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О НРАВСТВЕННОМ РЕФОРМИРОВАНИИ 
РАННЕНОВОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: 
ИДЕЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ИНСТИТУТЫ

УДК 17.94

Аннотация. Становление общества и индивида ранненововременно-
го типа сопровождалось процессами нравственного реформирования, 
которые выражались в изменении нравственного сознания и поведе-
ния людей. В них были вовлечены государство, церковь и локальные 
сообщества, представители которых обращались к разным идейным 
основаниям для обоснования своих дисциплинирующих усилий: идеям 
неостоицизма; пессимистической антропологии или к представлению 
о непреодолимой греховности человека; «богословию возмездия» или 
образу Бога, карающего все общество за грехи отдельных людей. Об-
щим для всех вовлеченных в процессы нравственного реформирования 
институтов было ощущение разрушения привычного уклада жизни как 
следствия религиозных войн, масштабных эпидемий, демографическо-
го роста и пауперизации населения. Институты светской власти исполь-
зовали систему мер по поддержанию общественного порядка, созда-
вали исправительные дома. Важным дисциплинирующим институтом 
у католиков оставалась индивидуальная исповедь, на место которой 

Статья подготовлена в рамках коллективного гранта РФФИ «Моральная фи-
лософия раннего Нового времени: ключевые характеристики, основные идеи 
и тенденции». Грант № 18–011–00297.
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Западноевропейское раннее Новое время характеризуется 
рядом масштабных процессов, в результате которых форми-
руются общество и индивид нового типа. Одним из таких 

процессов Бернд Хамм считает «нормативное центрирование» 
или все бóльшую ориентацию политики, общества, права, рели-
гии, искусства и т.д. на единый легитимирующий и задающий 
норму центр или эталон. В политике речь идет о формировании 
ранненововременного государства как процессе сокращения чис-
ла центров власти и концентрации властных полномочий в одних 
руках. В сфере права происходит упорядочение и упрощение пра-
вовых кодексов, эталоном для которых выступают нормы римско-
го права. Для гуманизма высшей и единственной речевой нормой 
и эталоном образованности становится знание и подражание ан-
тичным текстам. В живописи, городской и садовой архитектуре 
функцию задающего норму эталона начинает выполнять прямая 
линейная перспектива. В религиозной сфере наиболее очевид-
ными проявлениями нормативного центрирования становятся 
«sola»-принципы протестантского богословия: «только Писание» 
(Sola Scriptura), «только верой» (Sola fide), «только благодатью» 
(Sola gratia), «только Христос» (Solus Christus), «только Богу сла-
ва» (Soli Deo gloria). Процессы нормативного центрирования, как 
считает Хамм, приводили к постепенному преодолению ценност-
ного плюрализма, а также упрощению и стандартизации всех 
сфер и проявлений человеческой жизнедеятельности. «Центри-

в протестантизме пришла процедура публичного исповедания. Для 
контроля за соблюдением норм сексуальной морали кальвинисты со-
здавали консистории, а лютеране —  брачные суды. Локальные сообще-
ства также участвовали в процессах дисциплинирования (общества по 
исправлению нравов в пуританской Англии, практика братского присты-
жения (Мф 18: 15–18) в сельских общинах, др.). На это была направлена 
деятельность учебных заведений и школьного театра. Нравственное ре-
формирование выходит за хронологические рамки раннего Нового вре-
мени; его эффект в различных областях частной и публичной жизни был 
очень разным. Но уже к XVIII веку заметен переход от доминирования 
внешнего принуждения к само-дисциплинированию и само-контролю 
и процесс «освоения» навязываемых норм и стандартов поведения, ко-
торые в массовом сознании начинают восприниматься как нравствен-
но-обязывающие.
Ключевые слова: раннее Новое время, нравственное реформирование, 
социальный контроль, дисциплинирование.
Ссылка для цитирования: Корзо М.А. О нравственном реформирова-
нии ранненововременного общества: идейные основания и институ-
ты // Человек. 2019. Т. 30, № 4. С. 72–93.  
DOI: 10.31857/S023620070005911-9 
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рующие» тенденции дают о себе знать уже на рубеже XIV–XV ве-
ков как ответ на все бóльшую дифференциацию и усложнение 
различных сторон жизни [23].

Макс Вебер выделяет ключевой для становления ранненово-
временного общества процесс рационализации как социального 
действия, так и внутреннего регулирования человека [1]. Норберт 
Элиас говорит о процессе «цивилизации» или о «структурных из-
менениях, протекающих в направлении все большего упрочения 
и дифференциации контроля людей над своими аффектами, а тем 
самым и над своими переживаниями» [7, с. 7]. К теоретическим 
построениям Вебера и Элиаса генетически восходит теория соци-
ального дисциплинирования Герхарда Ойстраха, которая понима-
ется им как процесс изменения «внутреннего человека» в рамках 
формирующегося абсолютизма под влиянием разнообразных ин-
ститутов внешнего контроля [36]. Впоследствии данная теорети-
ческая модель, учитывающая дисциплинирующие усилия только 
институтов светской власти, была расширена за счет концепции 
церковного контроля, которая акцентирует самостоятельную роль 
церковных институтов в процессах преобразования человека.

Перечисленные выше процессы были не всегда синхронны, 
но общей их чертой можно считать масштабную регуляцию, охва-
тывающую разнообразные сферы человеческой жизни [19, с. 385; 
48, с. 291]. Регулирующие тенденции были нацелены в том числе 
и на изменение нравственного сознания и поведения людей, что 
мы будем в дальнейшем именовать нравственным реформирова-
нием (или дисциплинированием по аналогии с концепцией «со-
циального дисциплинирования» Ойстраха). В настоящем иссле-
довании мы рассмотрим основные причины, которые побуждали 
взяться за реформирование; институты, от которых исходили 
дисциплинирующие инициативы в XVI–XVII веках, и на какие 
идейные основания данные институты опирались; каков был ин-
струментарий нравственного реформирования.

Всеобщая озабоченность укреплением нравственных усто-
ев общества вряд ли была вызвана действительным ухудшением 
нравов в раннее Новое время, на что сетовали многие современ-
ники [33, с. 47–48]. Более значимыми могли быть разделяемое 
всеми социальными стратами ощущение разрушения привычно-
го уклада жизни и желание его восстановить. Не случайно идея 
порядка (ordo) становится одной из значимых также и в философ-
ско-политических построениях того времени, а дискурс повсе- 
дневности насыщается понятиями «порядок» и «дисциплина» 
[20, с. 344; 28; 48, с. 270]. Аналогичные тенденции заметны и в ре-
лигиозной мысли: для Жана Кальвина ordo выступает условием 
существования общества, в котором все сферы должны быть об-
устроены в соответствии с правильным порядком (со ссылкой на 
1 Кор 14:402) [11, с. 165].

2 Русское «чин-
но» соответству-
ет латинскому 
«ordine».
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Ощущение разрушения привычного уклада жизни формиро-
валось в условиях напряженного конфессионального противо-
стояния, сопровождавшегося религиозными войнами и другими 
формами насилия; масштабных эпидемий, демографического 
роста, приведшего к увеличению числа обездоленного населения 
и ставшего источником социального напряжения. Одним из пу-
тей возвращения утраченного порядка мыслилось нравственное 
реформирование общества, которое понималось религиозным со-
знанием как выполнение данной Богом заповеди [46, с. 113].

Известно, что схожие демографические и социальные про-
цессы в Западной Европе на рубеже XIV–XV веков также вызвали 
в качестве ответа волну регулирующих тенденций, когда, напри-
мер, в больших имперских городах появляются первые «полицей-
ские ординации» (Polizeiordnungen), регламентирующие отдель-
ные стороны частной жизни, сексуального поведения, отношения 
к нищим и т.п. [12]. Но при том, что история западноевропейско-
го общества уже знала периоды усиления социального контроля 
и нравственного дисциплинирования, регуляция раннего Нового 
времени имела ряд особенностей.

Так, дисциплинирующие инициативы исходили в XVI–XVII ве- 
ках одновременно от трех инстанций: государства, церкви и ло-
кальных сообществ, хотя степень их вовлеченности в процессы 
дисциплинирования могла существенно отличаться. В XVIII веке 
роль церкви постепенно уменьшается [51, с. 14], одновременно 
появляются различные общественные институты, которые берут 
на себя функции нравственного контроля. Значительно расширя-
ется область дисциплинирования, а объектом регуляции стано-
вится даже язык: определенные языковые стандарты прививают-
ся с помощью религиозных текстов, художественной литературы, 
«зерцал» для государственных деятелей, чиновников, представи-
телей различных сословий; сам речевой акт становится объектом 
нравственной оценки [10, с. 50, 70, 85]. Меняется представление 
о том, что подпадает под публичную регуляцию, и это приводит 
к уменьшению числа сфер «неконтролируемой приватности» 
[54, с. 126]. Табуирование считавшихся ранее нейтральными 
с нравственной точки зрения поступков, «насыщение» повсед-
невности нравственным смыслом Элиас объясняет также и обо-
стрением восприимчивости формирующегося новоевропейского 
общества к любым поступкам, которые отклоняются от деклари-
руемой нормы [7, с. 141].

Реформация и католическая реформа способствовали даль-
нейшей христианизации общества, что выражалось в том числе 
и в «навязывании» обществу нравственных норм в их букваль-
ном библейском звучании, что приводило к бóльшему ригориз-
му в оценке отдельных поступков: так, отмена целибата в про-
тестантских регионах сопровождалась изменением отношения 



НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДО-
ВАНИЯ

76

Человек. 2019. Т. 30, № 4

к целому ряду сексуальных практик и проституции. Ужесточа-
ются санкции за некоторые проступки: в Англии раннего Нового 
время особенно часто начинают прибегать к «позорному стулу» 
(cucking stool) как наказанию преимущественно для женщин за 
легкое поведение и даже за сквернословие [25, с. 65; 46].

Нравственное регулирование охватывает все более широкие 
социальные слои и в первую очередь —  детей, что стало возмож-
ным благодаря численному росту традиционных образователь-
ных институтов (приходские школы, например, обязательство 
посещать которые постепенно распространяется и на девочек) 
и появлению новых (коллегии иезуитов и гимназии в протестант-
ских регионах). Книгопечатание предоставило новые способы 
пропаганды нравственных норм и стандартов поведения, кото-
рые распространялись с помощью дешевых и доступных мно-
гим брошюр малого формата и особенно популярных в немецких 
землях листовок (Flugschriften). Усиливающаяся бюрократизация 
повседневности становилась значимым нравственно-дисципли-
нирующим фактором: повсеместное введение метрических книг 
для регистрации браков и крещений было действенной формой 
контроля за семейной жизнью и сексуальными отношениями, по-
зволяя в том числе выявить количество детей, зачатых во время 
поста или в иные дни литургического года, когда церковью пред-
писывалось половое воздержание [55, с. 49].

Но при том, что процессы нравственного дисциплинирова-
ния в раннее Новое время имеют целый ряд особенностей, вряд 
ли можно говорить о том, что произошло радикальное расши-
рение нравственного кодекса. Речь идет скорее об изменении 
акцентов, когда определенные добродетели и проистекающие 
из них стандарты поведения выходят на первый план, как это 
случилось в эпоху Абсолютизма с воспринятыми из римской 
культуры и неостоицизма3 добродетелями дисциплины, уваже-
ния к авторитету и подчинения власти. Христианский нравствен-
ный кодекс также не претерпевает изменений, но становится все 
более верным духу и букве Библии. Важной чертой эпохи явля-
ется постепенная унификация нравственных стандартов: при-
зыв к совершенству (святости), обращенный ко христианам без 
исключения. Подобная унификация имела разные истоки в раз-
личных конфессиональных сообществах: в протестантизме это 
было связано с ликвидацией института монашества; в католициз-
ме —  с перенесением на простых христиан части «сверхдолжных 
обязанностей», которые возлагались до этого только на аскетов, 
подвижников и мучеников [4, с. 126–127; 9, с. 191].

3 Неостоицизм или «стоический ренессанс» —  философско-интеллектуальное 
течение, зародившееся во второй половине XVI века и ставшее попыткой сое-
динить учение классической Стои с элементами христианского мировоззрения.
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Различные институты, вовлеченные в процессы нравствен-
ного реформирования, опирались на разные идейные основания, 
обосновывая свои дисциплинирующие усилия или усилия по 
восстановлению утраченного ordo.

Формирующееся абсолютистское государство апеллировало 
к идеям неостоицизма, который возродил идеалы воли и само- 
ограничения, сделав понятия «авторитет» (auctoritas), «умерен-
ность» (temperantia), «выдержка» (constantia) и «дисциплина» 
(disciplina) центральными понятиями эпохи [35, с. 265–272]. Уже 
с середины XVI века, по замечанию А.А. Столярова, «интеллек-
туальная атмосфера была насыщена расхожими стоическими 
идеями» [5, с. 340], которые получили систематическое оформ-
ление в сочинениях нидерландского гуманиста Юста Липсия 
(1547–1606). Поскольку стоические добродетели должны были 
стать основой и индивидуальной, и общественной морали, то 
предлагались две стратегии по достижению стоического идеа-
ла: дисциплинирование индивидом самого себя и реорганизация 
на новых, «упорядоченных» основаниях социального и государ-
ственного пространства, поскольку только в этом преображенном 
пространстве индивиду гарантировались стабильность и защи-
щенность [8, с. 15, 73–74].

Для церкви одним из немаловажных стимулов взяться за 
нравственное реформирование было разделяемое и католически-
ми, и протестантскими богословами представление о непреодо-
лимой греховности человека. В XVI–XVII веках пессимистиче-
ская антропология переживает ренессанс в связи с очередным 
всплеском интереса к наследию Августина. Общим для всех за-
падных христианских конфессий было убеждение, что коль скоро 
природа человека не поддается улучшению, то надо стремиться 
хотя бы ограничить проявления ее греховности, «христианизи-
руя» не только индивидуальное, но и социальное пространство. 
Такие деятели Реформации первого поколения, как Иоганн Эко-
лампад (1482–1531), Ульрих Цвингли (1484–1531) и Мартин Бу-
цер (1491–1551) рассматривали нравственное реформирование 
в качестве инструмента для реализации перфекционистского 
проекта, своеобразного евангелического крестового похода по 
утверждению «civitas Dei» на земле [20, с. 7; 30, с. 62].

За идеей нравственного реформирования стояло и определен-
ное представление об отношении Бога к людям. Поскольку человек 
был сотворен для служения Богу в чистоте и святости, преступая 
нравственный закон грешник неотвратимо становился объектом 
божьего гнева. Данные представления имели общехристианские 
корни, но акцентировались с разной степенью интенсивности в ка-
толической и протестантских традициях. Для легитимации опре-
деленного нравственного кодекса в отдельных протестантских 
сообществах обращались не к заповеди любви к Богу, но к «бого-
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словию возмездия», в центре которого был образ карающего Бога. 
Убеждение, что все несчастья и болезни суть наказания за грехи, 
становилось важным стимулом к соблюдению норм христианской 
этики и к личному совершенствованию, путь к которому лежал 
через самодисциплину. «Богословие возмездия» учило, что грехи 
отдельных людей имеют социальное измерение, угрожают общему 
благу и влекут за собой коллективное воздаяние, примером чему 
была судьба библейских Содома и Гоморры. Подобные представ-
ления способствовали обострению чувства ответственности за 
ближнего и стимулировали дисциплинирующее давление членов 
общины друг на друга, поскольку не только спасение, но и личное 
самосовершенствование в дурном окружении было просто невоз-
можно [44, с. 56; 46, с. 137–141; 49, с. 245, 248].

Как считает Каспар фон Грейерц, «богословие возмездия» 
в большей степени оказало влияние на формирование специфи-
ческих кальвинистских этики и этоса (по крайней мере, у бри-
танских пуритан), нежели учение о предопределении в том виде, 
как оно было проинтерпретировано Вебером [22, с. 19, 22–23, 28]. 
Лишь к концу XVIII века образ мстящего Бога как важный сти-
мул нравственного (само)реформирования постепенно отходит 
на второй план, все больше уступая место идее индивидуальной 
ответственности за общее благо [47, с. 59].

Перечисленные выше обоснования нравственно-дисципли-
нирующих усилий различных государственных, церковных и об-
щественных институтов были взаимосвязаны и дополняли друг 
друга: так, сочинения Липсия хотя и попали в католический «Ин-
декс запрещенных книг» [8, с. 88], его идеи не только усваивались, 
но и распространялись церковными деятелями, а представители 
светской власти для обоснования своих нравственно-преобразу-
ющих усилий зачастую прибегали к сугубо религиозной аргумен-
тации [47, с. 62].

За всеми аргументами в пользу нравственного реформи-
рования общества скрывался также и фактор «необходимости» 
[10, с. 49]. Так, неостоицизм как «практическая философия», по-
зволяющая человеку «пережить неурядицы “смутных” времен» 
[5, с. 344], стал одним из ответов на кровавые религиозные проти-
востояния в Нидерландах [8, с. 2–3]. Такие личные добродетели, 
как умеренность, выдержка и дисциплина, становятся условием 
выживания в условиях внешнего хаоса и условием преобразования 
этого хаоса в порядок. Во многих теоретических сочинениях той 
эпохи, обосновывающих нравственно-дисциплинирующие уси-
лия, зачастую фигурирует понятие «необходимость» (necessitas) 
[48, с. 288], стоическая интерпретация которого утверждается в за-
падноевропейском интеллектуальном пространстве в значитель-
ной степени благодаря диалогу Липсия «De constantia» (1583). Ар-
гумент «необходимости» играл не последнюю роль и в программе 
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нравственного дисциплинирования, инициированной церковными 
институтами. Так, ужесточение контроля за соблюдением норм 
сексуального поведения в Англии XVII века было связано не толь-
ко с набиравшим силу пуританизмом, но и с резким демографиче-
ским скачком и с ростом числа внебрачных детей, становившихся 
обузой для общин и пополнявших впоследствии отряды бродяг 
и попрошаек. Предлагаемая пуританизмом программа нравствен-
ного реформирования имела под собой не только религиозную по-
доплеку, но и была ответом на определенные социальные обстоя-
тельства и вызовы эпохи [19, с. 404–405, 417].

Инструментарий нравственного реформирования общества 
был необычайно обширен и варьировал от (само)принуждения 
до воспитательного воздействия.

Органы светской власти прибегали к системе регуляции 
и управления, именуемой «полиция». Данное понятие, этимоло-
гически связанное с понятиями «полис» и «политика», в евро-
пейских языках до середины XVIII века означает как искусство 
правильного управления, так и само состояние благополучия 
и спокойствия, достигаемые в результате правильного управле-
ния. Целью данной системы регуляции было обеспечение безо-
пасности, поддержание общественного и нравственного порядка 
посредством определенных мер принуждения и попечения [2, 
с. 15–16]. Лишь в XVIII веке происходит смещение акцентов, 
и «полицию» начинают все чаще понимать как производное от 
лат. «полировать» (polire) и усматривать содержательную парал-
лель с французским «учтивость» (politesse) [32, с. 239].

Правильный нравственный порядок поддерживался с помо-
щью целого ряда «полицейских» актов или регулирующих пред-
писаний: как надлежит вести себя в публичных местах и дома, 
как справлять крестины, свадьбы, похороны, одеваться и питать-
ся; вводящих запреты против излишеств, танцев, азартных игр 
и т.п. Данные акты подлежали регулярному публичному зачиты-
ванию для ознакомления подданных с их содержанием [37, с. 48], 
вывешивались на дверях ратуши и церкви. Для воздействия на 
нарушителей в распоряжении светской власти был целый арсенал 
репрессивных средств, включающий систему штрафов, телес- 
ных наказаний, лишение свободы. Пристыжающие наказания, ко-
торые были призваны не только заклеймить провинившегося, но 
и превентивно воздействовать на потенциальных нарушителей, 
на протяжении XVI–XVII веков постепенно вытесняются тюрем-
ным наказанием, которое было «невидимым» для внешнего на-
блюдателя, а потому и не столь устрашающим [34, с. 353].

Поддержанию нравственного порядка служили и исправи-
тельные дома, которые появляются уже в 1550-е годы для ре-
шения угрожавшей социальному порядку проблемы нищеты 
и бродяжничества [16]. Эти дома зачастую эволюционируют из 
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госпиталей или различных медико-благотворительных учрежде-
ний, и акцент смещается с излечения недугов телесных на душев-
ные и нравственные, чему способствовали монотонный, напоми-
нающий монастырский образ жизни и распорядок дня; отдельное 
содержание мужчин, женщин и детей; обязательные религиозные 
практики. В католических регионах к таким практикам относи-
лась, в частности, исповедь, выступающая как важное терапев-
тическое средство: на основании фрагмента Ин 5:14 (телесный 
недуг как последствие греха) и 22-го канона IV Латеранского со-
бора 1215 года врачам предписывалось воздерживаться от посе-
щения тех больных, которые сознательно уклонялись от испове-
ди [38, с. 27–28].

Несмотря на то что в католических и протестантских регио-
нах в институциональной истории исправительных домов было 
много общего, решение проблем нищеты и ее общественных по-
следствий выстраивалось на основе разных подходов.

Католики лишь отчасти учитывали потребности нуждающих-
ся —  беднякам отводилась особая нравственная миссия в обще-
стве, они были объектом для совершения дел милосердия. Значи-
тельный акцент делался на дающем, стяжающем себе посмертное 
воздаяние с помощью добрых дел, да и сама благотворительность 
понималась не только в категориях материальной помощи, но 
и спасения души обеих сторон. Работа в госпиталях выступала 
также как особая форма аскетизма и умерщвления чувств, а сле-
довательно, и как способ самосовершенствования. Важным от-
личием католического подхода было и то, что часть благотвори-
тельной активности «инвестировалась» не в живущих, но в уже 
умерших и находящихся, по учению церкви, в чистилище.

Католицизм раннего Нового времени также различал «до-
стойную» и «недостойную» бедность, и оказание помощи ста-
вилось в зависимость от нравственного облика и набожности 
принимающего, поскольку ее не заслуживают лентяи и закорене-
лые грешники. Но при этом не было единого мнения, является 
ли наиболее эффективной прямая милостыня или целесообраз-
нее излечить нуждающегося от всех телесных и душевных не-
дугов, чтобы он мог сам добывать себе пропитание; второй под-
ход предусматривал изоляцию различной степени строгости для 
бродяг, попрошаек, мелких преступников и просто бездельников 
[17, с. 75–76, 90–94; 38].

Протестантское богословие отказалось от доктрины «доб- 
рых дел», с помощью которых христианин мог бы заслужить по-
смертное воздаяние, а также от учения о чистилище, избежать 
которого по учению католических богословов можно было в том 
числе и благодаря благотворительности живущих. Милосердное 
отношение к нуждающимся становится обязанностью каждого 
члена христианской общины: бедные рассматриваются как бра-



М.А. Корзо
О нравственном 
реформировании 
ранненово- 
временного
общества

81

Человек. 2019. Т. 30, № 4

тья, которые вправе рассчитывать на помощь; но взамен за эту 
помощь община предъявляет им требование стать достойными 
ее членами. Несоблюдение предписываемых правил общежития 
с неизбежностью влекло за собой применение различных форм 
дисциплинирующего воздействия на нарушителей, вплоть до их 
изоляции [21, с. 49, 58].

Исправительные дома создавались как светскими, так и цер-
ковными властями. Но существовали и специфически церковные 
институты нравственно-дисциплинирующего воздействия.

Принято считать, что укреплением нравственных устоев 
общества первыми всерьез занялись приверженцы протестант-
ских конфессий, хотя пуританизм не был для этого необходимым 
условием: и накануне Реформации, и в регионах, которые впо-
следствии остались в сфере влияния католической церкви, мож-
но заметить аналогичные тенденции [29, с. 5; 52, с. 47]. Общей 
чертой всех дисциплинирующих воздействий было применение 
различных форм социального исключения, например запрет при-
ступать к причастию, а в отдельных протестантских общинах —  
и само-запрет или само-исключение от причастия. Неучастие 
кого-либо из членов общины в этом коллективном ритуале стано-
вилось не только предметом всеобщего внимания, но было чре-
вато и утратой определенных социальных функций (запрет быть 
крестным, свидетелем при заключении брака и во время суда 
и др.), налагало ограничения на похороны на общинном кладби-
ще. Включение в религиозную общину происходило на устанав-
ливаемых данным сообществом условиях [41, с. 136].

При том, что нормы и механизмы существенным образом 
не отличались, нравственное реформирование имело свою ин-
ституциональную специфику в разных конфессиональных сооб-
ществах. Важным дисциплинирующим институтом у католиков 
оставалось таинство исповеди. Ее периодичность и предъявляе-
мые к верующему требования были установлены еще в 1215 году 
на IV Латеранском соборе. В XVI веке происходит отказ от прак-
тики публичного покаяния и переход к тайной исповеди, значи-
тельно расширяется подлежащая исповеди область поступков: 
исповедующемуся надлежало рассказать о совершенном не толь-
ко словом и делом, но и мыслью (то есть нравственной оценке 
подлежали и намерения), о «неисполнении своего долга» или 
о небрежении к семейным, профессиональным, социальным, 
христианским и иным обязанностям. На исповеди учитывались 
и все сопутствующие проступку обстоятельства, а именно место, 
время и частота его совершения, также и обстоятельства, отяго-
щающие или смягчающие вину. Столь детальная исповедь тре-
бовала предварительной подготовки или «испытания совести», 
способствовавшего развитию нравственной рефлексии. Этим же 
целям служила и приуроченная к большим церковным событиям 
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практика периодически повторяемой так называемой «общей» 
или охватывающей всю жизнь исповеди, позволяющая христиа-
нину еще раз проанализировать свои поступки и степень их по-
вторяемости, осознать позитивные или негативные изменения 
своей нравственной жизни.

В протестантских церквях индивидуальная исповедь утрати-
ла статус таинства, хотя во многих лютеранских общинах она все 
еще сохраняется на протяжении всего XVI века. На смену тай-
ной исповеди постепенно приходит процедура публичного ис-
поведания грехов и расспросов о вере, по результатам которых 
верующего могли не допустить к причастию [41, с. 129]. При 
том, что между католическими и протестантскими практиками 
было функционально много общего, можно отметить одно важ-
ное отличие. Так, католики считали, что регулярная исповедь, 
в том числе и в форме «общей» исповеди, способствует форми-
рованию более глубокого и искреннего чувства раскаяния и нрав-
ственному преображению грешника, вплоть до достижения им 
определенной степени совершенства (святости). Для протестан-
тов греховность человека была принципиально неизлечима, а по-
тому непременно требовала постоянного контроля и наказания. 
У католиков исповедь понималась как внутренняя дисциплина, 
нацеленная на освящение индивида; у протестантов публичная 
исповедь была способом примирения грешника с общиной, до-
стижения нравственной чистоты приступающего к причастию 
коллективного целого (со ссылкой на 1 Кор 5: 1–13), способом 
отвращения от общины божьего гнева [42, с. 38–39].

В протестантских регионах создаются и не свойственные 
католикам институты нравственного реформирования. У кальви-
нистов данную функцию выполняли консистории4, состоящие 
преимущественно из светских лиц, членов общины с хорошей 
репутацией. В их компетенцию входили преступления на сексу-
альной почве, семейные ссоры, случаи богохульства, неуважи-
тельного отношения к властям, небрежительное отношение к ре-
лигиозным практикам [33, с. 479]. В общинах лютеран функции 
контроля выполнялись церковными и так называемыми брачны-
ми судами, а также институтом церковных визитаций5, который 
зачастую использовался членами общины для оказания дисци-
плинирующего давления на своих пастырей [39].

4 Церковно-административный орган, состоящий из служителей культа и мирян 
и избранный для руководства делами общины.
5 Посещение представителем высшего духовенства (епископом, суперинтендан-
том, др.) находящихся в сфере его юрисдикции церковных общин (приходов) 
с целью ревизии и инспекции церковного имущества, полноты и правильности 
совершения религиозных обрядов, образовательного уровня и нравственного 
облика настоятеля общины (прихода).
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Успех нравственно-реформирующих усилий светской и цер-
ковной властей был бы невозможен без участия институтов так 
называемого горизонтального дисциплинирования: общество 
раннего Нового времени было не только объектом воздействия со 
стороны государства и церкви, но и инициатором нравственного 
реформирования, оно сохраняло старые и вырабатывало новые 
механизмы социального контроля [13, с. 209; 16, с. 11]. Примером 
могут послужить сельские общины в Южном Пфальце —  остров-

Антон Воензам 
(1493–1541)  
Аллегория муд- 
рой замужней 
женщины, всег-
да поступающей 
по установлен-
ным правилам. 
Летучий листок, 
гравюра. 
Германия, 1525



НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДО-
ВАНИЯ

84

Человек. 2019. Т. 30, № 4

ке приверженцев католицизма в тесном лютеранском и кальви- 
нистском окружении, которые зачастую весьма успешно навязы-
вали местному духовенству определенный образ жизни, считая 
себя хранителями истинно христианских ценностей [18]. В каче-
стве другого примера можно назвать общества по исправлению 
нравов в пуританской Англии, которые организуются на рубеже 
1670–1680-х годов преимущественно представителями мелкого 
и среднего бюргерства с целью исправления и совершенствова-
ния нравов. Первоначально люди объединяются, чтобы ограни-
чить деятельность борделей на территории своего городского 
квартала, для борьбы с пьянством, чтобы следить за соблюдением 
определенных религиозных практик. Поскольку от нравственно-
го облика каждого зависели не только индивидуальные шансы на 
спасение, но и коллективное благополучие, для убеждения при-
бегали не только к личному примеру, но и различным формам 
принуждения [15; 46, с. 161]. На протяжении XVIII–XIX веков 
общества по исправлению нравов все реже используют в своей 
деятельности аргумент испорченности человеческой природы 
и все реже говорят об обязанности доброго христианина активно 
участвовать в обращении ближнего, апеллируя лишь к стремле-
нию сохранить общественный порядок и стабильность [40, с. 1, 
8, 291]. Схожие тенденции развития были присущи парижским 
приходским благотворительным обществам [6, с. 310–311] и мно-
гочисленным религиозным братствам у католиков.

В пресвитерианских приходах Северной Европы горизон-
тальное нравственное реформирование находило свое выраже-
ние в практике нареканий или цензуры нравов (censura morum), 
когда на каждого члена конгрегации возлагалась обязанность 
контролировать нравы всех других членов, в том числе и старей-
шин, и обличать нарушителей сначала наедине, затем в присут-
ствии свидетелей и в крайнем случае —  перед всей общиной [20, 
с. 18; 43, с. 297]. Подобная процедура братского пристыжения 
(correctio fraterna) была прописана в Евангелии (Мф 18: 15–18), 
обосновывалась заповедью любви к ближнему и стремлением 
к коллективному благополучию. Схожие аргументы можно найти 
и в обосновании практики денунциации в сельских общинах ка-
толической Баварии [31, с. 96].

Некоторые формы внешнего контроля функционировали од-
новременно и как механизмы самодисциплинирования. Одним из 
примеров может быть принесение обета верности при заключе-
нии брака, что было новшеством в брачных практиках раннего 
Нового времени. В протестантских сообществах подобный обет 
пришел на смену нерасторжимой связи таинства брака у католи-
ков, он приравнивался к иным формам присяги и его нарушение 
расценивалось как нарушение соответствующей заповеди Дека-
лога. Взаимное обещание супругов хранить верность понималось 
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как проявление христианской добродетели верности и ответ-
ственности за других людей, в первую очередь —  своих ближ-
них, а уважение ценностей семейной жизни рассматривалось как 
составляющая уважения ценностей общественного порядка [14, 
с. 78; 44, с. 15, 25].

Нравственное реформирование ранненововременного обще-
ства осуществлялось не только ужесточением различных форм 
социального контроля, но также и иными —  воспитательно-про-
пагандистскими методами. Главным проводником подобного воз-
действия становились учебные заведения: от приходской школы, 
прививавшей основные христианские добродетели, до универси-
тета, в стенах которого преподавались идеи неостоицизма. Пред-
ставители всех христианских конфессий разделяли убеждение 
Эразма Роттердамского, что людьми не рождаются, а воспитыва-
ются (homines non nascuntur sed finguntur) и восходящее к эпохе 
гуманизма убеждение, что всему можно научить [50, с. 191–192]. 
Важным транслятором христианского нравственного кодекса 
становится школьный театр, расцвет которого обычно связывают 
с коллегиями иезуитов и который был выражением образователь-
ного оптимизма Общества Иисуса.

Развитие книгопечатания позволило использовать в нрав-
ственно-воспитательных целях и различные формы визуального 
воздействия —  например, листовки в форме обрамленной тек-
стом гравюры небольшого формата. Данная печатная продукция 
была достаточно дешевой и многофункциональной: она исполь-
зовалась для распространения определенных вероучительных 
истин; для высмеивания существующих нравов, народных обы-

Карикатура 
на пьянство. 
Летучий листок, 
офорт. 1617 
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чаев, политических оппонентов и представителей иных конфес-
сий; для порицания пороков и для наставления в добродетелях. 
В последнем случае для изображения нравственно-негативного 
или нравственно-позитивного зачастую использовалась симво-
лика порядка и хаоса, и тематика листовок во многом отражала 
содержание современных им «полицейских ординаций» [27; 45, 
с. 216–217].

Насколько действенны были осуществлявшие функцию дис-
циплинирования институты и каков был социальный эффект 
нравственного реформирования общества раннего Нового време-
ни? Многообразие задействованных в описанных процессах ин-
ститутов не позволяет сделать какого-то обобщающего вывода. 
Так, исследование протестантского опыта реформирования семьи 
и сексуальной жизни свидетельствует о том, что на ранних ста-
диях эффект брачных судов (лютеране) и консисторий (кальви-
нисты) был минимальным и дает о себе знать лишь в XVIII веке 
[24, с. 213]. Не склонны высоко оценивать результаты кампании 
по реформированию общественных нравов и исследователи, изу- 
чающие эти процессы на уровне отдельных общин или в масшта-
бах целого государства [26, с. 179; 53]. До Французской револю-

Семь женщин, 
сражающихся 
за обладание 
мужскими панта-
лонами. 
Сатирический 
летучий листок, 
гравюра. Герма-
ния, 2-я четверть 
XVII в.
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ции ни в одной из западноевропейских стран не удалось создать 
всеохватывающую систему нравственной регуляции, да и сам 
процесс, как считает Ойстрах, нельзя ограничивать только XVI–
XVIII веками, и его эффект в различных областях как частной, 
так и публичной жизни был очень разным. Наиболее скромным 
оказался он в борьбе с бедностью и проистекающей из нее соци-
альной нестабильностью [48, с. 267, 277]. Эффект нравственного 
реформирования зависел отчасти и от интенсивности противосто-
яния дисциплинирующим тенденциям. Подобное противостоя- 
ние проявляло себя с наибольшей силой там, где навязываемые 
извне нормы вступали в большее противоречие с реально практи-
куемыми и укорененными в народной культуре. А потому нрав-
ственное реформирование оказалось более эффективным в горо-
де, нежели в сельской местности.

Тем не менее условно к концу XVIII века заметен переход от 
доминирования внешнего принуждения к само-дисциплинирова-
нию и само-контролю. Происходит процесс «освоения» навязы-
ваемых норм и стандартов поведения, которые в массовом созна-
нии начинают восприниматься как нравственно-обязывающие, 
что отнюдь не означало, что и реальные человеческие отношения 
всегда выстраивались по этим нормам [3; 24; 44, с. 27]. Поэтому 
нравственное реформирование, нацеленное на изменение нрав-
ственного сознания и поведения людей, следует понимать скорее 
как интенцию и проект, который выходит далеко за хронологиче-
ские рамки раннего Нового времени.
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Abstract. The formation of early modern states and individuals was followed 
by the moral reform movement aimed at changing of moral consciousness 
and human behavior. All three actors involved in it —  state, Church, and 
local communities —  appealed to quite different grounds as an explanation 
for their disciplining efforts: ideas of Neo-stoicism; pessimistic anthropology 
or man’s irresistible inclination to evil and sinfulness; “theology of retribu-
tion” which says, that sins are not simply private and personal failings, they 
affected the entire congregation as well, causing God’s wages. A feeling of 
disturbance of the life’s usual order was also shared by all three actors and 
was a consequence of religious wars, large-scale epidemics, demographic 
pressure on the early modern society, etc. The moral reform tools were quite 
numerous: a “police” as a system of regulations to impose public and moral 
order, and houses of corrections (state); the auricular confession (Catholics) 
replaced by the public confession of sins by the Protestants; Calvinist con-
sistories and Lutheran marriage courts. Both the Catholic and Protestant 
Churches practiced different forms of social exclusion. Local communities 
as well were active in the horizontal disciplining of the society (societies 
for the reformation of manners in puritan England; “fraternal correction” 
(Mt 18,15–18) in rural communities, etc.). New morals were communicated 
through a massive pedagogization of society, different educational institu-
tions and school theater, various book publications. Moral reform move-
ment goes far beyond the chronological framework of the early modern 
period and its effect in public and private sphere war quite different. But by 
the end of the eighteenth century the new morals and standards of behavior 
were accepted by the Christians as normative, even though they did not 
actually live up to them on every point.
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