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Монастыри существовали в обстановке постоянного взаимодействия Церкви и мира. Часто да-

же самый строгий монастырь не мог удержаться на начальных принципах, что не отвечало аскетиче-

ским идеалам отдельных лиц, постоянно инициировавших реформы монастырей. В конечном итоге это 

способствовало появлению отличных друг от друга форм христианского монашеского служения. 

 

Повсюду, где в ходе исторического развития появляется монастырь или орден, у его истоков чаще все-

го стоит устав. Известные уставы св. Пахомия (Pachomius), св. Василия (Basil), св. Августина (Augustinus) 

перенимаются и становятся основой монашеской общинной жизни1. 

В середине III века тенденция к общинной форме жизни2 приводит к свободным объединениям в 

колонии и поселения (впоследствии «лавры» – laurae), в которых каждый живет уединенно, в своем жи-

лище, но все собираются вокруг общего «отца». Длительное время они продолжают существовать наряду 

с первоначальной формой отшельничества и монастырями как таковыми, которые появляются в резуль-

тате развития общей жизни монахов (как мужчин, так и женщин) в единой общине – киновии.  

Концепция общинной жизни была значительно изменена св. Василием. По его уставам монахи ве-

дут жизнь отречения, бедности и целомудрия в смирении и строгом послушании настоятелю. В его мо-

настырях усилены требования к жизни в сообществе – сообща проходили трапеза, работа, установленная 

семь раз в день молитва. Монахи принимают на себя заботы о бедных и больных, чему способствует 

близость василианских монастырей к стенам города. Вступающий в монастырь проводит некоторое вре-

мя послушником, после становится «малосхимником» (монахом). Общежительному уставу св. Василия, 

послужившему основой православного монашества, следуют базилианские монахи. Практика объединения 

его устава с католическими церковными установлениями, сложившая в Испании к середине XVI века, уза-

конена в 1561 году папой Пием IV. На основе греческих монастырей Центральной и Южной Италии папа 

Григорий XIII основал в 1579 году орден итальянских базилиан, с центром в монастыре Гроттаферрата в Риме. 

Первые женские монастыри существовали уже во время Антония (251 – 356) в Египте. Для ранне-

го периода Церкви характерно явление, когда брат и сестра ведут аскетический образ жизни. Августин 

(354 – 430), способствуя появлению общежитий клириков (каноникатов), основывает в местности Тага-

сты (Северная Африка, ныне Алжир) общину мужчин, в основе которой лежит отказ от брака и соб-

ственности, а правила заимствованы из Деяний апостолов; женская община такого же направления со-

здана его сестрой. Из правила, составленного около 420 года для женской общины, создается правило 

многих поколений монашествующих женщин – «правило св. Августина». Так как женщины со времени 

Орлеанского собора (533) вычеркнуты из церковной иерархии и их не рукополагают в священники, жен-

ские монастыри целиком стали зависеть от священников. Организационно они подчинены аббату. На 

протяжении многих веков отношение клириков и монахов к женщинам нередко были напряженными, 

поэтому часто возникали самостоятельные женские обители. Изначально женские монашеские ордена, 

как правило, были элитарными, в них не принимали женщин низкого происхождения. Почти все муж-

ские ордена, дают женские ответвления: бенедиктинки, «босые» кармелитки, доминиканки, клариски3 и 

др.  

                                                           
1 Одними из первых считаются появившиеся в IV веке: устав св. Пахомия Великого (ум. 348), написанный для мона-

стырей в Тавенниси в Египте, и общежительное правило св. Василия Великого (330 – 379), распространившееся в мона-

стырях Малой Азии. В окрестностях Рима в начале VI века было составлено «правило учителя», которое легло в основу 

устава св. Бенедикта Нурсийского. Поскольку 4-й Латеранский собор 1215 года запретил создание орденов на основании 

новых уставов, практически все нищенствующие ордена XIII века избрали устав св. Августина [7, c. 102 – 103]. 
2 Центрами отшельничества и монастырской жизни в Египте были области югозападнее дельты Нила (Скитская, 

Нитрийская пустыни, Келлия) и верхнеегипетская Фиваида. 
3 Орден монахинь св. Бенедикта – Ordo Monialium Sancti Benedicti (OSB), Орден «босых» сестер-кармелиток – Ordo 

Carmelitarum Discalceatarum (OCD), Орден доминиканок – Moniales Ordinis Praedicatorum (OP), Орден св. Клары – 

Ordo Sanctae Clarae (OSCI). «Вторые ордена» (женские ветви орденов) и сегодня придерживаются старого идеала – 

созерцательного монашества.  
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Появление первого монашеского ордена связано с основанием в 529 году Бенедиктом Нурсийским 

монастыря Монте-Кассино (Cassinum, Cassino, Италия). Вблизи него возникает женский монастырь под 

началом его сестры Схоластики. Характерным признаком монашеского ордена является обязательное 

проживание его членов в монастыре (stabilitas loci)4, где монах отдается Богу, под руководством правила 

или аббата, отказываясь от всего имущества и оставляя мир. Св. Бенедикт составляет правила – «Regula 

Benedicti» на основе «Regula Magistri» и еще более чем св. Василий и Кассиан отделяет монастырь от 

мира. «Божье дело», молитва, труд – составляют ядро правил, состоящих из 73 глав. Состав монастыря 

обеспечивается институтом новициата (noviziat)5. Во главе монастыря стоит пожизненный аббат, подчи-

ненный только уставу, избираемый большинством братьев и утвержденный епископом. Аббат управляет 

хозяйственной и духовной жизнью монастыря и является единственным представителем монастыря в миру. 

В помощь себе аббат может назначать препозита или приора, или же старших (seniores, decani) над 10 мо-

нахами. Устав св. Бенедикта (Benedictus), подвергаясь изменениям и переработкам, распространился по 

всей Западной Европе. Бенедиктинцы занимались наукой и образованием: их внутренние монастырские 

школы создавали контингент образованного монашества и готовили учителей для других мест; внешние – 

просвещали представителей светского общества. 

Копирование и составление книг как своего рода богослужение идет от Кассиодора (ок. 490 – ок. 585) – 

римского сенатора, ставшего богословом и создавшего монастырь Виварий (Vivarium, Южная Италия) с 

библиотекой и первой европейской мастерской письма по переписыванию книг, введшего занятия 

науками в школах в Санкт-Галлене, Фульде и др. Позднее Карл Великий (ок. 742 – 814) возглавил в им-

перии франков обновление образования и искусства, покровительствовал монастырским школам, и мо-

нашеская образованность послужила основой культурного возрождения – «Каролингского ренессанса»6. 

Со времени каролингской образовательной реформы помещения для переписывания книг (scriptoria)7 

становятся неотъемлемой частью монастыря.  

По учению Спасителя, воспитание (лат. educatio) – необходимое следствие божественного проис-

хождения души человека: душа по своему высокому происхождению должна быть развиваема, оставлять 

ее в темноте и невежестве тяжкий грех. Отсюда проистекает обязательное воспитание детей духовен-

ством. Вопросами образования в начале средневековья ведали монастыри. Еще Августин стремился к 

тому, чтобы сделать позднеантичные «artes liberales»8 полезными для христианского образования: грам-

матику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку9. Различие между «внут-

ренней» (schola claustri) школой и «внешней» (schola canonica) находим в IX – X веках в монастырях Св. 

Галл (Gall), Фульда (Fulda) и др. Во внутренней школе учениками были будущие члены ордена, во внеш-

ней –дети благородных родителей и соседних с монастырем сельских жителей. Глава монашеской школы 

назывался магистром (scholae, capiscola, proscholus). К концу IX века обычным названием для главы 

школы стало scholasticus. Имелась подобная традиция в отношении приема девочек в женские монасты-

ри. Некоторые женские общины посвящают себя преподаванию и воспитанию молодежи, монахини ве-

дут созерцательную жизнь в строгом уединении, занимаются ручным трудом. 

В Европе успех монашества привел к росту монастырей, ставшими крупными центрами экономиче-

ского и политического могущества [14, с. 254, 326, 379]. В IX веке сами монахи уже не работают, в распо-

ряжении монастыря находились сервы и свободные, берущие на условиях прекария или бенефиция10 

участки земли. Активная деятельность «в миру» приводила к изменению облика и характера монасты-

рей, уклонению монахов от аскетических принципов – монахи женились, и в монастырях кельи отводи-

лись семейным людям. Монашество нуждалось в реформе, но начавшаяся Клюнийская реформа11 

направлялась скорее на правовой институт, а не на обновление монашеской жизни12.  

                                                           
4 Постоянство места (лат.) 
5 Св. Бенедикт установил испытание для желающих вступить в монашескую братию длиной в год. 
6 Каролингский ренессанс – период культурного подъема, интереса к античному наследию, приходящийся на конец 

VIII – первую половину IX века. 
7 Скрипторий (scriptoria от лат. scriptorius – писчий) – мастерская рукописной книги в западноевропейских монасты-

рях VI – XII веков [8, с. 1221]. Библиотекарь (лат. thesaurarius – сберегающий богатство, или armarius, librarius) зани-

мался составлением каталога, наблюдением за перепиской книг, пересмотром книг и отправкой на исправление.  
8 Свободные искусства (лат.). 
9 Основой средневекового школьного преподавания были так называемые «семь свободных искусств» (septem artes 

liberales), состоявшие из двух курсов: первый – «тривиум» (trivium) заключал в себе грамматику, риторику и диалекти-

ку, второй – «квадривиум» (quadrivium) состоял из четырех предметов: арифметики, геометрии, астрономии и музыки. 
10 Условные земельные владения, передаваемые в обмен на обязательство нести военную или административную 

службу – бенефиций (лат. beneficium – благодеяние) или повинности – прекарий (лат. precarium, от preces – просьба) 

[8, с. 128, 1054].  
11 От названия монастыря Cluny, основанного около 910 года в Бургундии. 
12 Находящиеся в подчинении аббатства Клюни монастыри собраны в монастырское объединение – «конгрегацию».  
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Особую роль среди монастырей и с повышенными аскетическими требованиями приобрели ци-

стерцианские. Монастырь Cistercium (Citeaux, франц. департамент Кот д’Ор) основан в 1098 году клю-

нийскими монахами из Молезма (Molesme, Molemes) во главе со св. Робертом. В основу ордена цистер-

цианцев положен устав св. Бенедикта Нурсийского и принцип филиаций13. Цистерцианцы не реформиро-

вали старые монастыри, а закладывали новые, посвященные Деве Марии. IV Латеранский собор (1215) 

предписал общие соборы всем орденам, по образцу цистерцианской организации. Во главе ордена стоял 

аббат монастыря Сито (Citeaux). Под его председательством четыре аббата старейших монастырей, 

наблюдали за жизнью своей группы (позднее составляли коллегию 25 дефиниторов) и управляли делами 

ордена под непосредственным надзором со стороны папы. Высшей инстанцией являлся генеральный 

капитул, собиравшийся раз в год в Сито под председательством его аббата. Генеральный капитул вы-

слушивал доклады «всеобщего отца» (pater universalis) и визитаторов ордена и при единогласном реше-

нии мог сместить аббата Сито. В отличие от прежнего монашества, цистерцианцам не дозволялось жить 

чужим трудом, иметь зависимых крестьян и вассалов, поэтому для работы привлекаются конверзы14. Ци-

стерцианцы разделили свои владения на 6 центров – «грангий» (grangiae), во главе с «грангией аббат-

ства» (grangia abbatiae), где, в главном, остались по преимуществу монахи, в остальных жили конверзы. 

Аббат назначает приора (во время отсутствия замещающего аббата и руководящего жизнью братьев, хо-

зяйством домена) и келаря (руководящего хозяйственной жизнью монастыря).  

В X – XI веках возникает множество анахоретов, не примыкающих к существующим монастырям. 

Появляется тенденция к слиянию восточного отшельничества с монашеским идеалом бенедиктинцев: 

«общая жизнь» (киновия) преобразуется и дополняется «уединенной жизнью» (отшельничеством). Эта 

тенденция воплощается в устройстве монастырей картезианцев, камальдулов15. Св. Ромуальд в 1012 году 

основал на одной из гор Казентино (в Тоскане) Камальдоли, где в основу общежития был положен устав 

Бенедикта, братья жили в отдельных кельях, иные запирались навсегда. Вся экономическая жизнь эреми-

тория в идеале не касается келейников – для нее существуют находящиеся под надзором аббата и подве-

денные под монашескую дисциплину конверзы.  

Женское монашество приобретает совершенно новый характер – форма епископских женских 

конгрегаций с частными обетами, без уставного пения и затвора, предназначенная для воспитания, ухода 

за больными, миссионерства и душепопечения. Аахенский собор в 817 году рекомендовал аббатисам 

ограничить прием женщин, исходя из средств монастыря, и принять к руководству при школьных заня-

тиях педагогическое письмо св. Иеронима. В письме заключаются указания по вопросу об элементарном 

обучении, а также направление, которого следует держаться при воспитании девочек. Для образования 

послушниц при всех женских обителях существовали внутренние школы. Воспитанницы внешних школ, 

закончив обучение, возвращались в свои семьи. В тех местах, где женские монастыри были расположены 

в близком соседстве с мужскими, заведование женским образованием поручалось аббату, приору или 

лицу из мужского педагогического персонала. 

Забота о больном в течение долгого времени была поручена монашеским орденам, поэтому каждый 

монастырь, беря за основу существовавшие примеры госпиталей, предусматривал лечение больных и сла-

бых людей в окрестности. Правление госпиталя, когда он формировался как часть монастыря, была сосре-

доточена в руках аббата или иных лиц, определяемых уставом ордена. Монастырская больница находилась 

в ведении санитарного брата (infirmarius), который заботился о больных, следил за садом с лекарственными 

травами, ежедневно служил мессу, поддерживал в больнице ночное освещение и т.п. Сады и огороды пре-

поручались заботам монаха, назначаемого специально для этих целей: gardinarius или hortolanus. Монасты-

ри заботились о солдатах, ветеранах, инвалидах, получавших бенефиций, т.е. помещенных королем на со-

держание в монастырь. В подобных богадельнях находили приют и престарелые супружеские пары, кото-

рые в обмен на свое состояние пожизненно получали здесь все необходимое для существования. В XII веке 

лечебная практика, особенно в отношении хирургии, стала переходить в руки клира. 

Одной из первоначальных задач христианских рыцарей на Востоке была помощь больным и па-

ломникам, почему братья и назывались госпиталитами, и защита паломников от разбойников и невер-

ных. Рыцарские ордена16 объединяли военную службу с заботой о больном – иоанниты основали ряд 

                                                           
13 Филиация (лат. filiatio – родственное отпочкование). По достижении стабильности конвента аббат посылал часть 

братьев для основания нового (дочернего) монастыря. 
14 Конверзы (лат. conversi – обращенные). Конверзы (fratres, или conversi barbati) занимались сельским хозяйством, 

на них лежали ремесленные занятия, и они частично были подчинены монастырской дисциплине, но к выборам аб-

бата их не допускали, образования они не получали. Конверзы носят бороду, их одежда напоминает одежду монаха.  
15 Здесь следует назвать Нила Россанского (Nilus von Rossano, 910 – 1004), применившего опыт восточных отшель-

ников для обновления итальянского монашества (монастырь Гротаферрата близ Рима).  
16 Папа Григорий VII, пытаясь привлечь рыцарей на службу Церкви для священной войны, пользовался старым тер-

мином «militia Cristi» (с лат. «воинство Христово»). Идеологом выступил св. Бернард Клервоский, видевший значе-

ние новых орденов в нравственном перерождении рыцарства. 
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госпиталей17 в Иерусалиме. Орден тевтонов развился из полевой больницы под стенами Акры, существо-

вавшей под названием «domus hospitalis S. Maria Teutonicorum in Jerusalem» с одобрения папы Clement III в 

1191 году. Члены ордена обязали себя клятвой строительства и содержания больниц в местах, где орден 

имел свое представительство. Кроме монашеских обетов безбрачия, бедности и послушания, члены ры-

царских орденов давали обет с оружием в руках защищать христиан и христианскую веру. Духовно-

рыцарские ордена приносили обет верности римскому папе и были выведенные из подчинения еписко-

пам и светским государям. Национальные ордена были связаны с местными государями, а орден мече-

носцев и с епископом. Владения орденов были объединены в провинции и округа комтурии во главе с 

комтурами и капитулами. Каждый орден возглавлял великий магистр, резиденция которого у иоаннитов, 

тамплиеров и тевтонов находилась в XII – XIII веках в Святой Земле. Генеральный капитул собирался 

нерегулярно. Орден иоаннитов, включал в себя членов разных наций и соответственно им делился на во-

семь «языков»: Прованс, Овернь, Франция, Италия, Арагон, Англия, Германия и Кастилия. Каждая нация 

(язык) состояла из приоратов, подчиненная приору, и в свою очередь главному приору округа. Высшая 

власть в ордене была поделена между магистром и генеральным капитулом, которому принадлежала 

законодательная власть и выбор главы ордена. Исполнительными органами являлись великий магистр 

и состоящий при нем совет (consiglio ordinato); финансами ведала особая камера. Великий магистр из-

бирался пожизненно и утверждался в своем сане папой. В XIV веке закончилось устройство тевтон-

ского ордена, организованного во главе с гохмейстером, избираемым старшими рыцарями. При нем в 

качестве совещательного и контролирующего его действия учреждения был орденский капитул, соби-

раемый раз в год. Гохмейстер имел 5 помощников: великого комтура (финансы), верховного маршала 

(военные дела), верховного госпитальера, верховного гардеробмейстера и орденского казначея. Все 

земли ордена были разделены на области, которыми управляли особые комтуры. Когда Восток был 

христианами потерян, борьба с неверными отошла на второй план, вновь уступая место задачам кари-

тативным, которые часто закрывали собой финансовую деятельность, ведущую к обогащению и отда-

лению от монашеских идеалов. 

Служение ближним находит свое воплощение в двух орденах «выкупа пленных»: тринитариев и 

мерседариев. Ордера выкупали христиан, которые во время крестовых походов или в периоды набегов 

сарацин на Испанию и Италию попадали в плен. Монахи этих орденов вносят деньги, служат больным и 

нуждающимся в духовной помощи, а в дальнейшем занимаются и миссионерством. Кроме трех традици-

онных обетов мерседарии давали еще четвертый обет, заключавшийся в том, что они добровольно зани-

мали место христианина, попавшего в плен. 

Устав ордена кармелитов, составленный по образцу василианского, был утвержден в 1247 году. 

Провозглашенный ими с самого начала принцип бедности привел кармелитов в число нищенствующих 

орденов в 1245 году. Орден Кармеля от других созерцательных орденов отличает исключительное место, 

которое отводится «умной молитве» (oratio mentalis). Кармелиты постоянно чередовали созерцательную 

жизнь с активной деятельностью. Кармелиты владели не только домами в городах, но и монастырями с 

кельями по образцу картезианских, позволявшими им вести подобную отшельникам жизнь. Чтобы не-

большие монастыри оставались местом уединенной молитвы, устав определяет количество монахинь не 

более двадцати одной. Церковные службы у кармелиток читаются, а не поются, большую часть года со-

блюдают строгий пост, все помещения у них и обстановка крайне скромны. Если монахи и выходят ино-

гда из монастыря для проповеди и священнической службы, то монахини – Невесты Христовы – обрека-

ют себя пожизненно на строгий затвор в стенах монастыря и не покидают его никогда.  

До конца IX века из сочинений Августина был скомпилирован устав, так называемый «устав Авгу-

стина»18. В 1066 году каноники Камбрэ принесли монашеские обеты и, обязавшись исполнять устав Авгу-

стина, положили начало «уставным каноникам» (canonici reguläres), в отличие от «мирских каноников» 

(canonici saeculares), не приносивших обетов. С конца XI века распространившиеся группы августинских 

каноникатов получают наименование конгрегации. При Александре IV в 1256 году был избран генерал-

приор и 4 провинциала для Италии, Испании, Франции и Германии, орден был изъят из-под обыкновенной 

подсудности и получил привилегию, чтобы сакристан папской капеллы избирался из его среды. В 1580 году 

устав был расширен: во главе ордена стоит генерал-приор, живущий в Риме, ему помогают дефиниторы (со-

ветники), каждые 6 лет собирается главный капитул, имеющий право смещать приора и избирать нового.  

                                                           
17 Госпиталь (лат. hospitalis – гостеприимный) [8, с. 329]. «Госпитали» – термин, в средние века обозначавший боль-

ницу и странноприимный дом вместе. Первые больницы были основаны на Востоке, но их названия использовались 

и на Западе: Nosocomium для обслуживания больных; Brephotrophium – подкидышей; Orphanotrophium – сирот; 

Ptochium – бедных, неспособных к работе; Gerontochium – пожилых; Xenodochium – бедных или слабых паломников. 
18 Правилом служило Евангелие и указания Августина в 2 речах «De moribus clericorum» и в 2 посланиях к мо-

нахиням в Гиппоне (423).  
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В то время как катары19 распространяли возродившееся манихейство20 и вальденсы21 боролись за 

свое существование, в Умбрии, в г. Ассизи начал свою апостольскую жизнь св. Франциск22. Во главе орде-

на стоят возглавляющие отдельные провинции ордена министры, которым братья вправе не подчинятся, 

если их приказ идет против Правила. Устав запрещает братьям принимать деньги, приобретать собствен-

ность. Ордену был дан ряд привилегий, среди них: право проповеди и совершения таинств. С ростом 

братства вся область странствий разбилась на провинции, были созданы общие и местные собрания. 

Братство приближалось к обычному типу монашеского ордена, отличаясь от него отсутствием земель-

ных богатств, близостью общежитий к миру и подвижностью братьев, странствующих пешком. Позднее 

организация ордена определялась сочетанием власти соборов, главный из которых проходил раз в три 

года у Порциункулы (Portiuncula), с властью провинциальных и генерального министров при полном 

преобладании последнего.  

В монастырях кларисок23 организация сбора милостыни была необходима в силу принципа без-

условной обособленности от мира, для чего вводятся особые места сбора милостыни – «елемозинарии»24, 

приводящие к экономической обеспеченности монастырей. В 1260 году в Нарбонне генеральный ми-

нистр Бонавентура провел генеральный капитул, на котором были приняты «Нарбоннские конституции». 

Было осуждено чрезмерное увлечение бедностью (zelanti), поддержано развитие больших монастырских 

общин (conventum), изымавшихся из-под власти епископа, подчеркивалась необходимость обучения мо-

нахов и организации школ и кафедр в университетах. 

Доминиканцы ближе стояли к традиционным монашеским формам жизни, чем минориты25, и их 

жизнь существенно не отличалась от жизни августинцев или премонстранцев26, первоначально они были 

такими же «уставными канониками». Орден братьев-проповедников (доминиканцев) с его формулой «мо-

нахи в миру», «нищенствующие проповедники» организован на основе устава блаж. Августина, дополнен-

ного положениями премонстранского устава. Цель францисканцев в проведении в общественную жизнь 

практических религиозно-нравственных начал, доминиканцев – охранение церковного вероучения и дис-

циплины (проповедь и борьба с ересями27). В первой четверти XIII века окончательно сложилась организа-

ция ордена, третий великий магистр ордена, св. Раймунд де Пеннафорте, издал в 1238 году собрание его 

статутов. В каждой стране есть провинциальный приор, в общежитии, имеющем не менее 12 человек – 

конвентуальный приор. Во главе ордена стоит избираемый провинциалами вместе с особыми избирателями 

(2 на провинцию) сначала пожизненно, а попозднее на 6 лет «генеральный магистр» (magister generalia), 

управляющий орденом совместно с ежегодным Генеральным Капитулом. Наряду с клириками, в Капитуле 

участвовали и братья-миряне, принимавшие большое участие в организации хозяйственной жизни ордена, 

что позволяло клирикам сосредоточиться на своей научной и проповеднической деятельности.  

Доминиканцы создали при своих монастырях сеть школ разных ступеней, позволявших сделать 

подготовку проповедников независимой от университетов. В каждом монастыре была «школа средней 

ступени» (studium particulare), для завершения образования с 1248 года в каждой провинции ордена со-

здается «школа высшей ступени» (studium generale). В 1256 году папа Александр IV предоставил ордену 

францисканцев право свободного преподавания в университетах. Францисканцы в университетских го-

родах организовывали свои учебные заведения по примеру доминиканцев28.  

                                                           
19 Катары (греч. katharós – чистый; итал. gazzari – еретики) – приверженцы ереси, распространившейся в Европе в 

XI – XIII веках [8, с. 557]. 
20 Манихейство – «религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке около III века н.э. Основой учения манихеев 

являлось представление о добром и злом началах, в равной степени лежащих в основе мира» [4, с. 182].  
21 Вальденсы (позднелат. Valdenses) – последователи еретического движения, основал которое в 1176 году Пьер Вальдо [13, с. 74]. 
22 Джованни Бернардоне (Bernardone) известен под именем Franciscus Assisiatis (лат.), Francesco d′Assisi (итал.). 
23 Женская ветвь францисканцев. В 1215 году Клара Ассизская (1194 – 1253) стала аббатисой общины св. Дамиана [13, с. 228]. 
24 Елемозинарий (от лат. eleemosinarium – подающий милостыню).  
25 Ordo Fratrum Minorum (OFM) – орден меньших братьев, сокращенно минориты, – официальное название с 

1223 года до разделения ордена. 
26 Норберт в 1122 году начал жизнь каноника по августинскому уставу, назвал указанное ему Богом место 

«Praemonstratum» (лат. предуказанным). Премонстранцы делились на священников (canonici) и клириков (clirici).  
27 Ереси (греч. hairesis – отдельное мнение, лжеучение) [13, с. 149]. 
28 В 1216 году Доминик основал первый монастырь около Тулузы, служивший образцом последующим. «Курс обу-

чения … был рассчитан на 6 – 8 лет. Первые два года посвящались философии, вторые два – основному богословию, 

церковной истории и праву. Последние два – углубленному изучению богословия, руководством чего служила 

Summa theologica Фомы Аквинского. Наиболее способные ученики по окончании этого шестилетнего курса делались 

лекторами (lectores), а через семь лет магистрами (magistri studentium). Через 13 лет, пройдя степень бакалавра, они 

могли стать магистрами богословия (magistri theologicae) – высший сан ордена, рядом с которым стоит сан «общего 

проповедника» (praedicator generalis), получаемый после успешной двадцатипятилетней деятельности проповедни-

ка» [4, с. 135]. 
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Университет в средневековье в отношении школы не означал собрание всех наук, а скорее группы 

людей, занятых в данном учреждении и в научных исследованиях преподавателей и студентов (universitas 

magistorum и scholarium). Члены монашеских орденов имели ряд преимуществ в получении высокого 

разряда как ученые и преподаватели: постоянное жилье и материальное обеспечение, наличие времени 

для изучения дисциплин и религиозной практики. Студенты часто объединялись и жили в арендованном 

зале (hospicium) под управлением одного бакалавра или мастера, избранного ими из своих рядов в каче-

стве руководителя. Для бедных студентов были организованы бурсы (лат. bursa – кошелек), их основате-

лями главным образом были епископы или другие священнослужители.  

Не полное принятие в обществе апостольского идеала, отличавшее начало XIII века, позволяет 

придти к святой жизни в миру – религиозным организациям мирян (терциариям)29, остающихся в своем 

сословии и профессии. «Третьи ордена» мужчин и женщин возникают под влиянием и руководством 

нищенствующих орденов. 

В XIV веке распространяются двойные монастыри ордена св. Биргитты (или Орден Святейшего 

Спасителя), сформированные из монашеской общины, состоявшей согласно уставу из 85 человек: 60 се-

стер и 25 братьев, из которых 13 – священников (по образцу «коллегии апостолов» – 72 ученика Христа 

и 13 апостолов, включая апостола Павла). Вначале в монастырях жили (отдельно) как монахи, так и мо-

нахини, позже остались только монахини. Во многих двойных монастырях высшее руководство было в 

руках аббатисы и монахов, реже мужчинами и женщинами управлял аббат. В обязанности братьев вхо-

дила пастырская и апостольская деятельность не только в монастыре, но и за его пределами, в то время 

как сестры не могли покидать затвор. Сестры и братья должны были жить в бедности; в остальном их 

монашеская жизнь следовала бенедиктинской традиции. Составленный Биргиттой устав лег в основу пер-

вого монастыря в Швеции г. Вадстена (Vadstena) [5, с. 758 – 762]. В дальнейшем Церковь упраздняет все 

двойные монастыри и ордена. «Но совместные труды во всех сферах подражания Христу и служения Церк-

ви... , особенно в духовных вопросах, продолжают существовать и дальше» [12, с. 152]. Орден св. Биргитты 

сейчас продолжает существовать как женский орден. 

Многое сделано орденом иезуитов в области образования и подготовки священников: основание и 

руководство сотнями гимназий, коллегий и высшими учебными заведениями. На заключительном засе-

дании Тридентского собора30 (1545 – 1563 гг. в г. Тренто (Tridentum), Северная Италия) издан большой 

декрет по реформе мужских и женских орденов, способствующий обновлению монастырского воспита-

ния. Перед иезуитами ставились задачи распространения и защиты веры, воспитания католиков, чему 

служили проповедь и преподавание. Осуществлению задач ордена служили централизм и иерархия; от 

киновии иезуиты практически отказались, и любой из них мог по необходимости жить в миру. Орден 

делился на разряды: 1-й составляли испытуемые – новиции (2 года проходили школу орденской дисципли-

ны (первая экзаменация) – работать в госпитале или совершить паломничество, нищенствуя и босиком); 

2-й – схоластики (5 лет изучали общие науки и богословие (вторая экзаменация); 3-й – коадъюторы (тер-

циарии отбирались из схоластиков для годичного новициата (третья экзаменация) принимали монаше-

ские обеты и вели соответствующий образ жизни). Испытуемые и схоластики, хотя и являлись членами 

ордена, могли свободно жить в миру. Коадъюторы тоже делились на два разряда: духовные коадъюторы – 

принимали духовный сан и занимались воспитанием юношества, миссионерством и проповедничеством; 

светские коадъюторы, работавшие экономами, управителями и т.п. Самую высшую степень посвящения 

в Ордене представляли профессы, принимавшие четвертый обет безусловного повиновения папе. Про-

фессы, как правило, назначались миссионерами в какой-либо стране. Генерал Ордена выбирался из сре-

ды профессов, назначал остальных профессов на должности и руководил деятельностью всего Ордена. 

Если в нищенствующих орденах верховной властью наряду с должностными лицами обладал генераль-

ный капитул, на котором были представлены либо одни министры, либо также делегаты от конвентуа-

лов, то у иезуитов капитул отсутствовал [13, c. 190]. 

Эпоха Просвещения не стала благоприятной для монашества. Папа Климент XIV в 1773 году 

отдает распоряжение о роспуске ордена иезуитов. После упразднения ордена иезуитов упраздняются 

многие ордена и монастыри. При Наполеоне Бонапарте, пришедшем к власти в 1799 году, гонения по-

степенно прекращаются.  

Подытожив хронологию становления организационной структуры монастырей, отметим, что Церковь 

и общество приняли аскетический идеал как высшую форму христианства, осуществляемую через распро-

странение и организацию монашества. На определенных этапах связь монастырей с миром приводила к 

                                                           
29 Терциарии (от лат. tertis – третий). 
30 Тридентский собор в декрете об орденах (25-е заседание) сохраняет их многообразие и определяет оптимальные с 

практической точки зрения критерии их дальнейшего развития. 
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ослаблению монашеской аскезы. Инициируемые отдельными лицами реформы обновляли значительную 

часть монашества и способствовали появлению новых форм христианского монашеского служения: 

- Ordines monastici seu monachales, члены которых называются «уставные монахи» (monachi regulares): 

антонианцы, базилиане, бенедиктинцы и их ответвления (клюнийцы, цистерцианцы и др.) и картезианцы; 

- Ordines canonici (canonici regulares) и ordines clericorum (clerici regulares) – «уставные каноники» 

и «уставные клирики»: августинцы, премонстранцы, доминиканцы и иезуиты; 

- Ordines mendicantium, или regulares mendicantes – «нищенствующие ордена»: францисканцы, до-

миниканцы, августинцы-эремиты и кармелиты; 

- Ordines militares, или regulares militares – «рыцарские ордена»: иоанниты (госпитальеры), хра-

мовники (тамплиеры), Тевтонский и Левонский ордена и др.  
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