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халадоў і частымі наступленнямі пацяплення, што зноў-такі не далі замерзнуць рэкам, 

па якіх пераважна і праходзіла перамяшчэнне ў зімні сезон. 

Такім чынам, “Успаміны” Альбрэхта Станіслава Радзівіла можна лічыць адной з 

каштоўнейшых пісьмовых крыніц, якая прадстаўляе інфармацыю пра кліматычныя 

ўмовы XVII ст. на тэрыторыі ВКЛ, і ў прыватнасці Беларусі. Літоўскі канцлер, 

выступаючы ў якасці мемуарыста, зрабіў характэрныя для свайго часу запісы. Як і 

іншыя аўтары XVII ст., ён засяродзіў увагу на экстрымальных кліматычных з’явах, 

сярод якіх вылучаюцца маланкі, праліўныя дажджы, моцны вецер і незвычайнае 

становішча нябеснай сферы. Пры гэтым аўтар “Успамінаў” зрабіў спробу даць 

агульную характарыстыку надвор’я ў асобныя месяцы або сезоны апісаных ім гадоў. 

Так, на аснове дадзенай апавядальнай крыніцы мы можам меркаваць пра няўстойлівае і 

пераменнае надвор’е ў Беларусі зімой 1631/1632 гг., 1647/1648 гг., у лютым 1653 г., 

сухое надвор’е ў маі 1634 г. Адзначаныя факты запаўняюць пэўныя прабелы ў нашых 

ведах пра метэаралагічнае мінулае Усходняй Еўропы і даюць інфармацыю, якую мы не 

можам сустрэць у папярэдніх даследаваннях па гісторыі клімату. 
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В изучении истории Реформации в Англии важной задачей является рассмотрение 

процесса приобретения Церковью Англии собственной идентичности среди 
европейских протестантских церквей. В формировании идейной основы для 
английской Реформации определяющую роль сыграли лютеранство и впоследствии 
ставший для нее наиболее значимым кальвинизм. В 1560-е гг. стало оформляться 
пуританское движение, деятели которого пропагандировали церковное переустройство 
в стране по кальвинистскому женевскому образцу. Это столкнуло пуритан с 
королевской властью, поскольку женевская пресвитерианская система церковного 
управления не предполагала в управлении церковными делами никакого места для 
королевской власти. В Англии же начало Реформации в 1534 г. ознаменовалось 
провозглашением монарха в парламенте главой Церкви Англии, так что цели, 
пропагандировавшиеся пуританским движением в Англии, оказались 
неконституционными. Для английских пуритан характерно было также стремление 
моделировать церковную жизнь в стране в максимальной степени на основе 
требований Священного Писания, что тоже оказывалось неприемлемым в условиях, 
когда протестантская Церковь Англии конституировалась как структура, которую 
возглавлял монарх. Пуританская религиозно-культурная традиция внесла в 
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религиозную и политическую культуру Англии нонконформизм, официальная же 
возглавляемая монархом Церковь Англии стала олицетворением религиозного и 
политического конформизма. 

Вехой на пути формирования апологетической конформистской традиции в 
Церкви Англии стали труды Ричарда Хукера (1554–1600), – в первую очередь, его 
главный труд «Законы церковного устройства», который по сей день является одним из 
столпов англиканства и, соответственно, важным источником, содержание которого 
позволяет проследить становление конформистской по содержанию доктрины 
англиканства. При этом конформизм в Церкви Англии, получивший теоретическое 
обоснование в труде Р. Хукера на рубеже XVI–XVII вв., привлекал гораздо меньше 
внимания историков по сравнению с изучением деятельности производивших больше 
шума в общественной жизни пуритан. Так что, по мнению известного исследователя 
религиозно-политической истории Англии П. Лейка, в британской историографии по 
сей день существует пробел в изучении конформизма в англиканской церкви [1, р. 6]. 

Ричард Хукер (25.03.1554, Хевитри (Девоншир) – 02.11.1600, Бишопсбёрн (Кент), 
англ. Richard Hooker) – влиятельный богослов Церкви Англии, автор труда «Законы 
церковного устройства» в 8 книгах: предисловие, Кн. I–IV (опубл. 1593), Кн. V (1597), Кн. 
VI–VIII (1648), Кн. VII (1662). Основной массив научного наследия Хукера продолжает 
публиковаться в квалифицированно прокомментированных переизданиях [2; 3; 4]. 

Хукер родился в Хевитри (Heavitree) в окрестностях г. Эксетера в графстве 
Девоншир на Пасху в 1554 г. Хукер учился в начальной школе в Эксетере и его взял на 
заметку как способного ученика школьный учитель, а далее в 1569 г. старший брат отца 
Хукера Джон Хукер представил своего племянника другому уроженцу их родного 
графства Девоншир Джону Джуэлу (1522–1571), епископу Солсбери (1559–1571), уже 
известному к этому времени писателю-полемисту, выступавшему в защиту от нападок 
католиков церковного устройства Англии во главе с монархом в сочинении «Апология 
Церкви Англии» (An Apology of the Church of England (1562). Далее при патронаже и 
поддержке епископа Хукер поступил в Корпус Кристи Колледж (Corpus Christi College) 
в Оксфорде осенью 1569 г. В дальнейшем Хукер в своих трудах как раз и продолжил 
усилия Джуэла в полемике по защите Церкви Англии [5, р. 9]. 

Хукер также получил покровительство со стороны еще одного известного 
церковного деятеля Эдвина Сэндиса (1519–1588), епископа Вустера (1559–1570), 
Лондона (1570–1576), архиепископа Йоркского (1576–1588). Хукер стал с 16 сентября 
1577 г. стипендиатом в Корпус Кристи Колледж, а с 1579 г. его сделали полноправным 
членом совета колледжа, и с июля этого года Хукер стал замещать ставку профессора 
еврейского языка. 14 августа 1579 г. Хукер был возведен в сан диакона епископом 
Лондонским Джоном Эйлмером. 

Во время пребывания в Оксфорде Хукер также установил два важных личных 
контакта, которые стали значимыми и для последующей дружбы, и для работы над 
основным трудом Хукера «Законы церковного устройства». В колледже Хукер был 
тьютором у Джорджа Кранмера, внучатого племянника английского протестанта-мученика, 
сожженного в правление Марии Тюдор (1553–1558) архиепископа Кентерберийского 
Томаса Кранмера (1489–1556), и у впоследствии неоднократно избиравшегося в парламент 
Эдвина Сэндиса-младшего – сына его покровителя (1561–1629). 

В 1581 г. Хукер был возведен в сан священника. 16 октября 1584 г. Хукера 
назначили священником прихода Св. Марии в Дрейтон Бичем (Drayton Beauchamp) в 
Бакингемшире, но не сохранилось известий о том, что Хукер прожил здесь хотя бы 
какое-то время. Вместо отъезда для службы в приходе Хукер поселился в доме Джона 
Чёрчмена, крупного лондонского торговца. Джон Чёрчмен впоследствии был избран 
главой лондонской компании портных (Merchant Taylors’ Company), был также 
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казначеем лондонского Сити. В дальнейшем 13 февраля 1588 г. Хукер женился на 
Джоан, дочери Джона Чёрчмена. 

17 марта 1585 г. королева Елизавета I Тюдор (1558–1603) назначила Хукера 
настоятелем храма корпорации Темпл (Temple Church) в одной из главных 
юридических корпораций Лондона. Ситуация в храме корпорации Темпл была сложна 
из-за идейных разногласий между духовными лицами, которые там служили. 
Претендентом в настоятели храма Темпл был также Уолтер Траверс (1548–1635), 
сочинение которого «Полное и откровенное изложение церковной дисциплины» (Full 
and Plaine Declaration of Ecclesiastical Discipline (1574) было главным текстом, 
характеризовавшим пресвитерианскую систему церковного управления, направленную 
против епископального строя управления Церковью Англии. При назначении 
настоятелем Хукера Траверса, который уже служил лектором в этом храме, 
поддержали многие юристы, а также очень влиятельный в стране лорд-казначей 
Англии Уильям Сесиль (1520–1598), лорд Берли. 

Немедленно после назначения Хукера в Темпл развернулись споры между ним и 
Траверсом, которые и побудили Хукера обратиться к написанию его главного труда. 
Траверс прямо использовал назначение Хукера королевой для того, чтобы побудить 
Хукера к признанию того, что назначение священника должно одобряться самой общиной 
верующих, чтобы Хукер согласился с пресвитерианскими принципами. Хукер твердо 
воспрепятствовал всем попыткам насаждать в храме корпорации Темпл пресвитерианскую 
дисциплину. Эта полемика между Хукером и Траверсом была кратко охарактеризована 
английским церковным историком XVII в. Томасом Фуллером (1608–1661): «утром 
кафедра разговаривала чистым языком Кентербери, а после обеда по-женевски» [6, р. 294]. 

Траверс упрекал Хукера в излишней мягкости по отношению к проявлениям 
слабости в вере среди членов общины и в допущении о том, что Хукер признавал 
возможность спасения для католиков, а также обвинял Хукера в отклонении от 
протестантского толкования предопределения, оправдания и уверенности в 
спасении. Публичный спор Хукера и Траверса длился почти год до тех пор, пока в 
марте 1586 г. архиепископ Кентерберийский Джон Уитгифт (1583–1604) отстранил 
от лекторства Траверса. 

Хукер закончил свое служение в храме корпорации Темпл в 1591 г. в согласии с 
пожеланием архиепископа Кентерберийского Джона Уитгифта, считавшего, что Хукер 
сможет защитить строй управления и доктрину Церкви Англии в дальнейшей 
полемике. Чтобы Хукер мог сосредоточиться на полемике с пресвитерианами и имел 
источник дохода, в июне 1591 г. архиепископ Уитгифт назначил Хукера священником в 
сельский приход Сент-Эндрюс в Боскоме (Boscombe) в графстве Уилтшир, а также дал 
Хукеру должность члена капитула в соборе в Солсбери и пребенду в приходе 
Неверавон (Netheravon) в Уилтшире [5, р. 11–13]. 

Намереваясь опубликовать предисловие и первые четыре книги «Законов 
церковного устройства» в 1593 г., Хукер не мог найти издателя, который бы согласился 
напечатать такой объемный труд с неясными перспективами его продажи. В результате 
издание профинансировал Эдвин Сэндис. В 1595 г. Хукер по решению королевы 
Елизаветы получил приход Св. Марии в Бишопсбёрне (Кент), куда переехал из 
Лондона с семьей. Во время служения здесь в 1598 г. в ходе Великого Поста Хукер был 
приглашен выступить с проповедью при королевском дворе.  

В 1597 г. опять при финансовой поддержке Эдвина Сэндиса была опубликована 
книга V труда Хукера. В этой части своего труда Хукер выступил в защиту молитвенника 
Церкви Англии против дисциплинаристов-пресвитериан, отстаивая идею о том, что 
действующий молитвенник содержит в себе все, что является основой добродетелей и 
хорошо управляемой церковной организации. У Хукера глубже аргументирована идея, 
которую развивал Уитгифт, о существовании в церковном устройстве порядков, которые 
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можно было отнести к сфере adiaphora – второстепенных по характеру черт церковного 
устройства, которые регулировались по человеческому усмотрению в зависимости от 
конкретных условий. Хукер утверждал, что подчёркивание пуританами значения Св. 
Писания как единственного источника, из которого христиане могут черпать уверенность 
в формировании церковного устройства, лишает смысла само понятие adiaphora – в этом 
случае всё важно, не остается ничего второстепенного, чем даже подрывается принцип 
свободы христианина. Хукер, в отличие от пуританского подхода, полагал, что есть 
области жизни, относительно которых Св. Писание вообще молчит, но это не означает, что 
действия христианина здесь скованы и парализованы. Христиане просто должны 
пользоваться разумом в общественной и частной жизни и вполне способны делать это с 
успехом, например, в судопроизводстве. Хукер отмечал, что многие законы церковного 
устройства фактически и установлены с учётом опоры на разум и это не ставит под 
сомнение их обоснованность. Пуритане же, по мнению Хукера, охвачены ложной 
уверенностью, что основывают свои действия на Св. Писании, в действительности 
произвольно толкуя его в интересах своей группировки. Касаясь споров с 
пресвитерианами, Хукер отмечал, что у них нет авторитетных общезначимых аргументов в 
пользу своей точки зрения, то есть таких, которые, по его словам, поймет любой человек 
однозначно, не размышляя. 

Накануне смерти Хукер готовил ответ на анонимный пуританский трактат 
«Христианское письмо некоторых английских протестантов» (A Christian Letter of certaine 
English Protestantes (1599), который содержал нападки на него и пять книг его главного 
труда. Сохранились только фрагменты этого текста, в том числе, «Дублинский фрагмент» 
в виде копии, сделанной для примаса Ирландии архиепископа Армы Джеймса Ашера 
(1581–1656). В этом отрывке, отвечая на вопрос тех, кто вновь и вновь спрашивал, как 
всемогущий и любящий Бог, который предвидел грехи людей, отказался от 
предотвращения этих грехов, Хукер прибег в итоге к крайнему из использовавшихся 
богословами XVI в. аргументов: такова непостижимая воля Бога [1, р. 105–118]. 

В изучении наследия Хукера долгое время обсуждался вопрос о подлинности 
последних трех книг «Законов церковного устройства», которые были опубликованы 
посмертно. Ранний биограф Хукера Айзек Уолтон (Izaak Walton) ввел в оборот 
недостоверные слухи о том, что после смерти Хукера его вдова Джоан Чёрч, якобы 
придерживавшаяся пуританских взглядов, приглашала домой пуритан (Уильяма Чарка 
(Mr. Charke) и еще одного человека), которые испортили и исказили, возможно, даже 
уничтожали, рвали и жгли бумаги Хукера. Потом, согласно А. Уолтону, вдову Хукера 
через четыре месяца после его смерти в феврале 1601 г. вызвал в Лондон архиепископ 
Кентерберийский Уитгифт, чтобы расспросить ее о бумагах Хукера. Вдова рассказала 
Уитгифту о вандализме пуритан, а следующим утром была найдена мертвой в своем 
жилище на Кинг Стрит в Вестминстере. Между тем, установлено, что вдова Хукера 
была похоронена в Кентербери 18 февраля 1603 г., спустя два года. Возможно, этот 
рассказ отражал попытки демонизации пуритан со стороны официальных церковных 
властей после реставрации Стюартов. Было также выяснено, что с бумагами Хукера 
после его смерти обошлись вполне корректно. Тесть Хукера Джон Чёрчмен 16 ноября 
1600 г. послал своего слугу в Бишопсбёрн и рукописи Хукера были доставлены в 
Лондон, где ими занялись Эдвин Сэндис, Генри Пэрри (епископ Вустерский), Джон 
Спенсер (президент Корпус Кристи Колледжа, Оксфорд) и Ланселот Эндрюс (епископ 
Винчестерский) [5, р. 18–20]. 

Задержка с печатью рукописей трех неопубликованных книг главного труда Хукера 
была связана с неблагоприятной ситуацией для обнародования содержавшихся в них идей 
в Церкви Англии в предреволюционные десятилетия XVII в. В книге VII позиция Хукера 
заключается в поддержке авторитета и полномочий епископов с опорой на исторические 
прецеденты и практическую целесообразность, а не на идею об апостольской 
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божественной преемственности епископата, которая набирала влияние в церковной 
администрации, а в книге VIII позиция Хукера состояла в поддержке идеи королевской 
супрематии в церкви и государстве на основе согласия с таким строем управления народа, 
а не в соответствии с идеей монархической власти, основанной на божественном праве 
монарха (divine-right theory of monarchy). В книге VI сочинения Хукера содержались 
созвучные ситуации начала XVII в. в официальной церкви идеи, подчеркивавшие значение 
ритуальной стороны жизни церкви и отрицание приоритетного значения проповеди, что 
выводили на первый план в церковной службе пресвитериане. 

Труд Хукера отличался также стремлением не только теоретически опровергнуть 
взгляды пресвитериан, но и убедить их принять строй Церкви Англии как вполне 
разумный и соответствующий требованиям места и времени, что Хукеру в ближайшей 
исторической перспективе сделать не удалось. В первые десятилетия XVII в. идеи 
Хукера были еще не созвучны времени, в котором нарастало противостояние пуритан и 
королевской власти, и эти группировки были слишком пристрастны и невосприимчивы 
к идее «среднего пути» (via media) в развитии Церкви Англии. Значение идей Хукера 
стало более понятным позднее [7, p. 186–187]. 

Яснее со временем стало и новаторство Хукера в защите интересов Церкви 
Англии. В то время как епископ Джуэл в 1560-е гг. среди направлений в христианстве 
располагал Церковь Англии (вместе с лютеранами и реформатами) между крайностями 
римско-католической церкви и анабаптизмом, Хукер выстраивал для Церкви Англии 
перспективу, в которой располагал ее между Римом и континентальными 
протестантскими церквами, намечая характеристику Церкви Англии как особого 
направления в христианстве. Хукер видел Церковь Англии как широкое, толерантное, 
инклюзивное сообщество граждан, которые, отличаясь друг от друга во взглядах, могут 
жить и молиться вместе, не проливая кровь друг друга. Благодаря этому широкому 
экуменическому характеру взглядов Хукера его стали ценить в дальнейшем 
протестанты, латитудинаристы в Церкви Англии и англо-католики. Во 
внутрицерковной жизни защищавшаяся Хукером ориентация на разум тоже стала 
расцениваться как значимое средство объединения в церковной организации людей, 
которые отличаются по своим взглядам на частности, но при опоре на разум могут 
способствовать тому, чтобы создать христианскую церковь, в которой может 
реализоваться идея о формировании по-настоящему единой, святой, апостольской, 
реформированной, евангелической и всеобъемлющей католической церкви. 

Опора Хукера на Св. Писание, разум и традицию оказали формирующее влияние на 
развитие англиканства, а также на английских политических философов, особенно на 
Джона Локка (1632–1704), который многократно цитировал Хукера, особенно в своем 
сочинении «Второй трактат о правлении» (1689). Известный историк философии 
Ф. Коплстоун (1907–1994) высоко ценил умеренность и рациональный стиль аргументации 
Хукера, примечательный на фоне других религиозных мыслителей его времени. 
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