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Аннотация. Католическое посттридентское богословие, несмотря на своё 
значительное присутствие в интеллектуальной сфере XVI-XVII вв. и актив-
ную деятельность по восстановлению позиций церкви, в исследованиях 
представлено слабо. В Польше в этом контексте, где существовала горячая 
полемика между православными и католиками, разворачивающаяся, в том 
числе, на страницах книг, ключевой фигурой является иезуит П.Скарга. 
Несмотря на большое количество внимания со стороны отечественных ис-
следователей, труды его остаются непереведёнными, а некоторые аспекты 
деятельности невыраженными. Цель исследования   выяснить, какие бого-
словские традиции повлияли на П.Скаргу и какие богословские полеми-
ческие аргументы он использует. В результате исследования выяснилось, 
что П.Скарга в своих работах синтезирует идеи схоластической, включая 
посттридентскую, и гуманистической традиции, четко следует святоотече-
скому учению о еретиках, в тоже время с симпатией говорит о язычниках, 
выражает идеи под влиянием Р.Беллармино об идеальном порядке в госу-
дарстве, затрагивает тему монархомахии. 
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Abstract. Catholic post-Trident theology, despite its significant presence in 
the intellectual sphere of the XVI-XVII centuries and intense activity to restore 
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context, where there was a heated debate between Orthodox and Catholics, 
unfolding, including on the pages of books, the key figure is the Jesuit P. Skarga. 
Regardless the large amount of attention from researchers, his works remain 
untranslated, and some aspects of his ideas are unexpressed. The purpose of the 
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theological arguments for polemic in his writings he uses. As a result of the 
research, it turned out that P.Skarga in his works synthesizes the ideas of the 
scholastic, including post-trident, and humanistic traditions, clearly follows the 
patristic doctrine of heretics, at the same time, speaks sympathetically about 
pagans, expresses ideas influenced by R. Bellarmino, about ideal form of state, 
slightly touches on the topic of monarchomachy.
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ское богословие шло в разрез с попу-
лярными в Речи Посполитой воззре-
ниями на государственное устройство 
и отражало скорее черты мысли Эпохи 
Просвещения и Романтизма в ряде ар-
гументов. Возможно, по этой причине 
образ Петра Скарги легко лёг в наци-
ональное сознание поляков XIX века, 
которые могли спокойно назвать его 
выразителем интересов польского на-
рода и нации, несмотря на его жизнь 
в период династических и феодальных 
структур. В то же время примечательно, 
что учение Скарги излагалось с опорой 
на христианское учение и продолжало 
длительную богословскую традицию. 
Было способно, даже в отношении 
новых идей, вполне создавать впе-
чатление их непосредственной пре-
емственности из раннехристианских 
времён. Большая часть его политиче-
ского богословия связана с полемикой 
против иных христианских конфессий, 
противопоставлению общественного 
порядка государства приверженного 
католической церкви так называемым 
«диссидентам» и преследуемым ими 
политическим идеалам. В аргумен-
тах, обращённых против «еретиков» 
и  «схизматиков» содержится немалый 
компонент убеждений Петра Скар-
ги и как нам кажется, по этой причи-
не следует обратить на них внимание. 
В то же время, тема несёт бремя малой 
изученности контрреформационных 
католических авторов и представи-
телей «второй схоластики», имевших 
сильное влияние на польских привер-

Вестник Контрреформации, как его 
метко назвал в своей работе известный 
польский историк Януш Тазбир, Пётр 
Скарга, без упоминания которого не 
обходится большинство исследований, 
посвящённых Контрреформации, оста-
вил после себя множество трудов. Свою 
известность в стезе автора он получил 
ещё при жизни, когда написанные 
им «Жития Святых» к 1612 году име-
ли 9  изданий [1, s. 301]. Cпустя годы, 
в связи с исчезновением Польского 
государства с карты Европы в XVIII в. 
поляки вновь ринулись знакомиться 
со знаковым сочинением П.Скарги под 
названием «Сеймовые проповеди» [2], 
где предрекалась подобная судьба Ре-
спублики. Фигура ксендза из Общества 
Иисуса стала близкой к пророку. К со-
жалению, ни одно его сочинение не 
было опубликовано на русском языке: 
ни те, что часто упоминаются в  рос-
сийской историографии, особенно 
известное «О единстве Божьей Церк-
ви под единым пастырем…» [3] в ис-
следованиях посвящённых Брестской 
унии 1596 года, ни более актуальные 
для западных, включая польских, ав-
торов «Жития Святых» и «Сеймовые 
проповеди». Они интересны не только 
по причине сбывшихся слов, но и по-
скольку в них наиболее явно отражены 
взгляды П.Скарги на общество, кото-
рые по некоторым вопросам можно 
назвать необычными, поскольку дея-
тельность польского иезуита выпала 
на период религиозных, политических 
и социальных перемен. Его политиче-
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женцев Римско-католической церкви. 
В настоящее время этот тёмный угол 
постепенно начинает освещаться и 
выявление религиозно-политических 
взглядов П.Скарги, аргументация, ис-
пользуемая им для их обоснования, 
может в некотором свете раскрыть 
развитие католической мысли в Поль-
ше после Тридентского собора. В со-
временной же Польше, где общество 
сильно поляризовано и некоторые 
тенденции возводятся политическими 
силами в ранг национальных угроз, по-
рой превращаясь в поиск внутренних 
врагов, неудивительным будет увидеть 
знакомые многим полякам доводы 
верного короне иезуита.

«Сеймовые проповеди», изложен-
ные в 1597 году в 8 частях, раскрывают 
состояние Польши XVI века, которое 
П.Скарга характеризует как напол-
ненное «болезнями». Под недугами он 
подразумевает: нелюбовь к Польше 
её обитателей, раздоры в государстве, 
«еретическую чуму», ситуацию вокруг 
ослабления авторитета Короны, из-
дание несправедливых законов и об-
щую греховность поляков, особенно 
власть имущих [2, s. 16]. Центральная 
проблема у П.Скарги носит название 
«еретическая чума» - речь идёт о рас-
пространении Реформации на поль-
ских землях. Хоть он и подчиняет ие-
рархическому порядку перечисленные 
«болезни», указывая «нелюбовь к от-
чизне» как фундаментальную, но наи-
более раскрыта на страницах несколь-
ких глав тема обилия разнообразных 
реформационных течений и их влия-
ния. Вкратце, распространение проте-
стантизма, окончившееся появлением 
Варшавской Конфедерации в 1573 г., 
обеспечивающей шляхте свободу ве-
роисповедания, вызвало все остальные 
неурядицы от которых теперь страдает 
Польша. 

Сочинение «О единстве церкви 
Божьей под единым пастором…», со-
стоящее из трёх частей, посвящено 
обоснованию правопреемства Рим-

ской курии от апостольской церкви 
[3,  s. 18]. Первоочерёдные признаки 
этой преемственности выражают-
ся в  единстве и согласии всех членов 
церкви (католической) с Папой Рим-
ским. Другой важный элемент нарра-
тива заключается во всеобщности хри-
стианской веры, что подтверждается 
фактами её распространения за пре-
делами Европы. Им отмечается верхо-
венство Папы Римского как «единого 
пастыря»: «И среди таких пастырей, 
епископов и учителей должен быть 
один верховный, который бы сотворил 
их в единстве и мире, сломив разногла-
сия, останавливая их [3, s.  35]». Отказ 
от подчинения понтифику иерархами 
восточной ветви христианской церкви, 
как считает польский иезуит, стал кри-
тической ошибкой, приведшей право-
славие к упадку. Сочинение содержит 
воззвания к русским людям, которые 
благодаря принятию христианства от 
Византии впитали дух раздора от сво-
их греческих учителей. Для преодо-
ления проблемы П.Скарга предлагает 
проект унии, в котором, основные «за-
блуждения» православного вероучения 
будут исправлены, а обычаи греческого 
богослужения, не противоречащие ка-
толичеству, останутся все без измене-
ний [3, s. 205]. 

После краткого ознакомления с со-
чинениями П.Скарги стоит разобрать 
их политическую сторону и к каким 
богословским аргументам, традици-
ям, прибегает иезуит для утверждения 
своих взглядов на современную ему 
религиозную и политическую картину. 
Поскольку это работы католического 
автора раннего Нового времени нель-
зя не учесть основополагающее вли-
яние средневековой схоластической 
традиции и её интерпретации учения 
Аристотеля о государстве. Особенно-
стью её является взгляд на монархию, 
как на порядок, установленный Бо-
гом в сотворённом им мире и церкви: 
«Если Христос поместил свою монар-
хию в церкви, то она вероятно, лучшая. 
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Иначе мудрый Бог наш в своем столь 
любимом доме нашел бы иной обычай 
правления» [3, s. 72]. Эти рассуждения 
о  государстве подкрепляются концеп-
цией органицизма. У Фомы Аквинско-
го об этом сказано: «…в природе прав-
ление всегда едино. Среди множества 
членов тела есть одна часть, которая 
движет всеми остальными, а  именно 
сердце; и среди частей души есть одна 
сила, а именно разум, который вла-
ствует главным образом; также есть 
один царь пчел, и во всей вселенной 
один Бог является Творцом и Прави-
телем всего» [4, p. 11]. Органицизм 
П.Скарги не отходит далеко и через эту 
призму он говорит о социально-по-
литическом устройстве государства, 
сравнивая элементы общества с частя-
ми органического тела, представление 
о котором сформировалась в рамках 
христианского учения о человеке как 
о «венце творения, созданного по об-
разу и подобию Божьего». Несоответ-
ствие образу человеческого тела, при 
транспозиции на всевозможные струк-
туры - часто используемое обвинение 
сторонниками органицизма. Здесь 
оно применяется в отношении проте-
стантов: само пребывание реформатов 
П.Скарга определяет, как «болезнь», 
как наличие в теле лишних и принося-
щих дисгармонию в работу организма 
частей – «третьей руки, ноги, глаза» 
[2, s. 54]. Другой аргумент, что связан 
с человеческой природой, касается 
вопроса безбожия. По мнению пропо-
ведника, представления о  Боге у  че-
ловека врождённые и, идущая в  раз-
рез с  природой, проблема «упования 
на мудрость собственную» описанная 
им в сочинении (здесь имеется в виду 
опора на гуманистические идеи) и за-
меняющая христианство неверием 
в Бога, приводит к дисфункциям в ор-
ганизме. При этом П.Скарга использу-
ет положительный пример язычников, 
в обращении к вере в обычных делах от 
чего пытаются избавиться «еретики». 
На страницах его сочинений сложно 

встретить приравнивание язычников 
к безбожникам, в отличие от Отцов 
Церкви [5, с. 156], и апостола Павла (Еф. 
2:11-12 (зач. 220Б)). Как раз безбожни-
ками являются для проповедника ре-
форматы, лютеране, ариане, которых 
он считает гораздо хуже жителей Рима, 
Греции, современной ему Японии, где 
распространению католицизма опре-
делённое время сопутствовал успех. 

При обосновании своих монархи-
ческих воззрений П.Скарга заявляет 
главной обязанностью правителя обе-
спечение получения благ обществом. 
Нельзя сказать, что польский иезуит 
поддерживает неограниченную мо-
нархию, в чем его обвиняли оппонен-
ты. Яновский Л.В., например, называет 
его сторонником «…смешанной, или 
как бы мы теперь назвали конститу-
ционной монархии…» [6, с. 127]. Пол-
номочия правителя должны регули-
роваться светскими законами, но в то 
же время не связывать ему руки в де-
лах сохранения стабильности, ограни-
чивать в военной сфере и финансах, 
что уже было сделано протестантами 
к концу XVI века и на что нередко жа-
луется ксендз. Мы можем установить, 
что предпочтительной для П.Скарги 
была наследственная монархия, на ос-
новании его критики элективных про-
цессов, а также трепетного отношения 
к Сигизмунду III и Владиславу IV. По-
следнему он посвящает издания сво-
их сочинений, а на страницах сыплет 
молитвами в его благополучие. Такая 
приверженность монархии в Польше 
была весьма непопулярной, посколь-
ку в социальной мысли более совер-
шенными формами правления счита-
лись те, что сочетали элементы разных  
систем [7, с. 18] правления: политии, 
аристократии и монархии [8, с. 65]. Даже 
соратники-иезуиты П.Скарги, особенно 
сторонники идей Франциска Суареса и 
Хуана де Мариана, вставали на сторо-
ну шляхты и поддерживали их борьбу 
за свои права против монарха. [9, с. 93]. 
Аргументировать необходимость мо-
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нархического строя П.Скарге, помога-
ют примеры Ветхого Завета, особенно 
идеализированный в средневековье 
образ царя Соломона. В то же время, 
через Писание он утверждает о необхо-
димости института священства и кос-
венного верховенства духовной власти 
над светской, перенося эту иерархию 
на отношения между Папой Римским и 
светскими правителями: «Мы увидим, 
что Иисус Навин, царь, отвечающий за 
народ, не вступает в должность без свя-
щенника. Ему был дан священник для 
того, чтобы слушать его в том, что ска-
зал ему Бог» [2, s. 45].

Рассуждения П.Скарги затрагивают 
и право. Они не являются отделённы-
ми от средневековой традиции разде-
ления права на: естественный закон, 
данный человеку с рождения включа-
ющий в себя осознание основных за-
поведей, божественный закон, данный 
людям для их наставления на верный 
путь Спасения, церковный закон и го-
сударственный. Последний вид закона 
должен соответствовать форме прав-
ления, поскольку неподходящий мо-
нархии или республике закон создаст 
препятствия в функционировании 
государственной системы. В рамках 
схоластики Фома Аквинский ссылает-
ся на трактат «О политике» Аристоте-
ля: «Установленные людьми судебные 
предписания сохраняют свою обязы-
вающую силу до тех пор, пока сохра-
няется форма правления государством 
<…> когда состояние этих людей изме-
нилось, также должны были изменить-
ся и судебные предписания» [10, с. 248]. 
В понимании же П.Скарги законы Речи 
Посполитой не способствуют поддер-
жанию справедливости, поскольку не 
соответствуют форме правления. Речь 
Посполитая, вроде как монархия, но 
со статутами, ограничившими короля 
и лишившими суверена децизиона-
листской силы, однако, в то же время, 
республика, где на сеймы приходят 
с  оружием и не могут решить насущ-
ные вопросы. 

Перейдём к еретической теме, ши-
роко раскрываемой в сочинениях 
П.Скарги. Как католический деятель 
Контрреформации и член ордена иезу-
итов, он, подобно авторам периода 
Вселенских Соборов, видит в реформа-
тах основных носителей раздора. Так, 
используется один из важнейших для 
религиозной христианской полемики 
аргумент к единству используемый 
Отцами Церкви. После Никейского Со-
бора Афанасий Великий использовал 
его против последователей ересиарха 
Евсевия: «Ибо вот подлинно учение и 
вот признак истинных учителей, как 
предали Отцы, – согласно между собою 
исповедовать одно и тоже и не входить 
в споры ни друг с другом, ни с своими 
Отцами. А которые не так расположе-
ны, тех скорее можно назвать негодны-
ми, нежели истинными, учителями…» 
[5, с. 404]. Разногласия между реформа-
ционными течениями в вопросах дог-
матики [11, с. 102] Скарга мог наблю-
дать и своими глазами, что усиливало 
уверенность в собственной правоте: 
«В вопросах месс, паломничества, без-
брачия или монашеского статуса он мог 
ссылаться на представления первых 
веков христианства, доказывающие, по 
его мнению, устойчивость католиче-
ского учения, которое он охотно про-
тивопоставлял при каждом удобном 
случае постоянно меняющимся взгля-
дам на христианство кальвинистских 
и лютеранских богословов» [12, p. 110]. 
Известно, что «Жития Святых» были 
написаны в адрес польской и литов-
ской шляхте по заказу ради приме-
ров нравственной жизни, поэтому так 
часто он и обращается к аргументам 
Отцов Церкви, приводит различные 
события из жизни Святых, в противо-
вес образу жизни кальвинистов или 
лютеран, обязательно подвергавшихся 
критике в конце главы каждого Свято-
го. В отношении же антитринитариев 
использовалась аргументация времён 
раннего христианства против Ария и 
его последователей. Одним из таких 
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аргументов была попытка прирав-
нять ариан к иудеям, поскольку они:  
«…вводят турецкие и еврейские мерзо-
сти [2, s. 118]» когда отрицают Троицу. 
Он грозит полякам участью, подоб-
но той, что привела еврейский народ 
к рассеянию по свету после отвержения 
Христа. Для Скарги ещё очень важной 
является способность католической 
церкви в полной мере исполнять запо-
веди Христа. Не зря он часто приводит 
сообщения о далёких землях и успехах 
христианской миссии [12, p. 109], по-
скольку так иезуиты напрямую выпол-
няют наставление по распространению 
Благой Вести. Это подтверждало статус 
католической церкви, которая недавно 
смогла восстановить веками существо-
вавшую связь с христианами Эфиопии, 
как Вселенской. Он также не торопился 
указывать на её ошибки и признавать 
неправоту своих слов. Пугая исходя-
щей от турок угрозой и неготовностью 
Польши защищаться из-за нестабиль-
ности вызванной деятельностью про-
тестантов, Скарга приводит в пример 
неудачи соседней Венгрии в борьбе 
с  турками, не упоминая их последу-
ющие победы [13, c.270]. В целях по-
строения определённого нарратива он 
оборачивает против своих оппонентов 
события и факты. Например, во вре-
мя погрома протестантских церквей 
в Варшаве в 1591 году, пострадавшую 
сторону Скарга старался выставить 
исключительно виноватой, умалчивая 
о провокационных и агрессивных дей-
ствиях католиков [14, p. 183]. 

Определённое влияние на Скаргу 
имели представители «второй схола-
стики», в частности, Р. Беллармино. 
Я.Тазбир в исследовании, посвящён-
ном П.Скарге, раскрывает тему соот-
ношения их концепций. Изначально, 
говорит он, неоценимый вклад в по-
становку вопроса внёс С.Кот, который 
впервые заговорил о рецепции идей 
Р.Беллармино [12, p. 306]. В статье 
П.Урбанского, посвящённой контак-
там кардинала с польскими деятелями, 

говорится, что риторические приё-
мы в отстаивании монархии П.Скарги 
схожи с используемыми аргументами 
итальянского богослова [15, s. 214]. По-
мимо этого, нелестно характеризуется 
обращение иезуита c заимствованным 
тезисным массивом. Он: «…широко 
использовал полемические приёмы 
Беллармино, но поверхностно и ино-
гда небрежно <…> Скарга умалчивает 
имя писателя, у которого черпал бога-
тый арсенал аргументов, цитат и отсы-
лок…» [15, s. 214].

Следующая тема в сочинениях про-
поведника не является хорошо распи-
санной, ведь судить о ней можно лишь 
на основе редких и косвенных выска-
зываний. Это тема борьбы с тиранами, 
или монархомахии, которая ещё в XII в. 
получила развитие в трудах Иоанна 
Солсберийского [16, с. 59]. Её обсужде-
ние в XVI веке вновь стало актуальным 
в русле реформационной политиче-
ской мысли, а также благодаря бого-
словам «второй схоластики». П.Скарга 
претерпевший влияние Р.Беллармино, 
можем предположить, вряд ли видел 
монархомахию как вооружённую борь-
бу подданных с тираном, но больше 
как формальный способ низложения 
через отлучение от права на власть Па-
пой Римским. В работе посвящённой 
концепции Р.Беллармино о «непрямой 
власти» понтифика иезуит Д.К.Мюр-
рей цитирует великого инквизитора 
в том, что Папа не может посредством 
светской юрисдикции низлагать пра-
вителей, но может отнять права на ко-
ролевскую власть и передать другому, 
если это поможет «спасти души». Вы-
вод о концепции «непрямой власти» 
Д.К.Мюррей делает следующий: даже 
провозглашая примат духовной власти 
над светской, Р.Беллармино неосознан-
но ограничивает влияние понтифика 
в мирских делах, подчиняя обстоятель-
ствам и случаю, когда вмешательство 
духовной власти может происходить 
лишь в определённом контексте и 
в  определённых условиях  [17]. Скарга, 
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если следовать строчкам из сочине-
ний, придерживался идей «косвенной 
власти и динамичной смены порядков 
в Церкви, доказывая это тем, что вна-
чале епископам приходилось решать, 
как духовные, так и светские пробле-
мы, из-за отсутствия христианских 
правителей, а с правления Констан-
тина Великого епископы стали иметь 
лишь власть духовную, так как необхо-
димость решения мирских дел легло на 
плечи христианских королей и импе-
раторов, которые действовали на благо 
Церкви [2, s. 47]. Да, тема монархома-
хии в сочинениях П.Скарги не раскры-
та, но есть основания утверждать, что 
в первую очередь П.Скарга акцентиру-
ет своё внимание не на теоретизации 
допустимости борьбы с тиранами, а на 
последствиях преступлений против 
Бога наказанием за которые является 
злой рок, включающий в себя сверже-
ние и убийство тирана. Приводится 
пример Императора Маврикия, из-
давшего несколько указов противоре-
чащих Божьим и церковным законам 
вопреки увещеваниям св. Папы Гри-
гория Великого. Наказанием за непо-
слушание стало его убийство Фокой 
[2, s. 97]. Одновременно в «Сеймовых 
проповедях» можно найти строчки, где 
проповедник отстаивает государствен-
ную власть: «О, сыны короны! Умейте 
чтить, как ваши отцы, ваши короли и 
паны. Не расточайте свободу свою на 
оскорбление его (Бога), на бунты, на 
мятеж, на клевету и ропот, на непослу-
шание и помпезность, потому что вам 
самим они учинят великое зло и при-
несут тираническое рабство…» [2, s. 77]. 
Бортник И.А. раскрывает, что Скарга 
выступал против неповиновения госу-
дарственным институтам, даже когда 
правитель и чиновники находились 
в  смертных грехах, то есть в оппо-
зиции к католической вере [8, с.  67]. 
Скарга негативно оценивал мятежи 
в Речи Посполитой, о чем свидетель-
ствует его оценка рокоша 1606-1609 го-
дов [8, с. 66]. Амбивалентное отношение 

к борьбе с тиранией связано, возмож-
но, с проповедническим характером 
его главного политического трактата. 
Скорее всего, П.Скарга руководство-
вался практическими соображениями, 
поскольку и Стефан Баторий, и Си-
гизмунд III Ваза покровительствовали 
делу Контрреформации и иезуитам, 
поэтому тема монархомахии не стояла 
остро и даже вполне мешала планам 
католиков Польши, поскольку могла 
ассоциироваться со считавшимся бун-
тарским кальвинистским учением и с 
известными случаями политического 
шпионажа и покушений на монархов 
членами иезуитского ордена.

Суммируя всё вышесказанное, по-
литическое богословие Петра Скарги 
было основано на идеях средневеко-
вой схоластики, продолжало аристо-
телевскую традицию и соединяло её 
с христианским учением в понимании 
политики, государства и права. Так им 
выделялась монархия, как наиболее 
эффективная форма правления. Для 
обоснования этой мысли он обраща-
ется к органицистской концепции го-
сударства. Виды законов тоже выделял 
он в соответствии со схоластической 
традицией: естественный закон, бо-
жественный, церковный и светский. 
Немалое влияние на Скаргу оказал 
Р.Беллармино, представитель течения 
«второй схоластики». Оба отстаивали 
примат духовной власти Папы и сходи-
лись в тезисах защищающих монархи-
ческую форму правления государства. 
На актуальную проблему тираноборче-
ства, П.Скарга не отвечает четко. В од-
ном месте своих сочинений он привет-
ствует свержение тиранов, а  в  другом 
месте говорит о недопустимости этого, 
причем склоняется перевес в пользу 
последнего. Воззрения же на ерети-
ков иезуитского проповедника, соот-
ветствовали святоотеческой тради-
ции, которые приводили аргумент к 
целостности или единству. Сравнивал 
Скарга их с иудеями, обвинял их в том, 
что ересь, особенно арианство, сулит 



Казанский социально-гуманитарный вестник. 2024;3(66):61–69

68

погибель Польше. Определённый син-
тез католической, схоластической и 
гуманистической мысли, и, даже ос-
мелимся предположить, реформат-
ской мысли в  вопросе использования 
национальных языков, а также иные 
его представления позволяют сказать  
о П.Скарге, как о весьма оригинальном 
авторе чьё творчество и сейчас являет-

ся объектом исследований. К сожале-
нию не все идеи, однако, он четко фор-
мулирует или раскрывает, поскольку 
разбираемые труды его носили скорее 
проповеднический характер, или эти 
идеи были написаны в крайне огра-
ниченных фрагментах текстов, вроде 
предисловий. 
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