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Аннотация
Мрачное средневековье на Западе прошло под знаком господства властителей

душ – тайных и явных монашеских орденов. Из книги читатель узнает о
хозяйственных цистерцианцах, «псах Господних» – предшественниках «святой
инквизиции», доминиканцах, пронырливых иезуитах, воинственных орденах тевтонцев и
меченосцев.
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Александр Андреев, Максим Андреев
Ватикан и его ордена

 
Монашество, монастыри, Вечный город:

победа через нравственную мощь
веры и любви, терпения и постоянства.

 
Когда апостол Павел в 58 году от Рождества Христова обратился со своим Посланием

к римлянам, церковь там уже существовала. Она была известна своей верой и подвигами
многих своих членов. Около 61 года в Рим прибыл апостол Петр. Возможно, это был уже не
первый его приезд в Великий город на семи холмах.

Летом 64 года ужасный пожар уничтожил центр Рима. Общественное мнение обви-
нило в поджоге императора Нерона. Чтобы снять с себя подозрения, он обвинил в пожаре
христиан. В огромном количестве они были схвачены, осуждены и казнены. Не щадили даже
женщин. Во время этих зловещих казней в отблесках ночного пламени костров обрел свой
мученический конец апостол Петр. Он погиб, но в Риме осталась его кафедра.

Церковный общиной, или Церковью начала христианства, называлось собрание еди-
номышленников, в котором главным было не их количество и место, а то, что собрание
это происходило перед лицом Иисуса Христа и во имя его. Глава Церкви – Христос, им
живет и невидимо управляет Церковь. Видимым образом это управление свершалось чле-
нами общины, обладавшими особой харизмой, благодатными девятью дарами Святого Духа,
излитыми на апостолов мудростью, знаниями, умением различать духов, верой, чудесами,
исцелением, пророчеством, толкованием иностранных языков. Сами апостолы распростра-
няли учение Христа по миру, назначая руководить общинами местных христиан, епископов.
Они проповедовали, крестили, совершали евхаристию, председательствовали на собраниях,
управляли имуществом общины. Преемственный ряд римских епископов известен нам с
апостольских времен. По нему даже определялось время других событий. «Церковь Божия,
пребывающая в Риме» унаследовала высшую власть своих основателей – апостолов. Эта
власть сосредоточилась в совете епископов – пресвитеров, один из которых воплощал ее и
управлял церковью.

Христианские общины, местные церкви были тесно связаны между собой. Они счита-
лись членами одного тела, соединявшего всех верующих во Христа и образующего вселен-
скую церковь. Во всех провинциях Римской империи действовали христианские общины. К
середине III века в Риме с епископом служили почти пятьдесят пресвитеров, семь дьяконов,
почти сто других церковнослужителей.

Христианское население города было разделено на семь участков. Сама римская хри-
стианская община содержала полторы тысячи бедняков. После 300 года римский епископ
был признан первым среди равных, гарантом сохранения чистоты веры, подвергавшейся
многочисленным еретическим атакам. Римский епископский престол был назван апостоль-
ским. Епископ Лев I часто использовал греческий титул «papas» – «отец», от которого пошло
слово «папа».

С падением Древнего Рима, западной Римской империи в 476 году папа остался пер-
вым лицом в Риме, основным руководителем христианских народов, прикрывающим их от
варваров. В 751 году папы стали и светскими государями, возглавив Папскую область, цер-
ковное государство, просуществовавшее более тысячи лет. На протяжении многих веков
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папы римские были для всех католиков наместниками Иисуса Христа на земле и остаются
ими и по сей день. Весь христианский мир признавал верховенство римских пап над свет-
скими государями. Рим считался столицей мира не только потому, что там находился Святой
Престол, но и потому, что в вечном городе находился самый великолепный, самый интел-
лектуальный двор. Рим воплотил духовные и культурные ценности христианства, опреде-
ляющие лицо Европы на протяжении многих веков. В период необычайно острых конфлик-
тов, затяжных войн, Римская церковь была единственной в Европе структурой, носившей
надгосударственный характер, что позволило быть ей главным международным арбитром в
течение многих веков.

В середине XI века римские папы вступили в острый конфликт с византийскими пат-
риархами. Византия не возвращала Риму земли Южной Италии, указанные еще в «Констан-
тинопольском даре». Империя отказалась возвращать территории по требованию папы Льва
IX (1049-1054). Римский папа и константинопольский патриарх предали друг друга анафеме.
Еще с начала IX века Рим Константинополь спорили по проблеме filioque. Римские перво-
священники заявили, что Святой Дух исходит не только от Бога – Отца, но и от Бога – Сына.

Непримиримые противоречия в 1054 году привели к разделению христианской церкви
на западную католическую и восточную православную.

Римские папы пользовались огромными правами над монашескими орденами, санк-
ционировали их создание и роспуск, утверждали уставы. Именно монашеские ордена оста-
вили значительный след в истории Европы, несколько раз изменив ее ход и направление.

«Один, одинокий, уединенный» – так переводится с греческого языка слово «монах».
Эти люди, обрекавшие себя на безбрачие и отречение от всех благ мира, подчинявшиеся
очень жестким правилам, имевшим своей целью служение идеалам, достижимым лишь
путем самоотречения и удаления от мира, появились в IV веке. Колыбелью монашества
стали египетские пустыни. Потребность уйти от мира, уединиться, охватывала все больше
и больше людей. Павел Фивский бросил имение и стал жить в вымоине скалы. Антоний
Египетский жил в пустыне Нила, потом – в развалинах крепости. Пищу ему приносили дру-
зья. Постепенно около него в пещерах селились подражатели. Днем каждый из них рабо-
тал, вечером молился. В субботу и воскресенье все молились в маленькой церкви. Один
из анахоретов – отшельников совершал евхаристию, причащение, проповедовал. Колонии
отшельников назывались лаврами, в которых жили тысячи человек. В 328 году Пахомий
Великий на берегу Нила у Фив основал монастырь и написал монашеский устав, ставший
древнейшим писанным уставом, быстро распространившимся в христианском мире. Быв-
ший солдат Пахомий пришел к мысли о создании монашеского общежития, где монахи были
бы объединены общностью служения Богу. С учениками он построил церковь и вокруг нее
дома для монахов. Вскоре возникли первые десять монастырей. Все монахи Пахомия были
одеты однообразно. Они отказались от личной собственности, трудились и молились. Труд в
саду, на огороде считался ими как служение Богу и сопровождался или молитвами или мол-
чанием. Новых монахов принимали после испытания перед опытными монахами. Монахи
по двадцать человек, разделенных по роду занятий, жили в отдельных зданиях под нача-
лом ойкиакоса – домоправителя. В общем доме каждый имел свою келью, дверь в которую
всегда была открыта. Утром и вечером шла общая молитва, в субботу и воскресенье про-
ходила обедня, главное христианское богослужение, на котором совершалось причащение.
Три раза в неделю шел общий разговор о толковании Священного Писания. В 375 году Васи-
лий Великий основал первые большие монашеские общества, в которых монахи постоянно
общались и помогали друг другу. Они не только молились, но и занимались философией. В
своих сочинениях они писали о любви к природе, радости тихой и мирной жизни. Занятия
наукой у многих становились целью жизни. Постепенно монашество стали называть солью
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земли, а из его среды стали раздаваться голоса, получавшие в средневековом обществе наи-
больший авторитет.

Слово «монастырь» по-гречески означает «уединенное жилище». Так стали называть
общины монахов, соблюдавших устав и подчинявшихся настоятелю – аббату. Это были
общежития людей, отрекшихся от мира и посвятивших себя Богу.

Монахи селились в отдельных кельях, определенное число которых составляли лавру,
в которой было место для общей трапезы и собраний. Иногда все это находилось в одном
здании. Работы между монахами распределялись по силам каждого. Одежда у всех была
одинаковая, обычно черного цвета, который напоминал о данных обетах целомудрия, бед-
ности, послушания и о глубоком смирении. Дважды в день монахи сходились на совместные
молитвы и трапезы. За едой происходило чтение библии или назидательных книг. Никогда
ни один монах не должен был приближаться друг к другу ближе, чем на полметра. Еда мона-
хов была самая простая – хлеб, вода, бобы, зелень, оливковое масло. Вступлению в мона-
стырь предшествовал длительный искус.

Одним из апологетов монашества был Августин Блаженный (354-430), знаменитей-
ший и влиятельнейший отец христианской церкви. Влияние Августина на судьбы и догма-
тическую сторону христианского учения почти беспримерно. Он на несколько столетий впе-
ред опередил дух и направление все западной церкви. Сущность христианского учения он
считал способностью человека к восприятию Божьей благодати, что отражается на других
догматах веры. Августин писал: «Понимание есть вознаграждение веры. Не стремись пони-
мать то, во что можешь верить, но верь в то, что не можешь понять». Августин основал
множество монастырей. Широко известно определение Августина Блаженного: «Государ-
ство – разбойничье скопище, в котором нет места справедливости. Все церкви нет правового
порядка, поэтому государство, чуждое церкви, ничем не отличается от шайки разбойников».
Именно христианство с монашеством во главе должно было обуздать и заложить основы
идеального общества. Августин считал, что все держится на вере в церковь, как высшую
руководительницу человечества, и на аскетизме.

Развивая идеи Августина Блаженного, западная церковь во главе с папой считала себя
носительницей справедливости и добра, «царством Божиим», не земле. Высшей целью цер-
ковь видела не в отречении от мира, а в его спасении. Западное монашество, не отрека-
ясь от идеалов аскетизма и созерцательной жизни, занималось осуществлением «царства
Божие» на земле. Западное монашество всегда служило для церкви источником свежих сил,
средством обновления и преобразования. Отцом монашества Европы стал Бенедикт Нур-
сийский (480-543), основавший в Монте-Кассино у Неаполя образцовый монастырь, в кото-
ром монахи не только давали обеты нестяжания, целомудрия, повиновения и постоянства,
но и обязаны были много читать.

Союз папства и монашества значительно усилил влияние пап. Образовывавшимся
монашеским орденам папы предоставляли разные привилегии. Ордена боролись с обмирщ-
влением церкви, постоянно выдвигая новые идеи для средневекового общества. Европа была
покрыта целой сетью монастырей и орденов, стремившихся все новыми и новыми усилиями
превзойти свои прежние достижения.

Бенедиктинцы спасли научные и литературные достижения человечества от забвения и
уничтожения. Наряду со многими орденами созерцательного направления возникали ордена
госпитальеров, рыцарские ордена, женские монастыри милосердия.

В 1215 году папа Иннокентий III запретил учреждение новых орденов, предлагая
всем желающим вступить в действующие. Привилегированное положение церкви, огром-
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ное скопление в ней богатств, сосредоточение громадного влияния в руках белого и чер-
ного духовенства способствовало развитию среди него роскоши, праздности, пороков и зло-
употреблений. Церковь создала новое движение – нищенствующие ордена, уставы которых
утвердил Иннокентий III, нарушая свое собственное постановление. Основной целью фран-
цисканцев и доминиканцев стало возвращение западной церкви на истинный путь с помо-
щью доведения до крайних пределов принципа нестяжания и проповеди среди народа. Оба
ордена стали надежнейшей опорой Святого Престола, создав новый тип странствующих
монахов – проповедников и предписав своим членам жить исключительно подаянием. Свя-
той Франциск обращался ко всем слоям общества, к бедным и богатым. Святой Доминик
создал ученый орден. И тот и другой оказывали громадное влияние на всю духовную жизнь
Западной Европы. Они распространяли господство веры над личностями и над государ-
ством, боролись с ересями и испорченными нравами. Вместо крестовых походов они выку-
пали пленных христиан. Из их среды вышел великий Фома Аквинский.

К XV веку, после «авиньонского плена» и «великого раскола» монашество вошло в
новый кризис. Начавшаяся Реформация уничтожила господство римского престола почти на
половине Западной Европы. Казалось, силы западного монашества были совершенно подо-
рваны, но оно совершило еще одну могущественную попытку поднять упавшее владыче-
ство римской церкви. Был создан орден иезуитов, открыто ставивший своей целью укреп-
ление власти католической церкви. Общество Иисуса смогло добиться поставленной цели.
Западная церковь продолжала бороться против смертных грехов, угрожавших человечеству
– тщеславия, зависти, гнева, уныния, скупости, чревоугодия, расточительности, произошед-
ших от корня всякого зла – гордости.

Кроме работы «Монашеские ордена» Александр и Максим Андреевы для компании
MS Brand подготовили:

«Мистические ордена: жрецы, друиды, гностики, хилиасты, монтанисты, павлики-
ане, богомилы, катары, альбигойцы, вальденсы, апостолики, анабаптисты, гуситы, табо-
риты, чешские братья, лолларды, пуритане, индепенденты, масоны, розенкрейцеры, иллю-
минаты»,

«Восточные ордена: ассасины, ваххабиты, дервиши, басмачи»,
«Политические ордена: инквизиция, жандармы, мафия, ку-клукс-клан».
«Игнатий Лойола и Общество Иисуса».
«Наполеон в России и дома».
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Часть I.

Святой престол Ватикана
 

Принципиально все апостольские ранние христианские общины были равны. Однако,
фактически между ними существовали различия, которые обуславливались тем, каково было
значение города, к которому принадлежала община, а также какова была величина, значение
и сила самой общины. В первые века христианства три крупнейших города империи Рим,
Александрия и Антиохия были важнейшими христианскими общинами. Этому способство-
вало то, что они были основаны апостолами, или их учениками. Большое значение также
имели Смирна и Эфес в Азии, Карфаген в Африке, Лион в Галлии, Тарс в Киликии, Кесария
в Каппадокии, Коринф в Греции. По главным римским дорогам апостолы со своей пропо-
ведью прежде всего приходили в главнее города империи. Они привлекали апостолов как
числом жителей, так и тем, что через них их проповеди могли проникать вглубь страны.

Торговые и другие отношения связывали эти крупные города со многими близлежа-
щими городами и местечками. Таким образом, вокруг городов, бывших местами апостоль-
ской деятельности, образовывались круги, в которых установились филиальные отношения
между главной общиной и меньшими общинами, получившими от нее христианство. Офи-
циальное значение большого города, естественное его преимущество перед другими горо-
дами, большое обилие знания и культуры, многолюдство и богатство, большое число веру-
ющих неизбежно отражалось на положении его христианской общины, давало ей перевес
над общинами всего круга.

Внутри круга большая община управляла делами малых общин, как бы ее частями.
Возникало право решений, утверждений, аппеляций и вообще управления большой общины
более меньшими. Сильное положение общины выдвигало вперед ее епископский престол.
Значение общины возвышала и личность епископа. Часто среди равных общин первой чита-
лась та, епископ которой был самым старщим по возрасту или по времени посвящения в чин.

На епископе сильной общины лежало попечение и руководство всеми общинами опре-
деленного круга, для которых он также являлся как бы епископом большой области, мно-
жества других общин. Когда малая община оказывалась без епископа, то епископ большой
общины опекал ее и содействовал скорейшему назначению нового пастыря. Епископ боль-
шой общины помогал решать споры и затруднения малых общин, становясь третейским
судьей.

С 70 года от Рождества Христова римская община стала выдвигаться на первый план.
Христианство желало быть всемирной общиной. Всемирная община, которая не заключала
бы в себе Вечного города, столицы Римской империи, не являлась бы всеохавтывающей.
Без Рима не могло быть всемирности. Являясь одной из богатейших и многочисленных
общин римская материально поддерживала многие нуждающиеся христианские общины.
Римских христиан современники называли «первенствующих в любви, рассылавших ее
дары по всему христианскому миру». Однако Рим осуществлял и духовное попечение, пер-
венствуя и в развитии церковного учения. Все великие вопросы христианства, возникавшего
с II века, именно в Риме находили решение для всей церкви. Сюда шли для утверждения
своего учения вожди гностицизма и монтанисты. Римский епископ отклонил их учения и это
стало отклонением для всей церкви. Идея об апостольском преемстве епископов и о пере-
даче им всех апостольских прав – это преимущественно римская идея. Здесь, в Риме, она
была провозглашена. Еще во второй половине II века в Риме был составлен первый в хри-
стианском мире епископский лист, во главе которого, как основатели римского епископата,
были поставлены верховные апостолы Петр и Павел. Римский епископ первым среди епи-
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скопов получил наиболее полную церковную власть. Преимущество римской церкви свиде-
тельствовали современники: «Ссылкой на учение римской церкви, великой, древней, всем
известной, основанной Петром и Павлом, мы опровергаем всех еретиков и истинно разре-
шаем вопрос о том, церковь это или еретики. С этой церковью необходимо должна согла-
совываться всякая церковь, верующие вообще, потому что она, как апостольская церковь,
владеет врожденным авторитетом, и этот ее авторитет более силен и более ясен, чем автори-
тет всякой другой апостольской церкви, так как она самая большая, древняя, все известная,
основанная апостольскими князьями, церковь».

Никто не утверждал, что римская церковь была материнской церковью. Ее выделяли,
как самую большую, апостольскую и древнюю. Вне римской церкви нет христианства,
утверждали древние авторы Ириней и Киприан. Постепенно это становилось убеждением
всей древней церкви. Многие еретики совершали далекие путешествия в Рим с целью
добиться признания своего учения. Громадное значение имело римское отлучение, первое
из которых было совершено римским епископом Виктором, в конце II века. Одновременно с
этим епископ другой христианской общины принципиально имел одинаковую власть с рим-
ским пастырем. Первые римские епископы не могли иметь никакой правовой власти над
другими христианскими общинами. Однако духовная его власть быстро распространялась
на весь христианский мир. Отлученные епископы не лишались своих должностей. Общинам
представлялся выбор: общение со своими отлученными за шатания в вере или притязания
на власть епископом, или общение с римской церковью, которой, по древнехристианскому
преданию, будет принадлежать первое место перед Богом в решении вопроса об общении с
Христом. Таково было положение римского епископа в отношении далеких и даже близких
общин. Ему принадлежала не правовая, а духовная власть, опиравшаяся на силу и значение
римской общины, ее заботы о других.

Римский епископ первым получил право созыва на сбор всех епископов Италии и пред-
седательства на нем. С начала III века он приобретает для себя правовую власть в отноше-
нии итальянских общин. Римское отлучение итальянского епископа означало лишение с ним
общения и тем самым лишение должности. Его община не имеет своего епископа и нужно
новое избрание и посвящение, которое de jure возможно только в Риме. Границы его влияния
определялись римскими сборами, на которые собирались епископы всей южной и средней
Италии. Северная Италия тогда была еще мало христианизирована. На сбор приезжали епи-
скопы провинций Кампании, Умбрии, Тусции, Пицены, Сани, Валерии, Апулии, Калабрии,
Лукания, Бруты, Сицилии, Сардинии, Корсики. От имени собора римский епископ составлял
синодальное послание и заведовал внешними делами. Первым историческим собором стал
собор к пасхе под председательством римского епископа Виктора. Кроме римских, ника-
ких других сборов в Италии не проводилось. Правовая область римского епископа стала
заключаться в назначении и смещении епископов Италии и островов. Во всей христиан-
ской церкви власть римских епископов оставалась духовной. Римский епископ постепенно
превращался в первого епископа всей христианской церкви. Коринфский епископ Диони-
сий писал римским христианам: «Издревле ведется у вас обычай оказывать всем братьям
различные благодеяния и посылать вспомоществование многим церквам, в каких бы горо-
дах они не находились. Через это вы одушествляете бедных нуждающихся и поддерживаете
братий, находящихся в рудниках. Посылая свои пособия, вы, как римляне, соблюдаете оте-
ческий обычай своих предков римлян. И блаженный ваш епископ Сотар не только удержал
этот обычай, но еще усилил его, частью тем, что приходящих к нему братий, как нежный
отец детей, утешает добрым словом».

Римский епископ и община становились центром, мерилом истинной веры, обличая
лжеучения, еретиков, сектантов. Никто другой из епископов не имел ничего подобного.
По пути Рима пошли и епископы двух других столиц Римской империи – Александрии и
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Антиохи и римская община становилась образцом, правилом в вопросах веры и церковного
устройства.

Наступил новый этап в развитии христианской церкви, смысл которого сохранился в
письме римского папы Льва Великого: «Хотя священство принадлежит всем епископам, но
не в равной степени. И между апостолами не было равенства. Все они одинаково избраны,
но власть над всеми дана только одному. Согласно с эти и между епископами существует
неравенство, ибо постановлено, чтобы не всякий из них претендовал на власть над всей цер-
ковью, а чтобы каждый управлял только своей епархией. Между ними большим значением
пользуются те, которые поставлены епископами больших городов, но попечение обо всей
церкви принадлежит одной кафедре Петра».

К началу IV века христианская церковь ответила на вопрос – быть или не быть хри-
стианству. Ответила «свидетелями крови» – апостолами, исповедниками, мучениками. Она
победила во враждебном мире. Эта победа была одержана без применения силы, а с помо-
щью нравственной мощи веры и любви, терпения и постоянства. Первые богослужения про-
ходили в частных домах и не имели ничего особенного, кроме возвышенного места для
чтения и объяснения Святого Писания и престола, называвшегося alta ara, для совершения
Евхаристии. К III веку появились храмы, но собрания христиан проходили в катакомбах у
гробниц мучеников и святых. Христианские общины поддерживали тесные отношения с
помощью писем и путешественников. Множество обманщиков и лжеучителей злоупотреб-
ляли христианским гостеприимством. Путешественникам – христианам приходилось брать
от своих епископов рекомендации и верительные грамоты. Церковные соборы, собиравши-
еся от случая к случаю, становились постоянными. Была создана церковная организация
и иерархия по всей Римской империи. Силу христианства прекрасно видели и понимали
императоры Рима. По Миланскому эдикту Константина, христианская церковь из гонимой
превратилась в разрешенную и равноправную с другими религиями империи.

Между 313 и 450 годами римский епископ был признан первым среди равных. Указы
императоров определяли, что остальные епископы могли обращаться с апелляциями к рим-
скому епископу, и они подчиняются верховному суду. Но не государство было причиной
возвышения церкви. Рим был не только столицей империи. Это было место, где многие
христиане приняли мученический венец. В Вечном городе проповедовали апостолы Петр и
Павел, сохранялись мощи святых угодников. В Риме сохранялись места, где проходили пер-
вые богослужения. Множество паломников посещали Рим из Италии, Галлии, Испании. Все
эти христиане получали благословение римского епископа и рассказывали дома о величии
Вечного города. Имя римского первосвященника было известно по всей империи. Импера-
тор Константин Великий издал указ, по которому разрешал христианам дарить или завещать
церкви недвижимое имущество. Считалось, что такие дары искупали грехи людей, были
жертвами для спасения души. Христиане жертвовали свои имения в большом количестве
и многие христианские общины получили большие поместья. Память об апостолах и муче-
никах, личный авторитет многих римских епископов, нахождение в Вечном городе, законы
императоров, богатство и многолюдство общины возвысили звание римского первосвящен-
ника.

В 330 году император Константин перенес столицу империи в Константинополь. Рим-
ский епископ остался единственным сильным властителем Вечного города, в течение полу-
тысячелетия бывшего традиционным политическим центром и самым большим городом
Европы. Люди в случае частых бедствий могли полагаться только на римского епископа, как
в духовных, так и в светских делах. Римский пастырь решал политические проблемы. Необ-
ходима была сильная власть в период распада Западной Римской империи. Естественные
причины вели к ее централизации.
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Первым епископом Рима, кто назвал свой престо «апостольским» стал Иннокентий I
(402-417). По его поручению секретарь Иероним сделал перевод Библии с еврейского и гре-
ческого языков на латинский. Народная Вульгата, законченная в 405 году, во многом повы-
сила престиж римского епископа.

С 440 по 451 год римским епископом был Лев I Великий. Он часто использовал титул
«papas» – «отец». Это слово стало титулом всех епископов, а с конца V века – титулом рим-
ского епископа. Папа стал объединителем власти и нравственного влияния церкви. После
смерти Константина Великая империя стала быстро разваливаться, законы теряли силу, пре-
фекты смотрели на свои области как на средство обогащения, единства управления и защиты
страны не было. Несмотря на распространение христианства, оставалось множество языч-
ников, враждовавших с новой верой. Среди смут и грабительств, христиане искали утеше-
ние только в одной вере в Бога и были подкрепляемы в этом духовенством. Римский епи-
скоп вел переговоры в 410 году с готским вождем Аларихом. При нашествии на Рим гуннов
Аттилы Рим был обязан своим спасением папе Льву Великому. Сами благодарные жители
вручали папам внутреннее управление. Епископы руководили защитой, вели переговоры с
нападавшими, были миротворцами и судьями, заботились о безопасности и порядке.

С падением в 476 году Западной Римской империи папа стал главным представителем
христианских народов в церковном и политическом отношении. Короли германских племен
Одоакр и Теодорих прекрасно понимали роль римских пап. Римский папа Иоанн I (523 -526)
так и погиб в тюрьме, однако его возмущенные сторонники и жители Рима в итоге сильно
способствовали падению остготского королевства и Италии.

Во время господства остготов в Италии папы избирались. Римская церковь потеряла
большую часть своих селений, а с ними и доходы. Однако нравственный авторитет пап
постоянно рос. Христианская церковь была разъединена и могла распасться на итальян-
скую, галльскую и испанскую. Римские папы всеми силами поддерживали единство церкви.
В начале VI века по поручению папы римский монах Дионисий Малый составил собра-
ние канонов на латинском языке, необходимых для единства веры и управления духовными
делами. К нему присоединили письма римского папы и распространяли по всему Западу.
Это увеличило его влияние во всей Европе, несмотря на продолжавшееся нашествие гер-
манских племен.

В середине VI века Рим и Италия вошли в состав Византийской империи. Италией
управлял наместник базилевса, экзарх, поделивший страну на области. Городское управле-
ние было передано особым чиновникам, назначенным наместником. Римский папа лишился
светской власти и занимался только церковными делами. Его избрание согласовывалось
с Константинополем. Римский папа уступил первенство константинопольскому патриарху,
заявившему, что «константинопольская церковь есть глава всех прочих». Римский папа имел
своего представителя – апоксиария при византийском дворе. Все итальянские епископы
должны были ежегодно являться в Равенну к наместнику Италии. В 590 году новым рим-
ским папой стал Григорий I, правивший церковью до 604 года. Наступила новая эпоха в
истории церкви.

Римский папа Григорий I неуклонно стремился к первенству в западной христианской
церкви. Он стал основателем духовной папской власти. Григорий I проповедовал, убеж-
дал, посылал для распространения веры миссионеров, вел переговоры. Наделенный редким
даром слова, остроумием, твердым характером, Григорий вел очень сложную, тонкую поли-
тику.

Григорий I распространил христианскую веру в Британии. Повсюду там строились
церкви и монастыри, а все духовенство поставлялось и подчинялось папе. В Англии утвер-
дилось убеждение, что папа – глава церкви, а его определения имеют силу закона. Римский
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папа в течение многих лет сумел утвердить свою духовную власть в Испании, раздираемой
гражданской войной. Он постоянно писал туда послания, просил о согласии и мире, убеждал
и смог водворить спокойствие на Пиренейском полуострове. Население Испании смотрело
на Григория I как на своего духовного владыку, первосвященника.

В Северной Италии властвовали лангобарды. Григорий I тяжкими трудами распро-
странил там христианскую веру. Лангобардские короли короновались подаренным римским
папой золотым венцом. Римляне перестали смотреть на лонгобардов как на врагов и чуже-
земцев и все более и более сближались с ними, постепенно сливаясь в один народ.

Григорий I строго и мудро управлял римской церковью. На соборах 595 и 601 годов
были приняты новые постановления церкви. Сам папа прославил свое имя церковной служ-
бой, обедней, называемой григорианской и сочинениями, среди которых первое место зани-
мает «Моралия, или Толкование на книгу Иова».

Весь VII век, несмотря на давление Константинополя, лишившего римских епископов
светской власти, папы были и оставались первосвятителями Западной Европы и главами
британской церкви. В 713 году папа Константин I попытался сбросить давление Констан-
тинополя, но вынужден был покориться силе. Папа Григорий II (715-731) воспользовался
смутами, происходившими в Византийской империи, объединился с лангобардами и сумел
отделиться от Константинополя. Король лангобардов возвратил римскому папе все ранее
конфискованные земли в Северной Италии.

Григорий II утверждал единство веры в Западной Европе, распространял христианство
среди германских племен. Он возобновил долго не собиравшиеся сборы, на которые соби-
рались итальянские епископы. На собор 721 года прибыли уже епископы не только из Ита-
лии, но из Испании и Франкского королевства. Григорий II издавал каноны и постановления.
По его поручению был составлен канонический сборник, впервые построенный не по хро-
нологическому, а по системному принципу. Этот сборник был принят всеми христианскими
епископами. Его миссионер Бонифаций был назван апостолом Германии. Папа возвел его в
сан епископа и Бонифаций дал при своем посвящении присягу в полном повиновении рим-
скому папе. Теперь папе духовно подчинялась Германия.

В 726 году византийский император Лев III издал указ, в котором запрещал поклонение
иконам и приказал вынести из церкви все изображения Спасителя, Божьей Матери и святых.
Этот указ произвел сильное волнение в Италии, в которой началось восстание в защиту икон.
Во главе восстания встал Григорий II, поддержанный лангобардами. Папа писал множество
пасторских посланий в итальянские города, возбуждал народ к упорной обороне, отлучил
от церкви византийского наместника, даже предложил избрать нового императора для Ита-
лии. Папа освободил Рим, народ изгнал византийские гарнизоны и чиновников. В 727 году
светская власть римских пап была восстановлена от Витербо до Террачины и от Нарни до
устья Тибра. Сам народ провозгласил Григория II своим государем. Византия смогла удер-
жать только Сицилию. Больше римские папы не зависели от византийских императоров.

В середине VIII века Западная Европа и в церковном и светском правлении стреми-
лась к объединению и единству. Стоявший во главе огромного Франкского королевства
Пипин Короткий решил сменить на троне династию слабых и неспособных Меровингов.
Он был самодержавным правителем и даже не возводил на престол меровингских принцев.
Несмотря на полноту власти, Пипин не имел королевского титула. Его могущество остава-
лось незаконным до тех пор, пока он не был помазан на царство. Это помазание мог совер-
шить только папа. Пипин Короткий послал в Рим к папе посольство с вопросом: « Как быть
с королями, которые носят королевское имя, не имея королевской власти?»

Положение римского первосвященника было сложным. Новый король лангобардов
Айстульф полностью выбил византийцев из Италии и двинулся на Рим. На вопрос Пипина
Короткого папа ответил, что «лучше назвать королем того, кто имеет власть, чем того, кто ее
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лишен». В 751 году Пипин собрал всеобщий съезд франком в Суассоне, который провозгла-
сил его королем. В 754 году папа Стефан II лично отправился к франкскому королю. Он вен-
чал в церкви Сен-Дени Пипина и его сыновей Карла и Карломана. Под страхом отлучения он
запретил франкам выбирать себе королей не из рода Пипина. Помазание сильно укрепило
новую династию Каролингов.

Пипин с войсками перешел Альпы, разбил короля лангобардов, осадил его в Павии и
принудил его отказаться от войны с Римом. Как только Пипин увел войска, лангобарды опять
осадили Рим. Войская Пипина вернулись и разбили лангобардов. Пипин отделил от Ланд-
гобарского королевства экзархат и передал его римской церкви. В 756 году папа Стефан II
получил ключи от двадцати двух городов и образовал государство – Папскую область. Stabo
Pantifico, Stalo della Chiesa, Церковная область – государство Папы расположилось от Рима
до Равенны. До середины IX века Папская область входила в состав империи Каролингов,
с 926 года до конца XII века – в состав Священной Римской империи, и стала независимым
государством в 1274 году. С 756 года папа сделался светским государем.

В 773 году лангобарды опять атаковали Рим. По просьбе папы новый король франков
Карл перешел Альпы, разбил короля лангобардов у Павии и Вероны и весной 774 года Лан-
гобардское королевство перестало существовать. Карл стал королем лангобардов.

Частые и дружеские отношения римских пап с королями франков закончились боль-
шим их влиянием на галльскую церковь. Пипин Короткий и Карл Великий постоянно обра-
щались в Рим, спрашивая у пап мнения и совета в духовных делах. Они согласовывали с
папами назначения своих епископов. Назначения главных франкских епископов проходили
в Риме. Галльское духовенство признало первенство римских пап.

Один из посланников Папы архиепископ йорский Алквин стал первым советником
Карла Великого. Именно ему и папам вся Западная Европа обязана основанием многих школ
и училищ, восстановлением древних знаний, изучением наук, покровительству писателям и
ученым. Собор епископов и прелатов во Франкфурте в 792 году признал первенство папы
во всем Франкском королевстве.

Карл Великий создал огромное государство занимавшее половину Европы. Оно стало
началом не только Франции, Италии, Германии, Испании, но и многих других европейских
государств. Эта обширная монархия была прекрасно организована. Во всем государстве дей-
ствовали одинаковые законы и суд, одна администрация, одна воля. Все повиновались цен-
тральной власти. Отсюда пошла новая образованность положившая начало средневековому
просвещению.

Европа достигла единства в духовном и в светском отношении. Теперь римский папа и
король франков могли восстановить Римскую империю. В 796 году новым папой стал Лев III.

В апреле 799 года, когда папа верхом выехал из своего дворца, толпа вооруженных
людей напала на него. Папу схватили, привели в близлежащий монастырь, несколько раз уда-
рили кинжалами и, посчитав мертвым, ушли. В Риме все жители разделились на три сосло-
вия. К первому принадлежало дворянство, почти наследственно обладавшее всеми город-
скими должностями. Вторым сословием были римляне, имевшие поместья в окрестностях и
недвижимую собственность в городе. Их называли посессорами, собственниками. Третьим
сословием был низший класс народа, популюс. Обычно в папы выбирали представителей
высшего сословия и папы всегда принадлежали к старинным и богатым фамилиям, у кото-
рых было много врагов и конкурентов. Приверженцы папы Льва III спасли его и тайно пере-
правили к Карлу Великому, который быстро усмирил заговор. Папа вернулся в Италию с
почестями. В ноябре в Рим прибыл Карл Великий, торжественно встреченный всем населе-
нием Вечного города.
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25 декабря 800 года, в первый день Рождества Христова, в церкви Петра и Павла
собрался цвет Рима и империи. Карла Великого в одежде патриция окружали принцы,
первые вельможи двора, герцоги, графы, высшие государственные сановники. Священную
обедню совершил Лев III со множеством епископов, прелатов, священников. Он остановил
богослужение. В руках папы был драгоценный золотой венец. Лев III подошел к Карлу, воз-
ложил корону ему на голову и провозгласил императором римским. Весь храм пел: «Карлу,
благочестивейшему Августу, коронованному Богом великому и миролюбивому императору,
победа и слава!»

Коронование императорской короной Карла Великого Львом III произвело огромное
впечатление по всей Европе. После некоторых проволочек этот титул признал император
Византии. После некоторых проволочек Карл Великий тоже признал византийского импе-
ратора. Коронование императора Карла папой Львом III стало самым важным событием от
падения Рима в 476 году. Сами папы также получили новый, очень высокий статус.

Папа и император начали строительство комплекса религиозных зданий на Ватикан-
ском холме Рима. Происхождение слова Vaticanus неизвестно. Возможно, это слово происхо-
дило от vaticinia – предсказаний, произносившихся на Ватиканском холме. По преданию, на
Mona Vaticanus в 64 году был распят святой Петр. Именно у могилы святого Петра излечился
император Константин Великий, построивший на Ватиканском холме базилику в честь апо-
стола. Первоначально римская кафедра находилась вне городских стен на Аппиевой дороге,
позднее папы жили на Латеранском холме.

В 848-852 году весь затибрский Рим был окружен мощной стеной. На Ватиканском
холме была построена мощная крепость высотой более десяти метров. На протяжении столе-
тий римский папа был для христиан не только наместником Господа на земле, но и могуще-
ственным государем. Могущество римских пап никогда не зависело только от материальной
силы Папской области. Во второй половине XI века положение римских первосвященников
вновь изменилось.

В 1073 году папский престол занял Григорий VII, ставший духовным вождем Западной
Европы. Папа хотел утвердить «царство Бога на земле». Он писал: «Сам царь Славы поста-
вил святого апостола Петра, а значит, и его наместника, папу, главного царств мира. Папа
настолько превышает императора, насколько солнце превосходит луну, а поэтому власть апо-
стольского трона стоит намного выше могущества королевского престола». Он имел право
так сказать. В 843 году империя Карла Великого распалась и на карте Европы стали появ-
ляться новые государства. Государственная власть ослабела, постоянно на европейских зем-
лях шли междоусобные войны.

При ослаблении королевской власти герцоги, графы, бароны стали наследными зем-
левладельцами, получили от короля право содержать свое войско, воевать, собирать налоги
и вводить подати в своих землях, судить и карать. В Европе началась эпоха феодализма.
Передача прав государя феодалам называлась immunitas – иммунитетом. Феодалами стали
и светские и духовные лица, некоторые из которых в IX, X, XI веках часто были могуще-
ственнее королей.

В 962 году германский король Оттон I Великий (936-973) был коронован в Риме импе-
раторской короной папой Иоанном XII. Это событие вошло в историю, как восстановле-
ние империи Каролингов, как Священной Римской империи германской нации. В состав
империи вошли Германия, большая часть Италии, Богемия, Бургундия, Моравия, Венгрия,
Польша, Дания. Оттон I ввел присягу папы императору, однако император получал корону из
рук папы. Во второй половине XI века часть германских феодалов отказались подчиняться
императору. В этот момент папа Николай II провел общецерковный собор, который поста-
новил, что отныне избрание римских пап зависело от коллегии кардиналов, собрания выс-
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ших церковных иерархов. Прекратилось вмешательство светских властей в избрание рим-
ских первосвященников.

Папа Григорий VII выдвинул концепцию, по которой римский папа, наместник Господа
на земле был выше светских монархов. Император Священной Римской империи Генрих IV
также утверждал, что получил свою власть от Бога. Епископов империи назначал император.
Папа Григорий VII требовал у Генриха IV передать это право римскому первосвященнику.
В 1076 году император объявил папу «недостойным носить папский сан» и заявил о его
низложении. Григорий VII отлучил Генриха IV от церкви, лишил его императорского сана
и освободил подданных империи от присяги.

Отлучение императора от церкви потрясло империю, в которой начались восстания.
Страна отвернулась от Генриха IV, который в 1077 году, зимой, босой, в монашеской одежде
пришел в замок Каносса просить прощения папы. Через три дня собравшаяся в Каноссе
элита Европы стала свидетелями необыкновенного зрелища, когда самый могущественный
государь Запада лежал у ног духовного главы Церкви и умолял простить его.

Григорий VII простил Генриха IV, за что обновленный император изгнал папу из Рима.
Конфликт папства и империи закончился в 1122 году подписанием Вормского конкордата
«О разделении полномочий». Весь христианский мир признал верховенство римского папы
над светскими государями. Выражение согласия римского папы на коронование европейских
монархов означало их международное признание, включение государства в «сонм цивили-
зованных народов». Помазание на царство означало право на суверенное управление тер-
риторией государства. Духовная власть стала признаваться выше светской. Римские папы
стали пользоваться исключительным международным авторитетом. Во многом это произо-
шло благодаря активной позиции пап по отношению к светским властям. Постепенно это
стало основой и принципом международного порядка.

Усилению папской власти помогли крестовые походы, во главе которых встали рим-
ские папы, которым помогали духовные рыцарские ордена иоаннитов, тамплиеров, тевто-
нов. Крестовые походы, несмотря на кровопролитные сражения, закончились взаимопро-
никновением культур Востока и Запада.

Полного триумфа римские первосвященники добились при Иннокентии III
(1198-1216). Вся Европа ждала высочайшего морального и политического одобрения могу-
щественного Рима.

В управлении католической церковью папскую канцелярию заменила римская курия,
состоявшая из кардинальской коллегии и канцелярии. Главным органом стала апостольская
камера курии, которая была казначейством и министерством финансов. Камера заведовала
чеканкой монет, она являлась административным трибуналом, решала судебные дела. В апо-
стольскую камеру поступали все церковные доходы. Руководитель камеры камерленго был
доверенным лицом папы. Из их числа часто избирали пап. Глава апостольской камеры руко-
водил церковью в период междупапства, организовывал новые выборы.

Большую роль играла консистория, совет кардиналов, высших после папы духовных
лиц католической церкви. С V по XI века звание кардинала носили священники, служившие
в приходских храмах. Свое высокое положение выше архиепископа кардиналы заняли после
1059 года. Тогда на Латеранском соборе был принят декрет, по которому именно кардиналы
из своей среды выбирали папу на конклаве. Cum clave – «запертые на ключ», так называли
учрежденную папой Григорием VII (1073-1085) коллегию кардиналов, выбиравшую нового
первосвященника в изолированном от внешнего мира помещении. Одетых в красную ман-
тию и шапочку кардиналов не должно быть больше семидесяти, но обычно их всегда было
в два раза меньше.



А.  Р.  Андреев, М.  А.  Андреев.  «Монашеские ордена»

16

Канцелярия курии управляла делами, выдавала дипломы, свидетельства, охранные
грамоты. Церковно-судебными делами ведал Верховный суд-трибунал.

В начале XIV века французский король Филипп IV обложил налогами духовенство.
Папа Бонифаций VIII заявил, что готов низложить короля: «Римский первосвященник,
наместник Всемогущего Бога, повелевает королям и королевствам; он проявляет первенство
над всеми людьми». Папа отлучил Филиппа IV от церкви, но французские герцоги, графы и
бароны не возмутились. Король послал специальный отряд, который ворвался в замок папы
и потребовал у него отречения. Бонифаций VII ответил: « Я не отрекусь. Если я должен
умереть, то умру, но умру папой». Бонифаций умер в Риме. С 1309 по 1377 год, с переры-
вом в 1367-1370 годах, римские папы находились в «вавилонском плену» в Авиньоне, во
Франции, в политической зависимости от французских королей. В 1377 году под властью
римских первосвященников оставались только Рим и Римини.

Папы вернули все нити управления католической церковью и в течение XV века и
первую половину XVI века с помощью союзов с католическими государствами оставались
единственным негосударственным органом в Европе, говорившем государям, погрязшим в
воинах и междоусобицах, о человеческих ценностях.

С XIII века мировое могущество римских пап сделалось силой, не имевшей себе
равных в христианских странах. Победа римских пап над императорами из дома Гоген-
штауфенов, деятелей создателей двух нищенствующих монашеских орденов Франциска и
Доминика обеспечили Римской католической церкви огромное влияние на жизнь народов
Западной Европы. Однако после «Авиньонского плена пап» (1309-1377), «Великого рас-
кола» (1378-1417), Пизанского (1409), Констанцского (1414-1418) и Базельского (1431-1449)
годов соборов в Западной Европе началось движение по религиозному обновлению като-
лической церкви. Во главе реформации встал монах-проповедник и профессор Виттенберг-
ского университета Мартин Лютер (1483-1546). В 1517 году он стал публично отрицать
учение католической церкви, на основании злоупотреблений духовенства. Мартин Лютер и
его последователи выступали против индульгенций, заранее отпускавших грехи при жизни
человека. Лютер перевел на немецкий язык Библию, которая была быстро размножена и
получила самое широкое распространение. Движение за христианские реформы быстро рас-
пространялось по Европе. Ближайшими последователями Мартина Лютера стали Цвингли
(1481-1531) в Швейцарии и Южной Германии, Кальвин (1509-1569) в Женеве, английский
король Генрих VII, правивший в 1509-1547 годах.

Лютер отвергал поклонение Богородице и святым, не признавал монашество. От отвер-
гал все то в католической религии, на что нет никаких указаний в Ветхом Завете и в Еванге-
лии. Жан Кальвин утверждал, что грешность и праведность каждого человека предопреде-
лена Богом, а значит спасутся только те, кого он предопределил к спасению, а погибнут те,
кого он предопределил погибнуть. Кальвин отвергал любую церковную иерархию. Это уче-
ние распространилось в Швейцарии, Германии, Франции, Англии, Шотландии. В реформа-
ции участвовали часть священников, рыцарей, горожан. Для большинства протестантских
учений мирские блага были объявлены «Божьим даром, который нужно хранить и приумно-
жать».

К середине XVI века лютерская реформация распространилась во многих странах,
была создана англиканская церковь. От Римской католической церкви отделилась большая
часть Западной Европы. Деятельность созданного в 1540 году ордена иезуитов Игнатия Лой-
олы, а также активные меры римских пап по предотвращению отхода от католицизма и
возврата в лоно церкви отошедших, остановила или уничтожила реформацию в Западной
Европе. Миссионерская деятельность ордена иезуитов распространила католицизм в Азии,
Южной Америке.
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В период контрреформации Рим опять стал столицей мира, в которой переплетались и
решались проблемы и конфликты, стоявшие перед человечеством. С усилением роли госу-
дарства монархи многих стран пытались ограничить влияние римской церкви в своих стра-
нах.

В 1809 году Франция Наполеона Бонапарта, доминировавшая в Европе, ликвидировала
Папскую область, присоединив ее к своей империи. В Риме стоял французский гарнизон.
Светская власть пап была восстановленная в 1815 году. С присоединением Рима к Итальян-
скому королевству в 1870 году Папская область вошла в состав Италии.

11 февраля 1929 года были подписаны Латеранские соглашения между римским папой
и правительством Италии, по которому территория Ватикана признавалась независимым и
суверенным государством. В феврале 1929 года возникло государство Ватикан, «территория
неприкосновенная».

Государство – город на холме Монте-Ватикано является центром римско-католической
церкви, официальная резиденция римского папы. На площади в сорок четыре гектара нахо-
дятся площадь и собор Святого Петра, учреждения Римско-католической церкви, папские
дворцы и сады. В Ватикане нет частной собственности. Ватикан направляет миллиард като-
ликов, находящихся на территории почти всех стран. Положение о римском папе, главе госу-
дарства Ватикан и преемнике апостола Петра, главе католической церкви – один из основных
догматов католицизма. Папа созывает Вселенские соборы, утверждает их решения, возво-
дит в кардинальское достоинство, в епископский сан, ему подвластны генералы монаше-
ских орденов. Ближайшие помощники папы – кардиналы, назначаемые из числа епископов
разных стран. Папа в своей религиозной и общественной деятельности опирается на раз-
ветвленный аппарат католической церкви и ее организации, на подчиненную ему Римскую
курию, на своих дипломатических представителей нунциев и интернунциев, на специаль-
ных личных представителей – легатов.

Ватикан – официальный дипломатическо-политический центр римско-католической
церкви. Ватикан имеет представителей во многих странах мира. Выдающийся русский
философ Лев Карсавин писал о Римской католической церкви:

«Церковная власть – potastas ecclesiastica – носит двойственный характер. Она власть
чина – potestas ordinis – и власть юрисдикций – potestas iurisdictionis. Власть чина дает право
не только совершать евхаристию, но и приготовлять души людей к ее принятию. Власть
юрисдикции всецело заключена в «мистическом теле Христа», то есть в церкви. Его священ-
ство «управляет» христианским народом, «умеряет и ведет» его или направляет к вечному
блаженству. Епископы и священники – именем Бога научающие Божественному закону и
правила жизни.

Но истинное основание единой власти в церкви заключено в ее краеугольном камне
– в наместнике Петра. Папа – «наследник полнотой власти управления вселенской церко-
вью. Церковь только тогда единое стадо Христово, когда един ее пастырь, когда власть его
непосредственно получена от Бога и все обязаны подчиняться ему не только в делах веры и
нравственности, но и в делах церковного управления.

Внешне папская власть выражается в «примате чести» – primatus honoris. Папу име-
нуют блаженнейшим или святейшим отцом – beatissimus или sanctissimus pater. Верховным
первосвятителем – poutifex maximus, summus pontifex, папой. Он носит инсигний – тиару,
тройную корону, палий и прямой посох – pedum rectum.

Из идеи управления церковью и сознания ответственности за это управление вытекает
вмешательство правящей церкви во все стороны жизни. Исповедь и проповедь охватывает
сферу догмы и нравственной жизни».

В XX веке Римская курия разделилась на двенадцать конгрегаций, три трибунала и
пять секретариатов. Конгрегации назывались:
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вероучения или священной канцелярии;
консисториальная, ведавшая назначением епископов и учреждением епархий;
восточнохристианской веры;
таинств и церковной дисциплины;
церковных соборов, школ, светских обществ католической церкви;
монашеских орденов;
пропаганды веры и миссионерских организаций;
церемониала и протокола папского двора;
семинарий и университетов, учебных заведений – зависимых от католической церкви;
по чрезвычайным религиозным делам, вопросам отношений Ватикана с другими госу-

дарствами;
по делам собора Святого Петра.
Во главе трех первых конгрегаций стоит папа, остальных – кардиналы.
Трибунал – Верховный суд состоит из трех организаций. Рота разбирает аппеляции на

решения епархиальных судов и разбирает бракоразводные дела. Сигнатура разбирает аппе-
ляции на решения роты. Пенитенциарий ведает отпущением грехов и наказаниями за нару-
шение догм.

Важнейшим секретариатом является государственный секретариат, глава которого –
кардинал и государственный секретарь выполняет функции председателя правительства и
министра иностранных дел.

Во дворцах Ватикана – старейшая библиотека Европы, сведения о которой относятся
к середине V века. В ней несколько тысяч инкунабул, первопечатных изданий. Основанный
в 1565 году ватиканский архив открыт для научного изучения. Во дворцах – папская рези-
денция, Римская курия, музеи, помещения папской гвардии. Это собрание дворцов, галерей,
зал, капеллы, по стилю и по времени постройки принадлежащих к разным эпохам и содер-
жащих беспримерное собрание ценнейших сокровищ архитектуры, живописи и скульптуры
– Собор Святого Петра (XV-XVIII века); барочная площадь Святого Петра с 284 колоннами
пятнадцатиметровой высоты (Л. Бернини, XVII век); дворцовый комплекс из двадцати тысяч
комнат и двухсот лестниц; Скала Реджа (Л. Бернини, XVII век); Зала Реджа (А. Сантало, XVI
век); капеллы – Паолина (XVI век), Сикстинская (XV век, Дж. Дольчи, фрески Микелан-
джело), Николая V (XV век); апартаменты Бельведера (Д. Браманте, XVI век); Сан-Дамазо
с лоджиями Рафаэля; сады с казино Пия IV (П. Лигорио, XVI век).

В Ватикане создавали общечеловеческие шедевры Пентуриккио, Рафаэль, Вазари,
Микеланджело, Боттичелли, Гирландайо, Перуджино. В Ватикане находится Пинакотека –
картинная галерея с произведениями величайших мастеров – Рафаэля, Тициана и многих
других гениев человечества.

Римская католическая церковь обладает структурами всемирного характера, а папа
обладает самой большой религиозно-духовной властью и неограниченными полномочиями
в церкви. Ватикан и римский папа – олицетворение верховного руководства римской като-
лической церкви, которая пользуется громадным политическим и религиозным авторитетом
во многих государствах мира. На одном из семи холмов Рима тысячи лет действует Святой
Престол. Во главе высшего руководящего органа католической церкви – римский папа, изби-
раемый пожизненно священной коллегией кардиналов на конклаве. В составе Святого Пре-
стола – Римская курия, Государственный совет, Священный совет по делам церкви. Глава
государства – города Ватикан – папа, которому принадлежит законодательная, исполнитель-
ная и судебная власть. Лично папе подчиняются генералы всех монашеских орденов, чья
многовековая деятельность вписала множество славных и замечательных страниц в исто-
рию человечества.
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Часть II

Первые монашеские ордена. V-XIII века.
 
 

Бенедиктинцы и Бенедикт Нурсийский
 

В 530 году от Рождества Христова в Монте-Кассино, к югу от Рима, Бенедикт из
Нурсии основал старейший западноевропейский католический монашеский орден. Великое
переселение народов совершенно изменило лицо Европы. Пал Древний Рим, в Италии рас-
селилось множество германских племен. Города были опустошены, произведения культуры
и искусства разграблены или уничтожены. Мечи безжалостных победителей и страшные
эпидемии унесли множество человеческих жизней. Современники писали, что культура,
наконец, была побеждена природой. В Западной Европе осталась одна культурная сила –
монашество.

Восточное, сирийское и египетское монашество вело очень строгую, бедную жизнь.
Множество отшельников жило в пещерах и даже на куче камней. Восточное монашество не
стало массовым явлением, но привлекало к себе пытливые умы европейских юношей.

Будущий реформатор западноевропейского монашества и святой Бенедикт родился в
450 году в Нурсии, в Сполето, в знатной умбрийской семье. Он несколько лет учился в
Риме, еще не окончательно разгромленном варварами и вандалами. В пятнадцатилетнем
возрасте, не таком юном для раннего сурового средневековья, Бенедикт ушел в пустыню,
где в уединенной пещере прожил три года, размышляя. Почитаемый собратьями, в трид-
цатилетнем возрасте Бенедикт был избран монахами пещерного Виковарского монастыря
в настоятели-аббаты. Жесткое, аскетическое управление не понравилось монахам, которые
не могли почти сутки проводить в молитвах и трудах. Бенедикт ушел из настоятелей и
опять поселился в пещере. В окрестностях Субиаго вокруг него собрались соратники, кото-
рых Бенедикт расселил в киновиях, рассчитанных на двенадцать монахов. Бенедикт много
размышлял о переустройстве монашеской жизни. Созерцательное аскетическое восточное
отшельничество в западных странах с более суровым климатом не казалось Бенедикту иде-
алом служения Господу. Он создал особый устав для западных монахов, который дошел до
нашего времени сквозь полтора суровых европейских тысячелетия:

«Нам нужно основать школу для служения Господу. Создавая ее, мы надеемся не уста-
навливать ничего жестокого, ничего тяжелого. Если же, все-таки, справедливая причина тре-
бовала бы ввести туда что-то несколько более строгое, чтобы обуздать пороки и сохранить
милосердие, не позволяйте страху тут же охватывать вас и не убегайте далеко от дороги спа-
сения, которая вначале не может быть узкой.. но, двигаясь по иноческой жизни, по жизни
веры, сердце расширяется, и вы бежите по дороге заповедей Божьих с легкостью невырази-
мой любви. Так, никогда не покидая учителя своего, усердствуя в монастыре в поучении его
до самой смерти, мы разделяем страдания Христовы терпением, чтобы заслужить место в
Царствии Его. Аминь.

 
О различных видах монахов

 
Как известно, существуют четыре вида монахов.
Во-первых, киновиты, братия монастырская, живущая по уставу и под началом аббата.
Затем вторые, анархореты, отшельники, которые не с пылом молодого послушника,

а испытанные долгим монастырским пребыванием научились, не утешение многим, сра-
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жаться с дьяволом и, уже хорошо наученные и наставленные, выступив из братского строя на
единоборство, в добром уповании, одни, без поддержки кого-либо, единолично и собствен-
норучно достойно борются, с Божьей помощью против вожделений плоти и мысли.

Третий род монахов – мерзейшие сорабаиты. Они, как известно, не искушенные ника-
ким уставом, не испытанные ничьим учительством, но, размягченные, подобно свинцу, хра-
нят верность делам века сего, а Бога обманывают своей тонзурой. Вдвоем, втроем или в
одиночку, без пастыря, живут они не в Господней овчарне, а в своей собственной. Закон их –
веление страстей. Что помыслят и пожелают, то им и свято. Что не по ним, то недозволенно.

Четвертый род монахов – бродяги, которые всю жизнь кормятся в разных местах, оста-
ваясь три или четыре дня. Вечно они шатаются, нигде не оседают, служа страстям своим и
поддаваясь соблазну обжорства. Во всем они еще хуже сорабантов. О всей скверной жизни
тех и других лучше умолчать, чем говорить.

 
О послушании.

 
Первая ступень смирения – беспрекословное послушание. Сие надлежит всем, для кого

ничего нет дороже Христа. Ради святого служения, которое они обещали, или ради страха
геенны, или ради славы жизни вечной, они не должны не медлить ни мгновения, если что-
либо прикажет старший, как если бы это приказал сам Бог. О них говорит Господь: «слухом
ушей повиновался мне». Он же говорит своим ученикам: «слушающий вас, Меня смущает».

Итак, эти, оставив немедленно все свое, отказавшись от собственной воли, освободив
руки свои и оставив неоконченным свое занятие, послушной стопой поспешают делами сво-
ими за гласом приказующего, и точно в единый миг веление наставника и исполнение уче-
ника – то и другое, окрыляемое страхом Божьим, – совершается быстро и одновременно.

Кого охватит любовь к достижению вечной жизни, те и взыскуют узкого пути,
поскольку Господь говорит: «тесен путь, ведущий в жизнь». Так что, живя не по своему
хотению и повинуясь не своим стремлением или вожделением, но ходя под чужой волей
и властью, живя в киновиях-общежитиях, они хотят, жаждут они иметь над собой аббата.
Такие, без сомнения, подражают словам Господа, говорящего: «Я не пришел творить волю
Мою, но Того, кто послал Меня». На само послушание это тогда будет угодно Богу и при-
ятно людям, когда повеление исполняется бестрепетно, безропотно, безотлагательно, рев-
ностно и безответно, ибо послушание, оказываемое старшим, Богу воздается. Ведь сказано:
«слушающий вас, меня смущает». Повиноваться ученики должны с ячным духом, ибо «доб-
рохотно дающего любит Бог». Когда же ученик повинуется не от души и ропщет хоть не
устами, а только в сердце своем, то и исполнив, не угоден он будет Господу, видящему ропот
его сердца. Таким исполнением не достигнет ученик милости, но подлежит каре, положен-
ной за ропот, если не исправится и не искупит своей вины.

 
О молчании.

 
Будем поступать по словам пророка: «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими,

чтобы не согрешать вне языком моим; Буду обуздывать уста мои; я был нем и безгласен
и молчал даже о добром».Так свидетельствует пророк. Если же иногда добрых речей не
следует говорить ради молчания, то тем более необходимо отказаться от дурных слов ради
страха греха.

Поэтому даже добрые, благочестивые и назидательные речи пусть разрешаются и
совершенным ученикам, монахам лишь изредка, ради великой важности молчания, ибо ска-
зано: «при многословии не миновать греха», и еще: «смерить и жизнь – во власти языка».
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Ибо говорить и поучать приличествует наставнику, молчать же и выслушивать подлежит
ученику.

 
О смирении.

 
Взывает к нам, братия, Святое Писание: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен

будет, а уничижающий себя возвысится». Говоря это, Писание указует, что всякое самовоз-
вышение – род гордости. Этого надлежит остерегаться, как наставляет пророк, говоря: «Гос-
поди, не надменно сердце мое и не возвысились очи мои, и я не входил в великое и для
меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал души моей, как дитя, отнятого от груди
матери?»

Если хотим мы, братия, достичь вершины высшего смирения и быстро дойти до того
небесного возношения, до которого восходят через смирение в жизни здешней, мы должны
воздвигнуть лестницу, которая явилась во сне Иакову.

Первая ступень смирения – когда человек, всегда имея пред собою страх Божий, нико-
гда не забывает это, всегда помнит все, что заповедовал Господь. Человек должен обуздать
свои мысли, волю, желание.

Шестая ступень смирения – если монах остается доволен при всяком утеснении и край-
ности, и, чтобы ему не приказывали, он должен считать себя недостойным и дурным испол-
нителем, говоря с пророком: «Был я невежа и не разумел, как скот был я пред Тобой; но я
всегда с Тобой».

Седьмая ступень смирения – если не только на словах объявит он себя ниже и хуже
всех, но будет верить этому в глубине сердца своего, говоря с пророком: «Я же червь, а не
человек, поношение у людей и презрение в народе».

Десятая ступень смирения – если монах говорит мягко и без смеха, смиренно, но зна-
чительно, говорит мало и рассудительно, и не громогласен в речи своей, ибо сказано: «Муж
благоразумный проявляет себя в немногих словах».

Двенадцатая ступень смирения – если монах обнаружит смирение перед всеми, смот-
рящими на него, не только духом, но и телом, то есть в деле Божьем, в храме, в монастыре,
в саду, в поле, в пути и где бы то ни было, сидя, идя, стоя, пусть всегда будет с наклоненной
головой и устремленными в землю глазами.

 
Как надо служить Богу.

 
Говорит пророк: «семикратно в день прославляю тебя». Мы будем совершать долг

нашего служения в заутреню, в час первый, третий, шестой, девятый, в первую и вторую
вечери. Заутреня – в три часа утра, час первый – пять часов утра, час третий – восемь часов
утра, час шестой – одиннадцать часов, час девятый – два часа дня, вечеря – четыре часа попо-
лудни, вторая вечеря – шесть часов пополудни. О ночной же службе тут же пророк говорит:
« в полночь вставая словословить Тебя». А поэтому и ночью поднимемся словословить Его.

 
Должны ли монахи иметь какую-нибудь собственность.

 
Этот порог нужно особенно с корнем вырывать из монастыря. Чтобы никто не смел

что-либо давать, или принимать без благословения аббата, или иметь что-либо в виде соб-
ственности вообще никакой вещи, ни книги, ни дощечки для письма, ни грифеля, ни вообще
чего-либо.
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О количестве еды.

 
Полагаем достаточным для ежедневной еды, как в шестой, одиннадцатый час, так и в

девятый, два часа дня, во все месяцы, по два горячих блюда, ради болезненности многих,
чтобы, если кто-нибудь не может есть одно, то питался другим. Два горячих блюда доста-
точны для все братии. Если же будут яблоки или овощи, то и их прибавить. Хлеба весового
четыреста грамм должно хватать на день будет ли одна трапеза или завтрак с обедом. Если
случится большая работа, то от аббата зависит прибавить, но избегая, более всего, объеде-
ния. От еды же мяса четвероногих пусть все и всегда воздерживаются, кроме совершенно
слабых и больных.

 
О количестве вина.

 
Полагаем бутылки вина достаточно для каждого на день. Кому же Господь дает силу

воздержания, те пусть знают, что будет им особенная мзда на небесах. Если же условия мест-
ности, или тяжелый труд, или летний зной потребуют большего, то давать по усмотрению
аббата, соблюдая всячески, чтобы не дошло до пьянства. Конечно, пить вино – не монаше-
ское дело, но так как в наши времена убедить в этом монахов нельзя, мы согласились на то,
чтобы не пить до пресыщения, а умеренно, ибо вино развращает и разумных.

 
О ежедневных трудах.

 
Праздность – враг души, а поэтому в определенное время браться должны быть заняты

трудом телесным, в другое же время – душеспасительным чтением. А поэтому считает нуж-
ным распределить время так, чтобы от Пасхи до 1 октября, выйдя рано, с часа первого и
почти по четвертый, монахи работали, что будет необходимо. С четвертого часа до шестого
пусть слушают чтение. После шестого часа, поднявшись от стола, пусть отдохнет на ложах
своих при полном молчании. Если же кто захочет читать для себя, пусть читает так, чтобы не
беспокоить другого. Вторично пусть работают, что нужно, до вечери. Если же местные усло-
вия или бедность потребуют, чтобы они сами занялись собором плодов, да не огорчаются,
ибо тогда они воистину монахи, так как живут трудом рук своих, как отцы наши и апостолы.

В дни же Четыредесятницы, с утра и вплоть до третьего часа монахи пусть слушают
чтения. Затем вплоть до десятого часа пусть все получат из библиотеки по книге, которую и
читают по порядку, целиком. Пусть будут также приставлены один или два старца обходить
монастырь в часы, когда братия читает, и смотреть, чтобы кто-либо из братьев не впал в
уныние, предаваясь праздности или празднословию, и, не прилежа чтению, не был бы не
только бесполезен себе самому, но и вреден другим. И да не ходит брат к брату в указанные
часы. В день же воскресный пусть прилежат к чтению все, исключая лишь тех, которые
поставлены на разные работы.

 
О приеме странствующих.

 
Все странствующие, без разбору, принимаются, точно Христос, ибо сказал Он: « Я был

странником, и вы приняли меня». Поэтому, как только доложат о страннике, пусть встретят
его и аббат и братия со всяким делам любви, и, прежде всего, пусть помолятся вместе и так
воссоединятся в мире. С особым же тщанием принимать нищих и пилигримов, ибо в лице
их более всего принимается Христос.
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Кухня и странноприимный дом чтобы были вместе, дабы приходящие в разное время
странники – а их всегда много в монастыре – не беспокоили братию. Монах никаким образом
не должен получать писем от родных или от кого-либо из мира, ни писать им, а также не
должен принимать или делать приношения и подарки без благословения аббата.

 
О порядке принятия новых братьев.

 
Если кто вновь приходит для вступления в монастырь, не делать ему вступление лег-

ким, ибо сказал апостол: «испытывайте духов, от Бога ли они». А поэтому, если пришедший
настоятельно будет проситься и в течение четырех или пяти дней, терпеливо будет перено-
сить наносимые ему обиды и отказ от принятия и будет настаивать на своей просьбе, то
разрешить ему вход. Пусть будет несколько дней в помещении странников, потом же пусть
будет в помещении испытуемых, так он и размышлению предастся, и ест, и спит. Так при-
ставляют к нему старца, опытного в просветлении души.

По истечении двух месяцев читается ему этот устав, по порядку, и говорится ему:
«вот закон, которого воином ты хочешь быть, если сможешь его соблюсти, вступай, если не
можешь, отойди с миром». Если и тут он будет стоять на своем, то снова отводится он в поме-
щение испытуемых, и снова испытуется во всяческом терпении. И по истечении еще шести
месяцев опять читается ему устав, чтобы знал он, на что идет. Если и теперь он стоит на
своем, то через четыре месяца ему опять читается устав. Потом его можно принимать. Если
есть у него имущество, пусть раздаст его сначала бедным и торжественным даром передаст
монастырю, ничего себе не оставляя, ибо с этого дня пусть знает, что ничто не принадлежит
ему, даже собственное тело.

Монастырь, если возможно, так должен быть устроен, чтобы все необходимое – вода,
мельница, рыбный садок, огород и разные ремесла были внутри монастыря, чтобы не было
монахам необходимости выходить за стены, что вовсе не служит не пользу их душ. А устав
этот пусть часто читается в общем собрании, чтобы никто из братии не мог извиняться незна-
нием».

Своим уставом Бенедикт Нурсийский предъявил монахам минимум требования, не
ослабляя идеала. Монахи должны были заниматься самопознанием и самосовершенствова-
нием. Требования устава были очень умеренны. Бенедикт стремился к осуществимому и
достижимому.

Бенедикт считал, что созданием монахов должен заниматься монастырь. Он понимал,
что все не могут добиться совершенства, но все должны стремиться к идеалу. Монастырь
должен был стать школой служения Богу.

Новый член монастыря при вступлении должен был давать торжественные обеты цело-
мудрия, бедности, повиновения аббату и оседлости. Он был обязан особо почитать старших.
Бенедикт сумел соединить идеалы Востока и особенности Запада.

Первый монастырь по бенедиктинскому уставу был основан в 530 году в Монте-Кас-
сино. В этом монастыре Бенедикт Нурсийский жил и правил до конца своей жизни в 543 году.
Здесь он в полной мере применил и распространил свой устав монастырской жизни. Этот
плод многолетних раздумий святого вскоре сделали общим и почти единственным законом
западных монахов. Еще при жизни Бенедикта его ученики перенесли его в Испанию, Фран-
цию, Сицилию. Не придерживаясь через чур строгих правил к одежде и еде, устав, наряду
с молитвами, богослужениями, чтением духовных сочинений, требовал активного физиче-
ского труда и обучения юношества.

Уже к середине VI века бенедиктинские монахи сделались самыми многочисленными
в Европе. Монастыри были объединены в бенедиктинский орден, который вскоре стал очень
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почитаемым в Европе. Самые крупные монастыри стали называться аббатствами («аббат»
– «abba» – «отец» – «настоятель»).

Бенедиктинцы много работали на земле, вырубали вековечные леса, пахали, сеяли,
высаживали сады, разрабатывали особые лечебные сорта вина, один из которых был назван
бенедиктином и пользовался большой известностью в Европе. Они оказали самое благотвор-
ное влияние на обращение в христианство народов Европы, потрясенных великим наше-
ствием гуннов и других племен. Уже в 538 году бенедиктинцы начали занятия науками,
спасали чудом сохранившиеся драгоценные древние рукописи. В бенедиктинских школах в
Сен-Галлене, Фульде, Рейхенау, Гиршау, Корвес, Герсвельде они сохраняли сокровища клас-
сической древности. Устав святого Бенедикта учил монахов доброте, терпению, смирению
и послушанию. Все бенедиктинцы, по традиции одевавшиеся в черное, занимались земле-
делием, скотоводством, огородничеством, садоводством, заготовкой дров, помолом зерна.
В каждом монастыре обязательно были устроены библиотеки и скриптории, мастерские
по переписыванию книг. Бенедиктинские монастыри стали культурными и научными цен-
трами, задававшими тон в архитектуре и книжном деле, в развитии земледельческой куль-
туры и техники. Большую роль бенедиктинцы играли в развитии католического богословия,
организации и усиления церкви и римских пап. Бенедиктинские монастыри оказали неоце-
нимые услуги в области науки и образования. Почти восемьсот лет только бенедиктинцы
работали в Европе в области культуры и науки. Без из деятельности варварство одержало
бы полную победу в развитии человечества. Некоторые монастыри в Италии, Германии,
Англии, Франции и Бельгии стали настоящими университетами, рассадниками умственных
знаний. Монастырские школы создавали слой образованных монахов, учителей, направля-
ющихся потом по всей Европе. Ученость монахов распространялась и на светское общество.
Множество монахов усердно и благоговейно переписывали ценные рукописи. Переписы-
ванием книг образованные монахи оказали человечеству неоценимую услугу. Не изготовь
они столько книг по всем отраслям знаний, все труды гениев человечества не дошли бы до
позднейших поколений. Просвещенные аббаты по все Европе разыскивали ценные ману-
скрипты, покупали их за большие деньги для монастырских библиотек и покупали их за
большие деньги для монастырских библиотек и поручали своим монахам переписывать их.
Монастырские скриптории и архивы постоянно росли.

В бенедиктинских школах учить начинали с семи лет. Сначала проходили элементар-
ный курс, в который в течение Средневековья входили чтение псалтыри, письмо, церковное
пение, счет и элементарный курс грамматики. Затем преподавали унаследованные средне-
вековой школой от императорского Рима septem artes liberals – семь свободных искусств.
Они состояли из грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астрономии
и музыки.

Каждый бенедиктинский монастырь управлялся аббатом, избираемым из монахов и
утвержденным епископом. После избрания вся братия монастыря должна была оказывать
ему полное и искреннее послушание. Аббат должен был пользоваться своей властью спра-
ведливо и осторожно: «Его обязанности – это обязанности отца семейства и доброго пас-
тыря. Несущий тяжелое бремя воспитателя души, он должен отдавать себе в этом самый
строгий отчет перед Богом, и почти каждая страница устава предписывает никогда не терять
из виду эту страшную ответственность». Младшие монахи оказывали почтение старшим,
пресвитеры полностью подчинялись настоятелям. По важнейшим делам советовалась вся
братия. Аббат монастыря избирался пожизненно. Он сам назначал в помощь себе наиболее
уважаемых братьев, но руководствовался только бенедиктинским уставом, который говорил:
«заместитель Бога в монастыре, снисходительный отец и строгий пастырь, аббат управляет
всем: и хозяйственной, и духовной жизнью монастыря. Он – единственный представитель
монастыря в миру».
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В VIII – IX веках бенедиктинские монастыри пережили временный упадок. При созда-
нии империи Карла Великого аббатства стали раздаваться как хорошие доходные места свет-
ским лицам. Было установлено правило принимать в орден только дворян. В X – XII веках
Бенедиктинский орден достиг наибольшего влияния в католической церкви. Позднее вли-
яние бенедиктинцев уменьшилось в результате соперничества с другими орденами. Кон-
стантинский и Тридентский церковные соборы XV века отменили ограничение приема в
Бенедиктинский орден одних дворян и постановили соединить отдельные монастыри в кон-
грегации. Были созданы конгрегации Монте-Кассино в Италии, Бурсфельдская в Германии,
Вальядолидская в Испании. Ученой славе бенедиктинцев способствовала конгрегация фран-
цузских монастырей святого Мавра, возникшая в Париже в 1618 году. Мавринцы оказали
большие услуги исторической науке. В XVII веке небольшие женские конгрегации бенедик-
тинок возникли во Франции.

В XV веке у бенедиктинцев было около пятнадцати тысяч монастырей. После эпохи
реформации их осталось пять тысяч. К началу XIX века их насчитывалось несколько сотен.
Большую роль в культурной жизни Европы играло австрийское аббатство Мельк, в которое
входили монастыри Кремсмюнстерский, Мариацелльский, Шоттенский.
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Клюни, Цистерцианцы и Бернар Клервоский

 
При создании империи Карл Великий запретил конфискации церковных земель, кото-

рые передавались в качестве вознаграждения своим воинам. Император потребовал от всей
церкви выставлять от каждого монастыря определенное количество воинов, как это делали
его светские вассалы. Для увеличения мобилизационных возможностей монастырей Карл
ввел особый налог, обязательную десятину в пользу церкви со всех земель. Император давал
и дарил церкви многочисленные административные, судебные и торговые льготы и приви-
легии. Целые области получали церковный иммунитет, из-под власти империи переходил в
полное распоряжение церкви. Епископы вместе с землей получали и множество крепостных
крестьян. Карл и его преемники были заинтересованы в росте доходов и богатств церкви,
дававшей ему силы для войны. При этом для более жесткого контроля и обеспечения вер-
ности службы императоры сами стали назначать епископов, которые были обязаны гаран-
тировать выставление воинов в войско.

Формально все еще избиравшиеся свободные епископы стали имперскими, назначае-
мые светской властью и зависевшими от нее, продолжавшей давать церкви привилегии и
льготы. Церковь проникалась светским, мирским, вассальным духом. Это вызывало тревогу
церковных иерархов и выдающихся богословов. Имперский епископ становился простым
исполнителем светской воли, игрушкой в руках сеньоров, духовным чиновником. Большое
количество монахов и монастырей стали объединяться для противодействия наступлению
мирской власти.

Сеньоры, вассалы, города, большие сельские общины, короли, сам император стали
основывать монастыри, видя в них источник больших доходов, постоянно увеличивавшихся
за счет пожертвований. Должность настоятеля удобно расположенного монастыря с боль-
шими торговыми привилегиями, продавалась всем желающим, часто вовсе не монахам и
церковнослужителям. Светские лица видели в монастыре только средство зарабатывания
денег. Купивший должность аббата, превращался в арендатора, эксплуатировавшего мона-
стырских монахов. Устав святого Бенедикта стал нарушаться. Рядовые монахи работали во
имя арендатора. Настоятели и их окружение не занимались физическим трудом, не жили в
монастыре, а наезжали в него за получением дани и ренты. Аббатами становились члены
видных родов и знатных фамилий. Сам сан настоятеля почти передавался по наследству,
монастыри стали жить неподобающей светской жизнью. В ответ на недовольство монахов,
аббаты получили право просто назначать своих людей в монастырь. В обителях началось
брожение.

По всей Европе началось религиозно-монашеское движение, направленное на возрож-
дение духовных ценностей. В начале X века реформаторы объединились вокруг бургунд-
ского монастыря Клюни.

Имение в Верхней Бургундии, недалеко от Макона, было основано герцогом Аквита-
нии и в 910 году подарено аббату Бернону для основания нового монастыря. Клюни было
изъято из-под зависимости, от какой – бы то ни было светской власти. Клюнийский мона-
стырь подчинялся непосредственно папе римскому и получил привилегию принимать под
свою власть для преобразования другие монастыри. Вскоре Клюнийский монастырь с бене-
диктинским уставом стал образцом для других и возглавил конгрегацию из семи монасты-
рей. Основной своей задачей клюнийцы считали молитву за мирян перед Богом. Торжествен-
ная месса, церковная служба, не прекращалась в клюнийских монастырях в течение целого
дня.

Преемники Бернона аббаты Одон, Аймар, Майоль, Одилон установили в Клюни еще
более суровые правила. К середине XI века число монастырей, признающих суровый клю-
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нийский устав и подчинявшихся аббату Клюни, составило более семидесяти. Оно быстро
росло, и вскоре монастырь имел под своей властью почти все монашество Франции и Бур-
гундии. Основой монашеской жизни стал дополненный клюнийско-бенедиктинский устав.
Через аббата Клюни все клюнийские монастыри подчинялись непосредственно римскому
папе. Клюни выдвинул требование уничтожить симонию – покупку и продажу церковных
должностей. Клюнийцы, одетые в черное, что символизировало отказ от всего мирского,
активно боролись за то, чтобы церковные места и должности давались самым достойным,
а не тем, кто за них больше платил. Они считали недопустимым утвердившийся обычай
назначения епископов светской властью. Целью клюнийцев стало восстановление расша-
танной церковной дисциплины и ее появившихся после 800 года светских нравов.

В первой половине XII века к Клюнийской конгрегации принадлежало около двух
тысяч монастырей, находившихся в Италии, Испании, Англии Германии, Польше, Фран-
ции. Клюнийцы были всецело преданы папе и стремились во всех странах утвердить его
авторитет и духовную власть. Аббатство Клюни стало школой монашеской образованности
и набожности. Монахи Клюнийской конгрегации строго исполняли монастырский устав и
активно проповедовали по все Европе. Из Клюни вышли несколько пап и десятки кардина-
лов. Папа Григорий VII, реформировавший церковь, вышел из Клюни.

Здания Клюнийского аббатства поражали своим великолепием. Главная церковь
Клюни была второй в мире после собора святого Петра в Риме. Конгрегация Клюни имела
огромное влияние на народ.

В конце XI века аббат бенедиктинского монастыря в Солеме Роберт с двадцатью мона-
хами у французской деревни Сито основал новый монастырь Cistercium, ставший основой
нового монашеского ордена цистерцианцев, названном так по имени деревни Citeaux. Свя-
той Роберт положил в основу монашеской жизни очень строгое исполнение бенедиктинского
устава. Папа Пасхалий II взял церковь под свое особое покровительство. Аббат Цистер-
цианского монастыря Альберих на основе бенедиктинского устава составил свой «Instituta
monachorum Cisterciensium». Цистерцианский монастырь славился строгостью монашеской
жизни и первое время не имел большой братии. В 1113 году в орден цистерцианцев с
тридцатью соратниками вступил будущий знаменитый святой Бернар Клервоский, обладав-
ший огромным личным обаянием, многочисленными дарованиями и колоссальной духов-
ной мощью. Число цистерцианцев стало быстро расти. Через сто лет после образования пер-
вого монастыря в 1098 году, в цистерцианский орден входило почти две тысячи монастырей
во Франции, Германии, Англии, Испании, Италии, Скандинавии, Венгрии. По имени Бер-
нара Клервоского цистерцианцев часто называли бернардинцами.

В 1119 году папа Иннокентий III утвердил буллу «Charta libertatis», которая опреде-
лила внутреннюю организацию бернардинского ордена. Во главе его стоял аббат централь-
ного монастыря Cistercium. Ежегодно он должен был объезжать все монастыри ордена. Пер-
вый аббат с четырьмя аббатами старейших монастырей Клервоского, Лаферте, Понтиньи и
Моримонского составляли коллегию, которая управляла делами ордена под непосредствен-
ным надзором римского папы. Высшим управлением и инстанцией ордена являлся генераль-
ный капитул, ежегодное собрание всех аббатов цистерцианских монастырей в Сито. Монахи
носили в монастыре белые одежды с черными поясами, наплечниками и капюшонами. На
улице они всегда ходили в сером, и народ называл их «серыми братьями». Цистерцианцы
в необжитых людьми местах строили монастыри, в которых монашеская жизнь регулиро-
валась статутом ордена. Сами бернардинцы основой монашеского служения считали физи-
ческий труд, в их монастырях не было ни вассалов, ни крепостных крестьян. Цистерциан-
ский орден стал самым влиятельным и богатым в Западной Европе. От Сито произошли
рыцарские ордена Калатрава, Алкантара, Монтеза в Испании, фельянтинисты и трапписты
во Франции.
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Идеологом цистерцианского ордена стал святой Бернар Клервоский (1090-1153), кото-
рый благословил и создание духовно-рыцарских орденов. Он родился в могущественном
дворянском роду в Бургундии, владевшим многими землями от Труа до Дижона и от Тонера
до Лангра. В двадцать три года Бернар отказался от мира и принял обет в суровом ордене
цистерцианцев. Через два года он уже стал аббатом в Клерво. Он быстро стал бесспорным
духовным авторитетом Римской католической церкви того времени. Благодаря своим высо-
ким личным достоинствам Бернар Клервоский, оставаясь всю жизнь обычным аббатом,
пользовался огромным влиянием на современников. Его знали все, как нелицеприятного
обличителя пороков тогдашнего духовенства. Последовательно и экзальтированно выпол-
нявший все монашеские обеты, Бернар Клервоский с колоссальной энергией властно тре-
бовал от клира возвращения к евангельским идеалам справедливости, целомудрия и бедно-
сти. Сохранилась его огромная переписка с кардиналами, епископами, аббатами. Он писал
в 1140 году:

« Владыкам и отцам, достопочтенным епископам и кардиналам курии шлет слуга их
святости.

Очевидно, что именно вам надлежит удалять из царства Божьего соблазны, прекра-
щать распри и под корень подрубить растущие шипы. Поскольку над народом божьим пре-
бывает власть и ревность римской церкви, то мы с полным правом обращаемся к ней в связи
с поношением веры, оскорблениями Господа, охаиванием отцов и пренебрежением к ним,
с соблазнами для живущих и опасностями для потомков. Осмеивается веря простых; разди-
рается сокровенное Бога, подвергаются поношению отцы. Человеческий разум захватывает
себе все, не оставляя ничего для веры. Он пытается постичь то, что выше его. Он исследует
то, что сильнее нее, он врывается в божественное и скорее оскверняет святыню, чем откры-
вает ее. Он не раскрывает запертое и запечатленное, но раздирает, и все, что он находит для
себя непостижимым, считает за ничто, не удостаивая веры».
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