
регионе -  объявить всех униатов православными. Ответом на предложения еписко
па стало дальнейшее уточнение правительственной политики в отношении право
славной церкви в Беларуси. Сенатским указом от 1 февраля 1800 г. были закре
плены административные меры, направленные на защиту православной церкви. 
Общим смыслом указа было, не ликвидация униатства, а прекращение религиозной 
конфронтации, обострившейся в Беларуси в конце правления Екатерины II.

В марте 1801 г российским императором стал Александр I. Преемственность поли
тики Павла I и Александра I в отношении православной церкви в Беларуси сохранилась. 
Государственное финансирование православной церкви сократилось. В этих условиях 
сохранение позиций православной церкви, занятых в последние годы правления Екате
рины II, стало наиболее актуальной задачей православной церкви в Беларуси.

Православные епархии Беларуси в 1796-1825 гг. развивались в рамках единой 
структуры Русской православной церкви и были вовлечены в процессы ее модер
низации, инициируемые властями Российской империи. Они проявлялись в меро
приятиях, направленных на повышение социальной активности церкви путем укре
пления дисциплины на различных уровнях церковной иерархии, усилении контроля 
над духовенством, наряду с совершенствованием его образовательного уровня. 
Специфика положения православной церкви в Беларуси заключалась в наличии 
влиятельных христианских конфессий: католичества и униатства. Сохранение и 
укрепление позиций православия в противостоянии с ними являлось одной из ос
новных задач православной иерархии в регионе. В отличие от позиции российской 
власти в этом вопросе, которая зачастую менялась при смене правителя, право
славное духовенство увязывало благополучие церкви в Беларуси с превращением 
ее в доминирующую конфессию путем ликвидации униатства [4, с. 29-30].
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Политика Карла IV Люксембурга по отношению 
к духовенству Священной Римской империи

Гордейчук Сергей Сергеевич,
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

В статье делается попытка выявить причины и характер политики Карла 
IVЛюксембурга (1346-1378 гг.) по отношению к духовенству Священной Римской 
империи, определены методы осуществления этой политики, факторы, повли
явшие на ее реализацию, и итоги.
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Наибольшее влияние на политику короля и императора Карла IV Люксембурга 
(1346-1378 гг.) по отношению к духовенству Священной Римской империи оказала 
значительная политическая и идеологическая роль церкви в империи. Данный фактор 
был связан, во-первых, с участием трех высших церковных иерархов Германии -  ар
хиепископов Майнцского, Кёльнского и Трирского -  в выборах римского короля в 
качестве первенствующих членов коллегии курфюрстов. Во-вторых, Карл IV стре
мился получить поддержку прелатов для передачи короны своему старшему сыну 
Венцелю (Вацлаву) и закреплению престола за Люксембургами.

Уже в период правления предшественника Карла IV, Людвига IV Виттельсбаха 
(1314-1347 гг.) стала очевидной необходимость для светской власти в поддержании 
взаимовыгодных отношений с немецким епископатом, поскольку в противном слу
чае это могло стоить монарху трона, что и произошло 11.07.1346 г., когда в местечке 
Рензе-на-Рейне коллегия курфюрстов в составе пяти человек избрала Карла Люк
сембурга новым римским королем под именем Карла IV. Отметим, что инициатора
ми выборов нового короля Германии стали представители немецкого духовенства. 
Еще 20.05.1346 г. Герлах Нассау, архиепископ Майнцский, пригласил курфюрстов 
на выборы нового римского короля, активную роль в организации выборов сыграл 
и архиепископ Балдуин Трирский. Роль архиепископа Трирского в событиях 1346 г. 
была столь значительной, что в течение последующих десяти лет он был одним из 
главных советников Карла IV [15, S. 143-144]. Еще до своего избрания на престол, 
25.11.1345 г. в Бонне, и 09.12.1346 г. в Диденхофене уже избранный королем Карл
IV выдал архиепископу Трирскому грамоты, предоставив прелату ряд дополнитель
ных привилегий [13, S. 81, 115-116].

Император поддерживал хорошие отношения с высшим духовенством им
перии, не допуская чрезмерного усиления позиций церкви в государстве. Он ре
ализовал данные установки путем принятия законов, четко устанавливающих 
компетенцию церкви в деятельности органов управления. Основным источником, 
позволяющим выделить данный метод политики Карла IV, является «Золотая бул
ла» 1356 г. Право на избрание римского короля закреплено в документе исключи
тельно за коллегией из семи курфюрстов, причем голосов четырех князей было 
достаточно для избрания монарха [1, с. 35-36]. Выборы должны были происходить 
во Франкфурте-на-Майне, созывать коллегию курфюрстов правомочен был лишь 
эрцканцлер империи, архиепископ Майнцский, наделенный правами председате
ля коллегии [14, S. 157-158]. «Золотая булла» 1356 г. усилила власть императора 
по отношению к духовенству империи, которое отныне было поставлено под кос
венный контроль со стороны центральной власти посредством резкого сокраще
ния числа претендентов на титул курфюрста. Это ослабило позиции духовенства 
как одного из основных участников выборов римского короля. Статьями «Золо
той буллы» Карл IV подтвердил резолюцию, принятую коллегией курфюрстов в 
Рензе-на-Рейне 16.07.1338 г. относительно порядка избрания римского короля и 
аналогичный закон Людвига IV, изданный во Франкфурте 06.08.1338 г., согласно 
которым для выборов нового монарха требовалось простое большинство голосов 
курфюрстов, причем претензии пап на участие в процедуре категорически отвер
гались [8; 10].

Несмотря на политику по ослаблению власти церкви в империи, Карл IV стре
мился достичь компромисса с духовенством на основе общего противодействия 
различным радикальным религиозно-политическим учениям, содержащих в себе
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критику церкви и ее роли в империи [9, S. 147-177]. Законодательство против ерети
ков, принятое в его правление, предусматривало сожжение на костре за проповедь 
не на латинском языке, а также конфискацию имущества осужденного и тех, кто 
укрывал его от властей [4, с. 848-849; 5]. Активную борьбу с ересями в империи вела 
инквизиция в лице трех монахов-доминиканцев, действовавших на территории Сак
сонии с 1369 по 1382 гг. -  Вальтера Керлингера, Германа Гельстеде и Генриха фон 
Альбрехта [3, с. 222]. 02.11.1352 г. Карл IV выдал в Праге грамоту, подтвердив все 
привилегии церкви Чешского королевства [12, S. 259]. 05.01.1354 г. Карл IV издал 
«Karolina de ecclesiastica libertate» для защиты духовенства Нижней Саксонии в 
Магдебургском и Бременском диоцезах от притеснений со стороны городских маги
стратов [17, S. 140-145]. Грамоты аналогичного содержания были выданы епископу 
Магдебургскому и архиепископу Майнцскому 15.10.1359 г., новому архиепископу 
Майнцскому и епископу Ольмюцскому Иоганну в апреле, мае и июне 1374 г. [17,
S. 140-145]. Сохранилось значительное количество грамот императора Шпайерско
му и Бамбергскому епископствам [7; 16].

Карл IV добился ликвидации церковного подчинения г. Бреслау Польше и соз
дания еще в 1344 г. Пражского архиепископства, влиял на назначение архиеписко
пов, добиваясь утверждения на эти посты своих ставленников [11, S. 60-64, 69-72, 
91-93]. Грамоты Триру (1354 г.), Констанцу (1356 г.), Вормсу и Наумбургу (1359 г.), 
Магдебургу (1361 г., 1368-1371 гг.), Кёльну (1362 г.), Пассау (1363 г.), Зальцбургу и 
Аквилее (обе датированы 1365 г.) свидетельствуют о вмешательстве императора в 
деятельность прелатов в данных городах [11, S. 130-143, 151-160]. В 1371-1372 гг 
Карл IV планировал присоединить к Пражскому архиепископству диоцезы Майс- 
сен, Регенсбург и Бамберг, что вызвало его конфликт с Веттинами [6, S. 20-21; 7]. 
В 1372 г. он добился назначения своих ставленников на епископские кафедры в 
Вюрцбурге и Наумбурге [11, S. 169-171]. При поддержке императора на должность 
архиепископа Майцского были утверждены приемлемые для него кандидатуры епи
скопа Людвига (07.06.1376 г.) и епископа Шпайерского Адольфа (29.06.1378 г.) [18,
S. 157]. На протяжении 1367-1376 гг. Карл IV путем переговоров с архиепископами 
Вюрцбургскими, Майнцскими, Трирскими и Кёльнскими сумел добиться, взамен на 
ряд привилегий, избрания своего сына Вацлава с согласия папы римского Григория 
XI римским королем в Аахене 03.06.1376 г. и его коронации 06.07.1376 г. [2, с. 4-5].
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Виникнення протестантизму в Болгаріі 
в умовах національного відродження ІІ половини ХІХ ст.

Іванова Тетяна Юрі'і'вна,
МиколаТвський нацюнальний універсмтету 

імені В.О. Сухомлинського 
(м. МиколаТв, УкраТна)

У статі розкрито історію проникнення і зародження протестантизму 
на болгарських землях в умовах національного Відродження. Проаналізовано 
співробітництво західних місіонерів з ведучими болгарськими просвітниками та 
визначено 'і'х місце, роль і вплив на боротьбу болгар за незалежність від османсь- 
кого поневолення.
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