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ВВЕДЕНИЕ. 

I. Глубокое средневековье. 

Бываютъ души, къ которымъ более, ч'Ьмъ къ сказочному 
инструменту, подходить назвате Эоловой арфы. С Т О И Т Ъ лег-
кому зефиру, утреннему ветерку, коснуться ихъ—и раздается 
безсмертная, жалобная, но дивная, человеческая песня. ОнЪ 
встречаются редко, но везде и во все времена, словно чтобы 
поддержать веру въ людей. Оне велики не д-Ьяшями вели-
кихъ людей, а тЬмъ, что милы всЬмъ, что при нихъ всякому 
теплее жить и легче дышется. Таковы герои предлагаемаго 
читателямъ романа. 

Это—странный романъ въ ряду нашихъ книжекъ. Онъ 
писанъ за семь съ половиной вековъ до насъ, когда никто 
и не подозр-Ьвалъ, что когда-нибудь будетъ такой родъ ли-
тературы. И писанъ онъ не авторомъ, а самими его геро-
ями,—вернее, самою жизнью. Это—не любимый пр1емъ ро-
манистовъ, а действительная переписка. Она ничтожна по 
размЪрамъ, не въ прим^ръ нынешнимъ романамъ. При 
всемъ томъ, это—быть можетъ, самый яркш, настоящш 
романъ изъ всЬхъ сочиненныхъ романовъ. Мы любимъ 
искать „челов-Ьческихъ документовъ", извлекая ихъ нашей 
фантаз1ей изъ груды наблюденш надъ душой живущихъ во-
кругъ насъ. Взгляните же, что это за документъ, и въ 
прямомъ смысле этого слова, и въ области психологш! 

Сущность его прозрачна, какъ горный ключъ, проста, 
какъ сама трепещущая жизнь. Но облекающтя ее формы такъ 
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стары, такъ чужды нашему глазу, что кажутся частью непо-
стижимыми, частью чудовищными. Этого романа нельзя 
усвоить, какъ сл-Ьдуетъ, безъ помощи исторш. Мы позво-
ляемъ себе подать руку читателю, чтобы повести его въ 
глубь средневековья, т-Ьмъ более опасную, что тутъ дело 
идетъ не о простой политике. Нашъ очеркъ будетъ чисто 
бытовой, и посвященный именно умственному быту, идейной 
культуре. 

А это значить углубиться въ дебри схоластики. Прав-
да, схоластика вовсе не такъ умопомрачительна, какъ ду-
маютъ; но читатель могъ бы заскучать и при маленькомъ 
очерка, еслибъ мы не надеялись на помощь героевъ нашего 
романа. Мы уверены, что они выручатъ насъ, если только 
въ нашихъ словахъ отразится хоть малая доля того горячаго 
благогов^шя, той слезной тоски, которыя овлад"Ьваютъ нами 
всякш разъ, какъ мы прикасаемся къ этой Эоловой арфе. 

Передъ нами умственный бытъ человека первой поло-
вины 12-го в^ка, жившаго какъ разъ между первымъ и вто-
рымъ крестовыми походами: Абеляру было 20 летъ при пер-
вомъ походе; второй начался пять летъ спустя после его 
смерти. Какъ тутъ все чуждо намъ, дико! А, главное, этотъ 
бытъ богатъ содержашемъ, которое и создало столь круп-
ныя явлешя, какъ Абеляръ и Элоиза. Онъ сложенъ: настоя-
щее средневековое М1росозерцаше тогда только слагалось; еще 
шла борьба между нимъ и отголосками более отдаленной 
старины. 

Смыслъ умственной эволюцш или развит1я мысли въ 
первые 11 вековъ христ1анства состоялъ въ претворены 
началъ, завещанныхъ античнымъ язычествомъ, сообразно съ 
требовашями новой релипи. Въ первыя два столет1я эти 
начала были еще сильны. Наука блистала именами Птоло-
мея, Плишя и Галена, .Тацита и Квинтил1ана. Философия и 
законоведеше прюбрели даже особенное значеше, благодаря 
школамъ скептиковъ и неоплатониковъ и появленш между-
народная права Гая. „Серебряная латынь" щеголяла не-
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бывалымъ романомъ и злою сатирой Ювенала. Въ искусств^ 
процв1ьталъ римсюй стиль, полный здороваго реализма. 

Съ 3-го в'Ька настаетъ упадокъ классицизма во всЬхъ отно-
шешяхъ, особенно отразившшся въ „железной латыни", съ 
ея жалкимъ риторствомъ „новыхъ софистовъ". Философсюя 
школы совсЬмъ закрылись. Всюду сквозила душевная дряб-
лость, усталость, изсякновенте творчества. Общество расте-
рялось и опошлилось, подъ гнетомъ нашеств1я „варваровъ", 
деспотизма цезарей и новаго мистицизма. А христ1анство, 
въ пять вЪковъ, прошло ц-Ьлый кругъ развит1я. Оно овла-
дело варварами, стало государственной релипей Рима и при-
нимало стройный видъ 1ерархш, съ папой во главе Запада. 
Оно победило и внутреншя противореч1я: первыя ереси 
замирали. 

Христ1анству придавала силу связь съ классицизмомъ: 
оно пользовалось его культурой и гЬмъ помогало романизащи 
Запада. Но когда папство утвердилось, съ 7-го века, новая 
релипя начала бороться съ классицизмомъ, какъ съ языче-
ствомъ. Обзаведясь монашествомъ, она начинала гнушаться 
светскостью античнаго М1ра, его реальнымъ взглядомъ на вещи. 
Но еще вЪка три она не могла обходиться безъ своего стараго 
помощника. ВсЬ учились по Боэцго, который перевелъ Ари-
стотеля по-латыни. Списки классиковъ не трудно было до-
ставать въ Италш. Хотя школы были уже только монастыр-
ская да епископсюя, въ нихъ основой обучения была латынь 
И античныя „семь свободныхъ искусствъ". Духовенство еще 
разсуждало о религш, въ то время, какъ въ Византш господ-
ствовало иконоборство. Сами монастыри были не пустынями, 
а очагами общежит1я и античнаго просвещешя. Следы клас-
сицизма наглядно сказывались въ искусстве, въ виде ро-
манскаго стиля. 

Вплоть до 11-го века церковь еще не преследовала 
еретиковъ и колдунш и допускала толковаше догматовъ; 
иные папы склонялись къ мнешямъ, которыя вскоре 
были признаны еретическими; у католиковъ епископы стояли 
за иконоборство, а синоды гремели противъ мощей и па-
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ломничества. Даже серый народъ считалъ еще монашество 
где чудачествомъ, где призвашемъ избранныхъ; онъ ладилъ 
съ евреями, которые оживляли торговлю и промыслы. А 
вожди мысли уже прислушивались къ арабскимъ ученымъ, 
доставлявшимъ Западу какъ бы классическую школу. Въ 10-мъ 
веке видимъ такой сильный умъ, какъ Эригена. Правда, это 
бьшъ уже монахъ, даже мистикъ. Но его мистицизмъ исхо-
дилъ изъ неоплатонизма, а главное, онъ ввелъ античную фи-
лософш въ богослов1е: его и назвали отцомъ школьной науки 
или схоластики. Эригена первый у христ1анъ поставилъ 
„разумъ" (гаНо) выше „авторитета" или церкви, св. Писашя, 
т. е. сталъ предтечей ращонализма. Онъ пытался толковать 
Библш, и особенно св. Троицу, отъ разума, съ помощью 
Аристотеля. 

Но въ 11-мъ веке, особенно передъ рождешемъ Абеляра, 
картина меняется. Въ душе среднев'Ьковаго человека яв-
ственно настаетъ жестоюй переломъ, боль котораго разре-
шилась страдашями нашихъ героевъ. Съ одной стороны, еще 
копошились предашя классицизма, светскости, реальнаго, 
жизнерадостнаго м1ровоззр"Ьтя. Нравы еще сохраняли граж-
данскую простоту: для брака довольно было свидетелей или 
тайнаго вЪнчашя. Учились въ прежнихъ школахъ семи клас-
сическимъ искусствамъ. Еще умели благоговеть передъ 
умомъ, знашемъ и талантомъ, какъ передъ сверхъестествен-
ными силами: народъ и даже власти преклонялись передъ 
темъ, чего не могли постигнуть. Подконецъ французскш 
монархизмъ, въ лице Людовика VI, шелъ впереди общества, 
помогая освобождешю коммунъ отъ феодаловъ и даже, съ 
помощью своихъ новыхъ, светскихъ, юристовъ, боролся съ 
церковью, которая была такимъ же феодаломъ. 

После ужасовъ перваго крестоваго похода, даже замеча-
лось пробуждеше умовъ. Чуть заслышать где про новаго даро-
витаго профессора, сейчасъ стекаются туда тысячами. Начали 
осуждать свое невежество, въ сравненш съ арабской культурой. 
По монастырямъ открывались даровыя школы для всехъ воз-
растовъ; местами даже девицъ учили классикамъ и немного 
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еврейскому языку. Начали требовать объяснешя догматовъ: 
и около 1050 года вспыхнула знаменитая борьба двухъ фи-
лософскихъ направленш—церковнаго „реализма" и св^тскаго 
„номинализма". Словомъ, тогда любили разсуждать: вотъ 
умственная колыбель нашихъ героезъ! 

Но тогда же страстно хотели верить. В^дь, 11 в-Ькъ— 
в-Ькъ Григор1я VII и начала крестовыхъ походовъ. Церковь 
становится душой жизни и самымъ богатымъ учреждешемъ. 
Прелаты и владыки превращаются въ первоклассныхъ феода-
ловъ, въ главныхъ землевлад-Ьльцевъ. Папство возносится 
на высоту, какой оно никогда не достигало ни раньше, ни 
позже. Оно обзаводится индульгенщями (отпущеше гръховъ), 
отлучешями и интердиктами (запреть богослужешя въ ц-Ьлой 
страна). Его легаты или посланцы руководятъ народами и 
властями по всему Западу. Монашество становится его могу-
чей опорой, благодаря аскетизму и рабол-Ьшю клюншцевъ, 
этихъ 1езуитовъ того времени. Мистическое настроение охва-
тываетъ массы: всюду являются вид-Ьшя и чудеса; толпы па-
ломниковъ бредутъ къ святынямъ, особенно въ Римъ, и тутъ 
видимъ всЬхъ, отъ императора до нищаго бродяжки и до ма-
терей съ младенцами. Обрядность доводить до „праздника 
ословъ", на которыхъ путешествовали Богоматерь со Хри-
стомъ. В-Ьра въ чорта создаетъ новую требу — экзорцизмъ, 
его изгнаше. Евреевъ заключаютъ въ особые кварталы и одЪ-
ваютъ въ шутовское платье. Наконецъ, возникаютъ бого-
слов1е и мистика, какъ теоретическое обосноваше жизни. 
Вотъ источникъ бЪдствш нашихъ героевъ! Вотъ колыбель 
ихъ палача, Бернара. 

Бернаръ „носилъ Бога въ своемъ сердц"Ь". Въ его гла-
захъ грЪхамъ гр-Ьхъ было самомнЪше разума, а всЬ добро-
детели сводились къ самоуничижению (ЬигтШаз). Это былъ 
больше, ч-Ьмъ монахъ изъ Клерво,—монастыря, воскресившаго 
аскетическую славу Клюни. Одна т"Ьнь монаха, душа, влеку-
щая за собой бледное, изможденное гЬло, изсохшш плодъ 
таинственныхъ восторговъ созерцашя въ глухой кель^, да 
болезненная раздражительность въ жизни—вотъ что такое 
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творецъ средневековой мистики. Въ этой пожираемой страстью 
природе отвращеше къ ученш, скорее даже къ одному ме-
тоду, превращалось въ ту ненависть 1езуита къ личностя<мъ, 
которая не знаетъ различ1я въ средствахъ, лишь бы они 
оправдывались целью. Съ лихорадочной неутомимостью че-
ловека, одержимаго навязчивой мыслью, колесилъ Бернаръ 
по Францш, а потомъ и за ея пределами, чтобы изыскивать 
церковную крамолу, чтобы всюду убивать личность, принося 
ее въ жертву Риму. Этотъ духъ сыска не щадилъ ничего— 
ни троновъ, ни святынь; онъ изливалъ на вскхъ слезы и 
молитвы, угрозы и кары. И всЬ трепетали предъ нимъ, не 
исключая королей и папъ. 

Бернаръ, съ своимъ оруженосцемъ Норберомъ, юроди-
вымъ даже по одежде, покрыли сетью розыска весь За-
падъ и разсылали свою братш всюду, до Сирш и Па-
лестины. Они изгоняли бесовъ, творили чудеса: Норберъ 
пытался даже воскрешать мертвыхъ, впрочемъ неудачно. 
Одинъ перед-Ьлалъ заново Клерво, другой основалъ орденъ 
премонстрантовъ: л-Ьтописецъ назвалъ ихъ „двумя маслич-
ными деревьями предъ лицомъ благочест1я Бож1я". Путь ве-
ликаго мистика былъ устланъ победами. Современникъ го-
ворить о мощи его слова: „Оно вносило смуту въ семью: 
жены прятали своихъ мужей, матери—сыновей. М1ръ стоялъ 
только его молитвами". И ему молились при жизни, какъ 
святому. Где онъ ни ступалъ, тамъ монастыри выростали, 
какъ грибы. И „отъ одной его рясы всегда рычали бесы", 
говорить ученикъ Абеляра. Бернаръ затравилъ наконецъ и 
этого беса разума. А все-таки, бедняга, сочинилъ знамени-
тый гимнъ „Суета М1ра" (УапИаз типсН), который кончается 
такимъ обрывашемъ струнъ: „Счастливецъ тотъ, кто можетъ 
презирать светъ"! 

Вотъ крайне любопытная, сложная и ужасная атмосфера, 
въ которой суждено было дышать героямъ нашего романа. 
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II. Несравненный учитель. 

Когда проедете изъ Нанта верстъ 20 по дороге въ Пуатье, 
вамъ повстречается местечко въ одну уличку. Въ конце его, 
на холме, ютится старая-престарая церковка, а за ней—ни-
зеньюе обломки толстыхъ ст^нъ и следы рвовъ, поросшихъ 
кустарникомъ. Это, скажутъ вамъ,—„холмъ Абеляра; а ме-
стечко зовутъ Паллэ". 

Здесь-то, при короле французскомъ Филиппа I, у одного 
небогатаго рыцаря, родился, въ 1079 году, первенецъ Петръ, 
котораго прозвали Абеллромъ, т. е. Салолюбомъ (1). Пре-
лестный, пребойкш мальчикъ сталъ любимцемъ отца. Рыцарь 
знался съ чернецами, т. е. съ учеными: онъ потомъ и самъ 
поступилъ въ монастырь, вместе со своей сожительницей. 
Онъ сочувствовалъ страсти говорливаго мальчика къ зна-
шямъ, особенно къ диалектике (2) или искусству „диспутовъ", 
ученыхъ споровъ. И вотъ, Петръ безпрепятственно уступилъ 
право первородства братьямъ и превратился въ „перипате-
тика" (3), т. е. въ странствующаго философа, а не рыцаря. 

Мальчикъ тотчасъ же началъ ломать не копья, а языкъ. 
Диспуты были тогда въ моде. Изъ всей педагогической се-
мерки д1алектика знать не хотела ни одной сестры, кроме 
теологш, да и той норовила подставлять ножку. Она назы-
валась „искусстзомъ" попреимуществу, т. е. деломъ жизнен-
нымъ: ея служители именовались „артистами". Не было 
недостатка въ ея проповедникахъ. Нашъ рыцарь философш, 
странствуя по провинщямъ Францш, безъ труда находилъ 
себе учителей и единоборцевъ. Вскоре онъ напалъ на слав-
наго тогда д1алектика, кстати своего земляка, Росцеллина, 
имевшаго свою школу въ Компьене (4). По словамъ этого 
профессора, Абеляръ пришелъ къ нему „совсемъ малень-
кимъ": ему было тогда летъ тринадцать. 

Но этому юному заб1яке уже показалось и учете такого 
великана „глупымъ" (тзапит) . Ктому же именно тогда, въ 
1092 году, церковь осудила Росцеллина, и ему пришлось 
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скрыться въ Англш. Абеляръ пошатался еще въ разныхъ 
м^стахъ, наконецъ явился въ Парижъ, съ началомъ новаго 
в"Ька (1100), когда ему пошелъ 21-й годъ. 

Тогда еще не было настоящихъ университетовъ (5): фи-
лософ1я и теолопя преподавались въ епископскихъ соборныхъ 
да въ монастырскихъ школахъ. Въ Парижа ими занимались 
наиболее въ соборной школ!. Богоматери (Мо1ге Баше), въ го-
род-!. (СНё) или на Сенскомъ Остров-!., въ этой ячейка Парижа. 
Благодаря этой школ!., столица Францш уже становилась 
Аеинами схоластики: въ нее начинали стекаться студенты 
всякихъ возрастовъ не только со всей Францш, но отчасти 
и изъ чужихъ краевъ. И „схоластикомъ" или „ректоромъ" 
этой школы состоялъ не кто-нибудь, а самъ архидтаконъ 
Гильомъ изъ Шампо (СЬашреаих), этотъ „столпъ (со1итпа) 
докторовъ" и „какъ бы ангелъ" въ преподавании, по сло-
вамъ учениковъ. 

Но и нашъ атлетъ дхалектики былъ уже не „маленькш". 
А способъ преподавашя давалъ ему оруж!е въ руки: тогда 
профессоръ сначала д'Ьлалъ „лекцш", т. е. чтеш'е, диктовку, 
а потомъ предлагалъ студентамъ тутъ же делать „коммен-
тарш" или „глоссы", толковаше записаннаго, и защищать 
ихъ,—стало быть, диспутировать. Вскор-Ь маститому Гильому 
житья не стало отъ юнца Петра, какъ Платону отъ Аристо-
теля. Онъ возненавид-Ьлъ счастливаго спорщика, котораго 
сначала приласкалъ-было. Поднялась и зависть товарищей. 
А въ Абеляр-!, уже закипало честолюбие. Недолго думая, от-
рокъ-студентъ завелъ собственную школу подъ Парижемъ, а 
въ 1108 году основался въ самой столиц-!. Францш. Ему было 
тогда уже тридцать л^>тъ. 

Этотъ шагъ былъ ц-Ьлымъ собьтемъ и въ жизни Абеляра, 
и во всей культур-!, средневековья. П-Ьсня Шампо была сп-Ьта. 
Старикъ превратился изъ схоластика въ монаха и создалъ соб-
ственную обитель тамъ, гд"Ь скончалась одна затворница пре-
славной святости. А юный талантъ, боецъ новшествъ, побе-
доносно „раскинулъ свой станъ" на холм-!, св. Женевьевы. 
Этотъ станъ—зародышъ знаменитой „латинской страны" или 
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Латинскаго квартала; этотъ холмъ сделался „Синаемъ уни-
верситетскаго преподавашя". Въ ту пору весь Парижъ со-
стоялъ изъ островного Города. А на л'Ьвомъ берегу Сены 
тянулись болыше сады и виноградники, среди которыхъ 
были разбросаны монастырсюя кельи и часовеньки, вокругъ 
церкви св. Женевьевы, покровительницы Парижа. Въ мона-
стырскихъ постройкахъ ютились частныя школки, робко ко-
сивиляся на могучую школу города, ректоръ которой, „канц-
леръ собора Богоматери", лишь терп'кгсъ ихъ: студенты уже 
не помещались въ сутолоке самаго Острова. 

Затаенная вражда между Женевьевой и Богоматерью, 
между дочкой и матушкой, вспыхнула теперь открыто, бла-
годаря „испытанной научности и возвышеннаго краснореч1я" 
новаго профессора, говоря словами его враговъ. Съ т-Ьхъ-то 
поръ Парижъ сталъ поистине сердцемъ М1ра: все развит1е 
человечества, какъ въ кинематографе, проходитъ передъ 
нами картинами борьбы города и Латинскаго квартала, пра-
ваго и л-Ьваго берега Сены. До сихъ поръ первый изъ нихъ 
окаменЪлымъ взоромъ обращенъ къ прошлому, храня пере-
житки средневековья, второй жадно вглядывается въ будущее 
и дрожитъ отъ грузныхъ силъ прогресса. И, при своемъ заро-
ждении, эти силы не могли найти себе лучшаго воплощешя, 
чемъ нашъ мученикъ новшествъ. 

Конечно прогрессъ победилъ: Шампо сошелъ со сцены 
и вскоре умеръ епископомъ. Но чего стоило это „Протею", 
видно изъ того, что, еще до постигшаго его ужаса, онъ два 
раза долженъ былъ по нескольку л е т ъ отдыхать на родине 
„отъ общей слабости силъ", отъ переутомлешя. 

Абеляру оставалось сделать еще шагъ, чтобы стать без-
спорнымъ представителемъ своего времени. Тогда этого поста 
нельзя было достигнуть безъ теологш, которая становилась 
властительницей думъ, какъ выражение духа крестовыхъ по-
ходовъ. Абеляръ въ годъ овладелъ этою наукой, которая 
была еще въ пеленкахъ: уже въ 1113 году мы видимъ его 
профессоромъ богослов1я въ самой школе парижской Бого-
матери. » ' 
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Настало незабвенное пятштЬ-пе высшей славы, безпри-
мЪрнаго, но заслуженнаго блаженства гешя. Передъ нами 
несравненный учитель. 

Красивый, величественный и вместе н-Ьжнаго сложения 
профессоръ былъ зъ цвете здоровья и рьяности: ему было 
34—38 лЪтъ. Онъ неутомимо читалъ множество лекцш, обла-
дая двумя каеедрами: онъ конечно не покидалъ своей фи-
лософш. Довольно послушать невольныя признашя враговъ, 
чтобы судить о томъ, что это были за лекцш. Даже они были 
поражены его „протеевской" памятью, его скороспелой уче-
ностью, острой критикой и доступною даже ребенку ясностью 
речи, которую онъ пересыпалъ стихами, шуточками, насмеш-
ками. Современники особенно изумлялись той необычной 
„тонкости" лекцш этого „остр^йшаго изъ острыхъ", ко-
торая „столько же необходима философш, сколько полезна 
для веселаго расположешя духа". Ихъ плЪнялъ и его пре-
лестный голосъ, которымъ онъ влад-Ьлъ артистически. На-
стоящей и первостатейный французъ на каеедре, въ лучшемъ 
смысле этого слова! 

Абеляръ воскрешалъ собой зеликихъ философовъ Эллады: 
и усп^хъ былъ соответственный. Блестящаго профессора, 
мало сказать, любили: предъ нимъ благоговели, имъ гор-
дились; и достойная зависть безсильно шипела со всехъ сто-
ронъ. „Кто не спешилъ взглянуть на тебя, когда ты пока-
зывался на улице, и кто не провожалъ тебя пристальнымъ 
взоромъ?" Положимъ, это—вздохъ Элоизы. Но вотъ еще бо-
лее сильныя слова почтеннаго аббата-очевидца: 

„Римъ, питавшш доселе своихъ слушателей всякой наукой, 
посылалъ къ тебе, какъ къ мудрейшему, своихъ питомцевъ. И не 
могли удержать ихъ ни пространства, ни вершины горъ, ни 
глубина долинъ, ни чреватые опасностями и разбоями пути. 
Толпу юношей Англш не страшили бури волнъ морскихъ. 
Далекая Бретань отсылала къ тебе въ науку своихъ живот-
ныхъ (6), а Анжу—своихъ неукротимыхъ зверей. Пуатье, Га-
сконь и Каталошя, Нормащця, Фландр1я, Тевтошя и Шваб1я 
наперерывъ старались согреваться твоимъ гешемъ и славо-



словить его. Умалчиваю о парижанахъ и французахъ близ-
кихъ и дальнихъ м-Ьстъ, которые такъ жаждали твоего 
слова, словно больше нигд-Ь нельзя было найти обучения. 
Всъхъ до того поражали твоя ясность ума, сладость р-Ьчи 
(зиау^аз е^иН) , легкость изложешя, утонченность знанш, 
что они спешили взапуски къ теб^, какъ къ самому чи-
стому источнику философш" (7). 

Этому обаяшю, какъ и силамъ „Гол1аеа" схоластики, ка-
залось, не было границъ. Абеляръ тогда-же сталъ славиться не 
только какъ авторъ ученыхъ трактатовъ, но и какъ поэтъ. 
По церквамъ п'Ьли его латинсюе псалмы, въ народъ про-
никали его св'Ьтсюе романсы на „варварскомъ" язык-Ь, какъ 
называли тогда зарождавшуюся французскую рЪчь. Это былъ 
первый труверъ или, върн'Ье, предтеча труверовъ (8). И самъ 
поэтъ снабжалъ свои стихи музыкой: онъ мастерски игралъ на 
лир'Ь и пЪлъ чрезвычайно пр1ятнымъ голосомъ. А это д-Ьлало 
его совсЬмъ неотразимымъ для женгцинъ, по свидетельству са-
мой Элоизы» Поэтъ-философовъ и безъ того выделялся изъ 
массы грубыхъ, грязныхъ клериковъ Города. Онъ изящно 
одевался и жилъ бариномъ: 5,000 слушателей обогащали его 
своими взносами; хорошую „бенефицш" (доходъ) давало и 
принятое имъ тогда зваше каноника, которое еще не вво-
дило его зъ составъ „регулярнаго" духовенства (9). 

Н"Ьтъ никакого преувеличешя въ слЪдующихъ словахъ 
бюграфа Абеляра, Шарля Ремюза, повторяющихъ выраже-
шя очевидцевъ: „Тамъ, въ Города, противъ дворца, подъ 
сЪнью церквей и собора Богоматери, въ мрачныхъ кельяхъ 
и обширныхъ залахъ монастырей, на мурав-Ь лужаекъ, ки-
шела эта священная рать в^ры и знашя, всякихъ учени-
ковъ парижской школы. И посреди нея часто шествовалъ 
благородной походкой челов-Ькъ съ широкимъ челомъ, съ 
живымъ, гордымъ взоромъ, еще сохранявшш красу юности, 
но съ бол-Ье резкими чертами, съ бол^Ье темнымъ цв-Ьтомъ 
полной возмужалости. Его од-Ьяше было степенно, но тща-
тельно. Онъ отличался строгой роскошью фигуры, простымъ 
изяществомъ обхождешя, то доступнаго, то надменнаго, ве-
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личавой, но красивой поступью, не безъ ленивой небреж-
ности, этого знака самодов1ьр1я и привычки властвовать. 
Его сопровождала гордая, только не для него, свита. Любо-
пытная толпа почтительно разступалась, когда онъ шелъ 
на лекщю или возвращался, окруженный учениками, пы-
лавшими отъ его слова. Все это обличало владыку школы, 
славу М1ра, любимца Города. Всюду говорили о немъ; ото-
всюду притекали послушать его. Уличная толпа останавли-
валась на его пути, жаждая взглянуть на него; жильцы вы-
ходили изъ покоевъ на пороги домовъ; женщины отдерги-
вали занавески съ подсл*>поватыхъ стеколъ своихъ око-
шечекъ". 

Этотъ апостолъ науки сознавалъ, что онъ вознесся на 
высоту в"Ька, благодаря лишь собственнымъ силамъ, лишь 
своему гешю. Все богатство своей страстной природы поло-
жилъ онъ къ ногамъ знашя и высшаго честолюб1я. Все-
поглощающая работа восхождешя заглушала всЬ друпе по-
зывы жизни. Но пылкая, многосторонняя, полная т'кпесныхъ 
силъ природа просилась наружу. Абеляръ бьшъ не изъ гЬхъ, 
которые довольствуются тихимъ пристанищемъ кабинета и 
каеедры. Взявъ зд-Ьсь свое, онъ почуялъ свободу и „началъ 
ослаблять бразды своихъ страстей": в"Ьдь, „счастье отума-
ниваетъ"! А Ч"Ьмъ больше крепится богатырь, тЪмъ разру-
шительнее его спущенная съ ц-Ьпи сила. 

Насталъ знаменитый 1118-й годъ, когда Абеляру было 
подъ сорокъ,—минута мимолетнаго высшаго блаженства, 
прерванная ужаснымъ в-Ьчнымъ б-Ьдств1емъ. Крупная поло-
винка нашла соразмерную половинку: и произошелъ взрывъ, 
имеющш м1ровое значеше. Возблагодаримъ нашу чету: она 
такъ искренно и ясно сама разсказала страшную драму, 
что мы увольняемся отъ того, что должно описывать не 
чернилами, а слезами. Мы только л-Ьтописно пояснимъ кра-
сноречивую переписку, следующую за этимъ Введешемъ. 
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III. Жертва жестокаго в^ка. 

Захотелось жить, любить! И, Голгаеъ даже тутъ, онъ 
зналъ, что все будетъ къ его услугамъ, что онъ можетъ вы-
бирать любую. Св'Ьтскихъ женщинъ Абеляръ не зналъ, живши 
до сихъ поръ въ ученомъ уединенш; да и ухаживанье уже 
становилось тогда мудренымъ „служешемъ дам-Ь", рыцар-
скимъ флиртомъ, требовавшимъ слишкомъ много времени. 
Профессоръ бросился-было въ омутъ новаго Вавилона, ка-
кимъ уже считался тогда Парижъ: онъ самъ подтвер-
ждаетъ м н ^ т е пр1ятеля Фулька, что тогда раззорялся на 
грязь. Но не того жаждала гордая душа. На него нале-
тЪлъ ураганъ настоящей страсти, какъ онъ не ожидалъ. 

Абеляръ думалъ-было обзавестись негласной женой, что, 
было тогда въ обычай у церковниковъ (10). Но судьба на-
толкнула его на женщину, подходившую къ нему душой и 
даровашями. Она была не изъ „дамъ", даже не изъ за-
конныхъ дФ>тей; но эта девушка уже считалась чудомъ, не-
смотря на свои 17 л"Ьтъ: она родилась съ новымъ вЪкомъ, 
около 1100 г. ( п ) . Дядя Фульберъ, самъ каноникъ, далъ ей 
лучшее образовате: Элоиза училась у просв-Ьщенныхъ бе-
недиктинокъ, отлично владела латынью и знала римскихъ 
классиковъ и св. Писаше, даже немного занималась грече-
скимъ и еврейскимъ языкомъ. Прибавьте здоровую мило-
видность, статность, быстрый, жадный къ знашямъ умъ, тру-
долюб1е, не говоря уже о великомъ сердц^, которое обна-
ружилось потомъ,—и передъ вами женщина, которая вы-
двинулась бы и теперь, а тогда была просто непостижимой, 
но достойной половиной Гол1аеа образовашя. Немудрено, 
что Абеляръ вдругъ потерялъ голову: студенты съ ужасомъ 
почуяли, что ихъ любимецъ уже „руководился не вдохнове-
шемъ, а привычкой", т. е. читалъ лекцш по старымъ тет-
радкамъ... 

Этотъ романъ имЪетъ м1ровое значеше, какъ увидимъ 
ниже. Оттого о немъ много говорили люди, и не понимав-
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иле этого. Мы должны высказаться, какъ дозволяютъ намъ 
всЬ историческая данныя. 

Понятно, кто осуждалъ Элоизу. Но даже аскеты призна-
вали искренность и глубину ея чувства. Довольно прочесть 
печатаемыя ниже ея письма, чтобы видеть, что передъ 
нами идеалъ самой серьезной и поэтической любви, которую 
местами можно бы принять за сказку, если бы тутъ все не 
было такъ просто, такъ человечно. Вся чистая, великая 
душа этой почти девочки нараспашку передъ нами: и ясно, 
что ея доводы противъ брака, это самозаклаше, были ея 
глубокимъ убЪждешемъ, чутьемъ тонкаго женскаго ума, а 
не коварствомъ или кокетствомъ — слово, которое было бы 
оскорбительно для чистаго пера ставить рядомъ съ именемъ 
Элоизы. Мало того: позоръ въ глазахъ толпы былъ для 
героини честью, которую она отстаивала радостно и муже-
ственно. Со слезами и стонами пошла 18-л-Ьтняя женщина 
подъ в-Ьнецъ, точно такъ же, какъ потомъ подъ покрывало 
монахини. 

Иное Д'Ьло Абеляръ. Именно эти доводы подруги выда-
вали его заднюю мысль. Да онъ и самъ сознается, что за-
ботился о томъ, „какъ бы не было ущерба его имени", т. е. 
его карьер^. В-Ьдь, женись онъ—и прощай каеедра теолопи, 
прощай каноникатъ, и... Передъ нимъ, говорятъ, уже блистала 
митра парижскаго епископа и даже горЪлъ кардинальскш 
пурпуръ! И вышелъ чудовищный исходъ, который велъ къ 
преступленш. 

ЛЬтопись уголовщины среди простыхъ людей, увы, полна 
прим-Ьровъ убшствъ, до которыхъ унижается страсть, чтобы 
только соединиться половинкамъ передъ лицомъ св"Ьта; а тутъ 
самъ герой, смЪло боровшшся съ ц-Ьлымъ старымъ м1росо-
зерцашемъ, придумалъ ложь, которую могло простить только 
любвеобильное сердце Элоизы. Абеляръ женился на „соблаз-
ненной имъ д-Ьвушк-Ь", чтобы отклонить гнЪвъ ея родни, но 
потребовалъ, чтобы ихъ бракъ оставался „втайне". И это 
въ тЪ минуты, когда у нихъ уже родился сынокъ, котораго 
отецъ преспокойно сдалъ на родину, на руки своей сестр-Ы 
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Ложь могла привести только къ пущей лжи, которая, при 
жестокости века, увенчалась неслыханнымъ преступлешемъ. 
Мужъ и жена, пылаюгще бурной страстью другъ къ другу, 
видятся редко и тайкомъ. А родные девушки, про которую 
пелись по городу романсы самого „соблазнителя", стали 
распространять молву о томъ, что ея честь уже спасена 
бракомъ. Элоиза, этотъ образецъ правдивости, клянется 
всЪмъ, что это ложь и даже выносить за это побои. А мужъ, 
чтобы сгладить этотъ „ущербъ имени", увозитъ жену въ 
монастырь и заставляетъ облачиться черничкой, „только 
безъ покрывала": стало быть, онъ указывалъ людямъ, что 
это—монахиня, а не жена, а самъ нав'Ъщалъ ее, о чемъ не 
могъ потомъ вспомнить безъ омерз'Ьшя. 

Родные Элоизы поварили, что мужъ губитъ несчастную, 
„чтобы отделаться отъ нея". Они вскипали гн-Ьвомъ за это 
мнимое преступление и за издевательство надъ ними—и от-
вечали действительнымъ и ужаснымъ преступлешемъ. Врагъ 
аскетизма, вольнодумецъ, полный силъ красавецъ, влюблен-
ный до безпамятства въ свою очаровательную и страстную 
жену, сталъ „евнухомъ..." 

Историкъ могъ бы подумать, что ему приходится стать зо-
ологомъ, еслибъ человеческая черточка не мелькала на кро-
вавомъ облике жестокаго века: толпы стекались къ одру 
страдальца со слезами и краской стыда на лицахъ; пре-
ступники получили то же возмезд1е, да еще были ослеп-
лены; только Фульбертъ отделался лишешемъ одного иму-
щества. 

Неописуемы нравственныя мучешя жертвы зверей. 
Но ее могла утешать мысль о томъ, что теперь уже ничто 
не препятствовало карьере: ведь, оставалось только посту-
пить въ монахи! Абеляръ такъ и сделалъ. И у кого поды-
мется рука, чтобы бросить въ несчастнаго камень за то, 
что великое решеше было принято лишь „ради стыда, а 
не изъ благочестхя"? Но кто оправдаетъ поступокъ, выра-
женный имъ самимъ съ душу раздирающей краткостью: 
„Элоиза еще прежде меня, по моему указангю, добро-

АБЕЛЯРЪ. И 
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вольно приняла монашество?" А онъ самъ сознается, что 
она легко нашла бы другого мужа! 

Лишенный зубовъ левъ налагаетъ лапу на добытую имъ 
кость. А главное, тутъ ясно: онъ не понималъ своей подруги; 
онъ глубоко оскорбилъ ее. Даже это вечно-любящее все-
прощающее сердце, сразу все ушедшее въ самопожертво-
ваше, никогда не могло забыть всей горечи обиды, какъ 
святая мученица, которую заподозрили бы въ способности 
стянуть серебряную ложку. „Это доказательство твоего недо-
вер1я ко мне наполнило меня сильной скорбью и заставило 
краснеть", сказала, 16 л^тъ спустя, жертва, которая все 
еще пламенела неутолимой страстью къ своему „един-
ственному"... 

Началась новая жизнь, жизнь безличная. Но она была 
выбрана не добровольно. Гол1аеъ еще былъ живъ. Онъ не 
могъ затянуться въ тину обыкновеннаго монашества: онъ и 
здесь являлся крупной щукой. Абеляръ выбралъ первенству-
ющее аббатство Францш—знаменитое Сен-Дени (12). Но оно 
служило „больше цезарю, ч-Ьмъ Богу", по словамъ св. Бер-
нара; и если нравы духовенства были тогда везде непри-
глядны, то здесь аббатъ Адамъ представлялъ собой лучшш 
прим^ръ гр-Ьхопадешя человека. Абеляръ возвысилъ гнЪв-
ный голосъ обличешя. Кстати онъ хогкпъ отомстить цер-
ковникамъ, которыхъ считалъ сообщниками Фульберта, и 
самъ собирался въ Римъ. Его спасло то, что онъ былъ не 
просто монахъ, а Абеляръ. Студенты умоляли любимаго 
учителя возвратиться на каеедру, учить бедныхъ, безраздельно 
отдаться наук-Ь. Адамъ, чтобы отделаться отъ своего безпо-
койнаго сожителя, предложилъ ему пожить въ принадле-
жавшемъ его аббатству прюрате (маленькая обитель) Мэ-
зонселе, въ Шампани. Генш взялъ свое: Абеляръ, уже въ 
сл^дующемъ году вновь открылъ свой университетъ, въ сель-
ской глуши. 

И—старая история! Пустыня населилась тремя тысячами 
студентовъ, которьшъ не хватало ни места, ни пищи. Дру-
Г1Я школы пустели. Ихъ директора злились, завидовали. Къ 
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епископу и даже въ Римъ летЬли доносы, требовавлне закрьтя 
школы Абеляра, такъ какъ она была частная, даже не въ 
ст-Ьнахъ монастыря. Мало того. Такъ какъ Абеляръ впер-
вые выступилъ теперь и съ богословскимъ трактатомъ, до-
носчики поднимали крикъ объ „ереси". Абеляръ отв-Ьчалъ 
блестящей аполопей,—самозащитой, которую самъ называетъ 
„ошельмовашемъ (туесНуа) нев-Ьждъ въ д1алектик,Ь", предвос-
хищая знаменитыя „Письма Нев"Ьждъа временъ реформащи. 

И позвали П ш а е а на провинщальный соборикъ въ Су-
ассон-Ь (13). И принудили его собственноручно сжечь свой 
трактатъ и, „какъ школьнику", прочитать символъ в^ры, 
а его самого приговорили къ вечному заключешю въ мо-
настыре (1121). Абеляръ со слезами исполнилъ все, хотя это 
сожжеше собственной мысли было для него „бол-Ье огорчи-
тельной обидой, чЪмъ его телесное изув-Ьчеше". У несчаст-
наго не было защиты: ему не дали сказать слова; противъ 
него выдвинули толпу изув-Ьровъ. Онъ только оправдался 
передъ потомствомъ: въ его автобюграфш описание суассон-
скаго собора—самыя обстоятельныя и художественныя стра-
ницы, рИСуЮЩ1Я В"ЬкЪ. 

И это преступлеше противъ челов-Ьческаго достоинства 
совершили люди, не имевшие на то никакого права: Абеляръ 
былъ подчиненъ, какъ монахъ, парижскому епископу, а не 
произвольно собравшемуся „соборику" изъ „профессоровъ 
заразы" (14). И эти палачи такъ боялись своей жертвы, что, не 
дозволяя ей говорить на ссбор^, не см"Ьли воспретить ей 
проповедовать свою „ересь" среди народа, который уже 
склонялся на ея сторону. Жертву поспешили только убрать: 
Абеляра возвратили въ его осиное гнездо—въ Сен-Дени. 

Гол1аеъ впалъ въ отчаяше: привыкшш побеждать всЬхъ, 
онъ впервые встр-Ьтилъ Давида въ лиц^. церкви, которая 
уже привыкла тогда возражать на уб1ьждешя „бичомъ" (Па-
де11ит), какъ намекнули Абеляру. Несчастный закрывалъ 
руками лицо, омоченное слезами, и ропталъ на самого Бога. 
Лишь съ помощью Людовика VI, этого друга „оратая и 
оратора", этого освободителя сельскихъ общинъ, удалось ему 



XX 

избавиться отъ своихъ палачей въ С.-Дени: онъ удалился въ 
пустынь Ножанскаго леса, близъ Труа, где построилъ въ лесу 
часовеньку и шалашъ и назвалъ ихъ Параклетомъ—УгЬши-
телемъ Небеснымъ. 

Да, это быль утешитель, достойная награда генш. Пу-
стыня вдругъ оживилась, стала „биваидой знашя". Сюда устре-
милось новое поколение учениковъ, образовавшее какъ бы 
колонш просветителей—общину, которая „жила въ шала-
шахъ, работала на себя и на учителя и страшилась только 
одной кары—прекращешя лекцш". Наука опять питала и сла-
вила профессора. И она окружила его такою мирною идил-
л1ей, среди прелестной природы, въ мягкомъ климате. 

Но онъ, мятежный, все искалъ бури: онъ не отдыхалъ 
въ своемъ Утешителе и трехъ л^тъ. Его свободное слово и 
новыя книжки задавали стародумовъ такъ же, какъ и ка-
менное изображеше той самой Троицы, за которую досталось 
ему въ Суассоне (1б). Его слава и обаяше разжигали зависть. 
И „эхо" стало его предателемъ. Выступили новыя пресмы-
кающтяся (герИПа), и во главе ихъ самъ Бернаръ, пр1я-
тель Гильома Шампо, вождь тогдашняго иезуитства. Въ его 
списке опальныхъ уже было подчеркнуто имя Гол1аеа. Ведь, 
такъ близко лежали другъ отъ друга жизнерадостный Но-
жанскш л^съ и Долина Печалей, где прштились Параклетъ и 
Клерво —- эти твердыни разума и веры (16)! 

Гол1аеа терзали страшные призраки. Его научныя ра-
боты, его вдохновенная речь прерывалась видешями новыхъ 
соборовъ, душевныхъ пытокъ, быть можетъ, сожжешя не 
только книгъ, но и автора: не забудемъ, что ровно за сто 
лътъ передъ темъ (1022) во Францш были спалены первые 
13 еретиковъ. Въ оцепененш отчаяшя отъ подымавшейся гро-
мовой тучи, Абеляръ помышлялъ жить по-христ1ански среди 
язычниковъ: ведь, кордовскш халифатъ былъ не такъ далеко! 
Но случай привелъ его не на югъ, а на северъ: ему предло-
жили зваше аббата въ бретонскомъ монастыре Святого 
Жильды (17). 

Бедняга попалъ отъ Дамоклова меча „въ пропасть", 
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живьемъ „въ гробъ",—отъ учениковъ, носившихъ его на ру-
кахъ, въ лапы вороватыхъ, разбойничьихъ „варваровъ", даже 
лопотавшихъ на какомъ-то кельтскомъ нарЪчш; а ихъ ти-
ранилъ, „хуже, чъмъ жидовъ", местный рыцарь-центавръ. 
Узникъ промЪнялъ залитую солнцемъ долину Сены на 
угрюмыя скалы, болота и песчаные холмы, молчаше кото-
рыхъ нарушалось лишь „ужаснымъ прибоемъ" волнъ-вели-
кановъ да тоскливымъ пискомъ чаекъ. 

Отголоски замирашя въ этой юдоли душевной и хозяй-
ственной нищеты сохранились въ „Плачахъ" (Р1апс*из, Оёае 
ПеЪПез) страдальца, обращики которыхъ составляютъ дв-Ь по-
сл-Ьднихъ главы нашего романа. Скованный на голомъ утесЪ 
Прометей увид-Ьлъ, что всЬ его прежтя злоключешя — пу-
стяки: онъ созналъ, что жизнь его „безплодна". Она стала 
наконецъ и не безопасна: дикая брат1я набрасывалась на нее 
и съ ядомъ, и съ кинжаломъ. „И до сихъ поръ я каждый 
день чую присутств1е меча надъ моей головой..." 

На этомъ обрывается „Истор1я моихъ б-Ьдствш", на пя-
томъ году страданий Прометея (1129). 

IV. Вздохи влюблеяныхъ. 

Протекло десять лФ>тъ съ ужасной ночи изув^чешя Абе-
ляра. Несчастный испыталъ ц"Ьлую вечность страданш; а 
мы только подконецъ, въ одномъ „ПлачЪ", встр-Ьчаемъ на-
мекъ на Элоизу, подъ покровомъ Дины, дочери 1акова. Гд-Ь 
же была эта-то жертва? Она скиталась по святымъ обите-
лямъ; она была гд-Ь хотите, только не въ сердца своего 
„единственная". 

Одна ужасная ночь положила зияющую пропасть между 
половинками, вчера только, казалось, созданными другъ для 
друга, какъ никогда не бывало на св-Ьт-Ь. Она осталась в'Ьрна 
своему идеалу, своему кумиру, своему прежнему, настоящему 
человеку. Въ ней немолчно кипели жизни силы. Стонущей, 
рыдающей жертвой шла она подъ черное покрывало, погреба-



XXII 

вшее ее заживо. Правдивая душа не скрывала, что монаше-
ские об"Ьты были всегда ея горемъ: во сн'Ь, на молитв^ ее пре-
следовали сладюя картины былаго полнаго счастья. Уже 
она учила своего учителя, отстаивая права своихъ подругъ 
на свободу хоть отъ постовъ. 

Да, ей приходилось возвращать своего друга на прежнш 
путь разума. Онъ сталъ уже другой челов-Ькъ. Одна ужасная 
ночь превратила Гол1аеа въ сухаго старика, въ озлобленнаго 
аскета. Вместо Платона и Аристотеля, его идеаломъ сталъ 
1еронимъ. Какъ заурядный постникъ, соблюдалъ онъ всЬ 
мелочи монашескаго устава. Онъ уподобился „дикому ослу" 
1ова (XXXIX, 5—7), который „ посмЪвается городскому мно-
голюдству". Онъ считалъ нарушешемъ долга чернеца-покаян-
ника не только теперь уже безопасный свидашя съ своей вдо-
вой, но самую переписку ипосвящеше ей своихъкнигъ; и лишь 
сначала онъ помогалъ ей немного деньгами. На всяюя по-
пытки любящей души завязать хоть кашя-нибудь сношешя 
отв'Ьтомъ было леденящее молчаше могилы. 

Только разъ встрепенулось сердце монаха. Когда, за 
упразднешемъ ея монастыря, Элоиза была выкинута на 
улицу, онъ переселилъ ее съ подругами въ свой запустЪвшш 
Параклетъ. Онъ даже не разъ пр^зжалъ туда, чтобъ окон-
чательно устроить скиталицъ безбедно и выхлопотать назна-
чение Элоизы аббатиссой. Параклетъ опять началъ-было оправ-
дывать свое имя, становиться для страдальца „пристанищемъ 
отъ бурь". Только мужъ изб^галъ своей вдовы: следуя мона-
стырскому уставу, онъ и не заглядывалъ въ ея келью. И все-
таки вдругъ поднялась злая молва даже про евнуха! Монахъ 
тотчасъ опять скрылся. Это было въ 1130 году: и б1еше сер-
децъ бывшихъ половинокъ замолкло опять л-Ьтъ на пять. 
Молчаше было прервано, въ 1135 году, такой страстью все не 
умиравшей женщины, что она наконецъ хоть на денекъ 
взломила ледъ. 

Д-кпо было такъ. 
„Варвары" святого Жильды, наконецъ, выкурили своего 

строгаго аббата. Переодевшись, ночью, бЪжалъ онъ подзем-
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нымъ ходомъ, подъ охраной одного м-Ьстнаго рыцаря, сво-
его почитателя. И Гол1аеъ началъ „скитаться, какъ Каинъ". 
Л-Ьтъ пять (1129—1134) прозябалъ 50—55-л-Ьтнш мученикъ 
по какимъ-то угламъ Бретани, сохраняя впрочемъ зваше 
аббата св. Жильды. Въ этомъ-то полномъ забвенш м!ра 
онъ предался науке и литературе. 

Но бурная душа искала выхода. У бедняги, какъ у ко-
роля Лира „осталась еще частица сердца": и въ 1134 году яви-
лось замечательное произведете, которое произвело почти не-
постижимый переворотъ въ литератур-!.. Желая хоть умствен-
но пожить, чуя, что его жизнь—явлеше м1ровое, Абеляръ НЕ-
бросалъ автобюграфш, до того похожую на романъ, что мы 
выбрали ее для нашего издашя. Это—Исторгя моыхъ бп>д~ 
ствш, въ виде письма къ другу, которое составляетъ три 
первыхъ главы нашей книжки. 

Этотъ скорбный листъ, более похожш на „трагедш", 
ч"Ьмъ автобюграф1я патр1арха Нестор1я, потрясаетъ насъ. 
Что же должна была почувствовать Элоиза, которой кто-
то доставилъ его? Словно изъ-за могилы донесся голосъ 
тоскующей души „единственнаго", котораго въ Параклете 
могли считать уже мертвымъ, если не смирившимся. Онъ 
живъ, но ему ежеминутно грозитъ мучительная смерть! Въ 
страстномъ сердца закипела былая буря; въ сильной душе 
опять зазвучали заглушенныя, но не порванныя струны жи-
зни. Элоиза не могла молчать... 

И явилось знаменитое письмо. Кто разъ прочелъ его, 
тотъ ужъ не забудетъ никогда этого перла жизненной по-
эзш, по глубин^, пылу, яркости чисто человеческаго чув-
ства. Завязалась переписка, вошедшая въ сказки, какъ до-
стояше всего человечества: ея одной было бы достаточно, 
чтобы увековечить имена этихъ двухъ дивныхъ существъ. 

Въ письме Элоизы (наша гл. IV) впервые, въ средше 
века, раздалась тревожная музыка любви, животрепещущей 
даже въ самоотреченш. Элоизе душно въ одиночестве. Она 
зоветъ къ себе „благодатнаго утешителя", который былъ 
источникомъ ея скорби. Элоиза кидаетъ своему Абеляру уп-
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рекъ въ томъ, что она была ему нужна только, какъ 
забава! 

Въ ответь донесся запахъ склепа, глухой голосъ евнуха, 
которому легко было оставаться безстрастнымъ. Первое, 
письмо Абеляра, опущенное въ нашемъ перевод^.,—настоящая 
проповедь, достойная самого Бернара. Ея заголовокъ таковъ: 
„Элоиз-Ь, своей любимой сестр'Ь во 1исусЬ, Абеляръ, ея 
братъ въ томъ же 1исусЬ," Авторъ отв-Ьчаетъ схоластически 
по пунктамъ, преподаетъ угЬшешя прописей, толкуетъ 
ПФ>сню Песней ради усмирешя страсти. Впрочемъ онъ не 
поскупился и на кучу благочестивыхъ выписокъ о важности 
женщины въ глазахъ Создателя. Въ заключеше—просьба 
похоронить его въ Параклет'Ь, а пока молиться за него 
по особой, тутъ же приложенной, молитвФ>. 

Личнаго въ этомъ письмъ только следующее начало: 
Если, съ гбхъ поръ какъ мы обратились къ Богу, я не обра-

щался къ теб1з съ голосомъ поучешя и угЬшешя, то виной тому 
не моя небрежность, а полное дов'Ьрхе къ твоей мудрости. Я не 
думалъ, чтобы въ такой помощи нуждалась та, которую Господь 
одарилъ всЬми дарами благодати, и которая способна сама возвра-
щать заблудшихъ на путь истины, поддерживать колеблющихся, 
воспламенять хлад'Ьющихъ... Впрочемъ, если твоя скромность дума-
етъ иначе, укажи мн'Ь, о чемъ писать теб1з... Посылаю Псалтырь, 
которую ты такъ просила, сестра моя, некогда дорогая въ св-Ьтб, а 
теперь еще бол'Ёе дорогая во ХрисгЬ. И возносите в-Ьчно молитвы 
Господу по причин^ б'Ьдстшй, угрожающихъ моей голова еже-
дневно. 

Элоиза не унималась. Въ ея новомъ миломъ письма 
(наша гл. V) еще горячее изливаются сердечныя страдашя. 
Оно полно изумительно правдивыхъ признанш негаснущей 
любви. Этой сильной молодой женщин^ больно отъ созна-
ния правъ здоровой природы. Ей обидно, что гн'Ьвъ Божш 
щадилъ чувство, когда оно было преступно по тиранству 
людей, и отнялъ страсть, когда она стала „законной". Она 
срываетъ покрывало: „Моя н а б о ж н о с т ь — л и ц е м ^ е ! Помоги-
же мн"Ь, единственный, твоимъ присутств1емъ, твоими ре-
чами, молитвами, заботами избежать опасности! Исцели 
меня!" 
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На этотъ вопль скованной силы жизни другъ отвЪчалъ, 
какъ „рабъ Христовъ невесть Христовой", и какъ схола-
стикъ—„по пунктамъ"; а каждый пунктъ поддерживается 
ц-Ьлою батареей ученыхъ ссылокъ. Мы и взяли это письмо 
въ наше издаше (гл. VI), какъ образецъ „эпистолярнаго стиля" 
схоластиковъ: тутъ „эеюпская жена"—чистый перлъ. Въ 
остывшей душ-Ь евнуха уже не осталось и чутья человека. 
Его возмущаютъ „безразсудныя" жалобы жертвы. Онъ учитъ 
ее скромности, даже ядовито указываетъ на кокетливую Га-
латею Виргшпя, которая жаждала того, отъ чего спасалась. 
Мало того. Евнухъ досадуетъ на то, что „виновныхъ было 
двое, а покаранъ одинъ". Его утЪшаетъ лишь мысль, что 
она не можетъ вытти замужъ, т. е. „стать только женщи-
ной". Мало того: онъ радуется, что Господь сохранилъ въ 
ней „страсти юности", какъ „вФ>нецъ мученическш". Но 
зато поразительна и прямота языка монаха 12-го в"Ька, 
которую намъ пришлось сглаживать въ перевод-^. Письмо 
кончается новою молитвой за мученика, гд-Ь призываются 
громы небесные на его враговъ. 

Это послаше было новымъ заклашемъ воскресавшей жер-
твы. И такъ, они уже не понимали другъ друга, говорили 
на разныхъ языкахъ! Въ ответь , лишь въ первыхъ стро-
кахъ слышится п о с л е д и т вздохъ зарождавшейся души 
новаго времени. Но онЪ трогаютъ до слезъ. Великое жен-
ское сердце поняло все: оно решило вторично умереть для 
М1ра,—затаиться. Въ прив-Ьтствш стоитъ уже схоластическое, 
но красивое и глубокомысленное слово: „Нарочитому госпо-
дину его собственная (1 8)". Зат-Ьмъ—глухой стонъ живого че-
ловека, надъ которымъ кладутъ могильную плиту: 

Я не хочу давать теой повода обвинить меня въ какомъ-либо 
непослушания. И, вотъ, по твоему ловея-Ьшю, я налагаю узду на 
выражение моей скорби, какъ ни велика она. Буду воздерживаться 
хоть на пиеьм-Ё отъ слабости, которой трудно, в'Ьрн'Ье — невоз-
можно избегнуть въ устной ргЬчи. Въ нашей власти меньше всего 
наше сердце: мы скорее его рабы, ч1±мъ господа. Когда его вол-
неюя овлад'Ьваютъ нами, плоть не въ силахъ сопротивляться ихъ 
напору. Они прорываются наружу и легче всего изливаются въ 
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словахъ, этихъ ближайшихъ звукахъ всколыхнутой души, какъ 
сказано въ Писанш: „отъ избытка сердца уста глаголать" 
{Мате, ХП, 34). Удержу же мою руку отъ писашя, если не могу 
лишить своего языка словъ. О, еслибы скорбящая душа была го-
това повиноваться такъ же, какъ пишущая рука! Впрочемъ, ты 
можешь, если не совсЬмъ исцелить скорбь, то хоть облегчить ее. 
Какъ клинъ выгоняется клиномъ, такъ новая мысль заставляетъ 
забывать прежнюю. Умъ, направленный въ другую сторону, сгла-
живаетъ или навремя пресЬкаетъ воспоминашя. И ч-Ьмъ болйе 
чиста мысль, чФмъ бол-Ье она кажется необходимой, гЬмъ силь-
нее овлад'Ьваетъ она душой, отвлекаетъ ее отъ всего другого. 

И разбитое сердце прячется. Передъ нами аббатисса. Она 
строчить длинное, уснащенное учеными ссылками послате, 
где просить наставника оказать „отеческую милость"—на-
чертать новый уставь для своей обители и исторш ея ор-
дена. Зато тутъ блещетъ не только ученость, но и большой 
умъ чудесной женщины. Здесь ученица головой выше учителя: 
вернее , это—прежнш, настоящш Абеляръ, но бол-Ье стой-
кш; онъ даже борется съ новымъ Абеляромъ, превращав-
шимся въ Бернара. 

Въ ту пору монашество еще только слагалось: его рас-
цв'Ьтъ посл-кдовалъ л"Ьтъ сто спустя, когда утвердилась 
„нищенствующая брат1я" доминиканцевъ и францисканцевъ. 
Монахи еще жили по древнему уставу св. Бенедикта; а для 
монахинь вовсе не было своихъ правилъ. Элоиза удивлялась 
см-Ьшенш „разныхъ" существъ, подведенш своихъ сестеръ 
подъ мужской уставь, который говорить о „штанахъ" и т. п. 
Она возмущалась аскетизмомъ этого устава, приводившимъ 
къ лицемерю. Ссылаясь на блаженнаго Августина, она до-
казывала, что дело—въ самой добродетели, а не во вн^ш-
нихь ея признакахъ, „которые встречаются у ханжей точно 
такъ же, какъ и у благочестивыхъ". Это — ни больше, ни 
меньше, какъ знамя Лютера! Элоиза требовала хоть дозво-
лить монахинямъ носить полотняное белье, употреблять 
мясо и вино. Абеляръ прислалъ ей сколокъ съ устава Бе-
недикта, да еще предписывалъ молчаше и восемь службъ въ 
день, распределенный по часамъ! Элоиза давала его всЬмъ чи-
тать, какъ великое произведете, а н а д е л е держалась собствен-
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ныхъ „правилъ"—краткихъ, челов-Ьчныхъ, разумныхъ и при 
м-Ьнимыхъ къ жизни черничекъ. 

Аскетъ-схоластикъ обрадовался случаю. Кроме устава 
трактата, онъ закатилъ „нев^стЬ Христовой" столь же объе-
мистую исторш ордена. Она вообще доходила до Христа, а каса-
тельно монахинь—до самой Евы, „этого источника всЬхъ на-
шихъ бЪдствш". 

ЗатЪмъ Элоиза просила, отъ имени своихъ сестеръ, со-
чинить недостающее псалмы и решить некоторый богослов-
сюя „задачи", что конечно было тотчасъ же исполнено. И 
повторилась истор1я съ уставомъ. Элоиза опять оказалась 
настоящимъ Абеляромъ. Она отлично пользовалась критиче-
скимъ методомъ своего учителя, какъ твердая рацюналистка, 
съ остроум1емъ светлой головки, подчасъ даже съ легкой 
насмешкой. Этой прямой душ"Ь былъ ненавистенъ мона-
стырь,—и св. Писаше стало загадочнымъ. Новому Абеляру 
становилось трудно бороться со старымъ: онъ приб'Ьгалъ къ 
монашеской казуистиюЬ. 

Трогательно видеть, какъ въ этихъ ученыхъ загЬяхъ про-
глядывала иногда женщина, робко прорывалась старая жи-
вая нотка. Элоиза нагромождала богословсюе вопросы не безъ 
задней мысли продлить сношешя съ „единственнымъ". Она 
сопроводила свою толстую тетрадку записочкой тонкаго свой-
ства. Аббатисса напомнила своему аббату про его любимца, 
1еронима: какъ-де онъ восхищался умомъ и ученостью своей 
ученицы, Марцеллы! И—невольный вопль: „Зач'Ьмъ я го-
ворю это, о учитель, любимый всЬми, а нами особенно!" 

Но если чужая душа—потемки, то гЬмъ осторожнее 
нужно относиться къ такой сложной психик^ и къ такому 
особому положешю, какъ у Абеляра. Многое могло сдержи-
вать его порывы. Есть трогательныя указашя. Эти пять 
лЪтъ сношенш съ Параклетомъ были благотворны для стра-
дальца. „Пристанище отъ бурь" сберегло угасаюшдя силы, 
чтобы он-|> снова блеснули на каеедр^. 

Абеляръ много сработалъ тогда: приготовлялись и издава-
лись богословсюе трактаты. И вездгЬ сквозитъ мысль о миломъ 
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Параклете. Для него мученикъ сочинилъ до сотни псалмовъ, 
которые пелись по всей Франщи и даже въ Германш, а иные 
дошли до гуситовъ и Лютера. Для него онъ писалъ рядъ 
педагогическихъ статей, вроде указанш, какъ изучать языки 
и литературу. Для него онъ потрудился надъ ц-Ьлымъ трак-
татомъ „Гексамеронъ"—толковаше шести дней творешя. Для 
него онъ р-Ьшалъ съ полсотни богословскихъ задачъ. Для 
него создалъ онъ рядъ зам^чательныхъ проповедей. Для 
него онъ съ любовью долго копткпъ надъ Уставомъ: и тамъ 
есть идилл1я мужскаго монастыря, лежащаго такъ близко отъ 
Параклета, чтобы каждый вечеръ сливался звонъ колоколовъ 
обеихъ обителей... 

Перелистывая фол1анты для своихъ трактатовъ, схимникъ 
чаще всего останавливался на „боге Элогиме"—слово, которое 
напоминало ему милое имя. И кь ней относились посвяще-
шя этихъ трактатовъ, согретыя н-Ьжнымъ унышемъ. Иногда 
и въ переписке прорывалось, тотчасъ же съ ужасомъ пода-
вляемое, чувство. Имъ согрета молитва о новомъ мученике. 
И ее сопровождали слова: „Особенно молись за меня ты, 
которая, пожалуй, обязана первая помочь мне въ удручаю-
щихъ меня бедств1яхъ". Одна деловая записочка, которая 
тоже проситъ помолиться, кончается словами: „Прощай во 
Христа 1исусЬ служанка Христа, некогда дорогая моему 
сердцу въ М1ру, теперь еще более дорогая моей душе во 
Господ^, моя супруга некогда по телу, а теперь моя сестра 
по духу и моя спутница въ монашестве*'. 

На этомъ и замерла переписка. Но летъ пять спустя, 
когда страдальца постигло новое соборное осуждеше, онъ 
вспомнилъ свою спутницу, чтобъ излить ей свою правоверную 
душу. Сохранился только отрывокъ этого письма, въ сочи-
ненш одного изъ его учениковъ. Эти трогательныя и бла-
городныя строки принято называть „исповедашемъ веры" 
(Йс1е1 соп1еззю) Абеляра. Мы передаемъ его (глава VII), какъ лю-
бопытный документъ, освещающш душу не одного нашего 
героя, но и его века. 
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V. Еретикъ-аекетъ. 

Дивная переписка великихъ страдальцевъ, какъ закатъ 
сентябрьскаго солнца, озаряетъ конецъ бретонскаго отшель-
ничества мягкимъ, унылымъ св-Ьтомъ. Это пятил-кпе можно 
было назвать блаженствомъ въ такой бурной жизни. Го-
Л1аеъ забился въ неведомую врагамъ берлогу. Его охраняло 
сочувств1е сильныхъ м1ра—герцога бургундскаго, графа Шам-
панскаго, самихъ министровъ короля. Его возросиле ученики 
занимали высоюе посты въ церкви, въ школ-Ь и литератур^: 
они благотворно вл1яли даже въ папской курш. Душа муче-
ника нашла истиннаго утешителя въ женскихъ сердцахъ 
Параклета, расцв^тавшаго не по днямъ, а по часамъ. Силы 
учителя крепли: тогда-то частью были созданы, частью по-
лучили последнюю отделку его главныя сочинешя. 

А онъ, мятежный, проситъ бури... 
Разв'Ь могли молчать воскресавлпя силы личности, каждый 

шагъ которой им-Ьлъ м1ровое значеше? И гармошя бретон-
скаго уединешя разрешилась р^зкимъ аккордомъ на весь 
св-Ьтъ. „Истор1Я моихъ б^дствш" была смирешемъ паче гор-
дости: то была перчатка, брошенная Гол1аеомъ пигмеямъ. 
Она поведала м1ру о великомъ преступлена предъ человеч-
ностью и прогрессомъ. Страшилище для старины, пошлости 
и мракобес1я выходило изъ подполья. Въ 1136-мъ году Абе-
ляръ уже опять гремЪлъ съ каеедры на холм^ св. Женевьевы. 

Мы не знаемъ, какъ это случилось: съ прекращешемъ 
переписки, бюграф1Я нашего героя становится затруднитель-
ной. Мы видимъ только, что Гол1аеъ воскресъ не для по-
каяшя, а для продолжешя старой борьбы. Онъ пропов-Ь-
дуетъ то же самое, что было сожжено въ Суассон-Ь: нЪ-
которыя его вещи съ трудомъ добывались учениками и по-
глощались съ особой жадностью, какъ запретный плодъ. 

И передъ нами безсмертный виртуозъ каеедры: 57-л-ктняго 
профессора сопровождалъ прежнш усп^хъ. Онъ сохранилъ 
всю силу обаяшя на учащуюся молодежь: „одинъ восторгъ 
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для всЬхъ!" говорилъ о немъ 26-л'Ьтшй 1оаннъ Сольсбери, 
, прибывшш изъ Англш внимать истине у ногъ знаменитости. 
Его книги придавали ему новую силу. „А Петръ Абеляръ— 
говорить Бернаръ—опять учитъ, опять пишетъ свои нов-
шества. И книги его переходятъ за моря, перепрыгиваютъ 
Альпы, разносятся по провинщямъ и царствамъ. Да что! 
Говорятъ, он-Ь въ силе въ римской курш". И знаменитый 
святитель прибавляетъ: „Съ виду 1оаннъ, въ душ-!) Иродъ, 
онъ вновь открываетъ старые водоемы и засыпанныя топи 
еретиковъ, чтобы волы и ослы падали туда. Изъ своей бре-
тонской норы выползла свернувшаяся змея; и, какъ у гидры, 
на место одной срубленной головы у нея выростаютъ семь 
новыхъ". 

Началась открытая борьба двухъ великановъ 12-го века, 
вернее—одинъ изъ отрывковъ вечной тяжбы двухъ началъ 
жизни, где победа определяется требовашями времени. 
„Авторитетъ", церковная вера, принудительность выступили 
цротивъ „разума", критики, свободы мысли. Истор1я, вож-
делешя толпы взывали къ сердцу, тесный кружокъ просве-
тителей оборонялъ умъ. Воплощеше зарождавшейся ми-
стики должно было победить Гол1аеа ращонализма. Нужды 
н^тъ, что и Абеляръ былъ тогда уже истиннымъ монахомъ: 
у него была только вера, а требовалась догма. У него аскетизмъ 
былъ привитъ обстоятельствами, а у Бернара онъ былъ 
врожденнымъ свойствомъ. Абеляръ не переставалъ требо-
вать разсужденш и орудовать д1алектикой. Онъ твердилъ, 
какъ Соломонъ: „кто легковеренъ, тотъ легкомысленъ". 
Бернаръ же все вспоминалъ слова пророка: „Не увЪруете-
не поймете". И онъ возненавид-Ьлъ Д1алектику, которая, 
„какъ ядъ", отравляла воздухъ, всюду подымая споры о 
тайнахъ святыни, особенно среди задорной молодежи. 

Неизбежно долженъ былъ разразиться бой, и смертный. 
Это уже не борьба учителей изъ зависти, изъ-за куска 
хл"Ьба, какъ было въ Суассоне: за двадцать л^тъ новая по-
требность исторш созрела до непобедимаго вожделетя. 
А Бернаръ набилъ руку въ своемъ ремесле. Онъ уже 
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изловилъ несколько сошекъ рацюнализма или просто не-
почтешя, возводя ихъ въ зваше „еретиковъ": теперь его 
увлекла слава захватить въ свои сЪти самого Голтаеа. Онъ 
взялся за д-кпо съ такой яростью, что „даже современники, 
а отчасти и сами поклонники его, смотрели на это зрелище, 
покачивая головами", говорить профессоръ Гаусратъ (1Э). 

Великш духовидецъ уже давно добирался до „Гол1аеа" 
д1алектики (это—его слово), но никогда не вступалъ въ откры-
тый споръ, боясь именно его д1алектики и учености. Онъ 
не см"Ьлъ и касаться его философш и литературы, гд-Ь ему 
была бы пожива получше, ч^мъ въ теологш вЪруюгцаго Абе-
ляра. Бернаръ только выслЪживалъ „еретика" подспудно, 
особенно съ т"Ьхъ поръ какъ тотъ намекнулъ въ своихъ про-
пов^дяхъ на чудодЪяшя его друга, Норбера, и на несообраз-
ности службы въ Клерво, а въ „Исторш бЪдствШ" указалъ, 
хотя и безымянно, на его подвиги въ Суассон'Ь. Бернаръ 
началъ писать, тоже безымянно, къ 1ерархамъ насчетъ „вред-
наго лжеучителя", а его друзья называли даже посл-Ьдняго 
„негрсмантомъ и слугой демона". Онъ придирался къ Элоиз-Ь 
за то, что у нея одно слово въ „Отче нашъ" читаютъ не-
верно. А она читала по Абеляру, который тотчасъ же самъ 
отписалъ Бернару, защищая „духовный" хл-Ьбъ противъ „на-
сущнаго". И искренняя Элоиза назвала слишкомъ ретиваго 
цистерщанца „лжеапостоломъ" (гл. IV). 

А тутъ эти книги, книги Абеляра, да еще лекцш! „Его 
ядовитыя книги—писалъ елейный аббатъ изъ Клерво уже 
до самого Рима—не лежатъ спокойно на полкахъ. Н-Ьтъ, ихъ 
читаютъ на перекресткахъ! ОнЪ снабжены крыльями. Онъ 
наполняетъ города и замки, вместо св^та, мракомъ, вместо 
меда—ядомъ или, в'Ьрн'Ье, ядомъ въ меду. Сочинешя его 
странствуютъ отъ народа къ народу, изъ царства въ цар-
ство". Пр1ятели прибавляли: „Онъ своими болтливыми уче-
никами напустилъ на Францш египетскую казнь квакаю-
щими жабами". Это—какой-то сынъ египтянина и жидовки, 
гигантъ, титанъ, гидра, Прометей! Это—просто „Абойларъ, 
(аЬоуег)—песъ, лающш на небеса!" кричали они. „Н'Ьтъ, 
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это—пчела (аЬеШе), направляющая свое жало противъ Гос-
пода"—поправлялъ ихъ Бернаръ. 

ЗатЬмъ пошли письма къ Абеляру, дружески предостере-
гавиля его: то были произведения, ребячесюя по содержанш, 
но уже намекавипя на костеръ. И, в-Ьроятно, они уже про-
изводили свое дф.йств1е: Абеляръ и года не пробылъ въ Па-
риж-!.; онъ опять года три гд-Ь-то скитался, кажется, въ 
Шартр-Ь. 

Наконецъ, самъ орелъ мистики спустился на свою жертву. 
Пьеса была разыграна по нотамъ. Одинъ пр1ятель Бернара 
прислалъ ему безымянный, имъ же написанный, доносъ, гд-Ь бо-
гослов1е Абеляра изобличалось, въ 13-ти пунктахъ, какъ ереси 
Ар1Я, Нестор1я и Пелапя. Прибавлялось, что есть книжки, 
конечно еще бол-Ье ужасныя, да „он'Ь такъ боятся св-Ьта, 
что ихъ не достать". На этомъ основанш, Бернаръ заки-
далъ кардиналовъ послашями, гд-Ь описывалъ всЬ ужасы но-
вой ереси и взывалъ къ пап-Ь: „Опоясывайся мечомъ, ибо 
челов'Ьческшразумъ похищаетъ все, ничего не оставляя в'Ь.р'Ы" 

Пошли и новыя письма къ Абеляру, указывавипя особенно 
на его неосторожныхъ учениковъ. А среди учениковъ очу-
тился Арнольдъ Брешьянскш, заклятой врагъ папской тира-
нш и стяжательствъ владыкъ, уже изгнанный соборомъ изъ 
Италш за ревностное примкнете „Этики" Абеляра. Пыл-
кш, решительный, правдивый „оруженосецъ Гол1аеа" вски-
п"Ьлъ и поджегъ своего колебавшагося учителя. Абеляръ по-
требовалъ собора для очной ставки съ своими клеветниками. 

Блестящш соборъ состоялся въ 1140 году, въ СанЪ (20). 
Тутъ былъ самъ набожный король Людовикъ VII, привле-
ченный новыми мощами, и много владыкъ—все друзей Бер-
нара. Самъ Бернаръ отказался отъ диспута: „Я—мальчикъ 
въ сравненш съ такимъ сильнымъ бойцомъ", признался онъ 
со слезами. Да и не мое-де это д-кпо: ересь налицо; „св. Духъ 
самъ внушитъ". Толпа тоже была подготовлена, какъ въ 
СуассонЪ. Когда въ Санъ вступилъ Бернаръ, одинокш, боль-
ной, согбенный, съ опущенными глазами, въ грубой рясЬ 
монаха изъ Клерво, народъ падалъ на колена и подстав-
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лялъ лбы для благословешя чудодейственной руки. Когда 
вошелъ Абеляръ, высокш молодчина, съ гордо поднятой кра-
сивой головой, окруженный учениками, толпа отстранялась 
съ ужасомъ или отвращешемъ. 

Накануне собора, у хозяина города, арх1епископа, быль 
пиръ, на которомъ заготовили приговоръ по 17-ти пунктамъ 
еретичества. Абеляръ узналъ объ этомъ и поразилъ всЬхъ. 
Когда, на другой день, Бернаръ началъ читать, на соборе, 
эти пункты, онъ вдругъ остановилъ его словами: „Не же-
лаю ничего слушать: признаю одного только судью—рим-
скаго первосвященника". Гол1аеъ тихо удалился среди собо-
рянъ, окаменевшихъ отъ изумлешя (21). 

Мнопе кардиналы, да и самъ папа, были его учениками. 
Но Бернаръ опять закидалъ к у р т ужасными письмами на-
счетъ „еретика" и уже грозилъ расправой съ самимъ Ри-
момъ, въ случай его измены Господу. И Иннокентш II ре~ 
шилъ: писашя Абеляра сжечь, а его самого, „какъ еретика", 
отлучить отъ церкви и „подвергнуть вечному молчашю" (за-
точить въ монастырь); такъ же кстати поступить съ Арноль-
домъ, котораго никто и не обвинялъ, кроме Бернара. Испол-
неше приговора поручалось также обвинителю. Такую силу 
уже прюбрелъ тогда носитель средневековаго мистицизма! 

Измученный Голтаеъ не могъ вынести такого удара. 
Его оруженосецъ гремелъ, въ его защиту, на холме св. 
Женевьевы. Другой ученикъ, Беранжэ, издалъ талантливую 
апологш своего наставника, которая напоминаетъ письма 
Паскаля противъ 1езуитовъ, а въ описанш пира въ Сане 
даетъ предвкушать Мольера. Весь улей Гол1аеа, съ Элои-
зой во главе, волновался и действовалъ на общество. Самъ 
же онъ поспешилъ только излить свою наболевшую душу и 
темъ косвенно поразить приговоръ собора въ письме къ 
Элоизе; а въ рукахъ такой всеми уважаемой силы это „Испо-
ведаше веры" могло иметь общественное значеше. Гол1аеъ 
ослабелъ. Онъ медленно подвигался къ Риму. Застигнутый 
въ дороге болезнью, онъ, ночью, остановился въ Клюни. 

Его привела сюда смилостивившаяся судьба: она хотела, 
АБЕЛЯРЪ. Ш 
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должно быть, чтобы верующая душа отлетала съ верой въ 
людей. Въ Клюни Абеляръ нашелъ то, чего онъ былъ ли-
шенъ всю жизнь—доброту. Эта маститная, преславная и 
пребогатая обитель мерцала светлой точкой среди на-
двигавшагося мрака аскетическаго мистицизма: тутъ царство-
вали миръ, любовь къ наукамъ и искусствамъ, светскость 
безъ ея пороковъ. Аббатъ Петръ назывался Достопочтен-
нымъ (УепегаЪШз) не за одно свое долгол^т1е: то былъ ми-
л-Ьйшш Фенелонъ 12-го века. Здравомысленный, мягкш, изящ-
ный, ученый старикъ жилъ съ простотой истиннаго христ1а-
нина. Съ какой-то рыцарственностью онъ вежливо, но 
твердо отстаивалъ человечность передъ изуворствомъ 
„внучки" (22). Онъ писалъ Бернару: „Какъ это вы испол-
няете таюе тяжелые обеты, какъ посты, бдешя, муки, а не 
можете выносить такой легкой обязанности, какъ любовь 
христ1анская!" Читатель познакомится съ этой чистой душой 
гордаго Клюни изъ письма Петра къ Элоизе (глава VIII). 

Съ помощью Петра, произошло примиреше, после того какъ 
Абеляръ съЪздилъ въ Клерво и издалъ новое испов^даше веры. 
Бернаръ уже вид-Ьлъ ясно, что общественное м н е т е стано-
вится противъ него: онъ „простилъ" соперника, хотя тотъ 
ничего не уступилъ по существу. Абеляръ же былъ уже 
другой: исчезъ былой задоръ, надменность, насмешливость, 
нетерпимость къ возражешямъ; сохранились только обворо-
жительное обхождеше, уменье находить общ^я точки зрешя, 
руководить разговоромъ. 

Римъ, который неохотно, только ради Бернара, осудилъ 
Гол1аеа, согласился теперь на просьбу Петра оставить его 
въ Клюни, „какъ воробья или горленку въ гнезде". Да, 
Гол1аеа-то уже не было: передъ нами горленка съ перебитыми 
крыльями. Ему оставалось и жить-то всего года два. Абе-
ляръ руководилъ научными занят1ями братш, а больше мол-
чалъ, молился, читалъ. Но онъ остался веренъ тому разуму, 
которому служилъ всю жизнь, и котораго ужъ не помрачали 
никаюя страсти. Его аполопя оправдаше, дошедшая до насъ 
въ отрывкахъ, гласитъ красноречиво: „я неповиненъ; не 
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судите, да не судимы будете". Его последнею задачей было 
создать учебникъ д1алектики, и какой! „Въ немъ—говорить 
о н ъ — я далъ свободный полетъ моему духу, ибо поотЬднш 
день моей жизни положить конецъ ненависти, которая ле-
жала поперекъ дороги моимъ сочинешямъ". Последними стро-
ками Гол1аеа мысли было восхвалеше науки: „Всякое знаше 
хорошо, даже знаше зла, ибо безъ него нельзя быть пра-
ведникомъ. И если-бы знаше было зломъ, то какъ же Богъ 
могъ бы быть свободенъ отъ злобы?" 

Въ свободные отъ работы надъ учебникомъ часы Абе-
ляръ, хотя „старшой", но одетый въ самую жалкую ряску, 
шагалъ одиноко, съ опущеннымъ челомъ, по безконечнымъ 
корридорамъ роскошнаго монастыря. Онъ думалъ конечно 
объ исторш своихъ бедствш. Потомкамъ показывали, въ 
конц^. одной аллеи обители, огромную старую липу: подъ ея 
тенью любилъ сидеть „братъ Петръ", вглядываясь въ дорогу 
среди луговъ и л-Ьсовъ, которая вела въ Параклетъ... 

Между т-Ьмъ все мучительнее становилась застарелая коро-
ста. Аббатъ Петръ послалъ страдальца, въ 1142 году, въ другой 
свой монастырь, Сен-Марсель, у Шалона на Соне, въ самый 
здоровый и ласковый уголокъ Бургундш. Тамъ Абеляръ опять 
безотрывочно молился, читалъ, диктовалъ. Вдругъ его силы 
пали.Однимъ яснымъ апрельскимъ утромъ онъ созвалъ братш, 
совершилъ, у нея на глазахъ, все предсмертные обряды и 
тихо скончался, 63-хъ летъ отъ роду. Врат1я положила его 
останки въ гробъ, грубо высеченный изъ цельнаго камня. 
Гробъ она поставила въ часовенке своей убогой обители. 

VI. Верная и великая до гроба. 

Элоизе было тогда около 42-хъ летъ. При ея образцо-
вомъ крепкомъ сложенш, это была женщина въ цвете силъ; 
а так1я сильныя, созданныя для жизненнаго подвига, души не 
налагаютъ на себя рукъ. Уже безъ всякаго намека на лич-
ную жизнь, безъ самаго бледнаго луча надежды, промыта-
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рилась она еще лФ>тъ двадцать съ тЬхъ поръ, какъ остылъ 
прахъ ея „единственнаго". 

Мы почти ничего не знаемъ объ этихъ годахъ ея прозя-
башя. Да и не нужно знать: мы знаемъ ее самое. Элоиза— 
одна изъ т-кхъ цЪльныхъ, в-Ьрныхъ себе натуръ, изъ т"Ьхъ 
„однолюбовъ", путь которыхъ мы можемъ начертать безоши-
бочно безъ всякихъ документовъ исторш. Довольно немно-
гихъ отрывочныхъ черточекъ, сохранившихся, какъ дивное 
зав-Ьщаше потомству, чтобы и 0омы, не веруюшде въ чело-
веческое достоинство, признали, что этотъ путь былъ усЬянъ 
цветами любви, добра и чести. 

Прежде всего нужно было покончить съ замогильнымъ 
долгомъ любви. Элоиза сочинила, въ подражание псалмамъ 
Абеляра, похоронный гимнъ. Сначала хоръ монахинь испол-
няетъ „Со святыми упокой". Потомъ сама аббатисса зап-Ьваетъ: 
„Съ тобой сплетена моя судьба, съ тобой упокоюсь бо-
лезная и вступлю въ Сюнъ! Разреши крестъ! Веди къ 
свету омраченную душу!" Въ ответь слышится ангельская 
арфа и хоръ: „Они просили слиться съ небожителями: они 
вошли въ святилище Спаса. Пусть же почштъ отъ трудовъ 
и отъ плачевной любви— 

Б^шезсап! а 1аЬоге, 
Оо1огозо е! ашоге. 

По смерти Элоизы, параклетки, въ каждый Троицынъ 
день, прибавляли еще службу на греческомъ языке, въ честь 
учености своей первой аббатиссы. 

Но Элоизе хотелось петь свой гимнъ надъ самимъ пра-
хомъ своего „единственнаго". Она тотчасъ же послала, съ 
однимъ клюншцемъ, письмо къ Петру Достопочтенному, оче-
видно желая знать о конце жизни покинувшаго ее друга и 
умоляя его уступить ей его прахъ. Это видно изъ ответа клю-
ншскаго аббата. Принявъ въ разсчетъ церковное положение 
обоихъ Петровъ, мертваго и живаго, должно сказать, что 
добрый аббатъ совершилъ целый подвигъ любви. Тайкомъ 
отъ монаховъ Сен-Марселя, ночью, онъ увезъ гЬло Абеляра 
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въ Параклетъ и тамъ открыто принялъ „еретика" въ лоно 
церкви. Онъ самъ похоронилъ его. Онъ даже далъ отпу-
щеше грЪховъ покойнику, за печатью Клюни: объ этомъ 
просила его Элоиза. По обычаю того времени, она пов-Ьсила 
священный пергаментъ надъ гробницей, которую сама устроила 
мужу въ склепЪ той первозданной часовеньки, что послу-
жила основашемъ Параклету. 

Трогательны эти сношешя Параклета съ Клюни—отрад-
ный идеалъ благороднаго, просв-Ьщеннаго монашества. Пе-
редъ нами словно мерцаетъ отблескъ великой любви стра-
дальцевъ. Съ той минуты, какъ Абеляръ попалъ въ Клюни, 
Элоиза не спускала н-Ьжнаго взора съ добраго аббата, съ 
этой родственной души. Она посылала ему запросы о муж-Ь 
и подарки—рукод-Ьлья сестеръ. А его чувство лучше всего 
вылилось въ печатаемомъ нами письм-Ь къ Элоиз'Ь (23): и по 
духу, и по литературной формФ>, это—плодъ той же горней 
сферы, въ которой создалась переписка друзей аббата. И въ 
немъ сквозитъ что-то бол^е теплое, чъмъ христ1анская лю-
бовь монаха-добряка. Это что-то заметно даже въ записочк'Ь, 
которою отв-Ьчалъ Петръ, съ годъ спустя, на новое пись-
мецо изъ Параклета. 

Д-Ьло было такъ. Элоиза просила прислать ей перга-
менты и на отпущеше гр-Ьховъ покойнику, и на обещанный 
ей сорокоустъ въ Клюни, когда она закроетъ глаза. Она 
говорила, вспоминая посещен]е аббата: „Друпе скажутъ, что 
принесло имъ присутств1е вашего преподоб1Я? Я же не въ 
силахъ не только сказать, но даже обнять мыслью все бла-
год-Ьяше, всю сладость вашего посЬщешя. И ваше препо-
добное смиреше не гнушается давать имя сестры мн-Ь, ко-
торая недостойна называться вашей служанкой". А онъ съ 
волнешемъ вспоминалъ „объ искреннемъ благожелательств^" 
при его пр1ем^>. Онъ просилъ: „Молю Небо, чтобы это 
чувство не покидало меня! Не забывайте меня, молитесь 
за мою душу. Я же, взам1&нъ, даю благожелательство, на 
какое только способенъ. В-Ьдь, задолго до нашего сви-
дашя, а особенно потомъ, въ глубин^ моего сердца хра-
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нится для васъ любовь—чистая, твердая, достойная васъ". 
Петръ обЪщалъ сделать все и для ея сына: „Астралябш 
нашъ, ибо онъ вашъ!" воскликнулъ онъ. 

Для своего сына Элоиза могла сделать только одно: она 
просила аббата пристроить его, добыть ему какую-нибудь 
„пребенду" (24). Она обращалась съ т-Ьмъ же къ Бернару, 
чтобы онъ переслалъ ея челобитную въ Римъ. Бернаръ послалъ 
бумагу, куда сл-Ьдуетъ, съ жестокой припиской: „можете 
исполнить ее, если сочтете достойной". Астралябш былъ 
тогда 25-л'Ьтнимъ юношей. Онъ воспитывался сначала у 
тетки, въ Бретани, потомъ въ какомъ-то монастыре. Онъ по-
шелъ по сл^дамъ отца. Абеляръ сопровождалъ благослове-
Н1ями юнаго ученаго, во время переписки съ матерью, когда 
тому было л-Ьтъ 16. Это — лучшее изъ его стихотворенш. 
Здесь въ двухъ словахъ вся „Этика" Гашаеа. Отецъ вну-
шалъ „сладости своей жизни": „Больше учись, чЪмъ поучай, 
и не спеши съ незрелыми трудами. Но не следуй слепо за 
учителями: учи только тому, во что самъ веришь. А вЪра 
приходитъ не чрезъ насише, но чрезъ разумъ. Обуздывай 
себя, особенно въ счастьи. Читай больше всего Св. Писаше". 

Летъ десять спустя по смерти Абеляра, на его родине, 
въ НангЬ, подле его брата-каноника, жилъ и каноникъ 
Астралябш. Въ поминанье Параклета отмечено, что онъ 
скончался вскоре поел-!, матери, 45-ти летъ. 

Элоизе приходилось служить не своимъ приснымъ, а об-
щему делу. Она работала на церковь; она показывалась 
только Богу, Которому никогда не отдавалась. Эта цвету-
щая женщина съ величавымъ самообладашемъ избегала 
М1ра. Она не склонялась передъ нимъ, не заискивала у 
него. Не въ прим^ръ Абеляру, Элоиза была тверда, какъ 
скала: ни на юту не отступала она отъ заветовъ мужа-учи-
теля и открыто прилагала его мысли къ жизни своего Па-
раклета; она даже сберегла каменную Троицу, наделавшую 
столько хлопотъ покойному. Но ея обаяше действовало на 
м1ръ, какъ электричество на разстоянш. Изъ всЬхъ совре-
менныхъ ей свидетельствъ ясно, что даже враги не могли 



XXXIX 

относиться къ ней безъ уважешя, иногда даже безъ изумле-
ния. Самъ Бернаръ не см-Ьлъ трогать ее: цари монастырей, 
Клюни и Клерво, склонялись передъ царицей монахинь. 

Вообще же „епископы любили ее, какъ дочь, абба-
ты — какъ сестру, м1ряне— какъ мать". Всякш старался 
помочь ей, одарялъ ея милую обитель. Въ ризниц-Ь Парак-
лета хранился даже десятокъ буллъ и грамотъ разныхъ папъ. 
Он-Ь признавали столько мучившее Абеляра имя обители, 
объявляли ее „неприкосновенной", подъ страхомъ отлучешя, 
уступали ей земли и разныя льготы; а начальницу он-Ь воз-
водили сначала въ санъ „прюрши", старшой, потомъ—абба-
тиссы. Элоиза же оказалась еще см-Ьтливой хозяйкой. И Па-
раклетъ, этотъ муравейникъ жалкихъ хижинъ при Абеляр^, 
сталъ неузнаваемъ тотчасъ посл-Ь 1130 года, когда посели-
лись тамъ изгнанныя аржантэйльки. Вскоре онъ сделался 
однимъ изъ лучшихъ монастырей Францш, по богатству 
такъ же, какъ и по внутреннему достоинству и слав-Ь. 

Эта слава с1яла надъ красивой головкой Элоизы до са-
маго конца. ВсЪ безъ зависти читали послашя и стихи къ 
ней одного поэта, который, не зная ея лично, называлъ ее 
„звездой Д1аны", которая такъ же „превосходила свой полъ", 
какъ ея перо затмевало „перья докторовъ". Но лучшимъ 
аттестатомъ духовной прелести „аббатиссы-жены" (пир1:а)— 
какъ называли Элоизу безъ имени — было знакомое намъ 
послаше Петра Достопочтеннаго, гд-Ь вся клюншская брат1я 
призываетъ Девору, съ ея сестрами, поселиться поближе, въ 
ихъ прекрасной женской обители. А лучшей надгробной 
надписью Элоиз'Ь служатъ слова Абеляра въ письм'Ь къ сыну: 
„Н-Ьтъ ничего лучше на свЪгЬ, какъ хорошая жена". 

Такъ, удивительныя половинки оставались неразрывными 
духовно, вопреки судьб^-разлучниц^. Потомство почтило 
эту связь, соединивъ ихъ кости. Когда скончалась Элоиза, 
въ 1163 году, однихъ л-Ьтъ съ Абеляромъ, прахъ ея поло-
жили въ томъ же склеп-Ь, только въ своемъ гробу. Бол-Ье 
трехъ в-Ьковъ спустя (1497), гробы были перенесены въ но-
вую богатую церковь Параклета, а потомъ 23-я аббатисса 
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сложила ихъ кости вм^стЬ, разд'Ьливъ только свинцовой доской. 
Прошло еще три в-Ька (1794),—и якобинцы, которымъ оче-
видно не являлась тЬнь Бернара, опустошили Параклетъ, 
даже разбили каменную Троицу, какъ „суев^рхе". Но они не 
тронули заветной гробницы: какъ известно, новые рацюна-
листы были „сентиментальны", нервно-чузствительны. 

19-й в-Ькъ начался великимъ консульствомъ—-и Наполе-
онъ I тотчасъ приказалъ привезти святыню ума въ столицу 
Францш. Изъ тщательнаго протокола видно, что кости со-
хранились прекрасно. Художникъ Ленуаръ сд"кпалъ маски 
по черепамъ, послуживиия основой ходячимъ портретамъ. 
Въ это время обитель Сен-Марселя продавалась съ торговъ, 
какъ „нацюнальное имущество". Местный медикъ купилъ ка-
менный гробъ, гд-Ь впервые покоился прахъ Абеляра, и до-
ставилъ его въ Парижъ. Ленуаръ сложилъ въ него кости, 
а самый гробъ заключилъ въ часовеньку зат-Мливаго готи-
ческаго стиля, которую устроилъ изъ остатковъ Пара-
клета. Художникъ поставилъ это сооружеше въ свой музей. 
Въ 1817 году оно было перенесено на кладбище Отца Ля-
шеза, гд"Ь стоитъ и теперь. На часовеньк^ вырезали имена 
Абеляра и Элоизы и прибавили по-гречески: „Навыки со-
единенные". 

VII. Кодужбъ схоластики. 

Чтобы понять Абеляра, какъ философа и богослова, мы 
вьцскпяемъ эти вопросы въ дв^ особыя главки. Только этимъ 
путемъ читатель, ничЪмъ не развлекаемый, легко проберется 
черезъ дебри средневековой д1алектики, которыя страшны 
только съ виду, благодаря мудренымъ терминамъ, а въ сущ-
ности просты и древни, какъ м1ръ. 

Умоначерташе людей 12-го стол'кпя непостижимо безъ 
связи съ началомъ средневековья. Припомнивъ начало этого 
Введешя, читатель пойметъ въ чемъ д^ло. Мы видели, что 
предъ рождешемъ Абеляра. Эригена попалъ уже въ разрядъ 
„еретиковъ". ВЪкъ Григор1я VII становился гонителемъ по-
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сл^днихъ слЪдовъ классицизма: церковность совсЬмъ брала 
верхъ надъ светскостью, богослов!е—надъ наукой. Явился 
отецъ теологги, Ансельмъ кентербершскш. Онъ тоже спалъ и 
видЬлъ, какъ бы ввести философш, т. е. ея пр1емы, въ учете о 
Божеств^, но пошелъ путемъ, противоположнымъ Эриген-Ь. 

Положивъ жизнь на защиту невидимаго М1ра, Ансельмъ 
содЪйствовалъ уяснент основнаго вопроса схоластики—что 
такое „универсалии", обшдя П0нят1я. или „роды и виды вещей" 
(депега е* зреаез)? Конечно онъ, увлекаясь Платономъ, утвер-
ждалъ, что ПОНЯТ1Я существуютъ вн^ нашего ума (ех!га апь 
шат), „реально" (итуегзаКа зип! геаНа) и независимо отъ 
видимаго М1ра, которому они предшествуютъ (ап!е геш). 
Этотъ крайне идеалистическш взглядъ и назвали реализмомъ. 

Но аристотелевскш рацюнализмъ Эригены не пропалъ да-
ромъ. Французъ Росцеллинъ объявилъ, что понят1я—простые 
звуки (уосез) или „назватя" (потта) , приложенный къ пред-
метамъ (роз! гет), существуюиця лишь въ нашемъ ум-Ь ( т 
ашта): это учете, понынЪшнему крайне реалистическое, 
назвали номинализмомъ. Возникъ первообразъ борьбы Бер-
нара съ Абеляромъ. Ансельмъ добился того, что Росцеллинъ 
б-Ьгалъ изъ страны въ страну и потомъ отрекся отъ своего 
учешя на собор^ 1092 года. Онъ даже донесъ на собствен-
н а я ученика, Абеляра, какъ на еретика. 

Преемникомъ Ансельма сталъ знаменитый схоластикъ— 
парижскш профессоръ, другъ Бернара, Вильгельмъ Шампб. 
Онъ уже довелъ реализмъ своего учителя и поклонеше Пла-
тону до крайности: по его мн-Ьнш, весь М1ръ—призракъ, и 
понят1я могутъ существовать безъ предметовъ. Это невольно 
вызывало протестъ: выступилъ Абеляръ. 

Философскш путь Абеляра былъ предначертанъ исто-
р!ей. Когда насталъ „мракъ" средневековья, подъ вл1яшемъ 
мистическаго настроешя, нужно было, прежде всего, учиться 
мыслить, разсуждать. Изъ отцовъ мысли тутъ наставникомъ 
могъ быть только Аристотель: Платонъ, котораго почти не 
знали, могъ служить только къ развит1ю мистицизма. Къ 
тому же велъ случай. Аристотеля знали не по однимъ ла-
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тинскимъ отрывкамъ да по намекамъ и ссылкамъ у бездар-
ныхъ „глоссаторовъ" и „комментаторовъ" или толковниковъ: 
его „Органонъ" былъ переведенъ, въ 5-мъ веке, Боэщемъ 
на латинскш языкъ. Немудрено, что онъ заполонилъ умы, 
сталъ какъ бы символомъ науки вообще. 

А это-то и требовалось: „Органонъ"—логика, наука мыс-
лить. Въ описываемое время эту науку называли дгалекши-
кой, разумея логику прикладную или аристотелево „искусство 
упражнешя": такъ и Абеляръ назвалъ свое основное фило-
софское сочинеше. Это—не сама философ1я, а методъ, оруд1е 
разсуждешя, применяемое къ любому предмету: Абеляръ и 
считалъ д1алектику наукамъ наукой, вождемъ всей науки 
(с1их ишуегзае заепНае), „единственной наукой". И у та-
кого ума она могла стать орущемъ всякаго знашя: въ рукахъ 
у него были только две изъ шести главъ „Органона" Ари-
стотеля, и не въ подлинник!.; а онъ гешально догадался о 
многомъ, чего тамъ не было. Его справедливо прозвали пе-
рипатетикомъ. Онъ схватилъ быка за рога, положивъ въ 
основу своей „Д1алектики" сомнете и свободомысл1е. 

Но разъ Д1алектика была „вся наука", то въ ней не-
избежно должны были отразиться два в'&ков'Ьчныя начала 
мышлешя, такъ картинно изображенныя Рафаэлемъ въ „Аеин-
ской Школ-Ь". И зд^сь, какъ въ древности, Платонъ указы-
валъ на небо, Аристотель—на землю. Мы видели, что когда 
выступалъ Абеляръ, роль перваго игралъ реалистъ Шампо, 
втораго — номиналистъ Росцеллинъ. Шампо зарвался до 
того, что объявилъ существующими одни только универсалш: 
сами предметы и особи были, въ его глазахъ, лишь „слу-
чайностями" (ассМепйа). Такъ у Платона видимый м1ръ 
былъ лишь воплощешемъ идей. 

На это-то и ополчился здравый смыслъ Абеляра, какъ 
онъ самъ разсказываетъ въ своей „Исторш бедствш". Онъ 
сокрушилъ „столбъ докторовъ" одною насмешкой. Если, ска-
залъ онъ, человечество реально, а каждый человекъ лишь его 
случайность, то, стало быть, оно въ одно время воплощается 
во всякомъ человеке: оно—съ Платономъ въ Риме и съ 
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Сократомъ въ Аеинахъ; съ другой стороны, когда Платонъ 
въ Рим-Ь, значить и Сократъ тамъ. 

Стало быть, Абеляръ—номиналистъ? Конечно. 
Но честолюбивый, своеобразный, чуявшш свои силы 

юный генш схоластики не" желалъ играть роль оруженосца 
Росцеллина: ему самому хотелось быть рыцаремъ, да еще 
первымъ въ св-ЬгЬ. Онъ провозгласилъ новое учеше — 
концептуализмъ. Побивая обоихъ своихъ учителей, онъ 
объявилъ, что универсалш—и не реальности, и не одни 
назвашя: это—н-Ьчто, существующее не отдельно, а „въ са-
михъ вещахъ" ( т ге). Абеляръ назвалъ это н"Ь>что „концеп-
томъ (сопсер1из)" или понят1емъ. ВЪдь, иначе, разъ мы не 
можемъ обойтись безъ универсалш, ими стали бы особи, т. е. 
часть равнялась бы целому; универсалш являются, когда 
мы „понимаемъ" общ{я черты особей, какъ н-Ьчто единое, 
какъ собирательную особь. 

Концептуализмъ не им-Ьлъ прочнаго значешя, какъ но-
вое философское учеше. Ясно, что это — натяжка изъ тще-
слав1Я, а отчасти, быть можетъ, и изъ страха сразу испы-
тать печальную участь Росцеллина. Это—не больше, какъ 
прикрытый номинализмъ. Вотъ слова самого Абеляра, которыя 
мы приводимъ также и какъ обращикъ его изложешя. Онъ 
тогда же писалъ, въ отв-Ьтъ „нев-Ьждамъ въ д1алектик-Ь", 
принимавшимъ „его догмы за софизмы": 

„Боже мой! Да, в-Ьдь, это—старая басня о лисиц-Ь и виноград-Ь. 
Такъ, иные наши доктора, для которыхъ д!алектика недосягаема, 
называютъ ее обманомъ: для нихъ все непонятное—глупость, все 
недоступное—бредъ. Если вг6рить имъ, они опираются на св. Пи-
саше. О, сколько святыхъ докторовъ восхваляли эту науку, ими 
же оскорбляемую! В'Ьдь, не трудно указать имъ м^ста у св. от-
цовъ, гд-Ь диалектика признается необходимой для понимашя, для 
изъяснения св. Писашя. Августинъ, самъ 1еронимъ обращаются къ 
ней за р"Ьшешемъ богословскихъ задачъ. Что такое еретики, если 
не софисты? И какъ мы пристыдимъ ихъ, если не будемъ сами 
Д1алектиками? Только такъ мы и окажемся учениками Христа. 
В'Ьдь, какъ называешь его Евангел1е? Разв'Ь не разумомъ, не вопло-
щеннымъ Словомъ, „св'Ьтомъ въ потемкахъ", гЬмъ началомъ, гре-
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ческое имя котораго послужило назвашемъ логик'Ь? Если Христа 
зачастую называли „соф1ей", мудростью, если онъ—Слово (Ьо^оз), 
о которомъ говорятъ и Платонъ, и св. 1оаннъ, то друзья мудрости, 
„философы", ученики Слова или „логики", суть самые ревностные 
христаане. Въ самомъ д'ЬлЗз, разв-6 они не ищутъ, не призываютъ т1зхъ 
даровъ, которые были ниспосланы Св. Духомъ въ вид1з огненныхъ 
языковъ, т. е. слова, разумФшя и любви? Наконецъ, самъ Господь 
нашъ не пренебрегалъ оруж:емъ разсужденш, чтобы убеждать 
евреевъ. Онъ не всегда доказывалъ в-Ьру чудесами: онъ тоже при-
б-Ьгалъ къ сил-Ь разума. Его божественный прим-Ьръ учитъ насъ, 
что мы-то, лишенные чудесъ, должны бороться только словомъ, 
должны только имъ убеждать гЬхъ, кто ищетъ мудрости, какъ 
греки временъ св. Павла. И, для умЗзющихъ судить, разумъ важнее 
чудесъ, которыя, в-Ьдь, можно приписывать и адской сил'Ь. Если 
ошибки проскользаютъ въ сужденш, то именно когда не знаешь 
искусства доказательствъ. Стало быть, нужно предаваться изуче-
шю логики, которая все проникаетъ, даже священные предметы". 

„Д1алектика" Абеляра—несомненно Аристотель, только въ 
схоластической мантш. Это окончательно видно изъ его еще 
бол-Ье своеобразнаго учебника логики—О родахъ и видахъ 
(Ое депепЬиз е! зресгеЬиз), гдф> собственно изложенъ концеп-
туализмъ. Последит естественно такъ занималъ своего автора, 
что именно „концептамъ" посвященъ особый трактатецъ. О 
понятгяхъ (Ое т1:е11есШ>из). Эта работка намекаетъ на психо-
лопю, которой, въ сущности, не было въ средше в-Ька. Тутъ 
Абеляръ даетъ пять „страстей (способностей) души", какъ у 
Аристотеля. Онъ выводить „всякое познаше" изъ чувствен-
наго воспр1ят1я (зепзиз); но разсуждать, составлять концепты, 
и даже о невидимыхъ вещахъ, могутъ только существа, 
одаренный разумомъ (гаНо), который—то же, что душа (апь 
шиз). Воображеше ( т а д т а И о ) есть воспоминаше чувствъ, 
т. е. то же, что воспр1ят1е, но только по отношенш къ пред-
метамъ отсутствующимъ. Ясно, что этихъ двухъ способно-
стей-близнецовъ, связанныхъ съ гкпеснымъ м1ромъ, не мо-
жетъ быть у Бога. Наконецъ, душа обладаетъ еще в^рой и 
наукой: о нихъ учебникъ не распространяется. Словомъ, тутъ 
Аристотель Боэщя; но Абеляръ развилъ его бол^е строго 
и методично. 
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Хотя Абеляръ не оставилъ философской школы, заслуга 
его велика, какъ живаго наставника, привлекавшаго умы 
къ научному мышленш, какъ истолкователя логики Аристотеля. 

Напрасно папство преследовало его учениковъ: Арнольдъ 
брешьянскш былъ казненъ;~изъ другихъ кто похоронилъ себя 
въ монастыре, кто погрязъ въ м1рской сует-!,; бол^е счастливые 
перекочевали въ Монпелье и Салерно. Велиюй Стагиритъ, 
поддержанный арабами и евреями, д-Ьлалъ свое д-кпо: въ 
13-мъ вокъ средоточ1емъ рацюнализма сталъ даже орденъ 
францисканцевъ. Онъ далъ, въ 13—14 в-Ькахъ, такихъ вели-
кановъ номинализма, какъ Дунсъ Скотъ и Оккамъ. У церкви 
оставалось одно средство—взять у врага его собственное 
оруж1е. Около 1250 г. доминиканцы начали читать въ Па-
риж-Ь запретнаго Аристотеля съ благословешя папы. Его 
назвали „предтечей Христа" и чуть не причислили къ лику 
святыхъ, Наконецъ, вома аквинскш ввелъ его въ бого-
слов1е. Это случилось л-Ьтъ сто спустя по смерти Абеляра, 
который дЪлалъ то же. Въ противоположности работъ того 
и другого р-Ьзко сказалась разница временъ. 

VIII. Сомнительный богоеловъ. 

©ома только развилъ учеше „отца богослов1Я", объявилъ 
философ!ю „служанкой" (апеШа) теолопи. Ансельмъ первый 
сказалъ: (,в-Ьрую,чтобъ понимать" (сгеао и!; т1:е1Ндат). Ученикъ 
гонимаго имъ Росцеллина сказалъ: „Изсл-Ьдоваше (^шзШо)— 
вотъ ключъ къ мудрости. Чрезъ сомнете приходимъ къ из-
слЪдовашю, а чрезъ изслЪдоваше схватываемъ истину (это 
почти слова Кирилла александршскаго). Ищите и обрящете; 
толцыте и отверзятся. Для величайшаго христ1анскаго фи-
лософа, Оригена, н-Ьтъ тайнъ: онъ все объяснялъ! „Следуя 
этому своему любимцу, и Абеляръ старался все объяснить 
приложешемъ своей д1алектики. 

Это:—Ц"Ьлая эпоха въ теологии. До т1ьхъ поръ богословы 
занимались лишь толковашями Библш отъ св. отцовъ: ихъ 
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и называли „библейщиками" (ЫЫ1С1) или „практиками" (ргас-
ибо они только проповедовали свою веру, не мудрствуя 

лукаво. Это не удовлетворяло пытливаго Абеляра: онъ пер-
вый взялся толковать отъ разума, сличая критически оди-
нашя места въ Библш и постановляя свой приговоръ, вы-
сказывая свое мноше, „сентенцш" ('2о). Отсюда новая школа 
въ богословш — мыслеобильные, „сентенщозные доктора" 
(с1ос1:огез зеп^епИагИ) или „теоретики" (Шеогейа). 

Началомъ ея должно считать весьма любопытную книжку 
Абеляра—Да и Нгьтъ (81с е! Иоп), свидетельствующую о глу-
бокой учености новаго теолога. Это—собрате 1.800 противор-Ь-
чш въ Библш. ДО самаго 19-го века (26) эта книжка служила ка-
кимъ-то пугаломъ: о ней говорили шопотомъ. Но виной тому 
было только ловкое назваше, напоминавшее знаменитыя „По-
словицы" Эразма и „почемъ я знаю ^ и е за1з-]е)?" Монтаня. 
Абеляръ не только не разр^шалъ противоречш, но прямо 
желалъ помочь церкви устранешемъ этого соблазна. Онъ 
указывалъ на вл1яше апокрифовъ или отреченныхъ, под-
ложныхъ книгъ, а также на ошибки переписчиковъ. 

Но конечно прискорбны были сами противореч1я. Они ка-
сались, напримеръ, такихъ вопросовъ: „Можно ли представ-
лять Бога матер1ально? Можетъ ли слово принять тело? 
Грешны ли д^ти? Справедливо ли самоубшство?" и т. д. 
Въ то же время Абеляръ находилъ въ Библш следы антич-
наго антропоморфизма, осуждалъ аскетизмъ, высоко ставилъ 
древнихъ философовъ, считалъ даже некоторыхъ изъ нихъ 
достойными канонизацш: ведь, пользовались же ими даже 
апостолы! Ихъ естественная релипя местами казалась ему 
чуть не выше христ1анства. Въ неконченной и написанной 
точно нашимъ языкомъ книжке „Разговоръ между филосо-
фомъ, евреемъ и христханиномъ", вышедшей тогда же, намъ 
говоритъ словно Натанъ Мудрый Лессинга, желающш устра-
нить изъ релипи все чувственныя представлешя. 

Впрочемъ враги будто и не знали этихъ книжекъ: они 
набросились на сочинеше, повидимому самое невинное. То 
было Введете въ теологгю. Нужды нетъ, что авторъ же-
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лалъ „подавить ереси, которыми кишела Франщя". Книжка 
возбуждала сомнете въ своей благонадежности уже тЪмъ, 
что студенты схватились за нее: в"Ьдь, то была сущность 
лекцш ихъ любимца, которыхъ они давно ждали. ЗагЬмъ 
тонкость и свобода сужденш, смелость постановки вопросовъ, 
критическш духъ Д1алектики или, какъ говорится въ „Исто-
рии бЪдствш", „уподоблетя челов-Ьческаго разума",—все 
это показалось завзятымъ церковникамъ слишкомъ св^тскимъ. 

Ктому же Введете конечно должно было взять-
ся за „самую основу вЪроучешя"—за самое понят1е о 
Божеств-Ь: авторъ и назвалъ еще свою работу „О единств-!, 
и троичности". А давно ли соборъ осудилъ за эту тему 
Росцеллина? Положимъ, Абеляръ тутъ выступилъ противъ 
своего учителя, впадавшаго почти въ тритеизмъ; но случи-
лась другая б^да. Онъ впалъ въ ересь „единства лица" 
или въ сабеллизмъ, считая ипостаси лишь „аттрибутами" (27). 
Носясь съ своей д1алектикой и съ классиками, онъ д-Ьлалъ 
сравнете съ тремя частями силлогизма и обращалъ св. Духа 
въ платоновскш Логосъ. 

И совершилось по Писанш: „сами враги—наши судьи". 
Соборъ въ Суассон-Ь сжегъ „Введете" (1121). А д-Ьло было 
не легкое. Самъ подсудимый доказалъ, что еретики-то— 
судьи, у которыхъ выходило такъ, что „отецъ можетъ быть 
своимъ собственнымъ сыномъ". Главный изъ судей призналъ, 
что во „Введенш" не было „ничего, что походило бы на 
открытую ересь". И вышелъ такой соблазнъ: Абеляра, воз-
ставшаго противъ Росцеллина, осудили за тотъ же номи-
нализмъ, который сгубилъ Росцеллина; а потомъ, на собор-Ь 
въ Сан-Ь, автора обвинили, за гЬ же книги, въ противопо-
ложной ереси! 

То была двойная ошибка со стороны церкви. Осуждете 
придало силу именно опаснымъ сторонамъ Абеляра и осла-
било поддержку, которую всегда находила догма въ схола-
стик^. Челов'Ькъ вЪрующш, Абеляръ былъ самимъ разумомъ, 
протягивавшимъ руку в-Ьр-Ь: онъ хогЬлъ именно подогнать 
в-Ьру къ схоластик-Ь, чтобы „оградить ее отъ самой д1алектики". 
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Онъ говорилъ: „Не желаю быть Аристотелемъ, если это 
отдалить меня отъ Христа". Но после осуждения кто могъ 
верить въ искренность такихъ заявленш? Не безъ осно-
вашя приписывали страху ту переделку „Введешя", кото-
рую вскоре издалъ Абеляръ, подъ именемъ уже самой 
Христганской Теологш'. здесь именно были выкинуты 
места, осужденныя на соборе. И Абеляръ всячески ста-
рается опровергнуть и сабеллизмъ, и ар1анство: онъ приво-
дить даже примеръ печати, воска и оттиска, сливающихся 
въ отпечатанному Темъ более изумительно, что, двадцать 
л'Ьтъ спустя, Абеляра осудили на новомъ соборе и, глав-
нымъ образомъ, опять за св. Троицу. 

Впрочемъ, санскш соборъ уже былъ сознательнымъ по-
ходомъ противъ рационализма вообще. Ведь, онъ былъ дЪ-
ломъ Бернара, т. е. мистики, этой теорш стремлешя непосред-
ственно сливаться съ Богомъ, „по личному вдохновешю",— 
стремлешя до того сильнаго, что оно проявлялось даже у но-
выхъ еретиковъ, въ отпоръ формализму и обм1рщешю церкви. 
Упиваясь Платономъ, котораго онъ зналъ только по Авгу-
стину, Бернаръ сталъ „медоточивымъ (шеПШииз) докторомъ". 
Онъ училъ, что „нужно безмерно любить Бога", углубляясь 
въ него „окомъ созерцашя'Ч Онъ пропов^довалъ сладость 
„экстаза" (ехсеззиз), т. е. выхождешя духа изъ самого себя, 
буддшскаго самоосвобождешя отъ мышлешя, этого высшаго 
„ученаго невежества" ОдпогапНа с1ос{а). По словамъ профес-
сора Гаусрата, онъ перетолковалъ, въ музыкальной лирикъ 
своихъ проповедей, Песню Песней, какъ страстное обращеше 
къ Христу, этому Жениху души, этому „меду въ устахъ, бла-
гозвучш въ ушахъ, ликующему гимну сердца". Онъ научилъ 
братш, по кельямъ, простираться у креста, целовать раны 
Христа, обливать слезами Его пронзенныя ноги, въ преры-
вающейся, всхлипывающей речи выражать избытокъ ощу-
щенш. 

Бернаръ всей душой возненавид-Ьлъ ученыхъ умниковъ. 
Онъ писалъ пап^Ь объ ихъ апостоле, заимствуя у него же 
д!алектическ1е обороты: „Ему угодно знать все, и надъ не-
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бомъ, и подъ землей,—все, кроме святаго невежества. Онъ 
поднимаетъ лицо къ небу, испытуетъ глубину Божш и, воз-
вращаясь къ намъ, приносить несказуемыя слова, которыхъ 
никто не дерзнетъ произнести. Готовый разсудить все, онъ 
мнить о вещахъ выше разума, вопреки разуму и вере. Что 
можетъ быть противнее разуму, какъ не усшпе преодолеть 
разумъ разумомъ? Что противнее вере, какъ не отказы-
ваться отъ веры въ то, чего нельзя постигнуть разумомъ? 
Зтотъ челов*ккъ въ поте лица своего вечно гоняется за 
новшествами и, не находя ихъ, выдумываетъ небывальщину, 
какъ правду. Кто можетъ выносить это? Кто не заткнетъ 
себе ушей при богохульствахъ новаго Ар1я, Сабелл1Я, Пелапя?" 

Бернаръ приходилъ въ ужасъ и отъ нравственнаго бо-
гослов1я своего противника. Оно было поистине изуми-
тельно для того времени. Мы знаемъ его только изъ одной 
книжки—Познай самого себя (ЗсКо 1е 1рзит). Но основа 
вполне ясна. Недаромъ среди 14-ти пунктовъ обвинешя на 
санскомъ соборе 6 взяты изъ „Познай самого себя"; и не-
даромъ эта книжка были подпольной, какъ и „Да и Нетъ". 
Смелость рацюнализма, искаше новшествъ нигде такъ не 
блещутъ у Абеляра: ведь, здесь дело касалось уже не фи-
лософскихъ диспутовъ, а самой жизни, поведешя человека! 

Книжка учила; „Грехъ—только слово. Онъ состоитъ не 
въ проступке, а въ намеренш, въ злой воле. Въ своемъ 
возмездш, Богъ судитъ скорее сердце, чемъ деяше. Пре-
ступление невольное или по неведенш не есть преступлеше: 
оттого Христосъ молилъ Господа простить распявшихъ его. 
Есть одинъ только грехъ—нарушеше требованш собственной 
совести". Абеляръ до того настаиваетъ на намеренш, что 
даже доходитъ до 1езуитскаго правила, что цель оправды-
ваетъ средства. И онъ съ полной откровенностью указалъ 
на недостатки церковной практики возмезд1я, особенно испо-
веди и отпущешя греховъ. Онъ отнимаетъ власть связы-
вать и разрешать у дурныхъ владыкъ. Вотъ где сиделъ 
его ученикъ Арнольдъ брешьянскш! Онъ взялъ это положе-
ше въ основу своей церковной реформы и республики. 

АБЕЛЯРЪ. IV 
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Ясно, ЧТО КЪ ПОЛОВИН'Ь 12-го СТ0лЪТ1Я ВПОЛН-Ь сложились 
оба направления средневековой мысли. Съ т-Ьхъ поръ уже 
можно было называть Д1алектику и мистику „гЬломъ и ду-
шой схоластики". Не намъ судить, верно ли это сравнеше, 
и кто былъ ближе къ сущности христ1анства. Скажемъ 
только, въ заключеше, что какъ бы ни гр^шилъ разумомъ, 
въ глазахъ современниковъ, великш перипатетикъ 12-го 
века, сердцемъ это былъ человЪкъ своего времени. Его ве-
рующая, и именно христ1анская, душа вылилась въ пропо-
вгьдяхъ. Это небольшое собраше; которое опять ведетъ насъ 
къ милому Параклету, дороже намъ всЬхъ его богословскихъ 
трактатовъ. Въ немъ столько теплоты и простоты, а иногда 
драматизма и едкой сатиры на гр-Ьховодниковъ, особенно 
въ рясе, что эти проповеди не остались бы безъ д-Ьйств1я 
и въ наши дни. Въ нихъ больше всего вспоминается Хри-
стосъ нагорной проповеди. 

IX. Проблеекъ человека. 

Посл̂ Ь всего сказаннаго, значеше Протея 12-го века въ 
умственномъ быту ясно. 

Какъ философъ, Абеляръ—чуть не отецъ схоластики, а 
стало быть, и парижскаго университета. Если эта наука на-
чалась съ Эригены, а въ Париже уже въ 1050 г. было 
больше студентовъ, ч-Ьмъ осЬдлыхъ жителей, зато толчокъ, 
данный этому преподаванш въ течеше 30-ти л^тъ (1108— 
1140), равняется возмужанш младенца. 

А схоластика была не вздоромъ. Это — первый выходъ 
разума, светскости изъ рамокъ догмы, церковности. Ведь, раз-
суждать, хотя бы только объ одномъ богословш, значило за-
вести часы прогресса на безконечные сутки. Ктому же пред-
метъ схоластики былъ самый высокш, всеобъемлющш: и оназа-
трогивала все вопросы древнихъ философовъ. Преобладание 
формальной стороны, д1алектики, было неизбежно при узкомъ 
содержании.. А именно тутъ-то Абеляръ и былъ виртуозъ: 
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его природная сила въ талантЬ критика, диспутанта и про-
фессора. Поразительно, трогательно видеть, какъ этотъ свет-
лый, своеобразный умъ извивался и всегда всплывалъ на-
верхъ среди цкпой бездны словесныхъ игръ, монашескихъ 
хитросплетенш и ссылокъ-на всякихъ авторовъ. Таковъ былъ 
духъ времени: в-Ьдь, и Элоиза, съ рыдашями идя въ мона-
стырь, сыпала выписками изъ Лукана. 

Велич1е Абеляра не въ идеяхъ: то не былъ генш, откры-
вающш новые горизонты мысли. Тогда нельзя было разско-
читься въ этомъ направленш, и не въ виду однихъ Берна-
ровъ: слабы были знашя, эти источники мысли. О важней-
шихъ наукахъ нашего времени не было и понят1я. Хромали 
и семь свободныхъ искусствъ: первый ученый эпохи, Абеляръ 
зналъ только кусочекъ Аристотеля, и то по Боэщю, Цице-
рона, Сенеку, Светошя, главныхъ римскихъ поэтовъ да 
Беду, изъ отцовъ церкви—лучше всего Августина и 1еронима. 
Вотъ и весь багажъ схоластика 12-го в'Ька! Абеляра даже 
враги называютъ „пюнеромъ", пролагателемъ пути въ схо-
ластик-Ь за методъ, эту основу педагогш, въ широкомъ 
смыслЪ слова: это—Френсисъ Бэконъ 12-го в^Ька. 

Тутъ-то и слава Абеляра. Очевидецъ говоритъ про осу-
дивипе его соборы: „ему отказали въ правк отвечать и 
оправдываться изъ страха предъ его совершеннымъ искус-
ствомъ въ д1алектик,Ь". Обаян1е его на слушателей было 
таково, что самъ профессоръ уступилъ ему каеедру и пре-
вратился въ его ученика. А среди его учениковъ были таюя 
светила схоластики, какъ Петръ Ломбардъ, 1оаннъ Соль-
сбери, Оттонъ Фрейзингенъ, и такой политическш боецъ, 
какъ Арнольдъ Брешьянскш. Изъ ихъ рядовъ вышли 1 папа, 
19 кардиналовъ, бол-Ье 50-ти владыкъ Францш, Англш и 
Г ерманш. 

И была голосомъ всего образованнаго тогда М1ра надгроб-
ная надпись Петраюпоншскаго, которая гласила: 

Галльсюй Сократъ и западныхъ странъ Платонъ величайппй; 
Нашъ Аристотель, средь всЬхъ мудрецовъ иль равный, иль высшш; 
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Св'Ьточъ познанья, вселйрно прославленный; разносторонне 
Умъ, и тонюй, и острый, силой мысли и слова 
Все поб-Ьждавшш; таковъ былъ Абеляръ несравненный. 

А относительно другой части современниковъ славой Абе-
ляра могли бы послужить его собственныя слова: „логика 
сделала меня ненавистнымъ м1ру!" Зато теперь французы 
гордятся, что имъ принадлежитъ великш отецъ схоластики 
такъ же, какъ и ея разрушитель, Декартъ. И оба они стояли 
за разумъ и сомнете, какъ оба родились въ Бретани, всегда 
пылавшей страстью къ независимости. 

Введете разума въ теологгю — вторая слава нашего 
героя. Зд'Ьсь значеше Абеляра даже важнее, если им^ть 
въ виду не одну форму, но и содержате. 

Проникновеше философш въ теологш не было новостью. 
Павелъ посЪщалъ аеинскую школу, какъ бы водружая 
крестъ на могшгЬ Сократа. Тертулл1анъ вЪрно назвалъ гре-
ческихъ философовъ „патр1архами ересей". Ансельмъ име-
нуется отцомъ схоластическаго богослов1Я. Но Абеляръ пер-
вый систематически подводилъ д1алектику подъ корень догма-
тики. Какъ рацюналистъ, онъ заложилъ тутъ основу, которая 
привела, въ 19-мъ в-Ьк-Ь, къ исторической критик'Ь. тюбин-
генской школы и къ Давиду Штраусу: онъ даже предвос-
хитилъ мнопе вопросы этой школы. 

Могучему вл1яшю всЬхъ этихъ новшествъ помогалъ 
литературный талантъ. Какъ ни слаба латынь Абеляра 
съ точки зр4эшя цицероновской, она правильна, свободна, 
находчива. А слогъ „Исторш б'Ьдствш" восхваляютъ даже 
враги нашего перепатетика. Это—произведете художествен-
ное по изложенш. Еще бол'Ье виденъ художникъ, поэтъ въ 
„плачахъ" (28) и даже въ пропов-Ьдяхъ. Но въ народныхъ 
п-Ьсняхъ это, какъ видно, былъ ц-кпый трубадуръ: его романсы 
распевались толпой, наравн^ съ творешями знаменитаго ли-
рика северной Франщи, Тибо Шампанскаго. И это въ то 
время, когда французскш языкъ только слагался. 

Но, на нашъ взглядъ, Абеляръ, и уже вм^сгк съ Элои-
зой, важнее всего, какъ яркое собьгпе въ исторш народной 
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психики. Зд^сь они еще бол-Ье поразительно переросли свой 
в-Ькъ. Припомнимъ, что такое быль человгъкъ въ первой по-
ловине средневековья. 

Мы видели, какъ постепенно тускн-Ьлъ классицизмъ, съ 
его жизнерадостнымъ взглядомъ, съ его признашемъ правъ 
и красоты „этого М1ра", нашего земнаго существовашя. Когда 
подходилъ 1000-й годъ, люди, „въ виду конца м1ра", по 
ц-^лымъ годамъ не работали, не сберегали, не строились; а 
что было у нихъ, отдавали церквамъ и монастырямъ „для 
спасешя души": „М1ръ оделся въ белое платье храмовъ", 
говоритъ очевидецъ. Нашъ св-Ьтъ, эта юдоль скорби и гр-Ь-
ховъ, совсЬмъ исчезалъ. Исчезалъ и челов-Ькъ, какъ личность, 
жаждущая жизни: онъ превращался зъ жалкое, безвольное, по 
монастырямъ даже въ безсловесное, оруще „того света"; на-
роды становились единымъ стадомъ римскаго пастыря и его 
служителей, которые сами, какъ евнухи, не понимали даже 
радостей семьи и считали земную любовь гр'Ьхомъ. 

Обращая взоры только къ „вещамъ невидимымъ", чело-
в-Ькъ вид-кпъ въ м1ре видимомъ темницу души: завидовали 
д-Ьтямъ, которыя кучами переходили на тотъ св'Ьтъ отъ не-
в'Ьжественнаго пренебрежешя требовашями жизни. Опутанный 
на каждомъ шагу проявлешями то нечистой силы, то Про-
мысла, лишенный даже слова Бож1я, скрытаго въ мертвой ла-
тыни, челов'Ькъ расплывался въ грезе, безконечной, какъ 
небо, но такой же холодной и однообразной. А женщина пре-
вращалась то въ гибельную скудель соблазна и въ ведьму, 
то въ неземное видЬте Девы Марш и Беатриче Данта, то 
въ святую, то въ воображаемую „даму сердца рыцаря". 

Бледные проблески заглушённой жизни лишь изръдка 
мелькали тамъ, где были более живучи предашя античнаго 
человека, именно въ южной Францш. Но папство спешило 
подавить ихъ, какъ „еретичество". Оно ненавидело, какъ 
греховную светскость, и народную поэзш, начинавшую лепе-
тать на новорожденныхъ Мостныхъ нарЪч1яхъ. Въ романти-
ческой поэзш Прованса действительно какъ будто просился 
къ новой жизни античный генш: здесь воскресало признаше 
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„этого света", жажда земнаго бьтя, челов'Ьческаго чувства. 
Отсюда искра робко подымалась выше, переходила къ тру-
бадурамъ северной Франщи. Вдругъ она ослепила М1ръ мгно-
веннымъ, но грознныъ пожаромъ: явился, и не у поэтовъ, а 
въ жизни, почти непостижимый по тому времени романъ 
Абеляра и Элоизы. 

Не станемъ по-аптекарски взвешивать чувства его и ея. 
Да тутъ нечего и копаться въ чужой душе. Дело ясно: она 
головой выше, ч-Ьмъ онъ. Онъ—Абеляръ, какъ Абеляръ. Эта 
натура, надломленная разсуждешями и обстоятельствами, и 
здесь оказалась мужскою, въ пошломъ значенш слова. Абе-
ляръ не могъ, подобно своему Арнольду, положить жизнь на 
алтарь убежденш: не хватило у него силенки и на беззавет-
ную любовь. Честолюбие карьериста сгубило дивный жертвен-
никъ сердца, воздвигнутый его подругой. Знаменитость ка-
еедры ощутила тяготу, заметивъ, что и у нея, какъ везде, 
Минерва не уживалась съ Венерой: „мне было прямо про-
тивно ходить на лекцш; я потерялъ бодрость", жалуется намъ 
профессоръ. И, какъ Самсонъ, проклялъ онъ женщину. Но 
Абеляръ—не просто мужчина: онъ ценить счастье быть лю-
бимымъ царицей женской культуры того времени, которая 
сливалась съ нимъ душой, какъ просвещенный человекъ и 
его прямая ученица. Мы убеждены, что еслибъ не преступле-
ше, совершенное надъ нимъ завистниками жизни, никаше 
соблазны и пылкость крови не отвлекли бы его отъ Элоизы 
до могилы. 

Да, идеалъ любви и здесь—не онъ, а она. Историка и 
занимаетъ именно этотъ идеалъ, а не игра частностей въ 
романе. Перелистуйте всю нынешнюю уйму романовъ, при-
помните, что вы сами видели вэкругъ, притомъ въ пору раз-
вода, гуманности общества, победы женскаго вопроса, — и 
вамъ станетъ нето больно, нето стыдно отъ измельчашя че-
ловеческаго сердца. Конечно, другое дело, если вы способны 
утешаться взглядами иныхъ ученыхъ, которые видятъ въ чув-
стве Элоизы что-то „болезненное, сумасбродное" и благого-
вейно вспоминаютъ слова новой жены Цезаря, своей Грет-
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хенъ: „они поютъ обо мне песни; это нехорошо со стороны 
людей"... 

Но возьмите и всю христианскую литературу (въ языче-
ства женщина—отрезанный ломоть): вы встретите нечто по-
добное нашему роману разве только въ „Ромео и ДжульегЬ" 
да въ „Новой Элоизгь". Но, ведь, это—воплощеше живо-
творнаго духа Возрождешя и Просвещешя, т. е. гЬхъ богатыр-
скихъ эпохъ, когда человечество осеняется какимъ-то осо-
бымъ просвещешемъ и живетъ во-всю, сбрасывая съ себя 
оковы всякихъ пережитковъ и предразсудковъ. И это—во-
площеше только, такъ сказать, теоретическое, создаше худо-
жественнаго вымысла. Вотъ, на нашъ взглядъ, историческая 
перспектива, цепь временъ, безъ которой намъ не понять 
его и ее 13-го века. 

Только указанною выше мощью „того света" объясняется 
вся сила этого вулканическаго протеста жизни, личности, 
погибающаго „человека". „Вы поете все обо мне. И меня 
далеко знаютъ, а мнопя завидуютъ мне: на всЬхъ языкахъ 
славятъ вашу Элоизу; на каждой улице, въ каждомъ доме 
раздается мое имя. Клянусь, я не променяла бы моей доли, 
еслибы даже владыка м1ра, Августъ, удостоилъ меня 
своей руки и принесъ мне въ даръ вселенную",—говоритъ 
намъ она сама. И она права: онъ, этотъ схоластикъ и 
карьеристъ, самъ, по непреодолимой силе поэзш, сдЪлалъ 
ихъ романъ д-кпомъ общественными Иначе и быть не мо-
гло: „былое" вождей мысли — всеобщее достояше, какъ и 
ихъ „думы". 

Элоиза доказала жизнью, что ея слова—не одно поэтиче-
ское выражеше. Ему было легко охладеть, въ смысле страсти, 
посл-Ь превращешя въ евнуха. Она, полная здоровья и, на 
глазахъ у Бернара, не стыдившаяся дарованныхъ природой 
вождел^нт, осталась верна своему „единственному". Она 
жаждала только его бесЬдъ, лицезр^шя. Для насъ выше н^тъ 
той любви, какая сквозитъ въ тонкой чуткости заботь Элоизы 
объ Абеляр^: она знала его адресъ—и не писала ему. Ее про-
рвало только, когда она прочла „Исторш бедствш", верно раз-
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считавъ, что неведомый „другъ", которому посвящалось это 
письмо,—она. 

И письма Элоизы вышли не только перломъ литературы, 
но „челов'Ьческимъ" документомъ: по искренности, простотЬ, 
по страстнымъ отзвукамъ „П-Ьсни Песней", это—наши, част-
ныя письма, какъ бы случайно забревчпя въ тотъ в-Ькъ, когда, 
за отсутств1емъ личности, послашя сочинялись только уче-
ными и для обнародовашя, какъ литературныя произведения. 
Д'Аламберъ хорошо оц-Ьнилъ ихъ, написавъ Руссо: „Если вы 
говорите, что женщины не ум-Ьютъ ни описывать, ни чув-
ствовать настоящую любовь, значить вы не читали писемъ 
Элоизы". 

Въ письмахъ Элоизы поставленъ весь женскш вопросъ, 
какъ онъ ставился въ лучшую пору Эллады и въ эпоху 
Возрождешя, при Петрарка. Она вспоминаетъ Аспазю и, по 
этому поводу, сознательно обнаруживаетъ „вольнодумство 
страсти": она говорить о „святомъ заблужденш" (запсШз 
еггог), о „блаженной лжи" (Ьеа1а Ы1ас1а). Она роняетъ 
даже совсЬмъ изумительную для того времеми фразу: „пусть 
не считаетъ себя непродажной та женщина, которая охотнее 
выходить за богатаго, ч-Ьмъ за б-Ьднаго". Сюда же ведетъ 
глубокое психологическое соображеше, такъ наивно и мило 
выраженное въ упрек-Ь Абеляру: „еслибъ ты меньше в-Ьрилъ 
мн"Ь, ты больше дорожилъ бы мной". А онъ, въ ответь, 
расширяетъ женскш вопросъ до понятш нашего времени: 
онъ противъ обычныхъ, „низкихъ женскихъ работъ" для 
такихъ женщинъ, какъ она. И, при всей сдержанности за-
пуганнаго монаха, въ „Исторш бЪдствш" сквозитъ призна-
ние основнаго земнаго чувства: „походка обличаетъ богиню", 
можно сказать словами Виргил1я про теплющуюся зд^сь 
страсть. 

Эта человечная сила потрясла даже сердца 12-го въка. 
Добровольно принятый на себя позоръ сталъ торжественнымъ 
аяшемъ надъ челомъ Элоизы. ВсЬ глубоко уважали ее: самъ 
Бернаръ былъ очарованъ ею. Судьба влюбленныхъ вызывала 
слезы толпы, вздохи поэтовъ; цветами украшались ихъ мо-
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гилы. И верили наивнымъ словамъ Турскаго летописца: „По-
глощаемая скорбью, она решила и мертвою лежать въ мо-
гил^ мужа. И когда скончалась, ее отнесли къ могилЪ. Су-
пругъ, задолго раньше умершш, принялъ ее съ распростер-
тыми объят1ями и сжалъ ее въ своихъ рукахъ". Скажемъ 
словами Гизо: „Умъ и ученость Абеляра обезсмертили его 
въ книгахъ; любовь Элоизы снискала ея любимцу, какъ и 
ей самой, безсмерт1е въ сердцахъ". 

Въ „Исторш бЪдствш" живы и друпя основныя черты 
личности, человека новаго времени, что и трогаетъ насъ на 
разстоянш восьми вЪковъ. Самопризнаше, автобюграф1Я— 
это гр'Ьхъ для того времени, когда художникъ и писатель 
смиренно скрывали свои имена, приступая къ своему дЬлу 
посл-Ь поста, молитвы и исповеди. Если не считать исповеди 
Августина, близкаго къ классическому м1ру, такихъ произ-
веденш не найти до Петрарки и Руссо. Общш тонъ „Исто-
рш бФ.дств1Й"—также музыка изъ другой оперы. Это—не 
хандра монаха, а м1ровая скорбь Цицерона, Сенеки и Та-
цита, воскресшая у Петрарки, Руссо и Байрона. Мы слы-
шимъ словно отзвуки „Еврейскихъ мелодш" посл^дняго въ 
тоскливыхъ, чувствительныхъ Плачахъ (29). 

Отсюда и античная гордость, самосознаше личности, а 
также связанное съ ней славолюб1е, искаше любви народной. 
Очевидецъ и ученикъ Абеляра говорить: „Онъ смолоду былъ 
такъ надмененъ (аггодапз), такъ полонъ в-Ьры въ свой генш, 
что не могъ снисходить съ высоты своего ума, чтобы слу-
шать уроки своихъ учителей". Съ этимъ связанъ первый 
признакъ личности и гешя,— своеобразность, самоопредЬле-
ше, а стало быть, и неугомонное отрицаше. Въ самомъ д-кпгЬ, 
что это было за бродило жизни! Посл^ соборнаго осуждешя, 
ничего нельзя было д-кпать Гол1аеу — ни читать лекщи, ни 
издавать книги: такъ онъ не даетъ жить своимъ палачамъ 
въ Сен-Дени, выуживаетъ изъ мрака неизвестности ка-
кого-то Ареопагита. И ужъ таково положеше обновителей 
жизни: каждый ихъ шагъ—буря, слава и... зависть, страхъ. 
Абеляръ „шутя" ткнулъ монаха носомъ въ Ареопагита, а 
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вышелъ всенародный соблазнъ въ церкви. И любящее покой 
мракоб'Ьспе завопило: „вотъ врагъ всего государства!" 

Впрочемъ намъ-то, знающимъ исторт Абеляра, не трудно 
видеть, что вся его жизнь была протестомъ и- безпокойнымъ 
бродиломъ. Но это и всЬ понимали съ самаго начала. Л/Ьтопи-
сецъ, рисуя изображеше каменной Троицы въ Параклет^, замк-
чаетъ: „оно было необычайно, какъ все у него". Петрарка 
припечаталъ это мн-Ьше словами: „онъ былъ необычаенъ во 
всемъ". Этотъ генш Возрождешя горячо любилъ Абеляра: его 
душа новаго человека чуяла въ немъ своего предтечу такъ 
же, какъ мы чуемъ что-то родное въ нихъ обоихъ. 

Значешемъ нашего героя, какъ „человека", объясняется 
замечательная его судьба въ потомстве. Нужды н-Ьтъ, что 
сочинешя Абеляра лежали запретнымъ плодомъ почти до 
половины 19-го века, чего не случилось ни съ однимъ филосо-
фомъ: о немъ не переставали говорить не только во всякой 
исторш философш* но и вообще въ просв-Ьщенныхъ кругахъ. 

При жизни имъ интересовались даже люди необразованные. 
Тогда и тотчасъ по смерти его писатели говорили: „Это— 
удивительный (гшгаЪШз) философъ, славнейшш учитель; мы 
не видели ничего подобнаго, да и прежде не было такого". 
Поэты славили его, какъ своего запевалу и какъ друга 
„женщины, какой, право, не было другой на свете". Они 
даже думали, что Абеляръ сочинилъ знаменитый „Романъ 
Розы", где упоминается о немъ: уверяли, что набросанный 
тамъ портретъ Красоты—сама Элоиза. Не прошло ста л"Ьтъ, 
какъ ихъ переписка появилась на французскомъ языке. По-
томъ этотъ общш языкъ страсти переделывали на век лады, 
по вкусу временъ. 

Въ средше вкка это было частью чародейство (30), 
частью сама рыцарская наивность: иногда наша чета да-
же считалась такимъ же вымысломъ, какъ Тристанъ и 
Изольда, эти идеалы сказочной любви. Въ 17-мъ вкке тутъ 
выражалась утонченная любезность маркизовъ и ихъ дамо-
чекъ. Въ эпоху сантиментализма явилась „Новая Элоиза". 
Возникла куча подложныхъ писемъ и жизнеописанш нашихъ 
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героевъ (31). Шатобр1анъ взялъ ихъ имя для изображешя 
христ!анской любви. Въ наше время переписка Абеляра и 
Элоизы составляетъ уже достояше народныхъ библютекъ 
(напр., н-Ьмецюй переводъ въ итуег5а1-В1ЫюШек" Кес1апСа). 
А въ ПарижЬ, на кладбищФ. Отца Ляшеза, подъ величавыми 
кипарисами и туями, не бываетъ пусто у часовеньки худож-
ника Ленуара. Заветная гробница всегда покрыта цветами. 
И несчастливые любовники дрожащими руками отрываютъ 
блестяцце листки темнаго плюща, которые, засыхая, походятъ 
на сердечки. 

Абеляръ и Элоиза не умираютъ: они не могутъ умереть, 
пока будетъ жить челов-Ькъ, съ самою могучей, жизнедавче-
ской и убшственной, съ самою сладкой и мучительной изъ 
его страстей. И если каждому изъ насъ приходится оплаки-
вать горе, то пожал-Ьемъ ее, а не его. Если трудно вообра-
зить что-нибудь ужасн-Ье б^дствш Абеляра, зато врядъ-ли 
можетъ быть счастье выше того, которое испыталъ этотъ 
предокъ свободомысшя, мученикъ за благородный уб^ждешя: 
онъ жилъ въ С1ЯН1И славы; онъ былъ любимъ, какъ боже-
ство, идеаломъ женщины. 

X. Книги объ Абеляр^ и Элоизй. 

Долго, безприм^рно долго знали Абеляра только по на-
слышк-!.. И то были лишь отрывочныя, кратк1Я, даже случай-
ныя изв'Ьст^я у современниковъ или ихъ ближайшихъ преем-
никовъ, Таковы, главнымъ образомъ, ученики и поклонники 
„перипатетика"—Петръ Достопочтенный, 1оаннъ Сольсбери и 
Оттонъ епископъ Фрейзингенскш (32). Приходится причислить 
сюда и такой ненадежный источникъ, какъ гонители Абе-
ляра—Вернаръ и его поклонникъ, Сен-Викторъ, который уко-
ренялъ мистику въ собственномъ монастыре подъ Парижемъ. 
Указашя перваго находятся въ его страстныхъ письмахъ-
доносахъ; второй обобщилъ этотъ сыскъ въ книжк^ „Про-
тивъ явныхъ и уже осужденныхъ ересей". 
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Этими очевидцами пользовались поздн-Ьйгше летописцы, 
не прибавляя ничего новаго. То же должно сказать о мно-
жеств^ замЪтокъ о великомъ Д1алектике, появлявшихся въ 
17-мъ и 18-мъ в-Ькахъ въ общихъ истор1яхъ и словаряхъ, 
наиболее издававшихся монахами, а позже—и такими про-
светителями, какъ Вау1е (Оюйоппа^ге сп1^ие), ИШегоЬ (Епсу-
ЫоресИе), Могегг (Ою1юппа1ге). ОтдЪльныя сочинешя объ Абе-
ляре долго были лишь пересказомъ Оттона да „Исторш бЪд-
ствхй", обыкновенно съ прибавкой вымысловъ. Они начи-
наются съ 16-го века, когда одинъ его землякъ, Аг§еп1гё> 
набросалъ родъ его бюграфшки въ своей „ШзЫге (1е Вге-
1адпе" (1538). 

Переворотъ въ изученш Абеляра составляетъ конечно его 
собственное свидетельство. Первое издаше его сочиненш по-
явилось въ 1616 году, благодаря монаху Амбёзгусу (АшЬо1зе) 
и Дюшену (ОисЬезпе). Это дельное издаше недаромъ названо 
„АЪае1агсЦ е! Не1о1зае Орега": сюда вошло все существенное,— 
не только главные труды Абеляра (по богословш), но и важ-
н-Ьйгше документы. Здесь-то впервые была напечатана и №-
з!опа са1агтШиш, по рукописи Петрарки, на которой сохра-
нилось много любопытныхъ зам-Ьтокъ великаго отца Возро-
ждешя. Тутъ и переписка Абеляра съ Элоизой, снабженная 
полезными, хотя иногда наивными, примечаниями Кверцетана» 
которыми и мы воспользовались. Ее переиздали, съ поправ-
ками, известные филологи—КамгНпзоп (1718) и ОгеШиз (1841). 
Тотчасъ-же пошелъ рядъ переводовъ писемъ на французскш 
языкъ. Лучшш (1840) принадлежалъ знатоку средневековаго 
быта, Библгофилу Жакобу (псевдонимъ Поля Лякруа), ко-
торый снабдилъ свое издаше дельными примечашями. Въ 
последнее время явился изящный и верный переводъ Огё-
агсГа, съ приложешемъ подлинника. 

Настоящимъ ученымъ издателемъ и изследователемъ пред-
мета оказался парижскш профессоръ философш, Викторъ 
Кузэнъ (Соизт). Съ помощью французскаго правительства, 
онъ далъ, въ 1849—1859 годахъ, полное и роскошное изда-
ше трудовъ Абеляра, въ двухъ большихъ томахъ, которые 
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легли въ основаше и нашей книжки. Кузэнъ сличилъ четыре 
рукописи и прибавилъ прим-Ьчашя Кверцетана. Въ „Орега 
АЪае1агЫ" Кузэна впервые появились всЬ работы перипате-
тика среднихъ в-Ьковъ. Переписка занимаетъ въ нихъ 173 
большихъ страницы, со включешемъ „Исторш б^дствш". Въ 
приложенш находятся важн"Ьй1ше для бюграфш Абеляра до-
кументы. Тому-же Кузэну мы обязаны другою научной за-
слугой. Преддвер1емъ къ его капитальному изданш служили 
впервые напечатанныя имъ, въ 1836 году (въ „Ооситеп1з 
тёсШз га1аШз а Г РПзЫге с1е Ргапсе"), философсюя сочинетя 
Абеляра, въ дополнеше къ богословскому изданш Амбёз1уса. 
Зд-Ьсь, въ обширномъ введенш, дана историческая характе-
ристика и оценка работъ знаменитаго д1алектика (33). 

Этотъ трудъ послужилъ началомъ истинно-научной разра-
ботки предмета. До т-Ьхъ поръ отд-Ьльныя сочинешя о нашей 
четЬ напоминали работу Аржантрэ, въ которой больше вы-
мысла, ч1шъ д'Ьла. Его преемникъ, аббатъ Сег/а1зе, какъ го-
ворятъ, описалъ даже (1720), подъ именемъ „Жизни Абеляра 
и Элоизы", собственныя приключешя съ одной черничкой. 
Нето появлялись ташя лже-ученыя сочинешя, какъ новый 
доносъ-пасквиль иезуита Клемана въ „Н1з1о1ге Н11;ёга1ге <1е 1а 
Ргапсе" (1830). А поел1!. издашя Кузэна явилась работа Гизо 
и его жены, блестящая и по изложенш, и по взглядамъ,— 
„Езза1 Ыз1о1^ие зиг 1а у1е е! 1ез ёсп1з сГАЬаПагс! е! сГНе-
Ызе" (1839). Это сочинеше составило введете къ новому 
переводу всЬхъ, открытыхъ къ тому времени, писемъ: ихъ 
оказалось дв-Ьнадцать—8 его, 4 ея. Къ этому изданш при-
ложенъ также первый переводъ „Плачей", найденныхъ въ 
1838 году въ Ватикан-Ь, въ одной рукописи 13-го в-Ька. 

Въ 1845 г. Абеляръ дождался и своего настоящаго бюграфа. 
„АЬё1агс1" французскаго философа, Шарля Ремюза (Кётиза!:), 
до сихъ поръ составляетъ основное изсл"Ьдоваше предмета, 
Зд-ксь, въ двухъ большихъ томахъ, снабженныхъ всЪмъ на-
учнымъ снаряжешемъ, исчерпана жизнь нашихъ героевъ и 
дана критическая оценка Абеляра, въ связи съ дельной 
истор1ей схоластики. Въ какомъ благородномъ духк. написано 
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сочинеше, видно изъ того, что автора привлекла къ д-Ьлу 
страсть къ нашей четЬ: онъ началъ даже съ „драматиче-
скаго романа" , когда увидалъ имя своихъ любимцевъ на теа-
тральной афишЪ. 

С ъ т&хъ поръ стали немыслимы поверхностные и при-
страстные памфлеты, которыхъ появлялось прежде не мало, 
особенно у н^мцевъ (34). То немногое, что могло возникнуть 
посл'Ь Ремюза, опиралось на него и не давало почти ничего 
новаго, ни относительно матерьала, ни въ смысл^ его осв-Ь-
щешя. Мы должны сказать это и о лучшемъ изъ нов-Ьйшихъ 
трудовъ—о работа талантливаго профессора Гаусрата (1895). 
Она написана прекрасно: ученый авторъ извЪстенъ и своими 
историческими романами (35). Она добросовестно разработана 
по источникамъ: это—последнее слово науки по данному 
вопросу. Абеляръ Гаусрата рисуется предъ нами въ широ-
кой исторической сред^. А возвышенный взглядъ автора ясенъ 
уже изъ словъ вступлешя: 

Въ каждомъ стол'Ьтш были свои мученики за идею, потому 
что безконечны акты той старой трагедш, о которой св. 1оаннъ 
сказалъ: „и св'Ьтъ во тьм'Ь светить; и тьма не объяла его". Въ со-
знаши массъ незыблемо господствуетъ унаследованное мировоззре-
ние. Великая новая идея можетъ завоевать себе положеше только 
борьбой съ современниками, борьбой съ далеко бол-бе сильнымъ 
противникомъ. Поэтому судьба представителя такого рода идеи 
предрешена заранее. Нововводителя ожидаютъ въ жизни отрече-
нья, всякаго рода неприятности, преследовашя и злословхе. 

С.-Петербургъ. 4 ш л я 1902. 

А. Трачевскгй. 



ГЛАВА I. 

Высшее б л а ж е н с т в о . 
Абеляръ другу (36). 

Человечески чувства часто гораздо сильнее возбуждаются или 
смягчаются примерами, нежели словами. А потому, после личной 
утешительной беседы, я решился написать тебе, отсутствующему, 
о б'ЬдствЛяхъ, мною самимъ испытаноыхъ, дабы въ сравненш съ 
ними собственныя твои страдашя показались или ничтожными, или 
незначительными, и ты могъ бы легче переносить ихъ. 

Родился я въ одеомъ местечке, расположенномъ у преддвергя 
Бретани, миляхъ въ восьми къ востоку отъ города Нанта, и назы-
ваемомъ Паллэ (37). Одаренный отъ природы моей родины или отъ 
моихъ предковъ воспршмчивымъ характеромъ, я оказался также 
весьма способнымъ и къ научнымъ заняшмъ. Отецъ мой, раньше 
ч^мъ поступить въ военную службу, получилъ некоторое образова-
ше, а потому и впослЪдствш такъ любилъ науку, что рйшилъ дать 
образоваше всЬмъ своимъ сыновьямъ, прежде чгЬмъ готовить их: 
къ воинскому делу. Это решете онъ действительно исполнилъ. 
Меня, какъ первенца, онъ любилъ больше всбхъ, а потому особенно 
заботился о моемъ образованщ. Я же ч'бмъ далее шелъ впередъ 
въ изученш наукъ, темъ более чувствовалъ къ нжмъ пламенную 
любовь и, наконецъ, былъ увлеченъ ими до такой степени, что, 
предоставивъ своимъ младшимъ братьямъ воинскую славу, наслед-
ство и права старшаго въ роде, совершенно отказался отъ службы 
Марсу и удалился на лоно Минервы. Предпочитая д1алектику всемъ 
прочимъ отраслямъ философш, я променялъ свои военные доспехи 
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на это умственное вооружеше и трофеямъ военнымъ предпочелъ по-
беды словесныя. Зат^мъ, странствуя по разнымъ провинщямъ и по-
стоянно упражняясь въ диспутахъ повсюду (38), где только узна-
валъ я о процвйтанш этого искусства, сделался я соревнователеиъ 
перипатетиковъ. 

Наконецъ, прибыль я въ Парижъ, где уже давно процветала 
эта отрасль познашя, и явился къ Гильому Шампо, славному въ 
то время учителю, который и сталъ моимъ наставникомъ. Сперва я 
былъ принять имъ благосклонно, но вскоре сталъ ему нещлятенъ, 
такъ какъ началъ опровергать некоторый его идеи, часто высту-
палъ противъ пего въ спорахъ, а иногда оказывался и поб^дите-
лемъ. Это возбуждало въ лучпшхъ моихъ сотоварищахъ по ученда 
негодовате, т^мъ более сильное, что я былъ гораздо моложе ихъ 
и по возрасту, и по учебному курсу. Здесь-то и начались мои б'Ьд-
ств1я, продолжающаяся поныне; ч-Ьмъ больше росла моя извест-
ность, гЬмъ сильнее воспламенялась зависть ко мне. Наконецъ, 
возым^въ о своемъ уме высокое мнете , не соответствующее си-
ламъ моего юнаго возраста, я задумалъ самъ стать во главе школы 
и началъ уже выбирать место, где можно было бы начать это дело. 

Такимъ местомъ представлялся мне важный въ то время городъ 
Меленъ (39), бывппй местопребывашемъ короля. Вышесказанный мой 
наставникъ догадался объ этомъ и, стараясь какъ можно более 
удалить мою школу отъ своей, началъ действовать втайне всеми 
способами, какими только могъ, чтобы помешать моему намеренш 
и лишить меня избраннаго мною места раньше, чемъ я оставлю 
его школу. Но такъ какъ некоторые влиятельные люди относились 
къ нему недружелюбно, то я, пользуясь ихъ содействхемъ, достигъ 
своей цели: его явная зависть ко мне многихъ побудила стать на 
мою сторону. 

Съ самаго же начала моихъ уроковъ молва о моемъ искусстве 
въ дшлектике распространилась до такой степени, что мало по 
малу совсемъ заглушила прежнюю славу не только моихъ соучени-
ковъ, но даже и самого учителя. Вследствие этого я сталъ действо-
вать еще увереннее и перенесъ свою школу въ ближайпнй къ 
Парижу городъ Корбейль (40), где могъ иметь случай чаще состя-
заться въ диспутахъ со своими противниками. 
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Ио нежного времени спустя, отъ веумеренныхъ научныхъ за 
нятш я забол'Ълъ общею слабостью силъ и долженъ былъ вернуться 
къ себе на родину. Въ продолжеше нЪсколькихъ л е т ъ , какъ бы 
удаленный изъ Францш, я былъ предметомъ живМшаго сожал'Ьшя 
для всЬхъ, кого привлекало изучеше Д1алектики. По прошествии же 
этого времени, когда я уже оправился отъ своей болезни, мой быв-
ший наставникъ Гильомъ, парижсшй архидхаконъ, перемгЬнилъ прежнюю 
свою рясу и вступилъ въ ряды «регулярнаго» духовенства, какъ 
говорили, съ т4мъ нам'Ьретемъ, чтобы казаться более благочести-
вымъ и такимъ образомъ скорее достигнуть высшихъ степеней, чт5 
вскоре и оправдалось, такъ какъ онъ сделанъ былъ епископомъ 
шалонскимъ. Впрочемъ, эта перемена не удалила его изъ Парижа 
и не отвлекла отъ привьиныхъ занятой философ1ей; напротивъ, въ 
томъ самомъ монастыре, куда онъ поступилъ по релииозному у б е ж -
денно, онъ тотчасъ же, по своему обычаю, началъ заниматься пуб-
личнымъ преподавашемъ. 

Тогда я , вернувшись к ъ нему, сталъ слушать у него риторику 
и, въ числ^ прочихъ гашихъ ученыхъ состязашй, своими ясными 
доводами побудилъ его изменить, и даже совершенно разрушить, 
прежнее его учеше объ универсалгяхъ. Именно, онъ держался того 
мшён]'я, что универсалии составляютъ сущность отд-Ьльныхъ вещей, 
которыя, следовательно, различаются между собой не по существу, 
а только по разиообразш происходящихъ случайностей. Впоследствщ 
же онъ изменилъ это мнев1е въ томъ смысле, что сталъ призна-
вать универсалш тожественными съ отдельными вещами, ибо они, 
при всемъ различи последнихъ, остаются безъ изменешя. 

Этотъ вопросъ объ универсал1яхъ является въ дталектике однимъ 
изъ важнейшихъ: самъ ПорфирШ, въ своихъ Введенгяхъ, разсуждая 
объ этомъ предмете, не решился высказаться окончательно, говоря, 
что «это—дело чрезвычайной важности» ( 4 1 ) . Оттого-то, когда Шампо 
вывужденъ былъ сначала изменить, а потомъ и совсемъ бросить 
свое прежнее м н е т е , все стали относиться к ъ его урокамъ такъ 
недоверчиво, что едва даже позволяли ему преподавать д1алектику, 
словно вся эта наука заключается только въ одномъ вопросе объ 
универсалшхъ. Это обстоятельство придало моему ученш такую 
силу и в л ! я т е , что люди, бквнйе ранее самыми ревностными при-
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верженцами моего наставника и сильнее всбхъ нападавпйе на мои 
мн-Ьшя, стали теперь стекаться на мои уроки. Даже преемникъ 
моего наставника въ парижской школе самъ предложилъ мн-Ь за-
пять его место и сделался моимъ слушателемъ въ той самой школе, 
где раньше процв'Ьталъ его и мой наставникъ. 

Итакъ, вскоре я сделался владыкой въ преподаванш д1алек-
тики ( 4 2 ) . Трудно и выразить, до какой степени сталъ теперь нашъ быв-
шш учитель мучиться отъ зависти и отъ огорчешя. Онъ не въ си-
лахъ былъ перенести этого удара и снова сталъ стараться хитростью 
удалить меня. Но такъ какъ у него не было повода открыто вы-
ступить противъ меня, то онъ обвинилъ въ разныхъ гнусностяхъ 
преподавателя, уступившаго мн-Ь свое место, и удалилъ его изъ 
школы, а на его место посадилъ моего противника. Тогда я воз-
вратился въ Меленъ и снова открылъ тамъ свою школу; и ч$мъ 
более явно преслгЬдовалъ онъ меня своей завистью, т&мъ более 
росло мое вл!ЯБ1е, по слову поэта: «Высшее—зависти цель; открыты 
бурямъ вершины» ( О ш 2 . Кеглей. Атогшп. I, 3 6 9 ) . 

Немного времени спустя, узнавъ, что почти все ученики весьма 
сомневаются въ его релииозности и недоброжелательно отзыва-
ются объ его обращенш, которое не помешало ему остаться въ 
Париж^, онъ удалился, вместе со своимъ немногочисленнымъ брат-
ствомъ и школой, въ одпу деревню, довольно удаленную отъ города. 
А я сейчасъ же вернулся изъ Мелена въ Парижъ, въ надежде, 
что онъ наконецъ оставитъ меня въ покой. Но такъ какъ мое 
место отдано было пмъ моему противнику, то я раскинулъ свой 
школьный станъ за городомъ, на горе св. Женевьевы (4 3) , какъ 
бы намереваясь вести осаду противъ похитителя моего места. Услы-
хавъ объ этомъ, нашъ учитель, безъ всякаго зазрешя совести, 
немедленно вернулся въ Нарижъ и перевелъ бывшихъ еще при немъ 
учениковъ и свое братство въ прежнШ свой монастырь, какъ бы 
желая избавить отъ моей осады своего покинутаго наместника. 
Но вместо того, чтобы оказать помощь, онъ жестоко ему повре-
дилъ. Прежде у этого несчастнаго было хоть несколько учениковъ, 
слушавшихъ преимущественно его лекцш о Присщан'6 (4 4) , о кото-
рыхъ отзывались съ большой похвалой; но съ пр1ездомъ самого 
Гильома онъ лишился почти всехъ слушателей, такъ что ему притн-
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лось прекратить свой курсъ. Вскоре после того, вероятно уже утра-
тивъ надежду на морскую славу, онъ и самъ поступилъ въ монастырь. 

Посл'Ь возвращешя нашего бывшаго наставника въ Парижъ, 
диспуты нашихъ учениковъ, какъ съ нимъ самимъ, такъ и съ его 
слушателями, а также победы, дарованныя судьбой въ этихъ 
схваткахъ нашей стороне, а вместе съ нею и мне самому, теб-Ь 
уже достаточно известны. Я же могу только смело, хотя и скром-
нее , повторить слова Аякса: «Объ участи боя спросите вы?—Изъ 
него не вышелъ я поб-Ьжденнымъ» ( ( Ы с 1 МеЪашогрЪ. XIII, 8 9 ) . 
Ибо если бы я и иолчалъ, то само дело говоритъ за себя; и 
исходъ его ясно обозначаетъ все. 

Среди этихъ происшествий, возлюбленная мать моя, Лющя, вы-
звала меня къ себе, на родину, такъ какъ отецъ мой, БеренгарШ, 
постригся въ монахи, и она намеревалась поступить такъ же. Ко-
гда это совершилось, я возвратился во Францно ( 4 5 ) главнымъ 
образомъ для изучешя богослов1я, которое тогда преподавалось уже 
не разъ упомянугымъ наставникомъ нашимъ Гильомомъ въ шалон-
скомъ епископстве. Но его учитель. Ансельмъ лансшй ( 4 6 ) , съ дав-
нихъ поръ считался въ этой науке высшимъ наставникомъ. 

Итакъ, я обратился къ этому старцу, который своей славой 
былъ обязанъ не столько достоинствамъ ума или памяти, сколько 
долголетнему опыту. Если кто-нибудь приходилъ къ нему въ на-
дежде разрешить свое недоум'Ьше по какому-нибудь вопросу, то 
возвращался отъ него съ еще большими недоумешями. Онъ уди-
влялъ слушавшихъ его, но ничего не въ состоянш былъ отвечать 
вопрошающимъ. Онъ изумительно владелъ словомъ, но слово это 
было бедно содержашемъ и лишено мысли. Зажигая свой огонь, 
онъ наполнялъ весь домъ дымомъ, а не освещалъ его светомъ. 
Онъ похожъ былъ на дерево, все покрытое листьями, которое из-
дали представлялось величественнымъ, но вблизи и при вниматель-
номъ разсмотреши оказывалось безплоднымъ. И вотъ, приблизи-
вшись къ этому древу, чтобы собрать съ него плоды, я уразум-Ьлъ, 
что передо мной была смоковница, проклятая Господомъ, или тотъ 
старый дубъ, съ которымъ Луканъ сравниваетъ Помпея, говоря 
«Великаго имени призракъ, словно возвышенный дубъ среди пло-
доноспаго ноля». ( Ь и с а п . РЬаг§. IV, 1 8 5 ) . 



Убедившись въ этомъ, я недолго оставался въ праздности иодъ 
его тенью. Мало по малу я сталъ все реже и реже посещать его 
лекцш. Это обидело н&которыхъ выдающихся его ученикозъ, кото-
рымъ показалось, что я съ презр'Ьшемъ смотрю на столь великаго 
учителя, й вотъ, тайно возстановляя его противъ меня, они сво-
ими наговорами достигли того, что онъ сталъ относиться ко мнЪ 
враждебно. 

Однажды, посл^ учебныхъ занятШ, мы, ученики, завели между 
собой шутливый разговоръ. Одинъ изъ учениковъ коварно спросилъ 
меня, чт5 я думаю насчетъ чтешя Священнаго Писашя, такъ какъ 
до того времени я изучалъ только св-Ьтшя книги. Я отвечалъ, 
что нахожу изучеше Священнаго Писашя весьма полезнымъ, ибо оно 
научаетъ насъ спасенш души; но что при этомъ я крайне удивля-
юсь, видя, что люди ученые для уразум-Ьтя священныхъ книгъ не 
довольствуются ихъ текстомъ или толковашями свв. отцовъ, а ну-
ждаются еще въ постороннемъ учительстве. Почти все присутство-
вавмйе засмеялись и стала спрашивать меня, хватило ли бы у ме-
ня силы и смелости заняться толкованиелъ священшхъ книгъ? 
Я отвечалъ, что готовъ попробовать, если они того пожелаютъ. 
Тогда все, съ различными восклицаниями и еще более громкимъ 
смехомъ, сказали: «Разумеется, мы этого хотимъ; возьмите толко-
ваше на какой-нибудь необычный текстъ, и посмотримъ, какъ-то 
вы исполните свое обещаше.» 

Всеми избрано было одно изъсамыхъ темныхъ пророчествъ 1-ззеюиля. 
Я взялъ толковаше и тотчасъ же пригласилъ ихъ на завтра на 
свою лекщю. Они, противъ моего желашя, стали давать мне раз-
ные советы, говоря, что съ такимъ важнымъ деломъ не следуетъ 
спешить, и что мне, какъ человеку неопытному, необходимо по-
дольше и основательнее обдувшъ мое объяснеше. Я съ досадой 
отвечалъ, что привыкъ полагаться не на долгш трудъ, а на свой 
разумъ, и прибавилъ, что или я совсемъ откажусь отъ своего на-
мерешя, или же они должны непременно завтра быть на моей лекщя. 

На эту первую мою лекщю собралось мало слушателей: всемъ 
казалось смешно, что я, до сихъ поръ еще почти вовсе не изу-
чавши Священнаго Писашя, такъ смело взялся за такую задачу. 
Однако же всемъ присутствовавшимъ эта лекщя такъ понравилась, что 



они стали отзываться о ней съ большими похвалами и просить 
меня продолжать объяснения по предложенному мною способу. Уз-
навъ объ этомъ, небывппе на первой лекцш целой толпой яви-
лись на вторую и третью; и веб усердно стали переписывать те 
объяснения, к а и я были мною даны въ первый день. 

Всл'Ьдствге этого, вышесказанный старедъ воспылалъ жестокой 
завистью и, уже ранее (какъ сказано выше) возетановленнай про-
тивъ меня наговорами некоторыхъ лидъ, началъ такъ же сильно 
преследовать меня въ богословш, какъ прежде Гильомъ воеаалъ со 
маой въ филоеофш. Въ ту пору среди учениковъ этого старца были 
двое, которые считались лучшими: Альберикъ изъ Реймса и Ло-
тульфъ изъ Ломбарды. Оба они были очень высокаго мнешя о са-
мяхъ себе—и тЬмъ более возмущались противъ меня. По ихъ-то на-
говорамъ—какъ это обнаружилось вноследотвш—разгневанный ста-
редъ грубо запретилъ мне продолжать мои лекцш тамъ, где онъ 
самъ преподаетъ, подъ тгЬмъ предлогомъ, что если я въ своемъ 
труде напишу что-нибудь ошибочаое, какъ челов^къ, въ этой 
науке еще неопытный, то ответственность падетъ на него. Когда 
это дошло до учениковъ, они была чрезвычайно возмущены столь 
наглой клеветой зависти, еще никогда не бывалой. Но чвмъ яснее 
обнаружилась эта клевета, темъ более чести было мне, такъ что 
своими преследован! ями Ансельмъ только увеличивалъ мою славу. 

Возвратившись вскоре потомъ въ Парижъ, я, въ течете не-
сколькихъ летъ, спокойно преподавалъ въ той самой школе, кото-
рая уже давно мне предназначалась и предлагалась, и изъ которой 
сначала я былъ изгнанъ. Такъ, съ самаго начала моихъ лекцш, я 
постарался закончить объяснеше 1езекшля, начатое мною въ Лане. 
Оно было принято слушателями такъ благосклонно, что меня стали 
уже считать такимъ же знатокомъ въ Священномъ Писанш, ка-
кижъ я оказался въ филоеофш. Как1я денежный выгоды и какую 
славу прюбрелъ я вследствие быстраго увеличетя числа слушате-
лей обоихъ этихъ предметовъ въ нашей школе, объ этомъ тебе, 
конечно, известно было по слухамъ. 

Но благояолуч]"е всегда делаетъ неразумныхъ людей тщеславными, 
а безпечальное жаие ослабляетъ силу духа и легко уничтожаетъ ее 
плотскими приманками. Считая себя уже единственнымъ въ М1ре фило-
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софомъ и не опасаясь въ будущемъ никакихъ неприятностей, я началъ 
ослаблять бразды своихъ страстей, между тЪмъ какъ прежде велъ 
самый воздержный образъ жизни; и чЗшъ далее шелъ я впередъ въ 
изученш философш или богослов1я, т'Ьмъ бол-Ье отдалялся отъ фило-
софовъ и богослововъ по нечистоте моей жизни. Ведь, известно, 
что философы, а т^мъ более богословы, то-есть люди, вникавпйе 
въ правила Св. Писашя, всего более блистали своей воздержностью; 
я же всецело предался гордости и сластолюбш. И только Боже-
ственное милосердье, помимо моей воли, исцелило меня отъ обеихъ 
этихъ болезней,—сначала отъ сластолюб1я, а зат'Ьмъ и отъ гордо-
сти. Отъ перваго оно избавило меня, лшпивъ средствъ ему удовле-
творять, а отъ второй, бывшей сл"Ьдств1емъ моихъ ученыхъ заня-
тш, по слову апостольскому—«разумъ кичитъ» (I Корине. VIII, 1), 
унизивъ маня сожжешемъ той самой моей книги, которою я более 
всего гордился. 

Желая, чтобы ты зналъ обе эти исторш такъ, какъ онъ про-
изошли въ действительности, а не но слухамъ, я разскажу ихъ 
тебе въ томъ порядка, въ какомъ оне одна за другой следовали. 
Прелюбодеяшемъ я всегда гнушался. Отъ знакомства съ женщи-
нами изъ благороднаго общества меня удерживали постоянный уче-
ныя заняия; и вообще я имгЬлъ среди мьрянокъ очень немного 
знакомствъ. Изменчивая, какъ говорится, фортуна воспользовалась 
удобнМшимъ случаемъ для того, чтобы низвергнуть меня съ вер-
шины моего велич1Я, ибо Божественная Любовь требовала униже-
шя человека, въ величайшей гордости своей забывшаго о воспри-
нятой имъ благодати. 

А именно, въ самомъ же городе Париже жила одна молодая 
девица, по имени Элоиза, племянница одного каноника, по имени 
Фульберта, который очень ее любилъ и усердно заботился о томъ, 
чтобы дать ей иознашя во всехъ наукахъ ( 4 7 ) . Она была очень 
недурна собой, а по своимъ знашямъ отличалась между всеми. Такъ 
какъ среди женщинъ вообще очень редко можно встретить науч-
ныя познашя, то это обстоятельство еще более возвышало девушку; 
и слава о ней распространилась по всей стране. Съ этой-то д е -
вушкой, которая обладала всемъ, чтб обычно привлекаетъ влюбляю-
щихся, я задумалъ вступить въ связь. Я полапиъ, что это мне 
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весьма легко удастся: ведь, я обладалъ такой известностью и такъ 
выгодно отличался отъ другихъ молодостью и красотой (48), что меня 
не могла бы отвергнуть ни одна женщина, если бы я захотелъ 
удостоить ее своей любви. Я былъ убежденъ, что эта девушка 
тймъ легче согласится разделить мое чувство, что мне известны 
были ея позаашя въ наукахъ и любовь къ нимъ; такимъ образомъ, 
мы, даже и находясь въ разлуке, могли бы между собой перепи-
сываться, а писать о многомъ можно гораздо смелее, чгЬмъ гово-
рить; следовательно, мы всегда могли бы проводить время въ пр1ят-
ной беседе. 

Итакъ, воспламененный любовью къ этой девушке, я сталъ 
искать случая сблизиться съ ней путемъ домашняго знакомства и 
ежедневныхъ разговоровъ, чтобы т&мъ легче привлечь ее къ себе. 
Съ этой целью я, съ помощью несколькихъ друзей упомянутаго 
дяди, сталъ хлопотать у него о томъ, чтобы онъ принялъ меня, за 
известную плату, нахлебникомъ въ свой домъ, яаходившШся очень 
близко отъ нашей школы. Предлогомъ для меня послужило то со-
ображеше, что заботы о домашнемъ хозяйстве мешаютъ моимъ уче-
нымъ занятхямъ и что я слишкомъ ктому же обремененъ чрезмер-
ными хозяйственными расходами. А Фульбертъ былъ очень скупъ; 
притомъ ему было весьма желательно доставить своей племяннице 
возможность дальнейшаго усовершенствовашя въ наукахъ. 

Благодаря этимъ двумъ обстоятельствамъ, я легко получилъ его 
согласие и добился того, чего желалъ, такъ какъ онъ прельщался и 
денежной выгодой, и уверенностью, что племянница отъ меня чему-
нибудь научится. Онъ даже сталъ меня уговаривать, оказался 
любезнымъ сверхъ моего ожидашя. Онъ самъ помогъ моей любви, 
всецело поручивъ племянницу моимъ преподавателъскимъ заботамъ 
и прося меня во всякое время, когда я только буду свободенъ отъ 
школьныхъ лекцш—днемъ ли, ночью ли—заниматься съ ней науками, 
а въ случае нерадешя съ ея стороны строго ее наказывать. 

Я былъ очень удивленъ его простодупйемъ въ этомъ деле, а 
съ другой стороны, помышляя о самомъ себе, не меньше удивлялся 
тому, что онъ доверилъ нежную овечку голодному волку. Поручая 
ее мне, съ просьбой не только учить, но даже строго наказывать, 
онъ предоставлялъ полную свободу моимъ желашямъ и давалъ мне 
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возможность пользоваться моимъ положешемь даже противъ воли 
Элоизы, такъ какъ если бы мне не удалось овладеть ею съ по-
мощью ласки, то я могъ бы достигнуть этого угрозами и побоями. 
Но два обстоятельства отдаляли его отъ всякихъ подозр&нш на мой 
счетъ,—любовь къ племяннице и моя прежняя слава целомудрен-
наго ученаго. Однимъ словомъ, совместная жизнь и взаимное вле-
чете насъ съ ней соединили. 

Подъ предлогомъ научцыхъ занятш, мы вполне предааись чувству; 
а наши уроки благощлятствовали уединенно, которое нужно было для 
нашлхъ удовольсшй. Еадъ развернутыми книгами мы говорили больше 
о любви, чемъ о науке, чаще целовались, чемъ повторяли мудрыя 
изречея1я; въ глаз&хъ нашихъ чаще отражалась наша любовь, чемъ 
написанное въ книгахъ. Чтобы возбуждать меньше подозрейй, я иногда 
даже билъ ее, но съ любовью, а не съ гневомъ, съ нежностью, а 
не съ раздражетемъ; и эти удары были слаще всякихъ целебныхъ 
мазей. Наконецъ, мы прошли все степени чувства, съ добазлешемъ 
и того, что только въ любви можетъ быть придумано необычнаго. 
Чемъ менее опытности было у касъ въ подобныхъ удовольств1яхъ, 
темъ пламеннее мы имь предавались и темь менее утомлялись ими. 

Эта любовь овладела мною всецело: я уже не въ состояши былъ 
ни заниматься философ!ей, ни преподавать въ школе. Мне было 
очень тяжело ходить въ школу и оставаться тамъ; иратомъ это 
стало и утомительно, такъ какъ все моя ночи были отданы чув-
ству, а дни поглощались научными трудами. Еъ своимъ урокамъ я 
начать относиться небрежно и безъ прежней горячности; я руково-
дился уже не вдохновешемъ, а привычкой; сгалъ повторять лекцщ, 
читанныя ранее; а если мне и случалось придумывать что-ни-
будь новое, такъ это были любовные стихи, а не философская идеи. 
Мнопе изъ этихъ стиховъ, какъ ты и самъ знаешь, получили боль-
шую известность и поются во многихъ сгранахъ, преимущественно 
людьми, которыхъ жизнь оболыцаетъ такъ же, какъ меня. Но трудно 
и представить себе, какъ недовольны были мои ученики, какъ стали 
они роптать и жаловаться, когда заметили это состоите ила, вер-
нее сказать, помрачете моего духа. 

Столь явная страсть уже не могла укрыться т отъ кого, кроме 
только того человека, которому она причиняла величайшее оскорбле-



т е , именно — дяди моей возлюбленной. Правда, некоторые иногда 
позволяли себе делать ему намеки; но онъ не въ состоянщ былъ 
имъ поварить, какъ по причине своей нужной любви къ племян-
ниц^ (о чемъ я уже говорилъ), такъ и потому, что ему была 
известна моя прежняя целомудренная жизнь. Ведь, намъ не такъ-то 
легко заподозрить въ гнусности людей, которыхъ мы больше всего 
любимъ: при сильной любви нгЬтъ места чернымъ подозретямъ. 
Недаромъ говорить блаженный 1еронимъ въ своелъ посланш къ Са-
бишану: «О зле въ собствееномъ дом1! мы обыкновенно узнаемъ 
посл^ всЬхъ; а о порокахъ нашихъ детей и женъ не знаемъ и 
тогда, когда все соседи уже кричатъ о нихъ». Но и то, чтб мы 
узнаемъ после всЬхъ, намъ все-таки приходится когда-нибудь узнать: 
то, чтд всбмъ известно, трудно скрыть отъ одного. Такъ, по про-
шествш несколькихъ месяцевъ, случилось и съ нами. 

О, какъ прискорбно было дяде узнать объ этомъ! Какъ ве-
лика была скорбь влюбленныхъ, когда имъ пришлось разстаться! 
Какъ я красн^лъ отъ стыда! Какая печаль мучила меня, при виде 
огорчешя возлюбленной! Какъ я скорбелъ объ утраченномъ мною 
уваженш! Каждый изъ насъ жале.зъ не о себе, а о горе, постиг-
жемъ другого., каждый оплакивзлъ не свою печаль, а печаль воз-
любленнаго. Но разлука телесная только еще более укрепила нашъ 
духовный союзъ; любовь, оставшись безъ удовлетворена, разгоре-
лась еще сильнее. А пережитый позоръ делалъ насъ уже нечув-
ствительными къ дальнейшему безславпо: считая свое поведете 
правильными мы уже его не стыдились. Съ нами случилось то же 
самое, чтб съ Марсомъ и Венерой, застигнутыми на месте престун-
лешя, какъ о томъ повествуетъ поэтическая басня. 

Вскоре затемъ девушка почувствовала, что она будетъ матерью, 
и съ великой радостью написала мне объ этомъ, спрашивая совета, 
какъ ей поступить. И вотъ, однажды ночью, въ отсутств1е дяди, 
каиъ это было между нами заранее условлено, я тайно похитилъ ее 
изъ дому и тотчасъ же перевезъ къ себе на родину, где она и 
жила у моей сестры до рождешя сына, котораго она назвала Астра-
ляб1емъ ( 4 9 ) . 

Дядя, после ея бегства, чуть не сошелъ съ ума; не испытавъ 
чего-либо подобнаго, никто не можетъ судить о силе его стыда и 
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отчаяшя. Но что со мной сделать, какъ меня погубить, онъ не 
зналъ. Онъ боялся, что если меня убьетъ или хотя только ранитъ, 
то отъ этого можетъ пострадать его возлюбленная племянница, 
жившая въ моемъ родномъ доме. Захватить меня силой и куда-
нибудь заточить было невозможно: я велъ себя чрезвычайно осмо-
трительно, не сомневаясь, что онъ, если бы только могъ или по-
еме лъ, непременно напалъ бы на меня. Наконецъ, я, жалея объ 
его чрезмерной скорби и обвиняя самого себя въ коварномъ по-
ступке, вызванномъ моей любовью, кагсъ въ предательстве, самъ 
пришелъ къ этому человеку, просилъ у него прощешя и обещалъ 
дать ему какое угодно удовлетвореше. 

Я уверялъ его, что мое поведете не должно казаться удиви-
тельнымъ тому, кто только испыталъ могущество любви, и напо-
мивалъ о томъ, какъ стремительно падали подъ власть женщины 
даже и величайппе мужи, съ самыхъ первыхъ временъ существовашя 
человечества. А чтобы еще больше его успокоить, я предложнлъ 
ему такое удовлетвореше, на которое онъ даже и не надеялся,— 
именно, что я готовъ жениться на соблазненной мною девушке, 
лишь бы только это совершилось втайне, чтобы не было ущерба 
для моего имени. Онъ на это согласился и запечатлелъ просимое 
мной примиреше честнымъ словомъ и лобызашями своими и своихъ 
друзей, — чтобы темъ легче впоследствш погубить меня. 

Я отправился на родину и привезъ оттуда свою подругу, что-
бы вступить съ нею въ бракъ. Но она совсемъ не одобряла этого 
намерешя, а напротивъ, старалась отговорить меня, указывая на 
то, что этимъ я подвергаю себя опасности и безчестш. Она кля-
лась мне, что никакое удовлетвореше не заставить дядю простить 
меня, чтб впоследствш и оправдалось. Она спрашивала: какъ мо-
жетъ она гордиться этимъ бракомъ, который лишитъ меня славы 
и одинаково унизитъ обоихъ насъ? Какого только наказашя не 
потребуетъ отъ нея весь м!ръ за то, что она лишила его столь 
великаго светильника? Сколько проклятш, сколько ущерба для 
церкви, сколько слезъ среди философовъ вызоветъ этотъ бракъ! 
Какъ непристойно, какъ прискорбно было бы, если бы я, человекъ, 
созданный природой для общаго блага, посвятилъ себя одной жен-
щине и склонился подъ столь унизительное иго! 
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Она решительно отказывалась отъ этого брака, говоря, что 
онъ будетъ для меня во всбхъ отношешяхъ ностыднымъ и тягост-
нымъ. Она указывала и на мой нозоръ, и на т е трудности брач-
ной жизни, которыхъ апостолъ убеждаетъ насъ избегать, говоря: 
«Привязался-ли еси жене , не ищи разр^шешя. Отр'Ьшился-ли еси 
жены, не ищи жены. Аще ли же и оженишися, не согрешилъ еси; 
и аще посягнетъ дева, не согрешила есть. Скорбь же плоти имЪти 
будутъ таковш; азъ же вы щажду». И далее: «Хощу бо васъ без-
нечальныхъ быти» ( 5 0 ) . Она говорила: 

«Если же ты не последуешь ни совету апостола, ни уб'Ьжде-
т я м ъ святыхъ отцовъ относительно брачнаго ига, то обратись къ 
философамъ и разсмотри, чтб написано объ этомъ или ими самими, 
или по поводу ихъ: къ такому нр1ему нередко нриб'Ьгаютъ, ради 
наставления нашего, и сами святые отцы. Вотъ, напримйръ, свиде- -
тельство блаженнаго Геронима, въ первой книге Пропшвъ 1овинг-
ана, где онъ вспоминаетъ о томъ, что Оеофрастъ, подробно опи-
савъ невыносимыя тяготы брачнаго соетояшя и соединенный съ 
нимъ постоянная непр1ятности, нриводитъ убедительнейше доводы 
въ доказательство того, что мудрецъ не долженъ жениться. Къ 
этому самъ блаженный 1еронимъ присоединяетъ такое заключеше: 
«Разсуждая объ этомъ такимъ образомъ, кого изъ хрисианъ не 
смутитъ Оеофрастъ?» Въ томъ же сочиненш онъ говорить: «Цице-
ронъ, после развода съ Теренщей, когда Гирщй уговаривалъ его 
жениться на его сестре, решительно отъ этого отказался, говоря, 
что онъ не можетъ одинаково заботиться и о жене, и о фило-
софы. Онъ не сказалъ просто «заботиться», но прибавилъ «оди-
наково», не желая посвящать чему - либо иному тагая же заботы, 
к а т я посвящалъ философш. 

«Но, оставляя даже въ стороне эту помеху для философскихъ 
занятш, разсмотри самыя услов1я жизни въ законномъ браке. Что 
можетъ быть общаго между собрашемъ учениковъ и домашней при-
слугой, между налоемъ для письма и люлькой, книгами или табли-
цами и прялкой, стилемъ или перомъ и веретеномъ? Кто же, пре-
даваясь богословскимъ или философскимъ размышлешямъ, можетъ 
выносить детскш плачъ, песни кормилицъ. усыпляюпця детей, при-
с у т с ш е шумной толпы домашнихъ слугъ и служанокъ? Кто въ 
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состоянш терпеливо смотреть на постоянную нечистоплотность ма-
ленькихъ детей? 

«Ты скажешь: это возможно для богатыхъ: въ ихъ дворцахъ 
или домахъ есть много отдельныхъ покоевъ; пользуясь изобшйемъ, 
они не чувствуютъ тяжести расходовъ и не мучаются ежедневными 
заботами. Но, ведь, философы находятся совсЬмъ не въ такомъ 
положенш, какъ богатые люди, точно такъ же, какъ гЪ, кто за 
ботится о стяжашяхъ и предается м1рскимъ заботамъ, не занима-
ются б о г о ш ш е м ъ или философ!ей. А потому и знаменитые фило-
софы древности, презиравппе М1ръ и не только покидавпйе мгрскую 
жизнь, но даже прямо бйжавппе отъ нея, отказывали себе во 
всЬхъ удовольствтяхъ и искали успокоешя только въ объят1яхъ 
философш. Одинъ изъ нихъ, и самый велиюй, Сенека, поучая Лю-
ди л1я, говорить: «Философ1ей нельзя заниматься только въ сво-
бодное время: надо все оставить и прилепиться къ этой науке, для 
которой и все наше время недостаточно. СовсЬмъ ли ты оставишь 
философш, или только на время прервешь свои з а н я п я е ю , — р а з -
ница небольшая, ибо если ты перестанешь ею заниматься, она тебя 
покинетъ. Деловыхъ заботъ следуетъ остерегаться и стараться не о 
томъ, чтобы ихъ распутывать, а о томъ, чтобы удалять ихъ отъ себя». 

«Что у насъ налагаютъ на себя ради любви къ Богу люди, 
достойно называющееся монахами, то у язычниковъ налагали на 
себя благородные философы ради любви къ философш. И действи-
тельно, у всЪхъ народовъ — и у язычниковъ, и у 1удеевъ, и у 
христганъ — всегда бывали люди, выдающееся по своей в е р е или 
высокой нраственвости и отличавшиеся отъ толпы своей воздерж-
ностью или строгостью жизни. Таковы были, среди 1удеевъ древ-
няго времени, назореи, посвящавнпе себя, согласно закону, служе-
н ш Господу, или сыны пророковъ, ученики Илш или Елисея, ко-
торыхъ Ветхш ЗавЬтъ, по толкованш блажевнаго 1еронима, изо-
бражаете намъ монахами. Таковы были также и т е три позднМ-
ппя секты, которыхъ 1осифъ Флавш, въ XVIII книге Древностей, 
называетъ фарисеями, саддукеями и ессеями. Таковы у насъ т е 
монахи, которые подражаютъ или совместной жизни апостоловъ, 
или еще более ранней, отшельнической жизни 1оанна Крестителя. 

«А у язычниковъ, какъ сказано выше, таковы были филе-
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софы. Наименоваше мудрости или философш они прилагали Ее 
столько къ усвоение познанш, сколько къ святости жизни, какъ 
это видно и изъ еамаго происхождешя этого назвашя и изъ 
свид'Ьтельствъ свв. отцовъ. Таково, напримеръ, свидетельство бла-
женнаго Августина, въ У Ш книге Града Божгеъо, г д е онъ гово-
ритъ о философскихъ школахъ: «Итал1йская школа основана была 
Пиеагоромъ самосскимъ, которому приписывается и и з о б р е т е т е еа-
маго назвашя философш; ибо до него люди, казавппеся выше 
врочихъ по своей похвальной жизни, назывались мудрецами, онъ 
же , когда его спросили, кто онъ такой, отвйчалъ, что онъ фило-
софа, то-есть, стремяпцйся къ мудрости или другъ мудрости, такъ 
какъ наименовавхе мудреца онъ считалъ слишкомъ горделивымъ». 
Въ этомъ м е с т е слов&: «казавшееся выше прочихъ по своей по-
хвальной жизни» ясно указываютъ на то, что я з ы ч е ш е мудрецы, 
то-есть, философы, назывались этимъ именемъ более за свою по-
хвальную жизнь, ч1шъ за свои познан1я. 

«Относительно же того, какою они отличались трезвостью и 
воздержностью, я не стану даже приводить и примйровъ, чтобы 
не показалось, что я хочу поучать самое Минерву. Но если такую 
жизнь вели м!ряне и язычники, то-есть люди, свободные отъ стро-
гихъ религшзныхъ обязанностей, то т4мъ более ты, будучи лицомъ 
духовнымъ и каноникомъ, не долженъ предпочитать гнусныхъ удо-
вольствий духовнымъ обязанностямъ, дабы не поглотила тебя эта 
бездна Харибды и дабы ты не погрузился, отбросивъ всяшй стыдъ 
и безвозвратно, въ эту нечисть. Если ты не заботишься о духовномъ 
своемъ зваши, такъ огради, по крайней м е р е , достоинство философа; 
если ты пренебрегаешь богопочтешемъ, такъ пусть уважеше къ при-
лич1ю послужитъ уздой для твоего безстыдства. Вспомни, что Сократъ 
женился и долженъ былъ искупить это падеше философш, под-
вергшись гнусному оскорбленно, которое должно служить предо-
стережешемъ для другихъ. Этого не забылъ и блаженный 1еро-
нимъ, говоря о Сократ^ въ первой книге Противъ Товингана: 
«Однажды, возражая на безконечныя ругательства Ксантиппы, 
стоявшей наверху, онъ былъ облитъ нечистой жидкостью и, обте-
ревъ голову, сказалъ: такъ я и зналъ, что за этимъ громомъ по-
сле дуетъ дождь». 
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Наконецъ, Элоиза и отъ себя прибавила несколько словъ о томъ, 
какъ опасно было бы для меня возвратить ее въ Парижъ и на-
сколько прхятн&е было бы для нея, а для меня почетнее, если бы 
она осталась мий только подругой, а не женой: вйдь, тогда я былъ 
бы привязанъ къ ней только любовью, а не брачными узами; и мы, 
время отъ времени разлучаясь, т&мъ больше радовались бы нашимъ 
свидашямъ, ч'Ьмъ дольше длилась разлука. Стараясь убедить или 
отговорить меня этими и имъ подобными речами и видя, что ей не 
удается победить моей глупости, но не желая въ то же время и 
оскорбить меня, она вздохнула, заплакала и закончила свою р&чь 
такъ: „Теперь только это и осталось, чтобы обоихъ насъ привести 
къ погибели и столь же великой скорби, какъ велика была наша 
любовь" (б 1) . И въ этихъ словахъ, какъ потомъ было признано 
всЬми, она обнаружила даръ пророчества. 

ГЛАВА II. 

Б е з п р и м - & р н о е б З Д с т в х е . 

А б е д я р ъ д р у г у . 

Оставивъ нашего младенца на попечеши моей сестры, мы тайно 
вернулись въ Парижъ и черезъ несколько дней, проведя всю ночь 
на молитв^ въ одной церкви, рано поутру сочетались бракомъ, въ 
присутствш ея дяди и н'Ьсколькихъ его или нашихъ друзей. Зат!;мъ 
мы такъ же тихонько разошлись въ разныя стороны, да и послй 
того видались рйдко и тайкомъ, стараясь скрывать свой бракъ. Но 
дядя Элоизы и его домаште, желая загладить свой прежшй позоръ, 
нарушили данное мнй слово и стали разглашать о нашемъ бракй. 
Элоиза вс4ми силами старалась опровергать эти слухи и уверять въ 
ихъ лживости. Дядя, весьма этимъ недовольный, сталъ ее бранить. 
Узнавъ объ этолъ, я перевезъ ее въ Аржантейль близъ Па-
рижа, въ аббатство монахинь, гдгЬ она въ дйтетв'Ь воспитывалась 
и училась. Я вел^лъ сшить для нея монашеское платье, соответствую-
щее монастырской жизни, и уб'Ьдилъ ее носить его, кром1> покрывала. 

При изв^стш объ этомъ, ея дядя и родные или близте ей 
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люди решили, что я ихъ обманулъ и постригъ ее въ монахини, 
чтобы отъ нея отделаться. Въ г н е в е они составили противъ меня 
заговоръ и однажды, ночью, когда я спокойно спалъ въ отдален-
ной комнате моего жилища, предали меня, сь помощью подкуплен-
н а я слуги моего, жесточайшему и постыднейшему наказатю, весть 
о которомъ всеми была встречена величайшкмъ изумлешемъ ( 5 2 ) . . . 
Мои палачи бежали, но двое изъ нихъ были схвачены и подверг-
нуты ослеплеяш и оскопленш. Однимъ изъ этихъ наказанныхъ былъ 
тотъ самый мой слуга, который прежде всегда былъ мне в^ренъ, 
но изъ алчности къ деньгамъ решился на предательство. 

Наутро ко мне сбежался весь городъ. Трудно, и даже не-
возможно, описать, какимъ все были поражены изумлешемъ, какъ 
вс & меня жалели, какъ удручали меня своими восклицашями и вы-
р ж е ш я м и горести ( 5 3 ) . Всего больше мучили меня своими жалобами 
и слезами церковники, а въ особенности мои ученики, такъ что я 
гораздо больше страдалъ отъ ихъ с жал'Ьшя, чемъ отъ своей раны, 
сильнее чувствовалъ краску стыда, нежели физическую боль. Я 
думалъ о томъ, какою славой я еще такъ недавно пользовался, и 
какъ эта случайность ее унизила, даже, можно сказать, совсЬмъ 
уничтожила! Сколь праведенъ былъ судъ БожШ, поразивший меня 
именно въ томъ, въ чемъ я согрйшилъ! Какою справедливой изме-
ной отплатилъ мне челов^къ, которому я раньше самъ измйнилъ! 
Какъ обрадуются мои соперники этому праведному возмездш! Какую 
неутешную печаль причинить этотъ ударъ моамъ роднымъ и дру-
зьямъ! Какъ весь св^тъ заговорить объ этомъ позоре одного че-
ловека! Куда мне после этого идти? Какъ показаться народу? Ведь, 
все ставутъ указывать на меня пальцами; все языки станутъ меня 
злословить; для всехъ я буду чудовищнымъ зрелищемъ!.. 

Немало смущался я и темь, что евнухи, по убгйственному слову 
закона, ненавистны Богу до так»й степени, что люди, намеренно или 
с учайно оскопленные, не смеютъ входить въ храмъ, яко зловонные 
и нечистые, и даже подобный животныя отвергаются отъ жертво-
приногаетй. Въ книге Жевитъ (Гл. XXII, стр. 2 4 ) сказано: „Ему же 
суть ятра сокрушена, и ему же раздавлена, и изрезана, и истор-
жена, да не принесете сихъ Господу". А во Бпгорозаконт (гл. ХХШ, 
ст. 1): „Да не входить каженилЪ и скопецъ въ сонмъ Господень". 

АВЕЛЯРЪ. 2 
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Въ сголь горестномъ и смятенномъ состояши, признаюсь, не столько 
ради благочешя, сколько ради стыда, решился я постричься въ 
монахи; а Элоиза еще прежде меня, по моему указанно, добровольно 
приняла монашество и заключилась въ монастыре. 

йтакъ, мы постриглись почти одновременно, я—въ монастыре 
св. Дшниш, она—въ вышеупомянутомъ Аржантейльскомъ. Я помню, 
что мнойе, изъ сожал'Ьшя къ молодой женщин^, старались запу-
гать ее игомъ монастырскихъ правилъ, какъ невыносимымъ бреме-
немъ. Но вей ув'Ьщашя были напрасны. Сквозь слезы и рыдашя 
она отвечала на нихъ, повторяя жалобный слова Корнелш: 

Безц'Ьнный супругъ мой! 

Ложе мое сгубило тебя. Неужели Фортуна 
Власть надъ тобой возымела? Зат'Ьмъ ли твоею супругой 
Сделалась я, чтобъ горемъ тебя поразить? Добровольно 
Я покараю себя (54). 

Съ этими словами она поспешила къ алтарю, приняла освящен-
ное епископомъ покрывало и передъ всЬми произнесла монашеше 
обйты. 

Едва усп^лъ я оправиться отъ своей раны, какъ ко мн-Ь на-
чали сходиться церковники и упрашивать нашего аббата и меня 
самого, чтобы я уже изъ любви къ Богу продолжалъ тй занятгя, 
которыя до сихъ поръ были для меня источникомъ денежныхъ 
выгодъ и славы. Они напоминали мнЬ, что Вогъ потребуетъ возвра-
щешя съ лихвой даннаго Имъ таланта. Они говорили, что я, за-
нимаясь до сего времени исключительно съ людьми состоятельными, 
долженъ теперь заняться просвйщетемъ б^дныхъ; что въ поразив-
шемъ меня удар'Ь я долженъ познать руку Еожпо, указующую мнЪ, 
свободному нын-Ь отъ плотскихъ искушенШ и удаленному отъ шумной 
апрской жизни, предаться изучешю науки и стать истиннымъ фи-
лософомъ—не для М1ра, но для Бога. 

Между т4мъ аббатство, въ которое я вступилъ, отличалось именно 
почти мхрскою ж весьма предосудительной жизнью. Самъ аббатъ, по 
своему сану стоявшш выше прочихъ монаховъ, былъ настолько же 
ниже ихъ но своему поведение и по своей дурной слав'Ь. Я началъ 
часто и сильно обличать ихъ невыносимыя гнусности, какъ въ частныхъ 
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разговорахъ, такъ и всенародно, и этимъ навлекъ на себя общее неудо-
вольствге и ненависть: оттого-то они рады были, воспользовавшись на-
стойчивыми просьбами моихъ учениковъ, отъ меня отделаться. После 
долгихъ и неотступныхъ упрашивашй, наконецъ мне наскучившихъ, 
въ которыхъ принимали участье также и вашъ аббатъ съ браией, 
я удалился въ одну келью, чтобы возобновить свои обычныя учеб-
ный заняйя. 

Туда собралось ко мне такое множество учениковъ, что ихъ 
негде было поместить и неч'Ьмъ прокормить. Тамъ, соответственно 
своему званш, занялся я преимущественно преподавашемъ богосло-
в!я, не оставляя однако же и преподаватя свйтскихъ наукъ, особенно 
для меня привычнаго, т$мъ более, что ученики желали слушать 
лекцш преимущественно по этимъ наукамъ. Изъ нихъ я сдёлалъ 
своего рода приманку, чтобы, съ помощью философскихъ введешй, 
привлекать слушателей къ изученш истинной философш, т. е. бого-
слов1я: такъ, по словамъ Церковной Исторги (5 б) , поступалъ 
обыкновенно и величайшш изъ христнскихъ философовъ, Оригенъ. 

Когда же Господу угодно было ниспослать мне и въ Священ-
номъ Писанш ташя же познашя, кашя я имйлъ въ светской науке, 
тогда число слушателей обоихъ моихъ курсовъ стало быстро умно-
жаться, а въ другихъ школахъ—столь же быстро уменьшаться. Этимъ 
я возбудилъ къ себе зависть и ненависть со стороны другихъ дро-
фессоровъ, которые и начали всячески меня злословить. Въ особен-
ности обвиняли меня—въ моемъ отсутствш—въ двухъ вещахъ: во-
первыхъ, въ томъ, что, по моему монашескому званш, мне непри-
лично заниматься изучешемъ светскихъ наукъ; а во-вторыхъ, въ 
томъ, что я взялъ на себя преподаваше б о г о ш ш я безъ магистра 
этой науки. Такимъ образомъ, они разсчитывали добиться, чтобы 
мне было запрещено вообще всякое чтеше лекцш, и настойчиво по-
буждали къ этому епископовъ, арх1епископовъ, аббатовъ и другихъ 
лицъ, имеющихъ вл!яше среди духовенства. 

Вышло такъ, что я занялся разсуждешемъ о самой основе на-
шего вероучешя, съ помощью уподоблешй отъ человеческаго ра-
зума (56), и сочинилъ богословшй трактатъ О Божественномъ 
единствп, и Троичности для своихъ учениковъ, которые требо-
вали человеческихъ ( б 7 ) и философскихъ доводовъ и желали не 
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словъ, а мыслей. Они говорили, что имъ не нужно речей, недоступ-
ныхъ для разумеюя, что нельзя верить тому, чего не понимаешь, 
и что смешно видеть, какъ челов'Ькъ нропов'Ьдуетъ другимъ то, 
чего ни онъ самъ, ни те , которыхъ онъ желаетъ научить, не въ со-
стоянш постигнуть: ведь, и самъ Господь жаловался на то, что смьп-
цы выступаютъ вождями смъпцовъ (Мате. XV, 1 4 ) . Трактатъ мой 
былъ прочитанъ многими, и всЬмъ вообще весьма понравился: въ 
немъ даны были, повидимому, одинаково удовлетворительные ответы 
на все поставленные мною вопросы. А такъ какъ эти вопросы пред-
ставлялись самыми трудными изъ всйхъ, то, чймъ более въ нихъ 
было затруднешй, т^мъ более понравилась тонкость ихъ разрешешя. 

Это чрезвычайно раздосадовало моихъ соперниковъ; и они со-
ставили противъ меня целый соборъ. Всего сильнее возставали про-
тивъ меня два моихъ давнихъ непр!ятеля—Альберикъ и Лотульфъ: 
по смерти своихъ и моихъ наставниковъ, Гильома и Ансельма, они 
считали себя единственными ихъ преемниками и даже какъ бы на-
следниками. А такъ какъ оба они зав^дывали школами въ Рейм-
се ( 5 8 ) , то постоянными наговорами возстановили противъ меня своего 
арх1епископа, Радульфа, который, при содМствш пренестинскаго епи-
скопа, Конана, бывшаго въ то время папскимъ легатомъ во Фрак-
щи, созвалъ въ города Суассоне собрате , подъ именемъ собора, 
и иригласилъ меня представить этому собору мое уже всЬмъ из-
вестное сочинеше о Троице. Я это исполнилъ. Но еще прежде, не-
жели я успелъ туда пр1ехать, двое вышеназванныхъ моихъ сопер-
никовъ такъ ославили меня передъ духовенствомъ и народомъ, что 
толпа, въ первый же день после моего пр!езда, чуть не побила 
камнями меня и немногихъ бывшихъ со мною учениковъ, говоря, 
будто я проповедую и пишу, что у насъ три Бога, а не одинъ: 
такъ ей на меня наговорили. 

Прибывъ въ городъ, я тотчасъ же явился къ легату и передалъ ему 
свою книгу для прочтешя и разбора, съ заявлешемъ, что я готовъ 
подвергнуться взысканию и исполнить все, что отъ меня потребуется, 
если окажется, что написанное мною въ чемъ-либо противоречите ка-
толическому вероученж. Легагъ приказалъ мне немедленно передать 
эту книгу арх1епископу и названнымъ моимъ соперникамъ; такимъ об-
разомъ, моими судьями должны был» явиться т е самые люди, которые 
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выступили противъ меня съ обвинешемъ, какъ бы для того, чтобы 
надо мной исполнилось сказанное въ Писанш: «сами враги наши—судьи» 
(Второз. XXXII, 31 ) . Внимательно разсматривая и перечитывая мою 
книгу и не находя въ ней ничего, чтЬ можно было бы выставить 
противъ меня на суде, они отложили суждеше о ней и осуждеше 
ея до окончашя собора. Я же, въ ожиданш открытая суда, еже-
дневно сталъ публично передъ всеми излагать свое учете о като-
лической вере согласно съ т'Ьмъ, чтб мною было написано: и вей, 
слушавпие меня, съ большой похвалой отзывались какъ о моемъ 
краснорЪчш, такъ и о духе моихъ объяснешй. 

Зам^тивъ это, народъ и духовенство начали разеуждать между 
собой: «Вотъ, онъ теперь пропов'Ьдуетъ открыто, и никто ему не 
возражаетъ; а между т'Ьмъ соборъ, созванный, какъ слышно, глав-
нМше противъ него, близится уже къ окончанш: можетъ быть, 
судьи сами убедились, что они заблуждаются больше него?» Эти 
разговоры съ каждымъ днемъ все больше и больше раздражали мо-
ихъ противниковъ. Наконецъ, однажды Альберикъ, съ нам&решемъ 
устроить мне ловушку, пришелъ ко МН'Ь съ несколькими своими 
учениками и, послё немногихъ льстивыхъ фразъ, сказалъ, что его 
удивляетъ въ моей книге одно мгЬсто: именно, что я отрицаю воз-
можность порождешя Богомъ самого себя, а между т'Ьмъ говорю, 
что Богъ родилъ Бога, оставаясь въ то же время единымъ. 

На это я сейчасъ же отвечалъ: «Если желаете, я приведу до-
казательство». 

— Въ подобныхъ вопросахъ — отвечалъ онъ — мы не пола-
гаемся ни на челов'Ьчесшй разумъ, ни на собственное суждете, а 
в'Ьримъ только авторитетному (5 Э) свидетельству. 

А я сказалъ: «Такъ переверните страницу—и вы найдете авто-
ритетъ». 

Книга же была какъ разъ подъ рукой, потому что онъ самъ 
ее принесъ. 

Я сейчасъ же сталъ искать известное место, котораго онъ не за-
м-Ьтилъ, вероятно, потому что выискивалъ въ книге только то, 
чт5 могло бы мнгЬ повредить; и Богу угодно было, чтобы я не-
медленно нашелъ то, чт5 было нужно. То была цитата подъ за-
гдав1емъ: «Августинъ о Св. Троице» (кн. 1, гл. 1): «Кто пола-
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гаетъ, что Вогъ мм^етъ возможность самъ себя произвести, тотъ 
заблуждается; ибо ни Богъ, ни вообще какое бы то ни было суще-
ство духовное или матер1альное само себя произвести не можетъ». 

Услышавъ это, присутствовавшие ученики Альберика даже по-
краснели отъ изумлешя. Онъ же, какъ бы стараясь оправдаться, 
еказалъ: 

— Это надо хорошо понять. 
На это я возразилъ, что это мнете не новое и что оно ни-

сколько не касается настоящаго дела, такъ какъ онъ требуетъ 
авторитетнаго свидетельства, а не суждешя по существу вопроса. 
Если же онъ желаетъ разсуждешя по существу и доказательствъ, 
то я готовъ показать ему, на основанш его же собственныхъ словъ, 
что онъ впалъ въ ересь, утверждая, будто Отецъ можетъ быть 
своимъ собственнымъ Сыномъ. 

Услышавъ это, онъ пришелъ въ ярость и началъ мне угрожать, 
говоря, что никашя мои доказательства и никаше авторитеты мне 
въ этомъ случай не помогутъ. Съ этими словами онъ и ушелъ. 

Въ последшй день собора, передъ открьшемъ засЬдашя, легатъ 
и арх1епископъ долго совещались съ моими противниками и неко-
торыми другими лицами о томъ, чтб следуетъ постановить отно-
сительно меня и моей книги: ведь, для этого собственно они и 
были созваны. Такъ какъ ни въ моихъ словахъ, ни въ представ-
ленномъ на ихъ судъ сочиненш моемъ они не могли найти ничего 
такого, что послужило бы основашемъ для моего обвинешя, то и 
стали понемногу умолкать и менее яростно нападать на меня. Въ 
это время Жоффруа, епископъ шартршй (60), имевппй преимуще-
ство передъ прочими епископами, какъ по своей благочестивой 
жизни, такъ и по значенш своей каоедры, произнесъ следующую 
речь: 

«Вамъ, господа, здесь присутствующее, всемъ известно, что 
учете этого человека по различнымъ вопросомъ и его дароваше, 
проявляющееся во всемъ, чтб онъ изучаетъ, прюбрело ему много-
ч и с л е н н а и верныхъ последователей и значительно уменьшило 
славу учителей, какъ его собственныхъ, такъ и напшхъ: и его 
лоза, такъ сказать, распростерла свои ветви отъ моря до моря. 

Е ели вы его осудите, не давъ ему возможности защищаться (чего 
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я, впрочемъ, не думаю), то знайте, что, хотя бы это осуждеше 
было и справедливо, этимъ вы оскорбите многихъ; и весьма мнойе 
выстунятъ на его защиту, въ особенности въ виду того, что въ 
настоящемъ его сочиненш нбтъ ничего такого, въ чемъ заключа-
лась бы открытая ересь. Помните слова 1еронима: «Явная сила 
всегда им'Ьетъ завистниковъ» и слова поэта: «Громъ разитъ вы-
сошя вершины» (Нога1 . С а г т . И, X). И смотрите, какъ бы своими на-
сильственными д,Ьйств1ями противъ него вы только не прибавили 
ему же доброй славы; какъ бы нашъ судъ не обратился въ обви-
неше не противъ него, а противъ нашей же зависти. Ибо «ложная 
молва—какъ говоритъ вышереченный ученый—быстро заглушается, 
и жизнь последующая служить для суждешя о предшествовавшей». 
Если же вы предполагаете судить его по каноническимъ правиламъ, 
то пусть его у ч е т е или сочинетя предложены будутъ здесь; и 
пусть ему дозволено будетъ свободно отвечать на вопросы, дабы 
его можно было уличить или привести къ покаянно и заставить 
умолкнуть, по примеру блаженнаго Никодима, который, желая из-
бавить Господа, говорилъ: «Судитъ-ли законъ нашъ человека, если 
прежде не выслушаютъ его и не узнаютъ, что онъ делаетъ? (1оан . 
VII, 51). 

Выслушавъ эти слова, мои противники, прерывая другъ друга, 
тотчаеъ же закричали: «Вотъ мудрый сов&тъ—спорить противъ его 
риторики, съ аргументами и софизмами которой никто не можетъ со-
владать!» Но, конечно, гораздо труднее было спорить съ самимъ Хри-
стомъ, а, между т-Ьмъ, ведь, Никодимъ, на основами закона, тре-
бовалъ, чтобы Его выслушали. 

Епископъ, убедившись въ невозможности склонить ихъ въ пользу 
своего предложешя, попытался другимъ способомъ обуздать ихъ не-
нависть, говоря, что для суждешя о столь важномъ вопросе собра -
т е слишкомъ малочисленно, и что такое дело требуетъ более вни-
мательнаго разсмотр^шя; а потому онъ полагалъ, что, въ ожидаши 
окончательнаго р е ш е т я , присутствовавши на соборе мой аббатъ 
долженъ отвести меня обратно въ монастырь св. Д1ониш и что 
тамъ должны быть созваны въ болыпемъ числе ученейпйе люди 
для того, чтобы, по тщательномъ разсмотренш, постановить свой 
нриговоръ но этому делу. Съ этимъ последнимъ мнешемъ епископа 
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согласился легатъ, а за нимъ—и вс-Ь проч1е. ВелЪдъ зат$!1ъ 
легатъ встадъ, чтобы идти служить обедню передъ началомъ засЬ-
дашя, а мн'Ь черезъ сказаннаго епископа передалъ приказаше 
возвратиться въ нашъ монастырь и тамъ ожидать окончашя д'Ьла. 

Тогда мои противники, понимая, что они ничего не добьются, 
если это дйло будетъ разсматриваться въ другомъ приход^, гдЪ 
они не могли быть судьями, и не доверяя суду другихъ людей, 
внушили артепископу, что для него будетъ весьма обидно, если 
д'Ьло перенесено будетъ въ другой судъ, и что опасно было бы 
дать мнгЬ возможность такимъ образомъ ускользнуть отъ осуждешя. 
Они сейчасъ же поб&жали къ легату, заставили его изменить свое 
постановлев1е и, противъ его воли, принудили его осудить КНИГУ 
безъ всякаго разсмотр'Ьшя и немедленно при всЬхъ предать ее 
сожженш, а меня самого заключить навсегда въ чужой мона-
стырь. Они уверяли, что для осуждешя моей книги достаточно, 
что я осмелился всенародно читать ее безъ дозволения римскаго 
первосвященника или церковной власти и многимъ давалъ ее спи-
сывать; они находили мое осуждеше весьма полезяымъ для хри-
ст1анскаго в^роучешя, такъ какъ мой примЬръ многихъ заставитъ 
воздерживаться отъ подобнаго высокомерия. 

Легатъ, не обладая необходимыми научными познатями, руко-
водился почти исключительно мнЗшемъ арх1епископа, а этотъ по-
сл-Ьдшй во всемъ сл'Ьдовалъ совЬтамъ моихъ враговъ. Епископъ 
шартрсшй, догадываясь о происходящему тотчасъ же сообщилъ 
мн$ объ этихъ козняхъ и горячо уб'Ьждалъ меня перенести этотъ 
ударъ съ возможной кротостью, которая еще р'Ьзче выставила бы 
ихъ насшйе. Онъ говорила, что этотъ поступокъ, внушаемый оче-
видной завистью, чрезвычайно повредитъ моимъ противникам^ а мнй 
будетъ весьма полезенъ, и уговаривалъ меня не смущаться заключе-
шемъ въ монастырь, такъ какъ онъ знаетъ наверно, что легатъ, 
действующи теперь только по принужденно, черезъ несколько деей 
посл'Ь своего отъезда освободить меня. И такъ онъ ут^шалъ меня и 
себя самого, плача вмйст'Ь со мною. 

Призванный на соборъ, я немедленно явился туда. Безъ вея-
каго разсуждев]я, меня тотчасъ же заставили собственной рукой 
бросить мою достопамятную книгу въ огонь. Она сгорала среди 



общаго молчашя. Но затемъ кто-то изъ моихъ противниковъ про-
бормоталъ, что въ этой книге было написано, будто одинъ только 
Богъ-Отецъ всемогущъ. Услышавъ это, легатъ съ болышшъ изумлс-
шемъ огвечалъ ему, что такъ заблуждаться не могъ бы даже к 
мальчишка, ибо, говорилъ онъ, вей вйруютъ и испов-Ьдуютъ суще-
ствован1е трехъ Всемогущихъ. На это н^кШ Терьеръ, профессоръ 
богослов1я, съ улыбкой отв^чалъ словами Аеанас1я (1п 8утЪо1о): 
«И однако не три Всемогущихъ, но Единый ВсемогущШ». Епископъ 
сталъ возражать и хот'Ьлъ высказать ему порицаше какъ бы за 
оскорблеше величества. Но тотъ смело возсталъ противъ него и, 
какъ бы вспоминая слова Даншла {Дан. XIII, 48), воскликнулъ: 
«Такъ ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не изелйдовавши и 
не узнавши истины, осудили дочь Израиля? Возвратитеся въ судъ, 
ибо эти ложно оротивъ нея засвидетельствовали. И судите самого 
судью, такъ какъ вы же сами избрали его для утверждешя веры 
и исправлешя заблуждешй, а онъ, когда ему должно было судить 
другого, собственными устами осудилъ самъ себя. Ныне Бож1е ми-
лосердие обнаружило невиновность этого человека; освободите же 
его, какъ некогда Сусанну, отъ ложныхъ обвинителей!» 

Тогда арх1епископъ всталъ и, несколько изм'Ьиивъ выражемя, 
соответственно потребности, подтвердилъ мн^вге легата, говоря: «И 
действительно, всемогущъ Отецъ, всемогущъ Сынъ и всемогущъ 
Духъ Святый. И тотъ, кто отъ сего отступаете, явно уклоняется 
отъ в^ры и не долженъ быть выслушиваемъ. Но если вамъ угодно, 
то пусть сей братъ нашъ изложитъ предъ всеми нами свое вероу-
чеше, дабы мы могли соответственно или одобрить его, или осу-
дить и исправить.» Когда же я всталъ для того, что-бы испове-
дать и изложить свою веру и выразить свои мысли собственными 
словами, противники мои стали говорить, что отъ меня не тре-
буется ничего другого, какъ только прочесть СУМВОЛЪ веры Аоа-
нас1я, чтб могъ бы исполнить и любой мальчишка. И словно для 
того, чтобы я не могъ отговориться неведешемъ, велели принести 
списокъ, какъ будто я не зналъ его наизусть. Плача, рыдая и 
вздыхая, я прочелъ его, какъ могъ. 

Затемъ меня, какъ виновнаго и уличеннаго, передала въ распо-
ряжеше присутствовавшаго на соборе настоятеля монастыря св. Ме-
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дарда (6 1) и увезли въ его монастырь, словно въ тюрьму; а соборъ 
тотчасъ же былъ распущенъ. 

Аббатъ и монахи этого монастыря, полагая, что я навсегда у нихъ 
останусь, встретили меня съ великой радостью и, обращаясь со 
мной чрезвычайно любезно, напрасно пытались меня утешить. 

О Боже, Суд1я праведный! Съ какой желчью въ сердце, съ ка-
кой горечью въ мысляхъ я въ ту пору безумно обвинялъ Тебя са-
мого и яростно возставалъ противъ Тебя, повторяя вопросъ бла-
женнаго Антошя: «1исусе блаий, где былъ еси?» Какою скорбью 
я страдалъ, какимъ стыдомъ былъ смущенъ, какимъ отчаяшемъ я 
мучился,—это я могъ чувствовать въ то время, но теперь не могу 
пересказать. Я сравнивалъ то, чтб мне пришлось переносить, съ 
т-Ьмъ, чтб некогда вытерпело мое тело, и считалъ себя несчастаМ-
шимъ изъ всЬхъ людей. То давнишнее предательство представля-
лось мне ничтожнымъ въ сравнеши съ новой обидой. И я гораздо 
более огорчался ударомъ, нанесеннымъ моему доброму имени, ч'Ьмъ 
т^лесиымъ моимъ изувечешемъ: ведь, въ посл^днемъ я былъ отча-
сти самъ виноватъ, между т4мъ какъ это новое и столь явное на-
сил1е надо мной вызвано было только моей искренностью и ревно-
стью къ в-Ьр-Ь, побудившими меня написать мою книгу. 

Узнавъ объ этомъ жесгокомъ и незаслуженномъ мною поступ-
ка, все высказывали решительное осуждеше моимъ противникам; 
отдельные члены собора старались отклонить отъ себя ответствен-
ность и перенести ее на другихъ, такъ что даже и сами враги мои 
стали отрицать, что это произошло по ихъ совету, а легатъ пуб-
лично и решительно осуждалъ своевол1е, проявленное французскимъ 
духовенствомъ въ этомъ деле. Несколько дней спустя, раскаяваясь 
въ томъ, что онъ принужденъ былъ удовлетворить ихъ злобе, онъ 
освободилъ меня изъ чужого монастыря и отослалъ назадъ въ мой 
собственный. 

А тамъ, какъ я уже говорилъ выше, почти все относились ко 
мне враждебно: гнусная ихъ жизнь и безстыдное поведете делали 
меня для нихъ весьма непрхятнымъ; и мои упреки были для нихъ 
невыносимы. И вотъ, черезъ несколько месяцевъ, судьба предоста-
вила имъ случай попытаться погубить меня. 

Однажды во время чтеш'я, я случайно напалъ на слова Беды, 
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который, въ евоемъ изложенш Дгьянгй Апостольскихъ, утвержда-
етъ, что Д ш и с ш Ареопагитъ былъ епископомъ, по всей вероятно-
сти, не аеинскимъ, а кориноскимъ (6 2). Это открыпе было весьма 
непр]'ятно нашимъ монахамъ, которые похвалялись т^мъ, что осно-
ватель ихъ монастыря, ДюнисШ, бывшш, какъ это доказывается 
фактами, епископомъ аеинскимъ, именно и есть знаменитый Арео-
пагитъ. Отыскавъ это свидетельство Беды, противоречащее нашему 
мн^шю, я, шутя, показалъ его нЬсколькимъ бывшимъ возле меня 
монахамъ. Они пришли въ большое негодоваше и заявили, что Беда 
лжетъ, и что они считаютъ более достовернымъ свидетелемъ своего 
аббата Хильдошя, который, съ целью изсл^доваш'я этого вопроса, 
долго путешествовалъ по Грецш и, убедившись въ правоте своего 
мнешя, совершенно устранилъ всякая недоразумешя въ составлен-
НОМЪ ИМЪ ЖИТ1И СВ. ДюНШЛЯ. 

Затемъ, когда одинъ изъ моихъ собеседниковъ сталъ настойчиво 
добиваться, чтобы я высказалъ свое мнете объ этомъ разногласш 
между Ведой и Хильдошемъ, я ответилъ, что мне представляется 
более убедительнымъ авторитетъ Беды, сочинешя котораго при-
знаются за учительныя всеми латинскими церквами. На это они 
чрезвычайно разгневались, и давай кричать, что, ясное дело, если 
я всегда былъ ненавистникомъ нашего монастыря, то теперь по-
казалъ себя врагомъ и всего государства, отнимая у него ту честь, 
которою оно въ особенности гордится,—честь иметь своимъ патро-
номъ Д ю н и ш Ареопагита. Я отвечалъ, что не отрицаю этого и 
что вообще придаю мало значешя тому, былъ ли нашимъ патрономъ 
Ареопагитъ или другой Дшнийй: важно то, что онъ удостоился отъ 
Бога столь великаго венца. 

Они сейчасъ же побежали къ аббату и передали ему то, чтЬ 
заставили меня сказать. Аббатъ выслушалъ ихъ съ удовольств1емъ, 
радуясь представившемуся случаю притеснить меня: живя хуже 
прочихъ, онъ имелъ особенный причины меня опасаться. Онъ не-
медленно созвалъ всю братш и обратился ко мне съ самымъ стро-
гимъ выговоромъ, угрожая сейчасъ же отослать меня къ королю, 
чтобы онъ наказалъ меня, какъ человека, который отнимаетъ у 
его царства славу и венецъ. А до этой выдачи меня королю онъ 
приказалъ хорошенько меня стеречь. 
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Я проеилъ его, если я виновенъ, подвергнуть меня обычному 
дисциплинарному взысканш, но эта просьба оказалась напрасной. 
Тогда я, опасаясь ихъ злобы, гЪмъ бол-Ье, что судьба такъ долго 
меня преследовала, и находясь почти въ отчаянш отъ мысли, что 
всЬ возстаютъ противъ меня, воспользовался содМств!емъ н^сколь-
кихъ пожал"Ьвшихъ меня монаховъ и помощью н^которыхъ моихъ 
учениковъ и, ночью, бйжалъ изъ монастыря въ соседнее им^ще графа 
Теобальда (6 3), где уже ранее жилъ некоторое время въ аббатстве. 

Самъ графъ былъ немного знакомъ со мной и ваолне сочув-
ствовалъ мне, зная о моихъ злополуч1яхъ. Сначала я поселился 
въ замке Привиньи, въ одномъ аббатстве, принадлежавшемъ мо-
нахамъ изъ города Труа, настоятель которыхъ прежде былъ со 
мной друженъ и очень меня любилъ. Онъ очень мне обрадовался 
и сталъ обращаться со мной весьма любезно. Вдругъ однажды нашъ 
аббатъ (6 4) прг^халъ въ замокъ, къ самому графу, по какимъ-ю 
своимъ дЪламъ. Узнавъ объ этомъ, я также явился къ графу, вместе съ 
упомянутымъ настоятелемъ, и сталъ просить его вступиться за меня 
передъ аббатомъ, чтобы онъ меня простилъ и далъ мне дозволеше 
жить по-монашенски тамъ, где я найду себ'Ь подходящее место. 

Аббатъ и сопровождавийя его лица стали совещаться межъ собой, 
такъ какъ имъ следовало дать графу отв^тъ въ тотъ же день, до 
своего отъезда. Имъ показалось, что я желаю перейти въ другое 
аббатство, и что это будетъ для нихъ весьма позорно: они очень 
гордились тймъ, что я, ;зри ноступлеши въ монашество, избралъ 
именно ихъ монастырь и этимъ какъ бы оказалъ ему предпочтение 
передъ всеми прочими. Вотъ почему они говорили, что имъ будетъ 
очень обидно, если я оставлю ихъ и перейду къ другимъ, и не 
только не хотели выслушать ни меня, ни графа, но даже стали 
грозить мне отлучешемъ, если я сейчасъ же не вернусь въ ихъ 
монастырь; а настоятелю, къ которому я бйжалъ, строго запретила 
меня держать у себя, если онъ не желаетъ также подвергнуться 
отлученш. 

Настоятель и я была этимъ весьма обезпокоены. Но аббатъ, 
уЬхавпий съ иастойчивымъ требовашемъ, чтобы его решете было 
исполнено, несколько дней спустя умеръ. Тогда я обратился къ 
епископу меленскому съ просьбой поддержать мое ходатайство ое-
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редъ его преемникомъ. Но и этотъ посл'Ьдшй также сначала не 
соглашался на мое освобождение, вследств1е чего я, съ помощью 
вЬкоторыхъ моихъ друзей, обратился къ королю и королевскому 
совету и, наконецъ, достягъ того, чего желалъ. Этьенъ де-Гар-
ландъ, бывший въ ту порт королевскимъ кравчимъ, призвалъ къ 
себе аббата и его приближенныхъ и спросилъ ихъ, зачемъ они 
удерживаютъ меня противъ моей воли, объяснивъ, что этимъ они 
легко могутъ подать поводъ къ соблазну и, во всякомъ случай, не 
нолучатъ отъ этого никакой пользы, потому что моя жизнь ни въ 
чемъ не можетъ согласоваться съ ихъ жизнью. 

Мне стало известно, что въ королевскомъ совете высказано 
было м н М е , что такъ какъ это аббатство ведетъ неправильную 
жизнь, то оно должно проявлять особенную покорность королев-
скимъ в е л М я м ь и даже платить побольше налоговъ; а потому 
я и былъ ув'Ьренъ, что легко получу соглаше короля и его совет-
Биковъ на мое ходатайство. Такъ и вышло. Но для того, чтобы 
наше аббатство не лишилось той славы, какою оно изъ-за меня 
пользовалось, мне разрешено было перейти въ какой-угодно другой 
монастырь, только подъ услов1емъ не подчиняться власти какого-
либо другого аббатства. На это съ обекхъ сторонъ последовало 
соглаше: и уелов!е утверждено было въ присутствш короля и его 
сов'Ьтниковъ. 

Итакъ, я удалился въ одну, уже ранее мне известную, пустынь 
въ округа Тру а (65), где некоторыя лица подарили мне землю. Тамъ, 
съ согласия местнаго епископа, я построилъ нечто въ роде ораторш 
во имя св. Троицы, сначала изъ тростника и соломы. Скрываясь въ 
н-уй съ однимъ изъ моихъ церковниковъ, я могъ воззвать ко Гос-
поду: «Далеко удалился бы я и оставался бы въ пустыне» 
(Иеалт. Ш \ 8). 

Узнавъ объ этомъ, ученики мои начали отовсюду сходиться ко 
мне и, покидая города и замки, селиться въ пустыне, строя себе, 
вместо обширныхъ домовъ, хижинки и шатаясь, вместо изысканныхъ 
кушашй, полевыми травами и чернымъ хлебомъ. Взаменъ мягкихъ 
постелей, они устраивали себе ложе изъ соломы и мха, а вместо 
столовъ делали земляныя насыпи и, такимъ образомъ, можно ска-
зать, подражали темъ нервымъ философамъ, о которыхъ вспжннаетъ 
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блаженный 1еронимъ во второй книг'Ь Противъ Ъвитана: «По-
роки входятъ въ душу черезъ чувства, какъ черезъ окна. Городъ 
и твердыня ума не можетъ быть взята иначе, какъ вторжешемъ 
непр1ятельскаго войска въ ворота. Если кто-либо находитъ удоволь-
ств1е въ цирковыхъ играхъ, въ борьба силачей, въ движешяхъ ско-
мороховъ, въ созердаши женской красоты, въ блеска драгоцйнныхъ 
камней, богатств^ одеждъ и прочемъ, тому подобномъ, то свобода 
его души берется непр1ятелемъ черезъ окна очей его. И испол-
няется реченное пророкомъ: «Смерть входитъ въ наши окна» (1е-
рем. IX, 21) . Ибо, когда черезъ эти врата въ твердыню ума на-
шего проникаетъ войско искушешя, то гдй будетъ тогда свобода, 
гд-Ь твердость, гдй помыслы о Бог'Ь? Въ особенности, если подумать 
о томъ, что наша чувствительность живо представляетъ себ'Ь даже 
и минувипя наслаждешя и воспоминашемъ о порокахъ побуждаетъ 
душу вновь чувствовать ихъ и какъ бы повторять прежшя свои 
Д'МСТВ1Я». 

По этимъ-то причинамъ мнопе философы отказывались отъ по-
сЬщетя городовъ и пригородныхъ садовъ, гд-Ь и злачныя лужайки, 
и широколиственныя деревья, и чириканье птицъ, и зеркальные 
источники, и журчаше ручейковъ и многое другое, служа приманкой 
для очей и слуха, могло бы этой роскошью и обшпемъ пр1Ятностей 
изнежить суровую душу и осквернить ея чистоту. И въ самомъ 
д'Ьл'б, безполезно часто смотреть на таюя вещи, который могутъ 
пл-Ьнить тебя, и подвергаться такимъ искушешямъ, отъ которыхъ 
трудно уберечься. Вотъ почему пиоагорейцы, избегая подобныхъ 
искушешй, жили обыкновенно въ пустыняхъ и уединенныхъ м&-
стахъ. И самъ Платонъ, человйкъ богатый, ложе котораго Дшгенъ 
попиралъ грязными ногами, выбралъ для своей академш и для фи-
лософскихъ занятш загородный домъ, не только удаленный отъ го-
рода и пустынный, но и зараженный чумою, чтобы обуздать порывы 
страстей угрозой и страхомъ болезни и чтобы его ученики не чув-
ствовали никакихъ иныхъ удовольствш, кромй удовольств1я преда-
ваться своимъ научнымъ заняпямъ. Подобный же образъ жизни 
вели, какъ известно, и сыны пророковъ, ученики Елисея. О нихъ 
тотъ же самый 1еронимъ, въ своемъ сочиненш «Къ монаху Ру-
стику», говоритъ, какъ о монахахъ своего времени: «Сыны про-
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роковъ, которыхъ Ветхш Зав'Ьтъ изображаетъ монахами, строили 
себ'Ь хижины близь 1ордана и, оставивъ города и людское общество, 
питались дробленнымъ зерномъ и полевыми травами». 

Точно такъ же и мои ученики, построивпйе себе жилища по 
рйк'Ь Ардузону, были похожи скорее на отшельниковъ, ч'Ьмъ на 
школьниковъ. Но ч'Ьмъ более увеличивалось ихъ количество и ч'Ьмъ 
более суровый образъ жизни вели они ради того, чтобы у меня 
учиться, т-Ьмъ бол^е враги мои усматривали въ этомъ славы для меня 
и безчеспя для себя. Они старались делать мне всевозможное зло и 
огорчались, видя, что все ихъ уетшя обращаются мне во благо. Та-
кимъ образомъ, хотя я, по словамъ 1еронима, и удалился отъ городовъ, 
площадей, толпы и ея пререкашй, но зависть, какъ говоритъ Квин-
тшпанъ, нашла меня и въ моемъ уединенш. Мои непр1ятели молча 
жаловались на судьбу и, вздыхая, говорили сами себе: «Вотъ, все 
пошли за нимъ: и мы ничего не могли добиться своимъ пресл'Ьдо-
ватемъ. Напротивъ, мы только еще более увеличили его славу 
Ученики въ городахъ имеютъ подъ рукой все необходимое—и, вотъ, 
пренебрегая городскими удобствами, они налагаютъ на себя доброволь-
ную нищету и стекаются въ эту бедную пустыню!» 

Въ действительности, возобновить учебныя мои заняла заста-
вила меня крайняя бедность, ибо я «копать не могу, просить сты-
жусь» (Лука XVI, 3) . Такимъ образомъ, вместо того, чтобы жить 
трудами рукъ своихъ, я долженъ былъ обратиться къ известной 
мне науке и пользоваться услугами своего языка. Ученики же 
охотно стали снабжать меня всЬмъ необходимымъ,—и нищей, и 
одеждой. Они занялись обработкой полей и взяли на себя расходы по 
постройкамъ, чтобы никаюя матер1альныя заботы не отвлекали 
меня отъ научныхъ занятш. А такъ какъ значительное количество 
ихъ не могло поместиться въ моей ораторш, то они, по необходи-
мости, должны были ее расширить и значительно улучшили ее по-
стройкой изъ камня и дерева. 

Основанная во имя Св. Троицы, она и впоследствш была освя-
щена т"Ьмъ же именемъ; но такъ какъ я бежалъ сюда въ отчая-
нии, и здесь, благодаря Божественному ут^шенио, получилъ воз-
можность вздохнуть несколько свободнее, то, въ память этой бла-
гости, и далъ ораторш наименоваше Параклета (6 6) . Узнавъ объ 
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этомъ, миопе были очень удивлены; а иные стали порицать меня, 
говоря, что неприлично посвящать храмъ исключительно Святому 
Духу преимущественно предъ Богомъ Отцомъ, и что мне должно 
было, следуя древнему обыкновенно, посвятить его или одному Сыну 
Божш, или всей Св. Троицк въ совокупности. 

Виной этого ошибочнаго обвинешя было главньшъ образомъ то, 
что они не видели различ1я между Параклетомъ и Св. Духомъ. 
Бъ действительности же, какъ сама Св. Троица въ совокупности, 
'] акъ и каждое отдельное ея лицо можетъ быть называемо Богомъ 
или Помощникомъ, а следовательно и именоваться Параклетомъ, 
т. е. УгЬшителемъ, по слову апостольскому: «Благословенъ Богъ и 
и Отецъ нашего 1исуса Христа, Отецъ милосердия и Богъ всякаго 
ут^шетя, утешающШ насъ во всякой скорби нашей» (2 Кор. I, 
3 -4 ) , и согласно тому, что глаголетъ сама Истина: «И иного Уте-
шителя даетъ вамъ» (1оан. XIV, 16) . А такъ какъ всякая цер-
ковь освящается во имя Отца и Сына и Святаго Духа и принад-
лежите равно всЬмъ тремъ ипостасямъ, безъ всякаго между ними 
различая, то что же препятствуетъ посвятить ее и въ отдельности 
Богу-Отцу, или Сыну Божш, или Духу Святому? Кто осмелится 
уничтожить надъ входомъ въ домъ имя того, кому этотъ домъ 
принадлежит!? 

Далее, такъ какъ Сынъ принесъ Себя въ жертву Отцу, вслед-
ств1е чего и при совершети литургш молитвы обращаются въ осо-
бенности къ Отцу и ради Него же происходитъ самое заклате 
жертвы, то можно ли сказать, что престолъ принадлежите пре-
и иущеетвенно Отцу, къ Которому мы обращаемся съ преимуществен-
1шми молитвами и принесешемъ жертвы? Ведь, и въ самомъ деле, 
жертвенникъ посвящается не тому, кто на немъ закалается, а тому 
ради кого совершается заклаше жертвы. И станетъ ли кто-нибудь 
доказывать, что престолъ принадлежать не Богу, а скорее Кресту 
Христову, или Гробу Господню, или св. Михаилу, Ьапну, Петру, или 
какому-либо иному святому, которые не приносятся въ жертву и 
къ которымъ также мы не обращаемся ни съ жертвоприношешемъ, 
ни съ молитвами? 

Даже идолопоклонники воздвигали алтари и храмы только въ 
честь техъ, кожу они приносили жертвы и къ кому обращались 
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съ моленьями. Но, можетъ быть, кто-нибудь скажетъ, что и Богу-
Отцу не должно посвящать церкви, такъ какъ Ему не установлено 
какого-либо особаго праздника или торжества. Однако такое раз-
суждеше лишило бы храмовъ и самую Троицу, не лишая, въ то же 
время, этого преимущества Св. Духа, пришествш котораго посвя-
щено особое празднество Пятидесятницы точно такъ же, какъ при-
шествие Сына посвященъ праздникъ Рождества Христова. Ведь, 
какъ Сынъ посланъ былъ въ мгръ, такъ и Духъ Св. ниспосланъ 
на учениковъ и потому имйетъ право на особое празднество. По-
с з я щ е т е храма Св. Духу представляется даже более соотв^тствен-
нымъ, нежели посвящеше какой-либо иной ипостаси, если внима-
тельно вникнуть въ слова а п о с т о л ь ш я и въ д е я ш я самого Св. 
Духа. Ведь, апостолъ не приписываетъ храма духовнаго ни одной изъ 
тредъ ипостасей въ отдельности, кроме именно Духа Святаго: онъ 
не говорить о храме Отца или Сына, но о храме Духа Святаго, 
въ первомъ посланш къ Еоринвянамъ (VI, 1 7 и 1 9 ) : «Соединя-
ющейся съ Госнодомъ есть одинъ духъ съ Господомъ. Не знаете 
ли, что т е л а ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, 
котораго имеете вы отъ Бога, и вы не свои?» 

Кому же не известно, что благая сила Божественныхъ Таинствъ, 
совершаемыхъ церковью, приписывается д М с т в ш Божественной благо-
дати, подъ которою разумеется Духъ Святый? Водою и Святымъ духомъ 
мы возрождаемся въ крещевш, и только после этого становимся какъ 
бы нарочитымъ храмомъ Божшмъ. Въ довершеше, мы воспринимаемъ 
седмь даровъ Духа Святаго, коими сей храмъ Бож1й украшается и свя-
тится. Чего же удивляться, если мы посвятимъ видимый храмъ той 
ипостаси, которой апостолъ именно и приписываетъ храмъ духовный? 
Какой же ипостаси правильнее посвящать церковь, какъ не той, 
действие которой въ особенности приписываются в с е благодеяшя, 
церковью совершаемый? Впрочемъ, называя свою ораторш именемъ 
Параклета, я вовсе не имелъ въ виду заявить этимъ о посвящеши 
ея одной ипостаси: я далъ ей это наименоваше только по причине, 
объясненной в ы ш е , — в ъ память моего у т е ш е ш я . Но если бы я д е й -
ствовалъ и ио темъ соображешямъ, кашя мне приписывались, то 
въ этомъ не было бы ничего противнаго разуму, несмотря на то, 
что это было бы деломъ необычнымъ. 

АБЕЛЯРЪ. 3 

:5 VI) 8КААМ АШКОСЮ 
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ГЛАВА III. 

Живой в ъ гробу и женщина. 
А б е л я р ъ д р у г у . 

Телесно я скрывался въ сказанномъ вйст'Ь; но слава моя рас-
пространялась по всему св-Ьту, уподобляясь тому поэтическому вы-
мыслу, чтб зовется эхомъ и им'Ьетъ множество голосовъ, подъ ко-
торыми однако не скрыто никакого существа. Старые мои враги, 
сами по себ'Ь уже безсильные, возбудили противъ меня новыхъ 
апостоловъ, которымъ вей чрезвычайно доверяли (6Т). Изъ нихъ 
одинъ похвалялся тймъ, что онъ возстановилъ правильный образъ 
жизни канониковъ, а другой—тймъ, что онъ то же самое сд'Ьлалъ 
въ отношеши монаховъ. Странствуя по св^ту и проповедуя, они 
безъ всякаго стыда жестоко нападали на меня и успели вызвать 
нерасположеше ко мн$ нИкоторыхъ не только церковныхъ, но и 
свётскихъ властей. Они распространяли о моемъ в-Ьроученш и о 
моей жизни такую дурную славу, что отъ меня отступились даже 
главные мои друзья; а тй изъ нихъ, которые все-таки сохраняли 
ко мнгЬ прежнюю любовь, стали, изъ страха передъ моими обвини-
телями, всячески ее скрывать. 

Богъ свидетель, что я всяшй разъ, когда слышалъ о созваны 
какого-либо собрашя духовныхъ особъ, былъ ув'Ьренъ, что оно со-
зывается для моего осуждешя. Въ оц^пен-бши, словно ожидая 
громового удара, я ждалъ, что вотъ-вотъ меня потащутъ на соборъ, 
какъ еретика или отступника. Враги мои преследовали меня не 
мен^е яростно, чЪмъ некогда еретики гнали блаженнаго Аоанаая, 
хотя сравнивать его со мной значило бы то же, что сравнивать 
льва съ вошью или слона съ муравьемъ. Богу известно, какъ часто 
я впадалъ въ такое отчаявпе, что начиналъ помышлять объ удаленш 
изъ хришанскихъ пред^ловь и о переселенш къ язычникамъ, чтобы 
тамъ, уплачивая какую-нибудь дань, им^ть возможность, среди вра-
говъ Христа, жить по-хришански. Я былъ увйренъ, что язычники 
отнесутся ко мнЪ благосклонно, такъ какъ приписываемая мнй 
вина заставитъ ихъ заподозрить меня въ отступничестве отъ хри-
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спанства и надеяться на то, что ишъ удастся безъ затруднешя 
обратить меня къ своей вЬр'Ь. 

И вотъ, въ то время, когда я безпрестанно огорчался этими 
злополуч1ями и въ крайности уже помышлялъ о томъ, чтобы искать 
хришанскаго убежища среди враговъ Христа, я захотЬлъ восполь-
зоваться однимъ случаемъ для того, чтобы хоть несколько устра-
нить это вражеское коварство,—и попалъ въ руки хрштанъ и мо-
наховъ, гораздо болЬе жестокихъ и худшихъ, нежели сами язычники. 
Въ Бретани, въ епископствЬ Ваннскомъ, находилось аббатство св. 
Гильдас1я Рюисскаго. Настоятель этого аббатства скончался; и 
брат1я, единогласно избравъ меня, съ соглаая герцога этой про-
винцш, предложила мн'Ь занять мЬсто покойнаго. Со стороны на-
шего аббата и братш на это легко дано было соглас1е. Таким?» 
образомъ, зависть франдузовъ изгнала меня на западъ, подобно 
тому, какъ зависть римлянъ изгнала 1еронима на востокъ. 

Богъ свидетель, что я никогда не согласился бы на это предложи-
т е , если бы, какъ сказано выше, не желалъ какъ-нибудь уклониться 
отъ тЬхъ иритЬсненш, который мн'Ь постоянно приходилось претер-
певать. Страна эта была варварская; языкъ ея былъ мнЬ не-
извЬстенъ; гнусная и необузданная жизнь тамошнихъ монаховъ 
была всЬмъ известна; да и все населеше этой страны было грубо 
и невежественно. Подобно человеку, который, спасаясь отъ гро-
зящаго ему меча, въ страхЬ бросается въ пропасть и, на секунду 
избегая одной смерти, находитъ другую, я сознательно бросился 
отъ одной опасности къ другой. И тамъ, на берегу страшно шу-
мящихъ волнъ океана, уже не имЬя передъ собой земли для даль-
нЬйшаго бегства, часто новторялъ я въ своихъ молитвахъ: «Отъ 
конца земли взываю къ Теб"Ь въ унынш сердца моего» (Псал. ЬХ, 3). 

Я думаю, теперь всЬмъ уже известно, какою тревогой день и 
ночь терзалось мое сердце при мысли о томъ, какую непослушную 
братш принялъ я подъ свое управлеше и какая опасность угро-
жаетъ и моему т^лу, и дупгЬ моей. Я былъ увЬренъ, что если 
стану заставлять ихъ вести такую жизнь, какую они обязаны 
вести въ силу даннаго ими обЬта, то моя собственная жизнь ста-
иетъ невозможной; если же я не буду стремиться къ этой цЬли 
по мЬрЬ силъ, то мн'Ь грозитъ вЬчное осуждеше. Одинъ владетель, 
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весьма могущественный въ этой стране, давно уже подчинилъ себе 
это аббатство, воспользовавшись монастырскими безпорядками для 
того, чтобы присвоить себе все принадлежавппя монастырю земли 
и обложить монаховъ повинностями еще более тяжкими, чемъ те, 
каюя некогда наложены были на плйнныхъ 1удеевъ. Монахи при-
ступали ко мне со своими ежедневными нуждами, йо у общины 
не было никакого имущества, которое я могъ бы между ними раз-
делить: каждый содержалъ самъ себя, своихъ наложницъ, сыновей 
и дочерей, насчетъ остатковъ собственнаго имешя. Они радовались, 
видя, что этимъ причиняютъ мне горе, а сами воровали и тащили 
все, чтб попадало подъ руку, чтобы т$мъ еще больше затруднить 
мое управлеше и заставить меня или ослабить дисциплину, или и 
совеЬмъ отъ нихъ отступиться. А такъ какъ и вообще ВСЁ жи-
тели той страны были необузданные беззаконники и варвары, то 
мне не къ кому было обратиться за содгМств1емъ: мои понятая 
противоречили образу жизни всЬхъ и каждаго. 

Вне монастыря меня постоянно притесняли упомянутый владе-
тель и его приспешники; а въ самомъ монастыре братая постоян-
но измышляла противъ меня всягая непр1Ятности, словно у апо-
стола нарочно про меня было сказано: «Отвне — нападешя, 
внутри страхи» (2 Кор. VII, 5). Со скорбью помышлялъ я о той 
безполезной и жалкой жизни, какую мне пришлось вести, о томъ, 
какъ эта жизнь была безплодна и для меня самаго, и для дру-
гихъ; какую пользу приносилъ я прежде своимъ ученикамъ, кото-
рыхъ покинулъ ради монаховъ, а теперь ни монахамъ, ни учени-
камъ ни въ чемъ не могу быть полезнымъ. Все мои начинашя и 
старашя оказываются безуспешными; и за все мои действ1я я за-
служилъ только справедливый упрекъ: «Этотъ человекъ началъ 
строить и не могъ окончить» (Лука, XIV, 30) . 

Я приходилъ въ полное отчаяше, вспоминая о томъ, отъ чего 
я бежалъ, и думая о томъ, чтб мне теперь угрожаетъ. Прежшя мои 
злоключешя представлялись мне почти ничтожными. И часто я со 
вздохомъ повторялъ себе: я заслужилъ эту кару за то, что покинулъ 
Параклетъ, т.-е. Утешителя, самъ пошелъ навстречу огорчешямъ и, 
желая избегнуть угрозъ, набежалъ на верную гибель. Особенно же 
прискорбно мне было то, что я, покинувъ свою ораторш, уже не 
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им'Ьлъ возможности заботиться, какъ должно, объ отправлены 
тамъ божественной службы, ибо, по крайней бедности этого 
М'Ьста, тамъ едва могъ прожить одинъ священникъ. Но самъ 
истинный Утешитель принесъ мне утешете въ этой скорби и самъ 
позаботился о своемъ молитвенномъ доме. А именно, случилось 
следующее. 

Нашъ аббатъ св. Д ш н и ш сталъ требовать себе, какъ съ дав-
няго времени принадлежавшее къ его монастырю, аббатство Аржан-
тейльское (68), где постриглась въ монахини упомянутая выше моя 
не столько супруга, сколько сестра во Христа, Элоиза. Захватинт» 
въ свои руки это аббатство, онъ насильно разогналъ оттуда всЬхъ 
монахинь, настоятельницей которыхъ была эта моя подруга. Из-
гнанницы разорялись въ разныя стороны; и я увид-Ьлъ, что Го-
сподь представляетъ мне удобный случай помочь нужде моей 
ораторш. Я отправился туда и пригласилъ въ ораторш Элоизу, 
вместе съ несколькими оставшимися при ней монахинями изъ того 
же братства; когда же онй прибыли туда, я уступилъ имъ въ 
даръ и въ полную собственность, какъ самую ораторш, такъ и все 
къ ней принадлежавшее имущество. Впосл'Ьдствщ, съ согласгя и по 
ходатайству м-Ьстнаго епископа, папа ИннокентШ II льготною гра-
мотой утвердилъ этотъ мой даръ за ними и ихъ преемниками на 
в'Ьчныя времена. 

Сначала онЪ жили тамъ въ нужде, а по временамъ — и въ 
большой горести. Но Божественное милосерд1е, которому оне такъ 
набожно служили, вскоре ниспослало имъ утешете: къ нимъ снизо-
шелъ истинный Параклетъ, дМствгемъ котораго окружавшее ихъ 
населеше сжалилось надъ ними и стало относиться къ нимъ бла-
госклонно. Я полагаю (наверно же это ведомо только Богу), 
что ихъ земныя блага въ течете какого-нибудь одного года уве-
личились настолько, насколько у меня, если бы я тамъ оста-
вался, не увеличились бы и во сто л4тъ. Женщины слабее муж-
чинъ, а потому ихъ нужда легче вызываетъ въ людяхъ чувство 
сожалетя; а ихъ добродетель угоднее Богу и пр1ятнЬе людямъ. 
Господу же было угодно сделать нашу сестру настоятельницу столь 
для всЬхъ пр1ятною, что епископы полюбили ее, какъ дочь, абба-
ты—какъ сестру, а м1ряне—какъ мать; и все равно удивлялись 
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ея набожности, благоразумш и во вс&хъ отношешяхъ необыкно-
венной кротости и терпеливости. Ее редко можно было видеть, 
такъ какъ она большую часть своего времени проводила, запер-
шись въ своей кель1;, въ набожныхъ размышлешяхъ и молитве; но 
темъ более все ценили ея ирисутствхе и благочестивыя наставле-
н1я ея бесЬдъ. 

В с е ихъ соседи весьма сильно обвиняли меня за то, что я не 
помогалъ имъ въ нужде настолько, насколько могъ и долженъ 
былъ это делать, темъ более, что мне легко было бы достигнуть 
этого только одною проповедью; потому я сталъ чаще прйзжать къ 
нимъ, чтобы т$мъ или инымъ способомъ быть имъ нолезнымъ. Но 
и это обстоятельство опять послужило поводомъ къ завистливому 
ропоту на меня. Мои развращенные враги стали безсовестно обви-
нять меня за тате поступки, которыми руководило одно искреннее 
милосерд1е: они говорили, что я способенъ еще поддаваться плот-
скому влечешю, такъ какъ не могу долго оставаться въ разлуке 
съ женщиной, некогда мною любимой. И мне часто вспоминалось 
сетоваше блаженнаго 1еронима, который, въ послами Къ Азеллгь, 
говорить о ложныхъ друзьяхъ: «Ни въ чемъ не упрекаютъ меня, 
кроме моего пола, да и въ этомъ не упрекнули бы, если бы Паула 
не поехала со мной въ 1ерусалимъ». И въ другомъ месте: «Раньше, 
чемъ я узналъ домъ св. Паулы, весь городъ былъ наполненъ по-
хвальными обо мне отзывами, и почти по общему мн'Ьшю я при-
знавался достойнымъ верховнаго священнаго сана. Но я знаю, что, 
какъ при доброй, такъ и при худой славе, можно достигнуть Цар-
ствгя Небеснаго». 

Вспоминая о томъ, что и столь велиюй мужъ подвергался та-
кой обидной клевете, я виделъ въ этомъ немалое для себя уте-
шете и говорилъ себе: «О, если бы мои враги нашли во мне по-
добный поводъ къ подозрение, какъ бы они повредили мне своими 
обвинетями»! А теперь, когда Божественное милосердге избавило 
меня отъ возможности такого подозрешя, какъ можетъ оно воз-
буждаться противъ человека, лишеннаго способности творить по-
добный гнусности? И что значить это безсовестное новое обвине-
ше противъ меня? Ведь, мое телесное состоите до такой степени 
всеми признается не допускающимъ подозренШ, что люди, озабо-
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ченные возможно бдительнымъ надзоромъ за женщинами, поручаютъ 
этотъ надзоръ именно евнухамъ: такъ пов^ствуетъ Священнаг Исто-
р1я объ Эсеири и о другихъ наложницахъ даря Артаксеркса. Из -
вестно, что евнухомъ былъ также и могущественный вельможа ца-
рицы Кандакш, поставленный надъ всеми ея сокровищами, для об-
ращенья и крещешя котораго ангеломъ посланъ былъ апостолъ 
Филипаъ ( Д е я н . У Ш , 2 7 ) . Т а т е люди всегда занимали при почтен-
ныхъ и богобоязненныхъ женщинахъ высошя и доверенный должно-
сти именно потому, что были свободны отъ всякаго подозрения. 

Для того, чтобы совершенно отстранить отъ себя подобное 
подозреше, величайппй х р и с й а н ш й философъ Оригенъ, намереваясь 
учить женщинъ истинамъ веры, какъ повйетвуетъ Церковная 
Исторгя (кн. VI) , собственной рукой нанесъ себе увечье. Я по-
лагалъ однако, что въ этомъ отношенш Божественное милосердье 
было благосклоннее ко мне, нежели къ нему: ведь , его дЬяше по-
читается менее благоразумнымъ и навлекло на него суровое обви-
ненье; я же былъ изувеченъ и нодготовленъ къ подобному же под-
вигу по чужой вине и съ меньшею болезненностью, ибо это было 
совершено быстро и внезапно, и я, подвергшись нападенпо во сне , 
не чувствовалъ почти никакой боли. По если я гораздо меньше по-
страдалъ отъ раны, зато гораздо более страдаю теперь отъ поно-
шенья и гораздо сильнее мучусь клеветой на мое доброе имя, 
нежели изувечешемъ моего тела . Ибо и въ Писаши сказано: « Д о -
брое имя лучше большого богатства (Притч., XXII , 1 ) . И блажен-
ный Августинъ говорить, въ одной своей проповеди О жизни и 
нравахъ духовенства: «Кто доверяется своей совести и прене-
брегаетъ своей славой, тотъ жестокъ къ самому с е б е » . А несколько 
выше онъ же говоритъ: «Будемъ, по слову апостольскому (Римл., 
XII, 1 7 ) , промышлять доброе не только передъ Богомъ, но и пе-
редъ человеками. Для насъ самихъ достаточно собственной с о в е -
сти, но ради другихъ наша слава не должна умаляться, а должна 
возростать. Совесть и с л а в а — д в е вещи различныя: совесть — для 
тебя, а с л а в а — д л я ближняго». 

Но злоба враговъ моихъ обвинила бы и самого Христа, и его 
членовъ, т . -е . пророковъ и апостоловъ или прочихъ свв. отцовъ, 
если бы они жили въ наше время и ихъ увидели неизувеченными 
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и въ постоянной близкой б е с е д е съ женщинами! В е д ь , и блажен-
ный Августинъ, въ книг1!) О монашескомъ дгьлть, доказывает?., что 
именно женщины были нераздельными сопутницами Господа 1исуса 
Христа и апостоловъ и следовали за ними даже на проповедь. 
«Верныя жены—говоритъ онъ—имевппя земныя блага, шли съ 
ними и питали ихъ, дабы они не ощущали нужды ни въ чемъ не-
обходимомъ для поддержашя жизни». А если кто не верить , что 
апостолы допускали этихъ богобоязненныхъ женъ следовать за ними 
всюду, г д е они пропов^дывали Ввангел1е, тотъ пусть послушаетъ 
Евангел1я и узнаетъ, что они поступали такимъ образомъ по при-
меру самого Господа. Ибо въ Евангелш нанисано (Лука, У Ш , 1 и слл.): 
«После сего Онъ проходилъ по городамъ и селешямъ, проповедуя 
и благовествуя Царств1е Бож1е, и съ Нимъ двенадцать. И неко-
торый женщины, которыхъ Онъ исделилъ отъ злыхъ духовъ и бо-
лезней: Маргя, нарицаемая Магдалиной, изъ которой вышли семь 
бесовъ, 1оанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и 
мнойя д р у й я , которыя служили Ему имешемъ своимъ». 

И Левъ IX, въ своемъ сочиненш противъ послашя Пармешана О 
стремленги въ монастырь, говоритъ: «Во всякомъ случае, мы по-
лагаемъ, что епископу, пресвитеру, дгакону, иподгакону не должно от-
вергать отъ себя, по соображешямъ релийознымъ, заботу о своей 
ж е н е , не въ томъ смысле, чтобы быть съ нею въ плотскомъ сожи-
тельстве, а въ томъ, чтобы снабжать ее пищей и одеждой. Такъ 
поступали и свв. апостолы, какъ читаемъ у Павла (I Кор. , IX, 5) : 
«Или не имъемъ власти иметь спутницею сестру-жену, какъ и 
проч1е апостолы и братья Господни, и Кифа?» Смотри, неразум-
ный! В е д ь , не сказано «или не имеемъ власти сестру-жену об-
няти, а сказано: «иметь спутницей» ,—для того, чтобы за свою 
проповедь получать отъ нихъ пропиташе, а не затемъ, чтобы 
вступать съ ними въ плотское общеше». Д а и тотъ фарисей, ко-
торый въ д у ш е помышлялъ о Господе.- «Еслибы Онъ былъ про-
рокъ, то зналъ бы, кто и какая женщина прикасается къ Нему, 
ибо она грешница» (Лука, УП, 3 9 ) , съ точки з р е ш я человече-
скихъ суждешй, съ болыпимъ удобствомъ могъ бы допустить о Го-
споде столь же постыдное предподожеше, какое допустили относи-
тельно меня мои враги. А равно и тотъ, кто виделъ, какъ Го-
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сподь поручалъ Мать Свою юноше, или какъ пророки часто посе-
щали вдовидъ ж беседовали съ ними, съ гораздо болыней вероят-
ностью могъ бы дозволить себе подобное же предположете. 

А что же сказали бы эти мои поносители, если бы они увидали, 
что пленный монахъ Малхъ, о которомъ пишетъ блаженный 1еро-
нпмъ, жилъ въ одной келье съ своей женой? Какимъ преступле-
шемъ показалось бы имъ то, о чемъ сей превосходный учитель отзы-
вается съ великимъ одобрешемъ, говоря: «Тамъ былъ одинъ ста-
рецъ, по имени Малхъ, уроженецъ той же местности; и въ его ке-
Л]'и жила старуха. Оба они исполнены были ревностью къ в е р е и 
такъ усердно посещали церковь, что мхъ можно было принять за 
евангельскихъ Захарш и Елизавету; только между ними не было 
1оанна». Отчего же, наконецъ, эти люди воздерживаются отъ кле-
веты на св. отцовъ, о которыхъ мы часто читаемъ, что они устраи-
вали монастыри также и для женщинъ и управляли ими? Да и мы 
сами разве не видимъ подобное? Разве мы не имеемъ примера семи 
д1аконовъ, которыхъ апостолы поставили вместо себя для заботъ 
о иропитанш и къ услугамъ женщинамъ? 

Слабый полъ до такой степени нуждается въ помощи сильней-
шаго, что апостолъ всегда ставитъ мужа какъ бы главой жены, и 
въ знакъ сего предписываетъ женщине всегда иметь главу покрытую 
(I Кор., XI, 5) . А потому я не мало удивляюсь издавна укоренив-
шемуся въ монастыряхъ обычаю, по которому надъ мущинами ста-
вятся аббаты, а надъ женщинами—аббатиссы, и все монашествуюпце, 
какъ женщины, такъ и мущины, обязываются одинаковыми обетами, 
въ которыхъ однако же содержится много такого, что ни въ какомъ 
случае не можетъ быть выполнено женщинами,—все-равно, будутъ 
ли оне начальствующими или подчиненными. Во многихъ местахъ мы 
видимъ даже, въ нарушеше естественнаго порядка, что аббатиссы и 
монахини повелеваютъ церковниками, которымъ, въ свою очередь, 
повинуется народъ; и оне темъ легче могутъ вызывать въ нихъ дур-
ныя желашя, чемъ большею обладаютъ властью, налагая на нихъ 
весьма тяжкое иго. Недаромъ же сказалъ сатирикъ: «Ничего нетъ 
несноснее богатой женщины!» (<7тепа1. 8а1. VI, 4 5 9 ) . 

Размысливъ обо всемъ этомъ, я решилъ, насколько возможно, 
заботиться объ этихъ моихъ сестрахъ и помогать имъ въ ихъ нуж-
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дахъ, а чтобы внушить имъ еще большее ко мн$ почтете, лично 
наблюдать за ними. Гораздо чаще и болгЬе огорчаемый теперь пре-
сл^доващежъ со стороны моихъ духовныхъ д-Ьтей, нежели прежде 
пресл'Ьдоватемъ со стороны братш, я могъ уходить къ нимъ отъ 
этого бурнаго волнешя какъ бы въ н'Ькое спокойное пристанище, 
гдй была возможность хоть несколько отдохнуть отъ бури. Мои ста-
рашя, бывппя безплодными среди монахозъ, оказывались хоть н е -
сколько полезными для этихъ моихъ сестеръ; а это было весьма 
важно для спасенья моей души, такъ какъ служило имъ поддерж-
кой въ ихъ слабости. 

Но Сатана воздвигъ на меня такое гонеше, что я не на-
хожу мйста, гд4 бы могъ успокоиться или даже только жить, и 
блуждаю повсюду, подобно проклятому Каину: меня, какъ я уже 
говорилъ выше, безпрестанно мучатъ «отвшЬ нападешя, внутри— 
страхи», безпрестанно терзаютъ внЗзшнш и внутреншй страхъ 
и борьба. Отъ моихъ духовныхъ д-Ьтей мн-Ь приходится переносить 
говеше, гораздо бол^е сильное и жестокое, нежели отъ моихъ вра-
говъ, ибо д^ти духовныя всегда находятся предо мной, и ихъ на-
падете я долженъ выдерживать лицомъ къ лицу. Насшйе вражеское 
грозитъ мнй телесной опасностью, когда я выхожу изъ монастыря; 
въ самомъ же монастыре, среди моихъ духовныхъ д^тей, т. е. мо-
наховъ, порученныхъ мн4, настоятелю, какъ отцу, мн-Ь приходится 
постоянно им^ть дйло съ ихъ жестокими и коварными замыслами. 
Сколько уже разъ они пытались извести меня отравой, подобно тому, 
какъ это бывало и съ св. Бенедиктомъ! Та же самая причина, ради 
которой онъ покинулъ своихъ развращенныхъ д/Ътей духовныхъ, 
могла бы заставить и меня последовать примеру столь великаго 
отца церкви: ибо иначе, подвергая себя явной опасности, я докажу 
этимъ не любовь свою къ Богу, а лишь желаше искушать Его и, та-
кимъ образомъ, могу погубить самъ себя. 

Стараясь, насколько возможно, уберечься отъ этихъ ежедневныхъ 
покушешй, я сталъ внимательно относиться къ своей пищ'6 и питыо. 
Тогда они не остановились передъ попыткой отравить меня даже Св. 
Дарами, бросивъ ядъ въ потиръ. Въ другой разъ, когда я отправился 
въ Нантъ навестить больного графа и тамъ остановился въ домй одного 
изъ моихъ братьевъ по плоти, они покушались отравить меня съ 
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помощью одного сопровождавшего меня слуги, думая, что тамъ я 
всего мен'Ъе стану остерегаться подобнаго покушешя. Но, по Божь-
ему смотр'Ьшю, я не коснулся приготовленной для меня пищи, а 
одинъ изъ прибывшихъ со мною монаховъ, воспользовавшись ею по 
нев-Ьд-Ьнш, тотчасъ же умеръ; слуга же, бывппй виновникомъ по-
кушешя, устрашенный этимъ исходомъ и мучимый совестью, спасся 
б'Ьгствомъ. Посл'Ь столь явнаго для всЬхъ доказательства ихъ пре-
ступности, я началъ уже открыто, по мйр'Ь возможности, выступать 
противъ ихъ злодМскихъ замысловъ, пересталъ ходить на собрашя 
аббатства и оставался въ кельяхъ съ немногими приближенными. 
Если бы они узнали, что я намереваюсь куда-нибудь поехать, они 
выставили бы на дорогЪ подкупленныхъ за деньги разбойниковъ, 
чтобы меня убить. 

Въ то время, когда я боролся со всЬми эти опасностями, дес-
ница Вож1Я нанесла мнй сильный ударъ: я упалъ изъ повозки, въ 
которой йхалъ, и повредилъ себ& шею. Это падете поразило и огор-
чило меня гораздо сильнее, нежели прежняя моя телесная рана. 
Иногда я старался обуздывать мятежный духъ братш угрозой отлу-
чешя и нЬкоторыхъ изъ нихъ, которыхъ я всего бол'Ье опасался, 
заставилъ дать слово или даже клятвенное об'&щаше, что они со-
всЬмъ уйдутъ изъ аббатства и ничймъ не станутъ меня безнокоить. 
Но они открыто и безсов'Ьстмо нарушили данныя обйщашя и клятвы, 
такъ что, наконецъ, были принуждены властью римскаго первосвя-
щенника Иннокентия, черезъ особо присланнаго съ этою цйлыо ле-
гата, снова повторить прежнюю присягу и дать еще новыя клят-
венный обйщашя, въ присутствш графа и епископовъ. 

Однако и на этомъ они не успокоились. Недавно, когда я, удаливъ 
гЬхъ, о которыхъ сказано выше, снова вернулся въ аббатство и до-
варился тймъ изъ братш, которыхъ мен-Ье всего опасался, оказалось, 
что они еще гораздо хуже гбхъ. Они стали грозить мнй уже не ядомъ, 
а кинжаложъ; и я едва усп^лъ спастись съ помощью одного изъ 
мйстныхъ вельможъ. Но та же опасность угрожаетъ мн-Ь и до сихъ 
поръ; и я каждый день чую присутств1е меча надъ моей головой, 
такъ что не могу чувствовать себя спокойнымъ даже за столомъ. 
Такъ разсказываютъ о томъ челов&кгЬ, который считалъ за вели-
чайшее счасие могущество и богатство тирана Дшниия, но, увид'Ьвъ 
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висящш надъ нимъ на нитке мечъ, позналъ, какого рода счашемъ 
сопровождается земное могущество. То же самое безпрестанно испы-
тываю теперь и я, возведенный изъ беднаго монаха въ санъ аббата и 
ставшш настолько же несчастнее, насколько богаче. Пусть же мой при -
меръ обуздаетъ честолюбге техъ людей, которые къ этому стремятся: 

Такова, о возлюбленнМппй о Христе братъ и, но давнему зна-
комству, ближайшш въ жизни сопутникъ, истор1Я моихъ бедствш, 
которымъ я подвергаюсь непрестанно чуть не съ колыбели. Да по-
служить она утйшешемъ въ твоей скорби и въ причиненной тебе 
обиде! Я желалъ бы, чтобы ты, какъ я и сказалъ въ начале 
этого нослашя, призналъ свои бедствш, по сравнение съ моими, 
или ничтожными, или легкими, и тепреливо переносилъ бы ихъ, 
памятуя, въ ут^шеше себе, о томъ, чтб Христосъ предсказывалъ 
Своимъ членамъ о членахъ дьявольскихъ: «Если Меня гнали, будутъ 
гнать и васъ. Если М1ръ васъ ненавидитъ, знайте, что Меня прежде 
васъ возненавиделъ. Еслибы вы были отъ м1ра, то мз'ръ любилъ 
бы свое». (1оан . XV*, 18 слл.). И апостолъ говорить, что «и все, 
желаюпце жить благочестиво въ Христе 1исусе, гонимы будттъ» 
(И Тим. III, 12). А въ другомъ месте: «Людямъ ли угождать ста-
раюсь? Если бы я поныне угождалъ людямъ, то не былъ бы ра-
бомъ Христовымъ» ( Г а л а т . I, 10). 

Псалмопевецъ же прибавляетъ: «Ибо разсыплетъ Богъ кости 
ополчающихся противъ тебя. Ты постыдишь ихъ, потому что Богъ 
отвергъ ихъ» ( П с а л т . Ы1, 6). Внимательно разсуждая объ этомъ, 
блаженный 1еронимъ, наследникомъ котораго въ отношенш къ зло-
словно и оскорблешямъ я себя считаю, въ посланш къ Непоиану 
говорить; «Аще бо быхъ еще человекомъ угождалъ, Христовъ рабъ 
не быхъ убо былъ. Но онъ пересталъ угождать людямъ, и сталъ 
рабомъ Христовымъ». Онъ же, въ посланш къ Азелле о ложныхъ 
друзьяхъ, говорить: «Благодареше Господу моему, сталъ я достой-
нымъ ненависти М1ра». И въ посланш къ Илюдору монаху: «За-
блуждаешься, братъ мой, заблуждаешься, если полагаешь, что хри-
станинъ когда-либо не подвергается гоненйо. Сказано: «иротивникъ 
вашъ д1аволъ ходить, какъ рыкаюпцй левъ, ища кого поглотить» 
(I Петр. У, 8). А ты помышляешь о мире? Врагъ сидитъ въ засаде 
вместе съ богатыми». 
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Итакъ, подкрепляясь этими свидетельствами и примерами, бу-
демъ темъ увереннее переносить испыташя, ч4мъ они явятся 
бедственнее, и не будемъ сомневаться въ томъ, что они для насъ 
полезны, если не какъ заслуга, то какъ некоторое искуплете. А 
такъ какъ все совершается по Божественному Промышлешю, то 
каждый верующш человекъ во всехъ своихъ бедствгяхъ долженъ, 
по крайней мере , утешаться хотя бы темъ, что величайшая бла-
гость Б О Ж 1 Я никогда и ничего не допускаетъ вопреки своимъ веле-
шямъ и приводить къ наилучшему концу даже и то, чтб проис-
ходите, повидимому, вопреки справедливости. Оттого мы и поступаемъ 
праведно, обращаясь къ ней во всехъ случаяхъ со словами: «Да 
будетъ воля Твоя!» {Жат. V I I 0 ) . 

А притомъ, великое у т е ш е т е для любящихъ Бога почерпается изъ 
словъ апостола: «Знаемъ, что любящимъ Бога все поспешествуетъ ко 
благу» (Римл. VIII, 28 ) . Эту истину и разумелъ мудрецъ, сказавшш 
въ Притчахъ (XII, 21) : «Не приключится праведному никакого зла». 
Этимъ онъ ясно доказываете что те , кто приходить въ гневъ отъ 
какого-либо своего злополуч1я, удаляются отъ праваго пути, сомне-
ваясь въ томъ, что эти злополучия ниспосылаются Божественнымъ 
Промысломъ, и полагаясь на собственную волю более, нежели на 
волю Вожш. А тотъ, кто тайными своими желашями противится 
словамъ: «Да будетъ воля Твоя!» противополагаетъ воле Бож1ей 
волю собственную. Прощай. 

ГЛАВА IV. 

Ж е н с к о е с е р д ц е . 
Элонза Абеляру. 

Своему господину, а болтъе—отцу; супругу, а бомье—брату; 
его служанка, о, бомье—дочь; супруга, а болгье—сестра; Эло-

иза—Абеляру. 

Случайно дошло до меня, о возлюбленнейнйй, утешительное письмо 
твое къ другу. Увидевъ изъ самаго заглав1я, что оно написано 
тобой, я начала его читать съ темъ болыпимъ увлечетемъ, чемъ 
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более любезенъ мне писавшш его: утративъ человека въ действи-
тельности, я желала, по крайней мере, какъ бы возсоздать себ-ЗЬ 
его образъ изъ его словъ. Почти вей слова этого письма полны 
тобой желчи и полыни, ибо въ вихъ заключалось печальное пов-Ь-
ствовате о нашемъ пострижети и о твоихъ, о единственный, не-
престанныхъ скорбяхъ. Въ этомъ письме ты, действительно, исполнилъ 
то, что обещалъ въ начале своему другу: и онъ долженъ былъ 
признать, что его страдашя, по сравненш съ твоими, являются 
ничтожными или незначительными. 

Сначала ты разсказалъ о пресдедовашяхъ, которымъ подвергали 
тебя твои учителя, затемъ—о гнусномъ предательстве, отъ котораго 
пострадало твое тело, объ отвратительной зависти твоихъ соучаст-
никовъ, Альбериха реймскаго и Лотульфа ломбардскаго, и объ ихъ 
чрезвычайномъ озлоблении. При этомъ ты не забылъ ни объ ихъ 
наветахъ, ни о судьбе твоего славнаго богословскаго сочинешя, ни о 
томъ, какъ поступили съ самимъ тобою, заключивъ тебя какъ бы 
въ тюрьму. Далее ты перешелъ къ злоумышлешямъ твоего аббата и 
ложной братш, къ поношент, весьма для тебя тягостному, со 
стороны двоихъ лжеапостоловъ, навлеченному на тебя теми же твоими 
соперниками, и разсказалъ о томъ, какъ наименоваше Параклета, 
данное ораторш вопреки обыкновенно, вызвало общее на тебя зло-
словге. Наконецъ, ты заключилъ это печальное повествоваше раз-
сказомъ о невыносимыхъ и до сихъ поръ еще продолжающихся пре-
сдедовашяхъ со стороны жесточайшаго твоего клеветника и негоднёй-
шихъ монаховъ, которыхъ ты называешь своими детьми. 

Я думаю, никто не въ состоянш читать или слышать объ этомъ 
безъ слезъ. Во мне это чтете возбуждало темъ более сильную 
скорбь, чемъ подробнее излагались тобой отдельный собыия. Скорбь 
эта увеличивалась по мере того, какъ ты повествовалъ о возра-
стали техъ опасностей, которымъ ты подвергался. Отъ страха за 
жизнь твою мы все приходимъ въ отчаяше, и съ трепетомъ сердпа 
и замирашемъ въ груди каждодневно ожидаемъ вести о твоей кон-
чине. А потому и заклинаемъ тебя именеиъ самого Христа, Кото-
рый доселе еще блюдетъ тебя, чтобы ты чаще удостоивалъ Его и 
твоихъ рабынь письмами о техъ крушешяхъ, коимъ ты все еще 
подвергаешься; ведь, мы одне только и остаемся у тебя; и только 
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насъ можешь ты сделать участницами твоихъ скорбей или радостей! 
Сострадающее все-таки приносятъ страждущему некоторое утеше-
т е ; и всякая тяжесть, разложенная на несколькихъ людей, выдер-
живается и переносится легче. 

Если же эта буря несколько утихла, то и з в е с т и и следуетъ 
поспешить т^мъ более, что они будутъ пр1ятны. Но о чемъ бы 
ты намъ ни писалъ, ты всегда принесешь намъ немалую отраду 
уже т4мъ, что докажешь намъ, что ты насъ не забываешь. А какъ 
пр1ятно получать письма отъ отсутствующихъ друзей, это нам?, 
на собственномъ примере показываетъ Сенека, который гдЬ-то нишетъ 
своему другу Лющшю: «Благодарю тебя за то, что часто мне 
пишешь, ибо ты являешься передо мною т4мъ единственнымъ спо-
собомъ, какой для тебя возможенъ. Получая твое письмо, я сейчась 
же вижу тебя со мной вместе. Если намъ пр1ятно смотреть на 
портреты отсутствующихъ друзей, возобновляя такимъ образомъ па-
мять о нихъ и призрачнымъ ут'Ьшешемъ прогоняя тоску разлуки, то 
еще пр1ятн,Ье письма, въ которыхъ мы получаемъ верный отпечатокъ 
отсутствующаго друга!» Благодареше Богу, по крайней мере, хоть 
этимъ путемъ никакая злоба не воспрепятствуетъ тебе сноситься съ 
нами, никагая затруднешя тебя не остановятъ. Умоляю тебя не за-
медлять этихъ сношешй небрежностью. 

Ты написалъ своему другу пространное утешительное послаше 
по поводу его б-ЬдствШ, но о своихъ собственныхъ. Подробно при-
поминая эти свои б,Ьдств1я съ нам'Ьрешемъ его утешить, ты весьма 
сильно увеличилъ нашу скорбь; желая исцелить его раны, ты на-
несъ намъ новыя раны горести и растравилъ старыя. Молю тебя, 
исцели это зло, причиненное самимъ собой, если ты можешь исце-
лять раны, нанесенный другими. Ты исполнилъ долгъ друга и то-
варища и заплатилъ дань дружбе и товариществу; но на тебе ле-
житъ еще болышй долгъ въ отношенш къ намъ, которыхъ сле-
дуетъ назвать не только друзьями, но самыми близкими къ тебе, 
не только товарищами, но дочерьми твоими или какимъ-либо еще 
инымъ, более ласковымъ и дорогимъ именемъ, какое только можно 
придумать. Какой важный долгъ лежитъ на тебе относительно насъ, 
это не нуждается ни въ доказательствахъ, ни въ подтверждены, 
ибо не подлежитъ никакому сомненш: если бы даже все молчали, 
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дело само говорить за себя. Ведь, ты—единственный, после Бога, 
основатель этой обители, единственный строитель этой ораторш, 
единственный создатель этого монашескаго общежиня! 

й ты ничего не построилъ на чужомъ основанш: все, чтЬ здесь 
есть, создано тобой. Эта пустыня, служившая прибежищемъ только 
для дикихъ зверей или для разбойниковъ, не знала никакого че-
ловйчеекаго жилья: въ ней не было ни одного дома. Въ самыхъ 
логовишахъ зверей, въ вертёпахъ разбойниковъ, где не произноси-
лось имя Бож1е, ты воздвигъ Божественную скинш и посвятилъ 
храмъ Духу Святому. Для построешя этого храма ты ничего не 
заимствовалъ изъ богатствъ царскихъ или вельможескихъ, хотя и 
могъ бы заимствовать многое: ты хот$лъ, чтобы все, что будетъ 
сделано, приписано было только тебе одному. Церковники или уче-
ники, толпами стекавппеся сюда ради твоего учешя, доставали все 
необходимое: и те , кто жилъ церковными доходами и привыкъ не 
жертвовать, а получать, те, чьи руки умели прежде только брать, 
а не давать, сделались расточительными и даже навязчивыми въ 
своихъ нриношешяхъ. 

Такимъ образомъ, этотъ новый священный вертоградъ по-
истине принадлежитъ теб'Ь, и только тебе: и его все еще весьма 
нЪжнымъ насаждешямъ, для уетгкинаго произрасташя, необходимо 
частое орошеше. Это насажден1е уже по самой природе женскаго 
пола слабо; даже если бы оно и не было новымъ, оно все-
таки непрочно. А потому и требуетъ оно более внимательнаго 
и усерднаго ухода, по слову апостола: «Я насадилъ, Аполлосъ по-
ливалъ, но возрастилъ Богъ» (1 Кор. III, 6). Апостолъ насадилъ 
и утвердилъ въ вере своей проповедью учете Христово среди ко-
риноянъ, которымъ онъ писалъ эти слова; а после ученикъ того 
же апостола, Аполлосъ, напоилъ ихъ божественными увещашями; и, 
такимъ образомъ, Бож1е милосерд1е даровало имъ возрасташе добро-
детелей. Ты часто тщетными увещашями и напрасной проповедью 
возделываешь, лозы чужого виноградника, которыхъ не насаждалъ 
и которыя обращаются тебе въ горечь; подумай же о томъ, чтб 
ты обязанъ сделать для собственнаго твоего виноградника, если ты 
такъ заботишься о чужомъ. Ты безуспешно учишь и увещеваешь 
мятежниковъ, напрасно мечешь бисеръ Божественнаго красноречгя 
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передъ свиньями. Если ты такъ много тратишь на упорствующихъ, 
подумай о томъ, чтб ты долженъ сделать для послушныхъ; будучи 
столь щедрымъ въ отношенш враговъ, помысли о долге твоемъ въ 
отношенш дочерей твоихъ. 

Но не стану говорить о другихъ: вспомни, какой долгъ лежитъ 
на тебе передо мной, чтобы съ еще большей ревностью воздать мне 
одной то, что долженъ ты даровать всЪмъ набожнымъ женщинамъ. 
О томъ, сколько и какихъ разсуждешй о вере, ради наставлешя 
или утешешя святыхъ женъ, написали святые отцы, и съ какимъ 
тщашемъ они исполняли это дело, твоя ученость знаетъ больше 
насъ. А потому немалымъ удивлешемъ поразило насъ то, что ты 
уже забылъ о н'Ьжномъ начала нашего пострижешя, и что ни лю-
бовь къ Богу, ни привязанность къ намъ, ни примеры свв. отцовъ 
не побуждаютъ тебя попытаться утешать меня, колеблющуюся и 
уже давно скорбящую, личною твоей беседой или хотя бы письмомъ. 
А между т4мъ, тебе следовало бы особенно сознавать свой долгъ, 
ты, ведь, связанъ еще и таинствомъ союза брачпаго, который т4мъ 
более тебя обязываетъ, что я, какъ всЬмъ известно, всегда лю-
била тебя любовью безмерною. 

Ты знаешь, возлюбленнМшш, да и все знаютъ, чтб я въ тебе 
утратила, и какъ злополучное и всгЬмъ известное предательство 
разлучило меня не только съ тобой, но и съ самой собою; но 
скорбь моя становится несравненно сильнее при мысли не о самой 
утрате, а о томъ, какимъ образомъ она совершилась. А ч'Ьмъ 
сильнее причина скорби, т!;мъ более сильныя потребны средства 
для ея исд^леБ1я. И оно должно быть принесено не К'Ьмъ-либо чу-
жимъ, а самимъ же тобою: ты одинъ былъ источникомъ скорби, 
ты же одинъ будь и благодатнымъ утешителем». Только ты 
одинъ можешь и опечалить, и обрадовать, и утешить меня. Ты 
одинъ более БСЬХЪ и долженъ это сделать: ведь, я исполнила 
все твои желашя и, чтобы ч-Ьмъ-нибудь тебя не обидеть, реши-
лась даже, изъ повиновешя къ теб-6, погубить себя. Мало 
того: моя любовь (не удивительно ли это?) обратилась въ такое 
безумхе, что я сама отняла у себя, безъ всякой надежды на возвра-
щеше, то единственное, къ чему стремилась: по твоему приказу, я 
тотчасъ же переменила одежду, а вместе съ ней и самую душу 

АБЕЛЯРЪ. 4 
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свою, желая показать, что ты былъ едиаственнымъ обладателем^ 
какъ тела моего, такъ и души моей. 

Вогъ свидетель, что я никогда не искала въ тебе ничего, 
кроме тебя самого; я хотела обладать только тобой, а не твоимъ 
добромъ. Я не искала ни брачнаго союза, ни какого-либо прида-
наго и не заботилась о собсгвенныхъ вожделйшяхъ и желашяхъ, а 
только старалась, какъ ты самъ это знаешь, исполнять твои. И 
если наименоваше супруги представляется более священнымъ и проч-
нымъ, то для меня всегда щнятн'Ье было называться твоей подру-
гой, или — если ты этимъ не оскорбишься — твоей любимицей или 
утехой (6 9): я думала, что чгЬмъ более унижусь ради тебя, т'Ьмъ 
больше заслужу твою благосклонность и т-Ьмъ меньше буду поме-
хой славе твоего имени. Объ этомъ ты и самъ не забылъ въ уно-
жянутомъ выше своемъ угЪшитедьномъ письма къ другу. Тамъ же 
ты не пренебрегъ изложить и некоторые доводы, которыми я ста-
ралась удержать тебя отъ нашего злополучнаго брака, хотя и умол-
чалъ о многихъ другихъ, но которымъ я предпочитала любовь браку, 
свободу—оковамъ. Призываю Бога въ свидетели, что если бы Ав-
густе, владевши всею вселенной, удостоилъ меня чести брачнаго 
предложешя и навсегда утвердилъ за мной обладаше всЬмъ свгЬ-
томъ, то мне милее и достойнее было бы называться твоей лю-
бовницей, ч^мъ его императрицей. Ведь, не тотъ лучше, кто бо-
гаче или могущественнее: последнее зависитъ отъ фортуны, а пер-
вое—отъ добродетели. 

И пусть не считаете себя непродажной та женщина, которая 
охотнее выходите за богатаго, ч^мъ за беднаго, и больше увле-
кается имуществомъ своего мужа, нежели имъ самимъ. Женщина, 
вступившая въ бракъ съ подобными вожделешямн, конечно, заслу-
живаете не любви, а платы, такъ какъ несомненно, что она ищетъ 
богатства, а не человека, и, при возможности, готова продать себя 
тому, кто богаче. Въ этомъ ясно убеждаете переданная Сократо-
вымъ ученикомъ Эсхнномъ беседа философки Аспазш съ Ксенофон-
толъ и его женой. Въ этой беседе Аспаз1я, стараясь примирить 
между собою супруговъ, привела упомянутый выше доводъ и за-
ключила свою речь такъ: «А такъ какъ вы решили, что на свете 
детъ ни мужа лучше, ни жены щлятнее, то ясно, что вы всегда 
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должны стремиться къ тому, что вы считаете лучшимъ, и верить, 
что ты женился на наилучшей женЬ, а ты вышла за наилучшаго 
мужа». Это мнете , конечно, надо признать святымъ и более, ч-Ьмъ 
философскимъ: это ужъ не любомудр1е, а сама мудрость! Святое 
заблуждеше, блаженная ложь въ супружестве, когда полная взаим-
ность нерушимо охраняетъ брачный союзъ не столько силой тйлес-
наго воздержашя, сколько силой душевнаго ц4ломудр1я! 

Но то, чтб другимъ дается заблуждешемъ, мне дано было оче-
видною истиной: ведь то, что только одн$ жены видятъ въ сво-
ихъ мужьяхъ, въ тебе видела не я одна, а весь мзръ, знавшш 
тебя такимъ, какимъ я знала. Такъ, моя любовь къ тебе была 
т4мъ истиннее, ч4мъ далее она была отъ заблуждешя. Кто даже 
изъ царей или философовъ могъ равняться съ тобой въ славе? 
Какая страна, городъ или деревня не пылали желашемъ увидеть 
тебя? Кто не сп-Ьшилъ взглянуть на тебя, когда ты показывался 
на улице, и кто не провожалъ тебя, вытянувъ шею, пристальнымъ 
взоромъ? Какая женщина, какая девушка не томилась по тебе въ 
твоемъ отсутствш и не пылала страстью въ твоемъ присутствш? 
Какая царица или могущественная владетельница не позавидовала 
моей радости и моему брачному ложу? Въ особенности же, призна-
юсь теб^, обладалъ ты двумя качествами, которыми могъ увлечь 
какую угодно женщину, а именно—искусствомъ поэта и музыканта; 
этими качествами, сколько намъ известно, проч1е философы не 
обладали. 

Словно шутя, въ минуту отдыха отъ философскихъ занятШ, 
ты сочинилъ много любовныхъ стиховъ и пйсенъ, которые были 
такъ пр1ятны, по словамъ и по музыке, что всеми повторя-
лись: и твое имя было у всЬхъ на устахъ; сладость твоихъ нан'Ь-
вовъ привлекала даже необразованныхъ людей. Этимъ-то ты больше 
всего и заставлялъ женщинъ вздыхать по тебе. А такъ какъ въ 
большинства этихъ пЬсенъ воспевалась наша любовь, то и я въ 
скоромъ времени сделалась известна во многихъ странахъ и стала 
предметомъ зависти для многихъ женщинъ. Какими только прекрас-
ными качествами телесными и душевными не была украшена твоя 
юность? Какая женщина, бывшая въ то время моей завистницей, 
не пожалеетъ теперь о моей скорби, узнавъ, что я лишена такого 
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наслаждешя? Кто, хотя бы даже и изъ прежнихъ враговъ моихъ, 
не смягчится сочувств!емъ ко мы4? 

Я принесла тебе много вреда; но во многомъ, какъ тебе из-
вестно, я совсбмъ невиновна. Преступаете заключается не въ са-
момъ д'Ьянш, а въ намеренш совершающаго; иравосуд!е должно 
взвесить не то, что сделано, а руководившую дёломъ мысль ( 7 0 ) . 
А о томъ, съ какими мыслями я всегда къ тебе относилась, ты 
одинъ только и можешь судить по собственному опыту. Твоему 
суду я всецело предаю себя; твоему свидетельству во всемъ под-
чиняюсь. Скажи мне только одно, если можешь: отчего после 
нашего пострижешя, которое последовало по твоему единоличному 
решешю, ты сталъ относиться ко мне съ такой небрежностью и 
невнимательностью, что я перестала пользоваться не только лич-
ной твоей беседой, но даже и утешешемъ получать отъ тебя 
письма? Объясни мне это, если можешь; или я сама выскажу то, 
чтб чувствую и что уже все подозреваютъ. 

Тебя соединяла со мной не столько дружба, сколько вожделеше, 
не столько любовь, сколько пылъ страсти. И вотъ, когда прекратилось 
то, чего ты желалъ, вместе съ этимъ исчезли и т е чувства, который 
ты ради этого выказывалъ! Это, о милый мой, догадка не столько моя, 
сколько всехъ, не столько личная, сколько общая, не столько част-
ная, сколько общественная. О, если бы такъ казалось только мне 
одной, а твоя любовь могла бы найти въ свое извинеше как!е-ни-
будь друпе доводы, которые хоть немного успокоили бы мою пе-
чаль! О, если бы я могла придумать кашя-нибудь причины для 
того, чтобы оправдать тебя и хоть до некоторой степени покрыть 
мою негодность для тебя! Умоляю тебя, исполни мою просьбу: ты 
увидишь, что она незначительна и вовсе не затруднитъ тебя. Если 
я лишена возможности тебя видеть, то по крайней мере дай мне 
любоваться тобой въ словахъ твоихъ, въ которыхъ у тебя нетъ 
недостатка. Напрасно стала бы я ожидать отъ тебя щедрости на 
деле, если буду считать тебя скупымъ на слова. 

До сихъ поръ я верила, что я много значу въ твоихъ глазагь: 
ведь, я все сделала для тебя и продолжаю во всемъ тебе пови-
новаться. Будучи молодой девушкой, я обратилась къ суровой мо-
нашеской жизни не ради благо чесия, а только по твоему веленно. 
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Если я этимъ ничего отъ тебя не заслужила, то посуди самъ, до 
чего напрасно я наложила на себя такое бремя! Ждать за это 
какой-либо награды отъ Бога я конечно не могу: ведь, очевидно, 
что я поступила такимъ образомъ не изъ любви къ Богу. Я только 
въ силу привычки последовала за тобой, когда ты посп^шилъ къ 
Богу, и даже, пожалуй, предупредила тебя. Какъ бы вспоминая о 
жене Лота (Быт. XIX, 26 ) , обратившейся вспять, ты прежде по-
стригъ ЕЪ монахини меня, а затймъ уже предалъ Богу и себя са-
мого. Признаюсь, это единственное доказательство твоего недоверия 
ко мне наполнило меня сильной скорбью и заставило краснеть. А 
я—Богъ свидетель!—нимало не усомнилась бы, по твоему велйнда, 
пойти за тобой или предшествовать тебе даже и въ томъ случае, 
когда бы ты устремился въ царство Вулкана: ведь. душа моя была 
не при мне, а при тебе! Да и теперь точно такъ же, если она 
не съ тобой, то нигде: безъ тебя она не можетъ существовать. 

Но умоляю тебя, сделай такъ, чтобы ей было хорошо съ то-
бой. А ей будетъ хорошо, если она найдетъ тебя благосклоннымъ, 
если ты на любовь ответишь любовью, хотя бы ты платилъ и ма-
лымъ за многое, словами за дела. О, милый мой! Если бы твоя 
страсть была менее доверчива! Тогда ты больше заботился бы обо 
мне. А теперь за то, что я дала теб-Ь больше уверенности во мне, 
я терплю твое невнимате. Умоляю тебя, вспомни о томъ, чтб я 
для тебя сделала и чймъ ты мне обязанъ. 

Въ то время, когда я наслаждалась съ тобой телесными удо-
вольствгями, можно было сомневаться въ томъ, поступаю ли я такъ 
изъ любви къ тебе, или только по страсти. Теперь же конецъ по-
казываете, каково было начало. Я совершенно отказалась отъ всехъ 
удовольствш, лишь бы только повиноваться твоей воле. Я не оста-
вила себе ничего, кроме одного желашя быть твоею. Подумай же 
о томъ, насколько ты несправедливъ, когда чемъ больше я ста-
раюсь тебе услужить, темъ меньше меня награждаешь или даже 
вовсе ничего для меня не делаешь, особенно когда отъ тебя тре-
буется такъ мало, когда удовлетворить этому требованш такъ легко. 

Итакъ, самимъ Богомъ, которому ты себя посвятилъ, заклинаю 
тебя возвратить мне, такъ или иначе, твое присутств1е и написать 
мне что-нибудь утешительное, хотя бы для того, чтобы, ободрен-
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ная этямъ, я могла съ большей ревностью предаваться Божествен-
ному служешю. Въ прежнее время, когда ты увлекалъ меня къ 
м]'рскимъ удовольств!ямъ, ты часто дарилъ меня письмами и часто 
воспйвалъ твою Элоиву въ пйсняхъ, которыя были у всЬхъ на 
устахъ: на всЬхъ площадяхъ, во всЬхъ домахъ звучало мое имя. 
Насколько же праведнее было бы теперь еще сильнее увлекать 
меня къ Богу, нежели тогда — къ удовольств1ямъ? Подумай же, 
умоляю тебя, о томъ, что ты мнй долженъ, отнесись внимательно 
къ моему требовавда. 

Заключаю это длинное послаше краткимъ концомъ: прощай, 
единственный! 

ГЛАВА V. 

П о к а я ш е невинной. 
Элоиза Абеляру. 

Своему единственному посмь Христа™ею единственная 
во Христп>. 

Дивлюсь я, мой единственный, тому, что ты, вопреки соблю-
даемому въ письмахъ обыкновенно, даже вопреки естественному по-
рядку вещей, вздумалъ въ заголовка прив,Ьтств1я поставить мое 
имя впереди своего: женщину поставить выше мужчины, жену—выше 
мужа, служанку—выше господина, монахиню—выше монаха и свя-
щенника, Д1акониссу—выше аббата! В1>дь, въ послашяхъ къ выс-
шимъ или равнымъ совершенно правильно и прилично ставить имена 
т'Ьхъ, кому пишется, выше своего имени; но въ обращенш къ низ-
шимъ должны стоять впереди имена тйхъ, кто стоитъ выше по 
достоинству. Не мало удивило насъ также и то, что ты своимъ 
утйшешемъ только увеличилъ скорбь т'Ьхъ, кого долженъ былъ бы 
исцелить отъ скорби, и еще усилилъ слезы, которыя долженъ бы 
былъ осушить. Въ самомъ д'Ьл'Ь, кто изъ насъ могъ слышать безъ 
слезъ то, чтб ты говоришь въ конц'Ь своего послашя: «Если Гос-
подь предастъ меня въ руки враговъ моихъ, и они, одол'Ьвъ меня, 
убыотъ.. .»? 
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О, возлюбленнейпйй! Какъ могъ ты объ этомъ помыслить? 
Какъ могъ ты это высказать? Неужели Вогъ забудетъ рабынь 
своихъ и дозволить имъ пережить тебя? Да не подастъ Онъ 
намъ такой жизни, которая тяжелее всЬхъ родовъ смерти! Теб-Ь 
надлежитъ отпевать насъ и поручать наши души Богу, посылая 
къ Нему прежде себя т-Ьхъ, кого ты собралъ во имя Его, дабы 
уже не тревожиться никакими о нигь заботами и съ т'Ьмъ боль-
шей радостью последовать за нами, чЫъ более будешь ты ув'Ь-
ренъ въ нашемъ спасенш. Пощади, умоляю тебя, избавь насъ отъ 
такихъ словъ, отъ которыхъ несчастныя становятся несчастнМ-
шими, и не отнимай у насъ раньше смерти того, чгЬмъ мы только 
и живемъ. Довл^етъ дневи злоба его (Мате. VI, 34) . А послгЬднШ 
день, полный горечи для всЬхъ, кого онъ застигнетъ, ирииесетъ съ 
собой и безъ того достаточно тревогъ. «Какая же необходимость—• 
говорить Сенека—идти навстречу злу и терять жизнь раньше смерти?» 

Ты просишь, единственный, чтобы, въ случай, если ты окон-
чишь эту жизнь вдали отъ насъ, мы перенесли бы твое тгЬло на 
наше кладбище, для того, чтобы наши молитвы, внушаемыя по-
стоянной о тебе памятью, приносили тебе возможно больше пользы. 
Неужели же ты подозреваешь насъ въ возможности когда-либо 
утратить память о тебе? Да и удобно ли будетъ молиться въ та-
кое время, когда величайшее огорчеше не дастъ намъ ни минуты 
покоя, когда наша душа утратитъ возможность управлять нашими 
мыслями, а языкъ не въ состоянш будетъ пользоваться способностью 
речи, когда нашъ смятенный духъ, въ своемъ безумш, возстанетъ, 
такъ сказать, противъ самого Бога и будетъ не умилостивлять его 
молешями, а, напротивъ, гневить сЬтовашями? 

Въ такую пору намъ, несчастнымъ, можно будетъ только плакать, а 
не молиться, и скорее спешить последовать за тобой, нежели хоронить 
тебя, чтобы и насъ самихъ похоронили вместе съ тобой. Ведь, когда 
мы, въ лице твоемъ, утратимъ свою жизнь, жить безъ тебя станетъ 
для насъ невозможно. О, если бы не дожить до этой поры! Даже 
и мысль о твоей смерти для насъ смертельна: что же будетъ, если 
насъ въ самомъ деле постигнетъ смерть твоя? Не дай Богъ, чтобы 
намъ пришлось пережить тебя и отдавать тебе этотъ последшй 
долгъ,—служить тебе въ томъ, въ чемъ мы ожидаемъ услуги отъ 
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тебя! Да будемъ мы въ этомъ тебе предшествовать, а не следо-
вать за тобой! 

Итакъ, молю тебя, пощади насъ, пощади хоть меня, твою един-
ственную, отбрось эти слова, которыми ты, словно мечами, нано-
сишь смертельные удары душе нашей и делаешь ожидаше смерти 
тяжеле самой смерти. Духъ, смятенный скорбью, не можетъ быть 
покоенъ; мысль, пораженная огорчешями, не можетъ искренно 
устремляться къ Богу. Сдйлавъ иасъ рабынями Господа, не препят-
ствуй намъ исполнять наши обязанности. Мы должны желать, чтобы 
все неизбежное и приносящее съ собой величайшую скорбь, явля-
лось внезапно, дабы не мучился безполезнымъ страхомъ человгЬкъ. 
которому уже не въ состоянш помочь никакая предусмотритель-
ность. Объ этомъ и поэтъ справедливо молитъ Бога, говоря: (Ьисап. 
РЬагзаЬ II, 14, 15): 

В^чно внезапны да будутъ веленья Твои, и отъ взора 
Смертныхъ сокрыто грядущее: страху полезна надежда. 

Какая же надежда останется мнЬ, если я тебя потеряю? И что 
можетъ еще удерживать меня въ этомъ земномъ странствш, где у 
меня нйтъ другого угЪшешя, кроме тебя? Да и это утешете за-
ключается только въ томъ, что ты живъ, ибо никакихъ другихъ 
радостей я отъ тебя не имею, и не могу даже съ тобою видеться, 
когда бы этого пожелала. Да, если позволительно такъ говорить. 
Богъ во всемъ не милостивъ ко мне. О, немилосердое милосердте! 
О, несчастное счастье! Судьба уже истратила на меня все стрелы 
своего колчана, такъ что у нея больше не хватаетъ стрелъ для 
другихъ. Она уже истощила весь свой запасъ, и другимъ уже не -
чего бояться ея нападеяш. Да если бы у нея еще и осталась ка-
кая-нибудь стрела, то она не нашла бы во мне живого места для 
раны. Нанося мне столько ударовъ, она боится только одного,— 
какъ бы я не положила конецъ этой казни смертью, и, не пере-
ставая губить меня, все-таки опасается этой погибели, которую 
сама же ускоряетъ. 

О, я несчастнейшая изъ несчастнейшихъ, злополучнейшая изъ 
злоаолучнейшихъ! Тобою я была превознесена выше всехъ женщинъ,— 
и за то поплатилась темъ более тяжктаъ падешемъ, пораженная 
вместе съ тобой. Да, чемъ выше ступень, на которую человекъ 
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поднялся, т-Ьмъ тяжеле его падете, когда онъ низвергается. Какая 
нзъ благородиыхъ и знатныхъ женщинъ могла стать выше меня, 
или хотя бы наравне со мной, въ счастш? И какую изъ нихъ 
судьба низвергла съ такой высоты и удручила подобной скорбью? 
Какую печаль причинила она мне въ твопмъ лиц-Ь! Какъ сильно 
бросала она меня и въ ту, и въ другую сторону, не зная меры 
ни въ добре, ни въ зле! Для того, чтобы сделать меня всЪхъ не-
счастнее, она прежде ниспослала мне величайшее счастье, такъ 
что я, вспоминая о томъ, чего я лишилась, тЪтъ больше мучаюсь 
сйтовашями, чемъ сильнее прит^сняетъ меня горе, и т^мъ больше 
скорблю объ утраченномъ, чемъ больше испытывала прежде любви 
я радости, которая закончилась величайшей печалью. 

И словно для того, чтобы эта обида вызывала чувство, еще 
более скорбное, въ отношенш къ намъ одинаково нарушены все 
требоватя справедливости. Ведь, пока мы пользовались радостями 
тревожной любви и—выражаясь р-Ьзче, но сильнее—предавались 
прелюбодеяшю, пгЬвъ БожШ щадилъ насъ. Когда же мы заменили 
незаконную связь законнымъ союзомъ и гнусное прелюбодеяше— 
честиымъ бракомъ, гиевъ БожШ сильно простеръ надъ нами руку 
свою и поразилъ несквериое ложе, попуская раньше оскверненному. 
Наказаше, понесенное тобой, было бы достойнымъ возмезд1емъ для 
мужа, застигнутаго въ какомъ угодно прелюбодеяши. Темъ, чемъ 
друйе платились за преступную связь, ты поплатился за бракъ, 
которымъ, какъ ты былъ ув-Ьренъ, ты уже исправилъ все свои 
прегрешенш. 

Собственная жена навлекла на тебя такое бгЬдств!е, какое навле-
каютъ развратницы на своихъ сообщниковъ, и притомъ не тогда, 
когда мы предавались прежнимъ наслажденшмъ, а тогда, когда, 
разставшись на некоторое время, стали вести жизнь более цело-
мудренную, — ты ставъ во главе парижской школы, а я оста-
ваясь, согласно твоему желанно, въ Аржантейле, въ обществе мо-
нахинь. Такъ, решившись на разлуку для того, чтобы ты могъ 
свободнее предаваться научнымъ заняйямъ, а я—молитве и бла-
гочестивымъ размышлешямъ, мы вели жизнь более праведную и 
чистую. И въ такую-то пору ты одянъ поплатился своимъ теломъ 
за то, въ чемъ мы оба одинаково были виновны! Ты одинъ под-



— 58 — 

вергся наказанш, хотя вина лежала на обоихъ, и претерпйлъ 
все, хотя былъ менее виновенъ. Ты унизился ради меня, возвы-
силъ меня и всю мою семью; а потому и передъ Вогомъ, и передъ 
этими предателями всего менее заслуживалъ н а к а з а т я . 

И я, несчастная, родилась на св'Ътъ, чтобы стать причиной 
такого злод'Ьяшя! Неужели женщина всегда будетъ величайшей 
опасностью для величайшихъ людей? Недаромъ написано въ Прит-
чахъ (VII, 2 4 и слл.): «И такъ, д'&ти, слушайте меня и внимайте 
словамъ устъ моихъ. Да не уклоняется сердце твое на пути ея, 
не блуждай по стезямъ ея, потому что многихъ повергла она ра-
неными, и много сильныхъ убиты ею: домъ ея—пути въ преис-
поднюю, нисходящее во внутреншя жилища смерти». И въ Эккле-
згасить (VII, 25 , 26) : «Обратился я сердцемъ моимъ къ тому, 
чтобы узнать, изслЪдовать и изыскать мудрость и разумъ. И на-
шелъ я, что горче смерти женщина, потому что она—сеть, и 
сердце ея—силки, руки ея—оковы; добрый предъ Вогомъ спасется 
отъ нея, а грйшникъ уловленъ будетъ ею». 

Уже первая женщина лишила своего мужа рая; созданная Госпо-
домъ въ помощь ему, она обратилась ему въ погибель. Сильн'Ьйшаго 
изъ назареевъ предъ Госнодомъ, человека, рождеше котораго возве-
щено было ангеломъ, Далила одолела, выдала врагамъ и ослеплен-
наго привела въ такое отчаяше, что онъ, вместе съ врагами, нашелъ 
гибель подъ развалинами. МудрМшаго изъ всбхъ людей, Соломона, 
женщина, съ которой онъ вступилъ въ связь, довела до такого безу-
мия, что онъ, будучи избранъ Вогомъ для построетя храма (между 
т^мъ, какъ отецъ его, праведный Давидъ, не удостоился этого), впалъ 
въ идолопоклонство и коснблъ въ немъ до конца дней своихъ, оста-
вивъ то богопочиташе, которому онъ самъ училъ и которое пропо-
в-Ьдовалъ на словахъ и на письме. Праведнейпий 1овъ выдержалъ 
последнее и самое тяжкое искушенье въ лице своей жены, побуж-
давшей его къ богохульству. Коварный искуситель по многократ-
нымъ опытамъ прекрасно зналъ, что мужья легче всего находятъ 
гибель въ своихъ женахъ. 

Простирая и на насъ обычную свою злобу, онъ попытался до-
стигнуть въ браке того, чего не могъ добиться въ незаконномъ 
сожительстве, и, такъ какъ ему не дозволено было воспользоваться 
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для зла зломъ, съумйлъ обратить во зло и самое благо. Благода-
рен!е Богу, что искуситель не вовлекъ меня добровольно въ пре-
ступлеше, подобно вышеупомявутымъ женщинамъ, хотя ему и уда-
лось сделать мою любовь причиной совершившагося ЗЛОД,ЬЯБ1Я. Н О , 

ХОТЯ въ этомъ преступлены и н'Ътъ моей вины, однако ран$е на 
мн'Ь лежало много прегр'Ьшешй, которыя не позволяютъ мн'Ь впо-
лне очиститься отъ этого обвинешя. Предаваясь плотскому вожде-
ленно я сама заслужила то, отъ чего ныне страдаю; и понесенное 
мною наказаше является заслуженнымъ носледств1емъ прежнихъ мо-
лхъ гр-Ьховъ. Злополучный исходъ находить себе объяснеше въ 
гр'йховномъ начинанш. Дай Вогъ, чтобы я могла за этотъ гр-Ьхъ 
понести достойное наказаше и продолжительнымъ иокаятемъ хотя 
бы до некоторой степени искупить нанесенный теб-Ь ударъ; я хо-
тела бы всю жизнь въ сокрушенш душевномъ страдать такъ, какъ 
ты временно пострадалъ телесно, и такижъ образомъ сделаться 
угодною если не Богу, то хоть тебе . 

Открывая передъ тобой слабость несчастнейшей душн моей, я 
скажу, что не въ силахъ найти такое покаяше, которое могло бы 
умилостивить Бога, Котораго я, ради причиненной тебе обиды, 
упрекала въ величайшей жестокости; противясь Его воле, я не 
столько умилостивляю Его своимъ раскаяшемъ, сколько оскорбляю 
своимъ возмущетемъ. Можно ли назвать раскаявтемъ, когда, при 
всбхъ т^лесиыхъ страдашяхъ, душа все еще сохраняетъ въ себе 
желаше грешить и пылаетъ прежними вожделешями? Всякому легко, 
испов^дываясь во гргЬхахъ, обвинять самого себя и даже отягчать 
свою плоть внешними истязашями; но чрезвычайно трудно отвлечь 
свою душу отъ желашя величайшихъ наслаждевШ. 

Недаромъ же праведный 1овъ ( Х . 1 ) , говоря: «Буду говорить», то 
есть, дамъ волю языку и отверзу уста для покаяв1я во гр-Ьхахъ своихъ, 
тутъ же присовокупляетъ: «въ горести души моей». А блаженный 
ГригорШ, толкуя это место, говорить: «Некоторые открыто каются 
въ гр'Ьхахъ своихъ, но въ этомъ покаянш не стенаютъ душой, а ра-
достно высказываютъ вещи прискорбныя. Следовательно, тотъ, кто 
говорить о своихъ прегрйшешяхъ съ ненавистью къ нимъ, необходимо 
долженъ говорить о нихъ съ горестью души, дабы эта горесть служила 
наказашемъ тому, чтб, по приговору ума, осуждается словами.» О. 
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томъ же, какъ редко встречается эта горесть истиннаго покаяшя, 
свид'Ьтельствуетъ св. Амвросгй, говоря: «Я легче находилъ сохра-
БИВШИХЪ невинность, нежели выражающихъ раскаяше.» 

Любовныя утехи, которыми мы одинаково наслаждались, были 
для меня такъ нрхятны, что я не въ состоянш ни разлюбить ихъ. 
ни изгнать изъ своей памяти. Повсюду, куда бы я ни обратилась, 
оне являются передъ моими очами, возбуждая во мне желашя. 
Даже во сне я не избавлена отъ этихъ мечташй. Даже во время 
торжественная богослужешя, когда молитва должна быть особенно 
чистой, развратный картины этихъ наслажденШ до такой степени 
овладйваютъ моей несчастнейшей душой, что я более предаюсь 
этимъ гнусностямъ, нежели молитве, и вместо того, чтобы сокру-
шаться о сод'Ьянномъ грехе, чаще со вздохомъ помышляю о не-
содеянномъ. Не только то, что мы съ тобой делали, но даже вей 
места и минуты этихъ дйяшй до такой степени прочно внедри-
лись, вместе съ твоимъ образомъ, въ мою душу, что я всегда пе-
реживаю это прошлое и даже во сне не имею успокоешя отъ этихъ 
воспоминашй. Нередко мои мысли выражаются въ непроизвольныхъ 
движешяхъ и нечаянно вырывающихся словахъ. 

О, поистине я, несчастная, могу повторить этотъ вонль стенающей 
души: * Бедный я человекъ! Кто избавитъ меня отъ тела смерти?» 
(.Римл. УН, 24). О, еслибы я могла искренно присовокупить къ этому 
восклицашю и следующая за симъ слова: «Благодарю Бога моего, 
1исуса Христа Господа нашего!» Эта милость Вож1Я дана тебе, возлюб-
леннейппй: одна язва телесная, исцеливъ тебя отъ этихъ побужде-
шй, избавила тебя отъ многихъ язвъ душевныхъ; и въ томъ, чемъ 
Богъ, повидимому, сильнее всего тебя поразилъ, онъ явился наи-
более къ тебе милосердымъ, какъ истинный врачъ, который не 
отступаетъ передъ страдатями больного, лишь бы спасти ему жизнь. 
Во мне же эти плотешя побуждения, эти страстный вожделешя 
все больше и больше разжигаются пыломъ молодости и опытомъ 
пргятнейшихъ наслажденШ; они темъ сильнее угнетаютъ меня, 
чемъ слабее существо, подвергающееся ихъ нападение. 

Люди прославляютъ мое целомудр1е, не зная того, какъ я ли-
цемерна. Они принимаютъ за добродетель чистоту телесную, между 
темъ какъ добродетель заключается не въ теле, а въ душе. 
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Пользуясь отъ людей некоторой похвалой, я ничего не заслужила 
лередъ Богомъ, испытующимъ душу и видящимъ все сокровенное. 
Меня считаютъ релипозной въ наше время, когда значительная доля 
набожности является только лицем'Ьргемъ и когда величайппя по-
хвалы выпадаютъ па долю того, кто не оскорбляетъ общественнаго 
ш г Ы я . Можетъ быть, это до известной степени и заслуживаетъ 
похвалы и даже представляется угоднымъ Богу, если кто-нибудь 
внЗшшинъ своимъ поведешемъ (каково бы нп было его намйреше) 
не наносить оскорблешя церкви, ибо ради него не подвергается 
имя Бож1е хулешю невйрныхъ, и не становится предметомъ поно-
шешя среди М1рянъ тотъ релийозный ордевъ, къ которому онъ при-
надлежитъ. И въ этомъ заключается также некоторый даръ ми-
лосерд1Я Бож1я, которое даетъ намъ возможность не только тво-
рить добро, но и воздерживаться отъ зла. Но всуе воздерживаться, 
если не делать добра, по слову Писашя: «Уклонися отъ зла и 
сотвори благо» (Псалт. XXXVI, 27) . И всуе какъ то, такъ и дру-
гое, если это творится не изъ любви къ Богу. 

Богъ свидетель, что я во всю жизнь свою больше опасалась 
оскорбить тебя, нежели Бога, бол^е стремилась угодить тебй, не-
жели Ему. И въ монастырь меня привлекло не Божественное нри-
зваше, а твое приказаше. Подумай же о томъ, какъ печальна и 
несчастна будетъ моя жизнь, если на землй я терплю все это на-
прасно, а въ будущей жизни не могу ожидать никакого воздаяшя! 
Тебя, подобно многимъ другимъ, долго обманывало мое притворство, 
и ты принималъ мое лицем'Ьрхе за набожность; а потому, поручая 
себя моимъ молитвамъ, ты требуешь отъ меня того, чего я ожи-
даю отъ тебя. Умоляю тебя, не думай обо мнг& такъ и не пере-
ставай помогать мн& своими молитвами. Не считай меня здоровой 
и не лишай благодгЬяшй иецйлешя. Не върь, что я въ немъ не 
нуждаюсь, и не уклоняйся отъ помощи моей нуждгЬ. Не думай, 
что я сильна, и не дай мнб погибнуть раньше, ч&мъ ты успеешь 
поддержать меня въ моемъ паденш. 

Лесть многимъ повредила, лишавъ ихъ той защиты, въ которой 
они нуждались. Господь восклидаетъ устами Исаш (III, 12): «Лище 
мои, приставниды ваши пожииаютъ васъ и истязаши обдадаютъ вами: 
блажащш васъ льстятъ вы и стези ногъ вашихъ возмущаютъ» и 
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устами 1езекшля (XIII, 18): «Горе сышвающимъ чародейные мы-
шечки подъ мышки и д'Ьлающииъ покрывала для головы всякаго 
роста, чтобъ уловлять души!» А, съ другой стороны, Онъ же гла-
голетъ устами Соломона (Экклез., XII, 11) : «Слова мудрыхъ, какъ 
иглы и какъ вбитые гвозди, и составители ихъ—отъ едииаго пас-
тыря.» Итакъ, молю тебя, перестань хвалить меня, чтобы не на-
влечь на себя гнуснаго обвинешя въ лести и преступной лжи и 
чтобы суетное дуновеше похвалы не увесло и ту долю добраго, 
какую ты еще подозреваешь во мне. Опытный врачъ не станетъ 
судить о внутренней болезни по одному только внешнему виду 
больного. То, что одинаково присуще какъ избраннымъ, такъ и 
отвергнутымъ, не составляетъ никакой заслуги передъ Вогомъ. А 
таковы именно внешше поступки, о которыхъ ни одинъ святой не 
заботится такъ сильно, какъ святоша. «Лукаво сердце человеческое 
бол^е всего и крайне испорчено; кто знаетъ его?» {Терем. XVII, 9) 
и «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конецъ ихъ— 
путь къ смерти». 

Дерзновенно суждеше человеческое о томъ, чтЬ должно подле-
жать только суду Вожш. Потому и сказано: «Не похвали человека 
при жизни его». Не хвали человека, потому что похвалою можешь 
сделать его недостойнымъ похвалы. Твоя же похвала мне темъ 
опаснее, чемъ она пр1ятнее; и я темъ больше ею пленяюсь и вос-
хищаюсь, чемъ больше стараюсь во всемъ тебе нравиться. Умоляю 
тебя, не будь во мне уверенъ, а опасайся за меня, дабы я всегда 
могла находить поддержку въ твоей заботливости. А теперь осо-
бенно надо опасаться, ибо я не имею въ тебе исцелешя моему не-
воздержанно. 

Я не хочу, чтобы ты, убеждая меня быть добродетельной и 
бороться съ искушешями, говорилъ: «Сила моя въ немощи совер-
шается» (II Кор. XII, 9) и «Не ув4нчевается, если не законно бу-
детъ подвизаться» (II Тим. И, 5). Я не ищу победнаго венца: мне 
довольно избежать опасности. Благоразумнее удаляться отъ опасно-
сти, нежели вести войну. Въ какомъ бы уголку неба Господь ни 
поместилъ меня, я буду довольна. Ведь, тамъ никто никому не ста-
нетъ завидовать, и каждый будетъ довольствоваться темъ, чтб у 
него есть. А для того, чтобы поддержать это мое мнеше власт-
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нымъ свидетельством?,, сошлюсь на блаженнаго 1еронима: «Я со-
знаюсь въ своей слабости—говорить онъ — и не желаю сражаться 
съ надеждою на победу, дабы не лишиться победы». Зачемъ же 
оставлять верное и устремляться за нев&рнымъ? 

ГЛАВА VI. 

Поучеше м о н а х а ж е н щ и н ^ . 
Абеляръ Элоиз^. 

Невчъытъ Христовой—рабъ Христово. 
Сущность послйдняго письма твоего заключается, сколько я помню, 

въ четырехъ пунктахъ, въ которыхъ ты выразила свое неудоволь-
ств!е. Во-первыхъ, ты упрекаешь меня въ томъ, что въ моемъ 
письм^ къ тебе, вопреки обычаю и даже вопреки естественному по-
рядку вещей, въ обращеши къ тебе твое имя поставлено прежде 
моего. Во-вторыхъ, въ томъ, что я, вместо того, чтобы доставить 
вамъ утешете, только усилилъ вашу скорбь и заставилъ васъ про-
ливать слезы, который долженъ бы былъ осушить,—именно темъ, 
что сказалъ: «Если Господь предастъ меня въ руки враговъ, и они, 
одолевъ меня, убьютъ» и проч. Въ третьихъ, ты повторяешь дав-
нишшя и всегдашшя свои жалобы на волю Божш, вспоминая о 
томъ, какъ мы обратились ко Господу, и какое жестокое преда-
тельство совершено было надо мною. Наконецъ, возражая на мои 
похвалы тебе, ты обвиняешь сама себя и настойчиво просишь не 
обращаться къ тебе съ подобными похвалами. Я решилъ отвечать 
на все эти пункты въ отдельности, не столько въ свое оправдаше, 
сколько ради наставлешя и увещашя тебе, дабы ты, убедившись 
въ справедливости моихъ желашй, охотнее соглашалась на мои 
просьбы и призвавъ, что я не заслуживаю этихъ упрековъ, внима-
тельнее относилась бы къ моимъ словамъ о тебе и не пренебре-
гала моими советами. 

Въ отношенш будто бы неправильнаго порядка именъ въ над-
писанш письма, если ты внимательнее разсмотришь этотъ вопросъ, 
то увидишь, что это сделано по твоему собственному желанш. Ведь, 
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сажа же ты указываешь на то, всЬмъ известное правило, что, когда 
пишется къ высшимъ, ихъ имена должно ставить впереди. А ты 
должна понять, что ты стала для меня высшею, ибо сделалась не-
застой Господа моего; а блаженный 1еронимъ говоритъ въ поеланш 
къ Евстахш: «Я пашу, что она госпожа моя, ибо долженъ назы-
вать госпожею невесту Господа моего». Столь счастливое супруже-
ство возвышаетъ бывшую жену жалкаго человйчишки до союза съ 
Царемъ Небеснымъ и, такимъ образомъ, ставить тебя выше не только 
перваго твоего мужа, но и всЬхъ прочихъ рабовъ того же царя. 

йтакъ, не удивляйся тому, что я при жизни, и по смерти, 
буду преимущественно поручать себя твоимъ молитвамъ: вгЬдь, всЬмъ 
известно, что заступничество супруги у господина им-Ьетъ гораздо 
больше значения, нежели ходатайства домочадцевъ; и голосъ госпожи 
важнее голоса служанки. Такъ изображаетъ царицу и супругу Выс-
шаго Царя псалмоп'Ьвецъ, говоря (Псалт. ХЫУ, 10): «Предста 
царица одесную тебе». Говоря ясн'Ье, это значить, что она стоить 
рядомъ съ супругомъ и ближе воЬхъ къ нему и шествуетъ съ нимъ 
наравне, а вс-Ь проч1е стоятъ вдали или слйдуютъ за ними издали. 
Я могъ бы еще указать и на ту эешскую жену, которую взялъ 
себе Моисей и которая, выражая въ п'кнопъшяхъ свою радость по 
поводу этого преимущества супруги, говоритъ (Пгъснь Пгьсней, 1 ,4) : 
«Черна есмь азъ и добра, дщери 1ерусалимшя; введе мя царь въ 
ложницу свою». И дал'йе: «Не зрите мене, яко азъ есмь очернена, 
яко опали мя солнце». 

Конечно, въ этихъ словахъ описывается вообще созерцающая 
душа, въ особенности называемая невестой Христовой; но что они 
относятся также и къ вамъ, монахинямъ, на это указываетъ уже 
и самый вн'Ьшшй видъ вашъ. Ибо ваши чериыя и грубыя од'Ьяшя, 
подобныя траурному платью добрыхъ вдовъ, которыя оплакиваютъ 
кончину любимыхъ мужей своихъ, указываютъ на то, что вы въ 
семъ м1р1> действительно, по слову апостола (I Тим. У, 16), су-
пця истинныя вдовицы, которыхъ церковь «должна довольствовать». 
О скорби этмхъ же вдовицъ по кончине ихъ Жениха упоминаетъ 
Писаме, говоря {Мате. XXVII, 61): «Вяху же ту жены, с^дяще 
прямо гроба и плачущеся». 

Жена эеюпская, съ виду черная, кажется некрасивее другихъ 
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женщинъ; но въ душевной красоте она имъ не уступаетъ, да и по 
внешности въ н-Ькоторыхъ отношешяхъ является красивее и белее, 
наирим'Ьръ, въ отношеши костей или зубовъ. Белизна зубовъ ея восхва-
ляется и самимъ ея женихомъ, который говоритъ {Быт. ХЫХ, 
12): «Белы зубы ея паче млека». Такимъ образомъ, съ виду она 
черна, а въ действительности прекрасна; въ сей жизни, претерпевая 
многочисленныя превратности судьбы, она какъ бы чернеетъ на-
ружно, по слову апостольскому (II Тим. III, 12): «Вси же, хотящш 
благочестно жити о Христе 1исусЬ, гоними будутъ»; ибо подобно 
тому, какъ белизною обозначается счаст!е, такъ чернотою называется 
несчаше. Внутри же блистаютъ белизною кости ея, ибо душа ея 
украшается добродетелями, по слову Писашя (2Тс. ХЫУ, 14): «Вся 
слава дщери царевы внутрь». Кости, находящаяся внутри ея и по-
крытый снаружи теломъ. придаютъ силу и крепость плоти, которая 
ими поддерживается, и, такимъ образомъ, какъ бы представляютъ со-
бой душу, которая оживляетъ, поддерживаетъ, движетъ и направляетъ 
то т^ло, где она имеетъ пребываше, и сообщаетъ ему всю его силу Ея 
белизна или красота, это—добродетели, которыми она украшается. 

Снаружи она черна, потому что, странствуя въ сей земной жизни, 
пребываетъ въ пренебреженш и униженш, дабы затемъ вознестись къ 
той жизни, которая сокрыта въ Боге со Христомъ, и возвратиться 
въ свое небесное отечество. Истинное солнце чернитъ ее, ибо любовь 
небеснаго Жениха унижаетъ ее или мучитъ превратностями судьбы, 
для того, чтобы благополуч1е не заставило ее возгордиться. Солнце 
очерняетъ ее, то-есть, делаетъ ее непохожею на прочихъ, на техъ, 
кто привязанъ къ земному и шцетъ мтрской славы; такимъ образомъ, 
благодаря этому униженш, она уподобляется лилш долины, а не гор-
ному цвету, которому подобны т е глупыя девы, коя, возгордившись 
плотскимъ целомудр1емъ или внешнимъ воздержашемъ, изсушаются 
внутреннимъ огнемъ искушешй. А потому она хорошо говоритъ, 
обращаясь къ дщерямъ 1ерусалимскимъ, то-есть, къ темъ малове-
рамъ, которые более заслуживаютъ назвашя девъ, нежели сыновъ: 
«Не зрите мене, яко азъ есть очернена, яко опали мя солнце», или, 
выражаясь яснее: если я такъ унижаюсь или такъ мужественно 
переношу удары судьбы, такъ это не по моей добродетели, а по 
милости Того, Кому я служу. 

АБЕЛЯРЪ. 5 
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Иначе поступаютъ еретики или лицемеры, которые, заботясь о 
внешности, ради земной славы унижаютъ себя или безъ надобности 
многое претерп'Ьваютъ. Эти ихъ у н и ж е т я или переносимый ими б-Ьд-
ств1я весьма удивительны: ибо это—самые несчастные люди, не 
пользующееся благами ни въ сей жизни, ни въ будущей. Оттого-то 
невеста, внимательно размышляя объ этомъ, и говоритъ: не уди-
вляйтесь, почему я такъ поступаю. Удивлешя достойны т-Ь люди, 
которые, пылая безполезною жаждой земныхъ похвалъ, лишаютъ 
себя земныхъ благъ и такимъ образомъ становятся несчастными и 
въ семъ в е к е и въ будущемъ. Таково же было и воздержаше тйхъ 
глупыхъ д-Ьвъ, передъ которыми затворены были двери. 

Итакъ , хорошо, что она черна, к а к ъ мы выше сказали, и вместе 
прекрасна: она говоритъ о себ-Ь, что царь возлюбилъ ее и ввелъ въ 
свой чертогъ, то-есть, въ тайну и покой созерцашя, и на то ложе, 
о которомъ она же говоритъ въ другомъ месте (Пгьснь Пгьсней, III, 
1): «На ложи моемъ въ нощехъ искахъ его же возлюби душа моя», 
Да и самая чернота предпочитаетъ тайное явному, места сокровен-
ный—общедоступнымъ. Подобная супруга более желаетъ доставлять 
своему мужу тайныя удовольств1я, нежели явныя, и предпочитаетъ 
не показываться за столомъ ( 7 1 ) . . . 

Соответственно этой метафоре, духовная супруга, сказавъ о 
себ^: «Черна есмь азъ и добра», тутъ же прибавляетъ: «введе мя 
царь въ ложницу свою», сопоставляя, такимъ образомъ, то и дру-
гое, т . е., что царь возлюбилъ ее за красоту и ввелъ въ свою 
ложницу за черноту; прекрасна же она, какъ я сказалъ, внутрен-
ними добродетелями, а черна снаружи, всл'Ьдствхе плотскихъ пре-
вратностей и бедствш. Эта-то чернота, т. е. п л о т ш я превратности 
и бедствгя, легко отвращаетъ мысли верующихъ отъ любви къ зем-
нымъ благамъ и возбуждаетъ въ нихъ желаше жизни вечной и не-
редко отъ мятежной жизни м1рской влечетъ к ъ уединенному созер-
цанго, какъ это и случилось, по свидетельству блаженнаго 1еро-
нима, съ апостоломъ Павломъ при начале нашей, т. е. монашеской 
жизни. 

Бедное и грубое одеяше ищетъ скорее уединенья, нежели 
общества, и является наиболее верной охраной того униженнаго 
состояшя и отчуждешя отъ М1ра, которое всего более приличест-
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вуетъ нашему званно. Ибо дорогое платье бол&е всего побуждаетъ 
показываться въ обществе: ведь, о немъ и заботятся-то люди только 
ради суетной славы аира сего, какъ поучаетъ блаженный Григорш, 
говоря: «Никто не украшается въ потаенномъ месте, но украшается 
тамъ, где его могутъ видеть». Ложница же, о которой говорить 
невеста, есть та самая, въ которую самъ Женихъ въ Евангелш 
призываетъ молящагося, говоря (Мате. VI, 6): «Ты же егда мо-
лишися, вниди въ кл-Ьть твою и, затворивъ двери твоя, помолися»,— 
то-есть, не на площадяхъ или въ публичныхъ мйстахъ, какъ д$-
лаютъ лицемеры. Следовательно, ложницею называется место, уда-
ленное отъ шума и посторонняго взора, гд-Ь можно молиться спо-
койнее и усерднее; а таковы именно уединенныя кельи монастырей, 
где Господь повелеваетъ намъ затворять двери, т. е. преграждать 
къ намъ всякш доступъ, дабы чистота нашей молитвы не наруша-
лась никакими случайностями и дабы око наше не соблазняло не-
счастной нашей души. 

Намъ весьма прискорбно видеть среди людей нашего звашя мно-
гихъ, пренебрегающихъ этимъ советомъ или, лучше сказать, этимъ 
божественнымъ наставлешемъ: много есть такихъ, которые во время 
Божественной службы, отпирая решетки и хоры, безъ всякаго стес-
нешя обращаютъ на себя общее внимаше, взоры мужчинъ и жен-
щинъ, въ особенности же тогда, когда, при какихъ-либо торжест-
вахъ, облекаются въ драгоценный украшешя и соперничаютъ въ 
блеске съ теми м1рянами, передъ которыми они величаются. Они 
полагаютъ, что праздникъ будетъ темъ торжественнее, чемъ богаче 
будутъ внешшя облачешя и чемъ обильнее трапеза. Но объ этомъ 
жалкомъ ослепленш, совершенно противномъ Христовой проповеди 
бедности, лучше умолчать, ибо говорить о немъ постыдно. 

Эти люди, совершенно 1удействуюпце, свою привычку вменяютъ себе 
въ правило и ради своихъ обычаевъ нарушаютъ заповедь Божго. Они 
сообразуются не съ темъ, чт5 должно, а съ темъ, чтб принято; 
а между темъ (вспоминаю слова блаженнаго Августина), ведь, Гос-
подь не сказалъ: «Азъ есмь обычай», но сказалъ: «Азъ есмь 
истина». Такъ пусть кто хочетъ, тотъ и поручаетъ себя молитвамъ 
этихъ людей, творимымъ при открытыхъ дверяхъ. Вы же введены 
Царемъ небеснымъ въ ложницу Его и, покоясь въ Его лоне, всегда, 
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затворивъ двери, всецело предаетесь Ему и становитесь Ему близ-
кими, по слову апостольскому (I Кор., VI, 17): « Прилеп ляяйся же 
Господеви единъ духъ есть съ Нимъ». Посему я и верую, что ваша 
молитва чище и действительнее, и усерднейше прошу вашего пред-
стательства. И я уверенъ, что вы тймъ усерднее будете молиться 
за меня, ч-Ьмъ более мы будемъ взаимно другъ къ другу привязаны. 

Если я огорчилъ васъ упоминашемъ объ опасности, которой под-
вергаюсь, или о смерти, которой страшусь, то, ведь, это я сделалъ 
по твоему же желанно или даже по твоей просьбе. Въ первомъ 
письме, присланномъ мне тобою, сказано: «Именемъ Самого Христа, 
Который доселе еще хранитъ тебя, заклинаемъ не оставлять ра-
бынь Его и твоихъ частыми известиями о техъ крушешяхъ, кото-
рымъ ты еще подвергаешься. Ведь, мы одне только у тебя и оста-
лись; такъ сделай же насъ участницами твоихъ скорбей или ра-
дости. Ибо соболезнующее всегда приносить немалое утешеше бо-
леющему; и всякая тяжесть, будучи возложена на многихъ, пере-
носится легче». Такъ зачемъ же ты винишь меня въ томъ, что я 
сделалъ васъ участницами моего безпокойства, если сама побудила 
меня къ этому своимъ заклинашемъ? Разве следуетъ вамъ радо-
ваться въ то время, когда меня удручаетъ столь печальная жизнь? 
Разве вы хотите быть участницами только радости, а не скорби, 
не плакать съ плачущими, а только радоваться съ радующимися? 

Самое главное различ1е между истинными и ложными друзьями 
именно въ томъ и состоитъ, что первые являются товарищами въ 
бедств1яхъ, а вторые—въ счастш. Итакъ, прошу тебя, оставь эти 
речи и прекрати подобный жалобы, которыя не имеютъ ничего об-
щаго съ любовью. А если ты и теперь еще огорчаешься моими сло-
вами, то подумай о томъ, что мне, въ виду ежедневно грозящей 
мне опасности лишиться жизни, надлежитъ безпокоиться о спасенш 
моей души и заботиться о немъ, пока есть возможность. И если 
ты въ самомъ деле меня любишь, то эта заботливость не должна 
казаться тебе излишнею. Скажу даже более: если бы ты имела 
какую-нибудь надежду на Божественное ко мне милосерд1е, то тебе 
темъ более надлежало бы желать мне скорейшаго избавлешя отъ 
этихъ бедствхй бренной моей жизни, чемъ более эта жизнь пред-
ставляется тебе невыносимой. Ибо тебе ведомо, что тотъ, кто из-
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бавитъ меня отъ этой жизни, избавить меня отъ величайшихъ муче-
шй. То, чему я подвергнусь похомъ, мне неизвестно; но относи-
тельно того, отъ чего я освобожусь теперь, сомнйшй быть не можетъ. 

Конецъ всякой несчастной жизни ар1ятенъ; и гЬ, кто дей-
ствительно сострадаетъ и собол'йзнуетъ скорбямъ ближняго, должны 
желать конца этимъ скорбямъ, хотя бы и къ своему огорченго, 
если только они действительно любятъ человека, претерпевающаго 
эти скорби, и заботятся не столько о собственном!., сколько объ 
его спокойствш. Такъ мать, при виде мучимаго продолжительною 
и смертельною болезнью сына, желаетъ, чтобы смерть скорее по-
ложила конецъ этимъ мучешямъ, которыя для матери невыносимы; 
она предночитаетъ лишиться сына, нежели иметь его участникомъ 
своихъ страдашй. И человекъ, весьма радующшся присутствш друга, 
более желаетъ, чтобы онъ былъ счастливь вдали, нежели несчас-
тенъ вблизи, такъ какъ не можетъ равнодушно смотреть на не-
с ч а т е , котораго не въ состояши облегчить. Тебе же не суждено 
видеть меня близъ себя, хотя бы и несчастнымъ; а такъ какъ ты 
мне ничемъ помочь не въ состояши, то я не вижу, почему ты 
предпочитаешь для меня несчастнейшую жизнь более счастливой 
смерти. Если ты желаешь продолжешя моихъ бедствШ ради своего 
удобства, то ты мне не другъ, а скорее врагъ. Если же тебе не-
пр1ятно показаться такою, то, прошу тебя, прекрати свои жалобы. 

Ты упрекаешь меня за похвалу тебе, а я ее поддерживаю, по-
тому что самые твои упреки показываютъ, что ты ея заслужи-
ваешь. Ибо сказано въ Писанш (Притч. XVIII, 17): «Праведный 
себе самаго оглагольникъ во первословш» и (Лука XVIII, 14): 
«Всякъ возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется». Дай 
Вогъ, чтобы твои мысли были одинаковы съ темъ, чт5 тобою на-
писано! Ибо, въ такомъ случае, твое уничижеше будетъ искренно 
и не исчезнетъ отъ моихъ словъ. Но смотри, какъ бы тебе не при-
шлось искать похвалъ за то самое, съ помощью чего ты, невиди-
мому, ихъ избегаешь, и не порицай того устами, къ чему стре-
мишься сердцемъ. Объ этомъ блаженный 1еронимъ, въ посланш къ 
девственнику Евстахш, между прочимъ, пишетъ: «Мы отъ природы 
наклонны къ злому. Мы благосклонно относимся къ льстецамъ и 
хотя возражаемъ, что мы недостойны похвалъ, и лицо наше покры-
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вается краснотой, но въ душе мы радуемся лести». Подобнымъ же 
образомъ и ВиргилШ изображаетъ хитрую уловку сладострастной Га-
латеи, которая притворнымъ бегствомъ стремилась къ тому, чего 
желала, и притворнымъ отказомъ еще сильнее возбуждала желашя 
любовника: 

Въ л'Ьсъ убегаетъ, но такъ, чтобы раньше ее онъ зам-Ьтилъ. 
(Экл. III, 31) . 

Она хочетъ, чтобы ее заметили раньше, чемъ она спрячется, 
такъ, чтобы это мнимое бегство отъ юноши привлекло его къ ней. 
Такъ же точно и мы, повидимому, избегая людскихъ похвалъ, темъ 
сильнее возбуждаемъ ихъ и, притворяясь желающими скрыться, 
чтобы никто не нашелъ въ насъ чего-либо достойнаго похвалы, 
темъ самымъ заставляемъ неблагоразумныхъ людей восхвалять насъ 
еще более, представляясь еще более достойными похвалъ. Я говорю 
объ этомъ только потому, что такъ часто бываетъ, а вовсе не по-
тому, что подозреваю тебя въ подобномъ же образе действШ: въ 
твоей скромности я не сомневаюсь. Но мне хотелось бы предосте-
речь тебя даже отъ подобныхъ выражешй, чтобы кто-нибудь, меньше 
меня тебя знавшШ, не подумалъ, что ты, какъ говоритъ блажен-
ный 1еронимъ, «избегая славы, стремишься къ ней». Моя похвала 
никогда не внушитъ тебе высокомйр1я, а только поощритъ тебя 
къ лучшему; и чемъ больше ты будешь стараться заслужить мою 
похвалу, темъ ревностнее будешь усваивать те качества, за ко-
торый я тебя хвалю. Моя похвала вовсе не есть удостовереше 
въ твоей набожности, которымъ ты могла бы сколько-нибудь воз-
гордиться: ведь, похваламъ друзей такъ же не следуетъ доверяться, 
какъ и порицашямъ враговъ. 

Остается, наконецъ, еще сказать о твоей давнишней и постоян-
ной жалобе на судьбу по поводу нашего пострижетя, въ которомъ 
ты какъ будто обвиняешь Бога, между темъ какъ по справедли-
вости должна была бы Его благодарить. Я былъ уверенъ, что, при 
столь явномъ милосердш Бож1емъ въ отношенш насъ, это твое 
огорчеше уже давно исчезло: чемъ опаснее оно для тебя, поражая 
вместе и тело И душу твою, темъ тягостнее и прискорбнее оно 
для меня. Если ты, действительно, заботишься о томъ, чтобы уго-
дить мне, чемъ только можешь, то не мучь меня этимъ воспоми-
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нашемъ; если желаешь доставить мне величайшее удовольств1е, то 
оставь эти жалобы, которыми ты не можешь ни обрадовать меня, 
ни достигнуть вместе со мной вЬчнаго блаженства. Разве ты до-
пустишь, чтобы я стремился къ блаженству безъ тебя? А, ведь, ты 
говорила, что готова следовать за мной даже и въ самый адъ! 
Итакъ, имей въ виду по крайней мере хоть одну благочестивую 
цель — не разлучаться со мной въ моемъ стремленш къ Богу: ты 
должна следовать за мной т&мъ охотнее, ч'Ьмъ большее блаженство 
ожидаетъ насъ; и наше соединеше должно быть гЪмъ пр!ятнее, 
ч'Ьмъ оно будетъ счастливее. 

Припомни свои слова: вспомни, что ты мне писала о томъ, 
что въ собьтяхъ, првведшихъ насъ къ постриженпо, Господь, 
повидимому, покаравпйй меня, на самомъ деле оказался ко май 
весьма жилосердымъ. Предъ Его волей ты должна преклониться, 
хотя бы только потому, что для меня она была спасительна, 
и не для меня одного, но также и для тебя, если только огор-
чен1е не лишаетъ тебя разсудка. Не печалься же, что ты стала 
причиной такого блага, и не сомневайся, что Вогъ именно затемъ 
и создалъ тебя! Не огорчайся т4мъ, что я претерп'Ьлъ б&дсшя: 
иначе тебе пришлось бы огорчаться и т&мъ благомъ, какое 
проистекло изъ страдатй мучениковъ и даже изъ крестной смерти 
Спасителя. Неужели ты легче перенесла бы это несчасие и менее 
огорчилась бы имъ, если бы оно постигло меня по моей вине? 
Ведь, если бы такъ случилось, то для меня это было бы поноше-
Е1емъ, а для враговъ моихъ—похвалою: они заслужили бы одобре-
ние за свою справедливость, а я—позоръ за свою вину. И никто 
не подумалъ бы осуждать того, чтб произошло, и не проникся бы 
сострадашемъ ко мне. 

Но дабы и другимъ способомъ смягчить горечь этой скорби, я 
покажу, что она постигла насъ вполне справедливо и послужила 
намъ на пользу; что Господь более праведно покаралъ насъ въ 
браке, нежели въ прелюбодеянш. Ты помнишь, какъ, вскоре после 
нашей свадьбы, когда ты жила съ монахинями въ Аржантейле, я 
однажды тайно посетилъ тебя, и до чего довела меня моя невоз-
держная страсть (72)?... 

Уже за одно это, если бы у насъ не было и никакого другого 
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греха, мы заслуживали еще более тяжкаго наказашя. ЗатЬмъ же 
и вспоминать более ранте случаи прелюбодеянш и безстыдн'Ьйшаго 
осквернешя, происходивпйе раньше брака? ЗачгЬмъ вспоминать ве-
личайшее мое предательство въ отношенш къ твоему дяде, съ ко-
торымъ я жилъ постоянно въ одномъ доме и у котораго такъ 
подло похитилъ тебя? Кто же скажетъ, что я, такъ безсовйстно 
предавшш его, несправедливо былъ имъ преданъ? Или ты думаешь, 
что для расплаты за столько преступлены достаточно минутнаго 
страдашя отъ раны? Да разве за такое зло должно платить та-
кимъ добромъ? Какая рана, по твоему мн4шю, могла бы удовле-
творить Божественное правосуд1е за столь дерзкое осквернев1е м4-
ста, посвященнаго Матери Бож1ей? Если я не заблуждаюсь, то, ко-
нечно, возмезд1емъ за эти преступлешя послужила вовсе не та спа-
сительная рана, а т!> б$дств1я, к а т я я теперь ежедневно и не-
прерывно претерпеваю. 

Припомни, что когда я перевезъ тебя, беременную, на мою ро-
дину, я од^лъ тебя въ монашеское платье и выдалъ за монахиню 
и этою ложью дерзко посмеялся надъ т^мъ духовнымъ саномъ, къ 
которому ты теперь принадлежишь. Подумай и о томъ, сколь спра-
ведливо Божественное правосуд1е, или, лучше сказать, милосерд1е, 
привлекло тебя, противъ твоей воли, въ этотъ санъ, надъ кото-
рымъ ты не побоялась насмеяться. Господу угодно было, чтобы ты 
искупила свою вину въ томъ самомъ од-Ьянш, въ которомъ согре-
шила, и чтобы ложь твоего притворства исправлена была истиной. 
Если же ты къ Божественному правосудш въ отношенш насъ при-
соединишь нашу пользу, то должна признать, что Господь былъ 
къ намъ не только справедливъ, но и милосердъ. Подумай, воз-
любленная, о томъ, какъ Господь сетями своего милосерд1я изло-
вилъ насъ изъ бездны опаснМшаго моря и какъ бы противъ нашей 
воли извлекъ насъ изъ пучины Харибды, дабы каждый изъ насъ 
могъ воззвать къ Нему словами (Пс. XXXIX, 18): «Помощникъ 
мой и защититель мой еси Ты»! Подумай, и не одинъ разъ поду-
май о томъ, какой мы подвергались опасности, и отъ какой опас-
ности избавилъ насъ Господь; и всегда съ величайшей благодар-
ностью повествуй о томъ, «елика сотвори души твоей» (Пс. ЬХУ, 
16) , утешая нашимъ примеромъ неверующихъ и сомневающихся 
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во благости Болйей, дабы они помыслили о томъ, чтб дается вро-
сящимъ и молящимся, если столь велишя благод'Ьяшя оказываются 
гр'Ьшвикамъ даже противъ ихъ желашя . Подумай о величайшемъ 
Вожествеыномъ понеченш о насъ и о томъ, какъ милосердно Гос-
подь обратилъ судъ Свой намъ на благо, к а к ъ премудро Онъ вос-
пользовался даже зломъ и обратилъ н е с ч а ш е въ благочестивое 
д^ло, причемъ одна лишь моя телесная язва послужила къ душев-
ному исцйленш насъ обоихъ. 

Сравни опасность и то, к а к ъ мы отъ нея избавились, сравни 
болезнь и лекарство. Разсмотри причины заслуженной кары — и 
удивляйся Божественной любви и благости. Ты знаешь, какими гнус-
ностями моя невоздержная страсть оскверняла наши плотсшя от-
ношешя; знаешь, что я не могъ отказаться отъ этой грязи, ни по 
требоваеш пристойности, ни ради богопочтешя, даже въ дни страст-
ной седьмиды или великихъ драздвиковъ. Даже когда ты и не хо-
т е л а этого, и сколько могла отговаривала меня и сопротивлялась, 
я все-таки пользовался слабостью твоей природы и нередко угро-
зами или побоями заставлялъ тебя соглашаться. Я былъ воснламе-
ненъ къ тебй такой страстью, что т-Ь ж а л ш я и непристойн'Ьйцйя 
удовольств!я, которыя намъ теперь даже стыдно назвать, предпо-
читалъ любви к ъ Богу и даже къ себ'Ь самому: очевидно Божест-
венное милосерд1е не могло и поступить иначе; оно должно было 
навсегда лишить меня возможности предаваться этимъ удоволь-
СТВ1ЯМЪ. 

А потому въ высшей степени праведно и милостиво, хотя 
и нредательствомъ твоего дяди, для того, чтобы преуспеть во мно-
гомъ другомъ, я лишенъ былъ того, чтб было причиной моихъ вож-
д е л е й . Праведно пострадало мое т-Ьло, и своимъ страдашемъ оно ис-
купило тотъ гр'Ьхъ, который совершало, наслаждаясь. И вотъ, я , 
какъ телесно, т а к ъ и духовно, былъ освобожденъ отъ этихъ гнус-
ностей, въ которыя погрузился словно въ грязь; я сделался до-
стойнымъ приближаться къ священнымъ алтарямъ, отъ которыхъ 
меня уже не отвращала язва плотскаго осквернешя. Такимъ обра-
зомъ, Божественное правосудге весьма милостиво наказало меня 
только на т'Ьл'Ь, чтб содействовало спасешю моей души, не обезо-
браживая и не препятствуя совершенно какой-либо службы: я , на-
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противъ, сталъ еще более способнымъ къ исполнение всякаго чест-
наго дела, такъ какъ избавленъ отъ ига вожделенья. 

Итакъ, Божественное милосердье, очищая меня отъ гнусностей (73)..., 
только удалило отъ меня все грязное и порочное, ради сохраненья 
моей целомудренной чистоты. А мы знаемъ, что иные мудрецы, го-
рячо стремясь къ этой целомудренной чистоте, даже сами налагали 
на себя руки, чтобы удалить отъ себя порокъ вожделенья. Объ 
избавлены отъ этой плотской похоти и апостолъ молилъ Господа, 
но молитва его не была услышана ( I I Кор., XI I , 7). Примеромъ 
можетъ служить великьй христьанскьй философъ Оригенъ, который, 
желая совершенно потушить въ с е б е жаръ страстей, не устрашился 
наложить на себя руки, какъ бы буквально разумея слова Писа-
шя о техъ, «иже исказиша сами себе Царствья ради Небеснаго» 
(Жато., X IX , 12), и полагая, что они действительно исполняютъ 
то, чтб предписывается Господомъ о соблазняющихъ насъ членахъ, 
т.-е. чтобы ихъ отсекать и выбрасывать. 

Можно думать, что онъ буквально, а не символически, истолковалъ 
то пророчество Исаьи, въ которомъ Господь высказываетъ скопцамъ 
предпочтенье дередъ прочими верными, говоря (Ис. ЬУ1, 4, 5): «Сья 
глаголетъ Господь каженикомъ: елицы сохранять субботы Моя и избе-
рутъ, яже Азъ хощу, и содержать заветъ Мой, дамъ имъ въ дому 
Моемъ и во ограде Моей место именито, имя вечно дамъ имъ, и не 
оскудеетъ». Но Оригенъ совершилъ немалый грехъ, ища исцелешя отъ 
своего греха въ телесномъ наказанш. Ревнуя по Боге, но не по разуму, 
онъ, налагая на себя руку, навлекалъ на себя обвиненье въ чело-
векоубшстве. Онъ самъ сознается, что по наущенью дьявольскому 
или вследствье великаго заблужденья совершилъ самъ надъ собой тог 

чтб по милости Божьей совершено надо мной другимъ лицомъ. Я 
избежалъ обвиненья, а не подвергся ему. Я заслужилъ смерть, а 
получилъ жизнь. Меня призываьотъ, а я сопротивляьось. Я упор-
ствую въ своихъ грехахъ и противъ своей воли привлекаюсь къ 
милости. Апостолъ молится, и его моленье остается неуслышаннымъ; 
онъ упорствуетъ въ своемъ прошеньи, и ничего не получаетъ. 

Воистину (Пс. X X X I X , 18) «Господь помоьцникъ мой и защити-
тель». Итакъ, я пойду и стану повествовать о томъ, «елика со-
творилъ души моей» (Пс. ЬХУ, 16). Соединись и ты со мной въ 
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одномъ благодарены, моя неразлучная спутница; такъ какъ ты 
была участницей въ моей вин-Ь, то будь участницей и въ моемъ 
спасенш. В4дь, Господь не забываетъ и о твоемъ спасеши и даже, 
можно сказать, весьма помнитъ о тебЪ, ибо Онъ даже священнымъ 
предзнаменовашемъ твоего имени предуказалъ, что ты будешь по-
священа Ему, назвавъ тебя Элоизою — отъ собственнаго Своего 
имени «Элоимъ» (7 4). Самъ Онъ милостиво благоволилъ черезъ одного 
изъ насъ спасти обоихъ, которыхъ дьяволъ также черезъ одного 
изъ насъ старался погубить. И незадолго передъ тЪмъ, какъ это 
случилось, Онъ соединилъ насъ неразрывными узами брачваго 
таинства. Безмерно любя тебя, я желалъ удержать тебя навыки, 
а Господь уже располагалъ привлечь насъ обоихъ этимъ собьшемъ 
къ Себ'Ь. 

Въ самомъ д-Ьл'Ь, если бы ты не была соединена со мной бра-
комъ, то, въ случай удалешя моего отъ м!ра, ты, уступая увй-
щатямъ родственниковъ или привлекательности плотскихъ удо-
вольств1й, легко могла бы остаться въ м!ру. Посмотри же, какое 
попечеше явилъ о насъ Господь, какъ бы намереваясь соблюсти 
насъ для какого-то великаго д&ла и какъ бы гневаясь или сожа-
лея, что мы не пользуемся, во славу Его имени, данными намъ 
обоимъ отъ Него талантами къ научнымъ эанятаямъ, или какъ бы 
опасаясь за непостояннаго раба, ибо сказано въ Писанш (Сирахъ, 
XIX, 2); «Жены превратятъ разумивыхъ», какъ это известно и о 
мудрМшемъ Соломон^ (III Царств. II, 1 и слл.). А каше проценты 
ежедневно приноситъ Господу талантъ твоего благоразум1я! Сколь-
кихъ духовныхъ дщерей ты уже породила Господу, между т$мъ 
какъ я все еще остаюсь совершенно безплоднымъ и тщетно тру-
ждаюсь для сыновъ погибели! О, какой ужасный ущербъ! Какое 
плачевное было бы бйдствхе, если бы ты, предаваясь плотскому 
в о ж д е л е ю , въ бол^зняхъ произвела на св^тъ немногихъ дйтей, 
между т$мъ какъ теперь ты съ восторгомъ производишь для Неба 
многочисленное потомство! Тогда ты была бы только женщиной, а 
теперь ты превосходишь даже и мужей, обращая прокляпе Евы въ 
благословеше Марш. О, какъ неуместно было бы этимъ рукамъ, 
которыя теперь перелистываютъ только священный книги, зани-
маться низкими женскими работами! 
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Самъ Господь удостоилъ избавить насъ отъ этой гнусной тра-
пезы, воздвигнуть насъ изъ грязи плотскаго в о ж д е л М я и привлечь 
къ Себ-Ь тою же силой, какою Ему угодно было обратить поражен-
наго Павла, а, можетъ быть, этимъ же самымъ нашимъ прюгЬромъ 
отвратить отъ высоком^мя и другихъ ученыхъ людей. Итакъ, сестра, 
молю тебя, не огорчайся этимъ и не сЬтуй на отца за то, что они 
отечески исправляетъ насъ, но разсуди о томъ, чтб сказано въ Пи-
саши {Притч. III, 12 ) : «Его же бо любитъ Господь, наказуетъ, 
б1етъ же всякаго сына, его же щпемлетъ». И въ другомъ мйст'Ь 
{Притч. XIII, 2 5 ) : «Иже щадитъ жезлъ свой, ненавидитъ сына 
своего». Это—наказанье минутное, а не вечное; и служитъ оно къ 
нашему очищенпо, а не къ осуждение. Слушай, чтб говорить про-
рокъ, и утешься {Наумъ, I, 9 ) : «Что помышляете на Господа? Не 
отмститъ дважды купно въ скорби». Вспомни величайшее и истин-
ное слово Божье {Лука, XXI, 19 : «Въ терпЗшш вашемъ стяжите 
души ваша». То же говоритъ и Соломонъ {Притч. XVI, 3 2 ) : 
«Лучше мужъ долготерпйливъ паче кр^шгаго». 

Разве ты не оплакиваешь Сына Божья единороднаго и не состра-
даешь ему, Который невинно, за тебя и за всбхъ, былъ нечестивМшими 
людьми схваченъ, уведенъ въ тюрьму, подвергнуть бичеванш, издева-
тельству, заушешю, оплеванъ, увгЬнчанъ тершемъ и наконецъ повгЬшенъ 
на нозорномъ въ то время кресте, среди разбойниковъ, и принялъ ужа-
сную и мучительную смерть? Всегда, о сестра моя, имМ передъ гла-
зами и въ мысляхъ этого истиннаго Жениха твоего и всей церкви! 
Смотри, какъ онъ идетъ за тебя на пропя'пе и Самъ несетъ крестъ 
Свой. Будь съ тгЬмъ народомъ и съ теми женами, которые жалели 
и оплакивали Его, какъ повествуете евангелистъ {Лука, XXIII, 2 7 ) : 
«Идяше же всл^дъ Его народъ многъ людьй, и жены, яже и пла-
хуся, и рыдаху Его». А онъ, благосклонно обратившись къ нимъ, 
милостиво предсказалъ грядущее отмщенье за Его смерть и указалъ, 
какимъ образомъ могутъ они избежать гибели. Сострадай Тому, Кто 
ради тебя принялъ вольную страсть, и сокрушайся о Томъ, Кто 
ради тебя преданъ былъ на пропятье. Непрестанно помышляй о Его 
гробе, печалуйся и скорби о Немъ вместе съ верными женами, о 
которыхъ, какъ я уже упоминалъ выше, сказано: «жены плакахуся 
и рыдаху Его». Готовь вместе съ ними благовонныя мази для Его 
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погребеи1я, но не тЪлесныя, а духовныя, ибо такихъ именно благо-
вошй требуетъ Онъ отъ тебя, не нуждаясь въ тйлесныхъ. 

Всею силой своей набожности устремись къ Нему. В'Ьдь, Онъ и 
Самъ, устами 1еремш, побуждаете вйрующихъ къ такому сострада-
н!ю, говоря (Плачь, I, 1 2 ) : «Вси иже еъ вамъ проходящш путемъ, 
обратитеся и видите, аще есть болезнь, яко болезнь моя». То-есть. 
заслуживаете ли кто-либо такой скорби и такого сострадашя, какъ 
Я, безъ всякой вины искупающш Своими страдашями прегрйшетя 
другихъ людей? Ибо Онъ Самъ есть путь, которымъ вйруюпце изъ 
страны изгнанья возвращаются въ свое отечество. Онъ Самъ воздвигъ 
намъ лестницу спасешя, въ вид-Ь того креста, съ котораго Онъ къ 
намъ обращается. Сей убгенный ради тебя есть единородный Сынъ 
Вож1й, принесппй Себя въ жертву, ибо такова была воля Его. О 
Немъ одномъ сострадая, скорби, и Ему одному скорбя, сострадай. 
Исполни предреченное пророкомъ Захар1ею о благочестивыхъ д у -
шахъ ( З а х . , XII, 1 0 ) : «И восплачутся о Немъ плакашемъ, яко о 
возлюбленнЬмъ, и поболятъ о Немъ бол'Ьзшю, яко о первенца». 

Смотри, сестра, какъ плачутъ любяпце царя о смерти его перво-
роднаго и единороднаго сына! Смотри, какимъ плачемъ объята вся 
семья, какою скорбью пораженъ весь домъ! Когда же ты увидишь 
невесту этого мертваго единороднаго сына, то не въ состоянш бу-
дешь перенести ея рыдашй. 'Гаковъ, о сестра, долженъ быть и 
твой плачъ, таковы должны быть и твои рыдашя, ибо съ этимъ 
супругомъ ты сочеталась счастливымъ бракомъ. Онъ купилъ тебя не 
своимъ достояшемъ, но Самимъ Собою; Собственною кровью Онъ ку-
пилъ и искупилъ тебя. Подумай же о томъ, какое Онъ имеете на 
тебя право, и разсуди о томъ, сколь ты драгоценна. Помышляя 
объ этой ц^зий искуплешя, сравнивая ее съ т-Ьмъ, за что она дана, 
и преклоняясь предъ этой столь великой жертвой, апостолъ гово-
рить ( 1 а л а т " V I , 1 4 ) : «Мнб же да не будетъ хвалитися, токмо 
о Крест^ Господа нашего 1исуса Христа, имже мпЬ М1ръ распяся». 
Ты дороже Неба, дороже всего М1ра, ибо ц^ною твоего искуплешя 
сод&лался Самъ Творецъ М1ра. 

Но что же такое, спрашивается, нашелъ въ тебгЬ Онъ, ни въ 
чемъ не нуждавнпйся, что ради прюбрйтешя тебя не отступилъ 
предъ ужасною и позорною смертш? Чего искалъ Онъ въ теб"Ь, 
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если не тебя самой? Истинный другъ есть тотъ, кто желаетъ тебя 
самой, а не твоего имущества. Истинный другъ тотъ, кто, идя за 
тебя на смерть, говорилъ ( 1 о а н . XV, 13 ) : «Больше сея любве 
никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя». Онъ-
то, а не я, и возлюбилъ тебя истинной любовью. Моя же любовь, 
вовлекавшая насъ обоихъ въ грйхъ, должна называться не лю-
бовью, а в о ж д е л М е м ъ . Я удовлетворялъ съ тобой свои ж а л и л 
желашя; и это было все, чтб я въ тебе любилъ. Ты говоришь, 
что я изъ-за тебя пострадалъ. Можетъ быть, это и правда; но я 
пострадалъ больше по поводу тебя, и вовсе этого не желая, не 
изъ любви къ тебе , а вслйдств1е учиненнаго надо мной насилья, и 
не ради твоего спасешя, а къ твоему горю. Онъ же добровольно 
пошелъ на страдаше ради твоего спасешя и Своимъ страдашемъ 
исц'Ьлилъ всЬ скорби и поборолъ все страсти. 

Итакъ, все твое поклонеше, все сострадаше, все сочувств1е должно 
быть обращено не ко мне, а къ Нему. Скорби о столь жестокой неспра-
ведливости, причиненной столь неповинному Праведнику, а не о томъ 
справедливомъ воздаянш, которое претерпйлъ я и которое, какъ я уже 
сказалъ, обратилось для насъ обоихъ въ источникъ благодати. Ты 
несправедлива, если не любишь справедливости, и еще более не-
справедлива, если сознательно противишься столь великой милости 
Бож1ей. Плачь о твоемъ Избавителе, а не о похитителе, о твоемъ 
Искупителе, а не о любовнике, о Господе, за тебя принявшемъ 
смерть, а не о живомъ рабе Его, только теперь истинно избавлен-
номъ отъ смерти. Прошу тебя, остерегайся, чтобы къ тебе не при-
менилось, въ укоризну тебе, то, что сказалъ Помпей скорбящей 
Корнелш ( Ь и с а п . РЬагв. VIII, 8 4 ) : 

Не палъ въ сраженья Великш: 
Сгибло богатство его. 
Ты плачешь о томъ, что любила! 

Прошу тебя, подумай объ этомъ и постыдись прибавлять къ 
прежнимъ тяжкимъ грехамъ новые, еще более тяжгае. 

Итакъ, умоляю тебя, сестра моя, переноси съ терпешемъ т е 
испыташя, которыя столь милостиво намъ ниспосылаются. Это— 
розга отеческая, а не мечъ преследователя. Это отецъ наказуетъ 
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насъ для нашего исправлешя, а не врагъ поражаетъ для того, 
чтобы насъ убить. Своимъ ударомъ онъ отдаляетъ, а не причиняетъ 
намъ смерть, налагаетъ железо, дабы отсЬчь болезнь, ранитъ т$ло , 
но исцгЬляетъ душу. Оеъ долженъ былъ убить, а вместо того живо-
творить; отсЬкаетъ нечистоту, дабы сохранить чистое; наказываетъ 
одинъ разъ, дабы не карать постоянно. Одинъ изъ насъ страждетъ 
отъ раны, дабы оба избавлены были отъ смерти. Виновныхъ было 
двое, а наказание подвергся одинъ. 

И въэтомъ отношенш Божественное милосерд1е снизошло къ слабости 
твоей природы, и по справедливости, ибо ты, будучи слаб-Ье по природ'Ь 
своего пола и сильнее по в о з д е р ж а т » , подлежала и меньшему наказанию. 
Я воздаю благодареше Господу, избавившему тебя тогда отъ наказашя 
и сохранившему тебя для вйнца. Благодарю Его и за то, что Онъ 
сразу охладилъ во мнй весь пылъ страсти и вождел-Ьшя, которому 
я всецело предавался, в с л ^ д ш и е моей невоздержности; тебй же 
Онъ уготовалъ вйнецъ мучевическш, сохранивъ страсти твоей юно-
сти и постоянныя волнешя плоти. Хотя тебе и непр1ятно это слы-
шать, и ты заирещаешь объ этомъ говорить, однако въ этихъ сло-
вахъ выражается очевидная истина. Ибо вйнецъ достается тому, 
кому приходится постоянно сражаться: «Аще же и постраждетъ 
кто, не нЬнчается, атце не законно мученъ будетъ» (П Тим., I I , 5 ) . 
МнЬ же не достанется в'Ьнца, ибо у меня нЬтъ причины сражаться, 
н'Ьтъ повода для борьбы, такъ к а к ъ я лшпенъ плотскихъ по-
буждешй. 

Но я считаю не малымъ благомъ и то, что, хотя я и не по-
лучу в'Ьнца, однако все-же избегну наказашя; быть можетъ, боль 
одной минутной язвы избавить меня отъ многихъ рань вйчныхъ. 
Ибо людей, преданныхъ своимъ жалкимъ вождел'Ьтямъ, Св. Писа-
ше уподобляетъ свиньямъ (1ов., I, 17 ) , говоря: «Возвратишася яко 
свинш на блевотины своя». Но я мало огорчаюсь уменыпешемъ 
своихъ заслугъ, въ уверенности, что твои заслуги увеличиваются. 
Ведь, мы съ тобою—едино во Христе, едина плоть въ силу на -
шего брака. То, чтб принадлежитъ теб'Ь, я не считаю чужимъ и 
себ'Ь. Теб^ же принадлежитъ Христосъ, ибо ты содйлалась Его 
невестой. И вотъ, теперь—какъ уже сказано выше —я сталъ твоимъ 
рабомъ, а прежде ты признавала меня своимъ господиномъ; зато 
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теперь я бол^е соединенъ съ тобой любовью духовною, нежели п о д -
чиненъ теб'Ь чувствомъ страха. 

Оттого-то я еще бол^е доверяюсь твоему заступничеству 
за меня, надеясь отъ твоихъ молитвъ получить то, чего не 
могу достигнуть собственными молитвами, въ особенности ж е 
теперь, когда каждодневный опасности и треволнешя не даютъ 
мн-Ь времени ни жить, ни предаваться молитв^, ни подражать 
тому блаженнейшему и могущественному евнуху въ дом-Ь Кан-
дакш, царицы эомпской, который поставленъ былъ надъ всбми 
ея сокровищами и изъ столь далекой страны пришелъ поклониться 
1ерусалиму. Когда же онъ возвращался домой, къ нему посланъ 
былъ ангеломъ апостолъ Филиппъ, дабы обратить его къ в^рй 
(Дгьян. VIII, 2 9 ) , чего онъ и заслужилъ своею молитвой или усерд-
нымъ чтешемъ Св. П и с а т я . Всл"Ьдств1е чего и дабы онъ не остался, 
какъ челов'Ькъ б о г а т М ш ш и притомъ и язычникъ, вн"Ь истиннаго 
пути, по великой милости Вож1ей совершилось надъ нимъ то, что 
онъ встр'Ьтилъ именно то м^сто П и с а т я , которое дало апостолу 
удобн^йшш случай къ его обращешю. 

А дабы что-либо не воспрепятствовало исполнению моей просьбы 
или не заставило ее отложить, я позаботился сочинить и послать 
къ т е б ^ и самую молитву, съ которой вы за меня должны обра-
щаться ко Господу: 

«Боже , при самомъ начала создашя человека сотворппй жену изъ 
ребра мужа, освятивпйй таинство союза брачнаго, возвысившш 
его великими почестями Своимъ рождешемъ отъ обрученницы или 
совершешемъ чудесъ и благоволившш содЪлать бракъ моимъ и с ц $ -
лешемъ отъ бреннаго моего невоздержания,—призри на молешя рабы 
Твоей, возносимыя предъ Тобою за согрйшешя мои и моего воз -
любленнаго супруга. Отпусти, о Всеблагш Боже или Сама Благость, 
столь м н о п я и столь ведшая прегрйшешя наши, дабы вина наша 
нашла себй прощеше въ неизреченномъ Твоемъ милосердш. Молю 
Тебя, Господи, накажи виновныхъ въ семъ в'Ьк'Ь, дабы простить 
ихъ въ будущдмъ. Накажи ихъ въ сей часъ, дабы не покарать 
в"Ьчно. Пршми на рабовъ Твоихъ лозу исправлешя, а не мечъ яро-
сти. Сокруши т4ло , дабы избавить душу. Явись очистителемъ, а 
не отомстителемъ, бол^е благимъ, нежели праведньшъ судтею, ми-
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лосердымъ отцомъ, а не гн-Ьвнымъ Госаодомъ. Искуси насъ, Гос-
поди, и испытай насъ, якоже и иророкъ молится о себй (27с. XXV, 2) 
какъ бы говоря: сперва разсмотри силы мои—и соответственно съ 
ними определи тяжесть исиыташя, чт5 и апостолъ Павелъ об^щаетъ 
верующи мъ въ Тебя, говоря ( I Кор. X, 13) : «Вйренъ же Богъ, 
иже не оставить васъ искуситися паче, яже можете, но сотворить 
со искушешемъ и и з б ь т е , яко возмощи вамъ понести». Ты бо, 
Господи, соединить насъ и раздйлилъ, когда на то была воля Твоя. 
Нын^ же, Господи, всемилостиво доверши милостиво начатое То-
бою, и тйхъ, кого Ты разд-Ьлилъ въ семъ в^кй , соедини съ Со-
бою въ будущемъ. Ты бо еси уповаше наше, достояше наше, ожи-
даше наше, у т е ш е т е наше! И Теб^ славу возсылаемъ, во в^ки 
в1жовъ, аминь». 

Здравствуй во Христ^, невеста Христова, во Христ^ здравствуй 
и ради Христа живи! Аминь. 

ГЛАВА VII. 

Абеляръ ЭлоизЪ. 

И с п о в Ь д а т е в&ры. 

Сестра моя Элоиза, нгькогда въ мгрской жизни мною лю-
бимая, нынгь же во Христгь возмоблентъйш ая! 

Логика сделала меня ненавистнымъ игру. Ибо люди преврат-
ные и все извращаюпце, вся мудрость которыхъ заключается въ 
томъ, чтобы вредить ближнему, говорятъ, что въ логикй я всЬхъ 
выше, но что въ толкованш Павла я сильно споткнулся. Они вос-
хваляютъ остроту моего ума, но отнимаютъ у меня чистоту хри-
сшнской в^ры. 

Мн^ кажется, такое суждеше объясняется т^мъ, что они ру-
ководятся бол^е своими мн'Ьшями, нежели опытомъ. Я не желаю 
быть такимъ философомъ, который бы противоречить Павлу; я не 
желаю быть Аристотелемъ, если это отдалить меня отъ Христа. 

АБЕЛЯРЪ. 6 
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Ибо нЬтъ иного имени въ м1р*Ь, которое могло бы спасти меня. 
Я поклоняюсь Христу, царствующему одесную Отца. Я обнимаю 
верою Его, зачатаго Духомъ Святымъ отъ Девы и божественно 
совершающаго славныя чудеса. А чтобы всякое трепетное безпо-
койство и всяшя недоумешя удалены были изъ сердца твоего, 
знай, что я основалъ свою совесть на томъ камне, на которомъ 
Христосъ создалъ Церковь Свою. Я кратко изложу тебе, чтб на-
писано на этомъ камне. 

В4рую во Отца и Сына и Духа Святого, единаго по природе 
и истиннаго Бога, Который допускаетъ троичность лицъ, но по су-
ществу всегда остается единымъ. В&рую, что Сынъ равенъ Отцу 
во всемъ, то-есть, въ вечности, могущества, воле и д-Ьлахъ Своихъ. 
Отвергаю Ар1я, который, будучи побуждаемъ превратнымъ умомъ 
или соблазняемъ духомъ дьявольскимъ, допускалъ въ Троицк сте-
пени, проповедуя, что Отецъ выше, а Сынъ ниже, и забывая о за-
поведи Писашя (Мех. XX, 26): «Да не взыдеши по степенемъ 
ко олтарю Моему». Онъ же, полагая въ Троицк первое и второе, 
восходилъ по степенямъ ко олтарю Божго. Исповедую, что Святый 
Духъ во всемъ единосущенъ и равенъ Отцу и Сыну, какъ я часто 
говормлъ въ своихъ сочинешяхъ, обозначая Его наименовашемъ бла-
гости. Осуждаю Савел1я, который, отождествляя Отца съ Сыномъ, 
признавалъ, что Отецъ претерп^лъ страдаше, вслгЬдств1е чего по-
следователи этого учешя и называются «патрипашанами». 

Верую, что Сынъ БожШ со дел алея Сыномъ Человеческимъ, и что 
Его единое лицо состоитъ изъ двухъ лицъ и имеетъ двойную природу. 
Исполнивъ принятое Имъ на себя въ человеческомъ образе, онъ 
пострадалъ, умеръ и воскресъ, и вознесся на небеса, и паки пр1-
идетъ судить живыхъ и мертвыхъ. Утверждаю, что въ крещенш 
отпускаются все грехи, и что мы нуждаемся въ благодати, какъ 
для того, чтобы начинать благое дело, такъ и для того, чтобы 
довершать его, и что отъ падешя избавляемся исповедью. Нужно 
ли говорить о воскресенш плоти? Ведь, я напрасно сталъ бы на-
зывать себя хришаниномъ, если бы не веровалъ, что я воскресну. 

Такова вера, въ которой я твердо пребываю и въ которой 
почерпаю твердую надежду. Укрываясь въ эту спасительную веру, 
я не страшусь нападешя Сциллы, смеюсь надъ пучиной Харибды, 
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не ужасаюсь смертоносныхъ п'квоп'Бшй Сиренъ. Если ураганъ об-
рушится на меня, я не содрогнусь. Если в-Ьтры станутъ обуревать 
меня, я не двигнусь. Ибо я утвердился на твердомъ камн$. 

ГЛАВА УШ. 

Послате Петра Клюншекаго къ Элоиз'Ь. 

Награда страдалиц^. 

Почтенной и во Христгъ возлюбленной сеащт Элоизгъ, 
настоятельницы, братъ Петръ, нижайшгй аббатъ Елюнгйскгй, 
желаетъ спасенгя, которое обпщаетъ Господь возлюбившимъ 
Его. 

Получивъ письмо твоей милости (7о), посланное недавно черезъ 
сына моего Теобальда, я возрадовался, и изъ уважев1я къ писав-
шей принялъ его дружественно. Я хот^лъ тотчасъ же отписать 
теб'Ь о томъ, что было у меня на дупгб; но не могъ этого сделать 
по причин^ разныхъ пом'Ьхъ и служебныхъ заботъ, которыми я 
всего бол^е и даже, можно сказать, всегда занятъ. Но, нако-
нецъ, едва улучивъ свободный день, я попытаюсь исполнить свое 
нам-бреше. 

Я считалъ необходимымъ ускорить мой отвйтъ, зная твое рас-
положена ко мнй, какъ изъ твоего письма, такъ и по тймъ по-
даркамъ, которые еще ранъе были мн'Ь отъ тебя посланы: я хо-
т-блъ показать, какое м'Ъсто уд'Ьлшгь я въ своемъ сердд'Ь уваже-
нш къ теб$ во Христа. И, действительно, я не теперь только 
началъ тебя любить, но, сколько помню, уже давно полюбилъ. 
Я еще не перешелъ предала юности, и даже еще не достигъ юно-
шескаго возраста, когда молва донесла до меня слухъ о теб'Ь,— 
не о набожности твоей, а о твоихъ ночтенныхъ и похвальныхъ на-
учныхъ заняияхъ. Я уже въ ту пору слышалъ, что женщина, еще 
пребывающая въ сЬтяхъ м1рскихъ, весьма прилежно занимается 
изучешемъ литературы и светской мудрости—чтб случается крайне 
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редко—и что никагая м1рсгая удовольств!Я, забавы и наслаждешя 
не могутъ отвлечь ее отъ этого полезнаго намЗфешя посвятить 
себя науке. 

И въ то время, когда почти весь св'Ьтъ относится къ 
этимъ заняпямъ неблагосклонно, и когда трудно указать место, 
где бы мудрость могла найти себе пристанище — не говорю уже 
среди женщияъ, отъ которыхъ она совершенно изгнана, но даже 
и среди мужчинъ—ты своими ревностными заняйями не только 
стала выше всЬхъ женщинъ, но и превзошла почти всЪхъ мущинъ. 
Вскоре, по слову апостольскому ( Г а л а т . I, 1 5 ) , когда Тотъ, Кто 
избралъ тебя отъ чреза матери твоей, благоволилъ призвать тебя 
къ Своей благодати, ты обратилась къ наукамъ, еще более пред-
почтительнымъ и, вместо логики, избрала Евангел1е, вместо физики— 
апостоловъ, вместо Платона—Христа, вместо академш—монастырь; 
и сделалась уже полною и совершенною последовательницей истин-
ной философш. 

Ты отняла добычу у побежденныхъ враговъ, и, пройдя пу-
стыню сего земного странств1я, изъ сокровищъ египетскихъ воздвигла 
въ сердце своемъ драгоценную скишю Господу. Когда утонулъ 
фараонъ, ты воспела, вместе съ Маргей, хвалебную песнь; и, упо-
добляясь ей и неся въ рукахъ своихъ тимпанъ блаженнаго умер-
щвлешя плоти, какъ искусная певица, вознесла новые напевы до 
слуха Самого Божества. Ты уже въ самомъ начале наступила на 
главу древняго ЗМ1Я, всегда враждебнаго женамъ, которую ты, по 
милости Божьей, продолжая свой подвигъ, сотрешь, такъ что онъ 
никогда уже не дерзнетъ шипеть на тебя. Этого гордаго князя 
мгра сего ты сделала и будешь делать посмгЬшищемъ; и того, кого 
Вож1е слово называетъ царемъ сыновъ гордости, ты, по словамъ 
Самого Бога къ блаженному 1ову, заставишь стенать, поработивъ 
его себе и живущимъ съ тобой девамъ Божшмъ. 

И—чтб въ особенности удивительно и должно быть поставлено 
превыше всехъ чудесъ—тотъ, кого, по слову пророка, и кедры не пре-
вышали въ раю Вож1емъ и съ которьгаъ сосны не могли равняться высо-
той, побежденъ слабою женщиной: слабая женщина превзошла сильней-
шаго архангела. Эта борьба приносить величайшую славу Созда-
телю и, наоборотъ, покрываетъ ведичайшимъ позоромъ искусителя. 
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Эта борьба показала ему, что онъ былъ не только безуменъ, но и 
всего бол^е смйшонъ въ своемъ стремлевш сравняться съ величе-
ствомъ Божшмъ, когда не могъ выдержать я кратковременной 
борьбы съ слабой женщиной. Въ награду за такую победу, побе-
дительница получаетъ отъ Царя Небеснаго драгоценный вйнецъ; и 
чймъ слабее была она плотш въ своей борьбе, т^мъ славнее 
явится она, удостоившись вечной награды. 

Все это, о возлюблеанМшая о Христе сестра моя, говорю я 
не ради лести, но ради увещашя, дабы ты, помышляя о томъ ве-
ликомъ подвиге, въ которомъ уже долго пребывала, еще ревност-
нее довершала его и, какъ словами, такъ и примеромъ, воспламе-
няла ' бы къ той же борьбе и техъ святыхъ девъ, которыя, по 
милости Вож1ей, вместе съ тобой служатъ Господу. Ибо ты, хотя 
и женщина, являешь собой одну изъ техъ тварей, которыхъ ви-
делъ пророкъ 1езекшль; ты должна не только гореть, какъ уголь, 
но, какъ светильникъ, гореть и светить. Ты—ученица истины, но 
вместе съ темъ, и по самой своей обязанности въ отношенш техъ, 
которыя вверены твоему попеченио, ты и учительница смирешя. 
Ибо, конечно, Господь возложилъ на тебя учительство смирешя и 
всей небесной мудрости; а потому ты и должна заботиться не 
только о себе самой, но и о вверенномъ тебе стаде, и за всехъ 
получить награду бблыную, нежели все прочгя. Тебе принадлежит^ 
безъ сомнвшя, пальма первенства передъ всеми, ибо ты прекрасно 
знаешь, что все те, которыя подъ твоимъ предводительствомъ одер-
жать победу надъ айромъ и надъ княземъ М1ра сего, пр1уготовятъ 
для тебя столько же тргумфовъ и славныхъ трофеевъ предъ лицомъ 
вЬчнаго Царя и Судш. 

Впрочемъ ничего нетъ необычнаго въ томъ, чтобы женщины 
начальствовали надъ женщинами; несовсемъ необычно также и 
участие ихъ въ сражешяхъ; иногда оне сопровождали въ битву и 
мужей. Ведь, недаромъ сказано, что «и у врага научиться можно» 
{Оьгй. МеЪатогрЬ. IV, 428): и у язычниковъ, какъ о томъ часто 
пишутъ, царица амазонокъ Пентесилея, съ своими амазонками, не 
мущинами, а женщинами, нередко сражалась во время троянской 
войны; и у народа Вож!я, какъ читаемъ въ Писанш, пророчица 
Дебора воодушевляла израильскаго судно Варуха противъ язычниковъ. 
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Отчего же женщины, выступающая на бой за добродетель 
нротивъ сильно вооруженнаго непр1ятеля, не могутъ стать предво-
дительницами воинства Бож1я, когда и та языческая Пентесилея 
собственной рукой поражала враговъ, хотя это и считалось непри-
стойнымъ, и эта наша Дебора побуждала, вооружала и воспламе-
няла мужей на священную брань? Когда ими побйжденъ былъ царь 
1авинъ и убитъ полководецъ Сисара (Суд. У) и разсЬяно язы-
ческое войско, она тотчасъ же воспела набожную песнь, посвящен-
ную прославлешю Бога. А ты, когда, по милости Божгей, тебе и 
твоимъ приснымъ дарована будетъ победа надъ непр1ятелемъ, не-
сравненно более сильнымъ, воспоешь еще гораздо более славную 
песнь, и такую радостную, что уже никогда не перестанешь радо-
ваться и воспевать ее. Для рабынь Божшхъ, то-есть, для небеснаго 
воинства, ты будешь т^мъ же, чймъ была оная Дебора для своего 
тудейскаго народа; и ни время, ни какая-либо случайность не за -
ставятъ тебя прекратить эту славную борьбу, которая окончится 
только твоей победой. 

А такъ какъ имя Деборы, какъ ведомо твоей учености, 
на еврейскомъ языке означаетъ пчелу, то и ты будешь также 
Деборою, то-есть пчелою, ибо ты соберешь медъ, но не для 
себя одной: все доброе, чтб собрано тобою въ разныхъ мйстахъ 
и отъ разныхъ людей, ты всецело передашь твоимъ сестрамъ 
или кому-либо иному, действуя прим'Ьролъ, словомъ и всеми до-
ступными теб^ способами. Въ продолжеше краткаго времени сей 
земной жизни ты и сама себя напитаешь сокровенной сладостш 
Священнаго Писашя, и блаженныхъ сестеръ своихъ насытишь откры-
той проповедью, до т-Ьхъ поръ, пока, по слову пророка (1оилъ , III, 
1 8 ) , въ оный обетованный день, «искапаютъ горы сладость и холми 
источатъ млеко». Хотя это сказано о времени благодати, но то же 
самое можно, и еще утешительнее, сказать и о времени славы. 

Мне было бы весьма пр1ятно долго беседовать съ тобой о по-
добныхъ предметахъ, ибо я радуюсь твоей славной учености и еще 
более утешаюсь твоей набожностью, о которой отъ многихъ слы-
шалъ. О, если бы ты жила въ нашемъ Клюшйскомъ аббатстве! О, 
если бы ты, вместе съ прочими рабынями Христовыми, заключена 
была въ пр!ятномъ уединенш Марсиньи, ожидая тамъ небеснаго 
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избавлешя! Сокровища набожности и науки я предпочелъ бы вели-
чайшимъ сокровищамъ какихъ угодно царей и радовался бы, видя, 
что это преелавное общежиие сестеръ еще сильнее возблистало 
отъ твоего присутствгя. Да и ты сама получила бы отъ нихъ не-
малую пользу и увидала бы, какъ величайшая знатность и гордость 
м1ра сего не вменяется ни во что. Ты увидала бы, какъ всевоз-
можный М1рсшя роскоши меняются на достойную удивлешя нищету, 
какъ гнусные некогда сосуды д^авольсше обращаются въ чистМппе 
храмы Духа Святого. 

Ты увидала бы, какъ эти юницы Божш, словно укра-
денный у Сатаны или у м!ра, воздвигаютъ на фундаменте не-
винности высогая стены добродетели и возводятъ вершину своей 
благословенной постройки до самаго неба. Ты возрадовалась 
бы, видя, какъ девы, цв'Ьтупця ангельской невинностью, соеди-
няются съ целомудреннейшими вдовами и все вместе поддержи-
ваютъ славу блаженнаго и великаго воскресетя, телесно уже 
погребенныя подъ сводами кел1й, какъ бы въ гробницахъ блаженной 
надежды. Правда, все это, а можетъ быть еще и более, ты, вме-
сте съ данными тебе отъ Бога подругами, уже имеешь и, можетъ 
быть, къ твоей ревности по Бозе ничего уже нельзя прибавить; но 
наше общекиие, какъ я полагаю, съ прюбретешемъ твоихъ духов-
ныхъ качествъ получило бы весьма не малую пользу. 

Но, хотя Божественное Провидеше, распределяющее все на 
свете , и отказало намъ въ твоемъ присутствш, однако намъ дано 
было пользоваться присутств1емъ твоего супруга, часто и всегда съ 
честью именуемаго раба Христова и истиннаго философа, магистра 
Петра, котораго то же Божественное Провидеше, въ последше годы 
жит1я его, переселило въ Клюни и темъ обогатило наше аббатство 
даромъ, драгоценнейшимъ золота и камней. 

Въ краткихъ словахъ невозможно объяснить, какова была его святая 
смиренная и благочестивая жизнь среди насъ, чему свидетелемъ было все 
аббатство. Если я не ошибаюсь, я не припомню, чтобы мне прихо-
дилось видеть кого-либо подобнаго ему въ смиренш и поступкахъ; и для 
внимательнаго наблюдателя даже св. Германъ не казался смиреннее и 
св. Мартинъ — беднее его. Когда онъ, по моему настоянио, занялъ 
въ обширномъ стаде нашей братш высшую степень, то и тогда, по 
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своей б^дн^йшей одеждй, онъ казался самымъ посл'Ьднимъ. Я часто 
дивился этому; а когда онъ, по обычаю, въ процесшхъ предшество-
валъ мнгЬ и прочей братш, то я даже изумлялся тому, какъ чело-
в$къ, имйюпцй СТОЛЬ славное имя, можетъ до такой степени самъ 
себя презирать и унижать. 

Вываютъ так^е наставники благочешя, которые даже въ от-
ношенш своего духовнаго платья стремятся къ возможно большей 
роскоши; онъ же былъ въ этомъ отношеши чрезвычайно береж-
ливъ и, довольствуясь самою простой одеждой, ничего бол-Ье не 
требовалъ. Таковъ же былъ онъ и въ пищ'Ь, и въ пить-Ь, и во 
всйхъ заботахъ о поддержаны своего тйла, и строго осуждалъ, 
какъ словомъ, такъ и собственнымъ прим-Ьромъ, не только изли-
шества, но и все, чт5 превышало требовашя крайней необходимо-
сти. Читалъ онъ безпрестанно, молился весьма часто, постоянно пре-
бывалъ въ молчаши, за исключешемъ т$хъ случаевъ, когда обраще-
ше къ нему братш или проповедь въ собранш о божественныхъ 
вещахъ побуждали его говорить. Насколько могъ часто, совершалъ 
онъ божественный таинства, принося въ жертву Богу безсмертнаго 
Агнца; а посл'б того, какъ, по моему письму и ходатайству, снова 
прюбр'Ьлъ благосклонность Святого Престола, сталъ совершать таин-
ства почти постоянно. 

Но къ чему много говорить объ этомъ? Его умъ, его рйчь, его 
труды, всегда божественные, философсше, ученые, служили предме-
томъ размышлешя и поучешя. Такъ жилъ среди насъ этотъ чело-
в'Ькъ, простой и праведный, боявтшся Бога и удалявппйся отъ зла, 
посвящая Богу посл$дше дни жючя своего. 

Ради отдохновешя—ибо онъ бол4е нрежняго сталъ страдать отъ 
коросты и нЪкоторыхъ другихъ тйлесныхъ болезней—я послалъ его 
въ Шалонъ. Въ пргятномъ климат^, господствующемъ почти во всбхъ 
Мстахъ нашей Бургундш, я выбралъ для него удобное м'Ьстопре-
бываше возлй самаго города, на берегу р-Ьки Соны. Живя тамъ, онъ, 
насколько позволяло здоровье, опять возобновилъ прежшя свои за-
н я т и все время сидйлъ за книгами; подобно тому, какъ пишутъ 
о Григорш Великомъ, онъ не пропускалъ ни одной минуты для мо-
литвы, чтешя, писашя или диктовки. Въ этихъ-то занятхяхъ свя-
щенными предметами засталъ его приходъ евангельскаго посетителя, 
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который нашелъ его не спящимъ, какъ многихъ другихъ, но бодр-
ствующимъ. Да, поистине бодрствующимъ нашелъ онъ его и при-
звалъ къ свадьбе съ вечностью не яко неразумную, но яко мудрую 
деву. Ибо онъ нринесъ съ собой въ брачный чертогъ лампаду, пол-
ную масла, то есть, совесть, наполненную свидгЬтельствомъ святой 
его жизни. 

Когда ему пришло время платить долгъ, общш для всгЬхъ смерт-
ныхъ, онъ заболелъ и вскоре былъ уже при послйднемъ издыханш. 
Монахи и вся брат!я монастыря, въ которомъ яочиваютъ мощи свя-
того мученика Маркелла, были свидетелями того, какъ свято, какъ 
благочестиво онъ совершилъ испов'Ьдаше сначала католической веры, 
зат'Ьмъ—собственныхъ прегр'ЬшенШ, съ какой сердечной радостью 
онъ воспринялъ напутсгае посл^дняго с т р а н с ш я и залогъ жизни 
вечной, то-есть тело Искупителя нашего, съ какой верой онъ пре-
далъ тело и духъ свой Богу, ныне и присно. 

Такъ окончилъ магистръ Петръ жизнь свою. Тотъ, кто своимъ 
учительствомъ прославился почти во всемъ свете и сталъ изв'Ьстенъ 
повсюду, следуя ученш Того, Кто сказалъ {Мате. XI, 29 ) «На-
учитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ», и всю 
жизнь оставался кроткимъ и смиреннымъ, перешелъ, какъ следуете 
верить, къ Самому Учителю. 

Итакъ, почтенная и возлюбленная о Господе сестра, челов'Ькъ, 
съ которымъ ты была соединена во плоти, а впослйдствш соедини-
лась еще более тесными и достойнейшими узами Божгя милосерд1я, 
челов^къ, вместе съ которымъ и подъ руководствомъ котораго ты 
такъ долго служила Господу, теперь, вместо тебя, и какъ бы ты 
сама, воспринята въ лоно Его; а когда Господь, при гласе архан-
гельскомъ и звуке трубномъ, пршдетъ съ неба, верь, Онъ, по Своей 
милости, снова возвратитъ тебе этого человека. Итакъ, памятуй о 
немъ во Христе и поручи его благосклонности святыхъ сестеръ, 
вместе съ тобой служащихъ Господу; а также не забывай въ своихъ 
молитвахъ братно обители нашей и техъ сестеръ, который повсюду 
на земле, по мере возможности, служатъ тому же Господу, чтб и ты. 
Будь здорова. 
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ГЛАВА IX. 

Плачъ Израиля о Самсон!,. 

Судьбы Твои, о Господи, неисповедимы. Чемъ бол-Ье оне сокро-
венны, т^мъ более страшатъ; никакая сила не можетъ имъ проти-
виться! 

Сильнейпйй изъ людей, тотъ, кто былъ возв-Ьщенъ ангеломъ, 
пылкш Назореянинъ, щитъ Израиля, — какое каменное сердце не 
сжалится надъ его страдашями? 

Сначала Далила лишаетъ его священныхъ его волосъ. Зат^мъ 
враги лишаютъ его глазъ. 

Лишенный силы и свгЬта, благородный богатырь привязанъ къ 
жернову. 

Заключенный въ темницу, ослепленный, изнемогая подъ гнетомъ 
двойной тьмы, онъ трудится въ поте лица надъ жерновомъ, утомляя 
свои члены, бол^е привычные къ трудамъ воинскимъ. 

О, Далила! Зачемъ привлекла ты его къ себе ради нечестивой 
цели? Что ты сделала? Какую награду желаешь ты получить це-
ной этого ужаснаго злодеяшя? Никакая благосклонность къ преда-
телю не длится долго. 

ТТища, грубая и похожая на кормъ животныхъ, жестокШ трудъ, 
удары и оскорблетя возбуждаютъ въ душе пленника глухую ярость. 

Его силы возвратились къ нему; его кости наполнились мозгомъ. 
Его приводить на пьяный пиръ—на гибель его врагамъ. Своей смертью 
онъ положить конецъ всемъ своимъ скорбямъ. 

На ваши насмешки, о филистимляне, въ его уязвленномъ сердце 
уже отвечаетъ роковая для васъ мысль! Онъ налагаетъ руки на два 
столба з д а т я и соединяетъ свою смерть со смертью своихъ враговъ. 

О женщина! Ты—вечный бичъ самыхъ великихъ людей: ты со-
здана имъ на погибель. Первая женщина сгубила отца людей и 
всему роду человеческому поднесла чашу смерти. 

Кто былъ святее Давида? Кто мудрее Соломона? А до какой 
степени ослеплетя и безум1я довела ихъ женщина? Кто изъ силь-
ныхъ не былъ обезсиленъ, подобно сильнейшему Самсону? 
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Адамъ, благородное создаше Божественной десницы, былъ погуб-
ленъ женщиной. Онъ принялъ въ ней себе помощницу—и нашелъ въ 
ней своего врага. 

Съ ТЁХЪ поръ женщина творитъ самыя сильныя стрелы на по-
гибель мущинъ. 

Если ты мудръ, открой свое лоно аспиду, открой свою грудь 
огню скорее, ч-бмъ предаться женской прелести: иначе ты идешь на 
верную гибель, какъ тй, которыхъ я привелъ въ примйръ! 

ГЛАВА I . 

Плачъ дЪвъ Израиля о дочери 1ефеая. 

Собирайтесь, д-Ьвы Израиля! Стройтесь въ обычные хороводы! 
Привычны вамъ плачи и стенашя. Собирайтесь съ распущенными во-
лосами, съ печатью скорби на чел'Ь, со слезами и рыдашями! 

Долой богатыя ризы и драгоценные камни! Дочь 1ефеая Галаада 
( 7 6 ) , чистая д^ва, принесенная отцомъ въ жертву, взываетъ ныне 
къ вамъ о вашемъ ежегодномъ плаче, о звукахъ вашей благочести-
вой песни. Ея добродетель заслужила эту погребальную почесть. 

О, дева, достойная удивлешя еще больше, чймъ отецъ! Какой 
мужъ сравнится съ ней? 

Чтобы только исполнился обетъ ея отца, чтобы обещанная 
жертва не ускользнула отъ Господа, она сама ут^шаетъ народъ, сама 
протягиваетъ свое горло къ ножу. 

Вотъ, отецъ возвращается победителемъ съ битвы, окруженный 
народомъ: она, въ радости, бросается ему навстречу, ударяя въ тим-
панъ. 

Завид'Ьвъ ее, отецъ смущается, стонетъ: онъ вспомнилъ свой 
обетъ. И победный восторгъ народа превращается въ плачъ. 

«О, какъ ошибаешься ты, моя дочка единственная! — говоритъ 
вождь.—И эта ошибка будетъ оплачена дорого: дарованная Вогомъ 
победа—твоя гибель». 

И отвечаете она: «О, пусть, въ моемъ нев^д^ти, стану я добро-
хотной жертвой ради такого дела! А, ведь, самъ Авраажъ, желав-
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шШ принести своего сына въ жертву, не удостоился такой благо-
дати, чтобы Богъ принялъ приношеше ДИТЯТИ. 

«И ВОТЪ, Тотъ, Который отвергъ мальчика, принимаетъ девочку. 
Какая честь моему полу! Какая слава плоду твоему, батюшка! Умо-
ляю же тебя, будь мужемъ, и по своему полу, и ради такой чести! 
Не препятствуй ни своей, ни моей славй, предпочитая меня своей 
дунгЬ; не подавай всЬмъ дурного примера! 

«Уважимъ же выборъ Неба, принесемъ жертву Богу: иначе ты 
оскорбишь и Господа, и народъ; не угодивъ Господу, потеряешь и 
любовь Израиля. 

«Жестоко это, но благочестиво: вйдь, не прими Богъ жертвы 
не было бы и победы! Уплати же, батюшка, долгъ Господу и тймъ 
умилостивь Его! А позже, пожалуй, Онъ и не приметъ! Такъ пусть же 
десница мужа дерзаетъ на то, чтб готова снести безтрепетно нуж-
ная дйва! Обйтъ—д$ло святое! 

«Молю только объ одномъ: дай мнй два месяца сроку, чтобъ 
пройти мн'Ь, съ моими подругами, по горамъ, по доламъ и оплакать 
приговоръ Господа, который лишаетъ меня семени, становится моимъ 
проклят1емъ. О, не послужитъ на благо М1ра жертва, на которой 
нЬтъ ни пятнышка!» 

Совершивъ с1е, возвращается къ отцу его единственная дочь. 
Она вступаетъ въ свой сокровенный покой и снимаетъ скорбныя одежды. 
Она опускается въ ванну, окруженная хороводомъ д-Ьвушекъ. Мало 
по малу вода прогоняетъ ея усталость, смываетъ пыль странств1я, 
возстановляетъ ея силы, освйжаетъ ея т$ло. 

Заливаясь слезами, приносятъ дЪвы разныя любимыя умащешя 
въ золотыхъ ящичкахъ. Однй умащаютъ ее, друйя убираютъ голову, 
приготовляя невесту Господу. 

Вотъ, вскоре д4ва выходитъ изъ ванны и посылаетъ вестника 
сказать отцу, чтобы готовилъ жертвенникъ и возжегъ огонь. А сама 
готовила жертву, чтобы она прхятна была Богу, достойна владыки. 

О, какой взрывъ рыданШ у всбхъ вызвалъ ЭТОТЪ вйстникъ! А 
вождь торопитъ народъ помогать ему; она же торопитъ дйвушекъ 
убирать ее, какъ убираютъ подъ вЪнецъ. И одна подаетъ рубаху, 
другая пурпурный плащъ,—все увлажненное ихъ слезами. 

Золото, драгоценности, жемчугъ блещутъ на ея груди. Еще 
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больше (йяютъ сережки, браслеты, золотыя ц-Ьпи, обременяя нужное 
тельце д'Ьвы. 

Вдругъ, въ нетернЬнш, она вскакиваетъ съ постели, отбрасывая 
остальныя украшешя со словами: «Для невесты—довольно, для уми-
рающей—слшнкомъ много!» 

И схватываетъ она обнаженный мечъ и подаетъ отцу... 
Что же намъ еще прибавлять? Остается рыдать да стонать. 
Но, разъ начавши, мы должны кончить, обливаясь слезами. 
Подбирая платье, всходить она по стуненямъ пыланщаго жерт-

венника и на колЪнахъ принимаетъ ударъ булата, поданнаго ея соб-
ственными руками. 

Вспоминайте, д^вы Израиля, вашу славную д-Ьву, великую д-Ьву 
Израиля! В'Ьдь, это—ваша честь! (77). 



' 
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П Р И М Ъ Ч А Ш Я . 

1) Страница I X . — Э т о прозвище и осталось за нимъ, какъ фа-
мил1я. Въ тЬ времена еще не было фамилш. Мало было и собствен-
ныхъ именъ по крещешю. Люди представляли еще сбрую безраз-
личную массу: все Иваны да Марьи. Даже въ конц-Ь среднихъ в-Ь-
ковъ, наприм'ёръ, при французскимъ двор'Ь сталкивались разомъ 
больше сотни Гильомовъ. Людей различали обыкновенно по прозви-
щамъ, какъ и у насъ (Соколовъ, Козловъ, С'Ьдой, Веселаго и т. д.). 
Салолюбомъ назвали нашего героя потому, что онъ, въ д'Ьтств'Ь, 
по'Ьлъ сало, присланное его отцу въ подарокъ. Уже посл-Ь кресто-
выхъ походовъ знать начала обозначать себя сначала гербами 
и девизами, а потомъ и фамшпями. У нея фамилиями служили 
назваюя родовыхъ земель и замковъ съ присоединешемъ частицъ 
Не, поп, йоп, а потомъ и безъ нихъ. Позже фамилш явились и у 
низшихъ классовъ, гдЬ онЬ были обыкновенно прежними проз-
вищами, намекавшими или на качества человека (ЬеГог!, ЬеЬоп) 
или на родъ занятхй (МагесЬа1, МйНег, Мехег). 

2) Стр. I X . — Д г а л е к т и к о й тогда называлась собственно „Логика" 
Аристотеля, т. е. отрывки ея, спутанные съ толкованиями латин-
скихъ переводчиковъ, особенно Боэщя. Больше всего обращалось 
внимашя на „категорш" или обиця понятая, съ ихъ подраздЬле-
шями на „роды (§епега) и виды (зресхез)", затгЬмъ--на „силлогизмы" 
или умозаключешя да на „софизмы" или искусство диспутировать. 

3) Стр. I X . — П е р и п а т е т и к а м и , странниками, гуляющими, называ-
лись въ древности собственно ученики. Аристотеля. Въ данномъ 
случай, это прозвище вдвойнЬ подходило къ Абеляру: ему льстило 
назваше „репра1ейси5 Р а Ы т и з " , которымъ окрестилъ его изве-
стный схоластикъ 1оаннъ Сольсбершскш. 

4) Стр. I X . — Е о м п ь е н ъ (Сотраё^пе)—промышленный городъ на р. 
Уаз-Ь, въ 80 в. къ с.-в. отъ Парижа. Въ средше в^ка онъ былъ 
еще важнее: тамъ происходило много соборовъ, и церковныхъ, и 
земскихъ. Въ КомпьенЬ недавно воздвигнутъ памятникъ ЖашгЬ 
дАркъ, которая была пленена тамъ: сохранилась и ея тюрьма. 
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5) Стр. X.—Университеты не были известны въ древности, когда 
высшее образование давалось въ вид-Ь публичныхъ лекщй. Только 
во времена имперш, въ Аеинахъ, видимъ высшую школу, напо-
минающую университеты. Лишь въ половине 12-го в., при смерти 
Абеляра, начали выдвигаться университеты въ нашемъ смысле 
слова, какъ прочныя учреждешя — конечно подъ в-Ьдомствомъ 
церкви, и то только въ Болонье и Париже. И они не могли быть 
„всеобщими" въ смысле всЬхъ наукъ: собственно въ Болонье 
утвердился юридичестй факультетъ, а въ Париже — философско-
теологичесшй, т. е. по-нашему филологическш и богословскш. 

6) С т р . X I I . — Б р е т а н ь , которая прославилась потомъ въ наукахъ, 
кроме самого Абеляра, ц'Ьлымъ рядомъ остроумцевъ-философовъ, 
до Ренана включительно, считалась тогда обиталищемъ дикарей. 
Даже имя бретонцевъ производили отъ „ЬгиШз"—тупица, по сви-
детельству самого Абеляра. На д е л е такъ называли британцевъ 
(англичанъ), давшихъ имя Бретани, которая называлась у кель-
товъ Арморикой; а „британецъ", какъ и „пиктъ" (латин. рю1из) 
значило крашенный, т. е. татуированный. 

7) Стр. X I I I . — Э т о — с л о в а аббата Фулька Дейльскаго, въ его утеши-
тель номъ посланш къ Абеляру. Они приведены въ 27-мъ приме-
чанш Кверцетана къ сочинешямъ Абеляра. См. изданные Кузе-
номъ „АЬае1аг(11 Орега", р. 50-

8) Стр. XIII . — Светсте романсы Абеляра не дошли до насъ: 
они не записывались, какъ чисто народная поэз1Я. О труверахъ 
см. 81-е примеч. въ нашемъ „Ричарде". 

9) С т р . X I I I . — С а п о п г с г поп гедиЫгеэ— люди еще светсте, какъ бы 
испытуемые: ихъ называли еще „светскими" (заесикгез). Настоя-
щее духовенство называлось ге§и1апит с1ег1согит огйо. Первымъ, 
духовнымъ саномъ лишь по имени, часто пользовались сынки 
знати, чтобы только получать выгодныя бенефищи, не обязываясь 
ни къ чему, нисколько не связывая своего будущаго поприща. 

10) С т р . X V . — Безбрачге духовенства (целибатъ) было введено Гри-
гор1емъ VII лишь л-Ьтъ за 40 до того времени (1074). Однако, 
такъ какъ оно противно не только природЬ человека, но и апо-
стольскимъ правиламъ, то духовенство противилось ему въ тече-
т е ц^лаго стол^пя. И молодые кл ерики не женились открыто 
только для того, чтобы не лишиться дальнейшей карьеры; сожи-
тельство же негласное никого не смущало. Именно когда случи-
лась истор1я съ Элоизой, реймскш соборъ (1119) счелъ нужнымъ 
вновь торжественно и строго подтвердить целибатъ. Самъ Абе-
ляръ говоритъ въ одномъ изъ своихъ сочиненш, что, по его по-
няиямъ, священникъ можетъ жениться, но только одинъ разъ. 

11) Стр. XV.—Н^тъ точныхъ сведенш ни о л-Ьтахъ, ни о роди-
теляхъ, ни о родине Элоизы. Предположение о томъ, что она ро-
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дилась въ 1101 г., выводятъ изъ того, что современники были 
убеждены, будто она умерла однихъ л-Ьтъ съ Абеляромъ. 

12) С т р . X V I I I . — 8 а т 1 - В ё т 8 считалось почти предмФстьемъ Па-
рижа, отъ котораго оно отстоитъ верстъ на 6 къ северу. Зд1зсъ и те-
перь много святынь, въ томъ числ-Ь гробницы 25-ти французскихъ 
королей, начиная съ Дагобера, основавшаго аббатство около 
600 года, въ честь обезглавленнаго перваго парижскаго епископа, 
св. Дюнис1я. Это аббатство—баловень двора, который одарялъ мо-
наховъ всякими даяшями и льготами. Особенно хорошо было имъ 
при аббат-Ь СугергЬ, могучемъ министр^ Людовика VII, который 
перестроилъ церковь заново въ 1140 г. Мнопя сокровища и свя-
тыни Сен-Дени исчезли во время революцш; остальное было вы-
крадено въ 1882 г. 

13) С т р . X I X , — С у а с с о н ъ принадлежалъ к ъ реймской епархш. Онъ 
прославился уже другимъ соборомъ, осудившимъ Росцеллина въ 
1092 г. Массы были тамъ такъ фанатичны, что тогда же сожгли 
самосудомъ одного несчастнаго, котораго приняли за манихея. 

14) Стр. XIX.—М/кгкое слово Абеляра изъ его ЪгйгойисЫо ай ТНе-
о1одгат,—трактата, который и судилъ соборъ: „МарзЬгоз й т п о г и т 
Шгогит дш пипс т а х к п е с)гса поз резШепйае саФейгаз 1епеп1. 

15) С т р . XX. — Ученый бенедиктинецъ МаЬШоп, посЬтивплй 
Параклетъ въ начала 18-го в1жа, такъ описываетъ новаго Три• 
гмва въ своихъ „Аппа1ез огсИшз 8. ВепегИсЦ": „Прежде ч-Ьмъ по-
кинемъ Параклетъ Абеляра, нелишне заметить фигуры трехъ ипо-
стасей св. Троицы, которой было посвящено с1е м-Ьсто. Он^ сде-
ланы въ ростъ человека, изъ ц-Ьльнаго камня, по заказу самого 
Абеляра, необычайно, какъ все у него (шзоШо, и1 ш отшЪиз т -
зо1киз ега1, то(1о). Посредине—Отецъ, въ в'Ьнц'Ь на голов'Ь и съ 
державой въ л^вой рук-к Его ряса покрываетъ и дв-6 друпя фи-
гуры. Съ ея застежки на ше^ идетъ позолоченная лента, съ под-
писью: Шшз т е и з ез 1и (Ты еси Сынъ мой). Справа—Сынъ, въ та-
комъ же од-Ьянш, съ крестомъ въ десниц-Ь, который онъ прижи-
маетъ к ъ груди, и съ лентой—въ шуйц-Ё; а на ней надпись: ра-
1ег т е и з ез 1и (Ты еси Мой Отецъ). Сл'бва—Св. Духъ, въ такой же 
одежд-Ь. У него руки сложены на груди, гд'Ь надпись: е§о и1гшзцае 
зркасикип (Я — отдушина обоихъ). На Сынб терновый в^нокъ, 
на Св. Дух"Ь—в'Ьнокъ изъ оливковаго дерева. Сынъ и Св. Духъ 
оба смотрятъ на Отца, Который одинъ только обутъ. У всЬхъ 
трехъ фигуръ лица и формы одинаковы". На нашъ взглядъ, бол'Ье 
удачна употребляемая у насъ тройная картина, которая изобра-
жаетъ всЬ ипостаси разомъ, если посмотреть на нее прямо и съ 
двухъ боковъ. Изображеше въ ПараклегЬ было сделано однимъ 
ученикомъ Абеляра, знавшимъ ваяше. 

16) С т р . XX. — Елерво (СЫгуаих) — местечко въ департамент^ 
АБЕЛЯРЪ. 7 
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Обы, въ 15-ти льё отъ Труа. ЗдЬсь-то было знаменитое аббатство 
лангрской епархш, основанное, въ 1115 году, монахами, выведен-
ными Бернаромъ изъ стараго монастыря Сито. 

17) Стр . XX .— На сЬверномъ берегу Бретани, близъ Ванна, у 
болотъ Морбигана, видны развалины монастыря на скале, омы-
ваемой океаномъ. Это—процветавшее при Абеляре аббатство 
Святою Жилъды (СНМазшз) Рюйсскаго (ЗагпЬ ОгМаз (1е Шшуз)—имя 
святого, который основалъ его еще при сынЬ баснословнаго Ме-
ровея. Оно лежало на горе РюйсЬ, где хранились и мощи святи-
теля. Въ 9-мъ в. норманы разогнали монаховъ оттуда; но въ 
1008 году графъ Бретани возстановилъ обитель. 

18) Стр . X X V . — 1 > о т т о зресгаШег, зиа згпдиЫгйег. — Тутъ соб-
ственно не переводимая игра словъ. Схоластически здесь можно 
разуметь „видь" и „особь"; а Боттиз—и господинъ, и Богъ. Те-
перь Элоиза сказала бы: „монахиня — Божья, женщина—твоя". 
Такъ, по крайней мере, объясняетъ знатокъ дела, Ветшай: АЪё-
1аг<1, I, 160. 

19) Стр . XXXI. — Русскш переводъ Гаусрата (Средневековые 
реформаторы, 1900, стр. 183). Здесь прибавлено: „Съ высшей точки 
зрёшя исторической необходимости, эта борьба мистики и Д1алек-
тики вполнё понятна; но что великая историческая борьба велась 
человечески-мелочными способами, вина этого всецело лежитъ на 
Бернаре". 

20) Стр . X X X I I . — С а и ъ (8епз), въ Шампани, *былъ древнейшимъ 
арх1епископствомъ и оттого считался пролатствомъ „Галлш и 
Гермаши". Въ немъ хранилось множество святынь и драгоценно-
стей, отчасти уцелевшихъ доселе. Его соборъ относится къ 
12-му в. 

2 1 ) С т р . XXXIII. — Протоколовъ этого собора не сохранилось: да 
нечего было и записывать на этой комедш. Прибавимъ, что вати-
канскш архивъ, вероятно, хранитъ протесты Абеляра и его дру-
зей: до сихъ поръ онъ былъ щедръ только на писашя враговъ 
„Голхаоа". 

22) Стр. XXXIV. — Отъ Клюни отроилась обитель Сито, а отъ 
Сито—Клерво. 

23) Стр. XXXVII. — Мы перевели письмо Петра Достопочтеннаго, 
какъ дополнеше къ переписке Абеляра и Элоизы. Въ немъ не 
только тотъ же самый духъ, но оно составляетъ какъ бы послед-
нюю страницу „Исторш моихъ бедствш": не только лучшаго, но 
и вообще другого свидетельства о конце жизни Абеляра нетъ. 

24) Стр . X X X V I I I . — Н о в о - л а т и н с к о е слово ргаеЪепАа означало перво-
начально столованье монаховъ и послушниковъ за общей трапе-
зой. Потомъ оно перешло на содержаше канониковъ. Позже оно 
употреблялось такъ же, какъ приходъ и вообще содержаше или 
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доходы церковниковъ. Наконецъ, пребенда стала означать пожиз-
ненную пенено. 

25) Стр. Х1Ж—Въ древнемъ Рим'Ь слово зеЫепЫа означало су-
дебный приговоръ. У схоластиковъ это—приговоръ ученаго, мне-
т е , особенно разрешение противор'Ьчш. Въ описываемое время не-
редко издавались „Книги сентенщй". Наиболее прославилась „1л-
Ьег 8еп1епйагит" — грузная христоматая библейскихъ изречещй 
Петра Ломбарда, ставшаго епископомъ парижскимъ вскоре по 
смерти Абеляра. Эта книга до самаго конца среднихъ в'Ьковъ слу-
жила учебникомъ теолопи въ парижскомъ университете. Оттого 
Ломбарда называютъ отцомъ школы „сентенцюнныхъ", хотя онъ 
только первый преподавалъ въ этомъ виде оффищально. Истин-
ный творецъ школы, Абеляръ, читалъ какъ бы частные курсы 
богослов1Я. Самъ Ломбардъ не разставался съ „Да и ЕИзтъ" Абе-
ляра, называя эту книжку своимъ „требникомъ" 

26) Стр. Х1.У1.—8гс еЬ Жоп ходила только по рукамъ учениковъ 
Абеляра и его преемниковъ, к а к ъ подпольное произведете. Масса 
не видала книжки въ глаза, но была уверена, что тутъ сидитъ 
самъ нев1зрующщ Аверроэсъ, ловко прикрытый диалектическими 
хитростями философа-лицемера. Ученые бенедиктинцы 17-го века 
признавались, что имели эту „ткань противоречш", но, очевидно, 
не смели и заглянуть въ нее. О т к р ь т е м ъ „Да и Н-Ьтъ" светъ обя-
занъ французскому философу Соизт'у, который нашелъ ее въ 
двухъ рукописяхъ, въ 1836 году, и издалъ въ своихъ „Ошта^ез 
тёсИ^з сГАЪёкгс!*'. Насколько намъ известно, книжка до сихъ поръ 
не переведена ни на одинъ изъ новыхъ языковъ. 

27) Стр. Х1Л/И.—Эта наклонность къ единству лица особенно 
сказывалась въ 3-мъ в-Ьк-Ь. Тогда возникъ целый рядъ „монар-
хъшъ", которые съ разныхъ сторонъ старались подорвать еще 
только слагавшееся у ч е т е о св. Троицк и служили предтечами 
ар1анства. Сюда относятся и савеллгане—последователи римскаго 
пресвитера Савел1я (ок. 200 г.). Они признавали только одну бо-
жественную сущность въ трехъ временныхъ видахъ откровешя 
М1ру. Знаменитый „ТгасШиз с1е и т Ш е е1 1пш1а1е с1тпа" Абеляра 
былъ найденъ и изданъ лишь въ 1891 году, благодаря фрейбург-
скому богослову 8Шг1е. 

28) Стр. 1.11. — Мы взяли въ нашъ переводъ два образца Пла-
чей Абеляра (гл. VII и VIII). Они какъ бы дополняютъ „Исторпо 
бгЬдств!й", раскрывая наболевшую душу страдальца. Самсонъ— 
конечно самъ авторъ, который тутъ посылаетъ проклят1е жен-
щине . А Плачъ о дочери 1ефеая обнаруживаетъ талантъ Абеляра 
не только въ лирике , но и въ эпосе. Онъ хорошо передаетъ биб-
лейсшй духъ, въ которомъ такъ ярки пережитки первобытности, 
съ ея человеческими жертвоприногаетями. И жертва плачетъ о 
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томъ, что она будетъ лишена потомства—еврейская черта, живу-
щая въ массахъ и теперь. К ъ сожалгкшю, мы .не знаемъ музыки 
къ Плачамъ, но она не утрачена. Въ рукописяхъ сохранились 
точки и значки надъ словами: быть можетъ, наши „крюки", на 
которые теперь обращено внимание историковъ музыки, помогутъ 
разобрать ихъ. 

29) Стр. Ш1.—Вотъ, наприм-Ьръ, словно голосъ самой Элоизы, 
въ лице дочери Якова, Дины, которую братья отвергли за сихем-
сшй проступокъ: „Я стала добычей нечистаго человека: вражьи 
глаза обольстили меня. Горе мне, несчастной: я погубила сама 
себя!.. Но у в л е ч е т е любовью освящаетъ заблуждеше.. . Юность, 
легкомыслге возраста, еще не созр'Ьвшш разсудокъ,—разве они 
не должны смягчить кару зр1злыхъ мужей?.. Горе мне, горе и 
тебе, жалкш юноша!". 

А т о п з йпри1зю 
Си1рае запсййсаИо. 

30) Стр. 1.У111. — Есть одна любопытная народная песенка, на 
кельтскомъ нар'Ьчш Уэльса, г д е Ьо12а сама разсказываетъ, какъ она 
училась у „своего клерка, у милаго Абеляра" ( т а с'Ыоагек, т а 
<к>из1к АЪа1агс1) и сделалась, благодаря з н а н ш языковъ, чародей-
кой, вроде друидессы. П е с н я напечатана въ СЬап1:8 рориЫгез бе 1а 
Вге1а§>пе УШетагдиё. Рапз, 1839, I, 93. 

31) Стр. ИХ. — Выдуманная поэтомъ Роре Элоиза была действи-
тельностью для его времени, особенно для англичанъ. Немецкий 
поэтъ IVегзв измыслилъ переписку Абеляра и Элоизы, а г -жа 8оп1-
Ттту на ея основанщ, сочинила целое изследоваше, подъ заман-
чивымъ заглавхемъ: „Исторхя любви или опытъ философш исторш 
для дамъ" (1855). Переводъ переписки, сделанный Р. Вйгдег'отъ, 
также поэтическая вольность, хотя и красивая по форме. Настоя-
щей переводъ былъ сдЬланъ у немцевъ и снабженъ хорошимъ 
ученымъ изсл'Ьдовашемъ Морицомъ Карьером?! (Сагггеге: АЬа1агс1 ипс! 
Некнзе. 1844). 

32) Стр. ИХ. — Наиболее важны указашя въ летописи еписко-
па—Бе геЬиз §-езИз Гпс1епс1 I Саезапз Аи^изй. Оттонъ—очевидецъ 
событш. Монахъ ордена цистерщанцевъ, онъ находился сначала 
на самомъ месте дМств1я, потомъ сталъ епископомъ Фрейзинга 
въ Баварш. Оттонъ доводился дядей императора Фридриха Барба-
россы, жизнь котораго и описана имъ. Сюда онъ вставилъ связ-
ный разсказъ о жизни и осуждеши Абеляра. 

33) Стр. |_Х1. — Дельная оценка труда Еузэна помещена въ ^оиг-
па1 без 8ауап1з" за 1862 г., понь. 

34) Стр; 1.ХИ. — Такъ известный историкъ ВсЫоззег, который и 
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не могъ знать ничего про Абеляра толкомъ въ свое время (1807), 
издалъ статейку, которая изобличаетъ свою нищету уже загла-
В1емъ: „Абеляръ и Дульсино, или Жизнь и мн'Ьтя одного сума-
сброда и одного философа". ЖеиегЪаск разсматривалъ Абеляра, ко-
нечно, исключительно съ своей антропологической точки зрёнщ. 
Его „АЪа1агс1 ипс! НеЫза ос1ег (1ег 8сппЙз1е11ег ип(1 с1ег МепзсЬ" 
наггасанъ (1844) въ разгаръ его новой проповеди—между его„ Баз 
\Уезеп Дез СЪпз1еп51шт8" и „Баз ЛУезеп с1ег КеЬроп". Статейка 
БсЪегг'а (1857) любопытна по отношешю къ автору-чудаку, который 
видЬлъ въ исторш „траги-комед1ю" и считалъ своимъ знаменемъ 
слова Аристофана о людяхъ вообще: „немощные карлики, глиня-
ныя гЬни сиовидгЬшй". 

35) Стр. 1X11.—Абеляръ вошелъ въ книгу НаизгаОъ'а „Средне-
вековые реформаторы", которая появилась въ русскомъ переводе 
въ 1900 г. Изъ этого перевода мы и взяли приведенное у насъ 
место. Въ виду указаннаго значешя трудовъ Ремюза и Гаусрата, 
не станемъ перечислять более мелкихъ изсл^дованш. Объ Абе-
ляре писали, съ 1850-хъ годовъ, мнопе, особенно въ Германии и 
Франщи — ЛасоЫ, ЛУПкепз, 8сЬиз1ег, Вопшег, Наус1, 8аиег1апс1, 
Беи1зсп. 

36) Стр. 1. — Это письмо и есть ШзЬогга саЫтъЬаЬит теагит. 
такъ назвалъ его самъ Абеляръ, по свидетельству Петрарки. По-
следшй говоритъ въ своей статье Бе уНа ЗоШапа, т. е. объ уеди-
ненной жизни: „Къ столькимъ древнимъ философамъ прибавлю и 
одного новаго, не особенно далекаго отъ нашего века. Не знаю 
хорошенько, кто онъ; но слышно, что у иныхъ онъ на дурномъ 
счету (8изрес1ае Йс1е1), однако челов^къ не малаго ума. Его зо-
вутъ Петромъ Абеляромъ. Онъ много говоритъ о себе въ Шз-
1огга зиагит Са1атИаЫт. Благодаря людской зависти, онъ трид-
цать летъ провелъ въ уединеши". Сама рукопись „Истор1я бед-
ствш" принадлежала Петрарке. Она найдена, въ 17-мъ веке, въ 
парижской публичной библютеке. Остальные списки, более испор-
ченные, не раньше 16-го века. Такъ какъ это, въ сущности, не 
письмо, а литературная канва для истиннаго романа, то мы раз-
били его на три главы, для удобства чтешя, снабдивъ каждую 
изъ нихъ своимъ заглав1емъ, по содержашю. 

37) Стр. 1 . — Р а 1 Ы — р а Ы з , латин. ра1а1шт, т. е. дворецъ; отсюда 
прозвище Абеляра раЫпшз. Въ те времена Паллэ принадлежалъ 
бретанскимъ сеньерамъ. Ихъ замокъ былъ разрушенъ во время 
усобицъ 1420 года. Графство Нантъ, где лежалъ Паллэ, давно 
было присоединено къ герцогству Бретани; но тамъ продолжали 
называть бретонскихъ герцоговъ нантскими графами. 

38) Стр. 2. — Абеляръ не упоминаетъ своего перваго учителя, 
Росцеллина, учеше котораго онъ развилъ. Кверцетанусъ думаетъ, 
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что это—изъ страха: Росцеллинъ уже былъ уличенъ тогда въ 
превратныхъ толковашяхъ Троицы и т. под. 

39) Стр. 2. — Ме1ип (лат. Ме1ос1шшт)—древшй городъ, въ 10-ти 
миляхъ къ югу отъ Парижа, гд-Ь тогда нередко проживалъ дворъ. 
Теперь это—главный городъ департамента Сены и Марны, примы-
кающий къ л-Ьсу Фонтенебло. Въ немъ много фабрикъ и торго-
выхъ заведешй. 

40) Стр. 2. — СагЪеИ (лат. СогЪоШ) похожъ на Мелэнъ. Онъ 
лежитъ въ 40 в. къ югу отъ Версаля, у Сены, и богатъ промы-
шленностью. Это—тоже весьма древшй городъ: зд-бсь были свои 
графы со временъ Гуга Капета. Еорбейль, въ свою очередь, былъ 
м'Ьстопребывашемъ если не королей, то королевъ. 

41) Стр. 3. — Вотъ это замечательное мгЬсто у Иорфиргя. этотъ 
источникъ сомн^шй, приведшш къ паденпо философскаго идеа-
лизма: „Не стану доискиваться, существуютъ ли роды и виды сами 
по себе или только въ нашемъ мышленш, а если существуютъ, то 
телесно или н!зтъ. Не стану также доискиваться, существуютъ ли 
они отдельно отъ чувственныхъ предметовъ или въ нихъ, какъ 
ихъ составныя части. Это—задача чрезвычайно трудная; она тре-
буетъ бол-Ье обширнаго изследовашя". 

42) Сгр. 4 , — ЭТО в^рно фактически. Д^зло въ томъ, что тогда 
нельзя было занимать каеедру „ з т е та§181го", т. е. безъ звашя 
магистра или безъ разрФшешя магистра, занимавшаго каеедру. 
Нужно было стать какъ бы помощникомъ профессора или, какъ 
говорилось потомъ, адъюнктомъ. А въ данномъ случай, магистръ 
не только разр-Ьшилъ, но просто уступилъ свою каеедру Абе-
ляру—д1зло, кажется, небывалое въ исторш профессуры. 

43) Стр. 4. — 0•епеV^е^се (лат. беюоуеуа) - святая покровительница 
Парижа. Она родилась недалеко оттуда и предсказала, по предашю, 
нашеств1е Аттилы. Въ 460 г. она построила церковь, которая раз-
рослась потомъ въ знаменитое аббатство Сен-Дени. Не раньше 
18-го в1ша надъ ея могилой былъ воздвигнутъ храмъ, который 
сталъ потомъ французскимъ Пантеономъ, усыпальницей великихъ 
сыновъ отечества. „Гора св. Женевьевы", вернее холмъ, гд1з 
лежали чудотворные останки святой, находилась за городомъ до 
1211 года, когда Филиппъ-Августъ обнесъ Парижъ стеной. 

44) Стр. 4. — Рггзсгапт—латинсшй грамматикъ 6-го в1ша. Онъ 
училъ латинскому языку въ Византии. Онъ оставилъ обширный 
учебникъ грамматики и разныя стихотворешя. 

45) Стр. 5. — Съ тйхъ поръ, какъ распалась держава Карла 
Великаго, при его д1зтяхъ, Францгей или Иль-де-Франсомъ, т. е. 
Островомъ Франковъ, назывался Парижъ съ окрестными землями, 
или страна между Сеной, Марной и Уазой. Позже, когда Каролинги 
размежевались по вердёнскому договору (843), Франщей стали во-
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обще земли къ западу отъ Рейна. Но провинщальный духъ жи -
вучъ. К а к ъ у насъ долго провинщалъ, отправляясь въ Москву, го-
ворила что едетъ „въ Россию", такъ и у французовъ „Франщей" 
признавался только древнш Островъ Франковъ. 

46) Стр. 5. — Ланъ (Ъаоп) —главный городъ департамента Эны, 
въ провинцш Пикардш, и крепость. Въ немъ много остатковъ 
старины, въ томъ числе соборъ 11—12 в'бковъ. Въ описываемое 
время Ланъ славился, по словамъ очевидца, „ какъ н-Ькая великая 
сходка студентовъ изъ всбхъ краевъ". Этимъ онъ былъ обязанъ тому 
Ансельму, о которомъ идетъ у насъ речь. Ансельмъ такъ славился 
своей ученостью и краснор-Ьчаемъ, что у него были ученики, ко-
торые сами прюбр'Ьли известность въ разныхъ странахъ. Самъ 
Ансельмъ ланскш былъ ученикомъ Ансельма кентербершскаго-
Его-то учителемъ былъ Гильомъ Шампо. 

47) Стр. 8. — Родители Элоизы остались неизвестны. Отцомъ ея 
считали и графа Монморанси, и одного каноника, и самого Фуль-
берта. А про мать совсЬмъ ничего не слышно. 

48) Стр. 9,—Красота Абеляра и Элоизы доказывается не одними 
свидетельствами современниковъ. Если у насъ н^тъ ихъ портре-
товъ, зато говорятъ ихъ кости. Иротоколъ осмотра ихъ останковъ, 
составленный въ 1817 году, утверждаетъ, что оба они были высоки 
и отлично сложены, причемъ у Абеляра были широшя, могуч1я 
кости. А о миловидности Элоизы свидетельствуетъ красивый че-
репъ съ прелестнымъ лбомъ. 

49) Стр. М.—Астралябгей называли тогда глобусъ, на которомъ 
объяснялась система Птоломея. 

50) Стр. 13.—Вотъ все это любопытное место изъ послашя ап. 
Павла,какъ читается оно въ синодальномъ изданш русскаго перевода 
Библш (Изд. 5-е, 1900 г., стр. 1438): „Соединенъ-ли ты съ женою, 
не ищи развода; остался-ли безъ жены, не ищи жены. Впрочемъ, 
если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдетъ замужъ, 
не согрешитъ. Но таковые будутъ иметь скорби по плоти; а мне 
васъ жаль. А я хочу, чтобъ вы были безъ заботы. Неженатый за-
ботится о Господине, какъ угодить Господу". 

51) Стр. 16.—Эта „речь Элоизы о браке" прославилась. Ее при-
водили мнопе писатели. Она любопытно отразилась въ „Котапс1е 
1а Козе" въ следующихъ стихахъ: 

Рхеггез АЪаПаг1 гесопГеззе 
()ие зиег Не1о1з, 1'аЬееззе 
Ви Рагас1е1, дш !и з'агше, 
Ассогс1ег пе зе УО1ОН пне, 
Рог пепз ди'11 1а рге!з1 а Гате; 
А т з Н Ы з о к 1а ^еппе (1ате 
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ЕЙеп еп1епс1ап1; е! Ыеп 1еИхёе, 
Е1 Ыеп атап1, е1 Ыеп а т ё е , 
А п т т е п з а П сказНег, 
Ои'П зе §аг(1а81 с!е т а п е г . 

52) Стр. 1 7 . ~ В ъ подлиннике сказано съ прямотой, которая 
была въ дух'Ь того времени; намъ пришлось смягчить это выра-
жение. 

53) Стр. 17.—Это—святая правда. Сохранилось письмо къ Абе-
ляру очевидца, Фулька Дюгшгя, где живо описываются проклятая 
и стоны толпы, въ особенности плачъ женщинъ. Тамъ сказано: 
„ почти весь городъ бол'Ьлъ твоей болью". 

54) Стр. 18.—Эти стихи взяты изъ Жукаиа: РЪагзаПа, VIII, 94 и 
сл'Ьд. Здесь идетъ речь о Корнелш, ж е н е Помпея, которая такимъ 
образомъ встретила мужа после фарсальской битвы, где онъ былъ 
разбитъ Цезаремъ (48 г. до Р. X.). 

55) Стр. 19.—ЗдЪсь Абеляръ мгЬетъ въ виду Евсевш: Елз1опа 
Есс1ез1аз1дса, V I , 7. Евсевш—отецъ исторш церкви. Онъ былъ епи-
скопомъ Цезареи, где умеръ около 340 г. То былъ у ч е н М ш ш изъ 
греческихъ церковныхъ писателей, сохранившш намъ много от-
рывковъ древнихъ авторовъ. Евсевш—последователь Оригена; въ 
ар1анскомъ споре старался примирять противниковъ. Оттого онъ 
считался потомъ „семи- (полу) арханиномъ"; и мнопя его сочинеюя 
были истреблены. Евсевш написалъ также светскую летопись до 
325 г. и приложилъ къ ней хронологичесюя таблицы. 

56) Стр. 19. — Въ подлиннике сказано: АссесШ а и ! е т т Д н и1 
ас! 1рзит Ме1 позЬгае Гипс1атеп1ит Тъитапае гаЫопгз зйпШШсЦтЪиз 
сИззегепДит р п т о т е аррНсагет". Это — классическое выражеше 
въ исторш мысли. З д е с ь какъ бы самъ разумъ живо и просто за-
являетъ о своемъ возрождети . Это—колыбель рацюнализма новаго 
времени. 

57) Стр. 19.—Въ подлиннике читаемъ: „Тъитапае е1 рЫ1озорЫ-
сае гаНопез". Тутъ „человеческий" противополагается „божествен-
ному", т. е. светская наука богословш. Вотъ первое употреблеше 
слова гуманизмъ, которымъ определяется все Возрождеше. 

58) Стр. 20,— Реймсъ былъ именно недалеко отъ Мэзомена, отъ 
котораго его школа и страдала больше всего. 

59) Стр. 21.—Въ подлиннике сказано: „поп сигатиз гаНопет 
Ь и т а п и т , аи1 зепзига поз1гит т 1аНЬиз, зе<1 аисЬогйаЫз уегЬа зо-
1иттос1о". Во времена господства папства слово „авторитеть", 
особенно въ противоположенш съ „разумомъ" (гайо), всегда озна-
чало власть церкви и исключительность Откровешя. 

60) Стр. 22. — СйагЬгез—главный городъ департамента Эры и 
Луары. Это—одинъ изъ самыхъ древнихъ городовъ Францш: онъ 



— 1 0 5 — 

славился, подъ именемъ СагпиШт, еще до римлянъ. Съ начала 
христ1анства онъ сталъ м1зстопребывашемъ епископа. И этотъ 
епископъ даже въ описываемое время занималъ второе место во 
французской 1ерархш, выше парижскаго владыки, уступая только 
своему реймскому собрату. Епископомъ шартрскимъ былъ тогда 
Жефруа II—человЬкъ знатнаго рода, ученый и благочестивый; 
это былъ уже одинъ изъ учениковъ Абеляра. 

61) Стр. 26.—Святой МёЛаЫ былъ апостоломъ суассонскаго 
края и первымъ епископомъ нойонскимъ. Сынъ Карла Великаго, 
Лотаръ 1, богато похоронилъ его подъ Суассономъ, на берегу р-
Эны, и построилъ надъ его прахомъ базилику. Отсюда возникъ 
знаменитый монастырь: въ 6-мъ в е к е папа поставилъ его главой 
всЬхъ монастырей и аббатствъ Франщи. Современникъ Абеляра 
говоритъ, что въ обитель св. Медара „посылали нев'Ьждъ учиться, 
распутниковъ—исправляться". 

62) Стр, 27.—Дюнисгй Лреопаттъ былъ действительно епископомъ 
аеинскимъ; но этотъ мученикъ 1-го в е к а не могъ быть Дюниаемъ, 
покровителемъ Франщи, который умеръ въ половине 3-го столетия 
и былъ епископомъ коринескимъ. По своей власти все вязать и 
разрешать, папство очень просто решило этотъ соблазнительный 
споръ чернецовъ. На знаменитомъ соборе 1215 года, где была освя-
щена инквизищя, Иннокентий III мимоходомъ высказался и по 
этому мелкому вопросу католической дисциплины: онъ подарилъ 
аббатству Сен-Дени мощи Дюниетя аеинскаго, но съ гбмъ, чтобы 
тамъ хранились и останки Д ю н и и я коринескаго. Что касается 
нравовъ монаховъ Сен-Дени, никто не опровергалъ свидетельства 
Абеляра. Т е м ъ не менЬе этой благочестивой братш предоставля-
лось „исправлять" строптивыхъ гешевъ. Существуете предаше, 
правда недоказанное, но и не опровергаемое, что, по поводу этой 
исторш съ Ареопагитомъ, Абеляра постегали плетьми. 

63) Стр. 28. — Во времена Абеляра графомъ Труа и Шампани 
былъ Теобальдъ II, умерппй въ 1151 году. Ему-то принадлежалъ 
замокъ Провэнъ (Ргсшпз). где находился 8 а т 1 Ауаи1. 

64) Стр. 28,—Зл-Ьсь разумеется Адамъ, аббатъ монастыря Сен-
Дени. Онъ умеръ тотчасъ по возвращенш изъ Провэна. Его-то 
преемникомъ сталъ аббатъ Сугерш, всемогупцй министръ Людо-
вика VII, которому посвящено известное изследоваше Гранов-
скаго. 

65) Стр. 29.—Тгоуез, городъ департамента Обы, былъ тогда сто-
лицей Шампани и независимымъ графствомъ, которое было при-
соединено къ Франщи лишь въ 1339 году. Пустынь, о которой го-
воритъ Абеляръ, лежала на р е ч к е Агйиззоп, въ приходе Ошпсеу, 
близъ города Ножана-на-Сенё, въ 10-ти льё отъ Труа. 

66) Стр. 31.—Иараклетъ былъ устроенъ въ 12-ти миляхъ отъ 
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Труа, у Сены, которая вообще была главнымъ поприщемъ Абеляра, 
Абеляръ назвалъ такъ свое любимое убежище конечно по сло-
вамъ св. 1оанна (XIV, 16, 17; XV, 26): „И я умоляю Отца, и дастъ 
вамъ другаго Утешителя, да пребудетъ съ вами ВОВЁКЪ-.. Когда 
же пршдетъ утешитель, Котораго я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ 
истины, Который отъ Отца исходить, Онъ будетъ свидетельство-
вать о Мне". 

67) Стр. 34.~Намекъ здесь ясенъ. Кверцетанусъ прямо говорить, 
что Абеляръ разумелъ тутъ двухъ святыхъ—Бернара и Норбера-
На это указываютъ и Элоиза, и все толкователи сочинешй Абеляра. 

68) Стр. 37.—АгдепкеигI—городъ подъ Версалемъ, въ 2 миляхъ. 
отъ Парижа. Онъ обязанъ своимъ происхождешемъ мужскому мо-
настырю, основанному еще около 650 года. Карлъ Велики пре-
вратилъ этотъ монастырь въ женскую обитель и даровалъ ей не-
шитую хламиду Христа, которую прислала ему византшская импе-
ратрица Ирина. Якобинцы изорвали эту хламиду; но ея остатки 
хранятся и теперь въ позлащенной раке. Правда, вскоре Аржан-
тэйльская обитель была подчинена аббатству Сен-Дени, что видно 
изъ грамоты детей Карла; но всл^дъ затгЬмъ она стала незави-
симой. Никто и не думалъ посягать на ея права. Вдругъ Сугерш, 
ставши аббатомъ въ Сен-Дени, отыскалъ помянутую грамоту и по-
требовалъ монастырь себе, чтобы, по его словамъ, „преобразовать 
его, ибо монахини вели дурную жизнь". Могущественному министру 
не трудно было добыть папскую буллу, которая разогнала мона-
хинь и снова превратила Аржантэйль въ мужской монастырь, 

69) Стр. 50.—Увлекаясь своей страстью и прямотой, Элоиза, все 
усиливая собственныя прозвища, дошла до непереводимыхъ словъ 
аппса, сопсиЬта, зсогШв, теге1пх. Каждое время ХОДИТЬ въ своей 
одежде даже по языку. Довольно ВСПОМНИТЬ пасквили гуманистовъ, 
будуарный языкъ „стараго порядка" во Францш и придворныя воль-
ности временъ Карла II и Анны въ Англш. Въ 12-мъ в^к-Ь везде, 
даже въ нужной поэзш трубадуровъ и въ проиов'бдяхъ, встре-
чаются вещи невозможный для нашего слуха, по откровенности 
языка. Тутъ, помимо общей грубости нравовъ действовали преда-
шя и античной, и апостольской поры. Неприступныя спартанск1я 
д^вы плясали напя вокругъ жертвенниковъ целомудренной Д1аны. 
Блаженный 1еронимъ говорить: „Да не смущаетъ васъ простота, 
даже неблагопристойности въ словахъ Писашя". 

70) Стр. 52. — Эту великую мысль р судебной вменяемости 
Элоиза заимствовала, какъ и все, у своего Абеляра. Онъ съ лю-
бовью касается ея почти во всехъ своихъ сочинешяхъ; она, можно 
сказать, душа замечательной для того времени его „Этики". Но, съ 
практической стороны, тутъ-то и „была зарыта собака", какъ гово-
рить немцы. Абеляръ здесь же старался запутать свою мысль, ослабить 
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ее разными, хотя и слабыми, оговорками. Элоиза какъ бы въ теорш, 
а Арнольдъ брешьянсюй въ жизни выставили ее со всей прямотой 
своихъ натуръ. Гаусратъ в-Ьрно сказалъ: „Арнольдъ, наравн-Ь съ 
Элоизой, представляетъ намъ второй прим^ръ того, насколько 
методъ Абеляра приводилъ къ болФе свободомыслящимъ резуль-
татамъ, ч-Ьмъ гЬ, которые им-Ьлъ въ виду самъ Абеляръ, съ его 
ограничительными выводами". Зам'Ьтимъ, что прямо связанный съ 
идеей Абеляра вопросъ о свободб воли вовсе не былъ новостью 
даже въ католичеств'Ь: онъ съ самаго начала волновалъ церков-
ныхъ писателей. Довольно вспомнить знаменитый споръ блаж. 
Августина въ Пелапемъ, который отразился, черезъ тысячу слиш-
комъ л-Ьтъ, въ кальвинизм^. 

71) Стр. 66. — ЗдЬсь выкинуто несколько черезчуръ откровен-
ныхъ строкъ. 

72) Стр. 71,—ЗдЗзсь намъ опять пришлось выпустить несколько 
строк ь, по требованию прилич1й 

73) Стр. 74.—И здЬсь мы выкинули несколько вольныхъ строкъ. 
74) Стр. 75.—Это производство имени Элоизы—конечно фило-

логический вздоръ. Но филологи и теперь позволяютъ себ'Ь удиви-
тельны я чудеса въ этомъ направлении; а тогда не было и понятая 
о филолопи, которая родилась въ эпоху Возрождешя. Элоиза, 
это—НеЫза, т. е. Луиза, или Гельвида. 

75) Стр. 83.— Это письмо не сохранилось. 
76) Стр. 9 1 . — В ъ книг-Ь Судей (гл. XI) разсказывается, какъ 

борецъ Израиля, 1ефвай, выступилъ противъ аммонитянъ. Въ слу-
чай победы, онъ пооб-Ьщалъ Богу принести въ жертву то, чтб 
первое встретить по возвращении съ битвы. Его встретила, „съ тим-
панами и ликами", его единственная дочь. Она покорилась своей 
участи; просила только отпустить ее, съ подругами, на два ме-
сяца въ горы „оплакать девство свое". Въ свое время дочь воз-
вратилась, и отецъ совершилъ надъ нею об'Ьтъ свой. она не 
познала мужа". 

77) Стр. 93.—Приводимъ несколько стиховъ въ подлинник'Ь, 
двухъ разм'Ьровъ, чтобы читатель могъ судить объ изяществ'Ь и 
музыкальности латыни Абеляра въ ту пору, когда ученые писали 
„кухонной латынью", не стыдясь говорить, наприм'Ьръ, „с1е уегЫ Ьиз". 
Вотъ начало Плача»! 

А(1 Гез1аз сЬогеаз соеИЪез 
Ех т о г е уеш1е ущрпез! 
Е1 т о г е з т 1 ос1ае ЯеЪИез, 
Е1 р1апс1из и1 сап1из се1еЬгез. 

Ниже отецъ плачетъ, увидя свою дочь: 
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Оесер1з(.1, йКа, 
Ме, <1их аИ, ишса 
Е1 с1есер1а си.]'из 
Nоз(;га 1иез &аис11а, 
Оиатсрае с1есШ О о т т ш 
РегсШ 1е у1с1опа. 
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