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РЕЛИГИОЗНАЯ  КУЛЬТУРА 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

П. Динцельбахер

сУД		ИнДИВИДУАЛьнЫй	
И		сУД		ВсеМИрнЫй

В	христианстве,	как	и	во	многих	других	мировых	религиях,	пе-
реход	 с	 этого	 света	 на	 тот1	–	шаг	 трудный,	 сопровождающийся	
совершенно	 особыми	 “ритуалами	 перехода”2.	Мифологема	 суда	
над	умершими	известна	нам	из	египетских,	вавилонских,	греко-
римских	античных	культур,	из	зороастризма,	из	ислама	и	т.д.3	на-
пример,	Платон	включил	сообщение	о	таком	суде	в	конец	десятой	
книги	своего	диалога	“Государство”.	там	рассказывается	о	путе-
шествии	в	потусторонний	мир,	которое	совершил	некий	памфи-
лиец	Эр	между	своей	“смертью”	в	битве	и	своим	пробуждением	
на	 погребальном	 костре.	Основное	 содержание	 его	 видения	 со-
ставляют	суд	над	умершими,	вознаграждение	и	наказание	душ,	а	
также	их	воскресение	в	других	телах.

В		различных	религиях,	в	том	числе	и	в	христианстве,	религи-
ях,	верховное	божество	представляется	в	качестве	судьи4.	В	Вет-	
хом	завете	неоднократно	“Бог	–	судия	прaведный,	крепкий	и	дол-
готерпеливый”	(deus	iudex	iustus,	fortis	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-deus	iudex	iustus,	fortis	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-	iudex	iustus,	fortis	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-iudex	iustus,	fortis	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-	iustus,	fortis	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-iustus,	fortis	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-,	fortis	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-fortis	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-	et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-et	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-	patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-patiens”	–	Пс.	7:12)	вер-”	–	Пс.	7:12)	вер-
шит	 “справедливое”	 возмездие	 по	 отношению	 к	 народам,	 кото-
рые	его	не	признают,	и	грешникам,	которые	ему	не	покоряются.	
самым	известным	примером	 является	 гнев,	 обрушенный	им	на	
содом	и	Гоморру	(Быт.	18:20	–	19:29).	суд	в	конце	времен	тоже	
известен	во	многих	религиях,	в	христианстве	он	присутствует	во	
всех	вероисповеданиях5.	Из	всех	многочисленных	мест	в	Библии,	
говорящих	о	нем,	особой	известностью	пользуются	притчи	Хри-
ста	(о	мудрых	и	неразумных	девах,	об	отделении	зерен	от	плевел	
и	т.д.).	согласно	Деяниям	апостолов	(Деян.	17:31),	Бог	будет	пра-
ведно	судить	вселенную;	в	этот	день	должны	явиться	на	суд	все	
люди	(рим.	14:10),	а	также	все	ангелы	(1	Кор.	6:3).	неоднократно	
Павел,	перенося	римскую	правовую	традицию	на	всемирный	суд,	
говорит	о	судилище	Господа	(2	Кор.	5:10,	рим.	14:10	и	след.).	По-
следняя	 книга	нового	 завета,	Апокалипсис	Иоанна,	 повествует	
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именно	о	судном	дне.	Во	время	этого	суда	действует	не	какое-то	
одно	право:	живых	и	мертвых	судят	по	тем	законам,	которые	дей-
ствовали	 при	 их	 жизни,	–	 иудеев	 по	 закону	Моисееву,	 язычни-
ков	–	по	естественному	праву,	а	христиан	–	по	закону	их	религии	
(рим.	2:12	и	след.;	Гал.	6:2).	

Возвещения	суда	–	основное	содержание	пророческих	речей	
как	 в	 Библии,	 так	 и	 у	 позднесредневековых	 пророков	 и	 проро-
чиц6.	У	многих	в	памяти	пророчества	Исайи	(Ис.	11:3	и	след.)	о	
Мессии,	который,	в	отличие	от	мирского	суда,	“…будет	судить	не	
по	взгляду	очей	своих	и	не	по	слуху	ушей	своих	решaть	делa.	Он	
будет	судить	бедных	по	прaвде,	и	делa	стрaдaльцев	земли	решaть	
по	истине”7.

Уже	евреи	в	ветхозаветные	времена	были	убеждены,	что	лишь	
небольшая	 часть	 их	 народа	 сможет	 избегнуть	 праведной	 мести	
яхве8.	Этим	представлением	окрашена	христианская	теология	с	
самого	начала	 и	 до	 эпохи	Просвещения.	Исходя	из	 августинов-
ского	учения	о	предопределении,	согласно	которому	лишь	очень	
малая	часть	рода	людского	спасется,	а	большинство	будет	осуж-
дено	на	проклятие,	суд	в	конце	времен	во	всех	средневековых	тек-
стах	и	бесчисленных	изображениях	представлялся	прежде	всего	
как	день	страха.	И	в	необычайно	широко	распространенных	уче-
ниях	первых	монахов,	отцов-пустынников,	подчеркивались	ужа-
сы	этого	суда9.	В	латинской	литературе	средневековья	наиболее	
впечатляющим	образом	это	сформулировано,	пожалуй,	в	строфе	
из	“Дня	гнева”:

Что	тут	я,	жaлкий,	стaну	говорить,
К	кaкому	покровителю	стaну	взывaть,
	Коли	и	прaведник	едвa	спaсется?10
Даже	праведник	в	тот	день	едва	убережется	от	гнева	Божия!	А	

грешник	–	тем	менее.	А	кто	может	быть	сочтён	праведником?
Хотя	представление	о	суде	в	конце	времен	имело	солидное	об-

основание	в	Библии	(правда,	при	этом	Христос	и	авторы	нового	
завета	полагали,	что	второе	пришествие	–	дело	самого	ближай-
шего	 будущего),	 получило	 распространение	 и	 конкурирующее	
представление,	согласно	которому	суд	происходит	индивидуаль-
но	и	непосредственно	после	кончины	человека.	В	Библии	инди-
видуальный	 суд	присутствует	менее	 очевидно,	 и	 поэтому	он	не	
фигурирует	 ни	 в	 одном	 символе	 веры,	 хотя	 и	 подразумевается,	
например,	в	истории	о	бедном	Лазаре	и	о	богаче.	Идея,	что	одну	и	
ту	же	душу	будут	судить	дважды,	бессмысленна,	однако	обе	тра-
диции	 настолько	 рано	 так	 прочно	 укоренились	 в	 эсхатологиче-
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ских	представлениях	христиан,	что	вошли	и	в	труды	ученых	тео-
логов:	уже	Августин	открыто	проповедовал	эту	двойственность11,	
но	только	Лионский	собор	1274	г.12,	а	потом	папа	Бенедикт	XII	29	
января	 1336	г.	 возвели	 в	 ранг	 догмы	учение,	 согласно	 которому	
чистые	души	еще	до	воскресения	и	суда	над	миром	удостаивают-
ся	лицезреть	Господа,	 а	 грешники	сразу	же	 (mox)	после	смерти	
отправляются	на	мучения	в	 ад.	И	 то	и	другое	предполагает	ин-
дивидуальный	суд.	тем	не	менее	(nihilominus)	все	люди	должны	
будут	 в	 своих	 телесных	 оболочках	 предстать	 перед	Христовым	
судилищем	в	день	страшного	суда,	чтобы	ответить	за	свои	дела13.	
Это	 представление,	 разумеется,	 получало	 повсеместное	 рас-
пространение	посредством	катехизации.	так,	например,	в	имев-
шем	широкое	хождение	наставительном	сочинении	“сад	души”	
(Selwurtzgarten),	изданном	в	Аугсбурге	в	1496	г.,	говорилось:	“Все	
люди,	которые	не	верят	во	Христа,	осуждены	без	суда	на	вечное	
проклятие.	Ибо	про	них	сказано:	кто	не	верит,	тот	ныне	осужден.	
Во-вторых,	некоторых	людей	в	тот	час,	когда	они	умирают,	осуж-
дают	на	вечную	жизнь,	–	например,	всех	мучеников,	которые	про-
лили	свою	кровь	ради	христианской	веры…	В-третьих,	умирают	
много	людей,	которые	осуждаются	на	чистилище,	например,	все	
люди,	которые	в	истинной	христианской	вере	и	в	служении	и	про-
славлении	 Господа	 уходят	 из	 этого	 мира,	 однако	 не	 полностью	
искупили	здесь	свои	исповеданные	грехи…	В-четвертых,	умира-
ют	некоторые	люди,	которым	приговор	откладывается	до	страш-
ного	суда,	так	что	они	не	точно	знают,	каков	будет	их	приговор…	
В-пятых,	некоторые	люди	в	тот	час,	когда	они	умирают,	осужда-
ются	на	пребывание	в	лимбе,	[а	именно]	все	те,	кто	умирают	не-
крещеными,	до	того,	как	обретут	разум…	так	что	следует	знать,	
что,	хотя	большая	часть	людей	получает	свой	приговор	в	тот	час,	
когда	они	умирают,	всё	равно,	после	всеобщего	воскресения	все	
люди,	 которые	 когда-либо	 существовали	 и	 будут	 существовать,	
должны	будут	телом	и	душой	явиться	на	страшный	суд,	ибо	этот	
последний	суд	будет	вершиться	над	телом	и	душой…”14

таким	 образом,	 христианская	 мысль	 в	 средневековой	 евро-
пе	 предполагала	 две	 эсхатологические	 сцены	 судилища	–	 это	
свидетельствует	о	том,	какой	большой	вес	в	этой	религии	имели	
представления,	 идущие	 из	 юридической	 сферы.	 Их	 проявления	
многочисленны:	 тщательно	 разработанное	 каноническое	 право,	
тарификация	искупления	грехов,	индульгенции,	ордалии	и	т.д.	на	
протяжении	всего	средневековья	существовало	–	в	неразрешаю-
щемся	напряженном	отношении	с	идеей	страшного	суда	в	конце	
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времен	–	ожидание	того,	что	Божий	приговор	каждой	душе	будет	
вынесен	 сразу	после	 смерти.	схожее	представление	об	индиви-
дуальном	суде	существует	и	в	исламе.	не	следует	думать,	будто	
никому	из	раннехристианских	и	средневековых	теологов	не	при-
ходило	в	голову,	что	эта	двойственность	требует	объяснения.	Од-
ним	из	возможных	решений	проблемы	было	полностью	отрицать	
индивидуальный	суд,	о	котором	меньше	свидетельств.	У	хилиа-
ста	Лактанция	(ум.	325?)	мы	и	встречаем	еще	такое	открытое	от-
рицание:	“И	пусть	никто	не	думaет,	что	души	будут	судимы	срaзу	
после	смерти.	Дело	в	том,	что	они	будут	содержaться	все	вместе	в	
одной	темнице,	покудa	не	придёт	время,	когдa	величaйший	судия	
учинит	рaзбор	зaслуг”15.

Однако	уже	в	IV	в.	на	западе	распространилось	двоякое	тол-IV	в.	на	западе	распространилось	двоякое	тол-	в.	на	западе	распространилось	двоякое	тол-
кование	 суда,	 как	 видно,	 например,	 по	 чёткой	 формулировке	
Иеронима:	“то,	что	в	судный	день	стaнет	со	всеми,	совершaется	
с	 кaждым	по	 отдельности	 в	 день	 смерти”16.	У	Кассиодора	 этой	
двойственности	 придается	 осмысленность:	 сразу	 по	 смерти	 че-
ловека	выносится	решение	о	том,	будет	ли	его	отлетевшая	душа	
вести	жизнь,	полную	радостей	или	же	страданий,	но	только	после	
конца	света	душа	эта	получит	“plenissimum	fructum”17	своих	дея-
ний18.	Примерно	то	же	можно	было	услышать	из	уст	осуждённого	
на	 адские	 муки	 папы	 в	 “Chester	Doomsday	 Play”:	 на	 страшном	
суде	лишь	будет	подтвержден	тот	приговор,	который	Бог	выносит	
на	 суде	индивидуальном19.	столетия	спустя	цвингли	и	Кальвин	
были	единодушны	во	мнении,	что	суд	над	душой	происходит	по-
сле	смерти	человека,	а	в	день	Конца	света	это	решение	лишь	бу-
дет	оглашено20.

фома	Аквинский	 выдвинул	 следующее	 объяснение,	 которое	
оставалось	догмой	в	Католической	церкви	вплоть	до	ХХ	в.:	“Лю-
бой	человек	есть	и	некaя	единичнaя	личность,	и	чaсть	всего	че-
ловеческого	родa.	Отсюдa	и	суд	нaд	ним	должен	быть	двояким:	
один	–	индивидуaльный,	который	будет	совершен	нaд	ним	после	
смерти,	 когдa	 получит	 сообрaзно	 тому,	 что	 совершил,	 будучи	 в	
теле,	хотя	не	полностью,	потому	что	только	в	том,	что	кaсaется	
души,	но	не	в	том,	что	кaсaется	телa.	Второй	же	суд	должен	быть	
нaд	ним	 сообрaзно	 тому,	 что	 он	 есть	 чaсть	 всего	 человеческого	
родa”21.

Утверждение,	что	одного	божьего	приговора	непосредствен-
но	после	смерти	для	тела	и	для	души	недостаточно	на	веки	веч-
ные,	 а	 нужны	 два	 приговора	 по	 одному	 и	 тому	же	 делу,	 хотя	 и	
выносимые	с	разных	точек	зрения22,	конечно,	есть	вторичное	ак-
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сиоматическое	утверждение,	призванное	обеспечить	сохранение	
обеих	 существующих	 концепций.	 Однако	 фома	 нашел	 и	 такое	
“решение	 проблемы”,	 которое	 не	 предусматривает	 собственно	
судебной	процедуры:	он	объявил,	что	добрые	и	злые	души	сами	
собой	стремятся	к	естественно	присущему	им	месту,	как	бы	при-
тягиваемые	гравитацией	неба	или	преисподней23.

В	XV	в.	Дионисий	Картузианец	описал	теологическую	ситуа-
цию	 так:	 “Об	 общем	 суде	 много	 возвещaет	 Писaние,	 о	 нем	 же	
[говорят]	 и	 святые	 Отцы	 церкви…	но	 о	 предвaрительном	 лич-
ном	суде	ни	писaние,	ни	докторa	тaк	прострaнно	и	ясно	не	гово-
рят…”24

Хотя	 в	 начале	 Дионисий	 классифицирует	 индивидуальный	
суд	как	“суд	рaзделения”	(iudicium	discretionis),	а	всеобщий	суд	в	
конце	времён	как	“суд	воздaяния	или	вознaгрaждения”	(iudicium	
retributionis	seu	remunerationis),	отвечая	затем	на	вопрос	о	смыс-	seu	remunerationis),	отвечая	затем	на	вопрос	о	смыс-seu	remunerationis),	отвечая	затем	на	вопрос	о	смыс-	remunerationis),	отвечая	затем	на	вопрос	о	смыс-remunerationis),	отвечая	затем	на	вопрос	о	смыс-),	отвечая	затем	на	вопрос	о	смыс-
ле	“двойного	суда”,	он	воспроизводит	приведенный	выше	догмат	
фомы	Аквинского25:	лишь	на	всемирном	суде	наказание	или	на-
града	будут	присуждены	в	полной	мере	–	благодаря	воссоедине-
нию	души	с	телом.	с	помощью	многочисленных	цитат	из	визио-
нерской	 литературы26	 (Биргитта	шведская,	 Послание	 Кирилла,	
житие	Кристины	из	сен-трона,	тнугдал,	Григорий	Вликий,	Эд-
мунд	фон	Эйнсхам,	трактат	о	чистилище	св.	Патрика	и	др.),	ко-
торую	он	как	схоластически	образованный	теолог	принимает	со-
вершенно	 всерьез,	 картузианец	 иллюстрирует	 индивидуальный	
суд.	тем	самым	он,	с	одной	стороны,	выступает	в	качестве	одного	
из	бесчисленных	свидетелей,	подтверждающих,	что	католическая	
догматика	 практически	 полностью	 закрепилась	 в	 писаниях	Ак-
вината,	 но	 с	 другой	–	 этот	 трактат	 показывает,	 какую	 большую	
службу	 могли	 сослужить	 Дионисию,	 который	 сам	 был	 экстати-
ком,	сообщения	других	визионеров	в	качестве	доказательств	схо-
ластических	 теологических	 построений.	 В	 его	 труде	 мы	 видим	
слияние	двух	гносеологических	систем:	знание	мифологическое,	
т.е.	основанное	на	мифах	Библии,	соединяется	со	знанием,	осно-
ванным	на	жизненном	религиозном	опыте.	Однако	в	катехисти-
ческой	практике	и	используемых	в	ней	текстах	и	изображениях,	
равно	как	и	в	практике	эсхатологического	ожидания	верующих,	
эти	два	суда	существовали	параллельно,	совершенно	не	соединя-
ясь	друг	с	другом27.

Мы	к	этому	еще		вернемся,	но	сначала	посмотрим,	как	в	цер-
ковной	катехистической	практике	и	в	религиозном	опыте	сред-
невековья	формулировались	всеобщий	и	индивидуальный	суды.	
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Мы	увидим,	как	духовенство	в	позднее	средневековье	старалось	
в	слове	и	в	образе	удвоить	и	без	того	существовавший	страх	суд-
ного	дня,	добавляя	к	нему	представление	о	личном	суде.	

ВсеМИрнЫй		сУД28

Хотя	 время	 от	 времени	 некоторые	философы,	 следуя	 античным	
примерам,	 рассуждали	 о	 вечности	мира29,	 всё	же	 для	 большин-
ства	христиан	скорый	его	конец	представлялся	делом	несомнен-
ным.	 согласно	 всем	 теологическим	 историческим	 схемам,	 не-
зависимо	 от	 того,	 членили	 ли	 они	 историю	мира	 по	 возрастам,	
царствам,	закону	и	благодати	или	же	по	античным	образцам,	мир	
этот	состарился30.	Во	“Всемирной	хронике”	шеделя	в	конце	ше-
стого	возраста	мира	читаем:	“Для	описания	других	историй	или	
будущих	событий	дальше	оставлены	пустыми	несколько	листов”.	
А	затем	следуют	разделы	об	Антихристе,	смерти	и	“О	страшном	
суде	и	конце	света”.	Иными	словами,	нескольких	свободных	ли-
стов	 должно	 было	 хватить	 на	 то,	 чтобы	 записать	 все	 представ-
ляющие	исторический	интерес	события,	которые	могли	еще	слу-
читься	до	Конца	света31.	

согласно	речению	Иисуса	Христа,	никто	не	мог	знать	дня	и	
часа,	 когда	 начнется	 вселенская	 катастрофа.	 Апокалиптические	
представления,	связанные	с	современностью,	особенно	социаль-
но-религиозный	хилиазм,	чаще	всего	встречаются	у	христиан,	от-
клоняющихся	от	официального	учения	церкви32.	так,	реймсским	
собором	 1148	г.	 был	 осужден	 как	 еретик	 один	 бродячий	 пропо-
ведник	по	имени	Эон	из	стеллы,	который	решил,	что	он	–	вторич-
но	сошедший	на	землю	Христос:	латинское	личное	местоимение	
“eum”	 в	 старофранцузском	 произношении	 звучало	 как	 “эон”,	 и	
потому	литургическую	формулу	“per	eum,	qui	venturus	est”33	этот	
человек	истолковал	в	том	смысле,	что	он	сам	и	есть	сын	Божий,	
и	через	него	придет	суд	и	Конец	света34.	Применительно	к	позд-
нему	средневековью	следует	вспомнить	тюрингских	флагеллан-
тов	1414–1416	гг.,	которые	провозглашали,	что	Конец	света	про-
изойдет	со	дня	на	день,	ибо	Илья	и	енох	уже	умерли35.	Особым	
влиянием,	прежде	всего	в	романоязычных	странах,	пользовалась	
иоахимитская	 ересь.	то	 тут,	 то	 там	даже	правоверные	католики	
проникались	верой	в	то,	что	Антихрист36	уже	на	земле,	и	вера	эта	
была	искренней,	пусть	они	и	не	решались	называть	конкретные	
даты.	Данное	представление	постоянно	использовалось	в	полити-
ческих	конфликтах,	особенно	после	начала	“борьбы	за	инвести-
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туру”,	так	как	позволяло	демонизировать	соперника37.	Иногда	по-
говаривали	и	о	последней	битве,	которая	по	словам	одних	должна	
была	 совершиться	 под	 Кёльном,	 по	 уверению	 же	 других	–	 под	
зальцбургом;	в	этом	представлении	соединились	мифы	о	рагна-
рёке	и	о	Гоге	и	Магоге38.	В	годы	вторжений	неевропейских	наро-
дов,	таких	как	татары	(1241	г.)	и	турки-османы	(XV	в.)	спекуля-
ции	на	эту	тему	получали	особенно	богатую	пищу39.

В	 период	 высокого	 и	 позднего	 средневековья	 поэтические	
произведения,	 проповеди	 и	 пьесы	 то	 и	 дело	 демонстрировали	
верующим	их	 будущую	 судьбу.	Конечно,	 в	 сравнении	 с	 гораздо	
более	 многочисленными	 произведениями	 изобразительного	 ис-
кусства,	а	также	с	другими	центральными	религиозными	темами,	
такими	как	культ	Марии	или	страстей	Христовых,	эсхатологиче-
ские	тексты,	посвященные	судному	дню,	образуют	лишь	неболь-
шой	 ручеек40.	 В	 латинской	 поэзии	 это	 прежде	 всего	 “Dies	 irae”	
томмазо	из	Челано,	а	также	среди	произведений	его	предшествен-
ников	и	последователей	Беды	Достопочтенного,	Петра	Дамиани,	
во	францисканских	гимнах	и	у	Бонвезина	де	ла	рива41.	В	немец-
коязычном	ареале	уникальным	ранним	памятником	этого	жанра	
является	“Muspilli”,	повествующий	о	битве	в	конце	времен,	а	при-
менительно	к	высокому	средневековью	надо	вспомнить	поэзию	
госпожи	Авы	или	 “Linzer	 Entecrist”ж	 во	французской	 традиции	
это	 “Vers	 del	 Juise”,	 в	 староанглийской	–	 три	 “Поэмы	страшно-
го	 суда”,	 в	 древнескандинавской	–	 “Völuspá”…	 Более	 заметно	
присутствие	 эсхатологической	 тематики	 в	 духовной	 драме.	 не-
мецкоязычные	пьесы	об	Антихристе,	возникшие	в	XII	столетии,	
просуществовали	до	середины	XVI	в.,	но	не	сохранились.	но	по	
всей	 европе	 в	 XIV	 и	XV	вв.	 люди	 всерьез	 играли	 в	 страшный	
суд,	устраивая	театрализованные	постановки,	длившиеся	(как	на-
пример,	в	Куре	или	Люцерне)	целыми	днями.	Кроме	этого,	конеч-
но,	судному	дню	посвящены	страницы	в	бесчисленных	прозаи-
ческих	и	поэтических	дидактических	произведениях,	но	там	он	
представляет	собой	лишь	одну	тему	из	многих.

Гораздо	 чаще	 встречаются	 изображения	 страшного	 суда.	 В	
раннем	 средневековье	 его	 представляли	 исходя	 из	 библейских	
строк	 (Мф.	 25:31–46)	 как	 отделение	Христом	 овец	 от	 козлищ	–		
например,	на	известной	мозаике	в	церкви	сан-Апполинаре-нуо-
во	в	равенне	(ок.	520).	Под	влиянием	Апокалипсиса	и	апокрифов	
сформировалась	византийская	схема	“спас	в	силах”	с	Христом,	
восседающем	на	троне	в	мандорле,	от	которого	течет	огненный	
поток	к	 грешникам,	 а	 вокруг	изображено	множество	отдельных	
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сцен	и	деталей	(апостолы,	воскресающие,	весы	для	взвешивания	
душ,	адские	муки).	Эта	схема	появляется	в	настенных	росписях	
(в	церкви	св.	Иоанна	в	Мустаире)	уже	около	800	г.	В	византийско-
итальянском	монументальном	искусстве	подобные	мотивы	запол-
няют	целые	стены	(базилика	в	торчелло,	XI	в.),	и	на	ту	же	схему	
ориентируется	в	начале	XIV	в.	Джотто	(капелла	дельи	скровеньи	
в	Падуе,	1305	г.).

Для	высокого	средневековья,	когда	страшный	суд	становит-
ся	господствующей	темой	в	скульптурном	и	живописном	оформ-
лении	 архитектурных	 сооружений,	 типична	 располагающаяся	 в	
центре	 композиции	 фигура	 судии	 в	 форме	Maiestas	 Domini,	 во	
много	раз	превосходящей	другие	фигуры	по	размерам,	например	
в	тимпане	собора	в	Отене	 (ок.	1120	г.).	Восседающий	на	радуге	
и	 демонстрирующий	 свои	 раны	сын	Божий,	 рядом	–	 заступаю-
щиеся	за	род	человеческий	Мария	и	Иоанн	Креститель,	ангелы,	
трубящие	на	суд	и	предъявляющие	орудия	казни,	восстающие	из	
своих	могил	мертвецы,	слева	от	Христа	пасть	ада,	справа	врата	
рая,	а	между	ними	отделяющий	праведников	от	грешников	архан-
гел	Михаил	со	своими	ангелами:	такова	принципиальная	схема,	
которая	бесчисленное	количество	раз	реализовывалась	в	готиче-
ском	искусстве.	Из	Византии	был	заимствован	мотив	заступниче-
ства	Марии	и	Иоанна	Крестителя	(деисис),	меч	и	лилия	выходят	
из	уст	Христа.	

начиная	 с	 Х	в.	 стал	 развиваться	 на	 основе	 нескольких	 пас-
сажей	из	Библии	(Мф.	24,	Мк.	13,	Лк.	21)	канон	предзнаменова-
ний,	указывающих	на	начало	Конца	света42.	такие	представления	
были	распространены	не	только	в	латинской	словесности,	но	и	на	
народных	языках,	по	крайней	мере	начиная	с	творчества	госпо-
жи	Авы43.	Как	правило,	описывались	пятнадцать	страшных	собы-
тий,	таких	как	горящие	воды	и	моря,	кровавая	роса	на	растениях,	
воскресение	 человеческих	 скелетов.	 Примером	 может	 служить	
“Всемирная	хроника”	Хартмана	шеделя	(1491	г.)	c	иллюстрация-
ми	 Михаеля	 Вольгемута44.	 Изображения	 таких	 предзнаменова-
ний	встречаются	нечасто;	к	таковым	относятся,	скажем,	витражи	
А.	робена	в	Анжерском	соборе	 (1452	г.).	редко	(за	исключением	
Южной	франции)	можно	видеть	и	изображения	Чистилища45,	ко-
торое	при	конце	света	прекращает	свое	существование.

Особенно	наглядно	проявлялась	связь	страшного	суда	с	жиз-
нью	 там,	 где	 его	 изображения	 размещались	 в	 местах	 отправле-
ния	правосудия	–	в	церквах	или	перед	ними.	У	северных	врат	ка-
федрального	собора	в	Магдебурге	заседал	архиепископский	суд,	
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а	над	ним	грозно	возвышался	портал,	изображавший	суд	над	всем	
родом	человеческим46.	В	райском	приделе	кафедрального	собора	
в	Мюнстере	епископский	суд	собирался	под	скульптурным	изоб-
ражением	вышнего	судии47.	так	называемая	колонна	ангелов48	и	
статуя	соломона	в	южном	поперечном	нефе	страсбургского	собо-
ра	напоминали	судьям	и	участникам	судебных	заседаний,	что	им	
предстояло	получить	еще	гораздо	более	значительный	приговор.	
В	этой	части	храма	в	самом	деле	осуществлялась	епископальная	
юрисдикция.	 Во	 многих	 зданиях	 ратуш	 в	 позднем	 средневеко-
вье	(Грац,	Иннсбрук,	нюрнберг,	Мехельн)	мы	видим	живописные	
аллегории	 справедливости49,	 где	 над	 судом	 земным	 изображен	
страшный	суд.

И	изобразительные	памятники,	и		еще	более	недвусмысленно		
тексты	свидетельствуют	о	том,	что	с	судным	днем	ассоциирова-
лась	прежде	всего	не	надежда	на	райское	блаженство,	а	типичный	
для	 средневековой	 эпохи50	 страх	 адских	 мук	 достаточно	 пере-
читать	 процитированные	 выше	 тексты	 и	 просто	 посчитать,	 на-
сколько	больше	места	в	них,	как	правило,	уделяется	осужденным	
и	их	страшной	участи.	Причина	этого	кроется	в	учении	о	пред-
определении,	 влияние	 которого	 обычно	 в	 историографии	сред-
них	веков	недооценивается,	вероятно,	потому	что	в	сегодняшней	
теологии	это	учение	уже	не	играет	никакой	роли.	Однако	самый	
влиятельный	 из	 Отцов	 церкви	 в	 ту	 эпоху,	 Аврелий	 Августин,	
учил:	 в	 результате	 грехопадения	 человечество	 превратилось	 в	
massa	damnationis	или	massa	damnata,	т.е.	“скопище,	проклятое	и	
обреченное	гореть	в	аду”,	и	лишь	немногие	из	него	милосерди-
ем	Божиим	будут	помилованы51.	Даже	такому	склонному	к	более	
гуманистическому	толкованию	Бога	теологу	как	Ансельм	Кентер-
берийский	казалось	абсолютно	невозможным,	чтобы	милосердие	
Всевышнего	оказалось	больше,	чем	его	справедливость,	 т.е.	 его	
возмездие52.	само	собой	разумелось,	что	в	ад	попадут	все	нехри-
сти:	данный	постулат	возвели	в	ранг	догмы	на	Лионском	соборе	
1274	и	флорентийском	1440	г.53	 и	постоянно	проповедовали	 ве-
рующим:	 например,	 Бертольд	 регенсбургский,	 приводил	 в	 под-
тверждение	 этому	 видение	некоего	 святого,	 который	 в	 какой-то	
момент	 увидал,	 как	 многие	 сотни	 тысяч	 людей	 направлялись	 в	
преисподнюю	и	только	трое	–	в	рай;	при	этом	число	первых	на-
растало	по	мере	того,	как	близился	Конец	света54.	В	средние	века	
любили	 называть	 типологически	 как	 можно	 большее	 число	 об-
реченных	 на	 адские	 муки:	 немногочисленные	 блаженные	 души	
соответствовали	немногочисленным	тварям	и	людям,	спасшимся	
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в	ноевом	ковчеге,	а	масса	проклятых	–	толпам	утонувших	в	водах	
потопа55.

У	 многих	 искренне	 верующих	 людей	 такая	 теология	 вызы-
вает	 глубокое	 убеждение,	 что	 они	 в	 любом	 случае	 уже	 обрече-
ны	на	вечные	муки	в	аду	и	могут	быть	спасены	только	благодаря	
чрезвычайному	акту	Божьего	милосердия.	не	составляют	исклю-
чения	 и	 люди,	 которые	 изо	 всех	 сил	 стараются	 вести	 истинно	
христианскую	жизнь,	 т.е.	 не	 просто	 соблюдать	 нормы,	 но	жить	
праведно.	Это	 касается	не	 только	раннего	Лютера.	Уже	в	 высо-
ком	средневековье	можно	привести	в	пример	известного	учителя	
церкви	Ансельма	Кентерберийского,	которого	обычно	несправед-
ливо	 рассматривают	 лишь	 как	 “отца	 схоластики”.	 ему	 был	 ве-
дом	довольно	 гуманный,	домистический	образ	Бога56,	но	в	 сво-
ем	трактате	“Meditatio	ad	concitandum	terrorem”	(“размышления	к	
устрашению”)	он	на	многих	страницах	описывал	ужасы	Божьего	
суда57.	Бернар	Клервоский,	который	тоже	не	был	лишь	любовным	
мистиком,		прекрасно	знал,	о	чем	говорил,	когда	в	своих	пропо-
ведях	 изображал	Христа	 не	 только	 возлюбленным	женихом,	 но	
и	 страшным	судией	 романских	 церковных	 порталов	 и	 видений	
потустороннего	мира:	 “его,	 да,	 его	 надлежит	 бояться,	 который,	
убив	плоть,	обладает	властью	ввергнуть	ее	во	ад	[после	воскресе-
ния	плоти	на	страшном	суде].	я	боюсь	преисподней,	боюсь	лика	
судии,	вселяющего	ужас	даже	в	силы	ангельские.	я	содрогаюсь	
от	гнева	Могучего,	от	зрелища	его	ярости,	от	грохота	рушащегося	
мира,	от	огненной	бури	стихий,	от	могучей	грозы,	от	гласа	архан-
гела	и	от	сурового	слова.	я	содрогаюсь	от	зубов	адской	бестии,	
чрева	адова,	рычания	[адских	тварей]…	Горе	мне,	мать	моя.	за-
чем	ты	родила	меня	–	дитя	боли…”58	И	это	тоже	Бог	Бернара:	тот,	
кто	 вершит	 возмездие,	 кто	 придет	 на	суд	 и	 произнесет	 verbum	
asperum	–	“суровое	слово”,	свой	роковой	приговор.	не	манящими	
словами	о	“женихе	души”	подвигнул	аббат	императора	Конрада	
III	на	крестовый	поход,	а	картинами	страшного	суда!59

невзирая	 на	 страстные	 проповеди	 духовенства,	 в	 визионер-
ской	 литературе	 видения	 Конца	 света,	 в	 отличие	 от	 индивиду-
ального	суда,	встречаются	лишь	изредка.	Один	пример,	явно	свя-
занный	со	страхами	рубежа	I–II	тысячелетий,	обнаруживается	в	
хронике	Гуго	из	флавиньи60.	К	концу	XII	в.	относится	видение	во	
сне	парализованной	Альпэ	из		Кюдо:	она	узрела	гору,	из	которой	
поднимались	 воскресающие	мертвецы61.	Примером	позднеcред-
невекового	видения	Конца	света	может	служить	сон	богатого	жи-
теля	райнфельдена	Бурхарда	Боксхирна	(1288	г.),		который	видел	
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себя	вместе	со	многими	другими	людьми	на	поле,	где	вершился	
страшный	суд;	Христос	приговорил	его	к	мучению	в	аду62.

но	 чаще	 визионеры	и	 визионерки	 в	 позднем	средневековье	
прозревали	небесного	судию,	который	уже	занял	место	на	своем	
престоле,	дабы	вершить	суд,	и	только	молитвы	нескольких	особо	
благочестивых	людей	удерживали	его.	Подобные	сцены	описывал	
еще	цезарий	Гейстербахский63,	 однако	 наиболее	 известной	 ста-
ла	легенда64,	зафиксированная	в	ранней	историографии	домини-
канского	ордена.	согласно	записи	жерара	из	фраше	(1195–1271),	
хрониста,	 составившего	 жизнеописания	 первых	 братьев-пропо-
ведников,	 один	 из	 спутников	 “Бедняка”	 (т.е.	 франциска	 Ассиз-
ского)	поведал	следующее	видение:	когда	Доминик	в	1215	г.	на-
ходился	в	риме,	“явилось	ему,	как	господь	Иисус,	стоя	в	воздухе,	
замахнулся,	готовясь	метнуть	в	мир	три	копья”.	Вступилась	Бо-
гоматерь,	которая	представила	ему	одного	своего	верного	после-
дователя,	который	своей	проповедью	обратит	людей	снова	к	Гос-
поду,	и	второго,	собирающегося	посвятить	себя	той	же	цели:	это	
были	 два	 основателя	 нищенствующих	 орденов,	 которые,	 таким	
образом,	в	видении	сошлись	друг	с	другом	еще	до	того,	как	им	
суждено	было	встретиться	в	Вечном	городе65.	Это	видение	полу-
чило	самое	широкое	распространение	благодаря	тому,	что	якопо	
Ворагинский	вставил	его	в	свою	“золотую	легенду”	(1263–1288),	
ставшую	 самым	 популярным	 собранием	 житий	 святых	 в	 сред-
ние	 века	 и	 вошедшую	 в	 несколько	 сборников	 нравоучительных	
exempla66.	здесь	же,	по	всей	видимости,	следует	искать	и	источ-
ник	“зерцала	спасения”,	на	котором	основываются	многочислен-
ные	 изображения	 убивающего	 божества,	 картины,	 характерные	
для	эпидемий	чумы	позднего	средневековья	и	нового	времени67.	
Каждый	 раз	 заступничество	 святых	 и	 прежде	 всего	 Богоматери	
приводит	 к	 тому,	 что	 судный	 день	 в	 очередной	 раз	 откладыва-
ется.	Примером	из	жанра	женской	мистики	может	служить	“Vita	
et	Re	velationes”	(“жизнь	и	откровения”)	венской	бегинки	Агнес	
Бланнбекин	(ум.	в	1315	г.):	там	рассказывается	о	суде	над	людьми,	
однако	это	ещrе	не	последний	суд,	а,	так	сказать,	смягченный	ва-
риант	Конца	света:	«А	в	другое	время,	будучи	в	духе,	видела	она	
Господа	 сидящим	на	 судейском	троне	и	держащим	в	руке	 золо-
той	скипетр,	весьма	острый	в	верхней	своей	части…	И	он	учинял	
опрос	о	состоянии	христиан.	Все	отвечали	в	один	голос,	что	все	
как	 один	 отпали	 и	 сделались	 бунтовщиками	 против	 божествен-
ной	благодати.	тогда	Господь	сказал:	“Что	вы	посоветуете	мне	с	
ними	сделать?”	тогда	все	они	пали	ниц	и	просили	Господа,	чтобы	
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он	над	ними	сжалился	и	даровал	им	время,	чтобы	искупить	свои	
грехи.	Им	же	сказал	Господь,	вставая:	“я	услышал	ваши	прось-
бы	и	даю	им	срок,	чтобы	они	вновь	сошли	со	своего	злого	пути.		
я,	однако,	подумал	о	том,	чтобы	сильно	сотрясти	всю	землю...”»68.

ИнДИВИДУАЛьнЫй		сУД

По	сравнению	с	 судом	над	всем	миром,	история	представлений	
об	индивидуальном	суде	точки	зрения	как	с	историко-теологиче-
ской,	 так	 и	 истории	 искусства69	 изучена	 недостаточно,	 поэтому	
процесс	 этот	 в	 настоящее	 время	 можно	 обрисовать	 лишь	 в	 са-
мых	 общих	 чертах.	 Предположение,	 что	 над	 каждым	 умершим	
вершится	индивидуальный	суд,	существовало,	как	известно,	еще	
в	древнеегипетской	и	 античной	эсхатологии,	но	в	иудаизме	оно	
обнаруживается	лишь	очень	поздно.	например,	апокрифическое	
завещание	Авраама	(ок.	100	г.	н.э.)	описывает	суд	над	душой,	где	
Авель	выступает	судьей,	а	енох	–	писарем70.	

раннехристианская	 церковь	 обычно	 обходилась	 без	 идеи	
двоякого	суда	и	придерживалась	учения	о	гипнопсихии,	или	пси-
хопаннихии71,	согласно	которому	души	вплоть	до	Дня	гнева	спят.	
Это	учение	казалось	убедительным	и	Бернару	Клервоскому72,	од-
нако	аказалось	вытеснено	все	более	догматизированным	общим	
мнением	 профессиональных	 теологов,	 как	 желали	 представить		
дело	так,	будто	душа	оказывается	пред	судом	Всевышнего	сразу	
после	 кончины.	Это,	 несомненно,	 связано	 с	 тем,	 что	 в	 позднем	
средневековье	авторы	теологических	трактатов	признали	суще-
ствование	Чистилища,	идея	которого	к	тому	времени	уже	прочно	
укоренилась	и	в	литургии,	и	в	визионерской	литературе.	

Правда,	соответствующие	формулировки	в	официальных	цер-
ковных	постановлениях	оставались	на	протяжении	средних	 ве-
ков	сравнительно	неопределенными;	например,	I	Лионский	собор	
1245	г.	 постановил:	 души	 безгрешных	 улетают	 прямо	 в	 вечное	
отечество	 (ad	 patriam	 protinus	 transvolant	 sempernitam73).	 слово	
protinus	 слабее,	 чем	 statim,	 оно	 означает	 здесь	 “прямиком”,	 т.е.	
минуя	 Чистилище,	 а	 глагол	 transvolant	 заключает	 в	 себе	 пред-transvolant	 заключает	 в	 себе	 пред-	 заключает	 в	 себе	 пред-
ставление	о	полете	душ.	А	начиная	с	1271	г.	говорится	всегда	уже	
“mox	 in	coelum	recipi”74,	т.е.	“быть	скоро	принятой	на	небесах”.	
Окончательно	позиция	высшей	католической	вероучительной	ин-
станции	по	этому	вопросу	оформилась	только	в	первой	половине	
XIV	в.,	причем	определена	весьма	полемически	двумя	авиньон-
скими	папами.	так	 папа	Иоанн	XXII,	 известный	не	 только	 сво-
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им	конфликтом	с	королем	Людовиком	Баварским,	но	и	кровавым	
преследованием	францисканцев-спиритуалов	и	процессами	про-
тив	 Оккама	 и	Майстера	 Экхарта,	 учил,	 опираясь	 на	 некоторые	
места	в	Библии,	что	святые	души	только	после	судного	дня	удо-
стоятся	полного	лицезрения	Господа	(Visio	beatifica).	Этот	взгляд	
разделяли	несколько	теологов,	но	большинство	его	отвергало,	что	
привело	к	появлению	целого	потока	(более	полусотни)	трактатов	
о	жизни	после	смерти.	Дело	в	том,	что	в	марте	1334	г.	Иоанн	под	
страхом	отлучения	повелел	всем	своим	кардиналам	и	местным	бо-
гословам	опубликовать	свои	мнения	по	этому	спорному	вопросу.	
Однако,	в	декабре	того	же	года,	лежа	на	смертном	одре,	сам	папа	
переменил	свое	решение.	Это	дало	повод	его	преемнику	Бенедик-
ту	XII	выступить	с	трактатом	“De	statu	animarum	sanctorum	ante	
generale	judicium”	(“О	состоянии	душ	святых	до	общего	судa”)	и	
апостольской	 конституцией	 “Benedictus	Deus”	 и	 тем	 самым	 по-Benedictus	Deus”	 и	 тем	 самым	 по-	Deus”	 и	 тем	 самым	 по-Deus”	 и	 тем	 самым	 по-”	 и	 тем	 самым	 по-
ставить	в	этом	вопросе	точку,	вынеся	общеобязательное	решение.	
Он	писал,	опираясь	на	иные	цитаты	из	Библии,	нежели	его	пред-
шественник,	что	святые	сразу	после	смерти	удостаиваются	лице-
зрения	творца,	и	таким	образом,	провозгласил	ересью	не	только	
доктрину	Иоанна	XXII,	но	и	учение	о	“iudicium	duplex”.	Можно	
сказать,	 что	 Бенедикт	 сформулировал	 догму,	 соответствующую	
учению	 св.	 фомы	 Аквинского	 и	 действующую	 в	 Католической	
церкви	по	сей	день75.

средневековые	 схоласты,	 последователи	Аквината,	 и	 теоло-
гически	подкованные	харизматические	монахини,	такие	как	Ка-
тарина	сиенская	и	екатерина	Генуэзская,	не	 говорили	об	инди-
видуальном	Божьем	суде,	а	исходили	из	того,	что	душа	в	момент	
смерти	будет	судить	сама	себя76	 (это	совпадает	с	тем,	что	пере-
жили	некоторые	люди	в	наше	время,	рассказавшие	о	своем	опы-
те	клинической	смерти	или	близких	к	ней	состояний77).	Однако	
гораздо	более	широкое	распространие	получило	представление,	
что	и	в	этот	момент	роль	судьи	будет	исполнять	Бог	или	его	сын,	
или	назначенный	им	ангел,	либо	же	приговор	будет	вынесен	ав-
томатически	 потусторонней	 “машиной”,	 проверяющей	 людские	
дела.

Как	показывают	нижеследующие	примеры,	зачастую	на	сце-
ну	 индивидуального	 суда	 переносились	 представления	 о	 Хри-
сте,	 вторично	 пришедшем	 в	 этот	 мир,	 чтобы	 судить	 его.	 среди	
апокрифов	 как	 на	 латыни,	 так	 и	 на	 народных	 языках	 (в	 Герма-
нии,	 например,	 можно	 назвать	Иоганнеса	 из	 ноймаркта)	 особо	
распространено	было	послание	Кирилла	об	Иерониме78.	В	нем,	
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в	частности,	приводится	рассказ	от	первого	лица	о	переживани-
ях	умирающего	 (здесь	 он	цитируется	 в	 версии,	 использованной	
Дионисием	Картузианцем):	“Душa	моя,	после	того	кaк	с	тaкими	
невырaзимыми	стрaдaниями	и	мучениями	отошлa,	в	тот	же	миг	
былa	перенесенa	невырaзимым	обрaзом	пред	очи	Богa	судящего,	
но	 кaк	–	 не	 помню…	Все	 грехи	 нaши	 вместе	 и	 по	 отдельности	
полностью	открылись	судье,	a	тaкже	и	всем	присутствовaвшим,	
тaм	присутствовaло	и	множество	бесов,	они	предъявляли	обвине-
ния,	нaзывaя	место,	способ,	время	и	количество	моих	провинно-
стей,	и	я	не	способен	был	возрaзить.	Увы,	что	мне	сказать…”79.

таким	образом,	 перед	нами	происходит	 античный	 судебный	
процесс	 с	обвинителями	и	 защитником,	ибо	 только	 заступниче-
ство	 св.	Иеронима	 побуждает	 божественного	 судию	 отложить	
приговор:	душе	позволяется	после	путешествия	в	загробный	мир	
вернуться	на	некоторое	время	в	тело,	чтобы	искупить	грехи.

Примером	 дидактической	 литературы	 может	 служить	 сбор-
ник	проповедей	священника	Конрада	(вторая	половина	XII	в.)	на	
средневерхненемецком	языке:	в	нем	душу	сразу	после	смерти	су-
дит	 сам	 Христос	 и	 приговаривает	 к	 вечной	 смерти	 или	 вечной	
жизни.	Это	–	первая	смерть	или	первое	воскресение,	второе	будет	
в	конце	времен80.	Более	подробно	эту	сцену	описывает	домини-
канец	 Генрих	 фон	 Бургайс	 в	 своем	 сочинении	 “Der	 Seele	 Rat”:	
когда	человек	умирает,	происходит	спор	между	ангелами	и	чертя-
ми;	последние	требуют	судебного	слушания.	“царь	садится	вер-
шить	суд,	один	черт	излагает	свой	иск,	другие	поддерживают	его	
выкриками”.	судье	предъявляется	список	грехов.	“Черт	выходит	
вперед	 и	 требует	 душу	 себе,	 св.	Михаил	 возражает	 ему	 и	 про-
сит	 судию	 о	 милосердии,	 черту	 предоставляется	 возможность	
для	 возражения…	 Вызывают	 свидетелей.	 Христос	 выступает	 и	
свидетельствует,	что	душа	была	прощена.	Чашу	весов	нагружают	
злодеяниями,	и	черти	виснут	на	ней…”	Конец	известен81.	Подоб-
ный	 суд,	 на	 котором	 выступают	 персонификации,	 отображен,	 в	
частности,	в	exempla	цезария	Гейстербахского82.	

Из	области	легенд	и	преданий	следует	упомянуть	историю	о	
теофиле,	в	которую	просто	напрашивалась	сцена	суда	над	душой;	
в	версии,	сочиненной	Бруном	фон	шонебеком	(ок.	1275	г.)83,	Ма-
рия,	 сама	 посетив	 преисподнюю,	 встречается	 с	 чертом	 в	 Хри-
стовом	судилище.	Однако	чаще	всего	и	наиболее	впечатляющим	
образом	вопрос	о	судьбе	душ	между	моментом	смерти	и	концом	
времен	получал	свое	разрешение	посредством	рецепции	рассказов	
визионеров	о	путешествии	в	загробный	мир.	такие	свидетельства	
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на	протяжении	всего	средневековья	записывались	во	множестве.	
Оценивающий	ретроспективный	взгляд	на	собственную	земную	
жизнь,	который	в	наши	дни	реанимированные	люди	часто	описы-
вают	как	биографический	фильм,	прокручивающийся	у	них	перед	
глазами,	в	те	времена	мог	получать	лишь	религиозную	интерпре-
тацию:	 как	 индивидуальный	 суд	 над	 каждой	 душой	 непосред-
ственно	после	смерти.	тексты	такого	рода84	не	только	циркулиро-
вали	в	письменном	виде,	но	и	служили	основой	для	проповедей,	
в	результате	чего	заложенные	в	них,	представления	получали	бо-
лее	широкое	распространение,	нежели	до	сих	пор	предполагают.	
Можно	 было	 бы	 назвать	 целый	 ряд	 соответствующих	 апокри-
фов85,	сборников	видений86,	житий	святых87,	сборников	легенд88	
и	 exempla	 из	 проповедей89;	 возможно,	 стимулом	 им	 послужила	
сцена	суда	из	ветхозаветной	Книги	Иова.	я	ограничусь	одним	ви-
дением	св.	Биргитты	шведской	 (ум.	 в	 1373	г.)	 о	 ее	 сыне	Карле.	
Это	очень	пространно	описанная	сцена	суда	с	божественным	су-
дией	в	виде	императора,	с	предстоящими	святыми	и	ангелами,	с	
обвинителями	 и	 защитником	 (в	 его	 роли	 выступает	 св.	Мария):	
“Госпожa	Биргиттa	виделa,	кaк	ее	унесли	в	кaкой-то	большой	и	
крaсивый	 дворец,	 и	 [виделa]	 Господa	Иисусa	Христa,	 сидящего	
для	совершения	судa,	подобно	короновaнному	Имперaтору,	с	бес-
конечной	 aрмией	 служaщих	 ему	Aнгелов	 и	 святых,	 и	 поблизо-
сти	от	него	виделa	его	достойнейшую	Мaтерь,	которaя	стоялa	и	
внимaтельно	нaблюдaлa	зa	судом.	И	было	видно,	что	перед	суди-
ей	 стоялa	кaкaя-то	душa	в	 великом	стрaхе	и	 трепете,	нaгaя,	 кaк	
только	что	родившийся	млaденец…”90

затем	 начинается	 занимающий	 несколько	 страниц	 спор,	 в	
ходе	которого	дьявол-обвинитель	особенно	жалуется	на	Богома-
терь,	уведшую	эту	душу	у	него	из-под	носа	прямо	со	смертного	
одра;	в	споре	участвуют	также	ангелы	и	Христос.	Враг	рода	чело-
веческого	изъясняется	сильным	языком;	например,	когда	Биргит-
та	плачет	и	молит	за	своего	сына,	он	отзывается	о	ней	так:	“Этa	
свиномaткa,	или	свинья	–	его	мaть,	у	которой	былa	тaкaя	большaя	
утробa,	ибо		столько	воды	в	нее	было	влито,	что	все	прострaнствa	
ее	утробы	были	зaполнены	жидкостями	слез,	–	ее	дa	покрою	зло-
словьем…”91	Излишне	говорить,	что	сын	шведской	герцогини	не	
был	осуждён	на	адские	муки.

В	 штуттгартской	 Псалтыри	 (ок.	820)	 изображена	 (Пс.	 9:5)	
сцена	 взвешивания	 грехов	 и	 добрых	 дел,	 где	 весы	 держит	 сам	
Христос,	 сопровождаемый	 Добродетелью,	 что	 можно	 истолко-
вать	как	суд	над	душами	врагов	псалмопевца92.	но	и	в	высоком	
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средневековье,	особенно	в	XIV	и	XV	вв.,	встречается	целый	ряд	
рассеянных	 по	 иллюминованным	 рукописям	 и	 настенным	 рос-
писям	 иконографических	 свидетельств	 индивидуального	 суда:	
мы	видим	умирающего,	 из	 чьих	уст	 вылетает	душа,	 а	 ангелы	и	
черти	ждут	рядом	со	смертным	одром	приговора	божественного	
судии	(об	этом	сюжете	стоило	бы	написать	искусствоведческую	
монографию93).	В	то	время	как	Бог	Отец	восседает	вверху	на	тро-
не,	его	сын	и	Мария	заступаются	за	грешника94.	Как	правило	на	
изображении	присутствуют	филактерии	с	надписями,	гласящими,	
что	 это	 заступничество	 увенчалось	 успехом.	В	 иллюстрациях	 к	
сочинениям	жанра	“Ars	moriendi”	это	соперничество	сил	добра	и	
зла	переносится	на	время	кончины	человека,	так	что	он	сам	еще	
может	в	последний	свой	час	решить	свою	судьбу.

спор	между	ангелами	и	чертями	порой	разрешается	насиль-
ственным	путем,	в	дело	пускается	меч,	как	видно,	например,	на	
росписи	 церкви	 во	Вро	 (Вендзюссель,	Ютландия,	 ок.	 1500	г.)95,	
или	посох	ангела	(часослов	в	балтиморской	Walters	Art	Gallery	MS	
219,	f.	80v,	ок.	1420)96.	наиболее	впечатляюще	раскрыл	эту	тему	
в	 своей	 иллюстрации	 к	 часослову	 (Paris,	 Bibliothèque	 Nationale	
ms.	lat.	9471,	ок.	1420)	мастер	роган:	исхудавшего	вида	покойник	
лежит	на	мантии	(ее	цвета	соответствуют	геральдическим	цветам	
Анжуйского	дома,	к	которому	принадлежал	заказчик)	и	произно-
сит	латинскую	литургическую	формулу,	вверяя	душу	свою	Гос-
поду,	а	тот	отвечает	ему	на	среднефранцузском	языке,	что	после	
искупления	грехов	он	в	судный	день	будет	с	ним.	Воспарившая	
над	телом	душа	уже	находится	во	власти	беса	с	дубиной,	однако	
вооруженные	 ангелы	отнимают	 у	 него	 добычу97.	Очевидно,	 что	
здесь	представлен	индивидуальный	суд	и	что	слово	“искупление”	
подразумевает	Чистилище,	 хотя	 в	 нем	 одновременно	 и	 заложен	
призыв	к	 зрителю	уже	при	жизни	искупать	 свои	 грехи.	Впечат-
ляющая	фигура	Бога	здесь	(как	и	в	сцене	страшного	суда	в	этом	
же	кодексе)	объединяет	в	себе	Отца	и	сына:	он	изображён	в	виде	
старца	в	терновом	венце	и	с	мечом.

сцены	тяжбы	между	ангелами	и	бесами	по	поводу	души	уми-
рающего	 встречаются	 уже	 в	 раннехристианской	 литературе98,	 а	
из	раннесредневековых	текстов	наиболее	подробно	описывается	
такой	 спор	 в	житии	 ирландского	 аббата	фурсы	 (ум.	 649	г.),	 где	
тяжба	духов	разрешается	(естественно,	в	пользу	святого)	благо-
даря	апелляции	к	суду	Всевышнего99.	святые	покровители	ино-
гда	выступали	вместо	ангелов:	например,	у	Петра	Дамиани	сам	
князь	апостолов	страшно	колотит	чертей	своими	ключами	во	вре-
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мя	 одного	 такого	 спора100.	жития,	 видения	 и	 exempla	 содержат	
множество	 других	 примеров	 подобного	 эсхатологического	 кон-
фликта,	и	даже	Гёте	в	конце	второго	“фауста”	воспроизводит	его	
же.	Приведу	лишь	одну	цитату	из	“Откровений”	Катарины	тухер	
(ум.	ок.	1448	г.):	“Меня	привели	на	суд,	и	Отец	дал	сыну	палоч-
ку	в	руку.	Это	был	маленький	ребеночек…”	В	качестве	обвини-
теля	 является	 “темный-темный	 черный	 мавр”;	 ангел-хранитель	
уверяет,	 что	 всегда	 советовал	 делать	 добро.	Младенец	Христос	
повелевает	 связать	 визионерку	 и	 выбросить	 ее	 вон,	 однако	 Бо-
гоматерь	показывает	сыну	свою	грудь;	он	обращается	к	Отцу,	и	
все	кончается	хорошо101.	Перед	нами	классическая	сцена	заступ-
ничества,	или	“лестницы	спасения”.	Подобная	сцена	иллюстри-
рована	в	одном	из	манускриптов	“Visio	Baronti”	(IX	в.)	и	в	“Liber	
Vitae”	(нью	Минстер,	Винчестер,	после	1020	г.),	где	Петр	во	вре-
мя	страшного	суда	отнимает	у	беса	душу,	ударяя	его	своими	клю-
чами	по	лицу102.	Более	известно	описание	выхода	души	из	тела	в	
“Книге	о	божественных	делах”	Хильдегарды	Бингенской.

В	североитальянском	миссале	XIII	в.	мы	видим	над	телом	мо-
наха,	уложенным	на	погребальные	носилки,	ангела	с	весами;	два	
беса	повисли	на	чаше	со	злыми	делами,	однако	вниз	опускается	
другая	чаша,	на	которой	сидит	маленькая	душа,	трогательно	дер-
жащаяся	за	ангела103.	А	в	часослове,	созданном	в	северной	фран-
ции	ок.	1480	г.,	ангел	и	черт	спорят	прямо	над	сценой	погребения	
умершего104.	такая	же	сцена	над	отверстой	могилой	разыгрывает-
ся	в	созданном	примерно	в	то	же	время	фландрском	часослове105,	
а	 гораздо	 более	 подробно	 она	 изображена	 на	 эпитафии	 семьи	
шолль	в	церкви	св.	Ламберта	в	Эркеленце	(ок.	1500	г.)106.

В	средневековой	литургической	драме	дело	обстояло	несколь-
ко	иначе.	Почти	в	каждом	более	или	менее	крупном	городе	можно	
было	посмотреть	драму	об	Антихристе	или	о	страшном	суде,	од-
нако	индивидуальный	суд	если	и	изображался	на	сцене,	то	редко,	
обычно	 при	 постановках	 житий	 и	 моралите,	 например,	 в	 мюн-
хенском	“Exempel	vom	aygen	gericht	vnd	sterbenden	menschen”107	
(1510	г.),	где	также	много	места	уделено	Чистилищу108.	есть	сце-
на	индивидуального	суда	и	в	пьесе	XV	в.	на	старошведском	языке	
под	названием	“Обращение	грешника”,	или	“Об	одном	грешнике,	
который	зaслужил	милость”	(“En	syndares	omvändelse”,	или	“De	
vno	 peccatore	 qui	 promeruit	 graciam”)109;	 мотив	 ее	 пришел,	 воз-
можно,	из	Чехии.	И	тут	тоже	демонстрируется	могущество	Бого-
матери,	которая	заступается	перед	своим	вершащим	суд	сыном	за	
грешника	по	имени	Вратислав110.	
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В	отличие	от	того,	что	переживают	люди	в	состоянии	клини-
ческой	смерти	в	наши	дни,	средневековый	человек	лишь	крайне	
редко	отправлялся	в	последний	путь	в	одиночку	или	в	сопровож-
дении	 родственников.	 Обычно	 его	 душу,	 вылетавшую	 изо	 рта,	
сопровождали	 к	 ее	 последнему	 местопребыванию	 существа	 из	
горнего	 и	 подземного	 миров111.	 По	 всеобщему	 убеждению	 сон-
мы	ангелов	и	чертей	поджидали	ее	у	изголовья	смертного	одра,	
чтобы	отвести	на	индивидуальный	суд112.	так,	например,	в	одном	
ранненововерхненемецком	 переводе	широко	 распространенного	
апокрифа	“Видение	св.	Павла”113	говорится:	“И	тут	взглянули	свя-
той	Михаил	и	святой	Павел	на	небо	и	на	землю	и	увидали	греш-
ную	душу,	которую	вели,	обступив,	семеро	чертей,	и	она	крича-
ла,	сетовала	и	горько	плакала…	И	черти	приняли	ее	и	отправили	
ее	во	внешнюю	тьму	ада…	А	потом	ангелы	повели	душу	одного	
праведника	на	небо	и	слышали	тысячу	часов	тысячу	ангельских	
голосов	и	радовались…	И	все,	кто	был	в	аду,	увидел	душу	пра-
ведника	 и	 ангелов	 с	 нею,	 возносящимися	 в	 небесный	 рай…”114	
Это	противопоставление	вознесения	праведника	на	небеса	и	низ-
ведения	грешника	в	преисподнюю	напоминает,	разумеется,	еван-
гельскую	притчу	о	бедном	Лазаре	и	о	богаче,	которую	верующим	
представляли	не	только	в	словесной,	но	часто	и	в	изобразитель-
ной	 форме	 (ср.,	 например,	 роспись	 навершия	 алтаря	 в	 капелле	
церкви	св.	Михаила	в	г.	швебиш	Халль,	1509–1511).	

Однако	 не	 всегда	 суд	 над	 каждой	 отдельной	 душой	 вершит	
сын	Божий.	Ходили	и	легенды	о	весах	или	о	подвижном	мосте,	
которыми	душа	направлялась	в	рай	или	в	ад	как	бы	автоматиче-
ски.	 наиболее	 часто	 упоминается	 взвешивание	 злых	 и	 добрых	
дел	на	весах	святым	Михаилом;	этот	мотив	был	крайне	популя-
рен	в	изображениях	начиная	с	XII	в.115,	несколько	реже	встречал-
ся	он	в	письменных	текстах116.	Образ	весов	для	взвешивания	душ	
(“психостасис”,	 “коростасис”)	 пришел,	 вероятно,	 через	 Грецию	
и/или	Ирландию	из	египетской	религии	 (весы	бога	смерти	тота	
или	 Анубиса);	 он	 возникает	 в	 западноевропейском	 искусстве	 в	
XI	в.	В	скульптурном	убранстве	французских	соборов	весы	пред-
ставляют	собой	один	из	главных	образов	 (см.,	например,	собор	
Парижской	богоматери,	средний	портал,	XIII	в.),	но	распростра-
нен	он	по	всей	европе.	В	позднеготическое	время	мы	встречаем	
его	на	надгробии	императора	Генриха	I	в	Бамбергском	кафедраль-
ном	соборе	(скульптор	т.	рименшнейдер)117.	

Эти	весы	св.	Михаила,	согласно	эсхатологическим	легендам	
и	базирующейся	на	них	иконографии,	представляют	собой	пере-
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валочный	пункт	на	пути	в	небесный	рай:	в	то	время	как	на	одной	
чаше	весов	дрожа	ожидает	своего	приговора	душа,	на	другой	ле-
жат	ее	добрые	или	дурные	дела,	а	иногда	–	черт	как	персонифи-
цированное	 злое	начало	в	душе	 (в	юнговском	смысле).	Особен-
но	 подробно	 такая	 сцена	 изображена	 на	 эпитафии	 в	 церкви	 св.	
Ламберта	в	Эркеленце	(под	Менхенгладбахом):	здесь	душа	прямо	
из	 гроба	 летит	 ввысь,	 к	 весам	 ангела,	 а	 черти	 сбоку	 пытаются	
поймать	ее	своими	крючьями.	Почитатели	св.	Марии	могли	рас-
считывать	 на	 то,	 что	царица	 небесная	 легким	 нажатием	 своего	
почти	всемогущего	перста	изменит	показания	весов.	Это	проде-
монстрировано,	в	частности,	на	стенной	росписи	сельской	церк-
ви	в	Претцине	под	Магдебургом	(середина	XIII	в.),	основанной	на	
сюжете	распространенного	миракля	о	Богоматери118.

реже	 (например,	 в	 немецких	 версиях	 “Видения	тнугдала”	и	
“Видений	Георгия”,	а	также	других	рассказах	паломников	о	“чи-
стилище	 святого	 Патрика”)	 душу	 испытывает	 мост,	 узкий,	 как	
лезвие,	или	подвижный:	добрые	поднимаются	в	рай,	 а	 злые	па-
дают	с	моста	в	преисподнюю119.	так	это	описывается	в	“тракта-
те	о	чистилище	св.	Патрика”	(“Tractatus	de	Purgatorio	S.	Patricii”)	
XII	в.	–	очень	распространенной	легенде	об	одном	посещаемом	и	
доныне	месте	массовых	паломничеств	в	Ирландии,	где	паломни-
кам	представлялась	возможность	живьем	спуститься	в	Чистили-
ще.	Оно	было	отделено	от	рая	рекой,	полыхающей	серным	пла-
менем	и	зловонной;	через	реку	вел	только	один	мост,	настолько	
скользкий,	что	даже	если	бы	он	был	очень	широк,	практически	
никто	 не	 смог	 бы	 встать	 на	 него.	А	мост	 был	 к	 тому	же	 еще	 и	
очень	узок,	так	что	никто	не	мог	на	него	взойти,	и	настолько	вы-
сок,	что	уже	при	одном	взгляде	на	него	кружилась	голова.	только	
призывание	имени	Христова	позволяло	перейти	на	другую	сторо-
ну,	ибо	от	него	мост	расширялся	настолько,	что	на	нем	даже	легко	
могли	 бы	 разъехаться	 две	 повозки,	 и	 даже	 еще	шире	–	 так,	 что	
огненная	река	под	ним	становилась	вовсе	не	видна.	на	другом	бе-
регу	странствующих	по	иному	миру	встречают	врата	земного	рая,	
впускающие	все	души,	которые	отбыли	свои	наказания	в	Чисти-
лище;	а	из	земного	рая	они	по	истечении	некоторого	срока	подни-
мутся	в	рай	небесный.	с	райской	горы	видно	небо	в	вышине,	цвет	
которого	подобен	расплавленному	золоту120.

Этот	 мотив	 моста,	 ведущего	 в	 потусторонний	 мир,	 редко	
встречается	 в	 изображениях	 помимо	 иллюстраций	 в	 визионер-
ской	 литературе	 (мы	не	 рассматриваем	 здесь	 его	 инверсию,	 где	
мост	 с	 гвоздями	 выступает	 исключительно	 в	 виде	 орудия	 нака-
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зания	–	как	на	фресках	в	Чалдоне	или	тоди).	Мост	в	виде	труд-
ного	пути	на	небеса	фигурирует	 в	 “Часослове	Мармиона”	 (Му-
зей	Виктории	и	Альберта,	Лондон,	Salting.	Coll.	1221,	f.153v-154r,	
напротив	страшного	суда)121:	над	передним	планом	миниатюры	
господствуют,	занимая	ее	вплоть	до	верхней	трети,	картины	мук	
Чистилища,	выдержанные	в	черных	и	огненных	тонах,	а	на	дру-
гом	берегу	широкого	потока	ждут	шелковистые	луга	рая,	и	коло-
дец	с	живой	водой	манит	тех,	кто	 горит	в	пламени.	Перейти	на	
ту	сторону	можно	лишь	по	узкому	мостику:	всякого,	кто	еще	не	
свободен	 от	 вины,	 выныривающие	 из	 потока	 черти	 своими	же-
лезными	крючьями	стаскивают	вниз.	В	основе	этой	картины	явно	
лежит	видение,	пересказанное	папой	Григорием	Великим	в	имев-
ших	 широкое	 хождение	 “Диалогах”.	 В	 немецкой	 версии	 XV	в.	
оно	выглядело	так:	“Висячий	мост	над	озером,	а	озеро	было	без-
донное,	и	 вода	в	нем	бурлила	 серой	и	потоками.	И	черти	в	ней	
плавали,	словно	лягушки.	Мост	был	гладкий	и	скользкий,	и	если	
на	 него	 ступала	 душа,	 которая	 нечисто	жила,	 злые	 духи	 тут	же	
стягивали	ее	вниз…”122

Один	особенно	интересный	вариант	изображения	моста,	ве-
дущего	в	рай,	встречается	нам	в	церкви	санта-Мария-ин-Пьяно	
в	Лорето-Апрутино	 (ок.	1425	г.)123:	 там	этот	переход	становится	
для	 грешников	 настолько	 узким,	 что	 они	 срываются	 вниз,	 в	 то	
время	как	очищенных	принимает	на	другой	стороне	Михаил.	Это	
явно	не	иллюстрация	к	“Видении	Альберика”	(“Visio	Alberici”)124,	
поскольку	в	нем	не	упоминается	архангел.	скорее,	в	основе	этого	
изображения	лежит	либо	вольная	комбинация	мотивов,	либо	некое	
не	сохранившееся	видение;	по	содержанию	можно	было	бы	пред-
положить	близость	с	“Видением	туркилля”	(“Visio	Thurkilli”),	где	
есть	пространная	сцена	с	взвешиванием,	однако	нигде	за	предела-
ми	Англии	его	списков	до	сих	пор	не	обнаруживалось125.

несомненно,	 существуют	 и	 другие	 локальные	 верования,	
связанные	 с	 “автоматическим”	 индивидуальным	 судом.	 В	 XI	в.	
Бернгард	Петерсхаузенский	увидел	лестницу,	ведшую	с	земли	до	
самых	врат	небесного	рая;	по	этой	лестнице	должны	были	под-
ниматься	люди,	чтобы	пройти	испытание	эфирным	огнем	и	пасть	
затем	обратно	в	виде	белого	или	же	черного	пепла126.

1189-м	годом	датируется	записанное	на	латыни	двумя	клири-
ками	 независимо	 друг	 от	 друга	 видение	 голштинского	 крестья-
нина	Готшалка	о	странствии	в	чистилище.	В	этом	видении	пре-
красно	можно	видеть	слияние	элементов	германской	мифологии	
с	христианскими	представлениями.	Процесс	очищения	происхо-
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дит	здесь	весьма	впечатляющим	образом:	все	души	должны	пе-
ресечь	пустошь,	поросшую	острейшими	колючками	(подобными	
зубьям	чесалки	для	льна).	только	милосердные	получают	от	ан-
гелов	 обувь	 (христианизированная	 версия	 германского	 helskor),	
которая	позволяет	им	выдержать	испытание,	а	остальные	вынуж-
дены	пробираться	по	 “ampus	horribilis127	 в	 страшных	мучениях.	
если	уже	здесь	происходит	первое	отделение	овец	от	козлищ,	то	
потом	следуют	и	другие:	сначала	еще	несколько	вселяющих	ужас	
препятствий,	 вроде	 реки,	 наполненной	 лезвиями,	 а	 затем	 доро-
га	 разветвляется	 натрое:	 правый	 путь	 ведет	 на	 небеса,	 средний	
к	различным	обиталищам	добрых	людей,	а	левый	–	в	преиспод-
нюю128.	

зАКЛЮЧенИе

некий	 житель	 Южного	 тироля	 (совр.	 итальянская	 провин-
ция	Альто	Адидже)	признавал	в	своем	завещании	в	1375	г.,	“лежа	
больным	 на	 смертном	 одре,	 когда	 мне	 надо	 и	 приходится	 уми-
рать”,	что	“эта	жизнь	–	вещь	недолговечная	и	влечет	за	собой	Бо-
жий	приговор”129.	Какой	приговор?	Этого	в	тексте	не	уточняется,	
и	мы	можем	только	предположить,	что	умирающий	сказал	бы:	и	
тот,	и	другой.	совершенно	очевидно,	что	в	связанных	с	потусто-
ронней	судьбой	души	ожиданиях	верующих	“большая”	и	“малая”	
эсхатологии130,	индивидуальный	и	всемирный	суд,	бесконфликт-
но	сосуществовали	друг	с	другом.	

Поскольку	 оба	 представления	 опираются	 на	 соответствую-
щие	места	 в	Библии,	 оба	 они	могли	приниматься	 католическим	
учением	 как	 ортодоксальные.	 суд	 в	 конце	 времен	 упоминается	
как	 в	 Ветхом	 завете	 (например,	 Дан.	 7:12),	 так	 и	 в	новом	–	 во	
множестве	речений	и	притч	Христовых	 (например,	Мф.	22–25),	
представляя	 собой,	 таким	образом,	 элемент	как	иудейского,	 так	
и	христианского	вероучения.	Каноническое	“Откровение	Иоанна	
Богослова”	именно	о	нем	и	повествует131.	с	другой	стороны,	слова	
Иисуса	(Лк.	16:19–31)	о	том,	что	нищий	Лазарь	был	отнесен	анге-
лами	на	лоно	Авраамово,	а	богач	попал	в	ад,	нельзя	было	понять	
иначе	как	в	том	смысле,	что	потустороннее	воздаяние	наступает	
сразу	за	порогом	могилы.	то	же	следовало	и	из	слов,	сказанных	
Иисусом	на	кресте	правому	злодею:	“ныне	же	будешь	со	Мною	в	
раю”	(Лк.	23:43).	И	оба	эти	ожидания	получали	дополнительное	
распространение	 благодаря	 апокрифам,	 из	 которых	 ессейский	
“Апокалипсис	Авраама”	(кол.	31)	или	“Второе	Откровение	Иоан-
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на”	изображали	страшный	суд	в	конце	времен,	а	апокрифы	Петра	
и	Павла,	наоборот,	судьбу	каждой	отдельной	души.	Правда,	неко-
торые	представления,	вроде	тех,	что	отражены	в	египетском	 (?)	
“завещании	Авраама”	(кол.	10	и	след.),	согласно	которому	Авель	
и	енох	судят	души	при	участии	херувимов,	выступающих	в	роли	
“летописцев”132,	не	вошли	в	мир	легенд	латинского	средневековья.	

суд	над	всем	миром	отражен	в	Библии	более	отчетливо,	од-
нако	он	все	время	откладывался	из-за	задержки	Второго	прише-
ствия,	хотя,	как	показывают	источники,	каждое	поколение	в	те-
чение	средних	веков	в	большей	или	меньшей	мере	исходило	из	
того,	 что	 он	 уже	 близок.	Казалось	 очевидно	 невыносимым,	 что	
злые	не	получат	 своей	кары	сразу	после	 смерти,	менее	 злые	не	
обретут	шанс	 на	 загробное	 искупление	 своих	 грехов,	 а	 добрые	
вынуждены	будут	еще	дожидаться	своей	награды.	Поэтому	в	ка-
такомбной	живописи	суд	над	душой	уже	ок.	300	г.	н.э.	предстает	
как	суд	индивидуальный,	тогда	как	суд	над	всем	родом	людским	
стали	изображать	лишь	около	трехсот	лет	спустя133,	но	зато	тогда	
уже	несравненно	чаще.

страшный	суд	в	конце	времен	был,	как	писал	А.я.	Гуревич134,	
чем-то	слишком	абстрактным	и	бессодержательным	для	простых	
верующих,	 которые	жили	на	 своем	маленьком	островке	 во	 вре-
мени	и	способны	были	оперировать	в	сознании	только	недавним	
прошлым	и	настоящим.	Правда,	изобразительное	и	драматическое	
искусства	начиная	с	высокого	средневековья	делали	все,	чтобы	
представление	о	Конце	света	стало	у	людей	более	наглядным.

Как	 мы	 уже	 отмечали,	 не	 всем	 верующим	 удавалось	 “фор-
мально”	разделить	большую	и	малую	эсхатологии,	и	часто	моти-
вы	смешивались:	иконографические	черты	вторично	пришедшего	
в	мир	Высшего	судии	порой	переносились	и	на	судью,	вершаще-
го	индивидуальный	суд.	В	exempla	оба	суда	тоже	иногда	сплав-
ляются	воедино,	но	это	случается	редко.	например,	в	одном	тек-
сте	говорится,	что	Христос	на	высокой	горе	вершил	суд	над	всем	
миром,	собравшимся	в	долине,	и	приговаривал	людей	к	requiem,	
supplicium	или	 purgatorium135.	Поскольку	Чистилище	 прекраща-
ет	свое	существование	с	Концом	света,	получается,	что	два	суда	
здесь	 смешаны.	 Это	 же	 относится	 к	 “Эрфуртскому	 моралите”	
1448	г.	–	масштабной	аллегорической	драме,	где	притчи	о	мудрых	
и	неразумных	девах	и	о	бедном	Лазаре	и	богаче	соединяются	со	
сценами	страшного	суда.

еще	 одна	 своеобразная	 смесь	 видов	 двух	 судов	 встречается	
нам	в	вызове	на	Божий	суд	в	долине	Иосафата:	такой	вызов	прак-
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тиковался,	похоже,	во	всем	христианском	мире	в	высоком	и	осо-
бенно	 в	 позднем	средневековье136.	слабейший	всегда	надеялся,	
что	Господь	за	него	отомстит,	и	потому	вызывал	своего	супостата	
в	то	место	под	Иерусалимом,	где,	согласно	пророку	Иоилю	(Иоил.	
3:12)	Всевышний	будет	“судить	все	народы	отовсюду”.	Это	дей-
ствие	представляло	собой	ultima	ratio,	и	в	нескольких	случаях,	как	
утверждается,	 в	 самом	 деле	 влекло	 за	 собой	 внезапную	 смерть	
человека,	вызванного	таким	образом	на	Божий	суд137.	Особенно	
известным	стал	вызов	на	суд	в	долине	Иосафата,	с	большим	успе-
хом	 брошенный	 последним	 гроссмейстером	 ордена	 тамплиеров	
жаком	де	Молэ	своим	гонителям	перед	тем,	как	погибнуть	на	ко-
стре	(1314	г.).	В	Германии	примером	может	служить	сожженный	
в	1482	г.	за	гомосексуализм	рихард	Пуллер	фон	Гогенбург,	кото-
рый	вызвал	на	иосафатский	Божий	суд	своего	предателя138.

Однако	 в	 тех	 случаях,	 когда	 до	 нас	 дошли	 автобиографиче-
ские	 источники	 или	 биографии,	 основанные	 на	 личных	 расска-
зах,	когда	речь	в	них	идет	о	судьбе	души,	выясняется,	что	люди	
той	эпохи	прежде	всего	беспокоились	не	о	суде	над	всем	челове-
чеством,	а	о	своей	собственной	судьбе,	ожидавшей	их	непосред-
ственно	после	 смерти,	причем	беспокоились	 так	 сильно,	что	во	
снах	и	в	экстатических	видениях	прозревали	эту	судьбу.	тяжелые	
заболевания	особенно	способствовали	таким	психосоматическим	
состояниям,	 которые	 порождали	 подобного	 рода	 переживания.	
например,	по	сообщению	Гийома	из	сен-тьерри,	друга	Бернара	
Клервоского,	 однажды	 аббата	 одолевал	 столь	 тяжкий	 телесный	
недуг,	что	он	решил,	будто	земное	его	странствие	подошло	к	кон-
цу,	и	имел	одно	из	часто	встречающихся	предсмертных	видений,	
где	увидел,	как	вершится	суд	над	его	душой	и	как	бесы	возводили	
на	него	лживые	обвинения,	а	он	без	колебаний	опровергал	их139.	
то	же	самое	происходило,	наверное,	и	в	минуты	кончины	миря-
нина,	 например	 провансальского	 графа	 елеазара	 сабранского	
(ок.	1285–1323),	о	чьей	смерти	сохранилось	проникновенное	по-
вествование.	Хотя	граф	не	только	получил	хлеб	последнего	при-
частия	в	качестве	“провианта”	на	дорогу	в	мир	иной	(viaticum),	
но	и	был	соборован,	“его	охватила	агония:	он	начал	ужасно	кри-
вить	лицо,	и	по	«его	выражению	было	видно,	что	он	претерпевал	
огромные	тяготы	от	нескольких	супостатов	[т.е.	чертей].	И,	труж-
даясь	в	этой	борьбе,	он	воскликнул:	“Велика	сила	бесов…	но	в	
конце	концов	я	одержал	полную	победу…	Вручаю	себя	целиком	
Божьему	суду”»140.
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Подобные	источники	следует	принимать	всерьез	как	аутентич-
ные	в	своей	сердцевине	“эго-документы”,	в	том	числе	и	примени-
тельно	к	средним	векам	(необходимо	это	подчеркнуть,	посколь-
ку	 существует	 направление141	 в	 исторической	 науке,	 неизменно	
настаивающее	 на	 их	 чистой	 литературности).	 если	 различные	
авторы	повествуют	 о	 сравнимых	 событиях,	 то	 не	 следует	 сразу	
говорить	 о	 “литературном	 заимствовании	 мотива	 в	 средневеко-
вых	текстах”;	от	этого	предостерегают,	в	частности,	и	наблюде-
ния,	сделанные	в	последнее	время	исследователями	опыта	смер-
ти	вроде	р.	Муди-младшего,	которых	уж	точно	не	заподозришь	в	
воспроизводстве	литературных	топосов.	

среди	таких	распространенных	мотивов	встречается,	скажем,	
мотив	“Божьей	ошибки”,	когда	потусторонний	трибунал	отправ-
ляет	умирающего	обратно	на	землю,	потому	что	вызвать	на	суд	
должны	были	другого	–	его	тезку	или	коллегу.	старейший	рассказ	
та	эту	тему	мы	находим	у	Плутарха142,	затем	у	Лукиана143,	парал-
лель	обнаруживается	у	Августина144,	а	у	него	данный	мотив	мог	
позаимствовать	Григорий	Великий145.	нечто	подобное	рассказы-
вается	 и	 в	 раннехристианских	 “речениях	 святых	 отцов”146.	 Все	
нынешние	комментаторы	этих	античных	авторов	твердят	в	один	
голос	о	топосе	–	литературном	заимствовании,	не	основанном	ни	
на	какой	жизненной	реальности.	но	если	знать,	что	совершенно	
аналогичные	переживания	в	момент	смерти	пациентов	фиксиру-
ются	и	современными	танатологами,	когда	о	литературной	тради-
ции	не	может	быть	и	речи,	поскольку	ни	умирающие,	ни	исследо-
ватели	не	являются	специалистами	по	классической	филологии,	
то	приходится	признать,	что	почти	идентичные	по	содержанию	и	
при	этом	не	связанные	друг	с	другом	рассказы	могут	возникать	
в	результате	одинаковых	переживаний.	Дополнительным	доказа-
тельством	этому	служит	сообщение	из	Камбоджи	о	том,	что	и	там	
порой	“путают”	умирающих147.	

Предоставим	 последнее	 слово	 одному	 из	 самых	 читаемых	
авторов	 позднего	средневековья,	 которому	мы	обязаны,	 в	 част-
ности,	наиболее	часто	переписывавшимся	и	перепечатывавшим-
ся	 практическим	 наставлениям	 второй	 половины	XV–XVI	вв.	 о	
“последних	вещах”:	я	имею	в	виду	уже	цитировавшийся	трактат	
Дионисия	Картузианца,	 ходивший	 также	 в	 переводах	 на	 народ-
ные	языки.	его	ученый	автор	неустанно	писал	главу	за	главой	об	
ужасах	страшного	суда:	“Почему	божьего	судa	следует	невырaзи-
мо	стрaшиться”,	“О	величaйшей	ужaсности	последнего	судa”,	“О	
стрaшности	 и	 строгости	 божественного	 судa”	 (“Quod	 divinum	
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iudicium	 sit	 ineffabiliter	 metuendum”,	 “De	 maxima	 horribilitate	
extremi	iudicii”,	“de	terribilitate	ac	rigore	divini	iudicii”)и	т.п.	В	от-
дельном	приложении	из	сорока	глав	он	повествует	“de	particulari	
iudicio	animarum”	(“о	суде	над	каждой	душой”).	Вывод:	оба	суда	
в	равной	мере	ужасны	и	обоих	в	равной	мере	следует	невырази-
мо	страшиться148.	Отрицать	невозможно:	те	страхи	перед	всеоб-
щим	мировым	 пожаром,	 которые	 не	 исчезали	 со	 времен	 иудео-
христианской	 апокалиптики,	 удвоились,	 в	 конечном	 итоге	 из-за	
задержки	Второго	пришествия.	И	к	страху	адской	кары	в	конце	
времен	 добавился	 страх	 перед	 временными	муками	 в	 Чистили-
ще	и	в	аду	от	момента	смерти	до	Конца	света.	ни	одна	из	круп-
ных	конфессий	не	восприняла	милосердное	учение	осужденных	
еретических	 групп,	 таких,	 например,	 как	 венецианские	 анабап-
тисты,	–	 согласно	 которому	 душа	 неправедного	 умирает	 вместе	
с	 его	 телом,	 а	 душа	 праведного	 почиет	 в	 бозе	 до	 судного	 дня,	
когда	объединяется	с	ним	навеки149.	Лютер	учил,	что	Христос	–	
“помощник	верующим	и	судия	неверующим”150,	т.е.	он	настаивал	
на	том,	что	нехристиане	будут	прокляты.	Вплоть	до	эпохи	Про-
свещения	принцип	“nulla	salus	extra	ecclesiam”	(“нет	спасения	вне	
церкви”)	(о	какой	бы	церкви	ни	шла	речь)	непреложно	сохранялся	
в	европейском	христианстве	независимо	от	того,	когда	предстоя-
ло	душе	узнать	свой	приговор:	сразу	после	смерти	или	только	по-
сле	Конца	света.	
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