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тринитарной ереси в Женеве был казнен ученый Мигель Сервет. Кальвин 
изгоняет из Женевы оппозицию и становится не примиримым «женевским 
папой» Реформации, вводит строгую регламентацию религиозной, обще-
ственной и даже личной жизни горожан. Нарушение дисципли ны каралось 
(по решению консис тории или синода) различными мерами наказания. Были 
запрещены многие светские развлечения, громкий смех на улице, введены 
ограничения даже в еде и одеж де.

22 Констанцский собор проходил с 1414 по 1418 г. в г. Констанце. Он был 
созван с целью поло жить конец «Великой схизме». На открытии собора 
присутство вали около тысячи духовных лиц, император Сигизмунд и папа 
Иоанн XXIII (антипапа), который в качестве вопроса первостепен ной важ-
ности выдвинул борьбу с ересями. Он начал процесс Я. Гуса, завершивший-
ся в 1415 г. сожжением идеолога чешской Реформации. Опасаясь, что вы-
двигавшееся на соборе требова ние низложения всех действовав ших в то время 
пап приведет к суду и над ним, Иоанн XXIII бежал, но вскоре был арестован. 
При избрании нового папы Констанцский собор пополнил кардинальскую 
кол легию 30 представителями так называемых католических наций (англий-
ской, германской, французской и итало-испанской), и в 1417 г. па пой стал 
Мартин V. Констанцкий собор сущест венно ограничил его права, уре зал до-
ходы и провозгласил собор высшим органом Церкви, стоя щим над папой. 
Но в дальней шем папство, опираясь на свет скую власть в Италии, уклони лось 
от исполнения решений собора.

Данилевский сравнивает действия вождя женевских протестантов 
Ж. Кальвина, по указанию которого в 1553 г. был сожжен на костре испан-
ский ученый М. Сервет, с действиями католического духовенства, пригово-
рившего к смерти на Констанцском соборе идеолога чешской Реформации 
Яна Гуса (1371–1415).
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 1 В трактате «О граде Божием» (413–426) блаж. Августин противопостав-
ляет «град Божий» — об щину избранных, объединенных любовью к Богу и хри-
стианскими добро детелями, т. е. Церковь, — «граду зем ному» — грешному, 
языческому миру, воплощением которого для него являлась Римская империя.

 2 Петр (Симон, сын Ионы) — один из 12 апостолов — учеников Иисуса 
Христа, избран ных им для распространения его учения. Петр первым назвал 
Иисуса Христом и «Сыном Бога живого», на что Иисус ответил: «Я говорю 
тебе: ты — Петр [по-греч. «ка мень»] и на сем камне Я создам Церковь Мою 
и дам тебе ключи царства небесного» (Мф. 16: 18). Таким образом, Иисус, 
согласно католическому учению, поставил Петра во главе Церкви. После 
распятия Иисуса Христа Петр начинает самостоятельную апостольскую де-
ятельность, воз главляя одну из христианских общин. Он считается апостолом 
язычников. Со гласно преданию, Петр умер муче нической смертью: был распят 
на Ватиканском холме вниз головой. Имя Петра стоит первым в официальных 
списке римских епископов — пап.

 3 Nolens volens — волей-неволей (лат.).
 4 Слова compelle intrare часто использовались как формула, оправды-

вавшая насильственное обращение иноверцев в христианство. Выражение 
используется также для обозначения вынужденного согласия.

 5 Фотий, патриарх Константинопольский (858–867; 878–886) вел про-
должительную борьбу с римскими папами, что послужило началом разделения 
Церквей.

Фридрих II — император Священной Римской империи (с 1220 г.); 
в Германии был лишь короткое время. Своему наследственному королев-
ству Сицилии дал государственное устройство; предпринял крестовый поход 
и в 1229 г. вернул христианам Иерусалим. Вел борьбу с папой Григорием IX, 
который отлучил его от Церкви, и с папой Иннокентием IV.

Марк Ефесский (ум. 1450) — митрополит, защитник Православия 
на Флорентийском соборе (1439) и после него. Отказался подписать акт о со-
единении Церквей (Флорентийская уния). Перед смертью умолял патриарха 
Константинопольского Геннадия продолжать борьбу с латинянами.

 6 Халкидонский (IV Вселенский) собор был созван в Халкидоне в 451 г. 
при императоре Маркиане по поводу ереси Евтихия. Участники собора утверди-
ли учение о двух естествах в лице Господа Иисуса Христа, которое было чуждо 
крайностей несторианства и монофизитства. После Собора император издал 
строгие законы относительно монофизитов, которых было приказано ссылать 
или изгонять, сочинения их сжигать, а за их распространение — казнить. 
Однако Халкидонский собор не положил конец христологическим спорам.

 7 Ириней Лионский (ок. 130 — ок. 200) — церковный писатель, святой. 
Грек, родом из Малой Азии. Был пресвитером в Лио не, а в 178 г., после казни 
епис копа Фотина, принял кафедру. Относительно мученической кон чины 
Иринея полной ясности нет. Главное сочинение Иринея «Против всех ересей» 
посвящено полемике с гностиками. Он уделял вни мание различным аспек-
там уче ния о воплощении Иисуса Христа, которое без человеческой природы 
не могло быть полным.

 8 Potestas ordinis — власть сана (лат.).
 9 Potestas jurisdictionis — власть юрисдикции (лат.).
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10 Лев I Великий (ум. 461) — папа римский с 440 г. Лев I укрепил авто-
ритет Церкви на Западе, чему способствовал декрет императо ра Валентиниана 
III, давший решениям папы силу закона и предоставивший ему право суда 
над епископами. Выступил про тив учения монофизитов, напра вив Эфесскому 
собору (449) особое послание против положений Евтихия. После осуждения 
там по ложения о двух природах (бо жественной и человеческой) в одном лице 
и попытки отлучения папы добился созыва в 451 г. Халкидонского со бора, 
на котором положения посла ния Льва I были одобрены и монофизиты были 
признаны еретиками. В 452 г. Льву I удалось убедить вождя гуннов Аттилу 
уйти из Италии, а в 455 г. — уменьшить разрушения и истребление жите лей 
при разграблении Рима ван далами. Сохранились послания и проповеди Льва I. 
В 754 г. папа Бенедикт XIV причислил его к докторам Церкви.

Григорий I Великий (ок. 540–604) — папа римский с 590 г. Один из учите-
лей Церкви. В 579–585 гг.— папский посол в Константино поле. Григорий I 
проявил себя выда ющимся администратором; орга низовал оборону Рима 
и Южной Италии от лангобардов, с которыми в 592–593 гг. заключил мир. 
Отстаивал тезис о главен стве папы в спорах с византийскими властями 
и Константинопольской Церковью. Вдохновитель христи анизации Англии. 
Славу писате ля Григорию I принесли комментарии на библейские кни-
ги — «Пастыр ское наставление» и «Диалоги о жизни и чудесах италийских 
отцов». Григорий I положил начало церковному обоснованию учения о чисти-
лище. При Григории I в Риме была создана школа пения. Ему приписывают ре-
форму литургии, положившую начало так называемому григо рианскому пению.

11 Ультрамонтане — после дователи возникшего в XV в. ре лигиозно-
политического направления (ульт рамонтанства) в католицизме. Ультра-
монтане поддерживали начавшееся после авиньонского пленения восста-
новление престижа папского престола, его стремление к неограниченной 
власти, претензии папы на вмешательство в светские дела европейских 
государств. В XVI в. активными ультрамонтанами были иезуиты. В начале 
XIX в. идеи ультрамонтанства использовали представители католической 
аристократии. Напр., Ж. де Местр видел в цент рализованной папской орга-
низации орудие борьбы против револю ции; он предлагал создать конг ломерат 
монархических государств, спаян ных авторитетом папы. На I Ва тиканском 
соборе ультрамонтане добились провозглашения догмата о непог решимости 
(безошибочности суждений) папы.

12 Михаил Керуларий, патриарх Константинопольский (1043–1058). 
Желая оградить Восточную Церковь от элементов «латинства», приказал 
закрыть латинские церкви в Константинополе, отправил в Италию в грече-
скую епархию послание с предостережением против учения Западной Церкви 
об опресноках. Это послание послужило причиной обострения отношений меж-
ду Церквами. Он не принял папских легатов, прибывших в Константинополь, 
которые, в свою очередь, передали Михаилу грамоту, обвинявшую его в ересях 
и предававшую его анафеме. Вскоре Михаил созвал Собор, который изрек 
анафему на легатов. Многие церковные историки называют Михаила вино-
вником разделения Восточной и Западной Церквей.

13 Лев IX (1002–1054) — папа римский с 1049 г., святой. В миру граф 
Бруно Эгис хейм-Дагсбург из Эльзаса. Епис коп Туля с 1026 г. Папой изб ран 
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в Вормсе в 1048 г., но принял титул только в Риме. Сторон ник Клюнийской ре-
формы, Лев IX добивался искоренения симонии, др. злоупотреблений и провел 
для этого несколько церковных соборов. В 1050 г. осудил учение Беренгария 
Турского. Стремление сохранить папское влияние в Сицилии привело к окон-
чательному разрыву с Константинополем.

14 Урбан V (1309–1370) — папа римский с 1362 г. В 1367 г. последовал при-
зыву императора Карла IV и вернулся из Авиньона в Рим. В 1369 г. принял 
там византийского императора Иоанна V Палео лога. Урбан V был извес тен 
своей щедростью: из своей казны он содержал 1400 студен тов, обучавшихся 
во французских университетах. Беатифицирован в 1870 г.

15 Константин I Великий (Флавий Валерий; ок. 285–337) — римский 
император с 306 г. С именем Константина связан поворот со стороны импера-
торской власти к признанию христианства и последующему превращению его 
в государственную религию. Изданный Константином (вмес те с Лицинием) 
в 313 г. Миланский эдикт уравнял христианство в правах с другими религия-
ми. Константин созвал I Вселенский собор в Никее (325) и активно участвовал 
в нем, принимал меры по борь бе с ересями донатизма и ариан ства. В то же вре-
мя язычество при нем не было запрещено. Православной церковью Константин 
канонизирован как «равноа постольный», в католицизме же к лику святых 
не причтен, однако в средневековой Западной Церкви он считал ся образцом 
христианского правителя.

16 Иоанн Златоуст (347–407) — архиепископ Константинопольский, 
святой. За время пресвитерства (386–398) им было написано множество про-
изведений экзегетического характера и большое количество бесед. В 398 г. 
Иоанн был возведен в сан архиепископа Константинопольского. В своих про-
поведях он обличал пороки современного ему общества и пострадал от коз-
ней врагов. В 404 г. он был отправлен в ссылку и по пути в черноморский 
Пифиунт скончался 14 сентября 407 г. В 438 г. его мощи были перевезены 
в Константинополь и погребены в церкви Апостолов.

17 Григорий VII (ок. 1021–1085) — папа римский с 1073 г. В миру 
Гильдебранд из Соаны (Тоска на). Обучался в Риме, с 1047 г. находился 
в Клюни. Со времени Льва IX началось воз вышение Гильдебранда. В 1059 г. 
под его влиянием Латеранский синод утвердил право избрания папы исклю-
чительно за кардина лами. В 1075 г. Григорий VII издал указы, запрещав-
шие симонию и вводив шие целибат. Теократическая прог рамма Григория 
VII изложена в сочинении «Диктат папы», написанном в его окружении: 
папа — верховный сеньор всех государей, обладаю щий правом смещать 
и судить их; назначение епископов (ин веститура) полностью принадле жит 
папе. Последнее положило начало конфликту с императором Генрихом IV, 
который продолжал самовольно ставить епископов. В 1076 г. Григорий VII 
отлучил Генриха IV от Церкви. В 1077 г. импе ратор вынужден был примирить-
ся с Григорием VII в Каноссе. Но в 1080 г. Григорий VII вновь отлучил им-
ператора. В 1083 г. Генрих IV занял Рим и противопоставил Григорию VII 
антипапу Климента III. Григорий VII призвал на помощь герцога Роберта 
Гюискара, который, освободив Рим, подверг его раз граблению. Григорий 
VII был вынужден покинуть город и вскоре умер в Салерно. Канонизирован 
в 1606 г.
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Иннокентий III (1160–1216) — папа римский с 1198 г. В миру Лотарио, 
граф де Сеньи. Родился в Ананьи. Кардинал с 1190 г. Около 1195 г. напи-
сал сочинение «О пре зрении к миру». Отстаивал идею папского миродер-
жавия, считая королей своими вассалами (по его словам, папа — солнце, 
им ператор — луна). Он первым объявил пап «викариями Иису са Христа». 
Вследствие усиления ересей при Иннокентии III получила но вое развитие инк-
визиция и заро дились ордена доминиканцев и францисканцев. Иннокентий III 
орга низовал 4-й крестовый поход, за вершившийся захватом Константинополя 
в 1204 г. и временной по бедой католицизма на Востоке. В Германии, под-
держивая От тона IV, а затем Фридриха II, Иннокентий III усилил влияние 
папства. В 1213 г. английский король Иоанн Безземельный признал вассаль-
ную зависимость от Иннокентия III. Прав ление Иннокентия III — вершина 
могу щества пап.

18 Raison d’etre — здесь: разумное основание (фр.).
19 Гогенштауфены — немецкий владетельный род из Швабии, с 1138 

по 1254 г. (в лице Конрада III, Фридриха I, Генриха VI, Фридриха II и Конрада 
IV) занимавший императорский престол в Германии и угасший в мужском по-
колении в 1268 г. со смертью сына Конрада IV — Конрадина. Манфред — сын 
императора Фридриха II, король Сицилии (1231–1266). В 1266 г. был разбит 
Карлом Анжуйским при Беневенте и убит.

20 Бонифаций VIII (ок. 1234–1303) — папа римский с 1294 г. В ми ру 
Бенедетто Каэтани. С 1276 г. на юридической службе в курии. Кардинал 
с 1291 г. Сторонник теократической идеи, Бонифаций VIII прово дил политику 
в интересах вер ховенства власти духовной над светской. В ответ на поборы 
с церковных имуществ во Франции Бонифаций VIII издал в 1296 г. буллу, 
запре щавшую духовенству платить на логи государям. Король Фи липп IV 
запретил вывоз денег из Франции. Для улучшения финан сового положения 
Бонифаций VIII объя вил 1300 г. юбилейным годом. В 1302 г. Генеральные шта-
ты призна ли папскую власть во Франции ограниченной. В ответ Бонифаций 
VIII издал буллу «Unam Sanctam» (1303), в которой снова провозгла сил вер-
ховенство папы. Филипп IV послал в Италию своего представителя Г. Ногаре, 
аресто вавшего Бонифация VIII. Не вынеся оскорблений, он скончался.

21 Авиньонское пленение — период вынужденного пребыва ния пап 
в Авиньоне (Южная Франция) с 1309 по 1377 г., начало которому положил 
Климент V, подчинившийся диктату французского короля Филиппа IV в ходе 
спора о прерогативах духовных и светских властей. Период Авиньонского 
пленения являлся наглядным сви детельством кризиса папства в услови-
ях роста национальных монархий. Наиболее одиоз ными фигурами были 
Иоанн XXII и Климент VI, двор которого Петрарка метафорически назвал 
«Вавилоном», а Авиньонское пленение — «вави лонским». Опасаясь потерять 
власть в Папской области и поль зуясь ослаблением Франции, Григорий XI 
последовал призыву Екатерины Сиенской и вернулся в Рим.

22 Пилат Понтий — римский прокуратор, управлявший Палестиной 
как частью римской провинции Сирии во время земной жизни Иисуса Христа.

23 Амвросий Медиоланский (Ambrosius Mediolanensis) (ок. 339–397) — свя-
той, видный представитель латинской патристики, один из учителей Церкви. 
Около 370 г. стал правителем области Эмилия-Лигурия, в 374 г. был избран 
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епископом Милана (Медиолана); способствовал победе над арианами на Западе. 
Прославился как борец с язычеством, добил ся устранения из здания Сена та 
в Риме Алтаря Победы. Оказывал влияние на политику многих императоров, 
принудил Феодосия I к публичному пока янию после резни в Фессалони ках (390). 
Способствовал обра щению в христианство блаж. Августина (387). Его главное 
соч. «Об обя занностях слуг Божьих» явля ется христианским переложением 
сочинения Цицерона «Об обязанностях». Автор многих церковных гимнов.

Григорий Турский (ок. 538 — ок. 594) — франкский хронист, святой, 
один из знаменитых историков средневековой Франции. С 573 г. — епископ 
в Туре — городе, имевшем значение религиозного центра Галлии, хранившем 
мощи св. Мартина. Его главное сочинение — «История франков».

24 Феодосий Великий — последний император всей Римской империи 
(382–395). Издал ряд декретов против еретиков, запретил нехристианские 
культы, закрыл языческие храмы. После смерти Феодосия Римская империя 
распалась на Западную и Восточную (Византия).

Юстиниан — восточно-римский (византийский) император (527–565), 
воздвиг храм Св. Софии в Константинополе (528–533). Находился под сильным 
влиянием супруги Феодоры, бывшей наездницы в цирке; покровительствовал 
монофизитам.

25 Павликиане — секта, возникшая в VI–VII вв. в Армении и в дальнейшем 
распространившаяся в Византии; получила свое название, очевидно, за ча-
стые ссылки ее лидеров на послания апостола Павла. Павликиане требовали 
возврата к устройству раннехристианской Церкви, не признавали иерархию, 
отрицали таинства и почитание икон. Особенно резко павликиане выступали 
против монашества и монастырей.

Богомилы, богомильство — болгарско-византийская ересь дуалистиче-
ского направления, продолжавшая учение гностицизма. Происхождение 
богомильства относится к Х в., когда в пределах Болгарии появилось ере-
тическое движение, получившее название по имени попа Богомила, перво-
го проповедника этого учения. В начале XII в. богомильство проникло уже 
в столицу Византийской империи — Константинополь и приобрело сторонни-
ков в высших кругах. В Византии богомильство просуществовало до самого 
падения империи в 1453 г., а в Болгарии — до середины XVIII в. Отголоски 
богомильства прослеживаются в учении стригольников, ереси, появившейся 
в Новгороде и Пскове в XIV в.

<Преосвященный Филарет Московский, святой Иоанн Златоуст, 
Давид Штраус и Прессансе о первенстве Петра>

<Апостол Петр и папство>

<Папа святой Лев Великий о первенстве>

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч. Фототипическое издание. 
Брюссель, 1969. Россия и Вселенская Церковь. Ч. 2. С. 248–259.

Филарет (Дроздов) — митрополит Московский (1821—1867). В 1823 г. 
составил православный Катехизис; в 1858 г., по его настоянию, был издан 
русский перевод Библии. Он же составлял манифест 19 февраля 1861 г. об от-


