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Апологеты христианства. Отцы церкви

Во второй половине II в. начался процесс не только административного, но и 
теоретического оформления новой религии: появляются богословы, которые резко 
высказываются против иудаизма и язычества. 

Этот период (II–III вв.) получил название АПОЛОГЕТИЧЕСКОГО, а наиболее 
выдающиеся христианские мыслители этого времени стали называться 
АПОЛОГЕТАМИ.

Греческая школа апологетов (Юстин, Тациан, Аристид) сделала акцент в своих 
произведениях на синтезе положений христианского вероучения с античной мудростью 
– Платоном и Аристотелем. 

Юстин (ум. 165) утверждал, что все предшествующие философские системы 
претендовали лишь на частичное открытие истины, в то время как христианство 
позволяет открыть истину целиком благодаря тому, что задействует не только 
рациональные методы, но и религиозную веру. 

Христа представители греческих апологетов отождествляют с Логосом – словом 
Божьм. 

Другая идея Юстина заключается в том, что душа человека, в 
противоположность тому, что утверждали античные мыслители, не является вечной и 
неизменной, поскольку принадлежит сотворенному существу. Вечным и неизменным 
является только Бог: «Душа живет, но не она есть жизнь сама, она участвует в 
жизни. Таким образом, участвующее отлично от того, в ком и в чем участвует. 
Душа участвует в жизни, ибо Бог желает того». 

Временное совмещение души и тела, которое и называется жизнью, может 
прерваться, если не наполнено божественным содержанием.



Официальной религией Римской империи по-прежнему считался культ языческих богов. Продолжателем Юстина выступил его ученик 
Тациан, который добавил к основным категориям своего учителя – душе и телу – новое понятие Дух. 

Именно Дух является порождением Бога, и его присутствие обеспечивает существование человека и является залогом его бессмертия.

Другой вариант разработки христианского вероучения был предложен Александрийской школой апологетов в лице ее главных 
представителей – Климента Александрийского и Оригена. 

Климент Александрийский обратился к проблеме соотношения веры (pistis) и знания (gnosis), которая решалась однозначно в пользу 
разведения этих понятий. 

Климент придерживается иной точки зрения: вера и знание неотделимы друг от друга, но главенствует в их связи именно вера, а разум 
играет вспомогательную роль.

Логос у него является неоднозначным понятием, поскольку присутствует в мире в виде трех основных проявлений: 

1) творящее начало мира; 

2) божественный импульс, служащий основой провозглашаемой мыслителями и богословами истины; 

3) источник спасения, проявившийся в рождении Иисуса.



Взгляды Оригена (185–253) зачатки формирования Триединого догмата, стали вершиной развития ранней апологетики. 

Именно он сформулировал различие 

катафатического (познание бога путем перечисления его основных качеств) 

и апофатического (признание ограниченности человеческого разума и сосредоточение на интуитивном пути 
богопознания) путей познания, 

сделав свой выбор в пользу второго. 

Бог не может быть выражен через материальные категории, поскольку его сущностью является мысль, но мысль не 
человеческая, а мысль божественная, обладающая творящей силой. 

Бог-Сын равнозначен Богу-Отцу потому что его происхождение также имеет не физическую природу, а природу 
духовную – Христос является эманацией мыслительной активности Бога. 

Различие бога и Христа заключается в том, что первый воплощает собой абсолютное единство, второй же соединяет в 
себе две различных природы – божественную и человеческую.



Богословие IV в. развивалось совершенно в иных условиях. 

Христианство к тому времени уже было признано в качестве государственной религии. Этот период в 
развитии христианского вероучения получил название ПАТРИСТИКИ, поскольку его основные представители 
носили титул отцов (patris) церкви. 

Наиболее значительным среди богословских направлений того времени явилась Каппадокийская школа, в 
частности, в лице Григория Нисского (335–394), Василия Великого (331–379) и Григория Назианзина (330–390). 

Ее представители считали, что разум имеет тенденцию всегда дробить окружающий мир, но только вера 
способна сообщить целостность как миру, так и самому человеку. Любое положение разума должно находить себе 
подтверждение в Священном Писании – так звучит основной вывод каппадокийцев. Человек является 
микрокосмом (уменьшенным подобием внешнего мира), как учили представители античной философской мысли, но 
потому, что он сотворен Богом по своему образу и подобию.



Наиболее выдающимся представителем латинской 
патристики, которая в отличие от каппадокийцев развивалась в 
западной части бывшей Римской империи, стал Аврелий 
Августин (354–430), знаменитый благодаря своим произведениям 
«О Троице», «О Граде Божьем» и т. д., более известный под своим 
почетным прозвищем «Блаженный». 

Троица, по мнению Августина, не является умозрительным 
понятием, поскольку отражает внутреннюю структуру 
человеческой души. Для обращения к Богу не нужно познавать 
окружающий мир, для этого достаточно лишь обратиться к 
своей собственной душе, чтобы найти в ней ответы на все 
вопросы. 

Истина есть порождение Божественной воли, но не каждый 
человек просто способен отделить абсолютную Божественную 
истину от человеческих мнений, которые могут быть 
ошибочными. 

Существование бога Августин подтверждает с помощью трех 
основных доводов: 

1) миру необходим творец, которым не мог быть никто, кроме 
бога; 

2) присутствие идеи бога в душах всех людей свидетельствует о 
его существовании; 

3) наличие отдельных благ в земном мире заставляет 
предполагать наличие абсолютного блага, которым и является 
бог. Для обычного человека благо заключается в безграничной 
любви к богу, который отвечает ему своей любовью и 
благодатью.



Формирование системы догматов (Вселенские Соборы)

Название Вселенских получили соборы, которые созываются от лица всей 
христианской церкви для разрешения вопросов об истинах вероучения и 
признаются всей церковью в качестве бесспорных источников канонического 
права. 

Вселенских соборов, которые принимались бы и Западной, и Восточной 
христианскими церквями, всего СЕМЬ, хотя католики продолжают собирать свои 
соборы, именуя их Вселенскими, до сих пор (их насчитывается уже 21; последний -  
1962—1965 гг. — II Ватиканский (литургическая реформа, отмена обязательности 
латинского языка в богослужении)). 

Необходимость созыва соборов была обусловлена накапливанием 
противоречий, требующих разрешения на уровне внесения дополнительных 
догматов и осуждения неправомерных точек зрения, искажающих христианское 
вероучение.

I Вселенский собор, проходивший в г. Никее (Малая Азия, совр. турец. 
город Изник) (и поэтому иногда именуемый НИКЕЙСКИМ), был созван императором 
Константином I (306–337) в 325 г. для того, чтобы подвергнуть осуждению точку 
зрения александрийского епископа Ария. 

Позиция ортодоксального (ортодоксальный здесь - неуклонно 
придерживающийся основ какого-н. учения) христианства к этому моменту 
заключалась в признании равноправия Бога и сына его Иисуса. Арий отвергал 
подобное равноправие, говоря, что сын никогда не бывает равен отцу. Сын Божий 
не является сыном, а является духовным порождением Бога. Отношения же 
кровной связи между ними введено как раз для того, чтобы подчеркнуть 
подчиненное отношение Иисуса по отношению к Богу-отцу.

 Арианство, нашедшее себе последователей на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, было подвергнуто анафеме (отлучению от церкви) как ересь, 
поскольку отрицало догмат о единосущии Сына Отцу. 

На Никейском соборе были сформулированы первые семь положений 
Символа веры (комплекса догматических правил, излагающих суть христианского 
вероучения) и сформирована иерархия основных епархий. Наиболее 
почитаемыми и уважаемыми в силу давности происхождения и неколебимого 
духовного авторитета были признаны Римская, Александрийская, Антиохийская и 
Иерусалимская церкви.



II Вселенский собор, собравшийся в 381 г. в 
Константинополе, окончательно утвердил Символ 
веры, внеся туда пять оставшихся положений. 

Тринитарный догмат, сформулированный на II 
Вселенском соборе, включал в себя положения о 
равноправии Отца, Сына и Святого Духа, а также об 
исхождении Святого Духа от Отца и Сына. 

Изменения произошли в административном 
устройстве христианской церкви. 

Второй по значимости церковью после Римской 
была провозглашена Константинопольская, что 
явилось результатом усиления восточной части 
Римской империи со столицей в Константинополе и 
соответственно увеличения значимости 
константинопольского епископа.



III Вселенский собор прошел г. Эфесе (совр. 
Малая Азия, Турция) в 431 г. под знаком споров о 
природе Иисуса. 

Константинопольский епископ Несторий 
отстаивал точку зрения, согласно которой Иисус 
изначально был рожден человеком, а его 
причащение к божественной сущности состоялось 
лишь в момент крещения. В результате долгих 
споров между представителями различных 
христианских общин учение Нестория и его 
последователей (позже ставшее известным как 
НЕСТОРИАНСТВО) было осуждено как ересь, а 
догматом было выдвинуто утверждение, что Христос 
по природе своей являлся Богочеловеком, поэтому 
никакой отдельной человеческой природы у него 
быть не могло. 

Обе природы Христа – божественная и 
человеческая – образуют единую Ипостась 
(Христологический догмат). 

Несторианство продолжало активно 
распространяться на Восток, приобретя большое 
количество последователей среди тюрков и 
монголов. Сторонники несторианства составляли 
значительную часть монгольских племен еще в XIII в., 
когда началось постепенное вытеснение из Азии 
христианства набирающим силу исламом.



IV Вселенский собор, получивший наименование 
Халкидонского (совр. Турция, г. Стамбул, район Кадыкёй), был 
собран спустя 20 лет после Эфесского, в 451 г., для осуждения 
противоположной несторианству ереси - МОНОФИЗИТСТВА. 

Стараясь уберечься от выделения человеческой природы 
Христа, константинопольский священник Евтихий склонился 
к точке зрения, согласно которой у Христа человеческая и 
божественная природы оказались слиты воедино, причем 
доминирующей стороной выступила природа божественная – 
учение Евтихия поэтому называется монофизитством (от 
греч. mono – одна и phusis – природа). 

Подвергнув анафеме монофизитскую концепцию, 
епископы, собравшиеся на IV Вселенском соборе, 
сформулировали положение о наличии у Иисуса Христа двух 
природ с помощью следующей формулировки: эти природы 
соединены «неслиянно и неизменно» (против 
монофизитства) и «нераздельно и неразлучно» (против 
несторианства).



V Вселенский собор вновь был собран в 
Константинополе, но уже в 553 г. 

Основной целью его созыва стало возвращение 
внутреннего единства в христианское вероучение, 
которое было подорвано возникновением 
несторианской и монофизитской ересей. 

После предыдущего собора, на котором было 
провозглашено осуждение монофизитства, сторонники 
этого течения утверждали, что противники, пытаясь 
опорочить их учение, впали в несторианскую ересь. 

Последователи трех сирийских епископов 
(Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы 
Эдесского), в чьих текстах действительно сильны были 
несторианские мотивы, были подвергнуты анафеме, 
чтобы облегчить возвращение монофизитов в лоно 
христианской церкви, что и стало основным 
результатом этого собора (при Юстиниане).



VI Вселенский собор был созван 
константинопольским патриархом в 
Константинополе в 680–681 гг., причем основной 
причиной его созыва стало появление нового течения 
в христианстве – МОНОФЕЛИТСТВА, которое 
подвергало сомнению Христологический догмат. 

Монофелиты утверждали, что Иисус обладал 
только одной волей, и эта воля являлась 
божественной по своему происхождению. Это 
положение создавало угрозу для восприятия Иисуса 
как целостной сущности, акцентировало внимание 
на роли божественной составляющей природы 
Христа. На соборе монофелитство было признано 
еретическим течением, и было принято, что Иисус 
обладал двумя природами и соответственно двумя 
волями – божественной и человеческой, но его 
человеческая воля была покорна воле 
божественной. 

Подтверждение таким образом 
сформулированного Христологического догмата 
было окончательно осуществлено только через 
одиннадцать лет, в 692 г., на собрании высших 
иерархов христианской церкви в Трулльских палатах 
царского дворца в Константинополе. Иногда это 
заседание выделяют в отдельный собор, 
присваивая ему наименование Трулльского.



VII Вселенский собор, ставший последним из 
официально признаваемых православными 
церквями, был собран в Никее в 787 г. византийской 
императрицей Ириной. 

Его созыву предшествовали многолетние 
гонения, направленные византийскими 
императорами на искоренение икон 
(иконоборчество), будто бы являвшихся 
наследием языческого идолопоклонства. 

На Никейском соборе такие взгляды были 
отвергнуты как еретические, провозглашена 
догматическая сущность иконы, изображающей 
божественный лик Иисуса или святых, и 
официально провозглашено разрешение 
использовать иконы в процессе богослужения, 
хранить их в церквах и т. д.



Раскол христианства (православие и 
католицизм)

Уже в начальный период своего существования 
христианство не представляло собой единую в 
административном отношении церковь.

 Процесс утверждения Символа веры на Вселенских 
соборах продемонстрировал серьезные расхождения 
между западным христианством (католицизмом; лат. 
catholicismus от греч. καθολικός «вселенская») ) и восточным 
христианством (православием). 

На территории западной части Римской империи 
существовала единственная Римская католическая церковь, 
обязанная своим основанием деятельности апостола Петра, 
проповедовавшего в Риме и нашедшего там свою кончину. Во 
главе этой церкви стоял римский папа (от лат. pappas – 
отец, отче), в I–II вв. выполнявший небезопасные функции 
священника римской христианской общины (несколько 
римских пап были казнены или погибли от рук солдат 
императора). 

Позже папа стал римским епископом, а впоследствии 
получил в свои руки власть над громадными территориями 
Италии, Галлии, Германии и Англии. 

В VII в. представителями католической церкви была 
изготовлена фальшивая грамота (так называемый 
«Константинов дар»), в которой будто бы римский 
император Константин I (306–337) в благодарность за 
духовное наставление и избавление от мучившей его проказы 
передавал в дар римскому папе в церковное управление 
всю западную часть империи.



Зародившись в восточной части Римской империи, православие  (калька с греч. 
ὀρθοδοξία — буквально «правильное славление (прославление)», исторически, по смыслу 
— «правильное мнение» ) в отличие от католицизма не подверглось жесткой 
централизации, а представляло собой конгломерат (совокупность) нескольких отдельных 
церквей, возглавляемых отдельными патриархами. 

Наиболее уважаемыми и старыми из этих церквей были четыре: 

Константинопольская (ее патриарх формально продолжал считаться главой всей 
Восточной церкви), 

Александрийская, 

Антиохийская (АнтиОхия – Малая Азия; Сирия, Турция)

и Иерусалимская (являвшаяся самой древней патриархией на том основании, что 
первым епископом иерусалимской общины бы Иаков, брат Иисуса). 

Во многие страны Восточной Европы христианство проникало именно в его 
православной трактовке. К числу таких стран относились
Сербия  (кон. IX в.), 

Болгария (865 г.), 
Румыния (IV–V вв.) и др. 

Воспользовавшись кризисом Константинопольской патриархии, связанным с 
нашествием турок на территорию Византии в XIII–XIV вв., Болгария, а вслед за ней и Сербия 
предпочли объявить свои церкви автокефальными (независимыми; др.-греч. αὐτοκεφαλία 
«самовозглавление» от αὐτός «сам» + κεφαλή «голова») от остальных церквей 
православного толка.





Трения между основными направлениями христианского вероучения возникли вскоре после VII 
Вселенского собора (787 г.), который официально признается сторонниками православной церкви 
последним Вселенским собором. 

В основе церковных противоречий лежат не только разночтения чисто догматического характера, 
основным из которых является дополнение католиками к Символу веры «filioque» (в переводе с лат. – 
«и от сына»). 

Смысл этого дополнения состоит в том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына (для 
католиков). 

Важным фактором окончательно разрыва церквей явились политические причины. Их суть 
заключалась в противоборстве итальянских правителей и Византийской империи, некоторое время 
успешно осуществлявшей экспансию на территорию Апеннинского полуострова (Италия).



Первым шагом к разрыву стала СХИЗМА (церковный 
конфликт) 862–870 гг., спровоцированная действиями византийского 
императора Михаила III, который низложил константинопольского 
патриарха Игнатия и возвел на его место Фотия, бывшего по своим 
убеждениям абсолютно светским человеком. 

Римский папа Николай I счел этот момент удобным для 
доказательства своего могущества и выступил с осуждением нового 
патриарха и требованием возвращения на патриарший престол 
Игнатия. 

Фотий созвал в 867 г. собор, который выступил с осуждением 
инициативы папы Николая I. Но византийский император Михаил III 
был убит, а взошедший на престол Василий I произвел «рокировку», 
поменяв действующего патриарха на его предшественника Игнатия 
(870 г.). 

Но и эта кандидатура не устроила римского папу, чему 
способствовало очередное обострение отношений из-за церковного 
подчинения Болгарии, которая приняла христианство в его 
православном варианте, но находилась в сфере интересов 
католической церкви. 

Через несколько лет Игнатий умер (879 г.), а на его место вновь 
взошел Фотий, вынужденный согласиться на взаимовыгодный 
обмен: 

римский папа Иоанн VIII отменял анафему (отлучение от церкви), 
наложенную на Фотия, но взамен получал в свое подчинение 
Болгарию. 

Фотий с большими торжествами вновь взошел на патриарший 
престол, но отдавать Болгарию под юрисдикцию римского папы не 
торопился. 

В 880 г. на Константинопольском соборе, объединившем 
патриархов всех восточных церквей, Фотий был оправдан по всем 
пунктам обвинения, предъявленного римской католической 
церковью, и был официально признан в патриаршем звании. Этот 
конфликт, не вылившийся в долгое противостояние, стал «первым 
звонком» неутихающих противоречий, окончательное обострение 
которых произошло в 1054 г. и завершилось официальным 
разделением церквей, отныне разделивших христианство на два 
различных направления.



Особенности развития католицизма в Средние века

Возвышение папства, связанное с наметившимся 
расколом прежде единого христианства на две ветви и 
сосредоточением в руках папы римского не только церковной 
власти над всей Западной Европой, но и значительной части 
светского влияния, имело обратную сторону. 

Но престиж Папы делал его место предметом 
политических интриг и закулисной борьбы. 

Период VIII–XI вв. – время морального упадка римского 
папства, постоянной смены пап, многие из которых, будучи 
сугубо светскими людьми, и священнический сан принимали 
только для того, чтобы забрать в свои руки громадную 
власть, светскую и духовную. 

Показателен случай папы Формоза (891–896), преемник 
которого Стефан VII (896–897) проникся настолько сильной 
ненавистью к своему предшественнику, что приказал вырыть 
его труп и подвергнуть его судебному разбирательству, в 
результате которого тот был осужден и выброшен в Тибр. 

Бенедикту IX в XI в. удавалось восстанавливать свое 
право на папский престол несколько раз, причем, что 
характерно, чаще всего он сам отказывался от своей 
должности, продавая ее очередному кандидату.



В среде феодалов широко практиковался обычай покупать должности священника, 
епископа или даже архиепископа. Обычный рыцарь мог позволить себе купить должность 
священника и вершить над своими слугами как суд светский, так и суд духовный. 

Барон или граф покупали должность епископа и становились тем самым наместниками 
католической церкви над отдельными городами или целыми областями. 

Взимание оговоренной суммы происходило вполне официально, с выписыванием 
расписки или квитанции. 

Значительному смягчению подвергся и церковный целибат (обет безбрачия, даваемый 
священником при вступлении в сан), поскольку многие кардиналы, да и простые священники, 
открыто сожительствовали с женщинами, а дети усыновлялись близкими или дальними 
родственниками, приобретая фамилию и значительные права. 

Подобное смешение властей привело в XI в. к еще одному нововведению, которое 
показалось бы диким ранним иерархам христианской церкви, – вассальной обязанностью 
духовенства стала военная служба. Священники, призванные выполнять миротворческую 
функцию, отныне становились полноправными участниками феодальных междоусобиц, причем 
далеко не самыми миролюбивыми. 

Значительно выросла социальная дифференциация духовенства. 

Оно разделилось 

на обладателей приходов или отдельных епархий (священники, епископы, архиепископы), 
которые обладали значительными доходами благодаря сбору платы с населения за отпущение 
грехов (так называемые ИНДУЛЬГЕНЦИИ), 

и нищенствующих монахов, которые зачастую не имели своего собственного прихода и были 
вынуждены проводить время в скитаниях по чужим землям. 

Известным оказалось Клюнийское движение, получившее свое наименование по 
названию монастыря Клюни во Франции и постепенно получившее значительно влияние. 

Начавшись еще в конце X в., оно выступило за отделение церкви от светской власти и 
возвращение к соблюдению основных христианских заповедей. 

Симптомом изменений, происходящих не только на уровне отдельных монастырей, но и в 
самой верхушке католической церкви, стало избрание на папский престол воспитанника 
Клюнийского монастыря Григория VII (1073–1085), который впервые посмел вступить в открытый 
конфликт с могущественным императором Священной Римской империи Генрихом VI 
(1056–1106), отстаивая приоритет духовной власти над властью светской. 

В 1075 г. собранный Григорием VII Латеранский собор вынес постановление, согласно 
которому запрещалась продажа церковных должностей, а избрание священников и епископов 
становилось отныне внутренним делом католической церкви, неподконтрольным светским 
правителям. Воспользовавшись раздорами среди немецких князей, многие из которых открыто 
выступили против императора, папе Григорию удалось заставить Генриха VI признать 
верховенство римского папы.



Увеличившийся авторитет папской власти и 
выросшее экономическое могущество католической 
церкви позволило высшим представителям 
духовенства реализовать план по распространению 
своего влияния за пределы Европы, пусть даже 
насильственным путем. 

Эпохальным событием как в истории 
христианской церкви, так и в истории всей 
средневековой Европы стал 1096 г., поскольку именно 
в этом году папа Урбан II (1080–1099) на Клермонском 
соборе провозгласил крестовый поход на 
«неверных» (мусульман), аргументируя 
необходимость насильственного захвата Ближнего 
Востока поиском и сбором сохранившихся 
христианских реликвий (например, Гроба Господня). 

Итогом I Крестового похода (1096–1099 гг.) стало 
освобождение Иерусалима и создание на 
завоеванных территориях нескольких мелких 
государств, а также духовно-рыцарских орденов 
госпитальеров и тамплиеров, которые стали 
послушными проводниками папской воли в процессе 
борьбы с иноверными и еретиками. 



Но уже в 1187 г. турки смогли возвратить 
себе Иерусалим, после чего обо всех 
захватнических планах в отношении Ближнего 
Востока можно было говорить только как о ничем 
не подкрепленных авантюрах. 

Некоторое исключение составляет IV 
Крестовый поход (1204 г.), во время которого 
крестоносцам удалось захватить 
Константинополь и раздробить Византийскую 
империю, основав на ее месте Латинскую 
империю с центром в г. Никее, но и этот успех 
оказался недолговечным. 

Уже в 1261 г. власть латинского 
императора, поддерживаемого католической 
церковью, оказалась свергнута, а 
возрожденная Византийская империя вступила 
в кратковременный период величия, 
оказавшийся последним в ее долгой истории.



Период XIII в. стал временем появления в рамках 
католической церкви нового учреждения, название 
которого до сих пор сохраняет оттенок загадочности и 
священного ужаса. 

Речь идет об ИНКВИЗИЦИИ (от лат. inquizitio – 
исследовать, расследовать), существование 
которой принято датировать 1252 г., когда римский 
папа Иннокентий IV (1243–1254) официально 
разрешил использовать пытки в тех судебных 
делах, где речь шла о нарушении интересов церкви. 

На протяжении XIII–XVI вв., на которые падает 
наибольшее количество инквизиционных 
разбирательств, тысячи людей (в числе которых 
был и Джордано Бруно – 1548-1600, ) оказались 
обвинены в ереси и приговорены к мучительной 
смерти, единственным поводом для чего были 
признания, выбиваемые с помощью изощренных пыток. 

В XVIII в. инквизиция практически прекратила 
активную деятельность, сосредоточившись не на 
наказании отступников, а на внесении еретических 
книг в Index Librorum Prohibitorum (Индекс запрещенных 
книг), ее фактическое запрещение произошло в 
начале XIX в., а юридическое упразднение 
инквизиции последовало только в 1966 г.



Папство же в конце XIII в. впало в новый период упадка, 
который был спровоцирован конфликтом папы Бонифация VIII 
(1294–1303) с французским королем Филиппом IV Красивым 
(1285–1314). 

Во время понтификата (период правления Папы Римского) 
Бонифация стали заметны симптомы упадка католической веры, 
о чем свидетельствовало увеличение способов взимания 
различных поборов в пользу церкви, а также нравственное 
падение представителей духовенства. 

Характерно высказывание самого папы Бонифация: 
«Клирики должны говорить то, что говорит народ, но это еще 
не означает, что они обязаны верить в то, во что верит народ».

Бонифаций VIII потребовал от светских правителей 
признания верховенства духовной власти, однако его претензии 
натолкнулись на жесткий ответ французского короля Филиппа. 
Канцлер французского короля Филипп Ногарэ захватил папу в 
его собственном дворце, что привело к скоропостижной смерти 
Бонифация и к выборам нового папы, которые прошли под 
бдительным контролем французского короля. 

Новый папа Климент V (1305–1314), избранный под 
давлением Франции, был вынужден согласиться на перенос 
своей резиденции из Рима в южно-французский город 
Авиньон, что положило начало «АВИНЬОНСКОМУ ПЛЕНЕНИЮ 
ПАП» (1305–1378), ставшему символом упадка и 
беспрекословного подчинения наследника Святого Петра воле 
светских правителей.



К концу XIV в. католическому духовенству удалось, 
воспользовавшись затруднительным положением Франции, 
связанным с ее участием в Столетней войне (1337–1453), вернуть 
свое местоположение в исторический центр всего католического 
мира – Рим. 

Но намечался внутренний раскол.

Симптомом раскола в рядах самого духовенства стало 
появление АНТИПАП, которые поддерживались значительной 
частью духовенства и зачастую подвергали анафеме самих пап, 
избранных конклавом (собранием) кардиналов. 

Был созван Базельский собор (1431–1449) (Базель сейчас – 
город на с-з Швейцарии), которому удалось найти пути 
устранения гуситской ереси, распространившейся в Австрии и 
Чехии, но объединить католичество с помощью принятия 
определенных декретов не удалось и этому собору, поскольку 
папа Евгений IV (1431–1447) созвал альтернативный собор во 
Флоренции (1438–1439). 

В 1439 г. именно на Флорентийском соборе была заключена 
Флорентийская уния, которая подвела итог под противостоянием 
Римской и Константинопольской церквей, подчинив 
Константинопольский патриархат папе римскому. 

Но Византийская империя пала под ударами турков в 1453 
г., а Русская православная церковь получила в свои руки 
существенный повод для выдвижения своих претензий на роль 
наиболее могущественной среди православных церквей.

К началу эпохи Возрождения папство не сумело найти 
необходимых источников и сил для обновления религиозной 
догматики и института самой католической церкви, что послужило 
основной причиной возникновения реформационного движения, 
развернувшегося в Европе в начале XVI в.



Схоластическая философия и мистические учения

Философское обоснование религиозных истин стало основным предметом схоластики, которая заняла ведущее место в интеллектуальной жизни Средневековья. 

Другое дело – какая роль отводилась философии или, если говорить шире, рациональному познанию в процессе постижения бога и окружающего мира.

Впервые такой вопрос в виде противопоставления между разумом и верой поставил средневековый философ Иоанн Скотт Эриугена (810–877). 

Он утверждал, что священные тексты обладают непререкаемым авторитетом, но постигать глубину высказанных в Библии идей и этических положений необходимо не 
только и не столько путем слепой веры, но и путем рационального объяснения и уяснения написанного. 

Согласно преданию обычные прихожане оказались настолько возмущены «еретическим» с их точки зрения утверждением Эриугены, что убили его, а имевшиеся 
при нем рукописи сожгли. Но труды философа продолжали переписываться, что привело к их официальному запрещению со стороны Римской католической церкви, 
причем дважды – в 1050 и 1225 гг.

Все пришло к образованию двух традиций: рационалистической (схоластика) и интуитивной (мистика). 

Рационалисты настаивали на том, что разум обязательно должен участвовать в процессе познания, в то время как мистики акцентировали внимание на 
сверхчувственном, интуитивном соединении души с богом. 

Знаменитый спор о природе универсалий (общих понятий) разделил всю интеллектуальную элиту средневековой Европы на два течения: 
реалистов и номиналистов.

Реалисты, наиболее ярким представителем которых был богослов Ансельм Кентерберийский (1033–1109), утверждали, что общие понятие существуют в 
действительности, в то время как единичные вещи служат лишь их несовершенными подобиями. 

Номиналисты, суть учения которых оказалась в наиболее четкой форме выражена английским мыслителем Уильямом Оккамом (1280–1349), настаивали на 
обратном: реальны только единичные вещи, а общие понятия служат лишь именами (на латинском языке nomina и означает «имя»). 

Этот спор имел тем не менее весьма важное значение, поскольку сводился к истолкованию Символа веры. Получалось понимание Троицы как простого 
соединения трех богов, не имеющее под собой никакой связи, кроме языковой, что само по себе уже тянуло на еретическое высказывание, поскольку нарушало одно из 
положений Символа веры. 

Если же придерживаться реалистической позиции, то существовала другая опасность – рассмотрение Троицы как общего и неделимого понятия приводило к 
логическому выводу, что страдания Иисуса на кресте означали крестные муки всей Троицы, а это утверждение нарушало другое положение основного догмата 
христианства.

Вершиной развития средневековой схоластики стало творчество знаменитого итальянского философа и богослова Фомы Аквинского (1225–1274). В своей 
работе «Сумма теологии» он различает два вида истины: «истина веры» и «истина разума», которые имеют одно божественное происхождение, но различную форму, что не 
мешает говорить об одном и том же. Разумом можно руководствоваться до тех пор, пока он не опровергает церковных догматов. Но доверять следует только вере.



Другим значимым шагом Фомы в процессе рационального обоснования церковных 
догматов стала формулировка им пяти доказательств бытия бога.

1. Доказательство от движения. Все вещи в мире движутся не сами по себе, есть 
одна-единственная вещь, которая совмещает в себе как само движение, так и его 
источник, и этой вещью является бог.
2. Доказательство от причины. Вещи существуют не сами по себе, а по 
определенной причине, которая существует вне вещей, но поскольку этот ряд не может 
продолжаться до бесконечности, то необходимо допустить существование первопричины, 
которая и обусловливает существование всех остальных.

3. Доказательство от возможности. Существование вещей случайно, поскольку не 
оправдано необходимостью, но поскольку мир все-таки существует, то это означает, 
что существует вещь, которая не может не существовать, и этой вещью является 
бог.
4. Доказательство от иерархии. Каждый человек содержит в себе душевные качества, 
причем их содержание неравномерно: как бы ни был красив человек, но всегда найдется 
другой, который будет еще красивее, поэтому необходимо допустить присутствие 
существа, которое воплощает в себе предельную норму душевных качеств, которая 
не может быть превышена. Такой Абсолют, по Фоме Аквинскому, и является богом.

5. Доказательство от конца. Возникновение каждой вещи случайно, но ее 
существование целенаправленно. Неотвратимая сила, влекущая все вещи к 
выполнению содержащейся в них самих цели, и является богом. Целью существования 
человека является постижение бога, поэтому можно сказать, что бог, предоставляя 
человеку стремление к цели, дает тем самым возможность собственного познания.

Эпоху схоластики можно охарактеризовать как краткий в мировом масштабе 
промежуток времени, когда религия, философия и зарождающаяся наука пытались 
идти нога в ногу, но с радостью разошлись разными дорогами в тот момент, когда 
развитие культуры и общества предоставило такую возможность.



Некоторые выступали против приоритета разума.

 В схоластике мистики видели искажение изначального 
контакта человека с богом, предлагая взамен свои способы 
восстановления утраченной связи. Наиболее яркими сторонниками 
мистического направления в богословии стали Мейстер Экхарт 
(1260–1327) – в католицизме и Григорий Палама́ (1295–1359) – в 
православии.

Согласно Мейстеру Экхарту бог и человек изначально 
представляют собой единство, которое осознается богом, поскольку 
его Словом оно и создано, но не осознается человеком, поэтому 
предназначение человека состоит в том, чтобы подняться до 
осознания своего единства с богом и суметь воспринять это как 
должное.

Жизнь человека бессмысленна, если в ней отсутствует бог, 
поэтому и любые страдания причиняют человеку боль.

Григорий Палама́ принадлежал к совсем другой религиозной 
традиции (к XIV веку православие и католицизм разошлись в своих 
догматических и политических спорах), но его рассуждения во 
многом совпали с размышлениями Экхарта. 

Тварное (сотворенное) бытие утратило свою изначальную 
связь с богом, но источником божественности в мире вещей 
остается свет. Не сотворенный и не материальный, он является 
атрибутом божественного существования, и только причастность 
этому свету служит возможностью возвращения человека в Царство 
Божие. 

Особенностью христианской средневековой мистики 
является отчетливо выраженный персонализм (от лат. persona – 
личность). Человек достигает соединения с божеством, но не 
растворяется в Абсолюте (как, например, происходит в классическом 
индуизме при слиянии Атмана и Брахмана), а сохраняет свои 
индивидуальные черты, приобретая вдобавок и божественные 
свойства, становясь Богочеловеком и уподобляясь в этом качестве 
самому Христу.



Секты и ереси

ПАВЛИКИАНЕ. Эта ересь возникла в VII в. в Армении. Ее основателем стал священник Константин Сильван, очевидно, 
совместивший в своем вероучении наследие манихейства с привлечением различных восточных культов. Распространившись 
практически по всей Европе, сторонники павликианской ереси постепенно сосредоточились на юге Франции, уживаясь с возникшей там 
ересью катаров (греч. «катарос» – «чистый»). 

Сведений об их учении практически не сохранилось, можно лишь утверждать, что павликиане являлись сторонниками 
дуалистического понимания божественной природы, признавая наличие в ней как конструктивного (созидающего), так и 
деструктивного (разрушающего) начала. Каждый человек предрасположен к тому, чтобы войти в Царствие Божие, и помочь или 
помешать ему в этом никто не в силах. 

Исчезновение павликианской ереси оказалось следствием инквизиторской деятельности католической церкви по искоренению 
еретических настроений в Лангедоке (юг Франции). Крестовый поход против катаров положил конец существованию и 
павликианского течения, хотя отдельные островки его последователей сохранялись на территории Восточной Европы вплоть до XIV в.

БОГОМИЛЫ. Возникновение ереси богомилов связано с просветительским движением представителей восточных 
(православных) церквей, которые в начале IХ в. сделали объектом своего пристального интереса Болгарское царство, 
соприкасавшееся своими пределами с северными границами Византийской империи. Итогом их активных усилий по христианизации славян 
стало принятие болгарами в 865 г. православной веры, но побочным действием активного распространения христианства среди 
язычников явилось проникновение в их среду дуалистических убеждений, берущих свое начало еще в манихействе. 

Основателем нового течения, получившего широкую известность под названием богомильства, или катарства (от лат. katar – 
чистый), стал некий Иеремий, провозгласивший себя новым апостолом и наследником Иисуса Христа на земле. Он сам и его 
ближайшие сподвижники (имена которых до наших дней донес, как это ни парадоксально, «Синодик царя Бориса», цель которого состояла 
в придании еретиков анафеме) – Стефан, Василий, Михаил и др. – распространили свое влияние не только на территорию Болгарии, 
но и на сопредельные государства. 

Согласно их убеждениям во Вселенной господствует дуализм, берущий свое начало в самом акте сотворения мира. Бог создает 
не все мироздание, а лишь мир светлый и духовный, в то время как на долю Сатанаила, приходящегося богу старшим сыном, 
достается сотворение материального и греховного мира, в котором осужден по своей природе существовать человек. 

Христос, будучи младшим Сыном Божьим, способен принести в мир свет и добро, но исправить мир, изначально созданный по 
законам зла, ему не по силам.



КАТАРЫ. Другое название катаров – альбигойцы (по названию города Альби на юге Франции). Это, 
пожалуй, наиболее активная ересь, получившая известность благодаря тому культурному подъему, с которым 
оказалась связана их деятельность на территории Южной Франции, а также в Италии, Германии и 
некоторых других европейских странах.

Не случаен и выбор того места, где альбигойская ересь закрепилась и оказала значительное влияние на 
культурное развитие, ведь юг Франции традиционно считался наиболее свободомыслящим краем, что 
объяснялось в первую очередь историческими причинами. Опираясь на послания апостолов, 
сторонники катарской ереси отказывали католическим священникам в их особом праве выслушивать 
исповедь и совершать отпущение грехов, поскольку, например, апостол Иаков говорил: «Признавайтесь 
друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Альбигойцы выступали 
также против догмата о триединстве бога, отвергали почитание икон и крестов, отказывались от 
церковных таинств, считая их ненужными на пути духовного совершенствования. В качестве священных книг 
они почитали только Новый Завет и отвергали Ветхий Завет в силу его невозможности служить путеводителем, 
способным привести человека к богу.

Латеранский собор в 1179 г. подверг всех еретиков анафеме, к тому времени катары уже объявили 
свою церковь независимой от Римской католической церкви, а светские власти отнюдь не спешили 
искоренять ересь в своих владениях. Многие французские феодалы втайне сами придерживались 
катарского вероучения, а 

Уже в 1209 г. папой Иннокентием III был объявлен крестовый поход против катаров и тех мирян. С 
1209 по 1229 г. длился крестовый поход против приверженцев альбигойской ереси, итогом чего стало их полное 
уничтожение, санкционированное авторитетом папской власти. 

ФЛАГЕЛЛАНТЫ. Движение флагеллантов возникло в XIII в. и оказалось связано с распространившимся 
во французских и итальянских монастырях стремлением к духовному очищению не просто с помощью 
строгого соблюдения всех постов, но и путем умерщвления плоти самобичеванием (флагелланты в 
переводе с итальянского и означают «бичующиеся»). Широкое распространение эта секта получила в 
Италии, Швейцарии и Польше, причем католическая церковь изначально не усмотрела в действиях 
флагеллантов ничего предосудительного. 

Но когда бичующиеся стали утверждать, что бичевание плоти заменяет собой отпущение грехов, 
получаемое у священника, то иерархи католичества были вынуждены резко поменять свое 
благожелательное отношение к новому религиозному направлению. 

Уже в 1349 г. папская булла (постановление) осудила движение флагеллантов как ересь, а 
моментально подключившаяся к процессу искоренения ереси инквизиция «огнем и мечом» выжгла малейшие 
проявления самобичевания на всей территории Западной Европы.



Период Реформации. Образование протестантизма
К концу XV в. недовольство римским папой и его 

окружением стало всеобщим. 

Решиться на путь радикального переустройства церкви 
пришлось простому монаху-августинцу по имени Мартин 
Лютер (1483–1546), преподававшему богословие в университете 
города Виттенберга. Движение, начатое им, получило 
название РЕФОРМАЦИЯ (от лат. reformatio – перестройка).

31 октября 1517 г. Лютер вывесил на дверях городской 
церкви 95 тезисов, в которых содержались его возражения 
против церковной политики, проводимой папской властью. В 
частности, особенно резко он отозвался о продаже 
индульгенций, освобождающих совесть человека от грехов. 

В этом своем стремлении он оказался поддержан как 
простолюдинами, постоянно разоряемыми вынужденным 
приобретением индульгенций, так и знатными германскими 
феодалами, увидевшими в его демарше против католической 
церкви удобный повод для обособления от власти папы 
римского. 

Лютер в 1520 г. в присутствии студентов сжег папское 
послание, отлучающее его от церкви (анафема), чем 
окончательно закрепил разрыв между своими 
последователями и ортодоксальными католиками. 

Сначала у Лютера четкой программы, способной вернуть 
христианству утраченный авторитет, привело к упрощению и 
искажению высказываемых им взглядов. С целью 
преодоления разразившегося кризиса Лютер выдвинул свою 
программу по реформированию устоев христианской религии, 
призванную восстановить утраченную связь человека с богом. 



Бог способен наделить человека благодатью в ответ на его искреннюю веру, поэтому церковь в том 
варианте, в каком она была представлена у католиков, служит лишним звеном в этой цепочке. 

Роль священника заключается в том, чтобы показать человеку путь, следуя по которому тот сам окажется 
способен достигнуть божественной благодати. С этой целью Лютер предложил устранить резкие границы, 
существующие между духовенством и мирянами: священникам отныне дозволялось вступать в брак, носить 
обычную одежду и пользоваться теми же правами, что и обычные граждане. 

Сам процесс богослужения значительно упрощался, а церковь лишалась многочисленной атрибутики – 
икон, сложных ритуалов и обрядов. 

Главой церкви становился светский правитель отдельной страны или города. Это положение 
лютеранского вероучения было особенно выгодно многочисленным германским князьям, поскольку лишало их 
церковной зависимости от папы римского и делало полноправными правителями собственных земель.



Результатом усилий М. Лютера (1483–1546) и Ж.Б. 
Кальвина (1509–1564) (протестантизм в Швейцарии) стало 
возникновение нового течения христианства 
– ПРОТЕСТАНТИЗМА, которое не было принято католической 
церковью. 

На церковном соборе 1545–1563 гг. было принято решение 
о приравнивании протестантов к еретикам, что автоматически 
подразумевало распространение на них деятельности 
инквизиции. Этот собор положил начало эпохе религиозных 
войн, которые продолжались вплоть до конца XVI в. 

Одним из наиболее жестоких моментов этих войн стала 
знаменитая Варфоломеевская ночь (Париж, 24 августа 
1572 г.), во время которой сговорившиеся католики 
совершили внезапное нападение на протестантов (которые 
получили во Франции название гугенотов), завершившееся 
массовой бойней. Начавшееся в Париже побоище 
продолжилось в остальных французских городах, разделив 
страну на два противоборствующих лагеря. 

Конец этой кровавой борьбе оказался положен только 
Нантским эдиктом 1598 г., провозглашавшим католицизм во 
Франции государственной религией, но закреплявшим за 
протестантами право на свободу вероисповедания.



Контрреформация 

Период религиозных войн (XVII–XVIII вв.)

После зарождения в христианстве реформационного 
движения, вылившегося в возникновение протестантизма, 
католическая церковь вступила в 
период Контрреформации. 

Борьба папы римского и возглавляемой им церкви 
требовала новых методов и способов удержания власти, что 
привело к расцвету ордена ИЕЗУИТОВ. 

Этот монашеский орден был основан в 1534 г. 
испанским дворянином Игнатием Лойолой с одной целью – 
противодействие протестантизму и борьба с еретиками и 
отступниками от истинной веры, под которой Лойола, 
разумеется, подразумевал католицизм. Особенностью устава 
ордена иезуитов является наличие в нем специального 
четвертого обета (помимо трех обыкновенных, к которым 
относятся безбрачие, послушание и нестяжательство-
собирание богатств) – абсолютное послушание папе 
римскому. 

Лозунг этого ордена – «Цель оправдывает средства» – 
служил для иезуитов оправданием любых неблаговидных 
поступков, которые им приходилось совершать в процессе 
защиты римско-католической церкви от возможных 
посягательств со стороны других конфессий.



В декабре 1545 г. католической церковью был созван Вселенский собор в Триденте, негласная цель 
которого состояла в выработке тактики борьбы с теми государствами (Англией, Германией), в которых 
утвердился протестантизм. 

Вторая половина XVI в. стала временем начала религиозных войн между католиками и протестантами, 
которые происходили как между различными странами, придерживающимися той или иной ветви христианства, 
так и внутри одной страны, примером чего стала Франция. 

В 1618–1648 гг. шла Тридцатилетняя война, противниками в которой выступали, с одной стороны, 
католические Австрия и Испания, с другой – Франция, в которой большинство населения являлось гугенотами 
(протестантами). Многочисленные германские княжества оказались по обе стороны баррикад, поскольку 
часть из них управлялась правителями-католиками (юг Германии), в то время как другая часть находился 
под управлением правителей-протестантов (север и запад Германии). Победителем в этой войне стала 
Франция, что окончательно закрепило в Европе свободу вероисповедания, на устранение которой римская 
католическая церковь, лишившись былого влияния, уже не могла претендовать. 

Вестфальский мир 1648 г., положивший начало эре религиозной терпимости.



Абсолютизм в лице французского короля Людовика XIV (1643–1715) существенно ограничил и без того 
ущемленную власть папы римского на территории Франции, введя в 1682 г. Синод, ведавший церковными 
делами от имени монарха. 

В результате войны за испанское наследство (1700–1714) папство утратило власть и над Испанией, 
которая испокон веков считалась олицетворением католического духа. Испанское правительство в два раза 
сократило ежегодную плату, отправляемую Испанией в Рим.



Кризис католицизма в XIX в

Следующий удар римской католической церкви был нанесен 
Великой французской революцией (1789 год), которая свергла и казнила 
короля Людовика XVI (1774–1789), а папа Пий VI отслужил по нему 
молебен. 

В 1790 г. новым революционным правительством был принят 
декрет о национализации церкви и назначении епископов светскими 
властями.

В 1799 г. французский генерал Бертье захватил в плен папу Пия VI, 
чего престарелый первосвященник уже перенести не смог и умер вскоре 
после освобождения. Следующий понтифик – Пий VII оказался более 
лояльным по отношению к французскому императору, поэтому 
подписанный им и Наполеоном в 1801 г. так называемый Французский 
конкордат позволил сохранить независимость католической церкви и 
отстоять ее позиции во Франции. 

В обмен на это Пий VII был вынужден согласиться на помазание 
Наполеона Бонапарта в императоры, что официально было оформлено в 
1804 г., причем первая часть коронования (собственно помазание) была 
осуществлена папой римским, а вторую часть (торжественное одевание 
короны) Наполеон совершил сам, продемонстрировав в очередной раз 
слабость и зависимость папской власти. 

Пий отказался развести Наполеона с его первой женой Жозефиной, 
из-за чего тот не смог вступить в брак с дочерью австрийского императора 
Марией-Луизой, что значительно усилило бы его политическое влияние в 
Европе, что привело к печальным для Рима результатам. Папская 
область, включающая в себя центральную часть Италии, была 
присоединена в 1809 г. к Французской империи, возглавляемой 
Наполеоном Бонапартом.



Перелом во взаимоотношениях светской и духовной власти произошел в 1814 г., когда 
император, ослабленный неудачами в боевых действиях, был вынужден пойти на уступки папе 
римскому – восстановить независимость Папской области, результатом чего стало 
возобновление деятельности ордена иезуитов и появление запрета на вступление католиков в 
масонские ложи. 

Папство сумело оправиться после периода тяжелых испытаний, хотя и потеряло часть своей 
территории, которая отошла по результатам Венского мира 1815 г.  к Австрии, но зато развернуло 
активную миссионерскую деятельность, особенно в Южной Америке и Северной Африке.



Особо бурный всплеск деятельности по реформированию римско-католической церкви 
оказался связан с понтификатом Пия VIII (1846–1878), который энергично принялся за изменение и 
приведение в надлежащий по его мнению порядок догматических и административных устоев 
церкви. 

После долгих лет неприятия папе римскому удалось восстановить католическую епархию в 
Великобритании, где местным главой католической церкви в 1850 г. был провозглашен 
архиепископ Вестминстерский. 

В 1848 г. в Голландии был принят законопроект, разрешающий в этой стране деятельность 
католических священников, примасом (лат. primas — первенствующий, primus — первый) 
Голландии был провозглашен архиепископ Утрехтский. 

В 1875 г. впервые произошло назначение в папскую курию кардинала, призванного 
представлять интересы католиков, проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, что 
явилось значительным прогрессом, поскольку в этой стране традиционного господствовало 
протестантское вероисповедание.

С догматической стороной католического богослужения дело обстояло гораздо сложнее. 
Еще в самом начале своего понтификата Пий VIII обратился к католическим богословам с вопросом 
относительно непорочности Девы Марии. Получив благожелательный ответ, он сумел организовать в 
1854 г. собрание епископов, на котором это положение приобрело статус догмата. 

Другим утверждением, которое папа римский также стремился возвести в статус догмата, 
являлось положение о непогрешимости лично папы римского (догмат о непогрешимости 
христианской церкви в целом был разработан еще во II в.). 

Пий VIII собрал в 1869–1870 гг. I Ватиканский собор, призванный решить вопрос о признании 
догмата о непогрешимости на официальном уровне. Выдвинутый на голосование догмат о 
непогрешимости папы все-таки набрал большинство голосов, хотя целый ряд епископов покинул 
собор еще до его официального завершения, поскольку они не были согласны с предлагаемыми 
решениями.



Раскол собора ознаменовал собой и раскол внутри самой 
католической церкви: 
противники догмата о непогрешимости присоединились к 
янсенистам (религиозное движение в католической церкви XVII-XVIII 
веках, оно подчёркивало испорченную природу человека вследствие 
первородного греха, а следовательно — предопределение и 
абсолютную необходимость для спасения божественной 
благодати), не признаваемым официальной папской властью, и 
образовали в 1879 г. Старокатолическую церковь. 

Завершение работы Ватиканского собора оказалось 
омрачено и еще одной неприятностью: после поражения 
французского императора Наполеона III в франко-прусской 
войне итальянцы, бывшие союзниками Пруссии, захватили 
Папскую область, после чего епископы были вынуждены в 
кратчайшие сроки покинуть место проведения собора. 

По решению итальянского парламента папе римскому был 
оставлен только Ватикан и Латеранский дворец, а также летняя 
папская резиденция Кастель Гандольфо. Не согласный с 
подобным ограничением папской власти, Пий VIII замкнулся в 
своей резиденции и не выходил оттуда вплоть до окончания 
срока своего понтификата.



Современный католицизм: традиции и инновации

 Папа Лев XIII (1878–1903) провозгласил актуальность христианства в его католической интерпретации и 
соответственно обратил свои усилия на подкрепление догматических утверждений католического вероучения с 
помощью данных науки и демонстрацию значимости веры в современном мире. 

Новой официальной теологией католической церкви в 1879 г. был провозглашен НЕОТОМИЗМ (от лат. 
Thomas Фома) (учение последователей средневекового схоласта Фомы Аквинского), а уже через несколько лет 
изучение принципов неотомизма стало обязательным предметом во всех католических школах. 

Именно неотомисты, среди которых было много видных ученых, делали попытки синтеза католической 
религии с последними достижениями науки, например, пытались обосновать место бога в эволюционной 
версии возникновения Вселенной и человека. 

Также папа Лев XIII объявил курс на установление контактов между католиками и представителями 
восточных (православных) церквей, при этом главной его целью, провозглашенной в энциклике «Satis cognitum» 
(1896), оставалось возможное объединение всей христианской религии под эгидой папской власти.

Последующие римские понтифики продолжили курс на реорганизацию и обновление вероучения римско-
католической церкви.

В первой половине XX в. был утвержден порядок избрания пап, действующий и сейчас, канонизировано 
церковное право. Также появились организации (Академия по изучению Священного Писания), которые 
стремились исправить откровенные ошибки в священных текстах и передавать вечные христианские истины в 
осовремененном виде, чтобы сделать их более доступными для широких слоев населения. 

Например, в 1936 г. специальной папской энцикликой было рекомендовано использовать кинематограф 
для трансляции христианских ценностей, ввиду чего епископам и приходским священникам рекомендовалось 
создавать собственные фильмотеки с одобренными папской властью произведениями мирового 
кинематографа.



Немалые изменения происходили и в политической организации 
папской власти. 

По договоренности с итальянским правительством в 1929 г. было 
провозглашено независимое государство Ватикан, имеющее собственные 
органы управления, валюту и даже армию (100 человек швейцарских 
наемников). 

Уже в начале 1930-х гг. в этом государстве, которое было признано 
практически во всем мире (кроме СССР), находились послы от нескольких 
десятков стран, в том числе и посол от синтоистской Японии.

Другой стороной папской политики в те годы, которая сейчас 
предпочитает замалчиваться, стало сотрудничество Римской 
католической церкви с фашистскими режимами в Италии и Германии. 
Стремление сохранить налаженную инфраструктуру в этих странах, а также 
избавить своих приверженцев от возможных нападок и репрессий привело к 
тому, что папа Пий XI (1922–1939) пошел на это соглашение. 

В своей энциклике 1937 г. (от лат. [littera] encyclica, от греч. ενκυκλιος — 
окружной — основной папский документ по тем или иным важнейшим 
социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам, 
адресованный верующим или епископам или архиепископам отдельной 
страны, и второй по важности после апостольской конституции) он осудил 
как коммунизм (который был подвергнут анафеме еще в 1917 г.), так и 
фашизм, однако к более решительным шагам Пий XI перейти не успел, 
поскольку был отравлен по поручению итальянского дуче Муссолини в 
1939 г. 

Следующий папа, Пий XII (1939–1958), оказался более осторожен и не 
стал открыто выступать против фашистского режима вплоть до 1944 г., 
когда Италия была освобождена войсками союзников. Справедливости ради 
стоит отметить, что официальная позиция католической церкви, на словах 
поддерживающей начинания Гитлера и Муссолини, возмещалась на деле 
той немалой помощью, которую оказывали представители католического 
духовенства – от простых священников до кардиналов – жертвам 
нацистского режима.



Послевоенная политика римской католической церкви была направлена на 
восстановление пошатнувшейся репутации и на непримиримую борьбу с 
коммунизмом, в которой папская курия видела главного своего противника. Наиболее 
значимым событием этого времени стало проведение II Ватиканского собора (1961–1965 
гг.). 

Официальной задачей открывающегося Собора папа Иоанн XXIII провозгласил 
обновление церкви и ее разумную реорганизацию в духе современности, выход из 
изоляции и открытость миру. 

Сам собор стал местом противостояния двух партий – консерваторов, требующих 
сохранить структуру католической церкви и ее догматические положения в неизменности, и 
модернистов, стремящихся упростить структуру церкви и приблизить ее 
теоретические положения к потребностям современного общества, что позволило бы 
привлечь значительное количество верующих. 

Официальным результатом проведения собора стало принятие целого комплекса 
важных решений: 
о святой литургии («Sacrosanctum concilium»); 
о средствах массовой информации («Inter mirifica»); 
о Церкви («Lumen Gentium»); 
о пастырской должности епископов в церкви («Christus Dominus»); 
об обновлении монашеской жизни с применением ее к современным условиям 
(«Perfectae caritate»); 
о Божественном откровении («Dei Verbum»); 
об апостольстве мирян («Apostolicam actuositatem»).

В 1964 г. параллельно с работой Собора состоялся визит папы римского в 
Константинополь, где папа Павел VI и константинопольский патриарх Афинагор сняли 
взаимные анафемы, провозглашенные еще в 1054 г., что явилось важным шагом к 
сближению двух ветвей христианства. 

Впрочем, значение этого шага не стоит преувеличивать, поскольку к тому моменту 
в константинопольской церкви состоял лишь 1 % всех православных христиан, в то 
время как все остальные православные церкви, большая часть прихожан которых 
проживала на территории социалистического лагеря, отказались идти на контакт с 
папской властью.



Безусловно, самые значительные преобразования в 
современной католической церкви оказались связаны с 
фигурой понтифика Иоанна-Павла II (1978–2005), в миру поляка 
Кароля Войтылы. 

Активно выступая за обновление католической церкви, он тем 
не менее никогда не переходил грань, за которой обновление 
могло перейти в искажение учения Христа. 

Так, в 1979 г. несколько американских епископов были 
подвергнуты исключению из лона католической церкви за 
неправомерное толкование вопросов сексуальной этики. 

В результате многочисленных поездок и встреч с духовными и 
светскими лидерами государств и конфессий Иоанну-Павлу II 
удалось наладить диалог между представителями различных 
религий, за что он пользовался заслуженным уважением как 
среди католиков, так и среди представителей других конфессий. 

Еще одним шагом, принесшим ему всеобщее уважение, стало 
публичное покаяние папы римского за те ошибки, которые 
были совершены католической церковью на протяжении ее 
существования, – карательную деятельность инквизиции, 
сотрудничество с фашистским режимом и т. д.



Направления протестантизма, их возникновение и развитие

Протестантизм, в отличие от католицизма, не смог сохранить внутреннего единства, разделившись на множество ответвлений и 
направлений.
 Помимо лютеранства, которое стало первым, но не основным из протестантских направлений, к числу наиболее значительных относятся 
кальвинизм, англиканство, баптизм, адвентизм и пятидесятничество. Особое место среди протестантов занимают мормоны.

Лютеранство. По своей культовой составляющей лютеранство придерживается промежуточной позиции между католицизмом и 
крайними направлениями протестантизма, поскольку сохраняет в церкви внешнюю атрибутику (орган, песнопения) и признает два 
священных таинства (крещение и причащение), в отличие от остальных протестантских течений, признающих лишь крещение. В 
настоящий момент большая часть лютеран живет в Германии, странах Скандинавии и Прибалтики.

Кальвинизм. Родоначальником этого направления стал французский монах Жан Кальвин (1509–1564). Другое название кальвинистов, 
характеризующее их упорядоченный и размеренный образ жизни, – пуритане (от лат. puras – чистый). Суть кальвинизма заключалась в 
полном устранении церковной иерархии и сосредоточении человека на таких ценностях, как умеренность и бережливость. Судьба 
человека предопределена, но раскрыть смысл предопределения возможно только в процессе выполнения повседневных 
обязанностей. Если человеку сопутствует удача в делах, то это выступает свидетельством того, что бог заботится о нем и 
проявляет по отношению к нему свою милость. По своей численности современный кальвинизм является вторым после лютеранства 
протестантским течением с 3 различными ответвлениями: реформаторство, конгрегационализм и пресвитерианство.

Англиканство. Возникновение англиканства в качестве одного из основных направлений протестантизма можно датировать 1532 г., 
когда собор английских епископов провозгласил независимость английской церкви от папской власти. Официальное установление 
англиканства имело свою трагическую историю: с восшествия на престол Марии Тюдор (1553–1558), которая была убежденной 
католичкой, начался ренессанс католицизма, а несколько английских епископов, принимавших участие в историческом соборе, были 
казнены за твердость в своих убеждениях.  Богослужение представителей англиканства восходит к католическому образцу. 
Заимствованным является также Никейский символ веры и filioque – утверждение, что Святой Дух происходит от Отца и Сына. От 
протестантизма англиканство взяло сокращение числа таинств до двух (крещения и причащения), а также упрощение церковных 
обрядов и отрицание обязательного посредничества церкви на пути богопознания. 

В настоящее время официальным главой англиканской церкви является английский парламент. 
Одним из наиболее скандальных решений, принятых в рамках англиканской церкви, было разрешение женщинам занимать 

епископский престол (1988), что уже несколько раз было осуществлено в англиканских общинах Северной Америки, хотя в самой 
Британии данное постановление остается пока только на бумаге.



Баптизму принадлежит важное место в истории протестантского вероучения, так как он берет 
свое начало еще в XVII в. Многие черты роднят баптизм с другими протестантскими церквями 
(упрощенные обряды богослужения, приоритет веры над культом). Но есть и свои отличия: 
замена торжественных богослужений молитвенными собраниями членов общины, чтение Нового 
Завета. 

В баптизме отсутствуют почитание святых, крестов и икон, а также церковная организация и 
монашеские ордена. 

Адвентизм. Представителями одного из относительно новых течений в протестантизме являются 
адвентисты седьмого дня, возникновение учения которых датируется 1830-ми гг., когда некий В. 
Миллер изложил свои взгляды на будущее человечества, предсказав скорое наступление Судного 
дня. Согласно верованиям адвентистов, которые практически отрицают традиционное христианское 
вероучение, принимая только два обряда священных таинств, не существует бессмертной души. 
После смерти человека душа погружается в состояние оцепенения, которое продолжается вплоть 
до Судного дня, когда разбуженные воскресшим Христом души будут поделены на те, что заслужили 
райского блаженства, и те, что осуждены на вечные адские муки. Единственным священным текстом 
для адвентистов является Библия. Большая часть приверженцев этого течения проживает на 
территории США, хотя активная миссионерская деятельность приводит к возникновению 
адвентистских общин на территории многих стран, в том числе и России.

Пятидесятничество стало одним из наиболее поздних, но тем не менее влиятельных 
ответвлений протестантизма, получившим развитие в США на рубеже XIX–XX вв. Основой 
вероучения этого протестантского течения является уверенность в том, что на пятидесятый день 
после воскресения Христа на апостолов снизошел Святой Дух, открывший у них пророческие 
способности. 

Сильная мистическая направленность пятидесятничества проявляется в наличии в обряде 
крещения, который признается представителями этого учения, элементов большого 
эмоционального возбуждения и экстаза, который, по их мнению, является залогом сошествия 
Святого Духа в душу нового приверженца веры. 



Мормоны
Распространение учения мормонов в России в начале 1990-х гт. сделало название 

этого протестантского течения, которое достаточно часто характеризуется 
отечественными исследователями как секта, достаточно известным, но, к сожалению, в 
двояком смысле. 

В устах сторонников этого течения учение мормонов является единственно 
верной версией христианства, которая незаслуженно «затирается» другими христианскими 
направлениями и церквями, но несет в себе глубокую истину за внешней 
незамысловатостью обрядов и запутанностью догматики. 

Противники мормонов столь же часто используют название этого течения для 
характеристики современного деструктивного (разрушительного) сектантства, хотя 
деятельность мормонов на территории России была официально разрешена в 
соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях».

«Церковь святых» (таково официальное название мормонов) была основана в 
1830 г. в США Йозефом Смитом (1805–1844). Но одна из денежных махинаций завела его в 
тюрьму, где в 1844 г. он был убит противниками мормонского учения. Смит издал «Книгу 
Мормона», содержащую смутные прорицания, которая и стала для его последователей 
олицетворением нового Священного Писания. Авторство этой книги приписывалось 
Смитом и его последователями последнему израильскому пророку Мормону, который 
будто бы сумел воплотить в своих изречениях древнейшую мудрость, не требующую 
больше никаких дополнений, но допускающую различные толкования.

Мормоны признают большую часть ранних христианских догматов, но 
склоняются в своем типе церковной организации к ранней христианской церкви 
периода апостольских общин. 

Основным повседневным требованием, предъявляемым мормонами к сторонникам 
своего вероучения, является отказ от употребления алкоголя и любых тонизирующих 
средств (вплоть до чая и кофе). 

Вместе с тем представители мормонского учения открыто проповедовали 
многоженство (сейчас отмечается запрет внутри Церкви), они выдвигают требования о 
создании собственного государства с теократическим устройством, о чем сам Смит 
говорил в своих последних проповедях. Основной ценностью, наличие которой роднит 
мормонов с другими течениями протестантизма, является трудолюбие и стремление к 
увеличению благосостояния (сам Смит посвятил разработке этого положения и конкретным 
советам по его воплощению в жизнь не одну страницу своей «Книги Мормона»). 



Вера в скорое наступление Судного дня, за 
которым последует наступление Царствия 
Божьего на земле, несущего блаженство всем 
представителям истинной религии, перекликается у 
мормонов с утверждениями о неминуемости 
ядерной катастрофы. 

Стремление сохранить свою общину, а также 
воспоминание о душах тех, кто ушел из жизни задолго 
до Судного дня, подвигло мормонов к созданию в 
своей генеральной резиденции выдолбленного в 
гранитной скале надежного укрытия, 
рассчитанного на прямое попадание атомной 
бомбы.

После смерти Смита его последователи 
перебрались в город Солт-Лейк-Сити (США, штат 
Юта), который стал официальным центром 
мормонского движения и остается им до сих пор, 
поскольку именно там располагаются основные 
органы управления мормонским движением во 
всем мире, а также учреждения, носящие культовый 
характер, несмотря на свое, казалось бы, утилитарное 
значение. 

Речь идет о «Хранилище в Гранитной 
Горе» и «Библиотеке семейной 
истории», предназначение которых заключается в 
хранении микрофильмов, содержащих 
историческую и генеалогическую информацию, 
касающуюся не только США, но и других стран 
мира. За последние 15 лет в мормонское 
хранилище поступили многие сотни 
микрофильмов, содержащие информацию с 
территории России. Речь идет о церковных книгах, 
данных переписей населения и других 
источниках, содержащих имена, фамилия и другие 
данные о живших когда-то людях. Ценность этой 
информации для мормонов происходит из их 
убежденности в том, что каждый человек способен 
спасти, обратившись в истинную веру, не только 
самого себя, но и своих близких, а также предков, для 
чего необходимо знать по крайней мере их имена. 
Религия мормонов позволяет провести обряд 
крещения даже в отсутствие участвующих в этом 
обряде людей.


