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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЩЕНСТВУЮЩИХ
МОНАШЕСКИХ ОРДЕНОВ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Идея монашества как избегающей м:ира аскезы является частью духовногоопыта многих религиозных систем, но имеюю история христианства дает особенно обширный материал для сравЮ1Телъного анализа проявлений этой идеи вобъективной реальности. Этот анализ показывает, что различия между даннымнпроявлениями моrут бьгrъ объяснены лишь существованием теснейшей взаимосвязи между духовной и материальной сферами жизни общества, их .конкретными выражениями - идеолщией и экономикой. Особеююсти, отличающие нищенствующие монашеские ордена средневековья среди прочих когда-либо существо�авmих в истории катоmщизма духовных объединений, являются прекраснои итпострацией механизма действия данной взаимосвязи.
Возникновение монашества и периодическое усиление его влияния на католическую церковь в целом всегда совпадало с наличием кризиса современногоему общества и выражало стремление личности разрешиrъ его для себя путем уходаот доказавшей свою греховность мирской жизни. Так, кризис Римской империиподтолкнул многих христиан последовать примеру св. АнrоЮJ.Я. считающегосяоснователем монашества. У становились три основные типа монашеской жизни:общежнrельный, одиночный и смешанный. Но духовный процесс оказался связанпроблемой удовлетворения повседневных материальных потребностей человека.Духовные авторитеты, начиная с того же св. Антония, видели выход в сведенииданных потребностей-к мmmмуму ( отсюда обеты бедности и безбрачия) и созданиисобственного замкнутого «мира-экономикю>. Однако такая автаркия на практикеоказалась неосуществимой. Монашеской общине приходилось открываться миру,оправщ.mая свое существование предложением ему своего особого про.цукта-сцирюуальности. И, как отметил М. Вебер: «Парадокс всякой рациональной аскезыто, что она сама создавала богатство, ею же отрицаемое, в равной мере затруднялмонахов всех времен. Храмы и монастыри, повсюду становились средоточиемрационального хозяйства» [1].

Естественно бьшо бы ожидать, что все монашеские организации средневековья, начинал с Монте-Кассюю св. Бенедикта Нурсийского, будут служить выражения.ми экономических отношений и идеолоmи, свойственной феодализму.Так оно и было. Во внутрtнней жизни монастыря физический труд очень быс1роусrупал место lectio divina (богосозерцанию), что становилось возможным благодаря доходам от конденсированной собственности, прежде всего земельной.Монашеские ордена поддерживали феодальную идею папоцезаризма (Кшоний-
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1,11 111щ 1<е�tие) либо участвовали в процессе формирования национальных госу-
1щ11 1 11 усыпальница французских королей Сея-Дени и аббат Сугерий). Дея-
11111,1ю 1., св. Бернара Клервосского и борьба его Цистерцианского ордена с 
�111111111йнами бьша ничем юrым, как поIIЫТкой феодальной реакции nротивосто-
1111, 1юиым тенденциям в духовной жи.зни, бравшим основу в изменении истори
'1 Кtt . условий ее существования.. 

Именно эти изменения и создали ншценствующие монашеские ордена -
wрткение кризиса средневековой духовности . и попытку ответа на него. Об 

t111м хорошо свидетельствуют именно экономические аспекты их деятельности. 
Jlидер и символ новоrQ,течения в католицизме св. Франциск Ассизский за 

11111 "1'0летия до начала Реформации выдвинул идею дешевой церкви, в которой 
1111р11т дух vita apostolicц - спасение душ через проповедничество и учительство в 
мщ r,x. Сын зажиточного торговца сукном уловм рас·rущие духовные запросы 

1111 еров, чьи доходы непрерьmно увеличивались и диктовали им новое миро-
111vев:ие. Два Правила св. _Франциска и его Завещание, основанные на принци-

11• изложенных в Евангелии от Матфея 10: 9-10 и доводившие в связи с их со-
1 ржанмем обет бедно.сти вrmоть до запрета Ш\,НОmение обуви, стали знаменем 
111111 на францисканцев и других монашеских оргашLЗациЙ, подражавших ему и 
11 • l)Оятно распространившихся в ХШ веке. Согласно им, не только монах, но и 

•1, орден отказывался от владения. любым имущfСТВОМ. Папа Григорий IX в
1111е Quo elongati (1230) постановил, что Зав��ание не подлежит обязательно

м исполнению, однако назначил 1шntius apostolicus для ведения всех финансо-
11,1 дел францисканцев, предоставJIЯ.Я им, таким образом, строго соблюдать обет 

дност�. Это обусловило их высо:ЮШ авторитет среди мирян, что было необхо-
111,мо: добровольные пожертвования стали для них единственным источником 
1111 одов. Совершилось немысШ1Мое в рамках феодального строя событие - цер-
11111111ая организация. сама поставила себя под контроль общества, причем в его 
11nн юлее эффективной форме -финансовой. 

Знамением эпохи было то, что дух свободного предпринимательства и кон-
v�11ции проник и в католическую церковь. Началась борьба за потребителя 

11111ритуальных: услуг. К примеру, «нищенствующие» монахи (the friars) впервые 
111 коились в Англии в 1224 году, а уже к 1240 году отмечается резкое падение 
1111хо;щв белого приходского духовенства и аббатств, особенно в городах. Сами 
nкщенники в многочисленных жалобах обвиняли в этом бродячих монахов

щю,юведников. 
Полученные средства «меньшие братья» расходовали также нетрадициоп-

1111,м nутем. Их обители (Friaries) отличались скромной архитектурой и бедной 
11 рковной утварью -даже чаши для причащения изготовлялись из недрагоцен-
111.,х металлов. Но, преодолев отрицательное отношение св. Фра1ЩИска к учебе, 
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OIOJ на практике освоили азбу'iНую истину экономики: наиболее выгодные ИJ-mе
ст.FЩИ.И те, что делаются в образование - создание библиотек, обучение школ�
ров. Именно они создали репутацию Оксфорда и уже в 1229 г. заняли кmочевую 
для западного христианства кафедру богословия Парижского университета, про
фессорами которого были впоследствии доминиканец св. Фома Аквинский 11 
францисканец св. Бонавентура. Своей деятельностью они защитили репутацию 
нищенствующих братьев от пытавшегося и rут бороться с конкурентами белого 
духовенства под руководством Гийома Сент-Амурского. Другой важнейшей dгатьей 
расходов была блаrотворm:ельность, прежде всего в области медицины. 

«Мир отвернется от меньших братьев в той же мере, в какой они отвернут
ся от бедности», - предупреждал св. ФраIЩИск. Однако это бъmо неизбежно по
кольку условия для Реформации в Европе еще не созрели. Еще Щ>И его ж�зЮt 
минориты стали вводить послабления в правило о нищете, а после смерти Фран
циска орден распался на «обсервантов», «конвеН'I)'алов» и «сnиритуалов». Упа
док благочестия доходил до того, что монахи, получив плату за сорокоуст (в ка
ТОШfЧеской традиции 30 заупокойных служб), прочитывали его за один день, 
уверяя, что этим: они избавляют усопшего от лишних 29 дней nребъmания в чис
тилище. Все это подорвало репутацию ни:щенствущих. орденов в глазах совре
меННИi<ов, что нашло свое отражение в литературе Возрождения. Тем не менее 
можно считать их деятельность в ХШ-ХV вв., в том числе и в экономическом 
rшане, nредреформационн:ой. 
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АДЛЮСТРАВАННЕ I ШЛЯХ РЭЛIГIЙНЫХ БАЧАННЯУ 

У ПАЭМЕ У. ЛЭНГЛЭНДД 

«ВIДЗЕННЕ ПЯТРА-АРАТАЯ»· 

У сярэднявечнай эпiстамалоrii самадаследвЗШiе бъmо вельмi mчылъна· звязана 
11е1111укам ведау пра трансцэндэнтальнае. Менавiта такая вандроука у. поmуках 

1114'11рмацыi прасочваецца у nаэме Уiльма Лэшлэнда «Вiдзенне Пятра-Аратая», 
1111w•1ЫМ пошукi былi накiраваны фа:ктычна па ycix сферах: унутраняй, верхияй, 

щняй [ 1, Р. 74]. Вялiкая роля пры гэтым сярэднявечвымi ayrapaмi традыцыйна 
Juiлacя ЛЮС1Эрку щеля самадаследвання: i поmуку ведау у бяско1щым працэсе 

11 111ання. С.Ф. Кругер падкрэслiвае наконт гэтаrа, што «душа чалавека часам 
• ., ·tупае як rоос1Эрка, у яхiм можа бъщь зразумелы Бог. Калi мы rлядзiм у
11811"1 рка, мы бачым не тол:ысi. самiх сабе, але i шэраг з'яу (phenomena), якiя сха-

11ыя за нашым вобразам (Ьeyond the self)» [\, Р.74]. 
У ЯЮiспi ЯDPD адной крьпriцы iнфармацыi выступаюць сны, якiя успрым�с.я 
скае адкрьnщё. Трэба пры гэтым улiчваць, што яны зь�ходзяць звычайна на 
1Ьтаванага чалавека, схiльнага да рэлiгiйнага экстазу i аскетычнь�х практы

llА!ntяу. 

Менавiта rэтыя крынiцы iнфармацыi i можна адзначьщь у паэме: 
Летнею порою, когда солнце грело 
Надел я грубую одежду ... платье пустьпшика, 
Со мной приюпочилось нечто удивительное; 
Оно показалось мне чудом ... 
И когда .я лёr и наклонился, и стал смотреть в воду, 
Я стал грезить, засьmая: вода так прияпю плескалась. 
Тогда я стал видеть чудесный сон. [2, С.5] (вьmучэнне маё - С.А.) 

Поmук «даск.аналага i сапрауднага» патрабуе ад У. Лэнглэнда вялiкiх нама-
1 нняу. f:н бачыць i вядзе размовы з персанiфiкаванымi пачуццямi, справамi 
1111щзей i сабе самаго. Яго уласныя Розум i Думка пачынаюць вандроуку да сабе. 
Н ro пазнанне nавiнна бьщь звязана з яго уласнымi пачуццямi. f:н запытвае�ща У 
1 lрауды: 

Но у меня нет естественного понимания, 
И вы должны лучше научить меня, 
Какой способностыо в моём теле оно порождается и где. (2, С.18] 

Ад сабе Уiльям nатрабуе любвi i, што вiдаво'Пlа, веры. У вынiку адбы-
11ftе1Ща унутранае рэфармаванне асобы. Вера надаецца «новаму чалавеку», а не 
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