохии; приведена
в хронике Роберта Реймсского52;

– речь неизвестного клирика в ходе военных операций, последовавших за первым кре-
стовым походом, перед воинами; приведена в хронике Эккехарда из Ауры53.

Если говорить о хрониках более поздних походов, то в нашем распоряжении также
имеются, пусть и редкие, записи агитационных речей представителей церкви. В хронике
Historia Peregrinorum, повествующей о третьем крестовом походе и написанной вскоре
после него54, имеются две речи: речь епископа Страсбурга Генриха, произнесенная в Страс-
бурге во время агитационной кампании в пользу похода55, и речь епископа Вюрцбурга вои-
нам, произнесенная уже во время похода56. В хронике Гюнтера из Паириса, написанной пред-
положительно между 1205 и 1209 гг.57, приведена проповедь аббата Мартина из Паириса,
произнесенная во время агитационной кампании четвертого крестового похода перед насе-
лением города Базеля58. К сожалению, мы не знаем, был ли Гюнтер очевидцем произнесен-
ной речи или нет59. Наконец, П. Коул была обнаружена проповедь, которая якобы была про-
изнесена перед народом в Элстоу рядом с Бедфордом (Англия) в 1283 году60.

В-третьих, это агитационные письма видных деятелей церкви. В нашем распоря-
жении имеется письмо Бернара Клервоского61, выдающегося церковного деятеля, совер-

49 Guibert de Nogent. Dei Gesta per Francos. P. 111.
50 Edbury R, Rowe J. G. William of Tyre. Historian of the Latin East. Cambridge, 1988. P. 26.
51 The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil. P. 107–109.
52 The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk. P. 74.
53 Ekkehardi Uraugiensis Hierosolymita // RHCOcc. Tome 5. Paris, 1895. P. 34.
54 Для общей информации о хронике см.: The Crusade of Frederick Barbarossa. The History of the Expedition of the Emperor

Frederick and Related Texts / transi. G. A. Loud. Farnham, Birlington, 2013. P. 7.
55 Historia peregrinorum // Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I / Hsgg. von A. Chroust. Berlin, 1928.

S. 123–124.
56 Ibid. S. 162–163.
57 Gunther von Pairis. Hystoria Constantinopolitana. Untersuchungen und kritische Ausgabe von P. Orth. Reinheim, 1994. S.

6-11.
58 Ibid. S. 111–114.
59 Maier С. T Kirche, Kreuz und Ritual: eine Kreuzzugspredigt in Basel im Jahr 1200 // Deutsches Archiv fur Erforschung

des Mittelalters. 1999. Bd. 55. S. 98.
60 Cole P. J. The Preaching of the Crusades. P. 174, 232–234.
61 Bernard von Clairvaux. Samtliche Werke lateinisch/deutsch. Bd. III. Innsbruck, 1990 (письмо 458).
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шившего проповеднический тур по Франции и Германии в преддверии второго крестового
похода. Это его письмо 458, адресованное «герцогу Владиславу, магнатам и народу Боге-
мии». К этой же рубрике можно отнести и агитационное письмо проповедника третьего кре-
стового похода Пьера де Блуа (не позднее 1188 г.) с той лишь оговоркой, что адресат его не
указывается62. Письмо Генриха де Альбано, в котором тот обращается к мирской и церков-
ной элите Германии с целью организации третьего крестового похода, содержится в хронике
Historia de expugnatione Friderici63.

 
Источники, которые могли иметь

применение в пропаганде крестовых походов
 

Вторым блоком источников являются материалы, которые могли иметь применение
в пропаганде, но мы точно об этом не знаем.

Во-первых, это письма, не являвшиеся непосредственно агитационными материалами,
а предназначенные для церковных деятелей и предписывавшие агитацию очередного кре-
стового похода, содержа при этом рассуждения о том, зачем крестовый поход нужен и почему
нужно трудиться на его благо. Эти аргументы имели все шансы перейти затем в пропаганду
на местах. Однако в первую очередь эти письма нужно рассматривать как письма духовен-
ству, и мы наверняка не знаем, пошли ли аргументы из этих писем дальше «в народ» именно
в таком виде.

В первую очередь речь идет о папских письмах. Помимо общеизвестных коллекций
источников, перечисленных в начале раздела, подобные письма можно встретить и за их
пределами. Например, одно из писем Иннокентия III, не вошедшее в патрологию, адресован-
ное архиепископам и епископам Англии, с предписанием проповедовать крестовый поход,
приводится в хронике Роджера Ховеденского (1201)64. Сюда же можно отнести письмо папы
Целестина III архиепископу Кентербери и его подчиненным с предписанием проповеди кре-
стового похода, дошедшее до нас в составе хроники Радульфа Дицетского (1195)65.

Помимо папских писем, в нашем распоряжении имеется письмо 363 Бернара Клервос-
кого66, адресованное духовенству «Восточной Франции и Баварии». Это письмо содержится
также в хронике «Деяния Фридриха» Оттона Фрейзингенского67.

Во-вторых, это проповеди из специальных коллекций, в отношении которых не уста-
новлен факт практического применения где-либо и когда-либо.

В случае третьего крестового похода имеется одна проповедь «О кресте Господнем»,
где в том числе говорится про крестовый поход, написанная Аланом де Лиллем68. В моно-
графии П. Коул о проповеди крестовых походов приводятся две подобных проповеди три-
надцатого столетия: одна проповедь Жана Альгрина (кардинал-епископ, деятель 1-й пол.

62 Petrus Blesensis Epistolae. Epistola 232. Exhortatio ad eos qui nec accipiunt nec praedicantcrucem // PL. T. 207. Col. 529–
534.

63 Historia de expeditione Friderici imperatoris // Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I / Hsgg. von A.
Chroust. Berlin, 1928. S. 11–13.

64 Chronica magistri Rogeri de Houedene / Ed. W. Stubbs. 4 vol. London, 1879. Vol. 4. P. 165–167.
65 Raduljï de Diceto Opera Historica. 2 vol. / Ed. W. Stubbs. London, 1876. Vol. 2. P. 132–135.
66 Bernard von Clairvaux. Samtliche Werke. (письмо 363).
67 Bischof Otto von Freising und Rahewin. Die Taten Friedrichs oder richtiger Cronica / Über-setzt von A. Schmidt, Hsgg. von

F.-J.Schmale. Berlin, 1965 (книга 1, глава 44).
68 Alain de Lille. Sermo de cruce Domini // Alain de Lille. Textes inédits avec une introduction sur sa vie et ses oeuvres / M.-

T. d’Alvemy. Paris, 1965. P. 279–283.
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XIII в.) и одна проповедь, приписываемая Роджеру Солсберийскому (английский церковный
деятель 1-й пол XIII в.) 69.

Значительный интерес представляет подборка проповедей, собранная К. Майером70 из
коллекций проповедей ad, status (к различным социальным группам) XIII в. Речь в данном
случае идет о деятелях, имевших на момент составления проповеди опыт участия в про-
поведовании крестовых походов, а значит, вероятно, отразивших этот опыт и в своем про-
изведении. Однако мы все же не знаем, применялись ли когда-либо их сочинения на прак-
тике. Одним из таких деятелей был Жак де Витри, лично проповедовавший альбигойский,
а затем пятый крестовый поход, в 1216–1227 гг. епископ Акры. Его основные труды, в том
числе и коллекция проповедей, относятся к 30-м гг. XIII в. Другой проповедник, франциска-
нец Гвиберт де Турнэ, возможно, проповедовал седьмой крестовый поход71. Его проповеди
были опубликованы вначале М. Папи72, а затем и К. Майером. Примерно тогда же коллек-
цию проповедей подготовил Эд де Шатору, имевший опыт проповедей крестового похода
против альбигойцев в 1226 г., против монголов и сарацинов73: у него имеется семь пропове-
дей, посвященных крестовым походам, пять из которых опубликованы К. Майером, две –
П. Коул74, а затем все семь опубликованы в пока не изданной диссертации А. Шарансонне
(проповеди №№ 2, 8, 10, 14, 15, 23, 49 в приложении к его диссертации)75.

Кроме того, К. Майер опубликовал четыре проповеди, принадлежащих перу Гумберта
Романского, пятого великого магистра ордена доминиканцев. Проповеди Гумберта не явля-
ются столь пространными, как у других авторов, а содержат лишь относительно краткую
информацию и указания на то, каким образом при желании тему можно развить76. Наибо-
лее лаконична здесь четвертая проповедь. Вот весь ее текст: «Необходимо отметить, что для
принятия креста против сарацинов существует шесть мотивов: первое есть рвение во имя
чести Бога; второе есть рвение во имя христианского закона; третье есть любовь к братьям;
четвертое есть благоговение по отношению к Святой земле; пятое есть пример предшествен-
ников; шестое есть условие войны. Материал о вышесказанном. Тема (из Библии): Свят,
свят, свят Господь Бог Саваоф. Смотреть в книжке о проповеди креста против сарацинов»
77. Достоверно неизвестно, в какой степени эти проповеди были апробированы самим Гум-
бертом, и вообще проповедовал ли он крестовый поход лично78. Однако К. Майер предпо-
лагает, что поскольку в 40-50-е гг. он возглавлял северофранцузскую провинцию ордена,
он, вероятно, был ответственен за пропаганду первого из крестовых походов Людовика Свя-
того79. Это предположение логично: начиная с 30-х гг. XIII вв. папы активно использовали
нищенствующие ордена в пропаганде крестовых походов на разных фронтах80.

69 Cole P. J. The Preaching of the Crusades. P. 222–231.
70 Maier C. T. Crusade Propaganda and Ideology. Model Sermons for the Preaching of the Cross. Cambridge, 2000.
71 Ibid. P. 11.
72 Papi M. Crociati, pellegrini e cavalieri nei «sermones» di Gilberto di Tournai // Studi France-scani. 1976. Vol. 73, fasc. 3–

4. P. 373–409.
73 Maier С. I Crusade Propaganda and Ideology. P. 9.
74 Cole P J. Preaching the crusades. P. 235–243.
75 Charansonnet A. L’Université, l’Eglise et l’Etat dans les sermons du cardinal Eudes de Châ-teauroux (11907-1273). Thèse

soutenue le 2 octobre 2001. Lyon, 2001.
76 Maier С. Crusade Propaganda and Ideology. P. 33.
77 Ibid. P. 228: “Notandum autem quod ad sumendum Crucem contra Saracenos sunt sex que debent movere. Primum est zelus

honoris diuini. Secundum est zelus Christianæ legis. Tertium est fratema charitas. Quartum est devotio ad terram sanctam. Quintum
est exempla præceden-tium. Sextum est conditio belli. Materia de predictis. Thema, Esai. 6. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus exercituum. Require in opusculo de prædicatione Crucis contra Saracenos”.

78 Ibid. P. 12.
79 Ibid.
80 Maier C. Preaching the crusades. P. 60.
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По всей вероятности, мы пока знаем далеко не обо всех проповедях, составленных
опытными проповедниками для своих коллег. Не так давно Кристиан Грассо обратил вни-
мание на один из манускриптов из Национальной библиотеки Франции, в котором содер-
жатся неопубликованные проповеди крестовых походов81. Ограничившись публикацией
лишь фрагментов одной из них, он объявил в своей статье, что в ближайшее время собира-
ется подготовить полноценное критическое издание этих текстов82.

В-третьих, это инструкции по части организации проповедей, составленные церков-
ными деятелями. На данный момент таких инструкций известно две. Первой хронологиче-
ски является Ordinatio de predicatione crucis («Инструкция для проповеди креста»), состав-
ленная для проповеди пятого крестового похода83. Другой же является единственный в
своем роде «учебник» для проповедников крестовых походов, составленный доминиканцем
Гумбертом Романским приблизительно в 1266–1268 гг. Об этом трактате можно прочесть
подробнее в комментариях к его русскому переводу 84.

 
Источники косвенного характера

 
Наконец, третьим блоком источников являются материалы, которые могут косвенно

говорить об аргументах крестоносной пропаганды.
Ими являются труды церковных деятелей, принимавших участие в пропаганде кресто-

вых походов. Интересующие нас здесь труды относятся к тематике крестовых походов, но
вместе с тем не являются пропагандистскими материалами. Смысл использования их в дан-
ном исследовании заключается в том, что авторы могли включить в эти труды свои идеи,
которые применяли в проповедях. Разумеется, подобные предположения остаются гипоте-
тическими.

Таков, например, трактат Бернара Клервоского «Похвала новому рыцарству», написан-
ный в интервале между 1129 и 1136 гг. Произведение представляет собой хвалебный трактат
в честь новообразованного ордена тамплиеров «для внутреннего пользования». Как говорит
сам Бернар во вступлении, великий магистр ордена Гуго де Пейен попросил его написать
трактат, который бы воодушевил воинов85. Иными словами, трактат был призван не вербо-
вать новые кадры, но укреплять дух тех, кто уже вступил в орден. Бернар Клервоский, как
известно, принимал непосредственное участие в проповеди второго крестового похода, и, в
теории идеи трактата могли применяться в его проповеднической деятельности.

Трактат Генриха де Альбано «О странствующем граде Божием» содержит главу о про-
блеме крестового похода, написанную между 1187 (в трактате упоминается захват реликвии
креста при Хаттине) и 1189 гг. (в этом году он умер)86. Поскольку известно, что Генрих был
задействован в пропаганде третьего крестового похода87, не исключено, что в трактате были
изложены некоторые из примененных им в проповедях идей.

81 Gras so C. Ars predicandi e crociata nella predicazione dei magistri parigini // “Come Гогсо della fiaba”. Studi per Franco
Cardini. Firenze, 2010. P. 147–150.

82 Ibid. P. 147.
83 Quinti belli sacri scriptores minores / Hsgg. R. Rôhricht. Geneva, 1879. R 3-26.
84 Гумберт Романский. О проповеди креста / Изд. подгот. В. Л. Портных, пер. испр. и дораб. И. А. Реморовым. СПб.,

2016.
85 Bernard de Clairvaux. Éloge à la nouvelle chevalerie. Vie de saint Malachie. Épitaphe, hymne, lettres / Intr., trad, et notes

par P.-Y. Emery. Paris: Cerf (SC 367), 1990. P. 48.
86 Henricus de Castro Marsiaco. De peregrinante civitate Dei. Tractatus XIII. Disgressio, qua lamentatur auctor Jerusalem ab

infidelibus captam // PL. T. 204. Col. 350–361.
87 Flori J. Prêcher la croisade. P. 160.
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Кроме того, мы можем косвенно судить о проповеди третьего крестового похода по
трактату Пьера де Блуа, прилагавшего усилия в плане агитации за организацию нового кре-
стового похода (выше уже говорилось о его письме по этому поводу), в котором он призы-
вает в скорейшем порядке организовать экспедицию в Святую землю88.

Говоря о косвенных источниках, стоит сказать несколько слов о хрониках крестовых
походов, которые также достойны самого активного привлечения для проводимого исследо-
вания.

Почему их привлечение является важным?
С одной стороны, по крайней мере формально, хронисты, как правило, не пресле-

дуют цели привлечения новых участников в крестовые походы. Формально они лишь стре-
мятся сохранить для памяти потомков знаменательные события, прославляющие Бога и доб-
лестных крестоносцев. Были найдены лишь два примера-исключения. Первый был найден
в хронике первого крестового похода Фульхерия Шартрского. «Живущие в этом мире, –
пишет хронист, – услышав о набожных планах предшественников, которые оставили все
ради выступления в поход и последовали за Богом, воодушевляются, вдохновляемые послед-
ним» (Nam qui vivunt in mundo, audita intentione pia predecessorum fidelium… ipso inspirante,
animantur)89. Другой пример был найден в анонимной хронике третьего крестового похода
Historia Peregrinorum, где говорится о возможной вербовке новых кадров как цели: «В наше
же время чтение о мужественных деяниях предшественников помогает слушателям и слу-
жит как мотив для их доблести» (Apud modernam etatem interdum fortia veterum gesta legendo
revolvere et iuvat auditores et congruit incitamento virtutum)90. А в остальных случаях можно
лишь предположить, что такие цели, как восхваление Бога и восхваление доблестных дея-
ний франков, косвенно работали на вербовку новых кадров для крестовых походов, и это
входило в планы хронистов. Впрочем, надежных оснований для подобных утверждений в
текстах хроник найдено не было, и это так и останется на уровне предположений.

С другой стороны, нужно отметить, что хроники необходимо привлечь к нашему иссле-
дованию скорее по другой причине. Они помогают нам узнать больше о мировоззрении
современников крестовых походов, будь они клириками или мирянами, и лучше понять
некоторые идеи, представленные в источниках, имеющих более непосредственное отноше-
ние к пропаганде. Хроники же, написанные клириками, дают нам понять, какой именно
взгляд на крестовые походы был характерен для представителей кругов, которые отвечали за
пропаганду. Изучение хроник, как будет видно в основной части книги, может очень помочь
нам понять, какие представления современников стояли за теми или иными аргументами,
встречающимися в пропагандистских источниках.

88 Petrus Blesensis. De Hierosolymitana peregrinatione acceleranda // PL. T. 207. Col. 1057–1070.
89 Fulcheri Camotensis Historia Hierosolymitana (1095–1127). S. 115.
90 Historia Peregrinorum. S. 117.
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Глава 1

Обоснование пропагандистами
необходимости освобождения Святой земли

 
Призывая паству выступить в поход, нужно было прежде всего объяснить, зачем в него

нужно идти. Требовалось объяснить, почему нужно отправиться в путь, почему именно в
этом географическом направлении и почему именно в данный момент.

Казалось бы, все очевидно и ответ банален: конечно же, освободить Святую землю от
неверных. Однако если изучить источники внимательно, оказывается, что ситуация сложнее,
чем она кажется на первый взгляд. В разное время пропаганда расставляла разные акценты, и
необходимость освобождения Святой земли была связана сразу с несколькими аргументами.
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1.1. Иерусалим и Святая земля как
значимая для христиан территория

 
 

1.1.1. Мотивация для участия в крестовом
походе на соборе в Клермоне 1095 г.

 
Папская речь в Клермоне в 1095 г., с которой начались крестовые походы, дошла до

нас в нескольких вариантах, которые отличаются между собой. Вместе с тем уже Д. Манро в
своей давней статье отметил, что по сути записи речи во многом сходны между собой, хотя и
очень различны по формулировкам91. Это не исключает, что все четыре варианта основыва-
лись на стереотипных представлениях современников крестовых походов и далеки от того,
что в действительности произнес папа. Однако других сведений о содержании папской речи
у нас, к сожалению, нет.

Если сравнить имеющиеся записи, то можно увидеть, что в каждом из этих вариан-
тов говорится, с одной стороны, о якобы имевших место гонениях на христиан в восточ-
ных землях, оказавшихся под властью турок-сельджуков, а с другой стороны – об оскверне-
нии турками святых мест восточнохристианского мира. Все четыре современных событиям
варианта папского призыва сходятся на том, что оба этих аргумента в речи папы были как
таковые и различной была лишь их подача, а также степень подробности рассуждений папы
по этим вопросам. Впрочем, в вариантах речи по-разному обозначено направление похода
и ареал местонахождения терпящих бедствия христиан.

Рассмотрим сравнительно современные событиям варианты клермонской речи по
порядку. Напомню, как об очевидцах собора о себе говорят Бальдрик Дольский и Роберт
Реймсский, а об остальных на этот счет ничего не известно.

В версии Фульхерия Шартрского92 проблема раскрыта не очень подробно. Он гово-
рит, что с востока пришел персидский народ (gens persica), и вторгся в пределы «Романии»
(Romanie), заняв земли вплоть до Босфора. Также сообщается, что этот народ убил множе-
ство христиан. В то же время хроника Фульхерия не останавливается подробно на «осквер-
няющем» характере турецкого завоевания, говоря лишь о разорении церквей (ecclesias
subvertendo), что, впрочем, по сути своей может считаться осквернением. Точная локализа-
ция пострадавших христиан не указывается, более того, даже четко не говорится о Святой
земле как о назначении экспедиции. Целью ее декларируется «помощь братьям на Востоке»
в целом (confratribus vestris in Orientali plaga conversantibus)93. Тем не менее упоминание
«Романии вплоть до Босфора», вероятно, касается страданий христиан в византийских зем-
лях.

В версии Роберта Реймсского сообщается о страшных новостях, которые посту-
пили как из Иерусалима, так и из Константинополя (ab Iherosolimorum finibus et urbe
Constantinopolitana relatio gravis emersit…): туда пришел персидский народ, который уби-
вает христиан и совершает нечестивые выходки в церквях (aitaria suis feditatibus inquinata

91 Munro D. С. The Speech of Urban II at Clermont. См. также: Maier С. T Konflikt und Ko-munikation: Neues zum
Kreuzzugsaufruf Urbans III I Jerusalem im Hoch – und Spatmittela-lter. Konflikte und Konfliktbewâltigung – Vorstellungen und
Vergegenwârtigungen. Frankfurt-am-Main, 2001. S. 13–30.

92 Fulcheri Camotensis Historia Hierosolymitana. P. 133–134; Заборов M. A. Крестовые походы в документах и материалах.
М., 1977. С. 49.

93 Fulcheri Camotensis Historia Hierosolymitana. P. 132–133; Заборов M. A. Крестовые походы в документах и материалах.
С. 49.
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subvertunt, т. e. опрокидывают алтари, оскверняя их своими испражнениями)94. Хроника не
уточняет, где именно страдают христиане и святыни (видимо, как в Иерусалиме, так и в
Константинополе), однако далее говорит более подробно уже про святой гроб и Иерусалим:
в результате похода нужно освободить именно святой гроб, «над которым властвуют нече-
стивые народы» (ab immundis gen-tibus possidetur) и святые места, которые «оскверняются
нечистотами» (immundiciis sordidantur)95. Что точно входит в понятие «святые места» до
конца неясно, но уточнения делаются лишь об Иерусалиме. Иерусалим же имеет особый
статус в связи с деятельностью Иисуса Христа96.

В версии Гвиберта Ножанского говорится лишь про Иерусалим и святой гроб в част-
ности. Нужно под божественным покровительством очистить их от загрязнений, совер-
шенных язычниками (elaborandum est ut sanctitas civitatis ас sepulchri gloria, que gentium
frequentatione… polluitur… Deo pro vobis preliante mundetur)97. О восточных христианах в
более широком плане речи уже не идет. Как и Роберт Реймсский, Гвиберт настаивает на зна-
чимости Иерусалима прежде всего в связи с нахождением там святого гроба. Он также гово-
рит и о христианах, которые терпят жестокости со стороны мусульман, но в данном случае
речь идет о паломниках98.

Наконец, в хронике Бальдрика Дольского все описанные несчастья касаются сразу всех
христиан, живущих в Иерусалиме, Антиохии «и других восточных землях». Про Византию
не говорится ни слова; однако же речь однозначно идет не только о Святой земле. В этих
землях идут активные притеснения турками христиан99. Подробно говорится в этом вари-
анте речи и об осквернениях святынь, отдельно говорится про антиохийские (sanctuarium
Dei… ubique profanatum est) и иерусалимские (civitas… sub spurcitiam paganorum redacta est)
святыни100. При этом комментируется, что оба города являются значительными христиан-
скими центрами: в Антиохии первым епископом был святой Петр, а Иерусалим тесно свя-
зан с жизнью и деятельностью Иисуса Христа, а также с жизнью Марии. В качестве целей
экспедиции, впрочем, четко говорится лишь о необходимости освобождения Иерусалима и
Святой земли.

На основании информации из различных записей клермонской речи можно констати-
ровать:

– во всех вариантах речи, как заметил еще Д. Манро101, говорится о массовых жесто-
костях по отношению к восточным христианам (или христианским паломникам, согласно
хронике Гвиберта Ножанского). Папа об этом так или иначе, должно быть, говорил;

– стоит отметить, в большей части речей это описание изобилует колоритными жесто-
костями. Например, в версии Роберта Реймсского среди прочего говорится следующее:
«Если им [туркам] хочется предать кого-нибудь позорной смерти, пронзают его посреди
живота, лишают детородных членов, привязывают к дереву и, гоняя вокруг него, хлестают
до тех пор, пока из них не выпадут внутренности и [они сами] не попадают наземь. Иных же,

94 The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk. P. 5; Заборов M. А. Крестовые походы в документах и материалах.
С. 51.

95 The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk. R 6; Заборов M. А. Крестовые походы в документах и материалах.
С. 52.

96 The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk. P. 6: “Hanc redemptor humani generis suo illustravit adventu, decoravit
conversatione, sacravit passione, morte redemit, sepultura insig-nivifЗаборов M. А. Крестовые походы в документах и матери-
алах. С. 52.

97 Guibert de Nogent. Dei Gesta per Francos. P. 112.
98 Ibid. P. 116.
99 The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil. P. 6: “in Ierusalem et in Antiochia et in ceteris Orientalis plage

civitatibus… christiani, fratres nostri… flagellantur, opprimuntur, ini-urantur”.
100 Ibid. P. 7.
101 Munro D. С. The Speech of Urban II at Clermont. P. 236.
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привязанных к деревьям, поражают стрелами; иных, раздев и согнув шею, ударяют мечом и
таким способом испытывают, каким ударом можно убить сразу. Что же сказать о невырази-
мом бесчестии, которому подвергаются женщины, о чем говорить хуже, нежели умалчивать»
102. В версии Бальдрика Дольского картина не менее колоритна: «Ваши единокровные бра-
тья, ваши соратники, единоутробные вам – ибо вы сыновья того же Христа и той же Церкви
– либо вместе с самими своими наследными домами переходят во владение чужим господам,
либо из них изгоняются; или среди нас нищенствуют, или, что тяжелее, продаются в своих
вотчинах, претерпевают изгнание и нападки. Проливается христианская кровь, искупленная
кровью Христа, и христианская плоть, единокровная плоти Христа передаётся для гнусных
нелепостей и нечестивого рабства»103. О страшных жестокостях по отношению к паломни-
кам в Святую землю сообщается в версии Гвиберта Ножанского104;

– во всех вариантах речи говорится о разрушении или осквернении святых мест, как
уже отмечал Манро105. Следовательно, папа, должно быть, говорил и об этом. Причем –
стоит добавить – во всех вариантах речи, кроме Фульхерия Шартрского, речь идет именно
об «осквернении» (с использованием разных терминов, но близких друг к другу по смыслу),
а Фульхерий Шартрский, можно все же предположить, также косвенно на него указывал.
Как отмечает П. Коул, со времен Клермонского собора тезис о «загрязнении» святых мест
язычниками периодически фигурировал в источниках, касающихся крестовых походов, что
видно и на материале хроник106;

– практически во всех вариантах говорится о бедах христиан в разных землях Востока,
отнюдь не только Иерусалима. А дальше возникает вопрос: куда именно стремился папа?
Три варианта из четырех говорят исключительно об Иерусалиме как о пункте назначения.
Лишь хроника Фульхерия Шартрского говорит о восточнохристианских землях в целом.
Для объяснения последнего очень здравое предположение высказал Г. Кодри: отсутствие
какое-либо упоминания Иерусалима в речи Урбана II в версии Фульхерия Шартрского
вполне может объясняться политическими причинами107. Фульхерий был капелланом Бал-
дуина Булонского, который во время первого крестового похода не пошел вместе со всеми в
Иерусалим, обосновавшись в Эдессе. Хронист мог намеренно «понизить» роль Иерусалима
среди целей похода, дабы не выставлять своего начальника «ренегатом»;

– если на всякий случай проанализировать более позднюю запись клермонской речи,
содержащуюся в хронике Вильяма из Малмсбери (1120-30-е гг.), мы увидим, что она нашим
выводам по крайней мере не противоречит. В ней не расписываются жестокости, но все
же сообщается, что турки оккупировали христианский Восток, который нужно освободить.
Особый упор, впрочем, делается на святой гроб и места, связанные с жизнью Христа108.
Намек на «загрязнение» имеется, когда папа призывает «освободить святилище от нечестив-
цев» (vacuate ab impiis sacrarium)109;

Таким образом, можно предположить, что папа говорил в Клермоне о тяготах восточ-
ных христиан, осквернение святынь турками и необходимость освободить Иерусалим, зна-
чимость которого в делах веры особо подчеркивалась. При этом география описываемых бед

102 Заборов M. А. Крестовые походы в документах и материалах. С. 51.
103 The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil. P. 6–7.
104 Guibert de Nogent. Dei Gesta per Francos. P. 116.
105 Munro D. C. The Speech of Urban II at Clermont. P. 237.
106 Cole P J. “О God, the Heathens have come into your Inheritance” (Ps. 78:1). The Theme ofReligious Pollution in Crusade

Documents, 1095–1188 // Crusaders and Muslims in Twelfth-Century Syria / Ed. M. Schatzmiller. Leiden; New-York; Ко In, 1993;
Cole P. J. Christians,Muslims and the “Liberation” of the Holy Land // The Catholic Historical Review. 1998.Vol. 84, no. 1. P. 4–5.

107 Cowdrey H. E. J. Pope Urban II and the Idea of Crusade // Studi Medievali. 1995. Vol. 36,no. 2. P. 724.
108 William of Malmesbury. Gesta Regum Anglorum. P. 600, 604.
109 Ibid.
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восточных христиан была гораздо шире, чем Иерусалим и Святая земля. Стояли ли за этими
упоминаниями какие-то глобальные планы папы по освобождению не только Иерусалима,
неясно. По этому поводу среди историков была дискуссия, о которой пойдет речь далее.

 
1.1.2. Историографические дискуссии о реальных
географических целях первого крестового похода

 
Для начала рассмотрим в общих чертах, какие мнения высказывались в ходе дискус-

сии, а затем рассмотрим источники, на основании которых эти выводы делались, и попыта-
емся оценить, насколько являются обоснованными те или иные точки зрения.

Дискуссия началась с работы К. Эрдманна (оригинальное издание вышло в 1935 г.)110,
который выдвинул следующее предположение: Иерусалим был всего лишь «промежуточ-
ной» целью похода (Marschziel), тогда как реальной стратегической целью (Kriegsziel) было
освобождение Восточной церкви111. При этом К. Эрдманном не отрицалось, что формально,
согласно речи папы, целью похода был именно Иерусалим. Выводы были сделаны на основе
изучения папских писем и канонов Клермонского собора.

Позицию Эрдманна разделили впоследствии В. Крамер и М. Вилли, и на какое-то
время она стала единственной и неоспоримой112.

Ситуация в историографии резко поменялась лишь сравнительно недавно. Ключевыми
здесь стали публикации Г. Кодри, который, не отвергая гипотезу К. Эрдманна полностью,
утверждал, что в ее пользу есть мало свидетельств, в то время как многие источники говорят
об акценте на Иерусалиме как цели похода113. С одной стороны, он иначе интерпретирует
папскую корреспонденцию и каноны Клермонского собора, которые уже привлекал к иссле-
дованиям К. Эрдманн. С другой стороны, он вовлекает в работу новые источники, пусть и
косвенного характера. Он пишет, что мы видим особый акцент на Иерусалиме как на цели
экспедиции в хрониках первых десятилетий XII в., в современных крестовому походу хар-
тиях крестоносцев и в современном событиям письме Ансельма Кентерберийского114. Хар-
тиям первых крестоносцев специально посвящена еще и статья Дж. Райлей-Смита, в кото-
рой наглядно показано, что в очень многих из них в качестве пункта назначения похода
фигурирует Иерусалим115.

Вместе с тем чуть позже в защиту теории К. Эрдманна выступил П. Чеведден, кото-
рый снова заговорил о «глобальности» планов папы116. С одной стороны, он не отрицает, что
папа явно выделял Иерусалим на особое положение и подчеркивал первостепенную значи-
мость его освобождения117. С другой стороны, он указывает на неправильность имеющихся
переводов текста 2-го канона Клермонского собора. Если перевести текст правильно, интер-
претация его будет совершенно иная. Он снова рассматривает папские письма, настаивая на
правоте предположений К. Эрдманна.

110 Erdmann С. The Origin of the Idea of Crusade. Princeton, 1977. P. 363–368.
111 Ibid. P. 330–332.
112 Cramer V. Kreuzpredigt und Kreuzugsgedanke. S. 198; Villey M. La croisade. Essai sur la formation de la théorie juridique.

Paris, 1942. P. 83.
113 Cowdrey H. E. J. Pope Urban IPs Preaching of the First Crusade // The Crusades. The Essential Readings / Ed. T. F. Madden.

Oxford, Malden, 2002. P. 28–29.
114 Cowdrey H. E. J. Pope Urban II and the Idea of Crusade. P. 725; Cowdrey H. E. J. Pope Urban IPs Preaching. P. 20–25.
115 Riley-Smith J. The Idea of Crusading in the Charters of Early Crusaders, 1095–1102 // Le Concile de Clermont et P appel à

la croisade. Actes du colloque universitaire international du Clermont-Ferrand (23–25 juin 1995). Paris, 1997. P. 156.
116 Chevedden P Canon 2 of the Council of Clermont (1095) and the Crusade Indulgence // An-nuarium Historiae Conciliorum.

2005. Vol. 37, iss. 2. P. 89.
117 Ibid. P. 69, 86.
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Как видно, в основном дискуссия велась вокруг различной интерпретации папских
писем и канонов Клермонского собора с привлечением некоторых источников очень косвен-
ного характера.

Попытаемся же теперь внимательно изучить источники первостепенной важности,
которые использовались упомянутыми историками в качестве подтверждения тех или иных
доводов, и сделать свои собственные предположения относительно папских намерений в
первом крестовом походе.

 
1.1.3. Что же все-таки стремился завоевать папа?

 
Папская корреспонденция, которая анализировалась в ходе дискуссии, неоднозначна

по своему содержанию, в результате чего вначале К. Эрдманн использовал ее для доказа-
тельства своей точки зрения, а потом Г. Кодри для ее опровержения.

К. Эрдманн верно обращает внимание на указание «освобождения церкви» (pro…
ecclesie liberatione profecti fuerint) как цели в письме папы в Болонью (1096), однако письмо
четко сообщает, что крестоносцы собирались выступить в Иерусалим (in Hierusalem eundi
desiderium concepisse audivimus)118. Что точно входит здесь в понятие «церкви», которую
нужно освободить, непонятно. В другом письме, адресованном верующим Фландрии (1095),
папа говорит о проблемах восточных церквей в целом (fraternitatem vestram… didicisse
credimus barbaricam rabiem ecclesias Dei in Orientis partibus miserabili infestatione dévastasse),
но при этом отмечает особую значимость среди «пострадавших» «святого града Христа»,
т. е. Иерусалима (insuper… sanctam civitatem Christi… mancipasse). Вместе с тем, говоря
о речи в Клермоне, он сообщает о ней как о призыве не к захвату святого града, а на
дело «освобождения восточных церквей» в целом (ad liberationem Orientalium ecclesiarum…
sollicitavimus)119. Как пишет Г. Кодри, это единственное письмо, где значимость Иерусалима
явно преуменьшается120. Об Иерусалиме как о географическом пункте назначения также
говорится и в письме монахам Валломброзы (1096)121. Шли они туда, правда, с целью «осво-
бождения христианства» – снова самая общая формулировка. В письме графам Каталонии
(1096) папа в третьем лице говорил о воинах, которые решили «помочь церквям Азии»
(Asiane ecclesie subvenire)122. Письмо было известно тому же Г. Кодри123, но он не считал его
серьезным аргументом, хотя эта довольно широкая формулировка в какой-то мере говорит
в пользу глобальности планов папы.

Если же сопоставить эти данные, четкости и ясности с планами папы ждать не при-
ходится. Некоторые указания на то, что у папы могли быть более глобальные планы, чем
захват Иерусалима, имеются, особенно в письме во Фландрию, но мы все-таки не можем
быть в них уверены.

Может ли прояснить ситуацию дошедшая до нас формулировка 2-го канона Клермон-
ского собора, в которой говорится о снятии покаяния для крестоносцев? Проблема в том,
что эта формулировка позволяет различные трактовки: в каноне говорится, что крестоносцы
отправились «в Иерусалим для освобождения церкви Бога» (quicunque… ad liberandam
Ecclesiam Dei Ierusalem profectus fuerit)124. И однозначно лишь то, что крестоносцы направ-

118 Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088–1100 / Ed. H. Hagenmeyer. Innsbruck, 1901. S. 137.
119 Ibid. S. 136.
120 Cowdrey H. E. J. Pope Urban IF s Preaching. P. 28–29.
121 Flori J. Prêcher la croisade. P. 396.
122 Chevedden P. Canon 2 of the Council of Clermont. P. 69.
123 Cowdrey H. E. J. Pope Urban II’s Preaching. P. 26.
124 Concilii Claramontani canones // PL. T. 162. Col. 717.
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лялись в Иерусалим, а имелось ли под «освобождением церкви Бога» в виду что-то большее,
чем освобождение самого Иерусалима, сказать сложно.

Как было вскользь отмечено выше, об этой формулировке очень обстоятельно рассуж-
дал И. Чеведден. Он настаивал на том, что многие предшественники неправильно перево-
дили словосочетание ad liberan-dam ecclesiam Dei Ierusalem: все переводили его с общим
смыслом «[они отправились] для освобождения церкви Бога в Иерусалиме», тогда как нужно
было переводить: for Jerusalem to liberate the Church of God, t. e. в Иерусалим, чтобы осво-
бодить церковь Бога125. Смысл этих замечаний был в том, что при переводе, предлагаемом
И. Чеведденом, церковь Бога далеко не обязательно находится в самом Иерусалиме, и, воз-
можно, речь шла о каких-то более масштабных планах папы. По сути, он рассуждал здесь
в том же направлении, что в свое время и К. Эрдманн126. С точки зрения правил латинского
языка уточнение, сделанное П. Чеведденом, может быть верно, однако мы все равно не знаем
и не узнаем, какие здесь предполагались географические рамки «церкви Бога» и выходили
ли они за пределы Иерусалима.

Как дополнительный довод для подкрепления предположений о далеко идущих наме-
рениях папы, П. Чеведден 127 приводит текст из рукописи MS lat. 3881 (XII в., Южная Фран-
ция или Северная Испания), хранящейся в Национальной библиотеке Франции, повеству-
ющий о решениях Клермонского собора: «Тогда была организована экспедиция, и были
собраны конные и пешие воины для того, чтобы вырвать Иерусалим и другие церкви Азии
из власти сарацинов»128. Этот пересказ приводится в составе кодекса с текстами, относящи-
мися к каноническому праву. В качестве очень косвенного подтверждения это рассматри-
ваться может, но не более того: да, текст, возможно, и составлен вскоре после самого собора,
однако в форме пересказа его решений, без претензий на точность формулировок.

Таким образом, можно подытожить: что точно скрывается за формулировками в пап-
ских письмах и записями решений Клермонского собора, мы, вероятно, так до конца и не
узнаем, и дискутировать здесь можно сколько угодно. Были ли у папы далеко идущие планы
по освобождению других восточнохристианских земель, непонятно.

В свете получившихся выводов очень любопытно еще раз обратить внимание на пап-
скую формулировку бед восточных христиан в клермонской речи. Ведь, по версии Фульхе-
рия Шартрского, там говорится о восточных христианах и византийских землях в частно-
сти. О трагических новостях из Константинополя упоминает Роберт Реймсский. О бедах в
Антиохии говорит Бальдрик Дольский. Сразу о многих восточных землях повествует срав-
нительно поздняя запись речи в хронике Вильяма из Малмсбери. Если папа в том или ином
виде говорил о бедах не только в Иерусалиме, он совершил очень грамотный «рекламный»
ход: формально говоря о проблемах значительных восточных территорий, реально он при-
зывал освободить Иерусалим, а остальные земли были нужны лишь для того, чтобы при-
дать проповеди больший колорит. Даже если они отражали неведомые далеко идущие планы
понтифика, конкретно тогда, в Клермоне в 1095 г., он вряд ли призывал освобождать что-
либо, кроме Иерусалима.

Здесь стоит добавить, что впоследствии, в ходе дальнейших крестовых походов, о
бедах той же Византии не говорилось нигде. Как только после первого крестового похода
у крестоносцев появились владения на Востоке, затем расширенные в первые десятилетия

125 Chevedden R Canon 2 of the Council of Clermont. P. 58, 62, 105–107.
126 Erdmann С. The Origin of the Idea of Crusade. P. 367–368.
127 Chevedden P. Canon 2 of the Council of Clermont. P. 67.
128 Somerville R. The Councils of Urban II. Volume 1. Décréta Claromontensia. Amsterdam,1972. P. 124: “Tunc etiam expeditio

facta est, et constituta est equitum et peditum ad Ierusalemet alias Asie ecclesias a Sarracenorum potestate eruendas”.
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XII в., о Византии стало не нужно даже говорить. Вся агитация привлекаемой паствы теперь
могла быть направлена на удержание завоеванного на Ближнем Востоке плацдарма.

 
1.1.4. Значимость Иерусалима и Святой земли

на протяжении эпохи крестовых походов
 

После первого крестового похода Иерусалим и Святая земля стали центром внимания
пропагандистов крестовых походов. Они всегда продолжали подчеркивать их важность. На
всем протяжении крестоносного движения в Палестину они оставались таковыми, а главным
обоснованием такой высокой их ценности в первую очередь была их связь с земной жизнью
Иисуса Христа. На этом же, как уже было видно по приведенным ранее цитатам, делается
основной акцент в записях клермонской речи.

До поражения крестоносцев в битве с войсками Саладина при Хаттине (1187), в резуль-
тате которого Иерусалим и Святая земля были потеряны, пропаганда подчеркивала наличие
угрозы, потенциально нависшей над Иерусалимом, если не защитить Иерусалимское коро-
левство. Главной угрозой выставлялась именно перспектива потерять Иерусалим и Святую
землю, а не какой-либо другой пункт.

В булле Quantum predecessores (1145), вышедшей как реакция на потерю Эдессы, папа
Евгений III вспоминает, как в первом крестовом походе крестоносцы «освободили от язы-
ческих нечистот» (a paganorum spurcitia liberarent) «тот город, в котором наш Спаситель
пожелал пострадать за нас» (civitatem illam, in qua Salvator noster pro nobis pati voluit)129.
Святой Бернар говорит в письме 363 о «земле, которую [Бог] обозначил чудесами, посвя-
тил своей кровью» (quam illustravit miracu-lis, quam dedicavit sanguine proprio)130. Похожие
рассуждения имеются и в письме 458131. В обоих письмах довольно эмоционально гово-
рится и о реальности угрозы осквернения святынь язычниками, если вовремя не прийти
Святой земле на помощь132. В письме архиепископу Реймса и его подчиненным (1156–1158)
папа Адриан IV сообщает, что тамплиеры «защищают от языческих хитростей и преследо-
ваний» (a paganorum versutia et persecutione defendant) «святые места, которые наш Спаси-
тель обозначил телесным присутствием» (loca sancta, que Salvator noster corporali presentia
illustravit)133. В булле Cor nostrum (1181), адресованной всем верующим, тот же папа гово-
рит о защите «всех мест, которые Спаситель и Искупитель наш освятил телесным присут-
ствием» (universa loca ilia que Salvator et Redemptor noster corporali presentia dedicavit),
и призывает защитить «места, в которых Искупитель рода человеческого захотел для нас
родиться и претерпел временную смерть» (loca ilia in quibus Redemptor humani generis pro
nobis nasci voluit et mortem subiit temporalem) 134.

Когда Иерусалим и Святая земля были потеряны, именно во имя их возврата провозгла-
шались последующие крестовые походы. В булле Cum ad propulsandam (1193), адресованной
английскому духовенству, с предписанием проповеди крестового похода, Целестин III пишет
о «языческих нечистотах» (paganorum spurcitia), напоминая также, что речь идет о «земле,
в которой стояли ноги Господа» (terra, ubi steterunt pedes Domini)135. В письме, адресован-
ном архиепископу Кентербери и его подчиненным Misericors et miserator (1195), где пред-

129 PL. Т. 180. Col. 1064 (письмо 48).
130 Bernard von Clairvaux. Sâmtliche Werke. P. 312.
131 Ibid. P. 435.
132 Ibid. P. 312, 435.
133 PL. T. 188. Col. 1537 (письмо 157).
134 PL. T. 200. Col. 1295 (письмо 1504).
135 PL. T. 206. Col. 971, 973 (письмо 102).
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писывалось проповедовать поход, Целестин III пишет, что Иерусалим «попирается ногами
нечестивых и загрязняется их нечистотами» (calcatur pedibus iniquorum et illorum spurcitia
inquinatur)136. Проповедник Генрих де Альбано восклицает в своем письме светским и духов-
ным властям Германии: «Разве никого не печалит выставление этой Святой земли на попра-
ние языческим нечистотам?» (quis terram illam sanctam… spur-citiis paganorum non doleat
exponi?)137. В речи епископа Страсбурга в хронике Historia Peregrinorum говорится о значи-
мости Иерусалима и его «выставлении на службу нечестивым языческим обычаям» (civitas
sancta Ierusalem… prophanis paganorum ritibus ancillatur)138. В булле Иннокентия III Post
miserabile (1198), адресованной как светским, так и церковным деятелям различных регио-
нов, говорится про «нашествие [сарацинов] в землю, где стояли ноги Христа» (invasionem
illius terre in qua pedes Christi steterunt)139.

Стоит добавить: начиная с потери Иерусалима в результате завоеваний Саладина, как
еще будет отмечено, распространение в пропаганде в качестве иллюстраций мусульманских
завоеваний приобрел 78-й псалом, в котором говорится об осквернении наследия Бога языч-
никами.

Ряд примеров можно продолжить и на материале источников XIII столетия.
В проповеди аббата Мартина накануне четвертого крестового похода говорилось:

«Увы! Там, где когда-то святые пророки предсказали пришествие сына Божиего во плоти,
там, где Он родился и, будучи мал, захотел представиться в храме, там, где Он проповедо-
вал и учил, часто демонстрировал добродетели и знаки, установил таинство своего наисвя-
тейшего тела и крови, ужиная со своими учениками, пострадал, умер и, погребенный, по
прошествии трех дней воскрес, на глазах своих учеников был взят на небо и на десятый
день пролил на них Святой Дух в виде огненных языков, там теперь властвует варварство
нечестивого народа»140. В письме королю Филиппу Августу (1223) папа Гонорий III призы-
вает воспрянуть и освободить землю, в которой «сам Спаситель совершил спасение рода
человеческого» (Exurgas et libérés terram illam, in qua salutem humani generis operatus est
personaliter ipse Salvator)141. В первой проповеди Жака де Витри говорится о необходимости
отвоевания места, «в котором Господь телесно обитал, как в отечестве» (in quo scilicet loco
Dominus tamquam in patria sua corporaliter habitavit)142. Папа Григорий IX в письме духовен-
ству с предписанием проповеди крестового похода (1231) говорит о «Святой земле, посвя-
щенной кровью Христа, откуда, как известно, берет начало наша жизнь, спасение и искупле-
ние» (Terram Sanctam Christi sanguine consecratam, ubi vita, salus et redemptio nostra noscuntur
ori-ginem habuisse143. Он же в письме всем верующим Англии (1234) пишет о том, как Святая
земля увядает под гнетом «мерзких нечистот и позорных пороков» (spurcitiis detestabilibus et
ignominiosis vitiis introductis)144. Предписывая францисканцам проповедь очередного похода
(1245), папа

136 Radulfi de Diceto Opera Historica. P. 133.
137 Historia de expeditione Friderici imperatoris. S. 11.
138 Historia Peregrinorum. S. 124.
139 PL. T. 214. Col. 308 (письмо 336).
140 Gunther von Pairis. Hystoria Constantinopolitana. P. 112: “Proh dolor! Ubi dudum films Dei venturus in came a sanctis

prophetis promissus est, ubi iam natus et parvulus in templo voluit presentari, ubi presens predicavit et docuit, virtutes et signa
frequenter exhibuit, cenans cum discipulis suis sanctissimi corporis et sanguinis instituit sacramentum, passus et mortuus ac sepultus
post triduum resurrexit, cementibus eiusdem discipulis in celum assumptus est et décima die spiritum sanctum in linguis igneis
super eos effudit, ibi nunc prophane gentis do-minatur barbaries”.

141 Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanomm selectae. Bd. 1. Berlin [Monumenta Germaniae Historica], 1883.
P. 154 (Гонорий III. Письмо 225).

142 Maier С. I Cmsade Propaganda and Ideology. P. 84 (Жак де Витри, первая проповедь, пункт 2).
143 Epistolae saeculi XIII. Bd. 1. P. 349 (Григорий IX. Письмо 433).
144 Matthaei Parisiensis Chronica Maiora / Ed. H. R. Luard. Vol. 3. London, 1876. P. 281.
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Иннокентий IV сокрушается, как же верующие должны печалиться, когда место, «освя-
щенное присутствием Христа, оскверняется присутствием богохульствующих» (О quam
dolendum a fidelibus omnibus, quod locus Christi sanctificatus presentia blasphemantium ipsum
residentia prophanatur)145. Наконец, тщетно стараясь спасти остатки Иерусалимского коро-
левства, в письме всем верующим (1290) папа Николай IV начинает с заявления о «многих
нуждах достойной сожаления Святой земли» (necessitates miserabilis terre sancte multipliees)
146.

Имеется еще множество других примеров.
Таким образом, мы наблюдаем определенный постоянный элемент в пропаганде кре-

стовых походов. Пропагандисты все время подчеркивали значимость освобождения и удер-
жания Иерусалима и Святой земли в целом, и это всегда оставалось высшей ценностью. Как
и следовало ожидать, Святая земля и Иерусалим были прежде всего ценны своей связью с
земной жизнью Иисуса Христа. Впрочем, для читателя это, наверное, довольно ожидаемо.
Именно поэтому я не буду задерживаться на этом долго и перейду к новому элементу конца
XII в., который уже не столь ожидаем на первый взгляд.

Со временем в пропаганде крестовых походов добавился акцент, который лишь в
незначительной мере присутствовал на начальном этапе крестоносного движения. Если с
самого начала пропаганда подчеркивала важность Святой земли как таковой, безотноси-
тельно кого-либо, то со временем паству начинают все более убеждать в ее особой значимо-
сти лично для Бога. Это изменение выразилось в одновременном появлении и распростра-
нении сразу нескольких аргументов.

145 Bulle d’innocent IVpour la croisade (6 février 1245) //Archivum Franciscanum Historicum. 1913. Vol. 6. P. 388.
146 Registra. Диск 44/2. Fol. 320v.
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1.2. Смещение акцента: Святая

земля лично важна для Бога
 

Если кратко представить основные аргументы, составляющие глобальную идею лич-
ной значимости Святой земли для Бога, картина получится следующая. Святая земля лично
важна для Бога потому, что это Его наследие, hereditas. Соответственно, пришествие сара-
цинов в Святую землю является нечем иным, как личным оскорблением, нанесенным Все-
вышнему. Из личной важности для Бога Святой земли следует и личная важность для Него
крестового похода, нацеленного на ее освобождение, и с этим связаны, в свою очередь, еще
два аргумента. Во-первых, Бог лично зовет нас в крестовый поход, а во-вторых, Бог не про-
сто зовет нас, а зовет взять крест и последовать за Ним, следуя предписаниям, обозначен-
ным в Евангелии. Плюс к тому для лучшего убеждения паствы пропаганда изобрела еще
два аргумента, отвечающих на вопрос, почему каждый просто обязан выступить на защиту
интересов Бога в Святой земле. Во-первых, мы все связаны с Богом вассальными узами, а
во-вторых, мы в долгу перед Ним за то, что Он сделал для нашего спасения, будучи распят
за наши грехи. Теперь же самое время этот долг вернуть.

Все эти аргументы получают распространение более-менее синхронно, и потому могут
считаться единой тенденцией.

Можно возразить: но ведь некоторые из этих аргументов возникают с самого начала
крестовых походов! Вместе с тем распространение они получают лишь в конце XII – начале
XIII вв. Так, идея о том, что Святая земля является наследием Бога, встречается в источни-
ках первого крестового похода и на протяжении XII в., однако начинает активно использо-
ваться лишь в конце столетия. Идея оскорбления, нанесенного Богу пришествием сараци-
нов, встречается на протяжении XII в., однако попадает в пропаганду опять же лишь в конце
столетия. Аргумент о том, что Бог лично зовет в крестовый поход и, более того, зовет после-
довать за Ним с крестом, встречается в некоторых вариантах клермонской речи папы, однако
регулярно присутствует в пропагандистских источниках лишь с начала XIII в. Остальные из
названных аргументов датируются концом XII–XIII вв. и в более ранних источниках обна-
ружены не были.

Крен пропагандистов в сторону постановки акцента на личную значимость Святой
земли и крестового похода лично для Бога впервые отметила в своей монографии У. Шверин.
Она писала, что постепенно пропаганда крестовых походов смещает акцент от значимости
Святой земли к личной значимости экспедиции для Христа147. Она же указывает, что четко
это обозначилось при Иннокентии III (In den Schreiben ans dem Pontifikat Innocenz III. hat sich
diese Accentverschiebung am klarsten ausgeprdgt). Дальше, правда, она не стала развивать эту
тему, не дала точных хронологических ориентиров существования идеи и не прокомменти-
ровала причины явления.

Со времен У. Шверин изучение этой смены акцентов в пропаганде крестовых походов
было заброшено, фактически не успев состояться.

Лишь в недавней монографии А. Бистед смещение акцента от защиты интересов хри-
стианства к защите интересов лично Бога было вскользь отмечено и правильно датировано
концом XII в.148

147 Schwerin U. Die Aufrufe der Pàpste. S. 40: “anfangs bezogen hauptsàchlich auf die Terra Sancta und ihre christlichen
Bewohner, im Lauf der Entwicklung aber in steigendem Masse auf Christus als letztes und hôchstes Ziel des Unterstützung”.

148 Bysted A. The Crusade Indulgence. P. 207–208.
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Перед тем как перейти к деталям истории аргументов, построенных вокруг идеи об
особой значимости крестового похода для Бога, стоит задуматься: с чем это изменение могло
быть связано?

Уверенно предполагать, почему оно произошло и произошло именно тогда, а не в дру-
гое время, довольно сложно. Впрочем, можно рискнуть связать это с фундаментальными
изменениями в западном мировоззрении, произошедшими в конце XI–XII вв. Именно тогда
Запад начинает проявлять больший интерес к земной жизни Христа и делает идеалом ее
подражание, равно как и подражание образу жизни апостолов149. Андрэ Вошэ называет это
«открытием исторического Христа» (la découverte du Christ historique)150, a наступившие вре-
мена – «веком Христа» (l’âge du Christ)151.

В этом направлении можно было в перспективе развить исследование. Ведь вполне
возможно, именно этот интерес Запада к земной жизни Бога постепенно выразился в осо-
знании пропагандой крестовых походов особенной важности для Бога земли, в которой Он
провел всю эту жизнь.

Но в таком случае все равно остается вопрос: почему же все-таки идея о важности
Святой земли лично для Бога резко распространилась лишь в конце XII в., когда интерес к
земной жизни Христа уже не был новинкой? Возможно, «катализатором» здесь стал захват
войсками Саладина непосредственно святого града (1187). Запад забил тревогу по поводу
потери Иерусалима, и стал искать все больше и больше аргументов для привлечения масс
в крестовый поход. Но, чтобы стать эффективными, аргументы должны были пасть на бла-
годатную почву – совпасть с мировоззренческими ориентирами и установками своего вре-
мени. И связь потерянного христианами Иерусалима и Святой земли с земной жизнью Хри-
ста была здесь как нельзя кстати.

 
1.2.1. Святая земля как «наследие Бога»

 
Одним из важных элементов в изменении аргумента о Святой земле в сторону под-

черкивания ее значимости лично для Бога стало распространение идеи о Святой земле как
«наследии Бога». Еще Р. Рехрихт отмечал это как важный общий элемент папских булл,
посвященных крестовым походам, однако не разобрал идею на конкретных примерах и не
указал точно хронологические рамки ее существования152. Специально эта идея с тех пор
так никогда и не изучалась.

Уже на раннем этапе крестовых походов Святая земля могла восприниматься как
«наследие Бога». Такой пример был найден в хронике первого крестового похода Эккехарда
из Ауры. Балдуин Булонский в одной из своих речей, приведенных в хронике, говорит о
том, что достойным делом является сражение за «наследие Христа» (pro Christi hereditate,
contra invasores Sancte Terre predonesque alienigenas pugnare honestum est)153, однако описан-
ные события происходят несколько позднее самого похода, в период, когда Балдуин уже стал
королем Иерусалима. Этим, впрочем, сведения о существовании идеи во времена первого
крестового похода исчерпываются. Больше пока ничего найдено не было.

Конечно, согласно версии Гийома Тирского, уже на соборе в Клермоне папа якобы
использовал эту идею. Понтифик якобы утверждал, что Бог особо выделяет эту часть мира,
называя ее своим наследием (earn orbis partem, immo particulam, hereditatem suam dignatus

149 Constable G. Three studies in medieval religious and social thought. Cambridge, 1998.P. 169, 179–181; Vauchez A. La
spiritualité du Moyen Age occidental. VIII–XIII siècle. Paris,1994. P. 77–79.

150 Vauchez A. La spiritualité du Moyen Age occidental. P. 31.
151 Ibid. P. 76.
152 Rôchricht R. Die Kreuzzugsbullen der Pâpste. S. 9.
153 Ekkehardi Uraugiensis Hierosolymita. P. 33.
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est appellare)154. Впрочем, вряд ли мы можем в этом случае доверять Гийому Тирскому. Он
написал свою хронику в конце XII века. В относительно современных событиям записях
речи такой аргумент нигде не выдвигается. Единственное, очень слабое, свидетельство –
цитирование начала 78-го псалма (Боже, язычники пришли в наследие Твое) в речи папы
Урбана II в Клермоне в версии Бальдрика Дольского155. Кстати, этот псалом цитируется и в
версии речи папы, приведенной в хронике Гийома Тирского156.

Несколько иная ситуация наблюдается во время второго крестового похода. Мы видим
присутствие похожей идеи непосредственно в пропагандистском источнике – в письмах свя-
того Бернара, которые были составлены с целью агитации. В письме 363 Бернар говорит, что
существует угроза потери Богом «своей» земли, которую Он уже начал терять (coepit Deus
coeli perdere terram suam)157. В том же письме Бернар рассуждает, почему Бог не решил про-
блему сам, а призвал для этого людей, чтобы они вернули Ему Его наследие (restituendam sibi
hereditatem suam)158. В письме 458 Бернар повторяет мысль об угрозе потери Богом «своей»
земли (coepit perdere terram suam) 159.

Во время же третьего крестового похода, а также впоследствии представление о Святой
земле как наследии Бога встречается очень часто в пропагандистских источниках разного
плана.

О Святой земле как о наследии Бога говорит и папа Луций III в письме, в котором
призывает короля Англии отправиться на войну в Палестину в связи с угрозой, исходя-
щей от Саладина (1184) (terra Hierosolymitana, specialis hereditas Crucifixi)160. Архиепископ
Кентерберийский (1185) в письме своим подчиненным епископам называет Святую землю
«наследием и вотчиной Бога» (terram sanctam, in qua steterunt pedes Domini, hereditatem et
patrimonium crucifixi)161. В том же письме он пишет, перефразируя 78-й псалом, что «языч-
ники приходят в наследие Господа, чтобы осквернить храм Его» (veniunt enim gentes in
hereditatem Domini, ut polluant templum eius). Проповедник третьего крестового похода Алан
де Лилль призывает в своей проповеди о кресте «освободить землю нашего наследия, насле-
дия Христа, приданого Девы» (libèrent terram nostre hereditatis, Christi hereditatem, Virginis
dotem)162. Папа Целестин III в булле Cum ad propulsandam (1193), адресованной английскому
духовенству, с предписанием проповеди крестового похода, также пишет о Святой земле как
о наследии Бога (in captione Sancte Terre, que Domini est hereditas nuncupata)163. Иннокентий
III говорит о Святой земле как о наследии Бога в булле Plorans ploravit ecclesia, отправлен-
ной духовенству многих регионов, с предписанием проповеди похода164. Он же в письме
графу Тулузскому (1198) призывает последнего выступить за море, чтобы защитить насле-
дие Бога (ad partes transeas transmarinas, ubi funiculum hereditatis Christi… defendas)165. Пред-
ставление о Святой земле как о наследии Бога с хорошей периодичностью встречается и в
других письмах Иннокентия III166. В булле Utinam Dominas (1208), адресованной верующим

154 Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon. P. 131.
155 The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil. P. 8.
156 Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon. P. 133.
157 Bernard von Clairvaux. Sâmtliche Werke. P. 312.
158 Ibid. P.313.
159 Ibid. P. 435.
160 PL. T. 201. Col. 1312 (письмо 182).
161 PL. T. 214. Col. 375 (год 1, письмо 397).
162 Balduinus Carnotensis. Epistola 98 [A. D. 1185] // PL. T. 207. Col. 307.
163 Alain de Lille. Sermo de cruce Domini. P. 281.
164 PL. T. 206. Col. 971 (письмо 102).
165 PL. T. 214. Col. 264 (год 1, письмо 302).
166 PL. T. 214. Col. 263 (год 1, письмо 302); PL. T. 214. Col. 828 (год 2, письмо 270); Col. 809 (год 2, письмо 251).
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Ломбардии и Марке, папа утверждает, что Бог «живет в изгнании, выдворенный из своего
наследия» (de sua hereditate… pulsus exsulat)167.

Папа Гонорий III говорит о Святой земле как о наследии Бога в связи с так называемым
«вассальным аргументом», о котором еще пойдет речь далее168. Можно встретить идею и
гораздо позднее: в письме королю Франции Филиппу Красивому (1291) папа Николай IV
говорит о Святой земле как о наследии (hereditatis dominice funiculus terra santa versa est ad
alienos) 169.

Пьер де Блуа, написавший в преддверии третьего крестового похода трактат о необхо-
димости организации экспедиции, уточняет: Святая земля является наследием Христа как
по отцу, так и по матери, которая является потомком царя Давида170.

В речи епископа Страсбурга, присутствующей в хронике Historia Peregrinorum также
имеются рассуждения о том, что «земля эта есть наследие Христа, где стояли ноги Его»
(hec est terra hereditatis domini, ubi steterunt pedes eius)171. Присутствие призыва сражаться
за «наследие Христа» (pro hereditate Christi) в речи магистра тамплиеров в хронике Libellas
de expugnatione Terre Sancte per Saladinum, рассказывающей о завоеваниях Саладина перед
третьим крестовым походом, таким образом, удивительным не выглядит172. Автор хроники,
вероятно, был очевидцем хотя бы части описанных событий. Указание на это имеется в дру-
гом фрагменте текста173.

Аббат Мартин, речь которого приведена в хронике четвертого крестового похода Гюн-
тера из Паириса, также говорит о проблеме «наследия Бога»: «Сегодня я вверяю вам дело
Христа, можно сказать, я вручаю Его вам в руки, чтобы вы постарались вернуть Его в свое
наследие, из которого Он был жестоко выброшен»174.

В связке с идеей о Святой земле как наследии во времена третьего крестового похода в
пропаганде крестовых походов получает распространение 78-й псалом. Собственно, его пер-
вые строки, сообщающие, что язычники пришли в наследие Бога, иллюстрируют представ-
ление о Святой земле как о божественном наследии. В булле Audita tremendi, выпущенной
для всех верующих как реакция на победу Саладина при Хаттине и как иллюстрация к несча-
стьям Святой земли и адресованной всем верующим, цитируется Псалом 78 Deus venerunt
gentes175. Стоит отметить, что в момент написания буллы Audita tremendi Запад, вероятно,
еще не знал о падении Иерусалима (это никак не отражено в булле), но пришедшая вскоре
новость о взятии святого града, вероятно, поспособствовала закреплению в пропаганде кре-
стовых походов 78-го псалма.

Более того, после потери святого града в 1187 г. – как показывает в своей статье А.
Линдер – этот псалом становится ключевым для новой литургии, посвященной освобожде-
нию Иерусалима176. К сожалению, регистры папы Климента III, из которых можно было бы
почерпнуть информацию о развитии литургии крестовых походов непосредственно после

167 PL. T. 215. Col. 1500 (год 11, письмо 185).
168 Epistolae saeculi XIII. Bd. 1. P. 149 (Гонорий III. Письмо 220).
169 Les registres de Nicolas IV (1288–1292). Recueil des bulles de ce pape / Ed. E. Langlois. Paris, 1905. Документ 6778.
170 Petrus Blésensis. De Hierosolymitana peregrinatione acceleranda. Col. 1059.
171 Historia Peregrinorum. P. 124.
172 Libellus de expugnatione terrae sanctae per Saladinum // Radulphi de Coggeshall Chronicon Anglicanum / Ed. J. Stevenson.

London, 1875. P. 211.
173 Ibid. P. 245: “Ego siquidem auribus meis audivi…”.
174 Gunther von Pairis. Hystoria Constantinopolitana. S. 113: “Vobis hodie causam Christi com-mitto, vobis ipsum, ut ita loquar,

in manus trado, ut eum in hereditatem suam, de qua crudeliter eiectus est, restituere studeatis”.
175 PL. Т. 202. Col. 1539 (письмо 4).
176 Linder A. “Deus venerunt gentes”. Psalm 78(79) in the Liturgical Commemoration of the Destruction of Latin Jerusalem 11

Medieval Studies in Honour of A. Saltman / Ed. B. S. Albert. Ramat-Gan, 1995. P. 146.
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потери Хаттина, не сохранились, однако в хронике Арнольда из Любека говорится о пред-
писании понтифика ввести в практику богослужений 78-й псалом177. Вскоре после прихода к
власти в письме к французскому духовенству Иннокентий III предписал интегрировать пса-
лом в ежедневные богослужения178, а затем повторил это предписание в булле Quia maior,
отправленной верующим различных регионов (опять же, введение псалма именно в еже-
дневные богослужения) (1213)179. Гонорий III давал аналогичное предписание ежедневного
произнесения 78-го псалма во всех церквях в 1224 г.180

Резюмируя, можно констатировать, что, хотя представление о Святой земле как насле-
дии Бога не было чуждо и более ранним источникам, его серьезное распространение отно-
сится к времени третьего крестового похода.

 
1.2.2. Захват Святой земли – личное

оскорбление Бога, достойное отмщения
 

Еще одним аргументом, основанным на особой значимости Святой земли лично для
Христа, является идея о том, что сарацины нанесли Богу личное оскорбление, за которое
необходимо отомстить. Как и в случае с тезисом о Святой земле как о наследии Бога, суще-
ствование самой идеи как таковой мы можем зафиксировать уже во времена первого кресто-
вого похода, однако широкое распространение она получает в конце XII в. И именно в это
время лишь она берется на вооружение пропагандой.

С. Трууп, написавшая монографию по поводу идеи возмездия в крестовых походах,
демонстрирует: идея о крестовом походе как об отмщении уже имела определенное хожде-
ние во времена первого крестового похода181. Впрочем, она, видимо, была еще не так рас-
пространена182. Примеров по периоду до 1187 г. С. Трууп приводит очень немного. Более
того, в нашем случае эти примеры еще нужно критически оценивать: С. Трууп изучает идею
отмщения во всех ее проявлениях, и далеко не везде речь идет конкретно об отмщении за
оскорбление, нанесенное Христу, которое в данный момент нас интересует.

Дж. Райлей-Смит говорит об идее отмщения оскорбления Богу как об одном из эле-
ментов представлений современников о первом крестовом походе, но при этом не дает кон-
кретных примеров и не уточняет, какая именно терминология применяется в этих приме-
рах183. В том же ключе говорит С. Кангас опять же на примере первого крестового похода
(crusade can be interpreted as a blood feud pursued to take vengeance for the insults suffered by
the supreme Lord), однако не подкрепляет это примерами184.

Если же обобщить имеющиеся сравнительно немногочисленные примеры интересую-
щей нас идеи об отмщении за оскорбление, нанесенное лично Богу, датируемые периодом
ранее 1187 г., можно четко увидеть то, чего раньше не замечали: все эти примеры не отно-
сятся к пропаганде, а лишь отражают восприятие событий современниками, и не более того.

177 Linder A. Raising Arms. Liturgy in the Struggle to Liberate Jerusalem in the Late Middle Ages. Tumhout, 2003. P. 2.
178 Linder A. “Deus venerunt gentes”. P. 152.
179 PL. T. 216. Col. 821 (год 16, письмо 28). Про литургические новшества, связанные с крестовыми походами, в целом,

см.: Maier С. Т. Crisis, Liturgy and the Crusade in the Twelfth and Thirteenth Centuries // Journal of Ecclesiastical History. 1997.
Vol. 48, no. 4. P. 628–657.

180 Linder A. Raising Arms. P. 38.
181 Throop S. Crusading as an Act of Vengeance. P. 47.
182 Ibid. P. 47.
183 Riley-Smith J. The First Crusade. P. 114.
184 Kangas S. Deus vult. Violence and Suffering as a Means of Salvation during the First Crusade // Medieval History Writing

and Crusading Ideology / Ed. M. S. Lehtonen, К. V. Jensen. Helsinki, 2005. P. 167.
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Видимо, идея вначале была не более чем мнением современников событий, а затем была
принята на вооружение пропагандой.

Рассмотрим имеющиеся примеры интересующей нас идеи по порядку.
В хронике Бальдрика Дольского приведена речь некоего священника перед нача-

лом штурма Иерусалима. В ней, помимо общего плачевного состоянии оскверненной Свя-
той земли, а также обоснования ее значимости, говорится о вредительстве непосред-
ственно Богу: «они издеваются и порицают Христа и наш закон» (ipsi Christo legique nostre
subsannant et improperant)185. Вывод – призыв к отмщению: «Если кто-то чужой сразит кого-
либо из ваших, разве не отомстите вы за кровь ваших. Тогда гораздо больше вы должны ото-
мстить за Бога вашего, отца вашего, брата вашего, которого вы видите упрекаемым, постав-
ленным вне закона и распинаемым»186. В хронике Раймунда Анжильского об оскорблении
говорит апостол Андрей, явившийся Пьеру Бартелеми: Бог привел вас, крестоносцев, сюда,
для отмщения за презрение к Нему (pro contemptu sui et suorum vindicta vos hue venire fecit)187.
В хронике Гийома Тирского об отмщении за оскорбление якобы говорится в речи Готфрида
Бульонского: необходимо отомстить за оскорбление, нанесенное Господу (tantam Domino
Christo illatam ulciscamur iniuriam)188.

С. Трууп обращает внимание на два фрагмента из корреспонденции времен первого
крестового похода, в которых фигурирует идея отмщения за оскорбление189. Один из них
содержится в письме папы Пасхалия II консулам Пизы, в котором говорится, что “Christianus
populus… Ierusalem… a barbarorum tyrannide et iugo strenuissime vindicavit”190. Судя по
латинской конструкции, речь в цитате идет о том, что христианский народ вырвал Иеруса-
лим из рук варварской тирании и тяжелейшего ига, и речь здесь, как думается, необязательно
идет об «отмщении» в собственном смысле слова, как утверждает автор книги, хотя это и
не исключено. Убедителен, правда, другой приведенный ею пример: в письме крестоносцев
папе Урбану «с фронта» (1098) первые пишут, что «мы, иерусалимцы Иисуса Христа, ото-
мстили за оскорбление верховного Бога» (nos Hierosolymitani Iesu Christi iniuriam summi Dei
vindicavimus)191.

Здесь же можно назвать обнаруженный Дж. Франсом в латинском манускрипте 5132 из
Национальной библиотеки Франции (листы 19–21) и опубликованный А. Линдером доку-
мент, предположительно проповедь, которая имеет отношение к литургии по поводу годов-
щины взятия Иерусалима192. Датировка его лишь приблизительна: предположительно это
первая половина XII столетия193. В этом документе говорится, что «вы воины, которые ото-
мстили за короля вашего, за вас пострадавшего» (vos… milites… qui vindicastis regem vestrum
pro vobis passum), и что Бог исполняет через крестоносцев то, что мог бы исполнить через
ангелов 194.

185 The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil. P. 108.
186 Ibid. P. 109: “Numquid si quis extemus vestrum aliquem perçussent, sanguinem vestrum non ulciscemini? Multo magis

Deum vestrum, patrem vestrum, fratrem vestrum ulcisci debetis, quern exprobrari, quern proscribi, quem crucifigi videtis”.
187 Le «Liber» de Raymond d’Aguilers / Publié par J.H. Hill et L.L. Hill. Paris, 1969. P. 70.
188 Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon. P. 276.
189 Throop S. Crusading as an Act of Vengeance. P. 44.
190 Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088–1100. S. 180.
191 Ibid. S. 161.
192 France J. An Unknown Account of the Capture of Jerusalem // English Historical Review. 1972. Vol. 87. P. 782; Linder A. A

New Day, New Joy: the Liberation of Jerusalem on 15 July 1099 // L’idea di Gerusalemme nella spiritualità cristiana del medioevo.
Atti del convegno in-temazionale. Vaticano, 2003. P. 58, 62.

193 France J. An Unknown Account. P. 781–782.
194 Linder A. A New Day, New Joy. P. 61.
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Иначе говоря, примеры можно пересчитать по пальцам руки, и, даже если какие-то
случаи не были замечены автором сей книги, степень распространенности идеи нам при-
мерно понятна. И стоит еще раз повторить: ни один пример не имеет прямого отношения
к пропаганде.

Пожалуй, есть пока только одно исключение из этого вывода. В булле Cor nostrum
Александра III (1181) говорится об угрозе разорения Палестины, которое будет бесчестием
по отношению к Богу (desolationem eius, quod absit, in ignominiam Dei, et in contemptum fidei
Christiane de proximo formidamus)195. А в остальном эта идея оставалась тогда непопулярной.

Как справедливо пишет С. Трууп, идея отмщения становится более популярной в
источниках по крестовым походам в ходе XII века, преимущественно в конце столетия196.
Впрочем – отмечает она же, – не нужно думать, что эта идея становится повсеместно при-
сутствующей в источниках по крестовым походам того времени197, хотя к концу века она и
фигурирует в большинстве текстов по тематике крестовых походов198. Эти выводы перекли-
каются с мнением, высказанным многим ранее в монографии У. Шверин: последняя в моно-
графии, посвященной изучению папских писем, говорит о том, что идея стала распростра-
ненной в понтификат Иннокентия III, хотя ею был найден и один пример в письме Григория
VIII199. Действительно, такой пример имеется и будет приведен далее вместе с остальными
примерами.

Если рассмотреть конкретные примеры в деталях, можно увидеть: аргумент мести за
оскорбление, нанесенное Богу, становится популярным в пропаганде крестовых походов,
начиная с саладинских завоеваний и третьего крестового похода. Во-первых, часто речь шла
об оскорблении, нанесенном лично Христу. Во-вторых, речь могла идти и об оскорблении,
нанесенном кресту Христа, видимо, в связи с захватом сарацинами реликвии Истинного
Креста в генеральном сражении с Саладином при Хаттине.

С крестом все понятно и логично. В своем письме духовным и светским властям
Германии Генрих де Альбано говорит, что крестоносцы вооружаются, чтобы отомстить за
оскорбление, нанесенное кресту Господнему (ad vindicandam crucis iniuriam)200. В письме
архиепископу Кентербери и его подчиненным (1195) папа Целестин III призывает народ
«подпоясаться оружием» для тех же целей (ut iniuriam crucis vin-dicta celeri ulciscantur)201.
Сложно предположить, что здесь имеется в виду что-то иное, кроме истории с захватом
реликвии в битве при Хаттине с войсками Саладина.

Сложнее с оскорблением Христу, ведь далеко не всегда понятно, в чем точно оно все-
таки заключается. Кстати говоря, при всех достоинствах работы С. Трууп, именно этому
моменту внимание в ней не уделяется.

Если посмотреть примеры, становится видно, что очень часто вопрос просто-напро-
сто никак не поясняется. Папа Григорий VIII в письме всем верующим, сохранившемся в
составе хроники о походе датчан в Святую землю, говорит о невозможности больше терпеть
«неотмщенное оскорбление Христу» (iniuriam Christi fore diutius inultam)202. Папа не говорит,
в чем конкретно состояло оскорбление. В своей проповеди о кресте Алан де Лилль пишет о
том, что milites Christi (воины Христа) должны отомстить за оскорбления, нанесенные Богу

195 PL. T. 200. Col. 1294 (письмо 504).
196 Throop S. Crusading as an Act of Vengeance. P. 75.
197 Ibid. P. 75.
198 Ibid. P. 115.
199 Schwerin U. Die Aufrufe der Pâpste. S. 43.
200 Historia de expeditione Friderici imperatoris. S. 12.
201 Radulfi de Diceto Opera Historica. P. 133.
202 Historia de profectione Danorum in Hierosolymam. P. 464.
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(uindicent Christi iniurias)203, опять же без конкретных уточнений о сути оскорблений. Инно-
кентий III в письме архиепископам и епископам Англии (1201), приведенном в хронике Род-
жера Ховеденского, говорит об оскорблении Иисусу Христу (qui… ulcisci velint iniuriam Iesu
Christi)204, снова без уточнений. Об отмщении за оскорбление говорится в булле Иннокен-
тия III Plorans ploravit ecclesia (1198) (ut ipsius iniuriam vindicarent) без уточнений205. Эта же
мысль снова без разъяснений фигурирует и в другой известной булле, Post miserabile (1198),
адресованной в разные регионы так же, как и предыдущая206. В ходе четвертого крестового
похода папа Иннокентий III писал крестоносцам, предостерегая их от атаки на Константи-
нополь, говоря им, что, даже если император греков не прав, они приняли крест не ради
наведения справедливости в Византии, а ради отмщения за некое бесчестие по отношению
к Богу (пес ad hoc crucis signaculum assumpsistis, ut hanc vindicaretis iniuriam, sed opprobrium
potius crucifixi)207. Важнее отправиться в Святую землю и отомстить за оскорбление, нане-
сенное кресту (in terre sancte transeatis subsidium et crucis iniuriam vindicetis)208. В письмах
Гонория III французскому королю (1223) (Dei tui non vindicabis iniurias tarn atroces?)209 и гер-
цогу Австрии Леопольду VI (1223) (quod crucifixi te inurit iniuria)210 об оскорблениях гово-
рится без каких-либо уточнений об их сути. Григорий IX говорит об отмщении оскорбления
(iniuria) (без уточнений) в письме к духовенству (1231)211.

Впрочем, некоторые источники все же позволяют немного уточнить суть нанесенных
Богу оскорблений. В своей речи, сохранившейся в составе хроники Historia Peregrinorum,
епископ Страсбурга вопрошает есть ли те, кого «воодушевляет оскорбление, нанесенное
Спасителю» (non est quem sui moveat salvatoris iniuria)212. Здесь, в отличие от других текстов,
наконец есть косвенное указание на суть оскорбления: в той же речи епископ еще раз при-
зывает к мести (vindictam) за попрание Иерусалима язычниками. Дает определенное уточ-
нение и фрагмент хроники Itinerarium Peregrinorum. Хронист пишет, что архиепископ Тира
разнес по миру новость о поражении при Хаттине, потере Иерусалима и захвате «наследия
Христа» (universis fidelibus hereditatem Christi a gentibus occupatam nuntians), и некоторые
вследствие этого выступили для отмщения (ad vindictam)213. В проповеди аббата Мартина,
приведенной в хронике Гюнтера из Паириса, говорится о том, как Господь «оплакивает нане-
сенные Ему оскорбления» (suas vobis déplorât iniurias)214, которые заключаются, видимо, в
изгнании Его из Святой земли, о котором говорится сразу после. Кое-что также проясняет
информация, приведенная в письме Гонория III верующим Ломбардии и Тосканы (1217):
«Наступило время отомстить народам, а именно язычникам, которые держат и оскверняют
Святую землю, и которые считают глупостью славу креста Христова и попрекают как позор-
ные страдания Господа»215.

203 Alain de Lille. Sermo de cruce Domini. P. 281.
204 Chronica magistri Rogeri de Houedene. P. 165.
205 PL. T. 214. Col. 264 (год 1, письмо 302).
206 PL. T. 214. Col. 308–309 (год 1, письмо 336).
207 PL. Т. 215. Col. 164 (год 6, письмо 101).
208 PL. Т. 215. Col. 165 (год 6, письмо 101).
209 Epistolae saeculi XIII. Bd. l.P. 154 (Гонорий III. Письмо 225).
210 Epistolae saeculi XIII. Bd. l.P. 156 (Гонорий III. Письмо 227).
211 Epistolae saeculi XIII. Bd. 1. P. 349 (Григорий IX. Письмо 433).
212 Historia Peregrinorum. P. 123.
213 Itinerarium Peregrinorum et gesta régis Ricardi / Ed. W. Stubbs. London, 1864. P. 32; Das Itinerarium Peregrinorum. Eine

Zeitgenôssische englische Chronik zum dritten Kreuzzug in urspriinglicher Gestalt / Hssg. H. Mayer. Stuttgart, 1962. P. 276.
214 Gunther von Pairis. Hystoria Constantinopolitana. S. 111.
215 Epistolae saeculi XIII. Bd. l.P. 10 (Гонорий III. Письмо 12): “Tempus est enim, ut faciant vindictam in nationibus, in

gentibus scilicet detinentibus et contaminantibus Terram Sanctam, in hiis qui stultam faciunt gloriam crucis Christi et exprobrant
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Наконец, в письме всем верующим, последовавшим за падением Акры в 1291 г. папа
Николай IV говорил о мести за христиан, которые были убиты, захвачены в плен, а также и
за «другие бесчестия, нанесенные христианству»216. Примерно в то же время он говорит об
оскорблении, нанесенном христианству, в письме, в котором призывает Филиппа Красивого
выступить в поход (21 августа 1291 г., также после взятия Акры) (respice totius christianitatis
opprobrium)217. Далее говорится о сарацинских завоеваниях и в том числе падение Акры, к
которым, вероятно, и относится понятие оскорбления.

Комментирует суть оскорбления и Гумберт Романский в трактате «О проповеди кре-
ста» (ок. 1266–1268 гг.)218. В 13-м «приглашении» к кресту он прямо говорит, что захват
сарацинами Святой земли является оскорблением Бога, более тяжелым, чем было в свое
время возведение золотого тельца ветхозаветными евреями: «Но бесчестие в виде возве-
дения идола Магомета против Него (contumelia de erectione ydoli Machometi contra eum),
которое длится уже более шестисот лет, тяжелее, чем оскорбление в виде возведения идола
тельца, которое длилось лишь несколько дней»219. Сама глава более подробно раскрывает,
как Бог был изгнан из особо возлюбленной Им земли, тесно связанной с Его земной жизнью,
и в месте, где Его почитали, был возведен идол Его врага Магомета: «Но затем из этой земли,
так по-особенному любимой им, Он был изгнан сарацинами… Далее, они не только изгнали
Его, но и искоренили Его имя и память о Нем в тех местах. Ведь там, где Он был возвещен
пророками, был прославлен поющими ангелами, был проповедован хором апостолов, никто
сейчас о Нем не проповедует, не звучат хвалы Ему, и никто не осмеливается превозносить
публично Его имя. Притом они не только искоренили там Его имя, но и возвысили там имя
Его худшего врага, ненавистного Магомета»220. Причем бесчестие является не единомомент-
ным, а перманентным и считается продолжающимся до тех пор, пока сарацины сидят в Свя-
той земле (tanta contumelia Deo suo facta, iamdudum et continuo perseverans)221.

Таким образом, оскорбление, нанесенное Богу, в представлении пропагандистов,
видимо, заключалось банально в самом факте оккупации

Святой земли мусульманами, а уже точечно акценты каждый раз могли расставляться
разные.

В заключение стоит отметить еще один любопытный элемент, который, правда, встре-
чается в источниках лишь несколько раз. Теоретики крестовых походов и римские понти-
фики иногда даже говорят о том, что путем вторжения в Святую землю сарацины совершают
не просто «оскорбление», а «очередное распятие» Христа.

В. Крамер обнаружил в свое время два таких примера222. Первым является трактат Ген-
риха де Альбано, который пишет: «Разве в этом мы не можем увидеть, как Христа распинают
второй раз? Ясно, что язычники распинают второй раз того, кого уже один раз распинали
евреи»223. В данном случае речь идет о трактате, непосредственное применение которого
в пропаганде сомнительно, однако стоит добавить, что Генрих де Альбано выражает свою

ignominiam Dominice passionis”.
216 Registra. Диск 46. Fol. 177v.: “Quis de tot fidei orthodoxe cultoribus tam immaniter tracida-tis, de tôt calamitatibus

captivorum et aliis christianitatis opprobriis non ex tota mente movebi-tur, non suspirabit, non anxiabutur ad vindictam?”.
217 Les registres de Nicolas IV (1288–1292). Документ 6778.
218 Здесь и далее латинский текст трактата Гумберта приводится на основе реконструкции архетипа текста, которая

находится в процессе издания в издательстве Brepols.
219 Гумберт Романский. О проповеди креста. С. 111.
220 Там же. С. 109–110.
221 Там же. С. 110.
222 Cramer V. Kreuzpredigt und Kreuzugsgedanke. S. 185.
223 Henricus de Castro Marsiaco. De peregrinante civitate Dei. P. 354: “Nunquid non in his vi-detur venisse Christus iterum

crucifigi? venit plane denuo crucifigendus ab ethnicis, qui semelcrucifixus fuerat a Iudeis”.
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идею и в пропагандистском письме высшим духовным и светским чинам в Германии, сохра-
нившемся в составе хроники Historia de expeditione Friderici: «Как же он позволил язычни-
кам захватить древо креста, если не будучи вторично распинаемым ими?»224.

Второй из примеров принадлежит Гумберту Романскому. В 4-й главе трактата о про-
поведи креста Гумберт приводит пример из неких «Деяний Артура»225, в котором рассказы-
вается о том, как рыцари, бывшие при дворе короля Артура, нашли лодку с неким невинно
убиенным рыцарем. Подтверждением было найденное при нем письмо, в котором сообща-
лось, что он был невинно убит. Рассказанная история функционально является аналогией
для крестового похода. Далее Гумберт вопрошает: «Что же должно сделать все христиан-
ское сообщество в отмщение врагов своего Господа, невинно распятого и лежащего в лодке
креста израненным, пронзенным копьем и окровавленным, восклицающим на всю Землю
следующее? (далее цитата из: Иов. 16:18 [в латинской Библии – 16:19])» (Quid ergo debet
facere tota Christianitatis multitudo in ultionem inimicorum Domini sui innocenter crucifixi, et in
navicula crucis uul-nerati et lanceati et cruentati et clamantis universe terre illud…)226. Прямо
и четко Гумберт не формулирует мысль: «сарацины распяли Христа», но в условиях имею-
щегося контекста иной трактовки фрагменту, пожалуй, не найти.

К этим примерам можно добавить примеры из папских писем. В булле Utinam Dominas
(1208), адресованной верующим Ломбардии и Марке, говорится: «С распростертыми на кре-
сте руками Он словно сообщает нам о повторном бесчестии распинающих Его на кресте, и
почти никого должная набожность не движет отомстить» (Expansis in cruce brachiis iteratam
quasi crucifigentium se nobis insinuât contumeliam, et репе penitus nullus est qui ad eius débita
moveatur devotione vindictam)227. Бог распят на кресте, Его бок пронзен копьем, а ноги –
гвоздями, и никто не реагирует на это должным образом, хотя мы в долгу перед Ним 228.
«Увы, – резюмирует понтифик, – грешному народу, увы народу, полному грехов» (Vae genti
peccatrici, vae populo pleno peccatis!). В письме папы Урбана IV к графу Блуа с призывом
выступить в крестовый поход (1264) содержится мысль о «втором распятии» Христа сараци-
нами: папа призывает графа выступить «на защиту самого Христа, которого мерзкие сара-
цинские народы пытаются вторично распять» (ad defend-endum ipsum Christum, quern fede
Sarracenice nationes iterato crucifigere moliuntur)229.

224 Historia de expeditione Friderici imperatoris. S. 11: «Quomodo enim asportari permitteretlignum crucis ab ethnicis, nisi
iterum crucifigendus ab eis».

225 Комментарий по поводу возможной идентификации источника см.: Гумберт Романский.
226 О проповеди креста. С. 97.
227 PL. Т. 215. Col. 1500 (письмо 185): “Expansis in cruce brachiis iteratam quasi crucifigentium se nobis insinuât contumeliam,

et репе penitus nullus est qui ad eius débita moveatur devotione vindictam”.
228 PL. T. 215. Col. 1500 (письмо 185): “Transfigitur lancea latus eius, manus et pedes clavis crudelibus configuntur, et neminis

fere pectus compassio crudelitatis tante transverberat ut mortem sibi retributurus, quam tribuit illi pro ipso, in adiutorium eius
exsurgat”.

229 Les registres d’Urbain IV (1261–1264). Документ 672.
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1.3. Идея важности крестового похода лично для Бога

 
Логичным следствием особой значимости Святой земли для Бога стала и особая зна-

чимость лично для Бога самого крестового похода. По-видимому, в связи с этим в понти-
фикат Иннокентия III получают распространение идеи о том, что Бог лично зовет людей в
крестовый поход, и о том, что Бог призывает взять на себя крест тягостей крестового похода
и последовать за Ним.

Стоит, правда, сделать оговорку: обе эти идеи возникают как таковые еще во времена
первого крестового похода, но после долгого перерыва, как мы увидим, получают новый
виток распространения в начале XIII в.

 
1.3.1. Крестовый поход как божественная инициатива

 
Идея исходящего от Бога призыва к осуществлению похода встречается уже в источ-

никах первого крестового похода, однако впоследствии в течение долгого времени мы ее
больше не наблюдаем. Затем она появляется вновь уже в начале XIII в. Проблема в том, что
историки, увы, изучали идею лишь на материале первого крестового похода.

Рассмотрим историю идеи поэтапно на всем протяжении интересующего нас времен-
ного интервала.

Как было сказано, идея божественного призыва прослеживается уже на материалах
первого крестового похода и получила некоторое освещение в историографии. Так, очень
вскользь принименительно к хронографии первого крестового похода идею упоминал в
своей монографии П. Руссэ230. Ряд примеров снова по хроникам первого крестового похода
приводит А. Бекер231. Более подробно об этой идее на материале первого крестового похода
писал М. Фелькл232. Все они ограничиваются лишь упоминанием примеров этой идеи.

Действительно, мы видим эту идею в хрониках первого крестового похода как в рас-
суждениях хронистов, так и в некоторых из вариантов записей клермонской речи папы.
Папа говорит о божественной инициативе крестового похода, согласно двум современным
и одной более поздней версии. В изложении Фульхерия Шартрского папа на Клермонском
соборе не от своего имени, а от имени Бога (de qua re supplici prece hortor, non ego, sed
Dominus)233 уговаривал присутствующих увещевать всех подряд позаботиться об «оказании
всяческой поддержки христианам и об изгнании этого негодного народа из пределов наших
земель». В версии Вильяма из Малмсбери, более поздней, папа предписывает от имени Гос-
пода (presentibus ex Dei nomine precipio) выступить в поход (aggredimini memorabile iter)234.
В хронике Роберта Реймсского идея приобретает другой оттенок: Бог не просто обращается
с призывом, но вселяет в людей желание выступить в поход. Когда народ в ответ на слова
папы возопил «Бог хочет!», последний добавил: «Дражайшие братья… если бы не Господь
Бог, который присутствовал в ваших помыслах (nisi Dominas Dens mentibus vestris affuisset),
не раздался бы единодушный глас ваш; и хотя он исходил из множества [уст], но источник
его был единым (origo vocis ипа fuit). Вот почему говорю вам, что это Бог исторг из ваших

230 Rousset P. Les origines et les caractères. P. 71–72.
231 Becker A. Papst Urban II (1088–1099). Teil 2. Stuttgart, 1988. S. 400Щ01.
232 Vôlkl M. Muslime-Màrtyrer-Militia Christi. S. 83.
233 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. P. 134.
234 William of Malmesbury. Gesta Regum Anglorum. P. 602.
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глоток такой глас (Deus hanc a vobis elicuit), который он вложил в вашу грудь (qui vestris earn
pectoribus insérait)»235.

Хронисты того времени развивают эту идею еще и в собственных рассуждениях. Так,
Эккехард из Ауры говорит во вступлении к хронике, что крестовый поход «был предписан не
людьми, а Богом» (поп tam humanitus quam divinitus ordinata est) 236. Фульхерий Шартрский
во вступлении к хронике говорит, что крестоносцы отправились в Иерусалим по приказу
Бога (Dei ordinatione cum armis Iherusalem peregrinati sunt)237. Во вступительной части хро-
ники Бальдрика Дольского говорится: «стоит полагать, что [крестовый поход] был совершен
не без божественного вдохновения» (non enim sine divina inspiratione credendum est)238. Гви-
берт Ножанский, рассуждая о том, как крестоносцы выступали отовсюду в поход, указывает,
что они были ведомы лишь Богом (omni ducatu prêter solius Dei caruit)239 и отправились в
поход по мановению лишь одного Бога (solo videlicet Deo impulsore)240. В предисловии к хро-
нике хронист пишет, что всегда считал эти события произошедшими по воле Бога (certum
semper tenui solo Dei numine)241. Роберт Реймсский во вступлении к хронике характеризует
крестовый поход как «не человеческое творение, а божественное» (hoc enim non fuit humanum
opus, sed divinum)242. Мы находим подобные цитаты именно в хрониках первого крестового
похода, а не последующих экспедиций. Дело, вероятно, было в том, что сравнительно удач-
ным был лишь этот поход, в ходе которого Иерусалим и еще ряд городов были взяты. Затем
начались неудачи, которые предваряли почти каждую очередную экспедицию.

Вместе с тем имеются более поздние свидетельства использования идеи в пропаганде,
которые относятся к XIII столетию, а это уже никак в историографии специально не изуча-
лось. Тринадцатое столетие здесь неудивительно: акцент пропаганды на личной значимости
Святой земли для Бога логичным образом мог означать акцент на личной значимости кре-
стового похода для Бога. Вследствие этого, аппеляции к личной заинтересованности Бога
могли быть востребованными в пропаганде.

В хронике третьего крестового похода Historia peregrinorum епископ Страсбурга в
своей проповеди говорит, что Бог «приглашает вас к себе на помощь» (ad suum vos invitât
auxilium)243. В проповеди аббата Мартина, приведенной в хронике четвертого крестового
похода Гюнтера из Паириса, также сообщается о Боге как об инициаторе предстоящей экс-
педиции. Одним из свидетельств использования аргумента божественной инициативы в то
время является проповедь аббата Мартина, приведенная в хронике четвертого крестового
похода Гюнтера из Паириса. Обращаясь к пастве, он говорит: «Слово мое вам, господа мои
и братья мои, слово мое вам, и даже не мое, а Христа. Христос сам является действующим
лицом этих слов, а я же являюсь лишь хрупким инструментом. Сегодня Христос обращается
со своими словами через мои уста и оплакивает нанесенные Ему оскорбления»244. В булле

235 Заборов М. А. Крестовые походы в документах и материалах. С. 53; The Historia Ihero-solimitana of Robert the Monk.
R 7.

236 Ekkehardi Uraugiensis Hierosolymita. P. 11: “De militie vel expedionis causa, que tempori-bus nostris, non tam humanitus
quam divinitus ordinata est, Hierosolymam ex omnibus репе mundi, sed maxime Occidentalium regnorum partibus”.

237 Fulcheri Camotensis Historia Hierosolymitana. P. 117.
238 The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil. P 3.
239 Guibert de Nogent. Dei Gesta per Francos. P 88.
240 Ibid. P 86.
241 The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk. P 723.
242 Ibid. P 79.
243 Historia Peregrinorum. P. 124.
244 Gunther von Pairis. Hystoria Constantinopolitana. S. 111: “Verbum mihi ad vos, domini mei et fratres mei, verbum mihi ad

vos, non meum utique, sed Christi. Christus ipse verborum auctor est, ego fragile instrumentum. Christus vos hodie per os meum
suis alloquitur verbis, suas vobis déplorât iniurias”.
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Utinam Domini (1208), адресованной верующим Ломбардии и Марке, папа Иннокентий III
пишет, что Бог лично взывает к помощи крестоносцев (весе ipse… ad suam subventionem
auxilium nostrum quasi exhereditatus implorât)245. Согласно одному из писем папы Гонория
III французскому королю (1223), Христос жалуется, что Его наследие обращено к чужакам
(Christo quer-enti, quod hereditas eius ad alienos sit versa)246. В одном из писем Климента IV
одному из легатов (1266) содержится мысль о Боге как об авторе призыва. Папа говорит:
«Господь не удовлетворен лишь воплями своего викария и кричит сам, кричит громким голо-
сом, кричит, говорю вам, как страшная труба» (ессе Dominus clamore vicarii non contentas,
clamat ipse clamore valido, clamat, inquam, tuba terribili)247. В трактате «О проповеди креста»
Гумберт Романский говорит о крестовом походе как о войне, на которую есть предписание
«не только от церкви, но и от самого Бога» (porro bellum istud habet auctoritatem… non solum
ab ecclesia, sed ab ipso Deo)248. Он же утверждал, что Бог «хочет испытать своих верных
людей и узнать, кого волнует нанесенное Ему бесчестие, говоря: Кто восстанет за Меня,
т. е. за мою честь, на лукавых [Пс. 93:16], т. е. чтобы отомстить за нанесенное Мне ими бес-
честие?»249.

Таким образом, встречаясь уже в записях речи папы в Клермоне (1095), аргумент
наблюдается затем лишь в источниках XIII столетия. Есть серьезные основания полагать,
что и это было частью общего поворота пропаганды в сторону подчеркивания личной зна-
чимости Святой земли для Бога: если лично важна Святая земля, значит, лично важен и сам
крестовый поход.

 
1.3.2. Бог призывает взять крест и

последовать за Ним с крестом на плечах
 

Опираясь на соответствующие евангельские цитаты, пропаганда иногда характеризо-
вала экспедицию и как следование за Богом с крестом. Получалось, что Бог как бы призывает
взять на себя крест страданий крестового похода и последовать за Ним с крестом на плечах.

Как таковая идея многократно становилась предметом интереса историков в послед-
ние десятилетия, и они смогли дать ее интерпретацию в контексте истории средневекового
мировоззрения. Поэтому в силу ее сравнительно хорошей изученности не стоит останавли-
ваться на ней подробно.

Качественно новым наблюдением является лишь следующее. Как и предыдущая, эта
идея встречается уже в записях папской речи на Клермонском соборе, однако опять же, как
и предыдущая идея, она получает новый виток распространения в понтификат Иннокентия
III. Очень возможно и в этом случае, что «вторая жизнь» аргумента была связана с личной
значимостью Святой земли и, следовательно, крестового похода для Бога.

Вскользь об идее следования за Богом применительно к крестовым походам упоми-
нал в своей монографии еще М. Вилли250. Вместе с тем специального изучения идея была
удостоена лишь в работах последних десятилетий. Она, идея, являлась одним из проявле-
ний существовавшей в те времена идеи imitatio Christi (подражание Христу), о которой уже
говорилось выше. Эта идея, как справедливо предполагает В. Паркие, и повлияла на появле-

245 PL. T. 215. Col. 1500 (год 11, письмо 185).
246 Epistolae saeculi XIII. Bd. 1. P. 149 (Гонорий III. Письмо 220).
247 Thesaurus novus anecdotorum / Ed. E. Martene, U. Durand. Tomus II. Paris, 1717. Письмо 402. P. 422.
248 Гумберт Романский. О проповеди креста. С. 87.
249 Там же. С. 110; латинский вариант: “Posset siquidem in momento Dominus omnia vindi-care, sed ut habeat occasionem

gloriose remunerandi, vult probare fideles suos, et scire, quos tangit ignominia sibi illata, et dicit: Quis consurget mihi [Ps. 93:16],
hoc est ad honorem meum, adversus malignantes, ad vindicandum scilicet contumeliam ab eis mihi factam?”.

250 Villey M. La croisade. P. 118.
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ние аргумента крестоносной пропаганды, о котором идет речь251. Взваливание на себя ана-
лога «креста Господня» было частью подражания земной жизни Христа. А. Бистед также
рассмотрела вопрос об истории этой идеи специально, придя к тем же выводам252. Она
же справедливо связала идею с реально существовавшим обрядом принятия креста: таким
образом, имитация оказывалась подкреплена ритуалом, и крестоносец в буквальном смысле
слова «принимал на себя крест»253. М. Фелькл также обращает внимание, что уже сам знак
креста, принимаемый крестоносцами, означал следование Христу: “In Zeichen des Kreuzes
interpretieren sich die Kreuzfahrer selbst als Nachfolger ChristV’254.

Как было сказано, конкретные примеры существования идеи о пропаганде крестовых
походов встречаются уже в некоторых из вариантов речи папы в Клермоне.

В конце своей речи в Клермоне, согласно версии Роберта Реймсского, папа добавляет
цитату из Мф. 10:38: «И кто не берет креста своего и следует за Мной, тот не достоин
Меня»255. Очень важно – справедливо считает В. Паркие, – что эта цитата произнесена папой
как комментарий, последовавший за предписанием нашивания крестов на одежде256. Таким
образом, нашиваемый крест действительно становился иллюстрацией идеи «имитации Хри-
ста». В варианте Бальдрика Дольского папа приводит слова из Лк. 14:27: «И кто не несет
креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником»257. Опять же цитата сле-
дует как комментарий предписания папы нашивать на одежды крест. Небольшой пересказ
речи папы в Клермоне имеется и в анонимной хронике «Деяния франков». Как сообщает
эта хроника, папа «начал с обстоятельностью проповедовать и предписывать, говоря, что
если кто пожелает спасти свою душу непорочной, то пусть не усомнится смиренно последо-
вать путем Господа»258. Папа также сказал: «Братья, вам следует претерпеть во имя Христа
много несчастий, бедности, лишений, гонений, скудости, болезней, голода, жажды и многого
другого, ибо Бог сказал своим ученикам: “Следует вам много претерпеть за имя мое” [ср.
Деян. 9:16]»259. В хронике Эккехарда из Ауры клирик по имени Арнольд в своей речи вои-
намкрестоносцам сказал, что крестоносцы «несут ежедневный крест за Христом» (crucem
cotidianam post Christum tulistis) 260.

Уже тогда можно найти пример связывания воедино следования за Христом и небес-
ного воздаяния. В версии Роберта Реймсского папа, говоря о том, что не нужно пренебрегать
походом из-за привязанности к дому, цитирует Мф. 10:37 и затем Мф. 19:29: «Кто любит
отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня. Кто оставит домы, или отца, или
мать, или жену, или детей ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь
вечную»261. Следование за Христом – это еще и путь к воздаянию. Он пусть и сложен, но
щедро вознаграждается.

Таким образом, идея о следовании за Богом с крестом возникла как таковая еще на
самом раннем этапе крестовых походов. После этого наблюдается большой перерыв, когда

251 Purkis W Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia c. 1095-c. 1187. Woodbridge, Rochester, 2008. P. 22–27, 30–47.
252 Bysted A. Crusading Ideology and Imitatio Christi. P. 130; Bysted A. The Crusade Indulgence. P.218.
253 Bysted A. Crusading Ideology and Imitatio Christi. P. 131.
254 Vôlkl M. Muslime-Martyrer-Militia Christi. S. 70.
255 The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk. P. 7–8.
256 Purkis W Crusading Spirituality. P. 32.
257 The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil. P. 10.
258 Деяния франков и прочих иерусалимцев. Перевод на русский язык и комментарий / Изд. подгот. Т. Г. Мякин, Г. Г.

Пиков, В. Л. Портных. Новосибирск, 2010. С. 148; Gesta Francorum et aliorum Hierosolyminatorum. The deeds of the Franks
and the other pilgrims to Jerusalem / Ed. R. Hill. London, 1962. P. 2.

259 Деяния франков. С. 148; Gesta Francorum. P. 2.
260 Ekkehardi Uraugiensis Hierosolymita. P. 34.
261 The Historia Iherosolimitana of Robert the Monk. P. 6.
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мы больше не видим следов ее использования. Проповедник третьего крестового похода
Алан де Лилль в проповеди о кресте Господнем говорит о крестоносцах как о тех, кто «несет
крест Христа» (ferant crucem Christi)262, но что-либо более значительное до понтификата
Иннокентия III найти не получается.

Как правомерно указывает А. Бистед, до Иннокентия III идея не фигурирует в пап-
ских письмах263. Ко времени же понтификата Иннокентия in, как было замечено, происходит
общий сдвиг в сторону подчеркивания значимости Святой земли для Бога лично.

В письме архиепископам и епископам Англии (1201), сохранившемся в составе хро-
ники Роджера Ховеденского, папа Иннокентий III интерпретирует крестовый поход как
воплощение Мф. 16:24 («Если кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною»)264. Тот же папа в своем письме графу Тулузскому (1198) призывает
последнего отказаться от себя самого, водрузить крест Бога и последовать за Ним (pro ipso
te ipsum abneges et tollas crucem eius et ipsum sequaris)265, перефразируя Мф. 16:24. Снова
эта идея повторяется в письме нескольким епископам по поводу организации проповедей
крестовых походов (1198): «кто же не берет крест свой, и не следует за Тем» (quis non tollat
crucem suam et sequatur earn), кто много пострадал за нас266. Та же мысль присутствует в
письме графу Раймунду из Форкалькье (te ipso et tuis penitus abnegatis, tollas crucem eius qui
pro te crucis non dubitavit subire discrimen) 267. В письме, разосланном верующим в разные
концы католического мира (1200), папа говорит, что непосредственно сам Бог призывает
верующих последовать за Ним, цитируя при этом Мф. 16:24268.

Довольно быстро понтифики снова догадываются выгодно связать тезисы следования
за Богом и полагающегося за это воздаяния. Таким образом, упор делается не только на пред-
стоящие страдания, но и на награду, полагающуюся за следование Богу. В булле Quia maior
(1213), отправленной верующим различных регионов, библейская цитата о принятии креста
и следовании за Богом представляется в новом, «выгодном», свете: «[Бог] сам возглашает,
говоря: Если кто хочет идти за Мною, отвергшее от себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною [Мф. 16:24]. Он словно говорит: Кто хочет последовать за мной за венцом, пусть
последуют за мной также и на сражение, которое предлагается всем в качестве проверки»269.
Иначе говоря, акцент теперь делается не только на кресте, как тяжелом бремени, принятием
которого нужно доказать свою преданность Богу, но и на воздаянии. Проследовав за Хри-
стом на крест, человек затем также последует за Христом и в рай. Аналогичный подход мы
видим и в письме верующим Ломбардии и Тосканы (1217) папы Гонория III, который пишет:
«Нужно поспешить к столь счастливой награде, и пусть каждый верный возьмет крест свой
и последует за знаменем верховного Царя славы, и пусть никто не отказывается от службы
Иисуса Христа, ежели хочет править вместе с ним, но пусть скорее отвергается от себя [ср.
Мф. 16:24] и пойдет из земли своей и родства своего [ср. Быт. 12:1], отдавая все в руки Того,
кто дал все»270. Анонимный автор

262 Alain de Lille. Sermo de cruce Domini. P. 281.
263 Bysted A. The Crusade Indulgence. P. 217, 231.
264 Chronica magistri Rogeri de Houedene. P. 165–166.
265 PL. T. 214. Col. 374 (год 1, письмо 397).
266 PL. Т. 214. Col. 380 (год 1, письмо 404).
267 PL. Т. 214. Col. 385 (год 1, письмо 407).
268 PL. Т. 214. Col. 833 (год 2, письмо 271): “[Deus] qui clamat etiam per se ipsum, et dicit: Si quis vultpost me venire abneget

semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me (Matth. XVI, 24)”.
269 PL. T. 216. Col. 817 (Год 16. Письмо 28): “qui clamat etiam per seipsum, et dicit: Si quis vult venire post me, abneget

semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Ac si diceret manifestius: Qui vult me subsequi ad coronam, me quoque
subsequatur ad pugnam, que nunc ad probationem proponitur universis”.

270 Epistolae saeculi XIII. Bd. LP. 10 (Гонорий III. Письмо 12): “Properare igitur necesse est ad tante felicitatis bravium, et
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Ordinatio для проповеди пятого крестового похода в Англии говорит о необходимости
следования предписанию в Мк. 2:14 (Следуй за Мною)271. Более того, этот автор подчерки-
вает большую значимость послушания Богу, нежели светским правителям, а также гряду-
щее воздаяние: «Если кто-то из нас таков, что хочет принять крест за преходящие королев-
ства Англии или Франции, заклинаю его пролитой Иисусом Христом кровью, чтобы он сам
принял крест за царство небесное, которое вечно и намного лучше»272.

Большое внимание цитате о следовании Христу из Евангелия от Матфея уделяет в
трактате о проповеди креста Гумберт Романский, который по-разному комментирует ее. Оба
фрагмента, приведенные в таблицах ниже, говорят о том, что через следование за Христом
на крест человек обретает рай. Таким образом, Гумберт, как и его предшественники начала
XIII столетия, видит в рае тот «противовес» «тяжелому» кресту, который в глазах паствы
смягчает тяжесть бремени креста.

В первом из случаев делается акцент на том, что будет тяжко, но цель это оправды-
вает273:

Dominus ordinavit quod per cmciatus passionum post eum in regnum celeste pergatur, et
ideo dicit Mt. VIII [16:24]. Qui vult venire post me, scilicet in par-adisum, tollat crucem suam et
sequatur me, scilicet per viam passionis et tribula-tionis in paradisum.

Господь определил, чтобы посредством муки страстей люди шли за ним в царствие
небесное. Потому говорится в Мф.274 16:24: Если кто хочет идти за Мною, т. е. в рай, возьми
крест свой и следуй за Мной, т. е. по пути страданий и притеснений в рай.

Во втором случае речь идет лишь о достижении рая в конце концов, а под «блаженной
стороной» имеется в виду правая сторона относительно Бога, по которую на суде окажутся
праведники, в отличие от левой стороны, предназначенной для грешников275:

tollat fidelis quilibet crucem suam et sequatur vexillum glorie summi regis, nec excuset se aliquis a servitio Iesu Christi qui vult
regnare cum ipso, quin potius abneget semetipsum et exeat de terra et cognatione sua, in manu illius dimittens omnia, qui contulit
universa”.

271 Ordinatio de predicatione crucis in Anglia. P. 21.
272 Ibid. P. 21: «Si ergo aliquis nostrum sit tabs, qui propter regnum Anglie vel Gallie temporale vellet sumere crucem, coniuro

eum per aspersionem sanguinis Ihesu Christi, quod ipse sumat crucem pro regno celorum, quod est etemum et infinitum melius».
273 Гумберт Романский. О проповеди креста. С. 97.
274 Возможно, Гумберт ошибся, имея в виду Мк. 8:34 (там имеется практически идентичная цитата). Номер главы в

латинском тексте – «8».
275 Гумберт Романский. О проповеди креста. С. 101.



В.  Л.  Портных.  «Крестовые походы в Палестину (1095–1291). Аргументы для привлечения к участию»

50

Non est autem dubium quin et crucisi-gnati boni ad eandem partem beatam perveniant.
Propter quod dicitur Mt. VIII [16:24]. Qui vult venire post me, scilicet ad locum quo ego vado,
tollat crucem suam et sequatur me. Et ideo bene ponitur eis crux in dextra in signum quod ducet
eos ad dexteram Dei Patris.

Но несомненно, что и хорошие крестоносцы достигнут этой же блаженной стороны.
По этому поводу сказано в Мф. 16:24: Если кто хочет идти за Мною, т. е. в то место, куда
я иду, возьми крест свой и следуй за Мной. И, таким образом, крест справедливо налагается
им с правой стороны, в знак того, что Он приведет их по правую сторону Бога Отца.

С точки зрения пропаганды акцент был очень удачно сделан: важен не только тяжкий
крест, который мы берем, следуя за Богом, но и конечный пункт назначения, куда мы придем,
следуя за Богом, и который будет для нас воздаянием за тяжкие труды.

Таким образом, именно в начале XIII в. в обиход пропаганды входят идеи о том, что
Бог лично призывает выступить в крестовый поход, а также призывает последовать за Ним
с крестом тяжестей крестового похода, мысль о которых часто смягчается мыслью о гряду-
щем воздаянии. Идеи как таковые уже существовали во времена первого крестового похода,
однако затем словно исчезли и вновь появились почти столетие спустя. Вероятно, это «воз-
вращение» неслучайно совпадает с возникновением идеи о личной значимости для Бога
Святой земли: если Бог лично заинтересован в Святой земле, он лично заинтересован и в
крестовом походе, а значит, может и лично призвать к участию в нем.
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1.4. Обоснование необходимости

выступить на защиту интересов Бога
 

Одновременно с широким распространением идеи об особой значимости Святой
земли для Бога пропагандисты оперативно придумали и аргументы в пользу того, почему мы
просто обязаны защищать интересы Бога, для которого так принципиальна Святая земля и
которому нанесено оскорбление фактом ее захвата. С одной стороны, говорилось, что люди
обязаны Богу, как вассалы сеньору, и должны выступить на его защиту. С другой стороны,
пропаганда напоминала, как много Бог сделал для нашего спасения, и наводила на мысль о
том, что «долг платежом красен».

 
1.4.1. «Вассальный» аргумент

 
В XIII в. распространение получает идея о наличии «вассального обязательства» перед

Богом и обязанности выступить в крестовый поход, поскольку на землю сеньора напали.
Бог рассматривается как наш духовный сеньор, и люди, которые являются его вассалами,
должны защищать Его. Думается, что эта идея, в свою очередь, восходит к идее о Святой
земле как наследии Бога, потому что именно значимость земли для Бога является здесь осно-
ванием для защиты духовного сеньора. Сеньор изгнан из своей вотчины, и вассалы должны
за него вступиться. Более того, идея о Святой земле как наследии Бога изредка встречается в
источниках, как мы видели, еще до завоеваний Саладина. Она более ранняя, чем идея «вас-
сального обязательства», которая стала формироваться лишь в это время.

Термин «вассальный» в данном случае не является анахронизмом, атрибуированным
аргументу автором этой книги, но предложен на основании прочтения источников: в неко-
торых из них, как будет видно далее, фигурируют термины feudum, feudalis, vassalus.

Идея «вассального обязательства» перед Богом как таковая была известна историкам
и мимоходом упоминалась в различных общих работах по истории пропаганды крестовых
походов в рамках пересказа источников, ее содержащих, однако специального исследования
по истории ее развития никогда не проводилось. Никто и никогда не пытался проследить,
как она возникла, развивалась и менялась.

Уже У. Шверин упоминает идею вассального обязательства перед Богом, хотя и очень
вскользь, называя его Vassalenpflicht des einzel-пеп gegenüber Gott276. Она приводит примеры
из писем Иннокентия III, Гонория III и Иннокентия IV 277, говоря о вассально-сюзерен-
ных отношениях Бога и человека, а также наносимом крестоносцами «оскорблении величе-
ства» как мотивации к крестовому походу. Впрочем, монография Шверин написана исклю-
чительно на материале папских писем, и, как мы увидим, лишь меньшая часть примеров
присутствия идеи «вассального обязательства» в пропаганде могла потенциально попасть в
ее поле зрения. На более широкой Источниковой базе явление отмечает В. Крамер, называя
его Lehnspflicht gegenüber Christus, появление которой в пропаганде крестовых походов он
возводит к Иннокентию III278.

М. Вилли коротко комментирует как идею «наследия» Бога, так и идею «вассального
обязательства»279. Хотя он и отмечает, что идея присутствует сразу у Бернара, Жака де Витри
и Гумберта Романского, а также у папы Иннокентия III, конкретные сведения приводятся

276 Schwerin U. Die Aufrufe derPâpste. S. 43.
277 Ibid. S. 63, 97, 105.
278 Cramer V Kreuzpredigt und Kreuzugsgedanke. S. 195.
279 VilleyM. La croisade. P. 117–118.
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лишь о письмах Иннокентия ш, и ни о каких особенностях эволюции аргумента не гово-
рится. В связи с тем что на святого Бернара не приводится даже сноска, становится совсем
непонятно, откуда М. Вилли взял сведения о наличии у него «вассального аргумента»:
ничего подобного в трудах святого Бернара обнаружено не было. Единственное предполо-
жение – цитата из письма 458: «Кто из вас верен Ему, пусть поднимется и защитит своего
Господа от нанесенного Ему позора измены» (Quis in vobis est fidelis eius,surgat, defendat
Dominum suum ab imposite proditionis infamia)280.

Среди современных авторов вассальное обязательство перед Богом с приведением
нескольких примеров упоминают П. Коул и Ж. Флори в рамках общих повествований об
истории проповедования крестовых походов в целом281.

К сожалению, как Коул и Флори, так и предшествующие авторы не приводили кон-
кретных примеров, датируемых ранее, чем письма Иннокентия III. Вместе с тем прочтение
источников позволяет найти немного более ранние примеры, которые меняют наши пред-
ставления. Найденные примеры конца XII в. свидетельствуют, что первыми здесь были про-
поведники на местах, а не папство. Именно они больше всего заботились о том, чтобы мак-
симально доступно продемонстрировать необходимость выступить в крестовый поход на
ярком примере из повседневной жизни. И именно у них, возможно, понтифик затем и заим-
ствовал идею.

Рассмотрим последовательно, как эта идея формировалась.
Идея стала постепенно оформляться в конце XII в. под влиянием угрозы христианским

владениям на Востоке со стороны Саладина и крупных поражений, которые он нанес кре-
стоносцам. В своем письме подчиненным ему епископам от 1185 г. с призывом проповедо-
вать поход архиепископ Кентербери развивает идею о Святой земле как наследии Бога и
понемногу выходит на качественно новый аргумент: «Согласно публичному гражданскому
праву, нас обвинят в предательстве по отношению к Сыну Божьему, если на землю, достав-
шуюся ему по вечному дарению отца и по наследству от матери, жестоко напал богохульный
народ, а народ, искупленный им, не заботится о господнем наследии»282.

Чуть позже Генрих де Альбано написал в своем трактате: «Верные же рыцари следуют
за своим королем, безотлагательно устремляются за своего короля против врагов, предпочи-
тая мужественно умереть за него, чем, вяло убегая, предоставить себе жизнь и совершить
по отношению к своему королю бесчестие. Если христиане поступают так во имя смерт-
ного короля, насколько более верными они должны быть небесному и бессмертному?»283.
Епископ Страсбурга в своей речи, приведенной в хронике Historia Peregrinorum, говорит:
«И что будет, если кто-нибудь из вас увидит своего земного господина оскорбленным изгна-
нием или лишением наследства? Несомненно, не взяться за оружие во имя него будет сты-
дом и позором. Насколько больше это касается всех нас, членов Христовых от одной головы.
Всем, что мы есть, чем мы живем, что имеем, мы обязаны Ему, и благодаря Его щедрости
мы получили все»284.

280 Bernard von Clairvaux. Sâmtliche Werke. P. 436.
281 Cole P. J. The Preaching of the Crusades. P. 105, 134, 197; Flori J. Prêcher la croisade (XIe – XIIIe siècle). P. 233, 267,

271, 284, 331–332, 385.
282 Balduinus Carnotensis. Epistola 98. Col. 307: “Iuxta publicam iuris civilis observantiam, rei proditionis apud Filium Dei

erimus, si in terram, quam ex patris etema donatione, et matris hereditaria successione obtinet, gens apostata violenter irruat,
populusque redemptus ab eo se ad tuitionem hereditatis Dominice non apponaf’.

283 Henricus de Castro Marsiaco. De peregrinante civitate Dei. Col. 355: “Fideles siquidem milites suum regem sequentur,
pro suo se rege hostibus incunctanter obiicient, malentes pro eo fortiter occumbere, quam segniter fugiendo vitam sibi conferre,
ignominiam suo régi inferre. Si sic pro rege mortali actitant Christiani, quanto fideliores esse debent celesti et immortali?”.

284 Historia Peregrinorum. P. 123: “Et quid erit, si vestrum quispiam dominum suum terrenum videat exterminii sive
exheredationis iniuria molestari? Certe pro illo arma non sumere turpe ducitis et probrosum. Quanto magis omnes unius capitis
membra Christi scilicet ei debemus totum, quod sumus, quod vivimus, quod habemus et de plenitudine eius accepimus omnes”.
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Таким образом, можно увидеть, что идея как таковая начинает формироваться в эпоху
третьего крестового похода, однако в папских документах она не присутствует. Вполне воз-
можно, она и возникла сначала в проповедях на местах, а затем была взята на вооружение
папством. Это произошло в понтификат Иннокентия III.

Иннокентий III добавляет новый элемент, который потом надолго закрепится в папской
пропаганде: он впервые четко говорит о грядущем наказании за неучастие в деле возвраще-
ния Богу Его наследства. Кое-какие элементы мы видим уже в булле Post miserabile (1198):
«Каждый, кто в ситуации столь большой необходимости откажет в службе Иисусу Христу,
когда предстанет перед Его судом, что сможет ответить Ему в свое оправдание?»285. Причем
в письме говорится, что Святая земля является Его наследием (hereditas)286.

Впрочем, качественное развитие идея о наказании за пассивность в отношении про-
блем небесного сеньора получает в письме Иннокентия III французскому королю Филиппу
(1199) (потом письмо было отправлено также и английскому королю)287:

Considéra, fili carissime, considéra diligenter quod, si rex aliquis temporalis, de terra sue
dominationis eiectus, in captivitatem forsitan deveniret, nisi vassali eius pro liberatione regia non
solum res suas exponerent, sed personas, nonne, cum restitueretur pristine libertati, et acciperet
tempus iustitiam iudicandi, infidèles eos et proditores regios et velut lese maiestatis reos damnabiles
reputaret, et quosdam eorum damnaret suspendio, quosdam mucrone feriret, et excogitaret etiam
mortis hactenus inexcogitata tormenta, quibus malos male perderet, et in bona eorum fideles aliquos
subrogaret?

Nonne similiter Iesus Christus Rex regum et Dominus dominantium, cuius te servum esse
non negas, qui et corpus et animam tibi contulit, qui te suo sanguine pretioso redemit, qui regnum
tibi concessit, qui et vivere tibi contulit et moveri, et universa que habes bona donavit, cum nihil
habeas quod de ipsius munere non acceperis, de ingratitudinis vitio et velut infidelitatis crimine

285 PL. T. 214. Col. 310 (год 1, письмо 336): “Quisquis igitur in tante necessitatis articulo suum negaverit obsequium Iesu
Christo, cum ante tribunal eius astiterit iudicandus, quid ad suam excusationem ei poterit respondere?”.

286 PL. T. 214. Col. 308 (год 1, письмо 336).
287 PL. T. 214. Col. 809–810 (год 2, письмо 251).
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te damnaret, si ei eiecto de terra quam pretio sui sanguinis comparavit, et a Sarracenis salutifere
crucis ligno quasi captivo detento, negligeres sub venire?

Поразмысли, дражайший сын, тщательно поразмысли над тем, что если какой-то мир-
ской король, будучи выброшен из своего земельного владения, попадет в плен, если его вас-
салы ради освобождения своего короля не выставят не только свои вещи, но и себя, разве,
когда тот будет освобожден и учинит суд, он не посчитает их достойными осуждения в невер-
ности, предательстве короля или даже оскорблении величества, и не приговорит одних к
повешению, не поразит других мечом, и не выдумает ли до сих пор неслыханные смертель-
ные пытки, которыми мучительно уничтожит плохих людей, а добро их отдаст кому-нибудь
из верных? Разве подобным образом Иисус Христос, король королей и господин господ,
рабом которого ты себя не отрицаешь, который дал тебе тело и душу, который искупил тебя
своей драгоценной кровью, который дал тебе царство, который дал тебе жизнь и движение
и все, что у тебя есть, ибо у тебя нет ничего, что ты бы не получил от Него в качестве дара,
не осудит тебя за порок неблагодарности или даже преступление неверности, если, когда Он
выброшен из земли, которую Он приобрел ценой своей крови, и когда сарацины держат у
себя захваченное древо креста, ты пренебрежешь помочь ему?

Очень сходная формулировка в несколько сжатом виде содержится в письме, которое
было отправлено вначале во Вьенн (Франция), а затем в другие регионы (1200)288.

Еще один новый элемент добавляется в булле Utinam Dominus (1208), адресованной
всем верующим Ломбардии и Марке. Папа Иннокентий III пишет, что как земной король,
потерявший своё королевство по вине своих слуг (qui cum servorum suorum culpa regnum
proprium amisisset), накажет предавших его слуг (servos), так и Бог, утратив Святую землю,
может поступить с людьми289. Таким образом, теперь еще и оказывается, что в потере Святой
земли виноваты люди.

Porro si sic rex faceret temporalis, qui solum in corpore potestatem haberet, quanto magis
Dominus Iesus Christus rex regum et Dominus dominantium, qui et corpus et animam nobis
contulit, et utrumque potens est mittere in gehennam ingratitudinis vitio et velut infidelitatis crimine
suos servos poterit condemnare, si ei de terra quam pretio sui sanguinis comparavit, ob culpam
profecto non suam, sed ipsorum, eiecto, ad illam recuperandam neglexerint sub venire.

288 PL. T. 214. Col. 833 (год 2, письмо 271): “Potestis enim et debetis considerare vobiscum quod si rex aliquis temporalis
in captivitatem forsitan deveniret, nisi vassalli eius pro liberatione regia non solum rex exponerent sed personas, nonne cum
restitueretur pristine libertati et acciperet tempus iustitiam iudicandi, proditores eos regios et quasi persidos et infidèles damnabiles
iudicaret, excogitaret mortis hactenus inexcogitata tormenta quibus malos male perderet, et in eorum bona fideles aliquos
subrogaret? Nonne similiter Dominus Iesus Christus Rex regum et Dominus dominantium, qui corpus et animam vobis contulit,
qui vos sanguine pretioso redemit, de ingratitudinis vitio et velut infidelitatis crimine vos damnabit, si ei eiecto de terra quam pretio
sui sanguinis comparavit, et quasi captivo in salutifere crucis ligno detento, neglexeritis subvenire?”.

289 PL. Т. 215. Col. 1500 (год 11, письмо 185).
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Если так поступает мирской король, который имеет власть только над телом, насколько
больше Господь Иисус Христос, король королей и господин господ, который дал нам и тело,
и душу, который может отправить и то, и другое в геенну огненную, может приговорить
своих слуг и за порок неблагодарности, и даже за преступление неверности, если, когда Он
оказался выкинут из земли, которую Он обрел ценой своей крови, разумеется, не по своей
вине, но их, те не станут помогать Ему вновь обрести ее.

В другом фрагменте послания папа еще раз говорит об этом же: «Увы неповинным
слугам, которые, в то время как Господь неба и земли просит их помощи в обретении соб-
ственного владения, потерянного не по Его, а по их вине, не только постыдно отказываются
предоставить ее Ему, но даже и враждебно обращают оружие против себя самих!» 290.

290 PL. Т. 215. Col. 1501 (год 11, письмо 185): “Heu famulos indevotos, qui cum сей ас terre Dominus ad recuperandum
proprium patrimonium, non suis, sed eorum culpis amissum, adiuto-rium implorât ipsorum, non solum illud impendere damnabiliter
sibi renuunt, verum etiam in se ipsos hostiliter arma convertunt!”.
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