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ПРЕДИСЛОВИЕ 
КО ВТОРОМУ 
ТОМУ 

Исгория - это целостный и органически взаимосвязанный 
процесс, но ее удобнее изучать по отдельным периодам, 
направлениям и аспектам. Во втором томе рассматривается 
видимый путь христианства во втором тысячелетии. 

Второе тысячелетие характеризуется разделением этой 
мировой религии на нескоЛько, часго враждующих между 
собой ветвей, и их количество продолжало возрастать в 
течение всего рассматриваемого периода. Христианство 
пережило пик своего политического моrущества в начале 
второго тысячелетия и сместило акцент своего влияния с 
политической на духовную сферу в конце тысячелетия, пре
вратившись в самую распространенную религию современ
ности. Оно реально доказало свою жизнеспособность и 
плодотворность для человеческой цивилизации. 

В течение последнего тыСячелетия христианство подроб
но разработало свое богословие, этику, традицию и кульrуру 
и превратилось в настолько разностороннее и разнородное 
явление, что увидеть все его аспекть1 взаимосвязано и целост
но довольно непросто. Второй том книги •двадцать веков 
христианства,> - одна из попыток представить картину 
второго тысячелетия христианской жизни целиком. 

Книга написана как учебное пособие для тех, кто хотел бы 
понять христианство как целостное и многоплановое явле
ние, как неразрывную часть мировой цивилизации, и рас
смотреть его историю, найдя исторический опыт христиан
ства полезным для своей жизни. Детальное струкrурирование 
материала позволяет читателям изучать отдельные аспекть1, 
например, и�орию внутрицерковной жизни, историю бого
словия или историю кульrуры относительно независимо друг 
от друга либо изучать их в совокупности, оставаясь в рамках 
только одного исторического периода. Таких периодов при 
рассмотрении второго тысячелетия выделено три: •Позднее и 
классическое Средневековье, 1 050 - 1 500-е годы», •Реформа
ция, 1 500 - 1 780-е годы'> и •Новое время, XIX - ХХ века>>. 

В первом разделе первого тома - <<Пролегоменаы» -
подробно освещены принцилы и подходы, положенные в 
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основу данной книги, а таюке методология и предмет рассмотрения. В этом же 
разделе большое внимание уделяется вопросам историографии, датировки, право
писания имен, географических и богословских терминов, особенностей цитирова
ния. Хотелось бы еще раз подчеркнугь, что весь комплекс терминологических и 
грамматических проблем представляет собой довольно запуганное явление, кото
рое разные исторические школы траюуют по-разному. 

Для читателей второго тома следует, очевидно, еще раз повторить основные 
принцилы написания имен, географических названий и богословских терминов, 
используемых в книге. В качестве главного правила принята традиционность 
правописания в той субкультурной среде, где данное понятие использовалось и 
разрабатывалось. ТаК:, основные понятия христианства пишуrся с заглавной буквы 
в соответствии с российскими дореволюционными правилами правописания, 
сформировавшимися в православной традиции. Например, Бог, Спаситель, Апос
тол, Пасха, Рождество, троица и так далее. ·в последнее десятилетие эта традиция 
стала возрождаться в популярной и даже научной литературе и снова приобретать 
характер орфографической нормы. 

С пролисной буквы таюке пишуrся имена прилагательные, обозначающие титул 
или находящиеся на первом месте в названии организаций. Например, епископ 
Александрийский, Всемирный союз баптистов и другие. Таюке с заглавной буквы 
пишуrся названия исторических эпох и периодов, хотя и это правило еще не 
устоялось в современной научной литературе. Например, Просвещение, Средневе
ковье, Новое время и так далее. Для передачи иностранных имен, географических 
названий и специальных терминов иногда используется принцип трансляции, 
иногда транслитерации, а иногда просто устоявшееся произношение, нарушающее 
оба эти принципа, в зависимости от преобладающей традиции в той культурной 
среде, к которой это имя или понятие относится. Например, Дидро от фр. Diderot, 
Фрейд от нем. Freud, Грейм от англ. Graham 

Одни и те же богословские понятия используются в разных случаях по-разному, в 
зависимости от контекста. Например, в контексте исторических церквей употребляет
ся термин <<евхаристия•, в то время как в контексте радикального протестантизма это 
же понятие передается термином «Вечеря IЬсподня•. Так же часто, в зависимости ar 
контекста, употребляется латинская или византийская традиция написания одних и 
тех же терминов. Например, иногда используется понятие <•ревивализм», а иногда 
«проб}?IЩение•, так же можно встреnrrь как синонимы в разных контекстах <богосло
вие• и «теология•, хотя предпочтение всегда идавалось усгоявшейся в русскоязычной 
среде византийской традиции. Поэтому в книге употребляется «пастырь Ерма•, а не 
«Iерма•>, <•исихазм•, а не <•хесюхазм•>, но термины античной истории приводятся в 
эллинистической или латинской трансляции. Например, IЬмер, а не Омир. 

Некоторые имена так же мшуr по-разному употребляться в контексте европей
ской или азиатской культуры. Например, <•пророк Магомет» и «пророк Мухаммад• -
арабская традиция, <•Тимур• и «Тамерлан• и другие. Так же, в зависимости от контек
ста один и тот же термин может писаться со строчной или пролисной буквы. Напри
мер, евангелие как весть спасения и Евангелие как книги Нового Завета, церковь как 
земная организация и Церковь как мисгическое Тело Иисуса Христа. 

Таким образом, правописание многих имен и понятий может не совпадать с их 
энциклопедическим нормативным вариантом, если в кон-кретной культурно-
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исторической или церковной среде установилось их иное 
употребление. 

1 1 

Следует таюке агметить особенносrи хронологии, датиро
вок и способа, которыми описываются многие события. 
Осознавая дискуссионность многих дат, в книге все же при
водится, как правило, только один вариант датировки, что 
определяется характером издания, которое является учебным 
пособием, а не монографией. По этой же причине в описа
нии многих собьП'ИЙ представлена точка зрения только 
одной исторической школы, хотя в науке имеются и другие 
теории, интерпретирующие данное событие по-иному, но в 
подобном учебном пособии рассмотрение всех этих теорий 
неуместно. Естественно, выбор датировок и теорий всегда 
делалея в пользу наиболее распространенной и аргументиро
ванной позиции, а научная разработка и сравнение взглядов 
не входило в задачу автора, хотя в наиболее спорных момен
тах упоминаются различные подходы. 

Характер издания как учебного пособия определил таюке 
особенности цитирования, о чем подробнее говорится в 
«Пролегоменах» в первом томе. Как правило, прямое цитиро
вание с указанием автора приводится только в случае исполь
зования первоисrочников или высказываний наиболее выдаю
щихся церковных деятелей. В иных 01учаях, XO'DI и не часто, 
цитаты даются в кавычках, но их исrочник приведен только в 
списке литературы «Библиографического пуrеводителя». 

Иллюстрации, приведеиные в книге, служат не только 
эстетической, но и учебно-педагоrической цели: они помога
ют воспроизвести обстановку описываемого времени и 
ключевые иСторические фигуры. В подавляющем большин
стве это произведения великих мастеров прошлого, находя
щиеся в музеях мира, и, по возможносrи, в тексте указывается 
автор и местонахождение оригинала, но многие из иллю
страций имеют неопределенный источник происхождения, 
<•кочуя•> из книги в книгу. К тому же большая часть их взята из 
Интернета, и так как авторство их усrановить довольно 
сложно, в пособии не приводится указаний на этот счет. Но 
хочется выразить глубокую признательность всем тем неиз
вестным нам людям, которые являются авторами этих изоб
ражений. Их имена несомненно украсили бы страницы этой 
книги. Поэтому если читателям станет известно авторство 
или исrочник происхождения иллюстрации, то мы убеди
тельно просим сообщить в издательство, чтобы при повтор
ном издании могли сделать соответствующую ссылку. 

Еще раз хочется выразить благодарность всем тем, кто 
помог вырвать у суеты эту книrу и издать ее. 
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Глава 4 

Классическое 
и позднее 

Средневековье 
1050-1500 годы 



Покаренное 
христианство 

По;Iитическая си11уат �ия 

Церковно- ПОJIИ1�ическая 
обс�гановка 

Церковная жизiiЬ 

Развитие cpeдi-Ieiзei{OROI1o 
з1rания 

Богословские пор1�рст1:JI 

Культура 





4.1. ОБЩИЙ ОБЗОР 

Барельеф 

с изображением сыновей 
Карла 11 Анжуйского. 

Гробница 
Марии Венгерской. 
Неаполь. 
/325 г. 

Средневековье обычно представляется «темными веками•. 
В сознании большинсrва людей этот период рисуется мрач
ным переходом ar античносrи к новому времени просвеще
ния, науки и свободы. Но, по суги, это очень одностороннее, 
<•партийное•> представление, созданное и навязанное совре
менным людям исrориками-rуманистами. 

Говоря объе1етивно, Средневе1еовье - один из 
наибалее яр1СUХ периодов истории современной 
цивилизации и особенно истории христиан
ства. 
Одной из самых характерных особенностей Средневе

ковья является целостное, единое представление людей 
о мире, о Боге и о себе, а таюке желание соединить духовное 
и материальное. Религия, палитика, нравсrвенность, культура 
и другие сферы человеческого бытия не мыслились в то 
время как аrдельные и независимые друг ar друга часrи. Они 
были взаимосвязаны и пронизаны одной идеей. Этаr период 
аrмечен неразрывным слиянием церкви и государства, отча
янной попыткой установить Царсrво Божье на земле, небыва
лым взлетом духа, облаченною в материю, убежденносrью в 
необходимости одухотворить мир и поднять его, преобразо
вав во вмесrилище светлого духа. 

И хаrя подобные усилия оказывались заведомо обречен
ными на провал, все же эта попытка имела два последсrвия. 
С одной сrороны, родились бесценные шедевры искуссrва и 
высочайшие образцы духовносrи и самоагдачи, исrинноm и 
глубокоm хрисrианского посвящения, но, с другой стороны, 
возникла естесrвенная реакция противления, бросившая 
человечесrво в пучину сомнения, неверия, греха и нигилизма, 
что привело к периоду критицизма и революций. 

В период Средневе1еовья из.менились рам1СU и по
литичес1Сие реалии мира, в 1еоторам развива
лось христианство. 
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Представление о всемирной империи осталось только в умах честолюбивых 
политиков, а в реальности политическая карта мира стала представлять собой 
подобие ласкугиого одеяла небольших национальных государств. 
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С другой стороны, политическую сиrуацию классического и позднего Средне
вековья стала все больше определять азиатская угроза. Под натиском державы 
Чингис-хана и его преемников арабская цивилизация сменилась тюрко-монголь
ской и стала оказывать очень сильное воздействие на Европу. В это время оконча
тельно пала Византия, и ее место заняла Османская империя, а на востоке Европы 

Тюрко-монгольская 
цивилизация властно 
заявляла свои права 
на Европу. 
С падением Константинополя 
Византия перестала 
существовать, ее сменила 
Османская империя. 

Турки-османы 
в Константинополе. 

Миниатюра 
из французской рукописи 
ХV в. 

сформировались сильные славянские государства, способные влиять на ход все
мирной истории. 

Классическое и позднее Средневековье - апогей христианского 
мира и его глубочайшее падение. 
В эту эпоху наблюдается наибольший видимый расцвет христианства, пик его 

внешних побед и одновременно время его наибольшего внугреннего поражения. 
Внешние победы достигались воемно-политическими методами: через крестовые 
паходы и политическоге могущество папства, а на Востоке - окончательное 
уrверждение византийского христианства в славянских странах, стремящихся 
к политическому могуществу и канонической независимости. Но миссионерская 
деятельность в духовном смысле слова оказалась практически забытой. 

С другой стороны, моральный и духовный авторитет пап и восточных патриар
хов был окончательно подорван политическими интригами, безнравственностью 
и расколами. Официальные церковные лидеры, как никогда более в истории, ском
прометировали себя связью с миром и физическим истреблением инакомыслия 
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(инквизиция и кровавые расправы с альбигойцами, павликианами и богомилами). 
Раскол между Западом и Восrоком принял необратимый характер и закрепился в 
народном сознании ненависrью друг к друrу из-за попыток насильсrвенной унии и 
жестоких кресrовых походов. 

Соблазн падения возродwz тягу к истинному христианству. 
Эта реакция проявилась в двух направлениях: массовый внешний уход от мира в 

разнообразных формах монашества, появление достаточно мощного внецерков
ного христианства и попытки реформирования официальных церквей. 

Расцвет монашества, пытавшегося сохранить евангельские идеалы, наблюдался 
и в Западной Европе, и на Руси, а предреформационные движения (катары и валь
денсы на Западе, стригольники на Руси), хотя и бьmи физически уничтожены (на 
Востоке - полностью), подготовили почву неизбежной реформации не только 
церкви, но и общества. 

В то же время падение христианства привело к появлению гуманизма и началу 
эпохи Ренессанса - возрождению античного язычества и секулярного духа в 
христианском обществе. 

Благочиние и ВNутренняя жизнь рядового христианства 1С!Шсси
ческого и позднего Средневековья представляют собой своеобраз
ную смесь святости и греха. 
Высокая религиозность уживалась в сознании многих как простых, так и высо

копоставленных людей с грубыми плотскими грехами. В то же время христианство 
дало миру в этот период самые высокие образцы самопожертвования во время 
эпидемий, самые яркие формы добродетели и духовного подвига во благо ближ
них, особенно со стороны лучших предсгавителей монашества. 

В богослужебной практике окончательно утвердились формальные ритуалы, 
проявляющиеся в механическом участии в таинствах. 

Пальма первенства в развитии богословской мысли окончатель
но перешла к Западной Европе. 
Этот период, породивший так много европейских мыслителей, писавших по

латински, не случайно называется золотым веком католического богословия. 
Появились такие выдающиеся мыслители, как Фома Аквинский, Джон Виклиф, 
Ансельм Кентерберийский. В то же время греческий Восток хранил консерватив
ное молчание, и только в монастырях развивалась практика «умного деланья>) -
исихазм. 

Классическое и позднее
· 
Средневековье стало периодам 21lубоких 

изменений фwzософского и естественнонаучного знания. 
В этот период развитие получило не только богословие, но и зародилось разде

ление наук и специализация, сформировались целые направления религиозно
философского знания (схоластика, мистика и другие), а также возникли универси
теты как структуры, способные накапливать и передавать другим умножающееся 
знание. 



•<Слепой ведет слепого» 

- евангельская фраза, 
которая по мнению 

художника Питера 
Брейгеля Старшего 
хорошо отражает дух 
его времени. 
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Особенно большую роль для человечесrва сыграли Вели
кие географические открытия, а таюке возросшая роль экспе
римента как критерия истинности научного познания. 
Открытие Америки, кругосветные пугешесrвия и начало 
колониализма изменили как общечеловеческое мышление, 
так и историю христиансrва, а развитие естественных наук и 
особенно книгопечатание заложили фундамент качественно 
нового этапа распросrранения Евангелия. 

Кульпzура Средневековья пропzиворечива и 
парадоксальна. 
Спокойсrвие и величесrвенность, отражающие религиоз

ную основу кульrуры, проявлялись как в музыке, архитекrуре, 
живописи, литераrуре, так и в поведении людей того време
ни. Христианская этика облагораживала и усмиряла грубую 
чувсrвенность. Все чаще стало проявляться меценатсrво, и 
произведения искуссrва стали приобретать самостоятельную, 
а не только утилитарную ценность. 

Особое развитие искуссrво получило в Западной Европе. 
Христианская музыка прошла пуrь от одноголосья к полифо
нии, чему способсrвовала появившаяся в это время система 
нотной записи, а таюке интенсивно стали использоваться 
разнообразные музыкальные инструменть1, среди которых 
главное место занял орган. Живопись Запада достигла небы
валого расцвета и угонченности (Ренессанс), перейдя от 
плоскостного к объемному изображению. Появилось много 
художесrвенных школ, сформировавших классику в живопи
си, скульпrуре и рисунке. 



4.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Меч был главным средством 
решения nолитических 
лроблем. 

Буквица 
в Кентерберийской 
рукописи. 
Англия, Х/1 в. 

Политическая карта Средневековья значительно усложнилась 
и расширилась в этот период. Возникшие в Западной и Вос
точной Европе уже в конце 1 тысячелетия государства стали 
укреrтяться и осознавать свою значимость, пытаясь в войнах 
между собой и в борьбе с папским прееталом укрепиться, 
самоопределиться и определить сферы своего влияния. 
К концу XV века завершился процесс становления и консоли
дации ряда национальных государств в Европе (Англия, 
Франция, Испания, Португалия, Дания, Швеция, Русское 
государство). 

В Азии возникла могучая держава Чингис-хана, что приве
ло к захвату большей части Азии и Восточной Европы тюрко
монгольскими племенами, разрушению бесчисленных куль
турных ценностей, гибели и миграции значительного числа 
народов. Еще до Чингис-хана, в XI веке, тюркские племена 
вторглись в Иран, арабский Ближний Восток и Малую Азию. 
Они захватили арабские страны и, укрепившись, поразили 
бессильную Византию, которая к концу этого периода полно
стью пала под их ударами. 

С другой стороны, татаро-монгольское владычество в 
Восточной Европе стало решающим фактором становления 
самостоятельной централизованной Руси. 

Таким образом, главным политическим фактором этого 
периода можно считать пробуждение Азии и ее влияние на 
Европу, погря;зшую в междоусобных конфликтах. 

Следует таюке учитывать необычный демографический 
подъем, который начался в конце XI века и продолжался до 
XIII века. Считается, что в период между 1 1 50 и 1 250 годами 
прирост населения в Европе составил почти 20 млн. человек, 
в то время как в предыдущий век этот показатель не превы
шал 4 млн. Население Западной Европы в этот период оцени
вают примерно в 60 млн. человек Такой же сильный прирост 
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населения отмечался и в средневековой Азии (в Монголии, Китае). И все это на 
фоне того, что Средневековье - период нескончаемых войн, насилия и необыкно
венно высокой смертносrи из-за бушевавших в это время эпидемий чумы, холеры 
и других заболеваний. Историки отмечают, что в XIV веке, после демографиче
ского подъема, <•черная смерть•> (чума) унесла жизни приблизительно трети населе
ния Западной Европы. 

4.2.1. ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА 
Самым крупным европейским государством Средневековья, 
претендующим на роль всемирной Римской империи, стала 
Iермания. В ее руках находилась корона империи, и импера
торы вели непрерывную борьбу за власть с Римом и папским 
престолом. Однако реальность политической ситуации 
Средневековья состояла в том, что каждый обособленный 
город обеспечивал и защищал себя сам. В то же время 
все большее значение стала приобретать централизованная 
власть, которая вела к образованию национальных госу
дарств, в противоположность сверхнациональной идее все
мирной империи. Лионерами в этом движении стали Англия, 
Франция и Испания. 

4.2.1.1. Священная Римская империя в Германии 
Эта империя, восстановленная Саксонской динасrией Отто
нов, составляла главную силу Центральной Европы, и хотя ее 
могущество обеспечивали германцы, ее основное внимание 
было сосредоточено на Риме, где находился духовный центр 
Европы. На смену Оттонам в начале Xl века приiiiЛа Франкон
екая династия, которую в XII-XIII веках сменила династия 
Гогенштауфен о в. 

Это время характеризуется, с одной стороны, борьбой с 
папским прееталом в Италии, а с другой стороны, борьбой с 
окрепшими местными феодалами Iермании, которые отказы
вались подчиняться королю. С динасrией Гогенштауфенов 
(Штауфенов) связан последний значительный взлет в много
вековой истории Священной Римской империи. 

Во второй половине XII века Фридриху 1 Барбарассе 
(•Рыжебородому>), 1 1 52- 1 190) удалось полностью подчинить 
империи севераитальянские города, набравшие силу и объе
динившиеся с папой, а таюке укрепить свои позиции внутри 
Iермании. Начиная с Оттона 1, коронованного в 962 году, все 
германские императоры стремились к господству над Евро
пой. Ради этого предпринимались постоянные походы про
тив Италии и велась борьба с папством, но динасrические 
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споры и междоусобицы ослабляли эти притязания. Последним значительным мо
нархом династии Гогенштауфенов стал внук Фридриха 1 Барбарассы - Фридрих 11. 
Превратив Сицилию в центр своей империи и рассматривая Iерманию только как 
провинцию, этот полунемец-полуитальянец решительно боролся с папством, 
лигой итальянских городов, сепаратизмом германских князей за недосягаемый 
идеал империи. Он добился некоторого успеха, но после его смерти (1 250 г.) 
Священная Римская империя как политическое образование не вписывалась в но
вые политические реалии, хотя формально империя существовала еще довольно 

Фридрих 1 
Барбаросса. 
(слева) 

Майнцский 

архиепископ Зигфрид 
во�'lагает короны на 
германских королей. 

(в центре) 

Фридрих 111, последний 

германский император, 
коронованный в Риме. 
(справа) 

долго, уже не имея твердых границ. Эти границы постоянно менялись из-за войн, 
династических браков и перемен в вассальных связях. 

Сам императорский титул стал игрушкой в руках курфюрстов, которые избира
ли угодного им кандидата. После Фридриха 111 ( 1440- 1493) уже ни один импера
тор Священной Римской империи не короновался в Риме, а сама империя оконча
тельно превратилась в немецкую, приняв название «Священная Римская империя 
германской нации». С :XV века императорская корона окончательно оказалась 
в руках династии Габсбургов, которые благодаря бракам с испанскими королями 
стали обладателями громадных владений - Испании, Iермании, Голландии, Неа
поля, Сицилии и новых земель Америки. 

Максимилиан 1 ( 1493- 1 5 19) пытался реформировать и укрепить империю 
административным пуrем, но его реформы почти ничего не дали, хотя имперский 
рейхстаг, созданный им, существует до настоящего времени. 

После lридцатилетней войны (16 18- 1648) и Вестфальского мира (1648 г.) 
имперские органы окончательно потеряли всякое значение, и Iермания распалась 
на большое количество фактически независимых княжеств и городов. 
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4.2.1 .2. Становление национальных государств 
Англии и Франции 

До конца XI века феодальная раздробленность в Западной 
Европе преобладала над централизованной королевской 
властью. Каждый сеньор-землевладелец бьm полновласrным 
хозяином на своей территории. При этом личные владения 
королей (например, французского короля) значительно 

Завоевание норманнским 
герцогом Вильгельмом 
территории Англии 
и покорение англосаксов 
в 1 066 году положило начало 

образованию 
централизованного 
государства. 

Ковер из Байе, 
Х/в. 
(слева) 

Генрих 11 - один из 
наиболее сильных и 
влиятельных королей, 
заложивший основы 
государственности в 
Англии. 
(cmp. 31) 

усrупали по размерам владениям многих вассалов, а это 
означало, что король мог рассчитывать на их верносrь толь
ко благодаря присяrе, но силой принудиrь их к повиновению 
он чаще всего не мог. 

Начиная с XII века, начали формироваться средневековые 
королевства, способные сломать любого непокорного под
данного. Более всего усилилась королевская власть в Англии 
и Франции. Одна из главных причин такого роста кроется в 
бурном росте торговли, усилении городов и появлении 
среднего класса. Городские деньги позволяли значительно 
пополнить королевскую казну, а средний класс желал занять 
достойное положение в религиозной и политической жизни 
и поэтому стал хорошей опорой центральной власти, уравно
вешивающей произвол месrных феодалов-землевладельцев. 
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Англия и Франция постепенно установили у себя упорядоченный сбор королев
ских налогов, что позволило нанимать и содержать чиновников и наемных воинов, 
отсrаивающих интересы короля. 

42.12.1. Возник:новение пар.ламентасой .монархии 
вАнzлии 

Завоевание норманнским герцогом Вильгельмом террито
рии Англии и покорение англосаксов в 1066 году принесло 
на остров феодальные обычаи материка. Сам Вильгельм 
Завоеватель преобразовал эти обычаи, упорядочил финансо
вое положение сграны и заложил основу для более справед
ливого налогообложения и влияния королевской власrи. 

О:Iияние победителей-норманнов с побежденными англо
саксами образовало английскую нацию и английский язык, 
который извесrен нам до насrоящего времени. С приходом к 
власrи динасrии Плантагенетов в Англии началось укрепле
ние цеmрализованной власrи. Iенрих 11 (1 1 54- 1 1 89), первый 
правитель этой динасrии, усовершенсrвовал судопроизвод
сrво и реорганизовал армию, сделав ее менее зависимой от 
феодалов. Но безрассудсrво и авантюризм его преемников -
Ричарда 1 Львиное Сердце и Иоанна Безземельного - приве
ли к сильному недовольсrву подцанных. Мятежные бароны 
заставили Иоанна подписать в 1 2 15 году •Великую хартию 
вольностей•, которая ограничивала власть короля. Огныне 
подати и субсидии король мог взимать только с согласия 
специального совета из 25 вассалов, составивших праобраз 
будущего парламента. Были введены таюке другие шраниче
ния королевского произвола. 

При наследниках Иоанна Безземельного парламенг при
обрел еще большую власть. Симон де Монфор в 1 265 году 
созвал съезд из представителей всего свободного населения 
Англии. Впервые в это собрание (парламенг) вошли не толь
ко представители знати и духовенсrва, но и по два депугата 
от каждого графства и города, а при Эдуарде 1 парламенг сrал 
делиться на две палаты. Так, в XIII-XN веках в Англии отраба
тывалась сложная форма правпения - консrитуционная 
монархия, согласующая права короля с правами общин. 

42.122. Развитие абсал:ют:ной .мО'нархии 
во Франции 

В 987 году со смертью Людовика IV Ленивого во Франции 
прервалась динасrия Каролингов, и французским королем 
сrал Гуго Капет, основавший знаменитую динасrию Капетин
гов. Большей частью территории Франции в это время управ
ляли английские монархи и высшая феодальная знать, не 
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подчинявшалея королю, который управлял незначительными поместьями близ 
Парижа. Но Капетингам удалось об'ьединиrь Францию благодаря союзникам в 
лице духовенства и поддержке городов, которые сильно сrрадали от набегов сосед
них феодалов. 

Один из первых королей динасrии Капетингов - Iенрих 1 был женат на дочери 
великого русского князя Ярослава Мудрого - Анне. 

Постепенно короли Франции увеличили свой домен (земельные владения) и 
ввели новую систему судопроизводства и управл�ния сrраной, суть которой заклю-

О:щн из эпизодов 
сто"1етней войны. 
Сражение между анг.1ийским 

и французским флотом 
24 июня 1 340 года 
вблизи города Слейс. 

Миниатюра из 
g)ранцузской хроники 
(слева) 

Дева-воительница. 

Скульптура Рей.:wсского 
собора 
(стр. 33) 

чалась в том, что правители и чиновники, ведущие суд и управляющие всеми дела
ми в обласrях, всецело зависели от королевской власrи. Король назначал их, пла
тил им жалование и, когда хотел, смещал. При Людавике IX Святом (1226- 1 270) 
был наложен запрет на судебные поединки, и любой желающий мог перенесrи 
свое дело из сеньориального в королевский суд. Появился королевский парламент, 
который, однако, не принимал участия в управлении государством, а решал только 
судебные дела. 

Централизованное королевство сложилось при Филиппе IV Красивом (1 285-
1 3 14). Именно Филипп ввел во Франции подобие английского парламента -
Генеральные Штаты, но все три палаты этого парламенга имели скорее совеща
тельный, чем решающий голос в отличие от английского. 
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42.123. Сталетняя война 
и .междоусобица Алой и Белой розы 

Английское и Французское государства подвергли себя 
тягчайшему испытанию, всrупив в столетнюю войну (1 337-
1453). Ее причины носят как династический, так и экономи
ческий характер. Франция в ходе этой войны не раз оказыва
лась на волоске от гибели и, казалось, должна была превратиться в английскую провинцию. Но унижение родины возбу
дило сильные национальные чувства, и появление Жанны 
д'Арк. сумевшей совместить героический патриотизм и ответ 
на мистические ожидания Девы - спасительницы Франции, 
привели Францию к победе. Эта война содействовала объеди
нению государства, и Людовик XI (1461 - 1483) хитростью 
и жесrокосгью завершил это объединение, сделав фигуру 
короля олицетворением могущества нации. Таким образом, 
Франция к концу XV века превратилась в абсолютную 
монархию. 

Столетняя война изменила таюке мышление англичан. 
Поражение в войне и потеря французских территорий скло
нила высший и средний класс к национальному единству, а 
война Алой и Белой розы, разгоревшаяся между двумя анг
лийскими династиями, боровшимися за престолонаследие, 
привела к взаимному уничтожению старой феодальной 
знати. Эта война (1455- 1485) разгорелась между домом 
Ланкастеров, на гербе которых краеовалась алая роза, и 
Йоркеким домом, на гербе которых была белая роза. Только 
Iенрих VII Ланкастер, женившись на дочери Эдуарда IV 
йоркского, соединил в своем гербе обе розы и тем самым 
примирил враждовавшие партии. 

4.2. 1 .3. Pocr Испании и Португалии 
Пиренейский полуостров под владычеством арабов пережил 
в этот период время блестящего расцвета, особенно в Х веке 
при халифе Абдаррахмане 111. Бьта создана очень богатая, 
высокоразвитая и образованная страна. Но при его преемниках начались междоусобицы, и в XI веке Кордавекий халифат 
распался на большое число независимых арабских государств. 
Пользуясь раздорами среди мусульман, христиане образовали 
несколько довольно крупных государств и в 1 2 1 2  году соеди
ненными силами нанесли мусульманам сильное поражение на 
юге полуострова, у города Лас-Навас де Толоса. 

После разгрома мусульман на полуострове образовалось 
два больших государства - Кастилия и Арагон, а на западе 
продолжала укрепляться независимая Португалия, образовав
шаяся еще в XII веке. 
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Во второй преловине XV века, благодаря браку Фердинанда Арагонекого 
с Изабеллой Касrильской, Арагон и Касrилия объединились в одно государство. 
Фердинанд и Изабелла вступили в борьбу с непослушной знатью своих государств. 
В этой борьбе они таюке опирались на города, которые формировали отряды, 
находившиеся под командованием королевских офицеров. Борьба с мусульманами 
сплотила нацию, но особое значение для успешной политики короля сыграла 
инквизиция, которая в Испании, по настоянию Фердинанда, подчинялась королю, 
а не папе римскому. Благодаря этому Фердинанд и Изабелла, которая имела 

Брак 
Фердинанда Арагонекого 
и Изабеллы Кастильекой 

объединил Арагон и 
Кастилию в одно государство 
и сделал королевскую власть 
в Испании почти 
неоrраниченной. 

Торжественный въезд 
Фердинанда и Изабеллы 
в Гранаду, отвоеванную 
у мавров. 

Рельеф 
Филиппа да Вигарни 
в Граиадском соборе. 
Испания, XVJ в. 

равные права и возможносrи в управлении сrраной, сделали королевскую власть 
в Испании почти неограниченной. 

В 1492 году пал последний укрепленный мусульманский город Испании -

Гранада, и на прекраснейшем арабском дворце .Альгамбре бьm водружен серебря
ный крест. С падением Гранады закончилось владычество ислама на полуострове, 
и Испания, создавшая ОПЬП'Ное и сильное войско и флот стала к началу XVI века 
одним из самых сильных государств Европы. 

Португалия, расположенная на западе Пиренейского полуострова, таюке значи
тельно окрепла в Средневековье. В 1 1 39 году Альфонс 1 принял королевский тmул 
и начал создание независимого государства, а ко второй половине XIII века терри
ториальное образование Португалии завершилось. В это же время португальские 
короли отменили привилеrии духовенства и практически уничтожили зависи-
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мость их государства от римской церкви. Это произошло при короле Жуане 1 
( 1385- 1433). В 141 5 году португальцы захватили на африканском береrу крепость 
Ceyry, что дало им возможность контролировать западное побережье Африки. 

Так, к концу средних веков Португалия стала большой торговой страной с 
развитой городской жизнью и сильной королевской властью. 

4.2.2. ВОСТОК ВО ВРЕМЕНА СРFДНЕВЕКОВЬЯ 

Классическое и позднее Средневековье стало временем 
агонии и смерти некогда моrучей Византийской империи и 
временем смены власти на мусульманских территориях 
Передней Азии и Ближнего Востока. 

4.2.2. 1 .  Мусульманский Воегак 

Иранский изразец. 
Кувейт. Xlli-XIV в. 

К XI веку обширный Багдадский халифат потерял свою силу 
и распался на множество враждебных друг друrу мусульман
ских государств. Внугренние смугы сделали его почти безза
щитным. В это же время сельджукские оrузы из Средней Азии 
продвинулись в Иран и Переднюю Азию, опустошая все на 
своем пуrи и свергая правящие там династии. 

Название <<турки-сельджуки•> происходит от имени основа
теля династии султанов этого племени - Сельджука. Направ
ляясь в Малую Азию, они в 1 07 1  году нанесли в Армении (при 
Манцикерте) тяжелое поражение византийскому войску и 
взяли в плен византийского императора Романа Диогена. 
Это было роковое поражение Византии, после которого она 
уже навсегда потеряла Малую Азию. 

Сельджуки захватили Ирак, Азербайджан и Армению, а 
после взятия Багдада и принятия их правителем султанского 
тmула Сельджукская держава стала крупнейшей политичес
кой силой в Передней Азии. Но к концу XI века она распалась 
на множество эмиратов. В Малой Азии образовался Румский 
султанат со столицей в Иконии (румами на Востоке называли 
византийцев), отделились Сирийский, Иранский и другие 
султанаты. Во власти верховного сельджукского султана 
(Великого Сельджукида) остался только Хорасан с частью 
Средней Азии. 

Крестовые походы нанесли Румскому султанату 
серьезные удары. Сельджукиды потеряли юго-восгок Малой 
Азии, где в конце XI века сложилось Киликийское армянское 
государство, а нашествие монголов окончательно разрушило 
их султанат. После поражения, нанесенного монголами 
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в 1 243 году Румский султанат бьт разделен на части, и султан Кей-Хюсрев 11 стал 
rma'IШЪ дань монгольскому «великому хану�. В 1 307 году Румский султанат оконча
тельно распался на десять мелких, подчиненных монголам эмиратов. 

В Северной Африке (ныне Тунис и Алжир) сложился исламский халифат Фати
мидов, который вскоре завоевал Египет. Столица Фатимидов бьmа перенесена во 
вновь построенный на реке Нил город - Каир. Победы крестоносцев в прибреж
ной полосе Сирии и захват норманнами Сицилии лишили Фатимидов господства 
на Средиземном море, а в 1 1 7 1  году в результате военного переворота пал послед-

Г пардня ха:шфа -
onopa его масти. 
Срес!невекивая араоская 
.ИUII UUП!ЮfJЦ 
t( ·пршш) 

Б.1юоо u :1 BlL teltcuu с .·ероо.и 
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ний фатимидекий халиф, и султаном стал Салах-ад-дин (в европейских источни
ках - Саладин). Он признал власть аббасидского халифа в Багдаде и вел очень 
успешные войны с крестоносцами, отняв у них Иерусалим и почти всю Палестину, 
а таюке захватив большую часть Сирии с Дамаском и Верхнюю Месопотамию. 
Однако после его смерти наследники разделили владения Салах-ад-дина. Вновь 
появились Египетское, Сирийское и другие государства. 

Положение стран Восточного Средиземноморья (Египта, Сирии, Киликийекай 
Армении) бьmо довольно тяжелым, поскольку в XII-XIV веках они находились на 
перекрестке двух завоевательных движений: с Запада вторгались христиане-крес
тоносцы, с Востока - татаро-монголы. В XIII веке монгольские войска не раз 
занимали Сирию при поддержке крестоносцев, но в 1 260 году мамлюкский султан 
Египта Бейбарс ( 1 260- 1 277) разбил монгольские отряды, а затем, взяв у крестонос
цев богатую Антиохию, положил конец Антиохийскому княжеству. Постепенно 
египетские мамлюки укрепились в Малой Азии, разгромили Киликийскую Арме-
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нию, взяв в 1 375 году ее горную столицу - Сие. Мамлюкские султаны в течение 
нескольких столетий оставались самой грозной силой Средиземноморья. 

В XIV веке начался рост Османской империи. Осман, предводитель мало
азиатских турок дал свое имя династии и эмирату. Османы подчинили себе 
Никамидию и большое число греческих городов в Малой Азии и перешли к 
завоеваниям на Балканском полуострове. В Европе они захватили почти всю 
Фракию и город Адрианополь, куда их султан - Мурад 1 - перенес свою столи
цу. Сербы, болгары и венгры объединенными усилиями пытались остановить 

Рисунок 
с именами Аллаха 
(в правом кругу) 

и Мохаммада 
(в левом кругу) 

и каноническими текстами 
из Корана. 

Сирия. Х/1 в. 
(с1ева) 

нашествие, но были наголову разбиты. В 1 389 году в центре Сербского государ
ства, на Косовом поле, османы разбили сербское ополчение и подчинили Сер
бию; через несколько лет турки взяли столицу Болгарии - Тырново, и вскоре 
вся болгарская территория вошла в состав Османской империи. Османы также 
завоевали почти всю Малую Азию, но на некоторое время рост их государства 
остановило наществие Тимура (Тамерлана). 

Султан Баязид 1 проиграл 'ражение при Анкаре в 1402 году и погиб в плену, 
но после смерти Тимура Османская империя вновь набрала силу. В 1 444 году на 
берегу Черного моря, у Варны, они разбили объединенные силы крестоносцев, 
состоявшие из венгров, поляков и румын. Таким образом, падение Византии 
было предопределено. В 1453 году турки-османы взяли Константинополь, куда 
сущан Мехмед 11 перенес свою столицу, переименовав ее в Истамбул (Стамбул). 

Так росло могущество Османской империи. 
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4.2.2.2. Падение Византии 

Султан Мехмел 11 
Завоеватель, покоритель 
Константинополя. 

Последняя четверть XI века ознаменовалась политическим 
кризисом Византийского государства. В Консгантинополе 
IШia ожесrоченная борьба за власrь: постоянные междоусоби
цы, государственные перевороты и братоубийства. Извне 
империю теснили норманны на западе, сельджуки - на юге 
и в Малой Азии, а с севера насrупали печенеги. Но Византия 
сумела хитростью, дипломатической игрой и опытом сохра
нить свое влияние еще не менее чем на сrолетие. 

На пресrол взоiШiа динасrия Комнинов, когда в 1096 году 
на территории Византии появились кресrоносцы, отмечая 
свой пугь грабежами, пожарами и насилиями. Император 
Алексей 1 посrарался скорее отправить кресгоносцев в Малую 
Азию и с их помощью вассгановить некоторые византийские 
владения в этих районах. Но в нарушение договора с Визан
тией кресrоносцы сrали создавать в Палестине собсгвенные 
государства в результате первых трех кресrовых походов. 

В 1 198 году началась подготовка IV кресrового похода. 
Кресrоносцы уже находились в Венеции, откуда доткны 
были отправиться на Восток, когда в Италию бежал сын 
свергнугого византийского императора Исаака Ангела -
Алексей. Он щедрыми обещаниями убедил крестоносцев 
помочь ему вернуть византийскую корону. В 1 203 году 
крестоносцы изменили свой маршрут и начали штурм Кон
сrантинополя. Столица Византийской империи, раздираемая 
распрями, пала. три дня продолжались грабежи и жесrокий 
разгром Консгантинополя. При этом погибло огромное 
количество бесценных памятников искусства, бьmи разграб
лены библиотеки, уничтожены рукописи. Ни церкви, ни 
частная собственность не избежали разгрома. Даже храм 
святой Софии был безжалосrно ограблен. От этого удара 
Византия уже не смогла оправиться. 

На месте Византии с центром в Консrантинополе образо
валась Латинская империя, или, как ее в то время называли, 
Романия, и ее первым императором сrал Балдуин Фландр
ский. Территорию бывшей Византии поделили на ряд латин
ских владений: Французское княжество, Афинское и другие. 
Во всех этих владениях насильсrвенно вводилось богослуже
ние западного образца. 

Латинская империя не отличалась прочностью. Цен
тральная власrь бьmа слаба, поэтому очень скоро (через 
57 лет) греки свергли •латинское иго•. Они сплотились во
круг Никеи, где правили наследники византийского пре
сrола, и в 1 26 1 году опытный полководец и хитрый дипло
мат Михаил VIII Палеолог завоевал Консrантинополь и 
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восстановил Византийскую империю. В Константинополе воцарилась последняя 
династия Палеологов. 

Византия оказалась слишком слабой, чтобы противостоять нападению врагов. 
Главным опасным врагом стали турки. Чтобы защищать империю, Палеологи часто 
искали союза с папой римским, обещая обеспечить воссоединение церквей. Но 
попытки создания таких уний (Лионская 1 274 года и Флорентийская 1439 года) ни 
к чему ни привели. Византия потеряла к середине XV века практически все свои 
территории, которые бьmи захвачены Османской империей. Константинополь 

Взятие Константинополя 
крестоносцами в 1 204 г. 

и вторжение латинян 
в Софийский собор. 

(в цеитре) 

Взятие Константинополя 
турками в 1 453 г. 
(справа) 

Миниатюры. 
Лицевой летописный свод. 
С-Петербург. 

XVI в. 

оказался в кольце врагов, и в 14 53 году город пал под натиском турок l}:>и дня 
продолжалось его безжалоспюе разграбление. Турки ворвались в храм святой 
Софии, где беспощадно убивали укрывшихся там греков без различия пола и 
возраста, и только вмешательство Мехмеда 11 предотвратило полное разрушение 
храма: султан торжественно въехал в Константинополь на белом коне, всrупил в 
храм св. Софии, совершил в нем мусульманскую молитву и велел вместо кресга 
водрузить на купол изображение полумесяца. Так св. София превратилась в мечеть. 

Последний византийский император Константин XI мужественно еражался с 
турками, как простой воин, и погиб в схватке. Враги отыскали его тело и погребли 
с большим почетом, а голову выставили на колонне напротив дворца. Мехмед 
приказал зажечь на его могиле неугасимую лампаду. 

Западноевропейский флот, прибывший на помощь через два дня, узнав печаль
ную весть о захвате Констанrинополя, удалился обратно. Так окончательно прекра
тила свое существование Византийская империя, а ее место заняла Османская импе
рия с зеленым знаменем пророка Мухаммада. 
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4.2.3. АЗИАТСКАЯ УГРОЗА 
Исrорию средневекового хрисrиансrва невозможно понять, 
не учитывая угрозы азиатского нашесrвия и не принимая во 
внимание появление во времена позднего Средневековья 
третьего региона глобальных мировых событий. Если во 
времена античности исrория хрисrиансrва сосредоточива
лась вокруг Средиземного моря, а во времена раннего Сред
невековья она распалась на два различных региона - Европа 
(Западная, Северная и Центральная) и Юго-Восrок (включая 
Северную Африку), то во времена пооднего Средневековья в 
полный голос о себе заявил азиатский регион. Хрисrиансrво 
в нем занимало еще слабые позиции, но его политическое 
влияние невозможно переоценить. 

4.2.3. 1 .  Монгольская держава: покорение Китая и Азии 

Монгольское государство сложилось в сгепях Центральной 
Азии в начале XIII века из многочисленных тюрко-монголь
ских племен, которых соседние народы называли татарами, 
хотя в узком смысле слова татары - название только одного 
племенного союза. 

Основателем монгольского государсrва сгал Темучин 
(Гемуджин), принявший имя Чингис-хана (Великого хана) на 
съезде (хурале) Всех племенных вождей в 1 202 году после 
длительных междоусобных войн. Чингис-хан укрепил цент
ральную власть и упорядочил жизнь всех племен, создав 
военизированную империю с жесrоким порядком, где каж
дый мужчина считался воином, а все мужское население бьmо 
разбито на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч (тумены). 
Негочником сущесrвования и могущесrва этого государства 
служили завоевания, поэтому, когда закончились внуrренние 
войны, татаро-монголы встали на пуrь бесконечных захват
нических войн. С 20-х годов XIII столетия появилось офици
альное объединяющее название всех этих племен - монго
лы, хотя русские и другие средневековые авторы по-прежне
му называли их татарами . 

. В 1 2 1 1 году Чингис-хан начал войну против Северного 
Китая (государсrва Цзинь), быстро разгромил его и занял 
столицу - Яньцзинь (совр. Пекин). После этого монголь
ские войска двинулись в Среднюю Азию, завоевав Бухару, 
Самарканд, а вскоре и все государсrво Хорезмшахов. 
К 1 2 2 1  году Средняя Азия из цветущей страны с высокораз
витым хозяйсrвом и культурой превратилась в выжженную 
пустыню. 
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В это же время часть монгольских войск вторглась в Грузию, Азербайджан и, 
пройдя через Северный Кавказ, вторглась в южнорусские степи, грабя и уничтожая 
все на своем пуги. Татаро-монголы заняли Северный Крым и после разгрома рус
ских князей на реке капке двинулись на северо-восток против волжских болгар. 
Так начались татаро-монгольские завоевания в Европе. 

После смерти Чингис-хана в 1 225 году все завоеванные татаро-монголами 
земли бЬUiи разделены на четыре улуса между его сыновьями, которые nродолжали 
политику завоеваний как на Востоке, так и на Заnаде. 

Сын 11 ЩJСС�tшtк 

Ч н н пtс-хана Y::rcгcii. 

Ч инпtс-хан. 

/Kuвoi/Ul 'l> 110 ше. н,у 
Э11оха Юат •. 

Х/11-ХП' ш1. 
(c. /('ti(/ } 

Татаро-монголы вторглись в Иран, ОТI)'да nрошли в Междуречье, и в 1 258 году 
взяли Багдад, nосле чего прекратилась nоследняя династия халифов - Аббасидов, 
сохранявших до этого времени исключительно формальную, духовную власть. 
Другая часть монгольского войска nродолжала nокорение Китая. Войска внука 
Чингис-хана - Бату (на Руси прозванного Батыем) начали nоход на земли Юго
Восточной Европы и Руси. За 1236- 1 238 годы бЬUiи захвачены и разграблены Ря
зань, Коломна, Москва, Суздаль, Ростов, Ярославль, Торжок и Владимир, а зимой 
1239 года завоеватели вторглись в южнорусские земли и разграбили Киев. В 1 241  
году татаро-монголы двумя nотоками начали новый nоход на Венгрию и Польшу. 
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Нанеся поражение польским и немецким князьям близ Jh.fmицы, монголы опусго
шили Польшу, Силезию, а другая их часrь, пройдя Венгрию, дошла до Венеции. 

Обширные завоеванные земли в Восrочной Европе оказались в сосrаве улуса 
Бату (Батыя). Он просгирался на запад от Иртыша и включал Урал, Поволжье, 
Крым, Поднесrровье, почти все русские земли, Северный Кавказ, а на юга
востоке - Хорезм с нижним течением Сырдарьи. Владения хана Батыя вошли в 
историю под названием •Золотая Орда>). Ее господство продолжалось почти два 
с половиною века. 

Великая 
китайская стена, 
nредназначенная для защиты 

от кочевников. 

Сvвреметtый вид 
!сприви) 

Хубилай-хан .  
Китайский рисушж 
(<'.1<'HU) 

На Восrоке к концу XIII века татаро-монголы покорили весь Китай вплоть до 
самых южных его границ, Корею и даже предпринимали попытки покорить Япо
нию. В XN -:XV веках держава Чингизидон начала распадаться на ряд самостоятель
НЬIХ государств; особенно этому способствовало принятие ислама тремя запад
ными улусами на рубеже XIII и XN веков. С этого времени ханы этих государств 
даже номинально перестали признавать власrь Великого хана, резиденция которо
го находилась в Пекине, сrавшеrо для них <<неверным>). 

4.2.3.2. Тимур и тимуриды 
В 60-х годах XIV столетия одно из среднеазиатских госу
дарств Чингизидон сrало значительно усиливаться и приоб
ретать всемирно-историческое значение. Во главе государ
ства встал один из эмиров - ТИмур, известный в Европе как 
Тамерлан (от Тимур-ленг, то есrь Тимур-хромец). 
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Придя к власrи в Самарканде и прилежащих районах, ТИмур, не будучи прямым 
потомком Чингис-хана, сгал управлять страной через марионеточных ханов, 
удовлетворяясь титулом великого эмира. 

С 1 388 года началось эпоха новых жесгоких завоевательных войн наподобие 
войн самого Чингис-хана. Тимур покорил богатый Хорезм, разрушил Урrенч, 
разгромил Золотую Орду. В 1 392 году он вторгся в Закавказье, покорил Армению, 
Азербайджан, Грузию, прошел в Крым и разгромил его. Потом он досrиг сголицы 
Золотой Орды - города Сарая, одного из прекраснейших городов того времени, 

Медресе 
Тимуридекого периода 
на площади Регистан 
в Самаркаиде. 

Современный вид 
(слева) 

Всадники. 
Арабская лtuниатюра 
(справа) 

и полностью разрушил его. Государство Тимура просrиралось от Черного и Кас
пийского морей до Персидекого залива и Аравийского моря, а на Востоке он 
подчинил Северную Индию, где разгромил Дели и дошел до устья Ганга. 

Его походы не напрасно внушали ужас и в Европе, и в Азии. Он отличался неве
роятной жестокостью, например, в окрестностях Дели ТИмур обезглавил 100 000 
мирных жителей просто так, для устрашения местного населения. И при этом он 
очень любил науку, поэзию, хотя сам оставался неграмотным. В его столице -
Самарканде - работали тысячи ремесленников, художников и ученых, превратив
mих этот город в центр научной и культурной жизни. 

После смерти Тимура в 1405 году его державой сгали управлять наследники -
ТИмуриды, при которых она снова распалась на ряд независимых и враждующих 
между собой государств. 
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4.2.4. СJIАВЯНСКИЙ МИР 
Средние века стали временем роста и влияния славянских 
государсrв, которые в борьбе с rурками (южные славяне) и с 
монголо-татарами (восточные славяне) окреШIИ и преврати
лись в силу, способную существенно влиять на мировые 
процессы. 

4.2.4. 1 .  Южные и западные славяне 

Болгарский царь Ка.1оян -

основоположник Второго 

Бо:1гарскоrо царства. 

В ХН веке на Балканском полуострове появилось два сильных, 
но не долго просущесrвовавших славянских царства: Второе 
Болгарское и Сербское. 

424.1.1. Второе БалгарСIСОО царство 
Второе Болгарское царство образовалось в последней 

четверти ХН века на месте покоренного Византией в XI веке 
Первого Болгарского царства. Превратившись в византий
сmе провинции, болгарские области не забыли о своей 
прежней независимости, и когда в 1 185 году в Константино
поле произошел переворот, свергнувший династию Комни
нов и возведший на престол дом Ангелов, два брата Асень и 
Петр подняли в Болгарии восстание. С 1 186 года болгарские 
области отделились от Византии, в результате чего возникло 
Второе Болгарское царство со столицей в ТЫрново. 

Сначала византийцы, а после падения Константинополя во 
время IV крестового похода войска Латинской империи 
пытались захватить болгарские земли, но болгары во главе со 
своим царем Калояном (1 197- 1 207), а позже с его преемни
ком Иваном Асенем 11 ( 1 2 1 8- 1 241)  сумели одолеть всех 
противников и завладеть Барной, всей Фраmей, а чуть позже 
- всей Македонией вплоть до Фессалоник К середине 
XIII века Болгарское царство стало самым сильным государ
ством Балканского полуострова, однако после Ивана Асеня 11 
царство начало распадаться на уделы, которые стали враждо
вать друг с другом, что ослабило его и позволило возвыситься 
другому славянскому государству - Сербскому. В конце 
XIV века (1 393- 1 398) Болгария пала под натиском османских 
турок 

424.12. Сербсх:ое царство 
Сербия во многом повторила болгарский опыт. К середине 

ХН века Сербия уже имеет все элементы государственности. 
Стефан Неманя (1 1 59- 1 195) первым объединил все сербские 
земли и бьm провозглашен <<велиmм жупаном•. Его сын -
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Стефан Первовенчанный (1 196- 1 224) пытался наладить отношения с Римом и бьm 
коронован папским легатом, но вскоре Сербия снова стала ориентироваться на 
Восток и Византию. После ослабления Болгарского царства и падения Латинской 
империи в 1 261 году.роль ведущего государства на Балканах перешла к Сербии, 
которая достигла своего расцвета при короле Стефане Душане ( 1 33 1 - 1 355). В это 
время в Сербское государство входила таюке Босния, Iерцоговина, Албания, Маке
дония, часть Фракии, и сам Стефан мечтал о завоевании Византии и образовании 
греко-сербской державы. Он уже был провозглашен царем сербов и греков и гото-

Стефан Нсманя, 
nервый царь, который 
объединил сербские земли. 

Фреска из церкви 
Богородицы Левишки. 
Призрен. Сербия. 
XIV в. 
(в центре) 

Царь Душан, 

nри котором Сербское 
государство достигло 
наибольшего расцвета. 
Фреска из церкви 
св. Архангела Михаила. 
Песново. Сербия. 
Х/V в. 
(слеви) 

вил поход на Константинополь, но его смерть, а позже османское нашествие оста
новили грандиозные планы сербов. 

Таким образом, потерпела неудачу третья (после двух болгарских) попытка 
образовать на Балканах могущественное славянское государство. 

42.4.13. Западнославя:нск:ие государства 
Средневековье в Чехии - период феодальной раздроб

ленности и борьбы против немцев и поляков, хотя немецкое 
влияние здесь почти не ослабевало. Чешское государство 
объединилось только в начале XIII века. Оно сплотилось 
благодаря борьбе с татаро-монголами, которых сумел оста
новить чешский король Вацлав 1 (1 230- 1 253), однако наи
большей силы оно достигло при Пржемысле Отакаре 11 
( 1 2 53- 1 278) и его преемнике Вацлаве 11 (1 278- 1 305). И хотя 
Чехия формально подчинялась германским императорам, 
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Габсбурги вынуждены бьти согласиться на объединение Чехии и Польши в одно 
государсrво при Вацлаве 11. 

В XIV-XV веке Чешское государсrво сrало играть значительную роль в Запад
ной Европе. В 1 347 году чешский король Карл ( 1 346- 1 378) сrал императором 
�священной Римской империи• под именем Карл N, что значительно усилило 
роль Чехии. 

После расправы с Яном rусом в Чехии и Моравии начались гуситские войны. 
Император Сигизмунд во главе 1 00-тысячной армии кресrоносцев начал войну с 

Король Сигизмунд и папа 
Иоанн XXIII ведут 
переговоры о созыве собора 
в Констанце, на котором, как 
еретик, был осужден Ян Гус. 
После расправы с Яном 
Гусом в Чехии и Моравии 
начались гуситские войны. 

Рисунок из рукописи 
Ульриха Рихентальского, 
1482 г. 

гуситами и потерпел поражение в 1420 году. Но к 1434 году табориты в результате 

инугренних расколов потерпели полное поражение, хотя в 1485 году бьт найден 
политический компромисс между римской церковью и чешскими реформаторами, 
дающий свободу и тем, и другим. 

Рост Польского государсrва начинается с Казимира 1 Восстановителя (1039-
1058) и с его сына - Болеслава 11 Смелого (1058- 1079), которые объединили 
польские земли в борьбе с Iерманской империей. При преемниках Болеслава 
Польша усилилась настолько, что включала в себя земли Западного и Восточного 
Поморья, но потом произошло разделение на мелкие уделы, князья которых уже не 
могли противостоять ни германцам, ни татаро-монголам. 

Второй подъем единого Польского государсrва начался в XIV веке в связи с 
агрессией Тевтонского ордена. В 1 385 году в Креве (замок недалеко от Вильно, 
современный Вильнюс) была заключена польско-литовская уния, ставшая возмож
ной благодаря браку польской принцессы Ядвиги с литовским князем Яrайло, 
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который сrал править объединенной Польшей под именем Владислава 11 ( 1 386-
1434). Союз Польши и Литвы вьmился в экспансию на Восток Поляки захватили 
Галицкую Русь и другие украинские земли. 

В 1409 году вспыхнула так называемая Великая война между Тевтонским орде
ном и Польско-литовским государством. Решающая Грюнвальдская битва, в кото
рой против тевтонцев еражались польские и литовские королевские войска, а 
таюке отряды русских, чехов и татар, произошла в 1410  году и закончилась пол
ным поражением тевтонцев. Особо отличились в начале сражения смоленские 

Король Владислав 1 1  
объединил Литву 
с Польшей, включая 
украинские земли. 
(справа) 

Грюнвальдская битва 
1 4 1 0  года привела к 
поражению Тевтонского 
ордена. 
СредиевековШI гравюра 
(<е1ена) 

отряды. Поражение крестоносцев положило конец начатой в ХН веке германской 
агрессии на Восток, против славян, вошедшей в историю под названием <•натиск на 
Восток» (Drang nach Osten). 

В XN веке Польша совместно с Венгрией начала борьбу против турок В 1443 
и 1444 годах союзникам сопуrствовала удача, но в ноябре 1444 года под Варной 
турки-османы одержали блестящую победу, после чего польско-венгерская уния 
распалась, а уния с Литвой возобновилась. В 14  54 году началась новая война Поль
ши с Тевтонским орденом, которая снова закончилась победой Польского государ
сrва. К концу XV века Польша, во владение которой перешел чешский и венгерский 
престол, сrала одним из самых могущественных государств Европы. 
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4.2.4.2. Русь: переход от Киева к Москве 
1 
") 

., 
\ 
\ 

После смерти Ярослава Мудрого (1 054) и раздела Руси на 
пять уделов начался период раздробленносrи и княжеских 
междоусобиц, которые усугублялись борьбой со степными 
кочевниками. Киевское княжество, как и другие юго-восточ
ные земли (Переяславское, Черниговское, Иовгород-Север
екое княжества), оторванное кочевниками от магисrраль-

п�.lС nохо.:юв Батыя 
1 237- 1 24 1  гг. на Руси 
нач<L'!ась эпоха татаро
'\1Онгольского ига. 

Батый 
(c- leвal 

Разорение города 
Владимира Батыем. 
Миниатюра. 
_7ицевой свод XVI в. 
Государстветшн 

публичнан оиблиотека, 
С-Петербург 
(справа) 

ных торговых пуrей и наиболее уязвимое для их непрерыв
ных набегов, угратило свое былое главенствующее значение 
и начало приходить в упадок. В начале XIII века возвысились 
два новых политических, экономических и культурных 
центра восточных славян: Северо-Восточный (Ростово
Суздальское, а позже Владимирское княжество) во главе с 
Андреем Боголюбским ( 1 1 57- 1 1 74) и Всеволодом Большое 
IНездо (1 1 77 - 1 2 1 2) и Юго-Западный (Галицко-Волынское 
княжество) во главе с Романом Мстиславовичем ( 1 199-
1 205) и его сыном Даниилом Галицким (1 2 1 1 - 1 264). Но 
разделенность и несогласие князей между собой ослабили 
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Русь и сделали ее легкой добычей татаро-монгольских орд под руководством 
хана Батыя. 

49 

После походов Батыя в 1 237- 1 24 1  годах началась эпоха татаро-монгольского 
ига. В 1 240 году пал Киев, и почти все княжества (кроме Полоцкого и Турово
Пинского) подчинились Орде. Положение осложнилось также наступлением 
ливанских рыцарей в Прибалтике. В 1 240 году 20-летний новгородский князь 
Александр Ярославич разгромил войско шведских рыцарей, высадившихся в 
устье реки Невы, за что получил почетное прозвище Невский, а в 1 242 году рус-

Куликовская битва ( 1 380) положи..1а нача.1о русским 
нобсдам над татаро-�юнrо_1ами_ 
.'11иниитюри из ,.,-нu,·u <<JV!r.Lwaeнo noriouщe •> rспршшl 

� lc�touoc побоище ( 1 240 ) принсс_-ш русским 1ю г_laiJc с 
А.lсксан.Jром I-lcucкю.1 побс::�у над лшонски\111 рыцаря�• 
.1uцefiOU свод XVI fl. lс-�ева) 

ские во главе с молодым князем одержали еще одну победу над немецкими рыца
рями на Чудском озере (Ледовое побоище). Эти победы осгановили продвижение 
немцев в Прибалтике, однако, на востоке Русь полносгью покорилась татарщине, 
и русские князья должны были. приезжать в Орду за ярлыками (грамотами), под
тверждающими их право на княжение в собственном уделе. Князья в борьбе друг 
с другом часто звали на помощь татаро-монголов, которые грабили и разоряли 
страну. В 1 259 году татаро-монголы окончательно покорили также IалицкС>
Волынскую Русь. 

В XN веке началось объединение русских земель вокруг Москвы благодаря 
выгодному стратегическому положению города и росту влияния в Орде москов
ского князя Юрия Даниловича. Но особенно заметной стала централизация Руси в 



Шапка Мономаха - символ 
Московского государства и 
его преемственности от 
Византии. 
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княжение его брата - Ивана Калиты (1 325- 1 340), который, 
используя татаро-монгольские силы, жесrоко подавил других 
удельных князей. К концу 70-х годов XN века Золотая Орда 
сrала требовать новой, дополнительной дани, и один из ее 
полководцев Мамай высrупил с новым походом на Русь, но в 
1 380 году великий князь Дмитрий Иванович разгромил татар 
в бигве на Куликовам поле у реки Дон, за что и получил 
прозвище Донской. И хотя реальные результаты Куликовской 
битвы оказались ничтожнь1ми, моральное значение русской 
победы бьmо велико. 

Фактически русские войска в этом сражении высrупали 
на сrороне руководсrва Орды, ибо Мамай был одним из мя
тежников, пытавшихся захватить власть в Золотой Орде. Его 
разгромили русские полки, а потом - войска хана Тахтамы
ша в Феодосии. 

К концу XN века Русское государство во главе с москов
ским князем присоединило к себе Нижегородское княжесrво, 
Двинскую землю и многие другие территории. Золотая Орда 
в это время потерпела поражение от армии ТИмура и потеря
ла свою силу, но и на Руси почти весь XV век прошел в непре
рывной междоусобной борьбе. Политическое обьединение 
северо-восточных русских земель завершилось при Иване III 
(1462- 1 505). 

В 1480 году произошло окончательное освобождение от 
татарского ига, которое длилось почти 250 лет. Ко времени 
Ивана III относится создание Московского централизован
ного государсrва с развитым государственным аппаратом, 
постоянно дейсrвующей боярской думой, хорошо организо
ванной армией, имеющей на вооружении огнесrрельное 
оружие, органами финансового управления, гербом и жезлом 
самодержца. 

Большую роль в повышении международного пресrижа 
Московского княжесrва сыграл брак Ивана III с Софьей 
Палеолог. В результате этого брака московский князь приоб
рел права на византийский престол, а тем более эти права 
имел их сын - Василий 1 (1 505- 1 533). 

Юга-западные земли бывшей Киевской Руси, в том числе 
города Киев, Смоленск, Витебск, Тhлич, Владимир-Волынский, 
Львов, Житомир, Минск, Пинск, Туров, Полоцк, Чернигов, 
Брянск, Гомель и другие, находились на территории Польско
литовского государства, но Иван III именовал себя государем 
всея Руси, а не только Московии, подчеркивая права на юж
ные земли. Так начала формироваться Российская империя. 



Торжественная инвеститура 
епископа с помошью кольца 
и посоха. 
Миниатюра Xlll в. 

4.3. ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Исгория средневековой церкви неразрывно связана с поли
тической исгорией государсгв. В этаr период христиансгво 
как восгочное, так и западное, как официальное, так и неофи
циальное не мыслило себя в отрыве от политики, экономики, 
культуры и общесгвенной жизни. Фактически все сферы 
жизни средневекового общесгва бьти взаимосвязаны, корпо
ративносгь феодальных инетитугон распросгранялась на все 
средневековые объединения (цеха, братства, ордена, гильдии, 
средневековые университеты, городские коммуны). Целосг
носгь средневекового общесгва и сословно-корпоративная 
закрепленносгь каждого его члена упрощенно описывалась 
таК: кресгьяне работали, чтобы прокормить всех, феодалы и 
рыцари воевали, чтобы защитить всех, а монахи и священни
ки молились, чтобы Бог просгил грехи всех. 

Именно поэтому, описывая исгорию средневекового 
христиансгва, приходится так много внимания уделять поли
тической сфере. 

4.3. 1 .  ПАПСТВО И ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
Папсгво как институr руководсгва Западной церкви (восточ
ные христиане называли ее латинской) обладало большой 
светской властью. Поэтому это время часто называют <•Зенит 
средневекового папсrва». Этому особенно способсгвовали 
усилия двух великих пап того периода - Григория VII и 
ИннокентИя III. 

4.3. 1 . 1 .  Рост папского могущества 
Кардинала Гильдебранда избрали папой в 1073 году под 
именем Григорий VII ( 1073- 1085). Он уже давно служил 
римскому пресголу и при предыдущих папах оказывал очень 
сильное влияние на политику церкви. Его идеал сосгоял в 
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победе теократии, при которой светская и духовная власть 
должны бьmи принадлежать папе римскому. Для досrижения 
этой цели он решил направить все силы на упразднение 
светской инвеституры, то есть сисrемы, при которой 
служители церкви рукополаrались и получали симво
лы своей власти от местною феодальною сеньора -
мирянина. Сущность борьбы заключалась в достижении 
независимости церкви от гражданской власти. 

Борьба за иtшсституру 

!J Г ср�шншt приве.1а к 

ОТКрЫТО:�-tу ПрОТИ!JОСТОЯ/IИЮ 
германского короля Генриха 
IV и паnы Григория VI I .  

Папа ОТ'Iучи.l :шпсратора 

от церкви. 

Паnа Григорий V l l .  
Церковный и.тшрп. 
1483 �-

. retш) 

Король Генрих IV . 

• 'vfUIIUUnl/0/)ll. 1 1 14  
l ff  центре; 

С другой стороны, он предпринял ожесточенную борьбу за 
наведение порядка внуrри самой церкви, в первую очередь за 
очищение церкви от симонии, то есть от продажи духовных 
должностей за деньги, а таюке за укреШiение целибата (без
брачия) духовенства. 

Особенно горячая борьба развернулась вокруг инвестиrу
ры в Германии, где правил император Iенрих N (1056- 1 106). 
Император назначал на церковные должности тех людей, 
которых он считал нужным, а Григорий VII пытался этому 
противостоять. Дело дошло до открытой борьбы. Папа рим
ский отлучил императора, а князей и герцогов освободил от 
вассальной присяги, что послужило поводом к открытому 
выстуШiению знати против своего императора, но Iенрих 
сумел притворным покаянием вернуrь себе власть, распра
виться со своими противниками в Iермании и покорить Рим, 
несмотря на вторичное отлучение. Папе пришлось бежать из 
Рима и искать помощи у норманнов. Борьба продолжалась. 
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В Риме бьm избран анrипапа, и начался довольно длительный церковный раскол. 
Аналоrnчная война развернулась и в Англии, где норманнские завоеватели таюке 
назначали на церковные должности своих ставленников. 

После долгого противосгояния между церковью и государством бьт выработан 
компромисс, получивший название в Англии Лондонский конкордат (1 1 07), а в 
Iермании - Вормсский конкордат (1 1 22), согласно которому духовенство избира
ло епископов, а император мог дать епископу землю или не дать ее, то есть уrвер
ждать его в правах феодального сеньора. Вновь избранный епископ обязывался 

Генрих V и папа Пасхапий 
во время спора 
об инвеституре. 

Миниатюра. 1 1 13 г. 

(слева) 

Папа римский 
Иннокентий 111, самый 

могущественный папа за всю 
историю Западной церкви. 

Роспись церкви в Субuаско. 
XIII в. 
(в центре) 

дать клятву верности императору. В 1 1 23 году в Латеранеком дворце Рима бьm 
созван первый западный вселенский собор, который торжественно уrвердил кон
кордаты с государством и уладил все споры. 

Наибольшую политическую власть приобрел папа Иннокентий III (1 198- 1 2 16), 
которого считают самым могущественным папой за всю историю церкви. 
Он бросил вызов императорской династии Гогенштауфенов в Iермании, вмешав
шись в спор о прееталонаследовании и подцерживая императора Фридриха 11 
(12 1 2- 1 2 50). Во Франции папа продемонстрировал свою власть над могуществен
ным королем Филиппом 11 (1 1 80- 1 223), наложив на страну интердикт, то есть 
запрет на проведение практически всех богослужений на территории Франции в 
1200 году, за то, что Филипп хотел развестись со своей законной женой, принцее
сой Инrеборг из Дании, и жениться на любовнице Агнессе. Филиппу пришлось 
повиноваться папе. 

Иннокентий таюке одержал победу в конфликте с английским королем 
Иоанном Безземельным ( 1 199- 1 2 16) в споре об инвеституре архиепископа Кен
терберийского. Когда в 1 208 году Иоанн отказался признать епископа Англии, 
назначенного Иннокентием, на страну бьm наложен интердикт. После пяти лет 
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упорной борьбы Иоанну пришлось сдаться, отдав Англию папсrву и снова приняв 
ее из рук папы как свою феодальную вотчину, хотя король показал скорее мораль
ное, чем реальное повиновение. 

Иннокентий таюке стал организатором печально известного IV крестового 
похода, который неожиданно даже для него закончился падением Константино
поля и установлением Латинской империи в Византии. В 1 209 году он таюке про
возгласил крестовый поход против еретиков - альбигойцев (или катаров), жив
ших на юге Франции, который перерос в кровавую резню, стоившую жизни мно
гим тысячам людей. 

Понтификат Иннокентия III, длившийся восемнадцать с половиной лет, стал 

временем подъема, реформирования и укрепления папсrва, которое превратилось 
в огромную политическую силу. Но его преемники - папы XIII века - не сумели 
удержать римский престол на высоте. Снова развилась симония, моральное состоя
ние духовенсrва пало очень низко, и хотя формально казалось, что папы этого 
периода обладали верховной властью, последний папа XIII века - Бонифаций VIII 
(1 294- 1 303) привел папскую власть к полному упадку. 

4.3. 1 .2. Авиньонское пленение пап. 
Великий западный раскол 

Светская власть неоднократно унижала Бонифация VIII. 
Короли Англии (Эдуард 1, 1 272- 1 307) и Франции (Филипп IY, 
1 285- 1 3 14) обложили духовенсrво своих стран налогами, 
одновременно запретив вывоз золота из страны, что нанесло 
чувсrвительный удар папской казне, пополнявшейся во мно
гом из этих стран по церковным каналам. В ответ на это 
Бонифаций выступил с резкой буллой, но государсrвенная 
власть одержала победу в этом споре, и папа вынужден был с 
этим согласиться. После ряда конфликтов с Филиппом IV 
Бонифация даже арестовали и посадили в тюрьму. Недолгое 
противостояние между папским прееталом и французским 
двором привело к тому, что папой в конце концов избрали 
друга Филиппа IV - француза Раймона Бертрана, известного 
как Климент V (1 305- 1 3 14), который перенес резиденцию 
пап в Авиньон, город на французской границе, находящийся 
в сфере влияния короля Франции. 

Переход папского преетала из Рима в Авиньон в 1 309 году 
стал началом периода, вошедшего в историю как <•Авиньон
ское (или вавилонское) пленение пап». Оно продолжалось в 
течение 70 лет. За это время в Авиньоне сменилось семь пап, 
и все они были французы. Папсгво полностью уrратило 
светскую власть, находясь в полном подчинении француз
ских королей. Таюке резко упало моральное и духовное 
влияние папсrва, которое оно обрело при Иннокентии III. За 
это время в папсrво проникло много новых злоупотребле
ний, особенно взяточничесrво и так называемый непотизм, 
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то есть покровительсгво родсгвенникам и незаконноро:жденным детям и назначе
ние их на все ключевые посты. 

В 1 377 году папа Григорий XI (1 329- 1 378) в условиях столетней войны, когда 
Французское королевство оказалось на грани полного краха, решил вернуrься в 
Рим, чтобы восстановить бьmой престиж папства. После его смерти кардиналы под 
давлением римских жителей избрали папой итальянца Урбана VI (1 378- 1 389), но 
из-за его скверного характера и недостойного, агрессивного поведения те же 
кардиналы, под разными предлогами уехав из Рима, собрались в Авиньоне и объя-

Переход папского 
престола из Рима 
в Авиньон в 1 309 году 
стал началом периода, 
вошедшего в историю 
как «Авиньонское 
пленение пап». 

Вид на Авиньон с 
папским дворцом. 
Миниатюра, 1409 г. 
(слева) . 

Папа Бонифаций VIII 
в кругу своих кардина
лов. При нем папство 
угратило свое могу
щество. 
Миниатюра, XJV в. 
(справа) 

вили выборы Урбана VI недействительными. Они избрали нового папу - Климента 
VII (1 378- 1 394), который оставил свою резиденцию в Авиньоне. 

Таким образом, в Европе появилось два папы, которые провозглашали себя 
истинными преемниками св. Петра и произносили постоянные анафемы на про
тивника и на всех тех, кто его поддерживал. Страны Европы также разделились на 
два лагеря. Франция, Австрия и Южная Италия поддерживали Авиньонского папу. 
Англия, Северная Италия и Iермания поддерживали папу в Риме. 

Смерть Урбана VI, как и позже Климента VII, не принесла разрядки. Начался 
раскол латинской церкви, вошедший в историю как <•Великий Западный раскол>). 
Он продолжался в течение почти 40 лет (1 378- 1417) и ясно продемонстрировал 
глубину падения папского престола. 

Все эти годы церковное сознание пыталось найти пуrи к примирению враждую
щих сторон, однако папа ни одной, ни другой стороны не желали идти на усrупки. 
Символичной иллюстрацией тупиковости сmуации служит отказ двух пап встре
титься друг с другом в январе 1408 года, хотя их разделяло всего 1 5  километров. 
В начале :XV века ведущие богословы Парижского университета стали официально 
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требовать собора, который смог бы решить вопрос правомочносrи притязаний 
каждого папы на власть. 
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Собор, на который возлагали так много надежд, сосгоялся в г. Пизе весной 1409 
года. На этом довольно представительном собрании кардиналы обеих сrорон 
пригласили пап, и когда те агветили отказом, их низложили. С одобрения всего 
собора бьm избран новый папа. Однако положение дел от этого только ухудши
лось, так как теперь вместо двух появилось три папы, ка.жцьrй из которых считал 

только себя истинным. 
Раскол бьm преодолен на Конетанцеком соборе (1414-1418). Собор в швейцар

ском городе Конетанце сrал самым предсrавительным форумом латинской церкви. 
Современные собору источники уrверждают, что на нем присуrсrвовало 18 000 
служителей церкви и около 1 50 000 rocreй (хотя эти цифры считаются завышен
ными). Собору удалось отсrранить всех трех пап и избрать вмесrо них другого -
Мартина V ( 1417- 143 1). После этого сосrоялось еще несколько соборов (в Базеле, 
а потом во Франции), но вскоре папам вновь удалось восстановить принцип при
мата папсrва над соборами, и движение концилиаризма (то есть решение церков
ных проблем на помесrных соборах) захлебнулось. Флорентийский собор принял 
декларацию, в которой уrверждалось верховенсrво папы над собором. После 
1449 года вся Западная церковь снова оказалась под контролем пап, однако преж
него политического влияния на государсrва Европы папсrво уже не имело. 

4.3.2. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 
И МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Христиансrво Средневековья отмечено крестовыми похо
дами. Следует помнить, что кресrовые походы бьти религи
озными войнами, поскольку рыцари с нашИТЬiми на одежду 
кресrами IIUIИ в бой прежде всего за религиозные идеи, хотя 
многим из них не чужды были личная выгода или политиче
ские интересы. С 1 095 по 1 291  год предпринимались кресrо
вые походы против мусульман в Европе и Азии, а таюке про
тив еретиков. Несомненно, что они предпринимались на 
волне высокого духовного порыва и попыток защитить или 
распросrранить христиансrво мечом. Если цель и духовный 
накал этого движения оправданы, то способ досrижения цели 
диаметрально противоположен христиансrву. 

4.3.2. 1 .  Первый крестовый поход 
Одной из важнейших, хотя и чисrо внешней причиной кре
сrовых походов, сrало притеснение христианских паломни
ков, приходивших в Палестину поклониться святым местам. 

С середины XI века Палестина оказалась в руках турок
сельджуков, которые, будучи менее проевещенными и более 
воннегвенными по сравнению с арабами, проявляли нетер-
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nимосrь к христиансrву. Они грабили и убивали nаломников. Кроме того, присуг
сrвие мусульман в Испании и мусульманская агрессия в Сицилии подогревали 
ненависть к исламу. Если прибавить к этому политические и экономические при
чины, то станет ясно, почему крестовые походы приняли такой грандиозный 
размах. 

Первый крестовый поход начался в 1 096 году по инициативе папы Урбана 11 
(1 088- 1099). И хотя поводом для военного выступления послужила просьба о 
помощи византийского императора Алексея 1 ( 1081 - 1 1 1 8), главной идеей всех 

Папа Урбан 11 на 
Клермонеком соборе в 
1 095 г. призвал к первому 

крестовому походу протил 

«НеверНЫХ». 

Всем, примявшим участие 
в этом походе, гарантиро

валось прощение грехов. 

освобождение от уплаты 
налогов, а заключенные н 
приговоренные к смертноii 

казни получали полнос 
помилование у Гроба 
Господня. 

Французская /•tuнuamюpa 
1490 г. 

nризывов и проповедей Урбана было освобождение Иерусалима от неверных. 
В ответ на призыв папы Урбана в г. Клермоне (Франция), где проходил собор 
Западной церкви, толпа знати, князей, епископов и простого народа стала востор
женно кричать: «Dieux le volt>) (такова Божья воля). Этот возглас стал боевым кли
чем крестоносцев. 

Папа Урбан объявил, что все, принявшие участие в этом походе, получат полное 
nрощение грехов, будуr освобождены от уnлаты налогов, заключенные nолучат 
свободу, а приговоренные к смертной казни будуr помилованы у Гроба Господня в 
Палестине. Такое соединение военной авантюры и религиозного порыва подняло в 
nоход.не менее миллиона человек Такого движения людей Европа не помнила со 
времен варварского нашесrвия. 

Для снаряжения такого войска, обеспечения его всем необходимым, выбора 
маршруга и т. д. требовалось время, но люди не хотели ждать. Массы простолюди-
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нов, вдохновленные проповедями двух монахов - Петра Пусrынника из Амьена и 
Вальтера Голяка, немедленно отправились в пуrь. Известно, что в этой первой 
группе крестоносцев на более чем 1 2  тысяч человек приходилось только 8 рыца
рей. Ясно, что они занимались в основном грабежом и насилием, и вполне законо
мерно, что, придя в Малую Азию, они были полностью разбиты турками. 

Позже в Палестину двинулись феодальные ополчения из Франции, Италии и 
других стран. Но хотя они действовали раздельно и несогласованно, летом 1 099 
года они все же захватили Иерусалим. Некоторые свидетели вспоминали, что по 

Посадка крестоносцев 
на корабли. 
Миниатюра. Лувр. Парu.ж 
(слева) 

Взятие Иерусалима 
крестоносцами в 1 099 г. 

ШnШ!ера. Лувр, Пари.ж 
(стр. 59) 

улицам текли реки крови высотой по щиколотку; все защитники города бьmи 
перебиты, крестоносцы казнили еще 70 тысяч мусульманских жителей, а всех 
евреев соmали в синагогу и подожгли здание. Иерусалим и прилегающие террито
рии были объединены в Иерусалимское королевство, а вскоре в Палестине возник
ло еще несколько государств крестоносцев (со столицами в городах Антиохия, 
Эдесса, 'JРиполи). Таким образом, религиозная цель 1 крестового похода бьmа 
достигнута, и большинство крестоносцев вернулись домой. 

4.3.2.2. Крестовые паходы XII-XIII веков 

В 1 144 году мусульманам удалось завоевать Эдессу. Это 
послужило поводом ко 11 крестовому походу, вдохновителем 
кагорого стал известный мистик Бернар Клервоский. Поход 
возглавили германский император Конрад III и французский 
король Людвик VII. Поход начался в 1 14 7 году и закончился 
полной неудачей крестоносцев. Постоянное соперничество 
военачальников и мелкие схватки на пуrи к Иерусалиму 
привели к тому, что до цели дошло только 1 0% войска. Му-
сульмане перешли в наступление, и вскоре египетский султан 
Саладин, объединивший под своей властью Египет и Сирию, 
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в 1 187 году разгромил хрисгизнекое войско у Тинериадского озера и захватил всю 
Палесrину, включая Иерусалим. Однако, в отличие от захвата Иерусалима хрисrиа
нами 88 лет назад, Саладин отпустил на свободу практически всех из 60 тысяч 
хрисrиан, захваченных им в плен. 

Известие о потере Иерусалима привело к III крестовому походу, получившему 
название �королевского�. В нем принимали учасrие три западноевропейских 
государя: Фридрих 1 Барбарасса (R:рмания), Филипп 11 Август (Франция) и Ри
чард 1 Львиное Сердце (Англия). Но и этот, блестящий по подготовке поход за-

кончился довольно плачевно из-за зависти, соперничества и несогласованности 
действий монархов. В 1 190 году при переправе через речку в Малой Азии утонул 
ветеран 11 крестового похода 70-летний Фридрих 1, и только несколько тысяч 
человек из его стотысячного войска достигли Иерусалима. Филипп вынужден бьm 
вернуться во Францию из-за лихорадки, а Ричард не сумел добиться победы, 
однако он подписал с Саладином соглашение, по которому хрисrианские палом
ники могли посещать Иерусалим, хотя сам город оставался под мусульманским 
правлени ем. 

В IV крестовом паходе никто из королей не участвовал, и хотя его вдохновите
лем стал папа римский Иннокентий III, поход носил не религиозный, а захватни-
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ческий характер. Главным деятелем похода стал венецианский герцог Энрико 
Дандоло, заботившийся исключительно о торговом моrуществе Венеции. 
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Поход начался с завоевания города Зары на побережье Адриатического моря, 
принадлежавшего венгерскому королю, который, в свою очередь, таюке принял 
крест и готовился к участию в походе. Затем, по просьбе византийского царевича 
Алексея Ангела, крестоносцы двинулись на Константинополь, взяли его и разграби
ли самым чудовищным образом. Так бесславно завершился N крестовый поход, 
участники которого даже не подошли к Святой земле. 

В Святую землю вместе 
с рыцарями отправлялись 
1·ысячи паломников 
с семьями. 

Крепость крестоносцев 
Крак де Шевалье 
в Сирии. 
Совре.t•tенный вид 
(справа вверху) 

Взятие в плен 
французского короля 
Людавика IX в 1 250 г. 

Миниатюра 
(справа tmuзy) 

В XIII веке состоялось еще несколько отдельных крестовых походов: в 1 2 1 7-
1 2 2 1  годах - против египетского города Дамьетты, в 1 227- 1 229 годах - против 
Палесmны под предводительством германского императора Фридриха 11, в 1 244-
1 2 54 годах против египтян под предводительством короля Франции - Людавика 
IX, и ряд других, более мелких походов. Почти все они заканчивались либо неуда
чами, либо временными успехами. Наиболее трагичным крестовым походом XIII 
века стал поход детей . .  В 1 2 1 2  году двое подростков - Стефан и Николай стали 
проповедовать, что только невинные дети могуг сделать то, что не могли совер
шить их грешные родители. Они собрали около 30 000 мальчиков в возрасте 1 2- 1 3  
лет и начали крестовый поход, несмотря на запрет короля Филиппа 11. Они дошли 
до Марселя, где их согласились перевезти в Сирию на семи судах, но оказалось, что 
корабельщики бьmи продавцами рабов для мусульман. Два корабля разбились в 
пуrи, а остальные благополучно прибьmи в Египет, где все дети бьmи проданы в 
рабство. Подобной же полной катастрофой закончился крестовый поход детей из 
Iермании. 
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К концу XIII века практически все христианские владения в Палестине были 
потеряны. В 1 270 году французский король Людовик IX Святой выступил в 
последний крестовый поход, но и он сам, и большая часть его войска погибли 
от чумы, а в 1 29 1  году пал последний западный оплот на побережье Палестины 
- г. Акра. Так закончилась эпоха крестовых походов. 

4.3.2.3. Миссионерская деятельность 

Миссионерская .:rсятс.1ьность 
Сре.:rневековья бы.1а 
неот.:�с.·шма от военных 
.:rciicтuий. Покорить ерстикоо 
или неверных ��я 
рС.1 ИГИОЗIЮГО СОЗНаНИЯ ТОГО 

uрбtени ошача:ю обратить 
IIX IJ Ч J I ICTI I ШICТIIO. 

i fa cpe.JHCIJCKOB0\1 рисунке 
изображен Христос. ве;хущиii 
рыцарей на «щtсснонсрскую 
noiiнy » .  

Распространение христианства в этот период проходило 
главным образом насильственно, в виде так называемых <•мис
сионерских войн•, поэтому миссионерской в библейском 
смысле слова Э1У деятельность вообще нельзя назвать. Соб
ственно, крестовые походы против мусульман и еретиков, как 
религиозные войны, были логически подготовлены миссио
нерской деятельностью раннего Средневековья, которая тоже 
была насильственной, однако проходила не в «прямом•, как в 
эту эпоху, а в •косвенном+ виде. 

Уже в период воцарившейся церкви после Константина 
Великого, а тем более после активной миссии Григория 
Великого, спасение стали рассматривать не в антрополоrn-



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 62 

ческом аспекте (как спасение человеческой души через личное принятие Христа), 
а в экклезиологическом - как спасение, получаемое при вхождении человека в 
Церковь Христову. При этом под Церковью на Западе понималась католическая 
церковь, а на Востоке - православная. Такое смещение богословских акцентов 
сопровождалось практической деятельностью, при которой покорение язычников 
рассматривалось как основа для последующей миссионерской деятельности под 
защитой христианского правителя. Язычники при этом редко сопротивлялись 
после завоевания или перехода их вождя (князя) в христианство. Иной характер 

Рыцари, сражающиеся 
в справепливой войне, 
то есть защищающие свет 
и уничтожающие тьму, 
не только не заслуживали 
порицания, но даже 
наследовали благословение. 

Рельеф Шартрекого собора 
(Франция, XIII в .)  

изображает священника 
дающего причасти е воину, 
благословляя его на войну 
с язычниками. 
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приобрели •прямые миссионерские войны•, которые сrали практиковаться в 
период классического Средневековья. 

Богословы Западной церкви, готовившие почву для кресrовых походов, считали, 
что в справедливой войне, где одна егорона сражается за свет, а другая - за тьму, 
можно безнаказанно убивать. По убеждению Манегольда Лауrенбахскоrо, хрисrиа
нин, убивающий язычника, еретика или агсrупника, не только не навлекает на себя 
вину, но даже заслуживает благословение Божье. Тщательно разрабаrанное бого
словие <•миссионерской войны• можно найти у Ансельма Луккийского, идеи кото-

Реальное миссионерское 
служение несли в основном 
монахи, среди которых в это1 
период особенно выделялись 
францисканцы. 

Франциск Ассизский, 
«рыцарь без оружия», 
пропоnедует Евангелие 
египетскому султану. 
Часть алтарной плиты. 
Флоренция, 12 50 г. 

рого послужили теоретическим обоснованием кресговых походов. Он рассматри
вал действия против нечесrивцев не как преследование, а как выражение любви, и 
тр�овал агказываться ar месrи над поверженным врагом, не допуская выражения 
радосrи no nоводу одержанной nобеды. И хотя официально кресговые лоходы 
никогда не рассматривались их организаторами как средство для распросrранения 
хрисrианства, простые люди воспринимали их именно так Они с восrоргом шли 
на смерть, желая распросrранить исrинную веру среди мусульман или горя жела
нием вернуrь еретиков в лоно матери-церкви (как в случае кресгового похода 
против альбигойских •еретиков• в Южной Франции). 

Все же церковные деятели понимали, что только военными средствами хрисrи
анство расnространить невозможно. Поэтому многие монахи как Западной, так и 
Восrочной церкви, отправлялись в мусульманские обласrи с целью евангелизации. 
Даже знаменить1й Франциск Ассизекий отправился в 1 2 19 году к египетскому 
султану с проповедъю евангелия. Также довольно активно действовали среди му
сульман монахи доминиканского ордена. Однако по правилам, приняТЬIМ в исламе, 
хрисгизнекие миссионеры должны бьmи ограничивать свою деятельносгъ только 
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насгавлением и поддержкой хрисгиан, живших в этих землях. Проповедь среди 
мусульман наказывалась тюремным заключением и даже смертью. 

64 

Татаро-монгольское нашесгвие XIII века привело к некоторому всплеску мис
сионерской деятельносги, направленной на Восток Как уже указывалось, в рай
оне Индии и Китая довольно успешно дейсгвовали миссионеры несторианского 
толка, изгнанные из Византии. В XI веке им даже удалось обратить в хрисгиан
ство вождя одного из татарских племен, жившего южнее озера Байкал, и большую 
часть этого племени. Но нашесгвие Чингис-хана разрушило неглубокий слой 

\lонахи-франщi<.:I\аiiЦЫ 

oyкua:IbiiO ПОНШШJШ ·шiiOIJC;Iь 
Х риста « П роноnс;tоuать uccii 

твари>> и pacпpocтp<tНit.' l lt 

1 1 ропощ:.1ь H<l пт1 щ и 
p<tCTt: H I I Я .  

" ( ( Л I Ч ЬЯ 1 1р01 10ВС;(Ы> . 

{f ШlJflt/.J/Cl'l / t/{' L/. 1 11/<lfl.'l 

\р<i. \Ш св. Фра1 1цио:а 
rt Пеutье. 1 235 
" < "llJ)lUШ f<Ut'f'.\�1 " )  

:1na брата П оло 

1 1срс;rают I юсшннс от папы 

рнмского l 'рш·орня Х 
к lk:шкому хану . 

• \JUI/UШIIIUfJLI U J  «fi."IIU.!U 
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христианства в этой месrности. Слухи о христианстве в этом регионе дошли на 
Запад в искаженном виде как история о царе-первосвященнике Иоанне, который 
якобы происходил из древнего рода волхвов, о которых упоминается в Новом 
Завете. 

В середине XIII века к татарам бьmо организовано два миссионерских похода. 
Один из них проводился францисканцами и начался в 1 246 году в Киеве. В резуль
тате его миссионеры дошли до Китая. Второе пуrешествие бьmо предпринято 
доминиканцами несколько лет спустя, но оба похода не увенчались успехом. 

Зюскинд Тримбергский, 
единственный еврей

миннезинrер. 
У него традиционная 
еврейская одежда и шляпа 
с острым наконечником, 
предписанные евреям 
церковным собором 1 2 1 5  г. 
А1анесская книга гимнов, 
ок. 1300-/340 гг. 
(слева) 

«Церковь» с короной, 
крестом и кубком и 
«Синагога» с завязанными 
глазами и сломанным копьем. 

Страсбургский собор, 
1230 г. 
(в цеитре) 

В Европу часто доходили слухи о том, что среди монголов много христиан. Оче
видно, это объясняется тем, что сам Чингис-хан и его преемники проявляли веро
терпимость. Они не только допускали буддизм, христианство и мусульмансrво во 
всех монгольских провинциях как равноправные вероисповедания, но и сами 
иногда участвовали в церемониях этих трех религий. Возможно, из этой религиоз
ной смеси позднее возник монгольский и тибетский ламаизм. 

Более удачной оказалась миссинерская деятельность Иоанна Мантокорвино 
(1291-1 330), имевшая цель насадить христианство в Китае. Он начал свою деятель
носгь, опираясь на сведения о культуре этой страны, которые доставил знамени
тый пуrешественник, венецианец Марко Поло. Во многих месrах Китая, в том 
числе и в Пекине, появились христианские церкви, и папа римский Климент V 
даже назначил Иоанна архиепископом Пекина. 

В самой Европе практически все народы обратились в христианство, и миссио
нерские усилия здесь направлялись главным образом на •еретиков+ и евреев. 

Если в период раннего Средневековья к евреям относились достаточно тер
пимо, хотя они всегда подвергались дискриминации (ограничение месrа житель
ства рамками гетто, сословные ограничения), то в более поздний период они часто 
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подвергались преследованиям. Они возникали на почве бытового антисемитизма и 
мотивировзлись явно фантастическими обвинениями евреев в ритуальных убий
ствах христианских детей, надруrательсrве над евхаристией, распространении 
заразы во время эпидемии чумы и других преступлениях. 

Готовясь к 1 крестовому походу, крестоносцы, проходя Францию и Iерманию, 
грабили прежде всего еврейские поселения, безнаказанно убивая евреев. Еврей
ский летописец пишет: •Проходя через город, где жили евреи, крестоносцы гово
рили себе: «Вот мы идем отомстить измаильтянам, а туг перед нами евреи, которые 
распяли нашего Спасителя; отомстим же прежде им. Пусть не упоминается больше 
имя Израиля, или же пусть евреи уподобятся нам и примут нашу веру•. Результатом 
этой установки стали поrромы и смерть тысяч евреев, которыми отмечены все 
крестовые походы. Евреи не раз изгонялись из Франции и Англии, особенно при 
папе Иннокентии III. 

Исключительно жестокие преследования обрушились на евреев Испании. 
1 5  марта 1 391  года в г. Севилье начался погром евреев, который скоро перекинулся 
на Кордову и Толедо, а затем и Арагонекое королевство. Евреям предстоял выбор: 
либо смерть, либо крещение. Некоторые предпочли смерть, но многие принимали 
крещение, хотя и иудеи, и христиане относились к новообращенным крайне на
стороженно, называя их марранами, то есть новыми христианами. 

В 1492 году евреев Испании ждало еще более суровое испытание. Набожная 
королевская чета Изабелла и Фердинанд издали указ о том, чтобы все евреи, не 
желавшие принять крещение, в четырехмесячный срок покинули страну. Более 300 
тысяч евреев подверrлись изгнанию, большая часть которых погибла от голода, 
бедствий и болезней. Испания восстановила единство вероисповедания, но поло
жила начало своему экономическому и культурному упадку. 

4.3.3. УНИИ И ВОСГОЧНОЕ ХРИСГИАНСГВО 

Иоанн VII Папеолог. 

Витторио Пизано. 

Лувр. Париж. 
1438-/439 гг. 

Разделение церкви на Восточную и Западную, реально начав
шееся еще в период раннего Средневековья и юридически 
закрепленное в 1 054 году, по-настоящему переросло в окон
чательный разрыв в эпоху крестовых походов, когда догмати
ческое и культурное разделение превратилось в религиозную 
и культурную врЗ)IЩу. 

Императоры Византии, начиная с Алексея, родоначальника 
династии Комнинов, постоянно обращались за помощью на 
Запад, видя надвиrающуюся азиатскую угрозу. Но они не 
осо;шавали, что эпоха феодальной раздробленности подхо
дила к концу: рождался новый мир национальных государств, 
и их молодая энергия неизбежно доткна была вылиться в 
военную экспансию. Таким образом, временная поддержка, 
на которую рассчитывали императоры Византии, приобрела 
грозное значение военного диктата. 

Жестокость и пqруrание греческих святынь iВО время так 
называемой «военной помощи• привели к тому, что византий-
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цы возненавидели латинян как еретиков и своих притеснигелей, католики же нена
видели греков как схизматиков (раскольников) и как людей, по их мнению, двоедуш
ных и коварных. 

После IV креегового похода, закончившегася падением Консгантинополя и 
шесrидесятилетней <•Латинской империей» на Воегоке, разделение церквей пере
стало быть только спором иерархов, а на века вошло в сознание народа жеегокая 
попытка навязать чуждую культуру и традицию. Ужас и страдание от разделения, 
тоска по единству, осознание ненормальности создавшегося положения уже не 
встречаются ни в воегочном, ни в западном церковном сознании, но, наоборот, 
все большую силу набирает желание найти как можно больше отрицательных 
сторон в противоположном лагере. На фоне этой нарасгающей народной вражды 
особенно грустно выглядят униатские попытки политиков добиться видимого 
единства. 

На Западе движущей силой уний служило желание папства безоговорочно 
подчинить себе весь христианский мир. На Воегаке действовал просrой полити
ческий расчет, хотя, начиная с XIII века, в высших кругах византийской знати 
возникает движение так называемых •латинофронов», то есть егоронников унии и 
приверженцен западного церковного учения. Оно связано со своеобразной модой 
на •ромофильство•, хотя основная масса Восточной церкви осгавалась чуждой 
всякому западному влиянию. 

Униатских попыток предпринималось множество, но особенно выдающимся 
следует признать две унии, доведенные до конца всевозможными хитростями и 
имевшие печальные последствия для Византии: Лионская уния (1 274) и Флорен
тийская (или Ферраро-Флорентийская) уния (1439). 

После падения Латинской империи и возвращения Константинополя незакон
но захвативший власть император Византии Михаил VIII Палеолог ( 1 2  59- 1 282) 
оказался в сложной политической ситуации. Чтобы предотвратить новый креего
вый поход, он вступил в переговоры с папским прееголом, пьrrаясь подарками и 
хитростью заручиться его поддержкой. После длительных переговоров и устране
ния всех нежелавших принять унию в самом Конегантинополе императору уда
лось добиться посольегва греческой церкви на Лионский собор, где, собственно, 
никаких рассуждений о догматических разногласиях между Воегаком и Западом 
не соегоялось, а только были зачитаны грамоты от греческого духовенства и 
императора о желании объединения. Предегавитель императора дал присягу, 
признающую первенство папского преегола, и греческие послы, получив богатые 
подарки, возвратились в Конегантинополь. Однако унию приняли только привер
женцы императора. Сопротивлявшийся унии патриарх Иосиф был низложен, а на 
его меего возведен угодный императору Иоанн Векк Но ни жеегокие насиль
ственные меры, такие как ссьmки, ослепление, вырывание ноздрей и т.д., ни сочи
нения и постановления нового патриарха, прежде пользовавшегося большим 
богословским авторитетом, не могли засгавить византийцев принять унию. 
В церкви уния отвергалась, и папский преегол прекрасно понимал это. И хотя 
угроза нового креегового похода бьmа устранена, дело дошло до того, что папа 
Мартин IV в 1 28 1  году отлучил Михаила Палеолога от церкви, и император умер, 
не удостоившись церковного погребения. 
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С его смертью окончилась ЛИонская уния. Его сын и преемник Андроник 11 
(1 283- 1 328) созвал в 1 283 году в Консrантинополе собор, который осудил fllioque 
как заблуждение. Начались преследования униатов, и, прежде всего, был низложен 
и заключен в тюрьму патриарх Иоанн Векк, а церкви, где совершались униатские 
богослужения, бьmи освящены как оскверненные. Подобный исход постиг и Фло
рентийскую унию. 

К началу :XV века Византия была окончательно стеснена 'I)'Рками и осознавала 
свою обреченность. Последние императоры динарии Палеологов лично ездили на 

Собор св. Марка 
во Флоренции, где была 
nодnисана уния (декрет) 

о воссоединении Заnадной и 
Восточной церквей в 1 439 г. 

Современный вид 

Запад в поисках военной помощи, и предпоследний византийский император 
Иоанн VII Палеолог (1425- 1448) начал переговоры с папой Евгением N (143 1 -
1447). Они решили созвать вселенский собор из предсrавителей Западной и Вос
точной церкви. 

Собор начался в 1438 году в г. Ферраре, куда пригласили также императоров 
западных государств с тем, чтобы по окончании собора убедить их предоставить 
военную помощь Константинополю. Правда, императоры на собор так и не при
ехали. На соборе присуrствовало довольно много предсrавителей Восточной 
церкви во главе с патриархом Константинопольским - Иосифом, уполномочен
ные послы других восточных патриархов, греческие епископы и даже русский 
митрополит Исидор, уже давно согласный на унию. Исидор сыграл решающую 
роль в подписании униИ. Он бьm урожденным византийцем и образованнейшим 
человеком своего времени. Русский летописец, очевидец собора, свидетельствует о 
нем, что «более всех греки мнили его великим философом•. К его слову прислуши
вался и византийский император. Исидор имел самую богатую свиту на соборе: 
более 1 00 человек и обоз, состоящий из 200 коней. Его сопровождал также един
ственный русский епископ Авраамий Суздальский. 

На соборе также лично присуrствовал византийский император Иоанн Палео
лог. Переговоры проходили очень трудно, хотя дальновидный папа Евгений пошел 
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на внешние yC'I)'IIки. Например, он не требовал от патриарха Иосифа целования 
своей туфли и соблюдения других церемоний, взял на себя расходы по содержа
нию всей греческой делегации и т.д. 
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Соглашение об унии бьто подписано в годовщину сожжения на костре Яна Гуса, 
6 июля 1439 года во Флоренции, куда собор перешел из-за чумы, начавшейся в 
Ферраре. В акте, или декрете соединения церквей, в основном подробно излагается 
западная точка зрения на исхождение Святого Духа от Оrца и Сына, что объявля
ется тождественным византийскому пониманию от Оrца чрез Сына. 

Вторым и, очевидно, самым важным вопросом, в коТором западные богословы 
добились победы, стал догмат о примате римского епископа - папы. В отношении 
обрядности больших споров на соборе не бьто, и стороны согласились допускать 
обряды латинской и греческой церкви как равноценные. Главным догматическим 
аспектом обрядовой дискуссии стал вопрос о применении квасного или пресного 
хлеба в евхаристии. Другие различия, например, отношение к заповедям апостоль
ского собора (Деян. 1 5.29), об употреблении в пищу крови и удавленины, что 
Западная церковь считала давно упраздненным, целибату духовенства, количеству 
таинств и другим особенностям, на соборе всерьез не обсуждались. Еще одним 
трудным пунктом взаимопонимания стал вопрос о чистилище, в формулировке 
которого таюке победили латиняне. 

Со стороны Западной церкви унию подписали: папа римский, два латинских 
патриарха, 6 1 архиепископ и другие высшие служители. Всего 1 1 5 подписей. Со 
стороны Восточной церкви подписи поставили: император, все наместники вос
точных патриархов, архиепископы и т. д. &его 33 подписи. Подписание восточ
ными иерархами этого документа означало полную капитуляцию перед Римом. 
Оrказались подписывать унию Марк Ефесский и патриарх Иосиф, который, впро
чем, вскоре умер. Папа Евгений, узнав, что все греки подписали унию, спросил: �л 
Марк Ефесский подписал?• И, услышав отрицательный ответ, сказал: <<Значит, мы 
ничего не сделали.• 

Уния действительно оказалось непрочной, и хотя после ее прочтения греки и 
латиняне публично обнимались и целовались в знак единения, по прибытию в 
Константинополь большинство подписавших унию отказзлись от нее, маrивируя 
тем, что их принудили к подписанию. Народ считал униатов еретиками, и вокруг 
Марка Ефесского стали собираться праrивники унии. Вскоре патриархи Александ
рийский, Антиохийский и Иерусалимский составили собор, на котором произиесли 
отлучение всем униатам (1443 г. в Иерусалиме), а после смерти Иоанна Палеолога на 
соборе в Константинополе в 14 50 году вновь бьто подтверждено осуждение унии. 

Помощь от Запада так и не пришла, и всего через 14  лет После Флорентий
ского собора Константинополь пал. 

Империя, ради сохранения которой многие готовы были пожертвовать своим 
вероисповеданием, перестала существовать. Простой народ под влиянием фанатич
ных монахов так и не принял унию, даже не пытаясь понять ее. Греческий писатель 
того времени Дука писал: •Если бы явился ангел с неба и обещал грекам спасение от 
турок при условии унии с латинянами, то они все-таки отвергли бы ее•>. 

Флорентийская уния имела большое влияние на церковную историю, особен
но для Юго-Западной митрополии русской православной церкви, которая после 
разделения Русской митрополии в 1458 году начала развиваться своим собствен-
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ным, особым путем, находясь в Польско-литовском государстве и имея сильное 
влияние Западной церкви. Таюке следует помнить, что во время Флорентийского 
собора, после отъезда греков, унию подписали армяне (осень 1439), иаковиты 
( 1442), несториане ( 1445) и другие группы восточных христиан. Таким образом, 
Флорентийский собор в русских летописях не случайно называют восьмым 
вселенским собором, хотя цель - объединение церквей - так и не бьша на нем 
достигнута. 

4.3.4. <<НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ>> ОIАВЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ 
Процесс обособленного развития славянских государств 
(Болгария, Сербия, Россия) не мог не отразиться на становле
нии национальных церковных институтов в этих странах. 
Христианство этих государств стремилось обрести не только 
национальный характер, но и независимость от Византии. 
Более того, иерархи этих стран хотели быть не только рав
ными Константинопольскому патриарху, но и даже выше его. 
Видя слабость и падение Константинополя как «второго 
Рима•>, каждый из славянских иерархов последовательно - в 
Болгарии, Сербии и России - мнил себя наследником выс
шей церковной власти и блюстителем ортодоксии христиан
ской веры. Все это, к тому же, следует оценивать с позиций 
того, что государственная и церковная власть были тесно 
сплетены и движимы едиными порывами и идеями. 

Теократическая мечта Византийской империи нашла своих 
преемников в лице южных и восточных славян, и это не могло 
не принести разделения и раздора в семью восточного хри
стианства. Каждая славянская церковь хотела быть первой. 

4.3.4. 1 .  Болгарская церковь 

Церковь Богородицы 
Привлепты. 

Охрид 

Церковно-административное обустройство Болгарской 
церкви, начавшееся еще при князе Борисе, стало копией 
византийского, и уже при Симеоне (893-927) оно получи
ло свою законченность. Симеон, победив Византию, про
возгласил доростальекого митрополита Леонтия патриар
хом без согласия патриарха Константинопольского. И 
только позже, при болгарском царе Петре, в 30-х годах Х 
века греческая церковь признала болгарскую автокефалию 
и подтвердила титул доростальекого архиепископа Дамь
яна, как патриарха. 

В то время патриарх в Болгарии выбирался из болгар и 
самими болгарами. Его кафедра находилась в г. Доростоле 
(совр. Силистра), и в состав Болгарской церкви входило 
около 30 епархий. 

Политический крах Первого Болгарского царства сопро
вождался церковной катастрофой. По мере завоевания Болга-
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рии Византией патриаршья кафедра переходила из города в город, пока допта до 
Охрида, но с падением Охридекого царства очень скоро она бьта преобразована в 
греческую архиепархию. Руководителями этой епархии, начиная с извесrного Льва 
Болгарского, византийские императоры стали назначать греков с ТИ'I)'ЛОМ архи
епископа. 

В 1 186 году, после появления Второго Болгарского царсrва, бьта предпринята 
новая попытка отделиться от византийского патриарха. В стольном городе ТЫр
ново бьт назначен болгарский архиепископ, но Константинополь его не при
знал, и появилось два болгарских архиепископа - один в Византии, другой в 
Болгарии. Но после падения Константинополя и возвышения Болгарского цар
ства при Иване Асене 11, Византийский император и Константинопольский пат
риарх снова предоставили Тырновскому архиепископу тиrул патриарха. Таким 
первым патриархом нового Болгарского царсrва стал Иоаким 1 в 1 234 году. Пат
риаршье управление сохранялось в Болгарии до османского ига (До конца 
XIV века). В это время Константинопольские патриархи, признавая за Тырнов
скими архиепископами автокефальные права и патриарший тиrул, все же не 
считали их равными себе. 

С покарением Болгарии 'I)'рКами-османами закончилась патриаршья независи
мость. Последнего Болгарского патриарха Евтимия изmали из соборной церкви в 
Тырново, которая бьта превращена в мечеть. Евтимия отправили в ссьтку, а все его 
епархии бьти переподчинены Константинопольскому патриарху. Однако Охрид
екая архиепископия сохраняла свою автокефалию вплоть до XVIII века, когда 
Константинопольскому патриарху Самуилу 1 в 1 767 году все же удалось подчинить 
ее своей власти. 

Таким образом, болгарская церковь, родившись от византийской, постоянно 
пыталась обрести независимость, но в силу политических обстоятельсrв так и не 
смогла ее достичь вплоть до ХХ века. 

4.3.4.2. Сербская церковь 
Пуrь Сербской церкви во многом повторяет болгарский 
опыт. Церковь в Сербском княжестве с епископской кафед
рой в г. Рашке до второй половины XI века находилась в 
иерархическом подчинении Константинопольского патри
арха, хотя временами, когда в Сербии господствовали болга
ры в Х веке, она зависела от болгарского архиепископа. 

Находясь территориально ближе к папе римскому, Серб
ское княжество чаще, чем Болгария, колебалось в выборе 
между Западом и Востоком, но после воцарения Стефана 
Немани ( 1 1 59- 1 195), который, собственно, и объединил 
Сербию, окончательный выбор бьи сделан в пользу Визан
тии. При нем бьиа учреждена независимая Сербская арки
епархия, и первым архиепископом стал. младший сын 
Немани - Савва, который долгое время жил на Афоне :как 
монах и имел большое влияние в Константинополе. Савва 
разделил страну на епархии, посвятил в епископы своих 
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учеников, посrроил много монасrырей, в том числе в Жиче, где находилась его 
кафедра. 

Во времена наибольшего расцвета Сербии при Стефане Душане ( 133 1 - 1 355) 
Сербская церковь обрела полную независимость. Сам Стефан считал себя наслед
ником гибнущей Византии, и не случайно в 1 346 году он венчался в своей еголице 
Скопье на царство с тmулом •Император Сербов и Греков>.>. Это в точносrи повто
ряет исrорию болгарских царей, которые с Ивана Асеня II таюке короновались с 
тmулом <•Император Болгар и Греков•. Стефан преfVЮЖИЛ собору сербских архи-

Св. Савва Сербский, первый нсзависимый архиснископ 
этой страны. 
Фреска. Церковь Воз/ /есепия. Ми.лешева (синшJ 
Резиденция Сербского патриарха в г. Печ 
(сприви) 

епископов в 1 346 году присвоить архиепископу Иоанникию тmул патриарха с 
провозглашением полной независимосrи от Константинопольского патриарха. 

Конечно, Константинопольский патриарх не признал решений этого собора и 
даже отлучил Душана, нового патриарха и всю Сербскую церковь. В ответ Душан 
начал подготовку к походу на Константинополь, однако его смерть помешала 
осущесrвлению этих rтанов. 

Раскол между церквами окончился только в 1 375 году, ког.р;а часть сербских 
епархий была снова включена в Константинопольский патриархат, но патриаршье 
управление Сербией было сохранено. С 1 375 года Сербия признала вассальную 
зависимость от Османской империи, а с 14  59 года сrала турецкой провинцией, но 
сербские патриархи по-прежнему играли решающую роль в сохранении этниче-



ПОКОРЕННОЕ ХРИС..IИАНСТВО 7 3 
ского самосознания и национального достоинства сербов. Но как и в Болгарии, 
это кончилось тем, что в 1 766 году Константинопольский патриарх самуил 1 
добился через турецкое правительство, чтобы Сербская патриархия бьиа упраздне
на, и все сербские епархии сгали подчиняться Константинопольскому патриарху. 

4.3.4.3. Русская церковь 

Митропо�1ит Москоuский 
Алексий 
РуссКШ/ UKOIШ 

Последовательность и логика событий на восточнославян
ских землях во многом повторяют историю южных славян 
(болгар и сербов). 

Как в Болгарии и Сербии, христианство на Руси насажда
лось •сверху», государственной властью. Как и в Болгарии, 
оно пpиiiiJio в византийском обличии с византийской фило
софией и политикой, и так же, как в Болгарии, на Руси цер
ковь сразу использовала славянский, доступный для всеобще
го понимания текст Священного Писания и язык литургии. 

Сразу с введением христианства на Руси князь Владимир 
столкнулся с необходимостью церковного подчинения Кон
стантинополю, между тем как его генеральная политика 
состояла в том, чтобы стать равным константинопольскому 
императору, а не слугой при его дворе. Из общения с болга
рами, рассказов его бабки Ольги и собственного опыта 
Владимир знал гордость греков, которые развивали теорию 
пяти патриархов: •Пять патриаршеств знаем во всем мире, 
ибо, как тело управляется пятью чувствами, так и Христово 
Тело - Церковь верных - управляется пятью чувствами -
пятью престолами•, - писал Антиохийский патриарх Петр 
в XI веке. Из этого следовало, что любая новая церковь долж
на с неизбежностью подпасть под управление одного из пяти 
патриархов. Славяне не хотели этой зависимости, и поэтому 
до Ярослава Мудрого нет никаких указаний о том, что цер
ковь Киевской Руси подчинялась Константинопольскому 
патриарху. Вероятнее всего, первые епископы на Руси -
Анастасий в Киеве и Иоаким в Новгороде - бьти из болгар и 
подчинялись Охридекому патриарху в Болгарии. 

В 1037 году в Киев приехал первый официальный митро
полит из Константинополя - грек Феопемпт, который полу
чил от Ярослава резиденцию в Киеве и кафедральную церковь 
Святой Софии, построенную по образцу константинополь
ской. Так произошел канонический переворот, который бьт 
предопределен победой греков в Болгарии и упразднением в 
ней патриаршества. С этого времени болгарское влияние 
прекратилось и началось насильственное «Огречевание» Руси. 

Киевская митрополия получила очень низкое место среди 
других митрополий Константинопольского патриарха (6 1 -е, 
или даже 70-е), при этом патриарх присвоил себе право не 
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только посrавлять митрополитов для Руси, что по каноническим правилам обычно 
толковалось как рукоположение кандидата после избрания его окружным (то есть 
местным) собором епископов (IV Вселенский Собор, Канон 28), но в случае Киев
ской Руси патриарх направлял митрополитов в Киев по своей воле. Киевские 
князья многократно пытались нарушить этот порядок и добиться если не автоке
фалии, то хотя бы автономии, но, как правило, безуспешно. 

С татареким завоеванием (1 237- 1 240) кончился киевский период церковной 
истории, и с перенесением центра государственной жизни на Север туда же пере-

Интерьер главного 
кафедрального собора в 
Киеве, построенного в ХП 

веке по образцу Софии 
Константинопольской и 

названного в честь него. 
(слева) 

При татаро-монголах, 
которые не преследовали 
христиан за их убеждения, 
монастырская жизнь 
достигла большого расцвета. 
Монахи умножали книжное 
знан\{е и сохраняли 
славянскую культуру. 

Киевская Псалтирь, 
1397 г. 
(в центре) 

местилась и митрополия. Вначале резиденция митрополита находлась в Суздале, 
затем - во Владимире и в конце концов окончательно переместилась в Москву, 
хотя еще долгое время митрополит Руси именовал себя Киевским. 

Положение церкви при монголо-татарском иге было досrаточно спокойным из
за традиционной веротерпимости Золотой Орды. Татарские ханы, выдавая русским 
иерархам охранительные грамоть1 (ярлыки), писали: <•Кто веру русских лохулит 
или поругается, тот ничем не извинится и умрет злою смертью•. Более того, духо
венство бьmо освобождено от всяких налогов и податей, а хан Узбек в начале XIV 
века писал: <•Мы жалуем их ярлыками, да Бог нас пожалует, заступит; а мы Божье 
бережем и данного Боrу не взимаем; да пребывает митрополит в тихом и кротком 
житии ... да молит Бога за нас, и за наших жен, и за наших детей, и за наше племя•. 

С переходом центра государственной власти в XIV веке в Москву митрополит 
также перешел туда, стремясь соединить церковный и государственный строй в 
России. Все это время митрополИТЬI были греками или их ставленниками. Оконча
тельный переход митрополии в русские руки произошел в 1448 году, когда из 
Москвы изmали митрополита Исидора за подписанную им на Флорентийском 
соборе унию с папой римским. В Москве хорошо знали, что Исидор был не вынуж-
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денный, а весьма активный егороиник унии, поэтому Московский князь Василий 
III решил собрать собор в Москве и самостоятельно избрать ортодоксального 
митрополита. Однако arкpьrro разорвать с Константинополем, даже будучи несо
гласной с императором-униатом и патриархом-униатом, Москва боялась. Поэтому, 
хотя 1 5  декабря 1448 года был избран первый русский митрополит Иона, князь 
хитростью и дипломатией добился его признания у Константинопольского импе
ратора, а падение Константинополя и наступившее османское иго поставило точку 
в этом спорном вопросе. 

Венчание Ивана I I I  

и Софии Палеолог дало 
�осковскому государству 
династическое преемство от 
Византийской монархии. 

Миниатюра. 
Лицевой летописный свод, 
Шумwювский том 
(<с1ева) 

Книm на Руси бьиш 

предметом особой роскоши и 
почитания. 
Евангелие боярина Кошки. 
Х!V в. 
(в центре) 

С этого времени Московские митрополиты сrали утверждаться из русских, а это 
означало, что церковные иерархи, которые до сих пор бьmи независимы от князей 
и могли обличать их с большим или меньшим дерзновением, теперь окончательно 
подчинились и сплелись с государсrвом и его политикой. Чем больше укреплялась 
власть Московского князя, тем слабее становился авторитет митрополита. Этому 
немало способсгвовало богословское обоснование сущности царской власти как 
абсолютной монархии, данное иосифлянами во главе с Иосифом ВолоЦЮiм. 

С государственным разделом Руси в XV веке появилось две митрополии: Киев
ская на территории Польско-литовского королевства и Московская, которая 
стремительно шла к полной автокефалии, что и произошло в конце XVI века, 
когда она возвысилась до уровня самостоятельного патриархата. 

За этот период изменилось самосознание Русской церкви. Из законопослуш
ного дитяти, без оговорок принимающего в течение веков церковную зависимость 
от Константинополя, она сгала воспринимать себя как единсгвенную и законную 
преемницу ортодоксального христианства. 

Вторая половина XV века сгала временем эсхатологических надежд и переворо
тов. В 1439 году Константинополем была подписана Флорентийская уния, которая 



Церковь 
Покрова на Нерли, XIII  в. 
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воспринималась русскими как измена ортодоксальной вере. 
В 14 53 году пал Консrантинополь, а с ним и вся Византий
ская империя. 1480 год ознаменовался окончательным осво
бождением Руси от татарского ига. В 1472 году великий 
Московский князь Иоанн 111 женился на племяннице послед
него византийского императора - Софье (урожденной Зое) 
Палеолог, и двуглавый орел Византийской империи уже 
вполне законно перекоче�ал в Москву. Династически Москов
ское государство уже имело вполне законное право владеть 
всем наследством Византийской империи. Эти события легли 
в основу историко-философской концепции Москвы как 
.третьего Рима•. 

Первым эту идею высказал митрополит Зосима в 1492 году, 
но наиболее сильным ее идеологом стал псковский сrарец 
Филофей. В своем послании Василию III и Иоанну IV он указы
вает, что •церковь, как апокалиптическая жена, сначала бежала 
из сrарого Рима в новый - Консrантинополь, но, не найдя там 

покоя из-за унии с латинянами, по причине чего Консrанти
нопольская церковь и разрушилась, бросилась в третий Рим 
бежать, то есть в новую великую Россию. Как два Рима пало, а 
третий стоит, а четвертому не бьnъ, так твое христианское 
царство на этом и останется,>. А из этого следовала провиден
циальная роль великого русского князя: •Один есть православ
ный великий русский царь во всей поднебесной•. Так русская 

церковь обрела не только церковную самостоятельность, но и 
провиденциальную осмысленность в единении с государ
ством, ибо, по предсrавлениям Филофея, Москва являлась 
средоточием всего христианского мира, а великий Москов
ский князь - царем всех христиан, в руках которого сосредо
точивалась не только светская, но и духовная власть. Старец 
советовал царю, управляя государством, взять на себя задачу 
христианской миссии и руководства духовными делами. 

Так формировалась идея абсолютной монархии на Руси с 
подчинением церкви царю-самодержцу. Парадоксом истории 
является тот факт, что под татарским игом и далеким кон
сrантинопольским управлением, церковь на Руси бьmа более 
свободной и независимой, чем под управлением «благочести
вейшего• Московского князя. 



Июньская ярмарка в Сан
Дени по случаю завершения 
церковных nраздников. 
Миниатюра 

4.4. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ СРFДНЕВЕКОВЬЯ 
Так как церковная и общесrвенная жизнь в этот период бьmи 
пракrически неотделимы, собсrвенно внуrрицерковная 
деятельносrь сводилась к богослужению как к ритуалу. В то 
же время стремление многих людей к благочестию И свято
сти реализовывалось исключительно в аскетизме и сrремле
нии обособиться от развращенного общесrва, несмотря на 
то, что оно имело христианское обличие. По суrи, внуrри
церковная жизнь сrремилась обрести себя исключительно в 
монашесrве. Это самый яркий отличительный признак Сред
невековья как в Западной Европе и Византии, так и в славян
ских землях. 

Другим важным признаком церковной жизни христиан
сrва этого периода стало развитие двоеверия, суеверия и 
сакраментальности, то есrь развитие практики и теории 
таинсrв, часто переходящих в магию. При этом нравственная 
жизнь простых верующих (так называемых мирян) практи
чески не отличалась от жизни язычников, или нехристиан. 

4.4. 1 .  МОНАШЕСТВО 
Классическое Средневековье, очевидно, можно считать апоге
ем монашеской жизни, то есть именно в этот период мона
шество получило максимальное развитие по охвату и распро
страненности, а таюке по разнообразию форм и способов 
проявления. Именно в этот период монашесrво достигло 
крайнего выражения как в самом высоком и достойном, так и 
в наиболее порочном и греховном. Рассматриваемый период 
как на Заnаде, так и на Востоке стал высшей и низшей точкой 
монашесrва одновременно. 

4.4. 1 .2. Западное монашество 
Клюнийское движение обновило монашескую жизнь Запад
ной Европы и к концу XI века достигло своих главных целей 
- отказа от симонии и внебрачных связей духовенсrва. 
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Таюке оно породило преобразования - григорианскую реформу: обновление 
иравегвенной жизни духовенсrва, проводимой папским пресrолом, а таюке ряд 
других. В то же время само клюнийское движение с XII века утратило свою силу. 
Его успех вызвал на арену истории новые группы монашеских реформаторов, 
поскольку многие пороки средневековой церкви распросгранились и на клюний
ские монасrыри, епархии и приходы. 

Наиболее примечательным явлением Средневековья сгала орденская жизнь. 
Существующие ранее монасrыри опирались на бенедиктинский усrав и бьии 

Аббатство, Анr.'lия 

(C it.'Utl) 

М онах и ,  жнушис х:1сб 1ю 
гжшс с �ю:1ящи�tся Бернаром 

К1срооскиы. 

А.тшрь це[жви в l/r1em. 1e 
(<.Щ)tltШ) 

независимы друг от друга. Монашеская жизнь классического и позднего Средневе
ковья сгала отличаться сильной централизацией. Монасrырские общины сrали 
объединяться и строиться по строгому иерархическому принципу. При этом они 
стали подчиняться непосредственно папе римскому, минуя местных епископов. 
Таким образом, местная власть ослабевала, а папский престол стал обладать 
мощной поддержкой. 

Начиная с XII века в Европе сrали появляться три основные группы орденов: 
нищенствующие ордена, рыцарские ордена и братсrва, призванные соединить 
мирскую и монашескую жизнь. При этом разнообразные общины сrали возникать 
в таком количестве, что IV Латеранский, а позже Лионский собор запретил основа
ние новых орденов. 
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4.4.12.1. Первые послек.л:юнийск.ие реформаторы 
(картезианцы и цистерцианцы) 

Первыми реформаторами послеклюнийского поколения 
стали картезианцы и цистерцианцы. 

Орден картезианцев основал Бруно из Кельна (1032-
1 1  О 1 ), который, видя нехристианекий образ жизни духовен
ства, построил новый монастырь в Шартрской пустьхне с 
очень сrрогими порядками. В монастыре царило полное 

И1Перьер монастыря в 
Фонтене, одного из наиболее 
ранних аббатств, основаного 
Бернаром Клервоеким ок. 
1 1 20 г. 
Считается одним из наиболее 
сохраиившихся древних 
цистерцианских монастырей. 
Современный вид 

молчание, которое прерывалось только три раза в неделю во 
время служб, монахи полностью воздерживались от мясной 
пищи, а питзлись только водой, хлебом и нееваренной тра
вой. Свое время они делили между молитвой и работой: 
земледелием, ремеслом и переписыванием книг. Каждый 
монах жил в отдельной келье и носил белое одеяние. И хотя 
картезианские монастыри распространились по всей Европе, 
они никогда не пользовзлись особой популярностью. 

Гораздо большую популярность приобрел орден цистерци
анцев, основанный бенедиктинским монахом Робертом в Сито 
(Франция), по латинскому названию которого (Cistercium) 
орден и получил свое название. Фактически новая организа
ция оставалась частью бенедиктинского ордена с очень стро
гими правилами и жестким подчинением всех монастырей 
аббату Сито. Цистерцианцы большое значение придавали 
крайней простоте и бедности даже во внуrреннем убранстве 
храма, а также аскетическому самоотречению. Мясо, рыбу и 
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даже белый хлеб цисгерцианцы не уnотребляли. Меню ограничивалось овощами, 
расnrгельным маслом, солью и водой с хлебом. По усrаву Бенедикта, ели два раза в 
день, а зимой и во время посrа - один раз. Спали цисгерцианцы в обычной комна
те, не снимая одещцы. Цистерцианские монасrыри вскоре бьти реорганизованы в 
единую систему с общим руководсrвом, но по мере pocra их популярносrи и богат
сrва они повторили историю клюнийского движения, хотя и иссrупл:енно спорили с 
клюнийцами. Обогащение монастырей привело к уnадку нравов и их интеграции в 
политическую и церковную жизнь Европы. Много времени цистерцианцы посвяща
ли сельскому хозяйству. Черное одеяние бенедиктинцев они заменили белым. Наи
большую славу этому ордену принес Бернар (1091- 1 1 53), аббат монасrыря в Клерво. 
Умственные, ораторские, организационные и мистические дарования Бернара 
Клервоского сделали его, пожалуй, самой выдающейся фигурой в Европе XII веке, 
символизирующей расцвет латинского христианства. 

Статуя 
Бернара Клсрвоского, 
олицетворяющего расцвет и 
наибольшую славу западного 
христианства. 

4.4.122. Нuщенствующuе ордена (францисканцы, 
доминиканцы, кармелиты и авzустинцы) 

Абсолютно новым движением в средневековом монаше
стве стало нищенсrво. По ·суrи, это бьто не монасrырское 
монашество классического образца, а братство (лат. fratria, от 
frater - «брат• ), члены которого давали тройной обет: цело
мудрия, послушания и бедности. 

Но при этом члены браrств не уходили от мира в монасты
ри, а шли к людям, так как имели обязательство жить только 
за счет подаяния, а не за счет собственного труда. Это прави
ло связано с иным пониманием монашеского назначения: 
нищенствующие монахи считали себя благовестниками 
Христовыми, подражая первым ученикам Иисуса, которых 
Он посьтал на служение по двое. 

Ранние монашеские ордена таюке придавали особое зна
чение бедносrи и нищете, но только личной нищете, при 
которой каждый монах в отдельности не владел ничем. Одна
ко монасть1ри в целом часто обладали очень большим обще
ственным богатсrвом, что лишало всякого смысла личную 
бедность его монахов. 

Начало нищенствующим монахам, или, как они сами себя 
считали, братьям, положил орден кармелитов, основанный 
во время крестовых походов на горе Кармил в Палестине в 
1 1 56 году. После поражения крестоносцев его последователи 
перешли в Европу в качестве странствующих монахов, строго 
придерживающихся личной нищетьi. Однако одним из двух 
наиболее извесrных и влиятельных нищенствующих орденов 
сrал орден миноритов от их официального названия -
Fratres minores - меньшие (смиренные) братья, или, как он 
более известен, орден францисканцев. 

Францисканцы осознавали себя союзом подражателей 
Христу, практикующих служение бедным, проповедь Еванге-
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лия на родном языке, помощь больным и крайнюю нищету. Основатель этого 
ордена знаменИ1Ъiй Франциск Ассизекий (1 1 82- 1 226) писал в своей •Исповеди+: 
•Пусrь те, кто не имеет ремесла, научатся ему, но не с целью получения платы за 
свой труд, а с тем, чтобы служить добрым примером и избегнуrь безделья+. 
И действительно, францисканцы, помогая бедным, ухаживая за больными, никог
да не брали платы за свой самоотверженный труд. Известно, что примерно 1 О 000 
францисканцев умерли во время эпидемии чумы в 1 348- 1 349 годах, ухаживая 
за больными. 

Франциск Ассизекий (<С1еви) и св. Доминик 

(в цеитре), основатели самых знаменитых 
монашеских орденов Средневековья: 
францисканцев и доминиканцев 

Св. Елизавета Тюрингская прнчесывает 
прокаженноrо. (сприви) 

Францисканцы были таюке наиболее активными миссионерами Не только сам 
Франциск Ассизекий проповедовал султану Египта, но и его братья много потруди

лись среди мусульман. Францисканцы организовали церковь в Китае, крестив там 
около 30 тыс. человек к 1 300 году, позже именно они начали благовестническую 
деятельность на незадолго до этого открытом Американском континенте. 
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После отъезда Франциска Ассизекого в Египет и Сирию (ок 1 220 года) и значи

тельного роста ордена (уже в 1 2 19 году в нем насчитывалось около 5000 человек, а 
в 1 264 году - 200 000 монахов) бьmа проведена его реорганизация в полноцен
ный монашеский орден с жестко цеmрализованной схемой управления, во главе 
которой стоял «генерал•, назначающийся папой римским. Эгот орден дал миру 
многих известных мыслителей, особенно британцев: Дунс Скотт, Вильям Оккам, 
Роджер Бэкон и другие. Несмотря на раскол и попытки смягчить устав ордена, 
францисканцы все же остались в большей степени орденом бедноты, чем другие 
нищенствующие ордена. Конечно, очень быстро многие заветы Франциска оказа
лись забытыми, даже идеал бедности подвергся ограничению, но благодаря усили
ям знаменитого генерала ордена (магистра) Бонавентуры орден получил закончен
ную организацию и жизнеспособную устойчивость. 

Вторым великим нищенствующим орденом стал орден братьев-проповедников 
(Fratres praedicatores), или доминиканцев. Эni монахи также жили за счет подаяний, 
но в отличие от францисканцев, которые были пьткими благовестниками, предаю
щимися мистике и чувствам и обращающими людей ко Хрисrу личным примером и 
эмоциональным призывом, доминиканцы бьmи проповедниками разума, стремящи
мися отвратить людей от ереси и апологетически обосновать латинское христиан
ство. Если францисканцы действовали в основном среди простого народа, то доми
никанцы главным образом имели досrуп к высшим социальным слоям. 

Основатель ордена испанец Домнник ( 1 170- 1 231)  считал, что с ересями нужно 
бороться убеждением, а также примером личного аскетизма и простоты. Эгот 
орден после его одобрения папой римским в 1 2 16 году быстро вырос и превра
тился в хорошо организованную, дисциплинированную иерархическую структуру, 
подчиненную папе римскому. В народе их называли +черные братья• в отличие от 
«серых братьев• - францисканцев. Доминиканцы особенно проелавились успеха
ми в науке и богословии: из них вышли такие знаменитые мыслители, как Альберт 
Великий, Фома Аквинский - самый известный богослов Западной церкви, мисти
ки Мейстер Экхард, Иоанн Таулер и другие. Доминиканцы бьmи настолько увлече
ны философией Аристотеля, что даже решили посмертно крестить великого фило
софа. В то же время доминиканцы вписали одну из самых печальных страниц в 
историю церкви: им бьmо поручено ведение инквизиционных трибуналов, и вся 
инквизиторская деятельность осуществлялась их руками. 

Оба братсrва со второй половины XIII века стали терять свой авторитет, во
первых, из-за бесконечных споров и распрей друг с другом и с университетами 
Европы, а во-вторых, из-за замены живой евангельской проповеди суеверием, 
внешней набожностью и ханжеством. У францисканцев это проявлялось в раздаче 
индульгенций и опасном мистическом мечтательстве, а у доминиканцев - в «меха
ническом• благочестИи, то есть прочитывании определенного количества молитв, 
число которых коmролировалось четками. 

Кроме этих нищенствующих орденов, в средневековой Европе бьmи известны 
другие аналогичные группы монахов. В 1 256 году из отдельных монашеских 
групп, придерживающихся устава св. Августина, образовался четвертый извест
ный нищенствующий орден - отшельников св. Августина, или августинцев. Рас
пространение получили также орден сервитов, орден бегинов, а также женские 
нищенствующие ордена. 



Рыцарский герб. 
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44.123. Рыцарск:ие ордена 

Духовно-рыцарские ордена сrали уникальным явлением 
Средневековья. Они предсгаВЛЯJiи собой несовместимое на 
первый взгляд сочетание: монашесгва и рыцарства. Они 
возникли во времена кресговых походов, в которых прини
мали участие некоторые аббаты с военным ополчением и 
знаменем своего монасгыря. Дпя правильного понимания 
этого явления следует учесть, что .рыцарство, будучи по 
своей сути военным сословием, в кресговых походах уча
ствовало как религиозная группа, преследующая святые 
цели: обращение неверных, паломничество к Святым месrам 
или, по крайней мере, охрану паломников, и что самое 
важное - рыцарство считалось вернейшим средством 
прощения всех грехов. 

Одним из первых орденов такого типа сгал орден 
тамплиеров (от лат. ternplurn - храм), или храмовников, 
которые назывались так от месгонахождения их центра, 
размещенного во дворце иерусалимского короля Балдуина. 
Дворец располагался на месrе, где, как полагали, стоял 
храм Соломона. Орден был официально признан в 
1 1 28 году благодаря влиянию Бернара Клервоского и, 
кроме обычных обетов цисгерцианцев, возлагал на себя 
защиту Святой земли от мусульман. Основатели ордена 
придерживались обета бедности, но их последователи 
приобрели себе безмерные богатсгва и вследсгвие нера
зумных домогательств принесли много вреда христианству 
в Палесгине. 

По окончании крестовых походов тамплиеры пересели
лись в Париж и, имея огромный капитал, превратились в 
международный банк, откуда под залог получали ссуду и куда 
сдавали свои ценности многие богатые люди. 

Pocr их могущества и богатства на фоне сгремительной 
централизации власти вокруг монархии привел к тому, что в 
1 307 году французский король Филипп IV Красивый ареего
вал руководителя ордена и несколько тысяч его рыцарей. 
Поводом для репрессий послужила таинственность их обря
дов. Тамплиерам предъявили обвинение в ереси: непризна
нии Хрисrа, богохульстве и поклонении идолу по имени 
Бафомет. В 1 3 1 2  году орден был распущен, хотя и дал жизнь 
новому явлению - франкмасонсгву. 

Другой значительный рыцарский орден - госпитальеров, 
или иоанитов (официально орден святого Иоанна), бьm 
задуман как прообраз современного Красного Kpecra. Его 
члены, кроме обычного монашеского обета, давали еще 
обещание ухода за больными и помощи паломникам в Иеру
салим. С 1 1 1 8 года они приняли на себя таюке рыцарскую 
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деятельность, которая скоро стала основной для ордена. После эпохи крестовых 
походов госпитальеры поселились на острове Кипр, позже - на острове Родос, а 
затем перебрались на Мальту. 

Третий важный орден, образованный немецкими рыцарями, возник в Палес
тине в 1 1 90 году и получил название Тевтонского ордена (орден дома святой 
Марии Тевтонской). Первоначально он помогал немецкоязычным паломникам в 
Иерусалиме, однако скоро оставил Палестину и занялся покарением язычников 
Пруссии, а затем борьбой за восточнославянские земли. 

J>ЫJ щрСТВО, бу.1уЧ 1 1  110 CBOC i i  сути BOCIШhl\1  COC." IOIJ I IC\1 ,  

в крссто n ы х  нохо;щх у частnоnа 10 как рс. 1и rиозш1я rрунпа, 

н реследуюшая святые не.1 1 1 :  обращение IICJJcpныx, 

Ш I."ЮШIИЧСеТВО К CIJЯTЫ�I MCCTa�t 1\ЛII,  ПО Краiiней мере, 

охрану 1 1<1:ю�tн иков, и что са�юс важное - рынарство 

с•шта:юсь nсрнс йши�•  сре;1ствшt н рощсния всех • ·рехо в .  

В 1 198 году тевтонцы сгали главной ударной силой крестового похода против 
ливов. Им удалось покорить Прибалтику, и в начале XIII века они основали г. Ригу 
и государство Тевтонского ордена. Позже, в 1 243 году, они покорили пруссов и 
отобрали у Польского государства северные земли. 

В XII веке существовало также множество других духовно-рыцарских орденов. 
Наиболее известен нам Ливанский орден, слившийся в 1 237 году с Тевтонским. 
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4.4.12.4.другие .монашеск.ие ордена 
В средние века появился еще один тип монашесrва, пред

ставляющий собой попытку, осгаваясь в миру, предаться 
покаянию, аскезе и благочестивым упражнениям (посr, мо
литва, благотворительность). Считается, что он был основан в 
1 2 2 1  году самим Франциском Ассизеким как средсrво подго
товки к монашеству. Он получил название ордена терциариев 
(от лат. tertius - третий). Впоследсrвии почти все нищенсrву-

Хор монахинь-кларинок. 
Этот орден был основан в 1 2 1 2  
1 2 1 4  rт. Кларой из Ассизи и ее 
знаменитым сподвижником 
св. Франциском. Он отличался 
строгой аскезой и святой 

христианской жизнью. 

Псшzтирь, /400-е гг. 

ющие ордена учредили терциарии. Возможно, в этом ново
введении заключалась одна из лучших попыток реализовать 
религиозные идеалы того времени. 

Важное значение приобрели женские ордена. Оrдельные 
женские монастыри сущесrвовали еще с IV века. Цисrерциан
цы открыли к 1 300 году около 700 новых монастырей. Как у 
доминиканцев, так и у францисканцев существовала парал
лельная структура для женщин, так называемый <•второй 
орден». Женские монасть1ри занимались в основном благо
творительностью, помогая госпиталям. 

Важным явлением монашеской жизни стало появление 
ордена бегинок - женщин, живущих полумонашеской жиз
нью и имеющих своей целью уход за больными, духовное 
просвещение и образование. Они появились с конца ХН века 
в Нидерландах, Iермании, Франции. 

Кроме этих организаций, в Европе возникло много других 
братсrв, общесrв и общежитий. 
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4.4. 1 .3. Восточное монашество 
Восгочные средневековые монахи значительно аrличались 
от своих западных собратьев. Прежде всего следует аrметить, 
что восточное монашество не придерживалось орденского 
принципа, то есть не создавало организованного братства с 
централизованной структурой. В большинстве случаев каж
дый аrдельный монасть1рь имел свои особенности и тради-

Восточное монашество избегало общественной 
активности, а стремилось к аскезе и отречению от мира 

Монастырь св. Марии 
в Костаневице (с1ева) 

Греческий монастырь 
на Афоне (справа) 

ции, образно говоря, свой устав. Настоятель монастыря {ино
гда его называли авва - отец) обладал гораздо большими 
свободами и правами, чем аббат западного монасть1ря. Кроме 
того, восгочные монахи не так активно участвовали в обще
ственно-политической деятельносги, как западные. Главным 
смыслом восгочного монашества оставалась аскеза, которая 
принимала разнообразные формы. 

При этом восточное монашество старалось сохранить 
древний идеал понимания монашества, цель которого состо
яла в соединении с Богом при полном отречении от жизни в 
мире и с миром. Если белое (женатое) духовенство могло 
заниматься общественными делами, то монахи принимали 
постриг прежде всего для того, чтобы заниматься молитвой и 
«внутренним деланием» в монасть1ре или ските. 

Большое значение восточное монашество придавало 
ученосги. Но, в отличие от западных монаСТЬiрей, на Востоке 
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не поощрялось изучение наук и античной философии. Особенно это проявлялось 
в славянском монашестве. Ученосrь чаще всего сводилась к переписыванию и 
заучиванию трудов восrочных ощов и апокрифов. 

Наиболее ярким проявлением восrочного монашества в этот период можно 
считать развитие исихазма. •Исихия• в переводе с греческого означает •внугрен
ний мир, тишина, уединенность, молчание•. Именно эти черты наиболее характер
ны для восrочного монашества вообще и в частности для движения, принявшего 
значительные размеры в XII-XN веках прежде всего в Византии - в монасrырях 
Синая и Студийском (близ Константинополя) и особенно на Афоне, или, как иног
да говорят исrорики, в «монасть1рской республике,> Афона. Эти же идеи стали 
бысrро распространяться и пракrиковаться в восrочнославянских землях. Они 
напmи приверженцев в монасть1рях Тырново в Болгарии, в лаврах России - Пе
черской в Киеве и 'Iроице-Сергиевой под Москвой и в других местах. 

Исихазм как мисrическое направление в монашесrве насгаивал на необходимо
сrи уединенной молитвы и •умного делания• для достижения сосrояния особой 
просвещенности и единения с Богом. Подобная установка еще больше отделяла 
монахов Востока от общения с миром и общественного служения. В целом исrо
рия византийского монашества не вьщеляется яркими событиями и новшествами. 
Она незаметно протекала за стенами монастырей, оставляя мало письменных 
свидетельсrв, и часrо сознательно скрывала духовные достижения ее носителей от 
любознательных внешних взглядов. Исихазм уrвердил несоединяемый дуализм 
мирского и божественного, разделенносrь разума и веры. В мировоззрении вос
точного монашества земные. события и материальные дела полностью противопо
сrавлялись духовным явлениям, и соответствующие им два способа познания 
никак друг с другом не соприкасались. 

44.13.1. Залотой вех; русск.ого .монашества 

Монашество на славянских землях появилось очень рано, 
факrически с первых шагов распространения государсrвен
ных форм христианства. Особый интерес представляет 
монашество Древней Руси. 

Русские монахи упоминаются уже при князе Владимире, 
но первоначально любители монашеской жизни не устраива
ли отдельных монасть1рей, а селились рядом с приходскими 
церквами в избушках или келейках по 10-20 человек. Первый 
монаСТЬiрь в полном смысле этого слова был построен кня
зем Ярославом в 1 037 году в Киеве (мужской - святого Iеор
гия, женский - святой Ирины). Монасrыри распространи
ЛИСЪ на Руси довольно быстро, и в домонгольский период их 
известно 68. При этом подавляющее большинсrво монасты
рей строили знатные и богатые люди, но не для монахов, а 
для себя, чтобы имеrь личных молитвенников за свою жизнь 
и за CJIOIO душу после cмevrn. 

Ярким исключением ИЗ' этого правила являлся Киево
Печерский монаСТЬiрь, устроителями которого-стали Анго-
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ний и Феодосий. Антоний, посетив Афон и приняв там постриг, стал для Руси тем 
же, кем для всего восточного монашества являлся Антоний Великий из Египта. В 
105 1 году он нашел уединенное место (пещеру, оставленную после себя митропо
литом Илларионом) и поселился там. Вскоре у него появились последователи, 
которые выкопали новые пещеры. Так возникла Киево-Печерская лавра, которая 
прославилась своими чудесами: изгнанием бесов, исцелением больных, пророче
ствами, умножением хлеба и меда и т.д. Жизнь печерских монахов оказала очень 
сильное влияние на утверждение христианства на Руси: если князь Владимир 
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силой насадил чуждое для Руси христианство как новую государственную религию, 
то домонгольское монашество своей посвященностью ХриСiу показало силу и 
нравственную чистоту христианства. Но есть и обратная сторона влияния монаше
ства. Оно заложило на Руси основу восприятия истинного христианства в исклю
чительно аскетических формах и создало мнение о несовместимости жизни по 
Евангелию и жизни в мире. Таким образом, для основной массы верующих христи
анство стало еще более недосягаемым идеалом, приблизиться к которому они даже 
и не пытались. 

Монашеская жизнь в Печерском монастыре стала очень строгой и организо
ванной уже при Феодосии, преемнике Антония, по уставу Студийского монасты
ря. Вскоре Печерская обитель превратилась в образец для всех русских мона
стырей. 

В период татаро-монгольского владычества число монастырей значительно 
выросло. Этому способствовали льготы и привилегии, получаемые церковным 
руководством от монгольских ханов в виде ярлыков, освобождающих от налогов и 
обязательств по отношению к татарам. В это же время началось активное строи-



ПОКОРЕННОЕ ХРИСГИАНСТВО 89 

тельсгво не только городских монастырей, но и пустынных, особенно в северных 
районах Руси. Считается, что за этот период было посrроено не менее 1 50 пустын
ных и более 1 00 городских и пригородных монастырей. Особое влияние в этот 

период приобрела троице-Сергнева лавра, возниКIIIая в 40-х годах XN века благо
даря стараниям известного мистика-исихаста Сергия Радонежского. Как известно, 
Сергий отличался не только аскетическими подвигами, но и влиянием на обще
ственно-политическую жизнь. Именно он благословил князя ДМитрия Донского на 
Куликовскую битву, а таюке участвовал в других политических делах. 

Троице-Сергнева 
лавра возникла 
в первой половине XIV в. 
благодаря стараниям 
известного мистика
исихаста .и религиозно
политического деятеля 
Сергия Радонежского. 

Троице-Сергнева лавра. 

Современный вид 
(в центре) 

Сергий Радонежский. 

Покрывала 
(слева) 

Сергий и его ученики основали много новых как мужских, так и женских монас
тырей, организованных по Студийскому уставу. Число чернецов и черниц (как 
называли монахов и монашек на Руси) в монастырях колебалось в широких преде
лах: в одних насчитывалось 100-300 братий, в других - до десяти. Чаще всего 
монастыри управлялись игуменами, но иногда настоятели назывались архиман
дритами. Средствами для содержания монастырей служили пожертвования бого
мольцев и монастырские вотчины (безусловные неотчуждаемые земельные владе
ния). Это втягивало монастыри в мирское попечение о хозяйстве, управу над крес
тьянами и в тяжбы с соседями. Но, с другой стороны, богатства позволяли прояв
лять благотворительность. Так, в голодные годы некоторые монастыри ежедневно 
кормили до 600 нищих и обнищавших крестьян. В монастырях устраивались 
богадельни, больницы и гостиницы. 

Рост пустынных монастырей способствовал освоению новых земель и евангели
зации, так как, встречая, например, финно-угорские племена на северо-востоке и 
севере Руси, монахи пропаведовали им христианство и готовили к крещению. В 
монастырях можно было найти лучших учителей и богатые для своего времени 
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библиотеки. В монасгыри шли не только князья, но и просrой люд для получения 
насrавлений и духовной беседы. Таким образом, монасrыри играли важную роль в 
углублении хрисrианского сознания народов Руси. 

В конце :XV века на Руси появилось два великих подвижника - Нил Сорекий и 
Иосиф Волоцкий (Волоколамский), определивших два главных направления аске
тической жизни - скитского и общежительного. Они сrали олицетворением двух 
противоборсгвующих школ в русском монашесrве - несrяжатели и сгяжатели
иосифляне. 

• - 49 .  

-=-� :. .- - - � :�.: :· .!._ -- --2"::: 
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В монастырях можно 
было найти лучших 
учителей и богатые 
для своего времени 
библиотеки. 
Миниатюра 
Лицевого 
летописно?о свода, 
XV/ в. (слева) 

Максим Грек. 

Страница из его 
рукописи с его 
изображением 
(справа) 

Спор о монасrырском землевладении нельзя назвать сугубо русским, он был 
распросrранен повсеместно в православной церкви, и на русскую землю он попал 
с бежавшими от турецкого завоевания книжными иноками из Болгарии. Но здесь 
он принял особо острые формы. 

Нил, основатель и игумен Сорекого (на реке Сорке) монасrыря, ревностно 

отсrаивал скитское направление в монашестве, заимсгвованное им из Афона. Оно 
предсrавляло собой совместную жизнь практически независимых друг от друга 
отшельников (по-rречески - еремитов, или анахоретов), не связанных общим 
усrавом. Нил не только требовал сrрого аскетизма, но и заповедал питаться только 
своим трудом, не заводить дорогих вещей (даже в церкви) и главное - не владеть 
земельными вотчинами. 

Иосиф, основатель и игумен монастыря в Волоцке, видел в монашестве высший 
класс верующих, исrинных хрисrиан, которые должны не уходить от мира, а сто
ять во главе церковной жизни. Поэтому для него монастырь был сосредоточением 
лучших сил церкви, лучшего образования и совершенного поведения. Для этого 
требовалось увеличение монасrыреких богатсгв, вотчин и других владений. То есrь 
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по мысли Иосифа и его последователей-иосифлян, монасrырь должен быть стяжа
телем, а его монахи-нестяжателями, не имеющими личной собственности. 

Ни то, ни другое направление в монашестве не предсrавляет евангельские идеа
лы, хотя чаще всего заволжские сrарцы-нестяжатели выглядят более евангельскими 
в своих стремлениях отделить церковь от rосударсrва. Собор 1 503 года, на кото
ром с особой силой разгорелась дискуссия стяжателей и нестяжателей, закончился 
победой иосифлян: монастыри не отдали своих земель. Однако борьба стяжателей 
и несrяжателей продолжалась. Особенно яркими предсrавителями заволжского не
сrяжательства стали Василий Косой (Патрикеев) и МаксИм Грек Среди иосифлян 
наиболее извесrным своим литературным творчеством стал митрополит даниил. 

Таким образом, развитие нестяжательсrва в русском монашестве стало своеобраз
ным «русским вариантом• нищенствующих орденов Западной Европы, а стяжатель
сrво - аналогом стремящейся к обогащению и господству официальной Западной 
церкви. 

4.4.2. БОГОПОКЛОНЕНИЕ, БОГОПОЧИТАНИЕ 
И НРАВСТВЕННОСfЬ 

Классическое и позднее Средневековье предсrавляет собой 
эпоху контрастов. С одной стороны - небывалый расцвет 
монашества и на Западе, и на Востоке, подъем христианской 
культуры, утонченного мистицизма и богословского знания, 
а с другой - эпоха наибольшего удаления от первохристиан
ских идеалов, наслоение на христианство человеческих 
измышлений, предрассудков и суеверий; падение нравствен-
ности рядовых христиан. 

4.4.2. 1 .  Богослужение и поклонение 
Во времена классического и позднего Средневековья оконча
тельно закрепилось изменение сути раннехристианского 
способа богослужения. Как на Западе, так и на Востоке завер
шенность и богословское обоснование получило предсrавле
ние о ритуально регламентированном поклонении Богу, 
связанном с понятием «таинство,>. 

442.1.1 .  Таинства ucmopuчeCICUX цеJЖвей 
Смысл таинства стал толковаться иначе, чем в первые века 

христианства. Таинства стали предсrавлять собой набор 
действий, результат которых не зависит от совершителя 
таинства и даже не зависит от воспринимающего таинства, 
кроме случаев смертного греха, которые, впрочем, тоже 
могли быть сняты таинством покаяния. Таким образом, таин-
ства Нового Завета стали толковаться ех operato, то есть 
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совершающиеся от самого дейсrвия. Это учение, известное в богословии как opus 
opera-tum - дейсrвие, совершающееся Богом независимо от человека, бьmо срод
ни магизму, сrоль есrесrвенноrо для IUioтcкoro восприятия духовного мира. Оно 
вело к легкомыслию и падению нравсrвенносrи прихожан, так как церковь требо
вала от них сrрогого и пунюуального выполнения ритуала и совершенно не инте
ресовалась их верой, взглядами и отношением ко Хрисrу. 

Количесrво таинсrв в разное время колебалось (иногда до 1 2), но в конце кон
цов и на Западе, и на Востоке их усrановилось семь: водное крещение, миропома-

зание (или конфирмация), Вечеря Господня, покаяние (исповедь), елеепомазание 
(соборование), рукоположение служителей (хиротония), брак 

Крещение в средние века сrало восприниматься как дейсrвие, с неизбежностью 
дарующее человеку иci<yiUieниe и оправдание от первородного греха и сообщаю
щее ему благодать, способную сделать человека добродетельным. Тем не менее 
признавалось, что и посте крещения в человеке осrается злая похоть, греховное 
ecrecrвo (concupiscentia), хотя и без вины за него. При этом понималось, что кре
щение может совершаться только один раз, если это крещение, совершенное во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа, даже если оно совершено еретиками или схиз
матиками. 

Дополнением к крещению высrупало второе таинсrво - миропомазание, или 
конфирмация. Его дейсrвием считалось приобретение даров Святого Духа и сооб
щение силы к возрасrанию в вере. Как уже указывалось, миропомазание бьmо 
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введено вместо уnоминающегося в книге Деяний Апостолов возложения рук на 
крещенных после самого крещения. 

93 

Наиболее важным таинством, в котором, по предсгавлениям того времени, 
сосредоточивалось высшее богатство всех тайн, была Вечеря Господня, или, как ее 
называют на Востоке, евхарисrия. Она более всего повлияла как на само богослу
жение, так и на средневековое благочестие. 

До XI века ни на Западе, ни на Воегаке не вырабатывалась официальная точка 
зрения о способе присуrствия Христа в евхаристии. Спор возник в связи с учением 

Таинства стали представлить 
собой набор действий, 
результат которых не зависит 
от совершителя таинства и 
воспринимающего таинства, 
а только от самого действия. 

Средневековые сцены 
богослужений и поклонений. 

Миииатюры 
(cmp. 92) 

Совершение евхаристии 
в частноi 1  часовне. 

Миииатюра 
(справа) 

известного богослова Беренгария Турского, который воспротивился грубо матери
а;шсrическому представлению о перемене, происходящей в хлебе и вине во время 
таинства. Беренгарий бьm осужден на нескольких соборах с 1050 по 1079 год за то, 
что он, признавая в евхаристии духовные изменения, отвергал вещесrвенные. 
В качестве реакции на подобное представление официальные церковные богосло
вы стали настаивать на преосУщесrвлении (transsubstantiare) вещества евхаристии 
в материальное Тело и Кровь Христа. Это более соответствовало традиционному 
магизму народных верований и подтверждалось многочисленными рассказами о 
том, как какие-то богобоязненные и благочестивые люди удоетаивались возможно
сrи увидеть во время евхаристии окровавленного младенца, его пальцы и другие 
часrи тела. 

Наиболее здравомыслящие богословы воссгавали против подобных суеверий. 
Например, Ломбард учил, что •мышь, которая пожирает евхаристию, ecr не тело 
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Христа, а что, следовательно, она ecr - знает только Бо�. Но официальный бого
слов Западной церкви Фома Аквинский прямо угверж,цал: •Мышь или собака, пожи
рая евхаристию, таюке воспринимает Тело Христово. И даже если евхарисrия будет 
брошена в нечистоту, то в ней все-таки остается Тело Христово>.). И даже более того, 
Фома настаивал, что в таинсгве присугсгвует не только Тело Христово, но и душа, и 
само Божесrво. 

В 1 2 1 5  году, на Латеранеком соборе, папа Иннокентий 111 уrвердил предсrавле
ние, что «Тело и Кровь Христа истинно содержатся под видом хлеба и вина, так что 
по божесrвенному всемогуществу хлеб превращается в Тело, а вино - в Кровь>.). 

Опасаясь, как бы не случилось случайного пролития Крови Хрисrовой во время 
вкушения евхаристии, Римская церковь с XII века сrала практиковать приобщение 
мирян только хлебом, исключив приобщение вином, считая, что с приобщением 
Крови Христоной связана большая опасность профанации сrоль великой тайны. 
Такое трепетное отношение к материальным знакам евхаристии привело к тому, 
что принятие ее становилось все более и более редким. 

На Востоке таюке с XII-XIII веков сrало господствовать учение о преосущесrвле
нии, хотя оно никогда официально не угверж,цалось и не доводилось до таких 
крайностей. Само слово <•преосущесrвление>,) как точный перевод латинского 
transsuЬstantiare появилось в греческом эквиваленте в переписке между папой 
Климентом IV и императором Михаилом Палеологом в связи с унией. В принятии 
хлеба и вина по-прежнему учасгвовали все верующие, и даже дети, хотя на Западе 
причащение детей в это время уже прекратилось. Вопрос о сосrаве хлеба при 
евхаристии бьm одним из самых обсуждаемых в то время вопросов. Как извесrно, 
с VIII века в римской церкви уrвердилось употребление пресного хлеба, что сrало 
одним из пунктов разделения церквей в 1 054 году. Во второй половине XII сrоле
тия на Западе сrали вводиться облатки, или гостии, то есть маленькие пресные 
лепешки, индивидуально употребляемые во время евхаристии. На Восrоке в это же 
время хлеб таюке пересrали давать в руки верующим, а вошло в обычай размягчать 
его в вине и в таком виде причащать посредством ложечки (лъжицы). 

Следует таюке отметить, что евхаристию в это время сrали рассматривать как 
жертву, о чем говорит и название - облатка, или гостия (жертва), хотя многие 
схоластьr сопротивлялись этому воззрению. 

В период классического и позднего Средневековья покаянная дисциплина 
претерпела серьезные изменения. До XII века в церквах удерживалось мнение, что 
один Бог дает прощение грехов, и его можно получить личным раскаянием без 
священнического приговора. Но посrепенно официальная иерархия сrала насаж
дать мнение, что прощение грехов не может совершаться без исповеди перед 
священником, ибо это таинство, требующее исполнителя, то есть служителя. 
В покаянии сrали видеть три составные части: 

1 .  Раскаяние как сокрушение или как страх перед наказанием за грех. 
2. Исповедание, то есть рассказ о грехе. 
3. Удовлетворение, то есть произнесение священником определенной разреши
тельной формулы. 
Вскоре после Латеранекого собора 1 2 1 5  года сrали считать, что того, кто при

держивается мнения о том, что можно исповедываться перед Богом, надо считать 
еретиком. Так во всяком случае думал знаменИТЬiй Бонавентура. Даже формула 
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отпущения греха бьmа изменена. Вмесго прежней: •да П{Х>СТИТ Бог• священниками 
сгала употребляться категорическая фраза: •Я разрешаю тебя•. 

Завершающим пунктом учения о покаянии сгало отпущение (indulgentia). В 
ранней церкви отпущением, или индульгенцией, называлось сокращение покаин
ного срока, которое мог произвести епископ по ходатайству общины или мучени
ка, видя глубину и плоды покаяния согрешившего члена церкви. В эпоху Средневе
ковья отпущение сгали практиковать, если грешники жертвовали часrично или 
полностью свое имущество на особо доброе дело. Но уже во время первого кресто-

Возможность получить 
отпущение грехов за деньги 
и возможность за деньm 

изменить свое положение 
в вечности подействовало 
развращающе как на 
общество, так и на 
служителей церкви. 
Продажа индульгенций стала 
повсеместным явлением. 

Монахи-доминиканцы 
торгуют индульгенциями 
и церковными реликвиями. 

вого похода папа Урбан 11 воспользовался этим понятием, чтобы объявить предо
сrавление полного отпущения всех грехов участникам похода. Некоторые не 
могли (или не хотели) участвовать в лоходе физически, но они участвовали в 
лоходе своим имуществом и таким образом получали отпущение за деньги. 

Фома Аквинский дал богословское обоснование такой практики, считая, что 
многие святые внесли в <<Копилку• церкви гораздо больше, чем ожидал от них 
Христос, и этими «сверхдОJIЖI;IЫМи заслугами,> ( merita superrogatoria) может распо
ряжаться церковь в лице ее руководителя - папы римского. 

Оrпущение грехов сrали применять не только по отношению к живым, но и к 
умершим в связи с развитием представления о чисrилище, где те души, которые 
не сделали на земле достаточного удовлетворения за свои грехи, подвергаются 
наказанию дей�ием очистительного огня. О самом чисrилище возникли много
численные сказания, в которых этот огонь часго предсгавлялся материальным 
огнем. Аналогичные сказания бытовали и на Восгоке, хотя идея чисrилища здесь 
отвергалась. 
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Есrественно, возможность получить отпущение грехов за деньги и возможносrь 
за деньги изменить свое положение в вечносrи не могло не подейсrвовать развра
щающе на хрисгизнекую нравственность. Другие таинсrва не оказывали такого 
сильного влияния на жизнь церквей, хотя и они, приучая людей к рИ'I)'альносrи, 
уводили от живой веры. 

Перснос тела святого в 
Константинополь сnискоnом 
Тсофилом. 
Бо.юнья. IШЦИО/tа.ЛЫ/ая 
IIUI IU/Шmeкa 

442.12. П01C1lO'Нe1tue Марии, рели1евuям и святым 
Как народное благочесrие, так и богослужебная практика 

все более возносили Деву Марию. В ее честь бьmо учреждено 
несколько новых праздников. Например, в 1 572 году устано
вили праздник Введения во храм, так как на основе апокри
фов считалось, что в Иерусалимском храме до Рождесrва 
Христова находились чистые девы, посвятившие себя служе
нию Богу. В 1 389 году был установлен праздник посещения 
Марией Елизаветы, матери Иоанна Кресrителя. С распjюстра
нением в широких кругах учения о непорочном зачатии 
самой Девы Марии бьm введен праздник непорочного зача
тия. Несколько поместных соборов, в том чис;:ле и Базельекий 
1439 года, предписывали ввесrи этот праздник для всей 
церкви, несмотря на некоторое сопротивление пап того 
времени. Но вскоре папа-францисканец СикСТ N одобрил 
этот праздник, хотя и назвал его более осторожно: <<Зачатие 
непорочной Девы», в отличии от более позднего понятия 
<<Непорочное зачатие Девы» ( conceptio immaculatae virginis, а 
не conceptio immaculata virginis). На практике же с конца :XV 
века всех отрицающих непорочное зачатие самой Марии 
стали считать еретиками. 

Особенно ревностно и фанатично защищали учение о 
непорочном зачатии Марии францисканцы и Парижекий 
университет, в то время как доминиканцы были противника
ми этого учения. �неужели вы хотите из Марии сделать боги
ню?• - вопрошал один из монахов-доминиканцев с кафедры. 
Но именно это и случилось. Как на Западе, так и на Востоке 
Марию стали именовать Приснодевой, Заступницей, Царицей 
Неба, Вратами Небесными и тому подобными титулами. 
Особое поклонение Марии возносилось в латинской церкви, 
где оно стало занимать большую часть богослужения. Каждый 
храм имел притвор или капеллу в честь Марии. 

В ее честь переделывались многие библейские текстьr. 
Например, псалом 109 стали читать таК: 

<<Сказал Господь госпоже моей: 
сиди одесную Меня. 
В любви и святосrи имеешь благоволение. 
Посему должна ты вечно царствовать со Мной. 
На твоей святой главе покоится венец бессмертия». 
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К ней рекомендовали обращаться во всех случаях жизни. Так почитание превра

щалось в поклонение с присвоением ей божесrвенных атрибугов и свойсrв. 
Наряду с поклонением Марии развивалея культ других святых. Этому немало 

способствовало появление так называемых •золотых легенд• о жизни святых. 
Поступки, слова, случаи из жизни известных и уважаемых христиан часто 
обрастали в этих сказаниях невероятными фантастическими измышлениями. 
Эти легенды рассказывались во время проповеди и частных бесед, их перепи
сывали и распространяли повсеместно. Большое влияние на этот процесс 

Как народное благочестие, 
так и богослужебная 
практика превращали 
почитание Девы Марии 
в поклонсние ей. 
Строки из пс�f!ма 1 09 

стали читать в ее честь так: 

«Сказал Господь госпоже 
моей: сиди одесную Меня. 
В любви и святости имеешь 
благоволение. 
Посему должна ты вечно 
царствовать со Мной».  

Коронование 
Девы Марии. 
Фраглtеит .мозаики 
церкви Cauma MapWI 
Маджоре. Рим. Xlll в. 

оказывали участники крестовых походов, вернувшиеся в Европу и рассказав
шие дома много небылиц о Востоке. 

В это же время начался процесс систематизации этих сказаний. На Западе на 
этом поприще особо выделился доминиканский архиепископ Иаков Ворагин в 
конце XIII века, составивший сборник <<СВЯТЫХ сказаний» (legenda sanctorurn), а на 
Руси - митрополит Макарий, литературно обработавший и записавший житие 
святых в виде 1 2  книг великих •Четии Минеи•. 
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Вместе с развитием культа Марии и святых Средневековье характеризуется 

небывалым поклонением реликвиям, предметам и особенно мощам. Но в этой 
обласги, как ни в какой другой, сущесrвовало множесrво подцелок Так, в двух или 
даже в трех местах показывали хитон Христа, голову Иоанна Крестителя, часгь 
бороды Ноя, детский зуб Христа, камень, кагорый дьявол предлагал Спасителю 
для превращения в хлеб, пепел, на кагором сидел Иов, и так далее. Неудивительно, 
что мноmе искренние верующие восставали прагив такого извращения, хотя 
церковные иерархи не препятствовали этим воззрениям, а нищенствующие мона-

Крест с изображением 
евангелистов византийской 
работы, X I I I  в .  
(C it'lШi 

J.\рышка I!ИЗШIТИЙСКUПJ 

реликвария креста 

СПе i!ИаJIЫЮЙ богато 

украшенной золотом 11 

жемчугом шюпулки пли 

хранения реликвий. ок. 965 1 .  

(( "U(JllHll ) 
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хи (францисканцы и доминиканцы) проелавились многими подложными чудеса
ми и откровениями, некоторые из которых были разоблачены, а их авторы жесго
ко наказаны. 

Оiедует сказать, что подобное •овещесrвление» веры - характерная черта 
средневекового сознания. Основная масса людей того времени мыслила обо всем 
очень конкретно и зримо. Им были чужды абстрактные понятия и идеи. Людям 
надо бьто видеть события или хотя бы их театральное отражение, слышать под
робности очевидцев и иметь возможность потрогать, црикоснуrься к предмеrу 

Наряду 
с поклонением Марии 
развивалея культ 
других святых. 
Этому немало 
способствовало 
появление так 
называемых 
«ЗОЛОТЫХ легенд» 
о жизни святых. 

Св. Иеремия . 

Створка алтаря. 
ХV в. 
(C.1/!BU) 

Св. Лаврентий . 

Створ1.:а СL1таря. 
Xlll в. 
(CIIfJUHU) 

веры. Духовное, мисrическое переживалось и сознавалось людьми того времени 
только в зримых, конкретных образах, воспринималось с помощью пяти чувсrв, и 
только потом у них происходило осмысление этой информации. При этом чаще 
всего на пуrи от конкретно-образного к абстрактно-логическому мышлению 
происходила модификация, изменение полученной информации. Поэтому людям 
:Х:Х века очень трудно правильно оценить причины появления ритуального бого
служения, поклонения реликвиям, святым, деве Марии и других подобных явлений. 
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Средневековье пользовалось другим методом познания окружающего мира, опира
ясь на есrесrвенный, не проевещенный евангелием разум человека своего времени 
и своей кульrуры. 

4.4.2.2 . . Народное просвещение, суеверие и двоеверие 

Шабаш ведьм. 

Франц Фраикеи, 
1607 г. 

Ритуальность богослужен� и отсуrсrвие Евангелия на род
ном языке послужило хорошей почвой для развития суеве
рий и двоеверия в хрисrианской среде. Языческие традиции 
и элементы пантеизма, то есть отождествления Творца с 
тварной природой, легко уживались в средневековом созна
нии с представленнем о Хрисrе и верой в lроицу. Подобное 
двоеверие, то есть вера во Хрисга как Бога и параллельная 
вера в овеществленные силы зла, например, в леших, водя
ных, домовых и друrую нечисть, совершенно недопусrимо с 
точки зрения Нового Завета. Однако средневековые люди 
придерживались подобных нелепых суеверий как в Западной 
Европе, так и на Востоке, а особенно на Руси. Так, русские 
крестьяне часто приходили к монахам с просьбой совершить 
молитву, чтобы снять порчу с коровы или лошади, а кардинал 
Д'Эли в начале XV века писал: <•Русские в такой сrепени сбли
зили свое хрисrиансrво с язычеством, что трудно сказать, что 
преобладает в образовавшейся смеси: хрисrианство ли, при
нявшее в себя языческие начала, или язычество, поглотившее 
хрисrианское вероучение». 

В Западной Европе особенное развитие получила всеоб
щая вера в волшебство и ведьм, то есть женщин, к которым 
дьявол питал особое пристрасrие и через которых причинял 
вред хрисrианам. Считалось, что ведьмы (sagae) вступали в 
половую связь с сатаной или бесами, и на борьбу с ними папа 
римский Иннокентий VII во второй половине XV века особой 
буллой уполномочил доминиканцев. После этого два домини
канца издали сочинение •Молот ведьм», научно и богослов
еки обосновывающее веру в ведьм и имеющее насгавления о 
том, как предохраняться от колдовсrва. В нем даже излагался 
уголовный процесс против подозреваемых в колдовсrве. В 
соответсrвии с этими установлениями инквизицией велась 
оЖесточенная борьба с ведьмами. При этом пытками получа
ли подтверждение сущесrвования ведовсrва, что, в свою 
очередь, приводило к усилению веры в него и к новым пре
следованиям. Процессы над ведьмами и колдунами, как пра
вило, заканчивались кострами. 

Астрология и магия таюке были в моде как в Византии, так 
и в Европе. Практически у всех королей имелись придворные 
астрологи, и многие известные императоры (например, 
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Исаак Ангел, Адроник Комнин и другие) не начинали сражений или других важных 
дел, если астрологи им этого не советовали. Даже такой проевещенный византий
ский исrорик, как Никита Хониат, разделял народную веру в приметы и признавал 
магическую силу так называемых константинопольских талисманов. Фома Аквин
ский таюке всерьез рассуждал об астрологии и магии в своих сочинениях. 

Увлеченносrью спиритизмом отличались не только тамплиеры, которые 
стали предшесrвенниками франкмасонов, розенкрейцеров и современных 
оккультисrов и масонов, но и другие рыцари. Ярким примером могут служить 

С XI в. большое 
распространение в Западной 
Европе получили 
театрализованные зрелища -

пародии на церковную жизнь. 
Они назьшались праздниками 
дураков, праздниками ослов �• 
т. д. , в которых сатирически 
рассказывались и 
изображались духовные 
слабости церкви, 
профанировалось церковное 
богослужение и вся жизнь 
средневекового города. 

Несение креста. 
ИepOitiLW Бисх 

поиски Грааля - чаши с Кровью, исrекшей из ран распятого Христа, которая 
сулила нашедшему ее бессмертие. 

Двоеверие породило много необычных, но вполне типичных для Средневековья 
явлений. Например, с XI века большое распространение в Западной Европе полу
чили театрализованные зрелища - пародии на церковную жизнь, которые часrо 
происходили в самих храмах. Они назывались праздниками дураков, праздниками 
ослов и т .д., в которых сатирически рассказывались и изображались духовные 
слабости церкви, профаниройалось церковное богослужение и вся жизнь средне
векового города. 

В то же время Средневековье отличалось небывалым подъемом проповедниче
ской деятельности. В церквах Запада сrали уrверждаться проповеднические долж
ности, но особенно в проповеди отличались нищенствующие монахи. Стали изда
ваться сборниJSИ проповедей в качестве руководства к проповедованию. В офици
альных и торжественных случаях проповедь по-прежнему произносилась на латы
ни, но к простому народу уже обращались на месrном диалекте. 
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К сожалению, по содержанию средневековые проповеди мало удовлетвори

тельны. Чаще всего они не исходили из библейского текста, а состояли из 
нескольких коротких рассказов с нравоучениями в духе ветхозаветной подза
конной строгости. Предметом проповеди часто становились споры между 
различными школами, неясные аллегории и нелепые легенды. И все же эпоха 
Средневековья оставила в истории имена многих блестящих проповедников, в 
первую очередь монахов-мистиков в Германии и в Италии (Экхард, Гейлер, 
Савонарола). 

Юродивый св. 
блаженный Василий 
Московский. 
Икона 
(слева) 

Московский юродивый 
Иоанн по прозвищу 
«Большой Колпак». 
Миниатюра, XV/l в. 
(справа) 

Особым явлением в истории восточного и особенно русского богепочитания 
явился культ <•блаженных и юродивых», которому практически нет аналога на 
Западе. Следует отметить, что у монгольских народов, вне зависимости от вероис
поведания (язычников, ламаистов, мусульман и христиан), сумасшедшие считаются 
..отмеченными Богом» и пользуются неприкосновенностью. Юродство на Руси 
являло собой смесь народной святости, обличающей силы, вседозволенности и 
исконно народных, в большинстве своем языческих форм поведения. Юродивые 
представляли зрителям театрализованную сатиру на церковные и rосударсгвенные 
недостатки, соединенную с бесхитростным, наивным и буквальным восприятием 
христианских норм. Иначе говоря, в осrром и грубоватом •театре одного актера», 
который часто представляли юродивые, сохранялась не только тяга к истинному 
христианству, но и дерзновенное желание жить по евангельским идеалам. 

Внешне юродивые походили на скоморохов, но они не увеселяли народ, а по
учали и обличали его, подражая ветхозаветным пророкам. Они смело выступали 
против великих князей. Например, псковский юродивый Никола, которого все 
очень уважали, послал царю Ивану Грозному кусок сырого мяса в посr как подарок 
А когда царь удивился, что такой святой человек предлагает ему есть мясо в посr, 
Никола велел передать: •А разве Ивашка (то есть царь Иван) думает, что сьесть 
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постом кусок мяса животного - грех, а съесrь сrолько людского мяса, сколько он 
уже сьел - не грех?• Этими словами он обличил и осгановил царя и спас жизнь 
многим псковским жителям, против которых готовилась расправа. 

Историки свидетельствуют, что юродивых в средневековой Руси насчитывалось 
множесгво, и их почитали и слушали, хотя часто они спекулировали своим поло
жением и распространяли нелепые суеверия. Так, один из первых русских юроди
вых - блаженный Прокопий - носил в левой руке три кочерги и по их положе
нию предсказывал урожаи и недороды. 

4.4.2.3. Нравственная жизнь хрисrианства: 
грех и святость 

В Средневековье грех и 
свитость часто ярко 
проявлялись в одном и том 
же человеке. 

� 
J l ��·'. ', \, . 
v 

Эпоха Средневековья характерна яркими контрастами, осо
бенно в нравственной сфере. Повсемесrно господсrвовала 
поразительная грубость и культ насилия, а рыцарство часто 
становилось только внешне облагороженной формой воин
ственности, агрессивности и бандитизма. Войны, которыми 
полна средневековая история, скорее напоминали разбойни
чьи набеги. Грубая чувственность сочеталась с распущеннос
тью нравов. Церковное освящение брака вообще стало прак
тиковаться только в конце средних веков, а прелюбодеяния, 
супружеская неверность и расторжение брака были частым 
явлением в среде простого народа. 

Не лучшим было состояние духовенства. Введение целибата 
на Западе значительно ухудшило нравственную жизнь служиrе
лей церкви. Священники стали ВС'I)'Пать в незаконные брачные 
связи, называемые +конкубинат. ( ar лат. +сожительство• ), 
каrорый признавалея обществом как явление почти нормаль
ное. В монастьiри людей часто аrправляли насильно, иногда 
туда отдавали детей, чтобы, достигнув определенного возраста, 
они стали монахинями или монахами. Естественно, насиль
ственное безбрачие для людей, не имеющих к этому призвания, 
превращало такие монастыри в гнездилище разврата. Некото
рые женские монастыри служили полуофициальными публич
ными домами, как, например, в Нидерландах, по свидетельсгву 
автора сочинения +0 разрушении церкви•. 

Высшее духовенство часто вело очень роскошную жизнь: 
получая �льшие доходы, они обзаводились богатыми ще
гольскими нарядами, заботились о хорошем столе, имели 
много слуг, лучших лошадей и нарядные экипажи. Часто они 
вообще не занимались служением в церкви, а нанимали для 

этого нищенствующих монахов. Бернар Клервоекий так 
бичует недостатки духовентства: +Из-за епископий и архиди
аконства ведется постыдная борьба, церковные доходы рас
трачиваются, все проматывается ... Весь христианский мир как 
бы вступил в заговор против Тебя, Боже, ar низшего до вые-
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шеrо. Те, кто занимает приматсrво, первые и преследуют Тебя ... Они суrь служители 
Христа, а служат антихрисrу, отсюда прелюбодейный блеск, театральные одеяния, 
царсrвенные украшения. Их шпоры более блесrят золотом, чем алтари•. 

Так же обстояло дело в Византии и на Руси. Византийцы так глубоко пали в 
нравственном отношении, что в Европе они получили позорное прозвище лживых, 
лукавых и льстивых, пишет один из средневековых византийских историков Ники
та Хониат. Нравственное разложение проникло во все классы византийского обще
ства. История императорской власти являет соб9й непрерывную цепь злодеяний, 

Уход за больным. 
Миниатюра 
(Cll'iiU} 

Эпидемия чумы в Турине D 
1 349 г. Похороны жертв 
чумы монахами. 

Мшшатюра 
(CIIfJLIЩI) 

убийств и преступлений. Большая часть византийских императоров на практике не 
придерживалась религиозных убеждений и нравственных правил. Лицемерие, 
сочетающее грех и религиозность, воспринималось как норма. 

Например, один из императоров Византии - Андроник Комнин, по описанию 
историка Никиты Хониата, <•считал погибшим тот день, в который он не казнил 
или хотя бы не ослепил хоть кого-нибуды. Убийства бьти его ежедневным развле
чением, так же как и нескончаемые оргии с толпами блудниц, в которые он насиль
ственно втягивал знатных замужних женщин, а потом против их же воли постри
гал в монахини. И при ·этом историки единодушно отмечают, что Андроник зачи
тывался посланиями Павла, а все его письма бьmи пересыпаны изречениями вели
кого Апостола, которые он знал наизусть. Он не щадил золота на украшение икон 
и храмов. Поэтому летописи называют его <• ... отчасти зверем, украшенным все же 
лицом человеческим•. Не лучше Комиинов бьmи императоры династии Ангелов. 
Один из них - Исаак Ангел (1 185- 1 195) все время проводил в пиршествах и 
сладострастных забавах, не позволяя себе дважды одевать какое-либо платье за все 
годы царствования. Во время одного из пиров он приказал подать в виде десерта 
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голову убитого им царедворца, которой гости играли, как мячом, и в то же время 
Исаак бьи :извесген как человек очень религиозный и помогающий бедным и 
страждущим. Он усrроил из своих дворцов несколько сгранноприимных бесплат
ных домов, больниц и богаделен для нищих. После одного из больших пожаров в 
Консrантинополе он отдал большую часть своих сбережений на восстановление 
домов для посградавших и в целом занимался благотворительностью. 

Такие конrрасты проявлялись не только у императоров, но и у большей части 
населения. Даже Афон изобилует конrрастами греха и святости. 

И все же наряду со всеобщим падением нравов Средневековье дало много пре
красных образов высоконравственной жизни и самоотверженного подвига смире
ния. Поражает героизм тысяч монахов, которые предавали земле заразные трупы 
во время эпидемий, ухаживали за больными, устраивали дома для прокаженных, 
больницы, приюты для сирот и другие благотворительные заведения. И в церкви, и 
в общесгве насчитывалось множество добродетельных и благочестивых людей. 
Досгаточно вспомнить Франциска Ассизского, Елизавету Тюрингскую, Константи
нопольского патриарха Афанасия, византийского императора Иоанна Ватаца 
(1 222- 1 255) и многих других. Таким образом, высочайшая нравсгвенность сосед
ствовала с глубочайшим падением морали. 

4.4.3. ВНЕЦЕРКОВНЫЕ ГРУППЫ И ПОПЫТКИ РЕФОРМ 

Упадок нравственности, чуждые христианству обычаи, кор
рупция, лицемерие и догматические уклонения официальной 
церкви как на Западе, так и на Востоке неизбежно привели к 
протесту и возникновению внецерковных диссидентских 

групп и движений. По мере углубления мрака усиливалея 
социальный и религиозный ропот и недовольство. Кроме 
того, Господь, видя мерзость запустения в христианстве, по
сылал особую ревность отдельным верующим, сrремящимся 
к истине, и поддерживал их рвение и сrремление к следова
нию за Ним. 

Как уже отмечалось, сильным предреформаторским дви-
жением Средневековья, стремящимся очисгить церковь, бьио 
появление нищенствующих братств в Европе и юродивых на 
Руси. Они хотели, не выходя из церкви и не высгупая против 
иерархов, личным примером показать жизнь по буквально 
понятым евангельским идеалам, и, несмотря на их видимую 
неудачу, воздействие таких примеров вело многих простьiХ 
людей ко Христу. В то же время церковная организация 
адаптировала это движение к достижению своих интересов. 

В отличие от подобных реформаторов, действующих 
изиугри и стремящихся только к изменению образа жизни, а 
не к реформе догматики и структуры, возникали другие 
движения, которые отделяли себя от официальной церков-
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ной иерархии. Такие внецерковные группы всегда называли сектами и ересью, и 
официальные церкви ревносгно боролись против них. Борьба против инакомыс
лия в Средневековье почти всегда переходила в форму кровавых репрессий, сопро
вождаемых клеветой и формированием антисектанrского общесrвенного мнения. 
При этом считалось, что важно защитить Исгину и опроверmуrь ересь любым 
способом, не задумываясь о корректносги доводов. Это привело к тому, что боль
шая часть сведений о средневековых внецерковных группах содержится в источ
никах, написанных их противниками, часто сознательно искажавших взгляды 
диссидентов. Поэтому трудно достоверно вассгановить взгляды и религиозные 
убеждения таких групп. 

С другой стороны, появление недовольства и ересей создало давление на офи
циальных руководителей церквей, которые вынуждены бьmи предпринимать 
определенные шаги к реформам. 

4.4.3. 1 .  Катары-альбигойцы и вальденсы 
в Западной -ввропе 

1 срб вальдснсов с девизом 
<< И свет во тьме светит». 

Достаточно сложно проследить возникновение и взаимосвязь 
внецерковных групп в Западной Европе. В разных местностях 
они носили разные названия, и часто эти названия были 
взаимозаменяемы. Чаще всего они называли себя катарами, 
то есть по-гречески - �чистьiми•, подчеркивая сrремление 
сохранить себя и свою церковь в чистоте и неоскверненнос
ти от мира и уклонений. Под таким именем они известны в 
Германии в XII веке, в Италии и в Англии, но особое распрос
транение они получили на юге Франции. Там их называли 
альбигойцами, по названию центрального города этой мест
носги - .Альби. В этом же районе Франции появилась другая 
внецерковная группа, которая стала называться вальденсами. 
Многие исследователи считают, что это разные названия 
одного и того же движения, хотя каждая группа имела свои 
догматические и организационные особенносги. 

Крестоносцы и предсгавители римской церкви, боров
шиеся против этих групп, чаще всего называли их всех об
щим словом - альбигойцы, хотя иногда говорили о них как 
о булгарах (очевидно, от болгар-богомилов) или как о попли
камах (очевидно, от павликиан, которых крестоносцы встре
чали на Востоке). 

Бесспорно, что все эти внецерковные rруппы имели обще
ние между собой и взаимное влияние друг на друга. Несом
ненно, что юг Франции имел контакть1 с Балканами, где 
расселилось множество богомилов и павликиан. Можно 
выделить большое количество догматических параллелей и 
доктринальмого единства между всеми этими группами. 
Однако вероятнее всего эти группы возникали естесrвенно и 
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независимо друг от друга под влиянием Священного Писания и Духа Божьего. Они 
сrремились очисrить церковное учение и вернуrься к первоисточнику хрисrиан
сrва, и этим объясняется их мировоззренческое единство. И только позже, всгав на 
пуrь реформ, они начинали искать единомышленников, союзников и предше
сrвенников, имевших аналогичный духовный опыт. 

В основу вероучения катар-альбигойцев был положен Новый Завет, однако он 
был переосмыслен в гностическом духе. В этом явно ощущалось влияние павли
киан и богомилов. Они отвергали всякую церковную обрядность и таинства и 
подчеркивали жизнь под непосредственным водителЬсrвом Духа Святого. Вод
ное крещение они заменяли возложением рук и апокрифического евангелия 
Иоанна на крещаемого; Вечерю Господню они совершали духовно, принимая 
пищу, освященную молитвой <•Отче наш•. Ветхому Завету не придавали никакого 
значения. 

Организационно катары разделялись в соответствии с их rносrическими пред
стамениями на три группы: собственно чисть1е, избранные - consolati или induti, 
то есть посвященные, или крещенные Духом СВЯТЬIМ. Вторая группа - верующие 
(credentes), составлявшие основную массу катаров, которые уверовали и ожидали 
своего спасения. Они жили, не предаваясь аскетизму и не оставляя мира, но сохра
няя заповеди Нового Завета. В то время как посвященные (первая группа) служили 
пастырями и руководителями, верующие служили миссионерами, ведущими строго 
аскетический и смиренный образ жизни. l}:>етью группу катар составляли просто 
слушатели (auditores), которые еще не присоединились к катарам, но проявили 
интерес и были как бы обращенными. Катары решительно отвергали католическую 
символику, особенно крест, считая его орудием позорной казни; а таюке осуждали 
поклонение иконам и стаrуям, называя его идолопоклонством. На папу римского 
они смотрели как на антихриста. 

Катары отличались высоконравственным образом жизни. В быrу они вели себя 
очень скромно и сурово, считая, что всякий грех смертен, а совершенные прини
мали на себя обет нищеть1, подражая ХриСJУ и Апостолам, отвергали брак и мяс
ную пищу. Именно высокой нравственностью, убедительной проповедью, под
твержденной жизнью и героическим поведением во время мученичества, объяс
няется популярность и широкая распространенность катаров. Имеются много
численные свидетельства, когда мужественное перенесение страданий и смерти 
умножало ряды катаров. 

В богословском отношении, насколько это известно, катары придерживались 
дуалистических воззрений, хотя разные группы проявляли этот манихейский 
дуализм в разной форме. Они считали, что Бог, как сосредоточение добра, не мог 
создать такой материи, которая подвержена злу и греху. Земной мир считался 
творением дьявола, и иногда его называли богом Ветхого Завета. И хотя катары 
старались быть монотеистами, но на практике они отсrупали от этого принципа, 
если считать, что материя сама по себе греховна, а видимым миром управляет 
злое начало. Их гностицизм проявлялся и в суждениях о Христе, который не 
воплотился в такое же материальное тело, которое имеют другие люди. Они не 
верили в физическое воплощение Христа от Марии, хотя считали Иисуса Сыном 
Божьим, подчеркивая Его духовное единство с Отцом и Его кажущуюся или при
зрачную телесность. Такой взгляд приводил к отрицанию физических страданий 
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Хрисrа на кресrе и воскресения Его плоти. Катары толковали все это духовно или 
иносказательно. 

Во второй половине XII века количесrво и влияние катаров на юге Франции 
резко возросло, и папы римские начали принимать решительные меры к их иско
ренению. Особенно серьезную борьбу начал папа Иннокентий III, который послал 
своих легатов с самыми широкими полномочиями в эту местность, а когда один из 
них бьm убит при загадочных обсrоятельствах в 1 208 году, Иннокентий организо
вал широкомасштабный кресrовый поход против катаров, в котором участвовало 
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более 1 00 тысяч человек и который возглавил опытный и жесrокий кресrоносец -
Симон де Монфор. 

Поскольку всем кресrоносцам даровали ОПiуЩение грехов и, как следствие, амни
стию, в армию Монфора вступило множество разбойников, грабителей, убийц, 
любителей легкой наживы. Королевская власть и феодальная знать Северной Фран
ции бьmи заинтересованы в разгроме и разграблении процветающих южных про
винций, тяготеющих к независимости. Таким образом, религиозное рвение совме
щалось с политическими и экономическими интересами. 

Кресrоносцы самым варварским образом сrали грабить сrрану, уничтожая ее 
население, не особенно разбираясь в их религиозных убеждениях. Например, при 
взятии города Безье римский легат на вопрос кресrоносцев, как отличить катаров 
от ортодоксальных католиков, отвечал: <•Убивайте всех подряд. IЬсподь различит 
своих,>. Так и бьmо сделано. В городе были убиты абсолютно все, включая женщин 
и детей. Считается, что число погибших превысило 20 тысяч человек Более 20 лет 
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продолжалась эта война, закончившаяся практически полным физическим уничто
жением катаров и беспрецедентным в исrории средневековой Франции геноци
дом. В результате в экономическом развитии юг Франции оказался аrброшенным 
на сrолетия назад. 

Близкими к катарам (альбигойцам) по взглядам были вальденсы (лат. vadlenses). 
Географически альбигойцев и вальдемсов разделяли Альпы. Вальденсы жили в 
долинах востока, а альбигойцы в долинах запада. Возможно, что само название -
вальденсы означает просто жители долин, хотя большинство историков согласны в 
том, что это название произошло от имени лионскогО купца - Пьера Вальденса (в 
других вариантах: Вальдо, Вальдезай). 

Читая Священное Писание на родном романском языке благодаря дружбе с 
двумя священниками, делавшими самосrоятельный перевод некоторых книг Биб
лии и изречений святых отцов, Пьер Вальденс пришел к решению раздать свое 
имущество нищим и начать проповедь покаяния, видя отступление современного 
ему христианства от Евангелия. Он и его друзья-последователи пропаведовали на 
улицах и в церквах Лиона в семидесятых годах ХН века. В это время еще ни один из 
монашеских орденов не выступал с публичной проповедью, и когда вальденсы 
обратились к папе римскому с просьбой разрешить проповедь покаяния, им было 
отказано, хотя позже Франциск Ассизекий получил такое разрешение. Возможно, 
одна из причин отказа заключалась в том, что вальденсы пришли к папе с перево
дами библейских книг в руках и ссьmками на евангельские тексты, чего не делал 
Франциск 

В начале своей д�тельности вальденсы ходили по двое по Южной Франции в 
одних деревянных сандалях и в жалких одеждах и проповедавали Евангелие. Они и 
не думали выходить из лона римской церкви, но после многократных запрещений 
пропаведавать над ними произиесли анафему и начали жестокое гонение. Сам 
Вальденс, изmанный из Лиона, долго пропаведавал в Италии, Iермании и умер в 
Боrемии в 1 197 году. Его друзья и последователи, изучая Евангелие, вскоре пришли 
к отрицанию священства и таинств, отвержению икон, мощей чистилища и т .д. 
Многие из них примкнули к катарам-альбигойцам. Они вели высоконравственный 
евангельский образ жизни, о котором даже их противники отзывзлись очень 
похвально. 

Рассеявшись в Ломбардни и Провансе, Iермании и Италии, вальденсы имели 
большой успех. Их учение, в отличие от катар-альбигойцев, очевидно, не носило 
гностического характера и не основывалось на апокрифических книгах и воззре
ниях. Они опирались в своих взглядах исключительно на Священное Писание и 
насгаивали на необходимости его личного изучения на родном языке. Все правила 
поведения и богослужения они черпали только из Евангелия, стремясь буквально 
исполнить все заповеди Спасителя. Поэтому они отвергали войну, присяrу, клятву, 
самозащиту и т. д. Они старзлись жить общиной, или коммуной, которой, по их 
мнению, принадлежала вся церковная власть и в которой все имели статус •добрые 
священники». То есть ими признавалось всеобщее священство и автономия помест
ной церкви. 

Французские вальденсы придерживались менее радикальных позиций, чем 
приведеиные выше взгляды итальянских вальденсов, но в целом можно сказать, что 
вальденсы, как никто другой из внецерковных диссидентских rрупп Средневековья, 
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бьти близки к Реформации и протестантизму, уrвердившимся только три века 
спусгя. Несмотря на гонения, эта группа оказалась гораздо жизнеспособнее, чем 
катары-альбигойцы. В XVI веке некоторые группы вальденсов слились или преоб
разовались в другие протестантские течения, а некоторые сохранились даже до 
нашего времени, например в Северной Италии их насчитывается до 35 тыс. чело
век. 

4.4.3.2. Малые внецерковные группы Западной Европы 

Кроме довольно известных и оказавших значительное вли
яние на религиозную жизнь Западной Европы диссидеiПских 
групп, во времена Средневековья появилось довольно много 
немногочисленных внецерковных групп и отдельных про
тесrантов, пытавшихся вернуrься к истинному христианско
му богопочитанию. Но желание выровнять «хромающее>,) 
официальное христианство чаще всего приводило в проти
воположную христианству сгорону. Так, если многочислен
ные и влиятельные группы катаров, богомилов и riавликиан 
уклонялись в егорану гностического дуализма, то такие 
движения, как «братья и сестры свободного духа>,), впали в 
пантеизм. 

Это движение пользовалось наибольшим влиянием в 
Iермании и Северной Италии и известно в народе как беггар
ды. Они учили, что Бог во всем, а, значит, Хрисгос живет в 
каждом человеке и каждый человек есть Хрисгос. Исходя из 
этого, они отвергали церковную иерархию, таинства и все 
официальное служение. Считается, что они начали свою 
деятельность под влиянием идей парижского профессора 
Альмариха Бенанекого около 1 206 года. 

Другие христиане, видя церковные злоупотребления, 
становились проповедниками эсхатологических идей. 
Так, довольно большое влияние своими видениями и проро
чествами оказал монах-цистерцианец Иоахим Флорекий 
(1 1 32- 1 202). Он разделял исгорию на три части, считая 
Ветхий Завет периодом Бога Отца, 1 260 лет после рождения 
Иисуса - периодом Бога Сына, а с 1 260 года должна бьmа, по 
его мнению, начаться эра Бога Духа. Он резко критиковал 
римскую иерархию, считая ее апокалиптической блудницей. 
Такие же апокалиптические настроения проповедовал Гер
хард Сегарелли в Северной Италии. Уже в конце XIII века он и 
его последователи бьти разбиты кресгоносцами и сожжены 
на кострах. Особенно усилились эсхатологические ожидания 
конца света по мере приближения 1492 года, который, по 
расчетам средневековых богословов, бьт 7000-м от сотворе
ния мира. Не только на Западе, но и в России многие считали 
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его истинным годом Второго пришествия и из-за этого оказывались в оппозиции к 
официальным церквам. 

Возникали таiОКе группы, главная идея которых заключалась в протесте против 
церковных порядков и не соответствующей Евангелию пракrике. Первыми в этом 
ряду, очевидно, следует назвать петробрузиан. Это движение, таiОКе как и вероуче
ние катаров, распространялось в Южной Франции в начале XII века и началось с 
проповеди священника Петра из Брюи. Он и его последователи протестовали 
праmв крещения детей и других таинств, против поклонения иконам, ста'JУЯМ и 
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кресту. Но когда его рвение зашло так далеко, что он начал сжигать кресть1 с изоб
ражением Христа, то он сам бьт казнен на костре. Такого рода высrупления проис
ходили во многих местах средневековой Европы. 
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Другим таким движением можно считать «Аnостольских братьев•, последовате

лей Герхарда Сегарелли из Пармы, который закончил свою жизнь на косrре в 1 300 
году, считая папу антихрисгом. 

4.4.3.3. Предреформационные движения на Западе 
Появление большого количесrва внецерковных групп в 
период классического и позднего Средневековья сrало яркой 
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формой протесrа против испорченносrи официальной 
церкви. Этот протесг раздавался в XI-:XV веках во всех слоях 
европейского хрисrиансrва, которые не отделяли себя от 
церкви, но жаждали реформ. 

Прежде всего требования реформ звучали и обосновыва
лись в сочинениях извесrных богословов того времени и 
высrуплениях отдельных церковных деятелей. Одно из наи
более извесrных предреформационных движений возникло в 
Англии во второй половине XN века, благодаря Джону Вик
лифу (1 328- 1 384). 

· Политическая обстановка Англии того времени способ
ствовала высrуплению Виклифа. Папы находились в Авиньо
не под влиянием французского короля, врага Англии. Король 
Эдуард III и правительство Англии сгали освобождаться от 
духовной и финансовой зависимосrи Рима. Джон Виклиф, бу
дучи профессором и доктором богословия в Оксфорде, сrал 
обосновывать политическую независимосrь Англии и короля 
от папсrва. Он высrупил против нищенсrвующих монахов, 
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доказывая несосrоятельность монашества вообще. Позже, по поручению прави
тельства, Виклиф ездил в Авиньон для переговоров с папой о снятии или ограниче
нии так называемых провизий (provisio ), то есть узаконенной симонии - поnтин, 
взимаемых папством при назначении на церковные должности (на Руси - став
ленные поnтины). Там Виклиф воочию убедился в испорченности папства и, вер
нувшись в Англию, стал учиrь, что папа римский - антихрист, а не глава Церкви. 

После 1 379 года, видя раскол в папстве, Виклиф стал действовать еще более 
решительно. Его поддерживали английское дворянство и просrой народ, так как 
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Ego sum Рара. 
Сатира на порочного папу 
Александра Vl. 

Французская гравюра 
(слева) 

Дьявол-монах. 

Средневековая карикатура 
(справа) 

Виклиф много времени уделял проповеди и публичным диспутам. Эта поддержка 
помогла ему благополучно пройти суды папских легатов и епископов, обвинявших 
его в ереси. Но наибольшая заслуга Виклифа, пожалуй, состоит в том, что он пере
вел Библию на простой и досrупный народу английский язык и очень многое 
сделал для популяризации этого перевода. 

Его последователи получили ирезрительное прозвище - лолларды, то есть 
сеятели плевел, и они пропаведовали по всей Англии евангельские идеи до 1 40 1  
года, когда папа римский вынудил парламент ввести смертную казнь за пропо
ведь идей Виклифа. Но учение лоллардов о равенстве перед Христом и необходи
мости возврата к первохристианству заложило крепкий фундамент Реформации, 
а таюке оказало влияние на предреформационные выступления в других частях 
Европы. 



ЛВNЩЛ1Ъ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 1 1 4 
В частности, благодаря студентам из Чехии, учившимся в Оксфорде, идеи Вик

лифа и лоллардов попали в Прагу. Их проповедниками здесь сrали Ян ryc и Иеро
ним Пражский. Они сrремились к реформам, но не бьmи настроены столь ради
кально, как лолларды. Их выступления совпадали с периодом пробуждения чешско
го национального самосознания, и поэтому Яна ryca и его друзей поддерживал 
народ, король и университет. Но когда Ян ryc начал выступать в своих проповедях 
против индульгенций, а Иероним Пражский публично окег папскую буллу, то l)rca 
и Иеронима вызвали на собор в Констанцу. Имnератор Сигизмунд дал им охран-

Ян l 'yc . 

Л.fе,Jаль (с "''"'i 

Сожжение Я на Гуса 
Ll 1 4 1  5 г. на соборе 

в Констанцс. 
IUIJ1tUЩ ) 

ную грамmу, гарантируя безопасность, но когда l)rc не захотел отказаться от своих 
убеждений на соборе, его и Иеронима предали сожжению заживо в 14 1 5  году. Но 
сочинения Яна ryca и его идеи не п�гибли. 

Радикальное крьmо гуситов (сторонников Яна l)rca) под предводительством Яна 
Жижки вступило на пуrь вооруженной борьбы с Римом. Табориты (радикальные 

...... 
гуситы).нанесли имперским войскам и кресrоносцам ряд чувствительных пораже-
ний, все кресrовые походы в Чехию закончились провалом. Однако после длитель
ных переговоров, компромиссов с умеренными гуситами (чашниками) и раскола в 
лагере гуситов-таборитов это движение к 1434 году бьmо жесrоко подавлено, хотя 
и привело к значительным реформам в церковной жизни, в частности добилось 
того, чтобы в Вечере IЬсподней миряне принимали не только хлеб, но и чашу. 
Остатки таборитов образовали около 1450 года небольшую общину, получившую 
название •Unitas fratrum• (Объединенные братья), которая позже перепmа в движе
ние моравских братьев, или просто бQатьев, существующее и поныне. Оrказавшись 
от употребления оружия, они стреми.Лись устроить жизнь в евангельской чисготе и 
уединении, настаивая, что только Св. Писание может быть правилом веры. 

В самой Италии требование реформ особенно громко раздавалось из ycr пламен
ного проповедника доминиканца Джироламо Савонаролы. Он насгаивал на необхо-
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димосги церковно-политическ:их иреобразований во Флоренции, находившейся 
под властью развращенных Медичи. Он не высrупал за богословские иреобразова
ния церкви, но требовал личной святосm и преданносrи Иисусу. Однако его пропо
веди против папсrва закончились тем, что он и его последователи были отлучены от 
церкви, преданы в руки инквизиции и после мучительных пыток повешены, а потом 
сожжены. И хотя Саванарола никогда не занимал высокого положения в церкви, как 
Виклиф или ryc, его влияние на Реформацию бьmо очень велико. 

Можно таюке отметить и других предреформаторов. J-{апример, Иоанн Лельер, 
магистр Сорбонны, который публично отрицал право папсrва иметь власгь или 
первенство над другими членами Христовой Церкви; Иоганн Рихруr, учитель 
богословия из Эрфурта и проповедник Вормса, который отвергал индульгенции и 
власть священников; Иоганн Вессель (Гансфорт), учитель из Кельна, который еще в 
середине :XV века высказывал мысли, о которых Лютер говорил: •Если бы я прочи
т.ал его раньше, то сказали бы, что Лютер все почерпнул у Весселя�. 

Но и в самой римской церкви предпринимались попытки реформ. К ним можно 
отнесги соборное движение, то есть деятельносгь соборов 1409- 1449 годов в 
Пизе, Конетанце и Базеле (перешедшего позже в Феррару), которые пытались 
ограничить папский деспотизм и создать своеобразный церковный парламента
ризм. Но, как известно, это им не удалось, хотя беспорядки Великого раскола они 
сумели преодолеть. 

4.4.3.4. Внецерковные группы на Воегаке 
Четыре восточных патриархата - Константинопольский, 
Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, находясь 
в тесном духовном союзе между собой, не были столь центра
лизованы и связаны друг с другом, как епархии римского 
папы. Поэтому отступления от официальной церкви здесь не 
принимали столь широкого размаха, как на Западе, и соот-
ветственно стремление к восстановлению первохристиансrва 
здесь проявлялось гораздо слабее. Преобладающими внецер
ковными группами здесь были mостические и мистические 
движения. 

4.43.4.1.  Павли1СUане и богамwzы 
Павликиане, появившиеся в IX веке в результате гонений 

на мусульманских территориях, по-прежнему представляли 
собой до�ольно влиятельную силу. Чтобы привести их в 
лоно церкви, император Алексей Комнин ( 1 08 1 - 1 1 1 8) 
начал с ними богословский диалог, привпекал их награда
ми и щедрыми подарками. Он даже построил город, на
званный в его честь Алексиополем, куда поселял кающихся 
павликиан, осыпая их большими милостями. Диспуrы, в 
которых император лично принимал участие и в которых 
павликианам гарантировалась неприкосновенность, имели 
значительный успех, хотя и здесь проявлялась деспотичная 
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непоследовательность восточных императоров: когда трое из участвовавших в 
диспуrе павликиан не поддались увещаниям, Алексей отправил их в Константи
нополь и там продолжил свои убеждения. Но когда двое из них и там остались 
непреклонными, император бросил их в тюрьму, где они и умерли. 

Другим крупным внецерковным движением в восточных патриархатах стало 
богомильство (богумильство ). Вероятнее всего, это течение зародилось в Болга
рии в Х веке под влиянием мистиков-евхитов, живших во Фракии. В конце XI -

начале XII века это движение сильно распространилось в Константинополе как 

Богомилы стремились к 

строгой христианской жизни, 
основанной на Евангелии, 
хотя не все книги Нового 
Завета они принимали как 
канонические. 

Евангелие от Луки 
с комментариями 
и изображением Апостола. 
Византия, Xl в. 

среди мирян, так и духовенства. По византийским источникам, их название про
исходит от частого употребления славянской формулы молитвы: •Бог милуй -
Господи помилуй». Однако славянские источники угверждают, что их название 
происходит от имени основателя этого движения - болгарского попа Богомила, 
жившего в Х веке. 

В борьбе с этим движением особо выделился упоминавшийся уже византийский 
император Алексей Комнин, который, пригворившись искателем релиmозной 
истины, пригласил к себе во дворец руководителя константинопольских богомилов 
монаха Василия и, выведав у него все подробности их учения, отодвинул занавес за 
своим креслом, за которым скрывались скорописцы и высшие духовные иерархи. 
Василий и все подозреваемые в богомильстве бьmи посажены в тюрьму. Василия 
сожгли заживо на костре, а остальные, выявленные как богомилы весьма коварным 
способом, бьmи отправлены на пожизненное заключение. Однако богомильство не 
удалось уничтожить. Благодаря своим миссионерам оно продоткало распростра
няться и в Византии, и на юге Франции, а таюке было широко известно на Руси. 
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Учение богомилов представляло собой дальнейшее развитие идей евхитиан
сrва, а таюке напоминало павликианство, главным образом влиянием того же 
персидекого дуализма с гностической терминологией. Так же, как и павликиане, 
богомилы признавали существование двух начал мироздания - доброго и злого, 
но в отличие от павликиан они считали их подчиненными Единому Бшу. Перво
рожденным сыном Божьим бьm Сатанаил, который возгордился и восстал против 
Отца, за что и бьm низвержен со своими приверженцами с Неба. Он сотворил 
землю и человека, хотя и не смог вдохнугь в него жизнь. Иисус, или Логос, будучи 
вторым Сыном Божьим, пришел как освободитель человечества от власти Сатана
ила, выдававшего себя за истинного Бога во все времена Ветхого Завета. Анало
гично павликианам, а позже катарам, богомилы не верили в материальное тело 
Иисуса, в реальность Его смерти и воскресения, считая это кажущимся, эфимер
ным проявлением Его божества. 

Это мировоззрение определяло поведение и практические взгляды богомилов. 
Официальные церкви, их обряды и таинства они почитали плотскими и связан
ными с поклонением Сатанаилу, себя же считали истинными духовными христиа
нами. Они отвергали почитание девы Марии, святых, поклонение иконам, кресту и 
другим реликвиям, считая, что поклонение должно происходить только в духе и 
исrине. Вместо водного они признавали только духовное крещение с использова
нием апокрифического евангелия от Иоанна. Свою жизнь и учение богомилы 
пытались сгроить только на Священном Писании, однако они принимали вместо 
канонического апокрифическое евангелие Иоанна, а из Ветхого Завета признавали 
только Псалтирь и книги всех пророков. В жизни богомилы стремились к строго
му аскетизму: как правило, они отвергали брак, мясную пищу и многое другое. 

Особенно прочно богомильство угвердилось в самой Болгарии, где в XI веке 
поп Иеремия составил даже книгу апокрифов на Священное Писание. Эти и другие 
апокрифические сочинения пользавались особенной популярностью на Руси, где 
апокрифическое описание творения Адама и Евы в точности повторяет богомиль
ские гностические взгляды, по которым тело принадлежит Сатане, а душа - Богу. 
Эти взгляды сохранились в некоторых толках русского старообрядчества, а в XI-XII 
веках приобрели известность на Руси как ересь скопца-инока Адриана и киевского 
богомила Дмитра. 

44342. Стригальнu1СU и жидовствующие на Руси 
Одной из самых древних и наиболее интересных в бого

словском отношении внецерковных групп на Руси можно 
считать стригольников - течение, возникшее в Пскове и 
Новгороде в конце XN века. Дух вольнолюбивых городов с 
вечевым урравлением, сопротивление новгородцев и пскови
чей княжеской власти вплоть до 70-х годов XV века создавали 
благоприятную обстановку для оппозиции церковному авто
ритаризму. Вместе с тем бурное развитие торговли и ремесла 
в Новгородской и Псковской республиках требовало распро
странения грамотности. И действительно, еще до нашествия 
татаро-монголов множество ремесленников оставляли над
писи на своих изделиях, что свидетельствует о том, что гра-
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мота являлась досrоянием не только знати, духовенсгва и купечесгва, но и проего
го народа. Таким образом, еложились благоприятные предпосылки для духовного 
проевещении народа в этих землях. 

Поводом к появлению этого движения сгала симония, или <<поставление пасты
рей на мзде». Эти поборы назывались ставленными пошлинами, которые достигали 
довольно значительных размеров и взимались со времени Владимирского собора 
(1 274 или 1 273) официально с каждого поставляемого на служение, хоть и в огра
ниченных размерах. Против архиерейского сrяжательсгва и сребролюбия нача
лась серьезная борьба. Особенно активной она Стала в XN веке в среде низшего 
духовенсгва. 

Судя по всему, псковские дьяконы Никита и Карп, двое из <<трех развратников 
христианской веры•>, как сказано о них в новгородской летописи 1 375 года, начали 
свои релиmозные поиски именно с архиерейской критики корысrолюбия. Им 
сгало ясно, что таинсгва, совершаемые недосrойными людьми, недейсгвительны: 
•Недосrойни суть пресвитери, по мзде поставляеми; недосrойно от них причаща
тися, ни каятися, ни крещения от них приемати>.). 

Изучая Священное Писание, они вскоре увидели и друmе отклонения офици
ального церковного учения от Евангелия и начали проповедовать беспоповщину, 
то есть всеобщее священсгво, сгали отрицать поклонение иконам, исполнение 
церковных обрядов, особенно молитв и поминовения усопших. По их мнению, 
церковные приносы и поздняя милостыня (после смерти) не способны искупить 
грехов, допущенных человеком при жизни. Есть убедительные аргументы в пользу 
того, что стригqльники преподавали водное крещение взрослым и притом возрож
денным людям (как они говорили, •роженна>,), то есть второй раз рожденным). Это 
видно таюке из того, что обряд посвящения, часть которого составляло водное 
крещение, включал в себя специфическую стрижку •на три перста под ухом>,) и, 
конечно, не мог совершаться над младенцами. 

Стригольники противопоставляли иерархии проповедников, выбранных из 
своей среды, которые проповедовали покаяние и основывали свое учение на Свя
щенном Писании, а не на предании и отцах церкви. 

Движение стригольников сrало известно в Новгороде при архиепископе Моисее 
(1 352- 1 358), который уже боролся с ними, как с еретиками. Видимый знак посвя
щения (особая стрижка) свидетельсгвовал, что стригольники не скрывали своих 
убеждений и не составляли тайных общесгв, а, наоборот, открыто исповедовали 
свою веру и демонстративно заявляли свой протесr против официальной церков
ной иерархии. Для молитв они собирались по домам, а свои собрания проводили 
часrо прямо на улицах. 

Стригольники, как и почти все внецерковные группы Средневековья, вели 
благочестивую хрисгизнекую жизнь, не предаваясь крайностям аскетизма, но 
основываясь на Евангелии. Их проповедники хорошо знали Библию и богослов
скую литературу своего времени, за что имели прозвища «книжные+. Епископ 
Стефан писал о сrригольниках: <<Аще бо бы не чисrо житье их видели люди, то 
кто бы веровал ереси их. Или бы не от книжного Писания говорили, никто бы 
не послушал их•>. Таким образом, движение сrригольников сrало предтечей 
чисrого евангельского пробуждения на Руси, во многом предвосхитившим его 
богословие. 
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С 1 375 года против них начались гонения, и трое руководителей стригольников, 

в том числе дьяконы Никита и Карп, бьmи угоплены в реке Волхов. Но отлучение 
от церкви и смертная казнь руководителей движения не помешали стригольинкам 
распространять свое учение еще активнее. С 1 380 по 1430 год новгородские иерар
хи постоянно занимались борьбой с этим течением. Они даже добились того, что 
Константинопольский патриарх дважды обращался с увещательной грамотой к 
стригольникам, а пермский епископ Стефан высrупил против них в полемическом 
трактате «Мерило Праведное•. 
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Митрополит Фотий ( 1408- 143 1) написал четыре довольно резких послания, в 
которых требовал в случае упорства сектанrо:е «а1Женуrм их от церкви и предать 
в руки «мирским властям•> на расправу. Начались аресты, заключения и телесные 
наказания. Между первым и четвертым посланием прошло 1 3  лет, но тон послед
него не бьm смягчен, в нем еще настойчивее звучал призыв к публичным казням. 
После 1430 года о стригольинках нет никаких упоминаний. Очевидно, они бьти 
физически уничтожены или рассеяны по Руси и слились с жидовствующими и 
бесnоnовским толком старообрядчества. 

Важно отметить, что движение стригальников носило совершенно самобытный 
русский характер и возникло на основе Священного Писания и критики офици
альной церкви. И хотя некоторые параллели с вальдемсами и богомилами можно 
найти, в вероучении стригальников нет и следа гностицизма и манихейского 
дуализма, характериого для богомилов, но присуrствует острая критика симании и 
церковной иерархии, совершенно не характерная для вальденсов. Таким образом, 
НИ Косюмаров прав, уrверждая, что стригольинки «положили начало на Руси 
самородному религиозному мудрствованию•. 

Дух критики церковных устоев, уrвердившийся в новгородских и псковских 
землях nосле разгрома стригольников, породил новое движение - жидовствую
щих. О жидовствующих стало известно в правпение митрополита Филиппа в 1470 
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году. Это движение началось с приезда в Новгород киевского князя Александра 
Олельковича, в свите которого были врачи-евреи, один из которых - Схария 
(Захария) в течение года имел беседы с малограмотными новгородскими священ
никами. В результате этих бесед многие новгородские иерархи стали подчеркивать 
преимущества Ветхого Завета над Новым, ссьmаясь на слова Христа, что Он при
шел не нарушить закон или пророков, но исполнить (Мф. 5. 1 7). Постепенно под 
влиянием Ветхого Завета и иудаизма сформировалось их богословие. 

Они стали учить, что учение о 'JРоице противоречит представлениям о Едином 
Боге, что Христос - не Бог, а только великий пророк Отрицалось иконопочита
ние, как идолопоклонство. Все это перемешивалось каббалистическими и астроло
гическими представлениями, которые бьmи в новинку для верующих и поражали 
рационализмом и даже агностицизмом. 

Скоро слава о благочестивой жизни и мудрости двух главных руководителей 
жидовствующих в Новгороде - протопопов Алексия и Денисия достигла Москвы, 
и в 80-е годы XV века их обоих взяли на служение в щ:Jесrижные московские церк
ви. Это помогло распространить новое учение на очень могущественных и влия
тельных людей, таких как молдавская княжна Елена, архимандрит Зосима, ставший 
впоследствии митрополитом московским, и даже на самого великого князя Ивана 
III. Имея таких высокопоставленных покровителей, движение быстро распростра
нилось и оставалось при этом тайным обществом, не разглашающим своих взгля
дов и организационной структуры. Эта конспирация помогла им сохраниться в 
период гонений и избежать наказаний. 

Огкрьmось это движение только в 1487 году типично по-русски, когда несколь
ко жидовсrвующих священников, перебрав спиртного в трактире, при всем чест
ном народе начали ломать иконы и глумиться над ними. Новгородский епископ 
Iеннадий начал борьбу с ересью, но московское руководство не очень ее поощря
ло. Только собор 1490 года под давлением Иосифа Волоцкого вынес осуждение 
жидовствующим и предал некоторых из них пыткам и казням, а других - заключе
нию. Окончательный разгром этого движения наступил только после смерти 
высоких покровителей и решения собора 1 504- 1 505 годов. На этом соборе вос
торжествовало мнение Иосифа Волоцкого, который считал, что нельзя щадить 
даже раскаявшихся еретиков. После этого на них была произнесена анафема и 
часть жидовствующих бьmи сожжены, а часть - сосланы в монастыри. Так, в 1 504 
году запьmали первые костры инквизиции в России для «Очищения•> душ грешни
ков от еретического <•злобесия•>. До этого еретиков топили или казнили иными 
способами. Следует отметить, что практика преследования инакомыслия на Руси 
всегда бьmа более жестокой, чем в Европе. Иосифляне учили: <•Едино есть, молит
вою и оружием у6ивати супротивляющаяся закону Христову». 

После казней 1 504 года остатки этого движения сохранялись в тайных кружках 
и проявлялись в форме вольнодумства, хотя некоторые считают, что это движение 
сохранилось до наших дней, например в лице жителей сельских районов Воро
нежской области, называвших себя <•явреями» и Переселившихея в Израиль в 70-
80-х годах ХХ столетия. 
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4.4.4. инквизиция 

Рисунок из «Книги 
дел СВЯТЫХ». 
Германия, 1463 г. 

Борьба с внецерковными группами и еретиками привела к 
образованию особой сrруктуры в рамках официальной 
церкви - инквизиции. 

Практика борьбы с еретиками пугем физической расправы 
извесrна еще со времен первых христианских императоров 
IV-V веков. Богословское оправдание преследований инако
мыслящих дал блаженный Авrусrин, который на основании 
слов Хрисrа в притче о званных и избранных (Лк14. 16-23): 
<<убеди прийти, чтобы наполнился дом мой>), учил о необходи
мости применять суровые меры по отношению к непокорным. 
При этом он ссьmался на пример родителей, наказывающих 
своих детей для их же пользы. «Принуждение является спаси
тельным лекарсrвом, не применять его - значит воздавать 
злом за зло. Если мы видим врага, бегущего к пропасти в при
падке безумия, не следует ли скорее удерживать его силою, 
нежели допусrить упасrь и погибнуrь?>) - писал Авrусrин. 

Таким образом, принуждение еретика отречься от своего 
заблуждения считалось актом милосердия и любви к нему. 
Кроме того, в Средневековье царило мнение, что ниспровер
жение церковного порядка наносит ущерб государсrву, по
этому защита веры от еретиков считалась обязанностью 
светских правителей, так же как и церковных иерархов. Все 
это неизбежно породило инСТИ'Iуr инквизиции. 

Инквизиция зародилась на юге Франции около 1 208 года 
во время борьбы с катарами. И суть ее заключалась в том, что 
отцы-инквизиторы должны бьmи лично или через своих 
предсгавителей проводить розыски еретиков и предавать их 
светским власrям для наказания. Постепенно сформирова
лась процедура розыска еретиков, их выслеживание и доно
сы, а таюке получение показаний от подозреваемых и допро
са свидетелей. 

С 1 229 года инквизиция приняла свой законченный вид, 
хотя в это время в работе трибунала еще требовалось участие 
местного епископа. Буллой папы Григория IX ( 1 2 3 1 )  ведение 
инквизиционных дел передавалось ордену доминиканцев, и 
появилось формальное название: «инквизиторы, усrановлен
ные церковью•> (inquisitores аЬ Ecclesia). В 1 252 году папа 
римский Иннокентий IV разрешил использовать пытки для 
установления истины, хотя и пытался делать это руками 
светских правителей. Однако доминиканцы очень бысrро 
узурпировали это право только для себя. 

В качестве свидетелей допускались даже пресrупники и 
отлученные от церкви, и причем имена обвинителей и свиде
телей тщательно скрывались от обвиняемого, очные сгавки 
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не допускались. Доносчики получали от местных властей довольно значительную 
пенсию за каждого выданного еретика, а инквизиционный трибунал получал все 
имущество обвиняемого. Таким образом суды стали неиссякаемым источником 
обогащения. 

Естественно, очень скоро инквизиция стала использоваться не только для борь
бы с ересью, но и в политических или исключительно экономических целях, а 
таюке для сведения личных счетов, в случаях зависти и т. д. Официально суду инк
визиции подлежали: хулители религии, чародс;:и, гадатели, колдуны, ведьмы, ерети-

Фома Торквемада. 

Гравюра. XV в. 

Картина Педро Берругуэте, 
нанисанная по заказу Фомы 
Торквемады в 1 500 г. , 
аллсгорически изображает 
инквизиционный процесс . 

Наверху восседает Доминик 
в плаще со Jвездами в 
окружении шести 
JаСедателей, ВНИЗУ l"ОТОВЯТ 1 
сожжению двух еретиков. 
Праоо. Мадрщ! rсина! 
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ки, укрыватели еретиков, светские правители и даже адвокаты, защищавшие ерети
ков, возмуrители нравственности и другие подозреваемые в пресгуплениях прагив 
религии. 

Дш1 получения признания разрешалось использовать пытки без пролития крови. 
Первой пыткой бьmо вздергивание на дыбе, обвиняемого подвешивали на веревке за 
руки, связанные за спиной. В таком положении его поднимали под потолок, а потом 
резко опускали, не давая коснуrься пола. Как правило, такие действия совершали не 
более одного часа. Если обвиняемый не сознавался, применялась пытка водой, кото-

Орудня nыток. 

Гравюра. XV r;. 

Сожжение иудеев. 
Гравюра, XV в. 

рую непрерывно лили на тряпку, закрывавшую нос и рот обвиняемого. Если и это 
не помогало, то применяли третью пытку - огнем, когда ноги обвиняемого заби
вали в колоды и, смазав подошвы маслом, подносили к огню. Сознавшихея в пре
ступлениях предавали сожжению заживо на костре - ауrодафе (от пор1)'ГЗЛьского 
auto-de-fe - <•акт веры�), то есть смерти без пролития крови, чтобы не нарушить 
букву Священного Писания и не применить меч. При этом инквизиторы стояли до 
последнего вздоха осужденного на эшафоте и уговаривали его раскаяться, чтобы 
хотя бы душу спасти в день Страшного Суда. 

Если обвиняемые раскаивались до приговора, и инквизиторы считали это рас
каяние искренним, они могли в зависимости от степени вины наложить на него 
епитимью, конфисковать его имущество, после чего освободить из-под стражи. 
При повторном доносе раскаяние не принималось во внимание. 



Деятельность 
инквизиции в Германии 
возбудила к себе 
всеобщее отвращение, 
и она не прижилась на 
немецкой земле. 
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Если в Тулузе инквизиция была занята главным образом 

борьбой с альбигойцами, то в Iермании инквизиция под 
руководством Конрада Дроза действовала среди свободолю
бивых шредингеров и с такой жестокостью, что исrребила 
большую их часть. Правилом Конрада было: «Лучше пожерт
вовать многими невинными, чем пощадить одного винов
ного». Деятельность инквизиции в Iермании возбудила к себе 
всеобщее отвращение, и она не прижилась на немецкой 
земле. 

Особенной жестокостью отличалась инквизиция в Испа
нии, где ее в середине XIV века возглавлял Николай Эймерик, 
написавший знаменитое «Руководство для инквизиторов». Но 
особого размаха инквизиция достигла после 1480 года, когда 
генералом-инквизитором стал Фома Торквемада, который 
особенно отличился в преследовании еретиков и их изгна
нии из страны. На счеrу испанской инквизиции наибольшее 
количество жертв. По свидетельству историков, Торквемада 
сжег не менее 1 О тыс. человек Инквизиция во Франции и 
Испании существовала до начала XIX века и бьта упразднена 
декретом Наполеона Бонапарта, но формально она существо
вала под названием <•Конгрегация святой канцелярии» до 
1%5 года, когда ее преобразовали в Конгрегацию вероуче
ния. Последняя жертва инквизиции - 48-летний школьный 
учитель-еврей бьт сожжен в Испании в 1826 году. 

Рисунок из листовки 
пponm инквизиции. 
Германия, 1544 г. 



Парижекий университет. 
Лекция Амальриха Бенского. 
Миниатюра, XV в. 

4.5. РАЗВИТИЕ СРFДНЕВЕКОВОГО ЗНАНИЯ 

Альберт Великий. 
Рисуиок из книги 
((Vifae Illиstriиm 
Virorum» 

Период классического и позднего Средневековья сгал пово
ротным пунктом в развитии гуманитарных и есгесrвенных 
наук, в исrории технических, географических и других от
крытий. С этого времени угверждается новый способ позна
ния мира. Во-первых, начали активно использоваться крити
ческие подходы, во-вторых, сумма накопленного знания дала 
возможность выйти на принципиально новый уровень обоб
щения, синтеза и <•покорения» окружающего мира, и самое 
главное - христианское мировоззрение поощряло исследо
вателей покорять природу, поскольку Бог подчинил все 
творение человеку и, несмотря на грех, человек чувствовал 
себя власгелинам природы. 

Знание в это время развивалось в нескольких направлени
ях: в области богословия - в рамках сущесrвующих церков
ных доктрин, так как стремление церкви удержать власть 
тормозило свободную богословскую мысль, в области есге
ственных наук неясносгь церковной позиции позволяла 
делать смелые предположения, часrо приводящие к неожи
данным научным открытиям. 

Средневековье сгало таюке временем появления универси
тетов и той сисrемы образования, которая могла сохранять, 
развивать и передавать другим расширяющееся знание. 

4.5. 1 .  БОГООIОВСКАЯ МЫОIЬ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

Средневековье по праву сгало не только временем высшего 
триумфа римского католицизма, но и временем высшего и 
непревзойденного развития латинского богословия. Это 
время характерно появлением различных богословских школ 
внуrри единой догматической сисrемы Западной церкви. 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСГИАНСТВА 1 26 

4.5. 1 . 1 .  Схоластика: 
реализм, концептуализм, номинализм 

Фома Аквинат, изображен 
с голубем, символом Святого 
Духа, который руконоnит 

его пером. 

Термин �схоластика• чаще употребляется в отрицательном 
смысле, как бессмысленное философствование, не имеющее 
практического значения. В доказательство часто приводят 
пример средневековых уt;�еных в широкополых мантиях, 
увлеченно спорящих: сколько ангелов может уместиться на 
острие иглы? На самом деле такого спора, вероя11Iей всего, 
никогда не бьmо, но именно в такой гротесковой форме 
Эразм Роттердамский и другие критики-гуманисты представ
ляли ненавистную для них схоластику. 

Однако в подобных преувеличениях содержалась доля 
истины. Схоластика представляла собой попытку рассудочно 
оправдать и поддержать церковную веру. Схоласть1 пытались 
систематизировать и привести в гармонию с разумом докт
рины и понятия христианства, но при этом они не стреми
лись к поиску истины, а только хотели обосновать уже суще
ствующие доктрины. Поэтому правильнее бьmо бы смотреть 
на схоластику не как на конкретную систему взглядов, а как 
на определенный подход в богословии, как на высокоразви
тую систему организации богословского знания, которая 
процветала с 1 350 по 1 500 год. Отличительной чертой этой 
системы бьmо то, что она основное внимание уделяла рацио
нальному уrверждению христианской веры на основе арис
тотелевской логики и философского метода познания. 

До середины XII века в Европе практически не знали 
греческую философию и переводы Аристотеля и Платона. 
Появление и распространение этих переводов через арабс
ких и иудейских философов Испании побудило западноевро
пейских богословов достичь философского единства между 
абсолютно достоверными для них церковными истинами и 
философским знанием. Фактически схоластика бьmа призва
на ответить на вопросы: разумна ли вера? Как она согласуется 
со знанием? 

Согласуя веру со знанием или объясняя веру знанием, 
схоласты Средневековья разделились на три основные шко
лы (хотя на самом деле таких школ насчИТЬiвалось не менее 
девяти). Исходной точкой разделения стало представление об 
универсалиях (universalia), выражающихся в общих идеях 
предметов и явлений. 

1. РЕАЛИЗМ (иногда его называют крайний, или схоласти
ческий реализм) под влиянием Платона уrверждал, что уни
версалии существуют отдельно и прежде конкретных вещей 
или явлений - Ante rern. Например, есть два белых шара: идея 
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белизны сущесrвует независимо от шаров. Шаров может не быть, а белизна как 
таковая все же реально сущесrвует. Или, например, добрый поступоК: отражение 
доброты, которая реально сущесrвует в Творце независимо от людей и вселенной. 
Таким образом, сущесrвует два реальных мира, один - духовный, а другой - его 
отражение и порождение - материальный. 
2. НОМИНАЛИЗМ под влиянием учения сrоиков, придерживался противополож
ной точки зрения на универсалии: общие идеи являются лишь абстрактными 
названиями или именами, которые сущесгвуют не в объективной реальносrи, а в 

Схоласты пытались 
систематизировать 
и привести в гармонию с 
разумом доктрины и понятия 

христианства, но они не 
стрсмились к поиску истины, 
а только обосновывали уже 
существующие доктрины. 

Среднсuсковая библиотека. 

Миниатюра 

мыслях - Post rem. Единственной реальностью для них служил отдельный, конк
ретный предмет. То есть понятие белизны двух белых шаров сущесгвует только в 
нашем воображении, а доброта - обобщенная идея, которую человек извлекает, 
глядя на конкретные человеческие поступки. Таким образом, все сводилось только 
к материальному, видимому миру и миру идей, созданных воображением человека. 
3. КОНЦЕПТУАЛИЗМ, или умеренный реализм, занимал среднюю позицию. Под 
влиянием Аристотеля он учил, что универсалии существуют объективно, но только 
в самих предметах - In re, а не отдельно от них. То есть общая идея не является 
произвольным именем или названием предмета, а соответсrвует его сущносrи и 
происходит из него. Белизна шаров не символ, придуманный человеком, она 
объективно присуща Э'IИМ шарам, но ее не сущесrвовало до того, как появились 
шары. Таким образом, мир идей, духовная реальность переплеталась с видимой 
материальной реальностью и проявлялась только через нее. 
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Реализм преобладал на ранней стадии схоласrики в лице такого богослова, как 
Ансельм Кентерберийский (ок 1033 - 1 1 09), который предлагал решение вопроса 
о соотношении веры и знания в следующей формуле: «Верую, чтобы 31-Шm:ly). То 
есть перяичными признавались вера и откровение, дающие исходные аксиомы 
последующему знанию. В настоящее время реализм наиболее ярко проявляется в 
кругах консервативного евангельского богословия. 

Умеренный реализм, или концептуализм, пришел на смену реализму и 
стал преобладать во второй период развития �холастики. Его яркими представи-

Пьер Абеляр и Альберт 
Великий стали яркими 
nредставителями второго 
периода схоластики -
концептуализма или 
умеренного реализма, 
обосновывающего веру 
разумом. 

Пьер Абеляр. 

Миниатюра 
(в центре) 

Альберт Великий. 

Фреска То.мазо да Модены, 
1352 г. (слева) 

телями бьии Пьер Абеляр (1 079- 1 1 42), Альберт Великий (ок 1 1 93- 1 280) и 
наиболее известный схоласт средневековья - Фома Аквинский ( 1 225-1 274). 
Вопрос знания и веры решался формулой: <>Знаю, чтобы вероватЬ». То есть, 
хотя истины откровения и невозможно постичь разумом, но обосновать и 
понять их разумом необходимо и возможно. Умеренный реализм преобладает в 
богословии исторических церквей, особенно в современной римеко-католиче
ской церкви. 

Номинализм (позже его стали называть Via modema в отличие от концептуа
лизма, известного как Via antiqua) возник на заключительном этапе развития схо
ласrики как реакция францисканцев на схоласrику Фомы Аквинского. Его предста
вителями стали Вильям Оккам ( ок 1 280 - ок 1 349) и Роджер Бэкон ( ок 1 2 14-
1 292). Их позицией стало утверждение: «Вера не зависит от знан.ияv. Как след
ствие, вскоре стало господствовать убеждение, что и знания не зависят от веры, а 
оно, в свою очередь, привело к гуманизму и материализму Ренессанса. Это таюке 
способствовало утверждению экспериментального метода как основного и исклю
чительного способа познания. В настоящее время номинализм преобладает в 
либеральном богословии и материалистическом атеизме. 
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4.5. 1 .2. Мистика 

Развитие мисrицизма сгало есrесrвенной реакцией на схола
сrический рационализм, а таюке попыткой скрыться от 
тревожной реальности и посrоянной угрозы смерти; найти 
защиту от греха и разложения, прониюпеrо в хрисrиансгво. 

Основателем средневековой западноевропейской мис
тики считается Бернар Клервоекий ( 1 090- 1 1 53), который 

Дева Мария в сопровождении 
двух ангелов является св. 
Бернару, в то время когда он 
rшшет проповеди. 

Итальянская школа 
Орканья, X/V в. 
(слева) 

Святая Екатерина 
Сиенская 
(в центре) 

стремился сделать христианскую истину достоянием не 
разума, а сердца. В этом заключался смысл движения мис
тицизма, который как учение ставил перед собой задачу 
посредством идей и определенных правил помочь челове
ку иметь внутреннее, духовное общение с Богом. Знания о 
Боге и божественном при этом не отвергались, но призна
вались истинными в случае, если они приобретены по
средством опыта. Вторичное, опосредованное, или рацио
нальное знание для мистиков не имело значения. Усилия 
мистиков были направлены к тому, чтобы путем религиоз
но-нравственного очищения и специальных приемов 
познать Бога. 

История мистики также распадается на несколько эта
пов. На раннем этапе мистика подчеркивала личное, эмо
циональное ощущение Христа. Западноевропейская мис
тика, так же как и восточная, испытала на себе сильнейшее 
влияние трудов псевдо-Дионисия Ареопагита, переведен-
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ных на латынь. Однако западная мистика всегда отличалась от восточной более 
субъективистским, индивидуальным характером и зачастую сводилась к описа
нию личных откровений. 

Более поздний этап развития мистического богословия на Западе связан с 
немецкими мистиками, в первую очередь с Мейстером Экхартом ( ок 1 260 - 1 327) 
и с его учеником Иоанном Таулером ( ок 1 300 - 1 36 1 )- Таулер входил в группу 
<•Друзей Божьих�, которые оказали большое влияние на развитие евангелизма и 
протестантизма в Германии. 
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В Нидерландах заметный след оставило <•Братство общинной жизни�, в среде 
которого возникло сочинение •О подражании Хрисrу� Фомы Кемпийского ( 1 380-
147 1), которое до сих пор остается настольной книгой мистически настроенного 
христианства. 

Латинский, или итальянский, тип мистицизма наилучшим образом представлен 
Екатериной Сиенской (1 347- 1 380), которая не только твердо верила в то, что Бог 
открывается ей, но и пыталась использовать свои видения для практических целей 
примирения и преодоления Великого раскола в папстве. 

Особенное месrо в исrории мистицизма занимают Франциск Ассизекий (1 181-
1 226) с его бескомпромиссным идеалом евангельского практического христианства 
и Николай Кузанский (1401-1464), который сочетал мистическое богопознание с 
философским и естественнонаучным пониманием окружающей действительности. 

Мистическое богословие Запада выражало сrремление к личностному позна
нию Бога, которое практически отсутствовало у прикожан официальной церкви, и 
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в этом смысле мисrицизм сгал предцверием Реформации, посгавившей личные 
взаимоотношения человека и Бога в центр своего внимания. Но в то же время в 
мистицизме таились две опасносrи: с одной стороны, возможность замены биб
лейского откровения (а в те времена - церковного учения) личным откровением 
и субъективным мнением, с другой - мисrицизм часто приводил к пантеизму, 
который учил, что Бог является всем и во всем, Он воплощается в верующем так же, 
как во Христе, поэтому жизнь верующего свободна от греха. Бог таким образом 
растворяется в творении. 

4.5.2. РАЗВИТИЕ СВЕТСКОГО ЗНАНИЯ 
В период Средневековья стали развиваться все отрасли зна
ния, что привело не только к новым открьrгиям, но и заложи
ло основы для бурного развития науки в последующем. 

4.5.2. 1 .  Университеты, Ренессанс и rуманизм 
Развитие научного знания в период Средневековья шло 
довольно бысгро и привело к реорганизации школ и появле
нию университетов как центров образования и науки. 

1Рудно назвать дату возникновения университетов, но уже 
к 1 200 году в местах, где жили знаменитые учителя, стало 
собираться множество студенrов. Часто такими местами 
становились школы при кафедральных церквах, где жил 
епископ. Так, например, возник Парижекий университет. 
Каждый университет славился своим направлением, которое 
шло от знаменитого учителя. Например, Болонекий специа
лизировался в римском церковном и гражданском праве, 
Салернский славился медициной. 

Отличие университетов от монастырских, или дворцовых, 
школ вначале заключалось не в уровне или методе преподава
ния, а в том, что университет представлял собой корпорацию, 
или объединение, студентов и преподавателей на манер 
ремесленного цеха или купеческой гильдии, созданной для 
защиты себя и своих интересов в обществе. Как правило, 
университетская гильдия, состоящая из преподавателей, 
получала от короля или другого феодала хартию на владение 
землей, которая подтверждала правовой статус этой корпора
ции. Такова была модель Парижского университета, распрос
транившаяся вскоре на все университеты Европы. Единый 
язык преподавания - латынь позволял собрать студенrов со 
всей Европы и легко переходить из одного университета в 
другой. 

Университеть1 Средневековья были религиозными школа
ми, но их отличительной чертой стало то, что они являлись 
не только образовательными, но и научными центрами. 
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Таким образом, они способсrвовали развитию наук и создавали базу для возрожде
ния античного знания. 

Возрождение (или Ренессанс) началось в Северной Италии в XN веке и заклю
чалось в увлечении античностью, причем не только литературой, живописью и 
философией, но и всеми аспектами античной жизни, включая ее пороки. Ренес
санс не претендовал на изменение религиозной жизни, он ограничивалея возрож
дением литературы, изобразительного и монументального искусства, риторики, 
театра, архитектуры и других культурных ценностей античного мира, но, по суrи, 

Университеты Средневековья 
были религиозными 
школами, но их 
отличительной чертой стало 
то, что они являлись не 
только образовательными, 
но и научными цекграми. 
Кроме тогО, университеты 
в отличие от монастырских 
школ, представляли собой 
корпорацию студентов и 
преподавателей, аналогичную 
купеческой гильдии, и могли 
самостоятельно защищать 
свои интересы в обществе. 

Чтение лекции в 
средневековом университете. 
Гравюра из Йенского 
университета 

он нес совершенно чуждое христианству мировоззрение. В центре этого мировоз
зрения помещался человек, но не как Божье творение, нуждающееся в спасении от 
ада и смерти, но он обожествлялся наподобие языческих богов со всеми своими 
потребностями и похотями. Воспевались плотская любовь, красота тела, обильная 
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и вкусная пища, то есть акцент делалея на нынешнем веке, на красоте и удоволь
ствии. Так Возрождение, как идея возврата к истокам греческой и римской культу
ры, дало жизнь неоязычеству и движению, которое позже получило название 
•гуманизм». 

Гуманизмом в современном понимании этого слова обычно называют мировоз
зренческую систему, в центре которой находится человек И хотя гуманистов 
эпохи Возрождения главным образом объединяло сrремление использовать антич
носrь для совершенствования литературы и культуры своего времени, подспудно и 

Двиrе Алиrьери - поэт, 
философ, гуманист 
(СМ8а) 

Первым ярким 
выразителем духа 
Возрождения стал 
Франческо Петрарка, 
а его друг и поклонник 
Джованни Боккаччо 
довел гуманизм до 
натурализма и вызова 
христианству в своем 
знаменитом 
<<декамероне». 
Началось повсеместное 
увлечение греческим 
языком, произведениями 
античных авторов, 
древнееврейским 
языком, каббалой 
и языческой культурой. 

Франческо Петрарка 
(справа) 

иногда против их желания идея абсолютной ценности человека, а не Бога, слава 
человека, а не Бога заняла главное место в этом движении. 

Культурная программа гуманистов заключается в идее возвращения к источни
кам - Ad fontes. В самой мысли о возврате к источникам содержится осознание их 

потери. С середины XN века были СНЯТЬI фильтры официальных церковных ком
мекrариев и началось знакомство с первоначальными текстами. •Назад к источни
кам» стало привлекательным лозунгом, способным, казалось, вернугь не только 
правильное миропонимание, но и правильный образ жизни. При этом разные 
rуманиСТЬI придерживались разных философских школ, хотя чаще всего они 
увлекзлись платонизмом. Они придерживались разных политических убеждений, 
некоторые оставались глубоко религиозными людьми, а другие бьmи, по суrи, 
атеистами и безбожниками, но все они сгремились вернугься к первоистокам, 
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которые, как им казалось, относились ко времени расцвета языческого Рима и 
первохристианства. 

1 34 

Первым ярким выразителем духа Возрождения стал Франческа Петрарка (1 304-
1 3  76), а его друг и поклонник Джованни Боккаччо (1 3 1 3- 1 375) довел гуманизм до 
натурализма и вызова христианству в своем знаменитом «Декамероне<>. Началось по
всеместное увлечение греческим языком, произведениями античных авторов, древ
нееврейским языком, каббалой и т .д. Папы-гуманисты XV века стремились превра
тить Рим в столицу Ренессанса: покровительствовали искуссrву, архитектуре, живо-

С.:всросвропсйскос 
Возрожденис JН<:!Читс.-1ыю 
ОТ.lИЧаЛОСЬ ОТ ИТ<UIЬЯНСКОГО. 

t :1авной его особенностью 
была религиозная 
направленность, стре:-.1.'1сние 

к возрождению в церкви. 
Лозунгом 
ссверосвропсйскоrо 
гуманизма стал 
<<christianismus rcnacsccns» 
- - uозрождснис христианства 
посредством возврата 
к Библии. к .'lичному 
носприятию Христа 
11 обновлению общественной 
жизни. 

/ "снтский алтарь. 
Я11 Ви11  Эй" 

писи, украсили Рим великолепными зданиями и собрали бесчисленные сокровища 
культуры и особенно литературы. В это время бьmа основана знаменитая Ватикан
ская библиотека, повсеместно началось собрание древних рукописей. Другим цен
тром Возрождения стала Флоренция, управляемая меценатами из дома Медичи. 

Севераевропейское Возрождение значительно отличалось от итальянского. 
Главной его особенностью стала религиозная направленность, то есть стремление 
к возрождению в церкви. Лозунгом севераевропейского гуманизма, который разви
валея позже (конец XV-XVI вв.), стал «Christianismus renascens• - возрождение 
христианства посредством возврата к Библии, к личному восприятию Христа и 
обновлению общественной жизни. 

Это направление гуманизма вернуло христианству научную экзегезу библейских 
текстов и, хотя породило критицизм и библейский скептицизм, все же открыло 
дороrу Реформации. Представителями религиозного гуманизма стали Николай 
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Кузанский (1401-1461), Иоганн Рейхлин (1455- 1 522), nлодом двенздцатилеrней 
деятельности которого по изучению Ветхого Завета стала древнееврейская грамма
тика и лексикон, и особенно яркой фигурой стал Эразм Ротгердамский (1466-1 536). 

Результатом Возрождения и rуманизма бьти, с одной стороны, подготовка Ре
формации и раскрепощение богословского сознания, а с другой - сосуществование 
христианской традиции и формы богапочитания с языческой, не только по содер
жанию, но и по форме, светской культурой. Таким образом, была заложена основа 
раскола единого средневекового сознания, то есть разделения церкви и мира. 

Рс.пигиозныс гуманисты 
ПЫПLlИСЬ 
реформировать 
католическую церковь, 

не выходя из нес и не 

разрушая се. 

Это была нсбольшая,  
но очень влиятельная 
групnа образованных 
богосювов, работавших 
С ОрИПНilli!ЬНЬIМИ 
биб;tсйскими текстами. 

')рюм Роттсрдамски�i. 
1 /opmpem Гаиса 

Голь6ейиа 
(t'.lf!fШ) 

4.5.2.2. Научные и практические открытия 
европейского Средневековья 

Нико.' Jай Кузанский 
(СUf'ШШ) 

Эпоха Средневековья дала начало бурному расцвету науки и 
техники. 

В это время стала возрастать роль эксперимента, хотя 
познание по-прежнему сrроилось как процесс обнаружения 
связи между вещью и стоящей за ней духовной реальностью. 
Наиболее ярко это проявилось в алхимии, одной из наиболее 
популярных наук Средневековья. Алхимики старались найти 
метод получения золота пуrем неистовых экспериментов, 
которые велись по откровению через мистическую связь с 
высшими сферами. 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСГИАНСТВА 1 36 

В XN веке бьти изобретены первые механические часы; в Европе сrал распрос
траняться порох и возросло значение пехоты для ведения военных дейсгвий; 
начали рождаться новые экономические отношения, связанные с ростом городов и 
появлением крупных немецких и флорентийских компаний. Развитие торговли 
изменило финансовые отношения. 

Позднее Средневековье вошло в историю как эпоха Великих географических 
открытий, которые стали во многом возможны благодаря строительству каравелл 
- быстроходных судов, способных плыть п�в ветра. Пугешествия венециан-
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Иоrанн Гугенберг, первый 
книгопечатник в Европе. 
(справа) 

42-строчная Библия -
первая книга, оmечатанная 
Гугенбергом. (в центре) 

ских купцов, особенно Николая Поло, а потом его знаменитого сына Марка Поло 
во второй половине XIII века открьти для европейцев Китай и Монголию с их 
культурой и техникой, а целенаправленная активная деятельность португальского 
принца Iенриха Мореплавателя (1 394- 1460) позволила европейцам освоить запад
ный берег Африканского континента. Позже Васко де гама (1469- 1 524) открьm 
пугь в Индию через южную оконечность Африки, переименованную из Мыса Бурь 
в Мыс Доброй Надежды. В этот же период португальцем Магелланом (1480- 1 521)  
бьто совершено первое кругосветное пугешествие. 

Поиски более близкого и безопасного пуrи к богатегвам Востока побудили 
испанца Христофора Колумба ( 1445-1 506) начать экспедицию на Запад. 
Он хотел установить короткие пуrи сообщения с Монголией, Суданом, Индией и 
другими странами, минуя Османскую империю. 1 2  октября 1492 года с каравеллы 
�пиита• прогремел выстрел - бьта замечена новая земля, которую сам Колумб 
считал одним из островов Восточной Индии. На самом деле бьт открыт новый 
континент - Америка, названный так по имени Америго Веспуччи (1454- 1 5 1 2). 



Васко да Гама, 
первооткрыватель морского 
пути В Индию. (слева) 

Христофор Колумб открыл 
Американский континент для 
Европы. (в центре) 
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Это был флорентиец, сделавший, благодаря своим пись
мам и пуrешествиям, Западное полушарие, или Новый свет 
(Mundus Novus), широко известным в Европе. 

В результате Великих географических открытий в Евро
пу стали стекаться несметные сокровища, золото и сереб
ро, что вызвало резкое повышение цен, прежде всего на 
сельскохозяйственную продукцию. Эта «революция цен» 
послужила одним из главных источников первоначального 
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Роспись Колумба: 
S(ervus) 
S(um) A(ltissimi) S(alvatoris) 
X(ristus) M(aria) Y(osephus) 
Xr(ist)o Ferens 

накопления капитала у купцов и предпринимателей. 
Но особое значение для истории церкви и общества имело 

изобретение книгопечатания. Оно изменило систему образо
вания и дало возможность широким кругам общества стать 
причастниками кульrуры и библейского просвещения. 

Книгопечатание представляет собой синтез достижений: 
изготовление бумаги, рецепrура специальной краски и глав
ное - изготовление наборных шрифтов, что предполагает 
значительное развитие металлургии. В 1453 году из-под 
печатного станка Иоганна Гугенберга вышла первая книга в 
современном смысле этого слова - латинская Библия. Вско
ре книгопечатание распросrранилось по всей Европе. 
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4.5.3. БОГООIОВИЕ И БОГОМЫОIИЕ ВОСТОКА 
В то время как богословие римской церкви достигло своего 
апогея в период позднего Средневековья, особенно в виде 
схоластики, и продолжало свое сrремительное развитие, 
богословское знание на Востоке находилось в состоянии 
духовного застоя. Это касается Византии и ее духовных чад -
церквей в Болгарии, Сербии и на Руси. 

4.5.3. 1 .  Богословие и просвещение 
на греческом Востоке (Византия) 

Заключительный этап истории Византийской империи от 
середины XI до середины :XV веков характерен противоречи
вым состоянием богословия и просвещения. С одной сторо
ны, по-прежнему сохранялся высокий уровень культуры и 
просвещения, когда большинство императоров двух послед
них византийских династий - Комиинов и Палеологов бьmи 
ревностными меценатами науки, литературы, искусства и 
богословия. Например, император Алексей 1 Комнин не 
только покровител:ьствует ученым, но и сам имел высокие 
богословские познания. Его жена Ирина ни в чем так охотно 
не проводила время, как в изучении богословия и филосо
фии. Их дочь Анна и зять Никифор написали две прекрасные 
книги по истории. То же можно сказать и о многих других 
императорах, которые не только старались развивать светс
кую науку, но и любили вмешиваться в богословие и хотели, 
чтобы их пnуловали «богословами вроде Соломона•. С дру
гой стороны, характер византийского богословия по-прежне
му оставался, как и в предыдущий период - собиранием 
творений восточных отцов, изучением и заимствованием из 
них. С изучением христианского наследия совмещалась 
любовь и изучение античных языческих писателей и филосо
фов. Особенно это стало проявляться во времена Палеологов, 
когда неоплатонизм приобрел популярность, несмотря на 
сопротивление церкви. 

Императоры весьма активно поддерживали школы, при
чем образование, в отличие от Западной Европы, в основном 
сосредоточивалось в светских, а не в духовных школах. Цер
ковные и монастырские школы имели довольно скромное 
влияние. Закономерным следствием активного духовного 
просвещения стало обилие богословской, философской и 
исторической литературы. Но все же основная часть этой 
литературы имела полемический характер: она отстаивала 
восточные взгляды в дискуссии с латинянами, выступала 
против мусульман или еретиков. Творческих работ, имеющих 
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самосгоятельное значение, насчитывалось очень мало, хотя и писались нравоучи
тельные работы и работы по изъяснению церковной догматики и канонов. 
Среди наиболее выдающихся писателей и церковных деятелей времен Комиинов 
можно отметить следующих: Михаил Пселл ( 1020- 1 107), бывший не только бого
словом, но и врачом, математиком, оратором; архиепископ Феофилакт Охридекий 
(ум.1 108), служивший в Болгарии и бывший не только хорошим пастырем, но и 
оставивший интересные толкования Священного Писания и отцов церкви; Евфи
мий Зигавин (ум. 1 1 18), константинопольский монах, известный своим толковани-
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ем на Евангелия и псалмы. Значительное влияние в эпоху Комиинов имел Никита 
Хоннат (ум. 1 206), занимавший важные государственные должности и в то же время 
писавший богословские труды и светскую историю. 

Византийская образованность и наука перенесли тяжелейший удар в связи с 
завоеванием Константинополя крестоносцами и фактическим разгромом импе
рии, где центрами духовной и светской просвещенности были Константинополь и 
Фессалоники. Крестоносцы не только приостановили греческое просвещение на 
полвека, но и уничтожили многие рукописи, библиотеки и памятники искусства. 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСГИАНСГВА 140 
Возвращение Константинополя и воцарение династии Палеологов вновь возро

дило греческое образование и богословие. Наибольшее влияние в это время имели 
патриарх Иоанн Векк, отличающийся красноречием и духовными талантами; 
патриарх Григорий Кипрский, прекрасный знаток классического греческого 
языка, и Георгий Плифон (1 355- 1455), горячий сторонник платонизма, читавший 
лекции по философии даже во Флоренции. XN век дал Византии прекрасного 
церковного историка Никифора Калиста, а таюке в этот период получила небыва
лое развитие фессалоникская школа богословия в лице Нила Кавасилы 
(ум. ок 1 340), Григория Паламы (ум. 1 360) и плеМянника Нила - Николая Кавасилы 
(ум. ок 1 390). Все они бьmи фессалоникскими архиепископами и яркими сторон
никами и апологетами исихазма. Одним из наиболее известных представителей 
богословия XV века является Марк Эфесекий (ум. 1447). 

453.1.1.  Иси.хаз.м 
Исихазм стал самым значительным явлением в Восточной 

церкви в период Средневековья. Он оказал и продолжает 
оказывать сильнейшее влияние на православную аскетику до 
сих пор. 

В широком смысле слова исихазм понимается как аскети
ческое учение о внуrренней духовной сосредоточенности с 
помощью психасоматических методов медитации, разрабо
танное раннехристианскими отшельниками IV-VII веков 
(Макарием Египетским, Иоанном Лествичником и др.). В 
более узком, или можно сказать, в богословском смысле слова 
исихазм понимается как возникшее в XN в. на Афоне и тео
ретически наиболее разработанное Григорием Паламой 
религиозно-философское учение о <•Фаворском свете•>. Иног
да исихазм в этом смысле слова называют паламизмом. 

В практическом аспекте исихазм предлагает такие приемы 
медитации или внуrреннего духовного сосредоточения, в 
которых обязательно должно участвовать тело молящегося с 
целью достичь гармонии между телом и духом во время 
творения непрестанной «умной•> молитвы. В результате этой 
практики, внешне абсолютно идентичной технике медитации 
в индийской йоге, молящийся может сподобиться созерца
нию телесными очами вечного, несозданного света, который 
во Христе светил на Фаворе (горе Преображения) и который 
может воссиять в человеке, живущем в полном спокойствии и 
удалении от мира. 

Для этого неихает должен либо стать на колени, либо 
сесть, крепко прижав к груди подбородок, устремив глаза в 
живот, в район пупка, и непрерывно повторять в уме молитву 
IЬсподню (Иисусову молитву): «IЬсподи Иисусе Христе, сыне 
Божий, помилуй мя, грешного•>. В конце концов молитва 
должна стать частью дыхательного процесса: первая полови-
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на - вдох, вторая - вьщох. Чтобы эта молитва дейсrвительно стала психосомати
ческой, то есть частью дыхательного процесса, молящийся выполняет таюке опре
деленные физические упражнения, сохраняя воздержание и предаваясь аскезе. 
Таким образом, человеческая плоть и ее физические функции признаются необхо
димыми атрибуrами достижения нетвариого Света и духовного усовершенсrвова
ния. 

Фактически исихазм сгавил серьезный богословский вопрос о способности 

человека к богопознанию: •Как можно познать Бога?• и «Является ли человеческое 
тело только тюрьмой души, или оно таюке может приобЩаться к преображающей 
и благодатной силе божесrвенного света?• И если тело является необходимым 
компоненrом богопознания, то допустимы ли психические и чисто физические 
приемы и дейсrвия, приводящие молящегося в состояние полной отрешенности от 
мира и к созерцанию •Фаворского света•? 

Такой подход резко контрастировал с традиционной монашеской аскезой, 
особенно с ее западным варианrом, где на физическое тело смотрели как на сосре
доточение греха, которое надо умертвить и подавить пуrем аскезы и победы духа. 
Конфликт стал неминуем, и он дейсrвительно возник в 40-х годах XN века, когда в 
Консrантинополь прибьт из Калабрии игумен Варлаам. Узнав об этом движении, 
он обвинил афонских монахов в мессалианекой ереси, называя их исихасгами и 
омфалопсихами, то есть пуповыми душами. В 1 34 1  году состоялся собор по этому 
поводу, где Григорий Палама, придерживающийся иенхаетекой практики, защищал 
это движение. На соборе посгавили чисто теоретический вопрос: «Видимый телес
ными очами свет, например, свет, который видели на горе Преображения ученики 
Хрисrа, есть ли свет Божесrвенный и нетварвый или сотворенный?• Варлаам 
уrверждал, что этот свет - творение Божье, ибо, кроме Бога, нет ничего несотво
ренного, и мнение Паламы ведет к двубожию. Палама объяснял, что следует отли
чать сущность Божью от Его проявлений. Сущесrво Божье невидимо, но атрибуrы, 
в которых оно проявляется, например, свет на Фаворе, может быть видим телесны
ми очами. Но, являясь атрибуrом или принадлежиостью Божьей, этот свет несот
ворен (нетварен). 

Собор принял сторону Паламы и осудил Варлаама, который удалился в Калаб
рию и там перешел в римскую церковь. Но споры по этому поводу не уrихли. На 
следующем соборе 1 34 5 года Палама бьm осужден и отправлен в заключение, но 
затем при поддержке нового императора Иоанна Кантакузина на соборах 1 34 7 и 
1351  годов Палама одержал полную победу. 

С этого времени исихазм стал не только основой мистического или апофати
ческого (то есть отрицательного) богословия Восгочной церкви, но и практикой 
богопознания. Со временем исихазм обрел даже <<политическое лицо•, сгав соци
альной и культурной программой, особенно широко распространившейся в сла
вянских странах. По суrи, исихазм дал новое мировоззрение, в чем-то сходное с 
Ренессансом на Западе, поскольку он «реабилитировал• человеческое тело и мате
рию вообще, считая, что они могуг быть так же святы. В этом основа богослов
ского обоснования культа икон и участия материальных предметов и ритуалов в 
богопочитании, хотя Палама подчеркивал преимущественность познания Бога 
только посредсrвом личного опыта или «умного делания• сердца. 
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4.5.3.2. Богомыслие и просвещение 
в славянских странах 

1 42 

Средневековье для славянских земель сrало периодом 
формирования собственной письменносrи, национального 
богомыслил и сисrемы духовного образования. Как в Болга
рии и Сербии, так и в древней Руси не только развивалея и 
использовался славянский язык, но и создавалась письменная 
традиция. Однако, как и во всей Восточной церкви, в этот 
период в славянских странах не было написано оригиналь
ных и глубоких богословских произведений. В основном 
преобладала нравоучительная литература, компиляции, 
пересказ творений ощов церкви и переводная греческая 
литература. 

В период расцвета Второго Болгарского царства с его 
прекрасной книжной школой во главе с патриархом Евтими
ем на славянский язык бьuю сделано множество переводов, 
которые получили широкое распространение и на Руси. В 
это время особенно популярными сrали апокрифы и жития 
святых, в том числе местных монахов и святых. Кроме того, с 
конца XII века в славянских землях сrали распространяться 
апокрифические сочинения в духе богомилов. Однако вплоть 
до XVI века трудно говорить о развитии самосrоятельного 
славянского богословия. 

В то же время книжному просвещению придавалось очень 
большое внимание, особенно на Руси. Например, при Яро
славе Мудром Софийская библиотека насчитывала не менее 
500 томов, а в домонгольский период каждый монастырь 
имел довольно большую библиотеку. Всего же, по подсчетам 
специалисrов, в употреблении на Руси XI-XIII веков находи
лось не менее 50 тыс. книг. 

4.532.1 .  Письменность древней Руси 
Безусловно, главное месrо среди книг того времени 

занимали переводы с греческого языка Священного Писа
ния, отцов церкви и жизнеописаний святых (так называе
мые �Жития• ). Оригинальные русские исrочники сосrавля
ли, по оценкам специалисrов, менее 1 %  всех рукописных 
книг, однако значение их было очень высоко. Из числа 
оригинальных русских творений в первую очередь следует 
отметить летописи, имеющие важное историческое значе
ние. Первое месrо среди них, безусловно, занимает <<Повесгь 
временных лет•, написанная киевским монахом Несгором и 
повествующая о христианизации Руси, а также очень ярко и 
поэтично написанное �елово о полку Игореве•. Во времена 
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татаро-монгольского ига особенно выделялись <•Повесть о разорении Рязани 
Батыем•, «Оiово о погибели Русской земли•, а позже - «Задонщина• и «Сказание 
о Мамаевом побоище•. Во всех этих исторических повестях особенно подчерки
валось религиозное осмысление истории. Летописцы показывают народные беды 
как Божье наказание. Их герои - христианские подвижники и мученики - на 
фоне грозных событий выглядят еще более ярко. Таким образом, лучшие летопи
си являлись не просто хрониками, но и уроками - поучениями для грядущих 
поколений. 

Как в Болгарии и Сербии, 

так и в древней Руси не 
только развивалея и 
использовался национальный 
славянский язык, но и 
сашавалась письменная 
традиция на этом языке. 

Святоii Кирил;� с учсника�ш . 
Фрески Кири. 1: tонс�>.·ой 
цеJжви в Киев«'. 
Xlf в. 

Важную роль играли отечественные проповеди и другие образцы церковного 
красноречия. Наиболее древние из известных назиданий - «Поучения• новгород-
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ского епископа Луки Жидяти и знаменитое «Слово о законе и благодати� митропо
лита Иллариона, являющееся непревзойденным образцом ораторской прозы. Они 
созданы в 40-х годах XI века в княжение Ярослава Мудрого. К этому же жанру 
следует отнести «Поучение» Владимира Мономаха ( 1053- 1 1 25) и проповеди (Сло
ва) КирИJUiа Туравекого ( 1 1 30- 1 1 82), а особенно его философские притчи и 
сказания. Но следует отметить, что древнерусская мысль не достигла западноевро
пейского уровня систематизации, выработки устойчивой номенклатуры понятий и 
категорий, которую можно наблюдать в схоластике этого же времени. Логическое 

Ранние летописи древней Руси nредставляли собой 
не просто nересказ исторических событий, но их 

ОСМЫС"1СНИе С рС.1ИГИОЗJЮ·ХудОЖССТВСННЫХ ПОЗИЦИЙ. 

Повесть временных .1ет. 
Расскю об Игоревом походе 
(c Jeuu) 

Сказанис о Мамаевом 

побоище 
(справа) 

начало в русском богомыслии тесно переплетено с художественно-образным 
мировосприятием. Ф�Щософия нераздельна с проповедью, в ней преобладает 
аллегоризм и символизм. 

Очень важное место в литературе того времени занимали патерики, то есть 
сборники «Житий>> святых подвижников. И здесь, кроме переводных, было 
много оригинальных русских произведений. Видимо, наиболее важное место в 
этом ряду занимает «Житие Феодосия Печерского», написанное летописцем 
Нестором, иноком монастыря, где жил Феодосий. Это удивительное по силе и 
безыскусной простоте повествование оказало решающее влияние на все после-
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дующие патерики. К этому же жанру следует отнести его же «Сказание о Борисе 
и Глебе�. Из отечественных патериков конца XIV-XV веков следует отметить 
•Житие митрополита Петра�, написанное митрополитом Киприаном, а также 
•Житие Стефана Пермского• и «Житие Сергия Радонежского•, написанное 
иноком lроице-Сергиевой обители Епифанием Премудрым. Большое распро
странение в это время получает такой жанр, как «повести• и <<чудеса•, имеющие 
описательный характер. В этот период очень широко распространяется апокри
фическая литература. 

Очень важное �tесто о 
:11пераrуре того орсмсюt 
занимали nатерики, то сеть 
сборники «Житий>> святых 
ПОJВИЖНИКОВ. И ЗПССЬ, кроме 

персводных, было много 
оригинальных, русских 

произвсдениii . 

Повесть о Петре и Февронии 

Следует сказать, что с библейскими или евангельскими текстами простой народ, 
а зачасrую и клирики, бьmи почти незнакомы: в основном они знали только от
рывки, которые использовались в церковном богослужении, в то время как апокри
фическую литературу Русь знала, любила, и можно смело утверждать, что часrь 
апокрифов бьmа создана или •пересказана• на Руси. Таким образом, в усrном 
народном творчестве идеи апокрифической литературы были переосмыслены, 
пересказаны, а позже записаны как достоверные, ибо пришли «ОТ старых людей,>. 

Всего на Руси имели хождение не менее 60-ти ветхозаветных и новозаветных 
апокрифов. Наибольшей популярносrью пользовались: •Книга Еноха•, •Видения 
Апостола Павла�. <<Хождение Богородицы по мукам•, •Слово об Адаме и Еве• и 
другие, где ад и рай описывались очень натуралистично, материально и чувствен
но, и куда попадали люди в соответствии с их делами. 

Из повествовательных произведений того времени следует отметить •Сказание 
о Дракуле,>, «Хождение за три моря• Афанасия Никитина, повествующее о пуrеше
ствии в Святые места Палестины, и многочисленные чудеса, как, например, •Чудо 
Iеорrия о змие•, переведенное с греческого, и так далее. 
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В целом надо сказать, что духовное просвещение в средне
вековой Руси бьто развито весьма слабо, но суеверия, астро
логия, гадания и волхвования захватывали не только простой 
народ, но и великокняжеские семьи. Школ насчитывалось 
немного, и необразованность духовенсгва бьmа почти всеоб
щей. Например, архиепископ Новгородский Iеннадий жало
вался митрополmу Симону: •Приводят ко мне ыужика в попы 
сгавить, я приказываю ему читать Апостол, а он и ступить не 
умеет; приказываю дать ему Псалтирь, а он и по той едва 
бредет. Я отказываю ему, а на меня жалобы: земля, господине, 
такова; не можем добыть, кто бы умел грамоте. Бьют мне 
челом: пожалуй, господине, вели учить. Приказываю учить 
ектению, а он и к слову пристать не может; ты говоришь ему 
то, а он - другое. Приказываю учить азбуку; и они, немного 
поучившись, просятся прочь, не хотят учить ее•. То есть 
грамотность на Руси во времена, предшествующие Ивану 
Грозному, бьmа распространена очень слабо. 

Христос Вседержитель 
(Спас в силах). 
Феофан Грек. 
Икона. Деталь иконостаса 
Благовещенского собора 
Московского Кремля, 
XIV в. 



Триумф 
Фомы Аквинского. 

Фреска Андрея 
Бенюто, 
ок. /380 г. 

4.6. БОГООIОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ 

� Многие мыслители этого периода оставили заметный след в 
истории богословия. И хотя богословская мысль Средневеко
вья развивалась только в установившихся рамках догматики 
официальных церквей, в это время жили и трудились многие 
выдающиеся личности. 

4.6. 1 .  МЫОIИТFЛИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ 
как уже указывалось, богословская мысль Запада развивалась 
гораздо глубже и насыщеннее Востока, и среди многих имен 
подчас трудно выделить только несколько наиболее влия
тельных ее представителей. 

4.6. 1 . 1 .  Фома Аквинский (1 225 - 1 274) 
Фома Аквинский был учеником Альберта Великого, величай
шего немецкого средневекового философа и богослова, 
известного как doctor universalis из-за своих энциклопедиче
ских познаний во всех сферах. 

Фома Аквинский (Аквинат) родился в Неаполитанском 
королевстве в арисгократической семье, состоящей в родстве 

с немецким императорским домом. Получив хорошее уни
верситетское образование, 16-летний юноша решил посту
пить в доминиканский монастырь. Его родители были против 
такого решения, и только прямое вмешательство папы рим
ского Иннокентия N помогло Фоме. 

Из-за молчаливого и угрюмого характера школьные това
рищи в Кельне называли его немым волом, на что его учи
тель, Альберт, как-то заметил, что мычание этого вола когда
нибудь услышит весь мир. 

Получив в 1 24 5 году степень бакалавра богословия в Па
рижском университете, он остался преподавать там и имел 
большой успех. Там его стали называть <<ангелический док
тор+ (doctor angelicus). Позже он преподавал в университетах 



ДВАЛLL--\ТЬ ВЕКОВ ХРИСГИАНСГВА 1 48 
Рима, Неаполя, потом снова в Париже. Фома Аквинский скончался в 1 274 году по 
пуrи на Лионский собор в одном из цистерцианских монастырей. 

Фома вел активную общественную и церковную жизнь и все же находил время 
для литературного творчества. В жизни он бьm скромным, простым, глубоко рели
гиозным и молитвенно настроенным человеком. 

Главным трудом его жизни стала �сумма теологии>) (Summa Theologicae), которая 
бьmа начата в 1 265 году, но так и не закончена из-за его смерти. В этой работе Фома 
попытался объединить и систематизировать всю известную ему богословскую науку 

Фщш Акnннскнii cпtl 

uыразитс:tс�t офицшL'Iьного 

учения като:JИчсской цсркuи. 

Фома А кшtнскнii.  

J:ж:отпю. Фрео>а. 

Kane. I. ta Сштш Кроче. 
Ф.юренция 
tu r(еитрс) 

Акuинат-цснтр. 

Перу1J.ж:а, Ита.шя. 
Coвpi'.Wi'lll tый вид 
(снршш) 

с позиции примирения веры и разума в единство истины. 'Три раздела этой работь1 
охватывают более 600 вопросов богословия и включают в себя 3000 статей. 

В другой, не менее известной его работе - «Сумма философии против язычни
ков>) представлялись арrументы, необходимые для философских диспуrов с мусуль
манами и иудеями. 

&е работь1 Фомы отличались ясностью, логичностью и широтой представления 
фактов. Его учение решением папы Льва XIII в 1879 году бьmо принято как офици
альное учение римской церкви, хотя после смерти Фомы Аквинского многие 
выступили против его идей, усматривая в них паитеизм и сильное влияние фило
софии Дионисия Ариопагита. 

4.6. 1 .2. Ансельм Кентерберийский (ок 1 033 - 1 1 09) 
Ансельма называют первым схоластом или ощом схоласти
ки. Своими книгами и диспуrами он явил образец тонкого 
философского и логического анализа. 

Он родился в 1 033 (1 034) году в Северной Италии и уже 
в 1 5-летнем возрасте решил уйти в монастырь, но встретил 
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соnротивление оща. В 1 060 году Ансельм посrуnил в nровинциальный монасгырь 
в Беке (Нормандия), где начал учиться у насrоятеля Ланфранка, извесrного бого
слова того времени, а уже через три года сrал насrоятелем этого монасrыря. При 
нем монасrырская школа Бека приобрела широкую извесrносrь. 

В 1093 году Ансельма против его воли сделали архиепископом Кенгерберийским 
с целью закрепить норманекое влияние в Англии, и с этого времени он оказался 
втянуrым в борьбу папского престола и светских власгей за влияние в английской 
церкви, земельные владения церкви и инвеСIИiуру. Это бьт очень сложный период 

Ансельма называют nервым 
схоластом или отцом 
схоластики. Он явил образец 
тонкого философского и 
логического анализа. 
Ансельм внес величайший 
вклад в аnологетику, 
разработав онтологический 
аргумент доказательства 
бытия Божьего. 

Ансельму является Дева 
Мария с Младенцем. 
Средневековая гравКJра 
(• центре) 

Ансельм беседует со своим 
учеником. 
Титульный лист книги 
«Cur deиs homo>>, Х/1 в. 
(cnpaoa) 

жизни Ансельма, nоскольку его искренняя религиозносrь, преданносrь церкви, 
мягкий, но принципиальный характер очень осложняли его слУжение. Конфликты, 
разбирательства и изmания сrали его постоянными спуrниками. И хотя он оставил 
значительный след в истории как церковный деятель, все же главная его заслуга 
состоит в разработке богословского учения. 

Ансельм умер в 1 1 09 году, осrавив о себе память как об одном из самых благо
родных и благочестивых людей своего времени. Его называли <<чудесный доктор•> 
(doctor magnificus), но, как говорил его спуrник и биограф монах Эдмер, не потому, 
что он злоупотреблял чудесами, а, вероятно, потому, что в грубый век насилия, в 
который жил Ансельм, свойства его души казались современникам совершенно 
•чудесными�. 

Ансельм внес величайший вклад в апологетику, разработав онтологический 
аргумент доказательства бытия Божьего. Эти взгляды изложены в его двух ранних 
работах •Monologion� и особенно •Proslogion� (непереводимые понятия от греч. 
«К слову�). А также, может быть, еще более значимым является его вклад в теорию 
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искупления. Его работа «Почему Бог стал человеком•> (Cur Deus homo) до настоя
щего времени остается основополагающей для ясного и разумного агвета на ос
новной вопрос христологии - цель богавоплощения и смысл смерти и воскресе
ния Христа. Эта книга таюке - лучший образец схоластического богословия с 
точки зрения глубины идей, обширности и тщательности проработки, логичности 
и правильного использования философской арrументации. 

Бернара назьшали 
«сладкоречивый доктор», не 
потому что он делал акцекr 
на любви, а из-за его умения 
извлекать богатства из 
Писания - мед из улья. 
Бернар Клервоекий стал 
наиболее популярным 
средневековым святым. 

Бернар Клервоский. 
Портрет 
(в центре) 

Бернар Клервоский. 
Гравюра 
(справа) 

4.6. 1 .3. Бернар Клервоекий (1090 - 1 1 53) 
Народное благочестие считало Бернара главным средневеко
вым святым. Он стал величайшим проповедником и религи
озным деятелем своего времени, вдохнувшим новую жизнь в 
средневековый аскетизм и мистицизм. 

Родился Бернар в 1090 году в семье рыцаря, унаследовав от 
о1ца цельность и решительность харакгера, а от матери - глу
бокую религиозность. В 1 1 1 2 году он посrупил в цистерциан
ский монастырь, где предавался такой аскезе и самобичеванию, 
что расстроил свое здоровье и получил прозвище «сrрааllИЛИЩе 

для матерей и юных жен•, так как своим примерам приобщил к 
строгому аскетизму многих молодых людей «Сон - пагеря 
времени, - говорил Бернар, - не лучшие ли средства для агсе
чения вожделений плоти - бодрствование и пост?• 
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В 1 1 1 5 году Бернар сrал организатором и насrоятелем нового цисгерцианского 
монасгыря Клерво (Clairvaux). В этом ранге он и осгавался до смерти, несмотря на 
заманчивые предложения. Однако фактически он был одним из самых пуrеше
ствующих и активных руководителей Западной церкви ХН века. 

Бернар Клервоекий способсrвовал устранению раскола, возникшего из-за 
избрания двух пап - Иннокентия III ( 1 1 30- 1 142) и Анаклета ( 1 1 30- 1 1 38), стал 
идейным вдохновителем и организатором неудачиого 11 кресгового похода. Как 
главный оппонент Абеляра на Сансском соборе 1 140 года, Бернар добился его 

Дело Бернара живет и 
сейчас. Цистерцианцы по 
всему миру продоткаюг 
весm монашескую жизнь 
в той форме, 
распространителем и 
богословом К(УГ()рой бЬ1Л 
Бернар Клервоский. 

Богослужеюtе в 
цнстерцианском монастыре. 
Современный вид 

осуждения и вошел в исгорию как «победитель Абеляра•. Активный проповедник 
и пропагандисг монасгырской жизни, он в течение своей жизни организовал 160 
монасгырей. 

Бернар бьи очень влиятельным церковным деятелем и хорошим писателем, 
после которого остались не только академические работы («О благодати и свободе 
воли• ), но главным образом духовно-назидательные книm и проповеди. Например, 
«О любви к Богу•, «Ступени смирения и гордости• и его наиболее извесrные «Про
поведи на Песни Песней Соломона• и •О размышлении•. В последнем сочинении 
Бернар, несмотря на свою крайнюю приверженность папству, критикует его поли
тические амбиции. 

Бернар Клервоекий обосновал и оправдал действия рыцарства, требуя избиения 
язычников, чтобы •отнять у них возможность притеснять верных. да извлекуr для 

этого дети веры оба меча против врагов•. Его сгиль бьт близок к назидательным 
сочинениям раннего Средневековья, и, возможно, поэтому его иногда называют 
«последним из отцов•. 
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4.6. 1 .4. Франциск Ассизекий (ок 1 1 8 1  - 1 226) 

Франциска Ассизекого считаюг любимым средневековым 
святым не только в римской, но и в других церквах. Блаmда
ря искреннему желанию подражать Христу во всем, он во все 
века обладал непреодолимой привлекательностью и симпа
тией. 

Джованни Бернардоне, еще в детстве получивший прозви
ще Франциск, родился в 1 1 8 1  (1 1 82) mду в семье торmвца 
тканями из итальянскою mрода Ассизи. Он вел обычную 
мирскую жизнь, участвуя в военных экспедициях и застольях, 
но постепенно в нем пробуждалось религиозное чувство, и 
однажды он услышал Божий призыв восстановить разрушен
ный дом Божий. Поняв em буквально, Франциск продал 
ткани отца, чтобы отремонтировать на эти деньги разрушен
ную церковь близ Ассизи. За это отец призвал его на суд, где 
Франциск демонстративно сбросил с себя всю одежду и 
отдал ее ощу, объявив, что с этого момента у него будет 
только один Отец, Который на небесах. Он стал вести жизнь 
бродяги, но 24 февраля 1 208 года во время богослужения он 
услышал от проповедника слова Христа, обращенные к Апос
толам из Мф. 1 0.7- 1 О, и принял их как руководство к дей
ствию. 

Он стал подражать Христу в абсолютной нищете, любви к 
бедным и страждущим, и скоро вокруг неm собрались учени
ки, которые стали называться <•меньшими или смиренными 
братьями•>. Они странствовали по двое, пропаведуя покаяние, 
много пели, помогали крестьянам в их труде, заботились о 
прокаженных, больных и отверженных и никогда не брали 
никакой платы за труд. Идеалом Франциска бьmа •госпожа 
Бедность как Невеста Христа». 

Франциск и его друзья активно занимались миссионер
ской и благотворительной деятельностью, создали женскую 
общину. Сам Франциск, которому болезнь помешала начать 
проповедь мусульманам Испании, отправился в Египет и в 
1 2 19 году проповедовал султану. Вернувшись домой и увидев, 
как исказились идеалы организованного им братства, Фран
циск еще больше времени стал уделять уединенности и мо
литве. В 1 224 году у неm открьmись раны на руках, ногах и 
на ребрах - стигмы, а два года спустя он скончался, написав 
для братьев «Завещание». 
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4.6. 1 .5 .  Эразм Роттердамский (ок 1469 - 1 536) 

. .  ... . ,,. .. . 
". �  ... .. .._ _ _  , .... -: t·- . 

Эразм Ротгердамский считается самым значительным пред
ставителем гуманизма в эпоху позднего Средневековья. Он 
предстаR11ЯЛ религиозное крьmо гуманизма и оказал самое 
сильное влияние на Реформацию и Просвещение . 

м n •  I A %  l r J: tl ll  I C N  
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lin: (og#e pr.d11�тohl:. -IJ 00/' 

Эраэм Ропердамский вошел в историю как ученый, 

интеллектуал и великолепный мастер острой сатиры. 

Книга Эраэма Роттердамского «Похвала глупости» 
с рисунками на полях Ганса Гольбейна Младшего. 
Успех сатиры был так велик, что только при жизни автора 
она выдержала свыше сорока изданий. 

' _ . .  1 
\,_ ., .. . ..,..� ._ ,. ..,.  . . .  -,., ... � ..... 

Дезидерий Эразм родился в Ротгердаме в 1466 ( 1469) году 
как незаконнорожденный сын священника. Во время его 
обучения е;ольшое влияние на него оказали своей простой 
религиозностью в духе Фомы Кемпийского <•Братья общин
ной жизни•>. Нищета заставила его посrупить в августинекий 
монасть1рь, но вскоре он покинул его, несмотря на перспек
тину рукоположения и хорошую карьеру. 

С 1 495 году Эразм учился в Парижеком университете, но 
не полюбил схоластику и стал странствующим ученым. В 
Англии он познакомился с Томасом Мором в 1 499 году, 
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здесь он изучил и стал преподавать греческий язык и Юiассическую литературу. 
В 1 5 2 1  году он поселился в Базеле, но, отвергая лютеровскую Реформацию, 
вскоре уехал отrуда. Умер Эразм в 1 536 году, став признанным и одним из са
мых известных богословов своего времени. 

Хотя Эразм, будучи мастером острой сатиры, зло критиковал папство, он не 
пошел на разрыв с официальной церковью и не принял протестантизм. В то же 
время он, свободолюбивый путешественник, или, как о нем говорили позже, 
•первый гражданин Европы•, заложил основы протестантизма, и, несмотря на 
то, что он имел личную поддержку пап, его взгляды были осуждены, а в 1 5  59 году 
написанные им книги попали в •Индекс запрещенных книг•. 

Научное наследие Эраэма Раггердамского достаточно велико. Главная его заслу
га состоит в редактировании и издании первого печатного текста Нового Завета на 
греческом языке в 1 503 году. Однако этот текст приобрел огромную популярность 
только после третьего издания (1 5 1 5) . Он бьт доступен образованным мирянам и 
указывал на некоторые очень серьезные неточиости Вульгаты, на которых строи
лись целые католические доктрины. 

Не менее важным стало изданное Эразмом Раггердамским собрание ориги
нальных текстов патристических авторов, поскольку до этого времени Q<>гословы 
пользовались только вторичными цитатами из отцов, часто вырванными из кон
текста. 

Также широко известна сатира Эразма, особенно его •Похвала глупости•, кото
рая до наших дней является самым читаемым произведением Средневековья, и его 
дискуссионная антилютеровская работа <•О свободе воли•. Несмотря на известные 
богословские работы: •Философия Христа•, «Оружие христианского воина•> и 
другие, Эразм все же бьm не богословом, а в первую очередь литератором и интел
лекrуалом в современном смысле этого слова. 

4.6. 1 .6. Петр Абеляр (1 079 - 1 142) 

Абеляр, известный как «человек скандала•, стал не только 
основателем критического метода диалектики в богослов
ских исследованиях, но, по сути, и основателем богословия 
нового времени, которое уже не один из способов системати
зации априори существующих догматов веры, а продукт 
скептического анализа человеческого разума. 

Петр Абеляр родился в бретонской рыцарской семье в 
· 1 079 году. С детства проявив большие способности к обуче
нию, он много ездил по различным школам, ища хороших 
учителей. В Париже он учился у известного Гильома де Шам
по и уже в 20-летнем возрасте вступил с ним в спор, а вскоре 
открьт свой собственный класс, куда церешли почги все 
студенты Гильома. Через некоторое время он стал с большим 
успехом вести собственный класс в богословской школе 
Ансельма из Ланы. 
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В 1 1 1  S году Абеляра назначили каноником в парижекий Нотр-Дам. Он наrmсал 

несколько богословских трудов и имел больше последователей, чем любой другой 
парижекий учитель. Но здесь он влюбился в свою воспиташnщу Элоизу - племянницу 
каноника Фулбера и тайно женился на ней. Or этого брака родился cьrn: - Астролябия, 
но дядя Элоизы подсrроил так, что на Абеляра ночью напали бандиты и оскопили его. 
После этого и Абеляр, и Элоиза упти в монастырь, но Абеляр по-прежнему много 
преподавал и писал. Его тракгат <•О единстве и троичности Бога» бьm официально 
ос:у')�Щен церковью, и Абеляру прИIWiось собственноручно сжечь его. 

Абеляр стал не только основателем критического метода диалектики в 
богословских исследованиях, но и, по сути, основателем богословия 
Нового времени. Новое богословское МЬIIllЛение перестало быть 
способом систематизации традиционно существующих догматов, а 
стало продуктом скептического человеческого разума. 

Петр Абеляр. 
Миниатюра (слева) 

Петр Абеляр и Элоиза. 
Миниатюра (справа) 

С 1 1 22 году Абеляр организовал монашеское поселение, названное им «Пара
клет•>, где имел множество учеников и вел переписку с Элоизой. Эта переписка 
вместе с его автобиографической повестью «Истории моих бедствий» оставили 
неизгладимый след в истории литературы. Позже он снова начал преподавать в 
Париже, но против него высrупил Бернар Клервоский, который на основании его 
сочинений <•Теология» и «Этика» выдвинул 19  пунктов обвинения Абеляра в ереси. 
Собор по этому поводу бьm созван в Сансе в 1 140 году, и хотя Абеляр отказался от 
диспуга, все же он был осужден. 11:>актаты Абеляра были сожжены в соборе св. 
Петра, но сам Абеляр, благодаря засrупничеству знаменитого Петра Досгопочтен
ного, спокойно дожил свои дни в Клюнийском монастыре. 

Абеляр умер в 1 142 году. Ныне его прах вместе с прахом Элоизы покоится в 
одной могиле на кладбище Пер-Лашез в Париже. 

Абеляр обладал критическим умом и подчеркивал роль разума в поиске истины 
Его выдающееся сочинение «да и нет•> (Sic et non) состоит из противоположных 
высказываний ощов церкви без попьrrки их гармонизации. Его взгляды относи
тельно того, что человек унаследовал от Адама не грех, а наказание, а также и 
теория о том, что добро и зло присущи намерениям, а не посrупкам, противоречи
ли Библии и учению церкви. Также не подтверждалось Библией мнение Абеляра, 
что смерть Христа - не выкуп за грех, а только способ побудить в людях любовь к 
Нему (теория морального влияния). 
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4.6.1.7. Джон Виклиф (ок 1328 - 1384) 

i l;ыm Uнк:шф uыстуrшст 

r r Jюлш oф rщrra_;rыюii 

r;aтo: r rrчccr;oii нcpr;ur r  u 

_! f oH;LO I IC .  (Oiflar;a J 

Джон Виклиф, хотя формально и не выходил из римской 
церкви, всей своей деятельностью, сочинениями и идеями 
подготовил почву для Реформации. 

Виклиф родился в Йорке в 1 324 ( 1 328) году, учился в 
Оксфорде, а потом преподавал там. Здесь же примерно в 
1 363 году он стал ведущим философом и богословом, высту-

. • 1 

ч - - · - - _ . ,.1 

пал за ограничение влияния папского престола, за большую 
национализацию церкви в Англии и уменьшение церковных 
богатств. Виклифа подцерживал парламент и светские власти, 
но папа Григорий XI и высшее духовенство начали его пре
следовать, требуя ареста и отстранения от кафедры. 

С 1 378 года Виклиф начал бурную реформаторскую дея
тельность. Он стал учить, что Писание является единствен
ным законом церкви, а сама церковь - это собрание всех 
избранных Божьих. Виклиф критиковал нищенствующие 
ордена и понимание Вечери Господней как преосуществле
ния Тела и Крови Христовой. 

Возвышая Библию, Виклиф писал не только богословские 
работы о ее важности, например, <•Истина Священного Писа
ния•>, но и приступил к переводу Библии на общедоступный 
английский язык Считается, что он перевел весь Новый Завет 
с Вульгаты, а его помощники перевели и издали к 1 380 году 
всю Библию. Можно смело сказать, что этим Виклиф внес 
наибольший вклад не только в историю англоязычного 
христианства, но и во всю историю церкви. 
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Вскоре против Виклифа оформилась сильная оппозиция, и в 1 382 году состо
ялся поместный собор в Лондоне, который осудил его взгляды, после чего его 
отстранили от преподавания в Оксфорде. Многих его сторонников и бродячих 
проповедников - лОJUiардов - арестовали, но сам Виклиф избежал этой участи 
благодаря своему авторите'I)' и популярности. В 1 384 году он умер. 

Конетанцекий собор 1418  года объявил Виклифа еретиком. Его книги бьmи 
осуждены на сожжение, а кости должны были быть вырыты и сожжены, что было 
исполнено только в 1428 году. 

Ян Гус - вдохновите.'!ь 
чешской Реформации. 

Гривюра 
(с1еtш) 

Савонаро�1а настаива.'! 

на необходимости 
реформирования церкви 
и изменения ее нравов 
и поря.1ков. Он бьп 

ве.'!ИКО.'!еПНЫМ оратор0�1 

необычайным успсхо!\1. 

Портрет Джиро.'!аi\Ю 

Савонаролы. 

Фра Бирто:юмео 
(tl Ц<'lllllJU!) 

Виклиф был прекрасным логиком и схоластом, и, кроме перевода Библии, он 
оставил множество богословских сочинений, из которых наиболее фундаменталь
ным является «1рилогия� (Тrialogus), написанная в 1 38 1  году. Его называли «Еван
гельский доктор» (doctor evangelicus). 

4.6. 1 .8. Ян Гус (ок 1 373 - 14 1 5) 

Ян Гус стал самым известным распространителем и про
должателем идей Виклифа. Именно ему принадлежит глав
ная роль в развитии их и придании им практического 
звучания. 

Ян родился в 1 373 году в простой крестьянской семье в 
Богемии, в местечке Гусинец, из-за чего впоследствии он 
получил прозвище Гус. Блестяще закончив Пражский универ
ситет в 1 396 году и получив звание магистра, он вначале стал 
преподавателем, а в 140 1  году - деканом философского 
факультета. Позже Яна Гуса рукоположили проповедником 
Вифлиемской часовни в Праге. 
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Между Богемией и Англией в это время еложились очень тесные связи, так как 

английский король Ричард 11 вегупил в брак с Анной Богемской. В 140 1  году Иеро
ним Пражский, друг Яна, привез из Англии несколько трудов Виклифа, которые 
оказали очень сильное влияние на Гуса, хотя официально чтение их в университете 

было запрещено. 
До 14 1 0  года Гус старался своими яркими проповедями и всей деятельностью 

произвести реформу римского христиансгва, не выходя за его рамки. Но вся его 
деятельность не имела успеха, хотя сам король поддерживал реформаторов. Ян 
пользовался очень большим авторитетом, так как королева Софья избрала его 
своим духовником. Однако против него восстало почти все духовенство. Несмотря 
на это, в 1409 году Гус бьm избран ректором университета, и с этого момента в 
университете уrвердилось богемекое национальное влияние. 

После 1 4 1 0  года противостояние реформаторов и папсгва стало открытым. Ян 
Гус был отлучен от церкви. Началось гонение на труды Виклифа, но Гус по-прежне
му проповедовал на чешском языке, и его проповеди собирали множесгво народа. 
&е же вскоре он вынужден бьm покинугь Прагу, и в период изгнания Гус написал 
свои основные работы: •О церкви• и •О симонии•. 

В 1414  rоду в Конетанце был созван собор, на который император Сигизмунд 
пригласил Гуса, дав ему охранную грамоту. Но по прибьпии на собор Гус бьm арес
тован и осужден на смерть, несмотря на гарантии императора. 6 июля 141 5 года он 
бьm сожжен на костре и мужественно встретил смерть. Естественно, такой исход 
только разжег богемекий раскол. Началась гражданская война, и реформаторское 
движение приняло еще более радикальные формы. 

4.6. 1 .9. Саванарола (1452 - 1498) 
Виновник и мученик неудачной попытки изиугри реформи
ровать римскую церковь во Флоренции, Санонарола по
разному оценивается историками: то как пророк-реформа
тор, то как честолюбивый священник. 

Джироламо Санонарола родился в 1452 году в благород
ной религиозной семье близ Флоренции и против воли 
родителей в молодом возрасте поступил в доминиканский 
монасть1рь. Там он изучал предание, Писание, философию и 
другие науки и скоро стал лектором и проповедником. 

В 1489 году он переехал во Флоренцию, где правил любя
щий изящное искуссгво и науку, но глубоко развратный дом 
Медичи. Там он начинает воодушевленно проповедовать о 
том, что Италию ожидают великие бедсгвия, если народ не 
покается. Также он настаивал на необходимости реформиро
вания церкви и изменения ее нравов и порядков. 

Санонарола бьm великолепным оратором и имел необы
чайный успех. Он заставлял рьщать своих слушателей в самом 
орямом смысле этого слова. Грозно обличающее содержание 
его проповедей бьmо направлено во многом против нена
вистного всем дома Медичи. 
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В 1491  году Санонарола был избран насгоятелем монасrыря святого Марка во 
Флоренции и с еще большей силой продолжил свои обличения. •Приди сюда, 
бесчесrная Церковь ... , роскошь сделала из тебя бессгыдную девку. ТЫ хуже скота!• -
бессrрашно возглашал доминиканец с центральной флорентийской кафедры. 
Вскоре дом Медичи был изmан из Флоренции, и Санонарола насrоял на введении 
здесь республиканского правпения в сrрого теократической форме. 

lри года Санонарола фактически уnравлял теократической республикой 
Флоренции, в которой все подчинялось церковным регламентам. Но его обли
чения, направленные против папы римского Александра VI, привели к тому, что 
ему вначале запретили проповедовать, а потом аресrовали. Инквизиция жесrоко 
пытала его, а потом он бьm повешен и сожжен на косrре. 

Проповеди Санонаролы записаны очевидцами и изданы. Самые значительные 
его работы - «Торжесrво Креста• и <•Компендиум откровений•. В них санонарола 
предстает перед читателем прозорливцем, верно предсказавшим множесrво поли
тических и церковных событий, включая свою мученическую смерть. 

4.6.2. МЫОIИТFЛИ ВОСГОКА 
По сравнению с западным Средневековьем, давшим миру 
целый ряд оригинальных мыслителей, богословская мысль 
Востока в этот период была компилятивна и недостаточно 
глубока. Лучшие произведения этого периода относятся к 
области исrории. Кроме того, пальма богословского первен
сrва сrала переходить от Византии сначала и ненадолго к 
Болгарии, а затем к России. Однако дряхлеющая Византия все 
же дала свой последний, значительный импульс в исrории 
богословия в лице последователей мистического богословия. 

4.6.2. 1 .  Михаил Пселл ( 1018 - ок 1 096) 

Михаил Пселл (до посrрижения в монахи - Константин) 
- одна из наиболее сложных и противоречивых фигур 
средневековой Византии. В целом он продолжил тради
цию Фотия и других богословов-эрудитов IX-X веков. 

Пселл родился в 1 О 1 8  году, получил хорошее образование 
и восп�ние в Афинах и бысrро сделал блесrящую карьеру 
при константинопольском дворе, заняв должность <•штата 
философов•, то есть главы философской школы в Константи-
нополе. Позже он сrал сенатором и rосударсrвенным деяте
лем, воспитателем детей императора Константина Х Дуки. 

В правпение своего воспитанника Михаила VII Пселл впал 
в немилость и вынужден бьm удалиться в монастырь, где и 
закончил жизнь в уединенной монашеской келье в 1 0% 
(1 097) году. 
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Ловкий интриган, как о нем писали современники, изысканный вельможа и 
пылкий учитель, он бьm человеком самых разносторонних знаний и дарований: 
богословом, историком, математиком, врачом. Пселл оставил множество энцикло
педических сочинений, в которых излагает не только богословие, но и другие 
науки, включая поваренное искусство и умеренную критику магии. Его <•Всеобщее 
наставление•> и другие энциклопедические сочинения отличаются от работ его 
предшественника Фотия гораздо более светским характером и включением есте
ственнонаучных знаний. 

Он один из первых стал проводить идеи рационализма на Востоке, считая, чrо 

Бог действует в мире через материальные явления и законы, то есть через меха
низм естественных причин, которые можно исследовать и постичь. Таюке очень 
важна роль Пселла в развитии логики (с его «логическим квадратом•>) и истории. 
Его «Хронологии• являются прекрасным образцом исторического исследования. 
Из богословсЮfХ сочинений Пселла наиболее известны толкования на Песни 
Песней, рассуждения о 'lроице и другие. 

О Пселле можно сказать, чrо он жил в двух мирах - в мире светской античной 
философии и в мире ортодоксального христианского богословия, не пытаясь 
совместить их. 

4.6.2.2. Григорий Палама (1 296 - 1 359) 

Григорий Палама стал самым известным богословом и рели
гиозным деятелем византийского Средневековья. 

Родился Григорий в 1 296 году в большой и знатной семье. 
Его отец бьm сенатором и человеком очень набожным. Гри
горий получил обычное для того времени образование в 
Константинополе, основанное на чтении Аристотеля и гре

ческих классиков, и после смерти отца в 20-летнем возрасrе 
принял монашество на Афоне. 

Формально он входил в братство Великой Лавры св. Афа
насия, но много пугешествовал и с молодости любил уедине
ние и мистическое созерцание, распространенное на Афоне. 
Поэтому он часто удалялся из монашеского общежития в 
афонские скиты, где предавался исихазму и упражнялся в 
Иисусоной молитве. В «каноническом•, то есть 30-летнем 
возрасте, как свидетельствует его ученик и автор его «Жития•, 
будущий Константинопольский патриарх Филофей, Григо
рий бьm рукоположен в иеромонахи и некоторое время даже 
занимал должность настоятеля. 

С 1 337 года началась его дискуссия с калабрийским 
монахом-философом Варлаамом, который обвинял афонс
ких монахов в двубожии и отвергал исихазм. Эта полемика 
сначала велась по переписке. В ответ на три книги Варлаам 
Григорий написал свою книгу <•1Риады в защиту исихастов1 
Позже состоялась личная встреча Паламы с Варлаамом в 
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Фессалониках, а затем в Константинополе в храме св.Софии, где проходил собор 
1 341 года, созванный по инициативе Варлаама. Фактически Палама одержал 
победу в диспуrе с Варлаамом, но формально, возможно по политическим причи
нам, он бьm осужден. За этот период он не раз то попадал в заключение, то снова 
получал всеобщее признание. В общей сложности он провел в тюрьме не менее 
четырех лет. 

С 1 347 года Григорий Палама бьm возведен в сан архиепископа Фессалоник
ского и занимал этот пост до своей смерти в 1 359 (1 360) году. 

Григорий Палама. 
Икона 
(с. rева) 

Историческое значение 
Паламы состоит в том. 
что он не только 
теоретически обоснов�� 
исихаэм, но и оправдал 
его в церковном 
сознании, сделав это 
учение фундаментом 
восточного монашества. 

В 1 368 r. собор под 
руководством ученика 
Паламы - патриарха 
Фнлофея - причислил 
Григория к лику святых. 

Миниатюра из книги 
Григория Пала.J..tЫ 
(справа) 

Исrорическое значение трудов Паламы сосrоит в том, что он не только теорети
чески обосновал исихазм, но и оправдал его в церковном сознании, сделав это 
учение фундаментом восточного монашества. Он написал три книги под названи
ем «1Риады», а таюке интересное сочинение против латинян «Об исхождении 
Святого Духа». 

В 1 368 году собор под руководством ученика Паламы - патриарха Филофея -
причислил Григория к лику святых. 
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4.6.2 .3. Несгор Летописец (1 056 - 1 1 14) 

Несгору принадлежит исключительная роль в исrории рус
ской письменности, поскольку он сгал первым церковным 
писателем древней Руси, произведения которого отличались 
самобытностью, философеко-богословской глубиной и 
литературным изящесrвом. 

Нестор Летописец, 
первый самобытный 

церковный писатель 
древней Руси. 
Икона 
(слева) 

Сказание 
о Борисе и Глебе. 

Миниатюры 
Сильвестровского 
свода. 
Москва. XIV в. 
(справа) 

l .  Борис и Глеб, 
удостоенные 
мученических венцов. 
2. Борис идет на 
печенегов. 

О личности летописца почти ничего не известно. Он ро
дился, вероятнее всего, в Киеве в 1 056 году в простой семье. 

1 7-летним юношей пришел он в Киево-Печерский монас
·тырь, однако образование свое получил еще до прихода в 
обитель, так как уже через три года, в 20-летнем возрасте он 
бьт рукоположен на дьяконское служение. Такая поспеш
ность - необычное явление в Феодосиевекай обители, и ее 
можно объяснить только исключительными способносrями 
юноши и его книжным знанием. 

Считается, что Нестор выучил rpaмmy, греческий язык и 
«книжную мудрость-> самостоятельно от приезжих в Киев 
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купцов, зодчих и иконописцев, прислуживая им. После прихода в монасгырь он 
посгоянно углублял и совершенсrвовал свои знания самостоятельно, чкгая книги. 
Таюке весьма бысrро он досrиг авторитета и больших успехов в духовной жизни, 
учасrвуя в духовном исцелении монаха Никиты и в других духовных подвигах. 
Именно ему в 109 1  году было поручено первому открыть мощи основателя монас
тыря Феодосия. 

Первый его труд - <•Повесrвование о мученической кончине князей Бориса и 
Глеба� - написан не только как докуменг исгорического свидетельсrва в насгавле
ние младших сгаршими, но и как иносказательное обличение междоусобных 
княжеских распрей. Уже в этом произведении прослеживается философское об
общение и связь с современной Нестору жизнью. 

Главным произведением Нестора стала «Повесть временных лет·>, законченная 
им незадолго до смерти (1 1 14). В этой летописи описываются события с 852 по 
1 100 год. Основой его повести стали греческие хроники (часто в сгароболгарском 
переводе), свидетельства иноков и киевских вельмож - очевидцев крещения Руси 
и последующих событий, которые Нестор записывал с юных лет, грамоты, догово
ры и летописные заметки, бывшие в его распоряжении. Несгор переработал эти 
источники и создал оригинальное произведение, хотя критики новейшего време
ни пытались оспорить его авторсrво. 

Перу Нестора таюке принадлежит яркое и увлекательное жизнеописание св. 
Феодосия Киевского. 

4.6.2.4. Нил Сорекий (1433 - 1 508) 
Нил Сорекий извесrен в истории русской церкви не только 
как активный церковный деятель - глава нестяжателей, но и 
как яркий богослов, оказавший сущесrвенное влияние на 
религиозную философию и мистику и даже на русское бого
искательство XIX-ХХ веков. 

Нил родился в 14 33 году в боярской семье Майковых. 
Известно, что он рано принял монашеский посrриг в Кирил
ло-Белозерском монастыре, который бьm известен своим 
строгим уставом и протестом против земных богатсrв. До 
поступления в монасгырь он, обучившись грамоте, жил в 
Москве и занимался переписыванием богослужебных книг. 
Будучи монахом, Нил оmравился со своим другом, монахом 
Иннокентием (в мире князем Иваном Охлебининым), на 
Восток и посетил Афонский монасгырь. Во время путеше
сrвия он изучил греческий язык и правила монашеского 
совершенсrвования, а главное, впитал в себя доктрину и 
практику исихазма. 

Прибыв в родной монастырь (между 1473 и 1489 годом), 
Нил решил основать новый тип монашеского общежития, 
увиденный им на Афоне. Он устроил скит, то есть житие 
монахов малыми группами по 2-3 человека. Первый скит, 
усrроенный недалеко от монасrыря в болотисгом лесу на 



Нил Сорский, глава 
и IШСйный вдохновитель 
нсстяжатслсй. 
Ико11а 
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реке Сорке, сrал центром созерцательного монашества и 
афонской мисrики, хотя впервые исихазм пришел на Русь в 
'I}:юице-Сергиев монастырь через Сергия Радонежского. В 
написанном Нилом уставе монахам предписывалось питаться 
только от своих трудов, дорогих вещей не иметь даже в цер
кви, женщин в скит не пускать и т. д. Строгость скитской 
жизни бьmа такова, что нашлось только 1 2  человек, пожелав
ших жить в ските. 

Несмотря на созерцательный мисrицизм, Нил Сорекий 
принимал активное учасrие в религиозно-государственной 
жизни своей эпохи. Он участвовал в соборе 1490 года, разби
равшем дело новгородских еретиков, и в соборе 1 503 года, 
который остро поставинил проблему монастьrрских имений. 
В этом вопросе, как известно, заволжский старец занимал 
строгую нестяжательную позицию: �нача старец Нил глагола
ти, чтобы у монаСТЬiрей сел не бьmо, а жили бы чернецы по 
пустьшям, и кормили бы ся рукоделием>). 

Скончался Нил в 1 507 (1 508) году, завещав вообще не по
гребать своего тела, бросив его на сьедение зверям и птицам, 
<•ибо согрешало оно и погребения недостойно�, что и было 
выполнено его учениками. 

Победа монастьrрского стяжательства погрузила Нила 
Сорекого в тень забвения официальной церковью, и до 
:ХХ века он не бьm формально канонизирован как святой, но 
с древнейших времен упоминание о нем сопровождалось 
ТИ'I)'ЛОМ <•великий старец>). 

Нил сrал предвозвестником религиозного рационализма, 
требуя доверия не любому тексту и не любой книге, а только 
тому, что соответствует Священному Писанию. Это бьmо 
созвучно евангельскому пробуждению в русском народе и 
давало повод Иосифу Волоцкому обвинять его чуть ли не в 
ереси. Нил оставил после себя �Устав и Предания своим 
ученикам�, �завещание·> и другие сочинения, в которых мало 
касается внешнего поведения иноков, но развивает принци
лы внутреннего состояния духовной жизни, лестницу паде
ний и восстаний и «умного делания» Иисусавой молитвы. 



4.7. КУЛЬ1УРА КЛАССИЧЕСКОГО 
И ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Трифориii . 
Церковь Богородицы. 
Студеиица. Cepvuя 

Главной чертой культуры эпохи Средневековья можно счи
тать доминирование религиозного начала, что, несомценно, 
является отражением целосгности средневекового мировоз
зрения. Но при этом следует помнить и то, что культура 
средневекового общества была дуалистична. Различают 
аристократическую и народную культуру. Культура духовной 
и интеллектуальной элиты (образованного меньшинства), 
пронизаиная высокими христианскими идеалами, отражала 
глубокую духовность в стройном, гармоничном и отточен
ном совершенстве. В то же время культурные традиции 
простонародья (безмолвствующего большинства), хотя и 
были чистосердечно христианскими по форме, но по свое
му содержанию часто до неузнаваемости преобразовывали 
христианское вероучение. Они вводили в обиход колдов
ство, ворожбу, молитву-заклинание, крест-амулет и т. д. 

Религиозность культуры проявлялась, во-первых, в неспеш
иости и спокойствии. Эту неторопливость можно услышать в 
стихах, философских эссе и в протяжной музыке, увидеть в 
стройной архитектуре и в спокойной иконописи. Во-вторых, 
совершенно очевидно, что средневековая культура отражает 
стройность, ясность и незыблемость мироздания. Хаос пред
ставлений о мире сменился законченностью, но ar этого она 
не .кржется засть1вшей, статичной. В ней ясно видна динами
ка, но эта динамика иной скорости. Она не столь поспешна, 
как динамика современного мира. Средневековье живет во 
времени, в котором нет конца и в котором некуда спешить, 
смерть для него - только переход в другое измерение, по
этому земная жизнь, несмотря на ее ценность, не является 
самоцелью. Культура Средневековья традиционна, догматич
на и символична. Человек выступает в ней как представитель 
своего сословия, каrорое не меняется, поэтому в этой культу
ре мало личносгного начала. 
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Церковь в этот период была не только главным вдохновителем искуссrв, но и их 
двигателем. И это проявлялось не только в том, что храм как дом Божий являлся 
культурной и архитектурной доминантой в любом городе или селении. Он стал 
таюке своеобразным концертным залом с совершенной акустикой, школой и 
библиотекой с собранием редких рукописей, пантеоном почетных захоронений, 
центром общесrвенной жизни города, а нередко и всей страны. Более того, цер
ковные деятели бьmи меценатами, способсrвовавшими развитию различных форм 
искуссrва. Особенно это стало характерным для Европы XV века, когда папы-

Строительство собора 

tl 
,.,...1·� · . 

... 

·:�..6 ... . �  � 

Собор Парижекой 
Богоматери, Франция. 
Совре.'Иеииый вид 
fcmp. /(>7  Cl<'«a) 

Собор в Линкольне, Англия. 
CoвJU!/>temtый вис) 
(Cnlf'. / (> 7  Пlf'UHU) 

rуманисты стремились превратить Рим в столицу Ренессанса. При Николае V 
(1447- 1455) был возведен новый Ватиканский дворец, для чего пришлось снесrи 
старую константиновскую базилику св. Петра. Сикст IV (147 1 - 1484) построил 
великолепную капеллу, носящую его имя, и начал собирать бесценные сокровища, 
давая заказы Браманте, Микеланджело и другим художникам и скульпторам. 
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Досгаточно сложной и противоречивой бьmа роль различных искуссrв в сред
невековом общесrве. Наибольшего расцвета, особенно в Западной Европе, в этот 

период получила архитектура. Именно в ней ярко проявляюrся характерные черты 
Средневековья. На смену тяжеловесному романскому стилю пришла рожденная 
городской жизнью готика. В отличие от суровых и монолитных романских хра
мов, готические соборы украшались резьбой и декором по дереву и по камню, 
башнями и множесrвом скульптур. В этих соборах довольно много света, и они 
устремлялись в небо, достигая иногда до 1 50 метров высоты. Их размеры обычно 

намного превышали потребности прихожан, и, находясь внуrри, человек чувсrво
вал свое ничтожесrво и грандиозное величие Бога. Не напрасно их называли 
•Библия 1;1 камне•. Шедевры этого стиля - соборы Парижекой Богоматери в Пари
же, Кельнский, Реймсский и другие. 

На Востоке, особенно на Руси, в этот период также делаются первые попытки 

отразить идею •Москва - третий Рим• в архитектуре и градостроительсrве. Иван 
111 начинает грандиозную перестройку Москвы, и прежде всего Кремля, в духе 
•идеального города• Византии. Он приглашает итальянских зодчих, которые созда
ют удивительный синтез русской и итальянской архитектуры в Успенском и Архан
гельском соборах, Грановитой палате, кремлевских стенах и башнях. 

В европейской живописи этого периода на смену символизму приходит реа
лизм, переходящий в языческий натурализм. Считается, что Паоло Уччелло, созда
тель вmражей собора во Флоренции (1442- 1445), открыл линейную перспективу, 
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но еще за 50 лет до этого Джотrо начал использовать новую концепцию просгран
сгва, и живопись из иконной сrала превращаться в портретную, что позволило 
придать индивидуальные черты персонажам. Ренессанс принес упоение чувсrвен
ной формой, наготой мужского и женского тела. По меткому выражению одного 
из исrориков, искуссгво приоткрьuю свое языческое лицо. Рафаэль Санти (1483-
1 520) использовал свою любовницу Форнарину в качесrве модели для образа Девы 
Марии, а другой извесrный художник изобразил фаворитку французского короля 
Карла VII Агнессу Сорель, держащей на руках Младенца Иисуса. Живопись Возрож-

В 3aнa;t i i O\I нс�>уL·сп•с 
l la\·ICTИ.l OCJ, CTPC\CIC I I I IL' 1: 
рса. 1 И 1 \1У С�>у.1 ьптуры 
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Л уы1 ;[L'. J 1а  Ро66шt -
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дения мучительно разрывалась между языческой экзальтацией и христианской 
созерцательностью. Типичный пример этого конфликта - Сандра Ботгичелли 
( 1 445- 1 5 1 0), который посrоянно колебался от мифологических сюжетов (Весна, 
Венера, Минерва) к исполненным глубокой духовносrи Мадоннам. Зачасrую он 
поразительным образом сочетает эти два начала, как, например, в «Алтаре св. Вар
навы», где святые наделены чертами античных божесгв. Некто тонко заметил, что 
Венеры Ботrичелли покинули землю, а его Мадонны покинули небо. В этом психо
логический и духовный конфликт не только Ботrичелли, но и всей эпохи Ренес
санса. 

На Воегаке живопись развивалась главным образом в форме фресок и иконо
писи, в которых на'I)'рализм сознательно подавлялся символизмом. Бог, Христос, 
святые и вообще любые тела изображались так, чтобы притупить их чувсгвенный, 
телесный образ. Изображения должны бьmи восприниматься как воплощения 
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божественного и не будить земных переживаний а показать скорбь Бога о Его 
грешных и сrрадающих чадах. Поэтому главное в иконе - глаза как зеркало души. 
Сами же тела часго бьmи оторваны от земли и посrроены в ирреальном просrран
стве, например в обратной перспективе фигуры не имеют объема. Иконописцы 
практически не использовали пейзаж, ограничиваясь фантасrическими декора
циями фона. 

Иконы чаще всего представляли собой не только изображение, но и богословие 
в красках. Особенно ярко это прослеживается в русских иконах Андрея Рублева и 

Христос n славе. 
Ян Ван Эйк 

ДеmСL1Ь Гентс".·о?о 
u.лтаря (cl�tш) 

Спас в си.'шх. 
Aш>peil PyБ.·tefl. 
И/\она. 
ЗвеJш?орnl> rспршшJ 
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его предшесrвенника Феофана Грека. Рублевекая интерпретация тринитарности 
явно отражает его богословские идеи. Таюке философичны написанные им тради
ционно иконописные сюжеты: «Вход в Иерусалим», •Тайная вечеря•> и другие. 
Рублевекий иконостас Успенского собора отражает величесrвенную многоярусную 
картину мира, где каждый ярус показывает определенный пласr мировой исrории, 
начиная от праощов и пророков и кончая месгными чинами. 

Средневековая литература, отражая религиозное начало, даже показывая реаль
ную жизнь, все же оставалась воплощением идеальных представлений о человеке. 

В иконах натурализм 
сознательно подавлился 
символизмом, и, по 
сути, это было 
«богословие в красках», 
где каждая деталь имела 

символическое 

значение, и только глаза 
могли отражать 

реальное персживанис 

души. 

Владимирская Божья 
Матсрь. 
1/1<.'01111, Х/1 в. (н центре) 

Церковь Благовещения. 
Дечшtы. C1:'p6Wt. Х/1 в. 
(Cilf'ШШ) 

Особенно это заметно в так называемой рыцарской культуре, смешивающей эти
ческую систему военной доблести с возвышенной этикой христиансrва. Например, 
герой немецкой поэмы <•Песнь о нибелунгах» Зигфрид ценой великих жертв по
беждает темные силы. Французская «Песнь о Роланде•> прославляет подвиги благо
родного и отважного рыцаря, отдавшего жизнь за христиансrво и своего короля. 
Но наряду с высокой литературой, какой является, например, «Божесгвенная коме
дия» Данте Алигьери (1 265- 1 32 1  ) , народная культура опирается на грубый фольк
лор и язычесrво. Сущность этой культуры ярко проявляется в карнавалах с их 
перевернутым предсrавлением о мирском и божесrвенном, о чистом и осквернен
ном, и взаимодейсrвие этих двух полюсов во многом определяло динамику куль
турного развития. 

Основу музыкальной культуры Средневековья составляло, несомненно, литурги
ческое песнопение: григорианский хорал на Западе и октоих на Востоке. Развитие 
византийского богослужебного пения в этот период практически закончилось, так 
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как еще в начале XI века введение в 
литургию новых песнопений запреща
лось церковными посrановлениями. 
Оiавянская музыкальная культура вос
приняла византийское пение, хаrя и 
значительно обогатила его. 

Основное развитие музыкальной 
культуры происходило в Западной 
Европе. По мере расширения влияния 
римской церкви шло распространение 
григорианского пения на латинском 
языке, и к XI веку все церкви, подчиняю
щиеся Риму, бьши объединены общей 
формой богослужебного пения. Опыт
ные певцы направлялись из Рима в 
провинции, чтобы поддерживать это 
единообразие, поскольку, как известно, 
запись мелодии в те времена основыва
лась не на принциле ее точного вос
произведения, а лишь на принциле ее 
напоминания, что требовало устойчи
вой устной традиции. Таюке к этому 
времени довольно широкое распро
странение получил орган, каrорый, 
кстати сказать, бьш византийским 
изобретением, с которым Запад позна
комился лишь в VIII веке. 

Не в силах официально праrивосто
ять <•григорианизации», многие местные 
певческие школы и отдельные талант
ливые певцы стали вводить музыкаль
ные дополнения - тропы, то есть 
вставки в широко развернутые юбиля
ции. Таюке стали появляться текстовые 
дополнения - секвенции в мелизмати
ческих распевах, например в распевах 
на отдельные слоги «аллилуй•>. Позже 
секвенции приобрели самостоятельное 
существование, а тропираванный гри
горианский хорал стал использоваться 
в так называемых литургических дра
мах, то есть в своеобразных музыкаль
ных Представлениях из жизни Христа 
или из жизни других библейских геро
ев. С XII века начинает развиваться 
многоголосная музыка в ее сложных 
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формах. Примеры многоголосЪЯ широко всrречались и ранее, особенно в народ
ном фольклоре, но церковное многоголосье (органум) требовало профессиональ
ной подгаговки и письменной фиксации. Родиной такого многоголосъя, очевидно, 
следует считать певческую школу собора Нотр-Дам в Париже, где находился центр 
европейской образованности. 

Развитие многоголосЪЯ поставило перед музыкантами проблему нотации. Италь
янский музыкаш и педагог Гвидо из Ареццо к середине XI века уже ввел в обиход 
изобретенную им систему нотации, кагорая �шилась прообразом и основой совре-

Система нотации, которая 

стала основой современной 
нотной заnиси, nояви.1ась 
в сере:�ине XI в . 

Она позво.r1ила записывать и 

петь многоголосную музыh')', 
которая возник.1а вероятнее 

всего в Соборе Парижекой 
Богоматери в Париже. 

Музыка. 
Ян Ван Эйк 
(C I('IШ) 

Нотная заnись. 
Прага. X/V в. 

(в l(<'ll111f'<') 

менной нотной записи. Она представляла собой четырехлинейный нотоносец с 
латинской буквой в начале строки, указывающей высоту звучания, то есть факти
чески - музыкальным ключом. И хотя позже он развился в nятилинейный нотный 
стан, григорианский хорал и до сих пор записывается на четырех линейках. В XIII 
веке появилась мензуральная система нотации, то есть запись наг не только по 
высоте, но и по длительности звучания. Введение «мензуры», то есть меры, длитель
ности звучания произвело переворот в музыкальном искусстве, так как уrвердилась 
запись организованного ритмического движения в музыке. Появились новые 
жанры, такие, как мотет, стала допускаться игра на различных музыкальных ин
струментах, кагорые широко использовались народными музыкантами - труба, 
свирель, флейта, арфа, разновидности смычковых инструментов. Очевидно, под 
влиянием средневековых бродячих музыкантов - менестрелей, бардов, жонглеров 
(так в те времена называли бродячих актеров) стала развиваться духовная музы
кальная лирика. В XII веке в Праванее возникло движение поэтов-музыкантов из 
среды рыцарей, называемых трубадурами. Эго бьmо типичное проявление рьщар-
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ской кулнrуры, воспевающей военные подвиги, верность и 
любовную лирику, а в эпоху Ренессанса музыка Ais Nova 
(Новое искуссrво) уже очень далеко и свободно уходит от 
канонов григорианского хорала. 

В целом музыкальная кулнrура классического и позднего 
Средневековья на Западе прошла эволюцию от пространного 
одноголосья до сложнейших как по жанру, так и по музыкаль
ной структуре, полифонических произведений. 

Стройность и возвышенная 
гармония готической 

архитектуры - своеобразной 
«музыки в камне и стекле» 
завораживала и вдохновляла 
потомков. 

Готический собор. 
Kapmuua XVIII в. 



Глава 5 

Реформация 
1 5 00- 1 780 ГОДЫ 

От начала 
Реформации 

до начала 
революций 



Восставшее 
христианство 

Реформы в социально

политической сфере 

Реформация церковной 
жизни 

Изменение церковной 
жизни и миссионерская 
работа 

Богословие и практика 

Богословские портреты 

f Наука и культура 





5. 1 .  ОБЩИЙ ОБЗОР 

Решительные и бесстрашные 
изменения во всех сферах 
общества, главная оТ!JИЧи
тс_1ьная черта этого псриоnа. 

Давид. 
Мике.1анд.ж:ело 
Бутюрропщ 
Флоренция 

В данной главе рассматривается период исrории хрисrиан
сгва от начала XVI до конца XVIII века. Точнее, время от 
начала Реформации, точкой отсчета которой принято счи
тать публичное выступление Мартина Лютера в 1 5 1 7 году, до 
двух великих революций - Французской и Американской, то 
есть до 70-х - 80-х годов XVIII столетия. По мнению многих 
исrориков, именно эти события сrали рубежом, качесrвенно 
отличающим новое время от средних веков. 

В исrории цивилизации этот период отмечен измене
ниями и реформами. Произошли разительные перемены 
во всех областях человеческой жизни, и историкам трудно 
оценить, что первично, а что вторично в этом эпохальном 
изменении ценностей, уклада жизни, науки, философии, 
религии, экономики и политики. Пересмотру и реформи
рованию подвергалось буквально все. С точки зрения 
религиозного исrорика, Творец и Управитель исrории 
отпустил какие-то невидимые нам пружины, и человече
ство, получив определенную свободу, стало двигаться в 
новом для себя направлении. 

С позиций исrории хрщ:тиансгва, этот период можно 
начать с лютеравекой Реформации, пытавшейся освободить 
хрисrиансгво от религиозного суеверия и закончить антипо
дом Реформации - атеисrическим террором Французской 
революции. Джин свободы, выпущенный из оков средневеко
вой буrылки, принес в конце этого периода и радость еван
гельского немецкого пиетизма, и горечь антихрисrианского 
французского безбожия. Реформация открьmа возможность 

хрисrиансrву развиваться в разных направлениях, слепая 
вера породила полное неверие, но живая вера нашла для себя 
адекватные формы выражения. 



ДВАдЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 1 78 
В пQЛитическам аспекте в начале этого периода происходит окончатель
ное самоопределение национальных государств и рост централизации 
власти, как правwю, в рамках абсQЛютной .монархии. 

Наряду с укреrтением цеmральной власrи все большую роль в политике сrали 
играть производственно-экономические факторы. В отличие от средневекового 
процесса потребления и накоrтения появились понятия: инвесrирование капитала 
в производсrво, извлечение прибыли из производства и мноmе другие. Если в 

В эпоху Реформации 
произоULnи разительные 
персмены во всех областях 
человеческой жизни, науке, 
философии, религии, эконо
микс и политике. Пере
смотру и реформированию 
подвергалось буквально все. 

ПлощаДь Св. Петра. 
Рим, Ватикан. 

Совре;иенный вид 
(<е'/ена) 

Сотворение Адама. 
Микеланджело 
Буонарроти. 
Сикстинская капелла. 
Рим. Ватикаи. 
(cmp. 1 79) 

начале периода реформ самым могучим государством в экономическом и военном 
отношениях бьmа Испанская империя Iабсбургов, то к концу его пальма первен
ства перешла к Англии и Франции. 

На Восгоке к концу XVIII века Россия сформировалась как империя, в военном 
отношении равная самым передовым державам того времени. Османская империя, 
достиЛI}'В в этот период пика своего могущества и территориального расширения, 
сrала слабеть и распадаться, хотя турки-османы по-прежнему играли исключитель
но важную роль в военно-политических процессах того времени. 

Великие географические открытия изменWlи .мир, и значительнЬLМ фак
торам всемирной истории стал КQЛониализм и освоение новых географи
ческих пространств. 

Это привело к обновлению миссионерской деятельности, а таюке к острой 
политической и межконфесQ�ональной борьбе. Хрисrианство в этот период шаг-
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нуло на другие континенты и прочно уrвердилось в Северной и Южной Америке, 
сравнительно прочно в Африке и на некаrорое время - в ведущих странах Азии. 

Христианство осшuшю необходимость церковных реформ. 

На Западе реформы начались «снизу•>, «изнугри» и породили конфессионализм, 
то есть христианские группы и церкви различных направлений. Кроме историче
ски сложившихся церквей, появился протестантизм в его магистерской и ради
кальной форме. 

Начавшись из-за несоответсгвия христианского учения и жизни, Реформация 
в первую очередь коснулась доктрин, то есть исторически сложившегася церковного 
учения, но к КОIЩу периода реформ христиане осознали недостаточность такого 
подхода, и началось движение пробуждения, то есть реформа пракгической жизни. 

На Восrоке, в России, как единственной значительной православной стране 
того времени, реформы шли «Сверху• и поэтому не позволили христианству сво
бодно развиваться. Они коснулись формы служения и инстmуга власти в церкви. 

Богословская мысль naлyчwza новый UJИnульс в своем развитии, хотя можно 
ск:азать, что ее развитие проходwю исК!lючитС!lьно в Западной Европе. 

Люди вновь обрели раннехрИстианское представление о роли Иисуса Христа 
и спасающей веры в Него, преобразующем действии Святого Духа и святости 
повседневной жизни в мире. Бьm восстановлен авторитет Евангелий и посланий 
Апостолов, а таюке вновь обретела ценность литература раинепатристического 
периода и особенно Блаженного Августина. 

В целом реакцией католицизма на реформационные движения стало богослов
ское закрепление исторически сложившейся практики и активные попытки воен
ным и политическим способом подавить протестантизм. 
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Деятели эпохи Реформации активно преобразовывали не только церковь, но и 
общество, меняя отношение к Богу, людям, природе и к себе. Эти неистовые люди 
характеризуются с современной точки зрения как грубые и мало гуманные, но они 
сrрастно любили Бога и Истину и жертвовали благополучием, семьей и самой 
жизнью во имя того, чтобы отстоять свою веру и свои убеждения. 
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чтобы отстоял, свою веру 
н свои убсжtсння.  

\1арлш Л ютер он ровсргаст 
OOB I I I ICHШI В срсс \ 1 .  
Ф. IIm 'f>/'. l i•C. 
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В России в этот период наиболее яркими личностями бьmи антиреформаторы, 
из которых более всего известен протопоп Аввакум, столь же сrрастный, как и все 
герои Реформации. 

Ооюm1ьнt вопроса 'И рилигzюз1юй .JJcuзнu этого пириода стал вolljюc свобо
с)ы июести и в связи с эmu tvt оm/JошеJ ШЯ цс1жви и государства. 
На Западе он решался в двух направлениях: в сторону создания национальных 

церквей в противовес единой римеко-католической церкви, а также в попытках 
радикальных реформаторов создавать общины, абсолютно не зависимые от госу
дарственной власти. На Воегаке он принял противоположное направление -
полное подчинение церкви самодержцу. 
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Но в личностном аспекте люди того времени уже стали обретать понятие персо

нальной свободы. Этому способствовали религиозная реформа, а таюке развитие 
науки и вся деятельность эпохи Просвещения. 

Культура эпохи реформ представляет собой унилалы-юе явление перехо
да от статичного Средневековья к: динамичнаму Новаму вре.м,ени. 

Небывалое развитие и абсолютно новое направление приняла наука, которая 
обогатилась экспериментальным, индуктивным методом познания мира. Общий 

Период Реформаuии отмечен 
наивысшим расиветом 
реализма и nсихологического 
nортрета, который ввел 
В искусство НС TO.lbKO 
изображение .:�уховных сфер, 
но и людей, nознающих Бога 
и себя. 

Отречение Петра. 
Рембра//(Jт 
Харменс вшt Peim. 
Государстве1111Ый .wузей. 
Амстердам, 
1 660 г. 

накопленный уровень знаний и научные открытия привели к новым техническим 
достижениям и новым технологиям, которые вдохновили восхищенное человече

сrво на еще более стремительное их развитие. Новые философские системы, такие, 

как позитивизм, рационализм и особенно деизм, внушили человечеству иллюзию 
собсrвенного всемогущества и независимости от Бога. 

В этот период наивысшего расцвета достигло изобразительное искусство. 
Такие классики Высокого Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
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Дюрер, Рембрандт и другие, создали уникальные и непов
торимые шедевры живописи и скульптуры. Период отме
чен наивысшим расцветом реализма и психологического 
портрета, который ввел в искусстве не только изображе
ние духовных сфер, но и людей, познающих Бога и духов
ный мир. 

Автопортрет. 
Леонардо да Винчи, 
1515-1 5 1 9  гг. 



5.2. РЕФОРМЫ В СОЦИАЛЬНО -
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Герцог Морис Саксонский 
получает в Аугсбургс титул 
курфюрста Саксонского. 
И1 «Исторической xpmtиh·и» 

Готфрида. 
Фраикфурт. 1 6 18 <'. 

Многие исrорики называют Э1)' эпоху «временем великого 
прорыва•>, и действительно, главная особенносгь этого перио
да - его переходный характер. Сформировались абсолюmые 
монархии. Европа из относительно замкнугого региона сrала 
центром мировой цивилизации, и европейские события сrали 
приобретать всемирно-историческое значение. 

В это время установились границы национальных госу
дарств, и значительно возросла роль России и Османской 
империи в политической жизни Европы. 

На основании уrверждения в идеологии, религии, этике, 
политике и праве ценности личной свободы человека, а 
таюке в связи с бурным развитием науки и техники в эконо
мике стали господствовать капиталистические формы хозяй
ствования. 

5.2. 1 .  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСГИ И УСИЛЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКИХ МОНАРХИЙ 

К 1 500 году монархи крупных государств, а в R:рмании и 
Италии - князья, герцоги и графы, осознавая новые центро
стремительные тенденции, направленные на политическую 
консолидацию, и роль монархии в них как гаранта и символа 
национального единства, сrали проводить последовательную 
объединительную политику, опираясь, как правило, на города 
и мелкое дворянство. СЛожился внуrриполитический союз 
между монархами и их дворами, с одной стороны, и мелко
поместным дворянством, крепнущим бюргерством (или бур
жуазией) и большей частью народа - с другой. Их объединя
ли общие интересы: политическая стабильность, преодоле
ние феодальной раздробленности, унификация налогов и 
податей, унификация денежной единицы, возможность га-
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раигированых финансово-кредитных операций, безопас
носrъ торговых пугей, свобода торговли, отсуrствие внуrрен
них таможенных барьеров и пошлин. 

В качестве реакционного социального слоя, который им 
противостоял, высrупала крупная феодальная знать, оказав
шаяся равнодушной к национальным интересам. 

На смену идеи универсального государства приходила 
идея централизованного национального государства с разви-

Наибо:Jьшим nо.1ипrчс.:кr l\1 u:ш яш iС\ 1 в Х\' 1  век.: 
no.lr>юoa 1ся зом Г<1б.:буртв. 

Kap.l \.  псроыii 1 1 '3 

Габсбургов правитс:1ь 
почти всей Европы, оо 
многом предвщ:хитн.1 

и:.�си объсзинснноii 
Европы конца ХХ века . 

Гравюри tс.Nищ 

Фср;н1 1 1ан:1 1 .  

австрflikкая uствь 

Габсбур1·оu, брат Кар.ш \'. 
псрвыii коро.1ь 

Чсхfш и Венгрии .  
J\4etltиь. 1 543 

тием бюрократического аппарата. В Германии и Италии 
именно вследствие доминирования идеи универсальной, 
наднациональной, всемирной власти - в Германии в лице 
императора, в Италии в лице папства - мелкое дворянсrво, 
города и народ чаще вставали на сторону местных правите
лей - князей, герцогов и графов. Объединение происходило 
в рамках этих территорий по пуrи их укрупнения и поглоще
ния мелких феодальных владений. Такой пуrь национальной 
консолидации бьm более мучительным и длительным и 
завершился как в Iермании, так и в Италии к 187 1  году. Импе
раторы и папы из-за своих непомерных политических амби-
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ций, не ощущая объективных исторических тенденций, в отличие от французских, 
английских, испанских, пор1)'Гальских, датских, шведских королей и русских 
царей, не стали центром национального объединения для немцев и итальянцев, 
хотя эти две нации так же быстро развивались, как и другие в Европе. 

Императоры, одержимые идеей светской власти, а папы - теократической, 
зачастую становились на сторону реакционной феодальной знати и продолжали 
жертвовать народами во имя своих интересов, закрепляя тем самым раздроблен
ность Германии и Италии. Таюке безусловно политически реакционной силой 
являлись церковные феодалы - епископы и архиепископы, владевшие крупными 
землями именно в Iермании и Италии. Они, по суrи, ничем не отличались от свет
ских и поэтому объективно становились препятствием для национального объеди
нения, а именно их поддерживали папы и императоры. Так, в этих странах требо
вания секуляризации шли рука об руку с объединительными тенденциями и отве
чали интересам как правителей небольших светских государств, так и горожан, 
бюргерства и мелкого дворянства. 

Самыми сильными в политическом и экономическом отношении государствами 
Европы к XVI веку стали Испания и Пор1)'Гаllия. Весь XVI век проходил под знаком 
влияния в Европе дома Габсбургов. Наибольшую силу великая Испания приобрела 
при королях Карле V (1 500- 1 558) и Филиппе 11 (1 527- 1 598). 

Карл V бьm коронован как король Испании (под именем Карлоса 1 - в 1 5 16) и 
как император Священной Римской империи (под именем Карла V - в 1 5 19). Как 
король Испании и правитель всех наследственных сеньориальных владений дома 
Габсбургов он напрямую монархически владел Испанией, Южной Италией, Сарди
нией, Сицилией, Нидерландами, Бельгией, Франш-Контэ, частью Лотарингии, 
Австрией, Штирией, Каринтией, Тиролем и рядом других мелких территорий в Гер
мании и Северной Италии, а таюке почти всей Латинской Америкой (кроме Брази
лии). Как император Карл председательствовал в рейхстаге и формально правил 
всей Германией, включая Нидерланды, Бельгию, Чехию, Австрию, Лотарингию, Си
лезию и Западную Померанию, хотя реальная власть все больше переходила в руки 
курфюрстов, выбираемых из наиболее влиятельных немецких князей. 

После отречения Карла V от императорской короны и испанского преетала в 
1 555  году все испанские, итальянские и американские владения, а таюке некоторые 
земли в империи (Нидерланды, Бельгия, Франш-Контэ, часть Лотарингии) доста
лись Филиппу 11, а императорская корона и сеньориальные владения Габсбургов 
(Австрия, Штирия, Каринтия, Тироль и другие) отошли к Фердинанду 1. 

Первый стал основателем ветви испанских, а второй - австрийских Габсбургов. 
Современники говорили, что во владениях Карла V и Филиппа 11 никогда не захо
дит солнце. 

Первая половина XVI века прошла в бесконечных войнах между Францией и 
Испанией за итальянские земли. В это время Карл V мечтал создать мировую хрис
тианскую державу, включающую Новый и Старый Свет, и действительно, он до
бился значительных успехов в борьбе с Османской империей, а таюке одержал ряд 
триумфальных побед в Италии. Но в Iермании в войнах с протестантскими князья
ми ему пришлось испьrгать горечь поражения и признать лютеранство официаль
ным вероисповеданием наряду с католичеством. Вся политическая деятельность 
Габсбургов, которые бьmи рьяными католиками, характерна сильным религиозным 
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фанатизмом, подстегиваемым политическими интересами. Как Карл, так и его сын 
Филипп чувствовали себя исполнителями особой миссии, которая заключалась в 
борьбе против любой ереси. 

Во второй половине XVI века Филипп 11 сгал также королем Португалии и, как 
следствие, Бразилии, тем самым еще больше увеличив свою империю. В это время 
началось ожесточенное противостояние Испании и Англии. ПоJУIУГалия оказалась 
втянугой в войну с Англией, с которой традиционно поддерживала добрые отно
шения и всегда отличалась проанглийской политической ориентацией. 

Во времена царствования Елизаветы 1 Тюдор ( 1 5 58- 1603) Англия создала мощ
ный флот и начала борьбу (чаще всего через своих пиратов-корсаров) за замор
ские владения Испании. Чтобы покончить с нападениями английских моряков и 
корсаров, а также считая себя законным претендентом на английский престол, так 
как он бьm женат на Марии, предшественнице Елизаветь1, Филипп 11 снарядил для 
захвата Англии огромный флот - «Непобедимую армаду ... Ею командовал герцог 
Медина Седония, и в ее состав входили около 1 50 судов, 8 тысяч моряков и 18  
тысяч опытных воинов. Англия не располагала ни боеспособным сухопутным 
войском, ни многочисленным флотом, но шторм в Ла-Манше и умелые действия 
английских корсаров предотвратили вторжение. В Испанию вернулось только 50 
судов, и ее морское могущество бьmо окончательно подорвано, а Великобритания 
стала ведущей морской державой. 

Также во второй половине XVI века от испанской короны отделились Нидер
ланды - самая процветающая в экономическом отношении страна Европы 
того времени. Поборы с богатых голландских, фландрских и бельгийских 
городов покрывали большую часть испанских военных расходов. Однако не-
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дальновидный Филипп 11, подстрекаемый папой римским, усилил борьбу с 
вольнодумством и протестантизмом в Нидерландах, и в ответ на это в 1 566 
году Нидерландские провинции начали открытую войну с испанцами за неза
висимость. 

В 1 581  году они добились победы и образовали республику Соединенных про
винций Нидерландов, или Голландию (по названию наиболее значительной про
винции). В 1830 году независимости, но уже от Нидерландов, добились таюке 
южные провинции - современная Бельгия. 

«Непобедимая армада» 
у берегов Англии. 
Корнелис Клаас вш1 
Вирищен. 
А.11стердам 
(стр. 186) 

Анг.1ия в военно-морском 
отношении значительно 
уступа.1а Испании, но 
обшснащюнальная молитва, 
объяв.1енна.я Елизаветой 1 ,  
сдела.1а невозможное. Буря 
у берегов Шотландии 
уничтожила большую часть 
кораблей пос.1анных Филип
пом 11, и Елизавета отчекани
ла меда.'IЬ: «Господь подул, 
н они рассеялись». 

Филипп 11 - испанская ветвь 
Габсбургов. Король Испании 
н Португалии. 
Алонсо Санчес Коел.ю. 
Mшipur!. 1580 <'. 

Ландскнехт. 

Война за независимость в Нидерландах, помимо национально-освободитель
ного, носила таюке и религиозный характер. Вся вторая половина XVI века -
время религиозных войн и разделения Европы по религиозному признаку. Вначале 
религиозные войны вспыхнули в Iермании, затем продолжались в виде гугенотс
ких войн во Франции. Всего за 30 лет, начиная с 1 562 года, в различных ее районах 
произошло 1 О войн, в которые бьmи втянуrы Испания, как союзник католиков, и 
Англия, как союзник гугенотов. Но в конце XVI века во Франции, благодаря воца
рившемуся Iенриху Наваррекому и подписанию Нантского эдикта (1 598), устано
вился мир, и продолжилось дальнейшее укрепление французской монархии. 

Создателем классической абсолютной монархии считается Арман Жан дю 
Плесси, герцог де Ришелье ( 1 585 - 1 642) - всемогущий кардинал, державший в 
своих руках политику Франции в течение 1 8  лет при слабовольном короле 
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Людавике XIII. Умело используя объективные центростремительные тенденции, 
протекавшие во французском обществе, он направил все свои усилия на созда
ние сильного государства и самого понятия французской нации. Кардинал 
боролся против английского и особенно испанского влияния во Франции. Он 
сумел победить происпанскую партию при французском дворе, несмотря на 
влияние королевы Анны Австрийской, родной сестры испанского короля, и 
многих других королевских родственников, движимых не национальными, а 
личными интересами. 

1 ::н 1'3авста 1 Tl• l. top 

( 1 5 5Х  1 603 )  
П p 1 1 1 1c i i  Л ш·.шн co 1. 1 :i. J a  
\ 10 1 \ l l l l>l i i  ф: нн 1 1  1 1 ача. 1а 
iiopt.G� с И c 1 1 a 1 1 1 1 L' i i  1а 

JI010(1CI' I I L" \J. Ia. I C I I \ I H .  

1 t: l l j ) l l \  1 \  l l a вappcKI I i i .  
' ' - ' " '  < >. tа р н  I I O. i : B J c'a \ 1 1 110 
l l a н t c' J>OJ  < >  T l i B, J a  во Фраt· 
� с  1 a i i O B I I . ICH  pc'. I I B I IO J I IЫ J i  
\ I I I J1 .  1 1  l l pO. lO. ' IЖI I. J\I(J, 

. l<t. ' J I , I J C i i l l iCC  у KpC i l . lc i \ I I C  
\ \Ш i ар.\ 1 1 1 1 .  

Ришелье строго· запретил дуэли, чем вызвал ненависть к себе дворянства, урезал 
права Генеральных штатов (французского парламента), чем также нажил себе 
много врагов. Он, будучи кардиналом-католиком, активно помогал немецким 
протестантам в их войне с домом Габсбургов, и его помощь французскими писто
лями в Тридцатилетней войне оказалась решающей для исхода военных действий. 
Таким образом, Ришелье, который всю свою жизнь посвятил восстановлению 
могущества Франции и ее влияния, по праву является отцом-основателем француз
ской нации. 
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Эту полИIИку продолжал кардинал Мазарини, а затем и король Франции Людо

вик XN Бурбон ( 1 643- 1 7 1 5), который присвоил себе прозвище «король-солнце», 
оброненное льстивым царедворцем. Его излюбленное выражение, craвmee полИIИ
ческим кредо абсолютной монархии: «Государство - это я». Но именно этот абсо
лютизм привел к сrагнации французского общесгва, полИIИке реакции по отноше
нию к прогрессивным социальным силам и программам реформ и в конечном 
счете вьmился в анархию и кровавую вакханалию Французской революции в конце 
XVIII века. 

Жан .1ю Плесси, 
герцог де Ришелье, 
nсемогущий кардина:1, 
.1ержа.1 в своих руках 
nолитику Франции в 
течение 1 8  лет. 

Т ройной nортрет 
кардина.1а Ришильс. 
Филипп де Шш.таиь 
(с.·1еви) 

Людаnик XIV -

«король-солнце» . 
При нем абсолютная 
монархия во Франции 
достигла nредела, 
отождествляющего 
короля и государство 
(«Государство 
- ·по ю>) .  

Людавик XIV. 
Лебреи. 
ВерйL1Ь, Фршщш1 
(Cil{ШfШ) 

В Англии абсолютная монархия окончательно сформировалась относитель
но поздно и пользовалась значительно меньшими полномочиями и правами по 
сравнению с французской. С приходом к власти шотландской династии Стюар
тов в 1603 году, не склонной к компромиссам и радикальным реформам, между 
королем и парламентом, который традиционно пользовался в Англии больши
ми привилегиями и почти всей финансовой властью, стал назревать конфликт. 
Это противостояние обострялось религиозным фактором, поскольку большин
ство нижней палаты (общин) придерживалось пуританизма, а короля - ярого 
сторонника англиканского епископата небезосновательно подозревали в 
стремлении к реставрации католичества. На стороне монархии стоял еписко
пат, палата лордов и реакционное дворянство, а на стороне парламента (пала
ты общин) - подавляющая часть горожан, предпринимателей и мелкого дво
рянства. Король Карл 1 ( 1 625- 1 649) из-за начавшейся войны с Шотландией и 
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острой нехватки финансов вынужден был пойти на обострение конфликта, что 
привело к кровопролитной гражданской войне, в ходе которой ему отрубили 
голову. 

В течение длительных гражданских войн, восстаний, переворотов и военных 
действий (1642- 1660) в Великобритании неоднократно менялись формы правле
ния (монархия, республика, диктаrура, анархия) и вероисповедания (англиканство, 
пресвитерианский пуританизм, индепендентский пуританизм), пока в 1660 году не 
произошла реставрация монархии и англиканства при подцержке большинства 

После реставрации монарх! 
в 1 660 году Великобританю 
окончательно встала на ny11 

постепенных реформ, 
расширяющих права парла· 
мента в направлении конrn 
туционной, ограниченной 
монархии. 

Здание «сТарого» 
парламсита в ЛоН.'lонс. 
Гравюра 

измученного войнами английского населения. После этого Великобритания окон
чательно встала на путь постепенных реформ, расширяющих права парламента в 
направлении конституционной, ограниченной монархии. 

5.2.2. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Победы Мехмеда 11, взявшего в 14 53 году Константинополь 
и покорившего две империи и шесть королевств, за что он 
получил прозвище •Завоеватель•>, превратили Османскую 
империю в самую могучую и влиятельную силу в Юга-Восточ
ной Европе. 

Мехмед таюке начал реорганизацию империи и создал 
мощное цеmрализованное государство военного образца. 
Он впервые учредил Порту, то есть цеmральное правитель
ство, и издал свод законов •Канун•. Но путь к цивилизован
ному государству для Османской империи оказался очень 
долгим из-за экстенсивного пуrи развития экономики, нес
днородного национального состава империи, режима вос-
точной деспотии и теократии, отсугствия представительской 
власти, тюркского милитаризма, засилья ислама во всех 
сферах кульrуры и образования, а таюке ряда других причин. 
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После Мехмеда 11 на протяжении всего XVI века Османская империя продолжа
ла усиливать свое влияние. 

При султане Селиме 1 ( 1 5 1 2- 1 520), получившем прозвище •Явуз• (Ягуз), то есть 
Грозный, Свирепый, началось расширение империи на Восток, что привело к 
сголкновению с Ираном. Этот конфликт, как и война в Европе, приобрел религиоз
ный аспект. Селим выступил за чистоту ислама, воюя против шиизма, который сгал 
господствующим направлением в мусульманском Иране. Сам Селим был ревност
ным суннитом, и именно эта ветвь под влиянием арабов сгала государственной 

Путь к цивилизо
ванному государству 
пля Османской империи 
оказался очень долгим 
из-за экстенсивного 
пути развития экономи
ки. неопнородного 
национ<ыьного состава 
импер1111 ,  режима 
восточной деспотии, 
отсутствия прспстави
тельской власти, 
тюркского �1илитаризма 
и "Jасилья ис.1ама во всех 
сферах культуры и 
образования. 

Сулейман 1 
Великолепный 
{cletш) 

Султан Мехмел 11 
и вельможи 

релиmей в Османской империи. Война против иранского правителя шаха Исмаила 
закончилась победой Селима. В 1 5 14 году он овладел Тебризом, столицей Сефеви
дов, и начал наступление на юга-запад - на союзника Ирана, державу мамлюкских 
сулганов, включавшую Египет, Сирию, Палестину и мноmе вассальные государства 
в Северной Африке и Аравии. В 1 5 16 году армия Селима покорила Сирию, Дамаск 
сдался без боя, а в январе 1 5 1 7  года турки-османы вступили в Каир. Египет пал. 
К концу недолгого правления ·Селима территория Османского государства увели
чилась почти вдвое, и с этого времени она владела рядом ключевых пунктов, по
зволявших коmролировать весь торговый пугь от Адриатического моря до Пер
сидекого залива. 

Значительным собьrrием следует признать тот факт, что в результате победы над 
египетским халифом турецкий султан приеваил себе титул халифа, то есть намест
ника, или .тени Бога на земле+. Таким образом, он объединил в своих руках не 
только светскую власть (в исламе - эмират) над большей частью мусульманского 
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мира, но и всю духовную власrь (в исламе - халифат), и стал, по суrи, теократи
ческим правителем, что позволило в дальнейшем турецким султанам мотивировать 
войны с «неверными» религиозными причинами. 

Но настоящего апогея славы и мощи Османская империя достигла при Сулейма
не 1 Кануни (Законодателе), или, как его называли европейцы, Великолепном 
(1 520- 1 566). 

Сулейман начал ожесточенную борьбу с империей Габсбургов, вступая в 
коалиции с Англией и Францией. В 1 5 2 1  году турки заняли Белград и начали 

06ъс:(IШСННаЯ ф. IOTH.' I I IЯ 

«Свящснноii  .l i iПI»  uступ и:ш 

7 октября 1 57 1  го:ы в бой с 

ф:юто�1 Oc�1aHc1юii 1шпсрии. 

От 11cxo.:ra сражения зависс-
. ю,  кому n:шдычсствоuать 

на Срс,щзс�шом морс. 

Турецкий ф:ют бы.:1 по.1но

стью разбит, и миф о нспобс

.1.Имости Османской империи 
6ы.1 развеян.  

Битва при Лсrшнто. 

Л �I "Jей Коррер. Bclll!ЦUЯ, 

I{Oitl!Ц XVI в. 

наступление на Венгрию, позднее превратив ее в свою провинцию, а спустя 
всего семь лет они уже стояли у ворот Вены, столицы сеньориальных владений 
австрийских Габсбургов. Но взять Вену Сулейман так и не смог. В 1 5  34 году 
Сулейман окончательно отвоевал у Ирана Месопотамию и Багдад. Весь этот 
период проходили морские сражения турков с Венецией, и могущественный 
флот Османской империи нанес ряд значительных поражений венецианцам. 
При Сулеймане Великолепном Османская империя добилась также значитель
ных территориальных приобретений в Африке, присоединив Магриб, а в 1 574 
году - 'JУнис. 

В течение 46 лет своего правления Сулейман 1 принимал участие в тринадцати 
военных кампаниях, десять из которых происходили в Европе. 

Для современных христиан имя Сулеймана Великолепного связано с восстанов
лением города Иерусалима. Именно при нем в 1 542 году возвели современные 
стены и другие постройки старого города. 
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В XVII веке Османская империя всrупила в полосу кризиса. Ее военно-феодаль
ный характер определял всю ее внешнюю и внуrреннюю политику. Как писал один 
из ее видных политиков XVII века, «rосударсrво, которое добывается саблей, только 
саблей может поддерживаться•. 

Но военная мощь требовала значительных средсгв, а с прекращением завоева
ний посrупления в казну резко сократились, в связи с чем из-за порочной практи
ки обеспечения янычарских войск за счет провинций, вьmивавшейся в грабеж 
месгного населения, власrь Порты значительно ослабла. 

К концу XVIII века Османская империя фактически распалась на множесгво 
независимых от Порrы княжесгв во главе с местными тиранами - пашами и бея
ми, которые передавали свой пост по наследсгву. 

В 60-80-х годах XVII века турки-османы воевали с Речью Поспалитой и Россией с 
целью захвата Украины, в 1683 году вновь начали длительную войну с Австрией из-за 
Венгрии. В 1 7 1  О году они объявили войну России с целью возврата Азова и других 
территорий, в 1 7 14- 1 7 1 8  годах воевали с Венецией. В конце XVIII века прошло 
несколько русско-турецких войн (1768- 1 774 и 1 787- 1791  rr.). Но результатом всех 
этих неудачных войн стал острейший внуrренний кризис в Османской империи. 

5.2.3. ФОРМИРОВАНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ В РОССИИ 

Василий 1 1 1 ,  как сын визан

тийской царевны, был 

nсроым московск11м князем, 
nо,,учившим права 

саыодержца. 

Фреска из Архангельскиго 
шfюра 

К началу XVI века объединение русских княжеств вокруг 
Москвы практически завершилось. К 1 5 1  О году Москва при
соединила Псковские земли, в 1 5 14 году - Смоленские, а в 
1 52 1  году - Рязанское княжество. Власrь Московских вели
ких князей все больше стала приобретать самодержавный 
характер. Василия 111 (1 505- 1 533), сына византийской царев
ны, уже признавали как царя и самодержца в международных 
отношениях (например, император Максимилиан), но смысл 
этого титула тогда означал, что его носитель - не вассал и 
что он никому не подчинен. Однако, начиная с царствования 
его сына, Ивана IV Грозного (1 530- 1 584), это слово приобре
ло иное значение: монарх, пользующийся почти неоrрани
ченной власrью. Само слово «царь• есrь сокращенная форма 
римского имперского титула Caesar (кесарь, или цезарь), или, 
как писали это слово в старину, «цъсарь•. 

В 1 54 7 году в возрасте 1 7  лет Иван IV первым из русских 

правителей венчался на царство в Успенском соборе с титу
лом царя. и самодержца всея Руси. Новый царь провел множе
ство важных реформ и преобразований в управлении госу
дарством. Появились Земское собрание и новая сисгема 
местного управления, чиновники, которые стали получать 
жалованье централизованно, а не за счет •кормления•, как 
говорили в те времена, то есrь не за счет поборов с местного 
населения. Бьmа проведена военная реформа, включавшая 
создание постоянного стрелецкого войска; проведена аграр-
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ная реформа в пользу централизованного государсrвенного управления. Все эти 

меры насrолько укрепили Российскую державу, что Иван Грозный вполне законо
мерно смог добиться больших внешнеполитических успехов. Он завоевал Астра
ханское хансrво и тем самым открыл свободный торговый пуrь по Волге. К Моеко
вин вскоре бьто присоединено Казанское хансrво, Сибирский хан Едигер признал 
вассальную зависимосrь от Москвы, а вскоре, благодаря дейсrвиям отряда Ермака, 
к Российскому царству отошла вся Западная Сибирь. Однако Пивонекую войну на 
Западе Иван Грозный проиграл, так как в 1 569 году Польское королевство и Литва 

Иван IV Грозный, 
первый из русских 
правитслей вснчался 
на царство с титулом 
наря и самодержца 
веся Руси . 

Портрет 
Ивана IV Грозного. 
Копенга?е/1 

(и центре) 

Митрополит Иов -

первый Московский патриарх 
(сщюва) 

объединились в одно мощное государсrво - Речь Посполитую. Но Балтийский 
вопрос уже сrал постоянным фактором внешней политики России и означал, что 
государство претендует на выход к морю и развитие экономических и политиче
ских связей с западноевропейскими странами. 

Путем кровавой политики опричнины и бесчеловечного террора, которого 
Русь не знала даже во времена Батыя, Иван Грозный сумел создать централизо
ванное государсrво с самодержавным сrроем. Церковь, по его предсrавлению, 
также должны бьиiа играть роль послушного орудия в руках самодержца, и 
поэтому царь принимал решительные меры к тому, чтобы централизовать 
церковное управление. Формально русская церковь еще не получила автокефа
лию от Консrантинопольского патриарха, но на практике великие Московские 
князья, а особенно Иван Грозный, меняли митрополитов по своему усмотре
нию, в основном во времена опричнины. 

Крайности террора привели Россию к уничтожению или эмиграции многих 
талантливых представителей знати и духовенсrва, деформировали социально-
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политические институгы сословно-представительной монархии в стране, истреби
ли большинство князей Рюриковичей - потенциальных претендентов на престол, 
что в конечном счете привело страну к емугному времени. После смерти слабого и 
болезненного сына Ивана Грозного - Федора Ивановича (1 584- 1 598) и пресече
ния с ним династии Рюриковичей началась смуга (1 598- 16 1 3). За эти годы прави
ли: царский шурин Борис Годунов (1 598- 1605), Федор Годунов (с апреля по июнь 
1605), Лжедмитрий 1 (июнь 1605 - май 1 606), Василий Шуйский (1606- 1 6 10), 
Лжедмитрий 11 (1607- 16 10), олигархи Семибоярщины (16 10- 16 1 3). 

Царь Борис Годунов. Прави
тель, с которого началось 
Смутное время нсустойчиво
сти царской власти на Руси . 

(слеги) 

Михаил Федорович - первый царь из 
династии Романивых, избранный 
Земским собором 1 6 1 3  г. (в цe11mpej 

Царь Алексей Михайлович (пrривиl 

Весь XVII век прошел для России под знаком мятежей, крестьянских войн, интер
венций и расколов. Не случайно исгорики часго называют этот век в России «бунташ
ным�. емугное время дало возможность церкви хотя бы внешне поднять свой автори
тет. Во времена Ивана Грозного митрополиты, возглавляющие церковь, покорно под
чинялись царю, благослоRЛЯЯ его даже на седьмой брак, что совершенно праmворе
чило церковным канонам. По суги, они были временщиками царя, а в емугное время, 
по выражению известного православного исгорика, - «временщиками временщи
ков�. Однако в 1 589 году, пользуясь присугствием в Москве Констангинопольского 
патриарха, русским власгям силой удалось добиться от него согласия возвести правя
щего тогда ставленника Годунова, мmрополита Иова, в чин патриарха Московского и 
всея Руси. Позднее этот статус был подтвержден грамотой восгочных патриархов, 
которые определили Москве пятое месго по старшинству, хотя по численности веру
ющих и по влиянию Московский патриарх должен был бы занять первое месго. 

Так, через 42 года после смерти Ивана Грозного его сын Федор завершил 
начатое им дело: Русская церковь стала не только фактически, но и юридически 
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автокефальной и подчиненной только царю. При этом 
идея «Москвы как третьего Рима•> получила дальнейшее 
обоснование и развитие в трудах церковных иерархов. 
Константинопольский патриарх Иеремия при поставле
нии Иова говорил, обращаясь к царю Федору: <•Ветхий Рим 
погиб от ереси; второй Рим , Константинополь , в руках 
безбожных агарян; твое же, великий государь, Русское 
царство - третий Рим , все другие царства превзошло 

l lcтp 1 ориснтирuuа. кя 
на заnадную ку.·1ьтуру 
и nод се влияние�! нача."J 
проводить пубокис 
·жономичсскис, по."Jити
чссмlс, социальные 
11 .]<IЖС pC.liiГI\OЗHЫC 
рсфор\IЫ.  
Он окончатс.'!Ьно утвср
.111.1 абсо.1ютизм и ста.'! 

\ЮНархщl само;\сржав
НЫ\1 и нсограничснным. 

Петр 1 Вс:шкиi i .  
llotl/1/fJI!m. 

(с . 

ДO\I I IK  П етра 1 
в f kтсрбур1 ·с 
1( JlfJ( /1{( / }  

благочестием, и ты единый во всей вселенной есть истин
ный христианский государь·>. 

В Смутное время Речь Пасполитая предприняла реши
тельную попытку уничтожить русскую государственность, 
вначале через своих ставленников Лжедмитрия 1 и Лже
дмитрия 1 1 ,  а затем - путем прямой интервенции и захвата 
Москвы, Смоленска и других городов. Только благодаря 
стихийно созданному народному ополчению во главе с 
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским удалось осво
бодить Москву, а уже при первом царе из новой династии 
Романовых - Михаиле Федоровиче ( 1 596- 1 645) закон
чить войну с польским королем Сигизмундом, а также 
остановить шведскую интервенцию. 
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Царствование второго царя из дома Романовых - Алексея Михайловича, про
званного Тишайшим, бьmо характерно укреШiением самодержавия и государствен
ной власти, что позволило одержать ряд побед над Речью Поелолитой и присоеди
нить к России Левобережную Украину с Киевом, а таюке вернуrь Смоленские и 
Черниговские земли. Однако внуrриполитическая обсrановка в этот период оста
валась довольно сложной. Мероприятия Алексея Михайловича по укреШiению 
государственной власти, связанные с увеличением податей, вызвали кресгьянские 
бунты, самый известный из которых - под предвоJЩТеЛьсrвом Степана Разина ( ок 

При Петре l 
русская армия и флот стали 
одними из сильнейших 
в Европе. 
Началось формирование 
общероссийского рынка и 
устойчивой международной 
торговли. 

Баталия при Гренгаме 
27 июля 1 720 года. 
А. Зубов. 
Гравюра. 1 72 1  г. 

1630- 1671 ), а церковная реформа вызвала раскол Русской церкви на старообряд
цев и никонианцев. Однако, несмотря на все трудности, Россия уверенно шла по 
пуrи становления абсолютной монархии, которая утвердилась при Петре 1. 

С 1682 по 1 6% год русский престол занимали сыновья царя Алексея от разных 
браков - Иван V (1666- 16%) и Петр ( 1672- 1 725), но до их совершеннолетия 
правительницей бьmа их сестра Софья ( 1657- 1 704). Со смертью Ивана в 1696 году 
Петр стал единодержавным правителем. Он ориентировался на западную культуру 
и под влиянием западных образцов начал проводить глубокие экономические, 
политические, социальные и даже религиозные реформы. Царь-преобразователь 
окончательно утвердил абсолютизм и стал монархом самодержавным и неограни
ченным. 

Петр провел коренную реформу финансов, производства и экономики, хотя он 
и не упразднил крепостное право и не создал условия для свободного производ-
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ства, чем заведомо ограничил возможности российского экономического роста и 
прогресса. Он изменил законодательство и саму систему государственного управ
ления, введя Сенат и rубернское управление. При Петре 1 русская армия и флот 
стали одними из сильнейших в Европе. Началось формирование всероссийского 
рынка и устойчивой международной торговли. Реформы Петра 1 коснулись всех 
областей жизни и, конечно же, церковного устройства. Он устранил патриархию и 
ввел управление церковью через Святейший Синод, который считался одним из 
государственных департаментов. 

От И вана J'рояюrо через Петра I к Екатерине 1 1  
ше: 1  1 1уть станов_· t..: tшя 1 1 росuешенной монархии в Росси н _  
Ее сто:ш uа Санкт- П етербург ста.1 п ш и ч t ю  европеi iсюt\1  
tлpo:t<)\1 .  
1 /абережная Вш:tt: t ьевскот острова. 
1/amr!pcr!ll. 
/(Jп ·r)ЩJCIIUiel/llbl U  U�"/1/0fJUЧI!CKUU .�1_\ " Jt'U. 
Callh-m-llr!mr!pri_I"IJ.'. 1 ХО5 

lt'fЩ) 

И \Шсратриuа 
f_l t павста П етровна 

(fi Цl'IШlfJ<') 
И ш tератрица 
Екатерина 11 Вс:шкая. 
При ней Россия ста:ш 
0.1НОЙ 113 ШlИЯТС.'lЫiеЙ
ШИХ стран Еuроиы. 

(с ·пршш) 

Чаще всего его реформы проводились чересчур радикально, мерами админи
стративного принуждеимя и сопровождались насильственными действиями, но все 
же большинство из них бьvю направлено на то, чтобы Россия превратилась в одну 
из ведущих европейских держав и могла строить свои отношения с европейскими 
соседями на равноправной основе. И следует признать, что Россию времен Петра 1 
действительно воспринимали как великую державу. Этому во многом способство
вали внешнеполитические успехи России и в частности победа над шведами в 
войне за выход к Балтийскому морю. 

Заслуга Петра в становлении государственности особенно велика в том, что он 
отделил государя от государства. Нисколько не посrупаясь своей властью, а даже 
проявляя ее в формах крайнего деспотизма, Петр 1 впервые подчеркнул, что он не 
владеет Россией, а правит государством. До него государство рассматривалось как 

вотчина царя, но Петр 1 вместо этого феодального воззрения на монархию утвер
дил новое понимание, которое заключалось в том, что не государь, а государство 
должно стать главной общественной ценностью. 
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После смерти царя-реформатора Петра 1, как и после смерти Ивана Грозного, 
Россия переживала некоторый политический и экономический спад. Дворцовые 
перевороты, заговоры, расrочительство двора, посrоянно меняющаяся внешняя 
политика сгали характерными чертами того времени. Общая СКIУЗЦИЯ меняется во 
второй половине XVIII века во время царсrвования Елизаветы Петровны (174 1 -
1761) и особенно Екатерины 11 ( 1762- 17%), при которой в России предпринима
лись попытки осущесrвления идеалов проевещенного абсолютизма. 

В эrу эпоху Россия вегала в ряд самых сильных и влиятельных стран Европы, и 
сама императрица старалась проводить реформы так, чтобы, не меняя государ
сrвенного устройства, модернизировать устаревшие формы управления. 

Поворот на Запад, начавшийся с Петра 1, был доведен до конца Екатериной 11, 
хотя азиатские традиции политической культуры и ментальиости всегда проявля
лись в России. Так, от Ивана Грозного через Петра 1 к Екатерине 11 шёл пуrь станов
ления абсолютизма в России, ориентирующегося на проевещённую монархию. 
Христиансrво в империи являлось структурной частью государства, хотя и появи
лись возможности для личной и проевещенной веры. 

5.2.4. КОЛОНИАЛИЗМ 
На почве соперничества европейских государств и их моно
польных торговых компаний за первенсrво в мировой тор
говле и в обладании богатствами Нового Света, Индии и 
других стран Азии в XVI-XVIII веках разгорзлись многочис
ленные войны. Колониальное могущество Испании и Порту
галии было подорвано Голландией и Великобританией. Но 
вскоре в войнах второй половины XVII века Британия взяла 
верх над Голландией и лишила ее пальмы первенства на море, 
но в это же время в борьбу за колонии включилась Франция. 

В битвах за испанское (1702- 1 7 1 3) и австрийское (1741-
1 748) наследство и в Семилетней войне (1756- 1 763) Вели
кобритания укрепила свои позиции и вытеснила Францию из 
ее владений в Северной Америке и Индии. После Семилетней 
войны британская Ост-Индская компания начала завоевание 
Индии. 

На этом субконтиненте издавна господствовала полити
ческая раздробленносrь из-за замкнуrосrи, пестроты и раз
нообразия разобщенных многочисленных этносов, религи
озных о?щин, касrовых групп, которые к тому же отличались 
неравномерностью социального и культурного развития. 
Жизнь населения Индостанекого полуострова в основном 
протекала в рамках самодостаточных общин. Вследствие 
этого Индия становилась легкой добычей завоевателей, и в 
ней правили чаще всего иноземные по происхождению 
династии, которых, однако, бысrро ассимилировала высоко
развитая индаарийская культура. 
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В 1 526 году вельможи Индии призвали против своего Делийского султана предсrа
вителя одной из таких иноземных динасrий - правителя Афганистана Бабура ТИму
рида ( 1 526- 1 530). Он установил в Индии новую мусульманскую державу Великих 
Моголов, кагорая просущесrвовала около 200 лет. Моголами их называли пагому, что 

Бабур - выходец из региона, кагорый месrные жители называли Моголистаном. При 
сыновьях и пагомках Бабура Могольекая империя досrигла своего расцвета. Особен
но выделялось время правления Акбара ( 1 556- 1605), внука Бабура. В стране устано
вилась полная веротерпимосгь и свобода совесrи, что следует признать редким 
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явлением для средневекового мира. Для Индии с ее пестрым этоконфессиональным 
составом подобная политика представляется наиболее разумной. Но один из после
дних правителей великих Моголов - Аурангзеб ( 1658- 1 707) своим религиозным 
мусульманским фанатизмом довел империю до распада. Раздробленность и междо
усобицы подготовили благоприяrnую почву для завоевания Индии британскими 
войсками и превраЩения ее в английскую колонию. 

В средневековом Китае таюке обычно правили иностранные динасrии, как 
правило, представители кочевых народов, вторгавшихся в страну с севера. Кочев
ники легко растворялись в многомиллионной массе более высокоразвитых корен
ных китайцев (ханьцев). В 1644 году, после очередного нашествия кочевников
маньчжуров, прорвавших заслон Великой китайской стены, воцарилась маньчжур
ская династия Цинь, правившая до 1 9 1 1 года, несмагря на недовольство китайцев. 
Однако территория, моrущество и население Китая в этот период значительно 
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выросли, и Циньекая имnерия досrигла зенита своего моrущества в XVIII веке. 
Вмесге с тем традиционализм, консерватизм официальной идеологии - конфуци
ансrва, глубокая nреемственносrь и неnрерывность сложившихся тысячелетиями 
форм культуры исключали скачки в экономическом, социальном и nолитическом 
развитии, что обусловило отставание Китая от евроnейских государств накануне 
активной колониальной экспансии. 

В Японии власть императора (микадо) еще в раннем Средневековье приобрела 
номинальный характер, а вся исrория осrровов превратилась в нескончаемую 

Новая географическая и 
гидрографическая карта 
мира появWiась в эпоху 
Реформации. 
Америка (слеви) 
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череду самурайских междоусобиц. Японская империя сгала 
единым централизованным государством, начиная с праме
ния военного диктатора ( сёгуна) Ода Нобунага (1 534- 1 582), 
а центральная власть особенно укрепилась при его убийце и 
преемнике Тойагоми Хидэёси (1 536- 1  598) по прозвищу 
�Обезьяна». Для объединения сrраны он предпринимал не 
только военные и экономические меры, но и издал в 1 587 
году закон о запрете хрисrиансrва, сrремясь досrигнуrь 
релиmозного единстьа. Гонения на хрисrиансrво в Японии 
продолжались и позже, хотя голландцам разрешалось весrи 
торговлю на японских островах. 

Колониальная экспансия Европы в азиатские сrраны 
привела к тому, что сrраны Восточной Азии - Китай, Яnония 
и Корея - взяли курс на строгую изоляцию от внешнего 
мира и медопущение иносrранцев. Следсrвием подобной 
изоляции стала обособленность этого реmона, сохрани
вшаяся, в социально-культурном отношении, а таюке относи
тельно позднее включение этих сrран в систему мировой 
торговли и мировые рынки. 

Северная Индия. 
Мусульманский nравите.11 
империи Великих Моголо 
Джаханrир, сын Акбара. 
с иконой Девы Марии (Iб: 
Ознако надеЖды, связаННI 
с обращением Азии в 
христианство, не сбылись. 
Иш!ийс�>:ан .ииииатюра 



Реформация бы:ш поnыткой 
вернуть христианству 
его изначальную nростоту, 
nоэтому она радикапьно 
изменила церковную жизнь. 
Старая гравюра изображает 
очишснис храма от изображс 
ний, воспринимаемых 
как «идолы)) .  

5.3. РЕФОРМАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 
Попытки реформировать церковную жизнь предпринима
лись давно, и часrичные реформы постоянно осущесrвлялись 
в хрисrиансгве, особенно в его латинской форме. Однако к 
XVI веку в церковной жизни накопилось так много неразре
шимых противоречий, что необходимость кардинальных 
перемен стала очевидной. 

5.3. 1 .  ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ РЕФОРМАЦИИ 
Понятие Реформация неоднозначно. В узком смысле слова 
Реформацию определяют как движение за религиозные ре
формы в Европе XVI века. При этом «Протестантскую Рефор
мацию» понимают как попытку создания новых, альтернатив
ных церквей, более точно отражающих раннехрисrианские 
или библейские идеалы, а «Католическую Реформацию» -
как попытку <•реорганизовать церковную жизнь, не меняя 
кардинально сложившуюся форму латинского (западного) 
хрисrиансгва». 

Следует таюке помнить, что реформационные преобразо
вания в церковных струюурах происходили в это же время и 
на Востоке, в первую очередь в России как в самой большой и 
фактически единсгвенной православной стране. Другие пра
вославные церкви находились в этот период под властью ка
толичесгва и ислама на территории Османской империи. Но 
в России реформы церковной жизни проходили насrолько 
своеобразно, что этот период можно считать <•Антиреформа
цией», хотя этот термин еще не приобрел устойчивого при
менения в исторической науке. 

Протестантская Реформация, к которой чаще всего и упот
ребляют термин Реформация, проявила себя в двух формах: 
Маrистерскаи Реформации, то есть реформа церковной 
жизни, проводимая городским магистратом через светскую 
или княжескую власть и совместно с ней, и заканчивающаяся 
созданием национальной церкви. К этой форме относят лю-
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терансrво в Iермании или Скандинавии, реформатскую церковь (кальвинизм) в 
Швейцарии, протестантизм в других странах Европы и Нового Света, например, 
англиканскую церковь, и другие. Радикальная Реформация, то есrь реформы 
церковной жизни, проводимые независимо от согласия светских властей. Это 
прежде всего анабаптизм в его многих разновидносrя.х, а таюке баптизм, пиетизм и 
другие религиозные движения. 

Сущность Протесrантской Реформации определить довольно нелегко. В эпоху 
Просвещения исrорики считали, что Реформация - следствие монашеских, рели-
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гиозных споров или любовных похождений монархов (например, Генриха VIII в 
Англии); католические историки рассматривают Реформацию как ересь, возник
шую от желания Лютера ВСI)'ПИТЬ в брак; протестантские историки видят в Рефор
мации возвращение к первохрисrианству. В исrорической литературе советского 
периода на Реформацию смотрели (и, к сожалению, смотрят до сих пор) как на 
антифеодальное движение, стремящееся захватить земельные богатства церкви и 
утвердить власrь месrной знати, как на результат классовой борьбы. Однако следу
ет помнить, что Реформация включала целый спектр богословских, религиозно
нравственных, политических и социально-экономических причин, и только их 
совокупность сделала Реформацию жизнеспособной. 
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5.3. 1 . 1 .  Религиозные причины Реформации 
Реформация не только носила характер церковных реформ, 
но и в первую очередь бьша обусловлена религиозными при
чинами. 

Общий характер средневековой религиозности приводил 
человека в ужас от грядущего гнева Божьего за свои грехи и 
проступки. В конечном счете это вело либо к желанию спря-
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таться или откупиться от грядущего суда, либо к глубокому 
религиозному исканию. Интересно, что к концу средних ве
ков процесс богопознания стал особенно силен и наблю
дался он не среди монашества или философов-богословов, а 
в среде простого народа. Именно среди мирян в этот период 
наблюдается рост истинного благочестия. В то же время по
пытки найти удовлетворение истинному богаисканию стал
кивались с глубоким морально-нравственным падением свя
щенства и даже монашества. Сребролюбие, пьянство и блуд 
стали постоянными спутниками большинства официальных 
служителей, не исключая самого папства. Всего за пять лет до 
знаменитого выступления Лютера в Виттенберге генерал того 
же ордена августинцев, из которого вышел немецкий рефор
матор, в своей проповеди на открытии V Латеранекого собо
ра в Риме говорил: �когда в истории Церкви жизнь наша пре
бывала в большем упадке, когда претензии бьши более без-
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мерны, алчность более всепоглощающей, бесчисленные грехи более безрассудны ... 
Когда ещё наша религия и наша вера подвергалась большему осмеянию, чем в наши 
дни, даже в среде просrонародья?>) 

Можно привесrи множесrво примеров, когда к концу Средневековья за деньги 
оправдывались почти любые безнравсrвенные посrупки. Коррупция и разложение 
охватили почти все уровни церковной иерархии. В этой ситуации крьmись этиче
ские и иравегвенные причины религиозного протесга, и официальная католиче
ская церковь их прекрасно понимала. 

Лютер ввел причашсние 
хлебом и вином, между 
тем как в католической 

церкви мирянам давали 
только хлеб. 

На а.плегорической 
гравюре в совершении 
Вечери Господней 
Лютеру помогает давно 
погибший мученик
реформатор Ян Гус. 

Предшествовавшая Реформации эпоха Ренессанса стала в моральном отноше
нии, скорее, эпохой декаданса, то есть повсеместного духовного упадка. И это 
вполне закономерно, поскольку вознесение человеческого «Я>) на центральное мес
то во Вселенной с неизбежностью приводит к безудержной похоти плоти, похоти 
очей и гордости. Однако еложились и доктринальные причины реформ. Именно 
понимание того, что надо изменить не только жизнь церкви, но и её веру, является 
отличительной чертой реформаторов XVI века в отличие от их предшесrвенников, 
которые в первую очередь требовали иравегвенного обновления. 

Лютер в конце жизни писал: «Мы (протестанты) так же плохо жили, как и римские 
католики. Но мы боремся не за праведную жизнь, а за исrинное учение._ Вот чего не 
поняли ни Виклиф, ни :ryc, нападавшие только на дурную жизнь католиков...>). 
К началу XVI века внуrри католической церкви, признававшей в качесrве офици
ального учения богословие Фомы Аквинского, насчитывалось не менее девяти бо-
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rословских школ, которые по-разному трактовали многие богословские вопросы, 
и часто никто точно не знал, каково же учение Церкви по тому или иному вопросу. 
Но сердцевиной богословских разногласий сrали доктрины церкви о спасении и 
церковном устройсгве, которые превратил:ись по отношению к раннехрисrиан
ским и библейским взглядам чуrь ли не в свою противоположносrь. Желание вер
нуrь хрисrиансгву его доктринальную чиСТ<Уiу и сrало самым сильным движущим 
факrором Протестантской Реформации. 

5.3. 1 .2. Социальные и экономические 
причины Реформации 

Очень важную роль в Реформации сыграли изменения, про
изошедшие в европейском общесгве XVI века. Оrчасrи они 
обусловлены научными открытиями, появлением нового ма
нуфактурного производсгва и Великими географическими 
открытиями. Колумб, Магеллан и другие первооткрыватели 
начали эру освоения океанов и открытия новых земель. Ста
рому Свету сrали известны богатейшие земли западного по
лушария. Испания и Португалия захватили монополию в Юж
ной и Центральной Америке, в то время как Англия, победив 
Францию, сrала монополисrом в Северной Америке. 

Эти открытия создали со временем новые рынки сбыта и 
новые источники сырья и положили начало новому веку тор
говли, которая уже сrала интернациональной, а не межгород
ской. Таким образом, зарождалась экономика, в основе кото
рой лежало получение прибьmи. Стал формироваться капита
лисrический средний класс купцов и промышленников. В 
общесгве появляется новая прослойка людей, решительно и 
властно отсrаивающая свои интересы, которые отличались 
от интересов средневековой знати, ориентированной только 
на роскошь и потребление. 

К этому следует добавить нарастающее недовольсrво тем, 
что колоссальные средства почги все rосударсrва Европы 
отдавали папскому престолу. Фактически индульгенции, по
служившие поводом к Реформации, служили способом пере
качки денег в Рим. Всё это происходило на фоне бурного ро
ста цен и повышения сгонмости жизни. Главной причиной 
«революции цен� сrал приток огромного количества золота -
основного средсгва платежа - из Нового Света в Испанию, а 
затем и на европейские рынки. Резкое подорожание сельско
хозяйсrвенной продукции поставило в тяжелое положение 
городскую бедноту, не связанную уже с сельским хозяйсгвом, 
мелкое дворянсгво, хозяйсгво которого не бьmо ориентиро
вано на рынок, и привело к увеличению феодальных повин
ностей и денежной ренть1, взимаемой с кресrьян. 
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К этой же rpyrme причин следует оmести изобретение книгопечатания и измене

ния в насrроениях европейской интеллекrуальной среды Благодаря дешевым изда
ниям библейских тексrов как на латинском, так и на греческом языке, и и:щанию пат
ристической литературы, и в первую очередь Блаженного Авrусrина, эти негочники 
стали доступны не только богословам, но и широкому кругу духовенства и мирян. А 
именно на этих двух источниках - Библия и Авrусrин - основывается немецкая Ре
формация. Кроме того, благодаря книгопечатанию идеи Реформации в виде статей, 
книг, памфлетов и лисrовок очень широко и бысrро распространялись в народе. 

Галсрея реформаторов. 
В этой аллегории 
Генрих Vlll  передает 

трон Эдуарду и perelfi)' 
Сомсрсету. 

С правой стороны, слева 
направо - Сомерсет, 
Крэнмср и второй регент 
Нuртумбсрленд. 
Внизу, как символ «приnюр

ного благочестия», -

католиuизм, поверженный 
Библией -
«Словом Господним, 
прсбывающим вовеК>>. 

Изменилась также сама интеллектуальная среда в Европе. Критический дух Воз
рождения позволил людям по-новому взглянугь на все явления кулнrуры, в том чис
ле и на религию. Особенно благоприятно на Реформацию повлиял немецкий гума
низм, который накануне Реформации сплотился из-за гонений на одного из самых 
уважаемых ученых того времени - Рейхлина. Упор Возрождения на индивидуаль
ность, на ценность человека и личную ответственность помог критически пере
смотреть церковную струкrуру, а мода на древние рукописи и первоисточники об
ратила внимание людей на несоответствие первохристианства и современной им 
церкви. 

Интеллектуальную почву Реформации подготовили также лолларды, rуситы, 
вальденсы и другие предшественники протестантизма в разных странах, которые 
хотя и не добились видимого успеха, но всё же оставили после себя большую груп
пу последователей. 
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5.3. 1 .3. Политические причины Реформации 

Сильным политическим 
фактором церковных реформ 
стало усиление нацио-
нальных государств и 
цекrрализация власти в руках 
монархов, а в Германии и 
Италии - в руках местных 
КIIJ!ЗеЙ, графов и герцогов. 

Фр��дрих Мудрый, 
курфюрст Саксонский. 
С гравюры 
Альбрехта Дюрера 

Сильным политическим фактором церковных реформ стало 
усиление национальных государсrв и централизация власrи 
в руках монархов, а в Германии и Италии - в руках месrных 
князей, графов и герцогов. С одной стороны, эти правители 
препятсrвовали усилению папского влияния на своей терри
тории и поэтому охотно поддерживали все антипапские дви
жения. Они хотели сами распоряжаться землями и богатсrва
ми, которыми владела католическая церковь на их террито
риях. С другой стороны, они хотели иметь свою собсrвенную 
национальную церковь со своим собственным влиянием на 
духовенсrво, а через него и на все общество, так как до Ре
формации назначения на все важные церковные посты дела
лись из Рима. 

На эти тенденции накладывался сильный кризис власги. 
Папсrво потеряло свой авторитет из-за Анинюнекого плене
ния и соборного движения, поставившего под сомнение В:t>IС
ший автори:тет папы в церкви. Светские правители, занятые 
междоусобными войнами и делением сфер влияния и бо
гатсrв, 'все меньше при:давали значение riроблемам папского 
престола. Например, начавшуюся Реформацию в Iермании 
вначале можно было легко подавить силой, но внимание ев
ропейских правителей бьmо сосредоточено на франко-ита
льянской войне, а способность пап использовать мирскую 
власть таюке значительно уменьшилась. 

Таюке изменилась классовая струюура европейского обще
сгва. Рост товарного производсгва, <•революция цен», повыше
ние производительности труда в сельском хозяйстве привели к 
разорению массы крестьян и притоку в города дешевой рабо
чей силы, которая становилась вольнонаемной. Замена нату
ральной реНТЬI денежной подрьmала основы натурального хо
зяйсrва и вовлекала крестьян в товарно-денежные отношенИя. 
В городах формировался класс бюргерсгва, или буржуазии, 
богатство которого основывалось на предприИМЧИВОСIИ, тру
долюбии, использовании вольнонаемного труда, не скованного 
цеховым регламентом, а таюке на денежных инвестициях и 
получении прибьти. Этот класс все громче заявлял о своих 
собствеJIНЫХ политических интересах. 

5.3. 1 .4. Провиденциальные причины 
и общие признаки реформаторских движений 

Каждая из указанных выше причин имеет весьма ограни
ченную сферу влияния, и даже вместе взятые они не могли бы 
обеспечить ломки всей средневековой церковной системы. 
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Религиозные, социально-экономические, политические и прочие факторы явились 
необходимыми, но не досгаточными условиями Реформации. 

Закономерность и успех Реформации были предопределены свыше. Не слу
чайно Реформация затронула в этот период не только религиозную, но и все 
другие сферы человеческого бытия. XVI-XVIII века стали временем решитель
ных преобразований и реформ в политике, экономике, науке, философии, ми
ровоззрении, кульrуре, праве и так далее. Мир, словно подчиняясь руке невиди
мого дирижёра, переходил к новым формам бытия, и Реформация церковной 

Груnпа реформаторов. 
Справа IШЛево: 
Меланхтон, Круциrср, 

Джонас, Эразм, Бугенгаген, 
Лютер, Сnалатин(?), Фор
стер. 

Картина 
Kpal/axa М�tш)шею 

жизни затрагивала одну из важнейших сфер человеческой жизни и потому дол
жна была произойти непременно. 

И не случайно эта эпоха перемен выдвинула целый ряд титанов мысли, творче
ской смелости и величайшего гражданского мужества. В этот период персг Вседер
жителя указал на конкретных людей, в которых воплотился дух Реформации. Это 
Лютер, Кальвин, Цвингли, f)тбмайер, Менно Симоне, братья Весли, Уайтфильд и 
другие. Появление этих людей как носителей и исполнителей идей Реформации 
стало субъективным фактором появления протестантизма, но всеми объективными 
и субъективными причинами правила всемоrущая рука Провидения. Этим и опре
деляется то, что Реформация вспыхнула почти одновременно в разных странах, и 
хотя она протекала в разных условиях и принимала несколько отличные друг от 
друга формы, все же их объединяло решительное непризнание старого порядка и 
религиозное искание новых форм богопочитания. 

Для протестантов всех направлений религия являлась значимым и жизненно 
важным явлением. Они стремились к чистой и правильной форме богаведения и 
для этого готовы бьmи пожертвовать своим состоянием, достоинством и даже жиз
нью. Все они проявляли единодушие в отрицании классического средневекового 



ВОССТАВШЕЕ ХРИСТИАНСТВО 2 1 1 

порядка, при котором личносrь отчуждалась от решения богословских и религиоз
ных вопросов. И все они претееговали против доктрин, господсrвовавших до них. 
Но если в отрицании они отличались единодушием, то в уrверждении и созидании 
протесrанты проявляли досrаточно широкое разнообразие взглядов и подходов. 
Так бьта подготовлена почва для Реформации в Европе. 

5.3.2. МАГИСГЕРСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ 

К этому религиозному движению относится самая большая 
группа протесrантских церквей. Всех их объединяет способ 
проведения реформ - посредсrвом органов месrной госу
дарсrвенной власrи. Первой и наиболее извесrной группой 
этого направления можно считать лютерансrво. 

Как организованное движение оно началось с протеста 
Мартина Лютера ( 1483- 1 546) против продажи индульгенций. 
Но вскоре и сам Лютер, и его единомышленники поняли, что 
проблемы лежат гораздо глубже. 

5.3.2. 1 .  Мартин Лютер и Реформация в Германии 

Двери церкви Витгенбсрга, 

на которые Лютер прибил 

свои знаменитые 95 тезисов. 
Совре.метtый вид 

Мартин Лютер бьт монахом авrусrинского монасть1ря, а с 
1 5 1 1 года - профессором Виттенберrского университета, 
доктором богословия и популярным проповедником главной 
церкви г. Виттенберга. Изучая Послание Апостола Павла к 
Римлянам и читая лекции по этому Посланию, Лютер понял, 
что спасение человека не зависит от его дел, а дается ему по 
благодати Божьей. Это открытие, сделанное на основе изуче
ния Писания, изменило его мировоззрение и жизнь. Лютер 
не первый, кто понимал необходимосrь церковных реформ, 
но почему именно Лютера использовал Господь для Реформа
ции, которая изменила религиозное, политическое и даже 
экономическое лицо Европы? Окончательного ответа на этот 
вопрос не дасr никто, но, во-первых, Реформации требовался 
очень сильный и сrойкий лидер. <•Я рожден для того, чтобы 
бороться с бесчисленным множесrвом чудовищ и дьяволов, 
- говорил Лютер. - ... мне нужно выкорчевывать деревья, вы
ворачивать камни, пролаrая новые пути в диких чащах лес
ных•>. Он бьт могучий боец. Во-вторых, он вышел из народа и 
никогда не терял связь с ним, но при этом владел высшей уче
ностью своего времени и самое главное - Лютер пережил 
исrинное и глубокое обращение к Боrу, будучи давно верую
щим и даже служителем церкви. Рождение свыше и абсолют
ное послушание Христу, Которого он сделал центром своей 
богословской сисrемы и жизни, обеспечили Боrу возмож-
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носгь использовать его для Реформации. «Ты - освободитель христиансrва�, -
сказал Лютеру один из его учеников. •да, - ответил Лютер, - но как слепая ло
шадь, не знающая, куда правит всадник�. Господь управлял Лютером. 

Побывав в Риме и воочию увидев коррупцию и разложение папсrва, Мартин Лю
тер ещё больше проникся необходимостью реформировать церковь и в мораль
ном, и в доктринальном отношении. Последней каплей, переполнившей чашу тер
пения августинекого монаха, стала возмутительная проповедь продавца индульген
ций Иоганна Тецеля. 3 1  окrября 1 5 1 7  года Лютер публично объявил о диспуге по 

Пропаведующий Лютер. 
Картина из Виттенберга, пробитая копьем католи
ческого солдата. 
(слева) 

Символ 
лютеранства, 
предложенный 
Мартином 
Лютером 
(справа) 

Он объяснял 
его так: 

Б сердце, которое окрашено в свой собственный цвет, 
должен находиться крест - черный крест. Он заставляет 
меня вспомнить о том, что вера в Распятого вводит нас в 
Царство Небесное . . .  А сердце изображено в центре 
цветка белой розы, олицетворяющей радость, утешение· н 
умиротворение, которое приносит вера. Розе же надле· 
жит быть белой, а не красной. Ведь белый цвет - зто  
цвет духовности и всех ангелов. Роза благоухает в 
небесно-голубом поле. И такое благолепие в духе и вере 
есть начало будущей небесной услады. Поле окружено 
золотым кольцом. Это означает, что небесному блажен
ству нет конца; оно будет длиться вечно. Оно дороже воо 
радостей и благ, точно так же, как золото выше, благо� 
нее, ценнее всех металлов. 

поводу индульгенций, прибив свои 95 тезисов к воротам церкви Виттенберга. С тех 
пор этот день отмечается во многих сrрана.х как День Реформации. 

К удивлению сам0го Лютера, немецкий перевод его тезисов быстро облетел 
всю Германию и стал той искрой, из которой разгорелся пожар Реформации. 
Началась острая богословская дискуссия между доминиканцами и августинца
ми. В этих дискуссиях самому Лютеру стало ясно, что необходима кардиналь
ная реформа, а не просто исправление отдельных недостатков церкви. В июле 
1 520 года папа Лев Х издал буллу, отлучающую Лютера от церкви, а весной 1521  
года Лютеру приказали явиться н а  собор в Вормсе, чтобы обосновать свои 
взгляды. 



Меланхтон, 
друг и соратник Лютера. 
Он написал ясное и четкое 
и111ожение лютеранской 
веры. 
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К этому времени Лютер издал некоторые свои сочинения, и 

они завоевали ему огромную популярнОСIЪ и поддержку среди 
народа и сгоранииков немецкого национального возрожде
ния. Таюке он пользовался особым покровительсrвом одного 
из могущественных князей Германии - курфюрста Саксон
ского Фридриха Мудрого. На Вормсском соборе он отказался 
отречься от своих взглядов, пока Писание не будет свидетель
ствовать против него. <•На том стою и не моrу иначе». 

Собор осудил Лютера и повелел выдать его императору 
Карлу V для вынесения смертного приговора, но друзья похи
тили его и под чужим именем скрывали в Бартбургеком замке 
до 1 522 года. За это время Лютер перевел Новый Завет с гре
ческого на немецкий язык, написал трактат «О монашеских 
обетах», где призывал монахов и монахинь отречься от лож
ных обетов и покидать монасть1ри, вступая в брак, а таюке 
другие произведения. 

Лютер стал национальным героем, но вскоре его автори
тет значительно пошатнулся из-за разрыва с радикальным 
крьmом Реформации. Он, вернувшись в Виттенберг в 1 522 
году, осудил прораков Цвиккау и порвал с движением анабап
тисгов, считая, что реформы надо проводить только через 
светские власти. К 1 525  году он потерял поддержку rуманис
тов и особенно Эраэма Роттердамского, и к этому же времени 
относится его разрыв с крестьянским движением. Лютер, вы
ступая на сrороне законного правительства, требовал приме
нения самых жестоких мер для подавления крестьянского 
восстания, и власти не замедлили применить эти меры. В 
ходе кровавых репрессий властей бьmо уничтожено около 
100 тыс. крестьян, и, возможно, из-за этого католическая цер
ковь, ловко лавируя на противоречиях в лагере реформато
ров, сумела вернуrь утраченные позиции в Южной и отчасти 
Средней Iермании. 

Политические события в Iермании и враждебные действия 
папских наместников заставили Лютера создать и развить 
церковную организацию, а таюке собственную форму бого
служения. Собор в Шпеере в 1 526 году вынес благоприятные 
для Реформации решения: правитель каждого государства 
мог следовать вере, которую он считает правильной. Но уже 
второй· Шпеерекий собор в 1 529 году отменил это решение, 
и тогда князья, исповедующие лютеранство, подали офици
альный протест, после чего новое движение стали называть 
протестантизмом. 

Лютер подготовил •Краткий катехизис», описывающий 
веру его последователей, а его ученик Меланхтон представил 
в 1 530 году на собор в Ayrcбypre «Исповедание веры», кото
рое стало официальным символом веры лютеранской цер-
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кви. С 1 535 года в Витrенбергском университете начали гаговить служителей для 
лютеранских церквей, что означало полный разрыв с Римом. Новое движение сга
ло быСIJЮ разрастаться по Северной Германии. 

5.3.2.2. Лютерансrво на севере Европы 

Типичная лютеранская 
церковь Норвегии. 

Протест Лютера против пацских индульгенций упал на доб
рую почву и очень быстро превратился в организованное 
антикатопическое движение, к которому присоединились не 
только многие немецкие князья, но и скандинавские короли. 

Первой скандинавской страной, принявшей протестан
тизм, стала Дания. Там реформу начал племянник Фридриха 
Саксонского Кристиан 11 (1 5 1 3- 1 523). Его наследник Фрид
рих 1 ( 1 523- 1 533) открьсrо выразил своё признание Рефор
мации и сделал Ханса Таузена, реформатора Дании, своим 
придворным пастором, а следующий король Кристиан III в 
1 5  39 году возвел лютеранство в ранг государственной рели
гии Дании. С этого же года лютеранство уrвердилось как го
сударственная религия в Норвегии, которая бьmа частью Дат
ского королевства. В Швеции Олаус Петри (1439- 1 552), три 
года учившийся в Витrенбергском университете, начал от
крытую реформаторскую деятельность, и в правпение нового 
короля Швеции rустава Вазы (1 523- 1 560) лютеранство рас
пространилось по всей стране. Из Швеции Реформация пере
шла в подконтрольную ей Финляндию, где её усердно рас
пространял Михаил Агриколла (1 508- 1 5 57). 

К 1 5  30 году лютеранство стало официальным исповедани
ем финнов. В Исландии лютеранство также стало официаль
ной религией в 1 554 году благодаря учившемуся в Витгенбер
ге А Айнарсену. К лютеранской форме протестантизма сюю
нились прибалтийские земли - Лифляндия, Курляндия и Се
мигалия. В 1 522 году городским советом и населением Риги 
бьmи поставлены два лютеранских проповедника, и с 1 54 7 
года Рига предоставила свободу вероисповедания, и практи
чески вся Лифляндия вскоре перешла в протестантизм. 

Для совместной защиты от католиков протестантские вож
ди сформировали Шмалькальденскую лигу, но император 
Ка:рл V, будучи ревностным католиком, из-за турецкой угрозы 
И ВОЙНЫ С Францией ДОЛГО не МОГ выступить СО СВОИМИ ВОЙ
сками против лютеран. Таким образом, на протяжении своей 
жизни Лютер мог беспрепятственно формировать нацио
нальную протестантскую церковь в Iермании и наблюдать 
рост своего движения по всей Северной Европе. Только в 
1 546 году, в год смерти Лютера, Карл V смог приступить к 
военным действиям против лютеран. Так начались длившиеся 
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семь лет Шмалькальденские войны. Имперским войскам удалось разбить многих 
лютерансЮiХ князей, но все же эти войны закончилиСЪ подписанием в 1 555  году 
Лугебурского религиозного мира, по которому бьт вассгановлен принцип «Чья 
власть - того и религия·>, то есть правители могли выбирать религию на своей тер
ритории. 

Идеи Лютера подвели к реформам Шотландию и Англию и одержали на некото
рое время победу в Польше. При Авrусте Сигизмунде (1 548- 1 572) как лютеранство, 
так и кальвинизм добились значительных успехов, а после его смерти в 1 573 году 
бьт заключен Варшавский религиозный мир, по которому католики и протесrан
ты должны бьmи пользоваться одинаковыми правами. Но тридцатиле'IНЯЯ война в 
первой половине XVII века остановила распространение протестантизма, а Вест
фальский мир 1 648 года усrановил религиозное равновесие в Европе и дал протес
тантским церквам политическое и международное признание. 

5.3.2.3. Реформация в Швейцарии 
С 1499 года Швейцария практически отделилась от империи 
и стала самой свободолюбивой и независимой страной Евро
пы. Так как швейцарцы считались лучшими воинами и служи
ли в войсках всех европейских правителей, в том числе и в 
качестве личной охраны папы римского, то с независимо
стью этой страны считались все политические силы. 

Возможно, швейцарское свободолюбие и высокая культура 
сделали ее одним из центров как Радикальной, так и Магис
терской Реформации. Магистерская Реформация в Швейца
рии существовала в двух видах: северные (немецкие) кантоны 
следовали Реформации Цвингли, а южные (французские) 
придерживались реформ Кальвина. 

5323.1. Цвинzли и Реформация 
в 1tеМеЦ1СUХ 1еантанах 

Ульрих Цвингли бьm высокообразованным католическим 
священником, увлеченным идеями rуманизма и особенно -
Эраэма Роттердамского. Он служил приходским священни
ком, а затем капелланом в наемных войсках, а в 1 5 19 году бьт 
приглашен пастором в Цюрих, так как приобрел большую 
популярность своими проповедями. Там он окончательно 
пришел к своим реформаторским воззрениям, изучая Писа
ние, труды rуманисrов и документы раннего христианства. В 
Цюрихе же он услышал о Лютере и вскоре стал его горячим 
сторонником. 

В Швейцарии власть принадлежала не князьям, а город
ским советам - маrистериям. Поэтому для принятия реформ 
в каждом кантоне требовалось согласие большинства в со
вете. Цвингли, уже в течение нескольЮiХ лет проповедовав-
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шему протестантские взгляды, удалось убедить городской со
вет усгроить публичные дебаты о таинствах, посге, церков
ных правилах и других темах, с тем чтобы избранные судьи 
решили, какую веру следует принять кантону. Такой диспуг 
состоялся, правда, весьма формально, в 1 523  году с Иоганном 
Фабером. 

К диспуrу Цвингли подготовил «67 статей�, а Совет поста
новил, что критерием оценки будет Библия. 

Цюрих стап первым городом в Швейцарии, в котором 
Реформация обрела твердую почву. Здесь ее возглавил 
Ульрих Цвингли - высокообразованный католический 
священник. 
(слеви) 

Портрет работа Альбрехта Дюрера, на котором предполо
жительно изображен Ульрих Цвингли. 
(спрuви) 

По результатам диспута магисграт (городская магистерия) 
постановил, что Цвингли победил, освободился от обвине
ний в ереси и получил позволение для дальнейшей пропове
ди. После этого, по настоянию Цвингли, бьmи проведены кар
динальные изменения церковной жизни: отменены посты, 
снять1 иконы, распущены монастыри, монахам позволено 
жениться, а монахиням - выходить замуж. В 1 525  году уrвер
дился новый порядок богослужения, отменена месса. 

Чувство постоянной опасности заставляло протестантов 
искать единства, и Филипп Iессенский, покровитель Лютера, 
пригласил в Марбург в 1 529 году лидеров Реформации Iерма
нии и Швейцарии. Там присуrствовали Лютер и Цвингли. Им 
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удалось договориться по всем догматическим вопросам, кроме последнего - Вече
ри Господней (причасrия). Из-за этого согласия досгигнуrь не удалось. 

&коре Реформация охватила и другие кантоны. В 1 528 году после аналогич
ного публичного диспуга городской совет Берна признал принципы Реформации. 
Там особенно много пmрудились художник и поэт Николай Мануэль и каноник 
Бертольд Галер. К Берну присоединились окружающие его вольные округа. В 1 529 
году Реформация победила в Базеле, где в течение нескольких лет активно пропо
ведовал друг Цвингли Эколампадий (Иоганес rусшин, или Iейсгенн, а в греческой 

Генрих БуJUIИнгер стал прс
емником Цвингли и продол
жил дело Цюрихской 
Реформации. 
(слева) 

Первый диспут в Цюрихе 
в 1 523 году знаменовал собой 
начало Реформации в Швейца
рии. Городской совет и около 
600 участников собрались 
в ратуше, чтобы обсудить 
учение Ульриха Цвингли. 
(в цеитре) 

транслитерации - Эколампадиус). Но другие, так называемые «деревенские�, 
кантоны оставались католическими. Вскоре разразилась война между проте
сrантскими и католическими кантонами, спровоцированная папством и свет
скими князьями, заинтересованными в ослаблении Швейцарии. И хотя в этой 
войне (1 5 3 1 )  Цвингли, всегда сопровождавший цюрихских воинов, погиб, в 
Швейцарии установилось религиозное равновесие и относительная свобода. 

После смерти Ульриха Цвингли Реформацию в немецкой часrи Швейцарии воз
главил Iенрих Буллингер (1 504- 1 575), и цвинглианская Реформация постепенно 
слилась с кальвинистской в рамках так называемого «Согласия,>, документа, подпи
санного в Цюрихе в 1 549 году. 
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53232. Кал:ьвин и Реформация 
в ЮЖ1Юй Швейцарии 

Жан Кальвин (1 509- 1 564) бьm талантливым юристом, по
лучившим прекрасное гуманитарное образование в Париж
еком и других модных французских университетах того вре
мени. Блестящий знаток древних языков, он обратился в «Но
вую веру� приблизительно в 1 533 году под влиянием своих 
друзей-гуманистов, тайно Собиравшихея в Париже. 

1 ноября 1 533 года ректор Парижского университета Ни
колай Коп произносит речь, сочиненную для него Кальви
ном, призывающую к библейской Реформации, сходной с 
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лютеровской. После этого Коп и Кальвин вынуждены были бежать из Франции. Эта 
речь, сгавшая первым общесrвенным выступлением Кальвина, а таюке его апологе
тический труд <<Насrавление в христианской вере», в кагором он хагел объяснить 
королю Франциску 1 смысл новой веры, сделали Кальвина известным реформато
ром. Несколько лет Кальвин скрывалея под чужим именем и во время своих стран
сrвий, направляясь в Страсбург, в 1 536 году проездам осrановился в Женеве. 

К 1 535 году Женева под влиянием своего союзника - Берна - стала протестант
ским городом. Главным проводником реформ в городе стал Гильом Фарель. Имен-

Жан Кальвин дал Реформа
ции богословеко-теоретиче
ское обоснование и 
nрактически осуществивший 
ее в Женеве. (слева) 

Консистория Женевы 
установила меру наказания 
за каждый безнравственный 
постуnок. Гравюра изобра
жает казнь в городе. (справа) 

но он уговорил Кальвина осrаться в Женеве и добился для него должности пропо
ведника и учителя богословия, с тем чтобы тот мог организовать новое церковное 
устройство в городе. Кальвин, как это и соответсrвовало его ковенантному бого
словию, взял за образец ветхозаветное государсrво Израиль, кагорое несло ответ
сrвенносгь перед Богом за все общество и за каждого агдельного человека во всех 
сферах его жизни: общесrвенной, личной, религиозной и светской. Кальвин считал 
возможным управлять нравсrвенностью, наказывая за проступки не только явных 
плагских грешников, но и истребляя из своей среды неверных учителей и лжепро
роков. Чтобы построить такую теократическую Женевскую республику, Кальвин 
предсrавил городскому совеrу исповедание веры, регламентирующее жизнь горо
жан. Совет согласился с предложениями Кальвина, но в 1 5  38 году Кальвина с Фаре
лем изгнали из Женевы за деспотизм и суровость. 
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Через три года городской совет снова пригласил Кальвина в Женеву и согласил
ся на выполнение всех его условий. Бьmа учреждена так называемая консистория, 
которая сосредоточила в своих руках всю полноту как светской, так и религиозной 
власти, включая надзор за религиозно-нравственной жизнью горожан. За каждый 
проступок устанавливалась мера наказания. За мелкие провинности, например, 
танцы или игру в карты, отлучали от участия в Вечери Господней, за более круп
ные, например, прелюбодеяние или богохульство, предавали телесным наказаниям 
или смерти. Один гражданин, приговоренный за прелюбодеяние к избиению 
плетьми, обжаловал это решение в городском совете, но последний не только не 
отменил наказания, но даже осудил виновного на смерть. 

Государство, сросшееся с церковью, стало для каждого гражданина духовником 
и судьёй, и, несмотря на эти абсурдные с точки зрения современного человека 
меры, Женева за 20 лет кальвинавекого управления превратилась в образцовый 
город христианского образа жизни. Сегодня трудно себе представить, как в 1 54 5 
году муж и жена, приговоренные к сожжению за то, что •сеяли в народе чуму•, ра
досrно шли на костер и благодарили Бога и Кальвина за то, что «будуг избавлены 
временной смертью от вечной•. 

Жестоко карались не только случаи нравственных преступлений, но и непови
новение Кальвину и несогласие с его богословием. Первым таким мучеником стал 
Жак Грует, который выступил с письменным протестом против действий Жана 
Кальвина. В течение целого месяца его пьrrали каждый день угром и вечером, а за
тем публично обезглавили. Но особую известность приобрело дело Михаила Сер
вета, известного богослова-реформатора, врача и естествоиспытателя, сожженного 
по обвинению Кальвина. Последовательная и несокрушимая воля Кальвина приве
ла к тому, что все оппозиционные партии бьmи уничтожены и •Церковные уста
новления• Кальвина восторжествовали в Женеве полностью. 

Успехи кальвиновекай Реформации оказались столь велики, что Женева заняла 
ведущее место среди всех протестантских городов. Для укрепления Реформации 
Кальвин в 1 559 году основал новую школу и академию для подготовки пропавед
инков под руководством своего верного ученика Теодора Беза. Учение Кальвина 
распространилось во Франции, Англии, Голландии и даже в некоторых часrях !ер
мании. В настоящее время его исповедуют многочисленные реформатские и пре
свитерианские церкви Западной Европы и Америки. 

5.3.2.4. Реформация в других странах Европы 

Маги.стерская Реформация достигла в XVI веке значитель
ных успехов. В виде лютеранства она распространялась в 
Скандинавии и на севере Европы, в первую очередь в тех 
странах, которые находились в сфере германского влияния. В 
виде кальвинизма она нашла себе последователей в Венгрии, 
Моравии, Нидерландах, Франции и других местах. Таким об
разом, кальвинизм в Европе занял промежуrочную зону меж
ду лютеранским Севером и католическим Югом. 



Адмирал 
Каспар де Колиньи, 
один из лидеров гугенотов 
во Франции. 
Париж, XVI в. 
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532.4.1 .  Реформация во Франции 

Идеи лютерансrва начали проникать во Францию в двад
цатых годах XVI века. Здесь они встретили благоприятную 
почву, подготовленную rуманисrами, которые пользавались 
сильным влиянием, особенно среди высших слоев общества. 
Многие члены знатных семейсrв хорошо знали древние язы
ки, а деятельность известного французского rуманиста Ле
февра из Этапля, переведшего Новый Завет на французский 
язык и создавшего, по суги, реформаторскую группу в городе 
Мо, на юге Франции, подготовила путь протестантизму. 

Вместе с тем в ходе Реформации во Франции на первый 
план вышли политические и экономические проблемы, а не 
религиозно-нравсrвенные, как в Iермании. Это стало главной 
особенностью реформационного движения в стране. Сто
ронники крепнущей во Франции абсолютной монархии ви
дели в реформаторах оппозицию централизации власти -
силу, политически реакционную, несмотря на то, что протес
тантизм распространялся в основном среди буржуазии юж
ных городов - наиболее прогрессивной прослойки француз
ского общесrва, - а мятежные феодалы, сталкивающие стра
ну в хаос феодальной раздробленности, зачастую были яры
ми католиками. Следует добавить, что возродившиеся через 
три века после альбигойских погромов города Южной Фран
ции вновь стали конкурировать с купечесrвом и буржуазией 
севера Франции, благодаря чему эти силы оказались в като
лическом лагере, как и во времена кровавой резни катаров. 
Католическая церковь во Франции в большей степени зависе
ла от короны, чем от папского престола, и поэтому не ущем
ляла интересов короля и знати, как в Германии. Таким обра
зом, на стороне католичесrва оказались многие влиятельные 
феодалы, монархия, большая часть буржуазии и дворянства, 
зависимых от короны, и даже Сорбонна - центр интеллеюу
альной жизни Франции, - несмотря на свои антипапские 
настроения и выступления. 

Король Франции Франциск 1 ( 1 5 1 5- 1 547), будучи челове
ком далеким от религии, но использующий ее в своих инте
ресах, начал активную борьбу против всяких проявлений Ре
формации. В самой Франции не выдвинулись яркие, харизма

·тические лидеры, но Кальвин из Женевы постоянно опекал 
протестантов во Франции. Так, в 1 555- 1 556 годах в Женеве 
были подготовлены и посланы во Францию более 1 50 пасrо
ров. Следующий король Франции, Генрих 11 ( 1 547- 1 559), сrал 
ещё большим противником Реформации, чем его предше
ственник, но именно в его правпение французские реформа
торы окрепли и численно возросли. К ним примкнули знат
ные и влиятельные Бурбоны и Колиньи. В 1 559 году в Париже 
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собрался первый национальный собор, принявший •Ларошельское (Галликанское) 
исповедание•, подготовленное Кальвином. К шесrидесятым годам XVI сrолетия во 
Франции насчитывалось более 2 1 50 реформаторских общин. Реформаторы во 
Франции стали называться гугенотами, очевидно, по имени одного из их руково
дигелей - Безанеона Гуrа. 

С восшествием на пресrол десятилетнего короля Карла IX (1 560- 1 574) сrолкно
вения на религиозной почве усилились. Начались так называемые «релиmозные 
войны•. С 1 562 по 1 595 год реформаторы пережили 8 таких войн подряд. Гугеноты 

Собрание французских 
протестантов в Лионе. 
Оно nроходило в запе 
обычного дома. 
Мужчины и женщины 
сидели, как правило, 
отдельно. В центре на 
кафедре проповедник 
в шляпе. 
(слева) 

Резня в Варфоломеевскую 
ночь в Париже 24 августа 
1 572 r. , в которой католики 
убили ок. 20 тыс. гугенотов. 
(справа) 

создали сплоченную организацию, которую католики расценивали как «королев
сrво в королевстве•. Эта орган,изация вызвала раздражение католиков, и они во 
главе с герцогом IИзом, вдохновляемым королевой Екатериной Медичи, начали 
IVIаномерное уничтожение гугенотов. Эмоциональный пик фанатической вражды, 
не имеющей ничего общего с христиансrвом, но прикрытой религиозной терми
нолоmей, пришелся на так называемую Варфоломеевскую ночь. 

Желая уnрочить мир, король Карл IX усrроил свадьбу своей сесгры Маргариты 
Валуа с одним из лидеров гугенотов - Iенрихом Наваррским. На свадьбу, назначен
ную на 18 августа 1 572 года, бьmи приглашены все выдающиеся и знатные гугено-
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ты, а в ночь св. Варфоломея с 23 на 24 авrуста началась кровавая резня и погромы. 
Католики не щадили ни женщин, ни детей, бьm убит адмирал Колиньи и другие 
знатные гугеноты. Всего в эту ночь погибло не менее 20 тысяч гугенотов, а их иму
щество захватили католики. 

Однако так радостно и торжественно празднуемая в Риме Варфоломеевская 
ночь не принесла католичеству полной победы. Протестантизм укрепил свои пози
ции во Франции, особенно на Юге и Западе. В 1 593 году, приняв по политическим 
соображениям католичество, глава гугенотов Генрих Наваррский стал королем 
Франции под именем Генриха IV. В 1 598 году он подписал с гугенотами соглаше
ние и издал Нантский эдикт, дающий им большие права и свободы. Его можно ква
лифицировать как первый в Европе закон о веротерпимости. Этот указ в разной 
степени действовал до 1685 года, когда король Людвик XIV отменил его, утвердив 
тем самым во Франции абсолютизм - одно государство, один правитель, одна 
вера. Тысячи протестантов в это время были сосланы на каторжные работы, но не 
менее 250 тысячам (по другим данным - около полумиллиона) удалось выехать из 
Франции в другие страны Европы и в Северную Америку. Так как гугеноты состав
ляли экономически наиболее активную часть французского общества - предпри
ниматели, торговцы, судостроители, мореходы, оружейники, мастера перспектив
ных отраслей ремесленного производства, - их потеря стала серьезным экономи
ческим ударом для Франции и одним из факторов, приведших к поражению в 
борьбе с Англией за колонии в XVIII веке. 

Хотя монархия и не добилась полностью своей цели и в 1 787 году дала протес
тантам право на существование во Франции, все же с этого времени протестанты 
составляли незначительное меньшинство в этой стране. 

Вильгельм, принц Оранский, 
штатгальтер Голландии, 
строгий кальвинист, сыграл 
решающую роль в борьбе с 
арминианством. 

532.42. Реформация в Нидерландах и Венгрии 
В Нидерландах (Голландии) Реформация бьmа неразрывно 

связана с политическим восстанием против власти дома Габ
сбургов. Национально-освободительное движение против 
испанского владычества, особенно при Филиппе 11 ( 1 555-
1 598), одновременно превратилось в борьбу протестантизма 
против католицизма. Во главе этой борьбы стали принц 
Вильгельм Оранский и графы Эгмонт и Горн. Они добива
лись реформационных преобразований в духе кальвинизма. 

К 1 550 году в этом районе кальвинизм приобрел большее 
влияние, чем эразмовский гуманизм, лютеранство и анабап
тизм, хотя все эти движения имели значительное число пос
ледователей. Бурные выступления протестантов в 1 566 году и 
разрушение около 400 католических церквей и монасть1рей, 
что считается в голландской историографии провакацией 
католиков, привели к тому, что Испания ввела свои войска и 
инквизицию в Нидерланды. Герцог Альба, стоявший во главе 
карательной экспедиции, отчитьшался в 1 573 году, что он 
подписал 1 8  тысяч смертных приговоров так называемым 
«еретикам�. Результатом этого террора стало объединение 
семи северных провинций в Утрехтскую унию ( 1 5  79) и их 
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всюруженвое противостояние Филиппу 11. В 1 58 1  году они объявили себя незави
симой республикой «Соединенные провинции>) и в военной борьбе агетаяли свою 
независимость. 

Национальный собор в Эмдоне в 1 57 1  году принял в республике пресвитериан
скую, крайне кальвинистскую систему церковного управления, а таюке «Бельгий
ское исповедание>), подготовленное известным мучеником, претерпевшим казнь, 
Гвидо де Ере. Оно и Гейдельбергский катехизис стали богословской ортодоксией 
для реформатской церкви в Голландии. И все же именно здесь у кальвинизма по-

Граф Эrмонт, один из руко
водителей освободительной 
борьбы протестантов 
в Н�U�ерландах. 
Гравюра. Брюссель. XVJ в. 

(�лево) 

Герцог Альба, глава 
карательной экспедиции 
испанцев против нидер
ландских протестантов. 
Гравюра Губракена, 
XV/ в. (в цептре) 

Заседание Дортекого собора в Дордрехте, на котором 
приняли 5 тезисов (канонов) ортодоксального кальви
низма в осуждение 5 статей «Ремонстраtщи», хотя никого 
из арминиан на собор не допустили. (<'1/fJURll) 

явился самый сильный богословский противник - арминианство. Это богослов
ское течение, у истоков кагорого стоял Якоб Арминий (1 559- 1609), прагивостоя
ло сердцевине кальвинистского учения - теории предопределения. 

Будучи проповедником в Амстердаме, а позже профессором богословия в цен
тральном кальвинистском учебном заведении - Лейденском университете, он внес 
некоторые изменения в кальвинизм, не считая человека рабом или безвольной иг
рушкой в руках Божьих. По этому вопросу был созван собор в Дордрехте в 1618 году, 
который доткен бьт рассмотреть поданную от группы арминиан «Ремонстранцию•>, 
то есrь заявление власmм штатов IЬлландии и Фрисландии. Сам Арминий умер в 
1609 году, не дожив до этих событий, а во главе нового движения встали Уйтенбоrарт 
и Епископий, среди арминиан бьт таюке известный юрист ryro Гроций. 

Собор в Дордрехте проходил под сильным влиянием штатгальтера Голландии -
принца Оранского, который по политическим соображениям принял крайне каль-
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винисrскую позицию. На собор бьmи приглашены крайние кальвинисrы не только 
из всех нидерландских провинций, но и из Швейцарии, Франции, Англии, Iерма
нии и других стран. Никого из арминнанеких служителей на собор не допусrили, а 
вызвали только для допроса и защиты своих взглядов. Дортский (Дордрехтский) 
собор выработал пять канонов ортодоксального кальвинизма в противополож
ность пяти статьям <•Ремонстрации,> в 161 0  году. Позже эти каноны стали основой 
всех форм кальвинизма и бьmи приняты во французских, английских, швейцар
ских и других реформатских церквах. 

Против арминиан начались гонения, их лиiпили кафедр и изгнали из Нидерлан
дов. После смерти принца Оранского им все же разрешили вернуrься на родину, 
но преследования обеспечили их влияние в Англии, Северной Америке и других 
регионах. В целом кальвинизм сrал государственной религией, и его исповедание 
превратилось в обязательное условие для занятия государственной должности в 
Голландии. 

В Венгрии протесrантизм первоначально испытывал немецкое влияние через 
СJУдентов, закончивших Виггенбергский университет в 1 522 году. Собор в Пеште в 
1 525 году постановил искоренить протестантизм, несмотря на то, что в пользу лю
теранства выеказались пять королевских свободных городов. Община лютеран 
действовала даже в эти годы в Буде, но против протесгантон начались гонения, 
впрочем, не слишком суровые. 

Большое влияние на распространение протестантизма оказал Матфей Девай, 
который учился в Витгенберге и Базеле и который повернул протестантизм в Вен
грии в кальвинисrско-меланхтонское русло. *Ченгерианское исповедание•, приня
тое около 1 557 года, закрепило победу кальвинизма над лютеранством в Венгрии. 

После 1 572 года в течение длительного времени венгерские реформатские цер
кви претерпевали жесrокие гонения. Особенно много сил приложили иезуиты, 
желая полностью вернуrь Венгрию в католичество, но протесrанть1 высrояли, и к 
концу XVIII века в стране усrановилась относительная свобода вероисповедания. 

5.3.2.5. Реформация на Британских осrровах 
Маmстерская Реформация в Англии, Шотландии и Ирландии 
приобрела хресrоматийный характер проведения Реформа
ции сверху, силами государства, и фактически стала образ
цом слияния церкви и государства. Здесь не нашлось такого 
яркого и одаренного лидера, как Лютер в Iермании или Каль
вин в Швейцарии, но зато бьmа хорошо подготовлена почва 
для церковных реформаций. Ведущую роль в реформах игра
ла Англия. 

5325.1 .  Реформация в Аиг.лии 
Кроме удачно сложившейся социально-политической об

сrановки, говоря о Реформации в Англии, следует учитывать 
деятельность лоллардов, подчеркивающих авторитет Священ
ного Писания и необходимость личного общения с Хрисrом. 
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Кроме того, необходимо отметить необычайно высокий интеллектуальный уро
вень в Англии и труды гуманисгов, в первую очередь - Вильяма Тиндейла (о к 
1494- 1 536), распространявших новый перевод Библии на английский язык, невзи
рая на то, что это стоило самому Тиндейлу жизни. Таюке в Англии были широко рас
пространены сочинения Лютера, хотя они и не нашли широкой поддержки. Все это 
подготовило Реформацию. 

Но непосредственным толчком начала Реформации церковной жизни на ос
трове стала политика и личные дела короля Генриха VIII, правившего с 1 509 по 

Папа К11емент VII, 
пытался остановить Рефор
мацию в Англии и противо
дсйспювать Генриху VШ. 
(<'1lf'ШU,l) 

Генрих VIII  и 

Томас Крэнмср -
основоположники 
Английской Реформации. 
Гравюра. XVI в. 
(слеви) 
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1 547 год. Его отец Генрих VII женил сына против его воли на Екатерине Ара
ганской, дочери испанской королевской четы Фердинанда и Изабеллы. Но Ека
терина оставалась бездетной, и Генрих, заботясь о престолонаследии, решил 
развестись с ней. Он воспользовался тем, что Екатерина до брака с ним бьmа 
замужем за его родным братом Артуром и по каноническим церковным зако
нам не имела права выходить замуж за Генриха. Кроме того, король добивалея 
любви молодой красавицы Анны Болейн, которая согласилась ответить на лю
бовь короля только в том случае, если станет его законной супругой. Генрих 

Вильям Т инпейл, издал и распро
странил первую Библию на англий
ском языке. 
Казнен католиками в 1 536 г. 
(слева) 

Томас Мор, отказался присигнуть 
реформаторским принципам 
Генриха VIII. 
Казнен протестантами в 1 535  г. 
(в центре) 

Томас Крэнмер, проявил вернОСТh 
ипеалам Реформации во время 
католической реакции Марии Тюдор. 
Казнен католиками в 1 556 г. 
(справа) 

требовал разрешения на развод от папы римского Климента VII, но тот, боясь 
испортить отношения с могущественной Испанией, не хотел давать его. Тогда 
Генрих решил отделиться от Рима. 

В 1 5 33 году парламент под давлением короля запретил всякие апелляции к 
Риму, и вскоре был назначен новый архиепископ Англии, который объявил 
брак короля с Екатериной недействительным и узаконил брак Генриха с Анной 
Болейн. В ответ на это папа отлучил Генриха от церкви, но парламент в 1 5  34 
году принял •Акт о верховенстве•, по которому король Англии объявлялся «вер
ховным главой английской церкви,>, хотя по предложению архиепископа Арама 
Кентерберийского бьmа сделана оговорка: «Насколько это позволяет Закон Бо
жий•. Таким образом, состоялся полный разрыв с папством, и король отныне 
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становился официальным главой церкви вместо папы. Все подцанные под при
сягой должны были подтвердить новый порядок престолонаследия (то есть 
брак Генриха и Анны) и верховную власть короля над церковью. Некоторые 
епископы и дворяне отказзлись присягнуть, за что поплатились жизнью. В их 
числе оказался широко известный Томас Мор. 

Iенрих изменил только церковное управление, распустил многие монастыри, но 
не изменил догматику и литургию. Однако при его сыне Эдуарде VI (1 547- 1 553), 
родившемел от третьей жены Iенриха, бьmи проведены более глубокие преобразо-

В годы правления Елизавсты 
началось пуританское 
пвижение. Пуритане считали, 
'ПО в церкви осталось 
cJDПIIКoм многое от католиче
С'Пiа, и видели свою задачу 
в том, чтобы очистить церковь 
в соответствии с Библией, 
отчего и происходит их 
название (пуритане - от лат. 
purus - чистый). 

Армия пуритан. 
Картина XVI в. 

вания, изменившие не только форму богослужения, но и догматику. После смерти 
Эдуарда VI в 1 553 году на престол взошла дочь Генриха от первого брака - Мария 
Тюдор (1 553- 1 558). Будучи убежденной католичкой, она заставила парламент вос
становить католицизм в Англии и признать власть папы. Однако народ не прини
мал католических священников. Тогда Мария начала жесточайшие гонения против 
протестантов. Сотни костров запьmали по всей Англии. В 1 556 году погиб на кос
тре последний епископ времен Iенриха - Томас Крэнмер. Королеву в народе про
звали Марией Кровавой. Результат репрессий оказался прямо противоположным. 
Протестантизм обрел уважение и поддержку в народе. 

После смерти Марии, при подцержке большинсrва английского народа, знати и 
купечества и несмотря на происки папсrва, королевой стала Елизавета (1 558-
1603), дочь Генриха от брака с Анной. Она восстановила все реформаторские вве
дения её брата Эдуарда и сместила всех епископов, Отказавшихея её поддерживать, 
но ни один из них не подвергся заключению в тюрьму или казни. Елизавета при
держивалась взвешенной политики компромиссов, хотя юридически католики 
бьmи объявлены вне закона. В 1 563 году парламент принял доктрину англиканской 
церкви, состоящую из 39 статей кальвинистского толка. данный документ остается 
символом веры этой церкви до нашего времени. 
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В годы правления Елизаветы началось пуританское движение. Пуритане счита
ли, что в церкви осталось слишком многое от католичества, и видели свою задачу в 
том, чтобы очисrить церковь в соответствии с Библией, отчего и происходит их 
название. Поэтому их стали называть «пуритане» (от лат. purus - чистый). Mнorne 
из них во время гонений Марии Тюдор бежали в Женеву, Цюрих и другие протес
тантские города и по возвращении настаивали на углублении реформ. Елизавета 
сочувствовала этим очень искренним и религиозным людям, но усматривала в 
предполагаемых переменах угрозу духовной, а затем и светской иерархии и 

Коро.1ь Карл 1 nоддержива 1 сторон ников 
католической реакции, nока в 1 646 году 

после гражданской войны власть не 
перешла к пуританину Оливеру Кро� р · ,  • ю. 
Противостояние закончилось казнью 
короля. 

Оливер Кромвель re�eв<l) 

KopOOib Карл 1 (сприви) 

в конечном счете устоям своей абсолютистской монархии. Пуританизм не старал
ся создать новую церковь, а оставался движением внутри англиканской церкви. 

Первоначально пуритане выступали только против старых небиблейских обря
дов. Их называли англиканские пуритане. Потом среди них, особенно nод влияни
ем Томаса Картрайта ( 1 535- 1603), профессора из Кембриджа, который бьm ценг
ром пуританизма, выделились так называемые пресвитерианские пуритане, требо
вавшие изменения епископальной иерархической структуры на пресвитерианс
кую, по образцу кальвинистской Женевы. Позже появились «индепенденты», то 
есть независимые пуритане, которые настаивали на конгрегационалистском (об
щинном) образе церковного устройства, но при этом они молились, агитировали 
и ждали организационных перемен, не желая отделяться от общения с англиканс
кой церковью. Or пуританских конгрегационалистов, или индепендентов, следуеr 
отличать пуританских сепаратистов, которые, как Роберт Браун ( 1 550- 1633), на
стаивали на немедленном и полном отделении церкви от государства и на её об
щинном (конгрегациональном) устройстве. То есть поместная община, по их мне
нию, обладает всей полнотой власrи, и никто из людей извне не может ею руково-
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дить ни в каких вопросах. На практике это означало, что они начинали собираться 

отдельно и самостоятельно посrавляли себе служителей. 
После смерти Елизаветы и воцарения в Англии шагландекого короля Иакова 1 

(1603- 1625), сына королевы Марии Стюарт, пуритане пытались провести свои ре
формы через нижнюю палаrу парламента, но король не оправдал их надежд. Оlеду
ющий король, Карл 1 ( 1 62 5- 1 649), также подцерживал англиканский епископат и 
даже сторонников католической реакции, пока в 1646 году после гражданской 
войны власть не пepeuma к пуританину Оливеру Кромвелю (1 599- 1658). Тем вре
менем парламент, в котором большинство принадлежало пуританам, упразднил 
епископальную систему в церкви и принял «Вестминстерское исповедание веры», 
а таюке перестроил управление по пресвитерианскому образцу. Но после смерти 
Кромвеля и реставрации монархии ( 1660) епископат снова бьш восстановлен, 
и пуританство стало частью течения нонконформистов в Англии. 

Джон Нокс - лидер 
Шотландской Рсформаuии 

532.52. Реформация в Шотландии и Ирландии 
Шагландия в течение многих веков осrавалась противни

ком Англии, и Реформация в Шагландии проходила совер
шенно независимым пуrем. Не под влиянием политики, как в 
Англии, а действительно по релиrиозным мотивам. Поэтому в 
Шотландии она приобрела гораздо более радикальный ха
рактер. 

Началом Реформации послужили книги Лютера, которые 
привез учившийся в Марбурге и Виттемберге родственник 
королевского дома Патрик Гамильтон (ок 1 503- 1 528). ЛИти
папские проповеди привели его на костер, но он, как и дру
гие реформаторы, оказал большое влияние на общество и на 
становление лидера шотландской Реформации Джона Нокса 
( 1 5 14- 1 572). Под влиянием его проповедей среди шагланд
екого высшего общества широко распространились кальви
нистские идеи. Нокс начал бесстрашную праrестантскую 
проповедь в 1 536 году, бьш отправлен на французские галеры 
как каторжник, пока не получил свободу благодаря англий
скому королю Эдуарду VI. Во времена реставрации католиче
ства при Марии Тюдор он бежал в Европу и жил в Женеве, где 
очень сдружился с Кальвином и серьезно изучал богословие. 
В это время многие знатные дворяне собрались в Эдинбурге 
и заключили союз, по кагорому обязались все свое имение и 
самих себя посвятить распространению дела Божьего в Шаг
ландии. 

Когда шагландская королева Мария Стюарт восемнадцати
летней вдовой вернулась в 1 56 1 году в Шагландию из Фран
ции, где она выumа замуж за французского короля Францис
ка 11, который вскоре умер, она всrупила в духовную войну с 
Джоном Ноксом, пытаясь вернуть Шагландию в католиче
ство. Однако проблемы ее семейной жизни, подозрение в 
убийстве мужа, впрочем, никем не доказанное, заставили 
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шотландский парламент свергнуrь ее с престола. Она бежала к своей кузине - Ели
завете, но там бьmа арестована и казнена. За это время парламент Шотландии при
нял постановление об упразднении духовной и мирской власти епископов и о ли
шении папства всякой власти на территории страны. Большую помощь в этом ре
шении оказала английская королева Елизавета, которая послала на помощь шот
ландцам войска, защищая их от французов. Так в Шотландии восторжествовал про
тестантизм в пресвитерианской форме с очень сильным кальвинистским уклоном. 

После смерти королевы Англии Елизаветы шотландский король Иаков получил 
английский престол под именем Иакова 1 ( 1603- 1625). Таким образом, с 1603 года 
Шотландия и Англия объединились в одно королевсrво с общим парламентом и 
единой политической и религиозной системой. 

В Ирландии Реформацию пытались провести насильственным пуrем англий
ские власти, но ирландцы, которые так никогда и не смирились с положением за
воеванной нации, бурно протестовали против этого. Католичество стало для ир
ландцев частью национального самосознания и знаменем борьбы с английскими 
колонизаторами. Реформы Iенриха VIII, Эдуарда и Елизаветы постоянно блокире
вались в Ирландии, хотя формально она бьmа частью королевства. Когда ирландцы 
в очередной раз восстали против англичан, парламент в 1 557 году конфисковал 
земли побещценных повстанцев и даровал их английским поселенцам. 

Так началась политика колонизации Ирландии, а при короле Иакове 1 она ак
тивно продолжилась. Король повелел заселить Северную Ирландию шотландскими 
пресвитерианами. Таким образом, Ольстер стал пресвитерианским графством, а 
Белфаст - протестантским городом. Южная Ирландия не признала Реформацию и 
осталась католической частью Великобритании. Так бьmо заложено противостоя
ние между католиками и протестантами Северной Ирландии, которое продолжа
ется до настоящего времени. 

5.3.3. РАДИКАЛЬНАЯ РЕФОРМАЦИЯ 
Кроме государственных национальных протестантских цер
квей, представляющих собой магистерскую форму Реформа
ции, XVI-XVII века возродили совершенно забьnую форму 
церковного общения - свободную церковь. Такие свободные 
церкви стали возникать в результате радикальной, или, как ее 
иногда называют, «левой·> Реформации. 

Ключевой вопрос, разделяющий их с другими протестан
тами, - отношение к государству. Кто и как будет проводить 
·реформы? Кто ответствен за них? На этот вопрос магистер
ские реформаторы разных стран и времен отвечали: рефор
мы должны проводить государственные власти, только тогда 
они будут иметь успех. Радикальные реформаторы отвечали: 
реформы должны начинаться с отдельных людей и никогда 
не могут осуществляться государством. 

Радикальная реформация, в свою очередь, также распада
ется на три группы: мистики, или спиритуалисты, которые 
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руководсrвовались внутренним озарением, непосредственным духовным открове
нием, и его почитали высшей исrиной и критерием жизни. Противоположная им 
группа - рационалисrы, каrорые в качесrве высшего критерия исrины и руковод
сrва в жизни принимали исrину Священного Писания, объясненную человеческим 
разумом, то есrь только то, что можно понять и объяснить логически и разумно. 
Самая многочисленная и сильная группа радикалов занимала среднее положение. 
Эти центрисrы считали высшим критерием исrины Священное Писание, но наста
ивали на необходимосrи личного откровения, открывающего Писание и согласу
ющегося с библейским текстом. 

5.3.3. 1 .  Мистические группы 
в радикальной Реформации 

Томас Мюнцер - радикально 
настроенный мистик, один из 
предвоnителей крестьянского 
воссrания в Германии. 

К ним относятся люди, следующие за лидером, которого 
посещали видения и пророчесrва. Как правило, эти группы 
немногочисленны и исторически нестабильны: со смертью 
лидера они теряли свою основу. Часrь из них сrаралась ос
таться в рамках Писания, а другие совершенно об этом не 
заботились. 

Среди самых ранних радикалов Реформации следует выде
лить Томаса Мюнцера (ок. 1 493- 1 525) и прораков из Цвиккау. 
Мюнцер стал пастором в Юrеборге по настоянию Мартина 
Лютера и отличался блестящими ораторскими способностя
ми, но при этом слишком полагалея на личное аrкровение, 
каrорое он всегда принимал как голос Духа Святого. Позже, 
будучи пастором в городе Цвиккау, Мюнцер и трое пророков 
из этого города, двое из каrорых бьmи ткачами, насгаивали 
на более решительных реформах, то есrь на снятии икон, 
аrказе от сrарой евхарисrии и даже аrказе ar крещения де
тей. Когда Лютер находился в Вартбурге, его преемник Ме
ланхтон принял этих прораков в 1 5 2 1  году в Витrенберге, где 
они проловедовали с большим успехом, но Лютер по возвра
щении в Витгенберг изгнал их. 

В 1 523 году Мюнцер стал пастором а Альштедте (Тюрин
гия), а затем в Мюльгаузене, после чего из-за своих убежде
ний осrавил кафедру и возглавил воссrание, известное в мар
ксисrской и советской историографии как кресrьянская вой
на в Германии. Он считал, что находится в непосредсrвенном 
общении с Богом, и Бог изрекает Свое слово во внуrренносrь 
его души. Крестьянская война, которая охватила большую 
часrь Австрии, Центральной и Южной Германии, привела 
к многочисленным жертвам и, серьезно подорвав авторитет 
протестантизма, закончилась полным поражением. Сам Мюн
цер в 1 525  году попал в плен, подвергся пыткам и затем бьm 
казнен. 
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Другим известным радикалом бьm Каспар Швенкфельд ( 1490- 1 56 1)  из Осеига в 
Силезии. Будучи придворным юнкером, он рано познакомился с сочинениями Лю
тера и принимал деятельное учасrие в реформационном движении в качесrве про
повединка в герцогсrве Лиmица. Но после 1 524 года у него произошел разрыв с 
Лютером по поводу понимания Вечери Господней. Он пытался найти среднее по
нимание между воззрениями Лютера и Цвингли, а таюке подчеркивал необходи
мость более тесного мисrического общения человека с Богом, чем это делал Лю
тер. После этого Швенкфельд подвергся гонен�м. В 1 540 году его сочинения бьти 
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сожжены, а сам он изmан. Однако у него остались последователи среди дворянства 
Швабии, и до сих пор в Пенеильванин (CIIIA) сущесrвует несколько общин, счита
ющих себя его учениками. 

Самую печальную известность принесла радикальной Реформации Мюнсrер
ская трагедия. Ее главными участниками стали анабаптисты-хилиасты, то есгь 
группа мисrически настроенных перекрещенцев, стремящихся устроить Царсrво 
Божье на земле. 

Движение анабаптистов-хилнастов началось с Мельхиора IЬфмана (1493-1 543). 
Этот проповедник-самоучка начал с провозглашения лютеровских идей, но вскоре, 
встретившись в Страсбурге с анабаптистами, перешел в 1 533 году в их общину. Изу
чая Библию, он увлекся эсхатологией и стал делать акцент на скором наСI)'ПЛении 
тысячелетнего царсrва, а себя стал отождесгвлять с Илией, который возвещает при
ход Христа. Хотя IЬфмана посадили в тюрьму Страсбурга, где он и умер, он успел от-
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править своих посланников в Нидерланды, и лидером анабаптисrов-хилиасrов там 
сгал Ян Маттийс (ум. I 534). Он предсказал, что Второе Пришествие Хрисrа совер
шится в Мюнстере, который сrанет Новым Иерусалимом. В отличие от своего учите
ля - IЬфмана, который считал, что надо проего ждать Второго Пришествия, Маттийс 
призыв:т подготовить месrо для Пришествия силой оружия. Он и его сrоронники 
захватили г. Мюнстер и силой засrавили всех жителей принять второе крещение. 

Мюнстерекий епископ осадил город, и в стычке с его войсками Маттийс, 
хотя и веровавший в свою абсолютную неуязвимость, погиб. Руководство вое-

Каспар Швснкфе.1ь.1, IJII.111Ыii 

миmrк ра;щка. 1ьноii Рефор

мации. r•щишаJ 

И о<tнн Лcii.1eнeк1 1 i i .  вож. tl• 
\IIOIICTCJJCKIIX ра;щка.1ОВ.  

Он вошс:r в r·opo.J в нrшарс 
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станием взял на себя булочник из г. Лейдена Иоанн Бокгольд (Иоанн Лейден
ский) , еще более крайний экстремист. Объявив себя царем Давидом, он начал 
пасти жителей города <•жезлом железным�. Опираясь на Ветхий Завет, Бокгольд 
ввел в городе многоженство и сам имел 1 5  жен. В городе, почти год окружен
ном войсками епископа, начался голод, эпидемии и жесточайший террор. 
Иоанн и его помощники убивали людей за малейшее непослушание без всякого 
суда, прямо на улице. Это изуверское царство Иоанна Лейденского закончилось 
24 июня 1 5 35  года взятием города ландскнехтами по предательству нескольких 
анабаптистов. Практически всех жителей города уничтожили войска епископа, 
а самого (<пророка� и двух его помощников жестоко казнили - в течение не
скольких часов раскаленными ·щипцами палачи вырывали им ребра, а потом 
повесили в железных клетках на часовне. 

Анабаптистское движение вначале привлекло множество сторонников и пользо
валось уважением в народе, но вскоре бьuю опорочено и скомпрометировано 
Мюнстерекой трагедией. С этого времени начались преследования анабаптистов 
как со стороны католиков, так и со стороны протестантов. 

Среди поздних предсrавителей мисrического радикализма следует назвать све
денборгиан и квакеров. 
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Эммануил Сведенборг ( 1688- 1 772) родился в Стокгольме в семье епископа, но 

бьm далек от религии и недосrаточно глубоко знал Библию. Он закончил универ
ситет в Упсале и посвятил себя естественнонаучным исследованиям. В 1 7  43 году он 
получил откровение, которое насгойчиво повелевало ему записать и распросгра
нить все виденное им. В 1 7  4 7 году Сведенборг осгавил свое месго в Горной Колле
гии и занялся сосгавлением богословских сочинений. 

Он написал много работ, из которых самая известная - «Истинная христианс
кая релиГИЯФ в четырех томах. Все его учение представляет собой гносгическую 

Джордж Фокс, основатель 
движения квакеров 

Идеал мирной ЖIIЗIШ был 
широко распространен среди 
пацифистски настроенных 
квакеров. 

Тысячслетнес царство, 
изображеннос квакерским 

художником Эдвардом 
Хиксом (cnpuвu) 

теософию, отвергающую творение из ничего и не принимающую даже все книги 
Библии за полную исгину. По его предсказаниям, в 1 757 году должен бьm произой
ти Страшный суд, а в 1 770 году должен бьm явиться Новый Иерусалим, то есгь све
денборгекая церковь. В 1 77 1  году против него высгупило множество церковных 
служителей, но его последователи не рассеялись, а продолжают его проповедь до 
сих пор, особенно в Англии, CIIIA и странах бывшего Советского Союза. 

Движение квакеров началось в кружке пуритан-индепендентов в Англии в 1644 

году. Его последователи сгали выдвигать идею, что над внешним словом croиr 
внутреннее слово Святого Духа, которое и есть высший авторитет. Но основателем 
квакерства как организованного движения «Общество друзейФ сгал Джордж Фокс 
( 1 624- 1 691  ). На 1 9-м году жизни, будучи в смущении от поведения своих род
ственников, занимающих довольно высокие церковные пость1, Фокс услышал го
лос, призывающий его осгавить все и начать странническую жизнь. С 1649 года он 
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начал щ::юповедовать в Англии, встречая многочисленные трудносrи и гонения, но 
вокруг него собрались друзья и организовали <•Общество друзей•>. Они не призна
вали и не признают никакого церковного устройства, канонического порядка 
праздников, обрядов, пения, проповеди, чтения, а практикуют только спонтанные 
речи, слова, песни и действия под внуrренним побуждением духа. 

С 1660 года квакеры сгали строгими пацифистами, отвергающими присяrу и 
всякую внешнюю религиозность, но благодаря самоотверженносrи, помощи бед
ным и чистоте жизни они приобрели большое влияние в обществе, несмотря на 
отдельные сумасбродства и случаи религиозного фанатизма. За пацифизм их жес
токо преследовали, но сын английского генерала Вильям Пенн купил для них у ко
роля большую полосу земли в Северной Америке и в 168 1  году переселился туда с 
большой партией квакеров. Так возник штат Пенсильвания. Квакеры до сих пор 
остаются очень известной и распространенной религиозной группой. 

5.3.3.2. Радикальные рационалистические движения 

Собрание унитариев, воспри

нимающих Библию слишком 

рационально и отвергающих 

Троицу. 

К этой группе относятся, как правило, интеллектуалы с широ
ким кругозором, кагорые собирали вокруг себя последовате
лей, чаще всего также из интеллигенции. В этот период глав
ной темой их обсуждений стал догмат о 'Iроице и многочис
ленные попытки с помощью разума и логики очистить иска
жения, проникающие в учение и жизнь хрисrианства. Резуль
татом такого подхода часто становилось появление еретиче
ски мыслящих групп. В XVI веке наиболее видными деятелями 
этого направления бьmи Фаусто Соццини и Михаил Сервет. 

Фаусто Соццини, итальянец из Сиены, приехал в 1 575 году 
в Польшу (в Раково ), где вступил в общину анабаптистов. Он 
находился под сильным влиянием своего дяди -Лелия Соц
цини, который являлся его духовным отцом и некоторое вре
мя жил в кальвинистской Женеве. Оба они, будучи антитри
нитариями и унитариями, отвергали учение о 1J:юице и Боже
ственное естество Иисуса Христа, хотя очень строго призна
вали авторитет Священного Писания. 

Фаусто Соццини пользовался большим влиянием в Ракове, 
Кракове и Малой Польше, где уже жили некоторые привер
женцы унитаризма, как проповедник и как писатель, и к 1604 
году, когда он умер, унитаризм приобрел там довольно значи
тельное количество последователей. В Ракове, где сын осно
вателя города и многие знатные дворяне перешли к социа
нам, была устроена своеобразная религиозная коммуна, имев
шая социанскую гимназию, училище, типографию, в которой 
печатались социанские работы. Училище стало известным 
благодаря высокому уровню преподавания, в нем одно время 
занимались, как уrверждают источники, до 1 000 студентов. 
Там же находился генеральный синод социниан, который в 
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1 605 году принял так называемый Раковский (или социнианский) катехизис, где 
излагались все основные пункты учения социниан, но в 1638 году иезуиты сумели 
добиться закрытия училища, общины и передачи Ракова в руки католиков. Социни
ане подверrлись выселению отгуда и напmи прибежище в соседних странах, а так
же в Англии и США 

Другим известным рационалистом того времени бьm Михаил Сервет. Однако он 
никогда не возглавлял какие-либо группы и не имел последователей. Будучи вра
чом и естествоиспытателем, Сервет-написал несколько резких богословских сочи
нений, в которых настаивал на необходимости реформировать среди других док
трин также и учение о 1роице. В 1 553  году он, пытаясь укрьnъся от преследований 
католиков, оказался в Женеве, где его после поражения в диспуrе с Кальвином со
жгли на костре по обвинению в богохульстве и ереси. 

5.3.3.3. Центрисrы 
Наиболее устойчивой и влиятельной группой в радикальной 
Реформации оказались центристы. Они старались сочетать 
личное и библейское оТкровение, проверяя все авторитетом 
Священного Писания. Именно эта религиозная группа, гони
мая как католиками, так и протестантами, оказала решающее 
влияние на цивилизованное общество в понимании религи
озной свободы и отделении церкви от государства. Без исrо-
рического служения этой группы христиан такие очевидные 
ценности современного общества, как свобода совести и не
вмешательство государства в церковную и духовную жизнь, 
бьmи бы немыслимы. 

К этой группе можно причислить библейских анабаптис
тов, меннонитов и баптистов. 

5333.1 .  Библейс1СUе (мирные) анабаптисты 
и меннониты 

Движение анабаптизма возникло в Швейцарии, но бысгро 
распространилось в Iермании и напmо особенно твердую 
опору в Голландии. Многие несознательно, а другие вполне 
осознанно путают анабаптистов-хи:лиастов с библейскими 
анабаптистами. И те и другие настаивали на необходимосrи 
водного крещения в сознательном возрасте, но почти во всех 
nрактических вопросах они чуrь ли не диаметрально отлича
лись друг от друга. Библейские анабаптисть1 бьmи пацифис
тами, отрицающими всякое насилие и пропаведующие не
противление злу насилием, а хилиасть1 были повстанцами и 
террористами, уrверждающими Царство Божье силой меча; 
библейские анабаптиСТЬI служили образцом чистой и святой 
жизни и общинной взаимопомощи, а хилиасть1 оправдывали 
откровениями разврат, безнравственность и грабеж чужоГо 
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имущесrва называли равенсгвом. Этот перечень можно продолжить. Осrается 
удивляться, как можно пугать два таких разных исrорических явления, но вполне 
очевидно, что многим была выгодна такая пуганица, способная опорочить новое 
движение. 

Понятие •анабаптисrы» ввел Ульрих Цвингли, когда Конрад Гребель (1498-
1526) стал упрекать его за боязнь следовать пуrем библейских реформ до конца. 
Именно Гребеля, родившеrося в богатой цюрихской семье и обращенного ко Хри
СIУ в 1 522 году Цвингли, можно считать родоначальником анабаптистов. 

Конрад Гребель, один нз 
родоначальников анабап

тистского движения !CJ eвaJ 

Анабаrrrисты подuсрr-а.rшсь 

СIШЬНЫМ ПрСС.'!СдОВаНИЯ�I . 

.Охота» IШ шш6anmucmm1 

в .1есах Гep. шiiefNa ' ' ""''"'"'! 

Изучая Библию, Гребель, Феликс Манц и их друзья пришли к пониманию, что 
крещение детей не имеет библейских оснований. Цвингли и совет Цюриха не со
rласились с таким пониманием, хотя в своих ранних работах Цвингли пришел к 
этим же выводам. 1 8  января 1 52 5  года цюрихский городской совет посrановил 
всех упорсrвующих в нежелании крестить детей изгонять из города или наказы
вать. Вечером 2 1  января на молитвенном собрании в доме Феликса Манца один из 
присуrсrвующих, Iеорг (Кахакоб) Блаурок, упросил Конрада Гребеля кресrить его, 
а потом он кресrил осrальных присутсгвующих и самого Гребеля. Таким образом, 
2 1  января 1 525  года бьmо совершено первое анабаптисrское крещение. 

Членов этой группы сrали называть анабаптисrами, то есть •перекрещенцами», 
хотя сами себя они называли •братья•>. Им всем пришлось покинугь Цюрих, а вско
ре начались физические преследования и казни. Первый смертный приговор про
тесrантскоrо правительсгва в Цюрихе бьm вынесен Феликсу Манцу, которого уго
лили 5 января 1 527 года, жесrоко пародируя его веру. Гребель к этому времени 
умер от чумы. Братья рассеялись по Швейцарии и Южной Германии, распростра
няя везде своц взгляды. 
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Особое влияние на развитие анабаптизма оказало обращение Валтасара rубмай

ера, священника и доктора богословия, бьmшего друга Цвингли. Он с большей час
тью своей церкви кресrился на Пасху 1 525  года. J:Убмайер опубликовал ответ на 
сочинения Цвингли и других богословов против анабаптизма, а таюке разработал 
порядок богослужения для новых общин. В Германии центром анабаптизма сrал 

Ауrсбург, где J:Убмайер кресrил Ганса Денка, одного из самых уважаемых анабаптис
тов, а тот кресrил одного из самых плодотворных миссионеров - Ганса :rута, о ко
тором говорили, что за два года своих странствований он обратил больше людей, 

Менно Симоне вернул 
анабаптизм в библейское 
русло. (справа) 
Семья анабаптистов в Мора
вии, где они пользовались 
довольно большой свобоnой 
и веротерпимостью. 
Титульный лист книги в 

защиту анабаптистов, 
/589 г. (<01ева) 

чем все анабаптистские миссионеры вместе взятые. В 1 527 году в Аугсбурге сосгон
лось собрание, названное впоследствии �синод мучеников�, так как практически 
все участвующие в его работе претерпели пытки и казнь. Позже центр немецкого 
анабаптизма перемесrился в Страсбург, но настоящей <•землей обетованной� для 
них стала Моравия, где сложилась весьма свободная и веротерпимая обстановка 
для того времени. Также много анабаптисrов насчитывалось в Нидерландах, 
Польше и Пруссии. 

Большое влияние на распространение идей анабаптизма оказал проповед
ник, философ и богослов Себастьян Франк ( 1 499- 1 542) из Вёрда. Он один из 
немногих мистиков-спиритуалистов, кто оставался в рамках здравого смысла и 
глубокой гуманности, не поносил своих противников, но в то же время очень 
умело и кор-ректно выявлял противоречия в их взглядах. Пытаясь остаться •вне 
схватКй>) между лютеранами, католиками и радикалами, Франк прожил очень 
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тяжелую, короткую жизнь в нужде, скитаниях и гонениях от представителей 
всех этих направлений. Однако его работы «Историческая Библия•> и «Парадок
сы» много раз переиздавзлись и оказали очень сильное влияние на становле
ние богословия Реформации. 

Анабаптистов из-за их требований свободы совести и непризнания военной 
силы, а следовательно, и государства, постоянно подвергали преследованиям и 
уничтожали. В чистом виде они практически перестали существовать, если не счи
тать наиболее близких к ним амишей из Пенсильвании. Однако анабаптизм дал 
жизнь многим современным свободным церквам, среди которых в первую очередь 
нужно назвать прямых продолжателей анабаптистов - меннонитов, названных так 
по имени их руководителя Менно Симонса (1496- 1 56 1 ), бывшего католического 
священника из Голландии. 

Меннонить1 сохранили свою традицию и взгляды до сих пор и представляют 
довольно распространенную в Северной и Южной Америке и отчасти в Германии 
группу христиан, известную своей социальной работой и пацифизмом. 

ВидiiЬIЙ баптистский пропо
ведник Джон Буньян в 
заточении. 

53332. Баптисты 
Религиозное движение, известное как баптизм, является, 

очевидно, самым большим и влиятельным среди свободных 
церквей в настоящее время. 

Название <•баптисты», что означает «крещенцьi, или кре
щенные по вере», подчеркивает их отличие от других протес
тантских групп и указывает, что они, как и анабаптиСТЬI, на
стаивают на необходимости принятия водного крещения в 
сознательном возрасте. Однако они возникли независимо от 
анабаптистов, хотя несомненно испытали их влияние. От 
анабаптистов их отличает отношение к гражданским власrям 
и другие практические вопросы. Исторически они происхо
дят от сепаратистских пуритан Англии. 

Служитель англиканской церкви Джон Смит (1 570- 161 2) 
принял пуританские конгрегационалистские взгляды и стал 
пастором общины в Iейнсборо в 1606 году. В этом же году его 
друзья и единомышленники стали собираться в доме Вильяма 
Брюстера в Скруби. Руководить этой новой общиной стал так
же бывший служитель англиканской церкви Джон Робинсон 
(1 575- 1625). Членом этой общины в то время был и Вильям 
Брэдфорд ( 1 590- 1657), в будущем губернатор колонии Пли
мут в Америке, а сама община стала впоследствие известна как 
церковь Пилигримов. 

Начавшиеся преследования пуритан заставили общину в 
Гейнсборо, возглавляемую Смитом, переселиться в Амстердам 
около 1608 года. Примерно через год в Голландию последова
ла община из Скруби под руководством Робинсона. Они обо
снавались в Лейдене. В Амстердаме Смит соприкоснулся с 
меннонитами и, начав изучать Новый Завет под их влиянием 
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и участвуя в богословских диспуrах, пришел к выводу, что крещение по вере после 
покаяния - необходимое алоегольекое условие вхождения в общину (конгрега
цию). В 1608 или в начале 1 609 года он крестил сам себя обливанием, а затем крес
тил и остальных членов своей общины (около 40 человек). Так стала формиро
ваться первая баптистская церковь. 

Вскоре около 1 6 1 2  года в общине произошел раскол, и часть братье� пepeiiUia к 
меннонитам, а часть под руководством Томаса Хелвиса (о к 1 550- 1 6 1 6) и Джона 
Мэртона решила, невзирая на гонения, вернугься в Англию, чтобы проповедовать 

! :1шшос отлич11с баnтистов 
от пругих христианских 
1 ·pynn -зак.1юча.,юсь в nрак
тикс крещения no вере 
· 1юдсй. сознатс.1ьно приняв
шил решение с.1едовать Ja 
Христом. Крещение совсрша
lось нутсм по.1ноrо погруже-
1 1 11я в воду, отсюда 
nроисходит название «бапти-
сты » <<Крещенцы, ИЛН 

крещенные no вере» .  

Крещение. 
Картшш XIX t1. 

свою веру. Сам Смит умер от rуберкулеза в 1 6 1 2  году и бьm погребен в Амстердаме. 
Эта группа в составе около 1 О человек вернулась в Англию и собиралась в Спитал
фильде. Именно она дала начало так называемым юбщим баптистам�, то есть бап
тистам, придерживающимся арминнанеких взглядов и считающим, что Хрисrос 
умер за всех людей, а не только за избранных. 

В те же годы, независимо от Смита и его группы, началось другое движение 
баптистов. Оно произошло от общины Робинсона из Скруби, находящейся в 
Лейдене. Один из ее видных членов Генри Джейкоб ( 1 563- 1 624) вернулся в 
Лондон и вместе с другими ведущими пуританскими авторами основал инде
пендентское конгрегационалистское движение. Это движение, в отличие от се
паратистского, считало возможным, не выходя из официального англиканства, 
перейти на конгрегационалистский (общинный) уклад. Однако в 1 633 году не
большая часть членов церкви Джейкоба пришла к выводу, что сознательное 
крещение верующего является нормой Нового Завета. Они признавали креще
ние только посредством полного погружения и придерживались богословия 



ВОССТАВШЕЕ ХРИСГИАНСТВО 24 1 
Кальвина. Поэтому их стали называть партикулярными (частными) баптистами, 
так как они верили в ограниченное искупление, предназначенное только для 
отдельных, избранных Богом, людей. Эта группа, возглавляемая сначала Д)ко
ном Спилсбери, была намного сильнее общих баптистов, и с 1 638 года оказала 
решающее влияние на развитие баптизма в Англии. В этой же группе находи
лись предшественники и основатели американского баптизма. Так возник бап
тизм в своих двух главных формах. 

Август Герман Франк, 
mщер мистического движе-
11111 в Галле, которое отлича
лось проведением идеалов 
христианства в nрактическую 
жизнь. 

53333. Пиетиз.м и .методиз.м -
вторая волна Реформации 

Первая вОШiа движения Реформации, прошедшая в XVI 
веке и приведшая к появлению новых церквей и групп, пре
вратилась в XVII веке в холодную ортодоксию и схоластиче
скую полемику. Главный акцент в протестантизме стал де
латься на правильной, чистой доктрине и на участии в бого
служении. Жизненная сила Христа в святой жизни каждого 
члена церкви не ставилась на первое место. Это вело к тради
ционализму и пассивности. 

Естественно, что появились люди, которые хотели испра
вить подобное положение и пробудить уснувшие протестант
ские церкви. Это движение пробуждения, или реформирова
ние жизни уже реформированных протестантских церквей, 
называется «ревивализмом•>. Его последователи не ставили 
перед собой задачу изменить доктрину, но их главная цель 
состояла в том, чтобы пробудить жизнь, не создавая новые 
церкви. На практике почти никогда не удавалось избежать 
создания новых групп. Главные движения ревивализма, в !ер
мании - пиетизм, а в Англии - методизм, создали новые 
церкви - моравскую и методистскую. 

Центральной фигурой пиетизма в Iермании стал Филипп 
Якоб Шпенер ( 1635- 1 705). Родившись и получив воспитание 
в благочестивой дворянской семье, Шпенер, окончив Страс
бургский университет, стал пастором во Франкфурте-на-Май
не. Он находился под сильным влиянием пуританства и в 
1670 году начал собирать в своем доме прихожан для допол
нительного чтения Библии и молитвы. Эти собрания получи
ли название collegia pietatis, отчего и само движение стало 
называться пиетизмом (лат. благочестие). Целью этих собра
ний стало углубление индивидуальной духовной жизни. Его 
проповеди и поведение вызвали большое сопротивление и 
даже полицейские преследования, поэтому в 1686 году он с 
радостью принял приглашение отправиться в Дрезден в каче
стве придворного проповедника, а оnуда переехал в Берлин, 
где и умер. 
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Тем временем пиетистекое движение стало процветать в Германии, Голландии 

и Скандинавии. В Лейпцигском университете профессор Авrуст Герман Франк 
( 1 663- 1 727) и его друзья организовали аналогичные собрания, но вскоре из-за 
гонений Франку пришлось перейти в университет в Галле, который и стал цен
тром пиетизма. В 1 695 году Франк основал школу для бедных детей, а со време
нем и школу среднего уровня, где ко времени его смер111 обучалось около 2200 
учащихся; он же открыл приют для сирот и Библейский институт для издания 
дешевых тиражей Писания. Велико также значение Галле как центра подготовки 

l 'раф l l икo"1aii Лю.ши1 
фон Цин ненлорф , руково:tи

тс:I ь  И B,lOXIIOШIТC.-11> I ·срнгу

терОВ или моравской церкви .  
(Cit'fШ) 

Пиетизм пробудил 
лютеранскую церковь и 
;:ra,1 ей новую жизнь, 
вовлек в активную 
социа,1ьную и миссио
нерскую работу. Он 

требовал полного 

посвящения Христу и 
жизни, отделенной от 

греха. 

Проповсдь Евангелия 
среди рабочих. 
Рщ}'lюк 
(CIIf>ШIU) 

миссионеров, о чем абсолютно не заботились государственные церкви. Харак
терной особенностью этих учреждений, которые существуют и в настоящее вре
мя, является то, что все они бьmи основаны по вере Франка без начальных 
средств, а только на добровольные пожертвования. 

Пиетизм пробудил лютеранскую церковь и дал ей новую жизнь, а также привел 
к основанию моравской церкви графом Николаем Людвигом фон Цинцендорфом 
( 1 700- 1 760). Цинцендорф оказал очень большое влияние на ревивализм во всем 
мире. Он родился в знатной семье, но воспитьiВался в школе Франка в Галле, а по
том изучал право в Виттенберге. С юности он бьm предан пиетистским идеалам и 
покровительстовал общине в своем фамильном поместье. Именно сюда в 1 722 году 
пришли просить убежище от преследований последователи rуситской церкви из 
Богемни и соседней Моравии. Цинцендорф позволил им основать на своей терри
тории село, которое они назвали Гернгут. 

С 1 727 года граф стал духовным вождем бежавших сюда Моравских братьев. Эта 
геригутекая община казалась Цинцендорфу новым монашеством без обетов и без
брачия, но с полным посвящением Христу. 
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Молодые мужчины и женщины жили раздельно, дети воепитывались отдельно в 
общинной школе, а также в те годы происходило много другого, что позднее было 
названо ребячеством. Община вскоре выросла и окрепла, и хотя Цинцендорф при
лагал много усилий, чтобы она не вьщелялась из лютеранства, все же к 1 742 году 
моравскую церковь признали самостоятельной. 

Главное значение моравской церкви, или гернгутеров, как их потом стали 
называть, заключается в том, что они проявляли готовность к миссионерским 
путешествиям в самые трудные места планеты. До этого времени ни одна общи-

Считается, что Уайтфильд 
был проповсдником, Джон 

Весли - организатором, а 
Чарльз Весли - певцом 
методнетекого движения. 

Джон Всели - лидер 

евангельского пробуждения в 
Англии в ХVШ в. fс•еви) 

Чарльз Всели, автор многих 

духовных песен и стихотво

рений. (сприни) 

Джордж Уайтфильд, 
великий проповедник, привел 

к покаянию тысячи людей. 
(в центре) 

на не выполняла такого значительного миссионерского труда. Отсюда миссио
неры поехали на острова Вест-Индии, в Африку, Гренландию, Индию и другие 
места. Плодотворными оказались путешествия и самого графа Цинцендорфа, 
особенно в Америку, где он основал вторую общину Моравских братьев и руко
положил служителей. Отсюда началась работа среди индейских племен, а также 
среди негров Южной Африки. После смерти Цинцендорфа руководство морав
ской церковью перешло к Августу Шпагенбергу, который уrвердил и расширил 
это движение. 

В Англии ревивализм проявился в виде методистского движения. 
Следующая после пуританства волна Реформации - методизм - вызвана глубо

ким нравственным упадком в Англии в XVIII веке, развитием рационализма среди 
иmеллигенции и моральной испорченностью духовенства. 

В конце XVII века в Англии стали появляться домашние кружки по изучению 
Библии наподобие пиетистских собраний. Одно из таких обществ собиралось в 
доме Самуила Весли - оща Джона и Чарльза Весли. Но только после появления 
трех великих лидеров: братьев Весли - Джона ( 1 703- 1 791)  и Чарльза ( 1 707 - 1 788), 
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а таюке Джорджа Уайтфильда ( 1 7 14- 1 770) началась волна серьезного евангель
ского пробуждения. 

Их проповеди приводили к покаянию тысячи людей, которые меняли свою 
жизнь и осгавляли пьянсгво - главный порок Англии того времени. Понимая, что 
после покаяния необходимо духовное воспитание, Джон Весли стал организовы
вать по всей стране методисrские общества и сrроить так называемые часовни. 
Огромным подспорьем в этом труде бьmи великолепные гимны, написанные его 
братом Чарльзом. 

Весли придерживался последовательного арминианства, как и почти вся англикан
ская церковь того времени, а Уайтфильд бьm сrрогий кальвинисr. На этой почве у 
них в 17  40 году произоiШiа некоторая размолвка. Уайтфильд таюке закончил Оке
форд, и в 1736 году, в 22 года, принял епископскую кафедру в Брисrоле. Он бьm бле
сrящим проповедником. Очевидцы угверждали, что его проповеди бьmи гораздо бо
лее впечатляющими, чем проповеди Джона Весли. Он первый начал проповедь на 
улице для просrых людей, но большая часть его служения проiШiа не в Англии, а в 
Америке. Уайтфильд многократно посещал церкви Америки и умер там. Он не отли
чался организаторскими способносrями, как Джон Весли, но его проповеди пробуди
ли тысячи людей. Весли же сумел организовать новообращенных в общесrва, кото
рые досrигли колоссального размера. Он разделил их на классы с попечителями и с 
ротацией проповедников, но при этом не соглашался на отделение от англиканской 
церкви, несмmря на недружелюбие и злобу со сгороны церковных властей. 

Методисть1 оказали большое влияние на общесгво Англии своими массовыми 
высrуплениями против спиртных напитков, рабовладения и войны. Они организо
вали многочисленные структуры по оказанию помощи больным и бедным и возро
дили благотворительность. Во многом благодаря им христиансгво в Англии и Се
верной Америке ожило и стало не только правильным учением, но и правильной 
жизнью. 

Считается, что Уайтфильд бьm проповедником, Джон Весли - организатором, а 
Чарльз Весли - певцом методнегекого движения, которое уже после смерти Джона 
Весли выделилось в самосrоятельную методистскую церковь. 

5.3.4. РЕФОРМАЦИЯ В КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
КОНТРРЕФОРМАЦИЯ 

Реформация в глазах официальной католической церкви вы
глядела как революция, бунт и посягательство на самое святое 
церковное усrройсrво, данное, как тогда казалось, Богом. Одна
ко не только иерархи, но и практически все здравомыслящие 
служители и миряне Европы XVI века понимали, что церковь 
больна и нуждается в реформах. �Мы хорошо знаем, какие 
злодейсгва совершались в течение многих веков на Святей
шем пресголе ... Эrо зло сообщалось от главы к членам - от 
папы к малейшим сановникам Церкви ... Мы сделаем отныне 
все, чтобы реформировать Церковм, - эти слова принадле
жат не Лютеру, а папе римскому Адриану VI (1 522-1 523). 
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Католическая церковь проявляла готовность к реформам еще в :XV веке, но по 
многим причинам не осуществила их. Только после отделения от католичества ог
ромных территорий и существенного снижения поступлений в папскую казну пап
ская иерархия в противовес Реформации благословила свою программу реформ. 
Именно поэтому в исторической науке за католической Реформацией закрепилось 
название «контрреформация�. 

Реформация каталического христианства Европы проходила в двух направлениях: с 
одной стороны, происходило внутреннее обновление и реформы, а с другой - пред
принимались решительные меры против протестантизма во всех его проявлениях 

5.3.4. 1 .  Внуrреннее обновление Западной церкви 

«Мы хорошо знаем, какие 
злодейства совершались 
в течение многих веков на 
Сwпейшем престоле . . .  
Мы сделаем отныне все, 
чтобы реформировать 
Церковь», - эти слова 
принадлежат не Лютеру, 
а папе римскому Адриану VI. 

Первый шаг к укреплению ослабевшего католицизма сделала 
Испания. Она показала пример сильного централизованного 
национального государства с абсолютной монархической 
властью, основу которой заложила королевская чета - Фер
динанд Арагонекий и Изабелла Кастильская. Церковь в этом 
государстве играла важную идеологическую роль и находи
лась под полным контролем монарха. Это не иравилось пап
ству, но испанская церковь подчинялась ему довольно слабо, 
имея собственный репрессивный аппарат в лице испанской 
инквизиции. Такая жесткая государетвенно-церковная обста
новка на территории Испании не допустила появления про
тестантизма на территории страны, подавив его малейшие 
ростки жесточайшими преследованиями. С другой стороны, 
такая обстановка не допускала разложения и неприкрытого 
разврата среди католического духовенства, трепетавшего пе
ред королем и инквизицией. 

Это также способствовало появлению многих значитель
ных монашеских движений в Испании; особенно стоит упомя
нуrь Терезу Авильскую, которая в 1 555 году, будучи уже мона
хиней, пережила опыт духовного возрождения. Потом она 
много писала о духовном возрождении и существенно рефор
мировала монашескую жизнь. В Италии также возникло не
сколько новых орденов, занимающихся благотворительно
стью и духовным обновлением. Одна группа монахов отколо
лась от ордена францисканцев и требовала реформировать 
орден в t:оответствии с первоначальным уставом Франциска 
Ассизскоrо. Они пытались восстановить устав даже до такой 
мелочи, как ношение остроконечных четырехугольных капю
шонов (cappuccio) и хождение босиком. Эта группа в 1 529 го
ду получила статус самостоятельного ордена под названием 
капуцинов. Благодаря проповедям, помощи бедным и миссио
нерству они приобрели большую популярность у населения 
Италии. 
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В 1 544 году папа признал женский орден урсулинок, 
основанный Анжелой Меричи в 1 5 35  году для заботы о 
больных и обучения молодых девочек всех сословий. 
В 1 572  году получил признание орден ораторианцев. 
В него входили не монахи, а приходекие священники, ко
торые проводили специальные духовно-просветительские 
богослужения, где читалась религиозная литература и ис
полнялись большие музыкальные произведения - орато-

Папа Павел 1 1 1 ,  папа
реформатор духовной 

жизни католической 
uеркви. 

Портрет Тициана 
Вече/l.Лио 
(слеви) 

Монастырь в Испании, где 

Тереза Авильская в 1 555 г., 
будучи уже монахиней, 
пережила опыт духовного 
возрождения. 

Сvвре.ченный вид 
(сприви) 

рии. Появились также и другие ордена. Все это способ
ствовало обновлению церковной жизни. 

Важным фактором внутренней реформы католицизма сгало 
появление в высшем церковном руководстве отдельных людей 
'И групп, которые проявляли искреннюю заинтересованносrь в 
реформах в отличие от развращенных пап эпохи Ренессанса. 
Предтечей в этом движении послужила неформальная группа, 
состоящая из большого числа (До 60) высших руководителей 
церкви (кардиналов, епископов и т.д.), которые собирались ДIIЯ 
углубления личной духовной жизни. Группа называлась «Часов
ня Божественной любви•>. Ее членами бьmи многие кардиналы, 
вдохновлявшие преобразование церкви. 
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В отличие от образованных, но далеких от религии пап эпохи Ренессанса, на 
папский престол в XVI веке стали избираться люди, понимающие необходимость 
реформ. По-настоящему серьезно начал реформы папа Павел III ( 1 534- 1 549). Его 
можно назвать первым папой-реформатором. Он назначил новых кардиналов -
горячих сторонников преобразований и создал комиссию, которая должна бьmа 
подготовить план проведения реформ. В 1 5  3 7 году комиссия опубликовала отчет, 
где в 26 статьях указывалось на зло, которое надлежало искоренить в церкви: про
дажность, расnущенность, проституцию и многое другое. Весь католический мир 

Самым серьезным богослов
СIОIМ ответом католичества 
на вызов Реформации стал 
Тридеtrrский собор 
наиболее продоткительный 

(с 1545 по 1 563 rr. с переры
вами) и один из важнейших 
форумов римеко-католиче
ской церкви. 
Тридентский собор, несмотря 
на полmические споры и 
распри вокруг него, вернул 
католицизму уверенность в 
своих силах, консолидировал 
ero деятельность. 

Одоо из заседаний собора. 
Гравюра, XVI в. 

пребывал в растерянности, но Павел III сумел справиться с большинством из ука
занных злоупотреблений и доказать жизнеспособность католицизма. Это значи
тельно укрепило его позиции. 

Но самым серьезным богословским ответом католичества на вызов Реформа
ции стал тридентский собор ...,.... наиболее продолжительный (с 1 54 5 по 1 563 rr. с 
перерывами) и один из важнейших форумов римеко-католической церкви. Он со
брался в г. тренто (лат. Tridentum) на севере Италии и имел два важнейших направ
ления работы: во-первых, рассмотреть, укрепить и обосновать основные доктрины 
католицизма; во-вторых, выработать стратегию борьбы с протестантами и дать 
богословское обоснование всем действиям папства по проведению реформ. И сле
дусr сказать, что с точки зрения папства собор справился со своей задачей и дал 
однозначные ответь1 на многие неясные вопросы. 
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5.3.4.2. Действия против протестантизма 

Эмблема ордсна 
иезуитов 

Оправившись от первого удара Реформации и обосновав 
свои богословские позиции, католичесгво весьма успешно 
перепто в контрнаступление, отвоёвывая потерянные терри
тории и народы. -rридентский собор, несмmря на политиче
ские споры и распри вокруг него, вернул католицизму уве
ренность в своих силах, консолидировал его деятельносrъ. 
Другим весьма эффективным орудием антипротесгантской 
деятельности сгало создание ордена иезуитов (Societas Jesu) 
- •Общесгва Иисуса•. 

5342.1. Иезуиты и их деятельность 
Основал этот самый могущественный из всех католиче

ских орденов испанец Игнатий Лойола, а задачей нового ор
дена стало образование и миссионерская деятельность, кото
рая понималась как борьба с ересями, а таюке как распросr
ранение католичесrва на новых территориях. Этот орден 
стал называться •легион Божий•, так как основывался на 
принципе строжайшего повиновения старшим и генералу 
ордена (устав более 500 раз указывает, что в лице генерала 
надо видеть Хрисга) и прекрасно разработанной иерархи
ческой сrруюуре военного образца. 

Для набора новых членов общесгва бьmа разработана про
цедура, описанная в известном сочинении Лойолы •духовные 
упражнения•>. К упражнениям добавлялись <.Правила к едино
мыслию с церковью•>, которые требовали абсолютного послу
шания, согласно древнему римскому изречению: •Будь послу
шен, как труп•, и абсолютного повиновения решениям цер
кви настолько, что если нечто выглядит белым, а церковь на
звала бы это черным, то надо считать это черным. 

Устройсгво общесгва отличалось строгой централизацией 
и делением на классы. Во главе ордена стоял генерал, и за 
каждым членом, не исключая генерала, велось наблюдение и 
тайный надзор. Орден пользовался необычайно широкими 
правами и привилегиями. Например, генерал мог освободить 
членов ордена от всех церковных наказаний и отлучений, и 
никто не мог подвергнуrь иезуита отлучению; в епархии без 
епископа любой иезуит мог заменить его; имения членов об
щесгва освобождались от всех десятин и поnтин. Орден быс
тро укреплялся и уже к 1 5 56 году насчитьшал около 1000 мо
нахов. Одной из главных форм деятельности общесгва сrала 
организация бесплатных католических школ во всех сгранах, 
в том числе и в протесгантских, где ученики настойчиво под
вергались окатоличиванию и многие сгановились иезуитами. 
Другая важная форма работы - миссионерская деятельносrь 
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в колониях и нехрисrианских сrранах. По суrи, иезуиты бьmи единсгвенными ак
тивно работающими хрисrианскими миссионерами XVI века. Еще более важным 
направлением деятельносrи иезуитов стало проникновение в государсгвенные 
сrруктуры всех без исключения сrран Европы и занятие ключевых должноегей в 
королевских дворах всех сrран. При этом надо помнить, что иезуиты, начиная от 
самого Лойолы, выработали особую <•нравсгвенность», суrь которой сводится к 
формуле щель оправдывает средсгва». Ложь, казуисrические оправдания любой 
безнравственносrи и даже убийсгво во имя святой цели считались для них нормой. 

27 сенrября 1 540 г. папа 
Павел 111 признал новый 
орден иезуитов, который за 
шесть лет до этого основал 
Игнатий Лойола вместе со 
своими -друзьями. Орден 
иезуитов развивалея удиви
тельно быстро: он успешно 
осуществлял миссионерскую 
деятельность во всем мире и 
направлял контреформацию в 
Европе. 

Папа Павел 111 утверждает 
орден иезуитов. На коленях 
- основатель ордена 
Игнатий Лойола. 
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Орден досгиг наибольшего развития в XVIII веке, имея огромные боrатсrва и 

влияние во всех странах мира, и, по суrи, его главной целью стало не обращение 
еретиков или грешников, а господство над всем хрисгианским общесrвом. Интри
гами, бесчестными торговыми сделками и политическими махинациями иезуиты 
полностью себя скомпрометировали. Обвиненные в заговоре против короля Пор
тугалии, они бьmи выдворены из страны в 1 759 году. В 1 764 году последовало из
гнание иезуитов из Франции, а в 1 767 году этому примеру последовала Испания и 
даже некоторые итальянские города-государсrва. Иезуиты отчаянно сопротиВ11Я
лись, употребляя подкупы и убийсrва, но все же негодование европейских монар
хов бьmо так велико, что они заставили папу Климента XIII (1 758- 1 769), а затем и 
следующего папу Климента XIV (1 769- 1 774) официально запретить орден в 1 773 
году, за что Климент XN бьт убит ими. 

Фактически орден иезуитов стал моrущесrвенной разведкой и контрразведкой 
папского престола, и по его схеме создавались подобные учреждения в тоталитар
ных государсrвах ХХ века. 

53.422. ТридцаmWtеm:няя война: 
наступление на протестантu..зм 

Во второй половине XVI века католичесrво значительно 
укрепило свои позиции: утвердило свои богословские док
трины, устранило многие видимые злоупотребления, создало 
эффективный карательный аппарат - орден иезуитов и ин
квизицию. К тому же надо отметить, что в 1 559 году папа Па
вел N выпустил «Индекс запрещенных книг•>, то есть список 
книг, которые не разрешалось читать правоверным катали
кам, а также создал специальную коллегию, которая должна 
была обновлять этот список Все это позволило папству пе
рейти к активному политическому наступлению на протес
тантизм. 

Первоначально в Риме господсrвовала партия либералов, 
которые пьпались весги переговоры с лютеранами о един
стве, и кардинал Контарини (1483- 1 542) добился успеха в 
переговорах почти по всем пунктам, кроме евхарисгии, но 
затем верх взяли консерваторы, и католики отказались от 
переговоров. К 1 566 году протестантизм досгиг предела сво
его территориального распространения, после чего католи
ки, пользуясь формулой Лугебурского мира - «чья власть -
того и религия•, - стали возвращать себе протестантские 

· территории. Благодаря усилиям иезуитов во многих мелких 
немецких государсrвах у власги оказались правители-като
лики, которые насильсrвенно перевели своих подданных в 
католичесrво. 

Императоры Фердинанд 11 и Максимилиан прошли обуче
ние в иезуитских школах и бьmи непримиримыми врагами 
протестантизма. напряжение м� католиками и протесrан
тами возросло по всей Европе. Догматические разногласия 
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разбили единсгво протестантского мира, но все же к 1608 году им удалось создать 
Евангелическую унию под руководсrвом курфюрсга Пфальцекого Фридриха VI. 
Католики, со своей сгороны, в 1609 году объединились в Католическую лигу во 
главе с герцогом Баварским Максимилианом. Лига, в отличие от протесгантской 
унии, имела хорошо обученную регулярную армию, во главе которой сгоял граф 
Иоганн фон Тилли. 

Становилось ясно, что религиозный конфликт неизбежно вьmьется в военные 
дейсгвия, которые дейсгвительно вспыхнули из-за Пражской дефенесграции (лат. 

Альбрехт Ва 1снштейн, 
главнокомандуюший 
Католической :шпr .  
Гравюра ь: .Нот:орне. 
Берлин rв це11тре! 

Граф Иоганн Тил.11 1 , 
командова� импсрскоii 

армией с 1 630 г. 

Гравюра Б .\Imu .. :щnte. 
Бep. tutt (спршш! 

Пражская :1сфснсстрания 1 6 \ 8  г.  Протестанты 
выбрасывают и� 1 1 1срских пос.1ов из окон в 

Градчанах. Гравюра i\1. Л-!еришш tc u't'''J 

de fenestro - из окна). Раздраженные религиозно-политическими притеснениями 
жители Праги в 1 6 1 8  году выбросили из окна императорских послов, прибывших 
для переговоров, изгнали из Богемни иезуитов и избрали своего короля-кальви
нисга. Пользуясь разногласиями лютеран и кальвинисгов, иезуитам удалось пода
вить мятеж силой и изгнать из Праги всех протесгантов. Полное поражение проте
сrантизма в Чехии произошло после военного поражения, нанесенного чехам при 
Белой горе (около Праги) в 1620 году армией Тилли. Так началась и развивалась 
кровопролитная и жесгокая 1J:>идцатилетняя война. Она сгала первой общеевропей
ской войной, в которую оказались втянуть1ми практически все сграны Западной и 
Центральной Европы. 

К 1627 году более 30 тысяч протесгантских семей бьmи вынуждены покинуть 
Боrемию, так как там началось насильсгвенное обращение всех жителей в католи
чество. В это время началась вторая, датская фаза этой войны. Она проходила на 
территории Германии, где на помощь немецким князьям пришел датский король 
Кристиан Iv, но он потерпел поражение от генерала Тилли и генерала Валлен
штейна, который сформировал вторую католическую армию. Вторая фаза Тридца
тилетней войны также закончилась поражением протесгантов. 
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С 1 630 года начался шведский этап войны, когда протестантский король Густав 

Адольф ( 1 6 1 1 - 1 632), объединивший под своим руководством всю Скандинавию, 
высадился на южном берегу Балтийского моря со своими войсками и вегупил в 

сражение с католиками. В начале 1632 года Тилли получил смертельное ранение в 
сражении около Мюнхена, а в ноябре этого же года шведам удалось разгромить 
войска Валленштейна в битве при Лютцене. В этой битве был убит и сам король 
Густав. Шведский этап войны вернул протесгантам уверенность в победе и создал 
устойчивое военное равновесие между противниками. 

1 Устаu Аlо_· l ьф , коро_·н, 

l l l в.:1 1 1 1 1 1 .  llopmpem Ван 
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С 1 635  года в войну на стороне протесгантои вегупила Франция, которая была 
католической державой, но из политических соображений не хотела усиления 
дома Габсбургов. С этого времени Тридцатилетняя война приобретает уже не рели
гиозный, а чисто политический характер. Война на растерзанной и лежащей в руи
нах Германии продолжалась еще 1 3  лет между французскими, шведскими, испан
скими и австрийскими армиями. 

В 1 648 году был заключен Вестфальский мир, который положил конец офи
циальным религиозным гонениям, повторил принцип Лугебурского соглаше
ния: <·Чья власть - того и религия�. и закрепил сложившуюся религиозную си
туацию в Европе. Цена Вестфальского мира оказалась очень высока, особенно 
для Германии и Чехии. Около половины населения Германии погибло в войне, в 
отдельных районах население уменьшилось в 1 О раз. В Чехии из 2 ,5  млн. жите
лей в 1 6 1 8  году осталось около 700 тыс. к середине XVII века, во многом из-за 
реставрации католичества и репрессий. Экономика имперских земель была 
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разрушена. Политическая раздробленность и религиозное противостояние в 
Германии закрепились войной на два века. 

Папа римский Иннокентий Х (1644- 1655) осудил этот мир, назвав его недей
сrвительным, но на это никто из политиков уже не обращал внимания, а папские 
представители даже не бьmи допущены к переговорам. Это означало конец пап
ской идеи политического управления. Оrныне даже правители-католики не слуша
лись пап. Но, с другой стороны, много епископов и имперских городов-протестан
тов снова переiiiЛи в католицизм, и значительное число немецких князей ОТОIIIЛИ 
от протестантизма. Довольно сильная католическая реакция пpoiiiЛa таюке 
в Швейцарии. 

5.3.5. Псевдореформация в России: борьба за форму 

Колокольня Ивана Великого 
в Москве. 
Совреметtый вид 

После падения Константинополя и захвата Балканского полу
острова 'I)'рками опорой православия стала Россия. В полити
ческом и идеологическом смысле православный Восток те
перь представляла только Россия, поэтому теория <•Москва -
третий Рим•> рассматривалась как политическая реальность. 
Дополнительную силу этому движению придавало отделение 
Русской митрополии от Константинополя в 1448 году из-за 
Флорентийской унии с Римом и учреждение в 1 589 году на 
Руси патриархии. 

Таким образом, церковь в России обрела не только автоке
фалию, но и патриаршество. Конечно, все это не означало, 
что православне перестало существовать на территории быв
шей Византийской империи. Но под властью султана оно не 
могло иметь никакого политического веса и силы. 

Реформационные процессы XVI-XVIII веков затронули и 
Россию, но здесь они приняли весьма своеобразный харак
тер. На Западе Реформация, возмущенная неправильной фор
мой, почти всегда приводила к изменению в содержании. Так 
было и в случае с лютеранством, и с кальвинизмом, которые 
изменяли учение, так бьmо и с католической Реформацией, 
которая таюке посвятила много времени, особенно на 1}Jи
дентском соборе, отработке и уrочнению своего учения. В 
России же все церковные реформационные процессы этого 
времени бьmи связаны только с формой, а не с содержанием. 
Это касасrся и управления территориями (разделение на 
Московскую и Киевскую митрополии), и формы управления 
церковью (смена патриаршей на синодальную форму), а так
же изменения формы и стиля богослужения, что привело к 
старообрядческому расколу. 

Вторая особенность Реформации в России состоит в том, 
что она почти всегда бьmа направлена назад, пьrгаясь вернуть 
старое, а не ввести новое. На Западе Реформация таюке была 
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обращена назад, но она пыталась вернуrь не ближайшее прошлое, а исrинное про
шлое, то есть первохрисrианство, а не хрисrианство VIII-IX веков. То есть Рефор
мация на Западе, возвращаясь к истокам, старалась в соответствии с ними обно
вить хрисrианство. Это верно и в отношении протестантизма, и в отношении като
личества. На Востоке реформы чаще всего исходили •сверху·>, от правителя или 
патриарха, и представляли собой либо попьrrку пресечь всякие инновации, воз
никшие в церкви, либо попьrrку восстановить византийские, а не раннехрисrиан
ские обычаи. Таким образом, церковные преобразования в православной России 
нельзя называть Реформацией в полном смысле этого слова, а только псевдоре
формацией, то есть преобразованиями, которые вели к строгой регламентации и 
унификации хрисrианского служения. 

5.3.5. 1 . Реформы управления и реформы подчинения 

Митра 
Димитрия Ростовского 

Ранний этап периода Реформации на Руси связан с рефор
мой управления церковью и реформой подчинения, то есrь с 
изменением сферы влияния Русской митрополии. 

53.5.1.1 .  От Киевск:ой .митропалии к Московск:аму 
патриаршеству 

К концу :XV века произошло окончательное разделение 
территорий русской церкви на Московскую митрополию и 
Киевскую, или юга-западную (Литовскую). Это разделение на 
практике существовало давно, но Константинопольский пат
риарх, который рукополагал митрополита Киевского, не же
лал ставить двух митрополитов, хотя литовские власrи не раз 
этого требовали. 

Однако после вмешательства папы римского Константи
нопольский патриарх, боясь потерять свое влияние, согла
сился на существование двух независимых церковных струк
тур и рукоположил для Московской митрополии Феодосия 
( 1460- 1464), который начал именоваться •Московским и 
всея Руси•, а для Киевской, то есть Литовской, - Григория 
Болгарина (1458- 1 473), митрополита Киевского, хотя его 
резиденция находилась не в Киеве, а в столице Литвы Вильно. 

Таким образом, Московская церковь потеряла бьmое влия
. ние на хрисrианство Польско-Литовской Руси, которая нахо
дилась на территории современной Белоруссии, Украины, 
Литвы и частично Польши. Люблинская уния 1 569 года, объе
динившая Польшу и Литву в одно государство, способствова
ла самостоятельному развитию Киевской митрополии, хагя 
Литва считала себя русским княжеством и большинство ее 
населения - белорусы, украинцы и русские бьmи православ
ными, говорившими на древнерусских диалектах. 



ВОССГАВШЕЕ ХРИ(.ТИАН(.ТВО 2 5 5  

Московская митрополия сrала с этого времени по-настоящему автокефальной и 
практически независимой от Константинополя, однако требовалась первая настоя
щая реформа церковного управления, бьmо необходимым избрание патриарха, 
чтобы полностью освободиться от власти греков, и вскоре для этого представился 
удобный случай. 

В 1 588 году в Москву за милостыней для своей разоренной rурками и предше
ствующим патриархом резиденции приехал Вселенский патриарх Иеремия 11. Это 
был первый за 600 лет существования Русской церкви приезд Вселенского патри
арха. Его всrретили с большим почетом, но, по суги, поместили под домашний 
арест до решения вопроса о рукоположении Московского патриарха. Этот вопрос 
уже ставился в 1 585 году во время приезда в Москву за милостыней патриарха Ан
тиохийского Иоакима. Борис Годунов вел долгие переговоры с Иеремией, даже уго
варивал его остаться на Руси, перенеся сюда резиденцию патриарха, и в конце кон
цов Иеремия сдался и дал согласие на возведение Московского митрополита Иова 
в сан патриарха. При этом царь и бояре настояли, чтобы новый патриарх был ру
коположен, хотя греки никогда не практиковали второго епископского рукополо
жения при хиротонии своего патриарха. Так, 26 января 1 589 года в Успенском со
боре Кремля завершилась первая в истории Русской церкви реформа - появился 
Московский патриарх. 

53.5.12. Уния: 
от Константинопал:ьск.ого патриарха 
к папе римск:аму 

Вторым серьезным потрясением для христианства на Руси 
стало введение нового иерархического подчинения Киевской 
митрополии - вместо подчинения Константинопольскому 
патриарху митрополия, во всяком случае на время и фор-
мально, перешла в подчинение папе римскому. Но это не сле
дует рассматривать как отказ от греческой формы и обрядно
сти. Данный акт означал только изменение верховной власти, 
что можно с полным основанием назвать унией. 

История православия на польско-литовских землях проте
кала довольно драматично. Православне здесь испьnъrвало 
значительные притеснения со стороны господствующего ка
толичества. Оно не пользовалось никакими оравами, хотя 
реально все зависело от веры местного помещика или магна
та. Например, князь Константин Острожский, сохранявший 
православие, позволял православным чувствовать себя сво
бодно на своей территории, они могли строить новые храмы, 
хотя официально это запрещалось. Следует заметить, что его 
земли включали большую часть правобережной Украины и 
часть Белоруссии. И все-таки православные не имели права 
заседать в польском сейме, были лишены и многих других 
привилегий. Служители православия, особенно высшие 
иерархи, зависели от воли магнатов, что делало их послуш-
ным орудием в чужих руках. К тому же политическое и обще-



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 2 56 ��-

ственное давление неизбежно вело к сближению с государственной церковью Речи 
Пасполитой - католицизмом. Этому немало способствовала просветительская де
ятельность иезуитов. 

Таким образом, естественным ходом развития этих земель явилось принятие 
условий Флорентийской унии ( 1448). Тайная работа по подготовке унии началась 
четырьмя украинскими епископами и митрополитом Киевским Михаилом в 1 594 
году. Они составили и адресовали папе римскому ряд писем (артикулов), выражаю
щих готовность принять унию, то есть подчиниться ему, если будет сохранена 

Сигизмунд 1 1 1 , король Речи 
Посполитой, активный 
католик, утвердил унию на 
Украине. 
Львов, Исторический .'Иузей 
(иена) 
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Медаль с портретом 
князя Константина 
Оетрожского, борца с 
униатством в Украине. 
Сшtкт-Петербур.?, 
Эрмитаж (н цеитре) 

Полковник запорож
ского войска. 
Гравюра (сщшна; 

форма православного обряда и если православные иерархи получат политические 
права, которые они подробно излагали в письмах. В этих документах абсолютно не 
затрагиваются догматические или вообще богословские вопросы, речь идет только 
о форме и о власти. Рим принял их прошение, и король Сигизмунд 111 (1 587- 1631)  
уrвердил униатство. Но православные магнаты и низшее духовенство взбунтова
лись, из-за чего королю пришлось назначить собор в октябре 1 5% года в Бресте, 
где митрополит Михаил Рогоза традиционно собирал .ежегодные православные 
поместные соборы. 

Первоначально унию поддерживали, кроме митроnолита, все семь православ
ных епископов этого края, но из-за сильного давления князя Константина Острож
ского двое из епископов вновь вернулись к православию, хотя на документах, уr
верждающих унию, стоят подписи всего епископата, то есть уния формально была 
принята высшим руководством Киевской митрополии· единогласно. Чтобы не до
пустить параллельного собора тех, кто унию не принимал, митрополит Михаил 



НОСС..ТАВШЕЕ ХРИСТИАНС..ТВО 2 5 7 

закрьm 5 октября все православные храмы в Бресте, а своих единомышленников 
собрал в кафедральной церкви св. Николая. Собор заседал три дня и подтвердил 
уже фактически приня1)'10 унию. Таким образом, на основе Брестской (или иногда 
ее называют Брест-Литовской) унии возникла церковь по обычаям и формам пра
вославная, а по подчиненности - римская. Позже за ней закрепилось название 
греко-католической церкви. 

Несмотря на сопротивление высшего духовенства, князь Константин Острож
екий с преданными ему двумя епископами и с личным войском, вооруженным 

Икона Покров Бого
родиuы с портретом 
Богдана Хмельниuкого. 

Киев, конец XVII в. 
(слева) 

Переяславская Рада. 
На ней было решено просить 
покровительства у Москов
ского uаря. 

Картина В. Кившенко 
(справа) 

пушками, также прибьm в Брест и провел православный параллельный собор в мо
литвенном зале своего друга, протестанта пана Райского. Несмотря на присутствие 
представителя Константиноnольского патриарха, этот собор не имел канониче
ской силы, а все духовенство, участвующее в нем, униатский собор отлучил от цер
кви. Король своим эдиктом от 1 5  октября объявил православне вне закона в Речи 
Посполитой, но православие, естественно, продолжало полулегально существовать 
на землях своих патронов, хотя и терпело многие кровавые гонения. Поэтому в 
1623 году официальная власть вынуждена бьmа признать параллельное существо
вание православной и униатской иерархии, однако и православные, и униатские 
иерархи рукополагались отныне только с одобрения короля. 
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После окончания русско-польской войны ( 1 654- 1 667) и подписания •Вечного 

мира» с Польшей в 1668 году положение православных приходов и иерархии на 
территории Польши коренным образом изменилось. По условиям мира все право
славные церкви этого региона остались под юрисдикцией Киева, но теперь вся 
левобережная Украина и сам Киев с окрестностями на правом берегу ДНепра пере
давались Москве. 

В 1685 году произошла своеобразная рокировка: Иосиф (Шумлянский), после
дний Киевский митрополит, уrвержденный Польшей, перешел в униатство и оста
вил кафедру в Киеве, а в Киев из Польши бежал Луцкий епископ Iедеон (князь Чет

вертинский), которого Москва, не дожидаясь решения Вселенского патриарха, на
значила Киевским митрополитом. Для православия Украины это означало, что оно 
переходит из-под юрисдикции Константинопольского патриарха, который до это
го времени назначал Киевского митрополита, под полную власть Московского пат
риарха. Напрасно православное духовенство и миряне Западной Украины на Киев
ском соборе 1685 года предупреждали о недопустимости такого перехода, кото
рый сделает их в глазах поляков как бы агентами Москвы. Имперские амбиции по
бедили, а на практике это привело к такому давлению на православне Украины, что 
Галичина и Карпатская Русь, сохранявшие православне в течение всего XVII века, в 
XVIII веке перешли в униатство настолько, что там не осталось ни одного право
славного прихода. 

Таким образом совершилось второе кардинальное изменение в сознании сла
вянского христианства: появилась уния как верность старой привычной форме 
при новой церковной власти. 

5.3.5.2. Контрреформация Никона 
Реформа патриарха Никона - самая трагическая и болез

ненная из всех предпринятых на Руси церковных перемен. 
По суrи, предпринятые Никоном шаги едва ли можно квали
фицировать как реформирование в полном смысле этого 
слова. Скорее всего, можно говорить в данном случае о 
контрреформе, то есть попытке вернугься к исходной греко
византийской традиции. Однако эта попытка встретила от
пор со стороны подавляющей массы людей, которые хотели 
сохранить русскую старину, а не православие. Парадокс со
стоит в том, что возврат к исходной православной форме 
народ воспринял как обновление, тогда как именно Никон 
пытался реставрировать православие. В то же время его про
тивников народ считал старообрядцами, хотя, по суrи, они 
сохраняли не старый обряд, а обряд, постепенно измененный 
их отцами и дедами. Старообрядчество боролось за форму, а 
не за принцип, хотя многие русские историки пытаются уви
деть за этой формой принципиальные нормативы. 

Инициатор проведения реформы патриарх Московский 
Никон ( 1652- 1658) родился в 1605 году в крестьянской се-
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мье. С юношеt.:ких лет будущий патриарх славился богатыр-ским сложением, пла
менными проповедями и явным даром лидера-организатора. Скоро он продвинул
ся, бьт замечен царем Алексеем Михайловичем, который приблизил его к себе и 
сделал патриархом. Никон бьт беспощадно строг в борьбе за нравственность ду
ховенства, прибегая к самым жестоким мерам наказания. Его гордость и неприс
rупность оттолкнули от него всех друзей, кроме царя, который пожаловал ему ти
тул �великого государя». Стремясь навести порядок в форме богослужения и вер
нуrь искаженные на Руси греческие обычаи, которые были приняты еще князем 

Желая вернуть русскому 
православию византийские 
обычаи, патриарх Никон 
начал реформу обряда, 
которая воспринималась 
«ревнителями старины» как 
нововведение! l>орьбу за 
сохранение старых форм 
богослужения возr лавил 
авторкгетный протопоп 
Аввакум. 

Патриарх Никон. 
Портрет XVIII в. 
(1 центре) 

Протопоп Аввакум. 
Северная икона 
(C1I{JIШJ) 

Владимиром Святославичем, Никон издал соответстнующие указы. Так, например, 
крестное знамение он предписывал совершать не двумя перстами, а тремя и т.п. 
Эти «нововведения» были встречены резкой критикой его влиятельных друзей. По
этому Никон созвал в 1654 году поместный собор, который подтвердил его «ново
введения», а также постановf(IЛ пересмотреть и исправить церковные книrn, по ко
торым велись богослужения. Копии церковных книг сильно отличались друг от 
друга, и становилось непонятно, какая же копия истинная. 

Так Никон начал борьбу за дисциплину и единообразие церкви, желая очистить 
и возвысить ее. Но прость1е благочестивые люди, не вникая в исторические тонко
сrи. восприняли действия нового патриарха как надругательство над верой, как 
кощунство, а так как царь во всем поддерживал патриарха, то в глазах обывателей 
наступила эра антихриста, который хочет надругаться и уничтожить �ристиан-
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скую веру. Таким образом, борьба за обряд и старину превратилась в борьбу с анти
христом. Такое восприятие показывает, что религиозность Руси того времени ЯRЛЯ
лась не более чем религиозностью формы, а истинное христианство бьmо идеалом 
немногих одиночек 

Сопротивление инновациям приняла широкие масштабы. Возглавил его быв
ший друг Никона по кружку ревнителей благочестия протопоп Аввакум. Так как 
противники реформ - старообрядцы - объявили царя антихристом, государство 
не замедлило отреагировать репрессиями: ссьmками, арестами, а затем и казнями. 

Так как противники реформ 
- старообрядцы - объявили 
царя антихристом, государ
ство не замедлило отреагиро
вать репрессиями: ссылками, 
арестами, а затем и казнями. 

Боярыня Морозова. 
В.И Суриков. 
Москва, 188 7  г. 

Видя перед собой идеал папацезаризма, Никон в то же время предпринял попытки 
управлять царем и государством, и вначале царь соглашался с этим. Например, уез
жая на войну с поляками, он оставил Никона в качестве регента. Но позже Алексей 
Михайлович, вернувшись после неудачиого шведского похода, предпринятого по 
настоянию Никона, резко изменил свое отношение к патриарху. Импульсивный и 
решительный, Никон отреагировал почти незамедлительно: первый же серьезный 
случай царского недовольста стал для него поводом для отставки. 1 0  июня 1658 
года он снял с себя патриаршье облачение и как простой монах ушел в свой мона
СТЬiрь. Однако патриаршье звание оставалось за ним вплоть до собора 1666- 1667 
годов. Все это время, то есть почти целое десятилетие, царь Алексей Михайлович 
самостоятельно управлял церковью и руководил введением единых обрядов. 

Собор 1666- 1667 годов подтвердил правильиость всех реформ, предал анафеме 
не только старообрядцев, но и Стоглавый собор и ряд старых книг, а также осудил 
Никона за папизм, который выражался в учении о примате патриарха над царем. Но 
борьба старообрядцев не прекратилась и после собора. Следующая правительница, 
Софья, пьtтаясь найти пути примирения, устраивала диспугы, на которых старооб-
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рядцы вели себя вызывающе: плевали в патриарха, бросали камни и пускали в ход 
кулаки. В результате этих событий начались жестокие преследования старообрядцев. 
Более 20 их руководителей бьmи казнены, в том числе протопоп Аввакум. Старооб
рядцы, считая, что наступает конец света и власть антихриста, ответили на это массо
выми самосожжениями, в которых поrnбло не менее 20 тыс. человек. 

Официальная церковь победила, но вместе с тем не менее одной трети населе
ния страны, причем лучшей его части, стали старообрядцами. Основной же кон
rnнгент официальной церкви составили люди, безоговорочно выполняющие волю 
начальства и в большинстве своем безразличные к вере. Парадокс состоял в том, 
что в России консерваторы вышли из церкви, а реформаторы (или псевдорефор
маторы) остались. На Западе же, наоборот, в официальной церкви оставались кон
серваторы, а реформаторы выходили из нее. Так трагически закончилась одна из 
крупнейших реформ Русской православной церкви. 

5.3.5.3. Реформы Петра 1: от патриаршесгва к Синоду 

Стефан Яворский - место
блюстlrrель патриаршего 
престола, назначенный 
Петром 1 после смерти 
патриарха Адриана. 

Петровская реформа церкви - вновь реорганизация управ
ления, и вновь она, касаясь только внешней, структурной сто
роны, меняла философию и психолоrnю церковного созна
ния. Она заключалась в том, чтобы вообще лишить церковь 
патриарха и заменить его коллеmальным органом, который, 
в свою очередь, должен бьm подчиняться царю. То есть фило
софский смысл реформы заключался в том, чтобы сделать 
церковь частью государственного аппарата, не меняя ее дог
матику, обряд, форму и так далее. И великому реформатору 
России Петру 1 это блестяще удалось. 

В 1 700 году умер патриарх Адриан, и Петр, стоявший в это 
время со своей армией под Нарвой, принял, казалось бы, про
стое техническое решение: отсрочить выборы нового патри
арха. Временно он назначил молодого архиерея из Украины 
- профессора Киевской академии Стефана Яворского экзар
хом и местоблюстителем патриаршего престола. Затем в 1 7 1 1 
году он передал особые полномочия управления церковью 
Сена'I)'. В 1 7 1 5- 1 7 1 7  годах Петр 1 ввел систему управления 
государством через коллеrnи (министерства) по шведскому 
образцу, а к 1 720 году его верный советник по духовным де
лам - также профессор Киевской академии - Феофан Про
копович подготовил <•Духовный регламент•>, по которому 
Петр создал еще одну коллегию, новый высший орган управ
ления церковью - Святейший Синод. Как гласит (<Духовный 
регламент•>, царь есть верховный надзиратель (греч. еписко
пос) государства, а значит и верховный надзиратель над цер
ковью, входящей в государство и представляющей собой 
объединение народа Божьего. Руководил Синодом и пред
ставлял интересы царя назначаемый им обер-прокурор, чело
век светский и нерукоположенный. 
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Таким образом, Пе-rр I создал новое минисrерство - <<ведомсгво православного 

исповедания•>. Император сгановился в этом случае официальным земным Г.'Iавой 
Церкви. Это сrало копией окончательно уrвердившегося в Европе после �идп<Jти
летней войны принципа: <•Чья власrь - того и религия•>. В 1 723  году Синод как выс
ший орган управления признал Вселенский патриарх и все восгочные патриархи 
как <•Коллективность патриарха•>. «Синод есть и называется нашим во Христе бра
том•>. Трудно бьто грекам в XVI веке признать Московского патриарха, но как лег
ко они вздохнули, когда русские сами сняли с се()я патриаршие одежды. В России 

По «Духовному регла
менту» подготовленному 
Феофаном Прокоповичем, 
Петр 1 устранял патриарше
ство и вводил управление 
православной церковью 
через Синод. С этого 
времени Святейшим 
Синодом стал руководить 
обер-прокурор, светский 
человек, назначаемпхй 
царем. 

Феофан Прокопович, сорат- Текст «Духовного реrла-
ник Петра 1, видный государ- мента» (справа) 
ственный и церковный 
деятель (слева) 

к.ш,,;.,.,н.. �� ,:,; дк.;....,; f н н м : N rr "' . 
..11 � Т  i R 

же высшие церковные иерархи, привыкшие после гонения на сгарообрядцев по
слушно подчиняться царю, даже не ощутили трагизма произошедшего, борясь с 
Сенатом за влияние в государсгве. 

А влияние этой реформы на сознание русского общесгва имело самые серьез
ные последсгвия. Ф.М. Достоевский так оценил это событие: «Русская церковь в па
раличе с Петра 1·>. Не молчали только сrарообрядцы, громко изображавшие в своей 
литературе Петра 1 личным лжехристом - антихрисrом, который в 1 72 1  году 
«принял на себя титлу патриаршию и сгал главою церкви российской, восхитив на 
себя не точию царскую власть, но и святительскую и Божию•>. 

Так завершился период церковных реформ в России. Он начался с введением 
патриаршего управления в 1 589 году, а закончился упразднением патриархии в 
1 72 1  году. 

5.3.5.4. Попытки внугренних 
церковных реформ в России 

Естественно, что глубокое хрисrианское посвящение и бо
гоискательство как среди служителей православной цер
кви, так и среди просrого народа не могло не привести к 
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идее внутренних, духовных реформ. Все реформы этих бурных веков на Руси 
были реформами •сверху•>, то есть идущими от царей. Но истинное реформа
торство не может исходить только сверху. Оно должно либо начинаться, либо 
активно поддерживаться снизу. С этой точки зрения православная церковь во
обще не знала никаких реформ. В то же время от искренних христиан исходи
ло желание изменить существующее положение, хотя все эти народные рефор
маторские движения либо игнорировались, либо подавлялись и не имели поло
жительного результата. 

53.5.4.1.  Богалюбие и вальнамыслие 
в Московск,ой церкви 

В русском правослании всегда наблюдалось движение за 
обновление христианской жизни наподобие движения пури
тан в Англии. Оно принимало разные формы. Наиболее силь
ной формой русского пуританства в этот период стало дви
жение нестяжателей, начавшееся еще в :XV веке. 

На соборе 1 504 году, осудившем жидовствующих и закон
чив-шемен поражением несгяжателей, все же бьmи подняты 
все �больные>) вопросы церковного быта, которые служили 
жидовствующим поводом к нареканиям. Под влиянием за
волжских старцев собор принял очень радикальные поста
новления, направленные против епископского лихоимства, 
пьянства, сожительства монахов и монахинь и по другим 
вопросам христианской нравственности. К сожалению, очень 
crporиe постановления этого собора либо почти никогда не 
выполнялись и оказались сразу •забыты>) церковными иерар
хами, либо служили поводом отомстить противнику. Так, ис
пользуя букву этого постановления, в этом же 1 504 году низ
ложили главного борца против жидовствующих - епископа 
Геннадия. Но в целом нестяжатели остались неуслышанными, 
их вожди - старцы Паисий и Нил Сорекий - не были обще
ственными борцами. Но их отшельническая пассивность до
полнялась темпераментной и властной фигурой инока Бас
сиана, родовитого князя Василия Ивановича Патрикеева-Ко
сова. Из-за династических споров его осудили и насильствен
но постригли в монахи, но он начал активную писательскую 
деятельность, доказывая необходимость несгяжательства и 
критикуя реальную монашескую жизнь. Вскоре ему на по
мощь пришел талантливый греческий просветитель Максим 
Грек (Михаил Триволис, 1475- 1 556), который возглавлял 
группу переводчикав в Москве. 

Новый митрополит Даниил, откровенный иосифлянин
стяжатель, начал открыrую войну с несгяжателями. По лож
ным клеветническим обвинениям и Максим Грек, а позже и 
Бассиан Патрикеев были преданы суду и жестоко наказаны. 
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38 лет прожил Максим на Руси, но из них 26 он провел в тюрьме, из которых пер
вые 6 лет - в особо строгом режиме без права писать и читать. После этоm раз
грома нестяжательство осталось только молчаливым убеждением некоторых ува
жаемых старцев-монахов. 

Другой формой русскоm пуританства бьmо движение боmлюбцев, которое на
чалось после Смутноm времени и проявлялось в критических выступлениях неко
торых монахов против безнравственности церковной жизни. Они возродили про
поведь как нравственное оружие, пропаведуя не только в храмах, но и на площадях 

Жидовствующий. 
Миниатюра. XVI/1 в. 

(слева) 

Корабль, знаменующий 
церковь, воинствующую 
против еретиков. 
Русская пародпая 
картинка. XV/11 в. 

(справа) 

и на улицах, часто навлекая на себя насмешки и гнев тех, кого они обличали. При 
набожном царе Алексее Михайловиче они пользавались большим авторитетом и 
составили тот круЖок, из которого вышли и духовник царя протопоп Стефан Бо
нифатиев, и протопоп Аввакум, и будущий патриарх Никон. 

Боголюбцы видели свою задачу в том, чтобы заставить народ точно следовать 
всем православным обрядам и принципам, поэтому они настаивали на удлинении 
богослужения в соответствии с монастырским уставом, что значило 7-8 часов бо
гослужений в сутки. Они успешно настояли на ограничении пьянства, наложив 
запрет на торmвлю спиртными напитками по воскресеньям и постным дням, и на 
закрытии кабаков в эти дни, что привело к появлению у них многочисленных 
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злейших врагов. Но и это движение вскоре захлебнулось и слилось с молчаливым 
нестяжательсrвом или гонимым старообрядчеством. 

Кроме попьrгок очисrить и оживить православие, не выходя за рамки его уче
ния, на Руси всегда процветало религиозное вольномыслие, предпринимались по
пытки найти исrинные формы богопочитания. После физического подавления 
движения стригальников и жидовствующих, а также последовавшей расправы с 
нестяжателями, в Москве обнаружилось новое учение, которое тайно распростра
нял Феодосий Косой. 

Этот самобытный русский протестант, монах одного из заволжских монас
тырей, начал с нестяжательской критики современной церковной жизни. По
степенно Феодосий пришел к радикальным протестантским взглядам, которые 
стали быстро распространяться среди его друзей-богомольцев, посещавших 
монастырь. Достоверно об учении Феодосия Косого судить трудно, так как оно 
известно только из двух полемических трактатов, направленных на его разоб
лачение, да и то позднего, литовского периода, когда он соприкоснулся с анти
тринитариями-социнианами. Но ясно, что Феодосий выступил против внешней 
обрядности: против икон, называя их идолами, святых мощей и против других 
обычаев (например, обычая называться отцами), запрещенных Евангелием. Из 
этого ясно, что он почитал за высший авторитет только евангельский текст. 
Также он проповедовал идею религиозного равенства всех людей, их личный 
(<духовный разум·> и идею любви к ближним. Можно предположить, что он от
рицал Троицу и божественность Христа, а также подчеркивал значение Пяти
книжия. Иными словами, что он старался, хотя и не совсем точно, восстановить 
раннехристианские идеалы. 

Учение Косого открьиось через одного из его последователей, московского бо
ярского сына Матвея Башкина. На исповеди он начал задавать смущающие его воп
росы, доверяя своему священнику и полагаясь на тайну исповеди, но его духовник, 
отец Симеон, донес обо всем властям, и Башкина арестовали. После длительных 
допросов и пыток он, как сообщает летопись, <•по мучении злую свою ересь и нача 
исповедати+. Башкин рассказал обо всех своих единомыiШiенниках, о своих поезд
ках в Заволжье, о встречах с монахом Феодосием Косым и другими иноками. Всех 
его единомыiШiенников, в том числе братьев Григория и Ивана Борисовых и дру
гих, арестовали и судили на соборе 1 55 5  года и, несмотря на покаяние, отправили 
на пожизненное заключение. Среди зачинщиков этого учения Башкин назвал «лит
вина Матюшку аптекаря да Ондрюшку Хотеева, латынников+, однако какие-либо 
другие сведения об этих людях отсутствуют. 

Движение вольнодумства, по признанию Башкина, распространилось довольно 
широко. Дело Башкина послужило поводом для новой расправы над нестяжате
лями. Башкин свидетельствопал на суде против известного заволжского игумена 
Артемия. Его давно хотели наказать и поэтому охотно арестовали и привезли на 
суд. На суд также приве311и его учеников и единомышленников, к тому времени 
очень известных и успешно действующих миссионеров Сибири. По клеветниче
ским и абсурдным обвинениям их осудили и отправили на пожизненное заключе
ние. Артемий попал на Соловки, откуда через некоторое время ему удалось бежать 
в свободную Литву. Туда же бежал Феодосий Косой, где его учение получило анти
тринитарное развитие, и где он приобрел множество последователей. 
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В России сущесrвовали таюке другие религиозные группы. С 1690 года сrали из

весты хлысrы (хрисrоверы) - мисrическая группа, основанная простым кресrьяни
ном Данилой Филипповым. Согласно их учению, Дух Божий снизошел и обитал в 
Даниле. ХлыСIЪI не у.ютребляли спирпюго, не ругались, вели сгрого аскетическую 
жизнь, пользовались особым аллегорическим языком и часrо бичевали друг друга. Из 
этого течения вышли скопцы. Их руководитель, Андрей Иванов, считал, что хлысrы 

не могуr преодоле-1ъ половое влечение, и поэтому он оскопил себя. Таюке посrупили 
и его последователи. Другим довольно извесrным течением сrали духоборы и моло
кане, которые появились в середине XVIII века, но получили развитие гораздо позже. 

Так, к концу XVIII века в России сформировалась довольно усrойчивая самобыт
ная традиция радикальной Реформации. 

Симон Будный - благовест
ник и просветитель белорус
ского и украинского народа. 
Организатор типографии в 
Несвиже. 
Памятник С Будному 
в г. Неевиже 

535.42. Протестантизм в Киевской митрополии 
Во второй половине XVI века Речь Пасполита (Польша и 

Литва) прославилась в Европе как сrрана религиозной свобо
ды. Сюда бежали все гонимые за веру. Решающую роль в усrа
новлении этой свободы, с.'Толь непонятной в XVI веке, сыграл 
тот факт, что великий князь Литовский и король Польский 
Сигизмунд 11 (1 544- 1 572), несмотря на номинальный католи
цизм, сам увлекалея протесrантизмом и переписывался с Лю
тером, Меланхтоном, Кальвином. 

Кроме того, Речь Пасполита была многонациональным 
государством: немецкое население исповедовало лютеран
ство, литовцы, белорусы, украинцы - православие, а среди 
польской, литовской и русской знати широко распросrра
нился кальвинизм. Например, князь Николай Радзивилл Чер
ный, двоюродный брат королевы Варвары, исповедовавший 
кальвинизм, воздвигал протесrантские соборы в своих владе
ниях и даже в Вильно. Он и его брат Николай Радзивилл Ры
жий открыли несколько типографий, где печатали кальви-
нистскую литературу и где напечатали первую Библию на 
польском языке в 1 563 году. Благодаря этому в протесrанrизм 
таюке обратилось множество православных шляхетских се
мей. Так, в епархии Новогрудекого епископа, где раньше чис
лилось 600 шляхетских семей, к 1 566 году их осталось только 
1 6. Переход бьш абсолютно добровольным, под влиянием 
только проповеди и чтения, так как никаких политических 
выгод новообращенцы не получали, а, наоборот, теряли неко-
торые свои исконные права. 

Простой народ, как правило, не имел возможности при
нимать свободные решения, но характерно, что новообра
щенные паны-протесrанты часто не записывали сразу сво
их крепостных в протестантизм насильно, как это дела
лось при обращении в другие религии, а организовывали 
среди них проповедь и просветительскую работу. Так, сре
ди просrого русского народа много трудился пасгор Си-
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мон Будный (ок. 1 5 30- 1 593) - выходец из правослзвия, учившийся Il Краков
ском университете, где он, очевидно, и стал приверженцем кальвинизма. Симон 
Будный готовил и издавал литературу на разговорном языке. Так, он издал каль
винисгский катехизис, а также трактат <•Об оправдании», доказывая единствен
ный пуrь оправдания грешников - верой по благодати Божьей, хотя позже за 
эти сочинения он был осужден кальвинистским собором как еретик. Также 
большое влияние на богомыслие украинского народа оказал выдающийся мыс
литель и поэт Григорий Сковорода ( 1 722- 1 794), который странствовал по Ук-
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Просвещение было харак

терной чертой благовестип 
в Польско-литовском 
государстве. Переход 
в простентантизм был 
абсолютно добровольным, 
потому что не давал никаких 
политических или 
экономических выгод. 
Новообращенные 
сознательно принимали 
новые взгляды и могли 
объяснить, во что они верят. 

Катехизис Симона Будного 

раине последние 2 5 лет своей жизни, пропаведуя Евангелие и научая людей 
любить Бога. 

Также довольно распространен бьm в Украине и Польше антитринитарный ана
баiПИзм в форме социнианства. Влияние его пережили бежавшие из Москвы Фео
досий Косой и другой русский протестант - поп Фома. Фома стал протестантским 
пастором в Полоцке, но когда Иван Грозный взял этот горо.ц в 1 563 году, царь 
отыскал Фому и утопил его в Двине. Проповедь Феодосия Косого имела довольно 
большой успех как среди простых крестьян, так и среди пасгоров. Очевидно, и Си
мон Будный, и Ян Кишка, знатный дворянин, и другие известные люди того време
ни стали придерживаться этих взглядов, отвергающих 'lроицу. 

Ян Кишка, будучи богатым человеком, устроил у себя типографию, в которой 
печатал протестантские трактаты. По свидетельству князя Андрея Курбского, бе
жавшего в Литву в 1 564 году, антитринитарным учением �заразилась мало не вся 
Волынм. Сам князь Курбекий и бежавший в Литву несгяжатель инок Артемий при-
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ложили немало усилий к тому, чтобы остановить антитринитаризм среди право
славных Литовской Руси, и можно сказать, что благодаря их эрудиции, знанию 
Евангелия и твердой убежденности в истине православия они достигли значитель
ных успехов. 

Видя неумение местного православного духовенства в свободной дискуссии от
стоять свои взгляды и зная их не всегда высокую нравственность, в Киевской мит
рополии возникло уникальное для православной духовности явление - братства. 
Эти объединения мирян - мещан-горожан - регистриравались по Магдебург
скому праву, то есть они обладали собственным самоуправлением, уставами пове
дения и получали гарантии имущественной и территориальной неприкосновен
ности. К концу XVI века братства вышли за рамки цехов и стали вероисповедаль
ными учреждениями. Себя они представляли борцами за возрождение правосла
вия. На своих землях они строили храмы, школы, занимались просветительской 
деятельностью. Не доверяя своему епископату, братства добились от Константино
польского патриарха права контролировать своих епископов. Первый такой устав 
утвердил патриарх Антиохийский Иоаким для Львовского братства в начале 1 586 
года, а в 1 588 году Константинопольский патриарх, будучи в Речи Посполитой, 
утвердил устав Виленекого Свято-Троицкого братства, который запрещал еписко
пам вмешиваться в дела братства. Эти, по экклезиологическому подходу, протестан
тские братства в православин действительно оживили и реформировали его, осо
бенно через свои школы. 

5.3.6. ИТОГИ ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМАЦИИ 

Пробудившийся раб. 

Скульптура Микеланджело 
Буонарроти 

Период реформационных изменений (XVI-XVIII вв.) в корне 
изменил положение и роль христианства, несмотря на то, что 
на Востоке Реформация протекала не так, как на Западе. 

Прежде всего, в христианстве произошли мировоззренче
ские изменения, которые дали толчок развитию современной 
цивилизации. То есть преобразования, происходившие в хрис
тианских церквах и, казалось бы, имеющие отношения только 
к ним, затронули все человечество. Главное изменение про
изошло в том, что христиане стали иначе воспринимать мир. 

Средневековое мировоеприятие основывалось на незыбле
мости и извечной данности. То есть господствовало представ
ление о том, что Бог установил именно этот порядок и ме
нять его категорически нельзя. Это означало и социальную 
закрепощениость человека к определенной касте, и полити
Ческую незыблемость королевских династий, и невозмож
ность критического анализа церковного учения и действий 
служителей, и так далее, и так далее. Реформация привнесла 
идею изменения, критической переоценки окружающего 
мира. После Реформации в христианстве утвердилась мысль, 
что Бог дал этот мир людям и желает видеть их соучастника
ми в его устройстве. То есть мир в сознании христиан пере
стал быть статичным, а стал меняющимся и динамичным. 
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Второе кардинальное изменение мировоззрения, которое появилось благодаря 
Реформации, - переоценка понятия личноСIИ как таковой. 

Реформация в отличие от Средневековья выдвинула идею о том, что каждый 
отдельный человек - это личность, имеющая право выбора и переональна несу
щая ответсrвенность за сделанный выбор. До Реформации Церковь несла ответ
сrвенносrь за учение, за спасение и даже за жизнь человека. Человек не обладал 
правом выбора церкви, поскольку рождался в ней, подобно тому, как человек не в 
праве выбирать своих родителей при физическом рождении. Но Реформация при
внесла персоналистический, личностный подход, по которому каждый человек 
лично предстоял перед Богом и должен был научиться лично принимать решение 
и за себя, и за жизнь церкви на своем уровне. 

Этот подход теперь стал относиться не только к сфере религии, но и к другим 
сферам жизни хриСIИан. Средневековое хриСIИанство подсознательно насаждало 
идею отрицательного отношения к миру. То есrь жизнь в мире и труд для мира -
это вынужденное, но бесполезное занятие для хриСIИанина. После Реформации в 
христианстве появляется положительное отношение к труду и к миру. ХриСIИане 
по-прежнему понимали свою инородность миру, но при этом они стали сознавать, 
что должны жить и работать в этом мире, а не убегать от него. 

Сам труд таюке стал ценносrью иного порядка. Силу денег и капиталистические 
отношения люди знали и до Реформации, но только после Реформации труд стал 
почетной ценностью сам по себе. Раньше результаты труда направлялись на рос
кошную жизнь, на гедонизм. После Реформации прибьmь стала снова идти в про
изводство и умножать общее благосостояние. То есrь Реформация не породила 
рыночное производство, как иногда говорят, но родила новую этику рыночного 
производства, которая и заставила работать новые капиталиСIИческие производ
ственные отношения. 

Изменившесся отношение к миру повлекло за собой изменения в политике и 
юриспруденции. Появились понятия: свобода совеСIИ, политическая свобода и так 
далее. Начали меняться общественные и экономические отношения, стали проис
ходить резкие изменения в облаСIИ науки как теоретической, так и прикладной, 
изменился подход и ценность образования. В церковной жизни учение и существу
ющая практика таюке перестали быть непререкаемой иСIИной. 

После Реформации изменились церковно-государственные отношения. В сред
ние века хриСIИанство представляло собой один исторически сложившийся ин
сrитут и мелкие, гонимые внецерковные группы. После Реформации прочно утвер
дилось деление хриСIИанства на три большие церковные группы и ряд внецерков
ных образований. 

До Реформации исторически сложившесся церковное общество делилось на 
Западную (римско-католическую) церковь, Восточную (греко-православную), внут
ри которой бьmи как признанные национальные поместные церкви (русская, серб
ская и т.д.), так и непризнанные (коптская, маропитекая и др.), а таюке армяно-гри
горианскую церковь, имеющую несколько иную историко-культурную традицию. 
Все эти церкви принято называть историческими, подчеркивая факт формирова
ния их взглядов в течение исторически длинного периода времени. 

После Реформации в хриСIИанстве стали различать исторические, протестант
ские (лютеранскую, реформатскую, англиканскую и др.), то есть церкви магистер-
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ской Реформации, ставшие национальными церквами и зави
сящие от государства, и третий в.ид -- свободныL церкви, то 
есrь абсолютно не связанные с государством и живущие неза
висимой общественной жизнью. Это анабаптистni, баптисrы, 
квакеры и т.д. 

Вuзник деномин<tционализм - разделение I\ерквей по 
догматическим особенносrям. С этого времени хрисrианство 
как таковое объединяет только письменный первоисточник 
- Библия и апостольскИй символ веры. Дальше начинаются 
различия, характерные для каждой деноминации. 

'i'аким образом, Реформация изменила экклезиолuгиче
ский подход христианства, не говоря уже о богословских и 
доктринальных изменениях. 

За чтением. 

Картшш Жоржа ЛатУJЮ 



Колумб и его спутники 
сделав первые шаги на суше, 
прежде всего возблагодарили 
Бога и посвятили новые зем
ли своим католическим 
монархам. Поздняя гравюра 
неправильно показывает 
монаха справа. Монахов 
не было в первом рейсе. 

5 .4. ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ГЕОГРАФИИ 
И МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА 

XVI - XVIII века принесли значительные изменения в церков
ную географию. Самое значительное заключалось в том, что 
хрисrиансгво в этот период переместилось из Европы в Но
вый Свет в самом широком смысле этого слова. То есть хрис
тиансгво сrало активно распространяться по всему миру, осо
бенно на недавно открытых европейцами землях и конти
нентах. В этот период, собственно, и появилось понятие 
<•миссия·> как деятельность по распространению европейской 
церковной системы в других частях света. 

До XVI века слово <•миссия•> ( missio) использовали в хрис
тиансгве применительно к учению о троице, говоря о том, 
что Оrец послал в мир Сына и Духа Святого. Для распростра
нения веры использовали понятия «проповедь Евангелия•>, 
«возвещение Евангелия•>, «просвещение народов� и др. Начи
ная с XVI века, термином «миссия� сrали пользоваться в со
временном значении этого слова, при этом миссионер бьш 
неразрывно связан с европейской организацией, от которой 
он получал полномочия и поддержку, или с делегировавшим 
его государсгвом. Таким образом, миссионерство периода 
Реформации бьшо тесно переплетено с колони<Jлизмом. 

Одной из самых уродливых ошибок такого переn'Iетения 
миссионерсгва и колониализма явилось представление евро
пейцев, прежде всего католиков Испании и Португалии, об 
африканцах и других неевропейских народах как о суще
сгвах, настолько испорченных грехом, что они потеряли че
ловеческую сущность. Из этого следовало: они могли быть 
только рабами. 

В результате, как известно, возникли рабство и работор
говля, основанные на расовом принципе. В 1 537 году папа 
разрешил открытие невольничьего рынка в Лиссабоне, где 
ежегодно продавалось до 1 2000 африканцев для отправки в 
А'1ерику. Общее количество рабов, проданных в европейские 
колонии, насчитывает от 20 до 40 млн. человек 
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Второй важнейшей особенносгью этого периода стало невольное изменение 

миссионерской политики. Если в средние века на миссию отпраRЛЯЛись специаль
но подготовленные для этого служители, то в период Реформации, кроме офици
альных миссионеров, в распространение христианства оказались вовлеченными 
рядовые христиане. Это произошло в результате массовой миграции христиан из 
Европы и переселения их на новые земли. Таким образом, в этот период можно 
говорить и о миссионерстве как таковом, и о значительном переселении хрисmан, 
организующих на новых местах церкви своей деноминации. 

5.4. 1 . ХРИСТИАНСfВО В АМЕРИКЕ 

Наибольшее значение для истории имело переселение хрис
тиан в Америку. Испании как первооткрывательнице принад
лежало право начать освоение новых земель. Во втором Шiа
вании Колумба и его моряков сопровоJ�Щал католический 
священник, и таким образом испанская форма католицизма 
первая угвердилась на новом континенте. 

Так как иммигрантами в Южной и Центральной Америке 
были только католики, то естественно, что после покарения 
местного населения и смешения с ним здесь установилась 
полная власть католичества. Северная Америка бьmа пред
ставлена различными формами христианства, и хотя вначале 
здесь преобладала одна деноминация, вскоре появилось так 
много религиозных форм, что неизбежно стало возникнове
ние взаимной веротерпимости, которая и привела в конеч-

Бартоломео Лас-Казас - ном счете к полной релиrnозной свободе. 
защитник ацтеков. XVI век стал для Америки веком католических завоеваний. 
Испанцы называли его преда- Интересно, что именно Эразм Роттердамский первым подал 
телем и лютеранином. голос в пользу миссионерства. Первыми миссионерскую ак

тивность проявили доминиканские монахи, которые проник
ли в Мексику, а затем в Колумбию, Венесуэлу и Перу. Досrой
ную конкуренцию им составили францисканцы, начавшие 
свою деятельность в этих странах, а таюке в Бразилии, но от 
имени уже не испанской, а португальской короны. Они зани
мались здесь не только проповедью, но и общим просвеще
нием, организацией сельскохозяйственных общин и т.д. В 
1 5 5 1  году бьmи основаны университеты в Лиме и Мехико, но 

· общий уровень грамотности оставался чрезвычайно низким. 
Вместе с тем монахи успешно протестовали против физиче
ского порабощения индейцев и в конечном счете добились в 
этом успеха: по настоянию епископа Бартоломео Лас-Казаса 
- горячего защитника индейцев - император Карл V в 1 5 17 
году предоставил индейцам личную свободу, но в то же время 
разрешил колонистам ввозить для тяжелых работ черных 
рабов из Африки. Однако на практике рабство туземцев в 
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Америке продолжалось еще довольно долго, и только в 1 547 году бьmа предприня
та первая серьезная попытка его отменить. К тому времени миллионы индейцев 
погибли от рук конкистадоров, которыми двигала жажда легкой добычи. С 1 549 
года в Новом Свете, особенно в Бразилии, стали активно работать иезуиты под ру
ководством Эмана Нобрейа, но особых успехов они добились лишь в Колумбии. 
В 1608 году Мадрид даровал иезуитам право устраивать среди индейцев миссио
нерские колонии, в которые запрещалось вступать испанцам. Так они пытались 
уберечь местное население от интервенции своих соотечественников. Особого 

Желание расnространить 
христианство и колониализм 
были органически nереnлетс
ны в сознании nересе.ТJенцсв 
и nутешественников в Аме
рику. На картине конца 
XVI века изображен коленоn
реклоненный Колумб, 
за сnиной которого стоит 
легендарный великан 
св. Христофор (носитель 
Христа). Колумб считал себя 
новым Христофором, кото
рый nеренес Христа через 
огромный бурный океан 
людям, никогда не слышав
шим Еванге.1ия. 

успеха в этом отношении им удалось добиться в Парагвае, где организовали сель
скохозяйственные быстро растущие общины, обладающие собственным аппара
том управления и военной силой. Это действительно облегчило сосrояние местно
го населения, хотя следует отметить, что большая часть прибьmи от деятельности 
этих общин шла в казну иезуитского ордена. XVII век стал веком победной деятель
ности иезуитов по обращению коренного населения Эквадора, Боливии и Чили. 

После серии неудач Новый �вет стали осваивать Франция и Англия. В 1604 году 
французы под руководством Самуэля Шамплена высадились в Канаде. Первую по
стоянную колонию в Квебеке основали в 1 608 году. Вначале здесь преобладало rу
rенотское влияние, но вскоре доминирующим стал традиционный католицизм. 
Именно здесь предпринимаются серьезные усилия по обращению индейцев, и осо
бенно в этом отличались иезуитские проповедники, действующие в окрестностях 
Великих озер. Повествования об их бесстрашии и самоотверженности среди ин
дейцев составляют одну из лучших страниц в истории христианской миссии. 
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В 1673 году иезуитский миссионер Жак Маркет открьт реку 
Миссисипи, после чего начали открываться миссионерские 
станции в долине этой реки до самой Луизианы. Но в отли

чие от Южной Америки здесь не удалось организовать сель
скохозяйственные общины. И все же в этом регионе утвер

дился католицизм. 
В английских колониях Северной Америки, где преоблада

ли выходцы из разных религиозных групп, верх взяла другая 

Пос.1с трех мссяuсв юаваю 
первые американские пур11· 
танс - П11.1игримы - n JC· 
кабрс 1 620 го.:rа выc<UII.li"Ь 

шt бсрсr·. Губернатор Ви.1ью 
Ьрофор.:r писа'!:  
<< У них не бы.'ю .1py1cii, Jо
�юв, городов, чтобы ОТlО\· 
нуть, прийти в себя . . . Kpo\IC 
того, стояла зима . . .  Что он11 
мог,lи видеть, кроме дикоii 
пустыни? . . .  

Кто мог и х  под:1сржать, 

кроме Духа Божия 

и Его благодати?» 

религиозная традиция. В 1606 году «Вирджиния компани» 
получила хартию на освоение американских земель и в 1607 
году отправила первых переселенцев в Джеймстаун. Колонис
ты представляли англиканскую церковь, исповедовали пури
танство. В результате к концу XVII века англиканская церковь 

стала государственной церковью английских колоний. Одна
ко миссионерскую активность среди местного населения 
проявляли в основном представители радикальной Реформа
ции, бежавшие сюда от религиозных преследований в Евро
пе. Для обращения местного населения много потрудились 

квакеры, меннониты, миссионеры из Гернrуrа во главе с са

мим графом Цинцендорфом и другие группы. Но все же глав
ное развитие церковной жизни Северной Америки происхо
дило благодаря переселенцам. 

В 1 607 году в Вирджинии официально учредили англикан
скую церковь, но отсутствие постоянного местного епископа 
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затрудняло церковную жизнь, и влияние официальной церкви едва ощущалось. 
Соседний nrraт Мирилин был дарован лорду Балтимору, который исповедовал ка
толичество, и он, чтобы уравновесить давление официальной церкви, дал штату 
религиозную свободу, хотя позже и здесь восторжествовало англиканство. Так пе
реселенцы насаждали в каждом штате свои убеждения. Например, в Нью-Йорке 
после победы над голландцами, которые первыми заняли этот район, восторже
ствовали пресвитериане, в Пенеильванин - квакеры. В Новой Англии обоснава
лись баптисты, хотя в первое время их считали конгрегационалистами. Распро-

Рюжср Вильяме, 1 1р 1111сс 

�оорсмсннос бшпш:тс"ос 

1BitiКcюtc в А чсрику r. · 
Прибытие псрссс.тсlшсn. Вес 

ОНИ надСЯ.1ИСЬ обреСТИ IOI 
нсобжитых зс�tлях сnобо.:�у 

вероисповс.:�ания. tcщmиaJ 

странение баптизма началось с переселения той части общин из бывшей конгрега
ции под руководством Робинсона из Скруби, которая мигрировала сначала в Гол
ландию, а потом вернулась в Англию, и из Лондона в августе 1 620 года около ста 
колонистов, известных как <•пилигримы,>, оmравились на корабле <•Мэйфлауэр,> 
(англ. <•Майский цветок�) к берегам Америки и высадились в Плимуте. Вильям Брэд
форд - член этой группы - стал первым губернатором этого края. 

Собственно, баптизм в Америке принято связывать с именем Роджера Уильямса 
(1603- 1683), который закончил Кембридж как англиканский служитель, но принял 
взгляды пуритан-сепаратистов. Он прибьш в Плимут, но здесь его проповедь не 
приняли, а его самого изгнали из штата. Однако Уильямс приобрел у индейцев зем
лю и основал селение Провидене в 1 636 году. Вскоре там собрались конгрегацио
налисты, придерживающиеся баптистских взглядов, и в 1 639 году они организова
ли церковь, придерживающуюся взглядов, полностью совпадающих с вероучением 
современных баптистов. 

Квакеры появились в Бостоне в 1 656 году, но к ним относились очень насто
роженно из-за их строгого пацифизма, хотя они и не сопротивлялись насиль-
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ственной конфискации части имущества и земель в уплату военного налога. 
Настоящую свободу квакеры получили только в 1 68 1  году, когда Вильям Пенн 
стал губернатором Пенсильвании. Он начал <•Святой эксперимент+ и сделал 
этот штат убежищем для всех гонимых за веру. С 1 735  года там поселился граф 
Цинцендорф. Здесь же, в Пенсильвании, Генрих Муленберг организовал люте
ранский синод в 1 748 году, так как там уже насчитывалось около 7 5  тысяч лю
теран. Методизм появился в колониях после 1 760 года, когда Джон Весли по
слал миссионеров в эти края. Но почву для него подготовил непревзойденный 

J,ж. Yai iтфt i. lkt,  нутсшс

L'ТВуя r ю  /\ \rсрнкс. про

t ювс.:tова·r гысича�r · l lo

.:tci i  no.1 открыТЫ\! всбо\1 

11 ПО;tГОТОШI.l IIO'IUY ; t."IЯ 
Вс:ш коrо 1 1 робуж.:tс 1 1 1 1 Я ,  

т о  сеть r:ryбш;uro 1 1  \rac

coвoro рс:шпюJ1юrо 

обращения. пршrсшс.:t

шсrо в A\tCpi!Kc в ccpc

.J.IIHC XV I I I  века. 

П ponouc:tь ' ' · "''"'1 

Джоватав 'J1вap.:tc. вьиаю

щнйся нроrювс.:tннк Вс:шкого 

ПробуЖ.J.СIШЯ (ПI(JШШ) 

оратор Джордж Уайтфилд. На всем своем пути от Джорджин до Новой Англии 
еще в 1 7  40 году он оставлял тысячи обращенных ко Христу людей. 

Великое пробуждение этого периода, в котором сыграли свою роль и такие вы
дающиеся личности, как Джонатан Эдварде ( 1 703- 1 758), Теодор Фрейлингусев 
( 1 69 1 - 1 747) и другие проповедники, явилось, вероятно, самым значительным со
бытием в религиозной жизни Америки колониального периода. Итак, в отличие от 
Старого Света религиозное разнообразие - главная характерная черта Северной 
Америки, хотя в южных колониях и доминировала англиканская церковь, а в се
верных - конгрегационалистская. 

Ясно, что мотивы, стимулирующие эмиграцию в Америку в этот период, бьuш 
разнообразны. Сюда ехали авантюристы и искатели легкой наживы, осужденные 
преСI)'Пники; многие просто хотели найти себе лучшее применение и заработать, 
но крайне важно помнить, что в основном колонистами двигала релиrnозная мо
тивация. Во-первых, большинство из них хотело сохранить свою собственную 
форму богопоклонения и уйти от идеологического давления государства или вы
шестоящего господина. Во-вторых, они предпочитали открыто исповедовать свою 
веру. В-третьих, ими двигало желание благовествовать и распространять свои хри
стианские убеждения честно и без насилия над чужой совестью. То есть гонимые и 
нереализованные релиrnозные убеждения стали определяющей силой эмиграции в 
Новый Свет. 
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5.4.2. ХРИСТИАНСfВО НА ДРУГИХ МАТЕРИКАХ 
Географические открытия и новые морские пуrи способ
ствовали интенсивному развитию миссионерской работы 
и открыли для нее новые возможности. Наибольшего успе
ха в миссии добились монахи - иезуиты и капуцины, в то 
время как протестантские миссионеры осваивали новые 
колонии в Америке. 

В Японии во второй половине XVI века, благодаря 
действиям иезуитов, христианство распространилось 
довольно широко, но с 1 600 г. началось физическое 
истребление христиан. Тысячи людей были изрублены, 
распяты и сожжены. На гравюре изображены иезуит
ские миссионеры, распятые в 1 597 г. в Нагасаки. (слl!ви) 

Конвент (собрание) иезуитов 
в Макао (Китай). 
Картина, XIX в. (с1ева) 

Освоение португальцами индийских территорий в районе 
города Гоа в начале XVI века свело их с несторианскими хри
стианами, которые жили там уже в течение многих веков. 
Пор1'У.1<1Льцы обратили их в католичество, и в 1 534 году там 
уже учредили епископство, а в 1 54 1  году открыли семинарию 
для подготовки служителей. Но особый размах приобрело 
христианство в Индии и вообще в восточных сrранах, когда 
сюда в качестве официального посла короля Португалии 
прибьт Франциск Ксавье (1 506- 1 552) - один из первых 
иезуитов и сподвижников Лойолы. Его не случайно называли 
«апостолом индусов�. Он начал свою деятельность среди 
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презираемой касты рыбаков и организовал в церкви сотни тысяч париев, крещен
ных ранее, но оставленных без духовного попечения. Ревностно, самоотверженно 
и бесстрашно крестил он тысячи жителей Индии под девизом: <•Amplius! Amplius!•> 
(лат. <•Дальше! Больше!•>). 

Из Индии Ксавье перебрался в Японию, где за короткое время организовал три 
группы новообращенных. И в Японию вслед за Ксавье прибьши другие иезуиты, и 
уже к 1 58 1  году здесь насчитывалось более 200 церквей и не менее 1 50 тыс. хрис
тиан. Среди них бьшо множество дворян (даймёс) и даже наследственных прин-

• ���••• • 6 · . -;.....,· •• • ' _ _  , .-r .•. . •  .......-.-
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u К1 1тас ( 1  600- 1 688 ). 
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бист D КIIП!ЙСКОЙ OilCЖ:Xe И 
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механики и астрономии, что 
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цев, которые после обращения силой заставляли креститься своих подданных, 
разрушая буддийские храмы и монастыри. В 1 596 году новый император запретил 
проповедь христианства, а затем санкционировал гонения против хрисrиан. В 
разразившейся междоусобной войне за власть местные японские христианские 
кланы потерпели поражение в 1600 году. Началось полное физическое истребле
ние хрисrиан на островах. В 1624 году всем оставшимся хрисrианам бьш вынесен 
смертный приговор, а иностранцам, за исключением китайцев и голландцев, за
претили даже ступать на землю Японии. Тысячи японских христиан бьши из
рублены, распяты и сожжены. Весьма неблагавидную роль в этой кровавой резне 
сыграли голландцы, активно поддерживавшие гонителей, чтобы сохранить за со
бой японский рынок После 1637 года христианства в Японии не осталось, а яросr
ные проклятия «против преступного Бога•> бьши расклеены на всех площадях и 
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улицах. Только спустя два века христианство снова стало постепенно возвращаться 
в Японию. 

Китай был ведущей страной Азии, и, понимая это, иезуиты тщательно подгото
вились к китайской миссии. Прежнее христианство в Китае практически полно
сrью исчезло к XVI веку, и там воцарилось высокомерно-пренебрежительное и 
враждебное отношение ко всему европейскому. Одним из наиболее известных 
миссионеров в Китае стал Матфей Риччи ( 1 552- 16 1 0), который изучал китайский 
язык и культуру и, благодаря своим математическим и физическим познаниям, су-
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мел добиться в 160 1  году расположения китайского императора. Риччи вскоре 
досrиг большого успеха в распространении христианства пуrем его адаптации к 
традиционному мировоззрению китайцев. Иезуить1 уже апробировали этот метод в 
Индии, и Риччи именно там убедился в его эффективности. 

Суrь этого метода заключалась в том, что новообращенные не оставляли свои 
старые привычки, мировоззрения и верования, а только добавляли к ним новые 
хрисmанские убеждения. 

Этот прием начал практиковать в Индии иезуит Роберт Нобили ( 1606- 1656).  
Он не заставлял индийцев оставлять кастовые ограничения и правила и сам при
нял одежду и образ поведения брахманов. Например, он избегал всякого сопри
косновения с париями, даже ставшими христианами, евхаристию он оставлял им 
за дверью. Роберт Нобили упростил церемонию крещения и т.д. В Китае отец Рич-
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чи ограничивал исповедание веры для новообращенных признанием Единого 
Бога и обязанносrью исполнять 1 О заповедей. Он ввел упрощенное богослужение 
на китайском языке и допускал жертвоприношения Конфуцию и почитаемым 
предкам, считая все это актами гражданскими и политическими. Он даже исполь
зовал китайский вариант имени Бога, допуская обращаться к Нему: Тянь (Небо) и 
Хаити (высший император). Это принесло ему колоссальный успех, и даже папа 
Александр VII в 1656 году одобрил эти начинания. Но вскоре в Европе начали по
нимать, что в результате такого симбиоза рождается нечто, совершенно отличное 
от христианства. Оiедующие папы осудили такие действия, а Бенедикт XIV издал 
по этому поводу сrрогую буллу в 1742 году. Сама идея культурной адаптации хрис
тианства являлась, безусловно, правильной, но иезуиты в своем рвении не провели 
четкой грани между доктриной и кулнrурой, то есть между содержанием христиан
ства и его формой. 

Осуждение деятельности иезуитов в Китае и ее последующий запрет нанес боль
шой удар по христианству в этой стране. Действия других миссионеров стали вос
приниматься, как попытка изменить обычаи предков и традиционную китайскую 
культуру. Новые императоры настаивали на обязательном соблюдении китайских 
обрядов и начали жесrокие гонения против христиан. Итогом этих событий сгало 
практическое уничтожение к началу XIX века христианства в Китае. 

Более устойчиво католическая форма христианства развивалась на Филиппи
нах, во Вьетнаме и Африке. Там особенно интенсивную деятельность развила като
лическая Франция, которая к этому времени завоевала множество новых богатых 
колоний и также отправляла туда активных миссионеров. 

Период Реформации сrал временем самой активной католической миссии. Что
бы скоординировать и лучше организовать эту деятельность, устранив соперниче
ство и вражду между орденами и зависимосгь от различных монархов, папа Григо
рий XV (162 1 - 1 623) основал в 1 622 году <•Конгрегацию распространения веры•. 
&коре к ней присоединилась семинария, готовящая миссионеров и служителей 
для разных стран. В это же время папсrво приняла решение опираться в миссио
нерской деятельности в новых странах на месrное священсrво и епископсrво, что 
в конечном счете значительно усилило их позиции и обеспечило стабильность 
католического движения в этих странах. 

Однако, оценивая общий результат работы католических миссий к концу перио
да Реформации, следует отметить, что он бьи далеко не так оптимисrичен, как в 
начале. Почти двухвековое героическое служение католических монахов в Азии 
закончилось тем, что вновь появившееся христианство бьио практически уничто
жено, авторитет христианства значительно упал, и во многие страны доступ ему 
вообще оказался закрытым. 

Протестантские церкви миссией в этот период занимались мало, только пред
ставители радикальной Реформации героически распространяли Евангелие, хотя и 
не особенно масштабно. При этом особо следует отметить служение Цинцендорфа 
и братских общин. Первые миссионеры этих общин отправились в данию с целью 
трудиться в Гренландии. Они и сам граф много путешесrвовали по всему миру с 
проповедью Евангелия. Его служение в Дании побудило лютеранские миссии на
чать работу на юго-восrоке Индии. В 1 706 году лютеранские миссионеры-пиети
СТЬI прибьmи в небольшую колонию Транкебар и сrали там успешно проповедо-
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вать. Для их поддержки была основана миссионерская коллегия в 1 704 году, кото
рая начала сmрудничать с английским <·Общесrвом по распространению христи
анских знаний<>, созданным в 1698 году. Голландские протестанть1 начали успеш
ную миссию на островах Цейлон и Ява, и к 1668 году на Цейлоне уже насчитыва
лось 180 тысяч христиан. 

И все же, несмmря на отдельные успехи, только к концу этого периода наблюда
ется подъем качественной, а не только количественной, внешней, миссионерской 
активности христиансrва. 

5 .4.3. ХРИСТИАНСГВО В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

Церковь 
Успения Боrород•щы. 

'JpeiLЯI/U/1, I0?0C1Gt!UH 

Положение христиан греко-православной церкви на терри
тории Османской империи историки квалифицируют как 
довольно тяжелое. После многовекового периода единсrва с 
государсrвом греко-православная церковь исчезла с полити
ческой карты мира и должна бьmа научиться сущесrвовать в 
нехристианеком государстве. Это давалось церкви ценой со
кращения численносrи членов и кровью мучеников. 

К XVI веку все привилегии, предоставленные христианам 
завоевателем Константинополя Мехмедом 11, оказались прак
тически забытыми, а все последующие султаны лишили хрис
тиан как гражданских, так и даже части религиозных прав, 
создав такую законодательную базу, которая позволяла безна
казанно, но в соответсrвии с законом репрессировать любого 
христианина, включая смертную казнь. Учитывая общую не
толерантность к христианам турецкого населения, склонного 
к часть1м погромам и грабежам, а также восточный деспотизм 
и своенравие султанов, визирей и янычаров, позволявших 
себе часто просто для развлечения поиздеваться над христиа
нами, легко можно представить положение христиан под вла
стью турок. 

Мехмед 11 (145 1 - 148 1 )  понимал, что для покарения Визан
тийской империи нужна не только военная победа, но и под
чинение всего населения, которое исповедовало христиан
ство. Поскольку он мечтал о создании собственной империи, 
ему нужны бьmи не только полудикие воины, но и образован
ные греки. Поэтому Мехмед провозгласил принципы терпи
мого аrношения к христианам и позволил им избрать нового 
патриарха, которым стал ученый и благочестивый Iеннадий 
Схоларий (ум. 1464). Мехмед 11 не только признал нового 
патриарха, но и богато одарил его, вручив ему, как это делал 
ранее византийский император, омофор, жезл, белого коня и 
денежный подарок. После этого Мехмед 11 издал фирман 
(указ), согласно которому патриарх и все служители церкви 
освобождались от всяких податей, а патриарх получал тиrул 
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Милет-паши (главы нации), то есrь отныне он обладал правом гражданской власrи 
над христианами и мог независимо от турецких судей разбирать их гражданские 
дела по старым греческим законам. Патриарх даже мог иметь собственную 
охрану. 

Все христиане обязаны бьmи платить подушную подать и десятину за пользова
ние землей, а таюке устанавливалась существовавшая еще при византийских импе
раторах подать - десятина детей. Суть ее заключалась в том, что вначале один раз 
в пять лет, а потом один раз в два года производился насильственный отбор самых 
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красивых и здоровых мальчиков 5-7 лет, что составляло одну десятую часть всего 
христианского населения. Мальчиков отдавали в школы янычар, где их воспитыва
ли в мусульманском духе, а впоследствии они составляли отборную османскую 
гвардию. Правда, к середине XVII века эта практика прекратилась из-за желания 
самих турок продвинуть в янычары собственных детей. Освобождение от подати 
служителей бьmо фиктивным, так как перед каждым патриархом вставала необхо
димость даровать султану при избрании пескезию (определенный дар), а позже и 
богатый ежеmдный дар. 

По мере усиления Османской империи и увеличения турецкоm населения поло
жение христиан становилось все хуже. При Сулеймане 1 Великолепном (1 520-
1 566) попытки исламизировать христиан стали массовым явлением. Например, на 
основании тоm, что Константинополь не сдался добровольно, а бьm взят турками 
силой оружия, Сулейман в 1 526 mду приказал все христианские храмы в mроде 
закрыть и сделать из них мечети или разрушить. Только используя природную хит
рость и подкуп, патриарху Иеремии 11 (1 520- 1 584) удалось доказать, что Консrан
тинополь сдался в 1 4  53 mду добровольно. Позже Сулейман предпринял вторую 
атаку на христианство и приказал якобы временно, на три поколения, конфиско-
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вать все имеющиеся у церквей и монасгырей земельные имения. Те же, кто хотел 
осгавить их у себя, должны бьmи выrтатить колоссальные суммы денег. Вследсгвие 
этого и без того бедсгвовавшие церкви влезли в непомерные долги с процентами. 
Подать также возрастала с каждым годом. Для решения любого вопроса требовался 
значительный денежный подарок (бакшиш). 

Оlедует учесть, что сами турки не rтатили податей, а казна пополнялась в ос
новном за счет христианских постуrтений. Поэтому неудивительно, что часто 
имущесгво церквей арестовывали, и приходилось их выкупать за большие деньги. 
К этому следует добавить грабежи и физические насилия, устраиваемые бескон
трольными вооруженными формированиями мусульман - хозяевами Османской 
империи - в условиях слабосги центральной власги султана. 

Ожидание богатых подарков и политическое заигрывание приводило к тому, 
что султаны и их министры - паши - деспотически обращались с патриархами, 
насильсгвенно снимая одних и за подарки утверждая в должносги других. Так, пос
ле низложения Иеремии 11 в 1 584 году невежесгвенный монах Пахомий Купил пат
риарший престол за 1 0000 золотых, после его низложения в 1 585 году митрополи
'IУ Феслепту патриаршья кафедра обошлась в 20000 золоть1х. А бывали случаи, ког
да за патриаршесгво приходилось rтатить 100000 или даже 1 50000 золотых. 

Так развивалась симония, поскольку, чтобы вернуть эти деньги, патриархи 
вынуждены были брать деньги за инвесгитуру епископов, а те, в свою очередь, 
- за занятие должностей священников и дьяконов. Упорных патриархов от
правляли в заточение без всякого суда или умерщвляли. Так, знаменитого пат
риарха Кирилла Лукариса по приказанию султана Мурада IV несколько раз от
правляли в заточение, а потом задушили в 1 639 году; насильственную смерть 
претерпели патриархи Парфений 11 ( 1 650) и Парфений III ( 1 657). Бывали вре
мена, когда за 77 лет на патриаршем престоле сменилось 48 патриархов, хотя 
некоторые из них по 2-3,  а иногда и по 5 раз возводились на престол. Главной 
причиной, конечно, служило турецкое сребролюбие, но, отметим, что и сам 
греческий епископат часто давал для этого повод своим аморальным поведени
ем и доносами друг на друга. 

Самым сильным ущемлением гражданских прав греков стал закон, по кагорому 
свидетельские показания христиан против мусульман не принимались на суде. 
Пользуясь этим законом, любому мусульманину легко бьmо обвинить хрисгианина 
в чем угодно, например в том, что последний одолжил у него большую сумму денег, 
и на этом основании он мог забрать у хрисгианина имущество, жену и детей в раб
ство и так далее. Мусульмане выигрывали на суде любые, самые абсурдные дела, 
если, конечно, хрисгианам не удавалось подкупить судью - кадия. Допускались и 
более мелкие ущемления. Например, ни один хрисгианин не имел права одеть чал
му белого или зеленого цвета или появиться рядом с мечетью и т д. Турки не дозво
ляли совершать хрисгианам многие публичные обряды. 

Но самым тяжелым давлением бьmа общая политика исламизации всего населе
ния. Для этой ц�кроме обычных беззаконных методов, использовались два за
кона. Первый освобождал хрисгианина от любого наказания, назначенного судом, 
даже от смертной казни, если приговоренный изъявлял желание принять ислам. 
Другой определял смертную казнь тому, кто либо похулит мусульманство, либо от
ступит от него. 
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Первый закон обычно использовался таким образом: христианина обвиняли в 
действительном либо мнимом преступлении, назначали непомерно высокое нака
зание или даже казнь и предлагали принять ислам и освободиться от суда. В подав· 
ляющем большинстве случаев этот прием достигал своей цели. В других случаях 
христианина приводили на суд и объявляли, что он по:хулил Магомета или обещал 
стать мусульманином, а потом отказался. Если в таком случае он и на суде отказы
вался принять ислам при двух-трех свидетелях его провинности, то ему назнача
лась смертная казнь, от которой он мог избавиться, только приняв ислам. 

Общей политиrюй Османской империи 
была исламизация коренного населения, 
которая проводилась в основном 
методами морального и 
экономического 
давления или 
насилия. 

Турецкий воин 
С П.'JСННЫМИ 

крестьянами. 

Из cmapuшюil 

брошюры 
(спршш) 

Пестрая мечеть. 

Bl/ympemtuil 

иuтерьер. 
Фоча. 
Югославия 
(Clt!fШ) 

Примерам использования этих законов может послужить следующее происше
ствие. Во время одного из праздников в 1680 году близ Константинополя турки для 
забавы одевали на христиан чалмы и заставляли их развлекать толпу. На другой 
день они схватили одного из христиан по имени Ангелис и объявили, что так как 
он одевал белую чалму, то тем самым изъявил желание принять ислам. За отказ Ан
гелиса привлекли к суду, отправили в тюрьму, пытали и казнили. 

Вполне очевидно, что бесправное положение, невозможность занимать военные 
или гражданские должности в государстве, угрозы и притеснения привели к тому, 
что многие правоСлавные стали мусульманами. Массовые обращения происходили 
на Балканах - в Боснии, Албании, Родопах и в других местах, особенно там, где 
православне утверждалось силой и не имело глубинных корней. Многие опустев
шие регионы заселялись мусульманами, такие, как Косово, отдельные районы Ма
кедонии, Добруджи и Северо-Восточной Болгарии. Несмотря на притеснения, гре
ки сумели выстоять и сохранить свою веру, которая из-за гонений стала частью 
нацирнал�ного самосознания, а патриарх, благодаря совмещению гражданской и 
цеQJЮвнои власти, стал для них олицетворением национального единства. 
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интриг и глубокого морального падения. Чесгные и достойные служители церкви 
предпринимали несднократные попытки исправить сущесгвующее положение. 
Жизнь и борьба таких выдающихся патриархов, как Иеремия 11 ( 1 572- 1 584), по 
прозвищу 'JРанос (светлый), Кирилл Лукарис ( 162 1 - 1638), Паисий (с 1 726 г.), оста
ется яркой страницей в мрачной церковной истории этого периода. 

Печальное сосгояние патриархии привело к некоторой реформе церковного 
управления, проведеиной сильной рукой патриарха Самуила 1 ( 1 764- 1 780). Будучи 
человеком знатного происхождения, высокообразованным, обладая твердым ха
рактером и блестящими административными способностями, Самуил решил ввес
ти кОJUiегиальность в управление церковью, чтобы ограничить произвол и беззако
ние в рукоположении и низложении иерархов. Он преобразовал патриарший си
нод, в который вошли восемь посгоянных членов - старейших архиереев и семь 
знатных мирян, и усгановил, что все важнейшие дела должны решаться синодом 
кОJUiеrиально, а решения его подтверждаться особой патриаршей печатью. Печать 
состояла из четырех сегментов, каждый из которых хранился у четырех архиереев
епископов, членов синода, а центральная часть - ключ находился у патриарха. Та
ким образом, утвердить любой документ или указ печатью могли только эти пять 
человек, собравшись вместе. Самуил передал синоду финансовые дела и право из
брания и низложения патриархов, причем правительсгво согласилось не снимать 
и не назначать патриархов без представления синода. Был сделан целый ряд и дру
гих ограничений. 

Будучи очень твердой и автократичной личностью, Самуил предпринял реаль
ные шаги к тому, чтобы Вселенский патриарх в Консгантинополе сгал действи
тельным главой православных церквей. Он пытался подчинить Антиохийскую и 
Александрийскую церкви, но особого успеха добился в отношении автокефальной 
Ипекской церкви в Сербии и Охридекой церкви в Болгарии. Ему удалось лишить 
эти церкви самостоятельности и полностью подчинить их Константинополю. За 
время своего служения он дважды бьm низложен синодом за излишнюю строгость 
и дважды снова возвращен на патриаршесгво. 

Участь Болгарской церкви под властью турок бьmа еще печальнее, чем греческой. 
Последнего болгарского патриарха - Евфимия изгнали из соборной церкви в Тыр
ново, которая бьmа превращена в мечеть еще в конце XVI века. Евфимия заточили, а 
патриархию стараниями греков упразднили, и все епархии подчинились Константи
нопольскому патриарху. Охридская епископия по-прежнему сохраняла свою автоке
фалию до 1767 года, когда патриарх Самуил сумел лишить ее и этого. 

В течение всего этого почrи 500-летнего периода турецкого господства болгары 
испытывали двойной гнет: османских власгей и греческой иерархии. Добившись от 
турок уничтожения независимой Болгарской патриархии, греки старались уничто
жить и независимую национальную иерархию. Все епископские кафедры и ключевые 
посrы в школах занимали греки, болгарский язык в городах почти не употреблялся, 
его заменял греческий, в школах обучение велось на греческом языке, он же являлся 
языком богослужений. Болгарская письменность пребывала в упадке. 

АналоГЩ�ным было положение Сербской церкви. С 1 459 года Сербия преврати
лась в �некую провинцию, последний правитель Сербии - Лазарь завещал пе
ред своей смертью передать Сербию папе римскому, но бояре и сановники сами 
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пригласили турков, чтобы не стать подданными папы. Сербия как независимое го
сударство погибла, но патриархия в Ипеке сохранилась. 

'!урецкое иго бьmо столь же тяжело для сербов, как и для других народов, но 
Ипекские патриархи играли роль объединяющего начала. Так, патриарх Иоанн в 
1606 году вел тайные переговоры с австрийским правительством об освобождении 
сербов. Более активные попытки предпринимал патриарх Максим в 60-х годах 
XVII века. Вследствие этого османское правительство, подстрекаемое греками, 
смотрело на Сербскую патриархию очень подозрительно и старалось назначать 

Церковь в Бо.1 1 ·арии, Сербии и Черногорин ста.1а центром 
11 cpc:lCTB0\1 сохранения национального самосознания и 
ку.1ьтуры балканских народов. 
Церковь св. Архангела Михаила. Oxpur!, Ма,.;едтшн 
(c teua) 

Монастырь в Цстиньс. 
Ре JUt!eнцuн ЧetiiЮ.'OfiO:ux .нuтртю. tuпюв !mpamt! 

патриархов из греков, а в 1 766 году Константинопольский патриарх Самуил 1 до
бился полного уничтожения Ипекской патриархии. В результате все епископы
сербы бьmи удалены со своих кафедр и заменены греками. 

Интересна судьба Черногорской церкви. Распад Сербского государства после 
смерти Стефана Душана позволил создать новое государство на территории ны
нешней Черногории, со столицей в Цетинье, где и стала располагаться кафедра 
митрополита. Турки так и не смогли полностью завоевать это маленькое славян
ское государство; а в конце XVII века черногорцы выбрали своим вождем и митро
политом Даниила Негоша и под его руководством отстояли свою независимость в 
неравной и длительной борьбе с Османской Портой. С этого времени и до 1851 
года Черногорией управляли митрополиты, соединяющие в одном лице церков
ную и светскую власть. Таким образом, с 1 696 по 1 85 1  год в Черногорин сущесrво
вало теократическое правление, а Черногорские митрополиты были независимы 
вначале от Сербского, а затем и от Константинопольского патриарха, принимая 
впоследствии рукоположение от русских архиереев. 
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5.4.4. РАСПРОСГРАНЕНИЕ РУССКОГО ПРАВООIАВИЯ 

Свяпггс.аь Филофсй (Лснвш

сюtй ), MИTpOIIO. l i iT 
Тобольскиii , орпнн оатор 

миссионсрскоii работы u 

Запа;rной Сибири.  

XVI-XVIII века для русского православия - время потерь и 
приобретений. В начале этого периода Русь потеряла Киев
скую митрополию. Там образовалась грека-католическая, 
униатская, церковь. К концу этого периода митрополия бьmа 
возвращена, но совсем не в прежнем виде. Вместе с тем пра
вославие стало активно продвигаться на восток Конечно, 
развитие православия и его миссионерская деятельность шли 
параллельна с развитием русской государственности, но для 
русско-византийского мышления того времени это считалось 
нормальным явлением. 

Первое серьезное миссионерское продвижение русского 
православия связано с завоеваниями на востоке Ивана Гроз
ного. Его победоносная война против Казанского ханства 
позволила создать первый миссионерский пункт в Казани, 
предназначенный для работь1 среди мусульман и язычников. 
По решению собора 1 555 года была учреждена Казанская 
архиепископия, и первым архиепископом-миссионером стал 
монах Волокаламекого монасть1ря гурий. После его смерти в 
1 563 году на этот пост назначили мудрого и тактичного Гер
мана, чья миссионерская деятельность проходила без наси
лий и не вызывала злобы у иноверцев, но менее чем через 
пять лет он загадочным образом погиб, вероятно, от рук оп
ричников, так как не угодил Ивану Грозному, увещевая его 
оставить насилие и жестокость. 

После смерти Iермана архиереем Казанским стал его уче
ник Iермоген. Позднее, в самый разгар Смутного времени 
( 1 606- 161 2), он, будучи уже патриархом, призывал к нацио
нальному возрождению Руси. Сам Iермоген подвергся пыткам 
и издевательствам со стороны поляков в оккупированной 
Москве из-за отказа признать отпрыска Марии Мнишек за
конным русским царем и принять католичество. Замученный, 
он умер в тюрьме от голода за две недели до освобождения 
Москвы К Мининым и Д Пожарским. 

Казанская миссионерская епархия положила начало ура
ла-сибирской, а позже дальневосточной и аляска-американ
ской деятельности Русской церкви. 

Во второй половине XVII века русское православие стало 
приникать в Южную Сибирь и на Дальний Восток, в Даурию. 
Пуrь туда проложили дружины храброго Хабарова в 1 649 
году, что предоставило возможность обращать в христиан
ство дауров, дучеров, гиляков и частично маньчжуров. В тех 
местах строились крепости, где находились приходекие цер
кви, а иногда и монасть1ри. В 1 68 1  году монашеская миссия 
была направлена в Западную Даурию, с 1660 по 1672 год в 



jЩА,.'Ц �АТЬ BI:KOR ХРИСТИМ IС :ТВА 288 
Восrочной Сибири возникли обители в Якутске, Киреиске и 
Иркутске. В это же время развивалась миссионерская работа 
среди мордвы Рязанского и Тамбовекого края под руковод
ством местного архиепископа Михаила (1 65 1 - 1656), друга 
патриарха Никона. 

В XVIII веке насrоящим просветителем Западной Сибири 
сrал выпускник Киево-Могилянской академии митрополит 
Тобольский Филофей (Лещинский). При нем кресrились око
ло 40 тыс. язычников иЗ местного населения и бьmо построе
но большое количество церквей. С 1728 года началась кам
чатская миссия под руководством игумена Иоанна, а к сере
дине XVIII века там кресrились десятки тысяч камчадалов и 
бьmи посrроены три школы и несколько училищ. 

ДJiя распространения христианства в Восrочной Сибири в 
1 706 году открьmась Иркутская епархия, где особо отличался 
также выпускник Киево-Могилянской академии святитель 
Иннокентий (Иван Кульчицкий). При Екатерине 11 миссио
нерское дело в Сибири пришло в упадок, и в целом надо ска
зать, что обращение местного населения носило поверхносr
ный характер и часrо ограничивалось только обрядом кре
щения и ношением нательного крестика, а нравы и верова
ния населения оставались языческими. 

Х рнспlюiство у корrнны� 
сибнрских наро:IНостсii [.ы_ 
очень нсг.· 1убоюш и часто 
сов�•сша 10 языческие 11ра111 
и всровання с пpaвoc. ыm• l il 
обряжш. 

Рож.1сствснскос гу.1яньс 
в Охотскс. 
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Движение Реформации в традиционном христиансrве нача
лось и проявлялось прежде всего в области богословия. По 
суги, произошло изменение мировосприятия, а следователь
но, и боговосприятия, которое в средневековом сознании 
занимало центральное место в цельной картине мира. Самым 
важным и существенным для реформаторов представлялись 
методы, формы и способы общения с Богом. 

Реформация, которая проявилась в протесте против като
лических доктрин, дала мощный импульс для развития но
вого протестантского богословия, а в качестве ответной реак
ции привела к угочнению и пересмотру католической догма
тики. Для Восточной церкви, Реформация в которой прини
мала характер только изменения внешних форм, а не разви
тие доктрин, характерен застой богословской мысли и гор
дая неподвижность. 

5.5. 1 .  ЛЮТЕРАНСТВО И КАЛЬВИНИЗМ 
Магистерская Реформация при всем многообразии церков
ных форм дала два основных направления богословской 
мысли: лютеранство и кальвинизм, хотя и в одном, и в другом 
направлении сосуществовали разнообразные взгляды по от
дельным вопросам. И все же как сложившиеся, устойчивые 
системы различают именно эти два направления. 

5.5. 1 . 1 .  Основополагающие доктрины 
магистерской Реформации 

Магистерская Реформация сделала первый решительный шаг 
в сторону пересмотра устоявшихся католических доктрин, и 
вполне естественно, что она не могла зайти слишком далеко. 
Ее главная заслуга состоит в мужесrве первого шага и реви-



ЛВЛГI,l I,XIЪ В ЕКО Н ХРИСТИАНСТВА 290 

зии главных, наиболее фундаментальных христианских доктрин. 
Первым толчком к Реформации послужили сотериалогические вопросы, по

скольку они напрямую связаны с практикой христианской жизни. Главный вопрос, 
который стоит перед обычным человеком, исповедующим религию, - проблема 
спасения: �Как я мшу спастись и что я должен сделать для спасения?• Все протес
танты начинали с этого вопроса, будучи неудовлетворенными практическим отве
том на него со стороны исторической церкви. Но этот вопрос, всегда возникая 
вначале, неизбежно приводил к другому, более глубокому вопросу: �Огкуда я моrу 
узнать о пуrи спасения? Какой источник богопознания действительно достове
рен?• И это подводило к проблеме: <•Писание и предание•>. Решение этой ключевой 
проблемы и определяет всю богословскую мысль эпохи Реформации. 

.. .  

�t.· · 
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5.5.1.1 .1 .  Sola Scriptura - основа талысо в  Писании 
Для отцов-реформаторов лозунг <•Sola Scriptura• (только 

Писание) стал основным богословским принципом, на кото
ром созидались их богословские системы. По меткому выра
жению одного из историков, реформаторы низвергли папу и 
на его место возвели Писание. 

Во времена Средневековья все богословие сrроилось на 
двух источниках: Священное Писание, то есть книги, состав
ляющие Библию, и Священное Предание, то есть обширный 
круг официальных и неофициальных установлений церкви, 
который имел довольно неопределенные и расплывчатые 
границы. Эта двойственность и зависимость от церковных 
правил, которые на Западе утверждались непогрешимостью 
папы римского, приводили к появлению все новых и новых 
обычаев, доктрин и традиций. Чтобы разобраться во всем 
этом многообразии, требовался внешний, независимый от 
людей критерий, и в поиске этого критерия большую роль 
сыграли гуманисты с их призывом •Ad fontes• - назад к ис
точникам . 

Лютер, Кальвин и все последующие реформаторы прояв
ляли единодушие в том, что единственным и достаточным 
авторитетом для христианина должна служить Библия и 
только Библия. �я одобряю лишь те человеческие институrы, 
которые основаны на авторитете Божьем и взять1 из Писа
·ния�. - писал Кальвин. 

Различие между католическими и протестантскими бого
.словами заключалось не в вопросе статуса или значимости 
Священного Писания - здесь они бьmи единодушны: Писа
нию отдавалось первое место и в исторических церквах, и в 
протестантизме, но различия обнаруживзлись в толковании 
Писания, в его составе и в применении его на практике в цер
ковной жизни. 
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Принцип «Sola Scriptura� не так проего бьmо воruютить, как это может пока
заться на первый взгляд. Первая трудносrь возникла в том, чтобы определить, что 
собой представляет Писание. 

Для средневековых богословов термин <•Священное Писание>) означал «КНиги, 
сосrавляющие Вульгаrу>), но реформаторы, опираясь на исследования гуманистов, 
поняли, что понятие «Писание� следует рассматривать с точки зрения оригиналь
ного текста и текстологической процедуры, максимально воссоздающей первона
чальный текст. Таким образом, понятие <•Писание>) распространялось только на 

Реформаторы, опираясь на 
исследования гуманистов , 
поняли, что понятис «Писа
ние>> следуст рассматривать 
с точки зрения оригиналь
ного текста и текстологиче
ской процедуры, максималь· 
но воссоздающей первона
ча.lьный текст. 

Биб.'!ия с ком\-!снтариями 
и пометками на полях 
Каспара Швснкфс.1ь;:щ. 

39 книг, первоначально включенных в канон Ветхого Завета и содержащихся в 
еврейской Библии и древних манускриптах, и 27 книг Нового Завета. Апокрифи
ческие книги, включенные в Вульгаrу, не бьmи признаны Писанием. 

Это означало, что некоторые доктрины, которые опирались на тексты, имеющи
сся только в апокрифических книгах, теряли библейское обоснование. Например, 
молитва за умерших опиралась на 2-ю книгу Маккавеев 1 2.40-46, но сама книга 
Маккавеев не входила в канон. Таким образом, молитва за умерших теряла обосно
вание. 

Вторая трудность заключалась в том, чтобы определить, в каком смысле следует 
отрицать Предание. На первый взгляд, сам вопрос звучит неожиданно. Разве «Толь
ко Писание>) не предусматривает полного отрицания «Предания>)? Но на самом 
деле реформаторов волновало не все «Предание>), а их заботило только исключе
ние человеческих добавлений, искажений и противоречий библейского текста. 

Здесь следует заметить, что в «Предании>) различают две части. Во-первых, в нем 
содержится определенный способ толкования и использования Писания. Это озна-
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чает, что в Церкви, особенно в первые века ее существования, слоЖЮiся некоторый 
подход к пониманию и экзегетической интерпретации отдельных библейских тек
стов. По суrи, богословы не интерпретируют весь текст самостоятельно, они опи
раются на те смысловые значения, которые «даны исторически», то есть закрепи
лись в традиционном понимании. Например, «талант» в Мф.25. 14-30 издавна вое
принималея не как мера серебра, а как особые способности человека. Данная тра
диция толкования восходила к первым векам христианства. Именно Э1У часть 
«Предания» реформаторы не отбросили, хотя и здесь они привнесли кое-что новое 
и оригинальное. 

Магистерская Реформация отвергла вторую часть «Предания•>, которая в относи
тельно законченной форме сформировалась только к XI-XII веку. Это понимание 
«Предания•> как отдельного и самостоятельного источника откровения, данного в 
дополнение к Писанию. В исторической церкви слоЖЮiось представление о том, 
что если Писание хранит молчание по ряду вопросов, то значит Бог желает, чтобы 
христиане узнали о них из устного предания, восходящего к самим Апостолам. 
Именно это дополнительное предание, не опирающееся на Священное Писание, не 
получило признания протестантского богословия. 

Таким образом, канонические книги Библии, в основном, в их традиционном 
понимании, стали для реформаторов основным правилом и критерием богосло
вия, церковного устройства и практической жизни. 

55.1.12. Solo Fide - оправдание талысо верой 
Оправдание в юридическом смысле слова означает «при

знание невиновности•>. В богословии оправдание, сохраняя 
Э1У же глубинную основу, имеет значение «праведность пред_ 
Богом», то есть признание чистоты, невиновности и безгреш
ности перед Всевышним. 

Все реформаторы прекрасно сознавали и подчеркивали 
греховность человека и предопределенную этим его вечную 
погибель. И центральный вопрос для них заключался в том, 
чтобы понять: как грешники мшуг быть оправданы? Ибо в 
основании христианской веры лежит убеждение, что греш
ники мшуг бьnъ спасены и войти в общение с Богом. Но как 
этого достигнуть практически? 

Тема оправдания являлась излюбленной темой споров и 
суждений в схоластическом богословии, но за тысячу лет, 
предшествовавших Реформации, официальная церковь поче
му-то ни разу не высказывала авторитарного мнения по это
му вопросу. Самая важная тема Нового Завета в силу целого 
ряда причин не получила ясного и четкого выражения, а бо
гословские мудрствования представили невероятно большое 
число высказываний по этому поводу. Из-за этого на вопрос, 
который благодаря гуманизму стал звучать не коллективно, а 
индивидуально, личностно: «Что я должен сделать, чтобы спа
стись?», - представители церкви не могли дать ясного и од
нозначного ответа. 
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'!радиционно считалось, что Бог заключил с человеком завет, в соответствии с 
которым обязуется оправдать каждого, кто будет отвечать определенным условиям 
святосги. &егда понималось, что Бог абсолютно беспристрастно взвешивает каж
дого человека: если он удовлетворяет Божественным требованиям - оправдан, не 
удовлетворяет - осужден. Иными словами говоря: каков человек есть и что он за
работал, то и получит - либо жизнь вечную, либо вечное осуждение. 

Но, вглядываясь в реальную жизнь и увлеченно изучая Августина, Лютер все боль
ше и больше понимал, что грешники не в состоянии делать ничего другого, кроме 

Две Власти. 
Лукас Кранах младший. 
Гравюра по дереву, 1540 г. 

Картина отражает взгляды 
Лютера на духовную и 
светскую власть. В обеих 
сферах действуст Бог, правда 
разными способами. Обе 
RПасти нельзя смешивать, обе 
важны: . . .  одна власть делает 
нас благочестивыми, а другая 
обеспечивает внешний 
оорядок и удерживает нас от 
1JJЬIX поступков. Ни одной 
wсти не достаточно в этом 
мире без другой». 

греха. Сам Лютер в своей монашеской жизни изо всех сил сrарался удовлетворять 
'Iребованиям Божьим, и чем строже он это делал, тем больше осознавал, что не в си
лах достичь желаемого. Он понимал, что это то же самое, как если бы Бог пообещал 
слащу миллион золотых монет, если он прозреет. Но это абсолютно невозможно! 

Глубоко изучая Послание к Римлянам, Лютер понял, что оправдание Божье ос
новано не на человеческих делах, а на милости и благодати Самого Бога. Бог тре
бует праведности, но по Своей благодати Он Сам выполняет условия, которые че
ловек не в силах выполнить. То есть Он Сам отверзает очи слепому и дает ему обе
щанный миллион золотых. 

Что же требуется от человека, чтобы милостивый Бог оправдал его? Протестан
тизм единодушно отвечает: только вера - solo fide. Но при этом Лютер, Кальвин и 

другие протесrанты под верой понимали не просто убежденность в исторической 
истинности какого-то факта или явления. Во-первых, для протесгантон вера явля
ется личностной характеристикой, то есть это не просто согласие с тем, что Хри
стос жил когда-то на земле как историческая личность, имеющая значение для 

Апостолов или для людей религиозных, но это твердая убежденность, что Он при-
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шел на землю ради меня лично, ради моего спасения. То есть должна быть переа
нальная вера в Христа, а не вера в факты, связанные со Хрисrом. 

Во-вторых, вера должна включать доверие (fiducia). Для протестантов вера - не 
только уверенность в том, что нечто является правильным, исrинным, но и готов
ность действовать в соответствии со своей верой. Вера - не только уверенность, 
что Бог существует, но и готовность посrупать в соответсrвии с требованиями Бо
жьими, а таюке готовность доверять Божьим обещаниям. 

В-третьих, вера есть способ соединения верующего с Богом во Христе, это мосr 
или канал, объединяющий материальный и дУховный мир, это цемент или, говоря 
современным языком, инфраструктура, способная создать единство человека с 
Иисусом. С точки зрения протестантизма, веру нельзя отождесrвлять с набором 
доктрин. По определению Лютера, вера - обручальное кольцо, указывающее на 
взаимные обязательства и на союз между верующим и Хрисrом. 

Таким образом, протестантизм расставил духовные категории в соответствии с 
новозаветным порядком: Бог дарует человеку благодать, а затем человек, используя 
эту благодать, удовлетворяет праведность Божью. Способ, посредством которого 
эта система функционирует, есть вера. 

Протестантиз\1 вернул 
священодействиям nервохри
стианскую nростоту. Простая 
чаша дЛЯ nричастин заменила 
богато украшенный кубок. 

5.5.1.13. Таинства и Церк.овь 
Предсrавлеие о Церкви, ее действиях и структуре были 

более практическим и видимым проявлением богословия 
магиегерской Реформации. Если Реформация началась с 
поиска ответа на вопрос: «Как мне найти спасение?•>, то вто
рое поколение реформаторов сrало перед следующим вопро
сом: «Где я могу найти исrинную церковь?» 

После первых озарений и перемены мировоззренческих 
и богословских взглядов ранние реформаторы пытались 
пропагандировать свои убеждения, не выходя из католи
ческой церкви. Но церковь ответила отлучением и гонени
ем, поэтому протесгантам пришлось задуматься о природе 
Церкви. 

Лютер определял Церковь следующим образом: «Надеж
ным признаком, по которому можно узнать хрисrианскую 
конгрегацию, является то, что там пропаведуется чистое 
Евангелие ... Соответственно, где Евангелие отсутствует, правят 
лишь человеческие учения, там нет хрисrиан, а лишь одни 
язычники, независимо от их числа и от того, какую бы пра
ведную жизнь они не вели». 

Из этого определения ясно, что правомочиость и пра
вильиость церкви и ее служителей определяется не исто
рической апосrольской преемсrвенностью, а богословской 
и духовной преемственностью от Апостолов. Для протес
тантов апостольская преемсrвенность сосrояла в том, что
бы пропаведавать то же Евангелие, которое проповедова-
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л и  Апостолы, а н е  в том, чтобы быть членами организации, которая историче
ски восходит к ним. 

Кальвин добавил к лютеравекому определению истинной Церкви, кроме пропо
веди Оюва Божьего, правильное совершение обрядов. При этом он включал конк
ретную форму церковного порядка в понятие <<чистая проповедь Евангелия•>, так 
как церковный порядок, представленный им в Женеве, как Кальвину казалось, ос
новывался на Новом Завете. Такое понимание, в отличие от лютеровского, не до
пускало появления протестантских церквей с другими формами управления, что 

Очищение храма от 
роскошных юображе
ний и икон 11 ходе 

магистерской Реформа

нии в Швейuарии. 
(C IL'ШI) 

Католическое и свангелич..:
скос с:rужс1шс. 

Н адпись слева: <<Так говорит 

Госпоаь» . Слушатс.тн слева 
смотрят в Писание. Надпнсr, 

справа: <<Так говорит папа » .  

Стушатс.ти справа псрс

бнрают четки. lcllf'''"''i 

предотвратило дробление кальвинистских церквей и значительно укрепило Ре
формацию. В то же время лютеравекое понимание бьmо более примирительным, 
позюляющим включить в понятие церкви даже католиков. 

Характерной чертой понимания Церкви представителями магистерской Ре
формации было то, что из определения совершенно исключались качества чле
нов церкви. Понятие «общество святых» не представлялось важным для этого 
направления. 

Если лютеранская церковь ориентировалась на симпатии монархов или князей 
и распространялась благодаря им, то кальвинистские церкви должны бьmи выжить 
во враждебном окружении за счет хорошей дисциплины и организации. Дтiя этого 
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Кзльвин ввел очень сильный, но весьма спорный элеменr церковного управления 
- консисrорию, сосrоящую из мирян и духовенсrва и занимающуюся вопросами 
церковной дисциплины. 

При этом государственной власти, например магисrрату, Кальвин выделял две 
функции: поддержание полиrnческого и церковного порядка и обеспечение 
проповеди истинного хрисrианского учения. Кансиегория сrановилась при 
этом законодательной власrью, а магисrрат - исполнительной властью кальви
новской теократии. 

Вручение «Ауrсбургского 
исповедания» императору 
Карлу V курфюрстом 
Саксонии Иоrанном Постm 
ным в 1 530 г. 
(сдеtш) 

Титульный лист первого 
издания «Ауrсбурrского 
исповедания», 1 530 г. 
(cmp. 297) 

как лютерансrво, так и кальвинизм, безусловно, признавали всеобщее священ
сrво и отвергали идею деления церкви на клир и мирян, хотя и сознавали, что рав
ноправие перед Богом не означает одинаковосrn дарований, в соответсrвии с ко
торым� цер�овь поставляет людей на служение. 

Священнодейсrвие церкви, с чем в первую очередь сrалкиваются люди, пришед
шие в церковь, таюке подвергалось серьезным изменениям. 

Так как просrые люди восприняли богословие как то, что они видели и слышали 
в церкви, то средневековая доктрина таинсrв подверглась серьезному пересмотру. 
Прежде всего реформаторы отвергли семь таинсrв, уrвердившихся в Средневеко
вье, и оставили только два, как имеющих основания в Новом Завете: водное креще
ние и евхаристия (Вечеря Господня). Но далее между протестантами, а именно 
между Лютером и Цвингли, возникали разногласия в понимании реальности при
сутствия Христа во время Вечери Господней. 

Все реформаторы категорически отрицали доктрину пресущесrвления, то есrь 
превращения хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа. Но при этом Лютер отри
цал только способ присутствия Христа - само пресущесrвление, но полагал, что 
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Христос реально присугствует в этих видимых знаках, а как это происходит, счи
тал неважным и недоступным для понимания. Цвингли настаивал, что Вечеря есть 
только воспоминание смерти и страданий Христа и публичная деноминация пре
данности верующего церкви и ее членам. Кальвин присоединился к этому спору 
позже и занял среднюю позицию: «Получая знак Тела Христова (иными словами, 
хлеб), мы одновременно получаем само Тело Христово>.). То есть он вводил понятие 
знака, подтверждающего Божьи обещания. 

Все представители магистерской Реформации придерживались практики кре
щения младенцев, но обосновывали ее по-разному, исходя из разного понимания 
сущности самого таинства. 

Лютер считал, что таинство как невидимое действие Божьей благодати способно 
не только усилить веру, но и сообщить ее, то есть вера - дар, полученный от Бога, а 
следовательно, в таинстве крещения младенец получает веру. Таким образом, по Лю
теру, крещение не предполагает веру и не совершается по вере, а, напротив, пореж
дает ее. В отличие от Лютера, Ульрих Цвингли считал, что таинства демонстрируют 
веру, и чтобы оправдать крещение младенцев, Цвингли применял образ обрезания 
как демонстрацию того, что ребенок принадлежал к сообществу завета. Для Цвингли 
крещение служило знаком принадлежности к церкви и поэтому могло совершаться 
над младенцами. Кальвин расширил цвинглианекое понятие о крещении, уrверщцая, 
что если христианский младенец не крещен, то он находится в худшем положении, 
чем иудейский младенец, так как христианский младенец будет лишен тех преиму
ществ благодати, которые Бог ему уготовал. Таким образом, главный аргумент в 
пользу детокрещения заключался в прообразе обрезания. 

Несогласие реформаторов между собой только по одному пункту - понима
нию евхаристии - привело к тому, что политический союз всех протестантов, 
который хотел создать Филипп Гессенский в 1 529 году, не состоялся. Этим и 
воспользовался император Карл V для распространения своей власти на охва
ченной Реформацией Iермании. 

5.5. 1 .2. Богословские движения 
в рамках магистерской Реформации 

1\�dgung Dnt) 
8ckcnmus Oes llla� 
---=.,1*� •:;:.--;;,--:::&::::. .. 

w. n -=�� 

После смерти Лютера Меланхтон - его самый авторитет
ный последователь - занимал в богословском отношении 
гораздо более мягкую и примирительную позицию по отно
шению к кальвинизму и даже католичеству, чем Лютер, хотя к 
учению Цвингли он относился весьма неодобрительно. 

Богословская позиция Филиппа Меланхтона (1497- 1 560), 
соединяющая лютеранство с элементами кальвинизма, полу
чила название «криптокальвинизм>,) и имела довольно широ
кое распространение после смерти Меланхтона в 1 560 году. 
Особенную популярность это движение приобрело в Пфаль
це. Против этого движения выступали традиционные лютера
не, оплотом которых стал Иенекий университет, и в 1 57 4 году 
им удалось добиться победы. Любую склонность к кальви
низму в Iермании стали преследовать и изгонять. 
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Для укрепления лютеранства в 1 576 году бьто разработано новое исповедание 

веры, которое бьто опубликовано в 1 580 году в качестве согласительной формулы 
- Formula concordiae - вместе с Аугсбурrским исповеданием, обоими катехизиса
ми Лютера и другими документами. В этой книге согласия (Конкордия) зафикси
рованы все принципы и положения лютеранства. Против несогласных с этой фор
мулой начались гонения. С одной стороны, согласительная формула объединила 
лютеранство, но с другой - она закрепостила его, остановив развитие богословия 
и направив его в мертвую схоластику. 

После этого в лютеранстве если и возника;rи споры, то они носили частный и ма
лозначительный характер. Исключение, пожалуй, составляет синкретический спор, 
возникший в XVII веке в среде меланхтоноБСКИХ богословов. Георг Каликет начал 
учить, что знание лютеранских символов веры и согласие с ними - не обязательное 
условие спасения. Для спасения нужна Библия и то знание Церкви, которое содер
жится в апостольском символе веры. Кто соглашается с этим, - учил Каликет, - с тем 
можно находиться в общении. 'I}:>здиционные лютеране объявили его учение синкре
тизмом, то есть смешением религий, и в 1640 году начали с ним борьбу. 

, 
Теодор Ьс·ш, ученик 

Жан<t К<tльшtшl, з<tuсршил 

СIIСТСМ<ПЮ<IЦИЮ CI"O D"JI"J IЯдOU 
1 1  t:i\C.la;t ;.юктрнну о 1 1рс:�

оt 1рсдс:tсН1ш основным опор
" "'�' пункто�t ка 1ьшшизма. 

55.12.1.  Предопределение WlU свободное избрание 
В кальвинизме главный спор возник вокруг центрального 

догмата этой системы - предопределения. 
Как известно, Теодор Беза (1 5 19- 1605), директор Женев

ской академии, к 1 589 году, практически закончил системати
зацию кальвинизма в своем трехтомном труде «Богословские 
трактаты». В качестве отправной точки своей системы он из
брал предопределение, то есть Божественное суверенное ре
шение об участи каждого человека. Все остальные доктрины 
Беза рассматривал как последствия этого решения. Таким об
разом, доктрина предопределения получила статус управляю
щего принципа в кальвинизме, хотя сам Кальвин не отводил 
ей такого места. 

Исходя из представления о суверенном Боге, Который в 
Своих решениях и в Своем выборе абсолютно не зависит от 
человеческой воли и Который ни в коем смысле не подвлас
тен никаким законам, Кальвин настаивал на доктрине абсо
лютного двойного предопределения, то есть Бог предназна
чил одних к вечной жизни, а других - к вечной смерти, не 
принимая во внимание их личные заслуги или недостатки. Не 
только спасение, но и каждый шаг в жизни человека, то есть 
вся повседневная жизнь, полностью зависит от воли Божьей, 
а не от человеческого решения. В своих «Наставлениях» Каль
вин пишет, что предопределение - это «вечное повеление 
Божье, которым Он определяет то, что Он хочет сделать с 
каждым человеком. Ибо Он не создает всем равные условия, 
но предписывает одним вечную жизнь, а другим - вечное 
проклятие». Сам Кальвин, очевидно, с ужасом писал эти слова, 
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так как назвал предопределение <•Dectum horriblle• - дословно «ужасающее повеле
ние+, хотя обычно это выражение переводят более благозвучно как <•внушающее 
чувство благоговения•>. 

На есгественно возникающий вопрос о том, как совместить это со справедливо
сrью Божьей, кальвинизм обычно отвечает: «А кто ты, человек, что берешься судить 
о действиях Божьих или о Его справедливости?» Для Кальвина предопределение 
служило лишь одним из проявлений общей тайны человеческого бытия, сокрытой 
от людей. Людям не дано знать, почему Он избирает одних и отвергает других. 

Ио.:хо.1н из прс:кпш.lс/111Я о о.:уnсрсшю�• Боге, Ka: IЫJIHI  

IIaCПII IВ<l l На .IOK'I j) I I IIC aбt:O.' I IOТIIOHJ ;щoiiHOI Л I IpC. IOI I )JL'. I L" ·  

.'lC II I IH ,  ТО ССЛ, f>ш· I I JJC:liШЗHaЧ II.' I 0.111ИХ К IJCЧ I IOi i  iКIПII I I .  ; 

.JPYГII X К JjC' J IIOii  C \!CpTII , I IC llJJIIНIШaH ВО B I I I I � IШН IC 1 1 \  
.li i Ч I I ЬIC З<IC:IYПI  H.' l l t  Ш:.lOCTaTKII . / l c  То.·н,ко C I I<IO.:CHIIC,  

КаЖ;!Ыii UН\1' IJ iКIIЗНI I  'IC.lOBCKa, ТО есТЬ IICH IIO BCC.llll' I I I IШI 

iКI IJfl l,, ПO.l i i OCTЫO Jaiii iCIIТ ОТ BO:l lf nOЖhCi i ,  а I IC  ОТ 

ЧС. IOIJCЧCC KOПJ jJCWl: I I II Я .  

Ьог решает су:1ьбу 

чс: ю в с к а .  
J i>llfШJj)(l ( С  

Ка·•ьш ш i tстсюJя общ1 1на во 
Фpai i i !I I I I .  

PU(\ 'Jll)h' fcll(blf:t l )  

Это, на первый взгляд, фаталистекое учение, отнимающее у человека свободную 
волю, казалось бы, должно вести своих последователей во мрак и рабство, но на 
самом деле, как показала история кальвинизма и реформатских общин, оно давало 
людям независимое, рассудительное, волевое и ответственное отношение к миру и 
к себе. Именно протестанты-реформаторы создали самую процветающую и демо
кратическую цивилизацию за несколько веков неустанной работы. В чем секрет 
этого парадокса? Он - в уверенности, которую дает предызбрание. Член кальви
нисгской церкви непоколебимо уверен, что он спасен и спасен навсегда, что каж
дьiй его шаг предопределен Всевышним, и поэтому он спокойно встречает невзго
ды и решительно трудится в этом мире. Потусторонняя предопределенность пре
вращается в лосюстороннюю свободу. Или, как объяснял Реформацию Ф. Шеллинг. 
•В чем спасение от фатума? Оно - в провидении!·> 
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Доктрина предопределения с неизбежносrью привела к появлению в кальви

низме двух взглядов на грехопадение и на теодицию, то есrь на теорию, объясняю
щую появление зла во Вселенной. После выхода в свет в 1 589 году сочинения 
Т. Безы «Об учении предопределения и его исrинном назначении» сформирова
лись две теории: супралапсаризм и инфрасупралапсаризм. Последовательное и 
строгое применение предопределения и Божьего суверенитета, которое провел 
Беза, вело к крайнему супралапсаризму (от supra lapsum - до грехопадения). Суrь 
этой теории состоит в том, что предопределение Божье действовало до грехопаде-

Якоб Арминий, автор 
Реманетрации (справа) 

Рукоположение служиrелей 
одной из французских 
реформатских церквей. 
Гравюра Пикара, 1 733 г. 

(слева) 

ния и именно оно предопределило грехопадение. В таком случае Бог становился 
виновником или, во всяком случае, источником греха и зла, хотя конечная цель 
Вселенной - самопроявление Божье - устранит зло в вечносrи. 

Этой теории противостояла теория инфрасупралапсаризма, которая считала, 
что грехопадение состоялось по свободной воле человека и по его вине, и только 
после грехопадения стало действовать Божественное предопределение одних к 
погибели, а других к спасению. Эта теория как бы снимала с Бога вину за грех и 
зло во Вселенной, так как указывала, что грех не входил в план Божий и Бог мог 
развернуrь историю Вселенной и без грехопадения. 

Из учения о предопределении вытекает также теория об ограниченном искупле
нии. Она заключается в том, что Христос умер не за всех людей, а только за из
бранных и предопределенных ко спасению, хотя Новый Завет ясно провозглашает, 
что смерть Христа совершилась за всех. Но если считать, что Христос действ:итель-
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но умер за всех, а не только за спасенных, то окажется, что Его жертва Д1Ш некото
рых оказалась тщетной, напрасной. В то же время в рамках строго логичной и 
ясно выверенной системы кальвинизма, построенной по арнетотелевым принци
пам, представить себе мудрого Бога, пОС'I)'Пающего тщетно, неразумно, да еще в 
таком важном вопросе, как спасение, бьmо просто невозможно. 

Доктрина предопределения, доведенная до логического конца, неизбежно выз
вала реакцию, которую принято называть арминианством. 

Арминианство началось с Ремонстрации, то есть с заявления от 14 января 16 10  
года, в котором содержалось пять пунктов, указывающих на несогласие с доктри
ной предопределения. Реманетрацию подписали 46 служителей голландской ре
форматской церкви. Сам Якоб Арминий, идейный вдохновитель Ремонстрации, 
умер за год до этого собьrrия. Первая часть Реманетрации включала протест про
тив супралапсаризма и инфрасупралапсаризма, а также против теории ограничен
ного искупления и теории вечной безопасности христианина, смысл которой зак
лючался в том, что предызбранный и спасенный уже никогда и ни при каких усло
виях не может потерять спасение. Эти взгляды реманетранты считали небиблей
скими. 

Во второй части заявления реманетранты излагали свое понимание доктрины 
избрания: 

- предопределение обуславливается верой, осуждение обуславливается 
неверием; 
- предназначение ко спасению принадлежит всем и именно таким образом, 
что никто не получает прощения, кроме уверовавших; 
- вера исходит не от человека, а от Бога; 
- благодать действует не непреодолимо; 
- остается нерешенным: является ли благодать неизгладимой. 

Все пять пунктов Реманетрации ясно указывают на свободную волю человека и 
его участие в процессе спасения, но при этом арминианство нельзя сводить к пела
rианству, с которым боролся Авrустин. Пелагий считал, что человек не настолько 
греховен, что не может собственными силами ответить на зов благодати Божьей. 
Арминий, как и Кальвин, считал человека абсолютно порабощенным грехом, и в 
этом состоянии человек не в силах сделать выбор в пользу Бога. Но если Кальвин 
делал следующий шаг в том, что благодать непреодолима (то есть хочет того чело
век или не хочет, благодать спасает грешника), то Арминий уrверждал, что благо
дать только уравновешивает греховное начало в человеке так, что его воля стано
вится действительно свободной, и он может самостоятельно и с полной ответ
сrвенностью решать: принять или отверrнуrь предлагаемое спасение. 

К сожалению, большинство кальвинистов сознательно или неосознанно искажа
ли арминианство, представляя его пелагианством, пытающимся оправдать человека 
собственными заслугами и добрыми делами. Также и арминиане часто искажали 
учение кальвинистов, уrверждая, что последние позволяют верующему жить безот
ветственно, ибо ничто, даже грубый грех, не может лишить человека спасения. 

Ортодоксальные кальвинисты на Дортском (Дордрехтском) соборе 16 19 года в 
ответ на Реманетрацию выработали пять основных принципов, которые до сих 
пор являются основными положениями кальвинизма: 
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- полная порочиость человека, то есть он ничего не может сделать для своего 
спасения; 
- безусловный выбор, то есть человек избирается Богом без всяких на то осно
ваний и условий; 
- ограниченное искупление, то есть Христос умер только за избранных, а не за 
всех людей; 
- непреодолимая благодать, то есть если человек избран для спасения, он не 
может сопротивляться Святому Духу; 
- вечная безопасность, то есть однажды спасенный спасен навсегда и не можеr 
быть оставлен. 
Арминианство, официально осужденное на Дортском соборе, все же продолжа

ло распространяться в Голландии, а потом в Англии и частично в Америке. Спор 
между арминианством и кальвинизмом не утихал на протяжении всей истории 
христианства и особенно остро возник в конце ХХ века на постсоветском про
странстве. 

5.5 . 1 .3. Практическая жизнь протесrантизма 

Так как одной из ведущих причин Реформации стала не
христианская жизнь многих служителей Западной церкви, не 
говоря уже о мирянах, то вполне естественно, что первое по
коление реформаторов придавало большое значение нрав
ственности, и в кальвинизме это проявлялось по-разному. 

Уже Лютер стал обращать внимание, что хотя жизнь рядо
вых верующих значительно изменилась к лучшему, они осво
бодились от страха и наполнились уверенностью, все же она 
не достигла той высокой степени нравственной чисготы, ко
торую он ожидал. Уже в 1 532 году в одной из своих пропове
дей Лютер со свойственной ему бескомпромиссностью гово
рил: <•Мир по этому (чистому) учению сгановится все хуже, 
нечестивее, бесстыднее. Бесы теперь толпами вселяются в 
людей, так что под ярким светом Евангелия они стали только 

алчнее, бессrыднее и злее, чем были раньше при папстве; вид
но среди крестьян, горожан и дворян, во всех классах, от выс
ших до низших, какую постыдную и беспорядочную жизнь 
они ведут, проводя ее в хищничестве, попойках, монашестве, 
бессrыдстве и всякого рода нечистоте и пороках�. 

Конечно, рядовой лютеранин, как правило, вел гораздо 
более иравегвенную жизнь, чем рядовой католик, но в целом 
повседневная жизнь лютеранства была очень далека от еван
гельских идеалов. Уже во второй половине XVI века лютеран
ские проповедники и богословы в основном пропаведовали 
не Евангелие, а лютеранские доктрины, защищая их от про
тивников изощренными теоретическими посгроениями. 
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Возможно, слишком сильный акцент на вере в противопоставлении с добрыми 

делами приводил лютеран в область схоластического умствования. В конце XVI 

века в лютеранстве даже возник так называемый майористический спор. Его начал 
Iеорг Майор в Витгенберге, уrверждая, что дела таюке необходимы для спасения, 
но в ответ другой извесrnый лютеранский богослов Николай Амедорф доказывал, 
что добрые дела даже вредны для спасения. 

Пракnt:ческое христианство в Iермании значительно изменил пиетизм, который 
стал, по суrи, второй волной Реформации - ревивализмом, то есть пробуждением 
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христианской жизни, а не учения. Пиетизм с его высоким требованием христиан
аюй нравственности, подвижничеством и благотворительностью к концу XVII века 
буквально переродил лютеранство, несмотря на яpocrnoe сопротивление ортодок
сальных богословов. 

Кальвинизм проявлялся в пракnt:Ческой жизни иначе. С самого начала Кальвин 
заботился об устройстве женевского общества в соответствии с библейским тео
кратическим идеалом. Он бьm дальновидным и волевым практиком и организато
ром. Усгроенная им консистория заседала еженедельно по четвергам и следила за 
церковной дисциплиной в Женеве. Она подвергала дисциплинарным наказаниям 
пьяниц, ругателей, прелюбодеев, спорщиков и других грешников независимо от 
возраста, пола и сословного положения. 

Кальвинисrская ковенантная теория (теория продолжающегося завета) видела 
христианскую церковь как Новый Израиль и позволяла перенести все ветхозавет-
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ные нравственные установления на христианское общество. На этих принципах 
бьша построена система строгих и четких моральных предписаний и система на
казания за их нарушения. 

Предусматривались наказания за танцы, за игру в карты, за сон во время 
про поведи. В 1 54 7 году совет издал распоряжение, в соответствии с которым 
наказывалось непосещение богослужения, никто не мог оставаться дома по бо
лезни более трех дней, не призвав к себе пастора. Наказания практиковались 
очень жестокие: один ребенок подвергся бичеванию за то, что обругал свою 
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мать, а другого даже обезглавили за то, что поднял руку на родителей; прелюбо
деяние каралось смертью. 

Консистория особенно активно боролась против роскоши и преданности на
слаждениям. Ясно, что такие меры скоро превратили Женеву в нравственный обра
зец для всей Европы, но не менее ясно, что долго насаждать нравственность поли
цейскими мерами невозможно, хотя укрепление нравственности проводилось таюке 
интенсивным религиозным воспитанием детей и взрослых через нравоучительные 
проповеди и частные беседы. Так как из кальвинистской Женевы бьmи изгнаны мно
гие аморальные и недостойные люди, а туда в большом количестве переселились 
беглецы от религиозных преследований из разных стран Европы, то вполне понят
но, почему Женева на многие века сохранила дух сrрогой нравственности. 

В других странах, где распространялся кальвинизм, нравственность таюке отли
чалась чистотой, хотя и не насаждалась так строго, как в Женеве. Джон Нокс, при
несший кальвинизм в Шотландию, настолько высоко поднял знамя христианской 
морали и народного благочестия, что безнравственные поступки королевы Марии 
Стюарт лишили ее шотландской короны. 

Строгий кальвинизм в англиканской церкви привел к появлению пуританства, 
которое не соглашалось с официальной церковной позицией в Англии по многим 
дисциrтинарным вопросам. Например, пуритане не признавали поклонения крес
ту, дорогое церковное облачение, церемониальность богослужения, работу в вос
кресенье и тд. Их идеалом служила чистая и строгая христианская жизнь в соот
ветствии с новозаветными принципами. 

После прихода пуритан к власти в 1649 году их предводитель Оливер Кромвель 
создал своеобразную диктатуру с суровой дисциплиной и строгим благочестИем, 
видя для себя образец в святых Ветхого Завета и таюке по праву называя пуритан 
святыми. Но после смерти Кромвеля англичане отошли от пуританства, хотя его 
влияние сохранилось и особенно проявило себя в арминнанеком пробуждении, 
которое произвели братья Весли в Англии в XVIII веке. Под их влиянием англий
ское общество, погрязшее в пороках (особенно в пьянстве), снова вернулось к хри
стианским идеалам нравственности. 

5.5.2. БОГООIОВИЕ И ПРАКТИКА 
РАДИКАЛЬНЫХ ГРУПП 

Если внешнее главное отличие радикальных реформаторов 
от магистерских заключалось в том, что радикалы твердо сто
яли на отделении церкви от государства и не допускали воз
можносТи совершать Реформацию органами власти, то глав
ное внутреннее их отличие заключалось в том, что радикалы 
настаивали прежде всего на преобразовании сердца каждого 
человека, а не на преобразовании общества, как считали лю-
теране и кальвинисть1. То есть для радикальных групп глав
ной признавалась внутренняя, духовная Реформация. Именно 
этим и объясняется их отказ от использования государствен
ной власти в деле Реформации. 
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Они не хотели принимать религию как данносrь при рождении по аналогии с 

национальносгью или полом. Они хотели сделать религию актом свободного воле
изъявления. 

5.5.2. 1 .  Общие и отличительные доктрины 
По сравнению с историческими церквами богословие ради
кальных групп сrроилось на тех же общих принципах, что и 
богословие лютерансrва и кальвинизма. Это прежде всего 
принципы «Sola Scriptura,> и «Solo fide,>. Но в понимание этих 
принципов радикалы привнесли сущесrвенные особенности. 

Радикалы, как и другие группы протесrантов, считали Биб
лию единсrвенным и досrаточным негочником богопознания 
и хрисгизнекой жизни, но в их среде гораздо чаще встреча
лись крайние радикалы типа Томаса Мюнцера или Каспара 
Швенкфельда, которые считали, чго надо отверn-JУIЪ всякий 
элемент предания· или традиции. То есть, если лютеране и 
кальвинисrь1 отбрасывали из предания все, чго не соответ
сrвовало или противоречило Писанию, но осrавляли из тради
ции многое такое, о чем Писание просто умалчивает, то ради
калы были более последовательны в применении идеи «ТОЛЬКО 
Писание». Они считали, что каждый верующий, водимый Ду
хом Святым, может правильно толковать Писание, абсолютно 
не зная традиционного толкования или даже сознательно от
клоняясь от него. 

Эта мысль логически исходила из главного принципа ра
дикальной Реформации - необходимосrи личного возрож
дения для каждого члена церкви. В этом состояла сильная 
сторона радикальной Реформации, но в этом же заключалась 
и их слабосrь. Личное духовное озарение, дающее право каж
дому толковать Писание, вместе с тем открывало широкий 
путь индивидуализму, искажениям и перекосам в здравом 
евангельском учении. Этот путь часто ставил суждение каж
дого отдельного человека выше коллективного суждения цер
кви, что, в свою очередь, открывало врата для духовного 
обольщения и ложного откровения не из божественного, а из 
чисто человеческого или даже сатанинского источника. 

С одной стороны, свобода толкования иногда приводила к 
антитринитаризму и унитаризму, то есrь отрицанию 'Iроицы 
и божесrвенности Христа как доктрин, якобы не имеющих 
досrаточных библейских обоснований, но, с другой стороны, 
это вело к общему почти для всех радикальных групп прин
ципу «крещение по вере». 

Крещение младенцев явно не имело достаточных библей
ских аргументов, а доказательсrво по аналогии с обрезанием 
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или лютеравекое мнение, что сам акт крещения сообщает младенцу веру, выгляде
ло малоубедительным. Поэтому если crporo следовать принципу «Только Писание•>, 
то следовало отвергнуrь не только верховную власть папы как не имеющую биб
лейского обоснования, но и крещение младенцев по тем же причинам. Но этот шаг 
бьm бы слишком решительным и смелым для магиегерской Реформации, и ни Лю
тер, ни Цвингли, ни Кальвин не решились на сrоль сильный разрыв с традицией. 
Итак, •крещение по вере• сrало общим отличительным доктринальным признаком 
анабаптистов, меннонитов, баптисrов и других радикальных групп. 

«Крещение по вере» в 
сознательном возрасте стало 
общим отличительным 
nоктринальным признаком 
анабаптистов, менонитов, 
бапmстов и других радикаль

ИЬIХ групп. 

Применение принципа «талько верой•> тоже имело некоторые, хотя и не такие 
значительные, особенности в радикальной Реформации. Оправдание верой, осо
бенно в лютеранстве, подчеркивалось так сильно, что некоторые из последовате
лей Лютера даже делали вьmод, что христиане свободны от нравственных обяза
тельсrв, если они имеют веру во Христа. 

Рздикальная Реформация подчеркивала в оправдании верой не только оправда
ние кающегося грешника, который первый раз приходил ко Хрисrу, но и постоян
ное оправдание СВЯТЬIХ, называя это процессом освящения. Освящение, по мысли 
радикалов, также включалось в процесс оправдания по вере, но процесс, который 
протекает всю жизнь и заключается не сrолько в уверенности в невидимом, сколько 
в осущесrвлении ожидаемого. То есть каждый день своей жизни верующий дает воз
можность Христу вновь и вновь оправдывать его повседневный грех и несовершен
сrво. 

Таюке почти одинаково относились представители радикальной и магистерской 
Реформации к таинствам, то есть к внешним проявлениям церковной жизни. Ради
калы оставляли только два таинства: водное крещение и Вечерю Господню, хотя и в 
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этой сфере встречались радикальные группы, заходящие так далеко, что они пол
ностью отвергали видимые знаки, а толковали исполнение крещения и евхаристии 
только духовно. Но подобные толкования, как правило, возникали как единичные 
малозначимые проявления крайнего радикализма. Однако наибольшее отличие 
радикальных реформаторов от других групп можно найти в сфере церковного 
устройства и отношения к государству. 

Лютеравекое и кальвинавекое определение церкви исходят только из истинно
сти учения и совершенно не учитывают состояние членов церкви: истинная цер-
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конь там, где пролонедуется истинное учение Евангелия. Это и понятно, ибо деток
рещение и власть магистрата вводили в понятие членов церкви все городское об
щество независимо от духовного и нравственного состояния каждого члена этого 
общества. Радикалы главное внимание уделяли внутреннему духовному состоянию 
каждого отдельного человека, поэтому для них церковь - прежде всего собрание 
святых, искупленных кровью Христа, а как следствие, - в этом собрании не может 
проловедаваться ничто иное, как только истинное Евангелие. 

Конечно, крайний радикализм с неизбежнОС1Ъю приводил к полному отрицанию 
видимой церкви. Например, Себастьян Франк писал: <•Я верю, что видимая Церковь 
Христова ... сразу после смерти Апостолов бьmа взята на небеса ... Поэтому я вполне 
уверен, что в течение последних 1400 лет не существует ни соборной Церкви, ни ка
ких-либо таинств•>. Истинная Церковь, по мнению крайних радикалов, находилась 
только на небесах, а на земле существовало лишь ее не вполне точное подобие, так 
как истинно святых в смысле абсолютной безгрешности на земле не может бьпъ. 
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Но все же центристские радикалы всегда различали святосrь, вмененную Хрис
том, и святосrъ, приобретенную человеком, то есrь безгрешносrь, и считали, что 
хотя по признаку приобретенной святости общества святых действительно не су
щесrвует, но по вмененной святости, то есrь по святости, дарованной Христом, 
можно говорить об обществе святых, то есrъ Церкови Христовой. И здесь некото
рые аrождесгвляли с Церковью Христа только свою общину, что вело к самоизоля
ции и сектантству, а другие (например, классический баптизм) считали, что Цер
ковь Христова - общество, состоящее из искупленных всех веков и всех народов, в 
том числе из людей, находящихся даже в разных религиозных группах. 

Однако в любом случае почти все радикальные группы включали в сосгав общи
ны только тех, кто пережил духовное возрождение, имел сознательную веру и на 
основе этой веры принимал крещение. Также строго соблюдали они отлучение 
согрешивших из церкви. 

5.5 .2.2. Жизнь и специфические взгляды 
радикальных групп 

Далеко не самым главным, но наиболее заметным расхожде
нием магистерской и радикальной Реформации являлось их 
отношение к гражданскому управлению. 

Чтобы понять, почему радикальные группы реформаторов 
проводили кардинальное отличие между миром и церковью 
и отвергали всякое вмешательство магистрата в церковные 
дела, недосrаточно видеть различие в экклезиологическом 
подходе тех и других, то есть видеть различный взгляд на 
природу церкви. Следует принять во внимание одно, казалось 
бы, очень теоретическое положение, которое имеет прямые 
практические последствия. Это различие в соотношении Но
вого и Ветхого Заветов. 

Как правило, вся магистерская Реформация подчеркивала 
непрерывносrъ и единство Божьих действий в Ветхом и 
Новом Заветах, не разделяя их на две разные эпохи. Кальви
нисrские богословы считали, что Завет, заюпоченный Богом с 
Адамом, проходит через Ветхий и Новый Заветы и доходит до 
наших дней. Это единый Завет благодати, и он не был отменен 
Хрисrом, Который только дал правильное понимание Ветхого 
Завета. Таким образом, между Ветхим и Новым Заветами нет 
жесткогq разделения. Ветхий Завет не закончился с приходом 
Христа и не уступил место совершенно Новому Завету, а толь
ко раскрылся и точнее проявился в Новом. 

Следовательно, Ветхий Завет является практически таким 
же авторитетом для христианина, как и Новый Завет. Значит, 
правила, примеры и организация общества времен Ветхого 
Завета мшуг быть приняты и в христианстве, поэтому тео
кратия, то есrъ государственное управление на основе биб-
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лейских законов Ветхого Завета, представляет собой нормальную форму христи
анского общежития. Такое понимание Ветхого и Нового Заветов носит название 
коненантной теории, или теории непрерывности завета, хотя на практике суще
ствует довольно много разновидностей этих взглядов. 

В противоположность коненантной теории или ее другого варианта - лютеров
екай теории непрерывности Закона и Благодати в истории - радикалы придержи
вались принципов диспенсационализма, то есть разных, строго ограниченных по 
времени периодов - диспенсаций, в рамках которых действует определенный За-

«Домашняя церковь». 
Так пуритане прсдстав.1яли 

себе семью, поскольку сеМ! 

считалась одним из главнw 

установленных Богом 

человеческих институтов. 

Пуританский автор писал: 

«Если мы хотим, чтобы 

Церковь Божья существова 

в нас, мы должны привести 

нес наших домашних и 

питать ее в наших семьях)). 

«Торжество истины» 

гравюра, символически 
изображающая победу 
чистого Слова Божьего над 

искажениями ист�ричсскоrс 

христианства. 
(cmp. 3 1 /) 

вет между Богом и людьми. До прихода Христа бьmа диспенсация Ветхого, или 
Старого, Завета, заключенного с народом израильским у горы Синай через Моисея. 
После смерти и воскресения Христа начался новый период - диспенсация Нового 
Завета, который совершенно не похож на старый и резко отличается от него. 

Текст Ветхого Завета при таком подходе остается только прообразом или те
нью постановлений Нового Завета и играет историческую и пророческую роль, но 
ни в коем случае не учительскую. И из него нельзя брать предписаний для построе
ния церкви и христианской жизни. Логическим следствием диспенсационализма 
стало представление о том, что Христос творит все новое, а любые установления 
Ветхого Завета остаются действительны только для неуверовавших иудеев. Конеч
но, и среди диспенсационалистов имелись значительные расхождения во взгля
дах на количество периодов - диспенсаций, - на их взаимосвязь и многие другие 
аспекты. Но важно бьmо то, что правила закона не действовали в период благодати. 

Так, один из наиболее вьщающихся интеллектуалов-анабаптистов инженер 
Пилграм Марпек из Страсбурга писал, что Ветхий и Новый Заветы так соотносятся 
друг с другом, как в наши дни соотносятся помолвка и бракосочетание, которые 
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хотя и связаны друг с другом, но все же принципиально отличаются Ме)IЩ}' собой. 
Значит, если во времена Ветхого Завета люди вынуждены были подчиняться Боrу 
из страха, то во времена Нового Завета принуждение недопустимо. Поэтому и де
тей, и взрослых нельзя принуждать к крещению и к вере. Религиозность должна 
стать следствием самостоятельного решения, а не как в Ветхом Завете, - следстви
ем рождения в семье израильтян. 

Таким образом, государственное насилие в делах веры абсолютно исключалось, 
и для магистрата не оставалось места в деятельности церкви. Ясно, что магистрат 
при таком подходе не имел полномочий выносить никаimХ суждений по вопросам 
веры, не говоря уже о насильственных мерах в этой сфере. Все это в корне отли
чалось от выводов, к которым приходила магистерская Реформация. Например, в 
Женеве даже не консистория, которая занималась церковной дисциП:Линой, а толь
ко городской совет (магистрат) мог вынести решение об отлучении от церкви. Для 
радикалов использовать силу в вопросах веры означало неверие ХриСIУ и призна
ние, что Оюво Христово не в силах совершить исправление и возрождение греш
ника. 

Строгое признание исключительного превосходства Нового Завета над Ветхим 
приводило к пониманию того, что сегодня называется пацифизмом - решитель
ному отказу от вcяirnX военных действий. 

Многие крайне радикальные группы (прежде всего анабаптисть1 и меннонИТЬI) 
отказывались от применении военной силы и от уплаты налогов на военные дей
сrвия, но не из соображений общечеловеческой гуманности, как современные па
цифисты, а исключительно из примера Нового Завета. Христос заповедал любить 
врагов, и эта заповедь не допускала для радикалов никаЮiХ исключений. Христос 
не разрешил противиться злу насилием, значит, истинный христианин так и дол
жен поступать независимо от обстоятельств. Христос не разрешил клясться, не 
разрешил судиться друг с другом, и все эти повеления радикальные реформаторы 
воспринимали буквально, из-за чего и не считали для себя возможным занимать 
государственные должности. 
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Однако не все радикальные группы придерживались сrоль сrрогих пацифист

ских воззрений. 1радиционные баптисrы, занимая в богословском отношении 
среднее положение между коненантной и диспенсационалисrской теориями, шире 
использовали образы и примеры Ветхого Завета для решения практических вопро
сов. Поэтому они допускали использование государственной власти для самозащи
ты, позволяли mсударсrвенную службу, принимали присягу, клятву и более активно 
участвовали в общественной жизни, crpom различая участие христианина в соци
альной жизни как личности и недопустимосrь такоm учасrия со сrороны церкви 

Отказ от военной службы 
и откю от унлаты налогов 
на военные действия стави.1 
анабаптистов и квакеров вне 
закона. Их подверга111 

физическим преследован11111 

и накюаниям даже ''' PIПiiЖ 
не говоря уже о като.1иk-аН 

лютеранах . 

или конгрегации. Они настаивали на принциле отделения церкви от государсrва, 
но не личности от mсударсrва. 

Естественно, что жизнь в соответствии с этими принцилами ставила их после
дователей в очень трудное положение, хотя они и признавали гражданское прави
тельство для грешников. Немецкие меннониты использовали для описания поло
жения истинноm христианскою общества в этом мире термин «Wehrlosigkeit>) -
беззащитность или предание себя в руки mнителей - «Gelassenheit>>, В письме Кон
рада Гребеля к Томасу Мюнцеру, написанном в Цюрихе в 1 524 году, содержалось 
увещание не браться за оружие и mворилось: 

<•Истинно верующие христиане - это овцы среди волков, агнцы, ведомые на 
заклание; они должны принимать крещение в муках и сrраданиях, в горе, пресле
дованиях и смерти; они должны подвергнуться испытанию огнем и обрести веч
ный покой, не убивая телесно, а духовно умерщвляя своих врагов,>. И именно так 

радикалы и посrупали. 
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Согласно имеющимся историческим данным, со времени появления анабап

тизма в 1 525  году до 1 574 года, когда бьm казнен последний мученик в Бельгии и 
Нидерландах, погибло до 2500 анабаптистов. Свидетельства анабаптистов о своей 
вере, соединенные с тем, что, как правило, окружающие знали их кроткую и тихую 
жизнь, обладали такой силой, что чаще всего их казнили не публично, а тайно или 
вдали от людей. Иногда, чтобы не позволить исповедовать свою веру, им при
шпиливали язык к щеке. 

С пойманными анабаптистами одинаково жестоко обращались и католики, и 
протестанты. Их обычно вздергивали на дыбе, выворачивали руки и ломали кости, 
заставляя выдать имена единомышленников и руководителей. После пыток обыч
но казнили сожжением на костре, но иногда по милости заменяли костер плахой. 
Для женщин применялась более мягкая, но насмешливая форма казни - их топи
ли, хотя наиболее упорных живьем закапывали в землю. 

Большинство библейских радикалов не оказывали сопротивления, если их 
обнаруживали, хотя по возможности они пытались спастись бегством. Приме
рам может послужить история Дирка Виллемса, мученика XVI века. Ему удалось 
бежать из тюрьмы. Бегство состоялось зимой и по следам на свежем снегу пре
следователи скоро почти настигли его. На пути находилась замерзшая река. 
Дирк устремился вперед по тонкому льду и благополучно добежал до проти
воположного берега, когда услышал сзади чей-то крик Он обернулся и увидел, 
что один из преследователей провалился под лед и взывает о помощи. Дирк без 
колебаний повернул назад и вытащил несчастного из воды. Но тут подоспели 
остальные. Они не рискнули продолжать преследование по тонкому люду, но 
возглавлявший погоню бургомистр приказал с берега спасенному арестовать 
Дирка, и тот не посмел ослушаться. 1 6 мая 1 569 года Дирка Виллемса сожгли на 
костре - такова была плата за доброе дело. 

lрудно без содрогания читать дошедшие до нас письма мучеников, вошедшие в 
мартиролог «Зеркало мучеников•>. Но все они наполнены твердой верой, готовно
стью переносить страдания и любовью к гонителям, для которых истинное Еванге
лие закрыто. 

Некоторые группы радикальных реформаторов вводили общность материаль
ного имущества, но не с позиций уничтожения частной собственности как тако
вой, а с точки зрения помощи нуждающимся по примеру первоапостольской цер
кви. Иногда для этой цели устраивалась общая казна, и некоторые общины отлича
лись хорошей экономической организацией. Но именно обвинение в устранении 
частной собственности использовалось как распространенный аргумент против 
анабаптистов. 

Своей строгой нравственностью, добротой и готовностью помочь большин
ство групп радикальной Реформации снискало себе добрую славу среди окру
жающего населения, однако радикалы-мистики, и в первую очередь анабап
тисты-хилиасты Мюнстера, часто портили мнение о радикалах вообще и созда
вали предубежденное отношение к ним из-за своей экстатичности, распущен
ности и экстравагантности. И все же в целом радикалы пользовзлись доброй 
славой, особенно в Моравии, Голландии и других регионах Западной и Цент
ральной Европы. 
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Реформация сrала последней каплей, засrавившей римеко
католическую церковь ускорить программу реформ. Однако 
работа по проведению внуrренних преобразований чрезвы
чайно затруднялась кризисной пОЛИ11iЧеской си'I)'ацией. Папы 
в первой половине XVI века оказались втянуrыми в борьбу за 
европейское господство между молодыми монархами: Iенри
хом VIII, Франциском 1 и Карлом V. В это время начались внуr
ренние реформы в монашеских орденах собственными сила
ми монахов под влиянием неформального движения <•нового 
благочесrия» (devotio modema). 

Назрела необходимость дать богословский ответ протес
тантизму, но папы, боясь нового всплеска соборного движе
ния, которое угрожало поставить авторитет собора выше ав
торитета папства, не спешили с созывом нового собора, спо
собного богословеки сразиться с протесrантами. 

5.5 .3. 1 .  Тридентский собор 
Папа Павел III начал подготовку нового собора, на каrорый 
предполагалось пригласить и лютеран, но прошло еще 10 лет, 
пока 1 3  декабря 1 54 5 года открылось первое заседание собо
ра в итальянском городе 1Ренто (лат. Tridentum). Лютеране в 
работе собора участие практически не принимали, и все засе
дания были организационно построены таким образом, что
бы не допусгить в итоговых документах решений, не устраи
вавших папство. 

Заседания собора проходили с большими трудностями, в 
три этапа и с большими перерывами: 1 545- 1 547, 1 55 1 -
1 5 52 ,  1 562- 1 563 годы, и каждый перерыв грозил обернуть
ся полной остановкой работы собора. Первые два этапа 
были посвящены опровержению протесrантских тезисов, а 
третий - исключительно программе реформ. С первых же 
заседаний стало ясно, что ни о каком богословском прими
рении между лютеранами и католиками речи быть не мо
жет. Принятые на соборе декреть1 стали теоретическим бо
гословским фундаментом католицизма на долгое время, по
скольку следующий собор после 1:ридентского сосгаялея 
только три века спусrя. Тексты всех документов собора щ:ю
ходили тщательную предварительную подготовку в специ
альных комиссиях. Хотя окончательные каноны и декреты 
собора подписали 2 5 5  иерархов Западной церкви, в работе 
собора редко принимали участие более 75 человек 



БОССГАЕШЕЕ ХРИС.ТИАНСГВО 3 1 5 

Собор резко отреагировал на все доюринальные принципы протесrантизма. 
Говоря об негочниках вероучения, он указал, что Писание не может рассматри

ваться как единсrвенный исrочник откровения. Предание является жизненным его 
приложением, но при этом умалчивалось, все ли предания римеко-католической 
церкви следует считать Преданием, хотя этот вопрос также поднимался. Собор 
подтвердил каноническое досrоинсrво латинского перевода Библии - Вульгаты, 
включающего апокрифические книги, и запретил читать или хранить Священное 
Писание в другом переводе без письменного разрешения священников. Толковать 

4 декабря 1 563 r. длившийся 
1 8  лет Тридентский собор 
закончил свою работу. 
Он явился реакцией католи
ческой церкви на Реформа
цию. Многочисленные 
реформы создали основу для 
модернизации католицизма, 
в то же время собор породил 
контрреформацию. 

Заседание Тридентскоrо 
собора в церкви св. Марии 
Маджоре. 
Гравюра времени собора 

Писание следует только так, как святая мать-Церковь толкует, и ни одному католи
ку не разрешалась публикация каких-либо работ, связанных с толкованием Писа
ния, если он не получит на то специального разрешения. 

Против доюрины <•оправдание только верой•> собор составил 16 глав, излагаю
щих учение церкви, суть которых можно свести к заявлению, что человек оправды
вается верой и последующими делами, а не только верой. Заключительный канон 
по этому поводу сосrавлен с бОльшим умением: <•Нечестивый оправдывается тем, 
что по заслуге святейших страданий в его сердце насаждается любовь Божья, когда 
он соблюдает в церкви заповеди Божьи, возрастает с помощью веры, чрез добрые 
дела в достигнутой по благодати Хрисrовой праведности, и более и более оправды
вается>). Здесь же бьmи подтверждены все семь таинсrв и практика их совершения. 
Особенные споры вызвало учение о евхаристии как о бескровной жертве, но все 
же собор утвердил и идею пресущесrвления, и идею жертвы в евхаристии. 
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Собор таюке высказался и о других догмах. О чистилище говорилось очень 

кратко с добавлением запрета рассуждать на эту тему, которая не содействует нази
данию. Подтверж,цалась молитва святым, почитание мощей и икон, хотя и с ого
воркой, чтобы иконам не приписывалась никакая внутренняя божественная сила. 
Подтверж,цалось использование латинского языка в мессе, и рекамендовались ин
дульгенции, как <•вещи спасительные·> , хотя торговля ими запрещалась. 

Далее собор приступил к церковным преобразованиям. Было решено ожи
вить богословие и духовное образование открытием новых семинарий, указы-

J J pcc· '. I <H !a i i i ! C  l l pc'C B I I I c'p i i < l l l  
Ja  Ч I L' I I I i C  l > i liJ. J J I I I .  

ФpaH J II I C K  Лсс1пскнi i  с 
ЧCpCilO�I 1J �IO:нtTUC I I \ 10 \ 1  

JKCТ<IJC . 

f:a {J т ш  ш J \ jJ r i а fJ т ш. 
Xl '// li. (CIIJ '<UЩ} 

валось на необходимость регулярной проповеди Евангелия, много постановле
ний было принято для упорядочения внутрицерковной жизни. Например, епис
копам строго указывалось на необходимость постоянно жить в своих резиден
циях, назначение священников было реорганизовано в избрание на конкурс
ной основе, были определены строгие наказания за распущенность и тайный 
брак духовенства и т.д. 

Папа римский утвердил все решения собора в 1 564 году в булле, содержащей 
обобщенное вероисповеданиие, сформулированное собором. Оно известно как 
<·Тридентское исповедание веры�, под которым должны бьти подписываться все 
служители и учителя церкви. 
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Далеко не все силы, участвовавшие в этом соборе, остались довольными его 

результатом. Например, во Франции этот собор никогда публично не привет
ствовался и не принимался, хотя с идейной частью собора французы согласи
лись. Декреты по церковным преобразованиям остались без внимания в Швей
царии и Венгрии. Однако в целом итоги тридентского собора превзошли все 
ожидания. Собор сформулировал католическое богословие в авторитарную 
догму и тем самым сплотил католицизм, придал ему единство и уверенность. 
Протестантизм, получивший перед этим большую популярность, подвергся 

Святое сердце Иисуса. 
По . ..,пео Батони. XV/11 в. 
Картина пользовалась 
известностью и издава
.1ась огромными тира
жами. (с.1ева) 

Убийство короля 
Генриха IV католическим 
фанатиком Франсуа Раиалья
ком в Париже. 
Гравюра М Мериана, 
1 630 i'. (справа) 

критике и осуждению, а на борьбу с ним были мобилизованы лучшие силы ка
толицизма. Собор также произвел некоторые церковные реформы, устранив 
вопиющие нарушения нрав�венности и порядка, и способствовал тем самым 
возрастанию авторитета католицизма. 

Фактически Тридентский собор заложил основы современного католичества. 
После него состоялся лишь весьма ограниченный и незаконченный 1 Ватиканский 
собор в 1869 году. Только следующий, 11 Ватиканский собор в 1962 году полностью 
реформировал и создал новый современный католицизм. 
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5.5 .3.2. Богословские течения в католицизме 

Папа Григорий XIII , который 
ввел новый григорианский 
календарь. 
Он направил все свои усилия 
на контрреформацию. 

К началу XVII века католицизм значительно укрепил свои бо
гословские позиции в противостоянии протестантизму, но в 
то же время во всех католических странах стала подниматься 
волна национализма, которая проявилась и в богословии. 

Наиболее раннее проявление богословского национа
лизма в католичесrве называется галликанизмом. Это докт
рина относительной автономии, которой пользовалась цер
ковь Франции по отношению к Риму. Первый явный успех 
галликанская автономия достигла в 141 5 году на Конетанце
ком соборе, провозгласившем примат собора над папой. 
Столетие спустя этот принцип выразился в Конкордате 1516 
года, регулирующем отношения Франции и Рима. 

В XVII веке Франция, оставаясь католической страной, осо
бенно насrойчиво стремилась к ограничению папской власги. 

Французские кардиналы Ришелье и Мазарини. проводили 
независимую от папсrва политику, а король Людовик XIV 
часто даже враждебно действовал против папы римского. 
Французские богословы в 1 68 1  году выработали четырехсга
тейную декларацию, отрицающую папскую доктрину и при
знающую власть французского монарха. 

В XVIII веке возникло богословское оправдание немецкого 
rалликанизма, известного как феброниансrво - по имени 
популярной книm Феброния (псевдоним трирекого еписко
па). В основе книm лежала идея, что управление и все дела 
церкви должны находиться в руках епископов, а папа необхо
дим только для единсrва церкви как �первый среди равных•. 
Власть папы римского ограничивается пределами только его 
епархии. 

В Австрии движение rалликанизма и фебронианства сrало 
проявляться в практической жизни как жозефизм (иосифизм) 
- от имени императора Иосифа 11 ( 1765- 1790). Он продоткил 
политику своей матери Марии-Терезы по секуляризации орде
нов, конфискации их владений, переводу под свой конrроль 
подготовку служителей, издание духовной литературы и т .д. Его 
главная идея состояла в том, чтобы избавиться от суеверий и 
сформировать проевещенное духовенство. 

Так проходила богословеко-организационная реформа 
папской власти. 

В сугубо богословской сфере в католицизме также сгали 
заметны реформационные идеи, среди которых особо следу
ет отметить янсенизм. 

Янсенизм возник как протест против католической ор
тодоксии, как ее понимали иезуиты. В работах известного 
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испанского иезуита Малина, написанных в конце XVI века, явно преуменьша
лось значение первородного греха и человеческой испорченности и преувели
чивались в несколько пелагизнеком смысле возможности человека в получении 
спасения. В ответ на это августинекие богословы Франции стали разрабатывать 
представления, которые богословеки оказались очень близки кальвинизму: спа
сение возможно только по божественной милости, действующей на предызб
ранных, никакими человеческими усилиями нельзя достичь спасения или со
противляться ему и так далее. 

Галликанство. 
Месса у алтаря собора 
Парижекой Богоматери. 
Картина 

Жана Жувене. 

Лувр. Париж· (си!На) 

Англиканство. 
Свяшенник в традиционной 
одежде у алтаря раздает хлеб 
и вино. 
Картипа Фрапка Уипии 
(справа) 

Движение носит имя богослова Корнелия Янсения ( 1 585- 1 638), написав
шего антимолинистский труд <•Августин», где он подвергал резкой критике со
временное пелагианство. Но главным распространителем этих взглядов стал 
аббат монастыря Сен-Сиран в Пуатье, который получил имя по названию свое
го монастыря. 

Сен-Сиран, известный своей строгой и суровой нравственной жизнью, превра
тил чисто богословское движение янсенизма в религиозно-нравственную прак
тику. Янеенисты располагали двумя строгими цистерцианскими монастырями -
Порт-Рояль в самом Париже и в долине Шеврез, которыми управляла знатная и 
очень влиятельная семья Арно, и здесь находили приют многие отшельники, иска
тели религиозного вдохновения из интеллигенции Парижа. Наиболее известным 
янсенистом бьm знаменитый ученый и философ Блез Паскаль. 
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Янеенисты находились в глубокой оппозиции к иезуитам, которые 

добились осуждения в 1 65 3  году трактата •Августин>,), и начали с ними бого
словскую полемику. Особенно в ней отличались Антуан Арно ( 1 6 1 2- 1 694) и 
Блез Паскаль, написавший •Письма к провинциалу>,), которые представляли со
бой блистательную, полную иронии и диалектики апологию янсенизма и кри
тику иезуитов. 

Янсенизм стал своего рода партией в католической церкви, выступающей за 
нравственное и духовное обновление католичества, не выходя из него официаль-

Епископ Корнелий Янсеннй, 
родонача.1ьник янсеннзма. 
Гравюра Ж. Море11а, 
ОК. / 63(} ?. (<: U!Hll) 

В развитии янсенизма 
большую роль сыграла 
влияте.1ьная во Франции 
семья Арно. Антуан Арно 
резко критиковал боrосло1 
и этику иезуитов, а его 
сестра Мари-Анжелика 
проводила реформы и 
возглавляла монастырь По, 
Рояль, где собра.rшсь элmа 
этого движения. Ее портре
написа.'J в 1 643 г. Фи.1ипп з 
Шампань, великий янсенис 
ский художник. 
(CIIpaвa) 

но. Его можно назвать католическим вариантом кальвинизма и в смысле богосло
вия, и в смысле строгости нравственной жизни. 

Людавик XIV, опасаясь антимонархического духа янсенизма, добился его офи
циального осуждения, и большинство его последователей бежали в Нидерланды, 
где образовалась янеенистекая церковь во главе с архиепископом Утрехтским, по
священным одним из французских иерархов в 1 723 году. 

Янсенизм значительно обогатил католицизм, приблизив его во многих пунктах 
к пуританству. 

Наряду с положительными явлениями религиозно-нравственной жизни в като
лицизме этого периода наблюдались и противоположные процессы. Увеличилось 
количество праздников, и все большее внимание уделялось обряду, но вместе с тем, 
несмотря на все меры, ухудшалось общее нравственное состояние католицизма. 

Одним из сильных факторов общего ухудшения позиций католицизма к XVIII 
веку стал этический релятивизм иезуитского ордена. Их главные правила, каrорые 
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они распространяли во всем мире - быть для всех всем для досrижения желаемого 
результата, - привели к нравственной казуисrике, извесrной как теория «Оправда
ния•> - пробабелизм (probabilismus). По этой теории, всякий порок или пресrупле
ние можно было признать нравственно невменяемым. Если действие можно оправ
дать достойным основанием или мнением авторитетного человека, достойного 
доверия, то такое действие всегда следует признать нравственно достойным. Также 
если человек совершил безнравственное действие, учили они, но при этом цель его 
была не в самом действии, а в другой достойной и святой идее, которую он хотел 

досrичь, то такое действие признавалось достойным. В арсенале иезуитов имелась 
таюке третья казуисrическая уловка - «мысленная оговорка• (reservatio mentalis). 
На основании этого учения позволялось давать ложные клятвы и обещания, но при 
этом следовало держать в уме ограничение и отрицание клятвы или обещания. 

Так, этическое учение Христа превратилось в свою противоположность, что, 

конечно же, повлекло дальнейшее иравегвенное падение официального католиче
ского хрисrиансrва. 

5.5.4. МЕРТВЕННАЯ ЗЫБЬ ПРАВОСЛАВНОГО ВОСТОКА 
В богословском отношении период Реформации почти не 
оставил следов на православном Востоке. Греко-православная 
церковь, находящаяся под властью Османской империи, не 
подарила миру значительных имен. Русское православие, за
нятое преобразованием форм и структур власrи, также не 
уделяло внимания богословию, но именно здесь появилось 
очень эмоциональное, хотя и экстремисrское, апологетиче
ское богословие старообрядчесrва. 

5.5.4. 1 . Духовная жизнь греческого православил 

Богословие греко-православной церкви в этот период своди
лось к защите православия от католичества и протестантсrва. 

Одним из наиболее интересных писателей этого времени 
бьm Iеннадий Схоларий (ум. 1 464) - первый Константино
польский патриарх при турецком владычестве. Он оставил 
много сочинений в разных обласrях богословия: и в догмати
ческих, и нравсrвенно-поучительных, и даже несколько цер
ковных·песнопений. Его самое известное сочинение «Испове
дание• (исrория веры) бьmо написано им в ответ на вопрос 
завоевателя Консrантинополя - Мехмеда 11 - о суrи хрисги
знекой веры. Оно представляет собой апологию православ
ного хрисrианства перед исламом. Одна из главных идей ген
надиевекого исповедания состоит в том, что хрисrиансrво -
монотеисrическая религия. Это исповедание внушило Мехме
ду 11 уважение к хрисгизнекой вере и во многом определило 
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лояльное отношение к христианству в первое время турецкого господства. Испове
дание приобрело большую популярность на Востоке, много раз переиздавалось и 
переводилось на разные языки. 

Кроме того, Геннадий написал много работ, направленных против католицизма, 
с которым он бьm хорошо знаком, так как принимал участие в Ферраро-Флорен
тийском соборе и некоторое время являлся сторонником унии. Будучи патриар
хом, он критиковал католическую доктрину об исхождении Святого Духа «И от 
Сына•>, доктрину о чистилище и т.д. 

Общий уровень обрюоваffi 
и духовного состояния 

правос_1;шного населения 1 
Османской империи за11е� 
упал. Грамоту изуча1и в 

церковной школе, которая 
�ШСЛа рЮ.'!СЛСНИЯ НЗ KJЗCCI 
Более высокое образован111 
православной тpaдiiUШI 

\ЮЖНО было ПО.1УЧ11ТЬ В 
Афонских монастырях. 

относительно свобюных 01 
влияния Порты_  

Рсспуб_lика Афон. 

Cnшpumtшt гривюра 

Впоследствии большинство греческих писателей повторяли эти же темы. Это 
патриархи Милентий Пигас (ум. 160 1),  Нектарий (ум. 1676) и другие. Другой попу
лярной темой греческого богословия стала полемика с протестантами. 

Лютер на раз указывал на Восточную церковь в доказательство того, что церковь 
может существовать и без папы. Со своей стороны, Константинополь также искал 
союзника в борьбе с папством и поэтому неудивительно, что Константинополь
ский патриарх Иосафат 11 ( 1 555- 1 565) послал в Виттенберг дьякона Димитрия Ми
зия для установления первых контактов. Возвратясь в 1 559 году, Димитрий привез 
в Константинополь дружеское письмо Меланхтона, в котором он писал о вере про
тестантов, их приверженности Священному Писанию, греческим отцам и догмати
ке Вселенских соборов. К письму бьmо приложено Аугсбургское исповедание, пе
реведенное на греческий язык 

Патриарх на это письмо не ответил, но позже, при его преемнике патриархе 
Иеремии 11 ( 1 572- 1 594), началась переписка между ним и тюбингерекими бого
словами. Тюбингерцы надеялись установить связи с православием, но Иеремия от-
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ветил подробным разбором каждой главы Лугебурского исповедания, с тем чтобы 
тюбингерцы отказались ar протесгантских взглядов и приняли православие. Тю
бингерцы аrветили разъяснением своих взглядов, и начался обмен посланиями, 
представляющий большой интерес для богословия, но так и не приведший к прак
тическим результатам. 

В этом же духе проходили православные соборы - в Консгантинополе в 1 638 
году, в Яссах в 1643 году и другие, каrорые сгарались защитить православне от ка
толицизма и протесгантизма. Например, на Константинопольском соборе 1 583 
года патриарх Иеремия 11 отверг новый григорианский календарь, который яв
лялся более точным и позволил бы сохранить единство с Западом. Но так как этаr 
календарь бьm предложен папой Григорием XIII, его принятие могло выглядеть как 
усrупка католикам, и его аrвергли. 

Общий уровень образованности и уровень духовного состояния прихожан зна
чительно снизились во время турецкого господства. Школьное обучение проводи
лось, как правило, в самой церкви, аrсуrствовало разделение на классы. Для получе
ния высшего образования многие греки бежали в Италию, где в университетах 
можно бьmо получить действительно хорошее образование. Православное же об
разование можно бьmо получить только в Афонских монастырях, относительно 
свободных от турецкого ига. 

Повседневная жизнь прихожан представляла собой мрачную картину. Появи
лась религиозно-нравственная индифферентность, делавшая их веру только наци
ональной принадлежиостью и приводящая только к обрядоверию. Но при этом в 
монастырях сосредаrочивалось довольно много истинных искателей религиозной 
чистаrы и нравственности. 

Наиболее общие характеристики этого периода - духовный застой и депрессия. 

5.5.4.2. Богомыслие русского православил 
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Духовное состояние русского православия в этот период 
мало чем аrличалось от греческого. Исключение, пожалуй, 
составляло то, что здесь аrсугствовало давление со стороны 
ислама. Чаще всего русское православне также сводилось к 
выполнению обряда и к доходившей до фанатизма привязан
ности к суевериям. Характерной чертой бьmа неграмотиость 
даже среди духовенства, особенно низшего, пьянство и гру
бость . 

55.42.1 .. Ш1еалы Киевс1еой митропалии 
Заметно аrличались от московских приходы Киевской 

митрополии. Здесь, благодаря активной деятельности 
братств, духовная жизнь бьта насыщена и разнообразна . 
Именно тут из-за контактов с Западом и широкой веротерпи
мости, начала создаваться система русского просвещения. 

Одну из первых, наиболее ярких страниц в историю пра
вославного проевещении вписал князь Конегантин Острож-
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ский, который под влиянием бежавшего из Москвы князя Андрея Курбекого решил 
напечатать в Осrроге первую славянскую Библию. Он приютил в своем имении 
изгнанного из Москвы первопечатника Ивана Федорова и создал школу по типу 
иезуитской коллегии, первым ректором которой стал Данило Смотрицкий, а од
ним из учителей - будущий патриарх Александрии и Константинополя КирИJUI 
Лука рис. 

Здесь на основании рукописного списка геннадневской Библии, после его кор
ректуры, сверки и исправления по Септуагинте, в 1 58 1  году бьmа отпечатана Ос-

В Остроге на основании 
рукописного сnиска Геннадн
евской Библии nосле его 
корректуры, сверки и 
исnравления no Сеnтуагинте, 
в 1 58 1  году была отпечатана 
Острожекая Библия. Эта 
первая полная nечатная 
Библия на С.'1авянском языке. 

<<Р;•сскшt Библwн> 
Фршщиска Скори11ы 
(11 цmmpeJ 

Стршшца из Остро.ж:ской 

Библии (спрана) 

трожская Библия. Эта первая полная печатная Библия на славянском языке, по 
мысли князя Осrрожского, должна бьmа помочь православию выйти из сектантс
кой замкнутости и начать полноправный диалог с протестантизмом, который 
очень привлекал широкомыслящего князя, несмотря на его традиционную и реши
тельную приверженность православию. 

Собственно «русское» книгопечатание появилось на Литовской Руси гораздо 
раньше, чем в Мосiювии, в начале XVI века в Вильно, руками Франциска Скорины. 
Он перевел библейские книги на западнорусский, то есть разговорный язык того 

времени, и напечатал Библию Скорины на деньги православных купцов. 
К концу XVI века в Речи Поспалитой иезуитами стало печататься множество ре

лигиозной литературы на русском языке. В ответ на это ученики Острожекой и 
других братских школ начали издавать свою полемическую литературу против ка
толицизма и унии. Так в Великом княжестве Литовском сформировалась очень 
сильная русскоязычная группа книжников. Она способствовала оформлению выра-



ВОССТАВШЕЕ ХРИСТИАНСТВО 32 5 

жения своего собсгвенно украинского, или, как тогда говорили, южнорусского наци
онального благочесrия, которое позже питало всю Московскую Русь на протяжении 
всего периода реформ. О Москве в то время говорили, что она книжно-бесплодная, а 
Киев стал настоящим богословским центром русской книжной духовности. 

После легализации православия в Польше в 1 633 году митрополитом Киевским 
бьm назначен Петр Могила ( 1 632- 1647). Он получил прекрасное образование вна
чале в православной школе Львовского братства, затем в польской академии и, на
конец, за границей - в Голландии и Париже. По собственному опыту он знал, что 

Книжный знак Ивана 

Фс:�орова. 
fс1ева) 

Занятия в украин.:кой шко.•rс были 
организованной по Пр11нципу иезуит

ского универ.:итета. Позже учи.1ища 
raкoro типа стали появляться в России. 
l• цe"mpe) 

• 1 

•'f"".vap• 

Киевский митроnолит 
Петр Могила, один из самых 
образованных и в.1иятсльных 
иерархов православной 

церкви. (<щ>шш! 

латынь открывает доступ к богатой эрудиции и поэтому, став Киевским митропо
литом, основал первую на Руси серьезную богословскую школу, слив ее в 1632 году 
с Богоявленской братской школой в Киеве (будущая Киево-Моrилянская Акаде
мия). Туда митрополит Петр собрал самых ученых людей своего времени. Школа 
бьmа организована по принципу иезуитского университета, и там изучались прак
тически те же предметы. Авторитетами для школы являлись также Аристотель, 
Фома Аквинский, изучались феческие отцы церкви, но гораздо слабее, чем латин
ские. 

Высокообразованный и масштабно мыслящий митрополит Петр посrоянно об
винялся в <•окатоличивании�, и, возможно, этому послужили внешние причины, но, 
вникая более глубоко в суть проблемы, как и князь Острожский, он не мог не меч
тать о безболезненном и свободном примирении церквей и единстве всех христи
ан, и это, очевидно, стало стержнем его деятельности. Петр Могила подготовил 
первую русскую книгу с изложением символа веры по образцу западных книг: 
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<.Православное исповедание•>, которое он пьrrался утвердить на соборе в Яссах в 
1642 году, но там это исповедание так переработали, что Петр отказался его изда
вать. И все же для нужд церковной жизни он написал в 1645 году краткий катехизис
ный тексг православного вероучения на разговорном южнорусском языке: «Малый 
катехизис•>, перепечатанный позже, в 1649 году в Москве на церковнославянском 
языке. В 1646 году Петр Могила опубликовал свой «Евхологион•> - руководсrво к 
богослужению. 

Школы и свободная атмосфера богословского диспуrа сформировали здесь бо
гословскую и образовательную базу, которая после присоединения левобережной 
Украины и Киева к Московскому царсrву способсrвовала организации богослов
ского образования в России. Особенно ярко это проявлялось в деятельносrи вы
пускника Киевской Академии Симеона Полоцкого, а также и при Петре 1, прибли
зившем к себе Феофана Прокоповича из Киевской Академии и сделавшем его идео
логом своих реформ. Начиная с Петра 1, появилась целая система назначения на 
ключевые пость1 в московской иерархии служителей Киевской митрополии. 

55.422. Старообрядчество и его богословие 
Возникнув как реакция на исправление богослужебных 

книг и введение греческих элементов обрядности, старооб
рядчесrво, по сущесrву, явилось формой народного благочес
тия, хотя и направленного не в положительную, созидающую 
сторону, а в mрицательную, разрушающую. 

После гонений конца XVII века старообрядчество бьто вы
теснено на окраины Руси, в Сибирь, где оно приняло несколь
ко толков, поповских и беспоповских Они возникли после 
того, как первое поколение рукоположенных священников 
умерло, и вследсrвие этого встал вопрос: кrо будет совершать 
священнодейсrвие? При решении этого вопроса часть старо
обрядцев считала, что надо принимать только рукоположен
ных служителей, перешедших к ним из официальной церкви 
после перекрещения; другие, а их было большинство, полагали 
достаточным только новое миропомазание. Встречались и 
иные мнения. 

В группе старообрядцев поповского толка преобладали 
личности крайне фундаменталистекого подхода к религии. 
Эти приверженцы формы отстаивали ее и были готовы пой
ти на крайний эксrремизм для сохранения старины. «До нас 
положено, - считали старообрядцы (как и все фундамента
листы до наших дней), - лежи оно так во веки веков. Право
славным надо помереть за один аз•. Имеется в виду одно из 
незначительных изменений в Никео-Цареградском символе 
веры, где никонианские реформаторы убрали букву «а». Рань
ше его читали «рожденного, а не сагворенного», после ре
формы стали читать, <•рожденного, не сотворенного». 

Именно эта привязанность к букве и обряду без разумения 
смысла и значения явилась главной чертой православного 
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раскола. Собственного богословия у половцев не бьто, хагя их идейным вдохно
вителем можно считать вощця старообрядцев Аввакума. 

Другое главное направление старообрядцев - беспоповцы - возникло позже 
поповцев, и его сторонники считали, что можно обходигься и без рукоположенных 
священников, принимая в несколько своеобразном виде идею всеобщего священсrва 
или, что более верно, идею отсугсrвия исrинного священсrва в видимой форме. 

Идейными родоначальниками беспоповцев стали знаменитые братья Андрей 
(1647- 1 730) и Семен (1682- 1 741)  Денисовы из рода князей Мышецких. Благодаря 

Андрей Денисов (с.�<'ва) 

Идейными родоначапь
никами беспоповцев 
стапи знаменитые 
братья Андрей и Семен 
Денисовы из рода 
князей Мышецких. 
Благодаря им у беспо
повцев появилась 
определенная структура 
в организации, учение и 
литературно-богослов
ская школа. 

Осада Соловецкого 
монастыря царскими 
войсками. 
Из рукописи XVII в. 

(cnpa6a) 

им у беспоповцев появилась определенная структура в организации, учение и ли
тературно-богословская школа. Так, после Андрея осталось около 1 20 трактатов, а 
после Семена - около 40 сочинений. Именно в среде беспоповцев собрались 
люди, старавшиеся не только сохранить дедовские обычаи, но и защищать их. А 
для этого надо бьто мыслить, спорить, рассуждать, а не только исполнять то, что 
приказана сверху. 

Беспоповцы все более и более уходили от обрядовосrи и тяготели к общинному 
укладу жизни. Среди них стала пробуждаться индивидуальная вера или, во всяком 
случае, стремление «сделать собственную совесть судьей приказания». И в этом 
явно прослеживается параллель с требованием предоставить свободу совести у 
радикальных реформаторов. Со временем беспоповцы разделились на множество 
направлений, многие из кагорых сохранились и доныне. Например, поморское 
согласие (Древнеправославная поморская церковь), филипповекое согласие, фео
дасеевекое согласие, странники или бегуны и др. 

Богословие старообрядцев построено в основном на негативной, эсхатологи
ческой доминанте. Это, по суrи, богословие страдания, то есть тема, кагорая на 



Старообрядческая 
нагрудная икона 
«Знамение», 
XVII в. 
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протяжении сrолетий сrала преобладающей в восrочно-ев
ропейском и особенно русском хрисrиансrве. 

ДЬявол дейсrвует через мир, и человек должен отринуrъ 
мир и все мирское, чтобы прийти к Богу. При этом отрица
ние мира неизбежно означало обретение страданий, которые 
происходят как в индивидуальном плане, личностно с каж
дым человеком, так и в глобальном масштабе, эсхатологично, 
в смысле всеобщего увеличивающегося страдания в послед
нее время. Тема насrупйвшего последнего времени в бытии 
поднебесной Вселенной и страданий, которые возрастают, 
подобно болезням к старосrи, роднит сrарообрядческий рас
кол с радикальной Реформацией. 

Один из первых вождей раскола - Иван Неронов провоз
глашал: «Время страдания приспе, подобает вам неослабно 
страдати». Аввакум возвысил эту идею до богосыновства: "Аще 
ли без наказания приобрщается Ему, то выблядки, а не сынове 
есте». То есть через страдания человек соединяется со Хри
сгам и уподобляется Ему. Даже аввакумавекие рассуждения -
дискуссия о 'I}х>ице, - подчеркивая человеческое естество 
Христа, служит этой же практической идее. Иисус родился, 
жил и умер, как все люди. Он жесrоко страдал при смерти и 
именно этот образ жизни Он завещал человечесrву - таковы 
выводы Аввакума. 

Центральное месrо в богословии страдания занимает уче
ние о приходе и воцарении антихриста. На ранних этапах 
своего развития старообрядчесrво персонифицировало 
антихриста. По аналогии с заявлениями западных реформа
торов, видевших папу римского как олицетворение антихри
ста, на Руси патриарха и царя таюке часrо считали антихри
сrом. Так, дьякон Федор писал: «Патриарх Никон и царь Алек
сей Михайлович - это два «рога антихрисrова», хотя Аввакум 
всегда возражал против именования царя антихрисrом, счи
тая что антихрисr придет из Галилеи, а не с Руси. Но Петра 1 
большинсrво беспоповцев однозначно отождесrвляли с анти
хрисrом. Позже беспоповцы сгали понимать антихриста ду
ховно, но вывод они делали очень конкретный: антихрисr 
исrребил в церкви жертву и жертвенники, поэтому истин
ного священсrва не сыскать и лучше оставаться совсем без 
попов, нежели с антихрисrовыми попами. 

Столь крайний эсхатологический фундаментализм с неиз
бежностью приводил старообрядцев к отрицанию всякой 
учености, науки и светского образования. Ненапрасно 0ТЦЬ1 
Московского собора 1666- 1667 годов метко описали раскол 
двумя словами: <•Просrота и невежесrво». 



5 .6. БОГООIОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ 
ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ 

Памятник вс.1иким 

реформаторам 
в Женеве. 

Эпоха Реформации, как и всякая переходная эпоха, породила 
величайших мыслителей, осrавивших заметный след не толь
ко в религии, но и практически во всех сферах общесrвенной 
жизни. 

В богословском отношении эпоха Реформации - выдаю
щийся подъем человеческой мысли, дерзающей подняться к 
небывалым высотам богосозерцания. По глубине и новизне 
богословского анализа и по эмоциональному накалу это вре
мя сопосrавимо с патрисrическим периодом, который назы
вали золотым веком богословской мысли. 

Эпоха Реформации не просто очисrила средневековое бо
гословие и вернуло его к практике, но она раскрыла новые 
горизонты и уровни богопознания и главное - изложила бо
гословие языком снегемного миропознания, которым пользу
ется современное человечесrво. Таким образом, богословские 
истины, доступные и ранней церкви на эмпирическом уровне, 
в эпоху Реформации были изложены на рациональном уровне. 

5.6. 1 .  ЗАПАДНЫЕ МЫСЛИТFЛИ 
Поскольку реальная Реформация идей и мировоззрения про
исходила в Западной и Центральной Европе, то ничего уди
вительного нет в том, что подавляющее большинсrво мысли
телей этой эпохи - выходцы из Западной церкви. 

5.6. 1 . 1 .  Богословы протестантизма 
Если понимать богословие протесrантизма в широком смы
сле этого слова, то есть не только как лютеранское и кальви
нистское богословие, но и как всё не православное и не като
лическое богословие, то именно среди этой группы мыслите
лей обнаружатся самые оригинальные, плодотворные и твор
ческие личносrи. 
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5.6. 1 . 1 . 1 .  Мартин Лютер (1483 - 1 546) 

Витгенбсрr, замковая 
крепость, в которой жил 
Лютер. 

Мартин Лютер по праву занимает первое место в ряду выдаю
щихся протесrантских богословов. Он имеет на это право не 
только исторически, поскольку стал первым открыто подав
шим голос богословского протесrа, но и потому, что его 
вклад в богословие поистине велик 

Лютер воспитьiВался на школе классической средневеко
вой схоластики, но увлекалея Авrустином и Библией. Силь
ный, волевой, но подверженный эмоциональным сrрессам и 
потрясениям, Мартин пережил несколько озарений свыше, 
которые круго изменили его жизнь. 

Он родился 1 0  ноября 1483 года в семье довольно зажи
точного бюргера, выходца из свободных крестьян, вложив
шего все свои сбережения в предпринимательсгво на медных 
рудниках в Эйслебене (Саксония). Мартин воспитывался в 
суровой, но благочестивой обсrановке. За малейший просiу
пок его били строго и беспощадно. Детство и юность вели
кого реформатора прошли в бедности, нищете и в постоян
ном страхе. Страх перед Христом как перед Судьей, восседа
ющем на радуге, бьm доминирующим в его детских воспоми
наниях. 

В 1 3  лет, окончив мансфельскую церковно-приходскую 
школу, Мартин пошел учиться в Магдебург, а в 1 500 году он 
поступил в лучший в Германии Эрфуртский университет и 
через 5 лет получил ученую степень магистра философии. 
Огец настаивал, чтобы Мартин занялся законоведением, но 
его увлекала философия и богословие. 

Все это время он переживал состояние религиозного иска
ния и страха перед Божьим наказанием, и поэтому неудиви
тельно, что застигнугый грозой в открьпом поле, он дал обет 
постричься в монахи. Вскоре против воли оща Мартин по
ступил в монасть1рь ордена авrустинцев в Эрфурте, который 
находился под попечением Иоанна Штаупица. Здесь в 1 507 
году его рукоположили, и он совершил свою первую мессу. 

С 1 508 года Лютер начал преподавать в недавно открыв
шемся университете в Виттенберге, а в 1 5 1 1 году он оконча
тельно переехал туда и вскоре получил там степень доктора 
богословия и место профессора, специализируясь на трудах 
Апостола Павла и Блаженного Агустина. Но его духовные за
просы так и не находили удовлетворения. Даже поездка в 
Рим, на которую Мартин возлагал большие надежды, не дала 
ответ на религиозное искание молодого монаха. 

Летом 1 5 1 5  года, готовясь к лекциям по Посланию к Рим
лянам, он долго рассуждал над понятием <<Праведность Бо-
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жья», и Господь дал ему ясное понимание того, что эта фраза означает не наказание 
Божье, а оправдание, которым Бог оправдывает грешника. Следующие два года Лю
тер шел от личного спасения к общему. Он преподавал в университете, причем на
чинал свои лекции по латыни, а продолжал на родном немецком. Таюке он стал 
областным викарием и одним из самых популярных проповедиикав Виттенберга. 

Поворотом к общественному протесту послужила продажа индульгенций доми
никанским монахом Иоганном Тецелем, который проповедывал: «Я обладаю боль
шей властью, чем Апостол Павел, потому что спасаю отпущениями (индульгенци-

Рабочая комната в замке 

Вартбург, где Лютер 

nереве.1 Новый Заnет на 

разговорный немецкий 

язык. 
(C . I I'fШ} 

Доктор 

Мартин Лютер. 

Портрет J�н;аса Крш шха 

Старшt>?о 

(спршш) 

ями) моими большее множество лиц, чем Петр ... Сила индульгенций такова, что 
могла бы спасти и того, кто обесчестил бы Пресвятую Деву Марию». 

Возмущенный Лютер пригласил всех на диспут об индульгенциях, прибив по 
обычаю того времени свои 95 -тезисов на дверях замковой церкви в Виттенберге. 
Это произошло в полдень 3 1  октября 1 5 1 7  года. Тезисы стали быстро распростра
няться по Iермании и сделали Лютера национальным героем. Так произошло обра
щение и выход на общественное служение доктора Мартина Лютера как родона
чальника Реформации. 

Пронешедшая с ним перемена прежде всего отразилась в его богословских 
трудах и диспутах. В диспуте с Иоганном Экком в 1 5 1 9 году оттачивалось его 
протестантское богословие, а в его литературных трудах проявлялась сила но-
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во го понимания христианства. К 1 5  2 1  году Лютер издал три свои самые значи
тельные работы: «К христианскому дворянству немецкой нации», <•Вавилонское 
пленение церкви•> и <•О христианской вере». В них он подверг резкой критике 
пороки церкви и государства и предложил библейские пути их исправления. 
Уже здесь он проводит идеи всеобщего священства, отрицания учения о пресу
ществлении, уничтожения безбрачия духовенства и называет папу римского 
антихристом. Последнее положение было особенно остро и полемично. Лютер 
показывал, что заявление о том, что папа римский - наместник Христа и глава 

В возрасте 41 года бывший 
монах Мартин Лютер 
женился. Рассказывают, что 
однажды три дня Лютер 
писал, закрывшись в своей 
комнате, так что его жене 
Катерине пришлось взломать 
дверь. (cllpaвa) 

Лютер и его жена 
Катерина фон Бора. 
Карикатура. Берлин (слева) 

Его церкви означает, что Христа нет в этой церкви, ибо зачем наместник, если 
есть Сам Господин? 

Однако самый значительный вклад в развитие богословия Лютер сделал своим 
переводам Нового Завета на общедоступной немецкий язык, который он выполнил 
находясь в вынужденном самозаточении в Вартбурге. Постепенно его взгляды вы
кристаллизовались и отделились от понимания других мыслителей. Особенно рез
ко разоiiiЛись позиции Лютера, с одной стороны, Эразма Роттердамского и Цвинг
ли - с другой. После того, как Эразм опубликовал трактат «Свобода воли», где кри
тиковал Лютера, тот в свою очередь ответил трактатом <•О рабсгве воли»(1 525), где 
Лютер выступил против Эраэма в очень резкой форме, защищая доктрину Авгусrи
на о предопределении. 

Взгляды Лютера и Цвингли разоiiiЛись главным образом по поводу понимания 
Вечери IЬсподней, которую Цвингли толковал только как воспоминание. Таюке 
разоiiiЛись идейные позиции Лютера с руководителями крестьянского восстания, 
требовавшими духовной и материальной свободы. Князья, поддерживающие Люте-
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ра, настояли на его nубличном высrуплении против восставших. Государсrво тре
бовало расШiаты за свои услуги. Лютер оnубликовал сочинение <<Против шаек крес
тьян-грабителей и убийц•> в 1 525  году и тем самым восстановил против себя мно
гих простых людей. 

В 1 536 году Лютер подписал меморандум, предписывающий самые жестокие 
гонения против анабаптистов, причем при этом он не разграничивал фанатиков
ХWiиастов и мирных анабаптистов. Крайнее раздражение у Лютера вызывала ев
рейская этноконфессиональная общность. К концу жизни он написал трактат, в 
котором советовал изгнать всех евреев в Палестину, а если это невозможно, - зап
ретить им заниматься ростовщичеством, синагоги сжечь, а книги, включая Библию, 
у евреев необходимо изъять. 

Умер Лютер в родном городе Эйслебене 18  февраля 1 546 года. Его вклад в раз
витие религиозной мысли, немецкого языка и культуры, а главное, в развитие бого
словской мысли так велик, что его трудно переоценить. 

5.6. 1 . 1 .2. Жан Кальвин (1 509 - 1 564) 

Молодой Жан Кальвин. 
Портрет Гапса Гольбеiта. 
найvетtый в / 955 .'. в 
од11о.м из фрапцузских 
ш11ков. 

Жан Кальвин (правильнее - Кальвин, Calvin, но в обыденном 
обращении устоялось Кальвин) явился для Реформации вели
чайшей личностью, сумевшей привести в систему ее идеи, 
придавший богословию Реформации стройность и закончен
ность. Он принадлежал ко второму поколению протестантов, 
которые блестяще решили задачи церковной организации и 
устройства. 

Родился Жан Кальвин 1 О июля 1 509 года во Франции, в 
семье уважаемых в провинции Пикардия буржуа. Отец, буду
чи юристом, дал сыну прекрасное образование, готовя его к 
карьере духовника. 

В 1 523 году Жан начал учебу в Париже, где изучал филосо
фию и схоластическое богословие. Завершив в 1 528 году об
разование, он, по настоянию отца, оmравился в университе
ты Орлеана и Буржа, где изучал право и греческий язык Об
ладая великолепной научной подготовкой и ведя жизнь уче
ного, Кальвин работал над книгой «Комментарии к трактату 
Сенеки «О милосердии�. В это же время под влиянием препо
давателей-гуманистов он пережил обращение ко Христу и в 
1 533 году присоединился к умеренному протестантскому 
движению в Париже, но из-за начавшихся гонений вынужден 
бьт бежать и поселиться в Базеле, где стал преподавать бого
словие и много писал. Здесь написан его первый богослов
ский трактат, направленный против анабаптистов («О сне 
души•>, 1 534), а также первое издание главного труда его жиз
ни -«Наставление в христианской вере•> (иногда переводят 
как «Установление христианской веры•> - Institutiones 
Religionis Christianae)(1 535). В 1 536 году он, направляясь в 
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Страсбург, остановился на одну ночь в Женеве, но руководитель женевских рефор
маторов Гийом Фарель уговорил его остаться на более длительный срок, чтобы 
принять участие в реформировании религиозной жизни этого города. 

С 1 5  36 по 1 5  38 годы Кальвин нес служение в Женеве, но разногласия с город
ским советом по вопросу церковного управления привели к тому, что он и Фа
рель бьmи изгнаны из Женевы. С 1 5  38 по 1 54 1  годы Кальвин нес служение пас
тора французской церкви в Страсбурге и там же он издал свои комментарии к 
Посланию к Римлянам. 

Капьвина часто и довольно 
справедливо называпи 
«диктатором Женевы». 
И это несмотря на то, что 
формапьной власти и 
юридических полномочий 
у него не было: все решап 
городской совет, но на 
практике его авторитет и 
влияние были так велики, 
что Капьвин руками совета 
расправлялся со всеми 
несогласными с его учением. 

Капьвин во время заседания 
женевского совета. 

В 1 54 1  году женевские власти снова пригласили его в город, и он вернулся, имея 
уже значительный опыт и сложившееся учение о церкви. Совет обещал подцержать 
его преобразования, заключающиеся в религиозном воспитании всех женевских 
граждан и особенно детей. Кальвин не противопоставлял сакральное и мирское, то 
есть мир и мирян, а выставлял самые высокие христианские нормы нравсгвенно
сти для всех без исключения граждан Женевы, которые считали себя хрисrианами. 
Таким образом, любая прозаическая мелочь жизни и будничная работа превраща
лись в исполнение воли Божьей. 

Но для многих граждан, не рожденных свыше, христианские нормы были в тя
гость, особенно если учесть их мелочную регламентацию. Например, законы за
прещали танцы, громкий смех и так далее. Наказания осуществлялись в судебном 
порядке, поскольку, к сожалению, исчезли границы между церковью и государ
ством. Хотя в теории различия церкви и государства подчеркивались очень ярко, 
но если государство оказывало помощь церкви в ее делах, то оно считалось закон
ным, а церковь в таком случае оказывала помощь государству в воспитании нрав
ственности народа. 

Женева должна была стать прообразом •Града Божьего•>, и усилия Кальвина в 
этом направлении во многом увенчались успехом, хотя его часто, довольно спра
ведливо, называли •диктатором Женевы». И это несмотря на то, что формальной 
власти и юридических полномочий у него не бьmо: все решал городской совет, но 
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на практике его авторитет и влияние были так велики, что, даже не будучи гражда
нином Женевы, Кальвин руками совета расправлялся со всеми несогласными с его 
учением. 

Он сам признавал, что сrрадает от своего дурного темперамента. И действитель
но бьт нетерпим, властен и рассматривал оппозицию своему учению как оппози
цию Оюву Божьему, не допуская возможности своих ошибок Вся его деятельность 
в Женеве бьmа постоянной борьбой, и даже после его смерти в 1 564 году споры об 
его учении не затихали. 

Одним из самых печальных проявлений женевской теократии стала казнь Ми
хаила Сервета, который бьm сожжен за еретические взгляды. Дело Сервета мно
гими историками считается <•моральным тупиком» магистерской Реформации, куда 
неизбежно заводит связь церкви и государства. В соответствии с законами, кото
рые ввел Кальвин, в Женеве бьmо много случаев казни, но случай Сервета - пер
вый приговор за инакомыслие, и, конечно оправдать это средневековыми традици
ями и правилами и образом действий инквизиции в Испании или репрессиями в 
России невозможно, если говорить о евангельском учении Женевской Реформа
ции. Кальвин лично настаивал на казни Сервета, подготовив обвинительные статьи 
для него, умножая обвинительные пункты против Сервета и даже приписывая ему 
заведомо ложные богословские уrверждения. 

Он заявлял в письме к Буллингеру, что оставит Женеву, если только Сервет не 
будет казнен. Он писал: •Я не отрицаю, что Сервет схвачен бьт по моему указанию, 
чтобы дать отчет за свои злодеяния,> (имеются в виду богословские разномыслия). 
Очевидно, следует признать, что это была одна из трагических ошибок Кальвина, 
хотя Сервет действительно мыслил о lроице не ортодоксально, считая, что Иисус 
не равен Оrцу. 

Кальвин преобразил Женеву так, что Джон Нокс считал ее «самой совершенной 
шк011ой Христа, которая только существовала на земле с апостольских времен». 
Победив к 1 555  году всех своих основных противников, Кальвин основал в Женеве 
Академию (предтечу современного Женевского университета), которую после его 
смерти (1 564) возглавил его ученик Теодор Беза. 

О Кальвине всегда существовало множество противоречивыех мнений, и в 1 559 
году он написал о себе: «Не бьmо ни одного человека, на которого бы так нападали, 
жалили и разрывали клеветой, как меня». Литературное наследие Жана Кальвина 
необыкновенно велико: оно включает в себя огромное количество писем (более 
4200) и стенограмм его проповедей, комментарии на все книги Библии, кроме 
книги Откровения, полный перевод Библии на французский язык, который он сде
лал в 1 55 1 - 1 553  годах, большое количество великолепных богословских тракта
тов, написанных острым и ярким языком. Например, •lрактат о реликвиях», «'!рак
тат о соблазнах,>, <•О Вечери Господней». Но главной книгой Кальвина, над которой 
он работал всю жизнь, постоянно ее совершенствуя, стал его труд «Наставление в 
христианской вере». 

Второе его издание, систематизирующее богословские взгляды протестантизма 
(в кальвинистской форме), вышло в Страсбурге в 1 539 году и в три раза превышало 
объем базельекого издания 1 5  36 года, в котором бьто всего шесть глав. В 1 54 1  году 
вышла французская версия этого сочинения. Характерно, что «Наставление», буду
чи богословским трудом, написано не для богословов, а для простьiХ людей. После-
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дняя редакция, вышедшая в 1 560 году на французском языке, сосгоит из 80 глав, 
включенных в четыре книги. Это самое полное издание, с которого недавно сделан 
блестящий академический перевод на русский язык. 

Благодаря кальвинавекому таланrу к систематизации и настойчивости Реформа
ция получила прекрасное и полное богословское обоснование подобно тому, как 
Фома Аквинский проделал то же самое для католической церкви. 

5.6. 1 . 1 .3. Ульрих Цвингли (1484 - 1 53 1) 

У:tьрих Цnинг:ш, оди н  ю 
шшбо.'tсс ранних нротсстант
сюtх 601·ocюnon, пришс.1 
!{ JПШ И,JСЯМ HC'JaiJI·ICI IMO ОТ 
.1 ютсра. 

Цвингли - основатель швейцарского протесгантизма -сrал 
одним из первых богословов Реформации, дейсrвуя одновре
менно с Лютером, но независимо от него. 

Ульрих родился в новогодний день 1484 года недалеко от 
Цюриха во влиятельной семье и с трехлетнего возраста начал 
учиться сначала у своего дяди - пастора и декана в Безене, 
затем в Базеле, а позже в Берне. В 1 5  лет, имея прекрасную под
готовку, он поступил в Венский университет и, когда закончил 
его, вернулся в Базель в 1 502 году, начав преподавать в школе 
св. Мартина и одновременно учиться у Фомы Виттенбаха из 
Виля, который хотя и преподавал схоластику, но все же давал 
очень много Писания и Огцов церкви, распространял доволь
но критические воззрения об индульгенциях, монашесrве, 
папстве и о других догматах католичества. Цвингли находился 
под сильным влиянием гуманисгов и особенно Эраэма Ротгер
дамского, с которым был лично знаком и благодаря которому 
увлекся изучением Нового Завета в оригинале. 

С 1 506 года Цвингли начал служение священника и сгал 
широко известен своими решительными выступлениями про
тив «продажи» швейцарцев в виде наемных воинов в армии 
других стран. В качестве пастора-капеллана он сопровождал 
швейцарских солдат в 1 5 1 2  году в нескольких швейцарских 
паходах и воочию увидел иравегвенную порочиость наёмни
чества. 

К концу 1 5 1 8  года Цвингли приезжает в Цюрих в качесrве 
нового священника Большого собора Цюриха. К этому вре
мени под влиянием тщательного изучения Священного Писа
ния у Цвингли уже произошел духовный переворот. В 1 5 17 
году он открыто заявил, что все папство имеет худую основу 
«И во всяком случае сгоит в противоречии со Священным Пи
санием». Цвингли в это время еще ничего не знал о Лютере и 
его выступлениях и формально находился в нормальных от
ношениях с Римом. 

1 января 1 5 19 года Цвингли произнес свою первую пропо
ведь в Цюрихе, заявив, что, в отличие от существующей като
лической практики, он будет каждое воскресенье проповедо-
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вать, последовательно изъясняя все книги Святого Писания подряд, начиная с 
Евангелия ar Матфея. Так он и делал. Сам пережив возрождение ar Слова Божьего, 
Цвингли, обладая более мягким и спокойным характером, чем Лютер, старался 
прежде всего подготовить реформы настойчивой проповедью Слова Божьего на 
доступном людям языке. 

Вскоре на него начались гонения со стороны монахов и продавцов индульген
ций, так как он издал первое свое сочинение <•Ясность и несомненность Слова Бо
жьего>) (1 522), где обосновывал высший и единственный авторитет Библии. К это-

Цюрихский совет постано
вил, чтобы отныне проповед
ники строго держались чис
того евангельского учения. 
В 1 522 г. Цвингли и его сто
ронники· <УJДелились от 
римеко-католической церкви 
и отказались признавать ее 
власть над собой. 

Цюрих времен Реформации. 
Рисунок 

му времени на его стороне был цюрихский совет, который постановил, чтобы от
ныне проповедники строго держались чистого евангельского учения. В 1 522 году 
Цвингли и его сторонники отделились от римеко-католической церкви и отказа
ЛИСЪ признавать ее власть над собой. К 1 525  году реформа богослужения в основ
ном завершилась: месса была отменена, введен родной язык на богослужении, ико
ны бЬUiи вынесены, монахам разрешили жениться. Подобная реформа была прове
дена и в других кантонах Швейцарии. Ульрих Цвингли был убит в сражении 1 5  3 1  
года в битве при Капелле, где он сопровождал реформатские войска как капеллан. 

Взгляды и сочинения Цвингли бьши гораздо более радикальны, чем взгляды 
Лютера. Он не допускал иконапочитания и других форм обрядности, сохранив
пшхся в лютеранстве. Первое время он даже склонялся к отрицанию детокреще
ния, но потом, в 1 525  году, полностью разошелся с анабаптистами и написал сочи
нение •Крещение, перекрещение и крещение младенцев•. Так же в отношении Ве
чери Господней он придерживался крайних взглядов, отвергая всякое присутствие 
Христа на Вечери и считая, что это только воспоминание о Нем. Его взгляды отра
жены в •Исповедании веры•, написанном в 1 530 году. 

Из-за ранней смерти Цвингли остался мало известен, однако именно он зало
жил основы швейцарского протестантизма и реформаторского богословия. 
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5.6. 1 . 1 .4. Менно Симоне (1496? - 1 561)  

Менно Симоне, лидер 
голландских анабаптистов, 
придал этому движению 

здравую законченность. 

Менно Симоне вошел в исrорию как руководитель анабап
тисгов, направивший это движение в здравое умеренное рус
ло и оформивший его организационно и богословски. 

Менно родился в небольтом городке Северной IЬmiандии 
- Витмарсуме. Он учился на священника и в 1 524 году бьи 
рукоположен уrрехтским епископом, но древние языки знал 
очень плохо, хотя бьm хорошим практиком. Сомневаясь в 
правильносги многих обрядов, которые ему приходилось 
отправлять, Менно обратился к Священному Писанию и вско
ре обнаружил, что большинство католических догматов не 
находили основания в Слове Божьем. 

По дошу службы ему часrо приходилось высrупать против 
анабаптистов-хилиастов (так называемых «мюнцерских ере
тиков�). И после того как одному из них mрубили голову 
только за то, что он повторно кресгил себя, Менно начал изу
чать вопрос обоснованносги детокрещения и не нашел биб
лейских арrументов для его подтверждения. Сочинения ощов 
церкви и реформаторов (Лютера, Цвингли и др.) таюке не 
убедили Менно, но он оставался в католицизме, хотя и заслу
жил репутацию евангелического проповедника. 

Большое впечатление на Менно произвелИ кровавые собы
тия, связанные с осадой Мюнцера в 1 534 году и разгромом 
анабаптисrов-хилиасrов. Он видел, что люди, имеющие по
чти правильные библейские взгляды, не имеют руководителя 
и подобны овцам, блуждающим без пасгыря, обречены на 
заклание и увлечение всяким заблуждением. Его сгал мучить 
внутренний разлад, так как он мыслил так же, как и безнрав
сгвенно умерщвляемые и гонимые анабаптисгы, но жил в 
тиши и комфорте. Он сгал открыто проповедовать свои 
взгляды, публично объявив 30 января 1 536 года о начале сво
его нового служения Христу. Ему пришлось оставить свой 
дом и начать жизнь странствующего анабаптисгскоrо пропо
ведника. 

Он принял повторное крещение от Оббе Филиса, который 
таюке рукоположил его в 1 537 году на служение пастора од
ной из анабаптистских групп. 

Менно Симоне со своей уравновешенно твердой позицией 
сгал лидером анабаптисrского движения в Голландии Ему 
приходилось вести напряженную работу как против фана
тичного радикализма и экстремизма, который вел к неизбеж
ному краху, так и против католического давления. Но глав
ными его противниками сгали магистерские реформаторы 
лютеране, кальвинисть1 и др. Анабаптисгы разделяли с ре-
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форматорами главный догмат - оправдание верой, но они делали из него следую
щий логический вывод - крестить людей надо только по вере. Это и вызывало 
гнев и гонения. 

Менно Симонсу удалось собрать рассеянных анабаптистов и нести как бы епис
копское служение над этими общинами в течение почти 25 лет, вплоть до самой 
его смерти. В 1 536 году он женился, и он, и его жена Iертруда всю жизнь должны 
были скитаться, не имея собственного дома. Через девять лет после женитьбы Мен
но писал, что «во всей стране невозможно найти даже маленькой убогой хижины, 

Власти Швейцарm�, Голлан
дии и дру111Х стран иреследо
вали анабаnтистов и чаще 
всего казнили их утоплеm�ем, 

�Qnеваясь над их верой в 

сознательное крещеm�е. 

Казни анабаптистов в 
Цюрихе. 
Гравюра 

где бы моя бедная жена и трое наших маленьких детей могли бы обрести безопас
ный приют хотя бы на год или два>.). За его голову властями был назначен выкуп, 
его жена и двое детей умерли, сам Менно стал инвалидом, но продолжал свои 
сгранствования. В 1 5  39 году один крестьянин Тьярд Реникс был казнен только за 
то, что дал Менно убежище. 

Он много писал, несмотря на то, что не получил фундаментального богослов
ского образования. Его полное собрание сочинений включает более тысячи стра
ниц, и именно он создал богословскую базу для анабаптистов, хотя христалогиче
ские представления у Менно бьmи очень своеобразны и близки к ереси, так как он 
считал, что Христос как человек родился от Марии, но от Марии не принял ни пло
rn, ни крови и таким образом бьm избавлен от первородного греха. Это весьма ту
манное воззрение последователи Симонса не восприняли. 

Своими трудами (например, «Основания христианской доктрины>,), <•Христиан
ское крещение>,) и др.) Менно дал твердое библейское основание анабаптизму, 
а также оставил после себя организованное движение, которое стало носить его 
имя -меннонизм. 
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5.6. 1 . 1 .5. Джан и Чарльз Весли 

Джон Весли, родоначальник 
методизма, настаивал на 
реформации жизни, а не 
только учения. 

Братья Джон ( 1 703- 1 791  ?) и Чарльз (1 707 -788) Весли ВОIШIИ 
в исrорию Церкви как классики и вдохновители ревивализма 
- реформации жизни, а не учения. Их деятельность в Англии 
и Америке дала силу и уверенность свободным церквам и ро
дила религиозное движение под именем «методизм•>. 

Братья Весли родились в семье нонформисrов, но позже 
их отец сrал служигелем в официальной англиканской цер
кви в Линкольншире. Их семья славилась образованносrью и 
одаренностью, отец и мать отличались глубоким благочести
ем и духовностью. В семье Весли было 1 9  детей. Джон Весли 
бьи пятнадцатым, а его брат Чарльз - восемнадцатым ребен
ком в семье. Когда Джону бьио всего пять лет, их дом загорел
ся, и он оказался в ловушке, но в последнюю минугу его всё 
же удалось вытащить из окна второго этажа. За это мать часто 
называла его «головней, вытащенной из огня•> (Зах. 3.2) и со
храненной для особого предназначения. 

Джон закончил Оксфорд, и в 1 728 году его рукопалоЖИJШ 
в священники. Вскоре Весли, вернувшийся в Окефорд как 
преподаватель, вмесге с некоторыми другими СJУдентами 
организовал клуб, занимающийся изучением Библии и мо
литвой. Их в насмешку сrали называть вначале «СВЯТЬIМ клу
бом», а потом <•методисrами» за регулярность чтения Библии 
и последовательность в оказании помощи в тюрьмах и си
ротских домах. В 1 735 году в клуб вступил Джордж Уайтфильд 
(17 14- 1 770). В этом же году братья Весли отправились мисси
онерами в Америку, в штат Джорджию, но, несмотря на неуrо
мимый педантичный труд, их служение оказалось безуспеш
ным, и в 1 738 году они вернулись домой. 

Во время путешествия в Америку Джон познакомился с 
моравскими братьями, один из которых задал ему, как тогда 
казалось, унизительный вопрос: «Знаешь ли ты Иисуса Хри
ста?» «Я священник, - ответил Весли, - и хорошо знаю, что 
Он - Спаситель мира•>. «Да, - продолжал брат, - но знаешь 
ли ты, что Он спас также и тебя?• Вернувшись в Лондон, бра
тья сrали посещать собрания, организованные одним из мо
равских братьев, и там Джон пережил истинное обращение. 
В своем дневнике 24 мая 1 738 года он записал: «Вечером я с 
большой неохотой отправился в дом на улице Олдрсгейт, где 
кто-то читал предисловие Лютера к «Посланию к Римлянам•. 
Приблизительно без четверти девять, когда он читал об изме
нениях, которые производит Бог в сердце через веру в Иисуса 
Христа, я почувствовал, что верю в Христа, только в Христа, 
ради своего спасения•. 
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Чарльз пережил такое же обращение несколькими днями раньше. После этого 
Джон ездил в Iepнryrepн к Цинцендорфу и, вернувшись в 1 739 году, принял при
глашение Джорджа Уайтфильда, который также пережил личное обращение, про
поведовать в Бристоле шахтерам прямо в поле. Так началось проповедническое 
служение Джона Весли. Он пугешесrвовал верхом на лошади по Англии, Шотлан
дии и Ирландии, проезжая по 7,5 тысяч километров в год, проповедовал прямо на 
улицах и площадях, хотя толпа часто встречала его очень недружелюбно, но иног
да на его проповедь приходили по несколько тысяч слушателей. 

«Святой клуб» -
собрание группы методистов, 
изучающих Библию 
в Оксфорде. 
С речью к слушателям 
обраЩается Джон Весли. 
Рядом с ним слева сидит 
Джордж Уайтфильд. 

Брат Джона - Чарльз стал одним из первых в английской традиции, кто начал 
писать псалмы и гимны на собственные стихи, в отличие от зарифмованнь1х от
рывков из Библии, которые пелись на собраниях ранее. Из его гимнов, где подни
маются такие темы, как крест Христов, уверенносгь в спасении, святосгь жизни и 
многое другое, можно почерпнуть все основные принципы евангельского учения. 

К сожалению, у братьев Весли произошел разрыв с гернrуrерами, которых они 
обвиняли в холодности и слабости, также у них были серьезные расхождения с 
официальной церковью Англии. В сущности, их различие с исповедующими ан
гликанство состояло в том, что они «еще при этой жизни достигают и наслажда
ются тем, что их противники ожидают только после cмeprn�. 

Считается, что за более чем 50 лет своего служения Джон Весли произнес более 
42 тысяч проповедей и написал около 200 книг. Он говорил о себе: •Мир есrь мой 
приход, и спасение души есть мое призвание�. Влияние братьев Весли коснулось 
всех слоев английского общества, и во многом благодаря их служению изменилось 
нравственное настроение всей нации. 
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5.6. 1 . 1 .6. Джан Нокс (1 5 1 3? - 1 572) 

Джон Нокс, великий 

шотландский реформатор, 
который совмещал в себе 

талант богослова и церков
ного лидера. 

Джон Нокс - фигура, уrвердившая идейное и организацион
ное основание Реформации в Шагландии. 

Дата и место рождения великого шагландекого реформа
тора точно не известны. Он закончил университет св. Андрея, 
где впоследствии получил кафедру философии и бьm рукопо
ложен в священники. Под влиянием протестантских пропо
ведиикон и особенно видя свидетельсrво преданносrи Хрис
ту, которое запечатлел своей смертью Джордж Вишарт в 1546 

году, Нокс окончательно склонился к прагестантизму. 
Осажденный вместе с небольшим гарнизоном в замке свя

того Андрея, Джон бьm избран духовным наставником защит
ников замка, но после победы правительственных войск вме
сте с пришедшими им на помощь французскими католиками, 
он был оmравлен в 1 54 7 году на французские галеры. Это не 
сломило его протестантских воззрений и, находясь на катор
ге, он даже написал исповедание своей веры. В 1 548 году по 
ходатайству английского короля Эдуарда VI его освободили и 
два года он бьm английским проповедником, принимая учас
тие в составлении знаменитой «Книги общих молитв� англи
канской церкви, хагя и не соглашался со всеми ее положени
ями. Однако Нокс агказался аг предложений продолжить 
церковную карьеру в англикансrве из-за слабосrи церковной 
дисциплины и несогласия с ритуалами англиканства, кото
рые сохранили многое из католичества. 

После того, как в 1 55 3 году на английский престол взошла 
католичка Мария Тюдор, Джон бежал в Европу. Некоторое 
время он бьm пастором английской протестантской церкви 
во Франкфурте, а потом вынужден был бежать в Женеву из-за 
своих слишком радикальных взглядов. В Женеве Нокс сrал 
страстным поклонником Жана Кальвина и написал свое пер
вое известное сочинение: «Первый зов трубы против чудо
вищного правпения женщин•>(1 558). 

Это сочинение бьmо направлено главным образом против 
Марии Тюдор, но в нем ясно прослеживается радикализм 
Нокса и строгость его воззрений. Догматически он придер
живалея кальвиновского учения о Реформации, но при этом 
гораздо сильнее выступал против обрядносrи и бьm гораздо 
более революционен, считая, что правители, которые препят
ствуют распространению Слова Божьего, должны быть НИЗ/Iа
гаемы и даже казнены. 

Между тем шагландекое правительство в пропmовес англий

скому из политических соображений стало весьма лояльно к 
протестантизму; и в Шагландию приехали гонимые английские 
проповедники, в том числе Джон Нокс. С 1 559 года начали:сь 
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репnrrельные дейсгвия по введению Реформации в Шотлацции. Нокс насгаивал на 
прекращении всякой связи с католичесrвом, кагорое он считал идолопоклонсrвом. 
Началась междоусобная война, закончившаяся полным поражением католичесrва, и 
ее идейным вдохновиrелем бьт Джон Нокс. Совмесrно с другими проповедниками он 
учасrвовал в разработке «Книги дисциплины>), а таюке «Шотландского исповедания 
веры>). Эти докуменrы были приняты новым шотландским парламенгом в 1 560 году и 
сrали основными документами церкви в Шотландии вiVIоть до 1647 года, когда бьто 
прШiЯТО общебританское и «Вестминстерское исповедание веры•. 

Джон Нокс, проловедующий 

в 1 559 г. в церкви св. Андрея, 
одном из самых влияте.лъных 
католических ценrров. 
Его-эмоциональная пропо
ведь всеrда была направлена 
не только против католиче

ского ·влияния, но и прОтив 
распущенности нравов, 
особеmю среди знатИ и 
королевской семьи. 

Джон Нокс до конца жизни боролся не только с католическим влиянием, но и с 
распущенностью нравов, бессграшно обличая власть имущих, включая молодую 
королеву Марию Стюарт. Он являлся не только теоретиком Реформации, но и бор
цом, осуществляющим ее в Шотландии. Главный труд его жизни - <<История Ре
формации в Шотландии>) - бьт издан уже только после его смерти. 

Умер Джон Нокс в 1 572 году, и над его гробом новый правитель Шотландии 
произнес: «Здесь лежит тот, кто никогда не боялся лица человеческого•. 

5.6. 1 . 1 .7. Якоб Арминий (1 560? - 1609) 
Якоб Арминий вошел в историю как богослов, сформулиро
вавший ()огословскую систему, которая сбалансировала каль
винизм и дала начало новому направлению в евангельском 
протестантизме. 

Якоб Iерманзон, взявший себе латинское имя Арминий, 
родился около 1 560 года в небольшом южногоJUiандском го
роде Удеваторе. У него бьто тяжелое детсrво и юность. Он 
учился в нескольких гоJUiандских университетах, а потом в 
Женевской академии Теодора Безы и в Базельеком универси-
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тете. В 1 587 году Арминия отозвали на родину, где он вьщержал экзамен и его руко
положили пасгорам в Амсrердаме. 

В 1 589 году Якобу Арминию поручили защищать кальвинистские позиции в 
споре с ДИрком Коорнхертом, который первым посгавил серьезный вопрос о том, 

что если считать, что решение спасти одних людей и осудить других Бог принял до 
творения людей и независимо от мнения и действия людей, то ясно, что Бог явля
ется негочником и виновником греха. Но Библия, говорил Коорнхерт, этому не 
учит. Арминий, будучи блестящим проповедником и серьезным ученым, с усердием 

Якоб Арминий, видный богослов, 
постарался избавить реформат
ское движение от крайностей 
кальвинизма. (CIIeвa) 

Амстердам XVII t 
(справа) 

присrупил к этой работе, уделяя самое пристальное внимание библейским тексrам. 
Но чем больше он изучал Библию и историю богословия, тем меньше у него осга
валось уверенности в правильиости кальвинистского супралапсаризма. Однако 
официально он не высказал своей точки зрения. 

В 1 591  года Арминий в серии проповедей на Послание к Римлянам дал отличное 
от Кальвина толкование 7-9 глав, что привело к спорам и подозрениям о его взгля
дах. В 1602 году во время эпидемии чумы Арминий, несмотря на риск, самоотвер
женно трудился для своих прихожан, что сделало его весьма авторитетным. Из-за 
смерти нескольких професеаров в Лейденском университете появились вакансии, и 
Арминия, несмотря на резкое противодействие профессора богословия в Лейдене 
Франциска Гомара, пригласили на кафедру богословия в 1603 году. 

Последние шесть лет жизни Арминия, когда он был преподавателем в универси
тете, проходили под знаком непрекращающихся нападений со стороны IЬмара, 
хотя Якоб старался быть очень сдержанным. Лекции Арминия поделушивались и 
его учеников допрашивали о взглядах их учителя. Гомар публично заявил, что Ар
миний придерживается пелагианства, если он не согласен с супралапсаризмом и 
поэтому реформатская церковь в опасности! 
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Некоторые граждане Лейдена сrали требовать, чтобы собрался синод (собор) по 
этому вопросу. Бьmо устроено несколько собеседований-коллоквиумов в Гааге меж
ду Арминием и Гамаром в 1608 и 1609 годах, не приведших ни к какому результату. 
Разногласия были очень острые, но никаких практических шагов не последовало, 
так как в 1609 году Якоб Арминий умер. 

Однако спор между кальвинизмом и арминиансrвом разгорелся с еще большей 
силой и достиг своей кульминации на Дортском соборе в 1618- 1619 годах. Арминий 
не особенно распространял свои взгляды, и большинсrво его последователей при
шли к подобным выводам самосrоятельно. Незадолго до смерти Арминия были 
опубликованы некоторые его сочинения, из которых наиболее известное <<Объявле
ние мнений� (1608). В этой работе он аrвергает позицию Кальвина (и Августина) о 
безусловном избрании или о непреодолимой благодати, прагив которой грешник 
не может сопротивляться, и настаивает на том, что предызбрание основано не на 
суверенном акте Божьем, а на Божьем предвидении ответа человека на подаваемую 
благодать. 

5.6. 1 . 1 .8. Михаил Сервет (1 509? - 1 553) 

Михаил Сервет, один из 
наиболее известных антитри
Нimlриев 

Михаил Сервет - один из антитринитариев, допускавший 
большие вольности в рассуждении о 'JРоице и божественно
сти Христа, однако наибольшую известность он получил не 
сrолько из-за своих взглядов, сколько из-за осуждения его 
Жаном Кальвином и последовавшей за этим казни в Женеве. 

Родился Михаил Сервет (по прозванию Ревес) в Испании 
(Арагон) около 1 5 1  О года, воспитывался в доминиканском 
монастыре, где был оскоплен, чтобы сохранить красивый 
голос для церковного пения. Он учился юриспруденции в 
университете в Тулузе, где познакомился с Библией и совмес
тно с некоторыми своими товарищами сrал ее ревностно 
изучать. В то же время он достиг больших успехов как есrе
ствоиспытатель: н Парижеком университете он изучал меди
цину, где сделал гениальное открытие кровообращения в че
ловеческом теле. 

Сервет сrал талантливейшим врачом, однако его авантюр
ный дух засrавлял искать все новые сферы деятельности. Он 
увлекся философией, астрологией, изучал Талмуд и богосло
вие. По его мнению, Реформация без пересмотра учения о 
'JРоице лишена богословской основы, поэтому в 1 53 1  году он 
написал свое первое сочинение: <<Семь книг об ошибках в 
учении о 'JРоице•>, которое перед изданием представил Эко
лампадию, руководителю Реформации в Базеле. Однако тот 
не одобрил сочинения и бьm очень смущен нападками на 
древнецерковное учение о 'JРоице. 

С 1 540 году Сервет сrал придворным врачом влиятельного 
архиепископа Польмера и пользовался его большим уваже-
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нием. В течение 1 3  лет Сервет занимался естественнонаучными разработками в 
области географии и медицины, а в 1 553  году появилось его главное сочинение 
«Восстановление христианства» без указания автора. В этой книге Сервет начинает 
серьезную полемику против учения о l}:>оице, считая, что троичность ведет к раз

рушению единства Божьего, к тритеизму, многобожию и даже атеизму. 
По мнению Сервета, Иисус есть Сын вечного Бога, а не вечный Сын Бога. Соб

ствениные взгляды автора выражены в этом сочинении не слишком ясно, однако 
тон, в котором написана эта книга, часrо переходит в кощунственный, и '!роица 

Одним из самых печальных 
проявлений женевской 

теократии стала казнь 
Михаила Сервета, который 

был сожжен за еретические 
взгляды. Дело Сервета 
многими историками счита
ется «моральным тупиком» 

магистерской Реформации, 

куда неизбежно заводит связь 
церкви и государства. 
В соответствии с законами, 
которые ввел Кальвин, в 
Женеве было много случаев 
казни, но случай Сервета -
первый приговор за инако
мыслие, а не за грех. 

называется изобретением сатаны, треглавым чудовищем, цербером и главным пре
пятствием к обращению иудеев и язычников. При этом Сервет не отрицал 'lpoiЩ}' 
как таковую, то есть он не отрицал l}:>оицу в откровении, в проявлении Божесrвен
ных ипостасей, но он отрицал онтологическую l}:>оицу, то есть lроицу во взаимо
отношениях ипостасей. Он постоянно подчеркивал единство, а не различие ипо
стасей и говорил, что «истинной lроицы я никогда не называл цербером, а только 
ложную!» Естественно, что такая книга возмуrила не только католиков, но и даже 
самых свободомыСJIЯЩИХ протестантов. 

Особенно резкое возмущение высказал Кальвин, с которым Сервет подцерживал 
активную переписку. А в феврале 1 553 года Кальвин через своего друга и ученика 
Гильома де lри передал Великому Инквизитору Франции доминиканцу Матье Ори 
письма Сервета к нему и его же собственноручные заметки. На основании этого 

доноса Сервета посадили в тюрьму, но ему удалось бежать. Королевский суд приго
ворил его к смерти через сожжение, и приговор бьm приведен в исполнение над 
его изображением и над его книгами. 
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Сервет решил перебраться в Неаполь, но почему-то, прячась от сыщиков инкви

зиции, он приехал в Женеву и оставался там около месяца. Его узнали и донесли 
Кальвину, и тот отдал приказ о немедленном аресте. После короткого пребывания 
Сервета в женевской тюрьме и получения мнения от других протестантских горо
дов об еретичности учения Сервета суд Женевы, на котором обвинителем высту
пил Жан Кальвин, приговорил его к смерти через сожжение на костре. 27 октября 
1 553  года приговор привели в исполнение. Спустя 350 лет, в 1 903 году, на Шам
пельском поле Женевы, где бьm сожжен Сервет, последователи Кальвина воздвигли 
памятник с надписью: «Мы, почтительные и благодарные дети Кальвина, отвергая 
ошибку его, которая бьта ошибкой тех дней ... , воздвигли ему этот искупительный 
памятник». Это не оправдание, а покаяние и признание ошибки, которая стоила 
Сервеrу жизни. 

5.6. 1 .2 . БОГОСЛОВЫ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
Богословие католической церкви в этот период развивалось 
слабо и принимало, скорее, форму богосозерцания, чем фор
му законченной богословской системы. 

5.6. 1 .2. 1 . Игнатий Лойола (149 1 - 1 556) 

Иmатий Лойола, католиче
СIВЙ богослов, основатель 
ордена иезуитов. 

Игнатий Лойола явился основателем нового и самого мшу
щественного за всю историю католической церкви монаше
ского ордена - «Общества Иисуса», или ордена иезуитов. 

Дон Иниго Лопец де Рекальдо - младший сын рыцаря 
Бертрана Лойолы - родился в Испании и юность провел при 
дворе короля Фердинанда. Он избрал себе карьеру военного 
и мало интересовался религией. Но в 1 52 1  году при защите 
Пампелуны от французов он бьm ранен и, находясь на лече
нии в крепости, попросил для развлечения какую-нибудь 
книгу, а там нашлось только Житие Иисуса и святых. Чтение 
этой книги изменило жизнь рыцаря Лойолы. Читая жизне
описание святых, Лойола часто повторял: <•Так делал Фран
циск, так же должен делать я ... так делал Доминик, так же дол
жен делать и я». &е свое мечтательно-рыцарское насrроение 
он решил перенести в сферу духовного рыцарства. Вместо 
военных· подвигов, которые из-за болезни стали ему недо
ступны, он стал мечтать о подвигах духовных. 

Посвятив себя, как бьmо положено всякому рыцарю, Деве 
Марии, он начал трудиться над обращением неверных ко 
Христу. Для этого он даже побывал в Иерусалиме в 1 523 году, 
но скоро понял, что ему не хватает богословских знаний. 
Пройдя хорошую школу аскетизма в Монрезе, в течение не
скольких лет предавался одиночеству, борьбе с собственной 
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ruютью и молитве, а затем 1 528 году направился в Париж, где посгупил на бого
словский факультет Сорбонны. После пребывания в добровольном заточении в 
пещере близ Моирезы Лойола написал первые наброски своего главного сочине
ния •духовные упражнения+, в котором заметно сильное влияние трактата Фомы 
Кемпийского «0 подражании Христу+. 

Релиmозное воодушевление и рвение к обращению неверующих переполияла 
его сердце, и вскоре у него появились в Париже шестеро друзей, разделяющих его 
убеждения и стремления. Среди них бьи и знаменитьtй впоследствии миссионер 

Иллюстрация 
из книги Игнатия ЛойОЛЬI 
«Духовные упражнения». 
(слева) 

Триумф св. Иmатия. 
Картина Рубенса 
(в центре) 

Франциск Ксавье. 1 5  авrуста 1 5  34 года друзья собрались в церкви Святой Марии на 
Монмартре в Париже, где дали обеты целомудрия, бедности и поклялись все силы 
обратить к обращению неверных. 

В 1 5  3 7 году Лойола и его друзья оmравились в Венецию, где готавились к по
ездке в Палестину, но война с турками помешала их планам, и вскоре они увидели, 
что католическая вера нуждается в поддержке в самой Европе. Поэтому, приняв 
рукоположение, они стали странствующими проповедниками, удивляя всех ревно
стью к проповеди и строгостью своей жизни. В 1 5  39 году, находясь в Риме, они 
пришли к папе и просили уrвердить устав нового ордена, в который кроме трех 
обычных обетов (нищеты, целомудрия и послушания), добавлялся четвертый обет 
- беспрекословного повиновения папе. 26 сентября 1 540 года папа Павел III 
(1 534- 1 549) уrвердил новый орден, получивший название «Societas jesu• - Обще
ство Иисуса, или, как его иногда называли, <•Легион Божий+. Игнатий был назначен 
генералом этого ордена и до самой своей смерти разрабатывал конСТИ'I)'ЦИЮ 
(Institutum) нового ордена, из лона которого вышло много выдающихся богосло
вов и защитников католичества. 
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Сам Игнатий слыл человеком глубоко благочесrивым, хотя и отчасrи суеверным, 
но его отличала несгибаемая воля и настойчивость в досrижении посrавленных 
целей. Если он считал, что цель, стоящая перед ним, свята, то с неуrомимой вынос
ливостью и терпением готов бьm идти на все, включая ложь, чтобы достичь своей 
цели. Лойола проявлял небывалый энтузиазм, практический ум и энерmю, позво
ляющую добиться внушительных результатов. Ко времени его смерти в 1 556 году 
орден иезуитов стал одним из крупнейших в католичестве. 

Главное наследие Лойолы <<Духовные упражнения• - одно из самых ярких про
изведений духовной классики католицизма. Игнатий завершил его во время учебы 
в Парижеком университете, и в этой книге содержится описание личного опыта 
Игнатия и его советы по проведению ученика через духовный самоанализ для 
обеспечения его духовного роста. Упражнения представляли собой особые уроки, 
которые должен выполнять прозелит в течение четырех недель каждый день (че
тыре недели упражнений могли занимать более четырех календарных недель). 
Сугь их состояла не в развитии набожности, а выработке решения всrупить в орден 
и в отработке духовной дисциплины, решимосrи и послушания. 

Размышления бьmи построены вокруг четьхрех тем: грехопадение; рождение и 
жизнь Христа; страдание и смерть Христа; прославпение Христа. С помощью на
ставника рекруг должен бьm мысленно представить себе, например, Христа во вре
мя битвы Армагедон, а потом дьявола, посьmающего демонов в мир. Он должен 
бьщ галлюцинируя, представить себе ад с его мрачными пространствами, пьmаю
щими огнем, услышать вопли страдающих, почувствовать запах серы ... Потом сле
довала подробная исповедь. Современная наука назвала бы такие упражнения пси
хотренингом и ауrосуггесrией. 

Другое наиболее известное его сочинение - «Воспоминание о жизни•. 

5.6. 1 .2.2. Блез Паскаль (1623 - 1 662) 

Блез Паскаль - блестящий ученый и богослов, так же как и 
Игнатий Лойола, ревностный почитатель Иисуса. Однако, 
формально оставаясь в лоне католической церкви, Блез Пас
каль, в отличие от Лойолы, видел свою цель не в сохранении 
папства, а в том, чтобы реформировать его изнуrри. Он при
надлежал к движению янсенистов, которые являлись факти
чески ревивалистами, то есть реформаторами церковной 
жизни, а не церковного учения. 

Блез родился в знатной французской семье из Клермона. 
Когда мальчику бьmо три года, умерла его мать, и отец пере
брался в :П:ариж и посвятил себя воспитанию своих шестерых 
детей. Блез очень рано стал проявлять гениальные способно
сrи в математике. Он практически сам без надлежащего руко
водства освоил геометрию и конические сечения, а также 
изобрел и сконструировал первую счетную машинку - кальку
лятор для облегчения работы отца, служившего финансистом. 
Блез Паскаль, будучи равнодушен к религии, до 24 лет вел свет-
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ский образ жизни, но под влиянием сочинений Янсения и кружка друзей Влез понял, 
что ценность поиска научных исrин не столь очевидна, как это предсrавлялось ему 

ранее, и без посгижения высших исrин бытия все осгальное теряет смысл. 
В это время началась борьба иезуитов с янсенистами. Иезуиты придерживались 

полупелагианских позиций, но они .сумели добиться от папы осуждения трудов 
Янсения. Паскаль стал ревностно защищать янсенистов. 

С 1647 года Паскаль занялся исследованием в обласrи физики и к 1653 году из· 
дал две работы, в одной из которых ·с<tюрмулировал закон, впоследствии получив· 

Первая в мире счетная машина, изобретенная 
ЮНЬIМ Б. Паскалем (слева) 

Блез Паскаль был не только гениалъНЬIМ учеНЬIМ-естество
испытателем, но и человеком, глубоко преданным Христу, 
богословом, внесiШfМ большой вклад в апологетику. (справа) 

ший его имя и положенный в основу гидростатики. В это время он снова возвра· 
тился к математике и опубликовал работу, которая заложила основы теории веро
ятносrи. 

В 165 1  году скончался отец Паскаля, а спустя три месяца его сестра Жаклин 
ушла в монасть1рь Порт-Рояль - центр янсенизма. Сам Блез еще три года вел свет· 
ский образ жизни, хотя, несмотря на полное благополучие, он все более и более 
приходил в уныние, не зная, как обресrи смысл жизни. Осенью 1654 года Паскаль 
пережил второе обращение ко Христу, после чего также поселился рядом с Порт· 
Роялем, хотя и не принял монашеский обет. Но уже до конца жизни, не будучи 
qюрмально монахом, он вел исключительно благочесrивый монашеский образ 
жизни. 

В 1655 году руководитель янеенистон Антуан Арно был осужден за свои взгляды, и 
Паскаль пришел к нему на помощь, начав публиковать анонимные «Письма к провшr 
циалу•, где от лица человека, неискушенного в теологических тонкостях, описываею� 
борьба между иезуитами и янсенистами. В этих письмах он подвергает резкой и бес· 
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пощадной критике иезуитов и их казуистику, когорая наперекор христианской нрав
сгвенносrи могла оправдать любой грех, каким бы ужасным он ни бьи. Эти восем
надцать •Писем•>, обнародованные с января 1656 года по март 1657 года, имели неве
роятный успех у публики, хагя власти всячески пыrались осrановить публикацию и 
найти автора. Иезуиты догадывались, кто является автором •Писем•>, но Паскаль под 
защитой влиятельных друзей находился в безопасности. 

В последние годы жизни Паскаль, хотя и бьи на пороге нового гениального от
крытия в математике - дИфференциального исчисления, оставил науку и полно
сгью посвятил себя составлению главного труда своей жизни - •Апологии христи
анской религии>.). Однако болезнь помешала ему завершить этаг труд, но его черно
вики к этому сочинению - «Мысли>,) остались его самой значительной работой. 
Читая <•Мысли>,) Паскаля, становится очевидным, что цель автора, который умел как 
никто другой лаконично и четко формулировать свои идеи, не в том, чтобы приве
сти читателей к философскому пониманию Бога, хотя Паскаль предложил ОдИН из 
самых остроумных аргументов в пользу бытия Бога - вероятностный аргумент. 
Главная направленность •Мыслей>,) состоит в указании на Иисуса Христа, как Спа
сителя, оперируя здравым смыслом, а не богословием. 

В июне 166 1 года Паскаль тяжело заболел и скоропостижно скончался. 

5.6.2. ВОСТОЧНЫЕ МЫОIИТFЛИ 

По сравн�нию с разнообразием мысли Западной Европы, 
православный Восток не представил значительных мыслите
лей в этаг период. Богословские портреты восточных бого
словов история сохранила в более сдержанных тонах. 

5.6.2. 1 .  КирИЮI Лукарис ( 1 572 - 1638) 
Кирилл Лукарис представляет собой одного из богословов 
Восточной церкви, вокруг которого до сих пор не утихают 
споры и кагорый как никто другой вызывает множество про
тиворечивых оценок Он действительно фиrура слишком 
необычная для православия того времени, поскольку является 

единственным, кто на этом этапе истории пытался преобра
зовать Восточную церковь изнутри. 

Кирилл родился в городе КаНдИи на острове Крит, нахо
дИвшимся в то время под покровительством Венецианской 
республики и относительно независимом ar турецкого ига. 
С детства проявив необычную любознательность и способ
ность к учебе, Кирилл отправился учиться в Венецианский 
греческий коллегиум, а затем - в Падуанекий университет. 
Движимый жаждой знаний, Лукарис после окончания универ
ситета оmравился пугешествовать по Европе и, побывав во 
многих странах, лично познакомился с прагестантизмом и 
его взаимоотношением с католичеством. 
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Приняв монашесrво и будучи IUiемянником Александрийского патриарха Мелетия 

Пигаса, Лукарис в качесrве патриаршего экзарха направился в 1 593 году в Киевскую 
митрополию (в Западную Украину) для подцержания православия в этом регионе. 
Здесь он близко сдружился с князем КонсrаН1Ином Острожеким - верным сыном 
православной церкви, но отличавшимен широтой взглядов и вольномыслием. КирИJVI 
бьи одним из главных заЩИ1Ников православия во время событий Брестской (Бресr
Литовской) унии 1 596 года, а таюке вторым после П:расима Смотрицкого рекюром 
Острожекой академии и членом комиссии по подготовке тексrа Острожекой Библии. 

Кирилл Лукарис npcJcraв

_lяcт собой одного из бого
словов Восточной церкви, 

вокруг которого до сих по1 
не утихают сnоры. Он 

дс йстшпсльно фигура 
сл ишком нсобычная :LlЯ 
православия того вpc\ICHII, 

ПОСКОЛЬКУ ЯВ.1ЯСТСЯ CJIIH

CTBC HHЫ�I, 1\10 На ЭТО\1 ЭТЗII 
истории пыта1ся пpeoбpaJIJ 

вать Восточную церковь 
изнутри. 

Кир11.1 Лукарис r'"""") 

Князь Константин 

Острожский, !Шейный 
сподвижник Кири111а в 
Украине (в цеитf'") 

После брестских событий Кирилл подвергся гонениям со стороны официаль
ных униатских кругов Украины, и ему пришлось спасаться бегством. Позже он сно
ва отправился в западноевропейские страны для изучения протестаН1Изма, а в 1600 
году, по поручению того же Мелетия, Кирилл вторично приезжает в Западную Ук
раину. 

В 1602 году после смерти Мелетия и по его завещанию Кирилл был поставлен 
Александрийским патриархом и около 20 лет занимал эrу кафедру. За это время он 
заслужил глубокое уважение и в своем патриархате, и в Константинопольском, где 
без него не решалось ни одно серьезное дело. В 16 1 3  году он исполнял обязанно
сти местоблюстителя Константинопольского патриарха. В этот период Кирилл 
приобрел своей ученостью и широтой взглядов большое влияние на международ
ной арене. Он вел обширную переписку с архиепископом Кентерберийским, с же
невскими проповедниками, с лютеранским королем Густавом Адольфом и со мно
гими другими важными государственными деятелями своего времени. Лукарис вы
писывал множество книг с запада и изо всех сил сrарался оживить богословскую 
мысль и религиозную жизнь греческого и русского Востока. 
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В 162 1  году после смерпi Константинопольского патриарха Тимофея Лукарис 
единодушно был избран на константинопольскую кафедру и начал активную борь
бу за восстановление чисrоты греческого православия. Его окружные послания 
вызвали большую ненависrь иезуитов, дейсrвовавших в Константинополе, и они, 
дав взятку великому визирю в 20 тыс. талеров, обвинили Кирилла в дружбе с евро
пейцами и государственной измене, и в 1623 году он был низверrnуг, а за вторые 
20 тыс. сослан в заточение. Но благодаря ЗЗС'I)'Пничеству иностранных послов в 
1624 году его восстановили, и он снова возобновил борьбу с католическим влияни
ем в своих проповедях, посланиях и издаваемых книгах. В Константинополе Лука
рис основал типографию, но интригами иезуитов она бьmа разгромлена. 

За 1 7  лет патриаршества Кирилла низлагали пять раз, его многократно подвер
гали заточению, но благодаря высокому авторитету в народе он снова занимал 
константинопольскую кафедру. В 1638 году иезуиты убедили �изиря, что русские 
казаки, завладевшие Азовом и угрожающие Константинополю, призваны Кирил
лом. Султан Мурад IV приказал предать преетарелога патриарха смерпi, и его заду
шили янычары, а тело бросили в море. 

Наиболее спорным богословским наследием Кирилла Лукариса, кроме его мно
гочисленной переписки, посланий и трактатов, является •Исповедание веры Вос
точной церкви•, изданное в Женеве в 30-х годах XVII сrопетия. Это первое испове
дание веры Востока, увидевшее свет в период Реформации, так как до этого време
ни Восточная церковь только отрицала как протесгантские, так и католические 
идеи, но своей собственной позиции не высказывала. 

Исповедание Лукариса состоит из 18  глав, в конце которых помещаются кате
хизические вопросы и ответы. Книга написана ясным и простым языком и охва
тывает весь круг церковно-религиозного мировоззрения. Исповедание имело яв
ный протестантский уклон, указывая на оправдание верой, недопустимость ико
напочитания и т .д. До сегодняшнего дня не уrихают споры относительно ауrен
тичности этого Исповедания и авторства Кирилла. Официально Константино
польский собор 1638 года предал это Исповедание проклятию, а таюке был пре
дан анафеме и сам Лукарис за то, что публично не написал на него опровержения. 
Лукарис безусловно бьm автором всех идей, изложенных в этом Исповедании, но 
вряд ли такой осторожный и осмотрительный политик, как патриарх Лукарис из
дал это Исповедание, да еще на латинском языке и в Женеве, что явно указывало 
бы на его особое благоволение к кальвинизму. Возможно изданный текст Испове
дания является компиляцией и переработкой материалов, написанных Лукарисом, 
хотя многие византологи, в том числе православные, подтверждают ауrентичность 
автографов этого Исповедания, изданных в XIX веке Леrраном. Реформаторские 
настроения Лукариса абсолютно очевидны. Но он не бьm <•скрытым кальвинис
том•, он хотел, оставаясь в православин и искренне заботясь о нем, обновить его 
жизнь и вернуrь раинеправославную догматику. Именно поэтому он часто высту
пал против увлечения обрядностью и внешностью и неустанно занимался просве
тительской деятельностью. 

По поводу этого Исповедания еще два раза собирались православные соборы, и 
последний, Иерусалимский (1672), назвал это Исповедание подлогом и выработал 
собственное изложение православного вероучения. На этом соборе анафема с Лу
кариса была снята. 
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5.6.2.2. Максим Грек (1470 - 1 556) 

Максим Грек своей ученостью, преданносrью монашескому 
благочесrию и религиозным подвигом оказал очень сильное 
влияние на духовную жизнь русского православия. 

Максим Грек (настоящее имя - Михаил 1iJиволис) ро
дился около 14 75 года в интеллигентной семье в греческом 
городе Арты. Семья 1iJиволиса вскоре эмигрировала на ocr-

Кондак Богородицы, 
написанный Максимом 
Греком. 
Автограф (в центре) 

Максим Грек. 
Икона (слева) 

Приезд Максима Грека в 
Москву. 
1\Iuнuamюpa (слеви) 

ров Корфу, а затем в Венецию. Молодой Михаил посrупил в 
университет в Падуе, а вскоре бьm втянут в обычную для того 
времени жизнь странствующего СJУдента-философа, перехо
дящего из университета в университет. Вскоре Михаил сrал 
учителем греческого языка, переводчиком и переписчиком 
рукописей ощов церкви. В Италии 1iJиволис не предавался 
распуrству, как поступали многие его сверстники, а, наобо
рот, увлекся проповедями Санонаролы и, приехав во Флорен
цию, принял обет монашества в католическом монастыре 
Святого Марка, в котором незадолго до этого нес служение 
Савонарола. 

Но не пробыв и года в этом монастыре, он без всяких ви
димьiХ причин сбежал на Афон. Очевидно, католичество 
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бьuю чуждо его на1)1Jе. На Афоне в Ватопедском монасгыре Михаил пробьm 1 О лет, 
с 1 505 по 1 5 1 5  годы, под именем «Максим• в честь Максима Исповедника. Когда 
московский царь Василий III прислал на Афон знатное посольсrво с просьбой 
прислать кого-либо из ученых монахов для перевода книг с греческого языка на 
русский, то братья решили возложить Э1У миссию на Максима. 

Два года он добирался до Москвы и только в марте 1 5 1 8 года смог присrупить к 
работе над переводам на славянский язык Толковой Псалтири, то есть свободного 
толкования греческих отцов церкви книги Псалтирь. Позже он перевел толкова
ние и других библейских книг. Эти его работы открьmи малообразованному в те 
времена московскому обществу окно в богословскую мысль отцов церкви. Исклю
чительная ученость Максима Грека и личное знакомсrво с западным миром очень 
бысrро сделали его авторитетом в придворном общесrве и втянули в религиозно
политическую борьбу. 

Четыре года ( 1 5 1 8- 1 52 1) продолжалось активное влияние ученого греческого 
монаха на московское общество. За это время он не только много проловедавал и 
проводил множество личных учительских бесед, но и написал огромное количе
сrво полемических сочинений против иудеев, армян, мусульман, особенно много 
- против католиков и лютеран. Также Максим Грек открыто высrупил против ук
лонений от религиозной жизни самих русских. Он решительно боролся с асrроло
rией, вспоминая свое собственное увлечение ею в Италии и разоблачая ее с пози
ций христианства. В ряде сочинений он обличал распространенные в России суе
верия, КОJЩовство и иравегвенные пороки. Он бессrрашно бичевал придворные 
смуrы, неправый суд, пьянство, разврат и т.д. Особенно его поражало противоре
чие между внешней набожностью русских, тщательностью в исполнении обрядов и 
исключительно низкой нравственностью. 

Максим резко писал против тех, кто скурпулёзно соблюдает посг в понедельник 
и 'JУГ же издевается и бьет своих слуг, кто составляет многоцветное украшение 
икон и золоть1е венцы, а в то же время не милует нищих и сирот и не отстает от 
неправд и языческих обычаев. Подобные обличения сильно задевали патриотиче
ские чувства русских и воспринимались ими скорее как сrригольничесrво или жи
довство, а не как попытка улучшить и исправить Московскую церковь. 

Последний каплей, переполнившей чашу ненависти к Греку, сrало его сочув
егвне и богословская поддержка заокских монахов-несrяжателей и особенно его 
дружба с несrяжателем Бассианом. 

Максим написал несколько осrрых сочинений («Состязание об иноческом жи
тельстве•, «О Душеполезном слове• и другие), где критиковал роскошную жизнь 
монахов в противовес жалкому положению кресrьян. 

В 1 525  году новый Московский митрополит Даниил, по убеждению иосифлянин 
(сrяжатель), сфабриковал против Максима судебное дело, обвинив его в неверном, 
еретическом переводе, порче богослужебных книг, а также в сношениях с турец
ким послом. Приговор суда бьm жестоким: Максима признали еретиком и полити
ческим пресrупником и заключили в Волоцкий монастырь, где он в холоде, голоде, 
без дозволения писать и читать провел шесть лет. 

В 1531  году Максима снова вызвали на суд, где обвиняли Бассиана, и снова по
вторили старые обвинения. Несмотря на ходатайство иностранных послов и 
просьбы самого Максима отпусrить его на Афон, суд снова осудил его, но направил 
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в Тверской монастырь, где он провел в тюрьме еще двадцать лет. Однако в это вре
мя Максим много писал, переводил и исправлял русские богослужебные книги. 
Большая часть его обширного творчесrва (более 300 произведений) относится 
именно к этому периоду. 

В 1 55 1  году Максима перевели в 'Jiюице-Сергиевую Лавру, где он мирно дожил 
свои последние пять лет жизни и умер в 1 5  56 году. Канонизирован преподобный 
Максим Грек юбилейным собором руссой православной церкви в 1988 году как 
«угодник Божий». В этом же году его канонизировал собор Древнеправославной 
(старообрядческой) церкви, которая почитает его не только как сrрадальца за веру, 
но и как непререкаемый богословский авторитет. 

5.6.2.3. Аввакум (1620 - 1682) 

Протопоn Аввакум. 

Иктюгра!{jия 

Протопоп Аввакум, ставший идейным вдохновителем и лиде
ром старообрядческой группы, образовавшейся после раско
ла Русской церкви, является одной из самых ярких фигур ре
лигиозной жизни на Руси периода Реформации. 

Аввакум (Аввакум Петрович Кондратьев, иногда называе
мый Аввакум Петров) родился, как и его противник Никон, в 
Нижегородской земле, в с. Григорово. Его отец, Петр Кондра
тьев, был священником, но воспитанием детей занималась 
мать - Мария, сумевшая сформировать у Аввакума аскетиче
ское насrроение и любовь к книгам. Аввакум в 2 1  год сгал 
дьяконом, а в 1643 году его рукоположили в священники в 
селе Лопатищи. 

С самого начала своего служения он придавал большое 
значение точности и сrрогости выполнения обряда, а таюке 
чистоте нравственной жизни. Каждый день он творил 300 
земных поклонов и говорил 600 Иисусоных молитв и 100 
молитв Богородице, а супруге своей -Анастасии он делал 
послабление, •понеже ребятишки у нее пищать•>, - 200 по
клонов и 400 молитв ежедневно. На службе он велел всем его
ять с благоговением и до самого конца, не позволяя никому 
выходить из храма. Высокая требовательность к себе и к сво
им прихожанам вскоре привела к тому, что у него появилось 
множесrво врагов. 

В 1646 году Аввакума жестоко избили, волочили по земле в 
ризах, а затем, отняв имущесrво, выгнали из села. Аввакум 
бежал в Москву и после нескольких неудачных попыток вер
нуться в Лопатищи вынужден был остаться в столице. В Мос
кве в 1646- 1647 годах он принимал деятельное участие в 
•Кружке ревнителей благочестия» вместе с Никоном, Нероно
ным и другими, воодушевленный идеей исправления церков
ных нравов. 
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В 1652 году его назначили протопопом в Юрьевец, но не прошло и двух месяцев, 
как своими обличительными, часrо очень грубыми дейсrвиями и проповедями он 
вассгановил против себя народ и духовенсrво. Аввакума выволокли из храма и били 
на улице, едва не убив. Ему снова пришлось спасаться в Москве. 

В феврале 1653 года, бьmший друг Аввакума Никон, сrавший патриархом, издал 
указ об исправлении обрядности и книг, а в авгусrе этого же года Аввакум, который 
временно бьm назначен насrоятелем Казанского собора на Красной IUIОЩ3ДИ в Мос
кве, начал публичное обличение нововведений. 1 3  авгусrа Аввакум бьт схвачен и 

. . .  Сей круг разумейте ми 
6ыrn мир, самое же, еже 
посреде круга, - Бога; стезя 
же, иже от круга идущая и до 

среды путия, сиречь жития 

человеческая. Поелику убо 
входят святии к среде, 
желающе приближитися 
Богу, по равенству входа 
близ бывают и Бога, и друг 

друrу; и елико приближаются 
Боrу, приближаются и друг 
друrу; и елико приближаются 
друr другу, приближаются к 
Боrови. Такожпе разумейте 
и отлучение: еrпа бо оставят 
себе от Бога и возвратятся на 
внешняя, яве есть. 
Зри круга начертание, о нем 
же святый авва рече. 

Пустозерекий сборник 
•Поучение аввы Дорофея», 

ок. 1675 г. 

Заставка и буквица к 

книге «Поучения аввы 
Дорофея о любви», ок. 
1 6 75 г. (в цеитре) 

«Пять святых и пять врагов 
старой веры». 
Иллюстрация к «Поуче
нию аввы Дорофея о 
любви�> (сприва) 

посажен на цепь в патриаршем дворе, а потом сослан вмесrе с семьей в Тобольск. Но 
это не остановило буйного протопопа. Он вызывающе продолжал свои обличения. 

С юносrи Аввакум чувсrвовал свое особое призвание и предназначение свыше. 
&е мирское для него ничего не значило, он признавал только одну реальносrь -
смерть и суrь его веры заЮiючалась в воскресении Хрисга. •Надежда моя - Хри
сгос!• - говорил Аввакум любопытствующим о его вере. Он часто имел видения 
(как он говорил: +Божие присещение• ), сравнивал себя с Апостолом Павлом, и ему 
никогда и ни при каких обстоятельствах не приходила в голову мысль, что он в 



Стихотворение 
в форме сердца из «Орла 
Российского». 
Симеон Полоцкий, 166 7  г. 
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чем-либо может ошибаться. Уверенносгь в водительсгве свы
ше формировала его характер, каrорый не терпел никакого 
непослушания и подавлял любую искру вольномыслия у его 
близких. «Ты, бьлто патриарх, - писал он <•чаду драгому•, 
знаменитой боярыне Морозовой из земляной тюрьмы Пусrо
зерска, - указываешь мне как вас, детей духовных, управляти 
ко Царству Небесному. Ох, увы, горе! бедная, бедная моя ду
ховная власть! Уж мне ба,ба указывает, как мне пасти Хрисго
во стадо! Сама в грязи, а иных очищает; сама слепа, а зрячим 
nyrь указывает! Образумься! Ведь ты не ведаешь, что клу
сишь!•> 

В 1 656 году Аввакума отправили в более дальнюю ссьтку 
- в даурию. Он ехал rуда с отрядом воеводы А Пашкова. За 
время 1 1 -летней сибирской ссьmки Аввакум с семьей претер
пел невероятное множество мучений и пережил смерть двух 
сыновей. В 1 66 1 году после удаления Никона с патриарше
ства, ему разрешили вернуться в Москву. Обратный пуrь занял 
у него около трех лет, во время которого он активно пропо
ведовал и имел огромное влияние на простой народ. 

Прибыв в Москву, он стал фактическим руководителем сга
рообрядцев, много проповедуя, составляя обличительные 
послания и челобитные царю об отмене нововведений. Но 
царь не пожелал пойти на уС'I)'Пки, и в 1 664 году Аввакум бьm 
сослан в Пустазерек В 1666 году его привезли в Москву на 
собор, где он не покорился, был расстрижен и предан ана
феме. В 1 667 году его снова отправили в Пустозерск, посади
ли в земляную тюрьму, а его жену и двух сыновей - в яму в 
Мезине. 

Несмотря на тягостные условия заключения в Пустозерске, 
Аввакум продолжал борьбу за старые обряды: много писал 
своим сторонникам, увещевая мужественно принимать стра
дания за веру и не покоряться нашествию антихриста. За 1 5  
лет, каrорые он провел в тюремной яме, им бьmо написано 
более 40 сочинений. 

В страстную пятницу 14 апреля 1682 года неукротимый 
прагопоп и трое других заключенных старообрядцев были 
сожжены в срубе по царскому указу за <•великие на царский 
дом хулы•, а фактически - за религиозные убеждения. Уми
рая, Аввакум высоко поднял руку с двуперстным крестным 
знамением и кричал народу из огня: «Будете этим крестом 
молиться - во веки не погибнете!• 



Св. Иероним. 
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5.7. НАУКА И КУЛЬТУРА ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ 
Эпоха Реформации ввела в действие и легализовала совер
шенно новый способ познания и преобразования окружа
ющего мира, определившего будущее лицо человечества -
науку. 

Собственно, наука всегда сосгавляла и сосгавляет часть 
кульrуры, если рассматривать кульrуру как совокупность ма
териальных и духовных ценностей, созданных человечесrвом 
или отдельным народом. Но с более узкой, сrруктурно-функ
циональной точки зрения до научной революции XVII века 
наука занимала относительно скромное и вполне пропорци
ональное, по сравнению с другими областями кульrуры, мес
то. Однако в период Реформации наука стала играть домини
рующую роль в общей кульrуре человечесrва, и с этого време
ни она выделяется в специфическую область. 

5.7. 1 .  НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
Второй сферой после религии, где XVI-XVIII века принесли 
наибольшие перемены самого радикального характера, стала 
наука. Изменения прежде всего произошли в методологии 
научного познания, а уже потом это сказалось и на результате 
процесса познания, то есть проявилось в виде небывалых на
учных открытий и разработанных на их основе новых техни
ческих достижений. 

Античные и средневековые ученые были универсалами -
философами, поэтами, историками, математиками, химиками 
и т д. одновременно. И это определялось характером и спосо
бом научного познания мира в эти эпохи. Как античные, так 
и средневековые мудрецы наблюдали мир, делали некоторые 
выводы и описывали их. Познание носило главным образом 
созерцательный характер. 

Эпоха Реформации, ниспровергнув авторитарное знание и 
догматические подходы, ввела новую методологию науки -
экспериментальную. Эксперимент как орудие и метод позна-
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ния принципиально изменил научный подход к миру, превратИВ учеис;:.го из посто-
роннего наблюдателя в активного преобра30вателя мира. Являет<;я �I'tepexoд от 

. . 1 
созерцательного к экспериментальному методу познания мира проr:рессивным и 
полезным для человечества? Сегодня трудно дать однозначный � IJa этот воп-
рос. 

. 
Развитие науки и техники посгавило человечествq на гран'l:! __ само�жения 

из-за мировых войн и потенциала ядерн9го вооружеiЩJ_t;·;�>азруmеннqй -экологии, 
появления безудержного общесrва пО'I'рсl)ления, которdе уже никогда �е сможет 

Фрэнсис Бэкон - основопо
ложник эмпиризма -
современного метода 
познания, оснооанноrо на 
опыте. (иеви) 

Галилео Галилей 
сстестооиспытатсль, 
заложил основы 
соорсмснной механики 
и астрономии. (и це11mре) 

Николай Коперник, утвердил новую модель Вселенной, 
о центре которой стала не Земля, а Солнце. (справи) 

осrановиться. Ясно, что люди на грани 111 тысячелетия не стали счастливее и до
вольнее своих средневековых предков, но, с другой стороны, очевидно, что челове
чесrво должно было пройти именно этот путь, чтобы убедиться в его тупиковости. 
Таким образом, с точки зрения наступающего 111 тысячелетия эксперименгальная 
наука не может считаться само собой разумеющимся благом, а скорее может вос
приниматься как неизбежное зло. 

Эмпиризм как гносеология в Европе был разработан Фрэнсисом Бэконом 
( 1 561 - 1626), который опубликовал в 1620 году свое сочинение <<Новый Органом., 
где развивал новый метод познания - индуктивный. Суть нового подхода заключа
лась в том, что ученый должен начинать познание мира из опыта, обобщив данНЬiе 
эксперимента до закономерности, а затем снова проверить истинность найдеННЬIХ 
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закономерноегей на опыте, то есть на пра:ктике. В этом Фрэн
сис Бэкон шел по сrопам своего однофамильца Роджера Бэ
кона ( 1 2 14- 1 294), который бьm одним из первых средневе
ковых есrествоиспытателей, призывавший за 350 лет до 
Фрэнсиса перейти от споров к опьлу, от книг - к природе. 

Взгляды Бэкона развил и обосновал на философском 
уровне Джон Локк (1632- 1 704). В своем основном произве
дении •Опыт о человеческом разуме», изданном в 1690 году, 

Исаак l l ьютон И о 1 ·шш Ксн:1ср 
( Cif/1((t;( / )  

Портрет учс1ю1 ·о .  

Картшш Нш,·о. шса fleiafixame. m  '' "- "''"'! 

он отрицал врожденносrь идей в человеческом есrестве, ка
кие бы они ни бьmи - теоретические или нравсrвенные, 
то есrь, по Локку, человек рождается, как чистый лисr бумаги, 
и только опыт обновляет его содержание, которое Локк на
звал •идеями». Это вело к исключению библейских предсrав
лений о врожденном грехе и совесrи. 

Эмпиризм дал колоссальный толчок в развитии науки. 
К этому следует добавить последсrвия Великих географи
ческих открытий. Западная Европа не только открыла для 
себя остальной мир, но и начала всемирную экспансию, 
которая в этот период осущесrвлялась в форме колониа
лизма. Были обнаружены и осваивались континенты, тер
ритория и богатства которых в десятки раз превышали 
территорию западноевропейской цивилизации. В этот пе
риод доступный людям мир расширился в десятки раз не 
только географически, но и как макро- и микромир. Теле-
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скоп Галилея и микроскоп Левенгука открыли изумлен
ному взору людей новые миры. 

Изменилась и концепция мира. Труды Николая Копер
ника ( 1 47 3- 1 543), Галилео Галилея ( 1 564- 1 642), Иоганна 
Кеплера ( 1 5 7 1 - 1 630) и Джордано Бруно ( 1 548- 1 600) зас
тавили сменить геоцентрическую картину Вселенной на 
гелиоцентрическую. Этот переход, касающийся сугубо на
уки (астрономии, астрофизики), болезненно отозвался в 

Эпоха Реформации ввела новую методологию науки 

экспериментальную. Эксперимент, как орудие и мето. 
познания, принципиально изменил научный nодход к 
миру, превратив ученого из постороннего наблюда"Jt1 
активного преобразователя мира. 

Астрономическая обсерватория (сприви) 

Рене Декарт - «отсц философии» и естественной 

религии, основанной на разуме, 
а не на Откровении. (сс1ева) 

богословии в связи с тем, что геоцентрическая модель Все
ленной, в которой Земля является её центром, считалась 
библейской. Галилей фактически произвел революцию не 
в астрономии, а в герменевтике. 

Историки-материалисты, начиная от просветителей 
XVIII века, сознательно или просто по незнанию игнори
ровали этот факт, выставляя Галилея как страдальца за ес
тественнонаучные взгляды. Но Галилей предложил отка
заться от взгляда на Библию как на универсальный учеб
ник Вселенной. Учение, что Земля - центр Вселенной, яв
лял ось учением католической церкви, а не учением Биб-
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лии. Галилей знал это и выступал не против Библии и христианской веры, а 
против искаженного учения церкви. По его словам, в письме 1 6 1 5  года к вели
кой герцогине Кристине Лотарингской, Библия учит «не как движется небо, но 
как движуrся к небу,>.  Он был осужден католической инквизицией в 1 633  году, 
но причины осуждения выглядят довольно далекими от его научных взглядов и 
носят очевидно личностный характер. 

Огромные изменения претерпела физика и математика. Эванджелиста Торри
челли ( 1608- 1647) создал ртуrный барометр, Блез Паскаль (1623- 1662) открьи 
закон о передаче давления в жидкостях и газах, Исаак Ньютон (1643- 1 727) - ос
новополагающие законы физики и подвел человечество к лонятию rравиrации. 
Гравитация произвела лереворот в понимании мира, так как она дала ключ к един
ству всех явлений и объясняла законы, действующие во Вселенной. сам Ньютон 
бЬUI не только физиком, но и интересным богословом-мистиком, последователем 
Якова Бёме. Он считал, что строго закономерные физические лроцессы действуют 
внуrри пространства и времени, а вне их располагается таинственная и необъясни
мая действительность Божья. 

Быстро развивалась математика. Джеральмо Кардано (1 50 1 - 1 576) нашел способ 
решения уравнений третьей степени. В это время вводится и благодаря Рене Декар-
1)' ( 1596- 1650) совершенствуется математическая символика, которая позволяет 
решать алгебраические задачи в общей форме. Пьер Ферма (160 1 - 1665) создал 
снегему исчисления бесконечно малых величин и, как и Декарт, аналитическую 
геометрию. Философ, математик и апологет лютеранства Готфрид Вильгельм Лейб
ниц (1646- 1 7 16) обобщил знания своего времени и собрал их в целостную карти
ну соразмерного и гармоничного мира, который является лучшим из всех возмож
ных миров, где Бог есть перваначало всего. Его «предуставленная гармония� -
наиболее характерное отличительное определение, или общекультурная парадигма 
эпохи Реформации. 

Миропонимание этой эпохи бьио очень оптимистичным и уrопичным. Мысли
тели того времени полагали, что наука, образование и воспиrание способны пре
образить человечество. 

Теперь, после трёхвекового эксперимента по реализации этих теорий, в конце 
ХХ века человечество может с горькой усмешкой воскликнуrь: <<Какая наивность!» 

Достижения науки изменили технолоmю и саму технику. Появились мануфакту
ры, сначала ручные, а потом более сложные, механические. До Реформации ремес
ленник делал все изделие целиком, выполняя все операции от начала до конца са
мостоятельно. В мануфактурном производстве каждый рабочий выполнял одну 
отдельную операцию, доводя навыки до автоматизма. Это увеличивало производи
тельность труда и удешевляло товары, что вело к созданию новых общественных 
классов: рабочих и предпринимателей. В конечном счете был создан новый тип 
общества - индустриальное общество, на смену которому, начиная с 60-х годов 
ХХ века, приходит постиндустриальное, основанное уже не на промышленном 
производстве, а на информационных системах. 
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5.7.2. РЕВОЛЮЦИЯ В МИРОВОЗЗРЕНИИ - ДЕИЗМ, 
ПАНТЕИЗМ, РАL(ИОНАЛИЗМ, ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Вольтер (Мари Франсуа 
Аруэ) - философ-просве
титсль, деист, сатирик, 
критик христианских цен
ностей, часто доходяший до 

богохульства. Его идейнос 

шшяние во многом сформи
ровало дух атеизма в России. 

Эпоха Реформации принесла с собой не только преобразова
ния, но и насrоящую революцию, которая проявилась в науке 
и в мировоззрении, то есть в отношении к миру, людям и к 
Боrу. 

Научный эмпиризм и рационализм бьmи взаимосвязаны с 
рационализмом философским, который провозгласил спо
собность человека найти истину путем рассудочного дей
ствия независимо от Божьего Огкровения. То есть рациона
лизм ставил человеческий разум выше Огкровения. Это при
водило к понятию естественной религии. Её основы заложил 
Рене Декарт, которого называют <•отцом философии». 

Декарт считал, что нужно подвергнуrь сомнению все, кро
ме самого факта сомнения, и отсюда следовал его вывод 
«Cogito, ergo sum» - «Мыслю, значит существую». Но при этом 
идея Бога оказывается вложенной во всех людей, даже языч
ников, с которыми европейцы столкнулись на новых коти
нентах, а так как эта идея предполагает более совершенную 
реальность, чем та, которую может представить себе человек 
на основе эмпирического познания, то, значит, идея Бога 
есть доказательство Его бытия. 

Так формировалась религия рассудка, получившая назва
ние <•деизм,> (от лат. Deus - «Бог• ). Эта система воззрений, 
которая имеет огромное количество приверженцен и в совре
менном общесrве (хотя они, возможно, и не знают её назва
ния), считает, что Бог объективно существует. Он создал Все
ленную и человека, но управляет миром только через при
родные законы, а Сам не <•вмешивается• в бытие людей. Бог 
таким образом становится трансцендентным (потусторон
ним), «отсутствующим» Богом. Естественно, что при таких 
воззрениях нет места для чудес, для Библии, или Божесrвен
ного откровения, для Христа как Богочеловека. По предсrав
лениям деисrов, Хрисгас - это Учитель нравственности, а 
самое большое поююнение, которое человек может оказать 
Богу, это его «добродетель• и «благочестие», которые он дол
жен проявить своими собственными силами. 

Деизм получил распросrранение в Англии и Франции в 
кругах высшей знати. В Англии его виднейшими nредставиrе

лями были Эдуард Iерберт, лорд Чербери (1 583- 1648), Энто
ни Эшли Купер, лорд Шефтсбери (167 1 - 1 7 1 3), Дэвид Юм 
( 1 7 1 1 - 1 776). Во Франции - Вольтер, или Мари Франсуа Аруэ 
(1694- 1 778), Жан Жак Руссо (1 7 1 2- 1 778) и особенно так 
называемые экциклопедисты - Жан Лерон д'Аламбер (1717-
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1783) и Дени ДИдро (1 7 1 3- 1 784) широко распросrранили эти идеи среди интел
лигенции. Таюке большую популярность приобрели эти идеи в Америке, где такие 
знаменитые люди, как Бенджамин Франклин ( 1706- 1 790), Томас Джефферсон 
(1743- 1826), авторы Декларации независимости, и другие активно их пропаганди
ровали. 

Деизм явился предтечей современного библейского критицизма и либерализма. 
Эмпиризм, рационализм и деизм сочетались со становлением новых подходов к 
формированию роли человека и государства. Одним из самых больших досrиже-

Дени Дщро - фило
соф-материалист, про
светитель, редактор зна
менитой «Энциклопе
дии», начавшую откры
тую критику религии. 
(с1еви) 

Бенедикт Спиноза -
философ-пантеист, 
начал библейскую 
критику. Изгнан 
из еврейской общины 
за «Страшное ложное 
учение», подвергающее 
сомнению авторство 
Моисея при написании 
Пятикнижия. 
(сприви) 

ний культуры эпохи Реформации является теория естественного права. Сугь её 
очень проста и бьmа сформулирована ещё Сократом и Платоном, но в эпоху Ре
формации, во многом благодаря выдающимся деисrам, она получила закончен
носrь, авторитет и практическое применение. По этой теории, все люди независи
мо от их происхождения обладают некоторыми неотъемлемыми, юридически не
отчуждаемыми и равными для всех правами и свободами, которые являются след
сrвием божественного акта творения. Поскольку эти права дарованы Богом челове
lf!t еще до его рождения и до того, как человек становится членом общества, в силу 
самого факта его появления на свет, естественные права предшествуют и являются 
юридически первичными по отношению к любым законам и нормативным актам. 
Именно представление о естественных правах личности привело к веротерпимо
сти и свободе. 

Как бы в противоположность деизму возникло учение пантеизм, которое про
возглашало, что Бог имманентно присуrсгвует во всем своем творении. То есть Бог 
везде и во всем. Пантеизм приобрел много различных форм, но самая распростра
ненная его форма сводила существование Бога в вещах, или, как в более ортодок
сальной форме учили Бенедикт Спиноза (1 632- 1677), Вольфганг rете (1 749- 1 832), 
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Карл Краузе ( 178 1 - 1 832), частично Григорий Сковорода (1 722- 1 794) и другие, 
«все вещи сущесrвуют в Боге>), то есrь Вселенная покоится в Боге, и мир есrь спо
соб проявления Бога. 

Все эти движения обобщаются понятием, которое называют Просвещением. В 
широком смысле слова это течение в общесrвенной жизни, стремящееся заменить 
воззрения, основанные на каком бы то ни было авторитете, воззрениями, основан
ными на разуме, здравом смысле и удовлетворяющими всех членов общества. 

В Англии эпоха Проевещенин началась в XVI веке и носила преимущесrвенно 
религиозный и политический характер. Во Франции она проявилась с конца ХVП 
века и протекала главным образом в XVIII веке, который часто называют веком 
Просвещения. Здесь Проевещеине приобрело в основном материалистический и 
атеистический характер и стало духовной предпосьmкой революции 1 789- 1793 
годов. Таюке на идеях Проевещенин создавалось в XVIII веке государсrво северо
американских Соединенных Штатов. В области педагогики Проевещеине пропове
давало идеалы гуманизма. Особенно ярким представителем просветительской пе
дагогики явился Ян Амос Коменский ( 1 592- 1670), который впервые построил сис
тему дидактики как науку о методах обучения, основанную на религиозных ценно
стях. 

5.7.3. ИСКУССТВО ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ 

Церковь дома инвалидов. 
Архитектор Жюль Мансар. 
Париж. Франция 

Лидирующим видом искуссrва в эту эпоху в Западной Европе 
стала живопись и рисунок В искуссrвоведении XVI век часrо 
называют <•Высоким Возрождением,>, и его самым ярким 
представителем, несомненно, можно считать Леонардо да 
Винчи (1452- 1 5 19.) Он бьm не только великим живописцем, 
но и гениальным ученым, предвосхитившим многие научные 
идеи будущего. Наиболее значительный вклад в историю хри
стианского искуссrва внесли его монументальные росписи, 
самая знаменитая из которых <•Тайная Вечеря>) (1495- 1497), 
выполненная в трапезной монастыря Санта-Мария в Милане. 
Другим гениальным монументалистом того времени стал 
младший современник Леонардо - Рафаэль Санти (1483-
1 520). Его росписи парадных комнат Ватиканского дворца 
папы римского принесли ему мировую известносrь. Оба эти 
мастера были таюке непревзойденными портретистами, раз
вившими классику станковой живописи - психологический 
портрет. Их многочисленные вариации на тему <•Дева Мария 
с младенцем Христом на руках>) составляют вершину Возрож
дения. 

lретьим из титанов итальянского искуссrва стал Микелан
джело Буонарроти (1475- 1 564), который бьm гениальным 
скульптором, живописцем, архитектором, поэтом и ученым. 
Его мраморный «Давид>) и роспись потолка Сикстинской ка
пеллы в Риме на библейские темы широко известны сегодня. 
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Веницианекая школа дала в этот период таких непревзойденных мастеров хри

сгизнекого портрета, как Джорджоне (ок 1477- 1 5 1 0), Тициан (ок 1485- 1 576) и 
Веронезе ( 1 5  28- 1 588). 

После Возрождения (высокого и позднего) в Италии наСI)'IIила эпоха стиля ба
рокко, который преобладал в архитеюуре и скульптуре, но проявлялся и в живопи
си. Примерам этой эпохи является Караваджо ( 1 573- 16 1 0), написавший непре
взойденные картины �обращение Павла�, «Призвание Матфея•> и др. Из испанских 
мастеров этого периода особо следует выделить Эль Греко, или Доменика Теотоко-

Леонардо да Винчи был 
несомненно самым ярким 
прсдставитслем «Высокого 
Возрождения» .  

Мадонна Ли1Та. 
Леонардо да Винчи. 
Санкт-Петербург. 
Эрмита:ж 
(слева) 

Рисунок женской головы. 
Леонардо да Виичи. 
Санкт-Петербург, 
Эрмита:ж 
(справа) 
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пули (1 54 1 - 16 14), художника религиозно-философского мьшmения и мятежного 
поиска новых форм. Все образы Эль Греко, трагичные и выразительные, выполнен
ные в необычайной цветовой гамме и с низким горизонтом, искажающим перспек
тиву, как нельзя лучше отражают умонастроения конца XVI - начала XVII веков. 

Величайшими мастерами Северного Возрождения в живописи и рисунке были 
Альбрехт Дюрер (147 1 - 1 528) и Лукас Кранах старший (1472- 1 553). Их библей
ские сюжеты проникнуrы такой серьезностью и образностью, что не оставляют 
никого равнодушными. Особенно поражает дюреровекая графика, например зна-

Портрет юноши Пьстро 
Бембо. 

Ршfiа"Jль Ctmmu 
�1еш.1) 

Голопа крестьянина. 

Питер Брейгель. 
Рис:vиок, Дрезден 

Портрет кардинала Пьетро 
Бембо. 

Тициан Вечеллио 
(cmp. 369 слева) 

Пиета. 

Микеландже!ш 
Буонарротu 
(стр. 369 справа) 
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менитые четыре всадника Апокалипсиса. Одним из лучших портретисrов этого 
времени, оставивших нам портреты Эраэма Раrгердамского, Томаса Мора и друrих 
знаменитых деятелей этой эпохи, бьm Ганс Гольбейн младший (ок 1497- 1 543). 

В нидерландской живописи следует отметигь творчесrво Питера Брейгеля crap
шero (ок1 525- 1 569), определившее новый характер религиозной живописи, кото
рая стала обращать внимание не только на библейские сюжеть1, но и на реальных 
людей, поскольку через них Христос проявлялся в мире хаоса, греха и отступления. 
Таюке по-новому в творчесrве Брейгеля сrала восприниматься природа и весь 

окружающий человека мир, который раскрывается перед ними как чудесное творе
ние Божье. Не менее значительный вклад внес Рембрандт Харменс ван Рейн ( 1606-
1669), нидерландский живописец, рисовальщик, офортисr. 

XVIII век еще дальше nродвинул западноевропейское искуссrво в сторону пси
хологического анализа в реалисrическом портрете, но вмесrе с тем изменил позд
ние формы барокко в декоративный сrиль рококо. И только во второй половине 
XVIII века естесrвенная реакция вернула художников из вычурного рококо к благо
родному и естесrвенному классицизму. В искуссrве, как и во всей культуре этого 

периода, уже наблюдается уход от христианства и особое развитие портретизма. 
В архитектуре, особенно в итальянской, таюке происходят значительные изме

нения. Суровая готика уступает место светскому барокко. 



ЛВNЩА1Ъ ВЕКОВ ХРИС ТИАНСТВА 370 
Очень интересна хрисrианская западноевропейская музыка эпохи Реформации 

Появился совершенно новый жанр - протесгантский хорал, и особое развитие 
получила органная музыка, в частносги в лютеранской Iермании. Надо отметкгь 
таких выдающихся композиторов-органисrов, как Буксrехуде, Бёме, Бах. И в то же 
время в Италии в этот период рождаются опера и другие крупные вокальные жан
ры, как проявление чисrо светской музыки. 

Особого расцвета итальянская опера досrигла в XVII веке в творчестве ком
позитора Монтеверди. И все же христианское искусство продолжало разви-

Портрет Генриха 11. 
ФpalJ'U К1уэ. 
Рисунок. Дре1деи 

(справа) 

Голова Христа. 
Эль Греко. 
Прадо. Мадрид 

(<е1еви) 



Георг Фридрих ГеtЩель 
после своего обращения ко 
Христу совершенно перестал 
сочинять оперы , а весь свой 
талант наnравил на оратории, 
которые он писал в основном 
на библейские темы. (сtена) 
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ваться, уходя от чувственного, изобразительного аспекта 
оперного творчества. Появились оратории как эпические 
музыкальные произведения на религиозные сюжеты без 
сценического действия. А им предшествовали кантаты. Эти 
жанры также имели те же вокальные формы, что и опера, 
но они проявляли себя как истинно христианские музы
кальные формы. Б этом жанре особенно выделялись Джа
комо Кариссими, который писал только духовые орато-

Гениальные шедевры Иоган
на Себастьяна Баха представ
ляют собой вершину nротес· 
таитекой музыки. tmpшшJ 

Орган, XVII в. (в це11mре) 

рии, Александро Скарлатти, и конечно, вершиной оратор
ного искусства следует считать Генделя. 

Духовная музыка в протестантизме особенно ярко прояв

ляла себя в песнях или гимнах, которые стали писаться на 
лирическую поэзию таких мастеров, как Якоб Бёме, Пауль 
Герхард и другие. Совершенно новым явлением стали своеоб
разные· •протестантские оратории•> - страсти Христовы, то 
есть музыкальное переложение евангельских повествований 
о страдании и смерти Иисуса Христа. Б Iермании они начали 
писаться на живом немецком языке, и особый вклад в их раз
витие внёс композитор из окружения Лютера - Иоганн Валь
тер. Но вершиной протестантской музыки можно считать 
творчество Генриха Шюца и Ноганна Себастьяна Баха, кото
рые создали музыку высочайшего духа. 
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5.7.4. КУЛЫУРА ХРИСТИАНСТВА В РОССИИ 

Г рановитая па.1ата 

:V\осковского Кропя, 

прс.1став.1яет собой истинно 

русский тип искусства, в 

котором сос.Jини.lась 

с.1авянская самобытность с 

византийской пышностью. 

Культура хрисrиансrва в России после татарского ига склады
валась под влиянием нескольких различных традиций. Офи
циальная религиозносrь, принятая из Византии, сохраняла 
все особенносrи византийского миропонимания: традицио
нализм и приверженность форме, внешнюю пышносrь и 
внутреннее убожесrво массовой культуры при необыкновен-

ных досгижениях гениев-одиночек Эта форма религиозно
сrи наложилась на азиатское отношение к индивиду и ценно
сrи человеческой жизни, сформированное под татарским 
влиянием. Культура хрисrианской Руси пытается соединить 
(<сrепную волю и византийский канон, татарский деспаmзм и 
европейский дух свободы•. 

Наиболее яркой чертой Московского царства допетров
ской эпохи бьmа (<боязнь западного+, что на практике приво
дило к отвержению образованности, философии и науки, 
хотя через Украину православная культура испытывала влия
ние Европы. К XVIII веку сrала очевидна невозможносrь даль
нейшего развития России в культуре, самоизолированной ar 
мировой цивилизации. Это и обусловило необходимость 
культурных реформ Петра 1, но их результатом сгала европе
изация высших социальных слоев России. 

Народ по-прежнему оставался подвержен византийско
азиатскому традиционализму, и даже более того, реакцией на 
европеизацию, проводимую Петром 1, сгало еще большее 
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укрепление <•антизападной� традиции. Западное влияние послепетровского време
ни затронуло только небольшой и подвижный высший слой общества, и вначале 
оно проявлялось в стремлении одеваться и оформлять интерьер на западный ма
нер. Но к XVIII веку стало заметным стремление <•украшать ум по западным мер
кам·>, причем, как это всегда бывает на Руси, здесь привились наиболее отрицатель
ные, с христианской точки зрения, традиции. Высший свет оказался зараженным 
рационализмом, вольнодумством и материализмом при внешнем сохранении пра
вослаш юго обряда. 
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Именно к эпохе Петра 1 наиболее остро стал чувствоваться разрыв между хри

стианством аристократических верхов и христианской куль'JУРОЙ просrого наро
да. В XVII веке стала уrверждаться идея «святой Руси�, которая предполагала исrин
ное православие простого народа в противовес сомнительному православию само
державия и знати. На самом деле понятие <•святая Рус� не отражало почти никакой 
христианской святости, а подчеркивало только простоту или необразованность и 
приверженность старине. Очень часто оно включало в себя идеалы ветхозаветных 
и евангельских героев и несомненно отражало религиозность, но только внеш-

Портрет А.С. Мусина
Пушкина. 
Неизвестпый художииА· 

Мос1.:ва. 1 770 г. (с1ева) 

Портрет имnератрицы 

Е 1и1аветы Петровны. 
Неи звестпый хуiJожииh: 

XVII/ в. 

Го(тuирствеипый .\/пей 
Л1о.иJовы. Кишипев 
(н цеитре) 

нюю, обрядовую. Недаром именно в этот период на Западе часто обсуждался воп
рос: <•Христиане ли московиты?•> Проповедь в церквах практически отсуrствовала, 
училищ, где можно бьто бы получить основы христианских знаний, также почти 
не существовало. Победа стяжателей привела к внешнему великолепию хрисrиан
ства и к началу его упадка на Руси. 

Эпоха Реформации в русском искусстве провела заметную черту между привер
женцами старины, которые настаивали на недопустимости никакого новаторсrва в 
искусстве, особенно в иконописи, и сторонниками новых эстетических воззрений. 
Новая иконописная школа, во главе которой стоял Симон Ушаков, сrремилась к 
тому, чтобы икона бьmа красивой, ибо божественное всегда прекрасно, старая шко
ла не допускала даже малейших отклонений от установившейся изобразительной 
традиции. 

К концу XVII века заканчивается эпоха древнерусского искусства, и начинаегся 
период русского искусства нового времени. Новое искусство проявляется в рус
ском зодчестве с его новым, нарыткинеким стилем (по сути - барокко), а таюке 
особенно в совершенно новом для России явлении - портретной живописи. С 
XVIII века живописцы стали работать, используя неизвестную ранее на Руси запад
ноевропейскую технику масла, карандаш, мрамор. 
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Первым значительным масrером парадного портрета в 
России сгал Иван Никитин (ок.1685-ок.1 742), выполнивший 
в прекрасной реалисгичной манере портреты Петра 1 и дру
гих знатных людей того времени. Другим, не менее выдаю
щимся русским живописцем новой эпохи бьm Андрей Матве
ев ( ок. 1 702- 1 739), который выделялся в области монумен
тальной живописи, хотя до нашего времени дошли только 
его живописные портреты. Небывалый расцвет в этот период 
получают гравюры, декоративная пластика, скульпrура. 

Христианская музыка на рубеже XVII-XVIII веков таюке 
претерпевает значительные изменения, главным образом за 
счет композиторов из Украины, переживших влияние запад
ноевропейской музыки. Одноголосье и двухголосные распе
вы сменились полифонией и многоголосными концертами. В 
эту эпоху особенно заметно влияние концертов на библей
ские темы, написанных украинцами Максимом Березовским 
( 1 745- 1 777), ДМитрием Бортнянским (175 1 - 1 825), Александ
ром Веделем ( 1 767- 1 808). 

Таким образом, большая часть христианской кульrуры 
этой эпохи становилась все более светской, а меньшая, кон
сервативная, стремилась сохранить все наследие старины в 
неприкосновенности. 

П pa3.JIIOII!IIН1C соа;н:бноп 

догооора. 
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Глава 6 

XIX-XX века 

От эпохи 
4..1 революции 

до 1-tачала 
111 тысячелетия 



Современное 
христианство 

Новая среда обитания 

Конфессиональная и 
межконфессиональная жизнь 

Миссионерская деятельность 
и распространение христианства 

Богословие Нового времени 

Богословские портреты 

Христианская культура 





6.1 .  ОБЩИЙ ОБЗОР 

К началу 1 1 1  тысячелетия 
союз церкви и государства 

распался праkтически no 

всех странах. Мир 11 хри

стианство СТЗ.'!И НСЗ<IВИСIШЫ.  

Феfiсрвсрк у монумента 

Свободы n День нсJ<ШИСIШо
.:п l .  США.  

Период Нового времени охватывает последние два века и 
характеризуется сrремительными и неведомыми ранее 
переменами в жизни человека и человечества. 

/J. "Ul .\1JUCП1UШiC1Jl6({ Са '110lf 6({)1C/Юzl U ()О. Hll11U{J_1 '10ЩClf 
xajJш..:m(1JUcпшл:mi .">того врс!..исни ста rzo ол:ончатсль
J юе прощание с ,,-и1/сmшlmшювсл:ой эпохой сою.за u,cp-
1,-нu u zo(yдajJcпuш . .  '<.jmcmum-tcnшo т-юнь стсио J-tc3a
ШtClL-HЫ '11 011l . HUjJa. 
Круг замкнулся. В античном мире в период своего станов

ления христианство оказалось инородным и осознавало 
свою инародиость миру. Решение принять мир, чтобы преоб
разовать его в Царство Божье в патристический период, 
оказалось губительным для христианства, хотя мир действи
тельно за период Средневековья христианизировался и 
сформировал общечеловеческую систему ценностей на 
основе Библии. Но мир не мог оставаться в христианских 
рамках, он чувствовал себя тесно и скованно, ибо сущность 

его так и осталась нехристианской. Именно эта онгологиче
ская, или сущностная, инародиость заставила мир вырваться 
из церковных объятий в период Реформации и снова начать 
самостоятельную, �свободную•> жизнь вне христианства. 

Д1Iя христианства этот процесс протекал весьма мучитель
но и болезненно, но послужил крайне необходимым уроком 
духовного воспитания. История доказала библейскую истину: 
мир не от Бога, а поэтому не преобразование мира, а только 
его смерть и новое рождение дают пропуск в Царство Небес
ное. 

fЗПUJfJl-lЯ, 1-/С . HCJ/t!(' ШОIО ШЯ OCOcJC1 1 / IOCI I IЬ  f !щюго t-Jj)(: 1!C
Illi  cocmmmz о n ю. 1 r, ч n ю  вес uo7zopu чcclatc процис'-ъ' 
ympcmиL rzu свою цс rzыюcm�> u Q()J ю3ua чl юcmь, расе.. ю 
l l  1l /СЬ U XafXlKI11C{Jll:�l 'Ю111СЯ J lfJOilШCI01IOЛO.JICJ/bl ' I Ш  11 lC1 l 
дCllЦUЯ 'I1li. 
В последние два века можно наблюдать рост свободы и 

демократии и в то же время рост тоталитаризма и автори-
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таризма; бросается в глаза развитие либерализма в философии, мировоззре
нии, религии и в то же время в этих же сферах происходит рост фундамента
лизма, догматизма и консерватизма. Небывалый подъем национализма и сепа
ратизма мирно уживается с процессами объединения; возникают экономиче
ские, политические и военные блоки, альянсы, союзы, ассоциации, конгломера
ты; дальнейшее дробление и противостояние государств, соседствует с ростом 
федераций, конфедераций и глобализации экономики. Список противополож
ных тенденций можно было бы продолж�ть, но достаточно выделить такую 

В Ншюе врс\\я �tесто 

Х pи.:TIIai  t e KII:\ II.]Ca l O B  

J<Н\Я.·1 YTUШIJ�1 .  K<IK I I.]CЯ 

общсетu<t весобщего 

JХШснстu<t и сво6о.1ы.  а 
11<1\"Ка ст<t:ш восприюшаться 

i><IK рСЛI ГИЯ. 

Посюка дерева Свuбо::Iы.  

!jJШil(}fJ(J (1[1f:'.Ш'II Ф/1(11 /Ц_I"J

C/,"Oli f)(:'(iO. "IIOЦUU 
( ( " f('(bl 

'Jiiфc.1cвa башня n Гl<tрижс 

--- C II \I ВO.l технического 

nporpecca. 
(CitJ1tlfШ : 

характерную черту Нового времени, как неслияиное сосуществование противо
положностей, иногда называемое плюрализмом (от фр. plural - �множествен
ный·>) .  

Ново(! ври.'ИЯ в 11.:opue U:JJIU.!l t uл o  парадигму tzо.л и т u ч(!СКого мыи1ления 
среды обитатт христианства. 
Если раньше легитимность власти опиралась на традицию, гарантировалась 

монархом и освящалась церковью, то в Новое время идеи просветителей о народе, 
как единственном источнике власти, воплотились и стали неотъемлемой частью 
политической и правовой мысли. На смену суверенитету монарха пришел сувере
нитет народа, включая право народа на восстание в случае посягательства на свою 
власть, сформулированное французскими просветителями. Это привело мир к 
призраку коммунизма, духу нигилизма и практике терроризма. Церковь постепен
но перестала играть объединяющую роль для нации, хотя в некоторых постсовет
стких странах еще пытаются реанимировать подобные воззрения. На смену рели
гии пришел утопизм как идея общества всеобщего равенства, затем национализм 



Анr.1иiiский язык, i.l uc:JC�l 

за этим и амсрю;анскиi i  
�ПОСОО МЫШ.1Сf1 1 1Я CT<L I I I  

зо�шнируюШII\1 1 1  n сфере 

IICiliJyHapO.lHЫX OTHOIIIC· 

ний. 

Нью-Йорк - сощJс\Jснныii  
мегаnо.1ис 
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как идея этнического единства и особого национального 
духа, а потом - идея демократии и свободы как якобы выс
шая ценносrь общества. 

По CjJarmclшю с pa:u)Jюб./zcmmonыo и HJjJiюjюmumю
cmью Срсдисвсл:онья . ttujJ f!Оlюго нре 11Cillf CJJZa 7 1lJX'вjJa
щamьcя в cдunыit ojJt!Шm3 .. н (11ШI\. 1 !а3ЫlШе t tШI /)(). 7ЬlfШЯ 
д(fJL'вllЯ). 
В течение XIX-X:X веков почти все государства, осознав 

свою обособленносгь и добившись самоопределения, вступи
ли в региональные, континентальные и трансконтиненталь
ные союзы. Процессы глобализации затронули экономику, 
политику, культуру и даже личное общение. Они бьmи вызва
ны небывалым развитием науки и техники, а главное, новыми 
информационными технологиями и способами коммуника
ции. Сформировавшееся в XIX веке в результате промышлен
ного переворота индустриальное общество уже в 60-е годы 
Х:Х века в результате научно-технической революции стало 
стремительно превращаться в постиндустриальное, или 
информационное. Экономика приобрела транснациональ
ный и вненациональный характер. Английский язык посте
пенно вытеснил французский, немецкий и русский из сферы 
Ме)�ЩуНародного общения, а значит, и парадигма понятий 
англо-американской цивилизации стала навязываться всему 
миру. Все эти процессы отразилось и на христианстве. 

Ее 1u Cpeйlleиeh-ol�ьe считать э1юхой исторических 
Ц(1Жвей, PecfюjJ. t tcщuю - э1юхоz/ протестшtтсюtх цер
квей, I J IO Новое lфи. ня стало эпохой свободных церh·
вей. 
В рассматриваемый период в христианстве небывалыми 

темпами стали расти группы радикальной реформации, а 
таюке нетрадиционные христианские и нехристианекие 
объединения. Темпы их роста в десятки раз опережают соот
ветсrвующие показатели исторических церквей. В то же 
время все традиционное христианство, несмотря на усиление 
фундаменталистекик групп, прошло пуrь обновления и мо
дернизации. Необходимосгь обновления в конце Х:Х века 
начала широко обс}?lщаться даже в восточном православин 
постсоветских стран, в одной из самых консервативных 
форм христианства. 

Христианские объединения вынуждены бьmи мыслить 
более широко и искать точки соприкосновения между собой. 
Перегородки между конфессиями не исчезли, несмотря на 
экуменическое движение, но церкви начали переходить от 
взаимной враждебности к диалогу и мирному сосуществова
нию, а иногда и к сотрудничеству. Во всяком случае, ко вто-



Терроризм, который стал 
выдаваться за освободитель
IЮС движение, превратился 
в доминирующий фактор 
хх в. 

Боец освободит��ьного 
движения в Никарагуа, 
1 98 5  г. 
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рой половине ХХ века экуменизм приобрел большое значе
ние в практике хрисrианской жизни. 

В Новое врс.111я христианство, сфоjншровав eвponcu
ChJ 'IO, а чуть 110.1.же и северошисршсансhую цившzиза
ции. иачшю сдавать свои позиции в Европе и Северной 
Америh�е и прzтuмать наиболее .массовый характер в 
Ашu u AфjJtlh:e. 
Так дала всходы деятельность подвижников Великого века 

миссионерства - XIX века, которые не щадили своей жизни 
для того, чтобы принесrи благую весrь Евангелия язычникам
неевропейцам. Их можно считать сумасшедшими фанатиками, 
но ими двигали святые усгремления; их можно обвинять в 
аванnоризме, но их провидение и самоотверженность прине
сли цивилизацию в самые дальние уголки земного шара; их 
можно осуждать за экспансию западноевропейской кулЬ'Iуры, 
но благодаря им в Африке исчезло людоедсrво, а в Индии пе
ресгали сжигать вдов. Хрисrиансrво принесло понятие ценн:о
сrи человеческой жизни даже в нехрисrианские куль'I)'Ры. 

1-lay�-;,a и идеологические систс.мы заняли место рели
гии в со:тании людей. 

Технические досrижения Нового времени насrолько 
повысили роль науки, что любые гипотезы, поданные в на
укообразной форме, стали восприниматься на веру, как 
некогда воспринимались церковные догматы. Во многих 
случаях гипотезы оказывались ложными либо метОдологи
чески несостоятельными, ибо факты, на которые они опира
лись, легко можно было интерпретировать иным образом, но 
люди предпочитали верить в любой абсурд, лишь бы он не 
был связан с традиционными хрисrианскими ценностями. 
Идейнойустановкой нового мировоззрения, навеянного 
революционным духом и верой в прогресс, стал выбор в 
пользу всего нового и молодого и отвержение всего староrо 
и традиционного. 

Новое время породило огромное множество идеологиче
ских систем, которые быстро находили себе приверженцев. 
lрадиционно хрисrианские ценности - честность, богобояз
ненность и чистота - сменились культом силы, самодостаточ
ности и денег. Институr моногамной семьи, ячейки хрисrи
анского общества, стал разрушаться, особенно стремительно 
- во второй половине ХХ века, после •сексуальной револю
ции•. 

За этот период произошел переворот во всей системе че
ловеческих ценносгей, который затронул и христианскую 
нравственность. lерроризм стали выдавать за освободигель
ное движение, карательные операции - за справедливое на-
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казание виновных, брачная верность сгала объявляться однообразием, а половая 
распущенность - есrественным поведением, послушание ро-дителям сгало вос
приниматься как 01'СТ3ЛОСТЬ от жизни, а пренебрежение традициями и мнением 

сrарших - как геройсrво. Дехрисrианизация моральных норм и ценносгей при

няла массовый характер не только в бывших атеисrических государсrвах, но и в 
традиционно хрисгизнеких сrранах. 

Богосювис Нового вjiOJI-teни пере.ж:и.лолибера 7UHt ll  т ювь нача rzо тяготеть 
h� 1(()1 tC('{JRaJnU.1 Hl � 

l l аси:шс в •·осу_щр

ствснно�t �шсштабс, 
I I.JCO.lOГИ I I  11 �ШCCOIJOii  

ку.1ьтурс ста.1о сосс.1-

ствоuать с вmрастаю

щсii ценностью .'l ичной 

и национаГJыюй 

свободы.  

Карл Маркс 
в Афганистане, 1 980 r. 
(слева} 

Рок-конuсрт 
(C/IfJUHU) 

ЛИдирующие позиции в развитии богословской мысли этого периода сохраня
ли протесrантские богословы. Но богословие чаще всего теряло свою конфессио

нальную направленность и тесно переплеталось с философией, психологией и 
другими науками, а таюке проявляло себя в самых различных сферах науки и куль

туры, анализируя сопричастность хрисrианства разным аспектам жизни. Эти тен
денции породили удивительно широкий спектр богословских взглядов и сисrем. 

Христиан.сл:ая h;_lUzьmypa Нового вре.мсн.и пыталась следовать светской, н.о 
последняя обрела самостоятельность и стала все реz.uите.льнее отме.ж:е
вываться от христианских идей. 

Эпоха модернизма в культуре, принесшая новые, нехрисrианские усrановки, в 

середине ХХ века сменилась посrмодернизмом, который отверг исrинность и 

уникальносrь привычных ценносгей, но в то же время легко воспринимал любые, 

даже противоположные ценности. К концу Нового времени культура как таковая 
пришла к самоотрицанию и породила контркультуру и антикультуру как вызов 

всем ценностям, нормам, вкусам и традициям. В таких условиях возникла куль-
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тура абсурда, которую правильнее бьmо бы назвать абсур
дом культуры 

Эти изменения происходили на фоне глобального перехо
да от уникальных (национальных, индивидуальных и так 
далее) проявлений в культуре к массовой культуре, нивелиру
ющей все особенности ради всеобщего потребительства и 
удовольствия. 

Хрисгиансrво в период Нового времени пыталось исполь
зовать все формы светской кульrуры, чтобы проявить себя. 
Но все эти попытки не создали и, вероятно, не могли создать 
шедевры хрисгизнекой кульrуры, несмотря на использование 
современной музыки, современной живописи, театра, кино, 
телевидения и других средсrв. Исгинная хрисгианская куль
тура сrала замыкаться в себе и отдаляться от светских прояв
лений, как и в доконсгантиновскую эпоху, однако ее носите
ли, будучи детьми современной цивилизации, уже не MOJYI' 
отверmугь все досrnжения мировой культуры. 

Таким образом, хрисгизнекая кульrура в специфическом 
смысле этого слова, будучи oтropmyroй от мира, постепенно 
вытесняется на уровень национальной субкультуры, приобре
тая разнообразные формы, а светская кулюура начала приоб
ретать псевдорелигиозный характер. Культура превращаеrся в 
культ, она порождает кумиров, в ней находят духовносrь, 
которая в лучшем случае представляет собой гениальную 
человеческую душевность. 

'\:J o. l l l  П!i\ n yr;tJ IHC! I ! ! ! I  



Новое время - самая 
кровавая эnоха в истории 
чс_rюnсчсстшt. Красный конь 
революций 11 террора ста:r 
символом этой эnохи. 

Кунанис красного коня. 

К. Петров-Водкин. 
/ 9 /2 

6.2. НОВАЯ СРFДА ОБИТАНИЯ ХРИСТИАНСfВА 

За последние два века мир, в котором живет христиансrво, 
совершенно изменился. Предыдущий период подготовил 
изменения не только в политическом устройстве мира, но и в 
общественной сгруюуре, экономических устоях, идеологии, 
ценносгях, парадигмах понятий и жизни людей. Кажется, что 

по сравнению с длительным периодом Средневековья изме
нилось абсолютно все, и христиансrво вынуждено было 
заново искать себя и свое место в этом быстроменяющемся, 
или, как некоторые его называют, «безумном•> мире. 

6.2. 1 .  ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
Политическая история XIX-ХХ веков, как и собственно исто
рия всех иных сфер человеческой деятельности, характеризу
ется двумя противоположными тенденциями. С одной сторо
ны, налицо сгремление к либерализму, демократии и свободе, 
а с другой - к тоталитаризму, авторитаризму и терроризму. 

6.2. 1 . 1 .  Революции и республики 

До конца XVIII века монархия оставалась практически един
ственной всеобщей и абсолютно непререкаемой формой 
государственного правления. В зависимости от националь
ных условий и личности монарха этот вид политического 
устройств� различался по степени концентрации власти в 
одних руках, уровню легитимности и культурно-историче
скими условиями: проевещенная монархия, сословно-пред
ставительная монархия, абсолютная монархия, конституци
онная монархия и восточная деспотия. Но самое важное 
состояло в том, что статус монарха освящали традиция, закон 
и всеобщий порядок Казалось, сам Бог избирает, поставляет 
и поддерживает монарха в его статусе. 
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С 1 789 года этот порядок сrал разрушаться и первый залп по нему нанесла 
Французская революция. Почти одновременно с ней произоiШiа революция в 
Северной Америке, а затем целая цепь революционных потрясений в Европе. 
Потом начались революционные события в Южной Америке. И завершила Э1У 
серию революция в России начала Х:Х века. 

Таким образом, XIX век в политическом отношении сrал веком революций. 
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Начавшись с Франции, революции на протяжении 1 20- 1 30 лет буквально взорвали 
всю политическую систему Средневековья. Вероятно, никто до конца не смог бы 
ответить на вопрос: почему именно тогда нача.лись эти революционные преобра
зования политической культуры общества? Ясно, что экономические, финансовые 
и социальные противоречия сыграли в этом немалую роль, но ведь эксплуатация 
существовала и раньше (и даже более жестокая), бунты, заговоры и дворцовые 
перевороты постоянно сопровождали историю всех государств. Но в XIX веке что
то изменилось коренным образом. Скорее всего, изменилось сознание достаточно 
большого числа весьма влиятельных людей, изменилось их мировоззрение и 
система ценностей, и главную роль в этом изменении сыграли два фактора: про
свещение и церковная реформация. 

Необходимо исторически более длительное время, чтобы специалисты могли 
осмыслить и понять, как именно изменения в сознании людей привели общесrво к 
его современному состоянию. Идеи свободы и личной ответственности, набатом 
звучащие в эпоху Реформации, дали всходы в последующую эпоху - Нового вре
мени. В политике всходы этих идей произрастали через революции. 

Таким образом, интеллектуальные перемены эпохи Проевещенин воплотились в 
политике. 

62.1.1 .1 .  Ревалюции в Европе 
Волна революций началась в Европе, по суги, давно. Как 

уже указывалось, в Нидерландах в 1 566- 1 579 годах именно 
пугем восстаний установился новый порядок и новая сисrема 
взаимоотношений, которые открыли возможность для столь 

бурного социально-экономического роста этой маленькой 
страны. 

Вторая революция в Европе произоiШiа в Англии в 1640-
1 649 годах, когда индепенденты во главе с Оливером Кромве
лем заложили основы новой, конституционной монархии. 

Но настоящий пожар европейских революций вспыхнул в 
1 789 году, во время Французской революции. Эго собьnие в 
некотором смысле является поворотной вехой в истории хри
стианства, потому что именно с него началась волна воинсrву
ющего антиклерикализма, преследований любой формы хри
стианства и даже религиозной веры вообще. Кульминацией 
этого движения стал Окrябрьския революция в России. 

Фраицузска.я революции. Классическая страна абсо
лютной монархии, Франция переживала в конце XVIII века 
глубочайший кризис из-за противоречий между привилеги
рованными сословиями (духовенство и дворянство), которые 
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подцерживала монархия, и осrальной часrью французского 
общесrва, задавленной налогами и бесправием. 

Ввиду финансово-экономических проблем, вызванных 
Семилетней войной ( 1 756- 1 763), Людавик XVI (1 754- 1 793), 
желая ввесrи новую непопулярную финансовую политику, 
получить новые займы и решить другие проблемы и при 
этом заручиться подцержкой всех слоев французского обще
сrва, созвал Iенеральные штаты, которые не собирались уже 

5 мая 1 789 г. Людовик XVI 
торжественно открыл 
заседание Генеральных 
штатов в Версале, депутаты 
которого вскоре провозr"lа
сили себя Национальным 
собранием. Так началась 
Французская революция. 

Открытие Гснера:1ьных 
штатов в Всрса.1с . 
Офорт И.С Гr!дh11Шtа. 
1 790 ?. 

175  лет. Однако их работа, которая началась 5 мая 1 789 года 
в Версале, велась не так, как рассчитывал король. 

На собрании присутсrвовало 270 делегатов от дворянсrва, 
291 - от духовенства, 572 - от третьего сословия, то есть от 
всех остальных групп населения Франции. Сюда входили 
крестьяне, буржуа, ремесленники, банкиры и многие другие. 
Их представители бьти решительно настроены на то, чтобы 
добиться Ломки старого строя, облегчения налогового бреме
ни за счет отмены феодальных привилегий, либерализации 
торговли, равноправия, гарантий прав и свобод граждан. С 
первых же дней начались споры о процедуре, то есть о по
рядке голосования. Многие радикалы настаивали на голосо
вании «ПО головам�, а не по сословиям, то есrь была предпри
нята первая попытка признать, что единственным субъектом 
власrи является индивидуум, личность, независимо от ее 
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социального положения. И здесь ирония судьбы или персr Провидения прояви
лись удивительным образом: 23 июня 1 789 года это предложение, кроме предста
вителей третьего сословия, поддержали рядовые приходекие священники (кюре), 
воспитанные на традициях ришельевекого галликанизма. 

Таким образом, благодаря поддержке низшего клира, который сосrавлял боль
шинсrво в духовенсrве, 1 7  июля депутаты провозгласили себя Национальным 
(Учредительным) собранием, подчеркивая свою решимость ввести в сrране новый 
общесrвенный сrрой и считая себя предсrавителями всей нации. Так, на первом 

l ю. юв 1 1  к '\ \; 1 ,  коро. н, 
Фpa ! J I L I I I I  1п : ш нaL'Л I I I  

! > y pi>O I IO B ,  СВСрl ·ну IЪI I i  С 
1 ро 1 1а 11 �><пнcl l ы i i  Кшшс1 1то\1 

: ( H I I BapЯ 1 793 1 ·. 

( ' вoiio. ta .  1 /шtl l l t  Bu. t. teJt ' ' 'llf'"'"' i 

:V1 aKCI I\ I I I.'I I I a l l  :V1ap1 1  

И·ш;юр : 1с  l'oiiccн ы:-p. 

О.1ш1 1 п  руково:ш тс. 1с i i  
якобшщсв, воя:швш1 1 1. 1 

В 1 793 1 ·. pCBO. I KЩ I IO I I

I IOC llpai! IIТC.' I ЬCПJO. 

Opi'ШI I I 'J<IП>p \ШССОВОI'О 

террора.  Сач ка·знсн 
тср\1 1 Цор 1 1 Ш 1 1 Lа\ 1 1 1 .  

��('1/.'1lj1(') 

Красивые лозунги и обещание свободы на самом де.1е 
превратились в террор и физическое уничтожение 
;:хворянства и духовенства только за принадлеж-
н о сть К JТИМ СОСЛОВИЯМ. 

этапе Французская революция, как позже и русская, носила антимонархический, а 
не антирелигиозный характер. 

Начался конфликт между Национальным собранием и королем, переросший в 
вооруженное противостояние, которое, в свою очередь, закончилось общегород
ским мятежом. 14 июля 1 789 года пал символ абсолютизма в Париже - крепость
тюрьма Бастилия, которая охранялась несколькими солдатами, а ее узниками бьmи 
только уголовники, а не политзаключенные. Взятие Басrилии считается началом 
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революции, которая развивалась по нарастающей: власrь постепенно переходила в 
руки ко все более радикально насграеиным группировкам. 1 О августа 1 792 mда в 
Париже вспыхнуло новое восстание, поднятое гораздо более эксгремистскими 
элементами. Они арестовали короля, обвиняя его в предательстве, и таким образом 
масть пepeiiiЛa в руки Конвента - революционного законодательною органа. В 
это время Франция втянулась в войну с авсгрийско-прусской коалицией, которая 
шла с переменным успехом, и все ее неудачи сопрово:ждались поисками виновных 
и усиливающимся террором. 

Жан Поль Марат -
соратник М. Робес
nьера, издатель газсты 
«Друг народа», в 
которой он nостоянно 
публиковал nризывы к 
самосудам и народным 
расnравам. Убит 
Шарлотой Корде. 
(и цеитре) 

Граф С>норе Габриэль 
Рикети де Мирабо стал 
одним из вождей революци
онного движения. 
С>н пытался совместить 
королевскую власть и 
ресnублику. 
(ввер.\у) 

Французская революция наглядно nоказала, к чему 
ведет необузданная свобода, не имеющая библей
ских основ. 

Декларация nрав человека и гражданина. rсправи) 

2 1  сентября 1 792 mда Конвент провозгласил во Франции республику, 2 1  января 
1793 года бьm казнен король Людовик XVI, а 2 июня 1 793 mда в Париже вооружен
ная толпа, подсгрекаемая радикально насграеиными якобинцам, ворвалась в Кон
вент и изгнала оттуда умеренных и оппозиционно настроенных депутатов. Власть 
оказалась в руках небольшой группы радикалов, которые начали борьбу с контрре
волюцией, спекулянтами, восставшими против них крестьянами, просто инако
мыслящими людьми посредством революционного террора без суда и следствия. 
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Дворяне и духовенство подлежали полному физическому 
истреблению. Насилие и жестокость Робеспьера и его сго
ронников достигла невероятных размеров. Революционный 
трибунал только в Париже выносил более 50 смертных при
говоров в день, которые тут же приводились в исполнение. 
Жертвами якобинцев пали десятки тысяч людей. Вскоре 
между самими якобинцами возникли споры, причем оппо
нентов Робеспьера неизменно ж,цала гильотина. Кровавая 

l ' \ , [L' . f 1 1 . 1 
I I Ы i i  I I I I ЖC I I C p .  а в ПJр 

TL� I,C"I а 1 1  \ 1� ibl l\ 1 1  

н \'l a p�..:c: I ы.: ·н.f •) . L • . , aш 111.: i i  

1 79� 1 ·. 1 1 <1 1 \ I IO I I<l l bl l bl \ 1  

П l \ 1 1 10 \ 1  Фpai l l l l l l l .  

i k pBOC I I C I IO. I I I C I I I I C  

« v l a pcc.· l l,c ·l ы »  Ру ;�;с . !С 
. 1 1 1 . ' 1  l L' \ 1 .  

A'<lfJ/11 //I Il/ и I l/tiOf>tl 
1111. 1.'1. f 8.Jl} 

l )l' f l. tЖa\ 1 1 1 1 1  , ( 1 1 '3pa·J. ' I I I ,  

lip1 1Лi l 1C ii l l l i  нку. tар-

с 1 Bl' I I I I Ы i i  . lCHTC. 
!а. IOЖII .  1 Ol' I IOUЫ l la  po:t

l lOI ' ! J .  1 1. 1 1 1  : tl'\IO KpaТI IЧL'· 

C t;OHJ, (;Of iCCpBaП IJ\Ia .  

диктатура вызвала контрреволюционный переворот. 27 ИЮIIЯ 
1 794 года Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их соратники бьmи 
схвачены и казнены без суда и следствия на гильотине, кото
рая стала символом Французской революции. Якобинская 
диктатура пала, после чего революция пoiiiЛa на спад. 

Французская революция наглядно показала, к чему ведет 
необузданная свобода, не имеющая библейской основы. 
Однако спустя короткое время, в 20-х годах XIX века, по пе
риферии Европы прокатилась новая волна революционных 
потрясений. 

В 1 820 году произоiiiЛо восстание в Испании против ко
роля Фердинанда VII, которое бьuю подавлено с помощью 
французов. Пример Испании вдохновил соседнюю Пор1)'ГЗ
лию, и в том же 1 820 году в Лиссабоне произоiiiЛа револю
ция, которая сформировала Временное правительсгво, разра-
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ботала Консrитуцию и тд. В 1 82 1  году греки воссгали против османского ига. Вы
сrупление на севере Греции было вскоре подавлено, но на южных островах архи
пелага движение приняло более мощный размах, что привело в январе 1 822 года к 
уrверждению независимосги Греции с республиканской формой правления. 
В 1830 году по Европе прокатилась новая волна революционных выступлений, в 
результате которой появилось даже новое государство - Бельгия. 

Не уrихли бури и во Франции. В 1 848 году в Париже вновь начались баррикадные 
бои против восстановленной династии Бурбонов. Король Луи-Филипп вынужден бьm 

l loc: 1e Франнии реuо.lю-

11 11И произош:ш в 

Австрии, Гермашш. 

Ита:ши, но там они не 

ИМС:Ш Tal\01"0 UЛИЯIШЯ. 

Восстание о Бср.:шне 

1 8- 1 9  марта 1 848 г. 

(Cit'fШ) 

Джузепнс Гариба.1ь.1и 

11аблю:щст за битвой 

при Ва.%турно. 
(<·tlfШЩI) 

отречься от престола, и Франция превратилась в республику. Вслед за Францией 
революции в середине XIX века произошли в Австрии, Германии, Италии, и хотя они 
не привели к ощуrимым результатам, однако остро поставили во-прос образования 
единых Iермании и Италии как самостоятельных централизованных государств. 
Такие государства действительно вскоре появились. В 60-х го-дах XIX века началась 
новая волна революционного подъема, в результате которой в 1861 году было про
возглашено Итальянское королевство. Спусгя 1 О лет, в 187 1  году итальянские войска 
захватили Папскую область, � столицей государства сгал Рим. 

Особое место в этот период занимала Россия. Хотя в ней таюке проявлялись 
революционные настроения, но мощный полицейско-бюрократический аппарат, 
особеmю при императоре Николае 1 ( 1 825- 1 855), пресекал подобные движения. 
При либеральном царе Александре 11 (1855- 1 88 1 )  начались реформы с-сверху» и 
преобразования монархической системы. 

Реформы 60-х - 70-х годов (аграрная, судебная, земская, военная и другие) 
частично сняли острmу политических проблем в России, но убийство царя-осво-



JЩNЩАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 392 

бодителя террорнегами-народовольцами ввергло сrрану в реакцию и привело ее к 
тому, что в начале ХХ века Россия осrавалась единственным государством в Европе, 
не знавшим элементов парламентаризма. Результатом бьmи серьезные столкнове
ния, начавшиеся в 1 905 году. Но революция 1 905- 1907 годов не привела к парла
ментаризму, а последующая реакция, бездарная военная политика царя Николая 11 
(1 894- 1 9 1 7) и целый ряд других факторов создали в России условия для Февраль
ской революции 1 9 1 7  года, в ходе которой Николая 11 вынудили отречься от пре
стола (2 марта 1 9 1 7  года). Но Временное правительство не смогло восстановить 

Император Александр 1 1  
Освободитель, убитый 
народовольцем И. И. Гри
нсвсцким в день, когда он 
решил дать ход проекту 
прсобразования России . 

(о1ева) 

Император Николай IJ 
главнокомандующий Bocro1 
ным фронтом во время 

1 мировой войны, которая 

привела Россию к национа,1 
ной катастрофе. 
(вверху) 

управления сrраной, во многих месrах царило двоевластие или безвластие, чем 
умело воспользовались большевики. 

Большевики во главе с В.И. Лениным (1 870- 1924) выдвинули ряд очень злобо
дневных и популистских лозунгов, которые на практике никогда не выполнялись и 
не могли быть выполнены. Кроме того, они успешно заполнили вакуум власти в 
сrране решительными действиями. 

Эго является характерной чертой деятельности всех коммунистов во все време
на и во всех частях света. Они мастерски ведуr идеологическую обработку масс, 
часто сами наивно верят в свои лозунги, но результат оказывается абсолютно 
недостижимым. И тогда начинается поиск виноватого (врага) и разворачивается 
массовый террор, диктатура во имя провозглашенных высоких целей, и, в конеч
ном счете, насrупает коллапс всей системы. Таков неизбежный, с исторической 
точки зрения, сценарий коммунистических режимов. 

В России в результате Октябрьской революции 1 9 1 7  года установилась дик
татура пролетариата, и появилась возможность построить принципиально 
новое общество. Это событие стало апогеем революционных потрясений в 



Февральская революция в 
Петрограде. Арест бывших 
rородовых. 
(сша) 
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Европе Нового времени, хотя после 1 9 1 7  года революции 
прокатились еще по ряду европейских стран (Финляндия, 
Германия, Венгрия). Однако в целом идея революции 
настолько себя дискредитировала, что в ХХ веке револю
ционная активность в Европе резко снизилась, а на других 
континентах отдельные революционные выступления 
озабочены не переустройством мира, а свержением одиоз
ных политических режимов в своих странах. 

Большевик. 
Б. Кустодиев 
(( ·IIJIШШ) 

62.1.12. Революция в Новом Свете 
В Новом Свете, где идеи свободы и независимости имели 

гораздо более глубокие корни и более благоприятную почву, 
революции начались даже раньше, чем в Европе. 

Семилетняя война ( 1 7 56- 1 763) значительно изменила 
расстановку сил в Европе, но главное, она привела к 
переделу колоний и полному вытеснению Франции из 
Северной Америки. Началось бесцеремонное и бесконт
рольное господство английских чиновников в Новом 
Свете, что вызвало революцию в тринадцати английских 
колониях. 

Революция началась в 1 775  году со столкновения парти
зан с регулярными королевскими войсками Англии. Глав
нокомандующим восставшими на 11 континентальном 
конгрессе в Филадельфии (май, 1 775) бьm назначен 
Джордж Вашингтон ( 1 732- 1 799). 4 июля 1 776 года Конг-
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ресс принял Декларацию независимости, в которой вос
ставшие колонии провозгласили себя свободными и неза
висимыми государствами, объединившимися в Соединен
ные Штаты Америки. Этот день празднуется в США как 
День независимости, хотя прошло еще пять лет, пока аме
риканцы добились полной победы в войне с Англией, и 
только 3 сентября 1 783 года в Версале был подписан мир
ный договор, признавший США суверенным государством. 
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В 1 787 году Конституция США провозгласила совершенно 
новую форму государственного устройства - федеративную 
республику с четким разграничением трех независимых друг 
от друга ветвей власти. Высшая законодательная власть сrала 
принадлежать Конгрессу, исполнительная власть - Прези
деmу, судебная власть - Верховному суду. 

Вскоре начались революции в латиноамериканских странах. 
В 1 8 1  О году в Мексике произошла революция, во главе 

которой встал священник Мигель Идальго, в результате в 
1 82 1  году было объявлено о создании самостоятельного 
государства. В 1 8 1 6  году революционными войсками Хосе 
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Сан-Мартина ( 1 778- 1 850) установлена независимость Аргентины, а в 1 8 2 1 году 
провозглашена независимость Перу. 

В Центральной Америке ведущей страной в борьбе с европейцами была Венесу
эла. Именно там собрался Национальный конгресс, который 5 июля 1 8 1 1 года 
провозгласил независимость страны. Героем этой борьбы стал Симон Боливар 
( 1 783- 1 830), который сумел собрать добровольческую армию и добиться к 1 82 1  
году полной победы. С 1 8 19 по 1 830 год Боливар стал президентом Великой Колум
бии, а в 1 824 году - главой нового государства на территории Верхнего Перу, 
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названного его именем - Боливия. В результате этих революций в руках у испан
цев остались только Куба и Пуэрто-Рико. 

Новая волна революционных потрясений в Новом Свете началась в 50-60-е 
годы XIX столетия. Наиболее значительный конфликт в это время произошел в 
Северной Америке. Там, после избрания президентом ClllA Авраама Линкольна 
(1809- 1 865), ярого сторонника отмены рабства, начался вооруженный конфликт 
между Севером и Югом. Причинами конфликта стало несогласие консервативного 
Юга со слишком либеральным Севером по ряду вопросов. Южане создали Конфе
дерацию, войска которой подняли мятеж и начали вторую американскую револю
цию, или гражданскую войну. Со стороны Севера война велась за восстановление 
единства страны, ликвидацию системы рабства, бесплатное наделение землей, то 
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есrь война решала задачи однозначно революционные. Она продолжалась с 1861 
по 1 865 годы и закончилась полной победой Севера. 

В это же время в 1854- 1 860 годах вспыхнула очередная революция в Мексике, 
которую пытались подавить коалиционные войска Англии, Франции и Испании, 
но в 1 866 году оккупация Мексики прекратилась. 

В 60-е годы после очередного военного переворота изменилось положение 
Японии, которая уже с 1 854 года бьmа вынуждена отказаться от политики изоляци
онизма и включиться в мировую систему торговли. С мая 1 868 года под руковод-

С 1 854 г. Япония вьmуж 
была отказаться от noлlf 
изоляционизма и вк.люЧ\1 
в мировую систему тор
говли. 

Император Муцухито 
торжественно открывает 
Йокогаме первую в Япон 
железную дорогу. 

ством нового императора Муцухито ( 1 852- 1 9 1 2) Япония начала проводить актив
ные реформы в общественной и экономической жизни, а в 1 889 году бьmа приня
та демократическая конституция страны. 

Как и в Европе, в ХХ веке революции в Новом Свете и Азии угратили массовый 
характер, а выражались только в единичных восстаниях. Общество сумело найти 
иные способы переустройства. 

6.2. 1 .2. Империи и войны 
К концу XVIII века в Европе окончательно сложился прин

цип европоцентризма, в соответствии с которым именно 
Европа представляется наиболее развитой и прогрессивной 
часrью человеческой цивилизации, и она может и должна 
диктовать свои принцилы всему остальному миру. Этому 
содействовали не только либеральные идеи эпохи Просвеще
ния, но и экономические, военные и политические досгиже
ния европейских стран. 
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После Семилетней войны (1 756- 1 763) основы Вестфальской мирной системы 

стали рушиrься. Изменился и баланс сил в Европе. С одной сrороны, резко ослабли 
позиции Франции, а с другой егораны укрепились позиции Пруссии и России. 
Насгупало время pocra империй и военных коалиций. По взаимному согласию 
мощные европейские державы сгали перекраивать карту Европы. 

62.12.1. Войны XIX века 
С 1 772 года начался раздел Речи Пасполитой между Прус

сией, Авсгрией и Россией. В 1 793 году Россия и Пруссия 
совершили второй раздел: Пруссии отошли исконно 
польские земли, России - Белоруссия и Правобережная 
Украина, а когда в Польше вспыхнуло воссгание во главе с 
Тадеушем Косгюшко (1 7 46- 1 8 1 7), совершился третий, окон
чательный раздел польских земель. В 1 795 году Рос.сия пода
вила воссгание и получила Литву, Западную Белоруссию и 
Западную Волынь. Осгальные территории разделили между 
собой Пруссия и Австрия. С этого времени Речь Поелолитая 
(Польша) как государсгво пересгало сущесгвовать. 

К концу XVIII века серией победоносных русско-турецких 
войн (1 768- 1 774 и 1 787- 1 791)  Россия решила проблему 
безопасносги своих юга-западных границ. По Кючук-Кайнар
джийскому (1 774) и Ясскому ( 1 791)  миру все Северное При
черноморье (Южная Украина, Крым, Северное Предкавказье) 
вошло в сосгав Российской империи. В 1 783 году грузинский 
царь Ираклий 11 (1 720- 1 798) признал над Грузией протекто
рат России, а позднее русские войска вошли на ее террито
рию. Османская империя вступила в полосу затяжной агонии. 

Французская революция резко десгабилизировала ситуа
цию в Европе. Французские революционеры, как и любые 
другие, были насrолько убеждены в правильиости своих 
идей, что сразу сгали силой навязывать их всей Европе. Де
сять лет, до прихода к власги Наполеона в 1 799 году, Франция 
вела непрерывные войны в Европе. 

Наполеон, будучи талантливым и популярным генералом, 
сосредоточив в своих руках всю полно1)' власги, начал по
строение авторитарной системы. В 1 804 году его провозгла
сили императором, и началась новая серия войн с другими 
европейс�ми государсгвами. В этих войнах явно просматри
валось желание Франции к унификации Европы и экспорту 
революции. Агрессивность и желание унифицировать всех на 
свой манер сгали самыми характерными чертами всех импе
рий XIX-ХХ веков. 

Одержав победы над Северной Италией и Австрией, Напо
леон объединил 16 германских земель в Рейнский союз и 
сгал его протектором. После этого, разбив прусские войска в 
ноябре 1 806 года, он торжесгвенно вошел в Берлин. 1 807-
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1 8 1 2  годы стали периодом расцвета бонапартистской империи. Все страны Запад
ной Европы, за исключением Англии, бьти покорены Наполеоном, и на пуrи 
гегемонии в Европе стояла фактически только Россия. 

1 2  июня 1 8 1 2 года Великая армия, состоящая из французских, польских, испан
ских, голландских, прусских и австрийских войск, вторглась в пределы России. 
Столкнулись две агрессивные империи. Наполеон хотел покорить весь мир, а 
Александр 1 видел себя освободителем Европы. В России Великая армия потерпела 
поражение из-за совершенно неевропейских способов ведения войны русскими и 
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из-за серьезных стратегических просчетов Наполеона. Из 600-тысячной армии, 
вторгшейся на территорию России в июне, к декабрю 1 8 1 2  года уцелело всего 42 
тысячи. Правда, гвардейский костяк Великой армии сохранился, но этот разгром 
стал началом конца империи Наполеона. 

Против императора Франции выступили его недавние вассалы, перешедшие на 
сторону России-победительницы. В октябре 18 1 3  году под Лейпцигом объединен-
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ная армия союзников нанесла Наполеону сокрушительное поражение, а в марте 
1814 года союзные войска под руководсrвом Александра 1 вступили в Париж Напо
леон агрекся от престола, хотя в 1 8 1 5 году попытался вновь восстановить свою 
империю, но в битве при Ватерлоо был окончательно разбит. 

Венский конгресс ( 1 8 1 4- 1 8 1 5) ведущих государсrв установил новый общеевро
пейский порядок, и в Европе уrвердился относительный мир после почти непре
рывных 25-летних войн. Источником беспокойсrва оставался только восточный 
вопрос: усиление России и развал Османской империи. 

Ншю.1сон взя:1 M ocKD) , но 
эта нобс.:rа не нринсс.1а С\1�  

успеха о noii 1 1c r Россией.  

Пожар М ос·кnы в 1 !\ 1 2  1 
С ;щтнты 
Ф. Rellrlpa.ишш. XIX ti. 

В 60-е годы происходило объединение Германии под властью Прусени во мно
гом благодаря политике канцлера Отто фон Бисмарка. Ему удалось спровоциро
вать Францию на войну с Пруссией, в которой французы потерпели сокрушитель
ное поражение. Утратив Эльзае и Лотарингию, а таюке влияние в южно-rерманских 
землях, Франция оказалась в экономически невыгодном положении, а в оконча
тельно объединенной Iермании образовалась могущественная империя. 1 8  января 
1871 года король Вильгельм 1 ( 1 797- 1 888) в Версале бьm провозглашен герман
ским императором, а в 1 87 1  году была принята конституция Iермании, утвердив
шая федеративное устройсrво ·страны. 

В России, как и в других странах Европы, постоянные революционные потрясе
ния подталкивали правителей к консервативной реакции и усилению имперских 
насrроений. После Екатерины 11 Великой ( 1 762- 1 796) и короткого царствования 
Павла 1 (1796- 1 801)  на престол взошел Александр 1 ( 180 1 - 1 825). При нем нача
лось проведение либеральных реформ. Проrрессивные преобразования способ
ствовали снятию наиболее острых противоречий, но войны и революционные 
ВЫС'I)'ПЛения снова ввергли страну в реакцию. Коронованный после смерти Алек-
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сандра Николай 1 ( 1825- 1 855), видя неудавшийся дворцовый переворот, который 
пьrгались осущесrвить декабрисrы при его воцарении, предпринял все, чтобы 
укрепить самодержавие. Его тридцатилетнее царсrвование - время жесrокого по
давления всякого свободомыслия и освободительного движения как внугри стра
ны, так и по всей Европе. В это время Россия одержала полную победу над Дагеста
ном и Чечней, разбив армию имама Шамиля, и в 1864 году захватила весь Кавказ. 
Однако поражение в Крымской войне (1853- 1856) приосrановило экспансию 
России в юга-западном направлении. 

13 России Великая ар\ШЯ 

потерпела поражение IП-Ja 

совершенно нссвронсйских 
способов ведения войны 

русскими и ш-:�а серьезных 

стратсшческих просчетов 

l lапо:1сона. ИJ 600-тысячной 

ар\11111 ,  вторгшейся на 

герриторию России в нюне, к 

:tскабрю 1 8 1 2  г. уцслс.·ю 

всего около 40 тысяч. 

в 1 8 1 2  году. 
Jf. /{fJ!/1/UШ//UI-:Oв 

Преемник Николая вошел в исrорию как царь-освободитель. Александр 11 
( 1855- 1881)  провел множесrво реформ, направленных на либерализацию госу
дарсrвенной сисrемы: отменил крепостное право, провел земскую, судебную, го
родскую и военную реформы, что позволило одержать победу в новой русско-1)'
рецкой войне 1877- 1878 годов и создать независимую Болгарию и Сербию. После 
его смерти от рук революционеров к власги пришел его сын Александр III (1881-
1 894), который начал политику свертьшания реформ, но на общеевропейской аре
не он высrупил как царь-миротворец: два последних десятилетия XIX века Россия 
не вегупала в крупнь�е вооруженные конфликты. Его сын, последний русский царь 
Николай 11 (1 894- 1917), пытался продолжать миролюбивую, но твердую политику 
оща. 

Последняя четверть XIX века ознаменовалась окончательным разделом всех 
материков между основными европейскими сrранами. Особенно интенсивно 
проводилась колонизационная политика в Африке. К концу века практически все 
сrраны бьши разделены на зоны влияния, и начала нарасrать напряженносrь 
между ведущими государсrвами в связи со сrремлением к переделу мира. 
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В начале ХХ века стали формироваться военные блоки: первым возник 'Jiх>й
ственный союз (1882), куда вопmи Iермания, Авегро-Венгрия и Италия. В проппю
вес ему Англия, Франция и Россия создали Антзmу (1904- 1907). Оба блока вели 
интенсивные военные приготовления, а русско-японская война 1905 года послу
жила только пробой сил, но уже тогда в мире назревала полномасштабная война с 
учасrием всех мировых держав. 

б2.122. Первая .мировая война и Версальасая.мир
ная систе.ма 

Поводом к первой мировой войне послужило сrолкнове
ние Авегро-Венгрии и Сербии из-за убийства в г. Сараево 
наследника австрийского преетала принца Франца Ферди
нанда. 28 июня 1914  года Россия вступилась за Сербию, ИЗ-'за 
чего Iермания объявила войну России и Франции. 

Война началась стремительным продвижением герман
ской армии вглубь территории Франции (почти до Парижа), 
а на восточном направлении раньше намеченного срока 
начали наступление русские войска. Но быстрой военной 
операции ни одной из сторон провести не удалось. Война 
приняла затяжной характер, в нее втягивались все новые и 
новые государства. Несколько лет война пmа с переменным 
успехом, но постепенно перевес Антзнты над Iерманией и ее 
союзниками становился все более ощугимым. Все больше 
стран (в том числе США, Китай и другие) присоединялось к 
Антзнте, однако нз восточном фронте австро-германские 
войска одержали ряд серьезных успехов. К концу 1916 года 
СИ'I)'ация в России значительно ухудшилась: начались пере
бои со снаб-жением продуктами, росли цены, царь со своим 
окружением допустил грубые политические просчеты и 
терял контроль над СИ'I)'ацией. 

Революционные события 1 9 1 7  года привели к тому, что 
последний царь династии Романовых - Николай 11 -
отрекся от престола 2 марта 19 17  года, а в октябре 1 9 1 7  
года в результате вооруженного переворота было свергну
то Временное правительство, которое возглавлял в то 
время АФ. Керенский. В ноябре-декабре 1 9 1 7  года состоя
лись выборы в Учредительное собрание, и большевики 
получили на них всего лишь 24 % депутатских мест, что 
отражало реальное влияние правящей партии в народе. 
Большевики требовали передачи всей власти Советам, в 
которых они завоевали большинство. 5 января 1918  rода 
Учредительное собрание начало свою работу одновремен
но со съездом Советов и отказалось даже рассматривать 
большевистские декреты, но вскоре в ответ на это декре
том ВЦИК Учредительное собрание было распущено. 
Высшим законодательным органом страны провозгла-
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шалея съезд Советов, что фактически открывало дорогу установпению диктату· 
ры одной партии - большевиков. 

Россия в одностороннем порядке вышла из войны и начала сепаратистские 
переговоры с Iерманией и ее союзниками. 3 марта 1918 года болъшевиСТСI<аJI 
делегация подписала Бресr-лкrовский мирный договор, по которому у России 
аннексировались Польша, Белоруссия, большая часть ПрибаJrГИКИ, в Украине 
создавалось независимое государство, а таюке Советская Россия согласилась на 
выпла-rу значительной коmрибуции. 

Первая мировая война 
привела к тому, что 
политическая карта 
Европы стала выглядеть 
совершенно иначе: 
и:.менились междуна
родные границы, возник 
целый ряд новых стран. 

Император Австро
Венrрии Франц-Иосиф, 
один из организаторов 
Тройственного союза, 
nротивостоявшего 
Аитанте и России. 
(слева) 

А.Ф. Керенский на 
смотре войск, 1 9 1 7  г. 
(справа) 

Однако, несмотря на прекращение войны с Россией, внуrреНЮIЯ обсrановка в 
Iермании nродопжапа ухудшаться, в это же время началось коmрнастуrшение 
войск Анrанты на Эападном фронте. Революции в Iермании, выход из войны A1r 
сrро-Венгрии и других союзников привели к тому, чrо Iермания запросипа мира, и 
28 июня 1919 года в Версальском дворце конференция 27 СОЮЗНЬIХ сrран подпиа
ла мирный договор с покоренной Iерманией. По этому договору IерманиJI JIИШа· 
лась всех своих колоний, значительно сокращалась ее площадь, она не могла 
вводить военную Повинность и развивать военную промьmшенность. 

Версальская мирная сисrема основательно перекроила карту Европы. ПОIВИJЮСЬ 
множесrво новых самОСТОJI'I'еJIЬНЬ государств (АвстрИR, Веюрия, Чехосповаки�, 
Юrоспавия). Or '!УРции. воевавшей на сrороне Iермании, отделилеи Р1д rocyдapcr1 
- Сирц Ливан, Ирак, Палесrина и другие, которые стали подмандаniЬIМИ терри· 
ториями АнrJIИИ и Франции. Парижскаи конференции таюке показала, что прин· 
цип европацентризма вступил в серьезный конфликт с расгущей мощью CIIIA и 
Японии, которые стали шрать не менее весомую роль в международных отноmе-
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ниях, чем ведущие страны Европы. Для реrулирования между
народных отношений на этой конференции бьта создана 
Лига Наций. 

С 20-х годов :ХХ века сmуация в Европе стала быстро 
меняться. Дух революций и классовых войн, характерный для 
XIX сrолетия, сменился духом тоталитаризма и систематиче
ского насилия. 

В двух одинаково влиятельных и сильных, но стоящих 
почти на противоположных идеологических позициях стра
нах, - в СССР и Германии началось построение тоталитар
ных систем. Тоталитаризм - государственная система, кон
тролирующая все сферы жизни общесrва: экономику, полити
ку, культуру, религию и т .д. Признаком тоталитаризма явля
ется наличие официальной идеологии, уничтожающей ина
комыслие, господство строго централизованной массовой 
партии с вождем во главе и полным контролем над всем, 
а таюке наличие сильного карательного аппарата. 

3 1  июля 1919 года немецкий рейхстаг принял констmу
цию Веймарской республики, в которой очень скоро возоб
ладали реваншистские идеи и желание снова перекроить 
карту мира. Вскоре стало ясно, что единственной силой, 
способной на реванш, оказалась национал-социалистическая 
немецкая рабочая партия во главе с Адольфом IИтлером. 30 
января 1933 года Гитлера назначили рейхсканцлером Герма
нии, и он сразу же приСI)'Пил к построению своей тоталитар
ной системы. 

В России после революции 1 9 1 7  года началась граждан
ская война и военная интервенция стран Анrанты, однако 
Красной Армии пуrем жесткой централизации и военной 
дисциплины удалось поочередно справиться с каждым из 
своих противников, используя их раздробленность, слабую 
дисциплИну и взаимную вражду. Весной 1919 года красные 
разгромили армию адмирала АВ. Колчака ( 1 873- 1920), 
действующую в Сибири; летом 1919 года началось наступле
ние на армию генерала АИ. Деникина (1872- 1947) на юге 
России; было отбито наступление генерала Н.Н. Юденича 
( 1862- 1933), продвигавшегося из Эстонии на Петроград. 
Весной 1920 года Красная Армия воевала против Польши и 
армии генерала П.Н. Врангеля ( 1 878- 1928). Эта необыкно
венно жесrокая и разрушительная война закончилась твер
дой победой большевиков, которые 30 декабря 1922 года 
образовали Союз Советских Социалистических Республик, 
и начали строительсrво тоталитарного государства. 

И третий рейх в Iермании, пришедший в 1934 году на 
смену Веймарской республики, и СССР, строились на абсо
лютно одинаковых принципах и абсолютно одинаковыми 
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способами идеологического и физического насилия, един
сrвенное отличие заключалось только в способе, по которо
му искали образ врага в каждой системе. 

По представлению И.В. Сталина (И.В. Джугашвили, 1878-
1953), пришедшего к власти после XVII партсъезда в 1934 го
ду, мир разделился по классовому признаку, и отдельные, 
враждебные народу классы подлежали уничтожению (идео
логическому и физичес�ому). По Представлениям А Гитлера 

Адольф Гитлер -
основатель фаiUистского 
государства в Германии 
(слева) 

Иосиф Сталии -
основатель коммунисти
ческого государства в 
СССР (справа) 

(1889- 1945), мир бьm разделен не по классовому, а по нацио
нальному признаку. По его мнению, нация является той еди
ницей, из которой формируется общество. Но нации не рав
ноценны, есть низшие нации, которые должны быть уничrо
жены или покорены, а есть высшая нация - арийцы. 

Родиной фашизма, по суги, является Италия. Там фашисr
ские организации стали возникать с весны 1919 года, их воз
главлял Бенито Муссолини (1883-1945), который уже в 1925 
году сформировал полностью фашистский кабинет МИШ:Iстров. 

Так появлялись тоталwгарные государства Европы, что 
неизбежно вело к росту напряженности, поскольку эволюция 
подобных государств имеет исторически предопределенную 
и одинаковую судьбу, отличаясь только временем своего 
существования. На первом этапе такой режим борется с 
внуrренними врагами, то есть с собственными гражданами, а 
после их подавления обращает взоры к внешним врагам, что 



СОВРЕМЕННОЕ ХРИСГИАНСГВО 405 

ведет к развязыванию военной агрессии. Поэтому неудивительно, что и Iермания, 
и СССР усиленно готовились к войне. 

В 1936 году сложился военно-политический союз Iермании, Италии и Японии 
- Антикоминтерновский пакт, однако попытки Англии и Франции привлечь СССР 
к аналогичным совместным действиям против фашистского блока не увенчались 
успехом. Сталин предпочитал вести двойную игру, надеясь столкнугь Iерманию с 
Англией и Францией, а потом, вступив в войну, разгромить измотанного победите
ля и добиться мировой победы пролетариата, установив в мире единую коммуни
сmческую систему во главе с СССР. Со своей стороны, сrраны Запада таюке вели 
политику «умиротворения• немецких агрессоров, надеясь столкнуть Iерманию с 
Советским Союзом и получить от этого конфликта большие дивиденды. Поэтому в 
сентябре 1938 года в Мюнхене Англия и Франция отдали Чехословакию Iермании 
в обмен на устные заверения о том, что у Гитлера больше нет территориальных 
nретензий к своим соседям. 

62.123. Вторая .миро_вая война 
и сrrшновление сверхдержав 

23 августа 1939 года представителям СССР и Iермании 
удалось договориться между собой о разделе мира на сферы 
влияния и о иенападении друг на друга. Эrо соглашение, 
известное как пакт Риббентропа-Молотова, развязывало руки 
обоим агрессорам. Используя молчаливую поддержку Со:всr
ского Союза и тесное экономическое и торговое сотрудниче
ство с ним, Iермания уже через восемь дней после договора 
с СССР, 1 сентября 1939 года напала на Польшу и за 1 7  дней 
оккупировала ее, выйдя на границы, обозначенные в тайных 
протоколах пакта Риббентропа-Молотова. Вскоре немецко-
фашистские войска оккупировали Данию, Норвегию, Бель
гию, Голландию и другие сrраны. В течение 1940- 1941  годов 
Iермания захватила большую часть Франции и осуществляла 
систематические бомбардировки Англии, принесшие ей 
большие потери и потопившие треть ее флота. 

Советский Союз со своей стороны таюке начал захват тер
риторий, находящихся в зоне его влияния. 17  сентября 1939 
года Красная Армия перешла границы Польши и включила в 
состав СССР территории Западной Украины и Западной Бело
руссии. В августе 1940 году были захвачены и введены в состав 
СССР Эсrония, Латвия и Литва, в июне 1940 года у Румьrnии 
были отобраны Бессарабия и Северная Буковина. 30 ноября 
1939 года советские войска начали боевые действия против 
Финляндии. Эта война оказалась неудачной для СССР, он начал 
неприкрытую агрессию и был исключен за это из Лиги Наций, 
но благодаря молчаливой поддержке Германии в марте 1940 
года ему удалось завершить эту войну, захватив Карельский 
перешеек и отодвинув свои границы на север. 
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К леrу 1941  года практически вся континентальная Европа находилась под 

контролем Германии, и борьбу продолжала только Англия. США и СССР придержи
вались политики нейтралитета. Но расширение войны стало неизбежным. 

22 июня 194 1  года Iермания напала на Советский Союз. Объединенная группи
ровка немецко-фашистских войск составляла 5,5 млн. человек, в то время как 
армия Советского Союза была ослаблена постоянными расстрелами и <•чистками• 
и значительно уС'I)'Пала противнику во всех отношениях. Пользуясь грубейшими 
стратегическими и тактическими ошибками советского командования и волюнта-

Германские СОЛilаты на 
оккупированной территории. 
(слева) 

Пленение фельдмар
шала Паулюса под 
Сталинrрадом. (справа) 

ризмом Сталина, немецкие войска стремительно продвигались вглубь страны и к 
концу ноября, захватив большую часть европейской территории СССР, подошли к 
Москве. Однако в декабре 194 1  года, несмотря на колоссальные потери, Красная 
Армия перешла в контрнаС'I)'ПЛение и остановила немецкие войска под Москвой. 

Срыв молниеносной войны, на которую рассчитывал вермахт, значительно 
поднял престиж Советского Союза на международной арене. Англия и CIIIA с 
первых дней войны выразили полную поддержку СССР, и в авrусте 1941  года союз
ные державы заключили Атлантическую хартию, к которой в сентябре 1941 года 
присоединился и Советский Союз. 1 января 1942 года в Вашингтоне 27 государсrв, 
находящихся в состоянии войны с так называемой «фашистской осью>), подписали 
декларацию объединенных наций и создали антигитлеровскую коалицию. 

С середины ноября 1942 года до авrуста 1943 года произошел коренной пере
лом в ходе войны. Летом 1942 года Сталин допустил ряд крупных просчетов, из-за 
чего Красная Армия потерпела ряд поражений на северо-западе, под Харьковом и 
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в Крыму, однако советскому народу удалось переломить си-
1)'3ЦИЮ, перестроить эко-номику на военные рельсы и начать 
контрнаступление, окру-жив под Сталинградом 22 фашист
ские дивизии. Летом 1943 года началось освобождение СССР 
от фашистских агрессоров. Англо-американские войска на
несли тяжелое поражение нацисгам в Северной Африке, а 
таюке в результате их успешных дейсгвий на Сицилии Италия 
вынуждена бьmа капитулировать. 

К этому времени укрепились союзнические отношения 
антифашисrского блока. На Московской конференции Сок
тябрь 1943) бьmи предпрИНЯТЬI первые шаги ко всеобщей 
безопасности, а на Тегеранской конференции С28 ноября -
1 декабря 1943) бьто принято решение об открытии вто
рого фронта в Европе, который и открьmся 6 июня 1944 года. 
С этого времени началось освобождение сrран Восrочной 
и Западной Европы. На Ялтинской конференции С февраль 
1945) руководители Англии, СССР и США решили судьбу 
Iермании и других сrран, а таюке обсудили создание Орl'а.IЩ
зации Объединенных Наций (открьmась 25 апреля 1945) и 
послевоенного переусrройсrва мира. Именно на этой конфе
ренции бьmи заложены основы биполярной системы между
народных отношений, просущесrвовавшей до 90-х годов 
:ХХ века. К этому времени стало очевидным резкое увеличе
ние мощи двух сверхдержав - США и СССР, которые к концу 
войны далеко опередили другие великие государства. 

Обе сверхдержавы обладали примерно равной мощью и, 
уравновешивая друг друга, превратились в два полюса, на 
которые ориентировзлись друrи.е сграны. На встрече в Я1rre 
Рузвельт и Сталин договорились о разграничении сфер вли
яния в Европе между Восточной и Западной Европой. 

Война бысrро завершилась как в Европе, так и на Дальнем 
Востоке и в Азии. 8 мая 194 5 года предсгавители вермахта 
подписали акт о полной и безоговорочной капmуляции Iер
мании, а 2 сенгября 194 5 года после демонсrративных атом
ных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки и разгрома 
Квангунской армии, Япония подписала такой же акт о каmпу
ляции Так закончилось вторая мировая война. Она сгала самой 
страпnюй катастрофой :ХХ века, в ней учасrвовали 64 государ
ства с населением 1 ,7 млрд. человек, погибло около 60 млн. 
человек, иЗ них не менее половины - жигели Советского 
Союза. Только в лагерях смерm погибло более 1 1  млн. человек, 
из них около 6 млн. - евреи, кагорых гитлеровцы убивали 
целенаправленно и планомерно, исrребляя как нацию. 

Однако бьmшие союзники не стали развиваТh добрососед
ских дружеских аmошений, а ВС'I)'ПИЛИ в OCipOe соперничество 
за влияние в мире. Были сформированы новые rраницы евро-
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пейских государств, за Советским Союзом сохранялись все территорШI, захваченные 
до начала войны, Италия .лишилась всех своих колоний, а в мае 1948 года, благодаря 
акгивной поддержке Советского Союза, было создано государство Израиль. 

CIIIA и Советс:кий Союз начали активное соперничесгво на международной 
арене, а идеологичес:кие машины этих держав стали настойчиво объяснять своим 
согражданам и всему миру неизбежносrь взаимной конфронтации, возлагая при 
этом всю вину на оппонента. Так началась �холодная война•. С 1946 года CIIIA 
стали оказывать широкомасшгабную помощь европейс:ким странам (план Маршал-

Ялтинская конференция 
руководителей держав 
антигитлеровской кoaJIIIIIIIII, 
на которой решались 
вопросы послевоенноrо 
переустройства мира. 
Февраль 1 945 г. 

Слева направо: 
примьер-министр 
Великобритании 
Уинстон Черчиль, 
президент США 
Франклин Рузвельт и 
руководитель СССР 
Иосиф Сталин. 

ла), но Советс:кий Союз отказался от этой финансовой и экономической подцерж
:ки и заставил отказаться от нее восточноевропейс:кие страны-сателлиты. Таким 
образом, Европа окончательно раскололась на Западную, получающую помощь от 
CIIIA и бысrро восстанавливающую свое хозяйсrво, и Восточную, зависящую от 
Советского Союза. 

Зона конфликга стала распространяться и на весь мир. В 50-60-е годы Совет
ский Союз, как правило, поддерживал партизанс:кие и террористичес:кие, то есть, 
так называемые, национально-освободительные движения в развивающ:ихся стра
нах, а CIIIA - законные правительства в них. Стоимосrь поддержки ангиправи
тельственного движения всегда обходилась в 2,5-3 раза дешевле, чем стоимость 
поддержки заКонных правительств, и в большинстве случаев позиции Советского 
Союза в этот период значительно укреплялись. Этому способсrвовало общее увели
чение влияния левых сил после ужасов фашизма и рост национального самосозна
ния народов. 

Цеmр борьбы двух систем в пятидесятые годы сместился в Азию. 1 октября 1949 
года в результате победы коммунистов в гражданской войне бьmо провозглашено 
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создание КНР, и Советский Союз получил мощного союзника в лице Мао Цзэдуна 
(1893-1976), начавшего построение социализма в Китае. Многие сrраны Азии 
обрели в этот период независимость. Для некоторых из них это прошло относи
тельно мирно - для Пакисrана, Цейлона, Филиппин, иные добились суверенитета 
посредсrвом массовых высrуплений - Индия, Бирма, Индонезия и другие, а неко
торые - только в результате затяжных колониальных войн. В любом случае сrали 
появляться сrраны «'Гре''"ЬеГО мира•, и каждая из сверхдержав старапась вовлечь их 
в сферу своего влияния. Так начали создаваться военные блоки rосударсrв. 

4 апреля 1949 года в Вашингтоне сrраны Западной Европы и США подписали 
договор о коллективной безопасности - НАТО, а вскоре, в мае 1955 года возник 
ответный блок - Организации Варшавского договора во главе с Советским Со
юзом. 

6.2.12.4. �халодная вой'На;), разрядка и разfУУlиеНие 
социалистическ:ой систе.мы 

Вторая половина 50-х - 60-е годы вошли в историю как 
время бурных потрясений. Смерть Сталина в 1953 году и 
разоблачение культа личности на :ХХ съезде компартии от
крьши дорогу к мощному динамическому развитию СССР. 
Хозяйсrвенные реформы, несмотря на некоторый волюнта
ризм и экономическую непродуманность, обеспечили значи
тельный рост науки и техники в СССР. При незначительном 
ослаблении тоталитарной сисrемы ее идеологическое давле
ние сrало даже возрастать в эти годы, так как новый руково
дитель страны - Н.С. Хрущев (1894- 1971)  абсолютно нео
боснованно провозгласил цель построения коммунизма к 
1980 году, а для этого необходимо бьшо к 1970 году постро
ить материальную базу коммунизма, уничтожить религию и 
все иные идеологически несовместимые с коммунизмом 
взгляды. 

В 1964 году в результате государсrвенного переворота к 
власти в СССР пришло консервативное крьшо партийной 
элиты во главе с Л.И. Брежневым (1906-1982). Началось по
сrепенное свертывание всех реформ в экономике и обще
сrвенной жизни. Стали неуклонно падать темпы роста про
изводительности труда, с 1960 по 1985 годы основные фон
ды выросли в семь раз, а национальный доход - всего лишь 
в четыре раза. Это свидетельствовало о том, что экономика 
сrраны развивалась за счет опережающего вовлечения в про
изводство природных ресурсов. Для конкурентоспособной 
гонки вооружений и развития сверхмощного военного 
потенциала необходимы бьши дополнительные ресурсы, 
которые можно бьшо получить только за счет других отрас
лей народного хозяйства и низкой заработной платы. Это 
вело сrрану к экономическому и социально-политическому 
кризису. 
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Амбициозность внешнеполитического курса сверхдержав часто приводила к меж

дународным кризисам. Такой кризис разразился в 1950 году в Корее, когда началисъ 
военные дейсrвия между Северной Кореей и США, в 1962 году, когда на осrрове Куба, 
где с февраля 1959 года победила группа революционеров во главе с Ф. Касгро, бЫJПf 
размещены советские ракеты. В последнем случае правителъство CIIIA предъявило 
СССР ультиматум об их ликвидации на осгрове. Мир в окгябре 1962 года балансиро
вал на грани новой ядерной (и термоядерной) войны, однако здравомыслие все
таки взяло верх, и ракетные установки на Кубе были демонтированы. 

Н.С. Хрущев, ГенераJIЪ
ный секретарь КПСС, 
разоблачил культ 
личности Сталина и 
начал экономические 
реформы. Волюнтарист
ский стиль управления 
привел его к потере 
власти, которая пере
шла к консервативной 
партийной элите. 
(слева) 

Л. И. Брежнев, Гене
ральный секретарь 
КПСС, остановил 
реформы, что привело 
СССР к глубочайшему 
кризису при иллюзии 
благополучия. (справа) 

В 1968 году произошел военный конфликг между СССР и КНР из-за осгрова 
Таманский на Амуре - первое сrолкновение двух социалисrических государсгв. 
Советское вооружение посrавлялось в Корею, Вьетнам, Анголу, Египет, Сирию, 
Ирак и во многие другие сrраны. Все это вело к эскалации напряженности, но 
понимание бессмысленности третьей мировой войны, в которой неизбежно будет 
применено оружие массового поражения и поэтому не будет победителей, засrави
ло политиков обеих сверхдержав постепенно прийти к политике «разрядки•, 
которой харакгеризуются семидесятые годы. 

В этот период бьm подписан ряд документов о запрещении испытаний ядер
ного оружия, ero нераспросrранении, договоры об ограничении сrратегиче
ских вооружений и другие. Однако к концу 70-х годов политика разрядки стал2 
заходить в тупик. К этому времени произошла переориентация в поддержке 
сrран третьего мира. Правительсrва многих сгран с так называемой «социали
стической» ориентацией, стали получать кредиты и поддержку от СССР, в то 
время как США начали поддерживать революционные, антиправительсrвенные 
движения. СССР подобная поддержка обходилась намного дороже, чем США, и 
изматывала и без того находящуюся на грани кризиса советскую экономику. 



Похороны советского 
солдата, убитого 
в Афганистане. 
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Падение цен на нефть - единственный существенный 
источник внешних поступлений, истощение природных 
ресурсов, внешняя задолженность СССР, падение произво
дительности труда и внутренний духовный вакуум из-за 
двойственной системы ценностей советских граждан вели 
страну к краху. К этому следует добавить, что с 1 979 года 
Советский Союз втянулся в тяжелую и бесперспективную 
войну в Афганистане, что ухудшило и международный 
авторитет СССР, и внуrреннюю стабильность. 

В связи с войной в Афганистане CIIIA объявили СССР 
агрессором, нарушившим политику разрядки, и начали но
вый виток гонки вооружений. 

В 1980 году президентом CIIIA стал лидер консерваторов 
Р. Рейган. Будучи прекрасно осведомленным о положении дел 
в советской экономике, он взял курс на изматывание и эконо
мическое подавление СССР гонкой вооружений. Крупные 
ассигнования вьщелялись на разработку новых видов воору
жений, началась программа «звездных войн·> (стратегическая 
оборонная инициатива). СССР не мог не принять вызова 

· 

Соединенных Штатов, хотя экономика страны испытывала 
глубокий кризис, а внуrриполитическая ситуация была очень 
нестабильной. В 80-е годы за несколько лет сменилось четы
ре Генеральных секретаря, серьезно изменился состав Полит
бюро ЦК КПСС и почти всей партийной элиты. Социалисти
ческий лагерь таюке внушал опасения, поскольку грозил 
распадом: в Польше набирало силу движение «Солидарность� 
во главе с Л. Валенсой. Все эти процессы происходили на 
фоне разрушения биполярной системы мира: многие сrраны 
третьего мира не желали идти ни по капиталистическому, ни 
по социалистическому пуrи развития. 

В 1985 году пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял 
М.С. Горбачев, который, понимая необходимость реформ, 
начал политику «пересrройки�, то есть осуществляемый 
<•сверху•> переход к демократизации политического строя и 
введения рыночных отношений в экономике. Провозглаша
лась «Гласностм, то есть бесцензурная свобода слова, свобо
да религий и политической деятельности. Однако скоро 
ситуация стала выходить из-под контроля государства. Часть 
руководителей воепользовалась ослаблением центральной 
власти для разжигания межнациональных противоречий и 
создания самостоятельных государств, получения абсолют
ной власти, другая часть лидеров, в основном паргийная 
элита, сrремилась использовать ситуацию для личного на
копления капитала, иные ускоряли реформы и копировали 
капиталистические отношения, что естественно вызывало 
консервативную реакцию. 
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В начале 90-х годов начались неконтролируемые возмущения в советском обще

сrве, и в aвrycre 1991 года реакционное крыло руководсrва партии предприняло 
неудачную попытку государсrвенного переворота, что еще больше усилило цен
тробежные тенденции в обществе. Президенты Российской Федерации, Украины и 
Белоруссии 8 декабря подписали Беловежское соглашение, которое констатирова
ло, что (<Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реаль
ность прекращает свое сущесrвование», а на его основе создаются самостоятель
ные, независимые государсrва. 

Слом Берлинской стены стал Михаил Горбачев -

знаком нового мышления и Генеральный секретарь 
объединёния Германии. КПСС, автор пере-
(сlеваJ стройки в СССР. 

(справа) 

К этому времени социалистический лагерь практически перестал сущесrвовать, 
произопто объединение Iермании и поворот всех бьmших союзников СССР к 
НАТО. Биполярная сисrема разрушилась, и в мире осталась только одна сверхдер
жава - США, которая не скрывала своего стремления превратить XXI век в •амери
канский• век, используя для этого все средсrва: финансы, идеологию, новые техно
логии и даже военную силу. События в Персидеком заливе, Косово и других месrах 
свидетельсrвуют об этом стремлении. 

С другой стороны, к концу 90-х годов Россия таюке начала искать пуrи выхода 
из кризиса через более жесткую, почти авторитарную систему управления В. Пуrи
на .и повышение агрессивности. Об этом красноречиво свидетельсrвует вторая 
чеченская война. Другие государства бывшего Советского Союза (за исключением 
Белоруссии, вступившей в союз с Россией) стараются играть роль неприсоединив
шихся стран, не спешащих подцержать агрессивные устремления России. При этом 
неславянские страны бывшего СССР проводят вполне самостоятельную политику. 



СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО 

6.2.2. НАУКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОIИИ И 
НОВЫЙ ОБЩЕСГВЕННЫЙ УКЛАД 

4 1 3  

В XIX-:ХХ веках мир, в котором развивалось хрисrиансrво, 
коренным образом изменился. Видоизменились и усложни
лись не только полиmческие процессы, в которые хрисrиан
сrво оказалось волей или невалей вовлеченным, но и измени
лись условия жизни и общесrвенный уклад, которые таюке 
сильно повлияли на хрисrианство. 

Многие столетия, вплоть до Нового времени, общесrво 
жило по традиционным, медленно меняющимся законам. 
Реформация изменила ценностные установки западной 
цивилизации, а эпоха Просвещения принесла технические 
достижения, которые полностью изменили мир. XIX век стал 
веком кардинальных перемен. Реформационные ценности 
(свобода мьшmения и личная, равная для всех ответствен
ность), наложенные на достижения экспериментальной 
науки, создали новое индустриальное общество и открьmи 
дверь к стремительному прогрессу научного знания. 

В XIX веке главным признаком новой цивилизации стало 
внедрение достижений эксперимеигальной науки в произ
водсrво и повседневную жизнь людей. До XIX века достиже
ния науки слабо влияли на бытовой уклад общества, в Новом 
времени использование научных открьсrий стало главным 
сrимулом их развития. 

Создание паровой машины, а затем турбин и двигателей 
внуrреннего сгорания привели к развитию сети дорог, в том 
числе железных, и к революционному перевороту в обласrи 
транспорта. В 1 829 году С. Стефенсон ( 1 78 1 - 1 848) изобрел 
первый паравоз <•Ракета•, развивающий скорость до 50 км;ч, 
а 1 5  сентября 1 830 года открылось первое железнодорожное 
движение между Манчестером и Ливерпулем. Ученые А Вольт 
( 1745- 1827), [ Дэви (1 778- 1 829), М. Фарадей ( 1 79 1 - 1 867) 
заложили основы применения элекrричесrва - нового вида 
энергии, которая стала использоваться практически во всех 
областях техники и промышленности, в быту и на тран
спорте. Она позволила вынесrи промышленное производсrво 
за городскую черту, что изменило облик городов, появился 
телеграф, а во второй половине XIX века А Белл (1847- 1922) 
изобрел телефон, который буквально за несколько лет полу
чил самое широкое распространение. Стала бурно разви
ваться нефrяная и химическая промышленности. Произошел 
переворот в военном деле в связи с изобретением бездым
ного пороха и динамита, совершенсrвованием огнестрель
ного оружия, появлением дальнобойной артиллерии и т .д. 
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Технические изобретения положили начало промЬШIЛенному, или технологи

ческому, перевороту, который означал замену ручного труда машинным, что в ко
нечном итоге привело к появлению принципиально новой отрасли хозяйства -
машиностроения, то есгь производсгва машин машинами. Как следсгвие, появи
лись гидравлические прессы, токарные сганки, механические молоты и другая 
техника. 

К концу XIX века практически во всех странах Европы, включая Россию, а таюке 
в США и Японии завершился промышленный переворот. Важнейшими его послед-

Индустриальное общество 
начала ХХ века сменилосъ 
постиндустриальным, или 
информационным, обще
ством конца ХХ века. 

Металлургичесрm завод 
(слева) 

КомпьютерНЬIЙ зал транснt 
циональной корпорации 
(в центре) 

сгвиями стало широкое использование новой энергии - электричесrва, благодаря 
изобретению динамо-машины немцем В. Сименсом (1816- 1 892) и генератора, 
трансформатора и другой электроаппаратуры американцем Т. Эдисоном (1847-
193 1), двигателя внуrреннего сгорания Р. Дизелем (1858-191 3) и Н. Orro (1832-
1891). Таюке изменилась организация труда в результате внедрения американцем 
Ф. 'lейлором (1856- 191 5) конвейерной технологии, что обеспечило небывалый 
рост производительности труда. 

Первая треть ХХ века принесла не талько новые научные аnq:ювения, в чacrn:OC'Пf 
в области ядерной физики и кванговой механики, кибернетики, микробиологии, 
химии и так далее, но и быстрое внедрение новых достижений в производсrво. 

В 40-е годы появились телевидение, транзисторы, радары, ракеты, синтетиче
ские волокна, атомные бомбы. В 50-е - изобретены реакrивные пассажирские 
самолеты, искуссrвенные спуrники земпи (октябрь 1957 г.), началось освоение 
космоса. Первый пилотируемый полет совершил Ю. Iагарин в апреле 1961 года. 
В 60-е годы уже появились лазеры, интеrральные схемы, современные коМIIЬЮП:р
ные технологии. 



Запуск современного косми
ческого корабля многоразо
вого использования 

СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО 4 1 5 

Научно-техническая революция приняла по суrи перма
нентный и кумулятивный характер, однако следует подчерк
нуrь, что в 60-е годы ХХ сголетия произошло событие эпо
хального масштаба: появилась компьютерная техника и 
но�ые информационные технологии. 

Изобретение и использование компьютеров на микропро
цессорах полностью изменило жизнь всего человечесгва, 
начиная с 70-х годов. В 80-е годы развитие генной инжене
рии, термоядерный синтез, создание компьютерных сетей, и 
особенно Инrернета, сделало весь мир единой информаци
онно-экономической сисrемой. К концу ХХ века люди прак
тически во всех, и особенно в промышленно развитых сrра
нах все больше и больше зависят от техники в повседневной 
жизни. Эrо изменило не только способ жизни, но и мышле
ние людей. 

Промышленная революция XIX века породила рабочий 
класс (пролетариат), не имеющий собсгвенности, но произ
водящий продукцию, однако компьютерные технологии 
ХХ века сrали уничтожать привычное разделение общесrва 
на классы и само понимание рабочего класса как производи
теля. Все больше видов производсгва переходят на целиком 
автоматизированный цикл, при котором роль человека 
сводится только к контролирующим функциям, а не к произ
водящим. Таюке резко возрастает доля творческого труда. 
Появляются новые энергосберегающие и экологически 
чисть1е технологии, изменяется ресурсная база, прежде всего 
роль человека в новом, наукоёмком производсrве. 

Так сrало формироваться новое, постиндусrриальное, или 
информационное, общесrво. Его активное формирование 
происходило в 90-е годы, и оно характерно господсrвом 
транснациональных корпораций, глобальных экономиче
ских и финансовых систем, то есть процессом глобализации, 
охватившим все стороны человеческого бытия, а таюке рез
ким повышением роли рыночных факrоров и механизмов. 
Финансовые арrументы сrали играть в этом обществе доми
нирующую роль. 

Необходимо отметить постоянно расгущую значимость 
индивидуализма, то есть влияния и ценности отдельной лич
ности, а таюке стимулирование nотребления, которое, благо
даря информационно-рекламному управлению обществен
ным сознанием, crano главным определяющим фактором 
жизни современных людей. Если ранее механизмом рыноч
ного регулирования являлся спрос, основанный на нужде в 
чем-либо, то в nостиндустриальном обществе ведущими ста
ли иные факrоры, так как нужда как таковая в бытовом смы
сле слова может бьrrь легко удовлетворена. В современном 
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обществе человеку навязывают потребность, которую потом предлагают удовлет
ворить. 

Вместо классового общества формируегся <•общество всеобщего благоденсrвия•, 
чему немало способствовало акционирование капитала, то есть распределение его 
среди больших групп владельцев, что превратило почти всех в частных собсrвен
ников. 

6.2.3. НОВЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Постоянно меняющиеся пол�ПИЧеская и социально-экономи
ческая ситуации в мире неизбежно пореждали новые идеоло
гические системы, которые конкурировали с христиансrвом 
и пытались занять место системообразующих.факторов в че
ловеческой цивилизации, то есгь место релИГЮI как таковой. 

6.2.3. 1 .  Материализм и атеизм 
Главная мировоззренческая система, противостоящая хри
сrианству в последние два века; - материализм. Он имеет 
философские корни: в XIX веке· его обосновывали такие 
яркие представители немецкой.'философской мысли, как 
Л. Фейербах ( 1 804- 1 872), Б. Бауэр (1 809- 1882) и другие. Но в 
практическом смысле слова маТериализм можно определить 
как систему, главными ценносntми которой являются матери
альные блага и запросы человека. Человек как таковой, его 
эгоизм и самодостаточность явЛяются, собственно говоря, 
целью и смыслом этой системЫ Человек становился такой же 
ценностью в материализме, как Бог в религиИ. На бытовом 
уровне это мировоззрение проявляегся в известном лозунге 
<•всё для меня•, или �все для человека•, а на философском -

в проекте немецкого философа ·м. Штирнера: •Я - Бог.. 

Концентрируя внимание человека на себе и материальных 
благах, материализм отвергаег ИЛИ, во всяком случае, значи
тельно занижаег духовные ценности вечной жизни. Базой для 
материализма стал научно-технИческий прогресс, значитель

ное удешевление товаров и идея!-общества всеобщего потреб
ления и процветания. 

Материализм существуег в неh<ольких формах. Его край
нее проявление - атеизм, которkй исходит из представления 
о том, что все во Вселенной то�iсо материально, а духовные 
категории - всего лишь отражd!ие и продукт материи. 
Материализм и атеизм широко ikпользовали данные науки и 
техники, пытаясь доказать, что ч�овек все может и, с другой 
стороны, - что все материально

.
и подчинено незыблемым 

законам мироздания. 
· 
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Однако сознательно или несознательно используя науку в своих целях, материа
лизм замалчивал методологическую несосгоятельность подобных построений. 
Изучая материальный мир, наука не имеет инструментария, позволяющего выйти 
за rраницы материальной дейсrвительности и подтвердить либо опроверПiуТЬ 
духовные первопричины материи. То есть, образно говоря, как бы тщательно 
аборигены, нашедшие в пустыне автомобиль, ни изучали его, они никогда не cмo
ryr обнаружить водителя, который инороден автомобилю, но без которого автомо
биль превращается в rруду металлолома. 

Л. Фейербах, немецкий 
философ, теоретически 
обосновал материализм как 
систему, смыслом и центром 
которой являются материаль
ИЪiе блага и запросы чело
века. (слева) 

Ч. Дарвин, английский 

естествоиспытатель, 
предложил теорию 
эволюции, обосновав
шую происхождение 
человека от обезьянопо
добного предка. (,·права) 

Атеизм, базируюшийся на материализме и теории 
ЭВОЛЮIШИ, привел к полному отрицанию духовных 
ценностей и борьбе с релиmей. 
Разрушение Чудовекого монастыря с фресками XVI 
столетия в 1928 г. (crrpaвa) 

Атеизм стал базироваться на теории эволюции, которую в почти законченном 
виде для биологических систем разработал Ч. Дарвин (1809- 1882). В своей работе 
•Происхождение видов• Дарвин обосновывал появление живых сущесrв и их 
развитие от низших форм к высшим, через борьбу отдельных особей за сущесrво
вание и передачу благоприятньiх изменений, полученных отдельной особью по 
наследству. Во второй половине ХХ века генетика полносгью опровергала основ
ной тезис Дарвина о наследственной передаче изменений, показав, что никакие 
приобретенные признаки не передаются по наследсrву. Тем не менее дарвинизм и 
теория эволюции по-прежнему преподаются в учебных заведениях многих стран 
как научно обоснованные системы. В то же время креационизм как система, под
тверждающая научными фактами теорию сотворения живых сущесrв, все ещё не 
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пользуется авторитетом. Особое распространение получил атеизм во Франции и 
России. 

Другой значительно расПространенной формой материализма, особенно широ
ко известной на Западе, стало его религиозное проявление. Эта довольно непосле
довательная форма материализма характерна разрывом между провозглашаемыми 
в теории христианскими ценностями и реальной приверженностью материальным 
благам. То есть декларируется приоритет духовного начала, а на практике выбира
ется материальное. 

Таким образом, материализм стал антиподом религии или своеобразной псев
дорелигией, в которой на место Бога поставлен человек 

6.2.3.2. Марксизм, терроризм и национализм 

Наиболее сильной идеологической, социально-экономиче
ской и политической системой, противостоящей хрисrиан
ству, стал марксизм. Его ключевые положения нашли свое 
отражение в +Манифесте коммунистической партии•, напи
санном в 1848 году К Марксом (1818- 1 883) и Ф. Энгельсом 
(1820- 1895). 

Марксизм справедливо указывал на социальную неспра
ведливость, классовую эксплуатацию, тяжелые условия труда 
и многое другое, однако из всего этого он приходил к невер
ному выводу о неизбежносrи классовой борьбы и невозмож
носrи исправления капитализма и существующего в середине 
XIX века миропорядка. К Маркс полагал, что прибьmь произ
водится трудом рабочих и отобрать у капиталистов «законна. 
причитающуюся ему прибьmь может и должен только рабо-
чий класс. Таким образом, марксизм настаивал на революци
онном, военно-террористическом способе реализации идеи 

общественного развития. 
Однако уже к концу XIX века появилось множество мар

ксистских групп, которые по-разному трактовали марксизм. 
Так, Э. Бернштейн (1 850- 1932) прямо заявлял, что мир изме
нился и капитализм доказал свою способность меняться 
эволюционным пугем, постепенно модернизироваться и 
учитывать интересы трудящихся, поэтому, считал Берншrейн, 
р�бочим движениям надо интегрироваться в существующие 
полигические системы и добиваться реформ законными 
способами. 

Это движение в партиях 11 Интернационала стало назы
ваться ревизионистским. Ему противостоял В.И. Ленин (В.И 
Ульянов, 1870- 1924), который не соглашался с идеей рефор
мирования капитализма, а настаивал на его полном уничrо
жении. 
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Наиболее радикальным течением в рабочем движении, стоящим близко к ле
нинскому вариаНIУ марксизма, стал анархизм, который поль-зовался большим 
влиянием в Испании, Италии и России. Один из крупнейших идеологов анархизма 
М. Бакунин ( 1 8 14- 1 876) вообще отрицал государство как таковое, а основным 
методом достижения справедливости считал терроризм. Таким образом, марксизм 
с неизбежностью породил терроризм - самое влиятельное движение ХХ века, хотя 
понятие терроризм (от фр. terreur - страх) появилось как описание репрессивной 
политики якобинцев - предшественников марксизма. 

'�::. . . 

�. 
:: · ·�, 

Марксизм справедливо ука
зывал на классовую эксплуа
тацию, но предлагал невер
ный путь революционной 
экспроприации прибыли. 
История доказала, что капи
тализм может изменяться и 
обретать гораздо более 
«человеческое лицо», чем 
социализм. 

К. Маркс, немецкий историк, 
экономист, основоположник 
общественно-политического 
движения, известного как 
марксизм. (с1евщ 

В.И. Ленин, российский по
литический деятель, практи

чески воплотил идеи Маркса 
в России. (в центре) 

Террористические действия всегда носят публичный характер и имеют цель 
воздействовать на общество или на власть, чтобы пуrем насилия слабого меньшин
сrва над сильным большинством достичь �справедливости� или �высших целей,>, 
как их понимают исполнители этих действий. Такие понятия диаметрально проти
воположны христианству, однако именно терроризм стал определять лицо челове
чества конца ХХ века. 

В России второй половины XIX века народовольцы использовали терроризм для 
дестабилизации общества и создания революционной ситуации. Например, убий
сrвом царя Александра 11 в 1 88 1  году они надеялись посеять панику, а в ответ на 
усиливающиеся репрессии поднять народ на восстание. Терроризм таюке рассма
тривался как один из способов пополнения парп�йной кассы. 

После прихода к власти большевиков в 1917  году терроризм в России бьm уза
конен как государственное средство борьбы с коmрреволюцией, и снова высокие 
идеи и красивые лозунги достигались обычным бандитизмом, жестокими пыrками и 
рассrрелами. Лозунг <<цель оправдывает средства,> и обоснование насилия и при
нуждения как единственного средства существования пролетарского государства 
получили в двадцатые годы теоретическое обоснование и практическое применение. 
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В 1920 году вышла известная книга НИ. Бухарина «Экономика переходною периода•, 
которую сгали называть <•книгой каторги и расстрела•. В ней содержалось одобрен
ная Лениным программа репрессий. По максимальным (возможно, несколько завы
шенным) оценкам А Соткеницына и зарубежных историков, всего от большевисr
ских репрессий от Октябрьской революции до распада СССР погибло не менее 60 
млн. человек По более умеренным подсчетам - не менее 30 млн. Террор обруши
валея на •классовьiХ» врагов, которые обнаруживзлись везде, а реально, он бьт един
ственным способом поддержания власти правящей партийной элиты. 

Терроризм стал главным 
способом поддержания 
порядка в тоталитарных 
государствах, таких как 
СССР сталинского периода, 
фашистская Германия, 
Кампучия, Палестинская 
автономия конца ХХ века. 

Фашисты ведут еврея, 
у которого на груди nлакат: 
«Я еврей, но не хочу 
жаловаться на нацистов». 
Берлин, 1 934 г. 

Террор использовался как главное оружие марксизма не только в России, но 
и по всему миру. Достаточно вспомнить марксистские группировки Латинской 
Америки, использующие террористические методы борьбы, установление и 
поддержание коммунистических режимов в азиатских странах (Лаос, Кампу
чия, Китай, Северная Корея и т.п.) и Африке (Ангола и другие страны). 

Советские спецслужбы, поддерживающие национально-освободительную 
борьбу арабов против израильтян, способствовали развитию и укреплению 
исламского терроризма, который во второй половине :ХХ века принял небыва
лые масштабы, далеко обогнав марксистский терроризм. О ·его силе можно 
судить не только по отдельным террористическим актам, происходящим в 
разных странах, но и по масштабам второй чеченской войны, в которой уча
ствует контингент численностью не менее 1 00 ты с. солдат регулярной россий
ской армии и которая носит официальное название «антитеррористической 
операции в Чечне•>. С 70-х годов появился новый термин - •международный 
терроризм», а в 1 977 году государствами-членами Европейского Совета была 
принята Европейская конвенция по борьбе с терроризмом. 
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В Новое время особую силу набрала также идеология национализма, 
которая, по сути, копировала марксистскую систему, но вместо понятия классы 
вводила понятие нации, а вместо классовой борьбы провозглашала борьбу 
националистическую. Единообразие этих идеологий подтверждается также 
и тем, что лидеры советских коммунистов почти мгновенно и без особых уси
лий перестроили свои взгляды в 90-х годах ХХ столетия с марксизма на нацио
нализм, не меняя способов, форм работы, принципов и носителей 
своих идей. 

Национализм, доведенный 

до логического конца, 
приводит к нацизму. Опыт 
гитлеровской Германии 
показал результат национа 
лизма. 

Печи крематория на тер
ритории гитлеровского 
концлагеря Освенцим, в 

которых сжигали евреев. 
Польша, 1 945 г. 

Национализм использовался как знамя освободительной борьбы и разруше
ния колониальной системы практически во всех странах мира, под этим же 
знаменем разрушился и Советский Союз. Наиболее уродливые формы национа
лизм принял в фашистской Iермании, где евреи и не-германцы подлежали 
уничтожению. Также широко известен национализм в виде расизма, то есть 
превосходства одной расы над другой, чаще всего белых над черными. Доволь
но долго такой расизм продержался в США - до конца 60-х годов ХХ века, 
когда в ответ на убийство черного баптистского проповедника МЛ. Кинга в 
1968 году

.
движение «Черных пантер» едва не взорвало порядок в США Прави

тельству удалось стабилизировать ситуацию, а компенсирующие меры в США 
привели к тому, что к концу столетия наблюдаются противоположные случаи -
ущемление прав белого населения США. Аналогично развивалась ситуация в 
Южно-Африканской республике, где многолетняя политика апартеида бьта 
разрушена негритянским движением в начале 90-х годов. Зверства национа
лизма достигают небывалого масштаба в виде так называемых «этнических 
чисток• в Косово, Анголе и других регионах. 
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Национализм в любой форме является только идеологическим прикрытнем 

антихристианской идеологии, в которой на место Бога поставлен не отдельный 
человек, как в материализме, и не класс, как в марксизме, а нация как предмет 
почитания и поклонения. 

6.2.3.3. Либерализм, демократия, модернизм 
Ещё одной идеологической системой, формально опираю
щейся на христианские ценности, но искажающей их, явля
ется демократия. 

Демократией называется общественно-политическая 
система, отражающая мировоззрение, в котором единствен
ным и суверенным источником власти является народ. Воля 
народа становится мерилом ценности и истинности, а Бог 
как бы отсуrствует в ней. Хотя демократия сама по себе -
несомненная ценность, поскольку позволяет каждому свобод
но выразить себя, однако, превращаясь из средства в цель, 
она теряет свое значение. Если демократия обретается наро
дом, не имеющим истинных, вневременных и n<Уiусторонних 
ценностей, то она становится диктатом греховного, разруши
тельного начала. 

Одной из иллюсграций этого положения стал историче
ский путь США Это государство, построенное на идеях эпохи 
Просвещения, в качестве своего главного идеала поставило 
свободу. Однако основатели государства бьmи воспитаны на 
христианских ценностях, и поэтому в XIX - первой половине 
ХХ веков эта страна, опираясь не на собственную, чересчур 
короткую историю и традицию, а на библейские ценносги и 
понятие естественных прав, стремительно укреплялась и 
превратилась в самую моrучую силу современности. Однако с 
60-х годов ХХ столетия в США явно обозначился отход от 
библейских основ в сторону либерализма. 

В 1962 году Верховный суд США признал незаконными 
публичные молитвы, даже если они одобрены штатом, в 1963 
году, также независимо от одобрения штатом, запрещалось 
добровольное чтение Библии в школах. К концу столетия 
борьба за равноправие сексуальных меньшинств привела к 
тому, что христианские нравственные ценности постепенно 
исключаются из школьного образования, а всякого рода 
извращения под предлогом свободы открыто пропагандиру
ются. Так, либерализм, представляя собой одну из важнейших 
ценностей западной демократии, как и атеизм, стал силой, 
противостоящей христианству. 

Понятие либерализма предполагает свободное суждение, 
убеждение, стремление избавиться от традиций и догм. Ре-
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ф:>рмация и пиетизм дали жизнь либерализму как движению освобождения от 
человеческих домыслов и искуссrвенных оков. Однако они посгавили пределы 
либерализму, которые заключились не в условных преградах, вроде «безопасносrь 
других людей• или •социальная полезносrм, а в рамках, данных свыше и не завися
щих от человеческого сознания. То есrь первоначально либерализм ограничивалея 
библейскими нормами. Однако либерализм не пожелал осгаться в библейских 
границах, а начал своё разрушительное дейсrвие. Таким образом, либерализм 
постепенно превратился в антихрисrианское явление. 

Демократия, которая стала 
заветной мечтой ХХ века, 
представляет собой правле
ние народа. Бог и вечные 
ценности не играют в этой 

системе значительную роль. 

Здание Конгресса США 
В Ваипnитоне, СИМВОЛ 
американской демократии. 

Как политическое движение либерализм отсгаивает свободу взглядов и убежде
ний, как экономическая доктрина - высrупает за свободное, неконтролируемое 
государсrвом соревнование производителей, свободную торговлю и низкие нало
ги, в обласrи мировоззрения ратует за терпимость и гуманизм, а в обласrи религии 
и этики - насгаивает на снятии всяких ограничений, даже данных Богом и изна
чально присущих человеку. 

Таким образом, доведенный до абсурда либерализм принимает антирелигиозные 
ф:>рмы, ибо, провозглашая абсолютную веротерпимость и религиозный плюрализм 
(особенно с 70-х годов ХХ столетия), либерализм поневоле всё более и более ограни
чивает хрисrиансrво. Это таюке наглядно проявляется в США и других развитых 
Сiранах. Указанный парадокс происходит из-за того, что хрисrиансrво претендует на 
иСК/IЮчиrе.льное обла.цаlще абсолютной исrиной, а либерализм предполагает, что 
исrина разбросана во всех миравоззрениях и релиnюзных сисrемах. 

Оiедовательно, если бы хрисrиансrво соглашалось посгавить Хрисга в один ряд 
с другими религиозными лидерами, то либерализм охотно поддерживал бы хри
стиансrво, но признание исключительности Иисуса противоречит самой природе 
либерализма. Поэтому-то и возникает постоянно усиливающийся конфликт между 
религиозным плюрализмом и хрисrиансrвом. В конце ХХ века он уже обозначился 
довольно ясно, но свое главное развитие он будет иметь в III тысячелетии. 

Модернизм является ещё одним привлекательным и вышедшим из идей Рефор
мации движением, которое в течение двух последних столетий приняло антихри
стнанекий характер. 



Г ерника. 

Пабло Пикассо 

Сюжет картины навеян 
бомбардировкой фашистской 

авиацией небольюого 
испанского городка Герника 
в 1 937 г. 
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Модернизм не оформился в оnределенное и организован

ное движение. Это скорее тенденция или склонносгь к оnре
деленной линии nоведения. Бьrrь модернисrом - значит в 
ситуации выбора или конфликта отвергать crapoe и усrояв
шееся и изменять nозиции, взгляды и дейсrвия в соответ
сrвии с изменяющимися условиями. То есть nосrоянно nри
сnосабливать и менять свои усrановки, ориентируясь на 
внешнюю среду. В nр<>'ЦiВОnоложносгь этому консерватизм 
всегда nридерживается сrарых и неизменных nринциnов, 
медленно меняя формы и их проявления в ответ на меняю
щуюся обсrановку. МодернИзм nроявлял себя и в сфере миро
воззрения и религиозного nознания. 

Таким образом, христианству на nротяжении nоследних 
двух веков 11 тысячелетия nришлось существовать и разви
ваться не только в nосrоянно меняюще�ся, но и во все 
более и более враждебном мире. Этот мир снова сrал 
враждебен в nолитическом, экономическом и идеологи
ческом отношении. 



Грандиозная статуя Иисуса 
Христа на горной вершине. 
Бразилия 

6.3. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ И МЕЖКОНФЕС
СИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНСТВА 

Внуrренняя жизнь хрисrиансrва в XIX-XX веках харакТерна 
несколькими яркими процессами. 

С одной сгороны, с очевидносrью наметилась и практи
чески осущесrвилась тенденция к расrоржению союза Цер
кви и государсrва. В этот период, как и в первые века хрисrи
ансrва, Церковь снова начала осознавать свою инородность и 
неесrественность для мира, xO'DI, безусловно, этот процесс 
расгоржения единсrва хрисrиансrва с миром не всегда про
ходил успешно и почти везде протекал весьма болезненно 
для обеих сгорон. 

С другой сгороны, хрисrиансrво, освобождаясь от полити
ческой опеки со егорсны государсrва, сrало искать точки 
соприкосновения между своими отдельными группами, 
иреумножило свое разнообразие и родило совершенно 
новый феномен - внецерковные хрисгизнекие организации. 

6.3. 1 .  КАТОЛИЦИЗМ 

XIX и ХХ века сrали для римеко-католической церкви време
нем небывалых в её исгории потрясений, она утратила свои 
светские владения и большую часть политического влияния, 
но к концу этого периода, пройдя внутреннюю реформацию, 
сrала возвращать свое прежнее положение. 

Контрреформация принесла католичесrву много побед и в 
значительной сгепени вернула ему утраченное господсrво в 
западном мире, но Французская революция нанесла пресrижу 
этой церкви сокрушительный удар. 

Как известно, именно благодаря антипапской позиции 
низшего духовенсrва Франции, Iенеральные штаты в Версале 
в 1789 году смогли противостоять королю Людавику XVI. 26 
авrуста Учредительное собрание приняла +Декларацию прав 
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человека и гражданина•>, в которой провозглашались священными и неотчуждае
мыми свобода совесrи, свобода слова, свобода личносrи, право собственности и 
т.д. Вскоре, по предложению епископа Талейрана, все церковные имения перепmи 
в национальную собсrвенность. 

Собрание также отменило монашеские обеты, дало свободу протестантам, 
объявило подцержку церкви делом добровольным. Таким образом, происходил 
процесс отделения церкви от государства. Однако на следующем этапе государство 
попыталось взять власть в церкви в свои руки: сокращалось число духовенсгва, 

Папа Пий IX стал самым Папа Пий XI подm1сал 

влиятельным папой XIX Латеранекое соглашение с 
столетия. (п центре) итальянским правительсnс 

(справа) 

Папа Пий VII nосле заключения конкордата с Напо
леоном и возвращения в Рим восстановил орден иезуt 

тов и приложил много усилий к укреплению автор11Те1 

католической церкви. (с.tева) 

оно должно бьто получать зарплату от государства, а также обязывалось дать 
клятву верносrи государству. Все эти и другие ограничения, изложенные в •Граж
данской консrитуции духовенства>), принятой 1 2  июля 1 790 года, Встре1ЮIИ бур
ный протест папы римского Пия VI ( 1775- 1 799). Католичество во Франции разде
лилось на консrитуционную церковь и движение •неприсягнувших». 

После падения монархии в августе 1 792 года революционеры начали антирели
гиозную деятельность. В период диктатуры тысячи служителей сложили свои 
головы на плахе по обвинению в контрреволюционной деятельносrи. Революци
онный террор стал не только средством подцержания власrи, но и предметом 
гордосrи и поклонения. По меткому выражению одного из лидеров революции 
Верньо перед его казнью, •революция подобна богу Сатурну: она пожирает соб-



СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО 427 

ственных детей». Бессмысленные расправы без суда, по одно
му только «закону о подозрительных•, кровожадность и 
разрушение сrали тем божеством, которому поклонялись 
революционеры. 

Однако после прекращения католических богослужений 
революционеры, будучи в большинстве своем атеисrами но 
при этом понимая необходимость религии, сrали устанавли
вать новый, типично языческий культ. Например, в алгаре Со-

1 8  июля 1 870 г. Первый 
Ватиканский собор 
утвердил папский указ 
«Pastor aetemus». В нем 
содержится так называе
мый догмат о непогре
шимости, в соответ

ствии с которым папа 
может принимать 
решения в вероучитель
ных вопросах. 
(слева) 

Папа Пий XII, 
избранный наканунье 
второй мировой войны, 
пытался сохранять 
нейтралитет и независи
мость Ватикана, посто
янно призывал к миру 

и стремился отстоять 
христианские ценности. 

(справа) 

бора Парижекой Богоматери они короновали одну из актрис, 
известную демонсrративным попранием всяких норм цело
мудрия, как богиню разума и свободы В день Пятидесятницы 
1 794 года Робеспьер провозгласил новый культ Верховного 
Существа. Революционеры отменили христианский календарь 
и заменили семидневную неделю на десятидневную, чтобы из
гладить из памяти воскресение Христа и христианские празд
ники. Однако через 50 дней после провозглашения нового 
культа Робеспьер бьm казнен на ГИЛЬО'IИНе, и новый культ умер. 

Казалось, что в этот период католическая церковь во 
Франции погибла. Французские войска вторглись в Папскую 
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область, арестовали папу Пия и привезли во Францию, где он 
и умер в 1 799 году. Однако вскоре власть во Франции пере
пmа к Наполеону, которого в 1 809 году провозгласили импе
ратором. 

Бонапарт бьm по убеждениям деистом и фаталистом. Соб
ственно, фатализм поднял и погубил его, ибо Наполеон без
оговорочно верил в свое особое предназначение и сверхъес
тественное водительство судьбой, которое должно бьmо со-

Заключение Латеранеких 
соглашений между итаJ1ЬЯ1 

ским правительством и 
папским прееталом 
в 1 929 году позволило 
Муссолини получить 

поддержку итальянских 
католиков, а католической 
церкви обрести полную 
государственную суверен
ность Ватикана и признаt111 
католицизма «единственно! 

религией Италии». 

Подписание Латеранекого 
соглашения 

хранить его величие до самой смерти. Но он ошибся. Его 
восставшая гордыня неизбежно должна бьmа сокрушmъся. 

Наполеон рассматривал христианство с точки зрения 
собственной выгоды, и поэтому, зная религиозные убеждения 
своих подданных, он заключил в 180 1  году с новым папой 
Пием VII ( 1800- 1 823) конкордат о примирении. Конкордат 
признавал, что католицизм - релиi11Я большинства француз
ских граждан, но при этом признавал свободу вероисповеда
ния за протестантами. Папа снова получил светскую власrь в 
Папской области Италии, но во Франции государство выnла
чивало зарплаrу духовенству и контролировало, таким обра
зом, многие вопросы церковной жизни. То есть церковь во 
Франции во многом стала управляться государством. 

Начало XIX века характерно усилением влияния католи
ческой церкви в Европе. Этому немало способствовало муже
ственное поведение папы Пия VII, которого Наполеон досrа
вил под стражей на юг Франции и почти пять лет держал в 
заточении. Таюке это стало естественной реакцией на рево-
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люционные зверства и надругательсrва. Кроме того, произошли изменения в ин
теллеК1)'3ЛЬной среде Европы. Увидев результаты эпохи Просвещения, европейская 
интеллигенция переживала период романтизма, то есть воспевания средневеко
вого прошлого, интуитивного и чувственного подхода к жизни. 

Папы начала века таюке пытались восстановить традиционный кататщизм, хагя и 
пыrались насаживать его наибалее реакцишmую форму. Пий VII, вернувшись в Рим в 
1814 году, сразу восстановил орден иезукrов, распущенный папой Клименrом XIV в 
1773 году; его преемник Лев XII (1823-1829) осудил библейские общества и возобно-

Папа Иоанн XXIII, 
стремился модернизировать 
католичество в связи с 
изменившимися условиями 
мира и созвал 11 Ватиканский 

собор в 1%3 г. 
(слева) 

Покушение на папу Иоанна 
Павла 11, совершенное l 3  
мая 1 9 8 1  г. 
(в центре) 

вил инквизиционные процессы. Но особый расцвет римского консерватизма при
шелся на понтификат папы Пия IX (1846-1878), который стал самым продолжитель
ным в исrории церкви. Он занимал папский пресrол 32 года, то есrь дольше, чем 
Апосrол Пеrр, по преданию, был епископом Рима (29 лет). начав как либеральный 
папа, Пий IX со временем превратился в самого реакционного понтифика, кагорый 
ввел в церковь новые догматы и военными методами, с помощью фрсuщузских войск, 
пытался ВОСI1рО1ИВИIЪСЯ объединению Италии. Хагя Рим все-таки стал стаmщей 
Италии, Пий IX не признал этого факта. Он отказался вести всякие переговоры с 
игальянским правигельсrвом и провозгласил себя «ватиканским пленником•, кагорый 
не покидал Ватикан уже до самой смерти. ПИй IX несомненно стал самой значитель
ной фиrурой в исrории религии хрс века. Именно при нем произошел взлет и падение 
Ватикана. В начале его понтификата папство достигло наибольшего авторитета, а в 
конце стало сrремительно падать в глазах европейской общественности. 

Яростное сопротивление влиянию папства проявилось в Iермании в правпение 
каiЩЛера Бисмарка. В 1 872 году Бисмарк выслал из страны иезуитов, а в 1873 году 
принял законы, которые секуляризовали образование, делали регистрацию рожде
ний и смерти прероrативой государсrва, вводили гражданский брак и обучение 
духовенства в государственных университетах. Пий IX объявил эти законы недей-
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сrвительными. Эта борьба за отделение церкви от государсrва вошла в исrорию 
как <•Культуркампф•> (борьба за культуру). И хотя Бисмарк в 1 886 году отменил 
законы Фалька (так их называли по имени министра образования), он добился 
полного невмешательсrва Ватикана в дела Германии. 

Аналогичный процесс отделения образования от церкви прошел во Франции в 
1 883- 1 885 годах. В 1 90 1  году религиозные ордена лишились права весrи образова
тельную деятельносrь, а в 1 905 году бьm принят закон об отделении церкви от 
государства. Римская церковь лишилась всех привилеrий, которые она имела по 

Католичество входит в новое тысячелетис как обноюсн 
нос движение, освободившесся от MIIOПIX своих резкии
онных средневековых взг.1ядоu на власть. 

Гlана Иоанн-! lавс.·1 1 1  ro'"""i 

Иоанн-Павс.1 11 в посз,1кс по Африканско�1у 

континенту (cllf>шшJ 

Конкордату 1 80 1  года, дух:овенсrво не получало более зарплату от государсrва. Так, 
в начале ХХ века католичесrво в Европе потеряло связь с государством. Вместе с 
тем, правящие круги некоторых европейских сrран поддерживали католичесrво, 
видя в нем своего союзника в борьбе с социалисrами и коммунисrами. 

Аналогичные процессы проходили в Латинской Америке, где позиции католи
цизма оставались довольно прочными. В 20-е годы XIX века, когда латиноамери
канские страны обрели независимость от Португалии и Испании, сильное влия
ние приобрел лидер освободительного движения Симон Боливар ( 1 783- 1830), 
который таюке смотрел на религию с прагматических позиций. Католическая 
церковь после долгих колебаний все же признала новые светские правительства 
и стала сотрудничать с ними. В Северной Америке католичесrво стало распро
страняться с новым потоком эмигрантов во второй половине XIX века. Напри
мер, так называемая <•картофельная болезнм вынудила более миллиона католи
ков Ирландии эмигрировать в США. 
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В ХХ веке католическая церковь понесла большие потери почти по всему миру. 
Революционные движения часто отождесrвляли католическую церковь с правя
щими кругами, и поэтому освободительная борьба зачастую принимала антирели
гиозный характер. После революции 1917  года католичество угратило влияние во 
многих районах бывшей Российской империи, а после передела Европы по пакту 
Риббентропа-Молотова для папства бьти потеряны Прибалтика и Западная Украи
на, а позже - страны социалисгического лагеря (Чехословакия, Венгрия, Польша, 
Хорватия, Словения, ряд регионов в Албании, Боснии и Румынии). 

Католическая церковь последовательно придерживалась антикоммунистических 
позиций главным образом из-за связи этих идей с антирелигиозной пропагандой, 
а не в силу отрицания тоталитаризма как такового. Если тоталитарное государство 
соглашалось признавать права папства, то католичество сотрудничало с ним. 
Наиболее яркий пример - сотрудничество папства с диктатором Италии - Муссо
лини, который признал католичество <•единственной религией• ИТЗJШИ, а папство 
взамен разрешИло католикам поддерживать это правительство. Однако когда 
IИтлер попытался ввести в католических учебных заведениях теорию нацизма как 
обязательный предмет, папа Пий XI высrупил с энцикликой, осуждающей нацист
скую теорию происхождения рас. 

После II Ватиканского собора ситуация в католицизме значительно улучшилась, 
чему в дальнейшем немало способствовал распад Советского Союза и системы 
социализма. Католичество входит в новое тысячелетие как обновленное движение, 
освободившееся от многих своих реакционных средневековых взглядов на власть. 
К исходу ХХ века католичество по-прежнему оставалось самым массовым движени
ем в христианстве и, по данным •Annuario Pontificio• (Папского ежегодника), на
считывало к концу 1999 года не менее 1 04 5 миллионов последователей, то есть 
приблизительно 1 7,4 % населения земного шара. 

6.3.2. ПРАВОСЛАВИВ 

Печать 

�енскоrо патриарха 
Варфоломея 

В XIX-ХХ веках православне (или восточное христианство), и 
до этого неоднородное, стало являть собой довольно обшир
ную семью церквей, которые представлены не только истори
ческими патриархатами, но и теми, чей канонический СТЗ'JУС 
оспаривается самими православными (староверы, украинская 
православная церковь Киевского патриарха и другие). 

Принадлежиость к восточному христианству, или право
славию, сегодня определяется скорее не догматикой, ибо в 
эту группу входят и ортодоксы, и монофизиты, и униаты, а 
исторической общностью происхождения и единством 
экклезиологических корней и основных традиций. 

При этом следует помнить, что за два последних века 
восточное христианство угратило свой географически вос
точный характер, поскольку оно имеет довольно значитель
ное число приверженцен в Западной Европе и Америке, и 
является восточным, скорее, по своему •прошлому•, то есть 
по происхождению. 
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К началу третьего тысячелетия православне стало третьим в мире хрисrиансi<ИМ 

движением, уступая по численносrи католицизму и протесгантизму. Количесгво 
восгочных хрисrиан в конце 1999 года сосгавляло примерно 250 миллионов 
последователей, или 4,2 % населения земного шара. 

6.3.2. 1 .  Автокефальные православные церкви 
Ведущее место в семье восточного хрисrианства занимают 
автокефальные, то есть <•самовозглавляемые», церкви. В насrо
ящее время их пятнадцать. 

Однако, кроме четь1рех древних восточных патриархов 
(Консrантинопольский, Александрийский, Антиохийский и 
Иерусалимский) и присоединившегося к ним в XVI веке 
Московского патриарха, остальные православные церкви 
фактически обрели автокефалию только в последние века. 
Собсrвенно, именно в этот период и древние патриархи БОС
сгановили свою самосгоятельность. 

Все эти церкви имеют между собой дух:Qвное единство, а 
на уровне церковного управления призн:щуг Константино
польского (Вселенского) патриарха первьШ среди равных, 
хотя он не вправе вмешиваться в дела других поместных 
церквей. И все же он считается первым по чесrи, и его cra'I)'C 
- символического центра православных церквей - позволя
ет ему способствовать диалоrу и взаимопониманию между 
отдельными церквами. 

б32.1.1.Древние патрtшрхаты (Константино
пальск:ий, Алекса:ндрийск:ий, Антиохийск:ий, И еруса-

Александрийский патриарх л:им,ск:ий) 
Петр VII во время литургии В XIX веке Османскую империю, на территории которой 

находились древние православные патриархаты и которая 
переживала глубочайший кризис, называли •больным челове
ком в Европе». В результате национально-освободительных 
движений она буквально распадалась на часrи. 

Более всего распад империи затронул Консгантинополь
ский патриархат. В 1832 году была провозглашена независи
мость Греции, а в следующем году возникла автокефальная 
Греческая (Элладская) церковь, которая отняла у Констанrи
нопольского патриарха большую часть паствы. 

Первая мировая война таюке вызвала массовую миграцию 
между Турцией и Грецией: турки покидали Грецию, а греки 
Малую Азию. Антигречес�е выступления в Стамбуле в 
195 1 году привели к еще одному массовому исходу греков из 
1Урецкой республики. Таким образом, православное грече-
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ское население Турции, находящееся под властью Вселенского патриарха, резко 
уменьшилось. В конце :ХХ века оно сосrавляло в Турции всего около пяти тысяч 
греков и население некоторых регионов в самой Греции. 

Одна из важнейших территорий вне Турции - монашеская республика на горе 
Афон. В 1 9 1 3  году в ней проживало около шесrи с половиной тысяч монахов. К 
1980 году их численность сократилась почти до тысячи человек, но к концу :ХХ 

века популярность монашества вновь возросла, и численность монахов увеличи
лась почти до полугора тысяч человек 

Вселенский (Константино
nольский) патриарх 
с 199 1  г. Варфоломей 1 .  
(в центре) 

nосле 11 Ватиканского 
собора взаимоотношения 
между папским престолом 
и Вселенской патриархией 
заметно потеплели. 

nатриарх Афинагор 1 
nриветствует папу Павла Vl 
на Святой земле, в Иеруса
лиме в 1 964 г. 
(справа) 

На протяжении двух последних столетий Константинопольский патриарх 
испытывал постоянное давление со стороны ислама и rурецких властей, которое 
часто выливалось в физические гонения. 

Например, когда в 1 827 году при Наварине союзный флот России, Англии и 
Франции потопил 1)1рецкую эскадру, султан Махмуд 11 (1 808- 1839) подготовил 
приказ об истреблении всех хрисrиан в Турции. Однако его преемник - Абдул 
Меджид (1 839- 1 86 1)  придерживался проевропейской ориентации и снял остроту 
религиозных преследований, обнародовав в 1 839 году закон (Iiольrанский акт), в 
котором обещал полную религиозную терпимость всем подцанным независимо от 
их вероисповедания. Позже nоявились законы, отменившие дискриминацию 
хрисrиан в суде и старые правила наказания смертью хрисrиан за обращение 
мусульманина в хрисrианство. Но на практике соблюдение законодательства во 
многом зависело от местных властей. 

К концу :ХХ века давление ислама несколько ослабело. В декабре 1989 года 
патриарх, наконец, открьm свою новую резиденцию в Стамбуле на Фанаре взамен 
здания XVII века, пострадавшего во время пожара 194 1  года. И тем не менее поло
жение греческой общины в Турции осrается сложным. Достаточно указать на 
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осквернение греческого кладбища в Стамбуле или поджог греческой школы, на 
неоднократные террорисrические акты, связанные с взрывами на территории 
патриархии, пронешедшие в 90-е годы ХХ сrолетия. 

С 1991 года Консrантинопольским патриархом является Варфоломей 1 (род. в 
1940). 

Алексаи,црийский патриарх до 1846 года имел резиденцию в Стамбуле, и 

только после избрания Иерофея 1 патриаршая резиденция вновь вернулась в Алек
сандрию (Каир), и фактически, после смерти Иерофея 1 в 1858 году, влияние Все-

Вселенский 
(Константинопольский) 
патриарх Варфоломей 1 на 
встрече с папой Иоанном
Павлом 11 в Ватикане. 
(справа) 

Александрийский патриарх 
с \ 997 г. Петр VII. 
(в цtттре) 

ленского патриарха в управлении Александрийской церковью полностыо прекра
тилось. 

Значительные изменения в Cfa'JYCe Александрийской церкви произошли во 
время патриаршества Мелетия 11 (1926- 1935), который стал первым патриархом, 
признанным египетским правительством. Он распространил свое правпение на 
всю Африку и стал именоваться патриархом •всея Африки• вмесго •всего Египrа•. 
Начиная с 1930 года в Уганде увеличивается число православных церквей за счет 
коренных африканцев, и к 1958 году в Найроби появилась новая епархия, а в 1994 
году синод Александрийской церкви учредил епархию в Уганде, и ее главой сrал 
Ф�ор Нагьяма - первый чернокожий епископ в православной церкви. 

К концу ХХ века чиспенность этого патриархата составляла около 250 тысяч 
человек, из которых около 100 тысяч - чернокожие африканцы. Патриархом с 
1997 года является папа Петр Vll (род. в 1949). 

Aln'llmrийcкий патриархат пережил такую же судьбу, как и Александрийский. 
Еще в XIII веке резиденция патриарха переместилась из Анrиохии в дамаск, но 
аигиохийские архиереи находились под сильным влиянием патриарха Констанrи
нопольскоrо. 
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Сильное воздействие н а  историю этого патриархата оказала так называе
мая Сирийская уния, которая под влиянием иезуитов распространилась на 
этих территориях в начале XVIII века. В 1 724 году избрали униатского пат
риарха Кирилла IV, которого отвергли Константинопольский патриарх и 
турецкое правительство, однако папа римский Бенедикт XIII признал его и 
поддержал отделившуюся с ним общину. Она заложила основу Мелькитской 
униатской церкви, которая быстро окрепла и пользуется сильным влиянием 
в Сирии. 

днтиохийский патриарх 
с 1979 г. Игнатий IV. 
(оторой справа) 

К XIX веку большинство неприсоединившихся к унии православных прихожан 
этого патриархата составляли арабы, и в 1898 году бьm смещен последний грече
ский патриарх, а в 1 899 году его место занял араб, и патриархат окончательно стал 
этнически арабским. 

С 1940 года духовная жизнь этой церкви заметно оживилась. Началась активная 
работа по восстановлению единства Антиохийского патриархата посредством 
присоединения мелькитов. К концу ХХ века в связи с эмиграцией появилось до
вольно много приходов Антиохийского патриархата во всем западном мире, в 
Южной Америке и Австралии. Патриархом с 1979 года является Игнатий IV (род. в 
1920), численность прихожан сОставляет около 750 тысяч человек. 

Иерусалимский патриарх давно находился в бедственном положении, так 
как за обладание святыми местами в Палестине в течение всего Средневековья шла 
непрерывная борьба между различными христианскими группами. К середине XIX 
века турки подтвердили право греков на контроль над большинством из этих мест. 
Эrо положение не изменилось ни в 1917  году, когда мандат на управление Палести
ной получила Великобритания, ни при последующем правлении Иордании и 

Израиля. 
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Вся иерархия патриархата издавна бьmа греческой, а с 1 534 пода до настоя

щего времени все предстоятели избирались из иерусалимской монашеской общи
ны <•Братство гроба Господня•, которая практически полностью состоит из греков. 
В то же время все низшее (белое) духовенство и почти все миряне этого патриар
хата - арабы. Иерусалимские патриархи до середины XIX века почти постоянно 
находились в Стамбуле и подчинялись патриархам Константинопольским, и толь
ко Кирилл 11 в 1 84 5 году вновь перебрался в Иерусалим. 

В 90-х годах ХХ века напряженность между арабской паствой и греческой 
иерархией стала возрастать. В 1992 году вознИк Арабский православный комитет, 
который настаивает на арабизации высшего духовенства, однако Иерусалимский 
патриарх святого града Иерусалима и всея Палестины ДИодор 1, избранный в 1981 
году (род. в 1 923, умер 19 декабря 2000), упорно сопротивлялся этому движению. 
В конце ХХ века Численность патриархата составляла около 1 30 тысяч человек 

632.12. Русск:ая православная цеjЖовь 
Новое время для русской православной церкви - один из 

самых трагических периодов в ее истории. 
XIX век начался для русского православия, во всяком 

случае для его высших кругов, с векоторого духовного ренес
санса, возрождения мистицизма и, как говорят историки, со 
времени пробуждения сердец. Царь Александр 1 и многие его 
сподвижники, после кровавой драмы Французской револю-
ции и наполеоновского волюнтаризма, стали отчетливо 
понимать необходимость духовного перерождения личносги. 
Пугь к этому в первой четверти XIX века представлялся в 
пиетизме и масонстве, которые, не уничтожая обрядносгь и 
ри'I)'альность православия, давали возможность удовлетво
рить мистические чувства интеллигенции. Таким образом, 
углублялось издавна существующее раздвоение российского 
общественного сознания на внешнюю традиционно право
славную обрядность, которая фактически предназначалась 
для необразованной массы, и внутреннюю истинную духов
ность как средство непосредственного познания Божества. 

Александр 1 оmосился к масонам весьма сочувсгвенно, и 
многие извесmые политики того времени примкнули к ма
сонству, например, блестящий государственный деятель 
Михаил Сперанский. Таюке он активно поддерживал различ
ные пиетистски настроенные группы, содействовал откры
тию Российского библейского общества, председателем каго
рого назначили обер-прокурора Святейшего Синода и главу 
Министерства народного просвещения и духовных дел князя 
АН Голицына. Однако с приходом к власти Аракчеева на
чался период ортодоксально-православной реакции. Все об
щества, в том числе и библейское, бьmи распущены и закры
ты. Новый царь, Николай 1, рассматривал веру как государ
ственную службу и добивалея в ней порядка и единообразия 
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исключительно административными способами. Официальная церковь все более и 
более превращалась в бюрократический аппарат, а ее служители, особенно при
ходекие священники, бьurn весьма далеки от нравственного идеала пастыря. Тако
вой оказалась расплата за связь с государством, цена византийской симфонии 
церкви и государства. 

К середине XIX века, по данным переписи, раскольников и секгантов насчиты
валось более 1 О млн. человек, то есть почти 20 % всего населения, при этом офици
ально всегда уrверждалось, что все русские - православные. Причем эти цифры не 

Масонская рукоm�сь 
начала XIX века. 

Из фонда ФН Глинки 
(слева) 

Князь Александр Готщын, 
Ilредседатель Российского 
библейского общества и 
обер-прокурор Святейшего 

Синода, которого обвиняли в 
ИЗЛИIIIНем либерализме. 
(в центре) 

дают представление об истинной духовности, а только об официальном посеще
нии церквей. На протяжении всего XIX века истинная вера во Христа продолжала 
неумолимо сокращаться, ее заменяла принудительная обрядность. Подтверждались 
пророческие слова известного митрополита Филарета (Дроздова): <•Невольник не 
богомольник». Среди семинаристов и низшего духовенства процветали пьянство и 
разврат, так как для многих из них духовный сан рассматривался только как рабо
та, которая приносила доход. 

В последней четверти XIX века обер-прокурором Синода стал еще более 
реакционный Константин Победоносцев, который пытался предотвратить 
революционные настроения не духовным просвещением, как его предшествен
ник граф Дмитрий Толстой, а полным •замораживанием• всяких духовных 
проявлений. По словам Флоровского, он вообще не доверял мысли, ибо мысль 
связана с сомнением, а ценил только сельских •немудреных пастырей наивного 
стада•. Но изолируя священников от духовной культуры, Победоносцев не мог 
остановить развития всего общества, он только углублял разрыв между право
славнем и народом. 
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Интересно, что великий поборник православил И.С. Аксаков считал, что «право

славие - единственная основа всей жизни русского народа+, а его современник В.Г. 
Белинский уrверждал, что «русский народ в своей основе атеистичен, он говорит о 
Боге без почтения, почесывая себе зад, и вера его - одно суеверие+. Массовая 
антирелигиозная деятельность русского народа в 20-е годы ХХ столетия доказала, 
что идеалистическое представление о святой, православной Руси - всего лишь 
вымысел. Так, когда в 191 6 году отменили обязательное причащение для военно
служащих православного исповедания, количество причащающихся упало со 

Константин Победоносцев, 
обер-прокурор Святейшего 
Синода, которого обВИШJЛИ в 
излишнем реакциониэме. 
(cnpatJa) 
Русская свадьба. 
Гравюра К Вагнера (САш} 

1 00 % в 1916 году до менее 1 0 % в 19 17  году. Эти сведения дают возможность соста
вить реальное представление о православности русского народа. 

После указа 1905 года о веротерпимости руководство православной церкви 
стало настойчиво добиваться от царя как от главы церкви разрешения на созыв 
собора, так как с этого времени православне оказалось в сложном положении, 
поскольку оно не имело никакой свободы действий и находилось в зависимости от 
государственных чиновников. Все здоровые силы в церкви прекрасно это понима
ли и настойчиво требовали восстановления патриаршества и отделения церкви от 
государства, видя в этом единственный путь возрождения православия. В проше
нии царю о созыве собора, поданном в 191 6 году, говорилось, что восстановление 
соборного управления церковью необходимо для того, чтобы rосударсrво пересrа
ло использовать православное духовенство как инструмент политики. Но Николай 
11, даже ограниченный в своей самодержавной власти с 1905 года в связи с появле
нием Думы, не смог решиться на отказ от власти над церковью. 

Возможно, здесь сыграло свою роль крайне реакционное и очень сильное 
влияние на царскую семью Григория Распуrина. Этот простой сельский мужик 
оказывал через супругу царя - Александру Федоровну - самое неблагоприяnюе 
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или, как некоторые историки говорят, •бесовское• влияние на государственную и 
особенно церковную политику Николая 11. Через императрицу Распуrин крайне 
некомпетентно упраВЛЯJI Синодом и всеми церковными делами. 

Царь медлил с созывом собора и введением патриаршества, накладывая на все 
предсоборные комиссии и их документы холодную резолюцию: •Собор пока не 
созывать•. Оrождествление русского православия с царизмом послужило одной из 
причин успешной антире.лш'Иозной пропаrанды в начале :ХХ века, ибо, кригикуя 
царизм и существующий строй, социал-демократы и все левые группы автоматиче-

Григорий Распутин, оказал 
реакционное влияние на 
цqжовную политику. (слева) 

Перенесение мощей Сера
фима Саровского с участием 
цврской семьи. (справа) 

ски критиковали православную церковь. Другой важнейшей предпосылкой массово
го перехода русского народа в атеизм стало полное забвение (в силу различных 
причин) православными священниками своих пастырских обязанносгей. Церковь, 
каrорая должна была духовно наставлять русский народ и проповедовать духовное 
возрождение, свела свою деятельность к 0111равлению обрядов. Среди духовенства в 
этот период произоnто политическое разделение. Некоторые священники, особен
но приходские, переходили на сторону левых социал-демократов. Например, в 
первой IЬсударственной Думе все шестеро избранных туда священников примкнули 
к левым, другой известный священник из Санкт-Петербурга ГА Г.Шон возглавил 9 
января 1905 года манифестаЦию рабочих, желающих вручить петицию о своих 
правах царю. Манифесrацию расстреляли, а самого Гапона отлучили от церкви С 
другой стороны, многие иерархи, например саратовский епископ Iермоген, прово
дили агкровенную черносотенную агитацию, которая неизбежно приводила к 
погромам. Таким образом, русское православне к 1 9 1 7  году уrратило единство и 
управление. 

Собор православной церкви открьmся 1 5  августа 1 9 1 7  года, после отречения 
царя Николая 11 от престола, и стал самым представительным в истории русского 
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православия. На нем присуrствовали все архиереи и представители рядовых свя
щенников и мирян от каждой из 65 епархий. Всего собрались 564 делегата. Однако 
к этому времени церковь лишилась руководства, так как царь, который считался 
главой церкви с 1 72 1  года, отрекшись от престола, не позаботился о создании 
альтернативных структур церковного управления. Поэтому главной задачей собо
ра, безусловно, стало восстановление патриаршества и избрание патриарха. 

5 ноября 1 9 1 7  года тайным голосованием бьmо избрано три кандидата: митро
полит Антоний (Храповицкий), архиепископ Арсений (Стадницкий) и митрополит 

Поместный собор 
Русской право�лавной 
церкви, прохоливший 
в 1 9 1 7- 1 9 1 8  rr. , восстановил 
патриаршество в России. 
Однако из-за гражданской 
войны и террора он не 
завершил свою работу, 
и потому к персменам 
в обшсстве православис 
оказалось не подготов
ленным. 

Тихон (Белавин), на которого затем и выпал жребий, вытянутый 90-летним слепым 
схимником Зосимовой пустыни Алексием. Итак, руководителем церкви в межсо
борный период стал патриарх Тихон. 

Собор проходил в течение 1 9 1 7- 1 9 1 8  годов, но так и не завершил свою рабоrу. 

На весеннюю сессию 1 9 1 9  года бьm отложен целый ряд важных вопросов, в том 
числе о старом и новом календаре, о литургических реформах и литургическом 
языке и другие. Если бы гражданская война и террор не остановили работу собора, 
то, возможно, православная церковь вошла бы в постреволюционное общество 
гораздо более обновленной и оживленной. 

Октябрьская революция, гражданская война и последующая антирелиги
озная деятельность явились для православной церкви в России полной 
неожиданностью. По сути, именно эта церковь, объявляющая себя духов
ным лидером всего русского народа, несет полную ответственность за то, 
что ее верные чада в одночасье превратились в жаждущих крови революци
онеров и воинствующих безбожников, попирающих свои вчерашние свя
тыни и срывающих кресты с храмов. Ведь творили все эти ужасы не ино-
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славные пришельцы, а сам православный народ, как раз и составляющий 
•Святую Рус м. 

После Октябрьской революции собор и патриарх пытались оставаться ней
тральными, признав Советскую власть как законное правительство. Например, 
Тихон отказался дать даже тайное благословение вождям белого движения, объяс
няя это тем, что церковь не может благословлять междоусобицу и делить свою 
пасrву на красных и белых. 8 октября 1 9 1 9  года патриарх объявил о лояльности по 
отношению к власти Советов, хотя именно в это время деникинекие войска доби-

Патриарх �осковский 
и всея Руси Тихон, который 
возглавил церковь в первые 
годы Советской власти. 
Несмотря на открьпую 
антирелигиозную пропаганд} 
большевиков и обвинения в 
контрреволюционной 
деятельности, он все� 
силами пытался соблюдать 
нейтралитет и не делить 
свою паству на красных и 
белых. (слева) 

Петроградекий митрополит 
Вениамин, резко выступил 
против обновленцев, что 
фактически и стало главной, 
хотя и скрытой причиной 
его ареста. 
(в центре) 

лись максимального успеха. Но новая власть 20 января 1 9 1 8  года, одной из первых 
приняла Декрет о свободе совести. Декретом церковь действительно отделялась от 
государства, и гражданам предоставлялась свобода исповедовать или не исповедо
вать любую религию, но при этом объявлялось (nункть1 1 2  и 1 3), что никакие 
церковные и религиозные общества не имеют права собственности, не имеют прав 
юридического лица, а все виды их имущества переходят в государственную соб
сrвенн<>СТЬ, и церкви лишаются права даже приобретать какое-либо имущество. 
Таким образом, этот декрет носил не демократический, а ярко выраженный анти
релиmозный характер, хотя э:го и скрывалось за лозунгами свободы и равенства. 

В годы гражданской войны патриарх не мог не отреагировать на творящееся 
безумие. Обращаясь к В.И. Ленину в первую годовщину Советской власти, Тихон 
пишет: •Вы обещали свободу ... Но это ли свобода, когда никто без особого разреше
ния не может провезти себе пропитание ... Это ли свобода, когда никто не может 
высказать открыто свое мнение? Где свобода слова и печати, где свобода церков
ной проповеди?� В своем третьем послании от 2 1  июля 1 9 1 9  года Тихон решитель
но осуждает большевистскую практику расстрела заложников и •воздвижение 



ДВАдЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 442 
целых курганов из тел лиц совершенно невинных и непричастных, в отмесгку за 
совершенные покушения на предсrавителей нашего правительсrва•, а таюке белых 
и петлюровцев за частые еврейские погромы. Он называет эти погромы •бесчесrи
ем для святой Церкви•. 

Но если патриарх пытался остаться нейтральным, осуждая братоубийство с 
обеих сторон и называя Советскую власть <•нашим правительством•, то больше
вики в антирелигиозной борьбе действовали открыто враждебно •огнем и 
мечом•. Одним из первых жертв среди духовенства стал киевский митрополит 

Лев Троцкий, один нз JJДСО
логов и организаторов ввуr· 
реннего раскола православ
ной церкви (справа) 

Митрополит BeНIWOIII ва 
процессе 1 922 г. (слаа) 

Владимир, к которому 26 января 19 1 8  года пришли несколько матросов под 
предлогом обыска, отняли все деньги и ценности, в том числе церковные, а 
архиерея расстреляли. 

С лета 1918 года начинается неприкрытый террор против церкви под видом 
борьбы с контрреволюцией. Но с особой силой он разгорелся после декрета 1919 
года о насильственном вскрытии мощей и передачи их в музей, хотя он противоре
чил декреrу 1918 года о невмешательстве правиrельства во внугренние дела церкви В 
192 1  году начался следующий этап борьбы с церковью. Поводом к нему послужил 
голод. Церковь немедл�нно отозвалась на нужды народа. 6 февраля 1922 года па1ри
арх направил во все приходы письмо с просьбой жертвовать все, в том числе украше
ния и имущества церквей, на спасение нуждающихся, в августе 192 1  года был создан 

всероссийский церковный комигет, но такая помощь не входила в планы Советскоrо 
правительства. Комигет бьт закрьrr, собранные средства реквизированы и направле
ны на государственные нужды, и в первую очередь - на вы-плату Iермании по Брес
тскому договору настолько больших сумм, что весь реквизированный банковский 
капитал России (1064,3 млн. золотых рублей) не мог покрыть эти расходы. 



А.И. Введенский, глава 
обновленческой православ
ной церкви 
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Таким образом, голод 192 1  года использовался правитель
сгвом как повод к изъятию церковных ценносгей. Об этом 
красноречиво свидетельсгвует процесс в г. Шуе и секретное 
письмо В.И. Ленина В.М. Молотову от 19 марта 1922 года, 
написанное по этому поводу. Ленин пишет (со строгим пре
дупреждением не делать с этого документа копии и не разгла
шать его содержание): «Именно теперь и только теперь, когда 
в голодных месгносmх едят людей и на дорогах валяются 

со1Ни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) 
провесrи изъятие церковных ценносгей с самой бешеной и 
беспощадной энергией и не осганавливаясь перед подавле
нием какого угодно сопротивления ... Без этого фонда никакая 
государственная работа вообще, никакое хозяйсгвенное 
сrроительсгво, в часгносrи, и никакое отставание своей 
позиции в Iенуе, в особенности, совершенно немыслимы ... 
Чем большее число представителей реакционного духовен
сгва и реакционной буржуазии удасrся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить Э1У 
публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не смогли и думать•. 

Распоряжение вождя выполнялось в точности. По оценкам 
исrориков, общая численность жертв среди духовенсrва и 
мирян с октября 1 9 1 7  по конец 192 1 годы составила 10-14 
тысяч человек В это число не входят священники, погибшие 
на фронтах гражданской войны и учасгвовавшие в белом 
движении. 

Из текста письма видно, что Советское правительсrво 
заботилось совсем не о голодающих, а о достижении соб
сгвенных целей. Именно поэтому ЛД 1Роцкий предложил 

хорошо продуманную акцию. I1IY предложило правительсгву 
внесrи церковный раскол в православие. В 60-е годы эту 
блесгящую оправдавшую себя тактику применили и в еван
гельско-баптисrском братсгве. 

В записке 'lроцкого для Политбюро от 30 марта 1922 года, 
то есть за полтора месяца до открытого появления обновлен
ческого движения, предлагалось заключить временный союз с 
обновленцами, с тем чтобы направить их энергию на изъятие 
церковных ценносгей, но при этом не дать им сформиро
ваться как современному религиозному движению, пользую
щемуся поддержкой населения. Чтобы этого не случилось, 
предлагалось через определенное время созвать совмесrный 
собор всех православных течений, на котором «ани переде
руrся•. 1Роцкий писал, что обновленцы нужны партии сего
дня, но в будущем они могуr стать ее опасными врагами. 
30 мая 1 922 года оргбюро ЦК РКП(б) все дела раскола церкви 
поручило IТIY, зампред которого (тов. Уншлихт) пишет в 
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ответ: �колоссальная работа по созданию раскола среди духовенства в республике, 
кроме затраты энергии, требует крупных денежных средств». И самое поразитель
ное, что решением секретариата ЦК от 1 3  июня 1922 года средства на создание 
раскола (обращает на себя внимание слово �создание•) бьти выделены комиссией 
при ВЦИК по изъятию церковных ценностей. Иными словами, церковные СВЯ1ЪIНИ, 
в буквальном смысле слова �с кровью• отобранные у церкви под предлогом спасе
ния голодающих, на самом деле шли на уничтожение самой церкви. 

План П1У удался. В своем �докладе о тихоновщине» начальник шестого отделения 
Секретного отдела П1У тов. Е. Тучков писал: <•ДЛя осущесrвления задачи борьбы с 
тихоновщиной, в первую очередь с епископатом, бьта образована группа, так назы
ваемая �живая церковь•>, преимущественно из белых попов, что дало возможность 
поссорить попов с епископатом. Изгнание тихоновцен идет натравливанием одних 
членов на других, образованием мирянеких групп ревнителей обновленчества». 

Для практической реализации этих планов использовалось чистое по своему 
замЫслу и цели движение обновления православия, пьrгавшееся сохранить лучiiШе 
православные традиции и при этом осовременить его, сделать понятным, прибли
зить к народу и возродить духовную жизнь у номинальных верующих. Такое движе
ние открыто существовало, уже начиная с 1 907 года, в виде лево-социалистических 
христианских групп: �группа 32 священников•, �союз новых христиан-социали
стов•, <•Всероссийский союз демократического православного духовенства•> под 
председательством священника АИ. Введенского и другие. Именно группа Введен
ского сыграла роковую роль в церковном расколе 1 922 года, хотя, безусловно, они 
и не подозревали, что являются слепым орудием антирелигиозной борьбы, кото
рую вело Советское правительство. Они действительно хотели обновления церков
ной жизни, но оказались тонко и остроумно обмануrыми и использованными 1Т1У, 
которое незаметно �играло с ними в одной команде•. 

Сам Введенский, вдохновленный во время встречи в 1919 году лукавыми словами 
секретаря петроградекого комитета РКП(б) Г. Зиновьева о том, что новая власrь таюке 
заинтересована в обновлении духовной жизни народа, решил действовать самым 
активным образом. 6 мая 1922 года Тихона арестовали по ложному обвинению в 
сопротивлении изъятию церковных ценностей, а уже 1 2  мая заключенного патриар
ха посетила группа петербургских священников-обновленцев, кагорые убедили 
ТИХона временно передать им канцелярию, чтобы не лишать церковь управления, так 
как скорое освобождение патриарха выглядело сомнительным. Тихон согласился, 
одновременно вызвав в Москву мигрополиrа Агафангела из Ярославля, с тем, чтобы 
назначить его своим местоблюстителем. Но Тучков, курирующий раскол от ПIУ, узнал 
об этом и задержал приезд Агафангела. Таким образом, высшее церковное управле
ние оказалось в руках обновленцев, хотя их отлучил Петербургский митрополит 
Вениамин, но после его ареста и расстрела новый епископ Петербургской епархии 
Алексий (Симанский), будущий патриарх Алексей 1, снял с Введенского отлучение. 

Власти сразу признали обновленческую церковь как единственно законную 
православную организацию, и 29 апреля 1923 года открылся собор обновленцев. 
Собор решил почти все вопросы, нерешенные собором 1 9 1 7- 1 9 1 8  годов. Он ввел 
григорианский календарь, богослужение на русском языке, женатый епископат и 
другие новшества. Константинопольский и другие восточные патриархаты при
знали законность обновленчества, которое демонстрировало лояльность к новой 



СОВРЕМЕННОЕ ХРИСГИАНСГВО 445 

власти, сняв все анафемы в адрес Советского правительсгва и его действий. Одна
ко патриарх Тихон не признал законносrь этого собора, а вскоре его неожиданно 
освободили из-под стражи. Очевидно, ПТУ решило, что насrупила пора приоста
новить развитие нового движения. Кроме того, сам Тихон, возможно под давлени
ем, сделал заявление о своей лояльносrи к Советской власrи, покаялся в своих 
проступках против государственного строя и призвал всех верных ему священ
нослужителей и мирян «являть примеры повиновения существующей гражданской 
власти, в соглашении с заповедями Божьими�. 

«Религия охотно 
одевается в узорные одежды 
искусства)), - писал верный 
ученик Ленина, Емельян 
Ярославский, которого за 
особо кощунственное отно
шение к религиозным чув

ствам верующих называли 
«Комиссаром дьяволю). 

Фактически обновленчество объединяло различные православные церковные 
группировки: «Живую церковь� священника Красницкого; <•Союз общин древне
апостольской Церкви� протоиерея Введенского; <•Союз церковного возрождения� 
монаха-нестяжателя Антонина Грановского и другие. Однако следует сказать, что 
прихожан у обновленцев насчитывалось значительно меньше, чем у тихоновцев, 
но зато органы власrи часrо силой отбирали храмы у тихоновцев, аресrовывая 
непокорных священников и передавая их .обновленцам. Простой народ оказался 
явно не готовым принять сrоль радикальные церковные реформы. Люди не пони
мали богослужебные нововведс;:ния и не желали вникать в их суть, народ попросту 
отвергал их. Это обстоятельсгво, вероятно, учитывали Тучков, Краеикав и другие 
организаторы раскола, желая не допустить слишком широкого распространения 
нового движения. 

2 1  марта 1 924 года сняли судимосrь с патриарха, и он постановил принимать 
обновленческое духовенство назад в церковь только через покаяние и запретил все 
нововведения в богослужебной практике, называя их самочинными. С этого време
ни власrи стали <•играть против обновленцев�. Так, если к концу 1922 года у обнов-
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ленцев насчитывалось около 66 % всех дейсrвующих в России храмов, то к концу 
1924 года их осталось не более 30 %. 

С 1925 года началась полоса смуr и расколов в патриаршей (тихоновской) 
церкви. Можно только удивляться мастерству 'I}'чкова и других сотрудников 1Т1У, 
которые с поразительной находчивостью и неослабевающим усердием применяли 
к церкви принцип •разделяй и власrвуй•. Советская власть умело играла на челове
ческих слабосrях (властолюбие, зависть) мmрополитов и епископов, на их наи
вности и доверчивости, на их неопытности в политических интригах. 

Борьба с религией велась и 
только методом убеждения, 
но и административНЬIМИ 
мерами, хотя это и не 
предусматривалось законоrо 
тельством. 

Квитанция на шrраф 
за веру в Бога. 

1 2  апреля 1925 года патриарх Тихон умер, и в его завещании назывались имена 
трех месrоблюсrителей на случай невозможности избрания нового патриарха 
каноническим пугем. Так как двое из них находились в тот момент в заключении, то 
месrоблюстителем стал мmрополит Петр (Полянский), который резко высгупил 
против всяких контактов с обновленцами и запретил своему духовенсrву и ми
рянам участвовать в объединительном, примирительном соборе. Тогда комиссия по 
вопросам отделения церкви от государсrва 1 1  ноября 1925 года приняла очередное 
решение: • Поручить 'I}'чкову ускорить проведение раскола среди тихоновцев•. 

Мmрополита Петра в декабре 1925 года арестовали и двенадцать лет содержали 
в самых ужасных условиях, пока не рассrреляли в 1937 году за антисоветскую 
агитацию. Доказательством его агитации на так называемом суде стали его слова, 
сказанные заместителю начальника тюрьмы, что он местоблюститель патриарха и 
сидит только за то, что не согласился отречься от своей должности. 

Пока Петр находился в тюрьме, местоблюстительство самовольно принял на 
себя архиепископ Григорий (Яцковский), в то время как Петр назначил вмесrо 
себя мmрополита Сергия ( Старгородского ). Вскоре освободИlrи митрополиrа 



Местоблюститель патриар
шего престола митрополит 
Петр (Полянский) 
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Агафангела, которого ТИХон таюке назвал своим возможным 
месгоблюстител:ем, и он сгал претендовать на управление. 
Все это создавало нестабильность в церковной жизни и 
облегчало ангирелигиозную кампанию. Все претенденты на 
патриаршество то попадали в 'ПОрьму, то внезапно получали 
свободу. В этой ситуации наиболее здраво дейсrвовал Сергий, 
последовательно добиваясь от государства легализации и 
регистрации православной церкви. 

После многочисленных аресrов митрополита Сергия 
и •обработки• его лично Тучковым, он оказался перед выбо
ром: спасrи церковь от раскола и полного разобщения или 
продолжать борьбу. Тучков обещал в случае подписания 

Сергнем •декларации о лояльносги Советской власrи• созыв 
помесrного собора и легализацию помесrных приходов. В 
случае отказа все находящиеся в лагерях епископы и в пер
вую очередь соловецкие узники, которые составляли цвет 
православного духовенсrва, подлежали рассrрелу (более 100 
человек). Итак, от решения Сергия весной 1927 года зависело 
спокойствие приходов и жизнь многих его братьев. 

После трех с половиной месяцев борьбы митрополит 
Сергий выбрал церковный мир, и 29 июля 1927 года в •Извес
ТИЯХ+ была опубликована •декларация•, которую подписали 
месrоблюстител:ь патриарха Сергий и восемь членов патри
аршего Синода. Многие епископы, однако, не согласились с 
Декларацией, хотя митрополит Петр, находящийся в заклю
чении, признал ее необходимость, не соглашаясь все же с 
некоторыми ее формулировками, большая часть из которых 
была оrкорректирована лично Тучковым и содержала непри
емлемые для церкви выражения. Например, •декларация• без 
всяких оговорок перекладывала всю вину за столкновения 
между церковью и государством на контрреволюционные 
насrроения клира, хотя за все годы репрессий не сосrоялось 
ни одного публичного судебного процесса, на котором бьmи 
бы доказаны политические преступления духовенсrва. •де
кларация• приносила правительству •всенародную благодар
ность за внимание к духовным нуждам православного населе
ния•, что звучало вопиющим лицемерием; церковь принима
ла на себя обязательства считать •все радосги и успехи госу
дарства �воими успехами, а все его неудачи своими неуда
чами•. Это написано в то время, когда государство законода
тельно и на практике досгиrло больших успехов в деле пол
ного искоренения религии. Такой ценой Серrий, наконец, 
смог собрать Синод и зарегистрировать его в законном 
порядке. 

Конечно, расколы в русском православин 2Q-x годов на 
этом не прекратились. Декларация не только не примирила 
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старые расколы, но даже вызвала новые, но Серrий имел убедительные аргументы в 
поддержку своих дейсгвий. Он надеялся добиться освобождения ареегованного 
духовенсгва, восстановления богословских школ, церковной периодики и т.д. На 
деле досrижения оказались более скромными: были освобождены некоторые 
арестованные архиереи, в Ленинграде открьmся Богословский инстmуг, который, 
правда, просущесгвовал всего три года, в 1 93 1 - 1935 годах выходил {<Журнал Мос
ковской патриархии� тиражом 3000 экз. Но и это следует признать значительными 
событиями для того времени. 

Патриарх Московский 
и всея Руси Серrий, предсm 

ятель православия в самое 
трудное время гонений. 
(слева) 

Соловецкий мона� 
в советскую эпоху был 
превращен в лагерь cтpororo 
режима. Звезпа над ним была 
установлена в 1934 г. 
(н цellmpe) 

Возможно, Серrий оказался единсгвенно приемлемой фигурой, который уст
раивал государсгво, так как умел представлять дела так, чтобы хотя бы формально 
правительство не выглядело слишком реакционным и кровожадным, и в то же 
время он устраивал церковь, ибо умел добиваться хотя бы некоторого облегчения 
для верующих в обмен на свои пропагандистские заявления. Как и руководители 
всех церквей того времени, митрополит Серrий (Старгородский) был жертвой и 
палачом, героем и предателем одновременно. 

На 30-е годы пришелся пик физических гонений на все религиозные группы 
и в первую очередь на русское православие. В это время личность и деятель
ность митрополита Сергия приобретает поистине трагическую окраску: он 
фактически в одиночку пытался спасти церковь от полного физического унич
тожения. Это осложнялось не только репрессиями со стороны органов безо
пасности (НКВД), но и продолжающимися внутренними расколами. К 1 930 
году 3 7 архиереев отказзлись подчиняться Сергию, выступая против его ком
промиссов с властью, что облегчало действия партийных работников, перед 
которыми оказалась не сплоченная группа духовенства и мирян, а разрознен
ные церковные образования. 
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Постановление ВЦИК СССР •0 религиозных объединениях• от 8 апреля 1929 

года и октябрьская (1929) инструкция НКВД открьти новый этап гонений на 
религию. Нововведением стала обязательная регистрация религиозных объедине
ний, без кагорой их существование сrановилось незаконным, что позволяло орга
нам власrи •законно• применять к ним любые репрессивные меры. В то же время 
местные органы могли отказать в регисrрации как религиозным объединениям, 
так и их членам без каких-либо на то объяснений. 

Церковная жизнь в это время сводилась только к богослужениям в стенах храма 
(отправлениям культа), а деятельность духовенсгва ограничивалась лишь местом 
своей регистрации. Все представители духовенсгва либо полностью ЛИШ3ЛИСЬ 
избирательных прав, либо сильно в них ограничивались. Их считали •лишенцами•, 
а следовательно, они rтатили подоходный налог, кагорый составлял от 75 до 81  96 
их дохода, а также налог за неучасгие в выборах, составляюЩий 50 96 от подоход
ного, но не выше 20 % общего налога. Кроме того, налогом облагалась вся без 
исключения �мля и квартира, включая церковные дома, из годового расчета 1 О 96 
стоимости дома, в то время как <•трудящиеся• rтатили 1 -2 % стоимости. Таким 
образом, складывая все эти налоги, священнослужитель должен бьm rтатить более 
100 % своего дохода. Например, епископ Синезий из Ижевска при содержании 120 
рублей в месяц в 1 930 году бьm обложен налогом 1 0703 рубля, кагорые он должен 
был заrтатить в течение двух суrок. 

Осенью 1929 года началась •антиколокольная кампания•. Благовест запретили, 
колокола снимали и передавали на металлолом. По данным Рудметаллторга, за 
1929- 1930 годы, поступление колокольного лома составило 1 1  тысяч тонн. Для 
обработки такого количесгва металла в стране отсуrствовали соответсгвующие 
мощносги и технологии, и практически весь этот металл пропал на свалках. 

С 1925 года началась широкая агитация за вступление граждан в Союз воинствую
щих безбожников, который в 30-е годы насчигывал: 96 тысяч пер:вичных ячеек и в 
1932 году достиг максимума своей численности - 5 млн. 670 тысяч человек. Руково
дил этим союзом Емельян Ярославский (Миней Израилевич J:Убельман), воспитан
ник В.И. Ленина, отличавшийся особо кощунственным отношением к религиозным 
чувсrвам верующих. Именно его российские литераторы конца Х:Х века мегко акре
егили <•комиссаром дьявола•. Он акгивно и последовательно продолжал политику 
во)IЩЯ мирового пролетариата, который в своем философском завещании •Под 
знамением марксизма• назвал борьбу с религией •нашей государственной работой•. 

Союз воинсгвующих безбожников задумывалея как организация антирелигиоз
ных хулиганов. Они должны бьти громить церкви, жечь иконы, устраивать антире
лигиозные парады (так называемые комсомольские •пасхи• и •рождесгва• ), и все 
это делать от имени общесгвенности. Государсгво при этом формально не несло 
ответственности за их максимализм. 

С 1929 года бьта введена шестидневная неделя вместо семидневной (пять дней 
рабочих и шестой выходной) и отменены все хрисгианские праздники в ответ на 
•многочисленные просьбы советских трудящихся•. Неделя без воскресенья просу
ществовала до 1942 года. 

В 30-е годы митрополит Сергий неоднократно направлял в Комиссию по делам 
религиозных культов свои ;протесть1 и требования удовлетворить нужды церквей и 
добивалея снижения непосильных: налогов, временного прекращения гонений и 
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восстановления некоторых прав священнослужителей, например права детей 
священников оканчивать государственную школу и обучаться в ВУЗах. Но в обмен 
на некоторые усгупки власrи потребовали от Сергия сделать заявление об отсуr
ствии гонений за веру в СССР. 

1 5  февраля 1 930 года в Москве состоялась пресс-конференция советских и 
иностранных журналисгов, на которой Сергий зачитал составленное в ОЛ1У под 
руководством того же ЕА Тучкова (в это время начальника 111 отделения секретно
политического отдела ОГПУ) заявление в виде вопросов и ответов, подтверждаю-

Осенью 1 929 г. начмась 
« ШПИI\О.'IОКОЛЬНЗЯ Ка�Ша 

ния» .  Б.rшговсст заnрети 
колокола снимали 11 пер 
вали на металлолом. По 
данным Рудмсталлторга, 
1 929- 1 9  30 rr. постуnлен1 

1\ОЛОКО.1 ЬНОГО ЛОМа СОС1< 

вило 1 1  тысяч тонн. 
Для обработки такого 

ко:шчсства мстмла в ст 

отсутствовали соответе1 

шис мошности и технот 
rии, и пракrичсски весь 

металл nропал на свалка 

щее свободу религий в СССР. И в это же время в Российской Академии наук бьmа 
проведена <<чистка>), в ходе которой все «идеалисты•, то есrь более 1 00 верующих 
академиков, лучших представителей российской науки, были осуждены на длитель
ные сроки заключения (1 5-20 лет), либо расстреляны. 

К 1940 году количество действующих православных храмов по всему Совет
скому Союзу (исключая новые аннексированные территории) сократилось от 
тридцати с лишним тысяч в 1929 году до менее двухсот. Число епископов за это же 
время сократилось с почти двухсот до четырех. В 1938 году в СССР не осталось ни 
одного действующего· монастыря. Верующие в это время обслуживались тайными 
бродячими священниками, принадлежащими к разным православным группам 
(катакомбники, непоминающие, сергияне и другие). Общая беда объединила пра
вославне и заставила забыть об амбициях и расколах. 

В начале 40-х годов последние обновленческие приходы перешли в ведение 
Сергия. Фактически образовалось всеобщее религиозное подполье. Церковное 
единство русского православил восстановилось. Вновь возродилась Московская 

патриархия, хотя и без патриарха. Существовали даже своеобразные подпольные 
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Атеистический журнал 
«Безбожник» отличался 
особым кощунством. 
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братсгва, целью которых служило посещение мест ссьmок, 
больниц, тюрем и т.п. 

трудно оценить эффективность <<Декларации• Сергия и его 
политики компромиссов. К началу 40-х годов казалось, что 
все его усилия оказались напрасными, но благодаря ему 
церкви уничтожались не так бысrро, преемственность руко
положения и русской православной традиции не прекрати
лась и, когда начался период некоторой свободы, сохрани
лась основа для восстановления православия. 

С началом Великой Оrечественной войны 1941  года поло
жение православин резко изменилось. Сталину лонадобилась 
поддержка народа, а митрополит Сергий сразу же занял патри
отическую позицию, понимая, что появилась возможность для 
некоторого оздоровления ситуации. Через четыре дня после 
начала войны Сергий произнес проповедь, в которой заметил: 
•Пусть грянет буря. Мы знаем, что она принесет не только 
несчастье, но и облегчение; она очистит воздух и унесет ядо
витые испарения ... • 

Митрополит Сергий и его помощник Алексий сразу орга
низовали сбор пожертвований, на которые впоследсrвии ос
настили танковую бригаду и эскадру истребителей, а таюке 
стали распространять патриотические воззвания. Сергий 
воспользовался сбором средсгв для некоторой легализации 
церкви, добившись открытия счета в банке, а таюке впервые 
за много лет в 1 942 году в Москве на Пасху бьm разрешен 
крестный ход с зажженными свечами. Но Сталин, очевидно, 
не доверял Сергию и с начала войны отправил митрополита 
в Ульяновск 

Перелом во взаимоотношениях церкви и государства про
изошел 4 сентября 1943 года после личной и, очевидно, первой 
встречи ИВ. Сталина с Сергнем и двумя его помощниками -
митрополитами Алексием и Николаем. Встреча произошла 
накануне первого официального визита в СССР делегации 
англиканской церкви во главе с очень влиятельным в Англии 
архиепископом Йоркеким и, вероятно, бьmа вызвана необхо
димостью создать у союзников накануне Тегеранской конфе
ренции впечатление о религиозной свободе в СССР. 

На этой встрече патриархии удалось заключить со Стали
ным усnюе соглашение: Iенеральный секретарь ЦК ВКП(б) 
обещал определенную религиозную свободу внугрицерков
ной жизни и прекращение физических гонений, а митропо
литы обязывались поддерживать государсгво и особенно его 
внешнюю политику. 

По воспоминаниям митрополита Николая, Сталин предло
жил Сергию назвать главные проблемы церкви. Сергий отве
тил, что более всего церковь нуждается в созыве собора и 
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избрании патриарха, и на это потребуется не менее месяца 
Сталин сказал, что собор должен быть созван немедленно, и 
предосrавил на сборы четыре дня и самолеты НКВД Второй 
проблемой Серrий назвал нехватку духовенсrва: следовало 
открьnъ семинарии. При этом, вспоминает Николай, Сталин 
лукаво спросил: <•А почему у вас нет кадров? Куда они делись?• 
Митрополит не растерялся и ответил: <•Мы готовим семина
риста, а он становится маршалом Советского Союза�. Усмеш
ка тронула уста Сталина: <Да, как же, я семинарист�. Проблема 
открытия семинарий разрешилась. 

Митрополит Алексий поднял вопрос о возвращении из 
ссылок некоторых осrавшихся в живых архиереев, на что 
Сталин ответил: (<Представьте нам список, мы его рассмот
рим�. Сталин даже предлагал субсидирование патриархии, но 
Сергий от этого категорически отказался, хотя и согласился 
на предложение Сталина обеспечивать их продуктами пита
ния по государсrвенным ценам. В заключение встречи Iенсек 
представил митрополитам председателя Совета по дел� 
религий православной церкви (СДРПЦ) генерал-майора 
НКВД Iеоргия Карпова, который, очевидно, ведал релиmоз
ными делами госбезопасности после Тучкова, а таюке предо
ставил для патриаршей резиденции здание бывшего немец
кого посольсrва в Чистом переулке. 

ИВ. Сталин сдержал пракmчески все свои обещания. Мас
совых гонений при его жизни на православне уже не допуска
лось, к 1947 году в Советском Союзе дейсrвовали 14092 право
славных храма, воестановились епархии, численность дейсrву
ющих епископов возросла до 46 человек, открылись семь 
семинарий и две академии. Как и обещал Сталин, через четы
ре дня после встречи, 8 сеlПЯбря 1943 года в Москве сосrоялся 
собор, в котором участвовали 19 архиепископов всех рангоа 
По меньшей мере шесть из них были доставлены в Москву 
прямо из лагерей. На этом соборе Сергия единогласно избра
ли патриархом. Собор в своем обращении к советскому прави
тельству благодарил Сталина (<за сочувственное отношение к' 
Церкви�. Однако через восемь месяцев после интронизации 
Серrий умер, оставив в своем завещании рекомендацию об 
избрании новым патриархом Алексия, 

В начале 194 5 года в Москве состоялся новый собор, на 
котором, кроме архиереев, присуrствовали таюке приходекие 
священники и миряне и который избрал Алексия патриархом, а 
таюке принял Положение об управлении церковью, составлен
ное, вероятно, в основном еще патриархом Серrием, но откор
рекгированное в СДРПЦ. Это положение превращало правосла
вне из соборного сообщества в крайне централизованную 
структуру римеко-католического типа, что оказалось созвучным 
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сrрогой цеmрализации советского государства. Священнослужигель сгановился 
хозяином прихода, епархии, а на уровне патриархии - всей поместной церкви, но 
при этом все его действия согласовывались с СДРfЩ, и таким образом государсrво 
могло коmролировать жизнь церкви Новый усrав церкви прагиворечил законода
тельсгву 1929 года, которое вообще не признавало власrи священнослужителей, а 
только двадцатки из мирян. Таким образом, сгановилось ясно, что жизнь по новому 
уставу может бьrгь в любой моменг приосгановлена, как не соответствующая законо
дательсrву, что и произошло в 1961 году. 

Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий 1 
избран в 1 945 r. 
(1 центре) 

Церковь, превращенная 

в прачечную. 
Типичная картина шестидеся
IШ годов в СССР. 
(слеtа) 

После войны Московская патриархия активно начала присоединять к себе 
приходы, находящиеся в землях, попавших под советское влияние, - в Венгрии, 
Эсгонии, Латвии, Чехословакии и даже в Китае, хотя с �культурной революцией>) в 
этой стране большинство китайских православных храмов исчезло. В 1 946 году во 
Львове состоялся собор, на котором все греко-католические приходы Украины под 
давлением властей перешли в православие. 

Очень активно в этот период патриархия действовала на международной арене, 
клеймя позором западных агрессоров и подчеркивая миролюбивую политику 
Советского Союза. Учасrие во всех этих кампаниях стало той ценой, которую 
патриархия платила за возможность легального существования в атеистическом 
государстве. Как отмечают исследователи православия: «Стоит сравнить политиче
ские речи патриарха Алексия 1 и митрополита Николая с их проповедями и поуче
ниями на чисто духовные темы, чтобы убедиться в трагедии их вынужденного 
шизофренического раздвоения. Будучи настоящими пастырями, они вынуждены 
бьmи стать лживыми политиками•>. Безусловно, подобная сиrуация разлагала нрав
ственный облик рядовых пастырей, которые пришли в семинарии в послевоенные 
годы, а в 90-е годы заняли руководящие посгы в православии. 
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Вторая половина 40-х - 50-е годы стала периодом относительной либерали

зации для русского православия. Предельно большая численность открытых 
храмов на территории СССР бьmа досrигнута в 1 949 году - 14479, а максималь
ная численность духовенства приходилась на 1 950 год - 1 3483 человека. Затем 
снова началось ужесточение религиозной политики посредством налогового 
бремени, административных проволачек и идеологической обработки населе
ния. Например, во времена оттепели, в 1 956 году, в Одессе одну десятиклассницу 
исключили из школы за <•аморальное поведение•, которое выразилось в том, что 

Собор Русской nравосла1 

11сркш1. nоевпшенный 

1 ООО-.1стию христианстВ< 

на Руси ( 1 9R8 г. ) .  
К собравшнмся с речью 

обратн.1ся патриарх Пим· 
це'm''"' 1 ,  с:1сва от него -

l lj)C.JCCДaTCj Jb  1 10 .]С.13М 
pc: н i п iii  Харчсв . 

П ралноваш1с I ООО-.1стия 
ста:ю вcxoii в I13MCHCHIIII 

OTI IOШCII I IЯ  ГОсу.:�арСТВЗ 

К I ICpKrlll . 

она, будучи комсомолкой, вышла замуж за семинариста и обвенчалась в храме. 
Такие осуждения бьmи не редки в то время. 

Но настоящее ужесточение церковной политики началось с 1 957 года, когда 
ввели обязательные курсы научного атеизма в ВУЗах, учредили инсrитуг науч
ного атеизма и расширили так называемую «индивидуальную работу с верую
щими•>. В 1 960 году начался новый виток преследований в ответ на несколько 
смелых заявлений патриарха Алексия и митрополита Николая о том, что надо 
твердо егоять в вере и не бояться гонений. Николая вынудили уйти в отставку, и 
менее чем через год он умер при весьма странных обстоятельствах, а от Алек
сия новый глава СДРПЦ Куроедов в категорической форме потребовал привес
ти Положение об управлении церковью в соответствие с законодательством 
1 929 года. 

Чтобы сделать это, Алексий воспользовался собранием архиереев, приурочен
ным ко дню Сергия Радонежского в 1%1 году. Епископы смиренно приняли по
правки к Положению, которые лишали священнослужителей всех прав в приходе, 
кроме •отправления культа•. Вся власть переходила к исполнительному органу из 
трех мирян, которых уrверждал райсовет. 
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На внеочередном XXI съезде КПСС в 1959 году бьmа принята программа пере

хода сrраны к коммунизму, а для этого требовалось «изжить религиозные предрас
судки•>. Подписанная Н.С. Хрущевым инсrрукция Совмина от 16 марта 1 %1 года 
требовала немедленного воссrановления в полной силе законодательства 1 929 
года. Так, под разными предлогами началось закрытие храмов и семинарий, ужес
точился контроль над их деятельностью. Во многих местах предсгавители власти 
не разрешали начинать богослужение, если в храме находились дети, ссьmаясь на 
запрещение религиозного образования до 1 8-летнего возрасrа. 

Встреч<t l 'снсрального 

секретаря КПСС Михаи. 
lорбачсва с патриархом 

I I I ШeiiO�I 

Началось сокращение количесrва монасть1рей, как центров паломничесrва и 
духовного общения. После войны в СССР насчитывался 1 О 1 монаСТЬiрь, но только 
один из них бьm открыт с разрешения Советской власти. Остальные 1 00 находи
лись на территориях, присоединенных в 1 939- 1 94 5 годах, или на оккупированных 
территориях во время войны. К середине 60-х годов их осталось только семнад
цать. Между 1959 и 1 965 годами только в одной Одесской епархии насильственно 
закрыли 2 1 0 храмов из 400, а в самой Одессе в это время осталось лишь 9 из 23 
приходов. Всего из 1 3400 православных храмов, дейсrвовавших на территории 
СССР в 1 958 году, через 30 лет (к 1 988 году) осталось только 6893. 

В 1970 году скончался патриарх Алексий 1, а в 197 1  году на поместном соборе 
избрали нового патриарха Пимена (Извекова), монаха с 1 927 года, пережившего 
лагеря и ссьmки, но служившего во время войны в должности майора Советской 
армии шифровальщиком особого отдела. Собор таюке снял анафему со сrарооб
рядцев, что предполагалось сделать еще на незавершившемся соборе 1 9 1 7- 1 9 1 8  
годов. Таким образом, и сгарый, и новый обряд бьmи признаны равно православ
ными. Однако изменений в церковный усгав и в организацию церковной жизни 
собор не внес. 
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Общее nоложение церкви в застойный брежневекий nериод характеризовалось 

относительным сnокойсгвием, а главный акцент атеисrической работы в этот 

nериод смесrился с борьбы с церковью на исnользование духовенсrва в сгроитель
сrве социализма. Польэуясь терминолоmей нового nредседателя Совета по делам 
религии Харчева (высrуnление в ВПШ весной 1988 года), сrавилась задача создать 
•nоnа-коммунисrа• - новый тиn священника, который бы служил одновременно и 
идеологическим работником. К сожалению, эта стратегия во многом удалась и дала 
свои всходы во времена nерестройки. 

Патриарх �осковский 
и всея . Руси Пимен избран 
в 1 970 r. 
(в центре} 

Храм Христа Спасителя 
в �оскве восстановлен 
в 1 999 r. Являетrя символом 
возвращения nравославию 
лидирующих позиций в 
российском обществе. 
(справа) 

Несмотря на развернувшуюся с 70-х годов деятельносrь религиозного самиздата, 
смелые высrупл:ения аrдельных священников (Глеба Якунина, Николая ЭIIUIИМана), 
деятельносrь некоторых религиозных просветителей (Дмитрия Дудко, Александра 
Меня и других), основная масса духовенсгва подошла к 90-м годам с полной идей
ной дезориентацией. Это явно проявилось в начале послеперестроечного периода в 
шатании священнослужителей между монархией, фашизмом и коммунизмом. 

Перелом во взаимоотношениях церкви и советского государсrва произошел в 
1987- 1988 годах и был связан с празднованием 1 000-летия христиансгва на Руси. 
6-9 июня 1988 года состоялся собор русской православной церкви, посвященный 
этому событию, который впервые с XVII века не бьm связан с избранием нового 
патриарха. Собор уrвердил новый церковный усrав, воссrановивший nоложение 
священника как главы прихода, а в октябре 1990 года государсrво приняло новый, 
дейсгвительно демократический, закон СССР о свободе совести. 

Празднование 1 000-летия продемонстрировало полную лояльность совет
ского руководства к православию и ввело моду на христиансгво. Храмы напол
нились прихожанами, которые начали действовать в церкви с такой же актив-
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ностью и теми же методами, как совсем недавно они действовали в комсомоле 
и партии. 

В 1990 году сосгоялся новый поместный собор, избравший тайным голосовани
ем нового патриарха Алексия 11 вместо скончавшегося Пимена. В конце 1997 года 
Алексий 11 заявил, что русская православная церковь включает в себя 1 24 епархии 
со 148 епископами, 1 8000 священниками и 1 737 дьяконами. Церковь имеет 430 
монастырей, 5 1  учебное заведение разного уровня, официальное количество 
членов - около 80 млн. человек Социологические опросы, проведеиные в России, 

Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий 11, 
избранный в 1 990 году, 
во время встречи с Прези
дентом Российской Федера
ции В.В. Путиным в Свято
Даниловском монастыре. 

Такие встречи стали тради
ционными в постсоветской 
России. 

показали, что в середине девяностых годов от 4 5 до 5 5  % опрошенных считали 
себя православными христианами, но только около 2 % посещали храм не реже 
одного раза в неделю. 

В конце :ХХ века московский патриархат обрел твердую уверенность в своих 
силах благодаря тесной связи с государством, все лидеры которого (Ельцин, Пуrин 
и другие) демонстрировали свое православие. В то же время, боясь раскола, патри
архия вынуждена идти на уступки большой группе служителей и православной 
общественности, использующей православне для прикрытия откровенно нацист
ских или коммунистических идей. Особенно ярко это проявилось в деятельности 
Всероссийского союза православных братств, созданного в октябре 1990 года. 
Часть деятелей этого направления ведет откровенно фашистскую пропаганду 
против <<жидо-масонского·> заговора, требуя даже отказа церкви от Вегхого Завета, 
другая часть православных священников поддерживает Зюганова и коммунистов, 
призывая голосовать за них, заявляя, что «Россия никогда не знала таких преступ
лений, какие терзают ее сегодня>). В устах православных священников такие речи 
звучат кощунственно, вспоминая коммунистический террор, уничтоживший мил-
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лионы верующих. При этом удивляет позиция патриарха, который, усrно осуждая 
подобные заявления, одновременно благословляет деятельность таких братьев, и, 
наоборот, накладывает церковные осуждения на демократически насrроенные 
группы православных, например, на о. Григория Кочеткова. 

Другая особенносrь русского православия конца ХХ века - восстановление 
дореволюционной традиции бороться с так называемым <•прозелитизмом• и расrу
щей популярностью протестантизма не духовными, а административно-тоталитар
ными мерами. Кульминацией этого метода борьбы стало подписание Б.Н. Ельци
ным 26 сенгября 1 997 года нового закона о религиозных объединениях, инспири
рованного московской патриархией. Закон определил православие, ислам, будцизм 
и иудаизм как традиционные религии и ввел ограничения на деятельность других 
религиозных групп, не имеющих 1 5-летнего стажа деятельности в России, а таюке 
значительно ущемил свободу действий зарубежных миссионеров. 

Все это говорит о неопределенности и несформированности духовной пози
ции современного русского православия, которое, как и все постсоветское обще
ство, еще стоит на перепутье и не освободилось от влияния семидесятилетнего 
тоталитарного мышления. При этом стоит вспомнить пророческое высказывание 
извесrного русского философа Iеоргия Федотова: <•Оцерковленное, опрщюславлен
ное зло гораздо страшнее откровенного антихристианства•. 

632.13. другие авт01еефалии 
Кроме четырех древних патриархатов и самого многочис

ленного Московского патриархата, православный Восrок 
насчитывает еще десять более мелких автокефальных церквей. 

Болrарская православная церковь вновь восстанови
лась как самостоятельный экзархат в 1 870 году с разрешения 
османских властей. До этого она составляла часть Констанrи
нопольского патриархата. Но Константинопольский патриарх 
Анфим VI отреагировал на это отделение резко отрицательно 
и на соборе 1 872 года отлучил болгарского экзарха и его епи
скопат от церкви. Этот разрыв продолжался и после превраще
ния с помощью России Болгарии в самостоятельное государ
ство. Только в 1945 году Вселенский патриархат признал 
Болгарскую церковь автокефальной и покончил с расколом. В 
1 95 1  году Софийского митрополита провозгласили патриар
хом, а в 1 96 1 году его признал Константинополь. 

С 194 5 года до конца ХХ столетия история болгарской 
церкви в миниатюре повторяет историю русского правосла
'вия при коммунистическом режиме. Повторяется история 
физических гонений, инугренних расколов, вербовки священ
нослужителей, их морального разложения и использования в 
политической борьбе. Эго привело к смуге, произошедшей 
после распада системы социализма. В 1 992 году выяснилось, 
что избранный в 1 97 1  году патриарх Максим бьт посrавлен 
на этот пост государственными структурами в нарушение 
канонов. 'JPoe епископов во главе с митрополитом Пименом 
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Никапольским публично потребовали отсгавки Максима. 4 июля 1996 года митро
полита Пимена избрали альтернативным патриархом, но синод, возглавленный 
Максимом, предал его анафеме. Однако ПИмена поддержали новые политические 
группировки, пришедшие к власти в январе 1997 года во главе с Петром Стояновым, 
през:идентом Болгарии. 

В июле 1 997 года, впервые за последние 40 лет, в Софии под руководством 
патриарха Максима сосгаялея церковный собор, который принял программу об
новления церковной жизни и насrоял на возобновлении преподавания Закона 

Бо:1гарская nравос.lав
ная ЦСJЖовь восстанови
лась как са�юстоятс.'lь

ный экзархат с 1 870 г. , 
хотя Константинополь

скиii натриарх nризва'I 
автоксфа 1ию только в 
1 945 Г. 

Центральный 

кафслральный собор 
Александра Невского 
в Софии, названныii 
в честь русского царя 
Александра 1 1 ,  освобо

зители Бо.1гар1 1 1 1 .  '" "''"') 

Анфим 1, первый экзарх 
Болгарской nравославноi i  

церкви noc.1c разрыва с 
Константинополем. l<'llf'""'' 1 

Божьего в школах. При поддержке бывших идеологов болгарской компартии на
чалась активная антимиссионерская деятельность против всех инославных. Вся 
Болгария бьша объявлена православной канонической территорией, а все ее 
население - православным, началось давление на протестантов и все иные 
религиозные группы. 

С 30 сентября по 1 октября 1 998 года в Софии проходил расширенный синод, 
с участием семи патриархов, включая патриарха Московского Алексия 11 и 20 
митрополитов. Председательсrвовал на этом синоде &еленский патриарх Варфо
ломей. Синод подтвердил полномочия Максима и достиг примирения его с Пиме
ном, который покаялся и бьш снова принят в церковь со всеми своими епископа
ми, священниками и мирянами. Таким образом, удалось прийти к внешнему при
мирению, хотя последствия раскола пока предсказать трудно. Патриарх Максим 
(род. в 1914) и в насrоящее время управляет Болгарской церковью, ее официаль
ная численносrь - 8 млн. человек. 

Сер6скаи православШUI церковь вновь получила автокефалию после провоз
rлашения, по настоянию русского правигельства, Сербии как независимого государ
сrва в 1830 году. В 1918 году с образованием многонациональной Югославии, различ-



Столкновение меЖду 
католиками и nравославными 
из-за принадлежности 
церковных зданий. 
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ные автономные митрополии (Бетрада, Карловаца, Боснии и 
других) объединилиСЪ В единую Сербскую православную цер
КОВЬ. В 1920 году Вселенский патриарх признал это объедине
ние, и сербская церковь получила craryc патриархата. 

После прихода к власти в Югославии в 194 5 году коммуни
сrического правительства, сербская церковь стала переживать 
исгорию своей русской сестры, хотя и во время войны, нахо
дясь под контролем фашисrской Хорватии, эта церковь паге
ряла 20 % своего духовенства. Но следует агметить, чго разрыв 
ТИто с Советским Союзом в 1948 году облегчили учасrь церкви 

Распад Югославии вовлек сербскую церковь в решение 
политических проблем, но начиная с мая 1 992 года она все 
дальше дистанцируется от правительства Милошевича. 
Вместе с тем сербские епископы, неоднократно призывая к 
миру враждующие государства бывшей федерации, всячески 
поддерживали попытки сербских меньшинств в Боснии, 
Хорватии и других странах добиться политического единсrва 
с Сербией. 

Во время неофициального собора в г. Баня Лука в захва
ченной Сербией части Боснии епископы заявили, что грани
цы новых республик бьmи проведены коммунистическим 
режимом неправильно и потому не могуг быть признаны 
окончательными. В 1996 году сербский епископат вновь по
вторил, что международное сообщество и Гаагский трибунал 
относятся к Сербии предвзято. Все это способствовало реван
шистским программам Милошевича, хотя патриарх Павел 1 
неоднократно высказьiВался против его действий. 

Во время натонеких бомбардировок Косово в 1999 году 
сильно пострадали древние сербские монастыри и храмы, а 
тысячи сербов вынуждены бьmи покинуть этот край, с кото
рого, собственно, началось сербское православие. Все это 
нанесло и материальную, и психическую травму сербской 
церкви, которая, с одной сгороны, проявляет крайние нацио
налистические тенденции, но с другой - не поддерживает 
диктаторские и анrидемократические замыслы Милошевича. 
До насгоящего времени управляет этой церковью патриарх 
Павел 1 (род. в 1914, избран в 1 990), официальная числен
ность церкви - 8 млн. человек. 

Румынская: православна.и: церковь таюке обрела авто
кефалию с получением независимости Румынии (Валахии) и 
Молдавии в середине XIX века. В 1885 году Константинополь
ский патриарх, под юрисдикцией которого находились ру
мыны, признал автокефалию этой церкви, а в 1925  году даро
вал ей патриарший стаrус. К этому времени (после первой 
мировой войны) в состав Румынии вошла 1}:>ансильвания, где 
таюке проживало много православных верующих. 
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Политика румынской церюш после второй мировой войны и прихода к 
власти коммунисrов несколько отличалась от дейсrвий православин в других 
социалистических странах. Православное духовенсrво в Румынии сумело усrа
новить тесное взаимодействие с социалистическим государством, и, несмотря 
на очевидно негативные последсrвия этого решения для духовной жизни, внеш
не церковь дейсrвовала довольно благополучно и а:ктивно. Монасrыри, семина
рии и отдельные приходы закрывзлись сравнительно редко, хотя все находи
лось под присrальным контролем спецслужб. 

Богослужение примиренИя 
в Сербской православной 
церкви, которое проводил 
патриарх Герман (второй 
справа). 

В конце 50-х годов в румынском правослании возникло движение духовного 
. обновления (евангельское движение в православии), но активно оно начало 
действовать только после свержения в декабре 1 989 года правительства Николая 
Чаушеску. Справедливая критика за сотрудничество с коммунистическим режи
мом засrавила патриарха Феоктиста осrавить свое служение в январе 1 990 года, 
но уже в апреле этого же года решением синода он был возвращен на патриар
шее служение. 

В новых условиях Румынская православная церковь сотрудничает с демократи
ческим правительством гораздо более активно, чем с коммунистическим. Особен
но укрепились позиции православин в Румынии после избрания в 1996 году прези
дентом Румынии Эмиля Константинеску. 

В 1993 году румынский патриарх объявил о распросrранении своей юрисдик
ции на Северную Буковину, входящую в состав Украины, и на часть Бессарабии, 
входящей в Молдову. Возникло болезненное соперничесrво, которое особенно 
остро проявляется в Молдове, где Молдавская православная церковь, которую 
�оддерживает государство, не допускает румынскую патриархию. 
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По данным социолоmческих опросов, проводимых в 90-е годы, от 80 до 90 % 

населения Румынии считают себя православными и высоко оценивают свою цер
ковь. Ее официальная численность к концу ХХ века составляет около 20 млн., 
возглавляет церковь патриарх Феоктист 1 (род. в 1 9 1 5, избран в 1986). 

Грузинская: православная церковь, имеющая древнюю христианскую тради
цию, к XIX веку оказалась присоединенной к Московскому патриархату, так как 
Грузия в 1 80 1  году стала частью Российской империи. В 1 8 1 1 году, когда умер 
патриарх грузинской церкви, синод русской церкви не допустил избрания нового 

Католикос Грузинской 
православной церкви 
Илия 1 1  избран в 1 977 г. 
(Cil"Шl) 

Церковь в Абастумани 
(ti цеитре) 

патриарха, а поставил русского экзарха. 1Ридцать грузинских епархий бьти сокра
щены до пяти, в семинариях грузинский язык заменили русским, а языком богослу
жений стал церковнославянский. 

Через двенадцать дней после отречения Николая 11 от престола в марте 1917 
года, собор грузинской церкви объявил о восстановлении автокефалии, а в сентяб
ре бьт избран новый каталикос - патриарх. Однако Московская патриархия не 
признала отделения. После нового присоединения Грузии к Советской России в 
феврале 1 92 1  года, грузинское православие, несмотря на жесточайшие гонения, 
сохраняло свою независимость от Московского патриархата, и в 1 943 года Русская 
православная церковь даровала, наконец, грузинской церкви автокефалию. 

История грузинского православил в советский период неотделима от истории 
русского православия. Оно испытывало такое же физическое и моральное давле
ние, ссьтки, расстрелы и закрытие храмов. Если в 1 9 1 7  году в Грузии действовало 
2455  церквей, то к середине 80-х годов их насчитывалось только 80 и всего одна 
семинария. Перестреечные времена позволили не только открыть большое коли
чество храмов и учебных заведений, но и возродить духовность. 
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4 марта 1990 года Консrантинопольский патриарх после длительных обсужде

ний с Московским, наконец признал автокефальный сrатус грузинской церкви во 
главе с патриархом, что узаконило положение этой церкви в православном мире. 

Активное обновление церкви началось с конца 1992 года, после того, как прези
дент Грузии Эдуард Шеварнадзе принял крещение в этой церкви и привлек ее к 
активному сотрудничеству с государством. С 1994 года православная церковь 
фактически ведет религиозное обучение в средних школах. 

В 1997 году в церкви едва не произошел раскол из-за активного участия патри
арха Илии 11 в экуменическом движении. Синод проголосовал за выход церкви из 
всех экуменических организаций, но фактическая причина разногласий носит 
скорее политический характер: Илия поддерживает нынешнего президента Шевар
надзе, а епископы-антиэкуменисты являются сторонниками бывшего президента 
Звиада Гамсахурдия. 

Пока конфликт удалось преодолеть, хотя он вспыхнул с новой силой в ноябре 
1999 года, когда папа римский Иоанн Павел 11 посетил Грузию. Страна оказалась 
вторым в мире православным государством после Румынии, куда нанес визит папа 
римский. Правда, папа посещал ее как глава государства Ватикан, а не как глава 
церкви, хотя, прибыв в Тбилиси, Иоанн Павел 11 сразу отправился в патриаршую 
резиденцию и встретился со всеми членами Священного Синода. 

По данным опросов, не менее половины населения Грузии отож,цествляют себя 
с грузинской церковью. Ее официальная численность к 2000 году достигла 3,5 млн. 
человек, возглавляет ее каталикос Илия 11 (род. в 1932, избран в 1977). 

Польскаи православная церковь также обрела свою независимость от Мос
квы в 20-е годы ХХ столетия, после обретения польской государственности. Перво
го митрополита Варшавы Iеоргия Ярошевского, выСI)'Павшего за автокефалию, 
убил в 1923 году русский монах, не согласный с отделением от Москвы. Но Вселен
ский патриарх уже в следующем, 1924 году, издал посrановление о предоставлении 
Польской церкви полной самостоятельности, хотя Московский патриарх не при
знал эту автокефалию. 

До 1939 года в церкви царила постоянная напряженность из-за того, что весь 
епископат был русским и не допускал украинцев к служению, а также из-за полити
ки усиленного окатоличивания православного населения. После перехода западно
украинских земель под власть Советского Союза, все православные приходы снова 
перешли в подчинение Москвы. 

С переходом Польши в социалистический лагерь в 1 948 году православного 
митрополита сместили, и его место было вакантным до 1 95 1  года, когда Москва 
назначила нового митрополита - Макария (Оксанюка) из Львова, который 
приобрел известность упразднением греко-католической церкви в Украине в 
1946- 1 94 7 годах. 

После демократических преобразований 90-х годов польское православне 
практически перешло в богослужениях на польский язык и активно интеrрируется 

в общество. К концу века в этой церкви официально числятся 570 тыс. человек, и 
руководит ею митрополит Савва (род. в 1 938, избран в 1998). 

Православиав: церковь в Чешской и Словацкой республиках прошла 
nyrь, аналогичный польскому. Но поскольку Чехасловакия являлась преимуще
ственно католической страной, православне в ней возникло только после первой 
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мировой войны. Лидером церкви стал отец Матей Павлик. В 192 1  году его рукопо
ложил под именем Горазд сербский епископ, а в 1923 году Константинопольский 
патриарх даровал чехословацкой церкви автономию. 

Во время второй мировой войны православне в стране целенаправленно унич
тожалось нацистами, казнившими в 1942 году IЬразда и его ближайших соратни
ков. В 1946 году, с приходом советских войск, православне возродилось и подпало 
под юрисдикцию Московского патриарха. К 1950 году в православне насильствен
но обратили всех греко-католиков Оювакии, однако такое положение просуще-

Православный Восток с 

канонической точки зрения 

состоит из 4 древних 
патриархатов, самого 
многочисленного - Москов
скqrо и 1 О автокефальНЬIХ 
церквей. Остальные нацио
нальные православi!Ъiе 
церкви не являклся отдеJПr 

ными самостоятельными 
поместными церквами с 
точки зрения православных 
канонов. 

Православная литургия 

ствовало до Пражской весны 1968 года, когда при появлении малейшей возможно
сти они немедленно оставили православие. 

9 декабря 195 1 года Московский патриархат даровал чехословацкой православ
ной церкви автокефалию, но Вселенский патриарх признал ее пo'tfi'И через 50 лет 
- 8 сентября 1998 года. 

Разделение Чехасловакии с 1 января 1993 года на два самостоятельных государ
ства заставило организационно несколько преобразовать церковь, но при этом 
сохранилось общее управление объединенным Священным Синодом во главе с 
Пражским митрополита� Дорофеем (род. в 191 3, избран в 1964). Официальная 
численность православной церкви в Чешской и Словацкой республиках - 55 тыс. 
человек. 

Албанская православная церковь пережила наиболее драматическую судьбу 
из всех православных церквей социалистического лагеря. 

Получив государственную независимость после первой мировой войны, Албан
ское православие, которое ранее находилось под юриСДИIЩИей Константинополь
ского патриарха, сразу начало движение за независимость,тровозгласило автоке-



Памятник митрополиту 
Хризостому, замученому 

rурками. 

Афииы 
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фалию Албанской церкви, чем вызвало серьезный конфликт с 
Консrантинополем, однако к 1937 году его удалось уладить, и 
&еленский патриарх признал автокефалию. 

После революции 1945 года в Албании начались самые 
жесrокие в Восrочной Европе преследования всех религиоз
ных групп. Считалось, что 22 % населения Албании исповедо
вали православне и 10 % - католицизм, но в результате физи
ческих репрессий и идеологического давления к 1967 году 
власти объявили, что с религией в стране покончено. 

&е религиозные организации, включая 2 169 храмов, 
монастырей, мечетей, оказались закрытыми, а любая религи
озная деятельность объявлялась вне закона. Главу Албанской 
церкви, архиепископа Тираны Дамиана, посадили в тюрьму, 
где он и скончался в 1973 году. 

Конец гонениям и запретам пришел только в 1990 году, но 
к этому времени в Албании не осталось в живых ни одного 
православного епископа, уцелело только 22 священника. Из 
них к 1998 году в живых осrалось только пятеро, поэтому 
появилась необходимосrь рукоположения многих новых 
священнослужителей. Столь бедсrвенное положение засrави
ло &еленского патриарха, даровавшего автокефалию Албан
ской православной церкви, назначить греческого митропо
лита Анасrасия патриаршим экзархом в Албании, а таюке в 
помощники ему дать еще трех греческих епископов. 

Однако албанское правительсrво отказалось принять 
греческих епископов. Оно признало только Анасrасия. 
В октябре 1994 года президент Бериша заявил, что Анасrасий 
назначен временно, и начал переговоры об избрании в епи
скопы этнических албанцев. Проблема новых албанских 
епископов разрешилась только в 1 998 году, когда при учас
тии предсrавителей &еленского патриарха избрали двух 
новых епископов. 

В насrоящее время церковь насчитывает около 160 тыс. 
прихожан, ее возглавляет митрополит Анасrасий (род. в 1929, 
избран в 1 992). 

Греческая (Элладская) православная: церковь занимает 
особое место в семье автокефальных церквей. Можно сказать, 
что с нее началась волна автокефализма XIX-XX веков. 

Православные греки, жившие в сосrаве Османской импе
рии, в 20-е годы XIX столетия начали борьбу за независи
мость, в которой их поддержали европейские страны и осо
бенно Россия. Очень активную роль в этой борьбе сыграла 
православная церковь, за что турки жесrоко расправились с 
патриархом Константинопольским Григорием V в 182 1 году. 
Его повесили по приказу султана во всем его облачении на 
дверях патриаршего собора, где он висел три дня. Такой же 
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казни подверглись несколько митрополитов. Османские власги варварски уничто
жили до 30 тысяч хрисгиан. Однако Греция все же обрела независимость в 1830 
году, а в 1 833 году собор греческих епископов объявил греческую церковь авто
кефальной и не находящейся под юрисдикцией &еленского патриарха, который 
испытывал сильную зависимость от rурецких властей. <•Верховным начальником» 
греческой церкви объявили короля Греции, который упраRЛЯЛ с помощью Синода 
В результате трудных переговоров Константинопольский патриарх в 1850 году 
признал автокефалию. После первой мировой войны под юрисдикцию греческой 
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Православная церковь 
активно поддержала 
восстание греков, 
живших на территории 
Османской империи в 
1 82 1  rоду, за что 
многие константино
польские иерархи 
поплатились жизнью. 
Но благодаря этому 
восстанию в 1 830 rоду 
на политической карте 
Европы появилось 
новое государство -
Греция. (слева) 

11нтерьер греческой 
церкви на Афоне 
(справа) 

церкви были переданы многие дополнительные территории, до этого времени 
находившиеся под управлением Вселенского патриарха. 

До настоящего времени Греция официально считается православной страной, 
хотя во второй половине ХХ века государственный контроль над церковью не
сколько уменьшился. Однако даже в ныне действующей конституции этой страны, 
принятой в 1 975 году, православне официально называется "господствующей 
религией в Греции», хотя право на исповедание других религий также признается, 
и президент Греции уже не обязан являться православным и не дает, как ранее, 
клятву защищать господствующую религию страны. 

После второй мировой войны в греческой церкви началось движение обновле
ния. Особенно известна группа <•Зои•> ( "Жизнь•> ), которая делает акцент на личном 
благочесгии и представляет собой движение весьма своеобразного мисгицизма в 
православии. 

Согласно социологическим данным, к концу ХХ века, 96 % греческого населе
ния исповедуют православие, а официальная численность греческой церкви 
составляет более 9 млн. человек Руководит ею архиепископ Христадул (род. в 
1939, избран в 1998). 
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Кипрскаи православпаи церковь - одна из древнейших хрисrианских цер
квей. Она ведет свое начало с проповеди Апосrолов Павла и Варнавы (Деян. 1 3.4- 1 3), 
однако ее исrория - трагическая череда посrоянных потрясений и волнений. 

С 43 1 года эта церковь получила каноническую самосrоятелъносrь и сrала 
возглавляться архиепископом, но, учитывая географическое положение острова, 
находящегося на перекрестке стратегических пуrей Запада и Востока, православне 
Кипра постоянно подвергалось нападениям как со стороны западных католиков 
(во времена крестовых походов), так и со стороны восточных мусульман (во вре
мена Османской империи). 

После греческого восстания 1 82 1  года 1]'Рецкие власти, под контролем которых 
находился остров Кипр с 1 57 1  года, жестоко расправились с руководителями 
Кипрской церкви, объявив их соучастниками волнений. Всех православных епи
скопов и видных религиозных деятелей Кипра доставили в губернаторский дворец 
и там уничтожили. 

В 1878 году Великобритания арендовала Кипр у Турции, а в 194 1  году аннекси
ровала остров. Это позволило возродить здесь православие. Однако оно оказалось 
неминуемо втянутым в политическую вражду между греческой и 1]'Рецкой общи
ной острова. Когда в 1960 году Великобритания даровала Кипру независимосrь, 
благодаря греческому большинству острова его президентом был избран архи
епископ Кипра Макарнос 111. Это привело к новому конфликту на религиозной 
почве, начались вооруженные столкновения между греками и 1J'РКами, и в 1974 
году под предлогом защиты кипрских 'IJ'PKOB на остров высадились турецкие 
войска и оккупировали почти 40 % его территории, а в 1975 году провозгласили 
Турецкую республику Северного Кипра. 

На территории этой республики все православные церкви и монастыри подверг
лиСЪ грабежу, а православным запретили посещать храмы. 

В 1973 году Кипрская церковь переживала острый кризис из-за того, что многие 
епископы сrали протестовать против совмещения Макарносом 111 постов светского 
и церковного руководителя. Кризис удалось уладить, а в 1977 году Макарнос оста
вил оба поста. 

К 2000 году численность Кипрской православной церкви составляет менее 500 
тыс. человек Во главе ее с 1977 года сrоит архиепископ Хризостос (род. в 1927). 

Православная церковь в Америке, пожалуй, самая сложная в каноническом 
отношении автокефалия. 

Эта церковь возникла как миссия Русской православной церкви на Аляске в 
1794 году. А когда эта территория отошла к Соединенным Штатам в 1867 году, 
православне здесь успело пустить крепкие корни. К концу XIX века в православне 
обратились многие американские греко-католики. До 192 1 года православная 
церковь являлась митрополией русской церкви. Но события, происходившие в 
России после 1 9 1 7  года, привели к тому, что с 192 1 года в Америке бьmа учреждена 
православная архиепископия, подчиненная греческой церкви, которую позже пе
редали в ведение Константинопольского патриарха. 

С этого времени православное единство в Америке нарушилось, стали 
возникать приходы из эмигрантов - выходцев различных этнических групп. 
Эти приходы находились под юрисдикцией своих материнских церквей. 
Особенно много православных общин создали русские эмигранты. Благодаря 
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ха Т'ихон:1 и MИ'ftJdftdfi'И't'� Аr�фанrела и ЩJ.Же Шl р�нние письма митрополит3 
Сергия о возможностях временных автокефалий на территориях, не имею
щих поместного православия, объявила себя временно самоуправляемой 
церковью. 

До второй мировой войны американское православне находилось под сильным 
влиянием русской православной церкви за границей (Карлавацкого синода) и в 
1935 году даже формально объединилось с ним, хотя на практике оставалось 

Православная церковь 
в Америке возникла в 
результате миссионер
ской деятельности 
русского православин 

на Аляске в 1 794 году, 
но после 1 92 1  года она 
стала расширяться и 
пополняться за счет 
эмигрантов. 

Святитель Герман 
Аляскинекий 
(слева) 

Колокольня Успенской 
церкви в Тотьме на 
Аляске. Построена 
в 1 808 г. 
(слева) 

полностью независимым. Благодаря победе советских войск во второй мировой 
войне в Америке доминировали просоветские настроения, и Американский митро
полит Феофил начал переговоры о воссоединении с Московской патриархией. Эти 
переговоры закончились решением Кливлендского собора 1946 года, постановив
шего признавать Московского патриарха своим духовным главой, сохраняя при 
этом свою административную автономию. 

В 1 970 году Московский патриарх даровал американской митрополии craryc 
автокефалии, но Вселенский патриарх оспорил этот стаrус, ссьmаясь на неправо
мочность Москвы предоставлять кому-либо автокефалию. Тем не менее автокефа
лия американской церкви была признана целым рядом православных церквей, 
зависящих от Москвы (Грузинской, Польской, Болгарской и другими). Этот спор не 
разрешен до сих пор, хотя делегации православной церкви в Америке в девяносrые 
годы не раз встречались с Константинопольским патриархом и указывали, что к 
православию в Америке, имеющему более чем 200-летнюю историю, неправомер
но применять термин «диаспора». И все же многие поместные церкви не признаюr 
автокефалию этой церкви. 
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Ее деятельность распространяется на всю Северную Америку (включая Канаду 
и Мексику), и она насчитывает около 1 млн. прихожан. Руководит ею митрополит 
Феодосий (род. в 1933) избранный на служение в 1977 году. 

6.3.2.2. Автономные православные церкви 

Пюхтинская обитель 
в Эстонии 

Значительная группа православных церквей пользуется в 
своей деятельноеm большой независимостью, то есть адми
нистративной автономией, но канонически они зависят от 
какой-либо автокефальной матери-церкви. Степень автоно
мии у различных церквей несколько отличается друг от дру
га, но чаще всего на практике это означает, что стаrус главы 
такой церкви подтверждает Священный Синод другой цер
кви, а таюке между этими церквами есть сильное духовное 
единство. 

В большинстве случаев появление автономных церквей 
связано с изменением политической карты мира и образова
нием новых государств. 

6322.1 .  ПравОС!Шf3'Ные церкви Балтик:и (Финск:ая и 
Эстонск.ая) 

Ф101скаи православпаи церковь ведет свою историю от 
миссионерской деятельности русских монахов древнего Ва
лаамского монастыря, расположенного на острове Ладож
ского озера. Финляндия часто была местом столкновения ка
толической, а потом лютеранской Швеции с православной 
Россией. Основная часть православных, находящихся под 
управлением Московского патриархата, находилась в Карелии. 

Когда в 1 809 году Россия присоединила к себе Финляндию, 
образовав на ее территории Великое княжество, православ
ные карелы начали уrверждаться в своей национальной куль
rуре: на финский язык были переведены многие богослов
ские сочинения, он стал использоваться в богослужении. 

В 1 9 1 7  году Финляндия добилась независимости от Рос
сии, а в 1918  году православная церковь объявила себя авто
номной, но связанной с Московским патриархом. В 192 1 году 
патриарх Тихон признал этот статус, а в 1923 году его при
знал Константинопольский патриарх. 

'I}:>агичной оказалась судьба карельского православия 
после советеко-финской войны 1939- 1940 годов и последую
щей аннексии Карельского перешейка Советским Союзом. 
Большая часть православных финнов в этот период эвакуи
ровалась и рассеялась по всей Финляндии, перейдя под юрис-
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дикцию Вселенского патриархата. В 1957 году Московский патриархат признал 
автономию Финской православной церкви с зависимосrью от Константинополь
ского патриарха. 

В 1980 году Iенеральная Ассамблея финской церкви проголосовала за расшире
ние автономии до автокефалии, но со стороны Константинопольского патриарха 
на это до сих пор не последовало никакой реакции. В 1 987 году он только под
твердил избрание нового архиепископа Финляндии. Им стал архиепископ Иоанн 
(род. в 1 923). В настоящее время эта церковь является второй по численности 

Православные церкви 
Балтики возникли благодар� 
миссионерской деятелънОСТII 

русских монахов, особенно 
из Валаамского монастыря. 

Валаам. 
Монастырская бухта 
(слева) 

Никольская церковь 
на монастырском кладбище. 
Пюхтинская обитель, 
Эстония 
(в центре) 

религиозной группой в Финляндии после лютеранства. Ее официальная числен
ность достигает 60 тыс. человек 

Эсrонская: православпаи церковь пережила даже более сложную судьбу, чем 
ее сестра в Финляндии. 

Православне начало распространяться в этом крае при Петре 1, но особенно 
много православных приходов появилось в XIX веке. Церковь здесь включала как 
русских переселенцев, так и коренных эстонцев. 

После отречения царя Николая 11 от преетала в 1 9 1 7  году, Эстония провозгласи
ла свою независимость, которую в 1920 году признала советская власть. В это же 
время, учитывая религиозно-политическую обстановку в Москве, таллиннский 
епископ Александр обратился к Вселенскому патриарху с просьбой принять Эсrон
скую церковь под его юрисдикцию. 7 июля 1923 года Константинопольский патри
архат издал томас, удовлетворяя эту просьбу и даруя церкви автономию. Он таюке 
приеваил епископу Александру титул митрополита Таллиннского. 

В 1 940 году Эстонию аннексировал Советский Союз, потом оккупировала Iерма
ния, а в 1944 году сюда вновь пришла советская власть. Митрополит Александр с 
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часrью священников эмигрировал в Швецию. Так произошло разделение эсrон
ской церкви: днаспора подчинялась Вселенскому патриарху, а церковь в Эсrонии 
сrала часrью Московского патриархата. 

В 1978 году, по насrойчивым требованиям Русской православной церкви, Кон
стантинопольский патриарх объявил томас 1 923 года недейсrвительным, но в 
1991 году, после возвращения Эсrонии независимости, началось движение за 
восстановление церкви под руководсrвом епископов, находящихся в изmании. 
Новое эсrонское правительство признало церковь в изгнании правопреемницей 
Эсrонской православной церкви, и 20 февраля 1 996 года Священный Синод Все
ленского патриархата возобновил дейсrвие томаса 1923 года и восстановил авто
номию этой церкви под своей юрисдикцией. 

Московский патриархат незамедлительно отреагировал на этот акт, прервав 
всякие отношения с Константинополем и перестав поминать имя патриарха в 
лиrургии. Но через несколько месяцев конфликт удалось уреrулировать, в Эстонии 
допускалось сущесrвование двух православных поместных церквей, причем при
ходы должны бьmи самостоятельно решать, к какой патриархии они будуr принад
лежать. Это решение восстановило литургическое и духовное общение между 
Московским и Консrантинопольским патриархом и сняло напряжение. 

К концу ХХ века из 80 православных приходов в Эсrонии 50 присоединилось 
к автономной эстонской церкви, митрополитом которой в марте 1999 года Все
ленский патриарх угвердил Стефана (род. в 1 940). Число прихожан оценивается 
примерно в 7000 человек Осrальные 30 приходов, в которых сосредоточено 
подавляющее большинсrво православных в Эсrонии (до 1 00 тыс. человек), сгали 
подчиняться русской православной церкви. 

63222. Православные цеfЖВU Азии 
1t>адиционное православне в Азии главным образом рас

просrранено в Японии и Китае. 
Японская православная церковь возникла благодаря 

русской миссии в середине XIX века и усrояла, несмотря на 
враждебные отношения между Россией и Японией на протя
жении ХХ века. 

После революции 1917  года православне в Японии долго 
находилось в канонически неопределенном положении и с 
194 5 года перешло под юрисдикцию американской митропо
лии. Но когда в 1970 году Московский патриархат предсrавил 
американской церкви автокефалию, она возвратила японскую 
церковь в подчинение Москвы, а Московский патриарх, в свою 
очередь, объявил японскую церковь автономной. Таюке как и в 
случае с американской церковью, Вселенский патриарх не 
согласился с этой автономией, ее таюке не признало большин
сrво других поместных церквей. 

В насrоящее время численность японского православия 
составляет около 30 тыс. человек, его возглавляет первый 
митрополит-японец Феодосий (род. в 1935), который был 
избран на это служение в 1972 году. 
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Китайеюu� православим церковь таюке уrвердилась в этой стране только 

к концу XIX века благодаря миссионерской деятельности русской православной 
церкви. 

После революционных событий 1 9 1 7  года православное население Китая 
значительно возросло за счет русских эмигрантов. К 1 949 году в Маньчжурии 
проживало более 1 00 тысяч православных, бJWio несколько монастырей, семи
нария, а в целом по Китаю насчитывалось не менее 300 тысяч прихожан в 
более 200 приходов. 

Православне в Азии распро 

странсна главным образом 1 
Японии и Китае, благодаря 

деятельности русских 
православных миссионеров. 

Святитель 
Николай Японский 
(с:1еви) 

Иакинф Бичурин -

миссионер в Китае 

(в центре) 

После прихода к власти коммунистов в Китае православные либо вернулись в 
Советский Союз, либо эмигрировали на Запад. 

В 1 956 году Московский патриархат даровал Китайской православной церкви 
автономию и отозвал всех русских священников. Руководителем церкви рукопо
ложили первого китайского православного епископа Симеона Ду, но вскоре там 
началась маоистекая «культурная революция», которая уничтожила все религиоз
ные организации и, в частности, Китайскую православную церковь. В настоящее 
время в Китае действует, по сути, один православный приход в Харбине. 

В 1 996 году Вселенский патриархат основал свою митрополию в Гонконге, 
юрисдикция которой распространялась на большинство стран Азии, в том 
числе и на Китай. Это вызвало новый протест Русской православной церкви, 
которая в феврале 1 997 года подтвердила свои связи с китайской сестрой, зая
вив, что до избрания главы этой церкви ответственность за православне в Китае 
несет Московский патриархат. Очевидно, этот спор будет решен только в 
111 тысячелетии. 



Памятник князю Владимиру 
- кресnпелю Руси в Киеве, 
столице Украины. 

Как Киев стал «матерью 
городов русских>> , так и 
православне в Украине стало 

матерью православин в 
России. 
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63223. Православные церкви Содружества 
независим:ых государств (Украинс'IСШl, Малдавекая 
и другие) 

Оюжная и противоречивая политическая обсrановка, 
которая сложилась в девяностых годах в странах бывшего 
Советского Союза, оказала сильное влияние не только на 
восстановление церковной жизни, но и на освещение собы
тий в церквах этого региона. Большинство материалов по 
новейшей истории православия на постсоветском про
странстве носит тенденциозный и политизированный 
характер. 

Наибольшие трудности возникли в связи с православием в 
Украине. В этой стране к концу :ХХ века православие оказалось 
разделенным на четыре большие группы, три из которых с 
чисто церковной, то есrъ канонической, точки зрениЯ имеют 
весьма неопределенный сrатус. Поэтому их история будет 
рассматриваться ниже. В данном параграфе предсrавлен исто
рический обзор только канонически законной к концу :ХХ 

века украинской православной церкви, xcm1 &еленский пат
риархат официально не подтвердил ее автономию. 

Исторически украинское православие можно назвать ма
терью русского, как и столица Украины - город Киев - <•мать 
городов русских�. Как известно, именно из Киева в 988 году 
началось формирование русской православной церкви, и 
даже после опустошения Киевской Руси татарами и перехода 
митрополии сначала во Владимир, а потом в Москву, главы 
Русской православной церкви носили титул митрополита 
Киевского и всея Руси. Поэтому с исторической точки зрения 
просьбы украинского православия о канонически правиль
ном предоставлении им автокефалии выглядят нелепо. Ибо 
церковь-мать не может просить независимости у дочерней 
церкви. Но каноническая жизнь православия гораздо слож
нее исторических реалий, и во многих случаях «правда исто
рическая•> ruюxo согласуется с «правдой житейской". Это 
наглядно проявляется в истории Иерусалима, который исто
рически бесспорно является столицей израильского государ
ства, что с точки зрения демократии и прав человека реали
зовать крайне сложно. 

До 1917  года украинское православие было логлощено 
русским и не имело собственного национального лица. Собор 
1917-1918  годов предоставил Украинской православной 
церкви автономию с правом отправления богослужений на 
родном языке по требованию Киевского и других еnархиаль
ных сьездов, прошедших в начале 1917  года. 

С объявлением в 191 7 году Центральной Радой автономии, 
а затем и государственной независимости Украины, в ней 
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ясно проявляются две церковные тенденции: одна - за автономию в составе рус
ской церкви, а другая - за полную автокефалию. 

Созданная в ноябре 1 9 1 7  года Церковная Рада (Совет, или Синод) с одобрением, 
полученным от новоизбранного патриарха Тихона, созвала в январе 1918  года 
Всеукраинский поместный собор. События гражданской войны и смена власти в 
Украине крайне затрудняли рабо1у собора, вновь возобновившуюся 20 июня 1918 
года при гетмане Скоропадском, который вел Украину к федерации с Россией. Эrо 
отразилось и на решении собора, угвердившего� несмотря на давление сторонни-

До 1 9 1  7 года Украинская 
православная церковь бw 
поглощена Русской и 

юридически не имела св01 
собственного лица, хотя 
всегда была самой акrивн1 

частью Московского патр1 
ар хата. 

Киево-Печерская лавра -

исторический центр Украm 

ской православной церкви. 
СовреJиенный вид 

ков автокефалии, 250 голосами против 80 автономию украинской церкви в «кано
нической связи с Патриархом Всероссийским», как сказано в «Положении•>, припя
том собором 22 июля 1918  года. 

Положение послали в Москву, и московский собор 1 9 1 7- 1 9 1 8  годов в последний 
день своей работы, 20 сентября, ратифицировал его. Но пришедшая к власти в Ки
еве 1 9  декабря 1918  года ДИректория встала на сторону автокефалистав и 1 января 
1919  года издала закон о полной независимости и автокефалии украинской цер
кви. Одна-ко никто из украинских архиереев не поддержал этого решения, и в 
ответ на это петлюровцы арестовали и аmравили в польские тюрьмы киевского 
митрополита Антония (Храповицкого ), волынского архиепископа Евлогия и дру
гих. Приходы, принявшие автокефалию, управлялись не традиционной для право
славия иерархией, то есть епископами, а соборно - Всеукраинским советом пра
вославных приходов. 

Наступил довольно длительный период борьбы между сторонниками автоно
мии и автокефалии. Пришедшая в августе 1919 года белогвардейская власть под
держивала автономистов, а сменившая ее в декабре 1919 года советская власrь, как 
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и петлюровские социал-демократы, встала на сторону автокефалистов. Начались 
взаимные отлучения и создание параллельных церковных струкrур. Так продолжа
лось до 1 929 года, когда изменение национальной политики и развернувшиеся 
сталинские репрессии ликвидировали всякую автономию, автокефалию, обновлен
чество и так далее и перевели всех верующих на одинаковое полулегальное или 
совсем нелегальное положение в составе Московского патриархата. 

Сиrуация изменилась в начале девяносгых годов с усилением национализма и 
центробежных тенденций в Московском патриархате. Архиерейский собор 1990 

Президент Украины Леонид 

Данилович Кучма с супру

гой, митроrю"тит Владимир, 
предстоятель Укршшской 
православной церкви 

(Московского патриархата) 

и Иерусалимский патриарх 
Днодор (умер 1 9  декабря 

2000 г. ) в патриаршей 

резиденции в Исруса:вше. 

года предоставил значительную долю автономии православным церквам Украины 
и Белоруссии. Обе они стали экзархатами Московской патриархии и получили 
названия Украинская православная церковь и Белорусская православная церковь, а 
после распада Советского Союза 25  декабря 1 99 1  года такую же автономию полу
чили церкви Эстонии, Латвии и Молдовы. 

Тем не менее Украинская православная церковь, возглавляемая митрополитом 
Филаретом (Денисенко ), тесно сmрудничая с первым президента м Украины - Лео
нидом Кравчуком, пmребовала большей автономии. 25 октября 1990 года Филарет 
получил rpaмmy патриарха Московского Алексия 11, которая провозглашала: «Быть 
аrныне Правсх:лавной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем 
управлении*. 

После провозглашения 24 августа 199 1  года государсгвенной независимосги 
Украины поместный Собор УПЦ, собравшийся 1 -3 ноября 1991  года в Киево
Печерской лавре потребовал у Московского патриархата полной канонической 
независимости, но это требование бьmо отвергнуто на московском архиерейском 
соборе в мае 1 992 года. Более того, из-за многочисленных публикаций в прессе, 
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открывающих грубые нарушения монашеской жизни Филарета и его связи с КГБ, 
этот собор, по требованию состоявшегося 30 апреля 1 992 года в Житомире собо
ра украинских архиереев, почти единогласно принял решение об отстранении 
Филарета от служения. 

Филарет согласился с решением собора, обещав по возвращении в Киев до 1 5  
мая созвать поместный собор и избрать нового главу церкви, но, вернувшись 
домой, заявил на пресс-конференции, что его московское заявление вынужденно и 
недействительно. 

Служители Молдавской 
православной церкви на 
пыставке в Кишиневе. 

1 1  июня 1992 года в Москве состоялся суд архиерейского собора РПЦ, который 
принял решение извергнуrь Филарета из сана и запретить все его действия. Однако 
Филарет отказался признать это решение и примкнул к Украинской автокефальной 
церкви. В то же время поместный архиерейский собор Украинской православной 
церкви, собравшийся в харьконе 27 мая 1992 года, избрал нового предстоятеля цер
кви - митрополита Владимира (Сабодана), которого уrвердил Московский патриарх 

К концу :ХХ века эта религиозная группа является наибольшей в Украине по 
численности, имея более 8000 приходов в 35 епархиях и более 1 00 монастьq>ей, 
и именно она является наиболее устойчивой канонически. 

Православне Молдовы также пережило большие потрясения в конце ХХ века, 
связанные с тем, что исторически, до 1 8 1 2  года эта территория входила в сосrав 
Молдавского княжества, а в 1918- 1 944 годах - Румынии. Несмотря на то, что в 
начале 90-х годов :ХХ столетия Московский патриархат даровал Молдавской епар
хии статус автономии, Священный Синод Румынской православной церкви в 
декабре 1992 года решил восстановить на этой территории собственную Бессараб
скую митрополию. В результате православные приходы в Молдове оказались разде
ленными на две соперничающие юрисдикции. 



СОВРЕМЕННОЕ ХРИСГИАНСГВО 477 

Правительсrво Молдовы не регистрировало отдельную Бессарабскую митропо
лию, подчиненную Румынии, и переговоры между Московским и Румынским пат
риархом таюке не дали ощуrимого результата. Попыгка образовать Дубоссарско
Приднесгровскую епархию от Украинской православной церкви Киевского патри
архата породила новые проблемы, однако в мае 1995 года все ее приходы верну
лись в православную церковь Молдовы. 

История Белорусской православной церкви и православия в Латвии не претер
пела таких внутрицерковных потрясений и расколов. 

Митрополит Украинской 
православной церкви в 

Канаде Илларион (Огиенко ), 
переводчик Библии на 
украинский язык. 

63224. Другие автонамныв цеfЖви и приходы 
Семья православных церквей насчитьiВает таюке довольно 

большое количество автономных приходов или небольших 
групп приходов, объединенных, как правило, по этническому 
или историческому признаку. 

Например, •Православная церковь Синай� - небольшая, 
но очень важная община, находящаяся на Синайском полуос
трове и фактически состоящая только из монахов Синай
ского монастыря и живущих вблизи местных жителей. В ней 
одна из наиболее богатых библиотек с древними рукопи
сями, и именно здесь Тицендорф обнаружил знаменитый 
Синайский манускрипт Библии. 

Другая известная церковь - Украинская православная 
церковь США в рассеянии, которая состоит в основном из 
украинских эмигрантов в США, Канаде, Бразилии и других 
странах и которая отказалась от сотрудничесrва с Украин
ской автокефальной православной церковью, а таюке с Укра
инской православной церковью Киевского патриархата как с 
неканоническими церквами. В 1995 году она перешла под 
прямую юрисдикцию Константинопольского патриарха, но 
реально обладает полной автономией. 

Аналогично обстоит дело с Русской православной церко
вью в Западной Европе, таюке состоящей из бывших эмиг
рантов, которые под руководством митрополита Евлогия 
предпринимали попытки получить автономию от Москов
ского патриарха и сохранить каноническую связь с ней. Но 
чересчур большие требования митрополита Сергия (1928) 
оттолкнули от него эту группу православных, и в 1 93 1  году 
они перешли под юрисдикцию Константинополя, таюке 
сохраняя автономию. 

Практически такая же история с Албанской православ
ной епархией Америки, Белорусским Советом православ
ных церквей в Северной Америке, Украинской православ
ной церковью Канады и другими церковными группами. 
Как правило, все они, реально обладая автономией, нахо
дятся под канонической юрисдикцией какого-либо древ-
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него патриархата - Александрийского, Иерусалимского или, чаще всего, Все
ленского (Константинопольского). 

6.3.2.3. Православные церкви неопределенного сrатуса 

Епископ Иоанн 
(Бондарчук), перешел в 
1 989 r. под юрисдикцию 
Украинской автокефаль
ной православной 
церкви и рукоположил 
для нее служителей. 

К этой группе относятся церкви, которые, сохраняя право
славную традицию и догматику, по каким-либо организаци
онным или политическим прf'!чинам отделились и не имеют 
общения с другими православными церквами и не призна
ются этими церквами как канонические. Причем большин
ство из церквей неопределенного статуса считают только 
себя сохранившими истинное православне и каноничность 
(например, старообрядцы, старостильники, Русская право
славная церковь за границей и другие). Для них создание 
альтернативной церкви стало попыткой вернуrь «отсrупив
шее православное большинство в истинную веру•>. Чаще всего 
в такие группы входят православные фундаменталисты. 

Другая группа церквей неопределенного статуса некор
ректно и поспешно образовалась в результате распада социа
листической системы И хотя они появились самостоятельно и 
в настоящее время не признаны и не имеют литургического 
общения ни с одной другой православной церковью, все же 
стремятся к признанию и все делают для его досrижения. Исrо
рический опыт подсказывает, что через 20-30 лет эта группа 
церквей обретет автокефалию и полное признание и займет 
законное место в православной семье. Логика появления этих 
церквей вполне соответствует православному ментатrгету, по
этому, несмотря на доминирование политических факторов в 
их истории, перспектива признания этих церквей в православ
ном мире и обретения ими каноничности бесспорны. 

6323.1. Украинская православн,ая цер1Совь 
Киевс1Сого патриархата и Украинск:ая авток.е
фальн,ая правОС!Ш81ШЯ церк;овь 

Как уже указывалось, возникшее в 1917 году движение за 
обретение украинским православнем независимости с самого 
начала распалось на два направления - движение за автоно
мию.в канонической связи с Московским патриархом и движе
ние за полное отделение - автокефалию. Бурные собьnия тех 
революционных лет, постоянные смены политических при
страстий и правительств еще больше разобщили эти движения. 

С 1 января 1919  года, поддерживаемые правительством 
Украины, автокефалисты во главе с протоиереями Василием 
Липкивским, Нестором Шараивеким и другими начали акгив
ную организацию автокефальной церкви Украины. Летом 
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1919 года они добились ar советской власrи передачи им Николаевского собора в 
Киеве, построенного И.С. Мазепой, Софийского и Андреевского соборов. В. Лип
кивский перевел на украинский язык всю литургию, которая впервые прозвучала в 
Софийском соборе на празднике Петра и Павла 29 июня 1919  года. 

Автокефалистов не поддерживал никто из архиереев, и они не смогли добиться 
благословения местоблюсrителя киевского митрополичьего престола епископа 
Назария (Блинова) на Э1У службу, поэтому даrу этого служения - 29 июня 1 9 1 9  
года - многие историки считают официальным началом украинской автокефалии. 

Софийский собор 
в Киеве. 
Современный вид 
(слева) 

Дмитрий Ярема 
патриарх Украинской 
автокефальной 
православной церкви 
(умер 25 февраля 2000 r. ) 
(в центре) 

После бурных политических потрясений осени 1919  и зимы 1 920 годов, а таюке 
наложения запрета на служение всего автокефального духовенства епископом 
Назарием Всеукраинская православная Церковная Рада 5 мая 1 920 года приняла 
послание, называющее всех епископов фарисеями, а патриарха Тихона - «князем 
мира сего•>. Послание объявляло православную церковь Украины автокефальной, 
независимой и соборноправной, то есть управляемой соборно. 

Вскоре сьезд представителей киевских приходов, собравшийся в мае 1 92 1  года, 
уrвердил украинский богослужебный язык, допусrил женатый епископат и второ
брачное белое низшее духовенство. Съезд выражал благодарность советской влас
ти за закон об отделении церкви ar государства и клеймил позором епископов 
Киева как черносотенцев, объявляя их аrрешенными ar своих кафедр. Подобные 
радикальные заявления прозвучали в ответ на февральское 1 92 1  года решение епи
скопского совета Украины об извержении из сана автокефального духовенства и 
отлучении мирян, кагорые за ним последовали. Раскол, таким образом, углублялся. 

С 14 по 30 октября 1 92 1  года в Софийском соборе аrкрылся первый сьезд автоке
фалистов, состоящий только из белого духовенства и мирян. На нем 23 октября 
возложением рук 30 пресвитеров возвели женатого протоиерея Василя Липкивекого 
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в сан архиепископа и митрополита Киевского и всея Украины. На следующий день 
таким же образом приеваили архиерейское достоинсrво протоиерею Несгору 
Шараивскому, а после этого оба архиерея рукоположили еще пять епископов. 

Из-за этого нетрадиционного для православия способа установления иерархии 
и пренебрежения каноническими правилами эту церковь не признала ни одна 
каноническая церковь. 

После собора 192 1 года начался бурный рост автокефальной церкви, прежде 
всего на территории Восточной Украины. Многие храмы, часто с помощью комсо-

Патриарх Украинской 
православной церкви 
Киевского патриархата 
Филарет (Денисенко) рядом 
с руководителями Украин
ской автокефальной право
славной церкви. 

мольских активистов, передавались от канонической иерархии сторонникам 
Липкивского. Нередко эта передача сопровождалась вооруженными столкновени
ями, проходившими под лозунгами обретения свободы веры, но с 1922 года Совет
ская власть стала больше поддерживать обновленческую, чем автокефальную 
церковь Украины. Начались аресты автокефалисгов, хотя и не такие активные, :как 
тихоновцев. 

К середине двадцатых годов автокефальная церковь достигла своего наиболь
шего расцвета. В ней насчитывалось, по разным оценкам, от 1 500 до 2000 прихо
дов, в то время как русская православная церковь в Украине имела в это время 
около 5000 приходов. 

К концу двадцатых годов началось планомерное уничтожение всех религиозных 
течений и в том числе автокефалистов. Начиная с 1926 года Липкивекого несколь
ко раз заключали под стражу и в октябре 1927 года насильственно отстранили от 
служения. В конце января 1 930 года бьm созван внеочередной собор УАПЦ кото
рый принял решение о ее «самоликвидации�. Особенно жесгокие репрессии обру
шились на автокефалистав после громкого процесса над несуществующей <<Спил
кой освобождения Украины>,), прошедшего 9 марта 1 930 года в Харькове, на кота-
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:обора в Киеве. 
':овременный вид 
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ром многие руководители УАПЦ обвинялись в контрреволю
ционной деятельности. Извесrно, что с 1929 по 1938 годы 
около 2400 священников были арестованы, и более 2 1  тыся
чи человек, связанных с УАПЦ, погибло в лагерях IУЛАГа. 
Самого В. Липкивского, по некоторым сведениям, расегреля
ли 27 ноября 1937 года. Э1у дату помесrный собор 1997 года 
определил как день памяти всех новомучеников земли Укра
инской. 

Официально Украинская автокефальная православная 
церковь перестала существовать, однако нелеrально ее жизнь 
продолжалась. Во время Великой Отечественной войны она 
добилась легализации на короткое время и получила рукопо
ложение от канонически законных польских православных 
епископов, а потом она осталась за границей СССР. 

Новое возрождение автокефализма произошло 16 февраля 
1989 года, когда в Киеве образовался комитет по возрожде
нию УАПЦ. 19 авrуста 1989 года в Петрапавловском храме 
г. Львова Владимир Ярема совершил первое в послевоенные 
годы богослужение на украинском языке и объявил о созда
нии первой общины Украинской православной церкви. Не
смотря на сильное противостояние официальной православ
ной церкви, движение автокефализма в Украине набирало 
силу. 

Значительную поддержку этому движению оказал епископ 
Житомирский Иоанн (Бондарчук), который по состоянию 
здоровья в 1989 года оставил служение. 22 октября 1989 года 
он прибьm во Львов для организации канонически правиль
ного управления автокефальным движением, объявив о своем 
выходе из-под юрисдикции Московского патриархата и при
знании над собой власти митрополита Мстислава (Скрыпни
ка), возглавлявшего УАПЦ в США 14 ноября того же года си
нод Русской православной церкви, расценив действия епи
скопа Иоанна как раскол, объявил об извержении его из сана 
и, следовательно, о недействительности всех его священно
действий. Однако УАПЦ не признала этого решения, и Иоанн 
посвятил в архиереи еще шестерых священников, пять из 
которых непосредственно перед этим приняли монашеский 
постриг. 

После обновления автокефальной иерархии S-6 июня 1990 
года в Киеве состоялся первый собор УАIЩ Главным решением 
собора стало заочное избрание патриархом находившеrося 
в OIIA митрополита Мстислава (1898- 1993). Инrронизация 
патриарха совершилась 18 ноября 1990 года в Софийском со
боре г. Киева. Власти передали патриархии Украинской автоке
фальной православной церкви Свято-Михайловский монастырь 
в г. Киеве, но Мстислав в основном пребывал в CIIIA 
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После обретения Украиной в 1991 году независимости 

изменилось отношение Киевского митрополита Филарета 
(Денисенко) к идее автокефалии. Последней каплей в этом 
процессе бьто смещение Филарета 1 1  июня 1992 года, от
странение от служения и лишение его сана Московским 
патриархом Алексием 11. Большая часть епископов, священ
ников и приходов Украинской православной церкви Москов
ского патриархата приняли подчинение избранному на 
архиерейском соборе 27 мая 1992 года новому главе церкви 
митрополиту Владимиру (Сабодану), но Филарет отказался 
признать решение Алексия. 

25 июня 1992 года в киевской резиденции Филарета состо
ялся Всеукраинский православный собор, на котором про
изошло объединение тех приходов УПЦ, которые поддержи
вали Филарета, и части УАПЦ, возглавляемой митрополитом 
Антонием (Масендичем), с которым Филарет установил тес
ные отношения. Так возникла Украинская православная цер
ковь Киевского патриархата, которая своим главой стала 
считать патриарха Мстислава, а его заместителем - миТро
полита Филарета, и которая первые три года своего сущесrво
вания объявляла себя правопреемницей УАПЦ, то есть украин
ского автокефализма. Эту церковь активно поддерживало 
украинское правительство и особенно, первый президент 
Украины Леонид Кравчук, который своим предвыборным ло
зунгом сделал тезис «Независимому государству - независи
мую церковм, опираясь именно на Э1У религиозную группу. 

Однако патриарх Мстислав не признал решений этого 
собора и вывел из состава УАПЦ митрополига Антония и архи
епископа Владимира (Романюка), которые поддерживали 
объединение. Произошел раскол, хотя фактически и патриар
шая резиденция, и большая часть храмов, ранее принадлежа
щих УАПЦ, перешли теперь к УПЦ-КП, и, более того, 7 июля 
1992 года государственный Совет по делам религий передал 
юридические права УАПЦ новообразованной православной 
церкви. Таким образом, сторонники патриарха Мстислава в 
Украине снова оказались на нелеrальном положении. 

После смерти в США патриарха Мстислава ( 1 1  июня 
1 993) каждая из этих двух церквей избрала своего предсrо
ЯТСо!Ш. Архиерейский собор УАПЦ предложил кандидатом в 
патриархи инициатора возрождения автокефальиости в 
Украине 77 -летнего протоиерея Владимира Ярему (род. в 
191 5). В августе он и его жена Юлия постриглись в монахи, 
а 5 сентября отец Ярема под монашеским именем Дмитрий 
бьт рукоположен в епископы. 7 сентября 1993 года в Киеве 
состоялся второй поместный собор УАПЦ, который избрал 
Дмитрия патриархом. 
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2 1  октября 1993 года патриархом Украинской православной церкви Киевского 
патриархата избрали 67-летнего архиепископа Владимира (Романюка). Как быв
ший диссиденг и узник брежневских лагерей он своим авторитетом значительно 
укрепил позиции УПЦ-КП, которые очень ослабли из-за публичных выступлений с 
критикой личной жизни Филарета группы народных депугатов во главе с Вячесла
вом Черновилом. 

14 июля 1 995 года патриарх Владимир, номинально управлявший Киевским 
патриархатом, умер, а 1 8  июля его похороны вьmились в попытку захвата Софий-

Вновь отстроенный Свято
Михайловский собор 
в Киеве 

ского собора в Киеве руководством УПЦ -КП. Однако к этому времени государ
ственные структуры пересrали активно подцерживать эту религиозную группу, и 
процессия превратилась в кровавую стьiЧку с милицией, которая не допустила 
похорон Владимира в Софийском соборе. 20 октября 1995 года поместный собор 
УПЦ-КП избрал новым патриархом Филарета. 

Таким образом, второй в Украине после самой многочисленной Украинской 
православной церкви, возглавляемой митраполигом Владимиром (Сабаданом), 
является УПЦ-КП, насчитывающая к концу ХХ века более 2000 приходов и 17  мона
стырей. 1J:>етьей по численности православной церковью Украины является УАПЦ, 
возглавляемая до февраля 2000 года патриархом Дмитрием (Яремой). С 26 авrуста 
1997 года УАПЦ обновила свою деятельность регистрацией устава, который признает 
ее правопреемницей УАПЦ, зарегистрированной в 1990 году. К концу двадцатого 
столетия она насчитьiВает более 1000 приходов. 25 февраля 2000 года патриарх 
ДИмитрий скончался и завещал своим епархиям признать юрисдикцию митрополита 
УАПЦ в днаспоре и УПЦ в США Константина, не избирая нового патриарха. 

К началу III тысячелетия сrало очевидным, что усилиа многих государственных 
деятелей Укратны по устранению раскола в православин будуr иметь успех. 1 9  де-
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кабря 2000 года официальная и полномочная делегация Верховной Рады Украины 
во главе с депутатом Игорем Юхновским всrретилась в Константинополе (Стамбу
ле) с патриархом Варфоломеем 1, который заявил, что сделает все возможное, 
чтобы православная церковь в Украине получила каноничность, даже если Москов
ский патриарх будет против. Если это произойдет, то объединение УАПЦ и УПЦ
КП с последующим присоединением приходов УПЦ-МП, совершится в течении 
нескольких лет 

Храм Успения Богородицы 
в Ольшанах. 

Надвратный образ 

63232. Русская правОС!Ш81ШЯ церк.овь за границей 
и другие православ1tые группы (Катакамбная, 
Белорусск:ая, Македонская) 

После революционных событий и гражданской войны в 
России в эмиграции оказалось от полугора до двух миллио
нов людей, считающих себя чадами русской православной 
церкви. Значительную их часть составляли священники и 
архиереи. 

В декабре 1920 года, по ходатайству одного из самых 
авторитетных русских архиереев :ХХ века митрополита.Анто
ния (Храповицкого ), Вселенский патриарх разрешил созда
ние временного русского церковного управления под своим 
омофором, хотя это действие без отпускной грамоты Мос
ковского патриарха Тихона являлось со стороны Григория 
VII нарушением церковных канонов. 

В 192 1  году Сербский патриархат пригласил эмигрировав
шее русское духовенство переехать из Константинополя в 
город еремекие Карловы (Сербия), и в июле того же года 
эмигранты переехали туда, приняв новый устав, в котором 
говорилось об их подчинении Московскому патриарху. Но 
наладить отношения с Тихоном не удалось. В ноябре 192 1 
года в Карловцах собрался 1 &езарубежный русский церков
ный собор, большая часть участников которого состояли 
членами Высшего монархического совета. Собор принял 
несколько политических резолюций, и главная из них заклю
чалась в поддержке монархии в России. Патриарх Тихон, 
узнав об этих решениях и проконсультировавшись с членами 
патриаршего синода, 5 мая 1 922 года издал распоряжение 
синода о ликвидации временного церковного управления в 
Карловцах и назначении архиепископа Евлогия (Георrиев
скоtо ), возведенного им в митрополиты, главой всех русских 
приходов в Европе. Это распоряжение, хотя и стало результа
том шантажа Тихона, отражало истинное отношение рус
ского епископата к эмигрантам, которые оставили свою 
паству и бежали за границу. 

Политическая эффективность тихоновекого решения от 
5 мая оказалась очень низкой. Советская власть, которая обе
щала Тихону в обмен на закрьrгие заграничного церковного 
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управления жизнь большой груnпе священников, над которыми с 26 апреля прохо
дил громкий судебный процесс в Москве, не сдержала своего слова, приговорив 
многих из них к рассrрелу и аресrовав 9 мая самого патриарха. В свою очередь 
карловацкие архиереи не подчинились акту синода, а преобразовали свое уnравле
ние в зарубежный архиерейский синод. В 1 925  году мmрополита Антония провоз
гласили замесгителем патриарха с правом «руководить церковной жизнью не толь
ко вне России, но и в России». Евлогий, хотя и не согласился с решением Карловац
кого синода и критиковал его, все же не принял на себя руководство всеми эмиг-

Строительство храма 
Успения Богородицы 
в Ольшанах. 
Подъем колокола. 
Октябрь 1 928 г. 

рантекими приходами, а в 1926 году разорвал всякие отношения с карловацкой 
иерархией. 

Консrантинопольский патриарх также вскоре высгуnил против карловацкой 
груnпы, указывая на неканоничность её действий. В апреле 1924 года синод Все
ленского патриархата определил, что существование русского синода в Сербии 
канонической силы не имеет. 

Окончательный разрыв между Карловацким синодом и Московской патриархи
ей произошел в 1927 году, когда месrоблюститель патриаршего пресrола митропо
лит Сергий (Старгородский) издал Декларацию о лояльности к Советской власти и 
потребовал ее признания всеми эмигрантами. В 1928 году Карловацкий синод 
решительно отверг обращение Серrия об отказе от политической деятельности, и 
тогда Сергий издал указ о роспуске синода, а позже, в 1 934 году, он объявил всех 
епископов Карловацкого синода подлежащими церковному суду. Это противоречи
ло решениям московского собора 1 9 1 7- 1 9 1 8  годов, который указывал, что канони
чески недопустимо налагать церковные взыскания за политические высгупления. 
Суд над ними так и не сосrоялся, но некоторые из епископов в индивидуальном 
порядке вернулись в Московский патриархат. 
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После второй мировой войны к Карловацкой иерархии примкнули многие 

епископы, которые эмигрировали с оккупированных территорий. Московский 
патриархат неоднократно обращался к руководству заграничной церкви с предло
жением вернуться в литургическое общение с ним. Так, патриарх Пимен в 1974 
году и поместный собор 1988 года обращались с призывом начать диалог, не 
требуя в качестве необходимого условия поддержки Советской власти. Но загра
ничная церковь ни на какие контакть1 не шла, отвергая каноническую законносгь 
Московского патриархата за его связь с атеистическим правительством, и даже не 

Синод Русской православноl 
церкви за границей 
во главе с митрополитом 
Виталием. 
Эта церковь является самой 
фундаменталистекой и 

эсхатологически настроен
ной группой в русском 
православии. 

признавала общение с теми православными церквами, которые, в свою очередь, 
находились в литургическом общении с Москвой. 

Все годы существования Советской власти Русская православная церковь за 
границей (РПЦЗ) высrупала с резкими антисоветскими заявлениями и поддержи
вала тайную связь с катакомбными приходами на территории Советского Союза, 
признавая их как единственных канонически законных преемников русского 
православия. Постепенно РПЦЗ превратилась в ярко выраженную фундаменталисг
скую группу в православии, не только отрицающую всякую официальную иерар
хию, но и резко высrупа19щую против экуменизма, называя его самой главной 
всеересью последнего времени. 

После распада Советского Союза РПЦЗ, соединившись с остатками Катакомбной 
церкви (ее иные названия - Тихоновская, Непоминающая и другие), стала откры
вать в России, Украине и других странах свои приходы под названием «Русская 
истинно-православная церковь•. Эти приходы подчиняются синоду Русской право
славной церкви за границей, который в 1950 году перебрался из Европы в США и 
управляется митрополитом Виталием (Устиновым, род. в 1910, избран в 1986). 
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К концу :ХХ века РПЦЗ имеет около 400 приходов в 40 сrранах мира, в том числе 
в странах бывшего Советского Союза - около 80 приходов, которые управляются 
пятью архиереями. Катакомбные приходы в этих странах выделены в особую 
благочинию и от государсгвенной регисrрации категорически отказываются. 

Белорусская автокефальная православная церковь пережила аналогичную судь
бу. Безуспешные попытки учредить после гражданской войны белорусскую автоке
фалию были в одностороннем порядке реализованы в 1942 году на оккупирован
ных территориях. К 1 944 году в Белорусской автокефальной церкви набралось уже 
десять иерархов и один митрополит. С приходом советской власти в Белоруссию 
после войны ее автокефальный статус был отменен, епископы эмигрировали на 
Запад, и большинство из них примкнули к РПЦЗ. В 1949 году группа белорусских 
епископов-эмигрантов объявила свою автокефалию, однако ни одна православная 
церковь ее не признала. 

В 1991 году, после обретения Белоруссией формальной независимости обста
новка в ней сложилась таким образом, что автокефальным приходам здесь по
явиться не позволили. 

Македонская православная церковь как самостоятельная группа возникла в 
октябре 1 958 года в результате политического движения за самостоятельность 
Македонской республики, входящей в Югославию. 

В 1 966 году Македонская церковь обратилась к Сербскому патриархату, в состав 
которого она входила, с просьбой о предоставлении ей автокефального статуса, но 
эта просьба была отвергнуrа. Однако македонцы настаивали на своем и в июне 
1%7 года провели собор в Охриде, который провозгласил автокефалию. 

Все это проходило при открытой поддержке правительства Македонии. Сербский 
патриархат порвал с новой церковью всякие отношения и до конца 90-х годов 
всякие попытки македонских епископов добиться признания ни к чему ни привели. 

63233. Старообрядцы и старостWlьник:и 
Старообрядцы (староверы) - общее название не менее 1 2  

религиозных групп (согласий), отделившихся в XVII веке от 
Русской православной церкви из-за действий патриарха 
Никона. 

В конце XVIII века жестокие гонения на старообрядцев 
несколько стихли, и с обеих сторон начались поиски реаль
ного сближения. В 1783 году синод Русской православной 
церкви разрешил своим епископам назначать священников 
для дружественных старообрядческих приходов. Так сформи
ровались •согласники» и •единоверцы», которые входили в 
союз с официальной церковью, но другие группы старооб
рядцев отвергли такой союз. 

Большим успехом для староверов-беспоповцев стало 
присоединение к ним в Белой Кринице (на территории 
Австро-Венгрии) в 1 846 году бывшего сараевского митро
полита Амвросия. Он посвятил для старообрядцев поповс-
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кого толка двух епископов и таким образом восстановил их иерархию, которая 
получила название Белокриницкой и стала самой многочисленной старообряд
ческой группой. По данным переписи 1 897 года белокриницкие староверы 
составляли около 2/3 от всех 1 3  миллионов русских старообрядцев, или, как их 
тогда называли, раскольников. 

Закон о свободе вероисповедания, принятый в 1905 году в России, позволил 
старообрядцам легализировать свою деятельность. С 1 905 по 1 9 1 7  годы в России 
они построили более 800 храмов, открьmи институг в Москве и т. д. 

'Jакон 1 905 года в России 

позволил старообрядuам 
легализовать свою деятель· 
ность, но годы Совстекой 
власти снова стали для них 

нсриодом жестоких гонсии 

Старообрядческая 
община 

После установления Советской власти и гонений на всех верующих все попытки 
патриарха Сергия достичь соглашения со старообрядцами успехом не увенчались. 
В послевоенное время проходили официальные встречи представителей Москов
ской патриархии с главами старообрядцев, в результате которых собором 1971 
года с них снимались анафемы, однако единства достичь не удалось. 

В 1 988 году состоялся собор старообрядческой церкви (белокриницких сrаро
веров ), который образовал митрополию Московскую и всея Руси, избрал первого 
старообрядческого митрополита - Алимпия (род. в 1 929) - и утвердил название 
«Русская православная старообрядческая церковм. К концу :ХХ века эта церковь 
имеет около 200 прихоДов в России, на юге Украины, в Молдавии и за рубежом. 

Белокриницкие старообрядцы, эмигрировавшие в Румынию, имеют там самосrо
ятельную старообрядческую церковь Румынии, возглавляемую митрополитом Леон
тием, с резиденцией в Браиле. Эти две церкви имеют лиrургическое общение только 
между собой. 

Второй по численности старообрядческой поповской группой являются ново
зыбковские старообрядцы, которые восстановили свою иерархию только в 1923 
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году, когда к ним присоединился архиепископ Никола (Позднеев). В 1963 году их 
центром сrал город Новозыбков Врянекой обласrи, и они провозгласили себя Древ
леправославной церковью. К концу ХХ века они имеют около 50 приходов, их воз
главляет архиепископ Арисгарх. 

Из беспоповского сгарообрядчесгва самым крупным течением является Помор
ское брачное согласие, которое в 1 989 году на своем учредительном соборе создало 
Российский Совет Древлеправославной Поморской церкви. Большая часть помор
ских сгарообрядцев находится в Прибалтике и на севере России. 

Старообрядческий 

мо.�итвенный до�1 
1• цеитре) 

В 1988 году на соборе 6ы:1а 

образована митроно.•шя 

Московская и веся Руси и 

избран nервый старообря; t
ческий митроnолит ·

Алимnий, а также утвсрж:tс
но название «Русская 

nравославная етарообрялчс

ская церковь» . 

Митрополит Алн м. 1 И1 i  
(l'IIJIIIfiU) 

До настоящего времени сохранились также феодасеевекий толк, бабушкино 
согласие, некрасовцы и многие другие. Считается, что в русском старообрядче
стве насчитывается не менее 70 толков, то есть более мелких, чем согласия, 
религиозных групп. 

Старостильники - религиозные группы, которые не приняли переход на григо
рианский календарь, то есть на «новый стиль�. Наиболее известны группы сгаро
стильников в Греции, Румынии и Болгарии. 

Это движение возникло после первой мировой войны, когда многие православ
ные церкви, начиная с Константинопольского патриархата, стали использовать 
«новый СТИЛЬ» для непереходящих праздников, а Пасху и связанные с ней праздни
ки по-прежнему праздновали по юлианскому календарю. В настоящее время прак
тически все православные церкви мира, за исключением Иерусалима, России, 
Сербии и Горы Афон, перешли на григорианский календарь. 

В 1924 году при переходе греческой церкви на григорианский календарь воз
никла оппозиция, утверждающая, что этим нарушается чистота православной веры. 
&коре от церкви откололась группа епископов, которые считали, что таинсrва 
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официальной церкви неблагодатны. Начался раскол, продолжающийся до конца 
90-х годов. В самой Греции сущесrвует несколько несогласных межцу собой групп 
старостильников, которые имеют не менее 1 20 проходов и отвергают электричес
кое освяещение храмов, скамьи в них и тому подобное. 

Аналогично обстояло дело в Румынии, когда в 1 924 году патриарх Мирон ввел 
григорианский календарь. Старостильная православная церковь сущесrвует и в 
Болгарии, где в шеСIИДесятых годах таюке началось введение григорианского 
календаря. 

Старостильники Греции, Румынии и Болгарии поддерживают литургическое 
общение только между собой и Русской православной церковью за границей. 

6.3.2.4. Греко-католические церкви 
Сущесrвует целая группа церквей, занимающих в некотором 
смысле среднее положение между православнем и католиче
сrвом. Как правило, большинсrво из них возникло благодаря 
деятельности иезуитов по воплощению в жизнь решений 
Ферраро-Флорентийского собора 1439 года. Как известно, на 
этом соборе бьmа подписана уния, то есть документ о един
стве и воссоединении между восточной и западной церквами. 
Однако этот документ, принятый более из политических, чем 
богословских соображений, в большинсrве стран Востока так 
и остался нереализованным. И все же в некоторых странах 
уния была проведена в жизнь. 

Таким образом, появились церкви с воеточно-византий
ским (греческим) обрядом, но с подчинением папе римскому. 
Они сохранили свою литургическую традицию и канониче
скую дисциплину и поэтому их логичнее рассматривать вме
сте с православными церквами. Тем более, что 11 Ватиканский 
собор провозгласил их равенсrво с римеко-католической 
церковью, а не подчиненность ей. 

К этой группе относятся церкви, отделившиеся от древних 
восточных патриархатов. Например, арМJIНская: униатска�� 
церковь объединяет многие армянские общины, ранее жив
шие на территории Османской империи. В результате геноци
да армян, организованного турецкими властями в конце пер
вой мировой войны, погибло более миллиона мирян и боль
шинство служителей этой церкви. С этого времени армяне
униаты проживают в основном в Ливане и Сирии. 

Друrаи известная: униаТСЮUI церковь - копrс:кав -
нахоДИТСJI в Еrипте. Она появилась в начале XIX века и 

управляется патриархом, резиденция которого располагается 
в Каире, хотя большинство прихожан ЭТФй церкви проживает 
в Верхнем Египте. 

Довольно болыпаи уииатскаи церковь сущесrвует 
с конца XIX века в Эфиопии, друrая такаи же церковь. 
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есть в Сирии, где она возглавляется патриархом. Сущесrвуют униатские церкви и 
в других восrочных странах. 

Самая большая группа униатских церквей отделилась от греко-православной 
церкви. 

Карпинал Мирослав Любчив
ский, глава греко-католиче

ской церкви Украины 

632.4.1.  Y1cpau1tC'ICOЯ грек:о-1Саталическ:ая церк.овь 
Как известно, уния Киевской митрополии, включающей 

приходы правобережной Украины, была заключена в 1 596 
году скорее как акт общественно-политический, чем рели
гиозный, в надежде облегчить правовое положение право
славия в католической Польше. Рядовые прихожане практи
чески не учасrвовали в этом процессе и не сразу почувство
вали изменение. Но с 1 61 О года, когда усилилось давление 
иезуитов и василян во главе с Ругеким как на православных, 
так и на униатов с целью перехода их в католичество, при
вычная форма вероисповедания сrала ассоциироваться в 
глазах народа с национальной самобытностью. Особенно 
эта связь национального и религиозною усилилась после 
окончательною присоединения Киева и левобережной 
Украины к Московскому государству в 1667 году. 

С этого времени давление началось с двух сторон -
православные митрополиты в Киеве пытались вернуrь 
Западную Украину в традиционное православие, а католи
ческие власти по-прежнему пытались сделать их католика
ми. Таким образом, грека-католичество, отличное от запад
ных католиков и восточных православных, сrало в народ
ном сознании Западной Украины однозначно восприни
маться как •национальная вера+. &е последующие события 
только усилили эту связь. 

Последние два века судьбу греко-католической церкви 
можно назвать поистине трагичной. Только более свободо
мыслящий царь Александр 1 позволил униатам не только 
восстановить свою митрополию, но и определил месrо 
пребывания их митрополита в столице - Санкт-Петербурге. 
Но уже при следующем царе, Николае 1, положение измени
лось. К 1 839 юду административным пугем была ликвиди
рована уния в Белоруссии, но на бывшей польской террито
рии Западной Украины насильственное обращение греко
католиков в православне заняло юраздо больше времени. 
Только к 1 875 юду завершилось •воссоединени� греко
католиков с православной церковью. И хотя формально это 
воссоединение проходило по просьбам духовенства и 
мирян, на самом деле бьто предпринято небывалое по 
масштабам и силе как моральное, так и физическое давле
ние. Это ясно продемонстрировали события 1905 юда, 
когда после манифеста о религиозной терпимости не менее 
300 тысяч украинцев вышли из православия. 
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С конца XIX века греко-католичество находилось на территории России в глу

боком подполье, и только в Галиции, которая с 1 772 года оказалась под властью 
Австро-Венгрии, а к концу первой мировой войны под управлением Польши, 
униаты чувствовали себя совершенно свободно. Особого расцвета достигла укра
инская греко-католическая церковь под энергичным руководством митрополита 
Андрея Шептицкого, архиепископа Львова с 1900 по 1944 годы. 

С 1 939 года, после присоединения этих территорий к Советскому Союзу, поло
жение резко изменилось. Униатство стали рассматривать как «руку враждебного 

Г ре ко-католичество, отJП!ча
ющесся от западного католlf
цизма и восточного право
сласия стало восприниматЬСII 
о народном сознании Запад
ной Украины как «нацио
на�ьная вера», а траmческая 
судьба этой церкви в после:J:
ннс дnа века только усили.u 
это понимание. 

Ватикана� и «плацдарм украинского национализма,>, поэтому среди греко-католи
ков начались массовые аресты. В апреле 1 94 5 года весь униатский епископат во 
главе с митрополитом Иосифом Слипым подвергся аресту и заключению на дли
тельный срок. Сам Иосиф пробьm в заключении в Сибири до 1 963 года, когда его 
выслали в Рим, где в 1965 году избрали кардиналом и восстановили в управлении 
подпольной греко-католической церковью в Украине. 

После репрессий, к февралю 1946 года, на свободе осталось 1 294 священника из 
2000. Для придания законности ликвидации греко-католической церкви в марте 
1 946 года во Львове состоялся собор по присоединению к православию и ликвида
ции Брестской унии. 

Председательствовали на нем епископы, незадолго до этого рукоположенные в 
Москве, так как все греко-католические епископы находились в заключении. То 
есть львовский собор не соответствовал каноническим нормам, ибо им руководи
ли епископы не только другой юрисдикции, но и даже другой конфессии. Но 
невзирая на неканоничность, собор объявил унию 1 5% года ликвидированной, а 
Московский патриарх Алексий 1 поздравил греко-католиков с возвращением в 
свою историческую церковь. 
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Ясно, что насильсrвенно подавленное униатсrво не умерло, а, несмотря на 

ожесточенные хрущевекие и брежневекие гонения, еще больше сблизилось с 
украинским национально-освободительным движением. В 80-е годы из лагерей и 
ссьvюк стали возвращаться служители греко-католической церкви, которые под
польно совершали служение в полях, лесах, домашних часовнях. Многих новых 
священников тайно рукоположили в этот период, хотя даже в 1 989 году тогдаш
ний митрополит Украины Филарет (Денисенко) заявлял в печати, что греко-като
лической церкви в Украине не сущесrвует, а есть только хулиганы-националисты. 
Но после визита М. Горбачева в декабре 1 989 года в Ватикан к папе римскому Совет 
по делам религии УССР узаконил греко-католическую церковь, предоставив ей 
равные права с другими конфессиями. 

С этого времени львовский архиепископ Стефанюк, рукоположенный в подпо
лье, стал настаивать на том, чтобы все храмы, принздлежавшие греко-католикам до 
194 5 года, были им возвращены. В этом его поддержал Комитет защиты униатской 
церкви во главе с бывшим узником мордовских лагерей Иваном Гелем, а также 
избранные в начале 90-х годов националистически насrроенные местные органы 
власти. Православные сопротивлялись, ссьшаясь на безусловное преобладание 
своих прихожан по сравнению с греко-католиками в конце 80-х годов в Западной 
Украине. Начались акть1 насилия, часто с кровавым исходом, взаимные обвинения 
и захват храмов. Имущественные разногласия удалось в основном устранить толь
ко к концу 90-х годов. 

30 марта 1 99 1  года во Львов вернулся находящийся в изгнании глава греко
католической церкви кардинал Мирослав Любачивский, который сменил на этом 
посту скончавшегося в 1984 году кардинала Иосифа (Слипого). Останки послед
него перевезли из Рима во Львов и захоронили рядом с могилой митрополита 
Андрея Шептицкого. 

В мае 1 992 года во Львове собрался синод греко-католических епископов, кото
рый привел к постепенной нормализации церковной жизни. С июля 1 993 года в 
Западной Украине учреждено четь�ре новые епархии, а с апреля 1996 года - Киев
ский экзархат для Центральной и Восточной Украины. ОткрЫТЬI три семинарии в 
Западной Украине, а также две духовные академии, четь�ре институга и т д. К концу 
ХХ века эта церковь, возглавляемая кардиналом Мирославом Любачинеким (род. в 
1914 г.), имеет более 3000 приходов и около шести миллионов прихожан, из кото
рых более пяти миллионов живут в Украине, а остальные - в диаспорах во многих 
странах мира. Снова восстановлено священсrво более 2000 служителей и более 
тысячи монахов и монахинь. Таким образом, количественно эта церковь восстано
вила свои довоенные позиции. 

63242. Другие греко-к:аталичес1СUе цеfЖви 
Аналогично складывалась судьба румынских грека-католи

ков, большая часть которых проживает в 'Трансильвании. Со 
времени заключения унии с Римом в 1 700 году их также не 
раз ликвидировали и пытались уничтожить. В октябре 1948 
года под давлением коммунистического правительства в 
Клуже собрался собор, отменивший унию и воссоединивший 
греко-католиков с румынскими православными. Но с падени-
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ем в декабре 1989 года режима Чаушеску положение греко-католиков резко изме
нилось. Начался процесс, аналогичный воссrановлению rреко-католичесrва в 
Украине. Почти такой же оказалась судьба болгарской греко-католической церкви, 
заключившей унию с Римом в 1 86 1 году. Однако в период социализма эта церковь 
формально не бьmа запрещена, хотя и сrолкнулась со множесrвом ограничений. 
Ее численность очень невелика - около 1 5  тысяч прихожан. 

Аналогично разворачивались события в Словакии и Закарпатье после принятия 
там Ужгородской унии 1 846 года. Верующие испытывали посrоянное давление как 
со сrороны католиков, так и со сrороны православных, а в апреле 1950 года уния 
бьmа формально pacroprнyra под сильным давлением власrей, и церковь пepeiWia 
под юрисдикцию Московского патриархата. С 1 968 года началось воссrановление 
церковной жизни греко-католиков в этих месrносrях. 

Аналогично происходил процесс развития греко-католических церквей и в 
других восrочноевропейских странах. 

6.3.2.5.  Древневосrочные хзлкидонские церкви 
В эту группу входят шесть восrочных церквей, которые не 
приняли Халкидонский символ веры (45 1  г.), подчеркиваю
щий нераздельносrь и неслиянносrь двух природ во Христе. 
Предсrавители этих церквей в основном подчеркивают 
Божесrвенность природы Хрисrа, но при этом многие из них 
считают себя православными. 

Армииекая апостольская церковь, как извесrно, явля
ется одной из наиболее древних на Восrоке. Ее судьба сложи
лась весьма трагично. Армянский народ часrо подвергалея 
истреблению и рассеянию, но благодаря языку и церкви он 
сохранил свою самобытносrь. Одно из самых сильных гоне
ний армяне пережили в начале ХХ века в Турции, где погибло 
от полугора до двух миллионов армян, в том числе многие 
служители церкви. 

В насrоящее время центр Армянской церкви находится в 
Армении, провозгласившей 23 сентября 1 99 1  года независи
мость. Резиденция армянского католикоса - главы этой 
церкви - с 30 1 года находится в городке Эчмиадзине, распо
ложенном недалеко от Еревана. Со времени обретения rосу
дарсrвенной самосrоятельности Армянская церковь начала 
активно возрождать свою внугрицерковную жизнь, значи
тельно пострадавшую за годы Советской власrи. Стали выхо
дить периодические издания, и появилась возможносrъ 
преподавать религию в школах. Церковь насrолько активно 
принялась сотрудничать с государсrвом, что даже использует 
государсrвенное влияние для ограничения других религиоз
ных объединений. В стране ведется активная подготовка к 
празднованию в 200 1 году 1 700-й годовщины принятия 

Арменией хрисrиансrва как rосударсrвенной религии. 
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УпраВ1Шет церковью Гарегин 11 (род. в 1 95 1),  избранный 1 32-м верховным пат
риархом и католикосом всех армян 27 октября 1999 года. Под его управленем 
находится не менее шести мИШiионов человек 

Коптская православнаа: церковь ЯВ1Шется самой многочисленной христиан
ской общиной на Ближнем Востоке и самым активным религиозным меньшин
ством в Египте. К концу ХХ века в коптской церкви наблюдается заметное оживле
ние религиозной жизни: растет число прихожан и монашествующих, ширится 
движение воскресных школ. И все это происходит, несмотря на заметный рост 

Армянская апостольская 
церковь является одной из 
самых древних восточных 
церквей, в 2001 году испол
няется 1 700 лет принятия 
Арменией христианства. 

Католикос всех армян 
Воеген 11 
(слева) 

Кафедральный собор в 
Эчмиадзине, духовном 
центре Армянской апостоль· 
ской церкви 
(в центре) 

исламского фундаментализма. С 1997 года участились нападения мусульманских 
вооруженных групп на коптов-христиан. 

С 197 1  года возглаВ1Шет церковь папа александрийский, патриарх Шеиуда III 
(род. в 1923). Число верующих определить довольно сложно: оценки расходятся от 
трех ДО ВОСЬМИ МИШIИОНОВ. 

Эфиопская: православнаа: церковь таюке имеет давнюю исrорию и }'lD1КаЛЬНа тем, 
tfi'O сохранила некоrорые иудейские обряды, такие, как обрезание, катерные пищевые 
запреrы, пра:щнование субботы наряду с воскресеньем. В течение многих веков эта 

церковь подцерживала тесные связи с коrпской, но в 1929 году впервые рукополОЖИ1lli 
четырех епископов-эфиопов, xam при этом мmропалит оставался копrом, и только 
после его смерги в 195 1  году митропалигом таюке бьm избран эфиоп Василий. До социа
лисmческой реватоции 1974 юда Эфиопская церковь считалась госудаJХТБеННОЙ, но 
после реватоции началась анmрелигиозная кампания по всей аране. Церковь сильно 
IIOCipaДaЛa не только физически, но и морально. После падения социалистического 
правиrельства в 1991 году некоторым высшим иерархам, вюпочая патриарха, пришлось 
оставmъ свой пост из-за обвинений в сmрудничестве с власrями. 
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В настоящее время церковью управляет патриарх Павел (род. в 1 93 5) ,  
избранный в 1 992 году. Численность прихожан, по разным данным, колеб
лется от 1 6 до 5 5  млн. человек, что составляет до 50 % населения этой 
страны. 

Сирийская: православная церковь, ведущая свое начало от первой хрисги
знекой общины в Антиохии, также почти всю свою историю находилась под rnе
том иноземцев. Именно по этой причине множество православных сирийцев 
находится в диаспоре. Считается, что в самой Сирии только 250 тыс. верующих и 

Панихида по погибшим от 

землетрясения в Эчмиадз� 
1 988 г. 

Патриарх Антиохии 

Игнатий Закка 1 Ивас 
(в цеитре) 

не менее одного миллиона в Индии. Управляет церковью патриарх Антиохии 
Игнатий Закка 1 Ивас (род. в 1933). 

Также к этой группе церквей относят маланкарекую православную сирий
скую церковь, находящуюся в Индии, и зритрейскую православную цер
ковь, находящуюся на юго-западном берегу Красного моря в некогда независимом 
государстве Эритрея, долгое время бывшем провинцией Эфиопии и вновь обрет
шем независимость в мае 1993 года. 

Ассирийская: церковь Восrока занимает особое место среди православных 
церквей. Богословеки она не относится к монофизитским церквам, так как призна
ет только первые два &еленских собора и, по суrи, является несторианской, хотя 
таковой себя не именует. Располагается она в Персии и сильно пострадала ar 
мусульман, особенно во время второй мировой войны и после 1 933 года, когда 
закончилось действие мандата Англии на управление этой территорией. После 
очередной резни христиан и их рассеяния патриарх этой церкви Мар Симон XXIII 
бьт лишен гражданства и выслан из страны, и до конца ХХ века резиденция патри
арха находится в США 
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6.3.3. ПРОТЕСТАНТИЗМ 

Протесrантизм XIX-:XX веков предсrавляет собой широкий 
спектр разнообразных течений и движений. К нему отно
сятся как церкви магиегерской Реформации (лютерансrво, 
кальвинизм, англикансrво ), так и свободные евангельские 
церкви (баптисrы, меннониты и другие). Численно превосхо
дящей груnпой протесгантон безусловно являются церкви 
магиегерской Реформации. 

Общая численность протесrантов, по данным •Religion 
1Ьdау•, к концу 1999 года досrигла 645 миллионов, что со
сrавляет около 1 1  % населения нашей планеты. Протесrан
тизм не только уверенно занимает по численносrи второе 
месrо среди трех основных групп христиансrва, опережая 
православне более чем в два раза, но он таюке ocraetcя самой 
бысrрорастущей группой в христиансrве. Число привержен
цев rqютестантизма расrет примерно в 3,5 раза быстрее, чем 
население земного шара. В то же время, как известно, темпы 
pocra исторического хрисrиансrва не опережают темпов 
есгесrвенноrо npиpocra населения Земли. 

6.3.3. 1 . Континентальный протестантизм 
Лютеранские и реформатские церкви Европы пережили за 
последние двести лет два противоположных и взаимно урав
новешивающих друг друга явления. С одной стороны, увле
ченность доктриной и мелочной регламентацией в ущерб 
мистицизму и глубине христианской жизни привело многие 
общины Iермании, Скандинавии и других сrран к духовному 
охлаждению и появлению либерального богословия, библей
ского критицизма и модернизма. 

Многие деятели европейского протесrантизма пытались в 
это время достичь согласия и объединения лютеранства и 
кальвинизма. В день 300-летнего юбилея Реформации прус
екий король Фридрих Вильгельм III обратился со специаль
ным воззванием, в котором призывал всех протесгантон к 
объединению. Такую унию дейсrвительно заключили, но, 
несмотря на поддержку правительства и репрессии по отно
шению к несогласным с ней, в 184 1  году, она как вероиспове
дальное единсrво распалась, хотя осrалось множесrво совме
стных организаций и проектов. 

С другой стороны, протесrантизм в это время переживал 
мощное пробуждение (ревивализм). Первая волна этого 
движения прокатилась по Европе в 1825- 1860 годах. данный 
период сrал временем пробуждения таюке в Англии и Север-



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 498 
ной Америке. В Швейцарии и во Франции в начале XIX века большим влиянием 
пользовалось общество •Пробуждение•. Его лидерами в Швейцарии являлись 
Александр Вине (1 797- 1 847), Цезарь Малан (1 787- 1864) и другие. Во Франции во 
главе этого общества сrояли братья Фридрих и Адольф Моно. 

В Iермании движение пробуждения, делавшее акцент на личном обращении 
каждого верующего, достигло больших успехов благодаря Иоганну Викерну (1808-
1881)  и работе внуrренней немецкой миссии, которая с 1848 года сrала весrи не 
только благовестническую, но и общесrвенную работу. Викери построил в Гамбур-

Лклеранская церковь в 
Германии пережила pacКQII 
во время нацизма. 
Около 1 5  тыс. пасторов 
мужественно высту!IИJIИ 
против гитлеровскоrо 
режима и образовали так 
называемую ИсповедуюпiУIJ 
церковь. Лидерами этого 
движения стал Мартин 
Нимёллер (слева) и Диrрих 
Бонхёффер (в центре), 
которые были отправле!Ш 1 
нацистские концлагеря. 
Бонхёффер был казнен 
нацистами в апреле 1945 г. 

ге дома для сирот и пресrарелых, городские миссии, учреждения для работы с 
заключенными и т. д. Подобные же общества начали возникать в Нидерландах и 
скандинавских странах. При этом по всей Европе протесrантские миссии отлича
лись ярко выраженной социальной направленностью, оказывая помощь больным 
и нуждающимся. Вместе с тем протесrантизм почти во всех странах симпатизиро
вал социалисrическим и рабочим движениям. Возможно, в подобной политиче
ской ориентации кроется одна из причин, которые засrавили IИтлера в 1932 году 
высrупить против протесrантской церкви, одновременно предосrавляя свободу 
католикам. 

В 1934 году главой федерации немецких евангелических церквей сrал Людвиг 
Мюллер ( 1883- 1946). Его нацисrская и антисемитская деятельность в лютерансrве 
привела к расколу немецкого лютеранства и появлению антигитлеровской Испове
дующей церкви (церкви верных), которую возглавили такие влиятельные пасгоры 
и богословы, как Мартин Нимёллер и ДИтрих Бонхёффер. Особый вес и влияние 
этому движению придал Карл Барт. В мае 1934 года они высrупили с так называе
мой Барменекой декларацией. Она уrверждала авторитет Священного Писания как 
правила жизни и отказьmала государству в его посягательсrвах на управление 
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религиозными делами. В этом мужественном движении учасrвовало до 1 5  тысяч 
пасrоров. Вскоре на Исповедующую церковь обрушились гонения. Нимёллер и 
Бонхёффер оказались в концлагере, Барт успел вовремя покинуrь Германию. В 
апреле 194 5 года Д Бонхёффера казнили, но его письма и crpacrnaя, бескомпро
миссная вера продолжали оказывать очень значительное влияние на все послево
енное богословие. 

6.3.3.2. Англиканская церковь 

XIX век сrал одним из самых бурных в исrории англиканской 
церкви. Именно тогда в ней зародились движения, которые, 
по суrи, определили лицо англиканства в III тысячелетии. 

6332. 1 .  Окефордекое движение, или Высокая церковь 
Движение фактически представляло собой попытку вер

нуrь англикансrво в лоно католической церкви. Оно подчер
кивало важность сакраментальности, обрядности и собствен
но церковного богослужения в жизни верующих. 

Движение возникло в 1833 году после выступления в 
Окефорде Джона Кебала, которого поддержал ряд окефорд
екик профессоров. Вскоре спод1шжники Кебала начали 
издавать свой печатный орган под названием <•1}:>актаты о 
времени•, в котором атстаивались идеи апостольской преем
ственности, ритуалов и т. д. Лидеры нового движения счита
ли, что англиканская церковь не относится к протестантизму, 
а остается реформированной частью католической церкви. 
Окефордекое движение отчасти сrало протестом против 
государственного контроля над церковной жизнью, что 

подтверждается также темой проповеди Кебала, с которой 
оно началось - «О национальном отступничестве». 

Другой видный лидер Высокой церкви Джон Ньюман 
( 180 1 - 1 890) впоследствии перешел в каталичесrво. Все 
деятели этого движения настаивали на использовании крес
тов, пышного облачения, готической архитеюуры и других 
атрибуrов католицизма в англиканстве. Они довольно актив
но занимались общественной работой. Англиканские общи
ны, исповедующие доктрины Высокой церкви, сохранились 
до настоящего времени. 

63322. Евашели7еа'Не, wш Низ'/СаЯ цеfЖовь 
Движение акцентировало внимание не на политике или 

богословии, а на практической христианской жизни, на 
благочестии, вдохновленном Библией и молитвой. 
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Низкая церковь считала себя прямой наследницей пуритан, а взгляды ее предсга
вителей прекрасно отражены в книге извесrного политического деятеля, члена 
палаты общин Вильяма Уильберфорса (1 759- 1 833) «Пракrический взгляд» (1797), 
где подчеркивались радикально-евангельские взгляды на искупление и освящение. 

Евангеликане, или евангельские хрисrиане, в англиканской церкви большое 
внимание уделяли социальным программам и помощи бедным. Большинство 
социальных реформ первой половины XIX века удалось провести в жизнь благода
ря влиянию именно этой группы. 

Английский монарх -
глава англиканской 
церкви. 

Коронация королевы 
Елизаветы 11 в Вестмин
стереком аббатстве 
(слева) 

Евангеликане или пред
ставwrели Низкой цер
кви большое внимание 
уделяли социальным 
реформам. Благодаря их 
усилиям Викторнанекая 
эпоха вошла в историю 
как время высоких 
моральных прниципов. 

Викторнанекая эпоха 
(справа) 

Уильберфорс посвятил свою жизнь уничтожению рабства в британских колони
ях. При этом через английских делегатов Венского конгресса 1 8 1 5  года он добился 
того, что большинство европейских государств признали торговлю рабами неза
конной. Рабство уничтожили и в британских колониях, за что работорговцы, 
освободившие приблизительно 700 тысяч рабов, получили в качестве компенсации 
около 1 00 млн. долларов. 

Лорд Шефrсбери (180 1 - 1885) добился запрета на детский и женский труд в 
шахтах, регламентировал труд на мануфактурах. 

Джон Ховард ( 1 726- i790) и Iенри Фрэй (1870- 1845) посвятили жизнь тюрем
ной реформе. Благодаря их усилиям тюремщики стали nолучать регулярную зар
плату, а государство - выделять деньги на содержание заключенных. Они доби
лись того, что в обществе тюремное заключение стали рассматривать не как нака
зание, а как форму исправления, что оказалось совершенно новым явлением для 
общественного сознания. 

Евангельское движение доминировало в английском обществе во времена прав
пения королевы Виктории (1837- 1901). Викторизиекая эnоха вошла в историю 
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как время выcoiGIX моральных принципов, индивидуального благочестия, уваже
ния воскресного покоя и пренебрежения обрядами и риrуалами, хагя и королева, 
и принц Альберт каждое воскресенье присуrсгвовали на двух богослужениях. 

Евангельское движение в англикансrве досrаточно активно и в настоящее время. 

Джон Тейлор, один из 
основателей Широкой 
церкви, который отстаивал 
либеральное отношение к 
различным взглядам, терпи
мость и «широту» релиrиоз
НЬIХ ПОЗИЦИЙ. 

63323. Moдej»tUCmы, или Ширакая церк:овь 
Модернизм и либерализм, захватившие все христианство, а 

особенно протесгантизм в XIX веке, оказали сильное влияние 
на англиканство, породив там движение Широкой церкви. 

Последователи движения высrупали за прекращение 
релиmозных споров, разумную и искреннюю релиmю. Это 
движение началось приблизительно в 1 830 году благодаря 
одному из последователей Э. Канта - Дж. Тэйлору, извест
ному духовному писателю, который высrупил с проповедью 
терпимости и признания права разума. 

Представителей этого движения иногда называли лаТИ'rу
динариями (от лат. +широта>)). Они заосrряли внимание на 
ИН'rуИТИвном осознании Бога и старались найти +естесrвен
ную>) веру. По сравнению с другими движениями, стиль и вся 
атмосфера Широкой церкви были гораздо более интеллеюу
альными и философско-поэтическими. Представители этой 
церкви отстаивали широrу взглядов и идеи взаимопонимания 
между различными релиmозными направлениями внугри 
англиканской церкви. Фактически представители Широкой 
церкви, особенно группа христиансiGIХ социалистов, пытав
шихся сrроить царство Божье на земле посредством социаль
ного законодательства, способствовали широкому распр
осгранению либерализма в богословии и оказались предвест
никами движения социального Евангелия. 

Подводя итог развитию англиканства в XIX-:ХХ веках, 
следует отметить, что в этот период официальное церковное 
руководство никогда не применяло никаких санкций против 
какого-либо движения или группы внугри церкви. Поместные 
общины англиканской церкви конца второго тысячелетия 
могли совершенно отличаться друг от друга как по доктрине, 
так и по форме богослужения, однако различия не мешают 
им чувствовать себя в единой семье. 

В англиканстве появился особый термин - +comprehen
siveness>), что означает принятие разнообразия как своего 
рода терпимости к иным, а возможно даже к любым мнениям. 
<•Comprehensiveness>) создает особую атмосферу англиканства, 
указывающую на демократичность, то есть на самое активное 
участие всех рядовых членов церкви и на приоритет личной 
свободы взглядов. Поэтому иногда создается впечатление, что 
англиканство больше опасается тех, кто преследует еретиков, 
чем самих еретиков. 
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6.3.3.3. Протесrантизм в Северной Америке 

Евангелические проповед
ники были настолько 
преданы своему служению, 
что в XIX веке бытовала 
насмешливая поговорка: 
«В такой день никого на 
улице не встретишь, только 
собак и методистских 
проповедников» . 

Протестантизм в Соединенных Штатах Америки сrал абсо
лютно уникальным явлением, поскольку в США как стране 
эмигрантов изначально не существовало доминирующей 
религиозной традиции. По суги, протесrантизм Америки 
представлял собой не магистерскую Реформацию, а евангель
ское движение, или Низкую церковь, независимо от названия 
деноминаций и их конфессиональных отличий. 

После Американской революции и войны за независи
мость ( 1775- 1 783) перед конгрессом всrал вопрос о приня
тии консти'I)'Ций каждого штата, в которых естественно 
должен освещаться вопрос о господсrвующей церкви. Такой 
же вопрос стоял и перед федеральными органами. 8 из 1 3  
колоний, вегупивших в войну, имели свои государственные 
церкви: 5 из них являлись англиканскими и 3 - конгрегацио
налистскими. Было очевидно, что только эти две группы 
претендуют на положение господсrвующей церкв�, но никто 
усrупать не собирался. Таким образом, единсrвенное прием
лемое решение для законодателей заключалось в установле
нии полной веротерпимости. 

То есть негорически религиозная свобода в США явилась 
вынужденным решением правительства. У него просто не 
существовало другого выбора. В результате религиозная тер
пимость, установленная Биллем о правах, подготовленным 
Томасом Джефферсоном, была принята. Правда, потребова
лось шесть лет, чтобы провести этот Билль через Конгресс, и 
Джефферсону пришлось выдержать нелёгкое сражение с де
исrом Бенджамином Франклином, Джорджом Вашингтоном 
и другими политиками, но первая статья этого документа 
провозглашала: «Конгресс не будет издавать законов, относя
щихся к установлению какой-либо религии или запрещаю
щих её свободное исповедание». Таким образом, в США юри
дически угвердился религиозный плюрализм, который вско
ре приняли и все штаты. 

Главной чертой религиозной ситуации в Америке в XIX 
веке можно считать несколько очень сильных побуждений. 
После революционных беспорядков необходимость в улуч-

. шении религиозной жизни сrала очевидной. Мораль и нрав
сrвенность падали, пьянство сrало самым распространенным 
злом. Деизм и Французская революция распространили 
атеистические и гностические идеи в Новом свете. Так назы
ваемое Второе Великое пробуждение на восrочном побере
жье началось в конце XVIII века в колледжах, университетах и 
других учебных заведениях благодаря Л. Бичеру ( 1 775- 1863), 
А Тейлору ( 1 786- 1 858) и другим проповедникам. 
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Однако наибольший размах в это время достигло так называемое •лагерное• 

пробуждение на Западе, то есгь на границе продвижения переселенцев на Запад
ное побережье. Оно предсгаВ11ЯЛо собой собрания, которые проходили прямо в 
поле, куда люди собирались на повозках с запасами пищи и проводили несколько 
дней в таком импровизированном палаточном лагере. Такие собрания проходили 
очень эмоционально, в отличие от собраний на Востоке, и иногда в них учасгвова
ло до 30 тысяч человек Это пробуждение, которое продоткалось почти целое 
десятилетие, принесло значительный подъем морального уровня в пограничных 

В XIX веке Америка 
пережила несколько сильных 
религиозных пробуждений. 
Особенно часто они происхо
пили в лагерях, в которых 
собирались тысячи людей. 
Эrи пробуждения привели 
к значительному подъему 
морального уровня в 

поrраничных западных 
районах и к ощутимому 
росту евангельских 
церквей. 

западных районах и ощуrимый рост евангельских протестантских церквей -
пресвитериан и особенно баптистов, пасторы и проповедники которых так же 
занимались сельским хозяйсгвом, как и их соседи, а потому легко находили с ними 
общий язык Например, за три года в баптистские церкви штата Кен'I)'ККИ пришло 
более десяти тысяч человек 

Интенсивность и частота пробуждений уменьшилась к 40-м годам XIX века, 
однако благодаря обращению и деятельности вьщающегося проповедника Чарлза 
Финнея ( 1 792- 1 875) ревивализм принял совершенно новые формы. Именно 
Финней начал работу по пробуждению в штате Нью-йорк, причем он не только 
использовал новые методы для пробуждения, но и организовал их в систему, отли
чительной чертой которой стали ежедневные молитвенные собрания. Позже его 
деятельность продолжил Дуайт Муди ( 1837- 1 899), благодаря которому ревивализм 
стал развиваться в больших городах и превратился в профессиональное и хорошо 
организованное движение. В ХХ веке наиболее известным предсгавителем еванге
лизационного ревивализма стал Билли Грейм, распространивший это движение по 
всему миру и придавший ему глобальный характер посредсгвом использования 
спуrниковой телевизионной связи. 
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Протестантское евангельское пробуждение в Америке XIX века имело на
столько широкие масштабы, что стало оказывать сильнейшее воздействие на 
общественную жизнь. Прежде всего это выразилось в создании общественного 
мнения, приведшего к прекращению дуэлей и самосудов, в реформе тюремной 
системы и создании системы социальной помощи, а к концу XIX века оформи
лось мощное евангельское антиалкогольное движение. В результате немногие 
протестантские конфессии (методисть1, баптисты) приняли для себя •сухой• 
закон, то есть полное воздержание от спиртного, и главное, видя, что употреб-

Чарльз Финней, выдающиiiСI 
проповедник XIX века, через 

которого ко Христу прiПШIИ 
не менее полумилmюна 
человек. Его иногда называ

ют отцом ревивализма, 
потому что он превратил 

ревивализм в профессионаJПr 
ное движение, отличитеJIЬJIОI 
чертой которого стали 
ежедневные молитвеiП!Ьiе 
собрания. (слева) 

Дуайт Муди, проповеДНИI( 

и организатор peвивarnw.nu 

в больших городах. 
(в центре) 

ление спиртного ведет к преступлениям, 33 штата законодательно закрепили 
запрет на спиртные напитки. В 1 9 1 9  году даже приняли 1 8-ю поправку к Кон
ституции, которая на федеральном уровне запрещала употребление спиртных 
напитков. Этот закон просуществовал до 1 933 года. 

Другой серьезнейшей проблемой, с которой столкнулось евангельское пробуж
дение, оказалось рабство. Несколько деноминаций СВеслианекая методистская 
церковь, северные баптисты) предпринимали попытки покончить с рабством 
путем религиозного убеждения. Когда началась гражданская война, церкви и 
Севера и Юга одинаково помогали нуждающимся и страждущим. После отмены 
рабства все более остро встал вопрос сегрегации негров. В ХХ веке практически 
только баптистские церкви Северной баптистской конвенции подцержали отмену 
сегрегации, то есть равных, но раздельных прав белого и черного населения. И 
только в 60-е годы, благодаря известному баптистскому проповеднику Мартину 
Лютеру Кинrу и его мужественному служению, удалось добиться отмены многих 
сегрегационных законов. 
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В конце XIX - начале ХХ века до Америки докатился богословский либерализм, 

который не только осгановил возрождение, но и начал разрушать церковную 
жизнь, однако здесь он не добился такого успеха, как в континентальной Европе. 

Во время первой мировой войны церкви Америки активно поддерживали воен
ную доктрину своего правительства. Они рассматривали войну как священный 
крестовый поход в защmу демократических и христианских ценностей, однако 
послевоенные события разочаровали христиан Америки в таком понимании. 
Поэтому во время второй мировой войны протестанrские церкви уже не выражали 
свою поддержку правительству, а старались поддерживать христиан независимо от 
того, на чьей стороне они находились. К концу войны все протестантские деноми
нации дали торжественное обещание собрать 1 00 млн. долларов на помощь и 
реконструкцию церквей в Европе, разрушенных в ходе войны, и выполнили свое 
обещание. 

6.3.3.4. Свободные церкви и евангеликализм 
в Великобритании 

Период Нового времени характерен ростом свободных цер
квей, то есть церквей, существующих совершенно автономно 
от государства и отвергающих всякую с ним связь. Рост на
блюдался во всех сrранах, в том числе и в Англии, а таюке 
отчетливо прослеживается и в развитии ра311ИЧНЫХ конфес
сиональных групп. То есть евангеликализм усиливалея и в ан
гликанской церкви, и среди так называемых нонконформист
ских церквей - баптистов, методистов и других групп. Сво
бодные церкви, как правило, строго придерживаются еван-
гельского учения, во всяком случае, в период своего появле
ния и становления. Поэтому развитие свободных церквей, по 
суrи, и составляет историю движения евангеликализма. 

К середине XIX века баптизм стал весьма популярным 
движением в Англии. Этому немало способствовали труды 
известного американского евангелиста Дуайта Муди, а таюке 
служение знаменитого баптистского проповедника Чарлза 
Сперджена (1834- 1 892). На проповеди Сперджена собира
лось огромное количество людей, что привело к необходи
мости нового помещения. В 1 86 1 году он переехал в новую 
церковь, вмещавшую около пяти тысяч человек, - «Город
скую скинию». Она стала самой большой баптистской церко
вью во всем мире, и к 1 891  году в ней насчитывалось не 
менее 1 5  тысяч человек. Однако либерализм, против кото
рого очень эмоционально высrупал Ч. Сперджен, разрушил 
единство баптистских церквей Великобритании. Одновре
менно в Англии появилось нескольких новых влиятельных 
евангельских движений. Довольно сильным оказалось тече
ние «Плимуrских братьев•, или дарбизм, названное так по 
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имени одного из основателей движения. Сами дарбисrы называли себя проего 
<•братьями�, и их главная идея сосгояла в отказе от всяких форм богослужения, 
ри1Уалов и традиций, символов веры, официальных служителей и тому подобного. 
Считалось, что Дух Святой, который управляет всяким верующим, ведет служение и 
жизнь в свободной форме по модели Апостолов. <•Братья• особенно подчеркивали 
равенство, всеобщее священсгво всех верующих и важность Библии как единствен
ного правила веры и жизни. Джон Н. Дарби ( 1800- 1 882), который нес служение в 
англиканской церкви в Плимуге, сгал одним из наиболее активных проповедиикав 

Чарлз Спсрджен, 
знаменитый баптист
ский проповсдник, 
пастор самой большой 
в XJX веке баптистской 
церкви в Лондоне (ок. 
1 5  тыс. человек). 
(слеви) 

Вильям и Катерина 
Бутс, основатели 
Армии Спасения, 
организации, занимаю
щейся благовестнем и 
помощью обездолен
ным, бедным, инвали
дам, сиротам и т.д. 
(C11ptJ8ll) 

этого движения, ставящего во главу угла личное возрождение и прямое водитель
ство Святого Духа. Благодаря его усилиям движение «братьев" распространились в 
Швейцарии, Германии и США Необходимо отметить и тот факт, что один из •Пли
муrских братьев", лорд Редсток, оказал большое влияние на Петербургское еван
гельское пробуждение в России. Наиболее известным егороиником дарбизма сrал 
Джон Мюллер ( 1805- 1 898), который основал несколько сиротских приютов в 
Бристоле и содержал их, не имея никакой финансовой поддержки, исключительно 
по молитве и вере. 

Довольно сильное влияние приобрела •Армия спасения•. Основателем этого 
движения сгал Вильям Буге (1 829- 191 2), который нес пасторское служение в 
объединении методисгов. Целью новой организации провозглашалось возрожде
ние духовности и благовесте вне церкви, среди людей, которые находятся в беспо
мощном состоянии. В 1 878 году Буге организовал свое военизированное движение 
со строгой иерархической структурой и униформой. «Армия спасения� развернула 
широкую благотворительную и благовестническую деятельность среди самых 
низших слоев населения. Она получила распространение во всех странах мира, в 
том числе и в постсоветских республиках. 
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6.3.3.5. БАПТИЗМ В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ 

Иоrанн Герхард Онкен, 
отец европейского баптизма. 
Благодаря ему баптизм, 
родившись в начале XVII 
века в Европе, вновь вер
нулся на этот континент 
примерно через 220 лет. 

Развитие свободных церквей континентальной Европы про
ходило самобытно и находилось скорее под влиянием амери
канского, чем английского евангеликализма. 

Так, во французской Фландрнн один кресrьянин в 
деревне Нумен нашел в 1 8 1  О году в своем доме спрятанную 
Библию, и в результате увлеченного чтения он и его соседи 
образовали там одну из первых свободных церквей. Однако 
насгоящим родоначальником европейского евангельского 
пробуждения следует признать Иоганна Iерхарда Онкена 
( 1 800- 1 884). 

Баптизм в Германин начался с Онкена, воспитанного в 
лютеранской семье, который в 1 3-летнем возрасте попал в 
Шотландию и там пережил насгоящее возрождение. В 1823 
году он вернулся в Гамбург и сrал проповедовать в небольших 
группах, которые собирались в частных домах. К его деятель
ности крайне враждебно отнеслось лютеранское духовен
ство, но всё же Онкену удалось открьnъ книжный магазин, 
через который он распространял Священное Писание. 

Ещё в 1829 году внимательное изучение Писания заставило 
его обратиться к британским баптистам с просьбой о креще
нии, но лишь 22 апреля 1834 года сам Iерхард, его жена и ещё 
пятеро братьев бьии крещены в реке Эльба америкаским бап
тистом профессором Сирсом. С этого времени Онкен и его 
маленькая церковь начали подвергаться ещё большим пресле
дованиям, которые сопровождались разгромом собраний и 
конфискацией имущества. Немецкие власти настаивали, чтобы 
Онкен покинул Iерманию, и только настойчивые ходатайства 
из CIIIA помогли Онкену остаться в Гамбурге. 

В мае 1842 года в Гамбурге вспыхнул мощный пожар, кото
рый оставил более 1/3 населения города без крова. Помощь 
бездомным, жертвенное служение баптисгской общины Онке
на, в которой насчитывалось уже около 100 человек, завоевало 
расположение горожан и властей. Онкену разрешили остаться 
в стране, и к 184 5 году в Гамбурге уже насчитьшалось около 
400 баптисгов, а таюке началась активная миссионерская 
деятельность в других городах. Благодаря друrу Онкена - Г.В. 
Леманну открылась баптисгская церковь в Берлине, а после 
провозглашения в 1 848 году веротерпимости в Iермании 
баптистские церкви значительно укрепились и расширились. 
Онкен и Леманн совершали множество миссионерских пуrе
шествий в Данию, Литву, Румынию и другие страны, насаждая 
там новые церкви. К 1 85 1  году в Европе уже насчитывалось 
более 40 баптистских церквей численностью более 4000 
человек Во второй половине ХХ века они сгали объединяться 
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в союзы, а в 1 880 году Онкену удалось открыть Богословскую семинарию в Гамбурге, 
которая просуществовала до 90-х годов :ХХ столетия и воспитала множество актив
ных баптистских пасторов и служителей для многих сrран Европы. 

Таким образом, баптизм, родившись в Амстердаме, в континентальной Европе, в 
1 608 году, вновь вернулся сюда через немнагим более 220 лет. 

В Скандинавии центром баптизма стал Стокгольм, где в 1 854 году два торгов
ца мехами - Д. Форсель и П. Хейденберг (рукоположенный в Гамбурге) основали 
баптистскую церковь. Вскоре баптизм распространился в Норвегии, Дании и вдоль 

Персжив жестокис гонения 
со стороны православных, 
а потом коммунистических 
правитсльств, баптисты 
Болгарии и Румынии 
сохранили и преумножили 
свои uсркви . 

Съезд баптистов в послево

енной Болгарии 

побережья Балтийского моря. В 1 884 году баптизм появился в Эстонии, которая 
входила в состав Российской империи, ещё раньше, в 1 860 году, начались креще
ния в Латвии. В Польше, где все иноверцы подвергзлись жестоким преследованиям, 
баптизм появился только в 1905 году, после указа о веротерпимости. 

На Балканах и в Южной Европе баптизм появился в начале ХХ века главным 
образом благодаря русским беженцам, которых преследовали за религиозные 
убеждения, и немецким баптистам во главе с Онкеном, которые проводили доволь
но активную миссионерскую рабоrу. Невзирая на сильные религиозные притесне
ния в этих местах, особенно в Румынии, баптистское движение получило здесь 
широкое распространение. Пережив жесточайшие репрессии (тюрьмы, рассrрелы) 
со стороны православного, а потом и коммунистического правительства Румынии, 
союз баптистов этой страны стал одним из самых крупных в Европе. И это несмот
ря на то, что в 1 939 году, все баптистские церкви Румынии объявлялись закры
тыми, а в 1 942 году румынский диктатор Антонеску совместно с православной 
церковью объявил в г. Араде <•священную войну� баптистам. Но в 194 5 году именно 
в этом городе собрался первый послевоенный сьезд баптистов, на котором при-
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сугсrвовало около полугора тысяч делегатов. С 1927 по 1947 годы численносrь 
румынских баптистов выросла с пятидесяти до двухсот тысяч человек 

Довольно большой размах баптистское движение приобрело в Венrрии. В 1 849 
году шесrь венгерских ремесленников вернулось домой из Тhмбурга, где они обра
тились и приняли водное крещение от Онкена. Именно с них началось пробужде
ние в этой стране. 

В конце XIX века баптистские церкви существовали праiсrИЧески во всех госу
дарсrвах Европы - в Испании, Италии, Греции и других странах, однако серьезное 
влияние на религиозную жизнь они оказывали только в Англии, Iермании, Швеции 
и, вероятно, в России. При этом следует отметить, что хотя между баптистскими 
церквами существовала развитая взаимопомощь, она никогда и ни в одной стране 
не превращалась в колониализм или организационно-финансовую зависимость от 
иностранцев. Баптисты всегда очень высоко ценили и ценят национальную незави
симость и суверенносrь своих церквей. 

6.3.3.6. Евангельско-баптистское движение 
в Российской империи и при ее преемниках 

В XIX веке протестантизм в Российской империи приобрел 
широкую известность в виде так называемых •се�. Сектан
тами назывались религиозные группы, отделенные от госу
дарственной церкви. Так как все подданные Российской 
империи считались православными, а православне офици
ально провозглашалось единственным вероисповеданием 
России, все другие взгляды автоматически оказывались вне 
закона уже в силу самого факта своего существования. 

633.6.1. Раннее сек:тантство 
(духоборы, .малок:ане, асопцы и другие группы) 

Религиозное сектантство в России приняло к началу XIX 
века довольно широкие масштабы. Особенно широкую изве
стность приобрели раскольники-старообрядцы, продолжали 
развиваться группы хлыстов и скопцов. Довольно большую 
активность стали проявлять духоборы и вышедшие из их 
среды молокане. 

В 180 1  году, с воцарением либерального царя Александра 1, 
духоборам, молоканам и скопцам разрешили вернуrься из 
Сибири на родину. Многие из них поселились в Санкr-Петер
бурrе, где, несмотря на формальный запрет, жили и пропоие
довали довольно открыто. Например, руКоводителя скопцов 
Кондратия Селиванова выnусrили из сумасшедшего дома, и 
он открыто встречался с Александром 1, беседовал с ним на 
богословские темы. Быть сектантом, то есть отвергать док
трины и обрядность nравославной церкви, но при этом 
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обладать ясно выраженной верой, становилось в александровекую эпоху даже в 
некотором смысле выгодным. Так, духоборам, молоканам и другим верующим 
даровали незаселенные земли Мелитопольского уезда Таврической губернии -
Молочные Воды. При этом переселенцы получали земельный надел ( 1 5  десятин на 
каждого совершеннолетнего мужчину), выгодную ссуду и налоговые льготы на пять 
лет. Хотя переселение в Таврию следует рассматривать как ссьmку, но следует иметь 
в виду, что законопослушные православные крестьяне в это время вообще были 
безземельными крепостными. В 1808 году переселение на Молочные Воды прекра
тилось, и духоборов стали выселять на Кавказ. Там ими управлял Петр Калмыков, а 
потом его жена Лукерья. 

Духоборы отличались резким неприятием войны и военной службы, за что 
Николай 1 подверг их жестоким гонениям. В 1 895 году духоборы устроили в Закав
казье пацифистскую демонстрацию, во время которой сожгли оружие и военные 
билеты. За это на них были брошены войска. Казаки, насмехаясь над проповедью 
непротивления злу, до смерти избивали мужчин, которые не сопротивлялись изде
вательствам, насиловали жён на глазах мужей, провоцируя их на сопротивление, и 
творили такие бесчинства, что вызвали небывалое возмущение русской обществен
ности. Благодаря помощи Л.Н. Толстого более восьми тысяч духоборов эмигриро
вало в Канаду, где их общины существуют и до настоящего времени. 

Молокане ведут свое происхождение от духоборов, и их движение уже доволь
но хорошо оформилось к началу XIX века. В отличие от духоборов, которые под
черкивали важность жизни по Духу, а не по букве Священного Писания, основатель 
молокан - Семен Уклеин - признавал истиной только то, что написано в Библии, 
хотя все обряды (в том числе крещение и евхаристию) истолковывал духовно, 
отвергая всякие риrуалы. В 1805 году представители молокан подали в Сенат свое 
Исповедание веры, после чего их стали рассматривать как отдельную от духоборов 
религиозную группу. Вскоре молокане распространились по rуберниям Цешраль
ной России, Украины, Кавказа. Как и духоборы, молокане испытывали жестокие 
гонения. Например, трагична судьба Исайи Крылова, руководителя одного из 
молоканских толков. Этого талантливого человека за распространение молокан
ского учения арестовали и засекли кнутом до смерти. 

К середине XIX столетия молокане разделились на множество групп и толков, 
имеющих несколько отличную между собой догматику. Со временем молокане 
переродились в группы позднего протестантизма - шrундизм и русско-украин
ский баптизм. 

633.62. Ре.лигиозное вольнодумство XIX век:а 
� второй половине XIX века русский, а особенно украин

ский народы переживали особый подъем духовности, рели
гиозности и вольнодумия. Этому способствовало духовно
просветительская деятельность книгонош и народников, 
особенно таких как англичанин Джон Мелвилл, ассириец 
Яков Деляков, русские С. Васильев и Э. Синицын. Возмож
ность для такой деятельности появилась благодаря переводу в 
1822 году Нового Завета на русский язык Это произоiШIО в 
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результате деятельности Российского библейского общесrва, одним из основаrе
лей которого был царь Александр 1, а руководителем - князь АН Голицын. Как 
известно, полная Библия на русском языке увидела свет только в 1876 году, благо
даря акгивному содействию московского мmрополита Филарета (1 782- 1 867) и 
несмотря на яростное противодействие большей части православных иерархов. 

К деятельности распространителей Священного Писания следует добавить 
негодование, вызванное крайне низким морально-иравегвенным уровнем служите
лей русской Православной церкви. По единодушной оценке самих православных 

Яков Делякович Деляков 
(Каша Ягуб), оказавший 
большое влияние на зарож
дение баптистского движения 
в России. (слева) 

Книгоноши, 1 882 r. В центре 
- И.И. Жидков, видный 
деятель евангельского движе
НИJI в России. (справа) 

иерархов того времени, духовная жизнь приходов переживала глубокий уnадок. 
Как пишет епископ Арсений Рождесrвенский, она <•Выражалась во внешнем испол
нении предписаний церкви .. , в произнесении слов молитвы, часто бессвязных, в 
присуrствии на богослужениях без понимания высокого значения их, без всякого 
знания начала христианского учения!>. Главным пороком как прихожан, так и 
священников являлось пьянство. С таким типичным для православных поведением 
контрастировала стрргая нравственная жизнь так называемых «сектанrов• - моло
кан, пиетисгов (в тоr числе и немецких), штундистов, баптистов и других рели
mозных групп. 

Следует учитывать, что именно в это время в стране проводились реформы, 
получили интенсивное развитие социалистические, анархические и другие 
освободительные движения, которые <•раскрепостили• народное сознание и 
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открыли ему перспективы личного, индивидуального осмысления бытия. 
Таким образом, общедоступность и широкое распространение понятного 
текста Священного Писания плюс религиозные искания народа, которые не 
могли найти удовлетворения в стенах православной церкви, неизбежно вели к 

появлению протестантизма. 
Протестантизм в виде современных свободных евангельских церквей появился 

в Российской империи во второй половине XIX века и представлял собой уникаль
ное самобытное народное явление в религиозной жизни российского общесrва. 

НикиТа Исаевич Ворошщ 
один из первых пережил кре
щение по вере и основал 
Тифлискую общину, из J«YY''
poй начаnось распростране
ние баптизма в России. 
(справа) 

Тифлисекая община (слева) 

Многие православные исследователи, а вслед за ними и историки-атеисты, дли
тельное время старались убедить общественное мнение, что баптизм, штундизм и 
другие позднепротестантские группы привнесены из-за границы и есть не что 
иное, как результат немецкого влияния. Однако эта идеологизированная точка 
зрения не находит подтверждения в исторических фактах. Неизбежность появле
ния еванrельско-баптистского движения в России доказывается фактом его почти 
одновременного и независимого возникновения в трех абсолютно разных регио
нах империи: на Кавказе, в Украине и Петербурге. Во всех этих районах новое 
движение появилось в 1 840- 1 860 годах., вначале под различными наименовани
ями и с неидентичной структурой, но уже к началу ХХ века его разрозненные ветви 
стали объединяться в поиске пугей взаимодействия. 



Мартин Калъвейт, 
баmист из Лнrвы, крестил 
в 1867 г. Н.И. Воронина и 
тем самым положил начало 
развиrию баптизма среди 
русских. 

СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСГВО 

бЗЗ.бЗ. Начало баптисrпасого 
движения на Кав1сазе 

5 1 3 

Евангельское движение на Кавказе началось в среде 
молокан исключительно под влиянием русского текста 
Нового Завета. Книгоноша О. Форхгамер записал свои 
впечатления о нем таК: <•В высшей степени убедительно 
видеть, что Новый Завет на русском языке - конечно, 
самый лучший, самый успешный между ними миссионер•. 
Так, самостоятельно изучая Библию, на Кавказе появились 
•водные молокане•, то есть те, которые признавали водное 
крещение и Вечерю Господню. 

Один из молокан, юноша из Тифлиса Никита Исаевич 
Воронин ( 1 840- 1 905),  изучая Писание, понял, что спасе
ние возможно только по вере, а не добрыми делами, как 
традиционно, на обывательском уровне считают и право
славнJйе, и молокане. Он покаялся, пережил радость воз
рождения· и стал искать того, кто мог бы преподать ему 
водное крещение. Вскоре благодаря Я. Делякову Воронин 
встреТился с баптистом Мартином Кальвейтом, который 
приехал в Тифлис из Литвы. Ночью 20 августа 1 867 года 
М. Кальвейт кре-стил Н. Воронина. Этим актом положили 
начало активному развитию баптизма среди русских, так 
как до этого на собрания баптистов в Тифлисе, которые 
происходили по до-мам, приходили только немцы, литов
цы, англичане и другие иностранцы. 

Вскоре Н.И. Воронин крестил многих своих друзей
моло�ан, и через четыре года в ТИфлисе уже существовала 
община из 1 2  человек, в которую входил обратившийся в 
1 87 1  году В.Г. Павлов ( 1 854- 1 924) - в будущем один из 
самых известных деятелей русского баптизма. Именно его 
как, особо талантливого и способного к языкам, в 1 875 
году община решила отправить в Гамбург для получения 
богословского образования и изучения баптистского цер
ковного устройства. Так стали устанавливаться контакты 
между русскими и немецкими баптистами. 

Тифлисекая община оказала очень сильное влияние 
на всё баптистское движение в России. Из нее вышли 
такие известные баптистские служители, как В. Иванов
Клышников, А. Мазаев и другие. Благодаря ее миссионер
ской деятельности, а также в связи с полной веротерпи
мостью и даже благосклонным отношением к баптистам 
со стороны местных православных иерархов, на Кавказе 
к концу ХХ века образовалось довольно большое количе
ство баптист-ских общин. 
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633.64. Начало евангел:ьсх:о-бапmuстСIСОго 
движения в Украине 

Гораздо более сложной оказалась история евангельского 
пробуждения в Украине. Оно произошло почти независимо 
в нескольких различных регионах. Одна из самых ранних 
групп связана с деревней Основа Одесского уезда Херсон
ской губернии. Здесь евангельско-баптистское движение на
чиналось в виде 11I1)'НДИЗМа. 

Руины мельницы 
в деревне Любомирка -

место обращения 
Ивана Рябошапки, 
активного миссионера, 
распространившего 
евангельское движение 
в Украине. 

Одним из первых украинских штундистов считается 
крестьянин Онищенко. По его собственному свидетель
ству, долгие годы он посвятил религиозным исканиям: •Я 
был прежде, как свинья, хуже даже скота, потому что скот 
делает то, что ему следует; я скверный был. Я однажды 
молился, молился на поле, я плакал, я кричал: <•Господи, 
вразуми меня, исправь меня!• Не знаю кто - я этого не 
видел, - точно снял с меня одежду, и сделалось мне легко, 
и .стал я свободный и узнал Бога•. Вскоре после этого 
события Онищенко, работая сезонно у немцев-колонисrов, 
сблизился со штундистами-новопиетистами. Так называли 
движение пробуждения среди лютеран и меннонитов, 
которые, кроме официальных богослужений, имели специ
альную молитвенную встречу на один час (от нем. Stunde 
- <•час•). Некоторые считают, что в 1 8 5 2  году Онищенка 
принял водное крещение. 
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Вернувшись в родную Основу, Онищенко не стал широко проповедовать свои 
новые взгляды, но поделился ими со своим соседом Михаилом Ратушным (1 830-
191 5), которого он обучал грамоте. В 1 860 году Ратушный таюке пережил обраще
ние, но, в отличие от Онищенко, сrал широко проповедовать необходимость 
второго ро)!Щения свыше. Через несколько лет, в 1 865 году, в деревне Основа воз
никла община численностью около 20 человек В 1867 году в ней насчитывалось 
уже 35 семей, а в 1870 году она включала 2 19 членов. Руководителем общины сrал 
Ратушный, а его помощником - Iерасим Балабан. 

Михаил Тимофеевич Ратуш
ный - один из основопо
ложников евангелъско-бап
ruстского движения в Укра
ине. Он проводил духовные 
беседы с односельчанами в 
родной деревне Основа, под 
Одессой. В 1 87 1  r. принял 
святое водное крещеJП:Iе от 
И.Г. Рябошапки. (слева) 

Иван ГрШ'Орьевич 
Рябошапка был кузнецом, 
слесарем, мелъинком. 
Ради чтения Евагелия в 
тридцатилетнем возрасте 
научился читать и писать. 
Стал пламенным проповел
ником Евангелия. 
(в центре) 

Члены этой общины не оставляли православной церкви, но по примеру немец
кой Ш'I)'НДЬI собирались на дополнительные собрания, которые проводили, читая 
Новый Завет, молясь и распевая духовные песни из сборника <<Приношения право
славным хрисrианам�, содержащего баптисrские и дарбисгские песни, который 
вышел по недосмотру цензуры в Санкт-Петербурге. Реформатский пасгор из сосед
ней колонии Рорбах Карл Бонекемпер, с которым украинские штундиСТЬI поддер
живали связь, таюке не советовал им оставлять православие. Однако православные 
священники, начав физические расправы, вынудили штундисrов пойти на разрыв с 
православнем и в конечном итоге способсrвовали превращению баптизма в само
егаятельное релиmозное движение. 

Независимо от с. Основа аналогичные процессы происходили в деревнях Кар
лавке и Любомирке Елисаветградского уезда той же Херсонской губернии. Там с 
1862 по 1 866 годы пережили пробуждение несколько сезонных работников-коло
нисrов Старого Данцига, который соседсrвовал с Карловкой. К их числу принадле
жал и Ефим Цимбал. Он и его единомыiiUiенники основали общину украинских 
штундисrов, но, в отличие от штундисrов с. Основы, они сразу отмежевались от 
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православия. Именно здесь произошло первое документально зафиксированное 
крещение по вере, которое имело исrорическое продолжение и преемсrвенность, 
хотя отдельные единичные крещения происходили и до этого времени. 

1 1  июня 1 869 года Ефим Цимбал присугствовал на церемонии водного 
крещения, которую проводил пасгор из Хортицы Абрам Унгер для немецких 
баптисrов, и настоял, чтобы ему также преподали крещение. Унгер отказывался, 
так как немцы-колонисты, уже многие десятилетия жившие в России, будучи 
весьма законопослушными, никогда не распространяли свою веру среди право-

Лорд ГренвWIЛ Редсток. 
В Петербурге его проповедИ 
послужили толчком к 
пробуждению среди высmей 
знати. (cnpa8Q) 

Участники объединеного 
съезда, 1907 r. (слева) 

славных. Но Цимбал решительно насrаивал, говоря: •Если вы не согласитесь, 
будете отвечать перед Богом, а мне Бог покажет другого>.). Унгер сдался и препо

дал водное крещение, положив тем самым начало украинскому баптизму, так 
как именно с крещения Ефима Цимбала началось его усrойчивое и непрерыв
ное развигие. 

Вернувшись в Карловку, Е. Цимбал кресrил своих друзей, и всего через год в 
июле 1 870 года в Карловке и соседней Любомирке уже насчитывалось 70 крещен
ных верующих, которых там называли штундистами. Один из самых известных 
штундисrов, принявших 'Крещение от Е. Цимбала, житель Любомирки Иван Рябо
шапка ( 183 1 - 1 900) сrал известным миссионером, и в 187 1  году он кресгил Миха
ила Ратушного, ученика Онищенко. 

lj:>етий независимый очаг евангельского движения в Херсонской губернии в это 
же время находился на xyrope Николаевском Ананьевекого уезда. Здесь движение 
началось среди польского мелкого дворянства в католической, а не православной 
среде. По свидетельсrву Г. Балабана, пробуждение на xyrope произошло даже рань
ше, чем в с. Основа, - в 1 856 году. 
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В 1 88 1  году в Херсонской губернии власти зафиксировали 3363 так называемых 
штундиста. Сюда входили как те, кто не принимал крещение по вере, то есгь соб
сrвенно штундисrы, так и крещенные по вере баптисrы, которых в народе тоже 
называли штундисгами. 

Евангельское движение распросгранилось таюке в других месrах. В Киевской 
губернии оно началось в 1 868- 1 869 годах в селе Плоское Таращанекого уезда и в 
селе Чаплинка того же уезда. Именно в Таращанеком уезде начались первые жесrо
кие преследования штундисгов, а Яков Белый и Иосиф Тышкевич сгали первыми 
мучениками, погибшими в тюрьме. 

В 1875 году евангельское движение началось в Екатеринаславекой губернии, а 
таюке широко распросгранилось на юге левобережной Украины, в Таврической 
губернии. Здесь, благодаря деятельности книгоноши Якова Делякова, среди моло
кан в 1 867 году образовалась община евангельских христиан-захаровцев, которая 
называлась так по имени руководителей - братьев Харитона и Зиновия Захаро
вых. Их вероучение, очень близкое к баiПИсгскому, отличалось от него тем, что 
захаровцы допускали крещение детей верующих родителей. 

633.65. Еванге.льск;ое движение 
в Сан:кm-Петербурге, ганения и обБединен,ия 

Не менее интересна исгория появления евангельских 
церквей на севере России. Здесь основные собьп-ия происхо
дили в еголице империи - Санкт-Петербурге. Главным обра
зом евангельское движение в Северной Пальмире охватило 
высшее общесrво. Духовное пробуждение здесь произошло 
под влиянием проповеди лорда Редсгока, который в Англии 
посещал церкви Плимуrских братьев (дарбисгов). В Россию 
Редсгока пригласила великосветская дама Елизавета Иванов
на Черткова, и в 1 87 4 году он приехал в Петербург, где начал 
свою «салонную миссию" в роскошных домах петербургской 
знати. Вскоре благодаря его служению к Господу обратились 
князья, графы и графини. Среди новообращенных особо 
следует отметить графа М. Корфа, княжну Н Ливен, графа А 
Бобринекого и одного из богатейших дворян России Васи
лия Пашкова (1 834- 1902). После вынужденного отъезда 
лорда Редсгока из России М. Корф и В. Пашков сrали прово
дить в своих дворцах молитвенные собрания, куда приглаша
ли не только знать, но и просгьiХ людей (рабочих, сrудентов, 
прислуrу). Их активное миссионерское служение привело к 
обращению многих людей, но никакой организованной 
общины до середины 80-х годов в Петербурге не сущесrвова
ло. Собрания проходили в свободном сгиле, как у дарбисгов. 
Первые крещения по вере совершил Iеорг Мюллер из Брис
толя в 1883 году. Он преподал крещение В. Пашкову, Н Ливен 
и другим. Так образовалась община евангельских христиан в 
Санкт-Петербурге. 
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В 1880 году, когда обер-прокурором Синода сrал Конегантин Победоносцев 

(1827- 1 907), для русского баmизма, штундизма и петербургского евангельского 
хрисrиансrва начались очень трудные времена узаконенных гонений. По новому 
закону 1883 года, •за распространение своих заблущцений между православными>) 
предусматривалось уголовное преследование. Прежде всего из сrраны выслали М. 
Корфа, В. Пашкова и других верующих арисrократов. Начались ссьтки украинских 
nлундисrов. МноПiХ из них сослали в Закавказье, в глухую татаро-армянскую дерев
ню IИрюсы Василия Павлова в 1891 году сослали в Оренбургский край, где он паге-

Княгиня Елизавета Ивановна 
Черткова обратилась ко 
Христу под влиянием 
безвременной смерти сына 
Миши. Оставив царский 
двор Александра 11, она 
посвятила себя служению 
простому народу. (в центре) 

Княгиня Наталья Федоровна 
Ливен. Пережив глубокое 
обрашение к Богу, она пре
п:оставляла свой дом для 
п:уховных собраний. После 
изгнания из России Пашкова 
и Корфа, несмотря на угрозы 
властей, поощряла распро
странение Евангелия 
в Петербурге. (справа) 

рял в течение одного года жену и четверых детей. Суды, самосуды фанатичных одно
сельчан и гонения сблизили группы евангельского движения, имевшие различные 
названия (nлундисrы, баптисrы, евангельские хрисrиане, петербургские верующие, 
пашковцы и другие), но схожие по догмаmке и церковной пракmке. Поэтому вскоре 
они сrали объединяться в союзы и проводить совмеаные конференции - сьезды. 
Одна из первых таких всrреч прошла в 1 879 году в Закавказье, затем в мае 1882 года в 
колонии Рюкенау с помощью братских меннонитов прошла еще одна конфереJЩИЯ, 
в апреле 1884 года в Санкт-Петербурге по инициативе В. Пашкова собрался первый 
объединительный сьезд цредставителей различных евангельских групп. На него 
сьехалось около 100 делегатов со всей России, но он так и не завершил свою рабо1у: 
всех его участников арееговали и выслали из Санкт-Петербурга В конце апреля 1884 
года в селе Ново-Васильевка прошел первый самостоятельный сьезд русских батис
тов. В 1 898 году по инициативе извеСIНого деятеля петербургских верующих ИС 
Проханава (1869- 1935) за границей сrал издаваться журнал •Беседа'>. Несмmря на 
жестокие гонения, активно развивалась миссионерская работа. Евангельское движе
ние добилось значительных успехов. 



СОВРЕМЕННОЕ ХРИСГИАНСТВО 5 1 9 

В 1 894 году стараниями Победоносцева издан «всесокрушительный закон• о 
плундисrах и баптисгах, в котором они признавзлись •особо опасными и вред
ными•>, а любые их богослужения жесrоко карались. Само понятие <•русский бап
тизм• законом категорически не принималось, а всех последователей русского 
протесгантизма называли злобной кличкой «Ш'I)'НДа•. С этого времени началась 
новая волна репрессий с применением издевательсrв и пыток более жесrоких, чем 
во времена средневековой инквизиции: зажав руки в тиски, жгли тело папиросами, 
розгами секли до смерти, отбирали у родителей детей и отправляли их в монасrы-

Граф Модест Модестович 
Корф, родом из семьи 
видных государственных 
деятелей. В 1 874 г. обра
тился к Богу после пропо
веди графа Редстока. 
В 1 884 г. был выслан 
за границу. (слева) 

Граф Василий Александро
вич ПШIП<ов, один из бога
тейших людей России. 
Обратился к Иисусу ХрИСТ) 
после проповеди графа 
Редстока. На средства 
ПШIП<ова в 1 884 г. была 
издана каноническая Библия 
на русском языке. (в центре) 

ри, известны и многие другие случаи жесrокости. О фактах физических мучений, 
совершаемых в присугсrвии вице-rубернатора, православного священника и мис
сионера, рассказывает В. Бонч-Бруевич в своем очерке +Среди сектантов•. Англий
ская писательница Хесба Стреттон и русский писатель С. Степняк-Кранчинекий в 
1 894 году опубликовали на Западе роман •Highway of Sorrow at the close of the 19-th 
Centure•> (в русском варианте его издали под названием «Штундисr Павел Руден
ко•), где ярко аписывались ужасы религиозных гонений на протестантов в России. 

Гонения разной силы продолжались до 1905 года, пока не появился закон о 
веротерпимости, который, не отменяя господсrвующего положения православной 
церкви, допускал богослужения инаславных вероисповеданий, но уголовна нака
зывал за «совращение из православия•>. То есrь любой новый переход православ
ного в баптизм жесrоко наказывался вполне законным образом. И все же период 
с 1905 по 191 1 годы сrал временем относительной свободы и легализации еван
гельских общин, многие из которых бьти зарегистрированы законным образом. 
Начали издаваться многочисленные журналы и газеты. С 191 1 года насrупила но
вая полоса гонений, сrали проводиться антисектантские миссионерские съезды, 
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газеты начали печатать клеветнические сrатьи, обвиняя сектантов в пособничесгве 
Iермании и предательсrве Оrечесrва. С началом первой мировой войны на верую
щих вновь обрушились ссьmки и физические гонения •за связь с воинсrвующим 
германизмом•. После Февральской революции 1917  года всех осужденных по 
религиозным мотивам амнисrировали. Началось время открытой проповеди Еван
гелия. Особенно широко проявлялась благотворительная и миссионерская дея
тельность евангельских групп после издания декрета Совета народных комиссаров 
от 23 января 1918 года •Об отделении церкви от государсrва и школы от церкви•. 
Полученные после Октябрьской революции религиозные свободы вызвали добро
желательное отношение протесгантои к новой власrи. Члены евангельских цер
квей, как правило, оказывали активную поддержку социалисrическим преобразова
ниям. С 1918  года стали образовываться первые баптистские сельскохозяйствен
ные коммуны, но в начале 20-х годов многих видных руководителей евангельского 
движения репрессировали, главным образом, за отказ от выполнения воинской 
повинносrи. В это же время началось активное движение за объединение всех 
евангельских групп (особенно евангельских хрисrиан и баптистов) в один союз. 

Яков Иванович Жидков, 
с 1 928 г. председатель Союза 
евангельских христиан, 
с 1 944 г. председатель 
ВСЕХ Б. 

633.6.6. Развитие российск:ого протестанти.зма до 
1944 года 

С 1 929 года в СССР началась усиленная антирелигиоз
ная пропаганда. 11 сьезд воинствующих безбожников, 
состоявшийся в апреле 1 929 года, безапелляционно заяв
лял, что <<сектантские организации являются политической 
агентурой ... и военно-шпионскими организациями между
народной буржуазии•. После этого заявления изменили 
четвертую статью Консrитуции РСФСР, которая сводила 
теперь религиозную свободу только к отправлению культа, 
но не к распространению своих воззрений. То есть законо

дательство возвращалось к царским указам 1 905- 1906 

годов. 
Незамедлительно начались религиозные репрессии по 

обвинению в шпионаже и в контрреволюционной деятельно

сrи. В 1929 году арестовали руководителей баптистского, 
евангельского и пятидесятнического союзов (Т. ТИмошенко, 
Н Одинцова, Я. Жидкова, И. Воронаева), конфисковали Биб
лии, помещения союзов, закрьmи печатные органы ( •Бап
тист•, •Баптист Украины• и другие). 

· с  1935 года репрессии против евангельских верующих, 
как, впрочем, и против всех хрисrиан, приняли массовый 
характер. Не только руководители, но и рядовые верующие 
объявлялись врагами народа, ссьmались в лагеря и пригова
ривались к рассrрелу. Нередко арестовывали даже жен и 
некоторых несовершеннолетних детей евангельских лидеров. 
К 1936 году почти все поместные протестантские общины в 
СССР бьmи сняты с регистрации, а молитвенные дома ото-
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браны, но богослужебные собрания продолжались тайно в часrных домах. Как 
правило, их проводили женщины-сестры. Таюке тайно в эти годы совершзлись 
крещения и Вечеря Господня. 

Во время Великой Оrечесrвенной войны 194 1 - 1945 годов, благодаря требова
нию западных союзников о предоставлении религиозных свобод, советское пра
вительсrво пошло на некоторую легализацию религ»:озной жизни. Из ссылок 
вернулись оставшиеся в живых руководители общин, и 26-29 октября 1944 года в 
Москве состоялся объединенный съезд представителей нескольких евангельских 

А.В. Карев, генеральный 
секретарь ВСЕХБ с 1 944 г. 
(справа) 
УчаС111ИКН объединительного 
совещания евангельских 
движений в Москве, авrуст 
1 945 Г. (слева) 

движений, который принял решение о создании единого союза ВСЕХБ. Его пред
седателем стал Я. Жидков, генеральным секретарем - А Карев. 

В авrусте 194 5 года руководители пятидесятнического союза, восстановленного в 
1942 году, обратились во ВСЕХБ с просьбой объединения в один союз. Подобное 
решение вызвано отказом властей регистрировать их самостоятельно. Вскоре после 
войны во ВСЕХБ вошли таюке евангельские христиане в духе апосrалов (единствен
ники), дарбистские общины, меннониты и другие евангельские группы. 

633.6.7. Протеста:нтизм послевоен:ны:х: лет в СССР 
После войны протесrантские церкви переживали некоторое 

оживление, происходила легализация общин, проводились 
крещения. В 50-е годы ежегодно принимали крещение около 
8000 человек, однако, подавляющее большинство из них со
ставляли дети верующих родителей. Необходимо агметить, чго 

общины, скорее, восстанавливались, чем росли. Они вынужден
но формировали свою собственную, замкнуrую субкульrуру. 
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В конце 50-х годов началось хрущевекое насrупление на всех верующих, связан

ное с подготовкой новой программы посrроения коммунизма в СССР. &е связан
ные с религией и образованием ведомсrва получили указания усилить антирелиги
озную деятельность. Это произоiШiо после XXI сьезда КПСС, проходившего в 
начале 1 959 года. Главным идейным руководителем этой кампании стал, по всей 
вероятности, Л.Ф. Ильичев, помощник Н.С. Хрущева, возглавлявший с 1958 по 1%1 
годы Оrдел пропаганды и агитации ЦК КПСС, а в 196 1 - 1 965 годах занимавший 
посr секретаря ЦК по идеологическим вопросам. 

[К. Крючков, с 1960 r. 
руководитель Инициатввноl 
группы, а с 1965 г. -
СЦЕХБ (слева) 

Участники coвeiЦIIИИII 
ВСЕХБ. 
Москва. август 1945 r. 
(cnpa8a) 

Декабрьский 1 959 года Пленум ВСЕХБ принял два роковых для евангельского 
движения документа: <•Положение о Союзе ЕХБ в СССР-> и <•Инсrруктивное письмо 
сrаршим пресвитерам ВСЕХБ->. Безусловно, эти письма оказались принять1ми под 
сильным давлением власrных сrруктур и в первую очередь Совета по делам рели
гиозных культов при Совете Минисrров СССР (СДРК), который до конца 1965 года 
«курировал" евангельское движение. В декабре 1965 года СДРК и Совет по делам 
религий, занимающийся православной церковью, объединились в один Совет по 
делам религий, который усиливала поддержка четвертого (церковного) отдела 
Пятого управления КГБ. 

Письма, приНЯТЬiе
.
ВСЕХБ в 1 959 году, в очень благообразном виде проводили 

идею неукоснительного соблюдения законодательства о культах 1929 года. Напри
мер, указывая на случаи поспешного крещения неугвержденных молодых людей, 
пресвитерам предлагалось ограничить крещение возрастом не ранее 1 8, а пред
почтительнее - после 30 лет; желая поддержать благочиние и порядок, в церкви не 
допускалась игра на гитаре и других музыкальных инструментах; указывая на 
необходимость повышения качесrва проповеди, к кафедре допускзлись только 
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пресвитер, члены исполнительного органа и ревизионной комиссии. Но особое 
возмущение в церквах вызвало указание не допускать детей на богослужение, так 
как они производят шум и беспорядок. Становилось очевидно, что начинался 
новый этап борьбы с верующими руками самих же верующих. 

Руководсrво ВСЕХБ, подписывая эти документь1, зная бапrисrские принципы 
автономии помесrных церквей, надеялось, что немноmе из пресвитеров примуr 
их как обязательное руководсrво к дейсrвию. Так и случилось: во многих регионах 
(например, в Закарпатье) пресвитеры, получив «Инсrруктивное письмо•, даже не 

Съезд ВСЕХБ, 
проходил в Москве в 
октябре 1 %3 года. На нем 
был принят новый Устав 
Союза ЕХБ и было отменено 
Инструктивное. письмо и 
Положение 1 959 г. , которые 

послужили поводом 
к расколу в братстве. 

показали его церковному совету; в других общинах, обсудив его на совете, руково
дители церквей даже не ознакомили с ним всю церковь. Но во многих месrах, 
особенно в крупных городах, церкви начали выполнять требования этого письма, 
что привело к расколу братсrва. 

В 1960- 1 96 1 годах появилась Инициативная группа, которая ставила своей 
целью созыв всесоюзного съезда евангельских хрисrиан-бапrисrов. Ее возглавил 
Г.К Крючков - пресвитер церкви станции Узловая Тульской обласrи, а членами ее 
сосrояли АФ. Прокофьев, М.Т. Шалтала и друmе служители. Руководсrво ВСЕХБ не 
могло собрать такой съезд, так как СДРК не давал на это согласия, а самоуправные 
дейсrвия могли привесrи к массовому закрытию церквей, что уже и начало проис
ходить в некоторых районах. 

Противники ВСЕХБ обвиняли его руководсrво в сотрудничесrве с власrями, в 
нерешительности и crpaxe за свою жизнь. Сегодня прошло еще слишком мало 
времени с момента этих событий, чтобы дать им объективную оценку, однако 
ясно, что руководители ВСЕХБ больше стремились сохранить церкви, чем боялись 
за собсrвенную жиЗнь. Все они уже прошли лагеря и ссылки и хотя по-человечески 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 524 
сграшились их, но все же бьти готовы к новым испытаниям. Однако они, поняв, 
что появилась возможность сохранить и умножить церкви, решились на это даже 
ценой собственного унижения. Возможно, многие из тех, кому сегодня приклеива
ют ярлык предателя, на самом деле бьти героями, а те, кто, на первый взгляд, по
ступали геройски и разделяли евангельское братство, на самом деле оказались 
невольными исполнителями злой воли антирелигиозной идеологии. 

Сторонники Инициативной группы, не добившись созыва сьезда, стали 
выходить из церквей и организовывать новые незарегистрированные общины, 

Печа1НЫЙ станок ПоД11011Ь110 
типографии СЦЕХБ (C!VJD14) 

Крещение новообращевиых 
церкви города BИJIЬIIIOC8. 
Литва, 1985 г. (слаа) 

отлучать сторонников ВСЕХБ, нарушая этим баптистские принципы, по кото

рым только поместная церковь имеет право отлучать и принимать новых чле
нов. Начались конфронтация и раскол. Такой сценарий развития ситуации 
безусловно не стал неожиданностью для представителей Совета по делам рели
гий и органов безопасности. Инициируя принятие и распространение Инст
руктивного письма, они как дальновидные и опытные политики прекрасно 
осознавали, что результатом его станет раскол, так как найдется немало людей, 
которые не согласятся выполнять предложенные требования. Именно раскола 

евангельского движенWI и противостояния разных его групп друг друrу они и 
добивались. Безотказная методика, испытанная в 20-е годы на многих полити
ческих партиях и православной церкви, сработала и на сей раз. Управлять 
единым евангельским движением, даже контролируя его руководящий орган, 
оказалось весьма непросто, учитывая отсутствие жесткой иерархии в баптизме. 
Поэтому становилось очевидно, что власти делали все, провоцируя раскол 
для того, чтобы затем легче справиться с каждой группой, сталкивая их между 
собой. 
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К великому сожалению, все произошло по сценарию властей. Сторонники 

Инициативной группы послушно выполнили желание идеологов раскола, сами 
того не понимая. Они не только произвели разделение, но и стали раздувать 
вражду между верующими, чем создали прекрасную среду для эффективной 
работы воинствующего атеизма. Какие бы высоконравственные или эмоцио
нальные причины не находили люди для разделения, ясно, что единство хрис
тиан всегда служит к пользе Церкви Христовой, а разделение - к пользе ее 
противника. Возможно, если бы члены Инициативной группы в своей справед-

Украинские баптисты 
всегда являлись 
самой аК111Вной 

частью братства и 
количественно 
составляли его 
абсолютное большин

ство. 

Участники 
Украинского респуб

ликанского пресви

терского совета ЕХБ 
во главе с его 

председател ем 
Яковом Куэьмичём 
Духонченко 

(в центре нижнего ряда). 

Киев, 1 976 г. 

ливой критике не перешли грань раскола и сохранили единство, то евангель
ско-баптистское движение стало бы гораздо сильнее, как это наглядно демон
стрирует практика тех регионов, где раскола не произошло. Однако как со 
стороны представителей ВСЕХБ, так и со стороны представителей Инициатив
ной группы, стали проявляться чисто человеческие чувства обиды, жажды 
власти, гордости и тому подобное. 

С 1 965 года власти стали применять к непокорным баптистам репрессивные 
меры. Ужесточилось законодательство, началась активная антирелигиозная пропа
гандистекая кампания. 

В 1 962 году Инициативную группу реорганизовали в Оргкомитет по подго
товке съезда. Его сторонники решительно отстаивали права верующих и стали 
первыми диссидентами в Советском Союзе. Их деятельность вдохновила мно
гих представителей интеллигенции и другие группы на отстаивание своих 
прав. В сентябре 1 965 года в Москве провели нелегальное совещание сторон
ники Оргкомитета, которые преобразовали его в Совет Церквей ЕХБ (СЦ ЕХБ) 
в противовес ВСЕХБ. 
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В октябре 1 963 года, через 19 лет после съезда 1 944 года, в Москве, по на

сrойчивым просьбам руководителей ВСЕХБ, сосrоялось Всесоюзное совещание 
- съезд, на котором присугсrвовало 4 50 делегатов и где бьm рассмотрен и 
уrвержден новый Устав Союза ЕХБ. Оба документа, вызвавшие разделение в 
братстве, объявлялись недейсrвительными, подтверждались все традиционно 
баптисrские принципы. Однако предсrавители Оргкомитета, присугсrвовавшие 
на съезде, отвергли предложения о единсrве и не признали правомочным сам 
съезд. Не слишком помог объединению и следующий съезд, сосrоявшийся в 

Всемирно известный евангелист БИJUIИ Грейм во вре111 
евангелизационной кампании в Москве встречаJJся с 
президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным. 
(справа) 

Московская церковь евангельских христиан-бапmстов 
(слева) 

Москве в октябре 1 966 года, хотя на нем руководство ВСЕХБ принесло покая
ние за свои ошибки, совершенные в прошлом. Но оказалось, что разделение на 
два недружелюбных союза уже нельзя преодолеть ничем, хотя по мере ослабле
ния антирелигиозного давления к 90-м годам большая часть сrоронников 
Совета Церквей вернулась во ВСЕХБ или они стали регистрироваться автоном
но. Это вызвало новую волну обвинений в измене и привело к тому, что в пос
лепересrроечный период евангельское движение вошло в виде многочислен
ных разрозненных групп. 

К концу ХХ века на постсоветском пространсrве появились три больших бап
тистских союза и возродились несколько объединений евангельских христиан, хо
тя их догматика к этому времени сrала абсолютно баптисrской и совсем не похо
жей на догматику евангельских христиан дореволюционного периода. В 1990-1991 
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годах из ВСЕХБ выделялись пятидесятники и представители других евангельских 
групп, которые таюке организовали несколько союзов. 

Аналогично протекала история церкви адвентисrов седьмого дня (субботников), 
когорые, появившись в России в 90-е годы XIX сrолетия, таюке пережили раскол, 
инспирированный органами власrи, но сохранили свои церкви в гораздо более 
цельном виде, так как обладали более высокой централизацией своего союза. 

6.3.4. НОВЫЕ ГРУППЫ И ДВИЖЕНИЯ 
XIX-ХХ века - период особого подъема и повсеместного 
роста свободных церквей. Возможно, это связано с общими 
процессами освобождения и демократизации мышления, 
ростом индивидуального самосознания, но, безусловно, этот 
процесс предопределен провиденциальными причинами. 
Свободные церкви росли не только количесrвенно, но таюке 
появилось довольно большое число новых как хрисrианских, 
так и псевдохрисrианских групп. 

Хрисrиансrво Нового времени превратилось в обширную 
семью разнообразных религиозных групп, порой настолько 
непохожих друг на друга, что даже религиеведам и истори
кам трудно правильно их классифицировать. Чаще всего они 
объединены только тем, что в разной мере поклоняются 
Христу. По самым скромным оценкам, количесrво таких 
групп измеряется тысячами. 

Новые религиозные группы в хрисrиансrве чаще всего по
являются в свободном, демократическом общесrве, а так как 
именно такая модель государсrвенного устройсrва - вожде
ленный идеал почти для всех стран, то умножение религиоз
ного разнообразия сгало почти неизбежным. Большинсrво 
новых групп появилось в Америке. Инстmуг изучения амери
канских религий, имеющий, очевидно, самый полный банк 
данных, располагает сведениями о 1667 различных религиоз
ных группах, из которых 836 квалифицируются как предста
вители нетрадиционных религий. При этом следует учесть, 
что большинсrво так называемых в CIIIA •культов•> не подпа
дает под определение <•религия», которое дал этот инстmуr, и 
поэтому не входит в этот список В Центре новых религиоз
ных движений Королевского колледжа в Лондоне собрана 
информацИя о более чем 8000 новых движениях. 

Для многих такое разнообразие хрисrиансrва непонятно и 
необъяснимо, особенно для тех, кто желает использовать его 
в политических целях или рассматривает его как обычную 
идеологическую или этическую систему. Такие люди из бес
спорного тезиса: <•У всех хрисrиан один Боr», делаюг абсо
лютно нелогичный вывод: <•Значит, и вера у всех должна быть 
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одна•. Но единство цели не обязывает всех к единсrву пуrей досгижения этой цели, 
и Бог, открывая правильный способ богопоклонения, дает свободную волю и не 
принуждает всех Своих последователей идти этим пугем. Только так можно объяс
нить допущенное свыше разнообразие христиансrва. 

6.3.4. 1 .  Новые христианские группы 
Попытка рассмотреть христианские группы, возникшие в 
Новое время, всегда связана с определенными трудностями. 
С исторической точки зрения эти группы дейсrвительно 
новые, поскольку как специфические образования, они по
явились только в XIX-XX веках, однако последователи этих 
движений чаще всего не считают их новыми, а рассматрива
ют себя как возврат к неискаженным первоисточникам хри-
-�ансrва. С другой стороны, представители более древних 
христианских групп считают новые образования «сектами•, а 

себя церковью, опираясь на словарное значение слово «сек
та•. Согласно словарю, секта - «религиозная группа, сУще
сrвующая независимо от основной конфессии (или основ
ных конфессий) страны•>. То есть православне в Чехии вполне 
подходит под определение секты, с чем ни один православ
ный не согласится, значит, определение малой или новой 
религиозной группы как секты настолько политизировано и 
условно, что теряет всякий смысл. Так же условно понятие 
«традиционная религия•, так как неясно, сколько лет необхо
димо, чтобы религия стала традиционной, и неизвестно, что 
для России или Украины более традиционно: языческое 
идолопоклонсrво или пришедшее из Византии, то есrь из-за 
границы, христианство? Ясно, что серьезные люди не мoryr 
пользоваться такими неоднозначными понятиями. 

Вмесге с тем необходимо признать, что новая религиозная 
группа на первых этапах своего сущесrвования часто вьП'ля
дит как секта в религиоведческом смысле этого слова, когда 
под сектой понимают группу с еще не устоявшимися конфес
сиональными инстmугами, то есть с несформированной 
иерархией, системой образования, непризнанной на МехQW
народном, межконфессиональном и других уровнях. Возни
кает таюке большая сложность для оценки новых религиоз
ных групп с богословской точки зрения, так как любой хри
стианин согласится, что секта - это группа, состоящая вне 
Вселенского Тела - Церкви Христоной и (или) противосrоя
щая Церкви. Но возникает проблема определения видимых 
границ Вселенского Тела - Церкви. К концу ХХ века даже 
радикально настроенные католические и православные 
сектаведы не всегда решаются сказать, что «моя церковь и 



есrь единсrвенное Тело Христово•. И все же сущесrвует наиболее общий библей
ский признак отделения христианских групп от нехристианских и псевдохристи
анских. Он состоит в исповедании Иисуса Хрисrа Богом, пришедшим во IVIOТИ 
(1 Ин 4.2). Если вновь появившаяся религиозная группа независимо от ее названия 
исповедует Христа как истинного Бога в человеческом виде и поклоняется Ему, то 
ее можно считать христианской группой. Всех осrальных следует относить к 
псевдохристианским движениям. 

634.1.1 .  Пятидесятничество и хариз.мати.зм 
Пятидесятничесrво и близкие к нему движения, которые в 
разных странах и в разные времена носили различные назва
ния, являются наиболее известной и быстрорасrущей позд
непротесrанской христианской конфессией. 

Классическое пятидесятничество возникло в конце XIX 
века в США и представляло собой попытку вернуrь еван
гель-скому движению раннехристианскую силу Святого 
Духа.

· Многие яркие представители баптистского движения 
того времени указывали на необходимость обновления 
духовной жизни как дополнительного переживания после 
покаяния и водного крещения. Так, Чарлз Финней ( 1 792-
1 876), Дуайт Муди ( 1 873- 1 899), Роберт Торрей ( 1 856-
1928), жившие в США, И.В. Каргель ( 1 849- 1 937), работав
ший в России, и другие настаивали на повторном, личном, 
мистическом переживании, которое они называли (<креще
ние Духом Святым•. Оно буквально (<переворачивало• их 
духовную жизнь и давало особое посвящение на служение. 
Но ни Торрей, ни Каргель, хотя и подготовили богословс
кую почву для пятидесятничества, не приняли нового 
движения. 

Собственно пятидесятническое движение возникло в 
конце 1900 года в г. Топике (Канзас) среди студентов, 
изучавших дейсrвие Святого Духа по книге Деяний под 
руководством методистского пастора Чарлза Перхема 
( 1 873- 1929). 3 1  декабря 1 900 года одна из студенток, 
Агнесса Озман, попросила возложить на нее руки, чтобы 
получить крещение Духом Святым, после чего она загово
рила на незнакомом, то есть на лингвистически неструкту
рированном языке. Через несколько дней большинсrво 
учеников Перхема и он сам пережили такое же явление 
глоссолалий. Именно глоссолалии стали характерной 
чертой нового движения. 

Широкую известность этому движению придал ученик 
Ч. Перхема - В. Сеймур, переехавший в Лос-Ан,цжелес и на
чавший проповедовать о том, что (<кто не говорит на языках, 
тот еще не крещен Свять1м Духом•. В апреле 1906 года он и 
его слушатели пережили (<свою пятидесятницу•, по аналогии 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 530 
с Пятидесятницей Аnосrолов (Деян. 2. 1 .), когда после долmх молений на них 
•ниспал огонь с Неба• и они начали говорить на незнакомых языках, исцелять друг 
друга и ощущать другие чудеса. Эти явления стали досrоянием широкой обще
сrвенносrи, и к концу 1906 года в Лос-Анджелесе образовалось девять, как они 
сами себя называли, •пятидесятнических• общин. 

Об этих событиях узнали многие проповедники и миссионеры, работавшие в 
Африке, Азии и Европе, и, посетив Лос-Анджелес, они увезли представление об 
обязательной связи <•крещения Духом Святым• с rлоссолалиями в разные сrраны. 

И. Е. Воропаев, один нэ 
основателей пятидесJП'III!Че
ского движения в России. 
(справа) 

Харизматическое собрание 
в Америке. 
Литография. XIX в. (слноJ 

В Европу пятидесятничество пришло с методистским пастором из Норвегии 
Т. Барратом, который в 1906 году лугешествовал по Америке и получил дар незна
комых языков в Лос-Анджелесе. Из Норвегии это движение через руководителя 
одной из миссий Э. Майера пришло в 1907 году в Iерманию, а в 1908 году в Iамбур
ге уже провели первую международную пятидесятническую конференцию. 

Появление глоссолалий в методистских и баптистских церквах было восприня
то как заблуждение, не согласующееся с духом Нового Завета. Оiужители этих 

церквей, изучая Писание (1 Кор. 1 2-14 главы), указывали, что говорение на невнят
ных (лепечущих) языках· не может быть универсальным знамением крещения 
Духом Святым, а наиболее радикальные богословы вообще отрицали Божествен
ное происхождение глоссолалий. Эго привело к выхОду приверженцев глоссола
лий из церквей и организации собсrвенных общин, которые вскоре стали объеди
няться в группы и союзы. Например, в 1914 году на всеамериканской конфереiЩИИ 
в г. Хот-Спринrсе (Арканзас) основали одно из крупнейших пятидесятнических 
объединений - Ассамблею Бога. Известны многочисленные другие rurrидесятни
ческие союзы как на уровне отдельных Сiран, так и всемирные. 
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В Россию пятидесятническое движение проникло в нескольких формах. 
Наиболее сильной стала группа, возникшая после проповеди Ивана Ефимовича 
Воронаева ( 1 886- 1 937), который прибыл в Одессу в 1 92 1  году. Его настоящее 
имя - Никита Петрович Черкесов. Начинал он баптистским проповедником в 
Сибири, затем эмигрировал в Америку через г. Благовещенск в 1 9 1 1 году. В 
США он нес пасторское служение в г. Сиэтле. В 1 9 1 9  году Воронаев, приняв 
пятидесятническое учение, организовал первую русскую церковь из эмигран
тов. Вернувшись по откровению в Россию, он начал активную проповедь среди 

Съезд русских пятидесятников, 
1926 г. 
(CAfBQ) 

Типичное харизматическое 
служение 
(справа) 

баптистов и евангельских христиан, убеждая их в недостаточности для спасе
ния веры без знамения незнакомых языков. 

Его пламенная проповедь и личное обаяние имели большой успех, и в феврале 
1922 года в Одессе зарегистрирована первая церковь христиан веры евангельской 
из бывших баптистов. И.Е. Воронзев придавал очень большое внимание мисгике, 
чудесам и пророчествам, и новое движение быстро распространялось. В 1926 году 
в Одессе уже бьm зарегистрирован первый пятидеаrmический союз, а в 1928 году в 
официальном органе этого союза, журнале •Евангелие1"9, сообщалось, что в союз 
входят 350 общин общей численностью до 1 7  тысяч членов. 

Независимо от •воронаевской• группы почrи в это же время в Заrщцной Украине 
возникло другое пятидеаnническое движение под руководством rустава Шмидта. К 
середине 90-х годов эта группа таюке объединилась в союз, в кагорый вошли пяти
Деся'IНИКИ Западной Украины, Белоруссии и ЛИтвы. Союз насчигывал около 500 
общин общей численностью до 18 тысяч верующих. После присоединения этих 
терригорий к Советскому Союзу это объединение реорганизовали, а в 1945 году его 
присоединили к ВСЕХБ - Всесоюзному Сове1У евангельских христиан-баптистов. 
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Кроме традиционных пятидесятников, исповедующих все основные доктрины 

хрисrиансrва в их евангельском понимании, в начале ХХ века появились унитар
ные группы пятидесятников, которые отрицали понятие 'Iроицы и водное креще
ние во имя Оща, Сына и Святого Духа, насrаивая на крещении только во имя 
Иисуса Хрисга, поэтому в России получившие название �единсrвенники>). Они 
появились здесь в 191 3 году в Финляндии, которая входила в сосгав Российской 
империи, а таюке в Санкт-Петербурге в пятидесятнической общине, которой руко
водил Н.П. Смородин, поэтому иногда их называют �смородинцами>). 

l�taЯ Кр)' П Ш\Я 

ризматичсская uсркопь 

Сеу"тс пмсщаст око.то 
1 тысяч человек. 

Известны таюке субботствующие пятидесятники, которые появились в 20-х 
годах в Украине и насгаивали на обязательном исполнении ветхозаветной суббаrы 
по примеру адвентистов седьмого дня. 

Во второй половине ХХ века под влиянием пятидесятничесrва возникло новое 
религиозное движение - харизматизм. Суrь этого движения состоит в том, чтобы 
каждый верующий испытал любым образом, но явно и ощуrимо, дейсrвие Святого 
Духа или получил какой-либо видимый дар (харизму) Святого Духа, например 
особую радость, падение навзничь, глоссолалии или исцеление. При этом от веру
ющего не обязательно требуется изменение его жизни, не особенно ожидается 
освящение, отделение от греха (как в традиционном пятидесятничесrве) или 
выход из своей поместной общины. Главным признается только физическое ощу
щение крещения Духом Святым или Его дар. Сами харизматы определяют свое 
движение как �оживление веры в различных хрисгизнеких церквах и традициях•. 
Догматические вопросы при этом их почти не интересуют. 

Считается, что харизматическое движение началось в апреле 1960 года Его родо
начальник - англиканский священник Деннис Беннет из Калифорнии, в общине 
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которого появились люди, говорящие на языках. В 1961 году лютеранский пасгор 
Ларри Крисrенсон сгал свидетелем и учасrником такого же явления. В 1967 году го
ворение на языках и необычные, чудесные явления широко распространилиСЪ среди 
сrудентов-католиков из Дуквенского университета в г. Питсбурге (OIIA), и очень бы
сrро многие католические общины сгали практиковать харизматические мотrгвен
ные собрания. Когда в 1975 году в Риме в соборе Святого Пе1ра собралось около 
десяти тысяч харизматов, папа Павел VI благосклонно отозвался об этой всrрече. 

В 70-е годы харизматическое движение приняло широкий размах среди англи
кан, пресвитериан и даже, по сообщениям иеромонаха Серафима Роуза, среди 
православных общин Запада. 

В бывший Советский Союз харизматическое движение проникло в середине 80-х 
годов, но здесь оно приобрело конфессиональный отгенок. Появившаяся прежде 
всего в пятидесятнических общинах харизматическая практика - неконтролируе
мые падения, <•святой смех», «Святой лай•> и так далее - вызвала большие опасения и 
резкую критику, во многих случаях приведшую к расколу. Это заставило последова
телей харизматического движения организовать ряд собственных общин, кагорые 
аrличаюrся очень шумной формой богослужения и самым современным стилем 
прославления Бога. В отличие от западных стран, где харизматическое движение 
редко образует самостоятельные церкви, подобное движение в Восточной Европе 
чаще всего существует в виде самостоятельных общин, кагорые раСIУГ очень бы
сrро и не объединяются в союзы, а группируются вокруг особо одаренного лидера. 

В 1980 году в харизматическом движении положено начало новому направле
нию, которое получило название <<греТЬей волны». Его основателями сгали Питер 
Вагнер, Йонги Чо - пастор самой большой в мире церкви в Сеуле (IОжная Корея), 
Джон Уимбер и другие. Они выступили категорически против всяких разделений, 
настаивая на том, что жизнь каждого верующего и каждой евангельской общины 
(независимо от конфессии) доткна сопровождаться видимыми знамениями и 
чудесами. Сила Божия, проявляемая по вере, доткна, по мнению приверженцен 
этого движения, избавить человека от всех болезней и несчастий, которые объяс
няются происками бесов, обеспечить его благополучием, благосостоянием и осо
бой силой для благовестия. «Здоровье, богатство и сила для евангелизации» - вот 
лозунг и практика этого очень популярного и самого быстро расrущего в совре
менном христианстве движения. 

В определенном смысле к группе пятидесятнических церквей примыкает и 
новоапостольская церковь. Движение это зародилось еще в 1 832 году под руковод
сrвом шотландского пресвитерианского служителя Э. Ирвинга ( 1792- 1 834). Глав
ная идея новоапостольской церкви заключалася в том, чтобы увидеть в Церкви все 
дары Святого Духа, которые существовали во времена Апостолов. Это касалось и 
глоссолалий (типично пятидесятническое требование) и чудес, но, главное, пред
полагалось, что церковь доткна обрести настоящих Апостолов, первым из кото
рых оказался Джон Кардейл. До конца :Х:Х века на первоапостольском посrу смени
лось восемь человек, последний - Рихард Фер, штаб-квар-rnра которого нахо
дится в Швейцарии. Члены новоапостольской церкви большое значение придают 
проповеди близкого пришествия Христа. Считается, что к 2000 году количество их 
последователей исчисляется девятью миллионами, в число которых входят и граж
дане стран бывшего Советского Союза. 



С. В. Кулаков, видный 

деятель адвентистского 
;:щижения в России 
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63.4.12. Адвентизм и другие xpucmuaнc'ICUe группы 

Адвентизм представляет собой новое хрисrианское движе
ние, которое откололось от евангельского протестантизма в 
середине XIX века. 

Его основателем сrал простой бапгисгский проповедник, 
бывший фермер Уильям Миллер (1782- 1849). Родившись в 
верующей семье, но пройдя пуrь скеmицизма и неверия, он 
пережил обращение и искренне уверовал во Христа 1 1  сентяб
ря 1816 года и с этого времени сrал прилеЖJю изучать Библию. 
В 1818 году, изучая кишу Даниила, он понял, что пророчесrво 
о 2300 днях (Дан. 8. 14) можно отнесrи ко Второму прmпе
сrвшо Христа. Можно уrверждать, считал он, что Хрисгос 
вновь вернется на землю приблизительно в 1843 году, считая 
день за год от 457 года до РХ Через 1 3  лет он сrал публично 
возвещать свои выводы. Вскоре у него появилось множесrво 
последователей, которые с 1840 года начали проводить свои 
конференции. Последователи Миллера вначале стали назы
ваться МИJUiеритами (от имени Миллера), а позже - �н
тистами (от лат. adventia - <•пришествие• ). Среди них появи
лась довольно большая группа радикалов, таких, как Дж. Стар
куэзер, К Кокс, С. Сноу и другие, которые считали, что IЬсподь 
аrкрьт им точную дату своего Пришесrвия, хотя Миллер 
опубликовал заявление, согласно которому Иисус даmкен бьm 
вернуrься между 2 1  марта 1843 года и 2 1  марта 1844 года 

Когда прошли все указанные сроки, включая пересчеты по 
еврейскому календарю, и ничего подобного не произошло, 
Миллер выпустил публичное исповедание, в котором гово
рил: <•Я признаю свою ошибку и признаюсь в своем разочаро
вании». Многие тысячи его последователей вообще потеряли 
веру во Христа, ибо, по уrверщцениям большинства из них (в 
том числе и самого Миллера), после 22 октября 1844 года не 
наступит никакой завтрашний день. 

Но <•великое разочарование» 1 844 года, как позже его 
называли сами адвентисты, не уничтожило этого движения. 
Уже на следующий день, 23  октября, одному из них, Хираму 
Эдсону, сrало ясно, что после 2300 дней Христос должен бЬIЛ 
прийти не на землю, а войти во вторую часть небесного 
святилища (святое святых) и очистить его от человеческого 
греха, то есть «изгладить грехи умерших•. Так возникла док
трина о <•судебном следствии•, которая оправдала несбыв
шиеся надещцы адвентистов и вдохнула новую жизнь в это 
учение. Эта доктрина, которая до 80-х годов ХХ века не под
вергалась сомнению адвентистами, указывает, что с 1844 года 
до сих пор Иисус проводит исследование добрых и IUIOXИX 
дел кащцого, записанного в книге Оrкр. 20. 1 2. Во время след
ствия «имена принимаются, имена отвергаются•. Оrвергаются 
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те, кго не раскаялся в грехах и не принял искупительную жертву Христа. Большин
сrво библейских исследователей, а таюке некоторые адвентистские богословы 
считали и продолжают считать, что эта доктрина отрицает полное и завершенное 
спасение, которое совершил Христос на кресге, но в те времена эта идея поддержа
ла адвентистов. 

Однако наибольшее влияние на формирование нового движения оказала Елена 
Уайт (урожденная Елена Гармон, 1827- 1 9 1 5), которая получила множесrво виде
ний и откровений, подтверждающих правильиость основных адвентисrских прин-

Уильям Миллер, основатель 

адвентизма - нового 
христианского движения, 
которое откололось от 
евангельского протестан
тизма в середине XIX в. 
(слева) 

Елена Уайт, внесла 
наибольший вклад в раз-
витие адвентизма. 
(в цеитре) 

ципов. Ее труды написаны в результате этих откровений. Наиболее извесrная ее 
книга вышла под названием •Великая борьба• и представляет собой исгорию 
релиmй западного мира. Все труды Елены Уайт признаются адвентисrами •духом 
nророчества• (Огкр. 19. 1 0). Формально они не ставятся на один уровень с Библией, 
но не подвергаются сомнению и критическому анализу, считаясь авторитетным 
негочником истины и •дополнительными к Писанию данными в развиrии библей
ских откровений для церкви адвентистов и не противоречащими этим откровени
ям•. Всякие поnытки указать на плаmат, внуrреннюю праrиворечивость и несбыв
шиеся предсказания Елены Уайт nолностью отвергзлись и в настоящее время даже 
не рассматриваются. 

Одной из наиболее ярких отличительных черr адвеiПИЗма стала его.практика 
nоЧИ'ГЗЮIЯ субботы, каrорая nерешла от,некаrорых баmисrских груrm·седьмого дня. 
Одним из первых сторонников этой nрактики в адвеiПИЗме счиrается Джозеф Бейте, 
наnисавший в 1846 году небольшой тракrат на Э1У тему. JJpyroй отличительной осо
бенностью адвентизма является особый акцент на вопросах здоровья, правильного 
nитания и других асnектах диетологии, популяризировашiЬiе Еленой Уайт в 60-х -



70-х годах XIX сrолетия. Спусгя два десятилетия после <•великого разочарования», 
в 1863 году, одна из групп СIДВеНТИсгов седьмого дня организовалась как церковь, ко
торая с тех пор имеет хорошо отлаженную централизоваю:rую струкrуру и проводит 
широкую миссионерскую деятельносrь по всему миру, особенно отличаясь от мис
сий других протесrанrских групп медицинской и rуманитарной направленностью. 
В Россию СIДВеНГИЗМ попал во второй половине XIX века в среду немецких меннони
тов-колонисгов. Первая община СIДВеНТИсгов седьмого дня появилась в Крыму в 1886 
году; а в 1890 году возникла первая русская община СIДВеНТИстов в Ставрополе. 
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С 50-х годов ХХ сrолетия адвентисrы начали аК'IИВный диалог с богословами 
других евангельских групп, и к концу ХХ века большинсrво исследователей во главе 
со всемирно извеСIНым специалисгом в этой обласrи Уо.тrrером Мартином призна

ют, что адвенrизм нельзя относить к категории культов или секг, а в подавляющем 
большинсrве докгрин он даже более ортодоксален, чем многие традиционные 
протестангские церкви. Явное расхождение с другими протесгангамм у адвентисrов 
наблюдается в вопросе эсхатологии, а таюке вызывает большие сомнения докrрина 
•сон души•, то есrь представление о том, что душа человека после смерти не 01Деля

ется от тела, а «спиТ>> вместе с ним. Кроме того, традиционное хрисrиансrво не 
принимает учение адвенТистов об отсуrсrвии вечного наказания грешников. 

ХХ век таюке дал жизнь многим новым хрисrианских религиозным объедине
ниям, из которых особым влиянием на постсоветском пространстве пользуются 
Церковь Христа и Поместная церковь. Церковь Христа таюке отделилась от еван
гельского протестантизма во второй половине ХХ века и приобрела извесmосrъ в 
двух проявлениях. В странах бывшего Советского Союза наибольшее распростра

нение получила так называемая Босгонекая церковь Христа. 
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Как правило, общины Церкви Христа исповедуют ортодоксальную протестант
скую догматику, но их практическая жизнь построена на принципах, которые 
сближают их с тагалитарными сектами. Считается, что секрет успеха этой самой 
быстрорасrущей позднепротестантской организации заключается в сrрогой полу
военной организации, которая траюуется как •наставничесгво•>. Эта ультрасовре
менная, рассчитанная на молодежь организация разбита на ячейки по четыре
десять человек, которые именуются группами для бесед о Библии. Характерный 
признак организации - полное повиновение наставнику, то есть лидеру этой 
малой группы, который в свою очередь входит в группу высшей иерархической 
ступени. Для них таюке характерно учение о немедленном крещении, которое само 
по себе обладает спасительным действием, что роднит сторонников этого движе
ния с историческими церквами, а таюке представление о том, что спасение вообще 
возможно только в их Церкви Христа. 

Другой достаточно распространенной организацией стала Поместная церковь 
Витнеса Ли. Зародилось это движение на Востоке, в Китае, и пришло в Европу и 
Америку только в начале 60-х годов ХХ столетия. Его вдохновитель. Ли Чаншоу, 
прозванный Витнессом Ли (Свидетель Ли) - ученик известного протестантского 
мистика Китая Ни Тошэна (Вочмана Ни, то есть Сторожа Ни). Сам Вочман Ни, 
пиетист из Плимугских братьев, возглавлял группу, которая называлась •Церковь 
зала собраний•> или •малое стадо». В начале 50-х годов Ли отделился от Вочмана Ни 
и организовал своих последователей по еще более строгой иерархической схеме, 
чем <<Малое стадо», а в 1962 году он основал свою первую церковь в Лос-Анджелесе. 
Доктринально новое движение мало отличается от ортодоксальных протестант
ских взглядов, но на практике, как и Бостонекое движение, оно носит явные черты 
культа или секты - жесткая иерархичность и следование за харизматическим 
лидером, исключительность спасения только в собственной организации, агрес
сивная евангелизация и так далее. Оrличительная черта нового движения хорошо 
выражена в его названии. Церкви создаются на так называемой доктрине •местни
чества•>, то есть на идее того, что в каждом городе Тело Христово может быть пред
ставлено только одним собранием верующих. Оrсюда становиться понятным, по
чему последователи <<Поместной церкви•> чаще всего назьmают себя просто <<хрис
тианами» и считают, что деноминации придуманы людьми и не имеют никакого 
значения. В церковной практике используются приемы восточного мистицизма и 
nсихосоматические методы молитвы, переходящей в экстаз. Витнесс Ли очень 
активно занимается издательской и миссионерской деятельностью. В странах 
бывшего Советского Союза это служение осуществляет организация <<Живой по
ток», которая, кроме большого количества книг Вочмана Ни и Витнесса Ли, в 1998 
году издала новый, так называемый Восстановительный перевод Нового Завета на 
русский язык, подвергаемый серьезной критике учеными-библеистами. 

Кроме новопротестантских групп ХХ век стал свидетелем появления достаточно 
большого числа христианских движений в исторических церквах. В частности, в 
русском православин в конце 80-х годов возникло движение, известное как <<Богоро
дичный центр» (другие названия - <<Церковь Божией Матери преображающейся», 
<.Церковь lретьего завета», <<Святодуховское православие» ). Основатель этого движе
ния Иоанн Береславский, настоящее имя - Вениамин Яковлевич Янкельман (литера
'I)'рный псевдоним - Вениамин Яковлев), получил в 1994 году первое откровение от 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 538 
девы Марии, и с тех пор она является ему и дшсrует свои откровения, которые он за
писывает и издает. •Богородичный ценгр. счигается единсгвенной исmнной право
славной церковью, сохранившей преемсгвенносrь от Апостолов через катакомбную 
церковь, в то время как Московская патриархия уrратила ее в 1927 году. Сам архи
епископ (или матриарх) Иоанн Вереславекий и генерал-епископ Петр Большаков 
бьmи действнгельно рукоположены епископом тихоновекой церкви и формально 
сохраняют догматику православия. Однако на праюике они в основном руководству
ются трудами Береславского, извесгными под названием •Белое Евангелие•. По суrи, 
они очень близки к марианским католическим церквам, подчеркивающим явление 
Бога для современного мира через Богородицу и ее непорочное сердце. Вмесrе с тем 
эта группа обладает признаками культа или секrы: зависит от лидера и его открове
ния и имеет строrую тагалитарную сrруктуру с жесгкой дисциплиной и психологи
ческой обработкой своих членов. 

Богородичный центр довольно широко распространен в России и пользуется 
сильной финансовой базой и большим влиянием среди политиков, употребляю
щих православную терминологию. 

6.3.4.2. Новые псевдохрисгианские группы 
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Золотая табличка Мормона 

Псевдохристианскими группами можно считать религиозные 
движения, которые используют Библию и христианскую 
традицию, некоторые христианские принцилы и доктрины, 
но отвергают главное основание христианства - исповеда
ние Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти. Таким 
образом, несмотря на внешнее сходство и использование 
христианской терминологии, эти группы, по суrи, нельзя 
относить к христианским. При этом очень часто они сами 
себя считают христианскими движениями или соглашаются, 
когда их по ошибке так называют. 

Леевдохристианские группы появлялись во все время 
истории Церкви, часто в виде никогда не умирающего rnос
тицизма, а иногда в виде откровенной ереси. В новое время 
их число многократно умножилось из-за свободы и более 
активного противостояния враждебных Боrу духовных сил. 
Чаще всего эти группы возникают на стыке христианства и 
язычества или на стыке христианства и других мировых 
религий, в первую очередь восточных. 

6342.1. Христианство и неояэы:чество 

Мормонизм, или, как официально называется это движе
ние, - �церковь Христа святых последних дней•, сгал одной 
из наиболее ранЮIХ групп Нового времени, соединяющих 
христианство с язычеством. Религиозной основой этого дви
жения послужил культ человека, идея его обожесrвления и 

переноса в духовный мир свойств, желаний, ценносгей и 
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ожиданий человеческой плоти. По суги, мормонизм предсгавляет собой разновид
носrь древнегреческих фаллических культов в хрисгизнеком одеянии. 

Основателем мормонизма стал бедный фермер Джозеф Смит ( 1 805- 1 844), 
который, согласно его уrверждениям, пережил ряд видений. В одном из них 
ему явился Ангел Мороний и указал место, где Смит должен откопать книгу на 
золотых таблицах, которая содержит <•вечное Евангелие•. Смит уrверждал, что 
нашел эти таблицы на горе Комора в штате Нью-йорк, и начал их переводить с 
nомощью двух камней - урима и туммима. Перевод этой книги вышел из печа-

Церковь Христа святых 
последних дней, новая 
религиозная группа, воз

никла в XIX веке. Ее 
последователи считают, 
что они восстанавливают 
подлинное христи.анство. 

Видный лидер мормонов 
Джордж Кеннон и некото

рые служители этой церкви 
в тюрьме шrата Юrа, 
осужденные за многожен
ство, 1 880-е rr. 

ти в 1 830 году, и она получила название «Книга Мормона,>. В это же время Смит 
и его последователи основали новое религиозное общество, почитающее Книгу 
Мормона богодухновенной наравне с Библией. 

В этой книге описано прибытие в Америку группы людей после вавилон
ского смешения языков и история их жизни и гибели. Авторство книги 
приnисывалось Мормону, последнему из белых израильтян Америки, кото
рый жил в VI веке от Р.Х. Кроме <•Книги Мормона•, это движение опирается 
на еще две вераучительные книги - «Учение и заветы• и «Драгоценная 
жемчужина•, важнейшую часть последней составляет (<Книга Авраама•, кото
рую также перевел Смит. 

В мормонизме откровения лидера, начиная с Джозефа Смита, играют важную 
роль, ибо члены этой группы верят, что откровения не закончились в библейские 
времена. Глава мормонской церкви (президент) может давать новые авторитетные 
откровения. 

Мормоны считают, что Бог-Отец, Христос и Дух Святой - воскресшие 
люди, обладающие физическим телом, и во Вселенной существует бесчис-
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ленное множество богов. Смысл человеческого существования - стать 
богом, иметь свою планету и создавать новые царства посредством рожде
ния новых детей. 

Так как высшим понятием наслаждения у мормонов служит зачатие детей, то 
сам Бог, согласно этому учению, становится полигамистом. Поэтому вполне есrе
ственно, что с 1831  года у мормонов стало практиковаться многоженство. Сам 
Смит официально имел семь жен, хотя историки уrверждают, что на самом деле 
их бьmо во много раз больше. 

«Трясуны» - рс:шпюзная 
1·руппа,  OCIIOIJaннaя \ШТСрЫ 
')нн Ли,  которая перссе.lп
_: шсь в Америку из Англнп 
П ос.1с;юватс.1 1 1  этоii группы 
при.1срж11ва:н1С1, бсзбрачня 
и простоты в обр;не ЖIIJНII I 
с:Jужс11 1 1 1 1 .  O.щoii ю фор11 
общен11я лoii • ·рупnы, 
которая достипа nпка 
своего р<ПВI IПIЯ в 1 840-с rг . .  
бы:1и р1 1туа.1ы1ыс танuы. 

Поскольку американские законы запрещали многоженство, мормоны не высrав
ляли его напоказ, но подобная практика служила источником посrоянных сrолк
новений с населением, окружавшим мормонов. Во время одного из таких народ
ных бунтов против мормонов разъяренная толпа линчевала Джозефа Смита и его 
брата Хирама в 1 844 году. 

После его смерти мормоны разделились на несколько групп. Президен
том основной группы, которая переселилась в глухое место штата Юта, сrал 
Бригхем Янг, ученик Смита с 1 832 года. Там они основали город Солт-Лейк
Сити и официально узаконили полигамный образ жизни, но по решению 
Верховного суда в 1 890 году мормоны были вынуждены оставить многожен
ство. С тех пор, хотя у каждого мормона физически только одна жена, фак
тически они остаются многоженцами, остальных жен они получают посред
ством секретных брачных церемоний, называемых небесными браками. То 
есть, кроме первой жены, остальных жен каждый мужчина-мормон получает 
только после смерти. Поэтому в мормонизме практикуются масонские обря
ды замещения: крещение вместо мертвых, браки с мертвыми, чтобы после 
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смерти и воскресения, когда они станут богами, все эти пока мертвые жен
щины составили их гарем. 

Вместе с тем эти несязыческие представления не мешают мормонам вести сrрого 
регламентированный и достаточно целомудренный образ жизни. Они очень много 
внимания уделяют укреплению семейной жизни, финансовой взаимопомощи, аюив
ной миссионерской деятельности и материальному служению. У них запрещено 
уnотребление спиртных и других крепких напитков. К началу III тысячелетия числен
носrъ мормонов, по непроверенным данньiМ, достигла 1 О млн. человек. 

В Ч ЕМ 
см ысл 

ЖИЗ Н И ?  
1\а� ж е  ero наltтн? 
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жсвая Башня>> ,  выхо;нн L 
1 878 .-. 

Свидетели Иеrовы, как бы в противоположносrь мормонизму, отрицают 
многобожие и подчеркивают сrрогий монотеизм, но вместе с тем это несязыче
ское учение лишает человека духовного мира и небесной жизни после смерти и 
сводит его интересы, как и традиционное язычество, только к земным благам. 

Основу движения Свидетелей Иеговы (или иеговистов) заложил Чарлз Рассел 
(1852- 1916). Его отец родился в семье пресвитериан, но отошел от этой церкви, 
так как не принимал учения об аде. В молодые годы он находился под сильным 
влиянием Уильяма Миллера, основоположника адвентизма, и пережил Великое 
Разочарование в 1 844 г. 

Его сын, Чарлз, на основании самостоятельного изучения Писания отошел от 
адвенmзма. С 1878 года он начал издавать свой журнал, который коротко назывался 
.СТОрожевая башня�, где стал пропагандировать свое понимание пришесrвия, наста
ивая, что Христос действительно пришел на землю в 1 844 году, но пришел невидимо, 
а времена язычников закончатся в 1914 году, после чего произойдет бпrва Армагед
дон и нacтymrr тысячелеmее царство на земле. Новую да'IУ (1914 г.) Рассел подгверж
дал таюке изучением пирамиды Хеопса (пирамидологией). 
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С приближением 1 9 1 4  года Рассел все больше расходился с традиционным 

протестантизмом. Он начал публиковать свои <<Исследования Писаний>:> и еже
недельные проповеди, где пришел к отрицанию l):юицы и Божественности 
Христа. Отрицание именно этих двух истин в иеговизме делает его псевдохри
стианским учением. 

В 1914 году вместо начинающегося золотого века начались первая мировая 
война и депрессии, но последователи Рассела во главе с его преемником Джозефом 
Руrерфордом объяснили, что именно в этот год Христос невидимо сошел на землю 
вместо 1 844 года, как объявлялось ранее, а Армагедцон начнется в 1925 году. Потом 
его перенесли на 1942 год, а затем на 1975 год. 

Все эти переносы связаны с тем, что, по учению Свидетелей И его вы (они приня
ли это название в 193 1  году), с 1914 года вместе с Христом воцарились на земле 
144 тысячи Свидетелей Иеговы, и Армагеддон должен произойти при их жизни. В 
1935 году бьти собраны последние из 144 тысяч избранников, а после этого нача
лось собрание великого множества людей, которые составляют число рядовых 
членов этой группы и которые будуг жить на земле после Армаrеддона. Таким 
образом, к началу III тысячелетия в живых из 144 тысяч остались единицы, и если 
не произойдет нового откровения о том, как понимать эти даты, то движе}Цiе 
Свидетелей Иеговы зайдет в тупик 

Но иеговисть1 верят в прогрессивное откровение Божие, то есть в такое, которое 
может отличаться от предыдущих, тем самым изменяя их. На основе этой веры 
Руrерфорд изменил многие толкования и пророчества Рассела. Вероятно, в начале 
XXI века появится новый президент этой организации, который многое изменит в 
учении Свидетелей Иеговы. Опыт многих религиозных групп показывает, что 
неудачные (несбывшиеся) предсказанWI не наносят группе серьезного вреда. 
Последующие руководители получают новое откровение и объясняют таким обра
зом предыдущие неудачи. 

В России Свидетели Иеговы появились в 1891  году в г. Одессе во время посеще
ния России Расселом. В годы оветской власти они находились в подполье и под
верrались преследованиям за отказ признавать всякое правительство и все связан
ное с ним - присяrу, службу в армии, государственные праздники и так далее. В 90-
х годах общины Свидетелей Иеговы легализавались и даже стали регисгрироваться 
и строить свои •залы царств>:>. Распространяется это движение в сгранах бывшего 
Советского Союза довольно быстро благодаря агрессивной миссионерской дея
тельности всех его членов. 

Свидетели Иеговы верят в Библию как в Слово Божье, но используют свой 
перевод текста, который не признается большинством библеистов. Но на прак
тике, даже используя библейский текст на родном языке, они читают его толь
ко после тщательного изучения толкования, напечатанного в их журналах или 
брошюрах. Таким образом, они начинают чтение Библии с уже предвзятой 
доктринальной позиции. Христос считается у них архангелом Михаилом и не 
равным Богу. Они отрицают вечность души и реальность вечных мучений и 

наказаний, а также представляют вечную жизнь только как земное сущесrвова
ние. Таким образом, они переносят обыденные человеческие представления на 
духовный мир. 
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Сущесгвует таюке достаточно большое количесrво иных новых религиозных 

движений, которые, используя христианскую терминологию, воссоздают язычес
кие предсгавления о мире, Боге и человеке. 

Например, более cra лет известное и очень влиятельное в среде интеллигенции 
и людей науки движение •христианская наука• предсrавляет собой современную 
версию пантеизма, хотя и выраженного в христианских понятиях. 

•Хрисrианс:каи наука• была основана Мери Беккер в 1866 году, как попьrrка 
борьбы с болезнями пугем объявления их несущесrвующими, то есть методами 
самовнушения. Согласно этому учению, материи как таковой вообще не сущесrву
ет, а все во всем только Бог. Характерно, что предсrавители <<Христианской науки>) 
отвергают божесrвенносrь Хрисrа и настолько произвольно толкуют Библию, что 
делают из нее любые желательные для них выводы. Они издают много книг и 
периодических изданий, среди которых очень известная во всем мире газета 
•Крисчен сайнс монитор•. 

63422. Христианство и восточн:ьrе peлuгuu 
В последние два века значительное распространение во 

всем мире получили движения, возникшие в результате сме
шения (синкретизма) христианства и восточных религий. К 
концу ХХ века подобные течения приобрели популярность 
не только на Западе, но и в странах бывшего Советского 
Союза. 

Следует отметить, что новые синкретические религиозные 
группы возникают не в протестантской среде, а прежде всего 
на основе мировоззрения и практики исторических церквей. 
В странах бывшего СОветского Союза проводниками таких 
идей чаще всего становятся люди с традиционно православ
ным мировоззрением, но пассивные и не воцерковленные в 
практической духовной жизни, либо противоположный им 
тип людей, которые стремятся к святости, но пользуются 
сомнительными источниками исключительно человеческих 
учений или следуют за харизматическим лидером. 

Одним из наиболее распространенных, богатых и влия
тельных движений является мунистекая организация или 
•Церковь объединеНИJI•. Сейчас ее официальное название 
- •Ассоциация Святого Духа за объединение мирового хри
стиансrва•, но следует иметь в виду, что Церковь объединения 
составляет небольтую часть мунитского движения, которое 
включает в еебя таюке большое количество коммерческих 
структур, филанrропических организаций и фондов. 

Основателем этого движения стал корейский пастор 
небольшой пятидесятнической группы Цонг Мьюнг Мун, 
который в 194 5 году получил откровение, что он победил 
сатану и получил право обвинять его пред Богом, ибо он 
поднялся до высоты Сына Божьего. В знак своего величия он 
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изменил имя на Сан Мьюнг Мун. Его религиозная сисгема отражена в книге �Боже
сrвенный принцип». К началу 50-х годов Мун переселился в Сеул и начал там 
активно проповедовать свои взгляды и заниматься бизнесом. Вскоре у него появи

лось много последователей, а с 1972 года он перенес деятельность церкви объеди
нения в США 

Богословие Муна отражает сильное влияние спиритизма (даже название этой 
группы по-корейски звучит не как •Ассоциация Святого Духа•, а как •спиритиче
ская ассоциация»), и в нем очевидна связь с мормонизмом в том внимании, каrо-

( ·el lf > ll/,·mt •• 
. / { / ( /,"l/. \ 1  l/ 

рое Мун уделяет психосексуальному учению и, прежде всего, учению о божесrвен
ном браке. Представления о Боге и человеке у Муна сливаются в тракrовке челове
ка как видимой формы Бога, а Бога - как невидимой формы человека. Хрисrа Мун 
толкует как человека, �который не отличался от нас ничем, кроме того, что он не 
имел первородного греха•. Огрицая телесное воскресение Христа, мунизм отсека
ет себя от христианских движений, хотя представление об обожествлении любого 
человека позволяют Муну формально соглашаться с христианскими доводами, 
считающими Иисуса Богом, но Богом не в том смысле, как Бог-Оrец. Мунизм 
принимает Библию, но только как один из источников откровения. 

Цель �церкви объе.nинения• состоит в достижении единства всех христи
ан, а потом и в объединении христианства с исламом и всеми иными рели
гиями на позициях того, что Единый Бог есть Отец Небесный всех без ис
ключения людей. 

В странах бывшего Советского Союза в начале 90-х годов мунизм приобрел 
большое влияние в университетской среде, а также среди преподавателей общеоб
разовательных школ, для которых Мун проводил множество семинаров и про

грамм со щедрым финансированием участников. В России в 1995 году вышел в 
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свет учебник «Мой мир и я», по которому преподавали во многих школах около 
60 тысяч преподавателей, прошедших муннетекие семинары. Сам Мун посетил 

Москву в 1989 году по личному приглашению М.С. Горбачева, с которым поддер
живал дружеские отношения, а в 1 996 году Мун с женой приезжал в Киев, где 
таюке имел контакты на правительсгвенном уровне. 

Наиболее незаметным, но всепроникающим религиозным явлением конца :ХХ 
века, смешивающим восточные религии и христианство, стало движение Ныо
Эйдж (Новый век). Большинство его последователей даже не подозревают об 
истинной сущности того, что оно исповедует. 

Движение Нью-Эйдж не представляет собой организованную церковь во главе с 
лидером - гуру, как, например, мунизм. Это скорее мировоззрение, способ мышле
ния или сознание, очень характерное и привлекательное для людей III тысячеле
тия. Оно находит последователей во всех слоях общества и в разных странах, 
имеет большое количество лидеров, подавляющее большинство которых никогда 
не встречались друг с другом, но при этой внешней <•аморфности,> и неопределен
ности оно представляет собой вполне определенный способ жизни и мышления. 
Данное сознание практически противоположно всем монотеистическим религиоз
ным системам, и в первую очередь - христианству. Коммунизм, гуманизм, несязы
чество и другие системы, противопоставляющие себя христианству, все-таки бази
руются на той же системе ценностей и философских подходах, что и учение Хри
ста. Движение Нью-Эйдж стало антиподом христианства не столько в видимых 
проявлениях, сколько в базовых ценностях. 

Как более или менее организованное движение, Нью-Эйдж возникло в начале 
70-х годов :ХХ века после молодежного бунта 60-х годов и попытки создать контр
культуру в противовес традиционной христианской культуре Запада. Само понятие 
•Нью-Эйдж» исходит из астролоmческих представлений о том, что подходит к 
концу эпоха Рыб, которая определялась доминантным влиянием христианского 
мировоззрения (Рыба - символ христианства), и начинается век Водолея. Счита
ется, что к 2200 году точка весеннего солнцестояния переместится в плоскость 

созвездия Водолея, что и дало основание для таких построений. После темной, 
исполненной насилия и мужской агрессивности эпохи Рыб должна наСJУПИТЬ 
светлая, яркая и блеСIЯщая эпоха любви и свободы человеческого разума, эпоха 
Водолея, символизирующая человеческий гений. 

Несмотря на отсуrствие общего видимого организующего центра, нововековцы 
легко узнаюг друг друга не столько по общности взглядов, ибо Нью-Эйдж прини
мает любые взгляды, сколько по особому, мистическому отношению к жизни, 
питаемому контактами со сверхъестественным миром. Все нововековцы обладают 
некой семейной или фамильной схожестью, при которой два члена семьи мoryr 
быть абсолютно не похожи друг на друга, но при этом оба похожи на кого-то 
третьего. 

Нью-Эйдж не заставляет своих приверженцен отвергать свои традиционные 
воззрения. То есть можно сохранять христианские, мусульманские, индуистские и 
любые другие традиции, но при этом верить в новую эру человеческого гения, 
терпимо относиться к другим верованиям, отказавшись от исключительности своей 
традиции, и принимать, что все религии - части единого мистического понимания 
мира. Нью-Эйдж признает важность •холистического,> (целостного) подхода к миру 
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и человеку, не разделяя духовное и материальное, а таюке подчеркивает цикличность 
жизни вселенной и, главное, цикличнсх:ть жизни человека, то есгь необходимосrь 
перевоплощения с движением к лучшему (эволюционный ОIТI'ИМИЗм). 

В основе многообразной практики Нью-Эйдж лежит главный принцип - само
совершенсrвование человека, ибо Бог для нововековцен - безликая сущносгь, а 
Христос для них только символ, идеал, особенно в представлении о Христе-Водо
лее. Таким образом, человек и его возможносrи сrановятся центром этого миро
воззрения. 

Практика движения Нью-Эйдж удивительно разнообразна и воистину без
гранична. В духовной сфере она проявляется в различных формах медитации, 
контактах с космическим сознанием (в том числе в космизме как мировоззре
нии), опыте жизни после смерти, установлении контактов с внеземными 
цивилизациями, в практике •ченелинг• (от анг. channeling - установление 
канала), в общении с духами, астрологии, магии, каббале, алхимии и так далее. 
В сфере души допускаются психатренинг и психоанализ, позитивное мыпте
ние, творческая визуализация, парапсихология в разных формах - телепатия, 
телекинез, биоэнергетика, ясновидение и так далее. В отношении тела практи
куются все формы нетрадиционного лечения с претензией на связь с духов
ным миром - экстрасенсорика, холистический массаж, реинкарнационная 
терапия, хиропрактика, восточные единоборства, основанные на восточных 
практиках системы тренинга и многое другое. 

Каждое указанное направление нельзя отождествлять с Нью-Эйдж, но любое из 
них используется движением для своих целей. Они любят рассуждать под лозунгом 
•назад, к земле• о Матери-земле, экологии духа и экологии вообще, о космическом 
сознании, глобальной деревне, важности женского начала, хорошей или плохой 
энергетике и других человеческих ценностях современной цивилизации, но, по 
суrи, Нью-Эйдж - оккультное антихристнанекое сознание, готовящее мир, по 
мнению некоторых исследователей, к всеобщей религии Антихриста. 

Движение Нью-Эйдж как современное IUiюралистическое мировоззрение, ши
роко распространено среди бизнесменов, людей науки и искусства как на Западе, 
так и в странах бывшего Советского Союза. 

Скандальную известность в странах СНГ приобрело возникшее в 90-х годах ХХ 
века движение Белое братсrво. Эта религиозная группа, о которой очень много 
писали, послужила образцом тоталитарной секты (или культа), совмещающей 
православне и восточные религии. По суrи, •братство• стало сугубо религиозной 
формой проявления сознания Нью-Эйдж. 

Основателем и одним из главных лидеров Белого братства стал Юрий Кривоно
гов, работавший в Киевском инстmуrе неврологии и психиатрии, и его жена -

Марина Цвигун. КривоноГЕ>в основал ИнС'ПflУГ души •Атма• и считал себя вопло
щением Иоанна Крестителя, который, в свою очередь, стал очередным воплоще
нием Илии (пророка Ветхого Завета). Кроме того, он прошел через воплощения 
Туганхамона, князя Владимира и многих других известных людей. Душа его жены 
таюке пережила серию перевоплощений, поэтому Юрий стал называть себя Юоан
ном Свами, а его жена получила имя Мария Д3ви Христос - Живой Бог. ЛИсrовки 
и плакаты с ее портретами в начале 90-х годов покрыли буквально все города СНГ. 
Члены братства уходили из семей, оставляли работу и отличались крайним фана-
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тизмом. Внешне они создавали впечатление психической запроrраммированности 
и пребывания в постоянном гипнозе. 

Практика Белого братства совмещала некоторые элементы православной об
рядности с восточным оккультизмом и безоговорочным поклонением Марии Дэви 
Христос. Марина Цвиrун говорила о себе в мужском роде с употреблением место
имения «Он>). 

На 24 ноября 1993 года в Киеве был назначен конец света, во время которого 
Мария Дэви Христос должен был подверmуrься распятию и в третий день воскрес-

Виссарион (С.А. Тороп), 
основатель движения 

«Церковь последнего 

завета», считающий себя 

«НОВЫМ мессией» и провод

ником Духа Святого. 
(слева) 

А. Чумак, популярный в 
России целитель, считающий 

себя проводинком духовного 

мира. 
(в центре) 

нуrь, но милиция арестовала многих членов Белого братсrва и его лидеров в этот 
день, когда они пытались взять пnурмом киевский храм Святой Софии. Кривоного
ва, его жену и других руководителей Белого братства приговорили к тюремному 
заключению, которое они отбыли к концу девяностых годов и после этого акrивной 
деятельности они не проявляли. Кривоногов даже изменил фамилию, развелся с 
женой и полносгью отказался от своей прошлой деятельности. 

Довольно широкое распространение в странах бывшего Советского Союза 
получили и другие группы подобного рода. 

Из самобытных российских движений следует выделить деятельносгь Виссарио
на (Сергея Анатольевича Торопа), основателя Церкви последнею Завета, кото
рый с 1990 года считает себя +новым мессией, Сыном Божиим, проводником Духа 
Святого Великой Мудрости Творца>). Его откровения издаются в постоянно попол
няющемся издании: <<Слово Виссариона, являющего последний Завет•, где он име
нует себя Сыном Человеческим. 

Виссарион пропаведует конец света, который начнется в 2003 году, и необ
ходимость постройки города Солнца вокруг храма, где он сам живет. Этот 
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город, в котором живуr около 5 тысяч человек, строится в Сибире (около Ми
нусинска) . 

Ивановцы (другие названия - порфирьевцы, детки) представляют другое 
самобытное российское движение данного типа. Основателем этой группы стал 
Порфирий Корнеевич Иванов (1898- 1983), который в 1933 году пережил проевет
ление и стал, по словам его последователей, материализованным духом Бога �а. 
Для христиан он предстает как новый Христос, для мусульман - как последний 
пророк, для буддистов - как Майатрейя (явление Будды). Главный его труд называ-

ется «Детка•, а Бога и себя он называл <•Паршиком�. По убеждениям ивановцев, 
�христос принес соборность между людьми, а Иванов дал более высокую степень 

соборности: людей и природы�. 
Это движение включает два уровня. Первый, внешний, народно-оздоровитель

ный, собственно, и воспринимается как учение Иванова, которое якобы не претен

дует на религиозную деятельность. Это система закаливания, доброго отношения к 
природе и использования народных средств поддержания здоровья тела. Именно 
эта часть учения Иванова легла в основу курса валеологии, который активно пыта
ются внедрить в средних школах Украины и практически узаконили в школах 
Казахстана. Однако существует второй, религиозный аспект ивановства, который 
заключается в отрицании бессмертия души, откуда и выводится необходимОсть 
закаливания тела, призванное привести его к бессмертию. Этот аспект явно про
слеживается в молитвах-обращениях к самому Иванову, как к Богу. «Проси меня как 
учителя. Проси меня, а не природу'>, - учил Иванов. Это проявляется и в системе 
взглядов, отрицающих божественность Христа. При более внимательном рассмот
рении становится очевидным, что ивановство - одна из форм сознания Нью-Эйдж 
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в самобытном русском проявлении. Поэтому оно и использует рериховскую тер
минологию, ЧаСТИЧНО взятую ИЗ ВОСТОЧНЫХ релИГИЙ 

На сrыке христиансrва и восточных религий находится сайентолоi'ИJI, полу
чившая довольно широкое распросrранение в СНГ как идеально организованная 
по рыночному принципу финансово-экономическая сrруктура. 

Основателем этого движения стал Лафайет Хаббард, выпустивший в 1 950 
году книгу •дианетика: современная наука душевного здоровья•>, которая пред
лагает через систему самовнушения под руководством аудитора избавиться 

Елена Блаватская, основа
тель «Теософского обще
ства» (в центре) 

Рудольф Штайнер, основа

тель «Антропософского 
общества» (справа) 

Гуру Рамакришна, 
популярный в Европе 
�. последователи 
которого организовали 
«Христианскую Йогу» . 
(cmp. 548. слева) 

П.К. Иванов, основатель 
одной из российских форм 
сознания Нью-Эйдж, которая 
легла в основу школьного 
курса по валеолоrии. 
(cmp. 546. справа) 

практически от всех болезней и проблем, а также научиться управлять собой и 
окружающими людьми. Сайентология, по сути, является религиозной системой, 
хотя часто представляется как система административной технологии (Хаб
бард-колледж), которая проникзет прежде всего в предприятия и финансовые 
сrруктуры. 

В сrраны СНГ сайентологи пришли в начале 90-х годов и получили широкое 
распространение, хотя в некоторых сrранах (например, в Германии) сайентолоrию 
воспринимают не как религиозную, а как политическую организацию фашисгскоrо 
типа с коммерческим уклоном, и накладывают на ее деятельность суровые запреты. 

Достаточно большое распросrранение к концу ХХ века получили теософские 
общества, основанные Еленой Блаватской (183 1 - 1 89 1 ), и антропософИJI, осно
ванная Рудольфом Штейнером (1861 - 1 92 5). Это современная форма оккультизма, 
совмещающае священные книги всех религий и пропагандирующая таинственное 
мистическое знание, а таюке возможность достичь господсrва человека над прира
дой путем развития скрытых в нем таинственных возможностей. 

Большую популярность после распада Советского Союза получили в этой части 
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мира всякого рода КОJJДуНЫ, rадатели, белые ведьмы и другие целители. 
Популярны сrали такие люди, как А Довженко, А Чумак, А Кашпировский и мноmе 
другие парапсихологи месrного масштаба. Реrулярно сrали проводиться сьезды 
магов, экстрасенсов и других практикующих оккультистов, которые объясняют 
свои дейсгвия умением управлять биополем. Мноmе из них получили доступ к 
телевидению и сrали проводить свои сеансы на миллионной аудитории. Напри
мер, А Кашпировский с 1986 года начал телеисцеления, которые приобрели боль
шой успех, но к концу века получили негативную оценку значительной части 
медиков и пациентов, оценивших его деятельность как •психический ЧернобьmЬ». 

Вся эта деятельность чаще всего сопровождается христианской терминолоmей, 
уважительными отзывами о Евангелии, однако на практике подобные явления 
представляют собой смесь христиансгва и язычесrва, либо синкретизм христиан
сгва с релиmозной мистикой Востока. 

6.3.5. СОЮЗЫ И ПАРАЦЕРКОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В последние два века проявляется тенденция к диалоrу и 
сотрудничесгву различных христианских групп между собой. 
Эпохи Средневековья и Реформации ознаменовались религи
озной враждой, попытками подавить инакомыслие религиоз
ными войнами, клеветой и другими средсгвами давления. 
К концу XIX века сформировалось устойчивое стремление 
к объединению христиан по различным признакам. По суги, 
это движение стало возвращением к патристической эпохе 
IV-VI веков, когда этически и богословеки сформировав
шиеся группы церквей старзлись найти пуrи совмесrного 
служения в обществе. 

Наибольшие воодушевление и оптимизм вызывало движе
ние к объединению христиан в начале :ХХ века, а к концу 
века, пройдя через пессимизм и разочарование 20-х и 90-х 
годов, данная тенденция приняла новые формы. 

6.3.5. 1 .  Деноминационные и конфессиональные союзы 
К концу XIX века стремление к объединению сrало прояв
ляться прежде всего у деноминационных групп христиан, то 
есть у церквей с единым названием. 

Деноминация (от латинского denominatio - •наделение 
особым именем•>) представляет собой релиmозную группу, 
объединенную общим наименованием, например, православ
ные, лютеране и так далее. Часто указанное понятие использу
ется в качестве синонима слова •конфессия•, однако терМШI 

•конфессия•> (от латинского confessio - •признание•, •испове
дание•) подчеркивает единство вероучения, общность доюри
ны и богословия. На практике христиане, носящие общее 
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название, например, католики или баптисrы, мшуr значительно отличаться друг от 
друга по доктринальным взглядам, поэтому в зависимосrи от содержания понятия 
используюr разные термины: конфессия или деноминация. 

Естесгвенно, движение к объединению характерно только для протестантов, 
которые понятие •поместная церковь• отождесrвляют с одной церковной общи
ной. Исrорические церкви по своей экклезиологической природе являются 
жесrко организованными и иерархически сrруктурированными. Помесrные 
церковные общины (приходы) в правослании и католицизме всегда имели ка-

Президиум 
Учредительного съезда 
Союза евангельских 
христиан-баптистов 
Украины 

кой-либо центр подчинения, поэтому они издавна представляют собой деноми
национные объединения. 

Протестантские деноминационные объединения стали появляться как в нацио
нальном, так и в международном маспrrабе. Примером национального объедине
ния церквей может служить •Союз русских баптистов•>, учрежденный в 1884 году 
на съезде баптистов в с. Ново-Васильевка Таврической губернии. Его первым пред
седателем стал И.И. Виллер, а когда через два года его выслали из России, председа
телем союза избрали ДИ. Мазаева, который возглавлял «Союз•> в течение несколь
ких десятилетий. 

Другим примером может послужить (<Всероссийский Союз евангельских хри
стиан•, созданный церквами евангельских хрисrиан в результате работы трех 
съездов - 1907, 1908 и 1909 годов. Председателем этого союза стал И.С. Проханов. 

Оба союза не представляли собой руководящие органы, то есть они не могли 
управлять помесrными церквами, но создавзлись для помощи церквам и координа
ции их усилий в миссионерской, благотворительной и иной деятельносrи, а также 
для выполнения тех задач, которые не под силу выполнить отдельной церкви, на
пример, издательская и образовательная деятельносrь. 
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Деноминационные национальные союзы часто появлялись как конфессиональ
ные объединения, то есть как объединения церквей с единым вероисповеданием. 

Например, союзы, имеющие несколько отличные наименования, но почm единые 
в своем вероучении, со временем объединя.ли:сь. Так произопmо в России с Союзом 
баптистов и евангельских христиан, которые с 1906 года создавали объединигельные 
комитеты, но слились только в 1944 году под давлением внelllliИX обстоятельств. 

В октябре 1944 года возник Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптисrов. 
В 1946 году начали объединяться методистские церкви Америки, и в 1968 году обра-

Вечеря Господня 

на торжественном собрании 

в 1 949 году, посвященном 

1 00-летию Американского 

христианского Мttссионср
ского общества Учеников. 

В этом служении приняло 

участие около 1 5 тысяч 

делегатов. 

зовалась Объединенная методистская церковь Америки, аналогичный союз создали 
лютеране в 1962 году, в 1%9 году появился союз немецких евангелических церквей. 

Деноминационные союзы образавались в Новое время и на международном 
уровне. Так, в 1 87 5  году сформировался <>Всемирный альянс реформатских 
церквей�. К концу ХХ века в него входит более 40 млн. протестантов-реформа
тов из разных стран мира. В 1 88 1  году возникла международная организация 
методистов - <•Всемирный методистский совет�, который вырос до 50 млн. 
человек из 90 стран мира. В 1 94 7 году в Лунде образовалась Всемирная феде
рация лютеран. 

Всемирный Союз Бацгистов (точнее - Всемирный баптистский альянс) был 
создан в 1905 году в Лондоне. К концу Х:Х века он представляет собой содружесгво 
1 87 национальных баптистских союзов и конвенций, объединяющих свыше 40 
млн. человек более чем в 200 странах мира. Последний конгресс ВСБ состоялся 5-
9 января 2000 года в Мельбурне. Конгресс, на котором присутствовало около 8 
тысяч человек, избрал нового президента пастора Билли Кима (Корея). 

Важной особенностью второй половины Х:Х века стало появление сугубо 
конфессиональных, а не деноминационных объединений. Наиболее ярким 
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примером такого объединения стало <•Всемирное евангельское содружество» 
(World Evangelical Fellowship). 

Содружество официально создано в 1 95 1  году как реакция на либерализм в 
богословии и проявление возрождения евангельского консерватизма в церквах 
различных деноминаций. То есть многие церкви начали осознавать, что доктри
нальна им гораздо ближе представители другой деноминации, чем некоторые 
одноименные христиане. Например, доктринальнее разнообразие взглядов во 
Всемирном Союзе Баптистов ко второй половине :ХХ века возросло настолько, что 
название «баптист» уже перестало отражать специфику вероучения, вплоть до того, 
что некоторые баптистские группы практикуют крещение детей, по-прежнему 
называясь баптистами. Такая ситуация наблюдается практически во всех деномина
циях, включая исторические церкви. Поэтому у церквей возникло есrественное 
желание найти возможности д;IЯ сотрудничества, не объединяясь друг с другом в 
союз, но помогая друг другу в единстве вероисповедания, а не наименования. 

Всемирное Евангельское содружество начало формироваться в 1946 году как 
Евангелический альянс, когда в Лондоне собрались около 800 представителей 1 О 
стран, формально принадлежащих к разным деноминациям, но чувствующих 
единство своих взглядов. К концу :ХХ века это сотрудничество объединяет около 
150 миллионов верующих из 1 1 1  стран мира. 

6.3.5.2. Межконфессиональные объединения 

Совершенно новым явлением в XIX-ХХ веках стало стремле
ние к объединению или, во всяком случае, к сотрудничеству 
различных конфессиональных христианских групп между 
собой. Чаще всего это движение называют экуменическим. 

Движение возниюю в результате миссионерских еванrели
зационных кампаний, проводившихся в Европе и CIIIA в на
чале XIX века. Чтобы организовать благовестие в разных слоях 
общества и в разных регионах мира, возникло множество 
новых организаций: Ассоциация христиан-сrудентов (УМСА, 
1 844), Ассоциация христианок-сrуденток (YWCA, 1 855). Поз
же, в 1 895 году они объединились во Всемирную сrуденческую 
христианскую ассоциацию. Хотя эти организации объединяли 
представителей разных церквей, их нельзя назвать экумени
ческими в полном смысле этого слова. В то же время миссио-
неры пришли к ясному осознанию того, что разделение цер
квей ставит д;IЯ их служения серьезные преграды. 

В начале :ХХ века начали созываться межконфессиональ
ные миссионерские конференции, и решающим событием 
д;IЯ возникновения экуменического движения стала Всемир
ная миссионерская конференция 191  О года в Эдинбурге. На 
ней присутствовало 1 200 делегатов, а одним из ее вдохнови
телей стал Джон Мотт (1865- 1955) - руководитель Всемир
ного студенческого движения. 
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На одном из заседаний к участникам конференции обратился представитель 

китайских миссионерских обществ и попросил не связывать распространение 
христианства на Востоке с теми конфессиональными различиями, которые харак
терны для западного христианства. Его слова, как вспоминают очевидцы, произве
ли огромное впечатление на многих депуrатов. Они решили <•исправить это недо
пустимое положение•, и в тот же день родилось экуменическое движение. 

Понятие <•экуменизм•> (от греч. oikumena - "весь обитаемый мир, единая Вселен
ная•) означает попытку организовать сотрудничество и объединение христиан 

! ! аниона 1ьныii Совет 

Церквей Христа в Америке 

объс;щняст 29 хр11стшшских 

L!ВIIЖеНИЙ И 32 \1.1 11 .  Ч.1СНОВ. 

I I <J снимке одно ю 
л1седаннii Совста в 1 950 г. 

всего мира. При этом следует иметь в виду, что экуменическое движение и экумени
ческие организации - не одно и то же. Многие церкви и христианские группы 
учасrвуют в экуменическом движении, не входя ни в одну из экуменических органи
заций. 

После эдинбургской конференции началась подготовительная работа по созда
нию экуменической организации. В 1920 году Константинопольский патриарх 
призвал «все церкви Христа к большему сотрудничеству•. Весомое значение в этой 
деятельности сыграло несколько движений, в частности конференция "Вера и 
порядок•, которую возглавлял епископ англиканской церкви Чарлз Брент (1862-
1929). Она заседала в Лозанне ( 1927) и Окефорде ( 1937), а параллельна с ней 
работала другая конференция - "Жизнь и деятельность• под руководством швед
ского архиепископа Натана Зодерблома ( 1 866- 1 93 1 ). Заседания последней конфе
ренции состоялись в Стокгольме ( 1 925) и Окефорде (1937). Оба эти движения 
осознали необходимость объединить свои усилия, и в 1938 году они собрались в 
Утрехте для создания Всемирного совета церквей (ВСЦ). Однако учредительное 
собрание новой организации удалось собрать только после Второй мировой 
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войны, в 1948 году в Амстердаме. На нем присуrствовал 35 1 делегат ar 147 хрисrи
анских групп из 44 стран мира. 

На амстердамской ассамблее уrвердили конституцию ВСЦ и символ веры, каго
рый в 1%1 году несколько дополнили и расширили. Теперь он звучит так: .. всц -
это содружество церквей, исповедующих Иисуса Богом и Спасителем в соответ
сrвии с Писанием и стремящихся к совместному исполнению общего призвания 
во славу единого Бога - Оrца, Сына и Святого Духа•. Штаб-квартира ВСЦ располо
жилась в Женеве, первым секретарем Совета стал Виссерт Хуфr. 

Президиум ВСЦ в 1 985 г. 
(слева направо): доктор 
Марта Буриг (Швейцария), 
патриарх Игнатий IV 
(Ливан), преп. Луи Вильсон 
(Канада), преп. Уолтер 
Махулу (Ботсвана), Нита 
Барроу (США), епископ 
Иоганн Гемпель (ГДР, 
Восточная Германия) и· 

митропоmп Павел Мар 
Гриторий (Индия). 
Представитель Латинской 
Америки, доктор Эмилио 
Кастро, отсутствующий 

здесь, занимал тогда пост 
Генерального секретаря 
ВСЦ. 

Предназначение ВСЦ не все трактовали одинаково. Некоторые его члены, хотя 
они и составляли меньшинство, стремились создать некую «всемирную, единую 
хрисrианскую церковм, управляющую всеми другими хрисrианскими организа
циями. Однако большинство членов ВСЦ и официальная конституция этой орга
низации рассматривают ее как структуру для обеспечения совместных действий, а 
не как инструмент для объединения. Поэтому официально ВСЦ представляет 
собой содружество церквей, а не единую суперцерковь. Цель ВСЦ - представить 
возможность обсуждения разным хрисrианским группам богословских и практи
ческих вопросов. С момента возникновения в рамках ВСЦ образовалось два полю
са - прагестантский, который в начале богословеки представлял Карл Барт, и 
традиционно-исторический, который проявлялся в активной позициИ русского 
богослова, эмигранта во Франции, а позже - в США, Георгия Флоровского. 

К концу ХХ века во Всемирный совет церквей входят более 330 церквей, дено
минаций и различных хрисrианских групп из приблизительно 100 стран мира, 
объединяющих более 400 миллионов хрисrиан. Однако консервативные протес
тантские и евангельские церкви, а таюке часть православных церквей не только не 
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учасгвуют в его работе, но и остро критикуют ВСЦ, во-первых, из-за опасения 
учасгвовать в создании единой всемирной церкви, а во-вторых, что служит более 
веской причиной, из-за слишком явной склонносrи лидеров ВСЦ в 60 - 70-е годы 
к радикальным социальным реформам в духе теолоrnи освобождения и чрезмер
ной поддержки коммунистических правительсrв. Предсrавители римско-католи
ческой церкви учасгвовали в работе ВСЦ в качесrве наблюдателей, Московский 
патриархат ВС'l)'ПИЛ в ВСЦ в 1 96 1  году, а евангельские церкви стран бывшего Со
ветского Союза в 90-х годах официально вышли из этой организации. 

Экуменическое движение в :ХХ веке широко развивалось таюке не только во 
всемирном масштабе, но и на уровне кшrrинентов и стран. 

В 1 950 году образовался Национальный Совет церквей Америки, в который 
вошло 29 американских христианских движений, но так как этот Совет оказался 
слишком либеральным, началось отдельное объединение консервативных групп в 
Американский Совет церквей и Национальную Евангельскую Ассоциацию. В 1942 
году в Англии возник Британский Совет церквей. 

В 1959 году в Европе, в г. Нибурге (Дания), бьиа основана Конференция Евро
пейских Церквей (КЕЦ), в которую входят 1 14 церквей из 26 стран. В Украине с 
1 998 года активно дейсrвует Всеукраинская Рада церквей и релиrnозных орrаниза
ций, в работе которой учасгвуют руководители всех ведущих религиозных объеди
нений страны. На фоне сотрудничесгва разнородных христианских групп, кото
рое наблюдается в подавляющем большинстве стран мира, некоторым диссонан
сом выглядит ситуация в Российской Федерации в 90-х годах :ХХ столетия, где 
наблюдается всплеск православного фундаментализма и изоляционизма, хотя 
официальные руководители различных религиозных общин поддерживают неко
торые контакть1 между собой на государственном уровне. 

6.3.5.3. Парацерковные организации 

Еще одной важной чертой Нового времени стало появление 
множесгва парацерковных, то есть внецерковных организа
ций. 

В предыдущие исторические периоды церкви из-за своего 
слияния с государсrвом выполняли функции, не свойствен
ные самой природе Церкви. В Новое время, учитьшая необхо

димость со стороны церквей воздейсгвовать на общесrво, но 
невозможность влиять на него непосредственно, церкви 
начали создавать специальные организации, направленные 
на 5ыполнение конкретных функций. Прежде всего появи
лись миссионерские организации, так как стало ясно, что 
миссионерская деятельность требует профессионализма и 
полного посвящения. 

В первой половине XIX века, кроме студенческих миссио
нерских общесгв, появились такие миссионерские органи

зации, как, например, «Британское морское общество•, 
которое ставило своей целью организацию миссионер-
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ского служения среди моряков. Большое значение для развития парацерковных 
организаций имело появление Библейских общесrв. В 1 804 году возникло «Бри
танское и иносгранное Библейское общество•>. Его цель состояла в том, чтобы 
переводить и распросrранять Библию во всем мире на языках всех наций и 
народносrей. 

В России Библейское общесгво дейсгвовало с 1 8 1 3  по 1826 годы. Его Президентом 
сrал обер-прокурор Святейшего Синода князь АН IЬлицын (1773- 1844), а одним из 
nервых почетных членов, сделавших круnный денежный взнос, - император Алек-

Евангельские церкви 
главную активность 
проявляли в области 
благовестия. 

Евангелизационная 
работа. 

Таиланд (<:.ева) 

Корея (справа) 

сан.цр 1. Общесгво занялось перевадом и распространением книг Священного Писа
ния среди народов Российской империи на их родных языках, но главный конфликт 
вокруг этого общесгва развернулся из-за перевода Библии на русский язык. 

В 1 8 1 8  году Библейское общество успело перевести и издать все книги Нового 
Завета на русском языке. Перевод осуществлялся под руководством извесrного 
ученого-библеисга, рекгора Санкт-Петербургской духовной академии архиман
дрита Филарета ( 1 783- 1 867). Но в 1 824 году против деятельности общесгва нача
лись резкие высгупления реакционно насгроенного духовенства, протестовавшего 
против русского перевода Нового Завета. Конфликт закончился закрытием обще
сrва в 1 826 года и сожжением всего тиража только что изданного Пятикнижия. 
Только в 1856 году на коронации Александра 11 митрополиту Филарету удалось 
добиться разрешения завершить перевод Библии, и в 1876 году появилась первая 
Библия на русском языке. Спусrя почти полтора столетия, благодаря деятельности 
Александра Меня, 1 7  января 1990 года удалось вновь открьrrь Российское Библей
ское общество. Аналогичные Библейские общества появились и в других сгранах 
бывшего Советского Союза. 
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В ХХ веке количесrво парацерковных организаций резко увеличилось. Появи
лось много интернациональных миссионерских групп. Евангельские церкви глав
ную активность проявляли в области благовестия. Например, Билли Брайт органи
зовал в 195 1 году организацию <<Кэпсус крусейт•, которая занималась благовестнем 
в студенческих лагерях, в 1943 году появилась организация <<Молодежь за Хрисrа•, 
тогда же, во время второй мировой войны, возникла организация <<Навигаторы•. 
Еще в 1 898 году начала свою деятельность миссия <<Iедеоновы братья•, которая бы
ла создана бизнесменами-христианами для бесплатного распространения Нового 

Крупной внецерковной 

сферой деятельности ХХ 

века стали образование и 
издательство. 

Издание Библии на корей

ском языке 

i j _  - -t=  : :. : � : -

Завета на национальных языках. Эти организации к концу ХХ века превратились в 
мощные структуры с тысячами сотрудников и миллионными бюджетами. 

Таких крупных организаций, имеющих явно выраженный миссионерский 
характер, в начале III тысячелетия во всем мире насчитывается около тысячи. Они, 
как правило, носят внеконфессиональный характер, то есть не зависят духовно ни 
от одной конфессии и сущесrвуют достаточно автономно, создавая новые церкви 
или проводя целенаправленную евангелизационную работу среди определенной 
категории общества. Подобное положение иногда создает некоторую напряжен
ность и богословские недоразумения между церковью и миссией, поскольку послед
няя становится уже неподконтрольной церкви, а иногда даже диюует церкви свои 
представления. 

Кроме миссий сугубо евангелизационного характера, в ХХ веке широкую попу
лярность приобрели миссии, занимающиеся социальной работой и благотвори
тельной деятельностью. Так, широко известна миссия Act International - +Совмесr
ные действия церквей в случаях скорой помощи•, созданная Всемирным советом 
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церквей и оказывающая материальную помощь нуждающимся сrранам. Аналогич
ную деятельность ведет с 195 1 года созданная Бобом Пирсом миссия <•Междуна
родное мировое видение.. Кроме того, существуют тысячи небольших благотвори
тельных миссионерских групп, которые пользуются поддержкой в основном либе
ральных церквей. 

Другой крупной внецерковной сферой деятельности :ХХ века сrали образо
вание и издательство. Большинство университетов, появившихся в XIX веке как 
конфессиональные учебные заведения широкого гуманитарного профиля, 

Кроме миссий сугубо 
еванrелизационноrо харак
тера в ХХ веке широкую 
популярность приобрели 
миссии, занимающиеся 
социальной· работой и 
благотворительной деятель 
н остью. 

Мать Тереза Калькутекая 
самоотверженно несла 
служение в Индии. 

превратились в :ХХ веке в совершенно независимые светские гуманитарные 
учебные заведения с богословскими факультетами. Как правило, церкви уrрати
ли доктринальный контроль над ними и начали развивать другое направление 
богословского образования - семинарии и библейские школы, а со второй 
половины ХХ века сrали активно развиваться альтернативные формы богослов
ского образования. Смысл их заключается в том, чтобы служители церквей и 
рядовые члены могли получить образование, не осrавляя места работы и служе
ния в церкви. В последнее время распространяется система дисrанционного 
обучения через Интернет. Для контроля и упорядочения деятельности бого
словских учебных заведений в :ХХ веке стали появляться ассоциации богослов
ских школ и аккредитационные агентства. Так, Всемирный Совет церквей учре
дил всемирную аккредитационную систему VОСАТЕ, а в дополнение к ней 
евангельские церкви со второй половины :ХХ века начали создавать континен
тальные аккредитационные организации, которые к началу 111 тысячелетия 
охватили весь земной шар и объединились в единую структуру - IСЕТЕ. В 
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сrранах бывшего Советского Союза действует Евро-Азиат
ская Аккредитационная Ассоциация. 

Весьма разнообразна и обширна религиозно-издательская 
деятельность. Религиозные издательсrва в Новое время, как 
правило, посrепенно превращались в самосrоятельные струк
туры, идущие, образно говоря, <•В ноrу со временем• и готовя
щие свою продукцию как в традиционно печатном виде, так 
и на электронных носителях информации. С 90-х годов 
издательский бум охватил страны бывшего Советского Со
юза. За последнее десятилетие :Х:Х века только на русском 
языке бьmо издано не менее 5000 наименований cyry6o 
христианской литературы, подавляющая часть которой -
переводы с других языков и репринтные издания XIX века. 

Таким образом, в XIX и особенно :Х:Х веках возникло со
вершенно новое явление - многочисленные и мощные 
парацерковные организации, которые самосrоятельно зани
маются различными аспектами религиозной деятельносrи и 
мало зависят от церквей. 

В Ассизи, городе святого 
Франциска, 26 октября 
1 986 года собрались предm 
вители некоторых хриС'Лiан
ских церквей и нехриС111ан· 

ских религий на молитву 
мира. 



Распятие из Бенина. 

Африка 

6.4. МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТFЛЬНОСГЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИС1ИАНСfВА 

.. 
.._ .,., 

-
' - -

XIX век сrал переломным периодом в истории хрисrианс
кого мира. К концу эпохи ПросвещенИя, после Французской 
революции трудно бьmо предположить, что хрисrиансrво 
станет доминирующей религией челрвечестна В Европе в 
конце XVIII века хрисrианство переживало глубочайший 
кризис, который в наибольшей сrепени коснулся католиче
ской церкви. Революции в Европе и Северной Америке разру
шили привычный уклад традиционного хрисrианства, что в 
первую очередь отразилось на взаимоотношениях церкви и 
государства. Но с 1800 года начался подъем протесrантизма, 
который проходил на фоне упадка не только традиционного 
хрисrианства, но и нехрисrианских религий (ислам, буддизм, 
конфуцианство и другие). Не случайно многие историки 
называют XIX век Великим веком протестантизма. 

Ключевое значение для бурного развития хрисrиансrва в 
XIX и первой половине ХХ века сыграло миссионерское 
движение Великого века. 

6.4. 1 .  ПРОТЕСТАНТСКИЕ МИССИИ 
С начала XIX века началось уникальное и трудно объяснимое 
с позиции светской исторической науки пробуждение хри
сrианства на территориях, уже давно, казалось бы, покорен
ных Благой вестью. 

Одно из первых таких пробуждений началось в Америке в 
конце ХVШ века и продаткалось до 1825 года. В отличие от Ве
ликого пробуждения, которое прокатилось по американским 
колониям в первой половине XVIII века, Второе пробуждение 
многие историки называют «Евангельским возрс»>Щением,>. 

Хотя почти все переселенцы в Новый Свет происходили 
из какой-либо хрисrианской традиции, ко времени провоз
глашения независимости в Соединенных Штатах Америки 
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( 1 776) лишь около 5 % населения состояли членами какой-либо церкви. После 
революции начался явный pocr евангельского протесrантизма, и в первую очередь 
баптизма и пресвитерианства. К 1 800 году членство в церкви уже охватило 1 О % 
населения и продолжало расrи, досrигнув максимума в 1 970 году (60 %). Большин
ство специалисrов сходятся во мнении, что один из решающих факторов pocra -

«страсть американских церквей к миссионерской деятельносrи». 
Аналогичную связь между пробуждением, ростом евангельского движения и 

миссионерством можно проследить на примере Великобритании. Следует 

Билли Грейм, великий 
протестантский проповелник 
хх века (справа) 

Евангельское пробужпение 
среди североамериканских 
негров (<'Леrш) 

отметить, что отличительной чертой миссионерства Нового времени стало 
появление специализированных организаций, созданных для ведения миссио
нерской работы на профессиональном уровне. Если раньше этой деятельнос
тью занимались церкви и их управления через отдельных энтузиастов-миссио
неров, которые чувствовали особое посланничество от Бога, то с XIX века 
появляются автономные профессиональные миссионерские общества. Возмож
но, их возникновение послужило одной из главных причин, обеспечивающих 
рост христианства. Не менее значимым фактором расцвета миссионерской 
работы стало служение множества самоотверженных людей, желающих нести 
свет Евангелия людям, ходящим во тьме, даже ценой своей собственной жизни. 
Многие историки отмечают, что самые выдающиеся миссионеры XIX века были 
святыми и юродивыми, проевещенными провидцами и заблуждающимися 
фанатиками одновременно, их можно считать неудачниками в семейной, а 
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иногда и в официально-церковной жизни, но в любом случае - преусnевающи
ми в завоевании душ для Христа. 

Первой и образцовой миссионерской организацией нового типа стало «Бап
тисrское миссионерское общество,>, организованное в 1 792 году Уильямом Кэри в 
Великобритании. 

6.4. 1 . 1 .  Миссии в Азии 

Уильяма Кэри ( 1 76 1 - 1 834) называют ощом современных 
миссий. Хотя он не первый и, возможно, не самый успешный 
миссионер, все же именно он обратил внимание западного 
христианства на зарубежные миссии и бедственное положе
ние народов, живущих вне Европы, и поставил миссионер
ское служение на профессиональную основу. 

Будучи еще молодым бедным сапожником, У. Кэри обра
тился ко ХриСJУ и принял пасгорское служение в Лесгере. 
Практически без средств и необходимой подготовки он 
отправился в Индию, опубликовав перед отъездом брошюру, 
которая фактически оказала такое же воздействие на обще
сгво, как и 95 тезисов Лютера. В этой небольшой книге с 
очень длинным и скучным названием, посвященной исследо
ванию вопроса обращения язычников, Кэри дал библейское 
обоснование зарубежным миссиям и подверг резкой критике 
общеприНЯ'I)'Ю в то время аргументацию, доказывающую 
бессмысленность отправки миссионеров на другие конти
ненты. Христианское общество в основном придерживалось 
убеждения, что если Богу угодно будет обратить язычников, 
Он сделает это без помощи христиан. 

После приезда в Индию У. Кэри сrолкнулся с неимовер
ными трудносгями. Против его деятельности выСJУПала его 
семья и прежде всего жена Дороти, против него ополчились 
служащие Осr-Индской компании, которая коmролировала 
всю коммерческую деятельность в стране и поrому крайне 
враждебно относилась к идее миссионерства среди местных 
жителей. Опасаясь депортации, Кэри с семьей переехал вглубь 
Индии, где, несмаrря на исключительно тяжелую семейную 
сmуацию - смерть сына, посгоянную душевную болезнь 
жены и изнуряющую рабо1у на местной фабрике, он начал 
перевод Библии и проповедь Благой вести. 

К концу 1 795 года в г. Мальде возникла первая баптисгская 
церковь в Индии, и хотя вначале она сосrояла только из четы
рех обращенных англичан, вокруг нее собралось довольно 
много местных бенгальцев. И все же за все семь лет, проведеи
ных Кэри в Бенгалии, ни один из индийцев не принял креще
ние. В 1800 году Кэри с семьей переехал в датскую колонию 
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Серампур, которая и сгала центром миссионерской работы в Индии. В Серампур 
переехало еще две миссионерские семьи, и началось активное служение: работали 
школы, бьuю налажено печатное дело, постоянно осущесrвлялся перевод Священ
ного Писания. Кэри перевел Библию на три языка: бенгальский, санскрит и маратх
ский, и хотя его переводы не отличались хорошим качеством, благодаря им местные 
жители смогли услышать евангелие на родном языке, что привело к первым обраще
ниям. К 1 8 1 8  году насчитывалось уже 600 крещенных шщийцев, и несколько тысяч 
человек посещали богослужения. 

Уильям Кэри, nервый 
баnтистский миссионер 
в Индии (слева) 

Водное крещение в 
Индии (справа) 

Сорок лет провел Уильям Кэри в Индии, встречая враждебное отношение ан
глийских чиновников, его донимали семейные проблемы, неделикатное отноше
ние нового поколения миссионеров Серампура, не желавших жить общинной 
жизнью, которой придерживались первые миссионеры. Последнее обстоятельсrво 
привело к расколу миссионерской группы, который только углубился из-за вмеша
тельства нового комитета, руководившего работой из Англии. Но, несмотря на все 
конфликты и проблемы, Кэри всегда сохранял мир и посвященность служению. 
Например, в 1 8 1 2  году в пожаре сгорел огромный многоязычный словарь, сосrав
ленный Кэри, две грамма:гики и почти законченный перевод Библии со всеми 
исходными материалами. Вряд ли можно найти человека, который снова смог бы 
взяться за эту работу, но отважный миссионер воспринял пожар как действие 
Божье и начал весь труд сначала даже с еще большим рвением. 

Влияние Уильяма Кэри трудно переоценить. Он не только сам много потрудился 
на миссионерском поле, но и его деятельность и миссионерская стратегия, опере
див свое время более чем на сто лет, оказали огромное влияние на новых миссио
неров. В отличие от почти всех миссионеров XIX века Кэри не считал необходи-
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мым европеизировать индийцев, то есть принесrи им европейскую хрисгизнекую 
традицию. Его цель заключалась в том, чтобы построить местную церковь на биб
лейских основаниях и местной традиции, хотя он резко выступал против многих 
языческих индийских обычаев, таких, как сожжение вдов, детоубийство и так далее. 

Пример Кэри открьш дорогу многим миссионерам. Начали создаваться миссио
нерские организации. Так, в 1 795 году бьшо основано Лондонское миссионерское 
общество, объединившее разные протестантские группы. К 1 800 году такие обще
ства появились в Шотландии, Нидерландах, а позже в Германии благодаря подгото-

Роберт Моррисон, 
пер�ый протестантский 

миссионер в Китае 

(слева) 

Миссионер Карл 

Гущлаф в китайской 

национальной одежде 

(справа) 

вительной деятельносrи Иоганна Урлшпергера ( 1 728- 1806). В то же время возник
ли знаменитая Базельекая школа и миссия, первое Американское общество зару
бежных миссий. Эти общества способствовали тому, что церкви открывали для 
себя новые перспективы служения, и многие тысячи новых миссионеров отправля
лись за рубеж 

Адонирам Джадсон ( 1 788- 1 850) стал первым американским зарубежным мис
сионером, начавшим работу в Бирме. Его жизнь бьша постоянным страданием и 
вызовом смерти. По обвинению в шпионаже Адонирам более полугора лет подвер
галея пыткам в камере смертников, пережил смерть пятерых своих детей, трижды 
бьш женат, две его жены умерли от тропических болезней, но, несмотря на все 
препятсrвия, он перевел Библию на бирманский язык и организовал широкое 
миссионерское служение в этой стране. 

Англичанин Моррисон ( 1782- 1 834) - первый протестантский миссионер в 
Китае после прекращения деятельносrи католической миссии в этой стране. С 
1807 года он в одиночку начал служение китайскому народу. Миссионерская дея
тельность строго запрещалась как Ост-Индекой компанией, где официально рабо-
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тал Моррисон, так и китайскими власrями, но, несмотря на запрет, Моррисон 
начал учmъ китайский язык и переводmъ Библию. Двое его помощников-китайцев, 
тайно обращенные в христианство, настолько боялись пыток, неминуемых при 
раскрытии их деятельносги, что постоянно носили с собой яд, чтобы покончить с 
собой, если обнаружат их участие в переводческой деятельности. 

В 1 8 1 5 году вышел в свет его перевод Нового Завета на китайский язык, и руко
водство компании немедленно объявило о его увольнении, но ему все же удалось 
остаться в Китае, где он и умер. Но если Моррисон больше занимался переводам и 

Хадсон Тейлор, один из 
самых успешных и знамени
тых миссионеров в Китае, 
организатор всемирно 
известной «Китайской 

внутренней МИССИИ» 

(в центре) 

С конца XIX в. в миссионер
ской работе активную роль 

стали играть женщины. 
Лотrи Мун, начав работу 
в Китае как преподаватель, 

организовала церковь, 

в которой уже через 20 лет 
насчитывалось более 1000 
членов. Один из американ
ских журналов присвоил ей 
пnул <<Лучший мужчина 
среди миссионеров» . (справа) 

так называемым «КНижным служением•>, то настоящим пионером, пропожившим 
пуrь христианству в глубины страны, стал немецкий миссионер Карл I)rщлафф 
( 1 803- 1 8 5 1 ). 

rутцлафф покинул Таиланд, где провел первые годы своего служения, 
и в национальной одежде начал путешествовать вдоль китайского побережья, 
проловедуя и распространяя брошюры и Новый Завет, которыми снабжал его 
Моррисон. Его жена и новорожденная дочь погибли в Таиланде, и rутцлафф 
в одиночку и почти никем не замеченный начал с 1 83 1  года жизнь бродячего 
евангелиста, мечтая охватить благовестием весь Китай. Для этого он в течение 
шести лет подготовил более 300 китайских проповедиикав и крестил около 
3000 человек И хотя потом выяснилось, что большинство его обращенных 
оказалось лицемерами, быстро оставившими христианство, а литература пере
продавалась торговцам, которые снова продавали ее rутцлаффу, все же 
благодаря его усилиям родилось Китайское евангелизационное общество, 
организовавшее полномасштабную и серьезную работу по благовестию в этой 
стране. 
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Возможно, наиболее яркая и выдающаяся фигура в евангелизации Китая в XIX 
столетии - Хадсон Тейлор (1832- 1905), прекрасный организатор и очень обая
тельный христианин. 

В 1854 году он прибьт в Шанхай, не зная языка и имея минимальное медицин
ское образование. В Шанхае жило довольно много англоязычных миссионеров, но 
их деятельность бьта практически безуспешной, поэтому Тейлор чаще всего в 
одиночку начал Дllительные лугешествия вглубь сrраны, куда еще никогда не про
никали протестантские миссионеры. Он стал носить китайскую одежду и перекра-

Христианская миссИJI в 
Китае работала в сложней
ших условиях клеветы и 
потrrических спекуЛJЩИЙ. 
На юrrайском плакате 
и:щевательски изображен 

Христос как мишень для 
стрел, а внизу казненные 
хриС1Иане. 

сил волосы, чтобы не сrоль разительно отличаться от рядовых китайцев, чем 
вызвал резкое неодобрение со стороны остальных миссионеров и руководства 
миссии в Англии. Через несколько лет напряженных конфликтов он вынужден бьт 
уволиться из Китайского евангелизационного общества и в 1865 году организовал 
КиТайскую внуrреннюю миссию, которая бьта межконфессиональной по своему 
составу и ориентированной на рабочий класс, а ее руководство находилось в 
Китае. 

Работа этой миссии проходила в невероятно сложных условиях клеветы и поли
тических спекуляций. Дома мис�ионеров поджигали, а их самих обвиняли в шпио
наже, часто на них нападали хулиганы и усrраивали провокации. У 'lейлора в Китае 
умерло трое детей и жена, но он и его друзья мужественно продолжали свой труд. 
Философией их служения стало оказание медицинской помощи и благовестие без 
создания церквей и подготовки местных служителей. Практика доказала несостоя
тельность такого подхода, но Тейлор, хотя часто впадал в депрессию и агчаяние, 
видя безуспешность миссионерской деятельности и враждебность китайского 
населения, неустанно продоткал служение. Он хотел охватить благовестнем весь 
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Китай, и к 1882 году его миссия имела миссионерские станции в каждой провин
ции, а к концу XIX века она насчитывала около 700 миссионеров. 

В июне 1900 года вышел в свет императорский указ, провозгласивший искоре
нение христианства в Китае как чужой религии. Над всеми миссионерами нача
лись зверские расправы. Вскоре после издания указа его жертвами пали 1 35 ино
странных миссионера и 53 их ребенка. Больше всех пострадали миссионеры Ки
тайской внугренней миссии и, в первую очередь, женщины. Только в провинции 
Шаньси жестоко убили 91  миссионера этой организации. И все же миссия продол-

Особенно пострадали 
миссионеры и китай
ские христиане 
в 1900 r. , во время вос
стания «боксеров».  
Известно о смерти в 
это время около 200 

протестантских миссио
неров и 30000 верую

щих. На картине: 

расстрел китайских ве
рующих в 1900 r. (слева) 

Известный пастор 
и проповедник Хеи, 
настаивал, что христи
анство - не привнесен
ная запад�ая религия, а 
восстановленная вера 
древнего Китая. (справа) 

жала расти, став в 1914  году самой многочисленной в мире. После прихода к влас
ти Мао Дзедуна в 1950 года эта миссия, как и все другие, была изгнана из Китая. 

В конце XIX века в миссионерской работе произошли существенные переори
ентации. Они коснулись общего роста миссионерского движения, а также его 
состава. В миссиях стали все чаще служить одинокие женщины. Наибольшего 
успеха они добились в области медицины, образования и лингвистики. Один из 
миссионерских руководителей писал в то время: •Я считаю, что одна одинокая 
женщина в Китае стоит двух женатых мужчин». Но именно женщины-миссионеры 
оказались наиболее подверженными депрессии и беззащитными перед враждебно
стью местного населения. Например, Лотти Мун (1 840- 1 9 1 2), работая миссионе
ром в Китае как преподаватель, организовала в 1889 году церковь, укомплектован
ную местными служителями, и через 20 лет в ней уже приняли крещение более 
1 000 верующих. Журнал американских Южных баптистов приеваил ей титул 
«лучший мужчина среди наших миссионеров,>. 

В первом десятилетии ХХ века впервые в истории миссионерского служения 
женщин в протестантских миссиях стало больше, чем мужчин. Например, в китай-
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ской провинции Шаньдунь в 191  О году на 79 cecrep приходилось всего 46 братьев. 
На протяжении всего ХХ века число женщин-миссионеров продолжало расrи, и во 
многих месrах число женщин в два раза превосходило число мужчин, хотя одино
кие женщины сосrавляли из них около половины. 

Другим направлением переориентации миссионерской рабаrы сrало увеличе
ние доли специализированных миссий и миссионеров. К концу XIX - началу :ХХ 
века начала резко возрасгать доля миссионеров-врачей. К 1925 году более 2000 
медиков из западных стран несли служение в третьем мире. Одним из первых 

Христианская община в 
китайской деревне 

медиков-миссионеров сrал сотрудник Уильяма Кэри в Индии Джон Томас, а позже 
в Индии жила семья Скаддеров - наследсrвенных миссионеров-медиков. Начиная 
с Джона Скаддера, талантливого медика, переехавшего из Нью-Йорка в Азию в 1819  
году, четыре последующих поколения этой семьи дали 42  миссионера, из которых 
наибольшую известносrь приобрела Ида Скаддер, внучка Джона. 

Ида ( 1 870- 1 960) родилась в Индии и сrала извесrна не только своей успешной 
медицинской практикой и просветительской деятельностью, но и выдающимися 
организаторскими способносrями. Она посrроила сисrему медицинских клиник и 
колледжей и возглавила Медицинскую ассоциацию Индии. В 1950 году, когда 
чествовали пятидесятилетие медицИнского служения Иды, она приобрела такую 
популярность, что досrаточно бьmо отправить в страну письмо, адресованное 
•доктору Иде, индия�, как оно находило адресата. 

К концу XIX века сrало набирать силу движение студентов-добровольцев. Оно 
зародилось в 1 886 году в Америке и послужило вызовом общесrвенному мнению, 
считавшему, что отправить высокообразованного человека к язычникам означает 
«заrубитм таланты и возможносrи этого человека. Сrуденческое движение активно 
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развивалось до 20-х годах Х:Х сrолетия, и уже в начале века студенты-добровольцы 
сосгавляли половину всех протестантских миссионеров, причем большинство из 
них несло служение в Азии (в Китае и Индии). 

Один из наиболее известных студентов-добровольцев Чарлз Ста,rщ, знаменитый 
атлет из богатой английской семьи, носил ТИ'I)'Л <<JIУЧШего крекетиста Англии• 
В 1884 году он с группой шестерых талантливых кембриджских студентов аmра
вился в Китай, где прослужил почти десять лет в Китайской внугренней миссии. 
Однако наибольшую известность он получил как основатель и дирекгор Всемирного 

Руководство протестантских 
церквей Японии 1 883 г. , 
в основном состоящее из 
бывших самураев. Протес
тантизм в Японии быстро 
стал самостоятельным и 
независимым от западных 
миссионерских обществ. 

В центре второго ряда 
Ухимура Канзо - руководи
тель японских христиан. 

еванrелизационного кресrового похода и как насrолько неуrомимый труженик и 
самоотверженный служитель, что к концу жизни с ним стало почти невозможно 
работать из-за его слишком высоких хрисгианских стандартов и требований. 

Но наибольшее влияние на студенческое движение, несомненно, оказал Джон 
Мотт (1865- 1955), который отказался от блестящей дипломатической карьеры и 
финансового благополучия и, хотя никогда не служил миссионером в строгом 
смысле этого слова, оказал значителное влияние на развитие миссионерского и 
студенческого движения. 

Он обратился ко Христу под влиянием проповеди Джона Стадда, брата Чарлза, и 
начал активно пропаrандировать миссионерскую деятельность среди студентов, 
создав всемирно известНое Студенческое добровольческое движение зарубежных 
миссий в 1888 году. Д Мотт приобрел широкую известность как организатор 
студенческого миссионерского движения в разных странах, ему бьmи доступны 
контакты с президентами многих стран и руководителями правительств, что по
зволило ему стать инициатором экуменического движения. 

Миссионерские усилия в традиционных азиатских регионах не пропали даром. 
К концу Х:Х века в этих странах, где проживает более 55  % населения всего мира, 
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христиане составляют более 7 % от общего число жителей. При этом в отдельных 
государствах процент христиан очень высок, например в Южной Корее более 35 % 
населения исповедуют христиансrво, а на Филиппинах почти 90 % населения 
считают себя христианами. В то же время в сrранах, где ислам считается государ
ственной религией и основой права и в связи с этим категорически запрещен 
переход в иное вероисповедание, число христиан составляет от О, 1 до 0,4 % населе
ния, а в такой стране, как Афганистан, официально считается, что христиан нет. В 
Индии христиане составляют не менее 4 % населения, а в Китае - не менее 6 %. 

6.4. 1 .2. Миссии в Африке 
1}:>агична история миссионерской работы в Африке, которую 
не напрасно называли <•кладбищем белого человека�. 

Протестантские миссии в Африку приiiiЛи гораздо. позже 
католических, и только в начале XIX века на западно-афри
канском побережье началась серьезная работа по обращению 
местного населения в христианство. 

Важнейшей особенностью евангелизации Африки стало 
то, что она проходила на фоне двух противоположных 
процессов. С одной стороны, в Африке продолжналасЪ 
торговля рабами, беспощадная эксплуатация африканцев на 
каучуковых плантациях, разграбление природных богатсrв 
континента и многие другие отвратительные проявления 
колониализма, который проводился людьми, называющими 
себя христианами. С другой стороны, основная масса мис
сионеров в Африке, протестуя против всех этих ужасов, в то 
же время была проникнуга идеей, что христианство неотде
лимо от западной культуры. Это убеждение, которого при
держивались миссионеры буквально до второй половины 
:ХХ века, выражалось в позиции неотделимости западноев
ропейского образа жизни, способа мыiiiЛения и цивилиза
ции от христианских этических стандартов. В сознании не 
только богословов, миссионеров и церковных деятелей, но 
и рядовых верующих, чувсrво религиозного превосходсrва 
над язычниками незаметно выражалось в чувсrве превосход
сrва западной цивилизации, а христианская любовь превра
щалась в покровительственную благотворительность. Все 
эти установки и убеждения с особой силой проявлялись в 
Африке. 

· 

Читая миссионерские отчеты XIX века, нельзя не заметить, 
что успехам и достижениям в области цивилизации и кульrу
ры отдается предпочтение по сравнению с успехами в благо
вестии. На первом месте в большинстве отчетов стоит корен
ное изменение положения женщин в африканских племенах, 
затем следуют успехи в сфере образования, медицины и ду-
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ховного просвещения. Общество XIX и ХХ веков восгорженно привеrсrвовало 
такой подход, и, действительно, только благодаря жертвенным усилиям миссионе
ров колониализм приобрел человеческое лицо в Африке и собственно пересrал 
существовать как таковой. 

Вмесге с тем следует заметить, что вопрос, вызывавший главную дискуссию в 
миссионерских кругах того времени: <•Оiедует ли раньше дать цивилизацию языч
никам, а потом просвещать их Евангелием или, наоборот, - сначала дать Благую 
весть, а потом цивилизацию•>, вообще не имел смысла и бьи бы абсолютно непо-

В r лубине Африканского 
континента миссионеры 
организовывали так Называ!

мые миссионерские СТ311Ц111, 
rде жили совместно 
с местным населением, 

обучая африканцев ремеслу 

и культуре. 

нятен раннехристианской церкви. Но в проевещенном XIX веке в Великобритании 
миссионеров жестоко критиковали за то, что они признают �духовное равенсrво 
всех цветов в христианстве». 

Однако современная критика миссионеров Великого века за то, что они уничто
жали африканскую цивилизацию, насаждая европейскую, таюке весьма поверхно
стна. В традиционной африканской культуре доминировали колдовство, кровавые 
обряды, вредоносная магия и другие одиозные проявления язычества. Все шаман
ские культы на континенте бьmи не только духовно вредные, но и физически 
весьма зверские и жесгокие. Человеческая жизнь не представляла никакой цен
ности в этой культуре. Племенные войны приводили к истреблению малых наро
дов. '!Радиция охоты за черепами, убийство близнецов, жертвоприношение соб
ственных детей, каннибализм (ритуальное или повседневное употребление в rrnщy 
человеческого мяса) и колдовство - характерные черты исконно африканской 
культуры. Можно ли обвинять миссионеров за то, что они уничтожали эту куль'I)'
ру? Вполне вероятно, что именно искоренение этих сатанинских традиций помог
ло сохранить то лучшее, что содержалось в африканской культуре. 
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Патриархом африканских миссий считается Роберт Моффат ( 1 795- 1 882). 
В 1816  году Моффат отправился в Кейпrаун как представитель Лондонского мис
сионерского общества. Там он наткнулся на сильное сопротивление со стороны 
английских и датских чиновников, аморальность белого общества и разногласия 
между миссионерами. Поэтому вскоре Моффат отправился с женой вглубь страны, 
где поселился в совершенно нецивилизованных условиях среди племени бечуанов. 
Он сочетал благовестническую деятельность с насаждением цивилизации в пусты
не, где они жили, и вскоре миссионерский поселок Курумаи превратился в цвету-

Дэвид Левингстон - самый 

знаменитый миссионер 
Африки, сделал множество 

географических открытий и 

до последнего дня своей 

жизни рассказывал африкан

цам о Христе. (в центре} 

Самюэль Кровер - извест

ный христианский лидер, 

первый национальный 

епископ англиканской церкви 

В Африке (справа) 

щий оазис. Его лозунгом стали слова «Библия и плуг». Моффат выучил язык бечуа
нов и перевел на него Библию. Так, несмотря на ожесточенное сопротивление 
своих соотечественников, Роберт Моффат начал еванrелизацию коренных афри
канцев на юге континента. 

Хотя. Моффат пятьдесят три года провел в Африке, а потом еще тринадцать лет 
пуrешествовал по Британии, рассказывая о нуждах африканцев, все же самым 
известным миссионером Африки стал Дэвид Ливингстон ( 1 8 1 3- 1 873), которого по 
влиянию на стезе миссионерства многие историки по праву сравниваКУГ с Фран
циском Ассизским. Так же, как и Франциск, Ливингстон абсолютно пренебреrал 
личным комфортом и как его прототип отличался безрассудной преданностью 
Христу и неудержимым миссионерским рвением. 

Ливингстона очаровали рассказы Моффата о «ТЫсячах африканских деревушек, 
в каrорых не бьvю ни одного миссионера». В 1 840 году он прибыл в Южную Аф
рику, но жестокость и противоречия реальной жизни были совершенно не похожи 
на рассказы Моффата, и все же Ливингстон влюбился в Африку. Проведя короткое 
время в поселке Курумаи вместе с Моффатом, он отправился вглубь африканского 
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континента, «убегая от белых людей и миссионеров». В нем удивительным образом 
сочетался талант ученого-первооткрывателя и миссионера. Его жизнь пpoiWia в 
непрерывных экспедициях и опасных пуrешесrвиях. Его жена Мэри, дочь Роберта 
Моффата, первые годы сопровождала мужа в пуrешесrвиях, во время которых в 
тяжелейших условиях у нее родилось пять детей, но в 1 852 году она вынуждена 
бьта уехать в Англию. 

Первая экспедиция Ливингсгона прошла по реке Замбези из Центральной 
Африки до побережья Луанды. Он первый исследовал глубинные области черного 

�иссионеры путеПJествовали 
вглубь Африки, в самые 
труднодоступные районы и 
особенно ycпeliiНЬI в благове
стин были женщины, 
которых во мноmх диких 
племенах встречали не так 
враждебно, как мужчин. 

континента и открыл знаменитый водопад Виктория. Вернувшийся после пяnщц
цати лет жизни в джунглях со свирепыми племенами, поедавшими друг друга, 
Ливингсгон был всгречен как национальный герой. Его даже избрали членом 
национального географического общесrва Великобритании. Во время второй 
экспедиции погибла жена Ливингсгона и множесrво его друзей, но он не осгано
вился и в 1 865 году снова вернулся в Африку в свою третью и последнюю экmеди
цию, которая продолжалась более семи лет и закончилась его смертью. За годы 
этой экспедиции он жил и общался только с африканцами, которые так полюбили 
старика, постоянно рассказывающего им о своем Спасителе, что когда 1 мая 1873 
года они нашли Ливингсгона мертвым на коленях в своей походной палатке, то 
похоронили его сердце под деревом мпунду, а тело, мумифицировав на солнце, 
привезли в порт почти за 2000 км. В Англии тело Ливингсгона с почесrnМи по:ко
ронили в Вестминетерском аббатсrве. 

Жизнь и смерть Ливингсгона вдохновили многих миссионеров посвятить себя 
освобождению Африки от язычесrва и проповеди африканцам Благой вести. 

Джон Гренфелл (1849- 1906) всю свою жизнь отдал освоению Западной Афри
ки, а Александр Маккей возглавил миссионерскую рабо1у на восrочном побережье 
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этого континента. Большое значение для миссионерского служения в Африке 
приобрела деятельносrь Альберта Швейцера (1875- 1%5) - врача, музыканта, уче
ного-библеиста с довольно противоречивыми богословскими взглядами и лауреа
та Нобелевской премии мира. Популярный на Западе автор, лектор, орrанисr и 
тонкий знаток музыки И.С. Баха, Швейцер с 1 9 1 3  года посвятил свою жизнь мисси
онерскому служению в Западной Африке в качесrве врача. Он и его друзья объяс
няли причину его отказа от комфорта таК: •Господь Иисус повелел врачу и его жене 
прийти сюда ... •. 

На карикатуре изображена 
оборотная сторона проник

иовении европейской 

цивилизации в Африку. 
Вместе с миссионерами, 
а часто и раньше их, на 
черный континент проника

ли торговцы оружием, 
СПИрпiЬIМ И друГИМИ 
непотребствами. 

Одним из самых удивительных фактов в исrории африканских миссий сrало 
чрезвычайно успешное служение одиноких женщин-миссионеров в труднодосrуп
ных для европейцев районах. Ярким примерам такого служения является жизнь 
Мэри O:Ieccop ( 1 848- 191 5), миссионера-первопроходца в Калабаре (Западная 
Африка). Она верила, что миссионерская работа в труднодосrупных районах 
Африки больше подходит женщинам, так как им легче найти подход к диким 
племенам, чем мужчинам, которых африканцы встречали очень враждебно. 

В августе 1 888 года Мэри отправилась к племени окойонгов, на территории 
обитания которого погибло уже немало миссионеров-мужчин. В течение пятнад
цати лет она жила с африканцами •как местная•, по словам других миссионеров. 
То есrь в глиняной хижине, кишащей тараканами, крысами и муравьями, без эле
ментарных санитарно-гигиенических условий. За это время она приобрела непре
рекаемый авторитет как судья и миротворец для всех окрестных племен. Она ула
живала имущесгвенные и уголовные споры, и ее слово становилось высшим авто
ритетом для африканцев. Английское правительство назначило ее первым нице
консулом в данном регионе, и она занимала эту должносrь в течение многих лет. 
Благодаря ее деятельности многие жестокие африканские обычаи смягчились. 
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Например, пересrало практиковатъся убийсrво близнецов, так как, согласно тради
ционным африканским верованиям, отцом одного из этих детей был злой дух, и 
чаще всего оба близнеца умерщвлялись невероятно жесrоким образом, а мать 
отправляли в особую резервацию для агверженных. Около сорока лет служила 
Мэри Oleccop в Африке, жесrоко сrрадая от малярии и других болезней, и умерла 
там же в своей глиняной хижине. 

Далеко не всегда женское служение в Африке заканчивалось сrоль благословен
но и почетно. Чувсrво превосходсrва западной культуры и представление об «ОСО-

К началу 111 тысячелетии 

почти половина населеНИJI 
Африки - хриС111ане, 

которые имс;:юr свои 

церкви, свое богословие 
и своих национальных 
руководителей. 

бом (или иногда говорили - явном) предназначении�. которое проникло и в 
миссионерское движение в конце XIX - начале ХХ века, в эпоху расцвета колониа
лизма, неизбежно вызывало ответную реакцию африканцев. По мере укрепления 
позиций европейцев в Африке практически повсемесrно сrали активизироваться 
антизападные насrроения, выдвигались лозунги национально-освободигельной 
борьбы и происходили вооруженные воссrания. Чаще всего первыми жертвами 
таких мятежей становились миссионеры, как правило, оторванные от крупных 
городов и не имеющие вооруженной защиты. Примерам может послужить траmч
ная исrория миссионеров в Конго уже второй половины ХХ века. 

Хелен Роузвиер, одна из ведущих медиков-миссионеров в этой части Афри
ки, с 1 950-х годов начала свою миссионерскую деятельность. Вмесrо традици
онного медицинского служения, которое никогда не могло удовлетворить 
огромные потребности в медицинском обслуживании в Конго, Хелен начала 
создание медицинского обучающего центра с библейскими классами, который 
готовил месrных медиков. Но в 1 964 году, во время гражданской войны, солда
ты Массамба Дебы зверски убили почти всех миссионеров, в том числе rектора 
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Макмиллана и Джея Такера, забив палками и прикладами до смерти, а Хелен 
бросили в тюрьму, били, издевались и многократно насиловали. Пройдя через 
глубочайшую депрессию и непонимание, почему Бог допустил такие испыта
ния, Хелен все же обрела силы для оказания медицинской и духовной помощи 
в тюремных подвалах итальянским монахиням, которые находились на грани 
умопомешательства после изнасилования. Они считали, что вместе с невиннос
тью потеряли спасение, но Хелен, которая сама пережила подобные ужасы, 
смогла вернуть их к жизни. 

Архиеnискоn Туту, 
борец против апартеида 
в Южной Африке (слева) 

Члены харизматической 

общины в Африке 

(справа) 

Жизнь и трагическая смерть тысяч миссионеров в Африке не прошли напрасно. 
К началу III тысячелетия Африка (к юrу от Сахары) стала более христианским 
континентом, чем Евразия, почти половина всего африканского населения - хри
стиане, а по количеству протестантских и особенно евангельских церквей Африка 
опережает Европу. В Африке есть страны с очень высоким процентом христиан
ского населения, например Заир (более 90 % христиан), но вместе с тем остаются 
страны с очень низким процентом христиан, например Тhинея (менее 2 %). 

К концу ХХ века обострилось противостояние между христианством и исламом. 
Причем часто межрелигиозное соперничество вьтивалось в насилие со стороны 
мусульман, например, в Судане и Нигерии. Другой очевидной тенденцией второй 
половины ХХ века стала отправка местных африканских миссионеров как в другие 
страны Африки, так и на другие континеmы, в том числе и в Европу. Данная тен
денция закономерна, поскольку к началу третьего тысячелетия около 60 % всех 
христиан проживают в странах третьего мира, и, естественно, теперь они чувству
ют ответственность за несение Благой вести в западноевропейские страны. Таким 
образом, направление миссионерского движения разворачивается на 1 80 градусов. 
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6.4. 1 .3. Миссии в Океании и Латинской Америке 

Протесrантизм Великого века распространил свою миссио
нерскую деятельность не только на Азию и Африку, но и на 
другие континенты. Одной из наиболее трудных, но ярких и 
впечатляющих страниц в истории миссий стала хрисrиан
ская проповедь в Океании, то есть на многочисленных осrро
вах ТИхого океана. 

Многие известные писатели и пуrешественники XIX века 
разрекламировали этот обширный и малоизученный регион 
как •рай на земле•. Но, как выяснилось, •проповедь в раю• 
оказалась весьма нелегкой задачей для миссионеров. Первы
ми проповедияками христианства здесь стали францисканцы 
еще в XVI веке, во времена экспедиции Магеллана, который 
погиб на этих островах. Согласно официальным данным, 
католические миссии добились значительных успехов в 
указанных районах, 'но массовые крещения редко приводили 
к истинному обращению. Поэтому неудивительно, что мно
гим миссионерским организациям в XIX веке пришлось 
затратить огромные усилия и средства для распространения 
христианства на тихоокеанских островах. 

Главная трудность евангелизации Океании заключалась в 
слишком примитионом религиозном сознании островитян, 
живущих на бесчисленном множестве островов малыми 
группами. В XIX веке они представляли собой яркий пример 

деградации человека и общества, поскольку оказались в 
изоляции и ЛIШiились Божестве:нного света. Многие ученые
дарвинисты и эволюционисты неверно оценивали их прими
тивизм как недоразвитость или остановку в развитии, однако 
миссионеры исходили из предпосылки, которая только к 
концу :ХХ века получила широкое распространение и науч
ное подтверждение. Они полагали, что островитяне - дегра
дирующая ветвь цивилизации, то есть их неразвнrость объяс
няется не тем, что они не дошли до уровня современной 
цивилизации, остановившись на пуги прогресса, а, наоборот, 
их состояние - результат регресса людей, которые имели 
высокие религиозные познания и достаточный уровень 
цивилизации в древности, но со временем их развитие при
шло в упадок пришло в упадок Эrо произошло в силу множе
ства причин, из которых не последнюю роль сыграли исклю
чительно благоприятные природно-климатические условия. 

Большинство жителей Океании придерживалось магиче
ских и анимистических воззрений, веря, что весь окружаю
щий мир населен добрыми и злыми духами, которым надо 
угождать или, по крайней мере, с ними следует правильно 
обходиться. По их убеждениям, принятие чужеземцев, даже 
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если они приходят с миром, вызывает проклятие духов. Именно поэтому острови
тяне оказывались часrо насrолько кровожадными, что коварно убивали европей
цев, в том числе и миссионеров, и готовили из них ритуальную пищу. 

Другой серьезной трудносгью для миссионеров сгала сексуальная распущен
носгь 1)1Земцев, которая привела к разрушению моногамии и развитию элементов 
группового брака. Когда двое первых английских миссионеров УилЬЯм Крук и 
Джон Харис впервые стуnили на Маркизекие острова в 1 797 году, то их мужесrва 
хватило только на одну ночь. Миссионеры готовы были всrретить копья и отрав-

Миссионерский дом в Новой 
Зеландии, в котором женщи
на-миссионер пресвкrериан
ской церкви провела 
большую часть своей жизни. 
Благодаря самоотвержен
НОСПI таких миссионеров, 
каннибализм, дикие нравы и 
сексуальная распущенность 
были укрощены христиан
ством. 

ленные сrрелы месrных жителей, но их ожидал радушный прием, а на ночь они 
были осrавлены в компании жены вождя и других самых красивых женщин остро
ва, которые всю ночь пытались выяснить: почему пришельцы, будучи мужчинами, 
отказываются от их внимания. После этого миссионерские общесrва отправляли в 
Океанию только супружеские пары. 

Возможно, одной из самых неприятных особенноегей для миссионерской 
работы в Океании сrало враждебное отношение других европейцев. Понимая, что 
христиансrво изменит образ жизни 1)1Земцев и их самосознание, многие европей
цы, которые наживались на неравноценной торговле с аборигенами, превратились 
в «дьяволов во плоти>). Они насrраивали против миссионеров месrных жителей, 
сами не только угрожали, но и_ нередко физически расправлялись со служителями 
церкви, а таюке всеми способами старались совратить их к сексуальным наслажде
ниям и свободной жизни. Немало миссионеров пало в этой жесrокой борьбе. 

Но жертвы и усилия миссионеров не пропали напрасно. Например, на Гавай
ских островах, где царили наиболее дикие нравы и сексуальная распущенность, к 
1840 году уже насчитывалось около 20000 евангельских верующих из местного 
населения. На одном из маленьких островов - Анейтьюм, где миссионер Джон 
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Iедци с женой провели почти всю жизнь, на здании основанной им церкви усга
новлена табличка: <•Когда Гедци прибьm сюда в 1848 году, здесь не бьmо ни одного 
хрисrианина; когда он уехал в 1872 году, здесь не осталось ни одного язычника». 

Однако позже главные усилия миссионеров сосредоточились на насаждении 
хрисrианской цивилизации и европейского образа жизни на осrровах, в резуль
тате к концу XIX века церковь в Океании значительно ослабела. И все же христиан
ство в этой часrи мира к концу ХХ века распространилось довольно широко и 
составляет до 70 % всего населения тихоокеанского реmона. 

Миссионереки лодка на 
которой католические отцы

миссионеры посещали свои 
приходы в Боливии. 
Латинская Америка вновь 
стала миссионерским полем 
в ХХ веке, хотя большая 
часть населения номинально 
считала себя католиками. 

Необычна судьба миссионерского движения в Латинской Америке. Великий век 
миссий обошел стороной этот реmон, и только к концу XIX века в нем появились 
первые протестантские благовестники. Возможно, низкая миссионерская актив
носrь объясняется представлением об этой части мира как о номинально христи
анской и сугубо католической территории, где протестантов ждала яростная оппо
зиция, но, возможно, существовали и другие причины. 

Одним из первых инициаторов миссионерской работы в Центральной Америке 
стал Чарлз Скоуфилд, известный своим популярным изданием Библии. В 1890 году 
он организовал Центрально-Американскую миссию, которая послала своего пер
вого миссионера в Коста-Рику. Вскоре на «Забьrrый континент», как стали в то 
время называть Латинскую Америку, начали прибывать многие миссионеры, что 
вызвало бысrрый рост хрисrианства. В ХХ веке волны пробуждения охватили но
минально католическое население Южной Америки, которое в подавляющей массе 
не имело даже минимального представления о началах хрисrианства. 

Одновременно развернули активную деятельносrь новые миссии, которые 
сосредоточили свое внимание на коренных американских племенах. Например, 



СОВРЕМЕННОЕ ХРИСГИАНСГВО 58 1  
большой известностью пользовалась «Миссия новых племен�, работающая среди 
особо свирепых боливийских племен. Миссию основал в 1942 году Пол Флеминг. В 
1943 году пять ее миссионеров погибли, пытаясь вегупить в контакт с племенем 
айори. Шесть лет после этого лонадобилось их женам, которые отказзлись уехать 
из Боливии, и оставшемуся в живых Джону Морено, чтобы айори пошли на контакт 
с миссионерами и согласились принять Евангелие. 

Другим значительным прорывом стала так называемая <•Операция аука�. то есть 
программа евангелизации одного из самых враждебных цивилизации племени, 
живущего в джунглях Эквадора. Ее организовали в 1953 Ггоду пять молодых мисси
онеров, которые, обнаружив это племя, стали реrулярно опускать им с самолета 
подарки и уже через три месяца высадились в центре территории обитания племе
ни. Но операция закончилась трагично. Внешне доброжелательные аука убили всех 
пятерых миссионеров. Несмотря на это, вдовы погибших продолжили дело своих 
мужей, и через два года племя постепенно начало склоняться к контактам, и две 
женщины отправились в джунгли проповедовать Евангелие. 

Большую роль в миссионерской работе сыграла авиация и другие научно
технические достижения ХХ века. Первая миссионерская авиаслужба появилась в 
CIIIA в 1944 году. Позже она объединилась с радиослужбой и превратилась в неза
менимого помощника в работе с небольшими племенами Южной Америки, а затем 
и в других частях света. Усилиями тысяч миссионеров Латинская Америка стала 
самым христианским регионом мира, опережая Европу и Северную Америку. К 
концу ХХ века в Латинской Америке более 90 % населения считают себя христиа
нами. 

6.4.2. МИССИИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
Миссионерская деятельность католической церкви после 
некоторого упадка в XVIII веке вновь активизировалась в 
Новое время. Ведущую роль в этом служении, как и в других 
сферах деятельности католичества, заняла в последние два 
века Франция, значительно отrеснив Испанию и ПоJУIУГЗЛИЮ. 
На протяжении почти всего XIX века Франции принадлежало 
более половины всех католических миссионеров. 

О:rедует отметить, что в начале XIX века, благодаря дея
тельности Полины Жарико в Лионе, в католичестве впервые 
появилось общество для мирян в поддержку «Пропаганды 
веры .. , которое позволило вовлечь в миссионерскую деятель-
ность огрQмное количество верующих. Позже подобные 
общества возникли и в других странах, и к 1914 году их 
насчитывалось более 200. В Новое время складывалась сmуа
ция, при которой правительства в католических странах 
сохраняли нейтралитет по отношению к религии и переста
ли контролировать и содержать миссии и миссионеров. 
Данная тенденция способствовала значительной активизации 
деятельности мирян. 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 582 
Второй особенностью миссионерства католической церкви, как и протестан

тизма, стало широкое вовлечение в Э1)' деятельность женщин. К концу XIX века 
более половины всех католических миссионеров составляли сесrры-монашки, 
занятые, как правило, медицинской и просветительской работой в слаборазвитых 
сrранах. 

Наибольшую активность католические братства и ордена проявляли в Северной 
и Центральной Африке. С момента покарения Алжира французами в 1830 году и 
установления французского протектората над Тунисом христианство после более 

«Белые отцы» во время так 
называемого миссионерского 
каравана \ 897 года на 
привале в Восточной 
Африке. Этот католический 
миссионерский орден был 

основан Шарлем Лавижери, 
спископом Алжирским, 
в 1 867 г. 

чем тысячелетнего перерьmа вернулось в Магриб и стало заметно укреплять свои 
позиции в Северной Африке. При этом началось постепенное изменение методов 
евангелизации, применяемых католическими служителями. Если в прошлые века 
христианство насаждалось ими с помощью меча и политического давления, то в 
Новое время католическая проповедь приобрела евангелизационно-просветитель
ский характер, а крещение стали преподавать только после обучения новообра
щенных основным религиозным понятиям христианства. 

Великий век миссионерства вписал в историю христианства множество имен 
героев-мучеников, отдавших свои жизни при распространении Благой вести. За 
XIX век в разных регионах погибло 1 10 католических священников-миссионеров. 
Большую известность приобрела Конгрегация Белых отцов и Белых сестер, осно
ванная в 1 868 году архиепископом Шарлем Лавижери ( 1 825- 1 892) в Алжире. Это 
общество миссионеров Африки трудилось не только в северной, но и в централь
ной части континента и, помимо непосредственно миссионерской деятельносm, 
припожило много усилий к уничтожению работорговли. Очевидно, следует особо 
отметить труд католического миссионера Шарля де Фуко ( 1 858-1916), который 
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погиб на севере Африки от рук туземцев, осrавив после себя богатое духовно
литературное наследие. 

583 

Католические миссии ХХ века действовали с меньшим размахом по сравнению 
с предыдущим столетием, однако они отличались большей последовательностью и 
обширной социальной работой. Очевидно, самой заметной фигурой в католиче
ском миссионерстве ХХ века следует по праву признать мать Терезу из Калькуnъr, 
которая основала орден Миссионеров милосердия в 1948 году и всю жизнь служи
ла прокаженным в Индии, став как бы символом милосердия ХХ века. 

6.4.3. МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТFЛЬНОСГЬ 
восrочного ХРисrилнсrвл 

Восточнославянское христианство обладало особой и весьма 
специфической парадигмой миссионерского мышления. 
Возможно, эти особенности стали результатом замкнугости 
православного богословия, его постоянной тенденции к 
�сохранению и восстановлению•, а не к развитию в новых 
условиях. Во всяком случае, главный акцент православных 
миссий исконно ставился не на проповеди, как в протестан
тизме и позднем католицизме, а на самом богослужении. 

Именно литургия, во время которой Библия передается в 
слове, а чаще - в символах и рИJУалах, а таюке евхаристия, 
как вершина проявления Божьей любви к людям, считались и 
считаются в православин главным способом благовестия. 
Вместе с тем следует проводить разграничение между таким 
теоретическим и пассивным отношением к миссии от прак
тической миссионерской деятельности многих подвижни
ков-миссионеров, которые несли евангельскую весть вполне 
традиционным пуrем устной проповеди, хотя и они часто 
настаивали, что главное для язычников в православин - не 
слово, а мистическое единение с Богом в обряде. 

Великий век миссионерства не мог не вдохновить рус
ское православне на создание собственных миссионер
ских обществ. Еще с середины XVIII века не только безвес
тные монахи, но и официальные служители церкви прила
гали свои уси-лия к благовестию среди языческих сибир
ских народов. В школе, устроенной святителем Иннокен
тием в �ознесенском монаСТЬiре в Иркуrске, будущие 
миссионеры обучались монгольскому и китайскому языку. 
Основателем и руководителем Алтайской миссии был 
архимандрит Макарий Глухарев, который с 1 830 по 1 844 
годы трудился в этом крае, отда-вая новокрещенным все 
свои средства. Он перевел на алтайский язык два Еванге
лия и отдельные тексты Нового Завета, а таюке множество 
молитв и поучений. Но одним из самых знаменИТЬiх рус-
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ских миссионеров сгал Иван Евсеевич Попов-Вениаминов ( 1 797 - 1 879), извесг
ный больше как митрополит Иннокентий. 

С детства, осгавшись сиротой, он воспитывался в Иркутской семинарии и начал 
свой пуrь как дьякон Благовещенской церкви в Иркутске. В 1 82 1  году его рукопо
ложили в священнический сан, и через два года он с семьей отправился пропове
довать христианство за 6000 км на осгров Уналашку, где начал изучать алеуrский 
язык и переводить на него Писание. За десять лет его служения там образовалась 
сильная христианская община. В 1 834 году он переселился на остров Ситху и там, 

Игнатий Брянчашшов, 
сnискоn Херсонский и 
Кавказский ,  nроводил 
миссионсрсt;ую работу в 
Грузии. 
(Н Ц<'llni{J<') 

Еnискоn Иннокентий 
Московский, один из 
наиболее усnешных миссио
неров Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, который 
nосле назначения в Москву 
nервым организовал nраво
славнос миссионерское 
общество. 
(<'fi/JUfЩ) 

изучив язык колошей, проповедовал христианство. Приняв монашесrво после 
смерти жены в 1839 году под именем Иннокентий (в честь знаменитого миссионе
ра, святителя Иннокентия Иркугекого ), Иван Евсеевич переселился в Якуrск. Здесь 
он добился наиболее значительных успехов, изучив якутский язык и переведя на 
него Евангелие. В результате его проповедей приняли крещение до 300 тысяч 
якутов, но мотивы их обращения не совсем ясны. Возможно, часго OI:IИ принимали 
православне из корыстных соображений. Неудержимое желание проповедовать 
православную веру вскоре заставило Иннокентия, уже имеющего титул епископа 
Камчатского, переселиться на Амур, в город Благовещенск, названный так в чесrь 
престольного праздника

· 
его первой церкви. 

Столь впечатляющие успехи обратили на него внимание Святейшего Синода, и 
после смерти московского митрополита Филарета (Дроздова) в 1 867 году Инно
кентий занял его кафедру. На новом поприще он не осгавил свою миссионерскую 
ревность и организовал Православное миссионерское общесгво, став его первым 
председателем. После смерти Иннокентия миссионерское общество открьmо 
несколько отделений в разных районах Сибири. 
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Довольно большую активность проявляло православне в Китае, Японии, на 
Кавказе и на других окраинах Российской империи. Например, с 1 8 14 году при 
активном участии грузинского экзарха Феофилакта, началось обращение в 
православне осетин. Наладилось книгопечатание на осетинском языке, было 
устроено более сорока церквей и крещено более 40 тысяч человек. В 1 860 году 
в Тифлисе возникло �общество по восстановлению христианства на Кавказе». 
При его содействии начали восстанавливаться многие древние храмы и отстра
иваться новые. 

Привал проuессии с иконоi 
Лбалакской Божисй матери 
nepcn Ивановским монасты 
рем. 
Акварель Е.М. Кор11еева. 

/81 1 г. 

Широкую известность приобрела русская миссия в Северной Америке. Начало 
ей положили в конце XVIII века иноки Валаамскою монастыря. Блаmдаря их 
деятельносrи православне появилось на бывших русских территориях среди 
алеутов, эскимосов, колошей и других туземных народов. Позднее, благодаря 
трудам Иннокенrия (Попова-Вениаминова), в североамериканских русских владе
ниях возникла особая епархия. С переходом Аляски и Алеутских островов в 1 867 
mду к Соединенным Штатам Америки Северо-Американская епархия русской 
православной церкви оказалась за пределами России и сrала пополняться в основ
ном за счет эмигрантов и перес�енцев из других мест. 

Если по отношению к инородцам (нерусским народам) миссионерская 
деятельность велась довольно традиционными общехристианскими метода
ми, то положение с внутренней миссией в России складывалось поистине 
трагично. Все русское население империи автоматически считалось право
славным по факту рождения, и поэтому почти никакой духовно-просветитель
ской или благовестнической деятельности официальная церковь России 
внутри страны практически не вела. А необходимость в подобной деятельное-
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ти становилась настолько очевидной, что ею добровольно начали заниматься 
светские люди. 

Вместе с тем к концу XIX века внутреt�няя миссия православия активизиро
валась весьма специфическим образом. Во второй половине XIX века бьти 
созданы миссионерские общества, цель которых фактически заключалась в 
антимиссионерской деятельности, то есть в борьбе с инаславным христиан
ством, расколом и так называемым сектантством. Один из самых известных 
православных историков того времени, комментируя три миссионерских съез-

Главный акцент православ
ных МИССИЙ ИСКОННО делалея 
не на проповеди, как в 
протестантизме и позднем 
католицизме, а на самом 
богослужении. Именно 
литургия, во время которой 
Библия передается в слове, 
а чаще - в символах и ри
туалах, считались и счита
ется в православин главным 
способом блаrовестия. 

Перенесение мощей святей
щего патриарха Тихона 
в Троице-Сергневу лавру 
в 1 992 г. 

да, писал: •Первый сьезд (1 887) мы назвали бы противораскольническим, вто
рой ( 1 89 1 )  - противораскольническим и отчасти противосектантским, а тре
тий ( 1 897) - главным образом противосектантским•. И это называлось мисси
нерекой деятельностью! Постановления третьего сьезда носили настолько 
недемократичный, недуховный и полицейский характер, что сам Константин 
Победоносцев, ярый противник сектантов, заявил, что больше не допустит ни 
одного миссионерского сьезда. 

В ХХ веке, после революционных собыrий 1917 года и установления Советской 
власти, активная миссионерская деятельность всех христианских конфессий была 
запрещена законодательно, хотя церкви евангельско-баптистского братства про
должали внуrреннюю миссию. 

В 90-х годах ХХ столетия, после распада Советского Союза, евангельские 
церкви организовали широкую миссионерскую работу в Восточной Европе. 
Поместным церквам помогали многие миссионерские организации Запада, 
а в первое время они сами пытались организовать благовестническую деятель
ность и особенно - массовую евангелизацию. В девяносгые годы насчитыва-
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лось более 1 000 западных миссий, работающих в странах бывшего Советского 
Союза. Активная, а подчас и агрессивная, евангелизация вызвала ответную 
волну славянофильства, рост национализма и подняла авторитет традицион
ного православия, в котором появилось несколько шовинистически и антисек
тантски настроенных братств. 

Православные иерархи, апеллируя к общественному мнению и органам власти, 
добились принятия нескольких законов, ограничивающих миссионерскую дея
тельность, особенно в Российской Федерации и традиционно мусульманских 

Российское православне пользуется 
большим вниманием со стороны государ

ства, забывая печальные уроки соедине
ния церкви и государства в царской 
России, от которого пострадала в первую 
очередь сама церковь. 

Архимандрит Иоанн Крестьянкии 
встречает Президента Российской 
Федерации во время визита в Псков. 

государствах - Таджикистане, Узбекистане и других. Кроме того, возродилась 
богословская и мировоззренческая средневековая концепция православин о кано.
нических территориях, все жители которых уже в силу факга своего рождения 
принадлежали православию. Конечно, такие взгляды никоим образом не соответ
ствуют библейскому представлению о всеобщей греховнести и необходимости 
личного возрождения каждого человека, они таюке проnmоречат практике самой 
православной церкви, которая имеет многочисленные приходы в других, традици
онно протестантских странах (например, в США). Исходя из такой концепции в 
данных государствах православные теряют каноническую базу для своего суще
ствования и должны бьnъ изmаны из чужой канонической территории. Подобное 
представление, наконец, проnпюречит реальной карпmе сОСТОJIНИЯ православин 
на •своей• канонической территории. Данные независимых социологических 
исследований, проведеиных в девяностых годах, свидетельсгвуют в пользу того, 
что в целом по России число людей, считающих себя христианами, составляет 20 
% населения, по Украине эта цифра доходит до 25 %, в то же время число религиоз
ных христиан, то есть тех, кто реrулярно посещают богослужения и вьmолняют все 
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предписания своей церкви, колеблется от 2 до 5 %. Таким 
образом, объективно, по крайней мере, около 80 % населения 
бывшего Советского Союза никак нельзя считать православ
ным. 

ОJ:едует заметить, что миссионерская деятельность восrоч
ных православных церквей не использует опыт благовестни
ческой работы православия в западных странах, где к концу 
:Х:Х века наметилась усrойчивая тенденция увлечения протес
тантов православной духовностью, что иногда проявляется в 
переходе евангельских верующих в православные общины. 
Но в восточноевропейских государствах православные цер
кви традиционно используют методы психологического или 
административного давления как основные миссионерские 
приемы. Часто они обвиняют в прозелитизме активные и 
быстрорасrущие евангельские церкви, но при этом не nрила
гают достаточно усилий для развития внутренней миссии и 
духовного просвещения своего народа. 

История ясно показала, что с помощью органов власти 
или репрессивных законов вернуrь авторитет православия 
невозможно, и становится все более очевидной необходи
мость, стоящая перед православными церквами, - вырабо
тать в третьем тысячелетии новую миссионерскую стратегию. 
Пока же ясно видно преобладание протестантской миссио
нерской активности над православной. 

Миссионерская деятелънОСТh 

православных церквей на 
Западе и в Африке носm 
позитивно блаrовестничс

ский характер. Православне 

в этих странах не используС'I 

приемы административного 

давления и запрета, и 
поэтому имеет большое 

влияние и растущий успех. 

Патриарх Александрийский 
Петр VII во время поездiОI 

в Африку 



Богословие Нового времени 
характерно контрастами. 
Традиционность и фундамента

лизм соседствуют в нем с 

модернизмом и либерализмом. 

6.5. БОГООIОВИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Стремительное развитие богословия последних двух веков 
породило множесrво различных нетрадиционных богослов
ских сисrем, часrо противоположных друг друrу. Таким 
образом, Новое время, а особенно :ХХ век, можно считать 
периодом богословских контрасrов, в котором уживаются 
строгий фундаментализм и крайний либерализм. 

Наиболее бурное развитие в Новое время получило проте
сrантское богословие, которое допускало свободное научное 
обсуждение проблем библеисrики, без чего современное 
богословие сrановится проего бессмысленным. 

65. 1 .  ЗАПАДНОЕ ПРОТЕСГАНТСКОЕ БОГООIОВИЕ 
В <<просвещенном•> XVIII веке в богословии прочно усганови
лось господсrво разума, или, так называемого, �здравого 
смысла», над верой. И хотя он развенчал поверья, суеверия и 
магическую обрядность в хрисrиансrве, его досrижения 
породили холодную рассудочность и скептицизм. XIX век 
начался с реакции на рационализм прошлого сrолетия, 
которая нашла свое выражение в романтизме, то есть воз
рождении чувсrвенного начала в религии. 

6.5. 1 . 1 .  Романтизм, либерализм 
и неоортодоксия в протестантизме 

Наиболее яркий· предсrавитель романтизма - Фридрих 
Шлейермахер ( 1 768- 1 834). В 1 799 году он опубликовал 
работу, оказавшую значительное влияние на взгляды почти 
всех богословских школ Нового времени, - «Речи о рели
гии к образованным людям, ее презирающим», а свою 
более зрелую позицию изложил в книге «Христианская 
вера». Главная заслуга Шлейермахера состоит в том, что он 
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показал смысл истинной религии, которая заключается в реализации личной 
зависимости человека от Бога. В противовес холодной протестантской орто
доксии XVIII века, которая видела суrь религии в согласии с истинами Открове
ния и послушанием воли Божьей, Шлейермахер подчеркивал субъективное 
переживание общения верующего с Богом. Однако в отличие от пиетизма, 
который фактически всю религию строил на чувственном восприятии Бога, он 
подчеркивал, что религия - не просто набожность, а реальное <•чувство зависи
мости от бесконечного», реализованное в христианском опыте. 

Фридрих Шлейермахер, 
богослов и переводчик, 
заложил основу современ
ного либерализма. 
(в цеитре) 

Иммануил Кант, 
немецкий философ и ученый, 
основатель критицизма и 
трансцендентальной филосо
фии, признающей в релиmи 
только этику, основанную на 
чувстве долга. 
(справа) 

Естественно, что ортодоксы критиковали Шлейермахера как слишком радИкаль
ного, а рационалисты - как слишком субъективного богослова. Однако его вели
чие заключалось в том, что он обратил пристальное внимание на христоцеmрич
ность как основу христианского богословия и на сбалансированный индивидуа
лизм в нем, но при этом Шлейермахер заложил основы современного либерализма 
в богословии. 

Акцент на личных взаимоотношениях с Христом, что является, пожалуй, наибо
лее характерным признаком богословия Нового времени, усилился в трудах Сере
на Кьеркегора ( 1 8 1 3- 1 855). Он отстаивал важность для истинного христиансrва 
выявления КЗJIЩЫМ человеком подлинного существования (экзистенции) своей 
личности и жизни, то есть практических действий согласно идеалам христиансrва. 
В своих работах (<Страх и трепеn, «Наслаждение и долr» и других Кьеркегор под
черкивал необходимость положиться на личное водительство Бога, которое прояв
ляется в проведении человека через экстремальные снrуации, чтобы вызвать и 
сформировать в нем истинную веру-доверие. Кьеркегор стал родоначальником 
весьма популярного направления в философии и богословии - экзистенциализма. 
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Романтизм не усrранил рационализма эпохи Просвещения, каrорый продалжал 
укреплять свои позиции на протяжении XIX века, а всего лишь открьm новое 
направление в богословии. 

Огромное влияние на эволюцию рационалистических идей оказала идеалисти
ческая философия Иммануила Канта (1724- 1804), которая отнесла идею Бога, 
души и всего сверхеъстественного к категории непознаваемых •вещей в себе+, а 
следовательно, отрицала возможность исторического и объективного откровения 
Бога в Библии. В основных рабаrах Канта - <•Критика чисrого разума• ( 1781)  и 

Георг Гегель, философ
идеалист, сформулировал 
диалектику как понятие о 
развитии Абсолюта, входя
щего во время и простран
ство. 
(слева) 

Серен Кьеркегор, богослов 
и философ, родоначальник 
экзистенциализма, философ
ского направления, оказав
шего сильное влияние на все 
богословие ХХ в. 
(в центре) 

•Религия в границах чистого разума+ (1792) - религия сводится к чувству долга и 
моральной ответственности, из нее исключается все сверхъестественное. Его идеи 
оказали сильное влияние на все последующее богословие и философию, особой 
популярностью они пользовались в Европе и России в первой половине Х:Х века. 

Не меньшее влияние на богословие оказал Iеорг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1 770- 183 1), который сформулировал диалектику как методологию познания 
Абсолюта (Бога} посредством определенных законов, один из которых постулиро
вал единство и борьбу противоположностей. Поскольку люди, по мнению Iегеля, 
являются частью Абсолюта, то смысл жизни человека заключается в осознании 
этой связи, а она, в свою очередь, проявляет себя в религии 

Iегелевскую теорию развития применил к новозаветной критике Фердинанд 
Баур ( 1 792- 1860), который объяснял историю раннего христианства с позиций 
борьбы иудейской партии во главе с Петром и эллинистической, представлен
ной Павлом. С этой точки зрения он датировал большую часть книг Нового 
Завета 11 веком, отвергнув тем самым их аутентичность. Еще дальше в крити
цизме зашел Давид Штраус ( 1808- 1 874), пытаясь в своей знаменитой книге 



- - ----- ··--- ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 
__ ___;_ 592 

<•Жизнь Иисуса•> демифологизировать христианство, то есть отказаться от всего 
сверхъестественного в жизни Христа. 

Философски обоснованный рационализм стал активно проявляться в библейской 
критике. Именно это направление стало главной ареной борьбы идей в богословии 
Нового времени. Библейская критика началась с отрицания подлинности авторсrва 
библейского текста и поисков «истинных� авторов. Рационалисты и гуманисть1, 
опирающиеся на разум как эталон исrины, стали утвержцать, что Библия - сборник 
различных религиозных произведений, написанных в разные эпохи. 

Фердинанд Баур, основатеrь 
и глава Тюбингснекой 

школы, развившей немецкос 
либеральное богословие , 

привелшее к атеизму. 
(и це"тре) 

Давид Штраус, немецкий 
богослов и философ, написал 
знаменитую книгу «Жизнь 
Иисуса», в которой полно
стью отрицал достоверность 
Евангелий . 

(<Щ>IJfi{J) 

Многие из них принялись искать параллели повествованиям Библии в языче
ских культах и религиях Палестины. Некоторые философы-рационалиСТЬI, среди 
которых - Томас Гоббс и Бенедикт Спиноза, отрицали авторство Моисея для 
Пятикнижия и целостность этих книг. Например, по частоте и форме использова
ния имени Бога (Яхве или Элохим) в еврейском тексте они пришли к выводу, что 

эти отрывки принадлежат к разным литературным источникам, позже объединен
ным в одну книгу неизвестным редактором. Этот подход не имеет под собой ника
ких богословских обоснований, так как различное использование имени Бога в 
оригинальном тексте гораздо естественнее объяснять богословским значением 
отрывка, то есть необходимостью использовать именно это имя в контексте пове
ствования. Например, если речь идет о могущественном вмешательстве Бога в 
творение или судьбы людей и народов, то естественнее использовать имя Элохим, 
что подчеркивает Его силу и мощь, но если повествование касается неизменносrи 
или сущности Бога, верного Своему Слову, то в контексте чаще встречается имя 
Яхве (Иегова). Такое простое объяснение осталось вне поля зрения «высокой 
критики�. и. rэйхгорн ВЬIДелил в книге Бытия два источника - Эпохист и Яхвист, 
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но уже к 1 800 году появились исследователи, разбившие Пятикнижие буквально на 
сотню фрагментов и объявившие, что Второзаконие написано во времена Ездры и 
Неемии. В конце XIX века знаменитый богослов Ю. Вельхаузен (1844- 1 9 1 8) окон
чательно сформулировал теорию источников, выделив четыре разнородных ис
точника. 

Другие богословы этого направления уже в ХХ веке, отвергая теорию источни
ков, настаивали, что в Пятикнижии следует выделять не источники, а литературные 
формы (метод критики форм). Г. Гункель и другие ученые, подвергнув критике 

Рудольф Булътман, 
богослов н религиевед, 

выстуmш с программой 
«демифолоmзации веры». 

(слева) 

Рейнх� Ннбур, американ
ский богослов, активно 

разрабатывал социальные н 
культурологические пробле

мы хрнсmанства. 
(в центре) 

теорию источников, считали, что Библия мифологически пересказывает реальные 
факты, о которых говорят внебиблейские источники. При этом, если встречалось 
более древнее повествование о событии, которое упоминает Библия, то критики 
автомашчески приходили к выводу, что библейское изложение <•списано» с более 
древнего небиблейского. Подобный вывод основан только на разнице дат, но, с 
точки зрения непредвзятоrо научного исследования, существует не меньшая веро
ятность того, что оба повествования возникли независимо друг от друга в разное 
время. Критики совершенно безосновательно утверждали, что рассказ о потопе 
списан с аналогичного рассказа о Гильгамеше, что повторение в первой и второй 
главе Бытия истории творения представляет собой компиляцию двух разных 
добиблейских источников, и т.д. 

Наиболее слабое место всех этих критических теорий состояло в предвзятости 
и неточиости метододогических предпосьuюк. Зачастую последователи этого 
направления выводили известное из неизвестного, что категорически недопустимо 
в научном анализе. Например, из гипотетического, предполагаемого конфликта 
между иудеями и язычниками, о котором науке почти ничего не известно, кроме 



Фридрих Ницше, философ и 
писатель, создал и воспс.т1 
идеал сверхчеловека 
с индивидуалистическим 
культом силы. 
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нескольких туманных намеков, богословы выводили датиров
ку отдельных часгей Нового Завета. Другая методологическая 
ошибка этих теорий заключается в том, что они навязывают 
авторам, записавшим библейский текст, современные взгляды 
и литературные традиции Нового времени. Например, анали
зируя стилистику текста и встречая отрывки, написанные в 
другом жанре или другим стилем, критик делал однозначный 
вывод о инородной вставке или другом авторе, но это совер
шенно не согласуется с образным характером семитской 
культуры, предполагавшей перевоплощение как доминанmую 
фольклорную форму. 

Критика библейского текста развивалась параллельна с 
богословским либерализмом, который представляет собой 
довольно сложную систему различных взглядов, объединен
ных nредставленнем о том, что богословские мнения и рели
гиозная жизнь строятся по принципу разумности и оправ
данности социальными критериями. При этом исходной 
теоретической предпосылкой либерализма стало представле
ние о том, что божественное присуrсгвие реально во Всех 
людях, как учил и деизм, и человеческий опЬП' может быть 
критерием истины. 

Либерализм обвинял nредставителей традиционной веры 
в библейское откровение в том, что они пропаведуют рели
гию, обещающую �пирог на н�. то есть награду за добрые 
дела. По-английс:ки это звучало очень складно и насмешливо 
•pie-in-the-sky religion•. Сами же либералы пропаведовали 
�социальное евангелие• - теорию, прИЗЬIВаЮщую человека 
изменить свои социальные условии здесь и сейчас, то есть 
преобразовать общество и начать строить Царство Небесное 
на земле. Бог в этой сисrеме превращался в добрую высшую 
этическую силу. По меткому выражению Ричарда Нибура, в 
этой системе •Бог без гнева приводит людей без греха в 
Царство без суда через Христа без креста•. 

ЛИдеры либерального движении с:тремились объединить 
усилия церквей в достижении мира и благополучия, и к 
началу ХХ века казалось, что они добились колоссальных 
успехов. Но вместо обещанного либералами процветании 
насrупила первая мировая война. В России, где интеллиrен
цщr оказалась наиболее восприимчивой к либерализму, 
восторжествовал материалистический атеизм, который 
воспользовался философской критикой религии Баура, 
Штрауса, Шлейермахера и других, а в Iермании - родине 
либерализма - из его семян вырос нацизм и фашизм. 

После первой мировой войны либерализм возродился в 
новой форме - неолиберализма. Если раньше либералы 
учили, что только человеческий разум без помощи 6ожест-
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венного откровения способен разрешить все земные проблемы, то теперь Библия 
включалась в эту систему как Слово Божье, но только в смысле коллективного 
обобщенного опыта человечества. При этом каждый человек, по их мнению, содер
жит в себе нечто божественное, поэтому и Библия включает в себя божественное, 
перемешанное с человеческим, ошибочным. Таких взглядов придерживался выдаю
щийся немецкий богослов Рудольф Бультман ( 1884- 1976) - один из виднейших 
сторонников концепции демифологизации христианства. Его литера1]'Рные спо
собности придали идее демифологизации необыкновенную популярность в после
военное время. Интерпретируя не только евангельское повествование, но и саму 
идею Евангелия как <<миф•, конечно, в гораздо более умеренном, по сравнению с 
атеистами, смысле слова, Бультман все же подчеркивал необходимость личной 
связи с Иисусом. Он уrверждал, что знания об историческом Иисусе вообще не 
имеют никакого значения, а главное для человека - «Иисус веры», то есть некий 
свободный «выбор• (Entscheidung) Иисуса, экзистенциальное решение, перед 
которым Иисус ставит каждого верующего. 

Еще один популярнейший богослов :ХХ века, Пауль ТИплих (1886- 1%5), амери
канец немецкого происхождения, также ставил главный акцент на истолковании 
веры в экзистенциальном ключе с элементами психологического анализа всех 
богословских категорий. Подобного же подхода, хотя и в гораздо более традици
онном изложении, придерживался американский богослов Рейнхольд Нибур 
(1892- 197 1), разрабатывающий социальные и куль'IJ'РОЛОГИЧеские проблемы на 
базе сбалансированного христианского мировоззрения. 

Другим направлением выхода либерализма из кризиса начала :ХХ века стала 
неоортодоксия (или диалектическая теология) Карла Барта (1886- 1%8), который, 
будучи учеником либерального историка религии А Гарнака, служил пастором в 
небольшом городке Северной Швейцарии. После первой мировой войны Барт 
осознал, что ему не о чем проповедовать своим прихожанам, и нанес либерализму 
смертельный удар своей книгой •Послание к Римлянам• ( •Der Rornerbrief•) в 192 1 
году. Он убедительно доказал, что в центре религиозной системы должен нахо
диться не человек, как считали либералы, а Бог. Барт вернулся к лютеровским 
идеям греховнести человека и спасения по вере, он вновь признал объективность 
и Божественное происхождение Откровения. Таким образом, по концепции •есте
ственной теологии• был нанесен сокрушительный удар. 

Центральным пунктом неоортодоксии, nокорившей всю Европу в межвоенный 
период, стал Иисус Христос. О Библии как о критерии Истины Барт учил, что она 
не является сама по себе Словом Божьим, а только •становится• божественным 
·
откровением, если человек с верой принимает эту истину. данная идея очень 
близка консервативному, традиционному nониманию, но все же не тождественна 
ему. Барт счигал, что если человек не имеет веры, то Библия не является в этом 
случае Словом Божьим для него, в то время как традиционное христиансrво заяв
ляет, что Библия всегда остается Словом Божьим, даже если человек отвергает ее и 
игнорирует ее учение. В этом случае Библия осудит такого человека в последний 
день. Барт же, nридерживаясь идеи универсализма, счигал, что в конечном счете 
все люди будуг сnасены Богом. •Евангелие - не смешанная весть, которая сочетает 
в себе радость и ужас, сnасение и nроклятие. По своему источнику и по своей цели 
она не диалектична, не двойственна: она не может возвещать одновременно добро 
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и зло, помощь и погибель, жизнь и смерть�, - писал Барт в своем главном труде -
пятитомной «Церковной догматике�. 

Идеи Барта, или неоортодоксия, до сих пор осгаются самой популярной и 
широко распространенной теорией в Западной Европе. Последователь Барта -
Дитрих Бонхеффер (1906- 1 945), поплатившийся жизнью за мужесrвенное сопро
тивление нацизму в Германии, внес значительный вклад в развитие неоортодоксии, 
пытаясь, как он говорил, «возродить Хрисrа повзрослевшему миру�. Он постоянно 
подчеркивал, что главным критерием Истины является не Библия, а сам живой 

t' I E T R I C H  B O N H O E H " E R  

Карл Барт, швейцарский 
богослов, порвал с либера
лизмом и вернул христиан

ство к идеям грехооности и 

спасеЮIЯ по вере. (слева) 

Обложка первого ищании 

книги Д. Бонхёффера, 
вышедшей в Германии в 
1937 году «Цена учениче
ства». По немецки она 
называлась просто «Учениче
СТВО» и показывала несовме

стимость христианских 
ценностей с нацизмом. 
(в центре) 

Христос. Огромная заслуга неоортодоксии состоит в том, что она вернула тради
ционному христианству место в научном богословии и при этом давала практи
ческие уроки христианства. Например, Бонхеффер и вся Исповедническая церковь 
Германии оказывали сопротивление нацизму, исходя из богословских позиций 
неоортодоксии. В то время как так называемые официальные <<немецкие христиа
не� («Deutsche Christen•>) под руководством <<еnископа Рейха�, Людвига Мюллера, 
выступали за «Очищение христианства от его еврейских и рабских элементов•>, 
сторонники Барта настаивали на абсолютной инородности христианских ценнос
тей всяким расовым, национальным или политическим предпочтениям. 

Так, в Iермании богословский конфликт принял форму личной ответственносrи 
за свое христианство, и эта страна, давшая миру протестантизм, стала родиной 
критицизма, либерализма и неоортодоксии. 

Идеи единения вокруг Христа, а не вокруг единой догматики или одинакового 
понимания отдельных текстов Священного Писания, стали очень популярными в 
ХХ веке. Современное религиозное сознание часто считает, что важнее единство 
во Христе, чем единство во мнениях и взглядах. Но как обнаружить единство во 
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Христе? Реально это означает, что один человек, ссьmаясь на личное водитель
ство Христа, ведет себя одним образом, а другой, ссьmаясь на то же водительство, 
в этой же снrуации ведет себя иным образом. Так же по-разному они понимают 
суrь христианства и библейские тексты. Например, читая о превращении воды в 
вино в Кане Галилейской, один верит в историчность этого факта, дословно 
описанного очевидцем Иоанном, а другой убежден в символичности рассказа, 
посредством которого Бог хотел передать мысль о том, что через Иисуса Христа 
будуr удовлетворены все человеческие потребности, и не верит в реальность 

Д. Бонхёффер, 
немецкий боrослов
неортодокс, на практике 
доказал верность 
библейскому христиан
ству, мужественно 
выступив в защиту 
евреев в нацистской 
Германии, против 
которых велась клевет
ническая пропаганда, 
за что и погиб в конц
лагере. 

(слева) 

данного события. Бог, якобы, всегда использует символику, образы и аллегории, 
когда хочет передать Истину, ибо Бог абсолютен и непостижим. Истинное значе
ние Божьих слов человек не может вместить в силу своей греховности, поэтому 
Бог все открывает людям в символах, имеющих описательную, фигуральную 
функцию. 

Таким образом, можно по-разному понимать одни и те же события, если крите
рием Истины становится личное откровение Бога во Христе, а не объективное и 

· фиксированое Слово Божье. В такой же опасности богословского индивидуализма 
оказываются представители богословия исторических церквей, которые видят 
критерий истины в единстве Писания и Предания, а в конечном счете - в сакраль
ной реальности Церкви. На практике это ведет к тому, что каждый современный 
богослов всегда найдет у отцов церкви то, что он априори хочет доказать, и со
nтется на Предание как на верховный авторитет. То есть в этом случае либерализм 
прикрывается древностью, которая иногда бывает «древностью заблуждения•. В 
своей книге <•Христианство и либерализм• Дж. Машен пишет: «Реальным авторите
том J1)IЯ либерализма может быть только христианский опыт. Но как найти его? .. И 
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в конечном счете авторкrетом становится индивидуальный опыт. Исrиной оказы
вается только то, что <•помога� конкретному человеку. Но такой авторитет не 
является вовсе авторкrетом+. Результатом подобного субъективизма часrо стано
вится религиозный нигилизм. 

Его нотки слышны даже у Д Бонхеффера. В своих <•Письмах из тюрьмы+ он 
писал: •Перед Богом и вмесrе с Ним мы живем теперь без Бога. Бог позволил, 
чтобы Его вытеснили из мира ... поэтому человек должен поrрузиться в жизнь без
божного мира и тем самым соучасrвовать в страданиях Бога+. 

Уже после казни Бонхоффера его друг Хайнц ЦарiП писал: «Прежде были муче
ники, которые звали мир прийти в церковь. Дитрих Бонхеффер - мученик, кото
рый звал церковь прийти в мир+. Новую богословскую ориентацию можно проил
люсrрировать заявлением Бонхеффера: •Мы движемся к времени без религии: 
нынешние люди попросту не мшуr более осrаваться религиозными+. Так богосло
вие личного мнения превратилось в богословие, которое получило хлесткое назва
ние +смерть Бога+, то есть в концепцию религиозной жизни, которая предлагается 
человеку в отсуrствие Бога, при Его якобы невмешательсrве в реальную жизнь, ког
да Бог добровольно устраняется от решения проблем социального развития. По
следователи этого направления взяли за основу утверждение Ф. Ницше в кнще •Так 
говорил Заратустра•>: •Старый Бог умер ... Бог, Который все видел, не исключая и 
человека, - этот Бог должен бьm умереть! Человек не выносит, чтобы такой свиде
тель жил•. Грешный по природе человек дейсrвительно не может этого вынести, 
Д11Я. него лучше, чтобы Бог пересrал быть, хотя богословы (например, Л. ДЬюарт), 
отказывая Богу в сущесrвовании, все же признавали Его реальность. В более уме
ренном виде эта идея нашла свое выражение в «теологии процесса•, которая про
возглашает тесную связь Бога и мира и способность обоих к взаимному влиянию и 
развитию, а, значит, в философском смысле слова Бог только становится Богом, но 
еще не сrал им, то есть Он не есть Бог в абсолютном смысле этого слова. 

В конце ХХ века насчить1валось множесrво различных форм неолиберализма, но 
всех их объединяет идея, что разум проверяет Оrкровение, а не Оrкровение - разум, 

xarn Библия с большим уважением признается ими, как некий балансир разума. 

6.5. 1 .2. Консервативное крьmо 
западного протесrантизма 

1 

. - \ ��- �· �� / 

Либерализм и модернизм, как проявления либеральных 
взглядов и рационализма в богословии, возродились в сере
дине ХХ века в виде двух основных направлений - неолибе
рализма и неоортодоксии. В противовес им начало набирать 
силу традиционное, консервативное протестаiПское богосло
вие, которое объединялось вокруг принцила безусловного 
приоритета и точности библейского текста. 

В начале ХХ века подобное богословие презрительно име
новали фундамеiПЗЛИсrским, но к середине ХХ века в ответ 
на некоторое сближение неоортодоксии с традиционным 
богословием оно выделилось в отдельное направление. Часrь 
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богословов и церквей, пытаясь отделять себя от влияния либерального богословия, 
впала в крайний фундаментализм, связанный с легализмом и сепаратизмом. 

Если традиционным фундаментализмом называют учение и образ жизни, осно
ванные на буквальном понимании Писания, то крайний фундаментализм требует 
буквального исполнения абсолютно всех традиционных предписаний определен
ной церковной группы и толкований, которые пользуются авторитетом, равным 
библейскому тексту. При таком подходе наиболее важным считается точное испол
нение буквы принятого учения (легализм). Поэтому поняmе •фундаменrализм• все 

Чарлз Сперджен, 
пастор самой большой 
баптистской церкви 
XIX века в Лондоне, 
бьtп известен как 
фундаменталист, 
отстаивавший идею 

непогрешимости 
Библии. Но его бого
словская агрессивность 
привела к тому, что 
почти вс� церкви 
баптистского союза 
Великобритании 
высказали ему порица
ние, и его церковь 
вышла из союза, 
лишившись братского 
общения с другими 

церквами. 

чаще употребляется по отношению к исламу и иудаизму. Оно не характеризует 
само учение, а только указывает на способ его восприятия. Крайние фундаментали
сты в большинстве случаев настаивают на отделении от тех, кто не соответсrвует 
их пониманию буквы учения. 

Конечно, христианские фундаменталисты не проявляют стремления уничтожить 
иноверцев физически, а всего лишь занимают сепаратисгскую позицию. Причем 
наиболее радикальные группы фундаменталистов отделяются не только от либера
лов или представителей других вероисповеданий, но даже и от тех церковных об
щин, которые сотрудничают с либералами. Обычно столь крайний сепаратизм 
Объясняется не столько боязнью оскверниться, сколько нежеланием поддерживать, 
хотя бы и косвенно, забл}?lщения и ложные учения. Обоснование подобной позиции 
изложено в известной книге Эрнста Пикеринга, переведенной на русский язык, -

•Библейский сепаратизм•. Автор, например, не приветствует участия в еванге.лизаци

онных мероприятиях БИJVIИ Грейма, так как, хотя сам проповедник и не является 
либералом, юн саrрудничает с либералими и представителями других деноминаций. 
Поэтому его мероприятия и призывные собрания поддерживать не ел�. 
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Наиболее негативной особенносrью фундаментализма, к сожалению, остается 
сепаратизм, то есrь попытка отделиться, 01Т0родиться и замкнугься в своем пони
мании Библии. Она часто приводила к разделению церквей, союзов и деномина
ций. Наиболее ярким примерам такого поведения может послужить случай с Чарл
зом Спердженом, пастором самой большой в мире баптистской церкви XIX века, 
которого называли (<королем проповедников•. 

В 1 887 году Чарлз Сперджен высrупил с обличением либерализма в баптистском 
союзе Великобритании. Чтобы вскрыть суrь отклонений, он предложил разрабо-

Вечеря Господня в протес

такгской церкви 

тать единое вероисповедание, ясно выражающее богословские позиции союза, 
однако руководство союза посчитало, что данное предложение нарушает баптисr
ский принцип личной свободы совести. Будучи горячим и влиятельным проповед
ником, Сперджен поспешил объявить о своем выходе из союза, очевидно, рассчи
тывая, что за ним последует большая часrь церквей. Он не стал переубеждать своих 
оппонентов и показывать их ошибки, а заявил в своем журнале <<Меч и отвес>) 
(ноябрь, 1887): (<Сотрудничество с явным и губительным лжеучением есrь не что 
иное, как прямое соучастие в грехе•>. Но желаемого результата он не достиг. 

На внеочередном съезде баптистского союза Великобритании Чарлзу Спердже
ну вынесли почти единоДушное порицание. Он и его церковь оказались в одиноче
стве, без братского общения с другими церквами Британского союза. В то же время 
без благотворного влияния консервативного богословия разрушительный поток 
либерализма беспрепятственно охватил церкви Великобритании. Не случайно 
один из инициаторов движения евангеликализма, Тhрольд Окенrа, писал гораздо 
позже в журнале <<Christianity Today•>: «Огветственносrь за свои деноминации не 
снимается с нас до тех пор, пока мы не будем изгнаны из них>). А другой извесrnый 
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проповедник Л.Н. Белл в 197 1  году писал в этом же журнале: «Учение о сепаратизме 
может привести к тому, что мы пересганем свидетельсrвовать в том месге, где 
свидетельсrво особенно необходимо, ибо в настоящее время основным полем 
свидетельства о Хрисге является сама церковь,>. 

Другая часть протестантских богословов, придерживающихся традиционного 
христианского понимания Библии, Бога и религии, образовали быстро растущее с 
середины ХХ столетия движение, называемое «евангеликализм•. 

В русскоязычной среде это движение часто называюr консерватизмом, так как 
дословный перевод английского слова «Evaпgelical>> - евангелизм, или евангель
ское движение, имеет двойственный смысл. В русскоязычной религиоведческой 
среде этим термином обычно обозначаюr конфессию «евангельские христиане•, 
организованную И.С. Проханоным в союз «ВСЕХ•. В западном (англоязычном) 
богословии словом <<евангелизм• обычно обозначаюr не конфессию, а тенденцию 
в богословии и духовности, делающую особый акцент на основополагающей роли 
Священного Писания в практической христианской жизни. Ввиду указаliНой не
однозначности понятия для обозначения этого движения удобнее пользоваться 
термином «евангеликализм•. 

Евангеликализм (консерватцзм) объединяет представителей разных протестант
ских конфессий (баптистов, пятцдесятников, методистов, англикан, пресвитериан 
и других), которые придерживаюrся следующих принципов: 

1 .  Авторитетность, точность и достаточность Писания. 
2. Уникальность искупления через смерть Христа на кресге. 
3. Необходимость личного обращения и возрождения. 
4. Необходимость, уместность и безотлагательность евангелизации. 

Остальные доктринальвые положения считаюrся адиафорой, то есть «несуще-
ственными•, второсгепенными вопросами, по которым каждый имеет право на 
собственное мнение. Особенно это касается экклезиологии, то есть церковного 
устройства и управления. Этой области евангельские богословы никогда не каса
юrся, уважая любые, основанные на Новом Завете, традиции церковной жизни. 

Евангельские богословы встречаются на совместных конференциях, издаюr 
богословские журналы и сотрудничают в деле евангелизации. С 70-х годов ХХ 
столетия отмечается значительный рост консервативного движения. Первая волна 
богоаювского пробуждения началась в Северной Америке, где большинство семи
нарий, начиная с послевоенного периода, постепенно сползали в сторону либера
лизма в его разных формах. 

Большую роль в возвращении многих церквей на позиции консерватизма сыг
рали не только научные достижения в пользу креационизма, но и успешное разви
тие евангелизации и всемирной миссии христианства. Мощным импульсом для 
пробуждения стала деятельностЬ Лозаннского комитета по всемирной евангелиза
ции и Лозаннской конференции. Но особую роль в консолидации консерватив-

. ного богословия сыграла деятельность Международного Совета по непогрешимос
ти Библии, которая продолжалась около десятилетия, начиная с 1977 года. В его 
работе приняли участие такие известные богословы, как Р. Спрулл, Х Блаш, Дж. 
Мак-Артур, Б. Вилкинсон, К Артур, П. Джонсон и другие. Довольно сильным стиму
лом для объединения евангельских церквей стала таюке активная деятельность 



ДВАдЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 602 
Всемирного Евангельского Содружесrва (World Evangelical Fellowship - WEF) и, как 
считают многие исследователи, исторический опыт самого либерализма. Почти 
еголетняя история его существования неопровержимо свидетельствовала, что 
церкви, принимающие либеральные взгляды, всегда сокращаются и постепенно 
умирают. Определенное значение имеет психологический фактор: в условиях 
вседозволенности либерализм теряет свою приrягательную силу и перестает при
впекать людей. Этим, очевидно, объясняется потеря либерализмом своих лидирую
щих позиций в западном протестантском богословии к началу третьего тысячеле
тия. 

6.5. 1 .3. Западное богословие второй половины :ХХ века 

Современное западное богословие отличается значительным 
разнообразием подходов и форм. При этом характерно, что 
оно, оставаясь по духу протестантским, по доктринальным 
позициям его предсrавителей стало межконфессиональным, 
ибо одного и того же направления в богословии при,ztержива
ются представители разных церквей, а в их трудах конфесси
ональность почти не видна. 

Во второй половине ХХ века, например, большое развитие 
в протестантизме получил феминизм, или женское движение 
в богословии, предсrавители которого уrвер>IЩают, что тра
диционное христиансгво ставит женщин в более низкое 
положение, чем мужчин. Они требуют рукоположения жен
щин в пресвитерский или епископский сан, а богословеки 
обосновывают, что мужское начало Христа и Бога-Оща 
является Его условно-культурной чертой так же, как и еврей
ская национальность Спасителя. Феминисrское богословие 
старается избегать библейских терминов, имеющих мужской 
род, заменяя их средним родом. Например, Бог в их форму
лировке сотворил не человека, а человеческое существо, и 
тому подобное. Такое богословие, сrавшее популярным бла
годаря работам Симоны де Бовуар ( •Второй пол•) и Дафны 
Хемпсон ( •Богословие и феминизм• ), часто приводит к идеям 
недостаточности христианства и необходимости вообще 
оставить его. Так случилось с Наоми IЬльденберг в ее книге 
•Смена богов•. Но в целом феминистское богословие застави
ло по-новому переосмыслить роль женщин в Церкви, и осо
бенно продуктивным оно оказалось в анализе природы греха 
применительно к женскому восприятию мира. 

В 60-70-х годах ХХ столетия в Латинской Америке возник
ло так называемое •богословие освобождения•. Оно получи
ло широкое распространение среди католических и отчасги 
протестантских религиозных деятелей континента. Как 
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сформулировал его основы конгресс 1968 году в Колумбии, Бог ясно и недвусмыс
ленно сюит на сгороне бедных, поэтому церковь, которая ранее слишком часrо 
поддерживала деспотические правительсrва, должна аrныне поддерживать бедных. 
Позже это движение приняла явно выраженный политический характер, поддер
живаемое коммунисrическими лидерами, включая Фиделя Касrро. К концу :Х:Х века, 
получив богословское обоснование, например, в труде извесrного перуанекого 
богослова Гусrаво ryrnepoca «Богословие освобождения•, это движение сгало 
довольно популярным в Латинской Америке. 

Евангелический 
священник-женщина 
в Германии беседует 
с сестрами, готовящимися 
к конфирмации. 

Близким по взглядам к богословию освобождения можно считать •черное бого
словие>), зародившееся в 60-е годах :Х:Х сголетия в Америке. Оно приняло крайние 
формы после появления книги Альберта Клиджа «Черный Мессия•, где уrвержда
лось, что Иисус был чернокожим евреем, а Павел «приспособил• его учение для 
римлян. Более умеренные богословы этого направления пытались переосмыслить 
опыт негритянского освобождения в богословских категориях и применить его к 
практическим аспектам. Это богословское движение вдохновило на борьбу за 
эмансипацию негров на юге США извесrного баптисrского проповедника Мартина 
Лютера Кинга (1929- 1 968), получиJJшего в 1964 году Нобелевскую премию, но 
погибшего от рук убийцы. 

•Сексуальная революция• 60-х годов таюке оказала влияние на богословские 
взгляды. Появились защитники гомосексуализма с христианских позиций, кото
рый во все века церковь и общество считали половым извращением. Ужас бого
словского оправдания защиты сексуальных меньшинсгв в числе прочих дискрими
нируемых меньшинсгв, заключается не проего в терпимом и милосердном отно
шении к грешникам, практикующим подобный образ жизни, а в безоговорочном 
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духовном и экклезиологическом равенсгве сексуального меньшинсгва с прочими 
хрисrианами. Это включает признание прав представителей подобных групп на 
рукоположение и церковный брак До таких крайностей доходит лагеря богослов
ских ориентиров в хрисrиансгве. 

6.5.2. КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГООIОВИЕ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Хотя католическое богословие в последние два века не вне
сло значительного вклада в сокровищницу богословской 
мысли, оно пережило бурное и весьма необычное развитие. 

На первый взгляд, на протяжении всего XIX века и первой 
половины ХХ века католическая мысль, как и вся католиче
ская церковь, находилась в состоянии изоляции и застоя, 
противодейсrвия и подавления всего нового и современного, 
но внуrреннее содержание этого периода можно квалифици
ровать как время конфликта идеолоmй, взглядов и идей и 
активного, хотя и внешне мало заметного, развития бого
словской мысли. Результаты этого развития проявились после 
1958 года, во время понтификата папы Иоанна XXIII. С этого 
времени наиболее характерным понятием для описания 
католической церкви и ее богословия стало любимое слово 
этого папы - <•аджорнаменто,>, то есть •обновление�, «приве
дение в соответсгвие с дейсгвительностью�. Возобладало и 
начало развиваться богословие, малоизвестное широкой 
общесrвенносrи. 

Первой ласточкой обновления католического богословия 
Нового времени стал Джон Ньюман ( 180 1 - 1 890), видный 
деятель Окефордекого движения англиканской церкви, кото
рый в 184 1  году вышел из этого движения, а в 1879 году даже 
стал кардиналом католической церкви. Его главная заслуга 
состояла в том, что он первый провозгласил на богословском 
уровне, что доктрины католицизма развиваются и должны 
развиваться. Как историк он не мог не видеть развитие док
трин, но как богослов он сделал мужественный шаг, пытаясь 
обосновать это развитие властью церкви в своей знаменитой 
работе <•Грамматика согласия,>. 

'Его выступление пришлось на пик ультрадогматизма в 
католичестве, когда любое упоминание о каком-либо измене
нии доктрин рассматривалось как измена церкви. В 1854 году 
папа римский Пий IX провозгласил доктрину о непорочном 
зачатии Девы Марии (Ineffabilis Deus), которая уrверждала, 
что церковь ничего не добавляет к доктринам, а только за
крепляет то, что всегда существовало в традиции. Подобное 
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уrверждение прямо противоречило исrорическим фактам, ибо доктрина о непо
рочном зачатии Марии бьиа принята только на основе согласия епископов и 
римских пап последних нескольких веков вопреки Священному Писанию и трудам 
ранних католических ащов (например, Августина, Аквината и других). 

Ведущая тенденция католического богословия XIX века сосrояла в усилении и 
абсолютизации папской власти (движение ультрамонтанистов). В 1864 году Пий IX 
опубликовал необычный документ - �еиллабас заблуждений�, - содержащий 80 
статей, в которых осуждалось то, что сегодня лежит в основе всей запздной демокра-

Джон Ньюман, виднЬIЙ 
деятель англиканской 

церкви, перешел в католи
чество и дал католическому 
богословию значительный 

импульс для развития. 
(слева) 

Папа Павел VI, который 
завершил работу 11 Вати
канскш-о собора и продол
жил богословское обновле
Юfе католичества. 
(справа) 

тии: отделение церкви от государсrва, светский характер обучения в школах, веро
терпимосгь и многое другое. Апофеозом этого движения стал 1 Ватиканский собор 
(1869- 1870). В одной из принятьiХ на соборе конСТИ1)'ЦИЙ под названием �церковь 
Христа� провозглашался догмат о папской непогрешимости (в главе 4): 

�Римский понтифик, когда он говорит ех cathedra (с амвона), выполняя обязан
ности пастыря и врачевателя всех христиан и по добродетели его высшей апо
стольской власти, он определяет доктрину, касающуюся веры или нравственности, 
которой следует придерживаться кафолической (Вселенской) церкви при помощи 
Божьей, обещанной ему в благословенном Петре, он обладает такой непогрешимо
стью, которой пожелал Божественный Искупитель наделить свою Церковь ... Таким 
образом, эти решения римского папы необратимы сами по себе, а не по одобре
нию церкви. Если же кто (да .сохранит от этого IЬсподь) будет противоречить 
этому определению, да будет анафема». 

Так папство пыталось защитить католичество от либерализма и социализма, но 
последствия такой защиты оказались весьма плачевными. Модернистское богосло
вие, которому в течение довольно долгого времени не давали вьiХода, к концу ХХ 
века охватило всю католическую церковь. 
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По суrи, только одно непогрешимое решение было принято папсrвом с 1870 
года: догмат о вознесении (подобно Еноху) девы Марии на небеса - •Munificen
tissimus Deus+ (1950), который таюке П(ХУГИворечил и Писанию, и Преданию. 

После смерти папы Пия XII в 1958 году престол занял Иоанн XXIII, который, 
будучи историком, а не богословом, не побоялся изменений. Во время его поити
фиката идеи Ньюмана получили дальнейшее развитие. Именно он предпринял 
важный и решигельный шаг - ...:озвал 11 Ватиканский собор, который коренным 
образом изменил католическую церковь. 

Работа собора проходила с 1962 по 1965 годы с тремя перерывами. В нем уча
сrвовало две с половиной тысячи епископов, присуrствовали миряне и, впервые в 
истории католической церкви, некатолические наблюдатели. Собор закрепил те 

изменения, которые произошли в католической церкви после 1 Ватиканского 
собора. Тон, направленность и содержание всех документов нового собора совер
шенно отличаются от предыдущего. Все документы изложены заботливым, душепо
печительским, примирительным тоном, они доброжелательны к другим христи
анам и к мирскому сообщесrву. 

Во время собора умер Иоанн XXIII, преемник Павел VI продолжил его традицию 
и в 1964 году встретился с Вселенским патриархом Афиногором, что привело к 
взаимному снятию анафем 1054 года между Римом и Константинополем (во время 
заключительной сессии собора). 

В богословском отношении 11 Ватиканский собор принял два важнейших догма
тических докуменга: консгитуции �Lumen gentium• ( •О Церкви•) и �Dei VerЬum• 
(�о Божесrвенном откровении• ). В констmуции <•О Церкви• предпринимается 
попытка уравновесить монархизм папской власти повышением роли и значения 
епископов, •как преемни:ков Апостолов в авторитете учения и пасторского правле
ния• (глава III). 

Особые разногласия участников вызвала последняя, восьмая глава этой 
конституции �о Пресвятой Богородице, Деве Марии в тайне Христа и Церкви•. 

Почти половина участников собора настаивали на принятии специального 
документа, развивающего доктрину о Марии, придающую ей статус •Соискупи
тельницы•, то есть, искупившей мир совместно с Иисусом Христом, но незна
чительным большинством победили противники этой идеи, и статус Марии 
обсуждался в контексте церкви, а не как стоящей над церковью и вне церкви. 
Все же собор подтвердил догматы о ее непорочном зачатии и вознесении, а 
также указал на ее роль в искуплении в расплывчатых формулировках. Отмеча
лось, что ее единство с Христом �в деле спасения проявляется с момента дев
ственного зачатия Христа до самой Его смерти+ и что она - •наша Мать по 
благодати .. , страдая вместе с Сыном Своим, умирающим на кресте•. При этом 
следует отметить, что в данном документе поставлен довольно сильный акценr 
на уникальности дела Христова. 

Еще большую полемику между консерваторами и сторонниками обновлеНИJI 
вызвала вторая догматическая конституция собора. Первый вариант конституции, 
в котором провозглашалось, что Огкровени:е есть явление доктрин, а Писание и 
Предание - два равноценных источника Огкровения, что задача богословия -
согласовать Писание с учением церкви, и многое тому подобное, был категориче
ски отверrнуг. Понадобилось три года, чтобы согласовать новый вариант констmу-
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ции. В его финальной версии Евангелие провозглашается единственным негочни
ком спасающей исrины, хотя Предание остается одним из способов его передачи, 
и +не только из Священного Писания церковь черпает уверенносrь в том, что бьmо 
открыто•>. В ней получили развитие идеи Ньюмана о том, что Церковь движется к 
полноте Божественной Исrины, а не обладает ею. Огмечалось, что миряне не 
только мoryr, но и должны чигать Библию. Мирянам собор вообще посвятил осо
бый декрет +Apostolicum actuositatem>) (+Об апосrольстве мирян• ), в котором при
зывал их к большей активности в церкви. 

1 1  октября 1 962 го;щ IJ Р 1 1 �1� 

торжсстnс11но  откры.кя 

11 ВатикшккиН собор. 
Этот собор стал не то.1ько 
самым выдающимся собы
тием n ж••зни католичсскоii 
церкви Х Х  века, но и 

значитслыю изменил : в ню 
лой церкви. 

Собор принял целый ряд постановлений, регулирующих практические стороны 
жизни церкви, - декреты (<Об экуменизме•, (<О хрисгизнеком воспитании•, (<О 
миссионерской деятельности церкви•>, а также декреты, касающиеся общественно
политической жизни. Впервые провозглашалась свобода вероисповедания декла
рацией .. о религиозной свободе•. Большое значение имела пасгорская конститу
ция о церкви в современном обществе - +Радосrь и надежда>). Литургическая 
жизнь также подверглась существенным изменениям и демократизации. Собор 
переориентировал католическое богословие с замкнуrосги и самодостаточности 

на некатолические церкви, а особенно - на протестантизм. Враждебносrь усrупи
ла месrо диалогу и готовности к восприятию достижений других ветвей хрисrиан
ства, но при этом ни одна католическая доюрина не подверглась пересмотру. 
Вообще, понятие +диалог• стало определяющим в католическом богословии после
соборного периода. 

Все эти изменения стали результатом внуrреннего развития католической мыс
ли ХХ века в противовес официальному консерватизму, который формально пода
вил движение .,католического модернизма• (представители последнего - А Луази, 
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Дж. Турелл). Но в реальности оно продолжало сущесrвовать и проявлялось, напри
мер, в деятельносrи такого известного богослова и ученого, как П. Тейяр де Шар
ден, автора теории религиозного эволюционизма, в трудах одного из крайних 
католических богословов - Тhнса Кюнга. 

В целом католическое богословие на рубеже тысячелетий - одна из самых быСIJЮ 
развивающихся областей современного знания. При этом следует аrмеппь, что веду
щие центры каталического богословия перемещаются в развивающиеся страны. 

6.5.3. БОГООIОВСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
ВОСТОЧНОГО ХРИСТИАНСТВА 

Новое время прервало многовековое молчание восrочного 
богословия. Под влиянием византийского исихазма весь 
православный Восток, включая сербские, болгарские и гре
ческие церкви на территории Османской империи, а таюке 
русское православие, принял апофатическое богословие, то 
есть парадигму понятий, построенных на отрицании всякого 
богословия. Именно в этой идейной позиции, а не в <•азиат
ской отсталости и восточном варварсrве•, следует искать 
корни того, что столь богатый живой богословской мыслью 
и практикой Восток не дал миру почти никаких системати
ческих богословских работ во времена Средневековья. Суrь 
развития восточного богословия можно описаТh знаменитой 
фразой Григория Паламы: «Слова сами по себе меня не инте
ресуют; то, что меня интересует, �· это фактьr•. Восточное 
богословие носило по преимущес;тву опытный, Q не рассудоч
ный характер, и, более того, оно сознательно оТвергало 
рациональное осмысление доктрин и догматов. 

Привычные границы между Востоком и Западом посrе
пенно сrирались на протяжении XIX и, особенно интенсив
но, :ХХ века. Происходило не просто взаимовлияние, а совме
стное развитие и взаимное обогащение, хотя, несомненно, 
более активную позицию в этом процессе занимала западная 
цивилизация и западное протестантское и католическое 
богословие. 

6.5.3. 1 .  Развитие религиозно-богословского знания 
в России 

Процессы взаимовлияния Востока и Запада ярче всего пре
явились в России в XIX веке. В начале века началось активное 
западное влияние на русскую интеллигенцию посредством 
мисrицизма и увлечения личным богопознанием, которое 
чаще всего формально не выходило за рамки православия. 
Достаточно упомянуrь М.М. Сперзнского ( 1772- 1 834), выда-
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ющегося сотрудника и, по сути, премьер-минисrра при царе Александре 1, с его 
критикой официальной церкви как «Сисrемы ложного хрисrиансrва� и посrрое
ния ним фундамента для развития внецерковной религиозной мысли. 

На этой базе в XIX веке возникло уникальное ямение в исrории богословия -
разделение религиозно-богословского мьшmения на два оnюсительно независимых 
крьmа: русская религиозная философия и русское богословие Нового времени. 

Религиозная философия, вобравшая в себя черты эстетического гуманизма, 
бьmа тесно связана с расцветом русской религиозной литературы. Фактически она 

Русская религиозная филосо
фия XIX века была тесно 
nереплетсна с литературой и 
фактически выражалась в 
литературном творчестве. 

Лев Николаевич Толстой с 
дочерью в Ясной Поляне 
(н l{�ttп1pe) 

Федор Михайлович 
Достоевский 
(Cilf'UHU) 

переплеталась с литературой и часrо в литературе находила свое выражение. Все 
известные люди России XIX века, начиная с БА Жуковского ( 1 783- 1 852) и князя 
В.Ф. Одоевского ( 1 803- 1869) и кончая В.С. Соловьевым ( 1853- 1900) и ДС. Мереж
ковским ( 1866- 1 84 1), бьmи одновременно и религиозными философами, и лите
раторами. Религиозная тематика прослеживается в произведениях таких выдаю
щихся деятелей русской и украинской литературы, как Н.В. Гоголь, Н.С. Лесков, Л.Н. 
Толстой, Ф.М. Досrоевский, Т.Г. Шевченко. Очевидно, синтез литературы, филосо
фии и богословия следует признать характерной чертой русской культуры XIX 
века. Но при этом между официа[Iьной церковной и неофициальной литературной 
религиозной мыслью лежала почти непреодолимая пропасть. Они сосущесrвовали 
обособленно и даже изолированно друг от друга. По меткому заямению НА Бер
дяева, «Знаменитый поэт России Пушкин и знаменитый святой России Серафим 
Саровский жили в одно время, но ничего не знали друг о друге�. 

С другой стороны, мощным сrимулом развития религиозной мысли России XIX 
века стала борьба двух идеологий - западничесrва и славянофильсrва. Эти два 
напрамения прояRТIЯЛись во всех сферах жизни российского общесrва, и в не 



ДВАдЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 6 1 0  

меньшей сrепени их можно проследить в области богословия. Наиболее ясное 
выражение они получили в 40-60-е годы XIX сrолетия в споре о русской судьбе, 
или о положении русского народа во всемирной исrории. 

В.В. Розанов, публицист, 
христианский философ 
(справа) 

653.1.1. Русс1СаЯ религиазная фwюсофия 
Первым западником принято считать ПЯ Чаадаева (1 794-

1 856), христианского философа, которого объявили сумас
шедшим после публикации его первого <•Философического 
письма». В противовес господствующему тогда предсrавле
нию о великом прошлом России, прекрасном настоящем и 
грандиозном будущем Чаадаев оценивал прошлое Россий
ской империи как темное, насrоящее - как бессмысленное, а 
будущее - как неясное и трагичное. По его мнению, без 
особого напряжения сил Россия будет оттеснена на перифе
рию исrорического прогресса и безнадежно агстанет от 
динамичной Европы. 

Главная идеологическая позиция Чаадаева заключалась в 
созидании Царсrва Божьего на земле, но при этом правосла
вне и русский патриотизм не играли для него почти никакой 
роли. Он подчеркивал личную религиозность и агетаивал 
идею вселенского христианства, а поэтому оказался близким 
к католичеству. Есть только один способ быть христианином, 
это «бЫТЬ им вполне», - так очень удачно выражал свою 
философскую позицию Петр Яковлевич. 1}:>уды Чаадаева и 
других западников открыли эпоху уrопического социального 
христианства, одержимого идеей посrроения Царсrва Божье
го на земле. На основе этой идеи атеистически настроенные 
большевики предприняли лишь небольшой следующий шаг к 
тому, чтобы начать строить уrопическое Царсrво Божие без 
Бога в России ХХ века. 

В противоположность западникам славянофилы отстаива
ли уникальность и самобытность русской культуры и безус
ловное превосходсrво православия, которое, по их мнению, 
представляет истинное христиансrво. О:Iавянофильсrво 
оформилось одновременно с западничеством в 20-30-е годы 
Х:Х века. 

О:Iавянофилы верили в мессианское предназначение 
России и православия, основываясь не только на самобьrmо
сти, но и на религиозно-культурной исключительносm рус
ского народа. Одним из родоначальников славянофильсrва 
можно считать И.В. Киреевского (1806- 1856), опубликовав
шего свою знаменигую статью «ДеВЯ'nlадцатый век». К нему 
был близок АС. Хомяков (1804- 1860), выдающийся мысли
тель и лидер этого направления, деятельный, энергичный и 
полемически задорный литератор. АИ. Iерцен называл его 
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Ильей Муромцем славянофилов. КС. Аксаков ( 1817- 1 860), Ю.Ф. Самарин ( 1819-
1876) и другие предсrавители этого направления не только идеализировали пpo
nmoe России, описывая его в непомерно радужных красках, но и создали мифоло
гический образ «Святой Руси•, а таюке образ религиозной, в церковном понима
нии, русской души, которой, якобы, близко только православие. 

История показала несосгоятельность подобных предсrавлений. Именно чада 
<•Святой Руси• громили церкви после революции 1917 года и создали многомилли
онный Союз воинствующих безбожников. Таюке не выд�ржала испытание време-

П.Я. Чаадаев - JШТератор и христи
анский фшюсоф-западник (слева) 

В:С Соловьев, С.Н. Трубецкой, 
Н.Я. Грот, Л.М. Лопатин (справа) 

нем и другая благочестивая теория АС. Хомякова, согласно которой в православ
ной сгране протесrантизм не имеет шансов на выживание. В последние десятиле
тия на территории бывшей России все сильнее проявляется жизнеспособность 
быстрорасrущих еванrельско-баптистских церквей, которые почти повсеместно 
занимают второе по численности место после православил в ряду христианских 
вероисповеданий. 

Столкновение западничества и славянофильства на литературном и философ
ском уровне выдвинуло во второй половине XIX века целую плеяду русских рели
гиозных философов. Самым выдающимся из них, несомненно, является В.С. Соло
вьев (1855-1900). Философ, получивший мировое признание, фактически первым 
создал целостную религиозно-философскую мировоззренческую систему, которая 
связывала воедино религиозную, этическую, философскую и социальную жизнь 
индивида. 

В основе религиозной концепции Соловьева лежит идея целостного знания и 
целостной жизни, которая в конце ХХ века получила название «Холистизм•, а таюке 
идея всеединства всех форм бытия, в котором высшее •вбирает• в себя низшее. 
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Базой и целью всех этих посrроений Соловьева служит идея Богочеловечества, 
которая объединяет его космологию, антропологию и историософию. Формой, в 
которой эта система проявляется в истории, служит христианство, но не в кон
кретно-историческом проявлении, а в его сущностном понимании. 

В своем главном труде «Оправдание добра>,), выражающем основное направление 
его философских и личносrно-нравственных поисков, философ пытается найти 
ответ на самый главный вопрос быПIЯ: <<Есть ли в нашей жизни вообще какой
нибудь смысл>,)? По мнению Соловьева, смысл заключается в «собирании Вселен-

К. С. Аксаков, публи
цист, историк и поэт, 
один из идеологов 
славянофильства, 
со�авmего миф о 
«Святой Руси», душе 
которой якобы близко 
только православие. 
(CIIeвa) 

П.А. Флоренский и 
С.Н. Булгаков, выдаю
щиеся русские религи
озные философы, 
развивали соловьев
скую идею всеединства. 

Философы. 
Л Корин 
(сарава) 

ной>,) под всеединое Божье начало, для чего в историю человечества вошел совер
шенный Богочеловек - Иисус Христос, через Которого рождается идея богочело
вечества, приходящее к Добру, то есть к Богу, через историю. В целом христианская 
система Соловьева все же весьма далека от библейского христианства и вызывает 
множество неразрешенных вопросов. 

Другим выдающимся религиозным философом второй половины XIX века бЬUI 
Н.Ф. Федоров ( 1832- 1 903). В.С. Соловьев называл его своим учителем и духовным 
отцом, а Л.Н. Толстой говорил: <<Я горжусь, что живу в одно время с подобным 
человеком>.). На первый взгляд, Федоров разрабатывал идеи «гуманистического 
активизма>,), то есть преодоления силы или, как он писал, «неправды>,) смерти соб
ственной активностью. Но при более глубоком прочтении становится очевидным, 
что его позиция опирается на идею о том, что после прихода Христа в этот мир 
сила спасения уже пребывает здесь, и <<человечество призвано быть орудием Божи
им в деле спасения мира·>, то есть людям следует только усвоить спасение, уже 
совершенное Иисусом. Он бьm протестантом по мысли, но православным по 
чувствам, хотя его философия часто далеко выходила за рамки традиционного 
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христиансrва, особенно в понятии о человеческой самостоятельности от Боже
сrвенной воли и по общему духу социального уrопизма. 

Под влиянием подобных религиозных философов, в первую очередь В.С. Соло
вьева, в начале :ХХ века в России наблюдался небывалый подъем религиозной 
мысли в светском общесrве. 

Писатели и философы князья С.Н. 1}:>убецкой ( 1862- 1905) и Е.Н. 1}:>убецкой 
( 1863- 1920) не только развили идеи Соловьева, но и придали его системе боль
шую стройность, внуrреннее единсrво и пракrическое применение в области 

Д.С. Мережковский и 
Н.А. Бердяев бьvm вьщаю

щимися литераторами, 

публицистами н мыслите
лями, оба крНПIКовалн 
историческое христианство 
н оба ожидали прихода 
лнчносnюго богопознания, 
христианства третьего 

завета, то есть Бога в 
человечестве. 

Д.С. Мережковский 
(в центре) 

Н.А. Бердяев 
(справа) 

искуссrва (иконописи, музыки). Влияние Соловьева проявлялось таюке в творче
сrве Александра Блока, Вячеслава Иванова и других представителей русского нео
романтизма и декадентства. 

Так начала формироваться идея «нового религиозного сознания», яркими пред
ставителями которой стали ДС. Мережковский ( 1865- 1940) и НА Бердяев (1 874-
1948). Оба они бьmи выдающимиен литераторами, публицистами и мыслителями, 
оба критиковали историческое христиансrво и оба оЖидали экзистенциального 
угопического христианства Духа, в третьем Завете - религии Бога в человечестве 
- Богочеловечесrва. При этом Бердяев сильнее отдаляется от традиционного 
христианства по сравнению с Мережковским, хотя именно Бердяева часто воспри
нимают на Западе как богословского выразителя православия, что, конечно, не 
соответсrвует дейсrвительности. 

Гораздо более глубоким и теоцеmричным, а не антропоцентричным, является 
близкий к НА Бердяеву философ - Л.И. Шестов (Шварцман) ( 1866- 1938), превос
ходный литератор и не менее талантливый философ. Шестов активно боролся 
против рационализма в религиозном сознании, разрушая его прежде всего в самом 
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себе и насгаивал на примате веры над знанием. Хотя Шестов и приближался к 
библейскому хрисrиансrву, он все же осгавался философом, размышляющим над 
Исrиной. 

С особой силой прояRЛЯЛось влияние В.С. Соловьева в последнем поколении 
русских религиозных философов, развивающих идею всеединсrва, - в трудах Л.П. 
Карсавина ( 1882- 1 95 1), С.Л. Франка ( 1877- 1905), ПА Флоренского ( 1882- 1937) и 
С.Н. Булгакова (187 1 - 1944). Их объединяют не только идеи Соловьева и исключи
тельная изощренность философских построений, но и трагическая судьба. Все они 
за свои убеждения были изгнаны из России, а П. Флоренский и Л. Карсавин муче
нически погибли, один на Соловках, а другой на крайнем Севере - в Абези. Карса
вин и Франк описывают философию релиmи со стороны философии, а не бого
словия, а Флоренский и Булгаков уже строят свои системы, исходя из религии и 
богословия. Поэтому их космологические построения выглядят более цельными и 
продуктивными, хотя они и не решают многих философских проблем. 

На этом русская релиmозная философия практически осrановилась в своем 
развитии, и только в 90-х годах ХХ столетия она вновь стала подавать признаки 
жизни. 

653.12. Русское православное богословие 
XIX век стал не только периодом расцвета в литера'I)'Ре и 

релиmозной философии, но и временем небывалого и до 
сих пор недосягаемого подъема русского православного 
богословия, которое из опытного богопознания трансфор
мировалось в форму схоластических, рациональных постро
ений. 

В 1 808 году в России началась реорганизация системы ду
ховного образования. В качестве высших духовных учебных 
заведений бьmи созданы четыре академии. С 1 809 года по 
новой программе заработала Санкт-Петербургская духовная 
академия, в 1814  году открьmась Московская академия в 
lроице-Серmевской лавре, в 1819  году - Киевская. Огкрытие 
Казанской академии откладывалось до 1842 года. В них вво
дилось преподавание на современной педагоmческой основе 
греческого языка, герменевтики, истории церкви, библей
ского богословия и друmх дисциплин. До XIX века такого 
рода предметы, как ни странно, практически не преподавз
лись в духовных учебных заведениях. В 1 8 14 году началось 
преподавание на русском языке, а не на латыни, что таюке 
можно отнесrи к совершенно новым веяниям в православии. 

Новая система духовного образования, а позже и реорга
низация университетских программ, в частности появление в 
них сгандартного набора современных светских дисциruшн, 
создали необходимость написать новые учебники, разрабо
тать материалы для этих предметов, развернуrь широкую 
научно-богословскую работу для обучения специалистов 
необходимого уровня. 
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Особое развитие в XIX веке получила церковная исrория, которая ранее не 
разрабатывалась как научная дисциrтина. В 1 805 году была издана +Краткая цер
ковная исrория+ митрополита Платона, в 1847- 1848 годах выiШiа •Исrория рус
ской Церкви• Филарета (IУмилевского ), а позже - подробная исrория мmрополи
та Макария (Булгакова) в тринадцати томах, появился тщательно проработанный 
труд проф. Е.Е. Голубинского. Одновременно начали публиковаться труды по пат
ристике архиепископа Филарета (Iумилевского ), професеаров КИ. Скворцова, 
ДВ. rусева и других. В XIX веке впервые на русском языке сrали издаваться перво-

Троице-Сергнева лавра -
здесь в 1 8 14 году открылась 
Московская духовная 
академия. 

Литография, XIX в. 

исrочники - творения отцов церкви. Всячески поощрялось издание монографий 
по отдельным периодам или отдельным аспектам исrорического богословия. 

Появились такие эрудированные и глубокие богословы, как ИА Чисrович, П.В. 
Знаменский, Карташев, Глубоковский. Печатались труды о православном Восrоке, 
католическом Западе, ранних периодах церковной исrории. Один из наиболее 
влиятельных ученых, работавших в этом направлении, ректор Московской акаде
мии, профессор АВ. Горский воспитал целую исrорическую школу. К нему были 
близки профессора АП. Лебедев и АА Спасский. Отмечался бурный рост византи
новедения, издавался специальный журнал �византийский Временник•. Особо 
следует отметить вклад профессора В.В. Болотова, поднявшего исrорическое бого
словие на высmу академической науки мирового уровня. 

В XIX веке возобновилось развитие догматического богословия. Первым вышел 
обширный труд митрополита Макария (Булгакова) <•Провославно-догматическое 
богословие+, второй появилась работа под таким же названием архиепископа 
Черниговского Филарета (IУмилевского ), но самым серьезным, и, пожалуй, непрев
зойденным является труд ректора Киевской духовной академии, епископа Сильвес
тра (Малевского ). Позже, уже в начале ХХ века в этой обласrи получили извесr-
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носrь отдельные богословские сочинения будущего патриарха Сергия (Страгород
ского) и митрополита Антония (Храповицкого ). 

Своеобразно развивалось сравнительное богословие, извесrное в православной 
России как •богословие отличительное+, или <<Секговедение+. Его центром сгала 
Казанская академия, но на более низком уровне эта область воспринималась как 
насrупательная апологетика, главным образом благодаря журналу •Миссионерское 
обозрение+, каrорый начал издаваться с 1 896 года под редакцией В.М. Скворцова. 
Одновременно с этим, к концу XIX века, появились серьезные труды по философ
ской апологетике хрисгиансrва. Из них особо слеДует отметить работы профессо
ров Н.П. Рождесrвенского и ПЯ. Светлова. Большой интерес в обласги апологети
ческой антропологии представляют труды известного профессора Казанской 
академии В.И. Несмелова. Его необычная для православил философеко-догматиче
ская сисrема, которую он изложил в двухтомном издании <<Наука о человеке+, 
оказала большое влияние на русское богословие :ХХ века. 

К сожалению, православное богословие XIX века сравнительно слабо развива
лось в обласги библеисгики. И хотя по экзегетике и герменевтике существовали 
отдельные интересные работы, основное внимание было сосредоточено на ком
ментариях (или толкованиях) Священного Писания. В этой обласги самым извест
ным автором следует признать митрополита Московского Филарета (Дроздова) 
очевидно, самую выдающуюся личность православного богословия XIX века. По 
оценкам специалистов, он <<более полувека удерживал за собой первенство бого
словского и проповеднического авторитета�. Филарет, будучи блестящим знатоком 
древних языков, по-видимому, стал главным инициатором реорганизации всей 
системы богословского образования в России. Его <<Просrранный катехизис+ и 
«Краткий катехизис,> стали основой православного духовного просвещения. Но, 
пожалуй, самая большая заслуга митрополита Филарета заключалась в переводе 
Библии и преподавании богословия на современном русском языке. 

Драматичная история перевода .Библии на русский язык занимает особое месrо 
в развитии русской богословской мысли. 

Царь Александр 1 в 181 6 году лично инициировал русский перевод Библии, 
чтобы <<доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем 
российском языке�. Перевод предназначался для часrного чтения дома, а не для 

церковного употребления. Руководсrво переводам поручалось Филарету (Дроздо
ву), рекгору Санкт-Петербургской академии. Он составил правила для перевода, в 
которых определил, что Новый Завет следует переводить с греческого языка, а 
Ветхий - с еврейского (масоретского текста). «В переводе, - писал он, - важнее 
всего точность, затем ясность, наконец, чистота�. Сам Филарет переводил Еванге
лие от Иоанна, профессор Г. Павекий - Евангелие от Матфея, будущий ректор 
Московской академии архимандрит Поликарп (Гайтанников) - Еванrелие от 
Марка, а рекгор Киевской семинарии (впоследсrвии - академии) архимандрит 
Моисей (Антипов-Платонов) - Евангелие от Луки. Переводы оценивались особым 
комитетом, состоящим из известных членов Российского библейского общества. 

Русское четвероеванrелие с параллельным старославянским текстом бьuю изда
но в 1819  году тиражом 10000 экземпляров. Русский текст Евангелий сразу приоб
рел большую популярность среди простого народа, но большинство православ
ного духовенсrва высrупило против использования Библии на современном рус-
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ском языке. При этом православные служители занимали довольно двусмысленную 
позицию. Формально они не высказывались против чтения Библии прихожанами, 
однако насгаивали на особом почитании Библии, несовместимом с обыденным и 
повседневным использованием. Даже такой проевещенный богослов, как архи
епископ Черниговский Филарет (Гумилевский), говорил: •Православная церковь не 
запрещает народу читать Библию, как делает папа, но Святое Евангелие в храме 
православном стоит на преетеле и служит предметом самого глубокого поклоне
ния ... между тем как теперь "Библия и Новый Завет валяiОТС,Я в кабаках, шинках и 

В XIX веке произоiiШа 
реорганизация систеМЬI 
духовного образвания в 
России. Бьvm открЬПЪ1 
4 духовные акадеМJUt с 
университетским уровнем 
преподавания богословских 

ДИСЦИПЛИН. 

Ректор �осковской духов

ной акадеМJUt Арсений 

Стадницкий с профессорами. 

других подобных местах». Такая аргументация возымела дейсrвие, и благодаря 
искусным интригам влиятельного при дворе экзальтированного мистика архиман
дрита Фотия (Спасского), а таюке благодаря действиям адмирала Шишкова, умело 
влиявшего на Синод через митрополита Серафима (Глаголевского ), в царствование 
нового императора Николая 1 удалось добиться полного закрытия Российского 
библейского общества. 

Перевод Библии на русский язык не только приостановился, но и по прямому 
распоряжению ревнителя православия митрополита Серафима весь тираж неза
долго до этого переведенного Пятикнижия бьт сожжен в печах кирпичного завода 
Невской Лавры. Кощунственный поступок Серафима, который сам принимал 
деятельное участие в переводе Библии на русский язык, засгавил содроntуrься 
прогрессивно мыслящих людей того времени. 

И все же, благодаря осторожной, последовательной и настойчивой позиции 
митрополита Филарета Московского, его несднократным заявлениям в Синоде и 
умелому церковно-политическому поведению во время коронации Александра 11, 
ему удалось добиться от нового императора разрешения на новый перевод Свя-
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щенного Писания на русский язык С этого времени руководство перевадом взял 
на себя Святейший Синод, и в 1876 году вышла в свет полная Библия. 

Одной из самых важных для русского православия областей богословия явля
лась аскетика и связанное с ней пасгорское богословие, которое понимается в 
православин не сголько как душепопечительсrво, или пасгорское попечение, 
сколько как насrавление в добродетельной хрисrианской жизни. В этой обласrи 
интересно не только появление книг типично •школьного• богословия, таких, 
например, как книга архиепископа Казанского Антония (Амфитеатрова) или труд 

Причастис в правос.1авноii 
церкви 

митрополита Антония (Храповицкого), но и обобщение пасгорского опыта изве
сгных служителей церкви. Выдающимся образцом такого рода литературы может 
послужить книга Иоанна Кронштадтского •Моя жизнь во Хрисге•>. 

В 40-х годах XIX сголетия началось активное издание трудов по аскетике стар
цами Оптиной пусгыни. Ранее эти произведения греческих исихасгов распростра
нялись в рукописях. Вскоре издательсrво Оптиной пусгыни сгало публиковать и 
русских аскетов. Большой вклад в популяризацию исихазма в России внесли труды 
епископа Игнатия (Брянчанинова) ( 1807- 1867). С юных лет посвятив себя мона
шескому служению и будучи многие годы насгоятелем Сергиевой пустыни близ 
Санкт-Петербурга, он высrупал не только сrрогим ревнителем аскетической тради
ции, но и писателем-пропагандистом этого движения. Его •Аскетические опыты+ и 
популяризация техники •Иисусовой молитвы•> оказали сильное влияние на возрож
дение аскетических течений в православин конца ХХ века. 

Другим выдающимся предсrавителем исихасгской аскетики в богословии стал 

епископ Феофан (Говоров) (1 8 1 5- 1 894), извесгный под именем Феофан Затвор
ник, хотя сам он очень не любил этого прозвища и повторял: <•Из моего запора 
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сделали затвор. Ничего туг затворнического нет. Я заперся, чтобы не мешали». Он 
посгоянно подчеркивал, что заперся для книжных занятий: •Так выходит, я книж
ник и больше ничего». Главный литераrурный труд Феофана - перевод на русский 
язык знаменитого сборника греческой аскетики •Филокалия+ ( «Добротолюбие+ ). 
Первый том русского «Добротолюбия• вышел в свет в 1876 году, а пятый, после
дний - в 1890 году. 

В XIX веке в России переводилась и широко издавалась современная западная 
литература пиетического, а иногда и откровенно протесгантского толка. Особо 
следует отметить серию изданий, выпущенных под редакцией профессора АП. 
Лопухина, который публиковал как богословские, так и исторические работы. 

Следует отметить высокий академический уровень русских богословских журна
лов XIX века. Так, Петербургская академия с 182 1  года издавала «Христианское 
чтение•, Московская - <•Прибавление к Творениям Святых Ощов», переименован
ное в 1892 году в •Богословский Вестник•, Киевская - «'!руды Киевской духовной 
академии• (с 1860 г.), Казанская - <•Православный Собеседник» (с 1855 года). 

Можно вполне согласиться с оценкой русского богословия XIX века, данной АВ. 
Карташевым: <•В свою раннюю пору Русская церковь уже явила в себе наличие 
могучих сил христианского подвига и святости, но бьmа еще во многом богослов
еки младенствующей. Овладев за синодальное время техникой и методикой науч
но-богословского знания, она быстро стала ... гегемоном всего Восгочного Право
славия•>. 

После Октябрьской революции 1 9 1 7  года и начала наступления на церковь 
воинствующего атеизма развитие творческой богословской мысли прервалось. 
Религия подверглась беспрецедентному по масштабам воинственному наступ
лению не только на обрядово-бытовом, но и на философском уровне. Наступ
ление началась со святотатственного заседания революционного трибунала 
для вынесения смертного приговора Богу, которое состоялось 30 января 1 92 3 
года с участием наркомов Луначарского и Троцкого. С.С. Аверинцев назвал эту 
кампанию не просто балаганом для масс, а выражением серьезной программы 
действий новой власти. 

Православные богословы бьmи либо уничтожены физически, либо сосланы, 
лишившись всякой возможности вести научно-богословскую работу, либо эмигри
ровали. На территории СССР бьmи закрыты почти все семинарии и академии, 
богословские журналы и издательства. Только в конце 20-х годов возобновилось 
издание «Богословского Вестника», но уже под руководством издательского отдела 
Московской патриархии. Развитие богословской мысли в России и Украине бьmо 
прервано, русское богословие вновь приняло созерцательные формы и вьmилось в 
<•богословие страдания•>. 

Однако часть русских богословов эмигрировала во Францию, а впоследствии 
некоторые из них переехали в США Большое значение для сохранения и развития 

русской религиозной мысли имел основанный эмигрантами в 1925 году Париж
екий православный богословский институг имени Сергия Радонежского и другие 
православные фонды и организации. Например, в 1922 году НА Бердяев создал в 
Берлине Религиозно-философскую академию, он же стал редактором издаваемого 
во Франции журнала <<Пуrм и руководителем религиозно-философского издатель
ства «ИМКА-Пресс•> в Париже. 
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В эмиграции русские богословы и философы некоторое время сохраняли 

традиции отечественной богословской мысли, но их последователи, родив
шиеся вдали от Родины, испытали сильное влияние западной протестантской 
мысли и стали, как их иногда называют, реставрационно-православными, а по 
сути - евангельско-православными богословами. К ним относятся: публицист 
А. Шмеман ( 1 92 1 - 1 983), патролог К. Керн ( 1 899- 1 960), экклезиолог Н. Афана
сьев ( 1 893- 1 966), историк и философ Г. Флоровский ( 1 893- 1 979), всемирно 
известный византолог И. Мейендорф ( 1 926- 1 992), педагог и историк протоне-

Феодор Позднеевский, 
ректор Московской 

духовной академии 

(в центре} 

Оrец Александр Мень, 
начал новую волну 
духовного пробу-кдения 
русской интеллигенции 
в последней четверти 
ХХ века. 

(сприви) 

рей В.В. Зеньковекий ( 1 88 1 - 1 962),  библеист и проповедник митрополит Анто
ний (Блум). 

В 80-90-е годы Х:Х столетия в бывшем Советском Союзе начался ренессанс 
богословской мысли. Возможно, самое сильное влияние на этот процесс оказала 
проповедническая деятельность А. Меня ( 1935- 1990), который подготовил волну 
обращения в христианство московской интеллигенции. И хотя богословская пози
ция А Меня в значительной степени подвершась влиянию либерального подхода в 
духе эволюционизма, энциклопедичность его знаний, искренность, проповедни
ческий талант и ореол мученика сделали его одним из самых популярных авторов 
в русском богословии конца Х:Х века. 
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653.13. PycCJCoe протеста:нтск:ое богословие 

Самобытный русский протесгантизм, ведущий свое проис
хождение, как правило, от сrарообрядчесrва беспоповского 
толка, чаще всего не пытался сформулировать свое богосло
вие. Как известно, более мистические группы - хлысть1, 
духоборы и другие - обычно опирались на откровения и 
видения харизматического лидера, вокруг которого они 
группировались, и поэтому не имели необходимости в систе
матизированном изложении своего вероучения. Они, безус
ловно, придерживались своего богословия как упорядочен
ной системы взглядов на Бога, Библию, мир и человека, но 
эта система воспроизводилась в устной форме. 

В этом просматривается прямая аналогия с периодом 
раннего христиансrва, когда богословские системы развивз
лись в форме устной веры Церкви, или, более конкретно, 
веры каждой поместной общины, которая отличалась опре
деленными особенносmми. Такая ситуация закреплялась и 
углублялась постоянными гонениями со стороны официаль
ной церкви и rосударсrва, а также находила свое обоснова
ние в самой суrи богословских взглядов русских мистиче
ских групп. 

Вместе с тем следует упомянуrь о <•Животной (то есть 
живой) книге•, которая появилась среди духоборов Тамбов
екой губернии еще в конце XVIII века, где бьmи изложены 
основы их вероучения. Кроме того, со второй половины XIX 
века с ростом разнообразных толков и направлений в так 
называемом •русском сектантсrве• власти стали требовать от 
всех инославных христиан сведения об их исповедании веры 
в письменной форме, которые, как правило, хранились в 
архивах третьего полицейского управления. Эти исповедания 
nnундистов, молокан, прыгунов, духовных христиан, захаров
цен и других групп, опубликованные и введенные в научный 
оборот только в 90-х годах ХХ века, показывают наличие 
систематизированных и взаимосвязанных доктрин, которые, 
конечно, излагались не в богословском, а вероучительмом 
или дидактическом ключе без объяснения причин и внуrрен
них связей между доктринами. 

Гораздо активнее протекало развитие богословия в так 
называемом <•российском рационалистическом сектантсrве•, 
то есть в баптистском и евангельском движении. Очевидно, 
первое самостоятельное систематизированное описание 
доктринальных взглядов этих групп христиан появилось в 
Украине около 188 1  года. Вероятнее всего, его составили под 
руководсrвом и при самом деятельном участии Ивана Рябо
шапки (183 1 - 1 900) из с. Любомирки Херсонской губернии. 
«Краткий катехизис•> излагал не только доктрины, но и прак-
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тику «ВЭрослокрещенных христиан», как указывалось в его названии. В середине 
90-х годов XIX века в Петербурге сгал распространяться <•Символ евангельской 
веры», сосrоящий из двенадцати разделов. Его автор неизвестен, сам документ 
детально рассматривал III Миссионерский православный съезд в 1 897 году. 

До 1905 года самобытный российский протестантизм, находящийся формально 
на нелегальнам положении, не имел возможности открыто сформулировать свои 
воззрения и оформиться в конфессию, но после выхода в октябре 1905 года <•Ма
нифесга о свободе совести» ситуация изменилась. Началась публикация статей, 

И.В. Карrель, один из самых 
уважаемых богословов 
евангельско-баптистского 
братства 
(в центре) 

А. В. Карев, церковный 

деятель, видный проповедник 
и духовный писатель 
(справа) 

брошюр и периодических изданий, которые преследовали не только благовесrни
ческие цели, но и старзлись описать различные аспекты богословских воззрений 
евангельских христиан и баптисгов. 

Наиболее выдающимися деятелями протестантского богословия в России в 
период 1 905- 1924 годов следует назвать И.С. Проханава ( 1869- 1935) и ИВ. Карге
ля (1 849- 1935), представляющих петербургских евангельских христиан, В.[ Павло
ва (1 854- 1 924) и МД Тимошенко (ок1 880- 1938), представляющих баптистов 
южных губерний, Г.И Шипкова ( 1865-ок1940), пропаведававшего в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Особр следует отметить литераrурно-богословскую деятельносrь 
В.Ф. Марцинковского (1884- 197 1). Указанный период оказался наиболее плодо
творным в развитии богословия русского протестантизма. 

С 1905 по 1918 годы в Российской империи и за границей издавалось 61 протес
тантское периодическое издание на русском языке, из них 14 изданий евангеличес
ких христиан и 1 1  баптисгских изданий. Среди них публикавались журналы, содер
жащие довольно серьезные богословские работы, хотя все эти издания носили 

преимущесrвенно духовно-нравственный характер, и до 1990 года в российском 
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nротестантизме не сущесгвовало ни одного специального богословского органа. 
Среди наиболее извесrных периодических изданий начала ХХ века следует аrметить 
журнал «Бапти�, который приобрел наибольшую популярность при редакторах В.Г. 
Павлове и ДИ. Мазаеве, и журнал «Хрисrианин• (редакrор И.С. Проханов). 

В советский период наибольшим авторитетом в евангельско-баптистском брат
стве пользавались богословские работы АВ. Карева (1 894- 197 1 )  и ОА Тярка 
(1904- 1984). С 1945 года начал издаваться единственный орган, публикующий 
богословские статьи, - журнал •Братский весrник•. 

Участие детей в праздничном 
боrос�ении в баптистской 

церкви 

Основное содержание богословских материалов начала ХХ века составляют 
комментарии на библейские тексть1 и герменевтические исследования как отдель
ных отрывков Священного Писания, так и некоторых книг Библии. Наиболее 
плодотворный богослов этого периода И.В. Каргель написал <•Толкование кн. От
кровения• и во многом сформировал эсхатологию евангельско-баптистского 
братства ХХ века. Он же стал автором бесед о скинии «Свет из тени будущих благ•, 
ставших образцом для герменевтических построений в последующие годы. 

Наиболее значительный вклад в формулировку евангелько-баптистского бого
словия внесли библейские курсы. С 1918 года подобные курсы проводились в 
разных местах России. Например, В.Г. Павлов провел библейские курсы по подго
товке служителей в 1918 году в Самаре, в 1923 году аналогичные курсы он органи
зовал совмесrно с МД Тимошенко в Москве. Большое значение имели девятиме
сячные библейские курсы, проведеиные И.В. Каргелем, И.С. Проханоным и другими 
служителями в Петрограде в 1923- 1924 годах. В 1925- 1929 годах в Ленинграде 
дейсгвовали регулярные годичные курсы, но только в 1968 году в Москве начали 
постоянную работу заочные Библейские курсы (ЗБК). Их двухгодичная программа 
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требовала множества учебно-методических и лекционных пособий. Факгическим 
вдохновителем и основателем этих курсов сrал АВ. Карев. Он же подготовил боль
шинство учебно-методических материалов к ним. 

Учебники ЗБК, которые представляли собой свободное изложение англоязычных 
материалов диспенсационалисrского богословия в духе Д Муди и Ч. Сперджена, 
отразили также богословские взгляды евангельских христиан и практику баптисr
ских богослужений. Эти учебники во многом определили богословский портрет 
русскоязычного протестантизма второй половины :ХХ века. 

Евангельские христиане
баптисты в России отлича
лись оригинальным и 
самостоятельным богосло

вием, испытавшим влияние 
как Востока, так и Запада. 
Это богословие они сумели 
пронести неповрежденным 
через годы атеистических 
гонений, обогащая его более 
глубоким проникновением в 
Библию. 

Серьезный богословский конфликт, тлеющий в объединенном еванrельско-батп
стском движении с 1944 года, - спор по поводу разного понимания сущности кре
щения Духом Святым и, главное, по поводу rлоссалалий как знамения крещения 
Духом Святым. По суrи, это разногласие носило межконфессиональный характер: 
м� баптизмом и пятидесятничеством. Однако оно часго принимало острые фор
мы не только потому, что баптисrам и пятидеаrmикам приходилось находиться 
вместе в рамках одной общины, но и потому, что сами еванrельско-бапmстские 
общины не имели единообразной и общепринятой точки зрения на крещение Духом 
Святым. Но с конца 80-х годов этот конфликт уrратил свою остроту. 

На протяжении ХХ века в богословии евангельско-баптисrского движения 
наблюдалось необычное явление. Баптизм Украины и Закавказья носил явно 
выраженный кальвинисrский характер. Это четко прослеживается во всех 
исповеданиях веры и доктринальных заявлениях баптисrских церквей. Север
ное евангельское христиансrво придерживалось арминианского богословия. 
Однако это различие никогда не приводило к конфликту и не служило основой 
для разделения церквей. 
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После второй мировой войны и объединения церквей 
евангельских христиан и баптисгов руководящие посrы во 
ВСЕХБ заняли в основном служители церквей евангельских 
христиан с преимущественно арминнанекими воззрениями. 
Именно они сформировали в целом арминианскую позицию 
евангельско-баптистского движения второй половины :ХХ 
века. Но в практических вопросах евангельские христиане 
уступили баптистам и приняли баптистские взгЛЯДЪI на руко
положение, закрытую Вечерю, порядок и правила проведения 
богослужений и многое другое. Произошел своеобразный 
синкретизм, который дал уникальное в богословском отно
шении и еще не описанное явление - славянское еванrель
ско-баптистское братство. 

Богословские дискуссии обострились в 90-х годах :ХХ 
столетия, когда появилась возможность организации систе
мы собственного, протестантского богословского образова
ния. В это же время начали налаживаться интенсивные связи 
с представителями западного протестантского богословия. 
Появилось множество переводной богословской литературы, 
которая чаще всего носила явно выраженный кальвинист
ский харакrер. Это привело к новым дискуссиям, которые 
постепенно набирают силу в протестантских церквах на 
постсоветском пространстве. 

Последнее десятилетие :ХХ века харакrеризуется бурным 
ростом национального богословия в Восточной Европе. 
Появилась довольно большая группа богословов и препода
вателей, получивших образование на Западе, но наряду с 
этим в еванrельско-баптистском движении явно прослежива
ется быстрорасrущая группа служителей, получивших отече
ственное богословское образование. К концу тысячелетия в 
постсоветских странах действует не менее ста довольно 
устойчивых еванrельско-баптистских учебных заведений, 48 
из которых входят в Евро-Азиатскую Аккредитационную 
Ассоциацию, что свидетельствует в пользу их усгойчивости и 
высокого уровня. Только в Украине в 2000 году в протестант
ских учебных заведениях обучалось не менее семи тысяч 
сrудентов. 

К 2000 году количество наименований христианской 
литературы, изданной на русском языке, достигло не менее 
4 500, из них, по различным оценкам, от 200 до 500 наимено
ваний составляет богословская и учебно-методическая лите
ратура. Начали предприниматься робкие попытки издания 
собственной богословской литературы. С 1990 года Одесской 
Богословской Семинарией ежегодно издается первый бого
словский журнал - альманах <•Богомыслие+, в котором печа
таются статьи исключительно отечественных авторов. В 1996 
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поду Московская Богословская Семинария начала издавать журнал �пугь богопоз
нания•, с 1997 года выходит журнал Санкт-Петербургского Христианского Универ
ситета �хронограф•. В Ингернете сrремителъно расrет количесrво сайтов, разме
щающих на своих страницах русскоязычную протестантскую литературу. 

Все это свидетельсгвует о небывалом расцвете и новом рождении еванrельско
баrпистского богословия в странах бывшего Советского Союза. 

6.5.3.2. БОГООIОВИЕ ГРЕЧЕСКОГО ВОСГОКА 
Богатый мир греческой философии и культуры, каrорый на 
протяжении всей средневековой исгории Византии давал 
только созерцательные произведения, начал пробуждатьсЯ в 
Новое время вмесrе с зарождением греческого национально
освободительного движения. 

С первой половины XIX века лозунги освободительного 
движения христианских народов Балканского полуострова, 
подогреваемые российским правительством, требовали 
религиозно-философского обоснования. Источником такого 
обоснования послужила апробированная Петром 1 модель 
поглощения церкви государством, богословеки подготовлен
ная Феофаном Прокоповичем. Так российское богословие 
начало оказывать обратное влияние на греческое, однако уже 
в иных культурно-исгорических условиях. 

В течение всего периода развития новогреческого госу
дарства вплqгь до 1922 года происходило всего лишь станов
ление греческой литературы религиозно-философского 
направления, каrорая представляла собой слабый оrблеск 
Серебряного века религиозной философии в России. Оlедует 
выделить работы �греческого Досгоевского• - Александра 
Пападиамандиса, который мастерски облек в литературную 
форму лучшие патриотические традиции православия. 

Однако, вплагь до второй мировой войны греческое бого
словие сохраняло исключительно богослужебный или дидак
тический подход к своему наследию. Особенно ярко это прояв
лялось В деятельности МНОГОЧИСЛеiОIЬIХ братств, ПостроеШIЬIХ 
по образцу протестанrских миссий. Крупнейшее из них -
•Зои• (жизнь) объединяло сотни тысяч членов из разных слоев 
общества. Богословие, разрабатываемое в этих организациях, 
по мнению многих специалистов, представляло собой +емесь 
пуританского протестанrизма со схоластическим рационализ
мом•. Оно имело явно выражеiОiуЮ �:хранительную. функцию, 
защищая православне от протестангов и католиков. 

К 60-м годам ХХ века братства перестали играть значи
тельную роль в жизни современной Греции, но их место 
стало занимать беспрецедентное в исгории византийско-
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греческой культуры последнего тысячелетия движение за радикальное обновление 
интеллектуальной и духовной жизни. Большое влияние в этом процессе сыграли 
переводы русских религиозных философов и богословов (В. Соловьева, [ Флоров
ского, В. Лосского, А Шмемана, И. Мейендорфа и других) на греческий язык 

Молодые греческие интеллектуалы - философы, литераторы, среди которых 
следует выделить Иоанна Зизиуласа (впоследсгвии - мmрополит Пергамский), 
Никоса Ниссиотиса, Панайотиса Нелласа и Iеоргия Мандзаридиса, имея нефор
мальные связи между собой, начали активную богословскую деятельносrь. 

Последняя четверть 
ХХ века характерна возрож· 
лением религиозно-фи.гюсоф 

ской традиции греческого 
православия, .которое спt.1и 
называть «новым правос.lа

вием)> . 

Афон, 
Г ре ческий монастырь 

С начала 80-х годов начали издаваться серьезные богословские журналы 
«Синакси•, <•Консилиум•, •Синаро• и другие. Представители этого движения изме
нили общесгвенное мнение по отношению к православию и его ценностям. Они 
особо подчеркивали евхаристическую э1001езиологию греческой церкви, апоф�ти
ку православного богословия, экзисгенциальную реальность участия жизни каж
дого верующего в Божесгве (теозис) в противоположность юридической интер
претации греха и искупления, припятой в западном богословии. Популяризация 
этих идей привлекала к православию многих представителей греческой интелли
генции, которая ранее придерживалась лево-марксистских взглядов. Именно гре
ческие коммунисты в дискуссиях с религиозными философами ввели термин, 
которым к концу :ХХ века описывали это движение, - новое православие. Этот 
термин приобрел большую популярность в интеллектуальных кругах. 

Одним из самых влиятельных «новых православных• является Христос Янна
рис (род. в 1935 г.). Он получил широкую известность как религиозный фило
соф и богослов, использующий критический богословский аппарат западной 
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культуры в типично восточном Юiюче апофатического 
богословия. Его знаменитые работы <<Об отсуrствии и 
незнании Бога•>, «Предпосьmки критической онтологии>) и 
особенно его активная общественная деятельность сделали 
его одним из самых ярких религиозных философов вто
рой половины ХХ века. Его популярная книга •Азбука 
веры� переведена даже на русский язык. 

Монашеская келья 



6.6. БОГООIОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ 
В XIX-ХХ веках появилось большое количесrво богословов 
самых различных направлений. Период ознаменовался, во
первых, разнообразием богословской мысли, во-вторых, ее 
межконфессиональным характером. 

Разнообразие проявляется в том, что известные богословы 
вьщвинулись почти во всех областях знания. Богословие в 
Новое время перестало быть наукой, изучающей исключи
тельно Божье откровение в Библии, предании, истории и 
природе, оно стало рассматривать все сферы бытия, прелом
ляя их через внуrренний мир человека. Расширение предмета 
богословия породило множесrво новых направлений иссле
дований. 

Межконфессиональность нашла свое выражение в том, что 
богословие вышло за рамки одной конфессии и не ограничи
валось более изучением только своих собсrвенных специфи
ческих взглядов или доктрин. В лучшем случае, богословы 
Нового времени использовали подходы, традиции и достиже
ния других течений христиансrва, иногда диаметрально 
противоположных по вероучению их собсrвенной конфес
сии. Однако чаще всего межконфессиональность заключа
лась в том, что богословы отказывались от устоявшихся 
взглядов своей церкви или общины и не принимали во вни
мание догматические традиции своей деноминации. Внешне 
богословие приобретало общехристианский характер, но на 
практике оно чаще всего оказывалось внехристианским или 
чуждым суrи христиансrва. 

Поэтому истDрики, описывающие развитие религиозной 
мысли Нового времени, обычно классифицируют богословов 
не по конфессиональному признаку, а по мировоззренческой 
основе их взглядов. Так, отдельно рассматриваются либераль
ное богословие, неоортодоксия, фундаментализм, консерва
тизм и так далее. Но когда дело касается персоналий, такое 
деление очень трудно провести, во-первых, из-за оценочного 
характера критериев для классификации, во-вторых, из-за 
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сложности и неоднозначности взглядов каждого вьщающегося богослова. Поэтому 
уместнее описывать богословские портреты Нового времени, не подразделяя их на 
группы, а выбирая наиболее типичных предсгавителей каждого направления. 

Приведеиные ниже портреты подобраны таким образом, чтобы отразить всю 
палитру богословских движений и взглядов как либеральных, так и консерватив
ных, а таюке показать наиболее ярких предсгавителей и восточного и западного 
христианства, включая все основные его ветви. Но при этом следует учитывать, чго 
наиболее яркие и влиятельные богословы Нового времени, несомненно, принадле
жат протесгантизму, поэтому им уделяется большее внимание. 

6.6. 1 .  Фридрих Шлейермахер (1 768 - 1 834) 

Шлейермахер стал родоначальником той разительной пере
мены в богословском сознании, которая фактически опреде
лила лицо всего богословия Нового времени. Он не просто 
основал новую школу богословской мысли, но и <•положил 
начало новой эпохи• в богословии. 

Фридрих даниэль Эрнст Шлейермахер родился в Силезии 
(совр. Польша). Его дед и отец служили лютеранскими пасrо
рами. Фридрих воспитывался в традициях строгого пиетизма, 
в 1 5  лет он поступил в гимназию гернгугерской «братской 
общины•, а через два года перешел в гернгугерскую бого
словскую семинарию в Барби. И хотя в семье и учебных 
заведениях Фридрих получал пиетистекое религиозное 
воспитание в духе аскетизма, весной 1 787 года, несмотря на 
протестьr его наставников и отца, будущий богослов перешел 
учиться в I'а.тulьский университет. 

Пережив глубокий мировоззренческий кризис и изучив 
различные религиозно-философские системы, особенно 
глубоко - кантианство, юный Фридрих не уrратил своей 
чувственной религиозности и не поддался духовному влия
нию романтического кружка известных людей того времени, 
к которому он принздлежал. 

После окончания Галльского университета и рукополо
жения Шлейермахер нес пасторское служение в одной из 
берлинских больниц, а таюке участвовал в организации 
Берлинского университета, где позже стал профессором 
богословия. Как пастор он оказал большое влияние на 
самого выдающегося политического лидера Германии той 
эпохи - Отто фон Бисмарка. Помимо того, что Шлейерма
хер был секретарем Академии наук и влиятельным государ
ственным деятелем, его основная заслуга состоит в том, 
что он сумел «защититм религию от нападок скептицизма 
и вернуть ей место в интеллектуальной среде ее против
ников. 
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В своем главном труде •Речи о религии�. написанном зимой 1798- 1799 годов, 
Illлейермахер обосновываег саму концеiЩИЮ религии как ощущение единсrва с Бо
гом, как чувство •простой зависимости ar Бога� в прагивовес устоявшимся убеждени
ям, что религия определяется богословием и этикой, то есrь знаниями и дейсrвиями. 
Но акцеш на чувствеШiости в религии привел к тому, чrо она рассма1ривается у него 
в mрыве ar знаний и дейсrвий и даже прагивопоставляется им. Богословие 1рЗКТОва
лось Illлейермахером как знание о религии, но так как религия пракrически своди
лась у него к личному мисrическому опыrу, богословие есrесrвеtшЫМ образом пре-

t ь с • 

:е • •  f 1 • 
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Хотя Шлейермахер вернул 
религию в среду образован
ных людей, он не сумел 
восстановить твердые 
библейские основы для нее, 
и потому не случайно 
считается отцом современ
ного богословского либера
лизма. 

Титульный лист вышедшей в 
1799 г. книги «Речи о 
религию> 
(слева) 

Фридрих Даниэль Эрнст 
Шлейермахер 
(в центре) 

вращалось в изучение этого опыrа. Таким образом, в цеН'Iре богословия оказывался 
не Бог, а человек с его пере:живаниями и ощущениями. Так зародился либерализм. 

Хотя Illлейермахер вернул христиансrво в среду •образованных людей, ее пре
зирающих+, как указано в подзаголовке •Речей о религии+, все же он заложил 
небиблейский критерий в его восприщии. Концепция христианского опыта сrала 
основополагающим критерием аrношения к Богу. Но христианский опыт, не 
проверенный Писанием, можег оказаться весьма ущербным. 

Одним из самых слабых мест в богословских воззрениях Illлейермахера было 
его полное забвение концепции греховности человека, чrо вело к непониманию 
роли Христа как Искупителя перед Богом и Спасигеля человека ar наказания за 
грехи. Хрисгос для Illлейермахера, таким образом, превращался в великого Учите
ля, оставившего людям пример и опыr идеальной духовной жизни, хотя Он и 
оставался цеmром его религиозной сисгемы. 

Illлейермахер был не Т011ЪКО ВЬIДающимся философом и богословом, но и влия
тельным лидером духовного и национального возрождения Iермании после наполе
оновских войн, талаm'ЛИВЬIМ проповедником и блесrящим пубтщистом. Все это 
способствовало тому, чrо он вошел в исrорию как отец либерального богословия. 
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6.6.2. I<арл Барт (1 886 - 1 968) 

Людвиг Мюллер, 
с 1934 г. рейхеепископ 
немецких евангеличе
ских церквей. 

Его нацистская и анти
семитская деятельность 
привела к появлению 
антигитлеровской 
Исповедующей люте

ранской церкви, или 
церкви верных, бого
словское обоснование 
которой дал К. Барт. 

Большинство исследователей склонны считать Карла Барта 
самым вьщающимся богословом Нового времени. Он оказал 
столь сильное влияние на развитие богословской мысли, что 
с ним действительно мало кого можно сравнивать. Даже папа 
римский Пий XII, будучи его идейным противником, оценил 
Барта как самого великого богослова после Фомы Аквин
ского. 

Карл Барт родился в Базеле (Швейцария) в семье рефор
матского пастора. Пройдя курс богословия в ряде немецких и 
швейцарских университетов, он принял пасторское служение 
в г. Зафенвиль, неподалеку от Ааргау, в Швейцарии. Богослов
ские взгляды Барта, как и его учителя А Гарнака, носили 
сугубо либеральный характер. Он придерживался •естествен
ной теологии•> и верил, что человечество прогрессирует и 
движется к светлому будущему, но кошмар первой мировой 
войны заставил его пересмотреть свои взгляды. Тогда он 
обратился к классическому наследию Кальвина и Лютера, но 
испытал сильное влияние экзистенциализма и литературных 
произведений С. Кьеркегора и, отчасти, Ф.М. Достоевского. 

В 1919 году Барт опубликовал свое первое знаменитое 
сочинение - •Комментарий к Посланиям к Римлянам•>. В нем 
автор, опираясь на блестящую философскую и академиче
скую аргументацию, показал глубокое качественное отличие 
Бога от человека, поэтому, по мнению Барта, к изучению 
атрибуrов Бога и Его действий нельзя подходить с человече
скими мерками. Бог не просто гораздо более могуч, чем 
человек, более прозорлив, чем человек, и так далее, а Бог 
бесконечно отличается от человека. Оlедовательно, задачей 
богословия становилось не просто изучение религиозного 
опыта людей или их мировоззрения, а изучение Откровения 
Божьего в Библии. Тем самым Барт нанес сокрушительный 
удар по либеральному богословию, будучи одним из его 
лучших представителей. 

Наиболее радикальные формы либерализма сближались с 
материалистическими Представлениями о том, что Бог и 
религия - всего лишь идеализированные отражения челове
ческих представлений о добре и зле (Л. Фейербах, 3. Фрейд). 
Барт описывал Бога как абсолютно непознаваемого вне Его 
откровения через Оlово и Иисуса Христа. При этом Слово 
Божье рассматривалось им не как докгрины или словесные 
выражения, которые можно изучать сами по себе, как обыч
ную книгу или какой-либо документ (подобно железнодо
рожному расписанию). По его мнению, Библия - это запись 
возвещенного в прошлом откровения, и, по суrи, она стано-
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вится Словом Божьим только одухотворенная или аюуализированная верой чита
ющего. Иными словами, Слово Божье - это событие, которое происходит с чело
веком, а не предмет, которым человек владеет. Это событие требует ответа, как 
письмо с предложением выйти замуж. Таким образом, Барт рассматривал Слово 
Божье в трех формах - исторически явленное через воплощение Иисуса Хрисга, 
записанное в Библии и возвещенное Духом Святым. Все три формы агкровения 
неразрывно едины и не существуют одна без другой. Именно этот пункт оказался 
наиболее уязвимым в богословии Барта с точки зрения консервативных взглядов. 

Карла Барта часто по 
праву называют самым 
знаменитым богословом 
ХХ века. Он вернул 
хрисrnанское богосло
вие в ортодоксальные 
формы и придал ему 

современное звучание. 
При этом он был не 

только «кабинетным» 
богословом, но и 
занимал активную 
общественную позицию 
в соответствии со 
своими принципами. 

В его христалогических воззрениях содержалось еще одно довольно яркое и 
вместе с тем слабое (как и все, доведенное до крайности) положение. Основатель 
неоортодоксии, как стали называть бартавекие взгляды на Западе, очень верно 
отметил, что только через Иисуса Христа можно познать Бога, Божье откровение, 
мир и человека, и в этом он следовал традиционному лютеранскому богословию. 
Но христоцентричность Барта переросла в христомонизм, то есть в пересмотр 
всех богословских доктрин через приэму явления Хрисrа. Это привело Барта к 
уrверждению о том, что Бог видит всех людей <<ВО Христе• или «вне Христа•, а «в 
Адаме• людей не существует, хотя сами люди об этом могуr не знать. Огсюда следо
вал универсализм в прощении, которое наступит в вечности для всех. Доктрина о 
грехе также рассматривалась Бартом через явление Христа, что приводило к мыс
ли о том, что незнающие Хрисга не имеют истинного понимания греха. И более 
того, Бог не отвечает на грех человечества, а, наоборот, человеческий грех вызыва
ет непринятие Божьей благодати. Такое представление балансирует на грани 
искажения цельной библейской картины и вступает в явное противоречие с Вет
хим Заветом. 
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Вера в богословии Барта играет первостепенную роль. Она является одухотво

ряющей силой человека и противоположна •религии•, которая у Барта представля
ется обреченной на неудачу попыткой самого человека построить свои отношения 
с Богом. Вера фактически становится принятнем инициативы или вызова Бога, 
обращенного к человеку. 

Характерной чертой для всего движения неоортодоксии, или, как его чаще 
называют в русскоязычной литературе, - •диалектической теологии•, служит 
желание контекстуализировать религиозность, выразить ее не под покровом таин
ственных и сакральных понятий, а на языке современного человека. Многие агме
чали желание Барта переосмыслить традиционное протестантское богословие в 
контексте ХХ века. 

Все богословие Барта наиболее полно 01ражено в его 1 2-томной •Церковной 
догматике•, вероятно, самом объемном труде со времен Фомы Аквинского. Однако 
Карл Барт известен не только как •кабинетный богослов•. Он занимал ясную биб
лейскую позицию в этических вопросах и активно противостоял политизации 
церкви во времена гитлеровского нацизма. Будучи профессором богословия в 
Мюнстереком и Боннском университетах, Барт стал одним из авторов •Бармен
ской декларации•, за что его уволили с работы и вынудили вернуrься в Швейца
рию, где он стал профессором богословия в Базеле. Его смиренная христианская 
жизнь и педагогическое мастерство снискали ему глубокое уважение в послевоен
ной Европе. 

6.6.3. Пауль ТИллих (1886 - 1965) 
Из всех За.miДНЬIХ богословов Нового времени TИJUIИX приоб
рел наибольшую известность на постсоветском пространсrве, 
он легко воспринимается философствующей русскоязычной 
интеллигенцией. Причина популярности этого богослова 
кроется не сголько в эллинистическо-философском и экзи
стенциально-психолоrическом подходе ТИплиха к богосло
вию, сколько в его специфическом представлении о Боге, 
близком атеистическому мышлению России. 

Пауль ТИллих родился в 1 886 году в Бранденбурге в 
семье лютеранского пасгора. Получив хорошее богослов
ское образование в немецких университетах, он некоторое 
время нес служение капеллана, участвуя в войне в качесrве 
пастора, а в 1916 году защитил докторскую диссертацию. 
С 1919 года он преподавал богословие и философию в 
ряде университетов Iермании (1919- 1924 rг. - в Берлине, 
1924- 1926 гг. - в Марбурrе, с 1 926 г. - в Дрездене), но в 
1933 году его отстранили от преподавания из-за привер
женности идеям религиозного социализма. После эмигра
ции в США Типлих стал профессором философского бого
словия в Нью-йорке, с 1954 года - в Гарвардеком универ
ситете в Бостоне, а позже - в Чикаго. 
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Самая известная работа ТИллиха - •Сисrематическое богословие•, переведеи

ное на русский язык. Бог представляется в его сисrеме не как Сущесrво, к которому 
приемлемо понятие бытия или небытия, и не как Личность, хотя Он и описывается 
в категориях личности, а как само БЬП'Ие или, как выражался ТИллих, - •глубина и 
основание бытия•>. Поэтому Бога нельзя искать и найти, как какую-нибудь вещь, 
человек встречается с Богом только опытным пуrем, экзисrенциально. Это, на 
первый взгляд, логичное уrверждение парадоксальным образом приводит к согла
сию с атеистическим мнением, что Бог не есть Личносгь, пребывающая над миром 

Пауль Тиллих, 
выдающийся философ 
и богослов либеральной 
традиции 

и вне его, а Христос не столько Спаситель, сколько проего образ <<нового бытия•. 
Грех в такой трактовке представлялся всего лишь отчуждением от этого основания 
Бытия, а не испорченностью человеческой природы. 

Пауль ТИллих подверг резкой критике традиционное христиансrво за то, что 
оно •выбрасывает• вечную истину Евангелия на людей, находящихся в конкреmой 
ситуации, •как камень•, не учитывая куль1)'Рно-исторический контекст. В то же 
время он высrупал против сторонников несортодоксии за их излишнее расrворе
ние христианского содержания в современной сmуации. Сам ТИллих предлагал 
совместить вечное и современное. с помощью так называемого •метода корреля
ции•. Посредством данного метода он пытался совместить •чистое• и •нечистое• в 
сакральном пространстве. Но при этом ДJIЯ него характерно почти непроницаемое 
разделение религиозной сферы или, как он писал, •ультимативной заботь1• и сфе
ры материальной - •предварительной заботьl•>. 

В целом его богословие консервативные евангельские круги восприняли нега
тивно, но оно приобрело популярность в Англии благодаря англиканскому еписко
пу Джону Робинсону, автору известной книm •Честно перед Богом• (1963). Один 
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из негориков справедливо заметил: «TИJVIиx лишил нас Бога как личности и Биб
лии как Его исrорического Оrкровения•>. Его жизнь и творчесrво можно охаракте
ризовать названием его автобиографии - <•На пограничье». Он дейсrвительно 
провел жизнь на грани между религией и кулнrурой, идеализмом и материализмом, 
Германией и Америкой и, в конце концов, между богословием и философией. 

6.6.4. Альберт Швейцер ( 1875 - 1965) 

А Швейцер осrавил значительный след в богословии и куль-
1уре ХХ века как теолог, врач, культуролог и музыканг, но его 
главная заслуга состоит в том, что он предсrавил собой обра
зец практической, самоотверженной миссионерской работы. 
Значение его вклада в развитие богословия определяется 
соединением теории христианского служения с ее практи
ческой реализацией. В этом отношении его можно сравнить 
только с ДИтрихом Бонхеффером, который важен для хри
стиансrва ХХ века не только своими идеями, но и примером 
своего служения. 

Швейцер руководсrвовался теми же побуждениями, что и 
Бонхеффер, который обладал <•мышлением, ориентирован
ным на другого» и церковь понимал как «церковь для дру
гого•. Так богослов приобрел неувядаемый венец славы не 
своими литературными произведениями, а своей жизнью, 
возвращая людей ХХ века к тем древним мудрецам, у которых 
за словом следовал поступок, а образ жизни рассматривался 
как продолжение образа мысли. 

Альберт родился в семье пасгора в Эльзасе и воепитьшалея 
в сrрогом протестантском духе. Будучи весьма одаренным 
ребенком, он окончил гимназию, потом - Страсбургский 
университет, и продолжил изучение философии и музыки в 
Париже. К тридцати годам он сrал признанным богословом, 
многообещающим философом, концертирующим органис
том и музыкантом. Книга о И.С. Бахе принесла ему мировую 
известность, но осенью 1904 года, прочитав отчет Париж
ского миссионерского общесrва, Швейцер решил осrавить 
свою карьеру и начать служение миссионера-врача в Африке. 
Цq�ый год он молился, взвешивал и обдумывал это решение и 
1 3  октября 1905 года объявил своим родным и близким о 
желании поступить на медицинский факультет, а по его 
окончании поехать врачом в Экваториальную Африку. 

Защитив диссертацию по медицине, Швейцер в 1913 году 
переехал в Африку, в маленькое месrечко Ламбарено. Там он 
посrоянно занимался медицинской практикой, организовал 
больницу для месrных жителей и вскоре превратил ее в 
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насгоящий медицинский городок Его главный принцип заключался в том, чтобы 
поставить себя на службу другим людям везде, где бы он ни оказывался, даже в 
лагере для беженцев, куда он попал во время войны. 

Альберт Швейцер обладал удивительной работоспособностью, и как сгрои
тель, и как музыкант, и как философ. Удивительно, что он никогда не прекра
щал занятий музыкой, философией и богословием. В 50-е годы он активно 
включился в борьбу за запрещение ядерного оружия, а в 1 952  году ему прису
дили Нобелевскую премию мира. 

Альберт Швейцер -
миссионер в Африке 

По расхожему мнению, Швейцер отказался от карьеры ученого, богослова и 
музыканта и посвятил себя лечению негров в никому дотоле неведомом селении 
Ламбарено, но, по суrи, это не так Именно благодаря самоотречению он сосrоялся 
как личносrь. Пожертвовав благами европейской цивилизации ради милосердной 
любви, он превратился в выдающеrося мыслителя, непревзойденного деятеля культу
ры и рыцаря милосердия. Альберт Швейцер не только провозгласил, но и доказал 
всей своей жизнью, что посредсrвом самоотречения возможна самореализация, и 
что только послушным выполнением воли Божьей можно обресrи личную свободу. 

Богословские воззрения Швейцера сформировались под влиянием либераль
ного богословия. В его книгах «Мистицизм Апостола Павла>.>, «Исгория исследова
ний жизни Иисуса", и главном труде <•Философия культуры", ясно прослеживается 

его мировоззрение, которое он называл «этикой благоговения перед жизнью>.>. Его 
взгляды оказали большое влияние на межконфессиональный гуманизм наряду с 
идеями Л.Н. Толегога и Махатмы Ганди. 

Швейцер тонко чувствовал и глубоко переживал кризис европейской культуры, 
и выход из него он видел в отказе от схоласrического рационализма и переходе к 
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познанию мира через его переживание. При этом он насгаивал на глубоком инди
видуализме и мисrицизме индивидуального поведения. Его этика не нормативна и 
представляет собой не знание, а дейсrвие индивидуального выбора, она проникну
та релиrиозносrью и мисrицизмом. Хотя взгляды Альберта Швейцера довольно 
далеки от библейских представлений, он оставил весьма заметный след в этике, 
философии и богословии. 

6.6.5. Пьер Тейар де Шарден (188 1 - 1955) 
Ко времени 11 Ватиканского собора Тейяр де Шарден стал, 
очевидно, самым популярным католическим богословом ХХ 
века, хотя его воззрения и вызывали полярные оценки. Неко
торые видели в нем паитеиста и либерала, другие - нового 
Фому Аквинского, соединяющего науку и религию. В любом 
случае этот талантливый ученый и одновременно философ
мистик, священник и блесmщий литератор оказал большое 
влияние на современное богословие. 

Родился Мари Жозе Пьер Тейяр де Шарден во Франции в 
1881  году в сельской интеллигентной католической семье. В 
одиннадцать лет Пьер поступил в иезуитский колледж, а в 
восемнадцать стал монахом-иезуитом, продолжая свое обра
зование. Он всегда отличался любовью к природе и после 
экспедиции в Египет стал увлеченным геологом и палеонто
логом. 

В 1922 году Шарден защитил диссертацию и начал препо
давать в Парижеком католическом университете на кафедре 
геологии, а в 1923 году он отправился в экспедицию в Азию в 
поисках ископаемого «пекинского человека,>. Его особенно 
занимала проблема происхождения человека, к которой он 
подходил с сугубо дарвинистских позиций, поскольку в то 
время теория эволюции оставалась единственной и, как тогда 
казалось, непререкаемой гипотезой, разрабатываемой есге
ственнонаучными методами. 

В 1927 году у Тейяра начались конфликгы с руководством 
ордена иезуитов, ибо в своих работах он явно пытался 
переосмыслить традиционное хрисгизнекое богословие в 
духе эволюционизма. Ему запретили преподавать и публико
вать свои философские произведения, несмотря на то, что 
он ·уже стал известным ученым, членом Французской акаде
мии наук. До конца своих дней Тейяр де Шарден не смог 
опубликовать свой главный труд •Феномен человека�, хагя 
ротапринтные копии его книг уже давно распространялись 
по всему миру. 

Конечно, монах-эволюционист мог выйти из иезуитского 
ордена и легко найти себе место преподавателя или остаться 
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свободным писателем по примеру библеиста аббата Альфреда Луази, но Тейяр 
превыше всего ставил послушание перед церковью. 

В своих работах �Божесrвенная среда•, •Как я верю•, •Вселенская литургия• и 
других Тейяр де Шарден не только абсолютизировал эволюцию, но и включал Бога 
в процесс естественной эволюции. Фактически эти взгляды соответствовали до
вольно популярной в Америке теологии процесса, разрабатываемой в то же время 
Альфредом Уайтхедом (1861 - 1947). Бог при таком понимании не трансцендентен 
по отношению к миру, а включен в него как активная составляющая. Он развива-

Пьер Тейар 
де Шарден. один из 

самых известных 
католических бoroc.l< 
вов середины ХХ век 
(C.1(!HU ) 

Карл Ранер, влияте.1ь 

ный богослов Второго 
Ватиканского собора 
(н центре) 

ется вместе с миром и вообще не знает будущего. Христос в сисrеме Тейяра де 
Шардена траюуется как высшая сrупень развития - точка Омега. Поскольку творе
ние рассматривается в процессе эволюции, зло становится всего лишь ее побоч
ным продуктом. 

Все работы Тейяра написаны в очень ярком поэтическом ключе и отличаются 
космизмом, что сближает их с трудами В.С. Соловьева. Его 1 0-томное собрание 
сочинений было опубликовано только после его смерти, а в русскоязычной 
среде его наследие приобрело популярность главным образом благодаря лите
ратурной и проповеднической деятельности Александра Меня, который был 
страстным поклонником Пьера Тейяра де Шардена и стоял на тех же богослов
ских позициях. 

lеяриэм как богословское направление, стал попыткой совместить христиан
ские воззрения с эволюционистской теорией Дарвина. 
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6.6.6. Ганс Кюнг (род. в 1 928 г.) 
Другим знаменитым католическим боюсловом :ХХ века следу
ет признать Ганса Кюнга. Он получил известность благодаря 
своей активной просветительной деятельносm, раскрываю
щей богословские исmны людям, далеким от богословия и 
даже от хрисmанства, а таюке блаюдаря своим широким 
экуменическим взглядам. 

Ганс Кюнг, современный 

либеральный католический 
богослов. Он стал популяре� 
своими попытками сформи
ровать новое понимание 
роли христианства в совре

менном обществе, а также 

желанием обновить католи
ческое богословие экумени

ческими контактами. 

Ганс Кюнг родился в 1928 году в Швейцарии в католиче
ской семье и после обучения и рукоположения в священни
ческий сан в Риме продолжил учебу в Париже, где защитил 
докторскую диссертацию по богословию на тему: «Оправда
ние в воззрениях Карла Барта и католической церкви•. Эта 
диссертация, опубликованная в 1957 юду, произвела сильное 
впечатление на весь боюсловекий мир. В ней Кюнг показал, 
что между взглядами на доктрину об оправдании Карла Барта 
(и исею протестантизма) и решениями 1ридентскою собора 
нет ничею непримиримого, более тою, они дополняют друг 
друга. Об этой работе положительно отозвался сам Карл Барт 
и многие католические боmсловы. С этого времени четко 
обозначилось движение католическою боmсловия в сторону 
диалога и экуменизма. 

Ганс Кюнг принимал активное yчacrne в работе 11 Ватикан
ского собора, будучи назначенным папой Иоанном :XXIII 



СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО 64 1 

официальным богословским советником собора. Несмотря на свой весомый вклад 
в принятие решений собора в духе экуменизма, Кюнг хотел бы видеть более актив
ное сближение католицизма с другими христианскими группами. 

С середины 60-х годов Конгрегация вероучения католической церкви (ранее -
Священная канцелярия, а еще ранее - Святая инквизиция) направила Кюнrу пре
дупреждение, что его книги не вполне соответствуют католическому вероучению, 
что, возможно, сильнее побудило Кюнга к богословским атакам на традиционные 
догмы. Особое негодование официального Рима вызвала его брошюра, приурочен
ная к сrолетию догмата о папской непогрешимости, под названием •Непогрешим? 
Расследование•. В ней автор предлагает пересмотреть роль папы, который, по его 
мнению, должен быть преемником Петра в пасгорском служении, а не в догматике. 

Книги Ганса Кюнга •Церковь+, •Быть христианином•, +Существует ли Бог?• 
вызвали резкую критику не только со стороны Рима, но и со стороны .объедине
ния немецких епископов•. Эrи работы (особенно •Быть христианином•) стали 
настоящими бестселлера:ми в Европе, что весьма не характерно для толсгых бого
словских книг. Интересно; � их перевели на русский язык еще до перестройки и 
Широко распространяли в.Советском Союзе в виде самиздата. В них прослежива
ется либеральная богословская позиция автора, но при этом Кюнг последователь
но по-евангельски ставит вопрос о церкви, указывая, что Бог и Евангелие важнее 
церкви и доктрины, а самое главное в христианстве - личность Иисуса Христа. 

Кюнг пытался начать обновление католического богословия и стимулировать 
его сближение с вероучениями других церквей. Эго неизбежно привело его к 
конфлиюу с папским пресrолом, особенно после избрания Иоанна Павла 11. В 
1980 году Ватикан официально объявил, что Ганс Кюнг •не может более считаться 
католическим богословом и не может учить в качестве такового+. Его не лишили 
сана и не отлучили, а всего лишь запретили выступать от имени католической 
церкви. Эта попытка остановить его деятельность не придала ему ореола мученика. 
Однако Кюнr по-прежнему остался работать в качестве профессора теологии 
Тюбингенекого университета, так как правительство Германии предоставило ему 
бюджепiуЮ ставку. 

Популярность богослова после этого нисколько не уменьшилась. Он продолжал 
работу в экуменической сфере, пытаясь не столько оценить, сколько сформиро
вать новую парадигму христианства в постмодернистском обществе. Одна из его 
последних значительных работ •Богословие для третьего тысячелетия• (1988) как 
раз посвящена этой теме. Автор пытается разработать в ней •новое лугешествие к 
богословию всемирных религий•, чаще называя современную эпоху постмодер
низма эпохой экуменизма в смысле нового «глобального понимания различных 
деноминаций, религий и регионов+. 

6.6.7. Мартин Лютер Кинг (1929 - 1968) 
Мартин Лютер Кинг, представляющий, пожалуй, наиболее 
умеренное крыло богословия освобождения, получил извест
ность своей практической деятельностью, которая закончи
лась для него мученичеством. 
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Будущий богослов родился в 1929 году в Атланте (штат Джорджия) в семье 
потомственных баптистских проповедиикав и решил последовать их примеру. Он 
окончил Бостонекий университет, после чего получил докгорскую сrепень и в 
1954 году начал служение пастором баrrrисгской церкви в г. МоН1ТОмери (штат 
Алабама), где оказался вовлеченным в политическую борьбу. С детства он бьm 
свидетелем унижения и сегрегации чернокожего населения южных штатов Амери
m. Поэтому Мартин пытался боrословсm осмыслить пуrи преодоления расизма. 
Особое ВШfмание он уделял социальной этике христианства в духе У. Раушенбуша, 

Доктор богословия, лауреат 
Нобелевской премии мира, 
баптистский пастор Мартин 
Лютер Кинг пытался бого
словеки осмыслить пути 
преодоления расизма. 
Он утверждал, что един

ственным средством обще
ственной борьбы может быть 
только практика ненасИJПr 
ственных действий. 

а позже - Р. Нибура, но при этом критиковал и либерализм, и неоортодоксию за 
неспособиость перейти к практическим действиям. Он старался строго придержи
ваться библейских принципов и при этом начать активное движение в защкху 
гражданских прав. 

•Одним из мощных средств, применяемых угнетенным народом в его борьбе за 
свободу, является христианская любовь, которая проявляется через ненасильсгвен
ные действия•, - писал Мартин Лютер Кинг. По его убехщению, неrрам противо
сrояли не отдельные расисты, а общ�ственная сисrема, в которой господсrвовала 
раснегекая идеология как результат греха, проявляющегося на всех уровнях чело
веческого сущесrвования. В человеке, по мнению Кинга, заложены могучие силы и 
стремление к справедливому обществу как результат сотворения человека по обра
зу Божьему, но без личного возвращения к Богу и Его последующего водительсгва, 
человек, как бы он не бьт организован, не способен покончить с расизмом. Одна
ко люди не должны оставаться пассивными в своем взаимодействии с Богом, они 
должны стать •не просто термометром общества, но его термостатом•. Ключевую 
роль в этом процессе иrрает сила любви, пробуждаемая в человеке Христом. 
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«Христианин никогда не должен примиряться с несправедливыми порядками, 

но сердце его не должно ожесrочиться. Насилие невозможно ликвидировать наси
лием, ему следует противопосгавить силу души>). Из этих рассуждений вытекала 
практика <•прямых ненасильсrвенных дейсrвий•>, то есть идея создания напряжен
ной обсгановки, которая вынудила бы белое правительсrво пойти на переговоры. 
Ясно, что подобная тактика вызывает репрессивные меры, но борцы за справедли
вость ни в коем случае не должны отвечать на них насилием. 

С 1955 году эта теория стала применяться на практике. Начались массовые негри
тянские выСI)'ПЛения в ответ на сегрегацию. В aвrycre 1963 года Мартин Лютер Кинг 
возглавил марш на ВЗШИНП'Он, по прибытии в еголицу он произнес пламенную речь 
перед 200-тысячной толпой. Он пользовался поддержкой админисграций президен
тов Кеннеди и Джонсона, и к середине 60-х годов Конгресс CIIIA принял ряд законов 
о гра)IЩЗНСКИХ правах негров. Важнейшая составляющая успеха Кинга заюпочалась в 
том, что он pennrreльнo высrупил против националистических программ, например, 
идеи «Черной власти•, и против деятельности эксrремисгских негритянских групп, 
наиболее известная из которых - <•Черные пантеры•>. За его вклад в ЗЗЩИ1)' прав 
человека и преодоление расовой дискриминации мирным пугем в 1964 году Марти
ну Лютеру Кинrу вручили Нобелевскую премию мира, а в 1968 году выегрел наем
ного убийцы оборвал его жизнь в г. Мемфисе (штат Техас). 

Его деятельносrь, основанная на идее ненасильственной борьбы в духе еван
гельского принципа любви, привлекла внимание христианской общесrвенности к 
проблемам прав человека и предложила их христианское решение. Она оказала 
влияние не только на американское общесrво, но и на Европу; а также на христиан 
Советского Союза. Его борьба послужила примером для сrоронников Совета цер
квей евангельских христиан-баптистов, которые организовали первые публичные 
выступления протеста на Красной площади и тем самым встали у истоков дисси
дентского движения в Советском Союзе, носившего вначале христианский, а не 
политический характер. 

6.6.8. Юрген Мольтман (род. в 1926 г.) 

Мольтман представляет богословие, которое сrремится вер
нуrься к евангельским принципам и переосмыслить весь 
исторический богословский багаж с точки зрения веры 
ранней церкви и той вести, которую принес Иисус Христос. 

Юрген родился в 1926 году в Гамбурге, в 194 5- 1948 годах он 
находился в плену в Бельгии и Великобритании. Именно там 

он пережил опыт возрождения и стал евангельским христиани
ном. Вернувшись в Iерманию и получив богословское образо
вание, Мольтман стал пасгором, а потом - преподавателем 
семинарии в Вуппертале, а с 1967 года - профессором сисrе
матического богословия в Тюбингенеком университете. 

Автор множесrва богословских работ, он изложил свою 
главную идею, привлекшую внимание всей христианской 
общесrвенности и заставившую по-новому взглянуrь на все 
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богословие, в книге <•Теология надежды•> ( 1964). После многих столетий молчания 

он первый предпринял попытку восстановить раннехристианскую ориентацию на 

грядущее Царство Небесное, как на основу жизни и поведения последователей 

Христа. 
Мольтман справедливо критиковал теоретическое богословие за то, что эсхато

логия в нем часто рассматривается как дополнительная, небольшая главка в общем 

систематическом изложении доктрин, а на самом деле эсхатология должна стать 

факгором, который придает очертание всему христианскому мировоззрению. Так 

Во второй половине ХХ века 

в западном протестантском 

богословии наметился 

возврат к традиционным 

евангельским взглядам. 

Появилось осознание того, 

что наука не противоречит 

христианству, если христи

анство возвращается к своим 

библейским истокам. 

Юрген Мольтман, богослов, 

вернул зсхатологию и 

надежду на грядущее 

Царство Божье в центр 

современного богословия. 
(в центре) 

Волъфхарт Панненберг, 

богослов, сторонник диалога 

веры с наукой. (cnfi08a} 

автор «Теологии надежды• вернул эсхатологию в центр богословской мысли. 

«Христианство есть эсхатология, есть надежда, вперед смотрящая и движущая 

вперед и, таким образом, революционизирующая и преобразующая настоящее, -

писал Мольтман, - в христианстве не просто существует эсхатологический эле

мент, но это центральный элемент христианской веры, ключ ко всему остальному, 

зарево, освещающее все остальное•. 
В трактовке Мольтмана христианская надежда - способ откровения будущего, 

констатация трансцендентности Бога и полагание на Его соучастие и помощь. По 

существу, она не носит характера программы, она не конструктивна, а нормативна, 

так как предписывает нормы и ценности, выступая основанием веры. 

Богослов во многом опирался на взгляды Э. Блока, изложенные в его книге 

«Философия надежды•, но не на основе марксистских подходов, как у Блока, а на 

основе Божественного откровения. Таким образом, церковь становится «подобной 

стреле, выпущенной в мир и нацеленной в будущее•, и поэтому должна активно 

работать в социальной сфере этого мира, готовясь к будущему. 

Хотя теология надежды по своей суrи основана на сугубо евангельских взглядах, 

своей социально активной позицией она привлекла внимание либеральных бого-
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словов &емирного совета церквей и теологов освобождения, которые пытались 
использовать ее для своих программ. 

Другим плодотворным направлением работы Мольтмана стала разработка 
богословия страданий. В своей известной книге «Распятый Бог» (1972) он подчер
кивал, что Бог не безучастен и не отделен от мира. Хрисrианский Бог - это стра
дающий Бог, но эти страдания не навязаны извне и не вызваны собственной слабо
стью. Это свободно принятые страдания любви. Он приводит воспоминания од
ного из заключенных евреев во время второй мировой войны: •Эсэсовцы повесили 
двух мужчин и юношу перед всем лагерем. Мужчины умерли сразу же, но смертель
ные муки юноши длились полчаса. •Где же Бог? Где же Он?•> - вопрошал кто-то 
позади меня. Юноша еще долгое время в муках висел в петле, и я слышал, как тот 

же человек опять говорил: «Где же сейчас Бог?» Я услышал свой собственный голос, 
ответивший ему: <•Где Он? Он здесь. Он висит здесь, на виселице ... •> Любой другой 
ответ бьm бы богохульством, - пишет Мольтман, - на вопрос об этих муках не 
может быть никакого иного хрисrианского ответа•>. 

В своих многочисленных работах «Церковь в силе Духа», <•Бог в творении», «Пуrь 
Иисуса Христа» и других Мольтман настойчиво подчеркивает тему надежды на 
грядущее Царство Божье. 

6.6.9. Владимир Сергеевич Соловьев (1 853 - 1900) 

Владимир Соловьев, поэт, публицист, философ и богослов, 
с одной стороны, сформировал, а с другой - отразил всю 
русскую религиозную философию и литераrуру конца XIX 
века. На монументальном полотне знаменитого русского 
художника М. Нестерова •душа народа» (1916) в символиче
ской толпе россиян, ищущих правды, изображено только три 
исторических персонажа, и один из них - В.С. Соловьев. •Его, 
- объяснял художник, - нельзя выкинуrь из жизни народа•>. 
Он действительно стал неотъемлемой принадлежностью 
русской кульrуры и русского самосознания. 

Владимир Сергеевич родился 16 января 1853 года в Мос
кве. Его отец, Сергей Михайлович Соловьев, бьm знаменитым 
историком, профессором Московского университета, мать 
принадлежала к старинному украинскому роду, из которого 
происходил выдающийся философ Григорий Сковорода. В 
этой интелл�гентной, высоко духовной, дружной семье 
выросло девять детей, многие из которых стали известными 
писателями, поэтами и художниками. Но, несмотря на рели
гиозные традиции и церковное воспитание, Владимир с 14 
до 18  лет бьm убежденным материалистом и нигилистом. 

В 1869 году В.С. Соловьев поступил в Московский универси
тет на физико-математический факультет, но через три года 
осгавил его и стал вольнослушателем историко-философского 
факультета. В 1873 году, экстерном сдав государственный 



ДВАдЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 646 

экзамен, он присrупил к работе над магиегерской диссертацией. Именно на первые 
годы сrуденчесrва пришелся период разочарования в есгесrвенных науках и пере
ход от революционных идей материализма к негинному хрисrиансrву, что отрази
лось в одном из писем тех лет: «Сама исrина, то есть хрисrианство (разумеется, не то 
мнимое хрисrианство, которое мы все знаем по разным катехизисам), исrина сама 
по себе ясна в моем сознании ... � Свой последний учебный год Соловьев провел в 
Московской духовной академии, однако, он не собирался становиться монахом, по
лагая, что «теперь время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его�. 

В лице В.С. Соловьева 
русская религиозная филосо
фия достигла наибольшего 
выражения. Его представле
ние о космическом всеедин

стве . стали вдохновляющим 
началом для целого поколе

ния русских философов и 
богословов. 

Дом на Арбате, в котором 
жил Владимир Сергеевич 
Соловьев. 
(слева) 

Владимир Сергеевич 
Соловьев 
(в центре) 

В 187 4 году, в 2 1  год, В. С. Соловьев блесгяще защитил магиегерскую диссерта
цию, которая сразу привлекла к нему внимание общественносrи. Известный рус
ский историк Бестужев-Рюмин после защиты заявил: «Россию можно поздравить с 
гениальным человеком•>. Соловьеву предложили читать лекции в университете, и 
он принял это предложение. Вскоре он отправился для проведения научных иссле
дований в командировку в Лондон, где работал в библиотеке Британского музея, 
изучая средневековую мистику и, в частности, Каббалу. Увлечение спиритизмом 
привело его даже в Египет. 

В 1 876 году Владимир Сергеевич вернулся в Москву, но из-за раздоров в про
фессорекой среде он перебрался в Санкт-Петербург, но и там, по политическим 
мотивам (из-за предложения помиловать цареубийц), его вынудили уйти из 
университета. В эти очень тяжелые для него 80-е годы он занимался активной 
писательской деятельностью, но из-за явной симпатии к католицизму его книги 
<•История и будущность теократии� и <•Россия и вселенская церковь•> удалось 
издать только за границей. 

В 90-е годы здоровье философа значительно ухудшилось, и он почти все это 
время провел в Швейцарии, Финляндии, где и написал свое самое замечательное 
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произведение •Оправдание добра•. 3 1  июля 1900 года в возрасге 47 лет В.С. Соло
вьев ушел из жизни. 

Владимир Сергеевич, прекрасный знаток и великий масrер глубокого анализа 
самых разнообразных философских сисгем, отлично ориентировался в учении 
Платона, философских сисrемах Средневековья и Нового времени и умел синтези
ровать их идеи в собсгвенные концепции. Уже в своем раннем сочинении •Крити
ке аrвлеченных начал• Соловьев не просто критикует аrвлеченное знание, указы
вая на недостаточность отдельных нравсгвенных начал и учений, а строит свою 
систему •Положительного &еединства•, собирая воедино различные подходы. 
Позже эта сисrема наполняется смыслом и кристаллизуется вокруг узлового пункта 
его учения - понятия •Богочеловечества•, окончательно - в книге •Оправдание 
добра•. Богочеловек-Иисус и Богочеловечество становятся цеmральным вдохнов
ляющим мотивом всех его построений. Как вторичный элемент этой сисrемы 
вводится понятие Софии, которое в разные периоды творчества В.С. Соловьева 
принимает разную форму - то божественно-космическую, то cyry6o человеческую 
с романтическими чертами вечной женственности и бессмертной красоты. 

Довольно значительный, но далеко не бесспорный с библейской точки зрения 
вклад В.С. Соловьева в сокровищницу богословской мысли следует подробнее 
рассматривать в разделе •Богословие восточного христианства•. Здесь же необхо
димо отметить широту его философских и историко-религиозных интересов. 
Он писал о расколе и польской церкви, о национальном вопросе в России и еврей
ских пророках, о Мухаммаде и Е. Блаватской. Кроме упомянуrых произведений, он 
стал автором многих других известных трудов, таких, как •Чтения о Богочеловече
стве•, •История и будущность теократии•, •Жизненная драма Платона•, «Россия и 
вселенская церковм, <<Смысл любви• и другие. В 191 1- 1914 годах вышло собрание 
сочинений В.С. Соловьева в десяти томах. 

6.6. 1 0. Мmрополит Филарет (Дроздов, 1 782 - 1 867) 

Митрополит Московский Филарет, самый влиятельный цер
ковный деятель русского православия XIX века, совмещал 
непререкаемый авторитет в церковно-административной и 
даже политической сферах с глубоким, но осторожным 
библейским подходом. Будучи человеком сильной воли, за 
что противники часто представляли его тираном-насильни
ком (В.И. Ленин называл его •поп-иезуит• ), он в то же время 
отличался преданностью церкви, о нем говорили: <<Епископ с 
yrpa до ночи и с ночи до yrpa•. Этот замечательный учитель, 
проповедник и богослов последовательно отстаивал невме
шательство государства в дела церкви. 

Василий Дроздов родился в 1 782 году в семье священника 
в Коломне и пошел по стопам отца. Он закончил Коломен
скую и 'lроицкую (Лаврскую) семинарию и в 1808 году стал 
в ней преподавателем, а уже в 1809 году его вызвали в Санкт
Петербург •для усмотрения•. Начальство <<усмотрело• его 
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талант, и уже в 191  О году он сгал профессором богословия, истории церкви и 
археологии, а через два года - ректором Петербургской духовной академии. 

648 

Филарету не иравилась еголичная жизнь. •Смешон бьи я тогда в глазах членов 
Синода, - вспоминал он позже, - так я и осгался чудаком+. 

Довольно скоро, в 18 17  году он стал архиереем в Ревеле (Галлинне), а в 1819 
году архиереем в Твери и членом Синода. Столь быстрое признание Филарета 
связано исключительно с его проповедническим и литературно-стилистическим 
талантом. Его проповедь всегда звучала благовестием, а не философским красноре-

Митрополит Московский Филарет (Дроздов) был не 
только преданным служителем и авторитетным церков

ным лидером XIX века, но и глубоким библейским 
богословом. Его представление о христианстве, как о 
премудрости Божьей, а не как о невежественном 
юродстве прозвучало в России новым словом и немало 
способствовало подъему русского православного 
богословия. (справа) 

Оптина Пустынь (слева) 

чием, и отличалась своим экзегетическим характером. По суrи, его проповедь 
всегда носила изъяснительный характер. Текст из Священного Писания он приво
дил не в доказательство своих мыслей, а свои мысли он выводил из Библии, что 
выглядело крайне необычным для русского православия, так как все проповедова
ние строилось как •разбирательство по вераучительному своду законов•. Филарет 
же как богослов и учитель оставался прежде всего библеистом, что проявлялось во 
всей его деятельносги. 
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Он сосгавил план курса библейского богословия, который посгепенно вошел во 

всю снегему духовного образования. В своих ранних сочинениях <•Изложение 
разносгей между Восточной и Западной церквами в учении веры•, первом издании 
�Катехизиса• и других Филарет считал Священное Писание •единым чисrым и 
досгаточным источником учения веры•. Он писал, что <<Допускать иенаписанное 
Слово Божие равносильно писанному не только в управлении Церкви, но и в 
догмах, значит подвергать себя опасности разорить заповедь Божию за предание 
человеческое•. Широко извесгно таюке его увлечение дре6ними языками и решаю
щее учасrие в переводе Библии на русский язык 

Такой близкий к протесгаитиэму подход вызвал бурю негодования в традицион
ной православной среде. Реакционная деятельность митрополита Серафима, кото
рый учинил скандал вокруг издания Библии на русском языке и обвинил Филарета 
в «лютеранской ереси•, якобы содержащейся в его «Катехизисе•, заставила Филаре
та уйти из Синода. Но его влияние не уменьшилось. Цари Николай 1 и Александр 11 
считались с мнением Филарета, и именно его, хотя и тайно, Александр 11 попросил 
сосгавить текст Манифеста об освобождении крестьян (19 февраля 1861 года), так 
как все предыдущие редакции не устраивали царя. 

Филарет Московский не осгавил после себя богатого богословского наследия, 
основное произведение, отражающее его взгляды, - •Слова и речи•. Но он впервые 
в истории русского богословия обратился к богословствованию как к .единствен
ному и неизменному основанию целостной духовной жизни•. «Хрисrианство не 
есть юродство или невежество, - писал он, - но премудрость Божия. Сrало быть 
никто из хрисrиан не смеет останавливаться в начале или осгаваться при одних 
начатках только. Хрисrианство есть пуrь._. Для России эта мысль прозвучала совер
шенно новым словом, ибо в ней невежество всегда возводилось в ранг духовности. 
Именно в этом центральном пункте мировоззрения Филарета следует искать при
чины его конфликта с церковными деятелями. Из-за этого ему приходилось быть 
внешне суровым и очень осторожным, чтобы не давать повода многим противни
кам, которые пытались очернить его. 

Библеизм и отстаивание инародиости церкви от общества, что тонко подметил 
Н.С. Лесков, описывая портрет Филарета, хрисrианская простота, соединенная с 
эстетической уrонченностью, - таковы лучшие черть1 митрополита Московского 
Филарета (Дроздова). 

6.6. 1 1 .  Василий Гурьевич ПаRЛов (1 854 - 1924) 
В.Г. Павлов, выдающийся деятель русского баптизма, совме
щал в себе ч<;ртьi пламенного и неуrомимого проповедника 
Евангелия и яркого церковного деятеля-организатора с та
лантом литератора и богослова. �история русского баптизма 
- это я•, - в шугку, но без всякой гордости говорил Павлов. 

Василий Гурьевич родился в 1854 году в семье зажиточных 
русских землевладельцев-молокан, которые из-за религиоз
ных гонений переселились на Кавказ и основали там новую 
деревню - Воронцовку. Василий, будучи талантливым и 
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способным к языкам и образованию ребенком, в пятилетнем возрасте уже свобод
но читал на собрании молокан Псалтырь и всю Библию, по кагорой его учила 
грамоте мать. Чтобы дать мальчику образование, отец Павлова переехал в Тифлис, 
где Василий ходил в еврейскую школу с целью изучения иврита, там же он само
стоятельно выучил немецкий язык Вскоре Василий стал работать приказчиком у 
Никиты Исаевича Воронина - первого русского баптиста, таюке в проптом моло
канина. В 1 870 году против воли родителей и несмотря на их жестокие побои В.Г. 
Павлов принял водное крещение и стал членом ТJ:Iфлисской баптистской общины. 

Василий Гурьевич Павлов, 

один из первых русских 
баптистов, сочетал талант 
пламенного проповедника 
с даром литератора и 
боГослова. 
(слева) 

Справка полицейского 
управления о пребывании 
Павлова в Одессе 
(в центре) 

В 1 875 году тифлисекая община направила Павлова в Гамбургскую баптистскую 
семинарию, где Василий попал под опеку основоположника европейского бап
тизма И.Г. Онкена, который и рукоположил его на миссионерское служение. Вер
нувшись в Тифлис, Павлов немедленно приступил к активной проповеди Еванге
лия, а в 1880 году Либиг и Каргель из Санкт-Петербурга рукоположили его на 
пресвитерское служение в Первой тифлисекой церкви. 

Молодые годы Павлова пропти в постоянных арестах, гонениях и ссьmках. Во 
время второй ссылки в Оренбургских степях у Василия Гурьевича поmбла жена и 
трое маленьких детей. Он. остался с девятилетним сыном, но так как не соглашался 
дать подписку не проповедовать Евангелие, его ожидала третья ссылка. Чтобы 
избежать ее, Павлов эмигрировал в г. Тулчу (Румыния), а позже вынужден был 
скитаться по другим странам. 

Все время пребывания за границей В.Г. Павлов использовал для привлечения 
внимания мировой общественности к положению инославных христиан в России 
и прежде всего представителей радикальной Реформации По материалам, собран
ным и написанным Павловым, ВД. Бонч-Бруевич издал свою известную книгу 
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«Значение сектангства для России•, писатель-народник Степан Кранчинекий напи
сал роман «Штундисr Павел Руденко•. Публикации Павлова в защиту свободы 
совести в России реrулярно появлялись в периодических изданиях. В 1900 году, 
несмотря на то, что Россия еще не обрела свободу вероисповедания, Василий 
Гурьевич вернулся в Тифлис и возобновил свое миссионерское служение. 

С 1907 по 1914 годы В.Г. Павлов нес пресвитерское служение в Одесской церкви 
баптисrов, там же он продолжил труд главного редактора журнала «Баптиег+, а 
позже - журнала «Слово Истины>), где опубликовал множесrво своих статей, посвя-

Деятельность В. Г. Павлова 
nомогла заложить основы 
самобытного русского 
протестантского богословия, 
которое вnоследствии долгие 
годы существовало только 
в форме церковного бого

мыслия. 

Василий Гурьевич 
Павлов в кругу семьи с 
сыном, также известным 
баптистским деят�1ем. 

щенных церковному усrройству и догматике. Одновременно он занимался миссио
нерской деятельносrью во время многочисленных пуrешествий. В 1909 году на 
Всероссийском сьезде баптисrов его избрали председателем баптисrского союза, а 
с середины 19 13  года Павлов отправился в миссионерское пуrешествие на Даль
ний Восrок, которое продолжалось более года. Вернувшись в Москву в 1916 году, 
он сrал пресвитером московской баптисrской церкви, а в 1923 году в возрасrе 70 
лет он отправился в Закавказье с особой миссией - проповедовать Евангелие 
среди мусульман. 

Для достижения успеха в этом 9I}'Жении Павлов выучил арабский язык и глубо
ко изучил Коран и мусульманское мировоззрение. К этому времени он знал уже 
около 25 языков и наречий. Но по дороге в Баку после нападения на поезд грабите
лей Павлову сrало плохо, и через несколько дней он умер. 

В.Г. Павлов получил широкую извесrность во всемирном братсrве баптисrов. Он 
сrал делегатом первого учредительного сьезда Всемирного союза баптисrов в 
Лондоне в 1905 году, а также делегатом первого Европейского конгресса баптис
тов, сосrоявшегося в Берлине в 1908 году. Он также принимал участие и во втором 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 652 

конгрессе Всемирного союза баптистов, который состоялся в 191 1 году в Фила
дельфии (CIIIA). В.Г. Павлов не оставил после себя больших систематизированных 
трудов по богословию, но его строго кальвинистская богословская позиция, пере
воды западных баптистских книг и, главное, самоотверженная жизнь-служение 
оказали огромное влияние на становление русского баптистского богословия. 

6.6. 1 2. Иван Степанович Проханов (1 869 - 1935) 

И.С. Проханов был духовным писателем, поэтом, автором и 
переводчиком многих духовных песнопений, пастором и 
выдающимся деятелем братсrва евангельских христиан 
России. 

Иван Степанович родился в 1869 году во Владикавказе в 
молоканской семье. Как он пишет в своей автобиографии •В 
котле России•>, с детсrва его волновали вопросы о Боге, веч
ности и смысле бытия, но в сrуденческие годы он попал под 
влияние модной в то время пессимистической философии 
Шопенгауэра и чуrь бьuю не покончил с собой. Но евангель
ский текст вернул его к жизни, и в январе 1 886 года он при
соединился к поместной церкви. 

В 1888 году Проханов посrупил в Санкт-Петербургский 
технологический институr и закончил его по специальности 
инженер-механик. В 1894 году Проханов с группой едино
мышленников, в которую входила Зинаида Некрасова -
вдова известного русского поэта, организовал первую в 
России евангельскую коммуну по образцу иерусалимской 
церкви (Деян.4.32) в районе Симферополя, названную •Вет
роград�. Однако вскоре начались преследования со стороны 
властей, и община распалась. В отношении И.С. Проханава 
бьuю возбуждено уголовное дело, и он, скрываясь от поли
ции, эмигрировал в Стокгольм. Опуда он выехал в Англию, 
Германию и Францию, где получил хотя и не законченное, но 
довольно фундаментальное богословское образование, а 
также изучил опыт западного протестантизма и особенно его 
участие в социальной работе. 

В 1899 году И.С. Проханов без документов вернулся в 
Рос� и бьm выслан во Владикавказ в дом отца, который в 
то время находился в ссьmке, но вскоре Иван Степановичу 
удалось вернугься в санкт-Петербург и устроиться на работу 
инженером. С этого времени началась его активная церков
ная деятельность, прерванная двухлетней командировкой в 
Америку, организованной компанией Вестингауза, где он 
работал. 
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В 1904 году он организовал свою собсrвенную общину из разрозненных групп 
петербургских верующих и часrи верующих из общины ИВ. Каргеля. Эта община 
получила название +Первой общины•, хотя община Каргеля возникла в Петербурге 
раньше. На базе Первой общины Проханов вскоре создал Русский евангельский 
союз, зареmсrрированный в 1908 году. Общины евангельских хрисrиан, которые 
создавзлись отдельно от баптистских, почти не отличались от последних по взгля
дам и по практике, хотя они и проявляли гораздо более высокую социальную 
активность, что не поощрялось руководителями-баптисгам.и. В 1909 году в Санкт-

Литературная, поэтическая 
и богословская деятельность 

mщера евангельских хри
стиан И.С. Проханона 
оставWJа глубокий след в 

протестантском сообLЦестве 
Восточной Европы. 

Иван Степанович Проханов, 

председатель Союза 
евангельских христиан 
(в центре) 

Иван Степанович Проханов 

С СЫНОВЬЯМИ (справа) 

Петербурге удалось организовать Союз евангельских хрисrиан, а его председате
лем единодушно избрали И.С. Проханова. 

С этого времени И.С. Проханов активно занимался издательской деятельностью 
и преподаванием на библейских курсах. После Октябрьской революции он орга
низовал три трудовые коммуны в Тверской губернии - •Iефсимания•, •Утренняя 
звезда• и «Вифания,> и все силы отдавал руководству и организации Союза еван
гельских хрисrиан. В марте 1917 года Проханов создал хрисrианско-демократи
ческую партию «Воскресенье•, а в 1926 году, после научно-исследовательской 
экспедиции, он даже выдвинул проект создания на Алтае евангельскими хрисrиа
нами города Солнца, но этим планам не суждено было сбыгься. В 1935 году, нахо
дясь в очередной командировке за границей, Иван Степанович заболел и умер в 
Берлине. 

И.С. Проханов бьm прекрасным организатором и талантливым руководителем, 
но главное воздействие на евангельское пробуждение он оказал в литературно
поэтической и музыкальной сферах. Еще в 1902 году Прохамову удалось напеча
тать в типографии МВД нотный сборник <•JУсли», составленный из песен, большую 
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часть которых он сам написал или перевел. Позже он издал 
сборники •Новая Арфа•, <•Новые напевы• и другие. Он опуб
ликовал одну из наиболее полных симфоний на русскую 
Библию, в 1905 году И.С. Проханов присrупил к изданию 
журнала �христианин•, который пользовался большой попу
лярностью, и газеты �Утренняя звезда•, а с 1 889 года им 
издавался журнал �Беседа•. 

Он принимал участие во многих встречах всемирного 
евангельско-баптистского братства. В 191 1 году на 11 Всемир
ном конгрессе баптистов в Филадельфии его избрали вице
президентом Всемирного союза баптистов. И хотя конфликт 
с руководителями Всероссийского союза баптистов отрица
тельно сказался на единении всех евангельских групп, дея
тельность И.С. Проханона оставила яркий след в протестант
ском сообществе Восточной Европы. 

Распятие. 

Центра.лыюя Европа 



6.7. ХРИСГИАНСКАЯ КУЛЫУРА 
НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Если средневековая светская 
культура исnытывала влияние 
христианской и одухотворялась, 
то в Новое время наблюдается 
обратный nроцесс. Христианская 
культура, отделившись от 
светской, исnытывает ее влияние 

и секуляризируется. 

В последние два века христианская культура претерпела 
поистине драматические изменения. В предшесrвующий 
период Реформации она достигла своего наибольшего рас
цвета, который переживали все сферы культуры - живопись, 
поэзия, архитекrура, музыка и так далее. Возможно, главная 
причина состояла в том, что на протяжении долгого периода 
Средневековья христианская культура постепенно одухотво
ряла светскую и сливалась с ней, и к эпохе Возрождения 
различия между этими двумя формами культурной жизни 
практически стерпись. 

Светская культура, несомненно, во многом выиграла от 
такого слияния, она обрела нравственную основу и высокие, 
сверхчеловеческие нравственные начала настолько, что люди 
Нового времени зачастую пугают понятия +культура>) и +ду
ховность•. Сплошь и рядом современные люди, говоря о 
духовных ценностях, имеют в виду культурные ценности, и 
это смешение - результат единой парадигмы эпохи Возрож
дения . .  Но до сих пор неясно, приобрела ли что-нибудь поло
жительное сама христианская культура от такого слияния? Во 
всяком случае, Новое время разъединило векторы развития 

христианской и светской культуры. 
С XIX века параллельна с процессом отделения церкви от 

государства в традиционно христианских странах активно 
протекал процесс разделения христианской и с. rской 
культуры. К концу второго тысячелетия государство практи
чески повсемесm:о отделилось от церкви (одно из последних 
отделений произошло в православной Греции), и светская 

культура таюке стала существовать самостоятельно. Безуслов
но, это болезненный и неодинаковый в разных странах и 
разных сферах культуры процесс, но его тенденция вполне 
очевидна. 

К началу третьего тысячелетия христианская культура 
возвращается к тому состоянию, в котором она находилась в 
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доконстантиновскую эпоху, хотя и на качесrвенно новом уровне, то есгь она снова 
становится обособленной субкультурой меньшинства, хотя теперь через доминиру
ющую историческую традицию она оказывает косвенное влияние на большинство 
жителей земли. По оценкам экспертов (П.Сорокин •Социальная культ-урология•, 
динамика), соотношение религиозного и светского начала в искуссrве выглядит таК: 

XVIII век: 50,2 процентов религиозного -· 49,8 - светского 
XIX век: 24, 1 процентов религиозного - 75,9 - светского 
ХХ веК: 1 0,0 процентов религиоз}iого - 90,0 - светского 

Исторгнув христианское 
начало, европейская куль

тура быстро пришла к 
своему закату. С ХХ века 
главное внимание деятелей 

культуры перешло от вечных 
духовных ценностей к 
человеческим переживаниям. 

Наблюдение восхода луны. 
Каспар Давид Фридрих 

Процесс разделения и отдельного существования светской и христианской 
культуры активно протекал в XIX и первой половине ХХ веков. За это время культу
ра традиционно христианских стран прошла пуrь от романтизма через декаданс к 
полному кризису, или, как говорят культурологи, к •закату Европы>) и <•закату Запад
ной культуры• в целом, имея в виду не столько европоцентризм, сколько всю тра
диционную христианскую систему ценностей. Главная,особенность этого процес
са состояла в перенесении центра внимания культуры с Бога и вечных духовных 
идеалов на человека и общество. 
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Романтизм стал последней попыткой разрешить главное 

противоречие Нового времени - конфликт между идеалом и 
дейсrвительностью - посредсrвом перенесения акцента на 
идеал. Это проявилось в литературе в форме уrопий и высо
кой поэзии (Э. Гофман, Г. Iейне), в живописи - в тенденции 
ухода в пейзаж, то есть в идеализированное изображение 
природы как символа свободы и чисrоты, в портрет как 
способа изображения внугреннеГQ мира сердца в противопо-

Генрих Г сйнс 
(сnрава) 

Портрет молодого человека. 
Эже11 Делакруа 
(слева) 

ложность выешнему, бессердечному миру (Э. Делакруа). Та же 
тенденция прослеживается в музыке (оперы Р. Вагнера, пьесы 
Я. Мендельсона) и даже в философии и богословии. 

Но вскоре романтизм в культуре перерос в свою противо
положность - реализм с его акцентом в конфликте идеала и 
дейсrвительности на внешнем, материальном мире. Смеще
ние акцента отчетливо видно в социальном романе (0. Баль
зак, Ч. ДИккенс, Э. Золя), живописи (Г. Курбе) и так далее. 



Оноре Бальзак, французский 
писатель 

Дорога. 
К11..и шt Коро 
(CIIfiUIШ) 
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Довольно скоро реализм вьmился в натурализм, который 
сводил человеческую личность и смысл существования к 
исключительно биологическим мотивам, объясняя все под
сознательным и окружающей средой. 

Эти явления не могли не привести европейскую культуру к 
декадансу (от фр. decadence - «упадок�), то есть к искусству 
пессимизма и бездуховности, к искусству ради искусства. В 
nротивовес набирающей силу благополучной и слащавой 

официальной, государственной культуре распространялось 
искусство, которое подчеркивало ценность познания как 

такового. Особенно ярко эта тенденция проявилась в им
прессионизме (от фр. impression - <•впечатление• ), хотя она 
явно прослеживалось и в музыке (К Дебюсси), и в поэзии (0. 
Мандельштам). 

Импрессионизм - это практический позитивизм в искус
стве. Импрессионисты (К Моне, Э. Дега, О. Ренуар и другие) 
сrремились выразить не то, что они видели, а то, как они 
видели. Предмет искусства считался совсем не важным по 
сравнению с умением мастера передать личные ощущения 
при виде этого предмета. Поэтому и возниКIIа «эстетика 
безобразного� и постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван IЬг, П. 
Гоген), который характерен субъективизмом и бегством от 
реальности иногда в экзотические страны, а иногда - во 
внугренний мир. 
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Подобные же явления декаданса с его цепенящим сграхом за мятежное боrоот

сrупничесгво прослеживаются в символизме, у негоков каrорого сrоял Ш. Бодлер со 
своим извесrным сборником сrихов �Цветы зла•. Символизм превратился в обще
культурное явление, охваmвшее театр (М Метертmк), музыку (А Скрябин), живопись 
(М. Врубель) и поэзию (R Иванов). В философском аспекте уход от хрисrианской 
культуры достиг пророческого пика в деятельносm ИВ. Iете и особенно Ф. НIЩШе с 
его очень типичным для кшща XIX века заявлением: �Бог умер, это мы его умертви
ли•, и в результате: <<Мы распались на мелкие куски, и близкгся конечная катастрофа•>. 

Дебюсси, французский 
композитор (справа) 

Собор. Клод Моне (слева) 

После дождя. 
Винсент Ван Гог (в центре) 

Главным итогом доминирующего положения светской культуры и вытеснения ее 
христианской сосrавляющей, что, собсrвенно, и обусловило закат Запада, стало 
переосмысление роли человека, общества и природы. Природа из материи и тво
рения Божьего превратилась в кладовую материала и энергии, а человек из образа 
Божьего превратился в �рефлексирующий агрегат•, в �животное, находящееся в 
близком родстве с обезьяной•. Один немецкий богослов описал это состояние в 
категориях �неrуманный человек• и �неестественная природа•, а известный писа
тель-классик предложил формулировку: �природа не храм, а мастерская, а человек 
в ней - работник•. К началу ХХ века человек стал пониматься как механизм, а мир 
- как гигантская фабрика, которой нужны не творческие личности, а винтики и 
приводные ремни. 

На смену христианским идеалам незаметно пришли ценности демократичес
кого гуманизма, каrорые по суrи своей не абсолюты, в силу чего вообще не име
ют права называться ценностями. Они зависят от коллективного мнения общества, 
то есть это суммарные ценности большой группы людей, и, следовательно, зависят 
от мнения людей, а потому легко меняются. 
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Подобные философские, этические и культурологические усrановки привели 

европейскую кулЬ'Iуру к тоталитаризму в двух внешне вр:DIЩебных, но, по cym, сход
ных вариангах - к гитлеровской Гермаюm и сrалинскому Советскому Союзу. 

Технический прогресс ХХ века породил новое явление - массовую культуру, 
которая усредняет, выравнивает и эмансипирует все сферы человеческого бытия, а 
таюке классы, нации, половозрастные и социальные группы. При этом она не 
приводит к идентичносrи, а искусно играет на различиях, уничтожая непреодоли
мые ранее преграды. 

Утратив христиан
ские ценности, 
искусство быстро 

утратило свой 

предмет. Например, 
импрессионистам 
казалось совсем не 
важным выразить 

«ЧТО» ОНИ ВИДЯТ, а 

«КаК» ОНИ ЭТО ВИДЯТ. 

Парижанки. 

Огюст Ренуар, 
фрагмент 
(слева) 

Таитянки. 
Поль Гоген, 
фрагмент 
(справа) 

Массовая культура сrала возможной благодаря невероятной по своим масшта
бам научно-технической и информационной революции. Наука и новые техноло
гии открыли возможность для воздействия культуры на все слои общества, включая 
жителей самых отдаленных и отсrалых селений. На протяжении ХХ века средством 
воздействия служили массовые периодические печатные издания, с начала ХХ века 
- кинематограф и радиовещание, с середины ХХ века - телевидение, а с конца ХХ 
века - Интернет и виртуальная реальность. 

Массовая культура все более властно стала диктовать и формировать стереоти
пы сознания и поведенИя, основанные на философских постулатах модернизма, а 
позже - постмодернизма, которые противоположны ценностям христианской 
культуры. Таким образом, в геометрической прогреесии начал нарасrать процесс 
секуляризации и вытеснения хрисгианской культуры в ХХ веке. 

Модернизм в широком значении - это культура, основанная на примате и 
поиске всего нового и современного, и в этом смысле слова модернизм существо
вал всегда, ксrати, этот термин впервые появился еще в V веке. Но стремление к 
новому, которое прослеживалось, например, в авангардистском искусстве, все же 
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находилось в рамках, определяемых разумом и рациональными критериями. То 
есrь, образно говоря, модернизм не посягал на основы человеческого бытия. По
этому можно говорить и о хрисгизнеком модернизме как о движении, сrремя
щемся посrоянно привносить в хрисгиансrво новшесгва, то есrь он проявляется в 
сrремлении <•гнаться за современносrью>). 

Посrмодернизм отверг всякие основы, он отрицает разум как критерий оценки 
бытия и вообще отрицает возможносrь применения любых норм. Если модернизм 
искал новое, но признавал исгинным только то, что соответсгвовало научным 

Если модернизм искал новые 
основы и нормы бытия, не 
соглашаясь с христианским 
подходом, то постмодернизм 
отвергал возможность 
существования любых норм 
как таковых. Поэтому в 
абстракционизме бесполезно 
искать смысл. Его там не 
должно быть в принципе. 

Женщина на берегу моря. 
Пабло Пикассо 
(слева) 

ЧерНЬIЙ квадрат. 

Казимир Малевич 
(в центре) 

критериям, то есrь выражался в рационализме даже по отношению к хрисгизн
еким ценносrям (отсюда - библейский критицизм), то посrмодернизм вообще 
ничего не признает исгинным и подменяет поиск знания пересказом обыденно
сти, или, так называемой, •nросто жизни�. 

Если первая половина ХХ века прошла под знаком борьбы с христиансгвом, то 
после этого с хрисгиансrвом никто не боролся, его просто игнорировали. Понятия 
Абсолют, Исгина, смысл жизни, Бог и многие другие просто потеряли смысл для 
людей постмодернистской кульrуры. Они не против этого, они просто вне этого. 
Круг интересов представителей этой кулыуры замыкается на потреблении, удо
вольсгвии и самом процессе жизни. Философия потребления как единственного 
смысла жизни, сформулированная на Западе в конце 50-х годов и популяризиро
ванная шумными рекламными кампаниями, привела к невиданному pocry •инду
стрии развлечений>) и потребительскому буму не только материальных, но и куль
rурных ценностей. 

Посrмодернистские установки превратили творчесrво в игру и простое бес
смысленное отражение жизни. Произведения живописи, поэзии, литераrуры не 



ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ ХРИСГИАНСГВА 662 
ищуr смысла в дейсrвительносrи, а nроего отражают ее. 
Поэтому художникам сrановится тесно в рамах, они выходят 
в nространсrво галерей и комбинируют элементы реальной 
жизни, выдавая их за nроизведения искуссrва. Не следует 
искать смысл в абстракционизме, его там nросто не доткно 
быть в nринциnе. Должны осrаваться только ощущения. Та же 
бессмысленность nроявляется в литературе, которую часто 
называют �потоком сознания•, или в кинематографе, наnри-

Собор СвJПОго семейства в 
самом ценгре Барселоны. 
Архитектор Антонио 
Гауди (слева) 

Рок-к01щерт 
(в центре) 

мер, в известном фильме А Тарковского �зеркало•, которое 
воспроизводит сnонтанные образы и события из памяти 
героя без оnределенного смыслового содержания или вре
менной последовательности. 

Именно из-за своей нигилистской сущности nостмодер
низм оказался враждебным всякой традиции, nорывая с ней и 
nоэтому nеремешивая стили, даты и времена, цитаты и лица 
героев. Огказ от идеалов и традиций очень наглядно npo
ЯBWICЯ в культе молодежи и молодосrи. Н. Федоров назьmал 
Евроnу �цивилизацией молодых•, то есть молодежь оказалась 
в центре общественных интересов, и ее социальный сrатус 
nовысился, а введение в обиход nонятий •сrарческий скле
роз• и �маразм• nозволили молодежи отвергнуrь ценности 

nрошлых лет и не считаться с оnытом сrаршего nоколения. 
С этой точки зрения христианские нормы также оказались 

отвергнуrыми и невостребованными. В nротивовес им стал 
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формироваться бодицентризм как синдром оязычивания светской культуры, то 
есrь культ тела, его желаний, его вида и инсrинктов. Культура спорта превратилась 
в культ спорта как узаконенного ритуального действия, любовь из возвышенного 
чувства превратилась в секс как способ удовлетворения инсrинкта. При этом эро
тика и секс в постмодернистской культуре второй половины ХХ века потеряли 
всякую смысловую нагрузку. Внешне они похожи на античные культы, но, напри
мер, дионисийские орmи имели тайный смысл, связанный с плодородием, дето
рождением, здоровьем и т .д. Пропаганда современного секса лишена всякой pmy-

Церковь Святой Троицы на 
горе Георга в Вене. Во 
время богослуження прихо
жане могут любоваться 
Венским лесом. 

альносrи, его назначение явно и примитивно - воздействовать на плотскую чув
ственносrь и возбудить похоть. Может ли найти в такой культуре свое место хри
сrианская традиция? 

Постмодернизм аналогично проявляется и в музыкальной культуре. Цивилиза
ция, ориентированная на молодых, вызвала к жизни соответсrвующую музыку, 
агрессивносrь которой опровергает все законы гармонии и нормы восприятия. 
Доминирование ритма Н3Д гармонией, помноженного на невероятно высокий 
уровень громкосrи, делает подобную музыку несоразмерной ритму внуrренней 
жизни человека. Ритм воздействуеТ на подсознание, входя в резонанс с самыми 
низменными, скрьrгыми в подсознании импульсами человеческой души, и высво
бождает неведомые самому человеку силы, направляя их на разрушение. Такова 
печальная картина постмодернизма, отвергающего само понятие культуры и вос
хваляющего абсурд культуры. После распада социалистического лагеря, с 90-х 
годов конвульсии культуры охватили все традиционно хрисrианские страны. 

Невольно возникает вопрос: неужели хрисrианская культура полносrью исчезла? 
Может ли быть, чго более двух миллиардов последователей Христа, живущих на 
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земле в конце ХХ века, полносгью потеряли свою кулнrуру? Конечно, нет. Христи
анская куль'I)'ра не исчезла, как не исчезли христианские нормы и моральные 
принципы, но, пройдя пуrь от роман'IИзма к посгмодернизму, она как массовое 
явление угра'IИЛа свою специфичность и самоиден'IИфикацию. С уровня общепри
нятой куль'I)'ры она перепmа на уровень личности или группы, но в более широком 
масштабе она восприняла многие нега'IИвные светские черты. 

Все основные направления в хриС'IИанстве пытались «осовремениться• и 
идти в ноrу со временем. То есть они в какой-то мере пытались учесть модер-

Сергей Рахманинов (слева) 

Реализм прИIIIел в Россию и 

цал немало шедевров как в 

живописи, так и в музыке. 
Христос и самаритянка. 
ГИ Семирадекий (слева) 

низм окружающего общества. Быстрее всего этот процесс протекал в протес
тантизме, и поэтому в нем модернизм христианской куль'I)'ры принял наиболее 
резкие формы. К началу третьего тысячелетия обыденными стали христиан
ское радио, христианское телевидение, христианский Интернет и христиан
ский рок. Протестантизм часто соглашался с использованием всех форм свет
ской культуры, вкладывая в них христианские идеи. 

Однако чаще всего из Э'1ИХ механических соединений не возникало элементов 
христианской куль'I)'ры. Рок-пьесы, даже с использованием самых святых и благо
пристойных слов, по-прежнему оставались продуктом посrмодернизма и упрямо 
не желали превращаться в произведения христианской куль'I)'ры. Несовместимость 
проявлялась и в других сферах куль'I)'ры, например, авангардистские изображения 
Иисуса, выполненные в абстракционистской манере, не превращались в христиан
ские, несмотря на поясняющие надписи и изощренную герменевтику экскурсово
дов. Истинные шедевры христианства, будучи инородными постмодернизму, ушли 
с подмостков массовой куль'I)'ры. 
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Интересна судьба христанекой куль'IJ'РЫ на евразийском пространстве Рос

сийской империи, СССР, а затем - СН[ В XIX - начале ХХ веков в России проявля
лись те же куль'IJ'Рные тенденции, что и во всей Европе, - романтизм и мистцизм 
в первой половине века, народничество, реализм и декаданс второй половины. 
Однако острота христанекого переживания всех этих движений была несравнен
но глубже в России, чем в других странах Европы, яркость христанеких чувсrв и 
мастерство их передачи были намного выше. Эта специфика прослеживается в 
христанекой по духу, а не по букве, религиозно-философской литературе Ф.М. 

Александр Блок (справа) 

Портрет А.С. Пушкина. 

В.А. Тропинин (слева) 

Христос в пустыне. 
ВД Поленов (в центре) 

Достоевского, Н.С. Лескова, в музыке ПИ. Чайковского и С.В. Рахманинова, в по
эзии, в живописи Н.Н. Ге и Г.И. Семирадского. 

Русская христанекая культура XIX века приобрела всемирно-историческое 
значение. Русский космизм, оформившийся к концу указанного периода, охватил 
многих совершенно несхожих между собой писателей, философов, ученых - ДИ. 
Менделеева, В.С. Соловьева, Н.Ф. Федорова, КЭ. Циолковского, ПА Флоренского и 
других. Он предвосхитил идею планетарного единения, которая реализуется на 
практике только в конце ХХ века. 

Однако Серебряный век русской культуры, который дал множество глубоко 
христанеких шедевров и открьт целую плеяду блесmщих мастеров русской 
еловесност - А Блока, В. Брюсова, И. Северянина, С. Есенина, Н. rумилева и дру
гих, прервала Октябрьская революция. 

Вскоре после революции почти всех деятелей христанекой культуры либо 
уничтожили, либо вынудили эмигрировать. Христанекую культуру как таковую 
вычеркнули из официального лексикона, но ее невозможно бьто вычеркнуrь из 
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жизни. Она продолжала существовать как образ христианско
го страдания, христианского милосердия, как форма христи
анской любви и образа жизни. 

Несмотря на расцвет культуры насилия, разрушения и отри
цания, несмотря на сознательный разрыв с дореволюционной 
культурой, на подсознательном уровне христианская культура 
продолжала жить даже у rшсателей и поэтов социалисrическо
го реализма (М Цвегаева, Б. Пасrернак). 

Некоторый подъем христианской лиrературы в СССР 
отмечался в шесrидесятые годы (А Солженицын), а затем - в 
восьмидесятые (И. Бродский, Ч. Айтматов). Ожидался взлет 
христианской культуры, за который боропись диссиденты и 
которого втайне ожидала шrrеJJЛШ'еНЦИЯ. А Солженицын 
уверял, чго бесцензурность печаm породит •колосьбу идей•. 
Предполагалось, чго сНЯ'IИе запретов и •чисrая працца• приве
дуг к небывалому взлеrу духовности. Однако перестройка и 
наступившие после нее годы •неограниченной свободы• озна
меновались ростом оккульmзма, сатанизма, отк:рыrой безнрав
ственности, порнографии, пресгупности, уrверждения ценнос
m насилия и власти денег. 

Посrсоветская христианская кулшура почти задохнулась в 
такой среде, так и не успев родиться. Перестройка распахнула 
двери для западного и доморощенного неоязычества, а слабая 
помощь западных хрисmан верующим СНГ не могла со:щать 
достаточно mпательную среду для роста хрисmан-ской куль'IУ
ры Поэтому и на посrсоветском просrранстве хрисmанская 
кулюура как массовое явление не состоялась, а, как и во всем 
мире, охваченном постмодернизмом, она осталась принадлеж
иостью либо обособленной религиозной группы, либо отдель
ного христианина. 

Попытки «осовременить» 
христианство во второй 

половине ХХ века чаще 
всего приводили к механи
ческому соединению мир
ского и духовного. 

Вход в Иерусалим. 

Сцена из .мюзикла 
«Иисус Христос 
суперзвезда» в театре 
Марка Хеллинджера 
(слева) 



Христианство 
треть его ть1ся челетия 

Вместо 
заключения 





ХРИСТИАНСТВО 
ТРЕТЬЕГО 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

В заключении принято подводить итоги, но исгория христи
ансrва продолжается и об итогах говорить еще слишком 
рано. Какова будет эта исrория в третьем тысячелетии? Что 
ожидает христиансrво в ближайшем будущем? 

На эти вопросы можно отвечать с точки зрения проро
чесrв и с точки зрения прогнозов. Здесь речь пойдет только о 
некоторых перспективах развития христиансrва на основе 
анализа тенденций прошлого. То есгь, не следует рассматри
вать написанное здесь профетически, как предсказание 
будущего, которое должно исполниться в определенное 
время и в указанной форме. Тот, Кто управляет исгорией, 
может легко изменить ее плавное течение. Но даже при такой 
неусrойчивости полезно рассуждать о будущем, чтобы не 
только видеть конечную цель пути, но и ближайшие его 
этапы. 

В 1968 году был создан «Римский клуб», объединивший 
ученых 30 стран, занимающихся проблемами глобального 
моделирования. После обнародования в 1972 году их первого 
доклада <<Пределы роста,> в мире появилось не менее десятка 
крупных организаций подобного типа. Все они пытаются 
сосrавить досrоверный прогноз мировых процессов в тре
тьем тысячелетии и, следует сказать, что в подавляющем 
большинсrве их прогнозы носят пессимисrический характер. 
В них предсказываются грядущие беды от перенаселения, 
неравномерности экономических процессов, нарушения 
экологического равновесия. Хотя христиансrво - религия 
оптимисrическая по своей суrи, ибо дает твердую эсхатоло
rическую н�ежду, прогноз земного положения христиансrва 
все же не оптимистичен. 

Мир, в котором предсrоит жить христианству в третьем 
тысячелетии, многие исследователи называют «посгхристи
анским», то есть это общесrво в котором, христиане будуr 
значительно иревосходить представителей других религий 
количесrвенно, но качесrвенная картина христиансrва будет 
весьма неугешительна с библейской точки зрения. В своей 
подавляющей массе люди, считающие себя христианами, 
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будуr пользоваться христианской терминологией, традицией и формой, но по суrи 
своей они стануг гуманисrами-язычниками, отвергающими уникальность христи
ансrва и полную посвященность Хрисrу. Таким образом, постхристианский мир -
это языческий мир с христианским проiWIЫМ, мир, считающий себя христиан
ским, но исrорnfУВший живого Христа за свои пределы. 

Естественно, истинное христиансrво не пересrанет сущесrвовать в таком мире, 
но оно примет индивидуальную форму и будет находиться под прессом пренебре
жения и насмешек То есть истинные ученики Иисуса, точно исполняющие Его 
заповеди, будуг в различных по названию религиозных группах, в некоторых их 
будет больше, а в некоторых меньше, но только Господь, запечатлевший Своих, 
будет знать их. При этом важнейшей, с точки зрения истории христиансrва, чер
той третьего тысячелетия, будуr возобновившиеся гонения на истинное христиан
сrво. Это будет прежде всего духовное насилие и различного рода дискриминации. 

Причина гонений и дискриминаций в цивилизованном, правовом и плюрали
стическом общесrве будет очень просrа. Она по суrи своей та же, что и причина 
гонений в эпоху раннего христиансrва и кроется в природе самого христиансrва. 
Истинное хрисТиансrво претендует на исключительность, заявляя, что только 
Христос есть истинный Бог и только Библия - единственное и законченное от
кровение Живого Бога. В свою очередь демократическое и плюралистическое 
общесrво в корне не приемлет какую-либо исключительность. То есть оно соглас
но принять учение Христа и Его личность, но не отвергая остальных учений и 
учителей. Если же какое-либо учение начинает претендовать на обладание полной 
Истиной, унижая таким образом другие учения, то оно по определению будет 
изгоняться из общесrва. •Или терпимо принимайте возможность других форм 
поклонения, или вам нет месrа в нашем обществе• - такова будет идеологическая 
основа дискриминации. 

Таким образом, произойдет как бы возврат к духовному состоянию доконстан

тиновской эпохи, когда главной причиной гонений на христиан бьиа их твердая 
позиция не поклоняться никому, кроме Христа. Если в те времена кто-либо из 
христиан соглашался поклониться государсгвенному идолу, оправдывая себя тем, 
что •это только обряд, а сердце мое принадлежит ХриСJУ•, или покупая свидетель
ство о поклонении, не совершая риrуала, он избегал гонений. Подобное повто
рится в третьем тысячелетии, но, несомненно, будуr радикальные христиане, от
крыто провозглашающие исключительность Христа и ложность всех иных взгля
дов и за это подвергающиеся гонениям, очевидно, прежде всего экономическим. 

Вообще индивидуалистическое начало, превознесение ценности каждой челове
ческой личности и уважение ее взглядов, будуr играть очень важную роль в третьем 
тысячелетии, значительно опережая коллективные формы общежития, характер
ные ЩIЯ прошлых тысячелетий. Это неизбежное следсrвие развиrия информацион
ных технологий и личных свобод. 

Глобализация мира будет проходить очень быстрыми темпами, экономика 
сrановиться все более и более однородной, и ее национальные формы будуr тесно 

взаимосвязаны между собой. Политические, национальные и религиозные особен
ности каждой страны и нации будуг бережно сохраняться, но они перестануг 
играть какую-либо значительную роль в жизни общесrва. Национализм, который 

приобрел невиданный размах в конце ХХ века как идеологическая система, поте-
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ряет свое значение, а это значит, что все религиозные группы, делающие свою 
сгавку на связь с национальной идеей, обречены на новое изменение своих ориен
таций. 

Внуrренняя жизнь официальных христианских церквей, очевидно, будет харак
теризоваться большей открьrгосrью и способностью к диалоrу друг с другом и с 
нехристианскими группами. Агрессивность и ориентация на успех, характерная 
для второго тысячелетия, сменится большей мягкостью, чувствительностью, как бы 
женственностью в поведении и отношении. Будет цениться скорее nроцесс рели
гиозного познания и восприятия, чем его видимый, конечный результат. 

В миссионерской деятельности будет скорее всего преобладать концепция 
многообразности форм и приоритетносгь внуrренней миссии. Динамика количе
ственного pocra христианства за всю историю выглядит очень оптимистично и 
представляет собой геометрическую прогрессию, тенденция которой очевидна. По 
весьма ориентировочным данным •Mission Frontiers•, количество нехристиан на 
одного христианина выглядит следующим образом: 

1 00 год 
1000 год 
1 500 год 
1900 год 
2000 год 

360 нехристиан на 1 христианина 
220 нехристиан на 1 христианина 

69 нехристиан на 1 христианина 
2,7 нехристиан на 1 христианина 
2 нехристиана на 1 христианина 

Даже с учетом значительной активизации и экспансии ислама эта тенденция 
вероятнее всего сохранится, и в недалеком будущем, очевидно, на одного христиа
нина на земном шаре будет приходиться только один нехристианин. 

Это означает, что христианская миссия будет использовать все массовые и 
индивидуальные формы благовестия, но при этом все большую тревоrу будет 
вызывать внуrреннее сосгояние людей, называющих себя христианами. Эта трево
га вызовет к жизни внуrреннюю миссию, и само христианство станет обширным 
миссионерским полем для благовестия. 

Успех внешней миссии вероятнее всего будет определяться тем, что люди тре
тьего тысячелетия получат небывалую индивидуальную свободу, простор для лич
ного развиrия и движения, информационную доступносгь, но при этом стануг 
бездомными и оnустошенными, потерявшими смысл своего существования и не 
видящими цели бытия. В этой ситуации только христианство способно вернуrь 
человеку уrраченный смысл жизни. 

В богословии постхристианства будуг, очевидно, преобладать практические 
аспекгы. Рыночная экономика, которая будет играть определяющую роль в третьем 
тысячелетии, вызовет к жизни боrословие рынка, доминирующие позиции будет 
занимать •применительное богословие•, которое даст обоснование практической 
жизни христиан в различных асnектах. 

Массовая христианская нравс:твенность, очевидно, претерпит большие измене
ния, - соглашаясь и даже обосновывая те формы поведения, которые всегда почи
тались безнравственными в традиционном христианстве - сексуальные меньшин
ства, вмешательство в генную природу, половая распущенность и прочее. Разъеди
нение христианских норм и практики реальной жизни было во все века христиан-
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сгва, но третье тысячелетие будет характерно не сголько 
массовосrью этого разделения, сколько внедрением мысли 
об отсуrсгвии самых норм как таковых. Принципы, вероят
нее всего, будуr истолковываться не как абсолютные импера
тивы, а как одна из исгорических форм мировоззрения, 
устаревшая в третьем тысячелетии. 

Такая неуrешительная картина nредстает, если современ
ные тенденции не изменятся радикальным образом. Но то, 
что они не изменятся - вероятность очень большая, ибо 
библейские пророчесгва так же описывают заключительный 
этап истории мира, в котором будет находиться Церковь, 
другими образами, но в той же неуrешительной тональности. 

Конечно, все эти тенденции приведены по отношению к 
христиансгву в целом как к исгорическому явлению, или, 
говоря евангельским языком - как к неводу, вобравшему в 
себя рыб всякого рода (Мф. 1 3.47-50). Исгория христиансгва 
как исгория Церкви странников и пришельцев, инородных 
миру, как уже указывалось в разделе •Пролегомены• тома 1, не 
является предметом описания этой книги. Об этой истории 
надо читать в другой, вечной книге - Библии. 

На этом можно бьmо бы поставить точку, но христианский 
историк имеет преимущесгво перед светским в том, что 
видит не только прошлое и на основе его будущее, но и 
отдаленное грядущее, которое ожидает христиан - членов 
Единой Вселенской Алоегольекой Церкви Христовой. 

Последняя точка в истории христиансгва будет поставлена 
в Небесном Иерусалиме. Там закончЫится земной путь Церк
ви и начнется путь небесный - непостижимый и манящий. 

Когда это случится, людям знать не дано, но видя, как 
сбываются пророчесгва Иисуса Христа во всемирной исто
рии и истории христиансгва, последователи Христа мoryr 
воеклониться и поднять головы, ибо приближается час избав
ления и встречи с небесным Спасителем (Лк2 1 .28). 

Одесса 2000 г. 



Библиографический 
путеводитель 
по истории 
христианства 





БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ИСТОРИИ 
ХРИСТИАНСТВА 

Составление библиографии к курсу истории христианства - дело не очень прИJП
иое и уrомительиое, и rnaвиu трудиость в этой работе зак.лючается в преизбьrrке 
материала. 

Даже на русском .113ыке кинг, словарей, журнальных стагей и других источииков 
информации так много, что не то чтобы изучить все это, но даже просто прочи
таrь все, предст8.ВЛJ1ется делом пра.IСПfЧески невозможным. Конечно, есть главные, 
базовые источники, любимые для каждого историка и исследоваrеrur, но для чита
теля ИJIИ студента, изучающего этот предмет, важно получить доступ к достаrочио 
большому информационному полю. Вместе с тем простое перечислекие названий 
книг по истории христианства только на русском и английском .113ыках составит 
обьем, несравненно больший, чем данное пособие. 

Действительно, если воспользоваrься компьюrериым каrалогом крупной современ
ной библиотеки и набрать слова «Church Нistory», то через несколько минут мож
но получить рвспечаrку с названиями не менее 3-5 тысяч книг, которые были из
даны, только иачииu с 1 988 года. Ограничить количество не поможет даже раз
биение истории на периоды. И все же одним из вариантов решения проблемы ин
формационного бума JIIIJIJIIOТCЯ совремеиные компьюrерные технологии и справоч
ники библиографических укаэаrелей. Совремеиному студенту важно не запомнить 
все даrы и события церковной истории, а научиться пользоваrься учебной и спра
вочной литературой так, чтобы самому легко найти нужную информацию и не в 
книге прошлого столетия, которu десятилетия стоит в книжном шкафу, а в источ
никах, отражающих совремеиное осмысление церковио-исторических событий. 
Поэтому представляется целесообразным дать биб.лиоrрафию библиоrрафвй, ВJIВ 
пуrеводитель библиоrр .. ий, то есть перечеиь реферативного и справочного ма
териала, а также указать основные приемы его использования. 

И все же при этом, очевидно, целесообразно дать некоторые основные источники 
общего характера по каждому периоду. Поэтому во второй половине иветощего 
путеводителя чиnrrель найдет сгруппированные перечии книг по шести основным 
периодам жизни христианства, доступные читагелям стран СIП'. 

Библиографические указатели 
по исrории хрисrианства 
Adams С. К. А Manual of Historical Literature. - 3n1 ed. 
- New York, 1989. Включает в ceбJI краrкое описание 
исторической литературы на английском, французском 
и немецком JIЗыках. 

B1ockx К. Bihliographical /ntroduction to Church History. 

- Louvain, 1982. Дает большой список литературы, 
но без аннотаций. 

Bradley J.E., Muller R.A. Church History: An /ntrrJdaction 
to Research, Reference Worh, and Methods. - Grand 
Rapids, 1 995. 
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Case, Shirley J. et al., eds. А Bihliographica/ Guide to the 
History of Christianity. - Chicago, 193 1 .  Новое изда
ние: New York, 195 1 .  

Chadwick, Owen. Тhе History of the Church: А Select 
Bihliography. - 3rd ed. - London, 1973. 

Charlesworth J. Н. Тhе New Testament Apocrypha and 
Pseudepigrapha. АТLА series, 1987. Библиоrрафичес
кий путеводиrель. 
Fritze, Ronald Н., Briвn Е. Coutts and Louis А. Vyhnanek. 
Reference Sorces in History: Ап lntroductory Guide. -

Santa BarЬara, 1990. Одно из лучших современных из
даний. 
Gonnan G. Е., and Gonnan, L. Тheological and Religious 
Materia/s: Systematic Theo/ogy and Church History. 
BiЬiiographies and Indexes in Religious Studies. Vol. 2. 
- Westport, 1 985. Хороший путеводитель, но ero сле
дует изучать совместно с первым томом: Genera/ 
Resources and Bihlica/ Studies. - Westport, 1984. 

Howe G. F. et al. Guide to Historical Literature. The 
American Historical Association. - New-York, 1 967. 

lnternational Christian Literature Documentation Project 
(ICLDP) А Subject, Author and Corporate Name Index 
to Non-westem Christian Literature. Vol .  1 -2 .  -
Evanston, 1993. Это издание представляет собой уни-

кальвый библиографический указатель первичных 
докуменrов, опубликованных в виде журналов, книг, 
монографий и т.д. В первом томе содержится 55036 
названий докуменrов, находищихся в 1 8635 моногра
фних и др. изданиих. Второй том содержит указатель 
по фамилии автора или редактора и т.д. 
Jedin Н., Dolan J., eds. History of the Church. - New
York, 1979. - 10 vols. Наиболее фундаментальное из
дание, подготовленное каrолическими боrословами. В 
каждом иЗ 10 томов имеется библиографии от 50 до 
100 страниц. 
Керре1 R. J . ,  Muether J. R. Reference Works for 
Тheologica/ Research. - 3rd ed. - Lanham, 1992. Мноrо 
внимании уделиется истории церкви. Все источники 
аннотированы. 
Pou1ton ·н. J. Тhе Historian s HandЬook: А Descriptive 
Guide to Reference Works-. - Nonnan, 1972. 

RoЬinson Т. А. The Ear/y Church: Ап Annotated 
Вib/iography of Literature in English. АТLА series, 1993. 

Wardin А. W. Jr. Evange/ica/ Sectarianism in tlie Russian 
Empire and the USSR: а blb/iographic guide. ATLA 
series, 1 995. На более чем 800 страницах мелкого 
шрифта содержит аннотированный указатель англо
язычной литераrуры и архивных ма:rериалов. 

Указатель компьютерных баз данных 
и других современных носителей 

Историки в конце двадцатого века переходит от работы с книгами, журналами, 
архивными документами и друmми традиционными источниками данных к рабо
те с совершенно новыми носителими информации. Главное место среди них, бе
зусловно, занимает работа с компьютером. Дли отечественных исследователей и 
студенrов-историков зто еще мало освоенный способ изучении истории. Овладеть 
этим методом поможет работа: 
Reiff J. L. Structuring the Past: Тhе Use of Computers in History. - Washington: Тhе 
American Historica1 Association, 1991 . 

Освоив работу с компьютером в области истории, следует научиться получать ин
формацию о книгах и сами тексты книг по истории через компьютерные сети и с 
помощью так называемых баз данных, то есть. систематизированных сборников 
текстов или информации о текстах на специальных носителих. Чаще всеrо это ком
пакт-диски - CD-ROM. Библиотеки свыше 100 томов умещаются на одном дис
ке, стоимость которого вполне доступна студенту. Также на таких дисках разме
щаются аннотированные библиографические указатели. Приобрести эти диски 
можно и в русскоязычных странах. Особенно активно в зтом направлении работа
ет Ассоциация «Духовное возрождение», Москва (http://www.asr.rnl. а также про
ект «Христианская библиотека>>, Донецк (http://come.to/sblblel. 
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Наиболее полными компьютерными базами данных, 
содержащих библиоrрафию по истории церкви, .IIВJIJI
ютcя: 
Dialog. Historical Abstracts. Вероятно, самая большая 
в мире компьютерная база данных. которую можно 
приобрести на CD-ROM, по адресу: Кnight-Ridder 
Infonnation Inc .• 2440 EL Camino Real. Mountain View, 
СА 94040. 

Online Computer Library Center (OCLC). Маrериалы 
этоrо центра доступны как на CD-ROM. так и в ре
жиме ON-LINE. Здесь, в соответствующем разделе, 
можно найти не только аннотации на книги по исто
рии христианства, но и получить сами источники. 
Например, в этом центре через Intemet доступны 
17000 книг по философии и религии. изданные в во
семнадцатом столетии. а также мноrо других маrери
алов. Адрес центра: Online Computer Library Center 
Inc., 6565 Frantz Road, DuЬlin, ОН 4301 7-fJ702. 

Ovid Online (бывший BiЬiiographic Retrieval Services). 
Эта система особенно интересна тем, что ежемесяч
но обновляется аннотациями на новые диссертацион
ные работы и имеет отделение а Англии. Адрес в 
США: Ovid Technologies, 5650 South Green St., Murray, 
мт 84123. 

Research Libraries lnformation Network (RL/N). Эта сеть 
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содержит базы данных и каrалоги более чем 3 0  мил
лионов книг, а также более 200 тысJIЧ записей архи
вных маrериалов. Адрес для приобретения CD-ROM: 
Тhе RLIN Information Center. Тhе Research Libraries 
Group, Inc . •  1200 Villa St., Mountain Vtew, СА 94041-
1 100. Справки по бесптnному телефону в США 800-
537-7546. 

Более гибкий. доступный. дешевый, и mавное, учиты
вающий самые пОследние изыскания способ работы с 
информацией - непосредствеииая работа в сети в pe
*IIMe ON-LINE. Общие наставления по такой работе 
можно найти в любой соответствующей книге по ком
пьютерным сетям. а более специфические советы в: 
Hurd J .  М. Online Searching in Religion Indexes. 
Evanston, American Theologica1 Library Association, 
1 989. 

Оrраниченность средств и в еще большей мере очень 
плохое качество телефонных линий. не способных 
обеспечить устойчивую работу в режиме ON-LINE, за
ставляют восточноевропейских исследоваrелей чаще 
прибегаrь к режиму OFF-LINE. Способы работы в 
этом режиме при изучении истории церкви хорошо 
описаны в периодическом информационном листке, 
издающемся с 1985 года: Кraft RoЬert. Offline. Religious 
Stшiies News. Atlanta. 1985 и далее. 

ПОСЛЕДНИЕ ВЬПIУСКИ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ по ресурсам. до
ступным через Инrернет, содержатся в информациоииых листках, которые можно 
получить через электронную почту. В них можно найти электронные адреса неко
торых университетов, колледжей, семинарий, исследоваrельских центров и библио
тек. которые моrут выслать через e-mail библиоrрафию по запрошенной теме, а 
иногда даже тексты запрашиваемых книг. 
Not Just BiЬies (NJB) project. Официальный адрес их электронной почты 
<njЬ@iclnet93.iclnet.org> Для попучения последнеrо номера надо отправить пус
тое письмо по адресу: <infoЬot@infomania.com> с фразой в поле Subject > #finger 
njb@iclnet93.ic1net.org или по адресу: <d1angley@netcom.com> с фразой #finger 
njЬ@iclnet93.iclnet.org 

Ресурсы сети Интернет 
В настоящее время наиболее реальной формой работы с источииками, хранящи
мвся в электроююм виде, .IIВJIJICТCЯ работа в обширном поле исторической инфор
мации. циркулирующее в сети Intemet. К счастью, поиск нужной 101формации ста
новится все более и более дешевым и вполне доступным для любоrо исследоваrе
ля в странах СНГ через многочислеиных провайдеров. которые орrанизовали свои 
офисы даже в небопьших городах и предлагают ВЮIЮЧеиие в Инrернет. Наиболее 
удобный способ поиска и использования информации в этой сети - через World 
Wide Web (WWW-страницы или просто веб-страиицы или сайты). 
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Бесnл1П11Ь1е программвые продукты и ресурсы ДЛJ1 работы в хриС1118Нском Ииrер
нете можно найти на сайтах: 
http:\\www.areopag.com\library _ soft.html 
bttp://skyscraper.fortunecity.com/fpoint/3 1 8/down.html 
http://www.e-aaa.org/ 
Ниже приводатся адреса некоторых ииформациоииоемких сайтов по истории хри
сrианства. Вначале указано нecJCOJJЬI(O анmОJDЫЧНЫХ ресурсов, но подробное пе
речислеиие теряет ВСJUСИЙ смысл из-за их OIJIOМНoro количества. Главным образом 
акцеиr делалеи на русскоJIЭЫЧНЬIХ сайтах, содержащих маrериал по истории хрис
тианства, количество котороrо также стремительно возрастает. 

Некоторые англоязычные исrочники 

Www christian resource list http:// 
saturn.colorado.edu:8080/Christianllist.html 
Путеводиrель по раннехрисrианским докумеиrам http:/ 
/www.iclnet.org/puh/resourceslchristian-Ьooks.html 
Christian History Institute http://www.gospelcom.net/chil 
Over 80 issues of «Glimpses» а Ьulletin insert on church 
history and the heroes of the faith; the first three editions 
of the «Pocket Classics» series, Ьooklets of some of the 
greatest writing and documents in church history are 
available. 
Church History and Historical Тheology http:/1 
www.csbsju.edu/librarylinternet/theochht.html 
А valuable resource for those interested in church 
history. 
Church History On-Line http://www.churchhistory.net/ 
А collection of early church documents, articles and 
Christian creeds. 
Glossary of Christian Нistory http://memЬers.dialnet.net/ 
rtatum/churchrodent/ 

Terms and definitions related to church and Christian 
history assembled Ьу R. А. Tatum. 
ВШу Graham Center Archives http://www. wheaton.edu/ 
Ьgc/archives/archhpl .html -
BiЬlical resource page. Содержит раннехрисrианские 
писании на английском JIЗЬII(e. http://www.hivolda.no/ 
asflkkf/ЬiЬiiaOJ .html 
Catholic source documents http://www.cs.cmu.edu:8001/ 
WeЬ/People/spok/catholic.html 
Тhе Christian classics ethereal liЬrary http:/1 
www.cs.pin.edu/-planting/Ьooks/ 
Dead sea scrolls exhiЬit (ТеiССТЬI рукописей 
Мертвоrо мер•) http://sunsite.unc.edu/expo/ 
deadsea.scrolls.exhiЬitlintro.html 
Vatican liЬrary exhiЬit (Содержит собрании тексrов из 
библиотеки Ватикана) http://sunsite.unc.edu/expo/ 
vatican.exhiblt!Vatican.exhibit.html 
http://metalab.unc.edu/expolvatican.exhiЬit/ 
Vatican.exhiblt.html 

Поисковые службы на русском языке 

Хрнсrианское wеЬ-JСОЛЬЦо: 
http://nav. weЬring.org/ 
Русскаи ХриС1118Нскаи Страница: 
http://www.Ьethel.edu/seminary _ academics/ 
internationallrussianlrussian4.htm 
PeJIИПIJI в каталоге ресурсов «YJIIIТI[8)): 
http://www.artcon.rululitka/polit/rel.htm 
Поисковая система Яндекс с бсшьшнм КОJIИЧеством 

докумеJПОв по истории хриС1118Нства 
http://narod.ya-ndex.ru/ruЬricsl 
Русскне н хрнстианство 
http://www.blЬle.ru/ЬiЬlerus.htm 
Каrалог информациоииоrо служении 
«Слово и ДелО» http://www.imet.ru/inЬratsk/ 
Ау! PeJIИПIJI (Подобие Yahoo) 
http://win.www.rocit.ru/aul 
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Религиозная ситуация 
Русь Правоспавнu www.ipmce.su/-c:yrillorthodox 
http://www.ПJSSian-orthodox-church.org.rolhist_ro.htm 
КaronичeciWI церковь в России http://www.catholic. 
or1J www.chat.ro/-catholiclindex2.html 
Церковь в Уlсраине www.ukrpack.net/Ьoitchun/church/ 
main.htm 
Русский Христианский Гуманитарный Институт 
www.calweb.com/-peterchk/phillwinlindex.htm 
Институт религии и права www.glasnetrol-irlaw 
Международнu Ассоци8.ЦНJ1 религиозной свободы 
www.glasnet.ru/-itotsky/freedom.htm 
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Русские религиозные новосrи: служба Кестон IIDII
лeджa www.stetson.edu/-psteeves/relDews 
Христианство www.omsk.comlreligion.htm http:// 
shu.smolensk.sul-mkaz/rossianlchristlinks.htm 
КaronичeCIWI ЭНЦИIСЛОПСДU http://www.kniglrt.org/ 
advent/cathenl 
Паrриархп Греческой Православиой церкви 
Александрии и Африки http:// 
www.greece.org/gopatalex/ 
Всемирный Совет Церквей http://www.W«-coe.orz,' 
wcclwho/mch-e.html 

Богословские и религиоведческие тексrы 
Богословский форум «Ареопаr» 
http://ww.areopag.com 
Библиотека Якова Крогова (Собрание маrериалов 
по истории Церкви) http://www.krotov.org/ACТS/ 
ind_acts.html 
Ресурсы по истории http://www.history.ro/histhtm 
БогословсiWI периодика http://www.e-aaa.org/cgi-binl 
еЗа.рl? _ d/r/articleslhome.html 
Тексты отцов церiСВи и средневековых боrословов 
http://www. wco.ro/ЬiЬliol) 
http://log.philos.msu.rollibraryllibrary.htm 
http:/ lholmogorov.rossia.org:81 О 1/libr/ 
http://Ьeseda.mscom.rollibrary/Ьookslkiprian2.html 
http://Ьeseda.mscom.rolliЬrary/r _sacra.html 
http://www.lcl.spb.rolarchivelindex.html и др. 
http://www.express.irk.ro/puЬ/rellalareo/tim.htm 
http://www.ccel.org 

http://www.IiЬ.ro/НRISТIAN/ 
http://www.lcl.spЬ.ru/archive/index.html 
http://www.lcl.spЬ.ru/archive/iDdex.blml 
http:/ lwww.Iib.ro 
http://www.rus-Ьaptist.newro/ 
Греко-римсiWI культура http:llloz.philos.IDIU.IW 
IiЬrary/liЬrary.htm и http://cyrill.newmail.nw' 
Апокрифы на русском DЫJCe http://www.liЬ.ro/ 
НRISТIAN/ 
http://hoaxer.plus.ro/religions/holy-scripts/c:Ьristianladd/ 
Карrы и библейеJСие сnравочнwе давнwе: 
http://come.to/sЬiЬle 

Друrие теJССТЫ 
http://www.teos.org.rolhistory.htm 
bttp://express.irk.ro/1000/religioolchr/index.htm 
http://www.emmanuel.kiev.ua/ВiЬlelsЬ.html 
http://www. vor.orgltruthi1689/1689ЬcOO.html 

Известные негочники в англоязычных хрисrианских 
KOJUieджa:x 
http://www.ЬiЬle.acu.edu/ 
Пуrеводиrель по христианским IIDIIJJCджaм 
http://ЬiЬle.вcu.edu/ - AЬilene Christian Univ. (ТХ) 
http://www.Ьethelks.edu/ - Bethel CoUege (КS) 
http://www.Ьethel.edu/ - Bethel CoUege (МN) 
http://www.Ьridgewater.edu/ - Bridgewater College (VA) 
http://www.calvin.edu/ - Calvin CoUege (М1) 

http://www.grace.edu/ - Grace College (IN) 
http://www.gac.edu/ - Gustavus Adolphus College (МN) 
http://www.mc.edu/ - Мississippi College (МS) 
http://www.nnc.edu/ - Northwest Nazarene College 
http://Ьeacon.regentedu/ - Regent University (VA) 
http://www.spu.edu/ - Seattle Pacific Univ. (WA) 
http://www.stolafeJu/ - St. Olaf College 
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Справочники по микрофильмам 
Для того чтобы сориеиrироваrьси в необозримом море микрофильмов, издаваемых 
исторИIСаМИ всего мира, полезно воспользоваrьси некоторыми пуrеводителими: 

Bihliographic Guide to Microform Puhlications Вoston, 1987. Этот ежегодник начал 
иэдаваn.си в 1987 году, заменив собой предыдущие издан118: National Register of 
Microform Masters, 1965-75, 6 vo1., Washington, DC: LiЬrary of Congress и его npo
ДOJDICCIIИC С 1976 ПО 1983 годы. 
На1е, Richard W. Jr. Guide to Photocopied Historical Matcrial in the United States and 
Canada. American Нistorical Associatioil, 1961 .  
Microform Review. Westport. 1972. Ежеквартальный журнал, иэдающийси по насто
ящее время и дающий самый лучший обзор наиболее свежей информации в этой 
области. 
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Список русскоязычных книг 
по исrории хрисrиансrва 
Ниже прiUIОДИТСя библиографические списки некоторых кинг, полезных 
при изучении истории церкви, разбитые по rnавам. 

Обзорные 
рабОты общего 
характера 
Александров Н. История христианской церкви. -
СПб., 1913 .  
Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании: В 2 т. - М., 
195 1 .  
Ангелов Д. История на ВизантиJI. - София, 1968. -
(На болr. ЯЭ. ). 

Аннинекий А. История Армянской Церкви (до 
XIX в.). - Кишинев, 1900. 
Арш Г.Л. и др. I<parxu история Албании. - М., 1965. 
Богданов М. I<parxu история христианской церкви. -
м., 1 856. 
Ван Мюйден Б. История швейцарского народа: 
В 2 т. - СПб., 1898-1900. 
Великий А.Г. З лiтопису Християнськоi Украiни: 
В 9 т. - Рим, 1968-1977. 
Вепикий А.Г. Украiнське християнство. - Рим, 1969. 
ВИIПiер Р.Ю. История средних веков. - К., 1996. 
Власовський 1. Нарис icтopii Украiнськоi Православ
ноi Церкви: В 4 т. - Нью-Йорк-Бавн Брук-К., 1990. 
Всемирнu история: В 24 т. - М., 1997-1998. 
Головащенко С. lсторiя хрИСТИПiства. Курс лекцiй. -
к., 1999. 
Голубинский Е. История Русской Церкви: В 2 т., 4 ч. 
- м., 188Q-19l l .  
Григулевич И.Р. История инквизиции (ХIП- ХХ вв.). 
- М., 1970. 
Дорошенко Д. Короткий нарис icтopii христИ.нськоi 
церкви. - Вiннiпег-Манчестер, 1949. 
Дубнов С.М. I<parxu история евреев. Т. 1 ,  2. - Уж
город. Б. г. - Репринт. воспроизведение иэд. 1912 г. 
СП б. 
Зверева Г.И. История Шотландии. - М., 1987. 
Знаменский П.В., проф. История русской церкви. Ма
тери1U1Ь1 по истории церкви. Ки. 4. - М., 1996. 

Из истории Византии и виэакrиновсщениJI. - Л., 1991 .  
История Болгарии. - М., 1954. 
История Венгрии. - М., 197 1 .  
История Внэаитии: В 3 т. - М., 1967. 
История Европы: В 4 т. - М., 1988-1994; 
История Ирландии. - М., 1980. 
История Италии. - М., 1970. 
История Норвегии. - М., 1980. 
История Польши: В 3 т. - М., 1956. 
История средних веков: В 3 т. - М., 1989. 
История Франции: В 3 т. - М., 1972. 
История христианской церкви. Т. 1 ,  2. - Пг., 1916. 
История Чехословакии: В 3 т. - М., 1956. 
История Швеции. - М., 1974. 
История Югославии. - М., 1963. 
История южных и западных слаuн: Курс лекций. -
м., 1979. 
Iсторiя православноi церкви в Украiнi. - К., 1997. 
Iсторiя penirii в Украiнi: В 1 О т. Т. 1, 2, 3, 5. - К., 1997. 
lсторiя peniriй в Украiнi. - Львiв, 1997. 
lcтopiJI хрИСТIШIСЬКОi церкви В Украiнi. - К., 1992. 
Карамзин Н.М. История государства российского. Т. 
1 .-12. - м., 1989. 
Карев А.В., Сомов К.В. История христианства. - М., 
1990. 
Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви: 
В 2 т. - Париж, 1959. 
Керне Э. Дорогами христианства. История церкви. -
м .. 1992. 
Коннеский Г. История Русов. Репринт. воспроизведе
ние иэд. 1 846 г. - К., 1991 .  
Крижаиiвський О.П., Плохiй С.М. lсторiя церкви та 
peniriйиoi думки в Украiнi: У 3 ки. - Киiв, 1994. 
Крывелев И.А. История религий: Очерки: В 2-х т. -
м .. 1988. 
Лавров А. Очерки истории христианской церкви. -
м .. 1902. 
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Липинський В. PeлirUI i церква в icтopii Украiни. -
Фiладельфiк, 1925. 
Лозинекий С.Т. История папсrва. - М., 1986. 
Лорrц Й. История Церкви. Т. 1, 2 - М., 1999. 
Макарий (Булnuсов), митр. Исrория Русской Церкви: 
В 2 т. - СПб., 1864-1 886. 
Мень А. Исrория репигни: В 7 т. - Т. 7. Сын челове
ческий. - М., 1992. 
Миллер А.Ф. I<parxu история Турции. - М., 1948. 
Никольский Н.М. История русской церкви. - РJ138НЬ, 
1930; м .. 1983. 
Норд Д. История церкви от дня ПJIТИДесятницы до 
нашего времени. - М., 1993. 
OriOD<D 1. (lnapioи, митр.). Украiнсыса церква. Нариен 
з icтopii Украiнськоi Православноi церкви. - Киiв, 
1993. 
OriOD<D 1. Украiнсыса культура. - К., 1992. 
Панас К. IcтopiR Украiнськоi Церкви. - Львiв, 1992. 
Пискорский В.К. История Испании и Порrугалии. -
СП6.,. 1909. 
Поснов М.Э. История христианской церкви (до раз
деления церквей - 1054 г.). - Брюссель, 1964; К., 
199 1 .  
Прайс Е.Д. История религий .  Краnсий очерк религи

озных вероисповеданий. - СП6.,. 1904. 
Пристер Е. Кратtса�� история Австрии. - М., 1952. 
Роберrсон Д.С., Герцог И.И. История христианской 
церкви от апостольского века до наших дней: В 2 т. 
- СПб., 1890-1891 .  
Смирнов Е.  История христианской церкви. -
СПб., 1889. 
Смирнов П. Протоиерей. История христнанекой пра
вославной церкви. Материалы по истории церкви. 
Ки. 4. - м., 1998. 
Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. 
- М., 1989. 
Тальберг И. История христианской церкви. -
м .. 1991 .  
Тальберг Н. История русской церкви. Т. 1 ,  2 .  Репринт. 
воспроизведение и:щ. 1959 г. JordanviUe. - М., 1992. 
Тоттон М. Лекции по истории цtркви: Учеб. пособие. 
- м., 1997. 
Троицкий И.Е. История христиансd церкви. - СПб., 
1898. 
УЛЫDJовський B.L lcтopiR церкви та peniriйнoi думки 
в Yxpaiнi: У 3 ки. - К., 1994. 
Успенский Ф.И. История Византийской имnерии. 
СПб., 1901.  

Федорiв Ю. lcтopU. церкви в Yxpaiнi. - Торонто, 1967. 
Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Цер
кви: в 5 т. - м., 1888. 
Функ Ф.К. История христианской церкви: Or времен 
апостольских. до наших дней. - М., 191 1 .  
Чельцов И .  История христнанекой церкви. - СПб., 
186 1 .  
Чистович И.А. Очерк истории западнорусской церк
ви: В 2 т. - СПб., 1882-1884. 
Чубатий М. lсторiя Християнства на Pyci-Yкpaiнi: 
У 2 т. - Рим, 1965; Нью-Йорк, 1976. 
Шмеман А. Исторический путь православия. - Па
риж, 1985; Москва, 1992. 
Шмурло Е. История России 862-1917 п: - М., 1997. 
Яцимирский А. И. История 10ЖНЪ1Х СЛ881И. - Варша
ва, 1913.  

Монографии 
общего характера 

Античная древность и средние века. Проблемы идео
логии и культуры: Сб. науч. тр. - Свердловск, 1987. 
Античная и средневековu идеологии: Сб. науч. тр. -
Свердловск, 1984. 
Византийская литература. - М., 1974. 
Вiнтер Е. BiзalriU i Рим у боротьбi за Украiну. 955-
1939. - Прага, 1944. 
Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль 
10-1 7 вв. - м., 1990. 
Грушевський М. З icтopii peniriйнoi думки на Yxpaiнi. 
- к.. 1992. 
Данэм Б. Герои и еретики. ПолитичесJаiJI история за
nадной церкви. - М., 1967. 
Дорошенко Д. Православна церква у минулому i су
чаевому житri украiнського народу. - Берлiн, 1940. 
Ипаrов А.Н. Православне и русская культура. - М .•. 

1985. 
Карсавин Л.П. Католичество. Общий обзор. - Брюс
сель, 1974. 
КовальНИЦIСИЙ М. О значении национального злеменrа 
в нсторичССI«<М развитии хрисmанства. - К., 1880. 
Ковальский Я. Папы н папство. - М., 1991 .  
Культура Византии. Вторая половина 7 - 12 вв. - М., 
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Знаете viH Вы, что к 118ЧВ.I)' ··ретьеl о IЪIСЯЧелетия каждый '1-ре'fИЙ ЖИте..IIЬ ':lемли 
является христианином? 

Современное христианство удивительно многолико! Вспомните, как отличается строгое 
катоJJИ•Iеское богослужение в древнем храме в центре Европы от раскованного nрославления 
Хрис·га в харизматической общине в Заnадной Африке. Но и в Африке. и в Европе хрш.:тиане 
читают о,цну и ту же книгу, и в Америке. и в России они поклоняiОТСя олиому и тому же Боrу , 
и в Австралии. и в Брази.ши они I!poc.ШВJIИIOl того же Сына Бо»..--.его Иисуса Христа 
Г де корни христианства и как оно возникло? Как сформирова.rшсь ра:пичные формы 
хрш,-тианства? Как созидалосьего богословие и мироnознание? Кто есть юо в хрш ... тианстве? 
Какова история хриспш.нской обря.цности и миссии? Как влияла цивЮJизация на хрш.:тианство 
и христианство на циви.тшзаuию'! Какой nугь прошла христианская кулыура? ОбШIЬную пищу 
.J.ЛЯ JЖ3мышления над -�тими воnросами дает книга "'Дваиuать веков хрисrnанства ·•. 
'Эта книп1 П}Хдставляет собой не научное исследовсшие с ссылками, uитаrами и анализом 
раЗJJИ•tных тuчек 1рения а учебное пособие по истории христианства. Они состоит из двух 
томов и является первым 1-О.J.анисм (.'ер ИИ "'Общая история хрисrиаш,.-тва". Текст в ней изложен 
легко, но не упрощенно, 1 лубоко. но не "за умно"'. без конфеосиональной ПредвЗЯТ()(.."ТИ, Ht) на 
твердых христианских принцилах 
Во втором томе освешается история христианства второго тысячелетия: от формального 
раздепеtшя исторических uерквей в ХI веке до конuа ХХ века · 
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