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ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху своего возникновения монашество было результатом 

аскетического понимания христианства и формой жизни религиозных людей, 

занявших   особое   положение   наряду   с   клиром   (совокупность 

священнослужителей и церковнослужителей,   духовенство) и мирянами 

(рядовые верующие) в потерявших первичную однородность своего состава 

христианских общинах и церкви. Озабоченные собственным спасением 

западные аскеты (добровольно отказавшиеся от жизненных благ люди, 

подавляющие в себе естественные желания и побуждения) тем не менее 

энергично выступили за свое понимание христианства и после некоторой 

борьбы, благодаря росту аскетических настроений и идеалов, сумели 

добиться его признания и насадить на Западе формы жизни, аналогичные 

восточному монашеству. Церковь и общество, главным образом высшие его 

классы, приняли аскетический идеал (образцом христианского аскетизма 

церковь объявила земную жизнь Иисуса Христа) как высшую форму 

христианства и стали активно содействовать его осуществлению - 

распространению и организации монашества.                                                         

Но в то же время успехи   аскетического идеала, внутреннее 

экономическое развитие монастырей, связь их с миром некоторые другие 

обстоятельства вызвали ослабление монастырской дисциплины и падение 

напряженности аскезы - «обмирщение монашества». Видя это, церковь 

стремилась удержать монастыри на прежней высоте, что практически 

совпадало с ее заботами об организации монашества, но все чаще облекалось 

идеей реформы. Усилия церкви и светской власти, осуществлявшей ее 

намерения, не приводили к длительным и прочным результатам, пока 

усиленный социальными и политическими неурядицами рост аскетизма не 

проявился в новом расцвете крайних форм аскезы (воздержания). 
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Студентам необходимо уяснить, что монашеское движение XX-XI 

веков не было повторением более ранних движений. Оно было теснее, чем 

прежде, связано с общецерковной, политической и общественной жизнью. 

Монашество в церкви становится рядом с белым духовенством, подводя 

новый крепкий фундамент под здание папства, громко заявившего свои 

притязания на универсальное господство.                                            

К этому времени торжество аскетического идеала выразилось в 

растущей «монахизации» церкви и мира. Клирики (духовные лица, 

посвященные на служение церкви, члены церковной иерархии) попытались 

соединить свою апостольскую (проповедническую) миссию с монашеской 

жизнью, основывая многочисленные каноникаты. Религиозные миряне 

создавали конгрегации (религиозные объединения, ассоциации, члены 

которых дают простые обеты на определенный срок или пожизненно), 

подобные монашеским, преследующие благотворительные цели. Рыцари 

сплачивались в рыцарские ордены -полублаготворительные, полувоенные 

организации. 

Между тем влияние церкви на мир приобщало к углубленному 

пониманию христианства все более широкие слои общества. Это понимание 

становилось несколько иным. С одной стороны, каноники уже сочетали 

апостольскую миссию с жизнью самоотречения. Последняя все чаще 

называлась апостольской, и сама церковь в борьбе за свое обновление звала к 

апостольским временам. С другой стороны, религиозно настроенные массы 

буквальное, чем церковь, понимали идею апостольства. Церковь признала 

новое понимание идеи апостольства, утвердив нищенствующие ордены и 

способствуя их росту. Нищенствующие ордены, более демократичные и по 

сфере своего влияния, и по составу, явились новой формой монашества, 

сосуществовавшего со старой. Они испытали на себе влияние последней и 

приблизились к ней во многих отношениях уподобясь обычным орденам. В 

чистом виде они держались недолго и скоро вошли в ранее сложившийся 
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иерархический ряд, заняв в нем первое по строгости своей жизни место. В 

конце XIII века идея апостольства теряет свое значение и ценность для масс. 

Это объясняется тем, что под влиянием деятельности церкви, еретиков и 

монахов, главным образом нищенствующих, среди масс получил 

распространение умеренный христианский идеал, нашедший себе выражение 

в религиозных организациях мирян  и отвлекший внимание масс от 

радикальных форм христианской жизни.  

Вступив в монашескую семью, нищенствующие ордены явились 

новым могучим орудием церкви, более универсальным, чем прежние ордены, 

более связанные с папством и послушным его воле, глубже проникающим в 

жизнь. Благодаря нищенствующим орденам папство располагало 

необыкновенно удобными орудиями воздействия на мир и независимостью 

от местных сил. Но оно было уже занято не столько религиозными, сколько 

политическими задачами, и новые его орудия обветшали прежде, чем были 

использованы. Когда же в эпоху Реформации папство вернулось к своей 

религиозной миссии, на смену нищенствующим монахам пришли созданные 

новым религиозным подъемом католичества иезуиты. 
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1. Аскетический идеал оказывал влияние не только на церковные 

слои. Он воздействовал и на мирян, и от слияния его с идеалом рыцарства 

получилась своеобразная форма - рыцарские ордены. Не будучи еще 

аскетическим и не сливаясь еще с монашеским, рыцарский идеал был 

идеалом христианским. Рыцари были, по мысли идеологов, защитниками 

слабых и безоружных, вдов и сирот, защитниками христианства против 

неверных и еретиков. Миссия зашиты паломников в Святую Землю, помощи 

тем из них, которые, больные или бедные, в ней нуждались, защиты Гроба 

Господня от неверных вытекала, таким образом, из идеала христианского 

рыцарства. Благодаря господству аскетического миросозерцания, она 

сочеталась с принесением монашеских обетов. Так возникли рыцарские 

ордены. В XI веке в Святой Земле появились иоанниты. В начале XII века 

там возникли храмовники (тапмлиеры). 

Рыцарские ордены не были местным палестинским феноменом. При 

связях Святой Земли с Западом движение должно было передаться в Европу, 

и в ней, особенно в классической стране рыцарства - во Франции, оно  

черпало свои силы. На Западе же христианское рыцарство получило 

теоретическое обоснование и создался устав одного из значительнейших 

рыцарских орденов -храмовников.                                                      

Св. Бернард в особом сочинении оправдывал существование 

рыцарских орденов, примирив воинскую деятельность со служением Богу. 

«Нет такого закона, - писал Бернард, - который бы запрещал христианину 

поднимать меч. Евангелие предписывает воинам сдержанность и 

справедливость, но оно не говорит им: «Бросьте оружие и откажитесь о 

воинского дела!» Евангелие запрещает несправедливую войну, особенно 

между христианами. «Было бы запрещено убивать и язычников, если бы 

каким-нибудь другим образом можно было бы помешать их вторжениям и 

отнять у них возможность притеснять верных. Но ныне лучше их избивать, 

чтобы меч не висел над головою справедливых и чтобы зло не прельщало 
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несправедливых. Нет для избравших себе воинскую жизнь задачи 

благороднее, чем рассеять эти жаждущих войны язычников, отбросить этих 

служителей скверны, мечтающих отнять у христиан сокрытые в Иерусалиме 

сокровища, осквернить святые места и захватить в наследие святилище Бога. 

О, да извлекут дети веры оба меча против врагов!» Рыцарство оправдано. 

Сам Христос, «вооружившийся не мечом, а бичом, чтобы изгнать из храма 

продавцов»,- прообраз поселившихся на месте храма Соломона тапмлиеров 

[2, с.116]. 

Такие воины - истинные воители Христовы - могут сражаться за дело 

Господне. Пусть убивают врагов или гибнут сами. Им нечего бояться. 

Славно претерпеть смерть за Христа, не преступно убивать других за Него. 

Христов рыцарь убивает безгрешно и умирает со спокойной совестью. 

Служитель Бога, он - каратель злых и спаситель добрых. Убивая злого, он не 

человекоубийца, а «злоубийца». Он мститель, служащий Христу, и защитник 

христианского рода. 

Подобными соображениями оправдывался немыслимый и внутренне 

противоречивый идеал «рыцаря Христова». Древним было сказано: 

«Не убий» только в применении к обыкновенным людям; властям же было 

сказано: «Не позволяйте жить преступникам». Итак, образованные 

представители церкви не видели и не хотели видеть противоречия между 

убийством и учением Христа. Что же касается мирян, то, выросшие в нравах 

своего века, они могли почувствовать это противоречие еще менее. Зато они 

любили христианство и свою церковь, и с болью в сердце смотрели на ее 

унижение язычниками, понимая, что только меч может защитить дело 

Господне [там же]. 

Иоанниты, Мальтийский орден - самый древний католический орден. 

Основан в 1023 году купцом Панталеоном Мауро из Амальфи (Южная 

Италия), построившими больницу и приют для больных и престарелых 

паломников, шедших в Иерусалим. После взятия крестоносцами в 1099 году 
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Иерусалима орден, оказывающий помощь раненым воинам, был признан 

папой римским в качестве независимой религиозной организации. Полное 

его название звучало: 

« Орден всадников госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского». В силу 

этого членов ордена именуют госпитальерами или иоаннитами. Вступавшие 

в орден давали три монашеских обета: целомудрия, бедности и послушания. 

Около 1155 года глава иоаннитского братства французский рыцарь 

Раймонд де Пюи принял титул великого магистра и издал первые статуты 

ордена. При нем монастырские начала отступают на второй план и орден 

приобретает тот вид, в котором он просуществовал до конца XVIII века. 

Главной становится обязанность воевать с оружием в руках. Идеологическим 

же оправданием такого поворота служило само средневековое понятие 

благотворительной деятельности, включавшее и защиту паломников от 

нападений, и даже борьбу против мусульман и язычников.                  

Символом иоаннитов стал восьмиконечный белый крест. Этот крест 

носили на рясах или плащах, а уже в XIII веке, отправляясь в поход, 

госпитальеры облачались в красные одеяния с большим белым 

восьмиконечным крестом. Против всевозможных отклонений от 

предписанной одежды и используемой для ее шитья материи были 

разработаны строгие инструкции - определенный признак того, что из 

первоначально аскетического сообщества развилась организация 

привилегированной касты.                        

Все члены ордена подразделялись на три категории: рыцари, 

капелланы и служащие братья (сержанты) или оруженосцы. Штаб-квартира 

организации располагалась в большом госпитале в Иерусалиме, построенном 

по образцу и подобию больницы в Константинополе. В Акре, Тире, 

Антиохии и других населенных пунктах находились филиалы госпитальеров, 

так называемые орденские дома, в которых размещались рыцарские 

гарнизоны и госпитали. 
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Здесь следует отметить весьма позитивную сторону деятельности 

ордена иоаннитов. В 1170 г. главный госпиталь ордена располагал более чем 

двумя  тысячами коек, больные и раненые получали безвозмездную помощь, 

три раза в неделю для бедняков устраивались довольно обильные горячие 

обеды, которыми кормили бесплатно. Специальные больницы создавались 

для лечения различного рода болезней, и четыре врача - специалиста 

принимали пациентов. Принадлежавший госпиталю воспитательный дом 

обеспечивал надежный приют для подкидышей и грудных младенцев. Было 

открыто гинекологическое и акушерское отделение, родители 

новорожденных обеспечивались приданым для младенцев. Вне зависимости 

от ранга пациента все госпитальные койки, больничные халаты и белье были 

одного качества, все больные и раненые получали равные порции пищи [5, 

с.20-22]. 

Функции по уходу за недужными и увечными и призрение больных 

только в течение весьма непродолжительного времени входили в 

обязанности рыцарей, затем этот вид орденской деятельности стал уделом 

только священников и служащей братии. 

Высший привилегированный слой иоаннитов составляли рыцари, 

число которых постоянно пополнялось за счет отпрысков мелких и средних 

феодалов. А уже с 1262 года только благородное происхождение 

обеспечивало вступление в когорту госпитальерского рыцарства. Служащие 

же братья должны были не только выполнять свои обязанности по 

госпиталю, но и использовались как пехотинцы, ибо каждому рыцарю 

разрешалось иметь при себе по два пеших солдата. 

Достигший к XII веку военного могущества орден в 1306 году вторгся 

на остров Родос и более 200 лет господствовал там, до изгнания его турками 

в 1523 году. Лишившийся владений орден берет под свое покровительство 

император Священной Римской империи Карл V, который в 1530 году дает 

рыцарям в ленное владение остров Мальту. XVI-XVII века - время 
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наивысшего расцвета ордена. Госпитальеры превращают Мальту в сильную 

военно-морскую державу Средиземноморья. Мальта была резиденцией 

госпитальеров вплоть до 1798 года, когда войска Наполеона Бонапарта 

захватили остров. После жестокого поражения от французов госпитальеры 

перебираются в Россию под покровительство Павла 1, который специальным 

манифестом принял на себя звание великого магистра ордена, а главной 

резиденцией госпитальеров объявил Санкт-Петербург. После убийства Павла  

в 1801 году резиденцию ордена переносят в Италию.                                                 

(С 1834 года штаб-квартира Мальтийского ордена находится в Риме, 

где занимает всего около 2 кв. км; его владения пользуются правом 

экстерриториальности. Он сохраняет свой суверенитет и считается одним из 

самых маленьких государств в мире. Мальтийский орден сегодня 

насчитывает примерно 10 тыс. рыцарей и 1 млн ассоциированных членов 

ордена, объединенных в 35 национальных секций. По преимуществу членами 

ордена являются крупные политические и общественные деятели, 

представители большого бизнеса. Как суверенное государство орден имеет 

дипломатические отношения на уровне послов примерно с 50 государствами. 

Имеет свою конституцию, правительство, национальный гимн, гражданство 

(существуют специальные паспорта), выпускает марки и чеканит монету. В 

орден не принимаются разведенные или живущие во внебрачной связи, евреи 

и коммунисты.                                                        

В настоящее время деятельность ордена заключается в оказании 

медицинской помощи и организации паломничества. В его ведении 

находится около 200 больниц, расположенных в различных странах мира. 

После «Армии спасения» Мальтийский орден - наиболее крупная в мире 

благотворительная организация. Не считая свой орден устаревшим 

институтом, потомки средневековых рыцарей борются сегодня за 

«современный крестовый поход милосердия») 

Иоанниты имели большое значение для церкви, являясь настоящей 
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церковной армией. 

Отцом второго по древности военно-монашеского ордена - 

тапмплиеров - обычно называют бургундского рыцаря Хуго де Пэйнса, 

который в 1118 году, участвуя в крестовом походе, вместе с восемью 

сподвижниками нашел пристанище во дворце правителя Иерусалимского 

Балдуина 1. Дворец этот располагался на месте бывшего иудейского храма 

Соломона, откуда новое духовно-рыцарское объединение и получило 

название храмовников, или тамплиеров. По замыслу его создателей орден 

должен был охранять хлынувших в Палестину после победы крестоносцев 

паломников, в первую очередь все дороги из Яффы в Иерусалим. Это 

монашеское братство и было задумано изначально как военная организация, 

клятва рыцарей которой гласила: 

«Я, рыцарь ордена Храма, клянусь Иисусу Христу, моему господину 

и повелителю, и преемнику князя апостолов, суверенному папе и его 

наследникам в постоянной верности и послушании. Клянусь, что я не только 

словом, но и оружием, всеми своими силами буду защищать таинства веры... 

Обещаю также повиноваться великому магистру ордена и быть послушным, 

как того требуют уставы... В любое время дня и ночи, когда будет получен 

приказ, клянусь переплыть все море, чтобы сражаться против неверных 

королей и князей...» [5, с.23] 

Тамплиеры давали те же три обета, что и иоанниты, и имели 

аналогичную организационную структуру. Их символом служил красный 

крест на белом плаще.                                                            | 

Орден располагал по тем временам огромными финансовыми 

средствами и превратился во влиятельную силу международного значения. В 

Европе, Палестине и Сирии тамплиеры действовали подчас как посредники 

между князьями и монархами. Например, в Англии великих магистров 

регулярно приглашали на заседания парламента и рассматривали их в 

качестве главы всех 
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католических орденов. Вследствие этого им подчинялись фактически все 

приоры и аббаты страны. 

Политическая  деятельность  рыцарей  католической  церкви  не 

ограничивалась только Западом - и с исламским миром орден установил 

тесные деловые отношения. Даже сарацины, против которых боролись 

крестоносцы», оказывали тамплиерам гораздо больше уважения, чем другим 

европейцам. Рыцари-храмовники имели отношения также с ассасинами 

(франц. - убийцы), а ведь известно, что это террористическая группа 

воинственных фанатиков, которых опасались сами мусульмане. 

В отдельных летописях отмечается, что рыцари Храма поощряли 

развитие науки и техники, способствовали появлению новых идей в этих 

областях человеческих знаний. Следует отметить, и это очень важно, что 

вследствие своих довольно действенных контактов с мусульманской и 

иудейской культурами тамплиеры, подчеркивают летописцы, обладали чуть 

ли не монополией на самую передовую технику своего времени [5, с. 75]. 

Орден не скупился, выделяя средства на развитие геодезии, 

картографии, строительство дорог и мореплавание. Он располагал своими 

портами и верфями, а также собственным флотом, суда которого были 

оснащены невиданной в те далекие времена диковинкой - магнитным 

компасом. Имея несколько десятков грузовых кораблей и судов для 

транспортировки людей, храмовники перевозили паломников из Европы в 

Святую Землю и в обратном направлении, получая за свои богоугодные дела 

приличную мзду и к тому же благодарность папы римского. 

Наряду с несением военной службы многие тамплиеры должны были 

обладать и соответствующими знаниями в области медицины, поскольку 

уход за больными и ранеными составлял один из компонентов 

храмовнической деятельности. Рыцари ордена Храма мастерски изготовляли 

лекарства, беря за основу травы и другие традиционные средства народной 

медицины. Искусные врачи, в первую очередь хирурги, применяли новейшие 
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по тому времени методы санитарии и гигиены, используя даже антибиотики 

в виде экстрактов из плесневелых и других сумчатых грибов. Отношение 

медиков-тамплиеров к эпилепсии как к болезни, а не как одержимости 

дьяволом, в определенной степени свидетельствовало о правильном 

направлении в лечении недугов психического характера. 

В XII веке тамплиеры заняли первенствующее положение в занятых 

крестоносцами государствах на Востоке, имея в своем распоряжении 

многочисленные замки и крепости, а также большие земельные участки и 

угодья. Тамплиерские дома и воинские казармы, не имевшие ничего общего 

с монашескими кельями, были разбросаны по всему Иерусалимскому 

королевству и графствам Антиохии и Триполи. Опасаясь роста могущества 

тамплиеров и стремясь завладеть богатствами ордена, французский король 

Филипп IV Красивый в 1307 году добился ареста тамплиеров и возбуждения 

против них инквизиционного процесса. Обвиненные в ереси рыцари во главе 

с магистром в 1310 году были сожжены на костре, а имущество ордена 

перешло в королевскую казну. В 1312 году папа Климент V упразднил орден 

Храма. 

Известно, что в период между 1100 и 1300 годами возникло 12 

духовно-рыцарских орденов, которые превратились в своего рода ударные 

отряды папства, использовавшиеся в борьбе против мусульман и язычников, 

для грабежей и захвата чужих земель. Тевтонский орден был утвержден в 

1198 году папой Иннокентием III. В 1221 году папа Гонорий III 

распространил на тевтонцев все те привилегии, которыми пользовались 

более старые ордены иоаннитов и тамплиеров. Его полное название - Орден 

дома св. Марин в Иерусалиме. 

Прославившись жестокостью и беспощадностью во время завоевания 

Палестины, тевтонцы обращали алчные взоры и к землям на востоке Европы, 

населенным славянами [5, с.262]. 

Тевтонский   орден осуществлял политику феодально-католической 
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экспансии в Прибалтике и северо-западных русских княжествах. На 

захваченных землях тевтонцы проводили насильственную германизацию и 

окатоличивание населения. Агрессия тевтонского ордена встретила 

сопротивление со стороны населения Польши и Литвы, поддержанное 

русскими и другими славянскими народами. В 1410 году польско-литовско-

русские войска в битве при Грюнвальде нанесли сокрушительное поражение 

тевтонскому ордену. В XVI веке, когда движение Реформации охватило 

Пруссию, владения тевтонского ордена были секуляризированы, вместе с 

богатством он потерял свою военную мощь и политическое значение.                                        

В 1202 году был основан Орден меченосцев - Братьев Христова 

Воинства - духовно-рыцарский орден для завоевания и крещения земель 

ливов, эстов, литов и других прибалтийских народностей и племен. В 1237 

году был объединен с тевтонским орденом. 

2. Со второй половины XII века в религиозной жизни Западной 

Европы должны быть отмечены два момента: активное участие в ней средних 

и низших классов населения и новое понимание христианства. Массы 

приблизились к Евангелию и услышали призыв Христа следовать за Ним, 

вести проповедь благовестия Царства Божия, призывая всех к покаянию. 

Жажда страдания и самоуничижения лучше всего выражается в стремлении к 

нищей жизни. На готовую уже почву падают слова наставления Христа 

ученикам; завет полной нищеты, скитальчества и проповеди покаяния. 

Появились нищенствующие странствующие монашеские ордены.  

В маленьком городке Ассизи, в Умбрии (Италия), начал свою 

апостольскую жизнь и проповедь покаяния св. Франциск. Сын богатого 

ассизского купца, баловень, лидер веселой молодежи городка, увлекавшийся 

образами и идеалами рыцарской эпопеи, он стал искать истинный путь, 

предначертанный Богом. В высокой степени присущий Франциску дар 

сострадания заставил   его задумываться не только над своим личным 

спасением, но и мечтать о спасении других. 
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Около Франциска постепенно собрались ученики. Не было у них 

крова, потому что нельзя считать жилищем жалкую хижину, одежда не 

защищала их от стужи, но «божественный огонь», сжигавший их сердце, 

заставлял забывать о холоде. Почти все были люди неученые, искреннее 

стремление исполнять веление Бога источало благие речи из их уст. 

Франциск с учениками избрал для себя апостольскую жизнь и апостольскую 

деятельность, примером своим и простыми неучеными словами призывая 

всех к покаянию. Первые францисканцы, или, как их называл сам Франциск, 

«братья меньшие» -минориты, бродили по двое по городам и селам, добывая 

себе пропитание трудом рук своих: то помогая в полевых работах 

крестьянам, то нося воду по городу, или, если не было работы, милостынею. 

Минориты призывали мирян к покаянию: увещевали и читали проповедь. 

Они изнуряли свое тело постами и веригами, молились и предавались 

созерцанию в уединенных местах [2, с.124]. 

Франциск рассылал своих учеников по Италии, бродил по ней и сам 

Во время апостольских странствий завязывались отношения братьев с 

местным населением, становились знакомыми и привычными дороги, 

возникали привычные убежища - «пустыньки» - около городов и 

населенных пунктов. В таких «пустыньках» проводили минориты ночи, 

подкрепляя свои силы кратким сном, предаваясь молитвам и созерцанию; 

днем же покидали их для сбора милостыни и проповеди. Эти убежища редко 

пустовали. Понемногу они превращались в заселенные братьями центры 

местной пропаганды, являясь зловещим признаком начинающейся 

оседлости, т.е. отрицания первичного идеала. Когда братство разрослось и 

возникла потребность в его организациии, вся область, по которой скитались 

францисканцы (а с 20-х годов XIII века они проникали на Восток, в 

Германию, во Францию и Испанию), естественным путем разбилась на 

провинции - на более мелкие области. В этих областях возникшие ранее 

«пустыньки» превратились в постоянные общежития братьев. Количество 
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таких общежитии постоянно увеличивалось. Они стали возникать и внутри 

городов, соответствуя близости францисканцев миру. В 1223 году церковь 

официально утвердила устав братства, приблизив его к обычному  типу 

монашеского ордена, с тем отличием, что у него не было земельных 

богатств, он тесно связан с миром и братья были чрезвычайно подвижны. 

Студентам необходимо уяснить, что первичное братство было новым 

явлением в церкви, в его основе лежал иной идеал, чем у монашества, иное, 

более буквальное понимание Евангелия, монахи подражали Христу, 

каноники считали себя преемниками апостолов. 

Чтобы постоянно быть на защите интересов церкви, надо было 

бороться с ересью, удерживать проповедью в лоне церкви колеблющихся 

христиан. И для того, и для другого необходимо было образование. 

Франциску казалось, что достаточно верить в Бога, достаточно громко 

прочитать псалом, чтобы проповедь принесла свои плоды. Ученость, к 

которой стремятся во имя самолюбия или ради нее самой, казалась ему 

опаснейшим соблазном, бесполезным для брата минорита и его миссии. 

Однако ученым братьям было совершенно ясно, что для успеха проповеди 

нужна ученость. Для учености были необходимы школы, для школ - 

относительная оседлость и некоторые смягчения устава. Партия «ученых» 

оказалась сильнее Франциска и его «товарищей», тем более, что на ее 

стороне было сочувствие «матери ордена» -церкви. 

Многие заветы Франциска были забыты. Идеал бедности подвергся 

ограничениям. Земельных владений у францисканцев не возникло, но 

движимое имущество ордена, хотя и официально признанное имуществом 

церкви, приняло значительные размеры; доходы братьев, прикрытые именем 

милостыни, возросли; появились удобные каменные дома в городах и 

гордый готический храм поднялся на окраине Ассизи. 

После долгой борьбы между «учеными» и ортодоксами, между 

мирянами и клириками, генеральный министр Бонавентура, «второй 
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основатель ордена», искусно сочетал программу «ученых» с относительной 

строгостью жизни и орден стал окончательно организованным и окрепшим.     

Новые нищенствующие ордены не считали основной своей задачей 

борьбу с ересью. А между тем идейная борьба с врагами церкви имела 

большое значение. Это понял получивший богословское образование 

испанский каноник Доминик (родился в 1170 году).  Он считал, что для 

успеха дела церкви необходимо усилить энергию и экстенсивность 

проповеди, соединить ее с апостольской жизнью, но не отрицал и других 

способов борьбы: истребления закоренелых еретиков и деятельности 

церковных судилищ, еще не переродившиеся в инквизиционные, но уже 

посылавших на костер врагов церкви. Новый орден, мысль о котором зрела в 

уме Доминика, должен был стать новым могущественным орудием борьбы 

наряду с уже испытанными. В 1216 году орден был утвержден папой 

Гонорием III.                          I 

Доминиканцы ближе стояли ближе к традиционным монашеским 

формам жизни, чем минориты. Уже в 1216 году Доминик основал свой 

первый монастырь, за которым последовали другие. В этом первом 

монастыре (около Тулузы), служившим образцом для последующих, у 

каждого брата была своя келья для научных занятий. В 1220 году на соборе 

(съезде духовенства в Болонье было провозглашено отречение от всякой 

собственности, и орден вошел в число нищенствующих. Однако ввиду 

особенных задач ордена бедность не могла быть доведена до таких пределов, 

как у ранних миноритов. Для борьбы с еретиками за догму церкви 

требовались знания. Для приобретения знаний - обучение братьев, не 

мыслимое без относительной оседлости, без библиотек, трудно 

осуществимое без отдельных келий, предполагавших большой и 

благоустроенный монастырь, расположенный в центре города. Идеал 

добровольной нищеты и скитальчества приспособляется к целям ордена, 

смягчаясь, с одной стороны, приобретая значение орудия борьбы - с другой. 
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Отсутствие предписаний о необходимости физического труда позволяло 

посвятить больше времени обучению братьев, аскеза и молчание 

содействовали внутренней подготовке проповедника. Существование 

монастырей, лишь формально примиримое с идеалом абсолютной бедности, 

сделало возможным систематическое обучение братьев и организацию 

преподавания. Позднее в каждом доминиканском монастыре была своя 

школа средней ступени, для завершения же образования служили введенные 

с 1248 года школы высшей ступени в Монпелье для Прованса, Болонье для 

Италии, Кельне для Германии и Оксфорде для Англии. Это делало 

ненужным отправление доминиканцев в университеты и возможным 

желательное направление преподавания. Курс обучения, имевшего главною 

целью подготовку проповедников, был рассчитан на 6-8 лет. Первые два года 

посвящались философии, вторые два - основному богословию, церковной 

истории и праву. Последние два - углубленному изучению богословия, 

руководством для чего служила «Теологическая сумма» (незавершенный 

труд) Фомы Аквинского. Наиболее способные ученики по окончании 

шестилетнего курса становились лекторами, через семь лет - магистрами. 

Через тринадцать лет, пройдя степень бакалавра, они могли стать магистрами 

богословия - высший сан ордена, рядом с которым стоит сан «общего 

проповедника»,   получаемый   после   успешной   двадцатипятилетней 

проповеднической деятельности. 

С 1122 года начал свою деятельность орден премонстрантов, 

основанный графом Норбертом в Премонтере (Вестфалия). Он распродал 

свое имущество и, раздав, по завету Христа, все вырученное от продажи 

нищим, оставил себе только сосуды, необходимые для совершения 

евхаристии (причащения). 

Орден вел оживленную проповедническую деятельность, и его образ 

жизни был примером смирения и послушания для народа. 

Общему течению поддались и кармелиты. Во второй половине XII 
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века крестоносец Бертольд с десятью товарищами поселился на горе 

Кармель, что дало впоследствии повод к легенде об основании ордена 

жившим на ней в пещере пророком Ильей. Около «пещеры Ильи» соратники 

Бертольда выстроили посвященную Богоматери капеллу и, приняв от 

иерусалимского патриарха Альберта устав, были утверждены как орден 

папой Гонорием III в 1226 году. Провозглашенный ими с самого начала 

принцип бедности, влияние примера и успехов миноритов и доминиканцев 

заставили кармелитов войти в число нищенствующих орденов (в 1245 году).  

Студентам необходимо усвоить также, что монастырь играл 

определенную социальную роль в жизни клириков и мирян. Любовь должна 

была отзываться на страдания мира, и, как бы ни удалялся от него 

монастырь, он не мог и не хотел закрыть свои двери для паломников, его 

рука не могла оскудеть в даяниях. А чем ближе стоял он к миру, тем сильнее 

и полнее развивалась эта сторона его деятельности. Монастырь должен был 

ожидать приходящих к нему недужных, бедных и паломников. И поэтому не 

случайно, что благотворительные и богоугодные заведения XII-XII веков 

возникают вместе с развитием монашества. В конце XII века основан «Орден 

Святейшей Троицы» (тринитарии) для выкупа и освобождения христиан, 

попавших в плен к мусульманам и язычникам. 

3. Идея новой жизни, новое понимание евангельского идеала 

отразились и на судьбе женских монастырей, которые под влиянием роста 

монашеского идеала все более обособлялись от мира. 

Ученица Франциска, св. Клара, оставила свою знатную семью и 

решила жить, как Франциск, приняв монашеский обет (в 1212 году). 

Скитаться и вести проповеди ни она, ни присоединившиеся к ней не могли, 

потому что и то и другое шли вразрез с гендерными стереотипами эпохи. 

Клариссам оставался только один способ воздействия на мир - столь ценимая 

Франциском проповедь примером. Идеал бедности должен был мириться с 

оседлостью, с владением монастырем. Францисканский идеал старались 
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осуществить за стенами монастыря, за которыми могли проявиться только 

любовь, смирение, мистическое стремление к Богу. В 1215 году Клара 

создала при церкви св. Дамиана в Ассизи первую обитель клариссок, 

аббатисой которой была до своей смерти. 

Сельпукринки  (женская ветвь сельпукринцев) принимали под свое 

покровительство и опеку брошенных и больных детей. 

Урсулинки - монахини женского католического ордена, основанного в 

1535 году и названного в честь св. Урсулы, убиенной гуннами во время 

паломничества в Рим.  Занимаются воспитанием девушек и ведут 

проповедническую деятельность в больницах. 

Святая Урсула считается покровительницей учебных заведений. 

Орден имеет свои организации во многих странах Западной Европы и 

в Америке. 

В 1563 году после разделения ордена кармелитов на несколько 

течений в Испании образовался женский орден босоногих кармелиток. Они 

вели затворнический образ жизни, существуя на милостыню. Босоногие 

кармелитки активно действуют и в настоящее время. В традиционно 

католических странах церковь поручает им кураторство над воспитанием и 

обучением детей и молодежи, миссионерскую деятельность.  

Как уже говорилось ранее, благодаря нищенствующим странствующим 

орденам папство располагало необыкновенно удобными орудиями 

воздействия на мир и независимостью от местных сил. Но оно было занято 

не столько религиозными, сколько политическими задачами. Когда же в 

эпоху Реформации папство вернулось к своей религиозной миссии, на смену 

нищенствующим монахам пришли созданные новым религиозным подъемом 

католичества иезуиты.   

4. Реформация (от лат. - преобразование, исправление) - социально-

политическое движение XVI века в Западной Европе против феодализма и 

его главной опоры - католической церкви. Своеобразие этого движения 
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состояло в том, что оно выступало в религиозной форме. Реформация 

породила новую разновидность христианства - протестантизм. Начало 

Реформации положило выступление в 1517 году в Германии немецкого 

богослова М. Лютера, который осудил злоупотребления католической 

церкви. Вскоре Реформация охватила многие страны Европы. Она была 

социально неоднородна. Существовало три основных течения: 

консервативно-католическое, буржуазно-реформаторское и плебейско-

революционное. Последнее выдвигало требования ликвидации частной 

собственности, крепостного права и отмены сословных привилегий. Разрыв с 

католической церковью происходил в разных странах неодинаково и 

неодновременно: в одних государствах в ходе гражданских войн (Германия, 

Швейцария) и национально-освободительных войн (Голландия, Швеция); в 

других - относительно мирным путем (Англия, Дания). В Германии 

Реформация носила умеренно бюргерский характер, в Англии 

осуществлялась по инициативе королевской власти в еще более умеренных 

рамках, и лишь в Швейцарии требования буржуазии были в ходе 

Реформации последовательно и решительно воплощены в жизнь. 

Католическая церковь ответила на Реформацию Контрреформацией, что 

привело к ожесточенным религиозным войнам XVI-XVII веков. 

Контрреформация - широкое реакционное религиозно-политическое 

движение в Западной Европе XVI-XVII веков, организованное и 

возглавленное папством, направленное против Реформации с целью 

восстановления утраченных католицизмом позиций. Студентам необходимо 

уяснить, что победа Реформации в Англии, Нидерландах, части Германии и 

других странах была идеологическим   выражением   кризиса   феодальных   

отношений,   а Контрреформация   явилась   религиозной   формой   

контрнаступления западноевропейского феодализма. Борьба, предпринятая 

папством против прогрессивных сил, не ограничивалась только чисто 

церковными мерами. Под знаменем католической церкви выступили 
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правительства отдельных государств. Разгорелись «религиозные» войны, 

охватившие Францию, Испанию, Германию, Чехию, Польшу. Католическая 

реакция продолжалась свыше двух столетий. Победа Контрреформации в 

некоторых странах оказала отрицательное воздействие на их дальнейшее 

историческое развитие. В борьбе за укрепление своих позиций папство 

прибегло к организационной и идейной перестройке католической церкви. В 

1534 году был основан орден иезуитов, в 1542 году реорганизована папская 

инквизиция. В 1559 году был опубликован папский «Индекс  запрещенных  

книг».  Сплотив  силы  феодальной  реакции, Контрреформация в известной 

мере укрепила положение папства и католической церкви, что 

способствовало временному укреплению позиций феодализма. 

Иезуиты (Общество Иисуса) - монашеский орден, созданный в 1534 

году Игнатием Лойолой и утвержденный папой Павлом III в 1540. Орден 

иезуитов стал главным орудием Контрреформации. Иезуиты участвовали в 

деятельности инквизиции, вели борьбу с народными антифеодальными 

движениями, создав мощную систему теологическо-апологетической 

обороны. Общество Иисуса, руководствуясь принципом «цель оправдывает 

средства», за короткое   время   стали   могущественной   религиозно-

идеологической, политической и экономической силой, с которой папы 

вынуждены были считаться. Как «орден ученых» они получили под свое 

руководство духовные семинарии, стараясь давать своим членам 

всестороннее образование. Иезуиты заняли ведущие позиции в области 

образования, создав широкую сеть школ; занимаясь миссионерством, 

проникли во многие страны. Используя религию как инструмент политики, 

вмешивались в политическую жизнь ряда государств Европы. Иезуиты стали 

воинствующим отрядом клерикализма, играющего ведущую роль в 

идеологическом аппарате католической церкви. 

Для ордена характерны строгая централизация, жесткая дисциплина, 

беспрекословное повиновение генералу ордена («черному папе»), 
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избираемому пожизненно. Кроме трех монашеских обетов (обособление от 

мира, послушание, аскетизм) дают четвертый - обет повиновения папе, 

равный военной дисциплине (недаром первоначально они называли себя 

Ротой Иисуса в войне с сатаною). 

Важнейшими обязанностями считали проповедь христианской веры, 

уход за больными и обучение юношества.                                   

Сегодня в учебных заведениях ордена готовятся кадры для 

руководящих органов католической церкви. Орден имеет 33 собственных 

университета и 200 школ разного типа. Издает свыше 1 тысячи газет и 

журналов, выходящих на 50 языках общим тиражом 150 млн экземпляров. 

Ныне Общество Иисуса является самым могущественным 

монашеским орденом в католической церкви и оказывает большое влияние 

на многие направления ее деятельности.              

Студенты должны усвоить следующее: монашество - это форма 

воплощения аскетического идеала, исторически сложившаяся в христианстве 

в конце III - начале IV веков и ставшая отражением христианского 

дуалистического миропонимания, противопоставляющего дух и плоть, добро 

и зло. В складывающихся на этих принципах религиозных объединениях 

задачи личного спасения сливались с задачами обшецерковными и 

социальными. Уход от мира и отказ от жизненных ценностей посредством 

принятия временных или постоянных обетов целомудрия, бедности и 

послушания сочетались со стремлением воздействовать на мир своим 

примером и проповедью. 

В связи с крестовыми походами в XI-XII веках возникают духовно-

рыцарские ордены, сочетавшие в своих уставах и деятельности монашеские и 

рыцарские идеалы. 

Для укрепления авторитета церкви и борьбы с еретическими 

движениями в XIII веке создаются новые типы монашеских орденов – 
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нищенствующие, которые давали обет «телесной нищеты», со временем 

принявший чисто номинальный характер. 

В эпоху Контрреформации орден иезуитов стал могучим орудием 

папства в преодолении кризиса церкви. 

Студентам необходимо также находить в деятельности монашеских 

орденов и позитивные моменты, не ограничиваясь только негативной 

характеристикой. 
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