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В статье анализируется католическое богословие чистилища и его опровержение 
в трудах идеологов протестантизма в первой трети XVI столетия. Исследуются сочинения 
малоизвестного в отечественной историографии английского реформатора Джона Фрита 
(1503—1533). Показана приверженность Фрита протестантским догматам об оправдании 
верой и исключительном авторитете Священного Писания. Отмечается, что Фрит, сле-
дуя им, отрицал существование чистилища, поскольку оно не может быть подтверждено 
Священным Писанием, а «очистительный огонь», упоминаемый в новозаветных текстах, 
он трактовал символически как муки совести и раскаяния. Утверждается, что единствен-
ным средством спасения теолог считал веру в искупительную жертву Христа. Делается 
вывод, что отрицание чистилища закономерно вело Фрита и к опровержению католиче-
ской практики папских отпустительных грамот и их богословского обоснования, за что 
он был арестован и приговорен к сожжению. Подчеркивается, что Дж. Фрит называл 
чистилище «творением» римского понтифика и усматривал сугубо материальные при-
чины возникновения и бытования веры в чистилище. Отмечается, что критика англий-
ским реформатором католической веры в чистилище впоследствии нашла отражение 
в англиканском символе веры. 
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1. Джон Фрит — малоизвестная фигура отечественного англоведения
Английская Реформация всегда находилась в центре внимания отече-

ственного англоведения, однако деятельность и творческое наследие Джона 
Фрита (1503—1533), яркого представителя раннего английского протестан-
тизма, практически неизвестны российскому исследователю. В советской 
и российской историографии можно обнаружить лишь несколько упомина-
ний о нем [Осиновский, 1978, с. 286—291], несмотря на то что для совре-
менников он был одним «из самых блестящих богословских умов Англии» 
[Daniell, 1998], а в британской исторической науке оценивается как выдаю-
щийся теолог, один из тех, кто определил вектор развития английской наци-
ональной церкви и духовно-интеллектуальной атмосферы той эпохи [Day, 
1998; Raynor, 2000; Reid, 1999]. 

Выпускник Кембриджского и Оксфордского университетов, талантли-
вый ученый, богослов и лингвист Джон Фрит находился под покровитель-
ством самого Томаса Волси — кардинала, канцлера и министра английского 
королевства. Посещая в Кембридже сообщество «Маленькая Германия», 
Фрит проникся реформационными идеями и познакомился со многими 
будущими реформаторами, среди которых был и У. Тиндел — переводчик 
Библии на английский язык. Протестантский историк Дж. Фокс писал, что 
благодаря знакомству с Тинделом Фрит получил «семя Евангелия и искрен-
ней набожности» [Foxe, 1877, vol. 4. p. 4]. За пропаганду реформационных 
доктрин Фрит подвергся аресту, но благодаря поручительству Томаса Вол-
си он был освобожден [The Whole works, 1573, 2- я пагинация, p. II]. Из-
учать Священное Писание в Англии было тогда слишком опасно, и в конце 
1528 года Фрит принял решение покинуть страну. Находясь в Германии и 
Нидерландах, он погрузился в богословские штудии, сотрудничал с Тин-
делом, оказывая ему помощь в переводе Священного Писания [Чугунова, 
2018, с. 384—389]. Однако за пределами Англии Фрит находился недолго, 
в июле 1532 года он, по сведениям Дж. Фокса, вернулся на родину, где был 
схвачен, обвинен в ереси и брошен в тюрьму [The Whole works, 1573, 2- я 
пагинация, p. III]. Джон Фрит закончил свой жизненный путь на костре как 
мученик Реформации [The Whole works …, 1573, 2-я пагинация, p. I—III], 
прожив всего тридцать лет [Daniell, 1994]. Вероятно, этим можно объяснить 
то обстоятельство, что даже в британской историографии он не отмечен 
таким же пристальным вниманием исследователей, как другие английские 
реформаторы: У. Тиндел, Т. Кранмер, Р. Барнз. Однако его творческое насле-
дие включает немало полемических трудов, посвященных актуальным для 
реформационной эпохи религиозно-политическим проблемам. Сочинения 
Дж. Фрита были опубликованы в монументальном фолианте протестантско-
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го историка Дж. Фокса «Все труды Тиндела, Фрита, Барнза, трех достой-
ных мучеников», вышедшем в 1573 году Реформации [The Whole works …, 
1573]. Одной из ключевых тем, затронутых Фритом в полемике с апологета-
ми католической церкви, была католическая доктрина о чистилище. 

2. Становление и сущность католической доктрины чистилища
Как известно, к дуалистической — признаваемой православными и про-

тестантами — модели потустороннего мира, состоящего из рая и ада, в като-
лическом учении был добавлен еще один отсек — чистилище (purgatorium), 
где души умерших временно пребывают и очищаются, прежде чем «всту-
пить в небесное блаженство» [Hanna, 1911]. По мнению французского ме-
диевиста Жака Ле Гоффа, специально исследовавшего проблему, появление 
идеи чистилища, не упомянутого ни в Священном Писании, ни в трудах 
Отцов церкви, обусловлено общей трансформацией феодального общества 
(появлением городов), приведшей к усложнению ментальных структур — 
переходу от бинарных мыслительных схем к троичным [Ле Гофф, 2009, 
с. 191—225]. Рождение концепции чистилища Ле Гофф датирует рубежом 
XII и XIII веков. Именно тогда «христианский мир занялся великим карто-
графическим переустройством на земле и в потустороннем мире» [Там же, 
с. 11]. Официальное признание чистилища католической церковью произо-
шло в 1254 году по специальной булле римского понтифика Иннокентия IV 
[Там же, с. 421]. Выдающийся богослов Средневековья Фома Аквинский 
в «Сумме теологии» (1265—1274), ссылаясь на Августина Блаженного, 
уже утверждал, что «Христос вызволял души из чистилища», которые на-
ходились в «состоянии страдательного наказания» [Фома Аквинский, 2011]. 
В начале XIV века итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери в своей 
знаменитой «Божественной комедии» живописно показал картины не только 
рая и ада, но и purgatorium [Данте Алигьери, 2016], тем самым демонстрируя 
полный триумф идеи чистилища в западноевропейской культуре [Ле Гофф, 
2009, с. 499]. Наиболее четко католическое богословие чистилища было из-
ложено в 1438 году на Ферраро-Флорентийском соборе в ходе полемики 
с греками. Было определено, что «если истинно кающиеся отошли из этой 
жизни в любви (к Богу), прежде чем успели достойными плодами удовлет-
ворить за свои согрешения или проступки, их души очищаются после смер-
ти очистительными страданиями; но для облегчения (или “освобождения”) 
их от этих страданий, им способствует та помощь, которая оказывается им 
со стороны верных живых, как-то: молитвы, литургии, милостыня и прочие 
дела благочестия» [Главы латинян …, 1994, с. 50]. Апологеты католицизма 
основывали свои идеи на сочинениях как латинских Отцов церкви (блажен-
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ного Августина, римского папы Григория I Великого, Амвросия Медиолан-
ского, блаженного Иеронима), так и греческих (Василия Великого, Григория 
Нисского, Иоанна Златоуста), размышлявших над тем, где и в каком состоя-
нии находится человеческая душа между смертью и Страшным судом [Там 
же, с. 50—57]. Католические теологи, ссылаясь на пассаж из Первого по-
слания апостола Павла к коринфянам (3:13-15), делали однозначный вывод 
о том, что верующие должны завершить процесс своего очищения от грехов 
страданием в огне чистилища [Там же, с. 51]. Последнее рассматривалось 
не как место для проклятых (те, кто не искупил смертных грехов при жиз-
ни, немедленно идут в ад), а как процесс окончательного очищения от гре-
хов для тех, кто умер в мире с Богом и не находился в состоянии смертного 
греха [Там же, с. 50]. Окончательно догмат о чистилище был утвержден на 
Тридентском соборе в 1563 году. В решениях собора отмечено, что «като-
лическая Церковь, наученная Святым Духом, от Священных Писаний и 
древнего Предания Отцов на святых Соборах и, наконец, на сем Вселенском 
Соборе учила и учит, что существует чистилище, где удерживаются души 
верных, которым можно оказать помощь, в особенности принесением бого-
угодной жертвы на алтаре. Святой Собор повелевает епископам тщательно 
заботиться о том, чтобы христиане веровали, соблюдали, учили и повсюду 
проповедовали здравое учение о чистилище, переданное святыми Отцами 
и Соборами» [Декрет о чистилище, 1563]. Однако это постановление было 
сопровождено указанием пресекать споры о чистилище «как соблазн и прет-
кновение для верных» [Там же]. 

C чистилищем связана и распространенная в средние века практика 
продажи индульгенций, так называемых папских отпущений. После испо-
веди священник назначал епитимью, заключающуюся в совершении ис-
купительных добрых дел (молитв, милостыней, постов и т. п.), с помощью 
которых грешник мог показать искренность своего покаяния. Получив 
же индульгенцию, кающийся грешник мог быть полностью или частич-
но освобожден от наказания, наложенного священником. Родственники 
умерших, чьи души находились в чистилище, также могли помочь «очи-
щающимся», покупая индульгенции. «Священная торговля» папскими от-
пустительными грамотами стала важным источником дохода для католи-
ческой церкви в Средневековье. 

3. Опровержение католической доктрины чистилища Джоном 
Фритом и идеологами раннего протестантизма

Практика продажи индульгенций и догмат о чистилище вызывали кри-
тику христианских мыслителей задолго до начала Реформации [Софронова, 
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2017, с. 304—307; Chugunova et al., 2018, p. 201—207]. С зарождением про-
тестантизма именно эти элементы католического учения стали предметами 
межконфессиональной полемики. Особенную остроту споры о чистилище 
приобрели среди английских реформаторов. В 1528 году эту проблему за-
тронул Уильям Тиндел в сочинении «Послушание христианина и как хри-
стианские власти должны управлять». В одном из пассажей этого сочинения 
Тиндел смело заявил о том, что чистилище — это выдумка римского пон-
тифика, который «вычищает закон Божий и подменяет его своим собствен-
ным» [Tyndale, 1573a, р. 150]. «Папа разрешает там, где Бог связывает, и нао-
борот. Он берет на себя власть связывать и разрешать в каком-то чистилище. 
Последнее ему можно позволить, ибо сам папа его и создал, и поэтому мо-
жет им распоряжаться, как желает. Папе хочется командовать ангелами, ибо 
мы читаем у папистов, что те перетаскивают какие-то души в чистилище и 
обратно, но я не очень уверен, подчиняются они папе или нет. Связывать и 
разрешать, по Слову Христову, есть проповедовать закон Божий, Евангелия 
и пророчества», — писал Тиндел в этом трактате [Ibid]. 

В том же 1528 году (или начале 1529 года) Симон Фиш (умер 
в 1531 году) опубликовал трактат под названием «Мольба о нищих», в ко-
тором писал, что Англия полна нищих из-за того, что алчное духовенство 
обирает людей, притворяясь, что освобождает души их умерших род-
ственников от боли и страданий [Fish, 1878, p. 10]. Чистилище, по мнению 
Фиша, является хитрым приспособлением, выдуманным папством для 
собственной выгоды и зарабатывания денег, в то время как в Священном 
Писании нет ни единой строчки относительно подобного местопребыва-
ния душ [Ibid]. Текст Фиша практически не содержал теологических ар-
гументов относительно рассматриваемой проблемы. «Мольба о нищих» 
была обращена к английскому королю Генриху VIII Тюдору с просьбой 
осадить ненасытное духовенство, доведшее людей до нищеты [Тревельян, 
2002, с. 112—113; Foxe, 1877, vol. 4, p. 656—664; Haas, 1972, p. 126]. 

Еще один английский реформатор Роберт Барнз (1495—1540) так-
же указывал на явную материальную подоплеку этих эсхатологических 
верований. В трактате «Причина моего осуждения» (The cause of my 
condemnation, 1531) он писал: «Весь мир знает, что духовенство делает 
свое благосостояние из продажи “средств спасения”» [Barnes, 1573, p. 212]. 

Самый развернутый, детальный и последовательный критический ана-
лиз богословия чистилища был осуществлен 28-летним Джоном Фритом 
в трактате «Спор о чистилище» (Disputation on Purgatory), опубликованном 
летом 1531 года в Антверпене, где автор находился в изгнании. Это был 
ответ на сочинения его английских соотечественников, защищавших док-
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трину чистилища: трактат «Опровержение лютеранского утверждения» 
(Assertionis Lutheranae confutatio, 1525) епископа Рочестера Джона Фише-
ра (1469—1535), памфлет «Мольба душ» (The Supplicacion of Soules, 1529) 
лорд-канцлера Англии Томаса Мора (1478—1535), а также «Новую книгу 
о чистилище» (A New Boke of Purgatory, 1530) Джона Растелла (1475—1536). 
Соответственно, книга Фрита была разделена на три части: первая — ответ 
Дж. Растеллу, который пытался доказать существование чистилища есте-
ственной философией, вторая — ответ Т. Мору, пытавшемуся обосновать 
наличие чистилища Священным Писанием, и третья — ответ Дж. Фишеру, 
который приводил аргументы в пользу чистилища, опираясь на труды Отцов 
церкви [Frith, 1831a, 1831b]. Фрит противопоставил умозаключениям Рас-
телла, Мора и Фишера доводы, основанные на Священном Писании. Здесь 
уместно отметить, что он использовал тинделовский перевод Священного 
Писания, осуществленный с древнееврейского и древнегреческого текстов. 
Как отмечают многие исследователи, этот перевод стал основой всех по-
следующих английских переводов Библии [Чугунова, 2015; Daniell, 2004, 
p. 29—41; Mansbridge, 1995, р. 10—15]. Известно, что Фрит некоторое время 
помогал У. Тинделу в его переводческой работе [Reid, 1999]. 

В этом сочинении Фрит продемонстрировал всё свое мастерство, ин-
теллектуальные способности, глубокое знание Священного Писания и со-
чинений Отцов церкви. Следуя принципу оправдания верой, реформатор 
считал единственным способом очищения от грехов веру в Иисуса Хри-
ста, который своей смертью на кресте принял наказание за всех грешников 
[Frith, 1831a, p. 112—114]. Дж. Фрит цитировал пассажи Священного Пи-
сания, где слова Христа, по его мнению, полностью разрушали саму идею 
чистилища. Например, он ссылается на Евангелие от Матфея, 11:28, где 
сказано: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас» [Ibid, p. 114]. Фрит сравнивает речь Христа с предостережениями 
католической церкви о чистилище и вопрошает: «Ты отправишь нас, Го-
сподь, в чистилище? Конечно, там мало покоя, если огонь так горяч, как 
утверждают наши епископы» [Ibid, p. 115]. В другом пассаже, цитируя про-
рока Исайю, 43:25: «Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Са-
мого и грехов ваших не помяну», — Фрит делает следующий вывод: «Бог 
не накапливает наши преступления для наказания в чистилище», Бог обе-
щал своим последователям «покой», и Он «не станет помнить» их грехи, 
в то время как церковь угрожает страданиями в чистилище [Ibid, p. 115].

Английский теолог пытался опровергнуть тезис Т. Мора, который, 
ссылаясь на Мф., 12:36, говорит о том, что люди должны будут дать отчет 
за каждое праздное слово, и наказание за это якобы последует ни в аду, 
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ни в раю, а именно в чистилище [Ibid, p. 172]. Цитируя этот пассаж пол-
ностью, Дж. Фрит приходит к выводу, что последний, скорее, доказывает 
отсутствие чистилища, чем его наличие, поскольку стих гласит: «...люди 
дадут ответ в день суда» [Ibid, p. 172]. Парируя аргумент лорд-канцлера, 
Фрит тонко замечает, что Мор — юрист по профессии, а упускает из виду 
такую важную деталь, как «день суда». Поскольку Писание говорит о рас-
плате в Судный день, то чистилище, по мнению реформатора, «совершен-
но исключено» [Ibid, p. 172]. Р. Пайнеас и И. Н. Осиновский весьма точно 
отмечают остроумие и иронию Фрита как «эффективное орудие полемики 
с защитниками католической доктрины» [Осиновский, 1978, с. 287; Pineas, 
1968, р. 173—174]. 

Дж. Фрит критикует своих оппонентов Мора и Фишера, ссылавшихся 
на стихи первого Послания апостола Павла к коринфянам, 3:14-15 о том, что 
человек «спасется из огня», за столь буквальное прочтение. Это пламя, по 
мнению английского теолога, относится не к огню чистилища. Для Фрита 
«огонь» означал искушение, скорбь, гонения и т. п., этот огонь, о котором го-
ворил апостол Павел, не имел ничего общего с чистилищем. Оппоненты же 
Фрита, по его собственным словам, «там, где находят слово огонь, внуша-
ют верующим, что это “чистилище” без дальнейшего рассмотрения» [Frith, 
1831a, p. 168, 186]. По его мнению, сложно отыскать в Священном Писании 
пассажи, которые бы напрямую указывали на наличие чистилища, скорее, 
очищение как освобождение от греха подразумевает исправление сердца че-
ловека. В Послании Иакова, 4:8 он обращает внимание на слова: «Приблизь-
тесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца 
двоедушные». Однако, настаивает Дж. Фрит, очищение грехов возможно не 
через огонь чистилища, а лишь кровью Иисуса Христа. В подтверждение он 
приводит дополнительные аргументы, например, место из первого Посла-
ния апостола Иоанна, 1:7, где сказано, что «кровь Иисуса Христа очищает 
нас от всякого греха», или отрывок из Послания апостола Павла евреям, 1:3, 
где говорится, что Сын Божий, совершив Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную Отца [Ibid., p. 172—173]. 

Однако в итоге, изложив и обосновав свои доводы, Дж. Фрит заявил 
о готовности признать, что некоторые положения религиозных доктрин, воз-
можно, являются не до конца понятыми. Поэтому, утверждал он, «никакая 
доктрина не должна быть под угрозой проклятия» [Ibid., p. 194]. Некоторые 
исследователи усматривают в этих словах англиканского мыслителя указа-
ние на его колебания в отношении доктрины чистилища [Day, 1998, p. 177]. 
Возможно, в данном утверждении есть доля правды. Реформаторы находи-
лись в поиске, их тезисы зачастую были противоречивы. Об этом свидетель-
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ствует один из пассажей сочинения У. Тиндела: «Я заявляю пред Господом 
и нашим Спасителем Христом, что о душах усопших в вере Христовой я 
того же мнения, какого откровенный и ясный смысл Писания — и они ни 
в худшем положении, чем душа Христова была в дни от предания Его духа 
в руки Отца Его до телесного воскресения в славе и бессмертии. Тем не ме-
нее, я открыто утверждаю о своей неуверенности в том, что они находятся 
в той нетленной славе, в каковой пребывает Христос <…>» [Тиндел, 2017, 
с. 387]. Однако, на наш взгляд, в итоговых рассуждениях Дж. Фрита обнару-
живаются проявления его характера, довольно мягкого, склонного к поиску 
взаимопонимания. По мнению его биографа, любовь и терпимость являлись 
для Фрита важными христианскими добродетелями [Raynor, 2000, p. 111]. 

Приверженность своим взглядам на доктрину чистилища Дж. Фрит под-
твердил в другом сочинении, созданном в связи с казусом Уильяма Трейси 
(ум. 1530), эсквайра Тоддингтона из Глостершира, который был объявлен 
еретиком уже после своей смерти. Умирая, Уильям Трейси составил заве-
щание, в котором указал, что не выделяет никакую часть своих доходов на 
помин души, поскольку считает веру в Иисуса Христа залогом спасения. 
Церковные иерархи усмотрели во взглядах Трейси ересь, и спустя год после 
смерти тело эсквайра было выкопано и сожжено [Craig et al., 1993]. 

Поскольку взгляды Дж. Фрита совпадали с убеждениями Трейси, он 
не мог остаться равнодушным к этому вопиющему случаю. Во введении 
к своему небольшому сочинению «Рассуждение о завещании господина 
Уильяма Трейси» (Judgment upon master William Tracy’s Testament, 1531) 
теолог обвинил церковные власти в том, что те дошли до такого безумия, 
что решили бороться не только с живыми, но и с мертвыми [Frith, 1831b, 
p. 246]. Реформатор попытался дать обоснование взглядам Трейси и реко-
мендовал обратить внимание на ряд пассажей из Деяний апостолов, По-
сланий апостола Павла к евреям, первого Послания Павла к коринфянам, 
где говорится о том, что достаточно веры в Христа, чтобы получить осво-
бождение от грехов [Ibid, p. 247]. Реформатор иронизирует над тем, что 
папа с помощью своих отпущений одновременно избавляет человека от 
греха и от страданий в чистилище [Ibid, p. 250]. По мнению Фрита, в корне 
неправильно внушать верующим, что за какие-то гроши, они могут купить 
себе прощение [Ibid, p. 250—251]. 

Сходный по содержанию трактат в защиту У. Трейси опубликовал стар-
ший коллега Фрита У. Тиндел. Объясняя завещание эсквайра приверженно-
стью автора идее оправдания верой [Tyndale, 1573b, p. 432], Тиндел полагает 
тщетным упование на индульгенции: «Умирая, Трейси нисколько не боялся 
страшных мук выдуманного чистилища, перед которыми трепещут боль-
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шинство умирающих, как будто бы при попадании в чистилище Христос 
перестает быть твоим Господом, передавая тебя на пытки <…> Запомни: 
тебе не помогут папские прощения и отпущения, не основанные на власти 
Искупителя и не имеющие никакой силы. <…> Откуда же у церкви взялось 
право торговать милостью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа? Ни-
откуда, и это ее величайшая ересь», — заявлял реформатор [Ibid, p. 434]. 

4. Заключение
Таким образом, можно резюмировать, что неприятие католической 

доктрины чистилища, связанной с ней практики распространения индуль-
генций и их богословской базы было характерной чертой протестантизма 
XVI века. Многие английские реформаторы (У. Тиндел, С. Фиш, Р. Барнз) 
выступили с критикой этих элементов католической эсхатологии. Твор-
цом протестантского канона критического анализа доктрины чистилища 
можно считать английского реформатора Джона Фрита — блестящего 
библейского экзегета и знатока патристики, искусного полемиста. Он от-
рицал существование чистилища как обязательного места или состояния, 
в котором душа очищается на пути к спасению. «Очистительный огонь», 
упоминаемый в Св. Писании, он трактовал символически как муки совести 
и раскаяния. Все молитвы за умерших Фрит считал тщетными и не имею-
щими никакой силы, лишь только вера в искупительную жертву Христа ве-
дет к спасению. Не находя подтверждений в Св. Писании, он называл чи-
стилище «творением» римского понтифика и его курии, усматривая сугубо 
материальные причины возникновения и бытования веры в чистилище. 

Арестованному и приговоренному к сожжению Дж. Фриту было пред-
ложено помилование, если он скажет, что верит в чистилище. Он ответил, 
что идея чистилища не подтверждается Св. Писанием, и засвидетельство-
вал убежденность в истинности своей позиции, приняв мученическую 
смерть на костре. 
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The Catholic theology of purgatory and its refutation in the works of the ideologists of Prot-
estantism in the first third of the XVI century is analyzed in the article. The works of the little-
known in the domestic historiography of the English reformer John Frith (1503—1533) are 
investigated. Frith’s commitment to Protestant dogmas on justification by faith and the excep-
tional authority of Holy Scripture is shown. It is noted that Frith, following them, denied the exist-
ence of purgatory, since it cannot be confirmed by the Holy Scriptures, and he interpreted the 
“cleansing fire” mentioned in the New Testament texts symbolically as torment of conscience 
and repentance. It is claimed that the theologian considered faith to be the atoning sacrifice of 
Christ the only means of salvation. It is concluded that the denial of purgatory naturally led Frith 
to a refutation of the Catholic practice of papal acts of grace and their theological justification, 
for which he was arrested and sentenced to be burned. It is emphasized that J. Frith called pur-
gatory “creation” of the Roman pontiff and saw purely material reasons for the emergence and 
existence of faith in purgatory. It is noted that criticism by the English reformer of the Catholic 
faith in purgatory was subsequently reflected in the Anglican creed.

Keywords: John Frith; purgatory; indulgences; Reformation; Protestantism.
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