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Исследование основывается на преамбулах опубликованных писем трёх римских пон-
тификов периода Великой схизмы.

Положение папства в период Великой Схизмы довольно необычно в истории Церкви,
поскольку Климент VII был избран папой после того, как кардиналы отвергли Урбана
VI, чье избрание, тем не менее, было первоначально подтверждено Священной коллегией.
[8,9] Очевидно, что политика каждого из двух пап была направлена на то, чтобы его при-
знали единственным легитимным понтификом. В этом контексте, где легитимация была
острым вопросом, папские канцелярии играли ключевую роль. [3,5] Наряду с информа-
цией и положениями, содержащимися в письмах, изданных этими двумя канцеляриями,
особый интерес представляют преамбулы, в которых излагаются общие принципы, обос-
новывающие функции, на которые претендуют папы, и определяющие их действия.

Преамбула - это часть текста, которая не дает точной информации. [2] Это теоретиче-
ский текст, когда остальная часть акта или письма может быть очень практичной. Поэтому
преамбула может содержать предложения, достаточно свободные по отношению к осталь-
ному тексту, и элементы пропаганды канцелярии, которая его составила. Преамбула - это
изложение причин создания документа. [4] Однако это не конкретные мотивы, связанные
с актом, а весьма общие соображения, вдохновившие его появление, такие как размышле-
ния о спасении души, божественном замысле, необходимости защиты Церкви и веры. Они
могут быть длинными и занимать довольно большую часть документа. [6] Но они не яв-
ляются бесполезной частью текста, служа своего рода общим введением, объяснением или
оправданием для остальной части текста. Цель преамбулы - узаконить действия, изложен-
ные в документе, поместив их в более общий контекст. [1] Преамбула является признаком
торжественности документа, особенно с XII-XIII веков, когда она стала исчезать из актов.
[2]

В этом исследовании преамбулы рассматриваются как источники идеологических стра-
тегий, разработанных двумя конкурирующими папскими властями в период, когда про-
изошел Великий раскол. Как Климент VII, папа Авиньона, с одной стороны, и Урбан
VI, а затем Бонифаций IX в Риме, с другой, стремились утвердить себя в качестве един-
ственных "наместников Христа" и дискредитировать своих соперников, в то же время
утверждая себя в качестве естественных арбитров в конфликтах между христианскими
правителями? В какой степени мы находим в этих канцелярских текстах нововведения,
связанные с ситуацией, в которой доминируют традиции dictamen?

Многие из изученных преамбул связаны термином officium, значение которого варьи-
руется от случая к случаю в зависимости от сопутствующих терминов. Герман Холд также
посвятил важную часть своей книги понятию officium в преамбулах пап Авиньонского пе-
риода. officium - это институт, который должен выполнять определенную задачу на земле
в сотрудничестве с Небом. [7] (Это заранее установленная церковная "должность": не
сам занимающий ее определяет, что должно быть сделано. Более того, избрание на эту
должность происходит по принципу celestis agricola. Должность папы - не единственная,
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которая обозначается таким образом; существуют композиции этого слова с более точным
обозначением функций). [7]

Например, в преамбулах к письмам, которые в основном связаны с епископскими на-
значениями, мы встречаем термин apostolatus officium, обозначающий определенный ас-
пект апостольского служения. Антипапы, как правило, более традиционны в своей рито-
рике. В своих формулах они стремятся быть ближе к тому, что было до них. Потому что в
ситуации слабости они пытаются доказать свою легитимность с помощью текстов, которые
использовались до них. Они не оставляют себе места для инноваций. Согласно рассужде-
ниям Николя Перро, который говорил о расколах XII века, между антипапами и папами
существует разрыв. [10] Папа апеллировал к этому аспекту своей должности (apostolats
officium) в контексте своей озабоченности состоянием церквей, которое включало в себя
вакантность епископских и аббатских должностей.
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XIVe siècle (1300-1380) Paris, 2014.

2) Barret. S. «Ad captandam benevolenciam : stéréotype et inventivité dans les préambules
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