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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В числе религиозных реформаторов Гус занимает особое место. Лютеранс
кие писатели считают его прямым предшественником Лютера; православ
ные богословы признают Гуса почти православным; даже среди католичес
ких авторов находится немало таких, которые относятся к Гусу с величай
шим уважением: достаточно сказать, что о героизме Гуса пишет с величай
шей похвалой папа Пий II, известный в литературе под именем Энея 
Сильвия•. 

Очевидно. что во всех суждениях о Гусе главную роль играет не его 
учение, а его жизнь и еще более - его героическая смерть. И это вполне 
справедливо. 

Учение Гуса имело огромное значение для своего времени, но не в нем 
заключается главная причина обаяния его личности. Нравственное мужест
во, стойкость в защите своих убеждений - вот в чем следует видеть такое 
значение Гуса, которое далеко переживет оставленные им фолианты. 

Считать Гуса, как это делают иные историки, последователем ка
кой-либо односторонней философской, религиозной или даже узконаци
оналистической доктрины - значит не понимать ни его личности, ни той 
роли, которая принадлежит Гусу в истории. Широкая терпимость, требова
ние безусловной свободы мысли и убеждения, требование полного со
гласования учения с жизнью, слова с делом - вот что действительно 
характеризует Гуса и отличает его от многих религиозных, социальных 
и национальных реформаторов. Спор о том, было ли учение Гуса возвраще
нием к преданиям восточной церкви или же предвестием протестантизма, 
мы считаем не только не решенным, но и совершенно праздным. 

Несомненно, что Гус глубоко изучал и уважал многих восточных 
богословов, как изучал и чтил английско1 о философа и бпгослова Уик
лифа2. Но, во-первых, при всех заимствованиях, у Гуса есть столько своего 
собственного, что считать его только учеником или предшественником 
других деятелей - значит умалять значение его личности; во-вторых, жизнь 
Гуса важнее всех написанных им книг. А эта жизнь и особенно его мучени-

1 Гуманист Энеа Сильвио Пикколомини занимал папский престол под именем Пия 11 
в 1458 1464 rr. Здесь и далее примечштя Н. В. Попова. 

2 Уиклиф, Джон (\ 32(} 1384) английский богослов, предтеча английской и европейской 
Реформации, оказавший большое влияние на Яна Гуса и Мартина Лютера. Требовал секуляри
зации церковных земель, отрицал культ святых и т. д. Вместе с Джоном Псрви перевел Библию 
на английский язык (1382). В 1377 г. его учение было осуждено папой Гри1орием XI, а в 1382 r. 

- собором английских епископов. В 1415 г. Констанцский собор объявил Уиклифа еретиком 
и постановил сжечь его останки, что и было сделано в 1428 г. 
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ческий конец сближают Гуса не с восточными и западными богословами. 
а скорее ставят er·o в один ряд с такими деятелями и мучениками идеи, как 
Сократ и Джордано Бруно. 

I 

Детство и юность Гуса. Пребывание в Пражском университете. -

Взгляд на отношения духовенства к светской в.1асти. Ян Неnомук. - --

Борьба партий 

Ян Гус или, как его называли раньше, Ян из Гусинца, родился в местечке 

Гусинец, находящемся у Богемского, или Чешского, леса. недалеко от 

баварской границы. 
Не только день, но и год рождения Гуса не определен с полной 

достоверностью. День шестого июля часто указывают как день рождения 
Гуса, на самом деле это день его смерти. Гуситы избрали это число для 
чествования памяти Гуса, и так как у них смерть считалась новым духо
вным рождением, то отсюда и вышла путаница в числах у некоторых 
историков. Год рождения Гуса попросту вычисляют, зная год его вступле
ния в �ниверситет; но при этом забывают, что в X I V  и XV веках на 
университетских скамьях и в низших классах рядом с мальчиками часто 
сидели бородатые юноши. Как бы то ни было, принято считать, что Гус 
родился в 1369 году1• 

Сведения о детстве и отрочестве Гуса довольно скудны. Настоящее имя 
его "Ян из Гусинца" еще школьными товарищами было сокращено в Гуса, 
а Гус по-чешски то же, что по-русски гусь. Весьма возможно, что товарищи 
дразнили Гуса этим прозвищем, не подозревая, разумеется, что оно перей
дет в историю. 

Местечко Гусинец, где родился Гус, населено исключительно чехами, 
но находится почти у самой этнографической границы, отделяющей чехов 
от немцев. Родители Гуса были крестьяне. Впоследствии, в эпоху наивыс
шей славы, Гус никогда не забывал, что вышел из простонародья. Он 
навсегда сохранил особое сочувствие к людям простым, невежественным 
и убогим. В самое тяжелое время своей жизни, когда католическая иерархия 
предала его проклятию, Гус писал сочинение, в котором протестовал 
против феодального насилия и крепостного права. 

О родителях Гуса мы почти ничего не знаем, исключая то, что у них, 
кроме Яна, было еще несколько сыновей. В очень раннем возрасте Гус был 
послан в Прагу учиться. В Праге он жил, как и все тогдашние небогатые 
школьники, добывая себе пропитание пением и прислуживанием в храмах. 
Об этом времени жизни Гуса сохранились в его сочинениях лишь отрывоч-

1 Современные историки сqитают годом рождения Яна Гуса 1371 г. 



ные замечания. В одном месте 
Гус пишет: "Кш да я был голод
ным мальчуганом, я делал из 
хлеба ложечки. которыми ел го
рох до тех пор, пока наконец 
не съедал и ложки''. Очень рано 
Гус стал помышлять о том. что
бы сделаться священннком: веро
ятно, с этой целью он 11 был 
отдан родителями в ученье. По 
словам Гуса. первоначально 
с мыслью о священстве у него 
соединялось лишь понятие о хо
рошем достатке. 

По окончании низших школ 
Гус записался в Пражский уни
верситет на факультет "'свобод
ных искусств·· (по-чешски - "сво
бодных умений"), почти соответ-

Ян Г�·с 9 

До.н в Густще. в котором родился Я11 Гус. 
Фопю<'/Юфия 

ствовавший тому. что немцы называют философским факультетом, с тем. 
однако, различием, что он был необходимой подготовительной ступенью 
к трем высшим факу;1ьтета:\t. В университете Гус, по его собственным 
словам, нс уклонялся ни от чего, участвуя и во всем важном. и во всем 
легкомысленном. Впрочем, легкомыслие Гуса ограничивалось самыми не
винными забавами. 

Нравы его были строги. любовь к труду - необычайная, но он любил 
хорошую одежду и беседу в приятельском кругу. По-видимому, Гус был 
еше очень молод, когда приобрел степень бакалавра свободных искусств: но 
профессора не признали в нем особенно блестящих способностей. и в экза
менационных списках он находится в числе "средних". Впрочем, о мноп1х 
из своих профессоров Гус упоминает с большим уважением и признатель
ностью. Одноrо он называс1 "'ясным оратором", другого - "прекраснмм 
проповедником, подобным трубному гласу"'. 

Достоверно известно, что степень бакалавра свободных ;,1скусств была 
получена Гусом в 1393 году . В следующем 1·оду он приобрел степень 
бакалавра богословия, еще два года спустя, в 1396 году, был уже магистром 
свободных искусств. Далее этого Гус нс пошел. Он не добивался степени 
доктора богословия и на всю жизнь остался ма1 ис·1ром или, 110-чсшскн, 
мистром Яном Гусом , - имя, под которым его чтили гуситы. 

В одном из своих писем, написанных перед отъездом на Констанцский. 
или Костниuкий, собор, Гус, между прочим, в самых трогательных выраже
ниях вспоминает о своей юности, советуя ученику своему не следовать 
" дурному примеру " , и перечисляет при этом свои юношеские пре1 решения. 
"Не прельщайся роскошью'', - пишет Гус и 1·оворит, как его тешило 
пышное магистерское одеяние, так называемые "табарды'', крылатая сукон-
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ная одежда, капюшон и белые воротники, какие тогда носили магистры 

и доктора. Упоминает Гус и о том, что он не чуждался пиров, 

устраиваемых в складчину магистрами, и был страстным шахматным 

игроком. "Игра эта, - говорит он, - часто доводила меня до вспышек 

гнева". 
Среди университетских товарищей Гус пользовался значительным ува

жением. Через два года после получения степени магистра Гус был избран 

"чешскою нациею", то есть чешской корпорацией Пражского университета, 

экзаменатором на степень бакалавра. Вскоре после этого он стал священни

ком (около 1400 года), затем был избран деканом факультета. 

Приблизительно в это время в образе жизни Гуса произошла значи

тельная перемена. Под влиянием чтения книг - сочинений Уиклифа 

и иных авторов, а также вследствие убеждения в высоком значении 

священнического призвания Гус из веселого товарища становится почти 

аскетом. 
Во время пребывания на студенческой скамье Гус был еще далек от 

каких-либо реформаторских планов и даже разделял многие грубые суеве
рия своего времени. Год приобретения им первой ученой степени бакалавра 
как раз совпал с так называемым юбилейным (по-чешски - милостивым ) 
годом города Праги (1393). Один проповедник произнес по этому случаю на 
Вышеграде поучение, в котором перечислял милости, дарованные верным 
сынам церкви: римским престолом. Эта проповедь произвела на Гуса такое 
сильное впечатление, что он, в числе других бакалавров, участвовал в пред
писанной процессии - подобно другим, исповедовался на Вышеграде и да
же отдал исповеднику последние бывшие у него четыре гроша, лишь бы 
купить прощение грехов. "В этот день, - говорил впоследствии Гус, 
- я купил индульгенции, но зато мне пришлось потом остаться на одном 
сухом хлебе". Впрочем, эта исповедь на Вышеграде была последним резким 
проявлением предрассудков, усвоенных Гусом от окружающей среды. 

Впоследствии Гус публично с проповеднической кафедры осуждал 
свое прежнее суеверие, как необычайную глупость. "Когда я был еще 
очень молод и духом и разумом, - писал Гус в одном из своих сочине
ний, - я был суеверен, но, познав Писание, я понял свое прежнее 
безумие". 

Вскоре по окончании университетского курса Гуса стали мучить раз
личные сомнения. Он уже успел ознакомиться с сочинениями некоторых 
чешских писателей, имевших довольно разумные взгляды на положение 
католической церкви, как, например, Матвей из Янова и Штитный; Гус был 
уже знаком с некоторыми философскими (но не с богословскими) сочинени
ями Уиклифа. Но решительное влияние на развитие убеждений Гуса имело 
занятие им кафедры проповедника в так называемой Вифлеемской часовне. 
Здесь необходимо сказать несколько слов об общем положении церкви 
в тогдашних чешских землях. 

Годы пребывания Гуса в университете были для чешского народа 
годами бурных церковно-политических событий. С одной стороны, шла 
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уп орная бо рьба между чешски м ко ролем Вацлавом• и немецким и князьям и; с друго й - королевская власть вступила в реш ител ьное стол кно вение 
с властол ю бием духовенст ва .  Ко рол ь Вацлав был в посто янной ссоре 
с пражск им ар хиеписко по м , одн им и з сам ых тип ичных прелато в своего 
времен и . Этот архи пастырь начал сво ю  деятельность с усерднЬго посеще
н ия п и ро в и бал ов , на котор ых отличался как оди н из  лучш их тан цоро в , он 
был также страстным охотник ом .  Однажды архиеп ископ  тяжело заболел 
и п осле выздоровлен ия вдруг превратился в отчая нного ханжу . . К орол ю 
Вацл а ву со всем не при шлась по  вкусу такая перем ена, так как "обративши й
ся на пут ь исти ны " а рхиепископ стал высо комерен и перессорился не тол ько 
-с п ридво рны м и. но и почти со всем высш им чешским духовенством. 

Однажды корол ь вздум ал собствен н ой власть ю учредить новую епар
хи ю .  А рхиеп ископ воспроти вился этому и послал своего викария Яна из 
П о мука  утвердить и збран ие одн ого аббата в епархии , отн ято й у него 
королем . Корол ь поскак ал в П рагу и , в при падке гнева , велел немедлен но 
аресто вать архиеписко па, викария и других прел ато в. А рхиеписк о п  бежал ,  
но его подчинен ных стал и истя зат ь. К ороль  собственноручно избил архи
еп иск о пского  представител я "до крови " , но , испугавш ись своего п оступка ,  
отпустил его ,  велев ни ко му не го ворить о по боях; но викарий Ян из П о мука 
б ыл так избит королевским и слугами , что со чли более удобны м  со всем от 
него отделаться. Его связали по рукам и ногам и в девять часо в вечера 
бросили в мутн ые воды реки Влтавы. 

М ы со о бщил и этот эп изод не тол ько  для того , чтобы характеризовать 
отношения м ежду светской и духо вной властью ,  но и по  той при чи не, что 
и мя Яна из П о мук а иногда встречается с им енем Гуса . Дел о  в том , что 
по зднее иезуит ы  к ано н изиро вали этого викария п од именем святого Яна 
Непомука  и старались проти вопоставить память этого прелата , ни чем ,  
вп рочем , не зам ечател ьного ,  памяти Гуса. Непомук а  превратили в патрона 
Ч ешск ого королевства; к он фиско ванные у гусито в портреты Гуса стали 
называть изображени я м и святого Неп омука; в сам ом Гуси нце , на родине 
Гуса, поставили статую Непомука , чтобы " выкурить сам ы й  источник ере
си " . Была ,  наконец, п ридумана легенда, чтобы доказать ,  что и Неп омук 
пострадал не за со проти вление королевским приказаниям ,  а из-за  убежде
ния: он будто бы не хотел в ыдать та йну исп оведи. Эта басня перешл а даже 
во м н оги е учеб ни ки истори и; не мешает поэтому заметить , что жител и 
П раги , узн а в об уто пл ени и Непомука , нимал о  не были ого рчен ы эти м 
и даже о правдывали  кор оля - за исключением весьма немн огих сторон
ни к о в духовенства . 

Для характеристи ки  развития взглядов Гуса весьма  важ но ознак ом ить
ся с тем , как  он  отнесся к этой расп ре между королем и духовенством . 
Вп оследстви и  в числе об винен и й , нап равленных против  Гуса, находилось 
и то , что он, будучи во время утопления Яна и з  Помука уже бакалав ром , не 

1 Вацлав IV Люксембургский, сын чешского короля Карла 1 (германский, или римский, 
император Карл IV), занимал престол в 1378-1419 гг. 
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выступил с публичным порицанием действий короля. Гус протестовал 

против обвинения в сочувствии королю в этом деле, но в то же время 

сознался, что он не раз открыто осуждал образ действий архиепископа и его 

подчиненных. 
Еще нс прекратилась распря короля с архиепископом, когда против 

Вацлава поднялась новая буря. Как раз в то время. коr да Гус стал священ

ником (1400), король был низложен немецкими курфюрстами, избравшими 

римским императором Роберта, или Рупрехта, П фальцского1• Вспыхнула 

война. Чешский народ был на стороне своего короля, большинство еписко

пов приняло сторону курфюрстов, которых поддерживало также утвердив

шееся в чешских городах, и даже в самой Праге, немецкое бюргерство. 

В числе магистров Пражского университета находились многие, которые 
высказывались в пользу немецко� о претендента. Борьба окончилась, од
нако, победой Вацлава, и положение немецкой партии в чешском уни
верситете стало весьма щекотливым. Чтобы сколько-нибудь усилиться, 
немецкие профессора примкнули к чешской консервативной или клери
кальной партии. 

Борьба в университете происходила главным образом на почве бого
словской и схоластической. 

Тем не менее король отлично понимал политическую подкладку этих 
споров и живо интересовался ими, принимая постоянно сторону тех, кто так 
или иначе критиковал действия духовенства. 

Между тем в самом народе с разных сторон возникла оппозпция 
духовенству. Да:Же среди священников были такие, которые, оглядываясь 
по сторонам, называли папские индульгенции глупым обманом. Уже 
совсем громко раздавалось требование пражских граждан, чтобы 
проповеди произносились не только по-латыни и по-немецки. но 
и по-чешски. Это требование, как самое настоятельное, внушило 
мысль об основании Вифлеемской часовни, вскоре прославленной 
именем Гуса. 

Первая мысль об устройстве часовни, исключительно для произнесения 
чешских проповедей, принадлежала богатому пражскому купцу Кржижу. 
Король не только разрешил открытие часовни, но и добился архиепископс
кого согласия. Против чешских проповедей сильно восстали немецкие маги
стры и каноники, но им не удалось добиться закрытия часовни, в которой 
вскоре появились весьма красноречивые проповедники. Ни один из них, 
однако, не добился и десятой доли той популярности, которой пользовался 
Гус, проповедуя в этой часовне. 

Гус успел основательно подготовиться к роли народного проповед
ника. Он изучил Матвея из Янова, обыкновенно называемого парижским 
магистром, и развил на этом чтении свой ораторский вкус. Гус имел уже 
случай проповедовать в церкви св. Михаила, где в то же время проповедо
вал и монах Бернард, рьяный защитник римского престола и "величайший 

1 Рупрехт Пфальцский числился императором в 1 400-- 1 4 1 1 гг. 
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враг слова Божия", как называет его Гус. Политические и религиозные 
убеждения Гуса вполне успели сложиться, и он имел не один случай 
высказать их публично. Так, однажды в доме пражского мещанина 
Вацлава Чсширжа зашел горячий спор об утонлснии Яна из Помука 
и о борьбе короля с прелатами. Один из споривших сказал, что грех 
короля может быть очнщен только многими богослужениями. Гус 
горячо оспаривал ·по мнение, причем, однако, порицал поведение высшего 
духовенства. У этого мещанина Гус часто встречался с упомянутым 
купцо�1 Кржижем, основателем Вифлеемской часовни. Несомненно, что 
личному знакомству с Кржижем Гус более всего был обязан тем, 
что был назначен проповедником в часовню. В жизни Гуса началась 
новая 1Поха. 

II 

Влияние Уиклифа на Гуса. Первые годы проповедничества. -
Осуждение пражскими богос.1овами учения Уиклифа. - - Новый архиепископ Збынек. 

Борьба Гуса с наро,1ными суевериями и осуждение им мнимых чудес. -
Гус как чешский народный писатель: 

реформа правоп исания и слова 

Было вре:-.1я, когда почти всю деятельность Гуса приписывали влиянию 
английского фи.1ософа и богослова Уиклифа. Даже глава чешской ис
торической школы, Палацкий1, сначала поддерживал зтот взгляд, установи
вшийся еще с XV века, когда враги Гуса старались представить его прямым 
учеником английского "еретика". 

Учение Уиклифа известно. Сначала этот богослов и философ 
схоластической "реалистической" школы выступал только против 
чрезмерных притязаний Рима; мало-помалу полемика увлекла его, 
и он стал порицать и критиковать самое учение римской церкви. 
В 1382 году в Лондоне был созван собор, на котором обсуждались 
24 положения, извлеченные из сочинений Уиклифа. Собор признал 
зти тезисы частью еретическими, частью ошибочными; тем не менее 
Уиклиф никогда не был серьезно преследуем и спокойно умер 
в 1384 году, то есть за 16 лет до вступления Гуса на проповедническое 
поприще. 

Без всякого сомнения, некоторые из философских сочинений Уиклифа 
были довольно распространены в Праге, куда их занесли студенты, 

1 Палацкий, Франтишек (1798- - 1876) крупнейший чешский историк и просветитель, 
автор "Истории чешского народа", которую он Д•)Вел до 1526 г. Палацкий много сделал для 
исследования гуситского движения. 
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Вифлеемская часовня в Пра?е. 
Фотография 

Ян Гус 

ездившие в Оксфорд слушать анг
лийских профессоров. В XIV и XV 
веках отношения между универси
тетами были довольно оживлен
ны, чему способствовало сушест
вование общего научного языка 
� латыни, которая то1да еще не 
была мертвечиной, какой стала 
в наше время. До изобретения 
и распространения книгопечатания 
личное посещение чужеземных 
университетов было одним из 
главных способов умножения зна
ний: даже профессора прибегали 
к этому способу. В конuе XIV века 
оживлению отношений между 
Чешским королевством и Англией 
способствовал еще брак дочери 
Карла IV с английским короле:\.1 
Ричардом 11. Все это факты, гово
рящие в пользу английского влия
ния на Гуса. Отвергать знакомст
во Гуса с книгами Уиклифа не
льзя; но встает вопрос: когда и ка
кие сочинения Уиклифа стали из
вестны Гусу? Теперь можно счи
тать доказанным, что с богословс
кой критикой Уиклифа Гус озна
комился основательно уже после 
того, как начал свою проповедни
ческую деятельность в Вифлеемс

кой часовне, то есть когда его собственные убеждения успели сложиться 
почти окончательно. Значительно раньше Гус ознакомился лишь с фило
софскими трактатами Уиклифа 1• 

Как философ, Уиклиф был одним из самых горячих сторонников 
схоластического реализма, приписывавшего реальное существование от
влеченным понятиям; с этим учением боролись так называемые номинали
сты, придававшие отвлеченным идеям значение лишь символов или знаков. 

1 Спорный вопрос о степени влияния Уик.'Iифа на Гуса слишком специален, чтобы обсуж
дать его здесь подробно. Наше собственное мнение по этому вопросу, состоящее в том, что 
философия Уиклифа помогла развитию идей Гуса, но что Гус далеко не во всем следовал 
учению английского богослова, - это мнение основано на показаниях самого Гуса на 
КонстаIЩском соборе. Гус показа."1, между прочим, что с учением (богословским) Уиклифа он 
ознакомился не раньше 1403 г" тогда как его философские трактаты читал еще около 1396 г. 
- Примеч. авт. · 



Философские взгляды Уиклифа 
встретили в Пражском университе
те довольно хороший прием; его 
положения часто были принимае
мы в основу лекций даже самымп 
рьяными католиками. Гус, еще до 
начала своего проповедничества, 
собственноручно переписывал не
которые трактаты Уиклифа. Одна 
такая рукопись ( 1398 года) хранит
ся в Стокгольмской библиотеке, 
куда ее завезли шведы после взятия 
ими Праги во время Тридцатилет
ней войны. На полях этой рукописи 
Гус сделал от себя некоторые при
мечания, из которых видно его г лу
бокое уважение к автору. Некото
рые положения Уиклифа еще как 
будто пугали Гуса. В одном месте 
он приписал: "Пусть Господь даст 
Уиклифу царствие небесное! О, Уи
клиф, Уиклиф! Не одному человеку 
ты вскружишь голову!" 

Один позднейший таборитс
кий писатель - табориты были, 
как известно, последователи Гуса 
- утверждает, что сам Гус однаж
ды сказал: "Книги Уиклифа от
крыли мне глаза, и я читал их 
и перечитывал". Слова эти нельзя 
принимать буквально. Одной из 
главных черт характера Гуса было 
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Портал жилища Гуса 
иа Виф.1еел1Ской площади в Праге. 

Фото<' рафия 

постоянное искание истины, и он никому, в том числе и Уиклифу, не верил 
на слово, не убедившись собственным разумом, самостоятелы1ым мышле
нием в справедливости того или другого положения. Гус тотчас же 
отказывался от осознанного заблуждения, но, раз он был в чем-либо 
убежден, для него не существовало авторитетов. Поэтому и в учении 
Уиклифа он принимал далеко не все, а то, что принял, вполне со
гласовалось с убеждениями, выработанными Гусом самостоятельно. Так, 
например, отношение Гуса к папской власти было прежде всего вызвано 
сознательным отношением к окружавшей его действительности. В одной 
из ранних своих проповедей Гус уже смело высказывается против притяза
ний Рима и сознается, что грубо заблуждался, считая папу непогрешимым. 
"Впрочем, - говорит Гус, - я и самого себя считал очень хорошим 
человеком, пока не ознакомился основательно с Писанием". 
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Легко понять значение подобных проповедей для тогдашней Праги. 

Почва для восприятия их была готова в самом народе. Но эпоха вполне 

критического отношения Гуса к католицизму наступила не сразу: сначала он 

заботился преимущественно о внутреннем самоусовершенствовании, о пере

воспитании своей личности; затем выступил против пороко в духовенства, но 

еще с надеждой, что церковь последует его собственному примеру и очистит

ся собственными силами. Лишь в самые последние годы жизни Гус с приско

рбием убедился, что его надежды были напрасны. 
В самом начале своего проповедничества Гус приобрел такую популяр

ность, что, несмотря на молодые годы, был избран - по тогдашним 

правилам на одно полугодие - ректором Пражского университета. Боль

шинство чешских профессоров. все тогдашние знаменитости. были прияте

лями Гуса, например бывший его учитель Станислав из ЦноЙ'\1а. Немецкие 

профессора, принадлежавшие большей частью к школе номиналистов, сло

жили следующую сатирическую родословную Гуса: "Станислав из Цнойма 

родил Петра из Цнойма; Петр из Цнойма родил Степана из Пальча; Степан 

из Пальча родил Яна Гуса". Все перечисленные здесь имена принадлежат 

магистрам, бывшим в то время в самых приятельских отношениях с Гусом. 
Спор между реализмом и номинализмом, хотя и играл некоторую роль 

в истории Пражского университета и в жизни Гуса, все же не был так 
многозначителен, как полемика. разгоревшаяся в Праге около 1403 года 
из-за богословского учения Уиклифа. Эти препирательст ва. впрочем, были 
возбуждены не Гусом, и не оп оказался самым рьяным бойuом за Уиклифu. 
Богословские трактаты Уиклифа были впервые распространены в Праге 
приехавшим из Оксфорда близким другом Гуса, Иеронимом Пражским. 
Почин в деле преследования "английской ереси" был сделан немецкими 
профессорами, действовавшими. без всякого сомнения. как по своему край
нему разумению, так и по внушению пражского архиепископа. 

С самого дня своего основания Пражский университет не был чисто 
чешским национальным учреждением. Он служил главным интеллектуаль
ным центром не только для чехов, но и для немцев. Основанный Карлом 
IV, Пражский университет имел в конЦе XIV и начале XV века лишь двух 
равных соперников - университеты Парижский и Оксфордский . 

Личный состав университета -- как профессора, так и студенты - разде
лялся на четыре "нации": чешскую, польскую, баварскую и саксонскую. Эпохой 
наивысшего процветания Пражского университета были 70 -е п 80 -е годы XIV 
столетия, когда в нем числилось до одиннадцати тысяч студентов. С 1363 по 
1392 год были, правда, основаны университеты: Краковский, Венский, 
Гейдельбергский, Кельнский и Эрфуртский, но все они, по сравнению 
с Пражским, имели значение лишь провинциальных центров. С 1367 по 1408 год 
Пражский университет выдал по одному факультету свободных искусст в 844 
магистерских диплома и 3823 диплома на бакалавра. Организация университета 
была такова, что обеспечивала полное господство немецкой партии. Хотя все 
четыре "нации" имели равные права, но в сущности три из них были немецкие, 
так как в польскую нацию записывались главным образом силезские немцы. 
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При всей своей терпимости 11 мнро.1юб1111 Гус нередко выступал против 
чрезмерных притязаний не\1сцкнх профессоров. Ч1 о Гус не был враждебен 
немца\1. доказывается избрание:--1 его в ректоры. чего нельзя было достичь 
против воли немецкого большпнства: но он нередко 1 оворил, ч 1 о п Чешс
ком королевстве чехи должны за�111\1а r ь rакис же места. как французы во 
Франции и не:\-щы в Германни. 

Высшее пражское духовенство приняло в уннвсрснтетско\1 вонросс. 
как и в политических распрях. сторону немецкой партии 11 даже тайно 
подстрекало не:-.щев протн в чехов. В 1403 году после Гуса был 11збра11 
ректором баварец Вальтер Гаррасер. О;щн не:-.1ецкий магнстр. Гюбнер. 
явился в ро.1и зачннщнка новой у1111нерс11тстской распрн .  Как полагают. 
но поручению са:\-IОГО архнспискона Гюбнер рассмотрел недавно перед 
тем появившиеся в Праге бо1·ос:1овск11с трактаты Уиклифа, извлек из 
них 2 1  положение. к которы:\1 нрнсоеднннл 24 пункта, осужденные ло
ндонским собором. и вес 1то нрснрово.анл к архиеrшскопу. П ре.аставите�1ь 
архиепископа Кбель и пражск11l1 каноник Нос отправи.1и jти 45 пунктов 
ректору Гаррасеру. а последннй нсмсд.1снно созвал совет из всех пражских 
докторов и 'v1агистров. 

Заседание. на котором обсужла.1ся вонрос о тезисах Уиклифа. было 
весьма бурным. Главньв.1 защ11тю1ко'v1 тезисов оказались бывший учитс.1ь 
Гуса. Станислав из Цнойча. 11 прня ге.1ь Гуса, Степан из Пальча. Оди11 и1 
чешских магистров, Николай 11з Литочышля. сказал Гюбнеру: "Ты изв.'1ек 
эти положения неправедным . .  1живы\1. клеветнически\1 способом". Гус 
н свою очередь заметил: ''Такие 1юд;1елыватели книг, по 1\1Осму мнению. 
более виновны, чем те два 1 орговuа. которых несколько днсii TOl\1)' назад 
сожгли на площади за под,1елку ша ф рана". Но нашлись магистры. возражu
вшие Гюбнеру прямо по существу л:с.1а. Степан из Пальча бросн.1 на стол 
экземпляр книги Уиклифа и воск;шкнул: "'Пусть кто хочет � встанет 
и скажет что-.1ибо против сдиноr о с.1ова в 1той книге: я берусь защпщат1:·. 
Еше резче говорил Станислав 11з Цной\1а. "'Я берусь. - сказал он. -- - Jtо
казать, что из этих 45 тезисов ни о;щн нельзя назвать ни еретическиi\1. ни 
ложным". Это заявление ло то1 о скан,-щ;шзирова.10 собрание. что нскоrо
рые из старших профессоров вышли 1п ·�ала. Оставшиеся знач11тс:1ьным 
большинством голосов постанови;ш: воснре·1и1 ь как публичное. так 11 час1-
ное преподавание 45 тезисов - решенпе, в110с1с;:tств1ш ю равшее важную 
роль в судьбе Гуса. 

На первых порах осуждение 45 н:зисов Уиклифа нисколько нс поколе
бало положения Гуса ни в универси 1 ете. ни на проповеднической кафедре. 
Популярность Гуса постоянно нозрас1 ала и, между прочим, увсли<1с11 11ю се 
способствовали многие пражские женщины. настолько увлекавшиеся нrопо
ведями Гуса, что селились близ Вифлее\1ской часовни. На них-то н 11аl\1екаст 
Гус в одной из своих проповедей, 1 оворя, что некоторые жсшц11ны умнее 
и добрее отстаивают истину, нежелн иные доктора богословия. Следуе1 
заметить, что Гус вообще был всс1.ма зас1с11•1ив и робок с женщинами: 
робость эта иногда доходила до подозритс.1ьности: но. убсдившнсь в 1 ом. 
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что он  имеет дело с женщин ой скром ной и одушевленной высш им и 

нра вственными побуждениям и , Гус тотчас изменял свое  об ращение 

и относился к таким женщинам просто и по-братски . В то время 
многие чешские дворянки отличались наб ож ность ю ,  доходи вш ей до 

аскетического отречения от мира . Не вступая в монастыри , где жизнь  
часто вовсе не согласо валась с м она ш еским обетом , эти дворянки 
проводили время в молитве и посте .  Среди них п о падались личн ости 
в высшей степени восторженные и пригодные для распростра нения 
новых учений. Та ко ва была ,  например , Анеш ка из Ш титного ,  дочь 
писателя Томаша, про води вшая время то в соста влении списко в с со
чинений покойного отца , то в посещении В ифлеемск о й  часовни . В той 
же местности жила одна девица , Петра, о которой Г ус говорит,  что 
она вела вполне "святую" ж изнь .  Такова же была вдова Катерина 
К аплержова , устроившая нечто вроде вдовьего и девичьего приюта 
в своем доме .  Это появление женщин , не удо влетворявшихся о фи
циальными монастырями, в которых видели более собла зна , чем бла 
гочестия ,  в высшей степени характеризует тогдаш ние церковные  порядки 
и является еще одним лишним доказательством нео бходим ости реформ ы , 
которую проповедовал Гус. 

П оложение Гуса , казалось,  стало еще более прочны м ,  когда пра жским 
архиепископом был назначен еще не стары й  прелат Збынек .  Н о вый архиеп и
скоп очень мало поним ал в богословских делах,  но  был храбрым воино м 
и не терпел ханжей и суеверов . М ечом он владел гораздо искуснее, чем 
крестом ,  и о нем говор или , что он сел за азбуку лиш ь  тогда , к огда был 
назначен архиепископом. Н а самом деле он получил обычное светское  
воспитание тогдашних чешских феодалов . "В богосло вии ничего не смыс
лит", - пишет о нем современны й летописец, в остальном осып аю щий 
архиепископа похвалами . Н овы й  архиеписко п  отнесся к Гусу с доверием . 
Он назначил Гуса и его приятеля Станислава из Цнойма синодальными 
проповедниками - обязанность весьма важная , состоявш а я в произнесени и  
наставлений духо венству .  Архиеписко п  написал ,  кроме того , Гусу , чтоб ы он 
докладывал ему лично или письменно о всех за м еченны х  злоуп отреблениях .  

В роли син одального проповедника Гус мог  действов ать еще  смелее 
прежнего . К этому времени слава его так возросла, что даже враги Гуса 
отзы вались о нем с уваж ением .  Он вел жизнь аскета . Изнуряя себя п оста ми 
и бессонными ночами, Гус стал неузна ваем .  Его бледное ,  исхудалое лицо,  
украшенное бородой, которую Гус не брил по обычаю многих зап аднос
ла вянских католических священников , - его задумчивые  глаза , как бы 
занятые внутренним созерца нием,  поражали зрителей еще прежде ,  чем 
раздавался его голос .  Один из личных врагов Гуса пиш ет о нем : "Жизнь ег о 
была сурова , поведение безупречно , бескорыстие такое, что он  никогда не 
брал ничего за требы и не принимал ника ких да ров и приношений " . 
Красноречие Гуса было своеобразно . Он  не по ражал сра зу слушателей ,  речь 
его не была ни пылкой, ни блестящей , но  оста вляла глуб окое и прочное 
впечатление .  На слуш ателей действовала главным образо м  сила  и искрен-
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Папская лавочка "отпущения грехов". 
Рисунок Г. Гольбейна Старшего 

ность его убеждения. 
"Он был неутомим, - пишет о Гусе один чешский 

писатель, - он постоянно утешал, проповедовал и писал
". В проповедях 

Гус не щадил и духовных лиц: он не останавливался перед порицанием 
своего покровителя архиепископа. 

Обличения Гуса были суровы и беспощадны. Он говорил о высокоме
рии духовенства, о погоне за иерархическими повышениями, о корыстолю
бии и жадности. В своих синодальных проповедях Гус не касался католичес
кой догмы, но обличения нажили ему гораздо больше врагов, чем если бы 
он произносил самые еретические мнения. Щадя догму, Гус проповедовал 
главным образом необходимость согласования веры с делами. 

"Напрасно 
думают, - говорил Гус в одной из проповедей, - что легче заслужить 
прощение грехов, сооружая храмы, чем если помогаешь бедным

". Во всех 

проповедях Гуса учение о деятельной помощи ближнему всегда занимает 
первое место. Некоторые его выражения чрезвычайно смелы для того 
времени. 

"Лучше, - говорит он, - употребить грош на божье дело при 
жизни, чем оставить священникам по духовному завещанию столько 
золота, чтобы им можно было заполнить все пространство между небом 
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и землей". Ведя аскетическую жизнь, Гус вовсе не указывал другим на 

физическое воздержание как на существенное средство спасения души. 

"Лучше, - говорит он, - снести без гнева одну обиду, чем изломать на 

своей спине столько прутьев, сколько может доставить целый лес". ''Лучше 

унизить перед низшим себя, нежели совершить богомолье с одного края 

земли до другого". Гус резко порицал духовных лиц, злоупотреблявших 

правом отлучения, и советовал им сначала отлучить самих себя от грехов 

и пороков. Задолго до Лютера он громил продавцов пндулыенций 

и хищных монахов, "которые, с дозволением или без дозволения, устраива

ют никому не известные празднества, выдумывают чудеса, грабят бедный 

народ и разрушают Христову перковь". Советуя духовенству обратиться 

к примерам первых веков христианства, Гус, однако, нисколько не иде
ализировал официального византийского благочестия; еще менее иде
ализировал он папскую власть. ''Христос, - говорит Гус. - запретил 
своим ученикам всякую мирскую власть, но слова его были забыты с тех 
пор, как император Константин дал папе царство1 • • •  Богатство отравило 
и испортило церковь. Откуда войны, отлучения, ссоры между папами 
и епископами? Собаки грызутся из-за кости. Отнимите кость - и мир будет 
восстановлен ... Откуда подкуп, симошrя (продажа и покупка церковных 
должностей), откуда наглость духовных лиц, откуда прелюбодеяния? Все от 
этого яда". 

Народ, давно подготовленный к таким речам. с восторгом слушал 
Гуса; духовенство еще не смело идти против влияния архиепископа. многих 
феодалов и самого двора. Королева София явно покровительствовала Гусу 
и назначила его своим капелланом и исповедником. 

Не менее смело и энергично действовал Гус с целью искоренения 
народных суеверий. Он понимал. что корыстолюбивое духовенство и неве
жественный народ - это два элемента, постоянно идущих рука об руку. 
В этом случае Гуса также поддерживал архиепископ, не веривший ни 
в какие чудеса. 

До сведения архиепископа дошло, между прочим, что в маленьком 
городишке Вильснаке, подле Виттенберга, находится будто бы необычайная 
драгоценность, а именно живая кровь Христова, разумеется чудотворная и, 
главным образом, исцеляющая больных. Народ тысячами стремился в этот 
городок, не только из северной Германии, но и из всей Средней Европы. 
Пражские монахи также поддерживали славу Вильснака, и возвратившиеся 
богомольцы рассказывали о чудесах. Архиепископ Збынек решился наконец 
исследовать вопрос и назначил комиссию из трех магистров. Одним из 

1 Речь идет о так называемом "Константиновом даре" · средневековом документе. 
приписываемом императору Константину 1 Великому, который якобы, перенося столицу 
империи на Восток, передал папе Сильвестру 1 Рим, а также все провинции, местности и города 
Италии и западных областей. 'Этим документом папство обосновывало свои притязан ия на 
светскую власть. Подложность "Константинова дара" доказал итальянский гуманист Лоренцо 
Валла (1407---1457), работавший некоторое время в Ватикане при папах Николае V и Каликсте 
111. 
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членов к омиссии был Гус .  И сследование показало, что  все так назы ваемые 
чудеса были обманом и мороченьем легковерн ых людей. Об одном хромо м 
мальчике гово рили, что он  получил чудесное исцеление : оказалось , что 
у него нога болела еще хуже прежнего. Один пражский житель ,  явившись на 
богом олье в Вильснак, пожертво вал в хра м серебряную руку, надеясь 
исцелить свою руку ,  пораженную параличом .  Не получив исцеления ,  он 
нарочно остался еще на несколько дней. Стоя в храме,  он  увидел, что на 
кафедру взошел св я щен ник , который, показы вая  народу серебряную руку,  
стал торжественно  рассказы вать об исцелении. Тут больной не выдержал 
и закричал. "Поп ,  за чем лжеш ь! У меня рука такая же, как и была". В таком 
роде оказались и прочие чудеса. Результатом этого исследования , произ
веденного главн ы м  образом Гусо м ,  было издание архиепископского п о ве
ления , чтобы раз в месяц в каждом при.ходе произносилась проповедь 
против путешествия на богом олье в Вильснак. С верх тог о ,  архиепископ 
п о ручил Гусу написать учен ый трактат по этому предмету. Гус написал 
со чинение , в котором доказывал ,  что  ни одна капля крови Х риста не может 
теперь где-либо находиться. Рассуждая о крови Христовой , Гусу поневоле 
пришлось коснуться католического учения об евхаристии. К ритика Гуса 
в это м  случ ае не идет вразрез с католической догмой,  но  и не сх одится с ней. 
Гус до казы в ает,  что в таинст ве прич ащения следует допускать только 
"невидимое" присутствие крови и плоти. Что касается вообще чудес , Гус 
в ысказывается об это м  весьма прям о .  "Требование чудес, - говорит он ,  
- есть доказательство маловерия. Истинно му христианину не надо ни 
знамений, ни чудес ... Если бы св ящен ники твердо держались Евангелия, они 
предп очли бы говорить народу об учении Христа ,  вместо того чтобы 
рассказы в ать о м нимых  чудесах". 

К оснувшись первых сочинений Гуса , необходимо сказать несколько 

слов  о литературном их значении. Х отя историческая роль Гуса осно вана 
более н а  его жизни, чем на его к нигах , но как писатель Гус смело может 
быть  сопоставлен с Лютер о м. То, что Лютер сделал для немецкой речи, 
сделано Гусом дл я чешского язы ка. Его чешские сочинения освободили 
литературную чешскую речь от условной х одульной риторики и сблизили ее 
с нар одны м  яз ы ком. Слог Гуса чист и ясен и вполне соответствует ясности 

его мыслей. Стре м ясь к правдивости и простоте во всем , Гус об наружил эти 
качества даже в св оей реформе чешского правописания. Прежние сложные 

и неуклюжие сочетания согласн ы х  он  заменил так называемы ми диакрити

ческими знаками, о б о знач аю щими шип ящие звук и , например ш, ч , ж. 

С небольшими изменениями правописание Гуса удержалось в чешско й 

литературе до сих пор; подобн ое же пр авописание принято теперь всеми 

западны ми славянами (чехи, словаки, лужичане), кроме поляков  и тех 

южн ых славя н  (хорваты , словенцы) ,  которые пишут лат и нскими букв ами. 

В п оследнее время даже в польской литературе были п оп ытки усво ить 

пра во писание Гуса. 
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Недовольство архиепископа. Отставка Гуса. Дело священника Николая. -

События в Риме. - Спор короля Вацлава с архиепископом Збынеком . -

Борьба между немсцки:-ш и чешски:-.fи магистрами. - Аудиенция Гуса 

у короля на Кутной Горе. - - Роль Гуса в университетском вопросе. 
Исход немецких профессоров и магистров из Праги 

Было уже сказан о, что, обраща я преимущественн ое вним ание  на н равствен
ную сторону религи и ,  Гус мало зан и м ался догм ат и ческим и  тонкостям и .  
П ридраться к одной  резкости его обли чений было нелегко .  Несколько иначе  
писали и го ворил и м ногие из  бл ижайших друзей Гуса, и особен но  его  
бывший профессор Станислав из  Цно йма. Станисл а в  был чело век далеко н е 
безупречного характера, но  отл ичался тонким крити чески м  ум о м  и усердн о 
читал сочинения  Уиклифа . Осо бенно зан и м ался Стан исл а в  в о п росом о б  
евхаристии  и написал трактат ,  в котором уже п рямо отстаи вал учение 
Уиклифа,  отрицая теорию "пресуществлени я" и ут вержда я ,  что хлеб и вин о  
всегда остаются хлебом и вином . 

Враги Гуса и его партии воспользо вались сочинением Станисл а ва для 
составлен ия доноса , который был отпр авлен в Рим . П апа И н н окенти й V I I  
счел необходимым прислать архиепископу Збынеку особую буллу, в котор о й  
обращал е г о  вним ание на "Уиклифовы ереси" (1405) .  Н о  архиепископ так 
м ало интересовался богословским и  вопросам и ,  что ему и в голову  не 
приходило относить эту буллу к Гусу и его друзь ям . Наконец его на вел на эту 
м ысль священник Штекна , товарищ и со перник Гуса п о  пропо ведничеству 
в Вифлеемско й  часо вне,  написавший донос на  книгу Станисла ва. На этот раз 
архиепископ потребовал Станисла ва для о бъяснений . Не желая навлечь на 
себя  непри ятности, Станислав поп росту отрекся от авторства и с тех п о р  стал 
писать в сам о м  правоверном духе . Чтобы покончить с этим дело м, архиепи
скоп велел о бъя вить народу, что в таинстве евхар истии  "н е остается сущности 
хлеба,  но  лишь истинная плоть Христова , не остается сущн ости вина, но л ишь 
истинная  кровь Христова " .  До этих  пор Гус , вообще не л ю б и вший догмати
ческих споров, м олчал .  Теперь он не  выдержал и заявил архиепископу, что его 
объявление противоречит учению церкви уже потому, что, согласно с п рямым 
смыслом П исания, хлеб олицетвор яет собой единовременно и плоть , и кро вь, 
а не одну только плоть,  и вино представляет собой и кро в ь, и плоть . Это 
заявление тем более разгневало архиеп ископа, что , в сущности ,  он  сам не знал, 
кто прав и кто вин о ват в этом споре . Конечно, он не изм енил своего решени я  
и о бъявлял еретиком всякого ,  к т о  осмелился учить иначе , ч е м  п р иказан о .  

Между тем новый папа Григо рий XII подтвердил буллу Иннокентия 
VII, и это побудил о  архиепископа к еще более крутым мерам . По ка Гус 
пользовался до верием архиепископа, ему уда валось свои м заступничеством 
спасать многих лиц, обвиненных в ереси . Но на этот раз все о бсто ятельств а 
сложились неблагоприятн о .  Сам к о роль Вацлав бы л задет за живое  сло ва
м и папской буллы,  содержавшим и нам ек на то, что  он , к ороль ,  защи щает 
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еретик о в . Что касается архиепископа , о н весьма ско ро вошел во вкус 
религиозного преследовани я .  Одного м агистра , М ат вея из К нина ,  об винили 
и заставили отречься от ереси, не дав ему сказать ни  сло ва в оправдание: 
когда он пытался возразить,  архиепископ закричал на него ,  угрожая пы т
кой . Вскоре после того архиепископ собрал сходку "чешской нации", в кото
рой участвов али 7 44 м агистра , 150 бакалавров и более 1 ООО студенто в .  
П ри сутствовал и Гус . А рхиепископ добивался торжественного осуждения 
учения У иклифа; но  на сходке было просто постановлено: "Не толковать 
учения  Уиклифа в еретическом смысле". 

Усердие архиепископа  в ловле еретиков довело Гуса до полного раз
рыв а  с этим прелато м .  В 1408 году был осужден один священник ,  Николай , 
по прозвищу А враам , который учил ,  что право проповедовать Евангелие 
принадлеж ит не  только св ященникам , но  и любому м ирянину. А рхиепископ 
велел изгнать это го А враама из пражской епар хии. Гус присутствовал на  
следстви и  по делу А враам а , все врем я защищал обвиняемого; о приговоре 
он  узнал как  раз  в тот момент ,  когда в ыходил на кафедру . Гус тут же 
написал несколько строк архиепископу .  Почтительно резкий тон этой запис
ки в ы вел из себя  сам олюбивого архиепископа .  Особенно задело Збы нека 
утверждение Гуса, что архиепископ преследует сам ы х  набожных и ревност
ных священнико в и в то же в рем я все спускает с рук наглым и распутным . 

С досады архиепископ вздумал нанести партии Гуса решительный удар . Он 
не удовольствовался решением , произнесенным "чешскою нациею " относитель
но учения Уиклифа, и повелел , чтобы все, у кого есть книги английского еретика ,  
немедленно выдали их  для сожжени я .  Вместе с тем архиепископ запретил 
про износить пропо веди , содерж ащие какие бы то ни было нападки на 
духо венство . Это распоряжение уже прям о  касалось Гуса .  Н есколько погодя 
архиепископ отстранил Гуса от должности синодального проповедника .  

Жалоб ы и доносы , послуж ившие  ближайшим по водом к отставке Гуса , 
доказы вают,  как  велико  было раздражение духо венства ,  вызванное его 
обличениям и .  "У нас , - писали доносчики ,  - раздаются возмутительные 
проповеди ,  которы е терзают душ и набожных людей, у ничтожаю т  веру 
и делают духовенство ненавистным народу" . Крайне раздражило духо вных  
лиц  утверждение Гуса ,  что  священник ,  требующий денег за совершение 
та инств , особенн о  от бедных ,  вино вен в "симонии и ереси" .  Возмущались 
и тем , что Гус по поводу см ерти одного каноника сказал: "Я не хотел бы 
умереть, имея такие до ходы". Замечательн о ,  что ни в одном до носе н а  Гуса 
не указывали как  на последов ателя Уиклифа . 

Разрыв м ежду архиепископом и Гусом был уже полный,  когда наступи
ли события ,  еще более з атруднив ш ие положение Гуса . Великий раскол 
в римско-катол ической церкви', приведш ий к образованию двух церквей ,  

1 Великий раскол, или "Великая схизма", - период 1378-1417 гг., когда папский престол 
одновременно занимали два, а иногда три папы, один - в Авиньоне, другой - в Риме. 
"Великая схизма" закончилась в 1417 г. избранием на Констанцском соборе папы Мартина V, 
хотя и после этого, до середины XV в., еще бьши антипапы (например, Феликс V). 
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с двум я папам и ,  из к оторых один оставался в Риме,  а другой сидел 
в Авиньоне , - этот раскол  грозил превратиться в бесконечный источник 
ссор  и интриг .  В течение десяти лет в опрос не подвинулся ни  на шаг .  
Рим ский папа Григорий X I I  при сам ом своем избрании об язался отречься , 
если авиньонский папа Бенедикт последует его примеру .  Н о  последний и не 
дум ал об  отречении ,  а потому и Григорий предпочел ждать . Раздраженные 
бесконечным и ссорами между папам и карди налы реш ились отделаться от 
обоих  и созвали в П изе со бор .  Для успех а дела кардинал ы  просили всех 
к атолических монархов , и в особенности римского императора,  п оддержать 
их , либо отказать в пови н о вении о б оим папам , либо ,  по крайней мере , 
соблю сти впредь до решения  собора полный нейтралитет .  

В ацлав  IV, по мимо желан и я  приписать себе честь восстано вления 
единства к атолическ ой церк ви ,  не м ог простить Григорию X II того,  что 
этот папа признал мятежн ого Рупрехта пфальцского римским императо
ро м .  В оенное счастье давно повернулось в сторону В ацлава ,  но он хотел 
еще,  что б ы  новый папа торжественн о подтвердил его права на римскую 
корону . Не желая , чтобы Ч ешское к ор олевство к азалось сколько-нибудь 
подозрительным в глазах к атолического мира, Вацлав не был дов олен 
изл и ш н и м  усердием архиепископа в л о вле еретиков .  Сначала он сам содей
ств о в ал иск оренению ересей, но нак онец реш ил , что сделанного довольн о .  
Он при к азал архиепископу объявить всенародно ,  что в чешских землях,  
после самого строгого расследования ,  б олее не оказалось ни  одного ерети
к а .  Архиепископ скрепя сердце сообщил к оролевское повелен ие син оду , но 
при это м  велел , чтобы проповедники  вну ш ал и  народу правильное понятие 
о таинстве евхаристи и .  

Уничтожив ересь одним росчерком пера ,  Вацлав возобн овил перегово
ры с кардиналами  и обещ ал им прислать в П изу торжественн ое посольство . 

Известие о таком решении к ороля было весьма приятно для Гуса :  Гус 
все еще не  терял надежды н а  возможность внутренней реформы католициз
ма.  Он и его сторонники надеялись , что с низложением Григория X I I 
выиграет так

.
же чешское н аци ональное дело - у всех были свежи в пам яти 

опустош ения ,  к оторым подверглись чешские земли во врем я  восстания 
Рупрехта . 

Когда король Вацлав потребо вал от архиепископа и от университета 
отказаться от папы Григори я, П рага разделилась на два враждебных 
лагеря . М еньш инство - немецкие профессора и купцы вместе с чешским 
в ысш им духовенством - стояло за  Григори я. Огромное больш инство было 

за короля.  В университете три немецкие "н ации" были за папу  и только 

одна чешская высказалась за  нейтралитет. На этот раз Гус выступил уже 

Портрет Яиа Гуса. 
С позд11ей гравюры 



26 Ян Гус 

в роли настоя щего пол итического вождя чешского на рода и несомненно ,  
что борьба, затея н ная им против папы Григория ,  б ы ла одн о й  из гла вных  
причин  вражды против  него всего высшего дух овенства . Н а бурн ом заседа
н и и ,  соз ва н н ом ректором П ражского у н иверситета , все чешские профессо ра 
высказались за нейтралитет . А рх иепископ решилс я дейст в о вать к руто, он  
велел прибить к дверям церк вей объявлени я н а латинско м и чешском 
языках , в которых Гус, как вождь чешско й  парти и, бы л объявлен непокор
ны м сыном церкви , вследств ие чего над ни м  была прои знесена суспен з ия ,  то 
есть Гусу было воспрещено отпр а влять  какие бы то  н и  б ыл о  священ н и чес
кие обязанности . П исьм о Гуса к архиепископу не им ел о  н ика кого результа
та , между тем в уни верси тете гото вились  еще более крупны е со бытия .  

Б о рьба между чехам и и нем цам и в уни верситетских кружках об ост ри 
лась до последней степен и .  П о я вились пам флеты, в котор ы х чехи доказы
вали ,  что  три немецкие ' 'нации"  со ве ршенно пода вляю т  чешскую . С равни 
вали П ражский университет с П арижским , где господствовали ф ранцузы . 
Н аконец решились обратиться к сам ом у корол ю  Вацлаву ,  им евшем у п ри чи 
ны гневаться на нем цев .  

Чешские про фессора знали ,  что  корол ь недо волен им и  за их вольноду
мство . Они решили послать к королю людей, сто я в ш их вне всякого подо
зрения .  Д ва п ра во вер н ы х  католика были из б ран ы  в депутаты : но  они са м и  
просили Гуса присоеди ниться к н и м . Гус охотно согласился .  Треб о в а н и я  
чехо в  б ы л и  умеренны : о н и  доби вались л и ш ь  ра вн ого кол ичеств а гол осо в 
с немцами , то есть трех против трех . 

К ороль нах одился в 1то время в К утной  Горе .  К нем у уже усп ели 
я виться депутации от трех нем ецк их '' н аций", прося сохранени я  свои х 
при вилегий и выст а вляя  Гуса бунто вщиком .  Не  в до брый ч ас яви лась 
чешская депутаци я  к корол ю ,  вообще страда вшему п ричудам и и част о 
действовавшему под влиянием винных паро в .  К ороль принял депутатов  
сурово и з акричал на  Гуса : "Ты и т вой приятель И ерони м - гла вны е 
бунто вщики !  См отрите, если  у вас не  будет порядка ,  я велю вас сжечь ! '' 
Депутаты ушли н и  с чем . 

На  Гуса эта злополучн а я  аудиенци я повлияла удручаю щ им образо м .  
Воз врати вшись в П рагу , о н  заболел и слег в постел ь .  К нем алом у  уди вле
нию ка к чехо в , так и нем цев, король вскоре совершенно изм енил  свой  
взгляд на вопрос . Гус лежал больн о й :  к нем у пришли его  спутн и к и  по  
депутаци и и печ ально глядели на  него . 

- Н е пра вда ли,  - сказал Гус , - м ы  имеем полное п ра во  на три голоса? 
- Н и когда н а м не  добиться этого ,  - возразили гости .  
- Уже удалось, - сказал и м  Гус,  - вот списо к с королевского п исьм а, 

только что полученн ого в уни верситете . 
Гости  не верили свои м  глаза м , н о ,  когда про чли, ст али п о здра влять 

друг друга и Гуса . 
- Я почти при см ерти , - сказал Гус слабым голосо м ,  - если 

я выздоровлю,  прошу об одном : работайте во  и м я п равды и для счаст и я  
нашего отечеств а . 
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К оролевский декрет дал чехам даже более того , чего они добивались . 
Было объявлено ,  что нем цы коварным образом присвоили себе, под 
видом трех наций, три голоса .  По  словам декрета , чехи в своей 
земле должны иметь большинство , и им дано было три голоса, 
а немцам только один , тогда как сами чехи требовали лишь равенства 
голосо в .  

Такое королевское  решение,  вызванное влиянием некоторых вельмож 
и подсказанное прибывшим к Вацлаву французским посольством ,  разумеет
ся,  не могло не обидеть при выкших к господству немцев . Немецкие профес
сора и студенты ответили королю внуш ительной демонстрацией . Созвав 
сходку ,  они поклялись оставить университет, если королевский декрет не 
будет взят назад . 

Немцы рассчиты вали на поддержку чешских купцов ,  связанных с ними 
материальны ми интересам и , но ошиблись в расчете . Н изшее чешское 
духовенство стало также на сторону короля . В церквах назы вали короля 
с кафедры сп асителем отечества . Сам Гус был увлечен течением и , 
оправившись от болезни , похвалил с кафедры королевский декрет . Враги 
преувеличивали каждое его слово и уверяли , будто он сказал : "Слава Богу, 
что нам удалось выгнать немцев" . Слова эти ,  однако ,  приписаны Гусу 
человеком , который был его врагом и вообще отличался лживостью 
показаний .  

К ороль вскоре сам убедился ,  что впал в но вую крайность . Он пред
ложил нем цам полное равенство с чех ами,  но немцы требовали восстанов
ления  всех своих привилегий .  Раздраженный этим ,  король прислал одного 
из своих придворных , который прогнал ректора,  отобрал у него печать 
и клю чи и назначил кого хотел .  Немецкие профессора шум но протестовали .  
1 6  м а я  1 409 года профессора и студенты всех трех немецких "наций" 
исполнили свою клятву.  Они оставили Прагу,  двинулись по улицам чешс
кой столµцы огром ной процессией , кто пешком ,  кто верхом,  кто в повозке .  
Не менее пяти тысяч студенто в  ушло в этот день из П раги : большая часть 
их двинулась в Л ейпциг, где был основан новый  немецкий университет.  

Событие это им ело огром ное  влияние на  историю умственного раз
вития как ч ехов ,  так и немцев ;  но мы здесь укажем лишь на  его отношение 
к жизни и к характеристике Гуса .  Н есомненно ,  что в этой национальной 
борьбе Гус  действо вал не  ка к слепой фанати к, а как  добросо вестный 
защитник справедливых притязаний чехов .  Когда впоследствии пражское 
духо венство стало клеветать на Гуса , что он  своими пропо ведями возбуж
дал ссоры между чехами и нем цами ,  Гус решительно отвергал это обвине
ние и произнес знаменитые слова : "Пра вда , немцы и враждебные нам чехи 
подавали повод к распрям ; но доброго немца я предпочитаю злому чеху,  
хотя  бы этот последний был моим родны м братом" .  

Замечательно , что  Гус позволяет себе иногда рез кие выражения против 
нем ецкой партии в своих латинских трактатах ; но в сочинениях ,  написанных 
по-чешски , стало быть , доступных народной массе, нет ни сло ва против 
нем цев ,  если не считать двух-трех мест , где он рассказы вает,  как немцы , 
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в со ю зе с некот орым и чехам и, хотели разруш и ть В и ф леемску ю час о в н ю  
в т о  время , когда о н  в ней п ро поведовал . " Не слепая вражда к немцам , -
п ишет о Гусе немецкий ист орик Лехлер, - 1 1 0  и нтере с ы  универс и тета 
и благо род и н ы ,  как о н  его по н имал , руковод и л и  действиями Гуса " .  

I V  

Н овый папа . Жа.1обы гуситов на архиепископа.  
П ротест Гуса проти в сожжения книг.  Анафема против Гуса и его с'v1е.1ыс проповеди. -

Папа И оанн X X l l I .  Диспут Гуса о крестовом Походе. 
Рс•1ь Иерони'1а П раж"Ского.  Сожжение папских бу.1.'1 Воксою . Казнь Яна.  

М арты на и Ста шска.  Бог ос:ювский фа ку:1ьтет проти в  Гуса . - ·· п ятящиес я " .  
Доброво.1 ь н ос и з г н а н и е  Гуса 

И збра н ный Пизанск им собором папа А лекс а ндр У ок азал ся не луч ше сво и х  
соперников. Арх иеписко 1 1  Зб ынек отказыва лся пр и з нать ново го п апу и под
верг и нтердикту ( з а прещение со ве р шен ия всякого бо гослужения) весь город 
Прагу. Гус и его л:рузья рез ко осужда л и  действ ия архиепископа . Н арод 
вол новался , и уже были случаи нас и л ий над преда н ными ар хиепископу 
л юдьми. Вскоре арх иеп и ско п приз нал п апу и ,  улади в с вои дела с Ри мом, 
опять стал преследовать Гуса и его пар т и ю .  Я вились нов ые до носчик и .  
утверждав ш ие, что Гус пропо ведует еретические учения о свя ше н н 11 ческом 
са н е .  Гусу приписывали слова, что свя ще н н ик .  сове р ш ивш ий С:\1ертн ы й  грех . 
- уже не священ н ик п т аинства , им соверш е н ные , не таинства. Пока 
ар хиеп иско п не со всем еще уладил свои дел а  с Р и мом ,  гнев его не мо г быт ь 
особе н но опасен для гуситов и о ни даж е дел а л и  по пытк и искать з асту п 
ничест ва Рим а .  Пятеро молоды х л юдей отка з ались в ыдать послан ным 
арх ие п иск о п а  к н п г и  У икли ф а  и даже отпр авил ись к папе с жал обой. Папа 
п отребовал Зб ы нека в Р им для объяснени й .  Арх иеп ископ отпра вил вмест о  
себя д в у х  мо нах о в ,  которые так п овл ияли н а  п а п у ,  что А лександр У велел 
учредить следствен ную ком исси ю и и здал буллу,  которой была запрешена 
проп оведь где бы то н и  было, кроме прих одск и х  и монастырских ч а с овен .  
С верх того , папа заранее запрещ ал всякие пр о ше н ия и жалобы ,  проти в н ые 
его бул ле . Несм отря на это запрещение, Гус реш и л ся апел лир о вать ,  п о ль зу
ясь т огдаш ней юридической казуистикой, до з в оля вшей апелляц и ю  к "лучше 
освед о м ле н н ому п апе", на того же па пу ,  полу ч ившего лож н ые д о несе ния . 

В ожидании ответа пап ы Гус продол жал борьбу с ар хие писк о п ом 
и про вел в университете резол ю ци ю, к от оро й б ы л  осуж де н  ар х иеписк о п ский 
декрет о сож же н ии к н и г  Уикли фа . С верх т о го .  Гус об ъявил, что пр о и з несет 
пр оповедь по п о воду папск о й  буллы . О гром ная толпа нар ода собралась 
слушать эту проповедь . Прочитав бул лу А лекса ндра У ,  Гус сказал : 

- А я ,  я об ъя вляю - и благодарю Б о га, что мо гу ска з а т ь  это -
об ъявляю ,  что в Чеш ском королев стве нет ни од ного еретик а. Все эти 
обви не ния - сущая ложь ! 
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- Л ож ь !  л о ж ь !  - п о дх в а т и л и  т ы с я ч и  1 олосо в .  
То гда Гус стал г о в о р и т ь  уже п р я м о  о н е п р а в и л ьности дейст в и й  п а п ы  

и д а ж е  с р а в н и л  и х  с де й ст в и я м и  " а н т и х р и ста " ,  с ка з а в :  
- П а п а  ис п о л н яет п р о р о ч еств а ,  п реследу я Е в а н гел и е  и х р и сти а н с к у ю  

в ер у .  Я а п ел л и р о в а л  н а  а р х и е п и с ко пс к и е  де к р ет ы : я х о ч у  сн о в а  а п ел л и р о 
в ат ь .  П о дде р ж и те л и  в ы  м е н я ?  

- Д а ,  да , - р а зд а л и с ь  гол о с а ,  - м ы  теб я п о дде рж и м .  
25 и ю н я  того же 1 4 1  О года в В и ф л ее м с к о й  часо в н е  б ы л о  п р о ч и та н о  

в о з з в а н и е ,  п о дп и с а н н о е  Гусо м ,  а та кже м н о г и м и  м а п1стр а м и ,  б а кала в ра м и ,  
ст удента м и ,  да ж е  р ы ц а р я м и  и го р о ж а н а м и .  

" Ра з у м н о  л и ,  - г о в о р и тс я  в это м в о з з в а н и и ,  - - сж и га т ь  к н и 1 и , в к ото
рых о бс уждается ф и л ософ и я ,  м о рал ь ,  м атем а т и к а  и ф и з и к а  - в о п росы 
ч и ст о  н а у ч н ы е .  Д о п ус к а я даж е ,  что к н и 1 и У и кл и фа содержат ерети ч е с к и е  
м нен и я ,  с л едует л и  и з  э т о г о ,  ч т о  и х  н ел ь з я  ч итать? Раз ве н е  н а и л у ч ш ее 
средс т в о  у ни ч т о ж и т ь  з а б л у жден и е  это - и з у ч и т ь  его'? К а к  о п ро в е р г н у �  ь то , 
ч е г о  н е  з н а е ш ь?" 

П о д п и са в ш и е  этот п р о тест з а я в л я л и ,  о дн а к о ,  свою п р еда н н о сть це р к в и  
и о б ъ я вл я л и ,  ч т о  не п одде рж и в а ю т  н и к а к о й  е реси . Далее,  в п р о тесте б ы л о  
е щ е  ска з а н о .  ч т о  а р х и е п и ск о п  н е  в м ел н и  м а л е й ш е го п р а в а  восп рещать 
н р о п о ведь в <� асо в н я х ,  т а к  как и з в естн о , что Х р и стос в ел ел с в о и м  у<1 с н и к а м  
п р о п о ведо в а т ь  всюду . 

М ежду тем А л е кс а н др V у м е р ,  и а р х и е п и ск о п  З б ы н е к  п о спеш и л  до нести 
н о в о м у  п а п е И о ан н у  XX I I I1, ч т о  Г ус п р о п о в едует ересь,  и п р о с и л  п а п у  
в ы з в а ть е г о  в Р и м  дл я п р и м е р н о г о  н а к а за н и я .  Н е  дож и да ясь п а п с кого 
р е ш ен и я ,  а р х и е п и с к о п  созвал 1 6  и ю л я  м н ожест в о  ду х о в н ы х  и св етс к и х л и ц 
в с в о е м  дв о р це ,  куда б ы л о  п р и несено 200 ф о л и а нт о в  - ра зл и ч н ы е  к н и ги 
У и кл и ф а ,  ч аст ь ю  в в ел и ко л е п н ы х п е р е пл ета х .  В о  д в о р е  устр о и л и  к о стер 
и со ж г л и  эти к ни г и ,  п р и ч ем к ол о к ола трез в о н и л и  п о  всей П р а ге и св я щ е н 
н и к и  пел и " Теб я ,  Б о г а ,  х вал и м " .  Д в а  дн я спустя а рх и е п и с к о п  отл у ч и л  о т  
цер к в и  Гуса и всех а п елл и р о ва в ш и х  к п а п е .  

Сл едств и е  эт о й  м е р ы  б ы л о ,  одн а ко ,  со всем не т а к о е ,  ка к о го о ж и дал 
а р х и е п и с к о п .  Н а р о д  б ы л  к р а й н е  ра здраже н ;  в с ю ду сл ы ш а л ис ь  злые н а см е ш 
к и  н а д  а р х ие п ис к о п о м . В со б ра н и я х и н а  ул и ца х  1 1ел и с о ч и не н н ы е  п р о т и в  
н е г о  э п и гр а м м ы .  Одна и з  н и х  гл аси л а :  " З б ы н е к ,  е н и с к о п  и уче н и к  н а ч а л ь н о й  
ш к о л ы , в ы у ч и в  А ,  В, С ,  О ,  с ж е г  к 1ш 1 · и  и те п е р ь  н е  з н ае т ,  ч т о  в н и х  
н а п и с а н о " .  О т  н а см е ш е к  п е р е ш л и  к н а с и л и ю .  С а м о м у  а р х и е п и с к о н у п р и 
ш л ось одн а жды с п р я та т ь с я  о т  р а зъ я ре н н ого н а р о да ; а к о гда , в це р к в и  
С в я т о г о  Стефа н а ,  од и н  с в я ще н н и к  " а н а ф е м с-1 в о в а л " ,  т о  есть п р о и з н о с и л  
с кафедр ы п р о кл я ти е  Г у с у  и е г о  друз ь я м ,  ш есте ро в о о руже н н ы х  гражда н 
б р о с и л и с ь  н а  него в х ра м е ,  и о н  едва с п асс я .  

1 Иоанн XXl l l  (в миру Бал тассар Косса) был избран на па пский престол конклавом 
кардиналов в Пизе 1 7  м ая 1 4 1 0  г. В молодости был морским пиратом. '29 мая 1 4 1 5  r. смещен 
с папско го престола Констанцски м собором . КатоЛической церковью объявлен ан1 ипап ой 
( поэтому кардинал Ронкалли принял в 1 9 5 8  г .  имя Ио�нна X X l l l ) .  
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У знав об эти х беспорядках ,  король Вацлав запретил,  под с 1  рахом 

смертной казни ,  петь куплеты , направлен ные пр оти в архиепископа ;  но 

последнему велел заплатить владельцам сожженн ых книг  убытк и .  Архиепи

скоп не пови но вался ,  король велел прекратить в ыдачу ему жаловань я .  

Вскоре после этого пришло наконец из  Р и м а  решение по делу Гуса . 

Н овый папа Иоанн XXI I I  отверг апелляцию Гуса, подтвердил буллу своего 

предшествен ника и повелел архиепископу , под страхом отлучения ,  пресле

до вать Гуса и ,  в случае надобности, даже употребить против него ми рскую 

власть. Вместе с тем папа требовал Гуса в Рим на суд . 
Это известие вызвало в П раге взры в негодовани я  против папы . Сто-

г " 
ронники уса твердо держались его правила : в духо вны х  вопросах повино-

ваться не людям,  а Богу" , - и папские угрозы только подстр екали их 

к сопротивлению . К ороль Вацлав оп ять склонялся на стор ону Гуса и писал 
папе, что следует прекратить процесс, затеянный против Гуса архиеписко
пом,  и что лучше "приказать обеим сторо нам молчать" . Н о  папа прислал 
следственную комиссию из  четы рех кардиналов , и 1 5  марта 1 4 1 1 года новая  
анафема была произнесена против Гуса во  всех церквах Праги ,  исключая  
двух, где священники отказались повиноваться .  Весь город за  сочувствие 
Гусу был подвергнут интерди кту, то есть было запрещено совершение 
всякого богослужения .  

Гус понял,  что ему остается одно :  не обращать ни малейшего вниман ия  
ни на архиепископские ,  ни на папские решени я .  Он пр одолжал пропо ведо
в ать в своей часовне ,  как будто ровно ни чего не случилось .  Н екоторые 
священники последовали его примеру.  

Ввиду сильного волнени я  умов в П р аге архиеписк оп решился  наконец 
на уступки и даже согласился подчиниться решению третейского суда , по 
назначению корол я .  Суд этот предложил архиепископу пр оект письма 
к папе,  в котором значилось,  что в чешских землях б олее нет никаких  ересей 
и что между Гусом и архиепископом произошло полное примирение .  Гус, 
с своей стороны ,  согласился подчиниться решению суда, но архиеписк оп  
раздумал мир иться и написал королю , что  по чести и по совести не м о жет 
принять третейского решения ,  причем жалов ался ,  что все идут против него , 
и угрожал обратиться к венгерскому королю Сигизмунду 1 •  Архиеписк оп  
действительно выехал из  Праги,  но по  дороге в Венгрию заболел и умер . 
Архиепископ Збынек был  плохой богосл ов  и самодур ,  но ,  по край ней мере,  
отличался прямотой ,  которую ценил сам Гус. Преемником его был коро
левский лейб-меди к Альбик ,  человек довольно тих и й .  С ам по себе  он не 
затев ал ссор с Гусом , но в 1 4 1 2 году в П рагу приехал от папы И о ан на XXIII 
священник Тим, привезший буллу о но вом крестовом походе . 

1 Сигизмунд, брат Вацлава IV,  получил венгерскую корону, так как жени.1ся на наследнице 
короля Венгрии и Польши Л юдовика I Великого (друга я его дочь вышла замуж за Великого 
князя Литовского Ягайло, ставшего польским королем Владиславом 1 1) .  В 1 4 1 0- 1 43 7  гг. 
Сигизмунд был германским императором , а после смерти Вацлава IV в 1 4 1 9  г. стал и чешским 
королем . 
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В то в ре м я  папск ая вл асть опу
сти лась ниже,  ч е м  к о гда-ли б о .  П и 
з а нс к и й  с о б о р ,  в м есто двух п а п , со
здал не одно г о ,  а тре х ;  И о а н н  XXI I I  
ч у в ство в ал се б я  неб ез о п а сн о  в са
мом Р и м е ,  к оторо м у  угрожал неа п о 
ли танс к и й  король В ладислав 1 •  п о 
к р о в и тел ь одного из п режн их па п ,  
Григо р и я  XI I .  И оанн XXI I I  п р и ду
мал проти в с в о и х  в ра г о в  к рестов ы й  
поход,  о бещая всем участн и к а м  по
хода прощен и е  в сех грехов - п р о 
ш едш и х ,  н асто я щ и х  и да ж е  б уду
щи х . Булл ы ,  п р и везен н ы е  Ти м о м  н о 
в о м у пражскому архиепи ск о п у, 
встретили соч увст в и е  корол я В а цла
ва.  К о роль и архиепископ раз реш и 
л и  сб о р  денег н а  п о х о д  и со всех 
ка федр П р аги в елено б ы л о  п р о и з н о 
сить п р о п о в еди за поход,  и н а  б а з а р 
н ы х  пло щадях слы ш ался б а р а б а н 
н ы й  б о й  ге рол ьдо в .  Чтобы сл и ш к о м  
н е  выст а в лять ден ежную сто р о н у  де
л а ,  арх и еп и с к о п  в елел не да вать де-
н е г  ис п о в едн и ка м  и н е п р о п оведо
вать с п асител ь н о й  силы к реста,  а го
ворить на е в а нгел ьск ие тем ы .  Гус 
радостн о у х в атился за это п о веле-

3 1 

Иероним Пражский. 
С поздпей гравюры 

ни е .  П уб л и ч но с к а федры о н  стал пропо ведо в ать проти в  похода .  Смелая 
п р о п о ведь Гуса и с п угала на этот раз даже н екоторы х и з  его др узей . 
В п е р в ы е  о б н а р уж и л о с ь ,  ч т о  между эти м и  друз ь я м и  б ы л и  люди р о б к ие 
и даже предател и .  Оди н и з  бл и ж а й ш и х  п р и ятелей Гуса , Степ а н  из П альча ,  
в то в р е м я  б ы в ш и й  дек а н о м  б о госло вского факул ьтета,  п одг ото в ил факуль
тет в ы н ести реш е н и е ,  что папа и м еет власть прощать грехи и да ровать и х 
отп ущен и е  к а ки м и  у годно сп осо б а м и . То гда Гус з а я в и л ,  что дей ст в и я  п а п ы  
п р о т и в н ы  осно в а м  христи ан ского учен и я .  П о  у л и ц а м  П раги было расклее н о  
объя влен ие,  глас и в шее, что 7 и ю н я  1 4 1 1 года Гус н а з н а ч и л  в больш о м  зале 
К арло в о й  к оллег и и  публ и ч н ы й  ди с п ут п о  воп росу : "С огласно ли с прям ы м  
с м ыслом учен и я  Х р и ста, что б ы  в о  сл а в у  Б о ж и ю  и дл я сп асен и я  х ристи а нс
кого народа б ы л и  поддержи ваемы папск и е  б уллы о к рестовом походе " .  

1 Владислав Неаполитанский ( 1 377 14 14) - сы 1 1  короля Карла I I I Дураццо из Анжуйской 
л.инастии (умер в 1386 г.) и королевы Маргариты,  правившей в его малолетство. Сторонник 
папы Григория X I I .  Враждебно относился к Иоанну XXI I I ,  объявившему против него кресто
вый поход. Умер 6 августа 14 14 г. 
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Н ек о т о р ы е  б о язл и в ы е  п р о фессо ра б о г о с1 0 в и я  н е м едле н н о  о т п р а в и .1 и  
к а р х и е п и ск о пу депутацию и з  двух д о к т о р о в  б о гос.1 о в и я ,  п р о с я  з а п ре т и т ь  
о б ъ я в л ен н ы й  дисп ут . А р х и е п и с к о п  м ед.1 и .1 .  и д и спут сост о я .1 с я  в п р исутст
вии н е о б ы ч а й н о  м н о 1  о ч исл е н н о й  то.1 п ы  д о к то р о в .  м сt г истро в и студе н т о в ,  
н есм отр я н а  то ч т о  б о г о с.1 о вс к и й  ф а к у.1 ьтет в ы ста в и л ,  в сво ю о ч е ред ь , 
о б ъ я влен и е ,  ст р о жа й ш е  в о с п р е щ а в ш ее всем б а к а .1 а в ра м  у ч аст в о в а т ь  в д и с
путе.  

На это м диспуте Гус про и з н ес неско.1 ь к о  з а м е ч ате.1 ь н ы х  реч е й :  н о  
гл а в н ы м  г е р о е м  дн я ост а.'1 с я  в ес ж е  не о н ,  а е г о  .1 у ч ш и й  и в е р н е й ш и й  д р у г .  
м а гистр И е р о н и м  П ра ж с ш il . И е р о н и м  r о в о р и.1 с т;1 к и м  оду ш е в.1 е н и ем . ч т о  
вост о р г а м  студе н т о в  н е  ·1 ы .1 0  к о н ца .  К о гда д и с п у т  о к о н ч и .1 с я ,  И ер он и м а  
п р о в о ж ал а  до м о й  е щ �  б о л ее м н ог о ч и с.1 е н н а я  т о .1 п а ,  ч е м  Гуса . 

За эт о й  студе нческ о й  дем о нстр а ц и е й  п о с.1едо в а .1 а  друга я .  более в н уш и 
тел ь н а я .  Один и з  п р идв о р н ы х  к о ро л я. В о к .  и.1 и .  п о - н ем е ц к и ,  В ас1 ьдuпе йн . 
вздум ал п редать п о с м е я н и ю  п а пск ие по ве.1 е н и я .  О н  уст р о и л  ш ут о в с к у ю  
п р о цесси ю :  п о серед и н е  сиде.1 и н а  к о .1есн и це к у р ти з а н к и  ( п о  н е к о то р ы м  
сведен и я м .  эт о б ы л и  п е реодет ы е  студент ы ) . у к о т о р ы х  н а  1 р уди в и се:ш 
п а пские б улл ы :  в п е реди и п о з ади ш .1 и  т о .1 п ы  .1 юдей с м е ч а м н  11 к н ут ю .ш .  
П р о цесс и я  д в и н у.1ась м и м о  са м о го а р х и е п и ск о пс к о г о  д в о р ц а .  п о дле к от о 
р о го остан о в и л а с ь .  П осто я в  н е м н о г о ,  д в и н у.1 и сь п о  в с е м  Г.'l а в н ы м  у.1 и ц а м  
П р аги и ,  дост и г н у в  р ы н к а  н а  Н о в о м  М есте , устр о и л и  к остер . н а  к о т о р о м  
тор жест в е н н о со жгли па пск ие б ул .1 ы .  н ас м е х а я с ь  п р и  1т о м  и н ад к рест о в ы м  
п о х о до м ,  и н ад со ж ж е н и е м  кн и г  У н к.1 и ф а .  

К о ро л ь  В а цл а в  п осм о трел ск в о з ь  па.1 ь ц ы  н а  п роде.1 к у  своего п р и дв о р 
н ог о ,  н о  н а  б удущее в ре м я  о б ъ я в и.'1 ,  ч т о  в с я к о е  со 1 1 р о т и в.1ен и е  п а п с к и м  
б улл а м  н ак а зуем о см ерть ю .  Э т о  н е  б ы л а  пуст а я  уг р о з а . 1 0  и ю .1 я  1 4 1 2  го да 
трое м ол оды х людей и з  н и з ш ег о  сосл о в и я .  Я н ,  М а рт ы н  и С т а ш к о ,  в з ду м а 
.1 и х о дить по церквам и в о  врем я б о r  о с.1 уж е н и я  стал и осп ар и в ат ь  п р о п о в ед
н и к о в .  к р и ч а ,  ч т о  отпущен и е  г ре х о в п а п о й ест ь су щ а я  л о ж ь .  И х  с х в ат и л и .  
пытали и ,  не до б и в ш и сь раск а я н и я .  н а  сл ед у ю щ и й  де н ь  п р и г о в о р и л и  
к см ертн о й  к а з н и . Г у с  х одатайст в о в ал з а  осужде н н ы х :  н о  г о р о дск и е  в .1асти . 
б о я с ь ,  ч то отср о ч к а  к а з н и  еще б о .1ее р а з д ра ж и т  н а р о д ,  п о сп е ш и л и  с о в е р
ш и т ь  п р и г о в о р  - и гол о в ы  всех трех осужде н н ы х п а л и  н а  пла х е .  В о  в р е м я  
к а з н и  н арод хран ил м ол ч а н и е ;  о д н а  ж е н щ и н а  п р и н ес.1 а  ч·истое п ол от н о .  
чтоб ы о б ер н уть тел а к а з н ен н ы х .  С т уден т ы ,  п о д  предвод ите.1 ьст в о м  одн о г о  
м агистр а ,  п о д н я л и  тела и п о н если и х  с п е н и е м  и з вест н ого г и м н а  м у ч е н и к о в  
христи а н ст в а :  " Э т о  - с в я т ы е'' . П р о цесс и я  д в и н улась к В и ф.1 ее м ско й ч а со в 
н е .  Г ус л и ч н о  соде й ст в о в а .1 п о греб е н и ю  к а з н е н н ы х .  С т е х  п о р  в р а г и  Г уса 
п р о з в ал и  ег о часо в н ю  ' ' К ап л и це й  трех св ят ы х " . 

М ежду тем п р а жск и е  б о г осл о вы продол ж ал и  и н т р и г о в а т ь  п р о т и в  Г уса . 
В н о в ь  б ы л  затеян сп о р  о 45  т е з и са х У и к л и ф а ,  к к о т о р ы м  н а  1т о т  р а з  
присо един и л и  ш ест ь тез и со в  са м о г о  Гуса , т реб у я .  ч т о б ы  Г у с  н е  с м ел 
преподават ь  и х .  В этом см ы сле б ы л о  даже в ы х.'l о п о т а н о  к о р олевское п о в е 
л ен и е :  н о  Г ус з а я в и л , ч т о  к о р о л ь  н е  и м еет п р а в а  н а р уш ать у н и ве рситетск о й  
а в т о н о м и и  и св о б оды п р е п о д а в а н и я .  
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В о  врем я  этих споров некоторые из бывших друзей Гуса ,  особенно 
Станислав из  Цнойма ,  оконч ательно прим кнули к противной партии .  Гус 
назвал этих неверных друзей людьми "пятящимися " (cancrisantes, от слова  
cancer, рак) . 

Н аконец и п апа И оанн XXIII  оп ять дал о себе знать в П раге . Он велел 
кардиналу С ант-А нджело п оступить с Гусом без всякой пощады . К ардинал 
приказал,  в случае дальнейшего упорства Гуса ,  повторить против него 
анафему ,  при колокольном звоне ,  с зажжением и п огашением свечей .  
В формуле проклятия было сказано ,  что отныне никто не должен давать 
Гусу ни пищи,  ни п итья ,  ни приюта ;  никто не должен сказать ему доброго 
слова ;  каждое место ,  на котором он стоит,  подвергается интердикту . Все 
верные сыны церкви должны хватать Гуса везде , где бы его ни встретили ,  
и выдавать архиепископу или епископу ;  наконец, Вифлеем ская  часовня 
должна быть срыта до основания  и уничтожена .  

Следует заметить,  что  п ражские городские власти - члены м агист
рата - были по большей части враждебны Гусу . По их подстрекательству 
2 октября 1 4 1 2  года у Вифлеемской часо вни собралась толпа буянов ,  
пытавшихся проникнуть в ч асовню во  время  пропо веди Гуса и произвести 
там погром . Н о  сторонников Гуса было в Праге гораздо больше, чем 
противнико в .  Гуситы стали в оборонительное положение, и противники 
ушли ни с чем . 

П осто янные столкновения гуситов с их противникам и сильно беспоко
или короля Вацлава .  Н е  решаясь действовать силой  против проповедника ,  
имевшего необычайную популярность , король подослал к Гусу людей,  
уговаривавших его добровольно оставить Прагу,  чтобы положить конец 
см уте . Король обещал, что разберет дело Гуса по справедливости . 

Гус повино вался королю , но крайне неохотно и п осле п родолжитель
ной внутренней борьбы . В конце 1 4 1 2  года он добровольно отправился 
в изгнание , опублико вав перед отъездом еще один трактат, в котором 
апеллировал уже не к папе,  а на папу "к  Христу, как к праведнейшему 
судье " .  

К ороль Вацлав ,  при всей распущенности характера,  обладал некоторой 

королевской  честью и обыкновенно сдержи вал раз данное слово .  И на этот 

раз он всеми способами  старался уладить споры и сделать возможным 

возвращение Гуса в П рагу .  М ежду тем архиепископ Альбик,  чувствуя себ я 

слишком дряхлым , уступил место новому архиепископу К онраду, который 

в начале 1 4 1 3 года созвал синод .  Гус , разумеется ,  не м ог явиться на синод,  

но прислал вместо себя  одного из друзей . Попытка примирения между 

сторонникам и и противниками Гуса , однако,  не состоялась . Гус прислал 

несколько кратких и ясных пунктов  соглашения ;  но его бы вшие приятели , 

а теперь враги , особенно Станислав из Цнойм а и Степан из  П альча ,  до того 

интриговали против  Гуса , что наконец сам король Вацлав потерял терпение 

и х отел изгнать эти х  интригано в из пределов  Ч ешского королевства.  Вооб

ще при королевском дворе опять в зяли верх гуситские веяния .  Так ,  напри

мер, король издал патент,  установивш ий в пражском м агистрате полное 

2 Заказ № 1 73 
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равенство м ежду чехам и и немцами :  до тех пор немцы преобладали ,  на 
этот раз многие гуситы проникли в м агистрат.  Гус все еще оставался 
в изгнании;  но он не терял времени .  Он вел обширную переписку с своими 
пражскими друзьям и :  давал им советы, п оддерживал их  в трудные 
минуты . Ч исто отеческая з аботли вость сказы ва ется в его письмах .  Кроме 
того,  Гус за  это время написал немало богосло вских трактатов и,  м ежду 
прочим , главное  свое сочинение "О церкви " , написанн о е  им в м естечке 
Козий градек, отстоящем на  70 верст от Пр аги . П о  временам Гус 
приезжал также в м естечко Краковец, где проповедов ал . Огромные толпы 
народа стекались сюда слушать его ,  приходя из отдаленнейших  м ест
ностей Чешск ого королевства .  Время добровольн ого удаления Гуса из 
Праги оказалось поэтому весьма плодотворным для р аспространения 
идей Гуса, преимущественно в низших слоях  населения,  и с этой точки 
зрения пребывание Гуса вне  П раги имеет величайшее историческое 
значение . Помимо Праги,  возник другой сам остоятельный центр гусизма, 
находившийся в той самой местности , где впоследствии возник гуситский 
город Табор .  Да и в само й  Праге дело Гуса шло не  хуже прежнего . 
С удалением учителя некоторые ученики привыкли действовать сам осто
ятельнее;  враги п олагали ,  что гусизм окончательно задавлен,  но , 
к удивлению , оказ алось,  что число приверженцев Гуса в озрастает 
с к аждым днем . 

Движение это приняло такие размеры,  что не  могло остаться 
незамеченным в Риме;  но здесь гораздо больше заним ались Уиклиф ом , 
чем Гусом .  В январе 1 4 1 3  года "генеральный собор" в Риме осудил 
сочинения Уиклифа, особенно его "Диалог" и "Триалог " .  Э тот собор н е  
оказал никакого влияния н а  чешские дела .  С овсем и н о е  значение для 
чехов имел созванный в к онце 1 4 1 4  года К остницк ий , или К онстанцский,  
собор .  

v 

Констанцский собор и мученическая смерть Гуса 

В течение нескольких лет гуситское движение сделало такие успехи , что 
приверженцы и противники Гуса п оя вились за  пределами Ч ешского коро
левства .  В 1 4 1 3  году в В ене уже были гуситы : учение  Гуса занесено сюда 
приезжими из П раги чешскими студентами . Даже во Франции Гус польз о
вался значительно й  из вестностью ,  и Парижский университет, где заседали 
светила тогдашнего философского "номинализм а" , взволновался при из ве
стии ,  что в Праге одерживают верх учения , бывшие, по мн ению п арижских 
докторов ,  неизбежным логическим последствием философской  ереси ,  то 
есть реализма . Профессора Сорбонны сочли своим долгом н аписать посла
ние пражскому архиепископу К онраду,  советуя ему принять м ер ы  против  
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распространения лжеучен и й .  З н а м ен и т ы й  Жерсо н 1 п р исл а л  архиеписк о п у  
н еск ольк о выдержек из к н иги Гуса " О  церк в и " ,  с кратким о п р о вержен ием 
учения Гус а .  С друг о й  сто ро н ы ,  гуситы стал и  сильн о расп ространяться 
в П ол ь ш е ,  и сл у х и  о н их п р о н ик л и  до предел о в  М о сковск о й  Руси . В немец
ких землях также б ы л о  немало сто ро н н и к о в  Гуса , н о  еще б о льше - п р отив
н и к о в . К ро м е  удал и в ш ихся и з  П раги п р о ф ессо р о в ,  гла в н ы м  п ро ти в н и к о м  
чешско го п р о п о в едника я в ился с а м  р и м ск и й  им пера т о р .  

В т о  врем я титул р и мско го и м перат о р а  п р и н а длежал у ж е  венге рск о м у  
к о р о лю и л и ,  т о ч н е е ,  м у ж у  венге рск о й  к о р олевы М а р и и ,  б рату к о р о л я  
В ацла в а ,  С игизмунду . 

С 1 4 1 3 года и до са м о й  см ерти Гуса Сигизмун д сто я л  в о  главе его 
п р о т и в н и к о в .  Н е о бходимо сказ ать несколько сл о в  о личн ости этого м о н а р 
х а ,  владе н и я  к о т о р о г о  н о м и н а л ь н о  п ростирал ись от Б а л канских гор до 
Б алтийск о го м о р я  и от К а рп а т  до Рей н а .  

Сиги з м унд б ы л  дл я т о г о  времени чел о ве к  о б ра з о в а н н ы й : он з н ал я зы к и  
латинск и й ,  ф р а н цузс к и й ,  н емецкий и венгерск и й ,  б ы л  весьма л ю безен н е  
тол ь к о  с д а м а м и ,  з а  к ото р ы м и  ухаживал более ,  ч е м  следо вало,  н о  и с п р о 
сты м и  б ю ргерами и купца м и ,  у к о т о р ы х  б ы вал н а  п о х о р о н ах и н а  к р ести
н а х .  Но гл а в н о й  черто й х а рактера Сиги з м унда б ы л о  его н е о б ы ч а й н о е  
жел а н и е  просл а в иться . О н  л ю бил гранди о з н ы е п роекты , е м у  н ра вилось все 
блестящее . Н асколько его б ра т  В а цл а в  б ы л  ап атичен , н асто л ь к о  Сигизмунд 
хваталс я  з а  вся к у ю  н о в и н к у ,  даю щую в о з м ожн о сть п ро гре меть его и м ен и  
н а  весь м и р .  Бл иста тельн ое к о р он а ц и он н о е  путеш ествие в А х ен о к о н ч ил ось 
ска ндал о м :  н и  один курф ю рст не п ри ехал . Сиги з м у н д  иск а л  с тех п о р  случа я 
удо влет в о р ить се б я  з а  эту неудач у .  О н  взду м ал уди в ить все ч ел о в ечество 
и з а теял н еб ы ва л ы й  еще по вел иколе п и ю  вселенск и й  со б о р  с целью о к о н 
ч ательн о прекратить церк о в н ы й  раск о л .  Обстоятел ьства сл о ж ились благо
п ри я т н о  дл я Сиги з м у н д а .  Н еа п олитанск и й  к ороль В л адисл а в  з ахватил Ри м 
и выгнал п а п у  И о а н н а  XXII I , к о т о р ы й  бежал в Б о л о н ью и отдался п од 
п о к р о в ител ьств о  Сигизму нда . П о следн ий п отреб о в а л  о т  п а п ы  соз ы в а  со б о 
ра . И о а н н  XXIl l ,  б о я сь ,  ч т о  н а  со б ор е  о б н а руж атся его собствен н ы е  плутни 
и распутст в а ,  медл и л  и ,  что б ы  сохран ить вид дост о и нств а ,  тре б о вал соз ы ва 
с о б о р а  в городе,  н е  п одчин е н н о м  им ператору . Н о  С и г и з м у нд н аста и в ал н а  
с в о е м  и з аста вил п а п у  о бъ я в ит ь ,  что со б о р  откро ется в К о нста нце (К ост
н и це) 1 н о я б р я  1 4 1 4  го да . 

П е ред открытием со б о ра у п а п ы  б ы л о  св ида н и е  с им п е рато р о м ,  и о н , 
между п р о чим , ж а л о вался С игизм унду н а  безде я тельн ость его б рата , че шс
к о го к о роля В а цл а в а ,  го в о р я ,  ч т о  де йст в и я  короля сп о с о бст в у ю т  умноже
н ию е реси . Сигиз мунду тотчас ж е  пришла блистательн а я  м ы сль - вы зв ать 
Гуса в К о н ста н ц .  Он п о слал двух чеш ск и х  дв о р я н  к Гусу с о б ъ я влен и ем , 
что , есл и  Гус до б р о в о л ь н о  я в ится на со б о р ,  е м у  б удет да н а  п о л н а я воз м о ж -

1 Жерсон,  или Герсон (настоящие им я и фа милия Жан Ш а рльс, 1 363 1 429) ,  - французс
кий богослов и цер ковный деятел ь,  профессор, затем канцлер П а р ижскоr о ун иверситета , автор 
сочинен ия "Об исправлении церк ви" . 
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ность высказаться и, даже если он, Гус, не подчинится решению собора,  

император обещал отослать его домой без всяких препятствий.  
На  первых порах Гус даже обрадовался этом·у приглашению . Странная 

мысль явилась в его уме . Гус не был честолюбив и самонадеян,  но глубоко 
верил в свою правоту, и ему казалось, что, явившись на собор, он не только 
оправдает себя от ложных обвинений, но и доставит полное торжество 
правде, убедит в правоте своих идей не только мирян, но даже многих из 
прелатов . Гус смотрел на свое путешествие прежде всего как на удобный 
предлог торжественного заявления своих убеждений перед представителями 
всего христианского мира . 

Некоторые из друзей Гуса смотрели на будущее менее доверчиво 
и говорили ему: "Не верь императору; он выдаст тебя твоим врагам" .  Даже 
один из дворян, посланных императором к Гусу, передавая обещания 
Сигизмунда, сказал по секрету Гусу, чтобы он остерегался и не всему верил. 
Слова эти возбудили у Гуса некоторые сомнения ,  но он не долго колебался . 

- Что же,  - говорил он ,  - я не скрываю от себя опасностей; если 
надо , я готов даже умереть .  

Бесспорно ,  однако ,  что Гус надеялся на возможность "увлечь за  собой 
весь собор и заставить всех защищать и исповедовать истину" . (Слова  
Аугсбургской немецкой хроники.)  . 

Готовясь к отъезду, Гус хотел заранее испытать свои силы .  К ак только 
пражский архиепископ созвал новый про винциальный синод, Гус приехал 
в Прагу и велел распространить объявления на трех языках : латинском,  
чешском и немецком,  в которых было сказано , что он,  Гус, готов дать отчет 
о своей вере перед всем чешским духовенств ом.  Гус предлагал всякому, кто 
пожелал бы обличить его в ереси , явиться на диспут . 

Само собой разумеется ,  что архиепископ не дозволил Гусу явиться на  
заседания синода. К огда Гус с несколькими друзьями прибыл к архиепи
скопскому дворцу, вышел маршал и сказал весьма грубо,  что высокопостав
ленные пастыри обсуждают теперь королевское предложение и что нельзя 
впустить всякого желающего, чтобы не помешать им в таком важном деле .  

Получив отказ, Гус написал новое воззвание, на этот раз только 
по-чешски,  которое было прибито у самых в орот королевского дворца. Гус 
апеллировал к королю и ко всему чешскому народу, заявляя, что ему не 
дали оправдаться , и предлагая обвинителям явиться на К онстанцский 
собор.  Гус не знал, что его враги явятся туда даже без всякого в ызова с его 
стороны .  

Вскоре после этого в пользу Гуса неожиданно высказался папский 
земский инквизитор,  викарный епископ Николай Назаретский . В присутст
вии нескольких чешских дворян он заявил ,  что считает Гуса превосходным 
католиком, и даже подтвердил свои слова письменным заявлением .  В то же 
время в монастыре святого Иакова,  на собрании светских и духовных 
феодалов ,  было прочитано письмо Гуса, который просил сделать архиепи
скопу формальный запрос, считает ли он его виновным в какой-либо  ереси? 
Если нет, пусть письменно удостоверит в противном. Гус имел в числ е  
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феодало в  многих приверженцев ,  настоявших,  чтобы его письму был дан 
ход.  Архиепископу действительно сделали з апрос.  Не имея прямых улик 
проти в  Гуса , архиепископ  Конрад хотя и не дал письменного заявления,  но 
на сло в ах высказал , что никакой ереси за Гусом он не знает и что Гусу надо 
только очистить себя в глазах папы . Эти сло ва архиепископа были записа
ны, и трое чешских дворян приложили свои печати к документу,  который 
был послан  императору Сигизмунду с просьбой оказать Гусу свою "мощ
ную защиту" . 

Все это могло только усилить решимость Гуса отправиться на собор,  
и он  написал и мператору письмо,  в котором благодарил за оказанное ему 
до сих пор "покровительство " и пр осил содейст вия Сигизмунда лишь в том 
смысле , чтоб ы ему была предоставлена возможность защищать свои убеж
дения пер ед со бором непременно на публичном заседании .  "Я не побоюсь,  
- писал Гус, - исповедать Христа и ,  если уж этому должно быть,  готов 
потерпеть  даже смерть за  истину" . И з  Праги Гус опять уехал в Краковец.  
Здесь о н  узнал из писем своих пражских  друзей , что враги его не теряли 
времени , они уже сформулиро в али об винения и подготовили все следствие;  
уже были п одысканы свидетели ,  их привели к присяге и записали их 
показани я .  Чешское и м оравское духо венство ,  большей частью состоявшее 
из  противников  Гуса ,  устроило даже денежный сбор с целью покрыть 
расходы уполномоченных ,  которые должны были ехать в К онстанц для 
обвинения Гуса .  Во  главе враго в Гуса стал на этот р аз не архиепископ,  
немец К онрад ,  а чех Я н  из Л итомышля , "железный " епископ,  как его 
называют летописцы . К нему присоединились четыре феодала из клери
кальной  партии .  Н о  всего опаснее для Гуса было присоединение к этому 
заговору магистр а Степана П алеча - одного из друзей-предателей и еще 
троих докторов  богословия .  Н ашелся , одн ако ,  тайный друг Гуса ,  сообщи
вший ему копию новых о бвинительных пунктов,  к которым были присо
единены все прежние ,  вклю чая донос,  поданный на  Гуса римской курии еще 
в 1 4 1 2  году одним бессо вестным лжецом, М ихаилом (он был нечто вроде 
духовного следо вателя по делам еретиков) .  Гус письменно ответил на все 
пункты об винения и считал себ я  вполне подгото вленным к защите .  Н а  
путевые р асходы Гуса была собрана известная сумма его друзьями и почи
тателями - у него самого хватало денег только на самую скромную жизнь .  

Перед отъездом Гус сделал , однако ,  распоряжения ,  показывающие, что 
в глубине душ и он гораздо мрачнее относился к будущему, чем можно было 
думать,  судя по его публичным заявлениям.  

Гус устроил свои дела так , как будто готовился к смерти .  Он написал 
завещание в виде письма к своему любимому ученику М артыну.  Письмо 
это Гус запечатал и велел вскрыть,  лишь когда будут получены вполне 
достоверные известия о его смерти . 

П исьмо это написано с такой задушевностью,  в нем столько отеческой 
нежности и забот ли в  ости о молодом чело веке и в то же время столько 
искренности и тр огательной простоты в исповеди самого Гуса .  Так писать 
могут только исключительные н атуры и только в особых обсто ятельствах . 
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г " , , 
ус простился в этом письме со всеми связанными с ним верою друзьями, 

мужчинами и женщинами; он утешает их и ,  как бы угадывая свой ужасный 
конец, говорит, что смело встретит смерть, если она неизбежна .  

М ногие из друзей Гуса имели мрачные "предчувствия" . Один башмач
ник , Андрей Поляк, прощаясь с Гусом , сказал: "Кажется мне, что ты не 
вернешься к нам " .  Накануне смерти Гус вспомнил эти дружеские слова .  

Император Сигизмунд, желая, чтобы Гус не медлил с приездом , еще во 
время предварительных переговоров самым формальным образом обещал 
выдать ему охранную грамоту .  Узнав о решимости Гуса, Сигизм унд мед
лил с выдачей грамоты , и Гус в свою очередь решился ехать,  положившись 
на одно императорское слово .  О бещанную грамоту, Гус получил, но лишь 
по приезде в Констанц . Впрочем, император избрал троих чешских дворян, 
которым велел сопровождать Гуса.  Это были Ян и Генрих из  Хлум а 
и Вацлав из  Дуба . Генрих приехал к Гусу лишь в конце путешествия . 

Вопрос об охранной грамоте , данной императором Гусу, много зани
мал архивных историков ; но окончательно он выяснен лишь в 70-х годах 
XIX века Бергером .  Этот немецкий ученый доказал , что в XV веке раз
личали . два рода императорской охраны - "живую" и "мертвую " .  "Жи
вую" охрану Гуса составляли упом янутые чешские дворяне, и ,  по тогдаш
ним понятиям, одного назначения этих дворян состоять при Гусе было 
вполне достаточно ,  чтобы, без всякого письменного документа , император 
считал себя уже связанным обещанием . Не  нарушив правил, не только 
нравственных,  но и вошедших в обычное право , Сигизмунд уже не мог 
отказать Гусу в защите. 

В октябре 1 4 1 4  года Гус выехал из К раковца в П рагу и 1 1  числа начал 
свое путешествие .  Ехал он в сопровождении двух из присланных им перато
ром дворян и нескольких близких друзей,  пожелавших за ним следовать . 
Для историков и биографов важнее всего оказалось участие в путешествии 
Гуса бакалавра Петра из Младеновиц, секретаря одного из сопровожда
вших Гуса дворян, Я на из Хлума .  Были и другие спутники :  всего числилось 
в этом караване "30 лошадей" . Петр вел обо всем подробный дневник : 
впоследствии гуситы, в день смерти Гуса, читали во в ремя богослужения 
отрывки из этого дневника. 

Путь в Констанц шел через Н ю рнберг. Гус, хотя и не враждо вал 
с немцами, все же был уверен, что вообще немцы его не любят,  и никогда не 
ожидал того приема,  какой был ему оказан почти всюду . 

Перейдя границу, Гус вместо ожидаемых врагов всюду встречал людей ,  
к нему отлично расположенных .  Н а девятый день путешествия он пишет из 
Нюрнберга своим щаажским друзьям : "Знайте,  что я до сих пор не встретил 
ни одного врага" .  В некоторых местностях его принимали с величайшим 
почетом . М ногие приходили посмотреть на Гуса просто из любопытства ,  
имя его было слишком известно в немецких землях, но находились и люди, 
прямо ему сочувствовавшие . В больших городах Гус распространял объяв
ления, в которых извещал население, что едет в Констанц с целью публично 
защищать свои убеждения . Во  многих местах даже духовные лица выража-
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ли сочувствие цели его путешествия .  
Чешские дворяне, сопро вождавшие 
Гуса, относились к нему вполне дру
жески . Особенно усердствовал 
в пользу Гуса Ян из Хлума . В верх
неш вабско м городе Биберах этот 
дворянин затеял такие беседы 
с местным духовенством,  что жите
ли го рода сочл и его за доктора бо
гословия .  Эта ош ибка очень позаба
вила Гуса, и он с той поры стал 
называть рыцаря Я на в шутку "док
торо м из Бибераха" . 

Бывали , конечно , и некоторые 
столкновения.  Так, из Н ю рнберга 
днем раньше Гуса выехал епископ 
Л юбекский ,  который также спешил 
в К онстанц. По до роге этот прелат 
всюду предупреждал народ остере
гаться Гуса. Это внушение произве
ло лишь то действие,  что народ из 
одного любопытства валил толпами 
на встречу Гуса . Когда наконец 3 но
ября 1 4 1 4  года Гус приблизился 
к К онстанцу, из это го города ему 
навстречу вышла также огромная 
толпа народа . 

Толпа эта проводила Гуса до 
сам ой его квартиры, нанято й  им 
у одной вдо вы, Ф иды . Ян из Хлума 
называет эту же нщину " второ й Са
рептско й вдо вой" 1

• 

* * * 
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Жилище Гуса в Ко11ста11це. 
Фотография 

Н а  следующий же день после приезда Гуса, 4 нояб ря , Я н  Хлумски й получил 
аудиенцию у папы Иоанна XXIII .  Он и его товарищ Генрих , только что 
прибывш ий,  доложили папе о приезде Гуса и просили папской защиты. 
И оанн XXI I I  имел вполне осно вательные причин ы  бояться за свою со-

1 Пророк Илия некоторое время жил в Сарепте Сидонском у вдовы, сына которой он 
исцелил. 
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бственную участь : с минуты на минуту он  ожидал ,  что собор низложит его . 

Ввиду этого папа старался быть. в мире со всеми, и при первых же словах 

Яна Хлумского о Гусе Иоанн XXIII воскликнул : 
- О, пусть будет спокоен!  Ему нечего бояться , даже если бы он убил 

моего родного брата . 
Я н  доложил папе, что император Сигизмунд уже взял Гуса под свою 

охрану. 
- О, если так , - добавил папа, - я на время прекращу затеянный 

против него процесс и уничтожу анафему. 
Вслед за тем папа прислал к Гусу епископа К о нстанцского и еще 

нескольких лиц, требуя только ,  чтобы Гус вел себя смирно , не докучал папе 
и не появлялся в общественных местах - особенно в храмах. Гус повино
вался . Он воспользовался этим временем, чтобы основательно подгото 
виться к защите . 

Только 5 ноября приехал в К онстанц дворянин Вацлав с охранно й  
грамотой,  . подписанной императором Сигизмундом.  Текст е е  н е  допускал 
никаких сомнительных толко ваний .  Сигизмунд повелевал всем и каждому 
"свободно пропускать Гуса, дозволять ему жить ,  где хочет, и уезжать , куда 
пожелает" . Но враги Гуса делали свое дело .  Усерднее всего действовал 
известный кляузник М ихаил - полный его чин был "надзиратель по делам 
веры" .  Этот соотечественник Гуса еще раньше его прибыл в К онстанц 
и вместе с бывшим другом Гуса, Степаном Палечем,  расклеил по городу 
объявления , возвещавшие, что Гус, изгнанный из Чешского королевства,  
- еретик . Оба эти чеха обивали пороги всех прелатов ,  подстрекали док
торов богословия, совещались с монахами доминиканского и других вли
ятельных орденов .  

Гус ничего не предпринимал против врагов .  На первых же порах его 
смутила внешняя обстановка собора.  

Собор еще не был открыт официально ,  но  почти все прелаты уже 
съехались.  Это был не только духовный собор , но и политический конгресс. 
Светские князья сидели здесь рядом с епископами : почти все европейские 
дворы прислали послов .  Три патриарха, 29 кардиналов ,  33 архиепископа, 
около 1 50 епископов,  множество аббатов и приоров,  300 магистров и док
торов богословия, множество принцев и вельмож - таков был состав этого 
съезда . Университеты играли важную роль .  Такой роли они не имели ни на  
одном из прежних соборов :  это была невольная дань тому демократичес
кому духу, который воплотился в учении Гуса. 

Внешняя обстановка собора была блестяща .  Прелаты , вельможи и при
нцы привезли с собой массу слуг , секретарей,  воинов .  Купцов нахлынуло 
столько ,  как будто в городе была ежедневная ярмарка .  1 00 ООО приезжих ,  
30  ООО лошадей появилось в небольш ом городе, едва вмещавшем все это 
множество людей и скота.  Были тут англичане рядом с французами,  поляки 
рядом с меченосцами Тевтонского ордена - настоящее смешение языков ,  
600 цирюльников, 700 официальных куртизанок , множество бродячих 
и оседлых музыкантов - все это придавало городу своеобразный вид. 
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Оживление было необычайное ,  часто происходили скандалы : архиепископы 
пизанский и майнцский поссорились за кружкой вина;  от слов  перешли 
к действиям . "Бой  м ежду архипастырями ,  - пишет итальянский летописец 
М уратори,  - был ужасен : присутствовавш ие священники с перепугу повы
скакивали  в окна" . 

Гуса см утил, оглушил, ошеломил этот шум.  "Если бы вы могли 
видеть этот собор !  - писал он в Прагу. - Собор,  называющий себя 
святым и непогрешимы м ,  - просто отвратителен! Швабы говорят, что 
30  лет потребуется , чтобы очистить город от грехов ,  которыми его 
теперь пятнают" . 

Даже помимо обещания,  данного папе ,  Гус почти не решался выйти на 
улицу . Сидя в своей комнатке , он писал. Сначала Гус думал о самозащите, 
но , увлекшись ходом мыслей ,  стал писать о реформе церкви .  Он набросал 
великолепную речь , которую надеялся произнести на соборе .  Гусу стоило 
взглянуть на любого из приехавших в К онстанц прелатов,  чтобы понять 
главную причину зла , разъедавшего католический мир .  "Как  далеки эти 
духо вные пастыри,  - писал Гус, - от цели, указанной Христом !  Вместо 
того чтобы ж ить в простоте и смирении, они владеют землей,  они хотят 
подчинить себе даже королей . Кто узнает в этих прелатах,  окруженных 
свитами рыцарей, блистающих золотом и серебром,  учеников смиренного 
Распятого? Сколько времени им надо , чтобы забыть свою клятву? Они не 
могут видеть женщины без нечистых помыслов ;  они забывают о людях, как 
и о Боге .  Откуда все это зло? Я трепещу, боюсь сказать,  но не смею 
и умолчать .  Я не хочу ,  чтобы сказали обо м не :  " Горе ему !  он молчал 
и запятнал свои уста молчанием " .  Причина,  источник всей этой заразы 
- римский двор,  не только потому, что он  не исполняет своего назначения , 
но и потому,  что сам продает веру и церковь .  Народ гибнет, и мы все 
виновны в его гибели , мы ,  обязанные вести его к жизни,  а не к смерти ! "  

Кто з нает, какое  впечатление м огла бы произвести подобная речь,  если 
бы Гусу дозволили произнести ее на соборе на публичном заседании? Н о  
Гус н е  знал всей хитрости и прони цательности прелатов ,  с которым и имел 
дело .  

Надо было придумать какой-либо предлог для лишения Гуса свободы . 
С этой целью в городе был пущен слух, будто Гус хотел бежать,  спрятав
шись на возу с сеном , и будто он ,  наруш ив данное папе обещание,  публично 
проповедовал и , с целью привлечения слушателей,  давал будто бы каждому 
по червонцу .  Хотя все это была явная и бесстыдная ложь,  прелаты сочли 
возможны м воспользоваться ею , чтобы придать своим действиям хотя бы 
тень права . 

28 ноября к Гусу явились два еписко па в сопровождении констанцского 
бургомистра и одного рыцаря, будто бы с цел ью проводить его к папе на 
аудиенцию . Гус еще не успел выйти к гостям , когда бывший здесь Ян из 
Хлум а ,  предугадывая предательство ,  резко возразил,  что он  отвечает перед 

императором за каждый волос Гуса и что до приезда им ператора в К он

станц никто не смеет ничего предпринять против Гуса . 
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- Что ты, рыцарь !  - ответил один из епископов .  - В уме ли ты? М ы  
пришли с самыми миролюбивым и намерениями .  

В это время вышел сам Гус · со  словами : 
- Я приехал сюда не с целью вести переговоры с кардиналами,  

а затем, чтобы публично оправдаться перед соб ором . Тем не менее я готов 
по первому требованию кардиналов являться к ним и отвечать н а  вопросы . 
Но знайте, что я предпочту смерть отказу от истины ! 

Гус все еще не подозревал низкого обман а .  Он не  зн ал и того, что дом ,  
где он жил, и соседние дом а  были оцеплены вооруженными людьми . К огда 
Гус спускался с лестницы, он встретился с своей домово й  хозяйкой .  

- Благослови теб я Бог !  - сказал Гус . 
Хозяйка ,  подозревавшая ,  в чем дело,  не ответила и расплакалась . 
Гус сел н а  свою малорослую лошадку и поехал к папскому дворцу 

в сопровождении прибывших за ним прелато в  и рыцаря Яна  Хлумского ,  не 
желавшего оставить его ни н а  минуту . 

Гуса привели не к папе, но  в собрание кардиналов . Один из них сказал 
Гусу : 

- М ы  хотим от тебя услыш ать,  что ты скажеш ь  о разных лжеучени ях,  
распространяемых тобою в Праге? 

Гус почтительно ,  н о твердо ответил : 
- Я скорее готов умереть , чем упорство в ать во лжи , если знаю , что это 

ложь . Я приехал сюда по доброй воле .  Если мне докажут, что я заблужда
юсь , я готов с покорностью сознать свою ошибку .  

Некоторые из кардиналов одобрительно кивнули головам и ;  затем все 
собрание удалилось,  оставив Гуса под прикрытием бывшей в зале в оенной 
стражи.  Только верный рыцарь Ян остался подле Гуса .  

Прошло несколько ч асо в .  К ардиналы опять собрались во дворце с це
лью выслушать главных чешских  доносчиков .  Были ,  впр очем , допрошены 
и некоторые друзья Гуса .  Когда совещание окончилось,  п апский гофмей
стер вошел в комнату, где н аходился Гус,  и сказал рыцарю Яну, что он 
может идти , куда хочет,  но  Гус должен остаться . 

Верный Ян пришел в сильнейшее негодование .  Не долго думая ,  он 
отправился к сам ому папе и в присутствии кардиналов сказал , что , при всем 
уважении к его святейшеству ,  должен н азвать подобные действия веролом
ством.  Ян напомнил папе о его обещаниях и с гневом сказал : 

- Я подниму голос против всех ,  кто осмеливается оскорблять 
охранную грамоту императора .  

Папа слабо защищался .  
- М ои братья ,  - сказал он ,  указывая н а  кардиналов ,  - зн ают, что 

я никогда ничего не  прик азывал . 
В тот же вечер Гуса отвели под стражей в дом одного констанцского 

каноника и здесь держали 8 дней . 6 декабря Гуса перевезли в доминиканс
кий монастырь , находившийся на К онстанцском озере , на  островке , и поса
дили здесь в мрачную , сырую, смрадную тюрьму ,  примыкавшую к клоаке .  
Вскоре Гус заболел здесь так, что одно время опасались за его жизн ь . 
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Рыцарь Ян сделал все ,  что мог,  стараясь освободить Гуса . О н  ездил 
с императорской грам отой к вельможам и к прелатам , жаловался горо
дским властям , наконец,  при бил на воротах со борной церкви воззвание 
по-латыни и по-немецки , в котором протестовал против оскорблени я , нане
сенного кардиналами ,  в лице Гуса , самому императору.  

П ротест этот был вывешен накануне рождественского праздника .  В тот 
же вечер приехал наконец в К о нстанц сам император Сигизмунд. Им
ператор еще по дороге узнал об аресте Гуса . В первую минуту он пришел 
в состояние сильней шего гнева и велел немедленно освободить Гуса , угро
жая в проти вном случае сло мать тюрьму, в которой тот находился .  К ар
ди налы не обратили ни малей шего внимания на эту угрозу . П о  приезде 
в К онстанц император стал упрекать прелато в и однажды оставил даже 
город, но  вскоре приехал опять .  П релаты убеждали его с помощью хитрой 
софистики ;  один из  них сказал Сигизмунду знаменитые слова :  "Не следует 
сдержи вать обещание , данное еретику" . На угрозу императора опять оста
вить Констанц кардиналы ответили , что в таком случае они распустят 
со бор . Этот довод стоил для Сигизмунда всех других :  неудача собора была 
бы слишком чувствительна для его тщеславия .  Император решился посту
питься своей честью : сначал а он предоставил кардиналам действовать, как 
они хотят , а потом даже сам стал подстрекать их против Гуса.  

Еще 4 декабря 1 4 1 4  года папа назначил по делу Гуса следственную 
комиссию из трех епископов , которые пригласили всех свидетелей в количе
стве 1 5  чело век ,  привели и х  к присяге и допросили в присутствии Гуса, в его 
темнице .  Гус был в это время так болен,  что едва мог говорить , но  на это не 
обратили внимания и весь допрос произвели в один день .  Гус просил,  чтобы 
ему назначили по крайней мере защитника . Члены комиссии обещали ,  но на 
следую щий день  Гусу было объявлен о ,  что подозреваем ого в ереси никто не 
вправе защищать . Как только Гус немного оправился от болезни ,  ему 
подсунули бумагу ,  содержавшую 42 обвинительных пункта, с требованием 
ответить на них .  Обви нительный акт этот был составлен чешским магист
ром Степаном П алечем .  П ервые 3 7  пунктов были выбраны из со чинения 
Гуса "О церк ви" , последние 5 - из разных его писем и проповедей . 

Несмотря на б олезнь  и край ний упадок сил ,  Гус написал превосходный 
ответ . По  некоторым пунктам он доказал , что цитаты были извлечены из 
его сочи нений самым недо бросовестным образом,  с урезками,  прибавками 
и искажениями . Другие пункты Гус защищает, доказывая,  что это не 
лжеучени я,  а исти ны , основанные на Писании и признаваемые отцами 
церкв и  и светилами средневекового богослови я . 

М ежду тем из Праги пришло из вестие,  еще более ухудшившее положе
ние Гуса . Оди н из его друзей,  магистр И аков ,  прозванный за весьма малый 
рост Я кубеком,  стал доказывать , что миряне должн ы  принимать причастие 
под обоими видами ,  как принято в восто чны х церквах .  От рассуждений 
Я кубек тотчас перешел к делу и стал причащать мирян из чаши . М ногие 
пражски е священники последо вали его примеру .  Архиепископские увещания 
не помогл и :  над анафемой смеялись .  Сам Гус из-за нелюбви к догмати чес-
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Император Сигизмунд на Констанцском соборе. Папа Иоанн XXIII на Констанцском соборе. 
Из хроники Рихенталя Из хроники Рихенталя 

ким спорам прежде никогда не высказывался по вопросу о причащении 
мирян; поэтому даже среди пражских гуситов явилось на этот счет разногла
сие, и проповедник Гавлик, заменивший Гуса в Вифлеемской часовне, прямо 
выступил против Якубека. Об этих раздорах узнал Ян из Хлума и тотчас 
написал Гусу в тюрьму . Ответ Гуса снова доказывает справедливость 
нашего мнения , что собственно догматические споры имели для него весьма 
малое значение . Гус написал, что в вопросе о причащении следует поступать 
по убеждению . Для спасения души вовсе не обязательно причастие под 
обоими видами; но кто хочет так причащаться, тому нельзя препятствовать . 
Во всем этом споре Гуса занимал лишь вопрос об улаживании распри среди 
своих сторонников .  "Ради Бога, - писал он Гавлику, - не противодействуй 
более Якубеку; враги наши будут ликовать при виде раздора в нашей среде" . 
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* * * 

Для врагов Гуса всякий новый повод к обвинению удобен , и они ухватились 
за вопрос о причащении мирян как за но вое доказательство еретических 
мнений Гуса . Л ишь на время внимание к ардиналов было отвлечено от Гуса 
по бегом папы Ио анна XXII I , который , опасаясь низложения и даже суда ,  
бежал , переодевшись конюхом .  Гуса стерегла папская стража,  которая, 
узнав о бегстве папы, также предпочла уйти .  Перед уходом ключи от 
тюрьмы Гуса были отправлены самому императору .  Теперь, казалось, 
настало дл я Сигизмунда самое удобное время восстановить свое слово .  
Даже Гус питал некоторую надежду, что  император велит освободить его . 
Еще ранее чешские и моравские феодалы,  бывшие в К онстанце, составили 
письмо к Сигизмунду , в котором требовали , чтобы он, ради своей им
ператорско й чести , велел осв ободить того , кто был ввергнут в темницу 
" вследствие дерзкого презрения к императорской охране" . 

Н о  император был теперь совсем не в таком настроении духа ,  чтобы 
обратить внимание н а  это з аявление.  Сигизмунда успели убедить в том ,  что 
Гус - один из главных противников того дела, от которого император 
ожидал приобрести бессмертную славу восстановителя единства католичес
кого м ира .  Император не только не велел освободить Гуса, но отягчил его 
участь . Созвав святых отцо в К онстанцского собора ,  Сигизмунд передал 
Гуса в их распоряжение, поручив его епископу К онстанцскому .  Тот немед
ленно приказал перевезти узника в свой  замок Готтлибен,  находившийся 
подле Рейна (в к антоне Тургау) . В последнее время пребывания в прежней 
доминиканско й  тюрьме Гус чувствовал себя немного лучше благодаря 
доброте сторожей и влиянию некоторых чешских вельмож .  Ему позволяли 
писать письма, принимать друзей,  читать книги . Гораздо более суровое 
обращение пришлось испытать Гусу в Готтлибенском замке. Целый день на 
нем были оковы ,  н а  ночь руки Гуса приковывались к стене;  пища была 
отвратительная, и Гус опять стал сильно хворать .  Переписка с друзьями 
была ему з апрещена, присылаемые книги попадали в еписко пскую библио
теку .  

П о  случаю бегства  папы И оанна XXII I  кардиналы должны были 
подтвердить его распоряжения .  Был, между прочим,  подтвержден и приказ 
о содерж ании Гуса под стражей . Н азначили новую следственную комиссию,  
но какого рода допрос был сделан это й  комиссией Гусу - неизвестно , так 
как следствие велось теперь с со блюдением строжайшей тайны . Эта неиз
вестность око нчательно вывела из терпения чешских сторонников  Гуса .  
И м ператор Сигиз мунд стал получать письма , в которых вместе с просьба
ми звучали угрозы . 1 2  мая  в Праге собралось 250 дворян,  которые подписа
ли на им я  им ператора прошение,  где было сказано ,  что арест Гуса нанес 
обиду и позор всей чешско й  нации .  На следующий день в К о нстанце многие 
чешские и даже польские дв оря не подали записку представителям четырех 
главных "наций" К онстанцского со бора,  в которой  жало вались на незакон
ный арест Гуса и варварское обращение, испытываемое им в тюрьме . 
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Чешские дворяне добавили к этой записке опровержение клеветнических 
слухов ,  распространяемых на соборе,  что будто бы в Чешском королевстве 
(Богемии) причастие раздают в бутылке и что вместо священников народ 
исповедуют башмачники . 

Эти жалобы не остались без ответа. Чешский "железный епископ" Я н  
и з  Литомышля написал возражение, и 3 1  мая патриарх антиохийский 
объявил от имени собора,  что Гус не будет освобожден, хотя бы за него 
явилась тысяча поручителей .  Единственная уступка, кото рую пришлось ,  
однако,  сделать по требованию чешских дворян, состояла в том , что  был о  
обещано допросить Гуса н а  публичном заседании.  В это в ремя был пойман 
беглый папа И оанн,  и его посадили в том же замке; где находился Гус, так 
что Гус провел двое суто к  под одной кровлей с тем папой ,  кото рый 
подписал приказ об его аресте . 

Вслед за тем Гуса перевели в новую , уже третью по счету , тюрьму .  
Первый публичн ый допрос был назначен на 5 июня 1 4 1 5 года.  

* * * 

Собрание прелатов состоялось в францисканском м онастыре и было весьма 
многолюдно .  Сначала, в отсутствие подсудимого, прочли обвинительны й  
акт и показания свидетелей.  Затем прелаты хотели просто голосовать 
вопросы ,  осудить приписанные Гусу тезисы и тогда лишь ввести обвиня
емого,  которому останется только покориться решению собора.  

Заметив это ,  секретарь Яна из Хлума, Петр из М ладеновиц ,  тотчас 
предупредил своего патрона,  а последний,  вместе с другими чешскими 
дворянами, обратился к императору, настойчиво требуя, чтобы Сигизмунд 
не допустил такого явного неправосудия .  Император должен был уступить 
и приказал , чтобы Гуса сначала допросили публично .  

К огда Гус был введен в собрание,  перед ним положили экземпляр его 
книги "О церкви '' и его полемические сочинения против Станислава из 
Цнойма и Степана из Пальча, написанные его собственной рукой .  

- Признаешь л и  ты эти книги за свои? - спросили Гуса . 
Гус взял книги,  внимательно просм отрел , затем поднял вверх и ск азал , 

что это действительно ег9 книги; но если ему докажут, что он написал 
что-либо ошибочное или ложное ,  он готов исправить ошибки . Тогда один 
из прелатов стал читать сделанные в обвинительном акте выдержки из его 
сочинений,  значительно искаженные и урезанные .  Гус несколько раз пытал
ся возразить и восстановить истину . Тогда в з але поднялся неистовый шум . 

- Оставь свою софистику, - кричали ему, - отвечай прямо :  да или нет ! 
Гус пытался сослаться на отцов  церкви : 
- Оставь отцов ,  - кричали ему,  - им здесь нечего делать !  
Видя невозможность говорить, Гус замолчал . 
- А ,  ты м олчишь! - закричали прелаты .  - Это служит доказатель

ством,  что ты действительно веришь в свои лжеучения!  
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П осреди этого крика и шума один Гус сохранял спокойствие и достоин
ство .  Когда ему наконец удалось добиться слова ,  он  сказал :  

- Я думал ,  что встречу на этом соборе более пристойности , более 
до броты и более порядка .  

- Вот как ты теперь разговариваешь !  - сказал на это председатель 
собрания ,  кардинал-епископ Броны1 .  - Пока ты сидел в Готтлибенском 
замке, ты был скромнее!  

- Да,  - ответил Гус, - потому что там никто не кричал на меня , 
а здесь вы все кричите ! 

Н екоторые более благоразумные кардиналы поняли ,  что поведение 
большинства прелатов может уронить зн ачение собора .  Они предложили 
поскорее закрыть заседание .  Второй допрос был назначен на 7 июня . 

Это второе заседание было з начител ьно приличнее первого , чему со
действовало личное  присутствие на нем императора Сигизмунда . От имени 
императора было объявлено ,  что всякий нарушитель спокойствия , ·  кто бы 
он ни был,  будет выведен из  зала .  

На это т раз Гуса старались уличить главным образом в том ,  что он будто 
бы усвоил учение Уиклифа о "пресуществлении'\ то есть о том ,  что хлеб 
и вино в таинстве евхаристии остаются хлебом и вином .  Председательствова
вший в собрании кардинал Петр д'Альйи 1 и некоторые английские богословы 
стали при этом доказывать,  что учение Уиклифа об евхаристии составляет 
неизбежный логичный ' вывод из его реалистической философии и что Гус,  
будучи реалистом, неизбежно должен принять все логические последствия 
реализм а .  Гус возражал, но наконец один из англичан покончил спор,  сказав :  

- Философия тут не у места.  Учение Гуса об евхаристии несомненно 
католическое , тут и толковать не о чем . 

Тогда Гусу предложили вопрос : как смел он высказаться против осуж
дения 45  тезисо в Уиклифа .  Гус возразил :  

- Я не поддерживал упорно ни одного из этих тез исов ,  но не мог не 
воспроти виться осуждению их без всяких доказательств . 

- Н о ты говорил,  что чтишь личность Уиклифа? - сказали ему . 
- Я не отрицаю ,  - ответил Гус, - что считаю Уиклифа благо-

честивым человеком . Я желаю одного : чтобы мо я душа была там же, где 
находится его душа .  

Эти  сло ва вызвали среди прелатов громкий взрыв смеха . Некоторые, 
менее смешливые ,  сурово качали головами .  

- Н о как  ты осмелился апеллировать на папу к Христу? 
- Что же, - ответил Гус, - нет судьи более праведного . 
"Святые отцы" Констанцского собора опять расхохотались . 
- Правда ли ,  - спросили Гуса,  - что ты осмелился утверждать ,  будто 

пришел сюда добровольно и что ты хвалился тем , что ,  если бы не захотел 
прийти,  тебя не могли бы привезти сюда ни король Вацлав ,  ни император? 

• Д'Альйи, Пьер ( 135�1425) - известный французский богослов, канцлер Парижского 
университета, затем папский легат в Германии.  



48 Ян Гус 

- Это правда !- сказал Гус . - За мною стоит столько людей, не 
исключая многих м огущественных вельмож, что я мог бы совершенно 
спокойно жить в их замках . 

Тут встал рыцарь Генрих из Хлума и сказал : 
- Это правда ! 
- Я простой рыцарь,  - прибавил :Ян из Хлума, - но я сумел бы защищать 

Гуса целый год в своем замке.  Есть много более сильных ,  чем я, вельмож , 
которые сумели бы защищать его против Вацлава вместе с Сиги�мундом .  

Это заявление не могло понравиться присутствовавшему императору .  
Сигизмунд давно искал случая отказаться о т  сло ва ,  данного Гусу, и теперь , 
обращаясь к подсудимому,  сказал : , 

- Я дал тебе охрану с той целью , чтобы ты имел возможность 
защищаться в публичном заседании . Ты видиш ь,  что я в точно сти исполнил 
свое обещание.  Собор сделал тебе сегодня публичный мирный и кроткий 
допрос, за  что я приношу ему свою сердечную благодарность . Тебе же 
со ветую : брось упорство и положись н а  милость или нем илость  собора .  Ты 
ошибаешься,  если еще рассчиты ваешь на  мое покровительство . Еретик,  
каков  бы ни был его сан , не найдет пощады у римского императора .  

После этих слов Сигизмунда заседание было отложено до следующего дня . 
Третий и решительный допрос Гуса произошел 8 июня 1 4 1 5  года, опять 

в присутствии императора .  Гусу снова не давали возразить на что-либо 
обстоятельно .  Прелаты поняли слабую струну Сигизмунда и на этот раз 
особенно напирали на то обстоятельство,  что учение Гуса опасно не только для 
церкви , но и для монархии .  М ежду прочим разбирали обвинительный пункт,  
гласивший,  что по учению Гуса священник,  совершивши й  смертный грех ,- не 
священник . Сигизмунду, однако , успело н аскучить следствие,  и он ,  вместо то го 
чтобы слушать, разговаривал с немецкими князьями и выглядывал в окно . 
В одном из сочинений Гуса нашли место , где было сказано , что церко вь может 
существовать и без папства .  Тут англичанин Стокс заметил Гусу: 

- Ты напрасно хвалишься своим учением : ты все украл у Уиклифа ! 
- Так по-твоему ,  - сказал один прелат, - священник не священник , 

если он в смертном грехе ;  ну а что если император в смертном грехе? 
Услышав,  что речь идет об  императоре,  Сигизмунд обернулся и стал 

слушать . Гус сказал , что не отрицал того ,  что император всегда - им
ператор; но монарх,  со вершающий смертные грехи ,  не достоин своего сана . 

- Никто не без греха !- сказал на это Сигизмунд. 
Председатель еще раз спросил Гуса , жел ает ли он подчиниться реше-

нию собора? Гус ответил : _ 

- Я затем и явился сюда , чтобы собор указал мне,  в чем я заблужда
юсь; но пусть укажут и докажут, и пусть не з аставляют меня отрекаться от 
того ,  чему я никогда не учил . 

- П ослушай , Гус, - сказал на это император ,  - почему ты не хочеш ь 
отречься и все уверяеш ь ,  что тебе ложно приписали то или другое? Да  я ,  
например , сейчас готов был бы отречься о т  какого угодно лжеучени я ,  хотя 
я никогда не исповедо вал ни одной ереси . 
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Императора начало удивлять то , что он считал смешным упорством Гуса.  
Флорентийский кардинал Забарелли в свою очередь сказ ал Гусу,  что предло-" " ф жит ему самую умеренную орму отречения,  а там пусть делает, что хочет . 

Конец заседания вышел очень бурным .  Англичане осыпали Гуса упре
к ами з а  то ,  что он  показы вал документ Оксфордского университета с одоб
рительным отзывом о Уиклифе , и кричали :  

- Ты опозорил наш университет! 
Гус ограничился указанием на подлинность документа . Героическая 

защита Гуса против целого со бора бешеных прелатов особенно сильно 
по влияла на присутствовавших чехо в . Даже враг его , Степан П алеч , был 
тронут и то ржественно заявил соб ору ,  что обвиняет Гуса не по фанатизму 
и не из личной мести ,  но согласно своей докторской присяге .  Совесть 
заговорила в нем,  Гус промолчал, но когда такое же заявление было 
сделано низким доносчиком М ихаилом,  Гус не выдерж ал и сказал : 

- Я стою перед Б ожьим судом . О н  меня рассудит с вами и воздаст 
каждому по достоинству .  

* * * 

Суд был кончен.  Архиепископ рижский фон В алленрод повел Гуса опять 
в тюрьму.  По дороге Ян из Хлума успел пожать Гусу руку . В одном из последних 
своих писем Гус пишет : " К ак дорого было мне это рукопожатие рыцаря Яна , 
который не поб оялся подать руку мне,  отверженному , скованному еретику ! " 

Император Сигизмунд окончательно убедился в том, что Гус человек 
опасный не только для церкви ,  но  и для престола .  Когда Гуса · увели ,  
Сигизмунд сказал прелатам : 

- Вы слы шали его еретические мнения !  Если он откажется отречься, 
сожгите его или сделайте все, что велит закон .  Если же он отречется,  не 
верьте ему .  В озвратившись домой,  он  опять возьмется за свое .  В случае 
отречения запретите ему всякую пропо ведь .  Его и всех его последователей 
надо преследовать со всевозможной строгостью .  

Эти слова , услыш анные Яном из Хлума , впоследствии стоили Сигиз
мунду чешской короны 1 • • •  

После третьего допроса сам Гус уже нисколько не сомневался в том,  
что будет осужден на смерть . Письма его доказывают, что с этих пор он  
гото вился к смерти .  Если Гуса не  казнили в тот же день , а продержали еще 
4 недели в тю рьме - это произ ошло по той причине ,  что прелаты желали 
во что бы то ни стало добиться его отречения . Кроме того , угрожаю щие 
письма чешских дворян заставили Сигизмунда медлить с окончательным 
решением . Императо р и многие прелаты предпочли бы уничтожить Гуса 
нра вственно и ,  по отречении , заточить его где-нибудь в монастыре.  Один из 
членов со бора долго переписывался с Гусом,  стараясь привести его к от
речению и прибегая при этом ко всевозможным софизмам,  вроде того , что 

1 В июне 1 42 1  г. сейм, собра вшийся в Чаславе, объявил Сигизмунда лишенным чешского 
престола. 
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если Г у с  действ ител ь н о  не вин о ве н ,  то вина падет не на е г о  со весть , а н а  
со весть чле н о в  со б о р а .  Г у с  реш ител ь н о  о ткл о н ял в се эти предложения . 
П о м и м о  т о й  высок о й  л ю б ви к истине , к о т о р а я  соста вл яла гл авную черту 
его хара ктер а ,  Гусом р у к о водило при это м  со з н а н ие ,  что весь в о п рос 
именно и с в о ди тся к п р о в о з гл а ш е н и ю и м  п р а ва л и ч но г о  убеждения,  кото
р о е  стоит выше вся к о г о  п р и н удител ь н о го внеш него а вто р итета . 

Ухищрен и я ,  к к о т о р ы м  п р и б егали прелаты , чтобы вынуди ть у Гуса 
отречен и е ,  б ы л и  с а м о г о  р аз н о о б р аз н о г о  сво йств а .  Ему выставлял и  на вид, 
что подчи ниться решению цер к о в н о й  власти соста вляет величай ш и й  долг 
и з аслугу верую щего . У беди вш ись в невозможн ости до биться отречения,  
п р елаты сп р о сили Гуса,  не желает ли о н  исп о ведаться . Гус п о п росил , что б ы  
е м у п р и сл а л и  в ка честве испо ведника то го са мого Степ а н а  П алеча , кото р ы й  
б ы л  одн и м  и з  гл а в н ы х  его чешск и х  о б ви нителей . Э т а  просьба Гуса и з умила 
всех,  н о  о н  з н а л ,  что дел а л .  Н е  о б  одн о й  испо веди думал п р и  это м Гус; он 
х отел в последн и й  р а з  п о вл иять н а  бы вшего друга . С тепан , изумле н н ы й  
б о лее всех ,  отка зался от роли исп о ведн и к а ,  но не смел отказ ать Гусу 
в свидани и .  О н  в с в о ю  о че р едь стал уб еждать его подчиниться со б ор у .  

- П о ста в ь  себ я  в м о е  п о л о ж е н и е !  - ответил е м у  Г у с .  - Что б ы  ты 
сделал ,  если бы был уб ежден в т о м ,  что ты никогда не р а здел ял из вестн о го 
заблужде н и я ,  а теб я заставляли бы отречься от него? 

- Да, это тяжело ! - ответил Степ а н ,  гл у б о к о  тр о нуты й .  
- Теп ерь , - сказал Г у с ,  - п р о сти м е н я ,  если в о  вр емя суда я упот-

ребил по отношению к тебе какое-л и б о  резкое сл о в о .  
Э т о  б ы л о  сл и ш к о м .  С тепан н е  выдер жал ; о н  зар ыдал и ,  п р о стившись 

с Гус о м  к а к  лучший др уг, п о спешил уйти ; Гус п р о стил н е  только Степ а н а ,  
о н  от в сей душ и  п р остил д а ж е  ничтожного М и хаила,  кото р ы й  п остоян н о  
вер телся п е ред двер ьми е г о  т ю р ьмы и г о в о р ил сто р о ж а м : 

- Н у ,  теперь с Б о ж ь е й  милостью м ы  ск о р о  сожжем этого еретик а .  
Я у ж  н а  него истр атил п р о пасть денег!  

Б ы в а л и ,  однак о ,  минуты, к о гда у Гуса выры вались жало б ы . О н  оплаки 
вал св о е  дел о ,  ск о р бел о друз ь я х ,  жалел о своей м и л о й  В ифлеемск о й  
часо в не ,  к оторую не надеялся б олее увидет ь .  Н есколько го р ь к и х  жалоб 
в ы рвалось у него п р о т и в  и мператора С и гизмунда и некото рых ученых 
б о госл о в о в .  Они были в и н о в нее какого-нибудь доносчика М и хаила . Гус 
з н а л ,  что " к о м у  м н о го да н о ,  с т о го мн о го и спросится " .  Об император е  Гус 
сказал : " У  него даже нет благо р а з у м и я  П ил а та " .  Что каса ется ученых 
д о кто р о в ,  то Гуса воз мущал о ,  что эти люди из всей своей учености не 
и з влекли даже п р о стого чу вства спра ведли вости , сво й стве н н ого са мому 
невежест в е н н о м у  п р остолюдину.  

Ян Гус перед казнью. 
Из хро11ики Рихе11таля 
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Но чем ближе была смерть, тем тверже и спокойнее становилось 
нравственное состояние Гуса . П<:>чти накануне казни он давал советы и на
ставления друзьям .  

Ш естого июля 1 4 1 5  года К онстанцский собор открыл свое Х П  за
седание , происходившее в соборной церкви . Председательствовал Броньи,  
присутствовал император Сигизмунд.  Огромная толпа народа была в со
боре .  По окончании литургии ввели Гуса и поставили на возвышение 
посреди храма, Гус упал на колени и молился. Епископ любекский произнес 
краткую проповедь на ту тему, что Римский император должен искоренять 
всякую ересь . Прочли несколько пунктов из книг Уиклифа и Гуса ; затем 
стали читать протокол о процессе Гуса . При первом же искажении его 
слов Гус стал просить, чтобы ему позволили сказать несколько слов 
в оправдание .  

- М олчи, ты нас оглушаешь, - закричал флорентинский  кардинал 
и велел сторожам принудить Гуса молчать . 

В одном месте протокола было сказано :  " Гус учит, что божество имеет 
не три , а четыре лица и что четвертое лицо - это он сам " .  Гус с негодовани
ем прервал чтеца : ему опять велели молчать .  Однако Гус еще раза два 
сделал возражение и в последний раз торжественно заявил, что приехал 
сюда добровольно ,  пользуясь императорской охраной и с целью доказать 
свою невиновность и высказать публично свои убеждения . Некоторые 
историки утверждают,  что,  когда Гус говорил об императорской охране , 
Сигизмунд сильно покраснел.  Это сомнительно :  новейшие исследования 
этого вопроса показали,  что император бы л  неспособен даже краснеть . "  

Наконец началось чтение ужасного приговора . Гуса провозгласили 
упорным еретиком . 

- Никогда я не упqрствовал в заблуждениях!  - заметил Гус и ,  упав на 
колени,  стал громко молиться "за неправедных судей и ложных свидетелей" . 

Услышав это ,  некоторые прелаты засмеялись, другие кричали, чтобы 
Гус перестал.  Когда Гус замолчал, наконец было прочитано�  что он , как 
упорный еретик ,  приговорен к лишению священнического сана и к сожже
нию на костре . Все его книги должны быть сожжены , его память проклята, 
а душа ввергнута в ад. 

За чтением приговора тотчас последовало исполнение : Гуса взвели на 
подмостки и сначала надели ему полное священническое облачение ,  чтобы 
потом снять . Еще раз от него потребовали отречения . Гус прослезился и ,  
обращаясь к народу, сказал :  

- Смотрите! Эти епископы увещевают меня отречься ;  но  я боюсь 
сделать это,  чтобы не стать лжецом перед Б огом и перед своею совестью 
и чтобы не опозорить себя в глазах тех, кому я проповедовал , и перед 
другими верными проповедниками!  

Тогда приступили к позорному обряду лишения сана .  Гуса осыпали 
поруганиями, он отвечал на эту брань спокойно и с достоинством . Ему дали,  
например, в руки чашу, затем отняли со словами : "О проклятый Иуда, 
оставивший совет мира и совещавшийся с иудеями, отдай нам чашу искупле-
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Сожжение Яна Гуса. 
' · ' 

Рисунок XV века 

ния" . Гус ответил: " Н е  от вас получил я благодать, и не вы ее у меня отнимете" .  
Затем сор вали с Гуса облачение , испортили ему тонзуру и на голову надели 
бум ажны й  к олпак ,  вышиною в локоть , с рисунком,  изображавшим чертей,  
тащи вших его душу в ад. П ри этом говорили : "Поручаем твою душу дьяволу" . 
- "А я , - сказал Гус, - поручаю свою душу Христу . Христос, - прибавил 
он , - носил еще более тяжелый терновы й венец; я , бедный грешник,  покорно 
снесу этот позорны й ,  но  более легкий венец",  - он указал при этом на колпак . 

Л иш и в  Гуса священни ческого сана ,  прелаты сделали св0е дело и пере
дали Гуса светской власти , то есть и мператору,  причем лицемерно умыли 
руки ,  сказав : " Если император пожелает, он м ожет не казнить Гуса , а зато
чить" . Н о  С игизм унд тотчас передал Гуса пфальцграфу Л юдвигу, сказав : 
"Поступи с ним ,  как  с еретиком " .  

Л юдвиг в свою очередь призвал констанцского фохта Хагена и сказал 
уже вполне откровенно : 

- Возьм и его и сожги , как  еретика . 
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Отцы К онстанцского собора преспокойно продолжали заседание и пере
шли к другим очередным делам . 

Под прикрытием нескольких тысяч вооруженных людей Гуса повели 
через соборную площадь . На пути он увидел горящий костер : это жгли его 
книги. Гус улыбнулся и сказал окружающим:  

- Не верьте , что я умираю за еретические учения .  М еня обвинили 
враги и лжесвидетели .  

Затем он  стал м олиться по-латыни . 
Место казни находилось за городскими воротами ,  между садами,  

подле Рейна и недалеко от того самого замка Готтлибен,  где был в заточе
нии Гус и куда потом посадили папу Иоанна . ПрибЬ1в  на место ,  Гус упал на 
колени и продолжал молиться . К огда палач велел ему взойти на костер , Гус 
выпрямился и сказал так громко,  что его слышали даже в значительном 
отдалении : 

- Иисусе Христе ! Эту ужасную позорную смерть я терплю ради 
Евангелия и ради проповеди твоего слова;  потерплю покорно и со смирением ! 

Палачи раздели Гуса и привязали ему  руки назад к столбу;  ноги Гуса 
стояли на скамье . В округ него положили дрова пополам с соломой .  Костер 
достигал Гуса до подбородка. В последний раз имперский маршал фон 
Поппенгейм предложил Гусу спасти жизнь отречением от  ереси . 

- Нет, - сказал Гус, - я не знаю за соб ой вины.  
Тогда палачи зажгли костер . 
Гус запел гимн: "Христе ,  сын Бога живого,  помилуй меня" . Н о пламя ,  

раздуваемое ветром, поднялось высоко , и Гус вскоре умолк . 
Пепел мученика был тщательно собран палачами и выброшен в Рейн , 

чтобы ничего не осталось от еретика . 
Таковы исторические подробности смерти Гуса. Известно предание 

о старухе, подложившей полено дров под костер Гуса, причем Гус будто бы 
в оскликнул : "О,  святая простота ! "  Эта подробность не подтверждается 
историческими исследованиями:  она характеризует лишь позднейшие взгля
ды на личность Гуса . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учение Гуса и его историческая роль 

Гус был сожжен не за ересь, а за свою устную и письменную проповедь, 
содержавшую резкую критику господствующей церковной системы . Необ
ходимо поэтому сказать несколько слов о б  этой критике .  

Нравственная сторона учения Христа и правильная организация церк
ви - таковы две основные идеи ,  около которых вращаются все рассуждения 
Гуса. Для него главным чудом является самое христианское учение о любви 
к ближнему. Веру в о  внешние чудеса и особенно требование ч удес он 
считает доказательством маловерия . В деле церковной реформы Гус высту
пает не как решительный противник всякой  организации , но как обличитель 
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всех нехристианских действий духовенства . В вопросе об источнике христианс
кой истины Гус не является рацион алистом в новейшем смысле этого сло ва, 
он не отвергает откровения ; но Гус уже дает почетное место разуму и личному 
убеждению ,  утверждая ,  что разум и самостоятельное логическое мышление 
являются такими же источниками познания истины, как и откровение , и что 
самое  откровение может быт ь усвоено лишь при посредстве разума . Если Гус 
ин огда утверждает,  что Евангелие есть единственный источник истины , то  
этим он вовсе не ставит авторитет книги выше авторитета разума, так как 
про в одит различие между самой истиной и средств ом ее познания ; а таким 
средством является разум по отношению к евангельской истине, как всякой 
другой . Гуса поэтому нельзя упрекнуть в том, в чем упрекали Лютера, говоря ,  
что тот создал нового "бумажного папу" , заменив авторитет папы авторите
том Библии .  Сто ит прочесть полемическое сочинение Гуса против Станисла
ва , чтобы убедиться в том ,  что ,  по мнению Гуса , евангельская истина 
усваивается посредством разума и разумных до водов . Евангельский авто
ритет поэтому противополагается в сочинениях Гуса не внутреннему нравст
вен ному авторитету - с этим последним он , наоборот, постоянно совпадает, 
- а единственно внешнему авторитету церковной иерархии .  Этот последний 
отвергается Гусо м безусловно . П о  его мнению ,  суждения как отдельного 
иерарха , так и целой со вокупности иерархии нисколько не более непогреши
м ы , чем суждения лю бого члена церкви . Н и  один человек , будь то священник 
или мирянин, не обязан , без разумных доводов ,  основанных на изучении 
П исания , поверить на слово  ни папской булле , ни даже изречениям отцов 
церкви .  Опровергать евангельскую истину нельзя ,  так как божество не может 
заблуждаться ; но даже целый со бор иерархов  м ожет заблуждаться и ,  что еще 
того хуже , может заставлять других силой вер ить в свои заблуждения . 

В тесной связи с этой критикой церковного авторитета находится 
и учение Гуса о сам ой цер кв и .  

И сходя и з  из вестных сло в  одного из отцов церкви ,  именно Августина , 
что церковь  есть со вокупность "избранных " , Гус дает этому положению 
весьма своеоб разное истолкование .  У А вгустина избранные "предопределя
ются " фаталистическим об разом; у Гуса это понятие играет совсем иную 
роль . По мнению Гуса ,  истинными членами церкви являются не люди, 
внешним об разо м  к ней принадлежащие, но все праведники от сам ого 
сотворения мира . Одна внеш няя принадлежность к христианской вере ,  хотя 
бы сопряженная с высоким духовным саном,  не включает человека в число 
"избранных" . Л юди , внешним образом числящиеся среди христиан , а на 
деле распутные или негодные, на самом деле члены "антихристовой церкви" . 
П апа , стремящийся стать на место Х риста , есть нс апостолический папа, 

а "наместник И уды Искариота" . Если члены коллегии кардиналов  живут не 
по -христиански , они хуже язычнико в, совершающих грехи по неведению . 

П овиновение папской и воо бще церковной власти должно быть усло
вным .  Если духовная власть идет против учения Х риста, ей надо сопротив

ляться . Л ю б о й ми рянин не только может, но должен про верять повеления 

духовной власти П исанием . 
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Папская монета, отчеканенная 
в связи с расправой над Гусом 

Если духовная власть оскверняет храмы и грабит народ,  светские 
правители имеют полное право изгонять таких пастырей из храмов и даже 
конфисковать неправильно расточаемое церковное имущество . 

Таковы главные положения, развитые Гусом в его сочинениях .  Нечего 
и говорить,  что это учение шло вразрез с духом и стремлениями католицизма 
и что оно было , в социальном отношении , более опасно для Рима, чем любая 
догматическая ересь. Но осудить Гуса за одно его учение о церкви было бы 
трудно, так как в этом случае пришлось бы открыто защищать злоупотребле
ния. Вот почему враги Гуса избрали кратчайший и вернейший путь, приписы
вая ему такие догматические положения (например, об евхаристии), о кото
рых он и не помышлял . Для Гуса вопрос о догме постоянно стоял на втором 
плане . Он являлся прежде всего реформатором в области чисто нравственной 
и именно поэтому был для господствующей церковной системы опаснее 
других, даже, по-видимому, более смелых и резких реформаторов . 

Гус погиб; но,  по известному изречению, пламя от его костра охватило 
все чешские земли и потрясло основания самой Римской империи . Гуситс
кие войны, победы Жижки и других гуситских вождей были ответом 
палачам Гуса. Влияние Гуса на умственное развитие чешского народа 
сказывается до сих пор. В минуты великих национальных бедствий гуситс
кий дух, живущий в чешских народных массах , не раз спасал их от мате
риального и нравственного порабощения .  
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ВВЕДЕНИЕ 

В конце XV века католическая церковь,  казалось, достигла кульминацион
ного пункта своего могущества .  В лице папы и многочисленной духовной 
иерархии она держала под своим несокрушимым, гнетом , под своим не 
допускавшим никаких сомнений авторитетом всю средневековую жизнь .  
А между тем уже в начале следующего столетия в Германии - стране, 
в которой римская курия распоряжалась особенно самовластно,  вспыхивает 
религиозная революция ,  охватившая всю Западную Европу и оторвавшая 
от римской церкви всю северную Германию, часть Швейцарии,  Н идерлан
ды, Скандинавские государства, Англию, Шотландию и часть Франции .  
Чем же объяснить столь резкий переворот? 

На самом деле, при всей грандиозности этого переворота в нем не было 
ничего неожиданного или случайного . Реформация  XVI века, как и все великие 
исторические перевороты, подготовлялась долго, целыми веками .  Уже давно 
церковь, несмотря на свое возрастающее могущество, шла по пути , который 
неизбежно должен был привести к катастрофе. Уже давно внутреннее 
состояние ее - невежество духовенства, его мирские привычки ,  жадность 
и безнравственность вызывали громкие ж алобы во всех странах католическо
го мира. Основная причина этого упадка,  бесспорно,  заключалась в светской 
политике папства,  в его отступлении от спиритуалистического начала .  
Поставив целью всей своей деятельности одни земные интересы , одну заботу 
об увеличении церковной территории ,  папы, естественно,  должн ы  были 
вмешаться в политику ,  оставив совершенно в стороне свое духовное назначе
ние и заботясь главным образом о деньгах, без которых ничего нельзя было 
достигнуть в политическом отношении.  Они стали эксплуатировать христи
анское учение, искажая догматы и делая почти из каждого из них доходную 
для себя статью . Таким путем выработалась сложная и коварная финансовая 
система,  опутавшая всю Западную Европу, но с особенной беззастенчивостью 
эксплуатировавшая слабую в политическом отношении Германию . 

Результаты этой системы более или менее известны.  Продажа должно
стей повлекла за собой испорченность высшей иерархии .  Обязанные своим 
назначением не своим личным достоинствам , а большей или меньшей 
сумме, внесенной в папскую канцелярию, высшие духовные лица большею 
частью мало з аботились о духовных нуждах паствы и преследовали свои 
личные мирские цели . С высшего духовенства деморализация скоро пере
шла на низшее , и в особенности на монашество .  Образование,  которым 
в средние века отличалось духовенство,  почти совершенно исчезло из  этого 
сословия . Большая часть духовных лиц не имела никакого образовательно-
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го ценза , а если что и изучала , то лишь бесплодную схоластическую 
философию . О Биб лии большинство имело более чем смутное представле
ние .  Л егко понять, какое влияние могло оказывать подобное духо венство на 
народ.  Не вежество ,  суеверие , формальное отношение к религии даже наме
ренно поддерживались духо венством, так как давали ему возможность 
эксплуатировать массу . 

Н о  подобный порядок вещей , естественно , должен был вызывать про
тест со стороны л юдей благомыслящих . И действительно,  уже с ХП века мы 
замечаем во всех странах более или менее сильную оппозицию против 
церк ви .  Эта оппозиция выразилась в образовании сект;  таковы были секты 
катаров или альбигойцев в конце ХП века,  вальденсо в • и др . Все они имеют 
один общий идеал: все стремятся преобразовать церковь в принципе, воск
ресить первые времена христианства , положить в основу церковного 
устройства Б иблию и устранить все учреждения и догматы,  находящиеся 
с нею в противоречии . Но и в самой церкви уже давно возникали движения 
к ее возрождению . Уже Арнольд Брешианский около 1 1 40 года проповедо
вал, что духовенство для своего спасения должно отказаться от всякого 
земного имущества .  Против политической власти пап ратовал и знамени
тый Бернард Клервосский в первой половине ХП века .  Еще сильнее оппози
ция против светского характера церкви выразилась в мистицизме .  Немецкие 
мистики XIV века,  как , например , Экхарт, Таулер , Сузо2  и другие, хотя и не 
выступали прямо против церкви,  не отрицали ее авторитета , но сильней
шим образом восставали против крайнего формализма в религии ,  громили 
раз врат духовенства и стремились к нравственному возрождению чело вече
ства путем пропо веди и чтения Библии на родном языке .  Но одновременно 
с этим направлением в разных концах Европы обнаруживались идеи , клони
вшиеся к полной револю ции в церкви .  Таково  было прежде всего учение 
знаменитого оксфордского профессора Уикли фа, отрицавшего всю церков
ную иерархию и монашество и признававшего единственны м источником 
веры Священное Писание3 •  Затем в первой половине XV века подобная же 
попытка преобразования церкви возникла в Чехии под влиянием пропо веди 
Гуса и его единомы шленников . Учения эти были осуждены как еретические 
и подавлены;  но в народе идеи этих "реформаторов до Реформации " не 
переставали жить и отчасти подготовили почву для деятельности более 
счастливых реформаторов  XVI столетия .  Вся литература XIV и XV веков ,  
как  ученая ,  так и народная ,  проникнута сознанием порчи церкви и необхо
дим ости реформы .  В народных немецких сатирах XV и начала XVI века зло 

1 Вальденсы - сторонники сектантского движения, возникшего в X I I  в. во Франции 
(основатель - купец П ьер Вальдес, или Вальд) . Учение вальденсов было осужде но на IV 
Латеранском соборе ( 1 2 1 5) . 

2 Речь идет о философах-мистиках, подготовивших идейную оппозицию католицизму, 
- Иоганне Экхарте (ок .  1 260- 1 327), Иоганне Таулере (ок .  1 300- 1 36 1 )  и Генрихе Сузо (ок .  
1 295-1 366). 

з Под Священным Писанием понимают книги Ветх ого Завета, четыре Евангелия, Деяния 
апостольские, послания апостолов и Откровения Иоанна (Апокалипсис) . 
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и едко высмеиваются нравы католического духовенства .  М ало того ,  сама 

церковь, в лице своих лучших представителей , отцов К онстанцского и Ба

зельского соборов 1 ,  открыто высказала мысль о необходимости своего 

преобразования .  Таким образом, оппозиционное течение,  замечаемое  рядом 
с возрастающим могуществом римской церкви ,  никогда не прекращалось 

и при известных благоприятных обстоятельствах должно было проявиться 
с особенной силой .  Вот это-то благоприятное для церковной революции 
положение вещей и наступило в Германии в начале XVI века .  

Дело в том ,  что великое реформационное движение, которым открыва
ется новая эра в истории Западной Европы ,  не было явлением исклю читель
но религиозным или церковным . В этом движеRИи выразился протест 
против всего средневекового порядка вещей и средневекового миросозерца
ния . К ак мы уже заметили,  средневековый католицизм в своем историчес
ком развитии перестал быть только вероисповеданием; он сделался целой 
системой, налагавшей свои рамки на всю культуру и социальную организа
цию католических народов. Своим универсализмом и теократизмом он 
давил национальность и государство;  его клерикализм создавал духовенст
ву привилегированное положение в обществе,  его догматизм замыкал 
мысль в самые тесные рамки . Понятно,  что против него в конце концов 
должны были начать борьбу и национальное самосознание, и государствен
ная власть, и светское общество ,  и усилившееся в последнее время о бразова
ние. К началу XVI века идеи Реформации назрели почти везде . Возрождение  
классического мира, замечательные открытия в области географии и астро
номии будили мысль , усыпленную и подавленную церковным авторитетом ,  
указы вали ей но вые пути . Книгопечатание давало возможность широкого 
распространения новых знаний , новых идей . Н о  практические выводы из 
этих идей были немыслимы благодаря гнету церкви,  не допускавшей ника
ких изменений в том , что было установлено ею из своекорыстных целей . 
Естественно, что мысль,  перестав питаться прежней мертвечиной и окрепнув 
от новой свежей и здоровой пищи, скоро расправила свои крылья и попыта
лась сбросить с себя давившие ее оковы . Борьба Рейхлина1 и других 

1 Базельский собор ( 1 43 1-1449) подтвердил верховенство собора над папой, признал 
причащение под обоими видами, проповедь на национальном языке и т. д. В ответ на созыв 
в 1 439 г. Флорентийского собора провозгласил папой Феликса V, но в 1 449 г. тот отрекся от 
папского престола. 

2 Рейх:�ин, Иоганн (настоящая фамилия Капнион, 1 465-1 522) - немецкий гуманист, 
выдающиися филолог, предвестник Реформации. В 1 509 г. выступил против императорского 
указа об уничтожении еврейских книг, так как среди них немало таких, которые имеют важное 
значение для понимания христианства. 

Эразм Роттердамский. 
Гравюра А . Дюрера 
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гуманистов с "темными людьми" ,  едкие сатиры Эразма Роттердамского ,  

направленные против о бскурантизма и схоластики,  являются как бы преЛJО 

дией церковной  революции .  Особенно важны в этом отношении труды 

знаменитого Эразма .  Его издание греческого текста Нового Завета,  его 

комментарии к латинскому тексту и отцам церкви и м ногие другие труды , 

положившие начало науке библейской критики и экзегетики 1 ,  послужили 
подготовительными ступенями для Реформации в научном отношении . 
Недаром у современников сло жилась поговорка :  "Эразм снес яйцо , а Лю
тер его высидел" .  

Таковы в общих чертах были причины , сделавшие новые попытки 
к освобождению от церковного порабощения более энергичными и более 
плодотворными,  чем все предшествующие . А то, что церковная революция 
должна была начаться именно в Германии , понятно само собой .  Нигде 
религиозное чувство не было так сильно развито ,  как у немцев , и в то же 
время нигде это чувство не эксплуатировалось с такой беззастенчивостью 
римской курией, которая при этом даже не стеснялась выказывать свое 
презрение к обираем ой ею нации .  Но особенный успех возникшего в Герма
нии движения объяснялся еще и другими обстоятельствами,  не имевшими 
прямого отношения ни  к порче церкви, ни  к гнету курии.  Дело в том , что 
в Германии в то время происходило сильное брожение во всех слоях 
общества .  Все были недовольны : и рыцари , сильно обедневшие и потеря
вшие свое прежнее значение, и крестьяне, которых обедневшее дворянство 
притесняло все больше и больше, и низший слой городского населения,  
среди которого происходило социальное движение против возраставшего 
капитализма. Но интересы этих недовольных групп не совпадали;  между 
ними,  напротив, существовал редкий антагонизм.  Необходимо было поэто
му найти такой пункт, на котором сошлись бы интересы всех сословий ,  
а таким пунктом было общее недовольство курией . Понятно,  что за  церков
ную реформу должны были ухватиться все: и князья, увидевшие в ней 
средство противодействовать могуществу императора и его объединитель
ным планам, и рыцари , мечтавшие поправить свои делишки присвоением 
богатых церковных имуществ, и горожане, во  внутреннее управление кото
рых постоянно вмешивалась церковь . А о простых людях и сельском 
населении и говорить нечего ,  если вспомним , что над ними-то главным 
образом и тяготели все эти аннаты ,  паллии2, индульгенции,  десятины 

1 Экзегетика (от греческого слова exёgeomai - истолковьmаю) - искусство и теория 
толкования текстов, первоначальный смысл которых неясен вследствие их древности или 
неполной сохранности. 

z Аннаты (от латинского слова annus - год) - сбор в пользу римской курии с епископов, 
аббатов и др. , получивших вакантную церковную должность, обычно равнялся годовому 
доходу (отсюда название сбора). Паллий (от латинского слова pallium) - часть облачения 
католического архиепископа, белая шерстяная повязка вокруг плеч. По решению IV Латеранс
кого собора ( 1 2 1 5) папы давали паллий в знак утверждения в архиепископском сане за 
определенный денежный взнос. Папа Лев Х сильно повысил этот взнос, что, в свою очередь, 
усилило поборы архиепископов. 
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и др�;гие  ден ежные поб оры ,  под разн ы м и  на зва н и я м и  шед ш и е  в сундуки 

местного дух о венства  и отчасти сам и х  п а п .  

И та к ,  поч ва дл я того r ром адного пеrеворота , которы й  нзвсстен под 

назва н ием Рефо р м а ци н ,  б ы л а  уже  да в н о  пот·ото вл еш1 . Н е/J.ос·1 а вало тол ько 

чел о века ,  котор ы й  я в 1 1л ся  бы и столко вателем то 1 ·0 ,  ч то смутно созп а в ал ось 

всей Германией .  и бросил б ы  пскру в 1тот век а м и  накоплявш и йся гор ю ч и й  

материал . Этим пстолков ателем явился  М а ртин Л ютер , а 1 1 ск р о й ,  от кото

рой  вспыхнула  рел и г и о з н а я  рсвол ю цп я . был знаменит ы й  спор  об и ндуль

ген ци я х . 

1 

ДЕТСТВО И ГОДЫ У Ч Е Н И Я  

Знаменитый герм ан ски й реформатор  родился 1 0  н о я б р я  1 48 3  года в Э йс

лебене ,  гла вн о м  гор оде тогдаш него гра фства М ансфел ьд в нынеш ней Сак

соню1 . Родптел :и его , Ганс  и М аргарита Л ютер ы ,  былп бедные крестьяне  из  

деревн и  М ёра  того  же гра фства ,  недавно  только  переселивш иеся в Эйс

лебен . что б ы  искат ь заработка в м ест н ы х  рудн и ках . О крестья нско м  проис

х ождени и Л ютера свидетел ьствует о н  сам в сво и х  автоби ографически х  

заметк а х .  " Я  сы н крестья ни н а ,  м о й  отец , дед п прадед б ы л и  истые крестья

не" ,  - го ворит о н  даже с неко-r орой гордостью . И действи тельно ,  хотя отец 

Л ютера по с в о п м  занятиям стоял  ближе к сфер� про м ы ш ленной  и сам о н  

про вел ю н ость в бюргерской  о бстано вке ,  т е м  не  м енее крестьянское про ис

хожден пе  оставн _10  на ием отпечаток па  всю жизнь .  И з  крестья нского дома 

он  вынес свое  нео б ы к н о венное ,  для ны неш них  нра в о в  прямо  нем ы сл и м ое 

трудолю б ие ;  оттуда же его 1 резвый  взгляд н а  вещи , его врожден н ы й  

практ и ч ески й см ы сл при  всем его н есом нен н о м  идеал и зме ;  наконец,  кре

стьянским же происхождением в знач ител ь н о й  степени о бъясн яется ко нсер

в а т и з м  этого чел о века , произ ведше1  о одну и з вел и ч а й ш и х  револю ци й ,  

- консер ватизм ,  благодаря  кото р о м у  о н  т а к  м едленно  поры вал с о  ста ри 

н о й , а п о р в а в ,  старался  со хранить  н з  нее все , что тол ько п рямо не  проти

воречило его  учен и ю .  

Будущем у  реформатору  б ы л о  шесть месяцев ,  когда родител и его и з  

Э йслебеи а пересс,1 пл и сь в r о родо к М а нсфел ьд, сл а ви в ш и й ся рудника м и . 

Здесь Л ютер про вел пер в ы е  14  лет c в o e ii ж и з н и  - 1 1сриод,  о кот ором о н  

с о х р а н и л  весь м а  тяжел ые  воспом и на н и я .  П ервое врем я родители е г о  сильно 

бедствовали . Только упорн ы й  труд и кrа ii н я я  умере н н ост ь спасал и  п х  от 

н и щет ы .  Отец работал в каменоло м н я х ,  м а п, на с п и н е  н осила  дро ва .  

Впоследствии , одн а к о ,  Га н с  Л ютер бл а r ода ря  своей э 1 1ерг и п  дости г з н а ч и

тел ьн ого благосостоя н п я  и даже был избран в член ы го родского ма1  ист

рата . 

3 Заказ № 1 73 
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Родители Мартшю Лютера. 
Портреты Лукаса Кранаха 

Детство реформатора протекл о ,  таким образом, среди матери альных  
лишений , в суровой трудо вой обстановке .  Н о еще более,  чем эти лишения ,  
повлияло на его характер то суровое воспитание , которое дали ему роди
тели . Ганс Лютер представлял из себя  тип настоящего немецк ого крестья
нина - прямого,  откровенного , энергичного и страшно упрямого . Более 
развитый , чем большинство людей его круга , он , несмотря на сво ю  глубо
кую религиозность , был чужд суевериям окружающей среды; монахов он 
прямо ненавидел . Зато мать Лютера , по свидетельству современнико в , 
обл адая всеми качествами доброй и благочестивой м атери семейства ,  была  
крайне суеверна и такого же крутого нрава , как и отец. К воспитанию своих 
детей оба  супруга относились очень серьезн о .  Несмотря н а  скудость 
средств ,  Ганс Лютер старался дать своему первенцу приличное образо вание 
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и ,  когда ему м и нуло сем1;> лет,  отдал его в ма нсфельдскую ш колу . М алень
кий М артин рано обнаружил блестя щие способности , так  что  отец из  всех 
сыно вей предназначал его одн ого к ученому звани ю .  

Н есмотря , однако ,  на  эту за ботл ивость родителей ,  мальчику ,  к а к  м ы  
уже сказали , ж илось далеко не весело .  И з-за сурового хара ктера родителей , 
не допускав ш и х  проявлений нежных чувств,  в связи с тогдаш ней системой 
воспитани я ,  в которой главную роль играли часты е телесн ые  наказания , 
мальчик  жил в вечн ом страхе .  От  природы п ылкий и несколько упрямый , он 
проявлял и н о гда дурные наклонности , которые родител и старал ись ис
коренить  не иначе как мерам и строгости . Л ю тер сам рассказывает,  что мать 
из -за какого -то ореха избила его однажды до кро в и .  В другой раз отец его 
наказал так сил ьно ,  что м альчик бежал из  дома и долго не мог потом 
при в ыкн уть к отцу и опять пол ю б rпь его . '' Роди тели мои,  - го ворит 
Л ютер,  - держали меня  суров о , отчего я и сделался ро бки м .  И х  строгость 
и суровая  жизнь ,  кото рую я вел с ни м и ,  были причиною того , что я впослед
ств и и  ушел в мо настырь и сделался монахо м .  П обуждения их  были п рекра
сн ы ;  но он и не умели различать особен ностей характера, с которыми всегда 
дол ж н ы  б ы ть соразмеряемы и наказания " . 

Жизнь  в ш коле б ыла  п родолжением до машней .  Учител я м аленького 
М артина отличались еще более бестолковой стр огостью ,  чем родители . 
Даже в зрелые годы о н  не мог  без ужаса вспомнить "о  школьном чистили
ще , где ученики  ничему не научались ,  благодаря часты м сечениям ,  треп ету , 
страху и воплям " .  Достато чно сказать ,  что сам Л ю тер, несмотря на свои 
спосо б ности и прилежание ,  в оди н день был 1 5  раз "знатн о  исп олосован" . 
И з это го "чистилища " , где он оставался до 1 4  лет , М артин  вынес очень 
мал о - кроме чтени я  и п исьма ,  он научился лиш ь 1 О зап оведям , Символу 
веры , молитве Госп одней , грамматике и духовному пению . 

В такой  непригл ядной обстановке п ротекл и детские годы Л ютера . 
Бедность и ли шени я  только закалили его мужество , приучил и его к трудо
л ю б и ю  и умеренн ости , но  безотрадн ая ж и знь в угрюмом родител ьском 
доме и наводивш ей ужас ш коле сделали его робким и запуганным и рано 
заставили уйти в свой  внутренний м и р . Религиозность родителей п ридала 
это му м и ру религиозную окраску . Но религия  не доста вл яла мальчику 
никакой  отрады . В это м отношении  на Л ютере сказалось вли яние матери . 
Х ристос казался ему гро зн ы м  неумол и м ы м  судьей , при  одном и мени 
которого мальчик бледнел от  страха . " Я  посто янно был за н ят мыслью,  
- рассказы в ает Л ю тер о своем детстве, - скол ько мне  нужно  соверш ить 
доб ры х  дел , что б ы  ум илости вить Х риста , от  которого ,  как от неумоли мого 

б " судьи ,  ка к мне  говорила мать ,  многие у егали в мо настырь . 
В 1 49 7  году родител и отправили  1 4-летнего М а ртина  в М агдебург для 

поступления  в та мо ш н ю ю  фра нцисканскую ш колу . Здесь ем у  жилось еще 
хуже. Родител и еще не были в состо я н и и  содержать его , и мальчик ,  пред
оставленн ы й  сам о м у  себе, должен был поддержи вать свое существование 
нищенств ом , обходя с св ои ми товарищами деревепские  дворы и распевая 
пса лмы . П одоб ная жизнь ,  да еще воспитание под надзором монаш ества ,  не 
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могли , конечно, развить в нем более светлое ми росозерцание .  М агдебург,  

находивш ийся в ведении майнцского архиепископа ,  п редставлял карти ну 

самого строгого церковного  управления . Н ищенствую щие монах и ,  пользу

ясь выгодами своего положени я ,  сло вом и примером распространяли ува

жение к иноческому житью и при влекали в свой  орден самых избранных 

учеников . Особенно сильно потрясло душу Л ютера одно впечатление ,  кото
рое нс изгладилось и в счастливые дни его жизни . 

" Я  видел своими глазами ,  - рассказы вает он ,  - ангальтск ого  принца , 
бледного,  как смерть ,  изможди вшего свое тело суровым постом и бдением .  
Он ходил в м онашеском капюш оне,  сгибаясь д о  земли под тяжестью 
нищенской  сум ы,  и п росил хлеба Х риста ради ,  между тем как впереди шел 
крепкий здоровый м онах , котором у в l О раз легче бы ло бы снести его 
брем я ;  но благочестивый к нязь не давал ему  этого .  Кто см отрел на него ,  
невольно  приходил в умиление и нач инал стыдиться своего светского 
состояния " .  

В М агдебурге Л ю тер оставался не более года . Отец , узнав  о претер
певаемых им лишениях ,  прик азал ему отправиться в Э й зенах : здесь у него 
было много родственников ,  и старик рассчитывал,  что они окажут поддерж
ку его сы ну . Но его надежды не оправдались .  Родственники не з ахотели или 
не м огли помочь м олодому Л ютеру , и он п о-прежнему должен был жить 
подая нием . Не раз приходилось ему  в ыслуши вать отказ,  сопровождаем ы й  
обидными замечани ями ,  и возвращаться домой голодным ,  с пустыми ру
ками . Ему уже приходила в голову мысль отказаться от образован и я  
и вернуться к родителям ,  чтобы по  п римеру отца добы вать свой хлеб 
в рудниках . Н аконец судьба сжалилась над ним . Однажды , после того как 
юны й  Л ютер тщетно стуч ался в нескольк о дверей ,  он остановился , погру
женный в грустные дум ы ,  у дом а богатого гражданина Котта,  жена которо
го,  Урсула,  давно уже обратила внимание на м олодого ш кольника и п олю
била его за приятны й  голос и усердную м олитву.  В это время она случайно 
выходила из  дома .  Увидав печального юношу,  она сжалилась над ни м ,  
накормила его ,  а через несколько дней окончательно приняла в с в о й  дом .  
Это обстоятельство имело громадное и благодетельное влияние на жизнь 
Л ютера .  Н ак онец-то он почувствовал себя свободным от того  м атери аль
ного гнета, под которым жил до сих пор . Спокойная обеспеченн ая жизнь 
в доме богатых людей ,  их приветливость и ласка п одейств о вали на него 
возрождающим образом . П режняя запуганность и забитость мало-пом алу 
исчезли ,  и в ю ноше проснулось бодрое жизнерадостное чувств о .  В доме 
К отта он впервые узнал значение семьи ,  влияние женщины и родительск о й  
л ю б в и ;  дом а он никогда не зн ал их м ягкого согреваю щего света .  Здесь же 
в нем проснулось и чувств о  изящного .  В о  врем я одно й  б олезни о н сам оуч
кой выучился играть на  флейте и лютне ,  и с тех пор муз ы ка навсегда 
осталась его лю бимым искусством . 

Благодетельное вли яние новой  обстановки сказалось и на его школь
ных занятиях . Э йзенахская ш к ола была одна  из  луч ш их в то время . Ректор 
ее,  Иоганн Треб оний ,  по-видим ому,  находился под влиянием гум анисто в . 
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Он 1 1 :-.1 ел о б ы к новение, входя в класс . снн мать свой докторский берет п еред 
учен и ка м и .  так  как .  говорил  о н ,  в ч нсле и х м о гл н оказаться будущие 
б ур г о м ист р ы ,  канцлеры 11 ученые .  П осле бесчеловеч ного обращения ш коль
н ы х  "палачей " в М а нсфельде подобное отно ш ение ,  конечно ,  дол жно бы ло  
производить сил ьное впеч атлен 11 е на Л ютера . О н о  будило  в нем ч у вство 
собственного достоинства ,  доверн я к свонм силам, бла 1 ·ородное честолю 
бие .  И действнтсл ьно ,  Л ютер с жа ром предался  занятиям и в короткое 
время не  только п о полш1 л  .\1 Н о п1 с пр обел ы прежнего образовани я ,  но 
и опередил всех своих то в а r н ще й .  

П осле тrехлетнего пребы ва н и я  в Э liзен а хе 1 7  и ю л я  1 50 1  года Л ютер, 
которому м и н ул о  1 8  лет ,  пересел ился в Эрф урт и поступил в тамошний  
уни верситет . 

С уни верс1 1  rетско й  жнзнью дл я Л ю тера ,  по-види мому ,  начинается но
вая  эра усп ех о в ,  сул ящих e\-t y  блестящую будущност ь .  Он  был записа н на  
ф1 1:1 осо фск11. ii фа кул ьтет п од 1 1 1\ 1 ене.\1 M a rtinнs Lнdher е х  M ansfeld . Здесь 
преп ода ван не н ос 1 1 .10  еще ста р ы й  сх оластически й  характер , хотя рядом 
с таки м и  пrедставн гс:л ю. 1 1 1  схол астн ческой фил ософи и ,  как  ре ктор уни верси
тета И одо к н й  Трутфедер.  в Э рфурте подвизался уже кружо к молодых 
гума1шсто в .  Л ю тер с жаро::-v1 з ан ялся изучением схоласти ческой философи и .  
О н  усердн о ч н т а.11 со ч и нен и я  О ккаl\1а ,  С кота ,  Фомы А к винского ,  н е  пр опу
скал ю t  одн о й  лекщш , обращался за советам н и указа ниями к профессорам , 
работа.1 в б н бл потеке .  Диспуты . устраи ваемые при  уни верситете , развивали 
его  при родн ы й  о раторск н й  талант н подготавли вали будущего замеч ател ь
ного  диалекти ка .  Н о  в то  же вре м я  он  не  пренебрегал и кл асси ками ,  ч итал 
Ц н цер о н а ,  Верr или я ,  Л и вн я , хотя читал их  не просто дл я вы работки стиля ,  
к а к  этu делали г у ч а н и с r ы .  а обращая  главное вни мание  на  внутренни й 
смысл и извлекая  из  них  полезные  п ракп1ческие наста влени я .  Одаренны й 
прекрасной  пам ятью 11 живыч воспр и и м ч и в ы м  умом,  он усваи вал все 
ч рез в ы ч а й н о  легко и скоро стал обrанщть на себ я всеобщее вни мание .  Уже 
в 1 503  году Л ютср по .1 учил  сте пень бакалавра н с нею право читать 
философские лекцн н .  М атериальное положен ие его к тому време1 1 1 1  было 
л у чше,  чем когда-либо . Дел <I отца настол ько понра вились ,  что он  нашел 
возмо ж н ы м  назначить  сы н у  определенное содержа 1 1 11 е .  Ганс Л ютер воз
лаг ал бол ьш ие н адежды на св оего пеr ве1ща . Го рды й  его талантами , он 
готовил  его в ю р ист ы и меч тал о том , что  со в ре менем его М артин займет 
м есто со ветн и ка п р и  каком-н ибудь кн я'Jе . П о  его желан и ю  м ол одой Л ютер 
стал тепер ь з а н и м ать�я ю р 1 1с 1 1 ру;1е 1 1ц 1 1с й ,  хотя его самого 1 ораздо более 
влекло к теол оги н .  науке , ка к 01 1  выrаж ается , '" исследую щей ядро орех а .  
м о з г  пшенич н о r  о 1ерна 1 1  косте й " .  П о ·пому о н  наrяду с ю риди ческим и 
наука м и  с гораздо бол ьшей охо  гой  н успехо м  стал нзучать отцо в церкв и ,  
А вгуст и н а  и соч и нен и я  м и ст и к о в ,  взгл яды кото р ы х  расходил нсь с господст
вующ и м и  церко в н ы м и  в з гля1н1мн , а вся сут ь rсшн и и  дл я них  закл ю чалась  
в вере . Но осо бенно сильное вттсчат ле 1 1ис  н rоизвело  н а  него чтение  Б ибл 11 11 , 
на  которую о н  случайно  наткнулся  в у н и верситетской  библ иотеке . Д о сн х 
п ор  он не и мел о ней  п о н ят и я ;  он  знал л и ш ь  те о гры в кн Еваш·сл н я 
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и апостольских посланий,  которые читаются в церкви  по  воскресеньям , 
и дум ал, что это все.  Л егко представить себе,  с какой ж адностью он 
набросился на свою находку . Л ютер только и мечтал о то м , как бы 
приобрести самому подобную книгу.  Вообще религи озное настроение,  вос
питанное в нем в детстве,  с годами только усиливалось .  О н  молился часто 
и долго ;  но это , впрочем , не мешало ему теперь быть  веселым студенто м ,  
которого все товарищи любили з а  живой общительный нрав . У спех и в уни
верситете немного кружили ему голову,  рожда л и  честолюбивые мечты . Он 
сам рассказывал впоследствии ,  что в Э рфурте у него был друг, который во 
время одной его болезн и  на выраженные им опасения о своем здоровье 
сказал : "Не беспокойся,  любезный бакалавр !  Ты еiце будешь  некогда вели
ким мужем! " Очевидно ,  слова эти запали Лют.еру в душ у; о н  верил им, как 
предопределению Божию . В предчувствии чего-то великого , ожидаю щего 
его в будущем , он  работал неуто мим о .  В 1 5 0 5  году о н  получ ил степень 
магистра .  Возведение в эту степен ь  со провождалось в то время торжествен
ными церемо ниями,  факельными процессиями и т. п .  Это л ьстило тщес
лавию молодого ученого . Даже в зрелые годы , когда реформатор был 
пресыщен слав ой ,  он  с удовольствием вспоминал о своих тогдашних ощу
щениях . По-видимому,  Л ютер вполне проникся честолюбивыми планами 
старика Ганса .  А между тем ,  к велич айшему изумленuю друзей , к невырази
мому огорчению и негодо ванию отца , он в том же 1 5 0 5  году по кидает свет 
и вступает в мо настырь .  Как же  это случилось? 

После того ,  что мы сказали о студенческой жизни будущего рефор
матора ,  о его страстном увлечен ии наукой , этот шаг,  конеч но ,  должен 
показаться совершенно неожиданным и непонятным . На самом деле вся 
совокупность религиозных представлений ,  действовавших на него с детства , 
незаметно влекла его в мо настырь . Л ютер не  был из числ а  тех,  которые 
любят науку ради нее самой;  при всех своих занятиях он  всегда преследо вал 
субъективные практические цели :  он искал в науке лишь ответа на  те 
вопросы , которые занимали его с детства ,  - вопрос об отно шении человека 
к божеству, вопрос о том,  как умилостивить грозного Судью , как з аслужить 
свое спасение .  И теперь ,  среди занятий науко й , среди упоения успехами 
и славой и веселых развлечений молодости его не покидали те ж е  неотвяз
ные думы .  Каждая мысль о смерти , о вечности и Страшном суде потрясала 
его душ у.  Таким , каким он был - он чувство вал это , - он не мог бы 
предстать пред Господом . Н о  сухая , бесплодная схоластическая философия 
не могла разреш ить его сомнений .  Оставалось одно средство , то , на  кото
рое указывала постоянно церковь,  как на еди нствен ный верный путь к спа
сению , - поступление в монастырь .  Два случ ая  оконч ательно повл ияли на 
решение Лютера .  Рассказыв ают, что один из уни верситетских его товари
щей , некий А лексей,  умер неожиданно - по одним из вести ям,  был поражен 
ударом молнии,  по другим же, - был убит в·

озле Л ютера рук о й  изменника .  
Это событие сильно потрясло душ у молодого человека .  О н  невольно стал 
задавать себе вопрос , что станется с ним , если он также внезапно будет 
призван Бого м .  Скоро после того , возвращаясь после летних каникул от 
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родителей в Э рфурт,  Л ютер был настигнут в дороге страшной грозой .  
О глуш ительный уда р гром а раздался вблизи , м олни я  ударила в нескольк их 
шагах от Л ю тера . В ужасе он в оскликнул : "Св ята я  А нн а ,  пом оги м не ! 
Я буду монах о м ! "  

Э тот обет вырвался у него нечаянно, но он н е  б ы л  из  тех людей,  
котор ые  вступ ают в сделки с совестью . Ч ерез две недели он исполнил св ой 
обет . В 1 52 2  году , посв ящая отцу сочинение о духовных и монаш еских 
обетах ,  он отк ровенно сознается , что не по  доброй воле прини мал постри
ж ение , а в м и нуту отчая н и я ,  среди ужасов смерти �  что он ш ел в м онастырь 
без ведом а  родителей в то сам ое врем я ,  когда отец уже вы б рал для него 
в невесты богатую и хорошую девуш ку;  когда сам он чувствовал всю 
немощь плоти 22-летнего юнош и .  Л ютер расстав ался со светом не без 
сожаления ,  не с холодн ы м  чувством старческого разочарования ,  а приносил 
действительно великую жертву св оим убежден ия м .  Он беж ал в м онасты рь 
от м ирской суеты и соблазнов ,  чтобы тяжкими подвигам и умерщвлени я 
плоти заслужить сп асение душ и св оей у гневного Бога . 

п 

ЛЮТЕР - ВЕРНЫЙ СЫН ЦЕРКВИ 

Это великое событие в ж и зни будущего реформатора соверш илось 1 7  июля 
1 50 5  года . Н акануне он в последни й раз созвал друзей св оих на товарищес
кую пирушку ,  забавл ялся с ним и пением и м узы кой и тольке при прощании 
поразил их неожиданной весть ю .  Н апрасно упрашивали они его отказаться 
от св оего нам ерения . Эта вечерняя пируш к а  была последней данью его 
миру ,  ю н ости , др ужбе .  Уже в ту же ночь он  поспешил в августи нский  
монасты рь , отослав университету свой м агистерск ий перстень .  И з книг он  

взял  с собой лиш ь Вергилия и Плавта ,  все прочие возвратил книгопродав

цам .  Родителей и отсутств овав ш их друзе й  он  уведом ил письменно о совер

ш и в ш емся факте .  
Л егко п редстав и ть себе горе стари ка Ганса , когда все надежды , воз-

лагавш иеся им на сына, внезапно рухнул и .  "Он чуть не сошел с ум а ,  

- рассказыв ает сам Л ютер , - нап исал м не п исьм о , в котором снова 

об ращался ко м не на "ты" - с тех пор,  как я стал м агистром , он п исал м не 

"вы" - и навсегда от рекался от меня " .  Тол ько спустя два года,  благодаря 

смерти двух других сыновей и распространи вшемуся слуху о мнимой 

смерти М арти на ,  стар ик см ягчился и п ростил неп окорного сы на, хотя 

никогда не м ог соверш енно примир ит ься с его монашеством .  

Н о Л ютер в т о  в рем я  не об ращал в ни м а н ия н а  гнев и горе отца . О н  

видел п ред соб ой одн у л иш ь  великую цель ,  и по сравнен ию с нею никакая 

жертв а не казалась  ему сли ш ком вели кой . 
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М онахи приняли его с радость ю .  П редпочтение ,  оказан ное их  зван и ю  
и ордену одним из  наиб олее уважаем ых членов уни верситета, конечно , было 
им очень на руку .  Н о  в то же  время они считал и  нужным смирить его 
гордость ученого,  показать ему,  что его знания не имеют н икакой ценности  
в стенах монастыря .  Сами отл и чаясь невежеством , члены кон вента даже 
боялись умственного преобладани я тех из монахов , которые обнаружи вали 
люб о вь к просвещен и ю . ·  И вот,  отчасти с целью приучить его к главн о й  
монашеской до бродетели - см ирени ю,  отчасти дл я того,  чтоб ы  не оста
влять ему времени на книжные занятия,  на но вого послуш ника б ыл наложен 
особенно тяжелый искус. Он должен был прислуживать ста ршим , быть 
при вратником , зав одить часы , подметать церковь', исполнять самые гряз
ные работы . А по окончании раб оты бы вший  м агистр отправлялся по 
городу с нищенской сум ой и выпраш и вал подаяние .  Н о  Лютер безропотн о 
переносил все налагаемые на  него испытания .  Ведь о н  для того и поступил 
в монастырь,  чтоб ы  путем см ирения и подвиго в  добиться святости . Впро
чем , это тяжелое послуш ание продолжалось недолго . Универси тет засту
пился за своего бывшего член а, и его избавили от ун изительных об язан
ностей .  

" Если когда-нибудь монах  достигал спасения  монашеством ,  то и я до
лжен был достигн уть его " ,  - говорил впоследстви и  Л ютер , вспоминая 
о своих первь'1х  годах в монастыре .  И действительно , по отзывам всех, 
в м онастыре не б ыло более ревн остного монаха .  Лютер не только до
бросовестно исполнял все, что предписы валось строгим уставом ,  но  ставил  
себе еще более аскетические треб ования ,  м орил себ я голодом , холодом 
и бдением и довел себя до того , что из  цветущего юнош и превратился 
в скелет, обтянутый кожей . Было что-то титан ическое  в это й б орьбе ,  в этом 
яростн ом стремлении полным умерщвлением чувственного человека до
стигнуть идеала святости : он хотел , по собственному выражени ю ,  "присту
пом взять царство небесное" . 

Через год его постригли под именем брата А вгустина .  Тепер ь ,  
по- видимому, он достиг цели .  Среди  обычных поздравлений ему твердили ,  
что теперь он  чист, как дитя , только что  вышедшее и з  купел и .  И Л ю тер 
старался верить этому :  ведь он  исполнял закон с величайшей стр огость ю ,  
а сколько тыся ч людей обрели душевный покой в этом сознан и и !  

Н о  увы ! Его душ а по-прежнему была полна см ятени я .  До  пострижения 
Лютер был убежден , что в монашеском з вании  нет  искушени й .  что за  
стенами монастыря дьяво.1 бессилен . А между тем оказывал ось . что ис
кушения осаждают слаб ого человека и в святой обители ,  что дьявол и тут 
ставит человеку ловушки .  Эта мысль ,  что монашест во не изба вляет чело ве
ка от греховных вожделений ,  мучила его не выразим о .  Он считал себ я 
погибши м ,  когда чувство вал в себе плотское желание .  гне в ,  ненависть,  
зависть . Тогда он прибегал ко всем обычным средствам самои стяза ния ,  
исповедовался каждый день ;  н о  ни что не  помогало - пл отские  вожделения  
возвращались снова .  И он  стал отчаиваться в своем спасении .  Н о самая 
ужасная мысль,  превращавшая его внутренни й мир в настоящи й  ад,  была 
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т а ,  ч т о  он , м о жет б ы  г ь ,  н р н н а д: 1ежнт к ч ислу тех осужден н ы х ,  к от о р ы м .  п о  
учен и ю  с в я т о г о  А в густ и н а  о п редо предел ен и и ,  н е  п о м о гут н и к а к и е  д о б р ы е 
дел а .  Э га м ы с л ь  д о в о д и л а  его и н о гда до того . что о н  ч у в ст в о вал н е н а висть 
к Б о гу ,  ибо · · к т о  :vюжет ; 1 ю б и т ь  Б о г а ,  к о т о р ы й  г н е в а ется ,  суд ит и осужда
ет?" . К о не ч н о ,  в ыд а в а л и с ь  11 о традн ы е  м п н у т ы  успо коен и я, но о н и  б ыл и  
неп родолж ите.:� ь н ы . с м е н я ясь стр а ш н ы м и картипаJ\ш г н е в а  Б о ж и я :  " И  днем,  
1 1  н о ч ью меня о_,1 у щ а . 1  вну 1· ре н н и й  го л о с :  кто з н ает .  угодны ли п од в и г и  т в о и  
Госп оду?" 

С ред и Jт и х  мук Л ю  rep и ск ал усп о к оенп я в богосл о вс к и х  з а н ят и ях . 
С м утн ое ч у вство тол к а л о  е го к Б и бл п и .  Н о  и в ней о н  н е  н а х о д ил света , 
п о т о м у  ч т о  н а  г л а ·� а х  е1 о л t> ж а л а  т р о й на я  п о в я з к а .  П е р в а я  закл ю чалась 
в его у в ерен н о сти , ч т о  одно л и ш ь  собл юде н и е  за к о н а  делает чел о в е к а  
с в ят ы м .  П о эт о м у  в се утеш и т ел ь н ы е  изречен и я  в р оде т о г о ,  ч то " Госп одь не 
х оч ет смерти греш н п к а  ' ' , о ст а в а л и сь дл я  него неп о н ятн ы м и , к о гда о н  
п р о т и в о п о ст ав.1 я .1 П :\ 1  уж а сн ы е  сл о ва :  " Я  Госп одь Б ог т в о й  - Б о г  рев н и 
тел ь " .  В то р а я  п о в яз к а  з а к л ю ч а л а сь в его ф а н ат и ч еск о й  п р и вержен н ости 
к п а п ств у и всей пе р к о в н о й  традrщи п .  К огда однажды в м о н а ст ы рс к о й  
б и бл и о те к е  е м у  п о п а.1 с я  т о м  п р о п о веде li Г у с а  п о н  из  л ю б о п ы тства загл я 
ну.'1 в н е г о .  т о  ег о с т р аш н о  п о р а з ил о ,  что еретик м о г  т а к  п о- х р ист ианскп 
толко в а т ь  С в ящен н о е  П п са н н е .  Н о  в сп о м н и в ,  ч т о  Гус о сужден , Л ютер 
п ос п е ш п .1 зах:ю п ну т ь  к н и г у . Ему казал о с ь ,  что есл и он даже т ол ь к о  п одум а 
ет д о б р о желател ь н о  о ерет п к е .  т о  ' 'сте н ы  дол ж н ы  п о ч е р н ет ь ,  а сол нце 
п о м е р к н у ть " .  С так о й  п о в язкой н а  гл а з а х  Л ю тер , ч ит а я  П и са ние,  конеч н о ,  
в идел в н е м  л и ш ь  т о .  ч т о  п одск аз ы в ал а  цер к о в ь .  Н о  важ нее всего был о т о ,  
ч т о  о н  н с  о б р а щал в н и \1 а н н я  н а  са м ы й  латинск и й  текст,  а п осто ян н о  
р у к о в одст в о в ал с я  п р и л о ж е н н ы м и  к нему к о м м ента р и я м и .  В т о  же время 
Л ю тер п р одо л ж ал ч и т а т ь  п с х о .1 астичес к и х  богосл о в о в .  Ч итал о н  и сочине
ния Ж e pc o ira  и В ил ь гель:v1 а  О к ка м а ,  в осст а в а в ш их п р от и в  всем о гу ществ а  
п а п ы ;  н о  и х  д о в о л ь н о  св о б од н ы е  в з гляды на цер к о в ь  п о ка не  п р и влекал и его 
в н и м а н и я .  Его и н т е рес о в али л и ш ь п р а к т и ч еск и-рел иг и о з н ы е  в о п р осы , 
а и х - т о  н и  о д и н  из  н аз в а н н ы х  м ы сл и тел ей н е  м о г  раз реш ить е м у .  

Ч ерез д в а  гола п о сле п оступлен и я  в м о нас1 ы р ь  Л ютер п о л у ч ил с а н  

св яще н н и к а ;  2 м а я  1 50 7  го да 0 1 1  в п е р в ы й  р а з  сл у ж и л  литургию . П о 

эт о м у-т о сл у ч а ю  ст ар и к  Л ю тер и п р и м и рился с с ы н о м  и д а ж е  л и ч но 

пр иехал н а  т о ржест в о .  С т ре п ет о м  п р и ст у п и л  Л ютер к алта рю . К о гда в о  

в р ем я  б о гослуже н и я  о н  до ш ел д о  и з вест н ы х  сл о в  катол и чес к о й  м е ссы : 

" П р и н о ш у  Тебе.  Б о г у  веч н о м у и ж и во м у ,  си ю жертву " ,  то п о ч у вст в о вал 

д р о ж ь  в о  всем теле и отступ и.1 бы о т  а J1 т а р я ,  есл и б его не удержал и 

п р и сутст в у ю щ и е ,  " иб о ,  - думал о н ,  - кто м ожет п редст ат ь перед вел ич и 

е м  Госп ода без п ос ред н и к а? К ак м о 1 у я беседо ва1 ь с Б о г о м ,  к огда л юди 

бо ятся п редстать и пе ред з е м н ы м  царем?" 

Та к о е  п ост о я н н о е в н утреннее  разд в о е н и е ,  уеди н е н ие м о н а ст ы рс к о й  ке

льи и аскет и ч е с к п й  образ ж и з н и ,  естест в е нн о ,  долж но б ы л о с и л ьне й ш им 

о б р а з о м расш а т а т ь  е г о  нер в ы .  Здо р о в ье Л ютера с ил ь н о  расст р о и л ос ь . Раз  

его на ш л и  в к е л ь е  в глу б о к о м  о б м о р о к е ,  и только звуки м уз ы к и  п р и вел и его 
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в чувство . В обращении с товарищами он стал раздраж ителен , нетерпи м .  
Его н е  любили , хотя  н е  могли н е  уважать . Самая наружность его внушала 
одновременно и страх ,  и уважение . М онах с бледным изможденным лицом , 
на котором отпечатлелось внутреннее страдание ,  с мр ачным взглядом 
глубоких сверкающих глаз обращал на себя  общее внимание .  Еще в 1 5 1 8  
году, когда Лютер обрел уже душевное спокойствие ,  кардинал К аетан 
говорил про него :  "Я едва мог смотреть этому чело веку в глаза :  они  
сверкали таким дьявольским огнем " .  В монасты ре дейст вительно мн огие 
дум али , что он  одержим бесовской  силой .  Один из  его биографо в-современ
ников рассказывает, что однажды за обедней,  во вр�м я чтения Евангелия  об 
изгнании беса из глухонемого , Лютер пал на землю с восклицанием : "Не я !  
Не я ! "  Да он и сам верил,  что его смущает дьявол , с к оторы м  и впоследст
вии ,  как известно ,  беседо вал нередко целые ночи , препирался в богосло вс
ких вопросах,  причем иногда выходил победителем ,  иногда падал под 
гнетом борьбы . 

Что же , однако,  спасло Л ютера, что сделало из  этого робкого ,  .истер
занного сомнениями монаха того уверенного в себе ,  м ощного бо йца, кото
ры й не побоялся восстать против величайш их , веками освященных авто
ритетов? 

К онечно ,  главным образом Лютер был · обязан своим спасением со 
бственной здоровой натуре ,  которая в к онце к онцов должна была н айти 
выход из пучины сомнений .  Н о  сам он приписы вал начало своего исцеления 
чудесной  силе, с какой подействовали на  него слова  простого старого 
монаха в его монастыре .  Ч лен апостольского символа :  "верую в отпущение 
грехо в" , был для него до сих пор страшной загадк о й .  Н о  вот однажды о н  
слышит о т  м онаха,  что христианин должен поним ать эти слова  не  в общем 
смысле, веруя вообще в возможность отпущения  грехов  тому или другому  
человеку, а в таком ,  что  отпущение дается всем и каждому и дастся ему  
сам ому тогда и настолько ,  когда и насколько он будет веро вать в него . Эти 
простые слова бесхитростного старик а  произвели на Лютера сильное впе
чатление ,  но еще большее влияние оказало на него сближени е  с генераль
ным викарием его ордена ,  Штаупицем . 

Этот мягкий высокоо бразованны й чело век,  к оторы й ,  по сло вам Л юте
ра,  "первый возжег в мраке его сердца свет Евангелия" , был врагом 
схоластики и по своим религиозным воззрениям являлся отчасти последо
вателем мистиков ,  отдававших внутреннему настроеню9 преимущество 
пред внешними делами ,  отчасти учеником святого Августина ,  го ворившего 
об оправдании через Божью благодать . К Св ященному П исанию он питал 
глубокое уважение и старался ввести его изучение в монасты р ях ,  ему 
подчиненных .  Штаупиц ясно сознавал испорченность римской церкв и ,  хотя 
по мягкости натуры и не думал выступать в роли реформатора .  О бъезжая 
монастыри своего ордена ,  он приехал и в Э рфурт - неизвестно ,  в котором 
году . Как  знаток человеческого сердца , он тотчас же о братил внимание  на 
бледного молодого монаха,  который своей наружностью и поведением 
резко выделялся из окруж ающей среды . Он заставил его разговориться 
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и горячо заи нтересовался им . С тех пор между эти ми столь несходными 
людьми завязались короткие отношени я  и лично и письменно ,  не прекраща
вшиеся  почти до самой смерти Ш таупица .  Л ю тер никогда не забы вал ,  чем 
он обязан этому наставни ку, которого называл св оим духовн ым отцом,  
и до  самой его  смерти ,  несмотря на возникшие между ними впоследстви и 
разногл�сия в мнениях ,  относился к нему с искренней лю бовью . И Дейст
вительно ,  Ш таушщ имел на него сам ое благотв орное  влияние.  Он старался 
успокоить запуганную совесть молодого монаха,  отвлеч ь его внимание от 
веч ных помы шлений  о м нимых грехах и постоянно указывал ему на любовь 
к Господу, отда в шему Св оего Сы на в жертву за  людей , как на единствен
ны й  и несомненны й  источни к  спасени я .  

Таким о бразом , пр и близитель но с 1 508  года начи нается по ворот в бо
гословски х представлениях Л ютера .  До  сих пор он разделял все крайности 
воззрений схоласти ков ,  а так как схоластика в больши нстве свои х пред
ставителей пришла к убежден ию,  что человек м ожет достигнуть единения  
с Богом в духовн ом совершенстве без посредствующего действия  благо
дати , при помощи собственны х  лишь сил,  то и Л ютер во  всей полноте 
разделял это убеждение .  Н о  собственная неудовлетв оренность , с одной 
стороны ,  и влияние  Штаупица - с другой ,  сильно п ошатнули это  убежде
ние ,  а чтение Б и блии под новым углом зрени я  довершило дело .  Теперь ,  
читая Священное П исание,  Л ютер с особенны м  вниманием останавли вается 
на таких изречени ях , в которых Христос назыв ается Всемирны м  Х одатаем , 
а вер а  - еди нственны м  средством примирения с Богом . Особенно ,  по его 
словам , поразило его изречение пророка Аввакума :  "Праведны й  от веры 
жив будет" ,  кото рое он истолко вал в том смысле, что праведный и есть 
человек , оправданны й  пред Богом св оей  верой . 

К онечно ,  Л ютер в данное вреыя был еще очень далек от сво их поздней
ших религиозн ых предста влени й ,  сделавших из него реф орматора .  И вооб
ще трудно определить , сколько времени продолжался этот внутренни й  
процесс.  П о  всей вер о ятности , борьба б ыла продолжительна , тем более что 
Л ютер продолжал еще изучать схоласти ку,  привлекавшую его тем , что 
в ней все б ыло так стро йно ,  тогда как в учении  Штаупица многое было 
непонятно и недостаточно обосно вано . Однако благодаря новому направле
ни ю ,  которое приняли его мысли ,  в душе  его мало-помалу �одворяется 
по кой . О н работает с новым жаром , про веряет свои прежние выводы ,  
и каждый ш а 1  н а  новом пути ведет его к большей ясности , усмиряет 
прежнюю тревогу .  О н не старается больше взять приступ ом небо и возл ага
ет все свои уповани я  на благодать Творца . Н о  он еще долго пе сознает всех 
логических последствий нового  при нципа;  не со знает ,  что с той ми нуты ,  как 
религия станов ится чисто личн ым делом между Богом и верующей душ ой ,  
руш ится все  здание ка1  олической церк ви .  Идея об оправдании  верой  не 
мешает ем у еще долго остав аться таким же ярым поклонником папы 
и в ерным сыном церкви ,  каким он б ыл в момент поступления в монастырь .  

В ноябре  1 50 8  года во внеш нем положении Л ютера произошла значи
тельная перемена .  По рекомендаци и  Ш тауп ица он был приглашен курфюрс-
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Город Виттенберг в XVI век·е. 
Гравюра Лукаса Кранаха 

том Саксонским,  Фридрихом М удрым 1 , в качестве преподавателя в недавно  
основанный им Виттенбергск ий университет . Здесь Л ютер вначале должен 
был читать лекции  об Аристотелевой диалектике и физике ,  но  за няти я 
философией были ему не по  душе .  Его по-прежнему влекло лиш ь к науке ,  
исследующей сущность всех вещей ,  - к теологи и .  Уже с марта 1 5 09 г ода он 
был утвержден библейским бакалавром , то есть п олучил первую уче
но-богосл овскую степень и с нею право читать лекции о некоторых книгах 
Священного Писания .  Впрочем , его профессорск ая деятельн ость пр одол
жалась на этот раз недолго : его скоро отозвали по орденским делам 
в Эрфурт, а в 1 5 1 1 году по тем же делам послали в Рим . 

Подробности этого путешествия мало известны . Единственный источ
ник - воспоминания самого Лютера,  р ассеянные в разных сочинениях ,  
в особенности в "Застольных речах" . Но воспом инани я ,  записанные в по
зднейшее время , вряд ли могут дать вполне верное представление о перво
начальных впечатлениях Лютера .  О ни все окрашены мрачным оттенком его 
позднейши х пристрастных суждений обо всем , что имеет как ое-нибудь 
отношение к Риму .  На человека с воображением Рим , как безгласны й  
свидетель м ноговек ового славного прошлого , и в настоящее время произ
водит сильное , граничащее с благоговением впечатление .  К ак же он долже н  
б ы л  поразить путешественника ,  проникнутого высшим религи озным оду
шевлением? И действительно ,  даже в позднейших воспом инаниях Л ютера 
о Риме , проник нутых горечью и негодованием ,  еще звучат отголоски его 
тогдаш них благочести вых восторгов .  Он сам рассказывает, что ,  когда пред 
ним засверкали священные купола храм ов Вечного города , он пал ниц ,  
поднял руки к небу и воскликнул с умилением : ' ' Приветствую тебя ,  священ
ный Рим,  трижды священный от крови мученико в ,  здесь пролитой! " П о 
приезде в город он немедленн о  принялся бегать по  церквам и везде служил 
обедню . По  его собственным словам,  он  так усердно пользовался своим 

1 Фридрих Ш Мудрый ( 1 463-1 525) - курфюрст Саксонии в 1 486- 1 525 rг. ,  покровитель 
М. Лютера. 
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п р а в о м  св ящсшюслужени я , что '' ему почти п р1 1 ходил ось жалеть ,  что отец 

и м ать его оставал ись в ж 1 1 в ы х ,  так  как  он  охотно  избавил бы и х  от  

чистилища сво и м и  молитвам н '' .  О п  п осетил все  цер к в и  и пещеры , п р икла

ды вался ко всем м о ща м .  Н о  са м ое с 11льное впеч атление  произвела на 

Л ютера базплика  С в ятого П етра . как  оли цетворс 1 1ие  зда ния  цер к ви Х р исто

в о й .  Н а  колен ях п од н ялся он  п о  .11 естюще , ведущей к х р а м у ,  дл я п олучен и я  

н а з н а ч ен н ого  за  этот п од ви г  0 1 п ущсн 1 1 я грехо в .  

Тако вы были ч у вст ва 1 1  настроение  Л ютера п о  п риезде в Ри м ,  настро

ение  п ч у вства  пламенного  католика  11 м о н а х а .  Н о  и м ен н о  эта п оездка , на 

которую он раньше возл а гал стол ько  н алежд , должна была в з нач ительной 

сте п е н и  охл адить его сл епое  поклонение  папе . Уже  п ри са м о м  вступлении  

на почву  И талии его п оразпл ко 1 1 траст м ежду немецкой религи озностью 

и и ндиф ферентизТ\.·t о м .  ,1ажс н евери ем итал ьянце в .  Он  был  возмущен кощун 

ств о м ,  с котор ы м  итал ь я нские монахи  наруш али церковные п оста новлени я 

о п осте .  Л ю тер я в нлся  в стол в цу христианского м ира со всем рел игиозным 

одуш е влением 1 1 емца .  с глубокой верой в святость служителей зап адной 

церк в и ,  н о  его ждало пол ное  разочарование .  О н  с ужасом всп о м и н ает 

вп ос.1едств и и  о виде н н о м  И !-.1 нечест и и  римлян , об алчн ости и развр ате 

дух овенства  и передаст посл о в и цу ,  б ы в ш ую тогда в х оду,  что если есть ад 

под зем.1ей . то Ри:.1 построен на его свода х .  И что бы л о  для него всего 

ужаснее - всей это й  грязью . все м и  эти м и  ч удо вищн ы м и  п о рока м и ,  о кото

рых он б оится расп ространяться из оп асен и я  осквернить сл ух сво и х  соотече

ствен н и к о в ,  было з а п ятнано  не  только низшее духовенство,  н о  в еще 

большей степени  высш ие сановн и к и  духовной  иерархии , сам папа . Н а  

такого сле п ого обожател я п апства ,  каким б ы л  до с и х  п ор Л ютер , рим ские  

впеч атлен и я  до .1жн ы б ы .1и  п одейст вовать уби йстве н н о  отрез вляю ще . Н еда

ром он  г о в о рил в п ос.1едст в и и ,  когда отрешился от связЬ1 в а в ш их ег о уз 

тр ади ции ,  что пе взял бы и ста тысяч талеров за свою поездку в Ри м .  

кот орая ем у отк р ы .1а  г.1аз а .  

Тем п е  менее  м ы  сильно преувел и ч и м  з н а чение этого п утешестви я ,  есл и 

вообра з и м ,  что оно-то  и п р о и з вело переворот в убежден и ях Л ютера , сдел а

л о  его из  горячег о  при вержен ца папства его стр астн ы м  враго м .  К а к  ни 

потрясло Л ю тера все виденное  и с.1 ы ш а1шое в Риме,  опо  все-таки не 

п околе б а л о  его осн о в н ы х  возз рен и й ;  н е н а в исть и п рез рение ,  которые в ы з ы 

вали в н е м  недостой н ы е  сл ужител и нер к в и ,  только усил и вали  е г о  сост рада

ние  к сам о й  церкви . Его  п оздней шее враждеб 1 1ос отн о ш е н и е  к ней про и зош 

ло не  о т  разочарова ни я в л и па х ,  а о т  и з мс п и в ш с1 ·ося взгл яда на сам ые 

коре н н ые н а чала рели г и и . Еще в п р одолжение  м 1 1огих  лет п осле это го 

путе шест в и я  мы з а м ечаем в Л ютере то же стр о го цер ко в н о е  отн о ш ен и е 

к верх о в н о м у  а вто ритету тогда ш него х р ист1 1 а 1 1 ст ва ,  которое 0 1 1  усво ил себе 

с ю н о ш еских  лет ,  и даже в 1 5  J 7- 1 5  J 8 гола х оп еще дел ает стро гое ра зл и ч ие 

между п а пство м ,  в л и це да1 1 н о 1  о его п рсдставю ел я ,  и перво н а чальн ы м  

призва нием п а п ы  к а к  гла в ы  катол ической  церкви . 

Зато в последст в и и  все эти римские  в псча1 л сн 11 я ,  в которых  Л ютер 

в свое  врем я бо ялся да ж е  раз б и рат ься ,  долж н ы были  ожип, в его ш 1 м яти 
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с новой силой и послужить материалом для тех пламенных обличений  
Рима ,  которые,  находя отклик в общественном мнении,  нанесли столь 
тяжкий  удар могуществу церкви .  Одно только ясно осознанное  чувство 
вынес он из этого путешествия - нерасположение доброго немца к ита
льянцам.  Его н ациональная гордость возмущалась пренебрежением,  кото
рое  последние открыто выказывали немцам . В Риме Лютер слышал х васт
ливые речи монахов ,  утверждавших ,  что папский мизинец сильнее в сех 
н емецких властителей , взятых в сов окупности ; слышал об идные клички , 
даваемые добродушным,  но неповоротливым его соотечественникам .  Он 
уловил отличительные свойства итальянского характера;  коварство ,  инт
риги, дво едушие итальянцев , обилие красивых лицемерных фраз , внешний 
лоск и м ягкость,  под которыми часто скрывалась внутренняя  пустота 
и бессодерж ательность , - все это внушало и негодо вание ,  и отвращение 
прямодушному тюрингенскому крестьянину .  М ожно сказать ,  что в И талии 
Лютер научился ненавидеть Италию . 

С римской поездки до 1 5 1 2  года не  сохранилось о Л ютере почти 
никаких известий ;  но в 1 5 1 2  году в жизни его сов ерши лось новое  знамена
тельное событие .  Он получил степень доктора богословия  с правом тол
кования Библии . В этом опять-таки  сказалось влияни е  Штаупица , в озлага
вшего на  него большие надежды . Сам Л ютер очень неохотно принял но вое  
звание,  боясь  в еликой ответственн ости , связанной  с ним,  но в конце к онцов 
должен был уступить настояниям Ш таупица . 

Важность этого события заклю чается в том , что докторская степень 
положила начало общению Л ютера с народом . Он вступил теперь на 
поприще, для к оторого обладал исключительными даро ваниями . Сначала 
он сам не зн ал , какими обладает способн остями,  и в первые годы всегда со 
страхом всходил на кафедру.  Но постепенно он преодолел эту роб ость , 
вынесенную еще из родительского дома,  и тогда-то проявилась во  всей силе 
мощь его таланта ,  его умение владеть сл овом.  П омимо пр опо в едей в мона
стыре  и лекций в университете Лютер стал еще проповедовать и для народа , 
так как  в 1 5 1 6  году назначен был проповеднико м  в соборной Виттенбергс
кой церкви . И успех его на этом поприще был громадн ы й .  К огда он 
проповедовал,  церковь переполнялась народом ; его слуш али затаив дыха
ние .  Н еобходимо , впрочем , заметить , что Лютер действовал на  толпу не  
ораторскими приемами , не  н о визной учения ,  а главным образом своей 
искренностью и теплотой , благодаря которым слова его шли прям о  к серд
цу слушателей . 

Н е  меньшим успехом Лю тер пользовался и н а  университетской кафед
ре .  И тут он пока не заявлял о себе особенн ой новизной взглядо в .  Он и сам 
еще продолжал учиться, изучал Библию , не  довольствуясь уже латинским 
текстом ,  а прибегая к оригиналу,  для  чего ему пришлось серьезно заняться 
греческим и еврейски м языками , и результатами своих исследований делил
ся со слушателями .  Одно  только было для него уже и тогда вполне ясно 
и несомненно - это идея об оправдываю щем значении веры , чем у он 
находил теперь подтверждение на каждом шагу.  Вот почему он с особенной 
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лю б о вью изуч ал ту часть Н о вого За вета , где говорится о значении веры 
с осо бенной вы разител ьностью , и м енно П ослание к Римлянам , которое 
и по ясн ял в своих  чтени ях наряду с други ми посланиями ап остола П авла 
и Псалм ами . Н о  вообще в уни верситетских лекциях Лютера , насколько 
можно судить по  дош едшим до нас отрывкам ,  выражается еще чисто 
пр аво верный , то есть катол ически й ,  взгл яд на церковь . Х отя он и за мечал ее 
испорченность ,  но твердо верил , что она в лице своего высшего представи
тел я - папы с любовью прп мет и оценит всякое благородное усилие  
вернут ь ее  к пер воначальной ч истоте .  

Более решител ьн а  была его борьба со схол астикой . Л ютер не м ог 
прими риться с тем , что христи анская истина ,  при схоластической системе 
преподаван и я , доказы вается не и з ее первонач ального источни ка - С вя
щенно го П исани я , а на основании  философии языческого м удреца А ристо
теля , с по м о щью всевозможных диалекти ческих  ухищрений .  Его лекции 
б ы л и  полны нападок на Аристотел я и схоластиков и находили себе отклик 
не тол ько в сердца х  м олодежи , но и многих профессоров ,  которые постепен
но пр имы кал и к нему и начинал и  знакомиться со С вященн ым Писан ием . 

В эт ом стремлении к преобраз ованию системы преподавани я Л ютер 
является отч аст и со юзником гум анистов .  Во время спора Рейхлина  с кельн
цам и  он открыто прини м ает сторону первого . Но  образ действи й гумани
сто в , подвергших в ' ' П ись.мах  тем ны х  л юдей " жестокому осмеянию схола
стико в и невежест венных мо нахо в ,  ему не понравился : по его мнению,  
н асмешки и ругател ьства ни к чему  не ведут . П о той  же  пр ичине он был 
недоволен и Эразмом Роттердамски м, так как  о н  хотя и уличает монахов 
и священн и к о в  в невежестве,  но  мало говорит об уч ении Христа . " Ч итая 
сочин_ения Эразма о порче церкви Христовой , - жалов ался Л ютер, - не
льзя  не смеяться,  тогда как , напроти в ,  следовало бы плакать" .  

Таким образо м ,  · вся  деятел ьность  Л ю тера за этот пер иод имеет более 

положител ь н ы й ,  чем отрицател ьн ы й  характер .  Он только ста рается поста
вить на первое место авторитет П исания  и передать своим слушател ям те 
утеш ения вер ы ,  которые вернули покой его собст венной душе . Даже борьба 

со схол астикой  вряд ли могла иметь какие-ни будь выдающиеся последст

ви я ,  по кра й ней мере непосредственно ,  так как дл я массы она  была л и ш ь  

спором между учен ы м и .  Е щ е  менее опасности для церкви предста вляла 

деятельность Л ютера ка к  пропо ведника . И дея о спасении верой , об  опра

вды в а ю щем дейст вии благодати высказы валась ,  как м ы  уже видели ,  и до 

Л ю тера , а м ежду тем , н есмотря на это течение в церкви ,  рядо м с ним все 

сил ьнее раз ви валась система противоположна я,  в резул ьтате которой ис

тинное рел игиозное  чувство выродил ось в массе в чисто формал ьное вне

ш н ее благо честие . Есл и бы Л ютер остался на этой  теоретическо й  п очве , то 

из него ни когда бы  не вы шел тот реформатор ,  ко1 орый  вы вел церко вь на 

новый путь .  И действительно , вел икое дел о реф орм ы началось не от 

сер ьезн ого догматического спора , а от одн ого , по-видим о му, до вольно 

незначител ьн ого вопроса церковной  п рактики - вопроса об индул ьгенциях .  

Почему? Это сей ч ас в ы яснится .  
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1 1 1  

РАЗРЬIВ С РИМОМ 

П режде чем перейти к знамен итому спору,  положившему начало Реф ор
\1 а ц и и ,  мы должны сказать несколько слов о само й  тео ри и  индульгенций . 

И ндульгенция состо яла первоначально в о тпущени и  церко вной  еп ити
ыии,  с согласия всех члено в о бщины.  Эту епитвмию , заключавшуюся 
в бичевани и ,  путешествии  к св иты м  местам и т . п . ,  доз волялось в некоторых 
случаях заменить уплато й  денег . Следо ва·гел ьно ,  индульгенци я  касалась 
только внеш ней части покаяния .  но п с  освобождала от грехов ;  дл я  отпуще
ни я  последних служило таинсl 'во пока яния ,  в котором верующий и раскаяв
шийся грешник  разрешался от греха сам им Богом,  устами священника .  
Однако с течением времени в западной  церкви индульгенция перешла и на 
самое разрешение грехов .  А так как дух о венств о хотело о братить ее в осо
бенную дл я себя привилегию,  то в силу теории ,  созданной  главны м  образом 
великим систематик ом западной церкви Фомой Аквински:м,  в основу  ин
дульгенции была положена со вершенно другая идея - именно идея о пре
изобилую ще й  заслуге Х риста и святы х .  Х ристос ,  - учила церковь ,  - при
нес большую , чем нужно было,  жертву правосудию Божию ; одной капли 
пречистой кро ви Его было бы достаточно для очищения грехов  всего рода 
человеческого ;  все же остальное,  вместе с заслу1 ами праведн ик о в ,  также 
со вершивших более требуем ого ,  откладывается главо ю церкви в в иде осо
бого капитала или запаса,  которы й в случае нужды обращается в частную 
пользу немощного члена церкви ,  восполняя недостаток его до брых дел 
и заглаживая грехи его соответствую щим количеством чужих з аслуг .  Н о  
так как уже в крови Христовой запас бесконечно велик ,  то ни  количеств о ,  н и  
срок раздаваемых отпущений никогда н е  могут его истощить . Папа  один 
имеет право распоряжаться этими сокровищами ,  как полн о й  собствен
ностью церк ви .  Со стороны получающего не требуется даже веры в дейст
вительность отпущения ,  потому что разреш ительная благодать соо бщается 
ему независимо от его личного достоинства .  П равда,  требо валось сокруше
ние сердца , то есть желание получить индульгенци ю ,  и предварительная 
исп оведь ,  но продавцы разрешительных грамот не осо бенно настаивали на 
этом пункте.  

С X IV века начинаются особенные злоупотребления отпущением гре
хов под по крово м всемирных юбилеев .  Папа Бонифаций VII I ,  назначив 
столетний ю билей в 1 300 году , обещал полное прощение грех ов  всем 
христианам , которые в этом году посетят всемирную столицу с о бязан
ностью совершить в ней разные подвиги благочестия .  К онечно , богатые 
подаяния стекались этим путем в папскую казну , но они предоставлены 
были личному усердию паломнико в .  В 1 3 50 году Клпм:ент VI ,  рассуди в ,  что 
предшественник его слишком мало позаботился о пото мстве ,  сократил  срок 
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ю б илея н а  ц е л ы х  5 0  лет . А п ре е м н и к и  е го у ж е с б о л ь ш ей смелост ь ю  ш л и  п о  
эт о :v1 у  пути и " из л ю б в и  к х р и с т и а н ст в у "  со к р атили ю биле й н ы й  ср о к 
н а  четверть столетн я ,  а п о т о м  и еще б о л ь ш е . Так , вслед за ю б илеем 
1 47 0  года б ы л и: н а з н ачены ю б п _ту е и  в 1 4 7 5 ,  1 48 9 ,  1 5 00,  1 50 9 ,  1 5 1 7  годах . 
Н о  о г р о м н ы е  с у м м ы ,  ст е к а в ш и е с я  э т и м  путем в ри мскую к у р и ю , с уди 
в ител ь н о й  с к о р о с т ь ю  п о гл о щ а л ись б е з ум н о й  раст о •штел ь ност ь ю  н а м ест
н п к о в  с в я т о г о  П е т р а . М а ссо в ы е  о т п ущ еп п я  о к а з ы в ал и сь н едоста т о ч н ы м и . 
И вот от шща п а п ье з а  со б ст вен н о й  п е ч а т ь ю ег о ,  ст али исх одить булл ы ,  
у т вержда в ш ие з а  и з в е ст н ы м и  х ра м а 1\ш и м ою1стыр я м и  право ч а ст н о й  
п р о д а ж и  и ндульге н ци й .  

В н а ч ал е  X V  в е к а  Г е рм а ни я  сделалась гл а в н о й  ж е рт в о й  р и м с к о й  эксп 
л у а таци и .  Здесь п а п ы  п р я r-..1 0  о тда в а ли н а  о т куп со к р о в и щ а  церкв и в ы сш п м  
са н о в н и к а м  11е р а рх ш1 , к о т о р ы е  и дс�шлись с н и м и  с б о р а м и .  К о м иссары эти 
в св о ю  о ч е редь на тех ж е  усло в п я х  н а ни м али су б к о м иссаро в ,  б о л ь ш ей 
част ь ю  к у п ц о в ,  т о р г о в а вш и х ,  т а к п �,! о б р а з о м ,  грех а м и  чел о в е ч еств а . И н 
н о ке н т и й VII I  п р и с в о и.'I се б е  да ж е  п ра в о  в ы в од и т ь  н з  чистили щ а души 
у м е р ш и х  греш н и к о в .  Из всех н а р о д о в Е в р о п ы  немцы , бл а года р я  своей 
рел и г и о з н о с1 и и п р остодушп ю ,  о с о бе н н о  легко п о п адались н а  эту удо ч к у .  
Н е с м о т р я  н а  п р а в и тельст в ен н о е  п ро т и в о д е й ст в и е  пери одическ о м у  р аз о ре 
н и ю  н а рода . нес\1 о т р я  н а  •шст ы е  оп р о в е р ж е н и я  эт о й  теории м н оги м и  
уче н ы .:'vш ,  о н а  деiiст в о в а.'I а  с бесп р е р ы в н о  в о з ра ста ю щ ей силой . 

В 1 5 0 8  году Ю л и й  П о т к р ы л  дл я римск о г о  прест ола н ов ы й  и ст о ч н и к  
д о х о ,1 о в  и з в ест н о й б ул.1 о й , о б е щ а в ш е й п ол н о е  о т п уще ни е  гре х о в  з а  п о же рт
в о в а н и е  ч е г о -.1 и б о  дл я п остро й к и  б а з и л и к и  С в ятого П етра . Ег о п реем н и к  
Л е в  Х п р о д о л ж ал е г о  дел о .  Э т о т  п а п а ,  из з н а м е н и т о г о  д о м а  М едич и ,  б ы л  
в в ы с ш е й  сте п е н и  о б р а з о в а н н ы м  чело в е к о м ,  н о  л и ш е н н ы м  всякого нр а вст
в е н н о г о  ч у вст в а . К рел и г и и  о н  о т н о с и л ся со в ерш е н н о  индиф ф е рентн о ,  
п р и з н ав а я  ее н е о б х оди м о й  т о л ь к о  дл я м ассы , к а к  средств о держать послед
н ю ю в п о в и н о в е н и и ,  и все с в ое в ре м я  п р о в одил в кругу гум а н и ст о в ,  
ху;ю ж н и к о в  и л и те ра т о р о в ,  с о в е рш е н и о  п р е небрег а я  с в о и м и  паст ырск и м и  
о б я з а нн ост я м и .  Ч r о б ы  до к о н ч и т ь  п ос т ро й к у  б а з ил и к и  С в ятого П е т ра ,  к о 
т о рую о н  ж е л ал сде л а т ь  в о с ь !'vf ы м  чудом све1 а ,  о н  и здал в 1 5 1 7  году б улл у 
о всеобщеч п ро ш е н и и  г рех о в .  

Е д и н ст в е н н ы �� с редст в о м  для б о р ь б ы  с подо б н ы м и  зло у п о т реблен И 5)' М И  
м о гл а б ы т ь с.1-и1 ь н а я  це нт рал ь н а я  в л а ст ь ,  н о  в Гер м а н и и  ее не б ы ло . 
И м п е р а т о р  д о л ж е н  б ы л  н з  п о л ит и ческ и х  с о о б ра ж е н и й п о т в о рст в о вать па п е : 
К)  р ф ю рст и а рхие п и ск о п  М а ii н цс к и й  и М агдсб у р гс к и й , п ри м а с  (гла в<t церк
в и )  Ге рм а н и и  А "1 ь б р е х т  Б р а н де н б у ргски й ,  б ы вш и й ,  подо б н о  Л ь в у  Х, гум а 
н и ст о м  и п о к р о в п 1 е л ем н а ук и и скусст в ,  д а ж е  с<t м п р едло ж и л  с в о и  усл уг и 
в к а ч естве гл а в н о г о  к о м и сса ра п о  п р о д а ж е  и ндул ь г е н ц и й  в с в о е й  епарх и и . 
А л ь б р е х т ,  к о неч н о ,  с о е д и н я л  с эт о й  о п е ра цие й с 1 ю п  л и ч н ы е  в ы годы : не и м е я  
с редс т в  з а п л а т и т ь  за с в о й  а р х и е п ис к о п с к и й  п алл п й  3 0  ООО гул ьде н о в , о н  
п р и н ужден б ы л сде л а т ь  зае м у б о r а т о г о  б а н к и рс к о г о  до м а  Ф у гге р о в  в о  
Ф ру н к ф урте . Э т о т  д о л г  о н  и н адеялся у пла т и т ь  в ы р у ч ен н ы м и  от п родаж и 
индул ь г е н ц и й  ден ьга м и .  С эт о й  цел ью о н  пригласил дл я  п ропо веди и п рода-
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жи отпущений доминиканца Тецеля ,  челов ека с со мнительной репутацией , 
но с несомненным ораторским .  дарованием . Тецель избрал ареной своей 
деятельности Лейпциг и его окрестности . В пламенных выражениях он 
восхвалял народу чудодейственную силу своего товара ; у него была осо б ая 
такса для каждого преступления :  7 червонцев для простого убийства ,  1 О 
- для у бийства  родителей,  9 - за святотатство и т . д .  

Тецеля принимали с великим почетом во всех го родах . М ужчины 
и женщины,  богатые и бедные сбегались к нему за разреш ительными 
грамотами ;  даже  нищие приносили свои последние гро ш и ,  чтобы смыть 
свои грехи и избавить душ и бли зких от мук чистищ1ща .  Н есметные  сум мы 
стекались таким образом в ящик ло вкого продавца .  Люди более развитые 
негодовали,  но никто не осмеливался громко протесто в ать  против во пи
ющего злоупотребления .  Университет, духовные власти ,  магистраты оста
вались безгласны .  И вот, среди этого позорного м олчания ,  в невзрачной  
церкви  небольш ого немецкого городка вдруг раздался о блич ительный го
лос,  пронесш ийся с неслыханной  силой по всему католическому миру .  

Уже при первом появлении Тецеля Лютер в разговорах с близкими 
выраж ал св ое негодование по  поводу этого возмутительного торга челове
ческими грехами , но высказываться публично о п одобном вопросе о н  
считал себя непризван ным . Для этого понадо билось,  чтобы Тецель ,  так 
сказать, вторгся в его со бственные владения .  П равда , курфюрст Саксо нс
кий,  нисколько не сомневавш ийся в действительности индульгенций ,  но 
только не желавший выпускать из своей страны деньги , запретил Тецелю 
продажу индульгенций в Саксонии ,  и тот,  таким образом,  должен был 
остаться н а  земле своего патро на,  архиепископа М агдебургского . Н о он  
приближался к Саксонии насколько мог и летом 1 5 1 7  года появ ился в Ю те
рбоке, в 4 м илях от Виттенберга . Тогда тольк о ,  видя ,  что со бствен ные его 
прихожане начинают бегать  к Тецелю за покупкой и ндульгенций ,  Лют.ер 
счел своим долгом протестов ать и в своих пропо ведях стал доказывать 
народу, что отпущение  грехов  дается только людя м ,  искренно раск ая вшим
ся и ж ивущим согласн о заповедям Божиим , и что  лучше  давать деньги 
нищим , чем платить за индульгенцию . К огда первые опыты ок азались 
безуспешными,  он решился довести дело до сведения своего н епосредствен
ного начальства .  Л ютер не  мог не знать , что архиепископ Ал ьбрехт - глава 
и душ а  экспедиции ,  но он  полагал , что тот  грешит по неведению и что его 
долг - открыть архиепископу глаза на со вершаю щиеся п од его покрови
тельством безобразия . Обращался он  и к окружным епархиал ьным началь
никам , прося их заступничества за народ.  Но только один из н их удостоил 
его ответа, да и то со вето вал не браться за такое  опасное дело и не 
наживать себе враго в .  Не довольствуясь пропо ведью , Лютер стал заводить 
и в университете , и в монастыре частные диспуты об это м  вопросе .  М ежду 
тем многие прихожане возвращались н азад с индульгенциями и, к великому 
ужасу Лютера ,  объявляли ему на  исповеди , ч то н е  хотят изменить своего 
образа жизни ,  а когда он отсылал их без разрешения ,  то ссылались на  
папские разреш ительные грамоты и ж ало вались Тецелю . Эти безо бразия 
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решили дел о .  Л ютер убедился,  что простым протестом с кафедры ничего не 
поделаеш ь  и что  торг индул ьгенци ями м ожет в скором времени развратить 
всю его общину .  Его прямой долг пасты ря требовал , чтобы он употребил 
все доступные ему средства против угрожающего зла .  К этому  же побуж
дали  его с разных  сторон . Х отя власти молчали ,  но благомысл ящие люди 
давно уже возм ущались п р оделками Тецел я .  Л ютер был самы м выдающим
ся  и ув ажаемы м учен ы м  при  университете .  К нем у и устн о ,  и письменно ,  
друзья и незнакомые обращались за совето м ,  сп рашивали его м нения 
о действител ьности отпущени я .  Сам Ш тауп иц давно уже уговаривал его 
публично высказаться и обсудить эт от вопрос .  Л ютер не мог  дольше 
колебаться и нак онец загов орил . 

1 ноября 1 5 1 7  года ,  в праздник всех святы х ,  в дворцовую Виттенбергс
кую церко вь ожидался бол ьшой прилив светских и духовных лиц, так как 
участникам церко вного празднества было обещано ш ирокое отпущение 
грехо в .  Обычай  треб овал , чтобы уни верситет почтил то ржество академ ичес
ки м актом .  Эти м  обычаем и воспользовался Л ютер, чтобы открыто поста
вить вопрос о дейст вительности отпущений и пригласить всех участни ков 
к серьезному обсуждени ю .  С этой цел ью он написал 95  тезисов и накануне 
праздника ,  3 1  октября ,  прибил их к в оротам церкви . 

Что представляют со бой эти знаменитые тезисы ? Это ряд положений ,  
доказ ы вающих,  что покаяние требует внутреннего перер ождения ч еловека 
и что всякий внешний акт для при мирения с Б огом ,  в виде денежной жертвы 
и т. п"  недействителен . Те отпущения ,  которые  в состоянии дать церковь ,  
касаются тол ько  канони ческих ,  установленных людьми наказаний , но не 
ниспосыл аемых Б огом , и особенно  наказаний в чистил ище.  В существова
ние п оследнего Л ю тер еще верит.  П апа ,  по его мнени ю ,  может тол ько 
заступиться своими молитвами за  душ и грешников , но  от Бога зависит, 
усл ыхать его или нет.  Вообще отпущения следует ценить не выше, ч ем 
другие добрые дела , даже ниже,  ибо давать бедным и нуждаю щи мся лучше, 
ч ем по купать и ндульгенци ю .  Всяки й истинно раскаявшийся христианин 

получ ает пол ное  отпущение греха и наказаний и приним ает уч астие в со

кровище церк ви и без индульгенций , бл агодаря единственно благодати 

Б ож ьей .  Истинное  сокровище церкви не засл уга Х риста и св яты х , ибо  эти 

засл уги , по сл овам П исания ,  действуют п остоянно  и без помощи церкви , 

- это святое Евангелие ,  возвещаю щее сл аву и бл агодать Б ожью . 
О чевидн о ,  Л ютер здесь не п ро пагандирует никаких еретических идей . 

Это давно уже б ы вшее в ходу августи но-бернардовское учение о том,  что 
Жизнь  христианина должна быть  непрерывн ы м  подвиго м  покаяния,  неп ре

ры вн ы м  стремлением к самоусовершенствованию и в ы ражаться в постоян

ных внешних  делах благочести я .  Об оп равдании верой здесь почти не 

гово рится ,  и не от веры , а от раска яния Л ютер ставит в зависим ость 

отпущение грех о в .  В своем осуждении индул ьгенций он не идет дал ьше 

многих других бо гословов ,  уже раньше высказы ва вшихся против них .  П апу 

также не  об виняет прям о ,  даже от ч асти выгоражи вает .  ' ' Н адо учить христи

ан ,  - гово рит он  в 50-м тезисе,  - что сел и бы папа знал  п ро вымогател ьст-
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ва продавцов индульгенций ,  то лучше пожелал б ы ,  чтобы цер ковь  Святого 
П етра сгорела ,  чем стро ить ее из пота и крови своей паст вы " . В своих 
прежних пропо ведях об оправдании Л ютер затрагивал гораздо более 
опасные для церкви вопросы . А м ежду тем именно эти тезисы выдвинули 
его на арену всемирной истории и с этой точки зрения справедливо 
считались еще современниками началом Реф ормации .  Это был пун кт , где 
сходились сам ые разнородные интересы . Н ачиная от князей и кончая 
последним поденщиком , всякий  так или иначе был заинтересован в реш ешtи 
вопроса . Не только светские, но и многие духовные владетел и были 
недовольны тем , что  немецкие  ден ьги переводятся за Альпы в таком 
громадном количестве.  И нтересы экономические  тесно со прикасались здесь 
с религи озными .  Н аконец, вся патриотически национальная и социальная 
оппозиция , в течение столетий н ак апливающаяся в Германии , могл а  найти 
в это м вопросе св оего рода лозунг .  Лихор адочно возб ужденные ум ы 
со временников читали между строк  тезисов м ногое такое ,  о чем Л ютер и не 
думал, когда писал и х .  Современникам поступок Лютера казался более 
важным и богатым последствиями,  чем ему сам ому .  До  сих  пор подобные 
вопросы обсуждались тол ько в кабинетах ученых - теперь они были 
отданы на суд толпы . Это ошеломляло , возбуждало восторг;  казалось,  
свежая струя воздуха проникла в невы носимо душ ную атмосферу,  в к ото
рой задыхалось тогдашнее общество . Все вздох нул и  своб однее и разом 
заговорили . 

Итак,  впечатление,  произведенное тез исами ,  было гро мадное .  Х отя  они 
были написаны по-л атыни ,  но  ск оро появились немецкие  переводы ; пилиг
римы разнесли их по домам . Н е  прошло и 1 4  дней, как  тезисы обошли всю 
Германи ю ,  а через 4 недели они стали известны всем христианам . Везде 
- в хижинах бедняков ,  лавках купцо в ,  кельях монахов ,  дворцах князей 
- только и было разговору, что о знаменитых тезисах и смелости виттен-
бергского монаха .  Сам император,  как рассказы вают , велел сказать кур
фюрсту, чтобы он приберег м онах а, так как он м ожет еще понадобиться . 

Н о  сам Л ютер вовсе не был доволен подня вшимся шумо м .  Он  не 
ожидал его и бо ялся последствий .  "Я был один, - рассказы в ал он впослед
ствии , - и лишь по  неосторожности вовлечен в это дел о . . .  Я не только 
уступал папе во многих и важных догматах ,  но  и чистосердечно обожал его , 
ибо  кто был я тогда? Н ичтожный монах ,  походивш ий скорее на труп , чем на 
живое тело" . Эта мысль о том , что он  проти в воли был во влечен в спор ,  
повторяется в самых разнообразных формах  в позднейш и х  его  со чинениях ,  
когда ему  не было причины скрывать исти ну .  И что  бы ни говорили 
некоторые п исатели-католики ,  желающие представить реформатора ковар
ным ,  действующим исподтиш к а  агитатором , не подлежит сом нению , что , 
выставляя свои тезисы , Лютер и не дум ал бросать вызов Риму .  О н  просто 
назначал ученый диспут, так как в то время прибитие тезисо в к стенам 
собора,  на воротах ратуши или на других открыты х  местах было обычным 
приемом,  посредством к оторого известие о гото вящемся диспуте доводи
лось до всеобщего сведения .  
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Н о есл и са м Л ютер не  видел в своем поступке  ничего п рпти возакон

иого,  то в п ротп в п о м  лагере сразу почу вствовали силу уда ра и подн яли 

стра шны й ш у м . Первы й вы с1 уш1л , конечн о ,  Тецель .  О н  выставил п р оти в 

тез исо в Л ю тера св о н  1 06 а нт 11 тез 1 1со в .  в к оторых  очень ловко  старался 

свести сп о р  на по чву п апско й неп огреш н l\l ост н .  Д о м ини канцы устро или 

дем онстра цню в честь своего собрата н пра здн овалн  н о беду . Н о  в В и ттсн

берге тез исы Тецел я потерпел и  ф и а с к о .  Студенты собрали до 800 экземп

ляров  и торжественно  сож г.1 н  и х  на  площад1 1 . 

Скоро протп в Л ю тера раздался голос 11 н з  Р н м а .  Ф а натик дом и н иканец 

Сильвест р П рерв тт ,  папски ii цен зо р  и инквизитор,  в ы сказался проти в тези 

сов  с ам ы м  реш ительн ым образо.\ 1 . Другой дом шшканец , Гогстратен , из

вестны й  сво им учас1 нем в рей хлино вском с п о ре ,  прямо требовал сожжен ия 

" еретик а " .  

Л ю тер ,  к а к  :-.1 ы у ж е  сказалп . пер вое время был сил ьно  uстревожен 

1 1еож 11 данн ы м  оборотом дел а . Ч лены его ордена не м огли поддержать его 

:-.-1 ужест ва - о н н ,  напротп в .  со ве1 овали зам ять дел о .  К нига Прерия показы 

ваJ1 а .  как в зг.1я нет на  де.1 0  Ри м .  Н о  страх  за  будущее ис  ослабил в Л ю тере 

реш и м ости т вердо сто ять за дел о ,  которое о н  сч итал правы м .  Б орьба 

ра збудила дрем а вш и е  в не:--1 инстин кты борца . К том у  же ,  когда прошло 

первое 1 1зум.1е 11ие .  в ы з ванное его С\1слостью,  он стал п олучать  с разн ы х  

сторон в ы р ажен и я  соч увствия . Уни верситет, вначале в ы ка зы вавш и й  некото

рую нереш нте.аьн ость . тепер ь оконча1  ел ьно 1 1 р инял его сторону.  Курфюрст , 

дорож и в ш и й  Л ютеро .\1 .  как незамен н м ы м  профессором , которому близкий 

его сердцу уни верситет бы л обязан своим процвета нием , также в ы казы вал 

el\l y особенное б.:� а говоление и.  когда Л ю тер в апреле 1 5 1 8  года отправился 

н а  конвент с воего ордена в Гейдел ьберг,  дал ему охра н ную грам оту.  П о  

это м у  п о воду в Гейдел ьберге был устроен диспут,  результатом кото рого 

б ы л о  то ,  что на сторону  Л ютера перешли некотор ые м олоды е ученые  

и студенты . 

Н а п адки проти вн н ко в .  с одно й  стороны , и поддержка дру зей -- с дру

го й ,  побудили Л ютера сде.1ать  еще оди н  ша 1 по н о во м у  пути . По возвраще

н и и  из Гейдел ьберга он за кончил  свои лати н ские  объяснен ия  к тезиса м .  под 

названием Resolut io nes - сам о е  з н ач ител ьное п ро и зведение  его в этот 

период .  Здесь он идет уже дальше,  чем в тезисах . Он делает разл и ч и е  м ежду 

решением пап ы и поста н о влен ием со бора ,  которое одно только м ожет 

считаться непогреши м ы м ,  а по  п оводу отпуще н и я  грехов  говорит ,  что хотя 

Бог и дарует его через служ ител я цер кви ,  н о  дарует л и ш ь  за одну  веру 

в божсс1 венную бл агодать ,  причем са мое  прощение  м ожет б ы ть выражено 

и устам и простого м и р я н и н а .  Из это го .1 огически следо вало ,  с одной  

стороны , что  отпуще н и е ,  даваемое  священ ни к о м ,  и сам ое та ин ство не  

п р иносят исп оведую щем уся ника к о й  нол ьзы , сел и о н  в н утрен н о  не  проникся 

верой ,  а с другой - что исти н н о  веру ю щ и й  получит прощен ие от Б ога 

и в том случае , есл и  священ н ик са мо вол ь н о  откажет ем у в отпущени и . 

Так и м  о бразом , Л ютер поры вал м о 1  учую цеп ь ,  с помо щью которо й цер

ковь  п р и ко вала душ и к сво и м  иерархи ческим органам . Л ютер глуб око 
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смирил человека перед Богом,  отказывая ему в возможности спастись при 
помощи собственных заслуг и добрых дел и ставя его спасение в за виси
мость от одной лишь благодати: Божьей  (так как  и вера дается человеку 
лиш ь в силу последней) . Но  зато он  сделал чело века сво бодным от людей 
- это и была та "христианская свобода" ,  которую реформато р возвест ил 
св оим учением.  

В прочем, Л ютер еще не отрицал обязательности внешних н аказаний ,  
нал агаемы х церковью и папой .  В этой  чисто внешней о бласти он  признавал 
еще за папой власть, происходящую от Бога .  Во всем,  что не касается веры , 
писал он ,  христианин должен терпеливо  сносить даже злоупотребления 
властей и незаслуженные страдания .  

Н о тут возникал вопрос, кому же принадлежит авторитет в делах 
веры , где в ообще следует искать высших норм и источников христианской  
истины . В этом отношении Л ютер лиш ь  постепенно и после сильной 
внутренней борьбы выработал в себе ясный и последов ательный в згл яд . 
Впрочем,  в самой католической  церк в и  на этот счет еще не было 
вполне устано вленного мнения . У чение о непогр еш имости папы и без
условном авторитете его решений,  хотя и пров озглашенное  фомистами 
и принятое папами , не было еще догматом ; оно стало таковым 
лиш ь  в недавнее время и менно в 1 876 году • .  Н аряду с этим 
учением многие теологи , не рискуя прослыть еретикам и ,  до казывали ,  
что и папа может ошибаться и что последнее решение в вопросах 
веры принадлежит вселенскому со б ору .  Таково был о ,  между про чи м ,  
мнение Парижского университета .  В XV веке высказы вались безнаказанно  
даже такие  взгляды , что  и решения соборов не  всегда отличаются 
непогрешимостью . В одном только не  допускалось сомнения - именно 
что те постановления соборо в ,  которые были признаны и п апам и ,  
представл яют безусловную божественную истину и что вселенская 
церковь  не может ошибаться .  

Факти чески Л ютер давно уже призн авал единственным авторитетом 
Священное П исание ,  но в то же время не  хотел еще отказаться от согласия 
с церковью . И теперь еще он жалуется на  недобросо вестность противнико в ,  
клевещущих на него , будто в его сочинениях кроется "чешский яд" . Он  н е  
допускает еще и мысли ,  что собор может ош и баться , и готов отдать свое 
учение на суд подобного собрания , хотя в то же время  нигде не заявляет 
прямо ,  что  наперед и безусловно подчиняется его реш ению . О н  так убежден 
в истине своего учения ,  что,  по-видимому,  и не сомневается в его торжестве 
пр и  беспристрастном исследовании .  

Также не вполне выработался еще взгляд Лютера на папу .  Хотя он  
и отрицает непогреши мость последнего , но  не  отказывается от подчинения 
ему .  Он еще убежден , что главенство в церкви и вся власть ,  о бозначенная 

1 Догмат о непогрешимости папы римского утвержден 1 Ватиканским собором в 1 870 г .  
Согласно этому догмату, когда папа выступает по вопросам веры и морали "с амвона", или 
с кафедры (ех cathedra), то есть как пастырь всех христиан, он обладает непогрешимостью. 
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в кано н и ч ес к о м  праве,  п ол уч е н ы  п а 
пой от Б о га . С м и р е н и е  и п о к о р
н ость,  с в о й ственные е м у ,  как м о на 
ху , не  м е н е е ,  ч ем страх перед опас
ностя м и ,  угр о ж а ю щ и м и  хр исти а нст
в у  в случае раскола в церк в и ,  застав
ляют его делать папе всев о з м о ж н ы е  
уступк и .  Л ютеру в аж н о  т олько одн о 
- ч т о б ы  папа разреш ил с в о б одн ую 
пропо ведь Е в ангел и я ,  под к о т ор ы м  
о н  разумел гл ав н ы м  о б р а з о м  свое 
учен и е  о б  оправдан и и  одн о й  вер о й ,  
и прекратнл нес о в �ест и м ы й с эти м  
у ч е н и ем торг и ндульге н ци я м и .  П ри 
таких усл о в и я х  о н  с ч и тает еще воз
м ож н ы м  оставаться верн ы м  сы н о м  
цер к в и . Д а ж е  сам ы е  Resolutiones он 
п о с в я щает п а п е .  П ис ь м о  от 3 0  марта 
1 5 1 8 года,  при к о т о р о м  Л ютер пре
провождает Л ьву Х с в о е  с о ч и н ен и е ,  
л у ч ш е  всего р и сует на� то гдаш нее 
двойствен н о е  состоя н и е  душ и рефо
рматора.  В н а ч але о н  жалуется на 
обсто ятел ьст в а ,  кото р ы е  застав или 
его , охотнее всего оста ю щ егося в те
н и ,  выстушпь на арен у ,  увер яет,  что 
с о весть его ч иста и что он не м ожет 
взять с в о и х  сло в н а з ад .  В к о н це же 
посла н и я  о н  с м и р ен н о  б р осается 
к н огам папы , го т о в  п р и з н ат ь  ег о 
голос голо с о м  самого Х р иста , го в о 
р ящего е г о  устам и ,  го ворит,  что ес-
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ли з аслужил с м е рть , то н е  откажется п р и н я т ь  ее . Зая влен и я  же, что он н е  

м о ж ет о т к азатьс я  от св оего учени я ,  о н  все-таки не берет назад.  

Но н адежды Л ютер а ,  что цер к о в ь  сама возьмет в свои руки дело 

преоб р а з о в ан и я  и и з б а в и т  его о т  тяжел о й  необходи м о сти объя вить ей 

в о й н у ,  не м о гли , к о н е ч н о ,  о п равдат ьс я .  Ри м не м о г  и не ж елал п ожертво

вать ни одн и м  к а м еш к о м  и з  того стр о йн о г о ,  векам и создававшегося здан и я ,  

к о т о р ое б ы л о  и м  воздв игн ут о  для п о р а б о щ е н и я  ум о в ,  и ран о и ли п о здно 

должен был поразить см ел о г о  н о ватора всей сил о й  св оего гнев а .  

В н а ч ал е , в пр о ч ем , церк о вь отнеслась о ч е н ь  легко к в о з н и к ш е м у  спору. 

Л е в  Х у в и дел во все м это м  деле п росто й с в о р  между двум я с о п е р н и ч а ю щ и 

м и  м о нашеским и орден ам и ,  а про тезис ы вы разилс я ,  что о н и  н а п исаны 

пьян ы м  нем цем , к о то р ы й ,  протрез в и в ш и с ь, к о не ч н о ,  п ос пеш ит взять их 

н азад. Но скоро о к р уж ающие убедили его , что дело б олее се р ьез н о . В Р и м е  
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была наз начена комисси я для разбора е1 ·0 ,  и сам Л ютер получ ил пр11гш1ше
ние явиться на суд, для чего ему дан 60-дневный сро к .  Ч его можно было 
ожидать от этого суда , было ясно уже из того ,  что единственным уче
ным-теологом в ком иссии fi ыл Прерий , еще раньше на3ынавший Л ю те р а  
еретиком . В то ж е  время папский легат , к ардинал Каетан 1 ,  п олучил по руче
ние ходатайство вать у императора о б  искоренении "гуситского яда " .  

Л ютер ясн о видел надв игающуюся грозу .  О н  понимал,  что ехать в Рим 
- значит идтп на  верную гибель ,  и через своего друга Спалатпна2 ,  б ы вшего 
советни ком у курфюрста, просил последне1  о не да в '1 r ь  ему rазрешения на 
поездку .  У нпвсрситет также заступился за него и ходатайствовал ,  что б ы  
Л ютера судил и в Германии .  П ротив ожидания Рмм оказался до вольно 
сговорчи в ы м ,  и К аетан , ввпду выраженного курфюрстом желан ия ,  мило
спшо согласился выслушать строптивого монах а  в А угсбурге ,  где в то 
время заседал имперский сейм .  

Дело в том,  что на ряду с религиозным протест ом Л ютера в Гермашш 
в это время стали настойчи во раздаваться другие протестующие голоса,  
с которыми папа поневоле должен был считатьс я .  

В т о  время к а к  вопросы чистой догматики ,  вопросы о б  основаниях 
и источниках хрпстианско й истин ы ,  находящиеся в связи  с учением об 
индульгенциях ,  были впервые подняты только Л ютеро м ,  злоупотребления 
папы на внешней церковн ой почве ,  тесно со прикасавшейся с политическими 
и экономическими интересами страны , давно уже во3буждалп всеобщие 
жалобы в Германии .  Эти жалобы высказывались к нязhями и имперскими 
чинами,  которых нельзя было запугать никакпми теориями о непогрешим ости 
папы и угрозами церковного отлучения ,  высказы вались без вся кого отноше
ния к вопросу о божественном праве папства .  Сам Л ютер вначале о бнаружи
вал поразительное незнакомство с то 1 дашнп м лоложепием вещей . Восставая 
против продажи индульгенций в интересах спасения душ , он  и не думал о то м , 
что этим самым играет на руку церковной оппози ции . Н о  у людей б олее 
дально видных ,  естественно, должно было в озникнуть опасение, что недово ль
ные члены нации и церкви воспользуются проповедью монаха для своих целей . 

При таком-то настроении умо в  на сейме в А угсбурге летом 1 5 1 8  года 
папски й легат от имени папы потребо вал новых денежных жертв от Герма
нии .  Деньги эти предназначались для похода против турок ,  но злые языки 
утверждали, что деньги нужны папе для иных ,  менее бескорыстных целей .  
П ротив ожидания ,  император М аксим илиан,  несм отря на сво и  прежние 
столкновения с папо й,  стал на его сторону .  П рестарелый монарх хлопотал 
тогда о том , чтобы обеспечить императорскую к орону за своим внуком 
Карлом , и боялся противодействия пап ы .  Оставалось только скло нить на 
свою сторону имперские чин ы .  Но тут-то и сказалось недовольство наци и .  
Сейм н е  только отказал в требуемых деньгах,  н о  открыт о заговорил 

' Кардинал Каетан - настоящие имя и фамилия Томас Вио. 
2 Спалатин, Георг ( 1 48 5- 1 545) -- немецкий гуманист , теолог, историк и государственный 

деятель, секретарь курфюрста Саксонского Фридриха Мудрого. 
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о зл оупотре блени я х курн и ,  о б  о гром н ы х  сум ма х ,  которы е  он а в ы т я ги вает и з 
Г е р м а н и и , о п осто я н н ом н а руш r юш ко нко рдато в . Это-то обсто ятел ьств о  
и о казалось спасител ьным дл я  Л ютера . Ч тоб ы н е  п о дн ять сл и ш ком м ного 
ш ум а и нс о бр атить в н ю\1 а н и я  сейма н а о п ас ную де ятельн ост ь в и п е1 1 бергского 
м о на х а ,  К аета н р еш ился быть с 1 ш м  как  можно  более м я гк и м и ,  к о 1  да Л ю теr 
я в ился в А у1 с бу р г ,  п р и н я "1 ег о весь м а ласко во и оте ч ески у вещевал отре ч ься от  
св о и х  1 а б л ужде н шl .  Н о н а  Л ю те ра эта  л ю б езн ость мало подсй с г во вала . Он 
рассч иты вал,  ч т о  будет и меть воз м ожн ое� ь отк рыто защи щать свои  в з гляды , 
гото в и л с я даже полож1п ь  з а  н и х  гол ову . Н о в ы ш л о  совсем не то . П ра вда , при  
втор о м свида н н и  карди н ал ,  в и д я ,  что Л ю тсr н с  п о ддается , п о п ы тался даже 
вст у п и ть с н и !>-1 в сп о р 1 1  ст а л  до каз ы ват ь ош ибочн ость его в згл ядо в .  Н о точки 
зре н и я  о бо и х  людей б ы .1 н  сли шком ра зл и ч н ы , чтобы о н и  м о гл и  п о н я ть друг 
лруга . Оди н сс ы л а .1 с я  на учен ие  Фо ы ы  1 1  п а пские буллы , другой требовал 
, tоказател ьств н з  С в я щ е н н о г о  П исан и я . Н аконец К аетан потер ял терпен и е  
н о бо рва л  спо р лак о н и ч еск 1 1 м возгласо м :  "Отрекись ! "  Л ю тер в пы л у спора 
также ут ратнл с в о ю  сде рж а н н ость и в ы с к а зал против н и ку нескол ько го рьких 
1н.:ти н .  То гда разгне ва н н ы й карди нал п рнказал ему удалиться и верн уться 
тол ьк о  в т о м  случ ае , есл и он согл асится отреч ься . 

Тем и к о н ч 1 1 лось свиданпе ,  н а  кото р ое Л юте р возлагал такие бо.'l ыпие  
надежды . О пасаясь з а  свою без о п ас ность , о н н о  совету др узей н очью 20 
о кт я бр я  т а й н о  ост  ави .1 А угсб ур г . предвар ительно  н аписа в о бы ч ную апел
ляцию к папе .  

К аета н пожалов ался курф ю рсту , требуя  от него ,  ч то б ы  он послал 
Л ю тера в Р н м  или нзгнап из своих вл адени й . Но Фридр и х ответ ил на  его 
пнсьмо  только ч ерез 4 н едс .1 и : о н  гов орил ,  что нельзя требовать от Л ютер а 
отречен и я ,  пока  ему не  до казан а  ложн ост ь его уч ени я , и что н адо дат ь ем у 
в оз м ож н ост ь з а щ и щ ат 1, с я  и в ы сл у ш а т ь  мнен и я  ун и верснтетов . 

П о п ы тки к пр и м и ре н и ю  со ст ороны Р и м а  н с  огр а ничи�1 ись ,  вп ро ч ем ,  
одннми А угсбургски�ш перего ворам и . Н о вы й посланны й папы,  К а рл М ил ыиц, 
са м родо м са ксонеп, 1 1 мевш и й , между прочим ,  п оручени е  задобрить  Ф р идрих а 
высшим з н а ко м  п апского бл аг оволен и я - Золотой Розой , по -видимому , юялся 
за дело очень ловкп . Он в ы з вал к себе Л ютера в А л ьтснбург (в начале 1 5 19 года) 
и обошелся с н им необ ы кн о вен но л ю безно , даже сердечно .  Он с а м  стал горячо 
осуждать  пер с;� Л ютер о м п о веден и е Тецел я ,  о т кр о в е н н о  со зна ва яс ь , что 
в те чение целого столетия  ни одно д ел о  нс пр и ч и н и ло Ри м у столько забот ,  как 
настоящее ;  расска з ы в ал , что во врем я своего п у - 1  ешес1 в и я  и зучал ш1с т роен 1 1 с 
умо в  и н а ш е . 1 ,  что на  ка ждо1 о п р и верж е н ца 1 ш п ы  1 1 риходи 1 ся 1 1 0  тр и сто rо п н и ка 
Л ютера ;  откµыто восхи щался е 1  о м ужсс1 в о м , но в то же врем я говор 1 1"1 , что ему 
нс следо вал о брат ь н а  се бя  1 а кую о т вс -1 с т в с1 1 1 1 0 с1ъ и 1 а к  си J i ьно  о г о rч а т ь  его 
св я тей ш еств о .  Г о в о р я  о в реде , которы й Л ю т е р  н а н ес с в я то й цсµк в и , М и л ь т и ц  
д а ж е  п р о сл е з и л с я . Н а  п µ о ща 1 1 ьс 0 1 1  1 1 о цсл о вал Л ютсµа .  

Д и п л о 'vt а т и я М и л ь т и на .  п о - види м о м у , оказал ась ycпc1 1 1 1 1 o il . Л ю тер , 
правда , о т н с..:с я недо вс µ чи в о к его  искре 1 1 1 1 0с1 и :  в п исьме  к одно му дру гу 0 1 1  
даже н а з ы в ает е г о  слезы ' ' к рокодил о в ы м и " , а п о целуй - " по цел уем И уды " . 
Тем н е  vi e н c e .  вндя т а кую м я гкое· �  ь со ст оро н ы к у ри I I , 0 1 1  не м о г  от к а з а т ь ся 
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от некоторых уступок . Таким образо м ,  Л ютер согласился написать папе 

письмо ,  в которо м  признавал,  что был слишком резок в св оих нападках на 

церковь ,  и сн ова  выражал ей свою покорность . В таком же духе было 

написано им воззвание к народу .  Самое же дело его , по усло в и ю  с М иль
тицем , долж но было быть переда но на суд немецкого епископа , но  с тем , 
чтобы,  в случае если Л ютер не сумеет подчиниться его решени ю ,  о н  имел 
право апелляции к собору .  В ожидании же это го решени я он отказывался от  
дальнейших спо ров ,  лишь  бы и противная  сто рона соблюдал а молчание .  

Но хотя  Л ютер в письме к папе  (от 3 марта) и уверяет, что "никогда не 
имел и не имеет намерения нападать на власть римской церкви и папы " , 
и признает ,  что "церковь выше всего " , его сми рение на  этот  раз уже не б ыло 
искренне .  1 3  марта он писал Спалатину :  "Я не знаю ,  есть л и  папа сам 
антихр ист или только апостол его " , а в другом письме о н  уже прям о 
заявляет ,  что антихрист,  о котором го ворит апостол П авел , управляет 
ри мско й курией ,  прибавляя при это м :  "Еще большее готовит теперь мое  
перо .  Я и сам не знаю , откуда берутся у меня эти м ысли .  Это дел о ,  по моему 
разумению,  еще не началось,  хотя высокие господа в Риме ожидают уже его 
конца" . И действительно ,  чем больше Л ютер, продолжавший работать 
с лихорадочным жаром , углублялся в изучение папских декретов  и сравн и
вал их со Священным Писанием и постановлени ями первых времен христиа
нства ,  тем более раскрывалась перед ни м непроходимая пропасть ,  которая 
лежит между теми и другими . Тем не менее узы , связывавшие его с Римом ,  
были еще настолько крепки, что он решился н е  высказывать открыто этих 
новых взглядо в и сделать все возможное для миролюбивого со глашения .  

Н о события шли своим чередом, и движение , раз начавшись,  не могло уже 
быть насильно остановлено . Один из  прежних почитателей Л ютера , инголь ш
тадтский профессор Экк 1 ,  вначале ,  по-видим о му ,  сочувствовавший новым 
идеям,  теперь решительно перешел на  сторону Рима .  В последнее время он  вел 
литературную полемику  с профессором Виттенбергского уни верситета К арл
штадтом2 ,  разделявшим многие взгляды Л ю тера , и вызвал его на диспут : Н о  
оказалось , что тезисы , выставленные Экком , н е  столько направлен ы против 
Карлштадта,  сколько против сам ого Л ютера ,  так как в них затраги вались 
такие вопросы , о которых писал только последний .  Л ютер принял это за  
вызов  со  стороны противного лагеря и , не считая себ я более о бязанным 
сохранять молчание,  решился принять участие в готовящихся прениях .  

1 Экк (настоящая фамилия Майер), Иоганн ( 1 486-- 1 543) - католический б огослов . 
2 Карлштадт (настоящие имя и фамилия Андреас Рудольф фон Бодснштайн, l 480- 1 54 l )  

- немецкий богослов, профессор Виттенбергского университета . Сначала сподвижник Люте
ра, затем с ним разошелся и был вынужден покинуть Саксонию. Отойдя от лютеранства, 
сблизился с Цвингли, а в 1 534 г. занял кафедру богословия в Базеле. 

Лютер-монах. 
Гравюра Лукаса Кранаха 
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Д испут состо ялся в уни верситетс к о м  го р оде Л е й пциге , сто л и це герцога 
са ксо нского Гео рга 1 ,  к о то р ы й  са � и у страи в а л  его , несм о тр я  на п р о ти воде й 
ствие местн ого еписк о п а . Ге о рг б ыл также в ч и с л е  нед о вол ь н ых к у рией . Это 
была честна я ,  прям а я  натур а .  Х отя и воспита н н ы й  в ст р о г о м  п о ч и т а н и и  
це рк о в н о й  традици и ,  о н  и с к р е н н о  стрем ился к у ясне н и ю  исти н ы  и наде ялся,  
что л и чный обмен м ыслей между в р ажду ю щ и м и  сто р о н а м и  даст нм в о з 'vl о ж 
ность л у ч ш е  п о н ять д р у г  друга и п р и йти к согл а ш е н и ю . Д и спут н а ч ал ся 2 7  
июн я .  О тк р ытие е г о  п р о и з о ш ло с о б ы ч н о й  торжестве нн ость ю ,  к а к о й  о тл и ч а 
л ись все теол оги ческ и е  состя з ан и я .  Н о  п р и  это м ,  1 1 0  о гр о м н о м у  сте ч е н и ю  
нар ода, по напряжен н о м у  о ж ид а н ию со б ра в ш ихся,  ч у вст в о в а л о с ь ,  что дел о  
идет не о прост о м  схол асти ческ о м  турни р е .  Гл а в'ные п р оти в н и к и  б ыл и  
кажды й в своем роде выда ю щ и м и ся диспутанта м и .  Э к к  сл а в ился как иск у с
ный диалект п к ;  в этом отношении о н  не усту пал Л ю гер у ,  а по з на н и я м и  
в ф и л о с о ф и и  и теолог и и ,  осо бенно же в це р к о в н о й  и сто р и и  и це р к о в н о м  
п р а в е ,  р е ш rпель н о  прев осх одил его . Зато Л ю тер б ы_rr сил е н  в др у г о й  
области . Л ю те р  з нал А вгусти н а  осн о в ател ьнее , ч е м  к т о-либо ; к р о м е  т о г о ,  о н  
был очень нач итан , знал и др у г их о т ц о в  це рк в и  - в осто ч н ы х  и зап адн ы х  
- и благодаря 1 5 -летнему и зучению прев осходно п о м н и л  соотв етств у ю щ и е  
отр ы в к и  и з  Б и б ли и .  П о сл е  этог о  диспута п о я в и л ась пер ва я х а р а к теристика 
р е ф о рмато р а ,  п р и надлежащая одн ом у  и з  п р и сутств о в авш п х ,  пр о ф ессо ру 
М озел л а н у .  

" М артин Л ю те р ,  - пишет М о зелл а н ,  - среднег о роста, до то г о  
исто щен з а б о т ами и трудам и ,  ч т о  м о ж н о  б ы  пересчи тать все к о сти на е г о  
сух о щ авом теле;  в п р о чем , в пол н о й  свежести и силе з релого в о з р аст а . Голос 
и м еет звучный и г р о м к и й .  О н  исполнен учен остп и знает в с о в е р ш е нстве 
Св ященное П исание,  которое п о м н и т  п о ч т и  н а и з усть . П о -гречески п е в р е йс
к и  ра з у меет достато чно , ч то б ы  судить о досто и нст ве т ол к о ва н и й .  О н  
обл адает о гром ным з а п асом фактическ и х  сведе н и й , и речь его льется 
сво б о дн о .  В о б х о жден и и  о н  учти в  и п р и ветл и в ,  не и м еет н ичего сто и ческ и 
су р ов о г о  и напыщен н о г о ,  у м еет при н о р а вливаться к лицам и о б ст о ятел ьст
вам . В о б ществе: о н  весел , ш утл и в  и остр о у м е н .  У нег о всегда ясн о е  ли ц о ,  
к а к  б ы  сильно ни угро жали ему п р о т и в н и к и . Т р удно дум ать,  ч т о б ы  о н  б е з  
благосл о вения Б о ж и я  м о г  предп р и н и м ать т а к и е  ди в н ы е  вещ и . О д н и  л и ш ь 
спр а ведли в ы й  упрек делают е м у  все ,  а и м е нн о :  о н  не со бл юдает м е р ы  
в полем и к е  и о б н а р у ж и в а ет б о л ь ш е  едк о сти , ч е м  э т о  подо б а ет теол огу 
и уч ителю в ер ы ' ' . 

П ре н и я  сначала з а в я з ал ись между Э к к о м  и К а рл ш тадто м .  В п р о долже
н и е  4 дней оба противника диспути р о в ал и  о сво б оде в о л и и отно ш е н и и  
чел о века к бла годат и .  К ар л штадт, б о rr к и й  и сам оуверен н ы й  на универси
тетск о й  ка федре , видим о ,  пасо вал перед уверенн остью и нах о д ч и в остью 
Э к к а . Осо б е н н о  вредила е м у  его сл а б а я  пам ять , и о н  должен был п о м и нут
но р ыться в разложенных перед ни м к н и гах , что б ы  отыскать н у ж н ы й  текст . 
Заметив эту сл а б ую сто р о н у ,  Э к к  п о тре б о вал , что б ы  сп ра в к и  был и з ап реще-

1 Георг ( 1 47 1 � 1 539) - герцог Саксонии в 1 500- 1 539 r г . ,  противник М .  Л ютера. 
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н ы .  С п о р  н а г н ал на в сех т о с к у ,  п р и сутст в у ю щ п е  з ас ы п а л и ;  к о н ч и л ос ь  п о  
о б ы к н о вен и ю  тем , ч т о  к а жда я и з  ст о р о н  о с т а л а с ь  п р н  своем м не н и и . 

Н о  и н терес с о б р а н и я  в н ез а п н о  в о з р о с ,  когда 4 и ю л я  в з о ш ел на к а ф едру 
Л ю те р .  Экк ср а з у  п о ста р а л с я  свести сп о р  l l a  с а м у ю  ж г у ч у ю  тем у - н а  в о п рос 
о п а п с к о й  власт п . Л ю тер l l режде в се г о  стал наста н ва т ь  н а  т о м , что нуж н о  еще 
д о к аз а т ь ,  б удто в л а с т ь  р и м с к о г о  п а п ы  - уста н о вле н и е  сто л ь  ж е  древ н ее ,  к а к  
и с а м а  це р к о в ь  Х р п с го в а ;  п о  е г о  м н е н и ю .  п а п с к а я  власть н е  дре в н ее ч е т ы рех 
ст о л ет и й .  Тут Э к к у  л е г к о  б ы л о  о п р о ве р г н ут ь  его . Н о  к о гда он вслед за тем 
стал ут вержда т ь ,  ч т о  п а п с т в о  ведет с в о е  п р о и с х о жде н и е  от н а ч ал а  цер кв и 
и ч т о  в с е ,  ч т о  в не се.  досто й н о  веч н о �  о осужден и я ,  о н  сдел а л  б о л ь ш у ю  
о п л о ш н о ст ь ,  к о то р о й  Л ю тер и н е  з а 1\1 ед л н л  в о с п ольз о в а т ься . '' Где в П иса
н и и , � де у отцо в це р к в н  п е р в ы х  веков го в о р и тс я  о п а пст ве? - с п р а ш и в а л  о н . 
- И неужел и Э к к  с ч п т ает п одлежа щ и м и  в еч н о м у  осужден ию всю г р еческ у ю  
церк о в ь  и е е  вел и ч а й ш и х  о т ц о в Гр н г о р н я  Н а з и а н з и н а  1 и В а с и л и я  В ел и к о г о ?" 

Те п е р ь  б ы л а  о ч ере.1 ь Э к к а  с :.. 1 ут 11 т ьс я .  Н о  о н  .1 о в к о  в ы ш ел из зат руд н е 
ния . сосл а в ш и с ь  на с о б о р ы . "В К о н ста н це ,  на п р и м е р ,  б ы л о  п р и з н а н о  гла в е н 
ст в о  п а п ы :  р а з ве Л ю тер не п р и з н ает а в то ри тета с о б о р о в ?  С о б о р  осуди.1 
Гуса , т а к ж е  о т р и ца в ш е го б езусл о в н ы й  а в т о р п тет п а п ы ,  - п р и з нает это 
п о чте н н ы й  отец с п р а вед"1 п в ы м  или нет?' '  Э то б ы л а  л о в у ш к а .  О гуси тств е  
в С а кс о н п п  с о х р а н н .r� ас ь c a 'vt a я  дур н а я  п а м я т ь .  Н е л ь з я  б ы л о  сп л ь нсе оск о 
рб и т ь  не!'.1 ца ,  к а к  н а з в а в  � г о  ч е х о :...1 .  В с е  это Л ютер з н а л  и п о т о м у  п о с пе ш и л  
п ро тесто в а т ь  п р о т и в  п о з о р н щего е г о  с р а в н е н н я . П о  его м н е н и ю , гуситы 
з а с л у ж и ва ю т  п о р и ц а н и я  уже з а  т о ,  ч т о  отдел и л и с ь  о т  це р к в и .  Н о  к о гда п о сле 
пере р ы ва з а седа н и е  б ы л о  в о з о б н о влен о ,  Л ю тер твердо з а я в и л ,  что в в ы ск а 
з ы в а н и я х  Г у с а  ес т ь  т а к н е .  к о т о р ы е  в п ол н е  со глас н ы с Е в а нгел и е м ,  н а п р и м ер ,  
ч т о  существует то.1 ь к о  одна вселе н с к а я  цер к о в ь  ( к  к о т о р о й  п р инадлеж и т  
н в о ст о ч н а я ,  х о т я  о н а  и нс  п р и з н ает п а п ы )  н ч т о  в е р а  в в е р х о в енст в о  р и м с к о й  
це р к в и  нс нео б х оди м а  дл я с п асен и я . П р и ' П О М  он п р и б а в и л ,  ч т о  н и к то н с  
и м еет п р а ва н а в я з ы в а т ь  х р и с т и а н и н у  т а к ие в ер о в а н и я ,  к о т о р ы е  ч у ж д ы  
П иса н и ю ,  и ч 1  о с ужде н ие о тдел ь н о г о  х р исти а н и н а  долж н о  и м еть б о л ь ш е  
з н аче н н я ,  ч ем м не н и я  п а п ы  и л и  с о б о р а , раз о н о  б ы л о  о с н о в а тел ь н о .  

М о м е н т , к о гда Л ютер в ы с к а з а л с я  п о д о б н ы м  о б р а з о м  об у ч е н и и  Гуса , 
осужден н о м  с о б о р о м  к а к  ерет и <1 е с к о е ,  б ы л  са м ы й  в а ж н ы й  в о  всем д и с п уте .  
В з а л е  п р о и з о ш л о  с и л ь н о е  д в и ж е н и е .  Герцо 1 Гео р г  н о к а ч а л  гол о в о й  и г р о м 
к о  п р о и з нес п р о к л я т ь е .  И 11сйств ител ы1 0 .  сл у ч и лос 1. н с •1 г о  н е о ж и да н н о е ,  
неб ы в ал о е .  П р о ти в о п о л о ж l l о ст ь  д вух в з гл ядо в ,  к ото р ы е в Л е й п ци ге суще
с т в о в а л и  в о  всей и х  н е п р и м и р и м о ст и ,  н с  и м ел а  1 1 и ч с 1 ·0 о б щего с р а з н о гл аси 
я м и  сред н е в е к о в ы х  п а р т и й . Здес ь н е  тол ь к о  п о д в е р г а л а с ь  со м н с н н ю  п р я м а я  
п ре е м ст ве н н о ст ь п а п  о т  с в .  П е т р а .  то ec·r ь п ря м о  отр и ц а л ос ь  ист о р и ч еск ое 
оп ра вд а н н е  п а п с к о й  власт и ,  1 1 0  и ос н а р и в а л с н  са м ы й  н р шщи п  а в т о р и тета . 
Н п когда еще п о до б н ы е в о п р осы н с  п о д н и м а л и с ь  п е ред цел о й  н а ци ей .  
С эт о й  м и н у т ы  вся к а я  н а л. сжда н а  1 1 р и м и ре 11 ие дол ж н а  б ы ла и с ч е з н ут ь . 

1 Григо рий Назианзин,  и.·ш Богослов (ок.  330 о к .  390) од11 1 1  111 отнов церк в и .  автор 
богословского со чинения, посвященного обосн о ва н и ю  до1 мю а о Трои це . 
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А между тем сам Л ютер в первую минуту даже не заметил , как далеко 
он з аш ел ,  и когда Экк выразил удивление,  что "почтен ный отец" проти
воречит признанному всем западным христиа нством К онста нцскому собо
ру ,  он прервал его сл о вами : "Это неправда ,  я нс  го ворил против К онстанцс
кого со бора " .  Н о на следую щи й  день ,  п оразмысл ив ,  0 11 при вел 4 тезиса 
Гуса , которые ,  по его мнению , я вл яются вполне христианскими ,  хотя 
и осуждены со бором . П ра вда , он все еще старался см ягчить впечатление,  
произведенное его сл овам и ,  указывая  на то ,  что собор  тол ько отчасти 
при знал эти тезисы еретически м и ,  отчасти же только необдуманными , 
и даже выразил мысль ,  что они по ошибке были названы в числе еретичес
ки х .  Н о  за папством он еще ра з реш ительно не признал бо жест венного 
происхождени я ,  разве только в том смысле , в каком о н  признавал его за 
всяк о й  властью , например и м ператорск о й .  Точно так же он остался при 
св оем мнен и и  в то м ,  что и со бор может ошибаться . 

П ять дней продолжался спо р на эту тему ,  но , конечно ,  без вся кого 
резул ьтата . Д ругие прения , касавшиеся чистилища, отпущения и покаяния ,  
имели лишь второстепенное з начение . 1 5  июля диспут прекратился,  так как 
гер цо гу понадобился зал дл я прием а  гостей .  Решено было , что протоколы 
з аседаний  будут передан ы для произнесения приговора Эрфуртскому и П а
рижскому университетам . Н и  тот,  ни  другой ,  впрочем . не исполнили этой 
задачи . 

Итак ,  Лейпцигский д испут нс тол ько нс привел к соглашению , но 
вскрыл непроходимую пр опасть между обеими сто ронами . Признав от
крыто Св ященное П исание единственны м авторитетом,  он тем самы м 
отмежевался от церкви .  

Приверженцы папы ,  уверенные в том,  что Л ютер окончательно погу
бил себя в о бщественном мнении,  праздновали по беду . Экка  везде че
ствовали как п обедителя . Л ютер и сам был недоволен результатами дис
пута . Он го ворил ,  что в Лейпциге время было напрасно потрачено ,  что Экк  
и лейпцигские  теологи з аботились лиш ь о внешней по беде,  а не о торжестве 
истин ы .  Осо бенн о он  б ы л  недоволен тем ,  что на диспуте мало говори ли 
о сам ом важном пун кте его учения - об оправдании верой .  

Как  бы то ни был о ,  реш ительное сло во было сказа но и Л ютер не думал 
брать его назад.  В изданном и м  отчете о диспуте он  повторял все свои 
заявления ,  сделанные в пылу спора ,  с еще большей насто йч ивостью . Вооб
ще, с этого времени Л ютер по шел по новому пути уже без всяких  колеба-

Сатирическая листовка М артшш Лютера 
об от11оше1111ях .ме.ж·ду папа.ми 

и императорами. 
Рисуиок Лукаса Кранаха 
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ний , хотя и знал , что Рим не оста вит его в покос ,  и был гото в при первом 
требовюши курфю рста отправиться в изгнание - в П ариж ил и к чеха м .  Вся 
страстность его натуры , вся м огучая  энерги я ,  которые  раньше были обраще
н ы  на борьбу с внутренним вра 1  ом,  с собственными грехов н ы м и  накло нно
стям и ,  теперь обратились на борьбу с врагом внеш ним,  с е 1  о прежними 
ку м и рам и .  Не  до вольствуясь пропагандой своих идей в пропо ведях и лекци
ях ,  он  начинает с этих пор  поразител ьную литературную деятельность .  
Со tшиение за сочинением - то на латинском ,  то на немецком язы ке 
--- выходят из-под его пера . Большинство из них полем ического характера :  
ответы на  но вые нападения  из  римского лагеря .  В этих произ ведениях 
сказы вался громадный писател ьский талант,  по разительное  умение владеть 
словом,  тот сво йствен ный Лютеру полемический задор ,  та несдержанность 
в выражениях , которую , как мы видели,  осуждал в нем уже М озеллан . 
П равда,  и противники его не отличались умеренностью .  Л итературная 
полем ика в те времена редко обходилась без ругани ,  но Л ю тер в это м 
отношении превзош ел всех . Он сам сознавал в себе этот недостато к и опра
вды вал его своей го рячностью . 

" Н е  могу,  - пишет он Спалатину, - отри цать , что я более резок , чем 
следует, но ведь мои противники отлично знают это - зачем же они 
дразнят собаку? . . Оттого-то я и неохотно выступаю на арену ,  но чем мне 
это непри ятнее, тем более я увлекаюсь проти в своего желания ,  и это по 
м илости гнуснейших обвинений ,  которые они возводят на  меня и сл ово  
Божье . Ч то ты дум аеш ь о Х ристе? Разве  Он сквернословил ,  когда назы вал 
иудеев прелюбодеями и зм еиным отродьем , ханж а м и ,  детьм и  дьявола? Ил и 
апостол П а вел , называвший их со баками ,  соблазнителям и и т .  п . ?  Почему 
же П авел не прибега ет к лести , чтобы обратить ложного пророка ,  а м ечет 
гром ы? . .  " 

О смутах ,  о гибельном расколе в церкви ,  которые могут возникнуть 
благодар я его пропаганде, он более не думает.  Н апрасно при дворе стара
ются удержать его от новых ш аго в .  Всякий раз ,  когда Спалатин именем 
курфюрста просит его  не  печатать нового воинственного соч и нения ,  о н 
получает ответ,  что уже поздно,  что корректурные листы уже отпечатаны 
и разошлись по рука м .  М о нах в реф орм аторе з ам олк :  Л ютера не пугают 
более никакие последствия .  "Заклинаю тебя , - отвечает он на опасен и я  
Спалатина,  - если т ы  предан Евангелию,  т о  не  должен дум ать,  будто 
можно вести его дело без смут, соблазнов и возм ущения .  Н ельзя  сделать из 
меча - перо , из войны - м ир . Слово Божье - это м еч ,  война ,  разрушение, 
соблазн ,  гибел ь ,  яд . . .  " 

Тон,  очевидно , совершен но но вый .  И причину его следует искать не  
в одном только внутреннем освобождении  Л ютера от  сдержи вавших его 
уз . Дело в том , что , когда реф орматор заговорил новым языком ,  он им ел 
уже союзнико в ,  с которым и мог спокойно ожидать гро м о в  римского 
престола .  
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IV 
ЛЮТЕР - РЕФОРМА ТОР ГЕРМАН И И  

" Я  был один и лишь п о  неосторожности вовлечен в это дел о " ,  - писал Л ютер 
о том времени,  когда он  вступил в борьбу с Тецелем.  Не  прош;ю,  однако ,  и двух 
лет , как  все совершенно переменилось .  Тепер ь Л ютер не стоял оди н на арене 
борьбы : за  него и его  дело ломал;� копья целая  толпа учен ы х  и богосл овов .  
М н огочисленные типогр афские станки были заняты печатанием произведений 
его сторонников ,  распространявших его идеи и прославля в ш их его на  разные 
лады . Его собственные  латинские соч инен и я  немедленно переводил ись на 
немецки й  я з ы к ,  а о сочинени ях , написанных  им прямо  для на рода , по-немецки , 
и говорить нечего - они покуп ались нарасхват и обогащал и книгопр одавцов .  
Воодушевлени е  н ации все росло , по мере того как Л ютер приближался 
к р азрыву с Римом , и в неудержимом потоке увлекал о его самого .  

Особенно важное з начение имел о дл я Л ю тера его сближение с гуманиста
ми. Вначале,  когда только появились его тезисы , п оследн ие  отнеслись к ним 
довольно индифферентно .  Один из наиболее видных представителей гумани зма, 
Гуттен 1 отозв ался о споре Л ютера с Тецелем так же , как Л ев Х :  он назвал его 
ссорой двух м онах о в  и вы разил желание ,  чтобы обе враждующие стороны 
вза и м н о  перегрызли друг друга .  В ообще,  религиозно-догм атическая  точка 
зрения ,  на которой стоял Л ютер , б ыла чужда этим свободом ыслящим людя м .  
Да и са м ое учение Л ю тера о несв ободе вол и ,  об испорченности человеческой 
натуры шло вразрез с гум анист ическим м иросозерцанием ,  которое я в ил ось 
пл одом изучения классической древности и в котором как будто в озр одились 
идеалы гордого,  свободолюбивого и уверенн ого в своих силах языческого мира . 

Однако  гу манисты поняли ,  ку да ведет пр отест виттен бергск ого монах а ,  
и один  за  другим стали переходить  на  его  сторону .  Одним из первы х 
заинтер есовавш ихся новым учением был молодой,  только  что приглаш ен
ный в В иттенберг на к афедру древних языков Ф илипп М ела нхтон2 ,  ставший 
ск ор о главным сподвиж ником реформатора ,  а п осле смерти Л ю тера - его 
преемни ком и продолжателем . Н есм отря на свою молодость ,  М еланхтон 
слыл уже одним из главных  светил среди гума н истов . Это  был блестя щий ,  
необыкновенно рано развивш ийся ум .  В двенадцать лет о н  поступил в Гей
дельбергский уни верситет , в четырнадцать имел степень бакалавра .  В 1 5 1 2  
году Рейхлин ,  приня вший  под свое покровительство рано  осиротев ш его 
мальч ик а ,  отправил его в Тюбинген, где было много выдаю щихся ученых .  
Здесь М еланхтон прох одил одн о временно курсы теолог и и ,  меди ци ны 

1 Гуттен, Ул ьрих ф о н  ( 1 488- 1 523)  - немецк и й  гум а нист и политическ ий мыслитель, 
идеолог рыцарства и один из руководителей рыцарского восстания 1 522 1 523 гг. � 

1 Меланхтон Фил и п п  ( настоящая фамилия Ш варцсрд, 1 497 - 1 560) не1V1ецкии гуманист 
и богослов,  профессор греческ ого языка в Виттснбергском университете, 6,1ижайший соратник 
и друг Л ютера . 

4 Заказ No 1 73 



98 Мартин Лютер 

и юриспруден ции ; не было такой отрасли знания , которой бы он не ин
тересо вался . В 1 5 1 4  году, семнадцати лет от роду , он  был уже доктором 
ф илософии и ч итал лекции ,  привлекавшие массу слуш ателей ,  а в двадцать 
один год был пр иглашен Фридрихом М удрым в Виттенберг на  вакантную 
тогда кафедру древних языков .  П ер вое впечатление,  произ веденное М еланх
то ном на своих коллег ,  было невыгодное и совершенно не со ответство вало 
ожидания м .  П рофессо ра увидели перед собой  со всем еще молодого челове
ка , который ка зался даже моложе своих лет,  маленького,  тщедушного ,  
невзрачной на ружности ,  робкого и с в иду совершенно ничтожного . Н о зато 
когда спустя 4 дня (29 августа 1 5 1 8  года) этот невзрачны й  ю ноша прочел,  
в присутствии всего университета , свою первую . вступительную лекцию , 
в которой излагал прогр амму гуманистического образования ,  все были 
поражены .  В короткое время "маленький грек" , как прозвал его Л ю тер , 
сделался сам ы м  популярным профессором;  слава его привлекала в Виттен
берг студенто в со всех концов  Европы , так что иногда в аудитории со б ира
лось до двух тыся ч  человек .  Его лекции греческого языка ,  в которых он 
объяснял Гомера и послания апостола Павла , посещались даже многими 
профессорами , в том числе и Л ютером , отзывавш и мся о нем с непритвор
ным восхищением . Со своей стороны М еланхтон скоро увлекся учен ием 
реформатора и содейство вал его распространению .  Особенн о сблизил их 
Лейпцигский диспут, на котором присутство вал и М еланхтон . М ежду ним и 
весьма скоро за в язались сам ые дружеские отношения ,  не прекращавш иеся 
до сам ой смерти Л ютера,  несмотря на все различие их х арактеров и тем
пераменто в .  И действительно , трудно представить себе людей ,  более непо
хож их друг на друга .  Один - весь порыв ,  непосредственность ,  смелость 
и настойчивость ,  доходящая подчас до слепого упрямства .  Друго й - мяг
кий,  кроткий,  сдержанный и уступчивый . Н о это различие характеров ,  
может быть ,  больше всего и скрепляло их дружб у,  так  как оба  прекрасно 
дополняли друг друга . Лютер одушевлял М еланхтона ,  внушал ему больше 
уверенности ,  М еланхтон сдерживал горячность  Л ютера ,  сглажи вал его 
шероховатости .  Для реформатора он был незаменимым сотруднико м .  Не 
будучи  сам выдающимся теологом , М еланхтон мог ,  однако ,  предоставить 
к услугам своего друга обширную эрудицию гуманиста , изящный латинс
кий стиль и - что всего важнее - систематизирующий ум ,  благодаря 
которому он сделался первым систематиком протестантизм а .  Л ютер метко 
охарактеризовал свою роль и роль своего главного сподвижника в деле 
реформы : ''М не самому приходится выдергивать пни и колоды,  обрывать 
шипы, осушать трясины;  я - грубый дровосек ,  прокладывающий дорогу,  
но мейстер Ф илипп работает чистенько и тихонько , обрабатывает и насаж
дает , сеет и орошает , ибо Бог щедро одарил его " .  

Филипп Меланхтон. 
Гравюра А .  Дюрера 
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М еланхтону в значительной степени  Л ютер обязан был и своим сбл и

жением с гуманистами . П ример его подействовал заразительно на других 

молодых гуманистов ,  так называемы х  "поэтов" , которые также стал и из

учать Новый Завет и проявили небывалый интерес к вопросам теол оги и .  

Сам Э разм Роттердамский ,  к оторому Л ютер по со вету М еланхтона напи

сал весьма почтительное письмо ,  отнесся очень  сочувственно к идеям,  

высказанным в тезисах,  и при случае давал о них  благоприятные отзывы,  

хотя и не  скрывал своих опасений ,  как  бы смута, возбужденная Л ютер о м ,  не  

повредила "благородным наукам" . Х отя Эразм также искренно стремился 

к очищению церкви , к поднятию религиозно-нравственной жизни ,  однако 
забота о гуманистическом образовании всегда стояла у него на первом 
плане.  Враг всякого насили я ,  он  был уверен ,  что умственное развитие само 
по себе способно освободить людей от  всякого зла и что  рефор м ы ,  которых 
он желал, совершатся , хотя и медленно ,  но неизбежно , по мере того как  
будет расширяться горизонт чело веческ и х  знаний . 

Н о  еще важнее было для Лютера его сближение с другим з наменитым 
гуманистом,  Ульрихом фон Гуттено м ,  привлекш и м  на сторону рефор мато
ра всю национал ьно-политическую и социальную оппозицию X VI века . 
В сущности ,  в реф ормационном движении Гуттен играл п очти такую же 
роль,  как  Лютер .  В то время как последний - представитель  религиозной 
реформы , первый - вождь политической и социальной рев олю ции .  

Личность Гуттена одна из наиб олее и нтересных в эту эп оху .  Происходя 
из старинного , но обедневшего рыцарск ого рода, Гуттен с юных лет 
ненавидел монахов .  Дело в том , что отец его , вероятно , вследствие ка
кого-нибудь бла гочестивого обета отдал его еще м альчиком в Фульдский 
монастырь,  где он  должен был учиться и принять духовный сан .  Н о живой ,  
лю бознательны й юноша совершенно не разделял планов  отца и в шестнад
цать лет, познакомившись с гуманистом Кротом Рубиан ом 1 ,  беж ал при его 
содействии  из монастыря .  С тех пор для него началась тяжелая  скитальчес
кая жизнь .  Без всяких средств к жизни ,  терпя вечно голод, б олезни ,  лишения 
всякого рода,  н о  поддерживаемый горячей любовью к знани ю ,  Гуттен 
обошел в качестве странствующего студента многие земли ,  побывал п очти 
во  всех университетах Германии и И талии и в совершенстве усвоил клас
сические знания и легкую грацию классического стиля .  С лю бовью к науке 
в нем соединялся пламенный патриотизм ,  и Гуттен ревниво о берегал честь 
и независимость родной нации . В Италии  этот патри отизм нашел себе 
новую пищу. Здесь Гуттен столкнулся лицом к лицу с иско нным врагом 
германской нации - с папство м ,  обратившим Германию в дойную корову  
и употреблявшим выжимаемые из  нее  деньги на борьбу с ее  же им перато
ром . Здесь же он познакомился с глубоким упадко м  нрав о в ,  царившим 
в столице духовной державы,  под  гнетом которой том илось его  отечество .  
С тех пор основным мотивом его политических и публицистических произ-

1 Крот Рубиан (настоящие имя и фамилия Иоганн Егер, 1480-1 540) - немецкий гуманист 
один из авторов "Писем темных людей" ( 1 5 1 5-1 5 1 7). 

' 



М ар пш Лю rep 1 0 1  

ведений я вляется едкая  сатира на нравы дух овенства и пылкий призыв  
к осво божден ию от Ри м а .  Вп рочем,  был еще  один предмет,  весьм а 
близкий сердцу Гуттена ,  - это интересы его собствен ного ры царского 
сослови я ,  все б олее и более приходившего в упадок вследствие возраста
вшего м о гущества к нязей и го родо в .  К последним он относился особенно 
враждеб но и в процветани и  их  видел лишь то ржество торгаш еского духа .  
В ообще,  Гуттен , при всем благородстве своих стремлений и лю бви 
к науке , всегда оста вался н асто ящим средневековым ры царем и ни как не 
м ог прими риться с теми новыми п ор ядкам и ,  которые были с таким 
трудом водворены в Германии для обеспечения мира и безоп асности . 
К ажды й раз ,  когда он считал себя оскорбленны м  или замечал ка
кое-ни будь н аруш ение справедливости ,  он прибегал к обычным аргумен
там кулачного права .  

Таким образом , еще рань ше, чем Л ютер выразил свой первый протест 
проти в  искажен ия  догмы церковью , Гуттен стоял уже во главе п артии , 
котора я ,  наряду с до вольно туманны ми позитивными задач ами политичес
кого переустройства Герм ани и ,  преследовала самые недвусмысленные ан
тиримскнс тенденци и .  Едкие сатирическ ие  памфлеты Гуттена ходили по 
рукам и будили ненависть к римско й  кури и .  В 1 5 1 7  году он нанес последней 
довольно чувствител ьны й  удар изданием найденной им рукоп иси знамени
того,  да вно  уже умерш его  итальянского гуманиста Л оренцо Балла о так 
назы ваем о м  "Даре К онстантина" ,  где раскры в алась подложность эди кта, 
по к оторо му император будто бы подарил п апе Рим , И талию и даже весь 
Запад. Влиянию Гуттена и его единомышленников следует приписать от
части и тот нео жиданный отпор,  которы й  встретили папские притязания на 
Аугсбургск ом сейме .  

Тем не м енее в своей бор ьбе с об щим врагом Гуттен и Л ютер до сих 
пор шли к<:lждый своей  дорогой ,  соверш енно не заботясь друг о друге, даже 
не п одозревая  о с воей сол идарности . П ервым обратил внимание на это 
обстоятельство из вестны й  уже нам друг Гуттена ,  К рот Рубиан ,  один из 
а второв  " П исем тем ных людей " .  Со времени Лейпци гского диспута он 
проникся  восторженны м  уди влен ием к мужественному монаху и в пламен
ных вы ражени ях стал увещевать свои х друзей и единомышленн иков от
крыть глаза на движен ие,  вызванное Л ютером , и понять , что дело его 
может иметь великое значение дл я освобожден ия умо в  от той тьмы ,  
с которой они вес борются . П о  ег о настояни ю Гуттен решился наконец 
поближе познаком иться с сочинениями монаха и воспри нял их  та кже с уди

влением и восторгом . Он п он ял наконец,  что дело виттенбергского монаха 

есть чисто народное дел о и что тол ько с его помощ ью римский воп рос 
мо жет разрешитьс я .  Он сам обращается к изучению Священного П исания 

и начинает цити ровать из него тексты ;  он переходит также к употреблению 

немецкого яз ы ка в сво их сочинениях ,  и , на конец,  в письме от 4 ию н я  1 520 

года он о бращаетс я к Л ютеру, предлага я  ему союз и поддержку от себя и от 

и мени своего друга Ф ранца фон Зиккингена ,  которо го он также склонил на 

сторону но вого учени я .  
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Н еобходимо заметить, что на последнего парти я Гуттена в озлагала 

большие надежды. В лице Ф ранца фон-Зиккингена, пользовавшегося огром

ным влиянием среди своего сословия ,  наци онально-гум анисти ческая оп

позиция заручилась содействием всего рыцарства .  Зиккинген ,  так  же как 

и Гуттен ,  глубоко скорбел об упадке своего сослови я и рассч итывал,  что 

император нако нец поймет всю выгоду сою за с рыцарям и  и с их помощью 

не замедлит сбросить с себ я  иго Ри ма и сми рить сли шком зазна вш ихся 

светских и духовных князей . Теперь , узнав от Гуттена об опасност и , грозя
щей Л ютеру со стороны Рима,  он предложил ему убежище в сво и х  укре

пленн ы х  замках на случай ,  если ем у п ридется оставить Виттенберг .  Точно 
такое же при глашение получ ил Л ютер от другого рыцаря , Сильвестра фон  
Шауенбурга , кото ры й  также п росил его  не удал яться на чужбин у ,  предлагая 
свою помощь и п омощь ста х рабрых рыцарей , заклю чивших между собой 
сою з  с целью оберегать его от всяких  опасностей , пока  дело его не будет 
решено окон чательно . 

Эти п исьма особенно подняли  дух Л ютера . Тепер ь ему нечего было 
бояться отлучени я, незачем было отправляться в изгнан ие :  целое сослов и е , 
обладавшее матери альной силой , готово было при нять его под свое п о кро
вительство .  Об щение с Гуттен ом п овлияло на Л ютера еще в одном отноше
ни и .  Он обратил .наконец серьезное вниман ие на п олитические настроен и я  
в Герм ани и . Впечатления ,  вынесенные им и з  Аугсбурга и еще раньше и з  
путешествия в Р и м ,  ожили с удвоенной силой и п ридал и новую окраску его 
произведениям . Теперь вместе с Гуттеном он также заговорил в п атри 
отическом тоне и обратил свои надежды на с:аетскую власть , кото рую 
и стал при зы вать к реформе. Еще 1 5  января 1 5 20 года Л ютер в п исьме 
к но воизбранному и мператору 1  о бъявлял , что х очет умереть верным и по 
слушн ы м  сыном церкви и готов п одч ин иться решению всех незаинтересо
ванн ых  в его учен ии университето в .  Н о  в феврале , получив приглашение 
Ш ауен бурга и пересылая его Спалати ну,  он уже пи шет :  

"Для меня жребий брошен . Я през и раю ярость римлян,  как и и х  
благосклонность .  Я н е  хочу во  веки веков  ни примири ться с ними , ни и меть 
с ними что-нибудь общее.  П усть осуждают и сжигают м о и  книги ;  в возмез 
дие за это я осуждаю и публично сожгу все папское п рав о ,  эту Лернейскую 
гидру ереси " . А в другом месте : "Сильвестр Шауен бург и Зикки нген избав и
ли меня от страха перед людьми . Теперь я ничего не боюсь и издаю уже 
книгу на немецком языке проти в папы,  о б  улучшении  христианского о бще
ства . . .  " 

Э та книга , п о явившаяся в начале августа 1 520 года , адресо ванн ая " Его 
императорскому величеству и х ристианскому дворянству немецкой нации " , 

1 В июне 1 5 19 г. императором Священной Римской империи под именем Карла V был 
избран внук императора Максимилиана 1 Габсбурга. В 1 5 1 6  г. он унаследовал от своего 
другого деда, Фердинанда V Арагонского, испанский престол под именем Карла (Карлоса) 
1 (дочь Изабеллы Кастильской и Фердинанда V Арагонского Хуана Безумная была замужем за 
сыном Максимилиана эрцгерцогом Филиппом Красивым). 
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н аст о я щ и й  в о е н н ы й  м а н и ф ест л ю те р о -гуттс н о вс к о й револ ю ц и о н н о й  
п а р ти и .  

" П о р а м о л ча н и я  п р о ш л а ;  теп ерь н ас т а л о  в р е м я  г о в о рить ! "  - в оск
л и цает Л ю те р ,  п о с в я щ а я  н о в о е  п р о и з веден и е  с в о е м у  к оллеге А мсдо рф у . 
И действ ител ь н о , б олее энергич н о го ,  б о л ее вдо х н о вен н о го язы ка нельзя 
и п р едста в и т ь  себ е .  П о слан и е  к д в о р я н ст в у  - это цел а я  п р о грам м а  п р е о б 
р аз о в а н и й  н с  тол ь к о  цер к в и ,  но и го с ударства . Цел ь е г о  - о с в о бодить 
Герм а н и ю  от п о стыдн о го ига , в о з б удить в ней ст р емл ен и е к сам остоятел ь 
н о й  ж и з н и ,  д о к а з а т ь ,  ч т о  ее з а ви с и м ость от И тал11 и не  следств и е исто р и чес
к о й  н е о б х од и м о ст н ,  а до б ро в ол ь н о  в о з л о ж е н н о е  н а  себя и го . 

" Ро м а н и ст ы ,  - г о в о р11 т Л ютер в в в еден и и  к гл а в н о й  части п о сла н и я , 
- ч т о б ы  п о м еш а т ь  реф о р м е  це рк в и ,  о к р у ж и л и  се бя тро й н ы м и  стею1 м и :  
к о гда реф о р м ы  т ре б у ю т с ветск и е  гос удар и ,  о н и  о т в е ч а ют , что светс к а я  
власть н е  и м еет п р а в а  в м е ш и в а т ь с я  в це р к о в н ы е  дела и ч т о  власть духо в н а я  
ст о и т  в ы ш е  ее;  есл и р е ф о р м ы  т р е б у ю т  н а  осн о в а н и и  С в ящен н о го П и са н и я ,  
о н и  в о з р а ж а ю т ,  что п р а в о  толк о в ать П и сан и е  п р и н адлеж и т  одн о м у  т о л ь к о  
п а п е ;  есл и ж е ,  н а к о н е ц , и м  угр о ж а ю т  с о б ор о м ,  т о  о н и  отвечаю т ,  что т о л ь к о  
папа и м еет п ра в о  соз ы в ать со б о р ы  и рук о в одить и м и " . 

Н о  эт и ' ' к а рт о н ны е  и сол о м е н н ы е "  стен ы  н е  оста н а в л и в а ю т  Л ю тера 
- одна за  д р у г о й  о н и дол ж н ы  о б р у ш и ться п о д  н ат и с ком его п р и н ц и па 
всео бщего с в я щ е н ст в а  х р истиа н . 

П о  м н е н и ю  Л ю т е р а ,  все члены церк в и ,  духов н ы е  и м и р я н е ,  и м ею т  
оди нак о в ы е  н р а ва ,  к а к  хр ист и а н е ;  все п р и о б ре т а ю т  в к реще н и и  дух о в н о е  
з в а н и е ,  и т а к  н аз ы в аем о е  ду х о венст в о  отл и ч ается о т  м и р я н  толь к о  тем ,  ч т о  
о н о  и з б р а н о " в едать в о б щ и н е  сл о в о  Б о ж ье и т а и нства " .  Т а ки м  о бр а з о м ,  
в с е  р аз л и чие м ежду те м и и други м и  закл ю ч ается тольк о в долж н ости , 
и если с вяще н н и к  п о че м у -л и б о отставлен от с в о е й  должн ости , т о  ст а н о в и т
ся та к и м  же к ресть я н и н о м  и л и  б ю р ге р о м , к а к  и д р у г и е .  А из этого следует ,  
что дух о в е н ст в о  н е  д о л ж н о  и меть н и к а к и х  осо б ы х  п р е и м ущест в ,  н и  особен
ной с в ят о ст и ,  ни со б ст в е н н о й  ю р исди к ц и и ,  н и  н е п одсудно сти светско й  
власти ; п о сл ед н яя долж н а  б ы т ь  с в о б о д н а  в своей сфере,  и н и к а к о й  п а па или 
е п и с к о п  н е  и м еет п р а в а  м е ш ать е й . 

Тем же п о ло ж е н и е м  о все о б щем с в я щ е н стве х р и с т и а н  р аз р у ш ается 
вто р а я  сте н а .  Так к а к  папа в дух о в н ы х  дела х  не сто ит в ы ш е ,  чем вся к и й  
д р у г о й  и сти н н ы й  х р и ст и а н и н ,  т о  и послед н и й  м ожет п о н и м а т ь  С в я щ е н н о е 
П и са н и е  н е  хуже его , и н а о б о р о т,  па п а ,  есл и о н  дур н о й  х р истиа н и н ,  не  
п о й м ет см ысла П и с а н и я .  А зате м трет ь я  сте н а  падает у ж е  с а м а  со б о й . В тех 
случ а я х ,  к о гда папа п о ступает в р а з рез со С в ящен н ы м  П ис а н и ем ,  об щ и н а  
должна с а м а  вмешаться в дел о ,  а о б щ и н а  и л и  х р и ст и а н ст в о  долж н ы  б ы ть 
предста в л е н ы  в соб о р е . С о б о р же,  к а к  эт о б ы л о  с Н и ке й с к и м  с о б о р о м 
и други м и ,  д о л ж е н  б ы т ь  с о з в а н и м перато р о м ,  а в сл у ч а е  нео бходи мости 
всяк и м ,  кто т о л ь к о  и м еет с о о т ветст в у ю щ у ю  вла сть . О т н осител ь н о  в о п р оса 
о том , как долж е н  б ы ть составлен со б о р ,  Л юте р нс  вдастся в по дро б н о сти ,  
н о  зато в 26 п а р аграфах п е ре ч и с л я ет п у н к т ы , кото р ы е  подлежат е г о  обсуж 
ден ию и треб у ю т  р еф о р м ы . Так , о н  особен н о  э н ерги ч н о  в осстает п рот ив 
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светской политики и роскоши пап , величающих себ я  наместникам и  Христа, 
хотя Господь странствовал по земле в бедности и го во рил,  что царство Его 
не от м ира сего . При этом он рисует всю сложную сеть злоупотреблений  
и вымогательств , с помощью которых папы удо влетворяют сво и  прихоти . 
Он восстает против аннато в , п аллиев,  против присяги епископов , благодаря 
которой они становятся в рабскую зависимость от Рима ,  симонии  (продаже 
и покупке церковных должностей) и других злоупотреблений .  Для искорене
ния их Лютер со ветует даже не дожидаться со бора. Вся ки й  светский владе
тель должен сам отменить их в своих владениях . В о обще,  Л ютер,  как  
и Гуттен ,  хочет,  чтобы отдельные церкви ,  в особенности немецкая ,  сам осто
ятельно управляли своими делами .  Н емецкие епископы должны подчинять
ся избранному из их  среды примасу , при котором находится общая кон
систория , куда поступ ают апелляции из всех немецких  земель .  П апе Л ютер 
готов уступить лишь высшее место в общей христианской  церкви ;  его суду 
подлежат в ажные воп росы , относительно которых примасы не могут 
прийти к соглашению . 

П ереходя к реформе церковно-нравственных порядков ,  Л ютер прежде 
всего требует уничтожения безбрачия духовенства .  М онашеств о должно 
быть по крайней мере  ограничено . Л ютер хотел бы,  чтоб ы аббатства 
и монастыри были превращены в христианские школы и что б ы  монахам 
было предоставлено право выходить из м о настырей .  В связ и  с эти м  он 
требует отмены обязательности посто в ,  противоречащей христианской сво
боде, отмены м ногочисленных праздников ,  способствующих праздности,  
пьянству,  игре,  запрещения пилигримств , из-за которых богомольцы про 
живают в чужих краях последние деньги ,  оставляя дома голодающую 
семью . Особенную заботу он проявляет о бедных : нищенств о должно быть 
запрещено,  каждый город обязан заб отиться о своих бедlfЫХ и не допускать 
чужих .  Л ютер требует также реформы уни верситетов ,  до сих пор, подобно 
низшим школам , находившихся в подчинени и  у церкви ,  причем восстает 
против возрастающего влияния римского права .  Он желает, чтобы были 
учрежден ы  ш колы не только для м альчиков ,  но и для  де вочек .  Н аконец, он  
затрагивает вопрос о гуситах ,  советуя бросить прежнюю вражду к ним . 
Относительно Гуса он замечает, что если бы даже он был еретиком , то 
и еретико в следует по беждать П исанием , а не огнем , иначе палачи были б ы  
самыми учеными теологами в мире .  

Н едостаток места не позволяет нам подро бнее остановиться на этом 
замечательном произведении,  в котором реформатор с ло вкостью насто
ящего дипломата сумел разбросать приманки для всех сословий .  В сущ
ности , программ а Лютера м ало отличается от предложений на Аугсбургс
ком и других сеймах .  Н о  новое обоснование старых требований ,  искренни й  
и вдохновенны й  т о н  автора придавали его произведению особенную значи
тельнос!ь .  П оэтом у  нетрудно предста вить себе тот исступленный восторг , 
которыи выз вало послан ие к дворянству во всех слоях общества .  Все 
сословия находили свои выгоды в предлагаемом здесь плане преоб разо ва
ни й .  Высшему дух овенству он раз вязывал руки,  освобождая его от тягает-
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но й  опеки римской кури и ,  владетельным князьям и могучим дво рянам 
возвращал пра ва покровител ьства над духо вны ми ленами 1 ,  обедневшим 
дворянам средней руки  да вал некоторым образом право на богатые имения  
духовенства ,  пожертво ванные некогда и х  п редками в пользу · монастырей , 
а с н и зшего сословия  слагал разом невыносимое бремя поб оро в в пользу 
папской казн ы .  Л ютер сразу сделался н ародны м героем ,  немецки м проро
ком . Д аже  те ,  которые раньше пугли в о  отворач и вались от него как от 
ерети ка ,  теперь были увлечены , покорены его патри оти ческим тоном . 

Если обращение  к дворянству заключало в себе программу церковной 
и общест венной реформ ы ,  то в вышедшем вслед за тем латинском сочине
нии  "О вавилонском пленении  церкв и "  Л ютер подвергает ради кальной 
реформе догматич ескую сторону католицизма . Л ютер сокращает число 
таинст в и указы вает и х  истинное значение .  Он  признает только три таинст
в а  - крещени е , прич ащение и пока яние  (вп оследств и и  он сохранил только 
первые  два) . Гов оря о причасти и ,  он отв ергает католическое учение  о транс
субстанции , настаи вая на буквальном смысле слов :  " Си е есть тело мое"  
и т . д .  Брак  он сч итает гражданским устано влением , а требования  чу вствен
ности признает вполне законными , причем с почти антич ной непринужден
ностью до пускает даже в некоторых случаях возможность бигамии . В про
чем ,  эти вольности , в ы звавшие  большие нарекания ,  были вычеркнуты из 
поздней ш и х  издани й .  

Эти два сочинени я завершают разры в  Л ютера с ри мской церк овью . 
Хотя в глаза х мн оги х со временников  и отч асти в его собственных разрыв 
с папством все еще б ыл яснее,  чем разры в с са мой церковью , но люди более 
проницательные не  могли теперь не заметить ,  что Л ютер в осстает уже не 
проти в одни х только искажений догм ы и злоупотреблени й  курии ,  но  пр оти в 
са мих  осн ов и сущности ри мского католицизма .  В то же время изменился 
и са м ы й  хара ктер борьбы с Римом.  Если в начале реформатор только 
желает указать душам истинный путь к спасени ю и сражается за свое учение 
лишь с помощью слова ,  то теперь он ждет уничтожения  анти христианских 
устан овлений уже не от са мой церкви , а призы вает к этому светскую власть .  
На  это й стади и св оего раз вития Л ютер является не только реф орматором,  
но и революционеро м ,  хотя ,  конеч н о ,  слово  " революционер" не следует 
пон и мать в со в ременном значен и и  этого сло ва .  Революци я ,  которую пропо
ведо вал он ,  должна была начаться не снизу ,  а сверху , так как он хотел , 
чтобы реформу церк в и  взяло в свои рук и  правител ьство .  

А что же делал в это  врем я Рим?  П о чему церковь ,  до сих  пор не  
церем они вшаяся с ерети кам и ,  медл ила обратиться к своему последнему 
и неотраз и мому аргументу - к церковному отлучени ю и про кляти ю? 
О бъясняется это очень просто .  Дело в том , что внезапная смерть М ак
си мили ана в 1 5 1 9  году и образо вавшееся междуцарствие  дали возможность 

1 Лен - в средние века в Западной Европе наследственн ое земельное владение, пожалован
ное крупным феодалам вассал у при условии несения военной службы, участи я в суде и т. п . ,  
а также уплаты установленных обычаем взносов.  
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Аллегория на выступление Лютера 
против отлучения его от церкви. 

Старин11ая гравюра 

курфюрсту Фридриху главенствовать в Германии, а этот государь  так 
открыто выказывал свои симпатии к еретику-монаху, что римским полити
кам волей-неволей приходилось сдерживаться . Однако после Лейпцигского 
диспута Лютер так быстро и решительно порывал одну за другой все нити , 
еще связывавшие его с Римом, что дальнейшая снисходительность станови
лась уже опасной . Доктор Э кк сам поехал в Рим, чтобы выхлопотать буллу 
против своего противника,  и сам же  привез ее в Германию .  Но оказалось , 
что благоприятное время было упущено, булла явилась слишком поздно . 

Книга "О вавилонском пленении церкви" вышла в свет в начале о ктяб
ря ,  но Лютер еще раньше знал , что Экк приехал с буллой против него :  2 1  
сентября она была уже открыто вывешена в М ейсене. Папа ,  осудив учение 
Лютера как еретическое, давал ему 60 дней сроку,  чтобы одуматься и от
речься от этого учения .  В то же время М ильтиц - по-видимому,  уже на 
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сво й  страх - не переставал хлоп отать о м ирном соглашени и .  Он  уверял 
Л ютера ,  что  есл и о н  напишет па пе, ч то ничего не имеет п роти в его 
лич ности , то последни й  возьмет буллу назад .  Чтобы исполнить желание 
друзей , Л ютер согласился на  этот шаг , хотя и не п рида вал ем у никакого 
значени я .  Открытое письмо к Л ьву  Х было  помечено число м ,  предш ест
вую щи м  обнародо ванию булл ы ,  как будто он п пе знал о ее существовани и ,  
но по  своему содержа нию и тону не и мело уже ничего общего с о  сми рен ием .  
Оно я вл яется скорее про щальным посланием,  чем поп ыткой к прими рени ю .  
П ра вда , Л ю тер  у вер яет ,  что никогда не в ысказы вался л и чно проти в Л ь ва  Х ,  
что было  действител ьно верно ;  но  в т о  ж е  самое врем я о н  го ворит ему 
прямо в л ицо сам ы е  резкие упреки по поводу образа действ ий па пского 
престола .  " О н са м ,  пап а ,  - пи ш ет Л ютер , - должен при знаться , что этот 
престол хуже и гнуснее С одома и Го морры " .  Л ю тер уверяет,  что желает 
папе всего лучшего .  поэтом у  со ветует ему отказаться от своей власти 
и довольство ваться  м аленьким приходом или жить доходами со своего 
отцо вск ого  наследи я .  

К этому пись:\-1у  Л ютер присоединил небольш ую . тол ько что вы шед
шую из-под его пера книжку под заглавием : · ·о свободе христианина " .  Это 
не полемическое со чи нение , а небольш ой богословский трактат, предназна
ченн ы й  дл я м ассы . Л ютер излагает здесь всю "сумму христианской жизни " .  
О н  в ыдвигает два п оложени я : 1 )  Христианин есть свободный властелин над 
всем и ни кому  не п одчи нен и 2 )  христианин всем слуга и всякому подч инен . 
Дел о в том , что христиани н вмещает в себе двоякое естество - дух о вное 
и телесное .  Верой в Х риста , а не добры ми делам и этот внутренний духо
вный чел о век дости гает спасен и я .  Оправданный таки м образом христи а нин 
не нуждается уже ни  в каких внеш них актах ,  ничто не может ему по вредить , 
и он сам станов ится госп одином всег о .  Н о  х ристианин  не тол ько "духов ны й  
и внутренн и й "  чел о век ,  н о  и телесны й и на ружны й ,  поэтому он  должен 
см ирять свою пл оть и творить добры е  дела ;  и как Христос . живя среди 
людей , уни чижал себ я и служил людям , так и он должен сделаться рабом 
людей и служить им - не ради спасени я , чтобы угодить Б огу, иб о  спасение 
дается тол ько вер ой ,  а добро вольно ,  в силу любви .  проистекаю щей из веры .  

К замеч ательному прощальному посланию к папе эта книжка была не 
менее зам ечател ьным приложением . Ею реформатор хотел показать папе,  
какого р ода работам и он заним ался бы охотнее всего ,  если бы "безбожные 
льстецы папские" ему не меш ал и .  И действительно . после прежних страст
ных полем ических и обличител ьных трудов эта книжка особенно п оражает 
своей спокойной задушевностью . Вместе с посланием к дворянству и " Ва ви
лонск им пленением церкви ·· она я вляется одним из главных реформаци он
ны х произ ведени й Л ютера .  

Что касается буллы,  то  Л ютер вначале делал вид , что сч итает ее 
подложной ;  но ско ро написал сочи нение " П ротив булл ы  антихриста " и во
зобновил свою а пелляцию к свободному христианскому собору,  в котором , 
по  его м нению ,  долж ны были заседать не только л.ух о в н ые липа .  но 
и м иряне .  
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Лютер сжигает в Виттенберге папскую буллу. 
Гравюра из исторической хроники Готфрида 

Рядом с ним Гуттен бурно призывал нацию к всеобщему восстанию 
против римской тирании . И з  Э бернбурга ,  замка Зиккинген а , где Гуттен 
устроил свою собственную типографи ю ,  о н  высылал одно за  други м  горя
чие воззвания к императору, князьям, духовенству, ко всем "св о б одным 
чадам немецкой  земли " . Здесь вышла знаменитая " Булла ревущего Льва" 
с язвительными примечаниями Гуттена и с предисловием к возлюбленным 
немцам: "М еч папский , - го ворилось в нем, - повис над головой не 
одного Лютера , а всего народа; его дело есть дело всей  Германии " . 

Результаты этой агитации сказались в том приеме, который был оказан 
булле . Только немногие правител ьства согласились опублик о вать ее при 
явном неудовольстви и  народа .  Курфю рст Фридрих наотрез отказался ис-
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полнить волю папы , пока не будет доказа на вино вность Л ютера бесприст
растными судьями . Видя такое настроение народа , Л ютер решился на 
неслыханный шаг :  1 0  декабря  1 5 20 года торжественное шеств ие из студен
тов  и про фессоров ,  приглашенных реф орматором,  направилось к Эльстерс
ким вор отам Виттенберга,  и здесь папская булла ,  предшественницы кото
рой не раз свергали с престола гордых  королей и бросали в пламя смелых 
новаторов , была истреблена огнем при восторженных возгласах собравшей
ся толп ы .  Этим актом разрыв  с Римом был оповещен всему миру .  

И так ,  средств о ,  столько раз успешно практиковавшееся церковью , 
оказал ось недействи тельным . Проклятие церкви не лишило еретика народ
ных симпатий ,  и смелость его только возрастала , по  мере того как  Рим 
о б наружи вал свое бессилие .  Оста валось одно - обратиться за  помощью 
к высшей власти в импер ии .  

Н о  на нее  же возлагала сво и надежды и парти я Л ютера .  П оложение 
вещей было таково ,  что Лютер мог писать в ответ на призыв Гуттена 
к насил ьственным действиям : " Я  не хотел бы, чтобы боролись за Евангелие 
насилием и уби йство м .  Словом побежден был мир, словом была создана 
церко вь ,  сл овом она опять будет восстано влена " .  

И в сам о м  деле ,  если вним ательно присмотреться к тем факторам, 
кото рые участвовали в движении проти в церкви , то надежда реформатора 
на то , что реформа со вершится только силой слона ,  без кровавой борьбы 
и насильственных переворотов ,  покажется нам вполне основательной . Ведь 
с тех  пор ,  как появились знаменитые тезисы , движение успело принять такие 
размеры,  каких никто и не ожидал вначале .  Самый м огущественный и вли
ятел ьный из  немецких князей явно со чувствовал делу Л ютера и не обращал 
внимани я  на папские протесты . Дворянство и городское сосло вие,  среди 
которых проповедь реформатора имела особенный успех,  были хорошо 
представлены в сеймах .  Из  духовных князей архиепископ М аг.дебургский 
и М айнцски й ,  который б олее всего должен был считать себя задетым 
про поведью Л ю тера  против индульгенЦий , сохранял двусмысленно-выжи
дательно е  положение и ,  по-видимому,  не прочь был занять место примаса 
в наци о нальной германской  церк ви . Старые жалоб ы сеймов  на церко вные 
зло употреблени я раздавались теперь осо бенно громко и настойчиво . Таким 
образом , сейм мог взять в свои руки церко вную рефор му,  а епископат 
сделал бы со своей стороны необходимые изменения в богослужен ии . 

Все зависело от того , как  отнесется к религиозному движению в Герма
нии новый и мператор К арл . Н икто еще не знал его образа мыслей и харак
тера . Тем не менее при верженцы реформы возлагали на него большие 
надежды,  так как он ,  по-видимому, питал большое доверие к Фридриху 
М удрому,  содействова вшему его избранию , и выражал желание руко водст
во ваться его советами .  К роме того , - и это самое важное - собственные 
политические интересы должны были побудить императора при нять сторо
ну Л ю тера против пап ы .  Вспом ни м ,  что Рим в течение последних десятков 
лет стал более чем когда-либо  светским государством и в силу собственных 
политических интересов  всегда поддерж и вал Франци ю .  Но вое движение 
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против курии  м о гло оказать императору больш ие услуги ,  и это понимал и  

многие при мадридском дворе :  1 2  м а я  М ануэль ,  поверенн ый К арла V ,  писал 

ему :  " Ваше Величество должны поехать в Германию и там оказать некото

рую благосклон ность некоему М артину Л ютеру,  кото рый находится при  

саксонском дворе и предметом своей проп о веди внушает опасение ри мс

кому двору" . 
Н о надежды приверженцев реф ормы,  несмотря на всю их основатель 

ность , не  оправдались .  П р оповедью Л ютера и мператор  действ ительно вос
пол ьзовался,  н о  совершенно в другом смысле , чем они ожидал и .  

К арл , несмотря  н а  свое немецкое п роисхождение,  не имел в себе ничего 
немецкого - о н  даже плохо гово рил на этом язы ке,  и вся национальная 
сторона движе н и я  не нах одил а в его душе никакого отклик а .  К тому же он  
был воспитан в строго католическ ом духе . Свое  правление он мысл ил не  
и наче как  в тесной связи  с единством церкви ,  которую он  считал своим 
долгом поддержи вать при любых обстоятел ьствах,  все  равно ,  како ва  бы ни 
была церковь са ма по себе .  " П апство и императорская власть,  - г о в орил 
К арл , - устано влены Богом , как две высшие власти ,  долженст вую щ ие идти 
рука об  руку" . Таким образом,  с его сто роны не могло быть и речи о разр ы в е  
с Рим о м .  П роповедь Л ютера сослуж ила е м у ,  одн ако ,  свою сл уж бу . О беща
н ием уничтожить ересь в Германии он добился от папы обещания помощи 
в предстоявшей войне с Францией . В сущности , К арл принял решение по  
дел у  Л ютера еще раньше, чем состоялся сейм,  на котором он  должен был по  
приезде обсуждать с им перскими чинам и важнейш ие дела Германии . И толь
ко благодар я заступничеству Фридриха и давлению обществен ного мнения 
Карл наконец согласился пригл асить Лютера в Вормс,  и то л и ш ь  для то г о .  
что бы предложить е м у  отречься о т  св оего учения .  

Лютер с радостью принял это приглашение . Он горел желанием засви
детел ьствовать перед лицом всей Германии истину своего учения . Ни 
предостережения друзей, опасавшихся за  его  жизнь ,  ни угрозы врагов  не 
могли  поколебать его решим ости . К огда на последней остано вке перед 
Вормсом Спалатин со ветовал ем у вернуться назад, напоминая  об участи 
Гуса, Л ютер отвечал : " Гус б ыл сожжен, но истина не погибла с ним . 
Я пойду вперед, хотя бы в меня целил ось столько дьяволов ,  сколько 
черепиц н а  кры шах" . 

Н а  самом деле путешествие отлученного от церкви ерети ка походило 
на настоящее триумфальное шествие . Впереди Л ю тера  ехал посланный з а  
н и м  и мператорский герольд; по пути к нему присоединял ись многие друз ь я .  
Во всех городах, через которые он проезжал,  народ толпами выбегал ему 
навстречу, горя желанием увидеть чело века,  осмели вшегося бросить перчат
ку римско му колоссу . Особенно блестящий п рием был о казан Л ютеру 
в Эрфурте .  Весь состав университета вышел ему навстречу за  две мили от 
города ; его приветствовали речами и стихотв орениями .  В самом Во рмсе ,  
куда он прибыл 10  ап реля,  н арод встречал его с бурным энтузиазмом . 

Н а  следующий день Лютер был п ригл ашен на соб рание сейм а ,  и тут 
только 0 1 1 узнал,  что ему не дадут возможн ости публично защищать 
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свое учение .  Это обст оятельство и подавляющее в печатJ 1снис ,  которое 
должно было произ вести на  непривы чного к свету монаха  блестящее собра
ние высших сановни к о в  и м пери и ,  на короткое врем я как бу;по поколебало 
его м ужеств о .  Он  был смущен,  говорил тихо , едва внятно .  Е м у  предложили 
тольк о два вопроса :  признает ли он все перечисленные ту1 сочинения  своими 
и х о чет ли отречься от них? Н а  первый вопрос он ответи л  утвердительно ,  
а дл я  ответа на второй вопр ос , ввиду его  важности , попросил дать ему 
врем я на размышлен и я .  И мператор согласился жд; н ь до следующего дн я .  

Н о  когда на следующий  вечер о н  сно ва явился  в собрание ,  в тоне его 
уже не было заметно ни малейшего смущени я  1 1  к олебания .  На этот раз 
вчерашни й  вопрос был предложен ему в более м я гк ой форме :  хочет ли он 
защищать все свои сочинен и я  или готов отказаться от некоторых пунктов 
своего учения?  Н а  это  Л ютер отвечал реш ительн о и ясн о :  в некоторых из  
сво и х  книг  он  и злагает такие евангельские  истин ы ,  которые признаются  
и его  врагами ;  от н их он ,  конечно ,  отказаться не может . В других он 
нападает на превратное учение и за коны папства . Н икто не ста нет отр ицать,  
что они насилуют совесть христиан и поглощают все богатство германской 
наци и :  есл и он отречется от этих книг, то станет сам пособником тирании 
и алчност и .  И,  наконец,  он нападает на отдельных лиц , защищающих эту 
тиран и ю ;  он сознается ,  что в своей полемике с ними  бы вал часто более 
резок , чем подо бало,  но и от этих  соч инен и й  отречься  не может, так как это 
при ведет к торжеству противную стор ону .  Он  гото в отказаться от своего 
учен и я  лишь в том случае , если ем у докажут его ошибочн ость на основании 
С вященн ого Писани я .  Реч ь Л ютера разр ослась в настоящи й  обвинительный 
акт проти в папства .  Он закончил просьбой ,  обращенной к императору 
и наци и ,  не осуждать божественного сл о ва ,  чтобы нс навлечь  на себя  много 
бед и не  омрач ить нов ого пра влен и я  так им зло вещим началом . 

П осле небольш ого переры ва,  во  время которого про исходили  со веща
н и я  о том , следует ли дать Л ютеру возможность защищать свое учение ,  
предста в итель Три рского архиепископа сказал ем у от имени императора 
о неприлич и и  его реч и и потреб овал ясного,  категор ического ответа на 
предложенный  раньше вопрос .  Вступать с ним в состязание и доказы вать 
ошибочность его мнен и й  нет никакой надобности ,  так ка к они да вно уже 
осуждены К онстанцск им со бором . Есл и  же он отк ажется от ереси в целом,  
т о  об отдельных пунктах его  учен и я  будет возможно потолковать . 

Н а  это Л ю тер отве чал : "От меня хотят пр ям ого,  ясного и категоричес
кого ответа . Х орош о ,  я отвечу вам прям о .  Я не могу подч и н ить своей веры 
ни папе, ни соборам,  ибо ясно ,  как де нь ,  что они часто впадали в заблужде
ния и даже проти вореч и я  с сам и м и  соб о ю .  П оэтому если меня не убедят 
свидетельствами из С в ященного П исан и я  или  очевидны м и  до водами  разу
ма,  есл и меня не убед ят тем и же текстами , которые я при вел , и если таким 
образом мою со весть не свяжут сло вом Божьим,  то я не могу и не хочу 
отказы ваться ни  от чего ,  ибо не подобает христианину поступать против 
со вести . Я весь тут перед вам и .  Я не могу иначе .  Бог  да поможет мне . 
Аминь" . 
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Речь Л ютера ,  кото рую он произнес на лати нском я зы ке ,  а потом 
по вторил по-немецки ,  произвела на присутствующих совершенно различное 
впечатление . Испанцы не могли пон ять , как мог этот нез начител ьны й  
человек , обнаруживш ий в своей речи так мало учености , произвести в Гер
мании столь сильное впечатление ,  а Карл , как  передают,  заметил вслух : 
" М еня-то , по к райней мере,  этот монах не сделает еретиком" . Н о  немецкие 
князья ,  Ф ридрих М удры й ,  Эри х Браунш вейгский и Филипп Гессенский • ,  
види мо ,  го рдились своим мужественным соотечественнико м .  

Дело ,  однако ,  на это м  н е  кончилось .  Большинство имперских чинов ,  
желавших церко вной реформ ы ,  не могло мириться с безусловным осуждением 
человека ,  к оторый  я влялся таким красноречивым и мощным вы разителем 
всеобщих стремлений ,  и готово было взять его под свое  покровительство 
с одним условием - чтобы он отказался от тех положений ,  которые  
проти во речили постановлени ям К онста нцского собора и нем инуемо вели 
к расколу в церкви .  Была назначена даже комиссия из в ысших светских 
и духовных лиц под председательством одного из курфюрстов ,  архиепископа 
Трирского,  чтобы склонить Л ютера к уступкам . Но  и эта попытка  осталась без 
результато в .  Л ютер был прежде всего религиозным реформатором,  и как  ни 
близка была его сердцу национальная оппозиция папству, никакая перспектива 
внеш них церковных реформ не  могла побудить его к уступкам в том,  что 
касалось вечного спасения людей . Видя , что срок ,  предоставленный ему 
охранной грамотой , истекает, он попросил позволения вернуться в Виттенберг.  

Скоро разъехались и князья ,  расположенные  к реформатору,  и тогда 
только , 25 мая ,  и м ператор решился представить оставшимся чинам декрет 
об  опале Л ютера ,  на писанный папским нунцием и помеченный задним 
числом (8 мая)  - с очевидной целью убедить народ, будто постано вление 
это составлено по единодушному приговору .  

Благодаря В ормскому эдикту папская булла получала наконец силу 
и значение .  Л ютер,  как  осужденный церковью еретик ,  подвергался опале 
вместе со своими последователями,  друзьями и покровителями . Всякий  
верный  подданный им перато ра и до бры й католик обязан был схватить его 
и передать в руки властей . Сочинения  же его обрекались на сожжение .  

Но Фридрих М удры й,  уезжая  из  Вормса , реш ил не  покидать Л ютера на 
произвол враго в .  По условленн ому зара нее плану Л ютер на обратном пути 
из Во рмса подвергся в одном лесу нападени ю неизвестных вооруженных 
людей и ,  разлученный со своими спутникам и,  не  посвященными в тай ну , 
отвезен в уединенны й  замок  В артбург . 

1 Филипп I ( 1 504-- 1 567) - ландграф Гессенский ,  сторонник М .  Лютера . 

Император Карл V. 
С совреметюй грааюры 
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Биографы-протестанты не м огут найти достаточно в осторженных в ы
ражений,  чтобы прославлять мужеств о Л ютера,  отправившегося на В ормс
кий сейм,  несмотря на угрожавшую ему опасность .  Вряд ли, однако ,  эта 
опасность была так велика ,  как ее представляют.  Не гов оря уже об  
охранной грамоте императора (всеоб щее осуждение,  вызванное веролом
ством Сигизмунда по отношению к Гусу, служило гарантией,  что п одобный 
поступок не повторится еще раз ) ,  Л ютер не  мог  не знать ,  что  найдет 
в В ормсе м о гущественных  заступников . Уже одни уп орные старания папс
ких легатов отго ворить императора от приглашения на сей м  опасного 
монаха доказывали ,  что Лютера не только не хотели завлечь в з ападн ю ,  но 
даже боялись его п оявлени я .  И действительно ,  маЛейшая п опытка посяг
нуть на  свободу народного героя могла привести тогда к серьезным бес
порядкам . Дворяне, собравш иеся в В ор мсе, все врем я  составляли при нем 
добро вольную стражу.  К нему  на  квартиру приходили рыцари и князья 
и громко выражали ему свое сочувствие .  К огда стало известн о в народе ,  что 
Лютер на сейме соглаш ался отречься , если ем у докажут его заблуждения ,  
но никто не захотел опровергать его ,  что  было принято з а  доказательство 
бессилия,  общее волнение достигло крайних п ределов . Папские легаты 
боялись показываться в народе . Ночью к в оротам ратуши прибито было 
объявление о з аговоре 400 рыцарей проти в архиепископа М айнцского 
и о готовящемся восстании крестьян . 

Тем не менее ,  хотя Лютер, отправляясь в В ормс, и не шел на 
явную мученическую смерть, момент этот п о  справедлив ости считается 
сам ы м  блестящим в жизни реф орматора .  И действительно ,  трудно пред
ставить себе зрелище более величав ое и захватывающее , чем то ,  какое 
представлял зал заседаний В ор мского сейма в достопамятны й день 
1 8  апреля 1 52 1  года.  С одной стороны , эта блестящ ая толпа светски х  
и духовных государей с императором Карлом во главе,  в стрев оженная 
голосом ничтожн ого м онаха и желающая заглушить его во  что бы 
то ни стало ,  с другой - этот самый ничтожный монах,  одинокий 
во всей толпе ,  но  сил ьный своей верой ,  громко и бесстрашно  объя в
ляющий всем ,  что в жизни человеческой  есть сторона ,  в которую не 
м ожет вмешиваться никакая посторонняя сила .  Л ю тер в Вормсе - не 
основатель н овой цер кв и ;  он еще не замкнул своего учения в известные  
неподвижные рамки ,  не  воздвиг на месте п оверженног о  кумира  - це
рковной традиции , нового кумира в виде буквы П исан ия ,  отступление 
от которой грозит вечны м  осуждением сл ишком пытлив ы м  умам . Л ютер 
в то время лишь представитель самого чистого индивидуализма ,  и его 
речь ,  обращенная к представителям нации ,  является не тол ько смелым 
вызовом Риму,  как принято говорить,  но  торжественным провозгла
шением неведом ого до сих пор принципа свободы совести , своб оды 
мысли . 
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v 
ЛЮТЕР И СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

И так , последнее реш ительное сл ово  в деле Л ютера бы ло сказано .  П апа 
и и мператор оди наково  осудили его . От этого признан ного еретика , объ яв
ленного в не закона ,  всяк и й  благом ысл ящий немец , конечно , не зам едлит 
отвернуть ся с отвра щен ием . К тому же виновни к неда вней см уты исчез 
и никто не  знал , что с пим случилось . Одни  говорил и , что он захвачен 
врагами и убит , другие - что он бежал в Б огем ию ;  во  всяко м случае , 
Л ютер,  по-видим ому , на всегда сошел со сцены,  а с п о мощью Вормского 
эди кта нетрудн о будет спра виться и с его п омощни кам и и при нудить их 
к м олчани ю . 

Та к л и ковали пр и верженцы Рима . В таком убеждении остав ил им 
ператор Герм анию ,  отп равл яясь осуществл ять свои сложные политические 
пл аны . 

Н о расчеты хитроумных полити ков не опра вдал ись .  Дело Л ютера 
да вно  уже перестал о быть его личным дел ом :  оно сделалось достоянием 
всего народа,  кото ры й  в отсутствие пер воначаль ного вождя в ыдвинул из 
своей среды но в ы х деятелей ,  новых вождей . Эти л юди продолжа ю т борьбу 
с Ри м ом ,  и притом ведут ее часто совсем и ным и средствам и и в ином 
направлении , чем до пуск ал сам реформ атор . 

В би ограф ии Л ю тера  врем я , проведенное им в Вартбурге, является 
некоторы м  образом ром анти ческим эпи зодо м .  П р ям о с театра борьбы , из 
водо ворота страстей и интриг он был вдруг, точно в олшебством , перенесен 
в тихое уеди нен ие тюри нгенского зам ка , куда , казал ось,  совсем не до
стигал и вести из внешнего мира . За исклю чением Спалати на и нем ногих 
советни ков  курф ю рста , никто не знал о его м естоп ребывании - даже 
М еланхтон . Что же касается са м ого курф ю рста , то он и не хотел знать , где 
именно на ходится реформато р ,  чтобы не лгать в случае расспросов . 

Целых полтора года провел Л ютер  в вартбургском уеди нени и . Ч тобы 
лучше сохрани ть тайну ,  он сб росил с себ я м онашеское одеяние ,  отпустил 
себе бор оду и одевался ры ца рем . В за м ке его называл и "ю нкером Георгом" 
и считал и  пленни ком ;  к нем у был приста влен паж дл я услуг, и вообще 
обращал и сь с ним сам ым предупредительным образо м . Раза два-три он 
при ним ал даже участие в охоте; но мысл и его был и далеки от этой 
ры царской з аба вы . М ожно было ожидать,  что этот невольн ы й отдых после 
тяжелы х трудо в ,  тревог и волнен и й последнего времени будет отчасти 
пр и ятен человеку ,  та к  неохотно расста вшемуся с м онастырской  кельей 
и пр оти в воли в о влеченно му в бор ьбу . Н о это го нс б ыло . Л ютер не мо г  
теперь жить б е з  борь б ы .  Он наз ы вает Вартбург "св ои м П атмосом ,  своей 
пусты н ей " и горько жалуется на свое вы нужден ное бездействие ,  в то время 
как друзья его п одвергаю тся больше прежнего всем опасностям борьбы . 
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Комната Лютера в Вартбурге 

Даже на физическом состоянии Лютера перемена в образе жизни отрази
лась вначале весьма неблагоприятно . Обильный стол в замке после скуд
ного монастырского питания оказался вредным для здоровья реформатора, 
а под влиянием физического расстройства и угнетенного душевного состоя
ния его стали одолевать галлюцинации, вроде видений дьявола, смуща
вшего его религиозными сомнениями и греховными искушениями. Извест
но предание о чернильнице, брошенной Лютером в дьявола во время 
одного из таких искушений . И поныне еще любознательным путешествен
никам показывают на стене одной из вартбургских комнат чернильное 
пятно,  оставленное будто бы употребленной таким оригинальным образом 
чернильницей. Впрочем, подобное же пятно и с такими же пояснениями 
показывают и в кобургском замке, и так как в сочинениях самого Лютера 
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ни где не упо м и нается об  этом случае,  то его ,  по -види мому,  следует отнести 
к области позднейших  преданий . От самого реформатора мы узнаем лишь  
о том , как  дьявол показывался ему  в образе свиньи  или  блуждающих огней , 
как о н  гры з при готовленные для Лютера орехи и бросал ско рлупу в его 
постель или с шум ом и треском скаты вал ведра вниз  по ступеням лестницы .  
П о -в идимому ,  зло й дух ,  тревоживший  Л ютера, не любил показываться 
в особенно зловещем или наводящем ужас образе; гораздо страшнее были 
те черные мысли и со мнени я ,  к оторые он  нашептывал ем у под по кровом 
уединен и я .  

Впрочем , проти в всех искушений и сомнений , п о  временам закрады вав
шихся в его душу и приписываемых им козням демонических сил,  Л ю тер 
и м ел превосходное ,  всегда действенное средство - труд . Л ишенный воз
можности лично участво в ать в борьбе ,  он хочет по крайней мере раб отать 
пером на  пользу близкого его сердцу дела . Он сно ва  принимается за труды , 
прерв анные поездкой в Вормс,  и скоро весь свет узнает, что Л ютер жи в 
и вопреки  всем буллам и эди ктам и не думает отказываться от св оих 
реформ ато рских  планов .  Одно за другим появляются его новые сочинения 
- тут и трактат об испо веди ,  и толкован и я  к псалмам , и собрание  пропове
дей , и полемические брошюры . 

Здесь же ,  в В артбурге ,  "юнкер Георг" принялся за труд, который 
должен был сделаться сам ым значительным и з  всех его трудов : он начал 
переводить Библию для нем ецкого народа.  М ысль перев ести Библию на 
родной язы к  сама по себе вовсе не была новой ,  особенно в Германии .  
М ожно указать довольно много немецких переводов Би блии и до этого 
времени , но все они забыты , а перевод Лютера при всех своих  недостатках 
остается до си х пор еди нственным непревзо йденным,  не имеющим сопер
н и к о в .  Это о бъясняется сов ершенством я зыка, с неподражаемым м астер
ством передаю щего дух подлинника ,  что при тогдашнем состоянии немец
кого яз ы к а , который у гуманистов был в полном пренебрежении , являлось 
более чем трудным делом . Большие трудности должны были представлять 
дл я перевода языки  греческий и еврейски й  в то время , когда еще не было 
самых необх одимых предварительных работ н и  по тому,  н и  по другому .  
Сравнительно легок был для Л ютера Н о вый Завет, который он  закончил 
перев одить в 1 523  году, перевод же Ветхо го Завета был закончен только 1 0  
лет спустя . В это м деле реформатор в значительной степен и  пользовался 
помощью и советами своих  сотрудников  и профессоров уни верситета, 
к оторые,  по сло вам одного биографа, "как неки й синедри он,  каждую неде
лю со б и рались на нескол ько часов перед ужи пом в монастыре до ктора" .  
Л ю тер  писал:  "Мы теперь выбиваемся и з  сил ,  чтобы перевести пророков на 
наш родной язык . М илосердный Боже!  К акой громадный и тяжкий труд 
заставить говорить по-немецки еврейских  писателей , которые так проти в ят
ся этому  и не хотят подраж ать ва рварскому язы ку немцев" . Н о  этот 
громадный труд почти в совершенстве удался Л ютеру, и даже те , которые 
относятся к нему враждебно как к реформ атору,  должны признать его 
заслуги в вы работке л итературно го немецкого языка , благодаря которому 
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в Германии сохранилось,  по крайней мере , единство языка после утраты ею 
политического и церковного единства .  

Н о  помимо литературного значения ,  перевод Л ютера имел гр омадное 
значение для сам ой религиозной Реформации .  Этим переводом впер вые 
в руки народа было передано чистое учение Библии , без всяких коммен
тариев от лица церкви . Теперь уже духо венство не могло более составлять 
новые догматы, а мирян ам не приходилось принимать их  на веру . Библия ,  
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еди нственны й и сточник  рел и гиоз ны х  веро вани й , п рон и кал а , благода ря Л ю 

теру, в о  все слои общества ,  делалась залогом н ра вст вен н ого со вершенст

вования народа ,  и в это м отн ошени и  труд Л ютера не остался без благих 

последстви й и для  католи ко в . 
Н о в то время  как  реформато р вдали от света п реда вался эти м м ирным 

соз идающи м трудам ,  нар одн ое дви жен ие,  п редоста вл енн ое самому себе ,  

приним ало все б олее разруш ительны й ха рактер , п редвещавш и й бли зость 

соци альн ого переворота . 
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Да иначе и быть не могло .  Старое церковное здание было расшатано; 
новое еще не было создано . Вс� было поколеблено , но никто не давал себе 

ясного отчета в том , чем следует заменить или подкрепить расшатанные 

основы средневековой жизни . Брожение в народе росло с каждым днем .  
Странствующие проповедники , в ч исле которых был о много беглы х  мона
хов ,  возбуждали народные страсти ярким изображением злоупотреблений 
и происков Рима . М ножество памфлетов , песен и стихотворений - целая 
револю ционная литература на народном язы ке,  осмеивавшая духовенство ,  
учение церкви , - приглашала народ разом покончить со всеми его к рово
пийцами. Тон для этой народно й  литературы был дан самим Л ютером, 
страстность которого в обличениях Рима все в озрастала . П равда,  он не 
хотел , чтоб народ сам взялся за оружие; его пламенные воззвани я  к освобо
ждению народа из-под ига иноземцев обращены были к лицам , облеченны м 
властью . Н о последователи его смотрели на дело иначе . В самом Виттен
берге образовалась партия реформаторов ,  шедших гораздо дал ьше Люте
ра ; они находили его образ действий слишком осторожным и умеренным 
и желали раз и навсегда покончить со всем наследием старой церкви . В о  
главе этих более радикальных новаторов стоял теперь А .  К арлштадт . Он 
требовал отмены католической обедни , уничтожения икон и распятий и го
рячо ратовал против монашества и безбрачия духовенства . В том же духе 
проповедовал при б ольшом стечении народа и один августинский монах ,  
некто Цвиллинг . П од влиянием этой проповеди м онахи действительно 
стали п окидать монасты ри; месса была отменена,  причастие раздавалось 
под об оими в идами .  Толпа, разгоряченная и коноборческими проповедями, 
врывалась в церкви, останавливала католическое богослужение ,  надругива
лась над святы нями . 

Лютер в своем уединении все-таки узнавал через Спалатина  о том ,  что 
происходило в Виттенберге .  Сначала он был доволен тем , что его отсутст
вие не охладило ревности его ученик ов . К ак раз в это врем я  М еланхтон стал 
писать сочинение под заглавием "Общие принципы теологии" , которое 
являлось первой попыткой систем атического изложения  принципов проте
стантизма . Л ютер и сам писал в Вартбурге сочинения против мессы и обе
тов ,  доказывая ,  что м онахи , не чувствую щие призв ания ,  могут вы ходить из 
монастырей,  а духовные лица вступать в брак . К огда один из его последова
телей,  священник из Фельдкирха,  действительно отважился открыто всту
пить в брак,  он горячо одобрил его шаг . Н о в то же время он высказы вался 
против излишней поспеш ности , против всякого принуждения в деле но
вовведений .  Он вообще считал все обряды , всякий чин б огослужения делом 
второстепенны м ,  так как,  по его учению ,  существо религии заключается не 
в в нешних формах,  а в вере,  во внутреннем настроении, и поэтому не считал 
нужным торо питься с введением новых форм , предоставляя народу посте
пенно привыкать к ним . Поэтому, узнав о чрезмерном усердии нов аторов , 
он не выдержал и в декабре внезапно приехал в Виттенберг . Здесь он тайно 
провел в доме своего друга Амсдорфа три дня и , снабдив своих сотруд
ников советами и наставлен иями , уехал обратно . 
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Вернувш и сь в В артбурr, Л ютер н аписал "Увещание христианам , чтоб 
они в оздерживались от возмущения и мятежа" . И скоренение злоупотребле
ни й  есть дело законных властей ,  - писал он , - и все, что исходит  от 
последн их ,  не есть в озмущение .  М асса же не имеет права прибегать к наси
льственны м действиям,  хотя бы в пользу прав ого дела . На основании 
собств енн ого опыта он верит в силу слова :  ведь сло в ом он при нес папе,  
священни кам и мон ахам больше вреда , чем все и мператоры и князья . 
К тому же он предв идит  близкое наступлени е  Страшного суда , когда 
Христос окончательно поразит антихриста . 

Однако беспорядк и  в Виттен берге не прекращались .  К чрезмерной 
ревности Карлштадта присоединилась еще проповедь так н азы ваемы х  
"Цвик кауских  проро ков" . Это были два  суконщика из  саксонского городка  
Ц в и к кау,  к которым прим кнул еще бы вший виттенбергский  студент М аркус 
Штюбнер . М есто , откуда он и  я в ились ,  служило и здавна плодотворной 
по ч в о й  для  развития разных сект;  таборитские  и средневековые  сектантские  
идеи сказывались и в проповеди этих лиц . Они не довольствовались уже 
одним С в я щенным П исанием ; гораздо выше его они ставили откровение 
внутреннее , совершаю щееся в душе осененн ых Святым Духом лиц,  к кото
рым при ч исляли  и себя . С Л ютером он и  расходились в том,  что требовали 
не только веры , но и добрых дел, без которых вера мертва ,  и учили , что 
человеческая в оля свободн а .  Так как для детей вера нево зможна,  то они 
проповедо вали , что крещение долж uо совершаться только над взрослы ми ,  
и са м и  перекрещивались ,  отчего и получили название анабаптистов ,  или  
"перекрещенце в " . В Цвиккау о н и  сошлись с знаменитым демагогом Тома
сом М юнцером,  и под его влиянием их  учение получило революци онный 
и коммун исти ческий  оттенок .  И згнанные из  своего города,  эти "Цвиккаус
кие  проро ки"  явились в Виттенберг,  где проповедь и х  про извела сильное 
впечатление среди анти католи ческ ого движен и я ,  рук оводи м ого К арлштад
том , который сам до известн ой  степени подпал под их влияние .  Этот 
беспокойны й,  увлекающийся человек , столь гордившийся своей ученостью,  
стал отри цать теперь науку как и злиш нее и мертвое дело и приглашал 
студенто в заняться лучше каким-нибудь ремеслом или земледелием , ибо  
ск азано :  " в  поте лица добы вай хлеб свой " .  П ринимая  буквально сло ва 
Евангелия ,  что оно принадлежит бедным , он ходил к бедным людям в дома 
и спрашивал у ни х  объяснения  непонятных мест в П исани и .  И действител ь
но ,  под влиянием  это й проповеди ректор ш колы распусти л  своих  учеников  
по домам;  студенты толп а м и  бросали уни верситет, разнося повсюду слух , 
что не надо больше у читься . Власти и образо ванные люди растерялись . Сам 
М еланхто н был потрясен вдохновенным тоном "пророков"  и не решался 
выска заться прот и в  них .  В го роде ца рила невообразимая смута . 

Весть о н о в ы х  беспорядках сил ьно огорчила Л ютера . " Все мои  враги со 
все м и  дьяволам и ,  - писал он, - не пр и ч и н или мне столько горя и забот,  
ск олько при ч ин яют теперь наш и " .  Он  писал, увещевал, но ничто не помога
л о .  Н аконец, сам магистрат об рат ился к нему с просьбой вмешаться в дело . 

После этого Лютер не м о г  уже дольше оставаться в Ва ртбурге . Напрасно 
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курф юрст старался удержать его от возвращения ,  указывая на оп асность 
проезда через владения враждебно настроенного герцога Георга и на то ,  что 
он сам не может теперь открыто защищать его . Н е дожидаясь его разреше
ния,  Л ютер прямо поехал в В иттенберг и уже с дороги ответил на письмо 
курф юрста . Ответ этот  весьма интересен .  Он дышит уди вительным бес
страшием и гордой у веренностью в себе  и своем призвании : 

" Я  хорошо знаю о себе ,  - говорит он  в ответ на предостережения 
курфюрста ,  - что если бы в Л ейпциге дела б ыли в таком же положени и ,  как  
в Виттенберге , то и тогда я поехал бы туда ,  хотя  бы там девять дней шел 
дождь из герцогов Георгов и каждый из них  был бы в девять раз свирепее 
его . П ишу это вашей Курф юршеской М илости с теf)-1 , чтобы В .К . М .  знали , 
что я еду в В иттенберг под защитой гораздо более высокой ,  чем защита 
курф юрста . Потому я и в мыслях не имею просить защиты у В . К .М . В эти х  
делах н е  должен и н е  может помогать меч ; их должен реш ать один Б о г ,  
помимо всяких человеческих  забот и участия .  П оэтом у  кто больше верует, 
тот и будет в них лучши м  защитником .  А так как я замеча ю ,  что В . К . М . 
еще очень слабы в вере,  то я никоим образом не м о гу считать В . К .М .  
человеком ,  который мог бы защищать или спасти меня " .  

Лютер вернулся в Виттенберг в четверг ( в  марте 1 52 2  года) и в ближайшее 
воскресенье появился на кафедре .  Восемь дней подряд пропо ведо вал он , 
осуждая беспорядки , и авторитет его был так велик, что ему у далось успокоить 
город . Цвиллинг и К арлштадт снова на время сошлись с реформатор о м .  Что 
же касается "Цвиккауских пророков" ,  то они должны были оставить город и ,  

� убедившись в том , что им нечего более рассчитывать на Лютера и властей ,  
\ понесли свою проповедь к давно уже волновавшимся крестьянам . 

Скоро,  впрочем , и сам Лютер, правда постепенно и взвеши вая к аждый 
шаг, стал вводить перемены в чине богослужения .  Вся пышность католической 
службы была отменена, в центре богослужения поставлена проповедь . Что б ы  
дать общине возможность самой участвовать в богослужении ,  Л ютер ввел 
духовное пение .  С этой целью он отчасти воспольз овался существовавши м и  
в старой церкв и  латинскими гимнами,  переводя их на народный язык ,  отчасти 
вводил новые,  причем ему самому приходилось часто не толь ко сочинять 
текст , но и музыку к нему .  Его стихотворные переложения псалмов ,  в которых 
он с неподражаемым м астерством сумел передать всю поэтическую прелесть 
подлинника,  останутся навсегда лучшими образцами духовной песн и .  Кто не 
знает чудного лютеро вского гимна:  " Eine feste Burg ist unser Gott" , дышашего 
геройской отвагой испытанной в бедствиях торжествующей веры .  Эти песни  
сослужили в деле Реформации важную службу .  Он и  быстро облетели 
Германию , незаметно овладевая сердцам и и делая их доступными для 
восприятия самого учения .  Один иезуит метко определил их значение .  "Песни 
Лютера , - сказал он , - погубили больше душ , чем его книги и проповеди" .  

М ежду тем учение Л ютера продолжало распространяться в Германии 
почти беспрепятственно .  Н е  только во  владениях Фридриха М удрого ,  но 
и нигде в Германии не было предпринято ничего решительного против 
сторонников реформатора .  Н а

. настойчивые требования нового папы Адр и-
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а на VI об исполнении В о рмского эди кта и мперское пра влен ие ,  заседа в шее 
в Ню рнберге в 1 522- 1 523  годах , прямо отвечало , что огр ом ное боль ш и н ст
во  на р ода разделяет убеждения  Л ютера ,  что римская курия сильно воз� 
будила п роти в себя  нацию и что на вся кую по пытку пр ибегнуть к силе 
последняя  ответит возм ущением .  А в ответ н а  вторичное  требо ва н ие папс
к ого легата чины п редста вили извест н ы е  "сто ж алоб " ,  в которых перечис
л ялись все злоуп отреблен н я  папства с угрозо й ,  сели эти жалобы не будут 
усл ы ш а н ы ,  п рибегнуть к самоупра вству .  Вместе с тем б ы ло постановлено,  
что отны н е  должно проповедо вать только " истинн ое ,  ч истое и неповреж
денное  святое  Евангели е " .  

Таким об разом , В о рмский декрет был отменен ,  п ри говор над  Л ютером 
и его последователя м и  взят н а зад и п ропо веди нового учен и я  открыт 
полный простор .  Благодаря этому учение  расп ростра н ялось очень быстро .  
Особенно  м ного п р и вержен цев о н о  находило среди н аселени я  вольных 
и мперских го родо в .  В 1 5 23- 1 524 годах  учение Л ютера утвердилось в М аг
деб урге,  Ф ранкфурте-н а- М а й н е , Галле, Н юрнберге , Ульме, Страсбурге,  
Бресла вле ,  Бремене . Н е кото ры е  князья  также в ы казы ва ли открыто свое 
сочувств ие  но вому учен и ю ,  особенно  м олодой Ф и л и пп Гессенски й .  П од 
вл и ян и ем Л ютер а же гроссмейстер прусского ордена м аркграф Альбрехт 
реш ился п ревратить свое владение в светское , и король п ольский объявил 
его наследным герцогом прусским . Таким о бразом , П русси я была первой 
страной , откры то присоедин и вшей ся к Реф ормации,  так как  Фридрих М уд
рый до самого конца сохранял пассивное  отн ошение к ней .  Учен и е  Л ютера 
проникало также в други е  евро пейские  государства .  В о  Ф ран ции , в Испании ,  
в Нидерландах , Ш веци и ,  Дании , П ольше и Венгр ии - везде читались его 
произведе н и я ,  везде новые  идеи находили горячий отклик в сердцах людей , 
недо воль н ых церковью .  К азалось , через каких-нибудь 5-6 лет расшатанная 
старая  церковь  рухнет окончател ь н о ,  по крайней мере 8 Герма н и и .  

П равда , одно временно с эти м и успеха м и  Л ю тер терял та кже многих из 
своих п режних  союзн и к о в .  Беспор ядки и волнения ,  начавш иеся после исчез
новения Л ю тера , не огра н и ч и вались одн и м  Виттенберго м .  П о  всей Герма
нии стали ш н ырять толп ы голодны х оборванных м о нахо в ,  бежа вших из 
сво их  м о н астырей и вноси вш их разврат и полную дем орали зацию в обще
ство ,  и без того уж е  дем орализованное .  Б есчинства в церквах ,  и коноборчес
ки е  вы ходки черн и  были обы чным явлением в города х .  Л ютер всячески 
старался пр отиводействовать  беспорядка м . Водвори в спокойствие  в В и т
тенберге , о н  отпр ав ился в другие  саксо нские  го рода и везде п ризы вал народ 
к умеренности и послуш ан и ю .  Но его проповедь, устная и письмен н а я , не 
и мела уже п режнего успеха . Он  нс  мо г  больше спра вип,ся с на родны м 
течением ,  стано в и в ш имся все более и более бурным и при н има вш и м ,  ка к 
м ы сказали , соверш енно  н о в ы й  х арактер . Бла1 ·одаря в ыз в а н н ому  и м  б роже
нию ум ов всплыла н аружу вся та тем ная сила,  котора я всегда вснл ы васт 
в мо менты полного  разлож ения  о бществен н о го стро я .  П ри вержен цы старr r 
ны получили та к и м  об разом новое  оруж и е  проти в Л ютера .  Но даже м ногие  

из тех , котор ые п режде сто яли за реформ у и вообще за уничтожение 
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церковных злоупотреблений, теперь испугались тех последствий ,  к кото
рым , по-в идимому,  должен был привести упадок прежних авторитетов .  
Даже Штаупиц, прежде сам побуждавш ий Л ютера к борьбе, теперь отошел 
от него и выразил покорность Риму .  Но еще важнее был разры в между 
Лютером и Эразмом Роттердамским . Эразм давно уже с неудо вольствием 
см отрел на деятельность реформатора;  он видел , что смута и беспорядки,  
вызванные его проповедью , грозят совершенно погубить дорогие его серд
цу науки . Рим также треб овал,  чтобы знамениты й гуманист нако нец выска
зался открыто . И вот в 1 524 году Эразм выступил против Лютера с сочине
нием "О свободной воле" , в котором нап адал на самую сущность его 
учения.  Результатом возникшего между ними спо ра .был о то , что большин
ство гуманистов ,  по примеру своей главы , оставило Л ютера . 

Несмотря, однако , на  эту начинаю щуюся реакцию , успехи Л ю тера,  как 
мы уже сказ али ,  и после возвращения из Вартбурга были о чень вел ики 
и оказались бы еще более значительным и, если бы не помешали из вестные 
события,  которые были тем опаснее,  чем теснее была связь между ними 
и источником Реформации .  Дело в том , что за церковную реформу уцепи
лась револю ция .  

М ы  видели уже,  что сближение Гуттена с Л ютером было выз вано не 
столько сочувствием первого догматическо й стороне учения реформатора ,  
сколько солидарностью интересо в обоих в борьбе с общим врагом - Римом .  
Н а  первом плане для Гуттена ,  как и для  Зиккингена ,  стоял и интересы 
ры царства ,  врагами которого являлись князья , в осо бенности духовные .  Для 
борьбы с ними Гуттен и мечтал объединить под знаменем религиозной 
Реформации все  сословия - не только рыцарей и города ,  но и крестьян, 
и горячо пропагандировал подо бный союз в своих сочинениях . Но Зиккинген , 
по-видимому, считал возможным обойтись без помощи других сословий . 
К огда, после В ормского сейма ,  надежды ,  возлагавш иеся патриотам и на Кар
ла V, не оправдались, Зиккинген решился действо вать на св ой  страх и под 
предлогом , что хочет проложить путь Евангелию , напал на  Трирского 
епископа .  Он рассчитывал , что к нему примкнет все рьща рство и что постоянно 
враждо вавшие между собой князья не сумеют оказать энергичного отп ора .  Но 
его расчеты не оправдались . Фридрих М удрый и Ф илипп Гессенский тотчас ж е  
поняли угрожающую и м  опасность и , прежде ч ем Зиккинген успел получить 
подкрепление от своих друзей , разбили его и заставили запереться в его замке 
Л андштул , при осаде которого он был смертел ьно ранен и умер ( 1 523  год) . 
Через несколько месяцев умер и Гуттен , нашедший убежище в Ш вейцарии . 
Впрочем,  это движение, в котором религиозный элемент был весь ма слаб ,  не 
принесло делу Л ютера большого вреда .  Гораздо оп аснее было восстание 
крестьян,  разразившееся в 1 525  году все под тем же знаменем Евангели я .  

То.мае Мюнцер. 
Позднейшая гравюра 
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Уже не раз крестьянское население в разных частях Европы пробовало 
подыматься против тяжких феодальных условий .  Французская Ж акери я 
должна б ыла быть еще в пам яти у всех .  В 90-х годах XV столетия крестьяне  
восставали в Н идерландах и успели добиться лучшего пол ожени я .  В начале 
XVI века вспыхивал и  уже отдельные восстан ия в Ш вабии .  В А встрии 
и М адьярии также начинались в олнени я  среди крестьян .  В этих первых ,  хотя 
разрозненных и быстро п одавленных всп ы ш ках сказы вались уже зло вещие 
симпто м ы .  Н етрудно понять ,  какие плоды должны были дать семена новых 
религиозных учений, попадавшие на подобную п очву .  П роповедь странствую
щих пропо ведников и сектантов ,  изгон яемых из городо в ,  бесчисленные 
памфлеты и летуч ие листки , распространяемые коробейниками ,  открывали 
недовольным крестьянам новые горизонты, став или их треб ования под защиту 
религии и всел яли в них  фанатическую уверенн ость в своей правоте. Вместе 
с крестьянами стал вол новаться го родско й пр олетариат .  М юнцер ходил 
с товарищами по ю жной Германии  и воз вещ<�л о близком низложении всех 
властей ,  как светских , так и духо вных,  о наступлен ии  царства евангельской 
свободы и братства .  Отсюда эта пропаганда проникла к Ш варцвальду 
и Баденскому озеру,  в соседние места Ш вейцарии , и в 1 52 5  году начались 
быстрые решительные восстания в разных местах, одно за  другим . Вскоре они 
ох ватили Ш вабию,  Эльзас , Франконию , Гарц , Тюрингию .  Большинство 
восставших форl'Vlулиро вало свои понятия о реформе в так называемых " 1 2  
статья х " ,  в которых выразился их протест против феодального строя .  Они 
требовали ун ичтожения крепостного права ,  уменьшения десятин ы и других 
феодальных п овинностей ,  свободного п ользования охотой ,  рыбной ло влей 
и лесн ы м и  участками,  возвращения общественных пастбищ,  захваченных 
дворянами,  а на  первом плане - права выбирать своих пасторов  и евангеличес
кой проповеди . Треб ования эти подкрепл ялись ссылками на Священное 
П исание,  причем крестьяне выражали готов ность отказаться от своих притяза
ний, если будет доказано , что эти притязания не согласуются со словом Божьим .  

Сначала восста вшие ограничи вал ись только демонстрациями ,  которые 
должны были подкрепить их требования ,  предлагали дворя нам третейское 
разбирательство ,  называя в ч исле судей Л ютера и М еланхтона;  но когда 
они  убедились , что тако й образ действий ни к чему не приведет, то 
реш ил ись прибегнуть к оружию . В тех местностях,  где агитиро вали анаб ап
тисты ,  в осстание приняло особенно кровавый хара ктер .  То мас М юнцер не 
до пускал никаких м ирн ы х  сдело к  с господами ,  он проповедовал,  что их  
надо истребл ять  ка к язычни ко в ,  и возбужденна я тол па с восторгом следо
вала его призыву .  Дел о ш:ю уже не об облегчен ии прежних тягостей ,  но 
о полном ниспровержении  существующего со циального стро я и замене его 
со верш енно новым идеальным об щество м .  

Титуль11ый лист к11иги Марти11а Лютера 
"Призыв к миру " 
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Как  же отнесся Лютер к этому новому движению , подобному преды
дущему, рыцарскому, бравшему под свою защиту свободу евангельской 
проповеди? До  сих пор,  несмотря на все его желание расположить правящие 
классы в пользу своего дела , несмотря на то , что реформа церкви стояла 
у него на первом плане , Лютер всегда выражал горячее сочувствие к нуж
дам простого народа и со свойственной ему страстностью обличал его 
притеснителей ,  угрожая им массо вым в зрывом народного негодо вания . 
В своем сочинении "О светской власти " , которое было написано им после 
ры царского восстания 1 523  года и в котором он  проводил мысль  о безус
ловном повиновении властям во  всем , что не касается веры и со вести ,  он  
в то же время не  стеснялся обращаться к ним с самJ>Iми резкими обличени
ями по поводу их  злоупотреблений .  

Эти обличения ,  распространявш иеся в народе с необыкновенной  быст
ротой, конечно,  только усиливали всеобщее брожение и делали рефор
матора не  менее популярным в м ассе , чем его борьба с Римом . Неудивите
льно , что ,  решившись поднять оружие в защиту св оих  столь долго попира
емых человеческих прав ,  крестьяне питали полную уверенность в том , что 
Лютер станет всецел о на их сторону и поддержит их справедливые требова
ния всей силой своего авторитета . Тем сильнее было поэтому всеобщее 
разочаров ание, когда реформатор совершенно отрекся от народа и стал 
призывать князей к быстрому и беспощадному подавлению восстания .  

Вначале , впрочем ,  Лютер отнесся к требованиям крестьян с полным 
сочувствием . В "Призыве к миру" , написанном им по поводу " 1 2  статей " , он 
обращается к князьям с прежними обличениями и уговаривает их для 
собственного же блага внять претензиям крестьян .  П равда,  вслед за этими 
грозными обличениями и предостережениями Л ютер обращается и к кре
стьянам с упреками в том, что они слишком плотски понимаю т Евангелие , 
прикры вая им чисто мирские требования , и призывает их  к покорности 
властям . "Христианин сражается не мечом и оружием, - писал он ,  
- а крестом и страданием . . . Христианин должен сто раз  предпочесть 
смерть, чем хотя бы малейшим образом принимать участие в восстании" . 
В том же духе пропо ведовал он  и устно ,  для чего сам отправлялся в некото
рые местности, где волновались крестья не . Н о  все эти увещания ,  конечно , 
производили мало впечатления на лихорадочно возбужденную массу . К ня
зья за редким исключением также не выказывали склонности к уступкам,  
и восставшие , над которыми анабаптисты приобретали все  больше влия
ния,  скоро предались самым необузданным и кро вавым выходкам против 
господ . 

Для Лютера это решило дело . И спугавшись размеров  восстания ,  
грозившего разрушить весь общественный строй , боясь за участь реформы , 
которая могла быть непоправимо скомпрометиро вана солидарностью с со 
циальной револю цией, он окончательно перешел на сторону князей и издал 
брошюру "Против кровопийц и мятежников-крестьян" , в которой с не
слыханной жестокостью приглашал князей убивать крестьян,  как бешеных 
собак,  колоть , рубить и душить их сколько возм ожно , обещая в награду 
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за эти подвиги царст во небесное .  П равда ,  он  го во рил и о милосердии 
к по бежденным и просящим пощады , но эти немногие ф разы о милосердии 
совершенно терялись в бурном потоке гневных  восклицаний и призывов  
к м щению . 

Князья и не нуждались в подобных  поощрениях . Н естройные ,  плохо 
воо руженные толпы крестьян  не могли долго защищаться против соединен
ных сил курфюрста Саксонского , ла ндграфа Гессенского и других . При 
Франкенхаузене они  потерпели реш ител ьное поражение,  причем был взят 
в плен (а потом казнен) Том ас М ю нцер . С кор о  восстание было окончатель
но подавлен о в пото ках крови .  а положение крестьян стало еще хуже 
прежнего . 

Н о  этот роковой  1 5 2 5  год,  оставивший такой печальный след в исто рии 
немецкого крестьянст ва ,  нанес также гро мадн ы й  вред делу Лютера . Как он 
и опасался , при верженцы стары х порядк о в  не замедл или указать на тесную 
связь  между церковными преобразования м и  и общественным переворотом 
и представить реформатора истинным виновн и ком восстания . То,  что 
Л ютер со всем пылом св оей страстной натуры выступил против мятежных 
крестьян ,  дало лиш ь  повод об винить его в том , что он вероломно и бессер 
дечно  предал соблазненный им же  народ, чтобы располо жить в свою пользу 
победителей-князей . В результате во многих  землях не только южно й ,  но 
и северно й Гер�ании государи ,  которые до сих пор вы жидали ,  теперь 
начал и  усердн о подавлять но вое учение ,  изгонять пропо ведник ов и даже 
предавать и х  казн и .  Среди самих сторонников Реформации стало замечать
ся недоверчивое  и даже враждебное отношение к народному движению . Как 
мы ув идим ниже,  впечатления эти х  лет отразились и на всей дальнейшей 
деятельности реформатора . 

Н ем ало толко в и осуждений  не  только со сторо ны противников ,  но 
и друзей вызвало само по ведение Л ютера во  время восстания . И нео б
ходимо  заметить , что при всей преувеличенн ости некотор ы х  обвинений , 
по вторяемых и в настоящее врем я католическ ими писателями ,  по ведение 
Л ю тера в 1 5 2 5  году останется навсегда мрачным пятном в биографии  
реформато ра .  

То , что Л ю тер не был вино вником восстания - в том обвиняли его 
в свое время противники ,  - это , кажется , не требует до казательств . К ре
стьянская война ,  как  и ры царска я ,  была вы звана причинами чисто со циаль
ного характера , хотя нельзя отрицать и того ,  что  нео бы чайно резк ий тон 
пам флетов Л ютера , направлен ных  против духо венства ,  его пламенные при
зывы к осво бождению церк в и ,  обращен ные  ко всей нации ,  его беспо щадн а я  
критика  властей значительно усиливали революционное настроение ма ссы . 

Как бы то ни было , сам реформатор ,  по -видим ому ,  со вершен но не  со зна вал 
той  ответственности ,  которая падала на него в это м деле,  и в ответ на 
обвинения противнико в с полным убежден ием у казы вал на  то , что всегда 
и сам ым категорическим образом отрицал за народо м право  воо руженной 
самопомо щ и .  П ризывая князей к пода влению восстания , он  оста вался , 

таки м  об разом ,  верным себе . Однако сам ы й  тон статьи "Против  кровопийц 

5 Заказ № 1 73 
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и мятежник ов-крестьян" не м ожет 
б ыть оправдан  ничем . К этой  ди
кой, необузданной пропо веди " ме
ча и гнева" его ничто не об язы
вало , как не было никакой необ
ходимости объявлять поход про
тив крестьян крестовы м  походом ,  
а господам ,  и без того ожесточен
ным против м ятежнико в , о бещать 
царство небесное за их истребле
ние.  Тут , очевидно ,  сказалось уди
вительное самообольщение реф ор
матора , непоколебимо убежденно
го в том ,  что его сло во - сло во 
Христа , а все, кто вредят его делу , 
слуги антихриста .  Таким образом , 
и восставшие крестьяне, компро-
метировавшие его дело , представ
лялись ему слугами дьявола , ис
требление которых могл о  быть то
лько угодно Б огу .  Л иш ь  с это й  
точки зрения и м ожно понять то 
печальное и кощунственное муже
ство , с которым реформатор , в от

вет на  раздавшиеся со всех сторон обвинения , взял на себя всю ответствен
ность за пролитую кро вь : "Я , М артин Л ютер , убил всех погибших 
в восстании крестьян, потому что приказывал убивать их .  К р овь их да 
падет на м ою главу .  Но я сделал это потому, что Господь приказал мне 
говорить так" . 

Н о еще б олее непростительным ,  на наш взгляд, я вляется поведение 
Лютера после в осстания.  Теперь , когда страсти улеглись и голос  благо
разумия и справедливости мог быть скорее услышан, рефо рматору пред
ставлялся удобный случай снова напомнить торжествующему победителю 
о необходи мости улучшить положение побежденных .  Н о Л ютер, раньше  
так настойчи во внушавший правящим классам , что только уменьшением 
тягостей , лежащих на бедном народе, они м огут обезопасить себя от  
будущих восстаний , теперь не нашел ни одного слова в защиту интересов 
крестьян.  М ал о  того , с этого времени мы з амечаем с его стороны совершен
но новое отношение к народу. К ак и все страстные натуры, Л ютер всегда 
переходит от одной  крайности к другой .  П одобно том у  к ак из пламенного 
поклонника папы он сделался самым непримиримым врагом его , так 
и теперь , потеряв веру в народ, в его способность отрешиться от  чисто 
мирских интересов и ценить выше всего духовную евангельскую сво боду , он  
стал относиться к нему с величайшим презрением и советовал правителям 
держать его в самом строго м  повиновении и не делать никаких уступок .  
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Неудивительно ,  что  и доверие народа к реформ атору с тех  пор было 
ради к ально подорвано . Недавн ий кум ир и вождь народа сделался теперь 
для него предметом уж аса и ненависти . П осле восстания  еще долгое 
время Л ю тер не решался показы ваться в некоторых местн остях, опасаясь 
народной мести . Вместе с тем народ охладел к самой реформе , и даль
нейш и м и  успехами  своими она  обязана уже не религи озному одушевле
нию масс, а воздействию властей , усердие которых в деле реформы 
в значительной степени обусловливалось соображениями чисто политичес
кого характера . 

VI 

ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА 

С 1 52 5  года реформационное движение вступает, таким образом,  в новую 
фазу . За периодом н аци ональной оппозиции Риму и широких реформаторс
ких задач начи нается пери од церковной организации ,  а последняя,  в св ою 
очередь , из  чисто народного дела становится делом князей . 

И то и другое является неизбежным следствием того положения ,  
в которое социальная револю ция поставила реформатора .  Мы проследили 
его прежнее развитие . М ы  видели ,  как за  первым,  почти бессознательным 
ш агом на новом пути перед ним стал быстро раздвигаться горизонт идей,  
весьма скоро увле кш и х  его на упорную б орьбу с Римом . М ы  видели также,  
как это расширение круга идей сопров ождал ось соответственным расшире
нием круга деятельности , как один за други м при мыкали к нему все слои  
общества :  сначал а университетск ая молодежь и б олее подвижное городское 
населе ние,  потом гуманисты , рыцари,  князья (не тол ько светские,  но и неко
торые духовные) и крестьяне .  В Вормсе Л ютер достигает апогея своей 
попул ярности и духовн ого могущества .  В это врем я все классы общества ,  
как ни разнородны их сословные интересы , видят в нем своего вождя 
и пророка ,  выразител я самого заветного стремления нации . Осуждение 
Лю тера только увеличивает его популярность - его считают мучеником,  
его по ртреты в эту пору окружены сиянием . Некоторое время ему еще 
удается удержаться на это й  высоте . Одного его слова по возвращен ии из 
Вартбурга достаточно , чтоб ы успокоить разыгравш иеся страсти и задер
жать хоть на время готовую разразиться бурю . 

Н о  это зати шье непродолжительно . Сословные интересы , на врем я 
заслоненные общей ненавистью к Риму,  снова выступают на  первый план 
- происходит восстание ры царей, а вслед за ними поднимаются и крестья
не . В осстания эти оканчи ваются неудачей . И ры цари ,  и крестьяне побеж
ден ы  князьями , которые одни и выигрывают от социальной револю ции,  
отняв  у по бежденных последние остатки их прежних вольностей .  
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Н о и для религиозной Реформации наступил теперь  критический м о 
мент. Почти все прежние опоры е е  рухнули .  А между тем религиозное 
безначалие ,  вызванное падением старых авторитето в ,  требовало без отлага
тельного введения нового церко вного устройства .  Оставался один только 
якорь спасения - именно князья , восторжествовавшие в общем разгроме 
и получившие вдобавок ,  со времени Ш пейерского сейма 1 526 года , право , 
впредь до решения спора на вселенском со боре , действовать в религиозном 
вопросе так ,  как подскажет им совесть .  Как нам уже известно ,  Л ю тер 
с самого начала ожидал содействия реформе со стороны светских властей .  
Теперь он око нчательно отдает в их руки организацию новых евангельских  
общин , признав князей светским и епископами и пЬдчинив таким образом 
церковь государству .  

П осле крестьянской войны Реформация принимает постепенно чисто 
правительственный характер .  До взрыва социальной революции в самой 
Германии ни один князь еще не реш ился открыто примкнуть к делу 
реформы . Демократический дух , которым была проникнута в то в ремя 
проповедь Лютера , его смелые отзывы о немецких князьях ,  про которы х он 
между прочим говорил, что "умный и благочестивый правитель среди них 
- редкая птица" , - все это , вместе взятое ,  не могло не действ овать 
охлаждающим образом даже на тех ,  кто вполне проникся религиозными 
принципами Реформаци и .  Но  с тех пор  как  Л ютер открыто перешел на  
сторону господствующего класса в крестьянском вопросе ,  последние коле
бания должны были исчезнуть . Князья по няли теперь , какую гр омадную 
силу может дать им учение, которое освобождало и х  от тягостной опеки 
церкви и давало возможность увеличить свое богатство за счет секуляризо 
ванных церко вных имуществ .  Результатом было то , что уже в 1 526 году 
но вый курфюрст Саксонский И оганн ' , наследник осторожного , до конца 
остававшегося нейтральным Фридриха М удрого , и Филипп Гессенский  
заключили между собой  союз  для защиты нового учения ,  а к этому со юзу 
скоро присоединились и князья Брауншвейг-Л юнеб ургские ,  А нхальтский ,  
М екленбургский ,  м аркграф Бранденбург-К ульмбахск ий  и нек оторые им
перские города .  Для последних "новое Евангелие " предста вляло такие же 
выгоды, как и для князей , так как осв об ождение от  всяких податей еп иско
пам и духовным корпорациям , конфискация церковных имуществ , унич
тожение ·церковной юрисдикции и переход ее в руки магистрата давали и им 
возможность усилить свою территориальную власть . 

К этому времени ,  между прочим , относится замечательное письмо 
Лютера к Генриху VIII  Английскому,  с которым он с 1 522 года вел 
жестокую литературную полемику по следующему поводу .  Ген рих VII I ,  
претендовавший на славу теолога ,  написал сочинение в защиту семи та
инств , наполненно е грубыми выходками в адрес Л ютера .  Тот со св ойствен
ным ему полемическим задором не замедлил ответить опровержением , 
и притом таким , к оторое по едкости и неистощимому богатству ругатель-

1 Иоганн ( 1 468- 1 532) - сначала герцог Саксонский, а с 1 525 г .  - курфюрст Саксонии . 
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ных эпи тето в далеко оставляло за  со бой  сочинение его а вгустейшего про
ти в ни к а .  Н о теперь ,  под влиянием распространивши хся слухов , будто ко
рол ь  нач и нает со чувственно отн оситься к реформе, Л ютер счел нужн ым 
сделать п о п ытку к прими рени ю .  В самом унижен но м  тоне о н  просит 
у короля п рощен и я  за  свое бестактное по ведение, оправды в ая его н аущен и
я м и  дурных людей,  выражает гото в ность публично  извиниться и в то же 
время умоляет короля отнестись  без предубеждения  к но вому учени ю ,  
в истинности которого он  не  замедлит тогда убедиться . П очти одновремен
но и в таком же духе Л ютер написал другому своему ожесточенному 
проти в н и ку - Георгу Саксонскому .  

Эти по п ытки к прим и рени ю  б ыл и  безуспешны , и Л ютер потом горько 
упрекал себя  за свою наи вность и напрасн ое унижение, но сам факт лучше 
всего док азывает , в какой степени реформато р в то время дорожил со юзом 
с княз ьям и .  

Н о в ы е  со ю з н и к и ,  действител ьно , поставили дело реформ ы  н а  твердую 
почву .  Но с этих пор деятельность реформатора утрачи в ает тот смелый 
и универсал ьн ы й  характер , которым она  отличалась в первом ее  периоде . 
Л ютер уже не стоит во  главе прогрессивного умственного движения . В сво
их соч и нен иях  о н  не касается б олее, как  в "послан и и  к дворянству" , воп
росо в политической и социальной жизни  народа . В этой области он  от
каз ы вается от всяких реформаторских  попыток ,  ожидая помощи лиш ь  от 
времен и . Н ационально-рел игиозная реформа сводится , как мы уже сказали , 
к ч исто церковной перемене,  но  даже в этом вопросе он становится гораздо 
консерв ати внее и на практике отступает от многих начал своего первона
чального рел игио зного пр отеста .  

Конечно ,  такая перемена не может быть объяснена одной зависимо
сть ю  от князей . В сущности ,  несмотря на револ юционный тон его сочи не
н и й ,  несм отря на всю смелость затеянной им б орьбы с Рим о м, в характере 
Л ютера всегда б ыло м н ого к онсер ватизма .  М ы  в идел и ,  как медленно,  
почти прот и в  воли он отр ы вался от старой  церкви ,  как медленно отрешался 
от старых  форм даже после тог о ,  как сжег папскую буллу.  У влекаемый 
о бществен н ы м  мнен ием , он часто дел ал шаги ,  к кото рым собственные 
убежден и я ,  б ыть может, ни когда бы не привел и  его . Так ,  м ысл ь о со вершен
ном уничтожени и  монастырей зародилась не в нем . Отмена католическо й  
об едн и ,  причащение  п о д  обоими  видами - все это началось без него .  Тогда 
как  все учен и к и и друзья его переженились,  са м он по какому-то инсти нк
тивному чувству оста вался верен монашескому обету и даже долгое время 
не снимал мо нашеской ряс ы .  Женился о н  лишь в 1 525 году, но это был как  
бы в ы зо в  врагам,  говори вш и м ,  что у него  не хватает мужества сделать то, 
что он советует друг и м .  

Н еудив ител ьн о ,  что п о д  вли янием гор ьких разочаро ваний ,  причинен
ных реформатору револ ю цией и успехами сектантства , этот врожденн ы й  
ко нсерватизм зн ачител ьно  усилился , заставляя его по возмо жности удержи
вать  и з  стары х  порядко в все, что  только п рямо не противоречило его 
учени ю ,  да и само  учение  знач ительно  смягчить в применени и  к народу . 
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Чтобы понять особенности второго периода преобразовательной де

ятельности Лютера,  нам придется остановиться на догм атической стороне 

его учения, которая ,  как известно , всегда была у него на первом плане 

и в которой в одно и то же время вся сила  и вся слаб ость его как 

религиозного реформатора.  

* * * 

Исходной точкой всей догматики Л ютера, как  мы ,уже не раз говорили, 

является его учение об оправдании, находящееся в связи с христианским 

догматом о первородном грехе . Человеческая природа, учит христианство ,  

в результате грехопадения Адама испортилась : чело век родится в грехе , 

с наклонностью к греху ; его разум и воля не в силах возвести его на высоту, 

утраченную первым человеко м .  Для спасения человечества и явился Иисус 
Христос, искупивший Своей крестной смертью перв ородный грех и откры
вший таким образом человечеству возможность спасения .  Н о какими путя

ми достигнуть спасения? В западной церкви существовали два решения 
вопроса . Одно - выразившееся в учении Пелагия 1 , систематически разви
том и приведенном в научную систему схоласти ками в со ответствии с фило
софией средних веков ;  другое - проповедуемое святым А вгустином . Пер
вое , проникнутое рационализмом языческой философии древних,  ставило 
нравственное совершенство человека в зависим ость от усилий безгранично 
свободной воли и дела милосердия и самоотвержения считало нео бходи
мым условием спасения,  хотя бы они исполнялись не с любовью,  а только 
внешне, для исполнения закона .  Второе, к которому примкнул Л ютер ,  
ставило на первый план веру, понимаемую не  в см ысле уверенности в бытии 
Божьем , а в смысле убеждения,  что крестная смерть Спасителя , несомнен
но , спасает нас от ги бели . Но в учении  Л ютера это августиновское воззре
ние получило еще более резкую формулиров ку .  Сущность ее такова :  опра
вдание человека совершается одной верой в милосердие Б ожье , которое 
дарует человеку заслугу Христову без каких-либо его собственных дел . 
Соблюдение заповедей остается непременной обязанностью христианина ,  
но само по себе,  без веры, не  имеет никакого значени я в деле спасения .  
Добрые дела необходимы , но  не  как  путь к вечной жизни ,  а как средство 
испытания веры, как признак очищенного сердца . Вера покрывает всякий 
грех, как бы сильно он ни оскорблял величие Б ожье,  но грех со стороны 
верующего может быть только минутным падением , ибо "нет возможности , 
чтоб ы  вера могла пребывать без многих постоянных и великих дел благо
честия; с другой стороны,  если бы можно было , сохраняя веру неприкос
новенной , совершить какое-либо  преступное дело , оно не было бы грехом " . 

Н а  основании этих и подобных выражений о значении добрых дел как  
фактора спасения противники Л ютера с самого начала не переставали 

1 Пелагий (умер после 4 1 8  r.) - церковный деятель из Британии, проповедовавший в Риме. 
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о б в ин ять его в прямом отр и ца ни и  необходи мости добрых  дел как и злиш
них  дл я христианина ,  опр авданного верой  в Христа . П о  существу подо бные 
о б в ине н и я ,  конечно,  были неоснователь н ы .  И в пропо ведях ,  и в сочинениях  
Л ютер не п ерестает по вторять,  что  до брые дела составляют необходимую 
принадлеж ность исти нно христианской жизни , как неизбежное следствие 
веры .  "Нельзя  сказать ,- п оясняет он в одном месте свою мысль , - солнцу : 
ты должно светить ,  грушевому дереву : ты должно родить только груш и ,  
а не другие пл оды . Все это делается сам о собой ,  п о  самой природе вещей . 
Точно так же нельзя  предписывать вере соединяться с добрыми делам и ,  ибо  
исти нная вера  не м ожет по  сущности своей не  сказываться в праведной 
ж и зн и " .  

Н етрудно ,  однак о ,  п о нять,  что н а  практике подобное учение должно 
было часто быть истолковы ваем о в самом п агубном для нравственности 
смысле . Этому содейство вал и сам реформатор.  Он в увлечении  полем икой 
и что бы сил ьнее оттенить свое отличие от учения  церкви ,  превратившей 
исти нное благочестие в автом атическ ое исполнение внешних  актов , посто
янно придавал пол ожени ям своего учени я сам ые резкие формулировки и ,  
го воря  об оправдании  одной верой ,  не тол ько нап ирал с особенной силой на 
сло в о  одной, но каждый раз считал нуж ным при бавл ять : "без участия  
добрых дел " . Н еуди вительно ,  что  грубая невежественная масса часто толко
вала возвещенное Лютером "но вое Евангелие" и "христианскую сво боду" , 
в см ысле отмены обязательности нравственных предписаний,  так что про
ти вн и к и  реформатора не со всем были неправы , говоря,  что своим быстрым 
распространением Реформация была обяза на угождением страстям чело ве
чески м .  Таково  было , между прочим ,  глубокое убеждение герцога Георга,  
искрен но желавшего реформы церкви ,  но ненавидевшего Л ютера за соблаз
нительный характер его проп о веди . 

Н о  сам реформатор долго не понимал оп асной стор оны своего учения .  
Для него самого ,  к а к  мы з наем ,  идея об оправдывающем действии веры 
была не философской доктриной ,  не плодом холодных ум озрений ;  это было 
глубокое всепроникающее убеждение ,  выстраданное им в течение м ногих 
лет душевной  борьбы в тиш и  монастырской кельи .  Для него это было яркое 
солнце ,  освети вшее мрак его измученной совести ,  я корь спасения ,  давший 
ему силу жить и уповать на жизнь в будущем . Как  истинный идеал ист, 
Лютер и других  л юдей мерил на сво й арш ин .  Ему казалось ,  что и другие,  
подоб но ему , мучаются теми же сом нениями  и беспл одным и усилиям и ,  и он 
счел своей обязанностью п оделиться со всем светом сделанным им драго

ценным открытием . М ежду тем большинство,  как мы в идел и ,  совсем не 

и нтересовалось до гм атической стороной но вого учени я  и отнеслось к нему 

сочувственно лишь в силу тех практи ческих  вы водо в ,  которые из  него 

вытек ал и  и которые для са мого Л ютера были вто ростепенными .  События  

последних  лет открыли ему наконец глаза . О н  потерял доверие к народу, 

к " Господину Все м " ,  как о н  его наз ы вал , и,  оста ваясь вер ны м сво им 

основ ным воззрени я м , постепенно на практике отказался почти от всех 

логических выводо в , которые в ытекали из н и х .  Эта перемена сказалась 
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прежде всего при реш ении вопроса о том , на  каких началах должно б ыть 
основано новое церковное устро�ство .  Судя по "Посланию к дворянству" 
и некоторым позднейшим сочинениям , следо вало ожидать , что но в ая цер
ковь будет воздвигнута на демократическо м принципе всео бщего священст
ва. И действительно , исходя из этой идеи,  Филипп Гессенский в октябре 
1 526 года пригласил в Гамбур г  земское духо венство ,  дворян и го рожан,  
которые и выработали проект нового церковного устройств а .  По этому 
проекту все христиане ,  примкнувшие к новому учению , должны были 
добровольно записы ваться в члены евангел ической  о бщины , которая _на 
собраниях могла сама выбирать духовных пастырей и епископов и затем 
посылать своих духовных, равно как и светских, делегатов на ежегодны е  
синоды для решения спорных дел . Н о  Лютер теперь смотрел н а  дело  иначе .  
Отдать в руки н арода избрание  духо вен,ства значило открыть широкий 
простор проповеди всевозможных сектантов ,  "фантазеро в " ,  как он  их назы
вал.  В свою очередь ,  из-за потери популярности реформатора можно было 
ожидать , что многие из простого народа не захотят больше иметь дело 
с евангельскими проповедниками и предпочтут остаться при сво их старых 
католических священниках и "ужасах католического идолопоклонств а" . 
А по отношению к католикам Лютер уже давно отказался от принципа 
терпимости и свободы совести . П оэтому он решил, что назначение но вы х 
проповедников должно принадлежать светским властям . В 1 526 году Лютер 
так писал об этом курфюрсту Саксонскому:  "Среди людей замечается 
столько неблагодарности к слову  Божью , что если бы я мог  это сделать по 
чистой совести , то оставил б ы  их ж ить без пастырей , к ак свиней ; но мы не  
можем так  поступить . Так  как  папский порядок отм енен , то все учреждения 
делаются вашим достоянием , как верхо вного главы .  В аш е  дело всем этим 
управлять; никто другой не может и не должен об этом заботиться " . 

Новым сильным ударо м, нанесенным идеализму Л ютера и окончатель
но повлиявшим на направление его деятельности,  были наблюдения и впеча
тления реформатора 1 527 года .  Чтобы приступить к правильной организа
ции церкви, курфюрст по со вету Л ютера назначил несколько ком иссий для 
осмотра церквей и приходо в .  Инструкция для них была написана М еланхто
ном,  но просмотрена и одобрена Лютером . И нтересно , что уже в этой 
инструкции высказывается принцип ,  что нужно как можно больше оставлять 
из старых церемоний, ибо всякие новшества  причиняют только вред, когда 
имеешь дело с простым народо м .  В одной из комиссий участвовал и Л ютер . 
Осмотр обнаружил весьма печальные в ещи .  В предисловии к малому 
катехизису, изданному Лютеро м  по возвращении , он  сам описыв ает глуб о
кое падение веры и нравственности в местностях , им осмотренных : 

Факсимильиый титул 
карманной латииской Библии, 

которой пользовался Лютер 
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"Написать катехизис, привести его в простую , понятную форму прину
дила  м еня  горькая необходимос.ть , испытанная в то врем я,  когда я был 
визитатором.  Господи, Боже мой !  К аких вещей ни насмотрелся я !  П ростой 
народ решительно ничего не знает о христианском учении , особенно по  
деревням ,  и ,  однако ,  все называют себя христианами ,  все крещены и прини
мают св . Тайны.  Н и  один не знает ни М олитвы Господней,  ни Символа 
веры,  ни 1 0  заповедей ,  живут, как скоты бессм ысленные, и , однако ,  не  
успело появиться Евангелие (т . е . учение Лютера), уже мастерски научились 
употреблять во  зло христианскую свободу" . 

Как видно ,  Лютер не  ожидал встретить в народе такое невежество 
и нравственное одичание;  все виденное и слышанно'е им сильно потрясло 
его и заставило  задуматься о причинах . Он понял наконец, что проповедь 
его о христианской сво боде и ненужности добрых дел для спасения - опас
ное орудие в руках черни, и с этих пор действительно в пр оповедях 
и сочинениях , предназначенных для нар ода,  старается восстановить утра
ченное равновесие между вер ой и нравственн остью . Это особенно заметн о 
в двух написанных им после осмотра церквей и приходов катехизисах 

'·. - большом (для учителей и пасторов) и малом (для народа), причисленны х  
к главным вероисповедным книгам лютеранской церкви.  Здесь м ы  не  
находим решительно ничего напоминающего лю бим ые идеи реформатора .  
Оставшись верным своим прежним религиозным в оззрениям и продолжая 
развивать их с прежней страстностью в своих специально богословских 
трудах, он , по-видим ому, совершенно отказывается от м ысли сделать их 
достоянием народа. Христианская сво бода, не допускавшая об язательности 
каких бы то ни было внешних форм и обрядо в и, судя по прежним его 
сочинениям , предназначенная стать краеугольным камнем церковного 
устройства новой евангельской общины, по отношению к народу вовсе 
отвергнута . Проповедникам вменяется в непременную о бязанность сохра
нять постоянно одни и те же формулы для преподавания учения веры . 
"М олодой и глупый народ следует учить всегда в одних и тех же выражени
ях ;  в противном случае неизбежны заблуждения  . . . Кто  не хочет учиться ,  
того не  допускать к Святому причастию ; детей его оставлять некреще
ными . . .  " Выбор той или другой формул ы  Лютер оставляет на усм отрение 
самих проповедников ,  но ,  видно,  не особенно полагается на их  усердие 
и умение и предлагает их сам в малом катехизисе в виде в опросов или 
ответов .  В дополнение к катехизису Лютер размеряет всякий ш аг христи
анской жизни ;  на каждый случай предписывает либо м олитвы, либо благо
честивые изречения .  В сильных выражениях он обличает народ, кото рый из 
всей Евангельской проповеди извлекает только одно нео бузданное св оево
лие. О необходимости одной только веры для спасения  здесь нет уже и речи ;  
непрем енным условием его ставится исполнение закона . В то  врем я как 
прежде он ратовал против соблюдения  постов и разных благочестивых 
обрядов, теперь он признает их весьма полезными для обуздания  плоти.  
Точно так же он оставляет большинство обрядов старой церкви , если они 
прямо не противоречат Священному Писанию , требует исповеди перед 
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пр ичащением . Н аконец,  сам ое важное право - свобода толковать слово 
Божье ,  своб ода религиозной мысли,  предоставленная им прежде каждому 
чело веку окончательн о отн ято у м ирян новым церковным устройством ,  
в котором только пропо ведник или  приходской свя щенник получал право 
толковать Свя щенное Писание и вместе с этим неограниченную власть над 
со вестью своих прихожан .  

Н еобходимо заметить ,  что роль ,  которую Лютер предоставляет 
проповеднику ,  я вляется одним из в опиющих противоречий его реформ ы . 
Понятна была власть католического духовенства , получавшего , благодаря 
помазан ию или рукопол ожению , священный характер . Но,  поставив  назна
чение проповедника в зависимость от распоряжений гражданской власти 
и о предели в  все различие  между духовным лицом и мирянином лишь 
в сам ой должности , реформатор ,  очевидно , не имел никакого основания 
требо вать от прихожан безусловной веры в учение,  передаваемое им 
про по ведником , тем более что сам вложил в руки паств ы  Евангелие на 
родном языке,  а вм есте с этим возможность обличать проповедника 
в ло жном толко вании сло ва Б ожья . В сущн ости , объем духовной власти 
еван гели ческого пастора м ал о  отл ичается от иерархического значения 
католи ческого духовенства ,  так как первому предоставляется не только 
пра во о бличения , но и духовного · наказания , доходящего , как и в западной 
церкви , до отлучения от церкви .  И надо заметить ,  что это противоречие 
было прекрасн о понято народом . То влияние ,  которым ныне пользуется 
пастор в протестантской церкви,  приобретено им лишь с течением времени . 
При  жизни же Лютера положение проповедников ,  несм отря на все его 1 
заботы о ни х , было сам ое жалкое . Н ар�д, приученный ненавидеть и прези
рать своих прежних духовных пастыреи ,  перенес эти чувства и на новых, 
считая их совершенно ненужными для своего спасен ия .  Городское и сель
ское население отказывалось давать деньги на содержание приходским 
свя щенникам , а кня зья и дворяне и не думали выделять кому-либ о средства  
для это го из присвоенных  ими мон астырских и церковных имуществ .  До 
конца своей жизни Лютер не переставал хлопотать о том , чтобы хоть часть 
доходо в от секуляризо ванн ых имуществ шла на содержание храмов  1 

и священников , школ и учителей . 
Н есомненно ,  консервативный характер второго периода прео бразова

тел ьной деятельности Лютера привел многих современнико в к заключе
нию,  что реформатор с течением времени воз вратился незаметно к воззре
ниям католицизма . Мнение это было , однако , совершенно неосновательно . 
Н есмотря на все уступ ки и ограничения в деталях реформы , вызванные 

главным образом убеждением в неподготовленности к ней простого народа , 
в основ н ы х  пунктах своего учен ия Л ютер до конца оставался верен себе . Его 
ненав исть к папств у  с годами не только пе уменьшалась, но увеличивалась .  
В нем действительно проснулся прежний монах и папист, но не в смысле 
возвращения  к старым верования м ,  а в с�ысле усили вающейся нетерпимо
сти к чужим мнениям и сведения к нулю провозглашенного им раньше 
принципа личной сво боды в делах вер ы .  Правда, Л ютер не доходил до той 
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степени фанатизма, которую проявил впоследствии К альвин сожжением 
Сервета, но  и не считал больше н ужным б ороться с сектантами одним 
лишь словом , и везде, где только м ожно было , треб овал вмешательства 
государственной власти против "богохульства" , каковым именем он окре
щивал все, что вы ходило за рамки его учения .  

Более последов ательным является Лютер в своих  заб отах о народном 
образовании и возрождении  университетов , пришедших в страшный упа

, док в последние смутные годы . Опасения Эразма оправдались .  П ериод \ расцвета гуманизма на немецкой  п очве  кончился . Одни бросал и  занятия 
гуманистическими наукам и потому, что считали их слишком ничтожными 
по сравнению с богословской н аукой ; другие полатали , что , имея Свя
щенное Писание на  родном языке, незачем уже изуч ать древние  язык и .  
Немало содействовали этому обстоятельству  и прежн ие нападки Лютера 
на университеты , которые он н азывал "разбойничьими вертепам и ,  в ра
тами ада, синагогами дьявола" и т .  п . П равда, эти нападки относились 
лишь к университетам с схоластическим н аправлением и им ел и  целью 
свергн уть "слепого язычника" , А ристотеля ,  и вызвать преобразование 
их ,  а не уничтожение . Н о  и тут, к ак и в проповеди Лютера о значении  
добрых дел, истинный смысл его слов не был  понят б ольшинств ом . 
Родители отзывали назад своих сын овей , университеты пустели , даже 
в Виттенберге число студентов значительно убавилось,  несм отря н а  
блестящий состав профессоров .  Н е  м енее плачевно было состояние низших 
школ .  Одни из  них закрылись в месте с м онасты рями , при которы х 
существовали ; другие - потому,  что прекратились пожертв ования ,  н а  
счет к оторых они содержались . Одной и з  главных причин , побуждавших 
народ отдав ать детей на учение, было желание  подготовить их  к ду
ховному звани ю .  Но вследствие постоянных нападок на духовенство 
перспектива  попасть в духовное  звание  потеряла в сю свою зам анчи вость 
и недостаток более или м енее подготовленных людей был так в елик ,  
что после осмотра церквей и приходов во  многих из  н их пришлось 
оставить старых священников ,  если только они знали Отче Наш и Символ 
веры . 

Лютер горячо принял к сердцу упадок образов ания .  Разочаровавши сь 
в сов ременном ему обществе , он ,  естественн о , должен был возложить 
все свои н адежды н а  п одрастающее поколение, которому религиозная 
истина должна была внушаться с сам ого раннего в озраста.  Н е  уставая ,  
призывал он власти к повсеместному учреждению новых ш кол и воз
рождению старых .  

Одн и м  из выдающихся трудов Лютера по этом у  вопросу является его 
" В оззвание к представителям городов " , в к отором он проводит идею 
нео бходимости народной школы для всех классов общества . П о его мне
нию , повсеместное учреждение школ является одной  из  важнейших обязан
ностей христи анской власти и "такое дело гораздо достойнее и важнее , ч ем 
ведение войн,  постройка крепостей и т . п . " . О н  же первы й  выск азыв ает 
мысль, что обучение должно быть обязательное ,  а для детей неимущих 
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классов - бесплатное . О н рекомендует та кже устройств о народных библио
тек , для к оторых предлагает выбирать не  ученые труды , а такие книги , из  
которых  читатели м огли бы почерпнуть нужные им в жизн и сведения . Ч то 
же касается програ м м ы  универсrпетского образова н и я ,  то древним 
языка м и теперь удел ялось в ней знач птелыrое место , но  ли ш ь  как 
всп ом огател ьном у средству прн и зучении  Священного П ис<Iния . П ри этом 
Л ютер реко мендо вал так же изучение  юридически х и других светских наук 
для подгото в ки государственных людей ; с особенны м уважением он 
относился к истории . В его п рограм м у  входили естественные науки и даже 
музы ка .  

Заслуги Л ю тера к а к  возродителя ш колы несомненны ,  хотя ем у 
удал ось осуществить на нра ктике лиш ь самую малую долю своих 
обширн ых проектов обязател ьного обучени я юношества всех полов  
и состояни й .  В этом отно шении более заметн ы  заслуги М еланхтона , 
прозванного за свои  заб оты об обра зовании  "учителем Германии" . 
Н о М еланхтон больше всего заб отился о п одг отовке ученых , преим у
щественно теолого в ,  тогда как Л ютер стрем ился к органи зации на
ционал ьной и общеобразователь ной школы . В этом отношении уже 
один перевод Б и блии им ел гром адное з начение : благодаря ему родной 
язы к п олуч ил пра во гражданства в школе;  ис'lезла пропасть , которая 
отделяла прежде ш к ольную науку от жизни вследствие г осподства 
в это й н ауке чужого :\1ертвого яз ыка . М ежду школой и народн ой 
м ыслью бьrла создана естественная свя зь , к оторая впоследствии не 
мо гла быть  уже прервана .  

* * * 

Н аряду с трудами по орган изации ново й церкви , в которые реформатор 
вклады вал всю свою энергию,  несм отря на то что прежняя радостная вера 
в возм ожность обновления м и ра вновь  найденной  им истиной  уже знач ите
льно поколебалась ,  наряду с за б отам и о народном образовании все врем я  
шла уп орн а я  литературная борьба с врагам и , которые и извне , и изнутри 
старались п одкопать строящееся здание . Б орьба эта не прекра щалась ни на 
м и нуту,  поддержи вая  Л ю тера в состо яни и постоянно й раздражител ьности 
и усиливая  его недоверие к людям и нетерпи м ость .  Н и один из  старых 
пр оти в ни ков  его не сошел со сцены - Э кк ,  Фабер,  Эмзер, К охлей и другие 

не переставали вредить делу реформ ы , часто пользуясь для этого  сам ы м и 
недосто й ны м и средствам и ,  вроде клеветы на частную жизнь реформатора 
и его близких . Впрочем ,  полем ика с католикам и теперь м ало задевала 

Л ютера , хотя он  редко оста вался у кого-нибудь  в долгу . Гораздо сильнее 

волновал о его враждебное  отношение людей , которых он прежде считал 

сво ими и и з  которых сам ы м значител ь н ы м проти вником был ,  конеч н о ,  

Эразм , ка к  и з вестно , выступи вш ий против  него в 1 5 24 году с сочинением 

в защиту свободной вол и .  
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Чтобы понять силу удара ,  нанесенного знаменитым гум анистом бого
слову Л ютеру , необходимо указать еще на одну сторону в догматике 
Л ю тера ,  также заимствованную им от святого А вгустина .  Если спасение 
зависит только от веры ,  то может ли человек  собственными усилиям и  
воспитать в себе эту веру? Ч тобы еще более смирить человека перед Богом , 
Августин - а вместе с ним и Л ютер - учит ,  что и сама вера не зависит от 
человека ,  а дается ему только в силу Божьей благодати , как  особый дар .  
Таким о б разо м ,  у человека о кончательно отним ается свобода воли , 
и в этом уже заклю чается зародыш фатализма .  Вначале , однако ,  Л ютер 
делал тут известную огов орку , именно что к в оспри ятию благодати человек 
должен подгото виться благочестивыми упражнениями ,  сердечным сокру
шением и т .  п . , следовательно.  признавал еще некоторое участие личной 
воли . Но впоследствии в одном сочинени и  он  выразил мысль,  что существу
ет одна только воля - божественная  - и что поэтому все существующее, 
всякий  поступок должны считаться происходящими от Б ога . Это замеча
ние ,  которое логически вело к утверждению , что Б ог является и источником 
зла,  в свое время ш о кировало даже М еланхтона ,  и на  эту-то слабую 
сторону и направил свои удары Эразм . 

К ак исты й гуманист , Эразм ,  хотя и разделял идею об оправдываю щем 
действ и и  веры ,  конечно ,  не допускал отсутствия у человека свободной воли .  
Последняя толь ко ослаблена грехопадением , но  не  совершенно уничтожена; 
благодать Божья укрепляет ее, человек же может с помощью добрых дел 
стать достойным божественной м илости .  Если же, как  утверждает Лютер,  
природа человека совершенно испорчена и сам он в состоянии тв орить одно 
лишь зло ,  то зачем Господь делает его ответственным за его поступки ,  
зачем О н  призывает грешника к по каянию,  к в озвращению на путь истины? 

И Лютер хотя и возмущается религиозным индифферентизмом гума
ниста ,  тут  же заявляющего ,  что вообще человеку совсем не следует зада
ваться подобными неразрешимы м и  вопросами ,  а стараться только  вести 
нравственную жизнь , хотя  и выражает св ое презрение к слабости против
ника на  богосл овской почве,  но ,  очевидно ,  чувствует себя не на  шутку 
задетым эти м  возражением . Это сказывается в той слепой  запальчивости , 
с которой он в своем ответном со чинении ,  озаглавленном "О порабощен
ной в оле' ' , идет на встречу всем логическим выводам ,  какие только м ожно 
сделать из полного отрицани я своб оды воли .  

"За чем Господь призывает несвободного в выб оре человека к покая
нию?" - спрашивает Эразм .  Л ютер дает на  это следую щее курьезное 
объяснение : для т ого,  чтобы доказать человеку его собственное бессилие .  
Все  заповеди ,  весь нравственны й закон даны только с целью доказать нам,  

Листовка против М артииа Лютера. 
С современной гравюры 
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что мы не можем соблюсти их во всей строгости , что мы не м о жем 
спастись, если Господь не придет к нам на помощь .  Ответ нелепы й и жесто
кий .  Это значит связать человеку ноги и наказывать его за  то ,  что он  не 
может ходить . 

Н о ,  преследуемый логикой Эразма, Лютер заходит еще дальше .  Так 
как несомненно,  что лишь немногие имеют настоящую веру,  большинство 
же ведет жизнь,  не  согласную с нравственностью , и , следовательно , лишено 
истинной веры, то выходит, что Бог, не дарующий последним Свою благо
дать, нак азы вает их з а  зло ,  которому Сам был виновником .  К ак же 
согласовать подобное заключение с проповедью о благости Творца ,  со  
слов ами Писания, что Господь не хочет смерти Грешника? И что бы вы
рваться из  этих тисков ,  Л ютер создает теорию о Боге откровений , вы рази
вшем Свою волю в Писании ,  и о скрытом непостижимом Промысле ,  
который заранее предопределил одних людей к спасени ю ,  а других - к веч
ной гибели .  Но  человек не должен стараться проникнуть в тайны этой 
скрытой непостижимой Воли: вы сшая степень вер:Ь1 заключается именно 
в том , чтобы считать истиной даже логически несообразное и верить, что 
Бог не только справедлив , но и милостив , хотя и осудил большинств о 
людей на  гибель .  Разум потому только не мирится с этим фактом и считает 
его нелогичным,  что хочет применять к Божественны м  делам св ою со
бственную мерку . Но если бы к Божественной в оле могла быть приложима 
мерка человеческих понятий о справедливости и причинности , то она  не 
была бы Божественной .  

Таким образом,  Л ютер в споре с Эразмом договаривается д о  тех 
же крайних выводов протестантского учения о благодати , которые были  
впоследствии систематически развиты в учении К альвина .  Н о  то,  что 
у мрачного женевского реф орматора  было плодом его беспощадной ло
гики ,  не допуск авшей никаких смягчений  и оговорок ,  и что  тот  упорно 
защищал как один из  величайших догматов христианства, у Л ютера 
вырв алось почти невольно ,  в пылу полемики , и хотя никогда не было 
взято им назад, но никогда и нигде больше не повторял ось . Н апротив ,  
в своих позднейших пропо ведях Л ютер постоянно говорит о благости 
Творца, не желающего смерти грешника .  Очевидно ,  несмотря на пре
зрительные отзывы о противнике,  несмотря на собственные заявления , 
что сочинещ1е "О порабощенной воле" я вляется одним из  его лучших 
богословских трудов ,  Лютер в глубине души чувство в ал ,  что в этой 
борьбе он пожал мало л авров . Этим отч асти и объясняется та  жгучая 
непримиримая ненав исть ,  которую реформатор с тех пор стал чувствовать 
к Эразму как человеку, доведшему его до последних безнравственных 
выводов из его ученья .  До самой  смерти он  не переставал внуш ать 
сотрудникам и даже своим детям,  чтобы они оставались врагами "этой 
ядовитой змеи , этого неверующего эпикурейца" - Э разма .  

Не  прекращалась и борьба с сектантскими ересями,  носивш ими о бщую 
кличку анабаптизма, хотя среди сектантов были люди самой  р азличной  
религиозной и соци ально й  окраски - одни были мистиками,  другие - ком-
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мунистам и ,  третьи - тем и другим вместе : были и скептики ,  и люди, 
отрицав ш ие божественность Христа , и т . п .  П осле смерти М юнцера и не
удачи кресть я нского в осстания анабаптисты перенесли свою деятельность 
в города,  где находили м ногочисленных при верженцев среди раб очего 
люда . В 1 53 5  году им даже удал ось на врем я овладеть М ю нстером и устро
ить в нем пародию на царство  Божье .  Л ютер написал немало брошюр 
против анабаптистов ,  к оторы е  в то же  время  ревностн о преследовались 
властями как  пр отестантских , так и католи ческих  стран .  Н о  еще больше 
забот и ого рчений приносили ему несогл асия в собственном лагере , вызван
ные различным поним анием догмата о б  евхаристии (причащени и) .  Первый 
разош едш ийся с Л ютером по  этому вопросу был тот же неугом онный А . 
Карлш тадт , к оторого с тех пор , и не за одну эту "ересь" , реформатор 
преследо в ал своей непрпмирпмой ненависть ю .  Но гораздо серьезнее была 
борь ба с ш вейцарским реформатором , в 1 524 году давшим людям такое 
учение об  евхаристии ,  которое встречало повсюду самы й  сочувственный 
откл и к .  

Гум анистически о бразованный и более последовательный в своей де
ятельности , Цвингли ' ,  еще раньше Л ютера начавший проповедовать в Цю
рихе об оправдании верой и недействительности папск их индульген ций ,  
пр ишел к своим убеждени ям совершенно иным путем,  чем герм анск ий 
реформатор . То ,  что у последнего было результатом мучитель ной душе
вной б ор ь б ы ,  у Ц винг:ш я вилось плодом добросовестного,  чуждого всяких  
предвзятых идей изучен и я  Св ященного П исания .  В основных пунктах оба 
реформатора в полне сходились , но  зато в понимании таинств сказалось все 
различие  и х  хар актеров . Для Цвингл и ,  отл ичавшегося б олее рационалисти
ческим направлением , считавшего искренн юю христианскую веру вполне 
со вместимой  с разум ом , таинства были только сим волам и .  Сл ово  " есть" 
в евангельском тексте "сие есть тело м ое" он толковал в смысле " знамену
ет" ,  и так им образом таинство  евхаристии получало  у него значение сим
волической трапезы любви в пам ять об искупительной жертве Христа . 
Л ютер, по его собственному признани ю ,  одно врем я и сам был близок 
к подобном у пониманию . Но с тех пор как  право  толк ования  П исания ,  
предоставленное всяк ому человеку ,  породило самые крайние религиозные 
учен и я ,  он реш ился не отступать б олее от буквального см ысла П исани я .  
Уже в 1 52 5  году , в брошю ре пр отив " Н ебесных пророков" , о н  объявил,  что 
вера несовместима с разум ом , "с  этой блудни цей дь яв ола,  только позоря
щей и оск верн яющей то ,  что гов ор ит и делает Бог, и что необходимо 
закры в ать гл аза и уш и и верить " .  В данном вопросе всякие толкования  
казались ем у тепе рь тем б олее неуместными,  что  имелся совершенно ясный 

1 Цвингли, Ульрих ( 1 484 · 1 53 1 )  - гуманист 11 знаток древности ,  вождь швейцарской 
Реформации с центром в Цюрихе.  На•1ал проповедовать Евангелие раньше Л ютера . Погиб 
в битве при Каппеле 1 1 октября 1 53 1  г .  при столкнове�ин протестантских г

,?
Родскн

,� кантонов 
с Цюрихом и Берном во главе с превосходящим воиском католических лесных кантонов 
(Швиц, Ури, Унтервальден, Цуг 11 Л юцерн).  
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текст Писания .  Таким образо м, несмотря на то что этим он отч асти 

приближался к католическому воззрению ,  Л ютер стал толковать слово  
"есть " в смысле реального присутствия тела и крови  Христовой в хлебе 
и вине евхаристии .  

Спор между реформаторами длился долго . И з  обоих лагерей вышло 
много сочинений на  эту тему,  причем Цвингли вел полемику в спокойном , 
сдержанном тоне , а Л ютер становился все более и б олее резким и занос
чивым и постоянно  ставил своих противников  на  одну доску с сектантами 
и ненавистным ему К арлштадтом .  Перевес в полем ике склонялся,  однако ,  
на сторону Цвингл и .  Его учение было принято не только на его родине,  
в Швейцарии , но и во многих южногерманских городах . Но что было всего 
важнее, ему, очевидно ,  симпатизировал ландграф Филипп Гессенский . Для 
устранения беспо койства , вызываемого этим расколом,  и из-за надвига
ющейся опасности со стороны католи ков ему пришла в голову мысль 
привести реформаторов к соглашению путем диспута . 

Свидание обоих реформаторов ,  состоявшееся в М арбурге в 1 529 году, 
окончилось , однако , безрезультатно . Л ютер , очень неохотно принявший 
приглашение на  диспут , явился с предвзятым решением не уступать ни на  
одну йоту .  "Одна сторона должна принадлежать дьяволу" , - говорил он 
з аранее, и уж конечно не себя и свою партию мог  он причислить  к это й  
категори и .  В самом начале диспута Л ютер написал перед со бою на  столе 
куском мела слова :  "Сие есть тело мое" , и какие бы дов оды ни  представлял 
Ц вингли ,  упрямо указывал на  эти сло ва ,  требуя буквального толкования их .  

То,  что марбургское собеседование осталось безуспешным в б огословс
ком отношении,  в этом Л ютера нельзя особенно обвинять : несомненно ,  что 
он действовал по искреннему убеждению . Но в том , что диспут остался без 
результатов и с точки зрения терпимости - в ин а  п адает исключительно на 
германского реформатора.  Вся нетерпимость его , вся старая закваска папи
ста, не допускавшего возможности спасения вне известных  рам о к , сказались 
в том , как он  расстался со своим противником . Н апрасно Цвингли  со 
слезами на глазах просил его считать швейцарцев братьями и не забывать ,  
что вне этого спорного пункта у них все общее . Л ютер никак  не м о г  понять 
такой просьбы . Он не допускал мысли ,  что можно любить , как  братьев , 
людей , у которых другая вера, и считал такую терпимость доказательством 
того, что  сами противники не придают большого значения защищаемому 
ими делу .  Единственное , что он считал возможным обещать им ,  - это та 
любовь,  которую христианин обязан питать и к врагу . И когда Цвингли  на  
прощание протянул Лютеру руку,  тот  оттолкнул ее  с жестким замечанием :  
"У вас другой дух , чем у нас" . 

Правда, по настоянию ландграфа о беими сторонами все-таки  подписа
но было соглашение из  пятнадцати пункто в ,  определявших сходство обоих  
учений и то , в чем они расходятся в вопросе о б  евхаристии . Н а  это 
соглашение Филипп Гессенский и Цвингли , носившиеся с планами широко
го политического союза против императора ,  возлагали  большие надежды,  
но Лютер расстроил все и х  планы . Он уговорил курфюрста не  допускать 
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в союз протестантских князей не 
только швейцарцев , но и приня
вшие учение Цвингли германские 
города и до конца своей жизни не 
хотел иметь ничего общего с цвин
глианцами .  Когда Цвингли в 1 53 1  
году умер геройской смертью на 
поле сражения при Каппеле. Лю
тер, когда-то написавший умира
ющему и всеми покинутому Теце
лю примирительное,  дружелюбное 
письмо , не мог удержаться от про
я влений злорадного чувства по по
воду этого "суда Божия" и выразил 
сожаление ,  что католики не истре
били окончательно заб:1уждени й  
"сакраментариев " .  П равда , в 1 536  
году, ввиду новой опасности со 
стороны императора и благодаря 
ревностному посредничеству страс
бургского теолога М .  Буцера • , до
бившегося больших уступ ок со сто
роны uвинглиан цев ,  Лютер согла-
сился подписать так называемую 

Памятная монета, 
посвященная Ульриху Цвингли 
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Виттенбергскую конкордию,  но уже в следующем году он открыто в "Ш ма
лькальденских · статьях" отказался от всякой солидарности с ними.  Даже 
чисто политического союза он не допускал с людьми,  не согласными с ним 
в одном пункте учения ,  и эту страстную нетерпимость ,  причину гибельного 
раскола в протестантском лагере, он оставил в печальное наследие всему 
последующему периоду до Тридцатилетней войны . 

Филипп Гессенский ,  как мы сказали,  имел особенные причины хлопо
тать об устранении раскола и о согласии между всеми приверженцами 
нового учения .  В 1 529 году император, заключив мир с папой и Францией ,  
решил серьезно заняться делами в Германии и стал настаивать на исполне
нии В ормского эдикта . Вот тут-то и сказалась та реакция, которая успела 
произойти в настроении общества за последние годы . Теперь большинство 
имперских чинов соглашалось уже подчиниться требо ванию императора, 
так что меньшинству,  состоявшему из 5 князей и 14 имперских городов2,  
пришлось составить протест против их постановления (отсюда и название 

1 Буцер, Мартин (настоящая фамилия Кугорн, 1 49 1 - 1 55 1 ) - деятель Реформации, пропо
ведовал в Страсбурге . Стремился примирить Лютера с Цвингли и пытался добиться комп
ромисса с католиками. Остаток жизни провел в Англии, помогая Томасу Кранмеру проводить 
Реформацию. 

2 К протестантам примкнули Саксония, Гессен, Ангальт, Франкония, Люнебург, Верхняя 
Фрисландия, Шлезвиг-Голъштейн, Нюрнберг, Аугсбург, Ульм, Страсбург и др. 
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' ' протестанты ") . В основу протеста был положен принцип,  что в делах веры 
не может быть решений по большинству  или меньш инству ,  а только по 
внушениям со бственной совести : 

Реш ительный для Рефо рмации момент наступил в следующем году 
на А угсбургском сейме,  на котором присутство вал сам император . П осле 
того как протестантские князья ,  приех авшие со своими теологами ,  пред
ставили свое исповедание веры , написа нное М еланхтоно м ,  Карл V назнач ил 
ком иссию из  князей, юристов и богословов  обеих партий для выработки 
соглаш ения . 

Л ютер лично не м ог участвовать в раб отах комиссии .  Как  опальный ,  
он не  мог явиться на А угсбургский сейм ,  где реш ался вопрос о действитель
ности декрета о его опале .  Он остался поэтому  в К обурге, в замке курф ю р
ста ,  на расстоянии двух дней пути от А угсбурга,  и оттуда с неослабным 
вниманием следил за всем происходящи м  на сейме и свои м и  письмам и  
старался поддержать м ужество своей партии .  М еланхтон в особенн ости 
поддавался унынию . Его А угсбургское исповедание было составлено в са
мом умеренном ,  так сказать,  дипломатическом духе , так как в нем особенно 
подчеркивалось все , в чем учение протестанто в сходно с католическим 
и чем , наоборот, отличается от  цвинглианского . В сам ой ком иссии М еланх
тон,  испуганный угрозами католиков ,  чувство вавших свою силу под покро
в ительством им ператора,  опасаясь взять на себя ответственность за  неиз
бежную междоусобную войну,  проявил еще больш ую умеренность и усту
пчивость .  Он дошел до того , что готов был даже признать папскую власть 
при условии свободы евангельской проповеди . Н о  Л ютер и слышать не 
хотел об уступках .  Для него было важно только то ,  что на этом сейме 
значительная часть Германии открыто исповедала то самое учение,  за  
которое он  девять лет тому назад был осужден в Ворм се .  О соглашении же 
с католиками он и не помышлял .  " Ч удное дело затеяли вы , - писал о н 
протестантским теологам , - примирить папу с Лютером . Н о  папа не хочет,  
а Лютер не просит" .  Одно за другим летели из  Ко бурга его послания  
к князьям и теологам , в которых реформатор со всей энергией прежних лет 
убеждал своих не поддаваться м алодушию и твердо уповать на то, что Бог  
не  допустит гибели правого дела .  Чтобы устранить возможность соблазна,  
Л ютер сам торопил своих коллег с отъездом и з  А угсб урга .  " Вы отдал и  
Кесарю К есарево  и Богу Божье , - писал он им .  - Так,  и менем Господа 
я вас отпускаю с сейма .  Домой ,  друзья мои ,  дом ой ! "  

И действительно,  отчасти благодаря влиянию Лютера ,  отчасти вслед
ствие неуступчивости католиков ,  требовавших полного подчинения ,  крити
ческий для Реформации момен

"
т прошел благополучно . А в ответ на угро зы 

К арла протестантские князья в начале 1 53 1  года заключили в Ш малькаль
дене  сою з  с целью взаимной обороны на случай нападения .  

Л ютер долго противился этому  союзу; он допускал лиш ь пассивное 
сопротивление в делах веры :  поднять оружие проти в  им ператора,  хотя бы 
для защиты своих религиозных убеждений ,  прот иворечило самы м  основ
ным его убеждениям . Правда ,  в конце концов юристам удалось убедить его , 
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что и м ператор Германи и ,  выбираемы й наследственными князьями,  не имел 
прав неогр а н и ч ен н ого им ператора Древнего Рим а ;  что власт ь свою он 
полу ч ил лишь в силу дого в о р а ,  за  нарушение кото рого ему м ожно оказы
в ать сопроти влен и е .  Но со ст ороны Л ю тера это была уступка в ы н ужден н а я ;  
всю ответственн ост ь  за  н ее о н  в озлагал на ю рист о в .  

В п р о ч е м ,  князьям не пришлось пр и бегн ут ь  к оружи ю .  Н о вая опасн ость 
со стор оны Ф р а н ци и  и турок з аставила К а рла  быть  сго ворч ивее ,  и таким 
о бразом летом 1 5 32  года в Н ю р н берге было прин ято согл ашение ,  п о  
которому к н я з ь я  и гор ода , при нявшие уже Аугсбургское  исповедание ,  мог
ли оставаться при нем вп редь до решения  религиозных сп оров собором или 
по крайней мере им перским сей м о м ,  взамен ч его они обещали оказать 
императору п о м ощь пр отив турок , уже подсту п авших к Вене .  П осле заклю
чения  мира  К арл уехал в И спанию ,  и опасность во оруженного столкновения 
враждеб ных партий на  врем я  б ы ла устранен а .  

VII 

ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮТЕРА 

В предыдущих главах м ы  видели Л ютера при таких условиях ,  при кот о рых 
могли проя виться лишь известны е ст ороны его натуры . М ы  видели перед 
собой  гл авным образом реф о р м атора ,  глубоко убежденного в своем б оже
ст вен ном признании б о йца , отстаи ваю щего св ои идеи со всей неустраши
мой отвагой и неутоми м о й  энергией м ощ н о й ,  богато одарен ной ,  но  страст
ной , недисциплинирован н о й ,  нетерпимой натуры .  К онечно ,  в этой борьбе,  
в способе веден ия ее , как и в самом характере германской Реформации,  
должны были ярко сказат ься и все основные черты характера реф орматор а .  
Тем не  менее наш п о ртрет окажется слишком односторонн и м ,  если мы не 
дополним его теми штриха м и ,  кот о р ы е  м о жет дать только интимная жизнь  
челов ека . Н ам остается поэтому последоват ь  на короткое  время за реф ор
матором в его  тесн ы й  домашний круж ок ,  посмотреть на него в те нем н огие 
часы ,  которые он  мог посвящать своей сем ье и друзьям и в течение кот орых 

он  набирал ся новых сил для великого труда св оей жизн и .  Мы по йдем еще 

дальше и постараемся заглянуть в его душу в те м о менты , когда он 

остав ался н аедине  с са м им собой ,  со своей чутко й  неум олим о й  совест ь ю ,  
треб ов авш ей у него о тч ета за  каждый сделанный им шаг .  Осо бенного труда 

это не представит ,  так как ре ф о рматор со сво йственной ему эксп а нсив

ностью и искренн ость ю посв ящает нас в своей обширн ой п ереп иске и в " За

стольных речах" во все детали своей инти м н о й  жизни и даже в богосло вских 

трудах то и дел о переходит от строго логической  аргументации к до

казательствам,  почер пнутым из л и ч ного опыта своей богатой впечатлени

ями и испытаниями жизни . 
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С 1 529 года в переписке Л ютера, отражающей все перипетии разыг
рывавшейся вокруг него великой общественной драм ы ,  появляется новый 
чисто личный мотив - это радости и печали его семейной жизни . 

Лютер, как известно ,  женился в самы й  разгар крестьянского восстания ,  
и притом совершенно неожиданно даже для самых близких друзей .  Несмот
ря на свое высокое представление о браке как о состоянии, вне которого 
человек не может спастись , Л ютер еще в ноябре 1 524 года писал Спалатину,  
что совершенно не имеет намерения жениться . Тем большую сенсацию 
должна была произвести весть о его женитьбе , случившейся как раз в такое 
время , когда общественное мнение и без того было сильно возбуждено 
против него . 

Что было мотивом этого внезапного решения - до сих пор остается не 
вполне выясненным . Сам Л ютер дает на это разные объяснения : в одном 
месте он говорит, что решился на этот шаг по желанию родителей и чтобы 
прекратить дурные толки , распространившиеся про него и Катарину .  В дру
гом же письме он объясняет свою внезапную женитьбу тем , что , ожидая 
ежедневно смерти от ярости мятежников ,  хотел предварительно показать 
пример и опровергнуть клевету врагов,  уверявших, будто бы у него не 
хватает смелости сделать то , что он так настойчиво рекомендует другим . 

Сам выбор невесты является в известном смысле чисто случайным . 
Женщина, которая сделалась подругой ж изни реформатора, знаменитая 
благодаря этому обстоятельству,  К атарина фон Б ора также была прежде 
монахиней .  К огда в 1 523  году, благодаря проповеди реформатора и его 
последователей, монахи и монахини сплошь и рядом стали нарушать свои 
обеты, Катарина фон Бора1  вместе с восемью подругами бежала из  своего 
монастыря ,  куда ее отдали еще в детском возрасте , и искала убежища 
в Виттенберге . Л ютер принял горячее участие в их судьбе и всячески 
старался их пристроить . Когда он стал серьезно помышлять о женитьбе ,  то 
прежде всего остановИ:л свое внимание на одной из этих монахинь - Еве 
фон Шенфельдт,  но ,  по-видимому, его влечение к ней было мимолетным .  
Была у него на примете еще одна невеста,  также из монахинь бюргерского 
сословия . Во всяком случае о Катарине он, по-видимому , не думал и даже 
сам сватал ее за доктора Глаца . Но девушка в разговоре с другом Лютера 
Амсдорфом выразила свое недовольство по поводу этого сватовства и тут 
же чистосердечно заявила,  что охотнее всего вышла бы за него самого или 
Лютера . Вероятно , эти сло ва, до веденные до сведения реформатора ,  произ
вели на него впечатление . Он заинтересовался Катариной,  и когда под 
влиянием родителей ,  которых он навестил в это время в М ансфельде , 
мысль о женитьбе у него окончательно созрела , он не стал откладывать 
дела в долгий  ящик .  1 3  июня реформатор был повенчан проповедником 
Бугенгагеном в присутствии только немногих свидетелей ,  а 1 4  дней спустя 

1 Катарина фон Бора ( 1 499-1 552) родила Лютеру трех сьmовей и трех дочерей (две из них 
умерли при жизни Лютера) . После смерти Лютера получала материальную помощь от 
курфюрста Саксонии Иоганна Фридриха и датского короля Кристиана 111.  Умерла в Торгау. 
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назначил брачный пир,  на  который 
пригласил всех друзей - близких 
и дальних - и родителей.  О пусте
вший Виттенбергский монастырь,  
в котором он жил до сих пор с пре
старелым приором , теперь был на
всегда отдан курфюрстом во владе
ние новой четы . 

Весть о женитьбе Л ю тера наде
лала много шуму.  Толкам и пересу
дам не было к онца. Н е  только про
тивники и здевались над браком бы
вшего монаха с бывшей монахиней,  
но и многие друзья неодобрительно 
пок ачив али головой, находя. что мо
мент для так ого рискованного шага 
выбран сам ый неподходящий ;  неко
торым не нравился и сам выбор.  Но 
Л ютер не обращал внимания на эти 
толки и с вызывающей иронией пи
сал по это му поводу Спалатину: 
" П о  милости своей женитьбы я те
перь внуш аю такое п резрение,  что, 
наверное, ангелы ликуют, а дьяволы 
плачут" . 

Л ютеру, действительно ,  не при
шлось раск аяться в своем выборе :  
брак его оказался в высшей степени 
счастливым . К атарине было 26 лет. 
Если судить по портрету, нарисован
ному Л укой К ранахом,  то она не 
была красавицей, но обладала от-

Катарина фон Бора, жена Лютера. 
С картины Лукаса Кранаха 
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крытой , привлекательной ,  типично немецкой внешность ю;  при этом она 
отличалась и всеми добродетелями , свойственными немецкой женщине, 
- скромностью , домовитостью, трудолюбием . П равда, она обладала так
же и значительной дозой властолюбия,  так что Л ютер в шутку называл ее 
Herr Ketha, или Dominus Ketha, но это не мешало ей, по свидетельству 
самого реформатора, быть лю бящей , преданной женой ,  окружавшей мужа 
самым заб отливым уходо м и создавшей ему ту уютную атмосферу, ос
но ванную на в заимном уважении и любви семейной ж изни,  которую он 
научился ценить еще в молодости , в доме У рсулы К отта. В своем доме, 
в обществе жены и детей,  которых о на ему подарила, Л ютер как будто 
со вершенно преображался; страстны й ,  неутомимый боец, потрясавш ий Ев
ропу своими революционными, колебавш ими вековые устои речами ,  стано
вился в кругу своих безобидным добродушным буржуа, находившим ин-
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терес во всех м елочах домашнего хозяйства ,  с наслаждением раб отавшим 
на токарном станке или копавшим грядки для дынь и огурцов  в м онастырс
ком огороде .  С детьм и  он умел быть настоящ им ребенком - он смеялся ,  
шутил с ними,  участво вал в их играх и искренно восхищался их наивностью 
и доверчивость ю .  Печальный опыт собственного детства  показал ему ,  как  
вредн о  действует на впечатлительную детскую душу чрезмерная строгость , 
и хотя он  далеко не был слабым отцом ,  но всегда придерживался правила,  
что " рядом с розгой должно лежать яблок о " .  Даже  в Кобурге, несм отря на 
тяжкие заботы , вызванные пол ожением дел в А угсбурге, он нах одил в ремя 
сочинять сказочки для своего первенца Ганса и писать жене теплые,  полные 
добродушного юмора  письма . Лютер вел ичает ее' " В иттенбергским свети
льником " ,  а сами письма надписы вает : "М оем у лю безному господину,  
Catharina Lutherin, докторше,  проповеднице в Виттенберге" . В письмах 
к друзьям он не м ожет нахвалиться своей п одругой  ж изни,  говорит,  что она 
"дороже ему французской короны , богатств Венеции" ,  что она редк ое 
вместилище всех добродетелей,  хотя подчас и п одтрунивает над ее эконом
ностью или болтливостью.  Вообще, даже сам ая недоброжелательная кри
тика  не может набросить тени на образцовую семейную жизнь реф ор
матора .  

В отношениях к друзьям - та же преданность и сердечность . Об
менив аясь с ними в письм ах м ыслями по пов оду жгучих вопросов дня , он  
в то же врем я  всегда выражает самы й  искренний  интерес ко всему,  что 
касается и х  личного благосостояния . Особенно горячо он был привязан 
к М еланхтону, з аслуги к оторого всегда высоко ценил .  Ему,  "св оему Филип
пу",  он  прощал даже такое,  чего никогда не  простил бы другим ,  - его 
м алодушие, его колебания и даже неправоверие в некоторых пунктах уче
ния.  И друзья прекрасно чувствовали все величие этого преданного,  любя
щего сердца . Как  ни тяжело приходилось им п одчас от его  раздражитель
ности и нетерпи мости, как ни жаловал ись они в интимных беседах на его 
деспоти зм,  н о  все-таки не покидали его до конца и до к онца относились 
к нему с искренней лю бовью и почти благоговейной преданность ю .  

Не менее прост, обходителен и сердечен он б ы л  с о  всеми ,  с кем только 
ему приходилось лично общаться . Д аж е  враги должны были признать , что 
не было человека,  более чуждого корыстолю бию,  чем он.  Л ютер никогда не 
м ог решиться брать гонорар от своих слушателей или за  сочинения,  хотя 
издатели и книгопродавцы наживали на них целые  состояния . Даже за свою 
должность проповедника он не соглашался  брать жалованье ,  а ж ил лишь на  
скромное профессорское жалованье,  которое назначил ему курфюрст .  Н о 
при всей ограниченности его средств он никогда не отказывал тем , кто 
обращался к нем у за  денежной помощью , хотя бы для этого пришлось 
заложить единственные фамильные драгоценности - различные кубки,  
которые преподносили ему в дар почитатели .  В доме у него ежедневно 
обедали бедные студенты , проповедники б ез мест, и згнанники . Для всех 
двери его дома гостеприим но раскрывались,  хотя ему не  раз приходилось 
выслушивать по этому поводу воркотню жены ,  не знавшей очень часто ,  
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в особенн ости в первые годы , как  свести концы с ко нцами .  С течением 
времен и ,  впрочем , м атериальное положени е реформ атора  зна чительно улу
ч ш илось . Прибавки к жало ванью ,  неб ольшие наследства ,  подарки от князей 
и м агистрато в увеличивали  благосостояние  дома ,  чем у способствовали 
также х озяйственные таланты ф рау К а тарины . 

Л ютер лю бил общество . С каким гостеприимством , с каким безгранич
ным радушием он откры вал свой  до:ч в Виттенберге - об это м  свидетель
ствуют его "Застольные речи " .  У него всегда можно было встретить кучу 
гостей - теологов из  других городов , приеха вших для со вещани й ,  любоз
нательны х путешественников из  разных стран Европ ы ,  молоды х п роте
стантских князей ,  ж аждавш их  увидать вел ико го вождя , - н все уезжали  
очарованные его простотой,  его вним анием , его  готовностью оказы вать 
всякому всевозможные услуги . Но всего лучше реформатор чувствовал себя 
в об ществе друзей и сотрудников ,  в известные дни со биравш ихся у него по 
вечерам для работ по перев оду Библи и .  Обы кновенно по оконч ании работы 
они оставались ужннать,  и вот тут-то , за  стаканом пива или вина,  в Л ютере, 
несмотря на его возр аст и прежде времени  состарившие  его заб оты , сло вно 
просы пался прежний веселы й ,  жизнерадостны й эрфуртски й  студент .  Из уст 
его лились тогда шутк и ,  глубокомысленны е или  остроумные афоризмы,  
воспоми нания  о пережито м .  перем ежаем ые подч ас гневными и не совсем 
пристойными вых одка�ш по адресу литературных и иных врагов . Эти речи 
(с 1 53 1 года) ,  записывавш иеся обыкновенно благоговейно  внимавшими 
слу ш ателями (иногда в довольно извращенном виде) ,  и составили обшир
ное собрание его "Застол ьны х речей " .  Отсюда,  между прочи м ,  заимст
вовано и популярное двусти ш ие ,  превратившееся у немцев в пословицу: 
''К то не любит  вина ,  женщин и песен , тот останется дураком на всю жизнь" . 
Вообще , в Л ю тере , несмотря на его рел игиозность и фанатическую предан
ность одуш евлявшей его идее , нет ничего мрачного ,  аскетичного ;  земля для 
него не юдоль плача , пользование благам и жизни  - не грех . " Если Господь 
наш,  - передаются его сл ова ,  - со здал таких  больш и х  вкусных щук 
и доброе рейнское вино ,  то я имею п р а во спокойно есть их и п и ть" . "Ты 
можеш ь позволить  себ е всякую радость в м и ре ,  - говорит он в другом 
месте , - если она не грехов на , этого не запрещает тебе твой Б ог,  да же 
желает этого .  Л ю б веобильному  Богу приятно ,  когда ты от глубины души 
радуеш ься или смееш ься " . Л ю тер любил  при роду и с исти нно  поэтическим 
чутье:-.1 ула вливал  ее  красоты . Но  са:-.1 ы м любимым его занятием в те  часы , 
когда он разреш ал себе отдых ,  был а музыка . За  столом 11 после стола он 
часто пел , играл на лютне; иногда устраи вал у себ я небольш ие дом ашние 
концерты , в которых  принимали участие жившие  у него шtхлебники-студен
ты , а п отом и подраста вш ие дети . К музыке он  обращался и в тяжелые 

ми нуты жизни,  чтобы про гнать  дурные мысл и ,  рассеять гложущую сердце 

тоску .  П осле бо гословия  он сч итал ее наиболее уго;щым Богу зан ятием , та к 

как  с ее пом ощ ью можно легче все го поборот ь наваждения  дьявола . 
Даже сам а религиозность Лютера носит ка кой -то особенны й ,  детски 

наивный и до верч и в ы й  характер . Он часто молился и всегда носил с собой 
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Псалтирь ; при этом он чрезвычайно просто поверял Богу свои желания и не 

сомневался в том,  что они будут услышаны.  К огда в 1 530 году Лютер ждал 

в К обурге известий об  Аугсбургск ом сей ме,  спутник его Вейт Д итрих писал 

о нем М еланхтону:  "Не прох одит дня , чтобы он не употребил на м олитву 

по крайней мере трех часов, и притом самых удобных для заняти й .  Однаж

ды я случайно услыхал его м олитву.  Боже мой!  Какая  великая душа , к акая 

громадная вера звучала в его словах !  С так им благоговением он молится , 

будто представляет себя  разговаривающим с Б огом,  с такой надеждой 

и верой, словно он говорит с отцом и другом " . . .  Властный и нетерпи м ы й  

с людьми , он умел с покорностью принимать постигавшие его удары 

судьбы . Его тихая скорбь,  его истинно христианское сми рение у постели 
умирающей горячо любимой маленькой дочери произв одят невыразимо  
трогательное впечатление .  Вообще, трудно представ ить себе человека,  б о
лее исполненного противоречий , чем реформатор . Его характер весь соткан  
из  контрастов , это  вечная смена света и теней .  М ечтатель и м истик, он  в то  
же время был практическим деятелем , чел овеком дела, отлично умевшим 
принимать в расчет те  обстоятельства , среди которых ему  приходилось 
действовать .  

"Его мысли ,  - к ак гов орит Гейне,  - имели н е  тольк о крылья,  но  
и руки . Он был в одно  и то же в ремя холодным схоластическим диалекти
ком и исполненным вдохновения пророк о м .  П росидев весь день над раз
раб отк ой догм атических отвлеченностей , он вечером брал в руки флейту ,  
устремлял взор на  з везды и расплывался в звуках и благоговейном созерца
нии .  Тот самый человек , который умел ругаться , к ак рыбная торговка , 
бывал по  временам деликатен , к ак нежная девушка .  О н  то  неистовств овал , 
как буря , вырывающая с корнем дубы , то становился кроток , как зефир,  
ласкающий фиалки . . . " 

Словом , в характере Лютера соединяются такие к ачества , которые 
обыкновенно считаются неприм иримыми контрастами , и таких же проти
воречий исполнена , к ак мы видели , вся его общественная деятельность как 
реформатора .  Н о ,  быть м ожет, именн о в этом обстоятельстве , в это й  
сложн ости и удивительном б огатстве натуры следует искать причину того 
обаяния , того впечатления наивн о демоническ ой гениальности ,  которое 
Лютер производит даже на людей предубежденных . 

* * * 

М ы  видели Лютера в часы досуга . Н о  такие часы выпадали у него редко .  
Основной тон его жизни  - труд, труд упорный,  почти непрестанный , труд, 
превышающий обыкн овенные чел овеческие силы .  Уже одна литературная 
плодовитость его необычайна .  Мы упомянули только о сам ых выдающихся 
его сочинениях, но  они составляют лишь незначительную часть его произ
ведений , собрание которых насчитывает 22 объемистых тома (в издании 
Walch'a) . А между тем Лютер в овсе не был писателем п о  призванию .  До 
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1 5 1 7  года  он  фигурировал на литературном поприще только предисло вием 
к изданному им мистическому сочинению " Н емецкая  теология"  ( 1 5 1 6  год) . 
Все почти произведения его рождались под влиянием минуты ,  писались 
наскоро ,  без всякой отделки ,  но именно поэтому жизнь так и бьет в них 
ключом .  Сам ы й  слог  Лютера является верны м  отражением его натуры . 
Невольно спраши ваеш ь себя ,  как  могли из-под одного и того же пера выйти 
такие поэтическ ие, идущие к сердцу строки и такие потоки ругательств , 
оскорблявшие по временам даж е не осо бенно утонченный слух современ
ников .  К ак бы то ни было ,  своими про изведениями,  написанными без 
всяких литературны х  претензий,  Лютер,  сам того не созна вая, сделался 
тв орцом н ынеш него литературного нем ецкого языка , и некоторые писатели 
с него и начинают историю но вейшей немецкой литературы . 

За работой Л ю тер часто забы вал о еде и сне . Рассказы вают, что когда 
он был занят толко ванием псалма,  то ,  боясь , чтобы ему не помешали, 
зах ватил с собой  хлеба и воды и, никого не предупреди в ,  заперся в кабинете, 
где провел за письменны м столом целых три дня и три ночи .  Дом ашние 
тщетно искали его по всюду, наконец догадались взломать дверь , и тольк о 
тогда Лютер очнулся . При всем том он находил еще время читать лекции 
в университете, проповедовать 2 раза в день, вести обш ирную корреспон
денцию .  Со всех к онцов Германии обращались к нему за советом не только 
по религиозным вопроса м ,  но  и по совершенно частны м  делам .  Всякий 
написавший что-ни будь по богословию посылал свое произведение Лютеру 
с просьб ой прочитать,  исправить и позаботиться об издателе , а если 
возможн о ,  как шутливо жало вался Лютер, то даж е о покупателях . Особен
но строго реформ атор относился к своим обязанностям духовного пастыря .  
В годы эпидем ий , когда весь университет разбегался, он один ,  презирая 
опасность,  оставался в зачумленном городе и бесстрашно исполнял свои 
обязанности, утешая больных,  напутствуя умирающих . 

Ч то такая на пряженная  деятельность в конце концов должна была 
сокрушить даж е сам ое крепкое здоровье - это понятно само собой . Уже со 
времени Вартб урга Л ютер стал страдать по временам головокружениями, 
обмороками ,  си льным звоном в ушах,  меша вшим ему иногда по целым 
дням раб отать . С течением времени , несм отря на то что прежний худой как  
скелет м онах превратился в дородного отца семейства,  эти болезненные 
при падки стали повторяться все чаще и осложнились еще каменной болез
нью,  в результате которой он несколько раз был близок к смерти .  Н о 
гораздо мучительнее , чем физические страдания.  были время от времени 
по вторявшиеся у него душевные криз исы - те припадки сомнения и мало
душ ия,  к оторые знакомы всем новаторам и людям,  порвавшим с традици
ей , но к оторые у Лютера имели особенно мучительный,  чисто демонический 
характер .  После вартб ургских искушений особенно  тревожно прошел у Л ю
тера период 1 527- 1 530  годов , то есть именно тот период, когда ряд 
разочаро ваний - начавш иеся в Виттенберге беспорядки 1 52 3  года, усилива
ющийся раск ол в ново й церк ви,  а в особенности неутеш ительные наблюде
ния ,  вы несенные из осмотра церквей и приходов  - заста вил его во многих 
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отношениях отступить от перв оначальной  програм м ы .  Оставаясь наедине  
с самим собой ,  реформатор все чаще и чаще задумы вался о лежащей на нем 
ответственности ,  и в душу его  з акрадывалась тревога .  

" Всякую ночь ,  когда я просыпаюсь,  - пишет он в одном месте, 
- я чувствую присутствие дья вола . Он мучит меня вопросами :  " Кто велел 
тебе пропо ведовать Евангелие так, как н и  один человек не проповедовал его 
в течение стольких столетий? Что, если Богу это не угодно и ты понесешь 

? "  наказан ие за  осуждение стольких душ . 
"Больше недели ,  - пишет он М еланхтону  после одного из  таких 

кризисо в ,  - я был брошен в ад на  смерть,  так что, разбитый во всем теле,  
дрожу всеми суставами .  Так как я почти совсем утратил Христа , то в олны 
и приливы отчаяния  и богохульства возмущают меня  против Бога .  Но ,  
движимый м ол итвами святых,  Бог начал ж алеть меня  и извлек м ою душ у 

� "  и з  преисподнеи . 
В друг ой раз он пишет :  "Я ,  право,  п итаю подозрение,  что не  простой 

бес, а сам князь бесовский ополчился на м еня ; очень  уж велики его 
сила и знание Писания ,  направленные против меня : если бы я не ух
ватился за слова  других,  то мое собственное знание было бы недо
статочно" . 

Ч итатель может подумать , что ,  говоря об  искушениях дьявола , Л ютер 
только употребляет образное выражение , что это , так сказать,  мифологи
ческая одежда,  в которую он облекает переживаемую им душевную б орьбу .  
Ничуть не бы вало .  Сло ва эти следует понимать в самом буквальном 
смысле. Лютер,  как мы знаем,  не только верил в личное существован ие 
злого духа,  но  приписы вал ему громадную роль в судьб ах всего м ира .  
Пропитанный суевериями своего времени, реформатор развил до последн их 
выводо в  слова  Евангелия , по которым зло й  дух назван князем мира сего . 
В известном смысле миросозерцание Л ютера не лишено даже поэзии и свое
образной суро вой красоты . 

Дьявол,  по его представлениям,  царствует в этом м ире безраздельн о ,  
и чело веческие страсти - его прислужники .  Он вмеши вается реш ител ьно 
во все ; он изменяет ход природы, причиняет болезни и несчасти я ,  
но  всего больше мучит души людей , вселяя в них сомнения ,  дурные 
мысли и уны ние .  Особенно з аметно его  м огущество в делах госу
дарственных и вероиспо ведных.  Дьявол посылает даже осо бых к няжеских 
и дворянских чертей, чтобы со вратить с пути истины сильны х мира 
сего . Он ослепил анабаптистов и сакраментариев ,  он  действо вал через 
М ю нцера,  все паписты - его слуги .  На А угсбургский сей м  все прелаты 
привезли с собой массу чертей ,  пом ога вших им строить козни против 
приверженцев Евангелия .  Против него же,  Л ютера, дья вол особенно 
изощрял свое искусство ,  стараясь смутить его душ у и уло вить ее 
в свои сети . 

Как  бы то ни было,  периоды этих "дьявольских" искушени й  были 
самыми мучительным и  в жизни  реформатора .  Обы кно венно столь жизнера
достный,  служи вший для других в дни испытаний неисчерпаемым исто чни-
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к о м ут еш ений , он в п адал т огда в отч а я н н ое м алодуш и е  и сл езно пр осил 
др узей м о л иться з а  нег о .  Б ы в а л и  м о м енты , п о  его со бствен н о м у  призна
нию , к огда о н  б ы л бл пз о к к са м о у б и й ст в у .  Д а ж е всякая п р о п о в едь н а 
н о в ую т е м у  п о верг а л а  его в б о р ь б у  с са м и м  с о б о й . В о в ре м я с п о р а  
с Ц в и нгл и о н  " и з в и в ал с я , к а к  ч ер в ь ' ' ,  чт о б ы  не да ть себя о п у т а т ь  стол ь 
у б едител ь н ы м и  д о в ода м и  п ротив н и к а . Одн а к о  в к о н це к о нцо в  все эти 
колеб а н и я и со м н ен и я т о л ь ко ук реп л ял и его веру . П о сле кажд о г о  
п р ист у п а  сл а б ости о н  устремл ялся в б о й  с удв о е н н о й э нергией и п р о я в л ял 
еще б ол ь ш ую н е уст уп ч и в о ст ь ,  чем прежде . Сама сила иску ш е н и й  у к репл я
л а  его в м ы сл и , что о н  и з б ра нн о е  о руд и е  Б ож ь е .  О н неодн о к ратн о 
за я вл я е т ,  что его учение в н уш ено ем у Б о го м ,  что его сл о в о  - сл о в о  
Х р иста , п о с л а в ш е г о  е г о  в н о в ь  в о з в естить м и ру чистое е в а нгел ьское 
учен и е ,  затемненное и искаженное к атоличес к о й  цер к о в ью . О тсюда тон 
вел и ч а й ш е й  с а м оуверен н о ст и ,  с которой он п осто � н н о  говорит о себе ка к 
о пр о п о в ед ни к е сл о в а  Б о ж ь я .  С м и ренн о п р и з н а в а я с ь в св оих л и ч н ы х  
сл а б остях , о н  в т о  ж е в ре :v�: я п редъ я в л я е т  т а кие ж е  п р етен зии н а  н е п о
гр еш и м ость в дела х веры , к аки е предъ я вл ял а  стол ь беспощ адно б и чуемая 
и м  с т а р а я  церк о в ь : 

" П усть м и р  п о рицает н ас , пусть с в и репст в ует п роти в нас , к а к зн ает; но 
п р а в едный суд о ж идает нас на неб е .  Я, до к т о р  М а рти н Л ю тер,  уверен , что 
п р о п о в ед и м о ей в о здадут с в и детел ьство пти цы , к а м ни и песок м орской . 
Т а м  н а  н е б е  у мен я б о л ь ш е  с о ю � н и к о в ,  чем здесь н а  земле вра г о в " .  
В д р у г ом м есте о н  в ы р а ж ается еще реш и тел ьн ее : "Я,  Л ютер , н е  п од ч и н ю  
с в о е г о  учень я н и ч ь е м у  суду , даже а нгел ов . К то н е  п р и н и мает его , тот не 
м ож ет с п а с т и с ь '' . 

П одо б н ы е з а я в л е н и я в с в я з и  с с о ответствую щ и м  о б ра з о м  дейст в и й ,  без 
с о м н ен и я , в п о л не о п р а вды в а ю т  н а с м еш л и в о е  п р о з в и ще " В иттенб ергск и й 
п а п а " ,  да н н о е  р е ф о р м ато ру его п р от и в н и к а м и . 

VIII  
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЛЮТЕРА 

Н ю рнбергский м и р, х о т я  и о б я з ы вал член о в  ш м ал ькальде н с к о го с о ю з а  
к с о х р а н ен и ю  status q uo в ожида н и и  с о б о ра , не п о м е ш ал дальней ш и м 
успе х а м Реф о р м а ц и и .  С отъездо м и м п е ратора п ротестантски е  к н я з ь я  пе
рестали стес н ят ь с я . П р и  и х  с оде йст в и и Р е ф о р м а ци я  б ыла в в едена в к о н це 
3 0 -х годо в в В ю р те м б ерге,  Б р анден б у р г е ,  Б раун ш вейге,  герцогстве Са 
ксонс к о м  и др угих част я х  Север н о й  Ге р м а н и и .  О со б е н н ы м  т оржест в о м  
д о лж е н  б ы л  н а п о л н и т ь  сердце р е ф о р м а т о р а  т о т  ден ь, к о гда о н  м о г  
все н а р о д н о  п р о п о ведо в а т ь  в Л ейп ци ге , столи це ум ерше го в р а г а  своего 
Ге о рг а ( 1 539 ) .  Е ще з н а ч и тел ь нее были п о б еды , одерж а н н ы е  ег о учением 
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вне Германии, где оно сделалось господствующей религией в двух государ

ствах - Ш веции и Дании . 
Особенность этого периода,  продолжавшегося более 1 3  лет,  - это 

почти непрерывные толки и переговоры об обещанном им ператором 

соборе. Чтобы выработать условия ,  на которых возможно было бы 

соглашение между обеими церквами,  назначаются съезды , заседают комис

сии .  Лютер,  хворавший все чаще и чаще, не принимает в них л ичного 

участия ; его о быкновенно замещают М еланхтон и Буцер . К атолики,  

напуганные успехами протестантизма,  настроены в это время  очень 

м иролюбиво . Но Лютер менее чем когда-либо расположен к уступкам , и ,  

к огда в 1 53 7  году н а  Шмалькальденском сейме князья-протестанты поручи

ли ему составить исповедание веры для предполагавшегося в скором 

времени собора,  он наметил основные положения св оего учения,  в особен

ности против мессы , с такой резкостью, что всякая  надежда на примирение 

должна была исчезнуть . В ообще,  Лютер при данных обстоятельствах 

желал лишь одного - чтобы протестантам была о беспечена св обода 

вероисповедания .  О н  был убежден, что папа никогда не даст согласия на 

тот "свободны й  христианский  собор" в самой Германии .  П ротестанты 

добивались, чтобы единственным авторитетом на нем стало Священное 
Писание; от собора же , созванного на старых началах , он  не ждал ничего 
хорошего .  П оэтому, когда подобный соб ор наконец действительно был 
созван в Триденте 1 ,  Лютер, а с ним и протестантские к нязья отказались 
принять в нем участие и п одчиниться его решениям .  К ак известно ,  
опасения реформатора вполне оправдались : Тридентский  собор, отмени
вший, правда, наи более в опиющие злоупотребления, в общем только 
содействовал усилению папства и послужил нач алом новой и более 
энергичной католической реакции .  Результатом же самого отказа была 
война между императором и шмалькальденцами . 

Лютеру не пришлось быть свидетелем этой роковой в ойны,  
к оторой он всеми силами старался избежать . Д о  сам ого к онца 
он сохранял глуб окую преданность верховной  власти в лице императора 
и его отношения к протестантам всегда объяснял кознями опутавших 
его  папистов . С ужасом предвидел он тот  момент, к огда его 
партии придется, хотя бы для самозащиты , п однять оружие против 
священной особы императора, и молил Б ога избавить его п оскорей 
от зрелища тех бедствий ,  к оторые должны разразиться над его 
дорогой Германией . 

Вообще, последние годы реформатора прошли в невыразимых заб отах 
и огорчениях, заставлявших его по  временам желать смерти как избавления .  

1 Тридентский собор открылся 1 3  декабря 1 545 г .  в г .  Тренто (латинское название 
Tridentum - Тридент) в Северной Италии. Заседал на трех сессиях с перерывами до 1 563 г. 
Собор осудил протестантское учение об оправдании верой и о Священном Писании как 
единственном источнике истины. Тридентский собор идейно обосновал контрреформацию 
и упрочил папство. 
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Несмотря на новые п обеды , одерживаемые его учением , несм отря на 
поклонение,  к оторым окружали его как '' прор ока Германии " 1 ,  Лютер 
с го речью сознавал ,  что сам о н и его дело все больше и б ольше 
стан о вятся орудием для осуществления политически х  замыслов князей .  
Его о х отно  слушались в вопроса х чисто богосл о вски х .  Он мог  с ав
торитетом настоящего " Виттенбергского папы"  судить о право верности 
того или другого т олк ования догмато в ,  мог остановить сво им veto 
ту или другую попытку согла шения .  Н о  как только затрагивались 
личные интересы князей , ему при х одилось убеждаться в своем бессилии .  
Хи щение церковных имуществ шло постоянно ,  особенн о в землях ,  
вновь принявших Реформаци ю ,  и протесты реформатора оставались 
без внимания .  Церк овное устро йство ,  сосредоточенное в консисториях , 
приоб ретало все б олее и более б юрократический характер ; преобладающее 
значение получили в них  юристы , а последние , к великому негодованию 
Л ютера ,  снова начали вводить осужден ное им каноническое право .  
К о  всему этому  прибавил ось еще пресло вутое дело Ф илиппа Гессенского,  
заставившее его особенно ж и во почувствовать свою з ависимость от 
князей . 

Ф илипп Гессенский б ыл ,  несомненно,  самым выдающимся и симпатич
ным из  тогдашних немецких  князей .  М олодо й ,  энергичны й ,  полный рыцарс
кой отваги и редк ой лояльности , он был искренно  предан Реформации 
и более всех пр оникся ее принципами . Он один ,  как мы видели ,  гото в был 
построить новую цер ковь  на демократическом принципе и в своих владени
ях  оказывался более терпимым по отношению к другим вероисповеданиям , 
чем виттенбергские теологи . Один тол ько недостаток знали за ним со
временники :  м олодой пылкий ландграф,  не любивший своей жены, был 
далеко не образцо вым семьянином . Он сам , впрочем , казнил себя б олее всех 
за свои частые измены супружескому долгу, в сознании своей недостой
ности не решался по целым годам идти к причастию и не переставал думать 
о средстве , к оторое м о гло бы пр имирить треб ования его темперамента 
с нравствен ным зак оном .  Уже давно он  о братил внимание на те идеи 
Л ютера о браке ,  которые тот высказал в сочинении "О вавилонском 
пленении церкви" .  О бстоятельства заставили его снова вспомнить о них.  
Ф илипп влю б ился в одн у молодую девушку из благородной семьи ,  и так 
как та не соглашалась сделаться княжеско й лю б о вницей , а жена в свою 
очередь не соглашалась на развод,  то он решил взять себе  вторую жену .  
Ш аг был вдвойне риск ованны й :  двоеженство и по имперским законам 

считалось одн им из  са м ых тяжких преступлений .  Н о пылкий и отважный 

ландграф интересовался только мнением теолого в . На перво начальн ы й  его  

чисто теоретическ ий запрос Л ютер и М еланхто н отвечали ,  что  хотя м оно

гамный брак б олее соответствует смыслу Евангелия ,  но прямо го запреще

ния бигам ии в п оследнем нет, примеры же из Ветхого Завета свидетел ь-

авт. 
1 Так он был назван на медали,  выбитой в честь его после Аугсбургского сейма.  Примеч .  
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ствую т, что в некоторых случаях она допустима .  Однако , когда Филипп 
прямо попросил у них согласия на брак,  они стали колебаться .  Но ландграф 
был настойчив;  он убедительно доказывал,  что в данном случае насто ятель
ная необходимость второго брака не подлежит со мнению , так как это 
единственное средство излечить его от прежней порочной жизни ,  и в то же 
время намекал довольно прозрачно ,  что в случае несогласия теологов  ему 
придется обратиться за  разрешением к им ператору, кото рый,  конечно , 
воспользуется этим обстоятельств ом,  чтобы лишить его свободы действий 
в делах,  касающихся защиты Реформации .  П о следний довод, веро ятно ,  
оказался решающим : Лютер и М еланхтон скрепя сердце дали  согласие , но 
с тем , чтобы Филипп по  крайней мере держал в стр.огой тайне как сам брак ,  
так и их участие в этом деле, которое могл о  бы быть истолковано как 
прямое разрешение многоженства ,  по примеру анабаптистов . М еланхтон 
и Буцер были даже свидетелями бракосочетания ( 1 540 год) . Дел о ,  одн ако,  
получило огласку и навлекло на Л ю тера сильнейшие н арекания . Н апрасно 
он отрицал свою причастность к делу; скандал был так велик ,  что по 
требованию Лютера Филипп должен был объявить свой второй брак неза
конным сожительство м .  

М еланхтон долго н е  м о г  простить себе выказанной им слабости ; 
одно время угрызения совести довели его до того ,  что он был близок 
к смерти . Лютер же,  страдав ший ,  вероятно ,  не меньше,  не показывал 
виду, чтобы не дать пищи, как он  выражается , злорадству дьявола 
и папистов .  

Н о  все эти разочарования и неприятности были ничтожны в сравнении 
с теми страданиями ,  которые причиняло ему внутреннее состояние ос
нованной им церкви .  Н овые осмотры церквей и приходов ,  периодически 
устраиваемые курфюрстом ,  не приносили реф орматору ничего отрадного . 
С глубоким отчаянием отмечает он усиливаю щееся без верие и падение 
нравственности . Жалобы его поистине потрясаю щи.  Лютер не был из 
числа  тех людей,  которые предпочитают не замечать неприятной дейст
вительности . Н апроти в ,  он  всегда бесстрашно смотрел в глаз а истине 
и назы вал вещи своим именем,  хотя бы его сердце обливалось при этом 
кровью . Он сам открыто признает положение вещей худшим по  сравнению 
с прежни м .  

"В  папстве, - пишет он ,  - мы жили некоторым образом в наруж ном 
иудействе, которое все  же лучше язычества ,  ибо  первое имеет от Бога 
и происхождение,  и заповеди внеш него благоустройства .  Теперь же ,  освобо
дившись от  папы , мы погрязли в язы честве: никто не делает добра ,  никто не  
молится" .  

Даже в самом Виттенберге ,  несм отря н а  годы ревностного служения ,  
учение его не содействовало улучшению нраво в .  Н апроти в ,  безнрав
ственность среди горожан и студенто в начала принимать ужасающие 
размеры . 

" М ы  жи вем здесь, как в Содоме и Гоморре" ,  - ж ало в ался он  друзьям . 
И что было всего ужаснее, реформатор сам должен был признать,  что во  
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всем это м  гл авным о бразом виновато его учение об опра вдании одной 
верой ,  неверно понятое . "Это учение,  - пишет он в одном месте , - должно 
было б ы  служить к исправлению людей , но выходит наоборот ,  и свет 
бл агодаря ем у стано вится все хуже . К онечно ,  все это штуки дьявола,  но 
люди теперь скупее,  безжал остнее , развратнее - словом ,  гораздо хуже,  чем 
раньше  при папстве" . 

И так ие ж алобы в последние годы повторяются на каждом шагу.  
Так о во было настоящее.  Но и будущее сулило мало хорошего .  

В со бствен н ом кружке,  среди ближайших сотрудников реформатор не  
находил уже прежнего един одушия .  В то время как М еланхтон в учении  об 
евхаристии с течением времени стал склоняться на сторону швейцарского 
реформато ра и в каждом но вом изда нии своих сочинений отводил добрым 
делам все  больш ую и б ольшую роль ,  другой сотрудник Л ютера , А грикола ,  
хотел быть более пра во верны м, чем сам Л ютер, и упрекал его  за те 
смягчени я , которые тот допустил в основном пункте своего учения ,  хотя 
бы только в применении к на роду . Вп оследствии идеи Агриколы дали 
начало но вой секте антиномов , или законоборцев, совершенно отверга
вших  1 О запо ведей , которые,  по их м нению ,  относятся к области гражданс
кого управлен и я , но не м огут быть предметом рел игиозной проповеди . 
Другие теологи также п озвол яли себе высказывать мнени я , шедшие 
вразрез с доктриной реформатора . Правда , силою своего авторитета, 
могуч и м  обаянием своей личности ем у  удавалось п ока заглушать эти 
голоса и скрывать перед светом начинающийся разлад, но  он не скрывал 
от себ я , что после его смерти это с таким трудом поддерживаемое 
единство рухнет ,  а в минуты уныния даже открыто выск азы вал свои 
оп асен и я .  

В о обще, внутренняя  жизнь реформатора в п оследние годы пред
ставляет настоящую потряса ю щую трагедию .  Ч то в самом деле м ожет 
быть трагичнее положени я  человека , положившего всю свою жизнь 
на служен ие одно й  идее , начавшего  с такой  светлой веро й  в то ,  что 

эта идея обновит  весь мир , и вынужденного почти на пороге смерти 

сказать себе, что " весь его труд был напрасен" , ч то папство и его 
"ужасы " , против которых он столько ратовал,  в сущности , со вершенно 

под стать его времени и народу , что последний  не созрел еще дл я 

возвещенной им истины ,  которая вместо обновления  производит в нем 

один соблаз н .  
" Если б ы ,  - передаются слова  Л ютера в "Застольны х речах" ,  - м не 

теперь при ш лось сно ва объяснять народу книгу Б ытия ,  я бы ин аче  рас

пор ядился ; ибо  кто хо чет учить других и сам пон и мать  эту книгу, должен 

обогатиться запасом житейск о й  опытности и оглядеться хорошен ько в ми

ре . Огро м н ое большинство неисправи мы х  греш нико в я оста вил бы под 

игом пап ы .  Ведь учение Ева нгелия  им впро к нс идет, а тол ько  при водит 

к злоупотреблению сво б одой .  Н о  истерзан ным и отчая вш и мся со вестям 

я стал бы искл юч ительно пропо ведовать утеше ния  Евангелия . П ро п оведни к  

должен  прежде всего познакомиться с миром,  убедиться , ч т о  он  собствен-

6 Заказ № 1 73 
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ность дьявола,  и не ож идать от него 
исправления .  Он не должен б ыть та
ким простодуш ным агнцем , каким 
был я ,  который не на шутку верил 
в незлобие  мира и п олагал , что при 
первом з вуке Евангелия  все со берут
ся под кров  его и примут его с восто
ргом .  Теперь только я с душевным 
прискорбием узнал , как жестоко 
ошибался ! "  

Среди rгаких горьких мыслей ,  
среди неурядиц и раздоров  в церкви ,  
с перспективой близкой  междоусоб
но й войны и еще больших неурядиц 
в будущем , реформатор находил од
но грустное утешение в м ысли ,  что 
близок день Страшного су да и что 
теперь именно наступили последние 
дни , когда перед оконч ательной по
бедой доб ра злу предоставлено вре
менное торжество . П ра вда,  он отве
ргал все дерзновенные попытки че
ло веческого ума , вроде тех,  которые 
делал Меланхтон ,  чтобы вычисл ить 
на основании астрологических дан-
ных ,  когда именно погибнет мир ,  но 
что гибель его близка - в этом он 
не допускал никаких сомнений . 

Гравюра Лукаса Кранаха И ,  однако , тако ва была сила 
это й  натуры ,  что никакие разочаро
вания не м огли ее сл омить . И с

полненные горечи уверения  Лютера,  что,  имей он в начале своей 
деятельности приобретенны й  такой дорогой ценой  опыт, он оставил 
бы все по-старому,  сры вались с его уст лиш ь  в осо бенно тяжелые 
минуты . Несмотря на ничто жество мира,  на грехо вность людей , на 
неблагодарность народа, он все-таки хотел в течение немногих лет, 
которые еще должен просуществовать мир, спасти то ,  что можно 
было спасти .  До самого конца он не переставал работать над исправлением 
капитальнейшего тру да своей жизни - Б и блии ,  которая в 1 54 5  году 
выходила уже четвертым изданием , испра влял и издавал свои про по веди 
дл я  народа . И его ненависть к папе, в котором он видел анти христа 
и дьявола,  осталась прежняя ,  даже усили валась , принимая характер 
насто ящей idee fixe. Он сам сознается в этом,  го воря :  " Я не могу 
молиться, не проклиная папы,  не могу сказать : "Да  святится имя 
Твое" , не прибавляя :  "И да будет проклято имя паписто в" . В оистину 
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так м олю сь я кажды й день устно ,  а сердцем свои м  непрестан но " .  
П о  сравнению же с тем могуч и м  поток ом гнева , презрения п: ненависти ,  
который Л ютер изливает в св оем п оследнем сочи нении "Папство ,  учреж
ден ное  дьяволом в 1 545  году" по поводу папского из вращения идеи 
собора ,  все написанное им ран ьше  против Рима м ожет показаться 
умеренным , даже м ягким . 

Физические  силы неукроти мого бойца заметно истощались .  Н есмотря 
на св ои 62 года,  Лютер ,  пра вда , еще сохранил свою мужественную осанку 
с высоко поднятой головой , и тяжелая , полная испытаний жизнь , остави
вш а я  отпечаток невыразимой  скорби на его дыш ащем суро вой энергией 
лице ,  не сумел а  потушить яркого блеска его уди вительных тем ных глаз . Н о  
с а м  он  уже давно назы вает себя стариком и горько жалуется , что н е  м ожет 
раб отать по-прежнему . За последние 1 3  лет Л ютер,  в сущности , почти 
никогда не был совершенно здо ров ,  а несколько раз был даже на волосок 
от см ерти . П о нятно ,  п ри таком физи ческом состоянии , не говоря уже 
о н р а вст венном , трудно было сох ранять р овное настроение,  тем более 
человеку с темпераментом Лютера . Особенно страдали от его раздражите
льности его сотрудники ,  которых он постоянно - и не без причины 
- подоз ревал в отпадении  от его учен и я . Несмотря  на свою старость 
и слабость , он подумывал даже о то м ,  чтобы совершенно уехать из  
В иттенберга . Еще в июле 1 545  года он написал жене  с дороги , чтобы она 
продала все им ущество ,  так как он не хочет бол ьше вернуться в Виттенберг : 
он  гото в  луч ше х одить с нищенск ой  сумой , чем провести остаток жизни 
среди та кого Содо м а .  На этот раз ,  одн ако ,  дело обошлось без скандала . 
Курфю рст и университет отправили целую депутацию , которой  удалось 
успо коить разгневанного реформатора . Н о  м ы сль об отъезде его не 
по кидала . 

О на осуществилась даже раньше , чем он ожидал, тол ько на другой 
м а нер .  Смерть , которую реформатор так часто призывал в последние годы , 
явилась  наконец, чтобы освободить его от зрелища погибаю щего мира . 
В конце января 1 546  года Л ютер,  не обращая вниман и я  н а  холода и состоя
ние своего здоровья , принял приглашение граф ов М ансфельд, проси в ш и х  
его быть  посреднико м  в одном и х семейно м  спо ре .  Дело он  уладил, но  и з  
поездки у ж е  не вернулся домой .  Реформ атор умер 1 8  феврал я в Эйслебене, 
том самом гор оде, где он увидел свет : тело  же его было перевезено 
в Виттенберг и погребен о с боль ш ой торжест венн остью в той самой 
дв о рцо во й  церкв и ,  к воротам которой о н  когда-то прибивал свои знамени
тые тезисы .  

* * * 

Л ю тер умер в о в рем я .  Н есколько месяцев спустя разразил ась Ш мал ькаль

денская  война , принявш ая вначале очен ь печал ьны й для п ротестантов обо

рот . П ра вда , торжество им ператора было непродолж ительно . Скоро князья 
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вновь соединились для дружного 
отпора,  и А угсбургский мир 1 555  
года наконец санкционировал все 
главные приобретения их за  рефо
рмационный период. Но этот мир 
был непродолжителен, и длинный 
ряд религио зных войн,  последова
вших за  первой,  закончился только 
в 1 648 году знаменитым Вестфальс
ким миро м .  

Оправдалось и другое мрач ное 
предчувствие реформатора .  Скоро 
после его смерти возгорелась война 
и между теологами .  Меланхтон не 
обладал ни авторитетом , ни энерги
ей Лютера, чтобы поддержать 
в протестантском лагере прежнее 
единство , и люди с более независи
мым ум о м  не стеснялись больше вы
сказывать свои  взгляды . По  поводу 
всякого пункта учения  поднимался 
спор за спором , и каждый из них 
вызывал целый ряд публикаций ,  бес
примерных по своей полем ической 
резкости . Князья,  как и духо венство , 
были заражены ортодоксией и не от
ступали ни перед какими суровыми 
мерами ,  чтобы утвердить в своих 
владеньях господство своей доктри
ны . Профессоров приглашали и уво

льняли ,  часто даже изгоняли и сажали в тюрьмы ,  в зависимости от преоб
ладания той или другой богословско й  партии .  В университетах систем ати
ческое изучение Писания  почти совсем прекратилось;  изучение догмы ради 
нее самой царило абсолютно .  Таким образом ,  вместо прежней католичес
кой  схоластики появилась схоластика протестантская,  придерживавшаяся 
тех же методов .  

Дальнейшие успехи Реформации в Германии были уже ничтожны . 
Религи озное одушевление первого периода давно уже остыло .  К тому же 
принцип "Подданный следует религии своего государя" ,  провозглашенный 
Аугсбургским миром, имел своим следствием , в связи с усилением католи
ческой реакции ,  постепенное подавление всех протестантских элементов 
в странах с католической династией . 

Н о  движение, вызванное Лютером,  не остановилось.  И з  Германии оно 
прони кло в другие страны, утратив свою национальную окраску ;  и,  благо
даря мощному организаторско му таланту Кальвина,  сумело победоносно  
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выдержать борьбу  со всем арсеналом усиленной Тридентским собором 
католической церкв и .  

Ч его ж е  достигла Германия с пом ощью Реформаци и? Осуществила 
ли она те надежды ,  которые возлагала на нее нация ,  когда с таким 
энтузиазмом приветствовала по  пути к Вормсу провозвестника но вых 
идей Л ю тера? П о-видим ому ,  нет . Реформация в Германи и ,  как мы 
в идели , не привела ни  к полному освобождению от кури и ,  ни к большему 
политическому  еди нству ,  ни к лучш им государственны м  и общественны м  
формам . М ало того , благодаря близо рукости императора , н е  поже
лавшего стать во главе  народного движения , и неудаче социальной 
революци и , Реформаци я сделалась только новым ры чагом для поли
тических замы слов  князей . Давно уже они домогались ослабления им
ператорской власти и действ ител ьно достигли этого .  Для полного то
ржества св оих  стремлений им недоставало только уничтожения  не
зависимости церковн ой иерархии от светской власти и при обретени я 
церковных и м уществ . 

Все это с из бытком дала князьям Реформация ,  даже тем,  которые 
остались верн ы стар ой церкв и , так как последняя , чтобы удержать 
их  при себе, расш ирила их  права над местным духовенством и даже 
отдала им часть церк овных им уществ .  А Вестфальский м и р  завершил 
торжество к нязей , отн яв у им ператора последние остатки  его прежней 
власти и призн а в  за  ними почти совершенную сам остоятельность не 
тол ьк о во внутренних ,  но и во  внеш них делах их государств . Таким 
образо м ,  Реформация в политическом отношении  спосо бств овала только 

раздроблен и ю  Германии и утрате ею политического и религиозного 

единства . 
Не  менее плачевн ы м и  кажутся на первый взгляд и культурные 

последс1 вия  Рефо рмаци и .  Н ачата я во имя  и ндивидуалистического при

нципа  своб оды совести ,  о на ,  п о-видимому ,  только заменила оди н  ав

торитет в делах веры други м ,  установила из вестные обязательные для 

всех формы и ,  в рез ультате своего отри цательного отношения к разуму,  

скоро укло н илась от свободного исследования ,  отвернулась от науки , 

затерявш ись в лабири нте сухих теологических прений . Н о  при более 

внимательном взгляде Реформация все-таки окажется движением в вы

сшей степени п ро гресси вным . Вел ичайшая задача того в ремени заклю

чалась в освобождении людей от нравствен ного и умственного гнета 

католи ческо й цер к в и ,  мешавшего улу чшению жизни во всех се про

явлениях .  От этого гнета нуж но было освободиться прежде всего ради 

дальнейшего движени я жизни , и этом у  великому делу осв обождения 

со вести и мысли сл ужила Рефо рмаци я и в з начительной степени осу

ществила его . П равда , дем о кратические и коммунистические теории , 

возникшие  на почве  свободно го· тол кования Библии , заставили Л ютера ,  

а за ни м и других реф орматоров отступить на практике от прово

зглашенного и м  прин ципа свободы исследовани я и объ яв ить вой ну  

разуму,  как проти в н и ку вер ы .  Н о  как ни ратовали они против  разума,  
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принцип свободы мысли я вляется все-таки несомн енным продуктом протес
тантизма .  Несмотря на  преследо вания , бран ь и унижения ,  люди все-таки 
свободнее дышали в умственной атмосфере, созданной Реформаци ей , чем 
под властью церкви .  "Задачей реф орм аторов ,  - говорит из вестный 
англи йский писатель Бэрд, - было открыть шлюзы; с эти х пор поток , 
несмотря на их благонамеренн ые усилия остановить и ограничить его , 
с силой и шумом понесся дальше, где разруш ая пограничные столбы,  где 
оплодотворяя новую ниву,  н о  везде принося с собой жизнь и освежение " .  
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ВВЕДЕНИЕ 

В конце первой п оловины XVI века в вели к ом религиозно м  дви.ж ении ,  
охватившем Западную Европу,  наступ ает новая фаза .  Н ачавшись еще в XV 
веке на славянской  почве,  дви:жени е  это , получившее свое названи е  от 
знаменитого чешского реформатора Я на Гуса , отличалось чисто наци
ональным характером . У гуситов борьба с римской церковью представляла 
вместе с тем и борьбу за права чешского народа, отнятые у него герм ан
цами .  Та же национальная идея ,  хотя и не в такой сильно й  степени , 
сказывается и в реф ормационном движении  Германи и .  Пламенные пропо
веди виттенбергского монаха представляют не один тольк о  религиозный 
протест во имя Евангелия, п р отив искажени й ,  внесенных в него католичес
кой церковью, - в них провозглашается в то ж е  в ремя и независи мость 
немецкой  нации от п оработившей ее римской курии .  Оттого-то учен ие  
Лютера имело главным о бразом успех у германски х  народов,  а в других 
странах скоро б ыло  в ытеснено более универсальным кальв инизмом . 

Н о  великая церковная революция была в ызвана не одни ми только 
политическим и  или наци ональными причинами . Н о в ые идеи явились пло
дом долговременной  работы,  совершавшейся в умах всего католического 
мира . Лютер не был еди нствен ны м  реформатором . В то время как на 
воротах Виттенбергской  церкви он в ывешивает сво и  знаменитые тезисы , 
в Ш вейцари и  священник Цвингли в ыступает с совершенно аналогичн ой  
проповедь:Ю . В самой Германии реформаторов была  м асса , только все они 
стушевались перед мощным талантом Л ю тера .  В романских землях ,  совер
шенно независим о  от движения в Германии ,  также происходило рел игиоз
ное брожение ,  вызванное  гум анизмом,  и только благодаря этому  идеи 
Лютера находили и тут отголосо к .  Реформационное  движение ,  таким об
разом, разрасталось все более, охватывало  все большие районы,  а вместе 
с этим и учени е  Лютера должно было претерпевать значительные  измене
ния.  Выйдя из  пределов Германии ,  оно ,  естествен но ,  должно было утратить 
свою национальную окраску и получить характер более универсальны й .  

Н овая  фаза,  когда на арену церковной  рев олюции выходит романская 
нация ,  наступает в конце первой п оловины XVI века , и во  главе этого 
нового движения становится крупная  личность ж еневского реформатора,  
так называемого "женевского папы " - Жана Кальвина .  

М омент выступления  К альвина представляется в в ысшей степени в аж
ным еще и в другом отношении .  До сих пор роль реформ аторов  была ,  так 
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сказать , чисто воинствующа я .  Л ю тер в Германии,  Ц вингли в немецкой 
Ш вейцарии ,  Фарель в романских землях � все они направляли свои 
усилия главны м  образом на то ,  чтобы разрушить гордую , казавш уюся 
неодолимой крепость католицизма , чтобы подорвать могучий п рестиж 
папской  власти , наложившей свои оковы на умы и совесть всех католиков . 
Усилия их увенчались успехом . А вторитет папства был поколеблен;  бреш ь ,  
про битая в католицизме . была  до вольно знач ител ьна .  Н о  в лагере самих  
напада ю щи х  происходит раскол - многочисленные секты,  выр осшие на 
по ч в е  религи озной революции ,  вносят  между ними раздор , раздел яют 
их силы , подры вают  к ним до верие в то время ,  когда , оправивш ись 
от первых поражений ,  католпческая церковь начинает собирать свои силы 
для новой , более ожесто ченной борьбы . Тридентский собор ,  усиление 
инквизиции , грозная  боевая  дружина учеников  Лойолы - все эти орудия 
католической реакции в ыдвигаются на арену борьбы как раз в такое 
врем я ,  когда со смертью Л ю тера протестантизм лишается даже своего 
духо вного центра . Очевпдно,  задача , вып адающая на долю его преемника , 
хотя и менее блестящая ,  но не менее трудна я .  Для борьбы со старым 
врагом , сконцентрировавшим свои сил ы ,  недостаточно уже одной про
по веди или  о блич ительны х выпадов против  злоупотреблени й  курии . Про
тив  стройной католической системы необходимо выставить такую же 
стро йную систему протестантских принципов :  новая  церковь должна по
лучить строгую организацию ,  и , наконец,  необходимо создать новый 
неза висим ы й  центр , откуда могла бы смело вестись религиозная пр о
паганда.. Таким центр о м  с конца первой  половины XVI века стан овится 
Женева ,  а зада чу организатора церкви  принимает на себя  Кальвин . 

1 

ДЕТСТВО И ВОСПИТАНИЕ 
КАЛЬВИНА 

Двенадцатилетн ий капеллан.  - П ребывание в Париже. - Матюрин Кордье . -
Каль вин изучает юриспруденци ю .  - Альциати и Вольмар. - Религиозные сомнения 

Кальвина. - Ко�ментарий к Сенеке.  - Кальвин переходит к Реформа ции 

Жан К альвин родился 1 О июля 1 509 года . Собственно  насто ящая фамилия 
его  бы ла Ca uvi n, но , по о б ы ча ю  тогдашн их ученых ,  он латин изировал ее 
в Calvi nus . Дед реформатора был просты м бочаром; но отцу его, Жерару,  
удал ось упорны м  трудом добиться более выдающегося общественного 
пол ожения :  о н  был еп ископским секретарем,  ф искальным прокурором: и си
ндиком соборного капитула в городе Н уайоне в П икарди и .  Здесь-то и ро
дился будущи й  реформато р .  
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Детство К альвина ,  надо полагать ,  было не  радостное .  Про м ать сво ю  
о н  никогда н е  упоминает, п о  всей вероятности ,  он лишился  е е  о чень рано ;  
что ж е  касается отца ,  т о  и он · не сумел в нуш ить сыну особенно нежных 
чувств . Вечно зан ятый ,  суровый и деспотичный , он уделял детям очень м ало 
внимания ,  хотя и заботился об их будущности .  И з  всего детств а К альвина  
только оди н  эпизод оставил в нем благодарную память - это его отноше
ни я  к аристократическому семейству М о ммор,  покровительством которого 
пользо вался отец . Н есмотря на почетную должность прокурора ф иска ,  
Жерар, у которого кроме  м аленького Жана  было еще трое  сыновей и две 
дочери ,  еле сводил концы с концам и . Но у него были обширные св язи среди 
местного дворянства ,  и он прекрасно умел ими пользоваться .  

Робкий ,  необщительный м альчик уже  рано стал обнаружив ать редкие 
спосо бности . В городской школе он был первы м .  Семейство М оммор ,  одно 
из первых в этой м естности , обратило в нимание на  талантливого м альчика ,  
приблизило его к себе и позволило заниматься под руководство м  .своего 
домашнего учителя .  В этом-то доме,  в обществе своих аристократических  
сверстников ,  К альвин получил св ое первоначальное образование; здесь он  
усвоил себе  те  несколько утонченные манеры,  которые отличали его всегда 
от германского реформатора ,  те аристократические симпатии ,  котор ые  
отразились даже на самом характере его учения .  Эти  годы , проведенные 
в кругу М омморов , были для него единственным светлым воспоминанием 
детства . 

Способности м альчика в озбудили честолюбивые мечты в его отце .  В то 
время человек с талантом мог скорее всего сделать карьеру на  духовном 
по прище,  и Жерар решается посв ятить сына духовному званию . В 1 52 1  
году, пользуясь своими связями,  о н  добывает для 1 2-летнего м альчика 
пребенду 1 ,  до ходы с которой  последний должен был получать в счет своей 
будущей службы,  а в 1 523  году,  под предлого м  появления  в Нуайоне чумы ,  
отправляет его в П ариж для завершени я  образовани я . 

В П ариже К альвин, приехавш и й  вместе с м олодыми М ом м орами , 
расстается с ними и поселяется у своего дяди , Ришара ,  занимавшегося 
слесарным м астерство м .  Но дружба м олодых людей от  это й  разлуки не 
прекращается . Они продолжают встречаться в коллегии Л амарше,  куда он и  
все поступают для изучения грамматики , или п о  праздникам , в дом е  
какого-нибудь вельможи,  родственника ф амилии М оммор . В коллегии 
в это время в числе преподавателей был М атюрин Кордье .  Страстный 
любитель и знаток латинских писателей,  поэт и приверженец новых рефор
мационных идей,  К ордье всей душой был предан св оей преподав ательско й  
деятельности , для которой он отказался от гор аздо более выгодного места .  
Он скоро заметил и стал отлич ать талантливого нуайонского в оспитанника , 
который в свою очередь горячо привязался к св оему учителю . Это была 
одна из  тех немногих привязан ностей , которые К альвин сохранил до конца 

' 

1 Пребенда - в католических странах доходы, определенные на содержание духовных лиц, 
а также определенное вознаграждение духовных лиц за совершение богослужения в церквах.  
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своей жизн и . Вп оследстви и ,  будучи уже реформатором,  он  приглашает 
К ордье в Женеву ректором осно ванн о й  им коллегии  и не раз в своих 
произведен иях с благодарн остью вспоминает об  этом благородном настав
ник е .  

И з коллегп и Л ам арш е, бл агодаря своим успеха м ,  К альвин скоро пере
водится в коллегию М онтегю , где ,  под руков одством профессора-испан ца,  
зан и м ается изучен ием диалектп ки .  П о  странно му со впадени ю  в это й  сам о й  
коллеги и  нескол ько лет спустя слушал лекции друго й знамен итый деятел ь ,  
которо м у в исто рии церкви  п ришлось играть рол ь диаметрально проти
воп оложную той ,  какая вы п ала  на дол ю нуайонского воспитанн ика .  Это 
был испанец И гнатий Л ойола . 

Судя по  тем нем н о гим извести я м ,  которые сохранил ись об этом пери
оде его ж и з н и ,  К альвин  уже п тогда обнаруживал необыкновенно  сосредо
точен н ы й  х арактер .  Он вел тихую , уединен ную жизнь , был очень религи
озен и раб отал с усердпем н усидчи вость ю ,  при водившими  в и зумлен ие его 
учителей . В коллегии М онтегю он не только был первым,  но  даже до срока 
переводился в высший  класс .  Товарищи его , однако,  не любил и .  Его сдер
жанность ,  нел юди мость , строгий нетерпимый тон и в особенности нотации ,  
кото рые он п о зволял себе читать  и м  п о  поводу их  увлечен ий ,  раздражали 
их ,  вызы вали к нему непри я знь . Он и  м стили своему обличител ю насмеш
ками и за  скл онность к о б винен и я м  дали ему ирон ическое прозв ище " вини
тел ьный п адеж " .  Зато учителя не могли  н ахвал иться талан тливым,  необык
но венн о п рилежным учен иком и уже ран о  стали возлагать на него больш ие 
надежды . 

Так прошло несколько лет, и К альвин уже готовился перейти к зан я ти
ям теол огией . Все - и сам склад его характера,  и лич н ые н аклонности , 
и желан ие отца  - казалось , п редн азначало его к духовному зван и ю .  Еще 
в 1 52 7  году старик  Жерар ,  не перестав ав ш и й  заботиться о карьере сына,  
выхлоп отал ему н ов ы й  прих од М артевилл ь , который К альвин ,  спустя два 
года, промен ял на приход Po nt  l ' Eveque, откуда была родом его сем ья .  
Здесь восемнадцатилетн ий юноша, принужденны й  вернуться на  родину 
вследст вие частых  жал об кап итула на его отсутствие,  выступ ает впервые 
в роли пропо ведника ,  впрочем ,  тол ько на  короткое врем я .  П ри первой 
возможн ости он сп ешит сн ова в П ариж,  к своим любимым заняти я м .  

В это время стари к  Жерар , д о  с и х  пор  мечтавший  о духовной  карьере 
для сына ,  со ветует ем у  бросить теологию и заняться юриспруден цией . 
М ечтал ли  Жерар о более блестящей будущности для талан тли вого юно ш и , 
ил и в этом неожидан ном решении  играл и  рол ь его личные отн ошен ия 
к духо венству ,  которые в это время стали очен ь  натян утым и (за какие-то 
злоупотреблен и я  он  даже подве ргся церковному отлучен ию) ,  та к ил и и н аче , 
молодо й К аль ви н ,  в оспитанный в стр ого м по виновении отцо вско й воле , 
бесп рекосл о в н о оставляет свои любимые зан ятия  и с свойственной  ему 
добросо вестностью прин и м ается за изучение ю р идических наук . И з  П арижа 
он отправляется в Орлеан , где работает под руководство м известн ого 
юриста П етра Стелл ы , а затем переходит в Бурже , при влекаем ы й  славой 
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знаменитого м иланского юриста Альциати,  который был приглашен Ф ран
циском 1 читать лекции в Буржском университете . 

Альциати произвел на Кальвина сильное впечатление .  Это был самый 
блестящий юрист того времени .  Он знал римское право так же хорош о ,  как 
если бы сам Жил в эпоху Юстиниана,  и с обширными по знан и ям и  и порази
тельной логикой соединял поэтический энтузиазм к своему предмету, благо
даря которому эта сухая наука становилась в его устах в высшей степени 
увлекательной .  И ногда ,  пораженный какой-н ибудь нов ой мыслью , он  тут 
же , экспромтом, излагал ее стиха ми , вызывая восторг в своих слушателях .  
Н а  Кальвина,  хотя и нечувствительного к поэзии , это блестящее изложение 
производило глубокое впечатление . Некоторое время он  с жаром занимает
ся новой наукой .  С полураскрытым ртом ,  весь внимание,  весь слух ,  он 
слушает лекции любимого профессора и затем,  вернувш ись дом о й  в свою 
маленькую студенческую ком нату, спешит записать все слышанное .  П о  
словам биографа ,  он просиживал д о  глубокой  н о ч и  за  занятиями  и ,  чтобы 
поддерживать себ я  в бодрствующем состоянии ,  отказы вался даже от ужи 
на ; проснувшись, он оставался еще некоторое время в постели ,  за учивая 
наизусть и продумывая все , что записал накануне . 

И зучение римского права имело большое вли яние на умственное раз
витие К альвина .  Оно приучило его к ясности и точности выражений, 
развило его сильную логику,  представляющую самое  выдаю щееся достоин
ство его  позднейших  произведений ; оно же,  несомненно , сослужило ем у  
громадную службу в его организаторской деятельности в Женеве ,  сделало 
из него будущего законодателя .  

Благодаря железному прилежанию , К альвин и здесь,  как в П ариже,  
делает быстрые успехи .  Скоро м олодой ,  серьезный не по летам пикардиец 
обращает на  себ я  внимание как учителей,  так и студентов .  Д аже би ографы 
из католического лагеря отдают справедливость "его живому уму, обшир
ной памяти , способности быстро усв аивать все и особенно той поразитель
ной ловкости , с которой он излагал на  бумаге лекции и прения профессоров  
в изящной и подчас остроумной форме" . Уже  в Орлеане он  так  выдвинулся 
из массы студентов ,  что на него смотрели скорее как на учителя ,  чем н а 
ученика,  и часто , в отсутствие лектора, ему случалось занимать его место . 

П охвалы, сыпа вшиеся со всех сторон и льстившие са молюбию молодо
го  ученого , и мели благотворное влияние на  его  характер . Есть основание 
думать , что в это время нелюдимый ,  недоверчивый нрав Кальвина значите
льно смягчился - он ближе сходитс5! с товарищами,  становится доверчивее 
и общительнее . С некоторыми из них, наиболее способными и трудолюби
выми,  он даже вступает в близкие дружеские отношения ,  особенно с одним 
талантливым молодым юристом из  Орлеана,  Франсуа Дание.hем ,  к которо
му адресована большая часть его  юношески х  писем . Эта дружба с м олоды
ми людьм и его возраста в носит некоторый свет и оживление в его одино
кую жизнь ,  всецело посв ященную неусыпным заняти я м ,  от которых его 
только с трудом можно было оторвать.  Даже в Н уайоне ,  у смертного одра 
своего отца ,  в 1 5 3 1  году К альвин только и думает что о покинутых занятиях  
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и с нетерпен ием ждет минуты , когда их м ожно будет возобно вить .  Ка
ки м -то отталкиващим хол одом,  почти  бесчувственностью веет от письма 
его к одному и з  друзей ,  в котором о н  со общает о безнадежном состояни и 
отца . " Я  обещал тебе при  отъезде,- пишет о н , �- скоро вернуться назад; но 
б олез н ь отца задерж ала меня .  Доктора сначала пощшали надежду, но дни 
проходят - надежды бол ьше нет,  см ерть неизбежна . Ч то бы н и  случилось, 
мы свидимся оп ять . К ланяйся Даниелю . Ф илиппу и всему твоему кружку . . .  " 
Вряд л и  это письм о .  еди нственное ,  где будущи й  реформатор го ворит 
о своей сем ье , может свидетельствовать в пользу его сы новних чувств .  
Н екоторые биографы-па неги ристы объясн яют эту сдерж анность тем , что 
Кальвин  в то  время  нс мог  уже соч увство вать своему отцу, умиравшему 
в заблуждениях  катол и ческой  церкв и .  Но не го воря  уже о том ,  что Кальвин 
тогда еще сам оста вал ся католиком,  такое объяснение х олодности .сы на 
к ум и рающему отцу,  конечно ,  более чем натянуто .  

Н есм отря на  увлечение л екция ми Альциати,  К альвин ск оро перестал 
удо влетворяться искл ю ч и тельными занят и я м и  юриспруденцией . Он снова 
приним ается за гуманитарные науки и под руководством М ельхиора Вольма
ра,  одного из  немецких гуманистов,  читавшего тогда лекции в Бурже, усердно 
занимается изучением греческого языка и классических  древностей .  Смерть 
отца развязывает ему руки ,  и он окончательно бросает юриспруденци ю .  

М ельхиор  Вольмар играет очень важ ную роль в исто рии научного 
и религиозного развития К альвин а .  Это был чело век , страстно любивш и й  
гречески х  писателей и отн осив ш ийся к своим ученикам с отеческо й  нежно
стью . О н  держал себя  с ними соверш енно запросто ,  принимал к сердцу их 
интересы и даже,  в случае нужды , уплачи вал их  долги . К альвина  он любил 
в осо бенн ости ,  возл агая  на него большие надежды . Дело в том , что 
немецкий  гуманист был пр иверженцем новых  реформационных идей и эти 
идеи ста рался при вить и своему учен ику .  Часто ,  сходя с кафедры , он брал 
К ал ьвина под руку и , прогуливаясь с ним по двору,  продолжал беседу 
о греческих  писател ях ,  в которых был буквально влюблен . Н о  это пристра
ст ие не  ослепляло его . Вол ьмар понимал,  что Кальви н не рожден для того , 
чтоб ы  ком ментир о ват ь Аристофана или какого-нибудь другого только что 
откопанного грека ,  и что  с его нах одчивым умом и поразительной логикой 
он был бы превосходным приобретением дл я реф орм ационной  партии .  
И в о т  однажды,  во время своей вечерней про гулки ,  В ольм ар заметил 
своему ученику :  "Знаешь л и  ты,  что твой отец о ш и бся насчет твоего 
призвания?  Ты не призван ,  подобно  Альциати , преподавать римское право 
ил и ,  как я ,  распространять знание греческой литературы .  П освяти себ я  

б " теологи и ,  и о теология всем наукам наука . 
Для К альвина ,  впро чем , в этом предл ожен и и  не было н ичего неожидан

ного . М ы  не знае м ,  когда и менно религиозные со м нен и я  начали впервые 
зак рады ваться в его душ у.  Н о  несом нен н о ,  что новые  идеи уже да вно  ем у 
были знакомы . Н есмотря на  свою тихую , уединенную жизнь, он в ряд ли 
мог  оста ваться со верш енно безуч астным к происходи вшему вок руг него 
религи озном у брожению . Реформационн ы е идеи быстро проникали во  все 
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Рисунки Лукаса Кранаха 

слои общества .  Уже во время пребывания  К альвина в П ариже в духо вном 
и университетско м  кругах происходило сильное брожение,  вызванное про
поведью виттенбергского монаха .  Сорбонна  осудила учение Л ютера ,  но  от 
этого популярность его только увеличилась .  М еланхтон ,  имя  кото рого 
было известно всей образованной Франци и ,  осыпал сорбоннисто в своими 
едкими насмешками . Его памфлеты тай�ом ходили по рукам уч ащейся 
молодежи ;  имя м ужественного мо наха,  осмелившегося громко требо вать 
свободы совести ,  было у всех на  устах . Теология стала модной  нау,к о й .  Ею 
занимались не только ученый или духовный люд,  но даже светские жен
щины. Любимая сестра Франциска 1 М аргарита Н аваррская 1 сочиняла 

1 Маргарита Наваррская ( 1 492- 1 549) - талантливая новеллистка французского Возрож
дения, автор сборника "Гептамерон".  Ее первым мужем бьш герцог Карл Алансонский 
( 1 489- 1 525), вторым - король Наварры Генрих д'Альбре ( 1 503-1 5 5 5) .  Ее дочь Жанна 
д'Альбре ( 1 528- 1 5 72) в 1 548 г .  вышла замуж за Антуана де Бурбона ( 1 5 1 8-1 562), а их сын 
Генрих IV был первым французским королем из династии Бурбоно в .  
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дух о в ные  стихи и сочувствовал а  новым веяни ям .  Вполне естественно п оэто
му ,  что и м олодой воспри имчи вый нуайонски й  воспитанник не мог  оста
ваться глухи м к оживленным толкам о новом учении , которому сочув
ство вал и его л ю б и м ы й  учитель К о рдье .  В Орлеане и Бурже он также застал 
сильное  религиозное  движение .  Здесь было много немецких студентов ,  живо 
интересовавшихся событиями  на родине .  Успехи Л ютера составляли злобу 
дн я ;  число его при верженцев все возрастал о .  Уже в 1 5 28  году О рлеан 
делается ареной религи озного гонения . П онятно,  что все эти горячие толки 
не м о гли не застави ть и К аль ви н а  задумы ваться подчас о религиозных 
вопросах ,  несмотр я на то что он  тогда всецело был поглощен и зучением 
ю ридических и гуманитарных наук . Слова Вольмара попали ,  таким об
раз о м ,  на  почву , давно уже подготовленну ю .  П од его влиянием К альви н 
с жаром принимается за теологи ю ,  усердн о изучает Библи ю ,  на которую 
опирал ись сторонни ки нового учения ,  зн акомится с сочинениями тогдаш 
них  реформаторов и вполне усваивает себе основное учение Л ютера - об 
оправдании  верой .  Мы застаем его даже проповедующим это  новое  ученье 
в маленьк ом соседнем городке Л иньере ,  в доме одного местного аристок
рата ,  которому он очень по нравился смелостью и новизной своих взглядо в . 
О коло этого же времени К альвин вступает в непосредственные сношения 
с некоторыми выдаю щи м и ся деятелями Реформации ,  например с Буцером , 
которого о н  посещает в Страсбурге, этом " Н о вом И ерусали ме" ,  как назв а
ли его французские  при верженцы реформы . 

К этом у  времени относится также первое знакомство К альвина с его 
будущим сподвиж ни к ом и би ографом Беза 1 ,  которого он встречал в доме 
Вольмара . Это  был м олодой человек необыкновенно красивой н аружности , 
с изящными м а нерами , с увлекательным красноречием , любимец женщин ,  
м уз и своего учителя Вольм ара .  В т о  время религи озные вопросы интересо
вали его очен ь  мало .  Его стихи ,  в которых он старался подражать Катуллу, 
были безукоризненно изящны по  форме,  но ч асто отличались очень фри
вольным содерж анием . Несмотря на  совершенную противоположность на
тур , м олодые люди сблизились между соб о й .  Один уважал другого з а  
строгость нрав о в ,  з а  ясный и глубокий ум , другой ценил в блестящем 
молодом чел о веке те качества ,  которых ему самому недоставал о .  Впослед
ствии  эта дружб а  укрепилась еще более,  и Без а ,  о брати вш и йся к новому 
учени ю ,  стано вится верным помощником К альвина в его реф орматорской 
деятельност и ,  его  восто рженным ап ологетом и защитником против ожесто
ченных нападо к  враждеб н о й  партии .  

Было бы ,  однако ,  со вершенно несправедливо видеть в Кальви не уже 
в это время чел о века с совершенно слож ивш им ися религиозными убеждени
ями  и вполне выясни вш и мся враждебным отношением к католицизму . 
Н есмотря н а  воз н и кавш ие в нем сомнения , несмотря даже на п ро п оведи , 

1 Беза, Теодор де ( 1 5 1 9- - 1 605) - деятель Реформации, проповедовал в Л озанне и Женеве . 
В 1 56 1  г. прибыл во Францию защищать дело гугенотов, по вскоре возвратился в Женеву, где 
в 1 564 г . стал преемником Калъвина.  
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в которых он в ысказы вал м ногие реформаци онные идеи ,  Кальвин во все и не 
помышлял о полном переходе на сторону Реформаци и .  М ногие биографы 
считают его обраrцение в этот период уже соверши вшимся факто м .  Но  
мнение это со вершенно ошибочно .  Решение  окончательн о порвать с к атоли
цизмом я вилось у него значительно позже . П ри своей л ю б ви к порядку 
и системе он не мог мириться с тем хаосом,  который представлялся ем у 
неизбежным следствием устранени я  церковного а вторитета .  Стр огое един
ство римской церкви ,  ее стройная органи зация импониро вали ем у так же 
сильно ,  как и многим другим ученым гуманистам , которые,  при всем 
сознании недостатк о в  и злоупотреблени й  католической церкви ,  не решались 
все-таки  выходить из ее лона .  П одо бно многим сво бодн омыслящим людям 
тогдашней Франции ,  К альвин стоял лишь на почве легальной  оппозиции 
папству и стремился не к разрушению церкви ,  а лиш ь к ее очищени ю .  
В этом духе,  по  всей вероятности , и держались его тогдашние проп о веди . 

Н о  и эти идеи умеренной  церк овной  оппозиции занимали его далеко не 
всецело .  М учител ьное тревожное состояние ,  в которое повергали его заня 
тия теологией , по буждало его еще сильнее искать успокоен ия в гум анитар
ных  науках . Покончи в с юриспруденцией после смерти отца,  К альвин 
решается посвятить себя науке . Он мечтает о том ,  чтоб ы  со ставить себе и м я  
в ученом мире.  Робкий ,  не любящий света ,  молодой ученый  не чувствует 
в себе призвания к общественной деятельности . Его более при влекает слава 
Эразма Роттердамского или Рейхлина ,  чем блестящее,  но  тревожное попри-
ще Лютера и Ц вингли .  , 

С такими-то нам ерениями,  ничего общего не имеющими с жаждой 
пропаганды , которую ему приписы вает большинство би ографов ,  К альвин , 
окончив курс наук со степенью лицен ци ата , отправляется летом 1 53 1  года 
в П ариж.  Здесь он находит многих из  своих прежних уни верситетских 
приятелей, которые встречают его с радостью . Чтобы быть ближе к месту 
чтени й  ученого эллиниста Данеса , К альвин п оселяется в коллегии Фортэ и ,  
не теряя времени ,  принимается з а  работу . Он усердно посещает лекции ,  
роется в библиотеках и бывает только в обществе молодых ученых ,  и з  
которых более всего сближается с молодым Копом,  сы но м  знаменитого 
королевского лейб-медика .  В немногих  письмах к друзьям , относящихся 
к этому времени ,  довольно ясно о брисовы вается его нравственны й  о браз . 
Это молодой учены й ,  серьезны й  не по летам,  строгий к себе и другим , но 
доступный для дружбы . Рядом с этими чертами мы замечаем в нем любовь  
к порядку,  ак куратность,  доходящую до  педантизма ,  и зн ач ительную дозу 
раздражительности,  даже мело чности . Он сердится , когда ему долго не 
возвращают взятой книги,  и требует ее  обратно ,  х отя и не нуждается в не й .  
Точный  и аккуратны й  сам ,  К альвин требует того же и о т  других ; он очень 
чувствителен к недостатку вежливости и сильно обижается ,  если кто-ни
будь, даже самый интимный его друг Даниель,  забы вает отдать ему визит 
или не кланяется в письме .  Н о ни в одном из писем м ы  не  находим указани й  
на то , чтоб К альвин занимался в это время богосло вскими вопросам и .  
К огда Даниель, сестра которого хотела поступить в монастырь,  по ручает 
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ему переговорить об этом с настоя тельницей , он  испол н яет это поручение  
с об ы чной  до б росо вестностью ,  нисколько не дум а я  протесто вать против 
монашеств а .  

В таких  занятиях п роходит почти год .  Н есмотря на  дал еко не  бл естя
щее м атериал ьное положен ие , так  как  дела его отца в последние годы были 
сил ь н о  расстроен ы .  а доходы с обоих приходов та кже поступал и неисправ
но , это в рем я б ыло са мы м счастливым в жизни Кал ьви на . Заботы друзей 
избавлял и его от нужды , и благодаря этому он мог со вершенно спокойно 
отдаваться любимому  делу . Весной  1 5 3 2  года Кальвин на конец решается 
откр ыто вступ ить на  литературное поприще . "Н аконец-то жребий брошен ! "  
- такими сл овами  возвещает он Даниелю о появлении своего первого 
научн ого труда .  Это был коммента рий к трактату Сенеки ''О кротости " 
- со чинение .  несомненно делающее честь молодому авто ру .  Уже в этом 
ю н о ш еском про изведени и  обнаружи ваются в значител ьной степени редкая  
начитанность ,  ясность и точность в ы ражений и самостоятельность сужде
ний ,  котор ым и  отличаются его поздней шие работы . В а вторе,  кроме того ,  
сказы вается  прежний ю р ист . С удивительно й смел остью Кальвин  делает 
очень  прозр а ч ные намеки на политическое состо яние своего времени ,  осуж
да я  недостатки правосуди я ,  злоуп отребления  администрации и особенно 
п ри нцип а бсолютизма ,  уверяя монархов сл о вами Саллюстия ,  что самая 
надежна я опора их трона  закл ю чается не в войске и деньгах , а в лю бви 
поддан н ы х .  

К ал ьвин , очевидн о ,  был очен ь озаб очен успехом этого первого произ
ведения  своего пера,  на  которое  о н  затратил все свои средств а .  Он рассыла
ет повсюду экземпляры своего со чинения ,  прося друзей и профессоров  
содейство вать его  распространению .  " К омментарий напечатан ,- пишет он 
Даниелю ,  - но на мой  счет , и это сто ило гораздо бол ьше, чем ты думаеш ь .  
Теперь надо продать  его и вернуть затраченные деньги . Н адо поза ботиться 
также о своей репутации . Сообщи мне  прежде всего , как  была п ринята м о я  
книга - с одо брением и л и  холодн о ,  и попроси Ла ндри нуса прочесть о ней 
лекцию - это упрочит мо ю известность" . Перед нам и , очевидн о ,  лишь  
начинающий учен ы й ,  очень  ревнивы й к св оей сл аве ,  но в котором еще ничто 
не предвещает будущего реформатора . 

Н о  этот будущий реформатор  уже зреет в нем . Н есмотря  на успех 
кни ги ,  несмотря  на от крывшуюся перед ним перспекти ву блестящей будущ
ности ,  К альвин все сил ьнее и сил ьнее соз нает необходимость п окончить та к  

ил и  ина че с мучащими его религи о зн ы ми сомнениями . " Я  был тогда далеко 

от полного сп окойствия ,  - писал он впоследствии об этом переходном 

периоде , - всякий ра з ,  к о гда я по груж а лся в себя или обраща л ся душ ой  

к Богу ,  меня  охватывал такой  силь 11 ы й ужас ,  что  никакие  по каяния  не м огли 

его рассеять . Чем более я анализировал себ я ,  тем острее становились 

терза н и я  м оей со вести ,  и поэто м у ,  что б найти о блегчен ие ,  мне не оста ва 

лось н ичего друго го , к а к  об м а нывать себя заб ываясь " . " 

К альвин  и заб ы вался некоторое врем я .  как мы видели ,  за усиленной 

раб ото й .  Н о  дол го это пр одол жаться не мо гло . П о м имо внутреннего 
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состояния души внешние о бстоятельства также побуждали его окончатель
но выяснить свое отношение к католической церкви .  Во круг него реформа 
ежедневно одерживала новые Победы . М ногие из его знакомых открыто 
перешли на сторону нового учения ;  родственник К альвина, Роберт Оли ве
тан , горячий приверженец Реформации ,  употреблял все усилия , чтобы об
ратить и его . К альвин не мог дольше уклоняться от окончательного реше
ния :  он п одвергает наконец свои религи озные воззрения строгой проверке,  
и результатом этой проверки является его переход на сторону Реформации . 

В противоположность германскому реф орматору,  к оторый в своих 
сочинениях очень ч асто и с большой словоохотли востью вспоминает ис
торию своего обращени я,  К альвин сохраняет о самом процессе своего 
внутреннего перерождения  полнейшее молчание .  В зн аменитом предисло
вии комментария к Псалмам , где автор вкратце рассказывает свою ж изнь ,  
он тольк о упоминает, что Божественная истина  сразу, как м олни я ,  озарила 
его , что он понял тогда ,  "в какой бездне заблуждений ,  в какой глуб о кой 
тине погрязла до тех пор  его  душа .  И тогда, о Б оже,  я сделал то ,  что было 
моим долгом ,  и со страхо м  и слезами ,  проклиная свою п режню ю  жизнь ,  
направился по Твоему пути" . 

П ок онч ив со своими прежними сом нениями,  К альвин быстро и решите
льно становится на  новый путь . Это - человек ,  не  способный на ком п
ромиссы , не признающий полумер .  Он отказывается от блестящей карьеры,  
которая ожидала его как на  духовном , так и на  ученом поприще,  и решается 
сделаться проповедником нового учения .  П режние заняти я гуманитарны ми 
науками заброшены окончательн о ;  комментарий к Сенеке - его первая 
и последняя философская работа.  Гуманист стано вится теологом , Библия 
и отцы церкви на всегда вытесняют классико в .  

п 

КАЛЬВИН СТАНОВИТСЯ 
ПРОПОВЕДНИКОМ ЕВАНГЕЛИЯ 

Речь в университете. - Бегство из Парижа. -- Его пребывание в Ангулеме и Нераке. -
Первое теологическое сочинение Кальвина. - Возвращение в столицу, 

история с летучими листками и "очищение" П арижа. -
Кальвин п оселяется в Базеле и издает 

"Наставление в христианской вере" 

Это внезапное,  хотя , в сущности , давно уже п одготовлявшееся обращение  
произош ло во  второй половине 1 5 3 2  года .  Скоро  м аленькая евангелическая  
община  в столице почувствовала,  какое важное  при обретени е она  сделала 
в лице своего нового члена .  Не прошло и года ,  как ученый комментато р 
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Сенеки,  несм отря н а  свою м олодость ,  стано вится дух овным центро м  всех 
приверженцев н о вого учен ия в П ариже .  " Все , что бы ло предано чистому  
учен и ю ,  - рассказы в ает он сам не без  гордости, - собиралось вокруг меня ,  
чтобы поучаться у меня ,  неопы тного м олодого челонска" . 

В П ариже К альвин п о знакомился с одним ревностн ы м  при верженцем 
реформ ы ,  купцом Этьен о м  Дел афорже,  лавка которого служила обыч н ы м  
место м  сходок всех его едино мы шленннко в . Здесь К альвин часто го ворил 
свои пропо веди , п олные  эне рги чных нападок на католици зм .  П одобно 
Л ютеру,  он  громил невежество духо венства ,  роскошный образ жизни прела
тов ,  отрицал исповедь , называл бессмысл ицей п утешествия для покл онени я 
Святым местам :ил и  чудот ворным иконам .  В пламенных выражениях ора
тор воз вещал сво и м  слушател ям но вое сло во ,  долженствовавшее обновить 
мир ,  - осн о вн ой догмат Реформаци и об оправдании  верой .  Его голос 
проникал и к том и вш имся в темницах еди новерцам , которых он утеш ал 
и укреплял в вере сво и м и  письмам и ,  обнаружива я в доставлении их замеча
тельную изобретател ьность .  

Н о  К ал ьвин  не довольство вался эти м и  успехам и .  У него возникла 
мысль в ызвать движение сверху .  

О бращение  К ал ьвина  произошло в такое время ,  которое б ы л о  срав
нител ьн о благоприятно для  Реформации . Франциск 1 , этот " король-ры
ца рь '' , покровител ь наук и искусств , под вли я нием своей сестры М аргариты 
Н аваррск ой  и фаворитки герцогин и  д'Этамп первое время относился снис
ходител ь н о  к новым идеям .  Довольно  равнодушн ый вообще к вопросам 
веры , он вначале  смотрел сквозь пал ьцы на  распространение  протестантиз
ма в своих вл аден иях ,  покровительствовал гуманистам и даже сдерживал 
усердие  Со рбонны в борьбе с новым учением . Н о рел игиозный фанатизм 
новообращен ных , их частые  враждебные демонстрации проти в господст
вующей цер к ви сильно по вредили им в глазах корол я .  К атолическая парти я  
сумела представить их Ф ран циск у 1 людьми опасными в политическом 
отн о шении , и после своего поражен ия  при  П авии 1 ,  нуждаясь в поддержке 
папы дл я  борьбы с герма нским и мператором , он  усиливает строгости 
против "ерети к о в" . Однако вл ияние л ю б имой сестры по временам застав
ляло его ослабл ять эти строгости .  Она даже до билась того , что король 
согласился присутство вать на  пропо ведях некоторых  при верженцев Рефор
мации и сдел ать стр огий выгово р Сорбонне , осмел и вшейся осудить сочине
ние М аргариты "Зер кало грех овной душ и " , в котором проводились некото
рые реформационн ые идеи . П од ее вл и я н ием о н даже решил было выз вать 
из  Германии  зн аменитого М ела нхто на ,  чтобы выслуш ать его мнение , и по 
это м у  по воду вступил с ним в перего воры . 

1 24 февраля 1525 г . французский корол ь Франциск 1 потерпел жестокое поражение в б итве 
при Павии и попал в плен к императору Карлу V .  В тот же вечер в письме к матери он писал : 
" Все потеряно,  кроме чести" .  П о  М адридскому м иру ( 1 526) Фрающск 1 пошел н� бол ьшие 
уступки Карлу V, н о, верну вшись из плена, наруш ил услов и я  договора . Вскоре воина между 
Францией и Испанией возобновилас ь .  
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П ользуясь этим благоприятны м  настроением короля и горя  нетерпени
ем проявить свое религиозное усердие ,  К альвин задумы вает см елый план 

он решается открыто,  перед лицом всей  Ф ранции , возвестить новое ,  
чистое ученье . 

В праздник Всех Святых друг его ,  Н иколай К о п ,  избранный  в октябре 
1 53 3  года ректором университета, должен был по обычаю произнести 
публичную речь . Речь эту составляет для  него К альвин .  В назначенный день 
перед многочисленной аудито рией Коп произносит речь "О христианск о й  
философии" , в которой ,  под очень прозрачны м  покровом,  пров одился 
основной принцип лютеровой  теологии - об оправдан ии верой и делались 
резкие нападки на "софисто в" , под которыми подразумевались теологи 
Сорбонны . Этот смелый вызов ,  брошенны й  католицизму,  наделал , конечно ,  
много шума .  Сорбонна была  возмущена такой  неслыханной дерзостью 
и потребовала  удовлетворения .  П арламент также принял ее сторону .  Рек
тор,  призванный к ответу , спасся бегством в Базель . Против К альвина ,  на 
которого молва указывает как на  автора речи , также возбуждается пресле
дование .  Но друзь я вовремя предупреждают его и, в то время как пришед
шие арестовать его обыскивают его бумаги , К альвин ,  выскочив  через окн о ,  
про бирается в предместье города и , переодевшись , как гласит предани е , 
в крестьянское платье, оставляет Париж . 

Эта первая  неудачная попытка подействовала отрезвляющим образом 
на религиозный пыл новооб ращенного . Он должен был убедиться , что 
своей смелой выходкой оказал евангельской  партии медвежью услугу . Урок 
не прошел для него даром,  и с тех  пор он выказывает в своем обр азе 
действий более осмотрительности . 

Общественное мнение было слишком возбуждено против смелых н о в а
торов,  и потому,  несмотря на заступничество М аргариты Н а варрской ,  
К альвин не  решается вернуться в Париж и под именем д 'Еспевилля отправ
ляется в Ю жную Францию . С тех пор для м олодого ученого начинается 
тревожная скитальческая жизнь .  Достоверных сведений  об этом времени 
у нас очень мало , несмотря на то что биографы К альвина разукрасили 
период, последовавший за его бегством из П арижа,  различным и  романичес
кими подробностями .  Несомненно лишь то, что во врем я  своих странствий 
он продолжал, хотя и с осторожностью , проповедовать новое  учение и эти 
проповеди сопровождались большим успехом . Более продолжительное вре
мя К альвин проводит в Ангулеме,  где еще долгое время спустя показывали 
виноградник,  в котором молодой скиталец любил предаваться размышле
ниям. В это время он знакомится с каноником Луи дю Тиллье,  у которого 
находит не только сам ы й  радушны й  прием , но и необыкно венно богатую 
библиотеку .  У этого Тиллье, в его прелестном уединенном домике ,  он  
прожил сравнительно долгое время ,  и здесь-то был задуман ,  а может быть ,  
и нач ат великий труд, вско ре прославивш и й  его имя на весь реформацион
ный мир .  Отсюда К альвин часто предпринимает поездки с такой осмотри
тельностью,  что местное дух овенство даже сочл о возможным по ручить ему 
составление некоторых "духовных увещаний"  и разрешить публичн ые про-
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поведи . В м ае 1 5 34  года м ы застаем е1 о н а родине , в Н уайонс ,  где оп 
окончательно  отказ ы вается от своих приходо в ,  не сч итая возможны м долее 
сохранять  и х  за собой  при сво и х  измен и вш и хся религи озных убеждени я х .  
Впрочем ,  это н е  мешает ем у уступить и х  другим лишь з а  известное  вознаг
раждение - обстоятельств о ,  которое часто ста вили ем у в вину его к атоли
ческие противни ки .  Н екоторое врем я он  проводит также в Н ераке,  при  
дв оре М аргариты Н аваррск о й ,  котора я  при няла его с большим радуш ием . 
Н ак о н ец ,  к это м у  же периоду относится  по я вление его первого теологичес
кого труда " С о н  душ " .  в котором рез ко осуждается учени е анабаптистов , 
утверждавш и х ,  что п осле смерти человеческ и е  души пребы ваю т  в состоянии  
сн а до наступлени я Стра шного суда . С очинение это  представляет замеча
тель н ы й  к о н траст с его п редыдущим трудом . Резки й  полемически й  тон , 
признание  безусловного а вторитета Б и бли и ясно показы вают в авторе 
теол ога ,  который око нчательно  отказался от своих прежних гум ани сти чес
к их тенденц и й .  

К концу того ж е  года Кальвин  даже решается верн уться в П ари ж .  
К оролеве М аргарите удалось дого во риться с братом о том ,  что бы дело 

о б  уни верситетск о й  речи было потушено . Благодаря ее старани ям в П ариже 
даже о бразо вал ась м аленькая  протестантск ая церковь ,  и можно было наде
я ться , что дал ьнейшее ее развитие не встретит си льных  препятстви й . Н о  
этому м и рн ом у  раз витию по меш али беспорядки R среде сам их  протестан
то в .  Дел о в том , что наряду с учением Л ютера и з  Герм ании стали прони 
кать в это врем я  учен и я  разных сектантов . Некоторые и з  н и х  были не 
только враждебны к атолици зм у, но  даже отличались анти христиански м 
напр авлен и ем - каковы .  напри мер,  секты анабаптисто в и антитринитари
ев , отри ца вш и х  Св ятую Тро и цу .  Все это , конечно,  отражалось невыгодно на 
успехах нового учен и я ,  вносил о раскол и беспорядок в неокрепшую еще 
церк о в ь .  Н о  еще более губило дело Реформации несвоевременное усердие 
и фанатизм ее поборни к о в .  Не до вольствуясь м и рной пропагандой своего 
учен и я , о н и  позволяли себе открыто враждебные дем онстраци и  против 
к атол и ч еск о й церкви ,  ч асто н ападали н а рел и гиозные  процесси и , со вершали 
разные  бесчинства в цер к вах . Ч тобы содействовать  распространению новых 
идей , они  соста вляли летуч и е  ли стки ,  в которых осмеи валось папство и его 
заблуждени я ,  и эти лис� ки вы веши вали н очью на церковных и монасты рс
к и х  дверях , на воротах Л увра и Сорбо н ны . В 1 5 34 году коли чество подо
бн ы х  листко в  было  особен но  вели к о .  Все эти демо нстрации тол ько усили 
вали раздраж ение к атоли к о в .  Сам Беза  осуждает эти и злишества своих  
еди н о м ы шлен н и ко в ,  так  как  можно было ож идат ь , что  "король  в конце 
концов нач нет н аходи ть вкус в ист и н ах нового учен и я " .  

1 8  окт я б р я  1 5 3 4  года П ар и ж  н аходился в силь ном волнен и и .  Н а  всех 

общественных здани ях , даже на дверях королевского кабинета  оказались 
вы вешенны м и  летучие листк и ,  где в са мых  оскорбительн ы х  вы ражени ях 

го ворилось " о  вел и к и х  и от вратител ь н ы х  злоупотреблен и я х  папской мес
сы " , при чем до казывалось ,  что катол и ки тол ько профа н и руют таи нство 

причащен и я .  
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Король и все католики б ыли возмущены таки м  богохульством . Решено 
б " было не давать ольше по щады еретикам и немедленно предпринять очи-

щение" П арижа .  29 января 1 53 5  Года король,  с факелом в руке и обнаженной 
головой ,  в со провождении всего двора и гром адной толпы н арода ,  напра
вился во главе грандиозной процессии к епископскому дворцу и ,  по совер
шении торжественного богослужения,  объявил соб равшемуся духо венству, 
парламенту и народу, что не потерпит более никакого оскорбления  величия 
Божья и будет беспо щаден к вино вн ы м ,  хотя бы в числе их  ок азался его 
со бственный сын .  В тот же день,  в виде грозного предостережени я , в различ
ных частях города запылали костры, на  которых погибли м ученической 
смертью шесть аресто ванных протестантов . В числе их находился и друг 
Кальвина Делафорж . 

При таких обстоятельствах оставаться во Франции было слишком 
рискованн о .  Кальвин  решается поэтом у  оставить отечество и отыскать 
как ой-нибудь уединенный уголок ,  где бы он мог в полной безо пасности 
отдаться своим теологически м  работам . В сопро вождении Тиллье , к оторый 
сделался его горячим приверженцем , он  переходит границу.  Недалек о от М еца 
один из  слуг обкрадывает их,  и они , почти без  всяких средств , пешком 
добираются наконец до Страсбурга . Здесь К альвин впервые мо жет свободно 
вздохнуть . Буцер уговаривает его остаться, но он жаждет полного спо койствия 
и потому после короткого отдыха снова со бирается в путь и достигает Б азеля . 

Этот гостеприимный город, служивший  убежищем для многих фран
цузских эмигрантов ,  понравился К альвину . Здесь жили в то время гум ани
сты К апито и Гринеус; здесь же доживал свои дни знаменитый Эразм 
Роттердамский , который,  как рассказывают, увидев в первый раз К альв ина ,  
сразу оценил его своим тонким критически м  умом и заметил, что "в лице 
этого молодого человека против церкви готовится страшный бич " .  

Кальвин реш ается окончательно поселиться в Б а зеле и служить делу 
Реформации лишь литературными трудам и .  Чтобы не привлекать к себе 
внимания ,  он живет под чужим именем и ведет сам ую тихую , уединенную 
жизнь.  Он принимает участие в французско м  переводе Б и блии, затеян ном 
его родственником Оли ветаном ,  и пиш ет к нем у  предисловие ,  где защищает 
право вся кого верующего на беспрепятственное пользование Священным 
Писанием . В то же время он  серьезно работает над своим давно уже 
задуманным трудом "Н аставление в христианской вере" .  

Н о ,  наслаждаясь этим давно уже н е  испытанным спокойствием , К аль
вин все-таки не может не прислуш иваться к вестям , приходившим с роди н ы .  
А эти вести становились все тревожнее .  Франциск 1 нуждался в союзе 
протестантских князей для борьбы со своим злейшим врагом Карлом V. 

Французская карикатура на папу. 
Гравюра конца XV века 
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Чтобы оправдать перед своими союзниками жестокости,  совершавшиеся во 
Франции над их единоверцами , о н  распускал слух , что эти преследования 
направлены только против анабаптисто в ,  к оторые не были терпимы и в Ге
рмании,  и что казни их вызываются не их религио зными мнениями , а тем и 
анти монархическими разрушительны ми идеями,  которыми проникнуто их 
ученье . 

Тогда Кальвин реш ается выступить в защиту своих оклеветанных 
братьев . " Я счел бы предательством м олчать дольше" ,  - говорит он  про 
свое настроение .  И о н  с усиленным рвением принимается з а  работу и закан
чивает наконец свое знаменитое сочинение " Н аставление в христианской 
вере" . 

111  

"НАСТАВЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ" 
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕФОРМАЦИИ 

Кальвин радикальнее Лютера. - Учение об оправдании верой у Кальвина; 
догмат о предопределении; толкование таинства евхаристии . -

Учение Кальвина о церкви и государстве; их взаимные отношения.  -
Ветхозаветный дух его учения . - Кальвинизм и католицизм. - Общая характеристика 

сочинения: его полемический тон, слог;  его необыкновенный успех 

Первоначальный план К альвина , когда он задумал этот труд, состо ял 
в том,  чтобы дать соотечественникам краткое популярное изложение основ
ных принципов нового ученья .  Теперь,  ввиду изменившихся обстоятельств ,  
план этот подвергся некоторым изменениям.  Противники Реформации 
должны были убедиться,  что последователи ее не только не придерж ивают
ся каких-либо разрушительных доктрин , но  что о ни одни стоят на истинно 
евангельской  почве ,  что истинная церковь лишь та ,  к которой принадлежат 
они,  приверженцы т ак называемого нового ,  но  в сущн ости первоначаль
ного,  неискаженного христианского учения . С очинение,  таким о бразом ,  
должно было приобрести характер апологетически -полемический . К р оме 
того , чтобы сделать его доступным всему образованному миру,  необходи
мо было издать его на  латинском языке .  

В 1 5 36  году в Базеле появилось первое издание " Н аставления в христи
анской вере " ;  это был небольшой том . С тех пор одно издание следовало за 
другим и кажды й раз объем книги все увеличивался . Это был главный ,  
любимый труд реформатора,  к которому о н  постоянн о  в оз вращался, от
делывая дет али ,  усиливая  доказательства и пополняя пропуски . В первом 
издании книга состояла всего лишь из 6 глав ;  последнее (6-е, при ж и зни 
реформатора) издание 1 5 59 года состояло уже из  4 книг .  п одразделявшихся 
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на 80  гла в .  За к аждым латинским изданием обыкновенно следовал его 
французски й  перевод.  Н о  несм отря на эти перераб отки , осно вные идеи 
сочинения остаются одинаковым и во всех  издани я х .  Двадцатишестилетний 
а втор исп оведовал те же принципы , которые защищал до конца своей 
жизни .  

"Н аставление  в христианской вере" ,  бесспо рно ,  б ы ло сам ым выда
ющ имся произведением эпохн Реформаци п .  М ы сль изложить в стройном 
систем атическом порядке осно вные начала протестантизма я влялась уже 
и до К альвина .  Были и попытки этого рода - тако вы например,  "Общие 
принципы теологии"  М еланхтона ( 1 52 1  ) .  "Об истинной и ложной религи и "  
Ц в и нгл и  ( 1 5 25 ) ,  катехизис Фареля . н о  все эти про и зведения делали еще 
ощутим ее недостато к такого труда , который представлял бы цельное и за
конченное и зл ожение протестантской  теолопш .  П о явление  со чинения Каль
в и на соста вл яет поэтому эпоху в истори и .  С тех пор приверженцы реф ормы 
могли  в ыставить  свою ясную , отчетли в ую формулу вер ы и в борьбе с като
лицизм о м ,  сильным своей стройной организацией,  опереться на органи за
цию не �t енее стройную и законченную . 

Рассм отрим же в гла вных  чертах это учение  в том законченном виде, 
в каком оно  является в последнем издани и  "Н аста вления в христианской 
вере " .  

Д л я  би о графа Каль вина соч н нение это представляет двоя кую ценность :  
не только пото му ,  что  это  - программа деятельности ,  которой он неуклон
но следо вал всю жизнь , но и потому ,  что в этом сочинен и и ,  точно в зеркале,  
отражается хар актер и склад ума реф орматора .  Действительно ,  его ясный , 
светлый  ум , его беспо щадная логика не знают середины , не признают 
полумер:  то , что у его предшественнико в является только на меченны м ,  
у него развивается д о  последних логически х вы водо в . К альвин не входит ни 
в какие  сдел к и  с преданием . Без страха , без сожаления он разрушает все 
старое  и на его обломках  воздвигает гордое здание своего учения , величест
венное по своей смелости и неумолимой последо вательности . 

Есл и сравнить системы обоих  реформаторов  - германского и женевс

кого , то рол ь ,  которую и грает в каждой из ни х ли чный характер и условия 

раз вития  и х  т ворцо в ,  ста но вится еще заметнее . Л ютер провел значительную 
часть своей жизни  на службе католической церкви  и про никся ее духом , от 

которого не может отрешиться и в п оследстви и .  К альв и н ,  развитие которо

го со вершалось уже под вл и янием но вых  веяний ,  никогда , собственно.  не 

был вполне убежденным католи ком . То , что удержи вало его так долго 

в старой церкви ,  б ыло не стол ько твердое убеждение ,  сколько врожденная 

лю бовь  к порядку ,  кото рая заставляла его видеть в еди нстве и образцовой 

иерархии католической церкв и еди нствен н ы й  идеал ь н ы ii ,  Богом установ

ленный порядо к вещей . Раз отрешившись от  этого взгляда ,  он  уже не  

остана вливается на полдор оге - он круто и бесповоротно по рывает с про

шл ы м  и вступ ает в рез кий а нтагонизм с католической церко вью . Л ютер 

отступ ает от церковной традп ци и лишь  настолько ,  насколько его вынужда

ет к это му  буква  П иса н и я .  Он  признал бы даже и папу ,  если бы тот не 
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мешал ем у проповедовать . К альвин гораздо радикальнее . Он признает 
только один безусловный авторитет - Священное П исание . По его мне
нию ,  Бог раз навсегда выразил свою волю в Писании и вся жизнь чело вече
ства - не только рел игиозная и нравственная ,  но политическое и церковное 
устройств о - должна быть строго согласована с буквой этого закона . 
Церковная традиция для него пустой звук .  Отцы церкви  имеют значение 
лишь в той степени ,  в какой их учение соответствует прямому смыслу 
Писания , и в полемике с ними реформатор часто позволяет себе  самые  
пренебрежительные выражения .  Н е  м енее решител ьно ,  чем  церковное пре
дание,  он отвергает и помощь чел о веческого разума .  "Л учше невежество  
верующего ,  чем дерзость мудрствующего" - тако в. отны не девиз недав него 
гуманиста . Христианств о в его учении  становится , таким образом,  "религи 
ей книги " , неизменны м  и неподвижным , как ислам,  раз навсегда заклю чен
ным в тесные  рамки  Священного Писани я. Недоступное никаким влияниям 
истории и философии , сковывающее всякое  развитие форм общественной 
и религиозной жизни , оно,  как мы уже сказали ,  служ ит верным отражением 
жизни и характера сам ого реформатора,  к оторы й ,  раз выяснив себе свою 
программу,  ни в чем не отступал от нее до конца жизни . 

Учение об  оправдании  верой ,  об  абсолютной невозм ожности для чело
века собственным и  усилиями добиться спасения  - этот центральны й пункт 
лютеровской догматики - занимает и у Кальвина выдающееся место . Как  
ffЗВестно , учение это я вилось как протест против католического учения 
о добры х делах,  под которыми разумел и  почти исключительно дела вне
шнего благочестия .  Лютер ополчился против крайностей это й теории ,  
приведшей к гнусной торговле индульгенциями . Он доказ ывал,  что  добрых 
дел недостаточно , что спасти чел овека м ожет только  вера ,  одна вера 
в искупительный подвиг Христа,  причем , однак о ,  полагал,  что и сам а  вера 
является в человеке только вследствие Б ожьей благодати . Это учение ,  
найденное им в сочинениях святого А вгустина  и заключающее уже зачатки 
предопределения ,  германски й  реформ атор старается все-таки примирить со 
своб одной в олей человека .  К альвин и тут идет гораздо дальше .  С бес
пощадной логико й  он доказ ы в ает, что если в ера является лиш ь  как  действие 
благодати,  если человек сам , без Божественной помощи,  не  м ожет спастись , 
то из этого следует, что и спасение и неспасение его зависит исключительно 
от Божественной воли,  что своб оды воли нет и не м ожет быть ,  что 
допускать последнюю - значит ставить Б ога в зависи м ость от чел овека .  
Ч еловек существует лишь для прославления величия Б ога ,  к оторы й одних 
- для возвеличения своего милосердия - предопределяет к спасению , 
других - для возвеличения своей справедли вости - к проклятию . Ч т о  бы 
исключить всякую м ысл ь о свободе человеческой  воли , К альвин с осо бен
ной сил ой напирает на то, что под этим предопределением не следует 
понимать лишь то , что Б ог наперед знает все чел овеческие дел а . Спасение 
не зависит также от одной только веры . И стинно верующим м о жет быть 
лишь тот, кто "избран " .  П одобно тому как  Бог ,  не обращая внимания на 
з аслуги , руководствуясь своей вечной,  неизменн ой ,  непостижимой для нас 
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волей,  одн их избирает дл я спасени я ,  точно так же он  осуждает других 
" б " - еще раньше, чем они совершили что-ли о хорошее ил и дурное - на 

веч н ое проклятие . И при этом О н  не  ограни чи вается в отношении этих  
заранее осужденны х одним только попустительством зла  - Он сам ожесто
ч ает и х  сердца , толкает их  ко злу .  Дьявол , который творит зло лишь 
с разрешения Божества ,  может только мучить избран ного , но не победит 
его . Бо жественная  воля  не зн ает перемен и колебаний . Кто раз был записан 
в книгу жизни ,  тот не м ожет быть вычеркнут из  нее; кто владеет Божествен
ной благодатью ,  тот никогда не  утратит ее ,  несмотря  на все свои заблужде
н и я .  Только для избранного имеет значение м олитва ,  вера,  страх Божий .  
Тот же ,  кто  записан в книгу  смерти , остается неизменным "сосудо м гнева 
Божья" , и все,  даже его добрые дела ,  в едет его к проклятью . Его доброде
тели , его вера - призрач н ы ,  спасение для него невозможно . 

Это  у чен и е  о божественном предопределении представляет излю блен
н ы й догмат реф орм атора , фундамент , на  котором построена вся его систе
м а .  Н а  нем осн о вано  и его пон имание всех остальных догматов  христианст
ва - учен ие об искупительном подвиге Спасителя ,  о первородном грехе 
и другие . Толкование таинств а  причащени я ,  в котором К альвин расходится 
как с Л ю теро м ,  так и с Цвингли ,  представляет лишь применение того же 
основного догм ата .  Осн овыва ясь на  словах Спасител я :  "сие есть тело м ое" 
(хлеб) ,  "сие есть кровь  м о я "  (вино) ,  Л ютер проповедовал реальное присут
ствие Христа в евхаристии ;  Цвингли , напротив ,  утверждал, что в данн ом 
случае сл о во "есть " знач ит " зн аменует" , и потому признал за прич ащением 
л и ш ь  сим воли ческое значение .  К альвин стоит на  точке зрения ,  средней 
между Л ю тером и Цвингл и .  По его учен и ю ,  приобщаю щемуся соо бщается  
Божественная  благодать ,  духо вная субстанция  Христа ,  но л иш ь  в том 
случае ,  есл и он принадлежит к " избранным " . 

Это м рачное учение , отвергающее свободу воли ,  отнимающее у "осуж
денного"  всякую надежду , делающее человека бессмы сленной игрушкой 
непонятной ему высшей воли , по  временам внуш ало "содрогание" и сам ому 
про возвестнику  его . Кал ьвин  не м ог не пон им ать , что , отнимая  у человека 
возм о ж ность путем нравственного сам оусо вершенство вания  добиваться 
вечного спасен и я ,  он эти м сам ы м  откры вает полны й пр оизвол человеческим 
страстям . Реф орматор стар ается поэтому отвратить грозящую о п асность . 
П о  его учению , чел овек не должен про н и кать в тайны божественн ых 
решен и й ;  о н  не м ожет знать , пр инадлежит ли  он  к числу избранных  или 
отвержен н ы х ,  и должен  поэ\ом у ревностн о  заботиться о том , чтобы по  
своем у поведению оказаться  достойным этого избран и я .  Н еобходимо от
клон ять от себ я как  опасное искушение вся кое со мнение в своем конечном 
спасени и  и следовать по  т ом у пути ,  который указал нам Господь в своем 
законе .  " Чел овек п адает , - говорит К альвин ,- потому что так поста но в
лено  свыше ,  но греш ит он по своей вине" . 

В связи с этим догматом о предопределении  находится и учение 
К альвина  о церкви . И стинная  церко вь  состоит только  из избранных , но так 
как в этой  жизни  нельзя  знать , кто и збран , то к ней должны принадлежать 
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все люди . Эта видимая  церко вь служит для невидим о й  церкви избранных 
как бы внешней оболочкой .  Принадлежность к ней необходима ,  " вне нее нет 
спасения , нет прощен и я  грехо в" , разры в равносилен отречению от Бога 
и Христа . В этой видимой церкви должна господствовать велич айш а я  
чистота нравов . У верую щего должна быть одна забота  - спасение душ и ;  
всякие другие земные жел ания  греховн ы .  Церковь должна  заботиться о спа
сении своих члено в; она имеет не толь ко право ,  но и обязанность следить за 
ними как в общественной , т ак и в частной  их  жизни , и строго н аказыв ать 
всех непокорных ,  причем важнейш им дисциплин арным средством должно 
служить церковное отл учение . 

Но ,  спраши вается , в чьих же рук ах должна  сосредоточиться эта вос
питательная  и наказую ща я  власть церк ви ,  кого К альвин делает ее носи
телями и органами? 

Учение о церкви представляет одну из  важнейш их  сто рон его системы . 
Отвергая  церковную традицию ,  признава я  единственным источнико м  и но
рмой веры , единственным авторитето м Б иблию , доступную всяко м у  веру
ющему, он  эти м  сам ы м  признает за  последни м  такую компетентность 
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в делах веры,  кото ра я  неизбежно долж на вести к дем о кр атической  о р
ганиз а ци и церковной  власт и .  Действ ительно ,  в теории К а.Львин  реш ительно 
высказы вается за дем ократпческую организ ацию . Церковная власть п ри
надлежит сам о й  церк ви , то есть всем членам , нз которых она  состоит .  
К аждая община должна п ользо в аться самоупра влением в делах веры ; она 
сама организует свое церковное  управление,  сам а  охр аняет свою веру.  
Таков б ыл тео ретический взгляд К альвина ,  высказанный  и м в его осн о вопо
лагаю щем сочинен и и .  На п р актике же,  когда ему пришлось реализо вать 
свои идеи в Женеве ,  это самоуправлен ие общины сделалось до вольно 
п р и зрачны м . К альвнн  - и п о  особенност я м  своей н атуры ,  и по убеждениям 
- аристократ . Самое учение о предоп ределении отлич ается аристократи
чески м хар актером . По это му учени ю  только немно гие избраны Б огом для 
спасения ;  эти и збранни ки ,  в своем р оде аристократы духа, тер яются среди 
массы осужденны х , отверженны х .  Эти-то аристок ратические си мп ати и в ы
тесняют н а  практике первоначальны й дем ократический элемент в устр ой
стве  цер к в и .  Н осителями  церковной  власти я вляются пропо ведники ,  или 
пасторы . П р авда . ою1 избираю тся  общин о й ,  но п редлагают их другие 
п ропо ведники , котор ы м  принадлеж и т и решаю щий голос,  так что ,  в сущ
ности ,  в ы бор ы  остаются в руках немногих .  М ы  увидим впоследствии , 
как им арист окр ат ически м  характером от ли чал ось то политическое устр ой
ств о ,  которое он  в вел в свободной Женевской общине . 

Отличаясь от Л ютера в своем взгл яде н а  высокое  призвание духовенст
ва ,  кото рое ,  по его учению ,  должно служить духо вны м руководителем 
общины и в рук и  кото рого последня я  отдает испра вительную и наказу
ю щую власть цер к ви , К альв и н  еще сильнее расходится с Л ю теро м  в опреде
лени и  роли светско й власт и ,  государст в а .  Л ютер подчинил церковь  государ
ству ;  Кальвин считает оба института одинаково  необходим ы ми для блага 
людей и стар ается связ ать их  в одно целое ,  в кото ром , однако ,  преобладает 
тео кратически й э;1емент.  Государст во , по учению К аль вина,  в какой бы оно 
ни в ы разилось форме ,  устано влено сам и м  Богом и так же необходим о  для 
чело века , как  пищ а ,  свет и воздух . Он находит даже,  что слиш ком строгое 
пра вительство лучше сли ш ко м  слабого , признавая  спра ведли вость старой 
л атинско й поговорк и ,  по которой государь , ра зреш аю щ и й  все ,  представля
ет гораздо больш ее зло , чем тот,  который не  р азреш ает ничего . Правител ь
ство  должно употреблять вручен н ы й  ем у Богом меч для защиты угнетен
ных ,  дл я  наказа н и я  п орочны х ,  для п оддержа н и я  об щественного порядка 
и спокойствия , но оно не  им еет никакой власти над совесть ю людей, не 
может п рисваи вать себе авторитета в делах веры . Произвольное смешение 
светско й и духо вной власти проти вно слову  Бож ью . Но вместе с тем , по 
учению К альвина ,  н е  следует п олагать ,  что обе эти власти должны суще
ст вовать совершенно отдельно друг от друга . В сущности ,  они преследуют 
одну и ту же задачу .  П одобно т о м у  как внеш няя ,  телесная  ж и зн ь  - сфера 

деятельности государства - должна служить тол ько высшей жизн и души , 
та к  и государство исп олняет сво ю задачу л и ш ь  в тесно м сою зе с церковью 
и хотя  сам о  по  себе не и меет власти в сфере церко вной жизни ,  но зато оно 
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о б я з ано всеми зависящим и  от него средств а м и  поддержив ать деятельн о сть 
церкви , проникнуться ее  духо м , след о в ать ее внуш ения м . Таки м  о � разо м , 
К альвин в это м в оп росе , в сущности , п ридерж и вается католическо м то ч к и  
зрения .  Го сударств о  е г о  получает тео к р атический характер .  О но д олжн о 
содейств овать распространению сл о ва Бо ж ья ,  п оддерж ив ат ь дея тельн ость 
церкви в этом напра в лении , строго преследовать идо ло п о кл он ств о  и о ско 
рбление Б ож ьего величия . Религия и страх Б о жи й  - в о т  те осн о в ы , на 
к ото р ых должна быть п о стро ена государственн ая жизн ь . В ся к о е  п о литичес
кое устр ойство , к ото рое не удо влет в о ряет этим треб о в ан и я м ,  до сто й н о  
осуждения . Аристо кратические симп атии К ал ь ви н а .ска з ы в аю тся и в в ы

�
б о ре 

то й  ф орм ы п равления , к о то р ую он считает наи б олее о беспеч и ва ю щем на
родное благо . Это именн о аристократи ческ ая республ ик а .  Та к а я  ф о рм а 
правления,  п о  сло в ам реформатора,  была и у древ них иудеев до Д авида . Н о 
какова б ы  ни была ф орма пр авлен ия , к а кие б ы  злоупотреб лени я  светская 
власть ни п о зволяла себе по отн о шению к п одданным , К альвин п редпис ы 
вает п оследним полное, слепо е п о в ин о вение . Единственн о е исключение 
допускается в том сл учае , к о гда треб о в ан и я  это й  власти п р о ти в о реч ат 
сл о в у  Б ож ью . В это м случае - но тол ько в это м - поддан н ые, в лице свои х  
представителей ,  имею т право оказать со про ти вление п р а вительств у .  

Значение эт ого опасного исклю чен и я  - особенн о о п асн ого в виду то й  
растяжимости , которой,  по учен ию реф орм ато ра,  о тл и чается п о ня тие о сло 
ве Б ожьем, - о н  старается осл абить тем ,  ч т о  в о  всем осталь н о м  треб ует о т  
верую щих безусл о вно й  п о к о рн ости . К ак бы вел и к и  н и  б ы ли злоуп отребле
ния светской власти , как б ы  ни давило брем я  нало го в ,  к а к  б ы  со блазн ител ь 
н о ни бы ло п о ведение власть имущих , истинн о в ерующий не д олж ен 
п о зволять себ е никакой критики их дей ствий ; он должен п ом н ить , что 
величие тро на, воздвигн утого Б огом , неприк о сно венно , что дурн ы е п рави 
тельств а  ниспосылаю тся нам свыше в наказание з а  грехи , и в см ирении 
ждать п омощи от Б о г а .  

Таково в основ ных чертах учение К аль вина,  пр оник нуто е, п о  его м н е
нию , истинн ым, неискаженны м духом С в ященн о го П и сания . Б и б лей ский 
дух, дейст вител ьно , сказы вается в нек о т о р ы х частн о стях этого учен ья , 
например в устройстве богослужен ия , в п о лн ом и згн ании из него всех ф о рм, 
го в орящ и х  чувству или в о о б ражению . Разделяя вместе с Л ю теро м его 
неп римири мую ненависть к п апе, которого он считает анти христо м , к к ат о 
лической церк в и, называемо й  им В ав ило но м ,  в а вил он ско й греш н и цей , к к а
толическому духо венств у, для к о т о р ого о н  не находит достато ч н о сильн о й  
брани , К альвин в преследо вани и  ф ор м като лического б о гослужения идет 
гораздо далее германского реформ атора . В се, что т о льк о  м о жет на п омн ит ь 
старо е суеверие, изго няется с бесп ощадно й  стр о го стью .  Вся католич ес ка я  
месса отменена, употребление в хр амах ик о н и л и  статуй , к к о т о р ым о н 
применяет смысл второ й заповеди,  преследуется к а к  служение идолам .  В се 
праздники , осн о в анные на п о читании памя ти святы х, о тменя ю тся ; в п о след
ств и и  К аль вин уничтожил и в се остальны е, сохр ани в  зн ач ение це р к о вн ого 
п р аздника лиш ь за одним �оскресным днем . В сво ем неумолим о м  п реследо -
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вании  всех чувственны х форм католического ритуал а К альвин  идет еще 
далее древ неб и блейских требован ий . П о его мнени ю ,  даже допущение м у
зыки в богослужени и , которая  практиковалась в И ерусалимском храм е, 
бы л о только уступкой ' ' сл абости врем ени " , и он треб ует поэтому ее изгна 
ния . Его рел игия - рел игия духа и не нуждается ни в каких внеш них 
форм ах . В систем е наказан и й за разл ичн ы е преступления против нравствен
н ости  - та же  бесп ощадная стро гость , опи рающаяся на М оисеева закон о
дательств о . Есл и последн ие издания " Н аставлен ия в христианской вере" 

п редставл я ю т  какие-л и бо изменени я  по сµа в нению с первым и , то эти 
изменен ия ли ш ь в см ысле бол ьш его усиления треб овани й реформ атора 
и раз вития его осн ов н ы х  пол ожени й до последни х  логических вы водов . 

Н есмотря на этот ярко выраженны й антагон изм с католичеств ом , 
нел ьзя , одн ако , не заметить , что учение  К альви на им еет и нескол ько точек 
соприкосн овения с н им .  Н едаро м го ворит пословица - край ности со

прикасаю тся . Уже современ н ики  зам етил и эту черту и называли иногда 
в насмешку реформ ато ра "женевским папо й " , а Женеву - протестантским 
Ри мом . Действител ьн о , представл яя сам ы й резкий протест против  католи
цизм а , кал ьв и низм тем не м енее имеет с н им м ного общего . Та же нетер

пи м ость ,  то же  подчи нен ие  человеческого разум а , тол ько в первом это 
подчи нен ие церковн ом у авторитету ,  а во втором - букве  закона . П одобно 
католици зму , Реформ ация Кал ьви н а отл ич ается универсальным хара кте
ром , чужды м всяких наци ональны х тенден ций . Н ен авидя все католическое ,  
женевски й реформ атор ,  одн ако , не  м ожет отделаться от чувства уди влени я 

перед стр ойн ой организацией римской церкви и старается ввести такую же 

орган и зацию в своей . С ам теократически й  характер его республи ки пред
ставл яет как бы оскол ок от всеми рной теократии,  к которой стремил ись 

папы . К альви н отрицал монаш ество . но аскети чески й идеал катол ицизм а он 

предъя влял всем верую щим . В ол ьтер м етко ох арактеризо вал эту особен 
ность женевско й Реформаци и .  ' " К альви н ,  - говорит он , - ш ироко рас
творил двери м онастырей , но  не дл я  того , чтоб ы все монахи вышли из  н их . 
а для того ,  чтобы загнать туда весь ми р" . 

В читателе , который станет изуч ать " Н аставления  в христианской вере" 

с точки  зрения  современ ных п онятий , это м рачное учен ие  действител ьн о не 

м ожет не выз вать чувства "содрога н ия " . Этот неум ол им ы й , беспощадны й 

Б ог, которы й в своем непостижи мом п редвеч н о м решении  сдел ал нас , без 

всяко й вин ы с нашей сторон ы , "сосудом своего гнев а" , которы й не см ягча 

ется наш ими м ол итвам и , которы й с какой-то сатанинск ой злобой толкает 

отверженн ы х все дал ьш е п о пути  ги бел и , этот Бог гнев а и мести так  мало 

со впадает с н а ш им и предста вл ен и ям и о Б о ге люб ви и всеп рощени я .  М ы  не 

м ожем не счи тать си стем атическим пода влен ием чел овеческой личн ости , 

чел о веческой свободы это учен ие , которое треб ует слеп ого по ви но вен ия 

бук ве закон а ,  отри цая  всякое вмеш ател ьство разум а в дела веры ,  и стрем ит

ся раз навсегда зам кнуть всю жи зн ь в одн и и те же неп одвижн ы е мерт в ы е 

фо рм ы . Для Кальви н а наука ,  фил ософ и я - тол ько дерзкие поп ытки про

н и кн ут ь в тай ны непости жи м ой дл я нас вол и Б ожества .  Те фо р м ы жизни , 
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к оторые годились для чело вечеств а  в эпо ху би блей ск ую , долж ны быт ь  для 
нас о бя зател ьными и теперь . 

Н о еще более отталк и в ающе, чем содерж ание , действует на со в ремен 
ного читателя сам а  ф орма сочи нен ия , то н , к ото рый а вт о р пр и ни м а ет 
в отн ошени и сво их про тивн ико в . К альвин считает сво е учен ие еди нстве н
но вер ны м по ним анием христианств а . Убежден н ы й  в свое й неп о греш и м о 
сти , он всех сво их про тивни ков считает врагам и Б о жест венно й исти н ы , 
орудиями сатан ы , зл остн ым и  б о го хул ь н и кам и . Все сочи не ни е отл и чается 
страстны м полемическим то но м .  Н ет нак а з ания ,  к от о ро е казало с ь  б ы ем у 
достато чно стр огим дл я людей , не при зна ю щих, Б ожественн о го сл о ва , 
исти нным глаш атаем к ото рого о н  считает себ я ; нет б ра н и , достато ч но 
силь ной для них . " Н ечестивы е со б ак и" , " ш и п я щ ие змеи " , "ди к и е  з вери " 
и т . п . - в от о бы чные эпитеты , к ото ры ми он нагр аждает св о и х пр о ти в 
ни к о в , не стесняясь упо требл ять их даже в отн о ш ен ии л юдей б езупр еч но й  
нравственности . 

Н о ка к  ни непр иятно по ражает на с  это отсутствие хр исти анск о й 
терп имости и крото сти в это м про п о в еднике " исти н н ого " х ри сти анст ва,  мы 
не должны заб ы вать духа то й эп о хи , к огда он в ыступил на арен у б о р ьб ы . 
Эта резкость тона ,  эта несдерж анность в ыражени й была впол н е  в духе 
времени , и Л ютер бы л  так же нетерп им в сво ей полемике, к ак и К аль вин . 
Н есмотря на свои недостатки , " Н аставлени е в х ристи анско й вере" пр о и з 
вело фурор в тогдашн ем реф ормаци онн ом м ире .  К ал ьв ин не писал дл я 
массы , он не о бладал попул ярным к расно речи ем Л ютер а ; его со чинения , 
отличавши еся стр огой логи чн ость ю и уб едительн остью , распр о стран ял и сь 
ли ш ь в среде о бр азо в анных к лассо в . Н о в эти х кр угах о бщества у спех 
сочинения был нео б ык но венн ы й . Н е тол ь ко про тестанты , н о и к атол и к и  
пон яли , какую м огуществен ную опор у пер вые при о б рели в это м пр о и з веде
нии молодого писател я .  К атоли ческ и й  писател ь Фл ор им о н де Рем о н 
называет его не и наче к ак " К орано м , талмудо м ереси , главн ей ш ей причи 
но й наши х  б едствий " ,  и ненав исть , с к ото ро й  к атолические писател и всех 
времен о бруши в аются на это важн ей ш ее про и з веден ие реф о рм ац ио н но го 
гения , служит луч шим до казател ьств о м то го вреда , ко то р о е о но на несл о 
к атолицизму. 

Н е менее поразительн ы м , чем нео бык но венная ясн о сть и в ы 
держанн ость системы в "Н аставлении в христи анск о й вере " , чем 
громадная начитанность ее авто ра , явл яется язы к к н иги . В это м  
отно шен ии даже сам ые ожесто ченны е п р отивн ики К ал ьв ина отдаю т  
ему полную справедли вость . " Слог К альви н а  ясен ,  про ст ,  изящен ,  
остр оумен , отли ч ается ра зно о б разием ф о р м и тона " - во т к а чест ва , 
приз наваемые единогласно к ак за лати нским , так и за ф р а н цузск и м  
издани ем про и з ведения . Н о отн осительно ф ра н цуз ск о го яз ы к а  К аль в и ну 
пр инадлежит еще др угая заслуr-а . П о до б но нем ец к ом у  пере в оду Б и б лии 
Л ютера, рранцузск ий перевод " Н аста вления " представл яет первы й о бразцовыи пам ятник фран цузско й пр озы . Д о  тех по р учен ы е  со ч инен и я 
писались почти исключительно на лати нск о м  яз ы к е . К аль вин у пр и -
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ходилось  часто созда вать  новые  фор м ы  я з ы к а .  изобре1 ать  но вые 

обороты,  и он справился с это il задачей  блестящим об разом . Н екоторые 

части его сочи нен и я ,  особен н о  те .  где оп  го ворит  о ве.1 и чи и  Священного 

П исани я ,  о зна чен и и  м олитв ,  произ в одя т глу б о кое впечатление - н х 

ставят  нар яду с луч ш н :-.ш стра н и па \1 и  П <lскал я и Б оссю э .  Н о  са м ое 

блестящее .м есто 

Ф rа нцпску  1 ,  в 

п од защиту с в о и х  

в е г о  сочн нс н 1 1 1 1  п рслста вляет зн а м ен итое посвящение 

котором а втор с пла м ен н ы м  красноречием берет 

о к.'lе вета н н ы х  еди н о верце в .  

* * * 

В ы пуска я  в свет свое  произ веден ие ,  К ал ь ви н ,  конечно ,  и не подозревал,  что 

ему п ридется к о гда - н и б удь  сам о м у  осуществлять  на  п рактике  свои идеи .  

П осле своего  неуда ч н о го деб юта в П а р и ж е  он  реш ился вести л и ш ь  пер ом 

п р о п а га нду н о в о го учен и я .  В Б азеле он жил так уединенно ,  ч то даже 

близк ие  знако:-.1 ые не знали про  его планы и ни кто из  окружа ю щ и х  не 

подозре вал в эт о:--1 м о.10.до :--1 скр о:-.шом ученом а в  гора только что в ы ш едше-

1 о и надел а в ш его с го.'l ь к о  ш у м а  произ ведения . 

В п р о че:-.1 ,  чтобы избежать воз:-.1ожного  откр ы т и я  своего авторства ,  

К альвин  реш ается даже  на  врем я уехать  из  Базел я . Весной 1 5 3 6  года он  

п о я вляетс я в Ферраре ,  при  дворе  герцог и н и  Фер рарской - Рене, дочери 

ф р а н пузс кого коро.1я  Л юдо ви к а  X l l 1 .  П одоб но М аргарите Н а варрской , 

м олода я .  нео б ы к н о венно  об rазованная  герцогиня  уже и раньше  высказы

вал а со ч у вствие  н о в ы м  идея м .  П р иезд К альвина  окончательно склонил ее 

в п ользу Рефо рмапи и ;  ему удалось также обратить и нек оторых  придвор

н ы х ,  но  происки  инквизи ци и  скоро п оложили предел этим успехам .  " Я  
увидел И тали ю лишь затем , чтобы оп ять покинуть  се" , - говорил он  

с сожалением . С тех  п о р  между К ал ь в и ном и гер цогиней Феррарской 

завязы вается о ж и вленная п ереписка ,  кото ра я не п рекр а щается до са м о й  его 

с м ерти . 

Из  И т а л и и  К альви н еще р а з  отпра вл яется в свой  родной город , где 

око нчательно п р и в оди т в порядок свои  дом а ш н и е  дела , и отсюда дум ает 

п р о браться в Б азел ь .  чтобы поселиться  в нем н а всегда . Н о  в это время из -за  

вой н ы  п р о йт и  через Л от а р и н г и ю  было невозм ожно . П р и шлось сделать 

о б х од через С а в о й ю ,  и та ким образом К альвин  пр оездом попал в Женеву . 

' Рене Французская ( 1 5 1 0- 1 575)  доч ь  фра нцузского короля Л юдовика XII  и А нны 
Бретанской . П олучила прекрасное гуманистическое образование . Н <1  ее руку претендовало 
много жен ихов,  в том ч исле Карл А встр и йский (будущий Карл У), сын курфюрста Бр<1 нден
бургского , коннепбль де Бурбон, англ и йск ий король Генрих VI I I .  В 1 528 г. вышла замуж за 
сына герцога Феррарского Альфонса 1 л"Эстс · Эрколе ( 1 508 - 1 5 59) .  Около 1 540 г. перестала 
посещать церковь и примк нула к Реформа ци и . Когд<1 се муж в 1 534 г . стал герногом Эрколе 1 1 ,  
двор гер цогин и  стал пр ибежи щем гонимых з <1  свои религиозные убеждения, в том числе 
Клемана Маро, Жана Кальвина и др . П осле смерти мужа н 1 560 г. вернулась во Фра нци ю . 
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IV 

ЖЕНЕВА ДО КАЛЬВИНА 

Ее история, оригинальное политическое устройство; характер горо?а и населения; 
патриотизм жителей . -- Политика Савойского дома и боеьба с Сав�иеи . - Союз с Берном 

и начало Реформаци и. - Гильом Фарел ь -� первыи женевски� реформатор. -
Женева становится независимои и протестантскои.  -

Внутреннее состояние города по окончании борьбы 

Н а  ю ж ном берегу прелестного Л ем а нско г о  озера 1 ,  ут о п а я в зелени , у ве нчан
ный сверкаю щими в ершинам и Альп распол ож ен тот г о р од ,  к о т о р о м у  суж
дено было сделаться н о в ы м  центро м  рел иги о зн ого дв иж ен и я ,  о пл о т о м  
Реформации . Г о р од этот принадлежит к ч ислу древнейш их в Е в р опе . П о сле 
распада м о нархии К а рл а  Велик о го в Ж енев е наступает продолж и тель н ый 
смутный период, в течение к оторого в ней не прерыв н о  пр о исх од ит б о р ь б а  
д в у х  властей , - с одн ой сто роны,  Женевских граф о в ,  к о т о р ы е  в XIV в еке 
усту п а ю т  сво и пра в а  герцогам С а в о йски м2,  а с друго й ,  епископа , к о т о рый , 
бла годаря часто й  смене светских властей , успел и сам при о б рести до в о л ь но 
знач ительную св етскую власть . 

В эт о й  б орьбе приним ает уч астие и Ж еневск а я  о б щин а .  П о м о г а я  т о  
т о й ,  то другой стороне,  о н а  при о б ретает все б о лее и б олее пр и вилеги й ,  по к а  
н а к о нец не разрастается сам а  в такую силу,  с кот о р о й  прих одится счи т а т ь ся 
осталь ны м .  В конце концо в власть в Женеве  о к а з ы в ается распределен н о й  
следу ю щим образо м .  Еписко п  в одно и то ж е  в рем я и дух о в ны й и с в етск ий 
государ ь .  О н  из бир ается со б о рным капитул о м  и дает при и з б р ани и  т о р 
ж ественную присягу защищать все пра в а  и о бы чаи граждан .  О н им еет пр а в о  
наз н ачать подати , чеканить м онету . П ри нем находится с о в ет , чл ен ы к о т о 
рого изб ираю тся из среды со б о рн ого капитул а  и к о т о р о м у  подчи няется суд 
в в ажнейших гражданских делах .  В уголов ных дел ах еписко пу при н адлежит 
только прав о п о мил о в ания . Рядом с еписк о по м  сущест вует вл а ст ь  С а в о йс
кого граф а  (потом герцога),  к о т о р ы й  передает ее своему н а м естни ку , " ви
це-до му'' . П о следнему при надлежит толь к о  исп ол н ител ь на я  власть . 

Н о несм отря на присутств ие этих двух властей , и са м а  о б щ и н а  по л ь з о 
валась обш ир н ы м и правами . Устро йств о ее было дем о кратическ о е .  Д в а 
раз а  в году при звуках больш о г о  к оло к ол а в с о б о ре С в ят о г о  П етра все 
гл а в ы  семейств соб ирались на генерал ьное собра ни е  гражда н . Э т о  о б щее 
со брание из бирало 4 синди ков и к азна че я ,  издавал о эдикт ы ,  о бсуждал о 
со ю з ы  и назначало цены на в ино и зерно в о й  хле б . Си нди к и ,  из б и р а в ш иеся 
тол ь к о  на 1 год, считались наст о ящи м и п р едста в ител ям и муниц ипаль н о й  

1 Леманское или Женевское озеро .  
2 Графы Савойские получили о т  императора герцогский титул в 1 4 1 5 г.  
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Город Жеиева. 
Старщ111ш1 гравюра 

сам осто ятельн ости перед епископом и графом ,  которые должн ы  были 
п ри н осить им п рися гу в охранении прав и свободы города . Им принад
лежал о  право  произносить приговоры по особен но  важ н ы м  угол о в н ы м  
дел а м ;  они одни м о г л и  присуждать к тем н и це , пытке,  которая ,  в прочем , 
употребл ял ась  очень  редко и в лег кой форме ,  и к см ертн ой  каз н и .  Рядом 
с н и м и нах одился "мал ы й  со вет " ,  состо я вш и й  из  казначея  и 20 назначен н ы х  
им и членов ,  заведова в ш и х  всеми городск и м и  делами . В более важных  
сл учаях пр и гл а ш ал ись дл я совеща н и й  предста вител и го родских  к варта л о в  
и наи б ол ее уважаем ые граждане ;  из н и х  со временем обра зовался "со вет 
60" ,  к о н тр ол иро вавш и й  член о в  малого со вета . Но в вопросах первой важ
ности созы валось Ген еральное  собра ние  всех имею щ и х пра во голоса граж
дан  и решени я 1того собрания были обязательны дл я все х ,  даже для 
епископ а . Впоследствии совет ш естидесяти был з а м енен  со ветом двухсот .  

Э то своео бразное  полити ческое устр ойство ,  да ва вшее гражда н а м Же
невы такую редкую свободу са м оуправлени я ,  служило  в м есте с тем залогом 
ее пр оцвета ни я . В конце XV века Женева предста вл ял а о б ш ир н ы й  б о гатый  
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город с величественны ми баш нями и ворота м и ,  с м н огочис__ле н н ы ми церк ва
ми и монастыр я м и .  М ножество ду х о венст ва, богатое сав оиск о е  и бургу ндс
кое дворянство ,  собиравшееся сюда и з  своих зам к о в ,  чт обы наслажд�ться 
прелестями городск ой жизни ,  придав а л и  Г�)роду блеск и о ж и вление .  Но оолее 
всего содействовал про цветанию Женевы торго в ы й  и про м ы шленн ы й  л.ух 
жителей . Уже самое п оложение Женены бы.10  необычно выгодн о дл я процве
тания города. Женева служила о б ш и р н ы м  рынко м ,  на котором Гер м а н и я , 
Ф ра нция и Италия обменивал11сь своим и товар а м и . Н ап л ы в  п ност р а нuев 
был так  велик , что они иногда даже становились в т ягость гор оду .  М н огие 
иностр анцы приоб ретали права гра жданства,  и т а к и м  образом население  
постоянно  обновлялось.  Этот непрер ы вн ы й  приток н о вых сил содейс1 в о в а л  
отчасти и тому ,  ч т о  и сами ф о р м ы  обществен н о й  жизни  не могли п однерг
нуться застою . В Женеве пе было резко разгр а н и ченных классо в населени я .  
К аждый гражда нин имел доступ ко  всем должност я м ,  и часто случа.1ось,  что 
дети новопоселивш ихся фамилий достигал и высш и х  должностей . 

Ч то особенно п оражало ин остранца , приехавшего в Женеву ,  - это 
необыкновенн ое  трудолю бие ее населения . Целы й  день в гор оде раздава
лось визжание пил , стук молотк о в  и други х рабочих  инструм енто в .  Среди 
ремесленников было мн ого б ога чей , прои зведения которых были из вестны 
на всех евр о пейских рынках . Самые у важаемые гр аждане,  члены пер в ы х 
фамилий в городе, часто занимались каким-н ибудь ремесл о м  или т оргов
лей . П оследняя служила гл авным источниr,;:ом благосостояния  жителей . 
Женевские к упцы п ользовались репутацией безусловной  честност и .  "Слово 
женевца , - говорили в то  время , - стоит золота  саксонск ого курфюрста" . 

Положение Женевы на  рубеже трех стр ан , о б усло в л и в авшее непрер ы в 
н о е  скрещение рас, отразилось,  к о н е ч н о ,  и на  характере е е  жи телей .  Тип 
женевского гражданина того времени был так ж е  о ри ги н ален , как  и полити
ческое  устройств о гор ода . В нем сочетались легкость и п одвижно ст ь  фран
цуза ,  трудолю бие и любовь к порядку немца,  художествен н ы й  вкус и ю м о р  
итал ьянца.  Деятельный и пунк туальн ы й в дел а х ,  жене веu отличался весе
лым открытым обращением, был гостеприимен , остр оумен , л ю б ил пред
аваться удов ол ьствиям,  но был восприимчив и к наслажден иям более 
дух овного свойства . Гор одск ие празднества отл и ч ались  нс только внеш н и м  
блеском,  но и художествен н ы м  вкусо м и п р и влекали ежегодно мн ого числен
ные толпы народа из других городо в .  О собенную л ю б овь граждане Женевы 
питали к театральным представленням . Ни одн о торжественн ое  пр азднест
во не обходилось без них.  В гор одско м  театре часто разыгры в ались пьес ы ,  
со чиненные пр остыми ремеслен никами . Образование также б ы л о  в п о чете .  
В т о  время к а к  д о  Рефо рмации в могущественном Берне н е  б ы л о  ни  одно й 
типографии,  в Женеве их уже насчитывалось неск ол ько . Впрочем,  образова
ние ж ителей отличалось б олее практичны м характеро м .  Особенно раз вито 
было знание язы к о в  благодаря о б ш и р н ы м  торго в ы м  сноше н и я м  го рода . 
В 1 429 году один богатый гражда нин ,  Фр ансуа В ерсонэ,  учредил за свой 
счет высш ую ш к олу "свободных искусств" , в кото рой о бучение было бес
платное и где учащиеся знак омились с Цицер о ном,  Вергил ие м ,  О в идием . 
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Н о р яд о м  с э п 1 м н  светл ы м и  сто р он а м и  ж е н е в с к о й  ж и з н и  в ы ст у па л и  
и н е к о то р ы е  те м н ы е  ст о р о н ы .  Г о сподст в о в а в ш ее в о  всех классах б л а г о
с о с т о я н и е  п о р од и л о  л ю б о в ь  к р о с к о ш и ,  к о т о р а я , в с в я з и  с л е г к и м  и п о д в и 
ж н ы м  х а р а кт е р о м  1 1асе:1е в и я  и п о с т о я н н ы м  н а п л ы в о м  и н ост р а н це в ,  о ч е н ь  
г и б ел ь н о  о т р а ж а л а с ь  н а  о б ществ е н н о й  н р а вст вен н о ст и . Раз в ра т  с о в е р ш а л с я 
о т к р ы т о , и все о г р а н и ч и те"'1 ы1 ы е  м е р ы  г о р о дс к и х  властей с в о д и л и с ь  л и ш ь  
к т о м у ,  ч т о б ы  п о  в о з м о ж н ости yper  ул и р о в а т ь  е г о .  С трасть к игре т а кже 
с в и ре пст в о в а .'lа ср еди ж и телей Ж е не в ы . Ч а с т о ,  б л а года р я  этой п а губ н о й  
с т р а ст и ,  цел ы е  сем е й с т в а  р а з о р я л и с ь  в к о р отк ое в ре м я .  Н о  в с е  э т и  те м н ы е  
сто р о н ы  б ы л и ,  в с у щ н ости , о б ы ч н ы :-.1 1r я вл е н и я м и: в с я к о г о  б ол ь ш ог о  то рго 
вого и п р о м ы ш л е н н ог о  ц е н тр а .  Н а ря д у  с э т о й  п е ч а л ь н о й  легкость ю н р а в о в ,  
м ьt в и д и м здесь и ч е р т ы  гл уб о к о й  рел и г и о з н ости и и с ти н н о го са м о п о жерт
в о в а н и я .  М н о го ч и сл е н н ы е  х р а м ы ,  у к р а ш енн ы е  драго цен н ы м и  п р о и з в еден и 
я м и  и с к усст в а . б о л ее 2 0  рс.'l и г и о з н ы х  б ратст в ,  ч ле н ы  к о т о р ы х  п о  б ол ьш е й  
ч асти сост о я л и  и з  ре:-.1сслсн н и к о в ,  ч ас т ы е  и б огат ы е  п о ж е рт в о ва н и я в пол ьзу 
церк в и  - вес э т о ,  к о н е ч н о ,  с в и детел ьст в ует о рел и г и о з н о м  д у х е ,  к о то р ы м  
б ы л о  п р о н и к н : т о  ж е н е в с к о е  н а селен и е .  Н о  е щ е  б олее го в о р я т  в его п о л ь з у  
м н о го ч и с л е н н ы е  б л а гот в о р и т ел ь н ы е  уч режден и я .  П ри насел е н и и  п р и б л и з и 
тел ыr о в 20- 2 5  т ы с я ч  чел о в е к  в Ж е н е в е  б ы л о  н с  м енее 9 го с п и т алей дл я 
б едн ы х ;  к р о м е  б о .1 ь н и ц .  здесь и м сшr с ь  и б о га дел ь н и  л:л я с т а р и к о в ,  дл я 
н ужда ю щ и х с я  п р о с·3ж и х ,  :IЛ Я ю1 щ и х , ст а р а ю щ и х с я  с к р ы т ь  с в о ю  б едн о с т ь ,  
уст р о е н  б ы л  д а ж е  п р и ю т  дл я з а б р о ш е н н ы х  детей . И в е с  э т и  уч режден и я ,  т а к  
ж е  к а к н у ч е н а я  а к адем и я  В е рс о н э ,  и м ел и  це р к о в н ое уст р о й ст в о .  

Н о  в а ж ней ш е й  ОТ;'I и ч и те л ь н о й  ч е р т о й  ж е н е в ск и х  гражда н ,  б о л ее в сего 
от р а з и в ш е й с я  н а  х о де и с то р и ч е с к о й  ж и з н и го рода,  был их пла м е н н ы й  
п а т р и о т и з :-..1 и ве п р е о11о л и м а я  л ю б о в ь  к н ез а в и с и м ости . Э та л ю б о в ь  к св о 
б оде п р идает ос о б у ю  о к ра с к у  всей и ст о р и и  Ж е не в ы , в с е м  я влен и я м  ее 
пол и ти ч ес к о й  н ре;'1 и г и о з н о й  ж и зн и .  

К а к  м ы уже в и де"1 и ,  и з  т рех власте й .  р а з дел я в ш и х  м ежду с о б о й  г о р о д , 
в л а с т ь  г р а ф а  б ы :1 а  н а и м е н ее з н а ч ител ь н а я . Н о  С а в о й с к и е  ге рц о г и ,  к к от о
р ы м пе р е ш л а  ·па в л а с т ь ,  б ы л и  сл и ш к о м  ч ест олю б и в ы ,  ч т о б ы  д о в о л ь ст
в о в а т ьс я r о .'l ь ю  п ро с т ы х и с п о "'l п и т сл е й  п р и го в о ро в  жен е вс к о г о  синди ка т а .  
В с е в о з м о ж н ы е  с р едст в а  - х и т р ост и ,  н о д к уп ы , у г р о з ы  - все п у с к а ется и м и  
в х о д ,  ч то б ы  п остепе н н о  ра с ш и р и т ь  с в о и  п р а в а ,  ста т ь  тверд о й  н о г о й  
в г о р о д е .  Н о  у ге рцого в r ю м и м о  г о р о ж а н ,  ре в н н в о о б е ре г а в ш и х  с в о и  
в ол ь н ос т и , б ы "-т д р у г о й  с о п е р н и к - е п и с к о п ,  к о т о р ы й  в сегда п р и н и м а л 
с r о р о н у  г р а ж д а н  и И 3J{а в и а  с ч и т .� лс я  и х  естест вен н ы м  3 а щ 11 т н п ко м  и о х ра 
н и телем п р о т н в  п ри т я 1 а н и й 1 р а ф '1 . Т а к и м о б р а з о м ,  ч т о б ы до б и т ь с я  цел и , 
ге р ц о га м оста в а л ос ь одн о  --- расстро и л. д о б р о е с о гл а с и е м ежду о б о и м и 
с о ю з н и к а м и . С редс т в о  д:1 я э т о го 1 r а н ш о с ь  отл и ч н о е .  П од вл и я н и е м  С а в о й с
к о г о  д в о р а  п а п а  п р и с в о ил се б е  п р а в о  са м о м у  и з б и р а т ь  е п и с к о 1ю в дл я 
Ж е не в ы  и стал н а з н а ч а т ь  н а  это т в а ж н ы й п о с т  п r ющев и з  С а в о йс к о го до м а . 
Н о в ы е  е п и с к о в ы ,  п о  б ол ь ш е й  ч а сти л ю д и  в в ы с ш е й  сте п е н и  1 1ед осто й н ы е, 
ст а л и , к о н е ч н о ,  соде й ст в о в а л. в о  в сем 3 а м ы с л а м  rе р ц о 1  а ,  11 · в 1 5 1 3  1-оду 
Д ж о в а н н и  С а в о й с к и й ,  са м ы й  б е з н р а в с т в е нн ы й и з  все х ,  с о в е р ш е н н о  уст у па е т  
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герцогу К арлу ПР свою с ветскую власть и со верш ает целы й  ряд в о з 
мутител ьных насили й  н а д  свободо й  и ж изн ь ю  гр аждан . С тех п о р  меж�,У 
герцогом и епископо м ,  с одно й  сто р о ны , и гражданам и Ж енев ы , с др уго и ,  
начинается ожесточенная б о рьб а ,  к оторая продолж ается в пло ть до 1 53 5  

го.да . В о  главе партии п атр иото в  сто ят тро е з амеч ательных людей :  
Бертелье, Без ансон и Б онивар2 •  О н и  ищут со ю з а  с соседн им и к анто н ам и , 
Фрейбургом и Берн о м, кото рые действ ительно о б ещают им с в ою п о м о щь 
против Савойи . Н о вместе с этим он и откр ы в аю т доступ в Ж енев у 
Реф о рмации . 

Пр и своих обш ирных сн ош ениях с соседн ими странам и Ж енев а, к о неч
но,  не могла оставаться в неи звестности о тн о ситель н о  про исх оди в ш его 
в них религиозного дв ижения .  Тем не менее Реф о р ма ция в р яд л и мо гла бы 
рассчиты в ать здесь на серьезный успех .  Н есм о тр я  н а  то ч то дух о венст в о  
и здесь вызывало часто осуждение вследств ие сво его недосто й н о го о б р а з а  
жизни ,  в Женеве все-таки не бы ло того в р аждеб н о го о тн о ш ен ия к дух о вен
ству,  которое в так о й  степени о бусло влив ала успех и Реф о р м ации в Герма
нии . Город был безусло вн о  предан к атоличеству , и даже измен а  посл едних 
еписк о п о в , поставлен н ых Рим о м ,  не могла изгладить из п а м яти гр аждан 
тех услуг, котор ые были оказан ы  гор оду их предш ественни кам и . К то м у же 
но вы й еп иск о п ,  п о ставленн ы й в 1 523  году , б ыл гор аздо б олее пр едан 
интересам граждан,  чем С ав о йи . Б ольш ее значени е в это м  в о п р о се им ел 
сою з  с Б ерно м .  

В н ачале борьбы Б ерн , несмо тря н а о б ещан ие по м о щи ,  относился 
довольн о х олодно к к ритическому п оложению сво его с о ю з ник а .  П арти я  
патриото в  терпела поражения,  мужественн ы й Б ертелье б ы л з ах в ач ен гер 
цогом и к азнен , Б о нивар то м ился в заключ ении в Ш ильонск о м  з ам ке3 ,  
др угие в ожаки н аходились в изгнан и и , а о бещанн а я  п о м о щ ь в се н е  при х о ди
ла .  Н о с 1 526 года в политике этого двусмысл енно го сою зн ик а  замечается 
крутая перемена .  П ротестанты одерж ивают в Б ерне вер х  над к атол икам и , 
и с тех п о р  этот кантон реш итель н о  выступает в з ащ иту Ж енев ы . Уже 
и ран ьше бернские граждане стали появля ться в Ж еневе , п р о п о ведуя н о в о е 
учение, н ападая н а  пороки духо венств а  и н аходя сочувств ие п реим ущест вен
но в среде людей м алорелигиозн ых ,  жела вш их сбросить с себ я  узы цер к о в 
ных предп исан ий или н енавидев ш их дух о венство и его гла в у, еп иско п а .  
С о вет х отя и не сочувств о в ал этому движен ию ,  но , д о р о ж а  др уж б о й Б ер н а ,  
смотрел сквозь п альцы на эти проповеди . Так им о б р а з о м ,  в это м  н едавно 
еще столь преданно м  к атоличеств у  городе п о я вилась п артия ,  н е  стол ьк о 
реформаци онная , скол ько антиклер икальная . В ряд л и , однако , эта о п п о з и
ция церк ви з ашла бы далеко ,  если бы не политик а  са в о йского дво р а .  

1 Карл 111 ( 1 496- 1 5 53) - герцог Савойский в 1 504---1 5 53 гг. ,  был женат н а  свояченице 
Карла V. 

2 Бонивар, Франсуа ( 1 493- 1 570) - швейцарский гуманист. В подземелье Шильонского 
замка находился в 1 530--1 536 гг. 

3 Страдания Бони�ара, прико�анно�? к столбу с двумя своими братьями,  послужили 
сюжетом для известнои поэмы Баирона Шильонский узник".  - Примеч. авт. 
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Для К арла 111 все это д вижение п о к а з ал ось лишь удо бным средств о м ,  
ч т о б ы  п р идать б о ль ше з а к о н ности сво им п осягател ьст ва м  на сво б оду 
г о р од а .  В д о н есен и ях им перат ору и п а пе он не за м едлил п о этому п ред
ста вить дело т а к ,  будто весь город скл о нен впасть в ересь ,  а сам он является 
лиш ь з а щитником интересов католициз м а . Э то о бстоятел ьство решил о  
дело . П риписа в церк о вн о й о ппозиции х а рактер б о рьбы з а  нез а висим ост ь ,  
он этим сам ым ус илил е е  п о п улярн ость в на р оде . С тех п о р  п ри верженцы 
н о в ых идей ст а л и  предст а вл ять себ я  еди нствен ны м и искренним и защит
ни к ам и  Ж ене вы и п од пр икры тием п атр и отиз ма п р одолжа ли свою религи
о з ную агита цию . Н а духо венство и м о н а х о в ста ли см отреть п одоз рительн о  
к а к  н а в раго в сво боды и п р и верженцев С а в о й и .  Со в ет также ста л  отн осит ь
ся к дух о в енст ву менее по чтител ь н о , з адержи в а л  выда ч у  десятины и ,  в ответ 
н а з аст уп ни ч ест в о  катол ич еско го Ф рей бурга , п редложил ему убедить со б ор
ны й  капитул и остальн ое дух о венство " уп отреблять свои доходы более 
достойн ым о б р а з ом , ин а че ем у пр идется отдать десятин у  бедным в гос
питаль ·· . 

Еще б ы стр ее п о шло дело Реф орм ации с 1 5 30  года ,  когда в Ж еневе 
п о явилось б ернс к ое в ой ск о ,  п о сл ан но е для з ащиты города от герцога 
и сост о я вш ее п о  б о л ь шей ч асти из лю тера н . Вид м н ого численны х католи
чески х с в ятын ь  р а з жег и х  религ и о зны й ф ан ати зм . Они устр емились в церк
ви и м о н астыри , п р о и з в одя в н их п о лнейш ий разгром , р а з б ивали статуи , 
кресты , оск в ерн яли церк о вн ую утв а рь . В со боре С вятого Петр а п о я вился 
ев ан гел ьский п р о п о ведн и к .  К аз а л ось , к а т олицизму на н есен был смертел ь 
ны й  уда р . 

Вп р оч ем , эти б еспорядки продол жа лись недолг о .  С уходом в ойска 
мо н а хи вернулись в свои м о на стыри , дух о венство сн о ва приступило к ис
полнению свои х о б я за н н о стей . Но а втори тет его был подорван оконч атель 
но .  Реф о р м а ц и он н а я  п арти я стала еще см елее , да же в гор одско й  школе 
расп р остра нились ев а нгел ьские идеи . К огда п о надобилось заплатить со ю з
ник ам в ое нны е издерж к и ,  со вет на л о ж ил к о нтриб уцию и на духо венство ; 
до шло да ж е д о  того , чт о  сов ет н аш ел,  чт о в городе слишком много храм о в , 
и н ек о т о ры е и з  ни х  б ыли о б р ащены в гор одские укреплени я .  

С о б ыт и я в Ж енев е не з а медл или о б р а тит ь  н а себ я  вним а ние соседних 
стр а н . С о всех сто р он сю да устремляю тся п ро п о ведни ки но в ого учения .  
Н а ко нец осен ью 1 5 3 2  года в Ж еневе п о я вл яется Ф а рел ь .  

Ж изн ь Ф а р еля так т есно связана с жизн ью К а л ь ви на ,  ч т о  нам придется 
сказ ать нескольк о  сло в  о б это й з а м еч а тел ьной л ичн ости , игр а вшей такую 
ва ж н ую рол ь в судь б а х  Ж еневы и ее реформатора . 

Роди вшись в 1 489  году в Г а пе (в Д офине) от благородных родителей , 
Ги ль о м Ф а р ель 29 лет о т  р оду отпра вля ется в П а риж за к анч и ва т ь  свое 
о б р а з о в ан и е. Здесь о н зн а ком и тся с некоторым и  пр и верженцам и н о в ы х  
идей , и под их влия н и ем Ф арель ,  б ы в ши й до это го врем ени ,  п о со бствен
н о м у в ы раж ению , " б олее п а п ист о м , чем са м п а п а " ,  пр о ни ка ется са м о й 
ож есточ енн о й вр а ждо й ко всем у  католическо м у .  И з  П а рижа он отпра вляет
ся в ю ж ную Ф ра нцию , что б ы  пропага ндиро в а т ь  н о в ое учение ; но его б урная 
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пропо ведь , исполн енная н ена в исти к католициз му,  н е им еет здесь успех а .  
Спаса ясь от преследований,  он п о я в л я ется в Ш ве й царии и,  переходя с места н а 
мест о , продолжает св ою рели гио зную п р о паганду . Н о  изли ш н яя страстн ость 
и здесь ча сто вредит его успеху . О н см ело на п а дает н а  рел иг и о з н ые п р о цесси и ,  
проникает в храм ы  и,  столкнув ошеломленного св ященника,  заним ает его место 
и начинает проповедовать проти в ' 'римского антихрист а " .  Ч а ст о ка толики 
нападают на него,  осыпают ругательствам и и п о б о я ми ,  не раз и сама ж изн ь его 
подвергается опасности,  н о эти неудачи нисколько не охлажда ю т  его п ы ла .  
П о к р ы т ы й  ран ами , он сно в а  устремля ется на б о р ь б у , и э т а  неу к р от им ая 
смелость и настойчивость в ко нце конц о в  о беспеч и в а ю т  ему успех . С к о р о Б ерн 
берет его под свое покровительств о , и с тех пор Рефор м а ц и я , в лице Ф арел я , 
делает большие успехи во французских ка нтонах Ш вейцарии . Н евш атель берется 
им почти с б о я ,  и с 1 5 30  года здесь о к о н ч ател ь но водв ор яется Р е ф о р м а ц и я . 

В от этот-то пламенный пропо ведник но в ого уч ения , гро з а кат оли чес
кого духовенства,  давн о  уже ст ал следить за движ ением в Ж ене ве .  П о 
своему положению о н а  представлялась самы м  удо б ны м  центр о м дл я рели
гиозн о й  пропаган ды в романских землях . Н е о бходи мо б ыл о  в о  чт о  б ы  то 
ни стало при о брест и  эт от го род для Реф орм а ц и и .  П о л о жение дел к а з ало сь 
благопри ятным . И вот в октя бре 1 5 32  г ода Ф арель п о я вл я ет ся в Ж енев е .  

Было б ы  слишк ом долго рассказывать все фазы ,  через которые п ро ходила 
религиозная пропаганда в Ж еневе.  Успехи Ф а реля вна чале были ничтожн ы .  Его 
появление вызвало большое в олнение в среде еще сильной католической партии 
к от ор о й  удалось доб иться его изгна ни я .  Тем пе менее Ф а рсль и не дум ал 
отказ ы в а ться от раз н амеченн ой цели . Он послал в Женеву своих уч ени к о в ,  
которые ст али вести дело с большей ост орожностью . Н о  католич еская партия 
была уже настороже.  Со вет на к о нец понял , чт о да л сл и ш ко м разрастись 
протестантской п артии , а это в о все не вх одило в его расч ет ы .  П р о т и в  н о в о г о  
уч енья началась бы сильная реакция,  если бы в з а щ и т у  ег о не  в ы ступил Б е р н ,  
к оторый прямо поставил условием своего сою за б�спрепятствен ное допущение 
евангел ьских пр опо в едников .  Ф арель вернулся н азад и ст ал еще с б ол ь шей 
резкостью гр омить католичество . К это му присо един ил ось еще б естактн о е  
поведение женевского еписк оп а ,  к оторый , при виде угр о ж а ю щей о п а сн ости,  
заключил союз с К а рлом 111  и открыто о бъя вил в о йну своему р одн о м у  г о р оду . 
Фр а нцузский корол ь т а кже вздум ал восп ол ь з о ваться сму т ами в городе и стал 
на в язывать ему св ое опасн ое п о кровительств о . П р и  таких о б сто ятельств ах 
п омощь Берна была б олее чем не о бходима , и дл я сп асени я  незав исим ост и  
города совет решается о к он ч ател ьн о п ож ертвовать к ат ол и ц и змо м . 

Старани я  Фареля , таким образом , увенчались успех о м . К а толи чест в о  
было изгнан о о ко нчательно ; с Б ерном , в о й ск а к отор ого одержали блестя 
щую п о б еду над врагами Ж енев ы ,  з аключен в 1 5 3 6  году "вечный мир " ,  п о  
к оторому Ж енева п р и з н а на независим о й ,  н о  о бязу ется не з аклю чать сою з о в  
с другими державам и ,  не искать чуж о й п ом ощи бе з согласия Берн а ,  уп
латить большие сум м ы  за в оенны е  издержки,  о ткрыть св о б одный доступ 
всем бернским гра ждан ам; при это м сам ы м проч ны м  ручатель ст в о м в со
хра нении мира должно .:;лужить п о л н ое един о м ыслие в делах вер ы .  
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Т а к и м о б р а з о м .  п о с л е  3 0-лст н е iI  б о р ь б ы ,  Ж е н е в а  о к о н ч а тел ьно д о 
б и л а с ь  нез а в ис и м о сти . B J\·I ccтe с ЭТИ 1\·I , с 1 5 3 5  года п р отест а н т и з м  п р и з н а н  
г о с п о д ст в у ю щ е !1 рел и гн е й .  К атол н ч ес к о е  б о г ослуж е н и е  ун и ч т о ж ен о :  с в я
ще н н и к и . м о н а х н 1 1 зг н а н ы .  в о  всех цер к в а х  <1 1п ались еван гел ьс к и е  пр о 
п о в ед и . 

Од н а к о ,  нес м о т р я  на п о б ед у  н а д  в н е ш н п м 1 1 в р а га м и ,  со сто я н и е  го рода 
б ы л о  д о вол ь н о  пл а ч е о н о е .  Д ол г а я б о р ь б а  со верш е н н о  подорвала благо
состояю1с ж ителей : т о р г о в.1 я  1 1  п р о м ы ш л е н h о с т ь  н а х о д и л и с ь  в упадке . 
Б о л ь ш а я  ч аст ь б о г а т ы х  и н а и б ол\?е деятел ь н ы х  се м ей ств б ы л а  в и з г н а н и и ; 
среди о с т а в ш н хся госп одс1 в о в а л н р ,t зд о р ы . Х уж е  в сего б ы л о  то , что в г о р о 
д е  н е  н а ш л о с ь  ю1  од п о ii  в ы да ю щ е й с я  л и ч н о ст и ,  к о т о р а я  сумела б ы  в ну ш и т ь  
к се б е  д о в е р и е и в о сс т а н о в и т ь  П ('l р яд о к . Б о н и ва р ,  осв о б о жде н н ы й  и з  своего 
з а т о ч е н и я  п о бедо н о с н ы 1\I б с р н с к н :-.-1 в о й с к о �v� ,  не отл и ч ался строгой н р а вст
вен н о ст ь ю .  Д р )  г не п р ед в о д и  гел и п а р т и и н е з а в и с и м о ст и  т а к ж е  не в ну ш а л и  
д о в е р и я ,  з а б о т ясь б о .1 ее все го о своем л и ч н о м  о б огащении з а  с ч е т  к о н 
ф н с к о ва н н ы х  ч а ст н ы х  и ц е р к о вн ы х  и м ен и й . В м а ссе н а р о да го сподст в о в а л о  
си л ь н о е  н е д о в о л ь ст в о .  

Е щ е  в б о л ее П.1 а ч е в н о \I сост о я н и и  н а х о д и л а с ь  це р к о в ь .  Н о в а я  рел и ги я ,  
п р и н я т и е  к о т о р о й  б ы л о  в з н а ч нтел ь н о й  сте п е н и  в ы з в а н о  п о л и тическими 
со о б р а ж е н и я м и ,  еще не успел а , к о н е ч но , п ус т и т ь  гл у б о к и е  к о р н и  в народе.  
В сущ н о с  г и . успех Рефо р м а ц и и  б ы л  ч и сто вне ш н и й .  Все атри буты к а т ол и ц и 
з м а  б ь с ш  т щ а тел ь н о  истреб л е н ы .  н о  н а  м есте э т о г о  р а з р уш е н н ого ста р о го 
зда н и я  н с о б х о д И .\.1 0  б ы л о  в о з в ести п р о ч н о е  н о во е  - т р е б о в а л о с ь  в вести 
п о р ядс к в б о гослуж е н и и . уста н о вить ясн у ю  ф о р м ул у  вер ы для н а рода , еще 
недостато ч н о  1 н а к о :.1 0 го с н о в ы \i  у ч е н и е м  и тол к о вавшего Евангел и е  вк р и в ь  
и в к о с ь .  П р о п о вед Н И i: И  же п о  б о л ь ш е й  ч асти п р одол ж а л и  п о -п режнему 
г р о м и т ь  п ре сту п л е н и я  " р п м ск о го анти х р и ст а "  - дал ь ш е  этого дел о рел и г и 
о з н о го и н р а вст в е н н о го п е р ер о жде н и я  о б щест ва не шло . А между тем 
п о т р е б н о ст ь  в твердо й  о р га н и з у ю ще й  руке ч у вст во вал ась в цер к в и  не м е н ее 
н а ст о яте.1 ь н о .  чем в го суда рстве . П р о по вед н и к и  са м и  р а з н уздал и народн ы е 
ст р а ст и .  ч т о б ы дости г н у т ь  п о б еды н ад к а т о л и ч ест в о м .  Все а кты н а с и л и я , 
к о то ры м и  с о п р о в о ждал а с ь  е в а н ге.1 ь с к а я  п р о п о вед ь ,  ежеднев н о  п о вт о р я в ш и 
е с я  сце н ы  и к о н о б о рс т в а  и к о щ у н ст ва н а д  п р едмета м и ,  кото р ы е  в т е ч е н и е  
ст о л ет и й  п о ч и та л и с ь  к а к  святы н и ,  - все 1 т о  нс м о гл о  н е  дейст в о ват ь н а  
м ассу к р а й н е  де J\I О р а л и зую щ и м  о б ра з о м .  Ч а сто Е ва н гел и е  служ и л о  л и ш ь  
л о з у н г о м , п о д  п р и к р ы т и е м  к о т о р о г о  т во р и л и с ь  са м ы е  без о б р а з н ы е  ве щ и .  
Н о в ые п р о п о в ед н и к и  т а к ж е  н с  м о гл и  сл у ж и т ь  о б р а зца м и  н р а вствен н о й  
ч и с т о т ы . П о  б о л ь ш е й  ч а сти это б ы л и  п реж н и е м о н а х и ,  к о т о р ы е  спе ш ил и 
п о л ьз о ваться с в о е й  с во б о д о й  и в м есто п р и м е р а  сл у ж и л и  т о л ь к о  собла з н о м  
дл я н а о о д а . Е щ е  б о л е е  ус и л и в а л  п о р ч у  н р а в о в  ч рез м е р н ы й  н а пл ы в  н н остр а 
н цс в .  В ч исл е 1ти х  1 м и г р а н т о в ,  к о т о р ы м  Ж е н е в а  госте п р и и м н о  о т к р ы л а  
св о и  в о р о т а ,  ч асто о к а з ы вал и с ь  и с к а тел и 1 1 р и кл ю ч е н 11 й ,  бегл ы е  м о н а х и , 
о б о к р а в ш и е  с в о и м о н ас т ы р и ,  п рест у п н и к и ,  ск р ы в а вш иеся о т  п р а в о суд и я . 

И дл я б о р ь б ы  со в сс \i  1т и м  н а к о п и в ш и м с я  зл о м  в Ж е н е в е  б ыл оди н 
Ф а рел ь .  
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КАЛЬВИН В ЖЕНЕВЕ 

Каль вин попадает в Женеву и остается . - Характеристи ка Фареля и Кальвина.  -

Вире .  - Первые успехи Кальвина:  катехизис, исповедан ие веры.  - Его усил ивающееся 

влияние и чрезмерная требовательность .  - - Диспут с анабаптистами и Карол и .  

Борьба с оппозицией и " Бернские обычаи " .  - Кальвин изгоняется.  - П опытки добиться 

возвращен ия.  - Уныние Кальвина;  его отъезд в Страсбург 

Среди этой-то неурядицы в июле 1 5 3 6  года в одн о й  из гостин иц Женевы 
останов ился приезж ий - м олодой человек лет 2 7 ,  высок ий ,  х удо й ,  с блед
ны м, аскети ческ и изм ожденны м  л и цо м ,  бородкой кл ином и черн ы м и  бле
стящими глазам и .  Он рассчиты вал проб ыть в городе тольк о  одн у  ночь и на 
следующее утро отправиться в Б азел ь .  Но случилось иначе .  

П риезжий молодо й  человек был К альвин .  Случайно он наткнулся 
в Женеве на своего прежнего спутн ика - Тиллье,  к оторы й ,  в восторге от 
этой встречи ,  не замедлил по секрету соо бщить своим знаком ым о пр иезде 
знамен итого автора  " Н аста вления в христианск о й  вере" .  Таким образом 
весть о прибытии К альвина дошла и до Ф арел я .  

П оложение этого "завоевателя Женевы "  стано в илось все б олее затр уд
нИтел ьны м . Со свойственной ему страстной реш ител ьностью он внач але 
прин ялся было за водворение порядка в церк в и .  Он настаи в ал на  исправно м 
посещении проповеди ,  на  проведении  строгой  нравственной  дисциплин ы ,  
старался поднять школьное образован ие,  пришедшее в упадо к  в см утную 
эп оху борьбы .  Н о результаты всех этих  усил и й  оказались ничтожным и .  
Строгие меры вы зывали громкий ропот . Совет, стрем и вшийся  п о  обр азцу 
Берна подчинить церковь государству ,  относился подозр ител ьно к треб о ва
тельному проповеднику .  Особенно сил ьное неудовольств ие выз вало требо
вание Фареля об отлучении от церк в и  всех тех ,  к оторые не х отел и подч и
н иться введенной им строго й нравственной  дисциплине .  Он начинал пони
м ать всю шаткость своего положен и я  среди населени я ,  в к отором еще  не 
исчезли прежние католические симпатии .  У него не б ыло энерг ичных  по
мощников ,  на которых он мог бы опереться ; да и сам о н ,  при  всем св оем 
красноречии,  более способен был разрушать старое ,  чем соз идать новое .  
Это  был народн ы й  оратор ,  увлек авший  за соб о й  толпу огнем своих  речей ,  
но ему недоставал о  организаторского таланта, с пом о щью которого он мог 
бы придать своему делу устойчивость . М ужество нач инал о  п о к идать его ;  он 
чувствовал, что дело ,  столь блистательно начатое ,  мо жет погибнуть .  О н  
обращается к отдаленн ы м  друз ь ям и едино м ы шленн икам , просит у н их 
совета, помощи .  

Л егко понять ,  с каким восторгом он узнает вдруг о п р иезде знаменито
го ученого . Нет сомнения ,  сам Господь п ослал ем у желанного п о м ощ н ик а .  
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Н емедл ен н о  о т п р а в л яетс я о н  по ук азан н о м у  адресу и н асто я тел ь н о п р ос и т  
К ал ь в и н а  о с т а т ь с я  в Ж е н е в е  и п о с в ятить себя дел у орга н и з а ц и и  це р к в и . Н о 
дл я К ал ь в и н а  в э т о м  п редл о ж е н и и  н е  б ы л о  н п чего з а м а н ч и в о го . О н  ж а ж да л 
п о к о я ,  а е м у  п редл а г а ю т  сн о в а к и н ут ь с я  в б ур н ы й  в одо в о р о т  стр а сте й .  О н 
стал с с ы л а т ь с я  н а  с в о ю  м ол одость,  нео п ы т н о ст ь ,  н а  в р о жден н у ю  р о б ос1 ь ,  
н а  н е о б ходи м ост ь п р о д о л ж а т ь  с в о и  н а у ч н ы е  з а н я ти я .  Н о  Ф а рель не п р и н и 
м ает н и к а к и х  в о з р а ж е н и й .  О н  наста ивает все с и л ь н е е  и с и л ь нее и н а к о н е ц ,  
в ы в еден н ы й  и з  се б я  у п о рс т в о м  с в о е го собеседн и к а ,  в о с к л и цает вдо х н о в ен 
н ы м т о н о м : " А ,  т ы  в ы ст а в л я е ш ь  п редл о го м  с в о и  за н я т и я , п о  и м е н е м  
все м о гущего Б о га я о б ъ я в л я ю  те б е :  б о жест в е н н о е  п р о кл я тье пост и 1 не 1 
теб я ,  есл и т ы  о т к а ж е ш ь н а м  в с в о е м  с одейс т в и и  и б удешь з а б отиться б о лее 
о себе, ч е м  о Х ри сте" . 

Э т о  г р о з н о е  в о з з ван н е  реш и л о  дел о .  К а л ь в ину п о к а з а л о с ь ,  что уста м и  
э т о г о  вдохн о в е н н о г о  п р о п о в едн н к а  го в о р и т  с а м о  Б о жест в о .  И спуга н н ы й ,  
п о т р я с е н н ы й ,  о н  реш ается п о следо в а т ь  в н у ш е н и ю  Ф а р ел я . О н  тол ь к о  п р о 
с и т  п о з в о л е н и я  о т п р а в и т ьс я  н а  к о р о т к о е  в р е м я  в Б а з ел ь ,  ч то б ы  п р и вест и 
в п о р яд о к  с в о и  дел а . И дей с т в и тел ь н о ,  в к о н це а вгуста о н  сн о в а  в оз в р а щ а 
етс я в Ж е н е в у ,  ч т о б ы  в м есте с Ф а р елем р а б о т а т ь  над у п р о ч ен и ем в н е й  
Ре ф о р м а ц и и .  

Т рудн о  п редста в п т ь  се б е  л ю д е й ,  б о лее неп о х о ж и х  др уг н а  друга , ч е м  
э т и  д в а  р е ф о р м а т о р а  Ж е н е в ы . О д и н  - п ы л к и й ,  э к з а л ь т ир о ва н н ы й ,  к р а с н о 
реч и в ы й ,  с м е л о  п б есст р а ш н о  устремл я ю щ и й ся туда , где гр о з и т  юш б ол ь 
ш а я  о п ас н о с т ь ,  т и п  н а р од н о г о  о ра т о р а ,  дем а г о г а ,  к о т о р ы й  м о жет дей 
с т в о в а т ь  т о л ь к о  н а  м ассы . Д р у г о й  - с п о к о й н ы й ,  ра ссуди тел ь н ы й ,  к а б и нет
н ы й  у ч ен ы й ,  о р а т о р ,  к о то р ы й  н е  сто л ь к о  увлекает с в о и х  слуш ател е й ,  с к о л ь 
к о  и х  убежда ет,  о р г а н и з а т о рс к и й тал а н т ,  в с ю д у  стрем я щ ийся внест н по р я 
д о к  и с истем у .  О т  п р и роды р о б к и й ,  ч ужда ю rц и й с я  ' свет а ,  о н  обладает,  
од н а к о ,  м ужест в о м , в н у ш а ем ы м  с о з н а н и е м  долга,  и ,  раз  убеди в ш ись в н е 
о б ходи м ости т о г о  и л и  друг о г о  ш а г а ,  не  отступ ит уже н и  п еред к а к о il 
о п асн о ст ь ю .  Се реди н у  м ежду н и м и  з а н и мал В и ре ,  оди н и з  н а п б олее ле
ятел ь н ы х  с п о дв и ж н и к о в Ф а реля при в веде н и и  Рефо р м а ц и и в Ж е н е ве .  Э то 
б ы л  та к ж е  з а м е чател ь н ы й  о р а т о р ,  н о  в его крас н о р е ч и и  н е  б ы л о  т о l1 б ур н о ri 
стр а ст н ости , к о т о р о й  отл и ч а л и с ь  п р о п о в еди Фарел я .  С воей м я г к о П  r а р
м о н и чес к о й  реч ь ю  о н  о ч а ро в ы вал с в о их слуш а телей , усп о к а и в а л  страст н , 
п о груж а я  душ и в к а к о й - т о  м и ст и ческ и й  экста з .  

М ежду эт и м и  т ре м я  л юдьм и ,  т а к  п ре к р ас н о  до п ол н я вш им и друr J t p y 1  а . 
з а в я з ы вается теперь с а м а я  тес н а я  друж б а ,  к о т о р а я  оста ется неи з м е н н о й  
в течен ие всей и х  ж и з н и . В п о сл едст в и и ,  разл у ч е н н ы й  с о  с в о и м н  др у з ь я м н ,  
К ал ь в и н  п оддер ж и в а ет с н и м и  са м ую о ж и вл е н н ую переп и с к у ,  с о о б щ а ет и м 
о б о  всем , ч т о  п р о ис х о д ит в Ж е н е ве,  часто сп р а ш и вает их с о в е т а .  з о вет н а  
п о м о щ ь .  К ал ь в и н  в о с о б е н н ости у в а ж а л  Ф а рел я за т о  б ес к о р ы ст и е , с к о 1 0 -
р ы м  о н  уступ и л  е м у  с в о е  м есто дух о в н о го гл а в ы  Ж е н е в ы ,  руко в о;tст в у s1 с ь  
т о л ь к о  б л а г о м  эт о г о  го р од а .  

В п р о ч е м ,  п е р в ы е  д е б ют ы К ал ь в и н а  в Женеве б ы л и  0 •1 е 1 1 1, с к ро м н ы . 0 1 1  
даже от каз ы в а ется в з я т ь  н а себя к а к у ю - н п б уд ь  о ф и ц и а л ь н у ю  дол ж н ост ь 
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и ограничивается чтением лекций в соборе Святого Петра о некото рых 

кни гах Н о вого Завета . О н  и здает в это nремя  нескол ько  небольших  сочи не

ний ,  н аправленных против католичества ,  работает н ад французски м  перево

дом сnоего основного труда п сильн о  озаб очен п реследова ниями протестан

тов на  родине .  В сам ой Женеве при бь;тие и первоначальная  деятел ьность 

"этого француза" , как о н  наз ван в протоколах со вета ,  обращает на себя  

мало внимани я .  Даже на религиозном диспуте в Л озанне,  куда о н  со

провождал Фарел я ,  К аль ви н  не  играет почти никакой роли .  Громы Фареля 

и увлекательное красно речие Вире совершенно заглушают тихий , убеди 

тельн ы й  голос молодого ученого . 
Но  "этот француз"  недолго остается в тени . Беспорядоь. в Женевской 

церкв и  не мог п е  поразить его . "К огда я впервые  увидел эту церковь ,  
- писал он впоследствии , - она представляла нечто бесформенное .  П ропо
ведовали - и это было все . Разыскивали идол о в  и сжигали их - и в этом 
заключалась вся Реформация . Всюду господств овал хаос'' . 

В этот хаос Кальвин  решается внести порядок .  Его чтения имел и  успех . 
Совет назначает его проповедником и о пределяет ему жал ованье .  Фарель 
все сил ьнее проникается уважением к его уму и учености .  Н есмотря на то 
что последний еще долго был в глазах всех главным рук оводителем Же
невской церкви,  он ,  в сущности ,  очень скоро подпадает под вл и я ние К аль
вина, который уже  с конца 1 5 3 6  года становится душ ой  всех последующих 
событи й .  

Одной и з  пеJ;ВЫХ забот К альвина  было  составлени е  катехизиса, где 
в общедоступной форме излагались основные начал а но вого учени я .  Этот 
катехизис,  представлявший ,  в сущности , краткий конспект и з  ' 'Наста вления  
в христианской вере" ,  должен был быть  распространен в народе и сл ужить 
руководством для ш'кольного преподавания .  С той же  цель ю  о н  составляет 
евангельское исповедание в 2 1  тезисе . Н о  этих  мер, конечно,  было недостато
чно . Нео бходимо  было позаботи ться о том,  чтобы народ не только усв оил 
себе истины нового ученья ,  но и исполнял все его  предписани я .  П оэтому ,  
представляя со вету но вую формулу веры ,  оба  пропо ведника настаи вали на  
том,  чтобы все граждане при несли при сягу в ее  со блюдени и . В подробной 
объяснительной  записке реф орматоры развив али проект будущей организа
ции Женевской церкви .  Осо бенно сильн о  о ни настаивали на  введении  
церковного отлучени я  как  самого действенного средства для поддержан и я  
строгого порядка и дисциплины в церкви . Ч тобы н е  осквернить таи нства 
причащени я допущением к нему недостой ных (частое соверш ение этого 
таинства в особенности рекомендуется проповедниками) ,  совет должен 
избрать из среды граждан людей богобоязненных,  без упречной нравственно
сти и поручить и м надз ор за различными частями города . В этих вверенных 
им частях они должны следить за нравственностью граждан ,  дел ать и м  
внушения ,  а н а  непокорных указывать духо венству , которое ,  в случае 
недейственности своих увещева ний ,  имеет право отлучать их от общения 
с верующим� . Если же и это средство не приведет к исправлению в ин о вного ,  
то последнии должен быть передан для наказания гражданским властям . 
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Н есм о т р я  н а  з н а ч и тел ь н о сть эт и х  тре б о в а н и й ,  совет о т н ес с я  к н и м  
о ч е н ь  со ч у вс т в ен н о .  В 1 5 3 7  году со вет к а к  раз состоял и з  л и ц, гор я ч о  
п реда н н ы х  дел у реф о р м ы .  К т о м у ж е  и рол ь ,  к о т о р ую н овы е п р а в и л а  
о т в одил и с ветс к и м  в л а ст я м  в дел а х цер к в и ,  дол ж н а  б ы л а  л ьст и т ь  и х  
честол ю б и ю .  П о это м у ,  н е с м о т р я  н а  с о п р о т и вл е н и е  нек о т о р ы х  член о в ,  
б о л ь ш о й  с о в ет издал 1 6  я нваря 1 5 3 7  года цел ы й  р я д  п о ст а н о вл е н и й ,  
со с т а в л е н н ы х  со в ер ш е н н о  в ду хе п о я с н и тел ь н о й  з а п и с к и  К ал ь ви н а . 

П р а в д а ,  п редл о ж ение це р к о в н о г о  о тл у ч е н и я  б ы л о  п о к а о б ойден о 
м ол ч а н и е м , зато в дел е п ресл едо в а н и я о стат к о в  катол и ци з м а  и п реступле
н и й  п р от и в  н р а вст в е н н ости строгость н зда н н ы х  п оста н о вл е н и й  до л ж н а  
б ы л а  со вер ш е н н о  удо вл етв о р н т ь  п р о п о в едн н ко в .  Н о в ы й  катех и з и с  б ы л  
п р и н я т  еди н о гласн о ,  1 1  г р ажда не ст а л н  п р и водиться к присяге ф о рм ул е  
вер ы .  

Т а к и м  о б р а з а :-. �: , п е р в ы е  п о п ы т к и  п р о п о ведн и к о в  в де.'l е  о рга н и з а ци и  
церк в и  увен ч а л ис ь  б.1 естя щ 1 1 м усн ех о ч .  С о вет п р одолжает с редк о й  преду п 
реди тел ь н о с т ь ю  и с п о л п я т ь  и х  тре б о ван и я н ск о р о м ол о до й ф р а н цузск и й  
п р о по в ед н и к , ск р ы в а в ш и й с я  п ер в о е  в ре м я  за  а в т о р и тето м Ф а рел я ,  в е с  б о л ее 
н б о л ее в ы ст уп ает н а  перв ы й пл а н .  П о дде р ж и в аем ы й  н е к о то р ы м и  фран
цузс к и м и  1м и гр а н rа ы и . и ска в ш н м и  убежи щ а в Ж еневе и гор я ч о  п реда н 
н ы м и  д е л у  Р е ф о р �1 а ци н ,  К а л ь в п н о б н а руж и вае т неуто м и м ую деятел ь н о сть . 
М н о г о ч и сле н н ы е  пр о п о в едн ,  рели г и о з н о е  о б уч е п и е детей и в з р о сл ы х ,  
стр о ги й  н а д з о р  з а  н р а вствен н о с ть ю  ж н тел ей б ы стро п о дв и га ю т  дел о 
Ре ф о р м а ц и и . Ч а сто п р о п о в едн и к и  я вл я ю тся в з а л  заседа н и й  совета , 
п р о и з н о с я т  д.1 н н н ы е у вещевател ь н ы е ре чи , н с о в е т  под и х  вли я н и е м  все 
более усили вает свои стр о гост и . В п р о ток о л а х с о в е т а  мы н а ходпм цел ы й  
р я д  са ч ы х  с т р с г и х  в з ы с к а н и й  з а  ср а в н и тел ьн о н е з н а чител ь н ы е  п р оступ к и . 
Т а к .  н а n р и :v1 е р .  а з а рт н ы й  и г р о к выста в л я ется у п о з о рного сто л б а  с к а ртам и ,  
п р и в я з а ю1 ы :v1 и  к ш ее . М о л ода я жен щ 1ш а ,  я в и в ш а я ся в цер к о в ь  с з а в и ты м и  
п о -�! о д 1 1 • ) \1 У  в o .Jт o cal'vt и ,  п р исуждается к т ю р е м н о 'vf у  з а к л ю ч е н и ю  на нес к о л ь 
к о  д н е й , 1 1  в м есте с н е й  и п а р и к м ахерш а ,  уб и р а в ш а я ее го л о в у .  За п ре щ а етс я 
вся к а я  р о с к о ш ь  в к о с тю м а х .  ш у м ные публ и ч н ы е  увеселен и я ,  танцы . 

у п о т р ебл е н и е н е п р исто йн ы х в ы ра ж ен и й  и т .  п .  П остен ен н о город п о терял 
свое о б ы ч н о е  л и цо ,  1 1  в м е с т о  п реж ней ш ум н о й  веселости в н е м  водв о ря ется 
п о ч т и  м о н а с т ы рс к а я  т н ш и н а .  В н а к а за н и я х  з а к о н  н е  дел а л  п о • 1 п1 н и ка к н х  
искл ю ч е н и й  - б о г а т ы е  и б ед н ы е  од и н а к о в о  до.'l ж н ы  б ы л и  ем у п одч и н я ться . 
Э т о о б с т о ятел ьст в о п е р в ое в р е м я  д а ж е  до ст а в л я л о  н р о п о всдп и ка м  и з в ест
ную п о п ул я р н о с т ь  в п р осто м народе . Н о  особ е н н о й  бес н о щ адностью о н н 
отличал и с ь  в п ресл ед о в а н и и  оста тк о в  к а т о л и ческ о 1  о кул ьта . Вся к и й , кто 
со х р а н я л  у се б я  до м а  к а кую - н и б уд ь  и к о н у , ч ет к и  ил и др у1·ую п р и надлеж 
н о с т ь  ста р о го кул ьта , с ч и тался б о 1  о о тс туп н ик о м  н п од вер гался жест о к и м  
н а каза н и я м .  

Н о  в ко н це к о н ц о в  1та чрез:-.1 е р 1 1 а я  стро гость тоJ 1 ь к о  п о в ред ил а дел у.  
Н а р о д  ст а л  т я го т и т ьс я  суро в ы м  десп о т и з м о м  сво и х  дух о вн ы х п а ст ы р е й . 

У же в 1 5 3 7  г ол у н а  ж е н е в с к о м  г о р и 1 0 1 1 т с  п о к а з ал ис ь 1 1ер в ы е  п р едвестн и к и  
с о б и р а ю ще й с я  бу р и .  
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В м арте 1 53 7  года в Женеве п о я вил ись два п р о п о в едн ика-анаб апт ист а . 
Бл агодаря мистическо м у х арактеру с в о его учени я ,  со единенно м у  со строго 
нравственно й  жи з н ью , сек танты эти всюду имели успех - в Ж ене ве в о кр у г  
них стал и также соби раться мн о го численные слуш атели . Ф арель реш илс я  
вступить с ними в открыт о е  состяз ани е . Д испут продолжался несколько 
дней , но совет ,  з ам еч ая впечатлен ие,  к от ор ое речи анабаптисто в  п р о и з
в одили на слуш ателей , поспеш ил прекратить его и под стр а х о м см ертн о й  
казн и  при казал и м  оставить го р од . Тем не менее впечатление от эт ог о 
случая осталось сильное,  и еще неск олько меся цев спуст я Ф арель и К ал ь в ин 
жаловал ись со вету на т о ,  чт о в городе немало тайных п ри верж ен цев эт о го 
опасного учения . 

Еще си л ь нее авторитет К аль ви н а  б ыл по колеблен вследств ие на п аде
ния друго го , евангельского же про п о ведни ка К арал и , к о т о р ы й о б в ин ил 
его в ариан из ме, то есть в непризн ани и  С в ято й  Тро ицы . О б в инение эт о 
страшн о  потр ясл о  К аль вин а  - он не м ог даж е до пускать м ысли ,  ч т о б ы  
его могли заподоз р ить в ерес и .  О н потреб о вал соз ы в а  син ода и с н ео б ы к
н о венно й страстностью напал на своего противн ик а ,  ул ич ив его сам ого 
в безнравственности и безверии , и з атем реш ител ь но о п р о верг о б винен ие. 
И синод в Л озанне,  и Бернски й со вет в ыдали ему ф о рмаль н о е  удост о вере
ние его право верности . Тем не менее К аль в ин долго н е  мо г усп о к о иться , 
считая оскорблением даж е сам о е  в о з б ужден и е  в о п р о са о ч ист оте с в о его 
учения .  

Н о все эти неприя тности б ыл и тол ь к о  п релюдие й  к т о й серьезн о й 
борьбе,  которая ско р о  завяз алась между пр оп о в едник ам и  и самим на
родом .  

Н есм отря на первые успех и орган изаторско й деятел ь н о ст и К ал ь в ин а , 
на предупредительность , с которо й совет п риним ал и п р и в одил в исп о л н е
ние его треб о в ани я, в среде населен ия н о в ы е  мер ы встречали бол ьш о е 
неудо вольствие. Ж ен евские патри от ы ч увств о вал и себ я оско рбл енн ы м и п о 
вел ительны м т он ом " ин о странцев "  и т ем предп о ч тен ием , к от о р ое он и 
оказы вали во всем своим со отечест венни кам . С к о р о  о к аз ало с ь ,  чт о первы е  
успех и проповедник о в  в овсе не были так зн ач ител ь н ы : м н оги е граждане 
отказ ал ись пр исягнуть н о во й ф ормуле веры . Э т а  п ри сяга , ст о л ь  несоглас
ная с пр инцип ом сво б оды со веоти , казалась м н о гим женевца м ,  еще н акану
не проливавш им св ою кровь з а  сво б оду, началом н о в ого п о р а б о щ ен и я .  
П о буждаемый про п о ведн икам и , со вет п о втор яет сво е треб о ван ие прися ги 
под страхом изгнани я , но и эта угроза остается без п о следст в ий , и к о гд а  
наконец 1 2  н оя бря совет постан о вляет изгнать всех неп о к о рн ы х , т о  эт и х  
непо к о рных оказ ывается так много , ч т о  угроза так и остается угро з о й .  

Титульный лист памфлета 
против кальвинистов 
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Н о  К альвин и Ф а рел ь  и не дум ают о б ращать вним ан и я  на эти к расн о 
реч и в ые признаки усиливаю щейся о п п о з иции . У спех и первой по ры вскру
жили им голо в у . Они уверены , что при насто йчив ости до б ь ю т ся в к о нце 
концо в своей цел и ,  и продолжают по-прежнем у  т реб о вать по голо в н о й  
присяги и введени я церк о в н о го от лучен и я . В горя ч их про п о ведя х о н и  о с ы п а
ю т  сво их пр отивн и к о в  сам о й  неум ерен н о й  б ран ь ю . О с о бен н о й  страст н о 
сть ю  отли чался один из про п о веднико в ,  К о ра , к о т о ры й  р а з  с к а федры 
осыпал сво их слуш ателей так и м и  неприл и ч н ы м и  ругательст вам и ,  что с о вет ,  
уступая народн о м у  негодованию , долж ен бы л п о д вергнуть его тю рем н о м у  
заклю чению . Раз ры в стано в ился, так им о б ра зо м ,  в9е глубже . Н ед о в оль н ы е  
соби рались в кабачках , руга я п р о п о ведн и к о в  и их при верж енцев ,  о б в и н яя 
их в тиран и и ;  носились даж е сл ухи о б  и х  из м енн ических сн о ш е н иях 
с ф ранцузским к о р олем .  Ч асто , сидя в св оей рабочей к о м нате , К аль в ин 
слы шал с улицы грозн ые народны е крики : " В  Р о н у  п р о п о ведн и к о в ! '' 
Толь ко благодаря заступничест ву сов ета о н и  пр одол ж ал и  еше держ ат ься 
некото рое врем я .  Н о  тут подвернул ось одно о б стоятел ьст в о ,  к о т о р ы м  
оппоз ици онная партия не замедлила в о сп о л ь з о ваться . Это б ыл в о п р о с  
о " бернских обычаях " . 

Б ернская церко в ь , при введении Реф о рм аци и ,  сохранила у себя несколь 
к о  м енее в ажны х к атоли ческих о б р ядо в, например о б ы ч ай употребл ять дл я 
причастия пресн ы й  хле б ,  кам ни для крещени я , 4 гл а в н ы х католически х 
праздн ества и т .  п . , м ежду тем к а к  женевские тео л о ги , б о лее радикал ь н ые , не х отел и  сохран ять никаких остатко в  п реж него культа и , к р о м е воскресе
ний , не признавали: н и каких празднико в .  Тем не менее Берн , осн о вы в аясь на 
усл овиях до го во р а ,  настаивал на устан о в лен и и  полного един о о б рази я  в б о 
гослужен и и .  В от эти м -то об стоятел ьств ом и реш или воспол ь з о в аться п р о тивники К ал ь ви на.  О н и  знали, ч т о  непрекл о нн ы й  ф ранцуз не уступ ит н и  ш агу , и поэтом у в ы ставили с в о и м  л о з унгом пр и н ятие б ернски х о б ы чаев .  М ежду тем наступили ( 3  ф ев раля 1 5 3 8  года) в ы б о ры н о в ого с о вета . К ал ь вин и Ф арель употребляли все усили я ,  чт о б ы  удержать в л а сть за с в о и м и при верженцам и .  Н о  о п п оз иция б ы л а  сильнее . В н о в о м  соста ве со в ета оказал ось мн ого член о в ,  в раждебны х п ро п о ведни кам , и таким о б р а з о м последние лиш ились св оей единственной о п о р ы . 

П ол ожение вещей в Женеве в о з б уждало трев о гу в о  все х ева нгел ьски х кружках .  Только нем н о гие о д о б ряли п о веден ие п р о п о веднико в . Б о л ь шинств о  друзей и едином ышленн и к ов убеждало и х б ы т ь  уступчи вее и снисходительнее. Н о  последние и не дум ал и  следо в ать этим совета м . О ни считали из мен о й  делу ум еньшить с в о и  треб ов а н и я  из-з а  неблаг о п р и ятно сло живш ихся о б стоятельств и решили луч ше пасть , чем уступить . С ко р о  дел о  дошло до окончател ь н о й  раз в яз ки: .  
Н а П асхе предсто ял о торжествен н о е  всео б щее п р и ча щен и е и п р о п о ведникам было предписано п р ичащать по бернско м у  о б ыч аю .  Те о тказа лис ь .  Тогда со вет , вы веденный и з  терпен и я  их соп ро ти влен ием и н а п аден и я м и К альвина,  который публичн о  о б о з вал его " коллегией дь я в о л а " ,  зап ретил им впредь про п оведоват ь .  
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В первый день П асхи гро мадные толпы на рода устрем ились 13 церк ви ,  
в которых обыкновенно пропо ведовали К ::�л ьвп н  н Ф арел ь .  М ногие  из 
со бравшихся имел и  при себе оружне .  Уже накануне разнесс я сл ух , что 
проповедники не послуш аются прнказания совета . И действительно, 
в обычный ч ас Фарел ь взошел н а  кафедру .  В резкой облич ител ьно й  реч и он 
выставл яет собравш и :"1. 1ся на впд всю в озмутнтел ьность их поведения и за
кан ч и ва ет реш нтел ь ным отказом разда вать им причастие , как  недостой
ным .  П одобное же з а я вление,  сдел анное К альвином , до водит негодование 
тол п ы  до последнпх п редел ов . Только с трудом друзьям пропо ведников  
удается спаст и  их от народно й я рости .  Н а  этот раз  со вет окончательно 
отступается от н и х . Синдп ки созывают Генеральное со брание , которое 
почти еди ногласно требует и х  изгнания в трехдневный срок . 

К альвин п Фарель  прпнялп известие  о своем поражени и с наружным 
споко йствие1'1 . "' Есл и б :'1.1 Ы служили  людям,  - заметил при этом К ал ьвин,  
- то  б ыли бы п:10хо воз награ ждены,  но  мы сл ужили Б огу ,  и награда от нас 
не уйдет " .  По с.тювам К альвина ,  он даже об радовался этому извести ю .  

В р яд .'Ш , однако .  эта радость б ыла искрення я .  Л икую щее настроение 
народа , праздновавшего падение своих "тиранов " ,  насмеш ки ,  к оторыми 
они осыпались ,  не м огл и не на носить чувствител ьных ран их  самолюбию . 
К тому  же они должны были скоро усмот рет ь все знач ение сл учившегося . 
Это  позорное изгнание  и х  населением , которое вначале  относил ось к ним 
с таким ува жением.  не только могло пролить невыгодный свет на всю их 
деятел ьность в глазах  остального мира - можно было опасаться и того,  
что оно уничтожит все пл оды их деятел ьности и даже совершенно отор вет 
Женеву от Реформаци и . 

И действител ьно , не успел и проповедники оставить Женеву ,  как они 
уже употреб:1яют все усилия ,  чтоб добиться отмены приговора ,  и с этой 
цел ью немедленно отправл я ю тся хло потать в Берн . 

Н есмотря на ту  роль ,  которую бернцы иг рали в женевском перевороте , 
и звестие об  одержанно й победе было  принято и м и  далеко не с радостью . 
В Берне стали о пасаться ,  чтоб ы  катол ическа я па рти я ,  насчитывавшая в на
роде много тайных приверженцев , не взяла верх п ри новом пор ядке вещей . 
Поэтому из гна нн ые проповедни ки  были приняты довольно м илостиво . 
Последни м  удал ось убедить  совет ,  что они вопсе не отка зывались разда ва ть 
при частие п о  бернскому об ы ч а ю ,  а л и ш ь  не сог л а ш ::ш ись профанирова гь 
таинство  допущением к нем у недостойны х .  О н п  гор ько жаловались ,  что 
сдел ал ись  жерт во й давно подгото вляемой  интриги ,  и до бились того ,  что 
бернский  со вет отпр а вил в Женеву в и х  п ол Ь1 у о ч с I J ь убедител ь н ое носла
ние .  Н о :по послан ие · не произвело  1 1 икако 1  о впечатлени я .  Жепевцы от
ветили ,  что проповедни ки  предста вил и дело в л о ж н о м  с вете и отмен ять  
пр и говора  они не на м ерены . 

Н о  и эта неудача не см утила п р о п о ведник о в .  R Ц ю рихе в по время 
заседал Ш вейцарский  синод .  Они немедлен н о от 1 1 ривля ются туда  и в ярк их 
красках рисуют опасность ,  кото ра я грозит Ева нгел и ю  в )К ен е ве .  О н и  гото
вы согласиться ,  что  б ы вали  ин огда сл и ш ком строги , и при это м предл а г а ю т  
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си ноду 1 4  статей ,  при усл о в ии п р и н ятия к оторы х о н и согласн ы верн уться 
к преж ней деятель н ости . Т реб о в а ния эти б ы л и  еще о чен ь зна чител ь н ы 
и вряд ли были бы при н яты в как о й -н и б удь друго й  ш ве й царск ой церк в и . 
Си нод отк аз а лся передать и х  жене вц а м  и да же п о со ветов ал в ы к а з ы в ать 
вперед " б ольш е христиа нск о й  кротост и " , н о со гласи лся на п иса т ь  в их  
пользу женевск о й  о б щ и не .  К р о м е  того ,  реш ено было сн о в а п оруч и т ь  Берну 
хлоп отать об их возвращен и и .  

Т огда К альви н и Ф а рель сн о ва в оз в р а ща ю тся в Берн . Н о на этот р а з  и х  
ож идал далек о н е  дружелю б ны й  при ем .  Вы ясн илось,  что со о б щен ия изг на н
н ы х  п р о п о ведни ко в  б ы ли преувели ч ены ,  что Реф ор м а ци и в Ж еневе не 
грозит ни какая опасность . К а л ьви н ни к о гда не м ог забы ть тех ун иж ен и й ,  
к оторы е ем у  п р и ш л ось т огда п ретер петь . Цел ы х  8 д не й  и м  пр и ш л ось 
дожида ться ,  пока согла сил ись на к онец выслуш а ть и х . Н ак о нец п о сле вся
ческ и х  ун ижени й ,  уступ ок , обещан и й  придержи ват ься впредь всех б ернск и х  
" обычаев" о б а  проп о ведни ка добил ись у с о вета , чт о б ы  в м есте с ни м и  б ыл о 
отправлен о в Женеву посольст в о  хл о п о тать об отм ене п р и го в о р а  от 23  
апреля . 

Н о и эта п о п ы тк а ок о нчилась неуда чей .  В есть о б  и х  в о з в р а щени и  
вы з вала в Женеве настоящий взры в на р одн о й  яр ости . Еще з а  м ил ю  
о т  города бер нск ое п осол ьст в о  б ы л о встрече н о  у п ол н о м о чен ны м и  
со вета, к от орые, н а  осн ован и и  п р и г о в ора о б  и згна н и и ,  ст р о г о -н а ст р ог о  
запретили пропов едник ам вступить в г о р од .  Т а к и м  о б р а з о м  о ни ,  
скреп я  сердце, при нуждены бы л и  п о л ож и ться на одн о х одат а й ств о  
бернск их уп о лн о м о ченны х .  26 м а я , п о  наст о яни ю  п о сл едн и х ,  б ы л о  
созва но народное собрание . У п олн ом оченны е г ов о ри л и  в п о ль зу и з 
гна нны х с т ак и м  жаром , ч т о  м но г и е  б ы л и  п отрясен ы . К а з а л о с ь ,  
поб еда скл онялась уже на и х  сто р о н у .  Н о т ут под нялся о д и н  и з 
синди к ов и нач ал читать и з вестны е уже 1 4  ста тей , в к от о ры х  о б в и н яем ы е 
ст а вили св ои усло в ия об винител я м .  П о сле это го дел о  п р о п о ведни к о в  
было ок ончател ьн о пр оиграно .  Среди гневны х  в оск лицан и й  и угр о з  
отсутст вую щи м  п очти един о гл асн о п о ста н о влен о  бы л о  ост а в и т ь  п ри го в о р  
в п о лн о й  силе . 

Вп ечатление, п р о и з веденное эт о й  п о следней неудачей на о б о и х  п р о п о 
ведн ик о в, б ы л о  п отряса ю щее. Верн увш ись в Б ерн , о ни ,  несм отря на все 
уг оворы друзей , сп еш ат п о с к о рее уехать и з  этого г о р ода ,  где исп ы тал и 
ст ол ь к о  униж ени й , и ,  не простивш ись с с о ве т ом , отп р а вл я ю тся в Б а з ель . 
К аза л ось,  са м и  стихии в о о ружились п р оти в ни х .  Р а зл и вш иеся гор ны е п о т о
к и преграждали и м  дорогу и да ж е  чуть не п ото п и л и одно го из н и х .  ' ' Н о 
в олны были б олее м и л осерды ,  чем л ю ди " ,  - пи са ли о ни В и ре о б  это м 
при кл ю чени и .  Н ак о нец , изм уче нные все м и  перенесенн ы м и  трев ога м и ,  о н и 
при были в Б азел ь .  Д аже здесь о б щественн ое м нен и е б ы л о  в на чале п р от и в 
ни х . Д руз ь я К альв ина гр о м к о  осужда ли его за неуступчи в о сть . Л уи Т и л л ье 
видел в женевски х  события х п ерст Б о ж и й . " П одум а й ,  - п иса л о н в это 
врем я К ал ьви ну, - не вык а з а л  л и  эти м Г осподь св оего п о р и ца н ия тв о е м у  
образу действ и й ,  не з а х отел ли О н смирить теб я . . . " 
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Одн а к о  первые тягостн ые впеч атлен и я стал и  сгл а жи ваться . К альвин  
пер в ы й о пр а вился от о владев шего им глубокого  у н ы н и я . Он утешал себя 
м ыслью , что  случ и вшееся - дело П ро в иден и я ,  и твердо верил , что его роль 
в Женеве  еще не  к о н ч илась ,  что наступ ит день ,  когда о н  будет торже
ство в ат ь  н ад с в о и м и  проти в н и к а м и . 

М атери а л ьное  п оложение  изгна н н ико в та кже скоро улучшилось . Фа
рель б ыл п р и гла шен проп о ведником в Н евштатсл ь ,  а К альвин , по пригла 
шению Б уцера , отп р а вился в Страсбург .  

VI 

ЖИЗНЬ В СТРАСБУРГЕ 
И ВОЗВРАЩЕН ИЕ В ЖЕНЕВУ 

Женитьба Ка_1ьв11 на 1 1  его материальное положение.  - -

Сно1 1 1 е 1 1 1 1 я  с не\1сцк 11\1 1 1  теолога\1 1 1 .  - Вормс и Регенсбург. -- Послание Садолета 
11  о твет Ка..1ьв1ша. -· Женева сн ова приглашает к себе Кальвина 

Н еда р о :\1 ф р а н цузские эмигранты назы вали Страсбург " Н о вым И ерусали
:\i О :\1 " .  Дейст в и тел ь н о ,  п осле В иттен берга вряд л и  какой-нибудь другой 
I ород. к р о ч е  С т расбур1 ·а , принимал такое  живое  участие в религиозном 
лвижешш тоr  о времен и .  Здесь можно было встретить предста вителей всех 
рел иr  иозных течен и й .  Л ютеране ,  цв и н г  лианцы , анабаптисты , последова
тел и Э к о"1а:\1ш1ди я 1  и других второстепенн ы х германских реформаторов 
- все о н и  нользо вались  почти неогран иченной свободо й проповеди . Таким 
образо:-. 1 .  в 1 го м 1 о роде,  в к ото ром , та к же как  и в Женеве,  герма нский мир 
нрнхол.и .1 в бл изкое сопри косновение с ро манским , со вершался непрерыв
н ы й  o б \1 C I I и л.ей и то:\1у ,  кто  захотел б ы  следить з а  движен ием религиозной 
м ыс.1 и ,  п ро н и к нуть в см ысле  происх оди вшей вокруг  него великой  бо рьбы , 
трунпо б ы л о  б ы  отыскать более удо б н ы й  пункт дл я наблюдени й . 

Н о  Ка ; 1 ь в и н  так же мало думал то 1 да о нреим уществах  новой  откр ыва
ющейся  ем у  арен ы  деятельн ости ,  как  и при  своем первом по явлен и и  в Жене
ве .  Бу церу сто и л о  больших  уси л и й  уговорить  его приеха ть в Стра сбург .  
Н еуда ч и  в Женеве ост:.� вил и неи згладим ый след в сердне и з гн а� I Н О П) пропо
вед н нка . И м  с н о ва ов.1 адел о гл уб о кое  отв ра щен и е  к об щсствен I IО Й деятел ь
ности,  он  не х о  гел больше борьб ы ,  жаждал поко я и н а  все приглаш ения 
Буцера от вечал  в н а ч ал е  упо р н ы м  отказо м . К тому же о н  н е  х отел рас
стu ват ьс я со с в о и м  другом и т о ва р и ще м  но несчаст ью Фа релем . Н о ко гдu 

1 Эколамnа,1ий .  И оганн ( настоя ща я  фамилия Х усгсн,  1 482 1 53 1 )  - немецкий гума нист 
и реформато р .  П роповедо вал в Ба зе:1с.  Друг и сора1 н1 1к  Цви нгт1 . 
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последний подучил приглашение в Н евшатель и са м стал уго ва р и вать его 

принять предл ожение Б уцсра, К альвин  нако нец сдuлся . 
Впроче м ,  о пасения его оказались на прасн ым и .  Принятый весьма раду

шно местными теологам и  и многими уважаем ым и  гражда нами , он ско р о  
совершенн о освоился с о  своим новым пол ожен ием . Его назн ачили лек
тором пр и академи и  и проповедником при французской  церкви Святого 
Н ик ол ая . Городской магистрат совершенно  не вмешивался в дела фран
пузской  общины и предоставил проповеднику полную свободу действий .  
Здесь , среди эмигрантов ,  пострадавш их за  свою преданность н о вому уче
нию , ему , конечно , не предстояло иметь дело с, таким и  враждеб ными 
партиями ,  как в Женеве .  У Кальвина была по::п о му  полна я  возм ожность 
осуществить на новом месте тот идеал церковн ой и нравственн о й  дисцип
лины , к к оторому он  стремился в Женеве .  И действител ьно ,  результаты , 
достигнутые им в этом отношении,  были громадные.  Уже в первые недели 
после своего назн�чения ему удалось ввести сже1\1есячное причащение и цер
ковное отлучение всех недостойных.  Всякий ,  желавший быть допущен ным 
к прич астию ,  должен был раньше подвергнуть себя испытанию своего 
духовного пастыря и обещать исправиться; неисполнявшие это требо вание 
исключались из общения с верую щими . П равда,  и здесь ,  нес�отря на 
отсутствие противодействия со стороны светских  властей , но вы е меры 
вызывали вначале сильное неудовольствие,  но К альвин оставался непрек
лонным и настоял на своем .  Благодаря его энергии ,  община француз ских 
эмигрантов получила такую образцо вую организацию , к оторая пр иводила 
в изумление немецких пасторов .  

Таким же успехом сопровождалась деятельность Кальвина  ка�� лек
тора . Так же, как л Женеве,  он  комментировал своим слушателям послания  
апостола П а вла , прини м ал участие в публичных диспутах и все увеличивал 
число приверженцев своего учени я .  Ему удалось даже обратить многих  
анабаптистов . Совет относился к нему с величайшим уважением,  часто 
спрашивал его м нение в важны х  делах .  Лекци и  его привлекали массы 
слушателей из разных концо в  Франции ;  приезжали  его слушать даже из 
Англии .  

В Страсбурге же К альвин сно ва вернулся к своим литературны м з аня
тиям, на  которые ему не хватало досуга в Женеве .  Уже летом 1 5 3 9  года 
было готово  к печати второе издание " Н аставл�ния в христианско й  вере " ,  
представляющее самую значительную и з  всех переработок этого со ч1 1нени я .  
В том ж е  году он издал свое толко в ание " П ослания к Римлянам "  - одно из 
лучших экзегетических произведений реформатора . Наконец,  к этому же 
времени относится и его " Небольшо й  трактат о С вятом причастии " , пред
назначавшийся для обыкновенн ой читаю щей публики и потому н аписанный 
по-французски .  

К альвин ,  очевидно , решился н адолго поселиться в Страсбурге . Еще 
летом 1 5 39  года он принял страсбургское гражданств о , записавш ись для 
этого в цех  порпrых . В то же врем я он стал серьезно  подум ы вать о том,  
чтобы основать собственный семейный очаг, и просил друзей помочь ему  
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в п оиск а х  п одруги жпзю1 . В письме к Ф арел ю К ал ь вш -1 высказы вает св ой 
взгл яд н а  те дос1  оинства . которы ч н  дол ж 1 1 а  отл и чаться его будущая 
жена .  " Я  нс при надлежу,  как  ты знаеш ь , к ч ислу тех людеii ,  которые  
го н я ются ли ш ь  за впеш н еii красотоii 1 1  поклоня ются даже  недостаткам 
л ю б им о й  женщи н ы .  М не мо жет п о нрав иться тол ь ко жен щ и н а  _!ротк а я ,  
<;,!.Р_О!-!.нi!я · т�пел н_l!а я , �оро ш а я  �оз яйка .  з.Q.Оо'!:я t.уаяся  о �лоро вь� сiоего 
ы vжа . 
� 

К альв и н  нес коро на ш ел п одходящую подругу жнзн и .  Брат одн ой де-
вуш ки  нз  благо родн о го се;\,l ейства 1-1 с хорошим п рпда н ы м , горя ч и й  п о клон
н и к  К ал ь в п на .  оч ен ь  хлопотал о его  союзе с сестро й ,  н о  последн ий опасал
с я ,  ч тобы б о гата я девушка не был а сли шком прптязател ьна ,  и ,  не желая 
об нжать б рата отказоы , поставил усл о вием , ч то б ы  невеста предварительно 
науч и л ась  ф ра н цузскоыу  я з ы ку . Девушка  об 1 1дел аrь ,  п К ал ьвин  бы л сп асен . 
Другое свато вство также п оче;- 1 у-то расстроил ось , и К ал ьви н ,  уже на значи 
в ш и й  б ы ло ден ь  с вадь б ы ,  гото в был совершен но отк азаться от своего 
н а мсре н п я  жен н ться . " Я  еще не нашел , --- п и шет К ilль ви н  Фарел ю , - не 
разуы нее ли б ы .10  б ы  соверш ен н о отказаться от поисков " . Н аконец понски 
у ве н ч ал ись  успсхо :- 1 . В л ице Иделетть1 Ш тордер ,  вдо вы одного обращенного 
нм а на б а п 1  иста , 0 1 1 н а ше.1 женщину .  вп ол не соответствовавшую его идеалу .  
О на б ы ла бед н а  1 1  в:ч есто прида н о го при несл а м у ж у  своих тро и х  детей о т  
пер вого брака . В сент ябре 1 5 40 года свадьба была отпраздно вана с боль
ш о lI то ржес т венн ость ю .  

Б р а к  К а:1 ьви н а бы.1 очен ь  сч астл 1 1 в .  С о  сво йственной е м у  сдержан
ност ь ю .  почти rра н п ча щей с п ол н ы м  безразл и ч пем ко всем у ,  ч то не имел о 
о rн о ш е ю : я  к его ;.{сятельности . о н  очен ь редк о ,  и то мпм ох одом , упоминает 
о жене при ее ж 1 1 зн 1 1 . Н о  те нем 11 0 1  ие стро к 1 1 , 1 1 ро н 1 1 кнутые  нскренним горем , 
которы е  он  посв ятил ей носле ее смерт п ,  служат луч ш и м  свидетел ьством 
в нол ьзу 'Э ТО Й т и х о й ,  кро ткой  женщи н ы ,  ко торая со вершен но стушевалась 
перед л и ч н остью своего муж а .  ни в чем его не стесняла и была его 
преда н н о й  п одруг о й  и сндел кой  в ю ш  его ч аст ы х  и ы у ч и тсл ь н ы х  бол езней , 
обр:вцо вой  хозяй кой . забот  пвш ейся  о е10 м атери аль н ы х  удобств а х .  

В прочем , материал ь н ое пол ожен ие К ал ь вп н а в Страсбурге .  особенно  
в перв ое врем я ,  было  далеко не блестя щее . Ж ал ован ье ,  н а зна ченное со ве
то м ,  было о че н ь  н ез н а ч н тел ыю , и н ужда ч асто до ходил а до того , ч то ем у 
нечем бы л о упл атнть  за  к в артиру .  E r  о л и тературные про и з веден и я  почп1 
н ичего не п р и н осили  е\1 у .  а м ежду те\-1 одн� корреспо нден ц и я  стоила очен ь 
м н ог о .  Ем у лаже п р и ш л о с h  1 1рола п, с н о ю  б 1 1бл 11 отrку .  оста вшуюся н Ж1:: 1 1 с
ве, и пр и н и м ать в с во ю квар I и р у  ж и л ь цо в ,  кото r ь1 м  И дслетта нрсдоста в
ляла стол . Тем не м е нее К а ,1 ьв и 11 уворно  от каз ы в а лся от всех п редл ожени ii 
дру зей , стара вш и х с я  ул учш и т ь его 'vl a l  ср и а л ь ное 1 1 0л ожсн и е . " Бл а 1  одарю 
всех м о и х  братье в.  - пи шет 0 11 Фа rсл ю .  - за их лобрые  п редл ожен и я  
- бедн я к и , дающие м ил осты н ю  то !\1 у .  К Н)  еще беднее и х !  Н о я дал себе 
сл о во больше не  п р и нимать  ни ч его , ни от тебя .  1ш от 1 1 аш1 1 х  общих друзей , 
п о к а  не буду вы н ужден к пом у .  К 11 и 1  и ,  которые  я оста вил в Ж еневе ,  
п ок роют ра сх од по н а й м у  J<" вартиры . В остально м  поможет Госнодь '' . 
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В Страсб урге К аль вин ближе со шелся с немецки ми теол огами . В то 
время в Герм ании происходил целы й  ряд сей м о в  - в о  Ф ранкфурте,  Гаге
нау, В ормсе и Регенсбурге, соп р о в о ждав ш ихся религи о з ными диспутами . 
Это была сама я  блестящая п ора дл я немецк их п р о тестанто в ,  к о т о рые 
ежедневн о одержив али в Герма нии н о вые п о б ед ы .  В среде католи ко в  гос
п одств овало уныние , и сам папа го т о в  был идти н а  уступк и . К ал ь ви н , 
прекрасно изучив ший положение дел , в о злагал в нач ал е  б ол ьшие надежды 
на эти сеймы .  Он надеялся до стигнуть полного со гл аш ения между в семи 
про тестантск ими парти ями ,  к оторое должн о было о б еспечить и м  торжест
в о  над к атолик ами . Он даже не отступ ал пе ред перспекти в о й  гражданск о й  
войны и сам о чень дея тельно хлопотал о со ю зе п р о тестан тских к н я зей 
с фран цуз ским к оролем против К арл а V, так что Ф р ан циск 1 даже по р учил 
своей сестре передать К альв ину благодарность за эти хло п о ты .  В т о  же 
время реф орм атор издал анонимную б ро шю р у, в к о т о р о й  предостерегал 
"свою Германию " от происков папы . В н а ч але дел о ,  к аз ал о сь ,  шл о х о р о ш о .  
М елан хтон ,  с к оторым К аль вин очен ь близк о сош елся в это время и к о т о 
ры й относился с бол ьшим уважением к своему уч ен о м у  собрату , называя 
его не инач е как "теол огом " , употреблял все  усили я , что бы д о б иться 
соглашения между протестан тски ми цер к ва ми .  К альвин даж е  го то в  б ыл 
дл я этого сделать некоторые уступки в своем учени и . Н о  ск о ро э_ти надежды 
сменились полным разоч арованием . 

В конце концов сеймы не при в ели ни к чем у п ол ож ител ь н о м у . Н е 
тольк о соглашение с к атолик ами не состоял о сь ,  н о  и разн огл асия м е ж ду 
протестантскими церкв ами также не б ыли устр анены .  Гл авны м к ам нем 
преткн овения был в о прос о причастии , к от о р ое Лю тер т ол к о в ал иначе , чем 
К альвин . С ам Лю тер не присутств о в ал на этих сей мах , а М ел анхт о н ,  
соглашавшийся вначале с К ал ь вин ом ,  не п о смел по й ти пр о тив своего учителя . Таким образо м ,  перв оначал ь н ы е  мечты К альв ин а о со ю з е  между обеими церквами - неме цк о й  и ш вейцарск о й  - не оправдали сь . О н в о о бще не м ог сойти сь с немцами ,  к оторые казали сь ем у еще сли ш к о м з араженными дух ом к атоличеств а  и которые в свою о чередь н ах одил и  его сл ишк ом фанатичным . О н  возмущ ался подчиненным п о л о ж ением их дух о в енства и отсутствием у ни х той нр авственн ой дисциплин ы , к о т о р ая считал ась им необх одимо й  п ринадлежность ю вся к о й  прав ил ь н о  п оставленно й  церк о в н о й  организ ации .  Э т о  раз оч арование был о  о тч асти в числе тех м о ти в о в ,  к о т о ры е по б удили его отк аз аться от с в о е й  деятельн ости в Стр асб урге и пр иня т ь  вторичн ое приглашение в Женев у .  

М ысл ь  о Женев е никогда, впр о чем , не п о к идал а ре ф о рм ато р а .  Н асл а ждаясь в Страсбурге желанны м  п о к о ем , о круженн ы й  всео б щи м п о четом , о н не переставал з о р к о  следить з а  всем ,  ч т о  про исходил о в изгна в шем ег о не благодарном городе .  Быть м ожет,  его в рожденн ое вл астол ю бие не удовлетворял ось скр ом н о й  ролью пропо в едник а мален ьк о й  об щины , в т о  в рем я к а к  в Женеве он имел возможность сделаться н асто ящи м гл а в о й  республи ки .  М ожет быть , также , о н уже успел к т ом у в ремен и  о ценить все з н ачение этого города для дела Реф о рмации .  К ак бы то ни б�шо , несм о тр я на все 
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испы танные  унижения .  несм отря на т о т  ужас,  к оторый ему внушала мысль 
о возвращении даже в то врем я ,  когда это стало возможным , К альвин 
в глубине  душ и  никогда не переставал желать этого . Женева  в одн о и то же 
врем я  и пугала , и притягивала его . 

Уже 1 октября 1 5 3 8  года , менее чем через 6 месяцев  после своего 
изгнани я ,  он  обра щается с дли нн ы м  посланием к своим " возлю бленным 
братья м в Госп оде, остатка\1 разрушенной  Женевской  церк ви " ,  с которы м и 
считает се бя  связанны м н в отдалении . С совершенно необы чной для него 
кротость ю и умеренн остью в вы ражениях он убеждает их терпели во сн о
сить посланное и м  не бом 1 1спытание . быть сн исходительнее к проти вникам , 
которые служат только орудием в руках сатаны , и твердо уповать,  ч то 
в конце кон цо в  его неви нность воссияет как солнце и враги его будут 
посрамлены . 

И де й<.:твительно . со бытия склады вались так ,  что предсказание К аль
вина  долж н о  было  оказаться пророческим . 

В сущн ости,  эти ' ' остатки разрушенной церкви " б ы ли не так незначи
тельн ы ,  как  м огло показаться в о  время его изгнания .  К огда улеглось 
пер в ое возбуждение проти в изгн ан н ы х  проп оведников ,  при верженцы 
Кальвина  снова  выступили открыто . Они ста ли громко  роптать , что 
новые  власти только потворствую т безнра вственн ости , отн осились пре
зрител ьно к новым проповедникам,  так что последн ие не раз принуждены 
были жало ваться совету на претерпеваем ые  и м и оскорбления .  Из  Невша
теля Фарель следил з а  своим и при верженцам и ,  одушевляя их часты м и  
пламен н ы м и  послания ми .  Н о  главны м очагом оппозиции  служила ос
но ванная  при К альвине к оллеги я .  Учителя коллеги и - Сонье и К ордье 
- исп ользовали всевозможные средства ,  чтобы подорвать доверие народа 

к новы м порядкам .  Властям ста вились всяческие затруднения ,  проти в  

проповедников  распростра нялись клевета и обви нен и я .  С о вет наконец 

решился действовап, энерги чно .  О н  потребовал от учителей,  чтобы они 

стали раздавать  причастие по  бернском у  обряду . Те , конечно ,  отказались 

и были изгнаны из города , а сам о гнездо беспорядков ,  коллегия ,  было 

врем енно закрыто . В то же вре м я  со вет издал целы й ряд строгих 

поста н о влени й проти в распущенн ости - в духе Кальвина .  Н о вместе 

с реформатором исчезла и мо ральная сила этих законов .  О н и  оста вались 

по  б ольшей части мертвой буквой ,  а некоторые строгости , предприняты е 

против  отдельных нарушителей по рядка ,  послуж и ли только к уси лению 

неудовольст вия . А нархия  росла ,  а вместе с ней  росли и си м патии  

к изгнанны м .  
В т о  же врем я слаб ость властей о ж и вила  и надежды тайн ы х  католиков .  

Друзья  К альвина еще более  преувели ч и вали значение этой о пасности ,  та к 

что слухи о благопри ятно м для католичества  настроен ии Женевы распрост

ранились за предел ы города и вы з вали со сторон ы католи ков  попытку ,  

которая действительн о м огла оказаться опасной дл я дела Реформ аци и .  

В Л и оне собралась тогда конференци я  из  катол и ческих  прелатов , в чис

ле к оторых б ы л  и последни й е п ископ Женевы .  Решено бы ло обратиться 
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с 1юззванием к женевцам,  и соста вление  этого возз вания поручили к а р-
диналу Садолету 1 ,  епископу  К арпантра . 

� В ыбор был очень удачный . Садоле1 б ы л  одни м  и з  замечательнеи ш и х  
и популя рнейших  католи ческих  и ерарх о в . Б ы вш и й  секретарь па пы Л ь ва Х ,  
находи вш ийся в сношениях  с о  всем и в ыдающ п м и ся людьм и того врем ен и ,  
страстны й любитель и собиратель книг  и произ веден и й  иск усства ,  Садо
лет был не только одн им из образованней ш и х  людей того времен и ,  
блестя щ и м  п редставителем эпо хи В о з рождени я ,  н о  и ч ел о веком редк ого 
благородства и чистоты нраво в .  Н аз н а ченный еписк о п ом в К арпантра , 
в дикую горную местн ость , этот блестящий учен ы й ,  влюбленный  в Р и м 
и с трудом расставш и йся с er о сокровищами науки и искусства ,  превра
тился в идеалhного  пастыря  свои х  бедных п олуци ви л и з о ванных горцев . 
О н  был горя чо  предан католи честву ,  н о  пр п это м  отли ч ался редк ой 
гуманностью и терпимость ю ,  был в дружбе с М еланхтоном , который 
посвящал ему свои произ ве;,ен и я ,  сочувствовал некоторым пдея м Рефор
маuии  и сам был не  11роти в реформы церкви ,  но при усл о в и п  пр изн ания  
главенства пап ы ,  в котором он видел необх одимую гарантию единства 
церкв и .  

В устах такого человека  апологи я  к атоли чества , конеч но .  должна б ы л а  
произвести особен н ое впечатлен ие .  Садолет сп равился  со своей задачей к а к  
нельзя лучше .  В сам ых дружеск и х  сердечны х в ы ражениях  он обращается 
к "своим дорогим братьям , синдикам ,  совету и граждана м Женев ы '· , убеж
да я их вернуться в лоно оплакиваю щей и х  потерю церк в и .  Искусно свалив 
вину раскола на реф орматоро в ,  он не вдается в опровержение ново го учен и я  
и старается главным образом подействовать на сердца с в о и х  ч и тателей . 
С глубоки м  ч увством он рисует им п реим ущества католи ческо й цер к в и ,  
этой тихой пристани , которая дарует душе м ир и спокойст fjие  в настоящей 
и спасение в будущей ж и з н и ,  за которую говорит уже одна ее древн ость ,  ее  
м огущество,  ее еди нство .  Осо бенно сильны м поэти ческим пафосом отлич а
ется закл ю ч ительное место этого посл а н и я ,  где перед судом Всевышнего 
по явл яются души двух представителей старого и нового  учень я .  В т о  врем я 
как оди н и з  них указывает на свое соглас и е  с отца м и  и у ч ител я м и  церк ви .  
предписаниям которых он  см ирен н о  п одч и ня лс я ,  дру гой и з -за сл уч а й н ы х  
несовершенст в в ней или  пз-за  неудо влетвоrенного честол ю б и я  произн осит 
свое осуж;�ение  всему,  что считалось  священны м в течение  стол ь к и х  веко в . 

П ять лет тому назад такое посла ние, м ожет бы ть ,  оторвало б ы Женеву 
от Реф ормаци и.  Теперь оно только  оказало еИ услугу .  Тем не менее 
возз вание  Садолета произ вел о  впечатление .  С о вет п р и н я л  его и о гвечал 
в очень любезных выражен и я х ,  обещая вп оследст вии за н я1 ьс я рассм отрен и 
ем этого воп роса . Католики об одр ились .  в сам ой Жене ве мно 1  и е  стал и  
гр ом к о  проявлять свои катол и ческие  си м патии . Н екотор ые н з  и з гнан ны х 
катол и ков осмелились даже вернут ься н а  родину .  

1 Садолет ( 1 477- 1 547) - кардинал и епископ Карпа нтра , любитель древностей 1 1  почи та
тель Цицерона . 
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С о б л а з н  м о г  о к а з а п, ся С;J н ш к о м  с ил ь н ы м ,  н е о б х оди м о  б ы л о  возр аз и ть 
С а долету . Н о  у в ы ! Ч т о f> ы  о r ве т и 1  ь т а к о м у к р а с н о р е ч и в о м у  защи т н и ку ,  
н е о б х оди м о  б ы :т о  т а л а н тл н н ое п е р о , а ж е н е вские п р о п о вед н и к и  б ы л и л юди 
б о лее чем з а у р яд н ы е . И 1 о гда - - с н а ч а л а  r и х о ,  п пт о м  все гро м ч е - ста л о  
р а зд а в а ться и м я К а л ь в и н а .  Д а же в р а п1 e r ·o дол ж н ы  б ы л и  п р и з н а т ь ,  чт о 
т ол ь к о  о н  оди н су м ел б ы  сн р а в н rься с эт и м о т в ет о м .  К а .: r ь в и н  н С1 расб ур ге 
з н ал , ч е г о  от не1  о о ж ида ю т .  О н  не м ог о ст а в и т ь  с в о ю  п реж н ю ю  п аст в у 
в т а к о м  б есп о м ощно м п о л оже н и и ,  и от вет Са д олсту не з а м едл и л  п о я в иться 
1 се н 1  я б р я  1 5 3 9  r ода . 

Этот о т в е т  б ы л ,  действи тел ь н о , м а стерски м п r о 1п в сдсн н с м , одн о й  и з 
са м ы х  блестя щ и х  п оле м и чес к и х р а б о т  р еф о р м а т о р а .  О н  н <� п и сал его за 
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шесть дней,  но , несмотря на эту п о спеш ност ь  в ра бо те,  а м о
�
жет б ы т ь ,  

и благода ря ей , п исьм о к С адолету отл и ч а ется тем огнем и т о и  о б ра з н о 
стью реч и ,  свойст венн ым и импр о ви з а ци и ,  ко т о р ы е  соверш ен но ч ужды б о 
льши нству его б олее о бдуманных пр о и з ведени й .  Садолет о с о б ен н о  идеа л и 
зиро в ал еди нст во и старш и нство к а толи ческ о й  церк в и . К а л ь в и н  о т в ечает 
из о бражен ием исп ор чен ности эт о й  един о й  церк ви и сра з у  уничто ж а ет все 
впечатлени е  от к артины , н ари со ва нн о й  его прот и вн ик о м . П о следни й  только 
слегк а коснулся догмат ических в о про со в , К а л ь в ин выст а вл яет их н а  пер в ы й  
план и с нео б ы к н о в енны м  ж аром и убедител ьностью за щ ища ет сво ю 
религио зную систем у . Н о  са м ы м  блест ящи м п ун кт ом эт о го от в ет а я вл яется 
его со бственна я защита.  Садо лет обвинял его в ч ест олю б и и ;  н о  чт о  же да л а  
ем у,  чт о ем у м огла да т ь  реф ор ма т а ко г о , чего б ы  о п п е  мо г  д о б и т ьс я ,  
и с го раздо мен ьшим тр уд о м , на сл уж б е  к а т о л и ч еской церк в и .  О п  са м 
стремился к одному : ж ить в м и ре и ра б о те . Н е  с о б ст в ен н о е желан и е ,  а х о д  
со бытий,  воля Б ож ества вы вели его на  арен у бо р ьб ы .  От эт о й  о б щей 
защит ы  он перех оди т потом к з а щи т е  своей деят ел ь ности в Ж еневе : чт о  он 
делал такого в эт ом гор оде , чего не одо бр ил б ы  всяк и й  др уг п ор ядк а 
и нра вственност и ,  х от я бы даже к атол и к? Садолет уп р ек а л его в т о м ,  чт о ,  
гово ря о б  о пра вдан ии вер о й ,  он п ро п о вед о в ал ненужн ость до бр ы х  дел 
- стран н ы й  упрек чел овеку, ко то ры й  п одвергся из гнан и ю и м ен н о  за сво ю 
треб овательность в этом отно ш ени и .  " Если б ы  т ы  о б ра тил в п и м ан и � на 
мой катех и зис и те инструкци и ,  которы е  я н а п и са л  дл я Женевы , т о  з а м ол 
ча л  бы на пер в ом сл о ве " . Ш а г  з а  шаго м следит К а л ь ви н з а  с в о и м  пр от и вни 
к о м  и разбивает его п о  всем пун кта м .  Садолет,  как м ы  видели , за ко н чил 
сво е п ослание из о бражени ем суд а Бо ж ья .  К аль ви н п о л ь зуется тем ж е  
при е м о м ,  чтоб ы опра вдать себя от о б в и н е н и я  в но в шества х .  "Я видел,  чт о  
Евангел ие заглуш ено суеверие м ,  чт о сл о во Б о ж ье н амер е нно ут а и в ается о т  
сы н о в  церк в и ,  - что же м не оставалось делать?  . .  Если нельз я н а з в а т ь  
из м еннико м  того , к т о ,  видя расстро й ст во в о и но в ,  п о дн и м а ет з нам я п о л к о 
водца и снова стр оит их в ряды , то неужели я з асл ужи ваю этого на з ван и я , я ,  кото ры й ,  в и д я  расстройство церк ви ,  п однял старо е  з н а мя И исуса Хр ист а ? "  Н а  это т ответ со ст орон ы к атолик о в  не п о следо вало бо лее во зр аж ен и й .  Вся протестантска я  Европ а читала его с вост о ргом . Д а ж е  Л ю тер , в о о б ще н е  сим патизиро ва вш и й  ш вей царск ом у реф ор м а т ор у,  о т о з вался о нем с б о л ь ш о й  п охвал о й .  В сам ой же Женеве вп ечатлен и е ,  п ро и з в еденно е эти м ответным посл ани е м ,  было огр омным . Пр иверженцы К а л ь в и на ли к о в али . О ни с го рдостью п овто ряли,  что т олько о п оди н сп особен б ы л  да т ь  о т п о р католик а м ,  что,  несмотря на  все случи вшеес я ,  оп пр одол ж а е т  л ю б ит ь  неблагодарны й го р од .  И с этим ,  кон ечно , нельзя был о н е  со гласи т ьс я .  Таким обра зо м  п оследн яя п о п ы тка катол и циз м а  вер нут ь утр аче н н ую вла сть дала соверш енно про тивоп о л о ж н ы е  рез ул ьтаты . О н а  о к а з ала усл угу одно му К альви н у .  П исьм о к Садолету было ш а г о м к его пр им ире ни ю  с ж еневским на родо м .  

П олитические дел а также ста л и  благопри я т ст в о ва т ь  К а л ь ви н у .  Вра ждеб на я ему п артия с си ндиком Ж а но м Ф или п п о м  во гла в е  сил ь н о ск о м п -
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ром етиро вал а себя до говором с Берно м , которому о на уступила часть 
владен ий Ж ене вы . За та кую госуда рственную измену Жан Филипп был 
осужден н а  казнь (в июне  1 540 года) , а вскоре погибли и другие 3 синдика , 
содейство вавш ие свержению К альви на . С тех пор возвращение реформ ато
ра стал о  дел ом решенн ы м . 

2 1  се нтя бря  1 540 года со вет поручает одн ому из  сво их члено в, А м и  
П еррену ,  " и з ы с кать средства . чтобы убедить господина  К ал ьвина вернуться 
в Ж еневу " .  П еррен п и ш ет К альвину , Фа рел ь  также уго вари вает его принять 
приглаш ение .  Но К альви н 11 слы ш ать об это м не хочет . "Я содро гаюсь,  
ко гда всп о м инаю о сво ей ж изни в Женеве " ,  - отвеч ает о н  Фарел ю .  " П осле 
Бога тебе одно му из вестн о ,  что я только П отому оставался та м ,  что не см ел 
уклон яться от обя занностей своего з вания ,  указанного  мне самим Б о го м .  
П оэто м у  я го то в б ы л  вы нос1пь все , л н ш ь бы н е  по кидать своего поста . Н о  
теперь .  ко гда я ,  п о  м илости Бога . стал свободен ,  неужели я добро вольно 
о кунусь  о п ять в эту пучину? И если бы меня даже не пугала опасность для 
се б я , то неужел и я м о гу серьезно  надеяться , что сумею там действо вать 
с пол ьзой?  Кто образует больш инств о в Женеве? Н и я , ни  они не сум еем 
ужиться друг с друго м " .  И к то му же , говоря  пра вду ,  здесь , в Страсбурге,  
благодаря м и рно й ,  спо койной  жизни , я со верш енно разучился управлять 
масса м и " .  

Так  п и сал о н  Ф а рел ю .  В таком ж е  тоне он  отвечал другим друзьям ,  
хлопота в ш и м  о том ж е .  К альвин действительно н е  м о г  забыть всех выне
сен н ы х  у н ижений и боялся их по вто рени я в будущем . Н о  в осно ве этих 
отказов ,  несо м ненно ,  лежал и расчет .  Он чувствовал ,  что победа от него не 
у йдет . О н  не желал воз вратиться только на правах  пом ило ванного изгнан
ника ;  ему надо было.  чтобы гордость женевцев была сл омлена , чтоб ы прав о  
п о м ил о в а н ия п ри надлежало ему ,  чтобы он м о г  вернуться победителем 
и предписы вать зак о ны тем , кто не сумел без него обойтис ь .  Расчет б ы л  
верн ы й ,  и о н  доб ился своего . 

М ы сл ь о возвращени и К а л ьвина о владевает гражда н ам и  Женевы 
с у п о рство м наст о ящей идеи ф и кс .  Н с  только его при верженцы,  весь народ 
этого желал . Все чу вство вал и , что только  его т верда я руко водя щая рука 
может пол ож ить к о нец всем беспорядкам - забыты его стро гости , er'o 

" тирания " .  Об это м воз вращени и  только  и го во рили ,  только  и думали .  
П ротоко л ы  со вета наглядно рисуют на м ,  ка к во п рос о во звра щен и и  изгнан
ного пропо ведника  засл о н ил собо й  все заб оты дня . 

1 3 о ктября  в со вете реш ен о :  " Н а писать письмо г .  Кальвину и про сить 
его о ка зать  нам свое содействие" . П одатель п исьма ,  друг реформатора , 
до лжен  посетить  и других пропо ведн и ко в в Страсбурге и просить их 
де йство вать на  К альвина  в том же юш ра влен и и .  

1 9  октя бря в со вете 2 0 0  постано влено : " Ради вел и ч ия и славы Б о ж ьей 
употребл ять все средст ва ,  чтобы им еть Кальвина пропо ведн и ко м' ' . 

20 октября Генерал ьн ы й  со вет по ста но вл яет:  " П о слать в Страсбург 
п росить м этра Ж а н а  Кальвина ,  это го ученого мужа , быть пропо ведн и ком 

" 
в это м  го р оде . 
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2 1  октября просят А м и  Перрена отправиться , R сопро вождении 

герол ьда,  с письмом к К альвину . Решено также просить страсбургщ;в не 

противиться отъезду реформ атора . 
22 октяб ря  составляется письм о  к К а л ьвину . От им ен и малого ,  

большого и Генерального со вета реформатор в сам ы х  почтительных 

выражениях приглаш ается вернуться к п режней  деятельности , "так  как  

народ этого очень желает и мы будем стараться , что б ы  В ы  б ыли на м и 

до вольны " .  
Кальвин в то время был н а  сейме в Вормсе . Н е  заста в его в Страсбурге ,  

женевские посланные отправляются за  ним в Вор мс . К ал ьв и: п  отвечает на  
перещш п ое и м п  пи сьмо в до волhно неопределенных выра жен и я х .  О н  о хотно 
исполнил бы их желание , но  он связан  ра зн ыми об язательства м и :  и з  Вор мса 
он еще должен отправиться  в Регенсбург,  да и отпустят ли его стр а сб ургцы . 
При  это м он,  одна ко ,  нс за б ы вает ставить свои условия  - о н  хочет бы ть не  
просты м  проповедником , а восстановителем церкви,  требует , чтобы бернс
кие и страсбургские власти дали открыто свое согласие , и во всяком случае  
он согласен приехать в Женеву только на  врем я .  

С тех пор между К альвином и женевцами за вязы в ается оживлен н а я  
переписка . П оследние согласны на все условия , письмо летит за  письм о м ,  
посольства следуют за  посольствам и . Н о  К аль вин то готов у ж е  согласить
ся , то снова отступает в ужасе перед гр озящи ми ему опасн остям и .  " Вер
нуться в Женеву? - пишет он В и ре . - Отчего лучш е не идти на крест?' '  Н о  
и Вире,  приглашенный н а  время в Ж еневу и з  соседней Л озанн ы , и Фаре:1ь ,  
и Буцер,  и м ногочисленные друзья  в о  всех евангельск их  кружках не  переста
ют его уговаривать . Страсбургцы соглашаю тся его отпустить . Фарель 
снова  стра щает его гневом Божьим , и наконец К ал ьвин уступ а ет .  

Ж енева победила,  Женева ликует .  С тех п о р ,  все лето 1 54 1  года , совет 
погл о щен забота ми о том , как бы торжественнее обста вить его возвраще
ние .  Старател ьно придумываю т , чем бы можно было ему угодить , в ос
станавли вают его п режние законы церк овной и гражда нской дисциплин ы ;  
призы вают назад его изгнанного друга ,  М атю рина К ордье . Н еск олько 
заседани й совета посвящено лиш ь вопросу об оты скании для него удобной  
квартиры "с садо м' ' . С лихорадочны м нетерпением женевцы ждут его , 
"нашего дорогого брата ,  котор ый н а м  безусловно необходим , которого 
народ та к  страстно требует" . И наконец м ы  читаем в протоколах от 1 3  
сентября : " М этр Ж а н  К альвин прибыл из  Страсбурга и очень извинялся 
в своем долгом промедлении" . 

Возвращение изгнанного проповедника б ыло насто ящим триумфаль
ным ш ествием . Еще раньше,  чем он выехал из  Страсбур га , навстречу  ему 
был выслан герольд; Ф а рель был приглашен участво вать в торжественной 
встрече . Н арод приветствовал его восторженными крикам и .  К альви н вер
нулся в Женеву на стоящим победителем . 

В тот же день решено было перевезти его семейство и з  Страсб урга за  
счет го рода и просить страсбургцев уступить его  Женеве навсегда . Ему 
назначили годовое жалованье в 500 фло ринов ,  1 2  мер пшеницы и 2 ведра 
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в и н а . М а г и ст рат п однес е м у  д а ж е  с ю рт у к , за кото р ы й у п л а ч е н о  б ы л о  из  
го р одс ки х сум м  8 талер ов .  За б о тл и в ост ь  вл а с те й о е г о  удобст в а х  д ох одил а 
п о  в ре м е на м  до с м е ш н о го . 

V I I  

РЕФОРМ Ы КАЛ Ь В И НА 

Вл и я н и е  Страсбурга на раз в итие реформатора . - Кал ь в и н  осуществляет 
свою п ро гра :-.1:-.1у. - Церков ные ордонансы.  - Рол ь  проповедника.  

- - Конгреr аци я  и консистор и я .  - Протеста н  гские и н к визиторы. 
- К ал ь ви н - диктатор Женевы 

Т р и г о д а ,  п р о веде н н ы х  в С т р а с б у р г е ,  и м ел и  бол ь ш о е  в л и я н и е  на х а р а кте р 
и р а з в и ти е реф о р :\t а то р а . В су щ н ост и , К ал ь в и н  всю ж и з н ь  оста вался тu к и м  
ж е ,  ка к и м ы ы  е г о  в идели ы о л од ы м с тудентом в П а р и же , - э т о  в се т о т  ж е  
н е уто м и ы ы й т руже н и к . р а в н оду ш н ы й  к о все м у ,  ч т о  не и м е л о  п р я м о г о 
о т н о ш е н и я  к е г о  .1е ятел ь н ости , аск е т . п р ез и р а ю щ и й все радости ж и з н и ,  все 
т о т  ж е  ч ел о ве к ,  н е т е рп и м ы й  к сл а б ост я м  д р у г н х ,  п еда н т и ч н ы й ,  б о л е з н е н 
н ы й , ра з д ра ж ин �л ь н ы й .  Н о  годы тре в о ж н о й  ж и з н и ,  н еп рер ы в н о й б о рь б ы  
з а кал и л и  е г о ,  сделал н е щ е  н е д о с  r у н н е е  м я г к и м  чел о в е ч н ы м  чувст в а м . Вс я 
е г о  сух а я  ф и г у ра , нескол ь к о  н а дм е н н ы е  а р ист о кр ати чески е м а не р ы , дл и н н ое 
бледн о е  л и цо с в п ал ы м и  щ е к а м и и т о н ки м и гу б а м и ,  холодн ы й  блеск ег о 
ч е р н ы х  :-л а з  - все в н е м г о в о р и л о  о нес о к р у ш и м о й воле , к о т о р а я не 
п о т е рп и т  н и ка ко го п р о ти воде й ст в и я ,  и в т о ж е  врем я все в н е м  в н у ш а л о  
у в а ж е н и е и стр а х . П ре ж н я я  р о б ост ь , н е у в е ре н н ост ь в се б е .nавн о и с ч езл и . С о  
в ре м е н и  в ы х ода " Н а ста в л е н и я  в х ри ст и а н с к о й  вере " рел и г и о з н ы е у б е жде
н и я К а л ь в и н а  о с т а вал и с ь  н е и з м е н н ы м и . Н о  блu года р я  п ре б ы в а н и ю  в Ст ра 
сб у р ге , з н а к о м ст в у  с н е м е ц к и м и  т е о л о га м и ,  е г о  умствен н ы й  г о р и з о н т  рас
ш и р и л с я , иде и в ы и г р а л и в я с н о сти и с и ст е м а т и ч н ост и .  Те пе рь п е ред н а м и  
в п о л не с ф о р м и ро в а в ш и й с я  ре ф о р м ат о р  и за ко н одател ь  с ясно й и т в е рдо 
н а м е че н н о й п р о г р а м м о й де й ст в и й ,  н е  з н а ю щ и й  н и к а к и х  со м н е н и й и с не у к 
л о н н о й  ')н е рг и е й иду щ и й  п о  т о м у  п ут и . к ото р ы й 011  сч и та е т  е ди нст ве н н о 
п р а в и л ь н ы м , у к а з а н н ы м е м у с а м и м Б о го м . 

Д е й с т в и т ел ь н о ,  е с л и  в ду ш е у К <1 л ь в шш коrла - 1 1 и б удь з а р о ждал о с ь  
СО \t н е н и е  в п ра в и л ь н о с т и  c r o о б ра з а де й ст в и й ,  сом н е н и е  в т о м . и м еет л и о н  
п р а в о  о г н ем и м е ч о м  з а ст а в л я л >  др у г и х  ве р и т ь в т о ,  в о  ч т о  о н  с а м в е р и т ,  то 
т е п е р ь  эт и  с о м н е н и я  долж н ы  б ы л и рассс я1 ы.: я  о ко 1 1 ч ;.п еш, н о . Д л я  т а ко г о  
фата л и ста , ка к  о н ,  п о сл ед 1 1 и е  со б ы ти я д о л ж н ы  б ы л и  сл уж и 1 ь са м ы м  уб еди 
тел ь н ы м  д о к а з ател ьств о м его н е п о г ре ш и м о с т и . Э т о т  са м ы й  н а р ол .  кото 
р ы й т а к  п о з о р но и з г н ал е г о .  те п е р ь  п о ко р н о л е ж ит у его н о г .  у м о J 1 я е т  е г о  
ве р н у т ь с я . Р а з в е  это не п е рст Б о ж и й ?  В е д ь  о н  са м не д о б и вался это г о  
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возвращени я  . . .  И сам о е  его пер в о е  появление в Ж ене ве - ведь и тогда о н 
был л и ш ь  о рудием высшей в о л и . Н ет со мненья - сам Б о г  при в ел его сюда , 
что б ы  про в ести на деле то учен ие,  к о то ро е  о н его устам и в о звестил �иру 
в " Н аставлении в христианской вере" . И пото м у  го р е то м у ,  кт о пои дет 
теперь проти в  К аль в ин а - как в б оль ш о м ,  та к  и в м ал о м .  О н уже 
п роти вни к  не его , а Б ога,  а та к о м у  не должн о  б ыть пощады . 

* * * 

В п р о чем ,  первое время посл е своего воз вр ащени я К ал ь в ин о б нар уж и вал 
необыкн овенную умеренность .  С вел и к оду ш и ем по б едителя о н п о щадил 
прежних проповедни к о в ,  х отя ему сто и л о  сказать л и ш ь  сл о в о , что б ы  о ни 
были немедл ен н о  смещены . Всеобщая п о к о рн ость и подо б о страстие,  очеви
дно ,  тронули ег о .  В св о ей пер в о й  публич н о й  пр опо веди о н  н и сл о в ом н е 

б " " на п о мнил о прежних со ыти я х ,  про ти в  о ж идан ия всех , как он сам рас-
ск азыв ает . Н о эта к р отость и умерен ность , в сущн о сти ,  так м ал о с о 
гл асовывались с его нату р о й ,  что он сам не м о ж ет нади в иться св о ей 
сдержанно сти .  Ему кажется,  что н икто на его месте не посту п ил б ы  та к ,  к а к  
он , не пощ адил бы с в о и х  проти в нико в .  "Ты в р я д  л и  повериш ь  это му ,  
- пишет он одном у  друг у ,  - а все-та ки это так : я т а к  дорожу сохранен и ем 
мира и согласи я ,  что сам насилую себя . Я даже сл о в ам и  не м щу с в о им 
врагам . Г осподь да поддерж ит мен я  в это м настр о ен и и " . 

Д ейств ител ьн о ,  К ал ь в ин тол ь к о  насило в ал себ я ,  поступая та к и м  о б 
разом .  П о  его убеждению , б ы ть к р о тк и м ,  умерен н ым ,  з на чил о  по тв о р 
ств о вать злу.  Ему надо б ы л о  то л ь к о  распо л о ж и ть к себе  на р од, не вспуг
нуть его сл и ш к о м  рез к им переходом к но вы м порядк а м . Н о эти п о р ядки 
были , по его м нени ю ,  не о б ходим ы ,  и он , не теряя времени , при ни м ается за 
дел о . 

У ж е  в первом заседан ии совета,  посл е  и з в инен ий за  до л г о е  пр о медле
ние,  он предл ожил приступить не м едл енн о к водв о р ению по р ядка в цер к в и .  
В 1 от же ден ь  была наз начен а к омиссия из 6 чл ен о в  с о вета ,  к от о ры е  долж н ы 
были помогать К ал ь вину в в ыра б о тк е  но вого цер к о в но г о  уста в а .  Все  о н и 
принадлежали к числу безусл о вн ых п о ь: л о нн и к о в  р е ф орм ато ра и ,  по нятн о ,  
во  всем соглаш ал ись с н им .  Б л аг одаря это му ,  пр о ек т устав а  б ы л  г о то в  уж е 
через несколь к о  недель и 28 сентя б р я  предста влен со вету .  Н адо пол агать , 
что чтени е  пр оекта вызвало во многих члена х  трев о ж н ы е предч у вствия 
будущ его . Н ек ото р ы е  из них даже предпочл и н е я в иться н а следую щее 
заседание .  И м  было сделано строго е  в нуш ени е ,  и проект , х о тя и с не к о то р ы 
м и  изменениям и ,  прошел ;  9 но я б ря о н бы л  одо б р ен и со вето м  2 0 0 ,  а 20 
н о яб р я, в о к ончател ьн о й  с в о ей редак ции ,  утвержден Г ен ерал ь н ы м  с о бр а ни
ем граждан . 

Та ким образ ом К альви н нак о нец до б ился того , ч его ем у не удалось 
достигнуть в пер в ое свое пребы ва ние в Ж ене в е .  И здан ны е  " о рдо н ансы " 
пр едставляли пол ный церковн ы й  к одекс,  соста вл ен ны й  в ду х е  " Н аставл ен и я  



Жан Кальв11н 225 

в х р и ст иа н ск о й  в ер е " . К ал ь в и н  м ог б ы т ь  в пол н е  до в оль ным . Уступ к и ,  
ко т о р ые ему п р и ш л о сь сделат ь ,  п р и н и м а я во в н и ма н ие " слаб ости времени " ,  
б ы л и  до в ольн о н и ч т о ж н ы .  В гла в но м  и существенн о м все его требов ан и я  
б ы л и  удо влетво р ен ы ,  остал ьн о е предста влялось тольк о дело м времен и .  
И К ал ьв и н  н е  б ездей ст в о в ал . Ц ел ым рядо м отдельн ы х  мер и п остан о в ле
н и й ,  п р и няты х п о сле б олее ил и м енее силь н о го сопротив ления , о н дал 
Ж ен е в е  то о б раз цо в о е  церк о в н о е и гр а жда нск о е  устр ойст в о ,  котор ое пре
в рати л о  св о б од н у ю  дем о кратичес кую респуб ли ку в тео кратич еск ое государ
ст в о , управляем о е  десп от и з м о м  " ж еневского п апы " ,  а веселую ш у м ную 
Ж е н е в у  - в м р а ч н ы й  гор од с суро вым и , п о чти м о настырски м и  нравами . 

Рассм отр и м  п р ежде всего его церк о в ную реф о р м у .  
К ал ьв и н  разделя ет л ю дей . п р и з в а н н ы х  к упра влени ю церк о вным и дела 

м и ,  н а 4 к атег ор и и :  п р о п о ведник о в ,  уч ителей , старей ш и н  и дь як о н ов . П о 
следн и е  з авед о вал и благот в о р и тельно й ча стью . Н о  гл а венст вую щая рол ь 
в церк о в н о м управлен и и  п р и надлежит п р о п о в едник ам . Это - "слуги Бо же
ств енн о го сл ова " ;  о н и  д о л ж н ы " возвещат ь сл о в о  Б ожье,  уч ить , увещевать 
на р од ,  разда в ат ь при ч астие и вм есте со стар ей ш и н ам и налагать цер к ов н ы е  
нак азан ия " .  В ся к и й к а ндидат н а это з в а н и е  должен п одвергнуться пред
варитель но исп ы т а н ию в кол:rегии пр о п о ведни к о в . И сп ы тани е  это касается : 
1 )  его пра в о в ер н о сти , 2) его умения п р о п о в едо ват ь ,  3)  безупреч ности его 
п о веде н и я . Есл и результат и сп ы т а н и я  о ка з ался удо влетвор ительн ы м ,  то на 
н е г о ,  п о а п ост ол ьс к о м у  о б ы ч аю , возлага ю т  р уки ,  и о н сч итается избра н
н ы м .  П осле эт о г о  п р о п о в едник п р едста вл яется совету , к оторый им еет п р аво 
од о б р и ть в ы б ор дух о в енства или отвергнуть его ; со вет в свою о чередь 
в елит во з в естит ь о б  эт о м в ы б о ре во всех церк вах гражданам , к отор ы е  
т а к ж е  м о гут в о зражат ь ,  есл и  у них и меются дл я эт о г о  серьез н ы е  осн о вани я . 
Н о в сущ н ост и все эт о одн и ф ор м аль но сти . Кальвин счел бы непроститель
ной дер зост ью со сто р о н ы мир я н ,  если бы о ни стал и отвергат ь тог о , к то 
б ы л  п р и з н а н  дост о й н ы м  всем духовенств ом .  Как м ы  уже г о в о р или , то 
у част и е ,  к о то р ое автор " Н а ста вления в хр истианск о й вере" п р едоставлял 
о б щ и н е  в цер ко в н о м уп ра вл е н и и , на деле сводил ось к простом у одобрению . 

П р и няты й та к и м  о б р а з о м  п р оп о в ед н и к должен б ы л  п р и нест и сов ету 
п р и сягу в р е в н о стн о м исп ол н ен и и  с во их духо вных о б яза нн остей и в со 
бл ю д е н и и  гражданск их за к о н о в ,  " н аск ольк о  п оследн и е  не б удут п ро ти
в ор ечить его о б яза нн о стям п еред Б о го м " . П осле эт ого о н считался св яза н
н ы м  со св о ей о б щ и н о й  тесней ш и м и  уза м и .  О н н е  им еет пра ва уезж а ть без 
раз решения , даж е  д о б и ват ься другого места . В сво ю  о чередь ни о б щ и н а,  ни 
власти н е  м о гут его ли ш ать эт о г о  з в а н и я  без достато ч но в ес ки х  п р и ч и н ,  
как и м и сч и т а ю тс я тольк о о ч е в и д н ая ересь и л и  п реступ н о ст ь п о веде н и я .  К а к 
сл уга и н ам ест н и к  Б о га в о  в верен н о й  ем у о б щ и не , п р о п о ведн и к и м еет пра в о  
на ува ж е н и е  и до вер и е  св о и х  п р и х о ж а н .  Оск ор б и в ш и й  его на влекает на себ я 
не тол ьк о  гнев Б о жи й ,  н о  и к ар у гр ажда н ских зак о н о в . О б щ и н а  должна 
за б от иться о п р или ч н ом содерж а н и и дл я  п р о п о ведни ка . К ал ь в и н  в о все не 
тр е б у ет от духо в енства е в ангельс ко й бедност и . О н даже не за н рещает 
дух о в н ым л и ца м з а б о титься об у м но жен и и  св оего и м ущества , л и ш ь  бы это 
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не пр оти воречил о строгой нра вст венност и .  К ал ь в и н  в идел в это й м ате
риальной о беспеченн ости средство для б о л ь шей нез ависим о сти духо вн ого 
сослови я и оче нь часто , и в про п о ведях ,  и на заседа н и ях со вета , наста и в ал 
на воз вращении духо венству це рк о вны х  и м у щест в ,  отн ят ы х  у катол и к о в .  
В сущ ности,  кальви нистск ое духо венст во по степени своего вли ян и я н ис к о 
лько не уст упает католи ческо м у . О но не должн о огр ан ич и в аться одной 
только пропо ведью ,  но о б я зан о рук о води т ь  все й рели ги о з но -нравственн о й  
жиз нью об щест ва,  - вли я ние его прости рается на все сфер ы ж и з н и .  У в еще
ва ни ями , предо стережени ям и и наказ ан и я м и  о н о долж н о  содей ство ват ь 
просл а влению Б о га и в оспитани ю б ого б о я знен н ого поколен и я . С н исходите
ль ност ь  к греш ни к у  не подобает пр о п о ведни к у ,  иб о о н  не т о л ь к о про в оз 
вестник исти ны , но и ее защит ни к ,  он - " м стител ь "  за  о биды , н ан оси м ые 
им е н и  Б ожи ю . Его пр опо ведь не долж на отли чаться м ягк ость ю , он дол же н 
стараться подражать той " страстн ости , с к ото р о й П а вел о б руш ивалс я н а  
лож н ы х  пророк ов " . 

И з  со в о купн ости всех духо вны х  лиц составляется к о нгрегация , или 
ко ллеги я про п о ведни к о в ,  з адач у к о т о р о й  составляет ох ранение чист о т ы  
и еди нства учени я .  О на собиралась еж енедель н о ,  п о д  председатель ст в о м  
са м ого рефо рмато р а .  Здесь о бсуждали разли чн ы е  б огосло вск и е  в о п р о сы ,  
совещались о мерах п о  улуч шени ю нра вст венност и ; здесь у п ол н о м о ч ен н ы е  
к онгрегации , отправл явшиеся ежегодно п р о в одить реви з и и  дея тельн о сти 
пропо ведник о в ,  представл яли св о и  отчеты ,  о б ви н яем ые дух о вн ы е  л и ца 
явл ялись для о бъяснен и й ;  здесь же,  нак о не ц ,  част о обсуждали с ь  и п одго то в
лялись мн оги е важные по л ити ческие м еры , так что постепенн о  з н а чение 
к о нгрегации даже п ревысило значени е  со вета . Д уш ой этих со б ра ни й  был , 
конеч н о ,  реформат о р , к отором у п ринадл ежал реш ител ь н ый гол ос и к ото 
рый т ак им о браз о м  являлся фак ти чески м гл а в о й  государст в а .  

Н о  сам ое з а м ечатель ное и з  учреждений К альвина - к онсист о р и я , или 
к оллеги я старейш ин .  Э то бы л о  в высшей степени с в оео браз но е  уч режден ие 
- в одно и то же врем я и светск о е и д ух о в н ое ,  неч то среднее между 
инкви зит орск и м  триб унал о м и судеб н ой и нста нцией , ярко в опл отив шее 
в се бе теорию К альви н а о тесной св язи между церк о в ь ю и го с ударств о м .  

Членами к о нсистории состо яли все г о родск и е  про п о ведн и к и  - ч и сл о м  
обыкн о венно шесть - и 12 м и р ян , к о торые ,  нос я н аз в а ние "старейш и н " ,  
изби рались и з  среды член о в  м ал ог о совета,  п о  согл а ш е н ию с пр о п о вед
ни к ам и .  Они давали присягу в том , что будут пресл едо в ать б о го х ул ь ст в о ,  
идолопоклонство , безнравстве нность - все, что про т и в о реч и т  уче н и ю Ре
ф о р м аци и ,  и немедлен но до кл адыв ат ь к о нсист о р и и  о всяк о м преступ но м  
действи и .  

Таким о бразом в этом ч исто аристократи ческо м учрежден и и ,  состоя
вш ем и з  лиц,  в вы боре к отор ы х  народ совершен но не участв о вал , со 
средот очи валась гром адная власть - деятел ь н ость его бы ла одн о в рем е н н о  
и к онтр ол ирующая и суде б н а я .  

" О бязан ности старей ш и ны , - гл ася т о рдо н ансы , - з аклю чаютс я 
в т ом , что б ы надз и рать з а ж и з н ь ю каждого чле на об щ и н ы " . П о нятно , чт о  
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на п ерв о м  пл ане стоит воп рос о п раво верности гражда н .  Н е  тол ько 
открыто в ы сказываем ые м нени я ,  даже сам ы е  пом ыслы подлежат контролю 
старейши н . О ни долж н ы наблюдать , п о сещает ли кажды й гражданин 
про п о ведь ,  я вляется ли а к куратн о к п ричастию , в оспитывает л и  хорош о 
детей ,  ведет ли н равственную жизнь и т .  д. Ч то бы облегчить им этот 
к онтроль ,  кажды й член к онсистории имеет право беспреп ятствен но входить 
в дом граждани н а - и не тол ько  право ,  но и обяза нность .  П о  край ней мере 
раз в год член ы к онсистории должн ы  обходить все дом а в городе, чтобы 
ли ч н о удостовери ться в том ,  исп ол н яются ли предп исания  церк ви .  Н о  
и п о м и м о  этого  открытого контрол я члены консистории п остоянно 
и неусып но следят за  всем . что п роисходит во  вверенном каждом у из них  
го родск ом квартале .  За мети в какое-ни будь упущен ие, о н и должн ы старать
ся п одейст во вать на вин овн ы х  отеческ им увещеван ием . Если же это 
средств о  окажется недейст вительн ы м  или проступок  сл и ш ком з начителен , 
то о ни сообщ ают об это :v�  в консисторию , к оторая обращается в судебны й 
трибунал . 

Та к и м  образо м ,  кажды й член кон систории совмещал в себе три различ
н ы е  функци и .  Он я влял ся и обвин ителем виновного ,  доклады вая о его 
п роступке ,  и свидетелем п р от и в  него ,  и он же, нако нец , п ода вал свой голос 
как судья .  В какой  степен и п одобное соеди нен ие  разл и чн ы х  ф ун кций в од
н их рук а х  м огл о содействовать интересам правосуди я и беспристрастию 
пр и гово ро в - об этом , к онечн о ,  говорить изли шне .  П ри этом необходимо 
и меть в в иду ,  что  ч"1ен ы к он систорий получали жалован ье из штрафных 
денег и сам а  к онсистори я  п редставл ял а  первую и п оследню ю  инстанци ю (з а 
искл ю чен ием брач н ы х  дел , в которых мож н о было п одавать апелляции) .  

Деятел ь н ость Кал ьви на н е огра ни чивалась , однако,  реформой церков
н ого устройст в а .  Одно времен но он раб отает и над проектом гражданских 
реформ . Беспорядки п редыдущей эп охи при вели упра влен ие Женевы в бол ь
ш ое расстройство . К ал ь ви н и тут вносит п орядок и систем у .  Уже в начале 
1 543  года ком исси я ,  работавшая под его руко водство м ,  исполн ила б ол ь
ш ую част ь своей програ м м ы :  уста новлен ы были  определен ные рамки для 
деятельности разли чн ы х  государственны х  орга но в , об язанности должност

ны х  лиц  о б означены в я сн ы х  и точ н ы х  выражени я х .  Все государственное 

устро йство  Женевы пол учило тот аристократически й и в то же время строго 
рел игиоз ны й  ха рактер,  котор ы й  он защищал в своем капитальном труде . 

П одвергл ось корен но м у  преобразова н и ю  и судебное устро йство , к ото

рое он разра ботал до м ел ьч а й ш и,х п одро б ностей . Н едаром он в свое в рем я 

изучал пр аво . К а л ьви н вообще вни кал во вес .  Н и  одн а  мелоч ь  го родского 

управлен ия  не  ускол ьзала от его вн им а ни я .  Н а р яду с са м ы м и  важными 

цер ко вн ы м и  и граждански м и  воп роса м и  реф орматор зан и м ается и са м ы м и  

мел к и м и  детал ям и городск о го благоустройства .  О н  п и ш ет подробные и нст

рукции  для смотрителей за  построй кам и ,  дл я 1 1ожа рной  команды,  даже 

правила  дл я ноч н ы х  сторожей и т.  д .  И на всех его уч режден и ях лежит та 

печать суро вой  неум ол и м о й  за к о н н ост и ,  педанти чного п орядка , которые 

соста вл яют осн о ву его л и ч н ого характера . 
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Н о  еще важнее, чем все эти постановления , б ыло то вли я н ие ,  к ото ро е  
рефо рматор оказы вал сво им ли чн ы м  в м е ш ател ьств ом в о все сф еры о б ще
ственн ой жизни . Э то вли ян и е  б ыл о нео грани ченн о е .  Д е  ю ре в Жене в е  
существовали и неза висимы е гражданские власти в в и д е  разли ч н ы х  со вето в ,  
и к оллегии духовных лиц .  Факти ч еск и же над всем и эти м и  уч реждени я м и  
возв ыш алась властная фигура сам ого " женевск ого папы " .  Генерал ь н ое 
собрание граждан соз ывается все реж е и реж е :  по мнен и ю  К ал ьв ина , о н о  
представляет со б о й  "зл о употребление ,  кото р о е  дол жн о  б ы ть уни что ж ен о " . 
С о вет 200 также оттесняется на задний пла н ,  все дела реш а ю тся в м ало м 
со вете,  а на это со брание 2 5  олигархов,  состо ящи х п о чти и скл ю ч и тель но из 
его приверженцев, К ал ь в и н  имеет так ое же п о чти нео гр анич енно е  вли я н ие ,  
как и н а  к оллеги ю духовных лиц.  И здесь ,  и та м ,  и с в ысоты ка федры о н 
произносит свое а вторитетн о е  сл о в о , и это сл о во им еет всегда ре ш а ю щ ее 
знач ение . Вы слушивал ось ли оно по к орно ил и со сл а б ы м и  в о зраже н и я м и , 
как в первые годы п осле его в оз вращения , или о но в ы зывало взр ы в  н еудо
в ольствия и даже в озмущен ия - голос ре ф ор матора продолжал разда ва ть
ся так же реш ительно и непок оле б им о ,  и в к о н ц е  к онцов по беда оста валась 
на его стороне.  

Результаты б ыли поразител ьные.  

VIII 

ЖЕНЕВА ПРИ КАЛЬВИНЕ 
Женева католическая и Женева протестантская.  - Законодательство Кальвина . -

Процессы 
"отравителей"

. - Церковная и гражданская дисциплина. -
Женева походит на монастырь 

Девиз католической Женевы гласил : "П о сле мра ка ож идаю света " .  П р и в ер 
жен цы Рефо рмации,  усматр и в а вш ие в нем что -то п ро ро ческ о е ,  пол агали , 
что теперь , с упр очен ием но в о й  рели ги и ,  свет о к ончательн о в ытесн ил 
прежний мрак . " П осле мрака - свет " - так о в  б ыл го рдый видо изменен
ный девиз , кото р ы м  Ж енев а К альви на з ам енила преж н и й . 

П осмотрим же ,  к ако во жило сь граждана м Ж еневы под лучам и  это го 
но в ого света .  

М ы  в идели уже ,  к а ко во б ы л о  лиц о  этого го р ода , это т ориги наль ны й  тип �еневского гражданин а - трудолю б и в о го , а к к уратн ого в теч ени е однои части дн я , то есть за ра б о той ,  веселого , лю б я щего в ся к ие о б щественн ы е  увеселен и я , игру,  танцы и ш ум н ы е  сб о ри ща в часы досуга . Мы в идел и  такж е,  что в ы ше всего женевск ий гражданин ценил сво ю нез а в иси м ость . К огда� 
св о б ода �траны подвергалась опасности , к о гда герцог С а в о йск и й  или другои внешнии враг х отел посягнуть на в ол ьн ости города или п р и в илегии 
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кор п орации ,  тогда все эт и ремеслен ник и  и купцы брались за оруж ие ,  что б ы  
защи щать неп рикосновенн ость своих пра в .  Н а  в рем я забы вались все раз
дор ы ,  все л ичные  счет ы  - Женева подн ималась , как один чело век . К огда 
герцог  Са в ойский объявил ,  что возобно вит в городе прежн ие уничтоженные 
им ярм а рк и ,  гла в н ы й  исто чн и к  его бог<1.тства , но с услов ием , что будет 
считаться их покровителем , женевцы не поддались на удочку .  "Л учше 
свобода ,  чем богатств о ! "  - ответили они ему на это за манчи вое пред-
ложение .  

П р о гн а в  еписк о п а ,  отрекшись от катол ицизма,  они наконец достигл и  
пол но й неза висим ост и .  Н о  вместе со свободой яв илась  анархия . П ришлось 
сно ва п риз вать К альвин а .  

" П осле  м р ака - свет ! "  П орядок б ы л  водв орен . Н а  месте прежней 
неурядицы - стро й на я государственная и церко в ная  орга н и зация;  сильная 
светская власть .  еще более .м огущественная  церковь ,  и та и другая служащие 
одн о й  цел и - сохра нению ч истоты учен ия и восп итанию граждан в духе 
этого учен и я .  Реф орматор вы п ол н ил свою задачу  блестящим образом . Н о  
в этой н о в о й  п реобразованной Женеве н и кто , конечно , н е  узнал бы прежне
го свободн о го ,  оживленного города .  

Перед на :".ш точно Флоренция в период господства в ней Са в онарол ы 1 ,  
Венеция с ее Советом десяти, "м остом в здохов" ,  та йн ым и  доносам и  и каз
ня м и ,  перед нам и как ое-то но вое теократически-олигархическое государст

во с драконовск и м и  законам и ,  где гражданин ,  накан уне еще проливавший 

свою кро в ь  в за щ иту своих п ра в ,  имеет только одн у  свободу , одн о  прав о  

- м ол иться и работат ь .  
Оди н  из  восторженных  п очитателей Кальвина ,  Генри , вынужден заме

т ить,  что законы . данные  им Женеве, "были  п исаны кров ью и огнем " . И ,  

к о не ч но , это далеко н е  п реувеличение .  
П одобно том у как  в п роповедн и ке Кальвин в идел "мстителя"  за 

нарушение слова  Божья ,  так  и в носителях  светской власти он  видел 

гла вн ым образом к арателей чело веческих проступков . Ч ел о век по природе 

скл о нен к злу и возм ущен ию,  поэтом у  над ним должн а  всегда тяготеть 

сдержи вающая узда . Власть,  истинно угодная  Богу ,  неп ремен но строга 

- ей долж н о  быть ч уждо сострадан ие,  м ил осердие и другие  чело веческие 

сл абост и .  По мн ению К ал ь в и н а ,  осуждение невинного гораздо меньш ее зло,  

чем без на каза нность в иновного .  С о вершенно ош ибоч н о  предста влен ие ,  

б удто светская  власт ь должна карать ли ш ь  преступлен и я  против граждан 

- уби йство , воровств о или другие п ося га тел ьства на  и х  п рава - и оста

влять  без наказанны м и  без н ра вственн ость,  пьянство и оскорбления имен и  

Бож и я .  

1 Савонарола, Джироламо ( 1 452- 1 498) � мона х-i�Оминиканец,  итал ья нский политический 
и религиозный реформатор, проповедовавший воз вращение к а п остольскому ил.салу и высту
павший против светской власти папы .  П осле свержен ия в 1 494 г. во Флоренции тира нии 
Медичи устано вил там республику.  Фанатизм Савон аролы подорвал его влияние.  В 1 497 г. был 
отлучен от церкви,  предан суду по обвинению в ереси и казнен как ерети к .  
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П ри таких тео р и ях систем а н ак аз а н и й ,  к о н е чн о ,  н е  мо гл а отл и чаться 
мягк ость ю .  Смертна я  к а з н ь  о пр едел яется за преступлен и я сам о г о разл ич
н ого свойства,  соверш ен н о  в духе Ветхо го Завета . Смерть б о го хул ь н и к у ,  
смерть то м у, кт о зах очет п одорвать существ ую щи й  стр о й  го сударства , 
смерть сыну, к ото р ы й про кл ян ет или удари т отца,  смерть н ару ш и т ел я м 
супружеск ой вер н ости , см ер ть ерети кам - вот статьи , к ото р ы м и  усеян ы 
ордо н ансы К аль в и н а .  

Проп о ведь К альвина не упала на бесплодную п о ч в у . В р яд л и  м о ж н о  
н айти , даж е в те времен а,  другое го сударст во ,  где б ы  п р и  та к о м  неб ольш о м  
н аселении и в так ой п р о меж уток времени со верш е н о  б ы л о  та к м н о го 
к азней : 5 8  смер т н ых приговор о в и 76  декрето в о б и з гнан и и  в такое сра в
н и тел ь н о  мирно е врем я ,  ка ки м  б ыл первы й п ер и од его деятел ь н ости в Ж е
неве ( 1 542- 1 546 гг . ) ,  л учше всего п ок а з ы в аю т ,  к а к  о хо т н о  женевски е вла сти 
пользо вались с в о и м  прав ом .  Н о  еще ужасн ее был а та жесток о ст ь , к о т о ро й 
отли чалось сам о  судопр о и з в одство . П ы тка бы л а  н ео б хо д и м о й  пр и н адл еж
н остью всяко го допр оса - о б ви няе м о го пытали до тех п о р ,  п о ка он н е 
пр изн а в ал о б ви нени я ,  подчас в м н и м о м пр еступлен и и . Детей заставляли 
свидетел ьств о вать проти в р одителей . И н о гда п р ост о го п одозрени я доста
т очн о былр не толь к о для ареста,  н о и дл я о сужде н и я : в ч и сле эти х 76 
чело век , осужденн ы х на изгнан и е, 2 7  были осужден ы  тол ь ко п о одн о му 
подозрен и ю . Ч ел овеческ ая ж и зн ь сл о в но п о тер ял а вся к ую цен у в Жене ве . 
Осо бен н о  ужасн о  было обр ащени е с м н и м ы м и  распростран и тел я м и  чум ы .  
В эту эп оху чума св и репство вала в Евр опе и неск ол ь к о раз н асти гала 
и Женев у .  К ак и всегда ,  расп р о стр анен и е  ее при пи с ы в ал о сь неве жест во м  
пр оискам зл о н а меренных людей , отравителей , н о  н и где эти сл ухи не имел и 
таких ужасн ых п оследствий , как в Ж ен еве . Д остаточн о  б ы л о  од н ого подо
зрен и я ,  что б ы  подвергн уть так о го м н и мого отра в и тел я стр о ж ай ш е м у  до 
просу со всем и  его атри б ут ами . В начале 1 545 г о д а  ч и сл о  эти х н есч астн ы х, 
о б в и н яемых в " к олдовстве , в со юз е с дь я во л о м ,  в расп р о стра н ен и и  заразы' ' , 
так в озросло , чт о  все тем ни цы были и м и  переп о лнен ы и тюрем н ы й  см о т р и 
тел ь  до клады вал совет у, чт о  не м о жет б ол ьше при н и м ать а рестант о в . 
О бращен ие с ни ми б ыло п о и ст и не в а р в арско е . П реж н ие п р иемы п ы тк и 
казались сл иш к ом слабы м и ,  и власти об н ар ужи вал и  в это м о тн о шен и и  
адскую изобретательн ость . Ч асто н есч астны е у м и р ал и  по д  п ы тк о й ,  пр одол ж а я  утверждать св ою н ев и н о в н ость;  другие в отча яни и  са м и л и ш али себ я  жизн и  " п о  в нушен и ю  сат ан ы " ,  как гл асят прото к о л ы . В п р о меж уто к вр емени от 1 7  февраля до 1 5  м ая 1 54 5  года таких " отр а в и тел ей ' '  п оги бл о 3 4 от сам ых в озмутител ь н ых сп особ о в казни . 

Сам К�л ь в и н  счел на к он ец нужн ы м  про тесто вать п р о ти в  чре змер н ых жесто ко стеи ; он потреб �ал ,  чт о б ы  палачи ск ор ее и о ст о р о жнее со ве р ш али казн ь .  Н о  в о б щем он был со вершен н о  до волен это й  стр о го сть ю  властей и даже не считал ниже св о его достои нства сам о м у д о но си ть о вр едн ы х ли цах . 
К о нсисто р и я  та кже не бездей ств о вала . П ра вд а , о н а са м а м о гл а  нал агат ь  л и ш ь  цер ко вные наказан и я ,  н о и мела п р а в о  передавать в и н о вн ы х 
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гра жда н с к и м  в л а ст я м ,  т а к  что это о гр а н и ч е н и е  б ы л о ,  в су щ н ости , 
л и ш ь  к а ж у щееся . Э т а  п р отеста нтская и н к в и з и ц и я  п р о н и кала реш ител ь н о  
вс ю д у .  Б о г а т ы е  и б ед н ы е ,  м у ж ч и н ы  и женщ и н ы  дол ж н ы  б ы л и п о  
п е р в о м у  т р еб о в а н и ю  п р едст а т ь  перед гро з н ы м  т р и б ун ал о м  и з а  м а л е й ш ее ,  
неч а ян н о со р в а в ш ееся вол ь н о е  сл о в о , з а  ул ы б к у  некстати во в ре м я  
п р о п о вед и ,  з а  сл и ш к о м  н а р яд н ы й  к о с т ю м , з а  з а в и т ы е  волосы вы сл у
ш и в ал и г н е в н ы е  в ы г о во р ы ,  в ыста вл я л и с ь  у п о з о р н о г о  стол б а ,  п од
верг ал ись цер к о в н о :v� у  о тл у ч е н и ю ,  ш т ра ф а м ,  т ю рем н о м у  з а кл ю ч е н и ю .  
В с я к о е  ос к о р бл е н и е  б о ж ес т в е н н о го и м е н и  сч и талось п ресту п л е н и е м , 
н а к а з уе м ы м  г р а жда н с к п :v� н  вл а ст я м п . П од эту катего р и ю  м о ж н о  б ы л о  
п о дв ести вес , ч т о  угодн о .  - I I  н а йде н н ы й п р и  о б ы ске к а ко й - н и б удь 
ат р и бут п ре ж н его катол п ч е с к о г о  культа , вроде крест и ка , о б р а з к а  и т .  п . ,  
и н е у в а ж ител ь н ое о т н о ш ен и е  к п р о п о всдн п к у ,  и н а смеш ку н ад ф р а 
н цу з с к и м  э�нr гр а н т о :--1 .  в к о т о р о м  К а л ь в и н  ви дел святого м у ч е н и к а  
з а  Е в а н ге.r� и е .  

Резул ь т а т ы  это i1 систе м ы , к а к  м ы  с к а з а л и ,  б ы л и  п о р азител ь н ь1 е .  
И г о р о д  1 1  г р а ж д а н е  т о ч н о  п р ео б р а з и л и с ь .  Ш у м н а я  ж и зн ь  бо гатого 
города с ж и в ы м .  п о д ви ж н ы м  н а сел ен ием п р итихла и з а м ен и л ас ь  
м р а ч н о й  серьез н о ст ь ю . П од бдптсл ь н ы м  о к о м  консисторск и х  ценз о р о в ,  
п од ве ч н о й  у г р о з о i1  " о рд о н а н с о в "  ж и зн ь  ж е н е в це в  п р и н я л а  х а р ак тер 
с т р о г о й р ел и г и о з н о ст и ,  п о р ядка и ди сц и п л и н ы , к а к и х  м ы  н е  встреч а ем 
н и  в одн о й  ц е р к в и . П о сеще н и е  п р о п о веди б ы л о  важнейш ей о б я з а нн остью 
гр а жд а н ин а .  О н  н е  нм е:1 даже сво боды в ы б о р а  цер к в и ,  т а к  как 
д л я  о бл е г че н и я к о н т р ол я  e :vi y  п р ед п и сы вал ось всегда посещать л и ш ь  
с в о ю  п р и х о д с к у ю  церко в ь .  За б о л е в ш и й  о б я з а н  б ы л  в течение п ер в ы х  

т р е х  сут о к  б о .1 е з н н  п р и гл а сить к себе духо в н и к а .  К у пе ц в своей 

л а вк е ,  ре:v�есл ен н и к  в м а стер ск о й ,  т о р г о вка н а  ры н ке,  за кл ю ченн ы й  

в тем н и це - все о н и  н а ходил и с ь  п о д  к о нтролем старейш и н ,  дл я 

всех сущест во вал и о б я з ател ь н ы е  п р а в и л а .  В с я к о е  н еп р и л и ч н о е  вы р а ж е н и е ,  

ругател ь ст в о ,  п одсл у ш а н н о е  одн и м  и з  м н о г о ч исленн ы х  ш п и он о в  (бди 

тел ь н ость ст а ре й ш и н  с к о р о  о к а з а л а сь недостат о ч н о й ) ,  немедл енно 

до н о с и л ось в к о н с и с т о р и ю  и в ы з ы вал о с о о т ветст вую щ и е  н а к а з а н и я . 

И з в о з ч и к ,  в сердца х о б р у1 а вш и й  с в о ю  у п р я м у ю  л о ш адь , подвергался 

т ю ре м н о м у  з а кл ю че н и ю .  
С т р а ст ь  к р о с к о ш и ,  к о т о р о й  отл и ча л и с ь  б о г а т ы е  ж ене вцы , т а кж е  и с че з

л а .  Ре ф о р м а т о р  н е  о гр а н и ч и в а л с я  од н и м и  треб о в а н и я м и  с к р о м н о й , у мерен

ной ж и зн и .  Он вносил с во ю  регл а м е нт а ц и ю  в м ал е й ш и е детал и б ы т а . 

о п р едел я я  ц вет и ф а с о н  кост ю м о в ,  до б р о т н ость мате р и и ,  1 1 ред п и сы в а я  

з а к о н ы  дл я ж е н с к о й  п р и ч еск и ,  у с  г а н а вл и ва я  даже м а кс и м у м бл ю д  н а  п и ра х . 

В р е г и ст р а х  гор ода м о ж н о  п р о ч итать и н о гд а вещп а н е кдоти ческо го х а р а к

т ер а .  Тр и  к о ж е в н и к а ,  ч и та е м  м ы ,  п р и сужда ю тс я  к трехдн е в н о м у  за кл ю че

н и ю  н а  х л е б  и н а  воду " з а  расп ут ст в о " :  о н и  съел и  з а  з а вт р а к о м  3 дю ж и н ы  

п и р о ж к о в ! 
И счезл и и н а ц и о н ал ь н ы е у веселе н и я Ж с 1 1е в ы ,  ее теа т р ал ь н ы е  1 1 р едста в

л е н и я ,  н а р одн ы е  п р а зд н и к и  со стрел ь б о й  в цел ь :  з а п рещены б ы л и  вся к ие 
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и гр ы ,  танцы , м узыка ,  распевание  светских  песен ,  ш ум ные праздн о ва ния 
свадеб и т . п . К альв и н  уничтожил также трактирные заведени я .  Вместо них  
б ы л и  устр оены так н аз ываем ые аббатства или духо вные казино , по одному 
в каждом из  5 городск и х  квартал ов .  В этих-то аббатствах женевские граж
дане, не сум ев ш и е  по бороть в себе потребность общения ,  м огли проводить 
свой  досуг под светским и духовны м  надзором . Х оз яин заведени я  был 
пра вител ьственны м  чин овнико м . Он дол жен был следить , чтобы гости не 
садил ись за стол ,  не со верш и в  предва рител ьно м олитвы,  чтобы они не 
бож ились , не вели себя неприлично ,  не вступали в бесполезные прения , 
и о каждом нарушении этих правил доносить власт я м .  

Той  ж е  железной  дисциплине , х о т я  и с больш и м и  трудностями ,  было 
подчинено и сел ьское население .  

Так  п остепенно реформ атор осуществил тот идеал общины верующих ,  
ко тор ы й носился перед ним в то в рем я ,  когда 26-летним м олодым челове
ком о н писал свое " Н аставление в христианской  вере" . Женева стала 
настоя щей духовной м онархией .  Даже со вет ,  открывавшийся молитвой 
и благочестив о й  пр оповедью .  более походил на церковное , чем на государ
ственное собрание . К ал ьвин  был пол нейш им спиритуалисто м ;  нечувстви
тель н ы й  к красотам природы , к поэзии и искусству ,  он  см отрел на землю 
как  на юдоль плача и скор би , на земную жизнь - как н а подготовительную 
ступень к жи зни загро бн о й ,  и этот дух аскетизма он привил и женевцам . 
Н еутом и м ы й  в работе ,  реформатор требовал того же от други х .  Н ик то не 
имел права  бездействовать , ни щих в городе не было . Хотя К аль вин и забо
тился о нуждах населения  и во  врем я  дор оговизн ы  отыски вал для него 
новы е  исто чники заработко в , старался подн ять упавшие в предыдущие 
годы отрасли пр оиз водства ,  но в сущн ости он был проти в излишнего 
благосост о яни я и даже раз выразился , что " нар од надо держать в бедности , 
и на че он перестанет быть покорным " . Светских наук он не признавал,  но 
знание катехизиса считал необходи м ы м  и сделал для этой цел и посещение 
ш к олы о б язател ьн ы м . 

Женева действительно утратила свое п режнее торго вое и промышлен
ное зн а чение , но  зато ,  по в ыражению французского историка М ишле,  она  
сделалась "городом духа , основанны м  стоицизмом на скале предопреде
лени я " .  

Жан Кальвин. 
С рисунка Л. Клод 
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IX 

БОРЬБА С ОППОЗИЦИЕЙ 

П ричины успеха реформатора.  - - Роль эмигрантов .  - - Начало оппозиции. -

Чума в Женеве и поведен ие духовенства .  - Борьба с либертинами.  - Кто такие либертин ы? -

П роцессы Амо, Фавра, Перрен а и Грюэ. -- Бертелье и окончательное 

поражен ие либертинов.  - Оппозиция в духо венстве .  Мигель Сервет, 

его учение и м ученическая смерть. - Роль Кальвина в процессе 

Ч т о  же, однак о ,  способство вал о успехам реф о рм ат о ра? К аким о б р а з о м  
граждане Женевы , т ак рев ниво об ерегавш ие с в о и  прав а ,  согл а ш ались т ер
петь у себ я этого ч ужезем н ого ди кта то р а ,  к ото р ы й  во им я п р о п о в едуем ог о 
им учения в ырвал из  их рук власть ,  переда в  ее неб о л ь ш ой к уч ке ол игарх о в  
в лице членов м алого совета и к о нсист ории? К ак м о г  это т весел ы й , жи зне
радостный народ подчи ниться т ак о й  сур о в о й  дис ципл и не,  так о м у  п о чти 
м о настырск ом у  режиму? 

Вот вопросы , к оторые нев оль н о  прих одят в гол о в у ,  к огда пригл яды в а
еш ься к эт о й  н о в о й  реф ормированной Ж ене ве.  

Ответ отчасти закл ю ч ается в сам о м  хара ктере уч реждений К ал ь в и н а . 
С нео б ык новенны м такто м реф ормато р  та к искусн о св яз ал м ежду со б о й  
церко в ь  и государст в о ,  что женевские правител и ,  го рды е  с в о им м ни м ы м  
гл авенств ом над церк о в ь ю , к о т о рое предоставл ял ось им в виде п р а в а  
охранять неприк осно венн ость и ч ист о т у  учен ь я ,  вмеш иват ься в ли це старей
ши н в церк овные дела, в частную ж изнь о б щины , и до р о ж а  этим и м ни м ы м и 
прерогативам и ,  не замечали т ого , чт о в сущн ости о ни сделал ись т ол ь к о  
слугами церкв и .  Охраня я  себя и дарованную е м у  н о в ы м  п о р ядком вещей 
власть , со вет этим сам ы м  охран ял и все здание К альвин а .  

Другая прич ина усто й чи во сти эт о го здания з ак л ю ч ал ась в о со бе н н ом 
характере женевск о й  Реф орм ации . К ак м ы  уже видели , успех и ее о б усло в
ли вались гл авн ы м  о б разом п олитическим и со о бражени ям и .  Ре ф ор м ац и я  
послужила средством ,  ч т о б ы  избавиться о т ненавист н о г о  ига С а в о йи: и еп и
ск оп а . Благодаря эт о м у  постепенно о к р епло уб еждение,  чт о одн о  н е м ы с
лим о без друго го , а Реф о рмаци я ,  как п о к азали со б ы т и я , б ы ла , в с во ю 
очередь ,  немыслим а без К ал ь в и н а .  

Н о всех этих прич ин ,  м ожет б ыть ,  н е  б ы л о  б ы  достато ч н о , ч т о б ы  
обесп ечить успехи реформ ато ра , если бы последн ий н е  м о г  оперетьс я н а  
другую внеш нюю сил у,  если бы он не и м ел за со б о й партии , к ото р а я г о т о в а  
бы л а  бы поддерживат ь  е г о  п р о т и в  неизб е ж н ой о ппо з и ции . Э ту оп о ру о н  
нашел в о  французск и х  эм игрантах.  

С о времени усилени я религи о зн ы х  пресл едо ваний во Ф р анции ч исл о  
эм игранто в ,  п оль з о в а вш ихся гостеприимст во м Ж еневы , все в о з р астал о .  
К ал ь в и н  са м приглаш ал в Женеву всех гоним ы х  п р о теста нто в ,  о к азы в ал им 
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всяческое  покро вител ьст во и разда вал и м  право  гражда нст ва .  В 1 5 5 5 году 
в один ден ь со вет принял в ч исло женевских гражда н 300 чело век - "для 
защиты п равител ьства" , гов орится в проток оле . Вот эти-то эм и гранты ,  
среди которых н ар яду с людьмп действител ьно досто й н ы м и ,  горячо пре
дан н ы м и  новому  уче н ью , будущим и мучени ка ми за него попадались часто 
и люди с очень  двусмыслен ны м прошлы м , весь этот пришлый элемент ,  
видевший  своего ду хо вного гла ву только в К альви не ,  и дал  ему  ту  опору,  
которая  поддержал а  его в наступившей  скоро бор ьбе . Из среды этих но вых 
граждан избирались члены совета , стоя вшие горой за Кальвина ;  он и  же 
давали ему боль шинств о гол осо в на общих собраниях ;  из них ,  наконец, 
набиралась и та толпа тайных  и я в н ых шпионов ,  которые поддерж и в ал и  
деятел ьность ко нсистори и 1 1  за  из вестное вознаграждение из штрафных 
денег доносили о всех проступках , ускол ьза вших  от бдительного ока кон
систорски х  ин квизитор о в .  

П ри б а в ьте ко  всему этому влияние  са мой л ичности реформатора ,  эту 
желез ную в ол ю , не знаю щую преград,  эту глубокую уверенн ость в правоте 
своего дел а ,  кото рая  всегда производит неотразимое впечатление на сла
б ы е ,  колебл ю щиеся у�-tы ,  - и тогда этот бесприм ерный  факт полного 
перер ождени я  целой общин ы п од вл иянием одного чел о века , оставаясь не 
менее п о р азител ьны м ,  станет для нас вполне понятны м .  

Тем не менее победа досталась реформатору нелегко . З а  пер вым,  
сравн ител ьно мирным периодом его деятельности последо вал но в ы й  пери
од ожесто че нн о й  борьбы с постепенно нараставши м народным неудоволь
ствием . Этот второй период его  деятельности , продолжа вш ийся де вять лет 
( 1 546- 1 5 5 5 ) , ознаменован  гл а в н ы м  образом борьбой с либертинами .  

Н е  одн а ,  впрочем , суро вость новых  пор ядков была причиной  охлажде
ни я ,  смени вшего первоначальный  энтузиазм женевцев к своему вернув
шем уся пропо веднику .  Содействовал о  этому и недостой ное по ведение само
го духо венства .  

В самом деле . от л юдей ,  предъ я влявших к други м  такие высокие 
треб ован и я ,  естестве нно  было ожидать ,  что они сами будут служить живым 
п ри мером и об разцом проповедуем ых ими  добродетелей .  Н а деле же 
оказ ы в алось  со всем другое .  За искл ю чением К ал ьвина , который ,  будучи 
стр огим к другим , был по  крайней мере строг  и к себе ,  остальные пропо вед
ники ,  ежедне вно  гром и вшие в п роповедях пороки своей паств ы ,  вели себ я 
далеко не безукоризненно .  Х отя К альви н и старался ,  во и збеж а ние соблаз
на ,  при кр ы в ать  недостатки своих то ва рище й ,  заступаясь за н их против их 
обви нителей ,  1 1 0  в интим ных письмах к друзьям нс раз выражал свое 
негодо вание  по по воду их недостой н о го образа ж и з н и .  В 1 1родолжение 
перв ых пяти лет цел ы й  р яд духо в н ы х  лиц  п одвергся на каза ниям ;  некоторых 
даже пришлось изгн ать ,  но и за нимавшие  их место редко оказывались на 
высоте с воего п ризван и я .  Осо бенно должно было повредить духо венству 
в общест вен н ом м нении его по веден ие во  вре м я  чумы 1 543  года . 

Н о в ы м  пропо ведникам представл ялся удоб н ы й  случай до казать  лю
бовь  и преданност ь своей  духо вно й пастве,  о спасении  к оторой он и так 
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рев ностн о заботились .  А между тем , в т о  время к а к  м иря не ч асто б р ал и на 
себ я  уход з а  б ол ьным и ,  духо вен ство трусл и в о  укл о ня л о сь от св о и х прям ых 
о б язанностей . Еще осенью 1 542 г ода , при перв ом п о я вл ен ии чумы ,  с о вету 
с трудом удал о сь найти одн о г о  п р о п о ведни к а, к о т о р ы й  согл асился приня т ь 
на себ я  служб у  в ч умн ом го спитале . Э то б ыл неки й Б л ан ш е .  С ам К ал ь в и н 
пишет п о  это му п о в оду Вире :  " Если с Б л ан ше сл уч ится несчаст ь е ,  т о  б о ю сь ,  
мне сам ому п ридется при ня ть на се б я  это опасно е  дело " .  О пас н о сть ми н о 
вала, и Бл анше остался невреди м. Н о весно й  1 543 года эпидем ия на ч ин ает 
свирепство в ать с еще б ол ьшей сил о й .  С но в а  подни мается в о п р ос о наз н ач е
нии в госпиталь про п о ведника,  и сн о ва тол ьк о  оди н, Б л а н ш е  пр ини м ает этот 
оп асный пост . Но Б лан ше ск о р о  делается жерт в о й  заразы , и несчастны е  
бол ьны е остаются б е з  всякого духо вн о г о  уте ш ен ия . М н а г и е  из п р о п о в ед
ни к о в  объявляют, ч то они "луч ш е  о тправ ятся на в и селицу или к дья в олу,  
чем в этот зачумленны й  госпитал ь " . С о вет п о с в ящает этому в о просу з асе
дание за заседанием и н астойч и в о  тре б ует , чт о б ы  дух о вен ств о  нако нец 
выбрало кого-н и б удь из св оей среды , "за ис кл ючен ием г . К ал ьвин а , к о т о 
ры й не о бходим церкви и в со ветах которого в с е  нужда ю тся " .  К оллегия 
духовенств а  о тнекивается и п редл агает н а  эт о  место одн ого п риезжего 
француз а;  совет не соглаш ается ,  и тогда 5 и ю н я 1 543  год а жене вцы,  
которы м под страхо м в се в о змож ных наказан ий силятся н а в я з ать безусл о в 
ную святость жиз ни,  с.тан о в ятся свидетеля ми сл едую щей сцены . 

Про цессия из всех проповедни к о в ,  с К аль вин ом во гл аве ,  направ л яется 
в з ал заседан и й совета и здесь открыто заявл яет,  что "х отя о б я з а н н о сть их 
заключается в том , чтобы сл уж ит ь  церкви и в х о р о ш и е ,  и в дурн ы е дни ,  н о 
так как Б ог не дар о вал им достаточ но мужеств а ,  т о  о н и  отк а з ы в а ю тс я  
пойти в госпиталь и п р о сят извинить их" .  Со в ет п о стан о вл яет : " М ол и т ься 
Б о гу о ни спосл ан ии им впредь б ол ь ш е  мужеств а "  - и в о ж идан и и п р ини ма
ет услуги предложен ного раньш е  францу з а .  

Н ельзя ,  к онечн о,  отнести и к К аль вину т о  униз ител ьн о е  м ал одуш и е, 
которое выка з ало все жене в ск о е  дух о венств о . Сам со вет п о л агал ,  ч т о  о н 
должен беречь себя для блага всей церк в и ,  н о н ес ом ненн о и то,  чт о  
особенного мужеств а, н асто яще й  деятел ьн о й  л ю б в и  к страждущим о н не 
п оказал в этот м омент .  К ак бы т о  н и б ы л о ,  к о н траст между тем , ч ему учили 
пр о п о ведни к и ,  и их собственн ым п оведен ием был сл иш к ом велик и не м о г  
не п о к олебать их автори тета в глазах н арода . 

К р оме эп идем и й  Женев а  п одвергалась в это время и дру ги м б едст в и ям .  
Н еурожай и голод у величив али число жертв ;  в 1 545  году н ач али сь у ж асн ы е  
процессы против " отравителей и к олдун о в " . Городские ф инан сы находи 
ли сь в сам ом пл ач е в н ом состо я нии . А в э т о  в ремя К аль в и н , дл я к о т о р о г о  
дело евангельск о й  п ропаг анды сто ял о н а  пер в ом пла не ,  з ан имал член о в  
совета из ображен ием страданий св о их преследуем ы х со о течественн и к о в ,  
п о сылал и м  з начитель ные субсидии и вместе с Ф арелем ,  в сопров ожден и и  
герольда,  предпри ним ал на городские средства п о ездки в М е ц  или в со сед
ние канто н ы ,  чтобы п о б удить их к диплом ати ческ ом у з аступ н ичеству з а  
гонимых . 
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Все это в значител ь н о й  степени должно было содействовать охлажде
н и ю  женевского населени я .  Н ебольш ое вначале ч исло противн ико в К аль
ви н а ,  сч итав ш и х  нуж н ы м  скры в ать свои н астоящие чувства из-з а  всеобщего 
энтуз и аз м а ,  постепен но начинает в озрастать .  Оппозиция становится смелее ,  

" ф " к ропот народа на  духовенство и ранцуз ов - все гром че . альвин ясно 
видит надви гающуюся опасность . Н о еще менее , чем в первы й  раз , он  готов 
по йти н а  какие-нибудь уступк и . Н а чинается долгая ожесточенная борьба 
с оппозицией , которую он окреспш '' либертинизм о м " .  

Что такое п редставляют соб ой  эти либертин ы? 
Есл и верить Кальвин у ,  кото р ы й  еще в 1 544 году написал сочинение 

" проти в  фантастическо й и яростной секты , именующей себя духовными 
л ибертинам и " , - это были л юди , стрем ивш иеся соедин ить идеи пантеизм а  
с сам ы м  грубы м  м атери ал из м ом .  П о  их учен ию ,  существует лиш ь  единая 
Б ожественная субстанци я ,  которая  проявляется во всех творени ях ,  и , таким 
обр азо м ,  все,  что создан о ,  про исходит от божества и есть сам о бо(Кеств о .  
Б ог есть все - и м атерп я и дух , поэтому  все б ожественн о :  нет ни ангелов , 
ни  дья вол о в ,  нет ни добра ,  ни зл а ,  н и  правды , н и  лжи . Евангел ие божествен
н о ,  но на  тако м  же основани и ,  как и всякая другая доктрина .  Все зем ные 
блага должны быть общей собственностью , потом у  что все существ ующее 
принадлеж ит м не , составляю щему ч асть этого общего мирового тела , 
в так о й  же степени , как и той  части его ,  которую я считаю отдельным от 
м ен я  существом .  

О чевидно , это была одна из разновидностей тех м н огочисленных сект ,  
которые расплодились в эп оху  Реформ аци и в Герм ании , Шв ейцарии  и Ни
дерландах и известн ы  были под различным и наз ваниями - анабаптистов ,  
баптисто в ,  антитрини тариев и други х .  У некоторых из сектантов эти теории 
соединялись  с самой р азнузданн ой безнравственностью , другие , напротив , 
пропо ведовали аскетически й образ ж изни . П рибл изительно в то же врем я 
эти не только еретическ ие,  но и анти христианские идеи получили стройную 
систем ати заци ю в у чен и и М и гел я  Сервета .  

Н о ,  спраш ивается , действительно ли принадлежали все проти вник и 
К альв и н а ,  как  он стар ается нас уверить ,  к этой религиозной  секте , дейст
в ительно ли он и были все "дух овным и либерти нам и"? 

Ч то бы ответить н а  этот вопрос утвердительно ,  надо было бы не тольк о  
безусловн о доверять св идетел ьству К альвина ,  который  соверш енно искрен
но клейм и л  без н р авственн остью м алейшее отступление от устано вленной 
им дисципл ин ы , а в людях ,  не согласн ы х  с его учением , видел представи
телей сам ы х отв ратител ьных ересей , н адо было бы , кро ме того , соверш енно 
упустить  из в ида , что пом им о всяк их религиозны х  убежден ий женев цы 
имел и достаточно оснований тяготиться игом французского пропо ведни ка 
и вздыхать по св оему  прежнем у дем ократическо м у  устр ойству . 

Б ы л о ,  впрочем ,  одно обсто ятел ьств о ,  к оторое отчасти объясняет это 
огульное  обвинение оппоз иционной партии в приверженности вредным 
теор ия м  сектантск ого пантеизм а .  Дело в том , что больш инство против 
н и ков  К альвина  состоял о из молодых л юд�й ,  п ринадлежа вш их к лучш им 
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женевским фам илиям.  Веселые,  легком ысленные ,  люб ящие удо вольств ия ,  
они не хотели подчиниться его строгой дисциплине и ,  несмотря ни на  какие 
штрафы и наказания,  продолжали со бир аться в трактирах ,  предаваясь 
иногда буйному разгулу .  Кальвин в своем раздражении дошел раз до того , 
что потребовал казни 700-800 непокорных юн ошей .  Понятно ,  что эти 
люди ненавидели всей душ ой французского про по ведника,  отним авшего 
у них свободу. Они осыпали его насмешкам и , устраивали ему враждебны е  
демонстрации, давали его имя своим со бакам и т .  д .  М ожет быть,  некото
рые из  них и сочувствовали з апрещенным идеям , отыскивая в них фил о
софское оправдание для своей легкомысленной жизни;  но главным ло зун
гом либертинов ,  насколько можно судить по их процессам , была свобода 
- свобода политическая и религиозная . 

К ак бы то ни было,  эти либертины - пол итические ил и духо вные  
- стремились свергнуть К альвина,  а вместе с ним и все его  порядки , 
уничтожить плоды его реформато рской деятел ьности .  В материале для 
борьбы не оказы валось недостатка .  И борьба н ач ал ась . 

5 апреля 1 546 года вся Женева с негодо ванием была свидетел ьницей 
следующей сцены . Один из из вестнейших граждан города , П ьер А м о ,  
в одной рубашке , с босы ми ногами , с опущенным факелом в руке об ходил 
под конвоем весь город, останавли ваясь на  главных пл ощадях , чтобы 
громко на  коленях просить прощения в своих грехах .  Вся  вина  А м о  заклю
чалась в том ,  что , ненавидя К альвина з а  осуждение своей жен ы ,  он раз ,  за 
веселым ужином,  в присутствии гостей,  дал волю своему гне ву :  К альви н ,  
говорил он ,  все тот же  епископ ,  тол ько еще хуже прежних ;  учение его ложн о ,  
это злой  пикардиец , тиран и т .  д .  Шпионы донесли об  это м консистории ,  та  
перед�ла Амо гражданским вл астям как б огохульника ,  а совет присудил его 
к весьма значительному штрафу и к публичному покаянию в зале совета .  
Н о  К альвину этого показалось м ало .  В сопро вождении всех пропо веднико в 
и старейшин он явился в совет и потребовал более строгого наказания . 
Совет отменил прежний приго вор и вынес новый .  

Весть об этом осуждении вызвала в Женеве сильное вол нение .  Н а  
улицах,  особенно в предместье , стали со бираться толпы народа,  громко 
осуждавшие сам оуправство проповедника;  раздавались даже крики :  "Долой 
К альвина,  долой эмигрантов ! "  

Н о К альвин не дaJ,I разрастись волнению . Он пригрозил со вету оста
вить гор од, и со вет , испуганный перспективой потерять сво ю  опору , велит 
на площади предместья поставить виселицу .  Эта немая угроза производит 
свое действие.  Народ расходится по дом ам,  и приговор над Амо при водит
ся в исполнение . 

В числе самых горячих женевскиих патриото в , уч аствовавших в борьбе 
з а  нез ависимость , были Франсуа Фавр и муж его дочери , Ами П еррен , 
занимавший  должность главного начальника женевских войск . Последний ,  
как  мы видели , принадлежал к числу тех , кто  усиленно содейство вал 
вторичному приглашению К альвин а .  Н о скоро ем у пришлось го рько раска
иваться в это м .  
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В одн о п р е к р а с н о е  утро п еред к о н с исто р и е й  п редстал а  цел а я  то л п а  
л и б ер ти н о в .  Это б ы л и  п р и гл аш е н н ы е  н а  с в а д ь б у ,  осмел и в ш иеся н а к а н у н е  
т а н ц е в а т ь ,  несм о т р я  н а  з а п р ещен и е .  В ч и сл е  их б ы л а ж е н а  П е р р е н а  и ста р и к  
Ф а вр . В с е  о н и  п о двергл и с ь  т ю р ем н о м у  з а кл ю ч е н и ю  н а  н ескол ь к о д н е й ,  
а Ф а в р  б ы л  н ак а з а н еще стр о ж е . Е г о  о б в и н ял и  в то м ,  что о н  отзы вался 
н е п о ч т ител ь н о  о К а л ь в и н е  1 1  о б  эм и гр а нт а х ,  говорил , что Женева п о р а б о 
щен а ,  а к о г д а  е го в е л и  в т ю р ь м у ,  н е  п ереста в а л  к р и ч а ть : " С в о б о д а ,  с в о б о д а !  
Я дал б ы  т ы с я ч у  талеро в ,  ч т о б ы  д о б ит ь с я  Генерал ь н о го с о б р а н и я " . 

Ф а в р  п р осидел в т ю р ь м е  б о л ее 3 недел ь и б ы л  в ы п ущен тол ь к о  
б л а г од а р я  з асту п н и ч еству Б е р н а ,  п о м н и в ш его его у слуги городу . Н о ск оро 
и он,  и его дочь снова навлекают н а  себ я  о б в и не н ие в без н р а вствен н о м 
п о в еден и и  и осужда ю тся н а  изг н а н и е .  П е ррена в это время н е  б ы л о  в горо
де . У з н а в  о б  осужде н и и  ж е н ы  и тест я ,  П еррен п р и ходит в я р о ст ь .  О н 
в р ы вается в з а л  со вета и в г н е в н ы х  в ы ражен и я х ,  перес ы п а я  речь угр о з а м и ,  
у пр е к ает ч л е н о в  в ч ер н о й  неблагода р н о ст и  п о  о т н о ш е н и ю  к л ю дям , о к а з а
в ш и м  сто л ь к о  услуг отечеству .  Его , к о н е ч н о ,  а рест о в ы в а ю т ,  з атевают це
л ы й  п р о цесс и в ко нце к о н ц о в  за т и р а н и ч ес к ие з ам а ш к и  л и ш аю т  з в а н и я  
" г е н е р ал ь н о г о  к а п и т а н а " .  

Н о  у П е р р е н а  б ы л о  м н ого др узей . Н а р од также л ю б ил х р а б р о г о ,  
вел и к одуш н о г о к а п и т а н а .  и весть о е г о  з ак л ю ч е н и и  б ы л а  встр ечена р о п о то м  
негодо в а н и я .  В со вете двухсот б о л ь ш и нство также с к л о н я л о с ь  н а  сто р о н у  
П ер р ен а ;  1 6  дек а б р я  з асед а н и е  со вет а б ы л о о с о бе н н о  б у р н о е .  Г р о м адн ы е  
тол п ы  н а р ода ст о ял и  н а  ул и це в о ж и д а н и и  К ал ь в и н а .  П осл едний у з н ает о б  
эт о м  и н е м едл ен н о  о т п р а в л яется н а  м есто действи я .  П р и  виде его к р и к и  
усил и в а ю тся . кое-где д а ж е  о б н а ж ается о р у ж и е .  Н о  К ал ь в и н  не теря ет 
п р и сутст в и я  дух а .  С п о к о й н о .  реш ител ь н о  о н  вступ ает в середи н у  б у ш у ю щей 
т о л п ы .  "Я з н а ю ,  - воскл и цает о н ,  - что вся эта б о р ь б а  ведется и з - з а  м е н я . 
Ч то же , есл и в а м  н у ж н а  кро в ь ,  п р олейте м о ю ;  если хотят м е н я  и з г н а т ь ,  то 
пусть и з гон я ю т .  Н о  п о п р о б уйте спасти Ж е н е в у  без Е ва н г ел и я ! "  И з а те м ,  
восп ол ь з о в а в ш и с ь  п р о и з веден н ы м  вп еч атлен и е м , о н  о б р а щается к н а р оду 
с т а к о й  пл а м е н н о й  ре ч ь ю ,  что п режнее гр о з н о е  н астроен и е  смен яется о б 
щ и м  э н т у з и а з м о м ,  тол п а  р асходится п о  до м а м  и К ал ь ви н  с н о в а  остается 
п о б ед и тел е м . 

Т о гда ж е п р о и с х одил друг о й  и з вестн ы й  п р о цесс , где де йст вител ьно 
м о ж н о  найти следы т о го "духо в н о г о  л и б е рт и н и з м а " , в котором К ал ь в и н  

о б в и н я л  в с е х  с в о и х  п р о т и в н и ко в .  
27 и ю н я  1 547 года , в то т де н ь ,  к о гда Ф а в р  и П е рре н б ы л и  о тведе н ы  

в т ю р ь м у ,  в с о б о ре С в ято го П ет р а  н а йден а  б ы л а  про кл а м а ци я, н а п иса н н а я 

н а  п р осто н ар о дн о м  н а р е ч и и  и з а кл ю ч а в ш а я в себе у гро з ы  п ро т и в  п р о п о вед

н и к о в .  П о д о з р е н и е  пало на н е к оего Г р ю э . П ри о б ы с к е ,  сдел а н н о м  у него , 

н и к а к и х  следо в его авторства н е  о ка з а л о с ь ,  н о  з ато у него н а й де н ы  б ы ли 

другие к о м п р о м ет и ру ю щ ие б у м аги - ч ер н о в ы е  з а м е т к и ,  н а п исан н ы е  рук о й  

Г рю э . В н и х  го в о р и л о с ь ,  н а п р и м е р ,  ч т о  бесс м е ртие душ и - б а с н я ,  о с м е и в а

л о с ь  С в ящен н о е  П ис а н и е ,  К ал ь в и н  н а з в а н  к о м еди анто м ,  кото р ы й  хочет 

з а н я т ь  м е сто п а п ы ;  кроме т о го , найден б ы л  н а б росо к во з з в а н и я  к народу,  
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где автор утверждает, что закон должен наказывать только преступления  

против государства и прав граждан,  найден был также набросо к  

письм а  к герцогу Савойскому .  Этого было достаточно . " Я н е  дум аю,  

- писал об этом К альвин , - что бы Грюэ сам выдумал эти уж асы; 

по всей вероятности , он  списал их .  Но он  списал это и будет 

осужден" . В течение месяца несчастного Грюэ подвергали ежеднев но 

самым варварским пыткам , что бы выведать у него , кто были его 
сообщники,  и наконец, ничего не добившись,  " принимая  во внимание,  
что посягающий на существующий порядок не только сл овом ,  но 
и помыслами заслуж ивает смерти" , присудили  его только за одни 
черновые наброски никогда не опубликованных идей к смертной  
казни . И 26 июля  1 547 года истерзанный,  полумертвы й  от пыток  
Грюэ взошел на эшафот . 

В том же роде были и некоторые другие процессы . Борьба  продол
жалась , то ослабевая,  то разгораясь , но борьба,  так сказать , чисто парти
занская .  Либертины , в сущности, не предпринимал и  ничего решительного . 
Они только дразнили К альвина,  выводили его из себя  своим презрением 
к его нововведениям , осыпали его насмешкам и .  К альвин усиливал св ои 
строгости , штрафовал ,  отлучал их ;  некоторые,  наиболее дерзкие ,  поплати
лись еще бол ьше.  Но оппозиция от этого нисколько не ослабевала .  Одно 
время ( 1 5 52- 1 554) даже казалось , что победа готова перейти на сторону 
либертинов .  Перрену удалось быть  вы бранным в синдики ,  в совет также 
попало несколько членов оппозиции,  и либертины , во  главе которых сто ял 
молодой Бертелье,  сын знаменитого женевского патриота, реш ились дей
ствоВ'0.ть энергично . Он и  потребовали,  что бы совет перестал раздавать 
право гражданства французским эмигрантам , которые,  как известно , были 
главной опорой Кальвина,  и Перрену действительно удал ось до биться 
против них некоторых ограничительных мер; другое ,  еще более в ажное 
требование либертинов заклю чалось в том,  что право церковного отлуче
ния должно быть отнято у консистории и передано со вету . П оложение 
становилось критическим . Предложение либертинов  было заманчиво ,  и со
вет обнаруживал сильное желание присвоить себе право отлучения .  К аль
вину снова пришлось прибегнуть к своей обычной угрозе .  На этот раз не 
только он ,  но и все щ�оповедники объявили о своем намерении покинуть 
Женеву, и снова совет, не считая возможным обойтись без них, решил 
пожертвовать этим одним правом , чтобы спасти остальные .  Вопрос о цер
ковном отлучении был решен в пользу консистории .  

Л ибертинам оставалось последнее средство - созвать во  что бы то ни 
стало , без ведома синдиков ,  Генеральное собран ие ,  которое ,  как они  наде
ялись , выскажется в их пользу . Н о  Кальвин был предупрежден во врем я .  За 
несколько дней до назначенного заговорщиками срока  на улице про изошла 
стычка между ним и и приверженцам и реформ атора . Л ибертины были см я
ты , их обвинили в м ятеже,  и в мае 1 5 5 5  года девятилетняя борьба была 
закончена .  Бертелье и еще трое патриотов погибли на плахе ,  Перрену 
и другим вожакам удалось бежать ; остальные либертины были изгнаны , 
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имущество их конф иск о вано и даже под страхом смертной казни запрещено было хло потать о б  их помилован ии .  
С тех пор  К альви н  не  встречал больше оппозиции : Женева осталась 

за ни м .  

* * * 

В течен ие этого девятилетнего периода К альвину приходилось бороться не 
с одной только враждебно й частью женевского населения . И з  среды самого 
духо венства  не раз поднимались пропо ведники ,  не соглаш авшиеся с тем или 
другим пункт ом его учения .  Но К альви н ,  считавший необходимым для 
блага Ж еневы настаи вать на исполнении самых мелочных предписаний 
своей церк овной дисциплины,  конечно ,  не мог делать уступок в своем 
учен ии ,  вводить так и м  образом раскол в собственной церкви .  Это был 
сам ы й  тяжелый период его жизни .  Со  всех сторон на воздвигнутое им 
здание производились н ападения ,  ему постоянно приходилось отбиваться . 
И реформатор отстоял свое дело с поразительной энергией , но и с порази
тельной жестокостью . 

Бользек ,  отвергавший его догмат о предопределен ии ,  К астеллион • , 
т олковавший иначе,  чем о н ,  некоторые места в Евангелии , Гентилис, 
давав ш и й  другое объяснение догмату о тро ичности , - все эти люди, 
з асвидетельствовавшие свою преданн ость Реформации многочисленными 
жертвами ,  подвергались изгнанию ,  преследо вались в печати , клеймились 
иногда самыми несправедливыми обвинениям и .  Кальвин не обращал 
н икакого вни мания на прежние заслуги ;  достаточно было ничтожн ого 
противо речия ,  чтобы во вчераш нем друге он увидел уже врага . "Я 
со гласен быть скорее пап истом,  чем К астеллионом'' , - говорил о н  
п р о  человека ,  безусловно преданн ого Реформации ,  но  осмелившегося 
утверждат ь ,  что Соломонова Песн ь  Песней представляет только ли
рическое  произведение  поэта , - про человека ,  которы й,  может быть,  
один из всего остального женевского духовенства стоял на высоте своего 
призвания и отличался широкой терпимостью .  К астеллион был еди
нственным человеком ,  осмеливш имся громко протесто вать против казни 
Сервета .  

П роцесс Сервета принадлежит к ч ислу тех, кото рые,  выставляя в ярком 
свете всю нетерпимость реформато ра ,  еще ярче отражают варварство 
сам о й  эпохи .  Это позорная страница в истории того учения , которое,  
выставив вначале на своем знамени принцип свободы со вести , право чело
веческ ого ума на самосто ятельное исследован ие истины , очень скоро отрек-

1 Кастеллио. или Кастеллион (настоящие имя 11 фамилия Себастьян Ш атильон , 1 5 1 5- 1 563) 
- французский гуман ист и протестант, заново перевел Библию на лати нский ( 1 5 5 1 )  и фран
цузский языки ( 1 5 5 5) .  Решител ь н о  осудил сожжение Сер вета кал ьвин иста м и .  Сторонн ик веро
терпимости . 
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лось от этого знамени и стало подавлять сво их проти вников тем и же 

средствами ,  как и старая церковь .  
М игель Сервет родился в Наварре.  Благодаря сво им блестящим спосо

бностям он в 1 4  лет получил место секретаря у духовника им ператора  

К арла V,  что дало ем у возможность м ного путеш ествовать .  Сер вет о бладал 

необыкновенно обширным и сведениями - знал пра во ,  медицину ,  теоло

гию , м атем атику, географию . При этом он отличался беспокойно й ,  непосе

дливой натурой,  переезжал с места на место ,  менял про фессии ,  всюду вн ося 

новые вопросы , раздражая рутинеров .  Но более всего его интересо вали 

богословские вопросы . П ознаком ивш ись с учением реформаторов ,  он  при
шел к заклю чению ,  что они остановились на полдороге,  что истинное 
христианство,  во всей его первоначальной  чистоте , мож но найти только 
у тех отцов церкви,  которые ж или до Никейского со бора (325 год) ,  и что 
догмат о троичности чужд этому первобытному христианст ву .  Уже в 1 5 3 1  
году он  издал сочинение "Об ош ибках Троицы " ,  в котором резко опро вер
гал этот догм ат .  Сочинение наделало много шума и возбудило негодо вание 
как католиков,  так и протестантов .  Сервету пришлось бежать из Герм ании 
и некоторое врем я скитаться во Франции под вымышленным именем . 
В 1 5 34  году, находясь в П ариже вместе с К альвином , он  в ы звал последнего 
на публичный диспут , но потом почему-то раздумал.  В 1 5 3 7  году он ч итал 
лекции по  географии ,  математике и астрологии,  навлек на  себ я осуждение 
парламента, затем поселился в Л ионе,  а п отом в Вене в качестве врач а .  

Здесь он  живет некоторое время спокойн о ,  л ю б и м ы й  всем и з а  свой 
благородный,  великодуш ный характер и уч астие  к бедным . Но скоро слухи 
об успехах К альвина снова заставляют его приняться за теологию . О н  
вступает с К альвином в переписку , старается привлечь его к своим взглядам 
и в 1 546 году посылает ему рукопись своего но вого со чинения " В осстанов
ление христианства'' , которое представляет полное изложение его учения . 
Это какое-то странное соединение пантеистического учения  а набаптистов 
с учением Евангелия .  Догмат о троичности отвергается реш ительно :  Хри
стос - простой чело век , в котором воплотился божественны й  разум ;  
христиане , поклоняющиеся Троице,  - трехб ожники . Тон  сочинения ка
кой-то мистический;  автор применяет к себе апокалиптические предсказания 
и выражает твердое убеждение , что все другие реф орматоры должны ему 
подчиниться . 

П рочитав рукопись , К альвин был возмущен и в письме к Вире выразил
ся , что если Сервет попадет в Женеву,  то живым оттуда не в ы йдет ; в то же 
время он прекратил с ним всякие сношени я .  Но Сервет не обратил на его 
гнев никакого внимания и через некоторое время напечатал свое сочинение 
в большом количестве экзем пляров , которые были разослан ы  в разные 
места; несколько экземпляров было послано и в Женеву .  

П оявление еретической книги вы звало всеобщее негодо вание .  Н а чались 
розыски , кто ее автор ,  но Сервет благоразумно не поставил на сочинении ни 
своего имени ,  ни названия типографии , и дело заглохло б ы , если б ы  
секретарь Кальвина не написал в Вену своему родственнику ,  указывая  
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прямо н а  Сервета как  на автора .  К о гда же это го оказалось недостаточно ,  
секрет арь прислал его со бственно руч н ы е письма к Кальвину ,  где при води
лись  те же взгл яды , что и в анонимном сочинен и и .  Улики ,  таким образом , 
были н ал и ц о .  Сервет был арестован ; против него начался процесс, во время 
которого ему удалось ,  однако ,  бежать , и уже в его отсутствие венск ий  
арх иеписко п п рисудил его к сожжен ию . 

К ал ь в и н  уверял впоследствии ,  что компрометирующие письма были 
посланы без его ведома ,  но  са м  секретарь писал родственнику ,  что ем у ,  х отя 
и с б о л ь ш и м  трудо м ,  удал ось вып росить их у Кальви н а .  

Счастли во  изб ежа в  рук католической инк визиции ,  Сервет реш ил посе
л иться  в Н еаполе ,  чтобы заняться там меди циной , и п осле трехмесячного 
скитания попал  п роездо м  в Женеву . 

Неизвестно ,  какие  и менно  при ч ины задержали его тут . В то время 
борьба  с л и бертинами  была в само м  разгаре и склонялась не в п ользу 
К аль в и н а .  Возможно ,  ч то это и мен но и п обудило его остаться . К ак бы то 
ни  было , Сервет застрял в Женеве на цел ы й  меся ц ,  и ,  когда наконец 1 3  
августа 1 5 5 3  года соби рался уже уехать , К альвин ,  открывший его пребы
вание ,  ук азал на него магистрату , который велел его немедленно аресто
вать . 

С тех пор  активное  у частие Кальвина в осуждении Сервета я вляется 
н есо м нен ны м .  Он сам в ы ступает его обвинителем , старается все более 
и более запутать его во время  до просо в ,  не дозволяет ему  дать защитника .  
Тем не менее в совете было нескольк о людей ,  к оторые хотели спасти 
Сервета ,  в том числе А м и  П еррен .  С о вет реш ил поэтому выслушать мнения  
других ш вей царских кантонов  и отказал венскому архи епископу ,  потребова
вше му выдачи осужденного . 

В ожидании ответа от  ш вейцарских кантонов  полож ение Сервета было 
са мое  ужасн ое .  О н  жало вался со вету , что содержится в отвратительной яме , 
что одежда на нем расп адается на куск и ,  п росил послать ему нем ного белья . 
Н о  все эти ж ал о б ы  оста вались без ответа " . Тогда Сервет пришел в отчая
н и е .  В лихорадо ч н ом воз буждении он пиш ет совету письмо за письмо м ,  
просит передать его  дело со вету двухсот ,  выдвигает обвинения п ротив 
Кальвина , требуя предания  его суду ка к еретика .  Все это ,  конечно ,  также 
остае тся без п оследств и й ,  и ,  п олучив  ответ кантонов , единогласно высказа в
ш и х ся против  Сервета,  со вет (25  октя бря 1 5 5 3  года) нрисуждает его 
к со жжен и ю . 

Осталь н ые подробности процесса еще более возмутител ьн ы .  Н и  Каль
вин , ни Фарел ь ,  приехав ш и й  специально в Женеву, чтобы присутствовать 
пр и к аз н и  ерети ка ,  не выказал и н и  малейшей жалости к нему .  Сервет до 
последней м и нуты не з н ал ,  что его ждет костер ,  а не плаха , и когда 
приведенный на место казни увидел ужасн ые пригото влен ия , то в первы е 
ми нуты со верш ен н о  обезумел от отчаян и я .  Ф а рель ,  соп ровожда вш ий его 
в качест ве дух о вника ,  не сказал ему ни  слова  в утешен ие и только воз
мущался тем ,  что несч аст н ы й ,  несмотря на  свое отча я н и е , не соглашался 
отречься от своей ереси , чтобы добиться см я гчен и я  н а ка за н ия . 





Жан Кальв1tн 245 

Сервет,  обложенный со всех сторон дро вами ,  с венко м из соломы на 
гол ове ,  п оги б  н асто ящим муч еником за свои убеждения .  П ротестанты,  
очевидн о ,  не  х отели уступить католикам в искусстве подавлять ереси . 

К азнь Сервета ,  как мы уже сказали,  легла неизгладимым позорным 
пятном на деятельность реформатора .  Сервет был иностранец, он не 
пр опо ведо вал в Ж еневе , его книга даже не была напечатана в Женеве. 
К альвин  мог  по крайней м ере предоставить это печальное право наказать 
ерети к а  осуди вшим его к атолика м .  Но тем не менее несправедли во было 
б ы  свалить н а  него одного всю вину это го осужден ия .  Он  стоял вполне 
на точке зрения своего времени . И швейцарские кантоны , и Ф арель ,  
и Б у цер - все они требо вали казни Сервета .  Даже кроткий М еланхтон 
и тот ,  безусло вно , опр авды в ает поведение  К альвина ,  осво бодившего це
рковь от этого " 'богохульника" . К остер,  на котором погиб Сервет, не 
б ы л  делом одного только реф орматора :  он был сложен фанати змом 
и жестокость ю всего X VI столетия .  

х 

КАЛЬВИН ДОМА 
И НА К АФЕДРЕ 

В нутренняя жизнь Кальвина. - Семейные испытания; смерть Иделетты .  -

Его трудолюбие : лекции, проповеди и литературные произведения. -
К орреспонденция Кальвина 

П адение партии либертинов  окончательно  упрочило торжество нового 

порядк а вещей , торжеств о новой  Ж енев ы ,  Женевы К альвина и эмигрантов 

над старо й  Женевой .  С тех пор население го рода,  наполовину уже состоя

вшее из новых  элементов ,  окончательно подчиняется воле реформ атора . 

Женева сознательно принимает на  себя роль,  предназначенную ей К альви

но м ,  - она стано вится центро м реформационного движения ,  столицей 

протест антского мира .  
Но  прежде чем перейти к это му последнему ,  девятилетнему периоду 

деятельности Кальви на ,  м ы  должны сказать несколько сло в  о его внутрен

ней жизни ,  мы до лжны также взглянуть на ту арену ,  на  которой совер

ш алась эта продолжительная , мелк ая по сво и м  про явлениям , но грандиоз-

Сожжеиие М. Сервета. 
Позднейшая гравюра 
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ная по своим последствиям борьба с женевскими патриотам и .  Отчасти 

в особенн остях этой борьбы кроются причины той мелочной мстительн ости 

и жестокости , которые не могут быть объяснимы принципиальной  нетер

пимостью и беспощадными теориям и реформатора .  

В самом деле, этот могучий диктатор,  к словам которого благоговейно 

прислушивалась вся протестантская Европа,  в сам ой Женеве ,  несмотря на 

свое громадн ое влияние, должен был чувствовать себ я  к ак б ы  в осадном 

положени и .  
В о т  о н  читает перед многочисленн о й  аудиторией свои знаменитые 

лекции по теологии .  В округ его кафедры с напр яжеНJ1ЫМ вниманием тесн ят

ся многочисленные слушатели . М н огие из них - ин остран цы ,  приеха вш ие 

издалека  почерпнуть учение из первоисточн ика ;  это - уже известные  пропо

ведники , явившиеся укрепить свой дух в беседах с реформато ром;  это 

- будущие миссионеры,  будущие мучени к и .  Вдруг с ули цы ра здается 

гр омкий крик,  смех , свистки :  либертины устраивают реформатору демо

нстрацию . Тихий , преры вающийся голос  учен ого смолкает,  и вслед за тем 
Кальвин разражается гневной обличительной речь ю .  П одобн ые сцены по
вторялись очень часто ,  все сильнее раздражая этого и без того раздражи
тельного,  болезненного человека . Л ибертины , как мы уже говорили ,  не 
были опасными противниками . Н о  эти непрерывные мелкие враждеб ные 
дем онстрации , этот партизанский характер борьбы tообщали ей более 
непримиримый характер , чем более крупные массовые сопротивлен и я .  Ред
кий день в жизни реформатора проходил спокойно .  К огда он  идет по улице, 
его из-за угла встречают свистками .  Собака бросается ему п од ноги . Х о зяин 
с притворной заб отли востью кричит :  К альвин ,  и со бака ворчливо отх одит,  
потому что это ее кличка .  Реформатор идет дал ьше,  и его откуда-то 
окликают, но при этом его имя произносится так , что слышится " К аин " .  Н а  
мосту , п о  которому ему приходится проходить,  несколько повес,  притвори
вшись рассеян ными , чуть не опрокидывают ег о .  По вечерам , когда он весь 
поглощен работой ,  под его окном какой-нибудь н апившийся либертин 
вдруг начинает распевать неприличную песенку .  Его пропо веди преры вают
ся насмешливыми замечаниями , гримасами . Эти люди , веселые , легкомыс
ленные, ненавидящие сурового пропо ведник а ,  идут в тюрьму,  платят 
штрафы,  совершают публичные покаяния,  но вслед за тем он и сн о ва 
прини маются за  прежнее, не давая своему проти вни ку ни минуты поко я .  

Девять лет, как м ы  видели , продолжалась эта борьба .  В продолжение 
9 лет реформатор переживал состояние человека ,  находящегося накануне 
изгнания .  Сто ило ем у только утратить бол ьшинство  в совете, и, казалось , 
все воздвигнутое им здание рухнет . Эти постоянные мучительные ощуще
ния выводили его из себ я,  вызывали у него приливы ярости,  под влиянием 
которых он мог во время проповеди потребовать казни 700 женевских  
юношей , заставляли его настаивать н а  нак азани и  своих личных  обидчико в ,  
придавали его печатной полемике страстный ,  крайне нево здержанный т о н .  
Подчас даже на этого сил ьного чело века,  н е  остана вливавшегося ни  перед 
каким и опасностями , находили минуты полн ого и знеможен ия .  "Л учше 
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было б ы  для меня, - пи сал он в 1 5 5 5  году . - быть сож женным папистами, 
чем беспрестанно подверг<�ться этой пытке. Только одно удерживает меня 
на это й  суровой сл у ж бе: надежда,  что смерть скоро п р инесет мне избавле
ние ". Кальвин , и этого н и когда не следует забывать для верного понимания 
его личности, совершенно искренно видел в своих тирани ческих замашках 
лишь усердие в сл ужении Богу. Б ыть снисходительным к иным мн ениям он 
считал себ я  не вправе. " В е дь и соб ака лает, когда нападают на ее хозя и на. 
Как же могу я молчать, когда нападают на моего божественного гос
подина", - вот один из его обычных аргументов в оправдание своей 
нетерпимости . 

Семейная ж и знь Кальви на такж е подвергалась частым испытаниям. 
И делетта родила е:-..1 у  троих детей, но все умирал и скоро после рож дения. 
Кальвин покорно прини:v1ал эти удары : "Бог дал, Бог взял, - писал он 
друзьям. - П ускай мои враги видят в этом наказание Бож ье; разве у меня 
нет тысяч детей в христ:ианско�1 мире?'"  К о всему этому присоединилась еще 
долгая, изну rнте:тьная бол езнь И делетты , зак ончившаяся ее смертью в ап
реле 1 549  года. П псьма Кальвина обнаруж ивают в этом сухом, скупом на 
излияния че.1овеке глубок у ю  нежность к его умершей подруге. "Я потерял ,  
- пи ш ет он В ире, - кротку ю  спутницу моей жизни, ту, которая никогда не 
покинула б ы  м еня, ни в изгнании , ни в нищете, ни даже в смерти. В течение 
всей свое й  ж и зни она была для м еня драгоценной опорой . . .  она никогда не 
дума_1а о се б е ,  не доставляла мне никаких хлопот. Я стараюсь по возмож
носпt сдерживать свою скорбь. Друзья помогают мне , но мы плохо успева
ем. Ты знае шь нежность моего сердца. чтобы не сказать его слабость. 
Я сл омился б ы ,  ес.1 и  бы не делал над собой усил и й ".  

И действительно, К альвин мужественно боролся со всеми постига
вшими его ударами. К то увиде.1 б ы  его на др угой день после похорон на 
кафедре в совете, ни в чем не изменившим порядок своего рабочего дня, тот 
мог бы подумать, что у него совершенно нет сердца. Но это обвинение 
в полней ш ем бессерде ч ии, так часто раздаю щееся из враждебного рефор
матор у  лагеря, вряд ли впол не справедливо. При все й своей сухости он не 
б ы л  недоступен д.1я дружбы н беспредельная преданность его друзе й  б ы ла 
б ы  совершенно необъяснима, есл и б ы  отношения к ним самого К ал ьвина 
б ы .'lи л и шены всякой сердечности. 

Трудол ю б ие К ал ьвина кажется невероятн ым. П робегая дл и н ны й спи
сок его сочинений. относящихся к самому тревож ному периоду его ж и зни, 
нельзя не проникнуться гл убоким удивл ен ием к лому железному при л ежа
нию ,  к этой неос: 1абеваю щсй деятел ьност и  духа, закл юче ш1 01 · 0  в такую 
хрупк у ю  оболочк у. Плодовитость Кальви на как писателя б ыл а  бы изум
ительна даж е  в том сл у чае, есл и  бы он одновременно нс был и дипломатом, 
и законодателем. и пропове дни ком. и профессором .  М ы  в идел и уже, к а к у ю  
преоб ладаю щ у ю  роль он играл во всех светск и х  и церковны х дел ах Жене вы, 
как наряду с самыми важными вопросами он разрабатьшал мельчай ш ие 
детал и  городского управления. Совет н ичего пе прсдн р инимает б ез его 
ведома. Ч астные лица та к же беспрестанно обра щаю тся к нему за совета м и, 
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за разрешением недоразумений .  Ч ерез неделю он пропо ведует ежеднев но ,  

иногда даже по нескольку раз  в день .  Три раза в неделю он читает лекции 

по богословию;  председател ьствует на еженедельных собраниях консисто 
рии и конгрегации,  навещает больных в к ачестве пастора и заведует 
делами благотворительности .  Дома его уже ждет гро мадная ко рреспо н
денция из всех стран Европы : тут и дружеские послания ,  и жалобы ,  
и донесения , и богосло вские консультации ,  - К альвин отвечает на все 
немедленно . Ночью он непрерывно раб отает . Ему совершенно достаточ но 
трех часов сна .  Но и этот короткий отдых не всегда ему дается . Сильней
ш ие головные боли, лихорадки ,  различные болезни нередко л и ш ают его 
сна ,  не дают ему даже подняться с постели .  Но  раб ота от этого не 
прекращается . Если это свободны й  от пропо веди день ,  ему приносят книги 
и он в кровати пишет или диктует своему секретарю .  И ногда его на 
носилках уносят в церковь , и он преры в аю щимся от сл абости и оды шки  
голосом произносит свои  проповеди , которые тут же  записываются 
некоторыми слушателями .  Затем , вернувшись домой ,  он продолж ает 
работу, с нечеловеческой  энергией побеждая страдания своего тел а .  
В одном из писем к Ф арелю ( 1 4 и ю л я  1 5 52  года) мы ч итаем описан ие 
одного из его рабочих дней : " П рав о ,  я давно уже не запомню такого 
тяжелого дня .  Вместе с этим п исьмом посланец доJ!жен унести начало 
моего труда - 20 страниц корректуры , мои  лекции , проповедь , 4 посла
ния ,  примирение враждующих сторон . Н адеюсь,  ты прости ш ь  мне ,  если 
я буду краток" . 

Перечислять все труды Кальвина было бы слишком долго . Это целая  
библиотека,  состоящая из сочинений самого разнообразного содерж ан ия :  
тут и комментари и  ко  всем почти книгам Священного П исания  (осо бенно 
замечательны его комментарии к посланиям апостола Павла и к П салмам 
с предисло вием, заключающим в себе краткую автобиографию реформато
ра) ,  пользующиеся глубоким уважением протестантской церкви , тут и поле
мические сочинения , и политические памфлеты , и научно-богословские тра
ктаты . М ногие из проповедей, зап исанных во время чтения его учениками ,  
изданы .  До 3 тысяч рукописных проповедей и лекций хранится в женевской  
и цюрихской библиотеках . К альвин не имел времени готовиться к ним . 
В храме или в академии он всегда импровизировал .  Он брал какой-нибудь 
текст из комментируемой им книги Священного П исания и объяснял его 
в ясных и простых выражениях ,  лишенны х  увлекательного красноречия 
Лютера,  но изумлявших своей глубиной .  П исал он также с удивительн ой 
легкостью .  П о  большей части он диктовал св ои работы , которы

0
е почти 

всегда оставались в своем первоначальном виде , таким и,  какими вышли 
прямо из-под пера .  К альв ин обладал необыкновен но й  память ю .  Прерв ан
ный на середине фразы каким-нибудь неотложным делом и ,  по прошестви и  
нескольких часов ,  вернувшись к работе ,  он мог продолжать е е  на прерв ан
ном слове .  Благодаря этой особенности ему не приходилось тратить время 
на то ,  чтобы собираться с мыслями ; он редко даже нуждался в справках ,  так 
как сохранял в памяти неимоверное количество текстов .  
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К орреспо нден ци я та кж е требовала м н ого времени .  Сохранилось неско
лько  тыся ч его писем , из которых знач ительн ая часть адресо вана Фарелю . 
Н о , конечн о , найден ное представляет тол ько  часть его корреспонденции : 
многие  пись м а  утеряны или  еще не разыскан ы .  Содерж ание п исем , ин огда 
предст авл яю щи х  своего рода богосло вск ие трактаты , са мое разнообразное .  
Но главны м об раз ом эта корреспонден ция служ ила м огущественн ы м  ору
дием его пропаганды , его духовного во здейст вия  на протестантский  мир .  

X I  

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КАЛЬВИНА 
Женева стано вится сто:шцей протестантского м и р а .  - Влияние К альвина в Польше, 

Англии ,  Шотландии 11  Н 1щер;-шнл:ах . -- Успехи кальвинизма во Франции . 
С\-1ерть реформатора . - Заключение 

Однажды оди н французски й эм игрант ,  приведенны й в восторг зрелищем 
ст рого й  рел и гиозности и порядк а ,  которое представляла Женева , восклик
нул : "Что за счастье  пользоваться такой чудной  своб одой ! "  - "Хороша 
свобода !  - н асмешли во возразила его со беседница .  - Прежде нас застав
ляли ходить к обедне , а теперь принуждают слушать проповедь . . .  " 1  И в су
щност и кажды й  из них  был  пра в .  

Действитель но , есл и женевски й патриот старого закала н е  мог не 
считат ь но вых  железн ы х  порядков  своего рода порабощением , то , с другой 
сто роны , людям , принужденн ы м покинуть родину  из-за религиозны х убеж
дени й , этот город, где можно бы ло беспрепятственно служить Богу по 
Ева нгел ьск о м у  учени ю , должен был казаться истинным убеж ищем свободы . 

Н о  Ж ене ва представл яла гораздо больше ,  чем простое убеж и ще для 
эм игранто в .  Реформ атор , первона чально избравш и й  ее м естом своей де
ятел ь н ости против вол и ,  тепер ь уж е вполне уяснил себе значен ие этого 
гор ода дл я дела пропаганды . Он  сделал его оплото м Реформации ,  ее 
духо вным центром , настоящим п ротеста нтск и м  Ри м о м .  В 1 5 59 году Каль
вину удалось осуществить свою за ветную м ечту - устроить а кадеми ю ,  
вы сшее богосл овское заведение дл я  подгото вки  проповедни ко в ,  которые 
м о гли б ы  продолжать его дело и п осле его смерт и .  Ректоро м а кадем и и 
и осн ован но й  при ней коллегии для подрастающего п о к оления  о н  наз начил 
св оего друга и позднейш его б и о графа  Беза .  Н о , в су щ н ости ,  при жи зн и 
реформ ат о ра недостато к академ ии во все нс б ыл ощутим . Е1 ·0  лекции , на 
кото ры х и ногда п рисутствовал о до тысяч и  слушател ей ,  его про п о веди , 

1 Женщина эта за вольнодумство должна была я вип,ся перед су лом консистори и .  в прото

колах которой записан этот слу ч а й .  -- Примеч.  авт . 
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самый характер жизни в Женеве - все это имело  гро мадное восп итательное 

значение .  В этом "городе духа " ,  воплоти вшем в себе  идеал реформатора ,  

приезжие быстро проникались его идеями .  В его  суро вой  ш коле вырабаты

вались те мощные борцы,  которые, наперекор усил иваю щимся го нениям ,  

при зареве все сил ьнее разгорающихся костро в ,  бесстрашно  пропо ведо вал и 

Евангелие  католическим народам . В типографиях Женевы десятками тысяч 

отпечаты вались протестантские книги,  и смел ые разносчики , р искуя на 

каждом шагу жизнью , разносили их по Ф ранци и .  Н о вое значение Ж еневы 

было очевидно для всех - как протестанто в ,  так  и катол ико в . Еще в 1 543 

году М еланхтон возлагал на нее надежды Реформации на  тот сл учай ,  есл и ,  

как  тогда можно было опасаться ,  Германия будет покорена турка м и .  П осле 

смерти Л ютера К альвин сделался признанным главо й  п ротестантского 

мира,  и значение Виттенберга перешло к Женеве .  Скво зь надвигавшийся 

м рак католической реакции  эта маленькая община ,  то чно чудо м успевавшая  

сох ранить свою независимость и свободу Е вангелия ,  светила протестантам 

как спасительный маяк.  В самом деле,  положение Ж еневы было беспри мер

ное.  Окруженная со всех сто рон католическими  державами ,  смотревшими 

с ненавистью на этот рассадник еретического учен ия ,  она  постоянно  находи

лась на краю гибел и .  В 1 560 году участь ее , казалось , была решена . П апа 

набросал целый план кампании,  чтобы разрушить до основания это гнездо 

еретико в . Короли французск ий и испанский,  герцог Саво йский должн ы  

были напасть на нее с трех сторон ; папа также давал подкрепление .  Даже 

в случае поддержки ш вейцарских кантонов Женева погибла ,  есл и б ы  не 
своекорыстие союзнико в . Н икто не хотел завоевать ее дл я другого ,  и таким 
образом она уцелела .  Но несмотря на угрожавшую со всех сто рон опас
ность , Ж енева ,  руко водимая Кальвином , не думала прекращать своей 
пропагандистской деятельности.  Она сохраняла свой неза висимый тон  по 
отношению к католическим государствам,  смел о заступалась за  гонимых ,  
оказы вала им самое широкое гостеприимство и не переставала рассыл ать 
своих миссионеров для пропо веди но вого учения . 

И действительно ,  те же ворота , ежедневно принимавш ие н овые толпы 
беглецов ,  ежедневно раскрывались также,  чтобы выпускать тех , кт о ,  укре
пив свой  дух в общении с реформаторо м ,  сн ова устремлялся в бой .  И з  
Италии  и Франции ,  и з  Англии ,  Венгри и  и Польш и - ото всюду стекал ись 
в Ж еневу приверженцы Реформации,  чтобы видеть воочию ее образцо вые 
порядки , чтобы услышать проповедь того , кто почитался всем и  х ранителем 
чистого учения и под влиянием которого они проникал ись неукротимым 
религиозным пылом,  настоящей жаждой м ученичества .  Сам Кальвин ,  обы
кновенно смотревший на это усердие ка к на  самое обыкно вен ное явление ,  
в одном письме обнаруживает невольный энтузиазм при виде своей боевой 
дружины .  "Это невероятно ,  - пишет он  Булл ингеру 1 (май 1 56 1 ) , - с каким 
усердием наш и  друзья посвящают себя распространению Евангелия .  Как  

v 1 Буллингер, Генрих ( 1 504-- 1 575) � преемник Цвингли в Цюрихе и издатель его сочине
нии .  До лого провел Реформацию в Бернском кантоне. 
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другие тес н я тся в о к р у г  п а п ы , чтобы п о л у ч ит ь  в ы годн о е  мест о ,  так 
они р вут с я  в з я т ь  н а се б я  к р ест . О н и  оса ждают м о ю  д верь,  что б ы  
п о л у ч и т ь  ч а с т ь  н и в ы  дл я в о зделы в а н и я .  Н и  один к о роль н е имеет 
так их усерд н ы х  п р и д в о р н ы х ,  к а к  я. О н и  осп а ри в а ю т  друг у друга 
о п ас н ы е  п о ст ы . Я и н о гда ста р а ю с ь  удер ж а т ь  и х .  Я у к аз ы ва ю  им 
н а  ж е с т о к и й  эди к т .  п о вел ева ю щ и й  п стребл я т ь  все до м а ,  п р идерж и 
ва ю щ иеся н о в о го к ул ь т а . Я н а п о м и н а ю  и м ,  что б олее чем в 2 0  
го рода х веру ю щ и е  б ы л и  пере б ит ы  чер н ь ю . Н о  н и чт о  не м ожет и х  
удерж а т ь  . . .  " 

Э т о  б ы л а  страш н а я ,  к р о в а в а я п о ра . П о чти во всех стра н ах З а п адн ой 
Европы вел а с ь  рел и ги о з н а я  б о рь б а .  Везде л илась кровь,  ды м ил и с ь  костр ы . 
Н о  ос о б е н н о  с в и репст во вала т о гд а ре а к ц и я  во Ф р а н ц и и .  Едини ч н ы х  п ресле
д о в а н и й  н к а з н ей б ы л о  недо стат о ч н о ;  и стребл е н и я  ерет и к о в  п р о и з води л и сь 
м асса м и .  В 1 5 4 5  году т р и  гор ода и 2 2  деревн и ,  н а селен н ы е  вальденса м и ,  
б ы л и  р а з р у ш е н ы ;  т ы с я ч и  л юдей умер щвлены в б и т в е ,  казнен ы ,  с о ж ж ен ы .  
Е ж ед н е в н о  п о чти в к а к о м - н ибудь городе Ф р а н ци и  з а ж игался костер дл я 
гуге н о т а .  Н о  усп е х и  реф о р м ы  о т  это го еще б олее уси л и в ались . К ал ь в и н  
следил з а  д в и ж е н и ем с з о р костью п ол к о в одца . О н  укрепл ял д у х  с в о и х 
ед и н о м ы ш ле н н и к о в  послан и я м и ,  отпра вл ял к н и м  с в о и х  учен и к о в  в ка чест
ве про п о ведн и к о в ,  и м у ж ч и н ы  и ж ен щ и н ы  с энтуз и а з м о м  всходил и  н а  
к остер,  раду я с ь  своему м уч е н и чест в у ,  к а к  о с о б о й  м илости неб а ,  и благо
сл о вл я я  К ал ь ви н а ,  п о сла в ш его их н а  этот подвиг.  В 1 5 5 3  году оди н  из т а к и х  
м у че н и к о в .  н а х одясь в т ю р ь м е ,  с в о с т о р г о м  п и ш ет р е ф о р м а т о р у :  "У ведом
л я ю  в а с  эт и м  п и с ь м о м ,  ч т о  к Т р о и це я надеюсь быть в Царстви и небесн о м , 
есл и т о л ь к о  Г о с п о д ь  р а н ь ш е  не п р и з о вет м е н я  к себе" . 

В п р о ч е м ,  К ал ь в н н  не т о л ь к о  за б отился о том , ч т о б ы  его п р и верженцы 

с во е й с м ерт ь ю  з а с в идетел ьст в о вали ист и н у  у чен и я .  Утеш а я  арестован н ы х  

с в о и м и  п о с л а н и ям и ,  в н у ш а я  и м  м ужест в о  умереть за с в о и  убежден и я ,  о н  

в т о  ж е  время не п ерест а в а л  з а б отиться о б  облегч е н и и  и х  у ч аст и .  О н  

х л о п о т а л  пе ред ш ве й царс к и м и  к а нт о н а ми и п р отест а нтски м и  к н яз ь я м и  

в Герм а н и и ,  ч т о б ы  о н и  засту п и л и с ь  дипл о м а т и ческим п утем з а  го н и м ы х ,  

с о б и р ал для н и х  д е н ь ги , соста в ил дл я  Ге н ри х а  1 1  о т  и м е н и ф р а н цузски х 

п р о тест а н т о в " И сп о ведан ие веры " ,  ч т о б ы дока зать нелеп ость о б в и нен и й ,  

в о з во д и м ы х  н а  н и х  катол и к а м и .  П о след н и е  9 лет его ж и з н и , бла года р я  

сп о к о йс т в и ю , насту п и в ш е м у  в Ж е н еве п о сле п о р аж е н и я  о п п о з и ц и о н н о й  

п а р т и и ,  б ы л и  гл а в н ы м  о б разо м п о с вящен ы дел у п р о п а га нд ы  и о рга н и зации 

п р о теста нтск и х  церкве й .  Распростра н ят ь с я  об :пом периоде ж и з н и реф о р 

м ат о ра м ы  н е м о ж е м .  Е го исто ри я з а  это в рем я с е т ь  в м есте с т е м  и ист о р и я  

Р е ф о р м а ц и и  п осле с м е р т и  Л юте ра .  Н и  одн о крупное с о б ы т и е  в рел и гио з н о й  

ж и з н и  З а п ад н о й  Е в р о п ы н е  совер ш и л ос ь б е з  его п ря м о го и л и  косве н н о го 

у ч аст и я . Э т о  б ы л а  с а м а я  блест я щ а я  эп о х а  в ж и з н и  реф о р м ато ра .  Н ес м о т р я 

на с т р аш н ы е  преслед о ва н и я , к а л ь ви н и з м  распростра н ялся с п о ра з и тел ь н о й  

б ы с тр о т о й ; п р о т ест а н т с к и е  цер к в и ,  возн и к а вш и е  одн а за  дру 1 · о й ,  об раща

лись к нему к а к  к своему r:1 а ве ,  просили о в ы ра б о т ке о рга 1 ш 3 а ц и и .  о п р и 

с ы л к е  п р о п о ведн и к о в .  
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К альвин особенно заботился о единстве церкви .  Своими  многочи
сленными сочинениям и  полемического характера он  старался уничто ж ит ь  
раскол , возникавший  в среде протестантских теолого в ;  в 1 5 5 6  году он  
даже сам предпринял путешествие во Франкфурт,  чтобы устр анить  не
согласия , возникшие в ее церкви .  Ему удалось также добиться соглашения  
между всеми швейцарскими церквами,  из которых некоторые еще при 
держивались учения Цвингли.  Заботясь о распространении своего учения 
в народе,  Кальвин в то же время не теряет надежды произ вести ре
лигиозную революцию сверху .  С особенной лю бовью о н  поддерж и вает 
сношения с высшими классами ,  обращается к государям и правителям,  
стараясь склонить их на свою сторону .  Н е  было почт и ни  одного ко
ронованного лица или выдающегося деятеля, с которым он не находился 
бы в переписке.  Ч асто для завязывания сношений  он п ользуется по
священиями своих сочинений. Так,  например,  он посвящает королю датс
кому Х ристиану свой ком ментарий к апостолам, Густаву Вазе Ш ведскому 
- свой комментарий к 1 2  малым пророкам . В Польше,  где учение 
К альвина с самого начала имело больше успеха ,  чем проникнутое н а
циональным духом лютеранство ,  он поддерживал деятел ьную переписку 
с многими вельможами,  при верженцами Реформации , в том ч исле с кн язем 
Радзивиллом и Тарновски м - краковским воеводой .  Он обратился также 
с воззванием к королю Сигизмунду 1 1  А вгусту , убеждая его стать во 
главе Реформации ,  и ,  ободренный  ответом короля , не переставал дей
ствовать на  него в том же духе . Известны й  польский реформатор Я н  
Л аский 1 также был приверженцем его учения . В Англии К альвин вдо
хновлял гер цога Сомерсета ,  регента и воспитателя Эдуарда V I ,  п исал 
отеческие наставления юному королю , переписывался со знаменитым ар
хиеп ископом Кранмером .  Все  они были горячо п реданы его идея м , и це
рковная организация и дисциплина К альвина стали б ыстро  в ытеснять 
полупротестантскую Реформацию Генриха VII I .  Н о  Эдуард VI умер на  
1 6-м году жизни , а его преемница М ария своим и преследованиям и про
тестантов вполне оправдала свой эпитет К ровавой .  С тех пор  между 
Англией и Женевой завязываются еще более оживленные сношения .  Ан
глийские изгнанни ки находят убежище в Женеве и по воцарени и Елизаветы 
снова устремляются туда проповедовать Евангелие .  Знаменитый ш отландс
кий реформатор Джон Нокс2 ,  принужденны й  по кинуть родину,  живет 
некоторое время в Женеве,  под вли янием К альвина возвращается на 
родину еще более пламенным проповедни ком его учения и скоро увлекает 
за собой всю Ш отландию . Ученики К альвина успеш но подвизаются также 
в Нидерландах .  

1 Я н  Лаский - польский кальвинист, провел Реформацию в о  Фрисландии ,  помогал 
в проведени и  Реформации в Англии архиепископу Кентерберийскому Т. Кран меру. 
В 1 5�6- 1 560 гг. проводил Реформацию в Польше, где кальвинизм приняла часть шляхты. 

Нокс, �жон ( 1 505 или ок :, 1 5 1 4-- 1 572) - вождь Реформации в Шотланди и ,  основатель 
шотландскои пресвитерианскои церкви . Я ростно боролся против шотландской королевы 
Мари и Стюарт, которая в 1 567 г. потеряла престол и укрылась в Англи и . 
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Н о  глав н ые и непосредственные заботы реформатора были устремлены 
на Ф р ан ци ю .  В числе его при верженцев и корреспондентов были такие лица, 
ка\ к ор оль и королева  Нав аррские ,  принц К о нде, адмирал К олиньи и дру
ги е  . М ы

� 
уже видели , к акое влияние он и мел на герцогиню Ф еррарскую , 

с к оторои  не перестав ал переписыв аться до конца своей жизни и к оторая,  
посели вш ись п осле смерти мужа во Франции , оставалась верна его учению , 
несмотря на все преследовани я своих родственник о в .  Благодаря этой под
держке высших классо в успехи Реформации , несмотря на массовые  истреб
лен и я  еретик о в ,  нисколько не ослабевали .  В 1 5 59  году в Париже тайно 
собрались предста в ители 1 1  протестантских церквей Фран ции , образуя 
первый национальный синод,  на  котором был при нят выработанны й К аль
вином пр оект син одального устройства церкви . Благодаря полученной ор
ган изаци и  ч исло пр отестантскнх общин разрасталось с поразительной бы
строт о й ,  и в 1 5 6 1  году их насчиты валось уже  более 2 тысяч . М ожно было 
ожидать , что скоро вся Франция  примкнет к новому учен ию . 

Ум ирая , реформатор имел поэтому полное право оглянуться с чув 
ств о м  удовлетв орени я  на св ое дело ,  гов оря : " Бог дал свое благослов ение  
м оей работе " .  

К альвин  умирал уже дав н о . Беспри мерная напряженна я деятельность 
подточила его и без того слабое здоровье .  В 40 лет реформатор казался уже 
дряхлым сгор бленны м стариком ;  тольк о глаза его сохраняли свой обычный 
ю н о шески й блеск , а неутомимость в работе как будто еще усили валась . 
В 1 5 59  году , страдая  жестокой лихорадк ой ,  он сам наблюдал за в озведени 
ем укреплений  в за щиту от гр озившего нападения  герцога Савойск ого .  
С тех пор  его физическое состояние  сильно ухудш илось . К сильнейшей 
мигрени , к оторой он  страдал еще с детства , присоеди нилось кров охарканье,  
одышка,  подагра и всевозможные другие болезни , часто приковывавш ие его 
надолго к постели . А в это время он  руководил судьбами Европы и , 
преодолевая силой в оли свои страдания ,  диктовал секретарю целы й ряд 
про из ведени й ,  не уступающих по ясн ости и энерги и мыслей произведениям 
предыдущей поры . Но с середины 1 5 63  года близость роковой развязки 
стала очевидн о й . Н есмотр я на советы врачей ,  Кальви н  не переста вал читать 
лекци и и проповедо вать , что  было для него ,  безусловно ,  вредно .  Н аконец 
6 февраля 1 564 года в о  в ремя проповеди сильны й приступ кашля заставил 
его оста нов иться ,  рот его нап олнился кровью ,  и его унесли домой .  С тех 
пор он б ольше не поя влялся на кафедре. 

Страдания больного были ужасны . И ногда он  по нескольку дней 
подряд не прини мал п ищи и только с трудо м проглатывал немного воды . 
1 О марта совет прика зал во всех церк вах молит ься " за здоровье г .  К аль
вина ,  н аходящегося в смертельной опасности " .  Эта продолжительная аго-

1 Сторонниками протестантизма во Франции , где и х  назы вали гугенотами, были королев� 
Наваррская Жанна д'Альбре (умерла в 1 572 г . ) ,  се муж А нтуан де Бурбо н, гер1юг Вандомекии 
и король Наваррекий (умер в 1 5 62 г . ) ,  его брат принц Л юдо ви к  де К онде (умер в 1 5 69 г .) , 
адмирал Франции Гаспар де К олиньи (умер в 1 5 72 г. ) .  
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ния продолжалась почти 4 месяца.  К альвин сносил свои стр адания без 

жалоб и даже в минуты сравнительного облегчения продолжал раб отать,  

отвечая на все увещевани я друзей , моливших его беречь себя для блага 

церкви : "Разве вы хотите, чтобы Бог,  когда пошлет за  мной ,  не застал меня 

за  работой?" 
В П асху (2 апрел я) больной велел отнести себя в церковь и принял 

причастие из  рук Беза .  В конце того же месяца он выразил желание 

проститься с членами совета и проповедниками , и те, узнав об  это м ,  
в полном составе по очереди явились к нему на квартиру .  И тех и других 
реформатор увещевал не терять мужества, несмотр.s,� ни на какие исп ытани я ,  
строго исполнять свои обязанности и защищать всеми силами чистоту 
учения . В то же время он просил у всех прощения за  свои ошибки ,  
говоря,  что  болезнь иногда делала его  р аздражительны м ,  гнев ным , не
справедливым . 

Вся Женева с глубоким уч астием следила за  ходом болезни своего 
пастыря.  Семидесяти шестилетний Ф арель , не слушаясь К альвина ,  явился из 
Невшателя ,  чтобы увидеть его в последний раз . Б еза  также не отходил от 
его постел и и с глубоким чувством описал потом его последние м и нуты . 
Смерть медленно парализовала оди н  орган за други м .  В последние  дни 
К альвин лишь с трудом мог бормотать слова м олитвы , и только взгл яд, 
по-прежнему живой , блестящи й ,  говорил о том,  что сознание до конца не 
покидало это разруш авшееся тело .  Н аконец 27  мая 1 564 года в 8 ч асо в 
вечера его не стало .  " В  этот день , - говорит Беза ,  - вместе с закати вшим 
с я  солнцем , погасло и сам ое блестящее светило церкви " .  

Смерть Кальвина доказала неосновательность клеветы , распространяв
шейся про него врагами . Еще 26  апреля  он составил з авещание ,  в котором 
завещает своим племянникам , детям своего любим ого брата Антуана , свое 
скромное имущество , состоявшее из книг и предметов  домашнего обихода 
и оцененное им приблизительно в 220 талеров .  Н есмотря на значительное  
содержание,  назначенное ему советом ,  и на его  частые подарки , К альвин 
с трудом сводил концы с концами .  Л ичные его  потреб ности были более чем 
скромны , но за  его  столом было всегда много приезжих ,  а кошелек всегда 
был открыт для нуждающихся эмигрантов . Во время своей последней 
болезни К альвин даже отказался принять жалованье ,  так как ,  не будучи 
в состоянии исполнять своих обязанностей проповедника ,  не  счи тал его 
заслуженным .  Тем не менее враги пр одолжал и  при жизни обвинять его 
в корыстолюбии и роскошной жизни . Однажды оди н  знатный и ностранец 
проездом постучался в двери его скромного домика .  Это был Садолет.  О н  
ожидал ,  п о  слухам, увидеть своего противни к а  окруженного роскошь ю ,  
с толпой придворных и б ы л  поражен, когда отворивший е м у  двери хилый 
сгорбленный человек в сильно понош енном сюртуке оказ ался сам и м  "же
невским папо й " .  

Н а другой день после смерти громадная толпа народа сопровождала 
его останки на кладбище.  По  желанию реформатора,  выраженн ому в заве
щани и ,  он  был похоронен "обыкновенным образом " , то есть без всяких  
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церем о ни й , без памятника ,  даже  без н адписи на  м огиле .  Ск оро м естонахож
дение  его м огилы было за быто ,  и тол ько в последн ее врем я небольшой  
чер ный камень  отм еча ет место , где .  по некоторы м предпол ожени я м , п о ко
ится прах вели к ого женевск ого реформатора . 

* * * 

М ы  указывал и в предисло ви и ,  ка кое реш а ющее для Реформации  зна чени е  
имел тот м о мент , когда К альвин . выступил с о  сво и м учен ием ,  к а к а я  ответ
ствен ная  зада ч а  возлагалась на чел овека . жела вшего,  пр и да нных обсто
ятельства х ,  взять на се б я  роль преем ника  Л ютера . Спра вился ли  рефор
м ато р  с это й  задачей? Успехи кал ьви низма при его жизни и после служат 
самым красноречи в ы м  ответ ом .  

Две  стороны в учен и и  К альви н а , отмеченные н а м и  при  изложении 
" Н а ста влен и я  в христи анской вере' ' , казал ось далеко не предвещали ему 
того успеха , которое о но имело в действительности ,  даже грозили опас
ностью сво б оде и ци вилизаци и .  П одч иняя веру букве  закона ,  за м ы к а я  
ж изнь  в раз  навсегда уста н о влен ные  рам ки ,  христи анство ,  в учении  К а ль
вин а ,  ста новилось ,  к а к  мы говорил и ,  "рел игией к ниги' ' , по -видимому ,  о б
рекало об щество почти н а  такой  ж е  застой ,  к а к  исла м .  Н а  деле оказал ось 
со всем другое .  В учен и и  К альвина  была одна сторона , котор а я  ока зал ась 
гораздо важнее ,  чем его богосл овские взгляды . Это его политическое уче
н и е .  М ысль о том .  что всяк а я  о бщина имеет пра во сам остоятельн о за ведо
вать сво и м и  церковны м и  дела м и ,  перенесенная  на  государство ,  при вела 
в своем дальнейшем развитии  к идеям ,  проводившимся уже во второй  
пол овине  X V I  век а последователями К альвина  - Л а нге , М а рниксом , Бука
наном • и други м и .  Л ю тер ,  вы ступ и в ш и й  первоначал ьно с требованием 
свободы со вест и , в конце  концов отрекся от своего зна мени и зам к нул 
рел игию в сферу к анцел ярского уп р а влени я .  По странному на перв ы й  
взгляд противоречию К альви н .  этот мрачный фанат и к ,  н е  признававши й 
с са мого  н а чала прав  мысл и ,  уни чтожи вш и й  в Женеве всякую ли чную 
свободу , положил начало широкому  развити ю инди видуализма ,  содейст во
вал  во  м ногих странах  приобретени ю полити ческо й независимости . К онеч
но , л и берал ьные  учреждения  со временных п ротеста нтск их стран  и м еют 
более глубоки е  корни , чем Реф о рмация ,  но н есом нен н о  и то , что каль
винизм ,  в ы ш едш и й  из Женев ы ,  оста вил на  них свой след и во всяком случае 
нискол ько н е  заторм озил , как лю тера нст во в Герм ани и ,  дал ьнейш ее пол и 
ти ческое  и умственное  ра з витие .  Во  всех стра на х ,  куда прон и к ала Рефор-

1 Ланге, Губерт ( 1 5 1 8  1 58 1 )  французский публшщст и дипломат. М арникс де 
Сент-Альдегонд, Филипп ( 1 540 -- 1 598 ), барон гол.1а ндский юшьвин ист, сподвижник Виль
гельма Оранского, автор антикатолической сатиры " У  лей святой Римской церкви" ,  песни во 
сл аву Вильгельма Оранского "Вильгельмус",  ставшей шщионал ьным гимном Н идерландов. 
Бьюканан, Джордж ( 1 506-- 1 582), шотландский историк и поэт , ярый. противник королевы 
Марии Стюарт, воспитатель се сына Я кова VJ (впоследствии короля А н глии Я кова ! ) .  
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мация Кальвина, она быстро соединялась с господствующими пол итичес
кими течениями .  Во Франции ,  правда под при крытием кальвинизма , скоро 
обнаружилась феодальная реакция против усиливающейся короле вской 
власти, и уже к концу жизни реформатора ( 1 5 62) начинается первая религи
озная война .  Н о  зато кальвинизм , так быстро расп ространявш ийся в эпоху 
преследований,  скор о потерял поддержку народа и,  несмотря на  приоб
ретенную наконец гугенотами своб оду исповедания ,  перестал делать ус
пехи . Н о  в других странах ,  где религиозное движение охватил о весь народ, 
Реформация, соединившись с движением наци ональным , как в Голландии 
и Ш отландии, окончательно восторжествовала на� католицизмом . Освобо
ждение Нидерландов из-под власти кровавого испанского деспота Ф и
липпа 11 ,  основание национальной пресвитерианской церкви в Ш отландии ,  
английская революция XVII века - все эти движения со верш ались под 
знаменем кальвинизма .  

Другая сторона в учении К аль вина представлялась еще более опасной . 
Это догмат о предопределении . В самом деле, последователь К альвина 
должен был бы рассуждать : или я избран, и тогда я спасен,  что б ы  ни делал; 
или я принадлежу к числу заранее отверженных , и тогда никакие добрые 
дела, никакая святость жизни не спасут меня . Э то было бы вполне логично . 
Н о  и в этом отношении м ы  замечаем совершенно противоположные резуль
таты . Н и  в жизни ,  ни в морали К альвина и его последо вателей мы не 
встречаем никаких следов того практического фатализма,  который кажется 
неизбежным следствием его теоретического учения .  Догмат о предопределе
нии ,  который реформатор отстаивал с осо бенной энергией от всех нап аде
ний, не только не подрывал проповедуемой им вместе с тем стр огой 
нравственной дисциплины,  он служил источником аскетизма и энергии ,  
содейство вал укреплению душ , закаляя их против всяких испытаний , напол
нял их героическим энтузиазмом . Никто из верующих не сомневался 
в своем спасении и только старался оказаться достойным его . По сл овам 
М ишле, этот фатализм,  внесенный в теологию ,  имел такое же действие , как 
первоначальное магометанство,  последо ватели которого смело  шли на
встречу смерти , заранее предопределенной и потому неизбежной .  " П редоп
ределение Кальвина, - го ворит з наменитый французский историк,  - сде
лалось машиной для фабрикации мучени ко в " .  Если где-нибудь в Европе 
требовалась кровь и мучения ,  если нужен был чел овек для сожжения или 
колесования , этот человек стоял уже наготове в Женеве - он подним ался 
и шел на смерть , прославляя Бога и распевая псалмы " .  
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политика Рима. - Легаты и миссионеры. - Святой Доминик . - Разрешительные грамоты 

Доминика. - Петр Кастельно. - Отлучение Раймонда VI. -
Убийство Кастельно. - Перемена римской политики. - Четвертый 

Латеранский собор. - Падение Лангедока. - Тулузский собор. - Первая инквизиция. -
Фридрих 11 - слуга нетерпимости. - Меры папы Григория IX. -

Доминиканцы-инквизиторы 

Редкий посетитель обращает внимание на картину Хуанеца в зале испанской 
живописи петербургского Эрмитажа .  Бледны и не бросаются в глаза ее краски , 
не зам ысловат и не грандиозен ее сюжет.  Это скорее икона , нежели картина .  
Чуть очерченный на ней клок земли безжизнен и сух . Художник как  бы нарочно 
удалил из  своей картины все, что гово рит о земном , о суетном , все, что м ожет 
отвлечь внимание зрителя от главного центра картины .  Этот центр - католи
ческий  монах.  На  плечах его черная мантия поверх белой сутаны . Л ицо м онаха 
строго . Многочисленные морщины глуб окими складками легли  около углов  
рта,  бесстрастно смотрят не то  серые,  не то голуб ые глаза . " Суета сует 
и всяческая суета" ,  - как будто хочет сказать их обладатель . . .  Л евая рук а его 
с какою-то книгой в красном переплете опущена по стану, правая поднята 
и указывает на и звивающийся над головой свиток .  На нем латинская надпись : 
"Бойтесь Бога и воздавайте хвалу Ему,  ибо приближ ается час суда Его " .  Э тот 
монах - ,С.р�ЯI_()��-,Цо�-�-�и!' , латинская надпись - дев и з  инквизици и .  

Верный католик,  художник не побоялся запятнать память святого ,  
св язав его имя со  страшным судилищем инквизици и . Хуанец жил  в XVI 
веке, а это время было временем пышного расцвета сурового трибунала 
и почти беспрепятственного его торжества .  Им восторгались как лучши м  
хранителем веры , одни - в простодушии в ерующих б е з  рассуждения , 
другие - как орудием порабощения масс.  Л иш ь  немногие поднимали сво й  
голос против жестокости "святой инквизиции"  - н е  первый и не последний 
случай голоса, вопиющего в пустыне . . .  М ало-помалу сложилась легенда , 
что основатель доминиканского ордена был в то же время первым слугой 
нетерпим ости ,  и сам папа,  к анонизируя подвижника , указал на его заслуги 
как инквизитора .  Более восторженные поклонники инквизиции шли еще 
дальше.  Парамо ,  автор сочинения "О происхождении и развитии инквизи

·
-
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" б ции , торжественно о ъяnлял,  что сам Иегова был первым инквизитором , 
а первым инквизиционным процессом - суд над Адамом и Евой после их 
грехоп адения . Теперь эта легенда потускнела , скрылись и оробели ее пря
мые наследники . Теперь католические богословы употребляют все усилия, 
чтобы снять не только с Д оминика ,  но и с римских первосвященников роль 
покровителей инквизици и ,  а всем известн ые жестокости трибунала объяс
нить влиянием времени ,  светских законодательств и прочим . 

Беспристрастная история не м ожет, однако,  поддержать ни этих уси
лий ,  ни этих оправданий . Пер_в01е_ века после Рождества Христова ни 
в како м случае не м огут быть названы векам и гум анности , а между тем -

в эту пору христианство было совершеннq_ чуждо насилию в делах веры . 
Первые христнанские епископы , следуя завету Учителя и апостолов ,  увеЩе� 
вали ,  а не карали ,  а между тем в то время ереси п очти непрерывно  см еняли 
одна другую и, несомненно,  были опаснее в ту эп оху , к огда не окрепл о  еще 
здание церкви Христово й .  "Христианам не дозв олено, - говорил Иоанн 
Златоуст , - уничтожать заблуждения силою,  они могут вести людей к спа
сению единственно убеждением , разум ом и любовью . . .  " Недолго раздава
лись подобные речи . Теснимые язычниками,  христиане сами скоро сдела
л ись притеснителями .  В одворившись на развалинах древнего мира, они не 
отказались от уцелевшего среди этих развалин жалкого наследия , и это 
наследие была  нетерпимость . " Всегда и везде почитай б огов по обычаю 
отцовскому,  - учил М еценат императора Августа , - и других принуждай 
п очитать их. П риверженцев новизны пре�л�.цу_й всякими. наказаниями , ибо 
отсюда происходят заговоры , тайные общества и поли тические секты . Все 
это вредно для государственного единства . . .  " Эту программу не замедлили 
усвоить себе и христиане.  Один только момент при императоре К онстан
тине они и язычники мог ли свободно исповедовать свою религию,  но в 34 1 
году язычество уже считалось преступлением и его при верженцев поражали 
мечом . П осле язычников наступила очередь еретиков .  

Удар был нанесен манихеям , все ближе и ближе надвигавшимся к запа
ду от их р одины , далёкого в остока .  Смерть грозила закоренелым адептам 
этого учения ,  смертью грозят им и последующие законы , но уже охваты вая 
и другие виды религиозных кривотолков .  В 3 8 3  году впервые произносится 
законодателем , им ператором Феодосием , роковое слово  "инквизиторы " 
и вместе с тем образуется зародыш будущего знаменитого трибунала,  суда,  
куда входили инквизиторы и где судили по тайным доносам . К У веку 
еретики подавлены целым рядом законов :  пятнадцатью - императора 
Феодосия,  двенадцатью - А ркадия , в осемнадцатью - Гонория и десятью 
- Феодосия 1 1 .  Дал ьше идти в мерах строгости , казалось, было уже некуда, 
потому что император Валентиниан I J I  издал тол ько три закона против 
еретиков .  Главным объектом этих законов  были все те же манихеи .  И х 
им уществ о  конфисковалось , у них отнималось право наследовать,  торго
вать и заключать договоры ;  как государственные преступники , они подле
жал и смертной казни . Д ругих еретиков сперва увещевали и в случае успеха 
облагали лишь церковным покаянием . И наче - грозили огромными 



262 Торквемада 

штрафами , конфискацией ,  наказанием плетью,  ссыл кой на пустынные ост

рова  и только в особо тяжких случаях смертн ой казнью по  усмотрению 

местных властей . 
Обыкновенно все эти меры возникали вследствие ходатайства еписко

пов ,  взы вавших к правительст ву о защите дел а церкви .  Но живо было еще 

предание о кротком отношении к заблудившимся в первые века христи анст

ва, и когда усердие преследователей осуждало на смертную казнь то того ,  

то другого еретика ,  епископы забы вали о своих воззваниях к власти и спе

шили умилостивить ими же призванную карающую руку.  Но  дело нетер

пимости , раз начатое , должно было все расширяться и р асширяться . Цер

ковь постепенно теряла древ нюю добродетель и потому ревниво наблюда

ла за всякой попыткой критики , быстро принимавшей в глазах духо венства 

характер ереси и раскола . . .  П риблизилось наконец время ,  когда преследо ва

ние иноверующих сделалось требованием религии .  Этот решительный п о

ворот на новую дорогу был со вершен святым Августином . 
До 3 2  лет А вгустин сам был последователем манихейства ,  но после 

оставил это учение.  Он признавал также вначале св ободу совести , но  и от 
этого отказался . Он пришел к заклю чению , что путь этот не спасителен ,  что 
Jte вс� спо_собны _ _  воспринимать сл�.1ю__уб�ждения�_и потому необходимо 
иногда прибегать к воздействию страхом и наказанием . А вгустин опирался 
на пример самого Бога :  Он страданиями воспитывает людей и на примере 
родителей - они наказывают своих детей.  Любовь ,  го ворил он, нередко 
действует строгостью , и удары друзей бывают полезнее, нежели льстивые 
Ео целуи враго в .  Принуждение является спасительным лекарством ,  не приме
нять его - значит воздавать злом за зло .  "Есл и мы видим,  - говорил он , 
- врага, бегущего к пропасти в припадке безуми я , не следует ли скорее 
удержать его силою , нежели допустить упасть и п огибнуть?" Таким об разом , 
по мнению Августина, неоспоримого авторитета в глазах католиков ,  нетер
пимость являлась актом человеколюбия ,  сп асением погибавшего . Н елишне 
отметить, что обратное мнение в эту пору было уже достоянием еретиков :  за 
свободу совести стояли в эту пору до натисты, с которыми неусыпно боролся 
Августин .  Он находил при этом опору даже в Е вангелии,  в известной притче 
о пире, где было много званых, но мало избранных (Ев .  от Л уки ,  гл . 24, ст . 
1 6-24) . К ак известно , з ваные гости не пришли,  отговариваясь мирскими 
делами,  и хозяин поручил своему рабу собрать гостей по дорогам и пере-

"И б " Н кресткам . У еди внити , - сказал он  слуге.  о эти слова б ыли переведены 
словами "compelle intrare" - понудь их войти , и на них опирался Августин ,  
проповедуя меры строгости и наказания .  После него уже  не оспари вали 
этого , но принимали как непреложную исти ну, хотя,  несомненно ,  она была 
лишь повторением совета язычника М ецената - "и понуждай других . . .  " 

Приход антихриста. 
Гравюра XV века 
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Тем не менее до XI II века борьба с ересями имела характер временный,  

периодический .  Она возгоралась , когда духовенство приобретало влияние 

в правящих сферах ,  и потом затихала с потерей этого влияния .  Ч асто 

противоречившие друг другу интересы светской  и духовной власти лишал и  

эту борьбу необходимых средств для наказания ослушнико в церкви :  еретик 

в одном государстве бывал о бласкан в другом и обратно .  Возвышение 

папства постепенно устранило возм ожность подобного убежища.  К огда 
римские первосвященники стали отнимать и раздавать _кор_Q_Н�!,_ для них 
ничего не стоило уже "понудить" правительства  преследо вать их поддан
ных - еретиков . Таково было папство после Григория V I I .  Но и тогда все 
зависело еще от характера римского первосвященника .  Делу будущего 
предстояло создать нечто независимое от личности . Этим нечто была 
инквизиция . . .  Приближалось время  ее нарождения . к��т_о_в_ые П ОХ_ОД!>I про
тив неверных Востока ,  на  защиту Гроба Господня м ало-помалу укоренили 
в умах пон ятие о богоугодности преследований вр аго в религии .  М ассы 
были наэлектризованы . Повсюду быстро возникали м онастыри с суровыми 
уставами,  носились слухи о скором наступлении Страшного суда . М ысль 
о спасении витала в восторженных умах , мысль о подвиге во славу религи и ,  
во исцеление душ и  и тела .  Оставалось только указ ать арену для этих 
подвигов

'
, и за  этим дело не стало . С высоты папского престола уже 

наметили для них новую область ,  и скоро полилась кровь верных и невер
ных , на этот раз уже на  Западе . 

От правого берега Роны и дальше на запад, в пределах нынешнего 
Л ангедо ка, в XI I I  столетии лежали владения граф а Тулузского Раймон
да VI . П од благодатным небом юга здесь процветало едва  ли  не единствен
ное в то время ца2Е!'во веро!.�РПl!М_�<;ти и �вобо�ы .  Б огатые города с Тулу
зой во главе, сильные своИм сам оуправлением , -наследием когда-т о цари
вших здесь римлян,  представляли странное для того времени смешение 
личностей ра�-!JИЧных вероиспо веданий,  право верных католиков с признан
ными врагами католической церкви . И никто не возмущался здесь отсутст
вием господствующего культа, все считались равноправными граждан ам и 
и одинаково покровительствовались законо м .  Рядом с строги м и  сектан
тами здесь проживали , переходя из  города в го род, от замка к з ам ку, 
знаменитые трубадуры ,  воспевавшие любовь , красавиц и покровителей 
свободы . Веротерпимость и п оэзия ,  как два добрых ген ия , царили в это й  
стране,  вместе с благодатными луч ами солнца поселяя везде мир  и дов оль
ство .  И не одна пара �aBИ.f.I:1.!_И B?I X  глаз соседних владетельных баронов 
жадно устремлялась к богатым городам Лангедока , а по ту сторону Роны , 
у престола и на  престоле римских первосвященников , давно  з акипала  
не.нависть к этому гнезду носителей ереси . 

Там не могли простить ,  что среди подданных граф а Тулузского спокой
но проживали еретики , альбигойцы ,  как назы вали их общим именем от 
города �в:о_би в провинции Альбижуа ,  на  самом деле распадавшиеся н а  два 
сам остоятельных толка - катаров и вальденсов . . .  Н а  юге Франции ересь 
катаризма возникла не сам обытн о .  Она пришла сюда с Востока после 
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долгих попутных остановок и метаморфоз .  Исходный пункт ее - учение 
Заратуштры , развитое и дополненное его учеником М анесом 1 •  М анес был 
родом _1:!_� И ндии . Год его рождения в начале 111  века, школа его - персидс
кие маги , александрийские неоплатоники и гностики , догма евреев uхрисТи
ан . П оэт, мистик и философ ,  он не удо влетворился ни одной из существова
вших религий и взял на  себя миссию основания новой .  Приемы этого 
основателя религии  напоминают приемы М агомета2 •  Он  ��-и�мству�_�:__ и при
миряет учения своих предшественников ,  из разнородных чужих основ созда-



ет новое ,  свое собственное учение .  Qт Заратуштры он сохранил главное 
- �уалистическое воззрение на мир и �природу человека . как сочетание 

, �о бр3; _!1_ зла .  1'fз И:f!дИи он вынес п�теизм - одухотворение всего сущего, 
от христиан  - величественны й о браз Искупителя . Священные книги евреев 
М а нес отверг.  Их идеи о Божестве казались ему нечистыми,  ложными 
и даже оскорбительным и  для Божества ,  их мораль - недостаточно совер
шенной и несогласной со святостью Бога . "Они не содержат в себе, - гово
рил он ,  - ничего о вечной жизни , а временные обещания их ,  например 
умножение потомства ,  могут действовать лишь на  низменную сторону 
человека" . М анес отрицал также пророчества о Спасителе, считал ложным 
и абсурдным библейский рассказ о сотворении мира и падении человека ,  не ! 

признавал священными религиозных обрядов евреев и относился критичес
ки к Н о в ому Завету . Он не признавал Деяний апостолов ,  относительно же 
Ева нгелия говорил,  что оно написано не самими апостолами , а по их 
рассказам ,  причем опирался на заглавия "от М атфея " ,  "от Луки" и т . д. 
О тсюда происходили ,  по его мнению,  ошибки и противоречия,  отсюда же 
проистекала необходимость очистить Евангелие, восстановить его первооб
раз . Чтобы достигнуть этого ,  М анес отвергал рождение Спасителя от 
женщины ,  рассказ  о Его обрезании,  о принесении Им жертвы , рассказ 
о пребывании в пустыне , об искушении дьяволом , наконец, отрицал все , 
взятое из Ветхого Завета.  Все это М анес урезал и изменил согласно своей 
доктрине .  

�Два начала :  Бог  и Сатана,  первый - добрая ,  второй - злая сила,  
внновники существующего - такова была альфа этой доктрины .  Сатана 
создал тело человек а .  Бог одарил последнего разумом,  душою . В этом 
причина двойственности чело века, вечной борьбы составляю щих его элеме
нто в,  дух�о вного и телесного . С течением времени грех овладел человечес
ким родом .  Ч тобы спасти этот род, добрый Бог сошел на землю под 
именем Х риста и под видом чело века .  По наущению Сатаны евреи предали 
его смертной казни , но страдания Х риста были только видимые,  в них 
-- указание пути к спасению посредством· очищения  от земных привязан
ностей и страстей . Души людей, не воспользовавшихся при жизни этим 
указанием , переходят в другие тела ,  даже в животных и растения.  Достиг
нув таким о бразом из вестной степени совершенства , они окончательно 

v 
1 Манес, или Мани (ок. 2 1 5  И.Ли 2 1 6  -. ок.  276 или 277). 
2 Магомет (устарелое), точнее - Мухаммед, или Мохаммед. 
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отрешаются от земной оболочки,  водворяются на луне и там очищаются 

водою в течение 1 5  дней, затем в царстве солнца - небесным огнем . 

Очищение всех душ будет концом этого мира - такова  омега учения  

М анеса.  
Обаяние религиозных воззрений  М анеса лучше всего подтверждается 

распространением его учения .  Сохраняя свою основу и видоизменяясь 

лишь в частностях,  оно постепенно подвигалось на запад.  В Европу оно  

перебралось при  императоре Цимисхие с ересью павликан и прочно 

утвердилось в Фраки и ,  в окрестностях Филиппополя 1 •  Соседство с славяна

ми,  издревле склонными КJ!У�визму" придало новые силы учению М а неса . 

В V веке оно дало новый религиозный побег - богомильств о2 ,  п о  имени 

основателя секты Богомила.  Б огомилы в ыработали почти все,  что м ы 

встретим на юге Франции .  Из  Болгарии б огомильство про никло в И та

лию , в северную часть ее , Л омбардию , а потом, перешагнув Альпы и Рону,  

- в благодатные провинции южной Франции . Таково было происхождение 

катаризма среди подданных графа Тулузского .  Самое имя катары (от 
греческого слова "чистый") было усвоено французскими еретиками по 
преемству от болгарских богомилов .  И зучение их догматов еще б олее 
подтверждает их  родств о со славянской ересь ю ,  как развитием манихейст
ва, и вместе с тем объясняет ту ненависть , которую они возбу_ждали 
в Риме. 

Мир вещественный и тело человека катары считал и  творением дьявола,  
злого Бога , творца и князя сего мира,  как з аписали тулузские инквизи торы . 
Лишь невидимое и вечное,  учили они ,  - дело рук Бога доброг о .  К римск о_й 
церкви они относились с презрением . Она была для них "�_аз�л;ика дьяво_:!@_ 
и синагога сатаны " .  Лишь в лоне их учени я возможно было спасение .  
Никакиё"ТаИнства-рймской церкви они не  считали священными . Тело Хри
стово в святом причастии было для них простым хлебом , крещение бесцель
но , духовная иерархия ,  как собрание  грешников ,  бессильна руков одить 
человеческой совестью . Они учили, что воплощение И исуса Христа было 
лишь видимое, что он никогда не унизил бы себя до рождения от женщин ы .  
Крест они считали не заслуживающим почитания ,  потому что о н  символ 
страданий Господа , а никто , гов орили они ,  не почитает ярм о ,  возлагавшее
ся на его отца .  Воскресение мертвых они отрицали и, подобно м анихеям , 
верили в переселение  душ . Они верили , что душ а  человека переселяется 
даже в жив отных, отсюда запрет на мясо ,  так как ,  убивая животное ,  катар 
мог лишить этим душу возможности очиститься . Брака катары не призна
вали божеским учреждением . Если они не отвергали его окончательно ,  то 
лишь снисходя к слабостям чело века и главным образом потому,  что 
рождение новых людей давало переселяющимся душам средство очистить
ся , создавало новые формы для их водворения . П одобно богомил ам , 

1 Филиппополь - ныне Пловдив. 
2 Богомильство возникло в Х в. на Балканах как еретическое движение. Оказало влияние 

на ересь катаров и альбигойцев . 
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катары соблюдали обряд рукоположения , так называемое consolamentum .  
Клятва .им запрещалась .  Перед судом инквизиции один альбигоец объявил,  
что не поклянется даже в том случае, если от этого его религия из гонимой 
станет торжествующей . Владение каким-либ о  имуществом катары считали 
греховным . Это была,  по их словам , ржавчина души ,  и они отрекались от 
нее ,  назы вая себя  нищей братией . Такой аскетический склад катаризма 
делал это учение�п_ригодным для м ассы , отсюда к омпромиссы ,  например 
отрицание  и разрешение  брака� Основная цель их учения - духовное 
со вершенство и нищенство - могла быть доступна лишь немногим, отсюда 
разделение катаров на совершенных и верующих.  Совершенных было 
немного ,  всего четыре тысячи , по  счету инквизиторо в . Это были истинные 
блюстители к атаризма .  Они отрекались от имущества ,  от семейных 
и родственны х  уз . Даже католики ставили их в пример своему духовенству ,  
так безупречно строга была жизнь совершенных.  Ч етыре раза в год они 
постились в течение 40 дней ,  каждую неделю в году три раза ели только 
хлеб с водой .  Простая одежда черного цвета и сумка через плечо с Еван
гелием на  провансальском наречии - таковы были отличительные призна
ки  совершенных .  Жизнь остальны х к атаров ,  или верующих,  была далеко не 
так сур о в а .  Они могли  жениться , могли носить оружие и владеть имуще
ство м , но  хоть под к онец жизни ,  и даже предпочтительно !!Од конец 
все-таки принимали consolamentum, становились совершенными .  К ак 
высоко чтилось это последнее, можно судить по тому, что катару раз
решал ось убить принявшего consolamentum, дабы спасти его от греха , 
а обряд от  поругания . . .  Совсем иная была догма в альденсов ,  от имени 
Вальд,  осно вателя этой секты . Это были рационалисты , чуждые всякого 
мистицизма ,  чего нельзя сказать об альбигойцах - катарах . Они верили 
в триединого Бога, признавали таинства причащения и крещения,  но ,  
подо бн о катарам ,  восставали против почитания икон и ненавидели римс
кую церковь . Она была для них вавилонской блудницей ,  бесплодной 
см оковницей,  которую проклял Спаситель . Здесь , вероятно ,  главная 
причи� а ,  почему их смешивали с катарами .  Обе секты очень быстро 
распространились на юге Фр анции . Раньше их здесь господствовали �риане,__ 
присциллиане ,  одновременно с ними петробрусиане, по  имени проповед
ника  П етр а из Брю и .  Такое мн ожество сект благоприятствовало  развитию 
в населении духа терпимости,  некоторого религиозного индифферентизма 
и , наконец,  отступничества от право верной католической церкви .  К тому же 
невежество и порочность духо венства этой церкви не представляли ника
кого нравственноrо отпора ересям и только давали повод к обличительным 
речам еретических проповедников  и вольным песням трубадуров . . .  Н о  гром 
все-таки грянул над Л ангедоком . " Вавилонская блудница" оказалась не 
совсем п огруженн ой в суету сего мира ,  "проклятая смо ковница"- еще 
полн ой  сил и цветущей . 
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В 1 020 году в стенах Тулузы происходили первые сожжения ерети
ков . Через два года то же самое повторилось в Орлеане .  Тогда погибло 
тринадцать еретиков ,  к великой скорби церкви , все тринадцать священники . 
В 1 1 46 и 1 1 6 3 годах те же костры пылают в Германии , освещая бдительному 
оку места, пораженные ересью .  В Риме поняли наконец, как запустел 
вертоград религии . В 1 1 79 году папа Александр 1 1 1  созвал в Риме так 
называем ый третий Л атеранский собор и произнес отлучение против ерети-

г " А б Т " " ков аскони , земель ль и и улузы , потому что , - говорилось в по-
становлении собора , - эти еретики не скрываются уже и не остаются 
спокойными,  но дерзко проповедуют свои заблуждения и совращают про
сты х  и слабых" .  Н ож анафемы поражал одновременно королевства Арагон 
и Наварру.  Тамошние еретики и их покровители обвинялись собором даже 
в преследовании правоверных,  в осквернении церквей , в обиде вдов и сирот.  
П апа призывал верую щих не иметь с еретиками никаких сношений,  позво
лял нарушать договоры с ними , употреблять против них оружие и кон
фисковать их имущество , а христианским правителям - обращать их 
в рабство .  "Хотя церковь , - говорилось в 27-м постановлении собора, 
- следуя святому папе Л ьву,  довольствуется часто одним судом первосвя
щенническим и не принимает кровавых мер , однако он может быть вспомо
ществуем и мирскими силами, дабы страхом казни побудить людей следо
вать духовному врачеванию.  А так как еретики , которых одни называют 
катарами ,  другие патернами,  прочие побликанами (павликианами), - так 
смутны были еще в это время сведения римской церкви о ее врагах 
- сделали великие успехи в Гаскони,  Альбижуа, земле Тулузской и иных 
местах,  то мы предаем анафеме их с их покровителями и сообщниками 
и запрещаем всякому, кто бы то ни был, иметь с ними общение. Если они 
умрут во  грехе , то никогда не поминать их и не хоронить между христи

анами " .  
Во исполнение пос.тановлений собора в Лангедок был предпринят 

"крестовый поход" под начальством кардинала Генриха . И крестоносцы , 
и их противники не уступали при этом друг другу в жестокости , но  

торжество все-таки не суждено было церкви , и ереси , казалось , даже раз

множились . Таково было впечатление папы Луция 1 1 1 1 ,  когда, изгнанный 

римлянами, он укрылся в Вероне . Это было в 1 1 8 5 году . 
Устрашенный  многочисленностью еретик ов,  Луций открыл собор и ,  

подтвердив прежние постановления и отлучения ,  повелел , в виде новой 

меры,  чтобы епископы , по крайней мере один раз в год, объезжали епархии, 

1 Папа Луций I I I  занимал папский престол в 1 1 8 1 -1 1 85 гг. 

Ведьмы . 
Гравюра Г. Болдунга 
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зараженные ересью,  и присягой обязывали зажиточны х граждан , числом от 
3 до 4 и более,  высматривать и выдавать еретиков  суду епископо в .  С ветские 
власти приглашались при этом оказывать содействие розыску:  к ороли , 
князья, графы и бароны - под страхом отлучения и лишения земель , 
города - под страхом отнятия привилегий и той же анафемы .  Н азначение 
епископов ,  специальных ведателей ереси , заставило некоторых историков 
считать 1 1 8 5  год годом возникновения инквизиции , но это мнение справед
ливо оспаривается на том основании , что в эту пору не б ыло еще речи об 
инквизиции как постоянном судилище . Возникновению этого судилища 
должна была предшествовать кровавая драма на  юге Франции , падение 
Лангедока и покровителей ереси графов Тул узских . 

Пролог этой драмы начинается 9 марта 1 1 98  года . Римский  престол 
занимает в это время Иннокентий III , олицетворение ума и энергии , настоя
щий наследник Григория VII и ,  как казалось сначала , терпимости  первых лет 
христианства . М ирно и кротко звучала первая булла Иннокентия .  О н  
говорил в н е й  о "чуме, распространенной в Гаскони и соседних  землях" , но , 
при зывая к борьбе с нею , предлагал пользоваться только мерами , которые 
будут в пределах духовно-церковной власти . Л ишь в крайнем случае разре
шил он прибегать к силе светского меча .  Он не изверился еще в силе 
убеждения и 22 сентября , в первый год своего первосвященства , снял 
отлучение с графа Тулузского Раймо нда VI, пораженного анафемой ,  как 
покровителя ереси . Вестниками нового направления папск о й  политики в Ла
нгедок были посланы не крестоносцы , а легаты . В Риме забывали , однако , 
что у ереси была своя история , что , возникнув постепенно , эта ересь лишь так 
же постепенно могла уничтожиться. От лега:гов  ожидали скорых извести й  об 
успехе, но вести приходили , и вести печальные.  Раймонд VI, го ворили он и , 
остался все тем же покровителем ереси , все так же равнодушен к к атоличес
кой вере. Он  водит с собой в церковь  шута, котор:Ь1й  издевается над 
церковной службо й, он  дружит с еретиками , ходит на их собрания , принима
ет благословение от совершенных . . .  Иннокентий приписывал это неумению 
легатов . Он решил послать новых, Петра К астельн о ,  Рауля и абб ата Сито 1 , 
Арнольда.  В помощь легатам, в к ачестве миссионеров ,  были присоединены 
двенадцать цистерцианских м онахо в , а в 1 206  году и знаменитый подвижник , 
святой Доминик .  Вот почему апологеты инквизиции считают его осно вате
лем трибунала . А втор "Б ожественной  комедии" в ХП песне "Рая" заметно 
разделяет это воззрение, когда говорит о Доминике :  

С железной волей, праведен и строг, 
Он ринулся, как с гор крутых поток, 
В открытую борьбу с еретиками, 
Которые зловредны для других, 

1 Сито - фра�щузское селение близ Дижона (латинское название - Cistercium) . От его 
латинского названия происходит название монашеского ордена цистерцианцев, основанного 
в ко�ще XI в. 
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Которые над слабыми умами 
Имели власть и развращали их. 
И от него другие побежали 
Ручьи и сад церковный орошали. 

27 1 

Легенда об инквизито рстве Доминика сложилась как результат 
понятного желан ия его м нимых п реемников поставить во главе своего 
дел а  лицо ,  привлекавшее общие сим пати и, освятить это дело именем 
вел икого п од!Jижника и тем узаконить существ ование инквизици и .  Ис
торическая справка разруш ает эту тенденцию .  Прежде всего ,  в 1 206 году 
еще не было и речи об инк ви зиции , был только дух ее, дух нетерпимости, 
носившийся над головами еретиков .  Н аконец, обязанность Доминика и его 
сподвижнико в заключалась в обращении еретиков путем увещевания,  
а меры строгости носили характер эпи тимии ,  то есть чисто церковный 
характер .  О б  этом говорит дошедш ая до нас разрешительная грамота,  
прототи п  инкви зиционных примирений с церков ью , данная Домиником 
в 1 209 году . 

" В сем верным христианам,  - так начинается эта грамота,  - к кото-
рым достигнет это послание , брат Доминик ,  каноник из  Осмы,  м алейший 
из  пропо ведников , приветствие о Иисусе Христе . В силу вл асти , данной 
абб ату Сито,  легату апостольского престола,  которого мы служим п ред
ставителем ,  мы возвратили в лоно церкви предъявителя сей грамоты П онса 
Рожера,  оставившего по  милости Божьей секту еретиков .  Так как он дал 
нам клятву исполнять наши приказания ,  то мы велели ему три следующие 
воскресенья я вляться в церковь ,  причем священник ,  обнажив его , будет бить 
его розгам и  на  всем протяжении от городских ворот до церкви .  Для 
покаяния мы налагаем на него на  всю жизн ь  пост и запрещаем ему есть 
мясо ,  яйца,  сыр и всякую животную пищу, исключа� дней П асхи ,  Троицы 
и Рождества ,  в кото рые он может есть все . В зн ак отвращения от своей 
прежней ереси три поста в году он должен воздерживаться даже от рыбы, 
три раза в неделю ,  п ока жив ,  воздерживаться от мяса,  рыбы и вина,  
допуская облегчение только в случае болезни и изнурительных работ.  Он 
дол жен будет носить церковное платье по  покрою и по  цвету с двумя 
м аленькими крестами ,  нашитыми на  груди . Всякий ден ь  он будет слушать 
мессу, если то окажется возможным ,  а по  п раздникам и воскресеньям 
вечерню . О н  в точности должен исполнять утренние и вечерние молитвы,  
читать "Отче н аш "  семь  раз  утром,  десять раз вечером и двадцать 
в полночь ,  жить целомудренно и насто ящую грамоту вручить своему 
приходскому священнику . П оследнем у приказываем наблюдать за по веде
нием Рожера,  который должен исполнять в точности все , что ему пред
писано ,  пока господин легат не изъявит своей воли . Если же означенный 
П онс  того исполнять не будет, то мы приказываем смотреть на него,  как на 
клятво преступника, еретика ,  отлученного,  и удалить его от общества 

верных" . " 
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В другой своей грамоте ,  от 1 2 1 4  или 1 2 1 5  года , Доминик  разрешает 

Райм онду Альтароне, обращенному еретику,  в облегчение эпитим и и  "н о
сить такое же платье, как и все христиане,  так же, как и В ильгельму 
Угунье" . . .  Н етрудно видеть из обоих  документо в ,  как  мало  осн овательны 
предположения об инквизиторском характере мисси онерской деятельности  
Дом иника .  В области церковной дисциплины в этой деятельн ости нет 
ничего нового, а потому нет основания причислять и сам ого деятеля 
к совершенно чуждой ему сфере инквизици и .  Н ичто не гов орит также 
о нетерпим ости Д оминика .  Нет никаких источников ,  которые рисовали бы 
его как сурового проповедника, выходящего за  пределы увещевания .  Те 
розги , которые прописывались в эпитимиях Доминика ,  нельзя считать 
таким выходом , потому что , как и одежда кающихся,  это был лиш ь  атрибут 
покаяния.  

Иначе поступали легаты И ннокентия .  Самый в ы бор этих легатов не 
обещал ничего хорошего . П етр Кастельно был фанатик .  О н  не проповедо
вал , а боролся .  Это именно он "ринулся,  как с гор крутых поток , в откры
тую борьбу с еретиками " .  Его слова раздражали противников ,  но  легат как 
будто искал себе смерти . . .  М едленная победа над ересью ,  присоединение 
обращавшихся единицами ,  как это делал Д оминик ,  не удовлетворяло Ка
стельно . Он видел одно лишь уп орство , и в этом см ысле доносили папе .  
П од влиянием этих из вестий в 1 207 году Иннокентий приказал еще раз 
побудить Раймонда к п оддержанию веры и затем отлучить его от церкви .  
Исполнение папской воли было  возл ожено на того  же К астель н о .  Райм онд 
был раздражен этим новым натиском из Рим а ,  легат - п очти в экстазе под 
обаянием своей миссии . При таких о бстоятельствах они встретились 
в Сен-Жиле . 

- Теперь, граф ,  - торжественно сказал Кастельно на уклончивые 
ответы Раймонда о преследовании  еретиков ,  - я объявляю тебя клятво
преступником и беззаконником,  гнев Б ожий  да разразится над тобой .  
Я отлучаю тебя от  церкви . Н а  всех землях твоих отны не и нтердикт.  С этого 
дня ты - враг Б ога и людей . П одданные твои разрешаются от присяги , 
и тот, кто свергнет тебя ,  поступит справедливо ,  очистив престол , опоз орен
ный еретиком . 

- П о весить негодяя !  - вскри чал в бешенстве граф .  
- Именем святого посланничества м оего ,- продолжал Кастельно ,  

- которое меня осеняет, я запрещаю всякому поднять руку  на  помазанника 
Господа.  

Во всей фигуре легата и в тоне ,  которым он говорил , было столько 
величия, что никто не решился исполнить приказ  Раймонда,  и легат удалил
ся . Утром 1 5  января 1 208  года Кастельно был уже близ Роны .  Отслуж ив 
краткую мессу вместе со спутниками-м онахами ,  он  отправ ился к перевозу .  
Их ждала лодка с двум я гребцами .  

- Если вы не еретики и не жиды , - сказал гребцам К астельно ,  - то не 
откажите дать убежище проповедни ку святого Евангелия ,  который бежит 
из земли гонения .  
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Он занес ногу , соб ираясь войти в лодку , но один из гребцов,  как бы 
желая пом очь ему, вдруг ударил его кинжалом . Легат опрокинулся на
взнич ь  и со словам и :  "Да  простит их Господь,  как я их прощаю'' ,  - скон
чался на руках провожавших .  

Весть об  этом убийстве, по общему голосу, подстроенном Раймондом,  
отозвалась ужасом даже в еретическом Л ангедоке . В Риме она  послужила  
сигнал ом к новой политике И ннокентия .  Буллою 6 марта того же  года 
папа не тол ько подтвердил отлучение Раймонда, но в то же время 
раз реш ил всякому верному католику овладеть его землями и преследовать 
его лично . С этого начинается политическое падение Лангедока и заря 
инквиз иции .  В 1 2 1 5  году 1 1  ноября , когда открылись в Риме заседания 
четвертого Л атеранского со бора , Раймонд только по имени был графом 
Тулузским . 

" Граф Тулузский , - решено было затем собором ,  - с давних пор и по 
разны м причинам признанны й неспособным управлять страною в инте
ресах веры , должен быть навсегда исклю чен от государствования и жить 
вне земли своей,  в приличествующем ему месте . Там ,  принесши достойное 
по каяние по грехам своим , ежегодно он будет получать 400 серебряных 
ма рок на содержание" . 

Преемником Райм онда назначался граф Симон М онфор, счастливы й 
предводитель "крестового похода " , эпилогом которого был Латеранский 
соб ор.  Оставалось судить еретиков , не погибших среди военной тревоги . Но 
торжество религии еще раз был о  отсрочено .  В мае 1 2 1 6  года сы ну Раймонда 
Раймо нду VII у далось поднять восстание и свергнуть ненавистное иго 
М онфора .  Тринадцать лет тянул ась еще агония Лангедока, до 1 2  апреля 
1 229 года . 1 2  апреля 1 229 года в П ариже происходила торжественная 
церемония :  Раймонд VII присягал на верность французскому королю и обе
щал б ыть верным и послуш ным слугой короля и церкви,  до самой смерти 
своей сражаться с еретиками ,  их единомышленниками и укры вателями, не 
щадя ни родственников, ни друзей , ни вассалов,  и вполне очистить свою 
землю от ереси . 

"Обещаем,  - говорилось в договоре Раймонда, - произвести без 
замедления должны й суд над еретиками и приказать нашим байльи тщате
льно раз ыскивать как их , так и единомы шленников их и укры вателей ;  для 
облегчения же розы ска обязываемся платить в продолжение 2 лет по две 
серебряные марки,  а пото м по одной всякому, кто представит еретика ,  
осужденного епископом " . 

В ноя бре того же года в Тулузе ,  едва остывшей от пролитой 
крови,  был созван со бор для принятия мер к истреблению альбигойцев . 
Во всех приходах , по решению этого собора , учреждалась постоянная 
комиссия из приходского священника и двух-трех выборных граждан . 
Члены комиссии обязы вались разыскивать еретиков и с этой целью 
осматривать все дома ,  от чердака до погреба , и даже подземелья .  
Вл адельцы земел ь и все верные католики принуждались к тому же,  
первые под страхом лишения земель  и предания суду, вторые 
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- по долгу благочестия .  Все аре-
стованные отсылались к епископу 
для определения ,  действительно ли 
они еретики или верные католики .  
В перво м  случае дом ,  где жил при
знанный еретик , подлежал немед
ленному уничтожению. Если аре
стованный отрекался до суда от 
ереси , и притом чистосердечно , его 
высылали в . католические города 
с обязательством носить на одежде 
два нагрудных креста цвета, от
личного от  платья .  Такие еретики 
назывались "крестоносцами о вере" 
и не м огли быть приняты ни на 
какие должности без разрешения 
папы или его легата .  Еретики, от
рекавшиеся от з аблуждений лиш ь 
и з  страха наказания ,  заключались 
в тюрьму и содержались там з а  
счет конфискованного у них иму
щества, а в случае бедности - за 
счет епископов .  Для упорных бы л  
один выход и з  тюрьмы - н а  ко
стер . 

Таковы были меры пресечения 
ересей , но не забыты были и меры 
предупредительные .  В виде м е р  

предупредительных Тулузский собор постановил,  чтобы все м ужчины 
начиная с 14 лет и все женщины с 1 2  давали клятву и по вторяли 
ее каждые 2 года ,  что б удут хранить святую к атолическую веру ,  
доносить на еретиков и преследовать их .  Те же  предупредительные 
меры требовали, чтобы всякий католик исповедовался и причащ ался 
каждый год три раза : на Рождество , П асху и Троицу - и не держал 
бы на дому ни Ветхого , ни Н ового Завета.  Собор позволял м ирянам 
им еть одни  лишь б огослуж ебные  книги и П салты р ь , но н е  иначе  
как на латинском языке.  Священникам вменялось в обязанность оберегать 
причащенных ими больных от совращения с пути истины и присут
ствовать при совершении з а вещаний , без  чего п оследни е считались 
недействительными . Священники должны были также  присутств о вать 
при погребении усопших, а главы семейст в  по праздникам и в оскресеньям 
непременно бывать в церкви,  выстаив ать обедню и вы слушивать про
поведь . Не исполнявшие этого постановления подлежали штрафу в 1 2  
денариев, половина которого отдавалась владельцу земли , где проживал 
провинившийся . 
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Все эти меры дают полное право считать 1 229 год первым годом 
инквизиции и годом первого инквизиционного процесса . Такой процесс еще 
во  время Тулузского собора был возбужден,  для примера и выработки 
процедуры,  против некоего синьора Пейрпертюза и барона Неро де Н иор
та . Оба лица были заподозрены в ереси , что подтверждалось свидетелями ,  
и потому обязывались покаяться в течение 1 5  дней под страхом отлучения 
и конфискации . Уже с этого процесса определилось лицо святой инквизи
ции . В суд была созвана масса свидетелей , но обвиняемые не сводились 
с ними на очнукf ставку, чем , очевидно ,  поощрялась возможность ложного 
свидетельства . Свидетелям задавали массу вопросов , пытаясь сбить их 
в показаниях,  и нередко обращали их таким образом из помощников 
правосудию в подсудимых . Допросы были узаконены постановлениями 
собора ,  и ими пользовались почти как явными обвинениями уже в эту 
ранню ю пору инквизиции .  

С 1 229 года начи.нается эпоха так  называемой первой инквизиции . Ее 
отличие - участие епископов как судей и карателей ереси . Не одно 
падение Л ангедока послужило на пользу ее учреждения . В 1 220 году, то 
есть за  девять лет до Тулузского собора , император германский Фридрих 
1 1 ,  один из самых светлых умов своего времени , совершенно неожиданно 
явился сторонником нетерпим ости и рядом законов определил тяжелые 
наказания  еретикам . Политические волнения ,  непрерывно наполнявшие 
его царствование , и , как ирония судьбы,  ссора с папой вплоть до прокля
тия не дали ему возможности настоять на исполнении этих законов .  Н о  
папы воспользовались постановлениями Фридриха .  Они служили для них 
разрешением ввести инквизицию в Италии и даже пытаться утвердить ее 
в Германии . Так поступил папа Григорий IX в 1 23 1  году,  с буллы 
которого , помеченной этим годом , начинается распространение инквизи
ционных трибуналов по  всему Апеннинскому полуострову,  исклю чая 
Неаполь и Венецию .  С этого же времени ведатели и судьи ересей фор
мально называются инквизиторами . Роль этих инквизиторов уже с 1 229 
года занимают преимущественно доминиканцы,  потому что при самом 
своем образовании орден этих монахов имел целью проповедовать слово 
Божье ,  откуда другое название ордена - орден проповедников . Однако 
рядом с ними выступали и другие , францисканцы и бенедиктинцы,  послед
ние в лице клюнийского приора Этьена в 1 23 3  году . Лишь в 1 243 году 
папа Иннокентий IV окончательно утвердил за доминиканцами исключи
тельное право на пополнение рядов инквизиторов . П о  словам Геффле, эта 
привилегия впервые укрепилась за ними в Испании . В Испании же 
суждено было инквизиции получить дальнейшее развитие и сделаться 
орудием не только религиозной,  но и политической нетерпимости . Эта 
новая  эра начинается в 80-х годах XV столетия . Девиз ее деятелей 
- едино стадо и едина вера, а самый яркий представитель этих деятелей 
- Торквемада . 



276 Торквемада 

1 

ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР 
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Хуан Торквемада. - Рождение Томаса Торквемады. - Два рассказа о первых годах 
его жизни. - М онастырская жизнь Торквемады. - Назначение его приором .  - Торквемада -:
духовник Изабеллы. - Смутное время в Кастилии. - Изабелла - наследница кастильскои 

короны. - Фердинанд V - ее муж. - Соединение Кастилии и Арагона. -
Роль Торквемады в этом событии.  - Его смирение и религиозная ревность . -:--- з.�шчение 

Торквемады в истории инквизиции. - Первые трибуналы в Испании. - Н иколаи Эимерик. -
Инквиз иция в Кастилии. - Ее падение и возрождение. - Булла 1 478 года. -

П оп ытка действовать убеждением. - Катехизис Мендосы. - Памфлет еретико в. -
Севильская инквизиция. - Деятельность Морилло и Мартена. - Многочисленность их 

жертВ:- -=--Грамота милосердия.  - К вемадеро. - !>.егство ма�аносов . - Апелляции в Рим. -
Протест Сикста IV. - Торквемада - великии инквизитор. -

Генеральная хунта инквизиторов.  - Первые законы Торквемады. -
Недовольство испанцев .  -

Убийство Арбуэса. - Казни заговорщиков.  - Новые волнения.
Честование памяти Арбуэса .  - Роль Торквемады в подавлен ии недовольства.

Письмо Сикста 

Среди представителей католической  церкви на К онстанцском соборе, осу
дившем Гуса, как надежда этой церкви обращал на себя внимание м олодой 
доминиканец Хуан Торквемада . Благочестивая ревность его в борьбе  с ере
тической догмой принесла ему впоследствии звание кардинала и красноре
чивый титул "защитника веры" .  У брата этого Торквемады, син ьора Пед
ро-Фернандо , в небольшом городке Старой К астилии - Торквемаде (по 
известиям других - в Вальядолиде и третьих - в Сеговии) около 1 420 года 
родился сын Томас,  затмивший славу своего дяди кардинала . 

Известия о первых годах его жизни,разноречивы .  По словам Л авалле, 
это была богато одаренная натура с умом почти ген

-иальным, н о  страстного 
и неровного характера .  Томасу дали хорошее воспитание , но выбор житейс
кой дороги был решен впоследствии самим Томасом .  До этого времени он 
путешествовал по Испании, или , вернее , переезжал из  города в город, был 
в Саламанке, Толедо и К ордове .  В К ордове он увлекся какой-то красавицей , 
но эта красавица предпочла ему мавра и вместе с этим мавром удалилась 
в Гренаду . Отсюда , по словам Лавалле, начало ненависти Торквемады 
к завоевателям Испании . Из Кордовы Томас направился в Сарагосу , с тем 
чтобы оттуда перебраться в Барселону и там при первой возможности сесть 
на корабль и отплыть в Италию , в столицу папы . Но дело сложилось иначе .  
В Сарагосе происходили в это время публичные  диспуты доминиканцев , 
и весть об этих диспутах сейчас же привлекла молодого путешественника . 
Он был уже достаточно сведущ в теологии , а потому не побоялся вступить 
в препирательство с самим доминиканским приором Лопесом из  Серверы . 
Молодой оппонент обнаружил при этом такие познания - явление редкое 
среди испанского духовенства описываемой эпохи - и такой  дар красноре-
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чия ,  что изумленный Л опес решил привлечь его в свой орден . Так повествует Л авалле о первых шагах Торквемады . 

У Турона читаем другое .  По  Турону, Томас еще юношей поступил в монастырь Св ятого Павла в Вальядолиде, принадлежавший доминикан
цам , и с первых дней обратил на себя внимание суровым образом жизни.  
Скоро весть об этом разнеслась по К астилии . Толпы богомольцев спешили 
к Торквемаде, чтобы поведать ему свои скорби и страдания и получить 
утешение и совет . Но одним врачеванием душевных ран еще не исчер
пывалась деятельность благочестивого монаха .  Он вскоре отличился как 
оратор, обличитель ереси и тайных и явных врагов религии . Такое усердие 
не могло ,  конечно ,  ускользнуть от блюстителей испанской церкви . К ак эхо 
этих подвигов явились предложения Торквемаде высоких постов в духовной 
иерархии и титула доктора богословия от испанских рассадников просвеще
ния .  Суровый аскет ничего не желал и упорно отказывался от почестей 
и по вышений . Лишь в 1 459 году он оставил скромность и согласился 
принять звание приора в монастыре святого Креста в Сеговии .  Отсюда 
начинается возвышение Торквемады . Обитель святого Креста была излюб
ленным местом паломничества не только людей простых, но также и пред
ставителей высшего общества Кастилии . Сюда наезжала королева вместе 
с инф анто й Изабеллой К астильской . Принцессе подыскивали в это врем я 
духовника .  Никто,  казалось, не мог  исполнить эту должность лучше приора 
из Сего вии,  и ему действительно поручили эту обязанность . Торквемада 
искусно по вел это дело и скоро добился полного доверия религиозн ой  
принцессы . И скусство требовалось в самом деле большое . К астилия пере
живала в это время пору волнений : короля Генриха IV 1 ,  брата Изабеллы ,  не 
любили,  главным образом духовенство , и наконец лишили престола . Н и з
ложение было объявлено в Сеговии ,  и едва ли Торквемада не знал о ·з а го во
ре задолго до его исполнения . На место Генриха, продолжавшего , в п рочем, 
считать себя  королем и имевшего сторонников , был посажен брат е1 о 
Альфонс2, но он вскоре умер, и престол опять опустел . Корону сн ова 
вернули Генриху, но с условием, что наследницей его будет не доч ь  от 
второй жены Хуана , а сестра И забелла. Про Хуану говорили,  что она , 
с ведома корол я, кото рого за бездетность называли Бессильным,  была 
дочерью его жены и любимца Бельтрана де ла Куэва. Ее так и звали 
Бельтранеха и усердно распускали эту басню в народе . В это смутное время 
Торквем ада принимал живейшее участие в провозглашении Изабелл ы на
следницей К астилии .  Вместе с этим провозглашением для него откры валась 
возможность осуществить свои давние планы о борьбе с еретиками . 

Изабелла с семилетнего возраста считалась невестой Фердинанда , в то 
время еще не наследника Арагона . Но и этому принцу улыбнулась судьба .  
Смерть , как и И забелле, очистила ему дорогу к престолу, и потому оста-

1 Король Генрих (Энрике) IV был сыном Хуана 11 от первой жены, а Изабелла - от 
второй, Изабеллы Португальской. 

2 Принц Альфонс умер в 1 467 г. 
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вленный было проект его женитьбы на кастильской наследнице о пять 
сделался мечтой патриотов ,  управля вших судьбами обоих королевств .  Н а
прасно Генрих пытался выдать сестру за  короля П ортугалии и тем удалить 
ее от престола в пользу Хуаны , Торквем ада ловко разруш ал его планы . В то 
время как И забелла отказывалась от и скателей ее руки ,  он  и ск усно поддер
живал в ней симпатию к Фердинанду .  Н аконец 1 9  октября 1 469 года, тайно 
от Генриха ,  в сопровождении Торквемады она отправилась в Вальядолид, 
где ждал ее, также крадучись прибывший Ферди нанд, и их обвенчали . 
Раздраженный Генрих объявил Из абеллу лиш енной престола ,  но  его не 
слушали,  и в 1 474 году, после смерти ненавидевшего ее брата,  Изабелла 
стала королевой К астилии и Л еона .  Тот же титул был дан ее м ужу 
Фердинанду V1 •  Два самых б ольших королевства И спании соединились 
таким образом в одно политическое целое, хотя первое время номинально . 

Торквемада,  как главный виновник этой уни и ,  естественно ,  получал 
с этих пор первенствующее значение,  и не только в Кастилии, но также 
в Арагоне . В награду за  труды ему предлагали место архиепископа Севи
льи ,  но  он отказался ,  как ни упорно упрашивали его Фердинанд и Из абелла .  
По словам Турона ,  честолюб ие было чуждо натуре Торквем ады , он  дум ал 
только о благе государства,  достоинстве религии , спокойствии народо в 
и спасении душ . Он думал о той розни) которую вносили в духовную жизнь 
Испании населявшие ее еврей;,� как те ,  которые сохраняли закон М оисея , так 
�}деj)_рл�� те,  которые "�ицемерно"  принимали христи анство .  

В полное тревоги правление Генриха IV Торквем ада громил отступ
ников с высоты кафедры и даже восходил до самого короля и со слезам и  
умолял его о защите церкви .  Н о  как только Изабелла стала править 
К астилией ,  ревнителю благочестия сразу открылась перспектива более 
успешной деятельности . Он сейчас же обратил внимание Фердинанда и Иза
беллы на печальное положение церкви . 

"Этот лев  религии ,  - го ворил Флешье,  - убедил обоих , что испорчен
ность нраво в и свободомыслие с кажды м днем возрастают, что соседство 
христиан с евреями и м аврами вредит благочестию народа .  Он убеждал их  
в необходим ости произвести тщательное расследование заблуждений и не
честия того времени и возвратить престиж религиозной дисциплине " . 

Епископы , которым издревле принадлежала заб ота об этой дисцип
лине , прибегали в таких случаях к .�нафеме и церковным наказаниям , но  
в эпоху  великих расстройств , по мнен ию Торквем ады, нео бходимы были 
более сильные лекарства,  и самым лучшим было учреждение осо бого 
три бунала ,  "бол§.е м огущественного и более строгого , чем другие" . "  Фле
шье преклоняется и перед Торквемадой,  и перед инквизицией .  Он даже как 
бы желает приписать Торквемаде инициативу введения костр о в ,  что,  очеви
дно , ошибочн о ,  но его слова  об  отдельном трибунале , более могуществен
ном и более строгом , прекрасно определяют значение Торквем ады в ис-

1 Как король Арагона он был Фердинандом 11 ,  как король Кастилии (после смерти 
Изабеллы) - Фердинандом V, а в Неаполе (с 1 504 г.) - Фердинандом 111 .  
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тории инквизиции . Он не был пе-
рвым насадителем ее в Испании ,  
но  ему  справедливо  приписывается 
открытие новой эры в инквизи 
ционной практике .  Торквем ада до
вел эту практику до пре�ела же
стокости , из орудия охраны ре:
лигиозных догмато в сделал ее ору
дием религиозной нивелировки 
и первый придал инквизиционному 
трибуналу политический характер. 
Из  рук папы он передал этот 
три бунал в руки короля и сделал 
судили ще не столько помощником 
торжеству веры , сколько орудием 
абсолютизма . 

Первые - инквизиционные три
буналы появляются в Испании 
в 1 23 2  году . По повелению папы 
Григория IX арагонский епископ 
Эспарраго поручил тогда домини -

• 
Крест, печать и эмблема Супремы 
(Верховного трибунала инквизиции) 
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канцам начать преследование еретнков .  Ревность этих инквизиторов с пер
вых дней поселила недовольство и озлобление в населении , но нетерпи
мость не умалялась даж е  после убийства двух представителей инквизиции 
- Петра Планедиса и Петра Кадирета . Особенно успешно развернулась 
инквизиция в Арагоне при Н иколасе Эймерике, который оставил своим 
преемникам "Руко водство для инквизиторов" ,  а потомству - славу жесто
кого гонителя еретиков .  

Кастилия также не  избегла ига инквизиции , но двоевластие ,  ослабля
вшее папство в конце XIV и в XV веке 1 ,  привело к тому, что в 1 460 году 
в Кастилии не было уже ни одного инквизитора .  Заслуга вторичного 
водворения их в этой стране принадлежит Торквемаде . По его настояниям 
Ферди нанд и Изабелла упросили папу Сикста IV опять ввести инквизицию 
в К астилии . Разрешение было получено вместе с буллой 1 ноября 1 478 года . 
Давая свое согласие на розыск и преследование еретиков ,  Сикст указывал 
в то же  время,  каких судей должно поставить во главе насаждаемых 
три бунало в :  людей по крайней мере сорокалетнего возраста, чистой нравст
венности ,  магистро в или бакалавров богословия или же докторов и лицен
циатов канонического права .  И забелла не сразу решилась на введение 
инквизиции в своих владениях.  Голос совести удерживал ее от этого шага, 
но Торквем ада сумел победить ее сомнения,  в ярких красках изобразив ей, 
как угодно Богу учреждение инквизи ции . Однако и после папской буллы 

1 Речь идет о Великом расколе ("Великой схизме"), о котором читатель уже знает из 
предыдущих очерков. 
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Фердинанд и И забелла не сразу приступили к исполнению зам ыслов своего 
духовника ,  но решили испытать сперва м еры кротости и увещевания .  П о 
желанию обоих правителей кардинал Менд_

оса, архиепископ Севильи ,  со
ставил к раткий катехизис для верных католи ко в , своего рода спутник 
христианина от купели до м огил ы .  М ногочисленные экзем пляры этого 
наставления были розданы народу в Севилье и по всем приходам севильс-

·-- ' 
кой епархии , как главном у  притону еретиков_} Священни к ам было приказа-
но разъяснять его смы сл прихожанам и вм есте с тем предупреждать их , 
чтобы они и дети их поступали согласно предписаниям к атехизиса .  Что 
касается ртпавших от истинной веры ,  то,  для мирного возвращения их  
в лоно  церкви , предполагалось воздейство вать словом проповеди и назида
тельной беседы . Для наблюдения за  результатами это й  меры были назначе
ны особые ли ца,  впечатление которых решало,  быть или не быть инк
визиции . Сторонники же  инк визиции употребляли , конечно , все усилия ,  
чтобы доказать правительству бесплодность мирных намерени й ;  с другой 
стороны,  еретики не  тольк о не думали раскаиваться в своих заблуждениях,  
но ,  предчувствуя начало преследований и сознавая свое  право веровать по 
убеждению , неосторожно выступили с пам флетом проти в своих "спаси
телей" .  

Ересь упорствует - так ов б ы л  приго вор наблюдателей з а  мирным и 
попытками Изабеллы и Фердинанда . В 1 48 1  году в мо настыре Святого 
Павла в Севилье откры лись заседания инк визиционного трибунала под 
руководством дом иниканцев - провинци ала  М и хаила М орилло и викария 
ордена М артена 1 •  Недружелюбно встретило населен ие  этих братьев-пропо
веднико в .  Н ач альникам про винций было приказано оказывать содействие  
инквизиторам и их свите, но  потребо валось втори чное прик азание ,  чтобы 
достигн уть ж ел аемых результатов .  Тогда началось м ассо в_Qе бегство  м ара-

/' -- - � -

HQC'O B2 в соседние земл и .  М араносЪ1 были крещеные евреи , но общий голос 
считал их _тайны� и  при верженцам и  М оисеева закона ,  и на  них прежде 
других еретико в должны были сказаться прием ы севильских инквизиторов . 
Их бегство было признано улик ой ,  и потому 2 января 1 48 1  года инк
визиторы издали прокла м ацию,  в которой объявляли бежавших м араносов 
еретик ами и приказы вали всем вельможам К астилии , под страхом ан афе
м ы ,  отняти я владений ,  чинов и достоинств ,  задержать б еглецо в и под 
стражей доставить в Севилью , а имущество их конфиско вы вать .  

В Севилье узник ов ожидала м онастырская тюрьма,  заседания инк
визиторов и застенок . Скоро число этих несчастных возросло до такой 
степен и ,  что пришлось искать другое помещение в предместье Севильи .  
"Бог  печется о распространении и поддержке веры , - гласила впоследствии 
надпись на севильской тюрьм е, - да пребудет она  до скончания веко в . 
Восстань , Господи ,  и будь судьею в нашем деле, излови для нас лиси ц . . .  " 

1 Речь идет о Мигеле де Морильо и Хуане де Сан Мартине. 
2 Мараносы - точнее, марраны (marranas) . Предполагают, что в основе прозвища лежит 

еврейская формула ("будь ты проклят!"). 
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К а к н и  м ного бы л о  жертв в тем ницах и н к в и з и ци и ,  или "лисиц" , как 
наз ы вал и  их и н к в и з и т о р ы ,  это числ о не удовлетворяло М о рильо и М а
рт и н а . Они и здали но вую прокл амацию , ·так назы ваемую "грамоту м и
ло серди я " ,  и при зы вали в ней мараносо в  до бро в ольно предаться их 
власт и ,  о бещая з а  это л и ш ь легкое наказание.  М ногие беглецы и скры 
в а в шиеся п о верил и о б ещан и ям инкв изиторо в и я в ил ись в тр ибунал .  
И х  з аклю чил и в тю р ь му и дейст в ительно соглашались отп устить н а  
св о б оду,  н о  л и ш ь с усл о вием предварител ь н о й  выдачи аресто ванными 
всех и з вестн ы х  им еретико в .  Уже на пяты й день по сле водв орен и я  
и н к в и з и т о р о в  в Севилье ко стры пожрали ш естерых осужденны х ,  немного 
после - семнадцат ь ,  и та к, все увел ичивая ч исл о  св о и х  жертв , сев ильская 
и н к в и зиция в течение по луго да со жгла 298 мар аносо в и 79 осудила 
н а веч н о е з ато чен и е .  М н огоч исле нн ость осужденны х на сожжение за
ста в ила сев ильского губернато р а  устр о ить осо бы й постоянны й эш аф от,  
так назы вае мо е  квемадер о .  К вемадеро бы л о  сложено из  камня . Н а 
верхней его пло щадке б ы л и  устано влены ч етыре гипсо вы х статуи пр о 
р о ко в .  В нутри этих статуй был а  пустота, куда в в одили о сужденны х 
и затем сж игали ср азу несколь ких в это м п одо б и и  вавилонск о й  огненно й 
печи . Оди н и з  и сторико в инкв и з и ц и и  го в орит,  ч то осужденны х при
в я зы в а л и  снаружи , по это му мо ж н о  дума ть , что практико валось и то 
и друго е .  

Н е одн и отступ н и ки погибали среди этого огнен н ого апо фе о з а  нетер
п им о сти . С пе ш н ость про цессо в , д о н осы , ли ч ная зл о ба сл ужителей инк
виз и ц и и , ж�л ан и е  о вл адеть им уществ ом богаты х - все это оч ен ь часто 
кидало н а костр ы люде й  ни в чем не по в и н н ы х ,  искренних католико в . 
Ч т о б ы  спастись от это й участ и , ерети к и  и верны е  и з  нам еченны х  жертв 
трибунала одинаково спе ш ил и  выбр аться и з  Испан и и , одни - во Францию , 
други е  - в П ортугал ию , третьи - в А фрику.  Н е успевшие сдел ать этого 
или перехваченны е агентами инк визици и ,  а также и другие осужденн ые ею 
апелл и р о вал и  в Рим , и скоро канцелярия В атикана была завалена жалоба
ми на ж есто кость се в ильских и н кв изиторо в . Рассмотрение этих жалоб 
пр и н о сило папск о й  каз не з н а ч ител ь н ы е  выгоды . М о жно судить поэтому, 
как в о п ию щи были горести искавш и х  в Р име правосудия,  есл и  там решил и 
пожертв ов ать до х о дам и и о бр атить вни ма ние на жестокость и беззако н и я  
и н к в и з и т о р о в . 29 я н варя 1 48 1  го да,  следо вател ьно , менее чем через месяц 
п о сле открытия севил ьского т р и б унала , С и кст IV уже указы вает Ф ердинан
ду и И з абелле на зл о уп отребл ения поста вленны х ими инкв и з ито р о в .  П апа 
г о в о р ит в своем бреве ' ,  что М о рильо и М артин з аклю ч ают в темницы 
верных католико в, подвергают их жест о к им мучениям и ,  что б ы  о владеть их 
им уществ о м , о бъя вляю т и х еретикам и и ведут на каз н ь .  Только уважение 
к п р а в ителя м , п о  сл о ва м С и кста, не  п о з воляло ем у самом у устр а н ить 
и н к в и зито р о в, но о н  реко мендует эту меру корол ю и короле ве .  

1 Бреве (от латинского слова brevis - краткий) - - послание папы римского по вопросам 
второстепенного значения (в отличие от буллы). 
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Н о вейшие историки инкв изи ции из рядо в к атол ическо го ду х о ве нств а  
лю бят ссылаться на это б реве как на свидетельств о того ,  к ак далек и б ыл и 
папы от м ы сли од о бр ять инк в из итор о в . Н о если о б р атит ь вн им а ни е н а все 
бреве и письма того же Сикста, то нел ьзя не п ри йти к закл ю че н ию ,  чт о папа 
недов олен только сам осто я тель ностью инк визито ро в и в виде о п п о з иции 
критик ует их деятел ь н ость . В п р и нципе он одобряет меры стр о гости с ере
тик а м и, но хотел бы в идеть их в рук ах еп иск оп о в и во о б щ е  л юдей , б олее 
зависимы х  от Рим а .  И м рук о в одил а  в д а н н о м  случае п олитик а ,  а не 
искреннее проя вление гума нн ости, хотя неск о л ьк о з а п о здал о й . И с п а нская 
инк в изиц и я  с 1 48 1  года сраз у о б наружил а  тенденцию сделаться орудием 
правительств а ,  средств о м  удал ять с его пути все ,  Ч'!'О м о гл о  вредить это й  
власти , будут л и то евреи , ил и м авры , ил и стр о пт и вые кат ол ик и  и даже 
еписк оп ы . В свою о чередь п а п ы  п о  традици и не м о глИ спо к о й н о  вз ир ать на 
укрепление ко ролевск о й  власти , о тсюда их о п по зи ци я  так на з ы ваемо й  
в т о р о й  и нквизиции , то есть то й ,  о к ото р о й  идет теперь ре ч ь . В р я д а х  эт о й  
оппоз иции сто ял ,  м ежду прочим ,  к ардинал Р одриго Б о рджа 1 ,  в п о следствии 
папа Александр VI,  - одного этого до статочно для хара ктеристики ее 
направления .  Н о м огущество Григо рия VII и И нн о к е нтия 111 стан о в ил о сь 
уже до стоя нием истории . Н а смену чудн о м у  про шл о му надв игал о сь неот
разим о е  бессил ие зато р м о зить так ие я вл е ния , как вторая инк в изи ция . В фе
врале 1 48 3  года ,  в виде тор м о з а  эт о й  п оследней,  Си к ст IV назн ачил сев ил ьс
к ого арх иеписк оп а  И н ьиго М ан ри к а  сво и м  делегато м  п о прие м у  и разб ору 
апелляций на реш е ния инкв из иции , а 2 августа того же года он п о сту пил 
уже совсем ин аче : 2 августа 1 48 3  года папа утвердил То маса Т о рк вем аду 
в зв ан ии велик ого и н к визитора К астил ии и предо став и л  ему п р а в о на з н а
чать подчиненных чи н о вн ик о в  трибуна л а ,  ин аче го в о ря , я в н о  сп о со б ст в о вал 
об о со блению испанск о й  инк в изиции . О ставало сь тол ь к о  о бъеди н ить п о д  
о д н о й  властью все три буналы Испании , и тот же п ап а в то м  ж е  го ду н о в ым 
брев е 1 7  октя б ря объяв ил Торквемаду вел иким ин к в изито р о м  А р аго на 
с тем и же прав а ми , как и в К астил ии . 

И н к в из иция торжеств о в ал а .  П о  п о велени ю Т о р к в е м ад ы ,  ее судил ища 
был и в ведены в Кордо ве ,  Хаэне и Сиудаде Реале ,  а п о  в сем еп арх иям б ы ло 
прик аз ан о  дом ин ик а нцам неусы п н о  з а б отиться о поддержан ии веры . К ак 
вы сшую инстан ци ю для управлени я  судил ищам и и судья м и  Ф ерди на нд 
учредил в то же вре м я  к о ролевск и й  и нк в изици онн ы й  со в ет п о д  н а з в а нием 
Верх о в н ого со вета . Д ела этого со вета реш али сь п о голосам , но тол ь к о  
в сфере гр ажданск о го прав а и п о ч исто ю риди чески м в оп р осам . В ел ик ий 
инкви зито р  б ы л  его президенто м , при нем состо ял и со ветник и : оди н епи
ско п и два доктора п р ав а .  

В 1 48 1  году, не до вольствуясь п о стано влен иям и сво их предш ествен
нико в ,  Торквемада со б р ал в С евилье генеральную хунту ин к в изито р о в . 
Здесь б ы ли вы р а б ота н ы  зако н ы  испа нско й инк в из иции , 28  п унк то в так 
наз ываемо й  и нструкци и .  

1 Родригес де Борха или Борджа. 
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Первые три пункта ее говорили 
об устройстве три буналов ,  о публ и
к ации приговоров против еретико в 
и отступ ни ков и назначали "отсроч
ку  мил осердия"  для желающих со
знаться и о братиться .  Шесть послед
них устанавливали порядо к чинопо
читания среди инквизиторов;  оста
льные девятнадцать обним али все 
случаи инквизиционного процесса . 
Кто со знавался до срока ,  тот  мог  
рассчитынать на помилование ,  если 
открывал других еретиков .  И нструк
ция допускала в это м  случае секрет
ное разрешение , но только при усл·о
вии  полной неизвестности обществу 
о преступлени и  раская вшегося ере
тика .  Всякая должность и право но
шения серебра ,  золота,  драгоценных 
к амней , шелко вых и тонких шерстя
ных тк аней о бращенному еретику 
запрещались ,  и только · в Риме за 
больш ие  деньги могли уничтожить 
это постановление .  Добровольное 
по каяние не избавляло от денежного 
штрафа,  а принесш их это покаяние 
после сро ка милосерди я  - от к он-
фискации и мущества со дня впаде-
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ни я  в ересь .  При  этом требовалось обозначение  времени,  когда прими ря
емы й  с церко в ью попал под влияние ереси , дабы инквизиторы могли 
определ ить,  какая часть и м ущества этого чел овека подлежит конфискации .  
Н а  осно вани и  этого параграфа нередко конфисковывалось имущество жены 
за преступление тестя к ак приданое от еретика  и детей как наследство от 
того же еретика .  Н ачиная с 1 1  пункта, инструкция говорила о еретиках 
упорных .  Если такой еретик сознавался после долгого сидени я в тюрьме,  то 
его осуждали на вечное заклю чение . Сознание требовалось полное,  а если 
оно не казалось таким инквизитору,  то заключенный отдавался в руки 
светской власти . Та  же мера применялась к лицам, которые вздумали бы 
похвалиться , что не все открыли на допросе трибунала .  Всякий  еретик,  
упорно отрицавш и й  обвинение, считался нераскаявшимся ,  и ,  чтобы вырвать 
у него признание при нали чи и доказательств ,  его подвергали пытке, а в слу
чае успеха этой  меры судили как уличенного ерети ка .  Ули ченным считался 
также всякий  не явившийся на формальное приглашение трибунала .  Допрос 
свидетелей производился самим инквизиторо м ,  его же присутствие требова
лось при пытке для при няти я показаний .  Для о блегчения этих по казаний 
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подсудимому выдавалась копия со свидетельских ответов , однако не во всей 
их полноте .  По 20 параграфу инструкции инквизиционный процесс мог 
возбуждаться и против умерших ,  если из книг и жизни этих у мерших 
оказывалось, что они были еретиками . Кости таких людей вырывались из 
могилы и сжигались во время аутодафе, а имущество конфисковывалось . 
Вассалы и все власти также подлежали суду инквизиции , если оказыв али ей 
сопротивление и покровительство еретикам . Дети осужденных еретиков 
могли рассчитывать на пособие из конфиско ванного имущества и х  роди
телей,  но этот параграф (22) п очти никогда не исполнялся . 

Эти первые законы испанской инквизиции еще при жизни Торквемады 
дополнялись другими постановлениями , но произвол по-прежнему оставал
ся основным духом инквизиции .  Достаточно указать ,  например,  на право 
инквизиторов объявлять п одсудимого упо рным и нераскаявшимся или 
держать его в тюрьме до новых доказательств его виновности (п о  смыслу 
1 1 -го пункта) , чтобы пон ять, как легко было этим судьям подводить 
обвиняемых под категорию еретико в . М огущественным побудителем инк
визиторов к многочисленным арестам и обвинениям служило желание 
пополнить кассу трибунала , потому что жал ованье этим ревнителям благо
честия уплачивалось за счет конфискаций . 

"Сверх покаяний ,  - говорит Эймерик в своем руководстве , - инк
визитор может налагать денежные штрафы на том же осн овани и ,  как 
паломничества ,  посты , молитвы и прочее . Эти штрафы употребляются на 
дела благочестия ,  каковы, например, поддержка и содержание святой инк
визиции .  Действительно ,  вполне справедлив о ,  если инквизиция будет опла
чивать свои расходы деньгами своих заключенных,  п отому что,  как говорит 
святой П авел в 9 главе послания к К ор инфянам, "никто не может бороться 
своими силами"" .  Эймерику принадлежит также установление отношений 
инквизиции к детям еретиков .  "Сострадание к наследникам виновного ,  
- говорит он,  - которых доводят конфискацией до нищенства ,  не должно 
смягчать этой строгости , так как, по божеским и человеческим законам,  
дети наказываются за  грехи отцо в " .  

Правительство н е  противилось постановлениям инквизици и .  Оно также 
было заинтересовано в денежных штрафах и конфискации .  Прав ительство 
получало третью часть эти х  поступлений и ,  нуждаясь в деньгах, естествен
но, заботилось о в озрастани и  этого источника доходо в .  Таково  было общее 
суждение об усердии королей в преследовании еретико в ,  и сама Изабелла 
сочла нужным оправды ваться в этих обвинениях перед Сикстом IV. К р оме 
денежных расчетов личная месть и все виды насилия  над личн остью под 
покровом искоренения ереси находили в инквизиции прекрасн ое орудие для 
своего удовлетворения .  К одекс Торквемады был встречен поэтому как 
посягател.ьство н а  свободу граждан, особенно в Арагоне,  где конфискация 
имущества была невозможна по давним привилегиям н арода.  Сразу после 
издания кодекса арагонские кортесы обратились к Фердинанду и папе 
с просьбой остановить применение инквизиционной инструкции .  Н о аресты 
и казни еретиков продолжал ись со всеми последств иями,  недовольство 
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усилилось .  Н е  видя выхода из сетей инквизиции и думая насилие остано
вить насилием , арагонцы решились на крайню ю  меру - избиение инк
визиторов . Душой заговора были мараносы или , как их называли еще, 
но вые  христиане,  остал ьные поддерживали их сочувствием . Чтобы со брать 
нео бходимые средства для исполнения предприятия ,  все мараносы были 
о бложены пеней в пользу убийц .  Арагонский дворянин Жан Делабадия 
руко водил всем делом ,  первой жертвой был назначен Педро Арбузе в Сара
госе . Ш есть заговорщиков искали случая напасть на инкви зитора , но слух 
о заго воре пошел по Сарагосе, и Арбузе остерегался . Он стал носить 
панцирь под платьем и железную каску под шапкой.  Наконец 1 3  октября 
1 48 5  года заговорщики застали его в церкви .  Было 1 1  часо в вечера .  Арбузе 
молился ,  стоя у колонны,  возле него на полу горел фонарь.  Первым напал 
на него Жан Десперендео ,  но панцирь защитил Арбуэса от сабли убийцы . 
То гда Жан Делабадия ударил инквизитора ножом в шею , и А рбузе упал . 
Через два дня он умер от раны, но результат покушения обрушился лишь 
на головы заговорщиков и послуж ил на пользу инквизиции .  К ак ни  велика 
была нена висть к трибуналу,  старые христиане возмутились при вести об 
убийстве А рбуэса , и тем же инквизиторам пришл ось успокаивать народ 
и удерж ивать его от самосуда о бещанием примерного наказания злоумыш
леннико в .  

Инквизиция  пользовалась в этом случае скрытым недовольством бед
ных и невежественных классов против богатых и образованных,  в среде 
которых только и могла  быть , конечно , истинная оценка ее намерений.  
Убийство Арбуэса дало ей прекрасный по вод нанести удар арагонской 
оппозиции . Кро ме убийц доминиканца была схвачена масса ого воренных 
доносчиками , пото му что самое ничтожное показание принималось за 
улику .  Сарагосские тюрьмы оказались переполненными узниками , значи
тельна я доля которых была вино вна лишь в критике инквизиции,  большин
ство же не по винно ни в чем . Достаточно сказать , что в числе заключенных 
находился дон Иако в На варрский , сын инфанта дон Карлоса, чтобы пред
ставить себе  число узников из среды обыкновенных граждан . 

П утеводн о й  нитью дл я  арестов послужило показание одного из убийц, 
Видаля Урансо . Главные виновники были жестоко наказаны . И м отрубили 
руки и по весили ,  после чего их трупы волокли по улицам ,  а затем,  рас
членив на части,  разложили на площадях .  Жан Делабадия был подвергнут 
этой казни уж е мертвый . Он  по кончил с собою накануне.  Видаля Урансо 
сперва по весили в награду за . выдачу преступнико в . Менее тяжким наказа
ниям , конечно на язы ке инквизиторов , было подвержено более 200 чело век , 
и в том числе И ако в На варрский .  Вместе с другими получившими снисхож
дение его вывели на публичное покаяние .  Н о  одной Сарагосо й дело не 
ограничилось . В Толедо про исходили не меньшие бесчинства трибунала .  
В течение года там было начато и окончено 3327  процессов , и 27 из них 
око нчились сож жением о бвиненных .  Тем не менее потребо валось еще два 
года на усмирение волнений народа , не желавшего принять инквизицию ,  
волнений в Теруэле ,  Валенсии , Л ериде и Барселоне .  Н а  островах М айорке 
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и М инорке эта борьба тянулась целых восем ь лет .  Восстание вспыхнул о 
там еще раньше сарагосско го и окончилось лишь в 1 490 году торжеством 
инквизиции .  

Что к асается Арбуэса, ему устроены были пышные похороны,  а м оги
ла его - на месте убиения - была украшена монументом с пышной 
эпитафией .  На  этом еще не оконч ились почести,  оказанные пам яти 
инквизитора . В 1 664 году папа Александр VII причислил его к лику 
святых,  а молва укрепила за ним славу целителя от ч ум ы .  Трагическая 
смерть Арбуэса увековечена также к истью М уриль о .  Художник пред
ставил событие согласно историческим данным . Лишь ангел в верху 
картины,  как бы приним ающий душу инквизитора для водворения ее 
в раю , я вляется отголоском кано низации Арбуэса и преклонений перед 
инквизицией . 

С развязкой этой  трагедии, несом ненн о ,  связано им я Торквемады . К ак 
великий инквизитор,  он ,  к онечно ,  принимал живейшее участие в жестоко
стях, которые были ответом на убийство Арбуэса и критику инструкции.  
Ореол кротости и смирения ,  каким пытаются наделить его б иографы вроде 
Турона,  несомненно ,  должен быть раз венчан . Гораздо вернее, что он  был 
лев , но не лев религии ,  как  аттестует его  Флешье, а лев нетерпимости 
и личного мщения.  В этом отн ошении назначение его великим инквизито
ром было драгоценной находкой для инквизиции,  и сам папа,  что бы ни 
говорили обелители Сикста, благодарил Торквем аду за служение вере . 

"Любезном у сыну нашем у,  - писал он Торквемаде , - привет и апо
стольское благословение .  Почтенный брат наш Родриго , еписк оп  П ортский ,  
вице-канцлер святой римской церкви,  назначенный к ардиналом В аленсии, 
недавно говорил нам с б ольшой похвалой о Ваших заслугах и выдающемся 
усердии ,  к оторое Вы обнаружили, искореняя ереси в к оролевствах К астилии 
и Леоне.  Мы узнали об этом с чувством полного удовлетворения ,  что 
делает Вам честь, и с радостью видим, что ,  полные знания и облеченные 
властью в высокой мере,  В ы  пользуетесь этим и преим уществ ами только 
для преуспеяния дел ,  касающихся славы Бога и святости церкви .  Мы м ожем 
только предложить Вам, любезный сын наш,  и ободрить Вас в Господе ,  
неуклонно продолжать эту святую обязанность на защиту и распростране
ние правой веры" .  

Чтобы вполне оценить,  как  исполнялась "святая обязанность" , п о  
выражению Сикста, нео бходим о перенестись м ыслью в зал инквизицион
ного трибунала и в мрачные к ам еры его темниц,  лучшей надписью для 
которых была бы надпись над вратами ада : 

Здесь мною входят в скорбный град мучений, 
Здесь мною входят в муке вековой" . 
Оставь надежду всяк , сюда идущий" . 
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ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
Приезд инк визитора. - Из вещение жителей. - Отсрочка милосердия . - Настроение 

общества. - Доносы. - Н ачало процесса . - Арест. - Инк визиционная тюрьма. 
- Заседание трибунала. - Первое свидание подсудимого и судей. - Свидетели .  
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- Право отвода обвинителя. - Камера пыток. - Начало применения пыток в религиозных 
� процессах . - Кроткое увещевание и отеческое побуждение. - Пытка веревкой, 

водои и огнем . - Виды преступлений ,  подлежавших инквизиции. - Пристрастие трибунала. 
- Категории обвиненных. - Примирение с церковью. - Аутодафе частное и общее. 
- Пр иготовления к аутодафе .  - Церемониал.  - Костюм осужденных. - Сожжение 

в изображении .  - Образчик инквизиторского красноречия. - Чтение приговоров . 
- Сожжение упорных.  - Общее число жертв инкв изиции 

Во времен а первой инквизиции в городах , где не было постоянного трибу
нала , и нквизиторы появлялись наездом . Сейчас по приезде они приглашали 
к себ е коменданта и присягой обязывали его исполнять все их решения ,  
иначе не  только ему,  но и всему городу грозило отлучение .  В ближайший 
праздничный день инквизитор отправлялся в церковь и объявлял с кафедры 
о возложенной на него миссии .  О н  приглашал при этом виновных в ереси 
явиться к нему без понуждения  в надежде легкого церковного наказания .  
Затем на месяц давалась отсрочка на размышление , так  называемая "от
сро чка милосердия" .  Физиономия города сразу менялась .  Граждане от 
м ал а  до велика  по первому звону спешили на богослужение .  Общение со 
знако мыми ограничивалось самым тесным кругом .  Все боялись друг друга, 
родители - детей ,  дети - родителей, хозяева - слуг.  Беседы велись на 
благочести вые тем ы .  На каждом шагу слышались религиозные сентенции : 
да сохранит вас Бог , идите с миром , да поможет вам святая Дева .  М ежду 
тем по мещение инквизиции начинали осаждать разные темные личности . 
Д ав нишние счеты с соседом ,  затаенное недовольство и злоба - все это 
сказывалось теперь в приемной инквизитора .  Там с охото й  выслушивали 
доносчиков и вносили их вести в особую книгу .  Кроме этих услуг до
бровольцев инквизиции служили еще циркулиро вавшие по городу слухи,  
нако нец , заранее заготовленное,  предвзятое обвинение, и все дело состо яло 
лишь в накоплении судебного материал а под благовидным названием 
до каз ательств . К тому же многие спешили навстречу желаниям инк визито
р о в ,  потому что недонесение  издавна считалось преступлением не менее 
тяжким , чем сама ересь . Н аконец "отсрочка милосердия" истекала .  Если 
о бвиняемый не являлся сам,  по собственному желанию ,  то инквизиторы 
начинали расследование .  П режде всего призы вался доносчик . Ему пред
лагали способ ы  открыть истину - обвинение и простое показание . Обвине
ние могло не подтвердиться и обрушиться на самого об винителя,  поэтому 
выбиралось второе .  Оставалось назвать свидетелей.  Если эти свидетели 
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п одтверждали обвинение, инквизитор приказывал арестовать обвиняемого . 
Не  знакомя его с делом , его запирали в темницу .  Имущество его описыва
лось впредь до разрешения дела, и сам он до того же момента как будто 
умирал для мира . 

Темницы инквизиции были мрачны и сыры . Небольшие камеры ,  в 5 ша
гов длины и 4 ширины,  наполовину были заняты нарами с грязной ,  сгни
вшей соломой вместо постелей .  Небольшое окошко чуть освещало это 
царство страданий . В нем помещалось до 6 и более узников , так что многие 
спали на полу в отравленной миазмами атм осфере .  П ервое время мужчины 
не отделялись от женщин .  Жалобы не допускались.  Если узники подымали 
шум или спор,  их выгоняли в к оридор и , раздев,  бичевали , не разбирая ни 
пола , ни возраста . Все виды насилия,  как вороны над добычей, носились над 
головами этих несчастных .  Женщины и девушки насиловались или соблаз
нялись, конечно,  коварно ,  путем позора купить оправдание . П од тем же 
предлогом у богатых выманивали деньги и только в этом случае допускали 
их тайное общение с родными . Иначе всякое милосердие к узнику считалось 
соучастием в преступлении .  

Н е  сразу начинался процесс заключенных . М н огие теряли здоровье 
прежде, чем я влялись перед судом инквизиции , являлись в самом истерзан
ном виде . Процесс начинался не иначе как по просьбе обвиняемого . Его 
п обуждали к этой просьбе,  когда хотели , при посредстве тюремных агентов.  
Только после этой жестокой ф ормальности его приглашали в заседание 
трибунала . П од низким узорчатым потолком в небольшой комнате , слабо  
освещенной небольшими окнами , его ожидали инквизиторы . Они сидели за 
длинным столом на широкой лавке ,  п одпоясанные веревками , в белых 
и к оричневых сутанах , с небольшими шапками на головах . Тут же находил
ся еписко п  в парадном облачении , что, впрочем ,  практиковалось лишь 
в начале инквизици онной эпохи , наконец, нотариус и докладчик .  В это 
первое свидание с судьями обвиняемого встречали так ,  как будто ничего не 
знали о нем, и в то же время различными вопросами старались запутать его 
и вырвать у него ули ки . Свидетелей допрашивали отдельно .  Обвиняемый их 
не видел все время допроса .  Сами показания он получал в сокращенном 
виде, без указания места и времени . Этим предп олагалось обезопасить 
свидетелей от мщения их жертв , когда последние дождутся свободы . Очная 
ставка свидетелей возбранялась на том же основании , а сами свидетели 
м огли быть людьми заведом о преступными и лицеприятными .  Два свиде
теля по слуху считались равносильными очевидцу. Обвиняемый мог  отвер
гать обвинителя лишь в случае явной вражды к нему последнего . Чтобы 
узнать ,  не злоба ли руководила доносом, инквизиторы спрашивали у об-

1 0  Заказ № 1 73 

Орудия пыток инквизиции 
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виняемого,  нет ли у него враго в  и кто они .  Если он  назы вал их, не упоминая  
действительного вино вника своего ареста,  его ли ш али права опровергать 
этого виновника .  Он мог иметь защитника ,  но видеться с защитником ему 
позволялось только в присутствии  инквизитора .  Существо вало ,  впрочем , 
формальное запрещение адвокатам и нотариусам защищать еретиков , но 
оно , по-видимому,  не всегда исполнялось.  Если улики против подсудимого 
казались слишком очевидными или ,  по личным расчетам инквизиторов , 
считались такими,  трибунал немедля произносил приго вор и отсылал под
судимого в темницу до исполнения этого приговора .  Только полное призна
ние справедливости обвинения могло уменьш ить наказание подсудимого ,  
и к этому прибегали часто , чтобы избегнуть ужасов полного дознания . 
Инквизиторы сами реш али , действительно ли  откровенно и чистосердечно 
признание их жертвы .  

Кто отрицал обви нение при нал ичии тяжких улик , того объявляли 
упорным . Из  зала трибунала его дело переносилось в камеру пыток .  К амера 
пыток обыкно венно помещалась в подземелье , узкие коридоры со м ногим и 
поворотами вели туда , ни один вопль не доносился оттуда наружу .  "Тако
го -то ч исла ,  месяца и года" ,  - как гласила инквизиционная формула,  узник 
выв одился из темницы и водворялся в месте мучений .  При пытке,  согласно 
инструкции Эймерика и Торквемады , находился и нквизитор ,  иногда доктор,  
писец для записывания показаний и слуги трибунала в черных  одеждах 
с глухими капюшонами на голо вах,  с отверстиями для глаз и рта . 

В религиозных процессах пытка впервые применяется в 1 1 1 4 году . 
Тогда пытали водою еретиков-катаров . В 1 1 5 7 году вальденсов пытали 
раскаленным железом .  Иннокентий 111  запретил было это варварское сред
ство добывать признание, но с 1 23 3  года почти все процессы сопровожда
лись "умалением членов " .  Сперва ,  впрочем , уже на месте мучений опять 
прибегали к убеждению . Еретику грозили муками ада , наконец ближайш и
ми муками - пыткой .  П о  совету Эймерика,  его раздевали быстро и с выра
жением печали ,  чтобы сильнее потрясти его испуго м ,  затем расклады вали 
перед ним орудия допроса и еще раз убеждали сознаться . Это было так 
называемое "кроткое увещевание и отеческое по бужден ие " .  Н еудача убеж
дений приводила обвиняемого к суровому испытан ию . Ему связывали руки 
на спине веревкой,  другой конец которой про пускался через блок .  В таком 
положении его еще раз увещевали повиниться . Затем слуги вздергивали его 
кверху и вдруг опускали ,  не давая  коснуться пола .  Стремительное падение 
сразу останавливалось , члены несчастного вытягивались , веревка врезалась 
в руки . Если среди этих страшных мучений он объявлял о желании дать 
показание,  его опускали на пол , чтоб записать ответы несчастного . 

Пытки, узакопеюlые инквизицией. 
Гравюра XVI века 
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" " м В противном случае продолжали умаление членов , и так не енее часа .  
Дольше применять одну и ту  же пытку запрещалось, но инквизиторы ,  
пользуясь изнеможением жертвы, нередко объявляли , что пытка была 
применена не полностью,  и опять возобновляли ее . Признание ,  полученное 
на дыбе,  подтверждалось еретиком после снятия с нее .  Этим он  свидетель
ствовал ,  что не муки, а истина говорила его устами . Если он отказы вался от 
этого или упорствовал,  несмотря на первую пытку, его подвергали второй . 
Второе испытание производили водой . Еретика клали на стол в форме 
корыта , нередко покрытый гвоздями, связывали его веревками так , что они 
врезались в тело , затем, накрыв ему рот и н ос мокрой тряпкой ,  медленно 
лили на нее воду . Непрерывная струя воды не давала жертве возможности 
перевести дыхание, она захлебы валась , кровь выступала у нее из носа и рта . 
Если и тут подсудимый все-таки отказывался дать требуемое показание ,  
тогда применялось третье умаление членов  - огнем . Ноги несчастного 
заколачивали в колодку и , смазав подошвы маслом,  по ворачивали их 
к огню.  К ожа трескалась от жара, кости обнажались при страшных криках 
мученика, доведенного прежними муками до последней степени изнеможе
ния . Эта пытка нередко кончалась смертью узника тут же , в зале мучений ,  
или в темнице , куда его относили после каждой пытки .  Редко находились 
герои , выносившие эти терзания . Большинство признавалось после первого 
умаления в самых нелепых преступлениях ,  но это подводило их лишь под 
категорию сознавшихся из страха мучений и вело на костер . Некоторые 
налагали на себя руки , не ожидая допроса,  но были герои , у которых все 
истязания не могли исторгнуть отказа от убеждений или сознания в несоде
янном преступлении .  Это были упорные, предмет глубокой ненависти 
инквизиторов ,  доказательство их бессилия и жертвы костров .  

Не одни еретические заблуждения влекли заподозренных на суд инк
визиции . П о руководству Эймерика этому суду подлежали : 

1 )  Хулители религии и виновные в ложных понятиях  о могуществе 
Бога, все равно, говорили ли они это в пьяном или трезвом виде . 

2) Все , занимавшиеся чародейством и гаданием,  особенно те, которые 
употребляли при волхвовании священные предметы и вещества ,  например 
святую воду и елей . 

3)  Всякий отлученный , не искавший примирения с церковью . 
4) Укрыватели и заступники еретиков . 5) Лица , сопротивлявшиеся постановлениям инквизиции . 
6) Города , правители и короли , защищавшие еретиков .  
7 )  Власти , не  отменявшие в стране или городе постановлений ,  несоглас

ных с законами инквизиции . 
8) Адвокаты, нотариусы и юристы , защищавшие еретиков (это правило 

применялось по усмотрению,  и только в самую раннюю эпоху первой 
и второй инквизиции) . 

9) Всякий ,  отказавшийся от присяги , которую требо вала инквизиция . 
1 0) Всякий ,  умерший в открытом или предполагаемом еретичестве . 
1 1 ) Иудеи или мавры ,  склонявшие христиан к отступничеству . 
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1 2) В сякий , прикосновенный к ереси словом,  делом или сочинением . 
1 3) Все преступления против нравственности, незаконное сожительство , 

содомия и пр .  
· 

Все это рушилось на головы главным образом тех , у кого не было 
покровителей , чтобы остановить карающую руку , и на людей, заведомо 
ненавистных инквизиторам . Располагавшие влиянием ускользали от право
судия трибунала даже в том случае , когда их преступления были известны 
всему свету . Сами члены трибунала часто были повинны по инструкции 
Эймерика, и Вольтер вовсе не инсинуировал, когда изображал великого 
инквизитора любовником прекрасной Кинегунды совместно с богатым 
евреем . Л и шь в редких случаях, при вопиющем нарушении законов и под 
непобедимым давлением общества ,  инквизиторы попадали под следствие , 
но , как увидим далее, их наказание имело скорее характер попустительства . 
Иное положение бьiло у людей без покровителей и заранее преданных на 
усмотрение инквизиции .  П о мере того как подвигался процесс, масса этих 
арестованных постепенно распадалась на категории : легко подозрительных 
(levi),  сильно подозрительных (vehementi), обращенных (reconciliati) , упор
ных (obstinati) и оправданных . Впрочем,  оправданные почти всегда счита
лись подозрительными .  Им выдавалось разрешение ad cautelam , т. е . как 
подозреваемым в ереси , и горе было этим лицам , если они опять попадали 
в руки инквизиции . Рецидивистам (relaps) не было прощения .  К аждый 
обвиненный и сознавшийся мог просить примирения с церковью . Степень 
наказания в таком случае уменьшалась, смотря по времени признания и по 
важн ости преступления .  В период первой инквизиции примирение с цер
ковью со вершалось торжественно - в храме и в присутствии народа . 
В назначенный день перед обедней обвиненный в ереси ставился на амвон 
с открытой голов ой и со свечой в руках .  Н ачиналось богослужение . После 
чтения Евангелия инквизитор произносил речь против ереси , затем осуж
денный на  по каяние перед крестом и Евангелием произносил отречение от 
своих заблуждений и ,  если мог, подписывал этот акт и получал разреши
тельную грамоту . 

" В  день Всех Святых , в праздник Рождества Христо ва, - говорилось 
в разрешительной грамоте, - в праздник Сретения Господня и каждое 
воскресенье великого поста обращенный обязывается присутствовать в со
боре при церемонии в одной рубашке, босиком , с руками ,  сложенными 
накрест и принимает от епископа или пастора удар лозою , кроме Вербного 
воскресенья , в которое будет разрешен . В Великую среду он опять должен 
явиться в собор и будет изгнан из церкви на все время поста, в которое 
обязан приходить к вратам церкви и стоять во все время богослужения . 
В Святой четверток станет на том же месте и будет снова разрешен . Каждое 
воскресенье поста он  входит в церковь в надежде разрешения  и опять 
становится у врат церковных . На груди постоянно носит два креста цвета, 
отлично го от платья" . 

Это по каяние продолжалось от трех до семи лет,  см отря по важности 

преступления, и было самой легкой карой . 



294 Торквемада 

Позорящее одеяние 
- санбенито 

В период второй инквизиции прим ирение с церковью соверш алось во  
врем я  аутодафе . Аутодафе, религиозное действие , дело веры; бы вали част
ные и общие аутодафе.  Первые  совершались по м ере надобности несколько 
раз в год, предпочтительно в пост; вторые - по случаю важных событий 
в государственной жизни , восшествия на престол нового государя ,  рожде
ния инфанта и проч . За месяц до торжества ч лены трибунала со знаменем 
впереди отправлялись на гла вную площадь и объявляли народу о дне 
аутодафе .  То же делали герольды инк визиции при з вуках труб и барабанов 
по всем улицам и площадям . П о м ере приближения назначенного срока 
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н а ч и н ал и сь п р и го т о в л е н и я .  Н а  пл о щ ади п р о т и в  к о ролевск о го бал к о н а ,  есл и 
о ж ида л о сь п р и сутст в и е  к о р о л я ,  в о з в одился п о м ост дл и н о ю  в 20 шаго в . 
С б о к у ,  спра в а  от балк о н а ,  стр о и л и  ам ф итеатр в 2 5  и л и  3 0  ступеней , 
п о к р ы т ы й  к о в р а м и ,  дл я чле н о в  и н к в и з и ци и ,  с б алдахи н о м  н а  верх н ей 
сту п е н и  дл я  в ел и к о г о  и н к в и з и т о р а .  Сле ва - дру г о й  та к о й  же а м ф итеа тр , н о  
без всяк и х  у к р а ш е н и й ,  п редн а з н а ч ался для осужде н н ы х .  П осереди н е  п о м о 
ста ст а в и л ся м е н ьш и й  по м ост с дв ум я ряда м и  де рев ян н ы х  клет о к ,  куда 
в в одил и  п реступ н и к о в  н а  в рем я  чтен и я  п р и г о в о р о в .  П р я м о  п роти в  клет о к  
ста в и л и  дв е к а ф едр ы : с одн о й  ч ит ал и сь п р и г о во р ы , с дру1 ·о й пр о и з н осил ась 
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проповедь; перед местами советников воздвигались жертвенники .  Для наро
да тоже устраивались места . 

Накануне торжества из  церкви выходила процессия, впереди уголь
щики - как цех , прикосновенный к правосудию инквизиции ,  они постав
ляли дрова, - за ними доминиканцы и стража .  Дойдя до площади 
аутодафе, процессия останавливалась ,  на помосте водружались знамя 
инквизиции и зеленый крест, обвитый чер ным крепом .  Затем кортеж 
удалялся, исключая доминиканцев , которые оставались на площади и до 
глубокой ночи пели псалмы . Рано утром площадь наполнялась народом . 
В 7 часов на королевском балконе появлялись король и королева, при
дворные чины и высшие представители духовенства . Церковный благовест 
возвещал о начале церемонии . Ее открывали сто угольщиков с пиками 
и мушкетами , за ними шли доминиканцы, предшествуемые крестом . За 
братьями-проповедниками несли знам я  инквизиции . Оно было красного 
цвета , из дорогой материи ; на одной его стороне был герб Испании ,  на 
другой - меч, окруженный лавровым венком ,  и фигура Доминика. 
Впрочем,  в различных городах оно украшалось различно . П осле знамени 
инквизиции появлялись гранды Испании и офицеры трибунала, наконец, 
вереница осужденных по степеням наказания .  Впереди выступали прими
ряемые с церковью . Они были босы,  с непокрытыми головами .  На них 
была одежда кающихся, так называемое санбенито , род льняного мешка 
с большим желтым крестом на груди и на спине . За примиряемыми 
следовали обреченные на бичевание и тюремное заклю чение . Н о главный 
интерес для толпы представляли осужденные на сожжение . Это были 
упорные еретики и вторично впавшие в ересь .  Измученные пытками 
и тюремным заключением , они шли со свечами в руках , в льняных 
санбенито , с бумажными колпаками на головах .  У несчастных, пытавших
ся протестовать и обличать инквизиторов , рот был завязан бычьим 
пузырем . Предсмертный костюм этой группы покрывали изображения 
дьяволов и пламени , направленного вверх . У признавшихся после пытки 
это плам я  направлялось вниз , потому что этих жертв сперва душили 
и потом сжигали .  Около каждого осужденного на смерть находилось по 
два офицера и по два монаха .  В этой же части процессии на высоких 
древках несли изображения бежавших от суда инквизиции или умерших 
в темницах, не дождавшись костра .  Их сжигали в изображении ,  сим
волически ,  первых - во всяком случае, вторых - если таково было 
решение трибунала . К ости умерших находились тут же в деревянных 
ящиках около фигур осужденных и вместе с этими фигурами возлагались 
на костер .  В хвосте процессии ехала кавалькада со ветников Верховного 
совета , инквизиторов , духовенства и , наконец, великий инквизитор в фи
олетовом облачении ,  окруженный стражей . К огда процессия достигала 
площади аутодафе и участники ее занимали назначенные им места, 
священник  начинал обедню и доводил ее до Евангелия . Затем великий 
инквизитор, надев митру , подходил к королевскому балкону и принимал 
от короля клятву покровительствовать инквизиции и помогать преследо-
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ванию еретиков . Такую же клятву давали все присутствовавшие при 
церемонии .  Начиналась проповедь . 

" Если Бог  веками терпит наши беззакония ,  - говорилось в одной из 
таких проповедей ,  - то люди вполне справедливо посвящают хотя один 
ден ь ,  чтобы отомстить за поношения Бога.  Святой трибунал являет 
сегодня свое усердие к славе Господа, и это место ,  покрытое преступ
никами ,  ожидаю щими наказания , - живое представление того , что мы 
увидим однажды в долине И асафата .  К ак царь небесный и земной придет 
судить людей ,  окруженный своими силами (оратор выражался даже 
" " б ) грандами для ольшого сходства , и все святые с ним, так мы видим на 
су де святой  инквизиции величайшего из монархов света , его советников 
и всех грандов королевства .  К огда евреи ,  читаем мы в Священном 
П исании ,  выбирали царя , они вручали ему вместе с короною книгу закона , 
и это означало ,  что той же рукой,  которою он принимал скипетр , он 
должен был принуждать своих подданных следовать предписаниям рели
гии . " Утверждать,  - говорил далее оратор, - что люди свободны 
веровать по желанию и что не следует наказывать еретиков ,  - значит 
утверждать,  что не нужно наказывать грабеж ,  волшебство и смертоубийст
во:  О ты ,  святейший трибунал веры,  оставайся непоколебимым до сконча
ния веко в и сохраняй нас чистыми и твердыми в нашей религии . О, как 
говорит это зрелище об усердии и заботли вости инквизиторов ! Их величай
ший триумф - эта толпа преступников ,  и я могу сказать о трибунале то 
же , что сказано о церкви:  прекрасна подруга моя ,  как шатры кедарские 1 ,  как 
палатки Соломоновы .  Этот день - день торжества и славы трибунала, он 
наказывает сегодня лютых зверей ,  врагов религии ,  и овладевает их 
достоянием" . 

По  окончании проповеди начиналось чтение приговоров .  Осужденные 
поочередно в ыслушивали их на коленях , входя для этого в клетки на 
помосте .  Великий инквизитор давал затем разрешение примиряемым с цер
ковью , а осужденных  на смерть передавал в руки светской власти . 

" М ы  объявили и объявляем ,  - говорилось об этом в сентенции, - что 
обвиняемый (такой-то) признан еретиком,  в силу чего наказан отлучением 
и полной конфискацией имущества в пользу королевской казны и фиска его 
величества .  Объявляем сверх того,  что обвиняемый должен быть предан, 
как мы его предаем,  в руки светской власти ,  которую мы просим и убежда
ем ,  как только можем ,  поступить с вино вным милосердно и снисходитель-
н о " . " 

Защитники инквизиции ссылаются на эту сентенцию как на доказатель-
ство гуманности инквизиции,  но  эта ссылка грешит наивностью, потому что 
ин квизиторы , умоляя о снисхождении , соблюдали только лицемерную 
форму и от лично знали,  что костры уже заготовлен ы  и ожидают своих 
жертв . П о  окончании церемонии,  которой и принадлежит собственно назва-

1 Потомки Кедара ("сыны Кедара"), второго сына Измаила, жили в пустыне в шатрах из 
черной верблюжьей шерсти . "Сыны Кедара" владели богатыми сокровищами. 
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ние аутодафе, этих ж ертв , в сопутствии гро мадно й  толпы зевак и изуверов , 
отводили за  город на место сожжения .  Там для каждого несчастного 
был отдельный костер . На костре был установлен шест , и к нему 
привязывали жертву .  Желавших умереть исповедавшись,  или , как го
ворили,  по долгу христианско му,  и всех сознавшихся после пытки 
сперва душили,  затем под всеми одинако во разводили огонь .  О сужденные 
на сожжение в изображени и  и кости умерших сжигались в первую 
очередь, чем , очевидно ,  только усил ивалась нравственная пытка живых 
страдальцев . Если среди них находились л ица духовного звания ,  тогда 
церемония усложнялась, к костру являлся папский нунций , епископы 
и священники .  Осужденный стоял среди инквизиторов в полном об
лачении,  сообразно сво ему сану .  П осле приговора читалась особая 
сентенция .  

" Именем Бога всемогущего , Отца и Сына и С вятого Духа ,  властью 
апостольскою и нашею , мы, посланные в эти страны , - го ворилось в сен
тенции тулузской инквизиции ,  - снимаем с теб я твой духо вный сан и от
решаем тебя от священнической и других о бязанностей,  мы н излагаем , 
лишаем и исключаем тебя от всех церковных бенефиций ,  духо вных прав 
и привилегий .  В силу всего этого мы просим присутствую щего здесь 
благородного сенешала взять тебя в свое  распоряжение и настоятел ьно 
предлагаем ему ,  при исполнении наказания,  поступить с тобой согласно 
приговору" . 

Таким обР.азом,  тулузская инквиз иция не прибегала ,  по  край ней мере, 
к лицемерию испанской и не просила снисхождения к преступнику .  

Сколько людей погибло на кострах испанско й  инквизиции и как велико 
общее число осужденных ею? Льоренте 1 дает на первый вопрос цифру 34  6 5 8  
и на второй - 290 92 1 человек .  Если верить его сл овам , один  Торквемада 
сжег 1 0  220 жертв . В настоящее время эту последнюю цифру уменьшают,  но  
не нужно забывать,  что  за  инквизици ей числятся еще  многие  тысячи уни
женных, разоренных и изгнанных,  и потому итог Льоренте можно считать 
вполне основательным относительно жертв трибунала и в то же время 
далеко не выражающим того зла , которое принесла И спании  святая инк
визиция . 

1 Льоренте, Хуан Антонио ( 1 756-- 1 8 23) - бывший секретарь испанской инквизиции автор 
четырехтомной книги "Критическая история испанской инквизиции'' , впервые издан�ой во 
Франции в 1 8 1 7- 1 8 1 8  гг. На испанском языке книга впервые опубликована в 1 822 г. 
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ТОРКВЕМАДА, МАВРЬI И ЕВРЕИ 

Торквемада - объединитель Испании . - М авры и их культура. - Влияние их 
на испанцев .  - Начало освобождения испанцев и нетерпимость . - Торк вемада 
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к ак представитель своей эпохи .  - Евреи в Испании . - Начало преследования евреев. -
Маранос ы .  - Н етерпим ость и объединение Испании . - Начало борьбы с Гранадой . -

Хлопоты То рк вемады и опасения Рима. - Падение Гранады . - Усло вия капитуляции .  -
Недовольство То рквемады . - Мнимое святотатство евреев. - Декрет об их изгнании. -

Заступничество Абарбанела . - В мешательство Торквемады . - Исполнение декрета . -
Распродажа евреями имуществ а .  - Попытки обойти декрет. Отъезд и гибель 

эмигрантов.  - Радость Торквемады и заботы о трибунале. - Съезд инквизиторов 
в Валь ядолиде . - Инквизиционный террор . - Торквемада и книги . - Преследование 

епископо в.  - Недовольство Рим а .  - Охрана Торквемады . -
Смерть велик ого инквизитора 

В глазах п атри ото в  Испании жестокость Торквем ады несколько умаляется 
сознанием,  что он был одним из объединителей этой стран ы .  

П осле битвы при Херес де-ла Фронтера в июле 7 1 1 года Пиренейский 
пол.уостро в ,  как известн о ,  оказался во власти арабов ,  и только в горах 
Астурии ,  Б и скайи и К астилии сохранились тогда остатки сам остоятель
ности Испании .  Это были зерна ,  из  которых опять раз вилось ее  могущест
в о .  В 1 2 1 2  году м авры были уже оттиснуты н а  юг полуострова , где за  ними 
осталось л и ш ь  халифатство Гранада.  В таком положении  было дело при 
соедин ении  К астилии  и Арагон а  под властью И забеллы и Фердин анда V. 
Этим правител ям предстояло закончить собирание испанской земли , и Тор
квемада,  несомненн о ,  был их  деятельным помощник ом .  В ли це первого 
великого и н к визито ра и его преем ников испанское духовенство выделяет 
с этого времени из  своей среды ряд политиков,  сторонников идеи : Испани я 
- для испанцев ,  и все испанцы - католи к и ,  - но в применени и  этой идеи 
они  до ходили почти до безумия  и в конце концов р азрушили то , к чему так 
ревностно стремились .  Первой пробой этой политики было покорение  
мавров .  

М ав р ы  н е  были варварами вроде татар - завоевателей Руси .  К ак н и  
гор ьки были их победы для испанцев V I I I  века , это были победы ци вилиза
ции .  Разби вая п роти вник о в  и вступая в их  города ,  а рабы находили какие-то 
жалкие лачуги , приюты дикарей невежествен ных и суеверных .  К огда же 
настала их очередь отступать и сда вать  свои крепости , они оставляли 
победителю кул ьтур ные  страны с трудолю бивым и сведущим населением ,  
богатые го рода с сокрови щами знания  и искусства . В К ордоне было более 
миллиона  жителей и более 20 ООО домо в .  Ее улицы освещались фонарям и 
- неслыханное дело в христианских города х после п адени я  мавров .  П очти 

то же благоустройст во царило в Гран аде , Севил ье и Толедо . Роскош н ые 
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дворцы окружены были садами,  где каждая пядь земли го ворила о культуре , 
университеты являлись средоточием науки , которая долго не снилась евро
пейским схоластам ,  а потом потянула их на костры инквизиции . Арай 
Альгазен, живший в VII веке, детально опроверг учение греко в ,  что лучи  
зрения идут из глаза к предмету, и первый говорил о тяжести воздуха, высоте 
атмосферы и ее плотности в зависимости от высоты . И бн-Джунис изобрел 
маятник и ввел так называем ую арабскую нумерацию . Аверроэс комменти
ровал Аристотеля и ,  полагают, первый пришел к открытию солнечных пятен . 
В арабских университетах преподавали риторику, математику и медицину.  
Про кордовского врача Альбуказиса сохранились известия , что не было 
операции ,  которую он не решился бы сделать . У арабов же впервые расцвела 
та поэзия, которой восхищали провансальские трубадуры и от которой 
сходили с ума даже монахи,  распевавшие по кельям на языке Горация 

Умереть мне в кабаке 
Решено судьбою, 
Пусть же с чашею в руке 
Встречу смерть с косою . . .  

Вероятно , именно это нечестие возмущало душу благочестивого при
ора из Сеговии . В соседстве с арабами испанцы м ало-помалу усваивали 
культуру неверных, но , как всегда бывает в этих случаях , это усв оение 
распространялось главны м  образом на худшие стороны арабской цивили за
ции,  на то , что подтачивало уже могущество и значение "учителей" . В этом 
сказалось печальное влияние арабов на испанское общество , они же были 
косвенн�rми виновниками религиозной нетерпимости последнего . 

Спасаясь в горы от арабского владычества, испанцы захватыв али 
с собой церковные  святыни, м ощи угодников и в самом факте своего 
спасения уже видели покровительство неба .  Первые  по беды над м аврами 
еще более укрепили это воззрение .  Сложились легенды , что сами святые 
принимали участие в битвах испанцев с неверны ми .  В 844 году апостол 
Иаков предводительствовал христианским войском, сидя на белом коне со 
знаменем с красны м  крестом.  В 1 23 6  году то же сделал святой Георгий : он 
явился среди сражавшихся и своим мечом даровал испанцам победу . Борь
ба с арабами велась , таким образом,  в союзе с небом,  а это , очевидно ,  
говорило ,  что враги испанцев были в т о  же время  и врагами  Бога .  Целые 
поколения воспитывались на таких легендах , и даже дети пребывали в кро 
вавых мечтах об истреблении мавров .  Л авалле жестоко ошибается ,  когда 
приписывает нетерпимость Торквемады любовной неудаче в К ордоне . Эту 
нетерпимость Торквемада всосал с молоком матери,  ее навевали ем у  
каждое семейное предание , каждая церковная проповедь , каждая песня 
народа. Отсюда этот воинственный склад в характере и политика крово 
жадных завоевателей - или вырезать , или  изгнать покоренное население .  
Духовная карьера лишь усилила это настроение Торквемады .  

Испанское духовенство еще до нашествия арабов влияло на дела госу
дарства и едва ли не раньше римских первосвященников претендовало на 
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раздачу корон .  Епископы следили в то время за судьями и даже требовали,  
чтобы ни один король не  вступал на престол, не дав обещания блюсти 
святую веру.  П обедоносное нашествие арабов надолго лишило их этого 
влияния ,  и, понятно ,  в их среде не меньше,  чем в среде королей в изгнании , 
таилась глубокая ненависть к завоевателям Испании .  Они стремились 
вернуть себе заманчивое прошлое,  отсюда этот тип епископа-воина и поли
тика , ярким представителем которого был Торквемада и затем Хименес .  
Народные массы , естественно,  разделяли симпатии и антипатии своих 
руководителей . 

"Н аш ествие магометан ,  - го ворит Бокль,  - сделало христиан бед
ными,  бедность породила невежество ,  невежество породило легковерие, 
лишая людей как спосо бности , так и желания самим что-либо исследовать,  
усиливало дух подобострастия  и поддерживало привычку к покорности 
и слепое повиновение духовенству" . 

Борьба за независимость еще более усилила умственное рабство наро
да,  а это рабство подготовило торжество инквизиции . В борьбе с арабами 
христианская религия ,  естественно ,  являлась общепонятным лозунгом,  сзы
вавшим верных под знамена католических государей . Вражда их получала 
поэтому не столько политический,  сколько антирелигиозный характер . Это 
воззрение распространилось и на внутреннюю жизнь народа: все, кто не 
были христианами , становились врагами этой лучшей из религий ,  их 
культы - объектами презрения ,  их последователи - объектами преследо
ваний .  В этом отношении инквизицию нельзя рассматривать ,  как нечто 
навязанное Испании извне.  Как семя, посеянное сеятелем, она падала на 
разные почвы,  среди различных условий гражданской жизни и не везде 
всходила и приносила плоды .  

Лиш ь  в Испании суждено е й  было расцвести пышным цветом и оттуда 
уже заражать другие страны .  И здесь она встретила и встречала сопротив
ление , но  эта оппозиция коренилась в интеллигентной среде Испании,  где 
успели уже отрешиться от духа нетерпимости - и чем дальше от границы 
Гранады и ближе к северу, тем больше - и где зрели уже новые силы 
и новые начинания . Вот почему инквизиция с особенной яростью преследо
вала лучших представителей испанско й нации . Она опиралась при этом на 
невежественные массы и неумолимо уничтожала все проявления свободной 
мысли и независимости . В то время как Фердинанд и Изабелла, следуя 
примеру своих предшественнико в , с1<овывали Испанию в одно крепкое 
целое ,  Торквем ада и его преемники ,  по-видимому преследуя ту же задачу 
- духовное объединение страны,  на самом деле лишили ее живого духа 
и мало-помалу омертвили . Счастливая Испания представлялась им не 
иначе как единоверной от Пиренеев до Гибралтара,  и они вели ее к этому 
золотом у веку,  освещая ей путь кострами,  наполняя темницы и изгоняя 
целые народы . Таковы были, между прочим, отношения Торквемады к ев
реям и мараносам ,  а его преем ников - к маврам,  морискам и лютеранам . 

Одни предполагают ,  что евреи поселились в Испании еще во времена 
царя Соломона . Другие относят начало этой имиграции к первому веку 
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христианской эры .  Во  всяком случае, это пришлое население  скоро заняло 

в Испании видное место не только по количеству , но и по влиянию среди 

христиан .  Причина этого влияния,  конечно,  коренилась в предприимчиво
сти евреев .  Люди , до бравшиеся из П алестины до далекого П иренейского 

полуострова , не могл и  не отличаться сильной волей,  чувством солидар
ности между собой,  упорством в труде, наконец, умственн ы м  превосход
ством над большинством туземцев .  Дворяне Кастилии ,  А рагона и других 
местностей Испании  занимались главным образом военными подвигами 
и веселой жизнью . Торговля ,  служба в правительственных и частны х  учреж

·дениях и связанное  с ними  образование оставались на долю духовенства ,  
просты х людей и в т о м  числе евреев . У евреев были свои  ш к о л ы  и даже 
академии .  Питомцы этих заведений стано вились докторам и,  аптекарями ,  
финансистами и даже учены м и  и,  между прочим , славились сво им и  аст
рологическими познаниями . Они широко в оспользовались в это м  отноше
нии цивилизацией арабов ,  тем более что завоеватели Испании отличались 
веротерпимостью и покровительством знанию . В ы сшие  правительственные 
места также часто занимались евреями , среди них были министры и бли
жайшие придворные испанских королей . Все это не м огло не возбудить 
ненависти и зависти к удачливым пришельцам, а народной массе они 
казались единственными виновниками ее темноты и несчастий . За евреями ,  
конечно ,  водились грехи,  свойственные  богатым и влиятельным классам, 
- притеснение бедных,  обход и прямое нарушение законов , особенно  когда 
начались преследования И зраиля . Н о  испанск ие патриоты лишь у них 
хотели видеть и видели эти недостатки и просили защиты простолюдина .  
Законодатели проявляли к ним пристальное внимание,  и тем более,  чем 
более влияло н а  них духовенств о .  Уже в IV веке эльвирским со бором были 
запрещены браки между христианами и последователями М о исеев а закона .  
В некоторых городах евреям отводились особые  квартал ы ,  куда они долж
ны были возвращаться с наступлением ночи и выходить оттуда в платье 
с установленными знаками голуб ого или зеленого цвета . Эти меры только 
увеличили рознь между обоими народами ; обособленность же евреев ,  как 
следствие ограничительных  законов , породила легенды об их враждебн ости 
к христианам и, между прочим,  о том ,  что они убивают христианских детей , 
чтобы воспользоваться их кровью для приготовления  опресноков . В неве
жественной среде испанцев эти толки встречали полную веру ,  и само 
духовенство поощряло чувство ненависти к евреям . Так поступил,  между 
прочим , архиепископ Севильи Н иэбла в 1 39 1  году . Под влиянием его 
проповедей иступленная чернь убила тогда около 7000 еврейски х семейств ,  
а других принудила отказаться от своей религии .  В о  время влады чества 
мавров эта ненависть к евреям в христианском н аселении только усилилась, 
потому что у завоевателей Испании евреи пользо вал ись как религиозной ,  
так  и гражданской сво бодой и вследствие этого сливались в глазах испан
ца-католика  с общей массой врагов христианства .  

При таких обстоятельствах евреи не могли ,  конечно ,  особенно сочувст
венно относиться к возрождению Испании,  так как опыт про ш лого го ворил 
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и м ,  что падение мавров будет началом их собственного падения и таких 
погромов ,  как севильский в отвоеванной  испанцами территории .  Чтобы 
избав иться от этих преследований ,  евреи ч асто добровольно принимали 
христианств о и вместе с обращенными составили особую группу населения 
И спании - мараносо в ,  к оторые были первыми жертвами испанской инк
визиции .  О бстоятельства ,  предшествовавшие крещен ию и тех и других,  не 
могл и ,  к онечно ,  способство вать их твердости в христианской религи и ,  
а отсутствие руководства со стороны невежественного катол ического духо
венства вызывало даже у искренннх последо вателей этой религии неволь
ные отклонения в область еврейских  об рядов .  Э ти отклонения  и послужили 
по в одом к преследованию мараносов инквизицией . В 1 48 1  году севильский 
трибунал издал особую инструкци ю ,  в которой указывалось 3 6  способов 
отличия  истинных христиан от мнимых сторонников катол ичества из среды 
мараносо в .  Д остаточн о было ,  например,  мараносу одеть в субб оту чистое 
платье,  чтобы навлечь на  себя подозрение в тайном иудействе .  То же могло 
случиться , если он пил вин о , приготовленное евреем , ел мясо убитого им же 
жив отного ,  ч итая псал мы , не го ворил " Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу" ,  есл и он в день рождения ребенка обращался к гор оскопу и даже если 
устраи вал п рощальны й о бед , уезжая из города .  Система дон осов ,  к оторой 
пользовалась святая инквизиция , могла доставить во всякое время об
винительный м атериал на погибель мараноса,  и 3 6  параграфов севильской 
инструкции были только канвой дл я этих дон осо в .  

Торквем ада н е  видел возможности залеч ить разъедаю щую Испанию 
язву нечести я .  По его мнен и ю ,  отступничество мараносов могло прекра
титься только с изгн анием евреев из Испании,  а так как евреи находили 
приют и покровительство в Гран аде , то завоевание последнего оплота 
мавр ов  тесно связывалось в глазах великого инквизитора с очищен ием 
родины от сомнительных религи озных элементов .  Дело нетерпимости при
соеди нялось ,  таким образом,  к историческому движению исп анцев воз
вратить  себе п режнее положение на  П и ренейском полуостро ве . Ф ердинанд V 
вполне разделял в этом об щенар одные стремления и стремления Торк
вем ады . Он давно соби рался разнести по зерну "житницу" , как называли 
Гранаду , а религиозная И забелла видела в этом деле угодное Богу предпри
ятие .  Оставалось лишь найти предл ог  к началу военны х действи й ,  но мавры 
сам и  дали этот предлог, напав в мирн ое врем я на  испанский город Замору .  
Весть об этом насили и  пробудила энтуз иазм испанцев .  К Фердинанду 
и И з абелле ото всюду спеш или во и н ы ,  гото вые сразиться с неверны ми,  
а Торквемада почти не по кидал в это  время короля и королеву .  Он не 
перестав ал побуждать их к продолжени ю  начатого дела ,  эпилогом которо
го сч итал Гранаду . Но Ферди нанду нужны б ыли деньги , и тут его выручил 
великий инк визитор,  получив от папы разрешен ие прода вать и ндульгенци и .  
В Риме даже испугались энерги и ,  с какой повел это дело Торквемада,  там 
опасались за  доходы Святого престола ,  и сам папа - до казательство 
могущества Торквемады - об ращался к советнику " их высочеств " с про
сьбой не забыть интересов св ятителя . 



w ." "" ,...J .., ·"' . 
. .  " .... . ,,.,, 

s ... А.,/ ..,", ,,"," ,., •.. ,, ••&..r ' *"'· 
"u,., A•ttl1J ". 111 6'eJ ,.., , • .4 -. r  1 .  

.A.r.A W}u-1,..,_ ,.,,,.", 
" А.;. ь..t •  • 

,t,,. W ,J,," � A ...V .,.J_J"1 ,,,,,,,J 
�,,,,,,., "" ", 1""' 



Торквемада 305 

В ноябре 1 49 1  года испанцы были уже под стенами Гранады . Два 
месяца тянулась осада , наконец мавры увидели бесполезность сопротивле
ния .  Начались переговоры . М авры требовали свободного выхода для себя 
и для халифа Альбухалем а ,  денежного вознаграждения для него же и пол
ной религиозной и гражданской свободы для желающих остаться в Гранаде , 
и в том числе для евреев . Эти требования побежденных казались испанцам 
невыполнимыми,  но так как они были изнурены не меньше арабов , то 
пришлось согласиться . 2 января 1 492 года испанские войска вступили 
в Гранаду .  Во  главе передового отряда ехал архиепископ М ендоса, примас 
Испании,  за  ним в отдалении , отчасти из опасения засады , продвигались 
Фердинанд и Изабелла с остальной массой войска и при них Торквемада. 

Для великого инквизитора это торжество омрачалось мыслью о праве 
евреев оставаться в Гранаде . П равда , это право было дано лишь на три 
года , но великий инквизитор не мирился и с этой отсрочкой изгнания . 
Весьма вероятно , что евреи не подозревали,  какие планы создавались в уме 
Торквем ады . И х  представители вступали в Гранаду вместе с победоносным 
воинством в качестве интендантов , оружейников и казначеев ,  и существует 
даже предположение ,  что они же дали ден ьги, которые уплатила Испания 
Альбухалему.  И вдруг , едва прошли мирные торжества завоевателей , по 
Гранаде распространилась весть ,  что жиды хотят отравить инквизиторов .  
Доказательство было налицо . В одной из синагог в священной книге евреев 
была найдена облатка . Жиды собирались отравить Святое причастие .  Ста
рый призрак еврейской  ненависти к христианам опять восстал в воображе
нии испанцев ,  древние саги о еврейском святотатстве находили явное 
подтверждение и взывали к правосудию . 3 1  марта 1 492 года правосудие 
совершилось : евреям повелевалось креститься или оставить Испанию . 

Стон и плач наполнил еврейские жилища .  Старый раввин Абарбанел ,  
когда-то управлявший денежными делами Фердинанда и Изабеллы и лично 
известный правителям , бросился в Гранаду умолять их о пощаде И зраиля . 
Три раза падал А барбанел на колени перед королем и королевой .  " Возьми
те,  - го ворил он  им в страстной мольбе о соплеменниках, - возьмите все 
наше золото и серебро ,  возьмите все имущество Израиля, но оставьте нам 
нашу родину ! "  Он тут же предлагал им 600 тысяч золотых дукатов ,  н о ни  
деньги,  ни мольбы не могли умилостивить королевского гнева .  Абарбанел 
обратился тог да к советникам правителей и просил их о заступничестве . 
Корыстолюбие начало было побеждать Фердинанда, он готов был уже 
отменить исполнение указа , но Торквемада сумел остановить эту меру . 
Величественный,  как ветхозаветный пророк,  он пришел к королю и короле
ве с к рестом в руках и сказал : 

Ужасы и11квизиции. 
Из к11иги С. Кларка "Мартиролог "  
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- И уда продал Сына Божи я  за тридцать сребреников ,  ваши высочест
ва, быть может, хотят продать его за триста тысяч . Он здесь . Вот Он ,  
воз ьмите и ,  если хотите, продайте . 

С этими словами Торк вемада положил распятие перед Фердинандом 
и И забеллой и затем удалился . . .  Н е  одно воззвание к чувству правоверных 
католиков звучало в краткой речи инквизитора .  Она могла напомнить 
Фердинанду и Изабелле о том времени ,  когда Торквем ада приним ал уча
сти е  в свержении "нечестивого " Генриха IV, и даже о судилище инквизиции .  
Грозная сила ,  сто явшая за  Торквемадой ,  давила на ни х ,  оставалось испол
нить указ о евреях ,  и он был исполнен .  

К концу июля 1 49 2  года евреи обязывались покинуть Испанию , если не 
хотел и  креститься . Государи о бязы вались со св оей сто роны снабдить их 
паспортами и предоставить им корабли для отъезда . Во  время отсрочки 
эм игранты должны были продать свое имуществ о , но отнюдь не  вывозить 
из Испании ни золота,  ни серебра . В то же врем я  Торквемада приказал 
доминиканцам и другим духовным лицам употреблять все м ер ы  к обраще
нию евреев в христианство ,  а всем верным католикам,  по  истечени и  данной 
евреям отсрочки ,  под страхом наказания из бегать всякого общения  с ними 
и не продавать им съестных припасо в и ничего нео бходим ого для  жизни . 
К ак ни тяжко было положен ие евреев ,  б ольшинство их все-таки осталось 
верно св оей религии и спешило с отъездом из  И спани и .  Н аско ро продава
лось ими имущество ,  дом а  и поместья у�ступались за  сотую долю сто
имости ,  были даже случаи, что виноградн-ик отдавался за  кусок полотна,  
дом променивался на осла и тому подо бное .  Чтобы спасти хоть что-нибудь 
среди этого погрома ,  некоторые зашивали золото в одежду или в сбрую 
вьючных животных,  другие глотали по тридцати червонцев , разрез ав  их  на 
кусочки , третьи прятали их в места ,  куда стыдли вость не могла позв олить 
заглянуть . Все эти расчеты , надо думать ,  не оправдывались , и золото не 
ускользало от любопытства королевской стражи ,  да иначе мы и не знали бы 
об этих  проделках евреев .  Сборными пунктами эм игрантов были назначены 
К артахена,  Валенсия ,  Барселона ,  К адис и Гибралтар . И старый и м алый 
потянулись туда евреи , кто верхом,  кто на повозках ,  кто пешком . М ногие 
уми рали ,  еще не достигнув места отправки,  падавших духом ободряли 
раввины,  заставляя женщин петь и бить в тамбурины.  Дальше их  ждали еще 
большие испытания , голод и оспа на  кораблях ,  грабежи и убийства на суше .  
В Генуе их встретила толпа фанатиков ,  предлагавших получить хлеб ценою 
крещения ;  в Н еаполь они сами привезли оспу, опустошившую город;  в Аф
рике их убивали ;  женщин и девушек насиловали и продавали в рабств о .  

К ак велико было число этих эм игрантов ,  различные авторы говорят о б  
этом различно .  Л ьоренте насчитывает их д о  800 тысяч человек . Во всяком 
случае,  эта вынужденная эм играция ,  не говоря о ее жестокости и беззако
нии , несомненно ,  причинила ущерб испанско й  торго вле и пром ышленн ости . 
Это была первая причина п адения Исп ании после непродолжител ьной 
эпохи могущества . Ослепленные торжеством над маврами и последова
вшим открытием Америки , испанцы долго не замеч али результатов поли-
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тики нетерпим ости ,  и только отпадение целых пр овинций послужило для 
них поздним указанием на всю пагуб ность влияния Торквемады и его 
преем нико в .  Это косвенн о признается даже безусловными поклон никам и 
То рквемады . Они  оправдывают потери И снании тем золото м ,  которое 
остав или в стране евреи . Если вер ить их  словам , с эмигрантов брали еще по 
дв а  дуката з а  пра во отъезда и конфиско вали имущество у запозда вших . 

Ч то касается Торквем ады ,  то он лико вал . Еврейские синагоги об
ращались в цер кви ,  в Гранаде в оздвигались стены монасты ря во имя 
свято го  Дом иника ,  оста вал ось сохранять и укреплять инквизицию.  Среди 
забот  о торжестве  испанцев над маврами Торквемада не забы вал своего 
излюбленн ого детища. Время обнаружил о в этом учреждении много недо
статков и зло употреблени й ,  а между тем великий инк визитор хотел видеть 
его совершенны м ,  достойной оп орой религи и .  Он представлял себе инк
визицию олицетв орением справедлив ости ,  судом строгим для упорных 
в св оих  заблуждениях ,  милостивым для каю щихся, священным средством 
создать ,  нако нец, в Испании  единое стадо с единым п астырем . В заботах об 
этом в 1 4 8 8  году ,  в последних числах октября ,  Торквемада снова  собрал 
в В альядолиде генеральную хунту инквизиторов .  Здесь были выработаны 
1 5  новых зако нов в дополнение к изданным в 1 484 году . Н овые законы 
предлагали инкв изиторам соблюдать в процессах одну общую для всех 
форму и не отклады в ать суда над заклю ченными п од предлогом недостато
чности улик .  Келейный характер инквизиционных процессов законы оста
вляли в прежней силе .  Они  предлагали допраш и вать свидетелей при воз
можно меньшем ч исле присутствующих и запрещали подсудимым в идеться 
с кем-либ о , исключая священника,  и то возможно реже . Число этих узни ков 
инкв изиции было гр омадно . Три бунал не знал наконец ,  куда поместить 
осужденных на вечное заточение,  и п отому было разреш ено этим преступ
никам отбы вать наказание на дому,  но строго запрещено выходить из этих 
импровизированных тюрем . Не  меньшую заботу представляли расходы на  
содерж ание многоч исленных  заклю ченны х .  Чтобы помочь этому горю, 
решено было ходатайство вать перед прав ительством об учреждении при 
три буналах так назы ваем ы х  "до м о в  покаяния" ,  где осужденные могли бы 
заниматься рем еслами и тем оплачивать свое содержание .  Этот проект 
получ ил впоследств ии осуществление,  но зато потерпело фиаск о  другое 
постановление - оплачи вать расходы трибуналов и жалованье их членам 
за счет конф иска ци й прежде удо влетворения королевской каз н ы .  Фердинанд 
ув идел в этом посягател ьст во на  свои доходы и отказал в утверждении это й 
меры .  Взамен он  предложил и н квизито ра м занять в епархиях по приходу 
и тем покрывать свои недочеты . И з  других поста но влений  заслужи вает 
внимания  расп оряжение ,  запретившее прим и рение с церковью мужч и н  мо
ложе 14  лет и женщин моложе 1 1 . Чтобы оценить п о  досто инству эту меру ,  
необходимо припомнить,  что вторично  внавш ие в ересь за ранее осуждались 
на сожжение и конфискаци ю .  Таким образом ,  устраняя м алолетних от 
пр им ирения ,  очевидн о ,  хотел и изба вить их от обвинения  в рецидиве ,  так как 
вопр ос об этом м ог в озникнуть тол ько п осле примирен ия с церковью .  Н о 
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такова была судьба всех законов ин
квизиции , что они всегда применя
лись по усмотрению , и 1 5  новых по
становлений не смягчили сур овой ге
гемонии этих  блюстителей веры . 
И после 1 48 8  года произвол по-пре
жнему оставался характерной осо
бенностью инквизици онных трибу
налов, жертвы их  по-прежнему под
вергались жестоким истязаниям под 
покровом спасительной для свидете
лей тайны, а эти свидетели по-пре
жнему безбоязненно клеветали на 
кого хотели .  

Такие порядки не  замедлили вы
звать деморализацию испанского 
общества . �сякий стал думать о спа
сении своем и своих, и многие спе
шили записаться в число офицеров 
инквизиции, как назывались испол
нители ее приказаний , в громадном 
большинстве шпионы . Посредством 
этих шпионов судилище зорко сле-
дило за всеми проявлениями свобо
домыслия ,  самого невинного . 
И между прочим, уже при Торквема
де стали преследовать книги , это 
признанное несчастие для поборни
ков  нетерпимости . Усердие в унич
тожении книг  доходило до послед-

них границ вандализма . На заре инквизиции роль ценз оров исполняли 
епископы , но Торквемада упростил эту процедуру и жег книги , не подвергая 
их рассмотрению . В 1 490 году он сжег таким образом в Саламанке множе
ство экземпляров еврейских Библий , затем 6 тысяч книг различных авторов 
как опасных для религии и ,  наконец, уничтожил всю библи отеку кор олевс
кого принца Генриха Арагонского . Железные руки инквизиторов  простира
лись даже к высшим представителям католического духовенства .  В этой 
среде не особенно благоволили к трибуналу, помня дни , когда церковный 
суд принадлежал епископам, и этого было достаточно , чтобы навлечь на 
них преследование  инквизиции .  Правда , инквизиция не имела права судить 
епископов ,  но она слишком чувствовала свою силу, чтобы останавливаться 
перед этим, и еще при Торквемаде добилась осуждения епископов Калаго
ры и Сеговии .  Оба епископа были вызваны в Рим и там оправданы и даже  
назначены посланниками : первый - в Венецию,  а второй - в Неаполь ;  но 
раздраженный неудачей Торквемада дал новые доказательства их  еретиче-
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ства , и посланники были лишены епископских санов и заключены в тем
ницу .  Это новое свидетельство усердия великого инквизитора подняло 
в Риме прежнее недовольство испанской  и·нквизицией , и только опасение 
конфликта с Фердинандом и И забеллой у Держало папу Александра VI от 
низложения Торквемады .  В Риме решились лишь на полумеру . П од видом 
заботы о здоровье инквизитора папа указом 2 3  июня 1 494 года признал 
необходимым дать Торквемаде четырех епископов в качестве генерал-инк
визиторов с правом участвовать в заседаниях трибуналов .  Эта мера не 
ограничила , однако , ни  власти,  ни жестокости Торквемады . Он до самой 
смерти продолжал очищать Испанию от ереси и возбудил такую ненависть 
среди современников , что ожидал себе участи Арбуз . Он ездил с большими 
предосторожностями :  5 0  конных офицеров инквизиции и 2 0 0  пеших посто
янно сопровождали великого инквизитора , а ночью его дорогу освещали 
как будто для целого отряда войска .  Даже дома он ожидал руки убийцы 
и постоянно держал на столе рог единорога , которому приписывали силу 
останавливать действие яда .  Торквемада умер 1 6  сентября 1 49 8  года и по
гребен в Авиле,  но  ищ<визиция продолжала угнетать Испанию вплоть до 
первого десятилетия девятнадцатого века .  

IV 
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Вторым великим инквизитором был Диего де Деса, епископ Валенсии , 
покровитель К олумба и добродушный человек , по словам Геффле; по 
словам Л ьоренте , фанатик , осудивший на сожжение 2 5 9 2  человека.  Недово
льство Рим а Торквемадой не замедлило сказаться на его преемнике . Там 
решили раздробить испанскую инквизицию , и потому буллой 1 декабря 
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] 498 года Деса был утвержден только в звании велик ого инкв изитора 

К астилии. Однак о эта мера потерпела фиаско .  Деса отказался принять эту 

должность , пока не распространили его власть и на королевство Арагон .  

Папа должен был уступить - такова была  сила испанско й  инк визиции . 

В заботах об увеличении этой силы Диего Деса не уступал своему 

предшественнику . Он издал новые законы о конфискации и �месте с тем 

увеличил число преступлений,  подлежавших суду инк визиции ,  объявив та

ким преступлен ием взимание процентов по ссудам . В силу арагонской  

конституции это было нарушением прав арагонцев , н о инквизиция ,  опира

ясь на сочувствие правительства ,  не  считалась уже ни с правами,  ни 

с привилегиями . В этом отношении она  являлась деятельной помощницей 

к оролевской власти в стремлении последней ун ичтожить сословное  вли яние 

на  дела государства .  
Неуклонное  продолжение политики Торквемады - такова  была про

грам м а  Диего Десы . П о  его настояниям ук аз ] 492 года был применен 

к евреям, временно пребы вавшим в И спании , и хотя это распоряжение 
наносило новый у дар испанской  торговле,  желание инквизитора все-таки 

было исполнено .  Еще серьезнее по последствиям были начинания Десы 

в Гранаде . Х отя маврам обещали по договору сво боду вероисповедания,  
однако правительство считало себя вправе распространять христианств о 
в стране неверных и от мер увещевания постепенно перешло к принужде
нию . После завоевания Гранады туда был назначен архиепископ Талавера,  
он с мирной  миссией проповедовал слово  Божие и управлял молодой 
епархией . Талавера не  переходил за границы своих об язанн остей и не 
замедлил приобрести симпатии мавров ,  которые называли его "великим 
альфаки" и с удовольствием слушали его н азидания .  В 1 499 году к Талавере 
присоединился Хименес Сиснерос ' ,  архиеписк оп Толедский и примас Испа
нии .  Первые действия его были осторожны . Он беседовал с мавританским 
духо венством,  осыпал его подарками и, благодаря этим приемам,  через два 
месяца крестил 4 тысячи мавро в .  В часы молитвы н ад Гранадой уже 
разносился церковный благовест , но это док азательство торжеств а христи
анства к азалось Хименесу слишком незначительным , и он решил поступить 
энергичней .  Он приказал развести костер на  площади и сжечь на  нем до 
восьмидесяти тысяч экземпляров Корана и других книг араб о в ,  исклю чая 
медицинские, которые были перенесены затем в Алькалу в библиотеку 
осн ованного Хименесом университета .  Результаты этого варварств а ,  веро
ятно ,  не предвиделись Хименесом :  м авры возмутились и с оружием в руках 
кинулись к жилищу архиепископа .  Целую ночь защищался он ,  осажденный 
в своем доме, и только подоспевшая помощь из Альгамбры спасла его  от  
мести повстанцев ,  но возмущение продолжалось еще восемь дней .  У смире
нию бунта помог все тот же к роткий Талавера. В соп ровождении одного 

1 Хименес де Сиснерос, Франсиско ( 1 43 6-- 1 5 1 7) - кардинал, религиозный фанатик, 
с 1 492 г. был духовником королевы Изабеллы, в 1 506 и 1 5 1 6-- 1 5 1 7 гг. - регентом Кастилии. 
В 1 507- 1 5 1 7  гг . - великий инквизитор . 
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только  капеллана ,  который нес  перед ним архиепископски й крест , он  
при шел в ряды повстанцев и произ вел своим по явлением такую сенсацию , 
что  раздраженн ы е м авры см ирились и стали цел овать одежду " великого 
альфаки " . Вслед за  этой идиллией наступила очередь репресси й .  Ревни
телям благочестия  восстание послуж ило на пользу :  прави тельство 
нарушило гранадски й дого вор и предложило маврам на выбор или 
креститься , или подвергнуться наказан ию з а  бунт . Ч асть гранадцсв 
крестилась ,  другие же  бежали в горы и вскоре с оружием в руках 
попытались вернуть себе нез ависимость . П осле первых удач эта попытка 
кон чилась поражением восставших ,  больши нство которых при няло затем 
хр истианство ,  сохрани в язы к ,  одежду и обы чаи ,  и лишь немногие оставили 
пределы Испани и .  М а вры -м агом етане жили теперь в К астилии ,  Л еоне 
и А рагоне ,  но чтобы предупредить их влияние на морисков  Гранады , 
правител ьст во  решило образовать между севером и югом государства 
пол осу земл и ,  свободн ую от магометан , и приказало 1 2  сентябр я 1 502 года 
всем некрещен ым маврам Кастил и и  и Леона - мужчинам с 1 4  лет, 
а женщинам с 1 1  - покинуть Испанию к концу апреля того же года . Таким 
образом , м агометане остались только на севере И спании ,  в королевстве 
Араг о н .  

Ч т о б ы  следить з а  верн остью религии гранадских перекрещенцев ,  Деса 
убедил правителей распространить на Гранаду власть кордовского инк
визитора .  Этим инквизитором был Родригсс Л юцсро ,  яркий  ти п служителя 
нетерпимост и .  Для Л ю цсро не существовало ник аки х законов : он и правых 
и виновны х заклю чал в тем ницы ,  подвергал жестоким истязани ям и выво
дил на костры . Его подчиненные шли еще дальше, они неисто вствовали по  
тю рьмам , вымогая деньги и насилуя женщин и девушек . В числе жертв 
Л ю цсро ,  или Тенебрсро,  то сеть М рачный ,  как пр оз вали его за  жестокость ,  
оказался даже архиепископ Гранады Талавера . При  помощи подкупленны х  
свидетелей Талавера б ы л  обвинен в иудействе и ,  как еретик , заключен 
в тюрьму вместе со многими родственникам и .  Только вмешател ьство папы 
избавило его от правосудия  Тенебреро .  

П осле смерти И забелл ы ,  26 ноября  1 504 года,  кастильская корона 
перешла к зятю по ко йной Фили ппу I . Первым делом нового пра вителя 
было устранение Десы . Вместо него великим инквизитором король назна
чил Гусмана ,  но через три месяца Ф ил и пп умер , и Деса снова вернулся 
к власти . Раздраженные этим ,  жител и К ордо вы реш ились силой унич
тожить инквизицию и ,  напав на судилище,  освободили его узников  и про
гнали  чиновни к о в  три б унала .  Н а ·пот раз Деса добро вольно отказался от 
зван и я  инкви зитора . Ферди нанд V бы л в это врем я регентом Кастилии , 
Хименес Сиснсрос был назначен се вели ким и нквизито ром . Трети й глава 
к астильско й  инк визиции оказался достойным преем н и ком Торквем ады по  
влиянию на дела государства . Он  получ ал это вли яние уже как  примас 
Испании и канцлер К астили и ,  но личные  таланты еще более способство вал и  
его возвышен ию . Е г о  считали равным по учености А вгусти ну,  по религиоз
ной  ревности - А м вроси ю ,  по аскети зму - Иерониму . Ему принадлежит 
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основание университета в Алькале , как нашему Никону - исправление 
священных книг и реформы в среде духовенства,  где до Хименеса , по 
словам М артира,  проповедники были так же редки ,  как белые вороны .  
В лице Хименеса , едва л и  н е  в последний раз , архиепископ является воином,  
на собственные средства предпринимает поход в Африку и завоевывает 
Оран .  Ему же принадлежит совет Фердинанду завести постоянное войско,  
к орона Испании обязана ему победой над дворянами,  началом разрушения 
древних вольностей сословий и городов ,  а инквизиция - энергичной под
держкой в годину всеобщего негодования против нее. Назначение Хименеса 
великим инквизитором состоялось 1 8  мая 1 507 года, но только в Кастилии ,  
в А рагоне был свой глава трибуналов - епископ викский И оанн Энгуэра.  
Правда ,  после смерти Энгуэры в 1 5 1 6  году Хименесу предлагали его место, 
но  он  не принял этой должности и указал на Адриана, впоследствии 
четвертого великого инквизитора всей Испании, и папу римского .  

Тяжелое наследство оставил Хименесу Диего Деса . Общественный 
голос требо вал суда над Люцеро,  и в то же время надо было сохранить 
неприкосновенным идеал Торквемады . Чтобы выйти из этого затруднения ,  
Хименес собрал в Бургосе в 1 508 году так называемую католическую 
конгрегацию инквизиторов Кастилии и Арагона, епископов и высших чинов 
Испани и .  П о  решению этого съезда жертвы Люцеро были оправданы,  как 
живые ,  так и мертвые, честь их восстановлена, конфискованное имущество 
возвращено ,  но  сам виновник был только отстранен от должности и ,  
отсидев немного в тюрьме, отправлен в Альмерию, где продолжал испол
нять обязанность каноника .  Съезд объявил, кроме того ,  что насилия над 
узницами инквизиции будут наказываться смертной казнью,  но эта угроза 
никогда не приводилась в исполнение,  хотя поводов к тому было немало . 
Такие распоряжения не м огли ,  конечно ,  удовлетворить испанское  общество .  
Оно с восторгом встретило оправдание и реабилитацию невинных узников 
Л юцеро , но хотело в то же время получить на будущее время гарантию,  что 
кордовские  события не повторятся , и потому требовало гласности инк
визиционных процессов .  Арагонские кортесы жало вались , кроме того , что 
инк визиторы вмешиваются в сборы податей , обращаются дерзко с горо
дскими властями и претендуют на право судить не только ереси , но 
и другие преступления .  К ортесы просили Фердинанда соблюдать обычаи 
и законы страны,  что было обещано его присягой ,  но король отложил ответ 
на два года и затем , опять собрав ко ртесы и выслуш ав их проект реформы 
инквизици и ,  упросил папу освободить его от присяги . Однако кортесы так 
явно выразили свое намерение не подчиняться желаниям Фердинанда, что 
испуганный король отказался от папского разреш ения и даже просил его 
святейшество утвердить мнение кортесов .  

Сожжение еретиков. 
Старштая гравюра 
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Хименес разделял стремлени я  Фердинанда парали зовать давление ис
панского общества .  Когда мараносы ,  желая до биться·  гласности инквизици
онного процесса,  предложили Фердинанду 600 тысяч дукатов  на военные 
издержки,  он  из собственных средств подарил королю не меньшую сумму 
и сохранил неприкосно венность трибуналов . Точно так же поступил он при 
К арле V, преемнике Фердинанда . Тогда все университеты и ученые Испании 
и Фландрии присоединились к оппозиции и ходатайств ов али о реформе 
инквизиционных процессов ,  а мараносы опять предлагали деньги , 800 тысяч 
золотых талеров,  но Хименес и тут оказался победителем . 

" Великий католический король и м илостивейший государь ,  - писал он 
по этому поводу к К арлу V, - ваше величество дол,жно  знать,  что католи
ческие короли (то есть Фердинанд и И забелла) занимались трибуналами 
святой инквизиции с такой заботлив остью и изучали ее законы и р ас
поряжения с такой внимательностью , добросовестностью и мудростью , что 
эти з аконы не имею т  решительно никакой надобности в изменениях и не 
могут быть изменены без нарушения справедливости .  Эта реформа тем 
более опечалила бы меня теперь ,  что она  дала бы к аталонцам и папе новое 
оружие против инквизиции , против  которой они так в раждебно настроены . 
Я понимаю , как з атруднительно ваше финансов ое положение,  но  в этом 
случае положение короля Фердин анда, вашего деда , было еще з атруд
нительнее, и хотя новообращенные предлагали ему 600 тысяч дукатов 
золотом на войну с Н аваррой,  он отказался от этих  денег, потому что 
предпочитал люб овь к христи анской религии всему з олоту м и р а  (н а  самом 
деле Фердинанд только предпочел деньги Х именеса деньгам м ар аносо в) .  
Я прошу в ас п оэтому,  с верностью подданного своего государя и с рев
ностью к об язанности , которой облачило меня ваше величество ,  я прошу 
вас  открыть глаза ,  п одражать примеру вашего деда и не до пускать никаких 
изменений в процессе инквизиционного трибунала . Все  замечания ,  пред
ставленные противниками этого трибунала,  были уже рассмотрены ваш и ми 
предшественникам и ,  и нельзя нарушить м алейшего закона инквизиции ,  не 
оскорбляя имени Господа и памяти в аших знаменитых предков . Если же все 
это не п роизведет на  в ас никакого в печатления ,  я прошу в аше величеств о 
обратить внимание на  происшествие в Талавере де ла Рейна,  где еврей ,  
недавно крещ·енный,  узнав имя донесшего на него  инквизиции, выследил 
этого доносчика и пронзил его копьем . Ненависть к эти м  доносч икам на 
самом деле такова , что если открыть их имена ,  то их будут избивать не 
только тайно , но  на площадях, всенародно,  даже в храмах , и никто не 
решится на будущее время рисковать жизнью,  донося инкв изиции,  и т огда 
погибнет этот святой трибунал и дело Господа останется без  защитников . 
Я верю , что ваше величество ,  м о й  король и повелитель , останется верным 
крови,  которая течет в его жилах , и убедится,  что инквизиция - трибунал 
Бога и одно из самых  лучших учреждений в аших предков " . 

К арл действительно убедился в это м, но  не сразу . Под вли янием своего 
наставника Вильгельм а  де К руа и великого канцлера Сельв адж и о  он решил
ся было на  реформу инквизиции и дал к ортесам торжественное обещание 
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принять н о вый  кодек с трибунала .  Еще в феврале 1 5 1 8  года, когда в Валья
долиде были собраны кортесы К астилии;  святой трибунал инквизиции 
подвергся друж ному н атиску предста вител'ей госуда рства . " М ы  умоляем 
ваше вели чество , - го ворили эти представители ,  - настоять,  чтобы святой 
три бунал ин квизиции  отправлял пра восудие по з аконам , чтобы злые были 
наказаны ,  а невинные оправданы,  согласно каноническ им постановлениям 
и о бщем у праву" . В подкрепление своей просьбы ко ртесы послали королю 
через Сельваджио 1 О тысяч дукато в и обещали дать еще столько же , если 
будут исполнены их желан и я .  Эти желания  выражались в проекте нового 
кодекса инквизици и .  Составители его требовали , чтобы предвар ительное 
заключение в тюрьмах не было наказан ием , а только заклю чением , чтобы 
узн и к и  могл и  видеться со своими родным и ,  друзьям и и с теми ,  кто интере
совался и х  судьбой ,  и могш1 бы изби рать себе защитника .  К ортесы не 
считали нуж н ы м  соблюдать таинственность процессов  и потому проектом 
нового кодекса узаконили выдачу подсудимому копии обвинения ,  и притом 
с указан ием свидетелей . По их мн ению ,  боязнь обнаружить имена свидете
лей могла иметь место раз ве при  суде над высокопоставленны м и  лицам и ,  
располагаю щи м и  властью дл я мщени я обвинителям , но на этот случай 
кортесы требовали от  судей присяги как гаранти и ,  что тайна свидетелей 
действ ительно необходима для спасен ия последних .  К ортесы огр аничивали 
также применение пытки ,  а вечное тюрем ное заклю чение отменяли со всем , 
потому что ,  го ворили они ,  там умирают от голода и не могут молиться . 
Они просили в то же время уничтож и ть постановлен ия ,  которыми запреща
лось приним ать в м онастыри  потомков  м араносов,  и ссылались на пример 
самого Б ога,  не взирающего на про исхождение , и , наконец, на то , что это 
запрещение открыто оскорбляет бо жественные и человеческие права .  Н о 
еще более непри ятны были для инквизиторов стремлени я  кортесов ограни
чить конфискацию и придать ей ,  до окончательного приговора ,  характер 
временной описи им ущества ,  причем подсудимый мог  бы расх одовать это 
им уществ о на содержание детей и жены и на оплату судебных издержек . Эта 
мера , несом ненно ,  и м ела весьма важное значение ,  потому что предоставля

ла о б в и няем ому возможность защи ты ,  между тем как ,  по  установивш емуся 

обычаю,  заключение в инквизиционной тюрьме было своего рода гражданс
кой смертью и давало простор дл я всякого насилия  над личность ю .  

Опи раясь н а  прися гу ко роля произ вести реформу инквизиции , арагонс

кие кортесы послали проект ·по й реформы на утверждение пап ы Л ьва Х . Н о  

пока тянул ись двухлетн ие хло ноты об 1том утверждении ,  инквизиторы н е  

дремали и аресто вали в Сарагосе секретаря кортесо в .  В ответ на это 

насилие посто янная де путаци я  открыла  но вое собрание .  Карл нри казал 

распустить его , но ко ртес ы ответили , что арагонские ко роли не имею т 

права наруш ать зак о н ы ,  и затем издали декрет, за прещавш ий  сбор налогов 

впредь до исполнени я королевского обещани я .  П апа  тоже воо руж ился в это 

время против испанск ой инк визиции и приказал было инквизиторам оста

вить свои должности , н о  ем у не  хватило мужества до вести дело до исполне

ния ,  и даже по  просьбе К арла он отменил свое распоряже ние .  П р и  таких 
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обстоятельствах, конечно ,  трудно было рассчитывать на исполнение жела

ний кортесов ,  и действительно ,  кроме освобождения секретаря собрания, 
представители сословий не добились ничего .  

Н е  одно намерение поддержать инквизицию руководило Карлом в сто

лкновении с кортесами . Это было продолжение давней борьбы испанских 
королей с привилегиями сословий,  результат их стремлений  сделать свою 
власть неограниченной и управлять страной по своему усмотрению . 

Возникновение народных привилегий в Испании было тесно связано 
с освобождением ее от власти арабов .  Когда оттесненные в горы предводите
ли испанцев начали первые попытки к этому освобождению,  о ни привлекали 
к себе воинов,  наделяя их льготами , в отвоеванных провинциях создавали 
города и , в возмещение  риска от  соседства с арабами,  давали их жителям 
права самоуправления и прочее . Таким образом возникли кортесы , предста
вительные собрания дворян, духовенства и горожан ,  принимавшие участие 
в законодательстве, в контроле над финансами и судебной властью . В Араго
не существовал даже высший судья,  великий хустисия, который имел власть 
призвать граждан к оружию в случае нарушения их прав .  Н о  по мере того как 
падало могущество арабов ,  испанские короли стали стремиться уничтожить 
привилегии сословий . Сама благочестивая Изабелла искала случая нарушить 
вольности кортесов и говорила, что ее величайшим желанием было бы 
восстание арагонцев , что позволило бы уничтожить их права .  Этот случай 
представился Карлу V при деятельном участии инквизиции .  В 1 520 году 
недовольные королем и видя его стремление уничтожить старинные привиле
гии сословия восстали под начальством Хуана Падильи и после несчастной 
для них битвы при Вильяларе потеряли почти всю свою самостоятельность . 
При Филиппе 11 и в Кастилии и в Арагоне на развалинах средневековой 
свободы уже процветала система правления на  четырех основах:  машиналь
но-пассивном повиновении,  страхе инквизиции, конфискациях и казнях . На 
этой тучной почве наследие Торквемады разрослось и зацвело  с дотоле 
невиданным блеском .  В 1 520 году инквизиция до билась у короля нового 
указа об  изгнании мавров ,  которые ютились еще в Арагоне и Кастилии.  
Разрешение остаться в Испании давалось только желавшим креститься, но 
мавры попытались силой отстоять свою религию и хотя не преуспели в этом,  
однако получили право сохранить язык,  одежду, оружие и право платить 
налоги наравне с коренными испанцами . Получив эти льготы , они крести
лись , и таким образом все мавры Испании о братились в морисков . 

Среди этих домашних хлопот для инквизиции создалась новая арена 
для подвигов : к Пиренеям подвигалось лютеранство .  Пророчество Гуса 
сбылось :  на смену малой птице "явились другие , которые взмахом своих 
крыльев поднялись выше западни врагов" .  Карл V не мог  остановить этого 
полета, он не решился краснеть,  подобно Сигизмунду,  но  зато начал 
неумолимо преследовать лютеран в своих владениях .  1 1  марта и затем 
в сентябре 1 520 года он издал указы с повелением всех обличенных в ереси 
казнить на эшафоте, в яме или на костре, то есть обезглавливать ,  зарывать 
живыми в землю или сжигать . К категории этих еретиков относились все 
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читатели,  переписчики и продавцы лютеранских сочинений, участники про
тестантских сходок, хозяева домов , где устраивались эти сходки ,  все  спори
вшие публично или дома о Священном Писании и защищавшие и проповедо
вавшие учение лютеран .  Имение казненных приказывалось конфисковать 
и отдавать доносчикам, судебным местам не оказывать преступникам 
никакого снисхождения , а ходатаев о помиловании наказывать .  Специально 
для борьбы с лютеранами Карл V учредил в Нидерландах так называемую 
апостольскую инквизицию и назначил члена брабантского провинциального 
совета Франца Ван-дер-Густа генерал-инквизитором Брабанта ,  графства 
Фландрии , Зеландии и Ю жной Германии .  По словам М отлея 1 , он был 
злейшим врагом науки , а его помощник кармелитский монах Николай 
Ван-Эгмонд - умалишенный с оружи ем в руках . Н азначение Ван-дер-Густа 
состоялось в 1 52 1  году, но через два года его отставили за фабрикацию 
фальшивых документо в .  Первое время лица духовного звания не подлежали 
суду брабантского советника ,  но папа Климент Vll , во  внимание к мудрости 
и великой религиозной ревности фальсификатора документов, распростра
нил его власть и на служителей церкви . При наследни ке Карла, Филиппе 11 , 
особенно славился своей жестокостью инквизитор П етр Тительман.  "Расска
зывают, - говорит про него М отлей, - будто он день и ночь разъезжал по 
стране со вершенно один, размозжал дубиной головы трепещущим поселя
нам, далеко распространял вокруг себя  ужас, хватал заподозренных у дома
шнего очага или с постели ,  бросал в тюрьму, пытал, вешал , жег без всякой 
тени следствия или письменного акта" . Впрочем ,  при Филиппе 11  испанская 
инквизиция тоже вмешивалась в дела Нидерландов .  1 6  февраля 1 563  года,  не 
довольствуясь пролитой уже кровью,  она приговорила к смерти всех жите
лей Нидерландов как еретиков ,  а через 1 0  дней королевская прокламация 
подтвердила это постановление с указанием не обращать внимания ни на 
возраст, ни на пол, ни на состояние .  Эта мера была достойна Филиппа 11 , 
который говорил,  что лучше совсем не царствовать, чем царствовать среди 
еретико в .  Его желание сбылось, хотя против воли и неожиданно :  26 июля 
1 5 8 1  года Нидерланды объявили себя независимыми ,  исключая валлонские 
провинции .  П олитика нетерпимости начинала приносить плоды . 

С не меньшей яростью набросился Филипп на протестантов Испании . 
Из Рима ему помогал папа Павел IV, в Испании - великий инквизи
тор Фернандо Вальдес.  К ак только были изданы королевские указы 
о преследовании еретиков ,  шпионы инквизиции рассеялись по всей стране . 
Был о  приказано арестовывать без пощады, по малейшему подозрению , 
и в первый уже день  в одной Севилье арестовали 800 человек .  В тюрьмах не 
оказывалось места для этих узников ,  в места заключения пришлось об
ратить монастыри и частные дома .  " Инквизиторы, - говорит Прескот, 

1 Мотлей, Джон Лотроп ( 1 8 1 4---- 1 8 7 7) - американский историк и дипломат, автор фун
даментальных исследований по истории нидерландской революции (изданы в 1 856 
и 1 860- 1 8 64 rr .) .  В 1 84 1 - 1 842 rг. - секретарь посольства США в Петербурге, в 1 8 6 1 - 1 8 7 1 rr. 
- посол США сначала в Вене, затем в Л ондоне . 
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- были в положении  рыбол ова ,  который,  закинув сеть, с трудом может 
тащить ее ,  потом у что она рвется от тяжест и попавшей в нее рыбы " .  Суд 
над узниками воскресил мрачные времена Т9рквем ады и Л ю церо со всеми 
ужасам и пристрастн ого допроса . Ч ерез 1 8  месяцев после первого ареста 
испанская инквизици я уже отпраздн овала первые аутодафе  в Вальядолиде, 
Г ранаде ,  Толедо ,  Барсел оне и Севил ье .  Самое торжественное происходило 
опять в Вальядолиде в присутствии Филиппа 11 8 октября 1 5 59 года . Н а  
пл ощади перед соб ором Святого Франциска б ыла устроена платформа,  
покрытая коврами и орнам ента м и, для членов  судилища,  проти в нее коро
левски й  балкон ,  на середине - громадный эш афот.  В 6 часов утра в о  всех 
церквах раздался благо вест, возвещая о начале церемо нии .  На площадь 
в тради ци онном порядке прибыла процесси я м онахо в ,  инквизиторов,  осуж
денны х и стражи .  Филипп сидел на своем балк оне,  около него принцесса 
Хуана,  инфант до н Карл ос, плем янник короля Александр Фарнезе, ино
странные послы , гранды к о ролевства и духовны е особы . Речь произн осил 
еписк о п  К уэнский .  К огда он кончил,  Вальдес громко воскликнул : " Господи , 

t "  " В  помоги нам . - и стал приводить короля к присяге .  аше величество ,  
- сказал он ,  - кл янетесь ли крестом ш паги ,  на который опирается ваша 
кор олевская рук а ,  вечно поддержи вать святое учреждение инквизици и  про
тив еретиков ,  отступников  и покровителей их и дон осить о всех действиях 
и словах их ,  к оторые дойдут до вашего в ы сочайшего сведени я?" Филипп 
ответил гром к о :  " Клянусь ! "  После чтения приговоров великий  инквизитор 
отпустил грехи примиряемым с церковью , хотя больш инство их все-таки 
было наказано :  одни - вечны м  заклю чением, другие - продолжительным 
по каянием и все - к онфискацией имущества .  Осужденны е  на сожжение 
были преданы светск ой власти . И змученные пытками ,  они мужественно 
ожидали смертной казни . Большинство воспользо валось , впр очем , снис
хождением , они исповедо вались и были удавлены перед сожжением . Только 
двое о ка зались упорными до конца .  Оди н  из них был дон К арлос де-Сасо , 
флорентийский  дворяни н ,  ревн остный лю теранин и проповедник лютеран
ства . Его вина усиливалась со чинением против католической церкви .  1 5  
месяцев сидел он в тюрьме,  но до конца оста вался верен своим убеждениям . 
К огда накануне казн и ем у прочли смертны й приговор , он попросил бумаги 
и написал обличение католицизма и апологию лютеранст ва .  Отправляясь 
на костер , дон К а рлос  остановился около королевского балкона и грустно 
воскликнул :  ' 'Зачем ты м уч ишь своих  невинных подданных?" - " Если б ы  
мой  с ы н ,  - ответил е м у  Филипп , - был еретик ,  я сам сложил бы костер , 

что б ы  сжечь его " . "  Другим уп орным ерети ком был доми никанец Доминго де 

Рохало , сы н  маркиза  П озы . К огда после чтения п риго вора с него сняли 

Король Испшши Филипп 11. 
Картина Тицишш 
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монашескую рясу и заменили ее санбенито - со времен Хименеса с андреевс

ким крестом,  - он,  несмотря на смех невежественной толпы , начал громко 
обличать жестокости и изуверство Рима .  Раздраженный Филипп приказал 
надеть ему кусок расщепленного дерева ,  которым захватывали губы . Филипп 
готов был сделать это со всеми испанцами ,  пото му что усердие его в пресле
довании ереси не знало предела и все казалось ему недостаточным.  В порыве 
ревности к религии он учредил даже особую инквизицию галерную и флотс
кую , как будто боялся , что если не на суше,  то на море от него спасется 
какой-нибудь еретик . Инквизиторы спешили пользоваться изуверством Фи
липпа и хотели получить от него разрешение образовать особое воинство на 
защиту религии под названием Ордена М арии белого меча . У них уже была 
своя стража, которая усвоила себе имя прежней Городской милиции , святой 
Эрмандады,  но , учреди король просимый орден , наследники Торквемады 
могли бы держать в страхе самих королей . На беду святого трибунала,  кто-то 
дал понять Филиппу,  какую опасность представляла бы короне инквизицион
ная милиция , и привыкший властвовать король поспешил отказать инквизи
торам. Во всем остальном он был рабом трибунала .  

Побуждаемый его слугами ,  он ,  по примеру своих предшественников , не  
оставил в покое морисков .  В 1 566  году Филипп приказал им отказаться от  
национальной одежды,  языка и обычаев и во всем сообразоваться с христи
анами .  В три года они должны были изучить испанский язык и по истечении 
этого срока не читать и не писать по -арабски . Гренадскому суду было 
приказано в тридцать дней уничтожить все предосудительные книги, а дру
гие разрешалось хранить,  но не более к ак три года.  Даже бани и ванны 
в частных домах уничтожались , чтобы изгладить всякую память о привыч
ках магометан . При Филиппе III в 1 609 году поступили проще,  тогда 
решили совсем изгнать морисков .  Об этом ходатайствовал Сандовал ,  гене
рал-инквизитор и канцлер Испании .  "Решение великое,  да будет оно испол
нено" ,  - сказал король на доклад министра Лермы об изгнании морисков . 
Исполнение этой меры духовенство приветствовало как великое благо для 
Испании .  Архиепископ Валенсии сулил испанцам как результат изгнания 
морисков богатство  и счастье евреев во времена Соломо на .  

"Таким же счастьем, - говорил он в своей проповеди ,  - будем 
наслаждаться и мы в Испании отныне впредь ,  благодаря милосердию нашего 
государя и отеческой заботливости его величества .  У нас всего будет в изобилии : 
земля оплодотворится и благословение низойдет на нее . С тех пор как эти 
проклятые окрестились , не было ни одного хорошего урожая . Теперь все годы 
будут урожайные, ибо эти гады навлекли своей ересью и своим богохульством 
бесплодие на землю . Всего , повторяю вам , будет у нас в изобилии" . 

Пророчеству архиепископа не суждено было сбыться . Изгнание милли
она морисков,  искусных земледельцев и промышленников ,  после прежних 
изгнаний, начиная с евреев ,  окончательно обессилило Испанию .  Целые округа 
остались пустынными, приютами бродяг и разбойников ,  промышленность 
и торговля расстроились, земледелие упало .  Политика произвола и нетерпимо
сти принесла наконец все плоды , кроме изобилия, которое обещал архиепископ 
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Валенси и .  В 1 667 году французский посол пи сал Л юдо ви ку X IV, что нужда так 
вел и ка в И спании , что с частных л и ц  соби рают добровольные приношени я .  
В этом же году пришл ось отказаться от обложения народа новыми налогам и ,  
а старые подати соби рать силой . В 1 680 году общее бедствие  дошло д о  того , 
что в М адриде да же торго в цы соедин яли сь в шайки и грабили состоятельны х 
граждан .  Одна война с Нидерландами стоила И спани и 200 миллионов дукатов ,  
а государственный долг возрос в царство вание Ф ил иппа 1 1  с 3 5  до 1 40 
ми лли оно в дукато в .  Однако  поли ти ка нетерпимости так въелась в характер 
испанцев ,  что в 1 6 1 9  году профессор Толедского уни в ерси тета дон Санчо де 
М екадо предложил к оролю дов ершить объединен ие  страны изгнанием цыган, 
"потому что, - говорил он , - постыдно терпеть такую вредную и развращен
ную наци ю " . Этот проект профессора как нел ьзя лучш е  оправдывал мнение  
графа Сен-Симона о б  испанской науке .  К а к  писал он ,  наука в И спании была 
в пренебрежении , а невежеств о  и тупость счи тали сь добродетелями .  

Среди го нений н а  свободу со в ести литература тоже влачила жалкое 
существование .  Еще в о  времена первой инквизиции в римском ,  ми ланском 
и тулузском три буналах инквизиторы рассматривали еврейски е и лати нски е 
сочи нени я .  Если в книге находили  что-либо  еретическо е, или темное,  или 
подозрительное,  то ее запрещали сов сем или требовали изменени й и ис
ключени й .  Даже отцы церкви  не спасались от усердия  инк визиционных 
цензоро в ,  и целые страни цы вырывались из  и х  творени й ,  особенно те,  где 
говорилось о в еротерпимости и вообще обнаруживался образ мыслей , 
спосо бный пошатнуть существующий порядок вещей и ниспровергнуть 
власть , устано вленную Богом . Впрочем,  светские власти не особенно друже
лю бно взирали на претензию и нк визиции заправлять литературой и, где 
могли , уносили от святейших  очей возмущавшие и х  к ниги . Сами а вторы 
спасались анони мностью или более или менее отдаленными путешестви
ями,  что , конечно , не всегда уда валось .  К ак все про явления нетерпимости , 
цензура в особенности была строга в Испани и и с 1 52 1  по 1 5 3 5  год рядом 
декрето в была поручена инквизиторам . В 1 543 году даж е  книги о бирже вых 
операциях помечал ись :  " Цензуровано синьорами инквизиторами" ,  и сами 
а вторы спеш или заручиться этой спасительной гарантией.  В семидесяты х 
годах XVI столети я книгопродавцы не смели развязы вать тюков  с книгам и ,  
которые присылал ись из Ф ранции , и должны б ы л и  ожидать осмотра инк
визи тора . Цензоры были снабжены тогда секретными списками запрещен
ных книг с при казом никого не знакомить с содержани ем этих  списк о в .  
Таким о б разо м , испанский читатель даже н с  ведал , что читать и о т  чего 
спасаться из страха перед властью и н к визици и .  Ч тобы защитить свои книги 
от подозритель ности три бунала ,  а вторы стали снабжать свои издания  

подобострастными предисл о виями и посвящениями святы м и Спасителю .  
В 1 664 году прозаи ческий перевод " О види евых метаморфоз"  б ы л  посвящен 

"чистейшей Царице а н гело в и л юдей , святей шей М ар и и " .  Н с  одни жалкие 

душо нки , полные трепета за свои творен ия ,  упражнялись в этого рода 

ли тературе ,  но даже корифеи Испани и .  " М а тери лучшего из сыно в ,  дочери 

лучшего из  отцо в ,  - писал К альдерон в своем посвящен и и ,  - непорочной 

1 1  Заказ № 1 73 
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Деве,  башне из  слоновой кости,  цари це ангелов ,  утренней з везде" . Театр , 
уступая о бщем у настроению, тоже не оставался свободным от этих поры
во в ханжества .  " Им ператрице неба,  м атери вечно го Слова ,  святейшей Деве 
М арии ,  - говорилось на одной афише, - посвящают артисты сегодняшнее 
представление и сыграют в ее пользу и в пользу увеличения ее культа 
заним ательную комедию под названием " Всеобщий наследни к " . Славный 
Ромен будет танцевать фанданго , зал будет иллюмино ван " . Остается при
бавить,  что знаменитый Л опе де Вега служил в инквизиции и ,  по  рассказам , 
принимал деятельное участие в сожжении еретиков .  

Н е в одной И спании свирепствовала инк визиция ,  дух нетерпим ости 
покровительство вал ей и в других странах , но только в одной Испании 
и подвластных ей земл ях она превзошла даже идеал Торквем ады . Открытие 
Америки занесло ее в к олонии,  и еще К арл V, ярый сторонник нетерпимости, 
пр иглашал инквизиторов  к умеренности в отношении американских туземцев .  
При Фердинанде V испанцы навязали инквизицию Сицилии ,  несмотр я на  
многократные восстания населения .  То же готовилось и для Н еаполя ,  но 
энергия неаполитанцев сломила стремления инквизитор ов ,  и Фердинанду 
пр ишлось отказаться от удовольствия видеть своих итальянских подданных 
в когтях трибунала. Он просил в заключение только изгнания евреев ,  но и в этом 
ему было отказан о .  В 1 5 3 6  году инквизиция  была введена в Португалии .  Ее 
насаждению в этой стране помогал И оанн П ерес де Сааведра ,  так называемый 
ложный нунций П ортугалии .  Этот предшественник Хлестакова  чрезвычайно 
искусно разыгрывал роль папского нунция  и пользовался почетом и поборами 
во имя апостольской миссии. Его обман был обнаружен, обманщика сослали на 
галеры ,  даро вав ,  впрочем , вскоре амнистию за услуги вере , но  ин квизиция 
все-таки расцвела в обмороченной им стране и затем распространилась по 
колониям Португалии .  Особенно суро во было ее отделение в Ост-И ндии.  
В Германии инквизиторы появились еще задолго до Торквемады ,  но торжество 
лю теранства не зам едлило свести ее к чуть заметному существо ванию по 
католическим владениям . Гораздо дольше существовала она  во Франции .  
Инквизиция нашла здесь покровителя в лице набожного Лю до ви ка IX , или 
Святого . Л юдовик I X  был вопл ощением благочестия в тесной связи с нетер пи
мостью . Он го ворил , что рыцарь должен не спорить о религии , а поражать 
насмерть ее хулителей .  Он сам поступал по этой программе .  В 1 2 59 году он  
услыхал на одной из парижских улиц хулу на Бога и велел сейчас же схватить 
виновного и заклейм ить ему губы раскаленным железом ,  потому что ,  по его 
собственным словам,  он скорее позволил бы искалечить сам о го себя ,  чем 
допустить такие кощунства.  П одобно испанским королям , Л юдовик ненавидел 
евреев ,  а в 1 268 году изгнал из своих владений 1 50 банкиро в  как  нечестивых 
ростовщиков  и конфисковал их имущество .  Н о  в его нетерпим ости не было той 
холодной  жестокости вместе с внутренним нечестием , каким отли чались 
впоследствии инквизиторы Испании .  Л юдовик был скорее монах ,  чем король . 
О н  шесть раз в году причащался , и вся кий раз с экстазом веруюЩего первых 
времен христианства.  Он  мыл руки и рот,  прежде чем подойти к С вятому Телу,  
и подходил на коленях, скрестив на груди руки,  с громкими воплями и вздохами.  
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Какая-то женщина в глаза сказала ему с пренебрежением, что было бы лучше ,  
если бы кто друго й управлял Францией,  а не  он ,  Л юдовик,  король миноритов, 
доминиканцев и попов , и даже сожалела, почему бы не выгнать его из 
государства .  Слуги х отели побить обличительницу, но Л юдовик запретил это 
и смиренно согласился с ее словами .  " В ы правы , - сказал он ей ,  - я не достоин 
быть королем ,  и , если бы не воля Господа, было бы лучше , если бы более 
способный  управлял королевством" .  П реемники Л юдовика п родолжали 
покровительствовать инквизиции даже в эпохи  раздоров с Римом, и звание 
инквизитора  сохранилось во Франции почти до самого кануна великой 
революции.  Однако уже в X V I I  столетии французы с нескрываемой ненавистью 
к инквизиции и одновременно  с торжеством присутствовали на представлениях 
"Тартюфа" ,  под светской одеждой которого , против воли автора,  скрылась 
сутана м онаха .  

В шестидесятых годах X VI I I  столетия в высшем мадридском обществе 
блистал веселый путешественник и прожектер,  отозвавш ийся с большой 
пох валой об умеренности инк визиции, с откровенностью о ханжестве и до
вольно решительно о скверных дорогах . Он не смутился даже при виде 
списка запрещенны х  для испанских читателей книг и только довольно 
язвительн о  говорил о сокровищах библиотеки Эскуриала , что эти сокрови
ща,  драгоценные для французского ученого ,  в Испании являются пред
метами бесплодного любопытства .  Этот путешественник  был знаменитый 
Бомарше,  по ош ибке туриста оказавш ийся апологетом инквизиции .  Впро
чем ,  к кон цу X V I I I  столетия испанская инк визиция была только бледной 
копией когда-то могучего трибунала .  Она  существовала еще ,  н о  истощенное 
ею государство уже искало выхода из заколдованного круга узкого наци
онализма и нетерпимости и плохо  питало ревнителей благочестия .  Нужен 
был только внешний  толчок ,  чтобы обрушить еще стоявшие,  но уже подгни
вшие подпо рки инквизиции,  и этот толчок был дан в 1 808  году . Французы 
отблагодарили тогда испанцев за радушие к Бомарше и властью Н аполеон а  
уничтожили инквизицию.  В двадцатых годах X IX века она погибла и в Пор
тугалии .  Святейший трибунал инквизиции совершает с этих пор обратное 
движение и возвращается в столицу папь1 . 

По испанскому образцу инквизиция была учреждена в Риме 2 1  июля 
1 542 года и носила название всеобщей . Главн ый ревнитель ее основания 
был кардин ал Караффа,  впоследствии папа П авел IV.  Он так желал насаж
дения трибунала,  что , несмотря на ограничен ность средств ,  на  собственные 
ден ьги нанял дом, устроил в нем ком наты для служащих тюрьмы с креп
кими замками и зал пыток со всеми необходи мыми принадлежностями.  
Ему же принадлежит составление п равил римской инквизиции, которые он  
называл правдивейшими аксиомами .  А ксиома первая го ворила, что в деле 
веры не следует медлить н и минуты , а приступап, к розыску сейчас же по 
об н аружении ереси, и притом с кра йней строгостью.  А ксиома  вторая 
предлагала не обращать внимания ни на  герцогов ,  ни на  прелатов, как бы ни 
были о ни сано виты, а третья и четвертая грозили покровителям ереси 
и предлагали "не унижаться ни до какой по щады" в отношении еретико в .  
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Сделавшись папой , К арафф а сам воздвиг себе монумент, н о  после его 
смерти - в ден ь  Вальядолидского аутодафе в присутствии Филиппа - нена
видевшие этого папу народ и дворянство подняли в Риме восстание .  Здание 
инквизиции было разрушено и сожжено ,  слуги ее избиты , а статуя П а вла 
низвержена .  Н арод волочил ее голову в тройной тиаре по улицам города , но 
это поношение инквизиции и ее покровителя не было еще гибелью трибуна
ла .  Этот трибунал можно считать существующи м и поныне в стенах 
Ватикана,  потому что папы до сих пор не издавали буллы о его упразднении . 
Последний документ римск о й  инквизиции ,  обнародованный для всео бщего 
сведения,  помечен 6 февраля 1 8 5 7  года . " М ы ,  брат Гиацинт де Феррари,  
доминиканец, магистр богословия , генерал-комиссар святой римской и все
общей инквизи ции" - тако во начало этого документа . В нем го ворится по 
поводу некой К атерины Ф анелли ,  выдававшей себ я  за  святую , и объявляет
ся , что святость ее мнимая и набожность притворная ,  - содерж ание 
довольно скромное для наследников Торквем ады . Благодаря стараниям 
Караффы ,  римская инквизи ция проникла в Неаполь и Венецию . Впрочем , 
в республике святого М арка ин квизиторов постоянно контролиро вали госу
дарственные чиновники и нередко выгоняли за н арушение законов страны .  
К а к  на особенность венецианской инквизиции можно указать, что осужден
ных ею еретиков  не сжигали ,  а топили .  Для этого между двумя лодками 
зажимали доску ,  на  доску сажали еретика  и затем по данному знаку  гребцы 
принимались за  весла ,  лодки расходились и правосудие совершал ось . 

Как эхо западных веяний ,  в 1 7 1 4 году з вание инквизитора было узаконено 
в Росси и .  П о  указу Петра Великого строителю моско вского Данилова 
монастыря, иеромонаху Пафнути ю ,  повелевалось именоваться протоинквизи
тором,  а по епархиям учреждались провин ци ал-инквизиторы .  О ни должны 
были вы ведывать и доносить , хорошо ли исполняют архиереи свои о бязанно
сти , не мздоимствуют ли они , правильно ли взимают налоги с раскольников . 
И м  поручалось также следить, не появляются ли новые расколоучители,  а также 
люди, "сказующие видения или слышания чувственные или сонные" , к оторых 
следовало под караулом отсылать в синод.  Право суда дано им не было,  им 
приказывалось "допросов у себя никому ни в чем не чинить и никого к тому не 
привлекать и не принуждать и ничем не озлоблять,  а именн о ни ковать ,  ни 
арестовывать, ни бить " .  Нетрудно увидеть , что Петр вовсе не думал насаждать 
у нас инк визицию по образу католической и только пользов ался ее терминоло
гией,  занимаясь упорядочением церковных дел . Религиозная нетерпимость 
существовала у нас задолго до Петра - это ясн о  для всякого ,  хотя немного 
знакомого с историей нашего раскола . К онечно , это не была ин квизиция 
в тесном смысле этого слова,  но ,  как известно ,  дело не в названии,  а в сущности . 
Эта сущность - нетерпимость , стародавняя спутни ца человечества,  далеко не 
везде покинувшая его и поныне. К ое-кому еще приходится считаться с ее 
служител ями,  кое-где она еще готова прийти и судить , и если не приходит и не  
судит всенародно ,  с прежней помпой и колокольным звоно м ,  то , конечно,  
потому,  что теперь не те  времена и не те люди . 
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1 

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

К о нстантин опол ь , столица Византийской империи,  был взят приступом 
турецк им султаном М ех медом 1 1  29 мая 1 45 3 года .  Этим соб ытием закан
чивается средневековый период истории ' .  Так им образом,  подчинение обес
силевш ей им перии власти турок зна менует собой начало новой  истории , 
первое  столетие которой носит название эпохи Возрождения ,  так как чело
веческий ум , скованный до это го времени произволом римских первосвя 
щеннико в и путами схоластического обскурантизма , впервые  почувствовал 
сознател ьную потреб ность скинуть с себ я непро шенное иго . Толчок этот 
был да н греческими эм игра нта м и ,  покинувш и ми свою родину после потери 
ею независимости и нашедш ими в б ольш инстве случаев приют в Западной 
Европе .  Римские папы , усерднейшим образом способствовавш ие нра вствен
ному разложению и падению Византийской империи , были крайне польще
ны тем , что "схизматики" обратились к ним за пристанищем и куском 
хлеба ;  ш ирокое  гостеприимство было предписано везде, где признавалась 
власть пап ы ,  и высокообразованные греки ,  в числе которых было немало 
вельмож и принцев кро в и ,  поселил ись в Германии и Франци и ,  но гла вным 
образом в Италии .  

В то время ,  когда дитя любви  им ператора Сигизм унда ,  знаменитый 
геро й Седм иградии и М адьярии2,  Я н  Гуниад, а потом его сы н,  не менее 
знаменитый М атиаш К орвин ,  доблестно сдержи вали напор турецких пол
чищ вдол ь  Дуная ,  родосские ры цари храбро отражали на море нападения 
са мого М ехмеда I I и преграждали ему путь в Западную Европу.  Сам а же  
Западная Европа ,  спасаем ая от грозного завоевателя наз ванными геро ями ,  
утопала в крови в междоусобных войнах .  А нглия почти погибала из-за 
распри , поэтическ и  назван ной войной А лой и Белой роз;  представительн и ца 
Алой ,  ил и ланкастерской ,  розы М арга рита А нжу ,  доч ь  лота рингского 
герцо га Рене I , супруга англо-фра нцузского короля Генриха V I ,  лично 
водила полки в б о й ,  чтобы вы рвать м ужа из тем ницы и о беспеч ить сыну 
корону Британии , одн ако беспо щадная  б о рьба кон t1 и ш1с ь победо й Белой ,  
или йо ркско й ,  розы , заня вшей престол в л и це Э дуа рда I V . Во Ф ранции 
Л юдовик X I  руб ил голо вы непо корных и гордых вассалов-п1ров , стрем ясь 

1 Вопрос о рубеже между средними веками и новым временем д о  сих пор вызывает споры 
среди историков . Большинство западных  ученых,  да и дореволюционные русские, считают, что 
средние века закончились в XV в. Большинство совстс"их историков считали ,  что средние века 
окончились в середине XVII  в" а английская революция 1 640 1 660 гг. открывает новое время.  

1 Венгрия. 
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обессилить феодальную систему и прибрать к рукам полунезависимые 

владения многочисленных французских герцогов ,  из которых только один 

являлся достойным противником его ; это был бургундский герцог , Карл 

Смелый,  проведший всю свою жизнь в бестолковой войне от устья Рейна до 

республиканской Женевы . В Германии шли нескончаемые междоусобия 

между многочисленными князьками ,  над к оторыми власть императора 

была бессильна, тем более что движение гуситов,  котором у падение К он

стантинополя и интриги Рима помешали слиться с византийским правосла

вием, принимало грозные размеры. 
На П иренейском полуострове шла та же борьба честолюбцев .  Дон 

Карлос воевал с отцом,  арагоно-наваррским королем Хуаном 1 1 , из-за 

наследия матери и погиб от яда ' ;  кастильские к ороли , один другого ничтож

нее , вели непосильную борьбу с грандами,  добивавшимися полной незави

симости одновременно с португальскими вельможами . Бедная Италия, 

разоряемая безжалостно  своими и чужими,  распадалась на бесконечное 
число княжеств и республик, оспаривавших друг у друга ничтожные клочки 

земли с благословения своего верховного владыки ,  жившего в Риме и не 
по-христиански принимавшего участие во  всех треволнениях полуострова 
при помощи наемных дружин,  громов отлучения , яда и тайных убийств 
из-за угла . М адьярия ,  Чехия,  П ольша, Литва и Пруссия боролись за 
преобладание между собой,  и эта борьба,  в к оторой принимали участие 
германские императоры ,  турецкие султаны и крымские ханы,  вела к погло
щению Мадьярии,  Чехии и Пруссии немцами , к политическому разложению 
Польши и Л итвы и к потере независимости всеми ими. Только М осковия,  
как ее называли тогда, находилась в сравнительном покое  и тишине , 
объединяясь под властью Ивана 1 1 1  и гото вясь вступить в среду европейс
ких государств с надлежащим блеском . О М осковии осо бенно  заговорили 
после брака Ивана 1 1 1  с племянницей последнего византийского императора 
Софьей, надеясь вовлечь русских в борьбу с турками и в то же время 
подчинить духовной власти римского первосвященника . 

В эту эпоху умственное движение Западной  Европы и экономическое 
положение простого народа были крайне незавидны . Народ, угнетаемый 
тройным игом - духовенства,  феодалов и цехов ,  был лишен всех гражданс
ких прав и зачастую даже постоянного куска хлеба ; нередко целые деревни 
десятки лет скрывались в лесных и болотных трущо бах, давая повод 
создавать легенды о ликантропах ,  то есть человеко-волках, и урсого мах 
- человеко-медведях .  Забитый , загнанный , обнищалый  народ был во вла
сти умственного невежества и темного суеверия ; это было настоящее бес-

1 Речь идет о Хуане 1 1  (умер в 1 479 г.) , короле Наварры с 1 425 г. и короле Сицилии 
и Арагона с 1 458 г. Он после смерти короля Альфонса V вел борьбу против своего пасынка, 
законного наследника престола Карлоса, принца Вианского. Восстание, охватившее Катало
нию, Арагон и Наварру, заставило Хуана I I  примириться с пасынком и объявить его 
наследником престола, но в 1 46 1  г . Карлос де Виана умер. Молва обвинила в его смерти 
супругу короля - Хуану Энрикес . После смерти Хуана 11 на арагонский престол вступил его 
сын Фердинанд V. 



Лойола 329 

п р а вное темное царст во ,  б е з  малейшего св етл ого луча н адежды н а  
что-ни б удь л у ч ш е е  в б удущем . Н ау к а  нах одилась в о  власти дух о в е нст в а ,  н е  
до п у ск а в ш е го да же м ал е й ш его отступлени я от уста н о влен н ых п р а в и л  пр и 
и з у ч е н и и  т о й  и л и  др уго й о б л а ст и .  Все н а у к и  сводились к т о м у ,  ч т о  спасение 
ч е л о в еч еск о й  душ и м ы сл и м о  только в л о н е  като л и ч ес к о й  цер к в и  и л и ш ь  п р и  
б е с пре к о сл о в н о м  п о в и н о в е н ии с в ятейш ем у н а местн и ку И исуса Х ри ста н а  
земл е ,  и м е ю щ е м у  п о л н у ю  в л а ст ь .  В с и л у  т а к о й  постан о в к и  всего дела 
п р е п ода в а н и я  неред к о  п р о исх одил и деб аты среди ученых при сам о й  тор
жестве н н о й  о б ста н о в к е  на тем у о б  осл е ,  п о м е щ е н н о м  м ежду дв у м я  оди н а 
к о в ы м и  м ер а м и  од и н а к о в о г о  о в с а ;  тре б о валось науч н о  реш и т ь ,  откуда 
с н а ч а л а  в о з ь мет о сел с в о й  к о р м , с п р а в о й  или с лев о й  сто р о н ы ?  Н а  
под о б н ы е  б е ссм ы сл е н н ы е  деб а т ы  т р а ти л и с ь  умствен н ы е  силы учащейся 
м о л одеж и ,  и т о л ь к о  в П а р и ж с к о м уни верси тете з а м ечалось немного б о л ь ш е  
ж и зн и ,  благода р я  следа м ,  оста в л е н н ы м  учени я м и  аль б и г о й це в ,  лоллар
дист о в  и др у г и м и  уче н и я м и .  

О б р а з о в а н н ые грек и ,  посели в ш и ес я  в Западн о й  Е в р о п е ,  в ы р о сш и е  и в о
с п и т а в ш и е с я  в не к ат о л и ческ о го о б с к у ра н ти з м а ,  всколы хнули и р ассеял и  
н е м н о г о  умстве н н о е  у б о ж ест в о ,  господст в о в а в ш е е  в уни верситетах И тали и ,  
Ф р а н ци и  и Гер м а н и и .  О н и  дали тол ч о к  и н о в о е  н а п р а вле н и е  н а у ч н ы м  
р а б о та м  с в о и х  учен и к о в  и по следо вател е й ;  к ч и слу и х  при надлежат Гео рги й 
Т р а пе з у ндск и й ,  Те одо р Г а з с к и й ,  И о а н н  Л ас к а р и с ,  Д и м итр и й  Х ал к о к ондила 
и К о нстант и н  Л а с к а р и с . Все о н и  препода в ал и  гречес ки й язы к ,  н а у ч н о  
о б р а б о т а л и  гречес к у ю  гр а м м ат и к у  и пер евели впервые лучш и х  класс и к о в  
с в о е й  р о ди н ы .  Сто я ч ее у м с т в е н н о е  б олото з а ш е велилось ; из недр е г о  стали 
п о я вл я т ь с я  тала нтл и вы е  и з о б р етател и ,  дар о в и ты е  ученые, выдаю щ и еся 
х уд о ж н и к и ,  смелые реф о р м аторы-мысл и тели ; и все эти л юди , к вел и к о м у  
и з у м л ен и ю  с о в р ем е н н и к о в , не отл и чались зн атностью п р о и с х о жден и я ,  
а в ы хо д и л и  п р е и м у щ естве н н о , если не искл ю ч и тельно , из  просто го , прези 
рае м о го н а р ода и л и  и з  з а х уда вш е г о ,  о б едневш его д в о р я нства . С это г о  
м н о го з н а м е н а т ел ь но го м о м е н та ,  со в п а в ш его с падением Визант и й ск о й  и м 
пер и и ,  и н а чалась з н а м е н и т а я  э п о х а  В о зрожд ен и я ,  со зда в ш а я  у м ственную 
р е в о л ю ц и ю  в З а п адн о й  Е в р о пе и в ы з в а вш а я  отч а я н н ую борьбу с и л ь но го 
е щ е  о бс к у р а н ти з м а  с н а р оди вш и м с я  гум а н и з м о м ,  б о р ь б у ,  не  з а к о н ч е н н у ю  
в п о л н е  и в насто я щ ее в ре м я .  

В о  гл а в е  эт о й  э п о х и  н е о б х од и м о  п о ста в и т ь  обедневшего д в о р я н и н а  и з  
М а й н ц а ,  И о г а н н а  Г утенберга (о к .  1 399- 1 468  г г . ) ;  о н  и з о брел к н и гопечат а 
н и е ,  н о  по безде н еж ь ю  д о л ж е н  б ы л  вст у п и т ь  в т о в а р и щест в о  с б о гаты м 
ю вел и р о м  и з  М а й нца Ф а уст о м  и да ро виты м писцом Ш еферо м .  В тр оем о н и  
р а з в и л и  и усо верш енст в о в а л и  с п о со б печата н и я  к н и г ,  б ы стро перейдя от 
к и т а й с к и х  реза н ы х  д о со к  к н а б о р у .  П о сле к н и г о п ечатан и я ,  да в ш е го в о з м о ж
ность в ы р в ат ь  и з  р у к  к атол и ческого духо в е нства искл ю ч и тел ь н о е  пра в о  
пол ьзо в а н и я н а ук о й ,  н а и б ол ь ш ее з н а ч е н и е  п о л у ч и л о  м о репла в а н и е ,  благо
да р я  б е з ум н о  см ел ы м  л ю д я м ,  о б ессм ерти в ш и м  се б я  отк рыти ем н о в ы х  
зем ел ь ,  н а  к о т о р ы е  ж а д н о  н а б росились п о селе н цы и з  зады х а ю щ егося п о д  
н р а вствен н ы м  и ф и з и ч ес к и м  г н е т о м  п р о ст о н а р одь я .  Бартолом е у  Д и а ш ,  
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родом португалец, открыл мыс Доброй Надежды в 1 48 8  г . ;  итальянец 
Христофор К олумб - Багамские острова в 1 492  году,  Джованни Кабот 
открыл остров Ньюфаундленд в 1 497 году; португальский мореплаватель 
Васко да Гама обогнул Африку и показал дорогу в И ндию в 1 497- 1 499 
годах; Себастьян Кабот объехал восточный берег А мерики,  со вершил 
плавание через Атлантический океан ; португалец М агеллан обогнул Амери
ку на юге, пробравшись через пролив ,  названный его именем,  и погиб в 1 52 1  
году на Филиппинских островах ;  Педру Алвариш Кабрал открыл реку 
Амазонку и приобрел для Португалии Бразилию;  Америго Веспуччи 
объездил и описал Америку, получившую его имя; Эрнан Кортес открыл 
М ексику и Калифорнию;  испанец Бальбоа перешел Панамский перешеек 
в 1 5 1 3  году и достиг берега Тихого океана ;  Пизарро из свинопасо в  сделался 
вице-королем открытого им Перу, который он покорил для импер�тора 
Карла V; Орельяна исследовал на огромном протяжении Амазонку;  
наконец, Альмагро помог П изарро покорить Перу, исследовал и покорил 
Ч или .  

Громадный политический и экономический переворот,  выз ванный от
крытием южной Африки, обеих Америк и но вых путей в И ндию,  отразился 
и в области духо вного творчества .  Изящная литература,  поэзия,  живопись, 
ваяние, архитектура, естественные науки и история з аняли выдающееся 
положение в западноевропейском обществе . Итальянцы Амброджини ,  Бар
баре и М ерла приступили к серьезному изучению древних языков ,  издавая 
классико в  и свои образцовые переводы с греческого . Англичанин Фор
тескью и француз Кюжас подняли значение юриспруденции и прославились 
своим ораторским талантом . 

Блестящие успехи человеческого гения не беспокоили папский  престол, 
потому что не покушались на его права ; папы покровительствовали поэтам 
и художникам, усиливая этим блеск своего двора.  Но пытливый ум чело
века ,  пробудившись от долгого сна,  не мог ограничиваться рамками,  ука
занными властью духовенства ,  и принялся анализировать : вспомнили Джо
на Уиклифа ( 1 3 20- 1 3 84 гг . )  и мученически погибшего Яна Гуса ( 1 3 7 1-
1 4 1 5  гг . ) ,  и сомнение в правах папы на всемирное господство стало все 
сильнее проникать в общество .  Выразителем протеста явился августинский 
монах, сын рудокопа,  М артин Л ютер ( 1 483- 1 546 гг . ) ,  который в 1 5 1 7  году 
обнародовал в Виттенберге 95 тезисов против папской власти ; затем он 
сжег папскую буллу , отлучавшую его от церкви ,  написал новый катехизис, 
а затем сумел привлечь к своему учению многие страны .  Началась война 
протестантов с императором Карлом V, продолжавшаяся с переры вами до 
1 5 36  года, когда император вынужден был заключить с ними мир в Ню рн
берге и дать им права гражданства наравне с католиками .  Восстание 
Лютера было сигналом к появлению других противников папской власти , 
из числа которых известнейшими были Ульрих Цвингли , Жан Кальвин 
и Филипп М еланхтон . 

Таким образом,  против католицизма или , вернее,  против папского 
произвола поднялось множество врагов ;  обладая силой красноречия ,  а ино-
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гда и военной сил ой ,  все они  ри нулись дружно на  римскую церковь ,  которая 
на первых по рах гордо улы балась и считала себя неуязвимой  после свида
ния в Каноссе 1 и сожжен ия  Гуса на костре.  В ответ на нападки папы 
соби рали вокруг себ я  художников  и украш али  Рим : Браманте положил 
основание собора  С в ятого П етра ,  М икеланджело Буонарроти окончил его , 
Рафаэль и Романа  по крыли Вати кан сво и ми фресками ,  а глубокообразован
ны й П ьетро Бембо писал под дикто в ку Л ьва Х его распоряжения .  У мер 
" божествен ный"  Рафаэль - его замен или К о рреджо ,  П армеза ни ,  Тициан ,  
Веронезе  и К аррачч и .  Кроме Итал и и  преданные папскому престолу талант
ли вые  люди блистали во Франции ,  Германии и Англии ,  из  них П ри м атич
чи о ,  П аллади о и Гужон создают м н ожество дворцов ;  М аро,  дю Белле 
и наваррская королева М аргарита Валуа кладут прочное основание  фран
цузской литературе;  А ри осто , Тассо и Камоэнс прославили себ я  поэмами 
" Н еистовый Роланд" , "Осв об ожденный И ерусалим " и "Лузиады " ;  нако нец, 
Гвиччарди н и ,  М акиавелли и Буханан рассказывают народам историю их 
правителей и возбуждают лю бознател ьность . 

Н о  и в лагере,  враждебном папскому  режиму,  не замедлили появиться 
даровитые представители ,  тем более опасные ,  что это были по б ольшей 
части серьезные мыслител и ,  остави вшие  глубокие следы в народе .  К числу 
их следует отнести Эразма Роттердам ского , Рейхли н а ,  М онтеня ,  Рабле,  
К а рдана и Ш а ррона 1 •  Богословскими рассужден иям и ,  философскими трак
татам J.! ,  смелыми сатирами и архи откровен ными исповедями  эти люди 
сильно подорвали значение папской власти в народе, почитавшем " святого 
отца"  по тради ци и .  К роме  того, в эту же эпоху появились небесные револю
ци о неры , астрономы . К оперник ( 1 473- 1 543 гг .) ,  несмотря на запрещение 
пап,  позволил Земле вращаться вокруг Солнца ;  Тихо Браге изучил Л уну 
и кометы , хотя и не соглаш ался с К оперником в устройстве солнечной 
систем ы ;  Галилей и Кеплер установили торжество теории К оперника ,  хотя 
первый п острадал за это ,  и окончательно отделили науку астро номию от 
астрологи и .  

Рим ские папы и их  приверженцы,  сознавая свою силу , презрительно 
улы бались на дерзкие попытки  новаторов  по колебать и х  могущество .  Н е  
давая  себе отчета в важ ности совершавшегося переворота и веря в силу 
ватиканских гро мов  отлучения ,  они споко й но приняли вызов и по вели 
б о рьбу о бычными способам и :  усовещеванием , угрозам и ,  казн ями , военной  
экзекуцией ,  но  когда Англия ,  Голланди я ,  Северная Герм ания ,  Дани я ,  Ш ве
ци я и Н орвеги я  открыто отпали от римского первосвященника ,  когда сам и 
католики ,  благодаря хлынувшей волне свободомыслия ,  заго ворили другим 
тоном с наместником И исуса Х риста ,  папа Климент V I I  серьезно задумал-

1 Речь идет о капитуляции германского императора Генриха IV перед папой Григорием 
VII .  В январе 1 077 г .  в замке Каносса в Северной И талии он на коленях вымолил у него 
прощение. 

2 Шаррон , Пьер ( 1 544- 1 603) - католический проповедник, крупнейший морал ист конца 
XVI в . ,  автор трактата "О мудрости" ( 1 60 1 ), в котором он изложил основные идеи своего друга 
М ишел я Монтен я .  
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ся .  Он  понял наконец,  что в истории чело вечества  наступил момент освобо

ждени я мысли от оков клерикализм а и обскурантизма .  Чтобы бороться за 

свое существование , папа должен был при новых обсто ятельствах изобрести 

и новое оружие ;  но, несмотря на всю ги бкость ума представителя дома 
М едичи ,  оружия не находилось,  и Климент VI I  с грустью сош ел в м огилу.  
П осле него на  папский престол взошел 1 3  октя бря 1 5 34  года П а вел 1 1 1 .  
Этому не особенно  далеком у п о  уму первосвященнику ,  но окруженному 
даровиты ми и преданны м и  кардиналами ,  удалось найти оружие против 
ересей и сво бодомыслия прозревшей паствы . Оружием этим я в ился орден 
иезуито в ,  об основателе которого мы и намерены теперь повести речь .  

11  

ДВОРЯНИН ЛОПЕС ДЕ РЕКАЛЬДЕ 

П режде чем приступить к передаче событий из ж изни  осн ователя о рдена 
иезуитов ,  необходимо сделать серьезную ого ворку . 

Всякое лицо,  обратившее на себ я  внимание обществ а  и попавшее 
в историю , имеет свою би ографию . Эту биографию пишут или поклонники 
и приверженцы исторической личности ,  или его недоброжелатели и враги ; 
первые украшают своего героя всеми хорошими качествам и ,  собирают,  по 
мере сил и уменья , тьму небылиц, россказней и даже чудес, пропуск ают все 
для него неприятное ,  дурное,  смешное и в конце концов создают какое-то 
идеальное существо ,  не имею щее ничего общего с действительно сущест
вовавшей личностью . Вторые поступают как раз наоборот .  Благодаря 
этому беспристрастный историк очень нередко оказывается в затруднитель
ном положении ,  не зная , как  из имеющихся под руками исто рических 
материалов  восстано вить образ исторического деятеля . Н а помощь ему 
я вляется историческая критика,  дающая возможность разобраться в проти
воречивых показаниях господ би огр афов .  Но иногда и историческ ая крити
ка,  и чутье историка  оказываются бессильными при недостатке материал ов  
ил и их  односторонности , поэто му немало исто рическ их личностей до  насто
ящего времени изображается в ложно м виде , например Иван IV Грозн ы й ,  
Ричард 1 1 1 , Людовик X I  и многие другие . П одобного ж е  рода затруднения 
возникают и при жизнеописании Л ойолы . Его  би ографами почти исключи
тельно являются иезуиты , и надо видеть , до к акой наивн ости доходят 
многие из них ,  рассказывая жизнь  основател я их ордена;  встречаются 
указания даже на то , что с момента появления Лойолы на свет стал и 
совершаться чудеса , а з атем кажды й ш аг малютки п о казывал его гениаль
ные способности , свойственные лишь божественному избраннику ,  и явное 
желание быть служителем един ого Бога . 
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Карикатура на иезуитов. 
Гравюра XV!l века 

С другой сто роны , то ест ь со сто р о н ы  в ра г о в  иез уитско г о  о рдена , 
серьез н ы й  исто р ическ ий м атериал так ни чтожен, м н огие и з  п и са в ш и х  
о Л ойоле т а к  м а л о  зна ю т  о не м л и чн о ,  так часто смеш и в а ю т  его дейст в и я  
и планы с дейст в и я м и и планами Кла вдия А к в а в и в ы ,  пятого ге не рала 
ордена иезуито в ,  что жела ю щ е м у  п исать о Л о йоле п о чти не на чем остано
в иться . П о это м у  более и л и  м е н ее п р а вди в ая б и о г р аф и я  осно вател я о рдена 
иезуито в в о з м о жн а  л и ш ь  с пробел а м и  и п р о п уска м и  и са м о  ж и знео п исание 
будет неп олны м ,  а п о т о м у  личн ость Л о йолы нс в п о л н е  в ы ясненно й ,  
к а к  это было бы желател ьно каждо м у ,  и н тересу ю щ е м уся этим деятелем 
XVI столетия . 

О п редел и в  з атруднени я ,  на кото р ы е неизбежно натал к и в ается всяки й ,  
в зя в ш и йся нап и сать б и о г р а ф и ю  Л о й о л ы  п о  в о з м о ж ности беспристрастн о ,  
станем п р одолжать н а ш  рассказ . 

Н а  сев е ре И с п а н и и  есть неб о л ь ш ая обл асть,  наз ы в ае м а я  Гипуско а .  Эта 
горная местно сть на зап адной границе исп анской Н а в арры , п о к р ы тая леса
м и ,  сп особст в о в ал а  ж ител я м  уп о рно и долго защи щать св о и  п р а в а  и ю р и-
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дические обычаи ,  сохранившиеся со времен визигото в 1  под именем фуэрос; 
сами жители,  васконы,  или баск и ,  едино племенные с французскими гаскон
цами,  считают себя потомками кантабров и отли чаются личной храб
ростью и тщеславием .  Большей частью бедное дворянство гордилось древ
ностью своего происхождения и жило в небольш их замках ,  служивших 
защито й в старое время  от арабо в .  П о зднее во время междоусо биц мелких 
владетельных князей один из них ,  И ньиго Л опес,  был даже независим ым 
биск айским графом . В о  второй половине XV столетия  один из потомков  
этого графа ,  Бельтрам Л опес, владел двумя замками - Оньес и Л ойола 
- и небольшим клочком земли . Незначительные м атериальные средства ,  
большая семья и захудалость рода , давно потерявшего графский титул , 
ставили сеньора Л опеса в не слишком выгодное положение , и ему остава
лось только важничать своим происхождением от владетельного графа да 
отдаленным родством с кастильским грандом Антонио М анрико м ,  гер
цогом Н ахара и графом Тревиньо ,  к оторый вел свое  родословное дерево от  
первого астурийского короля П елайо . П роживал Л опес преимущественно 
в Лойоле, расположенном между двум я городишк ам и ,  Ацпетиа и Асконтиа,  
со всей своей семьей ,  состоявшей из жены и двенадцати детей .  В это время 
Испания впервые объединилась ,  з а  исключением султанства Гранада , под 
скипетром арагононаваррского короля Фердинанда V К атоли ка ,  женатого 
на кастильской  королеве Изабелле, преемнице бездетного брата Энрике IV 
Бессильного .  

За год до  взятия Гранады знаменитым генералом Гонсальво К ордуанс
ким2, а у сеньора Л опеса родился в Л ойоле тринадцатый ребен о к ,  назван
ный И ньиго,  то  есть Игнатий . Это произошло в 1 49 1  г .  Биографы-иезуиты 
добавляют, что его мать,  М арина Соне ,  желая подражать Богородице, 
удалилась разрешаться от бремени в хлев и положила новорожденного 
в ясли ;  затем когда возник вопрос об имени ,  которое следо вало дать 
малютке,  то последний громко  и отчетливо заго ворил : " М еня  звут Иньи
го " . Как  бы то ни было ,  н о  тринадцатый ребенок ,  хотя родившийся при 
таких чудесных обстоятельствах ,  являлся обузой для родителей ,  и те сбыли 
его отставному королевском у казначею Хуану Веласк о ,  которы й ,  как  м о ж
но догады ваться , был крестны м  отцом м аленького Иньиго . Веласко жил на 
покое в старокастильском городке А рев ало ,  и его крестник провел с ним все 
св ое бесцветное детств о ,  ничем не выдаваясь в толпе сверстников  и выучив
шись только читать и писать по-кастильски .  Благодаря сохранивш имся 
связям при дворе Веласко имел возможность поместить мальчика-гидальго 
пажом в свиту Фердинанда V. П раздная  жизнь среди спесивых и богатых 
придворных,  множество красавиц,  окружавш их величественную Из абеллу 
К астильскую , и чтение нелепых рыцарских романов ,  так удачно осмеянных 
впоследствии Сервантесом , сформировали  м олодого И ньиго по  общей 

1 Визиготы, или вестготы. 
2 Фернандес Гонсальво де Кордова ( 1 443-1 5 1 5) - испанский военачальник, прозванный 

Великим капитаном. 
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мерке .  Это был молодой человек почти высокого роста , стройны й ,  ловкий ,  
находчивый  б олтун,  поклонник  женщ и н ,  вина  и особенн о  военной славы , 
для  к оторой впечатлитель н ы й  и сам ол юби вь1 й  юноша был готов  пожертво
в ать всем . " А м адис Г алльски й " ,  знамениты й рыцарский роман португальс
кого  писател я В аско де Л овейра,  постоянно манил его куда-то вдаль 
к ры царск им подви гам на добром коне с хорошо вычищенным оружием 
и с ш арфом или цветк ом обожаем ой  дамы .  Утом ясь бездействием при 
дворе, Л опес, как истый рыцарь ,  выбрал себе даму сердца из  числа хоро
шеньких фрейл и н  и поступил на  военную службу .  

Слава непобедим ого Гонсальво де К ордова ,  бы вшего в то в ремя 
коннетаблем ,  то есть главнокомандую щим испанских войск в ю жной И та
ли и ,  сил ьно  померкла благодаря завистникам и сплетникам.  П оэтому, 
следуя примеру старших родных  братьев , молодой Л опес начал свою 
в оенную карьеру под начальством дальнего родственника герцога А нтони о 
М анрик-Н ахара,  покровительствовавшего , как  видно ,  всей семье Л опе
са-отца .  В царствование  Фердинанда V военные действия почти не прекра
щались , а потому бывший  воспитанни к казначея Веласко был крайне до
волен ,  попав в свою сферу .  С головой ,  переполненной невероятными подви
гами сказочных рыцарей , он окунулся со всем пылом своей страстной , 
подвижной  натуры во все превратности в оенно-походной жизни того време
ни , богатой на всевозм ожные приключения .  П одробных сведений о его 
служебной деятельности , к сожалению,  не имеется ; и звестно  только ,  что 
безум ной  храбростью , энергией и расп орядительностью м олодой Л оп ес 
обратил на  себя внимание покровителя-герцога и пользовался славой само
го блестящего офицера .  В янв аре 1 5 1 6  года скончался Фердинанд V и на 
престол вступил его внук К арлос I , согласно предсмертной в оле его бабки 
Изабелл ы ,  знавшей , что ее  дочь ,  а его мать Хуана Безум ная не способна 
управлять государством .  Ш естн адцатилетний юноша,  так как он родился 24 
февраля 1 500 года,  сч итал себя , и был на  самом деле ,  сам ым могуществен
ны м монархом в мире ;  под его скипетром были : Испания,  Балеары , Не
апол ь ,  Си цилия ,  М екси ка ,  Вест-И ндия и П еру,  а с 12  янв аря 1 5 1 9 года , после 
смерти другого деда,  императора герм анского М аксимилиана I , он объяв
лен был императором К арл ом V и ему повиновались еще Германи я ,  Ч ехия ,  
Н идерланды и Бургунди я .  П ри таком могуществе немудрено  было закру
жи ться голове ,  а потому,  не обращая внимания на п одписанный им 1 3  
а вгуста 1 5 1 6  года в Н уайоне мирный договор с фран цузским королем , по  
которому Н аварра уступалась королю Жану д'Альбре Н аваррскому,  К арл 
V решился в 1 520 году овладеть спорной о бластью и объявил Франции 
войну .  

Испанские войска  дви нулись из  К астилии и К аталонии ,  быстро покори
ли ю жную Н аварру и заставили к ороля Жана д' Альбре бежать во  Фран
цию ; ци тадель в П амплоне ,  важнейшем городе Н аварр ы ,  была поручена 
м олодому Лопесу. Уже испанцы собирались дви нуться в северную Н а варру,  
как с П иренеев спустился французский генерал Фуа-Л еспарр .  П обедоносно 
пройдя всю Н а варру,  он  осадил П амплону и начал ее штурмовать ; город, 



336 Лойола 

несмотря на  усилия испанцев ,  должен был сдаться победител ю .  Только 
комендант цитадели И ньиго Л опес решился держаться проти в вдесятеро 
сильнейшего врага с упорство м,  свойственным горцу и фанатику долга ; 
цитадель ничем не была снабжена,  защитн иков было м ало ,  но  Л опес не 
уны вал и ,  как поклонник Амадиса Галльского , мечтал один бороться со 
всей французской  армией .  Желая избегнуть бесполезного крово пролития ,  
Фуа-Леспарр предложил ем у через несколько дней сдаться , но упрямец не 
хотел ничего слушать и смело с мечом в руке,  окруженный го рсточкой 
испанских солдат ждал в проломе неприятел я .  Н ачался последний приступ . 
Во время свалки обломок кам н я  от стены перебил Л опесу левую ногу, вслед 
за  тем шальной выстрел попал ему в правую ногу,  и защитник цитадели 
упал без чувств,  а солдаты поспешили сдаться . У важая отвагу и доблесть 
коменданта , французы любезно подняли полумертвое тело его , снесли 
в один из уцелевших домов  и здесь оказали первую медицинскую помощь .  
К огда Лопес пришел в чувство ,  великодуш ный Ф уа-Л еспарр дал ему воз
можность добраться до Л ойолы . 

Это произошло в начале 1 5 2 1  года.  Таким образом , только тридцати 
лет от роду Лопес увидал родительский дом , так как раньше вряд ли о н  
бывал в нем . 30  и ю н я  1 52 1  года французы потерпели страшное поражение 
под Эсквиросом , бежали за Пиренеи и испанская Н аварра была окончатель
но присоединена к владениям К арла V. П ок а  со вершались эти события ,  
бедный Л опес был прикован к постели и с грустью осознавал ,  что его 
военная карьера окончена .  Дело в том , что левая нога плохо срасталась 
и призванные хирурги нашли необходимым вторично ее сломать ,  что б ы  
срастание шло успешнее; перед этой ужасной операцией у больного был 
бред, ему явился апостол П етр и обещал сам лечить храброго рыцаря . 
В благодарность за  лестное покровительство хранител я райских ключей 
Л опес тут же , в бреду, сочинил по-кастильски гимн  в честь святого Петра,  
кем-то из домашних записанный на бумагу.  Придя в себя ,  больно й самоуве
ренно выразил непок олебимое убеждение , что он  обязательно выздоровеет, 
так как он  не все еще совершил из того , что ему предназначено свыше.  
В силу этого Л опес перенес операцию ломания ноги с полным спокойстви
ем ,  как бы пренебрегая страданиями ;  какая-то косто чка высунулась из м яса 
выше колена,  и больной насто ял , чтобы ее отпилили , хотя сами врачи 
опасались за  исход этой операции . К огда оказалось,  что вследствие ран 
одна нога стала короче другой ,  Л опес, на деясь их  сравнять, согласился , 
чтобы ему вытягивали ногу какой-то особенной железной машино й .  Эта 
пытка продолжалась долго , но  пользы не принесла ,  и бы вший комендант на 
всю жизнь остался хромоноги м .  

Прошло врем я острых страданий и тяжелых операций ,  н о  больной не 
мог покидать постели , ожидая око нч ательного выздоровления .  Ясность 
мыслей и жажда деятельности вернулись,  но приходилось спо койно и непо
движно лежать,  чтобы не бередить ран . Тогда Л о пес накинулся на единст
венное , что ему позволялось, на чтение и потребо вал рыцарских романов ,  
чтобы хотя бы мысленно принимать участие в славных боевых подвигах . 
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В ж ил и щ е  к а ждого идальго эти р о 
м а н ы  б ы л и  о б я з ател ь н ы м и  в б и б 
.1и от е к е ;  о ч е в и дн о ,  о н и  б ы л и  в Л о йо 
л е ,  н о  ч ь я -т о  р у к а ,  б ы ть м о жет , м а 
т ер и ,  п о т р я с ен н о й  б о л ез н ь ю  с ы н а ,  
п одала ем у в м ест о п ро и з веден и й  Те
рульда,  Л о в ейры и В и стаса ж и т и я  
с в я т ы х ,  ж и з н е о п и с а н и е  И исуса Х ри 
ста и " Ц вето к с в ят ы х " .  С т о с к и  р ы 
ца р ь  Л о пес п р и н я л с я  и з а  т а к о е  ч т е 
н и е ,  но вскоре о н о  его з а и нтересо
вал о ;  о с о б е н н о  в н и м ател ь н о  ст ал о н  
ч и т а т ь  п р о  з е м н у ю  ж и з н ь  С п асителя 
и п р о  святых Д о м и н и к а  ( 1 1 70- 1 2 2 1  
гг  . ) ,  о сн о в ателя орде н а  до м и н и к а н 
це в ,  и л и  б рат ь е в -п р о п о ведн и к о в ,  
и Ф ра н ци с к а  А с с и з с к о г о  ( 1 1 8 1  или 
1 1 8 2- 1 2 2 6  г г . ) ,  о с н о в а теля о рден а 
ф ра н циск а н це в ,  или �1 е н ь ш их б р а 
тьев . Д о л г ие д н и  с в ое г о  н е в ол ь н о г о  
пле н а  Л о п ес з ач и т ы в ался п р и несен
н ы м и  кн игам и .  и е го пылкое в о о б 
раже н и е ,  а т а к ж е  с в о йственная всем 
в а ск о н ца м  страсть к ч е м у-н ибуд ь  
осо б е н н о м у ,  сп о со б н о м у выделить 
и з  толпы и п росла в и т ь ,  в н у ш ил и  
ем у м ы с л ь  б р о си т ь  грех о в н у ю  с ветс
кую ж и з н ь  и о тда т ь с я  х ристиан с к о й  
ду х о в н о й  деятель н о с т и .  О н  стал о б 
с у ждать э т у  м ы с л ь ,  р а з в и в а т ь  е е  
- и в н е м  началась в н ут р е н н я я  б о -
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рьб а :  с одн о й  с т о ро н ы ,  удо в о л ь с т в и я  ж из н и , жажда р ы ца рс к о й  сла в ы ,  ласки 

женщин и все то,  ч то м о ж е т  п р ивлекать 3 0-летнего мужчину;  с др угой 

- полное оди н о чест в о ,  п о д в и г и  рел и г и о з н о г о  р в е н и я  и с а м о о т вержен и я ,  

р а з р ы в  с п р о ш л ы м ,  подраж а н и е  у г о дн и к а м ,  во з м о ж н ость о б р атить н а с е б я  

м и л о ст и  с а м о г о  Б о г а .  Б о р ь б а  б ы л а  п р одолжител ь н а я  и у п о р н а я  во в ре м я  

п е ч ал ь н ы х  з и м н и х  м ес я ц е в .  Н а к о н е ц  м ы сл ь о в о з м о ж н ости прославиться 

и н а  духо вном п о п рище,  а также м ы сл ь  о п о к р о в ителе святом Петре,  

кот о р ы й ,  к о н е ч н о ,  я вл я л с я  ему н е  зр я , оде рж али вер х ,  и И н ь и го Л о пес,  со 

всей н е п рекл о н н о й  реш им ость ю го р ца и л и ,  л у ч ш е  сказат ь ,  со всем упря

мством васко н ц а  о к о н чател ь н о  о стан о в и л с я  н а  н а м е ре н ии отказатьс я о т  

всего п р о ш л о го и н а ч а т ь  н о в у ю , еще н е ведо м у ю  е м у  ж и з н ь  во славу 

Госп ода Бога,  И и суса Х р иста и П рес в я т о й Д е в ы  М а рии , ры царем котор о й  

он ре ш ил объя в и т ь  се б я .  
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III 

РЫЦАРЬ СВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 

Н е  зная ничего из того , что должен знать обязательно проповедник  слова 
Божья, не выработав ничего определенного относительно своих отношений 
к обществу,  без ясного плана своих будущих действий бы вший светский 
кабальеро и полезный офицер захотел испытать на себе все невзгоды 
подвижничества.  Со времени з нако мства с к нигами духо вного содержания 
он стал верить в Бога, хотя  к райне своеобразно , как  это  б удет видно 
впоследствии . Приняв твердое  намерение начать новую жизнь ,  Иньиго 
Л опес в середине  марта 1 522  года покинул родительский замок  Л ойола 
тайком,  не сказав никому ни слова .  П равда, родные  устроили над ним 
тайный надзор, видя его восторженное  настроение и зная его сум асбродст
во ,  но мнимы й больной о бманул их бдительность . В ыбравшись рано утром 
на дорогу , Лопес направился сначала на  св оем муле к монастырю 
М онт-Серрат , куда стекались многочисленные богомольцы по клониться 
чудотворной иконе Б огоматери , долженствующей сделаться патро нессою 
новообращенного рыцаря.  По дороге Л опес догнал к ак ого-то м авра, с ко
торым вступил от  нечего делать в разговор;  зашла по чему-то речь о Б ого
родице, и дерзкий мавр стал отзываться о ней непочтительно . Сначала 
Л опес пробовал подейство вать на мусульманина силой убеждения ,  но 
возражения рассердили его ,  в проповеднике проснулся энергичный офицер 
- и он выхватил шпагу, чтобы наказать дерзкого . Испуганный мавр 
обратился в бегство на своей лошади , а рыцарь пустился догонять его;  
однако быстрое движение охладило его , и он стал рассуждать о неумест
ности своей вспышки .  Впереди дорога раздваивалась : справа виднелось 
селение,  где жил мавр,  а слева - монастырь,  куда направл ялся рыцарь;  
фаталист, как  большинство васконцев ,  Лопес решился положиться на  волю 
мула :  если он повернет к селению , значит,  рыцарский  обет можно не 
исполнять,  а если повернет к монастырю , значит,  так угодно Святой Деве .  
М ул бойко доск акал д о  разветвления дороги и " .  взял влево .  

Прибыв к часо вне Богоматери , Л опес решил поступить  по  всем прави
лам рыцарского кодекса и ,  прежде чем окончательно посвятить себя  в ры ца
ри Святой Девы М арии ,  продежурить всю ночь перед изображением своей 
патронессы . С этой целью он п ри наступлении вечера о бл ачился в вычищен
ные рыцарские доспехи и при полно м  вооружении стал н а  страже перед 
образом;  всю ночь провел он в молитве ,  обливаясь слезами о своих грехах 
и давая обеты быть нелицемерным и преданным рыцарем избранной им 
"дамы "  и совершать все только во славу ее .  Утро застало его · бодрст
вующим . Прочитав последню ю  молитву,  Лопес принес в жертву Богороди
це свою шпагу, повеси в ее на одну из колонок часо вни ,  снял с себя весь 
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дорогой рыцарский наряд,  остаток презираемого им отныне богатства , 
и подарил его стоящему вблизи нищем у .  Затем надел нищенское рубище, 
подпо ясался веревкой и пеш ком направился в близлежащий городок М ан
ресу . В се только что рассказанное  он ,  как вежли вый и дели катный кабалье
ро , проделал 25 марта, в день Благовещения Бо городицы . По прибытии 
в город Л опес прию тился при монасты рск ой больнице и начал свой искус . 
Первое врем я м о настырская б ратия не хотела и приним ать его ,  так как 
Л опес не сделал никакого вклада , но  потом смирилась с ним во время его 
новой  болезн и .  П освятив себ я посту и м олитве,  он  находил скудный боль
ничный стол даже чересчур роск о ш ным и часто отказывался от него ; дни он 
пров одил в молитве или просил подаяние, одеты й  в рубище, под которым 
навеши вал камни и вери ги , стано вясь при этом ,  и даже с наслаждением , 
предметом насмешек праздных  ребятишек и взрослых зубоскалов ;  по ночам 
же с теми  же веригами он  ложился спать на голой земле , отгоняя от себя 
сон молитвами и размышлениям и .  Уничижая себя  в своем фанатизме, он 
дошел до м ы сли ,  что всего этого м ало ,  так как все это в недостаточной 
степени усм иряло его страстны й ,  пылкий темперамент,  и ему казался 
необходимым искус посуровее, порезче и подейственнее .  

С это й  целью он отправился на поиски и ,  в 6 0 0  шагах от М анресы , на 
скалистом берегу реки Л о брегат , впадающей в Средиземное море ,  разыскал 
почти неприступную пещеру, в которую можно было забраться чуть ли не 
ползком через колючие кустарники . Рыцарь Святой Девы расположился 
в это й пещере и устро ился по своему вкусу . Все врем я он проводил 
в религи озном созерцании божественных качеств небесного Учителя или 
в самых тяжелых грубых работах ,  утомляя и ломая себя наподобие пустын
ножителей первых веков  христианства . То борясь с чертом ,  который само
лично являлся искуш ать и совращать его во всевозможных видах , то 
охваченны й неземным восторгом при виде небесных наслаждений и явле
ний ,  то изнемогая в обмороке  после подобных потрясений и беседуя в это 
время с Богом , Л опес достиг постепенно так ого состояния ,  когда он сделал
ся существом не от мира сего или , лучше ск азать , сам ы м  высокопробным 
фанатиком , дл я которого понятия о времени , пространстве и логике не 
существовал и .  В своем ди ко  восторженном настроении он ,  не имевший 
раньше ни времен и ,  ни охоты учиться по книгам , пришел к соз нанию,  что 
тепе рь ,  при помощи свыше,  он сразу усвоил науку познания людей ;  под 
го рячим впечатлением , не выходя почти к л юдям и любуясь только небом 
и водой ,  он напи сал первый свой литературный  труд по-кастильски  - " Ду
хо вные упражнения" ,  отразившийся на всей его дал ьнейшей жизни ,  а также 
на истории орден а  иезуито в .  Не входя в оценку этой к ниги,  составленной 
в духе и фо рме рыцарских романов - единственных литературных произ
веде ний , хорошо знакомых Л опесу,  - заметим тол ько , что по ней можно 
судить , как  сбивчивы и смутны был и у отставного офицера поняти я о хри
стианских догматах,  как своеобразно понимал он  личность И исуса Христа 
и как легко он мог быть обвинен за эту к нигу в несто рианстве,  если бы за 
него покруче в зялись доминиканцы-ин квизиторы . 
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М ежду тем молва о пустыннике ,  обитателе пещеры,  разошл ась по 
о крестностям , чему, конечн о ,  содейство вали и друзья Л опеса,  бенедиктин
цы , жившие в монастыре М о нт-Серрат . Н аконец известие о нем достигл о 
замка Л ойолы ,  где мирно жили его родители и брать я .  Старший  из 
последних , М артин-Гарсиа Л о пес, немедленно я вился в М анресу , чтобы 
вернуть брата на путь истины;  однако все его просьб ы и убеждения  не  
привели ни к чему . Иньиго Л опес был в том душевном н астр оени и ,  которое 
в настоящее время назвали бы  психопатическим ,  и остав ался глухим к ре
чам брата .  П обившись несколько дней и видя , что ему не до биться толку,  
М артин-Гарсиа махнул рукой  и опечаленный вернулся до мой .  Тем време
нем Иньиго переч итал свои "Духовные упражнен ия " ,  убедился в их полной 
доброкачественности и реш ил про себя ,  что если он  много дал Богу ,  то 
и получил от Н его с процентами ,  так как написать такую превосходную 
книгу без непосредственного содействия  Бога невозможно , а между тем 
"при такой  книге даже Евангелие стан о вится излиш н им " .  П оконч и в  с эти м ,  
Л опес объявил своим друз ьям бенедиктинцам о своем намерении отпра
виться на  поклонение Гробу Господню в Иерусалим и з атем обратить 
в христианство всех сарацин-мусульман .  М онастырская братия одобряла 
это благоч естивое желание пустынножителя ,  и ,  кажется ,  в феврале 1 523  года 
Л опес ,  совершенно  пригото вленный для единоличной борьбы со всеми 
врагами Бога ,  покинул М анресу и пустился со своими "Духовными упра
жнениями"  в свет. 

Поб ир аясь Христовым им енем , бывший герой П амплоны достиг 
в своем рубище Б арселоны,  следуя по течению Лобрегата , и тут ухитрился 
попасть на  галеру,  отправлявшуюся в Италию . Жестокая буря долго н осила 
по Средиземному морю корабль,  и только на  пятый день  ем у у дал ось 
пристать к Гаэте . Разб итый и утомленный переездом ,  Лопес должен был 
несколько дней отдых ать , а затем отправился пешком в Рим , желая полу
чить благословение папы перед путешествием в Святую землю . В Вербное 
воскресенье достиг он  Вечн ого города и вскоре удостоился приложиться 
к туфле папы Адриана  VI, бывшего воспитателя К арла V и вице-короля 
Исп ан и и .  Запыленный странник прошел нез амеченны м ,  получил з аодно 
с другим и общее благословение и с облегченным сердцем покинул Рим , 
напр авляясь к Венеци и .  В это время в Италии  свирепствовала чум а .  Села 
и города подвергались действию этой заразы, и люди сотнями умирали 
в домах , н а  улицах , н а  полях ;  устр ашенный народ прятался ото всех , 
и к аждый безобидный странник внушал страх , так как его считали вестни
ком чум ы .  Тем более внуш ал стр ах Л опес,  исхудавш и й  от подвижничества , 
с мертвенно-бледным лицом и фосфорически сверкаю щими глазами ;  перед 
ним запирали двери ,  за которыми он  рассч итывал н айти ночлег и кусок 
хлеба ,  так что ему з ачастую приходилось н очевать под открытым небом ,  на 
сырой земле . Как н и  закалил себя рыцарь Святой Девы в лишениях ,  но  
такое странствован ие надломило его настолько ,  что  около  П адуи он был 
близок к смерти от истощения . Но тут явился "добры й  товари щ" , сам 
Иисус Христос .  Он  ободрил ослабевщего ,  обещал ем у свою помощь и так 
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подкрепил Л опеса своим появлением , что тот благополучно и невредимо  
достиг адриатическо й  столицы на  лагунах - Венеции . 

Здес ь ,  в главном средоточии  западЦоевропейской  торговли того 
времени ,  Л опес мог бы затеряться в толпе равнодушных торгашей,  есл и бы 
в нем не принял случайно участия  какой-то заж иточнь1й  земл як . Узнав 
о цели его паломничества ,  испанец выхлопотал ему местечко на  
правител ьственной  галере,  отпра влявшейся к берегам Сирии ,  и снабдил 
кое-к ако й  пр овизией . Освеживш ийся и отдохнувший Л опес бодро занял 
свое место на галере и реш ился немедленно приступить к исправлению 
нравов разгульных м атросо в .  Наивный до ребячества ,  самоуверенный до 
крайности ,  неопытный в житейском отношени и ,  так как он знал только 
лагерную ж изнь , Л опес воображ ал ,  что сто ит только ему захотеть 
чего-ни будь и он непременно добьется желаемого . П ервое же 
п рактическое  столкновение на избранном им сам и м  поприще пок азало ему 
всю трудн ость предпринятого дела .  Н а  первых порах , напуганные его 
стр астны м и  и малопон ятными речам и ,  матросы покаялись и усм ирились,  
но  потом им это н адоел о ,  они стали возражать и наконец единодушно 
подняли пропо ведника нравственн ости на смех . Задетый за  живое, рыцарь 
Святой  Девы стал угрожать им наказанием свыше;  тогда озлобившиеся 
м атросы уговорились при первом же удо бном случае высадить его на 
какой -нибудь необитаемый  островок .  К счастью для Л опеса ,  этого не 
случилось , потому что по выходе галеры из Адри атического моря 
пришлось бороться со шторм ом и стараться не сбиться с курса . Обновив 
св ои  запасы на  острове Кипр ,  галера благополучно достигла Я ффы,  откуда 
Л о пес с толпой б огом ольцев до брался 4 сентября 1 523  года до Иерусалима . 

С благоговением посетил он  все места , освященные воспоминанием 
о земной жизни С пасител я ,  напл ак ался , намолился и затем решил 
заняться главной своей задачей - обращен ием мусульманского В остока 
в христи анство .  К ак солдат , при выкший к дисциплине,  прежде чем 
взяться за дел о ,  усердны й  рыцарь обратился за благословением к про
винциалу (то есть начальнику отдела) ордена францисканцев , им я ко
торого ,  к сожалению , неиз вестно .  Умный и осторожный про винциал, 
прежде чем дать благосло вение на  такое опасное дело ,  решился про
экзаменовать пропо ведника ,  ем у нез накомого;  с удивлением увидал 
он , что Л опес местных язь1ков  не знает,  с мусульм анским вероучени ем 
не знаком и, наконец,  в христианском б огословии более чем неуч . 
И зумленны й  и раздосадо ванный  этой фанатичной смелостью, провинциал 
бесцерем онно в ы про водил ры царя из Иерусали ма и энергично посо
ветовал ему убираться туда , откуда он при шел ,  если не хочет бесполезно 
рисковать жизнью . О шеломленный  таким жестким уроком и потеряв 
еще на галере б ольшую часть своей слепой самоуверенности , !l опес 
покорно выполнил приказание  и покинул П алестину .  Ободранн ы й ,  го

лодный ,  полузамерзш ий , он каким-то чудом остался в живых и ухитрился 

вернуться в январе 1 524 года в отчасти знакомую ему Венеци ю . Н и

сколько не  пок олебленный целым годом неудач ,  упрям ы й  васконец, 
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Карикатура на иезуитов. 
Гравюра XVII века 

едва отдохнув от тяжелого переезда, решил обращать в христианство 
христиан венецианских, забывших , по его мнению, все учение Христа . 

Однако его и тут ждало разочарование . В нескольких диспутах, на 
которых он смело выступил, его унизили ,  осмеяли и опозорили, доказав 
целым рядом доводов и цитат, что он круглый невежда, которому нужно не 
проповедовать слово Божье ,  а сесть за букварь . У сконфуженного рыцаря 



Лойола 343 

Свято й Девы открылись нако нец глаза ,  и он  понял сво й промах;  друго й на 
его м есте м а хнул бы рук о й  на сво ю  пропо ведни ческую страсть  и ,  быть 
может,  вернулся бы на военную службу,  но И ньиго Л опес был не из  таких . 
С упрямством и настойчивостью горца-васконца он соединял страшную 
силу воли и изум ител ьное терпен ие . При знакомстве с такими хара ктерам и 
становится вполне понятной итальянская пого ворка :  ' ' Если испа нцу нужно 
вбить в стену гвоздь,  а м олотка под руками не будет, то он заменит его 
своей головой  и воб ьет гвоздь в стену " .  Л о пес стал обдумы вать свое 
положение  и изыски вать способы достичь намечен ной  еще в Л о йоле цели :  
укрепить веру в Б ога и этим приобрести из вестность и славу .  Н еуспех его 
посланничества происх одил от двух пр ичин :  он был чело век нео бразован
ный и действовал до сих пор один ;  следовательно , ему необходимо полу
чить научное  образо вание и со здать духовное братство ,  воинствующее во 
славу Божью . Таким образом ,  в Венеции пришла Л опесу впервые мысль об 
ордене иезуито в , а не в пещере подле М ан ресы ,  как уверяет не в меру 
усердствующ и й  биограф Л опеса ,  иезуит Рибденейра,  старавш ийся доказать,  
что чуть ли не со дня рождени я предназначение великого чело века было 
ясно до очевидности . Н епосил ьная задача для 3 3-летнего рыцаря С вятой 
Девы н исколько не устрашила и не поколебала его . "Это нужно , значит,  это 
должно быть сделан о"  - вот,  вероятно ,  как  формулиро вал Лопес свою 
новую задачу . А раз реш ившись ,  он не отклады вал дела .  Учиться латы ни ,  
этому пер воисточ ни ку всей  премудрости того времени , Лопес не  хотел 
в И тал ии ,  так как он н икогда не владел хорошо итальянск им язы ком;  
поэтому он  решил возвратиться в И спанию,  а именно в Ба рселону ,  в кото
рую он не мог попасть из-за чумы два года тому назад, то есть при бегстве 
из замка Л ойола .  Но чтобы ско рее попасть туда , надо было до браться до 
Генуи ,  а как  ра:з в это врем я северная И талия сделалась театром войны 
Ка рла V с французским королем,  неукротимым воителем и блестящим 
бало внем женщи н Фран циском 1 .  

Л юди,  сочувствующие Л опесу, со ветовали ему избрать более безопас
н ы й ,  хотя и более сложный ,  путь ,  что бы добраться до одного из средизем
но морск их порто в ,  но он нашел это как  бы унизительным дл я себ я, бы
вшего офицера , и смело покинул Венецию в своем рубище,  питаясь подая
нием и прямо направляясь в Геную . Передвижения войск ,  сто рожевые цепи,  
сражения,  взятие го родо в приступо м ,  преследо вание  бегущего неприятеля 
- все это стр ашно задержи вало путешественника , а подчас ста вило его 
в оп асное положение :  его могли нечаянно убить и могли расстрелять как 
шпиона.  В одной деревне его арестовал испанск ий отряд,  считая его подо
сланны м французам и ;  едва убедив начальн ика отряда в своей нейтраль
ности , Л опес не избег ,  одн ако , глумлени я расходившихся солдат: его раз
дел и и голого водили долгое время по всей  лагерно й  сто янке .  Едва вырвал

ся от них знамениты й  герой Пампло ны и поспеш ил наверстать потерянное 

время . Наконец он добрался,  к великому своему удо вольстви ю , до Генуи ,  

где ему удалось найти место на одном из кораблей ,  со верш авшем рейсы до 

Барселоны , благодаря содействию По ртунде, начальника испанской эскад-
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ры , с которым он познакомился, будучи еще придворным пажом .  Через год 

с небольшим Лопес возвратился на родину, значительно умудренный жиз

ненным опытом , но по -прежнему непреклонный в достижении раз задуман

ного . 
Прибыв в Барселону, Лопес прямо отправился в одну из обыкновенных 

школ для детей , объяснил учителю свое желание , попросил его не стеснять

ся в обращении и ничем не отличать взрослого ученика от остальных .  

Н абожный преподаватель Ардебаль , умиленный желанием отставного офи

цера, согласился учить его даром, а добродушная Изабелла Розель вызва

лась кормить его бесплатно в течение всего учебного времени . Тяжело 

приниматься в 33 года за латинскую грамматику , но отступать было 

стыдно , поэтому с полным самообладанием и охотой занял Л опес место на 

школьной скамье и принялся за незнакомую ему  до сих пор премудрость, не 

обращая внимания на насмешки ребятишек и зубоскальство взрослых.  
Последовательный теперь в своих поступках, рыцарь Святой Девы парал
лельно с учением начал приводить в исполнение свой другой  план - вер
бовку сотоварищей;  мало того , он не оставил старой привычки исправлять 
согрешивших поучениями и проповедями ,  подавая пример строгим об
разом жизни ,  постами и самобичеванием. Умерщвляя в себе все плотское 
и греховное , он изучал склонения и спряжения по грамматике ,  а затем 
пылкими,  страстными речами заставлял каяться провинившихся перед Бо
гом и исправляться на самом . деле . По  странной случайности духовные 
власти города не обращали внимания на незнакомого для них проповед
ника и не стесняли его миссионерской деятельности ; благодаря это му 
в городе скоро заговорили о суровом проповеднике нравственности и вок
руг него стал образовываться кружок ревностных последо вателей .  Удачно 
пользуясь обсто ятельствами , Лопес выбрал себе ученико в и этим положил 
основу проектированному им духовному товариществу .  Эти ученики были : 
три каталонца - Артиага, Каллис и Кацерес и паж Жеган из французской 
Наварры;  все четверо - малоопытные и малосведущие юноши, увлекшиеся 
аскетизмом и пламенными речами Л опеса , не перестававшего усердно 
зубрить латинскую грамматику .  Так прошло два года, и Лопес, не жела
вший даром терять времени ,  решил, что он достаточно подготовлен для 
поступления в высшее учебное заведение .  

Уговорив учеников следовать за ним, Лопес покинул Барселону и на
правился в Алькала де Энарес, где процветал новый университет , основан
ный знаменитым кардинало м и регентом Кастилии во время детства 
Карла V Франциско Хименесом де Сиснеросом в 1 498  году .  М естопребыва
ние архиепископа , средоточие кастильско й образованности,  Алькала была 
в то время многолюдна, богата и оживлена .  Лопес поступил на курсы 
в университет и повел тот же образ жизни , како й он вел в столице 
Каталонии . Вокруг него стали собираться кающиеся , о нем. заговорили ,  
и общее внимание обратилось на  незнакомого студента в черном плаще 
и сомбреро ; благородные кастильянки решили бесповоротно , что это св я
той, и принялись приглашать его в качестве исповедника .  Две из них,  
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воспламененные его рассказам и о страннической жизни во славу Божью 
и о задуманном духовном воинствующем братстве , решились проделать то 
же самое и тайком бежали из Алькалы , покинув мужей и сем ьи .  Скандал 
вышел громадны й ,  и инквизиция ,  давно уже следившая за рыцарем Святой 
Дев ы ,  немедленно арестовала его и подвергла допросу , считая  его членом 
опасной в то  в рем я  религиозно-м истической секты иллю минатов . Старший 
инквизитор и великий викарий доминиканцев Фигероа убедился в своей 
ошибке после самого поверхностного допроса и выпустил на св ободу 
студента-пропо ведника ,  но в это в ремя поступили жал обы оскорбленных 
мужей,  и Л опеса вторично арестовал и .  Две дамы высшего круга, Тереза 
Карденас,  мать герцога Диего М ак веда , и статс-дама Алиенора ·М аскаре
ньяс ,  бывшая кормилица наследного при нца Ф илиппа,  приняли живое 
участие в святом пропо веднике и выразили желание взять его на  поруки ,  но 
нелюбезны й Фигероа отказал им в это м .  Дел о могл о бы принять очень 
дурной о борот дл я очистителя нраво в ,  если б ы  взбалмошные кастил ьянки не 
вернулись домой  после целого ряда курьезных приклю чений . Они удостове
рили под присягой , что "дон Иньиго Л опес де Рекальде" отговари вал их от 
поездки и они поступили против его настоятельных советов;  тогда Фигероа 
ос вободил Лопеса , посоветовав ему прилежнее учиться,  а не баламутить 
народ . К ак бы то ни было ,  доверие рыцарю Святой Девы было подорван о ,  
ученики отреклись от него , опасаясь инквизиции, и он в досаде покинул 
Алькалу,  чтобы продолжать ученье в Саламанке .  По  дороге Л опес остано
вился в Вальядолиде , где обратился за советом к толедскому архиепископу 
Ф о нсеке;  последний благосло вил его и даже дал денег , чтобы ревностный 
студент мог беспрепятст венно до браться до университетского города . 

" М аленький Ри м " ,  как долго назы вали Салам анку,  обладал старинным 
уни верситетом ,  осно ванным в 1 2 3 9  году леоно-кастильским королем Фер
динандом III  Святым . Записавшись на университетские курсы , неугомон
ный Лопес повел тот же образ жизни ,  как и в Алькале,  поэтому немудрено , 
что в городе скоро загов орили о суровом ревн ителе нравственности и бла
гочести я .  К тому же из Алькалы прибыли раскаявшиеся Арти ага ,  Каллист , 
Кацерес и Жеган . И нквизиция всполошилась,  и великий викарий доми ника
нце в Ф ризе велел арестовать всех пятерых .  Относясь почему-то к Фриасу 
с большим уважени ем , чем к Фигероа,  Л опес на допросе показал ему свои 
"Духовные упражнени я" . Велик ий викарий пригласил экспертами трех док
торов  б огословия  и поручил им рассм отреть произведение студента Л опеса 
де Рекальде ; доктора почитали книгу и объявили ,  что в ней проти вохристи
анского в духе католицизма ни чего нет,  но  видн о  полное неумение владеть 
пером , а потому сл ог  сби вчивый и неясный . Тогда Фриас выпустил на волю 
зл осчастного рыцаря ,  внуш ительно посоветовав ему учиться ,  так как он 
м ал о  искусен в риторике и может впасть в ересь . Взбеш енный таким 
со вето м ,  Л опес объявил выпущен н ым одновремен но с ним ученика м,  что 
в И спании учиться нечему, что здесь нс по н имают его вел иких идей , 
а потому им следует отправиться в П ариж.  Злосчастные учени ки потеряли 
терпение и наотрез отказались следо ват ь за учителем , из-за которого они 
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перенесли массу неприятностей . Тяжело вздохнул покинутый всеми и непри
знан ный рыцарь Святой Девы,  нагрузил свои скром ные пожитки н а  осла и ,  
подгоняя его , отправился пешком и з  Салам анк и  в П ари ж .  

IV 

ПРОПОВЕДНИК ЛОЙОЛА 

П арижский уни верситет, один из первых по врем ени образования в Европе , 
был окончательно учрежден в 1 200 году французским к ор олем Ф илиппом П.  
Ученый англичанин К урсон написал для него устав ,  к оторый был утвержден 
королем в 1 205  году, а со врем ен к ороля К арла V М удрого университет 
получил титул "старшей дочери французских королей " .  Самое название 
"университет" было впервые применено к парижскому , так к ак ,  по идее 
Курсона ,  здесь было всемирное средоточие преп одавателей и учащихся . 
Владея с самого начала обширным и при вилегиям и ,  университет в П ариже 
приобрел значение особенно в XIV и XV столетиях ,  вмешив аясь в полити
ческие события Франции  и имея своих представителей в генеральных собра
ниях ' .  Из  четы рех факультетов главенствующую роль играл б огословский ,  
преобразо ванный в 1 25 7  году Робертом де Сорб оном в высшее учреждение,  
с гордостью называемое "непрерывным галльским соб ором " .  Эта Сорбонна  
всегда стояла на  страже чистоты католической религи и ,  была верной по
мощницей папе в борьбе с ересями ,  первая начала опровергать Л ютера,  
К альви на и Цвингли и первая же впоследствии вооружилась проти в иезуи
тов. Философская диалектика ,  преподаваем ая в высших  у чеб ных  заведени
ях ,  с давних времен слилась с богословием под общим названием схоласти
ки и достигла своего апогея в XIII  и XIV столетиях ,  н о  в первой  четверти 
XVI столетия схоластика  стала падать благодаря нападкам О к кам а ,  Бури
дап а и других .  Однако Парижский  уни верситет и Сорб онна продолжали еще 
привлекать тысячи слушателей,  желавших раб отать под руко водством Гом
бо ,  Буханана ,  Говеа,  Л атомуса, Гильом а Б юде, П ьера: Данеса ,  Л аскариса,  
Жана Салиньяка ,  Рамуса и других светил науки той эпохи . П равда,  все 
ученые и профессора подчинялись строгому ригоризм у сх оластики в своих 
лекциях ,  не смея на волос уклониться от п редн ачертанных  рам ок ,  тем не 
менее любознательная молодеж ь стекалась в Париж со всех сторон :  одни 
жаждали укрепиться в догматах веры ,  другие же, наоборот ,  стремились 
ознаком иться с идеями Л ютера , Цвингл и ,  К альвина и М еланхтона .  
. В этот-то центр умственн ой кипучей деятельности прибыл в ян варе 
1 528  года испанский дворянин Иньиго Л опес, начавший теперь именоваться 

1 Речь идет о Генеральных штатах. 
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Л о й олой , в честь замка , где он родился ;  поэтому  и мы начнем назы вать его 
теперь этим новы м именем . К ак совершил -свое путешествие Л ой ола, что 
случилось с ни м замечательного до рогой , остается неизвестным ,  хотя со 
времени своего по явления  в П ариже он во многих отношениях сильно 
изменился . Оставаясь прежним пламенным ревнителем своео бразно понимае
мо го христи анства и нравственности , Л ойола как-то практи чески поумнел, 
перестал подвергать себя публичному осмеяни ю ,  как это было в Алькале 
и Саламанке , резкие психопати ческие вы ходки прекратились,  а шероховатости 
упрямого васконца сгладились .  Он стал упорно,  настойчиво ,  но осторожно 
и ум но доб и ваться своей заветной идеи , ясно сфо рмули ро ванной в Венеции :  
создать духовное б ратство для борьбы с врагами католическо й  церкви . Рыцарь 
С вято й Девы М а рии исчез куда-то бесследно , явился пропо ведник нравствен
но сти умствен ной  и телесн ой , будущий основатель ордена иезуито в .  Что 
по влияло так на Л ойолу , остается неразгаданным , потому что биографы его 
о бходят полны м молчанием эту эпоху его жизни . Криминалисты в подобных 
случаях гово рят:  ''Cherchez la femme",  и , кажется , мы будем очень близки 
к истине, если укажем на Алиенору М аскареньяс как на тайную вдохновитель
ницу Лопеса ; познако ми вшись с ним в Алькале, а может быть , и раньш е, эта 
дама поддержи вала с ним ожи вленную переписку до самой его смерти . 

Явившись в П ариж , Лой ола поступил 1 февраля 1 5 28  года почему-то не 
в уни верситет, а в к оллегию М о нтегю на ули це Семи дорог , желая ознако
миться с гум ани тарны ми науками .  Одн овременно с этим он опять взялся за 
исправление нравов  и на  первы х же по рах был схвачен служи телями инкви
зи ци и ;  верхо вны й инкви зитор парижский , доминиканец Ори , допросил его , 
удо влетворился представленными объяснениями и отпустил с миром после 
нескольки х дней ареста . О б радованный успехом ,  Лойола продолжал ревно
стно свои проповеди , привлек трех .новых учеников , имена которы х неизве
стны , и устроил общежитие .  Благотворительность в Париже была очень 
ничтожна, так что вновь образо вавшееся общежитие бук вально голодало . 
Серьезно озабоченный этим , а может быть и по другим причинам , в том же 
1 52 8  году Л о й ола предп ринял таинственную поездку во Фландрию и Анг
лию , откуда возвратился с богатым подаянием , которого могло хватить 
общежитию на несколько лет. После этого он  начал усердно заниматься 
и даже для большей успеш ности со кратил число часо в ,  посвящаемых моли
тве , что для чело века наб ожного , каким б ыл, несомненно,  Л о йола , счита
лось большой жертво й .  Однако из  восемнадцати месяцев , проведенных 
в коллеги и М о нтегю , Л о й ола мог посвятить собственно ученью только 
шесть; целы й год был потрачен на различные поездки , житейские хлопоты 
и пропо веди . Считая себ я все-таки достато чно подгото влен ным, Л ойола 
перешел на философски е курсы в коллегию Свято й Варвары на Реймско й  
ули це; эта коллеги я б ы л а  основана в 1 4 60 году профессоро м из Н а варры 
Ленорманом и управлялась осо бым со ветом из монахов,  тогда как колле 
гия М о нтегю , основанная в 1 3 1 4 году руанским архиепископом Ж иллем 
Айселень де М о нтегю , имела характер более светский и управлялась еди но 
лично  про визором . 
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Тр и ученика ,  завербо ванные Л ойолой,  не удовлетворяли его ,  и он 
реш ил усилить состав общежити я .  С этой целью он начал пропаганду среди 
товарищей по коллегии . О раторски й талант, несомненно развившийся 
к этому времени у Л ойол ы ,  при влекал к нему мн ожество слушателей , 
заинтересованных ж ивым сл овом , а не схоласти ческой риторикой ,  лишен
ной  гл убины и мысл и .  Случилось однажды . что целый курс собрался 
слуш ать проповедника ,  оставив  старичка профессора одного в зале; оско
рблен ный преподавател ь пожало вался приору коллегии , что Л ойола будо
ражит студентов ,  и приор внес в со вет монахо в требование высечь ви нов
ного .  Председательствующий монах Го веан,  родом из португал ьских дво
рян ,  потребовал Л ойолу ,  выслушал его опра вдател ьнуЮ речь , пришел 
в ум иление ,  расплакался и объявил в со вете, что перед ними святой человек .  
Отпущенный с честью . Л ойола тем не менее потерял доверие среди товари
щей,  которые  от него отвернул ись как от предназначенного к сечению . В это 
же время обшежитие покинули по неизвестным причинам и три ученика ,  
быть может ,  недовольные строгостью своего старшего .  Огорченный этими 
неудачами ,  Л ойола усердн о начал зан иматься науками ,  окончил курс в кол
легии С вятой Варвары с ученой степенью того времени "maistre es arts" 
и в 1 5 3 2  году поступил на богосло вские курсы в доминиканский м онастырь 
на ул ице Святого Иакова .  Таким образом ,  за  все свое пребы вание в Париже 
Л ойола по чему-то не нашел нужным сл ушать лекции ун иверситетских 
профессоров ;  и з-за недостатка материалов  трудн о сказать, не было ли связ и  
между этим избеганием университета и путешествием Л ойолы о т  Саламан
ки  до Парижа , а также поездкой его во Фландрию и Англию . 

Занимаясь богосл о в ием у доминик анцев,  Л ойола присту пил в третий 
раз к вербовке учен иков-товари щей для задуманного духовного братства .  
Н а  этот  раз его выбор б ы л  уда чнее.  Первым присоедин ился молодой 
священни к Лефевр,  родом из  городка В илларе в Савойе, тихий и кроткий по 
характеру ,  набожный учен ый ;  суровый и властн ый Л ойола подчинил его 
своему авторитету без труда , но долго возился,  пока справился с Ксавье,  
вто рым учен ико м .  Ксавье родился 4 апреля 1 506 года в замке Ксавье близ 
П ампл о н ы ,  столицы испанской На варры,  сошелся с Л ойолой еще в кол
легии Святой Варвары ,  где окончил курс,  и поступил препода вателем 
философии в Бовэ .  расположенный в 72 кило метрах от Парижа . Ч естолю
бивый ,  мечтаю щий о гр омкой сла ве , он долго отказы вался войти в союз 
с Л о йолой ,  и только обещание последнего дать ему возможность просла
виться сл омило упорство пылкого васконца.  каким был будущий  " апостол 
И нди и " .  Л а йнес и Сал ьмерон явил ись сам и к а втору "Духовных упражне
ний " .  Первый из них родился в Аль м ан карио , селен ии близ кастильского 

Расправа дворт1 и иезуитов 
с иаселе11ием во вре.мн релu,'uоз11ых вой1 1 .  

Старитшя ,'равюра 
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города Сигуэнцы,  в 1 5 1 2  году и слушал лекции сначала в Алькале, а потом 
у доминиканцев вместе с Л ойолой;  начитанный ,  внешне скромный ,  с вкрад
чивыми манерами и увлекательным красноречием,  Лайнес лучше многих 
оценил достоинство задуманного дела и увлек за собой Сальмерона;  по
следний родился в 1 5 1 6  году в Толедо и также учился одно время в Алькале. 
Привлеченные слухами о проповеднике нравственности , к союзу примкнули 
Альфонс, прозванный по месту рождения Бобадилья, и Родригес, родом из 
Буселлы .  Таким образом,  вокруг Лойолы сошлись шесть молодых людей 
с пустыми карм анами,  но религиозные,  послушные воле старшего , предан
ные католической церкви и готовые бороться за нее с кем угодно . Сою зники 
часто сходились вместе и вели беседу о том ,  как он и покорят без оружия 
всю П алестину, откуда десять лет тому назад был выгнан печальный 
рыцарь Святой Девы М арии .  

Умудренный опытом прошлого, Л ойола не хотел снова  терять уче
ников-союзников и решил торжественно закрепостить их, убедившись,  что 
вся эта молодежь религиозна и совестлива . С этой целью по его приглаше
нию все семеро собрались 1 5  августа 1 534 года в одном из подземелий 
М онмартра,  в котором,  по преданию,  был замучен 9 октября 272 года 
первый епископ парижский святой Дионисий ,  с товарищами Рустиком 
и Элевферием . В день Успения Богородицы Лефевр, в качестве священни ка, 
отслужил обедню и затем все поочередно дали перед алтарем обет целомуд
рия и вечной бедности ; кроме того , обещали по окончании учения ехать 
миссионерами в П алестину, если же это окажется невозм ожным поче
му-нибудь , то явиться в Рим , дать папе клятву безусловного повин о вения 
и отдаться в его полное распоряжение.  Относясь серьезно к принятым на 
себя обязательствам , К савье , Сальмерон и Лайнес заговорили о необ
ходимости ехать в Испанию для ликвидации своих имуществ , так как 
трудно было предрешать заранее, кто из  них и когда вернется из Палести
ны , да еще и вернется ли . Но  верховный глава нового союза не хотел 
отпускать их на родину, откуда они могли и не вернуться , а потому после 
зрелого обсуждения решено было, что вместо них поедет сам Л ойола 
и устроит все дела ; духовное же братств·о на врем я его отсутствия останется 
под руководством Лефевра, которому Лойола доверял больше,  чем оста
льным . К роме того ,  все согласились ожидать Л ой олу не в П ариже,  а в Вене
ции ,  куда следовало собраться к 25 января 1 53 7  года ,  чтобы затем немед
ленно отправиться морем к берегам Сирии .  П окончив  все эти дела , Л ойола 
бросил ученье у доминиканцев и ,  снабженный полномочиями товарищей, 
уехал из Парижа 2 5  января 1 5 3 5  года на родину . 

В жизни Лойолы наступил для биографа новый пробел,  так как нет 
сведений о том, что он  делал, в продолжение двух лет оставаясь в Испании .  
Н е  в меру усердные биографы его ,  иезуиты Рибаденейра,  М аффеи и Бугур , 
рассказывают, что это было вполне триумфальное шествие будущего свято
го .  Лишь только он  въехал в Гипускоа ,  его встретили чуть не крестным 
ходом жители Ацпетии,  имея во  главе Бельтрам а Л опеса, племянника 
Лойолы и старшего представителя дома Лопесов в то время .  Прибыв 
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в Гипускоа ,  Л ойола по видался со своими братья ми ,  которые ,  конечно ,  
при нялись уго варивать его  бросить свое  ханжество  и сделаться достойным 
своего им ени  идальго , но  Л ойола остался ·непоколебим в своем решении 
и не  захотел даже жить в замке Лойоле,  а поселился в ременно в близ
лежащем го родке А цпетиа в приюте для бедных .  Тут он со всем жаром 
принялся за проповеди против распущенности , маловерия и безнравствен
ности . У спех превзошел всякие ожидани я,  и им я Л ойолы приобрело гром
кую и звестность ; многих он  спас от греха, даже подействовал на обленив
шееся м естное духовенство и ,так сказать ,  подтянул его к более ревностному 
исполнению своих обязанностей .  П рисоединя я  к сло вам поступки ,  Лойола 
роздал бедны м  свое имущество ,  к оторое ,  как надо полагать, досталось ему 
после смерти родителей ;  раздача эта состо ялась в виде милостыни прося
щим бедны м и в виде неб ольших  пенсий стыдящимся просить . К роме того , 
добавляют биографы -иезуиты , Л о йола устано вил чтение молитвы 
" Angelus" , принято й впоследствии всей католической  церковью . С овершив  
все это на родине ,  Лойола поехал в П амплону,  Алмацан,  Толедо и Сигуэн цу 
ликвидиро вать дела товарище й ,  а покончи в  с этим , прямо выехал в Вене
ци ю ,  куда прибыл в конце декаб ря 1 5 3 6  года . 

Сколько в это м  рассказе правды и лж и ,  решить в насто ящее время 
затруднительно . Во всяком случае,  более чем странно ,  что Л ойола,  сжига
емый нетерпением осуществить давн о  лелеемую м ысль создать духовное 
братство для борьбы с врагами церк в и ,  решился праздно слон яться полтора 
года по деревням Гипускоа . Очевидно ,  что цель поездки · в Испанию у Л ойо
лы была го раздо серьезнее .  Во -первых ,  биографы сами прого вариваются , 
упомянув об  имуществе .  Как Л ойола ни  проповедовал усердно о бес
корыстии и вечной бедности,  но вся деятельность его ,  а особен но даль
нейшая ,  указывает, что он не  был противн иком земного богатства .  Тем 
более ,  освободившись за десять с лишком лет от психопатического изувер
ств а  и фанатизм а ,  хотя он носил маску того и другого , практически 
оuенивший  значение денег Л ойола не мог накануне осуществления своей 
идеи оставаться нищим . Вероятно,  еще в П ариже он узнал о выпавшем на 
его долю наследстве,  а потому и поспеш ил явиться лично ,  чтобы свести 
счеты с б ратьям и .  В о-вторых ,  Л о йола изведал на лично м  опыте силу 
и власть инквизиции ,  сосредоточен ной  с 1 23 2  года в руках доминиканцев ;  
зная ,  что его и в Италии  и в П алестине могут об винить в ереси , предусмот
рител ьн ы й  васконец м ог  вступ ить в п ереговоры с инквизици онными суди
лищами в Алькале и Сала манке ,  чтобы заручиться своевременно оправда
тел ь н ы м и  до кументам и от лиц,  суди вших студента Лопеса де Рек альде . 
В -третьих ,  надо с б ол ь ш о й  вероятностью допустить , что в И спа нии ж ил тот 
неизвестный по кр овител ь и вдохновитель ,  с которым Л о йола сошелся во 
время путеш ествия из Саламанки в П ариж и который сумел обратить 
беспокойно  м етавшегося психопата в лукавого васконца .  

К а к  бы  т о  н и  б ы л о ,  в конце дек а б ря 1 5 36  года Л ойола поселился 
в Венеции и ожидал товарищей . М ежду тем оставш ийся в П ариже кружок 
не терял времен и  напрасн о .  К роткий и симптичны й Лефевр сумел при влечь 
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к союзу еще трех человек : своего земляка ле Жэ, родом из Аннеси в Савойе 
Кодюра, родившегося в Эмбрюне,  небольшом городке в Дофинэ и Бруэ, 
пикардийца из Бретанкура возле А мьена.  Когда учившиеся члены маленькой 
общины окончили курс наук ,  то все девять отправились, согласно уго вору, 
в Венецию, избрав для этого кружной путь через Германию , чтобы испытать 
свои силы в словесной борьбе с лютеранами и другими отпавшими от 
католической церкви .  В это время враги папы и католицизма держали голову 
очень высоко , так как протестантские князья силой оружия принудили 
императора К арла V признать за ними все права гражданства,  несмотря на 
отпадение от Рима .  Понятно,  что в упоении своей победы половина Германии 
принялась с горячностью судить и рядить о религии и догматах, хотя многие 
из рассуждающих были недоучками и даже прямо неучами .  Нет ничего 
удивительного , что небо.льшая кучка, во главе которой стоял Лефевр, проходя 
по Германии, часто имела блестящий успех в спорах по религиозным 
вопросам с тяжеловесными немцами,  сбиваемыми с позиции искусной 
диалектикой и пламенным красноречием .  Слава о духовных ратоборцах 
достигла императора, так как от его уполномоченного при ватиканском дворе, 
Ортица,  стало известно ,  что студенты-богословы направляются в Италию.  
Действительно,  пройдя Бургундию , Баден, Вю ртемберг, Б аварию ,  Зальцбург, 
Тироль , 8 января 1 53 7  года ядро и фундамент будущего ордена иезуитов 
прибыли в Венецию, где почтительно приветство вали своего владыку Л ойолу.  

v 

ПАВ ЕЛ 111 И ЕГО КАРДИНАЛЫ 

Эпоха, когда Лойола сошелся с товарищами в Венеции, была замечательна.  
В первой главе мы упоминал� , что М артин Лютер нанес страшный удар 
власти римского папы над христианским миром,  наглядно доказав ,  что 
можно быть хорошим христианином и не признавать папу абсолютным 
владыкой над душой и совестью каждого . С тех пор прошло 20 лет, 
и заразительный пример Лютера вызвал появление сотни религиозных 
реформаторов ,  благодаря которым престол римского первосвященника 
пошатнулся в своем основании . У наместника Иисуса Христа отняли Анг
лию, Ш вейцарию, Палатинат, Франконию , Гессен ,  Бранденбург, Данию 
и Ш вецию с Н орвегией , но этого было мало ;  идеи преобразо вателей католи
цизма стали проникать в Пьемонт, Савойю , в долины Альпийских гор,  на 
берега Рейна, во Францию и даже в Польшу .  Олеронский епископ  Руссель 
подготовлял Наварру к отпадению от  Рима ,  пользуясь покровител ьством 
королевы М аргариты , которая в своей столице Н ерак открыто принимала 
Кальвина под предлогом примирения его с Римом .  В самой Италии дела 
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были плохи , так  как  даже феррарская герцогиня  Ренэ,  кузина М аргари ты 
Н а варрской ,  учил ась богосл овию у 1 ого же К альвина ;  отважные но ваторы 
рассы пались п о всему полуостр ову .  постепенно охватывая кольцом В ечный 
гор од ,  и даж е  поя влялись в его цер квах .  В о всем это м анти католическом 
движен и и  нар од,  еще не приученныl1 к сам осто ятельн ости и собственном у 
поч и ну ,  шел по корн о по следам своих  правителей ,  которые давали тон 
и н аправление б орьбе пр оти в папского а бсолюти зм а ,  гром ко указы вая на  
все грех и рим ско й кур и и . П оложение папы становилось крайне печал ьным , 
он  тер ял под ногам и  почву  и не знал . за  что ухватиться для спасения своего 
престола :  все средства ,  счи тавш иеся прежде неотразим ы м и , были перепро
бо ваны и оказались бессильны м и .  

Н а ри мск ом престоле в это врем я б ы л  П авел 1 1 1  и з  дом а Фарнезе .  
До б родуш н ы й  и недалеки й ,  о п  реш ился , однако , заглянуть в пропасть ,  куда 
начи нало ск ользить кат олпчество ,  и с этой цель ю  назнач ил особую верхов
ную к ом исси ю ,  к оторо й поруч ил расследо вать и донести ему о причинах 
упадка вер ы ,  а также о м ерах ,  которые, по мнению ко миссии ,  следо вало 
принять  для исправления  соверш ающегося зла . В эту к ом иссию вошли : 
кардиналы К араффа ,  К он тарин и ,  С адолет и П оль,  кром е  того : салернский 
архиепископ Ф р его зо , бриндизск и й  архиепископ Алессандри ,  веронски й 
епископ Джиберто ,  аббат венецианского м онасты ря Святого Георги я К орте
з и и дом иниканец Бадиа .  П еречисленные ли ца ,  о бразованные и преданнейшие 
римско му престолу,  в ы п олнили в озлож енную на них  щекотливую задачу 
с величайшей до бросовестностью и составили обширную докладную записку,  
в которо й изобразили действительное положение папской столицы . К артина,  
на бросанна я  им и ,  превзошла свои:'vfи мрачны ми красками все,  что к огда-ли бо 
осм еливались говор ить лютеране ,  кальвин исты , англикане, цвинглиане и дру
гие враги католи ческой церкви . П авел 1 1 1  ужаснулся , чита я одно перечисление  
двадца ти восьм и главней ших зол ,  превращавших  Ри м  в разнузданный лагерь 
тунеядцев,  развратник ов  и преступни ков .  Одно перечисление самых необходи
м ы х , по мнению к ом иссии ,  меропри я тий для поддержания  престола Святого 
апостол а  П етра да вало ясное по нятие  о том , что делалось среди близорук ого 
католи ческ ого духо венства в первой поло в и не X V I  столетия . Требовалось 
следующее: сур о вая  цензура над по зор н ы м  поведением м онахов ;  старатель
но е искоренение предрассудков,  поддержи ваем ых и усиливаем ы х  м онасты ря
м и ;  обязательн ое прекращен ие сим они и , или торговли цер ковным и  должно
стям и ; осво б ождение духо венства от обетов безбрач и я ,  так  как внебрачное 
сож ительст во сделалось вп олне обыден н ы м я влением ; коренное из менени е  
духа и направлен и я  университетского преподавани я ,  пол.рыва вшего в корне 
автор итет церкв и ; з апрещен ие тор1 ашеского про извола при продаже отпусти
тельны х гр ам от ,  или и ндульгенци й ;  назначение священникам и капелланам 
определенного жалованья  для уничтожени я их алчного лихоимства и м здоим
ст ва . Вни кнув  сер ьезн о в содержа н ие докладно й записки ,  П авел 1 1 1  испугался 
гр о м адн ости задум анно й реф о рмы и , по о б ы ч аю м ногих сво их  предш ествен
ни ков ,  отлож ил дело в долги й ящик ,  передав исто ри ческий документ ко м ис
си и на хранен ие в в атиканск и й  архи в ,  1 де он лежит до си х пор .  

1 2  Заказ № 1 73 
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В это-то тревожное дл я католической  церк ви врем я Л о йола поселился 
в Венеции ,  ожидая товарищей . Вид республ ика нского и торгового го рода 
напо мнил ему минувшие годы , когда он ездил в Иерусалим , и ему очен ь не 
хотелось предпринимать поездк и в Святую Земл ю ,  где го рдого и самолю
б и вого васко нца могли опять встретить унижения и оскорбления .  В конце 
концо в он решился не езд11ть туда .  К огда прибыл Л ефевр с товарищами , 
Л о йола представил им трех новых сочлен ов ,  заверб ованных  в сам ой Вене
ци и его стар ани ями;  это были : два зажиточны х брата из Н а варр ы ,  Эстебан 
и Хаим Эгвиа ,  и талантливый богослов  Госец, родом а ндалузец из полума
вританской М алаги . На расспросы прибы вших Л ойола рассказал , что , 
покончи в  дел а в И спанин ,  он  заехал в Валенси ю ,  откуда на корабле достиг 
Генуи , а затем пеш ком,  побираясь Х ристовым именем, поплелся на место 
свидания ;  так к а к  пода яния  были очень скудны , то часто при ходилось 
Л о йоле голодать ,  а под Болоньей он едва не умер от истощен ия .  Трудно 
верить этому рассказу ,  так  как известно ,  что у Л ойолы были в это врем я 
значител ьные деньги , собранные с собственного наследства и после лик
видаци и: и мущества К савье ,  Лай неса и Сальмерона .  Н а  вонрос то варищей , 
когда же они отпр авятся в Палестину , он уклончиво объяснил , что теперь 
зима и потом у переезд может быть крайне тяжелым,  а лучше всего обо
ждать до весн ы ,  то есть до марта и апреля . Затем Лойола предложил 
членам братства не терять даром времени , а принять на  себя уход за 
больными в госпитал ях Святого И о анна,  Св ятого П авла и для неизлечи
мых ; те последо вали безропотно этому при казани ю и усердно взялись за 
дел о ,  при чем больше всех прославился К савье .  Оста вшись один , Лойола 
при нялся исправлять и наставлять в делах веры венецианцев , когда-то 
осмеявш и х  его .  

Такое занятие дл я светского человека не могло остаться безнаказан
ны м . Встревоженные вторжением какого-то иностранца в их область ,  вене
цианские священники о полчились проти в  Л ойолы и привлекли его к ответу 
перед духо вным судом .  Однако глава зарождаю щейся новой общины не 
был уже тем наивным ры царем Святой Девы , который заста влял смеяться 
судей над сво и ми вы ходками;  он  быстро прикинул свои шансы и тайно 
вступ ил в перего воры с архиепископом театинским К араффой 1 •  В чем 
состо ял и  эти переговоры , осталось тайной ,  но только талантливый и об
разованный К араффа принял сто рону васко нского идальго против венеци
анских свя щенников и в этом смысле подействовал· на папского нун ция при 
республике Вералли ,  который  председательство вал в суде . Когда наступил 

• Караффа основал орден театинов. 

Папа Павел 111. 
По картиие Тициаиа, гравировал А .  Далько 
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день разбирательства ,  священн ики просили запретить Л о й оле поучать в их 
приходах , тем более что он не духо вное лицо и ,  кроме того , отъ явленный 
еретик , с позо ром уже изгнанны й  из Франции и Испан и и .  Обви няемый 
представил свои объяснения,  Караффа официально подтвердил их , и Верал
ли торжественн о про изнес оправдательн ый приго вор; Л ойола в ышел из 
суда с гордо поднятой головой . Вскоре Караффа ,  основавший на средства 
графа Гаэтано Тини орден театинцев ,  или "насто ящих клирик о в " ,  для 
исправления приходского духовенства ,  начал убеждать Л ой олу вступить со 
всеми его товарищами во вновь  учрежденный орден , так как  их цели 
казались одинаковым и .  Но Л ойола сам желал осно вать орден , в кото ром 
он был бы полным хозяином , а потому ответил архиепископу решитель
ным отказом . Дружба с прелатом кончилась,  но Караффу вскоре вызвали 
в Рим, сделали кардиналом и назначили в комиссию,  о которо й  было 
рассказан о раньше;  поэтому размолвка его с Л ойолою к ончилась пока 
ничем . 

Подошла весна ,  и член ы к ружка сно ва заговорили о поездке в Ие руса
лим . Зная через Караффу , что на м оре вскоре разгорится серьезная война 
против мусульман и ,  следовательно , переезд будет немысл и м ,  Л о йола не  
противоречил ,  но доказал на о бщем собрании ,  что без  благословения  
святейшего отца предприятие невозм ожно,  иначе в Палестине им будут 
мешать на к аждом шагу . С такими доводам и пришлось согласиться , 
и сообща постановили ком андиро вать в Рим Л ефевра и Ксавье за благо
словением всей  общине и за разрешением рукоположения в священники 
светским членам этой общин ы .  Сам Лойола побаивался ехать в Рим,  не 
зная,  как  отнесется к нему кардинал К араффа .  Посланцы прибыли в Вечный  
город и обратились за  содействием к имперскому уполном оченному 
Ортису, которого Лефевр знал лично.  Ортиса принял их очен ь ласк ово 
и выхлопотал им аудиенцию у Павла 111 , рассказав ему,  вероятн о ,  
о подвигах Лефевра с товарищами в Германии . Первосвященн ик  принял 
Лефевра и Ксавье благосклонно , благословил их на миссионерск и й  труд 
в Палестине,  подарил им па дорогу 60 дукато в и разреш ил прин ять 
рукоположение у любого епископа .  В полне до вольные посланцы стали 
собирать деньги на дорогу ,  преимущественно среди испанских купцо в ,  
живущих в Риме ,  набрали около 1 50 дукатов и радостно возвратились  
в Венецию к Л о йоле . 

Решено было без промедлен ия всем принять священническ и й  сан , кро
ме Лефевра и Лайнеса , которые были рукоположены еще во  Франции . 
Однако сделавшийся подозрительным Л ойола не хотел обращаться к под
чиненным Караффе епископам и воспользовался приездом в Венецию 
арабского епископа из Далмации;  тот немедленно согласился , и 24 июня 
1 53 7  года состоялось торжественное рукоположение в священники самого 
Л ойолы , К сав ье ,  Сальмерона ,  Бо бадильи , Родригеса, ле Жэ,  К одюра ,  Бруэ,  
Госеса и братьев Эгвиа.  Тринадцать священников ,  связанных между собой  
клятвой в монмартрском подземелье, были готовы ехать в Обетованную 
землю проповедовать сарацинам учение Христа , но в это время наступа-
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тельны й союз папы ,  венецианско го дожа и: К а рла У был фо рмально  заклю
чен и турецкому султану была объявлена война .  Х итрость Л ойолы удалась ,  
та к как пассажирское со общение с А зиеii было прекращено и нежелательная 
для него поездка отклады вал ась на нео пределенное  врем я .  Тогда Л ойола 
предл ожил рассеяться по всей Италп и: для вербо вк и  но вы х  членов ,  а затем , 
в ы брав удо бное врем я ,  отпра виться в Рим и исполн ить вторую часть 
м о нм артрско го договора .  то есть поступить в полное распоряжение папы . 
В ско ром времени последователп Л ойолы поя вились в Ви ченцо ,  Тревизо ,  
Бассано ,  П адуе, В еро не и других городах ,  про по ведуя п ротив ересей ,  волну
ющих католическ п й  м пр,  проти в распущенн ости духо венства ,  против ин
дифферентиз ма  светскпх л и ц  п вербуя в то же время н о вых  членов в свой 
кружок . 

Сам Л ойола ,  в сплу сво н х  тайных  соображений .  избрал местопребы
ванием Альбанетту, распол оженную под стена ми а ббатства М о нте-К ас
спно  в области Терра-ди-Л а воро , принадлежащей к Неаполитанском у 
королевству . С этих пор бывший товарпщ прев ращается в полно властного 
влады ку и начинает поступать ,  как подобало генералу будущего всем ир
ного ордена : всеми способами , бы вши м и в его распоряжении ,  он  старает
ся внушить прежним товарищам , что тол ько он один пользуется благо
воление!".! свы ш е ,  он  оди н о бладает даром предвидения и только ему Бог  
откры вает свои та йн ые намерения . К о гда перед разлукой в Венеции 
захандри вш п й  Родригес задум ал уйти из круж ка ,  но не говорил об этом 
никому , Л ой ола как-то про ведал его тайну ,  но  молча уехал в Альбанетту.  
Родригес со брался уехать из Венеци и ,  но вдруг ем у я вился неведом ы й  
исполн и  с мечом в руке и им енем Б о га запретил ем у покидать ряды 
ло йоло вой дружи н ы ;  напуганны й страш н ы м  но ч н ы м посещением , невеже
ственны й Родригес пок орн о  сдался , а Л ойола из Альбанетты немедлен но 
из вестил об это м чуде остальны х .  Затем Л ой ола через откро вение свыше 
узнал и заявил окружающим , что  в ту м инуту ско нчался в отдаленной 
П адуе Госес , душа к ото рого я вилась к Л о йоле перед отлетом на небо . 
П ри этом со вершилось но вое  чудо . Госес, труди вшийся с К одю ром 
в Падуе,  отличался тем н ы м цветом лица и был очень без о бразен ; после 
же см ерти ли цо его просветлело и он сделался по раз ительно краси вым . 
Так им и проя влен иям и своего незем ного мо 1  ущества Л о йола действо вал 
на  религиозно суеверных  <шен о в  и убеждал их ,  что его предприятие 
находится под специальным покро вител ьство м  И исуса Х риста и С вятой 
Дев ы .  Тем не менее внеш не Л о йола оста вался по-прежнему тихим . 
м ягким ,  ласко в ым и скромн ым в костюме и привы ч ка х ;  в случае надоб
ности только  обнаруж и вал он  неп рекл о н ную сто йк ость и пламенное 
красн о речие . 

Так  провела " боевая  л.руж и ш1 " ,  как  се наз ывал сам Л о йола , вторую 
поло ви ну 1 5 3 7  года и большую часть  1 5 3 8 -го . П роповедуя усердно против 
ересей и заблуждений ,  чле н ы  дружи н ы  гро м о гласно заявл ял и всем : " М ы 
соеди н ились под з н аменем И исуса Х риста , что б ы  бороться с ереся ми  
и порока ми ,  поэтом у м ы образуем то ва рищество И исуса '' . Итальянцы 
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привыкли,  таким образо м ,  в идеть 
во гла ве духо вных борцов за чисто
ту веры товарищество И исуса . 
К ним пр исоединился ,  вместо умер
шего Госеса , первы й италь янец,  по 
имени Страда , составивший уж е се
бе имя ораторским тала нто м .  Чем 
1анимался все это врем я  глава дру
ж ины , остается неизвестн ым,  хотя 
он, конечно,  постоянно следил и ру
ко водил действиями  товарищей,  на-
1 1равлял их в ту или другую сторо
ну - словом ,  вырабаты вал из  них 
:(остойных представителей будуще-
1 о ордена иезуитов .  Только осенью 
нашел Лойола уместным отпра
в иться в Рим и для этого выз вал 
к себе Лефевра и Л айпеса , а оста 
.1 ьным предписал также явиться 
в Рим , но несколько позднее .  Ч то
бы поддержать мужество и энергию 
в Лефевре и Л айнесе, своих ближай-
ших сотрудниках ,  Л о йола пр ибег 
опять к чудесам . Не  до ходя двух 

Герб "Общества Иисуса " м илей до Рима ,  они оста новились 
в ла Сторта, небольшом селении,  
на выезде которого стояла полураз
валившаяся часо вня .  П о своему 

обыкновению Лойола забрался в часовню,  чтобы помолиться и поручить 
себя  и нарождающееся общество м илосердию Бога ;  долго пробыл он там ,  
так что то вар ищи стали беспокоиться ; наконец Л ойола вышел с сияю щим,  
вдохновенным лицом и объявил,  что  он сейчас удостоился разговора 
с Богом . Бог явился ему со своим Сыном и поруч ил п оследнему покрови
тельство вать новому то вариществу и его старшине;  согбенный п од тяже
стью креста,  Спасител ь кротко принял изъявлен ия  преданности со сторо
ны Л ойолы и мягко произнес:  " В Риме я буду благоприятство вать тебе" .  
Ободренные так им небесным явлением , спутники ,  с вер ой в успех заду
манного предприятия ,  вошли в октябре 1 53 8  года в Вечн ы й  город . 

При  содействии того же Ортисы странники  скоро получили аудиенцию 
у Павла 1 1 1 ,  который принял их благосклонно , будучи польщен покор
ностью людей,  уже приобретших себе некоторую известность . Л о йола 
выразил желание создать духо вный орден , члены которого имел и  бы своей 
задачей обходить весь свет, поражать дурных людей сло весны м  мечом ,  
исправлять возникаю щее зл о ,  разрушать дья вольские наваждения и ста
раться всем и  силами возвратить католической церкви ее блеск  и величие .  
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П апе понравилась м ысль ,  и он обещал подумать,  так как в принципе он 
всегда был против учреждения новых духо�ных орден ов ,  сознавая всю их 
бесполезн ость и даже в ред для церкви . На .время же Павел III предложил 
Лефевру и Л а йнесу поступи ть в университет ла Сапиенца в качестве 
преподавателей : перв ы й  должен был преподавать Священное П иса ние,  
а вто рой  - схоластику .  Ч то касается Лойолы,  то он  сам вызвался 
исправлять н равы римлян ; папа согласился на это,  поручая ему разделить 
этот труд с театинца мп Караффы,  вызванными с этой целью из  Венеции .  
Довольный  результатаJ\ш аудиенции , Л о йола поселился в доме испанского 
идальго Гарцонио и приступил к испра влению римских нравов .  Он 
неуто мимо посещал церкви ,  хотя ча ще всего был в церк ви Богоматери 
М о нтсерратск ой ,  поучал по-кастильски народ и обличал еретиков в самой 
резк о й  и беспощадной форме .  П остепенно стали подходить "дружинники" 
из разны х  гор одо в ,  и Лой ола распределял между ними городские участк и ,  
в пределах которых т е  занимались так же исправлением нравов и обличени
ем ерети к о в .  О них  заговорили в Риме ,  и заговорили с уважением,  как 
о безупречных людях . 

В Риме  славился в это время пропо ведник Аостино ,  родом из 
Пьемонта,  монах ордена августинцев ,  при влекавший многоч исленную 
толп у благочестивых слушателе й .  Л ойола восстал против этого лук авого 
и снисходител ьного проповедника ,  доказывая ,  что он ,  под маской лож
ного усерди я к престолу Св ятого Петра , сеет в народе ересь К альвина . 
Задеты й Аостино стал в озражать , и между ним и  возгорелся отчаянный 
словесны й  поединок ,  окончивш ийся через нек оторое время полной  по
бедой Л ойолы . Тогда униженный августинец сделал дон ос властям ,  
указывая ,  что Л о й ола еретик ,  осужденный инкв изиционными судами 
в Алькала де Энарес, Париже и Венеции ,  где его воско вое изо бражение 
было предан о  сожжен ию , так как сам виновный спасся бегством .  Этот 
донос ск оро сделался известен всему го роду, и Л ойола потерял то 
уважение и обая ние , какими он  пользо вался до сих пор .  Глубоко 
оскорбленн ы й  в своей  гордости,  Л ойола обратился к епископу Ко
нверсини ,  занимавшему должность римского губернатора,  с п росьбой 
ускорить по возможности судо производство .  Папы в это время не 
было в Риме,  он  находился в Н ицце, где ста рался поми рить германского 
императора с французским королем . Ко нверсини ,  зная , что Л ойола 
пользуется благосклонностью П авла I I I , исполнил его желан ие и окончил 
следствие до вольно быстро . Донос не подтвердился ,  а находящиеся 
почему-то в Риме инкв изиторы Ф игероа ,  Ф риас и Ори,  а также легат 
в Венеции Вералли лично подтвердили на су де ,  что Л ойола был оправдан 
ими .  Суд торжественно опра вдал обвиняемого,  и Аоспшо должен был 
спасаться бегством в Женеву , где вскоре выступил явным врагом ка 
толицизма . 
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VI 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕСТВА И1'1СУСА" 

М ежду тем еще во время поста 1 5 39  года вся "боевая дружина '' Л ойолы 
собралась в римском доме идальго Гарцонио ,  где начались  заседания 
защитников католической  религии . На первом заседании Л о йола сказал : 
"Небо закрыло нам путь в землю Обетованную с той целью , чтобы отдать 
нам весь мир .  Немного нас теперь  для такого дела ,  но мы умножаемся 
и начинаем формиро вать батальон .  Однако никогда отдельные члены не 
окрепнут в достаточной степен и ,  если между ними пе б удет об щей связи ;  
поэтому нам необходимо создать устав для сем ьи ,  со бран ной  здесь во имя 
Бога,  и дать не  только жизн ь  новоучреждаем ому обществу ,  но  и вечность.  
Пом олимся же все вместе , а также и каждый отдельно ,  чтобы воля Господ
ня исполнилась" .  Н а  одном из следую щих заседаний Л ойола подтвердил 
свои гордые сло ва :  " М ы ,  ры цари, призваны самим Богом , что бы духовно 
по корить весь мир,  поэтому вполне необходим о ,  чтобы наше товарищество 
образовало боевую дружину, способную просуществовать до конца мира .  
Сомневаться же в вечности мы не имеем права ,  потому  что она фо рмально 
обещана нам Господом Богом и И исусом Хр истом " .  Единогласно было 
решено на  заседании побудить папу дать согласие на  учреждение их то вари
щества,  несмотря на  то что Павел I I I  был вообще против духо вных 
орденов .  П ри этом зашла речь о названии . " Если вы  мне доверяете, 
- зая вил Л ойола,  - то мы назо вем наше товарищество "Обществом 
Иисуса" . Это  назван ие выше других , и оно  внушено мне двукратно свы ше : 
в моем м анреском убежище и в последнем видении близ Рима,  когда 
П редвечный Отец сделал меня товарищем Своего Сына .  П оэтом у, дорогие 
братья, не  ищите другого названия " .  Из этих речей становится очевидным ,  
что в альбанеттско м убежище Л ойола выработал н е  спеша и обдуманно 
полную программу своих будущих действий .  

П риближалась суровая и беспощадная зим а 1 5 39  года,  долго оставав
шаяся в памяти римлян по своим последствия м :  нач ался голод и бедняки 
десятками замерзали на улицах и площадях .  В это-то в ремя выступил 
полузаб ытый и избегаемый со времени про цесса Аостино нищий проповед
ник Л ойола .  Он понял,  что наступил удобны й момент вернуть необходимые 
ему симпатии жителей Рима ,  и не пожалел для этого накоплен н ы х  сообща 
денежных средств . Его последо ватели ходили по в сему го роду , подбирали 
замерзающих и относили в дом Гарцонио , временно превращенны й  в об
ширны й  приют; здесь их отогревали , кормили ,  поили , давали одежду 
и небольшие суммы денег.  Затем в своб одные м инуты обходили  дом а  
богачей и собирали щедрое подаяние во им я  голодаю щих ; таким образом , 
весь Рим знал,  чем занимается общество Л ойол ы .  Немудрено ,  что по 
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окончании бедстви я ,  уже весной 1 540 г ода ,  благодарность народа не знала 
гр аниц и все п одо зрения в ереси , возникшие еще при А остино , рассеялись 
бесследно . 

П олитические затруднени я п родолжали удерживать Павла I I I в Н и цце , 
а потому .  чтобы не терять бесполезно в ремени ,  Л ой ола составил сж атый 
п роект уста ва будущего общества и через кардин ала К онтарини отослал 
ег о в со бственные руки папы . Последни й про чел вни мательно проект 
и радостн о воскликнул :  '' Здесь виден перст Божи й ! "  Дело в том,  что кроме 
трех обычны х монашеских обетов в проекте был помещен четверты й :  
" П освятить свою жизнь посто я н ному служению Х ристу и папе ,  исполнять 
военную служ бу под знаменем креста,  служить только Иисусу и римскому 
перв освященнику как его земн ому наместнику .  Таким образом , только 
насто ящи й п апа и его прееl\,1 н и ки будут повелев ать орденом в делах 
спасения душ и распространения веры ,  и в какие бы он  страны для этого и х  
ни  посылал,  о н и  без малейшего замедления и без всяких оговорок ,  
насколько только п о зволяют  им силы ,  обя заны это немедленно испол
нять . , . П ап а  понял ,  что он приобретает могущественного союзника для 
борьбы с врагами его п рестола .  Не желая, однако ,  решать такое важное 
дело единолично ,  П авел 1 1 1  переслал проект н а  рассмотрен ие лучшему 
богосл о ву и кано нисту, кардиналу Гвидиччиони ,  сам же  нашел целесооб
разн ы м  испытать на  деле силы нов ого общества .  С этой целью,  для 
борьбы с ересям и  и религиозными новшествами,  Л айнес и Лефевр были 
посланы с карди нало м Филонарди в П ар му,  Бобадилья  - на остров 
Искию ,  ле Жэ - в Бреши а ,  К одюр - в П адую , Бруэ и Страда - в Сиену, 
Ксавье и Родригес - в Л иссабон . Во  всех  названных  городах поручени я 
П а вла 1 1 1  были исполнен ы в высшей степ ени удачно и общее внимание 
обратилось на  этих даро виты х и пока вполне скромных слуг папского 
престола .  Л ойола ж е  с Сальмероном и братьями Эгвиа оставался в Риме, 
где п рололж ал п риобретать симп ати и жителей и очищать столицу от 
св ободо мысл и я . 

Проект устава между тем сел на  мель .  К ардинал Гвидиччиони , суровый 
пурист,  п ридерж иваю щийся буквы закона ,  отказался даже просмотреть 
присл ан н ы й  папой  проект,  о пираясь н а  постановления Л атеранского и Ли
онского соборо в ,  состо явш ихся в 1 2 1 5  году пр и И н н окентии 1 1 1  и в 1 274 
году при Григории Х, кото рыми прямо воспрещалось учреждение новых 
ордено в .  Однако Ло йола не ун ы вал ,  извещаемы й  своевременно многочис
ленны м и  друз ьями ,  кото рых он сумел п риобрести по всюду, о том ,  что 
делается пр отив него и за него . К а кие средств а были употреблен ы ,  чтобы 
повлиять н а  строгого карди нала, осталось неизвестн ым; явно же Л ойола 
ничего не предпринимал,  он  только молился,  что бы Бог вразумил Гвидич
чиони . Наконец,  он  торжественно  обещал отслужить три тысячи обедней ,  
и н а  кардин ала вдруг снизошло наитие свыше :  неожиданно для всех он 
тщател ьно прочел проект и нашел его превосходн ы м ;  два дру1:их кар
ди нала ,  составившие с ним ком исси ю по воле п а п ы , немедлен но согласи
лись с его авторитетн ы м  м нен ием , и судьба Л о й олы была решена .  
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Возвратившийся из Н иццы П авел 111, которому удалось хотя бы на 
время примирить К арла V с Франциском I , был о чень доволен согласием 
кардинальской комиссии . 27 сентября 1 540 года была подписана булла 

" Regimine militandis ecclesiae" ,  которой учреждалось "Общество И исуса" ,  
или "орден иезуито в" . В это й ,  довольно пространной булле сказано между 
прочим : "То вариществ о ,  или общество И исуса" состоит из тех,  которые 
во им я Бога желают быть вооруженными под знаменем креста и служить 
единому Господу и первосвященнику римскому, Его викарию на  земле . 
Принятые в товарищество должны дать о бет целомудрия, бедности ,  по
слушания генералу ордена и повиновения правящему церковью папе .  Гене
рал ордена не ограничен в своей власти,  но он  обязан составить кон
ституцию или устав общества  с согласия большинства сочлен о в ,  в управ
лении же делами товариществ а ему предоставляется полная св обода .  Ч ис-

" о ло членов товарищества не должно превышать шестидесяти . дна уже 
эта выдержка  дает полное право предположить , что черновик этой  буллы 
составлял гибкий и изворотливый Л айнес под дикто вку Л ойолы,  так и не 
выучившегося излагать свои  мысли по-латыни .  К роме того , почти в са
мом начале буллы сказано ,  что Лойола с тов·арищами окончили курс 
Парижского университета;  между тем м ы  видели,  что университета Л ойо
ла не посещал вовсе и даже не окончил курса в доминиканской коллегии .  
Употреблено ли  это выражение для большей важности , или  васконский 
идальго представлял подложный диплом, остается для нас неизвестн ы м .  

Окончив все возложенные на  н и х  поручения ,  большинство иезуито в ,  
как мы должны теперь называть сподвижнико в Л ойолы , возвратились 
в Рим , чтобы принять участие в радости своего владык и ,  заветная мечта 
которого наконец осуществилась . Не явились толь ко : Родригес, снискавший 
в Лиссабоне полное доверие португальского короля � уана 111 1  и почти 
неограниченно распоряжавшийся церковными делами fi(?ртугалии , и К са
вье, отправленный в качестве апостольского легата в Ост-И ндию , что 
всегда составляло его пламенную мечту.  Но папа спешил пользоваться 
трудами "боевой дружины " ,  овладевшей уже его полн ы м  до верием.  Вскоре 
после обнародо вания буллы Л ефевр был командирован с осо б ы м  поручени
ем в И спанию , Сальмерон и Бруэ отправились в И рландию поддержать 
католиков в борьбе с английским королем Генрихом VllI , Б о б адилья и ле 
Жэ были посланы в Германию бороться с протестантизм о м ,  а Л айнес 
поехал в Венецию улаживать какие-то недоразумения .  Благодаря их повсе
местному появлению , в Европе скоро заговорили о иезуитах ,  называя их 
первое время разными именами:  в Венецианской республике их назы вали 
театинцами по сходству первоначальной деятельности с орденом ,  создан
ны м кардиналом К араффой;  в Терра-ди-Лаворо - езуинами ; в Романье 
- священниками Святой Лучии,  так как  впервые они стали проповедовать 

1 Хуан, или Жоан, 1 1 1  ( 1 502- 1 5 57) - сын короля М ануэл а, вступил на престол после 
смерти отца в 1 52 1  г. Дочь Жоана 1 1 1  М ария ( 1 527- 1 545) была первой женой испанского 
короля Филиппа 1 1 .  
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в б ол онск ой  церкви  этой святой;  в герцогстве Феррарском - скофиотти , 
- от головного уб ора ;  в И спании - иньигистами,  - в честь основател я 
ордена ,  только во  Франци и  и в Ри ме их сразу стали назы вать иезуитами . 

Что касается Л ойол ы ,  то он  тихо и спокойно сидел в Риме,  продолжая 
воздвигать и укреплять новое здание, созданное исключительно его заботами 
и насто йч ивостью . Н аступило время избрания генерала ордена иезуитов ,  и по 
воле Л ойолы все его сподвижники вернулись в дом Гарцонио,  за исклю чением 
Ксавье,  уже уезжавшего в Ост-И ндию , и Родри геса . С молитвой приступили 
иезуиты к баллотировке по запискам и,  конечно, единогласно избрали Л ойолу ,  
который неожиданно начал скро мничать , отказываться от в ысокой чести 
и уверять, что такая  задач а ему не по силам . Х итрый идальго заставил еще два 
раза п о вторить б аллотировку  и только тогда , видя в единодушии бывших 
товари щей неиспо ведимую волю Божью , согласился принять должность 
генерала . Н а  страстной неделе .  1 7  апреля 1 54 1  года , этот выбор был утвержден 
П а влом III , и иезуитам оставалось только исполнить еще одну формальность . 

22  апреля все иезуиты со брал ись к обедне  в церковь Святого П авла ,  
распол оженную вне го родских стен .  Обедню служил впервые генерал орде
на, который перед раздачей при частия громогл асно прочел буллу ,  учрежда
ю.щую о рден , и затем всенародно произнес обеты , указанные в булле .  П еред 
окончанием же обедни Л ойола принял перед главным алтарем присягу от 
сво их сочлено в ,  причем последние ,  в з нак покорности ,  целов ал и  его руку.  
С это го дн я орден иезуитов официально стал существовать и с первых же 
дней наруш ил дан н ы й  обет быть бедным,  так к ак П ьетро К одаче, богатый 
римский дв орянин и офицер папской г вардии , давн о сделавшийся покорным 
слуго й Л ойолы ,  пожерт вовал ордену все свое зн ачительное имущество и сам 
поступил в иезуиты . В эту эпоху , на  пятидесятом году жизни ,  Лойола вовсе 
не б ыл похож на б равого когда-то офицера Л опеса де Рекальде; это был 
чело век среднего роста ,  слегка прихрамывающи й ,  лысы й ,  с лицом оливково
го цвета,  впалыми щеками , большим лб ом ,  сверкающими и глуб око сидящи
м и глазам и ;  общее выражение лица было несколько загадочно-странное : по 
мнению др узей , на  нем лежал отпечаток святости , враги же утверждали ,  что 
это просто помеш анный  чел овек .  Н а  самом деле это был упрямый васк онец,  
задум авш ий  и создавший грозную боевую дружину для охраны и з ащиты 
католицизма ,  могучий оплот обскуранти зма и религиозного ф арисейств а .  

VI I 

УСТАВ ОРДЕНА ИЕЗУИТО.В 

Н и  одна конституция евр опейского государства не заставляла так много 

говорить и писать о себе ,  как конституци я или устав  ордена  иезуитов .  Ее 
разбирали по косточкам , обсуждали каждую фразу и выск азы вали самые 
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разнообразные суждения о ее достоинств ах и недостатках ;  а и з  этих сужде
ний делали те или другие выводы о личности автора конституции ,  Игнатии 
Л ойоле:  одни считали его м ировым гением,  создавшем устав , выше которо 
го ничего не было и не будет в человеческом обществе ;  другие высказывали 
убеждение,  что этот устав слеплен из  кусочков ,  сочиненных разными людь
ми и в р азные времена, так что на  долю Лойолы прих одится самая 
ничтожная часть . П ричина подобных разногласий кроется в том ,  что П авел 
111  разреш ил существование общества, устава которого он  не знал ,  так как 
этого устава еще не было . Лойола только начал составлять устав в середи не 
1 54 1  года при содействии Лайнеса и своего секретаря П аланки , переводи
вшего с кастильского на  латинский ;  когда была окончена  работа,  неизвест
но; но обнародован печатный устав был после смерти Л ойолы , по одним 
сведениям,  в 1 5 5 8  году,  а по другим - в 1 584-м . Таким о бразо м ,  не имея 
перед собой кастильского текста, в н астоящее время невозмож н о  отделить 
произведения Л ойолы от позднейших вставок и добавлений его преемников 
в должности генерала ордена .  Приходится делать это наугад, ощупью , 
учитывая характер Лой олы , насколько он  и звестен и з  разноречивых показа
ний . П о  нашему мнению,  большинство добавок в уставе относится к пра
вам и обязанностям генерала;  остальное п очти целиком должно  быть 
приписано исключительно Лойоле .  Дело в том , что"  как кажется ,  Л ойола 
схитрил перед папой,  уверяя его ,  будто он приступил к составлению устава  
только п осле утверждения ордена :  на  сам ом деле он з анялся этим трудом 
с середины 1 53 7  года , тотчас по переселении в Альбанетту. Окончив раб оту, 
он не показывал ее, а несколько лет исправлял, про веряя на  практике ее 
хорошие и дурные стороны . Только таким спосо бом можно о бъяснить 
цельность , стройность и живучесть организации ,  существующей до сих пор . 

Видя печальное положение католической церкви,  поколебленной от
падением нескольких миллионов людей почти одновременно ,  так что римс
кие первосвященники становились в тупик ,  не зная, как помочь беде ,  
Лой ола или сам додумался,  или понял из  докладной записки верховной 
комиссии кардиналов в 1 53 7  году, где находится корень  всего зла . П авел 1 1 1  
отступил перед исполинской задачей,  естественно вытекающей из  смысла 
докладной записки ,  - перевоспитать все католическое общество ; сам олю
бивый васконец отважно и уверенно прин ял эту задачу н а  себ я  и начал 
приводить ее в исполнение так умело и последов ательн о ,  что,  не  встреть 
орден иезуитов стойкого отпора во Фран ции ,  северной Германии и России ,  
легко могло бы случиться , что  весь христианский мир  сделался бы католи
ческим . Система, принятая Лойолой,  была очень нехитрая , но  в этой 
простоте и заключалось все ее величие;  придя к убеждению , что воспитание 
и образование,  даваем ое пастве без строгого контроля пастыря , ведет 
к вольнодумству,  свободомыслию и неповино вению,  он реш ил,  что вос
питание и образование должн ы  б ыть сосредоточен ы  в одн и х  руках ,  но 
в руках надежных . А для того чтобы орден иезуитов и был "этими надеж
ными руками " , Лойола создал образцовую организацию внутреннего 
устройства ордена .  Таким образом ,  главной задачей "Общества Иисуса " 
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было овладение воспитанием и образованием молодеж и ,  п реподаванием 
в низ ших ,  средних  и высших  учебны х  за ведениях - сл овом ,  переформиро
вать ум онастроение христи анского м ира , поэтому благотворительность во  
всех вида х ,  миссионерство среди нехристиан , разъяснение бо госло вских 
исти н в исповедал ьне и с церковноii кафедры - все это стано вилось для 
иез уитов  второстепенно й  задачей , которой они  особенно и не занимались . 
Н е доверяя такого дел а папе ,  находящемся сил ой обстоятельств под всеоб
щим контролем .  Л о йола создал нез а в иси мого от него влады ку , " черного 
папу" ,  кото р ы й  по  уста ву вполне са мосто ятельно шел к намеченной цели ;  
и есл и .  по логическому ходу обстоятел ьств , папы очутились в зависим ости 
от иезуито в ,  а последн ие сознател ьно стр�мил ись к всемирному господству,  
к всемирной монархии ,  то винить в этом Л ойолу нельзя , как нельзя 
обвинять огонь .  что он  сж игает все органические тела ,  оставляя после себ я  
пепел .  С в оео б разная задач а  потребо вала и своеобразного решения . 

Обрати мся теперь к уставу.  определ яющему внутреннее устройство 
общества .  созданного Л о йоло й .  Орден иезуитов  распадается на шесть 
классо в :  "послуш ники '' ,  "учен и ки '' ,  ' 'светские кандидаты ' ' , "духовные канди
даты " ,  '' испо ведн ики трех о бето в '' и "испов едники четы рех обетов" .  Эти 
классы не предста вляют замкнутых каст, но переход из одного класса в другой 
за висит от способностей и степ ени развития экзаменующегося.  Низший класс, 
послуш ники или новици и ,  распадается на три па раллельн ы х  отделения :  
светские ,  духовные  и безразличные;  первые готовятся быть учителям и .  
чино вника :-.ш ,  бухгалтерами и т .  д. ; вторые - священ ни кам и ,  миссионерам и ,  
монахами ;  треть и - наклонности и даро вания которых еще не выяснились . 
Большей частью это дети или юноши , воспиты ваемые в духе, желательном 
ордену ;  поступить в этот класс извне может вся кий ,  кроме бы вшего уже 
послушником в каком -ни будь духовном ордене .  П оступ ающий в послушники 
отрека ется от своей вол и ,  от своей семьи ,  от всего , что воо бще дорого 
свободному чело веку;  он становится рабом ордена , который имеет право 
помы кать им как в здума ется ; вступительные три обета , правила повседневной 
ж изни ,  одежда , пища , ж илище - для всех послуш ников одинако вы ;  испыта
ния их  полной  подгото вленности произв одятся преим ущественно в возрасте 
от 1 5  до 1 8  лет . П риносящие с собой движимое или недвижимое имущество 
имеют пра во им пол ьзо ваться для сво и х  личных потреб ностей ,  но отчуждать 
его не смеют,  так как этим имуществом распоряжаются старш ие начальники .  
Есл и посл ушник поч увствует себя неспособным продолжать дальше жизнь 
в установленных  ра мках ,  то за являет об этом одно му и з  начальнико в ,  и тот 
может его уволить из ордена без всяк их  стеснений  и церемоний . 

Второй класс, ученики ил и схоластики ,  мало t1ем отли чается от пер вого : 
только научные занятия происходят в усиленной степени и дисциплина немного 
строже . Учен и ки нодготавлива ются к произнесению данных  уже ими обетов 
при более торжественно й  обстановке ;  однако если принятая ими на себя задача 
окаж ется непосил ьно й ,  то их также могут уволить из ордена .  Н ет воз врата 
в мир из третьего класса светских кандидато в и параллельного с ним четвертого 
класса духовных  кандидато в .  Эти два класса подверга ются испытани ям не 
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менее десяти лет (при расчете, чтобы испытуемый был не моложе полных 30  
лет) во  всевозможного рода занятиях,  конечно соо бразуясь со способностями 
каждого отдельного лица . Эти испытания да ют право произнести свои обеты 
при торжественной обстановке,  в присутствии высшего начальства .  Во  в ремя 
испытаний кандидаты духовные могут быть,  с разрешения властей ,  священни
ками. принимающими исповедь посторонних ,  миссионерами,  пользующимися 
большой свободой действий , и начальниками иезуитски х  коллегий ;  светские 
кандидаты также, в случае надобности , могут исправлять более или менее 
ответственные должности по указанию ближайшего своего н ачальника .  

П роизнеся торжественно обеты , кандидаты переходят в пятый класс, 
исповедников трех обетов ,  не подвергаемых уже испытаниям , а сознательно 
несущих свою службу на пользу и процветание ордена .  В этот класс 
принимают на 33-м году жизни ,  когда характер человека вполне установит
ся и на  него можно положиться .  Исповедник трех обетов трудится усиленно 
в различного рода должностях , согласно данной ему инструкции,  но , как не 
подготовленный вполне, часто не знает мотив ов  того или другого распоря
жения . Для того чтобы знать все тайные намерения ,  планы и со о бражения 
распорядителей судьбами ордена, необ ходимо удостоиться полного дове
рия со стороны генерала и перейти в последний, шестой класс, исповедни
ков четырех обетов .  П раво произнести четвертый обет ,  повиновения римс
кому папе, предоставляется только лицу, доказавшему свою преданность 
генералу и ордену, такому лицу, который не станет повиноваться папе 
в ущерб интересам своего ордена и сумеет дипломатично в ывернуться 
в затруднительном положении . Строго говоря,  единственно шестой класс 
и заслуживает названия насто ящих иезуитов : в их руках  находится вся 
судьба  ордена ,  так как только они распоряжаются низшими классами 
бесконтрольно ,  из их среды избираются все высшие начальники и они одни 
знают все тайны ордена.  Поэтому понятно ,  что число исповедник ов  четы
рех обетов довольно ограниченно и в самую блестящую эпо ху развития 
могущества ордена иезуитов их не бывало больше 50 человек . Н о достичь  
такого блестящего положения можно  только после длинного ряда лет, 
проведенных в трудах и искусах . 

Кроме перечисленных шести классов ,  составляющих со бственн о орден , 
в расп оряжении иезуитов были и есть так называемые "привлеченные" ,  или 
" " э светские иезуиты . ти лица , очень многочисленные,  не принадлежат ни 
к одному из классов и без всякой видимой связи с ордено м  занимают 
в обществе самые разнообразные положения ;  тут есть чиновники , священ
ники,  военные, профессора , адвокаты, медики ,  юристы , кокотки ,  диплома
ты , помещики ,  великосветские дамы,  моряки , придворные,  писари ,  м одист
ки, газетные репортеры ,  нищие, полицейские чины , торговцы,  художники , 
актрисы, литераторы и м астеровые .  Большая часть из них воспиты валась 
в иезуитских учебных заведениях и сохранила связи с бывшими св оими 
наставниками и в оспитателями ; другие привлечены прямо подкупом или же 
им о�ещаются пр:nвилегии различного рода, не достижимые обыкновенным 
путем . В больmинстве случаев "привлеченные" так или иначе зависят от 
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ордена ,  к ото ры й  ничем не связан с ними и всегда м ожет отречься от них при 
промахе или скандалах с их  стороны . М ежду тем польза от "привлеченных " 
очень велика и по нятна . 

Что касается в нутрен него управлення ордена , то во главе его сто ит 
генерал , изби раем ы й  верховным со ветом или конгрегацией пожи знен но 
и утверждаем ы й  папой;  это утверждени е обратилось впоследствии в пустую 
форм альность . Все члены ордена повинуются генералу беспрекосло вно , слепо ,  
не  позволяя себе рассуждать;  прием и удаление членов полностью зависит от 
него ,  он созы вает Верх овный со вет, председател ьствует в нем и пользуется 
двум я голосами . Ничто не м ожет совершиться в ордене без ведома и согласия 
генерал а ,  от к оторого зависят наз начени я на все долж ности ; только его 
"ассистенты " и советник ,  или "адмонитор" , назначаются Верховны м со ветом 
после его из брани я .  Если генерал уезжает по  важны м делам из Рима или 
почему-нн будь не м ожет исполнять своей должн ости , его зам ещает им же 
избранный генерал-викарий ;  перед смертью генерал назначает своего преемни
ка,  но если он не успеет это го сделать , то исп оведники четырех обетов 
соб ираются и немедленно избирают генерал а ,  что бы орден ни секунды не 
оставался без гла в ы .  И збираем ы й  не имеет даже права  отказаться от 
ответственной должности . По идее Л ой олы , сумм ы ,  отпускаем ые на содержа
ние генерала. расходуются Верховным советом , который имеет право,  в случае 
растраты и явно со блазнител ьного о браза жизн и ,  немедленно см естить 
генерала . Деятельность главы ордена заключается в непрерывном руководстве, 
ко нтроле всех действи й  членов ,  для чего он поддерживает постоянную 
переписку,  причем кажды й иезуит имеет право по делам ордена пря м о  
адресо ваться к генералу , единств енной заботой кото рого должно быть 
развитие и процветание его всемирной м онархии ,  его государства в государст
вах ;  он м о жет обладать научным образованием ,  но важнее всего дл я него 
знание человеческих слабостей ,  неустанная деятельность , отважная решимость, 
мудрая осторожность и железная сил а воли для достижения намеченной цел и .  

Ассисте нты генерал а составляют его тайны й  совет - это его м и нист
ры ; они являются в числе пяти представител ям и орденских провинци й ,  по 
им енам кото ры х  и называются .  Они созда ны не только для пом ощи генера
лу ,  но и дл я надзора за  ним , поэтому ассистенты м о гут в случае серьезной  
необходи м ост и созвать Верховный со вет пом имо генерала ,  даже низложить 
последнего ,  заручивш ись письмен н ы м  со гласием про в и н ци й .  Ш есто й член 
тайного со вета, адм онитор , дает секретные советы "в по чтительной  форме" 
генералу в случае его промахов  и также избирается Верхо вным со ветом . 
Такая систем а ш пионства по отношению к властелину ордена применяется 
последн им ко всем подчинен н ы м  ему в ордене лица м ,  а при содействи и всех 
членов  и " при влечен н ы х "  - к заслуж и ва ю щ и м  вн и м а н и я  лицам вне ордена ,  
п оэто м у  1 енерал постоянно знает вес, что делается н а  свете . Н еобходи м о  
заметить при это м ,  что шп ионство за по веден ием ген ерала не опасно для 
н его  в силу его нео гран иченной вл ас� и :  весь тайный  совет находится п рям о 
в его  рук а х ,  он  м ожет его разогн ать , а ресто вать ,  на казать , наконец .  Генерал 
в силу п апской булл ы от 1 4  м арта 1 54 3  года м о жет самосто ятельно  
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изменить статьи устава и сделать из членов тайного совета прямых ис
полнителей своих распоряжений.  Таким правом пользовались преем ники 
Лойолы ,  генералы Л айнес, Борджа и Аквавива .  

Вся иезуитская монархия для удобств а  управления разделяется на 
провинции,  которых  по смерти Л ойолы уже б ыло двенадцать .  Во  главе 
ка ·-кдоii провинции находится провинциал,  или губернатор , заботящийся 
о процветании в веренной ему области и получающий приказания прямо 

...... " " 
" 

" от генерала;  он назначает преподавателеи для послуш ников и учеников , 
прокуроров , ведающих имущественным и делами провинции, св ященно
служ ителей,  светских префекто в ,  научных префекто в ,  санитарных пре-
ф " " ектов ,  исповедников ,  проповедников ,  со вещательных членов ,  регентов 
или администраторов коллегий ,  профессоро в  и членов  со вета в коллегиях . 
т 

" ,, 
олько н азначение вице-про винциала ,  старш ин домов  исповедник о в  

и "п ослушников" ,  ректоров и канцлеров коллегий принадлежит генералу ; 
иногда провинциал может и их назначать, но  везде и всегда н еобходимо 
утверждение генерала.  Чтобы последний лучше знал ,  на  ком остановить св ой 
выбор, провинциал через к аждые три года посылает ему самый полный список 
всех подчиненных ему лиц с подробным разъяснением характера , способно
стей,  наклонностей , общественных связей и познаний каждого . В помощь 
провинциалу существует его тайный совет ,  состоящий из трех ассистентов 
и одного адмонитора .  В соответствующих услови ях находятся старшины,  или 
"настоятели" ,  домов исповедников  трех обетов и ректоры к оллегий,  равно
правных в силу папского разрешения всем к атолическим университетам . 

Кроме шпионства тайного ,  но повсеместного генерал посылает в про 
винции по временам "комиссаров"  и визитаторов  для ревизий,  исправления 
н анесенного вреда ,  приема ж ало б и подробного донесени я  о положении дел .  
Старшины и ректоры докладывают провинциалу письменно к аждую неде
лю о своих делах, провинциал докл адывает генералу ежемесячн о ,  а в январе 
представляет годичный отчет.  Раз в три года со зыв ается провинциальная 
конгрегация из "исповедников " для обсуждения местных  нужд и потреб
ностей; особый депутат отвозит лично  генералу полный журнал записей 
заседаний и докладывает словесно о том , что опасно доверить бум аге . 
Общеиезуитский официальный к остюм напоминает васконца :  со мб реро или 
шляпа с полями,  старинный черный плащ и под ним черная  сутана;  в случае 
же н адобности иезуит м ожет явиться в омофоре епископа ,  мантии к ар
динала , мундире офицера, сюртуке частного лица и фраке светского щегол я .  
О внешности иезуита есть предписание Л ойолы : " Голова слегка наклонена 
вперед, но не свешена вправо или влево;  глаза опущены настолько ,  чтобы не 
смотреть на  собеседника, а искоса следить за  ним ;  хмуриться и м орщить 
нос не следует, воо бще сохранять нево змутимость,  но при этом в нешний 
вид иметь больше л асковый и довольный ,  чем печальный;  не разевать рта 
и не поджим ать губы;  ходить по возможности всегда степенно " .  П режде 
чем установить это правило ,  Л ойола долго обдумывал его ,  плакал и семь 
раз обращался с молитвой к Богу .  
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VIII 

ГЕНЕРАЛ ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА 

У ступая " настояниям"  своего дух о вника , священника Теодоси о п р и  церкви 
Св ятого П етра м о нторийского ,  Л ойола принял долж ность генерала ордена 
после третьей баллотиров к и .  И чтобы пу блично показать при мер смирения ,  
первые дни исп олнял должность кухонного мальчика .  Затем он  вернулся 
к своим обычны м  заняп1 я:-.1 в созданной и м  школе,  где обучал очень 
успешно мальчиков ,  нес;-.ютря на плохое знание италь янского и ла тинского 
язы ков . Б ывший офицер при обрел такую славу своими педагогическими 
приемами,  что даже богатые родители охотно помещали своих детей в его 
скр омную школу .  К роме того . он почему-то полюбил евреев и ревностно 
стар ался обр ащать их в христианств о ;  успех подстрекнул его идти дальше,  
и о н нашел новую спец11 альность : исправлять и обращать на путь истины 
падших женщин . Почти ежедневно он посещал площади , базары , рынки , 
дом а  терпи м ости и разные притоны Вечного города; везде раздавалась его 
страстная ,  вдохновенная речь , и почти всегда ему удав алось увести раскаяв 
шуюся в особо устроенны й  им приют,  где он  также поучал женщин христи
анск и м  добродетелям и ев ангельским исти нам . Вслед за  тем Л ойола создал 
второй приют,  где находили убежище одинокие благородные девушки 
и молодые ж енщины,  спасаясь от мирских соблазнов ,  а подчас и нищеты . 
М н огие женщин ы  из обоих приютов посвящали себя Б огу , поступали 
в м о н астыри,  занимались обучением детей,  и легко понять , как эти "привле
ченные" ревн остно  служили целям ордена, поддержавшего их в тяжелую 
м и нуту .  Только со вторым приютом случился скандал . Туда попала зам уж
няя женщина ,  и ее родственники распустили по Риму слух ,  что она находит
ся в лю бовной связи  с Л ойолой и некоторыми его друзь ями ;  весь город 
заго во рил об  этом ,  и сконфуженный генерал вынужден был  прибегнуть 
к дек рету П авла II J ,  что бы разъяснить дело и успокоить обществ о .  

Одно временно с этими делами Л о йола составлял по-кастильски кон
ституци ю ,  или устав , св оего ордена .  П оклонники его уверяют, будто во всех 
мало-мальски  затрудни тельны х вопросах генерал об ращался за разъяснени
ями непосредственно к Б огу , благодать которого , видимо , почивала на нем . 
Обы кновенно ,  как рассказы вают, Л ойоJ Jа  излагал сомнител ьный для него 
параг раф на бумаге , которую помещал на престоле на все время обедни ; 
если по око нчан ии  обедни текст оставался без изменения ,  то Л ойола считал 
одо брение Бога несомненны м .  Рассматривая этот уст а в ,  составленный при 
бо жественн ом сотрудни честве , можно видеть , что главными консерватив
н ы ми тормозами , предохраняющими орден иезуитов от распадения ,  были 
следующие пун кты : система в заимного шпионст ва , доведенная до виртуоз
ности ; формальное запреще ние членам ордена принимат ь  должности и зва-
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ния вне ордена;  учреждение цензурной комиссии из  трех делегатов ,  без 
одобрения которых ни один иезуит не смел напечатать что бы то ни  бы ло .  
Благодаря этим основным правилам , орден иезуито в ,  несмотря н а  значи
тельные промахи своих от дельных  членов , имеет возможность существо
вать до насто ящего времени , правда не признаваемый м ногими de jure, но 
фактически пользующийся большим и  богатствам и ,  властью ,  силой  и несо
мненным влиянием.  

Занимаясь всем вышесказанным , Л ойола зорко следил за  первыми 
шагами в свете своих сочленов ,  о бодряя  одних , сдерживая других , исправ
ляя промахи третьих ;  главнейшая задача ордена преследовалась им неуто
мимо , и многие из  его подчиненных  действовали  в этом отношении едино
душно и с блестящим успехом . Желая поддержать доверие к себе ,  генерал 
повторил чудо 1 53 7  года: проезжая с Ви оле 29 августа 1 54 1  года по мосту 
Сикста, он вдруг оста новился и с м олитвой объявил , что видел улетающую 
душу К одюра, который умер в это время в П адуе .  Видя рвение и усердие 
Лойолы в исполнении принятого им на  себя  обязательства  бороться с вра
гами католической церкви и папского престола ,  П авел 111 обнародовал 1 4  
марта 1 543 года буллу, в которой разрешил ордену и меть неограниченное 
число членов и , кроме того , в знак полного своего доверия дал право 
генералу изменять статьи устава, сообразно с о бстоятельствами и требо ва
ниями времени без ведома самого папы . В силу такого обширного полно
мочия Лойола сделал некоторые изменения во внутреннем устройстве 
ордена; до сих пор члены ордена делились на два класса :  послуш ников 
и исповедников четырех обетов ;  находя это не соответствующим дейст
вительным потребностям р астущего не по дням , а по часам ордена , Л ойола 
ввел постепенно еще два класса , духовных и светских кандидатов .  Эта 
реформа была одо брена новой буллой от 5 июня 1 546 года .  Затем для 
послушников Лойола сделал обязательным и зучение его "Духовных упра
жнений " , написанных по-кастильски еще в М апресе . К огда враждую щи й  
с иезуитами архиепископ толедски й  Силичео запретил формально употреб
ление этой книги , переп олненной описаниями военных действи й Иисуса 
Х риста против сатаны , неугомонный генерал вызвал к себе наиболее об
разованных кандидатов  и велел и м  сделать перевод по-латы ни ;  лучшим 
перев одом оказался труд француза А ндре Фрюза.  Его перевод напечатали 
и передали покровителю испанских иезуито в  герцогу Франциску Б о рджа 
Гандиа , а тот предста вил его Павлу 111;  папа рассм отрел и одобрил 
"Духовные упражнения" , о чем и заявил 3 1  июля 1 548 года , насто ятельно 
рекомендуя их  всем набожны м  людям и сурово порицая хулителей книги . 

Родригес и Ксавье были избраны самим Лойоло й ,  когда по ртугальский 
король Хуан 1 1 1  обратился через своего посланника в Риме к папе с про
сьбой прислать иезуито в дл я исправления веры и нравов португальцев . 
П отруди вшись сначала со вместно и овладев доверием слабохарактер ного 
и недалекого Хуана 1 1 1 , Ксавье отправился в португальскую Ост-И ндию 
в качестве папского легата .  Это было в мае 1 54 1  года . П об ы ва в  в М о замби
ке , Ксавье прибыл в Гоа и при нялся рети во и своеобразно обращать 
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тузе м цев в христианство . О н  уч ил детей м олитв а м ,  платя за это сластям и ,  
а к о гда т е  т вердо о твечали уро к , при к а зы вал учить родителе й  и заносил 
сем ь ю  в список христиа н .  И ндусы смеялись над оригинал ь н ы м  м и сси 
онером и прятались о т  нег о ,  есл и о н  являлся с военным конвоем . Н едо
в о л ь н ы й  сдерж анностью вице-корол я ,  не дававшего ем у б а тал ь о н о в ,  
К с а в ь е  заставил Х у а н а  I I I  см естить его ,  а затем , восполь зо вавш ись 
случаем , отп р а вился в И ндокита й ,  на  полуостр о в  М а лакку , на Зо ндские, 
М о луккские и Ф и л и п п и нски е остр о в а ,  долго жил в Я по н и и  и умер 
3 февраля 1 5 5 2 года,  обратив почти 200 т ы сяч чел о век в христианство 
и вытре б о в а в  в Г о а  до м и н иканских пнквизиторов для поддержания 
п о ви н о вения среди б унтую щих тузем цев .  К савье признан папой свя ты м 
и назван а п о столом И ндии . . 

Р одригес, сын са п о жника и з  Буцеллы,  остался один при лиссаб о нском 
дво ре и п о вел иезуитскую пропаганду со всей н аглостью зазнавшегося 
п р о столюди на,  попа вш его в б арские хоромы . П ол ь зу я сь покровитель ством 
к о р о л я ,  о н  немедленно , исполн яя за вет Л ой о л ы ,  основал в универси тетском 
городе К о и м б р е  первую в Европе иезуитскую коллегию , чтобы бор оться со 
светск и м и  препода вател я м и ;  п осле отъезда Ксавье п о я вилась вто р а я  кол
легия в О порто 1 •  И сп о л н я я  второй за вет Л ой олы , Родригес старался сни 
ск ать расп оложен и е  знатного дворянства и дл я  этого всеми до зволенным и 
и н едо зволенным и средства м и  при влекал зн атных ю н о ш ей в ряды иезуитов;  
таким образом в спи ске член о в  п о я вились в короткое время Б аретто,  
Сильвей р а ,  братья М ен�сес, К а м а р а ,  Э нри кец и даже Б раганца . П ослед
него , бл и зкого р одственника Хуана I I I ,  Родр игес насильственно увез в дом 
" испо ведник о в "  и за ста вил принять п о стрижен и е .  Д ворянств о ,  оскорбля
ем ое иезуи та м и ,  почти взбунтовалось и п одал о королю петици ю ;  король 
стал упрекать Родригеса , н о  тот с неп одражаемой дерз остью обругал его за 
это и заявил,  что есл и король посм еет наста и вать , то о н  сам уедет и увезет 
всех и е зуито в и з  П о р тугалии . Хуан I I I  испугался , уступил и стал еще б олее 
р а б о л еп н ы м ;  когда Родригес зах ворал , то король со всем двором н а вещал 
ег о несколько р а з ,  недо вольных и езуитам и сажал в тю р ь м у, поручил Род
р игесу воспитание св оего сына и наследн ика престола принца Х уана и дал 
средства устр о и ть третью коллегию в Эворе .  П осле 1 543  года у б о ль ш и нст
ва аристократов духовника м и  были иезуиты . Затем иезуиты про никли 
в Бразилию , в 1 549 году ут вердились та м ,  а в 1 5 53  году Л о й ола должен был 
назнач ить туда осо б о го про винциала . П о н ят н о ,  что Родригес зазнался 
и на чал пренебрегать сво ими пр я м ы м и  о б я за н н остя м и  настолько , что 
к о и м б рская коллегия вм есто сопер ничества с уни верситетом была заброше
н а  и почти раз в алилась . Долго перен осил Л ой ола своеволие своего л ю б и м 
ца, но по следнее о бсто ятельство вы вело е г о  и з  терпен и я ,  и Родригес был 
см ещен , что край не огорчило португальского короля.  П одстрекаемый Род
ригесо м ,  Хуан I I I  п о ссорился с Л о й оло й ,  но последн и й  сумел внуш ить 
к се бе доверие и п о м и риться . 

1 Опорто или П орту. 
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Сальмерон и Бруэ были отпра влены папой в качестве легатов в И рлан
дию ;  злоупотребляя  сво и м положением , они  так бесцерем онно и нахально  
обращались со свободолю бивы м и ирландцам и ,  что те  несколько раз  поку
ш ались на их  жизн ь .  Не  принеся пол ьзы и спасая  свою жизнь,  достойные 
легаты тайком бежали из  Ду бли на в Италию , где дела ордена процветали .  
Л ай нес тактично п овел дело в Венеци и  и сн иск ал доверие общества ; Л ип
п о м а н и  подарил ордену дом и землю в Падуе.  чтобы устроить первую 
в Итали и  иезуитскую к оллегию , которой перв ое время руководили П аланка 
и Ф рю з ;  то же сам ое сделал М ендозн в Тиволи,  Дориа в Генуе и кардинал 
К арпи в Л оретт о .  П остепенно основались коллеги и в М ессине,  П алерм о,  
Н еаполе ,  Ту рине ,  М антуе , Флоренции , Ферраре,  Болонье, П арме,  Сиене 
и А ви н ь о не .  Благодар я такому успеху Л ойола нашел необходим ы м раз
делить Итал ию на  три про винции .  П апа разреш ил выстроить в Риме 
огромный до м  для надобностей ордена  и радо вался успеху исполинского 
предприяти я .  По указанию Л ойолы Сальмерон стал руководить пропаган
дой в М одене , Бруэ - в Сполето , а Л айнес 11 Араос в качестве про
ви нциало в - в Венеци1 1 , П адуе и Н еаполе .  Из-за  недостатка людей 
Л ойола  зах отел облегч ить условия  зачисления в " исповедники '' ,  но  случай  
с П осте.1ем в ы нудил его  оставить прежние усло вия .  Вил ьгель м  П остель , 
из  подонк ов немецкого бюргерства ,  обратил н а  себя внимание генерала 
и быстро был переведен в старший класс ; почувствовав свою сплу , он 
сделался так дерзок и гру б ,  как тол ько м ожет быть зазнавшийся немец,  
поэтому Л ойола вынужден был выгнать его из состава ордена  и удалить 
даже из Италии .  3 ию ня 1 545 года была обнародована булла , которой 
П авел 1 1 1  разреш ал лю безны м его сердцу иезуитам соверш ать богослу
жения  во всех церк вах ,  селениях ,  на  всех дорогах и площадях , не  ис
праш ив а я  разрешения  местного духовенства ,  повсеместно проповедов ать,  
поучать , исп оведов ать ,  отпускать грехи ,  кроме указанных в осо бом списке ,  
и зменять сущность даваемы х  частн ы м и  ли цами обетов и подвергать 
про в ини вш ихся духовном у наказанию . 

П о ртугальская  при нцесса М ария ,  дочь короля Хуана 1 1 1 .  в ыданная  по  
настоянию Родр игеса зам уж за  испанского принца Ф ил иппа , сы на К арла V, 
в 1 543  году ,  пр ивезл а с собой  Лефевра и Араоса .  Эти два даровиты х иезуита 
прио брел и покро вительство в ице-короля К аталонии герцога Франциска 
Борджа Гандиа ,  правнука по м атери короля Ферди нанда К атолика ;  этот 
знатн ый вельм ожа ,  пра внук по отцу папы Александра VI и брат двух 
ка рдинал о в , был ревностный  катол ик  и, заботясь о сп асении своей душ и по 

А ллегория иа всемирное ?осп одство 
ордеиа иезуитов . 

Титульный лист юшги,  
посвященной ордеиу иезуитов 
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рецепту Л ойолы , дал широкий простор иезуитам в управляемых им о бласт
ях и поддержи вал их во всех случаях . В скором времени в уни верситетском 
городе Алькала де  Энарес была учреждена  первая в Испании иезуитская 
коллегия, а затем коллегии поя вились в М алаге,  Гранаде, К ордове ,  Севи
лье,  Бургосе ,  Б арселоне , М урсии и пр . и пр . Блестящи были успехи Л ефевра ,  
оставшегося про винциалом после перевода А раоса в Н еаполь , н о  упо рна 
была и борьба  его с врагами иезуитов . Кардинал М ендоса дал средства на  
устройство коллегии в Саламанке, но  против этого восстали все профессора 
университета с К ано во главе ;  этот знаменитый богосло в без стеснения 
заявлял всем,  что приближается кон ец света , так как появились иезуиты,  
"предтечи антихриста " .  Толедский архиепископ Силичео принял сторону 
университета, и его ви карий  при нялся выживать последо вателей Л о йолы ,  
подвергнутых отлучени ю  от церк ви , из всей саламанкско й епархии . Л ойола,  
интересуясь осо бенно своей родиной ,  принял деятельное участие в борьбе ,  
и последствия  не  замедлили показать его могущество;  профессор-богослов 
Кано был командирован представителем Испании на Тридентский собор ,  
а затем был назначен епископом К ан арских островов ; архиеписко п Силичео 
сми рился перед буллой от 1 8  октября 1 549 года,  объявившей иезуито в под 
осо бым покровительством папского престола, и вскоре скончался . П ро вин
циал Страда , замен и вший Л ефевра , отправленного в Герман и ю ,  с торже
ством вернулся в Саламанку в сопро вождении гуэского еписко па ,  лично  
освятившего здание коллегии .  Торжество иезуитов было  полное , и даже 
малогр�мотный ректор барселонской коллегии В иллануо во привлек множе
ство н о вых членов в орден . 

В Нидерланды , подчиненные также скипетру К арла V, иезуиты по пали 
через Францию и раньше всего основали свою коллегию в Турне ,  а затем 
постепенно устроились в А нтверпене , Бр югге, Люттихе ,  Генте,  Брюсселе , 
М о нсе ,  Лилле, Дуэ и М аастрихте; первое время коллегии в этих го родах 
были скромно и даже бедно о бставлены , так как духо вные ордена не имели  
пра ва приобретать имущества  в Н идерландах , но  впоследствии и езуиты 
сумели обойти этот закон и приобрели дома и земли .  В Герман и и ,  главном 
очаге протестантизма ,  первое время успехи пропаганды были очен ь слабы .  
Первыми явились туда ле Жэ и Бобадилья,  затем к ним присоединился 
Л ефевр ;  они участвовали в переговорах на рейхстагах в Регенсбурге и Ворм
се , где простой н арод был до такой степен и  раздражен против ле Жэ, что 
хотел утопить его в Дунае .  П ришлось спасаться бегств ом , и ле Жэ нашел 
приют в Ингольштадте, где баварский герцог Вильгельм 11 дал ему профес
суру.  Бо бадилья устроился в Вене под покровительством эрцгерцога Ферди
н анда,  брата императора , а Л ефевр поселился в Кельне , начав серьезную 
борьбу с антикатолическими идеями ; при этом он привлек под знам я  
Лойолы голландца Канизиуса , настоящая фамилия которого была Ван 
Гондт . Этот уроженец ганзейского города Н имвегена пользо вался репутаци
ей дельного преподавател я  и впоследствии прославился "кратким катехизи
сом " , принятым во всех учебных заведениях католическо й  Германии . М ед
ленно воздвигались иезуитские коллегии в Вене, Праге , М юнхене и Инголь-
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штадте , но со вступлением на  императорский престол Фердинанда 1 дела 
изменились и быстро появились коллегии в М айнце , Трире,  Граце,  Галле 
и Диллингене; затем иезуиты вторглись в М адьярию , П ольшу и Л итву .  

Неурядица в Герм ании,  вызванная религиозным движением,  заставила 
немецких  кн язей просить папу о созыве собора, чтобы разрешить массу 
возникших вопросов .  П авел 111 долго уклонялся от этого , сознавая предсто
ящие затруднения с епископами Герм ании и Франци и ,  стрем ящимися сверг
нуть с себя иго римского пер восвященника ,  но наконец уступил и 3 1  декабря 
1 545 года открыл XIX вселенский собор в епископальном городе Триденте . 
Чтобы отстаи вать первенство папского престола,  П авел 1 1 1  прислал мн оже
ство своих п риверженцев под видом легатов , а кроме того ,  просил Л ойолу 
ком анди ровать на  собор лучших богословов ;  выбор генерала пал на Лай
неса и Сальмерона , которым он дал особую и нструкцию , рекомендуя в ней 
удерживаться от прений с лучшими богословами Европы,  чтобы не об
наружить св оего невежества .  Хитрый Л айнес лучше понял тайное желание 
папы и оставил инструкци ю св оего генерала без внимания .  Иезуиты яви
лись в Тридент , где встретили ле Жэ,  приехавшего официально от аугс
бургского епископа,  скромно поселились в госпитале и нахально стали 
вмеши ваться во все богословские споры ,  подним ая тьму вопросов по 
предметам,  не отн осящимся к прямому назначению собора.  Своими схола
сти ческими рассуждениями о непорочном зачатии и свободной воле Лайнес 
вы вел еписко пов и з терпения ,  и те пожаловались П авлу 111;  папа восполь
зовался этим и ,  под предл огом лучшего руководства ,  перевел заседания 
в Болонь ю ;  однако многие остались в Триденте,  и таким образом собор 
затянулся на неопределенное врем я .  Ле Жэ между тем снискал расположе
ние эрцгерцога Фердинанда, и тот стал просить папу назначить его еписко
пом триестски м ;  обратились к Л о йоле , но генерал формально запретил ле 
Жэ и дум ать об епископии , из принципа не желая отпускать из ордена 
талантливы х членов .  В то же врем я,  в 1 548 году, Бобадилья попал в Аугс
бург на интерим ,  или соглашение , католиков с протестантами , грубо удер
жал баварского курфюрста Фридриха 1 1  от перехода в лютеранство и наго
ворил дерзостей К арлу V;  им ператор выгнал его из  Герм ании ,  и Бо бадилья 
пр ибыл в Рим,  где Л ойола гром огласно осудил его , чтобы :голько не 
раздраж ать К арла V, хотя тайно одобрил его поведение . 

Х уже всего для иезуито в шли дела во Фран ции .  Н е имея в своих рядах 
фран цузо в ,  первое время иезуиты бесцерем онно выгонялись за границу как  
испанские подданные из-за войны между Карлом V и Франциском I . 
Н аконец они втерлись и во Францию под при крытием первых французов ,  
привлеченных в орден ,  Виоле и П еллетье ; те  познакомились в Триденте 
с клермонским епископом Гильомом Дюпра ,  сыном знаменитого канцлера 
Ф ранции , карди н ала и архиепископа сансского Антуана Дюпра,  и тот 
подарил Виоле принадлежащее ем у здание сеп-жепев ьевского аббатства 
в П ариже ,  где немедленно возникл а коллеги я . П ротив такого захвата 
восстал П арижский уни ве рситет , поддержанный парламентом и парижским 
епископом энергичным Эсташем дю Беллэ ;  пока шла сл овесная война ,  
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иезуиты учредили коллегии в Билломе и М ориаке .  Интересуясь Францией ,  
где, собственно ,  орден и был основан , Л ойола воспользовался приездом 
в Рим кардинала Ш арля Л оррен-Гиз а 1  и сумел заручиться покровитель
ством этого гордого вельможи . К ардинал расположил к иезуитам самого 
короля Франциска 1, но враждебная партия взяла верх ,  и парламент осудил 
последователей Л ойолы , назвав их "безнравственным скопищем , в среде 
которого множество преступников , заведомых негодяев и незак онн орож
ден ных  отребьев" .  Ви оле явился в Рим ,  где состоял ось тайное  совещание . 
Мнение генерала одержало верх : он предложил стушеваться и притаиться, 
пока не уляжется возбуждение и не успокоится общест венное мнен ие .  Расчет 
Л ойолы оправдался :  3 1  м арта 1 547 года скончался Фран циск 1 и на престол 
вступил его сын Генрих 11, муж знаменитой К атарины М едичи ;  благодаря 
итальянской принцессе иезуиты нахлынули во Францию и долго пользова
лись громадным политическим влиянием .  

Таковы были первые годы жизни ордена иезуитов ,  созданн ого Л ойолой .  
Старик продолжал жить в Риме , ре вниво оберегая свое  детище от возм ожного 
крушения.  Умер в 1 549 году П авел 1 11 , и на престол вступил Ги оччи под именем 
Юлия 1112; этот папа также покровительствовал ордену и дал ему еще несколько 
привилегий .  Юлия 111  сменил М арцелл 11  в 1 55 5  году ,  побывший на престоле 
всего 23 дня, и затем был избран папой недруг Лойолы кардинал Караффа под 
именем П авла IV. Н овый перв освященник  отн осился к ордену сдержанн о .  
Огорченный и б ольн ой генерал стал хиреть,  перебрался в новое здание , им ж е  
выстроенное,  спасаясь о т  повальной болезни ,  коси вшей римлян , и тут 
скончался на руках св оего секретаря П аланки 3 1  июля 1 556  года,  не назначив 
себе преемника .  Претендентами на главенство  в ордене явились Паланка ,  
Бобадилья и Лайнес. П оследний ,  как самый коварный ,  одержал верх  на 
вы борах 2 июля 1 558  года , и Павел IV признал его вторым генералом иезуитов . 

Приводим список генерал ов ордена иезуитов : 1 )  Игнатий Л ой ола,  
испанец, 1 54 1 - 1 5 56 ;  2) Яго Лайнес, испанец, 1 5 5 8- 1 565 ,  уничтожил в уста
ве многое,  стесн явшее неограниченную власть генерала; 3) Франческ а Б орд
жа Гандиа ,  испанец,  бывший вице-король К аталонии , 1 565- 1 5 7 2 , пер вый 
начал вмешиваться в европейскую политику;  4)  Эверард Меркури ан , б ель
гиец,  1 57 2- 1 580 ; 5) Клавдио Ак вави ва ,  неаполитанец, сын герцога Антонио 
Аквавива-К онверсано ,  1 580- 1 6 1 5 , дал окончательную редакцию уставу 
ордена;  при нем значилось офици ально 1 0  600 иезуито в ; 6) М уцио Вителлес
ки , римлянин ,  1 6 1 5- 1 643 ; при нем папа Григорий XV признал 1 2  марта 
1 622 года Л ой олу святым;  7 )  Виченцо К араффа,  римлянин,  1 643- 1 649 ; 8 )  
Франческа Пикколомини ,  флорентиец, 1 649- 1 65 1 ;  9)  Александр Готиф
редо , римлянин , 1 65 1 - 1 652 ;  1 0) Госвин Никкель , б аварец, 1 65 2- 1 664; 1 1 )  
Джанпаоло Олиа,  генуэзец, 1 664- 1 68 1 ,  при нем иезуитов было 1 7 655  
чел овек; 1 2) Ш арль де Н ойелль ,  бельгиец, 1 68 1 - 1 68 6; 1 3 ) Тирсо Гон залес, 

1 Речь идет об одном из вождей католического движения во Франции,  представителе семьи 
Гизов, младшей ветви Лотарингского дома. 

2 Папа Юлий 111  -- в миру Джанмария Чокки дель М онте . 
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испанец,  1 68 6- 1 705 ; 1 4) М и кела н джело Там бурини ,  м оденец, 1 705- 1 730 ,  
при нем иезуито в было 1 9  9 8 8  чел овек , 1 5 ) Ф ранциск Ретц, чех , 1 7 30- 1 750;  
1 6) Игнати й Виск онти ,  лом б ардец, 1 7 50- 1 757 ;  1 7 ) Л уиджи Ч ентурион и ,  
генуэзец, 1 7 5 5- 1 75 5 ;  1 8 ) Л оренцо Риччи ,  флорентиец, 1 7 5 7- 1 775 , при нем 
орден был о ф и ци ально закры т, имея в своих рядах 22 589 человек ;  1 9) 
Станисла в  Ч ерневич , лито вец,  1 7 82- 1 7 8 5 ;  20) Габрисл ь  Л енкеви ч ,  поляк ,  
1 7 8 5- 1 7 9 8 ;  2 1 )  Франциск К а рё,  немtщ,  1 7 98- 1 802 ;  22)  Габриель Грубер, 
австриец,  1 8 02- 1 805 ;  23) Тадеуш Б рж о зовски й ,  поляк ,  1 805- 1 820 ,  при нем 
о рден б ы л  официально в осста н о влен ; 24) Л юдо вик  Фо ртис, ломбардец, 
1 8 20- 1 8 3 9 ;  25 )  И ога нпес Роотга а н ,  голл а н дец,  1 8 39- 1 8 5 3 ,  при нем иезуито в 
числилось 5 5 1 О чело век ;  26) И оганн-Пет р  Бёкс,  бельгиец, 1 8 5 3- 1 884 ,  увели
чил числ о иезуито в до 8000 чел о век , а в религиозн о-политической борьбе 
с Герм анией ,  названной " ' K u l t u rkampf' , одержал по беду н ад князем Бисм ар
ко м ,  застави в его отменить "м айские  за ко н ы " ;  27 )  нынеш н и й  генерал ордена 
А нтоний  А ндерледи с 1 8 84  г . ,  и збран  после  отречен и я  Бёкса ,  родом и рландец.  

Н осятся сл у х п ,  ч1 о п осле Л оренцо Риччи иезуиты и з б и рают двух 
генера"'l о в :  один  - настоящи й властел и н  о рдена . живущий в настоя щее 
в рем я со своим тайным советом в А м е ри ке ,  а другой  - подставной ,  вроде 
гром оотвода ,  живет в Риме и руководит политик о й  пап .  Н асколько это 
верно ,  реш ить . ко нечно , трудн о .  Однако н аблюдения некоторых лиц,  и ме
ю щ и х  в о з м ожность бл и зко следить за  деятел ьностью орден а ,  подтвержда
ют отчасти это предположен ие.  

IX 

ИЕЗУИТЫ В РОССИИ 

Умирая ,  Л о йола оста в ил 1 2  иезуитских про винций и 35  " исп оведников четы рех 
обетов " ; ум н о  заведен н а я  м а ш и н а  пошла  в ход, и , несм отря на гром адн ые  
п репятс1 в ия ,  о рден рос, разви вался и богател , приобре1 ая  зем ные сокровища во 
всех  частях  све1 а .  по ка еди н одуш н ы й  взры в н ародного н е 1 одо вания  по всей 
Европе н е  зас1 авил папу К л и мен1 а XIV уничтожить э1 о тем ное царств о ,  э1 у 
шайку алч н ы х  и раз врат н ы х  интрига н о в; е 1  о булла от  2 1  и ю л я  1 7 7 3  года.  
п рекращавшая  о ф и циально существова н и е  о рдена  иезуи rо в ,  б ы ла встречена 
с восторгом и благословен и я м и ,  х о·1 я са мому напе сто иJ�а жизни.  так как он был 
отравлен 22 сентября 1 7 74 года . Н о  орден п родолжал сущеспю вап" так как его 
зависим ость от пап ы б ы ла л и ш ь  пусты м звуком . " Ч ер н ы й  пана ' ' фак 1 1 1 <1ески 
гораздо м огуществе н н ее " белог о  пап ы " ,  так как он  о н и рае rся  на  м астерски 
выдресси ро ванн ую боевую друж ину ,  рассеянную по  всему свету  и скры ва ю щу
юся  под сам ы м и  разнообразн ы м и нар ядам и .  П о корный слуга "черного п аны " , 
ка рдинал Ч иарамонти • ,  едва вступ ил на панский прсстоJ1  под именем П и я  V1 I 1 4  

' Папа П и й  VП - в \1Иру граф Барнаба Кьярамон г и .  
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марта 1 800 года , как немедленно  разреш ил существо вание орден а ,  но дал свое 
согласие тайно ,  опасаясь Н аполеона 1 ; 1 7  августа 1 8 1 4 года, видя политический 
хаос в Европе,  Пий VII смело обнародовал буллу, в которой в осстан овил орден 
во всех правах и привилегиях .  

П осле буллы Климента XIV только два государства дал и  иезуитам 
позволение существо вать официально : Пруссия и Россия .  Прусский король 
Ф ридрих 11 , друг В ольтера и д' Аламбера,  смотрел не очень благосклонно на 
последователей Л ойолы и собирался выгнать их из  своего государства ;  когда 
в 1 772  году иезуиты стали просить позволен ия расселиться по всей П руссии ,  
Фридрих 1 1  ответил едкими насмешками и к атегори чн о  отказал . Н о  при 
обнародовании буллы он  вдруг признал их педагогические спосо бности и дал 
им ,  к уди влению всей Е вропы , права гражданства . Честолюбивый  провинци
ал Силезии Троил возмечтал сделаться главой ордена и принудил провинци
альную конгрегацию избрать его генерал-викарием после ареста Риччи 
в Риме.  К онечно ,  такой м ятеж в благоустроенной иезуитской монархии не 
мог быть терпим,  и Троил вскоре скончался,  громогласно каясь в своей 
дерзкой выходке ; но  это не спасло силезской  про винции для ордена .  Уже 
в 1 776  году , удовлетворясь унижением римской курии ,  Фридрих 11 прин ялся 
бесцеремонно выгонять иезуитов ,  заявляя , что они плохие преподаватели ,  
а в 1 78 1  году силезская провинция прекратила официально свое существова
ние ,  хотя , конечно ,  иезуиты существуют там и до настоящего времени . 

В Россию иезуиты попали при со вершен но других о бстоятельствах . 
Овладев окончательно Польшей при Стефане Ба тории,  они уже с тех пор стали 
стремиться в М осковию , хотя крайне неудачно ; иезуит Антоний Поссевин 
в качестве королевского посла вел богословские споры с И ваном IV, который 
одержал верх благодаря сочинениям какого-то книжника Н и киты ; папский 
легат Рангони п очти создал в России смутное в ремя,  поддерживая Лжедм ит
рия 1 , но и тут пропаганда иезуитизма потерпела крушен ие . Первые Романовы 
также не впускали это "темное царство"  в свое государств о ,  .и только при 
царевне Софье,  благодаря кн язю Василию Васильевичу Голицыну,  иезуиты 
устроились в М оскве ;  однако указ им ператора Петра 1 1 , от 1 8  апреля 1 7 1 9  г ода 
заставил их покинуть Россию и прекратить свою пропаганду . Признавая 
вредное влияние ордена,  преемники Петра 1 держались то й  же  политики до 
1 7 72  года, когда состоялся первый раздел политически умиравшей П ольши;  
под скипетром Екатерины 11 очутилась вся Белорусси я с католическим , 
униатским и полузадушенным православным населением . То , что казалось 
естественным и возможным при польских королях в это й  издревле русской 
и православной области , сделалось невозм ожным при русско й  императрице , 
и Екатерина 1 1  деятельно принялась за религиозн о-политическую реформу .  

Весь присоединенный край был разделен на семь про винций , из кото
рых четыре образовали М огилевскую губерни ю ,  а остальные три были 
присоединены к Псковской губернии . В этих сем и провинциях процветали 
все католические духо вные ордена ,  разрешен ные папами ,  в числе 2 3 ,  но 

1 Петр 1 был провозглашен императором в октябре 1 72 1  г .  
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наибол ь ш и м значением п ол ь зовались иезуиты , создавшие п ресл овутую 
ун и ю  как переходны й мости к дл я л егч айшего совращени я п ра восл авн ы х  
в к атол и циз м .  Еще до присоединени я  Бело руссии ско н ч ался 1 4  октя бря 1 7 54 
года м огилевск и й  епи ско п  И ероним В ол ч анский ,  и католики хотел и упр аз
дн ит ь  п равосла вную кафедру, но  синод назначил 20 а вгуста 1 7 5 5  года 
еп иск о п о м  Гео ргия К о н исско го и эти м спас  "схизмати ков" от оконч ател ь
н о й  гибел и .  С 1 7 7 2  года дел а ,  конечно .  переменил ись ,  и Екатерина 1 1  сразу 
п оказал а ,  что она не доп устит вмешател ьства пап ы в ущерб своим сам одер
жавным права м , хотя  желал а быть вполне веротерпимой .  Униатский епи
ск о п  С м огоржевский  уехал в Варшаву и хотел оттуда управлять епархией , но  
правител ьство отказалось вризна вать его и велело избрать И раклия  Л исовс
ко го :  с католически м епископо м М ассальским , жившим постоя н н о  в Вильно ,  
поступ или точ н о  так же ,  и н а  его м есто был избран могилевским епископом 
гл убоко образо в ан ный Станисл а в  Сестренцевич -Б огуш . Все  и н о верное  духо
венст во п о ч увствовало над собой властную руку им ператрицы , и папы 
п р иходили в отчаяние ,  видя .  что цел ы й  край  не  подпадает под их  произвол . 

В Л и тве и Белоруссии при  пол ьско м владычестве числилось официаль
но 1 077  и езуито в ; п осле раздела н а  дол ю России пришлось 3 2  " учен ика " , 9 8  
"духо вн ы х ка ндидатов"  и 48 "исп оведн ико в " ;  у них  было шесть коллегий :  
в П ол о цке , Витебске .  Динабурге .  О рше,  М стисл а вле и М огилеве;  кроме 
того , до десяти миссий и резиденций  в других местах .  П ровинциал К ази мир 
Соболевский  и м ел постоян ное м естопребы вание в Варшаве ,  откуда управ
лял  Польшей , Л итвой  и Б ел оруссией ,  составля вшими одн у  иезуитскую 
провин ци ю ;  п осл е обна родо ван и я  буллы Климента XIV Соболевский скро
мно отрекся от власти и гл аво й  иезуито в в России сделался его ви
це-п ровин циал Стан ислав  Ч ерневич . Родо м л ито вец, Ч ерневич получил 
о б разо в а н и е  в В ил ьн о  и долгое врем я состо ял пол ьским делегатом при 
генерале  Р и ч ч и  в Рим е,  где и был допущен в шесто й класс .  Возвратясь из  
И талии ,  Ч ерневич поступил ректором полоцкой коллегии и совм естно 
с этим сделал ся  в и це-п ро винциалом . Задача ,  выпавш а я  на его дол ю ,  была 
не из легк их : он  видел надвигающуюся на орден грозу и силой  о бсто
ятел ьств сдел ался подда н н ы м  государства,  крайне  нерасположенн ого к ие
зуитам ; тал антл и в ы й  л итовец блест яще решил сложную задачу .  

Ч ерневичу  нужно было п оддержать в о  что бы то н и стал о существова 
н и е  крайне  потрясен ного  ордена ,  до биться офици ал ь ного признани я сам ого 
права  н а  его существование ,  доказать римском у первосвященнику  все его 
бессил ие перед "О бществом И исуса" и убедить катол ически й мир в могуще
стве и несо кр уш и м ости о бщества Л ойол ы ,  а дл я всего этого нео бходимо 
было одур ачить вли ятельн ы х  л юдей Росси и ,  начиная  с дал ьно видной и са

модерж а в н о й  им ператрицы и кон ча я мелко й  со ш ко й ,  окружа вшей бело

русского генерал -губернатора гра ф а  Захара Григорьевича Ч ернышева .  

С это й  цел ью пер вым дел ом Ч ер н е вича  было внуш ить правител ьству ,  что 

иезуиты саJ\1 Ы е  верно п реда н п ы е  подда нные  и м ператр и цы .  П ока катол ичес

кое духо венство  Белоруссии  медл ил о присягать "схизматич еской"  м онар

хине ,  Ч ерневи t1 собрал всех иезуито в  в своей столице П олоцке и торжествен-



380 Лойола 

но привел их к присяге 24 ноября 1 7 72 года, в день а нгела Ек атерины 11 , 
причем патер К атебри нг произнес блестящее похвальное слово  русской 
императрице. Такой всенародный поступок богатого и влиятельного ордена 
пр оизвел сильное впечатление на  католиков ,  и к новому году все бело
русское духовенство было приведено к присяге . Затем Чер невич с К атебрин
гом и ректором полоцкой  коллегии Л енкевичем приехали в Петербург 
присягать не только от имени провинци и , но и заграничных иезуитов ; 
политический намек на иезуитов П ольши и Л итвы по нравился Екатерине 11 , 
граф Ч ер нышев был очар о ван и вскоре попал под вли яние умн ого и энер
гичного Ч ерневича .  

Существо вание ордена было обеспечено вполне своевременно ,  п отому 
что 23 июля 1 77 3  года грянула булла об уничтожении ордена .  Епископ 
Сестренцевич повез ее в Петербург, но  Ч ер невич приехал раньше его ,  
побывал у Чернышева,  и в результате явилось расп оряжение императрицы , 
не допускающее о б народования буллы . П апские  нунции в Варш аве, Гарампи 
и Аркетти , поддержи ваемые из Рима ,  напр ягали все усилия ,  чтобы сл омить 
явных ослушников  папской воли , но вес их усилия разбились о стойкость 
и энергию изво ротливого провинциала .  Устроив  арест священника ,  подо
сланного в Полоцк из  Варш авы нунцием Аркетти ,  Ч ерневич в оспользо вался 
приездом генерал-губернатор а и стал официально хлопотать об устройстве 
нови ци ата дл я приема "послушников" . В Риме всп олошились и решились 
в начале 1 7 77  года на крайнюю меру ,  предоставив Сестренцевич у , заклятому 
врагу иезуитов ,  звание  апостолического делегата над всеми католич еским и  
орденами в России ,  рассчитывая на то , что он сумеет тогда пр екр атить 
существование "Общества  Иисуса " .  М ежду тем и зворотливый Черневич 
заручился содействием влиятельного Григория Александр овича Потемкина 
и устроил так , что императрица прямо приказала Сестренцевичу откр ыть 
новициат в Полоцке . Злосчастный епископ вынужден был 30 и ю ня 1 779 года 
подписать окружное послание в п ользу иезуитов ,  а 2 февраля 1 7 80  года 
состоялось открытие но вициата при торжественной обстановке ,  и в П олоцк 
нахлынули "послуш ники" из Польши,  Германии , Австрии , Италии и даже 
А мерики ;  выбирались , конечно , самые богатые и знатные,  причем Ч ерневич 
ставил обязательным усло вием изучение русского языка .  

Доби вшись одного , иезуиты задумали восстано вить должность генера
ла  ордена .  С нова начался ряд интриг :  Екатерину 11 , проезжавшую через 
П олоцк,  приняли утонченной  лестью и роскошью , окончательно овладели 
П отемкины м ,  который действо вал заодно с Ч ернышевым,  и связали руки 
Сестренцевичу,  выхлопотав ему з вание могилевского архиепископа , но 
приставив  ему коадъютором иезуита Бениславского . Архиепископия дана 
была в январе 1 7 82  года, а уже 1 7  октября Черневич был и збран генералом 
ордена иезуитов , 1 -го же марта 1 7 8 3  года Б ениславски й  я вился в Рим 
в качестве русского посланника .  Для ответного посольства был избран 
бывший нунций Аркетти , злейший враг иезуитов ;  о н  я ви лся через  Тульчин ,  
осыпал упреками Сестренцевича и принялся беспощадно бранить всех 
последователей Л ой олы , однако в Петербурге и ем у пришлось смириться 
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под да влением П о темкина  и Безбородко ;  кроме того ,  ему обещали выхло
потать к ардинал ьскую ш апку ,  и сбитый с толку посол передал 1 8  о ктября 
арх иепископски й паллиум Сест.ренце внчу ,  а Бен исла вского посвятил в епи
ск о па гадарин ского . За таку ю  покорност ь  А ркетти получ ил 1 4  июля 1 7 8 4  
года наперстный к рест стоим остью в l О т ы сяч  рублей и др<�гоцениые меха 
в подарок  от Екатерины 1 1 .  В олей-неволей ,  созна ва я  свое бессилие ,  римская 
кур и я должна бы ла оставить в покое иезуито в , укреп и вш ихся в Росси и .  

С о  см ертью Ч ерневича  в ию не 1 7 8 5  г ода окончился первы й ,  подготови
тельный пер иод преб ы в<�ния  иез уитов в Росси и . И м  нужно б ыло найти 
место  . •  где они  могли б ы  сплоппься проти в ватикан ских гро м ов , и ,  благо
даря Ч ернев и ч у ,  задач а была выполнена блестяще . Умирая ,  он оставил 
о рден сильным и богатым : офпцп ал ьио существовали б коллег и й ,  2 новици
ата ,  1 0  м исси й , ра зного и м ущест ва на 3 м пллиона рублей и 1 4  тысяч 
крепостных крестьян ,  освобожденных от казенн ы х  нилогов .  П реемн ик Чер
не вича  Габрнель Лснкевич  спокойно п уверен но  перешел в наступление, 
следуя традици онному  завету Л ойолы стремиться ко  всем ирной монархи и .  
Н а ·шлась серьез ная  пропаганда среди униатов и ев реев ,  при влечен в союз 
орден базил и а н ,  1 1  иезупты рети во принялись обращать православных в ка
тол ичест во ;  первым граф Ч ер н ы ш ев, выстрои вш и й в свое м им ении Ч аш 
ни ках кат олическую церко вь .  Я вплся разносторонне образованный уроже
нец Вены Габриел ь Груб ер , и пропаганда 11еребралась незаметно в П етер
бург ,  где иез уиты о в_·1адели церковью Свято й  Е катерины на Не вском про
спе кте , втерлись  в до верие императора П авла I и его супруги императрицы 
М арии  Федоро вны,  перепо:шили собой ряды мальтийских ры царей .  В то же 
вре м я  иезуит  Зен о вич изгото вл ял русские фальши вые ассигнаци и ,  Шуа
зель-Гуф ф ье грабил казну ,  а д 'Огард и Ч ацкий воро вали лучш ие к ниги 
в и �ператорской публичной би блиотеке , пол ьзу ясь своим официал ьн ы м  
положением . С о в ращая русских аристократов и богачей ,  иезуиты рассыпа
лись по  все й России ,  не об ращая внимания на закон ,  ог ран ичивающий их 
пребы ва н ие в одной Белоруссии ,  следы их темной деятельности отразились 
в обеих стол ицах , на К а вказе , в Сибири , в Н о в оросси и ,  П оволжье и Л иф
лянди и . В благодарность за  п оддержку Россией в тяжелую для них минуту 
иез уиты по-своему выразили признательность : они перевоспитали в ан
т иго суда рст вен н о м  духе Бело руссию ,  Л итву и П ол ьш у .  

К огда началась французска я револю ци я ,  в европейском об ществе пове
яло реакцией против  сво бодо м ысл и я  и либерал изма ; и езуиты восполь
зовались у мело новыми веяниями ,  и их вли я н ие возросло .  Н ескольк о  
иезуитов  осно вал и в бел ьги йс ком г ороде Л увэне "Общество святого серд
ца " и ,  спаса ясь от французо в , перешли  в Л ей rерсгофен,  возле Аугсбурга , где 
открыто заяв ил и о своей солида рнос rи  с белорусскими иезуита м и , а затем 
совершен но сл ились с ни м и  при генерале Бржозовск о м .  П а рмский герцог 

Ферди нанд Б урбон , напуганн ы й  револ ю цией , поп росил у Л ен ке ви ча  2 3  
и ю л я  1 7 9 3  года п о м о щ и ,  и ему дал и П ан иццон и с несколькими сочленами ;  

П ан и ццон и  выгнал из  герцогст ва ' 'п а канаристо в " ,  выда вавш их себ я  за  

иезуито в ,  з а н ялся воспитанием ю ношества , основав  пять  коллеги й ,  и еде-
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лался всем огущим . Какой-то образованный москвич ,  возмущенный нагло
сть ю иезуито в , и здал брошюру,  в которой метк о о чертил всю их деятель
ность в прошлом и насто ящем . Оскорбленный Грубер добился полного 
изъятия этой брошюры из  обращен ия .  П рее мник его , Тадеуш Бржо зовский , 
стал хлоп отать о предоставлении государственных прав кон чающим курс 
в иезуитских коллеги ях и достиг того , что 1 О июня  1 8 1 2  года полоцкая 
коллегия была торжественно переимено вана в академию,  а через два года 
П ий V I I  вернул иезу итам все их права и при вилеги и .  

Им перато р Павел 1 скончался 1 1  м арта 1 80 1  года, и н а  престол вступил 
его сын,  А лександр П авлович ,  воспитанный Л агарпом и С амборским в ре
лигиозном индифферентизме, но с наклонностью к м истицизму .  П о нятно,  
что с гу м анными воззрен иями,  заимствованными у Л окка и Руссо , не могло 
связываться покровительство "Общества И исуса" ,  и действител ьно ,  им
ператор Александр 1 никогда не был расп ол о жен к ним , но  терпел их до 
поры до времени ,  тем более что император всегда был нерешительным,  
неуверенным в себе и мнительным . Ректор петербургско й  коллегии Грубер 
хотел воспользоваться переменой монарха и заго ворил грубо  и дерзко ;  
в ответ на его письмо последо вало высоч айшее по велен ие об  освобожден ии 
митрополита Сестренцевича от полицейского надзора,  под который он  
попал благодаря иезуитам , потеряв все дол жности и звания ;  затем , благо
даря настойчи вости генерал-прокурора Беклешо ва ,  митрополит был вос
становлен во всех своих правах . Груберу приходилось вести тяжелую 
борьбу также за обладание  церко вью Святой Екатерины,  в чем ем у немало 
пом огал купец П ирлинг ,  отец нынешнего старшины русских иезуитов в П а
риже .  К ончилась на  первых порах эта борьба тем , что в России было 
обнародовано постан овление папы о восстановлении ордена ,  хотя в самой 
Италии Пий VI I  не решался обнародовать об этом буллы . 

Умер генерал Карё,  и благодаря содействию князя К очубея Грубер был 
избран генералом 1 О октября 1 802 года , почти без ведома Сестрен цевича . 
Вскоре он перенес свое местопреб ывание из  П олоцка в П етербуг и здесь 
открыл аристократический пансион аббата Николя с плато й по 1 500 рублей 
с каждого воспитанника ;  в пансионе очутились князья Ю суповы,  Голицыны,  
Орло вы,  Гагарины , М еншиковы,  Волконские,  сын принца Вюртембергского,  
Нарышкины, Бенкендорфы,  П олторацкие,  П лещеевы,  Дмитриевы и другие .  
Н о  этот пансион был зам аскиро ванно иезуитски й ,  а потому Грубер открыл 
и явно иезуитский,  куда поступили Толстые, Голицыны, Гагарины,  К утузовы, 
Строгановы ,  Растопчины,  Шуваловы , Вяземские,  Северины,  Одоевские,  Пуш
кины,  Глинки , Рюмины,  Н овосильцевы и К аменские .  П о сле этого началась 
верб овка членов за  границей , и все ,  что было иезу итски ум ного в Европе ,  все 
хлынуло в Россию . Сначала соблюдались церем он ии и вежливые обходы 
законов ,  но потом перестали заботиться об этом : не при нимали русского 
подданства ,  являлись с фальшивыми паспортами ,  зан имали должности 
священнико в, не имея на то никакого права ,  и т. д. Грубер случайно сгорел 
в пожаре, но Бржозовский продолжал деятельно пропаганду окатолич ивания 
России ,  усердно поддерживая сно ва  рассыпавш ихся п о  Европе иезуито в . 
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Ч а ш а  тер пен и я  и м п ер а то р а  Але ксандр а  1 п е р е п о л н и лась,  и 20 де к а б р я  
1 8 1 5  г о д а  п оследо в а л  у к а з  сен ату о б  и з гн а н и и  и е з у ит о в  и з  п редел о в  Росси и .  
В в и ду у п о рст в а  с и л ь н о  п р исос а в ш н хся членов "тем но г о  царст в а "  этот у к а з  
п р и ш л о с ь  п о в т о р и т ь  в 1 8 1 7  году , н о  т ол ь к о  бл а года р я  эне р г и и  м и н и стра 
дух о в н ы х  дел и н а р од н о г о  п росвещен и я  к н я з я  Г ол п цы н а ,  до клад к о т о р о го 
б ы л  в ы со ч а й ш е  ут вержден 1 3  м а р т а  1 8 20  года, удал ось о ф и ц и ал ьн о о ч и 
ст и ть Россию о т  ие з у и т о в .  С этого м о м ента на ч и на ется трет и й  п е р и о д  и х  
де ятель н ости в русс к п х  п редел а х ,  п е р и од т а й н о й  п р о п аганды . И з  Г а л и ци и , 
и з  В е н ы ,  п з П а р п ж а  н д р уг и х  м ест и ез у иты вторгались в Росси ю ,  польз уясь 
все м и  в о з м о ж н ос т я ы п ,  с поддел ь н ы м и  п а сп о рт а м и , вмеш и в ал псь везде и во 
все ; они до н а ст о яшего в ре м е н и  р а ссе я н ы  п о  всему н а ш е м у  о теч еству п од 
р азл и ч н ы м и  н а з в а н п я м п п у з н а ю т  друг друга п о  усло вно му сги бан и ю  
п а л ь цев п р а в о й ру к и .  В 60-х годах б ы л а  о бн а ружена и х  тай н а я  дея тель
н о ст ь :  пез у п т ы  и з  Н о р в е г п п  п ы тались обраппь п ом о р о в  в катол и ч еств о ;  
обсто ятел ьство это в ы з вало п о я вление о тветных п исем Ю .  Ф .  С а м а р и н а  
иез у и ту н з  русс к и х  М а р т ы н о в у ,  в к о т о р ы х  м астерс к и  б ы л и  очерчен ы п о сле
д о ватели Л о й ол ы . И ст о р п я  с к ат ол п ч еск и м  священ н и к о м , в ы п ущен н ы м  
в 1 8 2 2  г оду из т ю р ь :\1 ы  в А вл о н а х  п осле м н оголетнего з ак л ю ч ен и я ,  с н о в а  
о б р а т п л а  в н и м а н и е  на пез у п т о в .  Н а ко нец, дли н н ы й  ряд ч исто русск их и м ен 
в с п иске и е з у и т о в ,  оста н о в п в ш е м с я  н а  Р ю р и к о в и ч е ,  п о т о м к е  р яз а н ск и х 
к н яз е й ,  п р и н я в ш е м  в м а рте 1 8 90  года к атоли честв о ,  п о стоя н н о  н а п о м и нает 
нам , ч т о  Р о сс и я н е  ск о р о  е щ е  и з б а в ится от служи телей "чер ного п а п ы " ,  
п о л ь з у ю щегося кажды м с л у ч а е м , ч т о б ы  п о п ы таться вер н уть свое п реж нее 
з н а ч е н и е  в Росси и 1 •  

1 В год смерти Л ойолы в ордене было 1 000 иезу итов,  в начале 90-х годов Х Х  века - более 

30 ООО. Их штаб-квартира по-прежнему нах одится недалеко от собора Св ятого Петра в Рим: . 

Иезуитам принад...1ежат тысячи весьма престижных средних и высших учебных заведении, 

в которых обучается не менее 800 ООО учащихся . Конституция ордена неоднократно изменялась 

и хранилась в тайне, ее полный текст опубл икова н только в 1 967 году. Орден иезуитов издает 

тысяч и газет и журнало в .  Официально он дейст вует в 1 1 2  стра нах.  
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