
ЮЖНОФРАНЦУЗСКИЕ ВАЛЬДЕНСЫ

Основателем движ ения вальденсов в Ю ж 
ной Франции являлся торговец из г. Л и о 
на. Этот человек, по имени Петр, в 1170 
(или в 1173) г. отказался  от своего имуще

ства и провозгласил необходимость жизни 
в бедности Позднее за ним утвердилось 
другое имя — Вальдес, или В а л ь д о 2 (ве
роятно, топонимического происхожде
ния) 3. У Вальдеса было много последова
телей. Их стали называть «сектой Вальде
са» — вальденсами, а так ж е  лионистами, 
«лионскими бедняками» и т. п. Сами себя 
они именовали порою «бедняками Христа» 
либо «нищими духом».

Взгляды Вальдеса и его сторонников сло
жились на основе некоторых идей, распро
страненных в предшествующий период сре
ди еретиков юга Франции и использован
ных вальденсами в соответствии с новыми 
социально-экономическими и политическими 
условиями. Использовали вальленсы и 
опыт ранее существовавших сект. Вальдес 
выступал с проповедями, призывая к соб
людению обета бедности и к жизни в духе 
«евангельского совершенства». Чтобы о б р а 
щения членов секты стали более понятными 
простому народу, он распорядился пере
вести евангелие и другие книги библии, а 
т ак ж е  произведения «отцов церкви» на «на-

1 «Ех chronico universali  anonymi Laudu- 
nensis», «M onum enta  G erm aniae  Historica». 
SS. Т. XXVI. H annoverae .  1882, p. 447; 
B. G u i .  Manuel de l’inquisiteur. Т. I. P. 1926, 
p. 34.

2 Valdes — во французской транскрип
ции; Valdo — в итальянской; Valdus, 
Valdesius — в латинской.

s P. L e u t r a t .  Les Vaudois.  P. 1966, p. 56.

родный галльский язык». Тем самым, по 
мнению представителей инквизиции, валь- 
денсы стали присваивать себе функции слу
жителей церкви. Однако формально валь- 
денсы пока не порывали с католической 
церковью. Они посещали церковные с л у ж 
бы, но стремились использовать эти посе
щения для распространения своих взглядов. 
Церковь начала преследовать членов сек
ты. Собор в Вероне (1184 г.) отлучил валь
денсов наряду с другими еретиками от 
церкви. Вальдес и те его сторонники, кото
рые не скрывали своей близости к нему, 
были изгнаны из Лиона. В 1215 г. IV Л ате- 
ранский собор вновь отлучил вальденсов от 
церкви, уже в более категорической форме.

Изгнание Вальдеса лишь способствовало 
расширению действий секты и усилению ее 
влияния на население. Как отмечала инкви
зиция, вальденсы «распространились по 
Провансу и в Ломбардии» 4. Под Провансом 
имелась в виду доминиканская провинция, 
практически о х ваты вавш ая  весь юг Ф ран
ции. Во время альбигойских войн начала 
XIII  в. в одном лишь округе Берри было 
уничтожено более 7 тыс. вальденсов (час
тично сюда входят, вероятно, и еретики-ка
тары) 5. О днако  среди самих вальденсов

4 «Anecdotes historiques,  legendes et a p o 
logues t ires du recueil inedit d ’Etienne de 
Bourbon, dominicain du X I l ie  siecle». Publ.
par A. Lecoy de la Marche. P. 1877, p. 293.

6 «Grand dic t ionnaire  universel du XIXe 
siecle». Т. XV. P. 1875, p. 811. К атары  — при
верженцы одной из крупнейших средневе
ковых ересей, порожденной антиф еодаль
ною оппозициею быстро развивавшихся 
городов Италии и Ю жной Франции.
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постепенно происходило размеж евание,  
между радикальными и консервативными 
элементами. Первые были более склонны к 
неподчинению церкви, чем сам Вальдес. Но 
имелись и лица, заинтересованные в ком
промиссе с римской курией, которая всяче
ски способствовала расколу среди еретиков. 
С этой целью ею устраивались диспуты 
между вальденсами и католическими теоло
гами. Первое время по отношению к валь- 
денсам инквизицией не применялись такие 
же беспощадные репрессивные меры, как к 
катарам. В результате на рубеже 1208—
1209 гг. от вальденсов откололась большая 
группа, находивш аяся под эгидой папства 
и получившая название «католические бед
няки». В 1210— 1211 гг. от организации 
вальденсов отмеж евалась  значительная ее 
часть, находивш аяся в Северной Италии,— 
«ломбардские бедняки». А вскоре умер и 
Вальдес. Однако полностью своих целей 
Рим не добился. Ересь вальденсов про
до л ж ал а  распространяться. Ее адепты по
явились во Франш-Контэ, Бургундии и Л о 
тарингии. хотя центром движения оставал
ся юг Франции.

Во второй половине XIII столетия окон
чательно сложились организация ю ж но
французских вальденсов и их идеология. 
Каков прежде всего был социальный состав  
участников движения?  В первую очередь к 
ним относились бедные ремесленники и под
мастерья, городской плебс в широком смыс
ле слова, а такж е  сельские бедняки. Но в 
секту вальденсов вступали и лица, принад
лежавш ие к числу состоятельных ремеслен
ников, торговцев и вообще зажиточных го
рожан, а такж е  богатых крестьян 6. Между 
прочим, среди вальденсов было немало 
женщин. Ответ на вопрос об организации 
вальденсов тесно связан  с ответом на дру
гой вопрос: каково было их отношение к 
католической церкви как организации? П ер 
воначально вальденсы субъективно не про
тивопоставляли себя церкви. Они считали 
себя правоверными католиками, стремящ и
мися лишь к соблюдению всех требований 
евангельского совершенства. Это относи
лось и к вероучению и к культовым обря-

6 Особенно важ ны  для уяснения этого 
вопроса записки Райнерия Саккони, одно
го из лидеров итальянских еретиков, позд
нее вернувшегося в лоно католицизма 
(«Reineri ord in is  p raed ica torum  contra  Wal- 
denses Haeret icos l iber»). См. «Сборник па
мятников по истории раннего вальденства» 
(далее — «Сборник.. .»). М. 1910, стр. 8— 9; 
В. G u i. Op. ci.t., pp.. 58, 62.

дам. Однако расхождения, в действитель
ности имевшие место с самого начала, по
степенно усиливались и приводили ко все 
большему обострению отношений между 
церковью и вальденсами, которых римская 
курия стала рассматривать как еретиков.

Четкий перелом в отношении вальденсов 
к церкви и ее представителям наметился 
в середине X I11 века. Вальденсы стали на
зывать римского папу первопричиной всех 
заблуждений; папу и епископов — челове
коубийцами; монахов — фарисеями. Возму
щение вызывало у еретиков и моральное 
разложение прелатов, клириков и монахов. 
Они именовали католическую церковь 
«блудницей» из Апокалипсиса, носительни
цей всех грехов и п о р о к о в 7, «вместилищем 
лжи», отрицали святость церкви и ее роль 
как посредника между богом и людьми, 
отвергали деятельность прелатов, клириков 
и монахов, считая, что они «слепые и про
водники слепых, которые не служ ат  истине 
евангелия и не следуют апостольской бед
ности». Вальденсы возмущались коррупци
ей, распространенной среди белого духо
венства и монашества, стремлением церкви 
к обогащению, к симонии и т. д., а подлин
но «христовой церковью» считали свою сек
ту 8. Члены ее были объединены в довольно 
стройную организацию. Эта организация 
сложилась постепенно, а в принципе была 
повторением построения христианских об
щин первых веков нашей эры.

Внутри сообщества вальденсов, которое 
они называли братством, имелись три 
иерархические группы, члены которых вы
полняли различные функции: дьяконы, прес
витеры и немногочисленная группа еписко
пов. Во главе всех вальденсов стоял «выс
ший», или, как его называли еще, «стар
ший» (m ajor) .  Вальденсы повиновались ему 
так же, как католики — папе римскому. 
Кроме того, имелись первичные ячейки со
общества на местах — общины. При вступ
лении в общину ее будущие члены давали 
три обета: повиновение «высшему», соблю
дение целомудрия и евангельской бедности. 
Продав  все, что они имели, вырученное 
при продаж е они сдавали в общину. Чле
ны последней долж ны были жить за счет 
милостыни. В общине имелся старший, 
который распределял собранное подаяние, 
причем некоторая часть передавалась выс
шим чинам секты. Чтобы стать дьяконом, 
нужно было состоять членом общины в

7 «Сборник...», стр. 12.
8 В. G u i. Op. cit., pp. 40, 46; «Сбор

ник...», стр. И — 12. 16.
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течение 6 лет. Затем  проходила церемония 
посвящения. Среди вальденсов, по крайней 
мере вначале, сущ ествовало полное равенст
во мужчин и женщ ин. Один или два раза  
в год проходили общие собрания. Они со
зы вались в каком-либо большом городе. 
Для чего арендовался дом, куда приглаш а
лись представители всех иерархических 
групп. Как раз на таком собрании избира
лись «высший», епископы, пресвитеры и 
дьяконы  9.

Каковы  ж е были взгляды  ю ж ноф ранцуз
ских вальденсов, их социальные требования 
и отношение к феодальном у строю? О снов
ными своими полож ениями, д аж е  в начале 
XIV в., идеология вальденства не отлича
лась от христианского вероучения и уста
новлений католической церкви. Тем не ме
нее отклонения от этого вероучения име
лись, причем их становилось все больше. 
У ж е в середине X III в. вальденсов у прека
ли за  приверж енность тезису «троица не 
сущ ествовала до рож дения Христа». Им 
вменялось в вину, что они отрицали «вос
креш ение тел» после «последнего суда». 
Инквизиция обвиняла вальденсов, что они 
«заблуж даю тся во многих полож ениях ве
ры». Так, еретики считали противоречащ им 
свящ енному писанию полож ение, согласно 
которому бог в своем предвидении заранее 
знает избранных, которым уготовано «спа
сение». В альденсы  ссы лались на свой те
зис о том, что бог хочет «спасти» все су
щ ества. В середине X III в. идеологи в ал ь
денсов утверж дали , что мир вечен и никем 
не был создан! 10.

Если в XII в. вальденсы  признавали цер
ковные обряды  почти полностью, то уж е 
столетием позж е говорили, что выполнять 
их — значит следовать традициям  фарисе
ев. Они отрицали какое-либо значение та 
инств и богослуж ений и вы работали собст
венную систему богослуж ения, соверш аем о
го в т а й н е и . О трицание вальденсам и като
лических таинств представляло собой ф ор
му их борьбы против монополии церкви и 
подры вало ее устои. А поскольку отправ
ление таинств являлось для церкви, поми
мо того, серьезным источником доходов,

9 В. G u i. Op. cit., pp. 46, 50— 52; I. D 6 1- 
l i n g e r .  B e itrag e  zur S ek tengesch ich te  des 
M itte la lte rs . Th. II. M iinchen. 1890, S. 9, 
97— 111.

10 «V enerab ilis p a tr is  M onetae  crem onen- 
sis... libri quinnue». Ed. a tq u e  ill. P. F r. Tho
m as A u g u stin u s R icchinius. Rom ae. 1743, 
p. 277.

11 «Сборник...», стр. 12— 15; В. G u i. Op. 
cit., pp. 38— 44, 54—58.

отказ вальденсов от услуг свящ енников н а 
носил церкви еще и немалый м атериаль
ный урон. Наконец, существенным элемен
том их идеологии было отношение к во
просу о бедности, хотя призыв к ж изни в 
бедности сочетался у них с признанием 
права владеть имущ еством, а такж е  Воз
можности заним аться торговлей и ростов
щичеством д л я  тех. кто не вступил в сек
ту, но близок к ней.

Вальденсы  носили простую ш ерстяную  
одеж ду, причем нередко ходили полуобна
женными, босиком или в стоптанных баш 
м аках, и не носили с собой никаких ве 
щей. В то ж е врем я обет бедности сочетал
ся у них с отказом  от физического труда 
и д аж е  с запрещ ением заним аться им. 
Обычный протест против подневольной р а 
боты ф еодально зависимых крестьян и ре
месленников принял у вальденсов форму 
отрицания всякой деятельности вообще. 
Этот отказ от труда они объясняли необхо
димостью  полностью отдаться духовной, 
проповеднической деятельности и м олит
вам, причем ссы лались на тексты еванге
лия и на рассказы  о ж изни апостолов, ко
торые все оставили — дома, землю, рыб
ную ловлю, чтобы следовать за Христом, 
который побудил их отреш иться от мир
ских забот и ж ить, как цветы в поле. 
Предписание апостола П авла  «Кто не р а 
ботает, тот не ест», объясняли теоретики 
вальденства, адресуется лиш ь к владель
цам земного имущ ества, но не к проповед
никам и не к тем, кто отказал ся  от такого 
имущ ества, чтобы следовать примеру Хри
ста. О днако они допускали возм ож ность 
физического труда в том случае, если это 
было необходимо д л я  поддерж ания жизни 
либо для  маскировки, чтобы не быть р азо 
блаченными.

Глубокий социальный смысл заклю чался 
в требовании вальденсов ликвидировать 
церковную  собственность, запретить клири
кам и монахам владеть чем-либо и полу
чать доходы, уничтожить десятину. М ало 
того, они пошли дальш е, протестуя против 
накопления богатств светскими ф еодалам и 
и владетельны м и государям и 15 и вы ступая 
против политической власти и феодального 
государства, против светского феодального 
суда и его решений, против приговоров к 
телесному н ак азан и ю 13. Такой протест не-

12 В. G u i .  Op. cit., pp. 48, 52, 58— 60.
13 E. de S a i n t-G  i 11 e s. T ra ite  con tre  les 

C a th a res  et V audois. «Revue d ’h isto ire  et de 
philosophie re lig ieuse», 1953, №  3, p. 252.
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редко исходил из среды бедняков, не имев
ших возмож ности уплатить денежный 
ш траф (что зам енялось телесным н ак аза 
нием). В згляды  вальденсов Ю жной Ф ран
ции имели как общие черты, так  и отли
чались от воззрений участников одноимен
ных движ ений В: И талии, Австрии, Герм а
нии и в других странах Е вр о п ы 14. Это 
объяснялось различиями в социальном со
ставе тех или иных групп вальденсов, мест
ных условиях жизни, исторических тр ади 
циях. И .если взгляды  ю ж нофранцузских 
вальденсов были в принципе нераздельны , 
то здесь сказы валась недостаточная разви
тость классовы х отношений внутри анти
феодальной оппозиции того времени. Так, 
практически требование последовательного 
осущ ествления идеи евангельского совер
ш енства и ж изни в бедности, протест про
тив эксплуатации, принявш ий форму проте
ста против физического труда, могли исхо
дить из. среды бедных крестьян и бедных 
ремесленников, ибо именно эти слои были 
заинтересованы  в радикальном  переустрой
стве общ ества. И спользуя предания о ран
нехристианской общине, эта часть вальден
сов м ечтала о создании нового общ ества, 
контуры которого ей самой были неясны. 
Так зар о ж д ал ась  крестьянско-плебейская 
ересь. Л озунг ж е  секуляризации церковных 
земель и экспроприации владений крупных 
ф еодалов присущ бюргерской ереси. Э ле
менты первой и второй проявлялись у валь
денсов слитно.

14 См. Н. А. Б о р т н и к .  Еретические 
секты И талии первой половины XI.1.I в. 
«Средние века», вып. X, 1957; Э. В е р н е р .  
И деология немецко-австрийского вальден- 
ства в XIV в. «Средние века», вып. 25, 
1964.

В силу условий той поры недовольство 
слоев, откуда вышли вальденсы , господство
вавш ими социальными и политическими 
порядкам и приняло, как  это почти неиз
беж но случалось в ф еодальную  эпоху, ре
лигиозную  форму, ф орм у ереси. Вскоре 
преследования со стороны инквизиции при
вели к упадку этого движ ения. Ч асть его 
участников переселилась в другие страны 
или наш ла убеж ищ е в отдаленны х горных 
областях. Но многие остались на месте. 
Их следы обнаруж иваю тся в периоды по
следую щ их классовы х потрясений. Ф ран
цузский король Ф ранциск I в первой по
ловине XVI в. нанес ю ж ноф ранцузским 
вальденсам  серьезный урон, но и ему не 
удалось полностью  уничтож ить их общины. 
В определенной степени идеи вальденсов и 
других еретиков, распространенные на юге 
Ф ранции, наш ли свое отраж ение, с учетом 
изменивш ихся условий, в воззрениях участ
ников антиф еодальны х движ ений кроканов 
в конце XVI в. и д аж е  кам изаров в начале 
X V III века. «Н еистребимость протестант
ской ереси,— отмечал Ф. Энгельс,— соот
ветствовала непобедимости поднимавш егося 
бю р гер ства» 15. П ервоначальной формой т а 
кой ереси было учение альбигойцев, то есть 
катаров и вальденсов Ю ж ной Ф ранции. 
А о поразительной ж ивучести этих сект 
свидетельствует тот факт, что остатки об
щин вальденсов сохранились на юге Ф ран
ции и в последую щие с то л е ти я 1б.

В. JI. Керов

15 К . М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, 
стр. 314.

16 См. об этом: J. J  а 11 a. H isto ire  des 
V audois des Alpes et des leu rs colonies. P ig- 
nerol. 1926.




