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Процесс изучения эпопеи Жанны д’Арк насчитывает не одно сто-
летие. Попытки понять, кем была эта странная девушка, в самый 
ответственный момент Столетней войны пришедшая на помощь 
своей стране, предпринимались уже в XV в., при жизни и сразу 
после смерти Орлеанской Девы. Занимала она умы образованных 
европейцев и значительно позднее.

Интересно при этом отметить, что в истории Жанны д’Арк 
всегда существовали некие маркеры, которые позволяют нам 
сразу и практически безошибочно определить, как она воспри-
нималась своими современниками и их потомками, с кем они 
ее сравнивали и, как следствие, какие особенности ее личности 
или какие стороны ее деятельности полагали наиболее важны-
ми1. Уподобление французской героини Иисусу Христу как раз и 
представляет собой один из таких маркеров. Он возник в текстах, 
посвященных ее эпопее, очень рано: собственно, произошло это 
в тот самый год, когда Жанна д’Арк только появилась на истори-
ческой сцене.

21 июня 1429 г. в письме герцогу Миланскому, Филиппо Ма-
рия Висконти, камергер и советник дофина Карла, Персеваль де 
Буленвилье, описывал день рождения Девы как второе Богояв-
ление: “Она увидела свет сей бренной жизни в ночь на Богояв-
ление Господне, когда все люди радостно славят деяния Христа. 
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Достойно удивления, что все жители деревни были охвачены в ту 
ночь необъяснимой радостью и, не зная о рождении Девы, бегали 
взад и вперед, спрашивая друг друга, что случилось… Петухи, 
словно глашатаи радостной вести, пели в течение двух часов так, 
как никогда не пели раньше, и били крыльями, и казалось, что 
они предвещают важное событие”2. 

Уже В.И. Райцес отмечал далеко не “биографический” харак-
тер данного пассажа и подчеркивал его пропагандистское значе-
ние: де Буленвилье желал убедить герцога Миланского в том, что 
прибывшая ко двору будущего Карла VII никому не известная де-
вушка не представляет опасности для короля и его окружения, что 
она не является обманщицей, отравительницей или ведьмой, а ее 
появление во Франции носит мистический и провиденциалист-
ский характер3. Не скованные рамками советской историографи-
ческой школы, мы можем развить и усилить данное наблюдение. 
Как представляется, в послании де Буленвилье Жанна напрямую 
уподоблялась Иисусу Христу: ее пришествие рассматривалось 
как явление второго Спасителя, и автор совершенно очевидно на-
деялся, что девушка сыграет в судьбе своей страны ту же роль, 
которая была уготована Христу в истории Израиля. 

В пользу такой трактовки свидетельствует и дата написания 
письма. В июне 1429 г. Жанна уже побывала в Шиноне и Пуатье, 
где выдержала первые допросы королевских советников и полу-
чила их одобрение, уже привела королевское войско под Орлеан, 
сняла английскую осаду с города и одержала ряд побед в долине 
Луары. Иначе говоря, сообщение де Буленвилье подтверждало 
изначальные намерения самой девушки: она явилась, чтобы по-
мочь дофину Карлу в борьбе за освобождение королевства4. И она 
действительно доказала, что ее слова не стоит расценивать как 
пустые обещания, она исполнила назначенное и тем самым про-
демонстрировала, что ее откровения являются истинными про-
рочествами, данными ей Свыше. 

Таким образом, письмо Персеваля де Буленвилье, вне всякого 
сомнения, относилось к корпусу документов, созданных весной-
летом 1429 г. в рамках процедуры discretio spirituum (букв. “раз-
личения духов”), начатой в отношении Жанны д’Арк при дворе 
дофина Карла. Эта процедура широко использовалась на протя-
жении всего Средневековья для оценки личности самопровозгла-
шенных мистиков и провидцев, а также в делах о канонизации 
и в процессах против еретиков и ведьм5. Военные победы, одер-
жанные Жанной, стали для образованной части французского 
общества знаком того, что они имеют дело с истинным, а не с 
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лжепророком. И сравнение с Иисусом Христом, присутствовав-
шее в письме де Буленвилье, должно было лишь подчеркнуть эту 
мысль, ведь сам Спаситель прежде всего являлся именно проро-
ком.

Та же идея развивалась и в других текстах, созданных весной-
летом 1429 г. в завершение процедуры discretio spirituum. Одним 
из них был трактат Жака Желю, епископа Амбрена, изначально 
крайне скептически рассматривавшего саму возможность ис-
пользования Жанны в борьбе с английскими захватчиками. Тем 
не менее, после одержанных девушкой побед ближайший совет-
ник Карла VII кардинально изменил свое мнение6. В Dissertatio, 
созданном в мае-июне 1429 г., он писал буквально следующее: 
“Если Бог-Отец послал своего Сына для нашего спасения, поче-
му Он не мог послать одно из своих творений, дабы освободить 
короля и его народ из пасти их врагов?”7.

К корпусу документов, завершивших в 1429 г. процедуру 
discretio spirituum в отношении Жанны д’Арк, относился и дру-
гой, в высшей степени известный текст – сочинение Жана Жерсо-
на De mirabili victoria, также посвященное, как можно понять по 
его названию, победе французских войск под Орлеаном. Трактат 
был написан еще раньше Dissertatio Жака Желю, 14 мая 1429 г.8, и 
оказал огромное влияние на современников и их трактовку обра-
за Девы: прямые цитаты из этого сочинения и косвенные отсылки 
к нему мы встречаем в Ditié de Jeanne d’Arc Кристины Пизанской, 
в “Ответе парижского клирика”, в “Хронике” Антонио Морозини, 
в трактате Жана Дюпюи, в “Защитнике дам” Мартина Ле Франка, 
не говоря уже о более поздних произведениях9. 

Для нас, однако, интерес представляет всего один пассаж из 
сочинения Жана Жерсона – тот, где он называл свою героиню 
“знаменосицей Господа”10. С одной стороны, данное определение 
отсылало к так называемому пророчеству Беды, в аллегорической 
форме сообщавшему о пришествии в будущем некоей “девы со 
знаменем”, которая спасет свой народ11, и с 1429 г. ассоциировав-
шемуся во Французском королевстве преимущественно с появле-
нием Жанны д’Арк12. С другой стороны, “знаменосец Царя Небес-
ного”, каким представлял Орлеанскую Деву Жерсон, безусловно, 
отсылал к библейским текстам, в которых знаменем Господа мог 
наделяться как отдельный герой (например, Моисей13), так и весь 
израильский народ, с его помощью отстаивавший свою незави-
симость14. Тем же, кто вручал израильтянам знамя, выступал как 
Бог-Отец, так и Бог-Сын. Именно такую трактовку данной темы 
мы находим на первом из известных нам изображении Жанны 
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д’Арк – рисунке Клемана де Фокамберга, секретаря Парижско-
го парламента по гражданским делам, оставленного им на полях 
судебного регистра 10 мая 1429 г.: Дева оказывалась изображена 
здесь со знаменем, на котором легко прочитывалась монограм-
ма “Иисус Христос”. Таким образом, именно рисунок Фокамбер-
га являлся самым ранним свидетельством того, что уже весной 
1429 г. французскую героиню уподобляли Спасителю – причем 
не только ее сторонники, но и противники15.

Следует, однако, отметить, что в средневековой иконографии 
знамя Христа фигурировало не только в сцене с израильтянами 
или в не менее популярной сцене Воскресения, но и в сцене Со-
шествия в ад, где Иисус часто изображался с крестом или со зна-
менем – символом его победы над силами зла16. Таким образом, 
имплицитно на рисунке де Фокамберга Орлеанская Дева – так же, 
как и Иисус Христос – была представлена в образе триумфатора, 
победившего своих врагов. 

Таким образом, уже при жизни Жанны д’Арк ее уподобление 
Христу получило широкое распространение в самых различных 
источниках. Сравнение это включало в себя три основных темы – 
истинный пророк, Спаситель и триумфатор – и носило, если мож-
но так выразиться, прикладной характер: как о втором Христе о 
девушке судили не по ее личным качествам (о которых на тот мо-
мент мало что было известно), но прежде всего по ее деяниям. 
Этот, весьма специфичный, характер Imitatio Christi при оценке 
эпопеи Жанны д’Арк сохранился и позднее, хотя и дополнился 
новыми составляющими. 

В частности, уже обвинительный процесс 1431 г. добавил в 
существовавшую на тот момент схему восприятия французской 
героини как второго Иисуса Христа еще один важный элемент: 
после казни ее образ стал прочитываться как мученический. Дан-
ное сравнение мы находим, к примеру, в “Латинской хронике” 
Жана Шартье17 или в “Защитнике дам” Мартина Ле Франка18, соз-
данных сразу после 1431 г., но еще до официальной реабилитации 
девушки, последовавшей в 1456 г. Любопытно при этом отметить, 
что в этих текстах Жанна представала не в образе мученицы за 
веру (каким был, безусловно, сам Иисус), она претерпевала муче-
ническую смерть прежде всего за свои политические симпатии, 
за верность французскому королю и за оказанную ему военную 
помощь. Данная особенность восприятия личности Орлеанской 
Девы, проявившаяся в текстах XV в., представляется мне крайне 
существенной, и мы к ней еще вернемся.
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Пока же следует обратиться к материалам процесса по реаби-
литации Жанны д’Арк 1455–1456 гг. На нем сравнение девушки с 
Христом заняло одно из центральных мест в теологических трак-
татах, написанных специально для данного слушания19, причем 
использовано оно было с совершенно конкретной, прагматиче-
ской целью – дабы разрешить некоторые, весьма сомнительные и 
спорные моменты в жизнеописании французской героини. Одним 
из них, в частности, являлся вопрос о ее отъезде из дома без ведо-
ма родителей. Свидетели из Лотарингии (прежде всего, из родной 
деревни Жанны, Домреми) попытались в своих показаниях “от-
редактировать” прошлое своей знаменитой землячки, представив 
ее путешествие в Вокулер не как побег, но как согласованное с 
семьей решение20. Несмотря на это, авторы трактатов сочли не-
обходимым вернуться к нему еще раз. Важно, что никто из них не 
стал – в отличие от односельчан Жанны д’Арк – приукрашать дей-
ствительность: напротив, они признавали, что благовидность ее 
поступка вызывает определенные сомнения и пытались развеять 
их, прибегнув к сугубо библейским аналогиям. Христос, для ко-
торого сознательный отказ от семьи оказался, с их точки зрения, 
единственным возможным способом исполнить миссию, возло-
женную на него Отцом Небесным, стал для них в данном случае 
идеальным образцом для подражания. Так полагал, в частности, 
Жан Бреаль, писавший, что Жанна – как и Христос – покинула 
своих родителей ради высшей цели21. Ему вторил Тома Базен, 
утверждавший, что так должен был поступить любой истинный 
последователь Спасителя22, и находивший подтверждение своим 
словам в историях Фомы Аквинского, Алексея Римлянина, а так-
же святых дев Маргариты, Феодоры, Марины и Евфросиньи23.

Столь же важным авторам трактатов представлялся и вопрос 
об обмане, который, по мнению противников французов, англичан 
и бургундцев, творила Жанна д’Арк в ходе военных кампаний. 
Прежде всего это касалось ее писем, где рядом с подписью и сло-
вами “Иисус-Мария” она изображала (или просила изобразить) 
крест. Как полагали судьи на обвинительном процессе 1431 г., 
этот знак имел магическое значение: он якобы указывал сторон-
никам девушки на то, что содержанию ее посланий верить не сле-
довало24. Любопытно, что подобная интерпретация опиралась на 
собственные слова Жанны, которая, тем не менее, оставила их 
без каких бы то ни было пояснений25 – вместо нее это попытались 
сделать теологи и юристы на процессе по реабилитации. Они по-
лагали, что даже если крест и указывал на заведомо ложные све-
дения, содержавшиеся в письмах, данное обстоятельство можно 
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было легко объяснить и извинить. Жанна, с их точки зрения, яко-
бы просто не хотела, чтобы важная информация попала в руки 
врагов французского короля и делала все, чтобы этого избежать. 
Обман, к которому она таким образом прибегала, извинялся осо-
быми обстоятельствами, в которых он совершался. Ведь именно 
так поступал и Иисус Христос, открывшийся своим ученикам по-
сле Воскресения лишь по прошествии определенного времени26.

Отдельно на процессе 1455–1456 гг. был рассмотрен и вопрос 
об условиях, при которых Жанна получала откровения от своих 
“голосов”. Справедливо отмечая, что и сад родного дома в Домре-
ми, и поля сражений, и тюремную камеру можно счесть местами, 
недостаточно подходящими для общения со Всевышним (в отли-
чие от церкви или монастыря), теологи, тем не менее, склонны 
были полагать, что здесь нет ничего странного или предосуди-
тельного, приводя в подтверждение своим выкладкам разноо-
бразные примеры из Библии. В частности, Жан Бреаль ссылался 
на Авраама, получившего откровения у входа в собственный ша-
тер (Быт. 18: 10); на Лота, узнавшего о грядущей гибели Содома 
в стенах своего дома (Быт. 19: 10–13); на Агарь, услышавшую Го-
спода в пустыне (Быт. 21: 14–18); на Гедеона, пребывавшего в то-
чильне (Суд. 6: 11–14); на родителей Самсона, работавших в поле 
(Суд. 13: 8–14); на царя Давида, встретившего ангела на гумне (2 
Цар. 24: 16–18), а также – на самого Иисуса Христа, который мо-
лился в одиночестве и был услышан Господом на вершине горы 
Елеонской (Лук. 22: 39–41)27. 

Получила в 1455–1456 гг. дополнительное развитие и идея, 
впервые высказанная в “Латинской хронике” Жана Шартье, о 
деле, возбужденном против Жанны д’Арк, как о процессе над 
Спасителем28. Как следствие, ее смерть на костре вновь была рас-
ценена как мученическая – как повторение жертвы, принесенной 
Христом за все человечество, что являлось развитием гипотезы, 
предложенной в свое время Мартином Ле Франком29. Так, Тома 
Базен утверждал, что в огне костра, на котором сжигали француз-
скую героиню, возникло имя “Христос”30. Мартин Берруйе на-
стаивал, что после смерти Жанны из огня вылетел голубь31. Той 
же трактовки событий придерживался и Жан Бреаль32.

Противоречие, крывшееся, казалось бы, в подобном сравне-
нии (ибо Жанна приняла мученическую смерть за своего короля 
и страну, тогда как Христос пострадал за истинную веру), было, 
по мнению теологов, легко разрешимо. С их точки зрения, про-
рочества Спасителя касались не просто религиозных вопросов – 
очень часто они носили военный характер и предназначались 
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людям, посвятившим всю свою жизнь защите родины от захват-
чиков33. Поскольку же войны, которые велись народом Израиля, 
рассматривались как библейской, так и средневековой традиция-
ми прежде всего как справедливая борьба за сохранение истинной 
веры, уподобление Жанны д’Арк Иисусу Христу являлось вполне 
логичным34. Главное же сходство со Спасителем заключалось в 
том, что французская героиня – как и Христос – могла считаться 
победителем, триумфатором над силами зла. На этом вопросе са-
мым подробным образом останавливался Эли де Бурдей. Он пи-
сал, что Жанна крестилась каждый раз, когда ее посещали “голо-
са” архангела Михаила и свв. Екатерины и Маргариты. Если бы 
ей являлись демоны, они не смогли бы с ней общаться по причине 
ее исключительной набожности, а потому она одержала победу, 
действуя по наставлению ангелов. Точно так же и Христос силой 
крестного знамения одержал победу над силами ада35.

Таким образом, в материалах процесса по реабилитации 
тема уподобления Жанны д’Арк Иисусу Христу достигла свое-
го апогея, и именно ее развитие мы находим в более поздних 
французских текстах. Так, по мнению Тома Базена, не следовало 
удивляться трагической гибели Девы, ибо и “Господь, [первый] 
святой среди святых и наш Спаситель, и святые пророки и апо-
столы, посланные Всевышним проповедовать среди людей и рас-
сказывать им о спасении, о вере и воле Божьей, закончили свои 
дни как мученики-победители”36. И хотя Базен сомневался в том, 
что следует напрямую сравнивать заслуги французской героини 
с деяниями этих святых37, сам факт упоминания ее в подобном 
контексте, как кажется, свидетельствовал о том, что уподобление 
Иисусу Христу в определенной степени уже в конце XV в. указы-
вало на понимание Жанны д’Арк как святой. 

И все же с началом XVI в. тема Imitatio Christi полностью ис-
чезла из описаний эпопеи Орлеанской Девы в связи с радикаль-
ной сменой историографической парадигмы38. Авторы историче-
ских сочинений, созданных в этот период, испытывали сильное 
влияние итальянского гуманистического дискурса, акцентиро-
вавшего внимание исключительно на фигуре героя-правителя39. 
Сравнение с Христом в случае с Жанной д’Арк оказалось вытес-
нено из произведений первой половины XVI в. ее уподоблением 
Деве Марии, которое, безусловно, использовалось и в XV в., но 
позднее чрезвычайно актуализировалось40. Данная “замена”, как 
представляется, была в первую очередь связана со сложностя-
ми религиозной жизни французского общества. Противостояние 
католиков и протестантов делало фигуру Богоматери особенно 
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значимой: вопрос о ее непорочности и, как следствие, святости 
долгие годы оставался одним из центральных в конфессиональ-
ных спорах41. Ту же проблему авторы раннего Нового времени 
пытались рассматривать и на примере Жанны д’Арк42, а потому 
житие Марии и история Орлеанской Девы регулярно включались 
в сборники жизнеописаний знаменитых людей, выходивших из-
под пера католиков. В них обе героини прошлого описывались 
при помощи сразу двух – гуманистического и агиографического – 
дискурсов, что придавало им как героические черты, так и черты 
истинных святых43.

Лишь во второй половине XVI в. тема Imitatio Christi верну-
лась в сочинения, посвященные Жанне д’Арк. Связано это оказа-
лось с актуализацией темы провиденциализма в истории – с так 
называемым теологическим поворотом во французском истори-
описании, возникшим как реакция на Религиозные войны и по-
явление собственно протестантской историографии44. Внимание 
французских авторов оказалось вновь обращено к фигуре Иисуса 
как истинного пророка среди людей. Как следствие, в рамках дан-
ного дискурса вновь актуализировалось и сравнение французской 
героини с Христом – прежде всего как человека, также получав-
шего откровения Свыше. Об этом, в частности, писал в начале 
XVII в. Жан Ордаль, рассуждавший о схожести истории Жанны 
с историей Христа, появление которого также было предсказано 
и который сам являлся истинным пророком. Он также сравнивал 
девушку с первыми христианскими мучениками, имевшими от-
кровения и погибшими, как и Спаситель, за веру45. 

Данное изменение, произошедшее в системе восприятия Жан-
ны д’Арк в сочинениях раннего Нового времени по сравнению с 
текстами XV в., представляется мне чрезвычайно интересным. 
Французы-католики вновь обращались к теме мученичества Ор-
леанской Девы, однако теперь – на фоне непрекращающейся по-
лемики с протестантами – ее ужасная смерть интерпретировалась 
ими в полном соответствии с евангельской историей Спасителя, 
пострадавшего за истинную веру. Протестантизм, который ис-
поведовали англичане XVI-XVII вв., превратился во французских 
сочинениях этого времени в их отличительное свойство приме-
нительно и к периоду Средневековья. Таким образом выходило, 
что в ходе Столетней войны Жанна д’Арк сражалась не просто с 
захватчиками ее родной страны, но уже с протестантами – и по-
гибала также от их рук. 

Наиболее подробно данная тема оказалась рассмотрена в 
поэме Жана Шаплена “Освобожденная Франция”, которая была 
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создана по заказу кардинала Ришелье и работа над которой ве-
лась с 1625 г. по 1656 г., когда она впервые была издана46. Важно 
отметить, что для автора – как и для очень многих его современ-
ников – Жанна д’Арк безусловно являлась святой47, и связано это 
было не в последнюю очередь с тем обстоятельством, что именно 
Господь послал ее на помощь Франции.

Уже в предисловии автор заявлял, что собирается вести рас-
сказ о “святой деве и ее чудесах”, что, с его точки зрения, было 
совершенно естественно, ибо спасение королевства от полного 
поражения, чему так поспособствовала Орлеанская Дева, явля-
лось исполнением Божьего замысла48. Сама поэма, собственно, 
начиналась с молитвы, обращенной Карлом VII к Спасителю49, 
на которую откликалась Богоматерь, просившая у своего Сына 
помощи французам50. Тот соглашался послать во Францию не-
кую героиню, способную прославить женский род51. Вот почему 
в разговоре девушки с ангелом при их первой встрече речь шла не 
о героических свершениях, которые предстоят ей на поле брани, 
но о “чудесах”, которые при ее помощи явит жителям королев-
ства Господь52.

Однако наиболее подробно в поэме оказалась разработана 
именно тема противостояния истинных христиан (французов) 
неверным язычникам (англичанам). Впервые она звучала уже 
в сцене обретения меча из Сент-Катрин-де-Фьербуа, принадле-
жавшему, по мнению автора, еще Карлу Мартеллу, победивше-
го сарацин, а теперь по праву перешедшего Жанне для ведения 
войны против англичан53. Родина этих последних прямо назы-
валась Шапленом “варварским островом” (isle barbare)54, а они 
сами – “племенем неверных” (Race infidele) и “монстрами из пре-
исподней” (les Monstres d’Enfer)55. Им противостояли французы 
под предводительством Жанны, которую ее сторонники почита-
ли как святую и на помощь которой в самый ответственный мо-
мент Господь посылал ангелов56. Вот почему, заключал автор, она 
одержала над своими противниками победу, как Христос победил 
силы ада57. Вот почему англичане-еретики судили ее и послали на 
казнь: жизнь Девы – как и жизнь самого Спасителя – была отдана 
за истинную веру. 

Тем не менее, поскольку сама Столетняя война закончилась 
в пользу Франции, для французов XVII в. Жанна д’Арк являлась 
безусловным триумфатором. Для формирования данного образа 
особое значение имели труды Жака Бенинь Боссюэ (1627–1704), 
знаменитого проповедника и богослова, наставника Людовика 
Великого Дофина, для которого, в частности, он написал “Крат-
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кую историю Франции”, проникнутую духом провиденциализма. 
Исторические события рассматривались Боссюэ исключительно 
как выражение Божьего промысла: в эпопее Орлеанской Девы 
он прежде всего обращал внимание на “всем хорошо известную 
набожность” девушки58, на наличие у нее откровений59, на ее 
“исключительную простоту” во всем, за исключением военных 
действий, в ходе которых она вела себя как “опытный воин”60. 
Он указывал своим читателям на то, что “военную жизнь” Жан-
на начала по “приказу Свыше”61, вот почему все ее пророчества 
исполнялись в обязательном порядке62, а ее слова вдохновляли 
солдат так, как будто исходили от самого Господа63. Именно побе-
ды, одержанные королевскими войсками под предводительством 
Девы, по мнению Боссюэ, убедили французов в том, что Карл VII 
является их настоящим правителем: ведь сам Господь пришел 
ему на помощь64. 

Таким образом в XVII в. был сформирован новый образ Жан-
ны д’Арк, соответствующий уже периоду абсолютизма, – образ 
истинного пророка и святой, пришедшей на помощь законному 
королю, своими действиями укрепившей королевскую власть и 
государство. На его создание был направлен весь комплекс раз-
нообразных сочинений, созданных в первой половине XVII в. под 
контролем и при непосредственном участии кардинала Ришелье, 
который, как полагают исследователи, вполне серьезно рассма-
тривал возможность канонизации французской героини65. 

Тем не менее, осложнение отношений с папским престолом 
(и, прежде всего проблемы, возникшие во Франции с принятием 
постановлений Тридентского собора66), а вслед за тем – насту-
пление эпохи Просвещения с ее скепсисом и отрицанием роли 
Бога в судьбах людей не дали осуществиться этому замыслу67. В 
исторических сочинениях XVIII в., посвященных Жанне д’Арк, 
тема Imitatio Christi, насколько можно судить, не рассматривалась 
вовсе, и последний “всплеск” интереса к ней мы наблюдаем лишь 
в послереволюционный период, когда французский католицизм 
приобрел исключительную христоцентрическую направлен-
ность. В это время Иисус начал восприниматься прежде всего как 
“простец”, выходец из народа, претерпевший страдания при жиз-
ни, но одержавший победу над своими мучителями в смерти68. 
Подобная интерпретация в какой-то степени повлияла на возник-
новение образа Жанны д’Арк как народной героини в республи-
канской, а затем либеральной историографии первой половины 
XIX в.69 Однако, для католической части французского общества 
тот ее образ, который сформировался еще в XVII в., оставался 
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по-прежнему актуальным. Именно он обыгрывался в многочис-
ленных панегириках в ее честь, произносимых в XIX столетии в 
Орлеане. Так, в текстах известного католического историка Эм-
мануэля Бартелеми де Борегара, приглашенного выступить на 
празднике Девы в 1850 и 1853 гг., главным являлось именно упо-
добление Жанны Христу – в ее “триумфах” и “мученичестве”70. 
Ту же тему развивал в 1855 г. и монсеньор Феликс Дюпанлу, епи-
скоп Орлеанский, вслед за своими предшественниками, а также 
авторами XV в. напоминавший собравшимся о том, что “Каиаф 
и Иуд хватает во все времена”71, и называвший гибель своей ге-
роини на костре ее “славой”72 и ее Голгофой73. Собственно, с па-
негирика Ф. Дюпанлу в современной историографии и принято 
отсчитывать начало официальной канонизации Жанны д’Арк74, и 
тема ее уподобления Иисусу Христу, как кажется, сыграла в под-
готовке этого процесса не самую последнюю роль. 

Завершая краткий обзор почти пятивековой истории уподо-
бления Жанны д’Арк Иисусу Христу, необходимо, как мне ка-
жется, еще раз обратить внимание на ту роль, которую сыграло 
данное сравнение в судьбе французской национальной героини. 
Безусловно, и данное обстоятельство следует особо подчеркнуть, 
тема Imitatio Christi не была избрана лично Орелеанской Девой 
в качестве морально-нравственного обоснования собственных 
действий, и мы никогда не узнаем, что думала сама девушка по 
этому поводу. Уподобление Христу возникло и стало развиваться 
в текстах, посвященных Жанне д’Арк другими людьми – ее со-
временниками, а также их потомками с целью понять и объяснить 
столь странный на первый взгляд феномен. Вне всякого сомне-
ния, подобное сравнение использовалось только в положитель-
ном ключе: сторонникам французской монархии (и прежде всего 
католической части общества), к какой бы эпохи ни относились их 
произведения, было необходимо продемонстрировать, насколько 
полезным и правильным стало появление Жанны на историче-
ской сцене, насколько безупречными были ее поступки. 

Как следствие, тема Imitatio Christi носила в описаниях эпо-
пеи Девы исключительно прикладной характер, с ее помощью 
авторы Средневековья и раннего Нового времени пытались раз-
решить многочисленные спорные вопросы относительно по-
ступков своей героини, а вместе с тем – создать образ идеальной 
помощницы, пришедшей на помощь своему королю: истинного 
пророка, мученицы за веру, триумфатора над вражескими силами 
и, в конечном итоге, подлинной национальной святой Франции. 
Таким образом, именно с созданием образа святой Жанны д’Арк, 
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как представляется, более всего оказалась связана рассмотренная 
выше тема Imitatio Christi. Уподобление Спасителю как ничто 
иное должно было свидетельствовать в пользу именно такого по-
нимания личности и деяний французской героини. 

Вместе с тем данный сюжет, разрабатывавшийся на протяже-
нии нескольких столетий самыми разными авторами и нашедший 
отражение в различных по типологии и жанровым особенностям 
письменных источниках, свидетельствует о том, что движение 
к пониманию святости Девы было отнюдь не поступательным, 
но являлось многоэтапным и дискретным процессом, со своими 
“взлетами” (как, например, в период реабилитации Жанны в 1455–
1456 гг. или в 1850-е годы) и “падениями” (в XVI или XVIII в.). 
Вопреки существующему в современной историографии тра-
диционному мнению о том, что установление “действительной 
святости” французской героини стало результатом единовремен-
ных усилий, предпринятых католической церковью и близкими 
ей политическими кругами во второй половине XIX в.75, анализ 
темы Imitatio Christi показывает, что данная идея развивалась по-
степенно – с середины XV в. до конца XIX в., когда уподобление 
Жанны д’Арк Христу окончательно превратилось в один из основ-
ных признаков, позволяющих судить о готовности французского 
общества к канонизации своей новой национальной святой. 
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