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ИОГАНН БУГЕНХАГЕН И РЕФОРМАЦИЯ В БРАУНШВЕЙГЕ 

Формирование евангелических церковных институтов в Германии в XVI в. 

было неразрывно связано с деятельностью выдающихся реформаторов. К их 

числу, наряду с Мартином Лютером и Филиппом Меланхтоном, принадлежит 

Иоганн Бугенхаген – теолог, преподаватель, организатор Евангелической 

Церкви. Одной из важных страниц его деятельности является участие в 

евангелическом движении в Брауншвейге – городе, в котором впервые в 

Германии был разработан и утвержден евангелический церковный устав.  

Немецкие исследователи неоднократно обращались к пребыванию 

Иоганна Бугенхагена в Брауншвейге в 1528 г.1.  Но их основное внимание 

привлекал церковный устава города, написанный Бугенхагеном в это время. 

Процесс подготовки этого документа и пребывание реформатора в 

Брауншвейге освещались лишь в самых общих чертах. Еще реже упоминались 

в литературе последующие визиты Бугенхагена в этот нижнесаксонский город2. 

Цель данной работы – попытка освещения деятельности Бугенхагена как 

реформатора в Брауншвейге.  

Во второй половине 20-х гг. XVI в. господство Римско-Католической 

Церкви в Германии было подорвано, а евангелическая церковная организация 

только формировалась. Сторонники Реформации в этот период связывали свои 

планы с политикой территориальной власти. Они стремились с ее помощью 

реализовать свою программу: ликвидировать старую и создать новую 

церковную организацию, преобразовать культ, утвердить новую систему 

помощи бедным, осуществить реформу школьного образования. 

Евангелические князья и магистраты, поддерживая эти требования, 

преследовали собственные цели: секуляризацию церковного имущества и 

расширение суверенитета. К этому стремились и власти Брауншвейга, 

приглашая в город Иоганна Бугенхагена для проведения Реформации. 

Еще в первой половине 20-х гг. XVI ст. в Брауншвейге происходили 

отдельные выступления сторонников Лютера: лекции монаха Готтшалка Крузе, 
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собрания кружка гуманиста Эвриция Корда, первые евангелические 

проповеди3. Их неудачи на этом этапе объяснялись как узостью круга 

приверженцев Реформации, так и жестким противодействием со стороны 

территориальной власти. Герцог Брауншвейгско-Вольфенбюттельский Генрих 

Младший придерживался католической ориентации. После окончания 

Крестьянской войны он вступил в союз немецких католических князей, 

образованный в Дессау в июле 1525 г.4. 

Ситуация изменилась после Первого Шпейерского рейхстага 1526 г. 

Важнейшим среди его постановлений следует считать решение о том, что 

имперские чины должны действовать в отношении предписаний Вормского 

рейхстага об искоренении Реформации так, чтобы впоследствии дать ответ за 

это перед Богом и императором5. В результате, сторонники Реформации в 

Брауншвейге, как и в других территориях Германии, получили возможность 

опереться на поддержку тех городских властей, которым был выгоден разрыв с 

католицизмом. Брауншвейг, входя в Ганзу, практически не уступал в 

самостоятельности имперским городам; он также был хорошо укреплен в 

военном отношении. Эти факторы позволили бюргерству, которое уже активно 

поддерживало проповедь евангелических идей, пренебречь интересами герцога. 

Помогло этому и отсутствие Генриха Младшего в герцогстве: весной 1528 г. он 

участвовал в итальянском походе императора Карла V6. Именно в это время 

власти Брауншвейга начали поиск кандидатуры для официального проведения 

Реформации в городе.  

Первое обращение Совета Брауншвейга, адресованное в Виттенберг в 

начале марта 1528 г., было встречено отказом, который объяснялся сильной 

занятостью Бугенхагена в университете. Тогда представители Совета Иоганн 

Альсхаузен и Людеке Брандес 12 апреля 1528 г. лично встретились с 

Бугенхагеном 7. В этот раз им удалось получить согласие реформатора на 

приезд в Брауншвейг. Бугенхагену сразу было вручено 50 золотых гульденов и 

10 золотых гульденов для его жены8. 
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Бугенхаген не отменил своего решения о приезде в Брауншвейг даже после 

огромной личной трагедии: в апреле 1528 г. в течение двух недель умерли двое 

его сыновей – Михаэль и трехмесячный Иоганн9. 16 мая 1528 г. реформатор 

выехал в Брауншвейг; его сопровождали жена и дочь10. Об отъезде Иоганна 

Бугенхагена упомянул Лютер в письме к Венцеслаусу Линку от 16 мая: 

«Сегодня померанец отправился в Брауншвейг, чтобы там некоторое время 

посредством Евангелия послужить Христу»11. Судя по этим словам, к моменту 

отъезда Бугенхагена круг его обязанностей в Брауншвейге еще не был четко 

определен. В письме Лютера речь шла об общей задаче реформаторов – 

распространении евангелизма, – но не о конкретных путях ее решения. 

Бугенхаген должен был уже на месте разработать программу действий и 

реализовать ее. 

В Брауншвейге Иоганн Бугенхаген находился с 20 мая до начала октября 

1528 г. Уже вечером 20 мая он встретился в церкви св. Андреаса с 

проповедником Совета Генрихом Винкелем и тринадцатью приходскими 

священниками. Во время этой встречи Бугенхаген был возведен в должность 

пастора брауншвейгской общины; эта ординация была осуществлена 

Винкелем12. Такой статус подчеркивал масштаб деятельности реформатора, 

изначально распространявшейся на весь город. 

Первая проповедь Бугенхагена состоялась в приходской церкви 

св. Ульриха 21 мая, в праздник Вознесения13. Реформатор наметил следующий 

план своего выступления: «Вначале следует краткий отчет о моем приглашении 

[в Брауншвейг]. [Затем] прежде всего мы желаем ради праздника объяснить 

положение вероучения о Вознесении, для чего [следует] прочесть первую главу 

Деяний святых Апостолов, чтобы сказать, что Христос вознесся на небеса и 

воссел одесную Бога Отца Всемогущего, наполняющего все во всем (Ефес. 1), 

повсюду до сего дня. Рассудку не постичь [этого]... иначе, как посредством 

Причастия»14. На эту проповедь собралось столько слушателей, что церковь 

оказалась переполнена, и перед бюргерами, собравшимися в церковном дворе, 

потребовалось выступить повторно15. Такая активность свидетельствует как о 
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популярности идей евангелизма среди городского населения, так и об 

авторитете самого Бугенхагена, приобретенном в результате его предыдущей 

реформаторской деятельности. 

После этого Бугенхаген проповедовал в разных церквах Брауншвейга по 

вторникам, четвергам и субботам, а также по воскресеньям и праздничным 

дням16. Его сохранившиеся заметки позволяют судить о тематике этих 

проповедей. Обращаясь преимущественно к текстам четырех Евангелий и 

других книг Нового Завета, реформатор затрагивал такие вопросы: сущность 

христианской веры, толкование ее основных символов, «добрые дела», 

обучение и воспитание детей17. Эти выступления были направлены на 

утверждение основополагающих принципов Реформации в сознании 

брауншвейгского бюргерства. 

Кроме того, Бугенхаген почти ежедневно читал в местном 

францисканском монастыре лекции о Послании к Римлянам и Послании к 

Тимофею. Вечерами он выслушивал бюргеров, приходивших к нему на 

квартиру, в качестве духовника. Реформатор также помогал горожанам в 

решении семейных конфликтов. Тем самым он исполнял функции, которые 

позднее были поручены особому органу Евангелической Церкви – 

консистории. 

Решение всех этих задач было связано с постоянными контактами 

Бугенхагена с евангелическими проповедниками и членами городского и 

районных Советов Брауншвейга. Благодаря этому реформатор получал 

подробную информацию о внутригородских отношениях, о деятельности 

римско-католических церковных институтов, о настроениях бюргеров, об их 

влиянии и реакции на изменения, происходившие в религиозной жизни 

Брауншвейга в 20-е гг. XVI в. Значительную помощь в общении с местными 

жителями оказал Бугенхагену Генрих Винкель, занявший должность 

адъютора18.  

Благодаря непосредственному ознакомлению с религиозной жизнью 

Брауншвейга Бугенхаген смог принять активное участие в преобразовании 
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местных церковных институтов. Так, он выразил солидарность с изъятием из 

приходских церквей икон и церковной утвари19. Это соответствовало 

стремлению реформаторов превратить церковь в место для проповеди «чистого 

Евангелия». 

О том, какое значение Бугенхаген придавал этой деятельности, 

свидетельствует, в частности, его письмо к медику из Магдебурга Франциску 

Херценбергеру от 28 июля. В нем Бугенхаген, кратко сообщая о своих занятиях 

в этот период, упомянул о чтении книг, которые помогают преодолевать 

неверие и отрицание Евангелия «скудными умами»20. Эти слова 

свидетельствовали о том, что в Брауншвейге Бугенхаген встретил не только 

сторонников евангелизма, но и его противников, а также людей, равнодушных 

к этому учению. Переубеждение тех, кто был враждебно настроен по 

отношению к Реформации, а также привлечение на ее сторону колеблющихся 

постоянно являлись для Бугенхагена актуальными задачами. Он решал их еще в 

период пребывания в Виттенберге и не оставил в новых условиях. 

Воспитание людей в духе евангелизма было важнейшей предпосылкой 

формирования новой церковной организации. Основным результатом 

деятельности Бугенхагена в городе стало создание Брауншвейгского 

церковного устава. Имеющиеся в нашем распоряжении источники не 

позволяют дать однозначный ответ на вопрос, когда и кем была 

сформулирована эта задача. Над уставом Иоганн Бугенхаген работал в течение 

лета 1528 г., при этом продолжая произносить проповеди, читать лекции и 

наставлять бюргеров в вероучении. По-видимому, рекомендации членов Совета 

оказали определенное влияние на содержание этого документа. Возможно, 

инициатива составления Брауншвейгского церковного устава исходила именно 

от них: ведь незадолго до того, в марте 1528 г., магистраты уже предложили в 

качестве программы Реформации собственный «Устав Совета»21. И хотя 

бюргеры отклонили первоначальный вариант этого компромиссного проекта, 

можно предполагать, что выдвинувшие его представители Совета и в 

дальнейшем стремились утвердить именно такую линию развития Реформации.  
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Тем не менее, на наш взгляд, не следует рассматривать произведение 

Бугенхагена лишь как новый вариант «Устава Совета». Эта оценка В.А. Юнке22 

не учитывает прежде всего опыта самого Бугенхагена. Ранее он участвовал в 

написании важных документов формировавшейся евангелической церковной 

организации – в частности, «Наставления визитаторов пасторам курфюршества 

Саксонского» (1528). Сочинение Бугенхагена «О христианской вере и 

истинных добрых делах...» (1525), хотя и не было официальным документом 

новой Церкви, но также содействовало ее формированию, подчеркивая 

инициативу общин в этом процессе. Следовательно, приступая к написанию 

устава, реформатор был союзником Совета Брауншвейга, но одновременно и 

самостоятельным деятелем, а не послушным исполнителем чужой воли. 

Процесс принятия Брауншвейгского устава включал несколько этапов. В 

первой половине августа проект устава был подготовлен и распространен среди 

общин и гильдий Брауншвейга. Ознакомившись с первым вариантом 

документа, представители общин пяти городских районов и четырнадцати 

гильдий прислали Бугенхагену свои отзывы и пожелания. Первые предложения 

поступили к автору 28 августа, последние – 31 августа23. Они были учтены им 

при внесении исправлений в окончательный вариант текста. Эта работа 

продолжалась около недели. 

5 сентября 1528 г., после доработки устава, состоялось его утверждение 

Советом и представителями гильдий и городских общин24. На следующий день, 

в воскресенье, о принятии устава было возвещено во всех приходских церквах 

Брауншвейга во время богослужения25. Таким образом, сам процесс написания 

и утверждения Брауншвейгского устава позволяет говорить о влиянии на него 

как Совета, так и общины. Бугенхаген в определенной мере выступал 

посредником между этими силами. 

После принятия Брауншвейгского устава возник вопрос о том, кто должен 

занять место суперинтендента – главы новой городской церковной 

организации. Бугенхаген, фактически исполнявший эти обязанности во время 

своего пребывания в Брауншвейге, должен был в скором времени покинуть 
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город. В середине сентября 1528 г. Совет Брауншвейга обратился к 

саксонскому курфюрсту с просьбой разрешить Бугенхагену остаться в городе 

для постоянного исполнения обязанностей суперинтендента. Однако курфюрст 

ответил отказом, поскольку в это время Иоганну Бугенхагену уже было 

поручено отправиться для проведения Реформации в Гамбург. По 

рекомендации Лютера для исполнения обязанностей суперинтендента в 

Брауншвейг прибыл магистр Мартин Гёрлиц из Торгау. 18 сентября 1528 г. он 

был введен Бугенхагеном в эту должность. Пост адъютора был сохранен за 

Генрихом Винкелем26. Завершив все дела в Брауншвейге, Бугенхаген 10 

октября 1528 г. выехал в Гамбург. Теперь сторонникам евангелизма предстояло 

самостоятельно воплощать принципы Брауншвейгского церковного устава в 

жизнь. 

Показательно, что Бугенхаген и в последующие годы еще два раза (в 1529 

и 1532 гг.) посещал Брауншвейг. Это доказывает, что его внимание к 

проведению евангелических преобразований не ограничивалось рамками 

исполнения поручения городского Совета и не обусловливалось сугубо 

материальной заинтересованностью. Оно определялось остротой идейной 

борьбы, которая продолжалась в городе и после принятия церковного устава. 

Во время второго визита Бугенхаген участвовал в полемике с 

приверженцами Ульриха Цвингли в среде брауншвейгских 

священнослужителей. Его авторитет среди бюргеров способствовал поражению 

цвинглианцев на религиозном диспуте. После этого проповедники церкви св. 

Ульриха Генрих Книгге и Ричард Швайнфусс, обвиненные на диспуте в 

приверженности к идеям Цвингли и не отказавшиеся от своих взглядов, были 

вынуждены оставить службу и покинуть Брауншвейг27. Это решение было 

принято на совместном заседании городского Совета, духовенства, 

представителей «общей кассы» и городских общин. Изменение ситуации в 

Брауншвейге в пользу приверженцев евангелизма позволило Бугенхагену, 

вновь посетившему город в апреле 1532 г., по пути в Виттенберг после 
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составления Любекского церковного устава, сделать вывод о значительных 

успехах Реформации28. 

Помимо непосредственного участия в евангелическом движении, 

Бугенхаген помогал укреплению лютеранства в Брауншвейге и письменными 

советами. Осенью 1530 г. проповедники Иоганн Рибелинг и Андреас Хойер 

обратились к Генеральному коллоквиуму города с требованием отмены 

традиционных для Римско-Католической Церкви облачений как «папских 

одеяний»29. Однако суперинтендент Гёрлиц и остальные члены коллоквиума 

выступили против этого предложения, указав, что в уставе 1528 г. Бугенхаген 

не отменял прежних облачений духовенства. Реформатор уточнил свою 

позицию в письме к Гёрлицу от 27 сентября 1530 г., отметив, что замена 

облачений не является самым важным делом, и брауншвейгским 

священнослужителям целесообразнее заняться иными вопросами30. 

Итак, участие Иоганна Бугенхагена в Реформации в Брауншвейге было 

активным и разносторонним. В его деятельности такие формы пропаганды 

евангелизма, как проповеди и лекции, сочетались с общением с отдельными 

бюргерами. Вследствие этого выступления Бугенхагена влияли как на 

менталитет городской общины, так и на индивидуальное сознание верующих. 

Написание же церковного устава должно было помочь институционному 

оформлению Евангелической Церкви в пределах Брауншвейга. 

Опыт, приобретенный Иоганном Бугенхагеном во время пребывания в 

Брауншвейге, позволил ему в конце 20-х – в первой половине 40-х гг. XVI в. 

успешно действовать и в других территориях Германии – в Гамбурге, Любеке, 

Померании, Шлезвиг-Голштинии, Хильдесхейме. С другой стороны, активное 

участие Бугенхагена в проведении Реформации в Брауншвейге стало 

решающим фактором в усилении позиций местных сторонников евангелизма. 
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Резюме 

Каріков С.А. Йоганн Бугенхаген і Реформація у Брауншвейзі 

У статті розглядаються особливості діяльності видатного реформатора 

Йоганна Бугенхагена у Брауншвейзі. Визначено причини запрошення 

Бугенхагена до цього міста, особливості його реформаторської діяльності, 

розглянуто процес підготовки церковного статуту 1528 р. та подальшу 

співпрацю реформатора з представниками євангелічного духовенства. Зроблено 

висновок про безпосередній вплив праці Бугенхагена у Брауншвейзі на його 

подальшу реформаторську діяльність в містах Північної Німеччини. 

 


