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Основным источником по истории вальденсов в XIV в. являются труды, написанные

инквизиторами, будь то материалы судебных заседаний или полемические трактаты. Са-
мые масштабные (из дошедших до нас) сведения о еретических сектах оставили француз-
ский инквизитор доминиканец Бернард Ги и немец-цистерцианец Пётр Цвикер. Сравнение
их «творческого» пути было великолепно сделано Петром Биллером в его работе Bernard
Gui, Peter Zwicker, and the geography of Valdismo or Valdismi [Biller 2007]. В данном случае
хотелось бы представить сравнение результатов работ Петра Цвикера в узком регионе
- польском Поморье и его предшественника Галла из Косориц в Йиндржихув Градце в
Южной Чехии.

Стартовые позиции были более выгодны у Петра Цвикера - за свою деятельность им
было опрошено более 15.000 немецкоязычных еретиков-вальденсов [Petreman 2012, p. 1].
Между 1392 и 1394 гг. он возглавлял инквизиционный трибунал в польском (согласно со-
временным границам) городе Щецин, где первый раз секта вальденсов упоминается под
1366 г. [Rymar 2009, p. 9] Во время ведения процесса им было выявлено и вызвано на до-
прос 443 вальденса. Показательно, что по результатам был вынесен только один смертный
приговор, остальные предпочли вернуться (или сделать вид) в лоно католической церкви.

Доминиканец Галл прибыл в Йиндржихув Градец в сопровождении францисканца Пет-
ра из Начирадца в 1335 г. по приказу Папы Римского Бенедикта ХII. Их преимуществом
было местное происхождение первого и родственные связи с влиятельным семейством Вит-
ковичей второго [Molnаr 1989, p. 109]. Расследование началось с жителей деревни Вельки
Беднарец и окрестностей. Во время следствия выяснилось, что в ней католиками остались
только местный бальи, банщик и пастух [Patschovsky 1979, p. 238]. Сохранились материалы
допросов почти 300 человек, из них около 180 было признано вальденсами (непосредствен-
но это название не встречается, они называются просто «секта», «еретики», самоназванием
же является латинское выражение "noti et probi homines", что может быть переведено как
«известные, обозначенные, испытанные или праведные люди»). Всего Галл с помощником
опросили более 4400 еретиков, 2460 было признано вальденсами. Многие были сожжены.

В обоих случаях обвинённые в абсолютном большинстве носили немецкие имена и яв-
лялись выходцами из Германии (либо потомками немецких колонистов). Это дало возмож-
ность некоторым исследователям считать «альтернативную» еретическую веру своеобраз-
ным способом этнической самоидентификации, способом противопоставить себя окружа-
ющему чешскому/польскому католическому большинству [Bylina 1982, p. 110]. В секту
входили часто целые семьи, встречались и целиком вальденские деревни. Что касает-
ся своего происхождения, то «польские» вальденсы прямо указывали на иммиграцию из
Германии, бальи же одной из чешских деревень утверждал, что ересь пришла к ним из
Праги [Patschovsky 1979, p. 179]. Другой респондент указывает, что там же происходило и
посвящение в магистры [Patschovsky 1979, p. 250]. Учёные указывают на связь с соседней
Баварией [Molnаr 1989, p. 110-111].

На основе анализа актовых материалов можно получить многие данные о внутреннем
устройстве секты вальденсов. Организационно каждая небольшая община имела своего
казночея (только Поморье). Это была вторая ступень в общей иерархии секты. На первом
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месте стояли "ересиархи" инквизиционных учебников - странствующие вальденские про-
поведники, апостолы/магистры, "совершенные", которые строго держались библейского
образа жизни, не имели семьи и проповедовали слово Божье. В их отсутствие делами
общины заведовали казначеи. Деньги, собранне ими, шли на содержание магистров (те
не имели права работать) и наиболее бедных членов общины. Кроме общины, организа-
ционной единицой могла являться "молитвенная группа". Вальденсы проживали более в
автономных зонах, что позволяло им находиться в относительной безопасности от инкви-
зиции.

При абсолютном преобладании женщин в секту в обоих регионах входило и много
мужчин. Это были мещане, ремесленники (с большим удельным весом именно сельских
ремесленников) и мелкие купцы (лавочники, трактирщики). Было замечено несколько
рыцарей, но основу составляли крестьяне и их работники обоих полов.

Самой характерной чертой верований вальденсов обеих групп (этот вопрос не рассмат-
ривается здесь подробно из-за его масштабности, скажем кратко, что они сходны) было
уклонение от клятвы, что серьёзно замедляло делопроизводство и являлось своего рода
лакмусовой бумагой для определения вальденса, о чём писал ещё вышеупомянутый Бер-
нард Ги в своей хрестоматийной работе «Практика инквизиторского дела».

Таким образом, несмотря на различие во времени (около 60 лет) и в регионах (около
600 км), оба инквизитора пришли к сходным результатам касательно секты вальденсов.
Их идентификация была более точна у Петра Цвикера благодаря его собственному опыту
и уже накопленному багажу знаний инквизиции о вальденсах. В то же время, несмотря
на меньшее распространение ереси в Польше (куда она и приходит позже), вынесенные
им приговоры были не в пример мягче. Это могло объясняться удалённостью от Рима и
слабостью церковных институтов в регионе, тем более что у Петра, в отличие от Галла,
не было поддержки из числа местных. В остальном же их допросы выявляют этническую
общность вальденсов региона, схожесть их социального состава, внутренней структуры
(отсутствие явного указания на должность «казначея» у чехов могла объясняться неточ-
ностью перевода) и верований. Из всего перечисленного можно сделать вывод о однород-
ности вальденского движения немецкоязычной зоны в XIV в.
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