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В статье рассматривается борьба Франции и Священной Римской империи 
за влияние в епископствах Меца, Туля и Вердена на начальном этапе Великого 
раскола в конце X IV  -  начале X V  вв.

В Позднем Средневековье регион Лотарингии представлял собой конгломерат 
феодальных владений, ведших между собой постоянные войны. Наряду с герцог
ствами Лотарингией и Баром, крупнейшими феодальными сеньориями были епи
скопства Мец, Туль и Верден, известные в истории, как «Три епископства». Епи
скопства были частью Священной Римской империи, однако их население было 
романизировано и в культурном отношении больше тяготело к Франции. В период 
Авиньонского пленения пап (1309-1377) французские короли смогли установить 
контроль над назначением епископов Меца, Туля и Вердена. После Великого рас
кола (1378-1415), их монополия была нарушена, дав начало активной борьбе став
ленников Авиньона и Рима, за спиной которых стояли Франция и Священная Рим
ская империя.

Епископство Верден. В 1380 г. Авиньонский папа Клемент VII назначил епи
скопом Вердена Лебо де Кузанса (1380-1403), представителя Франции, креатуру 
герцога Бургундского. Папа Римский, Урбан VI, в свою очередь, возвел в епископ
ский сан Ролена де Родемаша, родственника германского дома Люксембургов [5, 
p. 343]. В борьбе двух кандидатов капитул Вердена занял сторону Лебо де Кузанса, 
а горожане поддержали Ролена де Родемаша [5, p. 344]. Открытое противостояние 
закончилось тем, что капитул откупился от Родемаша значительной суммой, но кон
фликт между Лебо де Кузансом и коммуной Вердена сохранялся.

В 1388 г. французы заняли замки Вадонвиль и Балекур в окрестностях Вер
дена, что позволяло держать гарнизоны в непосредственной близости от города и, 
при необходимости, оказывать давление на горожан [3, р. 246-247]. Представитель 
короля Римского, Венцеля Люксембурга, Юэ д'Отель, сенешаль герцогства Люк
сембург, в 1389 г. попытался отбить замок Балекур, но безуспешно [3, р. 247-249]. 
Находясь в Вердене, король Карл VI заключил с епископом и Капитулом договор о 
защите и протекции Церкви Вердена, подписанный 30 сентября 1389 г., и утверж
денный папой Клементом VII 17 октября 1389 года. В ответ Венцель Люксембург
5 декабря 1389 г. издал декрет, по которому вернул империи юрисдикцию и регаль- 
ные права епископов Вердена [5, p. 345]. В августе 1395 г. Лебо де Кузанс пошел 
на компромисс с горожанами, вернув себе епископские права. Однако уже 28 июля 
1396 г. Карл VI принял под протекцию жителей Вердена с ежегодной выплатой по
следними 500 ливров [5, p. 346].

Епископство Туль. С 1372 г. епископом Туля являлся бургундец Жан де Не- 
фшатель (1372-1398) [2, р. 371]. С началом раскола церкви в 1378 г. Жан де Не- 
фшатель поддержал Клемента VII, своего родственника, и вступил в конфликт с 
буржуа Туля, сторонниками Урбана VI. Подстрекаемые Венцелем Люксембургом
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горожане, захватили и разграбили епископский замок. Капитул бежал из города [2, 
р. 372]. Верный Венцелю Юэ д'Отель, с 1000 копий атаковал, принадлежавший епи
скопу, замок Вуа. Только вмешательство французского короля Карла VI, позволило 
снять блокаду замка и вернуть каноников в Туль. Попытка нового папы Римского, 
Бонифаций IX, утвердить в 1391 г. на место епископа Туля своего ставленника Фри
дриха фон Мюльхауза не увенчалась успехом из-за сопротивления герцогов Лота
рингии и Бара, сторонников Авиньонского папы [2, р. 373].

После смерти Жана де Нефшателя в 1398 г., герцог Лотарингский добился от 
Авиньонского папы назначения епископом Туля своего родственника, Филиппа де 
Виля (1399-1409). Не смотря на угрозы Венцеля Люксембурга, капитул Туля избрал 
Филиппа де Виля в марте 1399 г. епископом-викарием [2, р. 378]. В 1400 г. Венцель 
был низложен князьями-электорами и на его место был выбран Роберт Баварский, 
тесть герцога Лотарингского. Во Франции Роберта поддержал герцог Бургундский, 
а Венцеля -  герцог Орлеанский. Поскольку Туль сохранял верность Венцелю, Карл 
Лотарингский в 1402 г. осадил город. Тулуазцы пожаловались герцогу Орлеанско
му, который приказал занять ряд владений герцога Лотарингского во Франции [2, 
р. 380-381]. Не смотря на это, через 2 месяца осады, город капитулировал. В ре
зультате Туль перешел на сторону Роберта Баварского, признал герцога Лотаринг
ского своим защитником, а Филиппа де Виля законным епископом [2, р. 381].

Епископство Мец. В Меце, в отличие от Туля и Вердена, епископы к концу 
XIV в. практически утратили какую-либо власть над городом, оставаясь при этом 
правителями крупного епископства. В феврале 1384 г. папа Клемент VII утвердил 
епископом Меца Пьера де Люксембурга (1384-1387), представителя Франции [6, 
p. 55]. Римский папа Урбан VI в марте 1384 г. утвердил Тильмана Вусса де Беттан- 
бурга, ставленника короля Венцеля Люксембурга [7, p. 288]. Капитул Меца и город
ская коммуна признали Пьера де Люксембурга своим епископом, но диоцез оказал
ся разделен. Франкоязычная часть признавала епископом Пьера де Люксембурга, 
немецкоязычная -  Тильмана Вусса [7, p. 289].

Намереваясь силой добиться признания, Тильман Вусс создал коалицию против 
Меца из своих родственников и знати Люксембурга. Война велась в течение 1385 -  на
чала 1387 гг. В ноябре 1386 г. сторонники Тильмана силами в 700 копий сожгли Онокур, 
Се, Лонгвиль и некоторые другие деревни вокруг Меца [8, p. 297]. В свою очередь, Мец 
пригласил на помощь бургундца Жана де Вержи, который прошелся по землям Тиль
мана Вусса и его братьев, разорив их родовые владения [1, p. 327].

В июле 1387 г., находясь в Авиньоне, Пьер де Люксембург умер от болезни. 
В августе на его место Клемент VII поставил Рауля де Куси (1387-1415), представи
теля знатного французского рода [7, p. 291]. Таким образом, французское влияние 
в епископстве Мец сохранилось. Однако, летом 1389 г., Тильман Вусс начал новую 
войну против Меца и его союзника, герцога де Бар, окончившуюся перемирием, за
ключенным 16 ноября 1393 г. [4, p. 438]. Возобновив войну в 1395 г. Тильман Вусс 
потерпел поражение в битве при Дистроффе, после которого окончательно отка
зался от силового решения вопроса, перенеся его в плоскость дипломатии, но, так 
и не добившись епископской кафедры Меца [7, p. 295].
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Особенности работы Констанцского собора. 
Завершение Великого западного раскола (1378-1417)

Шаповал-Конопацкая Алеся Георгиевна,
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

Великой западной схизмой принято называть раскол в католической церкви 
в 1378-1417, когда одновременно два (а с 1409 г. -  три) претендента объявили 
себя истинными папами. Следует отметить, что Великая западная схизма яв
лялась не просто внутрицерковным спором, а стала невиданным для того вре
мени по своему масштабу общеевропейским конфликтом, в который оказались 
втянуты многие светские и духовные лица европейских государств.

Раскол был прекращен решениями Констанцского собора -  XVI вселенского 
собора, который проходил с ноября 1414 по апрель 1418 гг. в городе Констанце в 
комплексе зданий кафедрального собора.

Следует отметить, что собор в Констанце не был первой попыткой прекратить 
раскол в церкви: в 1409 г. кардиналами обоих пап был созван собор в г. Пизе. Созыв 
собора сопровождался рядом сложностей: он был в компетенции папы, а пап было 
двое. Но результаты его нельзя назвать положительными: на папском престоле ока
зались уже трое пап вместо двух, так как низложенные собором папы не желали 
подчиняться его решениям.

Следующий собор был созван в 1412 г. в Риме, но он не смог состояться по 
причине малочисленности прибывших делегатов. Был назначен срок созыва ново
го собора -  декабрь 1413 г. В итоге при активном участии будущего императора 
Священной Римской империи Сигизмунда новый собор был созван в г. Констанце. 
В ходе собора прошли 45 генеральных сессий и большое количество собраний от
дельных «наций». Наиболее важными вопросами, вынесенными на рассмотрение
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