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Abstract

This  article  examines  the peculiarities  of  the  Reformation  process  in  the  Hungarian  territories,
followed by the formation of a Unitarian (Anti-Trinitarian) church in Transylvania in the 16th century.
The study aims to identify the specific features and periodization of this process in the said area.
The first feature is the complex ethnic composition of the population, which led to political and reli-
gious opposition and the strengthening of state power by certain ethnic groups that adopted Protes-
tant religious doctrines. The second feature is related to the complex military-political  situation
in Central Europe in the 16th century: the disintegration of the Kingdom of Hungary, the annexation
of parts of the disintegrated kingdom by the Ottoman Empire, which led to several major Austro-
Turkish wars and constant border skirmishes. This resulted in the emergence of various vassal forma-
tions and the use of interfaith conflict as a means to achieve success in military-political confronta-
tions. The third feature, closely related to the previous ones, is the strengthening of magnate clans,
which, in the context of weak government and a challenging international situation, became indepen-
dent political forces significantly influencing the religious processes in the country. These character-
istics  of  Reformation  in  the  Hungarian  territories  led,  in  the  second  half  of  the  16th  century,
to a substantial expansion of Protestantism supporters and an increase in the number of Protestant
denominations.  In the  small,  frontier,  vassal  state  of  the  Eastern  Hungarian  kingdom  under
the Ottoman  Empire,  the  widest  religious  freedom  in  Europe  was  granted.  A  few  years  later,
a Unitarian (Anti-Trinitarian) Christian church was established, receiving equal rights with all other
religious denominations. It continues to exist in Hungary and Romania. This study will be of interest
to the researchers of history of Reformation and religion in general.
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Аннотация
В статье исследуются особенности прохождения процесса Реформации в венгерских землях
с последующим  формированием  унитарной  (антитринитарной)  церкви  в  Трансильвании
в XVI веке.  Целью  исследования  стало  определение  специфических  черт  и  периодизации
данного процесса на обозначенной территории. Первую особенность можно обозначить как
сложный этнический состав населения, приводивший к политическому и религиозному проти-
водействию и усилению государственной власти со  стороны отдельных этнических групп,
принявших протестантские религиозные доктрины. Вторая особенность связана со сложной
военно-политической ситуацией,  сложившейся  в  регионе  Центральной Европы в  XVI  веке:
распад Венгерского королевства, захват Османской империей части распавшегося королевства,
повлекший за  собой несколько  крупных австро-турецких войн и постоянные пограничные
столкновения. Это привело к возникновению нескольких вассальных образований и использо-
ванию межконфессиональной борьбы как фактора, позволяющего добиться успеха в военно-
политическом  противостоянии.  Третья  особенность,  тесно  связанная  с  предыдущими,
это усиление магнатских родов и возможность при слабом государственном управлении и
сложной  международной  обстановке  быть  самостоятельной  политической  силой,  которая
влияет  на  религиозные процессы в  стране.  Вышеперечисленные особенности  Реформации
на территории  венгерских  земель  привели  во  второй  половине  XVI  века  к  значительному
расширению сторонников протестантизма и увеличению числа протестантских деноминаций.
В небольшом, пограничном, находящемся в вассальной зависимости от Османской империи,
Восточно-Венгерском королевстве была дарована самая широкая свобода  вероисповедания
в Европе. Несколько лет спустя в нем образовалась унитарная (антитринитарная) христианская
церковь, получившая равные права со всеми другими религиозными конфессиями, существу-
ющая до сих пор на территории Венгрии и Румынии. Данное исследование будет полезно всем,
интересующимся историей Реформации и религии в целом.
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Введение
Тема  развития  антитринитарных  идей  и  формирования  на  их  основе

церковных организаций в странах Восточной Европы является малоисследо-
ванной в истории европейской Реформации. Появившиеся в середине XVI века
в Западной Европе первые антитринитарные идеи встретили ожесточенную
критику как со стороны католичества, так и со стороны большинства проте-
стантских лидеров. Идея отказа от канонического понимания Троицы, пере-
осмысления сущности Христа, нового прочтения евангельских текстов, возвра-
щения к острым дискуссионным вопросам, вызывавшим ожесточенные споры
в первые века существования христианства, представлялась недопустимой не
только для католической церкви, но и для большинства именитых теологов
протестантизма. Хорошо известна судьба Мигеля Сервета (1511–1553), издавшего
первый антитринитарный трактат, преследуемого католической инквизицией
и в результате осужденного и казненного в Женеве при прямом участии Жана
Кальвина. Жестоко преследуемые в Западной и Центральной Европе, сторон-
ники радикальной Реформации смогли во второй половине XVI века найти
убежище  в  странах  Восточной  Европы  (Польско-Литовском  государстве  и
Венгрии). Центр радикальной Реформации переместился в пограничные земли
католического мира, в места его соприкосновения с восточным христианством
(огромная  территория  Великого  княжества  Литовского)  и  наступающим
мусульманским  миром  (Венгерское  королевство).  Важно  подчеркнуть,
что королевской  власти  не  удалось  в  этих  регионах  подавить  радикальную
Реформацию: были созданы крупные общины и привлечены к движению пред-
ставители феодальной аристократии, городских сообществ, этнических групп.
Это  привело  к  уникальной  для  Европы  XVI  века  религиозной  ситуации  –
свободе вероисповедания и создания признанных государством антитрини-
тарных церковных организаций, которые были осуждены в странах Западной и
Центральной  Европы.  Унитарная  церковь  Трансильвании  является
единственной  антитринитарной  христианской  конфессией,  существующей
с конца XVI века до настоящего времени в Венгрии и Румынии. 

Термин «унитарная церковь» появился лишь в начале XVII века, но мы его
будем использовать для обозначения церковной организации конца XVI века,
как это принято в историографической традиции. Формирование и длительное
существование  антитринитарных  христианских  церквей  стало  возможным
в Польско-Литовском государстве (Малая реформаторская церковь просуще-
ствовала до середины XVII века) и в землях Венгерского королевства благодаря
уникальной ситуации взаимодействия внутриполитических, внешнеполитиче-
ских, конфессиональных и этнических факторов, изучение которых и является
важной нерешенной научно-исследовательской задачей.

В данной работе мы изучим особенности процесса Реформации на землях
Венгерского  королевства,  генезис  формирования  ее  радикального  крыла,
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выделения  в  нем  антритринитарного  течения,  приведшего  к  образованию
унитарной церковной организации на территории Трансильвании.

Обзор историографии
В отечественной исторической науке не существует отдельных исследо-

ваний, посвященной заявленной теме. Мы можем отметить несколько общих
трудов по истории Венгрии и ряд статей по истории венгерского государства
в XVI  веке,  где  рассмотрены  отдельные  аспекты  Реформации  (Борецкий-
Бергфельд,  1908;  История Венгрии, 1971;  Исламов и др.,  1991;  Контлер,  2002;
Гусарова, 2018а, с. 123-141; Гусарова, 2018b). Общие работы по истории венгер-
ского государства не позволяют реконструировать ход процесса Реформации,
выделить его особенности, понять причины возникновения антитринитарной
церкви.

В зарубежной историографии существует несколько традиций изучения
христианского антитринитаризма. Первая из них связана с историками-унита-
риями  Великобритании  и  США,  которые  на  протяжении  нескольких  веков
изучали  истоки  формирования  собственной  церковной  традиции  во  время
Реформации.  Поиск  теологических  и  исторических  причин  формирования
унитарной христианской деноминации Англии и США в XVIII веке вызывал их
особый интерес  по  отношению  к  польским и  венгерским антитринтарным
организациям и мыслителям XVI века. Наиболее полные исторические работы
лишь  в  общих  чертах  описывали  события  биографии  деятелей  венгерской
антритринитарной Реформации и давали краткий очерк развития радикальной
Реформации в венгерских землях (Bonet-Maury, 1884; Allen, 1894; Cooke, 1902).
Наиболее полной работой, посвященной истории Реформации, является двух-
томное  исследование  Эрла  Морса  Уилбура  (1945;  1946),  в  котором  начало
второго тома посвящено унитаризму в венгерских землях.  Последовательно
излагая историю развития протестантизма в Польше и Венгрии и последующее
возникновение  унитарных  церквей,  Э. М. Уилбур  вписывает  эти  события
в общемировой  процесс  развития  антитринитарной  христианской  мысли.
Особенностью  этой  исторической  традиции  стала  провиденциалистская
концепция, которая рассматривала события эпохи Реформации как результат
теологической предопределенности постепенной реализации внутри христи-
анства принципов свободы, индивидуализма, разума и толерантности.

Вторая традиция, зародившаяся в Венгрии и впоследствии ставшая обще-
европейской,  рассматривает  региональную  историю  религии  в  Европе.
В период формирования исторической мысли в XIX веке появилась обобща-
ющая работа по истории протестантизма в Венгрии Яноша Баухофера (1854),
где  был  воссоздан  общий  ход  реформационных  процессов  на  территории
Венгерского  королевства,  находящейся  под  контролем  Габсбургов.  Преди-
словие к этой работе написал другой видный исследователь истории проте-
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стантизма Жан-Анри Мерль д’Обинье. На протяжении многих лет он готовил
восьмитомное  фундаментальное  исследование  по  истории  Реформации
в Европе,  в  котором  затронуты  вопросы  связи  немецкой  и  швейцарской
Реформации  с  венгерским  протестантским  движением  в  период  с  1862
по 1877 гг. 

Новый  этап  в  изучении  венгерского  протестантизма  начался  в  конце
XX века. Падение социалистического строя в странах Восточной Европы, рели-
гиозное возрождение и восстановление свободной деятельности католической
и  всех  протестантских  христианских  конфессий  вызвали  большой  обще-
ственный и научный интерес к прошлому этих деноминаций. Среди множе-
ства публикаций выделим работы крупнейшего венгерского историка религии,
профессора Сегедского университета Михая Балажа, который выпустил ряд
фундаментальных  работ  по  истории  христианских  конфессий  в  Трансиль-
вании (1988; 1998; 2016). Распространению Реформации на венгерской терри-
тории,  подконтрольной  Османской  империи,  посвящена  работа  Унгвари
Шандора  (1989).  В  последние  десятилетия  историческая  наука  обогатилась
исследованиями  немецких  историков,  которые  подробно  рассматривают
Реформацию в немецких городах Трансильвании, связи немецкой и венгер-
ской Реформации (Leppin & Wien, 2005;  Wien, 2017).  Важное место в совре-
менной зарубежной историографии занимают исследования, обобщающие и
систематизирующие  историю  Реформации  в  Центральной  и  Восточной
Европе.  В  них  проведен  сравнительно-типологический  анализ  реформаци-
онных процессов в странах и регионах Восточной Европы, включая Венгрию и
Трансильванию (Almási G., Brzeziński S., Horn I., 2015; Peter K, 2018; Maag K., 2016;
Craciun M., Ghitta O., 2017).

Важным достижением в области источниковедения изучаемой проблемы
стала  публикация  международной  группой  исследователей  христианского
нонконформизма  и  истории  протестантизма  “Bibliotheca  Dissidentium”
(Библиотеки  несогласных),  серии  из  30  томов  (1980–2016)  исторических
изданий религиозных произведений XVI века. Таким образом были введены
в научный оборот и систематизированы сотни произведений лидеров ради-
кальной Реформации из всех регионов Европы. Данные тексты представляют
собой особую группу уникального источникового материала, изучение кото-
рого дает возможность проследить общую направленность движения религи-
озной  и  связанной с  ней  общественно-политической  мысли того  времени,
выявить их общие черты и специфические особенности. 

Пятнадцатый  и  двадцать  третий  тома  Библиотеки  были  посвящены
текстам венгерских радикальных реформаторов Дьёргу Эньеду, Пола Каради,
Ференца Давида,  Деметра Хуньяди,  Матиуса Торокаи и других (Balazs,  1993;
Mout,  2010).  В  них содержатся  трактаты,  позволяющие проследить  процесс
формирования  радикальных  религиозных  взглядов,  критику  существующих
догматов и церковных порядков, острую полемику не только с официальной
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католической доктриной, но и внутри протестантского движения Венгрии и
Трансильвании. Анализ ряда произведений из “Bibliotheca Dissidentium” соста-
вили источниковую базу данного исследования.

Особенности проведения первого этапа 
Реформации в венгерских землях
Идеи Реформации в Венгерском королевстве начали распространяться

в начале 1520-х годов в среде немецких торговцев и студенчества. Венгерское
королевство являлось многонациональным государством, население которого
состояло  из  нескольких  крупных  этнических  групп:  венгров  (магнаты  и
феодалы королевства в основном были этническими венграми), саксов (этни-
ческих немцев, переселившихся во время Средневековья, живших крупными
общинами),  собственно  немецкого  населения Западной Венгрии и  крупных
венгерских городов, секеев (особой этнической группы, компактно прожива-
ющей в восточной части Венгрии, славившейся своими военными формирова-
ниями), южнославянского населения (сербов, хорватов и других). Эта пестрая
этническая картина стала важным фактором в последующих политических и
конфессиональных процессах в стране.

Уже  в  1520  году  король  Людовик  II  издал  указ  о  жестоком  наказании
в стране  «еретиков  из  Германии»,  подразумевая  сторонников  идей Лютера,
создающих среди городского  населения небольшие протестантские  группы
(Bauhofer, 1854, p. 25-26). Более широкое распространение Реформации нача-
лось с катастрофического момента в жизни страны, наступившего в результате
поражения от Османской империи в битве при Мохаче (1526 год) и гибели
короля  Людовика  II,  не  оставившего  прямых  наследников.  Последующая
междоусобица  привела  к  возникновению  на  территории  королевства  двух
государств,  соперничавших  между  собой.  Северо-западная  часть  Венгрии
оказалась оккупированной Фердинандом I Габсбургом (женой которого была
Анна, старшая сестра погибшего короля Людовика II). Оставшаяся территория
королевства оказалась под контролем выбранного местной венгерской знатью
короля Яноша (Иоанна)  I  Запольяи,  признавшего себя  вассалом Османской
империи. 

В последующее десятилетие на территории Восточно-Венгерского коро-
левства без прямого участия государства существенно ускорилась протестант-
ская  реформация.  Немецкое  население  городов  и  отдельные  венгерские
дворяне, принимая лютеранское вероучение, проводили конфискацию земель
католической церкви. На подконтрольной Габсбургам венгерской территории
идеи Реформации не могли так быстро распространяться из-за жесткой прока-
толической позиции Фердинанда I  и  его близких советников,  католических
епископов (Bauhofer, 1854, p. 40–50). 
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Поддержку протестантизму оказывали магнаты, которые укрепили свое
влияние из-за раздробления единого королевства и стали самостоятельной
политической силой в острой австро-турецкой борьбе. Крупнейшие магнат-
ские семьи венгерского королевства (Надашди, Батори, Петровичи, Зринские,
Баттяни, Бочкаи и другие) сыграли важную роль в процессе Реформации. 

Показательным примером распространения Реформации и  роли в  ней
феодальной  аристократии  является  история  Матьяша  Деваи,  крупнейшего
деятеля  венгерского  протестантизма  в  1530-1540-е  годы.  Первоначально
Матьяш Деваи был учеником Лютера в Виттенбергском университете; вернув-
шись  весной  1531  года  в  Венгрию,  он  стал  пастором  в  Буде  и  приступил
к активной пропаганде протестантизма. Основой его проповеди стало недавно
составленное Аугбургское вероисповедание. Острие критики Матьяша Деваи
было  направлено  на  культ  почитания  святых  и  католическое  монашество.
Во время  пребывания  в  венгерских  землях,  находившихся  под  контролем
Габсбургов,  он  был  арестован  и  отправлен  в  Вену,  где  предстал  перед
церковным судом. Венский суд после длительного разбирательства отпустил
его, но по возвращении в Буду его арестовали уже по приказу короля Яноша
Запольяи. Поддержка со стороны венгерских дворян, многие из которых стали
сторонниками протестантизма,  позволила  избежать  судебного  разбиратель-
ства,  и  Матьяш Деваи был освобожден.  После этого  он  поселился в  замке
Шегеда, владении венгерского могущественного магната Томаса Надашди, где,
пользуясь его покровительством, подготовил несколько работ в защиту проте-
стантского учения. 

История  проповеднической  деятельности  Матьяша  Деваи  показывает,
что королевские власти пытались бороться с распространением протестант-
ских идей на территории Венгерского королевства, но вмешательство мощной
магнатской оппозиции не только мешало осуждению лидеров лютеранских
общин, но и давало им в руки материальные и пропагандистские ресурсы. 

Новым  событием,  осложнившим  ситуацию  в  Венгерском  королевстве,
стала внезапная смерть в 1540 году Яноша I через две недели после рождения у
него  сына.  Собранный  экстренным  порядком  Сейм  провозгласил  королем
младенца Яноша II при регентстве королевы-матери Изабеллы (дочери поль-
ского  короля  Сигизмунда  I)  и  епископа  Дьёрдя  Мартинуцци.  Фердинанд  I,
которому еще до  женитьбы Янош I  обещал королевство (договор  в  Вараде
1538 года),  не  признал новую власть,  и  в  1541  году последовала осада Буды
австрийскими войсками.

Осада Буды сорвалась, и боевые действия, шедшие еще несколько лет,
завершились  поражением  Габсбургов.  По  мирному  договору  1547  года
произошел раздел Венгрии на три части: северо-западная часть страны оста-
лась под контролем Фердинанада I (впоследствии Королевская Венгрия), Буда
и  центральная  часть  контролировалась  султаном  (впоследствии  Османская
Венгрия), а восточная часть была отдана Яношу II, который, в свою очередь,
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признавал вассальную зависимость от Османской империи. Новое государство
Яноша  II  в  исторической  науке  получило  название  «Восточно-Венгерское
королевство», хотя сам он использовал титул короля Венгрии, который офици-
ально уступил Максимилиану II лишь в 1570 году (Шпейерский договор), после
чего  принял  титул  князя  Трансильвании.  Политическая  раздробленность
страны и постоянная внешняя угроза, продолжающаяся на протяжении многих
веков, стала следующей особенностью религиозных процессов в венгерских
землях во второй половине XVI века.

В венгерских землях, находившихся под контролем Османской империи,
реформационные  процессы  в  1540-е  годы  пошли  еще  быстрее.  Турецкие
власти не препятствовали проповеди протестантских идей среди венгерского
населения, так как видели в конфессиональных противоречиях внутри христи-
анства залог ослабления европейских государств (Unghváry, 1989, p. 24). 

В Восточно-Венгерском королевстве ситуация была сложной. За власть
на протяжении десятилетия боролись выбранные сеймом регенты Яноша II:
католический  епископ  Дьёрдом  Мартинуцци  (Джорджио  Утешенович)  и
венгерский  магнат  Петер  Петрович.  Епископ  Дьёрд  Мартинуцци  старался
объединить венгерские земли под контролем Габсбургов, чтобы изгнать турок
и не допустить быстрого распространения идей Реформации. Петер Петрович
представлял партию в основном протестантской направленности,  она была
готова оставаться под вассалитетом турок, но не допустить власти католиче-
ских Габсбургов. Эта политическая борьба не помешала быстрому распростра-
нению Реформации, все больше общин и дворян конфисковывали земли като-
лической  церкви.  Этнический  фактор  сыграл  важную  роль  в  лютеранской
Реформации, особенно быстро она проходила в немецких городах Трансиль-
вании,  получивших название Семиградье.  В  течение нескольких  лет,  с  1541
по 1544 годы, все немецкие города ввели лютеранское богослужение и изгнали
католических монахов  и настоятелей соборов  (Wien,  2017,  p.12).  В  1545  году
прошел первый протестантский Синод в  Восточно-Венгерском королевстве
в городе Ардуде,  где за доктринальную основу новой церкви было принято
Аугсбургское вероисповедание. 

В сентябре 1549 года регент Дьёрдь Мартинуцци и Фердинанд I договори-
лись  о  передачи  земель  Восточно-Венгерского  королевства  Габсбургам.
В обмен Янош II и его мать получали земельные владения в Силезии (герцог-
ства Оппельн и Ратибор), большую денежную компенсацию (100 тысяч золотых
дукатов) и ежегодную ренту в 25 тысяч золотых дукатов. Используя антиту-
рецкие настроения, Мартинуцци смог убедить сейм в необходимости объеди-
нения с Габсбургами. Янош II c матерью были вынуждены согласиться с этим
решением и в 1551 году покинуть Венгрию. Амбициозный епископ Мартинуцци
получил  за  блестящую  операцию  кардинальское  звание  и  стал  примасом
Венгрии, но через полгода в результате сложных политических интриг был
убит наемниками генерала Кастальдо, подчинявшегося Фердинанду I.
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Военная  ситуация  в  Восточно-Венгерском  королевстве  во  время
очередной австро-турецкой войны (1552–1559) часто менялась и в результате
закончилась возвращением в 1556 году Яноша II  и его регента – королевы-
матери Изабеллы –  при полной победе  сторонников Реформации во главе
с магнатом Петером Петровичем. Возвращение Запольяи привело к быстрому
утверждению протестантизма на государственном уровне, конфискации всех
оставшихся  католических  земель  в  пользу  короны  и  магнатов.  Понимая
важность мира в небольшом полиэтничном государстве, зажатом между силь-
ными  постоянно  воюющими  противниками,  в  июне  1557  года  Тордайским
эдиктом Янош II подтвердил свободу двух вероисповеданий (в духе Аугсбург-
ского мира), возложив на дворянство и общины право самим определять свою
религиозную идентичность (История Венгрии, 1971, с. 307). Эдикт был практи-
ческой политической мерой, призванной способствовать установлению мира
между католиками и лютеранами, а не утверждением политики терпимости
государства  к  любой  религии.  Уже  в  следующем,  1558  году  сейм  запретил
растущую  «секту  сакрамертарцев»  (так  называли  сторонников  концепции
Цвингли-Кальвина). 

Временем  завершения  начального  этапа  Реформации  в  венгерских
землях, на наш взгляд, является середина 1550-х годов. В землях, бывших под
контролем Османской империи, и Восточно-Венгерских землях окончательно
побеждает Реформация. Практически все земельные владения католической
церкви  переходят  в  руки  государства,  местных  общин  и  феодалов.  Парал-
лельно  начинается  распространение  более  радикальных  реформаторских
идей, многие общины постепенно переходят из лютеранской в швейцарскую
традицию.  В  Королевской Венгрии,  несмотря на  сопротивление имперской
администрации, идеи протестантизма также получили значительное распро-
странение;  росло  количество  сторонников  Реформации  среди  венгерского
дворянства  и  горожан;  некоторые  магнатские  семьи  открыто  перешли
в лютеранское вероисповедание.

Второй этап Реформации в венгерских землях. 
Начало распространения антитринитарных идей
Следующий этап развития Реформации в Венгрии, начавшийся во второй

половине 1550-х годов, связан с распространением идей швейцарской проте-
стантской традиции и появлением радикальных антитринитарных концепций.
Существует  два  основных  подхода  к  определению  времени  появления  и
начала распространения антитринитарных идей в Венгрии.

Первый подход утверждает, что они появились в 1550-е годы, и связывает
это с деятельностью Франческо Станкаро (1501–1574), который был приглашен
в Трансильванию  магнатом  Петером  Петровичем  в  качестве  личного  врача
в 1554 году и пробыл там до смерти своего покровителя в 1559 году. Станкаро
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был  известен  как  сторонник  радикальных  протестантских  взглядов,  его
деятельность  в  начале  1550-х  годов  привела  к  созданию в  Польше первых
протестантских  общин,  ориентированных  на  учение  швейцарской  Рефор-
мации. Его работа “Canones Reformationis” (Реформация канонов), во многом
близкая к швейцарской реформаторской школе, вызвала раскол в польском
протестантском  движении  и  заставила  автора  трактата  уехать  в  Трансиль-
ванию. Протестантские синоды в Сике в 1554–1555 годы обсуждали спорные
христологические взгляды Станкаро о сочетании двух ликов божественного и
человеческого в Христе. Сутью позиции Станкаро была идея о посреднической
роли Христа между Богом и людьми. Посредничество могло идти лишь через
человеческий  лик  Христа,  а  не  божественный.  Опровержение  этого  факта
ставило бы божественность Христа ниже Бога-Отца, что приводило бы к разру-
шению догмата Троицы (Wilbur, 1945, p. 318–319). По многим другим теологиче-
ским вопросам он соглашался с позицией швейцарских богословов. 

Франческо  Станкаро  воспринимается  в  исторической  литературе  как
фигура противоречивая, теолог, часто менявший свои взгляды и вызывавший
конфликты  в  протестантском  сообществе.  Дискуссии  со  Станкаро,  взгляды
которого  в  1550-е  годы  не  являлись  последовательно  антитринитарными,
радикализировали  венгерскую  Реформацию  и  способствовали  распростра-
нению  швейцарской  теологии,  а  не  утверждению  антитринитарных  идей
(Wilbur, 1946, p. 16). 

Второй  подход  датирует  распространение  антритринитарных  идей
в Восточно-Венгерском королевстве серединой 1560-х годов и связывает их
с деятельностью  Ференца  Давида  (1510–1579)  и  Джорджио  Бландраты
(1515-1588).

Ференц  Давид  (1510–1579)  является  самой  яркой  фигурой  венгерской
Реформации.  Он  получил  образование  во  францисканской  школе,  а  затем
в знаменитом Виттенбергском университете. Работал ректором католической
школы,  но  после  перехода  в  протестантизм  стал  пастором  и  ректором
лютеранской школы в Колошварах. В 1550-е годы известность Ференца Давида
растет, в спорах с Франческо Станкаро и сторонниками Кальвина он проявляет
себя большим знатоком Библии, искусным теологом и прекрасным оратором.
В 1557 году на синоде венгерских общин его избирают лютеранским епископом
(суперинтендантом) Трансильвании (Erdo, p. 12).

Как мы отмечали раннее, второй период Реформации в 1550- 1560-е годы
стал временем широкого распространения взглядов «сакрамертарцев» (швей-
царских  реформатов).  Пламенным  оратором  и  главным  защитником  их
взглядов  в  многочисленных  дискуссиях  внутри  протестантской  среды  стал
молодой пастор Петер Мелиус Юхас (1532–1572). Ференц Давид выступал в них
как защитник классической лютеровской теологии; главным дискутируемым
вопросом была разница в подходе к причастию.  В 1559 году Ференц Давид
постепенно  переходит  к  идеям  реформаторов  и  в  следующем  году
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в результате очередной дискуссии, где он высказывает взгляды на таинства
в духе сторонников Кальвина, его исключают из членов лютеранской церкви.
Последовательные переходы из одной христианской конфессии в другую и
видное положение, которое Ференц Давид занимал в каждой из них, яркий
полемический талант, харизматичность и умение влиять на окружающих резко
разделили современников в оценке его личности. Противники характеризо-
вали  Ференца  Давида  как  человека  беспринципного,  легко  меняющего
позицию  под  воздействием  политической  конъюнктуры,  стремящегося
к личному возвышению, а сторонники воспринимали его как искренне верую-
щего христианина, идущего в поиске истины до конца, несмотря на автори-
теты  учителей  церкви.  Сам  Ференц  Давид  в  поздних  работах  заявлял,  что
антитринитарные идеи возникли у него еще в 1560 году сразу после перехода
в реформаторскую  церковь.  Это  произошло  в  виде  «откровения»,  которое
он пережил,  изучая  библейские  тексты.  Исследователи  не  находят  фактов,
подтверждающих эту версию (Wilbur, 1946, p. 20). До приезда в Трансильванию
Джорджио Бландраты и синода 1564 года Ференц Давид последовательно и
ярко защищал идеи швейцарской Реформации. 

Политическая  ситуация  в  Восточно-Венгерском  королевстве  сильно
поменялась со смертью королевы Изабеллы в 1559 году и началом самостоя-
тельного правления Яноша II  Запольяи.  Он живо интересовался вопросами
религии  и  хотел  примирить  постоянно  враждующие  протестантские
конфессии, чтобы не допустить религиозного раскола внутри страны, живущей
под постоянной военной угрозой со стороны Габсбургов. Несмотря на заклю-
ченный в 1559 году австро-турецкий мир, борьба за область Парциум (Затисье)
между Яношем II  и Габсбургами продолжалась.  Стремительное распростра-
нение  реформаторских  взглядов  среди  венгров  и  секлеров  в  конце  1550-х
годов, доминирование лютеранских взглядов в немецких городах, постоянная
католическая угроза и военные столкновения вызывали у монарха желание
преодолеть религиозные разногласия подданных и помочь им объединится
в единую протестантскую конфессию. Молодой король поощрял богословские
дискуссии  между  представителями  лютеранской  и  реформатской  церквей,
с целью достижения между ними компромисса. 

В 1563 году при дворе Яноша II появился итальянец Джорджио Бландрата
– человек,  известный ему с  детства,  врач его матери и бабушки (королевы
Боны) в 1540-е годы, известный деятель польского реформаторского движения,
сторонник антитринитарных взглядов (Rotondo, 1863). Он становится предста-
вителем короля на  примирительном синоде лютеранской и  кальвинисткой
групп в Эньеде в апреле 1564 года. Синод не смог выработать богословский
компромиссный  вариант  и  объединить  разные  протестантские  группы  и
привел к обратному эффекту – образованию отдельной реформатской церкви
Трансильвании во главе с епископом Ференцем Давидом. 
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Формальная  неудача  синода  способствовала  сплочению  радикальной
части  реформаторов  и  началу  сотрудничества  Джорджио  Бландраты  и
Ференца  Давида.  Используя  влияние  Джорджио  Бландраты,  Ференц  Давид
становится придворным проповедником короля, взгляды которого постепенно
меняются  в  сторону  признания  антитринитаризма.  В  итоге  это  привело
к формированию государственной политики поддержки радикальной Рефор-
мации, которая заканчивается возникновением унитарной церкви Трансиль-
вании.

Образование унитарной церкви в венгерских землях
Исследователи не могут точно обозначить ведущую сторону в совместной

работе Джорджио Бландраты и Ференца Давида, хотя доминирующей точкой
зрения является мнение, что опытный дипломат Бландрата заронил сомнение
в епископе и короле и смог направить их по пути рационального осмысления
противоречий устоявшихся церковных догматов о сущности Христа (Carteny,
2004, p. 31–32; Wilbur, 1946, p. 22; Williams, 1992, p. 1099). 

 Фактом является постепенное изменение взглядов нового лидера рефор-
маторов  в  отношении догмата  Троицы.  20  января  1566 года  Ференц Давид
произнес свою первую публичную речь, где подверг критике догмат Троицы.
Это вызвало временное объединение лютеран и швейцарских реформаторов,
и они общим фронтом выступили в защиту Троицы. На протяжении последу-
ющих лет  происходили постоянные синоды и  дискуссии между Ференцом
Давидом и Петером Мелиусом Юхасом, который отстаивал ортодоксальные
взгляды  швейцарской  теологии.  В  этих  дебатах  выкристаллизовывалась
позиция обеих сторон. 

Фереенц Давид и Джорджио Бландрата подготовили и издали произве-
дение “De vera et falsi unius Dei, Filii et Spiritus Sancti cognitione” («Об истинном
и ложном понимании единого Бога, Сына и Святаго духа»), разделенное на две
книги, написанное в 1567 г. и опубликованное в 1568 г. в Дьюла-Фельерваре
(Rotondo, 1863, p. 432). Реформаторы подготовили и издали в 1568 документ,
названный «Варадское исповедание», где изложили свои аргументы в защиту
Троицы и других догматов швейцарского исповедания. Раскол между антитри-
нитариями  и  реформаторами  преодолеть  не  удалось;  острые  дискуссии  и
публичное  обсуждение  догмата  Троицы  стали  примечательным  событием
в религиозной жизни всей Европы, демонстрирующее редкое свободомыслие
(Williams, 1992, p. 1109). 

Янош II  в  сложной международной обстановке не собирался насильно
насаждать  одну  из  протестантских  деноминаций  и  продолжил  политику
поиска религиозного компромисса. 

6–13 января 1568 года сейм Торда провозгласил свободу вероисповедания
и совести в следующей формулировке:
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«Наше  Королевское  Величество,  как  он  решил  на  прежних  прениях  в  своей
стране  по  вопросам  религии,  подтверждает  также  и  на  нынешнем  сейме,
что каждый оратор должен проповедовать евангелие по своему (личному) пони-
манию, в любом месте, если эта община хочет принять его, а если нет, то никто
не должен принуждать его только потому, что их душа не удовлетворена им, но
община  может  держать  такого  проповедника,  чьи  учения  восхитительны.
[Поэтому никто не должен] вредить проповеднику этой или прежней конститу-
цией, никто не может быть обвинен из-за его вероисповедания. Это слышание
зачато словом Божиим» (Erdo, 1990, p.18). 

Это решение не имело аналогов в современной Европе, так как призна-
вало личные права свободы вероисповедания, а не передавало права общинам
или феодалам. В эдикте не было списка разрешаемых для выбора конфессий,
что делало эту свободу чрезвычайно широкой. Интересны параллели с анало-
гичной ситуацией в Речи Посполитой, где в момент ослабления королевской
власти  в  период  “interrex”  (1572–1573  годы)  и  острой  внутриполитической
борьбы магнатских партий удалось также добиться от Генриха Валуа в момент
его избрания на престол гарантий свободы вероисповедания для всех проте-
стантских деноминаций (Кареев, 1886, с.172-174).

Эдикт  Торды считается  началом образования унитарной христианской
церкви  Трансильвании.  Король  Янош  II  явно  симпатизировал  новому
движению,  он  стал  первым  и  единственным  монархом-унитарием  (Wilbur,
1946,  p.  26–27).  При  его  поддержке  была  основана  типография,  и  училище
в Коложваре перешло в руки антитринитариев. В ней публиковались религи-
озные  труды,  материалы  дискуссий,  переведенные  на  венгерский  язык.
Ораторский талант, поддержка власти и активная проповедническая деятель-
ность позволили за несколько лет обратить тысячи человек и создать десятки
приходов.  Антитринитарные  идеи  распространились  за  пределы  Трансиль-
вании  в  земли,  подконтрольные  Османской  империи,  –  Трансданубию  и
Альфельд.  Были  установлены  тесные  связи  с  Младшей  реформисткой
церковью,  которая  организационно  оформилась  в  1565  году  в  Польско-
Литовском  государстве.  Ференц  Давид,  являясь  суперинтендантом  новой
религиозной организации,  смог  добиться за  короткий промежуток больших
успехов, создать структуру, сохранившую себя и после прекращения государ-
ственной поддержки. 

Мощный подъем унитаризма закончился со смертью Яноша II в 1571 году
с приходом  к  власти  в  Трансильвании  правителей-католиков  –  Стефана
Батория (1571–1576) и его брата Кристофа (1576–1581). Они пытались восстано-
вить католическую церковь и вытеснить протестантизм, в особенности унита-
ризм, который своим отрицанием догмата Троицы вызывал наиболее сильное
неприятие со стороны всех христианских конфессий. Политика католической
контрреформации  не  смогла  восторжествовать  в  Трансильвании  в  силу
обозначенных нами факторов: этнической пестроты, пограничного положения
княжества и сложной международной обстановки. На сейме местное дворян-
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ство,  представители  городов  последовательно добивались  от  новых  прави-
телей подтверждения эдикта Торды (1568 года) и значительным образом огра-
ничивали  возвращение  влияния  католической  церкви  и  приведенных
Стефаном  Баторием  иезуитов.  Унитарная,  лютеранская  и  реформаторская
общины  Трансильвании  смогли  сохранить  свой  официальный  статус
признанных государственных религий. 

На территории Султанской и Королевской частей Венгрии протестантизм
в  1560-  1570-е  годы  также  окончательно  оформился,  но  численность  его
сторонников перестала расти. Правление Максимилиана II (1564–1576), монарха
веротерпимого  и  склонного  к  компромиссу  с  протестантами,  благотворно
сказалась на положении сторонников лютеранства и кальвинизма в Королев-
ской Венгрии. Имперская администрация и католическая церковь старались
не допускать проповеди протестантизма, но не применяли прямого преследо-
вания и репрессий. Прекращение на длительное время больших войн между
Габсбургами и Османской империей (с 1568 по 1593 годы) также способство-
вало определенной стабилизации конфессиональной ситуации и закрепления
статуса протестантских церквей.  Таким образом, мы можем констатировать
прекращение  активной  фазы  процесса  Реформации  на  венгерских  землях
в 1570-х  годах,  закончившегося  образованием  нескольких  протестантских
религиозных организаций, в том числе и Унитарной церкви Трансильвании.

Выводы
В ходе исследования нами были выделены особенности течения Рефор-

мации, способствовавших победе радикальных протестантских направлений
в венгерских землях. Первая особенность – это влияние сложного этнического
состава,  которое  значительно  увеличивало  децентрализацию  и  усиливало
местные власти в периоды утраты стабильности или распада единого государ-
ства.  В  своей  внутренней  политике  правителям  приходилось  учитывать
позицию  отдельных  этнических  групп,  принявших  разные  религиозные
доктрины, что делало необходимым поиск не только этнического, но и религи-
озного мира.

Вторая особенность – это сложная международная обстановка в регионе
Центральной  Европы  XVI  века.  Распад  Венгерского  королевства,  австро-
венгерские  войны  и  постоянные  пограничные  столкновения,  приведшие
к возникновению сопредельных и соперничающих между собой относительно
независимых  государственных  образований,  позволили  претендентам
на власть  использовать  в  своей борьбе  приверженность  населения той или
иной конфессии; в итоге это привело к уникальной ситуации свободы вероис-
поведания в Трансильвании. Венгерские земли стали на многие десятилетия
фронтиром культурно-религиозной борьбы христианского мира с исламской
угрозой (Андреева, 2014, с.13). В этой борьбе фактор распространения проте-
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стантизма  был  одним  из  определяющих,  что  привело  к  возникновению
сложной  комбинации  борьбы  разнонаправленных  политических  групп,
которые рассматривали проведение Реформации как возможность добиться
успеха в военном противостоянии.

Третья особенность заключается в том, что распад единого государства и
полиэтническая  ситуация  привели  к  усилению  роли  крупных  феодалов
(магнатов), в том числе, в конфессиональной политике в регионе. Стремление
к расширению политических прав и возвышению в рамках возникших государ-
ственных образований заставляло многие магнатские  рода  поддерживать  и
защищать протестантские конфессии.

Влияние приведенных особенностей и исторические  события XVI  века
в венгерских землях позволяют выделить в процессе Реформации несколько
этапов.  В результате первого этапа, проходившего с начала 1520-х годов до
середины 1550-х,  распространение протестантизма протекало относительно
медленно,  встречая  сопротивление  государственной власти.  Процесс  уско-
рился из-за турецкого вторжения и распада единого Венгерского королевства;
на территориях, оказавшихся под контролем или в вассальной зависимости
от Османской империи, победила умеренная (лютеранская) Реформация.

Второй этап приходится на середину 1550-х – 1570-е годы. В это время
Реформация на территориях всех венгерских земель сильно радикализирова-
лась. Появилось и одержало победу реформаторское движение, внутри кото-
рого зародилось еще более радикальное антитринитарное учение. В результате
этого  процесса  в  Восточно-Венгерском  королевстве  установилась  самая
широкая в Европе свобода вероисповедания, а также образовалась унитарная
христианская  церковь  Трансильвании,  получившая  равные  права  со  всеми
другими  религиозными  конфессиями.  Унитарная  церковь  Трансильвании
смогла сохраниться и стать уникальным явлением в острой политической и
конфессиональной борьбе на фронтире христианско-исламского противосто-
яния  в  Центральной  Европе.  Она  сыграла  важную  роль  в  формировании
венгерского и румынского этносов и культуры и существует до сих пор, как
старейшая унитарная церковь мира.
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