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Ц ель данной  работы  -  анализ деятельности  немецкой еван гели ческой  церкви в 1933-1945 
гг., а такж е изучение её позиции по отнош ению  к ф аш истском у реж им у. В ходе исследования 
были использованы  не только  различны е материалы , как отечественны х, так  и немецких 
авторов, но и докум ентальн ы е источники.

В Герм ании в количественном  отнош ении п реобладали  сторонники  немецкой 
евангелической  церкви  -  более половины  её населения, её основной  частью  страны , 
исповедовавш ей протестантизм , бы ла П руссия [1. С. 47]. С тратеги ческой  целью  Н С Д А П  бы ла 
конечная ликвидация всех  институтов церкви. О б этом сви детельствует как неоднократны е 
вы сказы вания Г и тлера и его  соратников, так  и конкретны е акции нацистского  государства. В 
секретной директиве от 9 ию ня 1941 г., направленной главам  областн ы х организаций партии, 
рейхсляйтер Борм ан подчеркивал: «Н ациональны й социализм  и христианские взгляды  
несовместимы . Х ри сти ан ские церкви  базирую тся на человеческом  невеж естве и стараю тся 
закрепить это невеж ество  среди  как  м ож но больш ей части человечества, ибо только  таким  
образом  христианские церкви  м огут сохранить свою  власть. В  противополож ность этому 
национальны й соц и али зм  опирается на научны й ф ундам ент» [5. Т. Г С .  277]. А  вот одно из 
вы сказы ваний Гитлера: «П оскольку  лю бы е потрясения суть зло, лучш е всего будет, если нам 
удастся, просвящ ая ум ы , п остеп ен н о  и безболезненно преодолеть такой  институт, как церковь» 
[3. С. 46]. Ч тобы  ун иф и ц и ровать  отдельны е еван гели чески е церкви  не только в 
организационном , но и в идеологи ческом  отнош ении в 1932 г., бы ло создан о национал- 
социалистическое дви ж ени е «Н ем ец ки х  христиан» (которы е часто  сами себя назы вали 
«ш турм овики И и суса Х ри ста») [2. С. 82]. Н о в ответ возни кло  движ ение протеста 
«Бекентскирхе» («И споведую щ ая церковь»), которое н астаивало на верности  основны м 
догм атом  веры  и вы ступала п ротив «реф орм ации» церкви  по нацистском у  образцу [6. С. 25]. 
Д ело даж е дош ло  до актов соп ротивления отдельны х духовн ы х  лиц, с политической  и 
теологической  м отивировкой , а такж е до нескольких откры ты х протестов. Т ак  обстояло дело, 
наприм ер, с посланием  еп ископа Д. В урм а к рейхсм инистру внутрен н и х  дел  Ф рику [4. С. 413].
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В конце I в. до  н.э. в Рим е А вгуст учреж дает новы й культ -  культ императора, 
ф орм ирование которого  в основном  заверш илось в период правления дин астии  С еверов. Цель 
данного исследования -  на осн ове письм енны х источников, сведений  нум изм атики  и работ

155



соврем енны х историков проследить эволю цию  им ператорского культа в период правления 
ближ айш их преем ников А вгуста, представителей  династии  Ю лиев-К лавдиев. С огласно цели 
выделяю тся такие задачи , как:

-вы явление особен н остей  им ператорского культа в данны й период;
-установление связи  м еж ду усилением  власти п ринцепса и становлением  им ператорского 

культа;
-определение роли д ан ного  культа в политике принцепсов.
В результате п роведенного  исследования бы ли сделаны  следую щ ие выводы:
1. О сновны м  источником  при изучении данной  проблем ы  являю тся нум изм атические 

данны е как наиболее объективн ы е [3;6].
2. К ак логическое продолж ение им ператорского культа при Т иберии  появляется 

династический культ.
3. В опреки  сущ ествовавш ей  ранее традиции К алигула учреж дает  культ правящ его 

им ператора в сам ом  Рим е. О днако данная тенденция не получила развития при К лавдии и 
Нероне.

4. К лавдий не только  сохраняет им ператорский культ, но и стрем ится к расш ирению  
сферы  его распространения и к  его  пропаганде (наприм ер, реф орм ирует культ богини К ибелы , 
все действа которого  теп ерь сопровож дались м олитвам и  за  и м ператора) [7; с. 183].

5. П ри Н ероне в провинциях появляю тся коллегии ж рецов , прикрепленны е к культу 
правящ его и м п ератора [5, с. 374].

6. У крепление п озиций  им ператорского культа -  сви детельство  проявления 
усиливаю щ ихся м онархи чески х  черт власти при им ператорах дин астии  Ю лиев-К лавдиев.

7. Будучи новой религией, им ператорский культ являлся инструм ентом  правящ ей 
династии, призванны м  сплотить и объединить м ногоэтничное население И м перии вокруг 
особы  им ператора.
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Для разум ения м іж асабовы х адносін  на беларускай  вёсцы  другой  паловы  X IX  - пачатку 
XX стст., для больш  аб 'екты ўнага адлю стравання той гістары чнай  рэчаіснасц і неабходна ведаць 
ролевыя нормы  і стэрэаты пы  м аскуліннасці. А наліз ф альклорн ы х і этнаграф ічны х кры ніп , 
матэры ялаў п еры яды чнага друку дазваляе зрабіць наступны я грунтоўны я вы сновы .

Вобраз беларускага селян ін а  структурна складаўся з сукупнасці сцэнары яў, а там у меў 
сінтэты чны  характар. Базавы м і м уж скім і сям ейна-роднасны м і ролям і бы лі "сы н", "бацька", 
"брат", "муж ", па аналог!! з як!м! будавалю я !нш ыя сцэнары ! i падсцэнарьн. П рацэс 
сацыял!зацы! ары ен таваў  м уж чы ну, перш  за  ўсё, на вы кананне сцэнары яў "бацька", "муж", 
"мужык", "селянін", "беларус", як!я часткова аб 'ядноўваў вобраз "гаспадара".
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