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В статье, с точки зрения венецианского дипломата Джакомо Соранцо, рассматриваются особенности 

состояния религиозного вопроса в Священной Римской империи периода правления императора Фердинанда I 
(1556–1564), а точнее конца 50-х годов XVI века. В центре внимания автора статьи находится итоговый отчет 
венецианского дипломата. По мнению Джакомо Соранцо, одной из главных проблем политической и 
религиозной жизни Священной Римской империи времени его миссии являлось отсутствие единства между 
чинами империи, усугубленной реформацией, приведшей к религиозному расколу на католиков и 
протестантов. По его свидетельству, в германских землях, помимо названных течений христианства, были и 
более радикальные направления, представлявшие опасность для существующей императорской власти. По 
мнению венецианского дипломата, реформация в Священной Римской империи, проведение которой он 
связывает с именем Мартина Лютера, не может быть оценена положительно, ибо она приводит к ослаблению 
как власти императора, так и вносит сумятицу в души его подданных, являясь «злом». Джакомо Соранцо 
высказывает удовлетворенность тем, что реформационные веяния не были воплощены в пределах 
Венецианской республики. По его наблюдениям, существовали и сложности, связанные с открытием 
завершающей сессии Тридентского собора (1545–1563), вызванные тем, что папа и император по-разному 
видели ее статус и тем, как и где она будет проходить. Во многом можно считать свидетельства Джакомо 
Соранцо как сведения относительно беспристрастного очевидца реалий религиозной жизни Священной 
Римской империи конца 50-х годов XVI века. 

 
Джакомо Соранцо; Священная Римская империя; XVI век; Фердинанд I; итоговый отчет; 

реформация 
 

 
Аугсбургский религиозный мир 1555 года привел к тому, что в Священной Римской 

империи официально было закреплено право правителей определять вероисповедание своих 
подданных и, следовательно, существовали две ветви христианской религии в форме католицизма 
и протестантизма (лютеранство). Но такое положение все равно не решило окончательно 
религиозный вопрос в стране. Сложность данной ситуации находила отражение и в итоговых 
отчетах венецианских послов, аккредитованных при дворе императора. В этом отношении 
показательны свидетельства Джакомо Соранцо (1511–1599), который был резидентом при дворе 
императора Священной Римской империи Фердинанда I (1556–1564) в 1559–1561 годах. 

Джакомо Соранцо на эту должность был назначен по декрету 9 мая 1559 года и занимал ее 
до конца ноября 1561 года, сменив Леонардо Мочениго (1522–1575), венецианского посла в 
Германии в 1557–1559 годах. Свой отчет-реляцию Соранцо написал в начале 1562 года 

1
. 

Одним из сюжетов этого отчета было освещение религиозных проблем Священной 

Римской империи. Структурно их можно обозначить как описание положения духовенства, истоки 

реформации в Германии, разновидности новых течений в христианстве, последствия религиозного 

раскола, трудности в открытии завершающей сессии Тридентского собора. 
Джакомо Соранцо пишет, что «среди духовных лиц/чинов выделяются три главных – три 

архиепископа-выборщика (духовные курфюрсты. – М. Т.). Первый – архиепископ Майнцский, он 
же верховный канцлер Германии, с доходами в 100 000 флоринов. Второй – архиепископ Кельнский, 
он же верховный канцлер Италии, с доходами в 200 000 флоринов. Третий – архиепископ Трирский, 
он же верховный канцлер Франции, с доходами 70 000 флоринов» 

2
. За ними идут четыре других 

архиепископа, среди которых Джакомо Соранцо выделил архиепископа Зальцбурга «с доходами в 
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150 000 флоринов, большая часть которых поступала от промышленности, добычи соли, серебра и 
золота, залежей которых достаточно в его владениях» 

3
.  

В Священной Римской империи, по словам венецианского посла, «есть 10 епископов. Было 
их больше, но часть сократили лютеране. Все эти прелаты выбираются, как каноники, в их церкви, 
капитулы, все они благородного происхождения как по отцовской, так и по материнской линии, 
часть клириков может занимать места докторов (теологии). Кроме знати стать духовным лицом и 
сделать карьеру может любой» 4. 

Венецианский посол отразил и реалии реформационных процессов в Священной Римской 
империи. Он писал, что «среди архиепископов и епископов империи особое место занимает магистр 
(гран маэстро) Тевтонского ордена, возникшего на Святой земле, затем перебравшегося на Родос, 
затем оказавшегося в Пруссии, рядом с Польшей, Альбрехт Бранденбургский 

5
, который в 1525 г. стал 

лютеранином, часть земель своего ордена отдал Польше, сложил с себя духовный сан и стал светским 
князем – герцогом Прусским» 

6
. 

По утверждению венецианского посла, одной из самых главных проблем Германии 
являлся религиозный вопрос, а именно то, что с 1555 года в Священной Римской империи 
действовали положения Аугсбургского религиозного мира 

7
. Он пишет, что «главная причина 

конфликта – это религия, которая разделила Германию 
8
 на две части, одна осталась 

католической, вторая – протестанты, или конфессионисты. Католики – император, герцог 
Баварский 

9
, герцог Энрико Брауншвейгский 

10
, маркизы Баденские 

11
, графы Мансфельд 

12
, 

епископы и архиепископы… некоторые вольные города, но… большая часть подданных Его 
Величества – еретики. Это – три светских курфюрста 

13
, герцог Вюртемберг 

14
, ландграф 

Гессенский 
15

, другие синьоры Германии, большая часть вольных городов» 
16

. 

Джакомо Соранцо пишет, что религиозный раскол в Германии был вызван учением Мартина 

Лютера («эта ересь получила свое начало от Мартина Лютера, изложенная в 66 положениях, и которая 

быстро нашла себе многочисленных сторонников»
 17

). По его словам, «лютеране, которые также себя 

называют конфессионистами, отрицают абсолютную власть папы и церкви, не признают ни мессы, ни 

других церемоний, которые есть в католической церкви. Они не признают исповеди, не веруют в 

свободу воли, не признают чистилища, веруя, что добрые дела не принесут спасения. Причастие 

должно быть одинаковым как для мирян, так и для клириков, допускают брак священников. 

Сакраменталисты придерживаются таких же положений, но полагают, что во время причастия не 

присутствует истинное тело Христа. Анабаптисты включают положения и тех и других, но хотят, 

чтобы все было общим, и даже жены и дети, и не должно быть ни господ, ни магистратов, ни законов 

гражданских, но каждый должен работать для общего удовлетворения» 
18

. 

По данным Джакомо Соранцо, есть и другие реформационные движения, такие как 

швенкфельдеры, «которые не признавали ни Евангелия, ни Писания, но верили, что Святой Дух 

снисходит на каждого человека, они интерпретируют законы, Писание, опираясь на слова псалма: 

                                                 
3 Ibid. 
4 Ibid. Рр. 126–127. 
5 Альбрехт Бранденбург-Ансбахский (1490–1568) – последний великий магистр Тевтонского ордена и первый 

герцог Пруссии. 
6 Albèri Е. Avvertimento. Р. 127. 
7 См.: Германское государство и соседние с ним страны. Германские дела после заключения религиозного мира 

// Всемирная история по новейшим сочинениям пр. Беккера, Реймонда, Лявисса, Иегера, Шиллера, Кеммеля (Шпамера), 
Дюрюи, Костомарова, Иловайского, Соловьева и многих других / изд. А. А. Каспари. СПб. : Книжный склад журнала 
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9 Альбрехт V Великодушный (1528–1579). 

10 Генрих V (1514–1568), герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля. 
11 Речь идет о маркграфах Баден-Дурлахском (протестанты) и Баден-Баденском (католики). 
12 Альбрехт III фон Мансфельд (1480–1560), Петер Эрнст I фон Мансфельд-Вордерорт (1517–1604), Гебхард I 

фон Мансфельд-Вордерорт (1525–1562). 
13 Рейнский пфальцграф. Речь могла идти об Отто Генрихе (1502–1559), курфюрсте Пфальца с 1556 года из 

династии Виттельсбахов; о Фридрихе III Благочестивом (1515–1576), пфальцграфе Зиммерна, в 1559 году ему перешло 
пфальцское курфюршество после смерти курфюрста Отто-Генриха, со смертью которого прекратилась старшая 
пфальцская линия; курфюрсте Саксонии Августе (1526–1586); маркграфе Бранденбурга Иоахиме II Гекторе (1505–1571). 

14 Кристоф Вюртембергский (1515–1568). 
15 Филипп I Гессенский (1504–1567). 
16 Albèri Е. Avvertimento. P. 131–132. 
17 Ibid. Р. 132. 
18 Ibid. 



Beatus homo quem tu crudieris, Domine, et de legge tua docueris сum (Псалом 93. 12. Beatus homo, 

quem tu erudieris, Domine, et de lege tua docueris eum. 13. Ut mitiges ei a diebus malis, donec fodiatur 

peccatori fovea. 14. Quia non repellet Dominus plebem suam et hereditatem suam non derelinquet (12. 

Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим. 13. Чтобы 

дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма! 14. Ибо не отринет Господь 

народа Своего и не оставит наследия Своего) 
19

. Другие отрицают Троицу. В Саксонии есть 

доктор, который полагает, что нет Христа. Эта ересь не только распространилась в Германии, но и 

есть во Франции, Англии, Шотландии, Польше, Богемии, Пруссии, в Нидерландах, набирает силу 

в Италии и Испании, но эти сакраментарии распространяются более других» 
20

. 

Здесь стоит пояснить, кто такие швенкфельдеры. Речь идет о последователях учения 

Гаспара Швенкфельда (1489/1490–1561), которым было свойственно противопоставление 

внутреннего «просветления души» от переживания единения с Христом внешним 

институциональным сторонам религии, догматизму и обрядам. После того как положения Гаспара 

Швенкфельда были осуждены Шмалькальденской конвенцией протестантских теологов в 1540 

году за вольнодумное отношение к Библии и лютеранской форме вероисповедания, сторонники 

Швенкфельда вышли из состава лютеранской церкви, образовав собственные братства 

«исповедников славы Христовой» в ряде немецких земель. Они отказались от манифестаций 

внешних проявлений веры, настаивая на внутреннем характере религиозного переживания и 

необходимости личного осознания долга перед Богом 
21

. 

Соранцо утверждал, что «эти новые положения несут большую свободу, так как они 

отчуждены от союза с церковью и повиновения папе, да так, что даже уже мало подчиняются 

власти князей. Это зло зашло так далеко, что даже не все князья в силах это предотвратить, 

поэтому необходимо сделать так, чтобы это зло не распространялось далее и чтобы те 

соблазнители, которые стремятся совратить (“испачкать”) души людей, должны быть очищены, 

или, по крайней мере, изгнаны» 
22

. Причем показательно то, что венецианский дипломат искренне 

считал это «большим злом» не только для Германии, но и для других стран Западной Европы, 

где прошла реформация и в которых он был аккредитован, выражая свое удовлетворение тем, 

что реформационные веяния в малой степени захватили Венецию, во многом, с его точки 

зрения, благодаря правильной политике венецианского правительства, и в частности дожа 

Джироламо Приули (1486–1567), являвшегося 83-м венецианским дожем, чей догат длился с 1 

сентября 1559 года по 4 ноября 1567 года 
23

. 

Сложно судить, насколько был набожен и искренне убежден в этих словах Джакомо 

Соранцо. Кроме того, он достаточно хорошо разбирался в вопросах вероучения. В своих итоговых 

донесениях дипломат показывал особенности лютеранского, англиканского вероучения, а также 

радикальных течений христианства. Во всяком случае, во всех своих отчетах он предстает как 

поборник католицизма. Чем вызван такой интерес к религиозным вопросам, судить сложно. 

Возможно, объяснение кроется в личности самого Джакомо Соранцо. Так, известно, что 

венецианские власти в 1584 году, предъявляя обвинение в государственной измене, 

инкриминировали ему то, что он раскрывал государственные секреты Венеции герцогу 

Флоренции Франческо I (1574–1587) за протекцию в получении кардиналата. Хотя Джакомо 

Соранцо духовным лицом так и не стал, но, видимо, по каким-то причинам к вопросам религии 

проявлял интерес. Правда, нужно учитывать и тот факт, что в силу специфики его деятельности 

ему приходилось общаться с людьми, имевшими разные конфессиональные убеждения. Возможно, 

это также объясняло его заинтересованность в выяснении специфики тех или иных религиозных 

взглядов. 

Еще одной проблемой, вытекавшей из реформации, о которой писал в своем отчете 

Джакомо Соранцо, были разногласия между сословиями Германии и императором по поводу 

открытия сессии Тридентского собора (1545–1563) 
24

. Папа Пий IV выступил инициатором 

возобновления работы конгресса. Открытие собора было связано с определенными трудностями, 

                                                 
19 Псалом 93 // Краткая коллекция латинских текстов. Иероним. Вульгата. Psalms/Псалтырь. URL : 

http://lingvo.asu.ru/latin/texsts/vulgata/20/10.html (дата обращения: 23.09.2017). 
20 Albèri Е. Avvertimento. Р. 132–133. 
21 См.: Швенкфельдеры // Библейская энцикл. URL : http://glossword.info/index.php/term/12-bibleijskaya-

entsiklopediya,27322-shvenkfel-dery.xhtml (дата обращения: 23.09.2017). 
22 Albèri Е. Avvertimento. Р. 133. 
23 Q.v. ibid. ; Бек К. История Венеции. М. : Весь мир, 2002. С. 182. 
24 Q.v.: Albèri Е. Avvertimento. Р. 134. 
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исходившими как со стороны протестантов, так и католиков. Например, император Фердинанд I 

не возражал против работы собора, но его бы больше устроило то, чтобы он собрался не в Тренто, 

а в другом любом городе Германии и был бы не продолжением прежней ассамблеи, но новым 

собором. Такой же точки зрения придерживался и король Франции. Протестанты Германии делали 

все возможное, чтобы открытие собора не состоялось. Долгие переговоры между императором, 

королями Испании и Португалии, католическими кантонами Швейцарии и Венецией закончились 

тем, что правители этих государств оставили все на усмотрение папы. 29 ноября 1560 года 

появилась булла “Ad ecclesiae regimen”, гласившая, что собор соберется в Тренто на Пасху 1561 года 
25

. 

О трудностях, которые были связаны с открытием очередной сессии собора, писал 

Джакомо Соранцо. Так, по его данным, в Германию прибыли посланцы папы Пия IV кардиналы 

Захария Долфин (1527–1584) и Джованни Франческо Комендоне (1523–1584), чтобы уговорить 

князей Германии принять участие в работе собора 
26

. Причины, по которым ни католические, ни 

протестантские князья не торопились принять участие в заседаниях собора, по мысли 

венецианского посла, состояли в том, что протестанты настаивали на соблюдении Аугсбургского 

вероисповедания и Аугсбургского религиозного мира, а католические князья свой отказ 

мотивировали тем, что им необходимо защищать свои владения, напомнив о том, что, когда они в 

прошлый раз находились на сессии собора, их земли захватывали протестантские правители 
27

. 
Кроме того, как пишет венецианский дипломат, были сложности и с процедурными 

вопросами сейма, снижавшие результативность этого собрания 
28

. Но самое главное, по 
наблюдениям Соранцо, «силы, которая может собрать вместе Германию, так же, как и лидера, 
который не только бы мог объединить всех, но имел бы авторитет такой, какой имели в последние 
годы герцог Джованни Федерико Саксонский 

29
, ландграф Гессенский, герцог Маурицио 

30
, 

маркграф Альберто Бранденбург 
31

, уже нет» 
32

. 
Несмотря на все усилия папских нунциев Захарии Долфина и Джованни Франческо 

Комендоне, германские протестанты продолжали упорствовать в своей оппозиции собору. 

Поскольку католические епископы не торопились со своим появлением на соборе, то открытие его 

было отложено. Наконец, 18 января 1562 года семнадцатая сессия открылась; она провозгласила 

отсрочку созыва конгресса и назначила дату следующего заседания 
33

, то есть последняя сессия 

Тридентского собора работала с 18 января 1562 года до 4 декабря 1563 года. Отметим, что уступки 

Фердинанда I протестантским князьям были выражены также и в том, что решения Тридентского 

собора не были опубликованы в Германии 
34

. 

Добавляла сложности в религиозную ситуацию в Священной Римской империи, по данным 

венецианского посла, холодность между Фердинандом и Максимилианом, его сыном, будущим 

императором Максимилианом II (1564–1576), вызванная рядом причин, среди которых можно 

назвать и религиозные взгляды последнего. Венецианский дипломат свидетельствовал, что 

Максимилиан, с одной стороны, своим поведением не показывал явно ни то, что он католик, ни то, 

что он протестант, с другой стороны, он выполнял все церемонии, положенные католику, но 

«религиозное рвение наследника императора не может обмануть тех, кто его хорошо знает», 

которые «сомневаются в его искренности» 
35

. 

Как полагают исследователи, Максимилиан рано стал приверженцем протестантизма, но 

не решился на открытый переход в новую веру, поскольку являлся наследником католического 

                                                 
25 Q.v. ibid. ; Kirsch J.P. Council of Trent // The Catholic Encyclopedia. N. Y. : Robert Appleton Company, 1912. Vol. 

15. URL : http://www.newadvent.org/cathen/15030c.htm (accessed: 21.12.2014). 
26 Q.v.: Albèri Е. Avvertimento.  
27 Q.v. ibid. Р. 135. 
28 Q.v. ibid. Р. 135–136. 
29 Иоганн Фридрих Великодушный (1503–1554), курфюрст Саксонии с 1532 по 1547 год, Эрнестинская линия 

Веттинов. 
30 Мориц Саксонский (1521–1553), курфюрст Саксонский с 1547 года, Альбертинская линия Веттинов. 
31 Возможно, Альбрехт II (1490–1545), маркграф Бранденбургский или Альбрехт (1490–1568), герцог 

Бранденбург-Ансбахский. 
32 Albèri Е. Avvertimento. Р. 134–136. 
33 Kirsch J. P. Council of Trent. 
34 Германское государство и соседние с ним страны. С. 365. 
35 Albèri Е. Avvertimento. Р. 139. 



престола и был женат на Марии, сестре Филиппа II, и сам отдал ему в супруги свою дочь Анну 

(1570) 
36

. 

По сведениям венецианского посла, свое предпочтение протестантизма католицизму 

Максимилиан стал проявлять после того, как «вернулся из Фландрии… тогда он начал колебаться 

в делах религии… но из уважения к отцу не отважился все обнаружить, и это продолжалось и 

далее, потому что и в такой сфере, как религия, оказался нерешительным человеком» 
37

. 

Таким образом, одной из проблем, освещенных в своем отчете венецианским нобилем 

Джакомо Соранцо, венецианским послом при дворе императора Священной Римской империи, 

был и религиозный вопрос. Так, по мысли венецианского дипломата, Священная Римская империя 

разделена на два лагеря – католиков и протестантов. Причиной этого раскола стало учение 

Мартина Лютера. Помимо сторонников последнего, в Германии были и приверженцы иных 

религиозных взглядов, которые, как полагал венецианский посол, представляли определенную 

угрозу для государства. Во время миссии Джакомо Соранцо решался и вопрос открытия 

завершающей сессии Тридентского собора. В своем отчете Соранцо отметил и то, что продуманная 

и осторожная политика венецианского дожа позволила избежать Республике Святого Марка этого 

«большого зла», под которым нобиль понимал реформационные процессы в Священной Римской 

империи. 
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RELIGIOUS ISSUES IN OF THE HOLY ROMAN EMPIRE IN THE LATE 1550s  

 

(based on the Reports of Jacopo Soranzo, an Ambassador  
 

to King Ferdinand I in 1559–1561) 

 
The article deals with religion-related problems experienced by the Holy Roman Empire in the late 1550s 

during the reign of Ferdinand I (1556–1564). The religious issues are treated from the point of view of a Venetian 

diplomat Jacopo Soranzo. The article focuses on the final report prepared by the Venetian diplomat. According to 

Jacopo Soranzo, a key political and religious problem experienced by the Roman Empire during his mission is lack 

of unanimity among the officials, and the Protestant Reformation resulting in a schism within the Catholic Church. 

According to Jacopo Soranzo, in Germanic lands, there are radical Christian trends that threaten the Imperial rule. 

The ambassador believes that the Protestant Reformation initiated by Martin Luther cannot be positively assessed, 

for it introduces an element of uncertainty and confusion and hence diminishes the Emperor’s power. Jacopo 

Soranzo underlines that the Reformation is not adopted in Venice. The ambassador maintains that there are 

complications and problems associated with the final session of the Council of Trent (1545–1563) caused by the fact 

that the Pope and the Emperor viewed its status differently. The author of the article believes that Jacopo Soranzo’s 

accounts of the religious life of the Holy Roman Empire of the late 1550s can be considered unprejudiced and 

unbiased. 
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