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Ерохин В.Н. 

РАСШИРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ В ИЗУЧЕНИИ РЕФОРМАЦИИ  

В АНГЛИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 

Религиозная Реформация в Англии началась по инициативе королевской власти: разрыв 

церковно-административных связей с Римом произошел на основе решения монарха Генриха 

VIII Тюдора (1509–1547) и был оформлен по распоряжению короля также парламентским Ак-

том о королевском верховенстве в церкви (Act of Supremacy) 30 марта 1534 г. По этой причине 

изучение истории английской Реформации изначально строилось исследователями, в первую 

очередь, на основе использования источников, связанных с деятельностью центральной власти. 

Значительная часть этих материалов опубликована. В большинстве своем эти документы вошли 

в издания государственных бумаг времени правления Генриха VIII, Эдуарда VI (1547–1553), Марии 

Тюдор (1553–1558), Елизаветы I Тюдор (1558–1603) ]1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10]. На этих материалах изу-

чение истории Реформации в Англии строилось главным образом как рассмотрение истории госу-

дарственных и церковных институтов, государственной политики в религиозной сфере. 

Ход Реформации в Англии осложнялся резкими изменениями в религиозной политике вла-

стей. В середине XVI в. одно поколение англичан наблюдало, как в 1534 г. страна разорвала с 

Римом, в 1553 г. дочь Генриха VIII от первого брака с Екатериной Арагонской, оставшаяся 

рьяной католичкой Мария Тюдор вернула Англию к католическому исповеданию. Затем всту-

пившая на престол Елизавета I Тюдор восстановила в стране протестантизм. Ко всем этим пе-

ременам приходилось приспосабливаться в первую очередь духовным лицам в церкви, кото-

рым, чтобы сохранить свои должности, оставалось только соглашаться с религиозной полити-

кой королевской власти. Нарицательным в качестве примера религиозной беспринципности в 

реформационный период стал образ викария Элейна из Брея (Aleyn of Bray): по сообщению 

известного церковного историка XVII века Томаса Фуллера (1608–1661), этот викарий говорил, 

что «мой принцип – жить и умереть, оставаясь викарием Брея». Он стремился сохранить свою 

должность, несмотря на все зигзаги религиозной политики в стране [11, p. 94]. 

В исследовании истории Реформации в Англии к середине XX в. специалистов стал интересо-

вать вопрос о том, как реагировали на переход к протестантизму и политику властей в религиозной 

сфере жители страны на местном уровне, насколько быстро, какими темпами протестантизм 

утверждался в Англии. Проблема состоит в том, что исполнение законодательных предписаний 

властей может совершаться охотно и быстро или же с заметным нежеланием, на адаптацию к но-

вым требованиям может уйти некоторое время. Под таким углом зрения с 1960–1970-х гг. были 

предприняты усилия в изучении Реформации в Англии, которые принесли новое знание и в целом 

обогатили представления о процессе утверждения протестантизма в стране. 

Новое понимание хода английской Реформации было обусловлено расширением источниковой 

базы в ее изучении, которое началось в 1960–1970-е гг. С тех пор происходило интенсивное изуче-

ние неопубликованных рукописных материалов в центральных и местных архивах. Важные в ис-

следовательском отношении публикации источников, иллюстрирующие утверждение Реформации 

в отдельных местностях, по сей день немногочисленны [9; 12; 13; 14]. Историки Реформации стали 

все больше работать с неопубликованными материалами. В результате сейчас есть возможность 

брать сведения о том, в каком состоянии была церковь Англии, из материалов церковных судов – 

книг консисторий (consistory act books), показаний под присягой (deposition books), конкретных дел 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



77 

о судебных разбирательствах (cause papers) в церковных судах. Материалы церковных судов несут 

в себе свидетельства не только о моральном облике прихожан, но также о темпах укоренения про-

тестантизма в Англии. Стали также изучаться доклады о визитациях, все шире распространявшиеся 

в XVI веке завещания, годовые отчеты церковных старост. 

Все эти материалы при изучении требуют критического анализа, учета особенностей ис-

пользуемых источников. Завещания отражают то, что думали более состоятельные прихожане, 

но эти мысли они находили в себе накануне смерти, и отсюда не узнать, как они относились к 

религиозным вопросам большую часть жизни. Книги консисторий выставляют напоказ только 

проблемы, которые доходили до суда, но часть подобных проблем решалась на предваритель-

ной стадии или вообще не обнародовалась из-за страха или почтительности по отношению к 

кому-то. Бывали случаи, когда церковные суды опасались привлекать к ответу влиятельных в 

данной местности людей. В 1574 г. епископ Церкви Англии Ричард Кокс писал, что «если кто-

нибудь попытается принудить наших великих людей по графствам склониться перед требова-

ниями дисциплины, это будет почти то же самое, что попытаться побрить льва» [15, p. 113]. 

Но, тем не менее, на этих материалах, сохранившихся в церковных архивах, можно решать 

вопросы, которые раньше игнорировались или обсуждались на уровне предположений. Из них 

также видно, что традиционная католическая религиозность не находилась в кризисе, и если 

даже накануне Реформации среди верующих встречались скептики по отношению к традици-

онной католической религиозности, было гораздо больше энтузиастов и конформистов. Мате-

риалы церковных судов демонстрируют главным образом то, что эти судебные органы тоже 

были полезны обществу, а их решения уважались [11, p. 18]. 

Историки сейчас также могут изучать ход Реформации в том виде, как она происходила, а не 

в том, как ее пытались проводить власти. Между законодательством и его исполнением, реали-

зацией всегда есть разрыв. Изучение материалов деятельности местной церковной администра-

ции дает возможность рассмотреть, как вводились новые нормы церковной жизни и каков был 

отклик на них. К. Хейг приводит пример с распоряжением властей в 1538 г. всем приходам 

приобрести Библию, но это распоряжение по разным причинам, включая экономические, ока-

залось трудно реализуемым: некоторые приходы купили Библию примерно через 10 лет после 

первоначального распоряжения. К. Хейг при этом считает, что попытки историков добраться 

до понимания Реформации простыми людьми во многом разочаровывают. Нет таких источни-

ков, которые недвусмысленно характеризовали бы религиозные верования народа, но при этом 

по некоторым источникам можно судить о том, как изменялись поведение и взгляды в некото-

рых социальных группах, сельских общинах. Как представляется К. Хейгу, в каждом приходе 

Реформация совершалась по-своему, у каждого прихода были свои причины к тому, воспри-

нять ли ее или придерживаться прежних религиозных верований. Можно обнаружить регио-

нальные подобия, увидеть общенациональные тенденции, отметив в то же время, что темпы 

изменений в разных регионах были различными [11, p. 19]. 

К концу XX в. историки на основе изучения архивных материалов достигли более глубокого 

понимания того, как действовала в период Реформации центральная власть. Многое из того, 

что было открыто, показывает текучесть и случайность политического выбора и происходив-

ших событий. Большинство населения воспринимало происходившую Реформацию как необ-

ходимость подчинения новым распоряжениям властей в религиозной сфере, а не как проте-

стантское обращение. Религиозные изменения были вызваны законодательством, а законода-

тельство формировалось под влиянием текущей политики. Все перипетии религиозных изме-

нений – начало, определение, поддержание, замедление, оживление – были результатом поли-

тических событий. Поэтому К. Хейг считает, что исследование истории английской Реформа-

ции – это исследование в рамках политической истории [11, p. 20–21]. 

Исследования хода Реформации в Англии на локальном уровне подтвердили мнение о том, 

что протестантизм в XVI в. не был и не мог быть сразу же воспринят в народной среде как при-

влекательная религия. Характерные для протестантизма подчеркивание необходимости чтения 

Библии, учение о предопределении, оправдании верой ограничивали поначалу восприятие про-

тестантизма в народе. Только к 1580–1590-м годам в Англии из университетов вышло поколе-

ние убежденных священников-протестантов, которые могли внедрить протестантские идеи в 

приходах по территории страны [8]. 
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Активно проявившие себя в изучении Реформации в течение нескольких прошедших деся-

тилетий историки-ревизионисты отстаивают мнение, что Реформация должна рассматриваться 

как совокупность зависящих от многих привходящих обстоятельств событий, но она все же 

имела тенденцию к укоренению в стране. Отдельные стадии проведения Реформации растяну-

лись более чем на 30 лет. К. Хейг даже заявляет, что в Англии произошла «эрзац-Реформация», 

которая была «анемичным суррогатом европейской Реформации». Реформация на континенте 

происходила со страстями и насилием, а в Англии – сдержанно, в подчинении королевским 

указаниям. Алтари и образа в Англии сносила не толпа, а специально нанятые для этой работы 

каменщики и плотники по приказу монарха [11, p. 7]. 

Официальная Реформация проводилась монархами и политиками, исходя из своих интере-

сов, но она стала возможной потому, что получила реальную поддержку некоторой части 

знати; наряду с законодательной реформацией стала происходить настоящая религиозная Ре-

формация с подлинными обращениями, хотя этот процесс и был медленным. Реформации так-

же способствовала развивавшаяся теория национального суверенитета и характерная для Ан-

глии идея о превосходстве общего права не только над каноническим, но и над римским пра-

вом. Юристы общего права добивались, чтобы церковные суды занимались только духовными 

и церемониальными делами. Юристы были одним из влиятельных меньшинств, интересам ко-

торого отвечала Реформация [11, p. 210–211]. 
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Солодкин Я.Г. 

ЛЕТОПИСНЫЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ПО ИСТОРИИ «ЕРМАКОВОЙ ЭПОПЕИ» В ТРУДАХ Г.Ф. МИЛЛЕРА 

 
Выясняя, как началось присоединение «Кучумова царства» к России, Г.Ф. Миллер постарал-

ся с максимальной полнотой использовать разнообразные источники, отражающие события 
конца 1570-х – середины 1580-х гг. в Прикамье, на Урале и в Западной Сибири, прежде всего 
летописи и документы русского происхождения. 

Среди летописей, которые выдающийся ученый «Века Просвещения» включал в число 
«главнейших оснований» своего главного труда, там выделены «простые» («обычные», «обык-
новенные»), под которыми можно понимать разновидности «Сказания» Саввы Есипова и ил-
люстрированную «Историю Сибирскую» С.У. Ремезова. При этом Г.Ф. Миллер констатировал, 
что в сибирских летописях «кратко описываются только главные события, а мелкие обстоя-
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