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Abstract. Firstly, the article discusses the general significance of the phenomenon of “heresy” in the history
of European culture. At the same time, it is indicated that in the long term of the social development process,
inversions of assessments and understanding of orthodox and non-orthodox views and beliefs occur quite often,
when the persecuted become true heroes and their persecutors are declared retrograde. It is also emphasized that
the very practice of knowing the truth implies the need for certain experiences that go beyond the scope of
traditional intellectual activity, which causes rejection by society. The article notes that heretics were often sacrificed
to preserve the social status quo, but, in the end, this led to the exact opposite results. Secondly, the article
examines the medieval transformation of the heresy of the Manichaeans, the attitude towards which in modern
culture has fundamentally changed, and a wide scientific and philistine interest in the heritage of the Cathars has
developed. In this regard, the article studies the problem of the continuity of Manichaeism and Catharism, the
relationship between the Cathar doctrine and the principles of Christian religiosity, and demonstrates the special
significance and role of the Cathar movement in the development of the social space of cities and the mentality of
medieval townspeople. Thirdly, on the example of understanding the world and man, the fundamentally dualistic
nature of the worldview of the Cathars or Albigensians is revealed, which led them to the implementation of extreme
forms of asceticism up to the practice of self-mortification (endura). Fourthly, as a conclusion, it is indicated that the
Cathar movement played a special role in the history of the Middle Ages, demonstrating new social demands of the
dynamically developing ethos of the burghers while paying attention to the fact that the experience of traditional
monastic ascetics was based not on mortification of the flesh but on the fundamental transformation of whole
human nature (theosis).
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ТРАНСФОРМАЦИИ МАНИХЕЙСТВА В СРЕДНИЕ ВЕКА

Олег Эрнестович Душин
Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается, во-первых, общее значение феномена «ереси» в истории евро-
пейской культуры. При этом указывается, что в перспективе длительного процесса социального развития
довольно часто происходят инверсии оценок и понимания ортодоксальных и неортодоксальных взглядов и
убеждений, когда преследуемые и гонимые становятся подлинными героями, а их гонители объявляются
ретроградами. Также подчеркивается, что сама практика познания истины подразумевает необходимость
определенных переживаний, выходящих за рамки традиционной интеллектуальной деятельности, что вызы-
вало неприятие со стороны социума. В статье отмечается, что еретики часто приносились в жертву для
сохранения общественного status quo, но, в итоге, это приводило к прямо противоположным результатам.
Во-вторых, исследуется средневековая трансформация ереси манихеев, отношение к которой в современной
культуре принципиальным образом изменилось, сложился широкий научный и обывательский интерес к
наследию катаров. В этой связи в статье изучается проблема преемственности манихейства и катаризма,
соотношения доктрины катаров и принципов христианской религиозности, демонстрируется особое значе-
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ние и роль движения катаров в развитии социального пространства городов и менталитета средневековых
горожан. В-третьих, на примере понимания мира и человека раскрывается принципиально дуалистический
характер мировоззрения катаров или альбигойцев, что приводило их к осуществлению крайних форм аске-
тизма вплоть до применения практики умерщвления себя (endura). В качестве заключения указывается, что
движение катаров приобрело особую роль в истории Средневековья, продемонстрировав новые социальные
запросы динамично развивающегося этоса бюргерства. При этом обращается внимание на то, что опыт
традиционной монашеской аскезы строился не на умерщвлении плоти, а на принципиальном преображении
всей человеческой природы (theosis).

Ключевые слова: ересь, манихейство, богомилы, катары, альбигойцы, дуализм.
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Введение

Обращаясь к проблематике «еретичес-
ких» убеждений, тех «превратных» воззрений,
которые «выходили» за рамки официальных
церковных догматов, сложившихся принципов
мировосприятия, господствующих идеологи-
ческих доктрин, необходимо признать, что
многое из того, что исторически воспринима-
лось как «нарушение» или даже как «разру-
шение» основ устоявшегося мира, в перспек-
тиве развития европейской культуры приобре-
тало характер истины, подлинного знания, тог-
да как преследователи этих учений и идей
впоследствии подвергались обструкции и рас-
сматривались исключительно как ретрограды.
Тем самым, позиции притесняемых и гонимых
и их недругов оборачивались и приобретали
прямо противоположный смысл. Причем в
роли ереси в XX в. стали восприниматься не
только неортодоксальные религиозные веро-
вания, как это было в Средние века или инно-
вационные научные теории, за которые пре-
следовали ученых в Новое время, но и лич-
ные политические убеждения.

В конечном счете следует согласиться
с тем, что тема стигматизации знаний в каче-
стве «ересей» сохранила свою актуальность
и необходимость философского осмысления и
с точки зрения исторических практик, и в пер-
спективе развития современности. В частно-
сти, сама экспликация истины требует неко-
торой формы «преодоления», своеобразного
«выхода» за существующие пределы и грани-
цы. Практики познания истины предполагают
определенный опыт переживаний. Сама по
себе истина имеет не только интеллектуаль-
но-познавательный характер, но для того, что-
бы она стала в подлинном смысле истиной,

требуются соответствующие переживания,
часто трагического характера. Сторонники
новых идей, подобно героям древнегреческо-
го эпоса, принимают свою судьбу как неиз-
бежность, как Fatum, сохраняя привержен-
ность личным воззрениям и не ведая об их
будущей реабилитации и признании. По сути,
истина для них несет в себе характер жерт-
вы. Различного рода «ересиархи» довольно
часто приносились в жертву для поддержа-
ния общественного status quo, но в то же вре-
мя их заклание становилось истоком реали-
зации и утверждения новых перспектив веры,
научного познания и самого существования
человека.

Так получилось и с еретическим учени-
ем катаров, средневековой «версии» манихей-
ства. Разумеется, оно не может быть реаби-
литировано с позиций Римско-католической
церкви, но в пространстве современной куль-
туры оно приобрело новые интерпретации и
принципиально иное понимание. Катаров ста-
ли воспринимать именно как сообщество пре-
следуемых и гонимых. С 1900 г. во Франции
начал выходить журнал «Пробуждение альби-
гойцев», основанный восемнадцатилетним
Деода Роше, а в 1950 г. он создал «Общество
по изучению катаров», объединившее таких
ученых как Рене Нелли, Жан Дювернуа, Фер-
нан Ниль. Все они были по-настоящему зах-
вачены исследованиями доктрины катаров.
Они активно занимались поиском источников,
написали соответствующие научные работы,
защитили диссертации, опубликовали много-
численные монографии. Причем даже в их
научных штудиях присутствует явная толика
мистических ожиданий и предчувствий, поис-
ка особых форм знаний и осуществления
эксклюзивных духовных практик, присущих
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приверженцам ереси катаров. В свою очередь,
подобная стратегия стала основополагающей
для Антонена Гадаля, президента Инициати-
ческого общества, который в своей деятель-
ности активно использовал неизбывную тягу
людей к опыту мистических переживаний,
выводящих их за рамки повседневности, и ча-
сто прибегал к замысловатым и искусствен-
ным интерпретациям символики катаров. Та-
ким образом, даже современные исследова-
ния средневекового катаризма обрастали все-
возможными мифами и легендами [Тарасова
2005].

В целом, движение катаров явилось
неотъемлемой составной частью западноев-
ропейского Средневековья, и хотя его влия-
ние было полностью подавлено к концу XIV в.,
оно сохранилось в качестве феномена куль-
турно-исторической памяти, сыграв свою впол-
не определенную роль в развитии европейс-
кого самосознания. В данном контексте сим-
волично звучат слова французского исследо-
вателя Жана Мадоля, автора монографии
«Альбигойская драма и судьбы Франции»:
«Через потрясения XIII в. Средние века из дет-
ства вступают в современный мир» [Мадоль
2000, 21]. Стоит напомнить, что период дет-
ства в интерпретациях известных психологов
всегда воспринимался как уникальное время,
в рамках которого формируется личность, про-
исходит развитие индивидуальных задатков
человека, по сути, закладывается основа его
будущих успехов и поражений.

Манихейство и катаризм

Среди еретических движений первона-
чального христианства манихейство явилось
одним из главных направлений. Сергей Сер-
геевич Аверинцев в данной связи отмечал, что
для официальной Церкви «дух манихейства
был постоянной опасностью, как бы подзем-
ным потоком, подтачивавшим основы хрис-
тианского сознания» [Аверинцев 1976, 33].
В самом деле, по мере утверждения христи-
анства в качестве господствующей религии
его статус в обществе и роль в государстве
кардинально изменялись, приобретая все боль-
шее значение и влияние. Но при этом набирал
силу и процесс обмирщения Церкви, ее посте-
пенного превращения из преследуемой и го-

нимой в мощный институт власти. В резуль-
тате, она стала крупнейшим владельцем сель-
скохозяйственных угодий и важнейшим атри-
бутом средневековой общественно-полити-
ческой системы. Причем содержание самой
церковной доктрины становилось все более
сложным и не всегда понятным для паствы.

В свою очередь, манихейство при всей
замысловатости своего учения предлагало
достаточно ясную схему понимания мира и
поведения человека. При этом оно не было
так явно обременено земными связями и от-
ношениями и отвечало на духовные запросы
верующих, захватывая умы и простых прихо-
жан, и людей образованных, и представите-
лей аристократической элиты. Тем самым, оно
все более и более представляло реальную
угрозу для существующих институтов влас-
ти. Поэтому против него единым фронтом
выступали как церковные иерархи, так и свет-
ские правители. «Едва ли какую-либо другую
религию преследовали столь беспощадно и
жестоко, как религию Мани», – отмечает пе-
тербургский ученый A.Л. Хосроев [Хосроев
2007, 207]. Гонения, как указывает исследо-
ватель, начались еще в языческом Риме. Так,
в 297 г. император Диоклетиан издал эдикт, в
котором подчеркивалось исключительно чу-
жеродное, персидское происхождение уче-
ния Мани. Преследования продолжились и при
христианских властителях. Тем не менее, воп-
реки всем принимаемым актам, «это религи-
озное движение-изгой имело невероятный ус-
пех в разных концах ойкумены и на протяже-
нии многих лет успешно соперничало с рели-
гиями, которые, в отличие от манихейства,
с ранних пор были государственными» [Хос-
роев 2007, 259].

В истории Средневековья манихейство
представало в разных модификациях своего
развития: от болгарского богомильства до
движения катаров. Причем последнее отра-
жало противостояние и борьбу между Тулу-
зой и Парижем за приоритет властных полно-
мочий. И поэтому движение альбигойцев, как
принято называть катаров во Франции, при-
обрело столь заметное общественное влия-
ние. «Крестовый поход против альбигойцев
был главным образом политическим предпри-
ятием, а не религиозным конфликтом», – под-
черкивает французский исследователь Роже
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Каратини [Каратини 2010, 10]. При этом воз-
никает принципиальный вопрос о том, насколь-
ко средневековое учение катаров или альби-
гойцев можно считать прямым продолжени-
ем учения Мани.

Считается, что манихейство восходит к
разновидности гностических доктрин Средне-
вековья, что оно явилось вариантом иннова-
ций, принятых в религии зороастризма в Ира-
не при шахе Шапуре I, совместив учение зо-
роастризма с христианством и античным
культом Митры. В свою очередь, средневе-
ковые неортодоксальные христианские дви-
жения павликан, богомилов и катаров воспри-
нимаются в качестве «манихейских» сект и
признаются в роли «преемников» дела Мани.
Причем специфика этих движений состояла в
том, что они придавали особое значение дея-
тельности апостолов, а также считали, что в
церковь проникли греховные люди, которые
привнесли в нее власть сатаны.

В данном контексте известный шведс-
кий религиовед Гео Виденгрен признает, что
«Мани претендовал только на то, что он из-
брал (а точнее воссоздал) внутри христиан-
ства “истинную” (или “совершенную”) и “уни-
версальную” церковь» [Виденгрен 2001, 247].
Тем самым, согласно его концепции, свое уче-
ние проповедник рассматривал в роли един-
ственно подлинного и всеобщего носителя
христианского духа, обращенного к самым
разным народам. Именно так – в качестве
«истинных христиан» – воспринимали себя и
его последователи.

Действительно, учение катаров апелли-
ровало к традициям раннего христианства и
критиковало Папскую курию за отказ от под-
линного духа Христова, что, согласно их пред-
ставлениям, было обусловлено Миланским
эдиктом 313 г., когда церковь приобрела офи-
циальный характер и стала частью государ-
ственной системы. Примечательно, что уче-
ние катаров первоначально распространяли
клирики, а затем оно получило признание и
обрело многочисленных адептов из числа про-
стых верующих, искавших новых духовных
путей и мистических практик, но не нашед-
ших таковых ни в официальной церкви, ни в
куртуазной культуре, ни в средневековой на-
уке. В XII–XIII вв. доктрина катаров получи-
ла широкое распространение на Севере Ита-

лии и Юге Франции, где было много городов с
развитой системой ремесел и торговых свя-
зей. Центрами их движения явились Тулуза,
Милан, Флоренция. Причем их проповедники
были так популярны и чувствовали себя столь
вольготно, что свободно и беспрепятственно
вступали в открытые богословские дискуссии
с официальными священниками и монахами.
Символично, что подобные прения поддержи-
вались и местными аристократами.

Дуализм: мир

Несмотря на все нюансы и особенности
развития манихейства от учения Мани через
богомильство к катарам, определяющим на-
чалом, связующим религиозные доктрины этих
движений, являлся строгий мировоззренческий
дуализм. Позиция прямой и однозначной пре-
емственности между данными доктринами
подвергается вполне обоснованной критике, но,
в любом случае, дуалистический принцип был
основой их мировосприятия. Показательно, что
дуалистические воззрения катаров были изло-
жены в труде доминиканца Райнерио Саккони
«Книга о двух принципах», так как представле-
ние содержания этого еретического учения
было крайне необходимо для его последующе-
го опознания и ниспровержения. Причем, как
показывает А.Л. Дунаев, отношение Церкви к
ересям в период XII–XIII вв. развивалось в
направлении от чисто интеллектуального оп-
ровержения к крайне жесткому преследованию
[Дунаев 2008].

В свою очередь, современный француз-
ский ученый Жан Маркаль прямо заявляет, что
манихейство «представляет собой наиболее
совершенный пример дуалистической ереси,
ставшей настоящей религией со специфичес-
кими ритуалами и догмами» [Маркаль 2008,
167]. При этом тенденция к дуализму, по его
мнению, «проявлялась постоянно в истории
манихейских сект и нашла завершение в зна-
менитой endura катаров конца XIII века»
[Маркаль 2008, 176]. Следует отметить, что
так называемая endura была важной состав-
ной частью практики мистической жизни «со-
вершенных». Она представляла собой посте-
пенное умерщвление себя, что подразумева-
ло отказ от оков темного материального мира
во имя Бога и обретение своей подлинной «ан-
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гельской» природы. По сути, человек переста-
вал употреблять пищу. В учении катаров дан-
ная практика представлялась в качестве реа-
лизации особого духовного пути восхождения
к Божественному Свету, к Небесному Отцу.

Известный исследователь альбигойцев
Рене Нелли также утверждает, что «в фило-
софском плане катаризм – это дуализм» [Нел-
ли 2005, 58]. При этом он признает, что «есть
бесспорное сходство между учением Мани о
происхождении Зла и точкой зрения катаров»
[Нелли 2005, 61]. Тем не менее, немецкий уче-
ный Арно Борст полагает, что «вечная проти-
воположность обеих сил, понимаемых катара-
ми как силы света и силы тьмы, объясняется,
однако, не памятью о прежнем манихействе,
а чтением Библии (Иак 1, 17; Кол 1, 13; Ис 45, 7)»
[Нелли 2005, 345]. Причем он подчеркивает, что
для катаров Библия уже в XIII в. стала «кла-
дезем цитат», они придавали особое значение
изучению текстов Священного Писания. Таким
образом, понимание мира в учении катаров, как
и в манихействе, предполагало наличие двух
начал – Добра и Зла, за ними признается из-
вечное существование, но Добро ассоциирует-
ся с Духом и Светом, а Зло с Материей и
Тьмой. Так катары разрешали одну из важней-
ших проблем богословского дискурса моноте-
истических религий: как возможно зло в сотво-
ренном Богом мире, если Его природа есть
абсолютное благо.

Ученые отмечают, что в движении ката-
ров сложились два направления: «умеренные»
и «радикальные» дуалисты. Радикалы счита-
ли, что если Сатана смог создать этот мир, то
он вполне может рассматриваться в качестве
божества и восприниматься как реальный со-
перник подлинного Бога, тогда как «умеренные»
дуалисты признавали Сатану лишь в роли пад-
шего ангела. Также радикалы полагали, что
Христос является ангелом, но в противополож-
ность падшим ангелам он не соприкасался с
грехом и не был связан с телом. По их пред-
ставлениям, Ему была присуща только види-
мость тела, corpus phantasticum («иллюзорное
тело»), которое не было связано ни с матери-
альностью, ни с плотскими недостатками.
В свою очередь, Мария также имела ангельс-
кую природу и в этом смысле не могла быть
причастна к физическому рождению Христа.
Умеренные же не отвергали полностью идею

воплощения Христа. Согласно их учению, Хри-
стос стал в Марии человеком, но при Вознесе-
нии Он оставил свое земное тело. Миссия Хри-
ста заключалась для них в том, чтобы спасти
падших ангелов, вернуть домой потерянных
овец, ангелов неба. Он осуществлял это посред-
ством проповеди. При этом умеренные призна-
вали чудеса, сотворенные Христом на Земле,
а радикалы видели в них лишь своего рода
фокусы с материальными предметами, кото-
рые создавали иллюзию и были достойны толь-
ко пренебрежения.

Так или иначе, катарам было присуще
глубокое недоверие ко всему земному и к его
творцу, который воспринимался ими в образе
дьявола, торжествующего над всем сущим.
В этом плане будущность нашего мира виде-
лась им в абсолютно превратной перспекти-
ве. Радикалы утверждали, что в нем востор-
жествует ад, «рай глупцов». Но и умеренные
катары с таким же пессимизмом ожидали
конца Света. В их представлениях в резуль-
тате Страшного Суда Земля будет сожжена,
она превратится в огненный ад, либо снова
распадется на элементы и на ней восторже-
ствует тотальный хаос.

Дуализм: человек

Согласно доктрине альбигойцев, изначаль-
но совершенная душа человека оказалась раз-
двоена между ангельской природой, которая
пребывает на Небесах, и земной плотью, фи-
зическим телом. Поэтому перед людьми воз-
никает сложная задача преодоления зла.
Им следует строго исполнять волю Бога и не-
навидеть данный превратный мир. Отсюда в
учении катаров складывается особое понима-
ние греха, для них грешить означало принимать
этот мир, поэтому в их представлениях любой
грех считался смертным. В этом смысле они
были негативно настроены не только по отно-
шению к официальной Католической церкви как
носительнице искаженного духа христианства,
но и к представителям светской власти, к со-
циально-правовым институтам, к системе фе-
одальной иерархии.

В такой перспективе Р. Нелли представ-
ляет катаризм с его отрицанием церкви и ро-
дового права наследования как некоторую
оппозицию феодализму в целом. «Следует
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признать, что катары осуждали все основы
феодализма», – утверждает французский уче-
ный [Нелли 2005, 18]. С одной стороны, он
видит в данном подходе проявление влияния
городских бюргеров. С другой – в этом при-
сутствовала стратегия тотального непри-
ятия всего того, что определяло существую-
щий мир, который с точки зрения катаров был
абсолютно превратен и несправедлив.

Эффективность ереси катаров, как счи-
тает Рене Нелли, задавалась призывом к воз-
вращению к подлинному христианству. Как из-
вестно, на данной основе выстраивались самые
разные неортодоксальные учения не только в
период Средних веков, но и в Новое время. При
этом ученый подчеркивает, что катары имп-
лицитно способствовали развитию буржуазно-
го духа. Стремясь к строгой нравственной чи-
стоте и к предельной простоте жизни, они, по
его мнению, стали провозвестниками буржуаз-
ного накопительства и стяжания. Катаризм в
его понимании «был отражением эволюции
общества, которая уже уменьшила в Оксита-
нии прерогативы сеньоров, противопоставив им
интересы буржуа, противопоставив города зам-
кам. Это было частично связано с наступле-
нием денег» [Нелли 2005, 25]. Причем, соглас-
но интерпретациям французского исследовате-
ля, «совершенные» были вполне успешными
финансистами в силу их высокой моральной
требовательности и пунктуальности. Более
того, они даже могли оказать заемщику под-
держку в случае каких-то проблем.

В свою очередь, Арно Борст также при-
знает, что «во время расцвета своей церкви
совершенные занимались оживленными фи-
нансовыми операциями» [Нелли 2005, 371].
Кроме того, как подчеркивает ученый, «ка-
тары никогда не отрицали труд» [Нелли
2005, 370]. При этом на особое отношение к
труду в рамках еретических учений катаров
и вальденсов как форме аскетического обра-
за жизни и проявления подлинной христианс-
кой праведности указывает и российская ис-
следовательница Е.Г. Кайпова [Кайпова 2016,
213]. В итоге следует обратить внимание на
то, что две важнейшие составляющие буду-
щего буржуазного мира Нового времени –
культ денег и труда – нашли отражение в уче-
нии катаров. Разумеется, не стоит преувели-
чивать значение катаризма для формирования

и утверждения стратегий капиталистического
производства и денежного накопительства в
Западной Европе, но, в любом случае, он имп-
лицитно включал вполне определенные тенден-
ции, задававшие длительную перспективу раз-
вития самосознания европейского индивида.

Заключение

В качестве вывода необходимо еще раз
подчеркнуть, что движение катаров приобрело
особую роль (пусть и трагическую) в сложной
истории XIII в., являя собой пример крайних
форм аскетизма и суровых духовных практик.
Но их путь – это «умерщвление» плоти (endura),
тогда как традиционный монашеский аскетизм –
это «преображение» всей человеческой приро-
ды (theosis). В этом плане «совершенные» при-
нимали на себя все противоречия и недостатки
этого превратного мира, но они не могли обрес-
ти и представить другим реальную возможность
примирения. Их учение отражало новые прин-
ципы и стратегии поведения складывающегося
бюргерства, которое посредством крайних форм
религиозного пиетизма стремилось к преодоле-
нию всех условностей и ограничений феодаль-
ного общества. По сути, это было проявлением
одного из сюжетов в длительной истории фор-
мирования и утверждения современной буржу-
азной цивилизации. Однако нельзя забывать (как
показывает в своей статье А.А. Устинова [Ус-
тинова 2009]), что и сама Папская курия актив-
но искала разнообразные формы контроля и воз-
действия на сознание верующих, которые дол-
жны были способствовать не только преодоле-
нию народных ересей, но и сформировать перс-
пективу «оправдания» земной жизни людей, при-
знания их повседневных забот и стратегий прак-
тической деятельности.
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